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ВВЕДЕНИЕ

Печорский угольный бассейн расположен на крайнем северо-вос- 
токе европейской части СССР, занимая ппошадь более 100 тыс.кв. 
км. С востока бассейн ограничивается западным склоном Урала, 
с севера омывается водами Карского и Печорского морей, запад
ная и южная его границы условно проводятся по западному борту 
поднятия Чернышева.

Бассейн относится к типу складчатых и в структурном отноше
нии представляет три крупные отрицательные структуры -  Карский, 
Коротаихииский и Косью-Роговской прогибы, разделенные тремя 
поднятиями -  Пайхойским, Чернова и Чернышева.

Угленосная формация бассейна приурочена к пермской системе. 
Стратиграфическая изученность пермских отложеиий в регионе до
статочно высока. Это объясняется тем, что с начала изучения пер
мских осадков.для их расчленения и корреляции широко и продуман
но применялся палеонтологический метод, и тем, что биостратигра- 
фическими исследованиями занимались высококвалифицированные 
специалисты, такие, как А.А. Чернов, М.Д.Залесский, М.Ф.Нейбург, 
В.В Погоревич, В.И. Устрипкий, ОЛ.Эйнор и многие другие.

Пермским ископаемым Печорского бассейна посвящено большое 
количество статей; значительно меньше крупных монографий, при
чем большинство из них касается только макро- или микрофлоры 
(Залесский, 1914, 1927; Нейбург, 1960, 1964; Варюхина, 1971). 
Обобщающих палеонтологических работ типа атласа или определи
теля по пермской фауие и флоре нет, имеющиеся статьи весьма 
устарели и стали библиографической редкостью. Пособий, которые 
давали бы полное представление о составе ископаемых организмов 
пермской системы Печорского угольного бассейна, до сих пор нет.

Предлагаемый Палеонтологический атлас имеет целью показать 
современное состояние изученности пермской фауны и флоры Печор
ского угольного бассейна и дать представление о составе важней
ших в стратиграфическом отношении групп ископаемых организмов.

Авторами атласа изучены макроостатки наземных растений,спо
ры и пыльца, морские и неморские двустворчатые моллюски, бра- 
хиоподы, конхостраки, остракоды. В настоящем выпуске не все 
изученные группы иашли место из-за ограниченности объема. В 
атлас включены описания макрофлоры, миоспор, брахиопод. Парал
лельно издается монография по фауне пермских двустворчатых мол
люсков (авторы В. А . Муромце ва и В.А. Гуськов), подготовлена к 
печати работа с описанием фауны неморских двустворок и конхо- 
страк (авторы Г.П. Канев и В.А. Молин), проведены исследования 
по пыльце ( авторы Л.М. Варюхина, Н.А. Колода).
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Остатки наземных растений играют важную роль в расчленении 
и корреляции пермских осадков, особенно угленосной части пермских 
отложений бассейна. Изучение флоры проведено с учетом последних 
достижений в их классификации, с применением новейших методик 
микроструктурного анализа и исследования дисперсных фитолейм. 
Этими вопросами занимались С.К. Пухоито и J1 .А. Фефилова.

В разделе атласа, посвященном описанию миоспор, рассматрива
ются рассеянные споры, имеющие первостепенное стратиграфичес
кое значение. Автором раздела, А.Б. Вирбиикасом, предлагается ори
гинальный, принципиально новый вариант морфологической класси
фикации спор.

При изучении фауны брахиопод Н.В. Калашников провел ревизию 
всего имеющегося материала по этой группе организмов. Изучение 
проведено с применением следующих методов: освобождение рако
вин от породы с помощью молотка и зубил, пришлифовки раковин 
и снятие лаковых реплик для исследования их внутреннего строения.

При описании ископаемых организмов новые таксономические 
единицы, а их большинство, характеризовались с такой подробно
стью, которая необходима для их валидности. Известные таксоны 
описаны менее детально.

Описание видов в тексте и их изображения на таблицах фото
изображений (табл. I-L1X ) дано в систематическом порядке. Их 
стратиграфическое распространение указывается в соответствии с 
региональной стратиграфической схемой, принятой III Уральским 
межведомственным стратиграфическим совещанием в 1977 г. (Уни
фицированные и корреляционные стратиграфические схемы Урала,
1980). Это сделано по той причине, что большинство геологов, ра
ботающих в бассейне, придерживаются или, вернее, привыкли к 
местным подразделениям. Привязка региональной схемы к общей 
стратиграфической шкале по каждой группе ископаемых приведена 
в таблицах их стратиграфического распространения (табл.2-7).

Материалом для атласа послужили коллекции фауны и флоры, 
собранные авторами из всех основных разрезов перми бассейна*. 
Изучены разрезы в Карском прогибе по рекам Табью, Ерьяхе, Лиу -  
рьяхе, Нонзаяхе; в Коротаихинском прогибе по рекам Силоваяхе, 
Нямдою, Хейяхе, Янгарею, Большой Талоте; в Косью-Роговском 
прогибе по рекам Косью, Кожиму, Инте, Большой Сарьюхе; на 
поднятии Чернышева по рекам Адзьве, Шарью, Заостренной. Изуча
лись также коллекции из разрезов многочисленных поисковых и 
разведочных скважин, пробуренных на всех угольных месторождени
ях бассейна и по профилям: Нямдинскому, Моретыскому, Ворга-

В рубрике „Материал" приняты следующие аббревиатуры для 
обозначения авторов сборов: (ВЧ ) -  В.И.Чалышев, (Т )  -  Н.И.Ти- 
монин, (Е ) -  А.В. Ермилов, (м) -  В.А. Молин, ( Ч) -  А.А. Чернов; 
(Е ) -  нумерация обнажений воркутинских геологов по р. Ерьяхе, 
(Л ) -  то же по р.Лиурьяхе, (Т )  -  то же по р.Табью.
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морскому, Юго-Западному, Сявта-Сейдинскому, Сивомаскиискому, 
Бугры-Полярному, Ошперскому и другим (рис. 1, см. вкл.).

С целью корректировки возраста изучены коллекции фауны и 
флоры из всех стратотипических разрезов пермской системы При- 
уралья.

Собственно атласу предшествует стратиграфический очерк, в ко
тором даны основные сведения по литологии и мощности подразде
лений региональной стратиграфической схемы перми бассейна. Под- 
угленосная часть разреза характеризуется очень коротко, более 
полно описываются угленосные отложения, содержащие фауну и фло
ру, представленную в книге. Чтобы не загружать текст, списки 
органических остатков по стратиграфическим подразделениям выне
сены в таблицы.

Заключает стратиграфический очерк раздел о геологическом воз
расте описанных подразделений и их корреляции с единицами общей 
стратиграфической шкалы.

Атлас подготовлен сотрудниками Института геологии Коми фи
лиала Академии наук СССР Л .М. Варюхиной, Г.П.Каневым, Н.В. Ка
лашниковым, В.А. Молиным, Л.А. Фефиловой и сотрудниками ПГО 
„Полярноуралгеология* А.Б. Вирбицкасом, В.А.Гуськовым и С.К.Пу- 
хонто.

Вводная часть, геологический очерк, разделы по геологическо
му возрасту стратиграфических подразделений и по региональной и 
межрегиональной корреляции написаны коллективно, всеми авторами. 
Раздел по макрофлоре составлен С.К. Пухонто и Л.А. Фефиловой, по 
миоспорам -» А.Б. Вирбицкасом, по брахиоподам -  Н. В. Калашнико
вым. В составлении корреляционной таблицы и таблиц стратиграфи
ческого распространения фауны и флоры принимали участие все 
авторы.

Среди таксонов, помещенных в атлас, много общих элементов, 
встречающихся в пермских отложениях на всей территории СССР и 
за его пределами. Поэтому авторы надеются, что представленная 
работа будет полезным справочником при изучении любых пермских 
фаун и флор.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Пермские отложения Печорского-угольного бассейна занимают 
огромные площади северной части Предурапьского краевого проги
ба и восточных районов Печорской синеклиэы (рис.2 ). Их общая 
максимальная мощность 8.5 тыс.м. В разрезах запада и юга бас
сейна мощности значительно меньше, но также измеряются тыся
чами метров.

Пермские отложения лежат на морских карбонатных толщах ка
менноугольной системы, иногда со значительным стратиграфическим 
перерывом при видимом согласии на контактах. Перекрывается пермь 
осадками триасовой системы. Граница между этими системами оп
ределяется сменой фауиистических и флористических комплексов и 
подчеркивается изменением в литологическом составе пород.

Пермские отложения в Печорском угольном бассейне представ
лены, кроме самых нижних горизонтов, преимущественно терриген- 
ными осадками. В разрезе отчетливо выделяются три серии: юнья- 
гинская, воркутская и печорская. Серии подразделяются на свиты, 
свиты в некоторых районах бассейна расчленяются на пакеты, а 
пакеты на циклы.

Ю н ь я г н н с к а я  с е р и я

Серия выделена К.Г. Войновским-Кригером в бассейне р.Ворку
ты ( Войновский-Кригер и др., 1948). Мощность серии изменяется 
в пределах 600-1800 м; в стратотипическом разрезе она составля
ет 1000 м. В целом серия представлена ритмично чередующимися 
темно-серыми аргиллитами, алевролитами и зеленовато-серыми 
песчаниками с редкими прослоями конгломератов и гравелитов. Ха
рактерны многочисленные конкреции -  глинисто-известковистые, 
кремнисто-глинистые, пиритовые. В комплекс органических ос
татков, определяющих облик юньягинской серии, входят форамини- 
феры, брахиоподы, двустворки, аммонеи, кораллы, мшанки, конодон- 
ты. Макроостатки растений редки и, как правило, плохой сохранно
сти. Более широко в отложениях серии распространены миоспоры 
и акритархи.

По литологическим особенностям и комплексам фауны и флоры 
юньягинская серия расчленяется на четыре свиты регионального 
масштаба: сезымскую, гусиную, бельковскую и талатинскую.

С е з ы  м е к а я  с в и т а  ка ручье, Сезымшор ( в бассей
не р.Силоваяхи), где она впервые была установлена (Шмелев, 1955), 
и во вновь выбранном стратотипическом разрезе по р. Воркуте
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представлена сероцветной топщей переслаивающихся глинистых из
вестняков, мергелей, аргиллитов и алевролитов общей мощностью 
от 10 до 40 м. В бассейне р. Сиповаяхи преобладают известняки, 
в воркутском разрезе более или менее равномерно чередуются 
все перечисленные типы пород. Отложения свит в обоих разрезах 
содержат фауиу фораминифер T u b e r ifin a  s p „  G lo b o v a lv u lin a  
sp ., P ro to n o d o s a r ia  c la v a to id e s  R au s., P . p a r v a  R au s., 
P . p ra e c u rs o r  R au s. и брахиопод C h on etin a  minima 
( K r o t . )  , A ch u n o p ro d u c tu s  a c h u n o v e n s is  ( S te p .)  , Y a -  
k o v le v ia  p s e u d o a r t ie n s is  (S t u c k . ) .

На юге Косью-Роговского прогиба, в опорном пермском разре
зе по р. Кожим, сезымская свита представлена двумя типами раз
резов: карбонатио-рифогенным и терригенно-карбонатным ( Кузько- 
кова и др., 1980). В отложениях обнаружены представительные ком
плексы фауны форамииифер и брахиопод, позволяющие достаточно 
объективно датировать возраст вмещающих пород. Мощность сезым- 
ской свиты в кожимском разрезе не менее 150 м.

В Коротаихинском прогибе, кроме указанной выше точки в до
лине р.Сиповаяхи, сезымские отложения обнажаются также и по 
правосторонним притокам р. Коротаихи -Нямдою, Янгарею, Талате, 
Бельковской, Гусиной, где они представлены конгломератами, гли
нистыми известняками, мергелями и аргиллитами с фауной форами
нифер, брахиопод, кораллов. Мощность сезымской свиты в этих 
районах не превышает 10 м.

В Карском прогибе (Табьюская депрессия) сезымская свита как 
самостоятельная стратиграфическая единица не выделяется. Соот
ветствующие ей отложения вместе с вышележащей гусиной свитой 
представлены флишоидной сероцветной толшей переслаивающихся 
песчаников, алевролитов и аргиллитов с маломощными пластами из
вестняков. Мощность этих отложений здесь достигает 1800 м.

В районах поднятия Чернышева отложения сезымской свиты, вы
деляемые под названием нелыняшорской свиты (Хайцер, 1962), хо
рошо обнажаются иа ручье Нелыняшор в среднем течении р. Адзьвы. 
По литологическому составу пород нелыняшорскую свиту можио рас
членить на две подсвиты -  нижнюю (45 м ), состоящую из пестро» 
цветных и серых мергелей и красновато-бурых и зеленовато-серых 
аргиллитов, и верхнюю (35-40 м ), сложенную серыми глинистыми 
и алевритистыми известняками с прослоями спонголитов. В отложе
ниях обеих подсвит найдена и определена многочисленная, ио од
нородная фауна брахиопод, двустворок, аммоней, трилобитов, мша
нок, кораллов, остракод; выделены конодонты.

Южнее Адзьвы, в бассейнах рек Шарью и Заостренной, сезым
ской свите отвечают палеоаплизиновые, детритовые и мшанково- 
брахиоподовые известняки заост ре некой и нижней половины шарьин- 
ской толш общей мощностью до 150 м.

Г у с и н а я  с в и т а .  В названную так свиту А.А. Чернов 
(1936) включал темно-серую толщу многократно переслаивающихся 
песчаников, алевролитов и аргиллитов, широко распространенную и 
типично выраженную на западе Коротаихинского прогиба по рекам 
Васьяхе, Талате, Бельковской и Гусиной.
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Рис.2. Обзорная карта района исследований с основными структур
ными элементами по пермским отложениям. Условные знаки: 1 -  
границы надпорядковых структур ( крупнейших); 2 -  границы струк
тур первого порядка (крупных); 3 -  границы структур.второго по
рядка ( средних); 4 -  границы структурных зон. Цифрами на карте 
обозначены следующие структуры второго порядка: 1 -  Нижнеянга- 
рейская депрессия, 2 -  Понутинская депрессия, 3 -  Падимейская
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Свита по петрографическому составу пород подразделяется на 
две подсвиты. Нижняя, аргиллитовая (35-160 м) , составлена алев
ритовыми аргиллитами темио-серого цвета со своеобразными мер
гелистыми, пиритовыми и кремнисто-глинистыми конкрециями.
В конкрециях встречаются остатки аммоней U ra lo c e r a s  in v o -  
lutum (V o i 'n .),  U . s u e s s i ( K a r p . )  , U. b u rtien s is  ( V o in .) , 
P a p a n o c e ra s  a n n a e  R u zh ,; в аргиллитах обнаружены брахи- 
оподы, двустворки, кораллы, остракоды, семена растений, миоспоры.

Верхняя подсвита (110-350 м) преимущественно песчаниковая. 
Песчаники попимиктовые, зеленовато-серого и серого цвета, пере
слаиваются с алевролитами и аргиллитами темно-серой окраски. В 
отложениях найдены остатки аммоней U ra lo c e r a s  involutum  
(V o in . ) ,  P a r a g a s t r io c e r a s  ts c h e rn o v i R u zh ., брахиопод, 
двустворок, семена растений, миоспоры.

Общая мощность гусиной свиты в Коротаихинском прогибе ко
леблется в пределах 150-500 м.

Довольно отчетливо отложения гусиной свиты выделяются в перм
ском разрезе Косью-Роговского прогиба. На севере прогиба в 
районе г. Воркуты свита (300-350 м) представлена переслаивающи
мися серыми аргиллитами, алевролитами и песчаниками. Так же, 
как и в Коротаихинском прогибе, в нижней части свиты преоблада
ют аргиллиты, в верхней -  песчаники. Палеонтологически свиту ха
рактеризуют аммоней U ra lo c e r a s  s u e s s i  ( K a r p . ) , P a p a 
n o c e ra s  a n n a e  R u zh .

На юге прогиба, в опорном разрезе по р. Кожиму, мощность гу
синой свиты определена в 400 м (Кузькокова и др., 1980). Она 
также расчленяется иа аргиллитовую и песчаниковую подсвиты, со
держащие фауну брахиопод, двустворок, споры и пыльцу.

В районах поднятия Чернышева гусиная свита очень трудно от
членяется от вышележащих бельковской и тапатинской свит. Все 
эти три свиты представлены однообразной алевролито-аргиллитовой 
толщей, в которой нередко встречаются прослои известняков. Нали
чие карбонатов в этом интервале отличает этот разрез от других 
разрезов Печорского угольного бассейна. Из известняков опре-де- 
лена фауна форамииифер P s eu d o fu s u lin a  c o n c e s s a  V iss .,

P .  p ro lu tu g in i R a u s ., P a ra fu s u lin a  lu tugin i S c h e llw .
Максимальная мощность иерасчлененных гусиной, бельковской и 

талатинской свит на поднятии Чернышева составляет 230 м.

ступень, 4 -  Ярвожское поднятие, 5 -  Северо-Роговская котловина, 
6 -  Верхнероговское поднятие, 7 -  Верхнеадзьвинская котловина,
8 -  Вал Гамбурцева, 9 -  Хоседаюский вал, 10 -  Салюкинский вал, 
11 -  Сапюкинская структурная зона, 12 -  Среднемакарихинский 
вал, 13 -  Баганское поднятие, 14 -  Усино-Кушшорский вал, 15 -  
Лемвинский вал, 16 -  Верхнекочмесский мыс, 17 -  Интинская 
структурная зона, 18 -  Косьюская депрессия, 19 -  Усинский вал,
20 -  Возейский вал.
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Б е л ь к о в с к а я  с в и т а .  В стратотипических обна
жениях по р. Бельковской ка западе Коротаихинского прогиба 
свита представлена темно-серыми неясиослоистыми, скорлуповаты- 
ми алевропитовыми аргиллитами с редкими прослоями алевролитов 
и песчаников. Своеобразие свите придают цепочки мергелистых, 
кремкисто-мергелисто-глинистых и кремнисто-глинистых конкреций. 
Среди органических остатков преобладают брахиоподы, двустворки, 
аммоней, среди последних следует отметить A r t in s k ia  a rt ien - 
s is  ( G r u e n . ) , P a r a g a s t r io c e r a s  jo s s a e  Vern., U ra lo c e 
ra s  s u e s s i  ( к а г р . ) .

Мощность свиты в Коротаихинском прогибе составляет 450-800 м.
На территории Карского прогиба бельковская свита имеет мощ

ность не менее 500 м. Это темно-серая топща алевролитов и аргил
литов, редко переслаивающихся с песчаниками. Среди немногочис
ленных ископаемых преобладают в отложениях свиты брахиоподы.

В Косью-Роговском прогибе, в его северной части, бельковская 
свита сложена чередующимися песчаниками, алевролитами и аргил
литами, общей мощностью 450 м. Отложения охарактеризованы ам- 
монеями P a r a g a s t r io c e r a s  jo s s a e  (V e r n . ) ,  брахиопода- 
ми, остракодами зоны B a ird ia  a cu lea ta . На юге прогиба, в 
кожимском опорном разрезе, бельковская свита полностью сложена 
алевролитами серого и зеленовато-серого цвета и многочисленными 
раковинами двустворчатых моллюсков, брахиопод. Значительно реже 
встречаются фораминиферы, мшанки, гониатиты. Установлен комплекс 
миоспор. Мощность бельковской свиты в кожймском разрезе сос
тавляет 780 м.

Т а л а т и н с к а я  с в и т а .  В сгратотипической мест
ности на западе Коротаихинского прогиба талатинская свита наибо
лее полно представлена по рекам Талате и Васьяхе. Подсчитанная 
мощность свиты не превышает 500 м. Слагают свиту мощные пачки 
зеленовато-серых и серых песчаников и крупнозернистых алевроли
тов, чередующиеся с менее мощными пачками тонкозернистых алев
ролитов и аргиялитов, По сравнению с нижележащими свитами, в 
талатинских отложениях конкреции бопее редки. Они в основном 
мергелистого, кремнисто-мергелистого или кремнисто-глинистого 
состава. Многочисленны горизонты с богатой и разнообразной фау
ной; преобладают брахиоподы, двустворки, мшанки, реже встреча
ются фораминиферы, аммоней, кораллы, морские лилии. Встречают
ся определимые остатки макрофлоры, много миоспор. Характерно 
обилие проблематичных образований ( = S p iro p h iton ) .

В районах Карского прогиба мощные разрезы талатинской свиты 
прослеживаются в нижнем каньоне р.Табью, где они представлены 
серыми песчаниками и алевролитами с редкими прослоями аргилли
тов, гравелитов и конгломератов. В отложениях обнаружено боль
шое количество фауны брахиопод (см . описательную часть Атласа) 
и двустворок (Гуськов и др., 1980). Мощность талатинской свиты 
в Карском прогибе превышает 900 м.

В Косью-Роговском прогибе, в его северной части, талатинская 
свита (320-350 м) сложена сероцветными чередующимися песча
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никами, алевролитами и аргиллитами с фауной фораминифер, аммо
ней, мшанок, брахиопод, двустворок, остракод ( Погоревич, Македо- 
нов, 1965). В южной части прогиба, в кожимском опорном разрезе, 
в талатинской свите распространены зеленовато-серые песчаники, 
переслаивающиеся с пачками темно-серых алевролитов и аргилли
тов (Кузькокова и др., 1980). Некоторые прослои разреза содержат 
большое количество фораминифер, брахиопод, двустворок, мшанок. 
Определен спорово—пыльцевый комплекс.

Мощность талатинской свиты в кожимском разрезе около 400 м.

В о р к у т с к а я  с е р и я

Отложения воркутской серии имеют широкое распространение в 
Печорском угольном бассейне. Стратотипические естественные об
нажения серии находятся в бассейне р. Воркуты. Полностью серия 
вскрыта многочисленными буровыми скважинами в районе г. Воркуты.

В обшем серия представляет собой толщу угленосных пород, ко
торые имеют цикличное строение и сложены чередующимися песча
никами, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами и углями. 
Породы содержат разнообразные железисто-карбонатные и смешан
но-карбонатные конкреции. В некоторых районах (Силовское уголь
ное месторождение) встречаются прослои конгломератов, хотя в 
целом для серии они не характерны. Характерно большое количест
во угольных пластов.

Многочисленны остатки фауны и флоры. Фауна представлена мор
скими и неморскими представителями; флора встречается в виде 
макроостатков растений, спор и пыльцы.

Мощность серии варьирует в пределах 400-2400 м, достигая 
максимума в северо-восточной части бассейна.

Воркутская серия расчленяется на две свиты: лекворкутскую 
( нижнюю) и интинскую.

Л е к в о р к у т с к а я  с в и т а  со стратотипом на р. 
Лек-Воркуте, впервые была описана К.Г. Войновским-Кригером 
(Македонов, 1961). Сложена сероцветной толщей равномерно пере
слаивающихся песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослойками 
угля и углистых аргиллитов, общей мощностью до 750 м. Среди 
песчаников преобладают плотные среднезернистые массивные и гру
бослоистые разности. Большинство из них в кровле сильно извест- 
ковисты, с многочисленными остатками морской фауны, часто пе
реполняющими вмещающую породу. Горизонты с богатой морской 
фауной встречаются также и в алевролитах.

В верхней половине свиты много конкреций и линз сидерита, 
а также довольно много плохо сохранившихся растительных ос
татков.

Среди фаунистических остатков преобладают морские двуствор
ки, несколько меньше брахиоподы. Реже встречаются гастроподы, 
мшанки, фораминиферы, остракоды. Надежной руководящей формой 
лекворкутской свиты является L in gu la  m ilo ra d o v ic h i Ifan.
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В руководящий фаунистический комплекс свиты входят также N o -  
d o s a r ia  p ro c e ra fo rm is  G e rk e , P ro n d icu la r ia  prim a G e r 
ke , H ea ld ia  ren ifo rm is  G u ss ., P a ra p a rc h ite s  hu m ero- 
su s  U lr. et B., D y o ro s  p s eu d o tra p je zo id a lis  (M i lo r . ) ,  
U ra lo p ro d u c tu s  s tu ck e n b e rg ia n u s  (K r o t . ) ,  S o w e rb in a  
b o re a lis  ( H a u g h . ) , M e g o u s ia  ku lik i ( F r c k s ) ,  W a a g e -  
n o q o n c h a  irg in a e  S tu ck .

Остатки макрофпоры в разрезе распределены неравномерно. Ча
ще всего они встречаются в верхней половике свиты, в сложении 
которой преобладают континентальные образования. Наиболее ха
рактерными для свиты являются R u flo r ia  en s ifo rm is  (N e u b . )  
S .M e y e n ,  X iphophy llu m  ku lik ii Za l., S p hen ophyllu m  c o -  
m ien se  T s c h irk ., C a rd io n eu ra  v o rc u te n s is  Za l., S a m a - 
r o p s is  triqu etra  Za l., S . fr ig id a  N eu b ., S .e x c e n t r ic a  
Dom br., S .  c o rd ifo rm is  Dom br. Среди миоспор субдоминируют 
C ru c is a c c it e s  o rn a tu s (S a m o i l . ) ,  L u b e r is a c c it e s  g em i- 
nus ( A n d r . ) ,  G in k g o c y c a d o p h y tu s  e ro s u s  ( L u b ,), им 
сопутствуют C ord a itin a  ro ta ta  (L u b . ) ,  C. u ra le n s is  ( L u b .) , 

B a ra k a r ite s  c r is p a tu s  Djup., P s e u d o c ir c e l la ,  S a m o ilo v i-  
t s o h is a c c it e s ,  S tr ia to d ip lo p in ite s  s ilv e s tr ity p u s  ( S a m o il.),  
H a m ia p o llen ites  b u lla e fo rm is  ( S a m o il. ) ,  Junctella  o v a lis  
K .-M . В верхней половине свиты часты спектры с преобладанием 
спор P s ila la c in ite s  dilu tus V irb., C h a n o v e jis p o r ite s  ju -  
cu n d u s Virb., G ra n u la tis p o r ite s  p a r v iv e r ru c o s u s  (W a lt z ) ,  
A n a n th o tr ile te s  b e llu s  Virb., R a is tr ic k ia  ifa n o v i 
V irb.

На юге Косью-Роговского прогиба, в кожимском опорном раз
резе, в лекворкутской свите распространены песчаники и алевроли
ты серого и зеленовато-серого цвета, часто переслаивающиеся.
Среди перекисленных пород наблюдаются пласты и пропластки уг
ля и углистых аргиллитов. Отложения содержат остатки форамиии- 
фер, морских двустворок, брахиопод, гастропод, мшанок, макро- и 
микрофлору ( Кузькокова и др., 1980). Мощность свиты на р. Ко- 
жиме 535 м.

В районах поднятия Чернышева лекворкутской свите соответст
вует адзьвинская свита, мощностью 100-250 м. В стратотипичес
ком разрезе по р. Адзьве свита представлена переслаивающимися 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами и содержит ряд горизон
тов с морской фауной.

По составу фауны и отчасти литологическому составу вскрытая 
в обнажениях часть адзьвинской свиты расчленяется на три пачки. 
Нижняя пачка состоит из преобладающих в разрезе мелкозернистых 
алевролитов, чередующихся с прослоями мелкозернистых песчаников 
и крупнозернистых алевролитов. В средней части пачки имеется
3-6-метровый фаунистический слой сильно известковистого песчани
ка, переходящего в песчанистый известняк, с прослоем доломити- 
зированного песчаника.

Верхняя граница нижней пачки проводится в кровле слоя песча
ников с L in op rod u ctu s  c o ra  ( O r b . ) .
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Средняя пачка состоит из переслаивающихся мелкозернистых 
песчаников, алевролитов, аргиллитов. Песчаники содержат фауну 
брахиопод, реже двустворок и фораминифер. Из этой части свиты 
была определена морская лилия Z e a c r in u s  p o la r is , по назва
нию которой адзьвинскую свиту иногда называют „толщей с зеак- 
ринус полярис*.

Верхняя пачка состоит из слоя мелкозернистого песчаника, за
легающего в почве угольного пласта „Нижний Буреданский' и пач
ки алевролитов и аргиллитов. В породах отмечена решая фауна 
'морских двустворок и Семёна растений.

В Коротаихинском прогибе количество горизонтов с морской 
фауной в лекворкутской свите сокращается, в ее разрезе (особен
но в восточной части прогиба) увеличивается содержание грубозер
нистых пород -  гравелитов и конгломератов. В целом облик сви
ты остается прежним -  это ритмичное чередование песчаников, 
алевролитов, аргиллитов и углей, с органическими остатками С оп - 
c in n e lla  c o n c in n a e fo rm is  P o g . , A n th ra co n a u ta  lingu lata  
P o g . , W a a g e n o c o n c h a  hum boldti (O r b . ) ,  S o w e rb in a  
b o r e a l is . (  H a u g h . ) , M e g o u s ia  ku lik i ( P r c k s ) ,  R u flo - 
ria  en s ifo rm is  (N e u b . )  S . M e y e n , N e p h ro p s is  in te g e r -  
rim a Z a l., S a m a ro p s is  fr ig id a  N eu b ., S . tr iqu etra  Zal., 
B a rd o c a rp u s  a l ig e r  Z a l.

В Карском прогибе отложения, которые сопоставляются с лек
воркутской свитой, имеют мощность около 300 м. Они обнажаются 
по рекам Табью (средний каньон) и Еръяхе, где представлены че
редующимися серыми и темно-серыми песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами и углистыми аргиллитами с фауной брахиопод S o w e r 
bina tim an ica  (S t u c k . ) ,  M e g o u s ia  ku lik i ( P r c k s ) ,  C a -  
n c r in e lla  k on in ck ian a  ( K e y s . ) ,  S v a lb a rd ia  ca p ito lin a  
( T o u la )  .

Лекворкутская свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю 
аячьягинскую с пакетами Т, £  , R , Р и верхнюю -  рудницкую с 
пакетами 0 , N , М . Такое деление характерно для значительной 
территории бассейна.

А я ч ь я г и н с к а я  п о д с в и т а  выделена К.Г. Вой- 
новским-Кригером (Геология месторождений..., 1965, с. 50), по р. 
Аячьяхе, притоку "р. Воркуты. Подсвита представлена переслаивани
ем известковистых песчаников, алевролитов и аргиллитов, мощно
стью 500-600 м. Разрез содержит незначительное количество рас
тительных остатков. Более богат он морской и сопоноватоводной 
фауной. Горизонты с фауной приурочены обычно к пачкам песчани
ков. Из органических остатков аячьягинской подсвиты в стратоти
пическом районе В.В. Погоревич и А.В. Македонов (1965) указывают 
N o d o s a r ia  p a rv a  L ip., N . c f. in c ileb ra ta  G e rk e , G e in it-  
z in a  e x  g r . p o s tca rb o n ia  S p ran d ., P ro n d ic u la r ia  prim a 
G e rk e , P a c h y p h lo ia  e le g a n s  R a u s ., P . e x  g r . d e n s a  
Lip., P o l id e v ic ia  k a s a n e n s is  ( V e r n . ) , S c h iz o d u s  su b o - 
b scu ru s  L ich ., O r ic ra s s a te lla  p lan a  ( G o l . ) ,  P s eu d o m o - 
notis  a r t ie n s is  S tuck ., G on io m ya  a r t ie n s is  K ro t., L ie -
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b ea  c f, hausm anni (G o ld f . ) ,  K o lym ia  sp ., N o e p ro n o r i-  
te s  p e rm icu s  T s c h e rn o v , L in op rod u ctu s  c o ra  (O r b . ) ,  
M e g o u s ia  ku lik i ( P r e d . ) .

Р у д н и ц к а я  п о д с в и т а  (400-600 м) также выде
лена К.Г. Войновским-Кригером (Македонов, 1961) по р. Воркуте, у 
поселка Рудник. В подсвите распространены равномерно пересла
ивающиеся пачки серых и зелековато-серых песчаников, алевроли
тов, прослои и пласты угля, подразделяемые на пакеты О, N ,М . 
Встречаются карбонатные и сидеритовые конкреции. Подсвита со
держит лучшие угли бассейна. По сравнению с нижележащей под- 
свитой в рудницкой подсвите наблюдаются сокращение количества 
морской фауны и увеличение количества пресноводной фауны и рас
тительных остатков. Наиболее характерными видами фауны и флоры 
подсвиты в районе г. Воркуты являются L in gu la  fre b o ld i 
G ob b ., L is s o c h 6 n e te s  rotundatus T o u la , W a a g e n o c o n c h a  
ex  g r . hum boldti (O r b . ) ,  R u flo r ia  en s ifo rm is  (N e u b . )  S . 
M e y e n , X iphophyllu m  ku lik ii Z a l., C a rd ion eu ra  v o r c u -  
te n s is  Z a l., S a m a ro p s is  fr ig id a  N eu b ., S .tr iq u e tra  Zal., 
S . co rd ifo rm is  Dom br.

В нижней части -  остракоды зоны P a ra p a rc h ite s  hum ero- 
su s .

И н т и н с к а я  с в и т а  ( пакеты L , К , I , Н , G ,
F ) также является важнейшей продуктивной угленосной толщей. 
Под этим названием она впервые была описана А.П. Ротаем (1947) 
на юге Косью-Роговского прогиба в обнажениях по р. Инте.

В Воркутском разрезе свита, мощностью от 320 до 800 м, сла
гается переслаивающимися сероцветными песчаниками, алевролита
ми, аргиллитами, углистыми аргиллитами и углями. К отложениям 
приурочены сидеритовые и смешанно-карбонатные конкреции. Среди 
органических остатков в свите в стратотипической местности обна
ружены L in gu la  o r ien ta lis  G o l., L. freb o ld i G obb ., 
M e g o u s ia  c f. a a g a rd i ( T o u la )  , P a la ea n o d o n ta  v o rc u t ic a  
P o g ., D arw inu la  la n ce tifo rm is  K a s h ,, D .abu n d a  M and.,
D. fo rs c h i P a l., In ie lla  in ta e n s is  K a sh ., D a rw in u lo id es  
in gen u a ta  M and., V ia tc h e s la v ia  v o rc u te n s is  Za l., V or- 
cu tan n u laria  p lica ta  ( P o g . )  N eu b ., R u flo ria  lo r ifo rm is  
(N e u b . )  S .M e y e n , R .r e c ta  (N e u b . )  S .M e y e n , C o rd a i-  
t e i  s in gu la r is  (N e u b . )  S .M e y e n . ,  S a m a ro p s is  v o rc u ta -  
na T s c h irk ., S .e le g a n s  N eu b ., S .d ix o n o v e n s is  S ch w ed ., 
S . in ta e n s is  N eu b .

На юге Косью-Роговского прогиба интинская свита представля
ет толщу переслаивающихся зеленовато-серых песчаников, алевро
литов и аргиллитов с прослоями и пластами угля. Мощность отло
жений 300-600 м. Фаунистические остатки в основном неморского 
типа -  двустворки, остракоды, конхостраки, насекомые, рыбы, ам
фибии, рептилии. В комплекс флоры входят типичные для интин- 
ской свиты S a m a ro p s is  vo rc u ta n a  T s c h irk ., S .e le g a n s  
N eu b ., S .d ix o n o v e n s is  S ch w ed .
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На поднятии Чернышева интинская свита обнажена плохо; пол
ный ее разрез в этом районе вскрыт скважинами. В разрезе, мощ
ностью 250 м, прослеживаются циклически переслаивающиеся серо
цветные полимиктовые песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли. В 
нижней части свиты имеются горизонты с лагунно-морской фауной, 
выше по разрезу встречается фауиа двустворчатых моллюсков и 
остракод неморского типа. Много остатков макро- и микрофлоры.
К интинской свите в бассейне р. Адзьвы относятся толщи бурундук- 
ская и „со стволами*.

В районах Коротаихинского прогиба происходит интенсивное уве
личение крупнозернистого материала и .увеличение мощности свиты.
В бассейнах рек Большой Тапоты и Нямдою свита представлена 
переслаиванием сероцветных песчаников, алевролитов, аргиллитов 
и углей, мощностью от 300 до 900 м, в восточной зоне прогиба 
(бассейны рек Сиповаяхи и Хальмеръю) -  переслаиванием песчани
ков, конгломератов, алевролитов, аргиллитов и углей (мощность 
свиты здесь колеблется от 400 до 1200 м). Как в северной, так 
и восточной зоне прогиба в нижней части свиты обнаружен богатый 
комплекс флоры -  Intia v a r ia b il is  N eu b ., U sk a tia  dentata  
F e f „  P ro tosph agn u m  nervatum  Neub., V ia tc h e s la v ia  v o r -  
cu ten s is  Za l., P e c o p te r is  b o re a lis  Za l., P ry n a d a e o p te r is  
v o rcu ta n a  ( Z a l. )  F e f., V o jn o v s k y a  p a ra d o x a  N eub., S a 
m a ro p s is  vo rc u ta n a  T s c h irk .

На территории Карского прогиба интинской свите соответствует 
большая часть табьюской свиты, сложенной чередующимися песча
никами, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами и угля
ми, обшей мощностью 800-900 м. Хорошие обнажения свиты нахо
дятся в среднем каньоне р. Табью и по рекам Ерьяхе, Лиуръяхе и 
Нонзе. Фауна по разрезу свиты распределена неравномерно: в ииж- 
ней части количественно преобладают брахиоподы, в верхней -  
двустворчатые моллюски. По всему разрезу широко распространены 
макроостатки растений. Пространные списки этих органических ос
татков приведены в работе В.А. Гуськова, С.К. Пухонто, Н.Е. Яиук 
(1980)..

П е ч о р с к а я  с е р и я

Печорская серия в пределах Печорского угольного бассейна 
представлена толщей сероцветных терригенных осадков. Литологи- 
чески ока выражена переслаивающимися конгломератами, грубозер
нистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, с пластами уг
лей, сидеритовыми прослоями и отдельными крупными включениями 
сидеритовых каопинито-сидеритовых конкреций. В восточных разре
зах преобладают пачки конгломератов, которые в юго-западном на
правлении замешаются гравелитами и песчаниками. Угленосность 
печорской серии повсеместна, но сильно варьирует иа площади.

Нижняя граница печорской серии, то есть граница между воркут- 
ской и печорской сериями, проводится по выявлению в разрезах „пе
чорского” комплекса флоры и неморской фауны. Верхняя граница
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серии устанавливается в основании хейягинской серии по выявлению 
пестроцветных аргиллитов, содержащих фауну конхострак и миоспо
ры триасового возраста, а в пределах северо-востока Печорского 
бассейна и поднятия Чернышева -  по исчезновению углей и появле
нию покрова базальтов. В полном объеме отложения печорской се
рии известны в разрезах восточной части Коротаихинского прогиба 
( Хальмеръюско-Паембойская и Сырьягинская угленосные площади, 
Силовское угольное месторождение), в отдельных разрезах Косью- 
Роговского прогиба (руч.Юсьепь) и на поднятии Чернышева (Таль- 
бейское, Кушшорское, Шарью-Заостренское, Сарьюгинское угольные 
месторождения). Мощность отложений печорской серии возрастает 
с юго-запада на северо-восток от 700 до 3500 м. По литологичес- 
ким и биостратиграфическим признакам печорская серия подразделя
ется на две свиты ( снизу вверх): сейдинскую и тапьбейскую. В 
практике геологоразведочных работ также используются сугубо ме
стные единицы, подразделяющие печорскую серию на пакеты,либо 
толщи. Так, в пределах Хальмерьюско-Паембойского и Силовского 
угольных месторождений печорская серия расчленена на девять 
пакетов, обозначенных (сверху вниз) буквами русского алфавита 
от А да И (Ярославцев, 1955). В Тальбейском и Средкеадзьвииском 
месторождениях в отложениях печорской серии выделены пять мест
ных толщ (Хайцер, 1962; Шмелев, 1963; Хайцер, Шуреков, 1965).

С е й д и и с к а я  с в и т а .  Стратотипический разрез сви
ты установлен по кериу буровых скважин Сейдинского угольного 
месторождения.

Сейдинская свита здесь сложена переслаиванием конгломератов, 
крупнозернистых песчаников, пачек алевролитов, аргиллитов и уголь
ных пластов рабочей мощности. Последние приурочены в основном 
к нижией половине свиты. С севера на юг угленосность свиты умень
шается, а наличие грубообломочных пород в разрезе возрастает. 
Конкреционный состав характеризуется распространением железисто- 
известковистых разностей и наличием сферолитов сидерита. Отложе
ния сейдикской свиты в стратотипическом районе довольно полно 
охарактеризованы флорой. В растительном комплексе преобладают 
папоротники, птеридоспермы, в меньшем объеме присутствуют кор- 
даитовые, членистостебельные, семена голосеменных. Фаунистичес- 
кие остатки в отложениях этой свиты редки. Граница между интин
ской и сейдикской свитами проводится по смене флористического 
комплекса и установлена между пакетами F и Е воркутской ин
дексации (Домбровская, 1971; см. табл.5). Мощность сейдииской 
свиты в пределах Сейдинского месторождения около 400 м, в се
веро-западном направлении она постепенно уменьшается до 200 м.

В южной части Косью-Роговского прогиба отложения сейдик
ской свиты развиты в бассейне р. Косью -  хороший разрез ее опи
сан по ручью Юсьель. Нижние горизонты свиты сложены песчано- 
алеврито-глинистыми породами, а верхние -  пачками крупногалечных 
конгломератов, переслаивающихся с аргиллито-алевролитовыми пач
ками и угольными пластами. Мощность свиты определяется в 500- 
800 м.
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На поднятии Чернышева сейдннская свита наиболее полно вскры-, 
та в обнажениях рек Адзьвы, Шарью, Заостренной, Большой Сарью- 
ги. На восточном крыле поднятия отложения сейдинской свиты 
вскрыты по р.Бопьшой Сарьюге (Шуреков, 1976).Литопогически они 
подразделяются на две толщи. Нижняя тотда характеризуется почти 
полным отсутствием углей с мергелистыми и песчано-известковис- 
тыми конкрециями, а верхняя содержит шесть угольных пластов 
и преимущественно анкерито-сидеритовые конкреции. Полная мощ
ность свиты 1500 м.

В разрезе р. Адзьвы к сейдинской свите отнесены тошькосская 
и частично колькосская толши на основе дополнительных сборов и 
определений флоры, миоспор, неморских двустворок. Свита сложена 
пачками крупнозернистых песчаников с прослоями гравелитов, кон
гломератов, чередующихся с пачками аргиллитов, алевролитов с 
угольными пластами. Верхняя половина свиты содержит больше 
угольных прослоев и здесь более выражена цикличность. Из пале
онтологических остатков характерны флора, миоспоры, неморские 
двустворки, остракоды. Среди двустворок преобладают A b ie l l a  
e l l ip t ic a  K h a lf . ,  A .  k o lv a e  K a n e v .  Мощность свиты 
оценивается в 400 м.

В бассейнах рек Шарью и Заостренной сейдинская свита сложе
на преимущественно красноцветно-пестроцветными песчано-глинис
тыми породами с прослоями известковистых и сидеритовых конкре
ций и тонкими прослойками углей. Мощность свиты не более 400 м.

В Коротаихинском прогибе наиболее полные разрезы этой свиты 
вскрыты реками Силоваяхой, Н ям дою, Х рй я х о й , Янгареем. В вос
точной зоне прогиба в разрезах по рекам Силоваяхе, Хальмеръю к 
сейдинской свите отнесены четыре пакета печорской серии ( Е -И ). 
На Паембойском и Силовском угольных месторождениях к сейдин
ской свите следует относить пакет Е интинской свиты, так как по 
флористическому комплексу и литопогическим особенностям пакеты 
Е и И сходны между собой. Отложения пакетов Е, И, 3 относятся 
к нижней части сейдинской свиты, и она характеризуется почти 
полным отсутствием конгломератов, преобладанием аргиллитов, 
алевролитов, высокой угленосностью и низким качеством угля. В 
пакете 3 появляется слой мелко- и среднегалечных конгломератов.
В нижней части сейдинской свиты установлен единый флористичес
кий комплекс, фауна здесь отсутствует. Мощность этой части раз
реза составляет 1040-1080 м. Пакеты Ж и Е сейдинской свиты ха
рактеризуются также единым флористическим комплексом, типичным 
для верхней половины свиты, большим процентным содержанием 
грубообломочных пород, наличием единичных экземпляров C o n c in -  
n e lla  b u r e d a n ic a  P o g .  Мощность верхней части исчисляется 
в 550-670 м.

В северо-западной зоне прогиба отложения сейдинской свиты 
изучены по разрезам рек Нямдою, Хейяхе, Янгарею. Свита пред
ставлена главным образом алевропито-гпинистыми породами с под
чиненными прослоями песчаников, гравелитов, конгломератов и уг
лей, содержащих большое количество сидеритовых конкреций. Из
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органических остатков для сейдинской свиты этого района харак
терны C o n c in n e lla  p a jc h o ic a  P o g ., A b ie l la  su b o va ta  
(J o n e s ) ,  A n th ra co n a u ta  t r ig o n a lis  K h a lfin , P a ic h o ia  
ts ch e rn o v ii Z a l,, A s th e r o th e c a  ( ? ) p lu r is e r ia ta  P e f,, S y -  
n iop te r is  n e s te re n k o i Za l., C a llip te r is  sep ten tr io n a lis  
Za l., R u flo r ia  s y n e n s is  (N e u b . )  S .M e y e n . Мощность сви
ты 400-800 м.

В Карском прогибе аналогом сейдинской свиты является еръя- 
гинская свита. Стратотип последней выделен в нижием каньоне 
р. Еръяхи и представлен терригенными лагунно-морскими и конти
нентальными образованиями ( Енцова и др., 1974; Гуськов и др.,
1980). В свите распространены переслаивающиеся пачки песчаников 
и алеврито-аргиллитовых пород с угольными прослоями до 1-1.5 м. 
Для нижней части свиты характерны брахиоподы L in gu la  h y p e r -  
b o re a  Ifan., M e g o u s ia  kuliki ( P r c k s ) ,  морские двустворки 
L e d a  c f, p ostin fla ta  Demb., P a la c o c o m o m y a ( ?) a ff. k och i 
N ew . В верхней половине встречены неморские двустворки и по 
всему разрезу свиты -  флора „печорского комплекса". Мощность 
свиты 450 м.

Т а л ь б е й с к а я  с в и т а .  Стратотипический разрез 
свиты выделен на р. Адзьве, название дано по горе Тальбей. В це
пом пермский угленосный разрез по р.Адзьве детально изучен и 
описан рядом исследователей (Чернов, 1932; Хайцер, 1962; Чалы- 
шев, Варюхина, Мопин, 1965). К тальбейской свите отнесены коль- 
косская и рудничная толщи, толща грубозернистых песчаников и 
„филладодермовая" толща (Хайцер, Шуреков, 1965). Нижняя часть 
свиты представлена переслаиванием песчаников, алевролитов, ар
гиллитов с тонкими угольными прослойками и содержит преимуще
ственно известковистые конкреции. Средняя часть свиты наиболее 
углена-ыщена и сложена чередованием терригенных пачек песчани
ков, алевролитов, аргиллитов и углей ( до 7 пластов рабочей мощ
ности) . Характерны прослои с многочисленной фауной двустворок, 
остракод и листовой флоры, а также прослои иэвестковистых, си
деритовых и песчано-пиритовых конкреций. Верхняя часть свиты 
сложена пачками крупнозернистых, косослоистых песчаников с лин- 
зовидными прослоями гравелитов, мелкогалечных конгломератов и 
более маломощными пачками алеврито-аргиллитового состава с 
прослойками листоватого угля. Среди двустворок руководящими 
формами являются P e r e b o r e l la  ta lb e ic a  ( P o g . )  ,, C o n c in n e l
la  b u red a n ica  P o g ., C . g r a v is  P ap in , A n th ra co n a u ta  
a rc t ic a  P o g . ,  A n th ra co n a u ta  ( A d z v a e l la )  ta ta r ic a  
K a n e v ,

Отложения тальбейской свиты в стратотипическом разрезе со
гласно залегают на тошькосской толще сейдикской свиты и пере
крываются пачкой среднегалечных конгломератов и валунника 
нижнего триаса ( Чалышев, Варюхииа, Молин, 1965). Мощность сви
ты 740 м.

Тальбейская свита, кроме стратотипа, в полном объеме вскры
вается на поднятии Чернышева в разрезах Ш арью-ЗаОстренского,
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Кушшорского, Сарьюгинского угольных месторождений, а также в 
юго-восточной части Коротаихинского прогиба в разрезах Хальме- 
ръюско-Паембойской угольной площади и Хейягинского угольного 
месторождения. На Воргашорском, Усинско-Сейдинском, Неченском 
угольных месторождениях Косью-Роговского прогиба отложения 
тальбейской свиты вскрыты не в полном объеме, а на Интинском 
и Воркутском месторождениях отложения этой свиты отсутствуют.

В Шарью-Заостренской синклинали обнажения тальбейской сви
ты известны по разрезам рек Шарью и Заостренной. Свита пред
ставлена ритмичным переслаиванием мощных пачек песчаников и 
алеврито-глинистых пород с прослоями углей. В песчаниках и алев
ролитах отмечаются известковистые, песчано-пиритовые конкреции, 
а в глинах -  сидеритовые конкреции. К верхней части свиты при
урочены прослои мелкогалечных конгломератов мощностью до 3 м. 
По сравнению с разрезом р. Адзьвы свита здесь сложена более гру- 
бообломочными породами, менее угпенасышена и содержит меньшее 
количество органических остатков. Мощность свиты до 1000 м.

На восточном борту поднятия Чернышева тальбейская свита 
вскрыта на р.Большой Сарьюге. Сложена конгломератами, песчани
ками, алевролитами, аргиллитами. Разрез ее подразделяется на 
пять толш; причем для четырех нижних толщ характерны угольные 
пласты, а для верхней толши -  преобладание конгломератов и пес
чаников (Шуреков, 1976). Из палеонтологических остатков отмече
ны двустворки -  P e r e b o r e l la  c f. ta lb e ic a  ( P o g . ) ,  C on - 
c in e lla  b u red a n ica  P o g .  и листовая флора. Максимальная 
мощность свиты 1180 м.

В южной части Косью-Роговского прогиба наиболее полный раз
рез тальбейской свиты известен по руч. Юсьель, притоку р. Косью. 
Он сложен пачками средне-крупногалечных конгломератов и песча
ников, переслаивающихся с аргиллито-алевролитовыми породами, 
содержащих угольные пласты. К нижней половине свиты приурочено 
до 24 угольных пластов мощностью более 0.6 м. В северо-западном 
направлении отложения тальбейской свиты представлены менее гру
бообломочными образованиями, и мощность их уменьшается, а в 
разрезах Интинской синеклизы наблюдается преобладание глинис
тых пород над песчаниками (Шуреков, 1976). Мощность свиты до
стигает 1000-1400 м.

В бассейне р.Большой Роговой в верхней части печорской серии 
конгломераты отсутствуют, но характерны аргиллито-алевролитовые 
пачки бассейновых отложений с угольными пластами, содержащих 
многочисленные остатки неморскнх двустворок. Эта часть разреза 
сопоставляется по фауне с рудничной и иадрудной толщами таль
бейской свиты р. Адзьвы. Максимальная вскрытая мощность таль
бейской свиты в пределах Усинско-Сейдинской угольной площади 
составляет 350 м.

В Коротаихинском прогибе отложения тальбейской свиты широ
ко распространены и вскрываются рядом рек -  Сиповаяхой, Халь- 
меръю, Сыръяхой, Нямдою, Хейяхой, Янгареем. В восточной зоне 
прогиба в разрезах рек Сиповаяхи, Хальмеръю, Сыръяхи к таль-

19



бейской свите отнесены пять пакетов печорской серии ( сверху 
вниз от А до Д) ( Унифицированные и корреляционные стратнграфи 
ческие схемы Урапа, 1980). Свита сложена пачками крупногалеч
ных конгломератов мощностью до 100 м, которым подчинены пачки 
алевролито-глинистых пород, содержащих до 18 угольных пластов. 
Наибольшее развитие конгломераты получают в верхней части сви
ты (пакеты А, Б ), где часто залегают непосредственно на уголь
ных пластах. Повышенной угленосностью отличаются пакеты Д-Б.
В отложениях этих пакетов найдена типичная тальбейская флора - 
R u flo r ia  a rts  ( Z a l. )  S .M e y e n , P e r e b o r it e s  ra r in e rv is  
Za l., R h ip id o p s is  la x a  Z a l„  R .p a lm a ta  Z a l., P h y lla d o -  
derm a a rb e r i Z a l. и двустворчатые моллюски -  C o n c in e ll-  
la  b u red an ica  P o g ., A b ie l la  su b o va ta  (J o n e s ) .  
Мощность тальбейской свиты в указанных разрезах достигает 
2080 м.

В западном и северо-западном направлениях от района Халь- 
меръю уменьшается угленосность тальбейской свиты, а крупно-га
лечные конгломераты замещаются мелкогалечными и далее -  гра
велитами, песчаниками, алевролитами. В этом же направлении 
уменьшается мощность свнты, а на южном борту Коротанхинского 
прогиба, судя по скв. ВК-14, из разреза вообще выпадает вся пе
чорская серия (Шмелев, 1963; Енокян и др., 1974).

В северной зоне Коротанхинского прогиба тальбейская свита 
наиболее детально описана и палеонтологически охарактеризована 
в разрезе р. Хейяха (Коперина, 1936; Шмелев, 1963; Малышев, 1965 
и др.). Нижняя часть тальбейской свиты сложена преимущественно 
мощными пачками грубозернистых песчаников с прослоями мелко- 
галечных конгломератов, чередующихся с подчиненными пачками 
апевропнто-гпинистых пород с прослойками углистых аргиллитов, 
углей и сидеритовых конкреций. Подобное строение имеет верхняя 
часть свиты, а средняя ее часть представлена в основном аргилли
тами, алевролитами с максимальным содержанием угольных пластов. 
Из органических остатков характерны листовая флора и неморскне 
двустворки -  A n th ra co n a u ta  a rc t ic a  P o g „  A .  c h a c h lo v i 
R a g ., A .  acu ta  K h a lfin , A .  ( A d z v a e l la )  ta ta r ic a  K a n e v , 
C o n c in n e lla  g r a v is  P ap in .

Мощность тальбейской свиты в рассматриваемом разрезе 800 м.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ

Стратиграфическое положение и фауннстическне остатки юньягин- 
ской серии указывают на ее нижнепермский возраст (табл.1, см. вкл.). 
Возрастная датировка сезымской свиты и ее аналогов производит
ся в основном по фауне фораминифер. Входящие в комплекс этих 
организмов виды P s eu d o fu s u lin a  p lica t iss im a  R a u s ,, P . 
u rd a le n s is  R a u s ,, P . v e rn e u li (M o e l l e r ) ,  P . ex u b era ta  
Sham ., P . id e lb a je v ic a  Sham ., S c h w a g e r in a  s p h a e r ic a  
S c h e rb ., P ro to n o d o s a r ia  c la v a to id e s  R a u s ., P .p a r v a  R a 
us., P .p ra e c m rs o r  R a u s ., P .p a ra ja r o s la v k e n s is  R a u s ., O r- 
th o v e r te lla  v e r c h o ja n ic a  S o s s ip .,  D en ta lina  am pula 
G e r k e  свидетельствуют об ассельско-сакмарском возрасте вме
щающих отложений. Не противоречат этому брахиоподы A c h u n o -  
p rod u ctu s  a c h u n o v e n s is  ( S t e p . ) , C h on etin a  minima ( K r o t . ) , 
Y a k o v le v ia  m am m atiform is ( K e y s . )  и другие (см . табл.7)и мор
ские двустворки (табл. 2 ,см. вкл.). Дробное расчленение сезымской сви
ты с выделением горизонтов н фораминиферовых зон сделано в раз
резе по р. Кожиму ( Кузькокова и др., 1980). Следует отметить, что 
в этом разрезе впервые так хорошо палеонтологически обоснован 
возраст различных частей сезымской свиты.

Вышележащие три свиты юньягикской серии -  гусиная, бельков- 
ская и талатинская -  большинством геологов относятся к артин- 
скому ярусу. Впервые на такой их возраст указывал А.А. Чернов 
(1936). Гусиная и бельковская свиты в стратотипических обнаже
ниях содержат ограниченное количество фауны, среди которой пре
обладают аммоноидеи A r t in s k ia  a r t ie n s is  ( G r u e n . ) , P a r a -  
g a s t r io c e r a s  jo s s a e  ( V e rn . ) ,  P .ts c h e rn o v i R u zh ., U ra lo c e -  
ra s  involutum  (V o in .), P a p a n o c e r a s  a n n a e  R u zh . В других 
районах Печорского угольного бассейна в соответствующих этим 
свитам отложениях встречаются морские двустворки ( табл. 2) и 
брахиоподы (табл.7).

Особенно богатый комплекс фауны и флоры содержится в тала- 
тннской свите (табл. 2, 5, 7). Большинство видов брахиопод н мор
ских двустворок артннские, хотя в верхней части свиты встречают
ся и более молодые формы. Это замечание относится, по-видимому, 
только к разрезам стратотипической местности, так как талатин-
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ские отложения поднятия Чернышева и Косью-Роговского прогиба 
молодых, кунгурских, элементов среди фауны не содержат.

Воркутская серия разновозрастная и относится к кунгурскому 
и уфимскому ярусам. Кунгурский возраст считается фаунистически 
доказанным только дпя нижней части серии, где появляются кун- 
гурские фораминиферы N o d o s a r ia  c f. in c e le b ra ta  G e rk e , N. 
c f. p o s tc a rb o n ic a  S pan d ., N .m eg a ce p h a la  S o lo t., P a -  
ch yp h lo ia  e le g a n s  R a u s . и обновляется состав мшанок, 
брахиопод, остракод.

Дпя верхней части серии характерен более молодой комплекс 
остракод уже уфимского облика: D arw in u la  an gu sta  M and., 
D a rw in u lo id e s  ob lon gu s  K a s c h ,,  V o lg a n e lla  s p iz h a r s k y i 
M and., V. e x  g r . la e v ig a ta  S ch n ., S in u su e lla  p e rg ra p h i-  
c a  M and .

Воркутская серия состоит из двух свит: лекворкутской и интин
ской. Лекворкутская свита характеризуется присутствием горизон
тов с морской и солоноватоводной фауной в сочетании с горизонта
ми, содержащими пресноводную фауну и флору. В северо-восточных 
районах бассейна наблюдается исчезновение морской и солоновато
водной фауны, в то время как в южных и юго-западных районах 
происходит замещение угленосных отложений морскими.

Исследования, проведенные В.В. Погоревичем и Г.И. Дембской, 
показали, что фаунистические остатки лекворкутской свиты обильны 
и разнообразны. Среди них преобладают двустворчатые моллюски. 
Меньшим распространением пользуются брахиоподы. Реже встреча
ются гастроподы, мшанки, морские лилии, фораминиферы, осграко- 
ды. Надежной руководящей формой лекворкутской свиты для севе
ро-восточной части Печорского бассейна является L in g a la  fr e 
b o ld i G o b b . Характерны также L in gu la  o r ien ta lis  G o l., 
L. c r e d n e r i G e in . и другие (табл.7 ). По сравнению с 
талатинским комплексом во всех разрезах лекворкутской свиты 
резко увеличивается роль двустворок и гастропод. Характерны мор
ские двустворки, относящиеся к родам N u cu la , N u c u lo p s is , 
A s ta r te lla , S c h iz o d u s . Появляются и неморские двустворки, 
главным образом новые виды родов A n th ra co n a u ta , A n th ra -  
co n a ia , P a la eo m u te la .

Остатки флоры в разрезе лекворкутской свиты распределены 
неравномерно. Чаще всего они встречаются в верхней части свиты. 
Среди растительных остатков только в этой свите встречаются 
S ph en oph y llu m  co m ie n s e  T s c h irk , X iph oph y llu m  ku lik ii 
Z a l., C a rd io n eu ra  v o rc u te n s is  Za l., S a m a ro p s is  tr iqu et- 
ra  Z a l., S .fr ig id a  N eu b ., S . excen t>-ica  Dom br. (табл. 5). 
Верхнюю границу нижнего отдела перми нередко проводят по кров
ле лекворкутской свиты, так как на этом уровне намечается смена 
морских отложений континентальными.

Однако анализ, проведенный В.А. Гуськовым и Н.Е. Яцук (1976), 
по распространению фауны двустворок по Воркутско-Хал^меръюско- 
му району показал, что эту границу следует проводить между па
кетами п N и и М . Эта граница выражена резкой сменой фауны
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двустворчатых моллюсков. На этом же уровне происходит резкря 
смена растений. В комплексе фораминифер появляются L in gu lo -  
n o d o s a r ia  fa rc im en ifo rm is  K .M .-M a c la y , L .c la v a ta  P a a lz . ,  
F ro n d ic u la r ia  fa lla x  K .M .- :M »c la y ,  F .lo n g is s im a  K .M .-M a c la y  
и другие, тяготеющие к верхнепермскому фораминиферовому сооб
ществу. Среди пелеиипод в пакете М появляются P rom ytilu s  s i-  
c a r iu s  L ob . et Lutk., C yrtorostra r a rc t ic a  L o g . 
и др. Характерно появление в пакете М многочисленных V ia tch e - 
s la v ia  v o rc u te n s is  N eu b ., V ia ts ch es la v io p h y llu m  v o r -  
cu ten s e  N eu b ., V orcu tan n u la r ia  p lica ta  ( P o g . )  N e u b ., 
широко распространенных в интинской свите. Спорово-пыль
цевой комплекс пакета М позволяет сопоставлять верхи лекворкут- 
ской свиты с соликамским горизонтом уфимского яруса.

Возраст интинской свиты достаточно хорошо обоснован фауной 
остракод, макрофлорой и спорово-пыльцевыми комплексами. Среди 
многочисленных эндемиков в комплексе остракод интинской свиты 
в районах Косью-Роговского прогиба и поднятия Чернышева при
сутствуют типично уфимские виды, такие как D arw inu la  in erta  
K a s h ., D .m artjev i P a l.,D . b ir ie n s is  P a l., D .an gu sta  M a n d „ 
D .p ro c e ra  M and., D .la n ce tifo rm is  K a sh ., D a rw in u lo id es  
o b lo n gu s  K a s h ., S in u su e lla  p e rg ra p h ic a  M and . Эта 
часть разреза воркутской серии охарактеризована также уфимски
ми неморскими двустворками ( табл. 3, см. вкл.), конхостракамй 
(табл.4, см. вкл.), растениями (табл. 5), миоспорами (табл. 6).

Отложения сейдинской свиты наиболее полно охарактеризованы 
флорой, миоспорами и значительно меньше фауной -  неморскими 
двустворками, остракодами, конхостракамй. Нижняя часть сейдин
ской свиты почти повсеместно содержит растения Intia v a r ia -  
b ilis  N eu b ., V ia tc h e s la v ia  v o rc u te n s is  Z a l., S y r ja g ia  
lituata F e f., V orcu tan n u la ria  p lic a ta  ( P o g . )  N eu b ., 
S p h en oph y llu m  co m ie n s is  T s c h irk .,  B a rd o c a rp u s  s u p e -  
ru s  N eu b ,, S a m a ro p s is  v o rc u ta n a  T s c h ir k .  и другие, кото
рые позволяют уверенно сопоставлять вмещающие отложения с 
уфимским ярусом ( Варюхина и др., 1981; Унифицированные и кор
реляционные стратиграфические схемы Урала, 1980). Граница меж
ду интинской и сейдинской свитами,по данным изучения флоры, 
проводится между пакетами F и Е воркутской индексации (Дом
бровская, 1971). Таким образом, к сейдинской свите присоединя
ется пакет Е , ранее относившийся к интинской свите (Нейбург, 
1960). Миоспоры наиболее хорошо изучены из сейдинской свиты 
поднятия Чернышева и южной части Косью-Роговского прогиба.По 
данным Л .М. Варюхиной, в нижней части свиты выделяется третий 
миоспоровый комплекс, подтверждающий позднеуфимский возраст 
вмещающих отложений. В этом миоспоровом комплексе шешминского 
горизонта доминируют F lo r in ite s  lu b e ra e  Sam oil., 
субдоминируют A c a n th o tr ile te s  re c t is p in u s  ( Lu b .) , A z o -  
n a le te s  le v is  Lub. и C orda itin a , сопутствует G in k - 
g o c y c a d o p h y tu s  (Чалышев, Варюхина, 1968; Варюхина и др.,
1981). По исследованиям воркутских палинологов и флористов,мио-
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споровый комплекс из ,топщи со стволами' в бассейне р.Адзьвы 
и ископаемые растения по своему систематическому составу боль
ше тяготеют к комплексу нижележащей бурундукской толши интин- 
ской свиты, нежели к комплексу вышележащей тошькосской толщи 
сейдинской свиты (Белозерцева, Вирбицкас, Дунаева, 1970). Судя 
по вертикальному распространению неморских двустворок в разрезе 
р. Адзьвы, упомянутую ,толщу со стволами' следует отнести к ин- 
тинской свите, так как в ней установлена сходная ассоциация дву
створок с бурундукской толщей, включающая виды A n th ra co n a u - 
ta s u b o v a lis  P o g . f A .p ro b u s  K a n e v ,,  C o n c in n e lla  angu la ta  
P o g . , C . co n c in n a e fo rm is  P o g ; , C .s c h a r ju e n s is  K a n e v ,  A b i-  
e lla  e llip t ic a  K h a lf. Эти неморские двустворки являются регио
нальными коррелятивами и входят в кедровский комплекс двуство
рок соликамского горизонта уфимского яруса ( Варюхина и др.,
1981). Из тошькосской толщи разреза р.Адзьвы определены дву
створки A b ie l la  o v a ta  (B e te k h .) и A .  k o lv a e  K a n e v ,  кото
рые характерны для шешминского горизонта стратотипической ме
стности. Флора этой части разреза имеет интинский облик.

Верхняя часть сейдинской свиты (пакеты Е, Ж и их аналоги) 
содержит флору P a ic h o ia  tsch .ern ov ii Z a l., T s c h e r n o -  
v ia  s y n e n s is  Z a l., S y n io p te r is  n e s te ren k o i Za l., 
C a llip te r is  s e p ten tr io n a lis  Z a l., A s te r o th e c a ( ? ) p lu r i- 
s e r ia ta  F e f., W attia, R u flo r ia  s y n e n s is  ( Z a l. )  S . 
M e y en , B a rd o c a rp u s  s y n e n s is  Dom br,, N u c ica rp u s  
p in iform is N eu b . Эти виды являются межрегиональными кор
релятивами казанского яруса и позволяют сопоставлять рассматри
ваемую часть сейдинской свиты с нижнеказанскими образованиями 
стратотипической местности (Фефилова, Пухонто, 1977; Варюхина 
и др., 1981). По данным М.Д.Белозерцевой, А.Б. Вирбицкаса, B.C. 
Дунаевой (1970), отложения сейдинской свиты охарактеризованы 
четвертым спорово-пыльцевым комплексом, который сопоставим 
с миоспоровыми комплексами казанских отложений Западного При- 
уралья. Среди неморских двустворок для верхней половины сейдин
ской свиты характерны C o n c in n e lla  p a jc h o ic a  P o g . , Р е -  
r e b o r e l la  fe d o to v i K a n e v , P a la eom u te la  k rotow i 
N e tsch ., P . m era ca  B etek h ., которые являются руково
дящими формами казанского ( вертнинского) комплекса двустворок 
более южных разрезов Предуральского краевого прогиба. Коихост- 
раки в сейдинской свите представлены видами H e m ic y c lo le s ia  
k a m aen s is  D e fr .-L e fr ., Н. s e cu r ifo rm is  N o v o j.,  кото
рые характерны для белебеевской свиты казанского яруса. Как 
отмечает ЛЛ.Хайцер (Хайцер, Е1уреков, 1965), колькосская толща 
р. Адзьвы по литологической и палеонтологической характеристике 
является переходной между сейдинской и тальбейской свитами. На 
основе дополнительных сборов и определений фауны двустворок ' 
из разреза р. Адзьвы, в частности, из коьькосской толщи (обн. 4-34,
Ч-34а, б ), мы относим эту часть разреза к сейдинской свите. Та
ким образом, исходя из палеонтологической.характеристики нижней 
части печорской серии, на поднятии Чернышева к сейдинской свите
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следует относить тошькосскую толщу в объеме, предложенном Л.О. 
Эйнором (Шмелев, 1963). Анализ стратиграфического распростра
нения органических остатков сейдинской свиты показывает, что 
нижняя часть свиты имеет уфимский возраст, а верхняя ее часть 
-  казанский возраст.

В Карском прогибе сейдинской свите соответствует еръягинская 
свита, содержащая прослои с морской фауной брахиопод, двуство
рок, а также неморские двустворки и многочисленные остатки рас
тений (Енцова, Хайцер, Домбровская и др., 1974; Гуськов, Пухонто, 
Яиук, 1980). Для комплекса флоры еръягинской свиты характерны 
виды печорской серии -  A s t e r o th e c a (  ?) p lu r is e r ia ta  F e f., 
P a ic h o ia  ts c h e rn o v ii Za l., S ig n a c u la r ia  s p „  P e -  
c o p te r is  ob tu sa  R a d c z . ,  S y n io p te r is  n e s te re n k o i 
Za l., W attia  e r ja g ia  Pu kh ., R u flo r ia  s y n e n s is  
( Z a l. )  S . M e y e n , R .a rta  ( Z a l . )  S .M e y e n , C o rd a ite s  
c le r c i i  Z a l., P r y n a d a e o p te r is  k a rp o v ii R a d c z . ,  P .  v e -  
nusta  R a d c z . ,  P .  s y lo v a e n s is  F e f., C a llip te r is  a d -  
z v e n s is  Z a l., C o m p so p te r is  ts c h irk o v a e  Z a l., P h y l-  
la d od erm a  a rb e r i Za l., S a m a ro p s is  p a p ill io n a c e a  
( D om br.) N eu b ., N u c ic a rp u s  p in iform is N eu b ., B a rd o c a r -  
pu s su p e ru s  N eu b ., B .s y n e n s is  Dom br., в низах разреза -  
S y r ja g ia  lituata F e f., V ia tc h e s la v ia  v o rc u te n s is  Za l. 
и-., другие. В целом комплекс флоры еръягинской свиты со

поставим с сейдинским комплексом флор и указывает на уфимско- 
казанский возраст вмещающих отложений (Фефилова, Пухонто, 1977; 
Варюхина и др., 1981).

Стратотип тальбейской свиты выделен по разрезу р. Адзьвы 
(обн. 4-34, 4-29). Граница с сейдинской свитой условно проводится 
между обн. 4-35 и 4-34, так как контакт между этими свитами, 
видимо, попадает на задернованную часть разреза. Верхняя грани
ца тальбейской свиты прослежена в обн.Ч-29. Пограничные спои 
тальбейской свиты и отложений нижнего триаса детально описаны 
В.И. Малышевым (Малышев, Варюхина, Молин, 1965).

Отложения тальбейской свиты довольно полно охарактеризованы 
макро- и микрофлорой, неморскими двустворками и в меньшей 
степени остракодами и конхостраками. Нижняя часть (2/3 объема) 
тальбейской свиты содержит ископаемые растения казанского воз
раста, многие из которых являются общими с комплексом флоры 
верхней части сейдинской свиты ( см. табл.5). К ним относятся 
P e c o p te r is  ob tu sa  R a d c z . ,  P .m ic rop in n a ta  F e f., P r y 
n a d a e o p te r is  s y lo v a e n s is  F e f., Com ia d o b ro lu b o v a e  
T s c h a l.  и др. Дпя этой части тальбейской свиты,кроме того, 
характерны T u n d ro d en d ro n  p e ts c h o r e n s e  N eu b ., P e c b p -  
te r is  n e ly n e n s is  F e f., Com ia la tifo lia  T s c h a l. ,  P e r e -  
b o r ite s  r a r in e r v is  Zal., R u flo r ia  o b o v a ta  ( N eu b .)
S . M e y e n , R u flo r ia  b e lls  Pukh ., C o rd a ite s  b re v is  
(N e u b . ) ,  S .M e y e n , C ra s s in e rv ia  o v ifo rm is  N eu b ., R h ip id o p - 
s is  la x a  Z a l., R .pa lm ata  Za l., P h y lla d o d e rm a  a rb e r i Z a l., 
S a m a ro p s is  p a p illio n a c e a  N eu b . В составе комплекса
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фпоры тальбейской свиты довольно много форм являются межреги— 
онапьными коррелятивами казанского яруса, что позволяет отнести 
большую часть тальбейской свиты К данному ярусу (Фефилова, Пу- 
хонто, 1977; Варюхина и др., 1981). В верхней части разрезов 
тальбейской свиты установлена флора татарского возраста -  Р о -  
ly s s a ie v ia  d e f le c x a  N eu b ., V orcu tan n u la ria  la e v is  F e f,, 
P u rs o n g ia  (T a t a r ih a ) ,  G inkgophyllu m , C la d o p h leb is  aff. 
n ys troem ii H a lle , P e c o p te r is  n iam d en s is  Za l., P r y n a -  
d a e o p te r is  a n th r is c ifo lia  f. a d z v e n s is  F e f., P e lta s p e r -  
mum, S p o ro p h y llite s  p e ts c h o re n s is  ( S ch m a lh .) F e f. 
Нижияя часть тальбейской свиты содержит спорово-пыльцевой ком
плекс казанского возраста, в котором субдоминируют L e io tr i-  
le t e s  g la b e r  ( W a ltz ) , L. h e te n s is  v a r .v a r ia b il is  K .-M ., 
C y c lo g ra n is p o r ite s , C a la m osp o ra  и сопутствуют B r e v i-  
t r i le te s  h isp id u s  ( A n f l r , ) ,  A c a n th o tr ile te s  co m p o s it is -  
p in atu s B e lo s .,  C a p illa t is p o r ite s  ten u isp in o su s  ( W a ltz ) , 
V e r ru c o s is p o r ite s  n iam den s is  V irb. и др. (Ва
рюхина и др., 1981; Малышев, Варюхина, 1968). Верхняя часть 
тальбейской свиты характеризуется миоспоровым комплексом, ко
торый сопоставим с комплексами отложений татарского яруса юж
ных разрезов Предуральского краевого прогиба и Русской плиты.
В этом комплексе субдоминатами являются C y c lo g ra n is p o r i
te s  p o lyp y re n u s  (L u b . ) ,  B r e v it r i le te s  h isp idu lu s 
(V ir b . ) ,  A z o n a le t e s  le v is  Lub., C a y to n ip o llen ite s , 
а сопутствующими -  G in k g a le te s  re tro fle x u s  (L u b , ) ,  E n - 
t y l is s a  g la b e r  (L u b . ) ,  P la ty s a c c u s  m ajor (L u b . ) ,  
A z o n a le t e s  c a lv u s  V irb. и др. (Белозерцева, Вирбицкас, Ду
наева, 1970; Чалышев, Варюхина, 1968; Варюхина и др., 1981). Сре
ди неморских двустворок тальбейской свиты на казанский возраст 
указывает группа видов -  P a la eo m u te la  p e ts c h o r ic a  К а -  
n e v , P .v is e n d a  G u s e v , A n th ra co n a u ta  ob liqu a  K h a lf.,
A .  il j in s k ie n s is  F e d o to v , A . t s c h e r n y s c h e w i K h a lf,, 
C o n c in n e lla  arnica P a p in , S y n ie lla  g ra c ile n ta  
(G u s e v ) ,  которые составляют ядро вертнинского казанского) 
комплекса двустворок (Варюхина и др., 1981). Верхняя половина 
тальбейской свиты охарактеризована видами антраконавт, конциннелл, 
прилукиелл, но среди них нет общих видов с комплексами двуство
рок татарского яруса стратотипической местности. По своему так
сономическому составу данная ассоциация двустворок тяготеет к 
комплексу двустворок из eepxQE кольчугинской серии Кузбасса. 
Региональными коррелятивными видами двустворок тальбейской сви
ты являются C o n c in n e lla  b u red a n ica  P o g ., С . g r a v is  
P ap in , P e r e b o r e l la (  ?) ta lb e ic a  P o g . , A n th ra co n a u ta  
a rc t ic a  P o g . , A .  c h a c h lo v i R a g ., A .  ( A d z v a e l la )  ta ta r i- 
ca  K a n e v , A . (  A . )  p a y c h o e n s is  K a n e v . |B тальбейской свите 
поднятия Чернышева отмечаются остракоды D arw inu la  c h ra -  

m ovi (Ca-leb.), D. fta g ilifo rm is  K a s h ., D .th e o d e ro v ic h i 
B e l., S u ch o n e lla  s te lm a ch o v i S p izh . и конхостраки L io -  
e s th e r ia  r o s lo v e n s is  N o vo j,, P s e u d e s th e r ia  d v in a e n s is
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M olin , P .  n o rd v ik e n s is  (N o v o j . ) ,  P .s c h u ja e n s is  N o vo j., 
Eu lim nadia lima N o vo j., E . p a u ca  N o v o j.  (Унифицирован
ные и корреляционные стратиграфические схемы Урала, 1980). Из 
анализа стратиграфического распространения органических остатков 
тапьбейской свиты вытекает, что нижняя часть свиты (2/3 объема) 
имеет несомненно казанский возраст, а самая верхняя часть -  та
тарский возраст (флора, миоспоры, остракоды). Следует отметить, 
что вопрос о возрасте верхней части тапьбейской свиты является 
дискуссионным. С.К.Пухонто, например, считает, что отложения 
верхов тапьбейской свиты размыты на значительной территории и 
в изученных разрезах представлены отложениями лишь казанского 
возраста.
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МАКРОФЛОРА (таблица 5, см. вкладку)

Интерес к пермской фпоре Северо-Востока европейской части 
СССР появился при первых геологических исследованиях конца 
X IX  в. Первые сведения о пермских растениях в Печорском При- 
уралье содержатся в работах И. Шмальгаузена (1879 г . ) .  Начало 
детальных исследований флоры было положено М.Д.Залесским, дав
шим первую корреляцию угленосных толщ Печорского Приурапья и 
Пай-Хоя с Кузнецким бассейном и Средним Уралом.

