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ВВЕДЕНИЕ
Триасовые отложения Печорской синеклизы в последние годы привлекают к себе 

повышенное внимание в связи с открытием в них залежей нефти и газа. Поиски 
промышленных месторождений полезных ископаемых, связанных с нижним триасом, 
определяют необходимость всестороннего изучения этих отложений и в первую 
очередь их детального биостратиграфического расчленения и корреляции. Нижний 
триас Печорской синеклизы представлен континентальными (аллювиальными, озерно
аллювиальными, озерными) преимущественно красноцветными образованиями с подчи
ненными маломощными прослоями сероцветных пород, содержащих миоспоры. Конти
нентальная природа нижнетриасовых отложений, их резкая фациальная изменчи
вость, слабая охарактеризованность пород остатками фауны и макрофлоры затруд
няют расчленение и корреляцию разрезов, воссоздание моделей нефтегазовых ло
вушек и экранирующих толщ. В связи с этим особую ценность приобретают палино
логические данные. Споры и пыльца встречаются в больших количествах, чем фауна, 
отличаются таксономическим разнообразием и в большинстве случаев являются един
ственным критерием при определении геологического возраста и уточнения границ 
отдельных стратиграфических подразделений.

В настоящей работе излагаются результаты литолого-стратигра̂ ических и пали
нологических исследований отложений нижнего триаса. Дано детальное описание 
опорных разрезов, приводится характеристика комплексов миоспор и сопоставление 
их с комплексами других районов. В основу работы положены более чем двадцати
летние исследования авторов, изучавших как керн скважины, так и разрезы в об
нажениях. Разработанная авторами совместно с Ф.И.Енцовой схема стратиграфии 
триаса Печорской синеклизы была принята в качестве корреляционной Межведомст
венным стратиграфическим совещанием по триасу Восточно-Европейской платформы 
и утверждена Межведомственным стратиграфическим комитетом [Решение..., 1932].

Палеонтологические, в том числе палинологические, исследования нижнетриасо
вых отложений показали, что они характеризуются достаточной стратиграфической 
полнотой, в них, возможно, отсутствуют лишь самые низы индского яруса. Расчле
нение и корреляция разрезов проводились по комплексу методов: палеонтологичес
ких, литологических, геофизических, палеомагнитному и др., причем предпочтение 
отдавалось тому или иному методу в зависимости от имещегося фактического ма
териала. Во всех изученных разрезах тщательно отбирались фаунистические остат
ки, среди которых наиболее часто встречаются конхостраки, приуроченные обычно 
к тонкослоистым глинам и алевролитам (красноцветным и сероцветным). Реже встре
чаются остатки наземных позвоночных и рыб в виде мелких фрагментов в конгломе
ратах и грубозернистых песчаниках. Остракоды отмечены редкими экземплярами в 
разрезах, приуроченных к склонам Среднего Тимана и Печоро-Кожвинского мегавала, 
где встречаются прослои известковистых глин. Харофиты в триасе описываемого ре
гиона не найдены. Единичные отпечатки листовой флоры обнаружены в северо-вос-
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точной части территории в прослоях сероцветных глии. К сероцветным породам 
приурочены такие ыиоспоры. В комплексе литологических методов большое внимание 
удалялось детальному послойному описанию разрезов по керну скважин и обнаже
ниям. Минералого-петрографические исследования проводились разными авторами с 
1956 г. и в настоящее время обобщены Л.А.Удовиченко [Удовиченко, Данилевский, 
1984; Удовиченко, 198б] . Особенно большое значение минералого-петрографичес
кие критерии расчленения и корреляции нижнего триаса имеют в тех разрезах, в 
которых не обнаружены фаунистические остатки и миоспоры. Широко использовались 
все виды каротажа (стандартный, гамма-каротаж, кавенометрия и др.). Учитыва
лись данные проводившихся в небольшом объеме палеомагнитных исследований 
[Молостовский, 1983].

Из разрезов Печорской синеклизы выделены три разновозрастных комплекса мио- 
спор, обозначенных характерными таксонами. Комплекс с Pechorosporites disertus 
установлен в нижней части чаркабожской свиты и ее аналогов в разрезах Пред- 
уральского прогиба, характеризует первую половину раннего триаса, предположи
тельно, ИНДСКИЙ ярус. Комплекс С Densoisporitee nejburgii-Lundbladispora vari- 
abilia изучен из верхней части чаркабожской свиты и отнесен к низам второй 
половины раннего триаса, примерно нижнеоленекскому подъярусу. Комплекс cAratri- 
sporites robustus-Verrucoslsporitea pseudomorulae характерен для хара- 
лейской свиты и отвечает верхам второй половины раннего триаса, предположи
тельно верхнеоленекскому подъярусу.

В работе приведено монографическое описание характерных таксонов миоспор, 
показано стратиграфическое значение выделенных комплексов и их географическое 
распространение в отложениях нижнего триаса.

Материалы и метппикя. палинологических ир.пляппяяиий
Настоящее исследование выполнено на материале авторов, а также на материа

ле, собранном геологами ТПО ВШГШ С.Д.Тавасовой, С.В.Стрекаловой, Э.Г.Моро
зовым, Д.А.Корольковой. Изучение и фотографирование миоспор проводилось на 
световых микроскопах МШ-3 и "Reichert" . Отдельные формы изучались с помощью 
сканирущего электронного микроскопа (stereoecan-600, Cambridge ). Для выпол
нения работы были проанализированы сотни образцов, из которых около 40 содер
жали миоспоры. Все образцы, содержащие миоспоры, происходят из сероцветных 
пород. Попытки выделить миоспоры из многочисленных образцов, представленных 
красноцветными разностями, не увенчались успехом. Химическая обработка произ
водилась с помощью обычных реактивов, используемых при палинологическом ана
лизе: применялись соляная и азотная (для некоторых образцов плавиковая) кис
лоты, калиевая или натриевая щелочи и тяжелая кадмиевая жидкость. Препараты 
готовились на глицерин-желатине с последущей окантовкой клеем Ш-2 или би
тумным лаком. Насыщенность препаратов миоспорами неодинакова, некоторые пре
параты содержали большое количество миоспор, и подсчет их производился до 
300-600, в отдельных случаях до 900 зерен (всегда просматривалось несколько 
стекол). В препаратах, насыщенность которых была низкой, изучалось до десяти 
стекол. Сохранность миоспор различна, от хорошей до малоудовлетворительной. 
Коллекция миоспор хранится в палинологических лабораториях Тимано̂ Печорского 
отделения ВНИГРИ (г.Ухта) и под J4 4599 в Геологическом институте АН СССР 
(г.Москва). Химическая обработка пород выполнена ст.техниками Р.А.Синицыной, 
Д.В.Бобрецовой, Г.Н.Сметаниной и частично ст.лаборантом В.К.Большаковой.
В оформлении рукописи помогали старший лаборант К.А.Печникова и инженер 
4



С.В.Стрекалова, микро̂ отоградиров ание проведено авторами, фотографии напеча
таны инженерами В.А.Филипповой и А.И.Назаровым. Микрофотография миоспор на 
сканирующем микроскопе выполнена оператором Н.Д.Серебренниковой.

Палеонтологические исследования проводились М.А.Шишкиным, Л.П.Татариновым, 
м.Ф.Ивахненко (ПИН АН СССР), И.В.Новиковым (МГРН) - наземные позвоночные; 
В.А.Молиным (Коми филиал АН СССР), В.С.Заспеловой, Е.М.Люткевичем - конхост- 
раки; С.В.)Лейеном, И.А.Добрускиной (ГИН АН СССР) - флора. Петрографо-минера- 
логические исследования выполнялись Л.А.Удовиченко, И.Ф.Ткач, Г.А.Шабановой, 
[о.В.Тихоновой, В.В.Сусловой. Замечания и ценные советы по рукописи сделаны 
М.А.Ахметьевым, В.А.Вахрамеевым, Н.А.Волковой, В.Р.Лозовским, С.В.Мейеном.

Всем перечисленным лицам авторы выражают свою глубокую благодарность.



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
До середины 30-х £одов нашего столетия триасовые отложения принимались на 

территории Северного Предуралья за верхние горизонты перми. Впервые наличие 
триасовых отложений в разрезе предположил здесь А.Л.Яншин [Х93б] на основании 
сопоставления надугленосной толщи р.Большая Сыня, описанной Е.В.Воиновой 
[1935, 1936] и отнесенной ею к верхней перми, с триасовыми отложениями Башки
рии.

На Средней Печоре аналоги части болыпесынинского разреза были описаны 
В.А.Ливановым [Енцова, Калантар, 1966] и подразделены на березовскую и бызов- 
скую свиты. В.И.Чалышев [1957] выделил в этом разрезе бызовскую свиту (в объе
ме березовской и бызовской свит в понимании Ливанова), переборскую красноцвет- 
но-пестроцветную и сероцветную залазнинскую свиты. Две первые он относил к 
перми, залазнинскую - к триасу.Впоследствии Чалышев [1963] уточнил объем и 
возраст выделенных им свит, но бызовскую свиту до 1965 г. считал пермской.
В.П.Горским [i960] березовская (впоследствии устьберезовская) и бызовская сви
ты были отнесены к нижнему триасу, переборскую свиту в понимании Малышева он 
подразделил на переборскую и краснокаменскую нижнетриасовые и надкраснокамен- 
скую (среднетриасовую). Ф.И.Ендовой [1962] была уточнена нижняя граница триа
са, она провела ее в основании конгломерата, подстилающего красноцветную бере
зовскую свиту. Нижнеустьберезовская подсвита в понимании Горского по находкам 
верхнепермской флоры и спорово-пыльцевых комплексов (определения В.С.Дунаевой) 
была отнесена к верхней перми. Примерно в этом же объеме нижний триас в разре
зе р.Большая Сыня выделялся впоследствии рядом исследователей [й]уравьев, 1966; 
Енцова, Калантар, 1966; Калантар, Енцова, 1971].

На территории Коротаихинской, Косыо-Роговской впадин и гряды Чернышева над- 
угленосные терригенные отложения впервые были описаны А.А.Черновым [193б] под 
названием хейягинская свита (впоследствии серия) и отнесены к верхней перми. 
Н.В.Шмелев [1947] подразделил ее на нижнехейягинскую и верхнехейягинскую свиты 
и на основании находки костных остатков рыб "непермского, скорее э'отриасового 
облика" (по заключению Д.В.Обручева и А.В.Хабакова), предложил относить к 
триасу верхнехейягинскую свиту. В эти же годы в работах О.Л.Эйнора [194б] , 
К.Г.Войновского-Кригера [1955] также высказывалось предположение о триасовом 
возрасте надугленосных отложений в Печорском угольном бассейне. Но тогда эти 
взгляды не получили признания. В решениях Свердловского совещания по унифика
ции стратиграфических схем Урала в 1956 г. [Решение..., 1961.] хейягинская сви
та была отнесена к татарскому ярусу.

И.Енцовой и Л.Л.лайцером [1959] по находкам в ряде пунктов Печорского 
■угольного бассейна триасовых конхострак и растительных остатков был доказан 
триасовый возраст хейягинской серии. Нижнехейягинская свита была отнесена к 
нижнему триасу. Отсутствие перерыва в осадконакоплении между нижнехейягинской
в



и верхнехейягинской свитами позволило им предположить присутствие в составе 
верхнехейягинской свиты отложений среднего триаса. В этой же работе высказыва
лось мнение о наличии среднего триаса и в Болыпесынинском разрезе. Хайцер 
[1962а, б] опубликовал детальное описание хейягинской серии р.Хейяги и р.Адзьвы 
(града Чернышева), доказал раннетриасовый возраст нижнехейягинской свиты, верх
него покрова базальтов и межбазальтовой толщи.

Разрезы, содержащие покровы базальтов, были впоследствии детально описаны в 
ряде работ [Туликова, 1966, 1931; Хайцер, Вирбицкас, 1979; Калантар, Удовичен
ко, I960; Удовиченко, Данилевский, 1984] . В настоящее время можно считать до
казанным триасовый возраст обоих покровов, нижний из которых 1.А.Удовиченко 
[Удовиченко, 1986; Удовиченко, Данилевский, 1984] связывает с основанием тол
щи "А", верхний - с основанием толщи "В" (обе индского возраста).

Л.И.Енцовой [1962] аналоги нижнехейягинской свиты были установлены в южной 
части гряды Чернышева (Шарью-Заостренская синклиналь), раннетриасовый возраст 
их был обоснован находками нижнетриасовых конхострак (определения В.С.Заспе- 
ловой) и миоспор (определения В.С.Дунаевой).

Совещание по унификации стратиграфических схем Урала в 1963 г. [Объясни
тельная..., 1968] приняло деление хейягинской серии на лестаншорскую (бывшую 
нижнехейягинскую) ранне-среднетриасового возраста и нядейтинскую (бывшую 
верхнехейягинскую) средне-позднетриасового возраста.

Ф.И.Енцовой и В.С.Дунаевой [1972] в скв.656 Куш-Шор в районе Усино-Кушшор- 
ской структуры (гряда Чернышева) нике красноцветных отложений аналогов нижне
хейягинской свиты была описана нижнетриасовая усинокушшорская толща (26,5 м) 
сероцветных пород, содержащих нижнетриасовые комплексы миоспор и конхострак, 
единичные отпечатки нижнетриасовой листовой флоры Tomioatrobus sp. (Pseudo- 
агваоеrites ер.).

Изучение границы перми и триаса в Северном Ириуралье [чалышев и др.,1965] 
и обобщение материалов по Печорской области [Чалышев, Варюхина, 1966] позво
лили этим авторам пересмотреть свои взгляды на возраст устьберезовской и бы- 
зовской свит и отнести их к нижнему триасу. Ими приведено детальное описание 
разрезов с послойной привязкой встреченных органических остатков. Авторы от
казались от местных свит и толщ и произвели деление разреза на ярусы и подъяру
сы унифицированной шкалы. Граница перми и триаса проводилась в основном по 
результатам палинологического анализа [Варюкина, 1971], при этом не учитыва
лись данные по другим группам органических остатков и литологические критерии. 
Ярусное деление триаса было сделано, видимо, преждевременно.

Решением Ш Уральского Межведомственного стратиграфического совещания в 
Свердловске [Объяснительная..., 1980] было принято расчленение триаса на се
рии, свиты, толщи. В схеме Коротаихинской впадины выделена ранее установлен
ная лестаншорская свита, подразделенная на две подсвиты. Нижнелестаншорская 
подсвита (мощность до 1050 м) по комплексам миоспор и конхострак условно отне
сена к индскому ярусу. Верхнелестаншорская подсвита (мощность до 530 м) по 
остаткам позвоночных Capitoeaurldae и Burtensia и комплексам миоспор условно 
определена оленекским ярусом. Палинологические исследования отложений лестан- 
шорской свиты и ее аналогов проводились В.С.Дунаевой, Л.II.Голубевой, А.Н.Кур- 
бежековой, В.И.Тупиковой, А.В.Вирбицкасом и другими авторами [Енцова и др., 
1974; Туликова, 1968, 1981, 1983; Хайцер, Вирбицкас, 1979].

Вышележащая нядейтинская свита содержит остатки земноводных Heptosaurus, 
конхостраки и спорово-пыльцевые комплексы, позволяющие датировать ее средне
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позднетриасовым возрастом. На гряде Чернышева и в Косью-Роговской впадине от
ложения триаса представлены главным образом нижним отделом и характеризуется 
сравнительно небольшими мощностями (от 300 м на севере до 700 м на юге). 
Своеобразие литологического состава и сильная изменчивость не позволяют рас
пространить на эти разрезы схемы соседних районов. Здесь выделены литологи
ческие толщи и дано сопоставление их со свитами сопредельных районов (в основ
ном по палинологическим данным и конхостракам). В основании разреза выделена 
эффузивно-осадочная толща, состоящая из одного или двух покровов базальтов, 
подстилающихся пачкой песчано-глинистых пород и разделенных нормально-осадоч
ными породами, содержащими нижнетриасовые палинокомплексы и конхостраки. Над- 
базальтовая толща сложена красно-коричневыми и зелеными глинами, зеленовато- 
серыми песчаниками, брекчиями и конгломератами. Толща содержит нижнетриасовые 
конхостраки и спорово-пыльцевые комплексы. Вышележащая пестроцветная толща вы
деляется лишь в разрезе Тальбейской синклинали. По палинологическим данным она 
относится к среднему триасу [Объяснительная..., 1980].

На территории Болыпесынинской и Верхнепечорской впадин в схеме стратиграфии 
нижнего триаса выделяются устьбереэовская, бызовская и краснокаменская свиты. 
Устьберезовская свита (в понимании Чалышева - низы бызовской свиты) содержит 
нижыетриасовые конхостраки, древние триасовые растения Tomioatrobue gorskii 
(Vlad.) Sadovn., Tomioetrobue ер., нижнетриасовый комплекс спор и пыльцы. Воз
раст свиты условно определяется как индский. Из бызовской свиты, сложенной по- 
лимиктовыми разнозернистыми песчаниками, известны остатки рыб сем. Ceretodon- 
tIdaе,нижнетриасовые конхостраки и миоспоры. Возраст свиты условно определял 
ся как индский, на сегодняшней стадии изученности можно предположить, что она 
относится к нижнеоленекскому подъярусу. Краснокаменская свита слабо охаракте
ризована палеонтологически, по палеомагнитным данным [ Молостовский, 1983] и 
сопоставлению с отложениями харалейской свиты Печорской синеклизы возраст ее 
условно определяется как оленекский. Вышележащая часть разреза триаса пред
ставлена среднетриасовой керьямаельской и средне-верхнетриасовой сынинской 
свитами. Палинологические исследования отложений рассмотренных свит были про
ведены Л. П. Голубевой [1979].

Присутствие триасовых отложений на северо-восточном склоне Среднего Тимана 
впервые было доказано А.А.Малаховым [1940] по находкам в красноцветах р.Цильма 
(ниже устья р.Мылы) остатков•лабиринтодонтов сем. Bentosuchidae (определения 
И.А.Ефремова). В 1958 г. И.Г.Добрыниным [Горский, 1973] в скважинах, пробурен
ных в бассейнах рек Пижма и Нерица (Средний Тиман), были выделены аналоги вет- 
лужской серии по находкам нижнетриасовых конхострак (определения Е.М.Дюткеви- 
ча и В.С.Заспеловой) и остракод (определения Н.П.Кашеваровой).

В центральной части Ижма-Печорской впадины аналоги ветлужской серии были 
условно выделены Р.П.Сливковой в 1958 г. [Бнцова, Калантар, 1966] на основании 
сходства литологического, в том числе минералогического состава отложений с 
триасом Среднего Тимана и Московской синеклизы.

Дальнейшее бурение на территории Печорской синеклизы показало, что триас 
здесь отличается большей стратиграфической полнотой, чем в Московской синеклизе, 
и существенно отличается от разрезов севера Предуральского прогиба по литологи
ческому и фациальному составу пород. В связи с этим была предложена местная 
стратиграфическая схема [Енцова, Калантар, 1966], согласно которой триас под
разделялся на чаркабожскую (нижнетриасовую), шапкинскую в составе двух толщ - 
красноцветной (нижнетриасовой) и пестроцветной (среднетриасовой) - и нарьян- 
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марскую (верхнетриасовую) свиты. Палинологическое обоснование возраста выде
ленных свит и толщ было дано Л.П.Голубевой и В.С.Дунаевой.

Эта схема вошла в унифицированную корреляционную схему Восточно-Европейской 
платформы. В последующие годы характеристика отдельных разрезов Печорской си
неклизы и корреляция их между собой и о разрезами Предуральского прогиба и 
Московской синеклизы рассматривались в работах И.З.Калантар и Ф.И.Енцовой 
[I9V0], Енцовой и Калантар [1969,] и Енцовой и др. [1972] .

Граница перми и триаса в Северном Приуралье проведена на основании палеон
тологических, литологических и геофизических критериев [Енцова и др., 1974] . 
Петрографическому составу песчаников триаса, значению минералого-петрографи
ческих исследований при расчленении и корреляции разрезов триаса посвящена 
работа И.Ф.Ткач и И.З.Калантар [1975].

В течение ряда лет литологией и стратиграфией триаса Северного Приуралья 
занимались геологи ВНИГРИ А.К.Дертев, В.А.Сорокин, С.Н.Храмова, В.С.Кравец и 
др. [Дедеев, 1966; Сорокин, Храмова, 1967; Мораховская, 1979, 1984] . Большое 
внимание триасовой флоре Северного Приуралья уделено в сводке по триасовой 
флоре Евразии [Добрускина, 1982]. Изучением триасовых конхострак много лет за
нимается В.А.Молин [1967] и др.

В работах Калантар [1979, 1980а,б] в разрезах севера Предуральского прогиба 
описан ряд новых свит (среднетриасовые - керьямаельская и коматывисская, верх
нетриасовые - вяткинская и мишаягская), уточнены границы и стратиграфические 
объемы ранее выделенных свит и толщ (краснокаменская свита, переборская тол
ща, лестаншорская, нядейтинская, коротаихинская свиты), проведена корреляция 
разрезов триаса севера Предуральского прогиба и северо-востока Восточно- 
Европейской платформы между собой и с разрезами сопредельных территорий, ос
вещены палеогеография и история геологического развития территории в триасе.

В статье О.П.Ярошенко, Л.П.Голубевой [l98l] опубликованы результаты работы 
палинологического коллоквиума, состоявшегося в г.Ухте в 1980 г. Целью коллок
виума было уточнение таксонов миоспор и выявление состава комплексов для отло
жений нижнего триаса Печорской и Московской синеклиз. Монографическое описа
ние миоспор из нижнего триаса Печорской синеклизы, которое проведено в настоя
щей работе, было рекомендовано участниками коллоквиума.

Решением Межведомственного стратиграфического совещания по унификации стра
тиграфических схем триаса Восточно-Европейской платформы [Решение..., 1982] 
в составе триаса Печорской синеклизы установлены чаркабожская свита, шапкин- 
ская серия и нарьянмарская свита. Чаркабожская свита, по двннг™ изучения мио
спор, тетрапод, конхострак и флоры, отнеоена к нижнему триасу. Шапкинская се
рия подразделяется на харалейскую и ангурайскую свиты. Харалейская свита, по 
палинологическим данным и конхостракам, принадлежит верхам нижнего триаса, ан
гу ране кая - среднему. Возраст нарьянмарской свиты по миоспорам и флоре опре
деляется как верхнетриасовый. Палинологическая характеристика этих свит изло
жена в статье Д.М.Варюхиной и Д.П.Голубевой [1983]. В работе Варюхиной [1982] 
для триасовых отложений рассматриваемого района приведено краткое описание 
двенадцати комплексов миоспор, отвечающих шести стратиграфическим подразделе
ниям.

В последние годы детальным изучением вещественного состава пород триаса и 
историей геологического развития территории занимается Л.А.Удовиченко [Удови
ченко, Данилевский, 1984; Удовиченко, 1986]. По минералого-петрографическим
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критериям ею в составе чаркабожской свиты выделены и прослежены по площади 
толщи "А", "Б", "С", для каждой из них, а также для отложений харалейской 
свиты, среднего и верхнего триаса определены источники сноса обломочного мате
риала, охарактеризованы особенности тектонического развития территории в триа
се.

В связи с параметрическим и поисковым бурением на о-ве Колгуев и в аквато
рии Баренцева моря былит получены новые интересные материалы по стратиграфии 
триаса этой территории [Бро и др., 1988]. В составе триаса здесь выделены все 
свиты Печорской синеклизы, установлен континентальный генезис этих отложений.



ЛИТОЕОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИИ НИЖНЕГО ТРИАСА
Триасовые отложения в Печорской синеклизе и на севере Предуральского проги

ба имеют широкое площадное распространение и отсутствуют только в наиболее 
приподнятых участках крупных положительных структур, а также на большей части 
Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева (рис.1). На дневную поверхность 
триасовые отложения выходят лишь на северо-восточном склоне Среднего Тимана, 
на восточных бортах северных впадин Предуральского прогиба (Верхнепечорской, 
Болыпесынинской, Коротаихинской), на отдельных участках гряды Чернышева и за
падного борта Косью-Роговской впадины. На остальной территории они перекрыты 
мощным чехлом верхнемеэозойских и кайнозойских образований и изучаются по кер
ну скважин.

С учетом литолого-фациальных особенностей разреза в работе принято следую
щее районирование территории Печорской синеклизы: западная часть синеклизы 
(районы, прилегапцие к северо-восточному склону Тимана,и о-в Колгуев), цент
ральная и северная части синеклизы и юго-восточная часть, включающая шные 
оконечности Денисовской впадины, Колвинского мегавала, Хорейверской впадины, 
юг Печоро-Кожвинского мегавала и гряду Чернышева (см.рис.I).

На подстилающих образованиях триас повсеместно залегает с размывом. Об этом 
свидетельствует наличие в базальных конгломератах и разнозернистых песчаниках 
гальки подстилающих пород, а также резкое изменение на этом рубеже литологи
ческого состава пород и комплексов органических остатков. В Предуральскои про
гибе и во впадинах Печорской синеклизы триас залегает с небольшим размывом на 
отложениях верхней перми, на приподнятых участках Седуяхинского вала, севера 
Печоро-Кожвинского мегавала, валов Сорокина, Гамбурцева, Сарембой-Няртейягин- 
ского, юго-восточном склоне Тимана - на разных горизонтах перми, карбона и 
даже девона.

На границе перми и триаса полностью исчезают характерные для перми пресно
водные пелециподы Anthracosiidae, представители печорского комплекса флоры, 
появляются редкие остатки нижнетриасовых тетрапод, нижнетриасовые конхостраки 
наряду с сохранением среди них некоторых реликтовых верхнепермских форм, из
меняется также и комплекс миоспор [Енцова и др., 1974].

В целом нижнетриасовые отложения бедны органическими остатками и большое 
значение при проведении границы между пермью и триасом, кроме биостратиграфи- 
ческих критериев, имеют литологические. В основании триаса, как уже указыва
лось, повсеместно залегает базальный конгломерат (разноэернистый песчаник) с 
галькой уральских и подстилающих палеозойских пород. Выше развиты красно-ко
ричневые глины и зеленовато-серые песчаники. Более уверенно граница проводит
ся в разрезах Коротаихинской, Косью-Роговской впадин, севера Печорской сине
клизы и гряды Чернышева, где верхняя пермь представлена сероцветными отложе
ниями с флорой. В южных и юго-восточных районах Печорской синеклизы и в Боль-



шесынинской впадине в верхнепермских отложениях в значительном количестве со
держатся красноцветные алевролиты и глины, сходные с нижнетриасовыми. Однако 
и здесь имеются критерии для проведения этой границы. Пермские песчаники, как 
правило, серого цвета, с ясно выраженной горизонтальной или горизонтально
волнистой слоистостью, с растительным детритом по наслоению. Нижнетриасовые 
песчаники обычно имеют четко выраженный зеленый оттенок, слабо отсортированы, 
растительный детрит в них обычно отсутствует. Для этих песчаников характерна 
косая, часто перекрестная слоистость, слабая цементация, присутствие много
численных окатышей и обломков неправильной формы красно-коричневых и зеленых 
глин и песчано-карбонатных конкреций, а также скоплений по наслоению магнети
та и многочисленных чешуек слвд.

Верхнепермские глины и алевролиты в северных и северо-восточных районах 
серые, горизонтально-слоистые с флорой, часто с железисто-карбонатными кон-

F и с. I. Схематическая карта района исследований
I - границы и индексы структур I порядка: А - Ижма-Qeчорская впадина, Б - Малоземвльско-Колгуевская моноклиналь, В - Печоро-Кожвинский мегавал, Г - Денисовская впадина, Д - Колвинский мегавал, Е - Хорей- верская впадина, I - Варандей-Адзьвинская структурная зона, 3 - Коро- таихинская впадина, И - града Чернышева, К - Косью-Роговская впадина,Л - Болыпесынинская впадина, М - Верхнепечорская впадина; 2 - границы и индексы структур Q порядка: Aj - Седуяхинский вал, Tj - Шапкина-

Юрьяхинский вал, Г2 - Лайский вал, Xj - вал Сорокина, Х2 - Мореюская 
депрессия, Жд - Сарембой-Няртейягинский вал, Х̂  - вал Гамбурцева, Xg - 
Верхнеадзьвинская синклиналь, Hj - Тальбейская синклиналь, И2 - Адзьва- 
вомская синклиналь, Ид - Шарьг-Заостренская синклиналь; районирование
территории, принятое в работе: 3 - западная часть Печорской синеклизы,4 - центральная и северная части, 5 - юго-восточная часть



крециями. В районах развития красноцветных пород пермские глины и алевролиты, 
обычно известковистые (в западных районах до мергелей), имеют менее яркие, 
чем триасовые породы, цвета (охристо-коричневые, табачно-зеленые, сероватые), 
часто содержат желваки водорослевых известняков, иногда имеют мелкообломочную 
структуру. Глины и алевролиты нижнего триаса яркие, красновато- и шоколадно
коричневые с характерными зеленовато-серыми пятнами, сильно слюдистые, пре
имущественно неслоистые, редко тонкополосчатые, как правило, неизвестковистые 
с редкими мелкими мергелистыми конкрециями.

Наконец, граница перми и триаса обычно уверенно проводится по данннм гео
физических исследований скважин. Верхнепермские отложения характеризуются в 
целом более высокими кажущимися сопротивлениями (особенно на кривых градиент- 
зонда) по сравнению с триасовыми, что связано с большей известковистостью раз
реза, более высокими значениями гамма-активности. Обычно верхнепермские от
ложения отличаются от триасовых более расчлененными кривыми электрокаротажа и 
гамма-каротажа, отражающими частое переслаивание глин, песчаников и алевроли
тов в этой части разреза. В основании триаса повышенными сопротивлениями выде
ляется базальный пласт песчаников и конгломератов.

В ряде разрезов граница перми и триаса подтверждена палеонтологическими, в 
том числе палинологическими материалами. Нижнетриасовый (предположительно инд
ский) спорово-пыльцевой комплекс и комплекс нижнетриасовых конхострак установ
лен в самой нижней части разреза триаса в скв.Ы, Восточно-Хорейверская, 
скв.114, 116, Возей, скв.656 }(уш-Шор; предположительно индский спорово-пыльце
вой комплекс в скв.12, Филиппово. Непосредственно ниже принятой границы перми 
и триаса В.С.Дунаевой и В.Д.Тельновой в скв.656, Куш-Шор, скв.152, Василково, 
скв.4, Намюрхитская и др. установлен верхнепермский комплекс миоспор.

Верхняя граница нижнего триаса проводится по обновлению состава миоспор, 
появлению в разрезе элементов, присущих комплексу среднего триаса. Существенно 
изменяется на этом рубеже литологический состав пород: преимущественно красно
цветные глины нижнего триаса сменяются пестроцветными среднего. В комплексе 
минералов тяжелой фракции резко возрастает содержание устойчивых компонентов. 
Граница уверенно отбивается также по геофизическим данным, в основании средне
го триаса выделяется электрокаротажный репер (особенно на кривой градиент-зон
да) , отвечающий подошве базального пласта среднего триаса, повышаются значения 
гамма-активности.

Как уже упоминалось, в унифицированной схеме стратиграфии триасовых отложе
ний Печорской синеклизы нижний триас подразделяется на чаркабожскую и харалей
скую свиты.

Чаркабожская свита (т1сь)
Чаркабожская свита [Енцова, Калантар, 1966] на всей территории Печорской 

синеклизы представлена терригенными красноцветными породами континентального 
генезиса. Площадь распространения свиты совпадает с площадью развития триаса в 
целом (рис.2)'.

В составе свиты выделяется ряд ритмопачек, каждая из которых начинается ко
сослоистыми полимиктовыми песчаниками иногда с прослоями конгломератов (аллю
виальные, обычно русловые фации), выше залегают красноцветные глины с маломощ
ными прослоями алевролитов и песчаников (пойменные, дельтовые фации), венчает
ся разрез ритма глинами обычно неслоистыми, часто комковатыми с зеркалами

13



14

I, 2 - сквахины (I) и обнажения (2): I - скв.141, Колгуев; 2 - скв.140, Колгуев; 3 - скв.З, Песчаноозерская (ПО}: 4 - скв.1/4, Песча- ноозерская; 5 - скв.15, Песчаноозерская; 6 - скв.1, Южно-Сенгейская:7 - скв.65, Великовисочная; 8 - скв.92, Тобыш: 9 - скв.1, До Новый Бор; 10 - обн. на р.Мыле; II - обн. на р.Цильме: 12 - скв.12, Филиппово; 13 - скв.13, Трусово; 14-17 - бассейн р.Пижмы: 14 - скв.19, 15 - скв.21, 16 - скв.6, 17 - скв.5; 18-20 - бассейн р.Нерицы: 18 - скв.10, 19 - скв.13,20 - скв.15; 21 - скв.1, Усть-Цильма: 22 - скв.133, Кумжа; 23 - скв.152, Василково; 24 - скв.128, Ванеивис: 25 - скв.129, Северо-Шапкинская;26 - скв.6, Шапкино; 27 - скв.73, Шапкино; 28 - скв.74, Шапкино; 29 - скв.1, Кипиево; 30 - скв.26, Северный Савинобор: 31 - скв.14, Хыльчую;32 - скв.4, Намюрхитская: 33 - скв.116, Ярейю: 34 - скв.67, Харьяга;35 - скв.260, Харьяга; 36 - скв.Пб, Возей; 37 - скв.114, Возей: 38 - скв.5, Колва; 39 - скв.58, Наульская: 40 - скв.59, Наульская; 41 - скв. II, Восточно-Хорейверская; 42 - скв.12, Северная Хоседаюская; 43 - скв. 247, Колва-Вис; 44 - скв.1, Сарембой; 45 - обн. на р.Хей-Яге; 46 - скв. 1350; 47 - скв.257, Хоседаю; 48 - обн. на р.Адзьва; 49 - скв.251, Средняя Макариха; 50 - скв.656, Куш-Шор; 51 - обн. на реках Шарью и Заостренная; 52 - обн. на р.Сыне (урочище "Красный камень"); 53 - скв.126, Кедровый Шор; 3, 4 - границы распространения отложений свит: 3 - чарка- божской (т̂ бь), 4 - харалейской (TjhrJi 5-13 - местонахождение органи
ческих остатков: 5 - флоры, 6 - конхострак, 7 - остракод, 8 - рыб, 9 - наземных позвоночных чаркабожского возраста, 10 - наземных позвоночных харалейского возраста, II-I3 - комплексов миоспор: II - комплекс с 
Pechorosporites diaertua, 12 — комплекс С Densoisporites nejburgii — 
Lundbladispore variebilla, 13 - комплекс C Aratxlsporites rubustua - Verrucosiaporltea paeudomorulae)



скольжения, редко горизонтально-слоистыми (озерные, пресноводно-бассейновые 
фации). Очень редко на разных уровнях разреза свиты, чаще в ее основании, 
иногда выше, в верхних частях ритмов, встречаются маломощные (обычно менее I м) 
прослои серых глин и алевролитов с растительным детритом, которые, вероятно, 
образовывались в очень короткие промежутки увлажнения климата в долгоживущих 
озерных водоемах. Описанные ритмопачки прослеживаются на небольших расстояниях, 
что связано с частой сменой фациальных условий по площади и во времени.

Л.А.Удовиченко [Удовиченко, Данилевский, 1934; Удовиченко, 1986] в составе 
свиты выделены толщи "А", "Б", "С", каждая из которых начинается пачкой песча
ников (иногда с прослоями конгломератов) и завершается пачкой глин. Выделение 
этих толщ сопряжено с большим объемом петрографо-минералогических исследований 
и на данной стадии изученности не всегда может быть проведено уверенно. Поэто
му в настоящей работе толщи "А" и "В" рассматриваются совместно в объеме ниж
ней подсвиты чаркабожской свиты. Верхняя граница подсвиты обычно фиксируется 
на кривой гамма-каротажа по заметному уменьшению гамма-активности в верхней 
подсвите. Это связано с изменением минералогоческого состава глин на этом ру
беже: смешанные хлорит-монтмориллонитовые глины со значительной примесью као
линита нижней подсвиты сменяются преимущественно монтмориллонитовыми - верх
ней. В обломочной части песчаников нижней подсвиты наряду с преобладающим ма
териалом уральских пород в значительном количестве присутствует переотложенный 
материал местных палеозойских пород, для цемента песчаников характерно присут
ствие каолинита. Основными источниками сноса обломочного материала в раннечар- 
кабожское время служили Урал и Тиман, дополнительными - локальные структуры 
валов Шапкина-Юрьяхинского, Печоро-Кожвинского, Колвинского, Сорокина, Гамбур
цева, Седуяхинского.

В ряде разрезов южной части вала Сорокина, гряды Чернышева, Коротеихинской 
и Косыо-Роговской впадин в нижней подсвите и ее аналогах'отмечаются покровы 
базальтов. В обломочной части песчаников в этих разрезах повсеместно присут
ствует туфогенный материал и обломки базальтов [Удовиченко, 1936].

В терригенном материале песчаников верхней подсвиты (толща "С") повсеместно 
преобладают обломки уральских пород. В основании толщи присутствует туфовый 
материал и значительная примесь каолинита, среди минералов тяжелой фракции 
превалируют эпидот-цоизит. По-прежнему сказывается снос обломочного материала 
с Тимана, приподнятых участков Печоро-Кожвинского мегавала, вала Сорокина и 
др. [Удовиченко, 198б].

Песчаники базальных пластов обеих подсвит полимиктовые разнозернистые, не
равномерно глинистые, прослоями известковистые, часто содержат гальку и гравий 
кремня, метаморфических и осадочных пород. В верхних частях подсвит песчаники 
зеленовато-серые, реже бурые в основном мелко-среднезернистые, в юго-восточ
ных районах прослоями до крупнозернистых, глинистые, слюдистые с шарообразны
ми песчано-иэвестковистыми конкрециями и прослоями до 1,0 м, иногда с глобуляр
ной текстурой. Все разности песчаников содержат окатыши и обломки неправильной 
формы красно-коричневых и зеленовато-серых глин. Текстура песчаников обычно 
косослоистая, на плоскостях напластования наблюдается скопление слхщ и рудных 
минералов (магнетита и гематита).

Алевролиты играют подчиненную роль (мощность прослоев обычно менее I м), 
зеленовато-серые, реже красно-бурые с зеленовато-серыми пятнами, неравномерно 
глинистые и известковистые. Глины шоколадно-коричневые, красно-коричневые,
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кирпично-красные с четко очерченными зеленовато-серыми пятнами, неравномерно 
алевритистые, прослоями переходящие в алевролиты, сильно слюдистые, неслоис
тые, мелкокомковатые, часто со скорлуповатой текстурой, с редкими мергелисты
ми конкрециями. В низах свиты в северо-западных районах встречаются прослои 
(до 0,5 м) глины тонкослоистой, сложенной чередующимися слойками светло-корич
невого и пепельно-голубого цвета. Редко встречаются маломощные прослои серой 
горизонтально-слоистой глины с растительным детритом.

В разрезах юго-восточной части Печорской синеклизы существенно возрастает 
содержание песчаников. Нижняя подсвита (толщи "А" и "В") сложена здесь пере
слаивающимися красновато-коричневыми глинами, зеленовато-серыми и красно-бу
рыми песчаниками и алевролитами, верхняя подсвита (толща "С) - песчаниками.

Возраст свиты устанавливается по данным изучения миоспор, конхострак, на
земных позвоночных, редких макромерных остатков флоры (см.рис.2). Нижняя под
свита* предположительно относится к индскому ярусу, верхняя - к нижнеоленек- 
скому. Мощность свиты в стратотипе составляет 229 м (скв.1, Кипиево, инт.782- 
553 м), в юго-восточной части синеклизы достигает 620 м. Ниже приводится де
тальное описание разрезов свиты согласно принятому районированию.

Западная часть Печорской синеклизы
В рассматриваемый район входят западные части Нжма-Печорской впадины и Ма- 

лоземельско-Колгуевской моноклинали (см.рис.I). Более песчанистые разрезы 
приурочены к северо-восточному склону Тимана и Седуяхинского вала. В северной 
части Ижма-Печорской впадины и в Малоземельско-Колгуевской моноклинали свита 
сложена главным образом озерными глинами.

Чаркабожская свита обнажается на р.Цильме и ее притоках, реках Мыле, Чере- 
панке и др., где она залегает на различных горизонтах нижней и верхней перми. 
На остальной территории свита изучалась по керну скважин.

В обн. на р.Мыле (в I км выше нового устья реки), по данным И.Г.Добрынина 
и В.П.Пономарева [Горский, 1973] , свита подстилается песчаниками, глинами и 
мергелями кунгурского яруса.

Снизу вверх здесь залегают: Мощность, м
1. Конгломерат, состоящий из гальки известняков, песчаников, красного ижелтого кремня овальной и уплощенной формы размером до 10 см. Вмещающий материал зеленовато-серый , песчано-глинистый, иэвестковистый. Встречаются костные остатки позвоночных.... ....................... ......0,352. Песчаник полимиктовый, зеленовато-серый глинистый, неизвестко- вистый, слабосцементированный, с окатышами зеленой глины, галысой и гравием кремня, кварца, известняков. В верхней части слоя встречаются прослои до 15 см известковистого песчаника, красно-коричневой глиныи конгломерата, аналогичного описанному выше .................  1,5
Более высокая часть разреза обнажается на правом берегу р.цильмы в устье 

руч.Бараньего.
1. Глина голубовато-серая и красно-коричневая, неизвестковистая,неяснослоистая........................................  0,42. Глина кирпично-красная с голубовато-серыми пятнами, неслоистая, комковатая, в вершей части неясноплитчатая..............  0,63. Глина голубовато-серая с красновато-коричневыми пятнами,алевритовая, переходящая в алевролит ...................... 0,24. Глина красновато-коричневая, аналогичная описанной в слое 2 ... 0,35

* В таблицах процентного содержания миоспор и в следующих главах нижняя и верхняя подсвиты чаркабожской свиты обозначены как нижняя и верхняя части этой свиты.
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Мощность, М
5. Песчаник слабосцементированный (песок) голубовато-серый,мелкозернистый ......................................6. Глина красновато-коричневая с линзами пеочано-алевритовогоматериала ..........................................7. Конгломерат буровато-серый с красно-коричневыми пятнами.Состоит из гальки размером £-7 см и гравия овальной и уплощенной формы песчаников, мергеля, красно-коричневой и зеленой глины и вмещающего песчано-глинистого, известковистого материала. В конгломерате встречены фрагменты скелетов и черепов лабиринтодонтов сем. Benthosuhloae (сборы А.А.Малахова, определения А.Ефремова) ...В. Песчаник зеленовато-серый полимиктовый, мелкозернистый, иэ- вестковистый ....................................... .

0,35
0,3

3,0
0,1

Прослои конгломератов и разнозернистых песчаников с костными остатками по
звоночных встречаются на р.Цильме и ее притоках от р.Черепанки до обнажения в
1,5 км ниже устья р.Бараньего. Тщательный отбор и определение этих остатков, 
возможно, позволит более точно определить возраст вмещающих пород. На данной
стадии изученности они могут датировать отложения свиты как аналоги ветлуж- 
ской серии. Можно предположить,что в обн.на р.Мыле вскрыта нижняя часть свиты, 
а в устье руч.Бараньего - основание верхней подсвиты.

Общая мощность нижнего триаса на р.Цильме В.П.Пономаревым [Горский, 1973] 
определяется в ПО м.

Верхняя часть описанного разреза (ниже устья р.Мылы) была подвергнута па
ле омагнитному опробованию [Молостовский, 1983]. Породы имеют здесь обратную 
полярность CsoHaRjTj). Часть чаркабожской свиты, пограничная с пермскими от-

I - глины; 2 - алевролиты; 3 - пески; 4 - песчаники; 5 - конгломераты; 6 - мергели; 7 - размыв отложений; переслаивание: 8 - глин и алевролитов, 9 - глин и песчаников, 1б - глин, алевролитов и песчаников; II - базальты; 12 - разрыв в колонке. Остальные условные обозначения см. на рис.2
2.3ак.1313 17



ложениями, не была опробована, не исключено, что здесь может быть установлена 
зона прямой намагниченности пород ( NjTj).

На северо-восточном склоне Среднего Тимана нижний триас вскрыт также сква
жинами (см.рис.2) на р.Цильме (скв.12, Филиппово,,скв.13, Трусово), на р.Печоре 
(скв.1, Усть-Цильма), в бассейнах рек Нерица и Пижма (скважины 5-20), причем 
в скв.12, Филиппово, скв.5 и 6, р.Пижма он представлен только чаркабожской, в 
остальных - чаркабожской и харалейской свитами. Детально изученные разрезы 
чаркабожской свиты подразделяются на нижнюю и верхнюю подсвиты. В скв.12, Фи
липпово (рис.З) свита представлена следующим образом (снизу вверх по обобщен
ным интервалам).

Н и ж н я я  п о д с в и т а
153-134 м. В основании интервала прослой (0,5 м) глины серой слабо алеври- 

тистой, неизвестковистой с обугленным растительным детритом. Выше пласт 
(0,7 м) конгломерата, состоящего из гальки (до 5 см) и гравия кремния, кварца, 
мергеля, известняков, песчаников, многочисленных окатышей глины и вмещащего 
песчано-глинистого материала. Выше до конца интервала - песчаник полимиктовый 
желтовато-бурый, мелко-среднезернистый, глинистый, неизвестковистый, слабо- 
сцементированный с неясной линзовидной слоистостью за счет глинистых примазок.
В основании инт.148-153 м определен комплекс миоспор сPeohorosporites dlsertua, 
представленный в табл.1.
Т а б л и ц а  I. Состав миоспор и акритарх (в %) в разрезе нижней части чаркабожской свиты скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м

Cyathidites breviradiatus +
Dictyophyllidites mortonii +
Calamoapora sp. +
Punctatlsporites fungosus +
P. triassicus +
Retuaotriletea radiatus 5,0
Seidisporites ap. 0,5
Anaplanisporites atipulatus 1,0
Nevesiaporitea limatulua +
N. fosauletus +
Polycingulatisporites crenulatua 0,5
P. dejerseyi I>5
Converrucoaiaporitea sp. +
Leptolepidites jonkerl 2,0
Retitriletes sp. +
Convclutispora sp. 2 0,5
Campotriletes sp. +
Proprisporites pocookii 2,5
Triplexisporites playf'ordll 
Naumovaspora sp. 
Densoisporites nejburgii
D, pleyfordi I>5
D. poatineensis I>0
Kraeusellsporites saeptatus I>0
Kraeuselisporites sp. +
Lundbladispora willmotti 1*0
18



Lundbladlapora ар. +
Rewaniapora fovaolata 3,0
Pecboroaporitea coronatua 2,0
P. disertus 6,5
P. intermedius 2,0
P . uniformia 2,0
Aratriaporitea granuletua 8,0
A. paenulatua 18,0
A. tenuiaplnoaua 3,0
A. wollarienaia 0,5
Aratriaporitea sp. 0,5
Diaciaporitea pailatua +

Неопределенные +
Aliaporitea auatralia +
Aliaporitaa ap. +
Klauaipollenitaa ataplinii 0,5
K. echaubergerl 0,5
Vitreiaporitea ap. +
Platyaaccua queenalandi
Luaoklaporltae ap. +
Taeniaeaportea noviaulanaia 2,5
T. pallucldua 1,5
T. tranaveraundatua 1.0
Tereniaeaporltea ap. U 1,0
Taeniaeaporltea ap. +
Protohaploxypinua mlsrocorpua 1,0
P. pantii 1,5
P. aamoilovichii +
Protohaploxypinua sp. +
Stroteraporitea janaonli 2,0
Stroteraporitea ap. +
Cruataeaporites globoaua 0,5
Gnetaceaepollentea ap. +
Vittatina ap. +
Cycadopitea follioularla 18,0
Cyoadopitea ap. 5,0
Inaperturopollenitea nebuloaua +
Количество подсчитанных экземпляров миоспор и акритарх 603
Количество спор 64,5
Количество пыльцы голосеменных 35,5
Акритархи +
Мегаспоры +
П р и м е ч а н и е .  В табл. 1-20 "+" - участие менее 0,5$.
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134-121,3 м. Глина красновато-коричневая неравномерно алевритистая, мелко- 
комковатая, прослоями горизонтально-слоистая, в нижней части с многочисленны
ми конкрециями, с маломощными прослоями алевролита.

Мощность подсвиты 32,7 м.
В е р х н я я  по 'д с в и т а
121,3-109,7 м. Песчаник желтовато-бурый мелкозернистый, глинистый, слабо- 

уплотненный с мелкими окатышами красно-коричневой глины, с округлыми конкре
циями и конкреционными прослоями песчано-карбонатного состава.

109,7-104,6 м. Глина красновато-коричневая с голубовато-серыми пятнами не
равномерно алевритистая с прослоями и гнездовидными включениями глины алеври
товой зеленовато-серой.

104,6-91,3 м. Глина серая неравномерно алевритистая, прослоями тонкоотму- 
ченная с раковистым изломом, с горизонтальной и неясной линзовидной слоис
тостью, участками с мелкими конкрециями сидерита, со скоплениями по наслоению 
обугленного растительного детрита и слюды, с редкими конхостраками, с мало
мощными (до 0,2 м) прослоями песчаника и алевролита серых, глинистых, слабо- 
сцементированных.

91,5-70,0 м. Глины с подчиненными прослоями алевролита и песчаника. Среди 
глин выделяются: I) шоколадно-коричневая тонкоотмученная, аргиллитоподобная; 
2) кирпично-красная алевритистая, неяснослоистая; 3) красновато-коричневая 
алевритовая с многочисленными гнездовидными включениями песчано-алевритово
го материала (мощность прослоев 0,1-0,5 м). Песчаники мелкозернистые, глинис
тые, слвдистые (прослои до 0,2 м).

70,0-61,1 м. Песчаник зеленовато-серый полимиктовый мелко-среднезернистый, 
в нижней части разнозернистый с прослоями (до 0,7 м) конгломерата, содержаще
го гальку кварца, кремней, кварцитов, известняка, песчаника, окатыши зелено
вато-серой и красно-коричневой глины. Среди преобладающих неизвестковистых 
разностей тлеются прослои (менее I м) песчаника известковистого, а также про-

Т а б л и ц а  2. Распределение миоспор и актитарх (в %) в верхней части

В и д Гл.99,6 м Гл.98,5 м Инт.96,2-98,9м
Cyathiditee ер. 
Diotyophylliditee mortoni
Са1атоврога ер. 
Punctatieporitee fun g os us

1 .5
1 .5 1.0

P. trlaeeicue 1 4 , 0 31 ,5 3 2 ,0
Punctatieporitee ep. 
Seidisporites ep. 1 0 ,0 2 , 0 2 , 0
Toroieporls? atavue 
Toroisporie ep. 
Verrucoeisporitee krempii 
Oemundaclditee ep. 1 .0

1.0
2 , 0

Leptolepidites jODkeri 
Polycingulatieporitee ep. 
Camptotriletes ep.

3 , 5 0 , 5
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слои до 0,8 м глины красно-коричневой с зеленовато-серши пятнами и до 0,1 м 
серой с растительным детритом.

61,1-50,0 м. Глина красно-коричневая, шоколадно-коричневая, иногда с сире
неватым оттенком с прослоями глины зеленовато-серой и ярко зеленой.

Мощность верхней подсвиты 71,7 м.
Свита перекрывается средней юрой. Особенностью описанного разреза является 

наличие прослоев сероцветных глин с растительным детритом в низах верхней под- 
свиты (аналоги низов рыбинской свиты Московской синеклизы). Из этих глинистых 
прослоев в инт.62,5-99,6 м определен комплекс миоспор с Densoisporitea nejbu- 
rgii-Luudbladispora varlabilie. Распределение миоспор в разрезе верхней 
подсвиты скв.12, Филиппово представлено в табл.2.