Открытие и освоение Печорского угольного бассейна вызвали 
необходимость детальной разработки стратиграфии угленосных от
ложений и соответственно потребовали широкого разворота иссле
дований флоры. М.Д.Залесский и Е.Ф. Чиркова (1913-1938 гг .),
Н.А.Шведов и Г.И.Дембская (1941 г .),  Х.Р.Домбровская (1942- 
1976 гг . ),  М.Ф.Нейбург (1950-1965 г г . ),  С.В.Мейен (1965 г.) вне
сли существенный вклад в развитие палеоботанических исследований 
на территории бассейна. В своих работах авторы давали монографи
ческое описание растений, подчеркивая их стратиграфическое зна
чение, приводили сопоставление с флорами Среднего Урала, Тунгус
ского и Кузнецкого бассейнов, Западного Таймыра. Основы страти
графического расчленения перми Печорского бассейна по флоре, 
заложенные М.Д.Залесским в 1913-1914 и 1933 гг., позднее допол
ненные А.А. Черновым и К.Г. Войновским-Кригером, В.В.Погореви- 
чем и другими, отражены в стратиграфических схемах 1956 и 
1968 гг. в Решениях расширенного пленума Постоянной комиссии 
МСК' по пермской системе в 1962 и 1974 гг. Печорский бассейн 
во всех работах фигурировал как субрегион со своей унифицирован
ной схемой.

Результаты исследований последних лет нашли отражение в но
вой стратиграфической схеме Печорского бассейна (1980), приня
той на Свердловском совещании в 1977 г. и вошедшей в Региональ
ную стратиграфическую схему перми Урала. Печорский субрегион 
в этой схеме не выделяется.

В раздел по описанию ископаемых растений включены таксоны, 
имеющие стратиграфическое значение, а также ряд новых видов, 
для которых достаточно хорошо выявлена их систематическая и 
стратиграфическая позиция. Полная иерархия высших таксонов рас
тений не дается, приведены названия лишь основных подчиненных 
типу таксонов -  классов, подклассов, порядков и семейств. Для
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ранее известных видов дается только их распространение и мате
риал, при этом делается ссыпка, где полно описан вид и в какой 
работе приводится исчерпывающая его синонимика.

Коллекции растений хранятся в Музее Института геологии Коми 
филиала АН СССР за № 301, 312, 315, 320, 537 и в Геологическом 
институте АН СССР за № 3048 , 3062.

Тип B ry o p s id a

Класс M u sc i

Подкласс B ry id a e

Порядок B r y a le s

Род P o ly s s a ie v ia  N eu b u rg , 1956

Т и п о в о й  в и д  -  W a lch ia  sp in u lifo lia  Z a le s s k y , 
1936. Неотипом выбран экземпляр из Кузнецкого бассейна, Байда- 
евского месторождения; пермь, ерунаковская свита, турновский 
горизонт.

Д и а г н о з .  ,Побеги ветвящиеся, с тонкими, продольно-бо
роздчатыми стеблями, густооблиственными, особенно на верхуш
ках. Листья мелкие, многорядные, спиральные, с расширенным 
основанием и вытянутой верхушкой, обычно ладьевидно или серпо
видно вдоль жилки сложенные, оттопыренные, шиповидные или ду
гообразно отгибающиеся, с более или менее вогнутым, часто стеб- 
пеобъемпющим основанием и с ровным краем. Средняя жилка рез
кая, многослойная, с боковыми ветвящимися жилками из узких 
прямоугольных клеток. Клетки пластинки листа в основании широ
кие, прямоугольные, ромбические или полигональные, в верхней по
ловине листа -  узкие, вытянуто-полигональные. Кайма однослойная, 
из одного или двух рядов клеток, узких, длинных, прямоугольных' 
(Нейбург, 1960, с. 48).

В и д о в о й  с о с т а в .  P o ly s s a ie v ia  sp in u lifo lia  
( Z a l . )  N eu b ., P .d e f le x a  N eu b ., из перми Печорского, Куз
нецкого и Тунгусского угольных бассейнов.

P o ly s s a ie v ia  d e f le x a  N eu b u rg , 1960

Табп .I, фиг . 1, 1а, 16

P o ly s s a ie v ia  d e f le x a : Нейбург, 1960, с .55, 56, табл. L  ,
фиг. 1-8.

Г о п о т и п -  Нейбург, 1960, с. 55, 56, табл. L ,  фиг. 1-8; 
Печорский бассейн, р.Силоваяха, правый берег, между устьями рек 
Халмеръю и Ярейю; печорская серия, тальбейская свита.

О п и с  а н и е .  Побеги густообпиственные. Листья часто по
никающие, ланцетовидно-линейные, с расширенным основанием, по
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степенно суживающиеся к закругленно-конусовидной верхушке; край 
ровный. Длина их до 8 мм при ширине 2 мм в основании. Средняя 
жилка прослеживается до аерхушки, резкая, от нее отходят ряды 
других прямоугольных клеток, образующих вильчато разделяющиеся 
боковые жилки. Клетки пластинки между жилками в нижней части 
листа неправильно полигональные, прямоугольные. Ближе к краю 
писта.они становятся узкими, вытянуто-прямоугольными. В верх
ней части листа они узкие, шелевидные, но также прямоугольные. 
Кайма узкая.

С р а в н е н и е .  По морфологическим признакам и микро
структуре описанные мхи не отличаются от P o ly s s a ie v ia  d e f le -  
х а  N eu b . (Нейбург, 1960, табп.Ь , фиг. 1-8), остатки которой 
описаны иэ пермских отложений Печорского бассейна. От другого 
вида этого рода P . sp in u lifo lia  ( Z a l. )  N eu b . (Нейбург, 1960, 
табп.ХХХ1У-Х1ЛХ; рис. 14-26) описанные остатки отличаются фор
мой листьев, менее резко выраженным расширением в основании 
листа. В микроструктуре следующие отличия: боковые жилки менее 
резкие, клеточная сеть состоит исключительно из прямоугольных 
клеток, без участия вытянуто-полигональных клеток.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия, тапьбейская свита.

М а т е  р и а л .  Несколько фрагментов облиственных побегов 
и изолированные листья; с них были сняты реплики. Печорский 
бассейн, Коротаихинский прогиб, скв. ВК-27, г л .245 м.

Класс H e p a t ic a e

Порядок Ju n germ an ia les

Род H ep a t ic ite s  W alton , 1925

Т и п о в о й  в и д  -  H e p a t ic ite s  k id ston i W alton ,
1925; верхний карбон Англии.

Д и а г н о з .  Род неопределенного систематического поло
жения. Ископаемые представители, обнаружившие родство с совре
менными печеночниками.

H e p a t ic ite s  m olin ii F e f i lo v a , s p .n o v .

Табп. I, фиг. 2, 3; рис. 3

Н а з в а н и е  в и д а  в честь геолога В.А.Молина.
Г о п о т и п  -  экз. 315/476 ИГ КФАН СССР; Печорский 

бассейн, р. Янгарей, обн. 126(М); печорская серия, фиг.2, рис.З.
О п и с а н и е .  Стерильное дихотомически ветвящееся слое

вище шириной 3-4 мм, состоящее из осевой части шириной до 2 мм 
и расположенных по обе стороны от него листовидных образований 
в виде фестонов. Верхушки ветвей закругленные и также обпист- 
веиы. С верхней поверхности осевая часть слоевища как бы вогну-
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Рис. 3. H e p a t ic ite s  m olin ii F e f i lo v a ,  s p .n o v .;  экз.315/476. 
Гопотип: a -  споевище с верхней стороны листа в месте дихотоми
ческого разветвления; б -  фрагмент слоевиша с нижией стороны: 
осевая часть перекрывает основания листьев; в -  верхушечная 
часть слоевища с верхней стороны. Р. Янгарей, обн,126 (М ). Пе
чорская серия.

та и исчерчена тонкой продольной штриховкой. Листочки или фесто
ны равномерно расположены вдоль всей оси слоевиша, т.е. глубо
кими выемками образованы листовидные лопасти, поперечно прирос
шие к оси. Листочки в очертании продолговатые, с широко закруг
ленной верхушкой. На отпечатках нижней поверхности они частично 
перекрываются налегающей на них осевой частью слоевиша, т.е. они
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прикрепляются ближе к верхней части оси слоевища. В каждый лис 
точек входит по одной жилке, не доходящей до верхушки.

С р а в н е н и е .  По морфологическим признакам описанные 
остатки более всего схожи со слоевищными мхами из класса пече
ночников, ближе всего с представителями порядка юнгерманиевых 
с облиственными стеблями из подпорядка анакрогинных.

Р а с п р о с т  р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия.

М а т е р и а л .  10 отпечатков из типового местонахождения 
на р. Янгарей (обн. 126(М ), об р. 2931) в западной части Коротаихин- 
ского прогиба; печорская серия.

Т и п  L y c o p s id a

Порядок L ep id o d en d ra le s ?

Род V ia tc h e s la v ia  Z a le s s k y ,  1936

Т и п о в о й  в и д  -  V ia tc h e s la v ia  v o rc u te n s is  
Z a le s s k y ,  1936; пермь Печорского бассейна.

Д и а г н о з .  Древовидные растения, имеющие на коре вы
дающиеся ромбические листовые подушечки, поле которых разделе
но поперечным гребешком на две части. Листовой рубец помещает
ся почти посредине верхней части поля подушечки и несет три руб
чика: рубчик выхода листового проводящего пучка и два боковых -  
рубчики парихн. Над листовым рубцом -  рубчик входа в камеру 
язычка.

V ia tc h e s la v ia  c h e ja g e n s is  N eu bu rg , 1960

Табл,И, фиг. 1

V ia tc h es la v ia  c h e ja g e n s is :  Нейбург, 1960, с.24-25,
табл. У1, фиг. 2, 2а, 26, 2в.

О п и с а н и е .  Листовые подушечки коры овапьно-округлых 
очертаний, ширина их около 4.5 мм, длина 3.5 мм. Листовой рубец 
расположен в середине верхней части поля подушечки, его длина 
0.5 мм, ширина 1.3 мм. По верхнему краю имеет петпевидную вы
емку. На листовом рубце отчетливо различаются два пятнышка -  
парихны и между ними -  точковидный рубчик выхода проводящего 
пучка. Рубчик ямки лигулы -  над листовым рубцом в выемке его 
края.

В нашем распоряжении имелось несколько фрагментов коры из 
двух местонахождений. Удовлетворительную сохранность имеют 
только два образца, по которым дополнено описание вида. Поля 
листовых подушечек поперечно-овального очертания, выпуклые, дли
ной около 1.0-1.5 мм, шириной 3-3.5 мм. Верхний край подушечки 
постепенно спивается с поверхностью коры, тогда как нижний край 
переходит с резким уступом к нижней части поля подушечки. Дис-
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товой рубец (1.5 мм ширины и 0.5 мм длины) имеет поперечно- 
овапьную форму и помещается в середине верхней части листовой 
подушечки. Выемка петлевидная, проходит по верхнему краю руб
ца. В ией различается рубчик ямки лигулы. На самом рубце видны 
рубчики парихн и точечный бугорок выхода листового проводящего 
пучка, расположенный под петлевидной выемкой.

З а м е ч а н и я .  От типового вида описываемые образцы от
личаются очень мелкими листовыми подушечками, поперечно-оваль- 
ным контуром листового рубца и мелких парихн, расположенных в 
середине каждой половины листового рубца на одной линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, печорская 
серия.

М а т е р и а л .  Несколько фрагментов коры удовлетворитель
ной сохранности из отложений тальбейской свиты двух местонахожде
ний в Печорском бассейне: Сейдинское угольное месторождение, 
скв,СДК-74, гл.281.5 м;р.Хейяха, обн.188(ВЧ).

V ia tc h e s la v ia  v o rc u te n s is . Z a le s s k y  em end. N eu 
burg, 1960

Табл.II, фиг. 6

V ia tc h e s la v ia  v o rc u te n s is : Z a le s s k y ,  1936, c. 240-243; 
фиг, 6, 7; Залесский и Чиркова, 1938, с. 16-18, фиг.11, 12; Нейбург, 
1900, с. 16-24, таблЛ-У, табл.У1, фиг. 1; табл.УП-Х11, XXVII.

R h y z o d e n d ro n  talatanum : Залесский и Чиркова, 1938,
с. 21, фиг. 18.

K n o r r io p s is  u ra lica : Залесский и Чиркова, 1938, с.52,фигЛ8.
Вид подробно описан М.Ф.Нейбург (1960).
В коллекции имеются многочисленные остатки различной сохран

ности.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркут

ская и печорская серии.
М а т е р и а л .  Большое количество остатков из отложений 

воркутской и печорской серий в Коротаихинском прогибе -  р. Хейя- 
ха, обн. 187(ВЧ); в Косью-Роговском прогибе -  р. Косью, обн.ЗОб(ВЧ), 
327 (В Ч ); на поднятии Чернышева -  р. Адзьва, обн. 4-42, 4-40,4-39, 
р.Шарью, обн.146(ВЧ); из отложений этого возраста во всех уголь
ных месторождениях Печорского бассейна.

Род V ia tch es la v iop h y llu m  N eu bu rg , 1960

Т и п о в о й  в и д  -  V ia tch es la v iop h y llu m  v o r c u -  
te n s e  N eu b u rg , 1960; воркутская серия в Печорском бассейне.

Д и а г н о з .  Линейные листья не установленной длины, но 
более 7-12 см, шириной 0.2-0.5 см. Края листьев ровные, параллель
ные, цельные; поверхность гладкая, иногда тонко продольно исчер
чена, с двумя параллельными устьичными бороздками по обе сторо
ны от средней жилки.
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С р а в н е н и е .  От похожих линейных листьев S ten o -  
phyllum  un inervium  Z a l. описываемый род отличается нали
чием устьичных бороздок. От морфологически близкой E n ts o v ia  
lo ra ta  P e f .  V ia tch es la v iop h y llu m  отличается отсутствием 
попарно сближенных дорзальйых желобков.

V ia tch es la v iop h y llu m  v o rc u te n s e  N eu bu rg , 1960

Табп.II, фиг. 3, 4

V ia tch es la v iop h y llu m  v o rc u te n s e : Нейбург, 1960, с.27,
табп. Г, 1У; табп. У1, фиг. 3-5.

Автором оригинального описания гопотип выбран не был. За пек- 
тотип мы выбираем один из трех образцов, послуживших для выде
ления рода и вида.

Л е к т о т и п  -  экз. 3711/341 а, ГИН АН СССР; Печорский 
бассейн; Халмеръюское месторождение, скв.ХК-229, гп. 129.5 м, 
пакет К; воркутская серия, интинская свита.

О п и с а н  и е .  Листья линейные, прямые, длинные. Видимая 
длина фрагментов равна 7-12 см. Ширина листьев обычно 0.3-0.4см, 
реже 0.5 см. Поверхность большинства отпечатков гладкая, покры
тая обугленной фитолеймой. Между серединой листа и его краем 
по обе стороны прослеживаются две бороздки, довольно широкие 
(около 1 мм), прямые, иногда тонко продольно исчерченные, соот
ветствующие устьичным полосам.

З а м е ч а н и я .  Отпечатки листьев этого вида в больших 
количествах встречаются обычно совместно с отпечатками коры 
V ia tc h e s la v ia  v o rc u te n s is  Z a l. и многочисленными круп
ными мегаспорами. По-видимому, листья V ia tch es la v iop h y llu m  
v o rc u te n s e  могут быть листьями названного лепидофита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
пермь.

М а т е р и а л ,  Многочисленные отпечатки из всех угольных 
месторождений Печорского бассейна; рудницкая подсвита пекворкут- 
ской свиты и интинская свита воркутской серии; низы сейдинской 
свиты печорской серии.

Род P a ic h o ia  Z a le s s k y ,  1936

Т и п о в о й  в и д  -  P a ic h o ia  ts c h e rn o v ii Z a le s s k y ,  
1936; пермь Печорского бассейна.

Д и а г н о з .  Кора с некрупными листовыми подушечками, 
пяти- и шестиугольного или продопговато-овапьно-ромбического 
очертания, часто со сглаженными углами. Подушечки выступающие 
и соприкасаются друг с другом. Листовые рубцы повторяют очер
тания подушечек в виде вдавпения, расположенного ближе к верх
нему углу подушечки. Рубчик листового проводящего пучка точко
видный и расположен близ верхнего края листового рубца.
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P a ic h o ia  ts c h e rn o v ii Z a le s s k y ,  1936

Табп.11, фиг. 5

P a ic h o ia  ts c h e rn o v ii  Z a le s s k y :-  Нейбург, I960, C.27-2T, 
табп.Х1У, фиг. 1-3, За, 4 (см. синонимику).

Вид детально описан М.Ф. Нейбург (1960).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 

серия.
М а т е  р и  а п .  Отпечатки коры из разрезов печорской серии 

в Коротакхинском прогибе -  р. Хейяха, обн. 188(ВЧ); Моретыский 
профиль, скв. ВК-18, гл. 86.4 м.

Род T u n d ro d e n d ro n  N eu b u rg , 1960

Т и п о в о й  в и д  -  B o th rod en d ron  p e ts c h o re n s e  
Z a le s s k y ,  1927; пермь Севера европейской .части СССР.

Д и а г н о з .  Растение древовидное. Кора с тонкоморщинис
той поверхностью несет листовые рубцы, расположенные по пара
стихам на расстоянии 4-9 мм один от другого. Рубцы округлые или 
поперечно-овальные, около 2 мм в диаметре, слегка приподнятые 
в средней части, с заметным здесь углублением, которое можно 
принять за рубчик выхода листового проводящего пучка.

С р а в н е н и е .  Отмечается некоторое внешнее сходство 
с африканскими растениями рода B o th rod en d ron  как по располо
жению и величине округлых листовых рубцов, так и по простому 
строению этих рубцов. Отличия заключаются в том, что описывае
мый род не имеет рубчиков язычка под рубцом, что является харак
терным для рода B o th rod en d ron .

T u n d ro d e n d ro n  p e ts c h o re n s e  ( Z a le s s k y )  N eu bu rg , 
1960

Табл. И, фиг. 2

R h ip id o p s is  g in k g o id e s : S ch m a lh au sen , 1879, c,52, 
табл.УШ, фиг. 12

B o th rod en d ron  p e ts c h o re n s e : Залесский, 1927, с .35,
табл.XLIII, фиг.4, 4a, 4в.

T u n d ro d e n d ro n  p e ts c h o re n s e : Нейбург, 1960, с .29-32,
табл. ХУ, 1-4.

О п и с а н и е .  Поверхность коры покрыта тонкими продоль
ными морщинками. Листовые рубцы расположены по парастихам на 
расстоянии 4-12 мм один от другого. Рубцы округлые или попереч
но-овальные, около 2-5 мм в диаметре, слегка приподнятые, в 
средней части с заметным углублением.

В нашем распоряжении имеются 4 образца из четырех место
нахождений. На одном из них представлен участок коры шириной 
5.4 см. Кора почти гладкая, с едва заметной тонкой морщинисто
стью. На ее поверхности видны округлые или слабо поперечно
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овальные нашпепки в диаметре 2-3 мм. В центре нашлепок отмеча
ется приподнятость, на которой иногда видна ямка диаметром мень
ше миллиметра. Вероятно, эти нашпепки представляют собой листо
вые рубцы, а ямки в их центре -  листовые проводящие пучки. Руб
цы расположены по спирали на расстоянии 7 мм друг от друга. На 
другом образце (табл.II, фиг. 2) рельеф коры выражен более ярко, 
рубцы более крупные и расположены бопее редко, на расстоянии 
10-12 мм. Часть коры покрыта углистой корочкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия.

М а т е р и а л .  В коллекции имеются четыре образца рельефа 
коры с отчетливыми рубцами и один отпечаток в виде каменного 
ядра со следами листовых подушечек. Печорский бе.ссейн, р. Хейя- 
ха, обн.188(ВЧ); р.Силоваяха, обн.б-П (ВЧ); Воркутское месторож
дение, скв. К-1290, гл. 365 м; Моретыский профиль, скв. ВК-17, 
гл .750 м. Печорская серия, тальбейская свита.

Тип A r th ro p s id a

Класс E q u ise t in a e

Порядок E q u is e ta le s

Семейство C a la m ita cea e

Род A n n u lin a  N eu bu rg , 1954

Т и п о в о й  в и д -  A n n u la r ia  ( ? ) n eu b u rg ian a  R a d c -  
z en k o , 1934; верхнебалахонская свита перми в Кузнецком бассейне.

Д и а г н о з .  Побеги с короткими междоузлиями, несущими 
противопоставленные в узлах ребра и борозды. Листья линейные, 
прямые или слегка серповидно изогнутые, с ровным краем; сужи
вающиеся к основанию и постепенно к заостренной или округло- 
заостренной верхушке, плоские или с подвернутыми краями, с ши
рокой средней жилкой; длина их превышает длину междоузлия. Л и- 
стья по 10-18 собраны в мутовки, свободные на всем протяжении 
и лишь в основании срастающиеся на разную высоту в листовое 
влагалище овального очертания. Нижние листья, мало сросшиеся, 
круто отгибаются вниз, а верхние (под стеблем) срастаются зна
чительно выше и отходят от влагалища, отгибаясь в стороны. Му
товки двусторонние, симметричные, краями перекрывают друг дру
га. К верхушке побега количество листьев в мутовке уменьшается, 
листья теряют кольчатое расположение и кажутся очередными. Меж
ду жилкой и краем листа заметно выражена поперечная штриховка.

Спороношение достоверно неизвестно, но вместе с листьями 
A n n u lin a  находят спороношение типа S te p h a n o s ta c h y s  b o re 
a lis  N eu b u rg  ( in  c o l l . ) .
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Табп. Ill, фиг. 3, За

A n n u lin a  n eu b u rg ian a  (R a d c z e n k o ) :  Нейбург, 1964, 
с .59-64, табп. XXXII, фиг. 1 -2a; табл.XXXIII, фиг. 1-2а; табп.ХХХ1У, 
фиг. 12; табп. ХХХУ, фиг.1, 2; табп. ХХХУ1, фиг. 1 (см . синонимику).

Вид описан М.Ф. Нейбург (1964).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутс- 

кая и печорская серии.
М а т е р и а л .  Многочисленные остатки растений обнаруже

ны в воркутской серии и единичные -  в печорской серии в Корота- 
ихинском и Косью-Роговском прогибах и на поднятии Чернышева 
(р. Адзьва, обн.Ч-32).

Род P a ra c a la m ite s  Z a le s s k y  ( 1 9 2 7 ), 1932

Т и п о в о й  в и д  -  E q u is e t ite s  d e c o ra tu s  E ich w a ld , 
1860; пермь западного склона Урала.

Д и а г н о з .  Ствопы и ядра каламитовых, у которых ребра 
и борозды в соседних междоузлиях преимущественно противопостав
ленные, но могут быть с отчетливо выраженными спе'дами попереч
ных узловых перегородок и чередующихся диафрагм. Некоторые ви
ды ветвящиеся. Возможно утолщение стволов за счет прироста вто
ричной древесины. Обпиствение, вероятно, типа A n n u la r ia , A n 
nulina и P h y llo th e c a . Спороношения неизвестны.

P a ra c a la m ite s  fr ig id u s  N eu b u rg , 1964

Табп.Ill, фиг. 1

P a ra c a la m ite s  fr ig id u s : Нейбург, 1964, с. 31-33, табп.
ХИ1-ХУ1 (см . синонимику).

Вид описан М.Ф. Нейбург (1964).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 

пермь.
М а т е р и а л .  Многочисленные отпечатки и ядра стеблей 

из всех разрезов воркутской и печорской серий в Печорском бас
сейне.

Семейство P h y llo th e c a c e a e

Род P h y llo th e ca  B ron gn ia rt, 182 8

Т и п о в о й  в и д  -  P h y llo th e c a  a u s tra lis  B ron 
gn iart, 1828; из верхнепапеозойских отложений Австралии.

Д и а г н о з .  Некрупные, травянистого облика чпенистосте- 
бельные, с простыми или ветвистыми побегами. Междоузлия от
четливо ребристые, либо гладкие, узкие, в смежных междоузлиях

A n n u lin a  n eu b u rg ian a  (R a d c z e n k o )  N eu b u rg , 1964
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противопоставленные. Листья многочисленные, обычно длиннее меж
доузлий, симметрично окружают стебель со всех сторон, в основа
нии сросшиеся во влагалище в виде плоской воронки. Верхние сво
бодные концы листьев линейно-ланцетовидные или линейные с одной 
срединной жилкой направлены косо вверх или отогнуты в стороны 
в зависимости от формы влагалища.

Спороносные органы изучены недостаточно.

P h y llo th e c a  str ia ta  S ch m a lh a u sen , 1881

Табп. 1У, фиг. 1, 2, 4, 5

P h y llo th e c a  str ia ta  S ch m a lh a u sen : Нейбург, 1964,
с. 66-71, табп. ХХХУШ, фиг. 2; табп.XL , фиг.2-7, табп. XL1, фиг. 
1-3; табл.ХШ , фиг. 12 (см . синонимику).

Вид описан М.Ф. Нейбург (1964).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркут- 

ская и печорская серии.
М а т е р и а л .  Многочисленные остатки из отложений иитин- 

ской и низов сейдинской свит, в меньшем количестве из верхней 
части сейдинской и низов тапьбейской свит Коротаихинского про
гиба и поднятия Чернышева.

P h y llo th e c a  sp .

Табп.Ill, фиг. 2; табп. 1 У, фиг. 3

О п и с а н и е .  К роду P h y llo th e c a  отнесены небольшие 
фрагменты с одним или тремя междоузлиями, встреченные главным 
образом в отложениях печорской серии. От известных пермских 
видов они отличаются мелкими размерами, особенно из верхней ча
сти верхней перми.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
пермь.

М а т е  р и  а п . Немногочисленные фрагменты стеблей из от
ложений печорской серии (сейдинская и тапьбейская свиты) подня
тия Чернышева -  р. Адзьва, обн. 4-32, 4-29.

Тип P te ro p s id a
Кпасс F i l ic e s

Подкласс M a ra ttiid a e

Порядок M a ra tt ia le s

Семейство M a ra tt ia c e a e

Род A s te r o th e c a  P r e s l ,  1845

Т и п о в о й  в и д -  A s te r o c a r p u s  s te rn b e rg ii G o e p -  
pert, из каменноугольных отложений Западной Европы.
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Д и а г н о з .  Вайя крупная, многократноперистая, рахис глад
кий. Перья чередующиеся, ланцетные или линейно-ланцетные. Сред
няя жилка в перышках четкая, прямая, доходит почти до верхушки 
перышка, боковые жилки простые или дихотомирующие до 3 раз.

Спороносные перышки сходны со стерильными. Овальные споран
гии группируются на рецептакулюме по 4—5 штук, образуя синангии  ̂
в виде четырех-, пятилучевой звезды.

A s te r o th e c a  ( ?) k o jim en s is  ( Z a le s s k y )  F e f i lo v a , 
1973

T абл. У, фиг. 4

A s te r o th e c a  ( ?) k o jim en s is : Фефилова, 1973, с .28—31, 
табл.II, фиг. 1^6, рис. 3 (см. синонимику).

Вид подробно описан Л.А. Фефиповой (1973).
В коллекции 25 экземпляров, представленных фрагментами сте

рильных и спороносных перьев последнего, предпоследнего и треть
его порядков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн: угольные 
месторождения Верхне-Сырьягинское, Халмеръюское, Интинское; 
Моретыский профиль; воркутекая серия.

A s t e r o th e c a  ( ? )  p lu r is e r ia ta  F e f i lo v a , 1973

Т абл. У, фиг. 3, 5

A s te r o th e c a  ( ?) p lu r ise r ia ta : фефилова, 1973, с. 31-34,
табл. III, фиг. 1-4; табп. 1У, фиг. 1-5; рис.4.

Вид подробно описан в монографии Л.А.Фефиповой (1073).
В нашем распоряжении имелось 20 отпечатков стерильных и спо

роносных частей вайи, представленных перьями предпоследнего и 
последнего порядков и отличающихся от описанных в монографии 
более крупными размерами перышек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский угольный бассейн. 
Разрезы по рекам Еръяхе, Хейяхе, Адзьве, Лестаншор; скважины 
по Моретыскому профилю; угольные месторождения Интинское и 
Паембойское, Печорская серия, сейдинская свита.

Род O rth o th eca  C o rs in , 1951

Т и п о в о й  в и д  -  P e c o p te r is  sa ra e p o n ta n a  ( S tu r ) , 
1951; из каменноугольных отложений Франции.

Д и а г н о з .  Вайя крупная, по крайней мере, триждыперис- 
тая; рахис широкий, продольно-бороздчатый, прямой. Перья послед
него порядка длинные, очередные, почти параллельно-крайние. Пе
рышки очередные, свободные или сросшиеся в основании, продолго

39



ватые или короткопекоптероидные, параллельно-крайние с цельными 
краями, располагаются почти перпендикулярно. Средняя жипка ши
рокая, прослеживается до верхушки. Боковые отходят от средней 
под открытым острым углом, изгибаются в основании, дихотомируя 
обычно один раз и до края перышка идут почти параллельно друг 
другу. Спороносные перышки сходны со стерильными. Граненые 
спорангии располагаются на боковых жилках в два ряда, сросшие
ся в синангии.

O rth o th eca  p e ts c h o r ic a  P e f i lo v a ,  1973

Табл.У , фиг. 1, 6

P e c o p te r is  h e len a ea n a : Z a le s s k y ,  1934в, с .246, фиг.
6, 9.

O rth o th eca  p e ts c h o r ic a : Фефилова, 1973, с. 36-40, табл.
У1, фиг. 1-3; табл. УН, фиг.1-3; табл.УШ, фиг. 1-5; рис. 6.

Детальное описание вида приведено в работе Л .А. Фефиловой 
(1973). Многочисленные отпечатки фрагментов вай, перьев предпо
следнего и последнего порядков, стерильных и спороносных,извест
ны из всех угольных месторождений Печорского бассейна.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутс
кая и печорская серии.

М а т е р и а л .  Печорский бассейн, реки Табью, Ерьяха, Си- 
ловаяха, Воркута; Воркутское угольное месторождение. Воркутская 
и печорская серии.

Подкласс L e p to fi l ic e s

Порядок F i l ic a le s

Семейство O sm u.ndaceae

Род T o d it e s  S e w a rd , 1960

Т и п о в о й  в и д  -  T o d it e s  w illiam son ii (  B ro n g n .) 
S e w a rd  из нижней юры Англии.

Д и а г н о з .  Вайя средних и крупных размеров. Дважды- и 
триждыперистая, обычно с мощным главным стержнем. Перья по
следнего порядка широко распростертые, узкие, сильно вытянутые 
в длину.

Перышки мелкие, пекоптероидные, с ровными, волнистыми, за
зубренными или слабогородчатыми краями, прикрепленными к стер
жню широким основанием. Жилкование перистое. Фертильные перыш
ки занимают все перо последнего порядка или только базальную 
часть его. Они не отличаются по форме и размерам от стерильных 
перышек Спорангии очень мелкие, одиночные, равномерно покрывают
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всю нижнюю поверхность перышек и расположены на маленьких 
возвышениях; на одном боку они несут группу клеток с утолщен
ными стенками („кольцо").

T o d it e s  sp .

Табп. У, фиг. 2; табл. УП, фиг. 6

О п и с а н и е .  Имеются многочисленные фрагменты перьев 
последнего и предпоследнего порядков, преимущественно споронос
ные. Жилкование перышек перистое; это можно проследить на не
которых фрагментах. Вся нижняя поверхность перышек сплошь по
крыта мелкими спорангиями. Спорангии одиночные, сидят на очень 
короткой ножке ( ?) беспорядочно, почти перпендикулярно к поверх
ности перышка, в очертаниях шаровидные, округло-яйцевидные с 
группой утолщенных клеток сбоку на верхушке спорангия.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия, сейдинская и тальбейская свиты.

М а т е р и  а п .  Многочисленные фрагменты спороносных перь
ев последнего и предпоследнего порядка главным образом из мес
тонахождений на поднятии Чернышева (р.Адзьва, обн. 4-32) и в Ко- 
ротаихинском прогибе (р.Хейяха, обн.187(ВЧ). Печорская серия, 
сейдинская и тальбейская свиты.

F i l ic a le s  in c e r ta e  s e d is

Род P ry n a d a e o p te r is  R a d c z e n k o , 1955

Т и п о в о й  в и д -  P e c o p te r is  k a rp o v ii R a d 
c z e n k o , 1936, из средних и верхних горизонтов ерунаковской сви
ты перми Кузнецкого бассейна.

Д и а г н о з .  Вайя чаше триждыперистая, крупная, несет бо
лее или менее удлиненные, продолговатые и прямые перышки, кото
рые постоянно рассечены на более или менее глубокие лопасти, 
направленные косо вперед. По своему облику перышки занимают 
промежуточное положение между типичными сфеноптероидными и 
пекоптероидными. Молодые перышки обычно менее развиты, имеют 
широкое, иногда слабо перетянутое основание, мало вытянуты в 
длину и очень неглубоко надрезаны на косые, направленные вперед 
попасти. Развитые перышки значительно вытянуты в длину, имеют 
либо суженное, либо перетянутое основание, более или менее глубо
ко рассечены на доли или лопасти, с островатыми или закругленны
ми верхушками. Жилкование ложноперистое. Жилка вступает в пе
рышко всегда немного ближе к его заднему краю и затем проходит 
более или менее извилисто в связи с тем, что по пути несколько 
раз вильчато делится. Спорангии яйцевидные или шаровидные. Они 
собраны в крупные сорусы в количестве от 4 до 20 и более в 
каждом.
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P ry n a d a e o p te r is  am b igua  F e f i lo v a , s p .n o v .

Табп.УП, фиг. 1, la

Н а з в а н и е  в и д а  от am b igus (пат.) -  неясный.
Г о п о т и п  -  экз. 537/2100, 2100а ИГ КФАН СССР; Печор

ский бассейн, р.Хейяха; воркутская серия, интинская свита.
О п и с а н и е .  Вайя, по крайней мере, дваждыперистая. Пе

рья последнего порядка очередные, распопагаются почти под пря
мым угпом к рахису. Рахис пера последнего порядка сравнительно 
тонкий. Перышки имеют различные очертания в зависимости от 
положения их на вайе: от коротких пекоптероидных с простым 
жилкованием до длинных, глубоко лопастно-рассеченных, когда ло
пасти могут быть приняты за самостоятельные перышки с недоста
точно четко выделяющейся средней жилкой. Среди отпечатков име
ются как стерильные, так и фертильные фрагменты. Спороносные 
перышки принадлежат, видимо, верхушечным частям вайи, они ко
роткие (табп.УП, фиг. 1, 1а), продолговато-языковидные, с отчет
ливо выраженной средней жилкой; с одной стороны прикрепляются 
к рахису почти под прямым углом, с другой -  под углом около 40- 
45°. Боковые жилки простые или один раз дихотомирующие. По 
краю перышка на жилках располагаются спорангии, объединенные 
в сорусы по три-пять. Диаметр сорусов около 4 мм, спорангии 
размером до 0.5 х 0.35 мм, яйцевидные или шаровидные в очертании.

С р а в н е н и е .  По морфологическим признакам -  очерта
нию перьев предпоследнего и последнего порядков, перышек, типу 
жилкования -  описанные папоротники могут быть сравнимы с ро
дом L o b a to p te r is  W a g n e r  (W a g n e r ,  1958, с.81-106). Фер
тильные фрагменты по морфологическим признакам не отличимы от 
стерильных, найденных с ними в одном слое. По-видимому, они 
принадлежат разным частям вайи одного и того же вида. По типу 
спороношений и строению сорусов они более всего сходны с родом 
P ry n a d a e o p te r is .

Стерильные перышки верхушечных частей вайи в какой-то мере 
сходны с O rth o th eca  p e ts c h o r ic a  P e f.  ( фефилова, 1973, 
табл. У1, фиг. 1-3; табп.УП, фиг. 1-3; табп.УШ, фиг.1-5; рис. 6), 
но у последних спороношение другого типа и, кроме того, жилки 
как бы уплощенные.

Р а с п р о с т  р а н е н  и е .  Печорский бассейн; воркут
ская серия.

М а т е р и а л .  10 отпечатков стерильных и фертильных фраг
ментов вайи последнего и предпоследнего порядков из типового 
местонахождения на р. Хейяхе ( обн. 187( В Ч ), обр. 63а) в Коротаи- 
хинском прогибе; воркутская серия, интинская свита.

P ry n a d a e o p te r is  k a rp o v ii R a d c ze n k o , 1936

Табл. У1, фиг. 8
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P ry n a d a e o p te r is  k a rp o v ii R a d c z e n k o : фефилова,
1973, с. 49-51, табп. XI, фиг. 1-3, рис. 9 ( см. синонимику).

Вид описан Л .А. фефиловой (1973).
Р а с п р о с т р а н е н  и е .  Печорский и Кузнецкий бас

сейны; пермь.
М а т е р и а л ,  фрагменты перьев последнего и предпослед

него порядков из отложений верхней части интинской свиты вор
кутской серии и печорской серии в Коротаихинском прогибе -  р.Ян- 
гарей, обн.126(М); р.Хейяха, обн.1871ВЧ), 188(ВЧ), на поднятии 
Чернышева -  р. Адзьва, обн. 4-376 и в ряде угольных месторожде
ний Печорского бассейна.

P ry n a d a e o p te r is  v e n u s ta  R a d c z e n k o , 1956

Табп.У1, фиг. 2-6
P e c o p te r is  a n th ris c ifo lia : Залесский, 1928, табл. XX,

фиг. 4.
P e c o p te r is  -an th risc ifo lia  f. s y lo v a e a n a : Z a le s s k y  

et T s c h ir k o v a ,  1937, табл. 34, фиг. 44; 1938, с. 34, фиг. 44.
P e c o p te r is  v e n u s ta : Радченко и Шведов, 1940, с .53-56,

рис,13-15; табл.П, фиг. 2-6; табл.III, фиг. 1-2; Радченко, 1956, 
с. 143-145; табл.ХХУ, фиг.1-5; Фефилова, 1973, табп.XIII, фиг. 1-4, 
рис. 12, с .56-60.

Вид подробно описан в работах Г.П. Радченко (1956) и Л .А .Ф е- 
филовой (1973).

В коллекции имеется бопее 50 экземпляров, представленных сте
рильными и спороносными фрагментами вай, перьев предпоследнего 
и последнего порядков из всех угольных месторождений Печорского 
бассейна.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутская 
и печорская серии.

P ry n a d a e o p te r is  vo rc u ta n a  ( Z a le s s k y ) F e f i lo v a ,  1975

T абл. У1, фиг. 1

P ry n a d a e o p te r is  vo rcu ta n a : фефилова, 1973, с. 60-63,
табл.Х1У, фиг. 1-6, рис.13 (см. синонимику).

Описание вида приведено в монографии Л .А. Фефиловой (1973).
В имеющемся материале этот вид представлен многочисленными 
фрагментами стерильных и спороносных перьев различного порядка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, все уголь
ные месторождения; рудницкая подсвита лекворкутской свиты и ин- 
тинская свита воркутской серии; сейдинская свита печорской серии.'

Род P e c o p te r is  B ron gn ia rt, 1825

Т и п о в о й  в и д  -  F i l ic i t e s  p en n a e fo rm is  B ron 
gn iart, 1822, из Вестфала Валасьенского каменноугольного бас
сейна (Франция) и Саарбюкена (ФРГ) (B ro n gn ia rt , 1822, табл.УШ).
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Д и а г н о з .  Вайя дважды-, трижды- или четыреждыперистая, 
&■ основании часто дихотомирующая.

P e c o p te r is  com pta R a d c z e n k o , 1956

Табл. У111, фиг. 1

P e c o p te r is  a n th ris c ifo lia : Залесский М.Д., 1918, табл.
ХХХ1У, фиг. 2, 2а; табп.ХХХУ, фиг. 2; табл. ХЬУП, фиг. 3.

P e c o p te r is  a n th r is c ifo lia  f.p e ts c h o re n s is : Z a le s s k y  
et T c h irk o v a , 1937, табл. 29-35, фиг. 38-40, 46, 47; Залесский и 
Чиркова, 1938а, с. 29-35, фиг. 38-40, 46, 47.

P e c o p te r is  a n th ris c ifo lia : Радченко и Шведов, 1940,
с .56-62, табл.1У, фиг.3-5; Нейбург, 1948, с. 115-120, табл.XXII, 
фиг. 1, 1а(?); табл.XXI, фиг. б( ?), 7 (? ).

P e c o p te r is  com pta: Радченко, 1956, с. 157-158, табл.ХХ1Х,
ф!й\3-5; Фефилова, 1973, с .73-77, табл.ХУШ, фиг. 1-5, рис. 16-17.

Подробное описание вида сделано Г.П. Радченко (1956) и Л.А.Фе- 
филовой (1973).

В коллекции имеются многочисленные фрагменты перьев послед
него и предпоследнего порядков. Характерно, что величина перышек 
печорских экземпляров значительно больше, чем у ранее описанных.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский угольный бассейн, 
угольные месторождения: Воркутское, Воргашорское, Нижне-Сырь- 
ягинское и Верхне-Сырьягинское,Паембойское, Интинское; Пайхой- 
ское поднятие, реки Хейяха, Еръяха, Силоваяха; скважины Море- 
тыского профиля. Воркутская и печорская серии.

P e c o p te r is  n e ly n e n s is  F e f i lo v a , 1973

Табл. УП1,.фиг. 5, 6

P e c o p te r is  n e ly n e n s is : Фефипова, 1973, с.85-88, табл.
XXII, фиг. 1-5, рис.21 (см . синонимику).

Вид описан в монографии Л.А. Фефиловой (1973).
В коллекции имеются несколько экземпляров этого вида, пред

ставленных фрагментами перьев предпоследнего и последнего по
рядков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн: юго-запад
ный склон Пайхойского поднятия, р.Лестаншор, сейдинская свита; 
восточная окраина Коротаихинского прогиба, Паембойское угольное 
месторождение; тальбейская свита.

P e c o p te r is  n iam d en s is  Z a le s s k y , 1937

Табл. У111, фиг. 4

P e c o p te r is  n iam d en s is  Z a le s s k y :  Фефилова, 1973,
с. 88-90, табп.ХХШ, фиг. 1-7, рис. 22 (см. синонимику).
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Вид описан Л.А. Фефиловой (1973).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 

серия.
М а т е р и а л .  Отпечатки фрагментов вайи из тальбейской 

свиты в разрезах по рекам Большой Сарьюге, Адзьве, Нямдою.

P e c o p te r is  ob tu sa  R a d c z e n k o , 1940

Т абп. УШ, фиг. 8

P e c o p te r is  ob tu sa : Радченко и Шведов, 1940, с. 64-66,
табп. У, фиг.6-7, рис. 62; Фефилова, 1973, с .91-92, табл.ХХ1, фиг.6- 
9, рис. 23.

Вид подробно описан Л .А. Фефиловой (1973).
Материал представлен 20 фрагментами дваждыперистых вай, 

перьев предпоследнего и последнего порядков.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн: юго-запад

ный склон Пайхойского поднятия—реки Хейяха, Лестаншор, Сипова- 
яха, скважины Моретыского профиля; северо-восточный склон Пай
хойского поднятия -  р. Еръяха; угольные месторождения -  Ворга- 
шорское, Интинское, Паембойское; поднятие Чернышева -  р.Адзьва. 
Печорская серия, сейдинская и тальбейская свиты.

P e c o p te r is  s y n ic a  Z a le s s k y ,  1937

Табп. У111, фиг. 7

P e c o p te r is  s y n ic a  Z a le s s k y :  фефилова, 1973, c.92-95; 
табл.ХХ1У, фиг. 1, 2, рис.24 (см. синонимику).

Вид описан Л Л .  Фефиловой (1973).
Среди материалов из Печорского бассейна фертильных экзем

пляров этого вида нами не найдено, поэтому мы относим остатки 
этого вида к роду P e c o p te r is ,  хотя на Дальнем Востоке В.И. 
Бураго этот вид переведен в род P ry n a d a e o p te r is .

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Север европейской части СССР; 
пермь.

М а т е  р и  а л .  Многочисленные отпечатки фрагментов вайи 
из различных местонахождений Печорского бассейна; воркутская 
и печорская серии.

P e c o p te r is  v e r e c u n d a e  F e f i lo v a ,  sp . n ov .

Табл. УП, фиг. 3-5; табл. УШ, фиг. 3

Н а з в а н и е  в и д а  от v e r e c u n d u s  (лат .) -  скромный.

Г о л о т и п  -  экз. 312/1405-29, ИГ КФАН СССР; печорский 
бассейн, р.Адзьва, обн. 4-32; печорская серия.
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О п и с а н и е .  Вайя, по крайней мере, дваждыперистая. Пе
рья предпоследнего порядка удлиненные, рахис их прямой и доволь
но густо покрыт основаниями мелких волосков, ширина рахиса 2 мм. 
Перья последнего порядка очередные, поперечно сближенные, рас
полагаются под открытым (до 80°) углом, постепенно уменьшаю
щимся к верхушке, продолговатые в очертании, постепенно сужаю
щиеся к верхушке. Рахис их прямой, выпуклый с нижней стороны 
и слабовогнутый или, прямой -  с верхней стороны, тонко продоль- 
но-штриховатый с редкими основаниями волосков. В верхней части 
вайи рахис может быть извилистым. Перья последнего порядка 
соприкасаются или слегка перекрывают краями друг друга. Перыш
ки в количестве 6-10 пар длиной 3-4 мм и шириной 2-2.5 мм так
же попарно сближенно под углом около 50—45° располагаются на 
рахисе. Они несколько расставлены и краями не соприкасаются 
друг с другом, в очертании продолговато-языковидные, слегка кла- 
дофлебоидно изогнутые, с широко закругленной верхушкой и прямы
ми краями. Базальные перышки базископического ряда прикрепля
ются в 0.5-1.0 мм от основания рахиса. Средняя жилка перышек 
косо, без низбегания, под углом 50° ( в нижней части) -  45° ( в
верхней части) отходит от рахиса, вступая в перышко ближе к 
нижнему краю его основания, прослеживается на две трети длины 
перышка, а затем дихотомически разветвляется. Боковые жилки 
в количестве двух-трех пар под углом около 45-30° отходят от 
средней, дихотомируют один раз и, изгибаясь дуговидно в одном 
направлении -  выпуклой стороной к верхушке пера последнего по
рядка, выходят под острым углом в край перышка. Жилки тонкие, 
но отчетливые на отпечатках.

С р а в н е н и е .  Отчасти описанные папоротники сходны с 
P e c o p te r is  ob tu sa  (Фефилова, 1973, табп. XXI, фиг. 6-9, 
рис.23), но отличаются от последней деталями жилкования (боко
вые жилки дихотомируют один раз и имеют иную форму изгиба), 
а также равномерным уменьшением перышек как базископического, 
так и акроскопического ряда. Отчасти описываемый вид сходен с 
P e c o p te r is  a n th r is c ifo lia  f. a d z v e n s is  ( Фефилова, 1973,
табп. X V I, фиг. 1-4): имеются волоски на рахисах различного по
рядка; отличается от последнего более мелкими перышками, мень
шим количеством ветвления боковых жилок, иными углами ответ
вления жилок и изогнутостью их.

От других известных видов новый отличается своеобразным в 
одну сторону изгибом боковых жилок, извилистостью рахисов на 
верхушках перьев последнего порядка, слабо кладофлебоидным очер
танием перышек, наиболее заметно проявляющимся в верхушечных 
частях вайи.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия, тальбейская свита.

М а т е р и а л .  Более десяти фрагментов пера последнего и 
предпоследнего порядка из одного местонахождения на р. Адзьве 
(обн. 4-32). Печорская серия, тальбейская свита.

46



P e c o p te r is  a ff. h y p e rb o r e a  Z a le s s k y ,  1937

T абл. У11, фиг. 2

P e c o p te r is  h y p e rb o re a  Z a le s s k y :  Фефилова, 1973,
c.81-83, табл.ХХ, фиг.1-5, рис. 19 (см . синонимику).

Вид описан Л .А . Фефиловой (1973).
В материалах из Печорского бассейна к этому виду отнесены 

фрагменты с более короткими перышками и менее густым жилко
ванием.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
пермь.

М а т е р и а п .  Фрагменты перьев последнего и предпослед
него порядков из отложений воркутской серии в пределах поднятия 
Чернышева.

Род C la d o p h le b is  B ron gn ia rt, 1849

Т и п о в о й  в и д  -  P e c o p te r is  w h itb ien s is  B ron 
gn iart, 1848; из средней юры Англии.

Д и а г н о з .  Вайи дважды-четыреждыперистые, линейные, 
треугольные, линейно-треугольные.

Перышки прикрепляются к стержню всем основанием, иногда 
они здесь слегка сужены или расширены, свободные на всем про
тяжении или сливаются нижними частями, образуя кайму вдоль 
стержня; линейные, треугольные, серповидные, к верхушке обычно 
суженные, тупые или острые; цельнокрайние, зубчатые или лопа
стные.

Средняя жилка отчетливая, на верхушке перышка разветвляется. 
Боковые жилки более тонкие, ориентированы под более или менее 
острым углом к главной жилке, дугообразные или прямые, дихото- 
мируют от одного до 4-5 раз. Степень дихотомии жилок уменьша
ется от основания перышка к верхушке; на самой верхушке жилки 
простые. Величина и форма перышек варьируют.

C la d o p h leb is  a ff.n ys troem ii H a lle , 1927

Табл. УШ, фиг.2

C la d o p h le b is  a ff.n ystroem ii: Фефилова, 1973, с .106-
107, табл.XXIУ, фиг. 3.

Имеется более десяти отпечатков перьев предпоследнего и по
следнего порядков. По строению перьев, очертанию и типу жилкова
ния перышек они более всего напоминают C la d o p h le b is  n y s tro -  
em ii H a lle , описанную Т . Галле из пермских отложений Шань
си. Отличия заключаются в том, что у наших экземпляров перышки 
на рахисе располагаются более тесно, оставляя очень четкий отпе
чаток боковых жилок.
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Р а с п р о с т р а н е н  и е .  Печорский угольный бассейн: 
юго-западный склон Пайхойского поднятия -  р.Сиповаяха (обн.5П) 
и в скважйнах Моретыского профиля (ВК-17, гл.921.5 м; ВК-34, 
г л .370 м ), северо-запад Косью-Роговского,прогиба (скважины 
ВК-33, гл. 201.1 м; ВК-9, г л .320.8 м ). Верхи тальбейской свиты 
печорской серии.

Род L o b a to p te r is  W a gn er , 1958

Т и п о в о й  в и д  -  L o b a to p te r is  a llo io p te ro id e s  
W a gn er , 1958; каменноугольные отложения в северо-западной 
Испании.

Д и а г н о з .  Вайя, вероятно, дважды- или гриждыперистая. 
Перья предпоследнего порядка удлиненно-треугольные, с постепен
но уменьшающимися к верхушке перышками. Рахис пера предпослед
него порядка относительно сильный и морщинистый. Ширина рахиса 
зависит от положения- его на вайе. Перья последнего порядка рас
полагаются перпендикулярно к рахису, чередуясь в два ряда. Очер
тания их довольно изменчивы и зависят от положения на вайе. Они 
могут быть узкими и длинными или сравнительно короткими, с 
притупленными верхушками. Рахис пера последнего порядка срав
нительно тонкий. Имеются на 4айе вСе виды переходов от хорошо 
развитых перышек к лопастным перышкам и к перьям последнего 
порядка с маленькими неразвитыми перышками. Хорошо развитые 
перышки в зависимости от положения на вайе могут иметь различ
ные очертания, они могут быть узкими, линейными с притупленной 
верхушкой, или короткими, широкими с закругленной верхушкой. 
Средняя жилка перышек тонкая, прямая в хорошо развитых длин
ных перышках и слегка намечается в базальной части лопастей 
или в недоразвитых перышках. Боковые жилки тонкие, могут быть 
одиночные, один или более раз разветвляющиеся. В длинных более 
развитых перышках они несколько раз дихотомируют. Репродуктив
ные органы неизвестны.

L o b a to p te r is  sp .

Т  абл. 1X , фиг. 1, 1а

О п и с а н и е .  В наших коллекциях имеются фрагменты пе
рьев последнего и предпоследнего порядков. Перья последнего по
рядка длинные, постепенно сужающиеся к верхушке. Рахис довольно 
крепкий ( до 2 мм шириной), продольно исчерченный. Перышки длин
ные, сидят на рахисе под открытым углом, иногда перпендикулярно 
к рахису, чередующиеся. В нижних частях вайи перышки с лопаст
ным краем, иногда лопасти настолько глубокие, что их можно при
нять за самостоятельные перышки. Средняя жилка перышек отчет
ливо прослеживается до верхушки, прямая, сравнительно тонкая. 
Боковые жилки очередные, дихотомирующие до пяти раз и более.
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С р а в н е н и е .  По своим морфологическим признакам -  
очертанию перьев предпоследнего и последнего порядков, перышек, 
типу жилкования описанные папоротники сравнимы с родом L o b a -  
top te r is  W a g n e r  (W a g n e r , 1958, с .81-106), выделенным из 
рода P e c o p te r is  на материалах из карбона Испании.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Карбон и пермь Европы и Азии.
М а т е р и а л .  Отпечатки фрагментов перьев последнего и 

предпоследнего порядков из отложений воркутской и печорской се
рий Паембойского угольного месторождения, Моретыского профиля 
и р.Хейяхи -  обн.187 (ВЧ ) и 188(ВЧ).

Род S p h en o p te r is  B ron gn ia rt, 1828, em ed. G o th a n , 1913

Т и п о в о й  в и д  -  S p h e n o p te r is  m antellii B ron 
gn ia rt, 1828; юрские отложения Англии.

Д и а г н о з .  Вайя дважды-, трижды- или четыреждыперистая. 
Главный рахис массивный, гладкий или с трихомными образовани
ями. Перья косо поставлены к главному стержню, чередующиеся, 
реже супротивные ипи попарно сближенные.

Перышки треугольные или ромбического очертания, с лопастным 
ипи зубчатым краем, к основанию клиновидно сужены. Степень рас
членения пластинки перышка к верхушке перьев и к верхушке пе
рышек постепенно упрощается.

Средние жилки входят под острым углом ближе к нижнему краю 
основания перышек, прямые или слегка извилистые; боковые жилки 
простые или дихотомирующие, входят в каждую попасть под острым 
углом от средней жипки.

S p h e n o p te r is  s ten o p h y lla  F e f i lo v a , 1973

Табп. V I , фиг. 7

S p h en o p te r is  s ten op h y lla ; Фефипова, 1973, с. 104-
106, табл.XXIX, фиг. 3-8, рис.29.

Вид описан Л.А. Фефиповой (1973).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 

пермь.
М а т е  р и  а л .  Отпечатки фрагментов вайи из отложений 

воркутской серии Халмеръюского угольного месторождения.

Класс G ym n osp erm ae
Подкласс P te r id o s p e rm a e

Порядок C y c a d o f i l ic a le s
Семейство P e lta s p e rm a c e a e

Род C aU ip ter is  B ron gn ia rt, 1849

Т и п о в о й  в и д -  N eu ro p te r is  c o n fe r ta  S te rn b e rg , 
1825; из пермских отложений Германии.
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Д и а г н о з .  Вайя крупная, дважды- или гриждыперистая. 
Ветвление главного стержня комбинированное, перистое и дихото
мическое на верхушке вайи. Перья почти супротивные, низбегающие 
на стержень, линейные, параллельно-крайние, сужаются к закруг
ленной верхушке. Перышки полиморфные, прикрепляются к стержню 
всем основанием, в основании сросшиеся и немного низбегают на 
стержень пера. Базальные катадромные перышки прикрепляются во 
внешнем углу, образованном главным и вторичным стержнями. Про
межуточные перышки, имеющиеся на главном стержне, обычно ко
роче нормальных. Средняя жилка иногда доходит до верхушек пе
рышек, боковые жилки идут от средней под острым углом, прос
тые или дихотомирующие.

Семена овальные или округлые, небольшие при основании перышек.

C a llip te r is  a d z v e n s is  Z a le s s k y ,  1927

Т  абл. X

C a llip te r is  a d z v e n s is  Z a le s s k y :  Фефилова, 1973, c.109-
111, табл. XXX, фиг. 1-4 (см . синонимику).

Вид описан Л.А. Фефиловой (1973).
М а т е р и а л .  Отпечатки дважды- и триждыперистых фраг

ментов вайи, перья последнего порядка из местонахождений на под
нятии Чернышева и в Коротаихинском прогибе; печорская серия, 
сейдинская и тальбейская свиты.

C a llip te r is  s e p ten tr io n a lis  Z a le s s k y ,  1934

Т  абл. XII, фиг. 2

C a llip te r is  sep ten tr io n a lis : Залесский, 1934, с.262,
фиг. 36; Залесский, 1937, с .52.

О п и с а н и е .  Вайя, по крайней мере, дваждыперистая, зна
чительных размеров.

Перья последнего порядка очередные, расставленные, прикреп
лены к рахису под углом 40-45°, довольно крупные, шириной 8-9 см, 
длиной более 5 см. Рахис перьев последнего порядка узкий, отно
сительно тонкий, расширяющийся к основанию пера и становящийся 
тоньше к верхушке, грубо продольно-штриховатый. Перышки круп
ные, длиной 3-5 см, шириной 1,5-1.8 см, продолговатые, цельно
крайние, чередующиеся, попарно сближенные в нижней и супротив
ные в верхней части пера последнего порядка, с закругленно-при
тупленной верхушкой. На рахисе они сидят под углом 70 . Средняя 
жилка четкая, резкая, не доходит на 1/4-1/5 длины перышка до 
его верхушки, где она один-два раза дихотомирует. На рахис пера 
она низбегает отчетливо, но под очень острым углом. Боковые 
жилки довольно густые, дугообразно изогнутые, тонкие, дважды
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раздваивающиеся: первый раз у самого основания, второй раз - 
выше основания жилки на 1.5-2 мм. Изредка в верхней части пе
рышка жилки дихотомируют третий и четвертый раз.

От срединной жилки боковые отходят под углом около 30°, под 
большим углом они отходят от рахиса пера, дугообразно изгибаясь 
и отстоя друг от друга на полмиллиметра.

На протяжении 0.5 см в край перышка входит до 9 окончаний 
жилок.

И з м е н ч и в о с т ь .  Перышки пера последнего порядка 
по направлению к верхушке становятся чуть меньшего размера, умень
шается и угол наклона перышек к ‘рахису пера. Сам рахис послед
него порядка к верхушке становится тоньше, постепенно переходя 
в среднюю жилку одного из верхушечных перышек.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид внешне несколько напоми
нает отдельные фрагменты C a llip te r ie  ? (  F e o n ia )  s o d o v -  
n ik o v ll S .M e y e n , но отличается значительно большей величи
ной перышек, характером их жилкования и прикрепления к рахису 
пере.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
пермь.

М а т е р и а л .  Имеются отпечатки пера предпоследнего по
рядка иэ двух местонахождений: на юго-западном склоне Пайхой- 
ского поднятия -  Моретыский профиль, скв. ВК-18, гл. 96.5 м; Вор- 
гашорское месторождение -  скв. ВК-31, гл. 741.3 м. Печорская се
рия, сейдинская свита.

Род C om p so p te r is  Z a le s s k y ,  1934

Т и п о в о й  в и д  -  C om p so p te r is  a d z v e n s is  Z a le s s k y , 
1934; верхняя часть печорской серии на р. Адзьве, обн. 4-32.

Д и а г н о з .  Вайя простоперистая, непарноперистая, перыш
ки вытянутые, прямые или изогнутые, чередующиеся, в. основании 
вайи мелкие и сильно перетянутые, в средней части крупнее и ме
нее перетянутые, у верхушки вайи почти пекоптероидные. Рахис 
толстый, продольно грубо исштрихованный. Средние жилки перышек 
сильно низбегающие по рахису и прослеживаются почти до верхуш
ки перышек. Боковые жилки до четырех раз дихотомируют, тонкие.
В базальной части катадромной стороны перышка жилки отходят 
прямо от рахиса.

C o m p so p te r is  a d z v e n s is  Z a le s s k y , 1934

Табп.XI, фиг.1-4; табл.XII, фиг.1; табл.XXII, фиг. 1, 1а

C o m p so p te r is  a d z v e n s is  Z a le s s k y :  мейен, Мигдисо-
ва, 1969, с .71-82, табл,У1, фиг. 1-5; табл.УП, фиг. 1-5; рис.4-11 
( см. синонимику).
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Вид описан С.В. Мейеном и А.В. Мигдисовой (1969).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 

серия, верхняя часть сейдинской свиты и нижняя часть тапьбейской 
свиты.

М а т е  р и  а л .  Многочисленные остатки из типового место
нахождения на р. Адзьве ( обн. 4-32) и из разрезов по рекам Хейя- 
хе, обн. 188 (В Ч ) и Янгарею, обн. 126 (М ). Печорская серия.

Род C om ia  Z a le s s k y ,  1934

Т и п о в о й  в и д -  Com ia p e r e b o re n s is  Z a le s s k y , 
1934; пермь Печорского бассейна.

Д и а г н о з .  Вайя крупная, простоперистая, рахис толстый, 
тонко продольно-бороздчатый.

Перышки крупные, супротивные или слабоочередные с гладкой 
плоской или гофрированной параллельно боковым жилкам поверхно
стью; в очертании линейные, продолговато-ланцетные, ипи вытя
нуто-треугольные, с закругленными или приостренными верхушками. 
Прикрепляются к рахису широкими низбегающими основаниями, ко
торые часто спиваются и образуют широкую кайму вдоль рахиса, 
или суженными, иногда округлыми основаниями. Края перышек цель
ные, волнистые, надрезанные на разную глубину.

Средняя жилка прямая, толстая, прослеживается на верхушке до 
края или разветвляется на многие дихотомирукмцие жилки. Боковые 
жилки тонкие, супротивные, попарно сближенные, или очередные, 
многократно перисто ветвятся на более тонкие простые или дихото- 
мирующие жилки, образуя обособленные пучки боковых жилок. Меж
ду пучками располагаются промежуточные простые ипи один-два 
раза дихотомирующие жилки, заканчивающиеся в промежутках меж
ду зубцами или лопастями на краю перышек. Пластинки заполнены 
жилками довольно равномерно. В кайму от рахиса отделяются прос
тые или дихотомирующие, иногда перисто ветвящиеся жилки.

Органы размножения неизвестны.

Com ia d o b ro lu b o v a e  T s c h a ly s c h e v ,  1960

Т абл. XII, фиг. 4, 5

Com ia d o b ro lu b o v a e  T s c h a ly s c h e v :  Фефилова, 1973,
с. 123, 124, табл. XXXIX, фиг. 1 (см. синонимику).

Вид описан Л.А. Фефиповой (1973).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 

верхняя пермь.
М а т е р и а п .  Отпечатки фрагментов вайи из разрезов пе

чорской серии Воргашорского угольного месторождения и по рекам 
Адзьве, обн. 4-34 и Шарью, обн. 124 (В Ч ).

Com ia la tifo lia  T s c h a ly s c h e v ,  1960

Т абл. XII, фиг. 3
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C om ia la tifo lia  T s c h a ly s c h e v :  Фефилова, 1973, с. 126-128, 
табл.XL1, фиг. 1-6, рис.30 (см. синонимику).

Вид описан Л .А. Фефиловой (1973).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Севе.р европейской части СССР; 

верхняя пермь.
М а т е р и а л .  Отпечатки фрагментов вай из отложений печор

ской серии Интинского угольного месторождения и из разрезов этой 
серии по рекам Янгарей, обн.12б(М), 127(М); Адзьве, обн.Ч-32; 
Шарью, обн.119 (В Ч ).

Семейство C a rd io le p id a c e a e  S .M ey e n , 1977

Род P n y lla d o d e rm a  Z a le s s k y ,  1914

Т и п о в о й  в и д  -  P h y lla d o d e rm a  a rb e r i Z a le s 
sk y , 1914; верхняя пермь в бассейне р.Адзьвы.

Д и а г н о з .  Листья двусторонне-симметричные, значитель
ных размеров, продолговато-овальные, вытянуто-овальные, удли
ненно-ланцетные, наибольшая ширина в середине листа или в осно
вании верхней трети; цельнокрайние, с выемчатой верхушкой, к ос
нованию клиновидно сужаются, иногда основание оттянуто в виде 
черешка. Жилки редкие, проходят параллельно краям листа и друг 
другу, выходят все в верхушку листа, в основание входит одна 
жилка.

Кутикула толстая. Листья амфистомные. Устьица равномерно 
распределены на обеих поверхностях листа, ориентированы щелью 
вдоль листа. Устьичная ямка по краям кутинизирована. Замыкаю
щие клетки глубоко погруженные, с сильной кутинизацией в сред
ней части и слабой в полярных частях. Боковые утолщения замы
кающих клеток' соединяются различными по конфигурации кутиновы- 
ми перетяжками. Устьичная щель окружена кутиновым ребром. Ус
тьица моно- или дицикличные, окружены 4 или 6-8 побочными 
клетками, не отличающимися от покровных клеток.

Покровные клетки различного размера -  от крупных до мелких, 
на нижней стороне часто ( у некоторых видов) с тонкой ребристо
стью и расположены вдоль листа. В эпидерме отмечаются отвер
стия неправильных очертаний -  выходы секреторных каналов, а в 
мезофилле -  смоляные тяжи или смоляные тельца.

P h y lla d o d e rm a  a rb e r i Z a le s s k y ,  1914

Табл. Х1У, фиг. 1, la; табл. ХУП, фиг. 1, 3; табл. XX, фиг. 4; 
табл. X X I, фиг. 4

P n y lla d o d e rm a  a rb e r i: Залесский, 1914, табл. 1, фиг. 7; табл. II, 
фиг.7, 9; табл.III, фиг. 3, 5-8, 10, 11; Нейбург, 1960, табл. ХУ1 -XXIII, 
ХХ1У, фиг. 1, 2, 5-7; Мейен, Гоманьков, 1971, рис. 2а (синтип).
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О п и с а н и е .  Все имеющиеся многочисленные образцы пред
ставлены отпечатками различных частей листа, целых листьев, 
скоплением фитолейм и дисперсных кутикул в виде углистого слан
ца мощностью до 30 см, изолированных фрагментов дисперсных фи
толейм. Листья разных размеров -  от крупных до мелких, встре
чаются в одном слое. Морфологическое и эпидермальное описание 
остатков этого вида приводятся в ряде работ (Залесский, 1914; 
Нейбург, 1960; Мейен, Гоманьков, 1971).

В наших материалах к описываемому виду отнесены те экзем
пляры, у которых строение устьиц соответствует синтипу вида, 
изображенному на рис. 2а (Мейен, Гоманьков, 1971).

Клетки эпидермы довольно крупные; нижняя эпидерма состоит 
из полигональных, четырех-шестиугольных клеток с прямыми стен
ками, без ребристости, по углам которых наблюдаются шипы. Верх
няя эпидерма сложена более узкими н длинными клетками, ориен
тированными вдоль листа, с прямыми стенками. Изредка в покров
ных клетках наблюдаются перегородки. Устьица довольно крупные, 
до 55 мкм в поперечнике, сильно погруженные. Устьичная ямка 
округлая, округло-овальная, по краю с довольно сильно кутинизи- 
рованным ребром, которое образовалось за счет кутинизации сте
нок побочных клеток вокруг устьиц. Замыкающие клетки сильно по
груженные, почковидные ипи полулунные в очертании, с сильной 
боковой кутинизацией средней части замыкающих клеток и более 
слабой у полюсов. Кутинизированные участки замыкающих клеток 
соединяются поперечными кутиновыми тяжами. Устьичная щель с 
четким кутиновым ребром. Устьица моноцикличные ипи неполно 
дицикпичные, окружены 6 реже 7 побочными клетками. Вокруг от
верстий секреторных каналов -  смоляных ходов кпетки эпидермы 
изодиаметрические, располагаются радиально, образуя один-три ря
да. Они мельче обычных покровных клеток. В мезофилле многочис
ленные смоляные тяжи.

С р а в н е н и е .  Описываемые остатки не отличимы по стро
ению устьичного аппарата от P h y lla d o d e rm a  a rb er i, эпи
дерма синтипа которой была изучена С.В. Мейеном и А.В. Гомань- 
ковым (1971, рис.2а). От другого известного вида этого рода -  
P .m er id io n a lis  S .M e y e n  (Мейен, Гоманьков, 1971, рисЛа- 
г, 2б) описываемый вид отличается почти в два раза большими 
размерами устьиц и покровных клеток, а также деталями структу
ры устьичного аппарата: замыкающие клетки иных очертаний -  не 
корытообразные; иное расположение полярных участков замыкаю
щих клеток (они не изогнуты, как у P .m er id ion a lis , а ориен
тированы в плоскости, параллельной покровным клеткам), другая 
конфигурация кутинизации замыкающих клеток; у P .a rb e r i ус- 
тьичные ямки более глубокие, а замыкающие клетки погружены 
меньше, чем у P .m er id io n a lis . Кроме того, у P .m er id io 
n a lis  наблюдается ребристость на клетках нижней эпидермы и 
отсутствуют смоляные тяжи и смоляные тельца в мезофилле.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
пермь.
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М а т е р и а л .  Отпечатки, фитопеймы и дисперсные кутику
лы из многочисленных месторождений на Севере европейской части 
СССР.

P h y lla d o d e rm a  c h a ly s h e v ii  F e f i lo v a  et S m o lle r, sp . 
n ov ,

Табл.ХУ, фиг. la, 16, 1в; табл. ХУ1, фиг. 1, la, 2

Н а з в а н и е  в и д а  - в  честь геолога В.И. Малышева.
Г о л о т и п  -  экз. 3744/215, Тимано-Печорское отделение 

ВНИГРИ; Печорская синеклиза, скв. Нарьян-Мар-1, гл .1263-1258.5 м; 
верхняя пермь.

О п и с  а н и е .  Остатки этого вида изучались в препаратах, 
полученных по материалам дисперсных фитолейм и кутикул.

Верхняя и нижняя эпидермы отличаются друг от друга. Кутику
ла толстая, клетки толстостенные. Покровные клетки верхней эпи
дермы изодиаметрические, чаще шестиугольные с прямыми или сла
бо изогнутыми стенками; продолговатые полигональные клетки 
нижней эпидермы разделены поперечными косыми или прямыми пе
регородками-септами. По углам клеток отмечаются короткие кони
ческой формы шипы, нет папилл, нет ребристости на яижней сторо
не листа. Устьица распределены на обеих поверхностях, ориентиро
ваны щелью вдоль листа; намечается рядность в расположении 
устьиц, особенно на нижней эпидерме. Устьица неполно дициклич- 
ные, окружены 4 или 6-8 побочными клетками, латеральные клетки 
охватывают замыкающие клетки устьиц. Устьичная ямка округлая, 
окружена кутиновым кольцом. Замыкающие клетки глубоко погру
женные, почковидно изогнуты с более сильной кутинизацией в сред
ней части и отсутствием ее в полярных частях этих клеток. На 
замыкающих клетках нет ясных крыльев.

С р а в н е н и е .  По эпидермальным признакам описанная 
кутикула соответствует роду P h y lla d o d e rm a  Z a l, От типово
го вида P .a r b e r i  описанный вид отличается толстостенностью 
клеток эпидермы, часто встречающимися перегородками-септами в 
покровных клетках, деталями структуры устьичного аппарата; ус
тьичная ямка всегда округлая, по размерам меньше, чем у Р .а г -  
beri, хотя покровные клетки эпидермы по размерам почти та
кие же; отличаются очертания замыкающих клеток -  у нового ви
да они более изогнутые, короче, средняя часть их сильнее кутини- 
зирована, не имеет ясно выраженных крыльев; кроме того, поляр
ные части замыкающих клеток у нового вида совсем не кутинизи- 
рованы и намечается рядность в расположении устьиц. От P .m er i-  
d io n a lis  S .M e y e n  (Мейен, Гоманьков, 1971, рис. 1 а-г, 26) новый 
вид отличается размерами клеток: они почти вдвое крупнее, соот
ветственно более крупными устьицами. В структуре устьичного 
аппарата имеется ряд отличий: иная форма замыкающих клеток, 
кутииизаиия их, расположение и форма кутиновых тяжей; устьичная 
ямка глубже у описываемого вида, отличается намечающейся ряд-
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ностью в расположении устьиц. От других типов устьичного аппа
рата P h y lla d o d e rm a  (Мейен, Гоманьков, 1971, рис. 1е, 2в-д), 
известных из печорской серии Печорского бассейна, описывае
мые отличаются очертаниями устьичных ямок, размерами устьиц, 
очертаниями и кутинизацией отдельных элементов замыкающих 
клеток.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
пермь.

М а т е  р и а л .  Препараты дисперсных фитолейм и отпечатки 
листьев из отложений воркутской серии в Печорской синекпизе 
(скв. Нарьян-Мар- l )  и на поднятии Чернышева ( р. Адзьва, обн.Ч-41).

P h y lla d o d e rm a  prim a F e f i lo v a  et S m o lle r, sp . n ov .

Табл. X IV , фиг. 2, 2a

Н а з в а н и е  в и д а  -  от prim a (лат.) -  первая.
Г о л о т и п  -  экз. 3744/17; Тимано-Печорское отделение 

ВНИГРИ; Печорская синеклиза, скв. Нарьян-Мар-1, гл. 1133.7- 
1129.7 м; верхняя пермь.

О п и с а н и е .  Остатки этого вида изучались в препаратах 
дисперсных кутикул и фитолейм. Эпидерма мепкоклеточная, верх
няя и нижняя стороны отличаются друг от друга: нижняя эпидерме 
более тонкая и составлена вытянутыми клетками, верхняя образо
вана более толстостенными клетками, преимущественно изодиамет- 
рическими. Покровные клетки без папилл, по углам их не отмеча
ются шипы, ребристость на нижней эпидерме не отмечается. Стенки 
клеток прямые или слабо изогнутые. Устьица мелкие, расположены 
беспорядочно на обеих сторонах листа, ориентированы щелью вдоль 
писта; глубоко погруженные с кольцом кутинизированной ткани 
вокруг устьичной ямки; окружены 4-6 побочными клетками.

В мезофилле обнаружены мелкие округлые смоляные тельца.
С р а в н е н и е .  По эпидермальным признакам описанные 

остатки соответствуют роду P h y lla d o d e rm a ; они отличаются 
от P ^ a rb e r i, P .m er id io n a lis , P . c h a ly s h e v ii  мелкими
размерами клеток, разной толщиной клеточных стенок верхней и 
нижней эпидермы, деталями строения устьиц. От подрода A e q u i-  
stom ia  S .M e y e n  отличается отсутствием папилл на покровных 
клетках.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
пермь.

М а т е р и а л .  Препараты дисперсных фитолейм и кутикул 
из отложений печорской серии Печорской синекпизы (скв.Нарь
ян-Мар-1) и на поднятии Чернышева (р.Адзьва, обн. 4-37).
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Т и п о в о й  в и д  -  A e q u is to m ia  a e q u a iis  S .M e y e n , 
1977; татарский ярус европейской части CQCP.