Близкий к описанному разрез свиты вскрыт в скв.13, Трусово и I, Усть-Циль- 
ма (см.рис.3). Б восточном направлении увеличивается мощность свиты, несколь
ко сокращается содержание в ней песчаников, базальный конгломерат замещается 
разноэернистым песчаником.

В скв.1,Усть-Цильма снизу вверх (по обобщенным интервалам) вскрыты подсвиты.
Н и в н я я  п о д с в и т а
672-668 м. Песчаник разнозернистый, глинистый, слабоизвестковистый с окаты

шами глин, со значительной примесью каолинита.
668-656 м. Переслаивание глин красновато-коричневых неравномерно алевритис- 

тых, с мергелистыми конкрециями и песчаника (прослои менее I м) мелко-средне
зернистого, неравномерно известковистого.

656-646,4 м. Пачка сероцветных пород, состоящая из пласта (1,5 м) песчани
ка разнозернистого, глинистого, неравномерно известковистого, с окатышами 
глин, редким растительным детритом в низшей части и пласта глины серой, алев- 
ритистой, переходящей в алевролит, неяснослоистой с обильным растительным 
детритом в верхней.

Из пачки сероцветных пород в инт.646,0-652 м установлен комплекс миоспор с 
Pechoroaportee disertus. Состав миоспор представлен в табл.З. 
чаркабожекой свиты скв.12, Филиппово

Гл.95,0 м Гл.92,0 м Инт.91,4- 96.0 м Инт.88,1- 96,2 м Инт.77,5- 88.1 м Инт.62,5- 65.7 м
0,5 +

+

23,0 16,0 26,0 15,0 17,5 38,5
1.5

4,0 7,5 1,5 9,5 8,0
0,5

0,5 2,5
0,5
0,5 3.0 1.0 0,5
1.0 0,5 1.0 4,5 2,0

0,5
+

0,5
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Вид
Denaoiaporitea nejburgll 
D. playfordl 
D. poatlnaenala 
Kraeuseliaporltes aaeptatua
K. cuapldus 
Kraeuaellaporitea ap. 
Lundbladiapora variabilis
L. obsolete 
LuDdbladiapora sp. 
Pechoroaporltea dlaertua 
P. uniformia 
Pechoroaporltea sp. 
Aratrlaporltea paenulatus 
A„ tenuispiDoaua
A. nollarienala 
A. granuletua 
Неопределенные 

Allaporltes auatrails 
A 11s рог it ее ap.
Voltzlaoeaeaporltss heteromorpha 
Chordasporites ap. 
Taenlaeaporltea graollla 
T. noviaulenais 
T. hexagonal Is 
T. pellucldus 
T. aamoilovlchii 
T. transversundatua 
Taenlaeaporltea sp. U 
Taenlaesporites эр. C 
Taenlaeaporltea sp.
Strlatltea 
Lueolclsporltea sp.
Cycadopltes follicularls 
Cycadopltes sp.
Неопределенные 
Pteroapermopslmorpha 
Pllaaporltes sp.
Количество подсчитанных экземпляров миоспор и акритарх
Количество спор
Количество пыльцы голосеменных
Количество акритарх

Гл.99,6 м Гл.98,5 м Инт.96,2-
13,5 11,5 22,5
1.0 2,5 1.5
1.0 7.5
1.5 2,5 1.0

6,5 7,5 10,0

0,5
5.5

4,0 1.0
6,5 2,0

1.0 1.5 0,5

4,0 1,0

1.5
2,5 1.5 11,0

21,5 8,5
1.0
1,0
3,0

+ 4,5 5,0
+

1,0
2,5 10,0 3,5

7,0 10,0 7,5
+ + +
215 120 280

65,5 71,5 79,5
34,5 28,5 20,5
7.5 10,0 7,5
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Таблица 2 (окончание)
Гл.95,0 м Гл.92,0 м Инт.91,4- 96,0 м Инт.88,1- 96,2 м Инт.77,5- 88,1 м Инт.62,5- 65,7 м
17,5 6,5 8,5 6,5 3,0 20,0
5,0 9,0 9,5 10,0 9,0
3,0 4,0 2,5 1.5
1.0 4,0 2,5 3,0 2,0
0,5

2,5 2,0
2,0

10,0 13,5 13,0 10,0 10,0 12,0
1.0
0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 1.5
0,5 0,5

1,5 1,0
10,5 7,5 2,5 6,5

0,5
8,0 2,0 5,0

2,0
0,5. 2,5 1,0 2,0 1.5 0,5
0,5 1
0,5 1.0 2,0
0,5

1.0

1,0 4,0 2,5 9,0 3,5
0,5 2,0
4.0 5,5 3,0 3,5 4,5 4.5

0,5 0,5 1.0
2,0 2,5 1,5 5,0 1,0 1.5

1,5
1,5 7.5 6,5

5,0 3,5 1,0

3,0
5,0 12,0 7,5 13,5 7,5
+ 0,5 0,5 2,0 1.5
7.0 17,0 9,5 16,0 20,0 13,5
+ + 2.0 1.0
433 300 530 247 250 130

77,5 72,5 76,0 74,5 65,5 86
22,5 27,5 24,0 25,5 35,5 14
7.5 17,0 9,5 18,0 21,0 13,5
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Т а б л и ц а  3. Состав миоспор и акритарх (в %) в разрезе шишей части чаркабомской свиты скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м______________
C y a t h i d i t e s  b r e v i r a d l a t u s  2 ,5
Calamoapora s p .  0 ,5
P u n c t a t i s p o r i t e s  t r i a s s i c u s  0 ,5
S a i d i s p o r l t e s  sp .  6 ,0
R e t u s o t r i l e t e s  r a d i a t u s  6 ,0
R. m esozoicus 0 ,5
T o d i s p o r i t e s  sp .  2 ,5
A D a p la n isp o r i te s  s t i p u l a t u s  2 , 0
P o l y c i D g u l a t i s p o r i t e s  d e j e r s e y i  13 ,0
P, d e n s a tu s  1 ,0
L e p t o l e p i d i t e s  j o n k e r i  4 ,5
C o n v o lu t i s p o r a  sp .  2 +
T r i p l e x i s p o r i t e s  p l a y f o r d i i  2 , 0
Naumovas рога s p .  +
D s n s o i s p o r i t e s  n e j b u r g i i  0 ,5
D. p l a y f o r d i  1 ,0
D. poatinaensis 1 ,0
Deosoisporites sp. 0,5
Kraeuselisporites saeptatus 1 ,5
Lundbladlspora willmotti 0 ,5
Rewanispora foveolata 16 ,0
Pechorosporites ooroDatus 2 ,0
P. disertus 4 ,5
P. Id termed lus 1 ,5
Aratrleporites paenulatus 0 ,5
A. granulatus 1 ,0
Aratrisporites sp. 0 ,5
Dlsoisporites psilatus 3 ,5
Alisporites australis 2 ,0
Alisporites sp. 1 ,0
Pla'tysaocus quesDSlaodl 1,5
Elausipolleoites sohaubsrgeri 0 ,5
E. stapllni 1,0
Disaccltes sp. 4,5
Taeolaesporites ooviaulensls 1,0
Taeoiaesporites sp. 0 ,5
GDetaoeaspollenites sp. +■
Cyoadopites sp. 1 2 ,0
iDaperturopolleoites nebulosus 2,0

Количество подсчитанных экземпляров 368миоспор и акритарх
Количество спор 75,5
Количество пыльцы голосеменных 24,5
Количество акритарх 2,0
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646,0-625 ы. Глина красновато-коричневая с подчиненными (до 2 м) прослоями 
песчаника.

Мощность нижний подсвиты 47 м.
В е р х н я я  п о д с в и т а
625-623,5 м. Песчаник красно-бурый, прослоями известковистый, мелко-сред- 

незернистый.
623,5-570 м. Глина красно-коричневая, прослоями известковистая, с желвака

ми водорослевого известняка, с довольно многочисленными (до I м) прослоями 
песчаника.

570-518 м. Глина красновато-коричневая, слабоалевритистая, тонкоплитчатая, 
прослоями тонколистоватая с редкими маломощными (до 0,3 м) прослоями песчани
ка мелкозернистого, редко мелко-среднезарнистого, иногда конгломератовидного 
с многочисленными окатышами глин.

Мощность верхней подсвиты 107 м.
Хорошо охарактеризованные керном разрезы свиты вскрыты скважинами, шнее 

выше описанных, в бассейнах рек Пихмы и Нерицы (см.рис.2). С большой долей 
условности, свита подразделяется в них на нижнюю и верхнею подсвиты.

В основании нижней подсвиты во всех скважинах залегает пласт песчаника 
разнозернистого, часто с прослоями конгломерата и гравелита. Песчаник поли- 
миктовый, глинистый, неравномерно известковистый, часто с окатышами глин. 
Конгломераты и гравелиты (мощность до I м) состоят из окатышей красной и зе
леной глины, гальки песчаника иэвестковистого мергеля, кремня, кварца и вме
щающего песчано-глинистого, неравномерно иэвестковистого материала. Мощность 
песчаника и содержание конгломератов сокращается в восточном направлении. 
Верхнюю часть нижней подсвиты составляют глины с подчиненными прослоями алев
ролитов и песчаников. Глины преимущественно красновато-коричневые, шоколад
но-коричневые с голубовато-серыми пятнами, неравномерно алевритистые, иногда 
слабоизвестковистые с желваками водорослевого известняка, обычно неслоистые 
редко с горизонтальной слоистостью и плитчатой отдельностью, со скоплениями 
елцды по наслоению. В восточных концах профилей (скв.15,19,20) в средней и 
верхней частях описываемых отложений встречаются прослои менее I м глин и 
алевролитов серых, тонко-горизонтально-слоистых с обугленным растительным де
тритом. Песчаники, занимающие здесь подчиненное положение, зеленовато-серые, 
реже красно-бурые иногда с окатышами глин, в отдельных прослоях с костными 
остатками позвоночных. В тонкослоистых глинах и алевролитах встречаются ос
татки конхострак. Здесь В.С.Заспеловой и Е.М.Люткевичем [Енцова, Калантар, 
1966] в СКВ.5 на глубине 106,3 м определены Asmussie petaaa (Nov.), Sphaere- 
stherla эр.1| в СКВ.10 на глубине 417 м определены: Paeudeetherla aff. eibi- 
rioa (Nov.), EetherJLina of. ae qua lie (Lutk. ); в СКВ.15 на глубине 577 м
определена Сусlotunguzitee aff. gutta (Lutk.).B основании верхней подсвиты 
повсеместно залегает песчаник разнозернистый с окатышами глины, неравномерно 
глинистый и известковистый, часто с прослоями мелкогалечного конгломерата, 
состоящего из гальки и гравия, кремня, кварца, песчаников, известняков, мер
гелей, окатышей глины, иногда содержащего костные остатки позвоночных. Мощ
ность пласта.песчаников достигает 17 м, конгломератов - не превышает I м.

В вышележащей части подсвиты преобладают глины преимущественно красно-ко
ричневые с зеленоватыми пятнами, содержащие подчиненные прослои алевролитов 
и песчаников в основном мелкозернистых и конгломератовидного песчаника, пере

26



полненного глинистыми окатышами. В красно-коричневых глинах встречаются кон- 
хостраки и остракоды.

В восточной части описываемой территории (скв.15,19) в нихней половине 
верхней подсвиты встречаются прослои (до 4 м) глин и алевролитов серых и зе
леновато-серых, горизонтально-слоистых с конхостраками и обугленным расти
тельным детритом (аналоги рыбинской свиты Московской синеклизы). Из отложений 
верхней подсвиты (скв.19, гл.415 м; скв.13, гл.399 м) определены конхостраки 
Cyolotunguzites gutta (Lutk.), C.aff. tungussensls (Lutk.), Lloestherla even- 
kiensis (Lutk.), Estherilns aequalls (Lutk.), Loxomloroglypta auboircularls 
(Tacher.), Pseudoestheria aff. rybinsklensis Nov., Aamuaaia pataaa Nov., Spha- 
eraatharla ар.; В.А.Молиным: Cyolotunguzites alongatua Uolln, Cornla melll- 
culum Lutk.•Lloestherla bloml Nov.; Н.П.Кашеваровой - остракоды Darw inula 
of. oblonga (Sobn.), D. dislnata (Sohn.).

Мощность свиты в описываемом районе возрастает в восточном направлении от 
82 м в скв.5 до 162 м в скв.19, нижней подсвиты соответственно от 21 м до 
45 м, верхней - от 61 м до 125 м.

В северо-западной части Ижма̂ Пеморской впадины и на Малоземельско-Колгуев- 
ской моноклинали чаркабожская свита вскрыта рядом скважин на Тобышской, Вели
ковисочной площадях, скв.73, 74, Шапкино, 1, До Новый Бор, 1, Южно-Сенгейская 
и др. (рис.4, см.рис.3). Разрез свиты в этом районе близок к описанному на 
северо-восточном склоне Среднего Тимана. Отличие от него заключается в мень
шем содержании в основании свиты грубозернистых песчаников, преобладании в 
разрезе глин как в нижней, так и особенно в верхней'подсвитах. Особенностью 
указанных разрезов является наличие выше базального песчаника до подошвы 
верхней подсвиты глин тонко-горизонтально-слоистых, сложенных чередующимися 
миллиметровыми слойками вишнево-красными, голубовато-серыми и пепельными с 
маломощными прослоями серых глин с растительным детритом и конхостраками. Эти 
глины представляют собой типичные озерные фации.Маломощные прослои серых 
глин встречены также в верхней части верхней подсвиты скв.74, Шапкино; 65, 
Великовисочная.

Из разреза верхней подсвиты скв.1, Южно-Сенгейская (инт.700-715 м) М.А.Шиш
киным и И.В.Новиковым определен крупный позвонок ProcolophoDidae geo. ind., 
"соответствующий по уровню эволщионного развития Tichvlnekia или более позд
ним родам". Поэтому возраст находки определяется авторами "не ниже рыбинского 
горизонта ветлужского надгодезонта".

В скв.73,Шапкино (см .рис.З)из верхней части свиты(инт.617-586 м)определены 
нижнетриасовые конхостраки Loxomloroglypta nodosa (N ov .), Cyolotunguzites 
g u t t a  ( L u t k . ) .

Мощность свиты в северо-западной части синеклизы колеблется от 4 м в скв.26, 
Седуяха до 229 м в скв.65, Великовисочная, нижней и верхней подсвит сооветст- 
венно 4-105 м, 79-178 м.

В разрезах о-ва Колгуев (рис.5) свита также подразделяется на подсвиты.
В основании нижней подсвиты залегает пласт (9-34 м) песчаника с прослоями 
конгломерата. Песчаник разнозернистый, слабосцементированный со значительной 
примесью каолинита, с галькой и гравием черного и темно-фиолетового кремня, 
кварца, темно-серых и черных пермских глин, неравномерно известковистый, про
слоями крепко сцементированный.

В 30-40 м от подошвы подсвиты (основание толщи "В" схемы Л.А.Удовиченко) 
залегает еще один пласт песчаника (4-32 м) разнозернистого с гравием кремня,
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Р и с. 4. Схема сопоставления изученных разрезов нижнего триаса центральной и северной частей Печорской синеклизы. Масштаб 1:4000 Условные обозначения см. на рис, 2, 3



Скй. 3, Песчаноозерская

Рис. 5. Схема сопоставления изученных разрезов нижнего триаса о-ва Колгуев (западная часть Печорской синеклизы). Масштаб 1:4000
Условные обозначения см. на рис.2, 3

окатышами темно-серой пермской и красно-коричневой триасовой глин. Интервал 
мещцу описанными пластами песчаника и верхняя часть подсвиты сложены красно
коричневыми и зелеными глинами неравномерно алевритистыми, иногда с желваками 
кальцита, с прослоями алевролита. Очень редко в разрезе подсвиты встречаются 
маломощные (менее I м) прослои серых глин и алевролитов с растительным детри
том.

Из подобного прослоя в скв.140, Колгуев (инт.1416-1423 м) Л.М.Варсхиной 
[1975, 1982] установлен комплекс миоспор, который датировался автором как 
индский.

Мощность нижней подсвиты 86-122 м.
Верхняя подсвита сложена в нижней части преимущественно песчаниками, содер

жание которых возрастает на крыльях структуры. Песчаники здесь в основном бо
ге



лее мелкозернистые, чем в нижней подсвите, в ш  встречаются галька кремня, 
окатыши красно-коричневых и зеленых глин, значительная приыэсь каолинита.
В скв.I (инт.1646-1654 м) вскрыт прослой песчаника, переходящего в плохоотсор- 
тированную песчано-глинистую породу с трещинами усыхания, с мелкими костными 
остатками позвоночных, конхостраками.

Верхнюю часть подсвиты повсеместно слагают глины с подчиненными прослоями 
алевролитов и песчаников. Глины красновато-коричневые, реже серовато-зеленые, 
часто тонкоотмученные с зеркалами скольжения, перемятые. В средней части под
свиты в скв.15 (инт.1564,2-1578,9 м) встречены три прослоя сероцветных глин, 
разделенных красновато- и шоколадно-коричневыми глинами. Серые глины (прослои 
О,5-1,8 м) неравномерно алевритистые, уплотненные, аргиллитоподобные с четкой 
линзовидной слоистостью за счет скопления алевритового материала и слюды по 
наслоению, иногда с мелкими (2-3 мм) включениями кальцита, с растительным де
тритом. В скв.З в верхней части подсвиты (инт.1698,2-1706,3) встречен прослой 
(по керну 4 м) глины серой с зеленоватым оттенком, слабоалевритистой до тонко- 
отмученной, аргиллитоподобной, неслоистой, слюдистой, прослоями алевритовой, 
с растительным детритом.

В верхней подсвите встречаются редкие конхостраки, костные остатки тетра- 
под, рыбные остатки, споры и пыльца.

В скв.1 (инт.1646,5-1654,0) из плохоотсортированной песчано-алевритово- 
глинистой породы М.А.Шишкиным определен фрагмент верхнечелюстной кости про
колофона Tichvinskia (по заключению М.Ф.Ивахненко т.of.Jugeneis), указываю
щего на верхнюю половину ветлужского надгоризонта. 0.И.Лебедевым отсюда же 
определены чешуйки Dipnoi из сем. Ceratodontidae (?), чешуйки Palaeoniscidae. 
В.А.Молиным из этого же интервала определены конхостраки Polygrapta petschorica 
Molin, Cornia mellioulum Lutk., датирующие вмещающие отложения .как ранне
триасовые .

В скв.141, Колгуев Л.П.Татариновым и М.Ф.Ивахненко по сборам Г.А.Слонимско
го определена уникальная нижнетриасовая ящерица Boreaprioeae funeraa Tat. at 
Jvachn. (почти полный скелет и череп).

В скв.З (инт.1698,2-1706,4 м) в верхней подсвите чаркабожской свиты уста
новлен комплекс миоспор с Densoisporitea nsjburgii - Lundbladispora variabi- 
lis,состав которого представлен в табл.4. Сходный комплекс миоспор определен 
Л.М.Варюхиной [1982] в скв.140,Колгуев (инт.1326-1350 м). Возраст комплекса 
автором определяется как раннеоленекский, близкий к комплексу из рыбинской 
свиты Московской синеклизы.

Т а б л и ц а  4. Состав миоспор и акритарх (в %) из разреза верхней части чаркабожской свиты скв.З, Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м________
Punctatisporites fungosus 14,0
F. triassinus 24,0
Toroisporia? atavue 5,0
Verrucosisporitee remyanus 7,0
Verrucoeisporites sp. 1.0
Cyclotriletee oligogranifer 27,0
Cyclotriletes sp. 2,0
Leptolepidites jonkeri 0,5
Dsnsoisporites nejburgii 3,0
Lundbladispora variabilis 6,0
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Т а б л и ц а  4(окончание)
Aratrisporites ер. 2,0
Taeniaeeporitee hexagonalls 1.0
Т. pelluoiduB 0,5
Taenlaeeporites ер. 0,5
Striatites ер. 0,5
Cyoadopites ер. 6,0
Pteroapermopsimorpha ер. 7.0
Количество подсчитанных экземпляров миоспор и акритарх 215

Количество спор 91,5
Количество пыльцы голосеменных 8,5
Количество акритарх 7,0

Мощность верхней подсвиты возрастает с юга на север о-ва Колгуев от 191 м 
до 294 м, общая мощность свиты - от 285 до 384 м.

Таким образом, все органические остатки, встреченные в разрезе чаркабож- 
ской свиты западных районов Печорской синеклизы, указывают на предположитель
но индский возраст нижней и раннеоленекской - верхней нодсвит.

Центральная и северная части Печорской синеклизы
Чаркабожская свита изучена в описываемом районе исключительно по керну 

скважин. Свита залегает здесь на размытой поверхности татарских и казанских 
отложений. Лишь в северной части Печоро-Кожвинского мегавала, на Пылеыецкой 
площади и на структурах Сарембой-Ояртейягинского вала - на различных горизон
тах перми, карбона и девона.

Описываемая территория включает в себя ряд тектонических элементов: вос
точные районы Малоземельско-Колгуевской моноклинали и Ижма-Печорской впадины, 
север Печоро-Кожвинского мегавала, Шапкина-Юрьяхинский вал, Денисовскую впа
дину, большую северную и центральную части Колвинского мегавала и Хорейвер- 
ской впадины, вал Сорокина, север Варандей-Адзьвинской структурной зоны (см. 
рис.1).

В направлении с северо-запада на юго-восток территории увеличивается мощ
ность свиты. Локальные сокращения мощности наблюдаются в осевых зонах валов.
По мере приближения к Уралу, основному источнику сноса обломочного штериала, 
в разрезе возрастает роль аллювиальных отложений и соответственно сокращает
ся - озерных и пресноводно-бассейновых. Некоторое увеличение содержания песча
ников в разрезе наблюдается также около местных источников сноса обломочного 
материала (вблизи Печоро-Кожвинского мегавала, центральной части вала Сороки
на и др., см.рис.I). По сравнению с разрезами западной части Печорской сине
клизы в составе чаркабожской свиты сокращается содержание прослоев сероцвет
ных пород, которые присутствуют здесь лишь в нижней части свиты, мощность их 
не превышает I м. Фаунистические остатки в разрезе свиты также редки, здесь 
найдены конхостраки, единичные костные остатки позвоночных и остракоды. Палео- 
магнитные исследования на этой территории не проводились.

В центральной части Иима-Печорской впадины в скв.1, Кипиево (инт.782-553 м) 
вскрыт стратотип свиты, охарактеризованный керном поинтервально (см.рис.4). 
Указанный разрез отличается от расположенного западнее в скв.1, Усть-Цильма
большим содержанием песчаников, особенно в верхней части его. Нижняя подсвита 
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(ИНТ.782-692 ы) керном освещена слабо, судя по данным геофизического изучения 
скважин, имеющемуся керну и шламу, сложена глинами с довольно многочисленными 
прослоями песчаников (35# от мощности подсвиты).

Верхняя подсвита (инт.692-552 м) состоит из 4 ритмопачек, каждая из кото
рых начинается пластом песчаников и завершается пластом глинисто-алеврито
вых пород. Песчаники зеленовато-серые и красно-бурые с многочисленными окаты
шами глин, со скоплениями по наслоению рудных минералов и слюды. Глины красно
коричневые иногда с фиолетовым оттенком и зеленовато-серыми пятнами, алеври- 
тистые, неслоистые, перемятые. Верхнюю ритмопачку (20 м) слагают песчаники 
средне-мелкозернистые, прослоями красноватые, с многочисленными окатышами 
глины.

Подобные разрезы свиты со значительным содержанием песчаников вскрыты в 
восточной части Икма-Печорской впадины, щимыкапцей к Печоро-Кожвинскому ме- 
гавалу, что связано с размывом приподнятых участков мегавала в чаркабожскоё 
время.

В юго-восточной части Ижма-Печорской впадины с хорошим отбором керна из 
чаркабожской свиты пробурена картировочная скв.2 К (в р-не скв.26, Северный 
Савинобор).

Снизу вверх (по обобщенным интервалам) здесь вскрыты:
Н и ж н я я  п о д с в и т а
187-184 м. Конгломерат, состоящий из гальки и гравия (от 2 мм до 4 см) 

кварцитов, кремней, сланцев, известняков, песчаников и вмещащего песчано
глинистого материала, слабосцементированный.

I84-I7I м. Алевролит серый, прослоями буроватый, уплотненный, неравномер
но известковистый, с конхостраками. Содержит подчиненные прослои глины серой 
и разнозернистого песчаника.

В.А.Молиным по сборам Х.О.Траата здесь определены: Estheriina rosslca Mol., 
Limn ad la komlana Mol., Eulimnadia wetlugensis Nov., Corn la mellioulum Lutk., 
Sphearestherla sldanensls Nov., Pseudestheria slblrlca Nov., P. tlmanensls 
Mol., P. kasohlrtzevi Nov., Glyptoasmussla khalflnl Nov. at Кар., G.triassi- 
oa Nov., Loxomioroglypta nodosa (Nov.), L. novojllov Mol., Buestheria oevar- 
о Jens la Mol., Loxomegaglypta tsohalysohevi Mol., Estherltae borealis Mol., 
Polygrapta petsohorloa Mol., P. alexandrltschernovl Mol., Sphaerograpta tima- 
nloa Mol., S. klplevlensls Mol.

I7I-I45 м. Глина красновато-коричневая с голубовато-серыми пятнами, шоко
ладно-коричневая, плотная, неравномерно алевритистая, в отмученных разностях 
перемятая с зеркалами скольжения, участками с включениями водорослевого из
вестняка, с подчиненными прослоями алевролита красно-бурого с зеленовато-се
рыми пятнами, неравномерно глинистого, иногда известковистого, с песчано-кар
бонатными конкрециями. Встречаются редкие, маломощные (до 0,1 м) прослои пес
чаника мелкозернистого, зеленовато-серого.

Мощность подсвиты 42 м.
В е р х н я я  п о д о в и т а
145-139 м. В основании (I м) - конгломерат малкогадечный, состоящий из 

гальки кварцитов, кремней, песчаника, известняка и песчано-карбонатного мате
риала. Выше - алевролит зеленовато-серый и буровато-серый, уплотненный с под
чиненными прослоями глин.
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139-108 м. Глина красновато-коричневая с голубовато-серыми пятнами, нерав
номерно алевритистая, с желваками водорослевого известняка, с маломощными 
прослоями алевролита зеленовато-серого, бурого и песчаника.

Мощность верхней подсвиты 37 м.
В разрезах Шапкина-Юрьяхинского вала нижняя часть свиты повсеместно сложе

на разнозернистыми песчаниками с прослоями конгломератов, содержащих многочис
ленную гальку переотложенных пермских пород и значительную примесь каолинита. 
Из гальки пермских глин базального пласта свиты в скв.128, Ванейвис были опре
делены пелециподы и миоспоры казанского возраста. Иногда песчаниками слажена 
почти вся нижняя подсвита. Наряду с переотложенной галькой пермских пород в 
песчаниках и конгломератах встречаются галька кремня, кварца, окатыши триасо
вых глин. Значительная мощность песчаников, высокое содержание в них галыш 
подстилающих пород связаны с интенсивным ростом и размывом структур вала в 
раннечаркабожское время.

Верхнюю часть нижней подсвиты, имещую наибольшую мощность в разрезах, 
приуроченных к понижениям рельефа между структурами, слагают глины красно-ко
ричневые, неравномерно алевритистые, неравномерно известковистые, иногда с 
желваками кальцита. Повышенное содержание карбонатов в глинах этого района 
связано с размывом в чаркабожское время палеозойских карбонатных пород в се
верной части Печоро-Кожвинского мегавала. Подчиненное положение в разрезе 
верхней части нижней подсвиты имеют песчаники и алевролиты.

Очень редко в нижней части подсвиты, иногда выше, встречаются маломощные 
(до 1,4 м) прослои серых глин с растительным детритом. Из верхней части ниж
ней подсвиты в скв.6,Шапкино (инт.1136,8-1141,8) определен комплекс миоспор с 
Pechoros poritea dis егtus• Распределение миоспор в комплексе представлено в 
табл.5.

Т а б л и ц а  5. Состав миоспор (в %) в разрезе низшей части чаркабожской свиты скв.6, Шапкино, инт.1136,8-1141,8 м ____________
Diotyophylliditea mortoni 0,5
Puactatisporites triassious 2,5
Todisporites sp. 0,5
Retusotriletes radiatus 2,5
Seidisporitea sp. 1,5
Neveaieporitee fossulatus 0,5
PolyciDgulatisporites dejersey 0,5
P. deoaatua +
Oemundaoidites ap. 0,5
Leptolepidites jookeri 5,0
Coovolutispora ap, 2 1,5
Verruoosiaporitea ap. 0,5
Cyolotriletes sp. 0,5
Propriaporltes pocockli 2,0
Deosolaporltee oejburgii 3,5
Rewanispora foveolata 0,5
Pechoros poritea oorooatus 7,5
P. disertus 18,5
,P. intermedius 1,0
Aratrisporitea granuletus 1,0
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A. paenulatus 0,5
A. tenuiepinosua 0,5
Dieoloporites psilatus 0,5
Неопределенные 1.0
Alisporitea australis 6,5
Alisporites sp. 3,0
Klausipollenltes sohaubergeri 0,5
K. etaplini 1.5
Klausipollenites sp. 4.0
Platysaccus queenslaudi 0,5
Taeniaeeporitee hexagonalis 3,0
T. pelluoidus 5,0Taeniaeeporitee sp. 7,0
Strotereporitee janeonii 5,0
Cyoadopitee sp. 11,0
Количество подсчитанных экземпляров миоспор 200

Количество спор 53
Количество пыльцы голосеменных 47
Нитчатые водоросли +
Мегаспоры +

Мощность нижней подсвиты колеблется от 53 и в сводовых частях структур пе
ной части вала до 153 м на крыльях и периклиналях северной.

Верхняя подсвита сложена главным образом глинами, лишь в основании ее 
имеется 2-3 пласта песчаников общей мощностью до 10 м с прослоями конгломе
рата с галькой и гравием кремня и окатышами глин, с примесью каолинита.
Иногда в верхней части толщи встречаются прослои песчаников, возможно пред- 
ставлящие собой подводные русла рек в озерных водоемах этого района. Не
сколько более высокое общее содержание песчаников наблюдается в разрезе под
свиты южной части вала.

В скв.152, Василково (инт.1410,0-1419,5) М.А.Шишкиным определены остатки 
проколофона Tichvinakia, формы, характеризующие верхнюю половину ветлужского 
надгоризонта.

Мощность верхней подсвиты на крыльях и периклиналях структур северной час
ти вала достигает 156 м, в центральной части вала на наиболее приподнятых 
структурах сокращается до 95 м, наконец, в южной части вала вновь возрастает 
до 250 м. Общая мощность чаркабожской свиты колеблется от 230 до 450 м.

На территории Денисовской впадины, Колвинского мегавала, Хорейверской 
впадины с северо-запада на юго-восток происходит постепенная смена фациально
го состава пород чаркабожской свиты от преимущественно озерных и аллювиально
озерных к озерно-аллнаиальным и аллювиальным. Юго-восточные оконечности этих 
структурных элементов отнесены нами по типу разрезов в юго-восточные районы 
Печорской синеклизы.

Повышенное содержание песчаников отмечается по всему разрезу свиты в цент
ральной части Денисовской впадины (Лайский вал).

Наиболее глиниртый разрез свиты, почти нацело сложенный озерными осадками, 
вскрыт в самой северной части Колвинского мегавала (пласт песчаника около 
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10 и наблюдается здесь лишь в основании свиты). В расположенных южнее структу
рах мощность базальных песчаников на крыльях достигает 40 ы, они содержат 
здесь прослои конгломератовидной породы, состоящей из окатышей глин и вмещаю
щего песчано-глинисто-карбонатного материала. Верхняя подсвита сложена в ос
новном глинами.

Наиболее детально разрез свиты изучен на Харьягинской площади в связи с 
открытием здесь нефтяного месторождения. С.Д.Танасовой [I986J проведены цик
лостратиграфический, палеогеоморфологический, палеоструктурный анализы, поз
волившие подразделить разрез свиты на ряд более дробных литологических под
разделений, установить отсутствие части из них вследствие размывов. В обеих 
подсвитах песчаники приурочены к нижним их частям, глины - к верхним. На
именьшие мощности песчаников во всех пачках приурочены к своду структуры, по
вышенные мощности песчаников связаны с врезами в нижележащие отложения меап- 
дрирущего нижнетриасового палеорусла.

Мощность нижней подсвиты на Харьягинской площади 150-200 м, верхней - 
124-207 м.

На Воэейской площади (см.рис.4) в основании нижней подсвиты повсеместно 
залегают песчаники (до 50$ разреза) разнозернистые с прослоями (0,1-1 м) кон
гломерата, состоящего из уплощенных окатышей зеленовато-серой и кирпично
красной глины, редкой мелкой гальки и гравия кремней, кварцитов и вмещающего 
песчано-глинистого, неравномерно известковистого материала. Верхнюю часть 
подсвиты слагают переслаивающиеся глины и песчаники, содержание последних за
метно возрастает в южном направлении. Очэнь редко в основании нишей подсвиты 
встречаются маломощные (до I м) прослои серой глины с растительным детритом.

Мощность подсвиты 164-223 м.
В скв.114, Возей (инт.1243,3-1248,1 м) и в скв.116, Возей (инт.1273,6- 

1279,9 м) из прослоев серых глин установлен комплекс миоспор с Pechorospo*ites 
disertus, состав которого отражен в табл.6.

Т а б л и ц а  6. Распределение миоспор (в %) в разрезе нижней части чар- кабожской свиты скв.114 и 116,Возей

В и д Скв.114, Возей, 
инт.1243 .3 -1248 .I м

Скв.116, Возей, 
инт.1273 .6 -1279 .9  м

P u n cta tisp orltes fungoaua 0 ,5 1 ,0
Р. triaaaicua 0 ,5 1 .0
Todisporitea ар. +
S e id ia p o r ites  ар. 12 12,5
fte tu a o tr ile tes  radiatua + 1 .5
Toroiaporls ap. +
V erruoosiaporites ap. + +
OamuDdaciditea ap. + +
Anaplaniaporitea stip u la tu a +
L eptolopid itea  jonkeri 0 ,5
R e t ltr i le te a  ap. 1 1 .0 2 .0
C am ptotriletea ap. -h
Convolutiapora spp. 2 ,0 2 ,0
Denaoisporitea n ejb u rg ii 1 ,0 +
D. p layfordi 0 ,5 0 ,5
0. c f .  complicatua +
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Вид Скв.114, Возей, инт.1243,3-1246,1 м Скв.116, Возей, инт.1273,6-1274,9
Lundbladiepora willmotti 0,5
Lundbladispora ер. 0,5 +
Pechorosporites disertus 8,5 12,5
?. internedius 3,5 4,0
Pechorosporites sp. 2,5 +
Aratriaporttee granulatua 3,5 6,0
A. paenulatus 9,0 5,0
A. wollariensls 6,5 4,0
A. tenuis pin osus +
Aratrisporites sp. 3,5 2,0
Неопределенные 1.5 1.5
Disaccites +
Vitreisporites sp. +
Protohaploxypinus sp. +
Vittatina sp. +
Cordaitina sp. +
Gnetaceaepollenites sp. +
Cyoadopites sp. 42,0 43,5
Количество подсчитанных экземпляров миоспор 560 470

Количество спор 57,0 55,5
Кйличество пыльцы голосеменных 43 44,5
Акритархи +Мегаспоры +

В.А.Молиным в скв.114, Возей (инт.1243,3-1248,1 и) определены: Cyolo- 
tungusites gutta (Lutk.), Pseudestheria tumaryana Nov., Ps.putjatenels 

Nov., Ps.rybinskensis Nov., Ps.kaechirtzevi Nov.
Верхняя подсвита в нижней своей части сложена переслаивапцтшся красно- 

цветными глинами и песчаниками, в верхней преимущественно песчаниками с 
обильными окатышами глин. Мощность верхнего пласта песчаников резко возрас
тает в пжном направлении. Разрез Возейской площади является переходным к раз
резам юго-восточной части Печорской синеклизы. Мощность верхней подсвиты 
197-303 м (возрастает в южном направлении).

Так же как в разрезах Шадкина-Юрьяхинского вала, сокращение общей мощности 
осадков с одновременным уменьшением в них доли песчаников в сводах структур 
связано с конседиментационным ростом их на Колвинскоы мегавале в чаркабохское 
время. Более активный рост испытывали южные структуры вала.

Общая мощность чаркабожской свиты в рассматриваемой части Колвинского мега- 
вала 240-450 м.

В северной части Хорейверской впадины чаркабожская свита охарактеризована 
керном очень слабо. Поинтервально керн отобран лишь в с кв ..247, Колва-Вис, в 
остальных скважинах разрез изучался по промыслово-геофизическим пянчни и еди
ничным долблениям керна.
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Так же как на севере Колвинского мегавала, в разрезе свиты здесь преобла
дают глинистые озерные осадки, общее содержание песчаников не превышает 25%, 
обычно ыеньше. Лишь в основании нижней подсвиты выделяется пласт песчаника 
мощностью до 30 м (обычно менее 10 м) иногда с маломощными прослоями конгло
мерата. Пласты песчаников (до 10 м) встречаются выше по разрезу нижней под
свиты. Такой пласт охарактеризован керном в скв.4, Намюрхитская (инт.2033,5- 
2018 м). Он представлен песчаником средне-крупнозернистым, полимиктовым, с 
прослоями, переходящими в конгломерат, состоящий из гальки кремня, кварца, 
кварцитов, окатышей каолинитовой глины и вмещающего песчано-карбонатного ма
териала с примесью каолинита. Вышележащую часть нижней подсвиты слагают гли
ны с редкими прослоями песчаников.

В восточных районах Хорейверской впадины в основании разреза свиты встре
чаются маломощные прослои сероцветных пород с растительным детритом.

В скв.П,Восточно-Хорейверская (см.рис.4) над базальным пластом песчаника 
(7 м, керном не охарактеризован) в инт.1996-2001 м залегают:

Мощность, м
I. Глина серая, участками с голубоватым оттенком, неравномерно алевритистая, переходящая в алевролит, горизонтальнослоистая, прослоями плохоотсортированная, с трещинами усыхания ........................................  I2. Песчаник серый с буроватыми пятнами, полимиктовый,разнозернистый, неравномерно известковистый, с окатышами зеленовато-серой глины, линзовидно-слоистый за счет скопления слюды и растительного детрита по наслоению ............. I3. Глина серая с голубоватым оттенком и буроватыми пятнами неравномерно известковистая, участками с желваками кальцита, гнездами песчано-алевритового материала, с трещинами усыхания и текстурами взмучивания, в нижней части - прослои глини алевролитов серых с растительным детритом и конхостранами.. 1,74. Глина красновато-коричневая с голубовато-зеленымипятнами, прослоями с многочисленными желваками кальцита ... 0,6
Из прослоя серых глин (инт.1996-2001 м, 0,8 м от подошвы) В.А.Полиным 

определены конхостраки: Pseudoeetheria aiblrica Nov., Cyolotunguzitea gutta 
(Lutk.), Gliptoasmuaala quadrata Nov., характерные для индского яруса. Отсюда 
же, т.е. из скв.П, Восточно-Хорейверская (инт.1996-2001 м), изучен состав 
миоспор, относящийся к комплексу с Pechoroepotea diaertua. Распределение мио- 
спор представлено в табл.7.
Своеобразный разрез нижней подсвиты чаркабожской свиты вскрыт на Северо- 

Хоседаюской площади. В основании его здесь залегает толща (12-27 м) терриген- 
ных пород, среди которых преобладают песчаники зеленовато-серые с примесью 
каолинита, с прослоями конгломерата, содержащего гальку кремней, известковис- 
тых серых, глин, окатыши зеленовато-серой и красно-коричневой глины размером 
до 5-6 см.

Выше в скв.II,12,13, залегает покров базальта мощностью 16-22 м.
Непосредственно над базальтами выделяется пласт (до 20 м) песчаника разно

зернистого, со значительной примесью каолинита, с окатышами глин. В вышележа
щей части нижней подсвиты преобладают глины.

Базальты,вскрытые на Северо-Хоседаюской площади, вероятно, отвечают верх
нему горизонту базальтов, известных в ряде разрезов Северного Приуралья в 
кижней части триаса. Излияния базальтов происходили по трещинам - разломам, 
приуроченным к зонам сочленения крупных тектонических элементов: Косью-Рогов- 
ской впадины и гряды Чернышева, вала Сорокина и Хорейверской впадины и др. 
Покров базальта, вскрытый скважинами на Северо-Хоседаюской площади, также, 
видимо, связан с разломом, ограничивапцим с запада вал Сорокина.



Т а б л и ц а  7.  Состав ыиоспор (в %) в разрезе низшей части чаркабожской
свиты скв. 11,Восточно-Хорейверская, инт.1996,0-2001,0 м_____________________
Leiotriletes ар +
Calamospora ар. 1,5
Punctatleporltea fungoaus +
Retuaotriletea radlatua 1.5
Seidlaporttea ap. 15,0
Polycingulatiaporitaa ap. 1,5
Convolutiapora ap. 2 10,0
Camptotrlletea ap. 1,0
Pechoroaporltea diaertua 1.5
A. granuletua 4,0
A. paenulatua 2,0
Aratriaporitea cf. vollarlenaia 18,0
Dlaclaporltea pallatua 6,5
Неопределенные 0,5
Striatltea ap. 0,5
Cycadopitea ap. 36,0
Количество подсчитанных экземпляров миоспор 460
Количество спор 63,!
Количество пыльцы голосеменных 36,!

Мощность нижней подсвиты в северной части Хорейверской впадины возрастает 
с северо-запада на юго-восток от 112 до 200 м (повышенные мощности до 140 м 
отмечены также в северо-западной части.впадины).

Верхняя подсвита сложена глинами с подчиненными прослоями (до 25%) песча
ников, содержание которых, так же как и. в нижней подсвите, возрастает в юго- 
восточном направлении.

Мощность верхней подсвиты 97-209 м.
На территории вала Сорокина разрезы свиты существенно разнятся в северном 

и южном блоках (в центральной части вала триасовые отложения отсутствуют).
В северном блоке в основании нижней подсвиты повсеместно залегает пачка 

(3-50 м) песчаников с прослоями конгломератов (до 0,7 м), гравелитов и глин. 
Максимальной мощности она достигает на крыльях и периклиналях структур. В ба
зальных конгломератах - галька и гравий черного и желтого кремня, кварца, 
окатыши темно-серых пермских и красно-коричневых и зеленых триасовых глин. В 
самых низах разреза - обильная примесь каолинита. Песчаники главным образом 
неизвестковистые, встречаются прослои карбонатного песчаника с глобулярной 
текстурой.

В верхней части нижней подсвиты преобладают глины красно-коричневые, не
равномерно алевритистые, на Наульской и Лабоганской площадках с желваками 
кальцита, часто многочисленными и железистыми бобовинами. Глины обычно не
слоистые, в тонкоотмученных разностях с зеркалами скольжения, иногда с трещи
нами усыхания. В разрезах Лабоганской площади в основании разреза под пластом 
грубозернистого песчаника залегает прослой (до I м) глины ярко-зеленой нерав
номерно алевритистой, комковатой, с многочисленными карбонатными конкрециями 
округлой и шишковидной формц, с гравием и мелкой галькой красного и черного 
кремня, часто плохоокатанными, с гнездами зеленого песчано-алевритового мате
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риала. Повышенная карбонатность разреза, прииесь грубого терригенного материа
ла и каолинита в породах подсвиты связаны с интенсивным размывом в раннечарка- 
бовское время палеозойских пород в центральной части вала и расположенных 
восточнее валов Гамбурцева и Сарембой-Няртейягинского. В ряде скважин пласты 
проницаемых песчаников мощностью до 25 м (древние русла) встречаются в верх
ней части нижней подсвиты.

В нижней подсвите встречены нижнетриасовые конхостраки, среди которых 
В.А.Молиным определены: в скв.58, Наульская, инт.1275-1280 м Pseudoesthe- 
ria alblrica Nov., Caeneetherla koslaDica Mol., Megaeitum eelebriprollxum Nov., 
в СКВ.59, Наульская, инт.1206-1211 - Cyolotunguzitee elongatua Mol.

Мощность нижней подсвиты в северном блоке колеблется от 59 до 106 м (макси
мальные на крыльях структур).

Разрезы нижней подсвиты южного блока вала Сорокина [Удовиченко, .Данилев
ский, 1984] отличаются по полноте: в наиболее погруженной части блока (Под- 
верьюская и Хосолтинская структуры) присутствует толща "А" (50-53 м), сложен
ная песчаниками и конгломератами с примесью каолинита в нижней части и глинами 
в верхней.

На остальной территории разрез начинается с толщи "В", которая имеет четко 
выраженное двучленное.строение, нижняя часть ее сложена песчаниками и конгло
мератами с галькой кремня, кварца, известковистых пёсчаников, глин, аргилли
тов, туфопесчаников, туфопелитов. В основании толщи в Осовейской и Нерчейюской 
структурах присутствует покров базальта мощностью 16 м. Над базальтами здесь 
залегают песчаники разнозернистые, иногда с гравием и галькой кремня, базаль
тов, окатышами глин. Вышележащую часть разреза слагают глины с подчиненными 
прослоями песчаников. Мощность толщи I00-III м.

В основании верхней подсвиты повсеместно залегает пачка (20-50 м) песчани
ков, расслоенных алевролитами и глинами. В вышележащей части подсвиты преобла
дают глины. Мощность ее 158-261 м. Мощность чаркабожской свиты в разрезах вала 
Сорокина составляет 221-376 м.

В восточных районах Варандей-Адзьвинской структурной зоны триасовые отложе
ния имеют локальное распространение, они отсутствуют на приподнятых участках 
валов Гамбурцева и Сарембой-Няртейягинского и изучены слабо. На Сарембойской 
площади триас залегает с размывом на отложениях среднего карбона». В составе 
чаркабожской свиты, по данным промыслово-геофизических исследований, немного
численному керну и шламу здесь преобладают глины красно-коричневые, неравно
мерно алевритистые. В нижней части свиты выделяются маломощные пласты песча
ников мелко-среднезернистых, с прослоями разнозернистых, с гравием и мелкой 
галькой кремня, кварца, кварцитов, известняков, окатышами красно-коричневых 
и зеленых глин, со скоплениями гематита и магнетита по наслоению, с маломощ
ными прослоями известковистого песчаника. Мощность свиты 351-362 м.

В южной части Мореюской депрессии свита вскрыта скв.1335/1350. Триас здесь 
залегает на размытой поверхности печорской серии верхней перми. Ввиду отсут
ствия петрографических и промыслово-геофизических данных, свита на подсвиты не 
подразделяется, сложена песчаниками, алевролитами и глинами с преобладанием 
последних. Глины красновато-коричневые, иногда с железистыми бобовинами, час
то с конхостраками. В средней части свиты встречены маломощные прослои серо
цветных пород с конхостраками и растительным детритом. Песчаники в низах сви
ты среднезернистые до крупнозернистых, выше мелкозернистые, переходящие в



алевролиты, повсеместно содержат окатыши глин и прослои известковистого пес
чаника. Мощность свиты 373 ы.

Юго-восточная часть Печорской синеклизы
В настоящем разделе описаны разрезы чаркабожской свиты южной части Дени

совской впадины, Колвиыского мегавала, Хорейверской впадины. Отдельно рас
смотрены разрезы опущенных блоков гряды Чернышева и центральной части Печоро- 
Кожвинского мегавала.

Характерной чертой свиты описываемой территории является преобладание пес
чаных аллювиальных и озерно-аллювиальных фаций, которое определяется близос
тью основного источника сноса обломочного материала - Уральских горных соору
жений.

Чаркабожская свита, так же как в описанных выше районах, подразделяется 
здесь на две подсвиты.

Нижняя подсвита состоит из мощной (до 150 м) пачки песчаников в основании 
и пачки переслаивающихся песчаников, глин и алевролитов в верхней части. Пес
чаники нижней пачки разнозернистые, с прослоями конгломератов и конгломерато- 
видных пород, состоящих из окатышей триасовых глин, гальки подстилающих перм
ских глин, кремня, кварца, кварцитов кислых эффуэивов и вмещающего песчано
глинистого материала. Преобладают неизвестковистые, слабосцементированные 
разности. В песчаниках постоянно присутствуют скопления слюд, окатышей глин 
по наслоению, песчано-карбонатные конкреции, встречаются редкие маломощные 
(1-5 м) прослои глин. Верхняя пачка нижней подсвиты сложена переслаивающимися 
песчаниками, алевролитами и глинами., в южной части содержание песчаников и 
здесь достигает 50$. В скв.251, р.Макариха (гл.720,4 м) Л.П.Татариновым, по 
нашим сборам, определены остатки раынетриасового териодонта нового рода и ви
да Scalopognatua multituberculatue (Tat.) (нижняя челюсть). Нижняя подсвита 
чаркабожской свиты сопоставляется с устьберезовской свитой Болыпесынинской 
впадины, условно датируется индским ярусом.

Мощность нижней подсвиты в юго-восточной части Печорской синеклизы 170- 
271 м (возрастает к юго-востоку).

Верхняя подсвита сложена песчаниками полимиктовыми зеленовато-серыми, про
слоями буровато-серыми, мелко-среднезернистыми, иногда до крупнозернистых, 
глинистыми, с окатышами глины, с конкреционными прослоями известковистого 
песчаника и округлыми песчано-карбонатными конкрециями, косослоистыми со 
скоплениями по наслоению рудных минералов и слюд. В завершающих частях ритмов 
иногда встречаются маломощные (до 0,1 м) прослои глин.

В верхней части подсвиты четко обособляется пласт песчаника (30-55 м), ко
торый характеризуется преобладанием в составе обломочной части выветрелых 
сланцев, эффузивов кислого и основного состава. На диаграммах электрокаротажа 
этот пласт выделяется низкими кажущимися сопротивлениями, положительными зна
чениями ПС и пониженной гамма-активностью. Мощность подсвиты 203-395 м.

Верхняя подсвита сопоставляется с бызовской свитой Болыпесынинской впадины. 
Мощность ее I7B-36I м (возрастает к юго-востоку).'

Территория гряды Чернышева относится к Предуральскому передовому прогибу и 
в настоящей работе не рассматривается. Кратко освещаются лишь разрезы, содер
жащие комплексы миоспор, тесно связанные с описанными выше. На Хоседаюской и 
Неруюской площадях (рис.6) в северной части гряды (скв.257 и 258) нижний 
триас представлен лишь чаркабожской свитой, которая с размывом перекрывается 
средним триасом на Хоседаюской площади и юрой на Неруюской.

зе



Скв. /26,
Кедровый Шор

Рис. 6. Схема сопоставления изученных разрезов нижнего триаоа иго-восточной части Печорской синеклизы.
Условные обозначения см. на рис.2, 3. Масштаб обн. на р.Адзьве и скв.257, Хоседаю 1:2000; скв.126, Кедровый Шор и скв.656, Куш-Шор 1:4000

Нижняя нодсвита имеет двучленное строение, в нижней ее части преобладают 
песчаники с галькой кремня, кварца, кварцитов, известняков, песчаников, ока
тышами глин в основании, выше малко-среднеэернистые с песчано-известковистыми 
конкрециями. В верхней части подсвиты залегают глины красно-коричневые и зе
леные, слюдистые, с тонкой горизонтальной слоистостью, с редкими маломощными 
прослоями глины серой с растительным детритом. Мощность подсвиты 84-87 м.
В скв.257,Хоседаю (инт.478,0-483,0 м) из прослоя серых глин установлен комп
лекс миоспор с Pechorosporites dlsertue (табл.8).