Д и а г н о з .  Листья линейные, небольшие, слегка сужаю
щиеся к сидячему основанию. Жилки параллельные краям. Кутику
ла толстая. Листья амфистомные. Устьичные ямки мелкие, окру
жены кутинизированным кольцом. Замыкающие кпетки мепкие, силь
но погруженные, продольно ориентированные, с боковыми кутино- 
выми утолщениями в средней части и неутолщенными полюсами. 
Побочные кпетки не отличаются от покровных клеток. Покровные 
кпетки полигональные, изодиаметрические, продольно вытянутые, 
стенки их прямые или слабо изогнутые. Перикпинапьные стенки с 
одной папиллой. Обычно устьица равномерно распределены по всей 
поверхности, листа, иногда наблюдаются безустьичные полосы.-От
сутствуют отверстия секреторных каналов н смоляные тяжи между 
жилками.

A eq u is to m ia  a e q u a iis  S .M e y e n ,  1977

Табл.ХУШ, фиг. 1-3

P h y lla d o d e rm a  ( A e q u is to m ia ) a e q u a iis  S . M e y e n : 
Мейен, 1977, табл. У1Н, фиг. 5-10.

О п и с а н  ие .  Все имеющиеся образцы представлены фраг
ментами главным образом средних частей линейного листа с почти 
параллельными краями. Редко встречаются фрагменты с верхушкой 
листа и основаниями. Верхушка листа приостренно-закругленная, 
к основанию лист постепенно сужается. Основание сидячее, слегка 
выемчатое. Преобладают листья шириной около 1 см. Жилкование 
в рельефе фитолеймы и в отпечатках не выражено, но в процессе 
мацерации наблюдаются угольные тяжи, проходящие параллельно 
краям. Кутикула толстая. Листья амфистомные. Нижняя кутикула 
брпее тонкая. Устьичные ямки мелкие, окружены кутинизированным 
кольцом. Замыкающие кпетки мелкие, погруженные, обычно ориен
тированные вдоль листа, с утолщениями в средней части. Побочные 
кпетки не отличимы от покровных клеток. Покровные клетки поли
гональные, изодиаметрические, иногда продольно вытянутые и ори
ентированные в виде безустьичных зон, особенно на нижней стороне 
листа. Стенки клеток прямые или слабо изогнутые. Периклинальные 
стенки несут по одной крупной папилпе, расположенной в середине. 
Папиллы бывают иногда видны лишь при наблюдении кутикулы с 
косым освещением или с фазовым контрастом. Устьица довольно 
равномерно рассеяны по поверхности как верхней, так и нижней 
эпидермы. В углах клеток отмечаются прозрачные шипики, разме
ры которых варьируют. Смоляных тяжей и отверстий смоляных ка
налов не наблюдается.

С р а в н е н и е .  Описанные остатки растений не отличимы 
от P h y lla d o d e rm a  (A e q u is to m ia )  a e q u a iis  S .M e y e n  
(Мейен, 1977, табл. УШ, фиг. 5-10).

Подрод A e q u is to m ia  S .M e y e n , 1977
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; 
верхняя пермь.

М а т е  р и а л .  Очень большое количество фрагментов, часто 
в виде слоенки из фитолейм и кутикуп из татарских отложений 
(тальбейская свита) местонахождений в районах Мезенской сине- 
клизы ( реки Сухона, Малая Северная Двина) и на поднятии Черны
шева (р.Адзьва, обн. 4-29).

A e q u is to m ia  sp , 1

Табл.Х1Х, фиг. 1-3

О п и с а н и е .  Вид представлен фрагментами средних час
тей линейных листьев с параллельными краями в виде дисперсных 
фитолейм. Жилкование не различимо. Фитолейма довольно плотная. 
Кутикула толстая. Листья амфистомные. Нижняя эпидерма более 
тонкая. Устьица мелкие, устьичные ямки окружены кутинизировэн
ным кольцом. Замыкающие клетки мелкие, сильно погруженные, 
ориентированы вдоль листа, с кутинизированными утолщениями в 
средней части и неутолщенными полюсами. Побочные клетки не от
личимы от покровных клеток эпидермы. Последние изодиаметричес- 
кие, полигональные или вытянутые с прямыми или слабо изогнуты
ми стенками, по углам с шипами разной длины. Периклинальные 
стенки несут по одной папилле, сдвинутой от середины к одному 
из полюсов клетки. Папиплы довольно крупные; иногда они видны 
лишь при наблюдении с фазовым контрастом.

С р а в н е н и е .  Описанные остатки растений как по мор
фологическим, так и эпидермальным признакам соответствуют ди
агнозу подрода A eq u is to m ia  S .M e y e n , От типового вида 
A eq u is to m ia  a e q u a lis  S .M e y e n  (Мейен, 1977, табл. У111, фиг.
5-10) описанные остатки отличаются более крупными размерами 
клеток эпидермы, иным расположением папилл на периклинальных 
стенках покровных клеток, более тонкими боковыми стенками 
клеток.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская чаоть СССР; 
верхняя пермь.

М а т е р и а л .  Большое количество средних частей листа 
в виде дисперсных фитолейм и кутикул из одного местонахождения 
по р.Адзьве (обн .4-29); тальбейская свита печорской серии.

Род R h a p h id o p te r is  B a ra le , 1972

R h a p h id o p te r is  s p . l

Табл. ХУП, фиг. 2, 2а

О п и с а н и е .  Среди дисперсных фитолейм выделены кутику
лы, которые могут быть отнесены к нижней эпидерме. Кутикула 
составлена изодиаметрическими клетками, расположенными беспо-
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рядочно. Устьичных рядов и полос здесь нет. На перикпинапьных 
стенках кпеток эпидермы наблюдаются мелкие папиллы. Устьица 
окружены 4-6 побочными клетками, часто неполно дицикличные. 
Устьичная ямка окаймлена кутиновым ребром. Замыкающие клетки 
погруженные, по периферии с полулунным утопщением, которое по 
обе стороны устьичной щели соединяется как бы поперечной пере
мычкой. Устьичная ямка размером от 3 до 5-6 мкм, в очертании 
от округлой до щелевидной, ориентирована в разных направлениях.

С р а в н е н и е .  По эпидермальным признакам описанная 
кутикула соответствует роду R h a p h id o p te r is . В отличие от 

R h a p h id o p te r is  p ra e c u rs o r ia  ( M e y en , 1979, табп. Г-II; 
фиг. 1-4), известной из пермских отложений Русской платформы, 
описываемая дисперсная кутикула более крупноклеточная; устьица 
окружены 4-6, а не 5-6 побочными клетками, устьичные ямки круп
нее. Нижняя эпидерма почти на каждой клетке несет папиллы, а 
не спорадически, как у R .p r a e c u r s o r ia  .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, верхняя 
пермь.

М а т е р и а л .  Препараты дисперсных кутикул из сейдинской 
свиты печорской серии на поднятии Чернышева (р.Адзьва, обн. 4-34).

R h a p h id o p te r is  c f. p ra e c u rs o r ia  S .M e y e n ,  1960

T абл. IX , фиг. 3

О п и с а н и е .  В коллекции имеются небольшие фрагменты 
перьев последнего порядка и отдельные перышки. Один из фрагмен
тов изображен на габл. IX, фиг. 3. Рахис довольно крепкий, выпук
лый с нижней стороны, шириной 2 мм, от него попарно сближенно 
в обе стороны под открытым углом около 50-60° отходят крупные 
перышки длиной 40 мм и шириной 11 мм. Последние рассечены 
на глубокие попасти 12 и более пар, которые можно принять за 
самостоятельные перышки. Средняя жилка отчетливая, прослежи
вается почти до верхушки. Боковые жилки очередные, попарно 
сближенные, отчетливы пишь в основании; многократно дихотоми
руют и в виде пучка расходятся по пластинке лопастей.

С р а в н е н и е .  Описанные остатки ближе всего к R h a 
p h id o p te r is  p ra e c u rs o r ia  ( M e y en , 1979), известным из 
нижнеказанских отложений Тимана (р . Вымь).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части 
СССР; пермь. Верхняя пермь. Казанский ярус Западного Прити- 
манья, Новой Земли. Печорская серия Печорского бассейна (р.Ян- 
гарей).

М а т е р и а л .  Несколько отпечатков пера последнего по
рядка и изолированных перышек из отложений печорской серии в 
Коротаихинском прогибе -  р. Янгарей, обн.126(М).

59



> ф±

Л :̂:s
-к-..*'
е

Ш :у‘

о 1 2 Зсм
I— J— 1— 1___I__ I___I

Рис.4. P e ltasp erm u m  sp . „а "

Шишка с рыхло расположенными пепьтоидами: а, б -  экз. 3f 2/1ТЗЗ;
в, г,д, е -  экз. 312/1683; ж -  экз.312/1683 -  шляпка пельтоидов 
с рассеченным сверху краем. Р.Адзьва, обн. 4-32. Тальбейская 
свита.

Род P e ltasp erm u m  H a rr is , 1937

Т и п о в о й  в и д  -  P e ltasp erm u m  rotu la  H arris , 
1937; рэт Гренландии.

Д и а г н о з .  Мегаспорофилл, состоящий из щитовидного дис
ка, сидящего на ножке; наружная поверхность диска выпуклая, 
внутренняя покрыта радиально расходящимися гребнями. Семена 
свободные, свисающие, яйцевидные, с выступающими микропиле, 
кутинизированным нуцеллюсом и кутинизированной оболочкой ме
гаспоры.
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Табл. XXII, фиг. 2-4, 6; рис. 4

О п и с а н и е .  Пельтоиды диаметром 1.5-2.0 см, с ножкой 
длиной 0.5-0.8 см, собраны в довольно рыхлые „кисти' (табл.XXII, 
фиг. 2, 4, 6, 6а) длиной до 7 см и шириной до 3 см, продолгова
тые в очертании. Расположены пельтоиды по спирали на стержне 
шириной 6-8 мм; в местах ответвления от стержня и в верхней 
части ножки расширены. Верхняя поверхность пельтоида выпуклая 
с небольшим углублением в центре, от которого по радиусам рас
ходятся неглубокие бороздки, разделяющие поверхность на 14-20 
секторов. Поверхность пельтоида примерно на половину диаметра 
рассечена на лопасти, края которых загнуты вниз. Детальнее изу
чить имеющийся материал не удалось из-за сильного обугливания 
растительного материала.

С р а в н е н и е .  От известных видов P e lta sp erm u m  опи
санный отличается значительными размерами пельтоидов, рыхлым 
расположением их, крупными размерами „кистей*. От триасовых 
видов Pe ltasp erm u m  in c is a  S ta n is la v s k y  (Станиславский, 
1976), P e lta sp erm u m  m adygen icu m  D ob ru sk in a  (Добруски- 
на, 1980), P . u s e n s e  D ob ru sk in a  (Добрускина, 1980), P .r o -  
tula H a rr is  и P .th o m a s ii H a rr is , характеризующихся 
рассечением пельтоида на лопасти, описанные мегаспорофиллы 
отличаются как размерами (значительно крупнее всех этих видов), 
так и деталями строения диска, глубиной рассечения и количеством 
лопастей. От P .b u e v ic h a e  G o m a n k o v  et S .M e y e n  (Го-'
маньков, Мейен, 1979), известных из пермских отложений, отлича
ется почти в два раза меньшими размерами, рыхлым расположени
ем пельтоидов, большим количеством секторов на поверхности дис
ка, большей глубиной рассечения пельтоида.

По-видимому, это какой-то самостоятельный вид; но недоста
точно хорошая сохранность и отсутствие фитолеймы не позволяют 
выделить эти остатки в самостоятельный вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия.

М а т е р и а л .  Изолированные пельтоиды и „кисти" из од
ного местонахождения на р.Адаьве (обн.Ч-32); печорская серия, 
тальбейская свита.

Pe ltasp erm u m  sp . fc>"

Табл. XXII, фиг. 5; рис. 5

О п и с а н и е .  Пельтоиды диаметром 3.5-4.0 мм, с ножкой 
длиной до 5 мм, собраны в рыхлые мелкие „кисти" длиной около
2 см и шириной 1.2 см, продолговатого очертания. Стержень „кис
ти" продольно штриховатый, относительно широкий -  до 4 мм. Пель
тоиды располагаются по спирали. Верхняя поверхность пепътоидов

Peltasperm u m  sp . „а "
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Рис.5. P e ltasp erm u m  sp , ,,b"

Экз.312/168: a -  часть шишки с пепьтоидами; б, в, г, д -  пельто- 
иды с рассеченным краем и ножкой в различном положении; е -  
шляпка пепьтоида сверху. Р.Адзьва, обн. Ч—41. Интинская свита.

выпуклая с небольшим углублением в центре, по радиусам от ко
торого проходят бороздки, разделяющие поверхность на 8-10-12 
секторов. Края рассечены на небольшие лопасти, свисающие в виде 
фестонов вниз.

С р а в н е й  и е .  Описанные остатки по структуре более все
го сходны с P e ltasp erm u m  sp . „а ", Но отличаются от по
следнего почти в пять раз меньшими размерами, почти в два раза 
меньшим количеством секторов пепьтоида, меньшей рассеченностью 
края. Недостаточно хорошая сохранность и небольшое количество 
материала не позволяют сделать более подробное описание и срав
нение.

С2



а -  экз.315/926, шишха с осью и прикрепленными к ней пельтои- 
дами; б -  экз.315/922а, изолированная шляпка пепьтоида с верхней 
стороны; в, г -  экз. 315/926а, фрагменты пепьтоида: нижняя по
верхность с рубцами на месте прикрепления семяи и тонкой про
дольной штриховкой; д, е -  экз. 315/926а, часть пепьтоида с при
крепленными к нему семенами в боковом положении. Р. Янгарей, 
обн. 126 (М ). Печорская серия.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркут- 
ская серия.

М а т е р и а л .  Отпечаток и противоотпечатки ,кисти" с 
пепьтоида ми из одного местонахождения иа р. Адзьве (обн.Ч-41); 
воркутская серия, интинская свита.
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Табл. XXIII, фиг. 1-5; рис. 6

О п и с а н  и е .  Пельтоиды диаметром до 5-6 мм с ножкой 
длиной до 3 мм, собраны в кисти длиной более 15 мм и шириной 
до 14 мм. Семенные диски выпуклые с верхней стороны, с неболь
шим углублением в центре, разделены тонкими бороздками на 8 
секторов, края которых загнуты вниз. На внутренней поверхности 
пельтоидов с тонкой радиальной штриховкой располагаются рубцы 
от прикрепления семезачатков. Рубцы округлые, овальные, диамет
ром 0.8-1 мм, располагаются радиально симметрично вокруг места 
прикрепления ножки на расстоянии 0.8-1 мм. Количество рубцов на 
нижней поверхности соответствует количеству секторов пельтоида.

Вместе с мегаспорофиппами встречаются многочисленные семе
на, которые, по-видимому, принадлежат им.

Микроструктуру из-за сильного метаморфизма изучить не удалось.
С р а в н е н и е .  От всех известных видов Pe ltasperm u m  

описанный отличается размерами дисков, количеством секторов. По 
морфологическим признакам наибольшее сходство имеется с р . 
b u e v ic h a e  G om . et S .M e y e n  (Гоманьков, Мейен, 1979, табл. 
Х1У, фиг. 4-6), но полностью сравнить с этим видом нельзя, так 
как неизвестна микроструктура, и, кроме того, описанные пельтои- 
ды почти в два раза мельче, меньше борозд на поверхности, край 
диска слабогородчатый, а не фестончатый.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия.

М а т е р и а л .  Многочисленные изолированные пельтоиды в 
различном положении, фрагменты „кистей" с группой пельтоидов; 
вместе с ними семена; из отложений сейдинской свиты печорской 
серии одного местонахождения в Коротаихинском прогибе -  р. 
Янгарей, обн. 126(М).

P u rs o n g ia  sp .

Табл. XXIУ, фиг. 1-3, 5, 6-9

О п и с а н и е .  В данном случае к роду P u rs o n g ia  вслед 
за С.В. Мейеном (1969) мы относим листья, морфологически сход
ные с T a ta r in a  S .M e y e n , но с неизвестным эпидермальным 
строением.

Морфологически эти листья изменчивы, что видно из приведен
ных изображений на таблице. В очертании они меняются от обратно
яйцевидных до линейных, жилки отпечатываются в некоторых случа
ях очень отчетливо, а иногда они вовсе не выражены. Ложная 
средняя жилка может быть хорошо заметна на отпечатке с одной 
стороны, либо с обеих сторон листа, или может быть совсем не
заметной. Тяжи гиподермальной ткани также могут быть выраже
ны по-разному.

P e lta sp erm u m  sp . „ с 1'
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; 
верхняя пермь.

М а т е р и а л .  Отпечатки пистьев из отпожений печорской 
серии (тальбейская свита) Паембойского угольного месторождения- 
и из разрезов по рекам Адзьве и Янгарею,в Коротаихинском про
гибе.

Порядок G -lo s so p te r id a le s

Семейство G - lo s so p te r id a c ea e

Группа S y n io p te r id e s

Род S y n io p te r is  Z a le s s k y ,  1929

Т и п о в о й  в и д  -  S y n io p te r is  n e s te re n k o i Z a 
le s s k y ,  1929; верхняя пермь в бассейне р. Печоры.

Д и а г н о з .  Листья в молодой стадии удлиненные или не
правильно округлые, почти цельные. В зрелой стадии -  глубоко 
дланевидно рассеченные. Главный стержень короткий и толстый, 
разделяется в основной части листа на четыре ветвящиеся первич
ные жилки, расходящиеся в пластинке листа по радиусам с образо
ванием углов между ними 45-70°. Вторичные жилки отходят как 
от главного стержня, так и от его продолжений. Они многочислен
ные, более ипи менее прямые, в молодых листьях простые, дугооб
разно изогнутые к краям листа и многократно дихотомирующие в 
развитых листьях.

S y n io p te r is  n e s te r e n k o i. Z a le s s k y ,  1929

Табп. XX I, фиг. 1-3

S y n io p te r is  n e s te ren k o i: Залесский, 1929, с. 729-736,
фиг. 1-3.

О п и с а н и е .  Описываемый вид представлен в коллекции 
листьями разной степени развития, в основном молодыми экзем
плярами. Листья неправильной шестиугольной формы с дланевидно 
рассеченными краями. Длина молодого листа равна 6 см при ши
рине 4 см, у зрелого листа длина достигает 45 см, а ширина бо
лее 18 см. В самом основании листа четко выделяется срединная 
толстая жилка, которая делится на 4 ветви. Из них две отходят 
по сторонам поочередно сбпиженно, а две другие на расстоянии
7-6 мм от основания расходятся в разные стороны под углом 50° 
От каждой из них отходит латеральная жилка на первой четвер
ти ее длины, а во второй четверти ее длины отделяется еще та
кая же жилка, но под более острым углом. Эти основные жилки 
делят весь лист на неравные доли. Уже в пределах доли происхо
дит деление жилок еще несколько раз вплоть до края листа, что 
способствует образованию новых долей более мелкого порядка.

5 Палеонтологический атлас



На всей поверхности писта прослеживаются простые жипки, места
ми разветвляющиеся.

У бопее развитых листьев ветви дихотомии его главной жипки 
сильно развернуты, толстые (около 4 мм), угол расхождения бопее 
острый -  20°. Для них характерна глубокая кривизна вторичных 
жилок и отчетливое и частое раздвоение простыми жилками.

И ч з м е н ч и в о с т ь .  Внутривидовая изменчивость выража
ется в морфологических особенностях, присущих молодым и зрелым 
листьям: неодинаковые размеры самих листьев, разная толщина и 
угол дихотомии основной срединной жипки, наличие раздвоенных 
жилок между простыми у бопее зрелых листьев.

С р а в н е й  и е .  От морфологически близкого S y n io p te -  
r is  s ib e r ia n a  Z a l., известного из средних продуктивных го
ризонтов Кузнецкого бассейна, описываемый вид отличается мень
шей толщиной основного нерва и несколько иным отхождением от 
него вторичных нервов в нижней части листа. От S y n io p te r is  
eu rin a  Z a l. из тех же слоев Кузбасса отличается бопее тол
стыми первичными нервами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е р и а л .  В коллекции 8 образцов из четырех место

нахождений в Печорском угольном бассейне: юго-западный склон 
Пайхойского поднятия, Моретыский профиль, скв.ВК-5, гл. 1089.2 м, 
ВК-18, гл. 477.4 м; северо-восточный склон поднятия, р. Еръяха, 
обн. Е-9-85 и Е-10-17. Печорская серия, сейдинская свита.

P te r id o s p e rm a e  in c e r ta e  s e d is

Род P e r e b o r it e s  Z a le s s k y ,  1934 , em end. Pu kh on to

Т и п о в о й  в и д  -  P . r a r in e r v is  Z a le s s k y , 1934; 
верхняя пермь в бассейне р. Печоры.

Д и а г н о з .  Листья крупные, панцетно-продолговатые, цепь- 
нркрайние, с острой и приостренно-закругпенной верхушкой, сужа
ющиеся постепенно как к верхушке, так и к основанию. Основание, 
видимо, неширокое, стеблеобъемлющее.

Жилкование дихотомическое, веерное. Срединная жилка толстая, 
особенно в основании, где она достигает ширины 2-3 мм. На самой 
верхушке жилка разветвляется и практически исчезает.

В обе стороны от срединной жипки, начиная почти от основания 
листа, к краям отходят редкие боковые жипки под очень острым 
углом и сразу же резко дугообразно изгибаются. Дихотомируют 
жипки от одного до трех раз. Степень дихотомии уменьшается от 
основания писта к верхушке. Расстояние между жилками составля
ет 1.0-1.5 мм.

P e r e b o r it e s  r a r in e r v is  Z a le s s k y ,  1934

Табп. XIII, фиг. 1 -5
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P e r e b o r it e s  ra r in e r v is :  Залесский, 1934, c.268, фиг.43.
О п и с а н  и е , В коллекции имеется не менее двух десятков 

отпечатков листьев этого растения. К сожалению, полных экзем
пляров не встречено, но большое количество фрагментов позволило 
представить себе морфологические особенности этого вида. Листья 
крупные, длинные, продолговатые, цельнокрайние с приостренно- 
округлой верхушкой. Длина листьев составляет более 9.6 см ( это 
самый крупный фрагмент). Листья постепенно сужаются и к вер
хушке, и к основанию. Максимальная ширина приходится примерно 
на среднюю часть листьев и составляет 1.6-2.4 см. Характер ос
нования листьев не известен. Вдоль листа проходит толстая сре
динная жилка (более широкая в основании), которая, начиная уже 
с основания, выпускает в обе стороны дугообразно изгибающиеся 
боковые жилки, дихотомирующие 2-3 раза и проходящие к краям 
листа под очень острым углом. В верхушке листа средней жилки 
как таковой нет, она теряется. На всем протяжении листа ширина 
средней жилки меняется от 2 мм до 1»2 мм. Расстояние между 
боковыми жилками составляет 1.0-0.6 мм. В месте наибольшей ши
рины листа в его край на 0.5 см выходит 5-8 окончаний жилок.

И з м е н ч и в о с т ь .  От основания к верхушке уменьшают
ся толщина срединной жилки и расстояние между боковыми жилка
ми, меняется порядок дихотомии.

С р а в н е н и е .  От другого вида этого рода P e r e b o r i
t e s  r a r in e r v is  отличается более узкими листьями, приострен- 
но-закругленной верхушкой, значительно более толстой срединной 
жилкой и более резкими и грубыми боковыми жилками, к тому же 
сильнее отгибающимися к краям.

3 а м е ч а н  ие .  Гопотип вида автором не был выбран. Опи
сание вида было проведено по одному лишь фрагменту листа с р.Пе- 
ребор, рисунок которого приведен в статье М.Д. Залесского ,Перм- 
ские растения бассейна реки Печоры".

Сам образец, по-видимому, утерян. Поскольку выбрать лектотип 
мы не можем ввиду отсутствия в нашей коллекции топотипических 
экземпляров, но уверены, что наши образцы принадлежат именно к 
этому виду, выбор синтипов и лектотипов оставляем до получения 
новых материалов с типового местонахождения.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
верхняя пермь.

М а т е р и а л .  Отпечатки листьев представлены фрагментами. 
В основном это срединные части листьев, изредка -  верхушечные, 
сохранность удовлетворительная, фитолейма везде сильно обуглена. 
Более 20 экземпляров из 11 местонахождений Паембойского, Интин- 
ского, Усинского угольных месторождений и из скважин Моретыско- 
го профиля. Печорская серия.

R o s s o v i t e s  c f. p e ts c h o re n s is  Z a le s s k y ,  1934

Табл.X X IУ, фиг. 4
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R o s s o v it e s  p e ts c h o re n s is : Z a le s s k y ,  1934, c.289, 
фиг.77 (см. синонимику).

Вид описан М.Д.Залесским (Z a le s s k y ,  1 9 3 4 ).
О п и с а н и е .  Имеющиеся в нашем распоряжении фрагменты 

некрупных листьев шириной до 15 мм и длиной более 30-60 мм 
представляют средние части листа без верхушки и основания. Жил
кование своеобразное: все жилки тонкие и как бы слегка извилис
тые. От средней жилки с обеих сторон под острым углом отходят 
боковые, два-три раза дихотомирующие жилки. Край листа на отпе
чатках слегка подвернут.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия.

М а т е р и а л .  Отпечатки средних частей листа из отложений 
печорской серии Паембойского угольного месторождения (скв.ХК- 
1057, гл .552.6 м).

S ten o p te r is  p e rm ien s is  Z a le s s k y ,  1937

ТабпЛХ, фиг. 2, 2а

S te n o p te r is  p e rm ien s is : Z a le s s k y ,  1937, с.55, 56, 
фиг. 20.

Вид описан М.Д.Залесским ( Z a le s s k y ,  1937 ) .
О п и с а н и е .  В нашем распоряжении имеется фрагмент вер

хушечной части пера последнего порядка длиной 46 мм и шириной 
более 30 мм. В каждую долю-лопасть входит по одной тонкой жил
ке, которая разветвляется один ипи два раза.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; 
пермь.

М а т е р и а л .  Отпечаток верхушечной части пера из отло
жений тальбейской свиты печорской серии Паембойского угольного 
месторождения ( скв. ХК-1057, гл. 445.6 м).

Подкласс S ta ch yosp erm id a e

Порядок C o rd a ita le s

Род C o rd a ite s  U n ger , 1850

Т и п о в о й  в и д  -  F la b e lla r ia  b o ra s s ifo lia  
S te rn b e rg , 1823; средний карбон Германии.

Д и а г н о з . Листья цельные, ланцетные, лопатчатые, обра
тно-яйцевидные, линейные, иногда немного асимметричные, изредка 
с зубчатой верхушкой. Жилки прямые ипи слабо отгибающиеся в 
стороны, дихотомирующие, более ипи менее веерообразно расходя
щиеся, выходящие в края на различном расстоянии от основания. 
Между настоящими жилками наблюдается одна или несколько лож
ных жилок. Листья амфи- ипи гипостомные, устьица гаппохейльные,
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моноцикличные ипи неполно дицикличные ( ?), расположены в ком
пактных устьичных полосах или дисперсно в промежутках между 
жилками.

C o rd a ite s  c le r c i i  Z a le s s k \  , 1914

Табл.XXV, фиг. 1, 3, За, 36, 4
C o rd a ite s  c le r c ii :  Залесский, 1914, с .74-75, табп. II,

фиг. 4, 4а, 5 и 6; Мейен, 1966, табп. XIV, фиг. 1-9; табл. XXII, 
фиг. 1-11; табп. XXIII, фиг. 1-6; фиг. 47, 48, 49а-п, 50.

О п и с а н и е .  Листья мепкие" и средних размеров, весьма 
полиморфные и по форме разнообразны: продолговатые, пинейно- 
лопастные, узкопанцетные, узко-обратно-яйцевидные. Соответствен
но форме писта меняется и форма верхушки -  от округлой до при
тупленной. Иногда на верхушке намечается небольшая выемка. Ли
стья постепенно суживаются к основанию и более быстро к вер
хушке. Наибольшая ширина наблюдается в верхней четверти листа 
или несколько выше ипи ниже.

Жипки на всех листьях прямые, бопее ипи менее расходящиеся 
в зависимости от пропорции писта, но никогда не параппепьные.
На 0.5 см в месте наибольшей ширины насчитывается 15-22 жипки. 
Жилки в края пистьев выходят под острым углом -  5-10°.

На нижней поверхности листа междужипьные промежутки иногда 
узкие и имитируют дорзальные желобки. Для кордаитов рассматри
ваемого типа характерна также сплошная исчерченность верхней 
стороны листа, которая совершенно скрадывает бороздки над жил
ками и подсчитать густоту жилкования в этих случаях очень труд
но. Такая особенность жилкования обозначается специальным тер
мином „супьцивное жилкование" (Мейен, 1966).

Основание пистьев узкое, вытянутое, с узкой каймой и неболь
шим мозолевидным утолщением, которое бывает видно на отпечат
ках верхней стороны писта. Линия отрыва слегка выемчатая. Дпина 
пистьев колеблется от 0.2 до 0.6 см при ширине 1.05-0.66 см.

И з м е н ч и в о с т ь .  Отпечатки листьев описываемого 
вида заметно отличаются друг от друга по очертанию и по величи
не, но образуют строгий монотопный ряд, показывающий переход 
от коротких пистьев к узким и бопее ипи менее длинным. Харак
тер жилкования, пропорции листа и другие признаки у всех одина
ковые.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Многочисленные отпечатки, встречающиеся 

часто в скоплениях, из многих местонахождений. Фитолейма часто 
обуглена ипи минерализована. Печорский бассейн, Карский прогиб, 
реки Еръяха, Табью; Коротаихинский прогиб, реки Янгарей, Л ес- 
таншод Хейяха, Нямдо-Юнко, Силоваяха; Моретыский профиль; 
угольные месторождения Воргашорское, Воркутское, Сейдинское, 
Усинское, Паембойское; поднятие Чернышева, реки Адзьва и Ша- 
рью. Печорская серия, сейдинская и тапьбейскйя свиты.
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Табл. ХХУ, фиг. 2; табп. XXVI, фиг. 3-5; табп. XXV1T, фиг.1

C o rd a ite s  a e q u a lis  G o e p p .s p . £. d e r za v in i:
Запесский, 1912, с. 9, табп.У1, фиг. 3.

N o e g g e r a th io p s is  d e r za v in ii:  Радченко и Шведов,
1940, с .96-97, табл.Х1, фиг.3; Нейбург, 1948, с .220-222, табп.1У, 
фиг. 2; табп. У, фиг. 4; Шведов, 1961, с. 104-105, табп. ХХХ1У, фиг.
1 ( ?), табп. ХХУ, фиг.1, 2, 4.

N o e g g e ra th io p s is  sp .: Шведов, 1961, с. 108-109, табп.
ХХХУ1, фиг. 2, 2.

N o e g g e r a th io p s is  s in gu la r is : Нейбург, 1965, с.22- 25,
табп.У1, фиг.1, 2, 4 (? ) ,  6; табп.УП, фиг.2, 5; табп.УШ, фиг.1,
1 а( ?), 2( ?), 3, За( ?), 5 (? ); табп. IX , фиг. 1 ( ?).

C o r d a i t e s  s i n g u l a r i s :  Мейен, 1966, с. 153-154, табл.
XXXI, фиг.1-7.

О п и с а н и е .  Листья в основном крупные, длиной более 
30-35 см (отдельные экземпляры) и шириной 4-4.5 см, панцетные 
или узко-обратно-яйцевидные до почти продолговато-линейных, по
степенно суживающиеся к основанию и более быстро к верхушке. 
Края листа слабовыпукпые у продолговато-пинейных листьев и бо
лее выпуклые у ланцетных. Очень выпуклыми кажутся края у 
мелких экземпляров, форма верхушки меняется от округлой и 
приостренно-конусовидной до притупленной. Основание почти у всех 
листьев широкое, с отчетливой каймой по краям, лишенной жилок, 
дугообразно-выемчатое. Длина листа в 8-10 раз превышает его 
ширину. Жилки тонкие, параллельные, изредка дихотомирующие.
Они входят в ппастинку листа по всей ширине основания. На 0.5 см 
в месте наибольшей ширины листа в средней его части приходится
8-15 жилок. Жилкование наиболее крупных листьев обычно разре
женное, и жилки менее расходящиеся. На некоторых листьях жил
ки осевой зоны в нижней части листа утолщенные, грубые. Всту
пают в ппастинку листа на расстоянии 1 мм друг от друга и тут 
же, как правило, дихотомируют. Средние жилки идут прямо, а бо
ковые несколько расходятся и выходят в края листа чуть выше 
основания под углом 7-9°.

И з м е н ч и в о с т ь .  В коллекции имеются многочисленные 
отпечатки листьев, представленные в основном фрагментами: вер
хушками, основаниями, средними частями. Видна изменчивость ха
рактера верхушек от округлой и приостренно-конусовидной до при
тупленной, а также общей конфигурации листьев от ланцетных до 
почти продолговато-пинейных. Величина листьев различна, но соот
ношение длины и ширины остается постоянным. Характер жилкова
ния и строение основания листа практически не меняются.

С р а в н е н и е .  C o rd a ite s  s in gu la r is  (N e u b . )  S . 
M e y e n  близок к видам C .la tifo liu s  (N e u b . )  и С . m ag- 
nus (S c h w e d . )  S .M e y e n . Во фрагментарных остатках эти 
виды различаются с большим трудом. В типичных образцах описы

C o rd a ite s  s in gu la r is  (N e u b u r g )  S .M ey e n , 1966
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ваемый вид отличается бопее длинными листьями и более низкнм 
положением пинии наибольшей ширины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е  р и  а л .  Многочисленные отпечатки листьев, пред

ставленные в основном фрагментами. Находки целых экземпляров 
редки. Как правило, это мелкие нетипичные пистья. На поверхно
сти большинства из них фитолейма отсутствует, пибо в значитель
ной степени обуглена.

Печорский бассейн, угольные месторождения Воркутское, Усин- 
ское, Халмеръюское, Нижне-Сырьягинское и Верхне-Сыръягинское 
юго-западный и северо-восточный склоны Пайхойского поднятия. 
Воркутская серия, пекворкутская и интинская свиты.

C o rd a ite s  s y lo v a e n s is  ( N eu b u rg ) S .M e y e n , 1966

Табп. ХХУ1, фиг.1, 2а

N o e g g e ra th io p s is  s y lo v a e n s is :  Нейбург, 1965, табл.
ХУШ, фиг. 1-3; табл. XIX, фиг. 2 (? ), 5.

C o rd a ite s  s y lo v a e n s is :  Мейен, 1966, табл.XXIII, фиг. 9-10.
О п и с а н и е .  Листья в основном крупные, ланцетные яли 

продолговато-лентовидные, в средней части почти параллельно
крайние. Верхушки у листьев длинные, узкозакругленные, с парал
лельными жилками. Основание относительно узкое, часто с закруг
ленными углами, шириной не более 1/3 ширины листа. Линия отры
ва прямая ипи слегка дугообразно-выемчатая. Иногда поверхность 
основания листа поперечно-морщинистая. Жилки тонкие, отчетли
вые, слабо дихотомирующие, но заметно расходящиеся, в верхней 
части листа -  параллельные. В наиболее широкой средней части 
листа на 0.5 см ширины приходится 11-13, редко 8 или 14 жилок. 
Микроструктура на некоторых отпечатках видна отчетливо. На 
верхней стороне листа видны жилки, состоящие из двух-трех тя
жей, и слабо заметные ряды продольных клеток. На нижней сторо
не листа -  многочисленные мелкие ямки, по-видимому, оттиски 
папилп.

И з м е н ч и в о с т ь .  В коллекции имеется 20 отпечатков 
почти полных листьев описываемого вида и значительное количест
во их фрагментов, представленных верхушками и средними частями. 
Основания встречаются крайне редко. Все остатки листьев объеди
няет единая микроморфологическая структура, хотя макроморфоло- 
гические особенности отпечатков различны. Это выражается в из
менении строения верхушки и величины листьев. Длина листа ме
няется от 10.8 см при ширине 2.2 см до 20 см и бопее при ши
рине 3-4 и даже 5 см.

С р а в н е н и е .  По значительным размерам листьев и 
прямым, почти параллельным на некотором расстоянии жилкам 
описываемый вид сходен с  C o rd a ite s  la tifo liu s  (N e u b . ) ,  
но отличается от него удлиненно-ланцетовидной формой листа и 
бопее густым жилкованием.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Многочисленные отпечатки листьев и 20 пол

ных экземпляров удовлетворительной сохранности. Основная масса 
найдена на склонах Пайхойского поднятия, но фитопейма на отпе
чатках практически не сохранилась. Печорский бассейн, угольные 
месторождения -  Воргашорское, Сейдинское, Интинское. Печорская 
серия.

C o rd a ite s  sp .

Табл. XX, фиг. 2, 3; табл. XXX, фиг. 2, 2а

О п и с а н и е .  Дисперсная фитолейма; кутикула верхней сто
роны составлена однородными продолговатыми клетками, нижняя 
эпидерма -  более толстостенными клетками. Здесь устьица распо
лагаются продольными рядами по одному-три устьица по ширине 
ряда, ориентированы вдоль. Замыкающие клетки погруженные, ок
ружены четырьмя-шестью побочными клетками, стенки которых 
утолщены вокруг устьичной ямки в виде кольца. Устьичные полосы 
чередуются с рядами безустьичных клеток.

Р а с л р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутская 
серия.

М а т е р и а л .  Дисперсные фитолеймы из отложений воркут
ской серии ( лекворкутская и интинская свиты) на р. Адзьве ( обн. 
4-42, Ч—41).

S p a rs is to m ite s  sp .

Табп.ХХХ, фиг. 1, 1а

О п и с  а н и е .  Среди дисперсных фитолейм выделены экзем
пляры, характеризующиеся свободным расположением устьиц в меж— 
дужильных промежутках и папиллами (если они есть) в средних 
частях клеток (кроме побочных).

Верхняя эпидерма составлена многоугольными, чаще четырех- 
угольными клетками с прямыми боковыми стенками. Устьица и па- 
пиппы на верхней эпидерме не обнаружены. Нижняя эпидерма сос
тавлена также многоугольными, в цепом более вытянутыми клетка
ми. Под жилками клетки бопее крупные, с прямыми боковыми стен
ками и косонаправленными в разных направлениях, терминальными. 
На периклинальных стенках наблюдаются небольшие слабовыраженные 
папиллы. Устьица продольно ориентированы и располагаются в один 
ряд ипи двумя неправильными рядами. Замыкающие клетки погру
женные. Побочные клетки в количестве четырех-шести мельче, чем 
клетки над жилками, снабжены срединными папиллами и утолщены 
вокруг устьичной ямки.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство наблюдается со 
S p a rs is to m ite s  Тип 1 (Мейен, 1966), но в отличие от него у 
описанной кутикулы папиллы менее ярко выражены и не нависают 
над устьичной ямкой.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия. Верхняя пермь, казанский ярус, поднятие Чернышева.

М а т е р и а л .  Несколько препаратов дисперсной фитопеймы 
из отложений сейдинской свиты печорской серии на р. Адзьве ( обн. 
4-34).

Род R u flo r ia  S .M e y e n , 1963

Т и п о в о й  в и д  -  R u flo r ia  ty p ic a  S . M e y en ,
1963; пеляткинская свита; р. Нижняя Тунгуска, Бугарихтинское 
месторождение угля, верхняя пермь.

Д и а г н о з .  Листья ланцетные, лопатчатые, узко-обратно
яйцевидные, линейные, чешуйчатые, иногда слабо асимметричные, 
цельнокрайние или с зубчатой верхушкой; основание или узкое, 
иногда черешковидное, или широкое и тогда чаще с каймой, лишен
ной жилок. Жилки прямые, ипи слабо отгибающиеся к краям, вееро
образно расходящиеся, иногда параллельные. Устьица гаплохейльные, 
моноцикличные (? ) ,  на верхней поверхности листа в большинстве 
случаев отсутствуют, на нижней - собраны в дорзальные жепобки, 
которые часто окаймлены клетками, снабженными папиллами.

R u flo r ia  b e lla  Pu kh on to , s p .n o v .

Табл.ХХУШ, фиг.1, la, 16, 1в, 1г

Н а з в а н и е  в и д а  -  от b e lla  (пат.) -  красивая, 
приятная.

Г о л о т и п  -  экз.320/50. Печорский бассейн, Паембойское 
угольное месторождение, скв. ХК-1057, гл. 505.4 м; печорская се
рия, тальбейская свита; табл.ХХУШ, фиг.1, 1а, 16, 1в, 1г.

О п и с а н и е .  Листья некрупные, узкие, симметричные, уд- 
пиненно-обратно-ланцетные, продолговатые, постепенно суживающи
еся к основанию и быстро к узкозакругленной верхушке. Основание 
-  оттянутое, черешковидное, узкое, лишенное дорзальных желобков, 
длиной 0.4 -  0.5 см. Базальный промежуток равен 0.4-0.5 см; линия 
отрыва листа прямая, ширина ее 0.25 см. Края листа ровные, вы
пуклые. Наибольшая ширина 1.0 см в основании верхней трети дли
ны листа. Длина листьев 5.5-5.7 см. Жилкование редкое, веерное.
На поверхности листа отчетливо видны только дорзальные желобки. 
Жилки в виде слабозаметных продольных пунктирных тяжей отме
чены только в основании листа.

Дорзальные жепобки в основании листа идут прямо, слабо отги
баясь к краям, выходя в них только на расстоянии 2 см от осно
вания.

Первоначальный угол выхода дорзальных желобков в край листа 
равен 5-7°. В средней части листа они уже круто отгибаются к 
краям и выходят под углом 10-12°. В наиболее широкой части лис
та угол выхода дорзальных желобков в край равен 15°. Здесь же 
на 0.5 см ширины листа приходится 7-8 дорзальных желобков.
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Дорзальные жепобки узкие, закрытые плотно сомкнутыми папил- 
пами. В промежутках между дорзальными желобками многочислен
ные бугорки, расположенные беспорядочно. Возможно, они являются 
основаниями волосков.

На верхней поверхности листа можно рассмотреть ряды, видимо, 
не очень крупных клеток, плохо очерченных, расположенных вдоль 
отпечатков жилок.

Гопотипом выбран отпечаток полного листа с верхушкой, на ко
торой отчетливо видна широко-треугольная выемка. Скорей всего, 
это результат случайного обрыва, так как край листа в этом месте 
неровный, а на других отпечатках этого вида, имеющихся в коллек
ции, она не отмечена.

На этом экземпляре хорошо фиксируются все признаки вида как 
макро-, так и микроморфологические: оттянутое узкое основание, 
веерное жилкование, узкие закрытые папиллами дорзальные жепоб
ки и другие. На покрывающей отпечаток угольной корочке можно 
видеть строение поверхности листа. Длина листа 5.6 см, максималь
ная ширина 1.0 см.

С р а в н е н и е .  По внешним очертаниям описываемый вид 
похож на R u flo r ia  o lz e r a s s ic a  ( G o r e l . )  S .M e y e n , 
но отличается веерным жилкованием, местом наибольшей ширины 
в основании верхней трети длины листа, густотой жилкования -  
на 0.5 см 7-8 против 15-20 жилок. Несколько отличны и микромор
фологические особенности. По микроморфологической структуре бли
же всего к R u flo r ia  d e lic a ta  D urante, но отличается
веерно расходящимися более широкими дорзальными желобками ( у 
R .d e lic a ta  почти параллельные), их густотой -  на 0.5 см 7-8 
против 12-18; кроме того, начальные точки желобков в основании 
листа у описываемого вида образуют прямую линию, а не выпук
лую, а само основание -  оттянуто-черешковидное, а не клиновид
ное, слабо окаймленное, как у R .d e lic a ta .

Р а с п р о с т р а н е н  и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия.

М а т е  р и а  п. Имеются восемь отпечатков этого вида руф- 
порий, из них лишь три отпечатка полных листьев, в том числе и 
голотип, а остальные представлены фрагментами. Фитолейма на 
всех отпечатках обуглена, препарата кутикулы получить не удалось.

Печорский бассейн, Паембойское угольное месторождение; сква
жины Моретыского поискового профиля; Коротаихинский прогиб, 
р.Янгарей, обн. 126(М). Печорская серия, тальбейская свита.

R u flo r ia  b re v ifo lia  ( G o r e lo v a )  S .M e y e n , 1966

Табл.XXVI1, фиг. 2

R u flo r ia  b re v ifo lia  (G -o r e lo v a )  S .M e y e n : Мейен,
1966, с .114-118, табл. VII, фиг.1-9; табп. X I ,  фиг. 6-9; табп. XVII, 
фиг.9-15; табп.ХХХШ, фиг.5, 6, 24, 28, 36, о-р , 37-39 (см. сино
нимику).

74



Вид описан С.В. Мейеном (1966).
В наших коллекциях есть пистья этого вида средней величины, 

длиной до 10 см и шириной до 2.5 см. В месте наибольшей шири
ны на 0.5 см насчитывается 11-13 жипок. Дорзальные жепобки за
крытые и окаймпены рядами клеток с отчетливыми папиллами. По
следние наблюдаются и на клетках между дорзальными желобками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Многочисленные отпечатки листьев из верх

ней половины сейдинской свиты печорской серии в Коротаихинском 
прогибе ( р. Хейяха) и из тальбейской свиты Паембойского и Вор- 
гашорского угольных месторождений.

R u flo r ia  e llip t ic a  (R a d c z e n k o )  S . M e y en , 1966

Табл.ХХУП, фиг. 5-7

R u flo r ia  e llip t ic a  (R a d c z e n k o ) :  Мейен, 1966, с. 120,
табп. ХУ1, фиг. 4-6; фиг. 36, г-и (см. синонимику).

Описание вида приводится С.В. Мейеном (1966).
Листья из Печорского бассейна, отнесенные к этому виду,из

меняются по форме от коротких яйцевидных до продолговато-эллип
тических.

Листья длиной до 1.5 см и шириной до 0.5 см.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Многочисленные отпечатки чешуйчатых пи

стьев из отложений верхней части сейдинской и тальбейской свит 
печорской серии в Коротаихинском прогибе -  р. Хейяха, обн.187(ВЧ), 
р. Янгарей, обн. 126(М), 127(М); Паембойское, Воргашорское и 
Интинское угольные месторождения.

R u flo r ia  minima ( S u c h o v ) S . M e y en , 1966

Табл.ХХУП, фиг.8

R u flo r ia  minima ( S u c h o v )  S .M e y e n : Мейен, 1966, с .122, 
123, табп.ХУ, фиг.8; табл.ХУ1, фиг. 1-3; фиг.36, a-в (см. синони
мику) .

Вид подробно описан С.В. Мейеном (1966).
В наших коллекциях имеются многочисленные остатки из раз

личных местонахождений Печорского бассейна. Листья небольшие 
3-5 мм шириной и 5-7 мм длиной. Дорзальные жепобки четкие, 
узкие, глубокие и короткие.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Многочисленные остатки из отложений верх

ней части сейдинской и тальбейской свит печорской серии в Коро
таихинском прогибе -  р. Хейяха, обн. 187(ВЧ); р. Янгарей, обн. 
126(М), 127(М); Паембойское, Воргашорское и Интинское уголь
ные месторождения.
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Табп. ХХУ11, фиг. 9

R u flo r ia  minuta (R a d c z e n k o )  S .M ey e n : Мейен, 1966, 
с. 123, 124, табп.ХУ1, фиг.7, 36, к-н (см. синонимику).

Вид описан С.В.Мейеном (1966).
В наших коллекциях остатки, отнесенные к этому виду, преиму

щественно с заостренной или округлой верхушкой, с неширокой 
каймой в основании, лишенной жипок. Дорзальные жепобки доволь
но редкие.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Многочисленные остатки из отложений верх

ней поповины сейдинской свиты печорской серии в Коротаихинском 
прогибе -  р. Хейяха, обн. 188(ВЧ), р.Янгарей, обн.12б(М); Паем- 
бойское, Воргашорское и Интинское угольные месторождения.

R u flo r ia  o b o va ta  (N e u b u r g ) S .M ey e n , 1966

Табл. ХХУ, фиг. 5

N o e g g e r a th io p s is  o b o va ta  N eu bu rg : Нейбург, 1965,
с. 34-36, табп.ХУ1, фиг.1, 2, 6; табп. ХХХУ11!, фиг.З.

R u flo r ia  o b o va ta  (N e u b u rg ):  Мейен, 1966, с. 18.
Вид описан М.Ф.Нейбург (1965), эпидермальное строение С.В. 

Мейеном (в  книге Нейбург, 1965, с. 40; Мейен, 1966).
Листья сравнительно короткие, небольшие, симметричные, оваль

но-лопатовидные, быстро суживающиеся к широко закругленной 
верхушке и постепенно к выемчатому основанию. На 0.5 см шири
ны в наиболее широкой части насчитывается 8-12 жипок. Дорзаль
ные жепобки узкие, четкие.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркут- 
ская и печорская серии.

М а т е  р и а п .  Многочисленные отпечатки пистьев из от
ложений лекворкутской и интинской свит воркутской серии и сей
динской и тальбейской свит печорской серии в Коротаихинском 
прогибе -  р.Хейяха, обн.187(ВЧ), р.Янгарей, обн.126(М), на под
нятии Чернышева -  р. Адзьва.

R u flo r ia  r e c ta  ( N eu b u rg ) S . M eyen , 1966

T абл. ХХУ1, фиг. 4

N o e g g e r a th io p s is  rec ta : Нейбург, 1965, с. 19, 20, табп. 1У, 
фиг. 1-7; табл.ХХХШ; табп.ХХХ1У; табл.ХХХУ, фиг.1, 1а, 16, 1в.

R u flo r ia  re c ta  ( N eu b u rg ): Мейен, 1966, с.18.
Вид описан М.Ф. Нейбург ( 1965), а эпидермальное строение -  

С.В.Мейеном (в  книге Нейбург, 1965, с. 39; Мейен, 1966).
В коллекции имеются отпечатки пистьев средних размеров, уз

ких, длинных, прямолинейных на значительном протяжении с па-

R u flo r ia  minuta (R a d c z e n k o )  S .M e y e n , 1966
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рилпельными краями, постепенно суживающихся к основанию и бо
пее быстро к зубчатой верхушке. В основании листьев имеется уз
кая кайма, лишенная жилок. На 0.5 см в месте наибольшей ширины 
насчитывается 14-16 жилок. Дорзальные жепобки резкие, узкие, 
окаймлены рядами клеток с отчетливыми папиллами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутская 
и печорская серии.

М а т е  р и а л .  Многочисленные отпечатки листьев из от
ложений воркутской и печорской серий в Коротаихинском прогибе - 
р. Хейяха, обн. 187(4).

R u flo ria  s y n e n s is  ( Z a l e s s k y )  S .M e y e n , 1965

Табл.ХХУ, фиг. 6; табл.ХХУШ, фиг. 2, 2а, 3, За; табл.ХХ1Х, фиг.1

N o e g g e ra th io p s is  s y n e n s is :  Z a le s s k y , 1934, с .274- 
276, фиг.51-52; Нейбург, 1965, с .31-34, табл.XII, фиг.1, 3, 4; 
табп.XIII, фиг. 1-3; табл.Х1У, фиг.1, 2; табл.ХУ, фиг.4; табп. 
ХХХУН, фиг. 2, 2а, 4; табп. ХХХУ1И, фиг.1, 2.

R u flo r ia  c f .s y n e n s is : Мейен, 1966, с .130-131, табл.ХУ1, 
фиг. 9-12.

О п и с а н и е .  Листья средних размеров, обратноланцетные, 
ипи продолговатые, то более, то менее широкие, не всегда сим
метричные, с узко- или широкозакругпенной верхушкой, с более 
постепенным сужением к основанию, чем к верхушке, с наибольшей 
шириной писта в основании верхней трети ипи в середине его ,О с
нование пистьев узкое, оттянутое, без каймы, изредка с мозоле
видным утолщением на самом конце.

На поверхности листьев описываемого вида чаще всего видны 
дорзальные жепобки. Жилки на отпечатках очень тонкие и слабо
заметные, отмечаются пишь местами.

Дорзальные жепобки четкие, редкие, узкие, закрытые ппотно 
сомкнутыми мелкими папиллами. Расходятся они почти от основа
ния писта, а затем довольно заметно отгибаются к его краям и 
выходят под угпом 12-16°. В оттянутую часть писта дорзальные 
жепобки не заходят, а подходят одновременно по всей ширине, не 
доходя до пинии отрыва листа на 3-4 мм. Линия отрыва пибо пря
мая, либо слегка дугообразно-выемчатая. В наиболее широкой час
ти писта на 0.5 см насчитывается 8-14 жипок.

И з м е н ч и в о с т ь .  Описываемый вид изучался на мно
гочисленных отпечатках. Листья не отличаются внешним разнообра
зием, часто представлены фрагментами и имеют одинаковую мик- 
роморфопогическую характеристику. Несколько различна их величина: 
дпина пистьев (в  см) -  20; 13; 8.5; 6.5; 5; ширина листьев (в 
см) -  5; 3.5; 2.6; 2.0; 1.1.

С р а в н е н и е .  Т акое же редкое жилкование отмечено еще 
у двух видов руфпорий -  R u flo r ia  la ta  S .M e y e n  и R .g ra n - 
d is  S .M e y e n  (Мейен, 1966). Описываемый вид отличается 
значительно бопее тонкими и резкими дорзальными жепобками и 
веерным характером жилкования.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е  р и а л .  Многочисленные отпечатки, представленные 

целыми листьями и их фрагментами. На их поверхности часто со
храняется обугленная или минерализованная корочка, замещающая 
поверхность листа и мешающая определению. Фитопейма сохраняет
ся редко.

Печорский бассейн, угольные месторождения: Паембойское, Вор- 
кутское, Воргашорское, Сейдинское, Усинское, Интинское; Море- 
тыский профиль; реки Хейяха, Янгарей, Силоваяха, Сыръяха, Та- 
бью, Адзьва. Печорская серия.

Род Lep eop h y llu m  Z a le s s k y ,  1933

Т и п о в о й  в и д  -  T r ig o n o c a rp u s  (?) a c ta e o n e llo id e s  
G e in itz , 1871; пермь Кузнецкого бассейна.

Д и а г н о з .  Листья небольшие, чешуевидные, отчетливо 
выпукло-изогнутые, яйцевидной, треугольной, округлой, полукруг
лой и панцетной формы. К побегу прикреплялись средней, несколь
ко оттянутой частью широкого основания. Наибольшая ширина лис
та приходится на приосновную его часть. Оттянутая базальная 
часть отделена от остальной части листа дугообразной бороздкой 
(швом). Жилкование веерное. Из основания писта в листовую пла
стинку вступает несколько одинаковых жилок, которые сразу же 
начинают дихотомировать, в верхней части листа краевые жилки 
бопее ипи менее заметно отгибаются абок.

L ep eop h y llu m  a d z v e n s e  N eu bu rg , 1965

Табп. XXXI, фиг. 4, 6, 6а

Lep eop h y llu m  a d z v e n s e :  Нейбург, 1965, с. 48, табп.ХХП,
фиг. 10-12.

О п и с а н и е .  Листья чешуевидные, некрупные, обратнояй
цевидные, выпуклые, с приостренной верхушкой и слегка перетя
нутым основанием. Дугообразная бороздка в основании чешуй не 
выявлена. Жилки почти прямые, спаборасходящиеся, выходят в 
края листа по всей длине. На 0.5 см ширины писта насчитывается 
до 13 жилок.

Имеющиеся в нашей коллекции экземпляры по величине в основ
ном меньше, чем указано для голотипа. Длина листьев составляет 
1.5-1.8 см при ширине 0.9-1.2 см.

С р а в н е н и е .  От похожих Lep eop h y llu m  a c ta e o 
n e llo id e s  (G e in it z )  и L.trigonum  N eu b . описываемый 
вид отличается отсутствием дугообразной бороздки в основании 
писта и каймы, лишенной жилок, по обе стороны основания.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская серия.
М а т е р и а л .  В нашем распоряжении находится около 20 

экземпляров удовлетворительной и хорошей сохранности. На неко
торых отпечатках сохранилась фитопейма.
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Паембойское угольное месторождение, скважины Моретыского 
профиля; разрезы по рекам Адзьве, Хейяхе, Силоваяхе. Печорская 
серия, верхи сейдинской свиты и тальбейская свита.

Род C ra s s in e r v ia  N eu b u rg , 1934

Т и п о в о й  в и д  -  C a rd io p te r is  ( ?) k u sn e tzk ien s is  
C h a ch lo v , 1931; пермь Кузнецкого бассейна.

Д и а г н о з .  Листья чешуевидные, цельные, сидячие, с ши
роким основанием, в очертании округло-овальные, округло-треуголь
ные, широкоязыковидные или более или менее вытянутые треуголь
ные и продолговатые, часто ложковидно-изогнутые. Линия отрыва 
листа от стебля обычно дугообразно-вогнутая. Жилкование веерное. 
Жилки резкие, дихотомирующие, оканчиваются в краях листа почти 
по всей его длине, за исключением приосновной части, края кото
рой обычно вовсе лишены жипок. Жилки от основания листа к вер
хушке заметно утончаются и крайние из них изгибаются кверху или 
реже вбок.

C ra s s in e r v ia  pe ltifo rm is  G o r e lo v a , 1962

Табл. XXXI, фиг. 5, 5а. 56, 8-10

C ra s s in e r v ia  p e ltifo rm is : Горелова, 1962, с. 146-147,
табп. ХХУ1, фиг. 22-24а, 24в.

О п и с а н и е .  Листья чешуевидные, мелкие, симметричные, 
ложковидно-изогнутые, щитовидные, выпуклые с широким дугооб
разно-выемчатым основанием и слегка оттянутой приостренной 
верхушкой. Края листа выпукло-изогнутые. Жилки грубые и резкие, 
до трех раз дихотомирующие. В средней части они почти параллель
ные, в краевых частях дугообразно отгибаются в стороны. На 0.5 см 
в наиболее широкой части листа приходится 12-14 жипок. Жилки 
вступают в пист по всей дпине его основания.

Сходные во всем с кузбасскими формами, наши отпечатки чуть 
меньше по величине -  длина их 0.7-0.9 см, ширина -  0.7-1.0 см.

С р а в н е н и е .  От всех известных видов рода описывае
мый вид отличается шитовидной формой листа, загнутостью книзу 
приосновных углов, значительной шириной дугообразно-вогнутого 
основания, слабой приостренностью верхушки.

От наиболее близкой C ra s s in e r v ia  triqu etra  R a d c z .  
отличается значительно меньшими размерами и отогнутостью крае
вых жипок кверху, а не вбок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Имеется более полутора десятков экземпля

ре)» удовлетворительной и хорошей сохранности из скважин Море
тыского профиля -  ВК-17, ВК-22; Паембойского угольного место
рождения, скважины ХК-1056, ХК-1065, ХК-1057; из разрезов по 
р.Янгарей. Печорская серия.
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C ra s s in e rv ia  b o re a lis  N eu b u rg , 1965

Табп. XXXI, фиг. 7

C ra s s in e rv ia  b o re a lis  N eu b u rg : Нейбург, 1965, c.43,
44, табп. XXI, фиг. 1-6.

Вид описан М. Ф. Нейбург (1965).
В наших материалах к этому виду отнесены чешуевидные лис

тья средних и мелких размеров вытянутоовального очертания, плос
кие и выпуклые с резкими толстоватыми жилками, прямыми или 
слабо расходящимися. Основание слабовыемчатое.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутская 
серия.

М а т е  р и а л .  Отпечатки пистьев из лекворкутской и интин- 
ской свит воркутской серии по р. Хейяхе.

Порядок G in k g o a le s

Род R h ip id o p s is  S ch m alh au sen , 1879

Т и п о в о й  в и д  -  R h ip id o p s is  g in k g o id e s  S ch m a l
h au sen , 1879; верхняя пермь в бассейне р.Печоры.

Д и а г н о з .  Листья черешковые, в очертании округлые ипи 
овальные, более или менее двусторонне-симметричные, достигаю
щие крупных размеров, глубоко дпаневидно-рассеченные на клино
видные, веерообразно расположенные сегменты -  цельнокрайние, 
иногда на верхушке лопастно-надрезанные; боковые и особенно ба
зальные сегменты обыкновенно меньше средних. Жилки многочис
ленные, прямые, радиально расходящиеся, повторно дихотомирую
щие и выходящие в края верхушки сегментов или их лопастей. Ор
ганы размножения неизвестны.

R h ip id o p s is  la x a  ( Z a le s s k y )  em ed. Pu khon to , em ed, 
nov.

Табл. XXIX, фиг. 2

R h ip id o p s is  la x a : Залесский, 1934, с. 280-282, фиг. 67; Ней
бург, 1960, с. 42-43, фиг. 4, табп.ХХ1У.

О п и с а н и е .  Листья, видимо, крупные или средних раз
меров (по крайней мере, более 8 см ), вееровидного очертания, 
глубоко дланевидно-рассеченные на 16 узких клиновидных, сросших
ся в основании сегментов, сохранившихся неполностью. Поэтому об 
их величине можно только сказать, что длина сегмента более 5.6 см 
( это самый крупный), ширина в основании ( в месте слияния) -  
0.3-0.4 см, максимальная (видимая) ширина сегмента -  1.1 см 
(на расстоянии 4.5 см от места слияния). Около черешка сегмен
ты слиты. От черешка они радиально расходятся и в значительной 
степени удаляются друг от друга. Сегменты более постепенно
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сужаются к основанию, чем расширяются к верхушке. Строение 
верхушки неизвестно.

От черешка в месте слияния в каждый сегмент входит одна 

толстоватая жилка, которая сразу же раздваивается, и каждая 
ветвь повторно дихотомирует. Выше по сегменту жилки дихотоми
руют еще 3-4 раза, нигде не выходя в край сегмента. Наверное, 
это происходит уже на верхушке каждой доли. Жилкование редкое.
В месте наибольшей ширины самых крупных сегментов иа 0.5 см 
насчитывается 9-10 жилок.

Черешок у листа узкий, прямой, длинный -  4.5 см длиной и 0.4 
см шириной. Поверхность его покрыта продольными тонкими штри
хами, три из которых выглядят наиболее выпукло и, возможно, со
ответствуют жилкам черешка.

И з м е н ч и в о с т ь .  Говорить об изменчивости вида труд
но, так как в коллекции имеется лишь один отпечаток бопее ипи 
менее полного листа, а два других представлены фрагментами.

С р а в н е н и е .  От известных других видов этого рода 
R h ip id o p s is  la x a  Z a l. отличается значительно большим ко
личеством сегментов (18 ), их формой (узкие, к л и н о в и д н ы е ), гус
тотой жилкования на 0.5 см (9-10 против 8-12 у R .g in k g o id e s  
и 14 -  у R .p a lm a ta ).

З а м е ч а н и е .  Вид был выделен М.Д.Залесским по един
ственному неполному отпечатку из обн. 51 на р.Большой Сыне 
(сборы Е.Ф. Чирковой) и показан на рис.67 в статье „Пермская 
флора Печорского бассейна". М.Ф. Нейбург (1,960), приведя то же 
описание, указывает, что принадлежность его к новому виду или 
даже к данному роду не может считаться бесспорной. На рисунке 
видно, как сильно расходящиеся жилки выходят в края листа уже 
близ основания, что не свойственно роду рипидопсисов. По всей 
вероятности, сегменты на отпечатке не имели четких границ, и 
края их иа рисунке М.Д. Залесского показаны пунктиром. Сам об
разец утерян. Выбрать неотип мы не можем ввиду отсутствия в 
нашей коллекции топотипических экземпляров, хотя и уверены, что 
наши образцы принадлежат именно R h ip id o p s is  la x a . Выбор 
неотипа оставляем до получения новых сборов с типового местона
хождения.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
верхняя пермь.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется один отпечаток ( и про- 
тивоотпечаток) почти полного листа с черешком и неполный отпе
чаток части розетки с двумя сегментами из скв.ХК-1065, гл. 152 м, 
и два неполных листа с несколькими сегментами из скв.ВК-22| 
гл.57-107 м. Печорская серия, тальбейская свита.

R h ip id o p s is  palm ata Z a le s s k y ,  1932

Табл. IX , фиг. 4

R h ip id o p s is  palm ata Z a le s s k y :  Залесский, 1932, рис. 11;
Залесский, 1933, с. 607-630, фиг. 46; Залесский, 1933, с.1252;
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Радченко, 1936, с .12, табл.П, фиг.4; Залесский и Чиркова, 1937, 
с .48; Нейбург, 1948, с .250, табп. LXYIJJ, фиг.З; Нейбург, 1960, 
с.41, табл.X X IУ , фиг. 3; ToperfoBa и Радченко, 1962, с. 161-162, 
табп. XXIX, фиг. 3-ба, 66.

Описание вида сделано М.Д.Залесским (1933) и М.Ф. Нейбург 
(1948).

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  СССР; пермь.
М а т е р и  а п .  Отпечатки фрагментов листа и один полный 

лист из отложений тальбейской свиты р. Адзьвы ( обн. 4-34), р.Ян
гарей, обн. 127(М) и Паембойского угольного месторождения (скв. 
ХК-1057, гл. 132, 2 м). Печорская серия, сейдинская и тальбейская 
свиты.

Семейство V o jn o v s k y a c e a e

Род N e p h ro p s is  Z a le s s k y ,  1912

Т и п о в о й  в и д  -  G in k g o  in tegerr im a  S ch m a l-  
hau sen , 1879; Тунгусский бассейн, р. Нижняя Тунгуска, ущелье 
Шеки; пермь.

Д и а г н о з .  Листья цельные, продольно- или поперечно
овального, округлого или ромбического очертания, основание суже
но и оттянуто в виде черешка. Жилки, входящие в основание, рас
ходящиеся и дихотомирующие.

N e p h ro p s is  rh om b o id ea  N eu b u rg , 1934

Табп. XXXI, фиг.1

N e p h ro p s is  rh om bo idea : Нейбург, 1934, с. 38-39, табл.
1У, фиг.4-6; Радченко и Шведов, 1940, с .116-118, табл.ХУ1, фиг.
4, 5; Нейбург, 1948, с .233-234, табл.ХШ, фиг.5-8; Нейбург, 1965, 
с. 65 , 66, табл. XXill, фиг. 1-10; табп.ХХХУШ, фиг.5.

Вид подробно описан М.Ф.Нейбург (1965).
Р а с п р о с т р а н е н  и е . СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Многочисленные остатки из отложений воркут- 

скай и печорской серий в бассейнах рек Хейяхи, Янгарея, Адзьвы.

N e p h ro p s is  s e m io rb icu la r is  N eu b u rg , 1965

Табл. XXXI , фиг.2, 3

N e p h ro p s is  s e m io rb icu la r is : Нейбург, 1965, с. 67, 68,
табп. ХХ1У, фиг. 1-6.

Вид описан М.Ф.Нейбург (1965).
В наших материапах имеется значительное количество отпечат

ков из различных местонахождений Печорского бассейна.
М а т е р и а л .  Отпечатки полных листьев и фрагментов из 

разрезов в Коротаихинском прогибе -  реки Хейяха, обн. 187(ВЧ), 
Янгарей, обн. 126(М).
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G y m n o s p e r m a e  i n c e r t a e  s e d i s

Род W a ttia  M a m a y , 1967 , em e d . P u k h o n to

Т и п о в о й  в и д  -  W a ttia  t e x a n a  M a m a y  (1967) из 
пермских отложений T ехаса.

Д и а г н о з .  Листья выпуклые, чешуеобразные, продолгова
то-яйцевидные, обратнояйцевидные, продолговато-обратнояйцеэидные, 
большей частью асимметричные, средней величины, с неровными, 
слегка волнистыми „опушенными' краями, приостренной, реже ши
рокоокруглой верхушкой, дугообразно-выемчатым основанием, час
то стеблеобъемлющим, по краям которого висят узкие маленькие 
ушки; жилкование веерное. Жилки грубые, рельефные, дихотомиру
ющие 2-3 раза, как правило» у основания погружены в ткань листа, 
заметные лишь на расстоянии 0.3-0.4 см от оснований. Централь
ные жилки близ основания листа прямые, затем резко отгибаются 
в стороны, тогда как боковые жилки отгибаются к краям листа 
сразу и подходят к ним уже в приосновной части под углом 70-80°, 
реже 40 или НсР.

При подходе к краю листа жилки Становятся тонкими и исчезают 
(или сливаются) с тонкой штриховатостью мезофилла, наблюдаемой 
по всему краю листа.

Эта ,опушенность" края -  характерная особенность рода. Клетки 
прозенхиматические, реже изометрические, 4 - или 6-угольные, ори
ентированные вдоль жилок, величина их уменьшается от основания 
к верхушке.

Папиллы в основном мелкие, но некоторые образцы несут следы 
гигантских папилл.

Wra ttia  e r ja g e n s is  Pu kh O n to , s p . n o v .

T  абл. XX IX , фиг. 3, За, 36; табл.XXXI, фиг. 11-13; табп. XXXII, 
фиг.1, 1а, 16, 2, 2а, 3; табл.ХХХУ, фиг.2

Н а з в а н и е  в и д а  от местонахождения экземпляра 
на р. Еръяхе.

Г о л о т и п  -  экз. 320/64, Печорский бассейн, Карский про
гиб, р. Еръяха, обн.9, сл.85; печорская серия, еръягинская свита; 
табл. XXXII, фиг.1, 1а, 16.

О п и с а н и е .  Чешуевидные листья средних и небольших 
размеров, продолговато-обратнояйцевидные, выпуклые, в большей 
ипи в меньшей степени асимметричные, с неровным волнистым кра
ем, с приостренной и закругленно-приостренной верхушкой, узким, 
дугообразно-выемчатым основанием. Жилкование ярко выраженное 
веерное. Жилки толстые, как бы сдвоенные, состоящие из двух па
раллельных тяжей. Выходя из основания писта, они сразу же дихо- 
томируют и резко отгибаются к его краям, выходят в краевую зону 
под прямым, а в некоторых случаях и под тупым углом. ПараллелЬ
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ными остаются лишь центральные жипки близ основания листа. Дли
на пистьев 4.7-6.5 см и более ( в коллекции есть отпечатки листьев, 
фрагменты которых имеют длину 6.0 см); ширина пистьев 2.0-2.Зсм. 
В средней части листа на 0.5 см ширины приходится 5-7 жилок.

Клетки четырехугольные, квадратные и прямоугольные, ориенти
рованные вдоль жилок. Размеры их увеличиваются от основания к 
верхушке незначительно, бопее существенно меняются очертания: 
от почти квадратных у основания до удлиненно-прямоугольных у 
верхушки листа, когда их длинная стенка в 2-3 раза больше попе
речной.

Конфигурация кпеток меняется также от центра листа к его 
краю -  от четырехугольных в центре до червеобразных в „опушен
ной" части, где клетки видны практически в одном измерении и 
представлены в виде штрихов.

И з м е н ч и в о с т ь .  Внутривидовая изменчивость заключа
ется в незначительном изменении формы и размеров листа, ширины 
„опушенной" части.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, Карский 
прогиб; верхняя пермь.

М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей' и удовлетворитель
ной сохранности из трех местонахождений на р. Еръяхе в Карском 
прогибе (обн .9, слои 85 и 82; обн. 3, сп.27).

W attia  lo n g a  Pu kh on to , s p .n o v .

Табп. XXXIII, фиг. 1, la, 16, 2, 2а, 26, 2в

Н а з в а н и е  в и д а  от lo n g a  (пат.) -  длинная.
Г о л о т и п -  экз.320/67, Печорский бассейн, Карский прогиб, 

р. Еръяха, обн. 9, сл.85; печорская серия, еръягинская свита; табл. 
XXXIII, фиг. 1,1а, 16.

О п и с а н и е .  Листья удлиненные, продолговатые, серповид
ноизогнутые, асимметричные, с приостренной верхушкой, заужен
ным основанием, с ровным или слабоволнистым опушенным краем. 
Линия отрыва писта слабовыемчатая, часто прямая. Жилкование 
веерное, но не такое ярко выраженное, как у других видов рода. 
Жилки грубые, немногочисленные, состоящие из двух тонких тяжей. 
Выходя из основания листа, они на некотором расстоянии йдут па
раллельно друг другу, а потом, дихотомируя, отклоняются к краям 
листа под углом 30-35°. В наиболее широкой, примерно средней 
части писта на 0.5 см его ширины приходится 6-7 жилок. Длина 
пистьев составляет 11.5-12.5 см, ширина до 2.4 см.

Клетки паренхимные в основании листа к верхушке и краям вы
тягиваются и становятся прозенхимными. В основании листа отме
чаются гигантские папиллы, уменьшающиеся к его верхушке.

С р а в н е н и е .  От типового вида W .texan a  ( M am ay,
1967, fig . 2f, h -k ) отличается продолговатой серповидно-изог- 
нутой формой писта, менее ярко выраженным веерным жилкованием,
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меньшим углом отгибания жипок к краям, бопее мелкими кпетками, 
наличием в основании листа гигантских папилп, спрямленной пинией 
отрыва листа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, Карский 
прогиб; печорская серия, еръягинская свита.

М а т е р и а л .  4 экземпляра удовлетворительной сохранности 
из одного местонахождения на р. Еръяхе (обн. 9, слой 85).

W attia  га га  Pu kh on to , sp . n ov ,

Табл. XXXIУ, фиг.1, 1а, 16, 1в, 2, 2а, 26; табл.ХХХУ, фиг.1,
1а, 16, 1в.

Н а з в а н и е  в и д а  от га га  (лат.) -  резкая.
Г о л о т и п  -  экз. 320/69, Печорский бассейн, Карский про

гиб, р. Большая Тапота, обн. 5-4; воркутская серия, интинская сви
та; табл.ХХХ1У, фиг.1, 1а, 16, 1в.

О п и с а н и е .  Листья чешуйчатые, лопатовидные, средних 
размеров, с тупой широкозакругпенной верхушкой и узким дугооб
разно-выемчатым основанием. Листья более или менее симметрич
ные, длиной 7.6-8.0 см, максимальной шириной 3-4 см в средней 
части листа. Здесь на 0.5 см ширины приходится в центре писта 
7 жилок, к краям -  6 жилок. Жилки резкие, толстые (около 1мм 
шириной), сдвоенные. На некоторых экземплярах, в том числе и 
на голотипе, выходят как дорзальные желобки (возможно, из-за 
погружения в ткань писта;. В этом месте жилки постепенно ста
новятся тоньше и, наконец, теряются. Край писта спабоволнистый. 
Жилки, подходя к нему под углом 35-40°, теряются в опушенной 
части. Клетки крупные, особенно в основании писта, по направлению 
к верхушке уменьшаются.

В средней части листа кпетки частично изометрические, частич
но прозеихиматические. Папилпы мепкие, многочисленные.

С р а в н е н и е .  От всех описанных видов этого рода 
W attia  га га  отличается попатовидными симметричными листья
ми, двойными толстыми жилками, мелкими папиллами и в основном 
изодиаметрическими кпетками.

З а м е ч а н и я .  Не исключено, что при эпидермально-кути- 
кулярных исследованиях эти двойные жилки, напоминающие дорзаль
ные жепобки, могут оказаться самими дорзальными желобками. 
Тогда и родовая принадлежность этих образцов должна быть пере
смотрена.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, Карский и 
Коротаихинский прогибы; воркутская серия.

М а т е р и а л .  8 экземпляров удовлетворительной сохранно
сти иа трех местонахождений: р.Бопьшая Тапота, обн.5-4; р.Еръя- 
хп, обн. 12-5; Халмеръюское угольное месторождение, скв.ХК-500, 
гл, 65 м.
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Род Z am io p te r is  S ch m a lh a u sen , 1879

Т и п о в о й  в и д  -  Z am io p te r is  g lo s s o p te r o id e s  
S ch m a lh a u sen , 1879 из бургуклинской свиты нижней перми Тун
гусского бассейна.

Д и а г н о з .  Листья ланцетные ипи паниетнопопатчатые, 
цепьнокрайние. Средней жилки нет. Жилки многочисленные, дихото- 
мирующие, тонкие, входят в основание пучком, который иногда 
прослеживается почти до верхушки писта. В основании, иногда до
вольно широком, по обе стороны от пучка жилки круто отгибаются 
к краям. Такое отгибание жилок сохраняется почти по всему лис
ту; на верхушке жипки расходятся вееровидно. Анастомозы между 
жилками отсутствуют. Листья гипостомные, устьичные полосы ком
пактные, многорядные, устьица гаплохейльные, замыкающие клетки 
погруженные.

Z am iop te r is  sp . N  2 S . M e y e n

Табп. XX, фиг. 1

О п и с  а н и е .  При мацерации дисперсных фитопёйм были 
выделены кутикулы, отнесенные к роду Z a m iop te r is . Лист бып 
гипостомным; устьица собраны в компактные полосы, где на ши
рину устьичной полосы приходится три-четыре устьица; расположе
ны они без образования отчетливых рядов и ориентированы вдоль, 
поперек ипи косо по отношению к устьичной полосе. Устьица моно- 
цикличные, замыкающие клетки погруженные и очертания их не 
различимы. Смежные устьица часто имеют общие побочные клетки, 
округпо-многоугопьные в очертании, кутинизированные значительно 
больше, чем остальные клетки. Радиальные стенки побочных кле
ток вогнутые. Проксимальные части латеральных побочных клеток 
валикообразно утолщены; утолщение перекрывает устьичную ямку 
в виде двояковогнутой линзы. Безустьичные полосы состоят из ок
ругло-прямоугольных ипи округло-многоугольных клеток, располо
женных продольными рядами. Иногда наблюдаются на периклинапь- 
ных стенках небольшие утопшения.

Верхняя эпидерма состоит из однообразных, почти квадратных 
кпеток с закругленными углами, расположенных почти правильными 
рядами.

С р а в н е н и е .  По строению устьиц, их расположению, 
устьичным полосам и ориентировке устьиц описанная эпидерма сход
на с Z am io p te r is  sp . N  2, сравнение которых с другими эпи- 
дермально изученными видами приводится С.В. Мейеном (1969).

Р а с  п р о с т р а н е н  и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия.

М а т е  р и а л .  Несколько препаратов дисперсных фитопейм 
из отложений печорской серии р. Адзьвы (обн.Ч-34).

Z a m io p te r is ( ? ) sp .

Табп. XXIУ, фиг. 10.
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О п и с а н и е .  В пермских отложениях Печорского бассейна 
часто встречаются листья, которые по своим морфологическим при
знакам являются промежуточными между типично кордаитовыми 
листьями и Z am iop te r is . Такие листья М.Д. Залесский относил 
к роду P e ts c h o r ia  (Z a le s s k y ,  1934). С.В.Мейен (1969), 
рассматривая соотношения рода Z a m iop te r is  с некоторыми 
смежными родами, в том числе и с P e ts c h o r ia , обоснованно до
казывает нецелесообразность этого рода, так как типовой материал 
не сохранился, нет фотоизображений в литературе. В основу систе
матики листьев подобного типа следует класть эпидермальные при
знаки, чего нельзя сделать для рода P e ts c h o r ia .

Поэтому листья, у которых не сохранилась эпидерма, а по мор
фологическим признакам они ближе подходят к Z am iop te r is , 
условно относим к этому роду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; печорская 
серия.

М а т е  р и а л .  Многочисленные отпечатки мелких и средних 
пистьев из отложений печорской серии в бассейнах рек Адзьвы, 
Хейяхи, Янгарея.

СЕМЕНА ГОЛОСЕМЕННЫХ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Род S a m a ro p s is  G o e p p e r t, 1864

Т и п о в о й  в и д  -  S a m a ro p s is  u lm iform is G o e p p e r t  
(1864); из пермских сланцев Брауноу в Чехословакии.

Д и а г н о з .  Семена двустороннесимметричные, изолирован
ные, различных размеров. В очертании округлые, округло-треуголь- 
ные, округло-четырехугольные, трапецеидальные, продольно- и по
перечно-овальные, сердцевидные. Ядро с гладкой, полосчатой или 
штриховатой поверхностью, часто с продольным срединным ребрыш
ком. Крыловидная кайма эписперма, окружающая ядро, относитель
но широкая, сплошная или прерывистая у верхушки или основания. 
Поверхность каймы гладкая, морщинистая или штриховатая, часто 
кожистая. „

S a m a ro p s is  e x te n s a  N eu b u rg , 1965

Та5л.ХХХУ1, фиг. 3, За

S a m a ro p s is  e x te n s a  N eu b u rg : Нейбург, 1965, с. 84,
табп. XL 1, фиг. 4-9.

Вид описан М.Ф.Нейбург (1965).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР;пермь.
М а т е р и а л .  Многочисленные отпечатки из отложений 

воркутской и самых низов печорской серий в Коротаихинском и Ко- 
сью-Роговском прогибах и на поднятии Чернышева, а также из всех 
угопьных месторождений Печорского бассейна.
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T абл. ХХХУ1, фиг. 9

S a m a ro p s is  n iam den s is  N eu b u rg : Нейбург, 1965,c.93,
94, табл. XL1I, фиг. 7-11, 8a.

Вид описан М.Ф. Нейбург (1965).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутская 

серия. ,
М а т е р и а л .  Отпечатки семян обнаружены в многочислен

ных разрезах воркутской серии в Печорском бассейне.

S a m a ro p s is  po lym orp h a  N eu b u rg , 1965

Табп. ХХХУ1, фиг. 4

S a m a ro p s is  po lym orp h a  N eu b u rg : Нейбург, 1965, o.86, 
табп. XLIII, фиг. 1-6, 6а, 66.

Вид описан М.Ф. Нейбург (1965).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутская 

серия.
М а т е р и а п .  Отпечатки многочисленных семян из средней 

части воркутской серии всех угольных месторождений, а также из 
разрезов этой серии в бассейнах рек Янгарея, Хейяхи, Адзьвы.

S a m a ro p s is  p ra e v o rc u ta n a  D om b rovsk a ja , 1971

Табп.ХХХУ1, фиг. 6, 7

О п и с а н и е .  В основном семена крупные, длиной 1.3-1.6см, 
шириной 0.7—1.1 см, несколько асимметричные, вытянуто-треуголь
ной или сердцевидной формы, с оттянутой верхушкой и широким 
приземистым основанием. Ядро обратнояйцевидной формы, с резко 
оттянутой ( в виде острия) верхушкой и чуть заметно вытянутым 
соском в основании. Поверхность ядра покрыта продольной тонкой 
штриховкой. Кайма эписперма у основания семени имеет самую 
большую ширину -  3 мм, с боков семени она резко сужается до 
1.5 мм, а у верхушки вытягивается, образуя прямые, загнутые во 
внутрь ушки (ухватообразные). Поверхность каймы, как правило, 
покрыта продольными штрихами.

И з м е н ч и в о с т ь  выражается главным образом в из
менении внешних очертаний верхушки, ширины каймы эписперма в 
основании и характера штриховатости поверхности семени.

С р а в н е н и е .  От близкой по внешнему очертанию S am a
r o p s is  vo rc u ta n a  T s c h ir k .  описываемый вид отличается
некоторой асимметричностью, резко вытянутой верхушкой, асиммет
ричной, с разновеликими неровными ушками, максимальной шири
ной каймы эписперма в основании семени, которая образует как 
бы подставку под все сооружение.

S a m a ro p s is  n iam den s is  N eu b u rg , 1965
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От других видов семян группы S a m a ro p s is  v o rc u ta n a  
T s c h ir k . описываемый вид отличается строением верхушки и ос
нования.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутская 
серия.

М а т е  р и а л .  Около 40 отпечатков семян этого вида из 
разрезов угольных месторождений Печорского бассейна: Усинско- 
го, Верхне-Сыръягинского, Нижне-Сырьягинского, Интинского, Хап- 
меръюского, Силовского; воркутская серия; рудницкая подсвита 
пекворкутской свиты и интинская свита.

S a m a ro p s is  v o rcu ta n a  T s c h ir k o v a e ,  1938

Табл. XXXY1, фиг.1

S a m a ro p s is  vo rc u ta n a  T s c h irk .:  Залесский и Чирко
ва, 1938, с. 47, фиг. 71; Нейбург, 1965, с .81-82, табхиХЫ , фиг.1,
2а, 3; табл.ХЬУШ, фиг. 13.

Описание вида приведено в монографии М.Ф.Нейбург (1965).
Массовый материал, находящийся в нашем распоряжении, позво

ляет отметить некоторую изменчивость во внешнем облике и раз
мерах этого вида.

Семена большей частью крупные -  длиной 1.5 см, шириной 1.2 см 
при длине ядра 1.2 см и ширине ядра 0.8 см. Ширина каймы эпи
сперма до 3 мм. Наибольшая ширина семени наблюдается близ его 
основания, иногда в самом основании. В результате неправильного 
захоронения семени встречаются асимметричные экземпляры. По
верхность ядра семени при одной сохранности гладкая, а поверх
ность каймы эписперма -  штриховатая и наоборот.

Среди отпечатков встречаются мелкие (недоразвитые?!) экзем
пляры, полностью сохраняющие видовые признаки описываемого се
мени. Размеры таких экземпляров: длина семени -  0.7 см, шири
на -  0.8 см; длина ядра семени -  0.6 см, ширина -  0.6 см; шири
на каймы -  1-1.5 мм.

С р а в н е н и е .  Собственно S a m a ro p s is  v o rcu ta n a  
T s c h irk . могут быть сравнимы с S a m a ro p s is  e x te n s a  
N eub., S .n ia m d en s is  N eu b ., S .s tr ic ta  N eu b ., S . am pulli- 
fo rm is N eu b ., S . p y ra m id a lis  N eu b ., и S .p r a e v o r -  
cu tana  Dom br., т.е. семенами, входящими в группу S a m a rop - 
e is  v o rc u ta n a .

S a m a ro p s is  e x te n s a  отличается пропорцией семени -  
оно более вытянуто, закругленные ушки крючкообразно загнуты 
внутрь, основание широкое, массивное -  это самая широкая часть 
семени; поверхность семени грубоштриховатая, иногда ребристая.

S a m a ro p s is  n iam den s is  _ асимметричное, больше оваль
ное, чем треугольное, семя, слабо оттянутая верхушка с разнове
ликими ушками, очень узкая, почти одинаковая кайма эписперма, 
с грубой продольно-дугообразной штриховкой на поверхности.
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S a m a ro p s is  s tr ic ta  отличается равномерной каймой эпи
сперма, прямыми ушками у верхушки семени и неясным очертани
ем ядра.

S a m a ro p s is  am pu lliform is отличается пропорциями 
( асимметричностью, бутыпковидной формой, длинновытянутой вер
хушкой) и крючкообразными ушками каймы эписперма у верхушки, 
разделенными маленькой полукруглой выемкой.

S a m a ro p s is  p y ra m id a lis  отличается очертаниями -  это 
строго выдержанный равнобедренный треугольник со слегка закруг
ленными углами в основании; кайма эписперма расширяется у вер
хушки, где образуется узкая полуовальная выемка.

S a m a ro p s is  p ra e v o rc u ta n a  отличается наибольшей
шириной семени в основании, где кайма эписперма, имея максималь
ную ширину, образует как бы подставку под все сооружение; резко 
вытянутая верхушка асимметрична, несет равновеликие неровные 
ушки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; воркутская 
и печорская серии.

М а т е р и а л .  Около 200 точек местонахождений из всех 
угольных месторождений Печорского бассейна; воркутская серия -  
интинская свита и верхи рудницкой подсвиты лекворкутской свиты, 
печорская серия -  самые низы сейдинской свиты.

S a m a ro p s is  s tr ic ta  N eu b u rg , 1965

Табл. ХХХУ1, фиг. 8

S a m a ro p s is  s tr ic ta ; Нейбург, 1965, с .82-83, табл.ХЫ , 
фиг. 14-16.

Описание вида приведено в работе М.Ф. Нейбург (1965). В на
шем распоряжении было более ста экземпляров из всех угольных 
месторождений Печорского бассейна. Отмечается некоторая измен
чивость в пределах вида, выражающаяся в незначительном коле
бании размеров семени и его конфигурации в результате деформации 
при захоронении. На ядрах не всех экземпляров семян отмечены бу
горки, покрывающие склеротесту. Ряд отпечатков имеют довольно 
четко оконтуренное ядро.

С р а в н е н и е .  От S a m a ro p s is  vo rc u ta n a  описывае
мый вид отличается бопее равномерной и узкой каймой эписперма 
и бопее прямыми ушками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн -  все уголь
ные месторождения. Воркутская серия: пакет М рудницкой подсвиты 
и пакеты L -H  интинской свиты при максимуме распространения 
в пакетах М-1.

М а т е р и а л .  Около 100 точек местонахождения из всех 
угольных месторождений Печорского бассейна; воркутская серия.

Род T u n g u s s o c a r p u s  S u ch o v , 1969
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Т и п о в о й  в и д  -  S a m a ro p s is  ty c h te n s is  Z a 
le s s k y ,  1937; из пермских отложений Кузнецкого бассейна.

Д и а г н о з .  Семена преимущественно некрупные, изолирован
ные, плоские, то с более, то с менее толстой мясистой наружной 
оболочкой ( саркотестой), которая при захоронении и расплющивании 
сморщивается, образуя на поверхности отпечатка дугообразные мор
щинки и выступая за края ядра, скрадывает его очертания, форма 
семян различная, почковидная, широко округло-треугольная и по
перечно-овальная с закругленной или небольшой оттянутой приост- 
ренной верхушкой и выемчатым основанием.

T u n g u s s o c a rp u s  ty c h te n s is  ( Z a le s s k y )  S u ch o v ,
1969

T абп. ХХХУ1, фиг. 10

S a m a ro p s is  ty c h ten s is : Залесский, 19376, с. 135, фиг.
17; Нейбург, 1948, с.287, табп. XXII!, фиг. 20, 21.

A n g a ro c a rp u s  ty c h ten s is : Радченко, 1955, с. 150, табп.
Х1У, фиг. 11; Парфенова, 1959, с.167, табп. Г, фиг.1, 2.

T u n g u s s o c a rp u s  ty c h ten s is : Сухов, 1969, с. 163-166,
табп. ХХУ1, фиг. 1-7.

Подробное описание вида сделано в монографии С.В. Сухова 
(1969). В нашей коллекции имеется 6 отпечатков из пяти местона
хождений: р.Силоваяха, обн. 6П-110; скважины Моретыского про
филя -  ВК-22, г л .862 м, ВК-27, г л .245 м и 332.7 м; Верхне-Сыръ- 
ягинское месторождение -  р. Сыръяха, обн. 11-2; тальбейская свита 
печорской серии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кузнецкий, Тунгусский и Печор
ский бассейны; верхняя пермь.

Род N u c ica rp u s  N eu b u rg , 1965

N u c ic a rp u s  p in iform is N eu b u rg , 1965

T абл. ХХХУ1, фиг. 2, 5

N u c ic a rp u s  p in iform is N eu b u rg ; Нейбург, 1965, c.108,
109, табл. X Ly ill, фиг. 1-S.

Семена довольно крупные, ореховидные, без окрыления, быстро 
суживающиеся к тонкому микропилярному концу ( последний часто 
обламывается и остается на породе в виде неровного заостренного 
конца). Ядро семени четко обозначается. Кожура семени продольно- 
струйчатая или шероховатая в отпечатке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; пермь.
М а т е  р и  а п .  Многочисленные отпечатки изолированных се- 

мяи из отложений печорской серии Печорского бассейна.
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Микроспороношения неясной систематической принадлежности

Род P e rm o th e c a  Z a le s s k y ,  1929

Т и п о в о й  в и д  -  P e rm o th e c a  s a rd y k e n s is  Z a le s 
sk y , 1929; пермь Поволжья.

Д и а г н о з .  Изолированные группы микроспорангиев в виде 
мелких мешочков овальных очертаний, до 10 и бопее, расположенных 
на конце ножки или веточки. Поверхность микроспорангиев покрыта 
продольными морщинками.

P e rm o th e c a  sp .

Табл. ХХХУ1, фиг. 11-13

Вид описан М.Д.Залесским (Z a le s s k y ,  1929) и в „Основах 
палеонтологии" (1963, Голосеменные и покрытосеменные, с .305,
306, рис. 206).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; 
пермь.

М а т е  р и а  п. Отпечатки изолированных групп микроспораи- 
гиев и отдельных микроспорангиев из отложений тальбейской свиты 
на поднятии Чернышева -  р.Адзьва.
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МИОСПОРЫ (таблица 6, см. вкладку)

Печатных работ, касающихся систематики и описаний пермских 
спор и пыльцы Печорского бассейна, крайне мало. Всего две. Это 
работы А.А. Любер и И.Э. Вальц (1941) и Л.М. Варюхииой (1971).

Не умаляя важности указанных работ, необходимо отметить, что 
они лишь отчасти затрагивают материал Печорского бассейна, остав
ляют по существу нерешенной проблему, связанную с классификацией 
спор и пыльцы, недостаточно отражают наблюдающееся здесь разно
образие видов. Приведенные в этих работах описания видов не всег
да достаточно детальны, многие из них нуждаются в уточнении или 
переописании. Все эти обстоятельства, несомненно, отрицательно 
сказываются на' качестве проводимых в бассейне палинологических 
исследований и тормозят дальнейшее их развитие. Поэтому актуаль
ность новых публикаций по указанным проблемам совершенно оче
видна.

Публикуемая работа посвящена спорам центральных районов Пе
чорского бассейна. В ней изложены основные сведения по морфоло
гии пермских спор бассейна, затронуты вопросы классификации спор, 
причем описан принципиально новый вариант их морфологической 
классификации. Раздел содержит описания 33 форма-родов и около 
40 видов пермских спор, в том числе 13 форма-родов и около 40 ви- 
дрв новых. Приведенные описания иллюстрируются таблицей страти
графического распространения видов (табл. 6) и таблицами фотогра
фий (табл. ХХХУИ-ХЫ У) спор.

М о р ф о л о г и я  с п о р

Раздел написан на основе работ А.Н. Сладкова (1967) и Г. Крем- 
па (1967), откуда взяты многие касающиеся морфологии спор обо
значения и определения. Раздел, однако, не является простым кон
спектом указанных работ. Некоторые позаимствованные из них обо
значения и определения морфологических особенностей спор здесь 
в той или иной мере уточнены и соответственно изменены. Введен 
ряд новых обозначений и определений. Раздел отражает определен
ную позицию автора по морфологии спор, базирующуюся как на 
литературных данных, так и на данных собственных наблюдений.
В разделе приведена общая морфологическая характеристика перм
ских спор бассейна, но главная цель раздела все же не в этом.
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Главная цель -  дать здесь краткие и четкие определения важней
ших морфологических особенностей спор для того, чтобы эти особен
ности могли быть использованы в качестве важных признаков при 
классификации спор. К числу таких морфологических особенностей 
относятся полярность, симметрия, форма спор, строение оболочек, 
экваториальные оторочки, орнаментация экзины, герминапий, ареа 
спор, защитные устройства, размеры и измерения.

П о л я р н о с т ь .  Споры имеют две взаимно противополож
ные полярные области, или стороны: проксимальную и дистальную.
У рассеянных спор проксимальная сторона отличается от дистальной 
по наличию на ней тетрадного рубца, особенностям ее морфологиче
ского строения: по общей форме, по наличию так называемых площа
дей контакта, ипи ареа, по наличию торусов и пр.

Геометрический центр поверхности проксимальной стороны явля
ется проксимальным полюсом спор, геометрический центр поверхнос
ти дистальной стороны -  дистальным полюсом. Воображаемая пря
мая, соединяющая проксимальный и дистальный полюсы, является 
полярной осью спор. Плоскость, перпендикулярная полярной оси и 
секущая споры через их геометрический центр, называется эквато
риальной плоскостью спор, а линия пересечения экваториальной 
плоскости с поверхностью спор -  экватором спор. Экватор представ
ляет собой границу проксимальной и дистальной сторон спор.

По правилам геометрии проведение экваториальной плоскости и 
экватора возможно лишь для тех спор, проксимальная и дистальная 
стороны которых имеют сходную общую форму. Подобное имеет 
место, например, у шаровидных спор, но в ряде других случаев фор
ма сторон спор различна и провести экватор у них можно лишь 
условно. У таких спор, находящихся в ископаемом состоянии, за 
экватор принимается уровень, соответствующий наружному конту
ру спор, сплющенных с полюсов.

Споры, проксимальная и дистальная стороны которых обнаружи
вают определенные морфологические различия, называются разно-, 
ипи гетерополярными. Гетерополярны, по существу, все рассеянные 
споры перми бассейна.

С и м м е т р и я .  Особенность морфологического строения 
спор, обусловливающая возможность сечения их плоскостями на 
половины, являющиеся зеркальными отражениями друг друга, назы
вается симметрией спор, а подобные плоскости -  плоскостями сим
метрии. Поскольку рассматриваемые споры гетерополярные, плоско
сти симметрии проходят у них только по полярной оси. По количест
ву плоскостей симметрии споры делятся на радиально-симметричные 
и билатерально-симметричные.

К радиально-симметричным относятся споры, имеющие обычно 
три плоскости симметрии, пересекающиеся на полярной оси под 
углом 60°. Лежащие в плоскостях симметрии экваториальные диа
метры радиально-симметричных спор равновелики.

К билатерально-симметричным относятся споры, имеющие обыч
но две плоскости симметрии, пересекающиеся на полярной оси под
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углом 90°. Лежащие в плоскостях симметрии экваториальные диа
метры билатерально-симметричных спор не равновелики.

Среди рассеянных спор перми Печорского бассейна резко преоб
ладают радиально-симметричные. Билатерально-симметричные срав
нительно редки.

Ф о р м а  с п о р .  Споры в процессе фоссипизации лишают
ся внутреннего содержимого и представлены лишь стойкими к раз
рушению наружными оболочками (экзиной). Оболочки спор, как пра
вило, деформированы: они всегда сплющены, часто разорваны или 
смяты в складки. Несмотря на это, анализ деформированных оболо
чек почти всегда дает достаточное количество данных, необходимых 
дпя реконструкции и определения утерянной в процессе фоссипизации 
формы спор.

По форме среди радиально-симметричных безоторочковых перм
ских спор выделяются три типа: 1) шаровидные, 2) полушаровидные- 
полупирамидальные и 3) треугопьно-бипирамидальные.

Споры первого из названных типов в перми бассейна имеют одно
образную, почти правильную шаровидную форму. В фоссильном со
стоянии они сплющены в разных положениях. Наружные контуры со
хранившихся оболочек не одинаковы и зависят от степени и харак
тера смятия оболочек в складки: несмятые оболочки имеют округлые 
контуры; смятые в складки разных направлений -  угловато-округлые; 
смятые в складки одного направления -  овальные, угловато-овальные 
или панцетовидные. Встречаются прямолинейные расколы оболочек 
шаровидных спор, иногда делящие их пополам. Свернувшиеся поло
винки похожи по форме на пыльцу типа гинкговых.

Этот тип характерен дпя многих пермских спор бассейна, в том 
числе для таких широко распространенных, как C a la m o sp o ra , V erru 
c o s is  p o r ite s , C y c lo g ra n is p o r it e s  и ряда других (см. табл. 6).

Все споры второго типа имеют полушаровидную дистальную сто
рону, треугольно-пирамидальную проксимальную сторону и округлый 
или округло-треугольный экваториальный контур. На проксимальной 
стороне спор обычно резко выражена ареа (см. далее подраздел 
,Ареа"). При фоссипизации они чаше всего сплющиваются с полю
сов. Встречающиеся оболочки таким образом сплющенных спор почти 
не имеют складок смятия и сохраняют присущий спорам характер 
экваториального контура. Случаи бокового сплющивания данного ти
па спор редки. На боковых контурах оболочек контуры дистальной 
стороны полуокруглые, контуры проксимальной стороны широко кли- 
иовидаые.

К этому типу отнесены споры форма-родов R e tu so tr ile te s , 
N ig r is p o r it e s ,  V a sh u tk in isp o r ite s , С a p illa t isp o r ite s , 
B re v it r i le te s .

К третьему из названных типов отнесены споры, имеющие раз
нообразную, порой довольно сложную форму, хотя она во многих 
случаях наиболее близка к форме треугольной бипирамиды. Этот 
тип включает семь разных форм спор.

Одной из форм обладают споры форма-родов P s ila la c in ite s , 
C h a n o v e jis p o r ite s ,  T u r r is p o r it e s ,  C h a rb e jis p o r ite s ,
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T a r ju s p o r ite s . Форму этих спор можно считать наиболее харак
терной для данного типа, поэтому детально охарактеризуем ее.

Экваториальный контур указанных спор треугольный, иногда сла
бовыпукло- или слабовогнуто-треугольный. Экваториальные вершины 
круто округлены и часто нескопьно вздуты так, что выступают на 
экваториальном контуре спор наподобие небольших полуокруглых 
ушек. Проксимальная вершина сравнительно невысокая, заостренная, 
более или менее треугольно-пирамидальная. Дистальная вершина 
равна по высоте проксимальной или выше, плавно округлена, хотя 
вследствие непосредственного влияния треугольного экваториального 
контура приобретает обычно нечетко выраженную, но также треуголь- 
но-пирамидальную форму. Влияние треугольного экваториального 
контура на форму дистальной вершины тем сильнее, чем больше 
высота дистальной вершины (расстояние от геометрического центра 
спор до дистального полюса). Полярная ось близка по длине диа
метру спор, в связи с чем эти споры при фоссилизации сплющива
ются как с полюсов, так и с боковых и разных полубоковых направ
лений. Оболочки спор, сплющенных с полюсов, почти всегда смяты 
в своеобразную систему складок, располагающихся на проксималь
ной стороне по простиранию лучей тетрадного рубца. Несмотря на 
подобное смятие, оболочки обычно сохраняют присущий спорам ха
рактер экваториального контура. На наружных контурах оболочек 
сплющенных с боков спор отчетливо видны широко клиновидные кон
туры проксимальной вершины, также клиновидные, округленно-клино
видные или параболические контуры лежащей напротив дистальной 
вершины и контуры обычно расправленных и расположенных симмет
рично по обе стороны полярной оси двух экваториальных вершин. 
Контуры последних почти такие же, как и на экваториальном кон
туре спор. Третья экваториальная вершина при боковом сплющива
нии либо поворачивается вокруг полярной оси и ложится расправ
ленной на одну из двух остальных экваториальных вершин, либо 
сплющивается без поворота вокруг полярной оси, В последнем слу
чае оболочка этой вершины образует 2-3 крупные складки, протяги
вающиеся вдоль полярной оси спор.

Вторая форма данного типа характерна только для спор форма- 
рода P y g m a e is p o r ite s . Последние имеют треугольный, иногда 
слабовыпукло- или слабовогнуто-треугольный экваториальный кон
тур и плавно или чаще круто округленные экваториальные вершины. 
Каждая из экваториальных вершин несет по одному крупному пузы
ревидному вздутию экзины. Вздутия, возникающие в макушечных 
областях вершин, обычно наклонены или несколько смещены на про
ксимальную сторону, в связи с чем при сплющивании спор с полю
сов образуют на экваториальных вершинах поперечные поясковидные 
складки. Проксимальная вершина невысокая, заостренная, треуголь
но-пирамидальной формы. Дистальная вершина ниже проксимальной, 
уплощенно округлена. По крайней мере, в некоторых случаях она 
имеет вид очень неясно выраженной, усеченной почти у основания 
треугольной пирамиды. Из-за уплощениости дистальной вершины и 
небольшой высоты проксимальной случаи нахождения этой формы



спор в боковых положениях крайне редки. Они обычно сплюще
ны с полюсов.

Третья форма характерна для широко распространенных в перми 
бассейна спор форма-родов L e io tr ile te s , A c a n th o tr ile te s , 
G ra n u la tis p o r ite s , Pu stu la jtisp orites , P e ta m b o jis p o -  
r ite s  и некоторых других. У этой формы спор экваториальный 
контур треугольный, слабовыпукло- или слабовогнуто-треугольный. 
Экваториальные вершины широко и плавно округлены. Проксималь
ная вершина невысокая, заостренная, треугольно-пирамидальная. 
Дистальная вершина обычно выше проксимальной, округлена, одна
ко под влиянием треугольного экваториального контура она имеет 
хотя и очень неясно выраженную, но ту же, как и у проксимальной, 
треугольно-пирамидальную вершину. Полярная ось близка по длине 
экваториальному диаметру спор, в связи с чем при фоссилизации 
они сплющиваются в разных положениях. Оболочки спор, сплющен
ных с полюсов, складок смятия почти не имеют. Характер боково
го сплющивания такой же, как и у формы первой. Похожи и боковые 
контуры этих спор. В данном случае они отличаются только широ
ким и плавным округлением экваториальных вершин.

Четвертая форма очень близка к третьей и характерна для спор 
тех же форма-родов. Она отличается более сильной вогнутостью 
экваториального контура, более короткой полярной осью, а также 
тем, что оболочки этих спор, сплющенных с полюсов, чаще несут 
на проксимальной стороне торусовидные складки, редко наблюдаю
щиеся у формы третьей. Несмотря на указанные различия, споры 
третьей и четвертой форм не всегда хорошо различимы, особенно в 
случаях нахождения их в боковых положениях.

Пятая форма характерна для спор форма-рода K ik s h o r is p o -  
rites . Она почти аналогична четвертой. Однако споры пятой формы 
имеют на проксимальной стороне хорошо выраженные торусы.

Шестая форма характерна только для спор форма-рода W a ltz i-  
sp o ra . Экваториальный контур у них вогнуто-треугольный. Эква
ториальные вершины тупо срезаны или уплощенно округлены. Поляр
ная ось короткая, из-за чего эти споры всегда сплющены с полю
сов, Оболочки складок смятия почти не образуют, а если образуют, 
то только торусовидные.

Седьмая форма характерна только для спор форма-рода A cu ta n -  
g u lis p o r ite s . В перми бассейна они очень редки. Экваториаль
ный контур их сильновогнуто-треугольный. Экваториальные верши
ны резко заострены. Полярная ось и у этих спор очень короткая, 
вследствие чего они всегда сплющены с полюсов. Оболочки их не
сут только торусовидные складки.

Очертания каждой радиально-симметричной оторочковой споры 
обусловливаются формами тела споры и экваториальной оторочки. 
Поэтому, прежде чем говорить об общих очертаниях таких спор, сле
дует вначале рассмотреть формы их тел и экваториальньсх оторочек.

Экваториальные оторочки будут детально рассмотрены в специ
альном подразделе (см. подраздел „Экваториальные оторочки').
Здесь жо коснемся лишь оторочковых спор.
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Форма тел радиально-симметричных оторочковых спор почти 
аналогична формам безоторочковых радиально-симметричных спор. 
Аналогичным является и подразделение их. Здесь же можно указать 
лишь на некоторые, присущие им специфические морфологические 
особенности.

Так, у радиально-симметричных оторочковых спор практически 
нет тел шаровидного типа, отмечаются только полушаровидного -  
полупирамидального и треугольно-бипирамидального типов.

Наиболее распространены тела полушаровидного -  полупирами
дального типа. Они характерны для подавляющего большинства ра
диально-симметричных оторочковых спор. Их форма очень похожа 
на форму того же типа безоторочковых радиально-симметричных 
спор. Некоторую специфичность она приобретает иногда в связи с 
появлением в пределах ареа на проксимальной стороне округлых 
щитовидных и кольцевидных утолщений экзины, как и у спор форма- 
рода N e v e s is p o r it e s .  Щитовидные утолщения встречаются на 
ареа и у безоторочковых спор, но они имеют несколько иную форму 
и не столь влияют на общую форму спор.

Тела треугольно-бипирамидального типа редки. Они отмечались 
пока у спор только двух форма-родов: J u rs h o r isp o r ite s  и
Pad im ej is  ро r ites .

Тела спор форма-рода J u rs h o r isp o r ite s  имеют треугольный 
или вогнуто-треугольный экваториальный контур и обычно тупо сре
занные экваториальные вершины. По форме они близки безоторочко- 
вым треугольно-бипирамидального типа спорам форма-рода W a lt- 
z is p o ra .

Тела спор форма-рода P a d im e jisp o r ite s  обладают треуголь
ным или выпукло-треугольным экваториальным контуром и круто 
округленными экваториальными вершинами. По форме они сходны с 
безото^очковыми спорами треугольно-бипирамидального типа форма- 
родов P s ila la c in ite s , С h arbej is  p o r ites , но'в случаях сплю
щивания с полюсов не обнаруживают характерной для указанных 
спор системы складок, располагающихся на проксимальной стороне 
по простиранию лучей тетрадного рубца.

Почти все встречающиеся в перми бассейна билатерально-сим
метричные безоторочковые споры по форме относятся к одному ти
пу -  типу бобовидных. Экваториальный контур таких спор оваль
ный или эллиптический. На боковом контуре спор контур прокси
мальной стороны почти прямолинейный, иногда чуть вдавленный 
внутрь споры, контур дистальной стороны выпуклый наружу, дуго
видный. Экваториальные вершины обычно плавно округлены. В по
перечном сечении спор контур проксимальной стороны четко или 
нечетко клиновидный, контур дистальной стороны полуокруглый.

По наличию или отсутствию ареа в пределах этого типа можно 
выделить две формы: ареалированную и неареалированную. Ареа- 
лированные имеют обычно заостренно-килевидную проксимальную 
сторону, неареалированные четко выраженной килевидности прокси
мальной стороны не имеют. В перми бассейна формы с резко вы
раженным ареа очень редки.
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При фоссипизации этого типа споры сплющиваются как в поляр
ных, так и в боковых положениях. Встречающиеся в ископаемом со 
стоянии их оболочки, когда не смяты в складки, сохраняют присущий 
порам характер наружных контуров. При смятии оболочки образуют 
чаще всего крупные складки, располагающиеся параллельно продоль
ному экваториальному диаметру спор.

Иногда встречаются билатерально-симметричные споры, форма 
которых приближается к эллипсоидной или даже к шаровидной. В 
данной работе такие споры описаны как L a e v i g a t o s p o r i t e s  p li— 
c a t i l i s .  Непостоянство формы, незначительное распространение, 
а  также общий облик этих спор дают основание предполагать, что 
они представляют собой уклонные, ненормально развитые экземп
ляры вышеописанного бобовидного типа билатерально-симметричных 
безоторочковых спор. Оторочковых билатерально-симметричных спор 
зд есь  практически нет.

Заканчивая характеристику форм пермских спор бассейна, следу
ет указать на наличие в перми бассейна большого разнообразия п е-  
реотложенных спор каменноугольного и девонского возраста, но 
детальное рассмотрение их не входит в задачу данной работы.

С т р о е н и е  о б о л о ч е к .  Встречающиеся в перми 
бассейна оболочки спор почти всегда представлены экзиной.

Специальные исследования внутреннего строения экзины автором 
не проводились, поэтому здесь излагаются лишь данные, собранные 
попутно с  проведением обычного палинологического анализа проб.

По имеющимся данным, строение экзины пермских спор бассей
на не всегда одинаково, У радиально-симметричных безоторочковых 
спор экзина всегда представляется однослойной и обычно гомоген
ной, Толщина ее от менее 0 .5  до 2 -3  мкм, редко более, цвет от 
бледно-желтого до ж елтовато- или красновато-коричневого. Поверх
ность ее не орнаментирована или несет ту или иную орнаментацию 
(с м . подраздел „Орнаментация экзины "),

У радиально-симметричных оторочковых спор экзина в одних 
случаях однослойная, в других -  отчетливо двухслойная.

Случаи однослойности экзины у этих спор редки, причем в таких 
случаях их экзина не обнаруживает принципиальных отличий от од
нослойной экзины радиально-симметричных безоторочковых спор.
Она кажется такой же гомогенной, также имеет не орнаментиро
ванную или орнаментированную поверхность.

Подавляющему большинству радиально-симметричных оторочковых 
спор характерно двухслойное строение экзины. Толщина слоев обыч
но до +1 мкм, цвет от бледно-желтого до коричневато-желтого. 
Внутренний, всегда гомогенный, без всякой орнаментации слой от
носится к нэкзине. Наружный, Либо также гомогенный и неорнамен- 
тированный, либо несущий различную, как внутреннюю, так и наруж
ную орнаментацию слой относится к сэкзине. Взаимное крепление 
слоев обычно слабое и слои часто разобщены. Внутренний слой 
является, вероятно, менее стойким к разрушению, так как не в се г
да сохраняется в ископаемом состоянии.



У билатерально-симметричных безоторочковых спор экэина в 
большинстве случаев однослойная, по общему облику сходна с од
нослойной экэиной радиально-симметричных безоторочковых спор.
Она представляется также гомогенной, не орнаментирована или в 
редких случаях имеет орнаментированную поверхность. Толщина 
ее от 0.5 до 3 мкм, цвет от бледно-желтого до желтовато-коричне
вого.

Следует отметить, что в строении оболочек билатерально-сим
метричных безоторочковых спор, описанных в атласе как L a e v i-  
g a to s p o r ite s  v e s t itu s , обнаружены два слоя: почти гомоген
ный, ярко-желтого цвета, толщиной в 2.5-3 мкм, не орнаментирован
ный внутренний слой и трудно различимый, плотно прилегающий к 
нему, но местами сорванный, очень тонкий, почти бесцветный, не
ясно интразернистый наружный слой. Оба слоя в описании указанно
го вида отнесены к экзине, однако принадлежность верхнего слоя 
к экзине в данном случае остается все же сомнительной.

Во-первых, экзина почти всегда очень эластична. Она способна 
интенсивно сминаться в складки, не образуя при этом никаких раз
рывов. При невысокой степени метаморфизма вмещающих пород эк
зина сохраняет эластичность даже в ископаемом состоянии. Во-вто
рых, при двухслойном строении экзины наружный слой всегда пред
ставляется более стойким к разрушению, чем внутренний.

В данном же случае наружный слой оболочки не обнаруживает 
признаков ни эластичности, ни повышенной стойкости. Поэтому 
не исключено, что он фактически относится не к экзине, а к како
му-то из надэкзинных слоев оболочки этих спор.

Э к в а т о р и ' а л ь н ы е  о т о р о ч к и .  Под термином 
„экваториальные оторочки" (или просто „оторочки") подразумева
ется вся совокупность морфологически выраженных выступов экзи
ны, располагающихся на уровне экватора спор и отличающихся от 
всех прочих выступов экзины как своим расположением, так и фор
мой, размерами, особенностями внутреннего строения или особен
ностями происхождения. Оторочки имеют различную форму и различ
ное строение.

Мы коснемся здесь форм и строения оторочек лишь радиально
симметричных спор, так как билатерально-симметричных оторочко- 
вых спор в перми бассейна практически нет.

По форме все оторочки пермских радиально-симметричных спор 
бассейна подразделяются на три типа: 1) кольцевидные, 2) радиаль- 
но-трехдольчатые и 3) межрадиально-трехдольчатые.

К кольцевидным относятся оторочки, имеющие вид непрерывного 
кольца. В полярном положении спор наружные контуры таких оторо
чек обычно параллельны наружным контурам тела спор.

К радиально-трехдольчатым относятся оторочки, рассеченные на 
три равные, изолированные друг от друга дольки, располагающиеся 
на уровне экватора тела спор напротив конца лучей тетрадного руб
ца. В полярном положении спор контуры долек прямоугольные или 
трапециевидные, реже полуокруглые или неправильные. Они обычно
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проявляют определенную зависимость от характера контуров эквато
риальных вершин тела спор.

К межрадиально-трехдольчатым относятся оторочки, рассеченные 
на три равные, изолированные друг от друга дольки, располагающие
ся на межлучевых участках экватора тела спор. В полярном положе
нии спор наружные контуры долек обычно выпуклые наружу, дуго
видные.

У всех типов оторочек поперечный разрез может быть прямо
угольный или клиновидный, хотя часто он клиновидный лишь у осно
вания оторочек, а к наружному их краю постепенно выполаживается 
и переходит к прямоугольному.

Каждый из этих типов оторочек представлен конкретными фор
мами оторочек, но автор, учитывая весьм а небольшое разнообразие 
форм оторочек пермских спор бассейна, счел возможным и рацио
нальным ограничиться здесь лишь определением типов оторочек.

По строению оторочки пермские радиально-симметричные споры 
бассейна подразделяются также на три типа: 1) пленчатые, 2) м ас
сивные и 3) скульптурные.

К пленчатым относятся оторочки в виде тонких, пленчатых, час
то совершенно прозрачных, легко деформирующихся выступов экзи
ны. Поперечный разрез их чаще всего узкопрямоугольный, хотя 
вблизи основания оторочек он обычно резко расширяется и перехо
дит в клиновидный. Внутреннее строение таких оторочек либо го 
могенное, либо негомогенное: во многих случаях они имеют ясно 
выраженную интраскульптуру (см . подраздел „Орнаментация экзины"). 
Эти оторочки характерны для спор, имеющих двухслойное строение 
экзины, причем в образовании их принимает участие только наруж
ный слой.

К массивным относятся оторочки в виде плотных, массивных, 
почти не деформирующихся выступов экзины, имеющих обычно пря
моугольное или клиновидное поперечное сечение и, как правило, 
гомогенное внутреннее строение. Такие оторочки наблюдаются у 
спор, имеющих как однослойное, так и двухслойное строение экзи
ны. При двухслойном строении эти плотные выступы экзины обра
зуются только з а  счет наружного слоя.

К скульптурным относятся оторочки, образовавшиеся в связи с 
сильным разрастанием скульптурных элементов (с м . подраздел 
„Орнаментация экзины") на уровне экватора спор. В перми бассей
на такими оторочками обладают споры, имеющие обычно однослой
ное строение экзины.

Детального подразделения типов оторочек, выделенных по строе
нию, как и типов оторочек, выделенных по форме, зд есь  не при
водится.

Типы оторочек по форме и типы оторочек по строению в едином 
сочетании образуют сводные типы или просто типы оторочек.

У пермских радиально-симметричных спор бассейна выделяются 
четыре таких типа оторочек: 1) кольцевидные пленчатые, или зоны 
(о т  лат. z o n a  -  зон а), 2 ) кольцевидные массивные, или цингу- 
люмы (о т  лат. c in g u lu m  -  поясок), 3 ) радиально^грехдольчатые
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массивные, или аурикули (от лат. a u r icu la  -  ушко) и 4) меж- 
радиально-трехдольчатые скульптурные, или гребешки (от лат. p e c -  
ten  -  гребешок).

Приведенные выше подразделения и определения экваториальных 
оторочек позволяют выделить сейчас типы форм оторочковых спор 
перми бассейна и тем самым заполнить соответствующий пробел, 
оставленный в подразделе „Форма спор". Напоминаем, что типы 
форм оторочковых спор определяются сочетаниями типов форм их 
тел и типов форм их оторочек.

Выделяются всего три типа форм оторочковых спор:
Тип 1. Споры, обладающие полушаровидного -  полуп ирам и даль- 

ного типа телом и кольцевидной экваториальной оторочкой. К этому 
типу относится подавляющее большинство пермских оторочковых 
спор бассейна.

Тип 2. Споры, обладающие треугольно-бипирамидального типа 
телом и радиально-трехдольчатой экваториальной оторочкой. Этот 
тип формы спор редкий. Он характерен только для спор форма-рода 
Ju rsh oris  p o rites .

Тип 3. Споры, обладающие треугольно-бипирамидального типа 
телом и межрадиально-трехдольчатой экваториальной оторочкой.
Этот тип формы также редкий и характерен только для спор форма- 
рода P a d im e jis  p o r ites .

Ко всему этому можно добавить, что среди кольцевидных оторо
чек резко преобладают зоны. Цингулюмы редки, наблюдались только 
у спор форма-рода N e v e s is p o r i t e s .  Редко встречающиеся ра
диально- и межрадиально^грехдольчатые оторочки представлены 
здесь соответственно аурикулями и гребешками.

О р н а м е н т а ц и я  э к з и н ы  (от лат. o rn am en - 
tum -  орнамент, узор) -  это наличие на поверхности или внутри 
слоя экзины множества созданных той же экзиной образований, 
обусловливающих своей формой, размерами и расположением неров
ность поверхности слоя или видимую неоднородность его внутренне
го строения.

Образования, форма, размеры и расположение которых обуслов
ливают неровность поверхности или видимую неоднородность внут
реннего строения слоя экзины, называются элементами орнамента
ции, а формы расположения таких образований -  формами располо
жения элементов орнаментации.

Все элементы орнаментации по своему положению относительно 
поверхности ( или поверхности и основания) слоя экзины могут 
быть подразделены на три группы: 1) скульптурные, 2) интраскульп- 
турные и 3) структурные.

К скульптурным можно отнести элементы орнаментации, распо
ложенные на поверхности слоя экзины, прочно взаимосвязанные с 
поверхностью слоя и имеющие всегда легко определимые вершины 
и основания.

К интраскульптурным можно отнести элементы орнаментации, 
расположенные внутри слоя экзины, прочно и непосредственно вза
имосвязанные как с поверхностью, так и с основанием слоя, фикси
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рованные поверхностью и основанием слоя всегда в определенном 
положении и имеющие в связи с этим также легко определимые 
вершины и основания.

К структурным можно отнести элементы орнаментации, распо
ложенные внутри слоя экзины, не имеющие прочной взаимосвязи ни 
с поверхностью, ни с основанием слоя и способные, в принципе, за
нимать относительно поверхности и основания слоя самое различное 
положение. У таких элементов орнаментации трудно определить, где 
вершина, а где основание. Можно, вероятно, считать, что они не 
имеют вершин вообще, а имеют глобальные основания, так как мо
гут соприкасаться с поверхностью или основанием слоя, друг с 
другом или с вмещающей их средой любой частью или даже всей 
поверхностью своего тела.

На основании приведенного выше деления элементов орнаментации 
все орнаментации могут быть подразделены также на три группы, 
соответственно: 1) скульптуры, 2) интраскульптуры и 3) струк
туры.

Почти все видимые в световом микроскопе орнаментации у перм
ских спор бассейна относятся к скульптурам и интраскульптурам. 
Отчетливо выраженной структурной орнаментации у них практически 
нет. Она в известной степени является гипотетической и затронута 
здесь главным образом для того, чтобы ярче подчеркнуть специфи
ческие особенности скульптур и интраскульптур.

Отметим, однако, что возможность наличия структурной орнамен
тации у пермских спор бассейна все же не исключена. Она может 
иметь место среди очень неясно выраженных орнаментаций, наблю
дающихся иногда у спор форма-родов P u n c ta t is p o r it e s ,  P y g -  
m a e is p o r it e s ,  L e io t r i le t e s ,  на щитовидных уплотнениях эк
зины спор форма-рода N ig r is p o r i t e s  и в некоторых других слу
чаях.

Подобных указанным неясно выраженных орнаментаций детально 
рассматривать здесь не будем. Основное внимание уделим дальней
шему рассмотрению хорошо представленных у пермских спор бас
сейна скульптур и интраскульптур.

Скульптурные и интраскульптурные элементы орнаментации по 
форме делятся на два типа: 1) терминальные (от  лат. te rm in a lis  -  
конечный, верхушечный) и 2) латеральные (от лат. la t e r a l is  -  бо
ковой).

К терминальным относятся скульптурные и интраскульптурные 
элементы орнаментации, имеющие изодиаметрическое или близкое к 
нему основание: длина основания, если и превышает ширину, то 
обычно не более чем в два раза.

К латеральным относятся скульптурные и интраскульптурные 
элементы орнаментации, имеющие основание, длина которого пре
вышает ширину более чем в два раза.

В орнаментациях пермских спор бассейна терминальные интра
скульптурные элементы имеют обычно шаровидную или полушаровид- 
ную форму.
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Терминальные скульптурные элементы по форме очень разнооб
разны. Среди них отмечаются полушаровидные, почковидные, була
вовидные, конические, обратноконические, цилиндрические, различ
ные шиповидные ( имеющие разной формы основания, но всегда рез
ко заостренные игловидные вершины), неправильной формы (типа 
бородавок) и элементы прочих, более редко встречающихся форм.

В орнаментациях пермских спор бассейна латеральных интраскульп- 
турных элементов орнаментации практически нет. Редки и латераль
ные скульптурные элементы орнаментации. Форма последних -  ва
ликовидная, иногда брусковидная или килевидная.

Формы расположения скульптурных и интраскульптурных элемен
тов орнаментации вообще разнообразны, но у спор перми бассейна 
они в подавляющем большинстве случаев могут быть сведены к од
ному типу -  типу рассеянного расположения. Другие типы располо
жения элементов орнаментации у пермских спор бассейна редки и 
мы рассматривать их здесь не будем, за исключением лишь одного -  
типа сетчатого расположения, поскольку он непосредственно затро
нут приведенным в данной работе материалом.

Тип рассеянного расположения характерен для терминальных эле
ментов орнаментации. Суть его достаточно ясно определяет само 
название типа. По степени равномерности и густоты рассеяния мож
но выделить ряд форм рассеянного расположения, в частности такие, 
например, как равномерное густое, равномерное редкое, неравномер
ное редкое и др.

Тип сетчатого расположения характерен для латеральных элемен
тов орнаментации. Сетчатым, как говорит уже само название, явля
ется такое расположение элементов орнаментации, вследствие кото
рого создается образ сети. Созданные таким расположением элемен
тов орнаментации сети имеют разные размеры и разную конфигура
цию ячей. Это может служить основанием для выделения форм 
сетчатого расположения.

При определении форм элементов орнаментации, как и при опре
делении форм их расположения, важное значение приобретают раз
мерного характера параметры: величина элементов орнаментации, 
густота расположения и пр. Все такого характера параметры спор, 
в том числе и относящиеся к орнаментации, будут рассмотрены в 
специальном подразделе , Размеры и измерения".

Тип формы элементов орнаментации и тип формы их расположе
ния в едином сочетании образует тип орнаментации, что вполне 
справедливо как в отношении скульптурных, так и интраскульптур
ных орнаментаций.

Учитывая это, а также все изложенные выше, можно легко и 
четко охарактеризовать практически все встречающиеся у пермских 
спор бассейна орнаментации, даже в тех сложных случаях, когда 
орнаментации представляют собой комбинации разных типов скульп
тур или скульптур и интраскупьптур.

Иллюстрируя это, приведем здесь три типа орнаментаций, выде
ленных из описанных в данной работе спор:
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Тип 1. Скульптура, выраженная рассеянными терминальными 
скульптурными элементами. Этот тип орнаментации характерен для 
спор форма-рода P a d im e jisp o r ite s , а также для всех спор ин- 
фратурмы A p icu la ti.

Тип 2. Комбинированная скульптура, выраженная рассеянными 
терминальными скульптурными элементами, основания которых со
единены латеральными скульптурными элементами сетчатого распо
ложения. Этот тип орнаментации характерен для спор форма-рода 
Jurs ho ris p o rites .

Тип 3. Комбинированная орнаментация, выраженная сочетани
ем интраскульптуры и скульптуры.' Интраскульптура в виде рассе
янных терминальных интраскульптурных элементов, скульптура -  в 
виде рассеянных терминальных скульптурных элементов. Этот тип 
орнаментации характерен для спор форма-рода K r a e u s e l is p o -  
r ites .

Типов орнаментаций у пермских спор бассейна вообще будет, ве
роятно, больше. Однако остальные потенциально возможные типы 
связаны с еще неописанными группами спор и выделение типов их 
орнаментаций является пока преждевременным.

Касаясь обшей распространенности среди пермских спор бассей
на выделенных здесь типов орнаментаций, можно отметить, что пер
вый из них будет характерным- для подавляющего большинства орна
ментированных пермских спор бассейна, второй и третий -  только 
для тех случаев, которые указаны выше при определении типов.

Каждый тип орнаментации может быть представлен либо одной, 
либо целым рядом форм орнаментации. Форма орнаментации полу
чает свое выражение через форму элементов орнаментации и форму 
их расположения.

Выделение форм орнаментации является, однако, делом не столь 
простым, как может показаться на первый взгляд. Касавшиеся ис
следований орнаментаций спор прекрасно знают, что практически 
не существует орнаментаций, не обнаруживающих изменчивости. В 
орнаментации даже одного и того же экземпляра спор Почти всегда 
можно обнаружить определенные отклонения и в форме, и в разме
рах, и в расположении элементов орнаментации." Но определение 
формы орнаментации производится не на базе изучения орнамента
ции какого-либо одного экземпляра спор, а всегда на базе изуче
ния орнаментаций определенной совокупности спор, и в таких случа
ях изменчивость орнаментаций ощущается обычно в гораздо большей 
степени, чем в пределах одного экземпляра спор.

Указанная изменчивость в каждом конкретном случае затрудняет 
определение форм элементов орнаментации и форм их расположения, 
как и определение форм орнаментации в целом. Но, как увидим да
лее, та же изменчивость может способствовать и способствует вы
делению форм орнаментации.

Выделение формы орнаментации начинается с определения един
ства исследуемых орнаментаций и определения обособленности их 
среди прочих, уже известных форм орнаментации.
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Орнаментация может быть признана единой и может быть отне
сена к определенной форме орнаментации лишь в том случае, если 
устанавливается, что изменчивость любых параметров ее ( изменчи
вость и формы, и размеров, и расположения элементов орнамента
ции) носит ярко выраженный постепенный характер. В случаях един
ства орнаментаций той или иной совокупности спор, беря два экзем
пляра спор, обладающих соответственно двумя противоположными 
крайними отклонениями любого параметра орнаментации, мы всегда 
должны иметь возможность расположить между этими двумя экзем
плярами целый ряд других экземпляров спор, обладающих отклонени
ями промежуточного характера и доказывающих постепенность изме
нения параметра. Невозможность создания подобных рядов говорит
о наличии скачкообразной изменчивости параметров орнаментации и 
отсутствии единства орнаментаций. Скачкообразная изменчивость 
параметров орнаментации отграничивает, таким образом, одну фор
му орнаментации от подобных ей других.

Общий облик подверженной изменчивости формы орнаментации 
обусловливают доминирующая форма и доминирующие размеры эле
ментов орнаментации совместно с доминирующей формой их распо
ложения, Они должны быть выявлены в первую очередь и соответ
ствующим образом учтены при составлении определения формы 
орнаментации. Однако определение формы орнаментации в таких 
случаях будет неполным, если в нем не будут отражены главные 
направления, степень и характер изменчивости формы орнаментации. 
Представление об этом дают все наблюдающиеся отклонения от до
минирующих форм, размеров и расположения элементов орнамент.ации.

Определения ряда выделенных форм орнаментации приведены в 
следующем разделе работы (см. определения субинфратурм в раз
деле „Морфологическая классификация спор"), поэтому, во избежа
ние повторения, приводить их здесь не будем. Можно лишь отметить, 
что частные случаи проявления той или иной формы орнаментации 
обычно связаны с отдельными форма-видами и форма-родами спор 
и получают детальную характеристику в их описаниях.

Г е р м и н а л и й .  Под термином „герминалий" автор подра
зумевает все типы проростковых, или герминальных аппаратов ( по- 
латински germ in a l a p p a ra tu s ),  встречающихся у спор и пыльцы.

У спор герминалий рубцового типа. Он представлен тетрадным 
рубцом, расположенным на проксимальной стороне спор и имеющим 
две основные формы: трехлучевую и однолучевую.

Трехлучевой тетрадный рубец характерен для радиально-симмет
ричных спор. Лучи рубца у этих спор отходят от одной точки -  про
ксимального полюса — и протягиваются по проксимальной поверхнос
ти в сторону экватора спор под углом 120° друг к другу. Все они 
лежат в плоскостях симметрии спор.

Однолучевой тетрадный рубец характерен для билатерально-сим
метричных спор. Луч рубца у них ориентирован в направлении боль
шого экваториального диаметра спор, сечет проксимальный полюс 
н также лежит в плоскости симметрии спор.
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В простейших случаях лучи как трехлучевых, так и однолучевых 
тетрадных рубцов выражены узкими линейными утончениями экзины, 
или швами (по-литински su tura  -  шов), по которым экзина час
то расколота, в связи с чем тетрадные рубцы приобретают вид со
ответственно трехлучевых или однолучевых щелей.

Во многих других случаях строение лучей тетрадного рубца пред
ставляется усложненным в связи с появлением сопровождающих швы 
утолщений экзины, именуемых губами (по-латински la b ra  -  губа) 
и покрышками (по-латински покрышка -  t e c ta ) .  Швы, губы и по
крышки настолько тесно взаимосвязаны, что рассматриваются обыч
но в качестве единого образования. Это, однако, не одно, а два, 
хотя и тесно взаимосвязанных, но как морфологически, так и функ
ционально различных образования. Одно из них, представленное швом, 
обеспечивает раскол экзины при прорастании спор и является соб
ственно герминалием. Второе, представленное утолщениями, судя 
по морфологии утолщений, играет роль защитного устройства, пре
дохраняющего ослабленное утончением (швом) место экзины.

Морфология этого защитного устройства будет рассмотрена да
лее совместно с морфологией других такого же защитного характера 
устройств (см. подраздел „Защитные устройства").

А р е а .  Термин „ареа" автор употребляет только для обозна
чения площади контакта ( по-латински a re a  c o n ta g io n is ) спор. 
При этом под площадью контакта автор подразумевает всю площадь 
проксимальной стороны спор, служившую местом соприкосновения 
спор в тетраде. Морфологически она выражена утончением экзины, 
а также подавленностью или полным отсутствием орнаментации. У 
радиально-симметричных спор ареа рассечена лучами трехлучевого 
тетрадного рубца на три равные части, у билатерально-симметрич
ных спор -  лучом тетрадного рубца на две равные части. Со сто
роны экватора эти части ареа ограничены выпуклыми наружу ду
гообразными кривыми -  курватурами ( от пат. cu rva tu ra  -  кривиз
на), сходящимися концами на концах лучей тетрадного рубца.

З а щ и т н ы е  у с т р о й с т в а ,  В основе всех защит
ных устройств, о которых речь пойдет ниже, находится экзина спор.

К экзине относятся наружные спои обопочки спор, отличающиеся 
особой прочностью и стойкостью в отношении воздействия факторов 
как физического, так и химического характера, В связи с этим эк
зина уже сама по себе выступает в качестве совершенно опреде
ленного защитного устройства спор. Защитная функция ее, хотя 
и не является единственной, несомненно, одна из важнейших среди 
тех, которые она выполняет.

Здесь, однако, речь пойдет не столько о самой экзине как та
ковой, сколько о рожденных ею или, по крайней мере, тесно связан
ных с нею более узко специализированных защитных устройствах. 
Последние, судя по их строению, предназначены для усиления за
щитных свойств экзины или восстановления их на тех участках ее, 
где они по тем или иным причинам ослаблены или утеряны вообще. 
Одни такого рода устройства своей функциональной деятельностью 
охватывают большую часть или даже всю площадь поверхности эк- 
зины и носят глобальный характер, другие же связаны лишь с
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определенными, утонченными участками экзины -  с герминалием и 
ареа спор и имеют локальный характер.

Приводя далее морфологическую характеристику этих защитных 
устройств, автор попытается одновременно охарактеризовать и воз
можные способы их функционирования.

Защитные устройства глобального характера у пермских спор 
бассейна выражены обычно определенными формами орнаментации 
экзины, характеризующимися, в частности, густым и равномерным 
расположением элементов орнаментации. Такие формы орнаментации 
имеют описанные в данной работе споры форма-родов V e r ru c o s i-  
s p o r ite s , C o n v e r ru c o s is p o r it e s ,  С h a n ove j is  p o rites . Пред
ставляется, что подобного характера устройства приводятся в дей
ствие уменьшением объема спор. Уменьшение объема спор убавляет 
силу натяжения экзины,и она, обладая некоторой упругостью, умень
шает площадь своей поверхности. Это ведет к уменьшению проме
жутков между элементами орнаментации и взаимному сближению 
их. В результате этого при густом и равномерном расположении 
элементов орнаментации возникает дополнительный слой, состоящий 
из плотно прилегающих друг к другу элементов орнаментации, уве
личивающий общую толщину слоя экзины и усиливающий защитные 
свойства ее. Увеличение объема спор должно привести к диаметраль
но противоположному результату -  к растяжению экзины, расхожде
нию элементов орнаментации и исчезновению этого дополнительного 
защитного слоя.

В качестве защитного устройства глобального характера можно 
рассматривать и определенную радиальную складчатость экзины.
Она наблюдается у некоторых радиально-симметричных оторочковых 
спор, имеющих обычно двухслойное строение экзины. Такие споры 
встречаются и в перми бассейна. Среди них -  споры, известные в 
литературе как R e m y s p o r ite s  p s ilo p te ru s . Предполагаем, 
что появление указанной складчатости обусловливается также умень
шением объема спор. При уменьшении объема спор наружный слой 
экзины отрывается от внутреннего слоя (взаимное крепление слоев 
обычно слабое) и начинает собираться в складки, протягивающиеся 
от экватора к полюсам спор. Вследствие этого уменьшается поверх
ностная площадь экзины и ввиду сгущения складок возрастает тол
щина ее, а следовательно, усиливаются и защитные свойства экзины. 
Увеличение же объема спор должно вести к разглаживанию складок 
и возвращению экзины в исходное состояние.

Многочисленны и разнообразны защитные устройства локального 
характера. Рассмотрение их начнем с защитных устройств, непо
средственно связанных с герминалием спор.

Герминалий у спор представлен трехлучевым или однолучевым 
тетрадным рубцом, расположенным на проксимальной стороне спор. 
Лучи рубца выражены узкими линейными утончениями экзины или 
швами (по-латински -  s u tu ra ). Защитные устройства этих утон
чений не всегда одинаковы, хотя у подавляющего большинства перм
ских спор бассейна выражена так называемыми губами (по-латин
ски -  la b ra )  или покрышками ( по-чпатински -  t e c ta ) .
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Губами называются протягивающиеся вдоль обоих краев шва и 
непосредственно примыкающие к нему симметричные утолщения эк
зины, имеющие длину, равную длине шва. Форма губ различна. В 
плане они лентовидные, плавно суживающиеся к концам лучей, кли
новидные или, чаще у ареалированных спор, обратноклиновидные. 
Поперечный разрез обеих сомкнутых губ прямоугольный, полуокруг- 
лый, иногда приближается к треугольному.

Покрышки представляют собой подобные губам утолщения экзи
ны, но сросшиеся над швом воедино и покрывающие шов сверху на 
всем его протяжении. Формы покрышек часто аналогичны тем или 
иным формам сомкнутых губ. Когда в результате раскрытия шва 
покрышки рассекаются вдоль шва надвое, они становятся практиче
ски не отличимыми от губ.

Близкое сходство формы и строения губ и покрышек, частое на
хождение как тех, так и других у спор даже одного и того же ви
да дают основание предполагать, что губы и покрышки представляют 
собой лишь разные стадии развития одного определенного типа з а 
щитных устройств: губы -  раннюю, покрышки -  позднюю, заверша
ющую стадию. Процесс развития такого типа защитных устройств 
начинается, вероятно, от появления еле заметных уплотнений экзи
ны вдоль краев шва -  губ, идет, далее путем постепенного нараста
ния толщины губ и завершается срастанием губ над швом и образо
ванием единой чехлообразной защитной покрышки шва. Э тот процесс, 
однако, не всегда достигает своего завершения и часто останавлива
ется на стадии разной степени развитых губ.

Фиксируя при исследовании спор степень развитости рассматри
ваемого типа защитных устройств, автор все тетрадные рубцы, как 
трехлучевые, так и однолучевые, делит на простые, губасты е и по
крыто-шовные. При этом к простым относит тетрадные рубцы, не 
имеющие данного типа защитных устройств, к губастым и покрыто
шовным -  обладающие соответственно губами или покрышками.

Во многих случаях рассматриваемого типа защитные устройства 
существенно усложнены в связи с  появлением определенных форм 
деформации губ и покрышек.

Простейшими формами подобных деформаций являются наклоны 
разросшихся в толщину (=высоту) губ или покрышек набок или пе
рекручивание их по растянутой спирали на протяжении лучей. Такие 
формы деформации губ и покрышек характерны, например, для трех
лучевых тетрадных рубцов описанных здесь видов спор форма-рода 
K r a e u s e l i s p o r i t e s .  Другие формы деформации выражены попереч
ной извилистостью губ и покрышек, происходящей в плоскости экзины.

Определенными формами такой поперечной деформации являются 
полого- и крутоволнистая поперечные извилистости губ и покрышек. 
Эти формы деформации обычно тесно взаимосвязаны и часто пере
ходят друг в друга на протяжении лучей.

Вышеуказанные формы деформации губ и покрышек очень харак
терны для ареалированных спор, особенно для тех, которые имеют 
резко выраженную ареа, как, например, у спор форма-родов C a p i l -  
l a t i s p o r i t e s ,  B r e v i t r i l e t e s ,  V a s h u t k in i s p o r i t e s  и некоторых 
других.
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Иногда губы или покрышки прямолинейных лучей трехлучевых 
тетрадных рубцов образуют вблизи проксимального полюса спор по 
одному четко выраженному крутому изгибу. Эти изгибы, располо
женные на одинаковом расстоянии от проксимального полюса, име
ющие почти одинаковую форму и одинаковое направление у всех 
трех лучей, в общей сложности образуют фигуру, которая называет
ся фигурой вращения (K la u s ,  1965). В зависимости от направ
ления изгибов ( оно определяется при взгляде вдоль луча от про
ксимального полюса) выделяются фигуры правого и левого вра
щения.

Эти фигуры названы фигурами вращения далеко неспроста. В 
них действительно есть какой-то элемент вращения, просматриваю
щийся в самом вытягивании изгибов лучей в одном направлении по 
кругу вокруг полярной оси как оси вращения. Возникновению фигур 
вращения иногда явно способствует форма губ и покрышек, особенно 
их сужение у проксимального полюса спор.

Фигуры вращения представляют собой еще одну определенную 
форму поперечных деформаций губ и покрышек, характерную только 
для трехлучевых тетрадных рубцов. У ареалированных спор типа 
C a p illa t isp o  r ite s , B re v it r i le te s , V a sh u tk in isp o r ites  она 
часто образует единую комбинацию с остальными рассмотренными 
здесь формами поперечных деформаций губ и покрышек.

Во все вышеописанные формы деформации губ и покрышек обычно 
втягиваются и швы лучей тетрадного рубца, и каждый луч деформи
руется вместе с этими защитными устройствами как единое обра
зование. При таких обстоятельствах возникающее в процессе дефор
мации натяжение губ и покрышек вызывает появление двустороннего 
бокового давления на шов луча, что приводит к плотному смыканию 
губ или боковых краев покрышек по линии шва.

Наряду с этим поперечная извилистость губ или покрышек и шва 
ведет к сокращению общей длины луча. У трехлучевых тетрадных 
рубцов такое сокращение длины лучей идет одновременно с их под
тягиванием к проксимальному полюсу. В связи с этим подтягива
ется к проксимальному полюсу и прилегающая к лучам экзина 
проксимальной стороны спор. У ареапированных спор это должно 
вызвать уменьшение поверхностной площади ареа и сморщивание 
утонченной в пределах ареа экзины. Интенсивность сморщивания 
должна возрастать при этом с приближением к проксимальному 
полюсу спор.

В подобного типа деформациях далеко не последнюю роль игра
ют фигуры вращения. Это они способны создавать наибольшую силу 
натяжения губ и покрышек, наибольшую силу двустороннего боково
го давления на шов, а также наибольшую силу, обеспечивающую 
подтягивание лучей тетрадного рубца и экзины проксимальной сто
роны к проксимальному полюсу спор.

Описанные выше формы деформаций появляются, вероятно, лишь 
при уменьшении объема спор, но в случаях появления они способны 
во много раз усилить эффективность функционирования губ и покры
шек как защитных устройств герминалия спор.
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Своеобразным защитным устройством герминалия являются то
русы, встречающиеся у радиально-симметричных безоторочковых, 
треугольно-бипирамидального типа спор, обладающих преимущест
венно вогнуто^греугольным экваториальным 'контуром.

Торусы представляют собой серповидные или серповидно изогну
тые лентовидные утолщения экзины, располагающиеся на проксималь
ной схороне спор почти параллельно лучам трехлучевого тетрадного 
рубца, на некотором расстоянии от них. В тех случаях, когда тору
сы хорошо выражены, ограниченный торусами участок экзины в по
лярной области спор заметно утончен, имеет сильно подавпенную 
орнаментацию или лишен ее вообще. В таких случаях лучи трехлу
чевого тетрадного рубца снабжены узкими губами или чаще покрыш
ками, имеющими обычно клиновидные очертания в плане и треуголь
ный поперечный разрез. Они прямые или поперечно-извилистые, 
часто образуют у полюса фигуры правого или левого вращения.

Морфология и расположение торусов, утонченность ограниченно
го торусами участка экзины в полярной области спор, морфология 
губ и покрышек лучей тетрадного рубца в общей сложности дают 
основание для составления следующего представления о работе то
русов как защитного устройства.

Импульс к срабатыванию торусов как защитного устройства да
ет, вероятно, некоторое уменьшение объема споры. При уменьшении 
объема споры расположенные по обе стороны лучей тетрадного руб
ца торусы начинают сближаться и это сближение торусов идет до 
полного смыкания их над лучами тетрадного рубца. Сближаясь, то
русы влекут за собой экзину периферийной части проксимальной 
стороны и натягивают ее на утонченный участок полярной области 
спор. В результате этого над лучами тетрадного рубца и над 
утонченным участком экзины образуется сплошной защитный по
кров.

Одновременно со сближением торусов происходит поперечная де
формация губ и покрышек лучей тетрадного рубца, вызывающая об- 
щуто деформацию лучей. Лучи сокращаются в длине и подтягиваются 
к проксимальному полюсу. Вместе с тем сморщивается и подтяги
вается к проксимальному полюсу и утонченная в полярной области 
экзина. Эти деформации, с одной стороны, способствуют сближению 
и плотному смыканию торусов над лучами тетрадного рубца, с дру
гой же стороны, способствуют полному укрытию утонченного участ
ка и лучей тетрадного рубца под образующимся при смыкании тору
сов защитным покровом.

В данном случае торусы и губы или покрышки лучей тетрадного 
рубца составляют единый комплекс защитных устройств, и такой 
комплекс имеет довольно широкое распространение. Он характерен, 
в частности, для описанных в данной работе спор форма-рода K ik -  
s h o r is  p o r ites .

Отметим, однако, что случаи нахождения спор, не имеющих, кро
ме торусов, никаких других защитных устройств герминалия, дают 
основание считать, что торусы могут выступать и в качестве само
стоятельного защитного устройства.
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Во многих случаях радиально-симметричные безоторочковые 
треугольно-бипирамидального типа споры, обладающие вогнуто-тре- 
угольным экваториальным контуром, торусов не имеют. В таких 
случаях они часто образуют торусовидные складки. Возможно, что 
эти складки играют подобную торусам защитную роль и в какой-то 
степени компенсируют отсутствие торусов.

У описанных в данной работе спор форма-родов P s ila la c in ite s , 
C h a rb e jis p o r ite s , T u r r is p o r ite s  утонченная и обычно ли
шенная орнаментации экзина проксимальной стороны часто смята в 
крупные складки, располагающиеся по простиранию лучей трехлуче— 
вого тетрадного рубца. Возникновение подобных складок возможно 
уже при некотором уменьшении объема указанных спор. При этом, 
несомненно, существенную роль играют строго фиксированные кру
тым округлением экваториальные вершины. Именно они вызывают 
при уменьшении объема спор появление складок и определяют их 
направление. В образующуюся в процессе такого смятия систему 
складок втягивается большая часть экзины проксимальной стороны, 
в связи с чем соответственно уменьшается ее площадь. Эта же 
система складок прикрывает сверху и на всем протяжении лучи 
тетрадного рубца, иногда так плотно, что они не просматриваются 
вообще. Исходя из всего этого, можно считать, что в данном случае 
мы имеем еще одно, очень своеобразное, выраженное особой систе
мой складок экзины защитное устройство герминалия спор.

Наряду с вышеописанными защитными устройствами герминалия 
встречаются и другие локального характера защитные устройства, 
менее связанные с герминалием спор или не имеющие с ним види
мой взаимосвязи вообще. В числе таких защитных устройств -  раз
ного рода щитовидные и кольцевидные уплотнения или утолщения 
экзины, наблюдающиеся на проксимальной стороне трехлучевых, ча
ще всего ареалированных спор.

Округло-треугольные и треугольные щитовидные утолщения экзи
ны, имеющие не совсем ровную, без блеска поверхность и какую-то 
пористую структуру, очень характерны для полярной области прокси
мальной стороны ареалированных спор типа N ig r is p o r it e s ,  хотя 
встречаются и .у некоторых неареалированных спор, в частности у 
спор С a lam os рога.

В расположении таких щитовидных утолщений экзины мы еще 
видим определенную связь их с герминалием спор. Возможно, что 
они оказывают и какое-^го защитное воздействие на герминалий, 
хотя представляется, что основная функция их не столько защита 
герминалия, сколько защита утонченной экзины проксимальной сто
роны и прежде всего ареа спор.

Защитное воздействие этих щитовидных утолщений экзины выра
жается уже в самом появлении их в пределах утончений типа ареа. 
Появление их сразу же уменьшает общую площадь утонченного участ
ка экзины. К тому же, судя по пористой структуре, рассматривае
мые утолщения способны путем изменения величины пор изменять 
свой объем и соответственно площадь своей поверхности. Уменьше
ние же площади поверхности таких щитовидных утолщений должно
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пршшгти к сморщиванию и стягиванию к полюсу экзины проксималь- 
ноН стороны, в результате чего должна еще более уменьшиться пло
щадь утонченной экзины как в пределах ареа, так и в пределах про
ксимальной стороны спор в целом.

I кюколько иного характера щитовидные утолщения экзины наблю
даются у изредка встречающихся в перми бассейна спор форма-рода 
N e v o s le p o r it e s .  Эти утолщения еще менее связаны с гермина- 
лиом спор, Они обычно округлые, имеют более ровную поверхность, 
не обнаруживают пористости, часто встречаются в комбинации с 
подобного характера кольцевидными утолщениями, В такой комби
нации округлое щитовидное утолщение располагается в центре коль
ца утолщения, У того же типа спор встречаются комбинации, со
стоящие из двух концентрически расположенных кольцевидных утол
щений, С ум  по наличию таких комбинаций, этого характера щито
видные и кольцевидные утолщения представляют собой лишь отдель
ные элементы определенного защитного устройства спор.

Появляясь на проксимальной стороне, эти щитовидные и кольце
видные утолщения, как и щитовидные утолщения, наблюдаемые у 
спор N ig r is p o r it e s  и C a la m osp o ra , уменьшают площадь 
утонченной экзины в пределах ареа. Они, вероятно, также могут 
деформироваться и вызывать те же последствия деформации, хотя 
характер их деформации в данном случае может быть совершенно 
иным. Об этом свидетельствуют находки в мезозойских отложе
ниях бассейна спор типа N e v e s is p o r i t e s , у которых располага
ющиеся в пределах ареа округлые щитовидные и кольцевидные утол
щения экзины собраны в узкие, резкие радиальные морщины. Подоб
ной морщинистости щитовидных утолщений экзины у спор N ig r i
s p o r ite s  и C a la m o sp o ra  никогда не отмечалось.

Заканчивая описания защитных устройств, следует отметить, что 
в перми бассейна нет ни одного вида спор, которому не было бы 
характерным то или иное из вышеописанных защитных устройств. 
Почти для всех видов спор характерны такие защитные устройства, 
как губы и покрышки. Наряду с ними многие виды спор имеют и 
другие локального или глобального характера защитные устройства 
или разные их комбинации. Все это красноречиво говорит о боль
шой функциональной значимости описанных выше защитных устройств, 
о важности и крайней необходимости их для спор.

Очевидная связь всех рассмотренных выше устройств с экзиной 
спор и, в частности, с утончениями экзины, морфологическое строе
ние устройств и возможные способы их функционирования, проявля
ющаяся зависимость функционирования устройств от колебания объ
ема спор в общем и целом свидетельствуют о защитной роли всех 
этих устройств, почему они автором и названы защитными.

Причины возникновения рассматриваемых защитных устройств 
можно, вероятно, объяснить, исходя из защитной функции экзины 
спор.

Образование самой экзины как защитного устройства стимулиру
ется необходимостью обеспечения сохранности и живучести спор на 
всем их пути от момента созревания до момента прорастания вклю-
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чительно. Поэтому все споры имеют экзину, отличающуюся повышен
ной прочностью и стойкостью в отношении воздействия факторов 
внешней среды.

Однако толщина и внутреннее строение экзины не во всех случа
ях одинаковы. Следовательно, не во всех случаях одинаковы и за
щитные свойства экзины, но в то же время характер экзины в пре
делах каждого конкретного вида спор более или менее устойчив.
Это дает основание считать, что в каждом конкретном случае экзи
на спор приспособлена для совершенно определенных условий внеш
ней среды, естественно для тех, в которых существуют материн
ские растения.

Условия внешней среды непостоянны. Колебания тех или иных 
параметров среды, несомненно, оказывают определенное воздействие 
как на сами растения, так и на споры. Колебания таких параметров, 
как температура и влажность среды могут вызвать, а по всей ви
димости и вызывают, определенные изменения объема спор. Судя 
по всему изложенному выше, опасным является уменьшение объема 
спор, и это понятно, поскольку уменьшение объема непосредственно 
угрожает живучести спор. Поэтому все рассмотренные выше устрой
ства реагируют прежде всего на уменьшение объема спор. Они, по 
всей видимости, и предназначены для предупреждения или приостанов
ления такого рода изменений. Увеличение же объема не является 
опасным для спор. Создается впечатление, что оно оказывает даже 
благотворное влияние на споры, так как растения не только не об
разуют специальных преград для увеличения объема спор, но даже 
стремятся способствовать этому. Единственной преградой в этом 
отношении могут служить лишь пределы прочности экзины спор.