Верхняя подсвита, так же как и нижняя, расчленяется на две пачки. Песча
ники, слагающие нижнюю пачку, мелко-среднеэернистые, глинистые, иногда иэ- 
вестковистые с глобулярной текстурой. В верхней пачке преобладают красноцвет
ные глины слабоалеврихистые, комковатые с железистыми бобовинами и редкими 
желваками кальцита. Мощность верхней подсвиты I08-II2 м.

Разрез триаса р.Адзьвы (Тальбейская синклиналь) неоднократно описан в ли
тературе [лайцер, 1959, 1962а,б; Чалышев, Варюхина, 1966] и нами не приводит
ся. Из нижней части надбазальтовой толщи (обн.Ч-25, сл.9 по описанию В.И.Ча-
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Т а б л и ц а  8. Состав миоспор и акритарх (в %) в разрезе нижней части
чаркабояокой свиты скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,О м____________________
LeiotrUetes ер. +
Cyathlditee breviradiatue +
Calamoepora ар. +
Puactatlaporltea triasaicus +
Retusotriletea radlatua 2 0
Seldlaporltea ap. j,0
Todiaporitea ap. 0,5
Aaaplaalaporitea atipulatua g о
Neveaisporltee llmatulua 1,5
N.foaaulatua 4,0
Folydagulatiaporitea deJersey! +
F.denaatua 1,5
Leptolepldltes Jonkeri 5,5
Coavolutlapora ap.2 3,5
Fropriaporitea pocockli 3,0
Denaolaporitea playfordi 1,0
Rewaaiapora foveolata 2,0
Pechoroaporltea dleertu* 1,0
Aratriaporitea granulatua +
A.paaaulatua 6,0
A.teaulapiaoaua X,0
A.wollariaaaia 4,0
Diacleporltea pailatua 5,0
Неопределенные 2,0
Allaporitea australis 3,5
Diaaccltes ap. 13,0
Taealaeaporltea pellucldua 3,0
T.traaavereuadatua 2,5
Frotohaploĵ plaua eemoilovichil 1,0
P.paatil 1,5
Strlatopodocarpitea ap. +
Strlatites ap. g,5
Lueokisporitea ap. +
Gnetaceaepollenites ap. 3,5
Vittatlaa ap. 0,5
Cordaltlaa ap. +
Cycadopites 3,5
Inaperturopollenitea nebulosus 5,0
Количество подсчитанных экземпляров 295миоспор и акритарх
Количество спор 53,5
Количество пндьцн голосеменных 46,5
Количество акритарх 5,0
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лышева) в серых глинах и алевролитах с растительным детритом В.Л.Владимирович
определены Tomioatrobua g o r s k y l l  ( V la d .)  Sadoyn. u Tomi os trobua ep. (= Pseudo- 
a ra u o a rlte e  g o r s k y l l  u Pseudoarauoarltee в р .). Из этого же слоя (по нашей но
менклатуре сл.6) авторами определен комплекс миоспор с Pech o ro ep o rltes 
d ls e r t u s , приведенный в табл.9.

Т а б л и ц а  9. Состав миоспор (в %) в разрезе нижней части чаркабожской свиты обн. на р.Дцзьва
C y a th id ite s  b re v lra d ia tu s 1,5
T o d ls p o rlte s  sp. 1.5
R e tu s o tr ile t e s  ra d la tu s 5,5
S e ld ls p o r lt e s  sp . 7,0
R e v e s ls p o r lte s  llm a tu lu s 0,5
L e p to le p ld lte s  Jo n k e ri 3,0
C o n vo lu tlsp o ra  s p .2 1.0
C am p o trlle tes sp. 0,5
P ro p r ls p o r lte s  p o c o c k ll 1.5
B a o u la t is p o r lte a  sp . 0,5'

D en a o lsp o rlte s p la y fo r d l 3,0
D. p o atin ae n e ls 0,5
P eoh orospo rltes d ls e r tu s 12,0
A r a t r ls p o r lt e s  g ra n u la tu a 6,0
A .p aeou latus 2,0
A .w o lla r le n s ls 10,0
A r a t r ls p o r lt e s  sp . 1.0
D ls c ls p o r lt e s  p s l la t u s 5,0
Неопределенные 3,5
A lls p o r lt e s  a u s t r a l is 2,0
A lls p o r lt e e  sp. 0,5
K la u s lp o l le n lt e s  s t a p l in l 2,5
P la ty e a cc u s queenelandl 1.5
D la a c c lte s  sp. 2.5
T a e n la e sp o rlte s  n o v la u le n s ls 1.0
T .p e llu c ld u s 1.5
Protoh ap loryp lnu a p a n t l l 1.0
P .a a m o ilo v lc h il 0,5
Chordaeporites sp . 0,5
G n e ta ce a e p o lle s lte s  sp. 1.0
Cycado p ltes sp. 20
Количество подсчитанных экземпляров миоспор 220

Количество спор 65,5
Количество пыльцы голосеменных 34,5

В Дцзьвавомской синклинали (скв.656, Куш-Шор), расположенной в централь
ной части гряды Чернышева, вскрыт своеобразный разрез нижнего триаса [ Ендо
ва, .Дунаева, 1972].

В нижней части аналогов нижней подсвиты чаркабожской свиты выделяется се
роцветная усинокушшорская толща (скв.666, Куш-Шор, инт.470-496,5 м), имеющая 
(снизу вверх) следующее строение.

42



Мощность, м
1. Песчаник з.еленовато-серый неравномерно-зернистый с многочисленными обломками неправильной формы и окатышами серых, красных, малиновых, бурых глин, переотло-женными пермскими железисто-карбонатными конкрециями ....  0,52. Глина серая и темно-серая, неравномерно алевритистаяс маломощными прослоями серых глинистых алевролитов и песчаников. В глинах и алевролитах содержатся конхо- страки, чешуя рыб и растительный детрит, в песчаниках растительный детрит .............................  21,5
В.С.Заспеловой с глубины 496 м определен комплекс конхострак: Vertexla tau- 

ricornis Lutk., Pseudoestheria nordvikensls Nov., Cyclotunguzltes ueaensls 
Mol., с глубины 463 м -Pseudoestheria aff.sihirloa Nov., P. aff. lpevloensis 
(Mitch.), CyolotuDguzltes ex. gr. gutta (Lutk.), Corala sp. С глубины 490,5 м 
С.В.Мейеном определены остатки плауновидного Tomioatrobus sp. (= Pseudoarauoa- 
rltes sp.), с глубины 496,0 м, 490,6 м, 490,5 м, 483 м авторами определен 
комплекс миоспор с Peehorosporltes disertue, представленный в табл.10.

Т а б л и ц а  10. Распределение миоспор (в %) в нижней части чаркабожской свиты скв.656, Куш-Шор

Вид Глубина. M
496.0 490.6 490.5 483.0

P u n c ta t ls p o r ite s  fungosus 1 .5 +
Р . t r la s s lc u s + 2 ,0 + 1,5
S e ld ls p o r lt e s  sp. 6 ,5 2 ,5 4 ,5 2 ,5
C o n v o lu tlsp o ra  s p .2 1 ,5 36,5 3 ,0 1 ,5
C a m p to tr lle te s  sp. +
N e v e s ls p o rite s  lim a tu lu e 1 .0
P o ly c ln g u la t ls p o r lt e s  sp . +
L e p to le p ld lte s  jo n k e r l 1 ,5 1 ,5
P r o p r ls p o r lt s s  p o c o c k ll 1 .0
R e t l t r l l s t e s  sp . + +
V e rru c o s ls p o r lte s  sp . 1 ,0
D e n so lsp o rite s  p la y fo r d l 1 .0 +
L u n d b la d ls p o r lts s  sp. 0 ,5 1 .0
Peeh o ro sp o rltes d is e rtu e 2 ,0 6 ,0 2 ,0 9 ,0
P. Interm edius 2 ,0 5 ,0 6 ,5 13,5
P .u u ifo rm ls 0 ,5 +
P e eh o ro sp o rlte s sp. 1 .5 18,0 5 ,5
Rewaulspora fo v e o la ta 3 ,0
A r a t r ls p o r lt e s  gram xlatu s 1 ,0
P .p a e n u la tu s 9 ,5 1 .0 2 ,5 8 ,0
A .te u u ls p ln o su s +
A .w o lla r le n s ls 4 4 ,0 6 ,0 54 ,0 13,5
A r a t r ls p o r lt e s  sp. 1 .0 2 ,0 3 ,0
L a e v lg a to s p o r lte s 3 ,0
Неопределенные + 1 .5 + 5 ,0
A l ls p o r lt e s  a u s t r a l is 1 ,0 2 ,0
A l ls p o r lt e s  sp . 9 ,5
E L a u s lp o lle n lte s  sp . +
D ls a o c lte s 1 .5 +



Т а б л и ц а  ТО (окончание)

Вид Глубина, м
496,0 490,6 490,5 483,0

P latyaaccu a  queenelandl 
C o rd a lt ln a  ар.
T aen iaeap o rltea  tranaversundatua +

+
+

2,5

Ta en ia ea p o ritea  ap. 1,0 + 1.5
S t r ia t i t e a  ap. 4,0
G n etaceaep o llen ltea  ap. 
Cycadopltea f o l l l c u l a r l a

1.0
4.5

0,5

Cycadopltea ap. 24,5 16,0 12,0 13,5
Количество подсчитанных экземпляров миоспор 420 320 900 150

Количество спор 70,5 83,5 83,0 66,5
Количество пыльцы голосеменных 29,5 16,5 17,0 33,5
Мегаспоры + + +

Мощность, м
3. Песчаник серый с редкими окатышами серых глин ....... 4,5Мощность усинокушшорской толщи 26,5 м.
На ней с размывом залегают:
4. Песчаник разнозернистый с многочисленными окатышами глин ипереотлоненными железисто-карбонатными конкрециями .......  25. Песчаник мелко-среднезернистый глинистый с окатышамиглин .....................................    336. Глина красно-коричневая с редкими мергелистыми конкрециями,с маломощными прослоями песчаника и алевролита ..........  45,5
Мощность нижней подсвиты 107 м.
Верхняя подсвита подразделяется на три пачки:
7. Песчаники мелкозернистые с прослоями глин .........  783. Глины красно-коричневые и зеленые с маломощными прослоями песчаников ..................................  589. Песчаники мелкозернистые глинистые с многочисленными слойками, обогащенными гематитом и магнетитом.............. 116
Мощность верхней подсвиты 252 м.
Разрез Кедровошорской площади (см.рис.6), расположенной в центральной части 

Печоро-Кожвинского мегавала, близок к описанным в южной части Хорейверской 
впадины и Колвинского мегавала, четко подразделяется на две подсвиты.

Нижняя подсвита сложена переслаивающимися песчаниками, алевролитами и гли
нами. 3 основании разреза залегает мелкогалечный конгломерат, состоящий из 
гальки кремней, кварцитов, с окатышами триасовых и подстилающее пермских глин. 
В нижних 100 м разреза среди преобладающих зеленовато-серых мелко-среднезер- 
нистых песчаников и красно-коричневых комковатых глин встречаются редкие мало
мощные (менее I м) прослои глин и алевролитов с обугленным растительным детри
том. Мощность подсвиты 239 м. В скв.126,Кедровый Шор с глубин 669,6, 670,711м 
из прослоев серых глин установлен комплекс миоспор с Pechoroaporitea disertua 
(табл. II).



Т а б л и ц а  II. Распределение ыиоспор свиты скв.126, Кедровый Шор (в %) в нижней части чаркабожской

Глубина, мо ИД 669.6 670 711
C y a th id lte a  b re v ira d ia tu a 0,5 1.0
D lc t y o p h y l l ld lt e s  m o rto n ii 1.0 +
D . h a r r la l l 1.0
Calamoapora ap. +
P u n o ta tisp o rite e  t r la s a lc u a 3,5 0,5 1.5
S e ld is p o r lt e s 0,5
R e tu a o tr lle ta a  ra d la tu a 3,0 3,5 4.5
T o d la p o rlte a  ap. 1.5 0,5
A n a p la n la p o rite a  a t ip u la tu a 30,0 35,0 23,5
N eve a lap o rltee  llm a tu lu a 3,0
N evea lap o rltee  ap. + 0,5
P o ly c ln g u la t ia p o r lte a  denaatue 7.0 5,5 3,5
Pro p riap o ri-tea  p o o o c k il 1.0 1.0 3,5
C o n ve rru co a la p o ritea  ap. 0,5 0,5 0,5
L e p to le p ld lte a  jo n k e r i 3,0 2,5 2,5
C o n vo lu tiap o ra  ap.2 6,5 2,0 3,5
C a m p to trlle te a  ap. +
T r lp le x ia p o r it e a  p la y f o r d l l 2,0 0,5
Naumovaapora ap. + + 1.5
D ensoaporitea n e jb u r g i l 1.5 . 3,0 1.5
Rewanlapora fo v e o la ta 4,0 2,5 2,5
Pechoroaporitea d la e rtu a 3,0 + 3,5
A ra t r ia p o r ite a  g ra n u la tu a 1.0
A .w o lla r le n a la 1.5
La e v lg a to a p o rlte a  ap. +
B ia c la p o r lte a  p a lle tu a 1.0 2,5 2.5
Неопределенные 0,5 2,0 0,5
A lla p o r lt e a  a u a t r a lla 2,5 5,0 2,5
A lla p o r lt e a  app. 0,5
K la u a lp o lle n lt e a  sch a u b e rg e rl 0,5 0,5
K. a t a p l la l 6,0 4,0
K la u a lp o lle n lt e a  ap. 5,0
A c c in c t ie p o r ite e  ap. 1.5 1.5 1,0
P la ty a a ccu a  queenalandl 0,5 1.0 1,0
P la tya a ccu a  ap. 1.0
D ia a o c lte a 3,0 2,0 4.5
V o ltz la c e a e a p o r lte a  heteromorpba + 0,5
T a e n la e a p o rlte a  h exa go a a lla 0,5 2,5
T .p e llu c id u a 2,0 0,5 3,5
T .tran averau n datu a 2,5 0,5 2,5
T a e n la e a p o rlte a  ap. U 0,5 1,0
T a e n la e a p o rlte a  ap. 1.5 0,5
Protohaploxyp lnue a a m o llo v lo h ll 0,5
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Т а б л и ц а  II (окончание)

Вид Глубина, м
669,6 670 711

P .p a n t i i 2,5
S t r i a t i t e s 2,5 2,5
S trla to p o d o ca rp ite a  ер. 1,5
C o r la a c c lte s  ар. +
Gn at ао еаер o l le n lt  е a ар. 1,0 2,0 -
Cyoadopltea ар. 7,0 11,0 11,5
In a p e rtu x o p o lle o ite a  nebuloaua +
Количество подсчитанных 425 300 180экземпляров миоспор
Количество спор 70,5 66,0 58,5
Количество пыльцы голосеменных 29,5 34 41,5
Нитчатые водоросли + + +
Мегаспоры - - +

Верхняя подсвита сложена песчаниками разнозернистыми, прослоями известко- 
вистыми, косослоистыми с обильными скоплениями по наслоению слюды, рудных ми
нералов и редкими маломощными (до I м) прослоями красноцветных глин. Мощность 
подсвиты 340 м.

Харалейская свита (T̂ hr)
На всей территории Печорской синеклизы свита представлена красноцветными, 

в меньшей степени сероцветными терригеныыии отложениями континентального ге
незиса. Свита выделена И.З.Калантар и Ф.И.Енцовой в 1979 г. [Решение...,
1982] в объеме красноцветной толщи шапкинской свиты по схеме этих авторов 
[Енцова, Калантар, 1966]. Площадь распространения свиты несколько меньше, 
чем чаркабожской: свита отсутствует в южной части Ижма-Печорской впадины и в 
узкой полосе вдоль Печоро-Кожвинского мегавала и Тимана (см.рис.2). Так же 
как в чаркабожской свите, в юго-восточном направлении, по мере приближения к 
Уралу, в составе свиты увеличивается песчанистость разреза. Основными источ
никами сноса обломочного материала для харалейской свиты служили Урал, Южный 
и Средний Тиман, дополнительными - территория Косью-Роговской впадины, от
дельные приподнятые участки валов на территории Печорской синеклизы [Удови
ченко, 1986].

Харалейская свита залегает согласно на чаркабожской. Нижняя граница свиты 
обычно проводится в основании пласта песчаников, выше которых в разрезе появ
ляются прослои сероцветных глин, содержащих комплекс миоспор с Aratrisporitee 
robuatua - Verrucoeisporites pseudomorulae. На этом рубеже наблюдается резкое 
увеличение гамма-активности пород, связанное с появлением в основании хара
лейской свиты значительной примеси каолинита. На диаграммах электрокаротажа 
эта граница характеризуется увеличением кажущихся сопротивлений, особенно 
на кривой градиент-зонда, обусловленным значительным содержанием в обломоч
ной части базального песчаника свиты зерен кварца, кремня.
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Детальное изучение фациальных особенностей отложений показало, что в осно
вании свиты в некоторых разрезах залегают не песчаники и конглоыераты аллю
виального генезиса, как на большей части территории, а тонкослоистые глинис
то-алевритовые озерные осадки, синхронные базальным песчаникам, аллювиальные 
песчаники залегают здесь несколько выше. В таких разрезах лишь кривые гамма- 
каротажа и градиент-зонда правильно фиксируют указанную границу, на что ранее 
не обращалось должного внимания. В результате самая нижняя часть свиты в от
дельных разрезах (скв.1, Кипиево, инт.550-553 м, 73,Шапкино, инт.540-550 м и 
др.) относилась к чаркабожской свите и комплексы миоспор, изученные в этой 
части разреза, считались принадлежащими к самой верхней части чаркабожской 
свиты [Решение..., I962J. В настоящее время граница между свитами уточнена и 
может быть проведена по смене комплексов миоспор.

Верхняя граница свиты проводится в основании пласта песчаника, выше кото
рого в разрезе появляются преимущественно каолинитовые пестроцветные и серо
цветные глины, содержащие среднетриасовые комплексы миоспор. На диаграммах 
электрокаротажа эта граница характеризуется новым увеличением кажущихся со
противлений, которое связано с повышенным содержанием сидерита в среднетриа
совых породах.

Харалейская свита представлена одной или несколькими (1-2, редко больше) 
ритмошчками, состоящими из пласта песчаников, иногда с прослоями конгломера
тов в основании и пласта глинисто-алевритовых пород в верхней части ритма. 
Песчаники в основании свиты обычно разнозернистые, зеленовато-серые, редко 
красно-бурые, иногда с гравием и галькой кремня, кварца, осадочных пород, 
окатышами глин, глинистые, слабосцементированные с примесью каолинита, косо
слоистые, с конкреционными прослоями иэвестковистых песчаников, с редкими 
костными остатками тетрапод. В верхней части свиты песчаники мелкозернистые, 
с горизонтальной и пологой косой слоистостью. 3 верхних частях ритмов преоб
ладают глины красно-коричневые, иногда с фиолетовым оттенком с голубовато
зелеными пятнами, неравномерно алевритистые, обычно неизвестковистые, часто 
с железистыми бобовиыами. Подчиненное положение занимают глины серые, нерав
номерно алевритистые, горизонтально-слоистые, с редкими железисто-карбонат
ными конкрециями, с растительным детритом, конхостраками. По данным опреде
ления костных остатков позвоночных, конхострак и палинокомплексов, возраст 
свиты определяется верхами нижнего триаса, предположительно позднеоленекским.

Западная часть Печорской синеклизы
На северо-восточном склоне Среднего Тимана (см.рис.3) харалейская свита 

изучена лишь по керну скважин. В разрезах, примыкапцих к Тиману (скв.13, 
Трусово), в основании свиты залегает пачка конгломератов, песчаников и 
глин. Конгломерат состоит из гальки кварца, кремней, кварцитов, песчаников, 
окатышей глин и вмещающего песчано-глинисто-карбонатного материала. Песчаник 
разнозернистый, глинистый с редкими костными остатками позвоночных. Верхнюю 
часть свиты слагают глины серые, зеленовато-серые, бурые, неравномерно алев
ритистые с растительным детритом. Значительное содержание песчаников (до 40$) 
наблюдается в разрезах, примыкапцих к Тиману и Седуяхинскому валу (Великови— 
сочная, Тобышская площади). В скважине бассейнов рек Пижмы и Нерицы и скв.1, 
Усть-Цильма (см.рис.3) в нижней части свиты залегает песчаник зеленовато-се
рый, глинистый, неравномерно известковистый с прослоями зеленого и красно-бу-
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рого гравелита, состоящего из зерен кремня, мергеля, песчаников, окатышей зе
леных глин и вмещающего разнозернистого материала. Верхнюю часть свиты слагают 
глины красновато-коричневые с фиолетовым оттенком, неравномерно алевритистые, 
обычно неслоистые, перемятые с зеркалами скольжения, реже тонкослоистые с че- 
редущимися фиолетовыми, красно-бурыми, желто-коричневыми слойками. Подчинен
ное положение в этой части разреза занимают песчаники (пласты менее I м) и 
глины серые, неравномерно алевритистые до алевритовых с обугленным раститель
ным детритом и конхостраками.

В центральной части Ижма-Печорской впадины и на Малоземельско-Колгуевской 
моноклинали в разрезе свиты преобладают озерные алевритово-глинистые отложе
ния, маломощные прослои песчаников встречаются здесь лишь в основании свиты.

Мощность свиты в материковой части описываемой зоны колеблется от 15 до 
105 м (возрастает в северо-западном направлении).
Т а б л и ц а  12. Состав миоспор (в %) в разрезе харалейской свиты скв.13,

Трусово, гл.125,1 м_____________________________________________________
P u n cta tla p o rlte a  t r la a a lc u a  6 ,0
S e id is p o r lt e s  sp , 0 ,5
R e tu a o tr lle te a  m eaozoicus 0 ,5
T o d lsp o rlte a  sp . 2 ,0
T o ro la p o ria ?  atavua 0 ,5
O y c lo v e rru tr lle te a  p re e s e le n s ls  0 ,5
V e rru c o s la p o rlte s  applanatua 2 ,0
V.paeudomorulae 5 ,0
У.гещуавив 3 ,5
7. th u r ln g la cu a  3 ,5
VexTuooaiaporltee app. 1 ,0
Oamundaoidltea ap. +
H a vaa iap o rltaa  llm a tu lu e  5 ,0
P o ly c ln g u la t la p o r ite a  d e je ra a y i 0 ,5
P o ly o ln g u la t la p o r lte a  ap. 1 ,0
C a n p to tr lle te a  ap. 0 ,5
D enaolaporltea n a jh u r g li  5 ,0
A r a tr la p o r lta a  gra n u la tu a  3 ,5
A.paanulatua 6 ,0
A.rohuatua 20 ,5
D la e ia p o rite a  p a lla t u a  5 ,0
Неопределенные 2 ,0
D ia a c c ite a  +
Braahyaaeeua оv a i la  0 ,5
T aen laaap o rlte a  h exagon al!a  1 ,0
Taan ia a a p o rltea  ap. U 1 ,0
T a a n laaap o rltae  ap. 1 ,0
C o rd a lt ln a  ap. +•
Qyoadopitaa ap. 23 ,0

Количество подсчитанных 260экземпляров миоспор
Количество спор 74
Количество пыльцы голосеменных 26
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В скв.13,Трусово (гл.125,1 м), 92,Тобыш (инт.286,0-296,0 и) из отложений 
описываемой свиты определен комплекс миоспор с A r a t r ls p o r it e s  robustus -  Ver
ru c o s is  p o r ite s  pseudomorulae, состав которого представлен в табл.12,13.

В скв.13,Трусово (инт.123,5-131,2 м) М.А.Шишкиным определен хватательный 
376 La b y rin th o d o n tia  g e o .in d e t. баскунчакского облика.

В скв.1,Усть-Цильма (инт.485-491 м) В.С.Засделовой определены нижнетриасо
вые конхостраки L io e s th e r ia  a f f .  e v e n k ie n s is  ( L u t k .), P se u d esth e ria  a f f .  k a s -  
h ir z e v i  Nov. В скв.10, Верховская (гл.254 м) Е.М.Люткевичем определены 
E s th e r ia  e loo gata N e tso h ., H.Q.Кашеваровой - остракоды S in u s u e lla  igo o ta  
( S p io h .) ,  S .  ex g r .  v ja t k e n s ls  (P o so e r).

Своеобразные разрезы свиты значительно более мощные, чем вышеописанные, 
вскрыты на о-ве Колгуев (см.рис.5). Нижняя часть свиты (около 50 и) повсемест
но сложена переслаиващимися песчаниками, алевролитами и глинами с преоблада
нием песчаников (мощность пластов до 15 м). В сводовой части Песчаноозерской 
структуры (скв.1,16) мощность пачки песчаников сокращается до 15-17 м. Пес
чаники свиты полимиктовые, мелко-среднезернистые, в нижней части с примесью 
каолинита, с маломощными прослоями и шаровидными конкрециями известковистого 
песчаника. В скв.З, Песчаноозерская песчаники содержат растительный детрит. 
Глины красновато- и шоколадно-коричневые, иногда с фиолетовым оттенком, неиэ- 
вестковистые, редко с точечными включениями кальцита, прослоями с железистыми 
бобовинами. Подчиненное положение, чаще в верхней части свиты, занимают глины 
серые, неравномерно алевритистые, в слабоалевритистых разностях с редкими кон
крециями сидерита, с растительным детритом.

По всему разрезу свиты встречаются прослои алевролита (до 0,5 м) зеленова
то-серого и красно-бурого, глинистого, иногда известковистого, слюдистого. 
Мощность свиты возрастает с юга на север острова от 152 (в скв.141) до 250 м 
(скв.З, Песчаноозерская).

Из прослоев серых глин (скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,9-1547,7 м) и 
скв.140 (гл.1094 м) определен комплекс миоспор с A r a t r is p o r it e s  ro b u stu s-V e r- 
ruoos is p o r it e s  pseudomorulae, приведенный в табл.14. Близкие по составу с 
этим комплексы были изучены ранее из скв.1, Песчаноозерская (инт.1296-1331 м), 
скв.4, Песчаноозерская (инт.1197-1216,5 м) и скв.5; Песчаноозерская (инт.
1301,5-1325 м).
Центральная и северная части Печорской синеклизы
В северной части Ижма-Печорской впадины разрез свиты хорошо охарактеризо

ван керном стратотипа свиты (скв.74, Шапкино, инт.593-523 м). Здесь сниау 
вверх по обобщенным интервалам вскрыты:

598-587 м. Песчаник зеленовато-серый, в нижней части разнозернистый силь- 
ноиэвестковистый, выше мелко-среднезернистый с окатышами и линзовидными про
слоями зеленовато-серой глины.

587-555 м. Глина красновато-коричневая с зеленовато-серыми пятнами, часто 
тонкоотмученная, перемятая, с зеркалами скольжения с подчиненными прослоями 
глины ярко-зеленой, серой, горизонтально-слоистой с растительным детритом и 
песчаника мелкозернистого неравномерно известковистого.

555-523 м. В основании - прослой песчаника (3 м). Выше глина красно-корич
невая, неравномерно алевритистая, иногда ярко-зеленая с раковистым изломом, в 
верхней части - с прослоями глины серой с мелким растительным детритом.

4.3ак.1313 4»



Т а б л и ц а  13. Состав миоспор (в %) в разрезе харалейской свиты скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 ы
D ic t y o p h y l l ld it e a  h a r r i e i i  
D .m o rto n ii
P u a c ta t ia p o r ite a  t r la e e lc u e  
R e tu s o tr ile t e s  m aaozoicus 
R .ra d ia tu a  
T o d ie p o rite e  ap. 
C y c lo v e r r u t r i le te a  p re e a e le n sia  
V a rru co s ia p o rite a  applanatus 
V. paaudomorulae 
V.ren^anua 
V .  t h u r in g i acua 
V a rru c o s ia p o rite a  ap. 
C y c lo t r l la t e a  o l ig o g r a n lfe r  
N ave a lap o rltaa  llm a tu lu a  
N ava a ia p o rlta a  ap. 
F o ly c ln g u la t la p o r lt e s  ap. 
C o n vo lu tlsp o ra  ap.2 
Co n vo lu tlap o ra  a p .3 
Cam arozonoaporltea la e v lg a tu a  
C .ru d la
L y c o p o d la c ld lta a  kuepperi 
T r lp la x ia p o r lt e s  p la y f o r d l l  
D enaoiaporltea n e jb u r g l l  
K ra e u a e lls p o r lte a  aaaptatua 
Lundblad iapora ap. 
Fech o ro ap o rltes d ls e rtu e  
A ra t r la p o r lte e  p aen u latu s 
A.robuatua 
A. tenuiapluoeus 
D la c la p o r lte e  p a ila t u a  
Неопределенные 
A lls p o r lt e a  cymbatus 
Brachyaaccua o v a lla  
P latye accu a  ap.
D is a c o ite s  ap.
T a e n la e sp o rlte e  h e xa go n a lla  
T .p a llu c ld u a
T a e n ia e sp o rlte s  n o v la u le n a ls  
Ta e a la e a p o rite a  ap.
S t r la t l t e a
G o e ta ce a e p o lle n lte s ap. 
Cycadopltea ap.

Количество подсчитанных экземпляров миоспор
Отчество спор
Количество пыльцы голосеменных

2,0
3.0
8.0
1.5 
+
+
+
1.0
5.0
5.0
7.0
2.0  
0,5

10,0
7.0 
0,5 
0,5
4.0
1.5
2.0  
2,0
+

2,0
0,5
+
0,5
2.5
4.5 
0,5
3.5 
2,0 
1.0 
1.0  
1.0
+

2,0
1.5 
6,0 
3,0
+

0,5
5.5

350

78.5
21.5
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Мощность свиты в стратотипе 75 м.
Близок к описанному разрез свиты скв.73,П1апкино. Здесь на глубине 520 и 

547,1 м определен комплекс миоспор с A r a t r i s p o r i t e s  г o b u e tu e -V e rru c o s is  ро- 
r i t e a  pseudom orulae (табл.15).

Разрез харалейской свиты в скв.1, Кипиево (см.рис.4) существенно отличает
ся от описанного в расположенной западнее скв.1, Усть-Цильма более высоким 
содержанием песчаников и серых глин с растительным детритом.

Т а б л и ц а  14. Распределение миоспор (в %) в разрезе харалейской свиты на о-ве Колгуев

В и д
Скв.З, Песчано- 
озерская, инт. 
1540.9-1547.7 м

Скв.140 
гл.1094,0 м

D ic t y o p h y l l id it e s  m o rto n ii 1,0
P u n c ta tia p o rite e  fungoaus 0,5
P. t r ia s s ic u s 10,0 1.0
S e ld is p o r lt e s  sp . 0,5
R e t u s o t r lle t e s  mesozolcue 1.0 2,0
R .ra d ia tu s 0,5
T o ro is p o r is ?  atavus 1.0
C y c lo v e r r u t r i le te a  p r s e s s io n a ls 2,0 1.0
V e rru o o S ia p o rite s  applanatus 2,5 1.5
V.psaudomoruXae 2,5 8,0
V. гену anus 1,0 6,5
V .th u r in g la c u a 5,0 2,0
V s r r u c o s is p o r it e s  sp . 5,0 3,0
C y c lo t r i le t e s  o llg o g r a n lfe r 2,0
C y o lo t r i ls t e s  sp. 0,5
R e v e a le p o rlte s  X im atulu s 5,0 8,0
R .fo a s u la tu a 1,0
R e v e s is p o r ite s  sp. 1.5 2,0
F o ly c in g u la t ia p o r lt e a  cre n u la tu s 1,5
Cam arozonosporites la e v lg a t u s + 2,5
C .r u d is + 0,5
L y c o p o d ia c id ite s  kuepperl 0,5
Raumovaspora ap. 0,5
D en eo isp o rltea  n e jb u r g i i 4,5 2,5
K ra e u a e lia p o r lte s  aaeptatoa 0,5
Rewanlapora fo v e o la ta +
A r a t r is p o r it e s  g ra n u le tu s + 1.0
A.paenulatua 10,0 5,0
A .robuatua 7,5 20,5
A. tenuiap inoaua 1,5
A r a t r ia p o r it e s  ap. + 2,5
D la c ls p o r lte a  p s ila t u a 8,0 5,0
Неопределенные 1.0 1.5
D la a o c lte a 2,0
Brach ysaccu s оv a i la 0,5 1,0
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Т а б л и ц а  14 (окончание)

Вид Скв.З, Песчано- Скв.140,озерская, инт. 1540,9-1̂ 47,7 м гл.1094,0 м

Ch o rd asp o rltes sp. 0 ,5 1 .0
V o ltz la c e a e s p o r ite e  heteromorpha 1 .0
T a e n ia e sp o r ite s  p e llu c id u s 1 .0
T .h e xa g o n a lis 1 ,0
T a e n ia e sp o rite s  sp. 0 ,5
S t r l a t i t e s 0 ,5 3 ,5
G n eta ce a ep o llen lte s sp . 1.5
Cycadopites sp . 2 2 ,5 9 ,5

Количество подсчитанных экземпляров миоспор 250 425

Количество спор 7 2 ,5 81,5

Количество пыльцы голосеменных 27,5 18,5

Снизу вверх по разрезу (по обобщенным интервалам) здесь вскрыты:
553-536,5 м. В нижнай части - песчаники с подчиненными прослоями глин, 

выше преимущественно глины. Песчаники (прослои 0,1-1,0 м) зеленовато-серые 
иногда с бурыми пятнами, мелко-среднезернистые, глинистые, слвдистые, нерав
номерно известковистые с окатышами зеленой и красно-коричневой глины, неот
сортированные. Глины (прослои 0,1-0,9 м) красно-бурые и серые. Красно-бурые 
глины,иногда с зеленовато-серыми пятнами неравномерно алевритистые, часто 
тонкоотцученные, с неясной слоистостью. Глины серые неравномерно алевритис
тые, горизонтально-слоистые с растительным детритом и конхостраками.

В инт.551-553 м. В.С.Заспеловой определены конхостраки Pseudestheria aff. 
exsecta Nov., Gllptoasmussia ер., характерные для верхов нижнего триаса.

536,5-525 м. В основании - песчаник серый мелко-среднезернистый, глинис
тый, слвдистый с обильными окатышами глины, участками известковистый с мало
мощными прослоями глины темно-бурой. В верхней части интервала преобладают 
глины (часто чередующиеся прослои 0,1-1,2 м) серые, неравномерно алевритис
тые, переходящие в алевролиты неяснослоистые с растительным детритом и бурые 
тонкоотмученные, тонкоплитчатые.

525-501 м. В нижней части - пласт песчаника (по каротажу 7 м). Выше до 
конца интервала часто переслаивающиеся глины, алевролиты, песчаники (прослои 
0,1-1 м). Глины: I) красно-коричневые, коричневато-бурые, кирпично-красные, 
неравномерно алевритистые; 2) зеленовато-серые с бурыми пятнами тонкоотмучен
ные с зеркалами скольжения; 3) серые, светло-серые, неравномерно алевритистые 
с растительным детритом и конхостраками. Песчаники мелкозернистые зеленовато
серые, серые, бурые, глинистые, прослоями переполнены окатышами глин.

Из нижней части интервала В.А.Молиным по сборам В.И.Чалышева определены 
конхостраки Pseudestheria eibirioa Nov., Eulimnadia wetlugensia Nov., Cornia 
melliculum Lutk.,Polygrapta alexandritschernovi Mol., Sphaerograpta timanioa 
Mol., S. kipleveosis Mol. В.С.Заспеловой по нашим сборам в инт.516-522 м
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Т а б л и ц а  15. Распределение ыиоспор (в %) в разрезе харалейской сви
ты скв.73, Шапкино

Вид 547.1 I 520.0
Diotyophylliditaa mortonli 1.0
Calamoapora ер» 0,5
Punctatlaporltea trlaaalcua + 5,5
Todlaporitea ap. 1.5 1.0
Toroiaperla? atavua 2,0 2,0
7anuoaalaporltes applanatua 2,5
V.fcreinpii 1.0
7. paeudomorulae 1.5 3,5
7, г any anus 1.5 1.0
7. thuringiacua 1.0 6,5
7errucoalaporltaa ap. 1.5 0,5
Cyolotriletea ap. +
Nevaalaporltes llmatulua 0.5 2,5
Polyoingulatiaporitea oranulatua 2,0
P.dejeraayl +
BaculatiaporitAa ap. +
Oanarosonoaporitaa rudla 2,0
Denaoiaporitea nejburgii 2,0 2,0
Kraeuaeliaporites aaaptatua +
Lundbladlapora ap. +
Rawanlapora foveolata +
Aratrisporttea granulatus 2,0 4,5
A.paenulatus 2,0
A.robuatua 68,0 13,0
A. tenulapinoaua 7,5 14,0
A.wollarienaia 5,5
Dlaoleporltea pallatua Г. 5
Неопределенные 0,5 +
AHaporitea ap. +
Brachyaaccua ovalia 0,5 +
Dlaaccltaa ap. 1.0 1.5Taeniaeaporitea novlaulenaia 0,5 2,0
T. pelluoldua 0,5 1.5Taeniaeeporltee ap. U 2,0
Traeniaeaporitea ap. 4,0
Striatitea 1,5
Cyoadopltes ap. 2,0 19,0
Inaperturopollenltea nebuloaua +
Количество подсчитанных экземпляров ыиоспор 400 200
Количество .спор 91,5 72,0
Количество пыльцы голосеменных 8,5 28,0
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определены Loxomicroglypta aff. nodosa Nov., Palaeolinmedia ер. В c k b.I, 
Кипиево с глубин 551 и 553 ы установлен комплекс миоспор с Aratrisporites 
robustus-Verrucosieporltes pseudomorulae (табл.16).

Т а б л и ц а  16. Распределение миоспор (в %) в разрезе харалейской свиты скв.1, Кипиево

Вид Глубина, ы
553.0 | 551.0

Punctatlsporltes triassicus 2,0
Todisporites ер. +
Torolsporltes? atavus + +
Verruoosisporites applanatus 1.5 6,0
V. pseudomorulae 8,0 16,0
У.гещуапиэ 6,5 8,5
7. thurlngiacus 1.5
Verrueoslsporltes sp. 1.5 +
Cyolotrlletes ollgogranlfer 1.0
Neveslsporltes fossulatus 4,0
N. llmatulus 18,0 2,0
Nevealsporltea sp. 0,5 1.0
Densolsporites nejburgll 1.0
Lundbladispora sp. +
Aratrisporites granuletus 3,0 3,0
A. paenulatus 14,5 3,0
A.robustus 29,0 35,5
A. tenulsplnosus 2.0 7,0
Aratrisporites sp. 1.0 +
DlBclaporltes psllatus 3.5 5,0
Неопределенные 0,5 0.5
Allsporltes sp. 1,0
Braobysaccus оvailв 1.0 0,5
Voltzlaceaesporltes heteromorpha 1.5
Taenlaesporltes sovlaulensls 1.0
Taenlaesporltes sp. 3,0 1.0
Obordasporltes sp. +
Protohaploxyplnus sp. +
Cyoadopltes sp. 2,5 2,0
Количество подсчитанных экземпляров миоспор 425 300
Количество спор 91,0 95,5
Количество пыльцы голосеменных 9,0 4.5

Значительное содержание в разрезе свиты скв.1, Кипиево прослоев сероцветных 
пород с растительными остатками, вероятно, связано с существованием в наибо
лее прогнутой части Ижма-Дечорской впадины долгоживущих озерных водоемов, в 
которых были благоприятные условия для формирования прослоев сероцветных по
род, расцвета конхострак, на побережьях - довольно обильной растительности. 
Прослои песчаников, видимо, образовались за счет выноса в эти водоемы в ве-
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сенне-летние сезоны реками и временными потоками песчаного штериала, много
численные глинистые окатыши в этих пестаниках - в результате обрушения и пе- 
ремыва глинистых пород на берегах водоемов.

Подобные разрезы со значительным содержанием сероцветных пород в аналогах 
харатейской свиты известны также в центральной, прогнутой части Болыпесынин- 
ской впадины (сквЛ,Вятка и др.).

В разрезах расположенного северо-восточнее Шапкина-Юрьяхинского вала сви
та четко разделяется на две пачки: нижнюю - песчаниковую и верхнюю преиму
щественно глинистую. Песчаники нижней пачки разнозернистые, со значительной 
примесью каолинита, с гравием кремня, окатышами глин. Мощность пачки на 
крыльях и периклиналях структур составляет до половины мощности свиты (на 
Кумжинской площади до 60 м), иногда песчаники расслоены глинами. В сводовых 
частях структур мощность базального пласта сокращается до 2-15 м. Верхняя 
пачка повсеместно сложена глинами красно-коричневыми, кирпично-красными, 
часто с железистыми бобовинами, с подчиненными прослоями глины серой с расти
тельным детритом. Как в красноцветных, так и в сероцветных глинах встречаются 
конхостраки.

Мощность свиты уменьшается с северо-запада на юго-восток вала от 138 до 
44 м. Сокращенные мощности свиты наблюдаются также в сводах структур.

В скв.129, Северо-Шапкинская (инт.1099,3-1109,4 м) В.С.Заспеловой опреде
лены L io e s th e r ia  b lom i N o v ., C y c lo tu a g u z ite s  c f .  g u t t a  L u tk . , P a e u d o e a th e r la  
a f f .  te o h e r n o v i  Mol.

В CKB.I33, Кумжа (гл.1200,5 м и инт.1254,2-1265,4 м) изучен комплекс 
миоспор С Aratrisporitee robustus-Verrucoeieporites pseud omorulae (табл.17).

Сходный комплекс ранее был установлен в скв.128, Ванейвис (гл.1091,0) и 
131, Ванейвис (гл.1080-1093,4).

Такие же закономерности в изменении мощностей и фаций наблюдаются в разре
зах Лайского вала, несколько возрастает здесь общая песчанистость свиты.

В разрезах северной и центральной частей Колвинского мегавала, так же как 
и Шапкина-Юрьяхинского (см.рис.4), харалейская свита четко подразделяется на 
две пачки - нижнюю, сложенную песчаниками, и верхнюю, глинистую. Минимальная 
мощность свиты (до 20 м) наблюдается на Харьягинской площади. Существенно 
изменяется также мощность базального пласта песчаников: в сводах структур она 
сокращается до 2 м, на крыльях и периклиналях достигает 50 м.

Песчаники базального пласта разнозернистые, с гравием и галькой кремня, 
кварца, окатышками глин, со значительной примесью каолинита, с прослоями кон
гломератовидной породы, переполненной глинистыми окатышами. Иногда эта пачка 
имеет сложное строение, расслоена глинами.

Верхняя пачка харалейской свиты сложена красноцветными глинами с редкими 
маломощными прослоями сероцветных глин с растительным детритом и песчаников 
мелкозернистых зеленовато-серых и красно-бурых. Мощность свиты в рассматривае
мой части вала 20-109 м.

В скв.14, Хыльчую (гл.1441,4 м) установлен комплекс миоспор с Aratrispori- 
tes robustus-Verruooeieporitee pseudomorulae (табл.18).

В северной и центральной частях Хорейверской впадины и вала Сорокина в 
разрезе свиты преобладают глины, прослои песчаников приурочены к основанию 
свиты и обычно не превышают 10 м.
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Т а б л и ц а  17. Распределение миоспор (в %) в разрезе харалейской сви
ты скв.133, Куша

Вид Инт.1254.2-1265.4 м Гл. 1200,5 м
Diotyophyl11dltеa harrlall 0,5
D.mortonll 0,5 2,0
Pimctatlaporltea fungoaua 0,5
P.t£laaaloua 5,0 2,5
Todiaporltea ap. 1.5 2,5
Retuaotriletea meeozolcus 1,5 1,5
Toroleporls? atavua 1.5 2,0
Seldlsporltea sp. 1.5
Oycloverrutrlletea preaaelensla 2.0 2.5
Verruooaiaporltea applanatus 1,5 1.5
V.pseudomorulae 14,5 9,5
У.гшцуапиа 4,5 2,5
V.tburlngiaoua 2,5 2,5
Verruooalaporltea ap. 1,5 6,0
Cyolotrlletea sp. 1.5 1.5
Neveelsporltee limatulua 13,5 10,0
Polyoingulatiaporltea dejeraeyl +
Camarozonoeporitea laevlgatus 3,0 3,0
C.rudla + +
Convolutlapora ap.2 +
Convolutlapora ap.3 1,0 1,5
Denaolaporitee nejburgll 5,0
Kraauaellsporltea aaeptatua +
Aratrlaporitea paenulatua 2,0
A.rotmatua 15,5 19,0
Aratrlaporitea app. 1.0 2,0
Dlaolaporltea pallatua 8,0 10,5
Неопределенные 2,5 2,5
Allaporltea ap. 2,0
Brachyaaccua ovalla +
Platyaaecua queenalandl +
Platysaoeua ap. 1.5
Dlaaccltee +
Chordaaporltea ap. +
Taeniaeaporltee ap. U +
Taenlaeaporltea ap. 1.5 2,5
Cyoadopltea ap. 6,0 7.5
Количество экземпляров миоспор 235 310
Количество спор 90,0 88,0
Количество пыльцы голосеменных 10,0 12,0
Мегаспоры
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Т а б л и ц а  18. Состав миоспор (в %) в разрезе харалейской свиты скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м___________________________________________
Leiotrlletee ер. +
Dlotyophylllditea harrlell +
Dlotyophylllditee mortonli +
Punotatieporitee fungoaua +
P.trlaeelcue 2,0
Retueotrlletee meaozoioua 1.0
Todleporltee ep. 0,5
Vexruooeleporltee applanatue 0,5
V.psaudomorulaa 4,0
V.renQranue 2,5
T.thurlnglacua 0,5
YarruooBlaporitee ep. 1.0
Cyolotrlletee ep. +
Revealeporitee llmatulue 18,0
Neveaiaporltea ep. 1.0
Polyolngulatleporltee ep. 1.0
Oamundaoldltee ep. 1,0
Camarozonoaporltee laevlgatus +
C.rudla 0,5
Lycopodlaoldltee kuepperl +
Deneolsporltee nejburgii 4,0
Aratrleporltee paenulatua 4,5
A.robuetue 21,0
A.tenuleplsoeue 4,0
Aratrleporltee ep. 0,5
Dlecleporltee pellatue 7,0
Неопределенные 0,5
Dlaacoltae 5,0
Chordaeporltee ep. +
Taeniaeeporitea hexagonalle 1.0
T.pellucldua 2,0
T.novlaulenele +
taeniaeeporitea ep. 7,0
Prothaploxypinue eamollovlchil +
Strlatltea 3,5
Cycadopltee ep. 5,5
Фрагменты нитчатых форм Много
Количество подсчитанных экземпляров миоспор 550
Количество спор 75,5
Количество пыльцы голосеменных 24,5

В скважинах северного блока вала Сорокина песчаники нижней части свиты 
разнозернистые с мелкой галькой и гравием кварца, кремня, известняков, окаты
шами глин, повсеместно с обильной примесью каолинита, обычно слабосцементиро- 
ванные, в нижней части с прослоями гравелитов и конгломератов. Вверх по раз
резу песчаники становятся мелко-среднезернистыми, с конкреционными проблоями
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песчаника красно-бурого известковистого, прослоями, содержащими обильные ока
тыши красно-коричневой и зеленой глины. Наибольшее содержание и мощность 
пластов песчаников цриурочены к крыльям и периклиналям структур, что связано 
с конседиментационным ростом структур в харалейское время. Общая песчанис
тость разреза увеличивается в юго-восточном направлении. В единичных прослоях 
на Наульской площади в песчаниках встречается мелкий растительный детрит.

Верхняя пачка свиты повсеместно сложена глинами с подчиненными прослоями 
алевролитов и песчаников. Глины в этой части разреза весьма разнообразны. 
Преобладают красновато-коричневые, иногда с железистыми бобовинами, перемя
тые, с зеркалами скольжения, со скорлуповатой отдельностью. Реже встречаются 
глины зеленовато-серые с красно-бурыми пятнами, неравномерно алевритистые до 
алевритовых, в отдельных прослоях с желвачками кальцита, гравием кремня, не
слоистые, перемятые. В виде подчиненных прослоев (до 0,6 м) вбтречается гли
на серая и темно-серая неравномерно алевритистая неяснослоистая за счет при
сыпок алевритового материала, слюды и растительного детрита по наслоению. 
Встречаются редкие маломощные (до 0,2 м) прослои глины желтовато-бурой с фио
летовыми пятнами, с редкими сферолитами сидерита, железистыми бобовинами, 
единичными прожилками лептохлоритов. Значительное место в разрезе свиты зани
мают алевролиты буровато-серые, зеленовато-серые неяснослоистые иногда с ока
тышами глины. Прослоями алевролит переходит в тонкослоистую глинисто-алеври
товую породу с растительным детритом по наслоению. Мощность свиты сокращается 
с севера на юг от 107 до 50 м.

В скв.51, Наульская (инт.986-991 м) установлен комплекс миоспор, близкий к 
комплексу, описанному в этой части разреза Колвинского мегавала.

В южном блоке вала Сорокина разрез свиты сходен с вышеописанным. Песчаники 
в основании свиты мелкозернистые, переходящие в алевролиты, глинистые, слабо- 
сцвмонтированные, с редкими окатышами глин. Верхнюю часть свиты повсеместно 
слагают глины. Мощность свиты здесь 42-43 м.

На С̂ рембойской площади свита керном не охарактеризована. Судя по промыс
лово-геофизическим тугнннм и шламу, в основании свиты развиты песчаники зеле
новато-серые и бурые разнозернистые с гравием черного кремня, кварца. Подчи
ненное положение занимают кирпично-красные глины. Верхнюю часть свиты слагают 
глины красновато-коричневые и серые, алевритистые, слабоизвестковистые с мало
мощными прослоями алевролита и песчаника. Мощность свиты 34-44 м.

Юго-восточная часть Печорской синеклизы
В разрезе харалейской свиты описываемой территории преобладают песчаники. 

Глины приурочены к верхней части свиты, содержание их сокращается в юго-вос
точном направлении.

В южной части Денисовской впадины и на Усиыской площади свита делится на 
две пачки: нижнюю, сложенную преимущественно песчаниками, и верхнюю, пред
ставленную переслаивавшимися песчаниками, алевролитами и глинами.

Песчаники зеленовато-серые и коричневато-серые, реже зеленовато-табачного 
цвета, неравномерно-зернистые, глинистые, сильно слюдистые с неясной косой, 
реже горизонтальной слоистостью, с окатышами красно-коричневых и зеленых 
глин, иногда с гравием кремня. Глины красновато-коричневые, прослоями пере
ходящие в алевролит, иногда жирные тонкоотмученные с железистыми бобовинами. 
Встречаются маломощные прослои серой глины с растительным детритом.
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В скв.5, Колва (дублер скв.1,Уса) в инт.426,6-429,6 м В.С.Заспеловой/ по 
сборам Ф.И.Енцовой определены нижнетриасовые конхостраки: Pseudoestherla 
exsecta Nov., Estheriina aequalis (Lutk.), Cornia ep.

В юго-восточных районах Хорейверской впадины для песчаников харалейской 
свиты характерны яркие цвета: кирпично-красные, красно-фиолетовые, вишнево
красные, табачно-зеленые, охристо-желтые. Глины в разрезах описываемого рай
она также ярких, чистых тонов: охристо-желтые, вишневые, кирпично-красные. 
Здесь, по-видимому, развиты песчано-глинистые аналоги переборских слоев 
Еолыпесынинской впадины.