При наличии или появлении реальной угрозы живучести спор 
растения вынуждены усилить защитные свойства экзины. Этим, ве
роятно, можно объяснить некоторые колебания толщины экзины, на
блюдающиеся у отдельных видов спор. Но в случаях наличия реаль
ной необходимости растения находят и другие, более рациональные, 
не требующие больших энергетических затрат, способы 'для усиления 
защитных свойств экзины спор. Очевидно, в таких случаях и появ
ляются рассмотренные выше защитные устройстйа глобального ха
рактера, Такие защитные устройства, создание которых требует 
лишь незначительного изменения расположения элементов орнамен
тации или некоторого ослабления взаимного крепления слоев экзины, 
обеспечивают появление в случае необходимости мощного дополни
тельного защитного слоя.

Причины появления, так же как и функциональная значимость ло
кального характера защитных устройств, более специфичны.

Для обеспечения прорастания спор необходим герминалий. Для 
каких-то целей необходимым оказывается и ареа спор, И гермина
лий, и ареа представляют собой определенные утончения экзины.
Любое же утончение экзины соответственно ослабляет защитные 
свойства ее. Поэтому возникновение таких утончений не может не 
вызывать ответной -  защитной реакции, В процессе образования 
экзины возникают, таким образом, и вступают в противоборство
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две диаметрально противоположные тенденции, одна из которых сти
мулируется необходимостью образования утончений, другая -  необ
ходимостью зашиты спор. Как компромиссный результат этого про
тивоборства возникают и утончения типа герминалия и ареа спор, 
и определенные типы связанных с ними защитных устройств.

Отметим, однако, что герминалий у спор выражен весьм а незна
чительными по площади линейными утончениями экзины. Возможно, 
поэтому реальная необходимость образования таких защитных у ст
ройств герминалия, как покрышки, обнаруживается не всегда. По
крышки часто отсутствую т, либо процесс их формирования остается  
незавершенным (с м . описания защитных устройств выше).

Мы зд есь  рассмотрели защитные устройства, присущие только 
пермским спорам бассейна. Вообще же у спор они гораздо разно
образней. Одни из них характерны только для спор, другие же и 
для пыльцы, в частности пермской. Но вм есте с  тем у пермской 
пыльцы начинают развиваться и новые типы защитных устройств, 
еще не имеющих распространения у спор. Изучение морфологическо
го  строения, путей и особенностей развития такого рода защитных 
устройств, несомненно, имеет очень важное значение. Результаты  
такого исследования могут оказаться весьм а полезными в деле 
установления морфологической, а возможно, и генетической близос
ти тех  или иных групп спор и пыльцы.

Р а з м е р ы  и и з м е р е н и я .  Для характеристики 
размеров спор, толщины экзины, размеров и густоты  расположения 
элементов орнаментации, длины лучей тетрадного рубца автором 
приняты следующие классы размеров:

Классы размеров спор (единица измерения -  микрон): очень мел
кие -  < 1 0  мкм, мелкие -  10 -25  мкм, средние -  2 5 -5 0  мкм, круп
ные -  5 0 -1 0 0  мкм, очень крупные -  >  100 мкм.

Классы толщины экзины (единица измерения -  микрон): очень 
тонкая -  < 0 . 5  мкм, тонкая -  0 .5 -1 .5  мкм, средняя -  1 .5 -3  мкм, 
толстая -  3 -6  мкм, очень толстая -  > 6  мкм.

Классы размеров элементов орнаментации (единица измерения -  
микрон): очень мелкие -  <  0 .5  мкм, мелкие -  0 .5 -1 .5  мкм, сред
ние -  1 .5 -3  мкм, крупные -  3 -6  мкм, очень крупные -  > 6  мкм.

Классы густоты  расположения элементов орнаментации (опреде
ляются по величине промежутков между элементами орнаментации; 
единица измерения -  микрон): очень густое -  < 0 . 5  мкм, густое -
0 .5 -1 ,5  мкм, среднее -  1 .5 -3  мкм, редкое -  3 -6  мкм, очень редкое -  
>  6 мкм.

Классы длины лучей тетрадного рубца (единица измерения: для 
лучей трехлучевых тетрадных рубцов -  радиус спор, для лучей одно
лучевых тетрадных рубцов -  продольный экваториальный диаметр 
сп ор): очень короткие - < 1 / 3  R ( D ) ,  короткие -  1 / 3 - 1 / 2  R ( D ) ,  
средние -  1 / 2 - 2 / 3  R ( D ) ,  длинные -  2 / 3 - 3 / 4  R (Г>) ,  очень длин
ные -  >  3 /4  R ( D ) .

Возможно, что в данной работе автор не везде строго придержи
вался приведенных классов размеров, но, во всяком случае, стре
мился к этому.
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Характеризуя густоту расположения элементов орнаментации, 
автор часто использует в качестве единицы измерения промежут
ков между элементами орнаментации диаметр (или диаметр основа
ния) тех же элементов орнаментации. При этом величину промежут
ков определяет примерно так: „промежутки равны диаметру элемен
тов орнаментации" или „промежутки превышают диаметр элементов 
орнаментации в 1.5-2 раза" и тому подобным образом.

Следует, однако, иметь в виду, что этот очень простой и весь
ма наглядный способ определения густоты расположения элементов 
орнаментации применим только в случаях, когда в исследуемой 
орнаментации диаметры элементов орнаментации ( или диаметры 
основания) не слишком изменчивы. Но и в таких случаях примене
ние его ограничено, так как он часто дает трудно сопоставимые 
или вовсе несопоставимые результаты. Поэтому использование это
го способа возможно лишь в качестве вспомогательного. Вне зави
симости от применения подобных вспомогательных способов густота 
расположения элементов орнаментации во всех случаях должна 
быть выражена через абсолютные величины промежутков между 
элементами орнаментации. В этом как раз и помогают соответст
вующие классы размеров.

При характеристике форм скульптурных элементов орнаментации 
автор часто употребляет такие обозначения, как „высоко"- или 
„низкоконические", „высоко"- или „низкоцилиндрические" и им по
добные. Такими обозначениями отражаются определенные взаимоот
ношения диаметра основания ( или диаметра) и высоты скульптурных 
элементов: у „высоких" -  высота больше, у „низких" -  высота рав
на диаметру основания или меньше.

Характеризуя тетрадные рубцы, автор широко использует такое 
обозначение, как „суммарная ширина губ". Это -  ширина (или диа
метр) шва и обеих окаймляющих его губ умеете взятых. Если шов 
раскрыт, ширина образовавшейся щели в учет, естественно, не бе
рется. Пользоваться таким измерением удобно тем, что полученные 
данные становятся непосредственно сопоставимыми с данными по 
ширине ( диаметру) покрышек.

М о р ф о л о г и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я
спор

В основу морфологической классификации спор положена класси
фикация Р. Потонье и Г. Кремпа ( R. P o to n ie , G . K rem p , 1954, 
1955, 1956; R . P o to n ie , 1956, 1958, 1960, 1966, 1970), но в нее 
внесен здесь ряд существенных изменений.

Поскольку классификация Р. Потонье и Г. Кремпа достаточно хо
рошо известна, нет необходимости в детальном ее изложении. Мож
но отметить лишь некоторые негативные стороны этой классифика
ции, побудившие автора к ее изменениям. Они следующие:

1. Классификация Р. Потонье и Г. Кремпа не является единой 
для спор и пыльцы. Она фактически состоит из двух самостоятель
ных, не имеющих прямой органической взаимосвязи частей: одна
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из них представляет собой классификацию спор, вторая — классифи
кацию пыльцы, С точки зрения морфологии спор и пыльцы, такой 
раздел классификации необоснован.

2, Неудачна в классификации Р. Потонье и Г. Кремпа номенкла
тура надродовых категорий. Все названия надродовых категорий про
изведены от одного слова „турма", что создает определенные не
удобства в случаях, когда возникает необходимость выделения среди 
надродовых категорий дополнительных категорий или категорий про
межуточных рангов.

3, Не выдержаны в классификации Потонье и Кремпа уровни ис
пользования классификационных признаков, что приводит к тому, что 
практически одно и то же деление производится по совершенно раз
ным классификационным признакам. Это имеет место, например,
в делении антетурм и турмы. Подобных явлений в морфологической 
классификации не должно быть.

4. Неудачно в классификации Р. Потонье и Г. Кремпа деление 
радиально-симметричных оторочковых спор. Возможно, Потонье и 
Кремп сильно переоценили таксономическое значение формы эква
ториальных оторочек и явно недооценили таксономическое значение 
орнаментации экзины этих спор.

По форме у радиально-симметричных оторочковых спор выделя
ются три основных типа оторочек: кольцевидные, радиально-трех
дольчатые и межрадиально-трехдольчатые. Эти типы оторочек пред
ставлены и в перми Печорского бассейна. Они охарактеризованы 
выше, в разделе „Морфология спор". Существует большая группа 
оторочек, которые представляют собой самые различные комбинации 
форм оторочек всех трех указанных выше типов. Такие комбиниро
ванные оторочки имеют, например, споры форма-родов Mu го s ро
га , T r i lo b o z o n o t r i le te s ,  G le ic h e n ia  tr ip lex . Наличие 
группы оторочек комбинированных форм как раз и не позволяет ис
пользовать форму оторочек в качестве классификационного признака 
на высоких надродовых уровнях классификации. Р. Потонье и 
Г, Кремп фактически не учли, что деление радиально-симметричных 
оторочковых спор в их классификации сделано излишне усложненным 
и путанным.

Несомненно важное таксономическое значение имеет строение 
оторочек. Между типами, выделенными по строению оторочек (см. 
раздел „Морфология спор"), подобных взаимопереходов или вообще 
нет, или они крайне редки.

Р, Потонье и Г. Кремп наметили деление радиально-симметрич
ных оторочковых спор по строению оторочек, но это деление, пере
плетенное с делением рассматриваемых спор по форме оторочек, не 
получило достаточно ясного выражения в их классификации.

Деления радиально-симметричных оторочковых спор по орнамен
тации экзины на надродовых уровнях в классификации Р. Потонье и 
Г, Кремпа практически нет, хотя необходимость такого деления их 
здесь совершенно очевидна.

5. Очень грубо определены в классификации Р. Потонье и Г. Крем
па классификационные признаки для выделения субинфратурм, в связи
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с чем субинфратурмы постепенно превращаются в бессистемное на
громождение порой даже не имеющих непосредственной морфологи- . 
ческой взаимосвязи форма-родов, число которых растет изо дня в 
день в связи со все новыми и новыми публикациями.

6. Недостаточно четко определены признаки для выделения фор
ма-родов.

Перечень отрицательных сторон классификации Р. Потонье и 
Г. Кремпа можно было бы значительно продолжить, особенно если 
коснуться пыльцевой части схемы, но это уже не имеет прямого 
отношения к данной работе.

Учитывая вышеизложенное, автор и приступил к определенной 
перестройке схемы Р. Потонье и Г. Кремпа. При этом он стремил
ся к минимальным ее изменениям. Отработанный вариант схемы, 
предназначенный главным образом для пермских спор, приведен на 
рис. 7, см. вкладку.

В отработанном варианте схемы введена категория наивысшего 
ранга -  катерва (от лат. c a te r v a  -  стадо, толпа) и таксон наи
высшего ранга -  P a lyn om orp h ite s  (от  греч, p a ly  по -  раз
брасывать, m o rp h a -морфв, форма, а также окончания -  ite s , при
нятого здесь для таксонов высших рангов).

Катерва P a lyn om orp h ite s  V irb itsk as , c a te r v a  nov. 
является делимой совокупностью объектов. Как уже указывает са
мо название таксона, он представляет собой совокупность палино- 
морф -  рассеянных форм или морф, относящихся преимущественно 
к спорам и пыльце. Генетические взаимосвязи палиноморф с про-. 
Аудировавшими их растениями в большинстве случаев точно не 
определены, поэтому палиноморфы могут быть классифицированы 
только на базе их морфологии. Следовательно, классификация пали
номорф может быть только морфологической, каковой она здесь и 
является.

Поскольку классификация палиноморф морфологическая, все де
ления в ней производятся по классификационным признакам морфо
логического характера. Они детально рассмотрены выше (см. раз
дел „Морфблогия спор").

Первое, непосредственное деление исходной совокупности -  так
сона P a lyn om orp h ite s  произведено по классификационному при
знаку „тип герминалия". Ступень деления или категория, на уров
не которой произведено это деление, названа автором курией (от 
лат. c u r ia ) .

Категория курия по своему рангу близка к категории антетур- 
ма системы Р. Потонье и Г. Кремпа, но автор этой категорией не 
воспользовался, так как она совершенно необоснованно нарушает 
последовательность деления исходной совокупности.

Автор не пользуется и выделявшимися таксонами категории ан- 
тетурма: S p o r ite s  Н. P o to n ie , 1893; P rox im egerm in a n tes  
R. P o to n ie , 1970; P o lle n ite s  R. P o to n ie , 1931 и V a r ie -  
g erm in an tes  R. P o to n ie , 1970. Они не соответствуют харак
теру деления и использование их здесь является совершенно нера
циональным.
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Деля катерву P a lyn om orp h ite s  по типу герминалия палино- 
морф, автор выделил пока три курии, именно те, которые представ
лены в перми Печорского бассейна: In apertu rites  V irb itsk as , 
cu r ia  n ov , (от  лат. in ap ertu ra tu s  -  безапертурный, без гер
миналия); L a e s u r ite s  V irb itsk a s , cu r ia  n ov . (от лат. 
la e s u ra  -  рубец, щель, шрам) и L ep tom ites  V irb itsk a s , cu 
r ia  n ov . (от  греческого слова lep tom a -  тонкость, утонченный 
участок).

У палиноморф курии In a p ertu r ites  герминалия как такового 
нет или он имеет глобальный характер ( представлен всей поверх
ностью палиноморф).

Автор полагает, что курия In a p ertu r ites  в генетическом от
ношении палиноморф будет менее однородной, чем две остальные 
курии. К этой курии будут отнесены палиноморфы, принадлежащие, 
вероятно, водорослям и грибам, а также некоторым высшим расте
ниям, продуцировавшим простейшего строения, не имеющие четко 
выраженного герминалия споры и пыльцу,

У палиноморф курии L a e s u r ite s  герминалий рубцового типа, 
представлен тетрадным рубцом, расположенным на проксимальной 
стороне палиноморф. Эти палиноморфы обычно относятся к спорам, 
преимущественно к спорам высших растений и в дальнейшем изло
жении материала мы их спорами и будем именовать.

Палиноморфы курии Lep tom ites  принадлежат, вероятно, голо
семенным ( птеридоспермам и голосеменным). Герминалий у них 
представлен более или менее обширными площадными утончениями 
экзины или лептомами, возникающими в полярных областях палино
морф, как правило, за счет утончения наружного слоя экзины,. Леп- 
том обычно одна или две. У одноЛептомных палиноморф лептомы 
располагаются либо на проксимальной, либо на дистальной стороне, 
у двухлептомных -  ло одной на каждой стороне. Форма и размеры 
лептом, как и их расположение, изменчивы.

Детальное рассмотрение палиноморф курии L ep to m ites , так же 
как и палиноморф курии In a p ertu r ites , не входит в задачу дан
ной работы, поэтому не будем рассматривать здесь и дальнейшего 
их деления. Продолжим деление лишь курии L a e s u r ite s , но преж
де чем перейти к этому, нам все же придется сделать небольшое 
отступление и более детально разобраться в сущности морфологиче
ских различий между палиноморфами курии L a e s u r ite s  и курии 
L ep tom ites , так как разграничение палиноморф этих курий в не
которых случаях может быть связано с определенными трудностями.

Поскольку морфология палиноморф курии L a e s u r ite s , или спор, 
достаточно детально рассмотрена выше (см. раздел „Морфология 
спор"), нам предстоит здесь рассмотреть лишь определенные сто
роны морфологии палиноморф курии Lep tom ites .

Лептомные палиноморфы, появившиеся в верхнем девоне, уже в 
перми достигли широкого распространения и большого морфологиче
ского разнообразия. Среди лептомных палиноморф перми бассейна 
имеются одно- и двухлептомные, причем среди однолептомных есть 
и проксимально- и дистально-лептомные. К проксимально-однолептом-
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ным здесь относятся, например, палиноморфы форма-родов М а г- 
s u p ip o llen ite s  (в том числе похожие на типовой вид М. tr ira -  
d ia tu s ) , Ju n cte lla , G em m ites , U rm ites , к двухлептомным -  
палиноморфы форма-родов C ord a itin a , C ru c is a c c ite s ,  D iv a r i-  
s a c c u s ,  L u b e r is a c c ite s ,  L ibu m ella , к дистально-однолеп- 
томным -  безмешковые палиноморфы форма-рода Vittatina, а так
же большинство распространенных в перми бассейна двухмешковых 
палиноморф типа пыльцы хвойных. Дистально-однолептомные палино
морфы в основном в виде двухмешковой пыльцы хвойных широко 
распространены и поныне.

Во многих случаях лептомные палиноморфы, подобно спорам, не
сут на проксимальной стороне тетрадные рубцы. Последние наиболее 
распространены у проксимально-однолептомных и двухлептомных па
линоморф, хотя еще часто встречаются и у некоторых ранних, в том 
числе пермских дистально-однолептомных палиноморф. Наличие тет
радных рубцов безусловно сближает лептомные палиноморфы со спо
рами и в известной степени затрудняет их разграничение.

Сходство лептомных палиноморф со спорами обусловливается, 
однако, не только наличием тетрадных рубцов. Лептомы по своему 
строению, а проксимальные и по форме, иногда почти идентичны 
ареа спор. Таковы, например, лептомы некоторых проксимально- 
однолептомных палиноморф форма-родов M a rsu p ip o llen ite s  и 
Ju ncte lla . Общая форма этих палиноморф часто также близка к 
форме спор.

Таким образом, проксимально-однолептомные палиноморфы по 
наличию на проксимальной стороне тетрадного рубца, по наличию 
на той же стороне подобной ареа лептомы, а также по своей об
щей форме иногда исключительно близки к ареалированным спорам. 
Остальные лептомные палиноморфы также обнаруживают определен
ное сходство с ареалированными спорами, но это сходство, особен
но у дистально-однолептомных палиноморф, выражено уже в значи
тельно меньшей степени.

Указанное сходство лептомных палиноморф со спорами несомнен
но отражает существующие между ними определенные генетические 
взаимосвязи, протягивающиеся через материнские растения. Лептом
ные палиноморфы по всей видимости и возникли-то на основе ареа- 
лированных, скорее всего радиально-симметричных оторочковых спор, 
но на пути своего развития постепенно удалялись от них и^в конеч
ном итоге морфологически сильно изменились. Решающую роль во 
всех морфологических превращениях лептомных палиноформ, несом
ненно, сыграло формирование у них нового -  лептомного типа гер- 
миналия и нового типа защитных устройств (к этому см. подраздел 
„Защитные устройства" в разделе „Морфология спор"). Попытаемся 
более детально рассмотреть лишь эти две очень важные морфологи
ческие стороны лептомных палиноморф, так как именно они в наи
большей степени будут помогать в разграничении лептомных папи- 
номорф и спор.

Как отмечалось выше, лептомы по своему строению, а иногда и 
по форме очень похожи на ареа спор. Это дает основание считать,
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что лептомы возникли на базе ареа спор, но, получив новое направ
ление развития, постепенно приобрели другую форму, другое распо
ложение, приобрели и другое функциональное значение.

Лептомы, расположенные вначале (вероятно, как и ареа спор) 
на проксимальной стороне, постепенно освободились от связи с тет
радным рубцом и в ходе своего развития переместились на дисталь
ную сторону. Путь перехода от наиболее примитивных проксималь- 
но-однолептомных палиноморф к наиболее развитым дистально-одно- 
лептомным пролегает, по всей видимости, через двухлептомные па- 
линоморфы. В общем и целом, этапы этого перехода можно пред
ставить следующим образом: 1) появление и развитие у проксималь- 
но-однолептомных палиноморф второй подобного характера лептомы 
на дистальной стороне, 2) возникновение двухлептомных палиноморф 
и 3) исчезновение проксимальной лептомы и переход ее функции к 
дистальной лептоме.

Уже у проксимально-однолептомных палиноморф пептомы стали 
выполнять ту же герминальную функцию, что и тетрадные рубцы 
у спор. В связи с этим тетрадные рубцы оказались уже ненужными. 
Они перешли в рудиментарное состояние, стали менее ярко выражен
ными и постепенно исчезли вообще.

Вместе с тетрадными рубцами в рудиментарное состояние пе
решли и непосредственно связанные с ними защитные устройства -  
губы и покрышки лучей тетрадных рубцов. У лептомных палиноморф 
они становятся также неярко выраженными, теряют симметричность, 
способность к деформациям, столь характерным для губ и покрышек, 
тетрадных рубцов ареалированных спор.

Наряду с губами и покрышками у лептомных палиноморф перехо
дят в рудиментарное состояние или исчезают вообще и некоторые 
другие локального характера защитные устройства, в том числе ха
рактерные для ареа спор щитовидные и кольцевидные утолщения 
экзины. Случаи нахождения подобных кольцевидных утолщений у 
лептомных палиноморф неизвестны. Указанного же типа щитовидные 
утолщения изредка встречаются в области проксимального полюса 
двухлептомных палиноморф форма-рода C ord a itin a , а также у 
двухмешковых дистально-однолептомных палиноморф форма-рода 
P a rm a s p o r ite s .

Некоторые глобального характера защитные устройства лептом— 
ных палиноморф явно позаимствованы у ареалированных спор, в част
ности устройства, выраженные радиальной складчатостью наружного 
слоя экзины. Этого типа устройства отмечаются у палиноморф упо
мянутого выше форма-рода C orda itin a . Нечто подобное иногда 
наблюдается и у некоторых двухмешковых дистально-однолептомных 
палиноморф.

Но вместе с тем у лептомных палиноморф начинают развиваться 
и получают широкое распространение совершенно другие, новые, бо
лее эффективные и бопее рациональные с точки зрения энергети
ческих затрат типы защитных устройств. Прежде всего это защит
ные устройства лептом.
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У лептомных палиноморф развиваются два основных типа защит
ных устройств лептом. Защитные устройства одного из них действу
ют по принципу сворачивания, другого -  по принципу поперечного 
сгибания палиноморф. Оба типа защитных устройств выражены опре
деленными особенностями морфологического строения, главным обра
зом формы палиноморф, и приводятся в действие, вероятно, как и 
большинство других подобного характера защитных устройств, при 
уменьшении объема палиноморф.

Защитные устройства первого типа характерны для многих про- 
ксимально-однолептомных палиноморф, в частности форма-рода М а г- 
su p ip o llen ite s . Такие палиноморфы имеют уплощенную с полюсов 
форму. Уплощенность формы, большие размеры обычно резко выра
женной лептомы и в связи с этим большая разница в общей толщине 
экзины проксимальной и дистальной сторон создают условия для 
сворачивания этих палиноморф при уменьшении их объема. При 
сворачивании два противоположных края палиноморф загибаются в 
сторону проксимального полюса и, ложась друг на друга, плотно 
прикрывают сверху расположенную на проксимальной стороне леп- 
тому.

Защитные устройства лептом первого типа используются и неко
торыми дистально-однолептомными палиноморфами, в частности без- 
мешковыми палиноморфами форма-рода Vittatina (например, V. v it -  
t i fe r ) .  Принцип действия устройств здесь тот же, но загибание 
краев палиноморф в данном случае идет не на проксимальную, а на 
дистальную сторону.

Защитные устройства лептом второго типа наиболее характерны 
для двухмешковых дистально-однолептомных палиноморф. Специфи
ческая общая форма этих палиноморф, сравнительно большая по пло
щади и обычно резко выраженная лептома на дистальной стороне, 
а также значительная разница в общей толщине экзины дистальной 
и проксимальной сторон в данном случае при уменьшении объема 
палиноморф обеспечивают возможность их плавного поперечного 
сгибания в сторону дистального полюса. При таком сгибании двух
мешковых дистально-однолептомных палиноморф сближаются и плот
но смыкаются над лептомой расположенные друг против друга дис
тальные основания воздушных мешков, чем и обеспечивается защита 
лептом.

Защитные устройства второго типа представляются более прогрес
сивными. Иногда с ними в той или иной степени связана почти вся 
защитная система палиноморф. Такое видим, например, у двухмеш
ковых дистально-однолептомных палиноморф, обладающих ребристым 
телом. Ребра у них представляют собой определенное, созданное 
наружным слоем экзины защитное устройство, в большинстве слу
чаев предназначенное дпя защиты проксимальной стороны этих па
линоморф. На проксимальной стороне все ребра вытянуты, как пра
вило, в продольном направлении палиноморф. При таком расположе
нии ребер поперечное сгибание палиноморф в сторону дистального 
полюса натягивает ребра, и они, плотно прижимаясь друг к другу, 
обеспечивают защиту проксимальной стороны палиноморф. Вместе
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с тем это же поперечное сгибание приводит в движение дистальные 
основания воздушных мешков и те плотно прикрывают расположенную 
на дистальной стороне лептому. Таким образом, одно и то же попе
речное сгибание палиноморф в данном случае обеспечивает защиту 
всей их поверхности. Иногда в связи с определенными особенностя
ми формы рассматриваемых палиноморф дистальные основания воз
душных мешков не способны прикрыть всю площадь дистальной леп
томы. В таких случаях как дополнение к данного типа защитным 
устройствам на дистальной стороне палиноморф возникают постоян
но охраняющие центральную часть дистальной стороны поперечные 
пояски. Последние очень характерны для палиноморф форма-рода 
H a m iap o llen ites .

Определенными вариациями защитных устройств второго типа 
обладают и некоторые ребристые безмешковые дистально-однолеп- 
томные палиноморфы, в частности Vittatina s tr ia ta  и V. р е г -  
s e c ta . Возможно, что из-за отсутствия воздушных мешков ребра 
у них появляются и на дистальной стороне. Ребра на проксимальной 
стороне, как обычно у ребристых палиноморф, вытянуты в продоль
ном направлении, ребра дистальной стороны -  в поперечном направ
лении. При таком расположении ребер поперечное сгибание и этих 
палиноморф приводит ребра в движение, и они, сближаясь и плотно 
прижимаясь друг к другу, обеспечивают защиту как проксимальной, 
так и дистальной сторон.

Эффективное функционирование защитных устройств лептом пер
вого и особенно второго типов могло быть обеспечено лишь при 
билатеральной симметрии палиноморф, так как иначе подобное сво
рачивание, а тем более поперечное сгибание их является затруднен
ным или даже невозможным вообще. Развивая указанные типы за
щитных устройств лептом палиноморф, растения, таким образом, 
были вынуждены изменить первоначальную радиально-симметричную 
форму палиноморф и перевести ее в билатерально-симметричную. 
Возможно, поэтому у лептомных палиноморф мы очень часто видим 
переход трехлучевых тетрадных рубцов в однолучевые, возможно, 
поэтому в общей форме лептомных палиноморф мы очень часто ви
дим самые причудливые сочетания элементов радиальной и билате
ральной симметрии, возможно, поэтому среди наиболее развитых 
лептомных палиноморф преобладают именно двухмешковые билате
рально-симметричные.

Наряду с рассмотренными выше защитными устройствами локаль
ного характера у лептомных палиноморф развиваются и новые за
щитные устройства глобального характера. Развитие их идет в 
основном путем усложнения внутреннего строения наружного слоя 
экзины и его дифференциации. Частным примером этого является 
упомянутая выше ребристость палиноморф. Вследствие подобных 
изменений внутреннее строение наружного слоя экзины у лептомных 
палиноморф становится во много раз разнообразнее и сложнее, не
жели у спор.

Рассмотренные выше морфологические особенности лептомных 
палиноморф в общей сложности позволяют легко отличать
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их от палиноморф других курий, в том числе и от палиноморф ку
рии L a e s u r ite s .

Курия L a esu r ite s  по классификационному признаку „форма 
тетрадного рубца" делится далее на две турмы: T r i le te s
(R h e in s c h , 1 8 8 l )  R . P o to n ie  et K rem p , 1954 и M o n o - 
le te s  Ibrahim , 1933.

Турма T r i le te s  по классификационному признаку „отсутствие 
или наличие экваториальной оторочки" делится на две субтурмы: 
A z o n o t r i le te s  Lu ber, 1935 и Z o n o tr ile te s  W a ltz , 1935.

Турма M o n o le te s  по тому же классификационному признаку 
делится также на две субтурмы: A zo n o m o n o le te s  Lu ber,
1935 и Z o n o m o n o le te s  N au m ova , 1937.

Субтурма Z o n o tr ile te s  по классификационному признаку „тип 
оторочки по строению" делится на субсубтурмы. В рассматриваемом 
варианте схемы пока их три: P ec t in a ti V irb itsk as , su b su b -
turma n ov . (от лат. peptinatu s -  с гребенкой, с гребешком); 
C in gu la ti R. P o to n ie  et K la u s , 1954 em end, и Zon a ti 
R . P o to n ie  e t K rem p , 1954 em end. Оторочки спор субсуб
турмы P ec t in a ti -  типа „скульптурных", образовавшиеся в связи с 
сильным разрастанием скульптурных элементов орнаментации на 
уровне экватора спор. Оторочки спор субсубтурмы C ingu la ti -  
типа „массивных", образованные плотными, массивными, прямоуголь
ного или клиновидного поперечного сечения ,с выступами экзины на 
уровне экватора спор. Оторочки спор субсубтурмы Z on a ti -  типа 
„пленчатых", образованные тонкими, легко деформирующимися, 
пленчатыми выступами экзины на уровне экватора спор.

Субсубтурмы C in gu la ti и Z on a ti в схеме Р. Потонье и 
Г. Кремпа фигурируют в качестве инфратурм. Здесь повышен на 
полранга ранг этих таксонов, расширен объем в связи с включе
нием в их состав спор с оторочками не только кольцевой, но и 
радиально-трехдольчатой, межрадиально-трехдольчатой и комбини
рованной формы. Последним одновременно упраздняются все надро- 
довые таксоны, выделение которых основано на дольчатости оторо
чек, такие как субтурма A u r ito tr ile te s  P o ton ie  et K rem p ,
1954, субинфратурма La tic in gu la ti R. P o to n ie , 1966 и 
некоторые другие.

По классификационному признаку „тип оторочки по строению" 
можно легко подразделить на субсубтурмы и субтурму Z o n o m o 
n o le te s , но автор такой задачи перед собой пока не ставил -  в 
перми Печорского бассейна спор субтурмы Z o n o m o n o le te s  
практически нет.

Субтурмы A z o n o tr i le te s  и A zo n o m o n o le te s  на суб
субтурмы не делятся, так как споры этих субтурм оторочек не 
имеют.

Субтурма A z o n o tr i le te s ,  субсубтурмы P ec tin a ti, C in gu 
lati и Z on a ti, субтурма Z o n o tr ile te s  и субтурма A z o 
n om on o le tes  по классификационному признаку „тип орнаментации 
экзины" делятся на инфратурмы.
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В субтурме A z o n o tr i le te s  выделены три инфратурмы: 
L a e v ig a t i (B e n n ie  et K id s to n , 1 8 86 ) R. P o to n ie , 1 9 5 6 - 
орнаментации нет или неясная; A p ic u la t i ( B en n ie  et K id 
ston , 1 8 8 6 ) R. P o ton ie , 195 6 -  орнаментация в виде скульп
туры из рассеянных терминальных скульптурных элементов и R e ti- 
cu lati V irb itsk as , in fraturm a n ov . -  орнаментация в виде 
скульптуры из латеральных скульптурных элементов сетчатого рас
положения.

В схеме Р. Потонье и Г. Кремпа в субтурме A z o n o tr i le te s  
выделена инфратурма M u rornati R. P o ton ie  et K rem p ,
1954. Она выделена без должного учета типа орнаментации (прак
тически не учтен тип расположения элементов орнаментации), явля
ется сборной и должна быть на этом же уровне классификации раз
делена. Выделением инфратурмы R e ticu la ti как раз и положено 
начало ее разделению.

В пределах субсубтурм субтурмы Z o n o tr ile te s  выделено по
ка по одной инфратурме: в субсубтурме P ec tin a ti -  инфратурма 
A p icu la to -p ec t in a t i V irb itsk as , in fraturm a nov. с орна
ментацией в виде скульптуры из рассеянных терминальных скульп
турных элементов; в субсубтурме C ingu la ti -  инфратурма N odo- 
so re ticu la t i V irb itsk as , in fraturm a n ov . с комбинирован
ной скульптурой спор, представленной рассеянными терминальными 
скульптурными элементами, основания которых соединены латераль
ными скульптурными элементами в сеть; в субсубтурме Z on a ti -  
инфратурма A p icu la to - in tra g ra n u la t i V irb itsk as , in fra 
turma n ov . -  также с комбинированной орнаментацией спор, пред
ставленной сочетанием интраскульптуры и скульптуры, причем ин- 
траскульптура -  в виде рассеянных терминальных интраскульптур- 
ных элементов, скульптура -  в виде рассеянных терминальных 
скульптурных элементов.

В субтурме A zo n o m o n o le te s  выделена пока одна инфратур
ма -  L a ev ig a to m o n o le t i D y b o v a  et J a c h o w ic z , 1957, Спо
ры этой инфратурмы не орнаментированы или имеют неясно выра
женную орнаментацию.

Деление субсубтурм субтурмы Z o n o m o n o le te s  на инфратурмы 
должно производиться таким же образом, как и деление субсубтурм 
субтурмы Z o n o tr ile te s .

Выделенные инфратурмы по классификационному признаку „фор
ма орнаментации" делятся на субинфратурмы.

Споры, отнесенные в субинфратурму по классификационному при
знаку „форма орнаментации", должны иметь единую, однородную 
орнаментацию экзины. Любые изменения любых параметров орна
ментации (размеров элементов орнаментации, деталей их формы, 
равномерности и густоты расположения и пр.) должны носить от
четливо выраженный постепенный характер. Беря споры, обладающие 
противоположными крайними отклонениями по тому или иному пара
метру орнаментации, мы всегда должны иметь возможность размес
тить между ними непрерывный ряд спор, обладающих параметрами 
орнаментации промежуточного характера. Наличие скачкообразной
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изменчивости в орнаментации отнесенных в субинфратурму спор 
говорит о ее неоднородности и необходимости разделения.

Видимость скачкообразной изменчивости орнаментаций может 
создаваться из-за неполноты материала. В таких случаях следует 
обратить внимание на примеси в орнаментациях: чем ближе орна
ментации, тем ближе и примеси в них. Последние представляют 
собой элементы, присутствующие в небольшом количестве почти в 
каждой орнаментации и резко отличающиеся от доминирующих 
элементов.

Таким образом, особенности изменчивости выступают в качестве 
своеобразного мерила однородности, единства орнаментаций, и этим 
мерилом при выделении субинфратурм следует непременно пользо
ваться.

Нужно отметить, что те орнаментации, которые на данном уров
не классификации приходится считать едиными, впоследствии оказы
ваются все же делимыми. Но возможности их деления обнаруживают
ся лишь тогда, когда исследования орнаментаций производятся в 
тесной корреляции с другими морфологическими признаками спор, а 
также с особенностями их распространения. Такого характера иссле
дования орнаментаций производятся, однако, не на этом, а на самом 
низком -  видовом уровне классификации.

В инфратурмах субтурмы A z o n o tr i le te s  выделено 10 субин
фратурм.

Инфратурма L a e v ig a t i из-за отсутствия четко выраженной 
орнаментации спор на субинфратурмы не делится.

В инфратурме A p icu la t i выделены следующие субинфратурмы:
1) Bu llati V irb itsk as , sub in fratu rm a n ov . (название 

субинфратурмы -  от лат. bu lla  -  пузырь). Скульптура: обычно ред
ко и неравномерно рассеянные, средней величины или крупные пус
тотелые выросты полусферической (волдыревидной) формы.

2) T u b e rcu la t i L u b er , 1966 em end. Скульптура: густо 
и равномерно рассеянные + средних размеров выросты полушаро- 
видной формы. В качестве примесей -  подобной формы выросты, но 
имеющие угловатые контуры оснований (полусферические бородавки).

3) V erru ca ti D y b o v a  et J a c h o w ic z , 1957. Скульптура: 
густо, но не всегда равномерно рассеянные, мелкие, средних разме
ров или крупные выросты неправильной формы (бородавки). Высота 
их обычно меньше диаметра основания. Боковые контуры близки к 
боковым контурам низкоконических, низкоцилиндрических, полусфе
рических выростов, контуры оснований неправильные, часто много
угольные, вершины сверху уплощены или округлены. При густом и 
равномерном расположении выростов часто создается видимость на
личия негативной сети. Иногда выросты срастаются основаниями, 
образуя короткие неправильной формы гребни,

4) S p in a ti V irb itsk as , sub in fratu rm a n ov . (название 
субинфратурмы -  от лат. sp in a  -  колючка, шип). Скульптура: 
густо, средней густоты или редко и + равномерно рассеянные мел
кие, средних и крупных размеров шипы. Основания шипов широкие 
или узкие, низкие или высокие, чаще всего конические. Вершинки
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резко суженные, игловидно заостренные. В качестве примесей час
ты шипы с цилиндрическими или полусферическими основаниями.

Намечено расчленение этой субинфратурмы, но это расчленение 
впоследствии должно быть уточнено.

5) C on a ti V irb itsk as , sub in fratu rm a n ov . (название суб
инфратурмы от лат. con u s  -  конус). Скульптура: в основном гус
то и равномерно рассеянные мелкие выросты низкоконической фор
мы. Вершинки выростов притуплены или слабо заострены. Примеси
в скульптуре редки,

6) G-ranulati D y b o v a  et J a c h o w ic z , 1957. Скульптура: 
густо и равномерно рассеянные мелкие выросты полушаровидной и 
низкоконической формы. Вершинки низкоконических выростов плавно 
округлены, в связи с чем они часто приближаются по форме к по- 
лушаровидным. В качестве примесей в скульптуре часты мелких и 
средних размеров высококонические, высокоцилиндрические, була
вовидные и почковидные выросты. Вершинки этих выростов также 
округлены.

7) M ic ro p a p illa t i V irb itsk a s , sub in fratu rm a n ov . (на
звание субинфратурмы -  от греч. m icro -  малый и лат. pap il
la  -  сосочек). Скульптура: средней густоты или густо и + рав
номерно рассеянные мелкие или средних размеров выросты высоко
конической и высокоцилиндрической формы. В качестве примесей в 
скульптуре встречаются мелкие полушаровидные и низкоконические 
выросты. Вершинки выростов всегда округлены.

8) P a p illa t i V irb itsk as , subin fraturm a n ov . (название 
субинфратурмы от лат. p a p i l la - сосочек). Скульптура: средней гус
тоты или редко равномерно или неравномерно рассеянные средних и 
крупных размеров выросты в основном конической и цилиндрической 
формы. Вершинки выростов округлены. В качестве примесей в скульп
туре наиболее часты низкоконические, низкоцилиндрические, булаво
видные, шиповидные выросты.

9) Tum ulati V irb itsk as , su b in fratu rm a n ov . (название 
субинфратурмы от лат. tumulus -  бугор). Скульптура: средней 
густоты или редко равномерно или неравномерно рассеянные сред
ней величины или крупные выросты низкоконической, короткоцилин
дрической и полушаровидной формы. Вершинки выростов сверху упло
щены или округлены,

10) H e te ro b a cu la t i V irb itsk a s , sub in fratu rm a nov, 
(название субинфратурмы от греч. h e te ro  -  другой, разный и 
лат. b acu lu s  -  палочка). Скульптура: + средней густоты или 
редко равномерно или неравномерно рассеянные крупные выросты 
высококонической,, обратноконической, булавовидной, высокоцилиндри
ческой и прочих форм. Часто попадаются среди них выросты слож
ной, трудно поддающейся описанию формы. Часты, например, вырос
ты, как бы состоящие из плавно переходящих друг в друга кониче
ских и цилиндрических сегментов в разных сочетаниях. Вершинки 
выростов у спор этой субинфратурмы обычно тупо срезаны или плос
ко округлены.
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В инфратурмах субсубтурм субтурмы Z o n o tr ile te s  выделе
но пока по одной субинфратурме.

Так, в инфратурме A p ic u la to -p e c t in a t i выделена субинфра- 
турма G -rum oso-pectinati (название субинфратурмы от лат. 
g ru m osu s  -  бугристый и p ectin a tu s  -  с гребенкой, с гребеш
ком). Скульптура: + средней густоты равномерно или неравномерно 
рассеянные средних размеров или крупные выросты в основном ко
нической и попу шаровидной формы. Сильное разрастание последних 
на уровне экватора спор образует межрадиально^грехдольчатую 
экваториальную оторочку (межрадиально-трехдольчатый гребешок). 
Вершинки выростов всегда округлены.

В инфратурме N o d o s o -r e t ic u la t i выделена субинфратурма 
T u rb in a to -n od a ti V irb itsk as , subin fraturm a n ov . (на
звание субинфратурмы -  от лат. tu rb inatus -  кеглевидный и n o 
du s -  узел). Скульптура: комбинированная, состоящая из средней 
густоты или редко неравномерно рассеянных средней величины или 
крупных низкоконических, короткоцилиндрических и полусферических 
выростов, основания которых соединены не всегда четко выражен
ными ленто- или брусковидными тяжами в неправильноячеистую сеть.

В инфратурме A p icu la to - in tra g ra n u la t i выделена субин
фратурма S p in o so - in tra g ra n u la t i V irb itsk as , su b in fratu r
ma n ov . (название субинфратурмы от лат. sp in o s u s  _ шипова
тый и in tragran u la tu s -  внутреннезернистый). Орнаментация 
комбинирована из интраскульптуры и скульптуры. Интраскульптура: 
густо и равномерно рассеянные, иногда местами сросшиеся мелкие 
+ шаровидные зерна. Скульптура: редко, средней густоты или гус
то, равномерно или неравномерно рассеянные, мелких, средних и 
крупных размеров шипы. Основания шипов часто пустотелые, низко- 
или высококонические до низко- или высокоцилиндрических либо 
полусферические. Вершинки шипов всегда резко сужены, игловидно 
заострены, хотя они нередко обломаны и шипы представлены лишь 
их основаниями.

Инфратурма L a ev ig a to m o n o le t i субтурмы A z o n o m o n o le -  
te s  на субинфратурмы не делится.

Деление инфратурм субтурмы Z o n o m o n o le te s  должно произво
диться таким же путем, как и деление инфратурм других субтурм.

Выделенные субинфратурмы, а наравне с ними и оставшиеся не
разделенными инфратурмы делятся далее по классификационному 
признаку „форма спор".

Это деление субинфратурм в пределах субтурмы A z o n o t r i le 
te s  было произведено следующим образом.

Прежде всего были определены и зафиксированы все формы, ка
кие встречаются у спор выделенных здесь субинфратурм. Затем 
весь этот набор форм был сведен в единый вертикальный ряд, в 
порядке степени их сходства, начиная от шаровидной формы. Полу
ченный таким образом вертикальный ряд форм изображен на сноске 
слева от нижней части схемы деления спор субтурмы A z o n o t r i 
le te s . Он сыграл роль своеобразного шаблона. С его помощью бы
ло произведено деление спор по форме каждой субинфратурмы. По
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лученные при делении группы спор располагались в пределах каждой 
субинфратурмы в самостоятельные вертикальные ряды с расположе
нием в рядах групп спор в такой последовательности и на таких 
уровнях, в какой последовательности и на каких уровнях располага
ются аналогичные формы на шаблоне.

С помощью такой простейшей операции субинфратурмы оказались 
не только подразделенными, но и скоррелированными по форме спор. 
Вследствие такого деления и корреляции субинфратурм в нижней 
части схемы деления спор субтурмы A z o n o t r i le t e s  образова
лись как вертикальные, так и горизонтальные ряды: на рис. 7 они 
отделены друг от друга сплошными линиями. Каждый относящийся 
к той или иной субинфратурме вертикальный ряд является единым 
по орнаментации спор, а также и по некоторым другим признакам, 
тем и в той степени, какие и в какой степени были учтены при 
последовательном делении исходной совокупности -  таксона P a ly 
n o m o rp h ite s , -  до субинфратурмы включительно. Каждый горизон
тальный ряд является единым по форме спор.

Правда, в . некоторых горизонтальных рядах оказалось не по 
одной, а по две близкие и не всегда четко различимые формы. В 
таких случаях горизонтальные ряды подразделены на подряды: в 
схеме подряд от подряда отграничен прерывистой линией.

Рассматривая споры горизонтальных рядов, легко обнаруживаем, 
что они в пределах каждого горизонтального ряда скоррелированы 
не только по общей форме, но и по целому ряду других морфологи
ческих признаков. Так, спорам первого сверху горизонтального ря
да характерно: шаровидного типа форма и соответственно округлый 
наружный контур, короткие и длинные лучи тетрадного рубца, час
тые случаи наличия щитовидного уплотнения экзины в области про
ксимального полюса, одинаковая скульптура дистальной и прокси
мальной сторон, специфический, обусловленный шаровидностью фор
мы тип смятия экзины в складки.

Спорам второго сверху горизонтального ряда характерно: полу- 
шаровидного-полупирамидального типа форма, округлый или округло
треугольный экваториальный контур, наличие ареа на проксимальной 
стороне, выраженной утончением экзины и сильной подавленностью 
или полным отсутствием скульптуры, короткие и длинные лучи тет
радного рубца, интенсивные деформации губ и покрышек лучей тет
радного рубца, частые случаи наличия щитовидного уплотнения эк
зины в области проксимального полюса, редкие случаи смятия эк
зины в складки.

Спорам третьего сверху горизонтального ряда характерно: тре- 
угольно-бипирамидального типа форма, треугольный, иногда слабо
выпукло- или слабовогнуто ̂ треугольный экваториальный контур; 
наличие на экваториальных вершинах пузыревидных вздутий экзины, 
образующих при сплющивании спор с полюсов поперечные поясковид
ные складки; средней длины или длинные лучи тетрадного рубца.

Спорам четвертого сверху горизонтального ряда характерно: 
треугольно-бипирамидального типа форма; треугольный, выпукло- 
или слабовогнуто-треугольный экваториальный контур; круто
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округленные, иногда ушковидно вздутые экваториальные вершины; 
длинные и очень длинные лучи тетрадного рубца; сильная подавлен
ность или полное отсутствие скульптуры на проксимальной стороне; 
возникающая при сплюшшании спор с полюсов система складок, 
располагающихся на проксимальной стороне по простиранию лучей 
тетрадного рубца.

Спорам пятого сверху горизонтального ряда характерно: треуголь
но-бипирамидального типа форма; выпукло^греугольный, треугольный 
или вогнуто-треугольный экваториальный контур; широко и плавно 
округленные экваториальные вершины; средней длины или длинные 
лучи тетрадного рубца; одинаковая скульптура проксимальной и 
дистальной сторон; частые случаи наличия торусовидных складок.

Спорам шестого сверху горизонтального ряда характерно: тре- 
угольно-бипирамидального типа форма; вогнуто-треугольный эква
ториальный контур; широко и плавно округленные экваториальные 
вершины; длинные лучи тетрадного рубца; деформация губ и покры
шек лучей тетрадного рубца; наличие торусов; наличие ограничен
ного торусами утонченного, почти полностью лишенного скульптуры 
участка экзины в области проксимального полюса спор.

Спорам седьмого сверху горизонтального ряда характерно: тре
угольно-бипирамидального типа форма; вогнуто-треугольный эквато
риальный контур; тупо срезанные или упгтощенно-округленные эква
ториальные вершины; средней длины или длинные лучи тетрадного 
рубца; наличие торусовидных складок.

Спорам восьмого сверху горизонтального ряда характерно: тре
угольно-бипирамидального типа форма; сильновогнуто-треугольный 
экваториальный контур; резко заостренные экваториальные вершины; 
средней длины или длинные лучи тетрадного рубца; наличие торусо
видных складок.

Вертикальные и горизонтальные ряды, полученные путем деления 
и корреляции субинфратурм, в общей сложности образуют в нижней 
части схемы деления субтурмы A z o n o tr i le te s  координатную сеть, 
в которой учтены практически все основные морфологические призна
ки спор этой субтурмы. Каждой клетке этой сети вне зависимости 
от того, заполнена она или нет, присущ совершенно определенный, 
скоррелированный, единственно возможный, а поэтому неповторимый 
комплекс признаков. Эти скоррелированные комплексы признаков 
автором приняты за комплексы признаков форма-родов. Группы же 
спор, полученные при делении субинфратурмы, были соответственно 
превращены в форма-роды.

Деление и корреляция субинфратурм, выделенных в пределах 
субтурмы Z o n o tr ile te s , производится, в принципе, таким же 
путем, как и субинфратурм субтурмы A z o n o tr i le te s .  Конечный 
результат такой же: и здесь в нижней части схемы получаем ко
ординатную сеть клеток с присущими им скоррелированными комп -  
лексами признаков, которые использованы автором в качестве ком
плексов признаков форма-родов.

Специфика деления субинфратурм субтурмы Z o n o tr ile te s  об
условлена в основном особенностями формы спор данной субтурмы.
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В форме этих спор два главных морфологических элемента: тепо и 
оторочка.

По форме тела споры субтурмы Z o n o tr ile te s  похожи на спо
ры субтурмы A .zo n o tr ile te s . Поэтому потенциально возможно, 
что число выделенных по форме тела горизонтальных рядов будет 
здесь не менее восьми.

Спор субтурмы Z o n o tr ile te s , обладающих шаровидной формой 
тела, в перми бассейна автор не встречал, хотя наличие их вообше 
вполне возможно. Характерными формами оторочек для таких спор 
должны быть кольцевые.

Для спор, обладающих полушаровидной дистальной, ареалирован- 
ной треугольно-пирамидальной проксимальной стороной и округлым 
или округло-треугольным экваториальным контуром тела, характер
ными формами оторочек являются также кольцевые. В перми бас
сейна такие споры имеют очень широкое распространение.

У спор, обладающих треугольно-бипирамидального типа тепами, 
формы оторочек вообще очень разнообразны. Среди них имеются 
кольцевые ( наружный контур которых либо параллелен, либо непа
раллелен экваториальному контуру тела), различные дольчатые и 
различные комбинированного характера оторочки. Поэтому возмож
но, что каждый горизонтальный ряд, выделенный по конкретной тре
угольно-бипирамидального типа форме тела, будет распадаться здесь 
еще на несколько горизонтальных рядов, отличающихся формой ото
рочек спор. Общее количество горизонтальных рядов здесь может 
быть таким образом значительно большим, чем спор субтурмы 
A z o n o tr i le te s .

Отметим, однако, что споры субтурмы Z o n o tr ile te s , имею
щие треугольно-бипирамидального типа тела, в перми Печорского 
бассейна не достигают широкого распространения и большого мор
фологического разнообразия, поэтому автор в схеме деления спор 
субтурмы Z o n o tr ile te s  показал лишь несколько возможных гори
зонтальных рядов.

В субтурме A z o n o m o n o le te s  выделена пока одна инфратур
ма -  L a ev ig a to m o n o le t i. Из-за отсутствия ясно выраженной 
орнаментации спор она на субинфратурмы не подразделена, но де
лится далее по форме спор, как и субинфратурмы. Вертикальный 
ряд этой инфратурмы разделен на две части. Форма спор верхней 
части ряда бобовидная, неареалированная, нижней части ряда -  
бобовидная, с четко выраженным ареа на проксимальной стороне.

Следует отметить, что количество вертикальных рядов в преде
лах субтурмы A zo n o m o n o le te s  будет, вероятно, большим, так 
как известны не только неорнаментированные, но и различно орна
ментированные споры этой субтурмы. Горизонтальных же рядов 
здесь будет, вероятно, не более двух, именно те, которые и на
мечены.

Вертикальные и горизонтальные ряды в общей сложности созда
дут и здесь координатную сеть клеток, подобную охарактеризован
ным выше.

131



Спор субтурмы Z o n o m o n o le te s  в перми Печорского бассей
на практически нет, но судя по тому, что известно о них вообще, 
в этой субтурме будет несколько субсубтурм, инфратурм и субин
фратурм. Иначе говоря, в нижней части схемы деления субтурмы 
Z o n o m o n o le te s  будет несколько вертикальных рядов. Горизон
тальных рядов здесь, как и у спор субтурмы .A zon om on o le tes , 
будет, вероятно, не более двух.

В результате выделения вертикальных и горизонтальных рядов 
и здесь должна появиться аналогичного характера координатная 
сеть клеток.

Рассматриваемая схема классификации (рис. 7) -  принципиальная. 
В нее введены далеко не все известные таксоны пермских спор, но 
она может быть легко заполнена и расширена.

При заполнении схемы пермскими спорами необходимости введе
ния дополнительных таксонов рангом выше субсубтурмы, очевидно, 
не будет. Количество же субсубтурм, инфратурм и субинфратурм, 
несомненно, возрастет. Введение этих таксонов в схему должно 
быть обосновано вышеописанным способом.

Вводя в схему дополнительную субинфратурму, для нее в соот
ветствующей части следует сразу же начертить вертикальный ряд 
во всю длину имеющихся вертикальных рядов. Затем путем продле
ния границ горизонтальных рядов он будет разбит на клетки, и каж
дая клетка в нем сразу же получит определенный, скоррелированный, 
единственно возможный комплекс признаков. Эти скоррелированные 
комплексы признаков и должны быть приняты за комплексы призна
ков форма-родов вводимой субинфратурмы.

В случаях, когда в схему вводится отдельный форма-род, опре
деление места его в схеме сводится к определению вертикального 
и горизонтального рядов, в пределах которых он должен распола
гаться.

Вертикальный ряд определяется путем последовательного 
сравнения форма-рода со всеми надродовыми таксонами от курии 
до субинфратурмы включительно. Горизонтальный ряд определяется 
путем сравнения формы спор вводимого форма—рода с формами спор 
имеющихся горизонтальных рядов. Клетка, расположенная на пере
сечении установленного вертикального ряда с установленным гори
зонтальным рядом, и будет местом форма—рода на данной схеме 
(рис. 7).

В случаях, когда форма спор вводимого форма—рода не обнару
живает аналогов среди форм спор имеющихся горизонтальных рядов, 
приходится вводить новый горизонтальный ряд. Местоположение го
ризонтального ряда определяется по степени наибольшей близости 
по форме спор к уже имеющимся горизонтальным рядам. Вводимый 
горизонтальный ряд чертится во всю длину имеющихся горизонталь
ных рядов. Путем продления границ вертикальных рядов он разбива
ется на клетки и каждая клетка в нем сразу же получает опреде
ленный скоррелированный комплекс признаков.

Следует отметить, что решающее значение в определении места 
форма-рода в схеме имеет морфология спор его типового вида.
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Отметим также, что введение в схему новых вертикальных и 
горизонтальных рядов во всех остальных случаях производится ана
логичным способом.

В той же схеме могут быть легко размещены не только перм
ские споры, но и споры любого другого возраста. Более того, этот 
вариант схемы построен так, что его можно легко расширить до 
единой классификации палиноморф. Многое из необходимого для это
го здесь уже намечено и определено.

При подобном расширении схемы в нее необходимо будет ввести 
дополнительный таксон (или таксоны) категории курия, предназна
ченный для палиноморф, относящихся к пыльце покрытосеменных. 
Классификационный признак для этого таксона уже установлен: это 
тип герминалия.

Исходя из определенного морфологического подобия палиноморф, 
автор смеет утверждать, что деление всех остальных курий может 
быть и должно быть подобным делению курии L a esu r ite s : долж
ны быть подобными классификационные уровни (категории), ’должны 
использоваться подобного характера классификационные признаки. 
Придется отработать лишь определенные детали деления остальных 
курий, поскольку палиноморфы каждой из них кроме общего морфоло
гического подобия имеют и свои специфические особенности. Несом
ненно то, что многое может быть позаимствовано и перенесено сю
да из существующих классификаций, в том числе и из классификации 
Потонье и Кремпа.

Преимущества подобной схемы классификации очевидны. Главным 
их них,безусловно, является наличие в схеме координатной сети.

Координатная сеть в схеме устанавливает единые принципы вы
деления форма-родов, очень строго определяет местоположение каж
дого форма-рода. Для каждого форм а-рода в координатной сети 
предназначена всего лишь одна строго определенная клетка.

Координатная сеть дает возможность прогноза форма-родов. Пу
стующие клетки в координатной сети -  это места потенциально 
возможных форма-родов и координатная сеть позволяет обрисовать 
приблизительный их морфологический облик. Прогностические воз
можности координатной сети несомненно будут возрастать по мере 
заполнения и расширения схемы.

Координатная сеть сильно упрощает детальное сравнение разных 
палиноморф, дает возможность широкой интерпретации получаемых 
при этом данных. Особую роль в этом отношении играют горизон
тальные ряды в координатной сети.

Так, классифицируя палиноморфы, мы производим последователь
ное деление исходной совокупности -  таксона P o lyn om orp h ites  
и ведем это деление до самых низких уровней классификации -  до 
уровней форма-родов и видов. Образованные же в схеме классифи
кации горизонтальные ряды дают возможность наглядного сравнения 
и корреляции конечных результатов деления, прежде всего в преде
лах субтурм. Посредством этих же горизонтальных рядов могут 
быть легко сравнены и скоррелированы на этих уровнях классифика
ции и палиноморфы разных субтурм и турм. Эта корреляция показана
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на рис. 7 пунктирными линиями. Более того, посредством тех же 
горизонтальных рядов могут быть легко сравнены и скоррелированы 
палиноморфы даже разных курий. Результаты таких сравнений и 
корреляций исключительно интересны.

Так, например, мы уже сейчас можем говорить о том, что па
линоморфы курии L ep tom ites  с морфологической точки зрения 
окажутся наиболее близкими к спорам второго сверху горизонталь
ного ряда скоррелированных координатных сетей курии L a e s u r i
te s . На это указывают многие общие для них морфологические 
признаки, в том числе случаи сходства общей формы, определенное 
морфологическое сходство лептом и ареа, наличие коротколучевых 
тетрадных рубцов, наличие щитовидных утолщений экзины в облас
ти проксимального полюса, наличие радиальной складчатости наруж
ного слоя экзины и пр. По особенностям внутреннего строения на
ружного слоя экзины палиноморфы курии Lep tom ites  наиболее 
близки к спорам второго сверху горизонтального ряда координатной 
сети субтурмы Z o n o tr ile te s .

Подобные корреляции в принципе можно протягивать и к палино- 
морфам курии In apertu rites , и к палиноморфам, относящимся 
к пыльце покрытосеменных. Результаты такого характера корреля
ций могут иметь очень важное значение для решения многих вопро
сов, касающихся филогении растений.

С и с т е м а т и ч е с к а я  ч а с т ь

Катерва P a lyn om orp h ite s  V irb itsk a s , c a te r v a  nov.

Курия L a e s u r ite s  V irb itsk as , cu r ia  nov.

Турма T r i le te s  (R e in s c h , 18 81 ) P o to n ie  et K rem p ,
1954

Субтурма A z o n o tr i le te s  Lu ber, 1935

Инфратурма L a e v ig a t i (B e n n ie  et K id s ton , 1 8 86 ) 
P o to n ie , 1956

Форма-род C a la m o sp o ra  S c h o p f, W ils o n  et B enta ll, 
1944

C a la m osp ora : S ch op f, W ilson , B en ta ll, 1944, c . 49-51 ; 
P o to n ie , 1954, c. 123-125; 1955, c. 46-48.

Т и п о в о й  в и д  -  C a la m osp o ra  h artu ngian a  
S c h o p f, 1944; карбон, вестфальский-стефанский ярусы; США, 

штат Иллинойс,
Д и а г н о з .  Средних, крупных и очень крупных размеров, 

радиально-симметричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. 
Форма шаровидная. В фоссильном состоянии сплющены в различных 
положениях. Наружный контур округлый, часто угловато-округлый 
из-за смятия экзины в складки или ланцетовидный, когда споры 
сложены пополам. Экзина тонкая, гладкая, иногда мелко- и густо
пятнистая до неяснозернистой, обычно интенсивно смята в длинные, 
остроконечные, ланцето- и серповидные складки различных направ-
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лений. У некоторых видов, в том числе у типового, в области прок
симального полюса наблюдается уплотнение экзины в виде темного 
треугольного или округло-треугольного пятна. Тетрадный рубец на 
проксимальной стороне, простой, губастый или покрытошовный. Лу
чи рубца прямые, иногда волнисто-извилистые, либо закономерно 
изогнуты у полюса и образуют фигуры правого или левого вращения. 
Длина лучей -  в 1/2-1/3 радиуса спор или менее. Губы и покрышки 
в плане ленто- или клиновидные, в редких случаях имеют обратно
клиновидные очертания с вильчатыми расщеплениями на концах лучей.

В и д о в о й  с о с т а в .  C a la m o sp o ra  m ic ro ru go sa  
(ib rah im , 1 9 3 2 ) S c h o p f, W ils o n  et B enta ll, 1944; C. 
m utabilis (L o o s e ,  193 2 ) S c h o p f, W ilson  et B enta ll,
1944; C. p a llid a  (L o o s e ,  1 9 3 2 ) S ch op f, W ilson  et B en 
ta ll, 1944; C. la e v ig a ta  (ib rah im , 1 9 33 ) S c h o p f, W ilson  
et B en ta ll, 1944 и С. p e r ru g o s a  (L o o s e ,  1 9 3 4 ) S ch op f, 
W ilson  et B en ta ll, 1944 из вестфальского яруса карбона Рур
ского бассейна; С. b re v ira d ia ta  K o s a n k e , 1950; С. p e d a - 
ta K o s a n k e , 1950 и С. hartu n g ian a  S c h o p f, 1944 из 
вестфальского-стефанского ярусов карбона штата Иллинойс США;
С . b ru n n eo la  V irb itsk as , sp . n ov . из интинской свиты вор
кутской серии перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к спорам форма-рода 
P u n c ta tis p o r ite s  (ib rah im , 1 9 3 3 ) P o to n ie  et K rem p ,
1954. Отличаются более тонкой, интенсивно смятой в складки эк- 
зиной, наличием уплотнения экзины в области проксимального полю
са, более короткими лучами тетрадного рубца.

C a la m o sp o ra  b ru n n eo la  V irb itsk a s , sp . n ov .

Табл. ХХХУН, фиг. 2-6
Н а з в а н и е  в и д а  от b ru n n eo la  (лат.) -  корич

неватая.
Г о л о *r и п -  препарат 6483/9, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, водораздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. 
ВК-21, гл. 352.5 м; воркутская серия, низы интинской свиты; 
табл. ХХХУП, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Размеры спор 37-53 мкм, размер голотипа -  
52 мкм. Форма шаровидная. Наружный контур округлый или оваль
ный, часто слабоугловатый из-за смятия экзины в складки или лан
цетовидный; когда споры сложены пополам. Экзина толщиной в 0.7-
1 мкм, не орнаментирована, желтого, коричневато-желтого цвета, 
при смятии образует небольшое количество ланцето- и серповидных 
складок. Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне 
обычно покрытошовный. Лучи рубца длиной до 1/3 радиуса спор, 
чаще короче, прямые или закономерно изогнуты у полюса и образу
ют так называемые фигуры вращения (правого или левого). Покрыш
ки лучей шириной от 0.5 до 1 мкм, в плане лентовидные, имеют 
уплощенно-полуокруглое поперечное сечение. Высота покрышек не 
более 1-1.5 мкм.
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И з м е н ч и в о с т ь .  Значительных отклонений от приве
денной характеристики вида не наблюдалось.

С р а в н е н и е .  Близки к спорам C a la m o sp o ra  pa llida  
(L o o s e ,  1 9 32 ) S c h o p f, W ils o n  et B e n ta ll, '1944, Отли
чаются несколько меньшими размерами, уплощенно-полуокруглым 
сечением и меньшей высотой покрышек тетрадного рубца.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, бельковская 
и талатинская свиты юньягинской серии; лекворкутская и интинская 
свиты воркутской серии.

Тяготеют к терригенным, вмещающим угли отложениям. Макси
мум распространения достигают в интинской свите.

М а т е р и а л .  Более 100 экземпляров удовлетворительной 
сохранности в основном из отложений интинской свиты Косью-Ро- 
говского прогиба.

Форма-род P u n c ta tisp o r ite s  (Ib rah im , 1933 ) P o to n ie  
et K rem p , 1954

P u n c ta ti-sp o r ites : Ibrahim , 1933, c. 21; S c h o p f, 
W ils o n  et B en ta ll, 1944, c. 29-32.

P u n c ta tisp o r ites : P o to n ie , K rem p , 1954, c. 120-123; 
1955, c. 41-43,

Т и п о в о й  в и д -  P u n c ta tisp o r ite s  punctatus Ib
rahim , 1933; карбон, вестфальский ярус; Рурский бассейн.

Д и а г н о з .  Средних, крупных и очень крупных размеров, 
радиально-симметричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. 
Форма шаровидная. В фоссильном состоянии сплющены в различных 
положениях. Наружный контур округлый, округло-овальный, в поляр
ном положении спор иногда приближается к округло-треугольному. 
Экзина средней толшины, гладкая, не орнаментирована или мелко
пятнистая до неяснозернистой. Сминается в складки редко, образует 
при этом небольшое количество ланцето- или серпо-, или лентовид
ных складок. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой 
губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые длиной от 1/2 
до 4/5 радиуса спор и более. Губы и покрышки имеют в плане обыч
но ленто- или клиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  P u n c ta tisp o r ite s  p la tyru - 
g o s u s  ( W a ltz , 19 41 ) O sc h u rk o va , 195 6 из девона Тимана; 
P . o b e s u s  (L o o s e ,  1932 ) P o to n ie  et K rem p , 1954 и 
P . punctatus Ibrah im , 1933 из вестфальского яруса кар
бона Рурского бассейна; P . m inutus K o s a n k e ,1 9 5 0  из сте- 
фанского яруса карбона штата Иллинойс США; P . p lanus V irbit
s k a s , sp . n ov . из бельковской свиты юньягинской Ьерии,
P . la b io s u s  V irb itsk as , sp . nov. из интинской свиты воркут
ской серии Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к спорам форма-рода C a 
la m o sp o ra  S c h o p f, W ilson  et B en ta ll, 1944. Отличаются 
большей длиной лучей тетрадного рубца, более толстой экзиной и 
менее интенсивным смятием «е  в складки, отсутствием уплотнения 
экзины в области проксимального полюса.
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P u n c ta tisp o r ite s  la b io s u s  V irb itsk as , sp . n ov .

Табл. ХХХУП, фиг. 8-13

Н а з в а н и е  р о д а  от la b io s u s  (лат1.) -  с хорошо 
выраженными или крупными губами.

Г о л о т и п  -  препарат 3873/29, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, Воргашорское месторождение, скв. ВК-645, 
инт. 167-167.05 м; воркутская серия, верхняя часть разреза интин
ской свиты; табл. ХХХУП, фиг. 8.

О п и с а н и е .  Размер спор 68-94 мкм; размер голотипа 
72 мкм. Форма шаровидная. В фоссильном состоянии сплющены в 
различных положениях. Наружный контур округлый, иногда округло
овальный или приближается к округло-треугольному. Экзина толщи
ной в 1.8-2 мкм, темно-желтого, коричневато-желтого цвета, при 
смятии образует узкие, лентовидные, крупноволнисто-извилистые 
складки. Орнаментация отсутствует или представлена мелкой и не 
всегда ясной пятнистостью. Пятна 0.5-1 мкм в диаметре, округлые, 
располагаются равномерно и густо; промежутки между пятнами рав
ны диаметру пятен или меньше. Наружный контур спор гладкий, но 
в некоторых случаях наружные контуры губ тетрадного рубца, а 
местами и контуры складок экзины неясно и мелко зазубрены. 
Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне обычно 
губастый. Лучи рубца прямые, длиной почти до радиуса спор. Кон
цы лучей часто расщеплены. Губы плоские, в плане лентовидные, 
Суммарная ширина их до 4-6 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  В указанных пределах.
С р а в н е н и е .  Некоторое сходство имеют с P u n c ta tisp o - 

r ite s  p lanu s V irb itsk as , sp . n ov . Отличаются от послед
него мелкопятнистой орнаментацией, характером смятия экзины в 
складки, строением тетрадного рубца. Похожи также на споры Р. 
punctatus Ibrahim , 1933. Отличаются большей шириной губ, 
более толстой экзиной, иным характером смятия экзины в складки, 
распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, воркут
ская серия, интинская свита. Максимум распространения -  в верх
ней половике интинской свиты (пакет Н).

М а т е р и а л .  20 экземпляров удовлетворительной сохран
ности из интинской свиты Косью-Роговского прогиба.

P u n c ta tis p o r ite s  p lanus V irb itsk as , sp . nov.

Табл. ХХХУП, фиг. 14

Н а з в а н и е  в и д а  от planus_ (лат.) -  плоский, ров
ный.

Г о л о т и п  -  препарат 6208/9, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район Вашуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1168 м; 
юньягинская серия, бельковская свита; табл. ХХХУП, фиг. 14.
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О п и с а н и е .  Размеры спор 52-80 мкм, размер голотипа 
52 мкм. Форма шаровидная. В фоссильном состоянии сплющены в 
различных положениях. Наружный контур округлый или овальный, 
иногда в полярном положении спор приближается к округло-треуголь
ному. Экзина толщиной около 2 мкм светло-желтого или корич
невого цвета, гладкая, без всякой орнаментации, почти не сминает
ся в складки. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, обычно 
простой, редко губастый. Лучи рубца прямые, длиной в 1/3-1/2 ра
диуса спор. Губы в плане клиновидные, суммарная ширина их не 
более 2 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют главным образом разме
ры спор, в меньшей степени толщина и цвет экзины, длина лучей 
тетрадного рубца.

С р а в н е н и е .  Близки к спорам P u n c ta tisp o r ite s  p la - 
ty ru g o s u s  .(W a ltz , 1 9 4 l )  O s c h u rk o v a , 1966. -Отличают
ся более толстой, почти не сминающейся в складки экзиной, более 
короткими лучами тетрадного рубца, распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, бельковская 
и талатинская свиты юньягинской серии; лекворкутская и нижняя по
ловина интинской свиты воркутской серии.

Встречаются как в углях, так и во вмещающих угли терригенных 
отложениях, обычно в небольших количествах.

М а т е р и,а л. 20 экземпляров удовлетворительной сохран
ности из отложений юньягинской и воркутской серий Косью-Рогов- 
ского и Коротаихинского прогибов.

Форма-род R e tu so tr ile te s  (N a u m o va , 1953 )
P o to n ie , 195 8

R e tu s o tr ile te s , p a rs : Наумова, 1953, с. 29.
R e tu so tr ile te s : P o to n ie , 1958, с. 13.
Т и п о в о й  в и д -  R e tu so tr ile te s  s im p lex  N au m o

v a , 1953; средний девон, живетский ярус; СССР, Калужская 
обвасть.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров, радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Дистальная сторо
на спор полушаровидная, проксимальная -  треугольно-пирамидальная. 
Сплющиваются обычно с полюсов без складок смятия и имеют округ
лые, округло-треугольные очертания. Экзина гладкая, не орнаменти
рована, иногда мелкопятнистая. На проксимальной стороне ареа с 
четкими курватурами. Экзина в пределах ареа тоньше и светлее, 
чем на остальной поверхности спор. Тетрадный рубец на проксималь
ной стороне, простой, губастый или покрытошовный. Лучи рубца пря
мые или волнисто-извилистые, длиной от 2/3 до 4/5 радиуса спор. 
Губы и покрышки имеют в плане лентовидные, клиновидные, обратно
клиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  R e tu so tr ile te s  s im p lex  
N au m ova , 1953 из живетского яруса девона Калужской области;
R. lem n isca tu s  (L u b e r , 19 41 ) V irb itsk as , sp . n ov .
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из верхнего карбона Казахстана; R. a re a lis  (K a r a -M u r z a ,
195 2 ) V arju ch in a , 1971 и R. rad ia tu s (K a r a -M u r z a ,
19 52 ) V arju ch in a , 1971 из верхней перми Таймыра.

Форма-род N ig r is p o r it e s  L u b er , 1966

N ig r ite lla : Любер, 1939.
P h y llo th e c o tr ile te s : Любер, 1955, с. 37; P o to n ie , 1958,
с. 17; S tap lin , i960, с. 8.
N ig r is p o r ite s : Андреева и др., 1966, т. 1, с. 163-164.
Т и п о в о й  в и д  -  A z o n o t r i le te s  n ig r ite llu s  Lu

b er, 1941; нижняя пермь Кузнецкого бассейна.
Д и а г н о з .  Мелкие и средних размеров, радиально-симмет

ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Дистальная сторона 
спор полушаровидная, проксимальная -  треугольно-пирамидальная.
В фоссильном состоянии обычно сплющены с полюсов без складок 
смятия. Наружный контур округло-треугольный до округлого. Экзи- 
на тонкая, гладкая, без орнаментации, иногда мелкопятнистая. На 
проксимальной стороне ареа с четкими или нечеткими курватурами. 
В пределах ареа экзина несколько тоньше и светлее, чем на осталь
ной поверхности спор. Однако в центре ареа отчетливо выделяется 
участок уплотненной экзины в виде темного треугольного, округло
треугольного или округлого пятна. Тетрадный рубец на проксималь
ной стороне, простой губастый или покрытошовный. Лучи рубца пря
мые, длиной от 1/3 до 2/3 радиуса спор. Губы и покрышки имеют в 
плане ленто- или клиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  N ig r is p o r it e s  n igru s 
(M e d v e d e v a ,  1 9 60 ) Lu ber, 1966 из карбона р. Чуни Тун
гусского бассейна; N . n ig r ite llu s  (L u b e r , 194 1 ) Lu ber, 1966 
из нижней перми Кузбасса; N . d iv e rs ifo rm is  ( Balm e et H en - 
n e lly , 195 6 ) Lu ber, 1966 из перми Австралии; N. n ig r i
te llu s  (L u b e r , 1 9 41 ) Lu ber, 1966, f. to r ia ta  V irb its
k a s , f. n ov . из интинской свиты воркутской серии Печорского 
бассейна.

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к спорам форма-рода R e -  
tu s o tr ile te s  (N a u m o va , 1 9 5 3 ) P o to n ie , 1958. Отли
чаются обычно меньшими размерами, меньшей длиной лучей тетрад
ного рубца, наличием уплотнения экзины в области проксимального 
полюса.

З а м е ч а н и я .  Выделение этого форма-рода впервые на
метила А.А. Любер в 1939 г., дав ему название N ig r ite lla , но 
без описания и без указания на типовой вид. Судя по тексту рабо
ты (Любер, 1939) и по приведенным в ней таблицам зарисовок спор 
и пыльцы (с . 69, табл. А и с. 94, табл. В ), к N ig r ite lla  А.А. 
Любер отнесла два новых и тогда еще не описанных вида: N ig r i
te lla  n ig r ite lla  и N . su b lim is.

Описание одного из указанных видов -  N ig r ite lla  n ig r ite lla  
А.А. Любер опубликовала в 1941 г. (Любер, Вальц, 1941, с. 53, 
табл. XII, фиг. 180), но в бинарном наименовании вида вместо ро
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дового названия N ig r ite lla  употребила название A z o n o tr i le te s  - 
название таксона, ранг которого явно выше родового.

В 1955 г. А. А. Любер этим же спорам дала родовое название 
P h y llo th e c o tr ile te s , так как предполагала наличие родствен
ных взаимосвязей между ними и растениями рода P h y llo th e ca .

Р. Потонье (P o to n ie ,  1 9 5 8 ) узаконил название P h y llo th e 
c o tr ile te s  в качестве названия форма-рода с типовым видом 
P . n ig r ite llu s  (L u b e r , 19 41 ) Lu b er, 1955, и это родовое 
название получило впоследствии применение среди некоторых дру
гих зарубежных палинологов (S ta p lin , I9 6 0 , и др.). Однако поз
же Р. Потонье ( P o to n ie , I9 6 0 )  указал, что этот род является 
синонимом рода R e tu so tr ile te s  (N a u m o va , 1 9 53 ) P o to n ie ,
195 8, и фактически упразднил его.

В 1966 г. А. А. Любер эти же споры описала как форма-род N ig -  
r is p o r ite s  (Андреева, Любер и др., 1966, с. 163,164), причем 
типовым видом назвала A z o n o tr i le te s  n ig rite llu s  Lu ber,
1941 -  вид, который Р. Потонье (P o to n ie ,  1 9 5 8 ) указывал в 
качестве типового для форма-рода P h y llo th e co tr ile te s .

По действующим правилам МКБН форма-род N ig r is p o r ite s  
не должен быть признан законным, так как фактически является 
младшим синонимом форма-рода P h y llo th e c o tr ile te s .

Приходится, однако, обратить внимание на следующее.
В описании N ig r is p o r ite s  (Андреева, Любер и др., 1966,

с. 163, 164) А.А. Любер отмечает, что ее предположения о наличии 
родственных связей между спорами эт ого форма-рода и растениями 
рода P h y llo th e c a  оказались неверными. Следовательно, название 
P h y llo th e c o tr ile te s  в данном случае является крайне неудач
ным, Оно фактически и не получило применения среди советских па
линологов.

Название N ig r is p o r ite s , очень близкое к первоначальному 
названию -  N ig r ite lla , с момента появления стало все шире и 
шире употребляться в советской палинологической литературе.

В связи с этим следует пользоваться названием N ig r is p o 
r ite s ,а не P h y llo th e c o tr ile te s ,

Вопреки мнению Р. Потонье (P o to n ie ,  1 9 6 0 ), мы полагаем, 
что N ig r is p o r ite s  может рассматриваться в качестве самостоя
тельного форма-рода, так как имеет заметные отличия от наиболее 
близкого к нему форма-рода R e tu so tr ile te s  (N a u m o va ,
1 9 5 3 ) P o to n ie , 195 8, о чем уже указывалось в разделе 
„Сравнение" (см. выше).

Считаем, что недостаточно обоснованным является лишь отне
сение к данному форма-роду спор вида N ig r is p o r ite s  n ig ro -  
tu b ercu la tu s  (L u b e r , 1 9 4 1 ) Lu ber, 1966, так как они 
имеют явно скупьптированную экзину.
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N ig r is p o r ite s  n ig r ite llu s  (L u b e r , 1 9 4 l )  Lu b er, 1966
f. to r ia ta  V irb itsk as , f. n ov .

Табл. ХХХУ11, фиг. 17

Н а з в а н и е  ф о р м ы  от to ria ta  (лат.) -  с торусами.
Г о л о т и п  -  препарат 6522/1, ПГО „Полярноуралгеология'; 

Печорский бассейн, водораздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. ВК-21, 
инт. 389.1-389.6 м; воркутская серия, низы интинской свиты; 
табл. ХХХУ11, фиг. 17.

О п и с а н и е .  Размеры спор 30-36 мкм; размер голотипа 
36 мкм. Дистальная сторона спор пол у шаровидная, проксимальная -  
треугольно-пирамидальная. В фоссильном состоянии обычно сплюще
ны с полюсов без складок смятия. Наружный контур округлый. Эк- 
зина толщиной около 1 мкм, гладкая, не орнаментирована, светло- 
желтого цвета. На проксимальной стороне ареа с нечеткими курва- 
турами. Имеются торусовидные уплотнения. В плане они почти лен
товидные, протягиваются от конца одного луча тетрадного рубца к 
концу другого и своим расположением создают фигуру равносторон
него треугольника. Тетрадный рубец простой или неясно губастый 
с прямыми лучами длиной около 1/2 радиуса спор.

И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительна.
С р а в н е н и е .  По большинству морфологических признаков 

описываемые споры сходны со спорами N ig r is p o r ite s  n ig r ite l
lus (L u b e r , 1 9 41 ) Lu ber, 1966. Отличаются наличием 
торусовидных образований в области проксимального полюса.

З а м е ч а н и я .  Для спор подобной формы, так же как и 
для трехлучевых шаровидных спор, торусы не характерны. Появле
ние торусовидных образований в данном случае обусловлено, веро
ятно, явлениями конвергенции. Это в какой-то мере подтверждает
ся приуроченностью этих спор к низам интинской свиты, т.е. к ин
тервалу разреза, где,по сравнению с нижележащими отложениями, 
наблюдается резкое увеличение спор с торусами вообще.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, воркутская 
серия, низы интинской свиты.

М а т е р и а л .  10 экземпляров удовлетворительной сохран
ности из низов интинской свиты Косью-Роговского прогиба.

Форма-род P y g m a e is p o r ite s  V irb itsk as , g en . nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от p ygm aeu s (лат.) -  карли
ковый.

Т и п о в о й  в и д  -  P y g m a e is p o r ite s  in flatus V ir
b itsk as , sp . n ov .j воркутская серия, лекворкутская свита, 
рудницкая подсвита; Печорский бассейн, Воркутское месторождение.

Д и а г н о з .  Мелкие и средних размеров, радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур треугольный до выпукло-треугольного. Каждая экваториаль
ная вершина снабжена вздутием. Вздутия от полусферических до
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почти сферических, располагаются в макушечной области вершин, 
хотя обычно наклонены или несколько смещены на проксимальную 
сторону вершин. При сплющивании спор с полюсов вздутия почти 
всегда образуют на экваториальных вершинах поясковидные попереч
ные складки. Складки смятия иных направлений редки. Редки также 
случаи нахождения этих спор в боковых положениях. Экзина у них 
обычно тонкая, гладкая, не орнаментирована или неясно точечно
пятнистая. Тетрадный рубец на проксимальной стороне простой, гу
бастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, редко закономерно 
изогнуты у полюсов и образуют фигуры правого или левого враще
ния. Длина лучей от 2/3 до 4/5 радиуса спор. Губы и покрышки 
имеют в плане ленто- или клиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  Наиболее близки к спорам форма-рода P s i-  

la la c in ite s  K.ar, 1969. Отличаются обычно меньшими размерами, чет
кими, почти сферическими вздутиями экваториальных вершин, нали
чием на экваториальных вершинах поперечных поясковидных складок, 
почти полным отсутствием складок иных направлений, в том числе 
расположенных по простиранию лучей тетрадного рубца.

P y g m a e is p o r ite s  in flatus V irb itsk a s , sp . nov.

Табл. ХХХУШ, фиг. 1

Н а з в а н и е  в и д а  от in flatus (лат.) -  вздутый.
Г о л о т и п  -  препарат 4728/5, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, Воркутское месторождение, шахта 5/7 Капиталь
ная; воркутская серия, лекворкутская свита, рудницкая подсвита; 
табл. ХХХУШ, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Размеры спор 16-32.9 мкм, размер голотипа -  
28 мкм. Экваториальный контур треугольный до выпукло-треуголь
ного. Каждая экваториальная вершина снабжена пузыревидным взду
тием. Вздутия обычно сморщены, а у спор, сплющенных с полюсов, 
они почти всегда образуют на экваториальных вершинах поперечные 
поясковидные складки. Экзина спор тонкая, неплотная, желтого, ино
гда коричневато-желтого цвета, без орнаментации или неясно точеч
но-пятнистая. Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной сторо
не, простой, губастый или покрытошовный. Лучи рубца длиной в 2/3- 
3/4 радиуса спор, прямые либо закономерно изогнуты у полюса и 
образуют фигуры правого или левого вращения. Губы и покрышки в 
плане ленто- или клиновидные. Суммарная ширина губ (=ширина по
крышек) от 0.8-1 до 3.5 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительных отклонений от приведен
ной характеристики вида не наблюдалось.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, бельковская 
и талатинская свиты юньягинской серии; лекворкутская и интинская 
свиты воркутской серии.

Встречаются как в углях, так и во вмещающих угли отложениях, 
но спорадически и в небольших количествах.
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М а т е р и а л .  20 экземпляров удовлетворительной сохран
ности из отложений юньягинской и воркутской серий Косью-Рогов- 
ского прогиба.

Форма-род P s ila la c in ite s  К а г , 1969

P s ila la c in ite s : К а г , 1969, с. 104.

Т и п о в о й  в и д  -  P s ila la c in ite s  triangu lu s , 1969; 
пермь, ярус ранигандж, Индия.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур выпукло-треугольный до треугольного. Экваториальные вер
шины круто округлены и часто вздуты так, что на экваториальном 
контуре спор выступают наподобие полуокруглых ушек, Экзина тон
кая или средней толщины, гладкая, не орнаментирована или мелко
пятнистая до неясно мелкозернистой. У спор, сплющенных с полюсов 
и в попубоковых направлениях, экзина обычно смята в ланцето- и 
серповидные складки. Чаще всего они располагаются по простира
нию лучей тетрадного рубца, но встречаются и складки, расположен
ные под разными углами к лучам вплоть до прямого. Тетрадный 
рубец на проксимальной стороне, из-за складок экзины не всегда 
различим, простой, губастый или покрытошовный. Лучи рубца дли
ной от 2/3 до 4/5 радиуса спор и более, прямые, но иногда законо
мерно изогнуты у полюса и образуют фигуры правого и левого вра
щения. Губы и покрышки в плане лентовидные, клиновидные, ланце
товидные (? ) или неправильных очертаний, часто различны на раз
ных лучах одного и того же рубца.

В и д о в о й  с о с т а в .  P s ila la c in ite s  pyram ida lis  
(L u b e r , 1 9 4 1 ) V irb itsk as , com b. nov. из карбона Mинусин- 

ского бассейна; P.- d ire c tu s  (B a lm e  et H en n e lly , 1956 ) 
V irb itsk as , com b. noV. из перми Австралии; P . triangu lus 
K a r , 1969 из яруса ранигандж перми Индии; P . u rbanus 
(M e d v e d e v a ,  I9 6 0 )  V irb itsk as , com b. nov. из стрелкин- 
ской свиты перми Тунгусского бассейна; p . d ilu tus V irb itsk as , 
com b. n ov . из низов интинской свиты перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  Близки к спорам форма-рода P y g m a e is -  
p o r ite s  V irb itsk a s , g en . n ov . Отличаются большими разме
рами, меньшими и несколько иной формы вздутиями экваториальных 
вершин, отсутствием видимого смещения или наклона вздутий на 
экваториальных вершинах 'в сторону проксимального полюса, отсут
ствием на экваториальных вершинах поперечных поясковидных скла
док, наличием системы складок экзины, расположенных по простира
нию лучей тетрадного рубца, несколько большей длиной лучей тет
радного рубца, более частой встречаемостью в попубоковых и боко
вых положениях.

Споры с плохо выраженными вздутиями экваториальных вершин 
похожи на споры форма-рода L e io tr ile te s  (N a u m o va , 1937 ) 
P o to n ie  et K rem p , 1954. Отличаются более крутым округле
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нием экваториальных вершин, характером смятия экзины в складки, 
большей длиной лучей тетрадного рубца.

По ряду морфологических признаков очень похожи на споры фор
ма-рода D e lto id o s p o ra  (M in e r , 1 9 3 5 ) P o to n ie , 1956. 
Возможно, что D e lto id o s p o ra  является старшим синонимом фор
ма-рода P s ila la c in ite s ,  однако без достаточно детального срав
нения типового материала мы пока не решаемся заменять P s i la 
la c in ite s  на D e lto id o sp o ra , поскольку последний установлен 
не для пермских спор, как P s ila la c in ite s ,  а для спор мелового 
возраста.

З а м е ч а н и я .  В первоописании форма-рода P s i la la c i
n ites  К а г  (К а г ,  1969, с. 104) автор несколько переоценил 
диагностическое значение для этих спор складок экзины, располо
женных по простиранию лучей тетрадного рубца, и недооценил зна
чение особенностей строения их экваториальных вершин.

На основании собственных наблюдений мы пришли к выводу, что 
особенности строения экваториальных вершин у спор P s ila la c in i
te s  в значительной мере обусловливает появление при сплющива
нии складок смятия, форму складок и их расположение. Именно 
строение экваториальных вершин обособляет споры P s ila la c in ite s  
среди пермских спор других форма-родов инфратурмы L a e v ig a t i, 
хотя и ставят их в какое-то промежуточное положение между спо
рами P y g m a e is p o r ite s  V irb its k a s , g en . nov., с одной сто
роны, и спорами L e io tr ile te s  (N a u m o va , 1 9 37 ) P o to n ie  et 
K rem p , 1954 -  с другой. По строению экваториальных вершин
споры P s ila la c in ite s  сравнительно легко определяются и в тех 
нередких случаях, когда вышеупомянутая система складок плохо вы
ражена или отсутствует вообще.

Кар недостаточно точно охарактеризовал экваториальные верши
ны у спор P s ila la c in ite s . По его мнению, экваториальные вер
шины у большинства спор этого форма-рода широко и плавно округ
лены, тогда как крутое округление встречается лишь в редких 
случаях. Мы же придерживаемся диаметрально противоположного 
мнения.

С учетом данных Кара и собственных наблюдений мы уточнили, 
дополнили и в результате несколько изменили первоначальный 
диагноз форма-рода P s ila la c in ite s . Объем его в нашем пред
ставлении несколько шире, нежели в представлении Кара.

P s ila la c in ite s  d ilu tus V irb itsk as , sp . nov.

Табл. ХХХУШ, фиг. 4-11

Н а з в а н и е  в и д а  -  от d ilu tus (лат.) -  светлый.
Г о л о т и п  -  препарат 4902/95, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, район Интинского месторождения, скв. ИК-1056, 
инт. 766,1-767.3 м; воркутская серия, низы интинской свиты, уголь
ный пласт 2; табл. ХХХУШ, фиг. 4.
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О п и с а н и е .  Размеры спор 26-54 мкм, размер голотипа -  
44 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный до треуголь
ного. Экваториальные вершины круто округлены и часто вздуты 
так, что на экваториальном контуре спор выступают наподобие по- 
луокруглых аурикуль. Экзина светло-желтого, желтого цвета, тол
щиной в 0.5-0.8 мкм, гладкая, не орнаментирована или мелко- и 
густопятнистая. Пятнистость нечеткая. У экземпляров, сплющенных 
с полюсов и в полубоковых направлениях, часты панцето- и серпо
видные складки. Обычно они располагаются по простиранию лучей 
тетрадного рубца, но встречаются и складки, расположенные под 
углом к лучам вплоть до прямого. Трехлучевой тетрадный рубец 
на проксимальной стороне, простой, губастый или покрытошовный, 
из-за складок не всегда четко виден. Лучи рубца длиной от 2/3 до 
4/5 радиуса спор и более, прямые, но иногда образуют фигуры пра
вого или левого вращения. Губы и покрышки в плане лентовидные, 
клиновидные, ланцетовидные (? ) или неправильных очертаний, не 
всегда одинаковы на всех трех лучах. Суммарная ширина губ ( -ши
рина покрышек) от 1 до 2 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют в основном размеры спор, 
степень выраженности вздутий экваториальных вершин, строение 
тетрадного рубца.

С р а в н е н и е .  От спор типового вида P s ila la c in ite s  
tr ian gu lu s K a r , 1969 отличается меньшими размерами, мень
шей толщиной экзины. Теми же признаками отличаются и от спор 
вида P. p yram id a lis  (L u b e r , 1 9 4 1 ) V irb itsk as , com b, 
n ov . Очень близки к спорам вида P . d ire c tu s  (B a lm e  et 
H en n e lly , 195 6 ) V irb itsk as , com b. n o v . , однако даже при пол

ном морфологическом сходстве вряд ли можно идентифицировать 
эти виды, если учесть сильную географическую разобщенность их 
типовых местонахождений (P .  d ire c tu s  -  из перми Австралии). 
Близки также к спорам вида P . u rban u s (M e d v e d e v a ,  1960 ) 
V irb itsk as , com b. n ov . Отличаются наличием вздутий эква
ториальных вершин, частыми случаями смятия экзины в складки. 
Похожи на йекоторые формы вида, описанного как A z o n o tr i le -  
tes  e x ten su s  L u b e r  (см. Андреева и др., 1956, с. 236, 
табл. XLIII, фиг. 7-11 и III), но этот вид трудно признать законным, 
так как он не имеет четко фиксированного голотипа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, бельковская 
и талатинская свиты юньягинской серии; лекворкутская и интинская 
свиты воркутской серии.

Почти одинаково распространены как в углях, так и во вмеща
ющих угли терригенных отложениях. Максимума распространения 
достигают в верхней половине рудницкой подсвиты лекворкутской 
свиты и в нижней половине интинской свиты воркутской серии, где 
часто входят в число доминант.

М а т е р и а л .  Более 100 экземпляров удовлетворительной 
и хорошей сохранности в основном из отложений воркутской серии 
Косью-Роговского прогиба.
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Форма-род L e io tr ile te s  (N a u m o va , 1 9 37 )
P o to n ie  et K rem p , 1954

L e io tr ile te s , pars: Наумова, 1937, 1953.
L e io tr ile te s : P o to n ie  et K rem p , 1954, c. 120; 1955, 

c. 36-38.
Т и п о в о й  в и д  — L e io tr ile te s  sp h a ero tr ia n gu lu s  

(L o o s e ,  1 9 3 2 ) P o to n ie  et K rem p , 1955; карбон, вест
фальский ярус Рурского бассейна.

Д и а г н о з .  Споры мелких, средних и крупных размеров, ра
диально-симметричные, с трехлучевым тетрадным рубцом. Экватори
альный контур выпукло-треугольный, треугольный, вогнуто-треуголь- 
ный. Экваториальные вершины всегда широко и плавно округлены. 
Экзина разной толщины, но гладкая, не орнаментирована или неясно 
мелкопятнистая. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой, 
губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, длиной в 2/3-3/4 
радиуса спор. Губы и покрышки в плане лентовидные (с  округле
нием на концах лучей или без округления), иногда клиновидные или 
ланцетовидные.

В и д о в о й  с о с т а в .  L e io tr ile te s  su b in tortus 
(W a ltz ,  1 9 38 ) P o to n ie  et K rem p , 1955 из турнейского -  
визейского ярусов карбона Кизеловского района Урала; L. a d n a - 
tus (K o s a n k e ,  1 9 50 ) P o to n ie  et K rem p , 1955 и L. 
c o n v e x u s  (K o s a n k e ,  1 9 50 ) P o to n ie  et K r e m p ,1955 из 
вестфальского яруса карбона штата Иллинойс США; L. minutus 
(K n o x ,  1 9 5 0 ) P o to n ie  et K rem p , 1955, L. gu la fe ru s  
P o to n ie  et K rem p , 1955 и L . sp h a ero tr ia n gu lu s  (L o o s e ,
1932 ) P o to n ie  et K rem p , 1955 из вестфальского яруса кар
бона Рурского бассейна; L. e g r e g iu s  V irb itsk as , sp . nov. 
из сейдинской свиты печорской серии Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  Похожи на споры некоторых других форма- 
родов инфратурмы L a e v ig a t i,  у которых экваториальный контур 
также треугольный. В частности, на W a ltz is p o ra  S tap lin ,
I9 6 0 ; A c u ta n g u lis p o r ite s  V irb itsk as , g en . et sp . nov., 
иногда на P s ila la c in ite s  K a r , 1969, когда последние не имеют 
вздутий на экваториальных вершинах. Отличаются широким и плав
ным округлением экваториальных вершин,

L e io tr ile te s  e g r e g iu s  V irb itsk as , sp . nov.

Табп. ХХХУШ, фиг. 13-19

Н а з в а н и е  в и д а  от e g r e g iu s  (лат.) -  прекрас
ный.

Г о л о т и п  -  препарат 1790/2, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район оз. Варкаты, скв. ВК-1322, гл. 183 м; 
печорская серия, низы сейдинской свиты, табл. ХХХУШ, фиг. 13.

О п и с а н и е .  Размеры спор 38-54 мкм, размер голотипа 
52 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный, треугольный,
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вогнуто-треугольный. Амплитуды выпуклости или вогнутости эква
ториального контура невелики. Экваториальные вершины широко и 
плавно округлены. Экзина желтого, коричневато-желтого цвета, тол
щиной около 1.5—2 мкм, гладкая, не орнаментирована или неясно 
мелко- и густопятнистая. Трехлучевой рубец на проксимальной сто
роне, простой или неясногубастый. Лучи рубца прямые, длиной в 
2/3-3/4 радиуса спор, при раскрытии образуют щели ланцетовидных 
и клиновидных очертаний. Концы лучей часто расщеплены. Губы в 
виде слабых потемнений, в плане лентовидные, на концах лучей 
резко округлены или заострены. Суммарная ширина губ около 3- 
4 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют в основном в указанных 
пределах.

С р а в н е н и е .  Близки к спорам вида L e io tr i le te s  
sp h a e ro tr ia n g u lu s  (L o o s e ,  1 9 3 2 ) P o to n ie  et K rem p , 
1955. Отличаются более толстой экзиной, а также распростране
нием.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, воркутская 
серия, верхи интинской свиты; печорская серия, сейдинская и низы 
тапьбейской свит. Встречаются как в углях, так и во вмещающих 
угли отложениях. В интинской свите редки. В сейдинской свите 
часто входят в число доминант.

М а т е р и а л .  50 экземпляров удовлетворительной и хоро
шей сохранности, в основном из сейдинской свиты Косью-Роговско- 
го прогиба.

Форма-род A c u ta n g u lis p o r it e s  V irb itsk a s ,
g e n . n o v .

Н а з в а н и е  р о д а  от a cu ta n gu lu s  (лат.) -  остро
угольный.

Т и п о в о й  в и д  -  T r a c h y t r i le t e s  m inutus I s -  
ch e n k o , 195 2; средний карбон Донецкого бассейна.

Д и а г н о з .  Мелких и средних размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур вогнуто-треугольный. Макушки экваториальных вершин за
острены, Экзина гладкая, не орнаментирована или точечно-пятнис
тая до неяснозернистой. Тетрадный рубец на проксимальной сторо
не, простой, иногда губастый или покрытошовный. Лучи рубца пря
мые, длиной около 2/3 радиуса спор.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  Близки к спорам других форма-родов инфра- 

турмы L a e v ig a t i ,  у которых экваториальный контур также вогнуто
треугольный: спорам W a ltz is p o r a  S tap lin , 1960, некоторым 
видам спор форма-рода L e io t r i le te s  (N a u m o v a , 1 9 3 7 ) P o to n ie  
et K rem p , 1954. Отличаются заостренными макушками эквато
риальных вершин.

З а м е ч а н и я .  В перми Печорского бассейна встречаются 
спорадически и единичными зернами.
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Форма-род W a ltz is p o ra  S tap lin , I9 6 0

W a ltz is p o ra : S tap lin , 1960, c. 18.
Т и п о в о й  в и д  -  A z o n o t r i le t e s  lob op h o ru s  

W a ltz , 1938; нижний карбон; Кизеловский район, Верхне-Губахин- 
ское месторождение угля, шахта им. Калинина, пласт 6.

Д и а г н о з .  Средних размеров радиально-симметричные спо
ры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный контур вог
нуто-треугольный. Макушки экваториальных вершин уплощены, иног
да седловидновогнуты, но чаще всего плоско округлены или имеют 
грибовидные контуры. Экзина гладкая, без орнаментации или мелко
пятнистая до неясно мелкозернистой. Тетрадный рубец на проксималь
ной стороне, простой, губастый или покрытошовный. Лучи рубца пря
мые, длиной в 2/3-3/4 радиуса спор. Губы и покрышки имеют в пла
не ленто- или клиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  W a ltz is p o ra  lo b o p h o ra  
( W a ltz , 1 9 3 8 ) S tap lin , 1960 из нижнего карбона Кизелов- 

ского района Урала; W , a lb e r te n s is  S tap lin , 1960 из кар
бона штата Альберта Канады.

С р а в н е н и е .  Схожи со спорами других форма-родов ин- 
фратурмы L a e v ig a t i ,  с теми, у которых экваториальный контур 
также вогнуто-треугольный: с A c u ta n g u lis p o r ite s  V irb itsk a s , 
g en . n ov .; со спорами некоторых видов форма-рода L e io t r i le -  
te s  (N a u m o v a , 1 9 3 7 ) P o to n ie  et K rem p , 1954. Отли
чаются формой экваториальных вершин.

Инфратурма A .p icu la ti (B e n n ie  et K id s to n , 1 8 8 6 )
P o to n ie , 1956

Субинфратурма Bu llati V irb itsk a s , su b in fra t. n ov .

Форма-род V a sh u tk in isp o r ite s  V irb itsk a s , g e n . n ov .

Н а з в а н и е  р о д а  от географического названия Ва- 
шуткины озера.

Т и п о в о й  в и д -  V a sh u tk in isp o r ite s  bu lla tus B e 
lo z e r t s e v a  et V irb itsk a s , sp . n ov ., юньягинская серия; 
Печорский бассейн, район Вашуткиных озер.

Д и а г н о з .  Мелких и средних размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Дистальная сторо
на спор полушаровидная, проксимальная -  треугольно-пирамидальная.
В фоссильном состоянии обычно сплющены с полюсов. Наружный 
контур округло-треугольный до округлого. Экзина тонкая, светлой 
окраски. На проксимальной стороне ареа с четкими или нечеткими 
курватурами. В пределах ареа экзина гладкая. На дистальной сто
роне она украшена единичными или многочисленными, равномерно 
или чаще неравномерно расположенными, пустотелыми, полусфериче
скими волдыревидными вздутиями. Тетрадный рубец на проксималь-



ной стороне, в известных случаях (у  спор типового вида) почти 
всегда покрытошовный. Лучи рубца длиной в 3/4-4/5 радиуса спор, 
прямые или волнисто-извилистые, часто образуют у полюса фигуры 
правого или левого вращения. Покрышки в плане обратноклиновид
ные с расщеплениями на концах лучей.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  Сходно скульптированные споры других 

форма-родов нам неизвестны.

V a sh u tk in isp o r ite s  bu lla tu s B e lo z e r t s e v a
et V irb itsk a s , sp . n ov .

Табл. ХХХУШ, фиг. 23

Н а з в а н и е  в и д а  от bu lla tus (лат.) -  пузырча
тый.

Г о л о т и п  -  препарат 6204/1, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район Вашуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1060 м; 
верхи юньягинской серии; табл. ХХХУШ, фиг. 23.

О п и с а н и е .  Размеры спор 21-32 мкм, размер голотипа 
32 мкм. В фоссильном состоянии обычно сплющены с полюсов. На
ружный контур округлый, округло-треугольный, иногда неправиль
но волнистый из-за орнаментации спор и смятия. Экзина светло- 
желтая, толщиной в 0.5-1 мкм. На проксимальной стороне ареа, но 
курватуры не всегда четкие. В пределах ареа экзина гладкая. На 
дистальной стороне она украшена единичными или многочисленными, 
равномерно или чаще неравномерно расположенными полусферически
ми вздутиями. Вздутия пустотелые, волдьфевидные, до 4-6 мкм в 
диаметре. В боковой проекции они похожи на полусферические бугор
ки, в вертикальной проекции имеют вид подковок, округлых или не
сколько вытянутых овальных колец. Трехлучевой тетрадный рубец 
на проксимальной стороне, обычно покрытошовный. Лучи рубца дли
ной в 3/4-4/5 радиуса спор, прямые или слабоизвилистые, часто 
образуют у полюса фигуры правого или левого вращения. Покрышки 
шириной до 1.5-2 мкм, в плане обратноклиновидные с расщепления
ми на концах лучей.

■ И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют в указанных пределах раз
меры спор, число и величина волдыревидных вздутий на дистальной 
стороне.

С р а в н е н и е .  Близкие виды нам неизвестны.
З а м е ч а н и я .  Из верхнеартинских отложений Среднего 

Урала Г.В. Дюпина выделила споры L o p h o tr ile te s  sp . (Дю- 
пина, 1973, табл. ХХУ1, фиг. 3 ). Судя по изображению, эти споры 
не имеют принципиальных отличий от спор описываемого вида, к 
которому, вероятно, и должны быть отнесены.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, юньягинская 
(начиная с гусиной свиты и выше) и воркутская серии; Средний 
Урал, верхнеартинский подъярус артинского яруса. В Печорском 
бассейне тяготеют к терригенным отложениям (в том числе в
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лекворкутской и интинской свитах воркутской серии). Часто встре
чаются начиная с верхов юньягинской серии.

М а т е р и а л. Более 100 экземпляров удовлетборительной 
сохранности из отложений юньягинской и воркутской серий севера 
и юга Косью-Роговского прогиба, поднятия Чернышева и юга Ко- 
ротаихлнского прогиба.

Субинфратурма T u b e rc u la t i L u b e r , 1966
et V irb itsk a s , su b in fra t. n ov .

Форма-род C h a n o v e jis p o r ite s  V irb itsk a s , g e n . n ov .

Н а з в а н и е  р о д а  от названия населенного пункта 
Хановей.

Т и п о в о й  в и д  -  C h a n o v e jis p o r ite s  ju cu n d u s
V irb itsk a s , sp . n ov .; воркутская серия, низы интинской сви
ты Печорского бассейна.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур треугольный до выпукло-'греугольного, Экваториальные вер
шины круто округлены. Экзина на проксимальной стороне гладкая, 
на дистальной скульптирована средней величины ипи крупными гус
то и равномерно расположенными полусферическими бугорками, иногда 
с примесью почти таких же полусферических бородавок. У спор, 
сплюшенных с полюсов, часты складки экзины, расположенные по 
простиранию лучей тетрадного рубца. Ввиду такого расположения 
складок тетрадный рубец не всегда четко виден. Обычно он прос
той ипи неясногубастый, с прямыми лучами длиной около 4/5 ра
диуса спор.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  По скульптуре похожи на некоторые виды 

форма-родов R u b in e lla  M a la v k in a , 1949 и B u lb e lla  M a la v -  
k ina , 1949. Отличаются иным характером экваториального кон
тура, отсутствием скульптуры на проксимальной стороне, характе
ром смятия экзины в складки.

C h a n o v e jis p o r ite s  ju cu n d u s  V irb itsk a s , sp . n ov .

Табл. XXXIX, фиг. 1-4

Н а з в а н и е  в и д а  от ju cu n d u s  (лат.) -  приятный.
Г о л о т и п  -  препарат 6334/1, ПГО „Попярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, Усинское месторождение, скв, УК-1152, 
инт. 1109.1-1109.5 м; воркутская серия, низы интинской свиты, 
угольный пласт L 6 ; табл. XXXIX, фиг. 1,

О п и с а н и е .  Размеры спор 46-72 мкм, размер голотипа
60 мкм. Экваториальный контур треугольный до выпукло-треуголь
ного. Экваториальные вершины круто округлены. Экзина тонкая, но 
плотная, желтого, коричневато-желтого цвета, на проксимальной
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стороне гладкая, на дистальной стороне густо и равномерно покры
та полусферическими бугорками с примесью почти таких же полу
сферических бородавок. В боковой проекции и бугорки и бородавки 
полуокруглые, лишь иногда с несколько уплощенными макушками 
вершин. Контуры оснований выростов четкие, у бугорков округлые, 
у бородавок угловато-округлые или неправильно-многоугольные. Диа
метр основания их от 1 до 4 мкм, высота -  от менее 0.5 до 2 мкм. 
Размеры выростов на дистальной стороне обычно более или менее 
одинаковы и только в экваториальной зоне выросты постепенно 
уменьшаются до полного исчезновения на окраине проксимальной 
стороны. Промежутки между выростами всегда меньше диаметра 
основания выростов, везде почти одинаковые, в связи с чем часто 
возникает видимость наличия негативной сетки. При сплющивании 
спор с полюсов экзина часто образует характерную систему ланцето- 
и серповидных складок, расположенных по простиранию лучей тет
радного рубца. Из-за таких складок тетрадный рубец не всегда раз
личим, обычно трехлучевой простой ипи неясногубастый. Лучи рубца 
прямые, длиной около 4/5 радиуса спор. Губы в виде слабых по
темнений, в плане лентовидные, суммарная ширина их до 4 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Встречаются экземпляры с аурику- 
л ев и дно вздутыми экваториальными вершинами, а также экземпляры 
с более или менее плавно округленными экваториальными вершина
ми и слабовогнуто-треугольным экваториальным контуром. Экземп
ляры наиболее крупных размеров, с наиболее грубой скульптурой и 
с выпукло-треугольным экваториальным контуром чаще всего при
урочены к интервалу максимального распространения вида.

С р а в н е н и е .  Морфологически близкие виды в перми Пе
чорского бассейна нам неизвестны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, бельковская 
и талатинская свиты юньягинской серии; лекворкутская и интинская 
свиты воркутской серии. Тяготеют к углям. Максимума распростра
нения достигают в рудницкой подсвите лекворкутской свиты (в верх
ней половине подсвиты) и в нижней части разреза интинской свиты. 
Вне этого интервала редки.

М а т е р и а л .  Более 50 экземпляров средней и хорошей со
хранности в основном из верхов лекворкутской свиты -  низов ин— 
тинской свиты Косью-Роговского прогиба.

Субинфратурма V erru ca ti D y b o v a  et J a c h o w ic z ,  1957

Форма-род V e r ru c o s is p o r it e s  (ib rah im , 1 9 3 3 )
P o to n ie  e t K rem p , 1954

V e r r u c o s i- s p o r it e s :  Ibrah im , 1933, c . 25.
V e r ru c o s is p o r it e s :  P o to n ie , K rem p , 1954, c. 137;
1955, c. 65-66.
Т и п о в о й  в и д  -  V e r ru c o s is p o r it e s  v e r ru c o s u s  

Ibrahim , 1933; карбон, вестфальский ярус Рурского бассейна.
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Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Форма шаровидная.
В фоссильном состоянии сплющены в различных положениях. Наруж
ный контур более или менее округлый. Экзина как на дистальной, 
так и на проксимальной стороне скульптирована бородавками. 
Основания бородавок изодиаметрические или несколько вытянутые, 
обычно неправильной формы. Поверхность бородавок сверху уплощена 
или округлена. Размеры их варьируют, но высота почти всегда или 
равна диаметру основания, или меньше. Расположение бородавок 
равномерное, густое. Промежутки между ними почти одинаково 
узкие, в связи с чем часто создается впечатление наличия нега
тивной сетки. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой 
или губастый. Лучи рубца прямые, длиной в 2/3-3/4 радиуса спор. 
Губы в плане лентовидные, с неровными наружными контурами.

В и д о в о й  с о с т а в .  V e r ru c o s is p o r it e s  verru -- 
c o s u s  Ibrah im , 1933; V. d if f ic i l is  P o to n ie  et K rem p , 
1955; V. m ic ro v e r ru c o s u s  Ibrah im , 1933; V, firm us L o o s e ,  
1934; V. d o n a r ii P o to n ie  et K rem p , 1955 из вестфаль
ского яруса карбона Рурского бассейна; V. v a r k a e n s is  V ir
b itsk a s , sp . n ov . из интинской свиты и V. n iam d en s is  V ir
b itsk a s , s p . n ov . из тальбейской свиты Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор форма-рода S c h o p f ite s  K o s a n k e ,  
1950 отличаются наличием скульптуры на проксимальной стороне, 
от спор форма-рода C o n v e r r u c o s is p o r it e s  P o to n ie  et 
K re m p , 1954 -  шаровидной формой, наличием скульптуры на 
проксимальной стороне.

V e r ru c o s is p o r it e s  v a r k a e n s is  V irb itsk a s , sp . n ov .

Табл. XXXIX , фиг. 6-8

Н а з в а н и е  в и д а  от названия озера Варкаты,
Г о л о т и п  -  препарат 1404/20; ПГО „Полярноуралгеоло- 

гия"; Печорский бассейн, район оз. Варкаты, скв. ВК-1339, 
гл. 276.5 м; воркутская серия, верхняя часть разреза интинской 
свиты; табл. XXXIX, фиг. 8.

О п и с а н и е .  Размеры спор 45-72 мкм, размер голотипа
68.5 мкм. Форма шаровидная. В фоссильном состоянии сплюшены в 
различных положениях. Наружный контур округлый, иногда слабо- 
угловатый из-аа смятия экзины в складки, Экзина светло-желтого, 
желтого, коричневато-желтого цвета толщиной в 1-1.5 мкм или 
тоньше, образует при смятии небольшое количество крупных лан- 
цето- и серповидных складок. На обеих сторонах спор экзина 
скульптирована бородавками. В боковой проекции бородавки похожи 
на полусферические бугорки и низкие притупленные конусы, но в 
отличие от подобных бугорков и конусов имеют неправильные, час
то слабовытянутые контуры оснований. Диаметр основания боро
давок колеблется даже в пределах одного экземпляра спор от 0.5 
до 2 мкм, высота -  от 0.5 до 1,5 мкм. Промежутки между боро
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давками одинаковы, обычно меньше диаметра основания бородавок, 
ввиду чего иногда возникает видимость наличия негативной сетки. 
Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой, 
губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, длиной около 
2/3 радиуса спор. Губы и покрышки в плане лентовидные, с неров
ными наружными контурами. Суммарная ширина губ ( =ширина по
крышек) от 1.5 до 3 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительные отклонения от приве
денной характеристики вида не наблюдались.

С р а в н е н и е .  Похожи на споры V e r ru c o s is p o r it e s  
d o n a r ii P o to n ie  et K rem p , 1955. Отличаются меньшими 
размерами бородавок и отчасти их формой. Похожи также на споры 
V. o sm u n d ae  (S a m o ilo v itc h , 1 9 5 3 ) V irb itsk a s , com b, 
n ov . Отличаются большими размерами, несколько иной формой бо
родавок и более густым их расположением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, верхняя 
половина рудницкой подсвиты лекворкутской свиты и интинская 
свита воркутской серии; сейдинская свита и низы тальбейской 
свиты печорской серии. Встречаются как в углях, так и во вмеща
ющих угли терригенных отложениях. Максимум распространения до
стигают в верхах интинской свиты и в сейдинской свите.

М а т е р и а л .  50 экземпляров хорошей сохранности из от
ложений интинской и сейдинской свит севера Косью-Роговского 
прогиба и поднятия Чернышева.

V e r ru c o s is p o r it e s  n ia m d en s is  V irb itsk a s , sp . nov.

Табл. XXXIX, фиг, 9, 10

Н а з в а н и е  в и д а  от названия озера Нямдоты.
Г о л о т и п  -  препарат 1515/6, ПГО „Попярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 141.3 м; 
печорская серия, тальбейская свита; табл. XXXIX, фиг. 9.

О п и с а н и е .  Размеры спор 54-80 мкм, размер голотипа
66.5 мкм. Форма шаровидная. В фоссильном состоянии сплющены в 
различных положениях. Наружный контур округлый или округло
овальный, иногда слабоугловатый из-за смятия экзины в складки. 
Экзина желтого, коричневато-желтого или коричневого цвета, толщи
ной около 1.5-1.8 мкм, часто тоньше, образует при смятии единич
ные крупные ланцето— и серповидные складки. На обеих сторонах 
спор экзина почти одинаково скульптирована бородавками. В боко
вой проекции бородавки похожи на выросты полусферической, корот
коконической, реже на выросты короткоцилиндрической или почко
видной формы, но имеют не округлые, а обычно неправильные, угло
вато-округлые или слабовытянутые угловато-овальные контуры осно
ваний, что хорошо видно в вертикальной проекции. Вершинки боро
давок во всех случаях округлены, часто с некоторым уплощением 
макушек. Диаметр основания бородавок колеблется даже в пределах 
одного экземпляра спор от 1 до 4 мкм, высота -  от 0.5 до 2 мкм.
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Промежутки между бородавками обычно узкие и почти одинаковы, 
в связи с чем иногда создается видимость наличия негативной сет
ки. Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне, не 
всегда четкий, простой или губастый. Лучи рубца прямые, длиной 
в 2/3-3/4 радиуса спор, изредка расщеплены на концах. Губы в 
плане лентовидные, с неровными наружными контурами. Суммарная 
ширина губ до 5-6 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют размеры спор, цвет и 
толщина экзины, строение тетрадного рубца, в некоторой степени -  
форма, размеры и густота расположения бородавок.

С р а в н е н и е .  Похожи на споры V e r ru c o s is p o r it e s  
v e r r u c o s u s  Ibrah im , 1932. Отличаются несколько меньшими 
размерами, большей длиной лучей тетрадного рубца, отчасти формой 
бородавок. Некоторое сходство имеют также со спорами V. d o -  
n a rii P o to n ie  et K rem p , 1955. Отличаются большей высо
той бородавок и в связи с этим более резко рассеченным наружным 
контуром спор, несколько большей длиной лучей тетрадного рубца.
От спор V. v a r k a e n s is  V irb itsk a s , sp . n ov . отличаются 
большими размерами бородавок, отчасти их формой, от спор V. fir -  
mus L o o s e ,  1934 , V. m ic ro v e r ru c o s u s  Ibrah im , 1933 
и V. p e r v e r r u c o s u s  (L o o s e ,  1 9 3 2 ) P o to n ie  et K r e m p ,1 9 5 5 -  
меньшими размерами бородавок и их формой, от спор V. d if f ic i-  
lis  P o to n ie  e t K rem p , 1955 -  значительно большими разме
рами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, тальбейская 
свита Печорской серии.

М а т е р и а л .  20 экземпляров хорошей сохранности из от
ложений тапьбейской свиты севера Косью-Роговского прогиба и 
поднятия Чернышева.

Форма-род S c h o p f ite s  K o s a n k e ,  1950

S c h o p f ite s : K o s a n k e ,  1950 , с. 52; P o to n ie  et K rem p ,
1955, c„ 69 -70 .
Т и п о в о й  в и д -  S c h o p f ite s  d im orphus K o s a n k e ,  

195.0; карбон, вестфальский ярус, США, штат Илпинойс.
Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет

ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур округлый, Экзина на проксимальной стороне гладкая, на дис
тальной скульптирована бородавками. Бородавки крупные, густо рас
положены, разной неправильной формы, но обычно с уплощенной или 
округленной поверхностью. Тетрадный рубец на проксимальной сто
роне, не всегда четкий, простой или губастый. Лучи рубца прямые, 
длиной в 2/3 радиуса спор и более.

В и д о в о й  с о с т а в .  S c h o p h ite s  d im orp h u s K o 
s a n k e , 1950 и S c h . c o lc h e s t e r e n s is  K o s a n k e ,1 9 5 0  из 
вестфальского яруса карбона штата Иллинойс США.

С р а в н е н и е .  От спор V e r ru c o s is p o r it e s  (ib ra h im , 
1 9 3 3 ) P o to n ie  et K re m p , 1954 отличаются отсутстви-
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ем скульптуры на проксимальной стороне, от спор C o n v e r ru -  
c o s is p o r i t e s  P o to n ie  et K re m p , 1954 -  округлым эквато
риальным Контуром.

Форма-род C o n v e r r u c o s is p o r i t e s  P o to n ie
et K rem p , 1954

C o n v e r r u c o s is p o r it e s :  P o to n ie  e t K rem p , 1954,
c. 137; 1955 , c. 63-64.
Т и п о в о й  в и д  -  C o n v e r r u c o s is p o r it e s  tr iq u e t-  

ru s (ib ra h im , 1 9 3 3 ) P o to n ie  e t K rem p , 1954; карбон, 
вестфальский ярус Рурского бассейна.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур выпукло-треугольный до треугольного. Экваториальные вер
шины круто округлены. Экзина на дистальной стороне скульптиро
вана бородавками, неоднородными по форме и величине. Основания 
бородавок почти изодиаметрические, несколько вытянутые, обычно 
неправильной формы, поверхность их уплощена или округлена. Вы
сота бородавок равна диаметру их основания или меньше. Располо
жение бородавок равномерное и густое, промежутки между ними 
почти одинаково узкие, в связи с чем часто возникает видимость 
наличия негативной сетки. На проксимальной стороне скульптура 
подавлена или отсутствует вообще. Тетрадный рубец на проксималь
ной стороне, простой, губастый или покрытошовный. Лучи рубца 
прямые, длиной от 3/4 до целого радиуса спор. Губы и покрышки 
имеют в плане лентовидные контуры.

В и д о в о й  с о с т а в .  C o n v e r r u c o s is p o r it e s  tri— 
q u e tru s  (ib ra h im , 1 9 3 3 ) P o to n ie  et K rem p , 1954 из 
вестфальского яруса карбона Рурского бассейна; С. t r iv ia lis  
V irb itsk a s , s p . n ov . из интинской свиты верхней перми Печор
ского бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор форма-рода V e r ru c o s is p o r it e s  
(ib ra h im , 1 9 3 3 ) P o to n ie  et K rem p , 1954 отличаются 
треугольным экваториальным контуром, подавленной скульптурой 
на проксимальной стороне, большей длиной лучей тетрадного рубца, 
от спор форма-рода S c h o p f ite s  K o s a n k e ,  1950 -  явно тре
угольным экваториальным контуром.

З а м е ч а н и я .  Р. Потонье й Г. Кремп к C o n v e r r u c o 
s is p o r i t e s  отнесли споры с различной конфигурацией экватори
альных вершин: в одних случаях они имеют крутое округление, в 
других -  широкое и плавное.

Опыт работ показывает, что споры с круто и плавно округлен
ными экваториальными вершинами почти всегда отличаются и ха
рактером проксимальной стороны: орнаментацией,. формой и распо
ложением складок смятия, деталями строения тетрадного рубца. 
Поэтому отнесение таких спор к одному форма-роду является не
обоснованным. Мы изменили объем форма-рода C o n v e r r u c o s i
s p o r ite s ,  оставили в нем лишь споры с круто округленными эк-
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ваториальными вершинами, так как такими являются споры типово
го вида ( P o to n ie , K rem p , 1955, табл. 13, фиг. 191). Соответ
ственно исправлен здесь диагноз форма-рода.

C o n v e r ru c o s is p o r it e s  t r iv ia lis  V irb itsk as ,
s  p. n ov .

Табл. XXXIX, фиг. 14-15

Н а з в а н и е  в и д а  от t r iv ia lis  (пат.) -  обычный.
Г о л о т и п  -  препарат 1404/9, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, район оз. Варкаты, скв. ВК-1339, гл. 276.5 м; 
воркутская серия, верхняя часть разреза интинской свиты; табл. 
XXXIX, фиг. 14.

О п и с а н и е .  Размеры спор 44-50 мкм, размер голотипа 
44 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный. Экваториаль
ные вершины круто округлены. Экзина темно-желтого, коричнева
то-желтого цвета, на обеих сторонах спор густо и равномерно по
крыта бородавками. Бородавки не совсем однородны по форме и 
величине. Основания их неправильной формы, изодиаметрические 
ипи несколько вытянутые, поверхность округлена, часто с некоторым 
уплощением сверху. Диаметр основания бородавок колеблется даже в 
в пределах одного экземпляра спор от 1 до 4 мкм, высота равна 
диаметру основания или меньше. Размеры бородавок на проксималь
ной стороне обычно меньше, чем на дистальной. Трехлучевой тет
радный рубец на проксимальной стороне, губастый или покрыто
шовный. Лучи рубца прямые, длиной до радиуса спор. Губы и по
крышки в плане лентовидные, с неровными контурами. Суммарная 
ширина губ ( =ширина покрышек) достигает 5-6 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительна. Варьируют в основ
ном размеры спор.

С р а в н е н и е .  От спор C o n v e r ru c o s is p o r it e s  tri— 
qu etru s (ib rah im , 1 9 3 3 ) P o to n ie  et K rem p , 1954 от
личаются менее крутым округлением экваториальных вершин, стро
ением тетрадного рубца, отчасти формой бородавок и стратиграфи
ческим распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, интинская 
свита воркутской серии; сейдинская и тальбейская свиты цечорской 
серии. Встречаются как в углях, так и во вмещающих угли отложе
ниях, но обычно в небольших количествах. Наиболее часты в верх
ней половине интинской свиты и в сейдинской свите,

М а т е р и а л .  Около 20 экземпляров хорошей сохранности 
из отложений воркутской и печорской серий Косью-Роговского про
гиба и поднятия Чернышева.

Форма-род J u rtisp o r ite s  V irb itsk as , gen . n ov .

Н а з в а н и е  р о д а  от озера Юрты.
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Т и п о в о й  в и д  -  Ju rtisp or ites  c l iv o s u s  V irb it
s k a s , sp . n ov .; юньягинская серия, низы гусиной свиты; Печор
ский бассейн, район Вашуткиных озер.

Д и а г н о з .  С р ед н и х  и крупных размеров радиально-симмет- 
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур выпукло^греугольный, треугольный или вогнуто-треугольный. 
Экваториальные вершины широко и плавно округлены. Экзина на 
обеих сторонах спор скульптирована бородавками. В боковой проек
ции бородавки похожи на выросты полусферической и конической 
формы, но имеют неправильные контуры оснований. Вершинки как 
полусферических, так и конических бородавок округлены. Размеры 
бородавок варьируют, но обычно высота их меньше, чем диаметр 
основания. Расположение бородавок более или менее равномерное, 
густое. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой, иног
да губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, длиной около 
3/4 радиуса спор.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От спор V e r ru c o s is p o r ite s  (ib rah im ,

19 33 ) P o to n ie  et K rem p , 1954 отличаются треуголь
ным экваториальным контуром, от спор S c h o p fite s  K o s a n k e , 
1950 -  треугольным экваториальным контуром, наличием скульп

туры на проксимальной стороне, от спор C o n v e r ru c o s is p o r ite s  
P o to n ie  et K rem p , 1954 -  широким и плавным округлением
экваториальных вершин, характером скульптуры проксимальной сто
роны,

J u rtisp o r ite s  c liv o s u s  V irb itsk a s , sp . n ov .

Табл. XXXIX, фиг. 16

Н а з в а н и е  в и д а  от c l i v o s u s  (л а т . )  -  бугристый.
Г о л о т и п  -  препарат 6243/2, ПГО „Полярпо\ралг^ология"; 

Печорский бассейн, район Вашуткиных озер, скв. ВК 1, гл . 1470 м; 
юньягинская серия, низы гусиной свиты; табл. X X X IX , фиг. 16.

О п и с а н и е ,  Размеры спор 41-63 мкм, размер голотипа
61 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный, треугольный 
пли вогнуто-треугольный. Экваториальные вершины широко и плавно 
округлены. Экзина толщиной в 1.5-1,8 мкм желтого, коричневато- 
желтого цвета, на обеих сторонах спор скульптирована бородавками.
В боковой проекции бородавки похожи на выросты полусферической 
и конической <1<ормы, но имеют неправильные контуры оснований. 
Вершинки бородавок во всех случаях округлены. Размеры борода
вок варьируют даже в пределах одного экземпляра спор: диаметр 
основания -  от 1 до 4 мкм, высота -  от 0.2-0.5 до 3.5 мкм. При 
этом  высота бородавок всегда меньше, чем диаметр основания. 
Расположение бородавок почти равномерное, густое: промежутки 
одинаково узкие, меньше диаметра основания бородавок. Трехлуче
вой тетрадный рубец на проксимальной стороне, обычно простой, но 
иногда губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, около
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3/4 радиуса спор. Губы и покрышки в плане ленто- или клиновид
ные. Суммарная ширина губ («ширина покрышек) до 1.5-2 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Экземпляры с вогнуто-треугольным 
экваториальным контуром иногда имеют на экваториальных верши
нах поперечные поясковидные складки.

С р а в н е н и е .  Близкие виды неизвестны.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, гусиная, 

бельковская и талатинская свиты юньягинской серии; лекворкутская 
и отчасти интинская свиты воркутской серии. Максимум распростра
нения -  в гусиной свите.

М а т е р и а л .  Более 50 экземпляров удовлетворительной и 
хорошей сохранности в основном из отложений юньягинской серии 
северо-запада Косью-Роговского и юго-запада Коротаихинского 
прогибов.

Субинфратурма S p in a ti V irb itsk as , su b in frat. n ov .

Форма—род C a p illa t isp o r ite s  L u b er, 1966

C a p illa t isp o r ite s : Андреева, Любер и др., 1966, т. 1, с. 171.
Т и п о в о й  в и д  -  A z o n o t r i le te s  ten u isp in osu s  

W a ltz , 1941; воркутская и печорская серии Интинского месторож
дения в Печорском бассейне.

Д и а г н о з .  Средних размеров радиально-симметричные спо
ры с трехлучевым тетрадным рубцом. Дистальная сторона спор по- 
лушаровидная, проксимальная -  треугольно-пирамидальная. В фос
сильном состоянии обычно сплющены с полюсов без складок смятия 
и имеют округло-треугольные или округлые очертания. Экзина сред
ней толщины, но тоньше на проксимальной, чем на дистальной сто
роне. На проксимальной стороне ареа с четкими или нечеткими 
курватурми. На дистальной стороне экзина густо и равномерно по
крыта мелкими шипиками. Ши пик и имеют обычно конические осно
вания и резко суженные и заостренные игловидные вершинки. 
Скульптура на проксимальной стороне подавлена или отсутствует 
вообще. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой, губас
тый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, иногда волнисто-из
вилистые либо закономерно изогнуты у полюса и образуют фигуры 
правого или левого вращения. Длина лучей рубца около 2/3-3/4 
радиуса спор. Губы и покрышки имеют в плане лентовидные, клино
видные или обратноклиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  C a p illa t isp o r ite s  m u ltise - 
tus (L u b e r , 1 9 3 8 ) L u b er, 1966 из среднего карбона Ка
рагандинского бассейна; С . ten u isp in osu s  (W a ltz , 1 9 4 1 ) Lu
b e r , 1966 из верхней перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор B re v it r ile te s  B h aradw a j et 
S r iv a s ta v a , 1968 отличаются большими размерами, формой ши- 
пиков и более густым их расположением; от спор C h a rb e jis p o -  
r ite s  V irb itsk as , g en . n ov . -  округлым экваториальным кон
туром, меньшей длиной лучей тетрадного рубца, отсутствием сис-
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темы скпадок, расположенных по простиранию лучей тетрадного руб
ца, отчасти характером скульптуры, от спор A ca n th o tr ile te s  
(N a u m o va , 1 9 3 7 ) P o to n ie  et K rem p , 1954 -  округлым
экваториальным контуром, наличием ареа и отсутствием скульптуры 
на проксимальной стороне.

З а м е ч а н и я .  А.А. Любер в первоописании форма-рода 
C a p illa t isp o r ite s  (Андреева, Любер и др., 1966, т. 1, с. 171) 
типовым видом его назвала споры A z o n o tr i le te s  ten u isp in o - 
su s  W a ltz , 1941. При этом А.А. Любер сделала ссылку иа опи
сание и изображение спор этого вида в работе Е.М. Андреевой по 
перми Кузбасса (Андреева и др., 1956, с. 243, табл. X I, У1, фиг. 31а). 
Подобная ссылка представляется неправильной и в известной степе
ни опасной, так как может привести к путанице.

Вид A z o n o tr i le te s  ten u isp in osu s  впервые был описан 
И.Э. Вальц из верхней перми Интинского месторождения Печорско
го угольного бассейна (Любер, Вальц, 1941, с. 65, табл. XIУ, 
фиг. 231). Если считать это описание законным (а  оно таковое и 
есть), то за голотип вида следует принять изображенный И.Э. Вальц 
экземпляр, а его местонахождение следует считать типовым место
нахождением вида.

Таким образом, вышеуказанная ссылка в первоописании форма- 
рода C a p illa t isp o r ite s  в принципе должна была быть сделана не 
на работу Е.М. Андреевой (Андреева и др., 1956), а на работу 
А.А. Любер и И.Э. Вальц (Любер, Вальц, 1941).

Что же касается спор, отнесенных Е.М. Андреевой к виду A z o 
n o tr ile tes  ten u isp in osu s  W a ltz , 1941, то представляется, 
что они не вполне идентичны описанным И.Э. Вальц. Не исключено, 
что в дальнейшем может возникнуть необходимость отнесения их 
к какому-либо другому, возможно, новому виду. Тогда описанный
А.А. Любер форма-род C a p illa t isp o r ite s  потеряет свою закон
ность.

Отметим также, что ни в первоописании форма-рода C a p il
la t is p o r ite s , ни в описаниях отнесенных к нему видов не указы
вается ареа на проксимальной стороне спор, наличие которой явля
ется вполне очевидным.

В связи с вышеизложенным нами в описание форма-рода C ap il
la t is p o r ite s  внесены соответствующие коррективы.

C a p illa t is p o r ite s  ten u isp in osu s  ( W a ltz , 19 4 1 )
Lu ber, 1966

Табл. XL, фиг. 1-8

A z o n o tr i le te s  ten u isp in osu s : Любер, Вальц, 1941, с. 65,
табл. XIУ, фиг. 231.

C a p illa t isp o r ite s  ten u isp in osu s : Андреева, Любер и др.,
1966, т. 1, с. 171-172.

Г о л о т и п  -  Любер, Вальц, 1941, с. 65, табл. Х1У, фиг. 231; 
верхняя пермь, Печорский бассейн, Интинское месторождение.
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О п и с а н и е .  Размеры спор 23-50 мкм, размер голотипа 
50 мкм. Дистальная сторона спор попу шаровидная, проксимальная -  
треугольно-пирамидальная. В фоссильном состоянии обычно сплюще
ны с полюсов без складок смятия. Наружный контур округло-тре
угольный до округлого. Экзина от светло- до темно-желтой, толщи
ной около 1-1.5 мкм. На дистальной стороне она скульптирована 
мелкими, густо и равномерно рассеянными шипиками. Основания ши- 
пиков конические, вершинки более или менее резко сужены н заост
рены. Шипики прямые или изогнутые, иногда обломаны вплоть до 
основания. Диаметр основания шипиков около 1 мкм, высота -  до
2-3 мкм. Промежутки между шипиками почти равны диаметру осно
вания шипиков. На проксимальной стороне спор скульптура подавле
на или отсутствует вообще. Здесь выражена ареа, но курватуры 
обычно нечеткие. Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной 
стороне, простой, губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, 
иногда волнисто-извилистые либо закономерно изогнуты у полю
са и образуют фигуры правого или левого вращения. Длина лучей 
около 2/3-3/4 радиуса спор. Концы лучей часто расщеплены. Губы 
и покрышки в плане лентовидные, клиновидные, обратноклиновидные. 
Суммарная ширина губ («ширина покрышек) достигает 1-2 мкм, ред
ко более.

И з м е н ч и в о с т ь .  Существенных отклонений от приве
денной характеристики вида не наблюдалось.

С р а в н е н и е .  Похожи на споры C a p illa t isp o r ite s  
m ultisetus (L u b e r , 1 9 3 8 ) Lu b er, 1966. Отличаются 
несколько меньшими размерами, меньшей длиной шипиков, большей 
длиной лучей тетрадного рубца, распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, воркут
ская серия, интинская свита; печорская серия, сейдинская и таль
бейская свиты. Максимум распространения -  в нижней половине 
тальбейской свиты печорской серии. В отложениях интинской свиты 
редки.

Форма-род B re v it r ile te s  B haradw a j et S r iv a s ta v a ,
1968

B re v itr ile te s : B h a radw a j, S r iv a s ta v a , 1968,
c. 224-225.
Т и п о в о й  в и д  -  B re v itr i le te s  com m unis B h a

radw aj et S r iv a s ta v a , 1968; нижняя гокдвана, ярус бара- 
кар; Индия.

Д и а г н о з .  Мелкие и средних размеров радиально-сим
метричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Дистальная 
сторона спор полу шаровидная, проксимальная' -  треугольно-пира
мидальная. В фоссильном состоянии обычно сплющены с полюсов 
без складок смятия и имеют округло-треугольный или округлый 
наружный контур. Экзина тонкая или средней толщины, несколько 
тоньше на проксимальной, чем на дистальной стороне. На прокси
мальной стороне ареа с нечеткими курватурами. В пределах ареа
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экзина гладкая. На остальной поверхности спор она покрыта равно
мерно рассеянными шипами. Шипы сложного строения. Чаще всего 
они имеют вид конических или цилиндрических выростов с резко 
конически расширенным основанием. Вершинки выростов представ
ляются тупо срезанными или округленными. Они, однако, снабжены 
тонким игловидным острием. Острия обнаруживаются редко, так как, 
вероятно, легко теряются, а те, которые сохраняются, часто изо
гнуты в дугу и уложены на макушках вершин. Размеры выростов 
варьируют, но высота их обычно превышает диаметр основания. 
Количество выростов на дистальной стороне у разных видов колеб
лется от 8 до 20 и более. Тетрадный рубец на проксимальной сто
роне, простой, губастый или* покрытошовный. Лучи рубца длиной в 
3/4-4/5 радиуса спор прямые или закономерно изогнуты у полюса 
и образуют фигуры правого или левого вращения. Концы лучей час
то расщеплены. Губы и покрышки имеют в плане лентовидные или' 
обратноклиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  B re v it r ile te s  com m unis 
B haradw aj et S r iv a s ta v a , 1968 и В. u n icu s (T iw a r i,  
1 965 ) B haradw a j et S r iv a s ta v a , 1968 из перми Индии;
В. le v is  ( Balm e et H en n e lly , 1 9 56 ) B haradw aj et S r i
v a s ta v a , 1968 из перми Западной Австралии; В. fu scu s  V ir
b itsk as , sp . n ov . из отложений рудницкой подсвиты леквор- 
кутской свиты воркутской серии и В. h isp idu lu s V irb itsk as , 
sp . nov . из отложений тальбейской свиты печорской серии 
перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор форма-рода С ap illa tis  p o rites  
Lu b er, 1966 отличаются характером скульптуры, в частности 
формой шипов, от спор форма-рода C h a rb e jis p o r ite s  V irb its
k a s , g en . n ov . -  мелкими размерами, формой зерен, отчасти 
формой шипов, от спор форма-рода A c a n th o tr ile te s  (N au m o
v a ,  1 9 37 ) Po to r iie  et K rem p , 1954 -  общей формой зе
рен, формой шипов, отсутствием скульптуры на проксимальной сто
роне.

B re v it r i le te s  fu scu s  V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XL, фиг. 10

Н а з в а н и е  в и д а  от fu scu s  (лат.) -  бурый.
Г о л о т и п  -  препарат 4728/86, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, Воркутское месторождение, шахта 5/7 Капиталь
ная; воркутская серия, лекворкутская свита, рудницкая подсвита, 
угольный пласт табл. XL, фиг. 10.

О п и с а н и е .  Размеры спор 23.5-32.5 мкм; размер голо
типа 25.2 мкм. Наружный контур в полярном положении спор округ
ло-треугольный до округлого. Экзина желтовато- или коричневато
бурого цвета, тонкая, но плотная, почти не сминается в складки.
На проксимальной стороне экзина гладкая, образует ареа с нечет
кими курватурами. На дистальной стороне она скульптирована ши-
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пами. Основания шипов конической, полусферической или коротко
цилиндрической формы. Вершинки шипов обладают тонкими игловид
ными остриями. Они,однако, сохраняются редко, и шипы чаще всего 
представлены лишь их основаниями. Диаметр основания шипов от 
1.5 до 3 мкм, высота основания от 1 до 2 мкм. Расположение ши
пов не всегда равномерное. Промежутки между ними равны диаметру 
основания шипов или больше. Трехлучевой тетрадный рубец на прок
симальной стороне, простой, иногда покрытошовный. Лучи рубца 
длиной в 2/3-3/4 радиуса спор, прямые или закономерно изогнуты 
у полюса и образуют фигуры правого или левого вращения. Покрыш
ки в плане почти лентовидные, шириной в 1-1.5 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует размеры спор, отчасти 
форма шипов.

С р а в н е н и е .  От спор вида B re v it r i le te s  com m unis 
B haradw a j et S r iv a s ta v a , 1968 отличается более тонкой 
экзиной и другой формой шипов, от спор В. u n icu s (T iw a r i ,  
1 9 6 5 ) B h aradw a j et S r iv a s ta v a , 1968 -  несколько мень
шими размерами, формой шипов, от спор В. le v is  (B a lm e  et 
H en n e lly , 1 9 5 6 ) B haradw aj et S r iv a s ta v a , 1968 -  фор
мой и большими размерами шипов,от спор В. h isp idu lu s V ir
b itsk a s , sp . n ov . -  большими размерами, бурым цветом экзины, 
формой и большими размерами шипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Печорский бассейн, верхняя по
ловина рудницкой подсвиты лекворкутской свиты и нижняя половина 
разреза интинской свиты воркутской серии. Часто встречаются в 
угольныхсрластах, но обычно в небольших количествах.

М и а л. Около 10 экземпляров удовлетворительной
сохранности из углей рудницкой подсвиты лекворкутской свиты и 
интинской свиты Воркутского и Воргашорского месторождений.

B re v it r ile te s  h isp idu lu s V irb itsk as , sp , n ov .

Табл. XL, фиг. 11-13

Н а з в а н и е  в и д а  от h isp idu lu s (лат.) -  корот
кощетинистоволосый.

Г о л о т и п  -  препарат 1574/01, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 256.65 м; 
печорская серия, тальбейская свита, низы сявтинской толщи; 
табл. XL, фиг. 11-13.

О п и с а н и е .  Размеры спор 18-25.2 мкм, размер голотипа
21.6 мкм. Наружный контур в полярном положении спор округло
треугольный до округлого. Экзина бледно- или светло-желтого цве
та толщиной до 0.5-0.8 мкм, на проксимальной стороне образует 
ареа чаще с нечеткими курватурами. В пределах ареа экзина глад
кая. На дистальной стороне она скульптирована шипами. Шипы раз
ной формы: цилиндрические, цилиндрические с конически расширенным 
основанием, высоко- и низкоконические. Вершинки шипов представля
ются притупленными или округленными. Возможно, однако, что они,
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как и у спор других видов этого форма-рода, снабжены мелкими 
игловидными остриями. Диаметр основания шипов от 0.8-1 до 1.5- 
1.8 мкм, высота шипов от 0.5-1 до 2 мкм. При этом высота низ
коконических шипов почти равна диаметру их основания, высота 
высококонических и цилиндрических шипов чаще всего превышает 
диаметр основания до 2 раз и более. Расположение шипов не всег
да равномерное. Промежутки между ними равны диаметру основания 
шипов или превышают его до 2-3 раз. Трехлучевой тетрадный рубец 
на проксимальной стороне, простой или покрытошовный. Лучи рубца 
длиной около 3/4 радиуса спор, прямые, иногда слабоволнистые или 
закономерно изогнуты у полюса и образуют так называемые фигуры 
вращения (правого или левого). Покрышки до 1-1.5 мкм в диаметре, 
в плане лентовидные или обратноклиновидные. Вблизи полюса по
крышки обычно нечеткие. На концах лучей они часто образуют виль
чатые расщепления.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют размеры спор, форма, раз
меры и густота расположения шипов, строение тетрадного рубца.

С р а в н е н и е .  От спор B re v itr ile te s  com m unis 
B haradw a j et S r iv a s ta v a , 1968 отличаются меньшими раз
мерами, меньшей толщиной экзины, большим распространением в 
скульптуре шипов цилиндрической формы, от спор В. u n icu s ( T i -  
w a ri, 1 9 6 5 ) B haradw a j et S r iv a s ta v a , 1968 -  меньши
ми размерами, менее грубой скульптурой, отчасти формой шипов и 
строением тетрадного рубца, от спор В. le v is  ( Balm e et Hen- 
n e lly , 1 9 5 6 ) B haradw aj et S r iv a s ta v a , 1968 -  несколь
ко меньшими размерами, большей длиной шипов и отчасти иной их 
формой, от спор В. fu scu s  V irb itsk a s , sp . nov. -  меньши
ми размерами и другой формой шипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, юньягинская 
серия, талатинская свита; воркутская серия, лекворкутская и интин
ская свиты; печорская серия, сейдинская и тальбейская свиты. 
Встречаются как в углях, так и во вмещающих угли терригенных 
отложениях. Максимума распространения достигают в сейдинской 
свите и в нужней половине тальбейской свиты печорской серии.

М а т е р и а л .  Более 1000 экземпляров удовлетворительной 
и хорошей сохранности в основном из отложений воркутской и пе
чорской серий Косью-Роговского прогиба и поднятия Чернышева.

Форма-род C h a rb e jis p o r ite s  V irb itsk as , g en . nov.

A n a p ic u la t is p o r ite s , pars : P o to n ie , K rem p , 1954,
c. 130-133; 1955, c. 81.
Н а з в а н и е  р о д а  от озера Харбей.
Т и п о в о й  в и д  -  C h a rb e jis p o r ite s  c h a rb e je n s is  

V irb itsk as , s p . nov.; воркутская серия, интинская свита Пе
чорского бассейна.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур треугольный до выпукло-треугольного. Экваториальные вер-
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шины круто округлены, иногда слабо ушковидно вздуты. Экзина на 
проксимальной стороне гладкая, на дистальной скульптирована ши
пами. Шипы конической, узкоконической, иногда почти цилиндриче
ской формы с плавно или резко суженными и заостренными вершин
ками, прямые или изогнутые. Размеры шипов варьируют, но высо
та их почти всегда больше, чем диаметр основания. Расположение 
шипов не всегда равномерное, средней густоты или редкое. У спор, 
сплющенных с полюсов, экзина часто образует систему складок, 
расположенных на проксимальной стороне по простиранию лучей 
тетрадного рубца. Из-за складок тетрадный рубец не всегда четко 
виден, простой или губастый, с прямыми лучами длиной до радиу
са спор.

В и д о в о й  с о с т а в .  С harbe j is  p o r ites  r ig id is p i-  
n osu s  (L u b e r , 1 9 4 1 ) V irb itsk as , com b. nov. из сред- 
него-верхнего карбона Кузнецкого бассейна; Ch. sp in o s u s  ( K o 
s a n k e , i9 6 0  P o to n ie  et K rem p , 1 9 55 ) V irb itsk as , 
com b. nov. из вестфальского яруса карбона штата Иллинойс США; 
Ch. e r ic ia n u s  (B a lm e  et H en n e lly , 1956 ) V irb itsk as , 
com b, n ov ., Ch. den tatus (B a lm e  et H en n e lly , 1 9 5 6 ) V ir
b itsk a s , com b, n ov ., Ch. u ncinatus (B a lm e  et H en n e l
ly , 1 9 56 ) V irb itsk as , com b. nov. из перми Австралии; Ch. 
c h a rb e je n s is  V irb itsk as , sp . n ov . из низов интинской 
свиты перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор форма-родов A n a p icu la t is  po 
r ites  P o to n ie  et K rem p , 1954 и C a p illa t isp o r ite s  Lu b er,
196 6 отличаются треугольным экваториальным контуром, характе
ром смятия экзины в складки, отчасти характером скульптуры и 
строением тетрадного рубца, от спор форма-рода B re v it r ile te s  
B haradw a j et S r iv a s ta v a , 19.68 -  большими размерами,
треугольным экваториальным контуром, характером смятия экзины 
в складки, формой шипов и деталями строения тетрадного рубца, 
от спор A c a n th o tr ile te s  (N a u m o va , 1 9 37 ) P o to n ie  et 
K rem p , 195 4 -  круто округленными экваториальными вершина
ми, характером смятйя экзины в складки, большей длиной лучей 
тетрадного рубца, отсутствием скульптуры на проксимальной сто
роне.

C h a rb e jis p o r ite s  c h a rb e je n s is  V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XL, фиг. 14-16

Н а з в а н и е  в и д а  от озера Харбей,
Г о л о т и п  -  препарат 6522/2, ПГО „ Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, водораздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. ВК-21, 
гл. 389.1-389.6 м; воркутская серия, низы интинской свиты; табл. XL, 
фиг. 14-16.

О п и с а н и е .  Размеры спор 68-94 мкм, размер голотипа
72 мкм. Экваториальный контур треугольный до выпукло-треугол^- 
ного. Экваториальные вершины круто округлены, иногда слабо ушко-
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видно вздуты. Экзина толщиной до 1.5 мкм, светло-желтая до ко
ричневато-желтой, тоньше и светлее на проксимальной стороне, чем 
на дистальной. На проксимальной стороне экзина гладкая, на дис
тальной скульптирована шипами, причем граница сторон по скульп
туре резкая. Шипы прямые или изогнутые, узкоконические до почти 
цилиндрических, высотой от 3 до 6 мкм. Основания шипов от 0.5 
до 1 мкм в диаметре, иногда резко конически расширены до 1.5- 
2 мкм, вершинки плавно или резко сужены, обычно заострены, но 
часто обломаны. Расположение шипов не всегда равномерное, сред
ней густоты или редкое. Трехлучевой тетрадный рубец на прокси
мальной стороне, почти всегда скрыт ланцето- и серповидными 
складками экзины, расположенными по простиранию лучей.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах. 
С р а в н е н и е .  Очень похожи на споры C h a rb e jis p o r i-  

te s  r ig id is p in o s u s  (L u b e r , 1 9 4 l )  V irb itsk as , com b, nov., 
отличаясь меньшими размерами шипов. От спор Ch. e r ic ia n u s  
(B a lm e  et H en n e lly , 1 9 5 6 ) V irb itsk as , com b. nov. от
личаются меньшими размерами шипов, отчасти их формой и распо
ложением, от спор Ch. den tatus (B a lm e  et H en n e lly , 1 9 5 б ) 
V irb itsk as , com b. nov. -  меньшими размерами, формой ши
пов и более редким их расположением, от спор Ch. uncinatus 
(B a lm e  et H en n e lly , 1 9 5 6 ) V irb itsk as , com b. n ov . 
значительно большими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, верхи руд
ницкой подсвиты лекворкутской свиты (редко) и низы интинской 
свиты воркутской серии. Встречаются в небольших количествах, 
главным образом в угольных пластах.

М а т е р и а л .  20 экземпляров хорошей сохранности в основ
ном из низов интинской свиты севера Косью-Роговского прогиба.

Форма-род A c a n th o tr ile te s  (N a u m o va , 1 9 3 7 )
P o to n ie  et K rem p , 1954

A c a n th o tr ile te s , pa rs : Наумова, 1937
A c a n th o tr ile te s  P o to n ie , K rem p , 1954, c. 133;
1955, c. 83-84.
S p in o s is p o r ite s ,  pars: Андреева, Любер и др., 1966,
т. 1, с. 173-174. '
Т и п о в о й  в и д  -  A c a n th o tr ile te s  c ilia tu s 

(K n o x ,  1 9 5 0 ) P o to n ie  et K rem p , 1954; карбон, вест
фальский ярус Рурского бассейна.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур выпукло-треугольный, треугольный или вогнуто-треугольный. 
Экваториальные вершины широко и плавно округлены. Экзина как на 
дистальной, так и на проксимальной стороне густо и равномерно по
крыта шипами. Шипы имеют обычно конические основания и более 
или менее резко суженные и заостренные вершинки. Размеры шипов 
варьируют, но высота их чаще всего больше диаметра основания.
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Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой, губастый или 
покрытошовный. Лучи рубца прямые, длиной в 2/3-3/4 радиуса спор. 
Губы и покрышки имеют в плане ленто- или клиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  A c a n th o tr ile te s  c ilia tu s  
( K n o x , 1 9 5 0 ) P o to n ie  et K rem p , 1954 и A .  M ic ro s p i-  
n osu s  (ib rah im , 19 33 ) P o to n ie  et K rem p , 1954 из вест
фальского яруса карбона Рурского бассейна; A ,  c o m p o s it isp in a - 
tus B e lo z e r t s e v a  et V irb itsk as , sp . n ov . из отложений 
бельковской свиты юньягинской серии и A .  b e llu s  V irb itsk as , 
sp . nov. из отложений рудницкой подсвиты лекворкутской свиты 
воркутской серии Печорского бассейна; A .  rec tisp in u s  (L u 
b e r , 1 9 41 ) V irb itsk as , com b. n ov . из отложений кемеров
ской свиты балахонской серии Кузнецкого бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор форма-рода C a p illa t isp o r ite s  
L u b er, 1966 и B re v it r ile te s  B haradw a j et S r iv a s ta v a ,
19 68 отличаются треугольным экваториальным контуром, отсутст
вием ареа и наличием скульптуры на проксимальной стороне, отчас
ти характером скульптуры и строением тетрадного рубца, от спор 
форма-рода C h a rb e jis p o r ite s  V irb itsk a s , g en . nov. -  ши
роким и плавным округлением экваториальных вершин, наличием 
скульптуры на проксимальной стороне, несколько меньшей длиной 
лучей тетрадного рубца, отсутствием системы складок, располага
ющихся по простиранию лучей.

A c a n th o tr ile te s  com p os it isp in a tu s  B e lo z e r t s e v a
et V irb itsk a s , sp . nov.

Табл. XL, фиг. 18-19

Н а з в а н и е  в и д а  от co m p os itisp in a tu s  (лат.) -  
с ложноши поваты й.

Г о л о т и п  -  препарат 6207/2, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район Вашуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1133 м; 
юньягинская серия, бельковская свита, табл. XL, фиг. 18.