Разрез свиты этого типа вскрыт с хорошим отбором керна в скв.251, Средняя 
Макариха, где наблюдаются (снизу вверх по обобщенным интервалам):

326-310 м. Песчаник зеленовато-серый разнозернистый слабосцементированный, 
полимиктовый с прослоями конгломерата, состоящего из гальки и гравия кремня, 
кварца, кварцитов, песчаников и разнозернистого песчаного материала. Подчи
ненное место занимает глина желтовато-розовая, табачно-зеленая тонкоотмучен- 
ная тонкослоистая за счет чередования слойков разного цвета.

310-286 м. Песчаник зеленовато-серый мелко-среднеэернистый, в нижней час
ти разнозернистый с гравием, глинистый, слабосцементированный с окатышами 
глины, с подчиненными прослоями глины красновато-коричневой, зеленовато-жел
той, желтовато-коричневой неравномерно алевритистой, в отмученных разностях 
с зеркалами скольжения.

286-265 и. Песчаник кирпично-красный, зеленовато-серый, табачно-зеленый, 
светлый, желтовато-серый, ярко-желтый, красно-бурый с вишневым оттенком, по
лимиктовый, неравномерно-зернистый, прослоями с гравием кремня и других по
род, сильнослюдистый, глинистый, слабосцементированный, иногда слабоизвест- 
ковистый, прослоями с обильной примесью каолинита, с окатышами глин, косо- 
слоистый. Содержит подчиненные прослои глины яркой красновато-коричневой, 
желтовато-коричневой, голубовато-серой, неравномерно, часто слабо алевритис
той, иногда с железистыми бобовинами; алевролита красновато-коричневого гли
нистого и глины серой с растительным детритом.

Мощность свиты в юго-восточной части Печорской синеклизы 46-91 м.
С большой долей условности аналоги харалейской свиты выделяются на Усино- 

Кушшорской площади в скв.656, инт.137-74 м (см.рис.6). Так же как в других 
районах восточной части синеклизы,' они сложены главным образом песчаниками 
мелкозернистыми, глинистыми с маломощными прослоями глин и алевролитов. Мощ
ность свиты 63 м.

На Кедровошорской площади (скв.126, инт.14-180 м) к аналогам свиты отнесе
на толща переслаивающихся песчаников, глин, алевролитов с маломощными просло
ями галечников, аналогичная описанной на Ыакарихиныйэй площади. Песчаники 
разноэернистые, яркоокрашенные - охристо-желтые, красно-бурые, лилово-корич
невые, зеленые, косослоистые, с окатышами глины, слабосцементированные. Глины 
также яркие - охристо-желтые, малиново-красные, красно-фиолетовые, желто-зе
леные, с железистыми бобовинами иногда обильными, неслоистые, комковатые, не- 
известковистые, неравномерно алевритистые. Алевролиты охристо-бурые, зеленые, 
неравномерно глинистые. Встречаются подчиненные прослои глины и алевролита 
серых с растительным детритом.

Мощность аналогов свиты 166 м.
Из прослоя серых глин в скв.126.Кедровый Шор, гл.160 м выделен комплекс 

шгоспор,состав которого является не совсем типичным для харалейской свиты,
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поэтому отнесение его к этому уровню на данной стадии изученности условно 
(табл.19).

Таким образом, все органические остатки, встреченные в харалейской свите 
Печорской синеклизы, однозначно свидетельствуют о принадлежности вмещающих 
отложений к верхам нижнего триаса (предположительно верхнеоленекскому подъя- 
•русу).

Т а б л и ц а  19. Состав миоспор (в %) в разрезе харалейской свиты скв.126, Кедровый Шор, гл.160,0 м __________________________ _
Lelotrlletes ар. 2,5
Cyatbidltea ар. 2,5
Dlctyophyllldltea mortonil 0,5
Toroiaporia? atarus 2,0
Toroiaporla ap. 0,5
Punotatiaporltea fungosus 0,5
F. triaaaioua 2,5
Punotatiaporltea ap. 1,0
Retuaotrlletea meaozoleua 8,0
Seldlaporltea ap. 5,5
Verruooalsporltes paeudomorulae 0,5
Cyclotrlletea ap. 1,0
Neveaiaporltea foaaulatua 16,0
N. llmatulua 1810
Polycingulatlaporites crenulatua 0,5
Polyolngulatiaporltea ap. 0,5
Duplexlaporitee ap. +
Retltrlletea ap.1 +
Densoisporites nejtourgll 2,5
Rewanlepora foveolata +
Aratrlaporltea grazmlatua 2,0
A.robuatua X,5
Dlsolaporltea pallatua 9,5
Неопределенные 6,5
Alisporites australis 2,0
Flatysaccus queenslandl 0,5
Striatltes 5,5
Cycadopltea ap. 7,0
Количество подсчитанных экземпляров миоспор 160
Количество спор 85
Количество пыльцы голосеменных 15



КОМПЛЕКСЫ ШОСИОР НИЖНЕГО ТРИАСА И ИХ ШАЧЕНИЕ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ
И КОРРЕЛЯЦИИ
Палинологические исследования рассматриваемого района касаются отложений 

нижнего триаса, отнесенных к чаркабожской и харалейской свитам.
Изучение ыиоспор основано на материале 37 образцов из 18 разрезов, распо

ложенных в трех районах Печорской синеклизы: в западной части (скв.12, Фи
липпово, инт.148,0-153,0 м, гл.99,6 м, 98,5 м, инт.96,2-98,9 м, гл.95,0 м, 
гл.92,0 м, инт.91,4-96,2 м, 88,1-96,2 м, 77,5-88,1 м, 62,5-65,7 м; скв.1, 
Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; скв.13, Трусово, гл.125,1 м; скв.92, Тобыш, 
инт.286,0-296,0 м; о-в Колгуев; скв.З, Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м, 
1540,9-1547,7 м, скв.140, гл.1094,0 м), центральной и северной частях (скв.1, 
Кипиево, гл.551,0 м и 553,0 м; скв.73, Шапкино, гл.520,0 м и 547,1 м; 
скв.114, Возей, инт.1243,3-1248,1 мг скв.Пб, Возей, инт.1273,6-1279,9 м; 
скв.6, Шапкино, инт.1136,8-1141,8 м; скв.133, Думка, гл.1200,5 и инт.1254,2- 
1265,4 м; скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м; cicb. I I ,  Восточно-Хорейверская, 
инт.1996,0-2001,0 м) и в юго-восточной части синеклизы (скв.126, Кедровый 
Шор, гл.669,6 м, 670,0 м, 711,0 м и 160,0 м; скв.656, ш̂-Шор, гл.483,0 М,
490,5 м, 490,6 м, 496,0 м; обн.Адзьва, слой 6; скв.257, Хоседаю, инт.478,0- 
483,0 м; см.рис. 2 - 6).

Результаты палинологического анализа этого материала позволили дать ха
рактеристику трех-различных комплексов миоспор: двух комплексов из чаркабож
ской свиты и одного комплекса из харалейской свиты. Ранее из этих отложений 
Л,П.Голубевой было выделено два комплекса. На палинологическом коллоквиуме, 
проведенном с целью уточнения морфологии и таксономии миоспор из нижнего 
триаса рассматриваемого района, эти комплексы были обозначены первым (I) из 
нижней части чаркабожской сниты и вторым (II) из харалейской свиты [Ярошен
ко, Голубева, 1981]. Позже между этими комплексами был изучен комплекс мио
спор из верхней части чаркабожской свиты.

В настоящей работе по руководящим таксонам миоспор эти комплексы получили 
соответствующие названия. Комплекс из нижней части чаркабожской свиты име
нуется комплексом с P e c h o ro s p o r ite e  d i s e r t u a ,  комплекс из верхней части чарка
божской свиты назван комплексом с D en eo isрогi t e s  n e jb u rg i i-L u n d b la d is p o ra  
v a r i a b i l i e  и комплекс из харалейской свиты обозначен комплексом с A r a t r i s p o r l -  
t e s  r o b u e tu s - V e r r u c o s ie p o r i te s  pseudom orulae . Ниже приведено описание этих 
комплексов и сопоставление их с комплексами близкого стратиграфического по
ложения.

Комплекс с P e o h o ro sp o rlte a  d i s e r t u a

Характеристика комплекса дается на основе палинологического изучения 15 
образцов из 10 местонахождений (9 скважин и одно обнажение). Образцы происхо-
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дят из отложений нижней части чаркабожской свиты и распределены по следующим 
скважинам: западная часть синеклизы (скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; 
сквЛ,Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м); центральная и северная части (скв. 6, 
Шапкино, интЛ136,8-1141,8 м; скв.114, Возей, интЛ243,3-1248,1 м; скв.Пб, 
Возей, инт.1273,6-1279,9 м и скв.II, Восточно-Хорейверская, интЛ996,0- 
2001 м); юго-восточная часть (скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; обн.Адзьва, 
слой 6; скв.656, х̂ ш-Шор, гл.483,0 ы, гл.490,5 м, гл.490,6 ы, гл.496,0 ы; 
скв.126, Кедровый Шор, гл.669,6 м, гл.670,0 м, гл.711,0 м)(см.рис.3,4,6).

Ниже приведен анализ палинологического материала по районам, который по
зволил дать характеристику комплекса в целом.

В комплексе западной части (скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м и сквЛ, 
Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; см.табл.1,3Преобладают споры. (64,5-75,б)-1 
над пыльцой (24,5-35,5). В их составе отмечено обильное содержание спор, от
носящихся к морфологической группе каватных (31,0-51,0), представленных как 
трплетными, так и монолетными формами. Среди трилетных каватных спор встре
чены представители родов Deneoiflрогitea (3,0-3,5), D. oejburgii, D. playfordi 
и D. poatinaeosls, Kraeuaelieporitee(I,0-1,5), Ё. aaeptatua, Kraeuaeliaporitea 
spp., Lundbladiapora (0,5-1,0), L.willmotti и Lund b lad la рога ap., Rewanie- 
pora fovaolata (3,0-16,0). К этой же категории отнесены споры рода Peoho- 
rosporitea (8,0-12,5) - F. coronatue, Р. diaertua, Р. in termed iua и P. uni- 
formia. По регулярным находкам спор Peohoroeporltea dlaertua совместно с 
характерными спорами в изученных разрезах всех районов, комплекс рассматри
ваемого стратиграфического уровня обозначен этим таксоном. Споры рода Arat- 
riaporltea, являющиеся монолетными и относящиеся также к группе каватных, 
представлены формами в основном с короткими выростами (размер зерен от 2-3 мк)
- A. granulatus, A. wollariensls, A. paenulatua и реже с длинными выростами, 
достигапцими 5 мк - a. tanuiapinoeua. Содержание Aratriaporites в скв.12, Фи
липпово значительно больше (30,0) по сравнению со скв.1, Усть-Цильма (2,0). 
Некаватные споры найдены в разных количествах: Cyathiditea breviradlatus 
(0-2,5), Retueotriletes radiatus (5,0-6,0), Leptolepidites jonkeri (2,0-4,5), 
Proprieporites pocockii (0-2,5), Anaplanieporites etipulatue (I,0-2,0). Отме
чены находки спор Trlplexiaporitee playfordii и споры из родов Convolutiapora 
sp. 2 и Camptotrlletea ер. В составе пыльцы заметную роль играет род Суоа- 
dopitee (12,0-23,0). Из пыльцы Мешковых количество стриатно-тениатной 
(1,5-11,0) и нестриатной (1,5-10,5) встречено почти в равных количествах. К 
первой группе отнесены Taenlaeaporitea noviaulenaie, Т. pelluoiduat T. tran- 
aversundatue, а также Protohaploxypious microoorpua, P. pantil, P. aamolloviohi, 
Strotereporites janaonii. Среди пыльцы нестриатных форы отмечены Alisporltea 
auatralia, Klaueipollenitea ataplinii, К. achaubergeri, Platyaaoous queenalan- 
di. Отдельными экземплярами представлены Cruataeeporltea globoaua, Gneta- 
oeaepollenitea, Lueckiaporltea и Vittatioa. Помимо миоспор отмечены акри- 
тархи Inaperturopollanitee nebuloaua и нитчатые формы.

В центральной и северной частях синеклизы комплекс миоспор выделен из скв.6, 
Шапкино (инт.1136,8-1141,8 м), скв.114, Возей (инт.1243,3-1248,1 м), скв.Пб, 
Возей (инт.1273,6-1279,9 м) и скв.II, Восточно-Хорейверская (инт.1996,0-

Цифры в скобках обозначают процентное содержание таксонов от общегосостава миоспор.
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2001,0 м). Характерно для него, как и в западной районе, обильное количество 
каватных спор (25,5-39,5), хотя по разнообразию они несколько уступают ком
плексу первого района. Среди этой группы наиболее распространенными являются 
споры представителей родов Aratrisporitee и Peohorosporites, количество ко
торых колеблется от разреза к разрезу. Теле, споры рода Pechoros porites в 
разрезах скв.6, Шапкино (см.табл.5) и скв.114, 116, Возей (см.табл.6) присут
ствуют в значительном количестве (14,5-27,0), а в скв.П, Восточно-Хорейвер- 
ская (см.табл.7) содержание их заметно падает (1,5). Другая картина наблю
дается в распределении спор рода Aratrisporitee, их количество велико в 
северо-восточной части, т.е. в скв.П, Восточно-Хорейверская (24,0) и умень
шается в юго-западном направлении, скв.6, Шапкино (2,0). Отмечено присут
ствие хотя и неравномерно по разрезам как представителей других родов кават
ных - Densoieporites, Lundbladispora, Hewanisрога,так и некаватных - Retusot- 
riletes radiatus, Aoaplanisporites stipulatus, Leptolepidites Jonkeri, Propri- 
sporites pocookii, Convolutispora spp. Находки пыльцы рода Cyoadopites
значительны в скв.П, Восточно-Хоревейская и скв.114,116, Возей (36,0-43,0) 
и несколько меньше в скв.6, Шапкино (11,0). Мешковая пыльца в скв.114,116,
Возей и скв.II,Восточно-Хорейверская представлены единичными экземплярами, 
в то время как в скв.6, Шапкино количество ее значительно и представлена 
она как стриатными (20,0), так и нестриатными (16,0) формами. Среди стриат- 
ннх найдены Taeniaesporites pelluoidus, Т. hexagonalis, Taeniaesporltes spp., 
Strotersporites jansonii. Из нестриатных форм встречены Alisporltes australis, 
Kleusipollenites staplinii, K. schaubergeri, Platysaceus queenslandl И др. 
Кроме того, отмечено несколько экземпляров пыльцы, относящейся к родам Gne- 
taoeaepollenltes, Cordaitina и Vittatina.

Комплекс миоспор юго-восточной части синеклизы изучен из скв.257, Хоседаю 
(инт.478,0-483,0 м), обн.Адзьва, слой 6,'скв.656, Куш-Шор (гл.483,0 м, 490,5 м
490,6 м, 496,0 м), скв.126, Кедровый Шор (гл.669,6 м, 670,0 м, 711,0 м). Как и 
в предыдущих районах, споры здесь доминируют (53,5-83,5). Состав миоспор также 
колеблется от разреза к разрезу. Так, в более северных разрезах (скв.257, Хо
седаю и обн.6 Адзьва; см.табл.8, 9) наблюдается обычное или повышенное содер
жание всех каватных (15,0-32,5), в том числе Aratrisporitee (11,0-19,0) Pecho- 
rosporites (1,0-12,0). Южнее, в скв.656, Куш-Шор (см.табл.10) каватные пред
ставлены обильно (39,0-74,5), среди которых Aratrisporitee доминируют (60,5), 
причем более половины из них составляют A. wollariensis. Еще южнее в разрезе 
скв.126, Кедровый Шор (см.табл.II) наблюдается заметное уменьшение количества 
как спор каватных в целом (5,5-10,0), так соответственно представителей родов 
Aratrisporitee (0-1,5) и Pechorosporites (0-3,5). Встречаемость других спор, 
а также ыешковой пыльцы и пыльцы рода Cycadopites обычная, как и в предыдущих 
районах. Здесь следует отметить более постоянные находки спор рода Convoluti
spora, а в отдельных разрезах до обильных (36,5) в скв.656, Куш-Шор'(гл.496,0м), 
в то время как в других районах они обнаружены неравномерно. Кроме того, вы
явлено большое количество спор Anaplasiaporites stipulatus в скв.126, Кедро
вый Шор (23,5-35,0), встречающиеся в других разрезах в небольших количествах. 
Примечательно для данного района в скв.656, Куш-Шор, гл.490,5 м доминирупцая 
роль спор Aratrisporitee (более 60,0), находки которых, возможно, связаны с 
плауновидными растениями Tomlostrobus вр. (=Pseudoarauoarites ер.), опре-
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деленными С.В.Мейеном [Енцова и др., 1974] из того же местонахождения (скв.656, 
Куш-Шор, гл.490,5 м).

Таким образом, анализ палинологических данных, приведенных по районам, по
зволяет дать общую характеристику комплекса. Для рассматриваемого комплекса с 
Peohorosporltea dlsertus характерно обилие спор группы каватных, в составе 
которых ведущую роль играют представители Peohoroaporltea и Aratrlaporitea. 
Участие родов Denaoiaporitea, Kraeuaeliaporltea и Lundbladlapora в печорском 
комплексе менее значительно, чем в комплексах других районов, сравнение с ко
торыми будет показано далее. Споры рода Rewanlaрога встречаются неравномерно, 
иногда их находки многочисленны. Из некаватных форм существенными компонентами 
являются Retuaotriletea radiatus, Leptolepiditea jonkerl, Anaplaniaporitea 
atlpulatua, Proprlaporitea pooookii, Convolutlapora app. Представители родов 
Cyathlditea, Dlotyophylliditea, Punctatlaporltea, Oanundaoiditea, а также 
Nevaalaporitea, Dlsciaporitea,Polycingulatisporitea.Triplexisporitee pleyfordii 
обнаружены от единичных экземпляров до обычных. В некоторых разрезах встрече
ны редкие экземпляры Naumovasрога зр. и Camptotriletee ар. Среди пыльцы на пер
вый план выступает пыльца рода Cyoadopitea, находки которой регулярны или 
обильны. В составе Мешковой пыльцы стриатные формы отмечены примерно в тех же 
количествах, что и нестриатные, иногда с преобладанием первых. Для стриатных 
форм характерны прежде всего представители рода Taenlaeaporitea (т. novlaulen- 
ala, Т. pelluoldua, Т. tranavereundatua), а также Protohaploxyplnua аапо- 
iloviohli, Р. pantil, Stroteraporitea janaonii. и др. Еще менее разнообразна 
пыльца нестриатных форм. Следует отметить, что сохранность большей части Меш
ковой пыльцы как стриатной, так и нестриатной неудовлетворительна и определе
ние ее часто ограничивалось до рода, Единичными экземплярами иногда до обыч-г 
ного количества встречены Cruataeaporitea globoaua, Gnetaoeaepollenitaa врр., 
Cordalttna ap., Vittatlna ap.
Пыльца Luaoklaporltea ap. присутствует спорадически. Кроме миоспор в ком

плексе обнаружены мегаспоры, акритархи, среди которых отмечены Inaperturopol- 
lenitea nebuloaua и нитчатые водоросли. Колебания в содержании миоспор по 
разрезам, приведенные для юго-восточного района, наблюдались также, как отмече
но выше, и в других районах. Эти изменения, связанные, видимо, как с фациалыш- 
ми условиями, так и с неполнотой материала, иногда затрудняли выявить четкое 
представление о составе комплекса некоторых разрезов.

для понимания комплекса с Peohoroaporitaa dieertus в целом разрез скв.12, 
Филиппово (инт.148,0-153,0 м) оказался ключевым, так как комплекс из этой 
скважины отличается богатым и разнообразным составом миоспор. Последние обла
дают хорошей сохранностью, позволившей уточнить основные морфологические при
знаки многих форм, встречающихся в других разрезах, а также выявить и просле
дить характерный таксономический состав общего комплекса в изученных разрезах.

Качественный и количественный анализ состава миоспор из отложений нижней 
части чаркабожской свиты показал, что мы имеем дело с комплексом, который по 
возрасту может быть отнесен к первой половине раннего триаса. Отнесение рас
сматриваемого комплекса к этому уровню определяется прежде всего составом мио
спор, характерным для наиболее древних комплексов раннего триаса, известным 
как в континентальных, так и в морских отложениях. Несмотря на разнообразие 
таксономического состава его, отличащегося обильным содержанием каватных спор 
совместно с Taeniaeeporltaa, отражающим определенные фациальные условия, он
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может быть сравним с комплексами близкого стратиграфического уровня других 
районов. Так, комплекс, установленный М.К.Кюнтцель [Гоманьков идр., 1986] 
из сероцветных прослоев пестроцветных отложений вохминского горизонта индско
го возраста [Верхнепермские..., 1984] Московской синеклизы, содержит ряд 
таксонов общих с печорскими. К ним относятся представители родов Denaoiaporitea, 
KrBeuaeliaporites(K.eaeptatue),IiUndbladiepora (L.wilLmotti), Aratriapori- 
tas, Punctatieporltea, Retuaotriletea, а также Leptolepiditea JonkerKTeuga- 
apollenltea jonkeri), Camptotriletea ар. Сходство наблюдается и в содержании 
большого количества пыльцы рода Cyoadopitea ар. (GiDkgooycadophytua ар.)и по 
находкам нестриатных Мешковых форм таких, как KlauaipolleDltea atapllnii, к. 
aohaubergeri и др. Общими формами отмечены и из стриатных-тениатных форм 
рода Taeniaeaporitea (Т. ooviaulenaie и др.). Сравнение печорского и москов
ского комплексов, проведенное на палинологическом коллоквиуме [Ярошенко, Го
лубева, 1981 ], подтвердило общность многих таксонов в них, что и позволило 
отнести комплексы Московской и Печорской синеклизы примерно в первой половине 
раннего триаса. Наряду с общими таксонами, установленными для сравниваемых 
комплексов, комплекс Московской синеклизы существенно отличается от такового 
Печорской доминированием Мешковой пыльцы особенно стриатных форм, большим ко
личеством пыльцы рода cyoadopitea (Ginkgocycadophytua) и значительно меньшим 
содержанием спор рода Aretrieporltes. Это объясняется, с одной стороны, раз
личием фациальных условий отложений районов, а с другой - возможно, и не
сколько иным стратиграфическим положением рассматриваемых комплексов в преде
лах первой половины раннего триаса. Дальнейшие палинологические исследования 
отложений нижнего триаса Печорской синеклизы и монографическое описание мио- 
спор Московской синеклизы, которое еще не сделано, позволяв подойти к более 
полному сопоставлению состава этих комплексов и уточнить их стратиграфическое 
положение.

Признаки сходства рассматриваемого комплекса можно найти с комплексом под
базальтовой пачки ветлужской серии Урала [Тужикова, 1981] , для которого стра
тиграфически важными указана группа каватных: Denaoiaporitea playfordi, D. 
nejburgil, разнообразные Kraeueelieporitea(K. saeptatus, К. cuapidus и 
другие), Lundbladispora willmotti, L. brevicule И Aretriaporitea tachalya- 
chevii? а из некаватных Leptolepiditea jonkeri (=Taugaepollenitea
jonkeri).

Среди пыльцы, как и в нашем комплексе, значительную роль играет пыльца рода 
Cyoadopitea (Ginkgooyoadophytus) и пыльца Мешковых из группы стриатных. В от
личие от этого комплекса, в котором подчеркнуто заметное содержание пермских 
форм, участие в нашем их значительно меньшее. Комплекс миоспор из отложений 
Улахан-Юряхской свиты Лено-Оленекского междуречья, изученный В.Д.Короткевич 
[l963], сравнивается с печорским лишь по единичным таксонам, в целом комплек
сы сильно отличаются. Отложения этого района, охарактеризованные фауной аммо
нитов (Clypeoceraa ар., Faoudoapiditaa вр., Glyptophiceraa ар., Paranoritea ар.,), 
пелециподами (Claria eurita (Hauer), С. stachei Bittn.) и растительными остат
ками (Cladophlebis ар. и Tomioatrobua(Araucarltea)), отнесены к верхней части 
индского яруса. В комплексе доминируют споры (48,0-88,5) группы округлых тол
стостенных форм Fimctetiaporites (Calamitaceee ).

В составе пыльцы наблюдалось заметное участив стриатных форм (0,5-13,0). 
Меньшее количество встречено нестриатной пыльцы и совсем незначительная роль
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Cyced o p ites. По большому содержанию спор P u n c ta t is p o r ite s  он несколько напоми
нает комплекс, который будет описан из более высокой части чаркабожской свиты, 
хотя эти споры там не составляют такого количества, как в Лено-Оленекском рай
оне.

Из комплексов нижнего триаса европейских разрезов наиболее сопоставимым 
является комплекс палинологической зоны Lu n db lad ispo ra o b so le ta -P ro to h a p lo - 
xyp in u s p a n t l l ,  установленный для отложений нижнего пестрого песчаника
Западной Польши [O rlo w ska -Zw o lin ska, 1984]. По ряду форы, общих с печорскими, 
можно полагать, что отложения этой зоны по стратиграфическому уровню близки 
отложениям нижней части чаркабожской свиты. Однако наш комплекс отличается от 
польского более разнообразным таксономическим составом с преобладанием спор 
каватной группы, включающей как трилетные, так и монолетные формы, при этом 
споры A r a t r ie p o r it e s  не были найдены в комплексе Западной Польши. В последнем 
споры играют второстепенную роль и главным для него является мешковая пыльца 
стриатных форм. К общим таксонам сравниваемых комплексов относятся: D ensolspo- 
r l t e s  p la y fo r d l,  lu n d b la d isp o ra  w ll lm o t t i ,  P ro toh ap loxyp lnu s p a n t l l ,  P . sam oi- 
l o v l o h i l , T a e n ia e sp o r ite s  n o v la u le n a ls ,T .p e llu c id u s (P ro to h a p lo x y p ln u s  p e llu c id u s  
а также представители родов S tro te rs p o r lte s l и C y c e d o p ite s .Пыльца рода Cycado- 
p lt e s  многочисленна в обоих сравниваемых комплексах.

Некоторое сходство нашего комплекса можно найти с комплексом, выделенным 
из отложений, залегающих под слоями с ciarala у оз.Балатон [Романовская,
1984], по присутствию в нем представителей родов D e n s o ls p o rlte s , K r a e u s e l ls p o r l-  
t e s ,  Lu n d b lad isp o ra , C o n v o lu tisp o ra , Taen iaевроr i t e s ,  S t r ia t l t e s .K la u s ip o l le  
n lt e s  И др.
По находкам в печорском комплексе спор A n a p le n lsp o r ite s  s t ip u la t u s .L e p t o le p ld i-  

te s  d o n k e rl(T su g a e p o lle n lte s  J o n k e r l) ,P r o p r ls p o r lt e s  p o o o o k ii,представителей 
рода Naumovespora s p . ,  группы каватных форм, а также пыльцы K la u s lp o l le n lt e s  
s t e p l in i i ,K la u s lp o l le n lt e s  s p .,T a e n la e s p o r lte s  tra n sv e rsu n d a tu s ,T a e n ia e sp o rite s  
sp .U ,P ro to h ap lo xyp ln u s s a m o llo v ic h il  ( S t r le t i t e s  s a m o llo v ic h il) ,C ru s ta e s p o -  
r l t e s  g lo b o su s,C yced o p ite s s p . ,  описанных Дж.Джансониусом из нижней 
части формации Тоад-Грейлинг Западной Канады [Ja n so n lu s , 1962], наблюдается 
близость его с канадским комплексом, возраст которого датирован аммонитами 
грисбахского возраста. Канадский комплекс отличается от печорского более раз
нообразным составом стриатной пыльцы и обилием акритарх, которые свидетельст
вуют о различных фациальных условиях отложений рассматриваемых регионов. По 
некоторым таксонам наблюдается также сходство нашего комплекса с комплексом 
палинозоны I, изученного из нижнегрисбахских отложенйй формации Бьорн Аркти
ческого архипелага Канады [F is h e r ,  1979].

Из палеонтологически охарактеризованных отложений грисбахского возраста 
мыса Стош Восточной Гренландии изучено два комплекса: Pro toh ap loxyp lnu s и 
T a e n ia e sp o rite s  [Belm e, 1979]. Комплекс Pro toh ap loxyp lnu s более древний, 
характеризующийся содержанием разнообразной и многочисленной пыльцы: Pro to 
h ap loxyp ln u s (Р . s a m o ilo v ic h i i,  Р . ja c o b i i ) ,  S t r la t o a b it it e s  r i c h t e r i ,  Ephed- 
r ip t t e s  s p p ., T a e n ia e sp o r ite s ,C y c e d o p ite s  с участием спор lu n d b la d isp o ra  obso
le t e ,  D e n so lsp o rite s  p la y f o r d l,  K ra e u a e lis p o r it e s  a p lc u la t u s и P ro p r is p o r it e s  
p o c o c k ii.  Б.Е. Балм коррелирует этот комплекс с комплексом из форма
ции Тоад-Грейлинг Западной Канады. Более молодой и обедненный по составу 
комплекс T a e n ia e sp o rite s  отличается обильным количеством T a e n ia e sp o rite s  
( T .p e llu c id u s ,T .n o v ia u le n s is), присутствием K la u s lp o l le n lt e s  s t a p l l n i l ,
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E p h e d rip ite s  a p p ., Cyoadopites f o l l i c u l a r i a ,  редких находок D enaoiaporitea 
n e jb u r g l l ,  D. p la y f o r d i,  K r a e u s e lis p o r ite s  a p io u la t u sи обычным содержанием 
Lu n db led isp o ra  o b so le te . Кроме того, отмечена доминирующая роль в нем шипова
тых акритарх. Этот комплекс автором сопоставляется с комплексами раннескиф
ского возраста Пакистана, Мадагаскара и Западной Австралии. В целом для грен
ландских комплексов характерна многочисленная стриатная пыльца с небольшим 
участием каватных спор и отличаются они друг от друга практически количест
венным соотношением таксонов. В связи с этим сравнение с ними печорского ком
плекса возможно в самых общих чертах или с обоими комплексами, или лишь с 
комплексам T a e n ia e sp o r lte s . Проведение детальной корреляции описываемого ком
плекса и гренландских на данном материале пока преждевременно.

Обедненный состав миоспор комплекса нижнего триаса Западной Австралии не 
позволяет провести детального сопоставления с нашим комплексом, а обилие ши
поватых. акритарх в значительной степени отличает его от изученного нами из 
континентальных отложений Печорской синеклизы. Несмотря на это, следует отме
тить существенное сходство, касащееся общих групп, присутствуюцих в больших 
количествах в обоих комплексах, таких, как спор каватных совместно с пыльцой 
T a e n ia e s p o r lte s .

Для морских нижнескифских отложений сланцев Кокатеа северной части бассей
на Перт был установлен комплекс миоспор, который является стратотипом палино- 
япнн K ra e u a e lia p o r lte a  sae p te tu s [Balm e, 1963; Dolby, B a lm e ,I9 7 6 j. Возраст 
этой зоны по находкам фауны рассматривается в пределах грисбахского-нижней 
части смитского ярусов. В бассейне Карнарвон комплекс зоны к. sa e p ta tu a ,изу
ченный в сланцах Докер, считается более молодым по сравнению с комплексом 
сланцев Кокатеа по присутствию конодонтовой фауны позднединерского-раннесмит- 
ского возраста в основании сланцев Докер. Таксоны зоны К . sae p ta tu a : Densolepo- 
r l t e s  p la y fo r d i (Lu n d b led ispo ra p la y f o r d i) ,  Lundbled ispora w il lm o t t i,  Kraeu se- 
l l s p o r i t e s  sae p ta tu a , K ra e u s e lls p o r lte s  s p . ,  T a e n ia e sp o rlte s  p e llu c ld u s , T .n o v l-  
e u le n a is ;  а также представители родов C ru s ta e s p o r lte s , Protohaploxy p in u s , 
описанные из сланцев Кокатеа бассейна Перт [Ва1ше, 1963], являющиеся общими с 
печорскими, позволяют сближать наш комплекс с более древней частью зоны к. saep- 
t e tu s . Авторы [D o lb y, Balm s, 197б] рассматривают комплекс этой зоны близ
ким комплексам пачек Катваи и Миттивали из формации Мианвали Соляного Кряжа, 
Пакистана, возраст которых датируется в пределах грисбахского-смитского яру
сов. Бедность и плохая сохранность палинологического материала из самых древ
них отложений нижнего триаса пачки Катваи Пакистана ограничивает наше сравне
ние с этим районом.

С комплексом зоны к. saeptatua сближается комплекс, изученный из континен
тальных отложений средней части формации Риваы Бассейна Боуэн Восточной Авст
ралии, представленных красноцветными породами [de Je rs e y , 1970]. На основе 
сходства с таксонами, описанными Балм [ва1ше, 1963] из сланцев Кокатеа, дати
рованных морской фауной, комплекс формации Риван отнесен к раннескифскому воз
расту. Печорский комплекс обнаруживает некоторые общие элементы как с зоной 
К . sa e p te tu s , отмеченные выше, так и с комплексом из средней части формации 
Риван. Общими формами с последними являются: D e n so isp o rite s  p la y fo r d i,  K raeu - 
s e l ls p o r lt e s  sa e p te tu s , Lundbledispora n l l lm o t t l ,  J L r a tr is p o r ite s  w o lle r ie n s is ,  
C y a th ld lte s  b r e v lr a d la t u s ,  N e v e s is p o r lte s  l im a t u lu s , Hewanlspora fo v e - 
o la t a ,  T r ip le x is p o r lt e s  p la y f o r d i l  ( T ig r ls p o r lt e s  p la y fo fe d ll) ,  A l l s -
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p o r ite  a u s t r a l i s ,  K la u s ip o l le n it e s  s t a p l i n l i  и некоторые формы 
пыльцы стриатных, отнесенные к разнш таксонам. Комплекс зоны
к. saep tatu s авторы [D o lb y, Balm e, 1976] рассматривают эквивалентным 
комплексом двух зон: T a e n ia e a p o rlte s  p e llu c id u s  (L u n a t is p o r ite s  p e l lu c id u s)и 
Protoheploxyp inus s a m o ilo v ic h i i ,  установленным Р.Хелби [H elb y, 1973 ] в отложе
ниях нижнего триаса бас.Сидней Нового КЬшого Уэльса. Для этих зон, по мнению 
Хелби, характерно присутствие миоспор, свойственных нижнетриасовым отложениям, 
причем для нижней зоны т. p e llu c id u s  доминирующая роль отводится названному 
таксону и пыльце F a lc is p o r it e s  при участии спор родов N e v e s is p o r ite s , R e tu s o tr i-  
le t e s ,  D e n s o is p o rite s , Lu n db lad ispo ra  и K r a e u s e l is p o r it e s. Для комплекса
зоны Pro toh ap loxyp inu s s a m o ilo v ic h ii  отмечается преобладание спор с обилием 
представителей D e n s o is p o r ite s . Наиболее показательным признаком для этой зоны 
указывается появление в ее основании спор A r a t r is p o r it e s .  Среди пыльцы отмече
но обилие стриатных форм: T a e n la e sp o rite s  n o v ia u le n s is  и Pro toh ap loxyp inu s 
s a m o llo v io h ii.

Изучая спорово-пыльцевые комплексы пермских и триасовых отложений бассейна 
Боуэн, К.Фостер [P o s t e r,1982] изменил понимание зоны T a e n la e sp o rite s  p e l lu o i-  
dus. Он считает, что определяющим для этой зоны являются каватные споры, а 
не пыльца T a e n la e sp o rite s  p e llu c id u s , как считал Хелби [H e lb y, 1973].

Учитывая данные Р.Хелби [H elb y, 1973] по этим зонам и интерпретацию К.Фос—  
тара [ P o s t e r ,1982] зоны Т . p e llu c id u s , нам представляется возможным найти сход
ство печорского комплекса с комплексом зоны т. p e llu c id u s .  К общим таксонам 
относятся D e n so isp o rite s  p la y f o r d l,  K ra e u s e lis p o r ite s  sa e p ta tu s, представите
ли родов N e v e s is p o r ite s , C o n vo lu tisp o ra  C c f. G u tta t ls p o ra), T a e n la e sp o rite s  
(L u n a t is p o r ite s )  p e l lu c id u s , T a e n la e sp o rite s  (L u n a t is p o r ite s )  n o v ia u le n s is , 
A l is p o r it e s  и др. К.Фостер [ P o s t e r ,1982] рассматривает комплекс зоны Т .р е - 
l lu c id u s  Восточной Австралии близким таковому зоны к. saep tatu s из сланцев 
Кокатеа бассейна Перт Западной Австралии [Balm e, 1963], при этом он отмечает 
обилие акритарх в последнем, отражающих различия фациальных условий отложений 
этих районов.

Рассмотрение комплексов из отложений первой половины нижнего триаса других 
районов показало, что комплекс нижней части чаркабожской свиты имеет с ними 
как сходства, так и отличия. Печорский комплекс содержит компоненты, изве
стные в комплексах индского возраста Московской синеклизы[Кюнтцель, 1965; Го- 
маньков и др.,1986; Верхнепермские ...,1984], грисбахского возраста Западной 
Канады [Ja n so n iu s , 1962], Арктического архипелага Канады [ F is h e r ,1979], Вос
точной Гренландии [Balm e, 1979], раннескифского возраста Пакистана [Balm e,
1970], Австралии [Balm e, 1963; Dolby, Balm e, 1976; de Je rs e y , 1970, 1979;
H e lb y, 1973; F o s te r , 1979, 1982], а также разрезов нижнего пестрого песчаника 
Западной Польши [o r lo w sk a -Z w o lin sk a, 1984]. Как показано выше, наш комплекс с 
более разнообразным составом миоспор включает элементы, характерные для раз
личных палинологических зон, установленных в основном в пределах первой поло
вины раннего триаса. Сравнение печорского комплекса с комплексом какой-либо 
одной зоны на данном этапе исследования считаем преждевременным. Можно пола
гать лишь, что возраст отложений, вмещающих комплекс с Peo h o ro sp o rltes d is e r -  
t u s ,  относится к первой половине раннего триаса, возможно, к индскому ярусу. 
При сопоставлении печорского комплекса с другими комплексами был отмечен ряд
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общих миоспор, основное не сходство часто сводится к содержанию спор группы 
каватных. Однако по составу этой группы наблвдаются и различия в рассматри
ваемых комплексах. Так, споры родов D e n s o is p o r lte s , K ra e u s e lis p o r ite s  и Iu n d - 
b la d ia p o ra  являются обильными во многих сравниваемых комплексах, они отмече
ны также в печорском комплексе, но роль их невелика, определяпцим для него на 
первый план выступают представители родов P e ch o ro sp o rite s и A r a t r ls p o r it e e .
Вели споры рода P e ch o ro sp o rite s , описанные из данного района, относятся к 
местным таксонам, то представители рода A r a t r ls p o r it e e  хорошо известны в ос
новном из триасовых отложений и имеют планетарное распространение. Няхпдтта 
спор A r a t r ls p o r it e e  отмечаются на разных уровнях нижнего триаса. Они отсут
ствуют в самых древних комплексах раннего триаса Западной Канады [Ja n so n lu s , 
1962], Восточной Гренландии [Balme, 1979], Пакистана [ваЗлае, 197о], Западной 
Польши [O rlo w sk e -Z w o lin ska, 1984]. Ранее споры A r a t r ls p o r it e e  не' были найдены 
в отложениях стратотипа зоны K ra e u s e lis p o r ite s  sae p tatu s в бассейне Перт 
[ва1ше, 1963] и лишь недавними исследованиями показано присутствие их в этих 
отложениях, т.е. в сланцах Кокатеа совместно с C la r a la  p e rth e n s ls  и C .s ta c h e i 
[ f o s t e r ,  198з]. В Московской синеклизе эти споры проявляются в индском ярусе 
по данным М.К. Кюнтцель [Гоманьков и др., 198б]. Имеются данные о редких на
ходках спор в отложениях верхней перми Китая [ouyang, 1982]. Ряд авторов отме
чает появление A r a t r ls p o r it e e  лишь в более молодых отложениях раннего триаса 
[Balme, 1970; D olb y, Balm e, 1976; O rlo w ska -Zw o lin ska,1984]. Печорский комплекс 
отличается от других многочисленными находками спор A r a t r ls p o r it e e ,  свидетель
ствующими о расцвете их в нижнем триасе данного района, где условия были благо
приятными для растений, продуцировавших эти споры. Можно предполагать, что та
кими растениями были плауновидные, т.е. Tom ioetrobus[Енцова и др., 1974], с 
которыми, видимо, связаны споры A r a t r ls p o r it e e ,  найденные совместно вусинокуш- 
шорской толще на одной глубине (скв.656, Куш-Шор, гл.490,5 м). Другие находки 
ЭТОГО плауновидного Tom iostrobus goг sk y 1 (V la d im iro v ic h )  Sadovnikov (Pseudoara- 
u c a r lt e s  g o rs k y l v ia d . )  отмечались в аналогах чаркабожской свиты, т.е. в 
отложениях устьберезовской свиты, у д.Еыэовая на правом берегу р.Печоры и на
р.Адзьва [Владимирович и др., 1967; Добрускина, 1980; Садовников, 1982].

Комплекс С D e n so isp o rite s  n e jb u rg li-L u n d b la d ls p o ra  v a r l a b l l i s

Характеристика комплекса основывается на 10 образцах из двух местонахожде
ний, расположенных в западной части синеклизы. Образцы происходят из отложений 
верхней части чаркабожской свиты и исследовались из скв.12, Филиппово, 
гл.99,6 м, 98,5 м, инт.96,2-98,9 м, гл.95,0 м, 92,0 м, инт.91,4-96,2 м, 88,1- 
96,2 м, 77,5-88,1 м, 62,5-65,7 м и скв.З, Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м.

Комплекс изучен лишь по двум разрезам (см.рис.3,5), однако они оказались 
важными в отношении определения его стратиграфического положения. В одной сква
жине (скв.12, Филиппово) этот комплекс выделен по серии образцов (9) (см.табл.
2) и установлен он в этом разрезе выше древнего комплекса с P e ch o ro sp o rite s 

d is e r t u s ,  т.е. сменяет его, хотя и отделен от последнего пачкой красноцветных 
пород (мощность 50 м), не содержащих миоспоры. В другом разрезе (скв.З, Песча
ноозерская), описываемый комплекс изучен по одному образцу (см.табл.4), распо
ложенному ниже самого молодого комплекса с A r a t r is p o r it e s  ro b u stu s-V e rru c o s is -  
p o r ite s  pseudomorulee и отделенного от него также отложениями (мощность 150 м), 
палинологически не охарактеризованными.
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Даяний комплекс, как и нижележащий комплекс с Р . d is e r t u s ,  характеризуется 
преобладанием спор (65,5-91,5) над пыльцой (8,5-34,5). Для комплекса с D en so i- 
s p o r lte s  n e jb u rg ii-Lu n d b la d ia p o ra  v a r i a b i l i s  отмечена доминирующая роль
спор двух групп, которые представлены родом P u n c ta t is p o r ite a  (14,0-38,5) и 
группой канатных (11,0-47,0). От нижележащего комплекса он отличается следую
щими признаками. Увеличивается содержание спор рода P u n c t a t is p o r it e a , находки 
которых там отмечены немногими экземплярами. Существенные изменения наблюдают
ся в составе группы каватных, среди которых ведущее положение здесь принадле
жит родам D en so ie p o rlte a  (D. n e jb u r g i i ,  D .p la y fo r d i,  D. p o a tin a e n e is  И Lund- 
b la d ia p o ra  ( L .  v a r i a b i l i s ) .  Бели в предыдущем комплексе представители первого 
рода встречались неравномерно по образцам, то црисутствие второго таксона, 
т.е. L .  v a r i a b i l i s ,  или не наблюдалось, или отмечено единичными экземплярами. 
Здесь споры рода D e n so isp o rite s  (3,0-25,5) и Lu n db lad ispo ra  v a r i a b i l i s  (6,0- 
13,5) обнаружены постоянно в каждом образце, т.е. находки их отличаются ста
бильностью, и потому даяний комплекс обозначен этими таксонами. Среди пред
ставителей рода K r a e u s e l is p o r it e s, вид К. sae p tatu s найден в небольших коли
чествах, но постоянно (до 4,0). Участие спор родов A r a t r is p o r it e s  и Pechorospo- 
r i t e s  резко падает, и их количество составляет соответственно 2,0-10,5 и 
0-2,5, тогда как в большинстве образцов предыдущего комплекса они занимали 
определяющее положение. Споры L e p to le p id ite s  jjo n ke ri и S e ld ls p o r it e s  sp . 
продолжают встречаться и в данном комплексе. Таксоны H e tu s o tr ile te s  r a d la t u s , 
A n a p la n isp o rlte s  s t ip u la t u s ,  Rewanispora fo v e o la ta , P ro p r is p o r it e s  p o o o c k ii, 
характерные для нижележащего комплекса, отмечены единичными экземплярами или 
вообще отсутствуют. Это относится и к представителям родов C o n vo lu tisp o ra  и 
C a m p to tr ile te s .

Споры группы цингулятных родов: N e v e s ls p o r ite s , D ls c is p o r it e s  и P o ly c in g u - 
la t l s p o r i t e s ,  встречающиеся хотя и неравномерно в древнем комплексе, пред
ставлены в описываемом комплексе спорадически. Пыльца стриатных присутствует 
здесь постоянно (2,5-30,5), и в ее составе наблюдается увеличение количества 
T a en ia esp o ritea  p e llu c id u s  по сравнению с предыдущим комплексом.В отличие от 
последнего не были встречены "доживающие" формы представителей родов C ru s ta e s- 
p o r it e s ,  S t r o t e r s p o r it e s ,  V it t a t in a ,  C o rd a it in a . Находки пыльцы группы не- 
стриатных не регулярны (0-4,0) и в ряде образцов отсутствуют. Количество 
пыльцы Cycadopltes несколько меньше (0-13,5) по сравнению с древним комплек
сом. Одним из характерных признаков комплекса с D. n e jb u r g i i - L .  v a r i a b i l i s  
является присутствие в каждом образце пресноводных водорослей, т.е. сферомор- 
фных акритарх рода Pterospennopsim orphe Т1лп. (7,0-20,0), указывающих на изме
нение фациальных условий осадконакоплений. Следует отметить некоторые измене
ния в пределах данного комплекса, наблюдаемые в изученных разрезах. Так, в 
скв.З, Песчаноозерская отмечено большое количество спор C y c lo t r i l s t e s  o ligog^- 
r a n if e r  (около 30,0) и присутствие представителей рола V e rru c o s is p o r ite s  
(8,0), встречающихся спорадически в скв.12, Филиппово, однако содержание пыль
цы стриатных (2,5) и спор группы каватных (11,0) значительно меньше по сравне
нию с разрезом скв.12, Филиппово, где они составляют i0,0-30,5, 30,0-47,0 со
ответственно.

В целом комплекс с D. n e jb u r g i i - L .  v a r i a b i l i s  имеет свой отчетливый облик 
и хорошо распознается. Одновременно с этим наблюдается, с одной стороны, 
преемственность по некоторым таксонам от более древнего комплекса с P .d is e r tu s

70



и, с другой - отличие от него по ряду особенностей, а именно увеличение коли
чества спор P u n c t s t is p o r it e s ,  D. n e jb u r g i i ,  развитие L .  v a r i a b i l i s ,  которые 
не были представительными в предыдущем комплексе, снижение количества A r a t r i -  
s p o r ite s  и P a ch o ro sp o rite s и появление пресноводных водорослей. Таксоны, яв
ляющиеся типичными и оцроделяющими для данного комплекса, известны в комплек
сах отложений близкого стратиграфического уровня других районов.

Наиболее близким для сопоставления является комплекс, изученный М.К.Кюыт- 
дель [Гоманьков и др., 198б] из сероцветных отложений рыбинской свиты Москов
ской синеклизы, отнесенный к нижней части оленекского яруса по остаткам на
земных позвоночных, по скоплениям раковин конхострак, богатому комплексу остра- 
код и по многочисленным находкам остатков плауновидного растения Pleurom eia го а - 
a ica  Heub. [Добрускина, 1982; Верхнепермские..., 1984]. Характерной особен
ностью спорово-пыльцевого комплекса этого района, по данным М.К.Кюнтцель [Го- 
маньков И др., 1986], является высокое содержание спор B e n ro isp o r ite s  n e jb u r g i i  
(18,0-72,0) и пыльцы Cycadopites (14,0-72,0). Наряду с этим приводятся руково
дящие таксоны, представленные родами Lundb la  d isp o re  И K ra e u a e lla p o r lte a ,най
денные совместно со спорами родов P u n c t a t ls p o r it e s ,  V e rru c o a is p o r ite s , A r a t r i -  
a p o rlte a  и др. и небольшим количеством пыльцы стриатных форм. По целому ряду 
таксонов описываемый комплекс из Печорской синеклизы близок комплексу Москов
ской синеклизы, отличаясь от него более разнообразным таксономическим соста
вом и меныпим содержанием б. n e jb u r g i i .Следует отметить, что на палинологичес
ком коллоквиуме [Ярошенко, Голубева, I98l] указывалось на резкое отличие этого 
комплекса (II) из рыбинской свиты Московской синеклизы от комплекса (II) из 
харалейской свиты Печорской синеклизы. Последний обозначен в настоящей работе 
комплексом с A r a t r ls p o r it e s  ro b u s tu s -V e rru c o s ls p o r lte s  paeudomorulae и от
несен к более высокому стратиграфическому уровню, т.е. к верхам второй полови
ны нижнего триаса. Палинологический материал на коллоквиуме не рассматривался 
из верхней части чаркабожской свиты Печорской синеклизы, он появился позже и 
изучение его позволило определить комплекс с б. n o jb u r g l i - L .  v a r i a b i l i s ,кото
рый сближается, как показано выше, с комплексом из отложений рыбинской свиты.

С комплексом из этой свиты обычно сравнивались комплексы, изученные из от
ложений нижнего триаса Южного Мангышлака [Богачева, Виноградова, 1973], При
каспийской впадины [Поземова, 1975], Восточного Предкавказья [Савельева, Цату- 
рова, 1973], Якутии [скрипина, 1978], Западного Кавказа [Ярошенко, 1978], 
Северо-Западного Притиманья [Васильева, 1980] и др. Они были изучены в основ
ном из отложений второй половины нижнего триаса без уточнения к какой части 
этого отдела они отнесены. Помимо общих сопутствующих таксонов большинство 
комплексов содержит обильное количество спор б. n e jb u r g i i ;  и находки последних 
служат одним из критериев для их сопоставления. По этому таксону проводилась 
корреляция указанных комплексов с комплексами отложений среднего и верхнего 
пестрого песчаника Германского бассейна [s c h u lz ,  1964; R e in h a rd t, 1964а,в; 
R e in h a rd t, Sch m itz , 1965], нижнего триаса Мизийской платформы [ven katech a la  
a t a l . ,  1967-1968], верхней части скифских отложений Англии [W arrington, 1970, 
1973; Sm ith , W arrington, I97l], Пакистана [Balme, 1970], Северной Италии [ v i s -  
so h e r, 1974] .