О п и с а н и е .  Размеры спор 36-68,5 мкм, размер голотипа 
68 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный, реже треуголь
ный или вогнуто-треугольный. Экваториальные вершины широко и 
плавно округлены, Экзина желтого, желтовато-коричневого цвета 
толщиной от 2 до 3.5 мкм, на обеих сторонах спор густо и равно
мерно покрыта шипами. Основания шипов ширококонические. Вершин
ки шипов резко суженные, игловидные, прямые или изогнутые, час
то обломаны. У разных экземпляров спор диаметр основания шипов 
колеблется от 1 до 3,5 мкм, высота шипов от 1 до 4 мкм, причем 
высота шипов равна диаметру основания или превышает его, но 
обычно не более, чем в 1.5-2 раза. В пределах одного экземпляра 
колебания размеров шипов незначительны. Промежутки между ши
пами обычно меньше диаметра основания шипов. Трехлучевой тет
радный рубец на проксимальной стороне, простой или губастый. Лу



чи рубца прямые, длиной около 3/4 радиуса спор. Губы в плане 
лентовидные или клиновидные. Суммарная ширина губ до 1.5-2 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От спор A c a n th o tr ile te s  c ilia tu s  

( K n o x , 1 9 5 0 ) P o ton ie  et K rem p , 1954 и A .  b e llu s  
V irb itsk a s , sp . n ov . отличаются толстой экзиной, от спор 
A .  m ic ro sp in o su s  (ib rah im , 1 9 33 ) P o ton ie  e t K rem p , 
1955 и A .  re c tis p in u s  (L u b e r , 19 4 1 ) V irb itsk as , sp. 
n ov . -  толстой экзиной, отчасти формой шипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, гусиная, 
бельковская и талатинская свиты воркутской серии. Максимум рас
пространения -  в отложениях гусиной свиты.

М а т е р и а л .  Более 100 экземпляров удовлетворительной 
сохранности из отложений юньягинской и воркутской серий севера 
и юга Косью-Роговского прогиба, а также юго-запада Коротаихин- 
ского прогиба.

A c a n th o tr ile te s  b e llu s  V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XL, фиг. 20-25

Н а з в а н и е  в и д а  от b e llu s  (лат.) -  красивый.
Г о л о т и п  -  препарат 4728/25, ПГО „Полярноурапгеология"; 

Печорский бассейн, Воркутское месторождение, шахта 5/7 Капиталь
ная; воркутская серия, лекворкутская свита, рудницкая подсвита, 
угольный пласт табл. XL, фиг. 20.

О п и с а н и е .  Размеры спор 36-^6 мкм, размер голотипа 
54 мкм. Экваториальный контур вы пук ло-треугольный, треугольный 
или вогнуто-треугольный. Экваториальные вершины широко и плав
но округлены. Экзина толщиной около 1.5-1.8 мкм, желтого, иногда 
желтовато-коричневого цвета, на обеих сторонах спор густо и рав
номерно покрыта шипами. Шипы не совсем однородные по форме и 
величине. Преобладают узкоконические и почти цилиндрические шипы 
с резко конически расширенным основанием и также резко сужен
ными и заостренными вершинками. Изредка встречаются шипы и 
другой, иногда неправильной формы. Они либо прямые, либо различно 
изогнутые, часто обломаны вплоть до основания. Диаметр основания 
шипов колеблется от 0.5-0.7 мкм до 1.5-2 мкм, высота -  от 1.5 до
3-4 мкм, величина промежутков между шипами обычно не превыша
ет диаметра основания шипов. Трехлучевой тетрадный рубец на 
проксимальной стороне, простой, реже губастый или покрытошовный. 
Лучи рубца прямые, длина их в 2/3-3/4 радиуса спор. Губы и по
крышки в плане ленто- и клиновидные. Суммарная ширина губ (=ши- 
рина покрышек) колеблется от 0.3-0.5 до 2 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От спор A c a n th o tr ile te s  c ilia tu s 

( K n o x , 1 9 5 0 ) P o to n ie  et K rem p , 1954 отличаются менее 
однородной скульптурой, от спор A .  m ic ro sp in o su s  ( ib r a 
him, 1 9 3 3 ) P o to n ie  et K rem p , 1955 -  более густым
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расположением и отчасти формой шипов, от спор A., co m p o s it isp i-  
natus B e lo z e r ts e v a , et V irb itsk a s , sp . nov. -  меньшей 
толщиной экзины, от спор A .  rec tisp in u s  (L u b e r , 19 41 ) V ir
b itsk as , com b. nov. -  менее грубой скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, леквор- 
кутская и интинская свиты воркутской серии. Распространены как 
в углях, так и во вмещающих угли терригенных отложениях. Мак
симум распространения достигают в верхней половине рудницкой 
подсвиты лекворкутской свиты -  нижней половине интинской свиты 
воркутской серии, где часто входят в число доминант.

М а т е р и а л .  Более 100 экземпляров удовлетворительной 
сохранности из отложений воркутской серии севера и юга Косью- 
Роговского прогиба.

A c a n th o tr ile te s  rec tisp in u s  (L u b e r , 1 9 4 l )
V irb itsk as , com b. n ov .

Табл. XL1, фиг. 1-4

A z o n o tr i le te s  rec tisp in u s : Любер, Вальц, 1941, с. 67,
табл. 1У, фиг. 237, 238.

S p in o s is p o r ite s  rec tisp in u s : Андреева, Любер и др., 1966, 
т. 1, с. 175.

Г о л о т и п  -  Любер, Вальц, 1941, табл. Х1У, фиг. 237. 
Кузнецкий бассейн, балахонская серия, верхнебалахонская подсерия, 
кемеровская свита, угольный пласт „кемеровский"; табл. XL1, 
фиг. 1.

О п и с а н и е .  Размеры спор 30-50 мкм; размер голотипа 
около 40 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный, ино
гда треугольный или вогнуто-треугольный. Экваториальные вершины 
широко и плавно округлены. Экзина толшиной около 1 мкм, светло- 
желтая до желтовато-коричневой, на обеих сторонах спор скупьпти- 
рована шипами. Основания шипов обычно конические, вершинки плав
но или резко суженные и заостренные, прямые или изогнутые. Диа
метр основания шипов колеблется даже в пределах одного и того 
же экземпляра спор от 1-1,5 до 3-3.5 мкм, высота шипов равна 
диаметру основания или чаще превышает его и достигает 3-5 мкм. 
Расположение шипов не совсем равномерное, средней густоты или 
густое. Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне, 
простой, реже губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, 
длиной в 2/3-3/4 радиуса спор. Губы и покрышки в плане ленто- 
или клиновидные. Суммарная ширина губ (=ширина покрышек) дости
гает 1.5-2 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют размеры и форма спор, 
размеры и густота расположения шипов.

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к спорам вида A c a n 
th o trile tes  b e llu s  V irb itsk as , sp . n ov ., с которыми часто 
связаны формами переходного характера. В целом отличаются более 
грубой скульптурой и распространением.
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З а м е ч а н и я .  Споры A z o n o tr i le te s  re c tis p in u s  Lu
b er, 1941 А.А. Любер выбрала в качестве типового вида для 
описанного ею же форма-рода S p in o s is p o r ite s  L u b er, 1966 
(Андреева, Любер и др., 1966, т. 1, с. 173-174).

По нашему мнению, споры A z o n o tr i le te s  re c tisp in u s  Lu
b er, 1941 обладают характерными признаками спор форма-рода 
A c a n th o tr ile te s  (N a u m o va , 1 9 3 7 ) P o to n ie  et K rem p , 
1954. Поскольку форма-род A c a n th o tr ile te s  описан раньше, 
чем S p in o s is p o r ite s , споры рассматриваемого вида к нему и 
отнесены.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кузнецкий бассейн -  верхне- 
балахонская подсерия балахонской серии и кольчугинская серия; 
Печорский бассейн -  лекворкутская и интинская свиты воркутской 
серии, сейдинская и низы тальбейской свиты печорской серии.

В Печорском бассейне встречаются как в углях, так и во вме
щающих угли терригенных отложениях. Максимум распространения 
достигают в верхней половине интинской свиты воркутской серии и 
в нижней половине сейдинской свиты печорской серии.

Субинфратурма C onati V irb itsk as , sub in frat. nov .

Форма-род J a ro s la v ts e v is  p o r ite s  V irb itsk as ,
gen . n ov .

P la n is p o r ite s , pars: P o to n ie , K rem p ,
1954, c. 129; 1955, c. 70.
Н а з в а н и е  р о д а  в честь Г.М. Ярославцева -  одно

го из старейших геологов Печорского бассейна.
Т и п о в о й  в и д  -  J a ro s la v ts e v is  p o r ite s  a c u le o -  

la tus B e lo z e r t s e v a  et V irb itsk as , sp . n ov .; печорская 
серия, нижняя часть разреза тальбейской свиты в Печорском бас
сейне.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Форма почти ша
ровидная. В фоссильном состоянии сплющены в различных положени
ях. Наружный контур округлый, иногда угловато-округлый из-за 
смятия экзины в складки. Экзина тонкая или средней толщины, на 
обеих сторонах спор густо и равномерно покрыта мелкими (не бо
лее 1-1.5 мкм) низкоконическими выростами. Вершинки выростов 
притуплены или заострены. Высота выростов обычно меньше диа
метра их основания и выросты еле выступают по наружному кон
туру спор. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой 
или губастый. Лучи рубца прямые, длиной в 2/3-3/4 радиуса спор. 
Концы лучей часто расщеплены. Губы в плане лентовидные, с не
ровными наружными контурами.

В и д о в о й  с о с т а в .  J a ro s la v ts e v is  p o r ites  k o - 
s a n k e i (P o to n ie  et K rem p , 1 9 5 5 ) V irb itsk as , com b. nov. 
и J, sp in u lis tra tu s  (L o o s e ,  1932 e x  P o to n ie  et K rem p , 
1 9 55 ) V irb itsk a s , com b. n ov . из вестфальского яруса кар-
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бона Рурского бассейна; J. n iten tis V irb itsk as , sp . nov. 
из верхней части разреза юньягинской серии и J. a cu leo la tu s  
B e lo z e r t s e v a  et V irb itsk as , sp . n ov . из нижней части 
разреза тальбейской свиты печорской серии Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор форма-родов T u r r is p o r ite s  Lu
b e r , 1966 et V irb itsk as , g en . -nov. и P la n is p o r ite s  
(K n o x ,  1 9 5 0 ) P o to n ie  et K rem p , 1955, em end. V irb itsk as  
отличаются почти шаровидной формой.

З а м е ч а н и я .  Споры J a ro s la v ts e v is p o r ite s  k o sa n -  
k e i (P o to n ie  et K rem p , 1 9 5 5 ) V irb itsk as , com b, nov, 
и J. sp in u lis tra tu s  (L o o s e ,  1932, P o to n ie  et K rem p ,
1 9 5 5 ) V irb itsk as , com b. n ov . P. Потонье и Г. Кремп от
носили к форма-роду P la n is p o r ite s  (K n o x ,  I9 6 0 )  P o to n ie  
et K rem p , 1955. Полагаем, что это не обосновано, так как 
споры типового вида указанного форма-рода -  P . g ra n ife r  ( ib 
rahim , 1 9 33 ) K n o x , 1950 -  имеют не округлый, а явно
треугольный экваториальный контур.

Частые случаи расщепления концов лучей тетрадного рубца у 
спор J a ro s la v ts e v is p o r ite s  свидетельствуют, вероятно, о 
склонности этих спор к образованию ареа на проксимальной сторо
не, Однако четкого ареа у видов, распространенных в перми Печор
ского бассейна, нами не наблюдалось.

J a ro s la v ts e v is p o r ite s  a cu leo la tu s  B e lo z e r t s e v a
et V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XL1, фиг. 5-8

Н а з в а н и е  в и д а  от a cu leo la tu s  (лат.) -  покры
тый мелкими шипами.

Г о л о т и п  -  препарат 1574/4, ПГО „Полярноурапгеология"; 
Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 256.65 м; 
печорская серия, нижняя часть разреза тальбейской свиты; табл. XL1, 
фиг. 5.

О п и с а н и е .  Размеры спор 40-61 мкм, размер голотипа
57.6 мкм. Форма почти шаровидная. В фоссильном состоянии сплю
щены в различных положениях, часто смяты в крупные ланцето- и 
серповидные складки. Наружный контур округлый, у смятых экземп
ляров угловато-округлый. Экзина желтого или коричневого цвета, 
толщиной от 1 до 1.8 мкм, повсеместно скульптирована притуплен
ными коническими выростами,. Диаметр основания выростов колеб
лется от 0.5 до 1 мкм, высота выростов крайне мала и они еле 
выступают по наружному контуру спор. Расположение выростов 
почти равномерное, густое, промежутки равны диаметру основания 
выростов или меньше. Трехлучевой тетрадный рубец на проксималь
ной стороне, простой или губастый. Лучи рубца всегда прямые, 
длиной в 3/4-4/5 радиуса спор, часто расщеплены на концах. Губы 
в виде слабых потемнений, в плане лентовидные. Суммарная шири
на губ от 1.8 до 2.7 мкм.
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И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От спор J a ro s la v ts e v is p o r ite s  k o - 

s a n k e i (P o to n ie  et K rem p , 1 9 5 5 ) V irb itsk as , com b. nov. 
отличаются меньшими размерами. Возможно также, что y j .  k o sa n - 
k e i четче выражены признаки ареа на проксимальной стороне, о 
чем свидетельствуют приведенные Р. Потонье и Г. Кремпом фото
графии спор этого вида ( P o to n ie , K rem p , 1955, табл. 13, 
фиг. 208-213). От спор J. sp in u lis tra tu s  (L o o s e ,  1932 P o 
ton ie  et K rem p , 1 9 55 ) V irb itsk as , com b. n ov . отлича
ются более толстой экзиной, отчасти строением тетрадного рубца, 
от спор J. n itentis V irb itsk as , sp . nov. -  меньшими разме
рами, цветом экзины, меньшими размерами скульптурных элементов 
и отчасти их формой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, интинская 
свита воркутской серии, сейдинская и тальбейская свиты печорской 
серии. Встречаются как в углях, так и во вмещающих угли терри- 
генных отложениях. Максимум распространения -  в низах тальбей
ской свиты.

М а т е р и а л .  20 экземпляров хорошей сохранности в основ
ном из отложений печорской серии Косью-Роговского прогиба и под
нятия Чернышева.

J a ro s la v ts e v is p o r ite s  n iten tis V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XL1, фиг. 9-10

Н а з в а н и е  в и д а  от n iten tis (лат.) -  блестящий.
Г о л о т и п  -  препарат 6202/3, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, район Вашуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1020.1 м; 
юньягинская серия, талатинская свита; табл. XL1, фиг. 9.

О п и с а н и е .  Размеры спор 58.5-84 мкм, размер голотипа
73 мкм. Форма шаровидная. В фоссильном состоянии сплющены в 
различных положениях. Наружный контур округлый или угловато
округлый из-за смятия экзины в складки. Экзина ярко-желтого 
цвета толщиной от 1 до 1.5 мкм, при смятии образует крупные 
ланцето- и серповидные складки различных направлений. На обеих 
сторонах спор она скульптирована притупленными или слабо заост
ренными коническими выростами. Диаметр основания выростов ко
леблется от 0.5-0.8 до 1.5 мкм даже в пределах одного экземпляра 
спор. Высота выростов обычно меньше диаметра их основания. Про
межутки между выростами равны диаметру основания выростов или 
меньше. Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне, 
простой или губастый. Лучи рубца прямые, длиной до 2/3-3/4 ра
диуса спор, часто расщеплены на концах. Губы в плане лентовид
ные, с неровными наружными контурами. Суммарная ширина губ от
2 до 3.5 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От спор J a ro s la v ts e v is p o r ite s  k o - 

s a n k e i (P o to n ie  et K rem p , 1 9 5 5 ) V irb itsk as , com b. nov.
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отличаются ярко-желтой с блеском экзиной, более грубой скульпту
рой. Судя по приведенным Р. Потонье и Г. Кремпом фотографиям 
(P o to n ie ,  K rem p , 1955, табл. 13, фиг. 208-213), у J. к о -  
s a n k e i более четкие признаки ареа на проксимальной стороне.
От спор J. sp in u lis tra tu s  (L o o s e ,  1932 P o ton ie  et 
K rem p , 1 9 5 5 ) V irb itsk as , com b. nov. и J. a c u le o la -  
tus B e lo z e r t s e v a  et V irb itsk as , sp . nov. отличаются 
большими размерами, цветом экзины, более грубой скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, бельков
ская и талатинская свиты юньягинской серии, лекворкутская свита 
воркутской серии.

М а т е р и а л .  Около 20 экземпляров хорошей сохранности 
из отложений юньягинской и воркутской серий Косью-Роговского и 
Коротаихинского прогибов.

Форма-род T u r r is p o r ite s  Lu b er, 1966 et
V irb itsk as , g en . nov.

T u r r ie lla , p a rs : Любер, 1939.
T u r r is p o r ite s , pars: Любер, 1966, с. 31.
Н а з в а н и е  р о д а  от tu rris  (лат.) -  башня.
Т и п о в о й  в и д  -  A z o n o tr i le te s  r e s is te n s  Lu 

b e r , 1941; Минусинский бассейн; карбон, черногорская свита, 
угольный пласт „двухаршинный".

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур выпукло-треугольный до треугольного. Экваториальные вер
шины круто округлены и часто ушковидно вздуты. Экзина на прок
симальной стороне гладкая, на дистальной густо и равномерно по
крыта мелкими (обычно не более 1.5-2 мкм), притупленными или 
заостренными низкоконическими выростами. У спор, сплющенных с 
полюсов, экзина часто образует специфическую систему ланцето
видных, серповидных, иногда очень узких, почти шнуровидных скла
док. Складки располагаются на проксимальной стороне по прости
ранию лучей тетрадного рубца. Из-за складок тетрадный рубец не 
всегда различим и не всегда одинаков: в одних случаях простой, 
в других -  губастый или покрытошовный. Лучи рубца обычно пря
мые, длиной до 4/5 радиуса спор и более. Губы и покрышки имеют 
в плане ленто- или клиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  T u r r is p o r ite s  r e s is te n s  
(L u b e r , 1 9 4 l )  Lu b er, 1966 из карбона Минусинского бас
сейна; Т . am oenu s V irb itsk as , sp . nov. из бельковской 
свиты юньягинской серии и Т . bonus V irb itsk as , sp . nov. 
из верхов рудницкой подсвиты лекворкутской свиты воркутской се
рии перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор J a ro s la v ts e v is p o r ite s  V ir
b itsk as , g en . nov . отличаются треугольным экваториальным 
контуром, от спор P la n is p o r ite s  ( K n o x , 1950 ) P o to n ie  et 
K rem p , 195 0 em end. V irb itsk as  -  крутым округлением
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экваториальных вершин, отсутствием скульптуры на проксимальной 
стороне, характером смятия экзины в складки, большей длиной лу
чей тетрадного рубца.

З а м е ч а н и я .  А.А. Любер в одной из своих ранних пе
чатных работ (Любер, 1939) употребила название таксона T u r r i-  
e lla . Диагноз этого таксона она не привела, но по тексту рабо
ты видно, что к нему отнесла три тогда еще новых вида: T u rr i-  
e lla  p yram id a lis  Lu b er, T . r ig id isp in a  L u b e r  и Т . 
pu ncticu la ta  Lu b er.

Позже А.А. Любер опубликовала описание двух из названных 
видов (Любер, Вальц, 1941, с. 54), но соответственно как A z o 
n o tr ile tes  p y ra m id a lis  L u b e r  и A .  r ig id isp in o s u s  Lu
ber. Возможно, что третий вид был переименован и описан ею 
тогда же и там же, как и A z o n o t r i le t e s  r e s is te n s  Lu b er, 
Название „T u r r ie l la "  в печатных работах А.А. Любер больше 
не упоминалось.

Однако позже А.А, Любер выделила форма-род T u r r is p o r i-  
te s  (Любер, 1966, с. 31), который по видовому составу почти 
аналогичен таксону T u rr ie lla . Представляется, что в данном 
случае она лишь несколько изменила название, четко указала на 
ранг таксона и снабдила его кратким диагнозом.

Таким образом, попытка выделения форма-рода T u r r is p o r ite s  
как такового А.А. Любер была предпринята еще в 1939 г., попытка 
узаконить его -  в 1966 г., но он фактически так и остался не уза
коненным; диагноз форма-рода ( Любер, 1966, с. 31) приведен в об
щих чертах и не содержит никаких указаний насчет типового вида.

Приходится также отметить, чтр вызывает сомнение обоснован
ность отнесения всех вышеуказанных видов к одному форма-роду. 
Они действительно похожи по общей форме спор, но резко различа
ются по скульптуре экзины: A z o n o tr i le te s  p yram id a lis  
гладкие, A .  r ig id isp in o s u s  скульптированы шипами, A .  r e s is 
ten s  Lu b er, 1941 скульптированы мелкими низкоконическими вы
ростами.

В связи с изложенным форма-род T u r r is p o r ite s  нами пере
смотрен. Типовым видом избран A z o n o tr i le te s  r e s is te n s  
Lu b er, 1941. Два других вида из-за существенных отличий в 
скульптуре отнесены к другим форма-родам: A z o n o t r i le te s  p y 
ram ida lis  Lu b er, 1941 -  к P s ila la c in ite s  К а г , 1969;
A .  r ig id is p in o s u s  Lu ber, 1941 -  к C h a rb e jis p o r ite s
V irb itsk as , g en . nov.

T u r r is p o r it e s  am oenu s V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XL1, фиг. 16-18

Н а з в а н и е  в и д а  от am oenu s (лат.) -  прелестный, 
привлекательный.

Г о л о т и п  -  Препарат 6639/7, ПГО „Полярноурапгеология"; 
Печорский бассейн, водораздел рек Падимейтывис и Тарью,
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скв. ВК-21, гл. 999 м; юньягинская серия, бельковская свита; 
табл. XL1, фиг. 16.

О п и с а н и е .  Размеры спор 40-46 мкм, размер голотипа 
40 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный. Экваториаль
ные вершины круто округлены и часто ушковидно вздуты. Экзина 
тонкая, светло-желтая, на проксимальной стороне гладкая, на дис
тальной скульптирована низкоконическими выростами. Вершинки вы
ростов •округлены. Диаметр основания их от 1 до 2 мкм, высота от 
менее 0.5 до 1 мкм. Расположение выростов не совсем равномерное, 
средней густоты или редкое. У спор, сплющенных с полюсов, экзи
на часто смята в ланцетовидные, серповидные, шнуровидные склад
ки. Иногда, чаще на экваториальных вершинах, складки располага
ются под углом к лучам тетрадного рубца, однако в большинстве 
случаев они протягиваются по простиранию лучей. Из-за таких 
складок тетрадный рубец не всегда различим. Обычно он трехлуче
вой, простой, реже губастый или покрытошовный. Лучи рубца пря
мые, длиной от 3/4 до 4/5 радиуса спор и более. Губы и покрышки 
в плане ленто- или клиновидные. Суммарная ширина губ (=ширина 
покрышек) до 2-3 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От спор T u r r is p o r ite s  r e s is te n s  (L u 

b e r , 1 9 4 1 ) Lu b er, 1966 и T . bonus V irb itsk as , sp .
n ov . отличаются более редким расположением выростов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, юньягин
ская серия, бельковская и талатинская свиты.

М а т е р и а л .  Более 20 экземпляров удовлетворительной 
сохранности из отложений юньягинской серии севера Косью-Рогов- 
ского прогиба.

T u r r is p o r it e s  bon u s V irb itsk a s , sp . nov.

Табл. XL1, фиг. 12-15

Н а з в а н и е  в и д а  от bon u s (лат.) -  хороший.
Г о л о т и п  -  препарат 6268/8, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, Воркутское месторождение, поле шахты 18, 
скв. К-1304, инт, 759.8-759.9 м; воркутская серия, лекворкутская 
свита, рудницкая подсвита, угольный пласт „mg", табл. XL1, фиг. 12.

О п и с а н и е .  Размеры спор 42-52 мкм; размер голотипа 
46 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный до треуголь
ного. Экваториальные вершины круто округлены и часто ушковидно 
вздуты. Экзина тонкая, светло-желтая, на проксимальной стороне 
гладкая, на дистальной скульптирована в основном низкоконически
ми выростами. Вершинки выростов округлены. Диаметр основания 
их от 0.5 до 2 мкм, высота равна диаметру основания или меньше. 
Расположение выростов равномерное, густое. У спор, сплющенных 
с полюсов и в полубоковых положениях, наблюдаются ланцетовидные, 
серповидные, шнуровидные складки смятия. В большинстве случаев 
они протягиваются вдоль лучей тетрадного рубца и частично или
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полностью закрывают его. Трехлучевой тетрадный рубец у них обыч
но простой, реже неясно губастый или покрытошовный. Лучи рубца 
прямые, длиной в 3/4-4/5 радиуса спор. Губы и покрышки в плане 
ленто- или клиновидные. Суммарная ширина губ (=ширина покрышек) 
до 1.5-2 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительна.
С р а в н е н и е .  От спор T u r r is p o r ite s  r e s is te n s  (L u 

b er, 1 9 4 l )  Lu b er, 1966 отличаются несколько меньшими 
размерами, а также характером скульптуры: у Т .  bonus V ir
b itsk as , sp . n ov . конические выросты более однородны по 
форме и величине, имеют притупленные или округленные вершинки 
и более равномерное расположение. От спор Т . am oenu s V ir
b itsk a s , sp . n ov . отличаются более густым расположением вы
ростов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, верхи руд
ницкой подсвиты лекворкутской свиты -  низы интинской свиты вор
кутской серии. Встречаются чаще в углях, нежели во вмещающих 
угли отложениях. Максимум распространения достигают в пакете 
М рудницкой подсвиты лекворкутской свиты и в пакете L  интин
ской свиты.

М а т е р и а л .  20 экземпляров удовлетворительной сохраннос
ти из отложений верхов лекворкутской -  низов интинской свиты се
вера и северо-востока Косью-Роговского прогиба.

Форма-род P la n is p o r ite s  (K n o x ,  1 9 5 0 ) P o to n ie
et K rem p , 1955

P la n is p o r ite s , p a rs : K n o x , 1950, c. 314; P o to n ie ,
K rem p , 1954, c. 129; 1955, c. 70.
Т и п о в о й  в и д  -  P la n is p o r ite s  g r a n ife r  ( ib 

rahim , 1 9 3 3 ) K rtox , 1950; карбон, вестфальский ярус Рур
ского бассейна.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур выпукло-треугольный, треугольный, вогну то-тругольный. Эк
ваториальные вершины широко и плавно округлены. Экзина на обеих 
сторонах спор скульптирована очень мелкими, густо и равномерно 
расположенными, притупленными или слабо заостренными низкокони
ческими выростами. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, 
простой или губастый, с прямыми лучами длиной в 2/3-3/4 радиуса 
спор.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  По скульптуре близки к спорам форма-ро

да J a ro s la v ts e v is p o r ite s  V irb itsk a s , g en . n ov . Отлича
ются треугольным экваториальным контуром. Близки также к спо
рам форма-рода T u r r is p o r ite s  L u b er, 1966 et V irb itsk as , 
g en . n ov . Отличаются плавно округленными экваториальными 
вершинами, наличием скульптуры на проксимальной стороне.
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З а м е ч а н и я .  Р. Потонье и Г. Кремп к P la n is p o r i
t e s  относили споры, обладающие как треугольным, так и округлым 
экваториальным контуром, что представляется недостаточно обосно
ванным. Нами к этому форма-роду относятся лишь споры, имеющие 
треугольный экваториальный контур, так как такими являются спо- . 
ры типового вида.

Споры P la n is p o r ite s  в перми Печорского бассейна встреча
ются обычно в небольших количествах. Описанных видов отсюда по
ка нет.

Субинфратурма G-ranulati D y b o v a  et J a ch o w ic z , 195 7

Форма-род C y c lo g ra n is p o r it e s  P o to n ie  et K rem p , 1954

C y c lo g ra n is p o r ite s : P o to n ie , K rem p , 1954, c. 126-129;
1955, c. 60-61.
Т и п о в о й  в и д  -  C y c lo g ra n is p o r it e s  le o p o ld i 

(K r e m p , 1 9 5 2 ) P o to n ie  et K rem p , 1954; карбон, вест
фальский ярус Рурского бассейна.

Д и а г н о з .  Мелких, средних и крупных размеров радиально
симметричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Форма ша
ровидная. В фоссильном состоянии сплющены в различных положениях. 
Наружный контур округлый, часто угловато-округлый из-за складок 
смятия или ланцетовидный, когда споры сложены пополам, Экзина 
светлой окраски, тонкая, при смятии образует мелкие и крупные, 
остроконечные, ланцето- и серповидные складки различных направ
лений. На обеих сторонах спор она густо и равномерно покрыта 
мелкими, почти одинаковыми по величине полусферическими и низко
коническими выростами. Диаметр основания выростов обычно равен 
их высоте или больше. В некоторых случаях в качестве примеси в 
скульптуре встречаются конические, цилиндрические и булавовидные 
выросты, высота которых превышает диаметр основания до 1.5-2 
раз. Вершинки выростов, как правило, округлены. Тетрадный рубец 
на проксимальной стороне, не всегда четкий, простой, губастый или 
покрытошовный. Лучи рубца прямые, длиной от 1/2 до 3/4 радиуса 
спор. Губы (=покрышки) имеют в плане лентовидные, реже клино
видные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  C y c lo g ra n is p o r ite s  le o p o l
di ( K rem p , 1 9 5 2 ) P o to n ie  et K rem p , 1955; C. o rb ic u -  
lus P o to n ie  et K rem p , 1955; C. a u reu s  (L o o s e ,  1 9 34 ) P o 
ton ie  et K rem p , 1955 и С. p r e s s o id e s  P o to n ie  et K rem p ,
1955 из вестфальского яруса карбона Рурского бассейна; С. р о - 
ly p y ren u s  (L u b e r , 1 9 4 l )  V irb itsk as , com b. n ov . из 
низов тальбейской свиты печорской серии Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  По скульптуре близки спорам форма-рода 
G ra n u la t is p o r ite s  (ib rah im , 1 9 3 3 ) P o ton ie  et K rem p , 
1954 em end. Отличаются шаровидной формой.
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Табл. XL1, фиг. 21-23

A z o n o tr i le te s  p o lyp y ren u s : Любер, Вальц, 1941, с. 65-66,
табл. Х1У, фиг. 233.
Г о л о т и п  -  Любер, Вальц, 1941, табл. Х1У, фиг. 233; Куз

нецкий бассейн, Ерунаковское месторождение; пермь.
О п и с а н и е .  Размеры спор 36-76 мкм, размер голотипа 

около 48 мкм. Форма шаровидная. Наружный контур округлый, час
то угловато-округлый из-за складок смятия или ланцетовидный, 
когда споры сложены пополам. Экзина бледно-желтая до светло- 
желтой, очень тонкая, при смятии образует мелкие и крупные, лан- 
цето- и серповидные складки различных направлений. На обеих сто
ронах спор она густо и равномерно покрыта мелкими полусфериче
скими и низкоконическими выростами. Вершинки низкоконических 
выростов всегда округлены. Диаметр основания выростов колеблет
ся от 0.5 до 1 мкм, высота выростов равна диаметру основания 
или меньше. Промежутки между выростами обычно не превышают 
диаметра основания выростов. Трехлучевой тетрадный рубец на 
проксимальной стороне, простой, губастый или покрытошовный. Лу
чи рубца прямые, длиной в 2/3-3/4 радиуса спор. Губы и покрышки 
в плане чаще всего лентовидные, имеют неровные наружные конту
ры. Суммарная ширина губ (=ширина покрышек) от 1.5 до 3 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют в указанных пределах 
размеры спор, цвет экзины, размеры скульптурных элементов, дли
на лучей и ширина губ (покрышек) тетрадного рубца. Иногда в ка
честве незначительной примеси в скульптуре присутствуют кониче
ские, цилиндрические и булавовидные выросты, высота которых пре
вышает диаметр основания до 1.5-2 раз.

С р а в н е н и е .  От спор видов C y c lo g ra n is p o r ite s  1ео- 
po ld i (K r e m p , 1 9 5 2 ) P o to n ie  et K rem p , 1955; С . o rb ic u - 
lus P o to n ie  et K rem p , 1955 и С. p r e s s o id e s  P o to 
n ie et K rem p , 1955 отличаются значительно большими раз
мерами, распространением. Похожи на споры вида С. au reu s , 
(L o o s e ,  1 9 34 ) P o to n ie  et K rem p , 1955. Отличаются ме
нее плотной, более светлой экзиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Кузнецкого угольного 
бассейна, Воркутская и печорская серии перми Печорского бассей
на. В Печорском бассейне встречаются как в углях, так и во вме
щающих угли терригенных отложениях. Максимум распространения 
достигают в сейдинской свите и в нижней половине тальбейской 
свиты печорской серии.

C y c lo g ra n is p o r ite s  p o lyp y re n u s  (L u b e r , 1941 )
V irb itsk as , com b. n ov .
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G ra n u la tis p o r ite s  (ib ra h im , 1 9 33 ) R. P o ton ie  
et K rem p , 1954 em end.

G ra n u la tis p o r ite s  Ibrahim , 1933, c. 21.
G ran u la tis  p o rites : P o to n ie , K rem p , 1954, 
c. 126; 1955, c. 56-58.
L o p h o tr ile te s  (p a r s ? ) :  P o to n ie , K rem p , 1954, 
c. 129-130; 1955, c. 72-73.
Т и п о в о й  в и д  -  G ra n u la tis p o r ite s  gran u la tu s

Ibrahim , 1933; карбон, вестфальский ярус Рурского бассейна.
Д и а г н о з .  Мелких, средних и крупных размеров радиально

симметричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториаль
ный контур вы пукло-треугольный, треугольный, вогнуто-треуголь
ный. Экваториальные вершины широко и плавно округлены. Экзина 
тонкая, светлой окраски, на обеих сторонах спор густо и равномер
но покрыта мелкими полусферическими и низкоконическими вырос
тами. Диаметр основания выростов обычно равен высоте или боль
ше, вершинки низкоконических выростов притуплены или округлены. 
Из-за плавного округления вершинок низкоконические выросты часто 
приближаются по форме к полусферическим. В качестве примеси в 
скульптуре встречаются выросты конической, цилиндрической и бу
лавовидной формы, высота которых превышает диаметр основания 
до 1.5-2 раз.. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой, 
губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, длиной в 2/3- 
3/4 радиуса спор. Губы и покрышки имеют в плане ленто- или кли
новидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  G ra n u la tisp o r ite s  g ra n u la -  
tus Ibrahim , 1933; G . m ic ro g ra n ife r  Ibrahim , 1933:
G . minutus P o to n ie  et K rem p , 1955; G . g ib b o s u s  ( ib r a 
him, 1933 e x  P o to n ie  et K rem p , 1955 ), com b, n ov .; G . 
m osa icu s  (P o to n ie  et K rem p , 1 9 5 5 ) V irb itsk as , com b. 
n o v .;G . p s eu d a cu lea tu s  (P o to n ie  et K rem p , 19 55 ) V irb its 
k a s , com b. n ov . из вестфальского яруса карбона Рурского бас
сейна; G . c o m is su ra lis  (K o s a n k e ,  1950 e x  P o to n ie  et 
K rem p , 1 9 5 5 ) V irb itsk a s , com b. n ov . из вестфальского- 
стефанского ярусов карбона штата Иллинойс США; G . p a r v iv e r -  
ru c o su s  (W a ltz , 1 9 4 l )  V irb itsk as , com b. n ov . и G .s p i-  
n o se llu s  (W a ltz , 1 9 4 1 ) V irb itsk a s , com b. n ov . из от
ложений верхней перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  От подобно скульптированных спор форма- 
рода C y c lo g ra n is p o r it e s  P o to n ie  et K rem p , 1954 отли
чаются треугольным экваториальным контуром.

З а м е ч а н и я .  Возможность четкого разграничения спор 
форма-родов G ra n u la tis p o r ite s  (ib rah im , 1933 ) P o to n ie  
et K rem p , 1955 и L o p h o tr ile te s  (N a u m ova , 1937 ) P o 
ton ie  et K rem p , 1954, в частности по скульптуре экзины, 
весьма сомнительна. Споры форма-рода L o p h o tr ile te s  здесь 
включены в состав форма-рода G ra n u la tis p o r ite s , в связи с 
чем исправлен диагноз форма-рода.
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Табл. XL1I, фиг. 2-6

A z o n o tr i le te s  p a rv iv e r ru c o s u s : Любер, Вальц, 1941,
с. 68, табл. X IУ, фиг. 240.
Г о л о т и п  -  Любер, Вальц, 1941, с. 68, табл. XI У, фиг. 240; 

пермь; Печорский бассейн, Интинское месторождение.
О п и с а н и е .  Размеры спор 36-48 мкм; размер голотипа 

48 мкм. Зкваториалькый контур вогнуто-треугольный, экваториаль
ные вершины широко и плавно округлены. Экзина бледно- или свет
ло-желтого цвета,толщиной в 0.5-1 мкм, часто тоньше, на обеих 
сторонах спор скульптирована мелкими густо и равномерно рассе
янными низкоконическими выростами. Диаметр основания их колеб
лется от 0.5 до 1.5-2 мкм, высота обычно меньше диаметра осно
вания. Иногда в качестве примеси в скульптуре присутствуют ко
нические, цилиндрические и булавовидные выросты, высота которых 
превышает диаметр основания, но редко более, чем в 2 раза. Вер
шинки конических выростов притуплены или так же,как и вершинки 
остальных выростов, плавно округлены. Из-за плавного округления 
вершинок низкоконические выросты часто приближаются по форме 
к полусферическим. Тетрадный рубец по проксимальной стороне, 
простой, губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, длиной 
в 2/3-3/4 радиуса спор. Губы и покрышки в плане ленто- или кли
новидные. Суммарная ширина губ (=ширина покрышек) достигает
3-4 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют в указанных пределах 
размеры спор, характер скульптуры, строение тетрадного рубца. 
Обнаруживается склонность описываемых спор к образованию то
русовидных складок.

С р а в н е н и е .  Похожи на споры G ra n u la tis p o r ite s  
gran u la tu s Ibrahim , 1933. Отличаются несколько большими 
размерами, более грубой скульптурой, распространением. Похожи 
также на споры G-. g ib b o s u s  (ib rah im , 1933 ex  P o ton ie  
et K rem p , 1 9 5 4 ) V irb itsk as , com b. nov. Отличаются 
более светлой экзиной и большей густотой расположения скульптур
ных элементов, распространением. От спор G-. s p in o s e llu s  (W a ltz , 
19 4 1 ) V irb itsk a s , com b. n ov . отличаются значительно мень
шими размерами.

Р а с п р о с т р а н е . н и е .  Печорский бассейн, верхняя по
ловина разреза юньягинской серии, воркутская серия и нижняя поло
вина разреза печорской серии, В больших количествах встречаются 
как в углях, так и во вмещающих угли терригенных отложениях. 
Максимум распространения -  в отложениях рудницкой подсвиты лек- 
воркутской свиты и в отложениях интинской свиты воркутской 
серии.

М а т е р и а л .  Более 1000 экземпляров в основном из от
ложений воркутской серии Косью-Роговского прогиба и поднятия 
Чернышева,

G-ranulatis p o r ite s  p a r v iv e r ru c o s u s  (W a ltz , 1 9 4 1 )
V irb itsk a s , com b. n ov .
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Табл. XL1I, фиг. 7-9

A .zo n o tr ile te s  sp in o s e llu s : Любер, Вальц, 1941, с. 65,
табл. XIУ, фиг. 232.

Г о л о т и п  -  Любер, Вальц, 1941, с. 65, табл. XI У, фиг. 232; 
пермь; Печорский бассейн, Интинское месторождение.

О п и с а н и е .  Размеры спор 50-78 мкм, размер голотипа 
66 мкм. Экваториальный контур выпукло^греугольный, треугольный 
или вогнуто-'греугольный. Экваториальные вершины широко и плавно 
округлены. Экзина бледно- или светло-желтого цвета толщиной в 
0Л-1 мкм, на обеих сторонах спор густо и равномерно покрыта мел
кими низкоконическими выростами. Диаметр основания их колеблется 
даже в пределах одного и того же экземпляра спор от 0.5 до 2 мкм, 
высота обычно равна диаметру основания или меньше. Иногда как 
примесь в скульптуре отмечаются конические, цилиндрические и бу
лавовидные выросты, высота которых превышает диаметр основания 
до 1.5-2 раз, редко более. Вершинки выростов притуплены или 
округлены. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой, 
губастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, длиной в 2/3- 
3/4 радиуса спор. Губы и покрышки в плане ленто- или клиновид
ные. Суммарная ширина губ (=ширина покрышек) от 0.5-0.7 до
1.5 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют в указанных пределах 
размеры, форма спор, характер скульптуры, строение тетрадного 
рубца.

С р а в н е н и е .  От известных видов спор форма-рода G r a 
n u la tisp o rites  (Ib rah im , 1 9 3 3 ) R. P o ton ie  et K rem p , 
1954 em end., в том числе от G . p a rv iv e r ru c o s u s  (W a ltz , 
1 9 4 1 ) V irb itsk as , com b. n ov ., отличаются более крупными 
размерами, отчасти формой и распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, интинская 
свита воркутской серии, сейдинская и тальбейская свиты печорской 
серии. В больших количествах встречаются как в углях, так и во 
вмещающих угли терригенных отложениях. Максимум распростране
ния достигают в верхах разреза сейдинской свиты и в тальбейской 
свите печорской серии.

М а т е р и а л .  Более 500 экземпляров хорошей сохраннос
ти в основном из отложений печорской серии севера Косью-Рогов
ского прогиба и поднятия Чернышева.

Субинфратурма M ic ro p a p illa t i V irb itsk as ,
su b in frat, nov .

Форма-род A p ic u la t is p o r is  P o to n ie  et K rem p , 1954

A p ic u la t is p o r ite s : Ibrahim , 1933, c. 33.

G ra n u la tis p o r ite s  s p in o s e llu s  (W a ltz , 1941 )
V irb itsk as , com b. nov.
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A p ic u la t is p o r ite s : P o to n ie , K rem p , 1954,
c. 130; 1955, c. 76-78.
A p ic u la t is p o r is : P o to n ie , 1956, c. 30.
Т и п о в о й  в и д  -  A p ic u la t is p o r ite s  a cu lea tu s  Ib

rahim , 1933; карбон, вестфальский ярус Рурского бассейна.
Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет- 

ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Форма шаровид
ная. В фоссильном состоянии сплющены в различных положениях. 
Наружный контур округлый, иногда угловатый из-за складок смятия. 
Экзина тонкая, светлой окраски, при смятии образует мелкие и 
крупные ланцето- и серповидные складки различных направлений.
На обеих сторонах спор экзина скульптирована мелкими или средних 
размеров выростами в основном конической и цилиндрической формы. 
Вершинки выростов всегда округлены. Высота выростов обычно пре
вышает диаметр основания до 1.5-2 раз, иногда более. Расположе
ние выростов почти равномерное, средней густоты или редкое. Тет
радный рубец на проксимальной стороне, простой, губастый или по
крытошовный. Лучи рубца прямые, длиной от 1/2 до 3/4 радиуса 
спор. Губы и покрышки в плане имеют ленто- или клиновидные очер
тания.

В и д о в о й  с о с т а в .  A p ic u la t is p o r is  a cu lea tu s  
(ib rah im , 1 9 3 3 ) P o to n ie , 1956 из вестфальского яруса кар

бона Рурского бассейна; A .  te rsu s  V irb itsk as , sp . nov. из 
низов тальбейской свиты печорской серии перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор других форма-родов субинфратурма 
M ic ro p a p illa t i V irb itsk as , sub in frat. nov . отличается 
шаровидной формой.

З а м е ч а н и я .  Судя по фотографии голотипа типового вида 
форма-рода A p ic u la t is p o r is  (P o to n ie ,  K rem p , 1955, 
табл. 14, фиг. 235), Р. Потонье и Г, Кремп составили недостаточно 
точный диагноз этого форма-рода (P o to n ie ,  K rem p , 1954, 
с. 130; 1955, с. 76), в связи с чем к нему были отнесены виды, 
резко отличающиеся как по скульптуре, так и по форме спор ( P o 
ton ie , K rem p , 1955, с. 76-81, табл. 14, фиг. 235-250).

Форма-род A p ic u la t is p o r is  нами пересмотрен: сокращен 
объем, в диагноз внесены необходимые исправления.

A p ic u la t is p o r ite s  te rsu s  V irb itsk a s , sp . n ov .

Табл. XLII, фиг, 11

Н а з в а н и е  в и д а  от te rsu s  (лат.) -  красивый.
Г о л о т и п  -  препарат 1519/7, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 181 м, 
печорская серия, низы тальбейской свиты; табл. XL1I, фиг. 11.

О п и с а н и е .  Размеры спор 36-56 мкм, размер голотипа 
40 мкм. Форма шаровидная. В фоссильном состоянии сплющены в 
различных положениях. Наружный контур округлый, из-за смятия 
угловато-округлый, иногда в полярном положении спор приближается
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к округло-'греугольному. Экзина очень тонкая (толщина ее менее 
0.5 мкм), бледно- или светло-желтая, обычно смята в ланцето- и 
серповидные складки различных направлений. Скульптура на обеих 
сторонах спор одинакова, представлена цилиндрическими выростами 
с примесью выростов конической и булавовидной формы. Вершинки 
выростов всегда округлены. Диаметр выростов сильно изменчив 
даже на одном и том же экземпляре спор, колеблется от 0.2-0.3 
до 1-1.5 мкм. Высота выростов обычно больше их диаметра, дости
гает 2-2.5 мкм. Расположение выростов не совсем равномерное: 
средней густоты или редкое. Трехлучевой тетрадный рубец на прок
симальной стороне, простой, губастый или покрыто шовный. Лучи 
рубца прямые, длиной в 2/3-3/4 радиуса спор. Губы и покрышки в 
плане лентовидные. Суммарная ширина губ (=ширина покрышек) 
достигает 1-1.5 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От спор A p ic u la t is p o r is  a cu lea tu s  

(ib rah im , 1 9 3 3 ) P o to n ie , 1956 отличаются меньшей тол
щиной и более светлой окраской экзины, сильной изменчивостью 
диаметра выростов, отчасти формой выростов, распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, сейдинская 
и тальбейская свиты печорской серии. Появляются с основания пе
чорской серии. Максимум распространения достигают в нижней час
ти разреза тальбейской свиты.

М а т е р и а л .  Более 30 экземпляров удовлетворительной со
хранности из отложений печорской серии севера Косью-Роговского 
прогиба.

Форма-род K ik s h o r is p o r it e s  V irb itsk as , g en . n ov .

Н а з в а н и е  р о д а  от названия железнодорожной стан
ции Кыкшор.

Т и п о в о й  в и д  -  K ik s h o r is p o r it e s  su p e rb u s  
V irb itsk as , sp . n ov .; верхняя половина интинской свиты вор
кутской серии в Печорском бассейне.

Д и а г н о з .  Средних размеров радиально-симметричные спо
ры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный контур вогну
то-треугольный. Экваториальные вершины плавно округлены. Экзина 
тонкая, скульптирована средних размеров или мелкими, густо и рав
номерно рассеянными выростами конической и цилиндрической формы. 
Вершинки выростов всегда округлены. Размеры их варьируют, но 
высота или равна диаметру основания, или чаще превышает его до 
2-2.5 раз. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой, гу
бастый или покрытошовный. Лучи рубца длиной до 3/4 радиуса спор 
и более, прямые или образуют у полюса фигуры правого или левого 
вращения. Губы и покрышки в плане ленто- или клиновидные. Тет
радный рубец обычно окаймлен лентовидными торусами.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От спор форма-рода A p ic u la t is p o r is  

P o to n ie  et K rem p , 1954 отличаются вогнуто-треугольным эк
ваториальным контуром, наличием торусов.
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Табл. XL1I, фиг. 12-13

Н а з в а н и е  в и д а  от su p e rb u s  (лат.) -  велико
лепный.

Г о л о т и п  -  препарат 1401/9, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район оз. Варкаты, скв. ВК-1339, гл. 260 м; 
воркутская серия, верхняя часть разреза интинской свиты; таба XL1I, 
фиг. 12.

О п и с а н и е .  Размеры спор 38-48 мкм, размер голотипа
44 мкм. Экваториальный контур вогнуто-^греугольный до почти тре
угольного. Экваториальные вершины плавно округлены. Экзина тон
кая, светло-желтого, желтого цвета, скульптирована густо и равно
мерно рассеянными выростами в основном конической и цилиндриче
ской формы. Вершинки выростов всегда округлены. Диаметр основа
ния выростов колеблется от 0.5 до 1.5 мкм, высота равна диаметру 
основания или чаше превышает его и достигает 2-2.5 мкм. Проме
жутки между выростами равны диаметру основания выростов. Трех
лучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой, гу
бастый или покрытошовный. Лучи рубца длиной в 3/4-4/5 радиуса 
спор, прямые ипи образуют у полюса фигуры правого или левого 
вращения. Губы и покрышки в плане ленто- или клиновидные, шири
ной до 0.3-0.7 мкм. Тетрадный рубец окаймлен торусами. Торусы 
в виде потемнений, в плане лентовидные, шириной до 1.5-2 мкм, 
располагаются почти параллельно лучам тетрадного рубца и лишь к 
концам лучей резко отходят от них в стороны. Оконтуренный тору
сами участок экзины скульптирован или имеет подавленную скульп
туру.

Й з м е н ч  и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  Другие виды этого форма-рода нам пока не 

известны.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, лекворкут- 

ская и интинская свиты воркутской серии; сейдинская свита печор
ской серии. Встречаются как в углях, так и во вмещающих угли 
терригенных отложениях. Максимум распространения достигают в 
интинской свите.

М а т е р и а л .  Более 50 экземпляров хорошей сохранности в 
основном из отложений воркутской серии Косью-Роговского прогиба.

Субинфратурма P a p illa t i V irb itsk a s , su b in frat. nov.

Форма-род T a lb e jis p o r ite s  V irb itsk a s , g en . nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от названия тальбейской свиты.
• Т и п о в о й  в и д  -  T a lb e j is p o r it e s  s p h a e r ic u s  

V irb itsk a s , sp . n ov ,; нижняя часть разреза тальбейской свиты 
в Печорском бассейне.

K ik s h o r is p o r it e s  su p e rb u s  V irb itsk a s , sp . nov.

183



Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Форма шаровидная.
В фоссильном состоянии сплющены в различных положениях. Наруж
ный контур округлый до округло-овального. Экзина средней толщины, 
при смятии образует единичные крупные ланцето- и серповидные 
складки. На обеих сторонах спор она скульптирована средней вели
чины или крупными выростами в основном конической и цилиндриче
ской формы. Вершинки выростов всегда округлены. Высота выростов 
равна диаметру основания или чаще превышает его до 2-2.5 раз. 
Расположение выростов не совсем равномерное, средней густоты 
или редкое. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой 
или губастый. Губы в плане имеют лентовидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От спор форма-рода P e ta m b o jis p o r ite s  

V irb itsk a s , g en . n ov . отличаются шаровидной формой.

T a lb e j is p o r it e s  s p h a e r ic u s  V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XLII, фиг. 14-16

Н а з в а н и е  в и д а  от s p h a e r ic u s  (лат.) -  сфери
ческий, шаровидный.

Г о л о т и п  -  препарат 1354/23, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, междуречье рек Сяттейтывис и Нямдотывис, 
скв. ВК-1225, гл. 175.95 м; печорская серия, тальбейская свита.

О п и с а н и е .  Размеры спор 48-72 мкм, размер голотипа 
64 мкм. Форма шаровидная. Наружный контур округлый до округло
овального. Экзина светло-желтого, желтого цвета, толщиной около
1.5 мкм, при смятии образует единичные крупные ланцето- и сер
повидные складки. На обеих сторонах спор она скульптирована в 
основном коническими и цилиндрическими выростами, иногда с не
которой примесью выростов полусферической, почковидной и була
вовидной формы. Вершинки выростов всегда округлены. Диаметр 
основания выростов колеблется от 1-1.5 до 3 мкм, высота вырос
тов чаще всего превышает диаметр основания и достигает 3-5 мкм. 
Расположение выростов не совсем равномерное: средней густоты 
или редкое. Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне, 
простой или губастый. Лучи рубца прямые, длиной около 3/4 ради
уса спор. Губы в плане лентовидные, суммарная ширина их до 3-
4 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  Морфологически близкие виды в лерми Пе

чорского бассейна пока неизвестны.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, сейдинская 

(верхи) и тальбейская свиты печорской серии. Встречаются как в 
углях, так и во вмещающих угли терригенных отложениях. Макси
мум распространения достигают в нижней части разреза таль
бейской свиты.

184



М а т е р и а л .  50 экземпляров хорошей сохранности из от
ложений печорской серии севера Косью-Роговского прогиба.

Форма-род P e ta m b o jis p o r ite s  V irb itsk as , g en . nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от пятамбойской толщи.
Т и п о в о й  в и д  -  P e ta m b o jis p o r ite s  d iv e r s ip a -  

p illa tus V irb itsk a s , sp . n ov .; нижняя часть разреза таль
бейской свиты в Печорском бассейне.

Д и а г н о з .  Средних размеров радиально-симметричные 
споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный контур 
треугольный, выпукло^греугольный. Экваториальные вершины широко 
и плавно округлены. Экзина плотная, обычно без складок смятия.
На обеих сторонах спор она покрыта средней величины или крупны
ми выростами конической и цилиндрической формы. Вершинки вы
ростов округлены. Высота выростов равна диаметру основания или 
чаще превышает его до 2-3 раз. Расположение выростов не совсем 
равномерное, средней густоты или редкое. Тетрадный рубец на прок
симальной стороне, простой,с прямыми лучами, длиной в 2/3-3/4 
радиуса спор.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От спор форма-рода T a lb e j is  p o r ites  

V irb itsk as , g en . nov. отличаются треугольным экваториаль
ным контуром.

P e ta m b o jis p o r ite s  d iv e rs ip a p illa tu s  V irb itsk as ,
s  p. nov.

Табл. XLI1, фиг. 17-19

Н а з в а н и е  в и д а  от d iv e rs ip a p illa tu s  (лат.) -  
разнососочковатый.

Г о л о т и п  -  препарат 1525/7, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 618.5 м; 
печорская серия, низы тальбейской свиты; табл. XLII, фиг. 17.

О п и с а н и е .  Размеры спор 34-56 мкм, размер голотипа 
40 мкм. Экваториальный контур треугольный до выпукло-треуголь
ного. Экваториальные вершины широко и плавно округлены. Экзина 
толщиной около 1.5 мкм, светло-желтая до желтовато-коричневой, 
плотная, почти не сминается в складки. На обеих сторонах спор 
она скульптирована выростами конической и цилиндрической формы. 
Вершинки выростов всегда округлены. Диаметр основания и высота 
выростов колеблются от 1 до 6 мкм даже в пределах одного и того 
же экземпляра спор, причем высота ипи равна диаметру основания, 
или чаще превышает его, но редко более чем в 2-3 раза. Располо
жение выростов не совсем равномерное, средней густоты или ред
кое. Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне, прос
той, с прямыми лучами длиной в 2/3-3/4 радиуса спор.

И з м е н ч  и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.

185



С р а в н е н и е .  Близкие виды в перми Печорского бассейна 
пока неизвестны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, интинская 
свита воркутской серии; сейдинская и тальбейская свиты печорской 
серии. Встречаются как в углях, так и во вмещающих угли терри- 
генных отложениях. Максимум распространения -  в нижней части 
разреза тальбейской свиты (в пятамбойской толще и в отложениях 
ее возрастных аналогов).

М а т е р и а л .  Около 100 экземпляров хорошей сохранности 
в основном из отложений печорской серии севера Косью-Роговского 
прогиба.

Субинфратурма Tum ulati V irb itsk a s , su b in frat, n ov .

Форма-род S a le b ro s is p o r ite s  V irb itsk as , g en . nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от s a le b ro s u s  (лат.) — бугристый.
Т и п о в о й  в и д  -  S a le b ro s is p o r ite s  d e c a lv a tu s  

V irb itsk as , sp . n ov .; верхняя часть разреза юньягинской се
рии, район Вашуткиных озер в Печорском бассейне.

Д и а г н о з .  Средних размеров радиально-симметричные спо
ры с трехлучевым тетрадным рубцом. Форма дистальной стороны 
полушаровидная, проксимальной -  треугольно-пирамидальная. В фос
сильном состоянии обычно сплющены с полюсов. Экваториальный 
контур округло-треугольный до округлого. Экзина на дистальной 
стороне толстая, темной окраски, скульптирована средней величины 
или крупными выростами низкоконической, короткоцилиндрической и 
полусферической формы. Основания выростов округлые, четкие, вер
шинки низкоконических и короткоцилиндрических выростов сверху 
уплощены или округлены. Размеры выростов варьируют, но высота 
их обычно равна диаметру основания или меньше. Расположение вы
ростов почти равномерное, средней густоты или редкое. Экзина на 
проксимальной стороне гладкая, несколько тоньше и светлее, чем 
на дистальной стороне, в связи с чем здесь выражена ареа. Тет
радный рубец на проксимальной стороне, простой, реже неясно гу
бастый или покрытошовный. Лучи рубца прямые, длиной в 2/3-3/4 
радиуса спор.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  Похожи на споры форма-рода T a r j us p o 

r ite s  V irb itsk as , g en . n ov . Отличаются почти округлым 
экваториальным контуром. Схожи также со спорами форма-рода 
P u s tu la t isp o r ite s  P o to n ie  et K rem p , 1954. Отличаются 
почти округлым' экваториальным контуром и отсутствием скульпту
ры на проксимальной стороне.
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Табл. XLII, фиг. 20

Н а з в а н и е  в и д а  от d e c a lv a tu s  (пат.) -  облы
севший.

Г о л о т и п  -  препарат 6207/11, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район Вашуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1133 м; 
верхняя часть разреза юньягинской серии; табл. XLII, фиг. 20.

О п и с а н и е .  Размеры спор 36-54 мкм, размер голотипа
43.2 мкм. Экваториальный контур округло-треугольный до округ
лого. Экзина на дистальной стороне, коричневато-желтого или ко
ричневого цвета, толщиной от 1.8 до 2.7 мкм, скульптирована низ
коконическими, короткоцилиндрическими и полусферическими вырос
тами. Основания выростов четко очерчены, округлые, вершинки 
низкоконических и короткоцилиндрических выростов сверху уплощены 
или округлены. Диаметр основания выростов колеблется от 2 до
7.2 мкм, высота от 2 до 5.5 мкм, причем высота выростов равна 
диаметру основания или меньше. Расположение выростов почти рав
номерное, средней густоты или редкое. На проксимальной стороне 
ареа, в пределах которой экзина гладкая, несколько тоньше и свет
лее, чем на дистальной стороне. Трехлучевой тетрадный рубец на 
проксимальной стороне, простой, редко неясногубастый или покрыто
шовный. Лучи рубца прямые, длиной в 2/3-3/4 радиуса спор, иногда 
более. Губы и покрышки в случаях их наличия имели в плане клино
видные очертания. Суммарная ширина губ (=ширина покрышек) око
ло 0.8-1 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  Близкие виды пока неизвестны.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, гусиная, 

бельковская и талатинская свиты юньягинской серии; лекворкутская 
и интинская свиты воркутской серии.

М а т е р и а л .  Более 50 экземпляров хорошей сохранности 
из отложений юньягинской и воркутской серий северной части 
Косью-Роговского прогиба и юго-западной части Коротанхинского 
прогиба.

Форма-род T a r ju s p o r it e s  V irb itsk a s , g en . nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от р. Тарью.
Т и п о в о й  в и д  -  T a r ju s p o r it e s  ru b e llu s  V ir

b itsk as , sp . n ov ., юньягинская серия, талатинская свита в 
Печорском бассейне.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет- 
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур треугольный до выпукло-треугольного. Экваториальные вер
шины круто округлены. Экзина плотная, скульптирована средней 
величины и крупными выростами, полусферической и низкоконической 
формы. Основания их четко очерчены, округлые. Вершинки кониче

S a le b ro s is p o r ite s  d e c a lv a tu s  V irb itsk as , sp . nov.
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ских выростов плавно округлены. Размеры выростов варьируют, но 
высота их почти всегда меньше диаметра основания. Расположение 
выростов не совсем равномерное, средней густоты или редкое. На 
проксимальной стороне скульптура подавлена. Тетрадный рубец 
простой, с прямыми лучами длиной около 4/5 радиуса спор. Иногда 
рубец маскируется складками экзины, расположенными по простира
нию лучей.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  Морфологически близки спорам форма-рода 

S a le b ro s is p o r ite s  V irb itskas ,' g en . nov. Отличаются 
треугольным экваториальным контуром. Похожи на споры Pu stu - 
la t is p o r ite s  P o to n ie  et K rem p , 1954. Отличаются крутым 
округлением экваториальных вершин, подавленностью скульптуры на 
проксимальной стороне.

T a r ju s p o r it e s  ru b e llu s  V irb itsk as , sp . nov .

Табл. XL1I, фиг. 21-23

Н а з в а н и е  в и д а  от ru b e llu s  (пат.) -  красноватый.
Г о л о т и п  -  препарат 6637/27, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, водораздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. 
ВК-21, гл. 895.5 м; юньягинская серия, талатинская свита, 
табл. ХЫ1, фиг. 21.

О п и с а н и е .  Размеры спор 70-72 мкм; размер голотипа 
70 мкм. Экваториальный контур треугольный до выпукло-треуголь
ного. Экваториальные вершины круто округлены. Экзина толщиной 
в 1.8-2 мкм, желтого, коричневато-жептого или красновато-корич
невого цвета, скульптирована полусферическими и низкоконическими 
выростами. Основания выростов четко очерчены, округлые. Вер
шинки низкоконических выростов плавно округлены. Размеры вырос
тов варьируют: диаметр основания -  от 3.6 до 7.2 мкм, высота -  
от 1.8 до 5,5 мкм, причем высота выростов чаще всего меньше 
диаметра их основания. Расположение выростов не совсем равно
мерное, средней густоты или редкое. Скульптура на проксимальной 
стороне обычно подавлена. Трехпучевой тетрадный рубец на прокси
мальной стороне, простой, с прямыми лучами длиной около 4/5 ра
диуса спор. Иногда рубец скрыт складками экзины, расположенными 
по простиранию лучей.

И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительная.
С р а в н е н и е .  Близкие виды пока неизвестны.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, талатин

ская свита юньягинской серии; низы лекворкутской свиты воркут
ской серии.

М а т е р и а л .  5 экземпляров хорошей с о х р а н н о с т и  и з  отло
жений юньягинской и воркутской серий севера Косью-Роговского 
прогиба.
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P u s tu la t isp o r ite s : P o to n ie , K rem p , 1954,
c. 134; 1955, c. 82.
Т и п о в о й  в и д  -  P u s tu la t isp o r ite s  pustu latus 

P o to n ie  et K rem p , 1954; карбон, вестфальский ярус Рурского 
бассейна.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур выпукпо-'греугольный, треугольный или вогнуто-треуголь
ный. Экваториальные вершины широко и плавно округлены. Экзина 
тонкая, на обеих сторонах спор скульптирована неравномерно рас
сеянными средней величины или крупными полусферическими, низ
коконическими и короткоципиндрическими выростами. Вершинки низ
коконических и короткоцилиндрических выростов сверху уплощены 
или округлены. Диаметр основания выростов обычно равен высоте 
или больше ее. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, прос
той или неясногубастый, иногда покрытошовный. Лучи рубца прямые 
длиной в 2/3-3/4 радиуса спор. Губы и покрышки имеют в плане 
ленто- или клиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  P u s tu la t isp o r ite s  pustu latus 
P o to n ie  et K rem p , 1954 из вестфальского яруса карбона 
Рурского бассейна; Р , s trob ila tu s  B e lo z e r t s e v a  et V ir
b itsk as , sp . n ov . из отложений рудницкой подсвиты лекворкут
ской свиты воркутской серии перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  От спор форма-рода S a le b ro s is p o r ite s  
V irb itsk as , g en . n ov . отличаются треугольным экваториаль
ным контуром, наличием скульптуры на проксимальной стороне, от 
спор форма-рода T a r ju s p o r it e s  V irb itsk as , g en . nov. 
широким и плавным округлением экваториальных вершин, а также 
характером скульптуры проксимальной стороны.

P u s tu la t isp o r ite s  s trob ila tu s  B e lo z e r t s e v a
et V irb itsk a s , sp . nov.

Табл. XL III, фиг. 2-5

Н а з в а н и е  в и д а  от s trob ila tu s  (лат.) -  шишко
ватый.

Г о л о т и п  -  препарат 6272/2, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, Воркутское месторождение, поле шахты 18, 
скв. К-1304, инт. 760.25-760.65 м; воркутская серия, лекворкут- 
ская свита, рудницкая подсвита, пласт „т д"; табл. XL1I1, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Размеры спор 32-58 мкм, размер гологипа 
40 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный, треугольный 
или вогнуто^греугольный. Экваториальные вершины широко и плав
но округлены. Экзина толщиной в 1-1.5 мкм или тоньше, светло- 
желтая до темно-желтой, на обеих сторонах спор скульптирована 
редко и неравномерно рассеянными, иногда единичными выростами

Форма-род P u s tu la t isp o r ite s  P o to n ie  et K rem p , 1954
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полусферической, низкоконической и короткоцилиндрической формы. 
Вершинки низкоконических и короткоцилиндрических выростов свер
ху уплощены ипи округлены. Диаметр основания выростов колеблет
ся от 1.5 до 6 мкм, высота обычно меньше диаметра основания. 
Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой 
или неясногубастый, очень редко покрытошовный. Лучи рубца пря
мые, длиной в 2/3-3/4 радиуса спор. Губы в виде слабых потемне
ний, в плане ленто- или клиновидные. Суммарная ширина губ от
1.5 до 6 мкм. Покрышки в плане клиновидные, 1-1.5 мкм в диаметре.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От спор P u stu la tisp o  r ites  pustu latus 

P o to n ie  et K rem p , 1954 отличаются значительно меньшими 
размерами, отчасти скульптурой и распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, верхи руд
ницкой подсвиты лекворкутской свиты и интинская свита воркутской 
серии; сейдинская свита печорской серии. Встречаются чаще в уг
лях, чем во вмещающих угли терригенных отложениях. Максимум 
распространения -  в верхней половине разреза интинской свиты.

М а т е р и а л .  Более 100 экземпляров удовлетворительной 
сохранности в основном из отложений интинской свиты воркутской 
серии северо-востока Косью-Роговского прогиба.

Субинфратурма H e te ro b a cu la t i V irb itsk as , su b in frat. nov.

Форма-род R a is tr ic k ia  S c h o p f, W ils o n  et B en ta ll, 1944

R a is tr ick ia : S c h o p f, W ilson-, B en ta ll, 1944; P o to n ie ,
K rem p , 1954, c. 133-134; 1955, c. 85-86.
Т и п о в о й  в и д  -  R a is tr ic k ia  g r o v e n s is  S c h o p f, 

1944; верхний карбон, США, штат Иллинойс.
Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет- 

ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. Экваториальный 
контур выпукло-треугольный до почти округлого. Экзина по всей 
поверхности спор скульптирована крупными цилиндрическими и ко
ническими выростами, часто с примесью выростов обратнокониче
ской, булавовидной и другой формы. Вершинки выростов тупо сре
заны или плоско округлены, часто дробно продольно рассечены или 
обломаны. Высота выростов равна диаметру их основания или боль
ше. Расположение выростов не всегда равномерное, средней густо
ты или редкое. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, простой 
или неясногубастый, с прямыми лучами длиной около 2/3 радиуса 
спор. Губы в виде слабых потемнений, имеют в плане ленто- или 
клиновидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  R a is tr ic k ia  g r o v e n s is  
S c h o p f, 1944 из верхнего карбона штата Иллинойс США; R. 
s a e to s a  (L o o s e ,  1 9 3 2 ) S c h o p f, W ils o n  et B en ta ll, 1944 
из вестфальского яруса карбона Рурского бассейна;R . i fa n o v i V ir
b itsk a s , sp . n ov . из интинской свиты воркутской серии перми 
Печорского бассейна.
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С р а в н е н и е .  Споры других форма-родов этой субинфра
турмы нам пока неизвестны.

R a is tr ic k ia  ifa n o v i V irb itsk a s , sp . n ov .

Табл. XLI!!, фиг. 7-8

Н а з в а н и е  в и д а  в честь С.А. Ифанова -  одного 
из старейших геологов Печорского бассейна.

Г о л о т и п  -  препарат 5447/3; ПГО „Полярноуралгеология?; 
Печорский бассейн, Воркутское месторождение, шахта 89/10; воркут
ская серия, пласт табл. XLI1I, фиг. 8.

О п и с а н и е .  Размеры спор 36-64 мкм, размер голотипа 
50.4 мкм. Экваториальный контур выпукпо-'греугольный до почти 
округлого. Экзина светло-желтого, желтого цвета, тонкая, на обеих 
сторонах спор скульптирована цилиндрическими и коническими вы
ростами, обычно с примесью выростов обратноконической, булаво
видной или неправильной формы. Вершинки выростов округлены. 
Округление плавное или чаще с некоторым уплощением макушек 
вершин. Диаметр выростов колеблется от 1 до 5.5 мкм, высота -  
от 1.5 до 9 мкм, причем высота почти всегда превышает диаметр 
основания до 2-3 раз и более. Расположение выростов не совсем 
равномерное, средней густоты или редкое. Трехлучевой тетрадный 
рубец на проксимальной стороне, простой или неясногубастый, с 
прямыми лучами длиной в 2/3-3/4 радиуса спор.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От спор видов R a is tr ic k ia  g r o v e n s is  

S c h o p f, 1944 и R. s a e to s a  (L o o s e ,  1 9 3 2 ) S c h o p f, W il
s o n  et B en ta ll, 1944 отличаются меньшей толщиной экзины, 
менее уплощенными вершинками выростов, распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, бельковская 
и талатинская свиты юньягинской серии; лекворкутская и интинская 
свиты воркутской серии; сейдинская свита печорской серии. Приуро
чены к углям. Максимума распространения достигают в верхней 
половине рудницкой подсвиты лекворкутской свиты и в нижней поло
вине интинской свиты воркутской серии.

М а т е р и а л .  Более 30 экземпляров удовлетворительной со
хранности в основном из отложений воркутской серии севера и юга 
Косью-Рого.вского прогиба.

Субтурма Z o n o tr ile te s  W a ltz , 1935

Субсубтурма P ec t in a ti V irb itsk a s , su bsubt. n ov ,

Инфратурма A p ic u la to -p e c t in a t i V irb itsk a s , in frat. n ov .

ФоркГа-род P a d im e jis p o r ite s  V irb itsk as , g en . nov.
Н а з в а н и е  р о д а  от p. Падимейтывис.

191



Т и п о в о й  в и д  -  P a d im e jis p o r ite s  la tip ectin a tu s 
V irb itsk a s , sp . n ov .; воркутская серия, лекворкутская свита, 
рудницкая подсвита в Печорском бассейне.

Д и а г н о з .  Крупных размеров радиально-симметричные 
споры с трехлучевым тетрадным рубцом и экваториальным гребеш
ком. Экваториальный контур тела выпукло-треугольный. Эквато
риальные вершины круто округлены. Экзина на проксимальной сто
роне гладкая, на дистальной скульптирована средней густоты, но 
не совсем равномерно рассеянными выростами полушаровидной и 
низкоконической формы. По экватору тела выросты сильно разрас
таются и образуют характерный экваториальный гребешок. Гребешок 
трехдольчатый, так как на экваториальных вершинах тела выросты 
значительно меньших размеров или отсутствуют вообще. Форма 
выростов в зоне гребешка также полушаровидная или низкокониче
ская, но встречаются здесь выросты и иной -  высококонической, 
цилиндрической и другой формы. Возможно, что выросты в зоне 
гребешка несколько уплощены с боков и приближаются к лепестко— 
видным. Вершинки выростов везде округлены. Тетрадный рубец на 
проксимальной стороне, простой или губастый. Лучи рубца прямые, 
длиной почти в радиус тела. Губы в плане имеют ленто- или кли
новидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  P a d im e jis p o r ite s  v e s i c a -
r iu s  ( W a ltz , 1.941) V irb itsk a s , com b. n ov . из нижнего 
карбона Калининской области; P . la tip ectin a tu s  V irb itsk as , 
sp . nov. из рудницкой подсвиты лекворкутской свиты воркутской 
серии Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  Похожи на споры типового вида форма-рода 
L o p h o zo n o tr ile te s  (N a u m o va , 1 9 5 3 ) P o to n ie , 1958.
Отличаются треугольными экваториальными контурами тела, трех
дольчатым строением гребешка.

P a d im e jis p o r ite s  la tip ectin a tu s  V irb itsk a s , sp . n ov .

Табл. XLIII, фиг. 10-12

Н а з в а н и е  в и д а  от latus (лат.) -  бок и p e c t in a - 
tus (лат.) -  с гребешком.

Г о л о т и п -  препарат 6482/12, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, водораздел рек Падимейтывис и Тарью, 'скв. 
ВК-21, гл. 509.15 м; воркутская серия, лекворкутская свита, руд
ницкая подсвита; табл. XLIII, фиг. ’ 0.

О п и с а н и е .  Размеры спор 78-92 мкм, размер голотипа 
87 мкм. Экваториальный контур тела выпукло^греугольный. Эква
ториальные вершины круто округлены. Экзина толщиной около
2.5 мкм, коричневато-желтого или красновато-коричневого цвета, 
на проксимальной стороне гладкая, на дистальной скульптирована 
полушаровидными и низкоконическими выростами. Диаметр основа
ния выростов от 2 до 4 мкм, высота выростов обычно не превыша
ет диаметра основания. Расположение выростов не совсем равно—
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мерное, средней густоты. По экватору тепа выросты сильно разрас
таются, иногда сливаются основаниями и образуют экваториальный 
гребешок. Гребешок трехдольчатый, так как на экваториальных вер
шинах выросты значительно меньших размеров или отсутствуют во
обще. Форма выростов в зоне гребешка полушаровидная, коническая, 
цилиндрическая, иногда булавовидная. Диаметр основания их здесь 
от 2 до 7 мкм, высота -  от 2 до 12 мкм, причем соотношения диа
метра основания и высоты выростов в разных случаях различны. 
Вершинки выростов как в зоне гребешка, так и на дистальной сто
роне тела плавно округлены. Трехлучевой тетрадный рубец на прок
симальной стороне простой или губастый. Лучи рубца прямые, дли
на их почти равна радиусу тела. Губы нечеткие, в плане ленто- или 
клиновидные. Суммарная ширина губ от 4 до 10 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  Близки к спорам P a d im e jisp o r ite s  v e -  

s ic a r iu s  ( W a ltz , 19 41 ) V irb itsk a s , com b. nov. 
Отличаются большими размерами, несколько иной формой выростов 
на дистальной стороне тепа, распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, рудницкая 
подсвита лекворкутской свиты и низы интинской свиты воркутской 
серии.

М а т е р и а л .  50 экземпляров средней и хорошей сохраннос
ти из отложений верхов лекворкутской и низов интинской свиты 
воркутской серии севера и северо-востока Косью-Роговского про
гиба.

Субсубтурме C in gu la ti P o to n ie  et K la u s , 1954 em end.

Инфратурма N o d o s o - r e t ic u la t i  V irb itsk as , in frat. nov .

Форма-род J u rs h o r isp o r ite s  V irb itsk as , g en . nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от названия пос. Юршор.
Т и п о в о й  в и д  -  J u rs h o r isp o r ite s  auritus V ir

b itsk a s , sp . n ov .; воркутская серия, лекворкутская свита, руд
ницкая подсвита в Печорском бассейне.

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров радиально-симмет
ричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом. В фоссильном со
стоянии обычно сплющены с полюсов. Наружный контур выпукло
треугольный до треугольного. На экваториальных вершинах трапе
циевидные, прямоугольные, полуокруглые аурикули. Экзина скульп
тирована коническими, цилиндрическими или неправильной формы 
выростами, соединенными лентовидными или брусковидными тяжами 
в несовершенную сетку. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, 
простой, иногда с клиновидными в плане губами. Лучи рубца прямые, 
длиной в 3/4-4/5 радиуса спор.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид. Возможно, что к 
данному форма-роду следует отнести споры, описанные А.А. Любер

13 Палеонтологический атлас



как Z o n o tr ile te s  in cru sta tu s  Lu ber, 1941 (см. Любер, 
Вапьц, 1941, с. 49, табл. XI, фиг. 166).

С р а в н е н и е .  Споры других форма-родов инфратурмы N o -  
d o so re t icu la t i нам пока неизвестны.

J u rs h o r isp o r ite s  auritus V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XL III, фиг. 9

Н а з в а н и е  в и д а  от auritus (лат.) -  ушастый.
Г о л о т и п  -  препарат 4728/66, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, Воркутское месторождение, шахта 5/7 Капиталь
ная; воркутская серия, лекворкутская свита, рудницкая подсвита, 
угольный пласт ,/|'Чи"; табл. XLIII, фиг. 9.