Таким образом, работами как советских, так и иностранных палинологов пока
зано, что основные находки б. nejburgii отмечались в интервале от средней час
ти нижнего триаса до его верхней границы и в этом диапазоне они были широко 
распространены от Англии до Пакистана. Известно, что стратиграфический интер-
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вал, (радиальная приуроченность и географическое распространение спор D. n e jb u r g i i  
в основном совпадают с таковыми лепидофита Pleurom eia r o s s ic a  Neub. [Добруски- 
на, 1974, 1982; Ярошенко, 1975, 1978]. Предполагаемая связь спор D. n e jb u r g i i  
с плауновидным растением Р . ro aa io a  и многочисленные находки их в различных 
фациях на больших пространствах подтверждают космополитное распространение 
как этих спор, так и лепидофита Р . ro a a io a  [Добрускина, 1982; Ярошенко, 1985]. 
Описываемый комплекс из верхней части чаркабожской свиты по присутствию О. n e j-  
b u r g i i  и по сочетанию его с характерными таксонами может сближаться с
выше приведенными комплексами и с комплексами, рассматриваемыми ниже, хотя 
большинство из них отличается более обильным содержанием этого таксона. По
следнее, видимо, свидетельствует о различных фациальных условиях отложений 
сравниваемых районов.

Определенное сходство нашего комплекса наблюдается при сравнении с комплек
сом палинолгической зоны D e n a o isp o rite s n e jb u r g i i ,  установленной Т.Орловска- 
Зволинской в отложениях среднего пестрого песчаника Западной Польши [o rio w ska - 
Zw olin ska, 1984]. С комплексом этой зоны печорский комплекс близок по присут
ствию зонального вида в. n e jb u r g i i*  представителей родов Lu n d b la d isp o ra , Punc- 
t e t is p o r i t e s ,  а также C y c lo t x i le t e s  o l ig o g r a n ife r  и T a e n ie e a p o rite s p e l lu -  
c id u a, однако польский комплекс характеризуется также доминирующей ролью 
спор о. n e jb u r g i i .  Весьма приблизительное сходство наблюдается с комплексами 
Пакистана [Balme, 1970] из отложений пачки Миттивали, где отмечено присут
ствие D. n e jb u r g i i ,  D .p la y fe r d l совместно с представителями родов Lu n d b lad isp o ra , 
E r a e u s e l is p o r it e s ,  P u n o ta tisp o rite a  и T a e n ia e sp o r ite s . Для комплекса
пачки Нармиа отводится важная роль спорам D. n e jb u r g i i  и A r a t r ia p o r ite a  paenu- 
la t u s ,  а для пачки Миттивали - в. p la y fo r d i  с рядом других таксонов. Су
щественным признаком описываемого нами комплекса является более постоянное 
присутствие по сравнению с комплексом Р . d is e r tu s  спор K ra e u a e lia p o r ite a  
saoptatus зонального вида палинозоны к. aaeptatus Западной Австралии. Находки 
этого вида совместно с характерными таксонами (D e n a o isp o rite s , Lu n d b la d isp o ra , 
P u n o ta t is p o r ite a , T a e n ia e sp o rite a  a p p .)  указывают на некоторое сходство пе
чорского комплекса с комплексом, описанным из верхней части палинозоны к. 
aaeptatu s, изученной из сланцев Докер, бассейна Карнарвон, отложения кото
рого датированы конодонтами позднедпнерско-раннесмитского возраста [B o lb y,
Balm e, 1976]. Обедненный состав миоспор и наличие огромного количества шипова
тых акритарх свидетельствуют о морских условиях отложений западноавстралийско
го района в отличие от континентальных фаций Печорской синеклизы. Сравнение с 
комплексом Западной Австралии, если и возможно, то по ограниченному числу так
сонов, которые широко распространены в нижнем триасе районов земного шара. По 
ряду таксонов печзрский комплекс несколько напоминает комплекс палинозоны 
Protohaploxyp inus a a m o ilo v ic h ii  Восточной Австралии [H e lb y, 1973], однако про
вести детальное сопоставление с этим комплексом на данном материале пока не 
представляется возможным. По некоторым таксонам комплекс с с. n e jb u r g i i - L .  га- 
r i a b i l i s  согласуется с комплексом палинозоны П из отложений, датированных 
фауной аммоноидей дилерского возраста в Канадском арктическом архипелаге [ F i 
sc h e r, 1979].

Следует отметить, что печорской комплекс миоспор в своем составе содержит 
руководящие виды некоторых палинозон, установленных в комплексах отложений 
второй половины нижнего триаса как морских [D o lb y , Balme, 1976; F is c h e r ,
1979], так и континентальных [O rlo w aka-Zw o lin aka, 1984] фаций. Хотя наш комп- 
72



леке преждевременно считать адекватный какой-либо паликозоне, однако по ряду 
признаков, в том числе по зональным видам, можно наметить определенную связь 
его с комплексами близкого стратиграфического уровня. Находки аналогичных мио- 
спор в комплексах отложений с морской фауной, по-видимому, могут подтверждать 
наше предположение об отнесении комплекса с D. nejburgii-L. varlab ilia из 
верхней части чаркабожской свиты к нижней части второй половины раннего триа
са, т.е. к раннеоленекскому возрасту.

Комплекс С Aratriaporitea robustus-Verrucoslsporltes paeudomorulae
В основу выделения данного комплекса положено исследование 12 образцов из 
отложений харалейской свиты, большинство которых приурочено к западной, цент
ральной и северной частям синеклизы. В западной части изучено четыре образца: 
скв.13, Трусово, гл.125,1 м, скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м; скв.З, Песчано- 
озерская, инт.1540,9-1547,7 м и скв.140, гл.1094,0 м (о-в Колгуев). В цент
ральной и северной частях исследовалось семь образцов из скв.73, Шапкино, 
гл.520,0 м, 547,1 м, скв.133, Кумжа, гл.1200,5 м и инт.1254,2-1265,4 м, скв.14, 
Хыльчую, гл.1441,4 м, скв.I, Кипиево, гл.551,0 м и 553,0 м (см.рис.3,4,5,6).
В юго-восточной части синеклизы изучен лишь один образец из скв.126, Кедровый 
Шор, гл.160,0 м, который включен в этот комплекс условно, так как он отличает
ся несколько иным составом миоспор.

В рассматриваемом комплексе из харалейской свиты, как и в комплексах чарка
божской свиты, преобладают споры над пыльцой (7 2 ,0 -9 5 ,5 ; 4 ,5 -2 8 ,0  соответствен
но). Для него (см.табл.12-19) характерны три группы спор. К первой группе от
носятся споры A r a t r ia p o r ite a  ro b u stив, отличающиеся грубой орнаментацией, ко
торые встречены совместно с мелкоорнаментированными формами A. gran u letu a  и 
формами с короткими выростами A. p aen u latu a. Содержание спор этого рода в двух 
районах (западном, центральном и северном районах) колеблется от 7 ,5  до 8 0 ,0 , 
из них A. ro b u a tu a -4 ,5 -6 8 ,5  (в юго-восточном районе) количество A ra tr ia p o r ite a  
арр. составляет 3 ,5 , из них A. rob u stu s -  1 ,5 .  Вторая группа спор включает род 
V e r ru c o s la p o r lt e s, в составе которого определены V. paeudomorulae, V. remyanus, 
v. th u r in g ia c u s  и V e rru co a ia p o rite a  а р р ., составлящие в западном, центральном 
и северном районах 8 ,5 -3 0 ,5 ;  их значительно меньше в юго-восточном районе. По 
регулярной встречаемости A ra t r ia p o r ite a  robuatus И V e rru co a ia p o rite a  paeudomo
ru la e  мы обозначили комплекс этими таксонами. К третьей группе спор отнесе
ны цингулятные формы, представители родов N e v e a la p o rlte a , P o ly c ln g u la t la p o r lte a  
и D is c is p o r it e s  p a l la t u s,составляющие вместе 0 ,5 -2 7 ,0  в первых районах, а в 
юго-восточном районе их количество повышается до 3 5 ,0 . Кроме этих групп в 
комплексе присутствуют P u n c ta t ls p o r lte s  t r la a a lc u a  (0 -1 0 ,0 ) ,  Р . fungosus 
(единично), D en so lsp o rite a  n e jb u r g i l  ( 0 - 5 ,0 ) ,  C y c lo v e r r u t r l le te a  p reaae len ala  
(0 -2 ,5 ) .  В некоторых скважинах встречены представители родов G y c lo t r lle te a  и 
C o n v o lu tla p o rlte a  арр. Единичными экземплярами найдены формы из более древних 
отложений: K re e u s e lis p o r ite a  a a e p ta tu s, Rewanlapora fo v e o la ta  и Pechoroaporitee 
d is e r t u s .  Однако следует отметить для данного комплекса присутствие (в скв.92, 
Тобыш; скв.133, Кумжа; скв.З и 140, Колгуев, скв.73, Шапкино) спор известных в 
верхнетриасовых отложениях, таких, как Cam arozonoaporltea r u d is ,  Iy c o p o d la o id l-  
te s ku ep perl и Cam arozonoaporltea la e v lg a t u a . Находки последних, по-ви-
димому, свидетельствуют о более раннем появлении спор в данном районе. Пыльца 
в комплексе занимает подчиненное положение, на что указано выше. В составе 
шльцы преобладают представители рода Cycedopltea ( 5 -2 3 ,5 ) ,  двухмешковая пыль-
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qa составляет 3,0-18,5, среди которой стриатная пыльца представлена 1,0-13,5. 
Сохранность пыльцы как стриатной, так и нестриатной неудовлетворительна, 
вследствие чего определение ее сделано в основном на родовом уровне, за исклю
чением некоторых форм.

Таким образом, для описываемого комплекса характерно появление и развитие 
в нем Aratrisporitea robustus, регулярное присутствие большого количества раз
нообразных форм Verrucosisporites, а такие постоянное участие представителей 
родов Nevesisporites, Discisporites и Polycingulatisporites. Наряду С этими 
чертами, отличавдими данный комплекс от предыдущего комплекса, следует отме
тить и другие существенные признаки. В этом комплексе значительно уменьшается 
колйчество родов Punctatlaporltea, Densolsporites, Kraeuselisporites aaeptatua 
и пыльцы рода Taeniaesporites. Не были встречены типичные для нижележащего 
комплекса споры Lundbladlapora variabills и водоросли Pterospennopslmorpha. 
Кроме того заметно некоторое увеличение пыльцы Cycedopites и более регулярная 
встречаемость двухмешковых нестриатных форм.

В целом комплекс имеет четкую характеристику. Перечисленные признаки, по
ложенные в основу выделения и отличия его от нижележащего, наблюдались на при
мере, где оба комплекса были изучены в одном разрезе.

Таким разрезом является разрез скв.З, Песчаноозерская, где комплекс с Arat- 
risporites robustus-Verrucosisporites pseudomorulae изучен ИЗ ИНТ.1540,9-
1547,7 м (см.табл.14), а нижний из инт.1698,2-1706,4 м (см.табл.4). В верхнем 
комплексе здесь появляются a . robustus, не найденные в нижнем комплексе, уве
личивается вдвое количество спор Verruooslsporites, появляются цингулятные 
формы, не встреченные в нижнем. Количество спор Punetatisporites уменьшается, 
резко сокращается содержание представителей рода Cyclotrlletes, составляющих 
большое количество в нижнем комплексе. Кроме того, не были найдены ни споры 
Lundbladispora, ни водоросли Pterospermopslmorpha.характерные для нижнего 
комплекса. Количество спор Densolsporites nejburgll изменяется в небольших 
пределах. Отмечено увеличение пыльцы Cycedopites. Содержание пыльцы двухмеш
ковых меняется незначительно. Таким образом, нахождение этих комплексов в 
одном разрезе позволяет увидеть не только их отличия, но и приемственность 
одного от другого, несмотря на разделяющий их интервал отложений в 150 м. Эти 
данные свидетельствуют о том, что рассматриваемый комплекс занимает более вы
сокое положение по сравнению с предыдущим и по возрасту он является более мо 
лодым, т.е. отвечает второй половине раннего триаса, хотя граница распростра
нения его в вышележащих отложениях пока нам не ясна.

Своеобразие состава миоспор рассматриваемого комплекса не позволяет найти 
для сравнения подобного комплекса в опубликованной литературе. Однако анализ 
геологического и географического распространения отдельных таксонов или групп 
таксонов дает возможность наметить предполагаемую связь с некоторыми комплек
сами стратиграфического уровня второй половины нижнего триаса районов как при
легающих, так и удаленных территорий.

Так, из восточной части Московской синеклизы приведен палинокомллекс, изу
ченный И.С.Макаровой и Г.М.Романовекой [Верхнепермские.,., 1984] из жешард- 
ского местонахождения гамской свиты, отнесенной В.Р.Лозовским к ранне-средне
триасовому возрасту. В этом комплексе указано большое количество спор рода Ага- 
trisporites, которые найдены совместно с представителями родов Verrucosispo- 
rites, Nevesisporites и Densolsporites nejburgll, а также С двухмешковой
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нестриатной пыльцой и разнообразной пыльцой рода T a e n ia e s p o r ite s.Авторы, 
установившие этот комплекс, относят его к оленекскому возрасту, не подтвердив» 
таким образом, среднетриасовый возраст, который был дан для этих отложений 
ранее М.К.Кюнтцель [Лозовский, Розанов, 1969]. Привлекает внимание в этом 
комплексе значительное количество (48,0) спор А гаt r i s p o r i t e s ,среди которых 
приведены A . te n u is p in o s u s , A . f l e x i b i l i s ,  A . p a le t ta e , обладающие разнооб
разными выростами, которые близки к грубоорнаментированным формам a ., ro b u stu s, 
и их находки совместно с выше приведенными таксонами. Такое сочетание в сос
таве миоспор указанного комплекса позволяет наметить некоторое сходство с ним 
нашего комплекса. Однако это сравнение является весьма предположительным, так 
как оно проведено по списку таксонов при отсутствии фотоизображений и коли
чественного состава миоспор, за исключением спор А га t r is p o r i t e s .

Другим примером для сравнения может служить комплекс миоспор из Мезенской 
синеклизы, описанный Н.А.Колода [Буданов и др., 1972; Молин, Колода, 1987] 
из оленекских отложений правого берега Чешской губы. Палинокомплекс был выде
лен из отложений, охарактеризованных богатым и разнообразным комплексом конхо- 
страк, остракод, остатками позвоночных животных, рыб, различных водорослей, 
макрофлорой. Глинистая часть разреза, из которой изучен комплекс миоспор, по 
мнению авторов [Молин, Колода, 1987], соответствует по схеме В.Р.Лозовского 
федоровскому и гамскому горизонтам восточной части Московской синеклизы 
[Верхнепермские..., 1984]. Впервые этот комплекс был выделен Н.А.Колода [Бу
данов и др., 1972] из отложений пестроцветных глин и песчаников, вскрытых 
скв.61, Таратинская (инт.317,9-269,5 м) на левом берегу р.Пеши. Среди харак
терных спор указаны представители родов A r a t r is p o r it e s  и D is c ia p o r it e s .  Для 
первого рода A r a t r is p o r it e s  важно отметить наличие в его составе наряду с 
формами тонкоорнаментированных и мелкогранулированных и форм, обладающих длин
ными или массивными выростами, сходными с a . ro b u stus, отнесенных к a . p a le tta e , 

A r a t r is p o r it e s  s p . ,  A r a t r is p o r it e s  s p . t ,  A r a t r is p o r it e s  sp .2  И изображенных на 
фототаблицах [Буданов и др., 1972, табл.2, фиг.3,4,5,13]. В составе другой 
важной группы спор, определенной автором, различными таксонами легко узнаются 
по фотографиям цингулятные формы - представители родов N e v e s is p o r ite s , D is c i -  

s p o r ite s  и P o ly c in g u la t is p o r it e s  [Буданов и др., 1972, табл.1, фиг.12,14,15]. 
Позже, Н.А.Колода [Молин, Колода, 1987] дополняет список этого комплекса и в 
качестве доминатов приводит, кроме спор A r a t r is p o r it e s ,  представителей родов 

N e v e s is p o r ite s , V e r ru c o s is p o r ite s , F u n c t a t is p o r it e s ,  Cycadopites (G lnkgocycado- 
p h y tu s). По сочетанию в комплексе A r a t r is p o r it e s ,  V e r ru c o s is p o r ite s  И цингу- 
лятных спор можно наметить некоторую общность мезенского комплекса из баскун- 
чакской серии оленекского возраста с рассматриваемым комплексом.

Представляется интересным привести палинологические данные, изученные 
В.Д.Короткевич [l963, I960] из морских отложений оленекского яруса северной 
части Лено-Оленекского междуречья. Отложения, из которых был выделен комплекс 
миоспор, представлены толщей темно-серых плотных аргиллитов с примесью алеври
тового материала, содержащей фауну аммоноидей: B ien cro o e ras demokidovi Ророя, 
N ordophiceras k a r p in s k i i  U o js . ,  N. a f f .  a lexeevae  Ророя, S i b i r i t e s  grafflbergl 
Ророя, S . e ic h a a ld i K e y s . ,  O le n e k lte s  s p ln ip l lc a t u e  U o js . ,  0 . a lt u s  U o js . ,
O .v o lu tu s  U o js . ,  N ordophiceras o f .  sch m id ti U o js . ,  K e y s e r l ln g it e s  midden- 
d o r f f i  K e y s. .которая оцределяет эти отложения позднеоленекским возрастом зо
ной O le n e k lte s  s p ln ip l lc a t u e  [Общая шкала..., 1984].



В палинокомплексе характерными таксонами указаны споры Punctatisporites 
(Calamitaoeae ?), составляющие 9,0-35,0, Verrucodiaporitea (Lophotriletea tri- 
aselcus(Mal. Ж.-М., L. magnotuberculata (Mel.)K.-M., присутствующие в количест
ве до 18,0. Цингулятные споры составляют 8,0-42,0, которые отнесены автором к 
Chomotriletes reduncifojmia Korotk. [Короткевич, 1968]. Судя по рисункам и 
фотографиям [Короткевич, 1963, табл.2, фиг.22, табл.З, фиг.37; 1968, табл.1, 
фиг.9-12] в этот таксон включены представители родов Nevealsporitea, Diaci- 
eporltes и Poly cingula tlsporitee. Дцухмешковая нестриатная пыльца (Paeudopodo- 
carpus, Podocarpus, Protopicea, Paleopicea, Picea и др.) составляет 4,0- 
10,5, стриатная (Striatopinua raricoatatua Rom.) содержится в количестве 
4,7-10,4. Пыльца Cycadopitea ар, (Ginkgo, Bennettitas, Сусаа) присутствует в 
количестве 2,0-7,5. По данным автора, комплекс из оленекских отложений су
щественно отличается от нижележащего комплекса из индских отложений. Эти от
личия сводятся в основном к количественным изменениям таксонов. Так, в более 
молодом комплексе отмечается значительное уменьшение содержания спор рода 
Punctetiaporitee (Calamitaoeae?), увеличивается количество и разнообразие 
спор цингулятных форм (Chomotriletea), а также представителей рода Verruco- 
aisporitea (Lophotriletea), пыльцы Cycadopitea И двухмешковых как стриатных, 
так и нестриатных.

Из анализа этого материала явствует, что в комплексе Дено-Оленекского рай
она присутствуют характерные таксоны, являвдиеся общими с комплексом Печорс
кой синеклизы, причем содержание таксонов колеблется в близких пределах. 
Сравнение комплексов не является полным, так как в работе В.Д.Короткевич 
применена для большей части таксонов естественная классификация, а количест
во изображений форм ограничено и представлены они в основном рисунками. До
полнение к характеристике комплекса, сделанной Короткевич [1963], могут по
служить данные, полученные в результате просмотра материала, любезно пре
доставленного одному из авторов (О.П.Ярошенко). Большинство препаратов из 
этого материала, к сожалению, утрачено, однако в некоторых из них (препарат 
346, скв.К-ЗП, гл.111,0 м, Улахан-Юряхский район) наблюдалось большое коли
честве спор Verruooaiaporitea, Punotatieporites, единичные формы представите
лей рода Toroiaporia (Leiotriletes triaaeicue Korotk.), что подтверждает дан
ные этого автора. Вместе с перечисленными таксонами были встречены тонкоорна- 
ментированные Aratrisporites и обильные находки акритарх родов Lalosphaeridia, 
Veryhachium (от мелких до очень большого размера), Baltiaphaeridium и Micrhya- 
tridium, которые не были упомянуты в работе В.Д.Короткевич. Присутствие в 
большом количестве акритарх отражает морские условия образования отложений, 
содержащих фауну аммоноидей.

Таким образом, наряду с общими формами, встречающимися как в печорском, 
так и лено-оленекском комплексах, наблюдаются и отличия, которые сводятся к 
обильному содержанию спор Punctatieporitea, акритарх и отсутствию Aratriapori- 
tes c грубой орнаментацией в последнем районе.

Палинологическая изученность триасовых отложений других районов Сибири 
(Верхоянье, Тунгусская синеклиза и Кузбасс) до сих пор еще недостаточна, что
бы выявить комплекс миоспор близкого стратиграфического уровня. Для района 
п-ова Таймыр, мыса Цветкова следует привести данные Г.М.Романовской и Е.К.Обо- 
ницкой [1985], где ими в комплексе из отложений, охарактеризованных аммонито- 
вой зоной Olenekites apiniplicetus, относящейся к верхнему оленеку [Общая



шкала..., 1984], были отмечены разнообразные споры, характерные для нижнего 
триаса, которые найдены совместно с представителями рода Neveaiaporitea. По 
значительной роли спор Aratriaporitea, наличию цингулятных форм ("Chomotrlle- 
tea",Neveaiaporitea), Verrucoaiaporitee, Punotatiaporitea можно наметить 
связь печорского комплекса с комплексом из отложений мономской свиты Вилюй- 
ской синеклизы [Петрова, Скрипина, 1980].

По ряду таксонов можно сопоставить описываемый наш комплекс с комплексами 
(вторым и третьим), выделенными К.В.Виноградовой [1978] из отложений нижнего 
триаса Шного Мангышлака, охарактеризованных позднеоленекскими аммоноидеями. 
Один комплекс (второй) описан из отложений с Colunbitea ар., Albanitea graoi- 
lia Kiparia., Procarnitea kokeni Arth., Eukaahmiritea ар., другой (третий)
- c Stacheitea undatua Aatach. По данным автора, оба комплекса близки по сос
таву миоспор, отличаясь лишь количественным содержанием. В них преобладают 
споры Verrucoaiaporitea, Punotatiaporitea, присутствуют представители рода 
Cyclotrlletea, Polyolngulatisporitea, Diaolaporltea pailatua (Lelotriletea 
miorodisoua), Cycloverrutriletee presaeleneia, Torolaporia, Denaoiaporitea 
(Iundbladiapora). Споры Lundbladiapora автором рассматриваются 
морфологически близкими к спорам рода Pleuromeia, т.е. можно 
предположить, что автор имел в виду споры D. nejburgii. Отмечены находки пыль
цы двухмешковых как стриатных, так и нестриатных, а также пыльцы Cycadopitea. 
Указано регулярное присутствие акритарх: Leioaphaeridia, Veryhachium и Miorhy- 
atridlum. Общими формами с нашим комплексом являются представители родов Verru- 
coaiaporitea, Punotatiaporitea, Denaoiaporitea И Цингулятные. Отличием 
от нашего комплекса является отсутствие спор Aratriaporitea и наличие акри
тарх. Сопоставления печорского комплекса с киномангышлакским являются весьма 
предположительными, так как они сделаны по отдельным таксонам, к тому же пали
нологические данные по Южному Мангышлаку приведены без описания миоспор и при 
отсутствии фототаблиц.

Если сравнение рассматриваемого комплекса с комплексами других районов на
шей страны проведено на прослеживании в них группы таксонов миоспор, то с 
комплексами более удаленных территорий сопоставление можно сделать на анализе 
распространения лишь отдельных таксонов.

Так, споры .рода Aratriaporitea представлены в обильных количествах в отло
жениях с комплексом зоны Triplexiaporltea (Tigriaporitea) playfordiiбассейна 
Карнарвон и Западной Австралии [Dolby, Balme, 197б]. Возраст отложений этой 
зоны рассматривается в пределах смитского-анизийского ярусов. Споры Aratriapoi- 
rites там были найдены вместе с Tigriaporitea playfordii, Neveaiaporitea 
limatulua и представителями родов Denaoiaporitea И Суolograniaporitea. Наряду 
с обилием Aratriaporitea в этом комплексе была подчеркнута доминирупцая роль 
двухмешковой нестриатной пыльцы Falciaporitea auatralia с небольшим содержа
нием стриатной пыльцы Taeniaeaporitea (fcinatiaporitea) и регулярными находка
ми пыльцы Cycadopites. Кроме того, в бассейне Карнарвон отмечено обилие акри
тарх. В печорском комплексе, где споры Aratriaporitea содержатся постоянно, в 
ряде образцов в обильных количествах, но в отличие от австралийского пыльца 
двухмешковых, особенно нестриатных, играет подчиненную роль, споры Triplexiapo- 
rites playfordii встречены спорадически единичными экземплярами.

Важная роль Aratriaporitea показана и в комплексах других районов Австра
лии. Так, представители этого рода - A. wollarienaia - были отмечены в обиль
ном количестве в верхней половине формации Риван раннетриасового возраста

77



бассейна Боуэн, а в самых верхах этой формации и в переходной части к форма
ции Климатис не так обильны, но тоне в значительных количествах встречен дру
гой вид A. tenuiaplnoaus [de Jersey, 1970]. Многочисленные находки A. wollari- 
ensis с участием A. goulbumiensis были выявлены из отложений Уоллар 
Сандстоун Нового Южного Уэльса, относящихся по возрасту к позднему скифу или 
раннему аниэию [Helby, 196?]. В другой работе этот автор [Не1Ъу, 1973]сообщил 
о внезапном появлении в обильных количествах спор Aratrlsporltes и Faloispori- 
tes совместно с Heveslsporltes limatulus в комплексе зоны Aratrlsporltes te- 
nuispinoaus из отложений верхней части группы Наррабин бассейна Сидней. В 
нижнетриасовых отложениях формации Тиерс Тасмании [Playford, 1965] также 
встречен род Aratrlsporltes, представленный A. banksl, A. strigosus и A, tenu- 
isplnosus совместно с Neveslsporites llmatulus, Bensolsporites poatlnaen-
sls, Osmundacldltes, а также с пыльцой Allsporltes australis и Proto-
haploxypinus samollovloh.il.

Не менее интересны для сопоставления следует привести палинологические 
данные из морских отложений по Пакистану, из Соляного Кряжа [ва1те, 1970].
Это сопоставление возможно сделать также приближенно. При рассмотрении пре
дыдущего печорского комплекса с D. nejburgil-L. variabilis была показана роль, 
которую играют споры Bensolsporites nejburgii как в нашем комплексе, так и в 
пакистанском комплексе из пачки Нармиа формации Мианвали. В комплексе Нармиа, 
помимо в. nejburgii, в числе существенных компонентов указаны Aratrlsporltes 
paenulatus и пыльца рода Palclsporltes, найденных совместно с Verrucosl-
sporltes narmianus, Punctatlsporltes fungosus и представителями родов Taeni- 
aesporltes и Cycadopltes. Автором приведены отличия комплекса Нармиа от 
таковых более древнего возраста формации, т.е. из пачек Катваи и Ыиттивали.
Для комплекса последней.указывается обильное количество В. playfordl, Lund- 
bladlspora brevicula и L. obsolete, находки которых незначительны в комплек
се Нармиа. Важным фактором для последнего отмечено внезапное появление боль
шого количества спор Aratrlsporltes paenulatus с обилием В. nejburgll, причем 
первый таксон не был встречен в более древних отложениях, т.е. в пачке Митти- 
вали. При этом следует учитывать, что для отложений верхней части этой пачки 
палинологические данные отсутствуют.

Однако A. paenulatus приведен в числе важных таксонов совместно с В. nejbu- 
rgii, V. narmianus, Triplexlsporites (Tigrisporltes) playfordll и Hevesispo- 
rites и в комплексе пачки Ланда формации Тредиан среднетриасового возраста. 
Таким образом, если проводить сопоставления печорского комплекса с пакистан
ским, то они будут касаться в равной степени как с комплексом пачки Нармиа 
формации Мианвали, так и пачки Ланда формации Тредиан. В целом пакистанские 
комплексы, за исключением отдельных таксонов, общих с печорскими, имеют боль
ше отличий, чем сходств с нашим, которые выражены в доминирующей роли пыльцы 
двухмешковых, в содержании акритарх, отсутствии грубоорнаментированных Aratrl
sporltes и в большем количестве в. nejburgli в пачке Нармиа. Все эти дан
ные говорят или о различных фациальных условиях отложений сравниваемых райо
нов, или, возможно, мы имеем дело с различными стратиграфическими уровнями, с 
которыми связаны рассматриваемые комплексы. При этом следует учитывать и не
полноту палинологических данных, обусловленных как литологическими особеннос
тями отложений, так и отсутствием непрерывных разрезов сравниваемых районов.

Находки отдельных таксонов комплекса Aratrlsporltes robustus - Verruoosie- 
porites pseudomorulae наблюдаются и в комплексах ряда европейских разрезов.
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Так, споры Aratrlsporltes tenuispinosus, Verrucoslsporltes paeudomorulae, V. 
thuringueoua совместно с многочисленной пыльцой двухмешковых приведены 
стратиграфически важными в комплексах из отложений зоны Voltziaceaeeporites 
heteromorpha Западной 11олыпи [Orlowske-Zwolinska, 1977, 1979, 1984]. Возраст 
этой зоны определяется в пределах верхнего пестрого песчаника на основании 
близости ее с комплексами разрезов Западной Европы и особенно с верхневерфен- 
скими в Альпах [Klaus,1964]. Отличительными особенностями этой зоны являются 
доминирущая роль двухмешковой пыльцы с трехлучевой щелью рода Triadiapora, 
значительным участием Angustisulcites, постоянным присутствием Yoltziaceas- 
aporitea hetaromorpha, представителей Miorocachryidites, Succinctlaporites, 
а также Strlatltas, Taeniaesporites, Strlatopodocarpites и Striatoabietites. 
Автор показывает четкое отличие комплекса этой зоны от комплекса зоны Denso- 
isporites nejburgll из среднего пестрого песчаника,в котором не были встрече
ны перечисленные споры и пыльца некоторых родов. Общими таксонами нашего комп
лекса с польским оказались именно эти споры, а также пыльца у. hetaromorpha, 
Brachyaaccua ovalie, Allaporites ар., хотя последние содержатся в лишь неболь
ших количествах в печорском комплексе.

Ряд таксонов, а именно разнообразные представители родов Verrucoslsporltes, 
Cyclotriletea, в том числе V. ramyanus, V. thuringiacus, V. applanatus, пыль
ца Brachyaaccua ovalls и др., встреченные в печорском комплексе, были описаны 
из отложений верхнего пестрого песчаника ГДР [Medlar, 1964]. Из отложений это
го же возраста в Голландии Х.Висшер [yisscher, 1966] изучил комплекс, содержа
щий споры V.paeudomorulae, другие виды этого рода, а также разнообразную 
пыльцу как нестриатных форм родов (Voltzlaceaesporltes, Triadiapora, Microcach- 
ryidltes), так и стриатных. Пыльца двухмешковых этих родов была описана ранее 
В.Клаусом [к1аиаД964] из верфенских сланцев Альп, которые коррелируются с 
верхним пестрым песчаником разрезов ГДР и Франции. Зтим автором названные так
соны были установлены также в раковинном известняке указанных районов. Однако 
пыльца, характерная для европейских разрезов в нашем районе, встречена или в 
небольшом количестве (V. heteromorpha, Allaporites арр.), или вообще не была 
найдена (Triadiapora и др.). Б целом сравнение печорского комплекса с комплек
сами, изученными в пределах второй половины раннего триаса и низов среднего 
триаса европейских разрезов, оказалось возможным лишь по некоторым таксонам.

Характеристика состава миоспор, приведенная на основе изучения 12 образцов 
по 9 скважинам, позволила выделить самостоятельный комплекс с Aratrlsporltes 
robuatua - Verrucoslsporltes pseudomorulae из отложений харалейской свиты. Как 
было показано выше, он четко отличается от нижележащего комплекса из отложений 
верхней части чаркабожской свиты, хотя содержит признаки преемственности по
следнего. В отличие от двух предыдущих комплексов, уровень которых прослежи
вается в разрезах как близлежащих, так и удаленных районов, стратиграфическое 
положение рассматриваемого комплекса остается пока не совсем ясным. Краткий 
анализ палинологических данных, который был сделан с попыткой найти подобный 
комплекс среди известных комплексов верхней половины раннего триаса, показал, 
что наш комплекс может сопоставляться по группе таксонов с комплексами верх
ней части второй половины раннего триаса, прилегающих районов и по отдельным 
таксонам с таковыми близкого уровня более удаленных районов- Все это позволяет 
предполагать, что данный комплекс, содержащий своеобразный состав миоспор, от
ражает местные фациальные условия изучаемого района и, по-видимому, соответ
ствует верхней части второй половины нижнего триаса.
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Таким образом, в результате палинологических исследований отложений нижне
го триаса Печорской синеклизы установлены три комплекса миоспор, которые при
урочены к определенным стратиграфическим подразделениям этого отдела. К пер
вой половине нижнего триаса отнесен комплекс с Pechorosporltes diaertue из 
отложений нижней части чаркабожской свиты, изученный из десяти разрезов: сква
жин 12, Филиппово; I, Усть-Цильма; 6, Шапкино; 114, 116, Воэей; II, Восточно- 
Хорейверская; 253, Хоседаю; 656, Куш-Шор; 126, Кедровый Шор иобн. на р.Адзьва. 
Сопоставление характерных миоспор этого комплекса с таковыми комплексов из 
морских и континентальных отложений других районов первой половины нижнего 
триаса позволило отнести его к этому стратиграфическому подразделению и опре
делить предположительно индским возрастом. Два других принадлежат второй по
ловине этого отдела. Один из них, комплекс с Densoisporites nejburgll - Iund- 
bladlspora variabilia, выделен из верхней части чаркабожской свиты по 
двум разрезам: скв.12, Филиппово и скв.З, Песчаноозерская, другой комплекс с 
Aratrisporites robustus - Verrucoslsporites pseudomorulae определен из хара- 
лейской свиты по 9 разрезам: скважин 13, Трусово; 92, Тобыш; 3, Пес̂ вноозер- 
ская; 140, Колгуев; 133, Кумжа; 14, Хыльчую; 73, Шапкино; I, Кипиево; 126, 
Кедровый Шор. Комплекс с D.nejburgH-L. variab ills отнесен к нижней части
второй половины нижнего триаса и датируется предположительно раннеоленекским 
возрастом. Комплекс с A. robustus - V. pseudomorulae, изученный из верхов 
второй половины нижнего триаса, предварительно определяется позднеоленекским 
возрастом.

Изучение морфологии и таксономического состава миоспор позволило, таким об
разом, обосновать три последовательных комплекса, с помощью которых наметились 
рубежи стратиграфического расчленения отложений нижнего триаса рассматриваемо
го района (табл.20). Последовательность изученных комплексов обусловлена как 
положением их в разрезе, так и сменой состава миоспор. Положение и связь этих 
комплексов показаны в двух разрезах: так в скв.12, Филиппово комплекс с Pecho- 
rosporites disertus, изученный из основания чаркабожской свиты, сменяет
ся комплексом с Densoisporltes nejburgii - Lundbladiapora variabills,установ
ленным в верхней части этой свиты. В скв.З, Песчаноозерская комплекс с 
Aratrisporites robustus - Verrucoslsporites pseudomorulae, выделенный из ха- 
ралейской свиты, располагается выше комплекса с D. nejburgii - L. variabIlls. 
В делом комплексы имеют свой отчетливый облик, состав их узнается по опреде
ленному сочетанию и комбинации характерных таксонов, присущих для каждого из 
них. Постоянное присутствие типичных таксонов, содержащихся иногда в обильных 
количествах, позволило обозначить комплексы этими таксонами.

Для более древнего комплекса с Р. disertus определящим являются постоян
ные находки спор этого рода часто в больших количествах совместно со спорами 
Aratrisporites, причем в составе последних превалируют формы, обладащие вы
ростами небольшого размера или с тонкой или мелкой орнаментацией. К числу 
определяпцих этот комплекс относятся таксоны, содержание которых немногочис
ленно, от обычного до единичных форм. К ним относятся: Retusotrlletes гаdie - 
tus, Anaplanlsporltes stlpulatus, Froprlsporltes pooookli, Rewanispora foveo- 
lata, Lundbladiapora wlllmotti, Kraeusellsporltes saeptatus представители 
родов Convolutlspora, Camptotrlletes, Naumovaspora, Cyoadopltes, Stroterspo- 
rltes, Protohaploxypinus, Taenlaesporltes, KLauslpollenltes, Crustaesporltes 
и др. В качестве "доживапцих" форм, характерных для пермских отложений, здесь
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Т а б л и ц а  20. Сводная таблица количественного распределения (в %) характерных миоспор и акритарх в изученных разрезах

В и д
Нижняя часть чаркабокской свиты (комп-

Верхняя часть чаркабожской свиты (комп
лекс с РесЬого-^лекс с Denso is sporltes dieer-porites nejbur̂ -i 
tus) gli - Lundbla-

dispora varla- bilis)

Харадейская свита (комплекс с 
Ага trisporitee robustus - Verru- 
cosisporitas pse- udomorulae)

А гаt r is p o r it e e  robustus 
V e rru c o s is p o r ite s  applanatus 
V. pseudomorulae 
V. гашуanus 
V . th u rtn g ia cu s
C y e lo v o r r u t r ile te s  p ra s s a la n s is  
C o n vo lu tisp o ra  sp . 3 
Cam arozonosporites la a v ig a tu s  
C. ru d is
L y c o p o d ia c id ite s  ku epperi 
Brach ysaccu s o v a l is  
Ch o rd asp o rites sp . 0 -  1 ,0

4 ,5 -6 8 ,5  
0 -  6 ,5  

0 ,5 -1 6 ,0  
1 ,0 -  8 ,5  

0 -  7 ,0  
0 -  2 ,5  
0 -  4 ,0  
0 -  3 ,0  
0 -  2 ,0  

+
0 -1 ,0  
0 -  5 ,5

V o ltz ia c a a e s p o r ite s  hetaromorpha + 0 -  1,5
K r a e u s e lis p o r it a s  sa a p ta tu s 0 -  1 ,5 0 -  4 ,0 +
C o n vo lu tisp o ra  sp . 2 0 ,5 -3 6 ,5 +
Rewanispora fo v e o la ta 0 ,5 -1 6 ,0 +
A r a t r is p o r it e e  w o lla r ie n s is 0 -5 4 ,0 0 -  8 ,0 0 -  5 ,5
A . p aen u latu s 0 ,5 -1 8 ,0 0 -1 0 ,5 1 ,0 -1 4 ,5
A . te n u isp in o su s 0 -  3 ,0 0 -  4 ,0 0 -1 4 ,0
A . g ra n u le tu s 0 -  8 ,0 0 -  2 ,0 0 -  3 ,5
V e rru c o s is p o r ite s  spp. 0 -  1 ,0 ' 0 -  1 ,0 0 -  5 ,0
N a v e s is p o r ita s  spp. 0 -  5 ,5 + 0 ,5 -3 4 ,0
P ro toh ap loxyp inu s s a m o ilo v io h ii 0 -  1 ,0 + +
T r ip le x is p o r it e s  p la y f o r d i i 0 -  2 ,0 + +
P o ly c in g u la t is p o r it e s  spp. 0 -1 3 ,5 + 0 -  1 ,5
D ls o is p o r it a s  p s ila tu e 0 -  6 ,5 0 ,5 -1 0 ,5
P e ch o ro sp o rite s d is e r tu s 0 ,5 -1 8 ,5 0 -  1 ,5 0 -  0 ,5
G n eta ce ee p o lle n ites sp . 0 -  3 ,5 0 -  1 ,5
P e ch o ro sp o rite s u n ifo rm is 0 -  2 ,0 0 -  0 ,5
T a e n ia e sp o rite s  p e llu c id u s 0 -  3 ,5 0 ,5 -2 1 ,5 0 -  2 ,0
Cycado p ites sp . 7 ,0 -4 3 ,5 0 -1 3 ,5 0 -2 2 ,5
P u n c ta t is p o r ita s  fungosus 0 -  2 ,5 0 -1 4 ,0 0 -  0 ,5
P . t r ia s s ic u s 0 -  3 ,5 1 4 -38 ,5 0 -1 0 ,0
D e n so isp o rite s  n e jb u r g i i 0 ,5 -  3 ,0 3 ,0 -2 2 ,5 0 -  5 ,0
D. p o a tin a e n s is 0 -  1 ,0 1 ,6 -  7 ,5
D. p la y fo r d i 0 -  3 ,0 0 -1 0 ,0
T a e n ia e sp o rite s  n o v ia u la n s is 0 -  2 ,5 1 ,0 -1 1 ,0
L e p to le p ld ita s  jo n k e r i 0 -  5 ,0 0 -  4 ,5
C y c lo t r i le t e s  o l ig o g r a n ife r 0 -2 7 ,0
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Т а б л и ц а  20 (окончание)

В и д

Нижняя часть 
чаркабожской 
свиты (комп
лекс с Pechoro 
a p o r ite s  d is e r  
-tua )

Верхняя часть чаркабожской свиты (комплекс с Denso 1' 
a p o rite s  nejbi 
a r g i l  -Lundblc
bdt e f varla

Харалейская сви
та (комплекс с 
Ага t r is p o r it e a  
ro b u a tu s-V e rru - 
- c o s ls p o r lt e s  
-  pseudomorulaa)

Lundbladlspora v a r i a b i l ia  
Pterospermopalmorpha ep. 
P i la s p o r it e a  sp . 
R e tu s o tr ile t e s  ra d ie tu e  
A n a p la n ia p o rite s  s t ip u la tu a  
P ro p r la p o r ite s  p o c o c k ii 
P ech o ro sp o rites coronatus 
P . intorm edlus 
Lundblad lspora w il lm o t t i

6.0- 13,5
7.0- 20,0

+  0-  2,0 
0,5- 6,0 
0-35,0 
0- 3,5 
0- 7,5 
0-13,5 
0- 1,0

Convolutiapora ар . 1 +
S t ro t e rs p o r it e s  ja n s o n ii 0- 5,0
K la u s ip o l le n it e s  арр. 0- 2,0
Protohaplohypinus p a n t i l 0- 1,5
P . m icrocorpus 0- 1,0
C ru sta e sp o rite s  g lobosus 0— 0,5
отмечены, хотя и не регулярно: L u e c k ia p o rite s  а р . ,  V lt t a t in a  s p . ,  C o rd a it in a  
ар. и др. Таким образом, помшо многочисленных P e ch o ro ap o rite s И A r a t r is p o r i -  
t e s ,  присущих данному комплексу, в нем представлены перечисленные таксо
ны, которые являются общими с комплексами древних отложений нижнего триаса 
вохминской свиты Московской синеклизы [Кштцель, 1965; Гомаыьков и др., 1986; 
Верхнепермские..., 1984], нижнего пестрого песчаника Западной Польши [o r lo w - 
sk a -Z w o lin sk a, 1984] , г рис бахских отложений формации Тоад-Грейлинг Западной 
Канады [ je n s o n iu s , 1962], мыса Стош Восточной Гренландии [ва1те , 1979], а 
также нижнескифских отложении Пакистана [в а 1 те , 1970], Австралии [ва1ше, 1963; 
Dolby, Baline, 1976; da Je rs e y , 1970; H elb y, 1973; P o s te r , 1979, 1982; и др.] . 
Таким образом, уместно отметить, что кроме местных форм, характерных для комп
лекса данного района, в нем наблвдается смешение таксонов,'представленных за
падноканадскими, восточногренландскими, пакистанскими, австралийскими формами, 
т.е. миоспорами, имеющими широкое географическое распространение, и по ним 
проявляется связь с комплексами отложений близких стратиграфических уровней 
других регионов. При сравнении комплексов учитывались не только идентичные 
виды, но и принималось во внимание общее участие форм, обладающих близким ти
пом строения миоспор, принадлежащих определенным морфологическим грушам, на
пример, таким, как группа каватных, цингулятных и стриатных-тениатных.

Анализируя вышележащий комплекс с D. n e jb u r g i i  -  L .  v a r i a b i l i a ,таксономи
ческий состав его, как было показано выше, меняется постепенно при переходе 
от нижележащего комплекса. В нем, с одной стороны, отмечается исчезновение 
или редкие находки таксонов, присущих предыдущему комплексу, с другой - играв
шие там незначительную роль формы стали занимать здесь определяющее положение. 
Так, споры L . v a r i a b i l ia  совместно с D. n e jb u r g i i  и представителями этого ро
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да и рода P u n o ta tla p o r ite a , а также с пыльцой T a en ia ea p o rltea  p e llu c id u a  полу
чили в данном комплексе ведущую роль. Отмечены стабильные находки спор Kraeu- 
s e l ia p o r it a s  aaeptatu a. Значительно снижено количество спор родов Pech oroap o rl- 
tea и A r a t r ia p o r it e a .  Отсутствуют или представлены единичными находками "до
живающие" пермские формы. Появляется и регулярно присутствует группа пресно
водных водорослей, сфероморфные акритархи рода Pteroapermopaimorpha, указываю
щие на изменения фациальных условий, отражащих более сильную обводненность 
осадков в начале второй половины раннего триаса. Среди спор группы каватных, 
которые занимают также определяющее положение в данном комплексе, как и в ни
жележащем, но в отличие от него на первый план выступают другие роды, главным 
образом Lundbladiapora и D enaolaporltea с участием K ra e u a e lla p o rite a  и A ra t -  
r is p o r it e e .

По основным компонентам рассматриваемый комплекс прослеживается в отложе
ниях рыбинской свиты Московской синеклизы [Кюнтцель, 1965; Гоманьков и др.,
198б] , среднего пестрого песчаника Западной Польши [orlowske-Zwolinaka, 1984], 
отложениях динерского возраста Арктического архипелага Канады [piaher, 1979], 
сланцев Локер динерско-раннесмитского возраста бассейна Карнарвон Западной 
Австралии [Dolby, Balme, 197б]. Сравнение рассматриваемого комплекса с комп
лексами Пакистана допустимо лишь весьма приближенно с комплексами второй поло
вины формации Мианвали, где они установлены для пачки Миттивали и пачки Нармиа. 
По одним таксонам можно найти некоторое сходство с комплексом первой пачки и 
по другим особенно по присутствию D. nejburgii - с пачкой Нармиа. Более уверен
ное сопоставление с какой-либо из них на данном материале не представляется 
возможным, если при этом учесть еще и отсутствие палинологических данных для 
отложений верхней части пачки Миттивали. Следущий комплекс, комплекс с а .  го- 
bustus -v. paeudomoruiee, четко отличается от нижележащего. Отличия сводят
ся к появлению нового вида a , robustua,расцвету этого таксона, а также значи
тельному участию двух других групп - рода Verrucoaiaporitea И цингулятной груп
пы, представленной родами Nevealaporitea, Polyctngulatlaporitea И Diacisporitea. 
Если споры A. robuatusHe были найдены в предыдущих комплексах, то формы цингу
лятной группы и представители рода. Verrucoaiaporitea являлись второстепенными 
и их встречаемость отличалась нерегулярностью. В данном комплексе в отличие от 
нижележащего комплекса заметно уменьшается количество D. nejburgii и предста
вителей рода PunctatiaporiteB. Не были отмечены ни споры L. varlabllla, ни 
пресноводные водоросли Pteroapermopaimorpha, характерные для предыдущего комп
лекса. На основе состава миоспор, присущего данному комплексу, и отличительных 
признаков от комплекса с О. nejburgll-L. varlabllla из нижележащих отложений 
нам представляется возможным считать комплекс с A. robuatua-v. paeudomoruiee 
достаточно четким и характерным для верхов второй половины нижнего триаса, т.е. 
относить к позднеоленекскому возрасту.

Своеобразный состав миоспор рассматриваемого комплекса отражает, по-видимо
му, местные фациальные условия осадконакопления, поэтому сопоставления его бы
ли сделаны лишь по отдельным и реже по группе таксонов с комплексами других 
регионов.
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Род C y a th id lte s  Couper, 1953 

C y a th ld lte s  b re v ira d ia tu s  H e lty , 1967 
C y a th id lte s  sp.
Род D lc t y o p h y l l ld lt e s  Couper, 1958 

D lc t y o p h y l l id lt e s  h a r r l s l l  Couper, 1958 
D .m o rto n ll (de Je rs e y )  P la y fo rd  et Dettmann, 1965 
C o n c a v lsp o r lte s  c ra sse x in u s  N ils s o n , 1958 
C o n c a v lsp o r lte s  sp.
Род Calamospora Sohopf, W ilson et B e n t a l l ,  1944 

Calamospora sp.
Род P u n c ta t is p o r lte s  (Ib ra h im ) Potonie  et Кгещр, 1954$

P u n c ta t is p o r lte s  fungosus Balme, 1963
P . t r ia s s ic u s  S c h u lz , 1964 
P u n c ta t is p o r lte s  sp.
Род R e tu s o tr lle t e s  (Naumova) S t r e e l ,  1964 

R e tu s o tr lle t e s  m esozolcus K la u s , I960 
R .ra d la tu s  (Kara-M urza) W arju ch in a, 1971
Род S e id is p o r lt e s  V lr b lt s k a s ,  1979 

S e ld ls p o r lt e s  sp.
Род T o d is p o r ite s  Couper, 1958 

T o d is p o r ite s  sp.
Род T o ro is p o r ls  K ru tzs c h , 1959 

T o ro is p o r ls  7 atavus R e in h a rd t, 1964 
T o ro is p o r ls  sp.

Инфратурма A p ic u la t l  (Bennie et K ld sto n ) P o to n ie , 1956 
Субинфратурма G ra n u la t l Dybova e t Ja ch o w lcz, 1957
Род A n a p la n lsp o rlte s  Ja n s o n lu s , 1962 

A n a p la n isp o rlte s  s t lp u la t u s  Ja n s o n lu s , 1962
Род C y c lo t r l le t e s  M adler, 1964 

C y c lo t r l le t e s  o l lg o g r a n lfe r  M adler, 1964 
C . t r la s s lc u s  M adler, 1964 
C y c lo t r l le t e s  sp.
Род Osm undacldites Couper, 1953 

O sm undacidites sp.
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Субинфратурма V e rru c a t i Dybova et Ja ch o w icz, 1957 
Род C o n v e rru co slsp o rite a  Potonle  a t Krerap, 1954- 

C o n v e rru co sisp o rite a  ap.
Род C y c lo v e r r u t r i le t e s  S c h u lz , 1964 

C y c lo v e r r u t r i le te a  p r e s s e le n s ie , S c h u lz , 1964 
Род L e p to le p id ite s  (Couper) S c h u lz , 1967 

L e p to le p ld ite a  jo n k e r l (Jan ao n lu a) Yaroshenko et Golubeva comb. nov. 
Род V e rru co a la p o rlte a  (Ib ra h im ) Sm ith et B u tterw o rth , 1967 

V e rru co a ia p o rite a  ap p lan atu s M adler, 1964 
V. krem p ll M adler, 1964 
V.paeudomorulae V la a c h e r, 1966 
V.remyanua M adler, 1964 
V .th u r ln g la c u a  M adler, 1964 
V e rru co a la p o rlte a  ap.

Инфратурма M urom atl Potonle  et Krerap, 1954 
Род C a m p to trlle te a  Naumova ex Potonle  et Kremp, 1954 

C a m p to tr lle te s  ap.
Род Camarozonoaporltea (P o to n le ) K la u s , I960

Cam arozonosporltes la e v lg a tu a  S c h u lz , 1967
C .r u d ls  (Le a c h ik )  K la u s , I960

Род C o n vo lu tlap o ra  H o ffm e is te r, S t a p lin ,  M allo y , 1955 
*

C o n vo lu tlap o ra  ap. 1 
C o n vo lu tlap o ra  ap. 2*
C o n vo lu tlap o ra  ap. 3
Род Iy c o p o d ia c id ite s  (Couper) Po to n le , 1956 

Iy c o p o d ia c id ite s  kuepperi K la u a , I960 
Род H e t l t r l le t e a (van der Hamraen) ex P ie r c e ,  1961 

R e t l t r l le t e a  ap.
R e t l t r l l e t e s  ap. 1

Род P ro p r ia p o r lte a  (Nevea) Jan ao n lu a , 1962 
P ro p r le p o r lte s  p o c o c k ll Jan ao n lu a, 1962 

Род T r lp le x la p o r lt e a  P o s te r, 1979 
T r ip le x la p o r lt e a  p la y f o r d l l  (de Je rs e y  et H am ilton) P o s te r, 1979 

Род Naumovaspora Jan ao n lu a , 1962 
Naumovaspora sp.

Т!урма T r l le t e s -Z o n a le s  (Bennie et K ld sto n ) P o to n le , 1970 
Субтурма Z o n o t r l le te s  W altz, 1935 

Инфратурма C ln g u la t i  (P o to n le  et K la u s)  Dettmann, 1963 
Род D is c is p o r it e s  (Le a c h ik )  de Je r s e y , 1964 

D ls c le p o r lt e s  p s l la t u s  de J e rs e y , 1964 
Род N e v e s ls p o rite s  de Je rs e y  et Paten, 1964 

N e v e s ls p o r ite s  fo s s u la tu s  Balme, 1970 
N .lim a tu lu s  P la y fo rd , 1965*
N e v e s ls p o rite s  sp.

Род P o ly c in g u la t is p o r it e s  (S lm o n c slcs  et Kedves) P la y fo rd  e t Dettmann, 
1965
P o ly c in g u la t is p o r it e s  cre n u la tu s  P la y fo rd  et Dettmann, 1965 
P .d e je r s e y l H elhy ex de Je r s e y , 1979*
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P.d en satu s (de Je rs e y )  P la y fo rd  et Dettmann, 1965* 
P o ly c in g u la t is p o r it e s  sp.

Субтурма Z o n o la m in a t it r i le t e s  Sm ith et B u tterw o rth , 1967
Инфратурма C in g u lic a v a t i  Sm ith et B u tte rw o rth , 1967

Род D e n so isp o rite s  (Weyland et K r ie g e r )  Dettmann, 1969
D e n so isp o rite s  n e jb u r g i i  (S c h u lz )  Balme, 1970
D .p la y fo rd !  (Balme) Dettmann, 196Э#
D .p o a tin a e n s is  P la y fo rd , 1965 
D e n so isp o rite s  sp.

Род K ra e u s e lis p o r ite s  (L e s c h ik )  Ja n s o n iu s , 1962 
K ra e u s e lis p o r ite s  cu sp id u s Balme, 1963t|>
K .sa e p ta tu s  Balme, 1963 

K r a e u s e lis p o r ite s  sp.
Род Lu n d h lad isp o ra  (Balme) P la y fo rd , 1965 
Lu n d h lad isp o ra  o b so le te  Balme, 1970 ф
L . v a r i a b i l i s  (Ja n so n iu s ) Yaroshenko et Golubeva, 1969 
L .w il lm o t t i  Balme, 1963*
Lu n d b lad isp o ra  sp. ФРод P e ch o ro sp o rite s Yaroshenko et Golubeva, 1984 
P ech o ro sp o rites coronatus Yaroshenko et Golubeva, 1984 
P. d is e r tu s  Yaroshenko et Golubeva, 1989 *
P .in te rm ed iu s Yaroshenko et Golubeva, 1989*
P .u n ifo rm is  Yaroshenko et Golubeva, 1989 

Род Rewanispora de Je r s e y , 1970 
Rewanispora fo v e o la ta  de Je r s e y , 1970 

Турма Monoletes Ib ra h im , 1933 
Супрасубтурма Acavatom onoletes Dettmann, 1963 

Субтурма Azonomonoletes Luber, 1935 
Инфратурма Laev igato m o n o letl Dybova et Ja ch o w icz , 1957 

Род L a e v ig a to s p o r ite s  Ib ra h im , 1933 
L a e v ig a to sp o r ite s  sp.

Супрасубтурма Perino m o no lites Erdtman, 1947
Инфратурма Scu lp tato m o n o le ti Dybova et Ja ch o w icz , 1957 

Род A r a t r is p o r it e s  (L e s c h ik )  P la y fo rd  et Dettmann, 1965 
A r a t r is p o r it e s  g ra n u la tu s  (K la u s )  P la y fo rd  et Dettmann, 1965 
A .p aen u latu s P la y fo rd  et Dettmann, 1965 
A .rob u stu s Yaroshenko et Golubeva, 1989 
A .te n u isp in o su s  P la y fo rd , 1965 
A .w o lla r ie n s is  H e lb y , 1967 
A r a t r is p o r it e s  sp.

Антетурмв V ariegerm ln antes P o to n ie , 1970 
Т̂урма S a c c ite s  Erdtm an, 1947

Субтурма M onosaccites (C h ita le y )  Potonie  et Kremp, 1954 
Род C o rd a it in a  Sa m o ilo v ich , 1953 

C o rd a lt in a  sp.
Субтурма D is a c c it e s  Cookson, 1947 

Инфратурма D is a c c ia t r i le t l  (L e s c h ik )  P o to n ie , 1958 
Род A l ls p o r it e s  (D augherty) Ja n s o n iu s , 1971
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A l is p o r it e s  a u s t r a l is  de Je r s e y , 1962 
A.cym batus V en katachala , B e ju  et K a r , 1967-1968 
A l is p o r it e a  sp.

Род B rach ysaccu s U a d le r, 1964 
B rach ysaccu s o v a l ls  U a d le r, 1964 

Род F a lc ls p o r i t e s  (L e s c h lk )  K la u s , 1963 
F a lc is p o r lt e s  sp.

Род K la u s ip o l le n it e s  Ja n s o n lu s , 1962
K la u s ip o l le n it e s  sch au b e rge rl (Poton ie  et K la u s) Balme, 1970 
K . s t a p l i n l l  Ja n s o n lu s , 1962 
K la u s ip o l le n it e s  sp.

Род P la ty s a c c u s  Naumova ex Potonie  et K la u s , 1954 
P la ty sa co u s  queenslandi de Je rs e y , 1962 
P la ty s a c c u s  sp.

Род S u lc a t is p o r it e s  (L e s c h lk )  N ils s o n , 1958 
S u lc a t is p o r it e s  sp.

Род V lt r e ls p o r l t e s  (L e s c h lk )  Ja n s o n lu s , 1962 
V it r e ls p o r lt e s  sp.

Род C h o rd a sp o rlte s K la u s , I960 
C h o rd asp o rite s s in g u lic h o rd a  K la u s , 1960 
C h o rd asp o rlte s sp.

РодV o ltz ia c e a e s p o r lte s  K la u s , 1964 
V o ltz la c e a e s p o r ite s  heteromorpha K la u s , 1964 .

Инфратурма S t r i a t l t i  Pant, 1954 
Род L u e c k ls p o r ite s  (P o to n ie  et K la u s )  K la u s , 1963 
L u e c k ls p o r ite s  sp.
Род P ro toh ap loxyp lnu s (Sam o llo v lo h ) Morbey, 1975 
Pro to h ap lo xyp ln u s m icrocorpus (Sch aarsch m ld t) C la rk e , 1965 
P .p a n t i i  ( Ja n so n lu s ) O rlo w ska-Zw o lin ska , 1984ф
P .s a m o ilo v ic h li  (Ja n so n lu s )  H a rt, 1964 
Pro to h ap lo xyp ln u s sp.

Род S tr ia to p o d o c a rp ite s  (Z o rlch e v a  et Sedova ex Sedova) H a rt , 1964 
S tr la to p o d o c a rp lte s  sp.

Род S tro t .e rsp o rlte s  (W ilson ) K la u s , 1963 
S t r o t e r s p o r lt e s  ja n s o n li  K la u s , 1963 
S t r o t e r s p o r it e s  sp .

Род T a e n la e sp o r ite s  (L e s c h lk )  K la u s , 1963 
T a e n la e sp o rite s  g r a c i l i s  Ja n s o n lu s , 1962

ф

T .h e x a g o n a lis  Ja n so n lu s , 1962 
T .n o v la u le n s is  L e s c h lk , 1956 
T .p e llu c id u s  (Goubin) Balme, 1970*

ф

T .tra n sve rsu n d a tu s Ja n s o n iu s , 1962 
T a e n la e sp o r ite s  sp. C Ja n so n lu s , 1962 
T a e n la e sp o r ite s  sp. U Ja n s o n iu s , 1962 
T a e n la e sp o r ite s  sp.

Субтурма P o ly s a c c lte s  Cookson, 1947 
Род C ru s ta e sp o rlte s  L e s c h lk , 1956 

C ru s ta e sp o rite s  glob osus L e s c h lk , 1956
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Турма P l ic a t e s  (Naumova) P o to n ie , 1962 
Субтурма C o sta te s  P o to n ie ,1970 

Инфратурма C o s ta t i Ja n s o n lu s , 1962 
Род V it t a t in a  (Luber ex Sam o ilo v lch ) W ilson , 1962 

V it t a t in a  sp.
Субтурма P o ly p lio a te s  Erdtman, 1952 

Род G n e ta ce a e p o lle n lte s Ttylergardt 
G n eta ce a e p o lle n lte s sp. c f .  s c o t t i l  Ja n s o n lu s , 1962 
G n eta ce a ep o llen lte s sp.

Турма A le te s  Ib rah im , 1933 
Субтурма M onocolpites Iv e rs e n  et T ro e ls -S m lth , 1950 

Род C ycado p ltes (Wodehouse) ex W ilson et Webster, 1946 
Cycadopites f o l l i c u l a r i s  W ilson  et W ebster, 1946 
Cycado p ltes sp.

Группа A c r ita rc h a  E v l t t ,  1963
Род In a p e rtu ro p o lle n ite s  (Thomson et P f lu g )  P o to n ie , 1958 

In a p e rtu ro p o lle n ite s  nebulosus Balme, 1970 
Род P l la s p o r it e s  Balme et H e n n e lly , 1956 

P l la s p o r lt e s  sp.
Род Pterospermopeimorpha Tim ofeev, 1966 

Pterospermopslmorpha sp.

Одисаниа некоторых таксонов
Антетурма Proxlm egerm lnantes P o to n ie , 1970 
Турка T r ile te s -A z o n a le te s  P o to n ie , 1970 
Субтуриа A z o n o tr ile te s  Luber, 1935 
Инфратурка Ie e v ig a t i  (Bennie et K id a to n ) P o to n ie , 1956 

Род C y a th ld lte s  Couper, 1953 
C y a th id ite s  b re v lra d la tu s  H e lb y, 1967

Табл.1, фиг.I, 2
Cyathidites brevlradlatusi Helby, 1967, c.63, табл.1, фиг4.
Leiotriletes adantoldes: Ярошенко, 1967, рис.2, фиг.16.
C y a th id ite s  b r e v lr a d la t u ss de Je rs e y , 1968, C .4 , табл.1, фиг.2; 1970, С .4, табл.1, фиг.8; H e lb y , 1973, табл.I ,  фиг.2; de Je rs e y , 1979, С .4 , табл.1, фиг.9.
О п исание. Споры трехлучевые, экваториальное очертание треугольное. 

Стороны спор пряные до сильно вогнутых с широко закругленными углами. Экзина 
спор гладкая, толщина ее равна 1,5-2 ык. Лучи трехлучевой щели пряные или 
слегка извилистые, часто открыты. Длина лучей равна I/2-3/4 радиуса спор. В 
области проксикального полоса иногда наблюдается утолщение экзины. Дианетр 
спор 33-52 нк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от спор C y a th id ite s  
m ic r o r e t ic u la t u s , описанных Г.М.Романовской [кручинина, Романовская, I960] из 
нижнего триаса ̂ энецкого бассейна, отсутствием сетчатой структуры экзины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, никняя часть чаркабокской сви
ты; Печорская синеклиза. Нити* триас, верхняя часть бугариктинской свиты; 
Тунгусский бассейн. Верхняя пермь, нижний-средний триас; Австралия.



М а т е р и а л .  Измерено 13 экз. из скв.1, Усть-Цильма, инт.646, 0-652,0 ы; 
скв.12, Филиппово, инт.148, 0-153,0 м, обн.6 Адзьва; скв.257, Хоседаю, инт.478,
0-483,0 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.669,6 м и 711,0 м.

Род P u n c ta t ia p o r ite a  (Ib ra h im ) Potonie  at Kremp, 1954 
P u n c ta t ia p o r ite a  fungosus Balme, 1963

Табл.I, фиг.8
P u n c ta t ia p o r ite a  fu n go su s: Balm e, 1963, C . I6 ,  та б л .4 , ф и г.1 0 ,I I .
Calamoapora magnua: Короткевич, 1968, C .7 6 , табл.1, фиг.1,2.
P u n c ta t ia p o r ite a  fungoaua: Balme, 1970, c.320, 321, табл.2, фиг.9; Antoneacu, 

1970, c.12, табл.3, фиг.1,2; de J e r s e y,. 1972, c.4,5, табл.I ,  фиг.10; Maheshwari, 
B a n e r j i ,  1975, c.154, табл.I ,  фиг.8.

P u n c ta t ia p o rite a  а р . :  Варюхина, 1975, табл.I, фиг.I.
S te n o z o n o tr ile te s  s p .: Варюхина, 1975, табл.1, фиг.2.
P u n c ta t ia p o r ite a  fu n go su s: Ярошенко, 1978, с.48, табл.I ,  фиг.7,8, табл.2, 

фиг.1; Варюхина, 1982, табл.13, фиг.2.
P u n c ta t ia p o rite a  ex g r .  fungoaua: Варюхина, 1982, табл.12, фиг.6.
Calamoapora а р .:  Кюнтцель в Гоманьков и др., 1986, табл.13, фиг.1.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое. Лучи 

тетрадного рубца равны I/2-2/3 радиуса спор, концы лучей иногда слегка раз
дваиваются. Экзина гладкая или инфраструктурная. Толщина оболочки 3-12 мк. 
Диаметр спор 50-125 мк.

С р а в н е н и е .  От спор Р . t r ia s s ic u s  S c h u lz , описанных из среднего пест
рого песчаника ГДР [s c h u lz ,  1964] , рассмотренные формы отличаются более толстой 
экзиной. В нашем материале встречены экземпляры, обладающие большими размерами 
и очень толстой экзиной, чем они также отличаются от известных форм этого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижиий триас, чаркабожская и харалейская 
свиты; Печорская синеклиза. Нижний триас, ветлужская серия; Московская синекли
за. Нижний триас-юра; Лено-Оленекское междуречье. Нижнттй триас; Западный Кав
каз. Нижний и средний триас; Австралия. Нижний триас; Индия, Пакистан, Соляной 
Кряк. Средний триас; Румыния.

М а т е р и а л .  Измерены многочисленные экземпляры удовлетворительной сох
ранности из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-153,0 м, инт.96,2-98,9 м; скв.З, 
Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м; скв.140, Колгуев гл.1094,0 м; скв.656, 
Куш-Шор, гл.483,0 м; скв.114, Возей, инт.1243,1-1248,1 м; сквЛ16, Возей, инт. 
1273,6-1279,9 м; скв.II, Вооточно-Хорейверская, инт.1996,0-2001,0 м.

P u n c ta t ia p o r ite s  t r ia s s ic u s  S c h u lz , 1964

Табл.1, фиг.7
Punctatiaporitea triasaicus: Schulz, 1964, С .598, та б л .1 , ф и г.1 ; Venkatachela et al, , 1967-1968, C .3 0 , та б л .I ,  ф и г.1 ,2 ,5 -7 ,9 ;  Antoneacu, 1970, C . I2 ,

та б л .2 , ф и г .1 0 ,I I ;  Ярошенко, 1978, с . 48, та б л .2 , ф и г.2 -5 , та б л .З , ф и г.1 ; Варю
хина, I9 S 2 , т а б л . I I ,  ф и г.2, та б л .14, ф и г.4 ,7 ;  Orlowaka-Zwolinske, 1984,табл.17, фш1.5.

О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое. Тет
радный рубец четкий, лучи слегка утолщены, концы их иногда раздвоены. Длина 
лучей равна I/2-2/3 радиуса спор. Экзина гладкая, внутриточечная или внутри- 
зернистая, на некоторых экземплярах наблюдаются серповидные складки смятия. 
Размер 49-97 мк, толщина экзины 1,5-3 мк.
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С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от Punctatisporites 
leighensis Playford et Dettmann, 1965 долее ТОЛСТОЙ ЭКЭИНОЙ, а ОТ Р. fungosus 
Balme, 1963 более тонкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, черкадохская и харалейская 
свиты; Печорская синеклиза. Нижний триас; ГДР. Нижний и средний триас; Запад
ный Кавказ, Румыния, Польша.

Мате р и а л .  Изучены многочисленные экземпляры хорошей и удовлетвори
тельной сохранности из скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.З, Песчано- 
озерская, инт.1698,2-1706,4 м, 1540,9-1547,7 м, а также из скв.114, инт.1243,3-
1248,1 м, скв.116, инт.1273,6-1279,9 м Воэей; скв.656, Куш-Шор, инт.483,0-
496,0 м; скв.126, Кедровый Шор, инт.670,0-711,0 м; скв.1, Усть-Цильма, инт.
646,0-652,0 м; скв.73, Шапкино, гл.520,0 м; скв.1, Кипиево, гл.553,0 м; скв.92, 
Тобыш, инт.286,0-296,0 м; скв.13, Трусово, гл.125,1 м; скв.133, Кумжа, инт. 
1254,2-1265,4 м, гл.1200,5 м; скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м.

Род R e tu s o tr ile t e s  (Naumova) S t r e e l ,  1964 
R e tu s o tr ile t e s  ra d ia tu s  (Kara-M u rza) W arjuchina, 1971
Табл.П, фиг.I,2
L e io t r i le t e s  r a d la tu a : Кара-Цурза, 1952, C .4 0 , табл.8, фиг.13.
R e tu s o tr ile te s  r a d ia t u s :  Варюхина, 1971, с . 69, табл.2, фиг.6; 1982, табл.З, фиг.22; H e lb y, 1973, табл.1, фиг.5.
R e tu q o tr ile te s  s p . :  de Je rs e y , 1979, С.4,5, табл.2, фиг.4.
О п исание. Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое, до 

округло-треугольного. Дистальная сторона и экватор заметно утолщены, т.е. 
можно предположить, что споры обладают патиной. Проксимальная сторона более 
тонкая, ограничена от утолщенной части (патины) хорошо развитой курватурой. 
Трехлучевой рубец четкий, лучи тонкие или утолщены, прямые или слегка извилис
тые. Длина их равна I/2-2/3 радиуса спор или они доходят до экватора, концы 
часто раздваиваются. Проксимальная часть экватора гладкая или украшена морщи
нами, бородавками, которые хорошо видны при изучении спор с помощью СЭМ. Диа
метр спор 28-44 мк, толщина экзины 1,5-6 мк.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдались формы с гладкой или шагреневой экзиной 
контактной области и экватора. На отдельных экземплярах зерна бородавки распо
лагались вдоль лучей трехлучевого рубца. У некоторых экземпляров курватура 
слабо развита или отсутствует.

С р а в н е н и е .  Изученные экземпляры можно иденцифицировать с формами, 
впервые описанными Э.Н.Кара-Мурзой (1952) из верхнепермских отложений Таймыр
ской депрессии и затем переописанными Л.М.Варюхиной [l97l] из пермских и триа
совых отложений северо-востока европейской части СССР. От других видов, изу
ченных Л.М.Варюхиной, r. radiatus отличается наличием толстой патины.

З а м е ч а н и я .  Изучение спор с помощью СЭМ показало наличие четкой 
орнаментации в контактной части проксимальной области и на экваторе, которая 
не всегда видна в световом микроскопе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабохской сви
ты; Печорская синеклиза; Верхняя пермь; Таймырская депрессия. Верхняя пермь, 
триас; северо-восток европейской части СССР. Пермь-триас, группы Наррабин, 
формация Риван; Восточная Австралия.
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М а т е р и а л .  Изучены многочисленные экземпляры хорошей сохранности из 
скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.6, Шапкино, инт.1136,8-1141,8 м; 
скв.126, Кедровый Шор, гл.711,0 м; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-481,0 м. Изме
рено 18 экз.

Род T o ro is p o r is  K ru tz s c h , 1959 
T o ro is p o r is ?  atavua R e in h a rd t, 1964

Табл.П, фиг.8
T o ro la p o ria  7 a ta vu a : R e in h a rd t, 1964a, c.609, 610, табл.I, фиг.3,6; 

R e in h a rd t, Sch m itz , 1965, C.I9, табл.7, фиг.2—4.
L e io t r i le t e a  t r ia s s i c u s :  Короткевич, 1968, C.79, табл.I ,  фиг.8 ; Antoneacu, 1970, c.I3, табл.З, фиг.5; Ярошенко, 1978, с.49,50, табл.2, фиг.7.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, треугольного очертания с округленными 

углами и прямыми, выпуклыми или сильно вогнутыми сторонами. Трехлучевой рубец 
заметный, лучи его доходят до внутреннего края экватора. На большей части 
проксимальной стороны расположены утолщения (торусы), непрерывно окаймляпцие 
тетрадный рубец. Экзина толстая (1,5-2 мк), гладкая, часто шероховатая. Разме
ры: диаметр спор 33-42 мк, ширина утолщения 4-6 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от Т. a u r it o r iu s  
R e in h . из рэта Тюрингии R e in h a rd t, 1961 более длинными лучами тетрадного 
рубца.

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний триас, верхняя часть чаркабохской сви
ты, харалейская свита; Печорская синеклиза. Нижний триас; Лено-Оленекское меж
дуречье. Нижний и средний триас, ачешбокская свита; Западный Кавказ. Нижний 
триас, верхний пестрый песчаник; ГДР. Средний триас, анизийский ярус; Румыния.

М а т е р и а л .  Измерено 9 экз. из скв.12, Филиппово, инт. 96,2-98,9 м, 
гл. 95,0 м; скв.З, Песчанооэерская, инт.1698,2-1706,4 м.

Инфратурма A p ic u la t l  (Bennie et K id s to n )  P o to n ie , 1956 
Субинфратурма G ra n u la t i Djrbova et Ja ch o w icz, 1957 
Род A n a p la n isp o rite s  Ja n a o n iu s, 1962 

A n a p la n isp o rite s  a t lp u la tu s  Ja n a o n iu s, 1962
Табл.Ш, фиг.7-10
A n a p la n isp o r ite s  s t ip u la t u s :  Ja n a o n iu s, 1962, C.45, табл.I I ,  фиг.17,18.
L o p h o tr ile te s  ro tu n d u s: Кюнтцель, 1966, табл.1, фиг.5.
B u lb e lla  b r e v is p in a :  Хайцер, Вирбицкас, 1979, табл.I ,  фиг.8.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые. Экваториальное очертание округлое, 

округло-треугольное с широко закругленными углами. Дистальная сторона покрыта 
равномерно расположенными мелкими бородавками, которые переходят на эквато
риальную часть проксимальной стороны. Трехлучевая щель четкая, часто открыта, 
лучи ее равны 1/2 радиуса спор. Общий диаметр 26-38 мк, размер бородавок
1-1,5 мк.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдались формы с однолучевой щелью.
С р а в н е н и е .  Рассматриваемые споры идентифицируются с формами, опи

санными из отложений нижнего триаса формации Тоад-Грейлинг Западной Канады 
[ Ja n s o n iu s, 1962], отличаясь от последних более густым расположением бородавок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабохской сви
ты; Печорская синеклиза. Нижний триас; Московская синеклиза. Нижний триас, фор
мация Тоад-Грейлинг; Западная Канада.

М а т е р и а л .  Изучены многочисленные экземпляры из скв. 126, Кедровый Шор, 
инт.669,6-711,0 м; несколько экземпляров из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-153,0м;
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СКВ.I, Уоть-Цильма, ш . 646,0-652,0 м; окв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 и; 
скв.114, Возей, инт.1243,3-1248,1 ы.

Род C y c lo t r i le t e e  M adler, 1964 
C y c lo t r i le t e e  o l ig o g r a n lf e r  M adler, 1964

Табл.ГУ, фиг.I
C y c lo t r i le t e e  o l ig o g r a n lf e ri M adler 1964, C.39, табл.I, фиг.I; Antoneacu, 1970, c.I4, табл.З, Фиг.13; Ярошенко, 1978, с.55, табл.5, фиг.З; Orloweka-Zwo- 

l in e k a ,  1979, табл.43, фиг.4; Варшхина, 1982, табл.6, фиг.1.
C y c lo t r l le t e a  а р .:  Варшхина, 1982, табл.18, фиг.2.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое. Дис

тальная и проксимальная стороны орнаментированы густо расположенными мелкими 
зернами (1-1,5 мк). Некоторые формы имеют округло-треугольное или овальное 
очертание. Часто наблюдаются складки смятия. Тетрадный рубец четкий, лучи его 
утолщены. Длина лучей равна I/2-2/3 радиуса спор; встречаются экземпляры, у 
которых один луч длиннее друх других. Нередко концы лучей раздвоены. Диаметр 
спор 45-92 мк, толщина экзины 1-3 мк.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдались экземпляры с однолучевой щелью.
С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры С. o l ig o g r a n lf e r  отличаются от дру

гих видов этого рода более мелкой зернистостью. #
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, верхняя часть чаркабокской и 

харалейская свиты; Печорская синеклиза. Нижний и средний триас, анизийский 
ярус; Западный Кавказ. Нижний и средний триас, верхний пестрый песчаник до 
нижнего кейпера; ГДР. Нижний пестрый песчаник-нижний кейпер; Польша. Средний 
триас, анизийский ярус; Румыния.

Мат е р и а л . Измерены многочисленные экземпляры из скв.З, Песчаноозер- 
ская, инт.1698,2-1706,4 м и несколько экземпляров из инт.1540,9-1547,7 м, из 
скв.I, Кипиево, гл.551,0 м.

Субинфратурма V e r ru c a t i Dybova et Jach o w icz, 1957 
Род C y c lo v e r r u t r i le te a  S c h u lz , 1964 

C y c lo v e r r u t r i le te a  p reeeelen e ie  S o h u lz , 1964
Табл.П, фиг.6
C y c lo v e rru t r i le te a  p re a a e le n s ia : S c h u lz , 1964, c.601, табл.1, фиг.4; Ven

kata ch e la  et a l . ,  1967-1968, c.3I, табл.2, фиг.20-22; Богачева, Виноградова, 1973, табл.I, фиг.2,8; Ярошенко, 1978, с.51, табл.4, фиг.1-4; Orlow eka- Zwo- 
l in a k a ,  1977, табл.2, Фиг.I,2; 1979, с.168, табл.43, фиг.7, табл.44, фиг.1, 2,4; 1984, с.169, табл.17, фиг.1; Туликова, 1981, табл.1, фиг.2.

Опис а н и е .  Споры трехлучевые. Экваториальное очертание округлое. Лучи 
рубца четкие, слегка утолщенные. Длина лучей равна 2/3-3/5 радиуса спор. Экзи- 
на дистальной и проксимальной стороны орнаментированы неравномерно расположен
ными выростами шарообразной формы. В области проксимального полюса орнамент 
редуцирован или отсутствует. Диаметр выростов 2-4 мк. Толщина экзины 1,5-2 мк. 
Экваториальный диаметр спор 45-56 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры близки виду С. p r e s s e le n s is ,  
описанному из среднего пестрого песчаника ГДР [[Sch u lz, 1964Д, отличаясь более 
тесным расположением выростов в экваториальной области.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, верхняя часть чаркабокской и 
харалейская свиты; Печорская синеклиза. Нижний триас, оленекский ярус; Южный 
Мангышлак.Нижний триас, оленекский ярус;Западный Кавказ. Нижний триас, баскун- 
чакская серия; Урал. Нижний триас, средний пестрый песчаник; ГДР, Румыния, 
Западная Польша.
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М а т е р и а л .  Измерено 12 экз. из скв.13, Трусово, гл.1251,1 м; скв.1, 
Кипиево, гл.551,0 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м; скв.133, Кумжа, гл. 
1200,5 м; инт.1254,2-1265,4 м; скв.З, Песчаяооэерская, инт.1540,9-1547,7 м.

Род L e p to le p ld lte s  (Couper) S c h u lz , 1967 
L e p to le p ld lte s  jo n k e r l (Ja n s o n lu s )  Yaroshenko et Golubeva comb.nov

Табл.УП, фиг.3-5
T e u ga e p o lle n ltee  jo n k e r l:  Ja n s o n lu s , 1962,0.51, табл.12, фиг.4-6.
L o p h o tr lte s  sp .<  Кштцель, 1965, табл.5 , фиг.I I .
L e p to le p ld lte s  m ajo r: Кюнтцель, 1966, табл.I, фиг.6,7.
L e p to le p ld lte s  v e r ru c a tu ss Кштцель, 1966, табл.I, фиг.8.
L e p to le p ld lte s  m ajo r: Хайцер, Вирбицкас, 1979, табл.I ,  фиг.6.

T e u g a e p o lle n lte e jo n k e r l:  Туликова, 1981, табл.2, фиг.19; 1983, табл.2, фиг.З.
L e p t o le p ld lt e s  s p . :  Ярошенко, Голубева, 1984, табл.2, фиг.13.
V e rru c o s la p o rite s  е р .:  Кштцель в Гоманьков и др., 1986, табл.13, фиг.5.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые. Экваториальное очертание округлое, 

округло-треугольное, иногда округло-овальное. Дистальная и проксимальная сто
роны орнаментированы бородавками, причем последние по форме и размеру более 
однообразны на дистальной стороне. На проксимальной стороне бородавки несколь
ко редуцированы,-они немного мельче. Трехлучевая щель не Всегда четко наблю
дается из-за орнамента, лучи ее равны I/2-3/4 радиуса спор. Диаметр спор 28- 
40 мк, размер бородавок 2-5 мк, толщина экзины 2-3 мк.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемые споры имеют большое сходство с описан
ными и изображенными экземплярами T su g a e p o lle n lte s  jo n k e r l из формации Тоад- 
Грейлинг Западной Канады [Ja n so n lu s , 1962]. Ослабленная часть экзины на дис
тальной стороне спор, отмечена Джансониусом, наблюдавшаяся на некоторых 
экземплярах в нашем материале, по-видимому, может рассматриваться признаком 
изменчивости этих форм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас; Печорская синеклиза. Нижний 
триас; Московская синеклиза. Нижний триас, ветлужская серия; Предуральский 
прогиб; бичурская свита; Урал. Нижний триас, формация Тоад-Грейлинг; Западная 
Канада.

М а т е р и а л .  Изучены многочисленные экземпляры из скв.12, Филиппово, 
инт.148,0-153,0 м; скв.656, Куш-Шор, гл.483,0 м и 496,0 м; скв.6, Шадкино, 
инт.1136,8-1141,8 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.711,0 м. Измерено 15 экз.

Род V e rru c o s ls p o r lte s  ( Ib ra h im ) Smith e t B u tte rw o rth , 1967 
V e rru e o s is p o r ite s  applanatus M adler, 1964

Табл.Ш, фиг.2
V e rru e o s is p o r ite s  a p p la n a tu s: M adler, 1964, c.43,44, табл.I, фиг.II; Варю- хина, 1982, табл.23, фиг.5; Варшхина, Голубева, 1983, табл.2, фиг.5.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое. 

Экзина дистальной и проксимальной сторон орнаментирована плоскими бородавками 
(высота 1-2,5 мк, ширина основания 2-7 мк). Трехлучевая щель простая, длина 
лучей равна 2/3-4/5 радиуса спор, иногда ее трудно определить из-за орнамента. 
Толщина экзины равна 1,5-4 мк. Диаметр спор 60-80 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от других видов это
го рода более плоской формой бородавок. В отличие от типовых форм [M adler,
1964] из верхнего пестрого песчаника наши формы обладают меньшим размером и 
более тонкой экзиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, харалейская свита; Печорская 
синеклиза. Нижний триас, верхний пестрый песчаник; ГДР.

93



М а т е р и а л .  Измерено 12 экз. удовлетворительной сохранности. Изучены 
споры из скв.13, Трусово, гл.125,1 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296, 0* м; скв.
140, о-в Колгуев, гл.1094,0 м; скв.З, Песчаноозерская, инт.1549,3-1547,7 м; 
сквЛ, Кипиево, гл.551,0 м, 553,0 м; скв.73, Шапкино, гл.520,0 и; скв.133,
Кумха, гл.1200,5 м, инт.1254,2-1265,4 ы; скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м.

V e rru o o e isp o rite a  paaudomorulee V ia вc h a r, 1966
Табл.П, фиг.9,10; табл.Ш, фигЛ
V e rru c o s is p o r ite s  pseudom orulae: V is so h e r , 1966, С.331, т а б л . I ,  фиг.4,5; 

O rlo w ska-Zw o lin ska, 1979, с.168, та б л .48, фиг.1,2.
V e r ru c o s is p o r ite s  o f .  pseudom orulae: Варшхина, 1982, табл.23, фиг.6.
О п исание. Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое, 

иногда округло-овальное. Экзина дистальной и проксимальной сторон орнаментиро
вана неравномерно расположенными бородавками (высота 1,5-2 мк, ширина основам, 
ния 1,5-4 мк, чаще 2-3 мк). На проксимальной стороне бородавки часто более 
мелкого размера. Трехлучевая щель простая, длина лучей равна 2/3-3/4 радиуса 
спор. Отдельные экземпляры обладают складками смятия. Диаметр спор 45-75 мк, 
толщина оболочки 1,5-2 мк.

С р а в н е н и е .  От форм V e rru c o s ls p o r ite a  m o ru las, описанных из карния 
Австрии [K la u s , I960], рассмотренные экземпляры отличаются неравномерно распо
ложенными бородавками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижитгй триас, верхняя часть чаркабожской и 
харалейская свиты; Печорская синеклиза. Нижний триас; Польша. Нижний триас, 
верхний пестрый песчаник; Голландия.

Мате р и а л .  Измерено 17 экз. удовлетворительной сохранности из скв.13, 
Трусово, гл.125,1 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м; скв.140, Колгуев, гл.
1094.0 м; скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,9-1547,7 м; скв.1, Кипиево, гл.
551.0 м, 553,0 м; скв.73, Шапкино, гл.520,0 м; скв.133, Кумжа, гл.1200,5 м, 
инт.1254,2-1265,4 м; скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м.

V e rru c o s lsp o r ite a  remyanus M adler, 1964
Табл.Ш, фиг.4
V e rru c o s is p o r lte s  remyanus: M adler, 1964, с.42, табл.I ,  фиг.8 ; Ярошенко,1978, табл.8, фиг.2; Варюхина, 1982, табл.24, фиг.4.
О п исание. Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое. Экэи- 

на как проксимальной, так и дистальной сторон орнаментирована бородавками не
правильной формы. Лучи тетрадного рубца равны 2/3-3/4 радиуса формы; на неко
торых экземплярах они не всегда наблюдаются из-за близко расположенных боро
давок. Ширина основания бородавок 2-8 мк, высота 2-3 мк, толщина экзины 2-3 мк. 
Количество бородавок по периметру колеблется от 37 до 45 экземпляров. Диаметр 
спор 60-88 мк.

С р а в н е н и е .  Описанные формы отличаются от V e rru e o s is p o r ite s  pseudomo- 
ru la e  [v ia s c h e r , 1966] большим размером бородавок, а от V. th u r in g ia c u s  
[M adler, 1964] меньшим размером.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, верхняя часть чаркабожской и 
харалейская свиты; Печорская синеклиза. Нижний триас; Западный Кавказ. Нижний 
триас, верхний пестрый песчаник, средний триас, раковинный известняк; ГДР.

М а териал. Измерено 13 экз. удовлетворительной сохранности. Изучены 
формы из скв.13, Трусово, гл.125,1 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м; скв.140, 
Колгуев, гл.1094,0 м; скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,9-1547,7 м; скв.1, Ки-
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лиево, гл.551,0 м, 553,0 и; скв.73, Шапкино, гл.520,0 ы; 547,1 ы; скв.133,
Кумжа, гл.1200,5 м, инт.1254,2-1265,4 м; скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м.

V e rru c o s is p o r ite s  th u r in g ia cu a  M adler, 1964
Табл.Ш, фиг.6
V e rru c o s is p o r ite s  th u r in g ia c u aз M a d le r ,1964, C .4 3 , табл.1, фиг.Ю; V is s c h e r , 

Com m issaris, 1966, табл.2, фиг.2, Antonescu, 1970, С.15, 16, табл.4, фиг.7-10, табл.5, фиг.1-4; Sm ith , W arrington, 1971, табл.16, фиг.2 ; Варюхина, 1975, табл.1, фиг.Ю: Ярошенко, 1978, с .53, табл.,7, фиг.1,2; O rlo w ska-Zw o lin ska ,1977, табл.З, фиг.1; 1979, с.1б9, табл.48, фиг.6, табл.49, фиг.1.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, экваториальное очертание от 01фуглого 

до округло-овального. Экэина орнаментирована бородавками крупного размера, вы
сота их 3-7 мк, ширина основания 4,5-12 мк. Количество бородавок по периметру 
составляет 16-20 экз. Длина лучей трехлучевой щели составляет 2/3 радиуса спор. 
Диаметр спор 70-90 мк.

С р а в н е н и е .  Споры этого вида легко распознаются по большому размеру 
бородавок, отличалцему от других видов этого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, верхняя часть чаркабожской и 
харалейская свиты; Цечорская синеклиза. Нижний триас; Польша. Средний и верх
ний пестрый песчаник; ГДР. Нижняя часть "кейпера"; Англия. Нижний триас, оле- 
некский ярус, ятыргвартинская свита. Средний триас; Западный Кавказ. Средний 
триас, нижний раковинный известняк; Голландия. Анизийский ярус; Румыния.

М а т е р и а л .  Измерено 22 экз. удовлетворительной сохранности из скв.13, 
Трусово, гл.125,1 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м; скв.140, Колгуев, гл.
1094.0 м; скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,9-1547,7 м; скв.1, Кипиево, гл.
553.0 м; скв.73, Шапкино, гл.520,0 м и 547,1 м; скв.133, Кумжа, гл.1200;5 м, 
инт.1254,2-1265,4 м; скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м.

Инфратурма M u rom ati Potonie  et Kramp, 1954
Род C o n vo lu tisp o ra  H o ffln e iste r, S t a p lin  a t M a llo y , 1955 

C o n vo lu tisp o ra  sp.1
Табл.У, фиг.1
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, экваториальное очертание одутлое. Экзи- 

на скульптирована толстыми грубыми ячеисто-гребенчатыми элементами. Дистальная 
сторона орнаментирована равномерно расположенными гребенчатыми выростами, кото
рые чередуются с ячеями, образуя грубый сетчатый орнамент. На проксимальной 
стороне гребенчатые элементы группируются в крупные отдельные уплотнения, раз
деленные ячеями, различными по форме и размеру. Тетрадный рубец четкий, длина 
лучей I/2-3/4 радиуса спор. Диаметр спор 70-95 мк, ширина уплотнений 15-30 ж, 
ширина гребней (перегородок) 3-15 ж, ширина ячей 3-12 ж, толщина экзины 
3-6 ж.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза.

М а т е р и а л .  Измерено 4 экз. из скв.116, Возей, инт.1273,6-1279,9 м.
C o n vo lu tisp o ra  sp .2

Табл.У, фиг.6,7
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое. Экзи- 

на орнаментирована гребенчато-ячеистыми элементами, состоящими из толстых греб
ней, тяжей, бородавок различной формы, чередующимися с ячеями неправильной кон-
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фигурации. Тетрадный рубец четкий, лучи утолщены, длина их I/2-2/3 радиуса спор. 
Скульптурные выросты на проксимальной стороне, особенно в области полюса, силь
но редуцированы. Диаметр спор 65-80 нк, ширина гребней (перегородок) 3-5 мк, 
ширина ячей 2-13 нк, толщина экзины 3-8 мк.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нихний триас, нижняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза.

М а т е р и а л .  Измерено более 20 экз. из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-
153.0 м; скв.I, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; скв.114, Воэей, инт.1243,3-
1248,1 м; сквЛ16, Возей, инт.1273,6-1279,9 м; скв.6, Шапкино, инт.1136,8-
1141,8 м; скв.II, Восточно-Хорейверская, инт.199,0-2001,0 м; скв.257, Хоседаю, 
инт.478,0-483,0 м; обн.6 Адзьва; скв.656, Куш-Шор, гл.483,0 м, 490,5 м, 490,6ц
496.0 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.669,6 м, 670,0 м, 711,0 м; скв.92, Тобыш, 
инт.286,0-296,0 м; скв.133, Кумжа, инт.1254,2-1265,4 м.

Convolutlspore вр.З
Табл.УП, фиг.7
О п исание. Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое до 

округло-овального. Экзина орнаментирована близко расположенными плоскими тя
жами, чередующимися с мелкими ячеями или ямками. На проксимальной стороне 
орнамент редуцирован. Тетрадный рубец четкий, длина лучей равна 2/3 радиуса 
спор. Диаметр 65-94 мк, ширина тяжей 2-5 мк, ширина ячей, ямок 1,5-3 мк.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, харалейская свита; Печорская 
синеклиза.

М а т е р и а л .  Измерено 9 экз. из скв.133, Кумжа, гл.1200,5 м, инт.1254,2- 
1265,4 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 и.

Род Retitriletes (vender Hararaen) ex Pierce, 1961
Retitriletes sp.1

Табл.У, фиг.4,5
Описан'ие. Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое. 

Трехлучевая щель четкая, длина лучей равна I/2-2/3 радиуса спор. Концы лучей 
иногда раздваиваются. Формы гладкие или слегка шагреневые покрыты тонким сет
чатым орнаментом, ячеи сетки разной формы и размера. Размер ячеи 1,5-7 мк, 
ширина перегородок между ячеями 1-1,5 мк. Сетка полностью покрывает дистальную 
сторону, на проксимальной стороне она редуцирована или совсем отсутствует.
Иногда наблюдаются складки смятия.

З а м е ч а н и я .  Споры, лишенные сетчатого орнамента, по характеру обо
лочки близки к представителям рода Punctatlsporites. Диаметр спор 75-98 мк. 
Толщина оболочки спор 1,5-2,5 мк.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза.

Мат е р и а л . Измерено 8 экз. удовлетворительной и хорошей сохранности 
из скв.Иб, Возей, инт.1273,6-1279,9 м и 114, инт.1243,3-1248,1 м.

Род.Proprlsporites (Neves) Jansonlus, 1962 
Proprlsporites pocockli Jansonlus, 1962

Табл.У1, фиг.1-8
Proprlsporites pooookilf Jansonlus, 1962, C.5I, табл.11, фиг.32-34; Balme, 1979, c.26, табл.2, фиг.21; Ярошенко, Голубева, 1984, табл.2, фиг.4.
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О п и с ание. Споры трехлучевые, экваториальное очертание округлое, округ
ло-треугольное. Лучи тетрадного рубца четкие, тонкие, прямые или слегка утол
щенные и извилистые. Длина лучей равна радиусу спор, концы их часто раздваи
ваются на экваторе. Дистальная сторона сетчатая, ячеи которой замкнутые, полу
замкнутые неодинаковые по форме и размеру, образующие складки, морщины, высту
пы. Этот орнамент переходит на проксимальную сторону и представлен иногда бо
родавками, которые могут сливаться и образовывать червеобразные валики 
(табл.УГ, фиг.4,5,8). Диаметр спор 30-60 мк.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдались экземпляры с гладкой проксимальной 
стороной.

С р а в н е н и е .  Описанные формы отличаются от канадских, описанных 
Дх.Джансониусом [ ja n s o n iu s ,  1962], наличием четкого трехлучевого рубца.

З а м е ч а н и я .  Изучение многочисленных экземпляров позволило рассматри
вать споры этого вида однослойными, а не двуслойными [Nevee, 1958]. Пленчатая 
оболочка (мембрана), наблюдаемая в виде оторочки по экватору, является, no- 
видимо аду, тонкой стенкой сетки, а не периспорием, как полагали Дх.Дкансониус 
[janoonius, 1962] и Б.Е.Балм [ва1те, 1979]. Однако уточнить строение их воз
можно лишь последующим изучением с помощью трансмиссионного электронного мик
роскопа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза. Нижний триас, формация Тоад-Грейлинг; Западная Кана
да. Нижний триас; Восточная Гренландия; мыс Стош.

М а т е р и а л .  Изучены многочисленные материалы хорошей и удовлетворитель
ной сохранности из скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.257, Хоседаю, 
инт.478,0-481,0 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.711,0 м; скв.6, Шапкино, инт. 
1136,8-1141,8. Измерено 25 экз.

Род T r ip le x is p o r it e s  P o s te r, 1979 
T r ip le x is p o r it e s  p la y f o r d i i  (de Je rs e y  e t H am ilton ) P o s te r, 1979

Табл.У, фиг.2,3
T ig r is p o r i t e s  s p . : Playfo rd , 1965, C . I8 6 ,  та б л .8 , ф и г.3 ,4 .
T ig r is p o r i t e s  p la y f o r d i i :  Balm e, 1970, c.331, табл.2, фиг.I,2; de Je rs e y , 1970, c.7, табл.2, фиг.8; H e lb y, 1973, табл.I ,  фиг.I ;  Варюхина, 1982, табл.4, фиг.9; Туликова, 1983, табл.1, фиг.1.
T r ip le x is p o r it e s  p la y f o r d i i :  P o s te r , 1979, С .239, 240, табл.42, фиг.1-8;1982, табл.2, фиг.З; P la y fo rd  e t a l . ,  1982, с.15, табл.Ю, фиг.2-4.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые. Экваториальное очертание треугольное с 

широко закругленными углами, прямыми, выпуклыми или слегка вогнутыми сторона
ми. Тетрадный рубец четкий, лучи слабо утолщены, равны 3/4 или полному радиусу 
споры. Экзина орнаментирована радиальными морщинами, расположенными на прокси
мальной стороне и переходящими на дистальную сторону, где разветвляются, сое
диняясь образуют анастомоэный рисунок. Размер 30-33 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные споры очень близки формам, описанным 
К.Б.Фостером [ f o s t e r ,  1979] из формации Риван Восточной Австралии.

З а м е ч а н и я .  Подобные споры с радиальными морщинами относились ранее 
к роду T ig r is p o r i t e s  K la u s  ( I9 6 0 ) ,  описанного из карнийских отложений Австрии. 
Для этого рода характерно утолщение дистального полюса. Споры рода T r ip le x is p o 
r i t e s ,  изученного К.Фостером [ f o s t e r ,  1979], отличаются от спор рода T i g r i -  
s p o r ite s  отсутствием дистального утолщения. Кроме того, морщины, указан
ные для последнего рода, отличаются большей извилистостью и тшм характером 
их расположения.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас; Печорская синеклиза. Нижний 
триас, бичурская свита, Анохинский грабен; Урал. Верхняя пермь-нихний триас, 
средний триас; Восточная Австралия. Пермь, формация Чидру, средний триас; Па
кистан.

М а т е р и а л .  Измерено 8 экз. из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-153,0 м; 
скв.I, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.669,6 м,
711.0 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м.

Турма T r lle te s -Z o n a le s  (Bennie e t  K id s to n )  P o to n ie , 1970 
Субтурма Z o n o tr ile te s  W altz, 1935
Инфратурма C in K u la t i  (P o to n ie  e t K la u s )  Dettmann, 1963 

Род D is c is p o r it e s  ( L e s c h ik )  de Je r s e y , 1964 
D is o is p o r ite s  p s i la t u s  de J e rs e y , 1964

Табл.1У, фиг.14
L e io t r i le t e s  m ic ro d is c u s i Копытова, 1963, табл.1, фиг.I,2.
D is c is p o r it e s  p s i la t u s *  de J e rs e y , 1964, c.12, табл.2, фиг.9, II.
L e io t r i le t e s  m io ro d iscu s: Кюнтцель, 1965, табл.10, фиг.5; Кюнтцель вГоманьков и др., 1986, табл.14, фиг.З. _
D is c is p o r it e s  p s i la t u s *  de Je r s e y , 1970, С.20, табл.9, фиг.4-6; 1971, с.18, табл.6, фиг.10; Ярошенко, 1978, с.62, табл.7, фиг.5,6; Голубева, 1979, табл.16, фиг.2,3; Тужикова, 1981, табл.1, фиг.3,4; P la y fo rd  e t e l . ,  1982, с.17, табл.10, фиг.7-12.
D is c is p o r it e s  m ic ro d ls c u st Варюхина, 1982, табл.28, фиг.7
D is c is p o r it e s  c f .  p s i la t u s«Варпхина, Голубева, 1983, табл.1, фиг.14.
О п исание. Споры трехлучевые, цингулятные. Экваториальное очертание 

округлое до округло-треугольного. Трехлучевая щель четкая, лучи прямые, реже 
извилистые, концы их нередко раздваиваются. Длина лучей равна 2/3 или полному 
радиусу споры. Экзина гладкая, иногда шагреневая. На дистальной стороне наблю
дается утоньшенная часть экзины в виде "канавки" (римулы), которая разделяет 
более уплотненные области экзины, -т.е. полярную от экваториальной. Размер 
24-46 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от D. verruca tus, 
описанного из верхнего триаса Австралии [de Jersey, 1964], отсутствием скульп
турного орнамента.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской и 
харалейская свиты, средний триас; Печорская синеклиза. Нижний триас; Москов
ская синеклиза. Нижний триас, бичурская свита, Анохинский грабен; Урал. Триас; 
Актюбинское Приуралье. Средний триас; Западный Кавказ. Никний-верхний триас; 
Восточная Австралия.

Мат е р и а л . Измерено 25 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности 
из скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-652,Ом; 
скв.6, Шапкино, инт.1136,8-1141,8 м; скв.II, Восточно-Хорейверская, инт.1996,0-
2001.0 м; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.669,6м 
и 711,0 м; скв.13, Трусово, гл.125,1 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м; 
скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,9-1547,7 м; скв.140, Колгуев, гл.1094,0 м; 
скв.I, Кипиево, гл.551,0 м и 553,0 м; скв.73, Шапкино, гл.520,0 м и 547,1 м; 
скв.133, Кумжа, гл.1200,5 м, инт.1254,2-1265,4 м; скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м.
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Род N e v e s is p o r ite s  de Je rse y  et Paten , 1964 
N e v e s is p o r ite s  fo s s u la tu s  Balm e, 1970

Табл.1У, фиг.2
C h om p trile tes re d u n c lfo rm ls: Короткевич, 1968, c.80, табл.I, фиг.II,12.
N e v e s is p o r ite s  fo s s u la t u s :  Balme, 1970, C.335, табл.З, фиг.I,3-5.
D ls o ls p o r ite a  c o l l i c u l i n i f o r m i s : Цуданов и д р . , 1972. т а б л .I ,  ф и г .15.
H e v e s la p o rite s  fo s s u la t u s :  H e lb y , 1973, табл.1, фиг.4; de Je rs e y , 1979,c.I3, табл.5, фиг.5; Романовская в Бойцова и др., 1979, с.9, табл.1, фиг.11-16.
N e v e s isp o rite a  а р . :  Голубева, 1979, табл.16, фиг.4,о.
N e v e s isp o rite a  fo s s u la t u s :  P o s te r , 1979, С .51, табл.13, фиг.1-3; Варюхина, 1982, табл.22, фиг.II.
N e v e s isp o rite a  l lm a t u lu s :  Ярошенко, Голубева, 1984, табл.2, фиг.12.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, цингулятные. Экваториальное очертание 

округлое. Споры обладают экваториальным утолщением, образуя цингулюм. Лучи 
тетрадного рубца четкие, прямые или слегка извилистые, длина их достигает внут
реннего края экватора. Проксимальная сторона орнаментирована зернами. Дисталь
ная сторона гладкая, обладает уплотнением экзины в полярной области. Между по
лярным и экваториальным уплотнениями наблюдается утоньшенная часть экзины в 
виде "канавки". Общий диаметр 23-38 мк, ширина цингулюма 2-4 мк, ширина "ка
навки" 1,5-3,5 мк.

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры отличаются от спор вида N. llm a tu lu s  
P la y fo rd , 1965, изученных из формации Тиерс Тасмании, меньшим размером.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская и харалейская 
свиты; Печорская синеклиза, южное побережье Чешской губы, Вилюйская синеклиза, 
Тургайская равнина. Верхняя пермь; формация Чидру. Нижний триас, Восточная 
Австралия, Тасмания.

М а т е р и а л .  Измерено 14 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.6, Шапкино, инт.1136,8-1141,8 м; скв.257, 
Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,9-1547,7 м; 
скв.126, Кедровый Шор, гл.160,0 м.

N e v e s isp o rite a  l lm a tu lu s  P la y fo rd , 1965 
ТаблЛУ, фиг.5,6
N e v e s isp o rite a  l lm a t u lu s :  P la y fo rd , 1965, c.188,189, табл.8, фиг.16-19; 

de Je rs e y , 1968, c.IO, табл.З, фиг.2; 1970, С .8,9, табл.2,фиг.2; H elb y, 1973, табл.1, (шг.7; Ярошенко, 1978, с.63, табл.14, фиг.5; de Je rs e y , 1979, с.13,14, табл.5, ()иг.1; Романовская в Бойцова и др., 1979, с.8, табл.1, фиг.3-10; Голубева, 1979, табл.7, фиг.10,II;'P la y fo rd  et e l . ,  1982, с.16,17, табл.10, фиг. I •
Опи с а н и е . Споры трехлучевые, цингулятные. Экваториальное очертание 

округлое. Трехлучевой рубец четкий, лучи прямые или извилистые, немного утол
щены, длина их достигает внутреннего края цингулюма. Концы лучей иногда раз
дваиваются. Проксимальная сторона скульптирована зернами, которые сосредото
чены главным образом в полярной области, на цингулюме зерна редки или отсут
ствуют. Дистальная сторона гладкая, наблюдается утолщение полярной области, 
утолщение экзины между экватором и полярной области выражено слабо. Диаметр 
30-45 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от N. fo s s u la tu s  
Balm s, 1970 большим размером.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская и харалейская 
свиты; Печорская синеклиза. Нижний триас; Кузнецкий бассейн, Тунгусский бас
сейн, Тургайская равнина, Предуральский прогиб. Средний триас; Яяпяднмй Кав
каз. Нижний и средний триас; Австралия, Тасмания.
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М а т е р и а л .  Измерено 17 экз. из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-153,0 м; 
скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; Адзьва обн.6; скв.656, Куш-Шор, гл.483,0м; 
скв.126, Кедровый Шор, гл.670,0 м, 160,0 м; скв.13, Трусово, гл.125,1 ы; 
скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м; скв.73, Шапкино, гл.520,0 м, 547,1 м; скв.1, 
Кипиево, гл.551,0 м, 553,0 м; скв.133, Кумка, гл.1200,5 м, инт.1254,0-1265,4 ы; 
скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,9-1547,7 м; скв.140, гл.1094,0 ы; скв.14, 
Хыльчую, гл.1441,4 м.

Род P o ly o ln g u la t ls p o r it e s  (S im o n o sics et Kedves) P la y fo rd  a t Dettm ann,1965 
P o ly c in g u le t is p o r it e s  c re n u la tu s  P la y fo rd  et Dettmann, 1965

Табл.17, фиг.8
Polycinguletisporites cranulatus: Playford et Dettmann, 1965, C.145,146, 

табл.14, фиг.30-32.
О писание. Споры трехлучевые, цингу лятные. Экваториальное очертание 

одутлое. Трухлучевой рубец четкий, лучи дрямые, длина их достигает внутрен
него края экватора. Дистальная сторона несет кольцевое утолщение. На цингулше 
и на дистальном утолщении наблюдаются поперечные штрихи. Размер 28-45 мк.

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры отличаются от видов Р. dense tue 
(de Jersey) Playford et Dettmann, 1965 И P . dejerseyi Helby ex Jersey, 1979 
наличием штриховатости на экваторе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нихний триас, нижняя часть чаркабокской и 
харалейская свиты; Печорская синеклиза. Рэт-лейас; Южная Австралия.

М а т е р и а л.Измерено 5 экз. удовлетворительной и хорошей сохранности из 
скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.160,0 м; скв.З, 
Песчаноозерская; инт.1540,9-1547,7 м.

P o ly c ln g u la t is p o r it e a  d e je r s e y i Helby ex de Je rs e y , 1979
Табл.1У, фиг.7
P o ly c in g u le t ia p o r lt e s  s p . t  H e lb y , 1973, табл.I ,  ф и г.12.
Polyolngulatlsporites dejerseyi: de Jersey, I9?9, c.14,15, табл.5, фиг.8-12.
О п исание. Споры трехлучевые, цингулятные. Экваториальное очертание 

округлое. Экэина гладкая. Трехлучевой рубец четкий, лучи его простые или утол
щены, црямые; длина лучей равна 2/3-3/4 радиуса спор. На дистальной стороне 
наблццается кольцевое утолщение, ширина которого равна 2-3 км. Размер 23-40 мк.

С р а в н е н и е .  Изученные экземпляры отличаются от видов Р. cra n u la tu s  
P la y fo rd  a t Dettmann, 1965 И P . densetus (da Je r s e y )  P la y fo rd  e t Dettmann,
1965 гладким утолщением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нихний триас, нижняя часть чаркабокской и 
харалейская свиты; Печорская синеклиза. Нихний триас; Австралия.

Мате р и а л .  Измерено 12 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; скв.6, 
Шапкино, инт.1136,8-1141,8 м; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; скв.13, 
Трусово, гл.125,1 м; скв.133, Кумха, гл.1200,5; скв.73, Шапкино, гл.520,0 м.

Polyolngulatlsporites densatus (de Jersey) Playford et Dettmann, 1965

Табл.1У, фиг.9-П
Polyolngulatlsporites densatus: Playford et Dettmann, 1965, c.145, табл.14, фиг.28-29.
О п исание. Споры трехлучевые, цингулятные. Экваториальное очертание 

округлое, округло-треугольное. Тетрадный рубец четкий, лучи прямые или слегка 
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извилистые, утолщены. Длина лучей равна 2/3-3/4 радиуса спор, концы их часто 
раздваиваются. Экзина шероховатая или мелкозернистая. На дистальной стороне 
наблвдается кольцевое утолщение. Размер 20-30 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от Р. crenulertus 
Playford et Dettmann, 1965 меньшим размером, от Р. dejeraeyi Helby ex do 
J e r s e y,1979 наличием слабых скульптурных элементов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской и 
харалейская свиты; Печорская синеклиза. Рэт-лейас; Южная Австралия.

М а т е р и а л .  Измерено 15 экз. удовлетворительной сохранности из скв.1, 
Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.669,0-711,0 м; 
скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м.

Субтурма Z o n o la ra in a t ltr ile te s  Sm ith et B u tte rw o rth , 1967 
Инфратурма C in g u lic a v a t i  Sm ith e t B u tte rw o rth , 1967 

Род D e n so lsp o rite e  (Weyland et K r ie g e r )  Dettmann, 1963 
D e n so lsp o rlte s  n e jb u r g l l  (S c h u lz )  B a lm e ,-1970

Табл.У1, фиг.9,12
Lundbladlspora nejburgll) Schulz, 1964, c.604, табл.2, фиг.8,9; Heinhardt, 

Schmitz, 1965, c.22, табл.1, фиг.II,12; Venkatachala et al., 1967-1968, C.32, табл.I, фиг.18,19; Ярошенко, 1970, рис.I, фиг.З; Smith, Warrington, 1971, табл.15, фиг.II: Pisher, 1972a, табл.I, фиг. j;19726, табл.I, фиг.5; Синегуб, 1972, табл.10, фиг.10-13; Vlasoher, 1971, табл.1, фиг.1,2, табл.2, фиг.1,2, табл.З, фиг.1,2; 1974, табл.1, фиг.6-8; Варюхина, 1975, табл.2, фиг.12,14; Поземова, 1975, табл.12, фиг.1-3; Qu et al., 1983, табл.2, фиг.22.
Pleuromela sp.t Кюнтцель, 1965, табл.З, фиг.II: Гоманьков и др., 1986, табл.13, фиг.7. Pleuromela rosslca) Кюнтцель, 1966, табл.1, фиг.10-14; Гоманьков и др., 1986, табл.14, фиг.6-9; Варюхина, 1971, с.47, табл.1, фиг.За, Зв, табл.4, фиг.1, табл.26, фиг.2; Богачева, Виноградова, 1973, табл.1, фиг.13; Хайцер, Вирбицкас, 1979, табл.1, фиг.15-18.Densolsporitee nejburgll: Balme, 1970, С.341, табл<4, фиг.5-8; Antonesou 

et al.,1976, табл.1, фиг.5, табл.2, фиг.1; Orlowske-Zwolinska, 1977, табл.2, фиг.4—5; Ярошенко, 1978, с.63,64, табл.13, фиг.1-6; Balme, 1979, с.25, табл.2, фиг.20; Голубева, 1979, табл.4, фиг.5; Orlowska-Zwolinska, 1979, с.177, табл.44, фиг.3,5-8; Туликова, 1981, табл.I, фиг.12; DoUbinger, Buhmann, 1981, табл.1, фиг.15,16; Ярошенко, Голубева, 1984, табл.£, фиг.10.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, каватные. Экваториальные очертания 

округлые, округло-треугольные. Экзина двухслойная, с внешним губчатым слоем, 
который полностью покрывает центральное тело. Трехлучевой рубец четкий, лучи 
его утолщены, извилистые, равны радиусу центрального тела или всей споры. На
блюдается раздвоение концов рубца на экваторе, причем заметно расширение лучей 
рубца в сторону экватора. Общий диаметр спор 32-45 мк, диаметр центрального 
тела 28-40 мк.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от D. piayfordi более округ
лым очертанием форм и отсутствием четкого экваториального утолщения.

З а м е ч а н и я .  Изображенные и описанные споры Джансониусом [ ja n so n iu s , 
1962, табл.I I ,  фиг.13,14] как Lyoospora из формации Тоад Грейлинг Западной Ка
нады, по-видимому, могут быть отнесены к описываемому виду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас; Печорская синеклиза. Москов
ская синеклиза, Предуральский прогиб. Прикаспийская впадина, Южный Мангышлак, 
ГДР, Польша, Румыния, Италия, Англия, Восточная Гренландия, Китай. Нижний и 
средний триас; Пакистан.

М а т е р и а л .  Небольшое количество экземпляров из скв. 12, Филиппово, 
инт.148,0-153,0 м; скв.656, Куш-Шор, гл.490,0 м: скв.126. Кедровый Шор, 
гл.711,0 м; скв.114, Воэей, инт.1243,3-1248,1 м. Многочисленные экземпляры из 
скв.12, Филиппово, инт.77,5-99,6 м.
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D e n so isp o rite s  p la y f o r d i  (Balm e) Dettmaim, 1963
Табл.У1, фиг.10,II
Lundbladispore playfordi: Balme, 1963, c.23, табл.5, фиг.4-8.
D e n so isp o rite s  p la y f o r d i:  P la y fo r d , 1965, C . I 9 I ,  табл.9, фиг.6; de Je rs e y , 1970, C .7 , табл.2, фиг.I ;  Balm e, 1970, c.339, табл.5, фиг.4-6; H e lb y, 1973, табл.1. фиг.21: O rlo w ska -Zw o lin ska, 1977, табл.2, фиг.7; 1979, с.177, 178, табл.44,фиг.9,10; 1984, табл.18, фиг.6,7; Balm e, 1979, с.25, табл.2, фиг.24; 

de Je rs e y , 1979, с.10,II, табл.5, фиг.7; P o s te r , 1979, с.52,53, табл.13, фиг.4,7,9; 1982, табл.2, фиг.7; Туликова, 1981, табл.1, фиг.13-15; Варшхина, 1982, табл.15, фиг.9; Варкшша, Голубева, 1983, табл.2, фиг.З; Романовская, 1984, табл.1, фиг.8; Ярошенко, Голубева, 1984, табл.1, фиг.9.
Опи с а н и е . Споры трехлучевые, каватные. Экваториальное очертание 

округло-треугольное, реже округлое. Внешний слой губчатый, полностью покрывает 
внутренний гладкий слой (центральное тело). Трехлучевой рубец четкий, лучи 
прямые или извилистые, длина их равна радиусу центрального тела или превышает 
его. На некоторых экземплярах в области апекса наблвдаются межлучевые папиллы 
(табл.71, фиг.10). Диаметр 38-52 мк.

С р а в н е н и е .  Большинство экземпляров обладает небольшим экваториаль
ным утолщением, чем они отличаются от спор D. n e jb u r g i i  и О. p o a t in a e n s is , 
причем формы последних имеют более округлое очертание.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская свита; Печорская 
синеклиза. Нижний триас; Предуральский прогиб, Венгрия, Польша. Пермь; форма
ция Чидру. Нижний триас; Пакистан. Нижний триас; Австралия, Тасмания, Восточ
ная Гренландия.

М а т е р и а л .  Измерено 19 экз. из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-153,0 м,
99,6 м, 98,5 м, 96,2-98,9 м,95,0 м,92,0 м,81,4-96,2 м,88,1-96,2 м,77,5-88,1 м; 
из скв.I, УстьЧ̂ ильма, инт.646,0-652,0 м; скв.114, Возей, инт.1243,3-1248,1 м; 
скв.Иб, Возей, инт.1273,6-1279,9 м; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; 
Адзьва обн.6; скв.656, Куш-Шор, гл.490,5 м, 496,0 м.

D e n so isp o rite s  p o a tin a e n s is  P la y fo rd , 1965
Табл.УП, фиг.2
D e n so isp o rite s  p o a t in a e n s is :  P la y fo r d , 1965, c.191,192, табл.9, фиг.15-17; Варюхина, 1982, табл.16, фиг.10; Ярошенко, Голубева, 1984, табл.1, фиг.8.
О п исание. Споры трехлучевые, каватные. Экваториальное очертание 

округлое, округло-треугольное. Экзина двухслойная. Внешний губчатый слой по
крывает полностью гладкое тонкое центральное тело. Внешний слой средней толщи
ны, причем он заметно утоньшается к краю экватора. Общий диаметр 40-60 мк, 
диаметр центрального тела 28-40 мк.

С р а в н е н и е .  Отличается от D e n so isp o rite s  n e jb u r g i i  (S c h u lz )  Balme 
большим размером, от в. p la y fo r d i  (Balm e) Dettmannболее тонким краем экватора. 
Описываемые формы от типового вида, описанного Г.Плайфордом, отличаются мень
шим размером.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская свита; Печорская 
синеклиза, формация Тиерс, Тасмания.

М а т е р и а л .  Измерено 10 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, инт.148,0-153,0 м, 62,5-99,6 м.
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Род K ra e u a e lis p o r lte e  (L e s c h lk )  Ja n s o n iu s , 1962 
K r a e u s e lls p o r ite s  saep tatu s Balm©, 1963

Табл.УП, фиг.I,6
K ra e u a e lis p o r lte e  sa e p ta tu sJ Balm©, 1963. c.20,21, табл.6, фиг.8-10; de 

J e r s e y, 1970, c.8, табл.З, фиг.I; P o s te r , 1982, табл.4, фиг.12,13; Тужикова, 1981, табл.I, фиг.20; Ярошенко, Голубева, 1984, табл.1, фиг.II.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, каватные, зонатные. Экваториальное очер

тание округлое, округло-треугольное. Трехлучевой рубец четкий. Длина лучей 
равна радиусу центрального тела или радиусу всей споры. Иногда они утолщены, 
причем утолщение увеличивается по направлению к внешнему краю экваториальной 
зоны. Споры двухслойные. Внутренний слой образует гладкое центральное тело, 
внешний слой губчатый, иногда орнаментирован чешуйками на дистальной стороне 
и на экваторе. Проксимальная сторона не имеет орнамента. Некоторые экземпляры 
обладают редкими зернами или мелкими бугорками, расположенными на дистальной 
стороне и на экваторе по внешнему краю зоны. У большинства форм никаких четко 
выраженных скульптурных элементов не наблюдается. Диаметр спор 45-86 мк, диа
метр тела 29-62 мк.

С р а в н е н и е .  Изученные экземпляры отождествляются по всем морфологи
ческим признакам с к. saeptatus «описанным Балм [Balm©, 1963] из нижнего триа
са, сланцев Кокатеа бассейна Перт, Западной Австралии. От других видов этого 
рода он отличается отсутствием четких скульптурных элементов.

З а м е ч а н и я .  Изученные нами споры обладают каватным строением. Воп
рос отнесения каватных спор к роду K r a e u s e lls p o r ite s  обсуждается в палиноло
гической литературе в течение последних пятнадцати лет. Ревизия, проведенная 
Б.В.Шеурингом [s o h e u rin g , 1974] типового материала Г.Лешика [ le s c h lk ,  1955], 
показала, что формы, отнесенные Лешиком к роду K ra e u a e lia p o r ite a , не обладают 
каватным строением, и подтвердила измененный диагноз Джансониуса [ ja n s o n iu s , 
1962], который рассматривал такие споры трилетными, а не алетными, как считал 
Лешик. В результате пересмотра типового материала Шеуринг пришел к выводу, со
гласно которому род K r a e u s e lls p o r ite s  может остаться законным, если к нему бу
дут отнесены формы, обладающие каватностью, являющейся первичным цризнаком, а 
не результатом сжатия центрального тела. Исследования Р.С.Тивари [T iw a r l,
1964] , Б.Е.Балма [ва1ше,1970] показали, что споры из Индии и Пакистана обла
дают каватным строением и потому выделенный род Ih d o t r ir a d it e s  [T iw a r l,  1964] 
для каватных спор, видимо, является излишним.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас; Печорская синеклиза. Нижний 
триас, ветлужская серия; Предуральский прогиб. Нижний триас, бичурская свита; 
Урал, Анохинский грабен. Нижний триас, сланцы Кокатеа; Западная Австралия, 
бассейн Перт. Нижний триас, формация Риван; Восточная Австралия, бассейн Боуэн.

М а т е р и а л .  Многочисленные экземпляры из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-
153,0 м, 77,5-99,6 м. Измерено 15 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Род Lundblad lspora (Balm©) P la y fo rd , 1965
Lundblad lspora v a r i a b i l i s  (Ja n s o n iu s )  Yaroshenko et Golubeva, 1989

Табл.IX, фиг.5
A o u le is p o r ite s  v a r i a b i l i s :  Ja n s o n iu s , 1962, c.49, 50, табл.II, фиг.35-39; 

R e in h a rd t, Schon, 1967. табл.1, фиг.I; Варшхина, 1975, табл.2, фиг.17; 1982, табл.14, фиг.5; Тужикова, 1981, табл.2, фиг.1-3; Ярошенко, Голубева, 1989, с.106, табл.7, фиг.8.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, каватные. Экваториальное очертание 

округлое до округло-треугольного. Экзина двухслойная. Внутренний слой образует
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центральное тело с концентрическими складками смятия. Внешний слой губчатый 
или зернистый, покрывает полностью центральное тело. Дистальная сторона равно
мерно орнаментирована грубыми зернами или шишками. Последние наблюдаются по 
внешнему контуру экватора. Проксимальная сторона покрыта тонкими зернами или 
редуцирована. Тетрадный рубец четкий, иногда слегка утолщен. Длина лучей равна 
радиусу центрального тела или несколько превышает его. Лучи прямые или изви
листые. Общий диаметр 35-50 мк, диаметр тела 30-40 мк, размер зерен 1-1,5 мк, 
длина шипиков 1-1,5 редко 2 мк, ширина щипиков 1-1,5 мк.

С р а в н е н и е .  Отличается от описанных видов рода Lu n db lad ispo ra зер
нистым орнаментом и более мелкими выростам!.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Никний триас, верхняя часть чаркабохской сви
ты; Печорская синеклиза; ветлужская серия; Предуральский прогиб. Никний триас, 
формация Тоад-Грейлинг; Западная Канада. Никний триас; ГДР.

М а т е р и а л .  Измерены многочисленные экземпляры из верхней части чарка
бохской свиты и несколько экземпляров из нихней части этой свиты; скв.12, Фи
липпово, инт.62,5-99,6 м; скв.З, Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м.

Lu ndblad ispore  n i l lm o t t i  Balm e, 1963 
Табл.УШ, фиг.1-3

О писание. Споры трехлучевые, каватные. Экваториальное очертание 
округлое до округло-треугольного. Экэина двухслойная. Внутренний слой образует 
центральное тело с гладкой поверхностью округлого или округло-треугольного 
очертания. Внешний слой губчатый, покрывает центральное тело, равномерно орна
ментирован на всей дистальной стороне и в области утолщенного экватора вырос
тами в виде шипиков. На проксимальной отороне шипики отсутствуют или сильно 
редуцированы. Трехлучевой рубец четкий, лучи прямые или слегка извилистые, 
длина их равна 2/3 или полному радиусу спор. Редкие экземпляры спор обладают 
темными маленькими уплотнениями в виде папилл, расположенных в межрадиальной 
области лучей. Общий диаметр спор 46-69 мк, диаметр центрального тела 35-53 мк, 
длина шипиков 1-3 мк, диаметр основания шипиков 1-2 мк, расстояния между шипи- 
ками 1-2 мк.

С р а в н е н и е .  От типового вида, описанного Б.Е.Балм [Belme, 1963] из 
нижнего триаса, сланцев Кокатеа, бассейн Перт, Западной Австралии, наши формы 
отличаются меньшим размером. От других видов этого рода рассматриваемый отли
чается более тонкими и короткими выростами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабохской сви
ты; Печорская синеклиза. Нихний триас, ветлужская серия; Предуральский прогиб. 
Нижний триас, сланцы Кокатеа; Западная Австралия. Пермь; формация Бонданна. 
Нихний триас, формация Риван; Восточная Австралия. Нихний триас, формация Росс; 
Тасшния.

М а т е р и а л .  Измерено 10 экземпляров хорошей и удовлетворительной со
хранности из скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.1,Усть-Цильма, инт.
646,0-652,0 м; скв.114, Возей, инт.1243,3-1248,1 м.

,, i-auM.ij, .х—о, гхаухот,1970, с.8, табл.2, фиг.5« 1979,
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Род Fechorosporltes Yaroshenko et Golubeva, 1984
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, каватные (камерные), зонатные. Эквато

риальное очертание округлое, округло-треугольное до треугольного. В боковом 
положении проксимальная сторона низкопирамидальная, дистальная - полусферичес
кая. Экэина двухслойная. Внутренний слой образует центральное тело с гладкой 
поверхностью округлого, округло-треугольного или треугольного очертания. Внеш
ний слой имеет губчатую иногда инфрагранулятную структуру и покрывает полностью 
центральное тело с дистальной и проксимальной сторон. Кроме того, внешний слой 
скульптирован на дистальной стороне и в области экватора различными выростами: 
конусами, полуконусами, шипами, гребнями, пальцевидными разветвлениями, булава
ми, бородавками, зернами и иглами. Выросты обладают перфорацией. Проксимальная 
сторона спор, лишенная скульптуры, с четким трехлучевым рубцом, лучи его пря
мые или извилистые и равны 3/4 радиуса центрального тела или несколько превы
шают его. Область трехлучевого рубца орнаментирована выростами (нити, реснич
ки, сосочки, зерна), которые окаймляют лучи рубца. Количество, размер и форма 
выростов сильно вырьируют. Благодаря проксимальным выростам споры часто встре
чаются соединенными в диядн 11 тетрады.

Видовой состав. Четыре ыида: F. ooronatus, F. dlsertus, F. lntennedlus,
F .  u n lfo rm is .

С р а в н е н и е .  Новый род отличается от трехлучевых каватных спор родов 
Kraeuselisporites и Lundbladlspora наличием проксимальных нитей в области тет
радного рубца и более разнообразным характером скульптурных элементов.

З а м е ч а н и я .  Проксимальные нити, как отличительный признак спор дан
ного рода, сходны с нитями, установленными у пыльцы голосеменных растений 
групп Trladlapora и Circumpolles [soheuring, 197б] . Возможно этот признак от
ражает отдаленную таксономическую связь материнских растений, продуцировавших 
пыльцу указанных групп и спор описываемого рода.

Здесь приводится описание этого рода с некоторыми уточнениями, а также опи
сание других видов его.

Fe ch o ro sp o rlte s  ooronatus Yaroshenko et Golubeva, 1984
Табл.IX, фиг.I,2
Kraeusellsporltes sp. 1t Варюхина, 1982, табл.1, фиг.1,7.Kraeusellsporltes (7) sp.s Варюхина, 1962, табл.I, фиг.З.
K r a e u s e lls p o r lte s  sp . 3< Варюхина, 1982, табл.I, фиг.9.Fechorosporltes ooronatusi Ярошенко, Голубева, 1984, с.90, табл.I, фиг.1-7.
О п и с а н и е .  Экваториальное очертание округло-треугольное, центральное 

тело гладкое, покрыто со всех сторон внешним слоем губчатой структуры. Внешний 
слой на дистальном полюсе и в области экватора- скульптирован различными вырос
тами: конусами, полуконусами с двойным и тройным разветвлениями, гребнями, иг
лами, шипами, бородавками. В боковом положении скульптурные выросты на дисталь
ном полюсе образуют корону, а на экваторе они создают перфорированный "псевдо- 
пояс" благодаря переплетению и слиянию скульптурных элементов. В полярном пла
не корона на дистальном полюсе выглядит уплотнением, образованным бородавками 
неправильной формы, на экваторе скульптурные выросты создают сильно изрезанный 
или кружевной орнамент зоны. Проксимальная сторона без скульптурных выростов, 
за исключением узкой полосы экваториальной области. Трехлучевой рубец четкий, 
лучи прямые слегка утолщены, длина их равна радиусу центрального тела. Лучи 
окаймлены проксимальными нитями, сосочками, зернами. Длина нитей I-I5 мк. 06-
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щий диаметр споры 45-90 мк, диаметр центрального тела 33-50 ык, длина выростов 
I-I5 ык, диаметр основания выростов I-I2 ык.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ншппгй триас; Печорская синеклиза.
М а т е р и а л .  Изучены и измерены многочисленные экземпляры из типового 

местонахождения скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.6, Шапкино, инт. 
1136,8-1141,8 м; скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м.

Peohorosporitea disertuo Yaroshenko et Golubeva, 1969
Табл.Ы, фиг.3,4
Kraeuselisporites sp.s Варюхина, Голубева, 1983, табл.2, фиг.1; Ярошенко, Голубева, 1984,'табл.2, фиг.1.Kraeusellaporltes вр.: Квнтцель в Гоыаньков и др., 1986, табл.13, фиг.6.Kraeuaellsporltes sp.3< Квнтцель в Гоыаньков иго., 1986, табл.14, фиг.12.Peohorosporltea dlsertuss Ярошенко, Голубева, 1989, с.104, табл.6, фиг.4,5. табл.7, фиг.1-3.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, каватные. Экваториальное очертание 

округлое, округло-треугольное. Экзина двухслойная, состоящая из внутреннего 
слоя, образупцего центральное гладкое тело, и внешнего губчатого слоя, покры
вавшего полностью центральное тело. Внешний слой скульптирован выростами: шиш
ками, конусами, столбиками, сосочками, бородавками, которые, в свою очередь, 
украшены дополнительными шипиками. Скульптурные выросты неравномерно располо
жены на дистальной стороне и на экваторе и имеют тенденцию группироваться, об
разовывать ряды, цепочки, полузамкнутые ячеи. Такое расположение скульптурных 
элементов часто создает на дистальной стороне своеобразный орнамент в виде на
мечающейся неправильной сетки. Внешний край зоны, образованный иногда сросшими
ся выростами, является часто более светлым и тонким. Тетрадный рубец четкий, 
иногда открытый, образующий трехлучевую щель. Лучи прямые или слегка извилис
тые и равны 1/2 или полному радиусу центрального тела. Общий диаметр спор 40- 
80 мк, диаметр центрального тела 30-49 мк, длина выростов 1,6-7,7 мк, ширина 
основания выростов 1,5-6 мк, длина дополнительных шипиков 1-5 мк.

И з м е н ч и в о с т ь .  Скульптурные выросты сильно варьируют как по фор
ме, так и по размеру, от толстых шишек и конусов до тонких столбиков и сосоч
ков. Орнамент, образованный тонкими выростами, отличается изящным рисунком. 
Дополнительные шипики на выростах в ряде случаев слабо развиты и имеют формы 
зерен, последние иногда совсем редуцированы. Наблюдаются экземпляры (в скв.656, 
Куш-Шор; скв.П6,Возей; скв.П.Восточно-Хорейверская), которые обладают массив
ными конусообразными выростами с бифуркатныыи кончиками и перфорированным осно
ванием, другие орнаментированы смешанным типом выростов. Эти отклонения являют
ся признаком изменчивости скульптуры форы описываемого вида.

С р а в н е н и е .  От других видов описываемый вид отличается характером 
расположения скульптурных выростов, создающим своеобразный орнамент дистальной 
стороны и наличием дополнительных шипиков на них.

З а м е ч а н и я .  Наблюдаются формы, соединенные в дияды и тетрады.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская свита; Печорская 

синеклиза. Нижний триас; Московская синеклиза.
М а т е р и а л .  Многочисленные экземпляры хорошей и удовлетворительной со

хранности из скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м, 88,1-96,2 м; скв.6, Шапкино, 
инт.1136,8-1141,8 м; скв.656,Куш-Шор, гл.496,0 м и 483,0 м; скв.126,Кедровый 
Шор, гл.669,6 м; скв.П4,Возей, инт.1243,3-1248,1 м; сквЛ16, Возей, инт.1273,6-
1279,9 м; обн. на р.Адэьва и др* Измерено 37 экз.
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Peo h o ro sp o rites ln te n n e d iu s Yaroshenko e t Golubeva, 1969
Табл.Х, фиг.4,9
Kraeusellsporltes sp. 4*Варюхина, 1982, табл.1, фиг.10, табл.4, фиг.5.Kraeusellsporltes ер.: Варюхина, Голубева, 1983, табл.1, фиг.II,15.
P eoh orospo rites in te rro e d lu s: Ярошенко, Голубева, 1989, с.105, табл.7, фиг.4-7.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые, каватные, округлого, окрутло-треуголь- 

ного очертания. Внутренний слой образует центральное тело с гладкой поверх
ностью; по контуру тела наблюдаются складки снятия. Центральное тело полностью 
покрыто внешним губчатым слоем как с дистальной, так и с проксимальной стороны. 
Внешний слой скульптирован на дистальной стороне и на экваторе различными вы
ростами: бородавками, шипами, иглами, конусами, полуконусами с двойными или 
пальчатыми разветвлениями. Скульптурные элементы часто сливаются, образуя на 
дистальной стороне уплотнения неправильной конфигурации или кольца, петли, 
изогнутые валики. На экваторе иногда наблюдаются трабекулы вследствие соедине
ния скульптурных выростов. Нередко скульптурные элементы украшены дополнитель
ными мелкими зернами, бородавками. Тетрадный рубец четкий, длина лучей равна 
1/2 или полному радиусу центрального тела, иногда лучи заходят за пределы 
центрального тела. Общий диаметр спор 40-75 мк, диаметр центрального тела 
26-49 мк, длина выростов 1,5-12 мк, ширина основания выростов 1,5-10 мк.

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма выростов сильно варьирует и на некоторых 
экземплярах она представлена разнообразными элементами от шипов и бородавок до 
булавидных и кинжаловидных образований, нередко в основании выростов наблюдает
ся перфорация.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от F. corona tus отсутствием 
короны, от Р. disertus и Р. unlformis более разнообразной формой выростов.

З а м е ч а н и я .  Вид включает формы с разнообразными вариациями скульп
турных элементов, что, по-видимому, отражает большую изменчивость спор и сте
пень созревания их в спорангиях.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза.

М а т е р и а л .  Многочисленные экземпляры скв.12, Филиппово, инт. 148,0-
153,0 м; скв.I, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; скв.656,- Куш-Шор, гл.483,0 м,
490,6 м*,496,0 ы*,скв.П4, Возей, инт.1243,3-1248,1м; скв.Пб, Возей,инт. 1273,6-
1279,9 м. Измерено более 40 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

P eoh orospo rites u n lfo rm is  Yaroshenko et Golubeva, 1969
Табл.Х, фиг.1-3
K ra e u s e lls p o r lte s  s p . i  Кюнтцель в Гоманьков и др., 1986, табл.14, фиг.10.
P eoh orospo rites u n lfo rm is : Ярошенко, Голубева, 1989, с.105, табл.6, фиг.1-3.
О п и с а н и е .  Споры трехлучевые. Экваториальное очертание треугольное, 

треугольно-округлое. Внутренний слой образует центральное тело с гладкой по
верхностью, наблюдаются складки смятия, сопровождающие центральное тело. Внеш
ний слой губчатый, покрывает полностью центральное тело. Скульптура внешнего 
слоя на дистальной стороне и на экваторе представлена шишками или конусооб
разными выростами. Тетрадный рубец четкий, лучи его прямые или слегка изви
листые и равны 1/2 или полному радиусу центрального тела. Общий диаметр спор 
35-66 мк, диаметр центрального тела 23-50 мк, длина выростов 1-4 мк, диаметр 
основания 1-5 мк.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается небольшая изменчивость в форме вырос
тов наряду с простыми формами шипиков, отмечены редкие конусовидные выросты,
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верхушки которых иногда имеют бифуркатные или трифуркатные разветвления. На 
некоторых экземплярах наблюдается перфорация оснований выростов.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от всех других видов этого 
рода меньшими размерами выростов.

З а м е ч а н и я .  Споры этого вида отличаются довольно разнообразным харак
тером скульптурных выростов. Длина выростов, как правило, колеблется в преде
лах 1-4 мк, однако наряду с этим можно отметить единичные случаи, когда длина 
их достигает 5-6 мк.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская свита; Печорская 
синеклиза. Нижний триас; Московская синеклиза.

М а т е р и а л .  Измерено 27 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности 
из типового местонахождения, а также скв.656, Куш-Шор, гл.483,0 м, 490,5 м,
490,6 м.

Р°Д Rewanlspora de Je r s e y , 1970
Rewanlspora foveolata de Jersey, 1970

Табл.УШ, фиг.4-7
C a m p to trile te s t r ia s s lo u s :  Юонтцель, 1965, табл.8, фиг.9.Rewanlspora foveolata: de Jersey, 1970, c.9, табл.З, фиг.6-10; 1971, С.10, II, табл.З, фиг.7,8; Helby, 1973, табл.I, фиг.II; de Jersey, 1979, с.15, табл.5, фиг.4; Foster, 1982, табл.З, фиг.За.в; Варюхина, Голубева, 1983, табл.1, фиг.4; Туликова, 1983, табл.1, фиг.15; Ярошенко, Голубева, 1984, табл.2, фиг.5.
О п исание. Споры трехлучевые. Экваториальное очертание округлое, 

округло-треугольное. Трехлучевой рубец четкий, лучи его часто утолщены, прямые 
или слегка извилистые, достигают почти экватора. Экзина двухслойная. Внутрен
ний слой образует центральное тело, имеющее гладкую поверхность. Внешний слой, 
покрывающий центральное тело, обладает ямчато-червеобраэным орнаментом, распо
ложенным на дистальной стороне спор. Орнамент представлен ямками неправильно
округлого или овального очертания, разделенными извилистыми перегородками, ко
торые иногда украшены зернами или бородавками. Последние наблюдаются с помощью 
СЭМ и почти незаметны в световом микроскопе даже с иммерсионным объективом 100. 
Проксимальная сторона гладкая или слегка скульптурная. Диаметр спор 25-48 мк, 
диаметр тела 23-39 мк, диаметр ямок 1-5 мк, ширина перегородок 2-4 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отождествляются с Rewanlspora 
foveolata, видом, описанным из нижнего триаса формации Риван Восточной Австра
лии [de Jersey, 1970]. Многие наши форш отличаются от австралийских наличием 
дополнительных скульптурных элементов (зерен, мелких бородавок) на орнаменте 
дистальной стороны, наблюдаемых липп. с помощью СЭМ. Этот признак, по нашему 
мнению, не может служить критерием для выделения нового таксона, так как отме
ченные нами микроскульптурные элементы могли оказаться незамеченными в свето
вом микроскопе при первоначальном исследовании австралийских форм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза. Нижний триас; Московская синеклиза. Нижний триас, би- 
чурская свита; Анохинский грабен, Урал. Пермь-нижний триас, формация Риван; 
бассейн Боуэн. Нижний триас, группа Наррабин; бассейн Сидней. Верхний триас, 
формация Тиволи; Восточная Австралия.

М а т е р и а л .  Изучены многочисленные формы из скв. 12, Филиппово, 
инт.148,0-153,0 ы; скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; скв.257, Хоседаю, 
инт.478,0-483,0 и; скв.656, Куш-Шор, гл.483,0 м; скв.126, Кедровый Шор,
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инт.669,6 м, 711,0 м. Измерено 28 экз. хорошей и удовлетворительной сохран
ности.

Турма Monoletes Ib ra h im ,1933 
Супрасубтурма Perino m o oolitea Erdtm an, 1947

Род А гаt r le p o r lt e s  (L e s c h lk )  P la y fo rd  a t  Dettmann, 1965
A r a t r ls p o r it e a  g ra n u le tu s  (K la u s )  P la y fo rd  a t  Dattmann, 1965 

Табл.II, фиг.7,8
Satumiaporites granuletuet Klaus, I960, c.143, табл.32, фиг.34. 

6jif?(!ir l fS?r f$eS sp* °f ' Ara'fcriapori'tes granule tust Playford, 1965, c.197,
Aratrleporltes granuletuet Orlowska—Zwolinaka, 1984, C.2I, табл.20, фиг.II— 13.
О п и с а н и е .  Споры однолучевые, очертание овальное, овально-округлое. 

Экзина каватная, состоит из двух слоев. Внутренний слой гладкий, внешний слой 
- губчатый с зернистой скульптурой. Однолучевой рубец слегка утолщен. Длина 
внешнего слоя 30-45 мк, внутреннего - 25-38 мк; ширина внешнего слоя 25-32 ык, 
внутреннего - 20-25 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от форм других видов 
этого рода равномерным зернистым орнаментом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нихний триас, чаркабохская и харалейская 
свиты; Печорская синеклиза. Нихний триас; Тасмания. Верхний триас; Австрия, 
Польша.

К а т е р и а л. Измерено 13 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, инт.148,0-153,0 м, 62,5-65,7 м; скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-
652.0 м; скв.6, Шапкино, инт.1136,8-1141,8 м; скв.114, Возей, инт.1243,3-
1248,1 м; скв.Пб, инт.1273,6-1279,9 м; скв.II, Восточно-Хорейверская, 
инт.1996,0-2001,0 м; скв.656, Куш-Шор, гл.490,5 м; скв.126, Кедровый Шор, 
гл.711,0 м и 160,0 м, скв.140, гл.1094,0 м; скв.1, Кипиево, гл.551,0 м и
553.0 м.

Aratrleporltes paenulatus Playford at Dettmann, 1965 
Табл.И, фиг.4-6
Aratrlsporltes paenulatusi Playford, Dettmann, 1965, C.I54, табл.15, фиг.44- 45; Balme, 1970, c.352, табл.7, фиг.1-4; Васильева, 1980, табл.I, фиг.18.
О п и с а н и е .  Споры однолучевые, очертание овальное, пшрокоовальное.

Споры каватные, экзина состоит из двух слоев. Внутренний слой гладкий, внеш
ний слой губчатый, мелкозернистый, обладает шишаками, длина которых составляет
2-3 мк, ширина основания 1-2 мк. Располохение шипиков неравномерное и редкое. 
Длина внешнего слоя 30-47 мк, внутреннего - 23-40 мк; ширина внешнего слоя 
25-33 мк, внутреннего - 18-26 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренный вид отличается от других видов постоянной 
длиной выростов и более редким их располокением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нихний триас, чаркабохская и харалейская сви
ты; Печорская синеклиза. Нижний триас; Северо-Западное Притиманье. Нихний 
триас, формация Мианвали; пачка Нармиа. Средний триас, формация Тредиан; Па
кистан. Рэт-лейас; Юкная Австралия.

М а т е р и а л .  Измерено 17 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, инт.148,0-153,0 м, 77,5-88,1 м, 96,2-98,9 м; скв.1, Усть-Цильма, 
инт.646,0-652,0 м; скв.656, Куш-Шор, инт.483,0-496,0 м; скв.Пб, Воэей,
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инт.1273,6-1279,9 и; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 ы; скв.П, Восточно- 
Хорейверская, инт.1996,0-2001,0 ы; скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,9-1547,7 м; 
скв.I, Кипиево, гл.551,0 м; скв.133, Куша, гл.1200,5 м.

Aratrieporltee robuetus Yaroshenko et Golubeva', 1989
Табл.Х, фиг.в; табл.XI, фиг.II
Aratrieporltee ер. 1:Колода в Буданов и др., 1972, табл.2, фиг.4.Aratrieporltee ер.: Голубева, 1979, табл.4, фиг.15,16.
A ra tr ie p o r lte e  е р .6, ер.7» Варюхина, 1962, табл.34, фиг.6,7.Aratrieporltee врр,: Варюхина, Голубева, 1983, табл.2, фиг.8,9,12.Aratrieporltee robuetus* Ярошенко, Голубева, 1989, с.ЮЗ, табл.6, фиг.6-8; табл.7, фиг.9.
Опис а н и е .  Споры однолучевые с широкоовальным очертанием. Экзина двух

слойная, внутренний слой гладкий, внешний слой губчатый, орнаментирован грубы
ми скульптурными элементами: шишками, шипами, шариками, кинкаловидными, паль
цеобразными, булавовидными выростами, иногда столбиками, состоящими из члени
ков. Длина выростов 2-8 мк, на отдельных экземплярах длина их достигает 
10-15 мк. Ширина основания выростов 1,5-3 мк. Однолучевой рубец толстый, шири
на его равна 2-6 мк, иногда наблвдается в нем открытая щель. Отмечены много
численные экземпляры, соединенные в диады и тетрады. Длина внешнего слоя 
40-84 мк, внутреннего - 32-54 мк; ширина внешнего слоя 20-48 мк, внутреннего - 
20-36 мк.

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры отличаются от других видов этого ро
да главным образом характером выростов. Некоторое сходство их наблвдается с 
видами Aratrieporltee goulbumenele Helby, 1967, описанного из верхней части 
отложений Уоллер Сацдстоун Южного Уэльса [не1Ьу,1967] и A. fiexlbllle Play- 
ford et Dettmann, 1965, изученного из отложений, отнесенных к среднецу-верхне- 
цу триасу Дейк-Крик [ Playford, Dettmann, 1965], однако размеры спор и скульптур
ные элементы печорских спор превышают размеры австралийских форм.

З а м е ч а н и я .  Споры рода Aratrieporltee с грубой орнаментацией впервые 
были показаны Н.А.Колода [Буданов и др., 1972, табл.2, фиг.5,б] из верхней по
ловины нижнего триаса Чешской губы, Мезенской синеклизы. Наблвдаемые формы в 
нашем материале с различными массивными выростами, казалось бы, дают возмож
ность выделить несколько видов, однако внимательное рассмотрение многочислен
ных экземпляров позволяет предположить, с одной стороны, степень изменчивости 
спор и, с другой - отметить степень сохранности скульптуры при захоронении. 
Учитывая эти обстоятельства мы объединили споры, обладающие массивными разно
образными скульптурными элементами, и включили их в один вид A. robuetus. На 
некоторых формах наблюдалась смешанная орнаментация, т.е. на одном экземпляре 
можно видеть почти все виды выростов, причем отдельные выросты усеяны зернами, 
другие округлыми мелкими бородавками или группой бородавок, иногда создающими 
членистое строение выростов. Такое разнообразие скульптурных элементов с ослож
нением некоторых из них можно отнести, по-видимому, за счет повреждения орна
ментации при фоссилизации спор.

Подобный тип повреждения был отмечен И.А.Волковой [1974] на оболочках до- 
кембрийских и кембрийских акритарх Русской платформы. Ранее этим автором 
[Волкова, 1969] были описаны гладкие оболочки под названием Lophospbaeridium вр.1,
т.а. они ошибочно приняты в результате повреждения за бугорчатые. В действи
тельности они представляют собой лейосферидии-, покрытые мелкими кокками. Этот 
пример позволяет сделать предположение, что мы имеем дело с подобными повреж
дениями скульптуры, образовавшимися под воздействием бактерий или грибов.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, харалейская свита; Печорская 
синеклиза. Верхняя часть баскунчакской серии; Мезенская синеклиза.

М а т е р и а л .  Изучены многочисленные экземпляры из скв.13, Трусово, 
гл.125,1 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,О м; скв.140, Колгуев, гл.1049,0 м; 
скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,9-1547,7 м; скв.1, Кипиево, гл.551,0 м и
553,0 м; скв.73, Шапкино, гл.520,0 м и 547,0 м; скв.133, Кумжа, гл.1200,5 м, 
инт.1254,2-1265,4 м; скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м; скв.126, Кедровый Шор, 
гл.160,0 м. Измерено около 50 экз. удовлетворительной сохранности.

A r a t r is p o r lt e e  tenuiaptnoaua P la y fo r d , 1965
Табл.XI, фиг.1-3
Aratriaporitea tenulapinoauai Playford, 1965, с.196, 197, табл.II, фиг.3-7; 

da Jeraey, I960, с.II, табл.5, фиг.9; 1970, с.II, табл.З, фиг.4; Orlowaka- 
Zwolinaka, 1977, табл.З, фиг.2; 1979, с.183, табл.48, фиг.3,4; Васильева,Г980, табл.1, фиг.II; 1984, табл.21, фиг.5; Варкшша, 1982, табл.5, фиг.1,2,4.

О п и с а н и е .  Споры однолучевые, очертание овальное или широкоовальное. 
Экзина двухслойная. Внутренний слой гладкий, внешний губчатый, скулъптирован 
тонкими шипами, длина которых 3-5 мк, ширина 0,5-2 мк. Однолучевой рубец пря
мой или слегка извилистый, ширина его 2-4 мк. Длина внешнего слоя 35-52 мк, 
внутреннего - 30-34 мк; ширина внешнего слоя 32-40 мк, внутреннего - 19-25 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные споры отличатся от других видов этого ро
да тонкими относительно длинными выростами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская и харалейская 
свиты; Печорская синеклиза. Нижний триас; Северо-Западное Притиманье. Нижний 
триас, формация Тиерс; Тасмания. Нижний триас, формация Риван; Восточная 
Австралия,Средний триас, формация Климатис Сандстоун; Восточная Австралия.

М а т е р и а л .  Измерено 16 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; скв.1, 
Кипиево, гл.551,0 м.

A r a t r ia p o r ite a  w o lla r ie n a ia  H e lb y , 1967
Табл.Х, фиг.7
A r a t r ia p o r ite a  w o lla r ie n a ia :  H e lb yД967, С .67, табл.1, фиг.17-19; de Je ra e y , 1968, c.II,12, табл.5, фиг.5; 1970, с.II, табл.4, фиг.8-10,12,13; 1979, с.16, 17, табл.9, фиг.1; Ровt e r ,  1982, табл.5, фиг.1-3.
О п и с а н и е .  Споры однолучевые, очертание овальное до овально-округлого. 

Рубец прямой или слегка извилистый, иногда утолщен до 2 мк. Споры каватные, 
экзина состоит из двух слоев. Внутренний слой гладкий, внешний слой губчатый, 
скулъптирован зернами, пшпиками, бородавками, длина которых 1-1,5 мк, редко до 
2 мк, ширина 0,5-1 мк. Наблкщались экземпляры со складками смятия. Споры этого 
вида отличатся в основном небольшим размером. Длина внешнего слоя 28-46 мк, 
внутреннего - 25-38 мк; ширина внешнего слоя 24-37 мк, внутреннего - 18-28 мк.

С р а в н е н и е .  Вид Aratriaporitea wollarienaia отличается от других 
видов этого рода небольшими размерами форм и короткими выростами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская и харалейская 
свиты; Печорская синеклиза. Нижний триас, формации Риван и Уоллер Сандстоун; 
Восточная Австралия.Средний триас, формация Климатис Сандстоун; Восточная 
Австралия.

М а т е р и а л .  Измерено 15 экз. из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-153,0 м,
77,5-99,6 м; скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; скв.6, Шапкино, инт.1136,8- 
1141,8 м; скв.656, Куш-Шор, инт.483,0-496,0 м; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-
483,0 м; обн.6, Адзьва; скв.116, Возей, инт.1273,6-1279,9 м; скв.126, Кедровый
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Шор, гл.669,6 м; скв.II, Восточно-Хорейверская, инт.1996,0-2001,0 м; скв.73, 
Шапкино, гл.520,0 м, 547,1 м.

Антетурма V ariegen n in an tes P o to n le , 1970 
Турма Sa o o ite s Erdtman, 1947 

Субтурма D is a c o ite s  Cookson, 1947 
Инфратурма S t r i a t l t l  P a n t, 1954 
Род Pro to h ap lo xyp ln u s (S a m o llo v lch ) Morbay, 1975

Protohaploxyplnus microcorpua (Schaarschmldt) Clarke, 1965
Табл.ХШ, фиг.7,8
S t r l a t l t a s  ja o o b i:  K x a u s ,I9 6 3 , c .3 2 2 , та б л .17, ф и г.79.
Pro toh ap loxyp lnu s m icrocorp u a: C la rk e , 1965, c .3 3 8 , та б л .41, ф иг.З;Ве1ш е, 

1970, та б л .10, ф и г.9 ,1 0 ; de J e r s e y . 1979, c .2 3 ,2 4 , та б л .10, ф и г.1 -3 , та б л .II, 
ф и г.2 -4 ; P o a te r, 1979, с . 9 1 ,9 2 , та б л .32, ф и г.1 -6 , та б л .2 , ф и г.6.

О п исание. Пыльца двухмешковая, гаплоксиноидная. Центральное тело чет
кое, овальное, вытянутое вдоль продольной оси. Проксимальная сторона тела орна
ментирована близко расположенными инфраструктурными ребрами (12-18), разделен
ными узкими канавками. Длина ребер может быть равна ширине центрального тела, 
или короче, иногда ребра прерываются и выклиниваются. Ширина ребер 2-4,5 мк. 
Воздушные мешки полуокруглые, инфрасетчатые; в основании их наблюдаются склад
ки. Сетка мешков слегка вытянута в основании мешков. Капнула хорошо заметна. 
Ширина всего пыльцевого зерна 86-74 мк. Ширина центрального тела 32-64 мк, 
мешков 28-34 мк; длина центрального тела 45-64 мк, мешков 28-66 мк; ширина 
калпулы 7-23 мк.

С р а в н е н и е .  От форм, описанных из перми Англии [ciarke, I965J , перми 
и нижнего триаса Австралии [de Jersey,1979; Poster, 1979] и из перми Пакиста
на, Соляного Кряка [Balme, 1970], изученные нами экземпляры отличаются меныпими 
размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабокской сви
ты; Печорская синеклиза.Пермь; Англия, Пакистан.Пермь, нижний триас; Австра
лия.

М а т е р и а л .  Измерено 7 экз. из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-153,0 м. 
P ro toh ap loxyp lnu s pant11 (Ja n so n lu s )  O rlo w ska-Zw o lin ska , 1984

Табл.Х1У, фиг.2,3
S t r la t i t e s  s a m o llo v ic h ii  v a r .  p a n t l l i  Ja n so n lu s , 1962, C .6 8 , та б л .14, 

ф и г.14,15.
T a e n ia e sp o rlte s  s a m o llo v ic h ii  p a n t l l :  K la u s , 1963, c .3 1 2 -3 1 3 , та б л .14, фиг.71-73.
S tro te rs p o r lte s  p a n t l l :  Goubln, 1965, c .1 4 2 4 , та б л .2, ф и г.7 ,8 .
S tr ia to p o d o c a rp lte s  p a n t l l :  Balme, 1970, C . I? 2 ,  та б л .12, ф и г.7 -9 .
Protohaploxyptnus p a n t l l :  O r lo w sk a -Z n o lin sk a , 1984, c .1 7 2 , та б л .23, фиг.1 -3 .
Опис а н и е .  Пыльца двухмешковая, диплоксиноидная или слегка гаплоксино

идная. Очертания центрального тела от округлого до овального. Проксимальная 
сторона обладает ребрами, количество которых колеблется от 6 до 9, чаше 7. Ребра 
разделены мекреберными промежутками. Характерно для этого вида прерывистость 
ребер и их выклинивание. На некоторых экземплярах наблюдалась однолучевая щель, 
расположенная на проксимальной стороне центрального тела. Воздушные мешки ин
фрасетчатые. Ширина всего пыльцевого зерна 85-95 мк, центрального тела 45-57 мк, 
воздушных мешков 28-32 мк; длина центрального тела 48-52 мк, мешков 49-54 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от Frotohaploxyplnus 
samollovichii (Jans.) Hart прерывистостью ребер или их выклиниванием.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза. Пермь; Пакистан, Австрия. Пермь-триас; Мадагаскар. 
Нижний триас; Западная Канада, Польша.

М а т е р и а л .  Измерено 5 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.711,0 м.

Pro toh ap loxyp inu a s a m o ilo v lc h i i  (Ja n a o n iu g ) H a rt, 1964

Табл.ХШ, фиг.4
S t r i a t i t e s  s a m o ilo v lc h i i> Ja n s o n iu s , 1962, C.67, табл.14, фиг.9-11; S c h u lz , 1965, с.276, табл.22, фиг.28,29.Protohaploxypinua samoilovlchii: Playford, 1965, с.198,199, табл.II, фиг.13-17, de Jersey, 1970, С.16,17, табл.7, фиг.6; Helby, 1973, табл.З, пит.4; Balme, 1979, с.31, табл.З, фиг.16,17; Poster, 1979, с.93, табл.33,

()иг. 10-13,15; 0rloweka-2wolinska, 1979, С.187,188, табл.52, фиг.6, табл.53, фиг.1; 1984, с.171,172, табл.24, фиг.1.
О п и с а н и е .  Пыльца двухмешковая. Очертания центрального тела от 

округлого до слегка овального.Проксимальная сторона тела обладает ребрами 
(6-9, чаще 6), которые разделены межреберными промежутками разной ширины. Воз
душные мешки полуокруглые, инфрасетчатые, сетка средней толщины. В основании 
прикрепления воздушных мешков наблюдаются четкие складки. Ширина всего пыльце
вого зерна 70-93 мк. Ширина центрального тела 40-54 мк, мешков 25-33 мк; длина 
центрального тела 43-58 мк, мешков 45-53 мк. Ширина ребер 3-10 мк.

С р а в н е н и е .  От Protohaploxyp inua p a n t i i  ( J a n s . )  O rlow ska-Zw olinska 
описываемые формы отличаются непрерывностью ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская и харалейская 
свиты; Печорская синеклиза. Верхняя пермь и нижний триас; ГДР, Австралия. Ниж
ний триас; Западная Канада, Тасмания, Польша.

М а т е р и а л .  Измерено 9 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, Инт.148,0-153,0 м, гл.99,6 м; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; 
обн.6, Адэьва; скв.126, Кедровый Шор, гл.669,6 м и 711,0 м; скв.73, Шапкино, 
гл.520,0 м; скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м.

Род S t r o t e r s p o r it s s  (W ilso n ) K la u s , 1963 
S t ro t o rs p o r ite s  ja n s o n ii  K la u s , 1963

Табл.ХУ, фиг.4
S t ro t e rs p o r it e s  ja n s o n ii :  K la u s , 1963, c.317,318, табл.15, фиг.74, табл.16, фиг.78; X au go u rd eau -Ian tz, 1983, табл.4, фиг.4.
О п и с а н и е .  Пыльца двухмешковая. Центральное тело четкое, в полярном 

положении имеет овальное очертание. Проксимальная сторона центрального тела 
орнаментирована многочисленными инфраструктурными ребрами (14-20), разделен
ными узкими канавками. Ребра располагаются параллельно или под небольшим углом. 
Наблкщаются как непрерывные ребра, заканчивающиеся на экваторе, так и преры
вистые, короткие, выклинивающиеся. Ширина ребер 1,5-4,5 мк. Толщина централь
ного тела 2-4 мк. В полярной области наблюдается однолучевая щель. Воздушные 
мешки инфрасетчатые, сетка четкая, слегка радиально вытянутая в области осно
вания мешков. Диаметр сетки 2-7 мк. В области прикрепления воздушных мешков к 
центральному телу заметны четкие складки. Между складками на дистальной сторо
не наблюдается утоньшенная часть экзины (капнула). Общая ширина пыльцевого 
зерна 75-120 мк, ширина центрального тела 40-65 мк, мешков 31-42 мк; длина 
центрального тела 38-64 мк, мешков 40-69 мк.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдались экземпляры с более тонкой сеткой воз
душных мешков. У некоторых экземпляров капнула не всегда четкая.
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С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отождествляются с формами stro- 
te re p o rite a  ja n s o n ii ,  описанными из верхней перми Альп [K la u s ,  1963], отли
чаясь от последних радиальным расположением сетки в области основания воздушных 
мешков. Этот вид отличается от s. r i c h t e r l  [K la u a , 1963], изученного из тех хе 
отложений, отсутствием анастомозных образований на ребрах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза. Верхняя пермь; Южные Альпы. Средний триас; Франция, 
иго-восток Центрального массива.

М а т е р и а л .  Измерено 12 экз. хорошей сохранности из скв.12, Филиппово, 
инт.148,0-153,0 м, а также несколько экземпляров удовлетворительной сохранности 
и из скв.6, Шапкино, инт.1136,8-1141,8 м.

Род T a e n ia e sp o rlte s  (L e s c h ik )  K la u s , 1963 
T a e n ia e sp o rlte s  h e x a g o n e lls  Je n so n iu s , 1962

Табл.ХШ, фиг.5,6
T a e n ia e sp o rlte s  h e x a g o n e llsj Ja n s o n iu s , 1962, c.63,64, табл.13, Фиг.16-18; Ярошенко, 1978, с.78, табл.26, фиг.2; Тужикова, 1985, табл.23, фиг.14.
Опи с а н и е . Пыльца двухмешковая. Центральное тело овально-угловатое. 

Проксимальная сторона центрального тела обладает двумя ребрами, а дистальная 
сторона дополнительными складками. Воздушные мешки с инфрасетчатой тонкой экзи- 
ной. Ширина всего пыльцевого зерна 49-72 мк, ширина центрального тела 36-42 мк, 
мешков 26-28 мк; длина центрального тела 35-44 мк, мешков 24-29 мк.

С р а в н е н и е .  Рассмотренные экземпляры отличаются от других видов этого 
рода угловатым очертанием тела и наличием небольшого числа ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская и харалейская сви
ты; Печорская синеклиза; лестаншорская свита; Предуральский прогиб. Нижний триас 
Западная Канада. Нижний и средний триас; Западный Кавказ.

М атериал. Измерено около 20 экз. из скв.6, Шапкино, инт.1136,8- 
1141,8 м; скв.126, Кедровый Шор, гл.669,6 м и 711,0 м; скв.12, Филиппово, 
инт.77,5-88,1, гл.95,0 м; скв.З, Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м, 1540,2- 
1547,7 м; скв.13, Трусово, гл.125,1 м; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м; 
скв.14, Хыльчую, гл.1441,4 м.

T a e n ia e sp o rlte s  n o v ia u le n s is  L e s c h ik , 1956
Табл.НУ, фиг.4
T a e n ia e sp o rlte s  novim undi: Ja n s o n iu s , 1962, p a r t . ,  табл.13, фиг.25.
T a e n ia e sp o rlte s  sp . c f .  T a e n ia e sp o rlte s  n o v ia u le n s is :  Balm s, 1963, p a r t . ,  c.28, табл.6, фиг.6.
T a e n ia e sp o rlte s  n o v ia u le n s is :  Fre u d e n th a l, 1964, табл.4, фиг.3-5; Goubln, 1965, c.1422, табл.2, фиг.I; C la rk e , 1965, с.ЗЗЗ, табл.42, фиг.6-7; Balme,1970, c.371, табл.13, фиг.6,7.
S t r la t i t e s  novim undi: de Je rs e y , 1970, C.I7, табл.7, фиг.3,4.
L u n a t is p o r ite s  n o v ia u le n s is :  de J e r s e y , 1979, C.22, табл.9, фиг.5,8.
T a e n ia e s p o r l te s  n o v ia u le n s i s :  Balm e, 1979 , C .33 , табл.З, ф и г .1 0 ,1 1 ;0 г1 о п в к а - 

Z w o lin ska, 1979, c .1 8 9 , табл.52, ф и г .2; 1984, с . 173 , табл.25, ф и г .2.
О п исание. Пыльца двухмешковая, очертание центрального тела в полярном 

положении округлое, округло-овальное. Проксимальная сторона центрального тела 
орнаментирована ребрами (4-5), разделенными мекреберными промежутками, ширина 
ребер 5-9 мк, иногда ребра раздваиваются. В полярной области наблюдается одно
лучевая щель. Воздушные мешки инфрасетчатые, сетка часто слегка удлиненная, а 
в области основания мешков четко радиальная. Наблюдаются серповидные складки в 
основании мешков, ширина складок 4-10 мк. Утоньшенная дистальная часть (капнула)
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заметная. Общая ширина пыльцевого зерна 78-90 мк. Ширина центрального тела 
42-60 мк, мешков 21-35 мк; длина центрального тела 35-58 мк, мешков 38-54 мк; 
ширина каппулы 10-24 мк.

С р а в н е н и е .  ОтТ. p e llu c id u s  рассмотренные экземпляры отличаются 
более округлым и четким очертанием центрального тела, а такие наличием щели.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабокская и харалейская сви
ты; Печорская синеклиза. Верхняя пермь и нижний триас; Австралия. Верхняя 
пермь-средний триас; Пакистан. Нижний триас; Мадагаскар. Верхняя пермь и ниж
ний триас; Восточная Гренландия, мыс Стош. Верхняя пермь; Англия. Нижний триас; 
Польша. Нижний триас; Западная Канада.

М а т е р и а л .  Многочисленные экземпляры удовлетворительной сохранности 
из скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м, 62,5-99,6 м; скв.1, Усть-Цильма, 
инт.646,0-652,0 м; обн.6, Адзьва; скв.92, Тобыш, гл.287,0 м; скв.73, Шапкино, 
гл.520,0 м, 547,0 м; скв.1, Кипиево, гл.553,0 м; скв.14. Хыльчую, гл.1441,4 м.

T a e n ie e sp o rite s  p e llu c id u s  (Goubin) Balm e, 1970
Табл.Х1У, фиг.I,7,8
T a e n ie e sp o rite s  ap. c f .  T a e n ie e sp o rite s  n o v ia u le n s is: Balme, 1963, p a r t . ,  c.28,29, табл.6, фиг.5.
P ro toh ap loxyp inu s p e l lu c id u s :  Goubin, 1965, c.1423, табл.2, фиг.4-6.
S t r ia t o p in it e ss Кштцель, 1965, табл.II, фиг.24-26, T a e n in e sp q rite s  sp . cf. 

n o v ia u le n s is: Кюнтцель, 1966, табл.I, фиг.27.
T a e n ie e sp o rite s  p e llu o id u s :  Balme, 1970, c.373, табл.13, фиг.8-10.
L u n a t is p o r ite s  p e l lu c id u s :  H e lb y, 1973, табл.З, фиг.З.
Pro toh ap loxyp inu s p e l lu c id u s :  O rlo w ska-Zw o lin ska , 1979, та б л .1 , фиг.5.
T a e n ie e sp o rite s  c f .  p e l lu c id u s :  Ярошенко, 1978, c.78, табл.25, фиг.З; табл.2б, фиг.I.
L u n a t is p o r ite s  p e l lu c id u s :  de J e rs e y , 1979, C .23, табл.8, фиг.1,4,5; Balme, 

1979, c .3 4 , табл.З, фиг.13,14.
P ro toh ap loxyp inu s p e l lu c id u s :  O rlo w ska-Zw o lin ska , 1979, c .1 8 7 , табл.45, фиг.I,2.
T a e n ie e sp o rite s  p e l lu c id u s :  Варюхина, 1982, табл.6, фиг.6, табл.7, фиг.7, табл.10, фиг.2.
L u n a t is p o r ite s  p e l lu c id u s :  P o s te r, 1982, табл.4, фиг.7,8.
T a e n ia e sp o rite s  p e l lu c id u s :  Тужикова, 1983, табл.З, фиг.7; Варюхина, Голубева, 1983, табл.З, фиг.3,4; Романовская, 1984, табл.2, фиг.6,7.
P ro toh ap loxyp inu s p e l lu c id u s: O rlo w ska -Zw o lin ska, 1984, с.173, табл.25, фиг.З.
T a e n ie e sp o rite s  s p . :  Кюнтцель в Гоманьков и др., 1986, табл.14, фиг.15,16.
О п и с а н и е .  Пыльца двухмешковая, гадлоксиноидная. Очертание центрально

го тела в полярном положении овальное, редко обугленное. Проксимальная сторона 
центрального тела орнаментирована 4 ребрами, разделенными мездееберными промежут
ками. Ширина ребер 4-12 мк. Воздушные мешки инфрасетчатые, сетка слегка удлинен
ная, особенно в области основания мешков. Ширина утоньшенной дистальной области 
(каппулы) составляет 10-20 мк. Общая ширина пыльцевого зерна 50-101 мк. Ширина 
центрального тела 37-60 мк, мешков 23-45 мк; длина центрального тела 40-50 мк, 
мешков 39-49 мк. Ширина утоньшенной дистальной области (каппулы) составляет 
10-20 мк.

С р а в н е н и е .  В отличие от Т. n o v ia u le n s is ,  описанные экземпляры обла
дают менее четким очертанием центрального тела, отсутствием на нем щели и 
серповидных складок в области основания мешков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская и харалейская сви
ты; Печорская синеклиза: Нижний триас, оленекский ярус; Московская синеклиза, 
Западный Кавказ. Нижний триас; Урал. Нижний триас, формация Сакамен; Мадагаскар. 
Нижний триас, сланцы Кокатеа; Западная Австралия; группы Наррабин, Риван; Вос
точная Австралия. Нижний триас, формация Мианвали, средний триас, формация



Тредиан; Пакистан. Нижний триас; Восточная Гренландия, Западная Польша, Вен
грия.

М а т е р и а л .  Описанные формы встречены почти во всех исследованных раз
резах Печорской синеклизы данного района.

T a e n ia e sp o rite s  tran sversu n d atu s Ja n a o n iu s, 1962
Табл.ХУ, фиг.1-3
T a e n le p o rite s  tra n sv e rsu n d a tu s: Ja n a o n iu s,1962, с.64,65, табл.14, фиг.3,4; 

Balme, 1979, с.34, табл.З, фиг.6; T a e n ia e sp o r ite s  of. Т. tra n sv e rsu n d a tu s« 
Balme, 1970, с.372, табл.12, фиг.4-6; T a e n la e p o lle n ite s  m u lt ip le x :  Туликова, 1981, табл.2, фиг.12.

Опис а н и е .  Пыльца двухмешковая. Очертание центрального тела в поляр
ном положении от округлого до овального. Проксимальная сторона центрального 
тела орнаментирована ребрами (3-4), разделенными межреберными промежутками. 
Ребра имеют инфраструктурный рисунок и пересечены канальчиками или морщинками, 
что является характерным признаком этого вида. Ширина ребер 2-9 мк. Централь
ное тело относительно толстое (2-3 мк). Воздушные мешки инфрасетчатые, сетка 
мелкая, иногда радиально направлена. Складки или утолщения в области основания 
воздушных мешков не наблюдались. Общая ширина пыльцевого зерна 66-70 мк, шири
на центрального тела 38,5-42 мк, мешков 28-34 мк; длина центрального тела 
30-34 мк, мешков 34-37 мк.

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры отличаются от других видов этого ро
да наличием канальчиков на ребрах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская и харалейская сви
ты; Печорская синеклиза. Нижний триас, ветлухская серия,.лестаншорская свита; 
Предуральский прогиб. Нижний триас, формация Тоад-Грейлинг; Западная Канада. 
Нижний триас, формация Мианвали; Пакистан, Соляной кряж.

М а т е р и а л .  Измерено 12 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, инт.148,0-153,0 м; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; скв.656, 
Куш-Шор, гл.496,0 м; скв.126, Кедровый Шор, инт.669,6-711,0 м.

T a e n ia e sp o rite s  ер. U. Ja n a o n iu s, 1962

Табл.Х1У, фиг.5,6,9
T a e n ia e sp o rite s  sp . U . : Ja n a o n iu s, 1962, с .  65, т а б л .14, фиг. 1.

О п исание. Пыльца двухмешковая. Центральное тело округло-ромбовидного 
очертания с четкими проксимальными ребрами, разделенными бороздками различной 
ширины. Воздушные мешки маленького размера, часто редуцированы или утрачены и 
при этом на дистальной стороне центрального тела наблюдаются остатки основания 
мешков. Структура мешков мелкосетчатая. Общая ширина пыльцы 30-46 мк, высота 
всей пыльцы 32-45 мк. Ширина центрального тела 26-40 мк, высота - 25-38 мк; 
ширина воздушного мешка 20-22 мк.

С р а в н е н и е .  Описываемые формы отличаются от известных видов рода Tae
n ia e s p o r ite s  маленьким размером воздушных мешков.

З а м е ч а н и я .  Находки этой пыльцы представлены часто лишь центральным 
телом без воздушных мешков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская свита; Печорская 
синеклиза. Нижний триас, формация Тоад-Грейлинг; Западная Канада.

Мат е р и а л . Измерены многочисленные экземпляры из скв.12, Филиппово, 
инт.62,5-99,6 м и несколько экземпляров из той же скважины, инт.148,0-153,0 м.



Субтурма P o ly a a c c ite s  Соокаоп, 1947
Род C ru s ta e sp o rite s  L e s c h ik , 1956

C ru s ta e sp o rite s  globoaus L e s c h ik , 1956
Табл.ХУ1, фиг.I
C ru s ta e sp o rite s  g lo b o a u s: L e s c h ik , 1956, c.130, табл.21, фиг.2; Ja n so n lu s, 1962, c,52, табл.12, фиг.I: Туликова, 1983, табл.2, фиг.9.
C ru s ta e sp o rite s  s p . :  Balme, 1963, с.30, табл.6, фиг.II; C la rk e , 1965, С .330, 331. табл.40, фиг.4,5; H elby, 1973, табл.2, фиг.12.
C ru s ta e sp o rite s  sp . A : P o s t e r ,1979, C .lO O .IO I, та б л .36, ф и г.14.
О п и с а н и е .  Пыльца трехмешковая, центральное тело овальное, овально

округлое. Проксимальная сторона центрального тела орнаментирована параллельны
ми иногда прерывистыми неравной длины ребрами, разделенными бороздками. Ребра 
имеют внутриэернистую или внутрисетчатую структуру. Воздушные мешки неправиль
ной формы и неодинакового размера. Структура мешков внутрисетчатая с мелкими 
узкими вытянутыми ячеями. Общий диаметр пыльцы 70-92 мк, диаметр центрального 
тела от 40*44 до 65*80 мк; мешков от 12x40 до 25x50 мк.

С р а в н е н и е .  От вида, изученного Б.Е.Балм [Balm e, 1963] из сланцев 
Кокатеа, описанные формы отличаются меньшими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, нижняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза. Нижний триас; Урал. Верхняя пермь, цехштейн; Герман
ский бассейн. Верхняя пермь; Англия. Пермь, и нижний триас; Австралия. Нижний 
триас, формация Тоад-Грейлинг; Западная Канада.

М а т е р и а л .  Измерено 3 экэ. из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-153,0 м.
Группа A c r ita rc h a  E v i t t ,  1963 

Род In a p e rtu ro p o lle n ite s  (Thomson et P f lu g )  P o to n le , 1956 
In a p e rtu ro p o lle n lte s  nebulosus Balme, 1970

Табл.Ш, фиг. II
In a p e rtu ro p o lle n lte s  n e b u lo su s: Balme. 1970, c.413, та б л .21, ф и г.25-27;1979, с.22, табл.I, фиг.I,2; Варюхина, 1982, табл.38, фиг.1.
Опи с а н и е . Оболочки безапертурные, очертание округлое, округло-оваль

ное. Экзина обладает мелкозернистым или шагреневым орнаментом. Наблюдаются 
складки смятия и разрывы оболочки. Размеры: 65-82 мк, толщина оболочки 1-1,5 мк.

С р а в н е н и е .  Основные признаки рассмотренных форм совпадают с морфоло
гическими чертами, указанными в диагнозе описанного вида из отложений формации 
Чидру [Balm e, 1970], а также из комплекса " V lt t a t in a "  Восточной Гренландии 
[Balme, 1979]. Судя по изображению, к этому виду, по-видимому, принадлежат фор
мы из ангуранской свиты Печорской синеклизы, отнесенные к A s e c c lte s  sp. f. 1 
[Варюхина, 1982].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний триас; Печорская синеклиза. 
Верхняя пермь; Пакистан, Восточная Гренландия.

М а т е р и а л .  Измерено 15 экз. из скв.12, Филиппово, инт. 148,0-153,0 м; 
скв.I, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; скв.116, Возей, инт.1273,6-1279,9 м; 
скв.126, Кедровый Шор, гл.670,0 м; скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0; скв.73, 
Шапкино, гл.520,0 м.

Род P i ia s p o r it e s  Balme et H e n e lly , 1956 
P l la s p o r it e s  sp .

Табл.ХУ1, фиг.4,5,8,9
О п и с а н и е .  Оболочки безапертурные, экваториальное очертание от округ

лого до округло-треугольного. Центральная часть утоньшена, гладкая, эквато
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риальная часть уплотнена, обладает внутренней структурой. Размер 28-48 мк. 
Толщина экзины 1-2 мк.

З а м е ч а н и я .  Оболочки напоминают формы ТаC h e rn ysh ev isp o ritea  t r ia n -  
gulatua, изображенные, но неописанные А.Б.Вирбицкасом [хайцер, Вирбицкас,
1979] из отложений нижнего триаса Печорского угольного бассейна.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, чаркабожская свита; Печорская 
синеклиза.

Мате р и а л .  Измерено 15 экз. удовлетворительной сохранности из скв.116, 
Возей, инт.1273,3-1279,9 м; скв.12, Филиппово, инт.77,5-99,6 м.

Род Pterospermopeimorpha Timofeev, 1966 
Pteroapermopaimorpha ар.

Табл.ХУ1, фиг.6,7
О п исание. Оболочки безапертурные, тонкие, прозрачные, сплющенные, со 

складками смятия, в очертании округлые или овальные, содержат оптически более* 
плотное темное внутреннее тело, на котором также наблюдаются складки смятия. 
Очертание внутреннего тела повторяет очертание внешней оболочки. Поверхность 
внешней оболочки и внутреннего тела гладкая, иногда шероховатая. Общий диаметр 
30-48 мк, диаметр тела 23-37 мк, толщина внешней оболочки 1-1,5 мк, внутренней 
- 1-2 мк.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, верхняя часть чаркабожской сви
ты; Печорская синеклиза.

М а териал. Измерено 15 экз. удовлетворительной сохранности из скв.12, 
Филиппово, инт.62,5-99,6 м; скв.З, Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Детальное изучение разрезов нижнего триаса Печорской синеклизы и сопоставле
ние их по палеонтологическим, палинологическим и литологическим данным позволи
ло выделить и проследить на всей рассматриваемой территории три стратиграфичес
ких подразделения: чаркабожсдую свиту в составе нижней и верхней подсвит и ха- 
ралейскую свиту.

Особую важность при определении возраста пород имели палинологические иссле
дования, проведенные на основе изучения многочисленных миоспор, содержащихся в 
маломощных сероцветных прослоях, залегающих среди красноцветных толщ.

Палинологические исследования 18 разрезов позволили установить три страти
графических подразделения в отложениях нижнего триаса. В объеме первой полови
ны его изучен один комплекс - комплекс с P e ch o ro sp o rite s d is e r tu s  из нижней 
части чаркабожской свиты, который датируется предположительно индским возрастом. 
Во второй половине нижнего триаса выделены два других: комплекс с D e n so isp o ri- 
tea n e jb u rg ii-L u n d b la d ls p o ra  v a r la b  i l i a  из верхней части чаркабожской свиты
предположительно раннеоленекского возраста и комплекс с A r a t r ia p o r ite a  ro b u stu s- 
V e rru c o a is p o r ite s  paeudomorulae из харалейской свиты предположительно
позднеоленекского возраста. Намеченные рубежи в пределах нижнего триаса свя
заны с довольно четкими изменениями состава миоспор изученных комплексов. Эти 
изменения касаются как качественного состава таксонов, так и количественной 
перегруппировки основных компонентов.

В связи с тем что остатки фауны и макрофлоры встречаются в разрезе нижнего 
триаса редко, а миоспоры распределены неравномерно по разрезу, значительное 
внимание при выделении этих стратиграфических подразделений и корреляции раз
резов между собой уделялось литологическим методам и данным промыслово-геофи
зических исследований скважин.

Нижняя подсвита чаркабожской свиты сложена в нижней части песчаниками с 
прослоями конгломератов красно-коричневых и серых глин с растительным детри
том, в верхней - преимущественно красноцветными глинами. Подсвита содержит 
комплекс миоспор с P e ch o ro sp o rite s d is e r t u s ,единичные отпечатки нижнетриасо
вой флоры Tom iostrobus g o r s k i i  ( V la d .)  Sadovn. ,  Tom iostrobus ер., нижнетриа- 
совых конхострак и остракод, которые позволяют с некоторой долей условности 
датировать эту часть разреза индским ярусом.

Верхняя подсвита в западных и северных районах Печорской синеклизы образо
вана главным образом красноцветными глинами с редкими маломощными прослоями 
серых глин и пластом песчаников в основании. В юго-восточном направлении в 
составе подсвиты увеличивается содержание песчаников и в крайних юго-восточных 
районах она нацело сложена песчаниками. Из отложений подсвиты выделен комплекс 
миоспор с D e n so isp o rite s  n e jb u rg ii-L u n d b la d is p o ra  v a r i a b i l i s ,  остатки проколо- 
фона T ic h v in s k ia, единичные остатки D ip n o i из сем. Ceratodozxtidae, характерные

не



душ верхневетлужской подсерии Московской синеклизы, нижнетриасовые конхостра
ки. Все эти органические остатки позволяют условно относить верхнюю подсвиту 
чаркабожской свиты к нихнеоленекскому подъярусу.

Харалейская свита сложена полимиктовыми песчаниками, приуроченньши к осно
ванию свиты, красно-коричневыми глинами с железистыми бобовинами и серыми гли
нами с растительным детритом.

Свита содержит комплекс миоспор с A r a t r i a p o r i t e a  r o b u s tu e - V e r r u o o a ls p o r l te s  
paeudom oru lae , раннетриасовых конхострак, редкие костные остатки, дающие воз
можность сравнивать их с находками в баскунчакском комплексе. Таким образом, 
эти отложения можно отнести предположительно к верхнему оленеку.

Проведенные палинологические и литологические исследования позволили сде
лать некоторые выводы по палеогеографии нижнего триаса в Печорской синеклизе.

В составе изученных миоспор выделены группы, для которых с разной степенью 
достоверности наметилась систематическая принадлежность их к некоторым расте
ниям. Наиболее представительной среди спор оказалась группа каватного строе
ния как по таксономическому разнообразий, так и по количественному содержанию. 
К ней отнооятся представители родов А гаt r ia p o r it e B ,  D e n e o lsp o rite e , K ra e u e e lle -  
p o r it e s ,  Lundb la d le  рога, P a ch o ro ep o rlta e , Rewanispora» стратиграфичес
кое значение которых показано при характеристике комплексов. По данным ряда 
исследователей споры некоторых из этих родов связываются с определенными плау
новидными растениями [N a th o re t , 1908; Balm e, 1963; H e lb y, M a r t in ,1965; Mor- 
b e l l i ,  P e t r le l l a ,  1973; Добрускина, 1974 ,1982 ; Rata11aok, 1975; Mayan,
1981; Садовников, 1982; G rauvogel-S tam m , D u rin g a r , 1983; A sh, 1979; Ярошенко, 
1 9 8 5 ,1 9 8 8 ].

Споры плауновидных ассоциируют со спорами папоротникообразных, системати
ческая принадлежность которых мало определена. Имеется предположение А.В.Го- 
манькова [1 9 8 3 ] о возможной связи Спор рода N eveeiep o ritee  с мохообразными 
растениями. Родство пыльцы двухмешковых нестриатных форм "типа хвойных", а 
также стриатных-тениатных родов T a e n la e sp o r ite s , Protohaploxyp inue и др. пока 
проблематично. Такую пыльцу сближают с хвойными, птеридоспермовыми, пельта- 
спермовыми и другими растениями. Монокольпатная пыльца рода Cycadopltes 
сравнивается с пыльцой подобного строения, выделенной из мужской шишки рода 
A n te v s ia, принадлежащего к семейству пельтаспермовых [ ja n s o n iu s, 1962].

Из приведенных групп миоспор, по имеющимся данным, наиболее достоверная 
связь с растительными остатками, по-видимому, установлена для спор каватного 
строения, относящихся к лепидофитам. Среди них большая роль принадлежит се
мейству Pleurom elaceae, представленного родом Tom ioatrobus, редкие находки 
которого ассоциировались с многочисленными экземплярами A ra t r ia p o r ite a  в 
сероцветных прослоях нижней части чаркабожской свиты. Остатки другого рода - 
Pleurom ela, с которым связывают обычно споры Denaolaporltea' n e jb u r g l i ,  пока 
не были обнаружены в данном районе, однако стабильная встречаемость спор 
D. n e jb u r g i i  позволяет предположить возможные находки Pleurom ela в будущем.

Таким образом, многочисленные экземпляры спор, как названных родов, так и 
других таксонов, сближаемых с лепидофитами, свидетельствуют о широком разви
тии плауновидных растений в раннем триасе Печорской синеклизы и подтверждают 
мнение о распространении их на огромных территориях [Добрускина, 1982; Яро
шенко, 1985; S o h u lz , 1964; V ls a c h e r ,  1 9 7 4 ]. Так, большая роль плауновидных 
растений была отмечена в нижнескифских отложениях (грисбахский-нижнесмитский
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ярусы американской шкалы) сланцев Кокатеа Западной Австралии, в комплексе ко
торых показано доминирование каватных спор с участием пыльцы Ta en ia o sp o ritea  
и обилием шиповатых акритарх [Balme, 1963]. Находки последних подтверждают 
типично морские условия осадкообразования, развитых в том регионе. Отличи
тельные признаки комплексов из морских отложений Западной Австралии и комп
лексов, изученных нами из континентальных осадков, приведены при описании 
последних.

Суммируя изложенное, следует отметить, что независимо от степени достовер
ности родства изученных миоспор с какими-либо растениями, можно судить о бо
лее богатой и разнообразной флоре, существовавшей в раннем триасе на рассмат
риваемой территории по сравнению с той ее интерпретацией, которая дается по 
крупномерным остаткам. Палинологические сведения, таким образом, в значитель
ной степени дополняют и расширяют представления о характере флоры. Редкие на
ходки растительных макрофоссилий обусловлены, вероятно, неблагоприятными усло
виями для их сохранности, связанными с характером осадков, представленных в 
основном красноцветными породами, которые отрицательно сказываются и на сох- 
хранности миоспор.

Неблагоприятные условия усилившейся аридизации [Синицын, 1980] в раннем 
триасе, захватившей огромные пространства Евразии, безусловно, отрицательно 
сказались на существовании как растений, так и других организмов. Жаркий и 
сухой климат, установившийся в это время на территории Печорской синеклизы, 
вынуждал плауновидные растения тесниться к берегам озерных водоемов, занимав
ших наиболее пониженные участки аллювиально-озерных пространств, питавшихся 
речками и временными водными потоками, стекавшими с расположенного восточнее 
Урала. Такие условия, по-видимому, способствовали произрастанию плауновидных 
растений, приуроченных к самим водным бассейнам, побережьям рек и озер. По 
морфологическим признакам споры этих растений, а также споры папоротникообраз
ных не могли переноситься на дальние расстояния воздушным путем, они захорани
вались в основном вблизи материнских растений, и транспортировка их могла осу
ществляться лишь водными потоками.

Местом для обитания хвойных, птеридоспермовых (в том числе и пельтаспермо- 
вых растений), по всей вероятности, служили более повышенные (плакорные) и 
засушливые участки. Пыльца их большей частью представлена двухмешковыми фор
мами, приспособленными к переносу по воздуху, и она могла переноситься как 
воздушными, так и водными потоками.

Таким образом, среди довольно пестрого состава миоспор выделены определен
ные группы, сближаемые с некоторыми растениями, которые отражают и, возможно, 
дополняют характерные черты палеогеографии раннего триаса Печорской синеклизы.

Настоящая работа была выполнена в 1985 г., поэтому цитированная литература 
ограничена этим годом. К сожалению, нами не смогли быть учтены новые данные, 
полученные в последние годы по уточнению объема и возраста местных стратигра
фических подразделений. Кроме того некоторые таксоны, описанные в работе, 
как новые за последнее пятилетие были обнародованы в "Палеонтологическом щур- 
нале" (1989 г.).

Э.Зак.ШЗ
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Таблица I
Фиг. I. 2. C y a th id .ites b re v ir a d ia tu s  H e lb y , 1967; скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-652,О м
Фиг. 3. Cyathidites ер.; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг.4. D ic t y o p h i l l id it e e  m o rto n ii (de Je r s e y )  P la y  fo rd  e t Dettmarm, 1965; скв.12, Филиппово, инт.91,4-96,0 м
Фиг. 5 , 6 . C o n ce v isp o rite a  o rasee xin u s N ile e o n , 1958; 5 -  СКВ.92, Тобыш, 

и н т.2 8 6 ,0 -296 ,0  м; 6 -  с к в .73, Шалкино, гл .5 2 0 ,0  м
Фиг. 7. Punctatiaporitee triaseicue Schulz, 1964; СКВ.12, Филиппово, гл.95,0 м
Фиг.8. Punetatieporitee fungosue Belme, 1963; СКВ.II, Восточно-Хорейвер- ская, инт.1996;0-2001,0 м
Фиг. 9 -1 2 . S e id is p o r it e e  е р . ;  9 -  ск в .1 1 4 , Возей, инт. 1243,3-1248,1 м;10 - скв.12, Филиппово, гл.95,0 м: II - скв.12, Филиппово, инт.91,4-96,0 м;12 - скв.Иб, Возей, инт. 1273,6-1279,9 м
Фиг. 1-3,8,9,12 - нижняя часть чаркабожской свиты; фиг.4,7,10,II - верхняя часть чаркабожской свиты; фиг. 5, 6 - харалейская свита.
Увеличение фиг. 4, 10x1000, остальные Х750.
Таблица II
Фиг. I, 2. Hatueotriletee гаdietus (Kara-Murze) Warjuohina, 1971; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 3. Retueotriletee mesozoicus Klaue, I960; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 4. Todisporitee ер.'; скв.I, Кипиево, гл.553,0 м
Фиг. 5, 7. Calamospora ер.; 5 - скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м; 7 - скв.126, Кедровый Шор, гл.711,0 м
Фиг. 6. C y c lo v e r r u t r i le t e s  p re s a e la n s is  S c h u lz , 1964; скв.133, Кумжа, инт.1254,2-1265,4 м
Фиг.. 8. Toroisporie 7 atavue Reinhardt, 1964; скв.З, Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м
Фиг. 9, 10. V e rru co e ie p o rite e  pseudomorulae V is e c h e r , 1966: 9 - проксимальная сторона, 10 - дистальная сторона; скв.1, Кипиево, гл.551,0 м
Фиг. 1-3,5,7 - нижняя часть чаркабожской свиты; фиг. 8 - верхняя часть чаркабожской свиты; фиг. 4,6,9,10 - харалейская свита.
Увеличение фиг. 1,3 хЮОО; 4-10 х750; 2 - СЭМх2000.
Таблица III
Фиг. I. V e rru co e ie p o rite e  pseudomorulae V is e c h e r , 1966; скв.1, Кипиево, 

гл.553,0 М
Фиг. 2. Verrucoeieporitee applanatue Madler, 1964; скв.1, Кипиево, гл. гл.551,0 м
Фиг. 3. Cyolotriletes ер.; скв.12, Филиппово, инт.91,4-96,0 м
Фиг.- 4. Verrucosisporites remyanue Madler, 1964; скв.1, Кипиево, гл.551,0 м
Фиг. 5. Converrucoeieporitee ер.; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
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Фиг. 6. V e rru c o s is p o r ite s  th u r in g ia c u s  M adler, 1964; скв.З, Песчанооэер- ская, инт.1540,3-1547,7 м
Фиг. 7-10. A n a p la n is p o r ite s  s t ijp u la tu s  Ja n s o n iu s . 1962: 7,8 - СКВ.126, Кедровый Шор, гл.711 м; 9 - скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; 10 - скв.126, Кедровый Шор, гл.670,0 м
Фиг. 5,7-10 - нижняя часть чаркабожской свиты; фиг. 3 - верхняя часть чар- кабожской свиты; фиг. 1,2,416 - харалейская свита.Увеличение всех фигур х750.
Таблица 1У
Фиг. I. C y c lo t r i le t e s  o l ig o g r a n ife r  M adler, 1964; скв.З, Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м
Фиг. 2. N eve s'isp o rite s fo s s u la tu s  Balm e, 1970; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153.0 м
Фиг. 3. Oamundaoldltea в р .;С К В .1 2 , Филиппово, инт.14 8,0-153,0 м 
Фиг. 4 . C o n v a rru c o a lsp o rita s  а р . ;  скв.12, Филиппово, инт.1 4 8,0-153,0 м
Фиг. 5,6. N e v e s is p o rite s  lim a tu lu s  P la y fo rd , 1965; 5 - скв.З, Песчанооэер- ская, инт.1540,3-1547,7 м; 6 - скв.1, Кипиево, гл.551,0 м
Фиг. 7. P o ly c in g u la t is p o r it e s  d e je r s e y i Helby ex da Je rs e y , 1979; c k b .73 , Шапкино, гл.520,0 м
Фиг. 8. P o ly c in g u la t is p o r it e s  c re n u la tu s  P la y fo rd  e t Dettmann, 1965; СКВ.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 9 - I I .  P o ly c ln g u la t la p o r lte a  deneatus (de Je r s e y )  P la y fo rd  et Dettmann, 1965; 9,10 - ckb.126, Кедровый Шор, гл.711,0 м; II - скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м
Фиг. 12. P o ly o ln g u la t ls p o r lt e s  а р . ;  скв.12, Филиппово, инт.148,0—153,0 м
Фиг. 13. Cem arozonosporites ru d la  (L e s c h ik )  K la u a , I960; скв.73, Шапкино, гл.520,0 м
Фиг. 14. D is c is p o r lt e s  p s l la t u a  de J e rs e y , 1964; скв.73, Шапкино, гл.547,1 м 
Фиг. 15. R e t i t r i le t e s  а р . ;  скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 16. I^ c o p o d la c id ite s  ku ep peri K la u s , I960; скв.92, Тобыш, инт.286,0-296.0 м
Фиг. 2,3,4,8-12,15 - нижняя часть чаркабожской свиты; фиг. I - верхняя часть чаркабожской свиты; фиг.5-7,13,14,16 - харалейская свита.
Увеличение фиг.12 - СЭМХ2000, фиг.14 хЮОО; все остальные х750.
Таблица У
Фиг. I. Convolutispora ар. 1
Фиг. 2,3. Triplexisporites playfordii (de Jersey et Hamilton) Poster, 1979; c k b.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 4,5. Retitriletes ар. 1 
Фиг. 6,7. Convolutispora sp. 2
Фиг. 1,4,5,6,7 - скв.Пб, Возей, инт.1273,3-1279,9 м. Все фигуры из нижней 

части чаркабожской свиты.
Увеличение фиг. 2,3 хЮОО, остальные х7Ь0.
Таблица У1
Фиг. 1-8. Proprlsporites pocockli Jansonius, 1962; 1,6,7 - дистальная сто

рона, 2-4,5,8 - проксимальная сторона; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 9,12. Densoisporites nejburgii (Schulz) Balme, 1970; скв.12, Филиппо

во, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 10,11. Densoisporites playfori (Balme) Dettmann, 1963; фиг. 10 - 

экземпляр, на котором наблюдались четкие межлучевые папиллы; скв.12, Филиппо
во; 10 - инт.88,1-96,2 м, II - инт.91,4-96,2 м

Фиг. 1-9,12 - нижняя часть чаркабожской свиты; фиг. 10,11 - верхняя часть 
чаркабожской свиты.

Увеличение, фиг. 1-4,6,9,10 х750; фиг. 5,7,8 - СЭМхЮОО; II хЮОО; фиг. 12 - 
СЭМХ2000.
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Таблица УП

Фиг. 1,6. Kraeuselispwrites aaeptatus Balme, 1963; скв.12, Филиппово;I - инт.148,0-153,0 м, 6 - гл.95,0 м
Фиг. 2. Densoisporites poatinaensis Playford, 1965; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 3-5. Leptolapiditoa jonkeri (Janaoniua) Yaroshenko et Golubeva comb, nov.; 3 - проксимальная сторона, 4,5 - дистальная сторона; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 7. Convolutispora ар. 3;скв.133, Кумжа, гл.1200,5 м
Фиг. 1-5 - нижняя часть чаркабожской свиты; фиг. 6 - верхняя часть чарка- божской свиты; фиг. 7 - харалейская свита.
Увеличение фиг. 1,5 - СЭМХ2000, остальные - х750.
Таблица УШ
Фиг. 1-3. Lundbladlapora wlllmotti Balme, 1963; I - проксимальная сторона, 2,3 - дистальная сторона; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 4-7. Rewanlapora foveolata de Jersey, 1970; 5 - проксимальная сторона, 7 - дистальная сторона, 4,6 - средний фокус; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153.0 м
Фиг. 8. Lundbledispora ар.; скв.З, Песчаноозерская, инт.1540,3-1547,7 м 
Фиг. 1-7 - нижняя часть чаркабожской свиты; фиг.8 - харалейская свита. 
Увеличение фиг. 1,3,4,6,8 х750, фиг. 2,5,7 - СЭМ: 2 хЮОО, 5,7 х2000.
Таблица IX
Фиг. 1,2. Pechorosporltes coronatus Yaroshenko et Golubeva, 1984; I - проксимальная сторона, видны проксимальные нити и характер выростов; 2 - дистальная сторона, видна корона; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 3,4. Pechorosporltes dlaertus Yaroshenko et Golubeva, 1989; дистальная сторона; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 5. Lundbledispora variabilis (Jansonlus) Yaroshenko et Golubeva,1989; проксимальная сторона; скв.12, Филиппово, гл.95,0 м
Фиг. 1-4 - нижняя часть чаркабожской свиты; 5 - верхняя часть чаркабожской свиты.
Увеличение фиг.1 - СЭМХ2000; 2,3,4 х750 , 5 хЮОО.
Таблица X

Фиг. 1-3. Pechorosporltes uniformls Yaroshenko et Golubeva, 1989; I - дистальная- сторона, 2,3 - проксимальная сторона; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153.0 м
Фиг. 4,9. P e ch o ro sp o rlte s in te n n e d iu s Yaroshenko et Golubeva, 1989; 4 - 

проксимальная сторона, видны проксимальные нити и характер выростов, 9 - 
дистальная сторона; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м

Фиг. 5. A r a t r ls p o r lt e s  ер.; скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 6. A r a t r ls p o r lt e s  te n u lsp in o su s P la y fo r d , 1965; скв.257, Хоседаю, 

инт.478,0-483,0 м
Фиг. 7. A r a t r ls p o r lt e s  w o lla r le n s ls  H e lb y, 1967; скв.12, Филиппово, 

инт.91,4-96,2 м
Фиг. 8. A r a t r ls p o r lt e s  rob u stu s Yaroshenko e t Golubeva, 1989; скв.73, Шап- 

кино, гл.547,1 м
Фиг. 1-6,9 - нижняя часть чаркабожской свиты; 7 - верхняя часть чаркабожской 

свиты; 8 - харалейская свита.
Увеличение фиг. 1,2 хЮОО; 3 - СЭМх2000 ; 4,6,7,9 х750; 5 - СЭМхЮОО; 8 хЮОО
Таблица XI
Фиг. 1-3. A r a t r ls p o r lt e s  te n u lsp in o su s P la y fo rd , 1965; I - скв.I, Кипиево, 

гл.520,0 м; 2,3 - скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
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Фиг. 4 -6 . A r a t r is p o r it e s  peenulatus P la y fo rd  a t  Dettmann,1965; 4 - ckb.I, Кипиево, гл.551,0 м; 5,6 - скв.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м
Фиг. 7,8. Aratrisporites granulatus (Klaus) Playford at Dattmaim, ,1965 ; 7- 

ckb.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; 8 - скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м
Фиг. 9,10. A r a t r is p o r it e s  s p . ;  скв.12, Филиппово, и н т .148,0-153,0 м
Фиг. II. A r a t r is p o r it e s  robustus Yaroshenko et Golubeva, 1989; С К В .73, Щапкино, гл.547,1 м
Фиг. 2,3,7-10 - нижняя часть чаркабожской свиты; фиг. 1,4-6,11 - харалей- ская свита.
Увеличение фиг. 9,10 - СЭМХ2000, остальные *750.
Таблица ХП
Фиг. I .  A l is p o r it e s  a u s t r a l is  de Je rs e y , 1962 
Фиг. 2 . Brach ysaccu s o v a lie  M adler, 1964 
Фиг. 3 . S u lc a t is p o r it e s  sp .
Фиг. 4 , 5 .  P la ty s s a c c u s  q ueenslandi de Je rs e y , 1962
Фиг. 6 . V o ltz ia c e a e s p o r ite s  heteromorpha K la u s , 1964
Фиг. 7 ,8 .  K la u s ip o l le n it e s  sch a u b e rge ri (Poton ie  et K lau s)B a lm e, 1970
Фиг. 9 . P a lc is p o r it e s  sp .1,3-5,7,8 - ckb.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; 2 - скв.1, Кипиево, гл.551,0 м; 6 - скв.73, Шапкино, гл.547,1 м; 9 - скв.1, Усть-Цильма, инт.646,0-652,0 м.
Фиг. 2,6 - харалейская свита, все остальные - нижняя часть чаркабожской свиты.
Увеличение фиг. 1,4,6,7,8,9 х750; 2,3 х500; 5 - СЭМхЮОО.
Таблица ХШ
Фиг. 1,3 .  K la u s ip o l le n it e s  s t a p l in i  Ja n so n iu s , 1962
Фиг. 2 . C h o rd asp o rite s s ln g u lic h o rd a  K la u s , I960
Фиг. 4 . Pro to h ap lo xyp in u s s a m o ilo v ic h ii  ( Ja n s o n iu s )  H a rt, 1964
Фиг. 5 ,6 .  T a e n ia e sp o rite s  h e x a g o n a lis  Ja n so n iu s , 1962
Фиг. 7,8. Pro to h ap lo zyp in u s m icrocorpus (Sch aarsqh m id t) C la rk e , 1969 
I , 3,4,5,7,8 - c k b .12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; нижняя часть чаркабожской свиты; 2 - скв.З, Песчаноозерская, инт.1698,2-1706,4 м; верхняя часть чаркабожской свиты; 6 - скв.92, Тобыш, инт.286,0-296,0 м; харалейская свита.
Увеличение всех фигур х750.
Таблица Х1У
Фиг. 1 , 7 ,8 .  T a e n ia e sp o rite s  p e llu c id u s  (Goubin) Balme, 1970
Фиг. 2 ,3 .  P ro toh ap loxyp inu s p a n t i i  ( Ja n s o n iu s )  O rlo n ske -Z w o lin sk a , 1984
Фиг. 4 . T aen iaesporites n o v ia u len sis  Lesohik, 1956
Фиг. 5 , 6 ,9 .  T a e n ia e sp o rite s  sp . U. Ja n s o n iu s , 19621-4,7,8 - ckb.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; нижняя часть чаркабожской свиты; 5,6,9 - скв.12, Филиппово, инт.91,4-96,2 м; верхняя часть чаркабожской свиты.
Увеличение фиг. 5,8 х1000, 8 - СЭМ; остальные х750.
Таблица ХУ
Фиг. 1 , 2 ,3 .  T a e n ia e sp o rite s  tran sversu n d atu s Ja n s o n iu s , 1962 
Фиг. 4 . S t r o t s r s p o r it e s  ja n s o n ii  K la u s , 1963 
Фиг. 5. S t ro te ra p o r ite s  sp .
Фиг. 6 - I I .  Cyoadopites f o l l i o u l a r i s  W ilecn e t W ebster, 1946 
Фиг. 12. Cycado p ltes sp .1-7,10-11 - okb.12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; нижняя часть чаркабожской свиты; 8,9,12 - скв. Филиппово, инт.91,4-96,2 м; верхняя часть чаркабожской свиты.
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Увеличение фиг. 1,3,5,9,10,11 х750; 2 - СЭМхЮОО; 4 - хЬОО; 6 - СЭМх2000. 
Таблица ХУ1
Фиг. I. Crustaesjporites globosus Leschik, 1956 
Фиг. 2. Vlttetlna sp.
Фиг. 3. Strotersporites ер.
Фиг. 4,5. Pllasporitee sp.
Фиг. 6,7. Pteroepennopsimorpha sp.
Фиг. 8. Pllasporitee sp.
Фиг. 9. Pllasporitee sp.
Фиг. 10. Gnetaoaaepollenltes of. soottll Jansonius, 1962
Фиг. II. Inaparturopollenltes nebulosus Balms, 1970 1,2,3,11 - c k b .12, Филиппово, инт.148,0-153,0 м; 10 - скв.257, Хоседаю, инт.478,0-483,0 м; нижняя часть чаркабожской свиты; 4-9 - скв.12, Филиппово: 4-7 - инт.91,4-96,0 м, 8,9 - инт.88,1-96,2 м; верхняя часть чаркабожской свиты.
Увеличение фиг. 1,2,4,5,10,11 х750; 3 - СЭМхЮОО; б,7,8,9 хЮОО.
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