О п и с а н и е .  Размеры спор 40-70 мкм, размер голотипа 
45 мкм. Экваториальный контур выпукло-треугольный до треуголь
ного. На экваториальных вершинах трапециевидные, прямоугольные, 
полуокруглые или неправильной формы аурикули. Длина основания 
аурикуль от 10 до 28 мкм, ширина аурикуль -  от 3 др 8 мкм. Эк
зина желтого или коричневого цвета, толщиной в 2-4 мкм, скульп- 
тирована коническими, цилиндрическими или неправильной формы 
выростами, соединенными лентовидными или брусковидными тяжами 
в несовершенную сетку. Вершинки выростов обычно округлены. 
Диаметр основания выростов колеблется от 2 до 8 мкм, высота 
выростов равна диаметру основания или меньше. Тяжи не всегда 
четкие, ширина их достигает 1-2 мкм. Трехлучевой тетрадный ру
бец на проксимальной стороне простой или губастый. Лучи рубца 
прямые, длиной в 3/4-4/5 радиуса спор. Губы в плане клиновидные, 
суммарная ширина их до 2-3 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  Похожи на споры Z o n o tr ile te s  in c ru s 

tatus Lu b er, 1941, отличаются несколько большими размера
ми и деталями скульптуры.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, бельковская 
и талатинская свиты юньягинской серии; лекворкутская и интинская 
свиты воркутской серии.

Встречаются как в углях, так и во вмещающих отложениях. Мак
симум распространения -  в рудницкой подсвите лекворкутской свиты 
и в нижней половине интинской свиты.

М а т е р и а л .  30 экземпляров из юньягинской и воркутской 
серий севера Косью-Роговского прогиба.

Субсубтурма Z on a ti P o to n ie  e t K rem p , 1954 em end.

Инфратурма A p icu la to - in tra g ra n u la t i V irb itsk as ,
in frat. nov.

Форма-род K r a e u s e l is p o r it e s  (L e s c h ik , 1 9 5 5 ) Jan son iu s ,
1 9 6 2
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K r a e u s e lis p o r it e s :  L e s c h ik , 1955, с. 37; Ja n son iu s , 1962, 
с. 46-47.

In d o tr irad ites : T iw a r i, 1964, c. 211-212.
Т и п о в о й  в и д  -  K r a e u s e l is p o r it e s  den tatus 

L e s c h ik , 1955; триас, кейпер Восточных Альп.
Д и а г н о з ,  Средних и крупных размеров радиально-сим

метричные споры с трехлучевым тетрадным рубцом и кольцевидной 
экваториальной оторочкой типа зоны. Форма дистальной стороны 
тела полушаровидная, проксимальной -  треугольно-пирамидальная. 
Экваториальный контур тела округло-треугольный до округлого. В 
экзине тела два слоя. Внутренний слой гладкий, без всякой орна
ментации, часто оторван от наружного слоя и смят в ланцето- и 
серповидные складки концентрического или беспорядочного располо
жения, Наружный слой орнаментирован, заметно утончен на  прокси
мальной стороне. По экватору тепа он образует кольцевидную ото
рочку. Ширина оторочки варьирует, толщина почти одинакова по всей 
ширине или слабо увеличена у основания. На границе тепа и отороч
ки часто наблюдается темный кольцевой ободок, образованный сгу
щением складок наружного, а отчасти и внутреннего слоя экзины. 
Орнаментация наружного слоя экзины точечно-пятнистая, интразер- 
нистая до неясно мелкозернистой. Кроме того, на дистальной сто
роне тела, а иногда и на дистальной стороне оторочки он скульпти- 
рован рассеянными полусферическими и коническими выростами или 
шипами. Форма, размеры и густота расположения скульптурных 
элементов изменчивы, но на оторочке размеры их обычно меньше, 
чем на дистальной поверхности тела. Тетрадный рубец на прокси
мальной стороне, простой, губастый или покрытошовный. Лучи руб
ца прямые или волнисто-извилистые, протягиваются до наружного 
контура тепа или до наружного контура оторочки. Губы и покрышки 
чаще всего имеют в плане лентовидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  K ra e u s e l is p o r it e s  dentatus 
L e s c h ik , 1955 из кейпера Восточных Альп; К . sp in o s u s  Jan
so n iu s , 1962; К .  ap icu la tu s Jan son iu s , 1962 и К . pu nc- 
tatus J a n son iu s , 1962 из нижнего триаса Западной Канады;
К . k o rb a e n s is  (T iw a r i ,  1 9 6 4 ) V irb itsk as j com b. nov. 
из яруса баракар нижней гондваны Индии; К . papu la tu s Sm ir
n o va , 1958, e x  V irb itsk as , sp . nov. из тальбейской 
свиты печорской серии; К . s e tu lo s u s  V irb itsk as , sp . nov. 
из интинской свиты воркутской серии и К . p o g o re v itc h i V ir
b itsk a s , sp . n ov . из верхов юньягинской серии перми Печорско
го бассейна.

С р а в н е н и е .  Похожи на споры форма-рода C irra tr ira -  
d ite s  W ils o n  et С о е , 1940. Отличаются отсутствием мел
ких, ямковидных ареа, отсутствием как на тепе, так и на оторочке 
характерной для спор C irra tr ira d ite s  радиальной ребровидной 
штриховки. Отличаются также несколько иной орнаментацией экзины.
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K ra e u s e l is p o r it e s  papu latus S m irn ova , 195 8
et V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XLIII, фиг. 14-20

S ten to r in a  papu llata: Смирнова, 1958, табл. II, фиг. 37.
Н а з в а н и е  в и д а  от papu latus (лат.) -  с пупы

рышками, сосочками.
Г о л о т и п  -  препарат 2458/15, ПГО „Полярноуралгеология"; 

Печорский бассейн, междуречье рек Сяттейтывис и Нямдотывис, 
скв. ВК-1225, гл. 175.95 м; печорская серия, тальбейская свита; 
табл. XLIII, фиг. 14.

О п и с а н и е .  Размеры спор: общие -  39,6-75.6 мкм, радиус 
тела -  16.5-30,5 мкм, ширина оторочки -  3,6-9 мкм; общий размер 
голотипа -  64 мкм, радиус тела -  29 мкм, ширина оторочки -  8 мкм. 
Экваториальный контур тела от округло^греугольного до округлого.
В экзине тела два слоя. Внутренний слой не всегда различим, свет
ло-желтого, желтого цвета, очень тонкий (менее 0.5 мкм), не орна
ментирован, часто смят в узкие ланцето- и серповидные складки, 
расположенные параллельно наружному контуру тепа. Верхний слой 
экзины также тонкий, светло-серого ипи бледно-желтого цвета, 
орнаментирован, образует по экватору тела тонкую кольцевидную 
оторочку шириной в 1/3-1/4 радиуса тела спор. Этот слой повсе
местно интразернистый до неясно мелкозернистого. Зерна около 
0.5-0.6 мкм в диаметре или меньше, в плане округлые, почти не 
выступают по наружному контуру слоя. Расположение зерен почти 
равномерное, густое: промежутки между ними равны диаметру зе
рен или меньше. На дистальной стороне тела наружный слой скульп- 
тирован шипами. Форма шипов не всегда одинакова даже на одном 
и том же экземпляре спор. Основания шипов обычно пустотелые, 
широкие и узкие, низкоконические, иногда короткоцилиндрические до 
полусферических. Но вместе с тем часты шипы, обладающие высо
кими узкоконическими и узкоципиндрическими основаниями. Вер
шинки шипов плавно или резко суженные, чуть притупленные или 
шиловидно заостренные, прямые или спабоизогнутые. Во многих 
случаях вершинки обломаны и шипы представлены лишь их основа
ниями. Высота шипов колеблется от 1.5 до 7.2 мкм, диаметр осно
вания -  от 1 до 6.4 мкм, причем высота шипов обычно равна диа
метру основания или больше, В каждом конкретном случае пределы 
колебания размеров шипов сравнительно невелики. Расположение 
шипов равномерное или чаще неравномерное, средней густоты или 
редкое. Наружный слой экзины, так же как и внутренний, смина
ется в складки, которые почти всегда располагаются по наружному 
контуру тела, и образует на границе тела и оторочки темный коль
цевой ободок. Трехлучевой тетрадный рубец на проксимальной сто
роне, обычно покрытошовный. Лучи рубца волнисто- или ломанно- 
извипистые, реже прямые длиной до радиуса спор. Покрышки ленто- 
или редкоклиновидные, иногда перекручены на протяжении лучей. 
Диаметр покрышек от 1 до 2 мкм.
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И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют в основном размеры спор, 
а также форма, размеры и густота расположения шипов на дисталь
ной стороне тела. Самые мелкие формы встречаются обычно в ни
зах тапьбейской свиты. Вверх по разрезу увеличиваются размеры 
спор, шипы на дистальной стороне тела становятся более крупными, 
а их расположение более редким.

С р а в н е н и е .  Похожи на споры K ra e u s e lis p o r it e s  
ap icu la tu s Janson iu s , 1962 и на К . k o rb a e n s is  (T iw a -  
ri, 1 9 64 ) V irb itsk as , com b. nov. Однако ни у тех, ни у 
других не отмечаются случаи пустотелости оснований шипов. Учи
тывая это, а также некоторые различия в стратиграфическом рас
пространении и значительную географическую разобщенность место
нахождений сравниваемых спор, формы из перми Печорского бассейна, 
могут быть выделены в качестве самостоятельного вида. Опи
сываемые споры имеют некоторое сходство и со спорами K ra e u -  
s e l is p o r ite s  p o g o re v itc h i V irb itsk a s , sp . nov. Отлича
ются не столь грубой интразернистостью наружного слоя экзины, 
характером скульптуры дистальной стороны тела, распространением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, тальбейская 
свита печорской серии. Появляются в основании тальбейской свиты. 
Встречаются и в углях, и во вмещающих угли отложениях, иногда 
входят в число доминирующих форм.

М а т е р и а л .  Более 100 экземпляров хорошей сохранности 
из отложений тальбейской свиты печорской серии севера Косью- 
Роговского прогиба и поднятия Чернышева.

K ra e u s e l is p o r it e s  s e tu lo s u s  V irb itsk as , sp . nov.

Табл. XL1Y, фиг. 1-3

Н а з в а н и е  в и д а  от s e tu lo s u s  (лат.) -  мелкоще
тинистый.

Г о л о т и п  -  препарат 1404/27, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район оз. Варкаты, скв. ВК-1339, гл. 276.5 м; 
воркутская серия, верхняя часть разреза интинской свиты; табл. 
ХЬ1У, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Размеры спор: общие -  54.6-84.6 мкм, ра
диус тела -  23.5-34.5 мкм, ширина оторочки -  5.4-7.2 мкм; общие 
размеры голотипа -  62 мкм, радиус тела -  24 мкм, ширина отороч
ки -  7 мкм. Экваториальный контур тела округло^греугольный до 
округлого. Экзина тела двуслойная. Внутренний слой очень тонкий, 
не всегда различим, бледно- ипи светло-желтого цвета, гладкий, 
без всякой орнаментации, сминается в узкие ланцето- и серповид
ные складки. Наружный слой экзины также тонкий (около 0.5 мкм 
или тоньше), также бледно- или светло-желтый, образует по эква
тору тела кольцевидную оторочку шириной в 1/3-1/4 радиуса тела.
На проксимальной стороне наружный слой интразернистый до не
ясно мелкозернистого. Зерна очень мелкие (менее 0.3-0.5 мкм в 
диаметре), нечеткие, округлые, густо и равномерно расположены.

197



На дистальной стороне тела наружный слой скупьптирован мелкими 
шипиками. Форма шипиков не всегда одинакова. Обычно они имеют 
конические основания и резко суженные, часто заостренные, прямые 
или слабо изогнутые вершинки. Размеры шипиков редко превышают 
0.5-0.8 мкм. Расположение шипиков почти равномерное, густое: 
промежутки равны диаметру основания шипиков или меньше. Орна
ментация наружного слоя экзины в пределах оторочки в одних слу
чаях как на проксимальной стороне тела, ,в других -  как на дис
тальной. Наружный слой, как и внутренний, сминается в складки. 
Складки обоих слоев экзины часто располагаются параллельно на
ружному контуру тела, группируются в концентрические кольца, чис
ло которых достигает 3 и более. Трехлучевой тетрадный рубец на 
проксимальной стороне, губастый или покрытошовный, редко простой. 
Лучи рубца прямые или слабоизвилистые, длиной до радиуса спор. 
Губы и покрышки не всегда одинаковы на всех трех лучах, обычно 
в плане ленто- или клиновидные. Суммарная ширина губ ( =ширина 
покрышек) -  от 1 до 1.8 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  Похожи на споры K ra e u s e lis p o r it e s  

punctatus Jan son iu s , 1962. Отличаются несколько большими 
размерами и скульптурой наружного слоя экзины дистальной сто
роны тела. По характеру интраскульптуры и скульптуры наружного 
слоя экзины описываемые споры легко отличаются от спор описан
ных здесь видов K r a e u s e l is p o r it e s  papu latus S m irn ova ,
195 8 et V irb itsk a s , sp . n ov . и К . p o g o re v itc h i V ir
b itsk a s , sp . nov.

З а м е ч а н и я .  Остаются недостаточно выясненными мор
фологические и количественные взаимоотношения спор описываемо
го вида со спорами других, пока еще не описанных видов форма-ро
да K r a e u s e l is p o r it e s  (L e s c h ik ,  1 9 5 5 ) Jan son iu s , 1962, 
широко распространенных в интервале разреза, включающем рудниц
кую подсвиту лекворкутской свиты (от пакета N и выше) и нижнюю 
часть разреза интинской свиты. Полагаем, однако, что вид К . s e -  
tu lo su s  V irb itsk a s , sp . nov . только появляется в этом ин
тервале разреза, а максимума распространения достигает выше -  в 
верхней половине интинской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский -бассейн, верхи руд
ницкой подсвиты лекворкутской свиты и интинская свита воркутской 
серии; низы сейдинской свиты печорской серии. Широко распростра
нены как в углях, так и во вмещающих отложениях, в частности в 
верхней половине разреза интинской свиты.

М а т е р и а л .  Более 40 экземпляров хорошей сохранности 
в основном из отложений интинской свиты севера Косью-Роговско
го прогиба.
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Табл. Х Ы У , фиг. 4-6

Н а з в а н и е  в и д а  в честь В.В. Погоревича -  одного 
из старейших геологов Печорского бассейна.

Г о л о т и п  -  препарат 6198/5, ПГО „Полярноуралгеопогия"; 
район Вашуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 973.3 м; нижняя пермь; 
табл. ХЫ У, фиг. 4.

О п и с а н и е .  Размеры спор: общий -  59.4-95.4 мкм, ради
ус тела -  25.4-38.2 мкм, ширина оторочки -  5.4-10.8 мкм; общий 
размер голотипа -  72 мкм, радиус тела -  25 мкм, ширина оторочки -
7.2 мкм. Экваториальный контур тела округло-треугольный до округ
лого. В экзине тела два слоя. Внутренний спой тонкий (около 0.5 мкм 
или тоньше), светло-желтый до коричневато-желтого, гладкий без 
всякой орнаментации, часто смят в узкие панцето— и серповидные 
складки, иногда трудно различим. Наружный слой также тонкий, 
бледно-желтого, желтого или коричневато-желтого цвета, тоньше 
на проксимальной, чем на дистальной стороне. По экватору тепа 
наружный спой экзины образует кольцевидную оторочку шириной в 
1/6-1/4 радиуса спор. Этот спой повсеместно интразернистый. Зер
на четкие, в плане почти округлые, до 0.5-0.8 мкм в диаметре. 
Расположение зерен почти равномерное, густое: промежутки между 
зернами равны диаметру зерен ипи меньше. Иногда, чаще на ото
рочке, зерна располагаются или срастаются так, что образуют по
добие мелкоячеистой сетки с неправильной конфигурацией ячей. На 
дистальной стороне спор, кроме интразернистости, наружный слой 
экзины обычно украшен полусферическими и притупленными кониче
скими выростами. Выросты чаще всего пустотелые, волдыревидные. 
Диаметр основания их колеблется от 1.5 до 3.5 мкм, высота -  от
1 до 2 мкм. Расположение выростов не всегда равномерное, редкое 
или густое. У многих экземпляров редкие конические выросты вид
ны и на наружном контуре оторочки, но они здесь значительно мель
че: размеры их редко превышают 1 мкм. На границе тела и отороч
ки складки смятия наружного слоя экзины часто образуют темный 
несовершенный кольцевой ободок. Трехлучевой тетрадный рубец на 
проксимальной стороне, губастый или покрытошовный. Лучи рубца 
прямые или волнисто-извилистые длиной до радиуса спор. Губы и 
покрышки в плане лентовидные, иногда перекручены на протяжении 
лучей или осложнены складками экзины. Суммарная ширина губ 
(=ширина покрышек) от 1.8 до 2.7 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От известных видов форма-рода K r a e u s e 

l is p o r ite s  L e s c h ik , 1955 em end. Jan son iu s , 1962 от
личаются характером скульптуры.

З а м е ч а н и я .  В пермских разрезах скважин района горо
да Нарьян-Мара автор наблюдал споры, очень похожие на споры 
описываемого вида, но имеющие шипы на дистальной поверхности 
тела. Вершинки шипов тонкие, прямые, игловидные. Основания ши-

K r a e u s e l is p o r it e s  p o g o re v itc h i V irb itsk as , sp . nov.
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пов низкие ширококонические до полусферических, похожие по фор
ме на выросты, наблюдающиеся на дистальной поверхности тела у 
спор K r a e u s e l is p o r it e s  p o g o re v itc h i V irb itsk as , sp . 
n ov . Поэтому можно предполагать, что К . p o g o re v itc h i V ir
b itsk a s , sp . n ov . являются, по существу, также шиповатыми, 
у которых ввиду плохой сохранности утеряны игловидные верхушки 
шипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, юньягин- 
ская и нижняя половина воркутской серии до низов интинской сви
ты включительно. Максимум распространения отмечался в косьин- 
ской и чернореченской свитах по р. Кожиму.

М а т е р и а л .  40 экземпляров удовлетворительной сохран
ности в основном из верхней части юньягинской и нижней части 
воркутской серий северо-востока Косью-Роговского и юго-запада 
Коротаихинского прогибов.

Турма M o n o le te s  Ibrahim , 1933 

Субтурма A zo n o m o n o le te s  L u b er , 1935

Инфратурма ■ L a ev ig a to m o n o le t i D y b o v a  et J a c h o w ic z , 1957

Форма-род L a e v ig a to s p o r it e s  Ibrahim , 1933

L a e v ig a to -s p o r it e s :  Ibrahim , 1933, c. 39.
P h a s e o lite s : W ils o n  et C o e , 1940, c . 182,
L a e v ig a to s p o r it e s :  P o to n ie , K rem p , 1954, 
c , 165; 1956, c . 137.
L a to s p o r ite s  (p a r s ? ) :  P o to n ie , K rem p , 1954, 
c . 165; 1956, c , 140.
Т и п о в о й  в и д  -  L a e v ig a to s  p o r ite s  v u lg a r is  

Ibrahim , 1933; карбон, вестфальский ярус Рурского бассейна.
Д и а г н о з .  Мелких, средних и крупных размеров билатераль

но-симметричные споры с однолучевым тетрадным рубцом. Форма 
бобовидная до почти шаровидной. Наружный контур спор в полярном 
положении овальный до округлого, боковой -  бобовидный со слабо 
или сильно выпуклой дистальной стороной, иногда также приближает
ся к округлому. Экзина гладкая, без орнаментации или неясно мел
копятнистая. Тетрадный рубец на проксимальной стороне, прямой, 
простой, иногда губастый или покрытошовный. Губы и покрышки 
имеют в плане лентовидные очертания.

В и д о в о й  с о с т а в .  L a e v ig a to s  p o r ite s  v u lg a r is  
Ibrahim , 1932 и L. m axim us (L o o s e ,  1 9 3 4 ) P o to n ie  et
K rem p , 195 6 из вестфальского яруса карбона Рурского бассейна;
L. m ed ius K o s a n k e , 1950 и L, la tus K o s a n k e ,  1950 
из карбона штата Иллинойс США; L. minimus (W ils o n  et С о е , 
1 9 4 0 ) S c h o p f, W ils o n  et B en ta ll, 1944 и L. d e sm o in e -  
s e n s is  ( W ils o n  et C o e , 1 9 4 0 ) S c h o p f, W ils o n  et B en 
tall, 1944 из карбона штата Айова США; L. v e s t itu s  V ir-
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b itsk a s , sp . n ov . из рудницкой подсвиты лекворкутской свиты 
и L. p lic a t ilis  V irb itsk a s , sp . n ov . из интинской свиты 
воркутской серии перми Печорского бассейна.

С р а в н е н и е .  Споры' описываемого форма-рода обособлены 
среди других однолучевых спор субтурмы A zo n o m o n o le te s  от
сутствием ясно выраженной орнаментации (в частности, скульптуры) 
экзины, а также отсутствием ясно выраженного ареа на проксималь
ной стороне.

З а м е ч а н и я .  Р. Потонье и Г. Кремп выделили форма-род 
L a to s p o r ite s  на том основании, что у этих спор необычно силь
но выпуклая дистальная сторона. По нашему мнению, степень вы
пуклости дистальной стороны у однолучевых спор не может служить 
веским таксономическим признаком: она трудно определима. Если 
учесть, что среди неорнаментированных однолучевых спор субтурмы 
A z o n o m o n o le te s ,  кроме бобовидных, есть и почти шаровидные 
(как, например, некоторые формы описанного здесь вида L a e v i-  
g a to s p o r ite s  p lica tilis  V irb itsk a s , sp . n o v , ) ,  непри
менимость подобного признака становится вполне очевидной. Поэто
му считаем, что форма-род L a to s  p o r ite s  выделен недостаточ
но обоснованно и относимся к нему как к младшему синониму фор
ма-рода L a e v ig a to s  p o r ites .

L a e v ig a to s p o r it e s  v e s t itu s  V irb itsk as , sp . nov.

Табл. ХЫ У, фиг. 8-9

Н а з в а н и е  в и д а  от v e s t itu s  (лат.) -  одетый, по
крытый.

Г о л о т и п  -  препарат 1968/1, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, междуречье рек Большая Роговая и Сяттейты- 
вис, скв. BK-124S, гл.. 459.85 м; воркутская серия, лекворкутская 
свита, рудницкая подсвита; табл. ХЫ У, фиг. 8.

О п и с а н и е .  Размеры спор 100-105 мкм, размер голотипа 
1б0 мкм. Экваториальный контур широкоовальный, боковой бобовид
ный со слабовыпуклой дистальной стороной. В экзине спор два слоя. 
Внутренний слой ярко-желтый до коричневато-желтого, толщиной 
в 2.5-3 мкм, не орнаментирован, без складок смятия. Наружный 
слой трудно и не всегда различим, иногда сорван, очень тонкий, 
светло-серый до почти бесцветного, неясно интразернистый, плотно 
прилегает к поверхности внутреннего слоя. Однолучевой тетрадный 
рубец на проксимальной стороне, прямой, простой или губастый, 
длиной в 0.6-0.8 длинной оси спор. Губы в плане лентовидные, сум
марная ширина их до 3.5-4 мкм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От известных видов спор форма-рода L a e 

v ig a to s  p o r ite s  Ibrahim , 1933 отличаются толстой двухслой
ной экзиной.

З а м е ч а н и я .  Двухслойность экзины -  признак, не ха
рактерный для спор форма-рода L a e v ig a to s p o r it e s  Ibrahim ,
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1933. Описываемые споры отнесены к этому форма-роду условно, 
главным образом из-оа очень нечеткой выраженности наружного 
слоя.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, рудницкая 
подсвита лекворкутской свиты воркутской серии. Встречаются спо
радически и единичными экземплярами.

М а т е р и а л .  Около 10 экземпляров из отложений рудниц
кой подсвиты лекворкутской свиты севера Косью-Роговского про
гиба.

L a e v ig a to s p o r it e s  p lica tilis  V irb itsk as , sp . nov.

Табл. ХЫ У, фиг. 10-12

Н а з в а н и е  в и д а  от p lica tilis  (лат.) -  способный 
складываться, складчатый.

Г о л о т и п  -  препарат 1615/1, ПГО „Полярноуралгеология"; 
Печорский бассейн, район оз. Варкаты, скв. ВК-1339, гл. 303 м; 
воркутская серия, верхняя половина разреза интинской свиты; 
табл. ХЫ У, фиг. 10.

О п и с а н и е .  Размеры спор 104-130 мкм, размер голоти
па -  120 мкм. Экваториальный контур широкоовальный до округлого, 
возможно, такой же и боковой контур. Экзина светло-желтая, толщи
ной около 1-1.5 мкм, не орнаментирована, обычно интенсивно смята 
в крупные и мелкие ланцето- и серповидные складки различных на
правлений. Однолучевой тетрадный рубец на проксимальной стороне, 
простой, прямой, длиной чуть меньше длинной оси спор.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась в указанных пределах.
С р а в н е н и е .  От спор других видов форма-рода L a e v i-  

g a to s p o r ite s  Ibrahim , 1933 отличаются общей формой, а 
также способностью экзины интенсивно сминаться в складки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, верхняя 
половина интинской свиты воркутской серии. Встречаются спора
дически и в небольших количествах.

М а т е р  и а л. Около 15 экземпляров из отложений интин
ской свиты севера Косью-Роговского прогиба.
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БРАХИОПОДЫ (таблица 7, см. вкладку)

Пермские брахиоподы Печорского угольного бассейна наиболее 
полно стали изучаться в советское время в связи с промышленной 
разработкой угольных месторождений. Много новых данных по стра
тиграфической приуроченности фауны, в том числе и брахиопод, бы
ло получено в результате многолетних исследований В.В. Погоре- 
вича на севере Косью-Роговского прогиба. В этой же части бас
сейна было проведено изучение брахиопод мергелистого горизонта 
и обоснован его возраст (Миронова и Степанов, 1957’; Мироно
ва, 1960).

Пермские брахиоподы Пайхойского поднятия изучались В.И. Уст- 
рицким (1960а, б, 1961, 1971) и Р.В, Соломиной (1957, 1960). 
Списки определений брахиопод содержатся во многих статьях и мо
нографиях по стратиграфии нижней перми этого и других районов. 
Некоторая часть брахиопод описана в крупных монографиях „Позд
непалеозойские продуктиды Сибири и Арктики" (1977) и „Брахиопо— 
ды верхнего палеозоя Сибири и Арктики" (1977).

Первой обобщающей работой по брахиоподам перми Печорского 
угольного бассейна можно назвать исследование И.И. Ифановой 
(1972), в которой приведены новейшие взгляды на систематику и 
стратиграфическую приуроченность брахиопод. Она выделила новые 
виды брахиопод, произвела некоторую ревизию старых видов, рас
смотрела стратиграфическое и географическое распространение изу
ченных брахиопод.

В данном Атласе описаны наиболее часто встречающиеся виды 
брахиопод преимущественно из «ижнепермской толщи Печорского 
бассейна. Они описаны на основе современной систематики, указана 
их географическая и геологическая приуроченность. Основная часть 
описанных брахиопод принадлежит замковым брахиоподам -  продук- 
тидам и спириферидам, меньшая часть — беззамковым и другим 
группам замковых брахиопод.

Коллекция брахиопод хранится в Музее Института геологии Ко
ми филиала АН СССР, № 275.
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Класс Ina rticu la ta

Семейство L in gu lid a e  G ra y , 1840

Род L in gu la  B ru q u ie re , 1840

Т и п о в о й  в и д -  L in gu la  anatina  Lam arck , 1801; 
современная, побережье Индонезии. *

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик -  ныне в СССР, За
падной Европе, Зарубежной Азии, Южной и Северной Америке, Се
верной Африке.

L in gu la  freb o ld i G ob b e t, 1963

Табл. ХЬУ, фиг. 1, 2

L in gu la  freb o ld i: Калашников, 1981, с. 53, табл. XII,
фиг. 2-6 (см. синонимику).

С р а в н е н и е .  От лингуп, описанных В.В. Ифановой (1972), 
пайхойский вид отличается большими размерами, субпараллельными 
боками раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север СССР и Канады; пермь.
М а т е р и а л .  25 брюшных и спинных створок из отложений 

табьюской свиты в Карском прогибе -  р. Табью, <}бн. 89 (М ), 
обр. 2510.

Семейство D is c in id a e  G ra y , 1840

Род O rb ic u lo id ea  O rb ign y , 1847

Т и п о в о й  в и д  -  O rb icu la  m orris i D a v id s o n , 1848; 
ордовик Франции.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик -  мел СССР* Запад
ной Европы, Америки, Северной Африки.

O rb ic u lo id ea  ja n g a r e n s is  U s tr itsk y , 1960

Табл. ХЬУ, фиг. 3-4

O rb ic u lo id ea  ja n g a re n s is : Устрицкий, 1963, с. 68, табл. Г,
фиг. 5-9; Ифанова, 1972, с. 84, табл. I, фиг. 26-27 (см. синонимику).

С р а в н е н и е .  Этот вид отличается от других видов рода 
O rb ic u lq id e a  крупными размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа, Азия, Америка; 
пермь.

М а т е р и а л .  Одна брюшная и одна спинная створки из от
ложений талатинской свиты р. Янгарей, обн. 124 (М ), обр. 2872 и 
одна брюшная створка из отложений того же возраста на р, Кожим.
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Класс A rt ic u la ta

Отряд S trop h om en id a  

Надсемейство O rth o te ta cea  

Семейство O rth ote tid ae  W a a g e n , 1884 

Род O rth o te te s  F is c h e r ,  1829

Т и п о в о й  в и д  -  O rth o te tes  rad ia ta  P is c h e r ,
1850; средний карбон Подмосковья.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Карбон, пермь; СССР.

O rth o te tes  sp .

Табл. ХЬУ, фиг. 5-6

Сохранность материала недостаточно хорошая, поэтому опреде
лить до вида форму не удалось.

М а т е р и а л .  Карский прогиб, правый склон долины р. Табью, 
руч. Каменный, обн. 87 (М ), обр. 2090; талатинская свита юньягин
ской серии.

Отряд P ro d u c tid a

Надсемейство C h o n e ta ce a

Семейство C h on e tid ae  B ronn , 1862

Род C h on e tin e lla  Ram sbottom , 195 2

Т и п о в о й  в и д  -  C h o n e te s  flem in g i N o rw o o d  et 
P ra tten , 1855; верхний карбон Сев. Америки.

Р а с п р о с т р  а н е н и е .  Верхний карбон -  нижняя пермь 
Урала, Тимана, Донбасса, Зап. Европы, Сев. Америки.

C h on e tin e lla  c f. u ra lic a  (M o e l le r ,  1 8 62 )

Табл. ХЬУ И, фиг. 3, 4

C h on e tin e lla  u ra lica ; Калашников, 1980, с. 33, табл. 1У, 
фиг. 1, 2 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон -  нижняя пермь 
СССР, Северной Америки.

М а т е р и а л .  Несколько брюшных створок в мергелях не- 
лыняшорской свиты по ручью Нелыняшор в долине р. Адзьвы.
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Род L is s o c h o n e te s  D u nbar et C on d ra , 193 2

Т и п о в о й  в и д  -  C h o n e te s  g la b e r  G e in itz ,
1866 ( = C h o n e te s  g e in itz ia n u s  W a a g e n , 18 84 ^  верхний 
карбон штата Небраска, США.

Р а с п р о с т р  а н е н и е .  Средний карбон -  пермь в 
СССР и за рубежом.

L is s o c h o n e te s  k o e jim en s is  ( ? )  M iro n o va , 1972

Табл. XLV I, фиг. 4

L is s o c h o n e te s  k o e jim en s is : Ифанова, 1972, с. 96, табл. II,
фиг. 29-32.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, талатинская- 
свита юньягинской серии.

М а т е р и а л .  Поднятие Чернышева, р. Малая Сыня, обн.
435 (Т ) ;  юньягинская серия.

Семейство R u g o s o c h o n e t id a e  M u ir-W ood , 1962

Род S v a lb a rd ia  B a rc h a to v a , 1970

Т и п о в о й  в и д  -  C h o n e te s  cap ito lin u s  T o u la , 
1875; Шпицберген, пермь.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь северных областей зем
ного шара.

S v a lb a rd ia  ( ? )  C ap ito lina  (T o u la ,  1875 )

Табл. ХЬУ, фиг. 7-11

S v a lb a rd ia  ca p ito lin a : Позднепалеозойские продуктиды Си
бири и Арктики, 1977, с. 27, табл. II, фиг. 16-18, рис. 19-21 (см. 
синонимику).

З а м е ч а н и е .  Вследствие плохой сохранности принадлеж
ность пайхойских экземпляров к вышеуказанному виду условна.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части 
СССР.

М а т е р и а л .  Карский прогиб, р. Табью, обн. 91 (М ), 
обр. 2140; много отпечатков брюшных и спинных створок в песча
никах талатинской свиты юньягинской серии.

Род D y o ro s  S teh li, 1954

Т и п о в о й  в и д  -  C h o n e te s  co n sa n gu in eu s  
G ir ty , 1929; пермь Северной Америки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Евразии и Северной 
Америки.
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D y o ro s  p s e u d o tra p e z o id a lis  ( M ilo ra d o v ich , 1 9 47 )

Табл. XLYII, фиг. 5

D y o ro s  ( ? )  p s e u d o tra p e z o id a lis : Ифанова, 1972, с. 100, 
табл. Ill, фиг. 3-7 (см. синонимику).

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; нижняя 
пермь.

М а т е р и а л .  Брюшные створки из юньягинской серии (не- 
лыняшорская свита) на руч. Нелыняшор, обн. Н-2 (X ) в бассейне 
р. Адзьвы.

Семейство E c h in o c o n c h id a e  S teh li, 1954

Род W a a g e n o c o n c h a  C h a o , 1927

Т и п о в о й  в и д  -  P ro d u c tu s  hum boldti O rb ign y , 
184 2; пермь Боливии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон -  пермь; повсе
местно.

W a a g e n o c o n c h a  w im ani (F r e d e r ic k s ,  1 9 34 )

Табл. XL.Y1, фиг. 1-2

W a a g e n o c o n c h a  wimani: Ифанова, 1972, с. 105, табл. Ill, 
фиг. 17-18 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Арктики.
М а т е р и а л .  Много брюшиых и спинных створок из отло

жений талатинской свиты в Карском прогибе -  р. Табью, обн. 88(М), 
обр. 2067 , 2090; обн. 91 (М ), обр. 2124; обн. 96 (М ), обр. 2093; 
обн. 97 (М ), обр. 2467; обн. 98 (М ), обр. 2490.

W a a g e n o c o n c h a  ( ? )  p a y e r i (T o u la , 18 75 )

Табл. ХЬУ1, фиг. 3

W a a g e n o c o n c h a  p a yer i: D unbar, 1955, p. 85, pi. 9, 
fig s  1-8 ; pi. 10, f ig s  1-8.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Гренландии и северных 
районов СССР.

М а т е р и а л .  Одна брюшная створка молодого экземпляра 
этого вида из обн. 98 (М ), обр. 2490 на р. Табью; талатинская 
свита.

Род B ath ym yon ia  M u ir-W ood , C o o p e r , I9 6 0

Т и п о в о й  в и д  -  P rod u c tu s  n e v a d e n s is  M e e k , 
1877; пермь США ( P a rk  C ity  P o rm a tio n -F ra n s o n  m em b er),
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Д и а г н о з .  Раковины большие, створки тонкие, брюшная 
створка выпуклая, спинная уплощенная. На раковинах лежачие иглы 
расположены в шахматном порядке. Ушки плоские, иногда с рядом 
игл вдоль смычного края.

В спинной створке представителей этого рода кардинальный от
росток более массивный. Мускульные отпечатки более отчетливые, 
вдоль переднего края висцерального диска ряд удлиненных бугорков, 
от кардинального отростка вперед отходит тонкая септа, передний 
конец которой, не достигая края висцерального диска, преобразуется 
в невысокий гребень. Вдоль смычного края, от кардинального отрост
ка протягиваются уплощенные валики, переходящие даже на боковые 
края висцерального диска.

С р а в н е н и е .  От рода W a a g e n o c o n c h a  этот род отли
чается иным внутренним строением спинной створки: более массив
ным кардинальным отростком и большими валиками смычного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северные районы Америки и 
Европы; пермь.

B athym yon ia  a d z v e n s is  K a la s h n ik o v , sp . n ov .

Табл. ХЬУ1, фиг. 6-8

Н а з в а н и е  в и д а  -  по реке Адзьве.
Г о л о т и п  -  экз. 275/18, ИГ КФАН СССР; спинная створ

ка, р. Адзьва, обн. 4-42, пермь; табл. ХЬУ1, фиг. 7.
Д и а г н о з .  Раковина продольно вытянутая, выпукло-уплощен

ная. Брюшная створка вздутая, с широким носиком. Наибольшая ши
рина в средней части раковины. Поверхность брюшной створки сгла
женная и полного описания сделать невозможно. Спинная створка 
плоская, немного короче брюшной. Внутреннее строение спинной 
створки представлено кардинальным отростком, начинающимся от 
узкой срединной септы, проходящей между мускульными отпечатками. 
Отпечатки ветвистые, расположены по обеим сторонам основания 
кардинального отростка. Кардинальный отросток имеет клювовидную 
головку, немного возвышаясь над висцеральным диском. От карди
нального отростка вдоль смычного края протягиваются уплощенные 
валики, незаметно переходящие в низкие валики по краям висцераль
ной части створки, В лобной части внутренней поверхности спинной 
створки имеется много бугорков, которые переходят и на перегиб 
створки. От передних краев мускульных отпечатков ближе к лобно
му краю имеются почковидные гладкие впечатления мускулов.

С р а в н е н и е ' .  От типового вида наш вид отличается более 
широкой раковиной в лобной части, более гладкой брюшной створкой 
(у  типового вида уступы на лобном крае), почти квадратной спин
ной створкой, другой формой кардинального отростка.

М а т е р и а л .  Несколько брюшных и спинных створок. Река 
Адзьва, обн. 4-42; ада ьв и некая свита.
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Т и п о в о й  в и д  -  C a llip ro to n ia  ren frarum  M u ir- 
W oo d , C o o p e r , I9 6 0 ; пермь Сев. Америки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон и пермь Америки и 
Европы.

C a llip ro to n ia  s te r lita m a k en s is  (S te p a n o v ,  1 9 3 4 )

Табл. LI I, фиг. 2-4

C a llip ro ton ia  s te r lita m a k en s is : Калашников, 1980, с. 35,
табл. У, фиг. 6-8; табл. У1, фиг. 4-6 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон, пермь; европейская 
часть СССР.

М а т е р и а л .  Несколько брюшных створок и одна раковина 
из отложений талатинской свиты Коротаихинского прогиба -  р. Ян- 
гарей, обн. 123 (М ), обр. 2862.

Род K r o to v ia  F r e d e r ic k s ,  1928

Т и п о в о й  в и д  -  P rod u c tu s  sp in u lo su s  S o w e r -  
b y , 1914; нижний карбон, визейский ярус; Англия.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон -  пермь; повсе
местно,

K r o to v ia  p s e u d o a c u le a ta  ( K ro to w , 1888 )

Табл. X Lyil, фиг. 9

K ro to v ia  p s eu d o a c u le a ta : Ифанова, 1972, с. 101, табл. Ill,
фиг. 8-10 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Карбон и пермь европейской 
части СССР,

М а т е р и а л .  Одна брюшная створка из отложений талатии- 
ской свиты Коротаихинского прогиба -  р. Янгарей, обн. 123 (М ), 
обр, 2862.

Семейство A n id a n t id a e  W a te rh o u se , 1968

Род M e g o u s ia  M u ir-W ood , C o o p e r , 1960

Т и п о в о й  в и д  -  М . au ricu la ta  M u ir-W ood , 
C o o p e r , I9 6 0 ; пермь (формация Ворд); Стеклянные горы, Те
хас, США.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть нижней -  низы 
верхней перми Арктики.

Род C a llip ro to n ia  M u ir-W ood , C o o p e r , I9 6 0

14 Палеонтологический атлас 209



M e g o u s ia  ku lik i (F r e d e r ic k s ,  1 9 15 )

Табл. ХЬУП, фиг. 10; табл. ХЬУ 111, фиг. 1-7

M e g o u s ia  kuliki: Ифанова, 1972, с. 114, табл. У, фиг. 1-14;
Сарычева в кн.: Позднепалеозойские брахиоподы, 1977, с. 61, табл. У, 
фиг. 17, рис. 35 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктические районы; пермь,
М а т е р и а л .  Карский прогиб, р. Табью, обн. 88 (М ), 

обр. 2073, 2081, 2090, 2093; обн. 93 (М ), обр. 2229 -  талатинская 
свита; Коротаихинский прогиб, р. Васьяха, обр. 4-28/2, юньягин- 
ская серия; поднятие Чернышева, р. Адзьва, обн. 4-42, адзьвинская 
свита.

M e g o u s ia  a a g a rd i (T o u la ,  1 8 75 )

Табл. XL1X, фиг. 7, 8

M e g o u s ia  a a ga rd i: Ифанова, 1972, с. 115, табл. У1, фиг. 4-
9 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; 
пермь.

М а т е р и д л .  Брюшные створки из отложений талатинской 
свиты юньягинской серии в Карском прогибе -  р. Табью, обн. 99 
(М ), обр. 2527.

Род Y a k o v le v ia  F r e d e r ic k s ,  1925

Т и п о в о й  в и д  -  Y a k o v le v ia  k a lu s in e n s is  F r e 
d e r ic k s ,  19 25; нижняя пермь мыса Калузина, Уссурийский 
край.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь СССР.

'Y a k o v le v ia  m am m atiform is ( F r e d e r ic k s  s 19 2 б )

Табл. ХЫ Х, фиг. 5, 6, 9

Y a k o v le v ia  mam m atiform is: Ифанова, 1972, с. 119, ^абл. У1,
фиг. 15, 16; табл. У11 , фиг. 1, 2 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Урала и Печор
ского бассейна. Карский прогиб -  р. Табью, обн. 100 (М ), обр.
2528; юньягинская серия, талатинская свита. Поднятие Чернышева, 
руч, Непыняшор, сезымская свита.
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Род T h u le p ro d u c tu s  S a r y tc h e v a  et W a te rh o u se , 1972

Т и п о в о й  в и д  -  T h u lep ro d u c tu s  c ra s s a u r itu s  
S a r y tc h e v a  et W a te rh o u se , 1972; Канадский Арктический 
архипелаг, пермь, формация Тролд-Фьорд.

Р а с п р о с т р  а н е н и е .  Арктические районы мира; 
пермь.

T h u lep ro d u c tu s  a rc t ic u s  (W h itfie ld , 1 9 0 8 )

Табл. L, фиг. 5

T h u lep ro d u c tu s  a rc ticu s ; в кн.: Позднепалеозойские про- 
дуктиды Сибири и Арктики, 1977, с. 74, табл. УП, фиг. 6-8, рис. 44,
45 (см. синонимику).

T h u le p ro d u c tu s  n eo in fla tu s ; Калашников, 1980, с. 52, 
табл. XIII, фиг. 13; табл. ХУ1, фиг. 1-4.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Этот вид широко распространен 
в аналогах сакмарского, артинского и кунгурского ярусов нижней 
перми и основания верхней перми Аляски, Канадского Арктического 
архипелага, Шпицбергена ( старостинская свита), Новой Земли, Се
верного Тимана, Пай-Хоя, Печорского бассейна, а также Северного 
Урала и Приуралья.

М а т е р и а л .  Несколько брюшных створок из отложений 
юньягинской серии в Коротаихинском прогибе -  р. Васьяха.

Род U ra lo p ro d u c tu s  U s tr itsk y , 1971

Т и п о в о й  в и д  -  P ro d u c tu s  s tu ck en b e rg ia n u s  
K ro to w , 1885; пермь Урала.

К сожалению, автором, выделившим род, не дано описания, ука
зан только типовой вид (Устрицкий, 1971, с. 21). Плохая сохран
ность нашего материала не позволяет сделать полного описания 
этого рода, но-, используя литературные источники и предполагаемый 
видовой состав, можно сделать краткое описание рода.

Д и а г н о з .  Раковины коленчато-вогнутые, небольших разме
ров, Брюшная створка коленчатая, с широким пологим или глубоким 
синусом в виде „рубца", тупой небольшой макушкой с характерным 
ребром на скатах синуса. Ушковые окончания с наличием уступо
образного пережима. Спинная створка коленчатая, менее выпуклая, 
повторяет изгиб брюшной. Висцеральное пространство между створ
ками узкое. Шлейф небольшой.

Скульптура характерна: на брюшной стороне поперечные концент
рические морщины, повторяющиеся и на спинной створке. После 
перегиба створок они исчезают на лобной части, В синусе продоль
ные ребрышки (складки) расположены косо к центру синуса. Виды 
рода U ra lo p ro d u c tu s  в некоторой степени сходны с видами рода

Семейство R e ta r iid a e  M u ir -W ood , C o o p e r , I9 6 0
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R u g iv e s t is , отличаясь от него характерным „рубцом" строения 
синуса -  наличием косых складок-ребер и отсутствием валика 
вдоль переднего края, характерного для рода R u g iv e s t is .

С о с т а в  р о д а .  P rod u c tu s  s tu ck en b e rg ia n u s  
K ro to w , 1885, артинский ярус Среднего Урала, P rod u c tu s  
k o lw a e  S tep . -  ассельский ярус Колво-Вишерского края, М а г- 
g in ife r a  h im a la y en s is  D ie n e r  -  пермокарбон Гималаев.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; 
пермь.

U ra lop ro d u c tu s  s tu ck en b e rg ia n u s  (K r o to w , 1 8 85 )

Табл. И ,  фиг. 4-6

M a rg in ife ra  ( ? )  s tu ck en b e rg ia n u s : Ифанова, 1972,
с. 117, табл. У1, фиг. 10-14 (см. синонимику).

Наши экземпляры немного отличаются от вида, описанного 
Р.В. Соломиной (1970, с. 91, табл. У1, фиг. 10), поэтому мы не 
включили его в синонимику.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток европейской 
части СССР; пермь.

М а т е р и а л .  Коротаихинский прогиб -  р. Янгарей, обн. 124 
(М ), обр. 2872; талатинская свита.

Семейство D ic ty o c lo s t id a e  S teh li, 1954

Род C h a o ie lla  F r e d e r ic k s ,  1932

Т и п о в о й  в и д  -  P rod u c tu s  sem ire ticu la tu s  
v a r .  g ru en ew a ld ti K ro to w , 1888; нижняя пермь; p. Сылва 
на Среднем Урале.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон -  нижняя пермь 
повсеместно в СССР и за рубежом.

C h a o ie lla  ( ? )  g en ic u la ta  (G o b b e t ,  1964 )

Табл. L1, фиг. 1; табл. L1I, фиг. 1

H o rr id on ia  g en icu la ta : G o b b e t , 1964, pi. 10, fig s  
5-7 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Впервые описан из C o ra  L i
m eston e (нижняя пермь) Y m erd a len  (Бьерн) Шпицбергена. 
Встречается в нижней перми поднятия Чернышева (р. М. Сыня) и 
Северного Тимана (р. Супа).

М а т е р и а л .  Большесынинский прогиб -  р. Б. Сыня; ниж
няя пермь: несколько экземпляров.

212



C h a o ie lla  p a jc h o ic a  K a la s h n ik o v , sp . nov.

Табл. LIII, фиг. 1

Н а з в а н и е  в и д а  -  по Пайхойскому поднятию.
Г о л о т и п  -  экз. 275/62, ИГ КФАН СССР; Печорский 

бассейн, Коротаихинский прогиб, р. Васьяха, юньягинская серия, 
талатинская свита.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, выпуклая, коленчатая, суб- 
квадратная. Брюшная створка коленчато-выпуклая, с маленькой ма
кушкой, крутыми боками, широким уплощенным синусом, с редкими 
среднего размера трубчатыми иглами, рассеянными на брюшной 
створке, и рядом более мелких игл, расположенных вдоль смычного 
края брюшной створки. Поверхность раковины гладкая, блестящая, 
с едва видимыми продольными струйками и мельчайшими порами. 
Ушки уплощенные со сглаженными складками, образуют крутые 
скаты боков раковины. На ушках несколько мелких игл. Спинная 
створка почти повторяет изгиб брюшной.

С р а в н е н и е .  От предыдущего вида и C h a o ie lla  g ru e -  
new ald ti (K r o t o w )  этот вид отличается квадратной формой 
раковины, укороченными (не скрученными) ушками, коленчатой ра
ковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Урала и Печорского 
бассейна.

М а т е р и а л .  Коротаихинский прогиб -  р. Васьяха; Боль- 
шесынинский прогиб -  р. Щугор. Юньягинская серия.

Семейство H o rr id o n iid a e  M u ir-W ood , C o o p e r , I9 6 0

Род S o w e rb in a  F r e d e r ic k s ,  1928

Т и п о в о й  в и д  -  P rod u c tu s  tim anicus S tu ck en - 
b e rg , 1875; нижняя пермь Урала.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон -  основание 
верхней перми Америки и Европы.

S o w e rb in a  tim an ica  ( S tu c k e n b e rg , 1875 )

Табл. L II, фиг. 5; табп. LIII, фиг. 2, 3

H o rr id on ia  tim anica: Ифанова, 1972, с, 127, табл. IX,
фиг. 1-3 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Севера европей
ской части СССР.

М а т е р и а л .  Пять брюшных створок из юньягинской серии 
Косью-Роговского прогиба -  р. Кожим.
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S o w e rb in a  g ra n u life ra  (T o u la ,  1 8 75 )

Табл. L, фиг. 1-4

H orr id on ia  g ra n u life ra : Ифанова, 1972, с. 123, табл. У1Н,
фиг. 1-7 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктические районы мира; 
пермь.

М а т е р и а л .  25 брюшных и спинных створок из отложений 
талатинской свиты юньягинской серии в Карском прогибе -  р. Та- 
бью, обн. 95 (М ), обр. 2463.

Семейство P a u c is p in ife r id a e  M u ir-W ood , C o o p e r , I9 6 0

Род A n em o n a r ia  C o o p e r , G ran t, 1969

Т и п о в о й  в и д  -  A .  in fla ta  C o o p e r  et G ran t, 
1969; пермь; Стеклянные горы, Техас, США.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть нижней и нижняя 
часть верхней перми в Америке и Европе.

A n em o n a r ia  p s eu d o h o rr id a  (w im a n , 1 9 14 )

Табл. XL IX, фиг. 1-3

L io s o te l la  p seu d oh o rr id a : G o b b e t , 1964, с. 62, 
табл. 3, фиг. 27-34.

A n e m o n a r ia  p seu d oh o rr id a : в кн.: Позднепалеозой
ские продуктиды Сибири и Арктики, 1977, с. 120, табл. XVII, фиг.
4, 5; табл. ХУШ, фиг. 1-4, рис. 71-72 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Евразия и Америка; пермь.
М а т е р и а л .  Одиннадцать брюшных створок в отложениях 

талатинской свиты юньягинской серии Карского прогиба -  р. Табью, 
обн. 93 (М ), обр. 2284; обн. 98 (М ), обр. 2490.

A n e m o n a r ia  p in e g e n s is  (L ic h a r e v ,  1931 )

Табл. XL IX, фиг. 4

A n em o n a r ia  p in e g e n s is : Сарычева, в кн.: Позднепалеозой
ские продуктиды Сибири и Арктики, 1977, с. 123, табл. ХУШ, 
фиг. 5-14, рис. 73-74 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; 
пермь.

М а т е р и а л .  Одна сомкнутая раковина хорошей сохранности 
в отложениях юньягинской серии на поднятии Чернышева -  р. Малая 
Сыня, обн. 435 (Т ) .
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Род K o ch ip ro d u c tu s  D u nbar, 1955

Т и п о в о й  в и д  -  К . p le x ic o s ta tu s  D unbar, 1955; 
пермь Гренландии.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон -  пермь Аме
рики и Европы.

K o ch ip ro d u c tu s  aff. su lta r .a ev i K u lik o v  et
S te p a n o v , 1975

Табл. Ы У , фиг. 1-3

K o ch ip ro d u c tu s  su ltan a ev i: Степанов, Куликов, Султанаев,
1975, с. 59, табл. I, фиг. 4, 5.

З а м е ч а н и я .  Экземпляры этого вида из наших сборов 
отличаются от нового вида, описанного из уфимских отложений полу
острова Канина (Степанов, Куликов, Султанаев, 1975), более корот
кими раковинами, складками на боках, более широкой макушечной 
частью, неясной скульптурой на створках.

М а т е р и а л .  Карский прогиб, р. Табью, обн. 100 (М ), 
обр. 2528, в песчаниках талатинской свиты; брюшные и спинные 
створки удовлетворительной сохранности.

Семейство L in op rod u c tid a e  S teh li, 1954

Род L in op rod u ctu s  C hao, 1927

Т и п о в о й  в и д  -  P rod u c tu s  c o r a  O rb ign y ,
184 2; пермь Боливии.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Карбон -  пермь в СССР и за 
рубежом.

L in op rod u ctu s  lim atus Z a v o d o v s k y ,  I9 6 0

Табл. L1, фиг. 2, 3

L in op rod u ctu s  limatus: Соломина, 1970, с. 85, табл. У,
фиг. 8; Калашников, 1981, с. 58, табл. Х1У, фиг. 1 (см. синони
мику).

Р а с  п р о с т р а н е н  и е . СССР; пермь.
М а т е р и . а  л. Две брюшные створки из отложений адзьвин- 

ской свиты в пределах поднятия Чернышева -  р. Адзьва, обн. 4-42.

Род C a n c r in e lla  F r e d e r ic k s ,  19 28

Т и п о в о й  в и д  -  P ro d u c tu s  ca n c rin i V e m e u -  
il, 1845; верхняя пермь Русской плиты.

Семейство B u xton iidae M u ir-W ood , C o o p e r , I9 6 0
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон -  пермь в СССР 
и за рубежом.

C a n c r in e lla  kon in ck ian a  (K e y s e r l in g ,  1846 )

Табл. ХЬУ 11, фиг. 8

C a n c r in e lla  k on in ck ian a : Ифанова, 1972, с. 110, табл. 1 У,
фиг. 6-8.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон и пермь в СССР.
М а т е р и а л .  Пять брюшных и одна спинная створка в пес

чаниках талатинской свиты юньягинской серии Карского прогиба -  
р. Табью, обн. 100 (М ), обр. 2528.

C a n c r in e lla  ja n is c h e w s k ia n a  (S te p a n o v , 1 9 34 )

Табл. ХЬУП, фиг. 6, 7

C a n c r in e lla  ja n is c h e w s k ia n a : Ифанова, 1972, с. 112,
табл. VI,фиг. 1-3 (см. синонимику); Соломина, 1970, с. 87, табл. V, 
фиг. 13, 14.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Коротаихинский прогиб -  р. Бельковская, 

юньягинская серия; поднятие Чернышева -  р. Адзьва, руч. Непы- 
няшор, юньягинская серия, непыняшорская свита.

Отряд R h yn ch o n e llid a

Надсемейство R h y n c h o p o ra c e a

Семейство R h yn ch o p o r id a e  M o o re , 1952

Род R h yn ch o p o ra  K in g , 1865

Т и п о в о й  в и д  -  T e r e b ra tu la  g e in itz ia n a  V e r -  
neu il, 1845; верхняя пермь Русской плиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон -  пермь Европы, 
Азии, Америки.

R h yn ch o p o ra  cf. v a r ia b il is  S tu c k e n b e rg , 1898 

Табл. ЬУП, фиг. 6

Плохая сохранность материала не позволяет сделать точное 
определение. Наиболее близко наш вид сходен с R. v a r ia b il is , 
описанной В.И. Ифановой (1972, табп. IX, фиг. 7) из отложений 
кунгурского яруса в Печорском бассейне.

М а т е р и а л .  Два слепка спинной створки из отложений 
талатинской свиты юньягинской серии в Карском прогибе, р. Табью.
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Отряд S p ir ife r id a

Семейство L ic h a re w iid a e  Е , Iv a n o v a , 195 9

Род C y rte lla  F r e d e r ic k s ,  1916

Т и п о в о й  в и д  -  C y rt ia  ku lik iana  F r e d e r ic k s , 
1916; пермь p. Кожим в Печорском бассейне.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Печорского бассейна и 
Урала.

C y r te lla  ku lik ian a  (F r e d e r ic k s ,  1 9 16 )

Табл. 1У, фиг. 1

C y rte lla  ku lik iana: Ифанова, 1972, с. 130, табл. X, фиг. 1-
2 (см. синонимику); Григорьева в кн.: Брахиоподы верхнего палео
зоя, 1977, с. 50, табл. IX,фиг. 3.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Коротаихинский прогиб -  р. Васьяха, обн. 4-4, 

талатинская свита; поднятие Чернышева -  р. Адзьва, обн. 4-42, 
адзьвинская свита.

Семейство S  pi r ife  rid а е  K in g , 184 6

Род T im a n ie lla  B a rc h a to v a , 196 8

Т и п о в о й  в и д  -  Т . fe s ta  B a rch a to va , 1968; 
верхняя пермь ( уфимский ярус) Северного Тимана.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северные районы Америки и 
Европы; пермь.

T im a n ie lla  v a s ja g e n s is  ( i fa n o v a ,  19 72 )

Табл. ЬУ, фиг. 4; табл. ЬУ1, фиг. 3-5; табл. ЬУП, фиг. 1-3

N e o s p ir i fe r  v a s ja g e n s is :  Ифанова, 1972, с. 134; табл. XI,
фиг. 1-2 (см. синонимику).

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Север европейской части СССР; 
нижняя пермь.

М а т е р и а л .  Много отпечатков брюшных и спинных ство
рок из отложений талатинской свиты юньягинской серии в Карском 
прогибе -  р. Табью, обн. 88 (М ), обр. 2042, 2044; обн. 93 (М ), 
обр. 2229.

Род S p ir i fe r e l la  T s c h e rn y s c h e w , 190 2

Т и п о в о й  в и д  -  S p ir i fe r  s a ra n a e  V ern eu il,
1845; нижняя пермь Южного Урала.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон -  пермь Аме
рики и Европы.

S p ir i fe r e l la  s a ra n a e  (V e rn e u il, 1 8 45 )

Табл. ЬУ1, фиг. 2; табл. LV1I, фиг. 4, 5; табл. LYIII, фиг. 1

S p ir i fe r e l la  s a ra n a e : Ифанова, 1972, с. 135, табл. II,
фиг. 3 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Урала и Печорского 
бассейна.

М а т е р и а л .  Брюшные и спинные створки этого вида в 
большом количестве обнаружены в отложениях талатинской свиты 
юньягинской серии в Карском прогибе -  р. Табью, обн. 88 (М ), 
обр. 2024, 2044, 2081.

S p ir i fe r e l la  v o jn o w s k ii Ifa n ova , 1972

Табл. ЬУШ, фиг. 2-4

S p ir i fe r e l la  vo jn o w sk ii: Ифанова, 1972, с. 139, табл. XII,
фиг. 6, 7; табл. ХШ, фиг. 1, 2.

С р а в н е н и е .  Этот вид отличается от S p ir i fe r e l la  
s a ra n a e  (V e r n . ) широкими уплощенными ребрами, разделен
ными округлыми желобками. Ребер от пяти до семи, они отходят 
от макушки в виде довольно широких уплощенных полос, нередко с 
намечающимися складками на них. Наиболее крупные ребра ограни
чивают синус, в середине которого проходит обычно тонкое средин
ное ребро. Спинная створка также имеет уплощенные широкие реб
ра, чаще дихотомирующие, чем на брюшной створке, с седлом, по 
гребню которого проходит резкая срединная борозда.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн; пермь.
М а т е р и а л .  Две брюшные створки из отложений талатин

ской свиты в Карском прогибе -  р. Табью; брюшные и спинные 
створки из отложений адзьвинской свиты на поднятий Чернышева -  
р. Адзьва, обн. 4-42.

S p ir i fe r e l la  ed itia rea tu s  (E i i o r ,  1939 )

Табл. ЬУ, фиг. 2, 3; табл. ЬУ1, фиг. 1

S p ir i fe r  (S p ir i f e r e l la )  ad itiarea itus: Эйнор в кн.: Ли
харев и Эйнор, 1939, с.' 1.52, табл. XXVI, фиг. 1-4;

S p ir i fe r e l la  ed itia rea tu s : N e ls o n  in N e ls o n  and
John son , 1968, p. 744, pi, 95, f ig s  7 -8 , te x t - f ig s  4-e,
11, 12, 13-e.

S p ir i fe r e l la  tim anica: Бархатова, 1970, с. 177, табл. XX,
фиг. 1-4.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Впервые этот вид бып описан
О.Л. с!йнором (1939) с Северного острова Новой Земли, где он был 
встречен в известняках нижней перми: на Западном берегу -  в Рус
ской гавани, островах Баренца, побережье 'от мыса Литке до мыса 
Захарова, мыса Павлова, на восточном берегу (Милорадович, сборы
1933 г .) -  на р. Быстрой, побережье от мыса Шевченко до мыса 
Скалистого, Голотип не указан.

H y p o ty p e s  были описаны под № ИС F1069, Р1112, P I 113,
Р  1150 Нельсоном (1968, с. 745) из известняков нижнего Леонарда 
реки Западной Поркупайн (E a s t  P o rc u p in e  R iv e r )  с Юкон 
территории (Канада).

Этот вид в большом количестве экземпляров встречен нами в 
1980 г. на Северном Тимане (на реках Суле и Щучьей) в красно
вато-серых известняках комичанского горизонта (по В.П. Бархато
вой) верхнеартинского подъяруса (табл. ЬУ1, фиг. 1).

М а т е р и а л .  Одна раковина и одна брюшная створка из 
отложений юньягинской серии на поднятии Чернышева -  р. Малая 
Сыня, обн. 435 (Т ) .

Семейство D e lth y r id a e  P h illip s , 1841

Род S p ir ife r in a e lla  F r e d e r ic k s ,  1926

Т и п о в о й  в и д  -  S p ir i fe r  a rt ien s is  S tu ck en - 
b e rg , 1898; нижняя пермь Урала.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь европейских районов СССР,

S p ir ife r in a e lla  s e z ie m e n s is  K a la s h n ik o v , sp . nov .

Табл. Ь1У, фиг. 4, 5

Н а з в а н и е  в и д а  происходит от сезымской свиты.
Г о л о т и п  -  экз. 275/68; ИГ КФАН СССР; раковина; 

руч, Нелыняшор, обн. Н-26 (X ) , сезымская свита; табл. L1X, фиг. 4.
Д и а г н о з .  Раковина вздутая, небольших размеров. Брюш

ная створка выпуклая, с широким округлым и глубоким синусом, 
окаймляемым резкими высокими ребрами. В синусе у взрослых ин
дивидуумов намечаются два едва заметных ребрышка. На боках 
2-4 ребра. Ушковые окончания маленькие, острые, оттянутые, не 
всегда сохраняются. Ареа линейная, с дельтирием. На арее имеются 
продольные штрихи.

Спинная створка менее выпуклая, меньших размеров, с возвы
шением, по краям которого имеются два резких ребра, особенно за
метные на макушечной части.

Микроскульптура характерна: на черепитчатых знаках нараста
ния створки имеются мелкие бугорки (см. табл. Ь1У, фиг. 56). В 
брюшной створке -  макушечное заполнение, на внутренних отпечат
ках видны два бугра (мускульные отпечатки) и шероховатая поверх
ность с бугорками (мускульное поле).
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С р а в н е н и е ,  Представители этого вида сходны с видом, 
описанным Ф.Н. Чернышевым (1902, табл. ХХХУ1, фиг. 12-14) под 
названием „S p ir ife r in a "  h o lz a p fe li из ассельского яруса
Урала, отличаясь от него более широким синусом с резкими ребра
ми по краям, меньшим количеством ребер на боках брюшной створ
ки, иным характером возвышения на спинной створке, черепитчатым 
налеганием пластин нарастания с мелкими бугорками на них.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сезымская свита северных 
районов европейской части СССР.

М а т е р и а л .  Несколько раковин и брюшных створок из 
мергелей сезымской (=нелыняшорской) свиты на руч. Нелыняшор 
в долине р. Адзьвы.

Семейство E ly th id a e  F r e d e r ic k s ,  19 24

Род P h r ic o d o th y r is  G e o r g e ,  193 2

Т и п о в о й  в и д  -  P h r ic o d o th y r is  lu c e rn a  G e o r 
g e ,  193 2; нижний карбон Англии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон -  пермь повсеместно 
в Европе и Азии.

P h r ic o d o th y r is  a s ia t ic a  (C h a o , 19 29 )

Табл. L1X, фиг. 1-3

P h r ic o d o th y r is  a s ia tic a ; Ифанова, 1972, с. 141, табл. XII 
фиг. 5-10 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон, пермь; европейская 
часть СССР.

М а т е р и а л .  Несколько ядер раковин в отложениях тала
тинской свиты юньягинской серии в пределах Карского прогиба -  
р. Табью, обн. 88 (М ), обр. 2068.

Отряд A th y r id id a

Подотряд A th y r id in a  B ou co t, Johnson , S taton , 1964

Надсемейство A th y r id a c e a  M ’C o y , 1844

Семейство A th y r id id a e  M 'C o y , 1844

Подсемейство A th y r id in a e  M ’C o y , 1844

Род C le io th y r id in a  Buckm an, 1906

Т и п о в о й  в и д  -  A t r y p a  p e c t in ife ra  S o w e rb y , 
1814; пермь Англии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний палеозой в СССР 
и за рубежом.
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C leiothyrid in^ i p e c t in ife ra  (S o w e r b y ,  1814 )

Табл. L1X, фиг. 4-6

C le io th y r id in a  p ec tin ife ra : Грунт, 1981, с. 75, табл. У III, 
фиг. 1-16, рис. 31-36 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа, Азия, Америка; пермь.
М а т е р и а л .  Несколько брюшных и спинных створок и не

полные раковины в песчаниках талатинской свиты в Карском проги
бе -  р. Табью.

Род P in e g a th y r is  G runt, 1980

Т и п о в о й  в и д  -  T e r e b ra tu la  r o y s s ia n a  K e y -
s e r lin g , 1846; верхняя пермь, казанский ярус Русской плиты.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; 
пермь, преимущественно верхняя.

P in e g a th y r is  s h e g m a s e n s is  Grunt, 1980

Табл. LVIII, фиг. 8

P in e g a th y r is  s h e g m a s e n s is ; Грунт, 1980, с. 93, табл. XI, 
фиг. 3-14, рис. 47, 48 (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Одна сомкнутая створка в отложениях юньягин

ской серии на поднятии Чернышева -  р. Малая Сыня.

Род B e e c h e r ia  H a ll et C la rk e , 1893

Т и п о в о й  в и д  -  В. d a v id so n i H a ll et C la rk e ,
1893; нижний карбон США.

Р а с п р о с т р а н е н  и е . Нижний карбон -  пермь; повсе
местно.

B e e c h e r ia  ( ? )  n e ts ch a jew i G r ig o r je v a ,  1967

Табл. ЬУIII, фиг. 5-7

Экземпляры, представленные в коллекции в основном ядрами брюш
ных и спинных створок, очень напоминают вид, описанный А.Д. Григорь
евой ( 1-967-, с, 73, табл. У III, фиг. 8-12) из казанского яруса Русской пли
ты. Однако плохая сохранность не позволяет сделать определение бопее 
точным.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европейская часть СССР; пермь.
М а т е р и а л .  Несколько раковин и их внутренние ядра в тала

тинской свите юньягинской серии в районах Карского прогиба -  р.Табью.
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

МАКРОФЛОРА

М х и

Т а б л и ц а  Г

Фиг. 1. P o ly s s a ie v ia  d e f le x a  N eu b u rg , I9 6 0  
Препарат ВК-27 экз. 320/1, фрагмент побега с мелкими узкими 

листьями, х 3; 1а -  клеточная сеть средней части листа с рядами 
узких клеток -  подобием боковых ветвящихся жилок, х 140; 16 -  
клеточная сеть нижней части листа, х 180. Моретыский профиль, 
скв. ВК-27, гл. 245 м. Тальбейская свита.

Фиг. 2, 3. H ep a t ic ite s  m olinii F e f i lo v a ,  sp . n ov .
2 -  экз. 315/476, голотип, x 3; 3 -  экз. 315/474 -  синтипы, 

х 3. Р. Янгарей, обн. 126 (М ), обр. 2931. Тальбейская свита.

П л а у н о в  ы е

Т а б л и ц а  II

Фиг. 1. V ia tc h e s la v ia  c h e ija g e n s is  N eu b u rg , 1960 
Экз. 320/2. Отпечаток рельефа коры с мелкими листовыми 

подушечками, х 1. Сейдинское угольное месторождение, скв. СДК-74, 
гл. 281.5 м. Тальбейская свита.

Фиг. 2. T u n d ro d en d ro n  p e ts c h o re n s e  (Z a le s s k y )  
N eu b u rg , I9 6 0
Экз. 320/3. Рельеф коры с листовыми подушечками, х 1. Море

тыский профиль, скв. ВК-17, гл. 750 м. Тальбейская свита.
Фиг. 3, 4. V ia tch es la v iop h y llu m  v o rc u te n s e  N eu b u rg , 
1960
3 -  экз. 320/4. Отпечатки верхней и нижней стороны фрагмен

тов листьев, х 1. Хальмеръюское угольное месторождение, скв. 
ХК-862, гл. 36.7 м, воркутская серия; 4 -  экз. 320/5, отпечатки 
фрагментов листьев и многочисленных мегаспор, х 1. Там же.

Фиг. 5. P a ic h o ia  ts c h e rn o v ii Z a le s s k y ,  1936 
Экз. 320/6. Фрагмент коры с листовыми подушечками, х 1. 

Моретыский профиль, скв. ВК-18, гл. 86.45 м. Сейдинская свита.
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Фиг. 6. V ia tc h e s la v ia  v o rc u te n s is  Z a le s s k y  em end. 
N eu b u rg , 1960
Экз. 537/1347, фрагмент коры с листовыми подушечками, х 1. 

Коротаихинский прогиб, обн. 187(ВЧ), обр. 29а. Интинская свита.

Ч л е н и с т о с т е б е л ь н ы е

Т а б л и ц а  III

Фиг. 1. P a ra c a la m ite s  fr ig id u s  N eu b u rg , 1964 
Экз. 312/182, фрагмент стебля с тремя узловыми линиями, 

х 0.6. Р. Адзьва, обн. 4-41. Интинская свита.
Фиг. 2. P h y llo th e c a  sp .
Экз. 312/785, часть листовой мутовки, х 1. Р. Адзьва, обн. 4-34, 

Тальбейская свита.
Фиг. 3, За. A n n u lin a  n eu b u rg ian a  (R a d c z e n k o )  
N eu b u rg , 1964
Экз. 312/1382, 1386, часть побега, х 1. Р. Адзьва, обн. 4-32. 

Тальбейская свита.

Ч л е н и с т о с т е б е л ь н ы е

Т а б л и ц а  1У

Фиг. 1, 2, 4, 5. P h y llo th e c a  s tr ia ta  S ch m a lh a u sen , 1881
1 -  экз. 312/789, х 1; 2 -  экз. 312/782, изолированные листья, 

сросшиеся в основании во влагалище, в развернутом виде; х 1;
4 -  экз. 312/1488, побег в верхней части, х 0.6; 5 -  экз. 312/783, 
часть мутовки со свободными частями листьев, х 1. Р. Адзьва, 
обн. 4-34, 4-32. Тальбейская свита.

Фиг. 3. P h y llo th e c a  sp .
Экз. 312/2065, часть мелкого побега с двумя междоузлиями, 

х 3. Р. Адзьва, обн. 4-29. Тальбейская свита.

П а п о р о т н и к и

Т а б л и ц а  У

Фиг. 1. O rth o th eca  p e ts c h o r ic a  P e f i lo v a , 1973 
Экз. 320/7, фрагмент фертильного пера последнего порядка, 

х 1. Интинское угольное месторождение, скв. ИК-675, гл. 166.3 м. 
Сейдинская свита.

Фиг. 2. T o d ite s  sp .
Экз. 312/1888, фрагмент фертильного пера предпоследнего поряд

ка, х 2. Р. Адзьва, обн. 4-32. Тальбейская свита.
Фиг. 3. A s t e r o th e c a  ( ? )  p lu r is e r ia ta  P e f i lo v a ,  1973 
Экз. 320/8, фрагмент фертильного пера нижней части вайи, х 1. 

Моретыский профиль, скв. ВК-19, гл. 931-932.7 м. Сейдинская 
свита.
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Фиг. 4. A s t e r o th e c a  (? )  k o jim en s is  (Z a le s s k y )  
F e f i lo v a , 1973
Экз. 320/9, фрагмент вайи со стерильными и фертильными перь

ями предпоследнего порядка, х 0.5. Хальмеръюское угольное место
рождение, скв, ХК-822, гл. 332 м. Интинская свита.

Фиг. 5. A s t e r o th e c a  ( ? )  p lu r is e r ia ta  F e f i lo v a , 1973 
Экз. 320/10, фрагмент вайи со стерильными и фертильными 

перьями последнего порядка, х 1. Моретыский профиль, скв. ВК-5, 
гл. 541.8 м. Сейдинская свита.

Фиг. 6. O rth o th eca  p e ts c h b r ic a  F e f i lo v a , 1973 
Экз. 320/11, фрагмент вайи с фертильными перышками, х 1. 

Воркутское угольное месторождение, скв. К-1343, гл. 646.5 м. Ин
тинская свита.

П а п о р о т н и к и

Т а б л и ц а  У1

Фиг. 1. P ry n a d a e o p te r is  v o rc u ta n a  (Z a le s s k y )
F e f i lo v a ,  1973
Экз. 320/12. Фрагмент вайи со стерильными и фертильными пе

рышками, х 1. Хальмеръюское угольное месторождение, скв. ХК-940, 
гл. 407.7 м. Интинская свита.

Фиг. 2-6. P ry n a d a e o p te r is  v e n u s ta  R a d c ze n k o , 195 6
2 -  экз. 320/13, фрагменты стерильных перьев последнего поряд

ка, х 1. Воргашорское угольное месторождение, скв. ВК-33, 
гл. 753.2 м. Интинская свита; 3 -  экз. 320/15, фрагмент стерильно
го пера предпоследнего порядка, х 1. Усинское месторождение, 
скв. УК-1254, гл. 891.3 м. Интинская свита; 4 -  экз. 320/15, фер
тильные перья предпоследнего порядка, х 1. Воркутское угольное 
месторождение, скв. К-1335, гп. 196.8 м. Интинская (? ) свита;
5 -  экз. 320/16, верхушечная часть вайи со стерильными и фертиль
ными перьями последнего порядка, х 1. Верхне-Сыръягинское уголь
ное месторождение, скв. ВСК-604, гл. 630 м. Интинская свита; 6 -  
экз. 320/17, фрагмент верхушечной части вайи с фертильными перь
ями предпоследнего порядка, х 1. Верхне-Сыръягинское угольное 
месторождение, скв. ВСК-604, гл. 629.9 м. Интинская свита.

Фиг. 7. S p h en o p te r is  s ten o p h y lla  F e f i lo v a , 1973 
Экз. 320/18, фрагмент вайи, х 1. Хальмеръюское угольное мес

торождение, скв. ХК-730, гл. 180 м. Воркутская серия.
Фиг. 8. P e c o p te r is  (P r y n a d a e o p te r is )  aff. k a rp o v ii 
R a d c ze n k o , 1936
Экз. 312/589, фрагмент стерильного пера предпоследнего поряд

ка, х 2. Р. Адзьва, обн. Ч-37а. Интинская свита.

232



П а п о р о т н и к и  

Т  а б л и ц а У11

Фиг. 1, la. P r y n a d a e o p te r is  am b igua F e f i lo v a ,  sp . n ov . 
Экз. 537/2100, 2100a, фрагмент фертильной вайи с сорусами по 

краю перышек, х 5. Р. Хейяха, обн. 187 (В Ч ). Сейдинская свита. 
Фиг. 2 . P e c o p te r is  aff. h y p e rb o r e a  Z a le s s k y ,  1937 
Экз. 312/932, фрагмент пера последнего порядка, х 2. Р. Адзьва, 

обн. 4-34. Тальбейская свита.
Фиг. 3-5. P e c o p te r is  v e r e c u n d a  F e f i lo v a , sp . n ov . 
Синтипы. 3 -  экз. 312/1405, фрагмент пера последнего порядка 

с волнистым рахисом на верхушке, х 2; 4 -  экз. 312/1405, фраг
мент перьев последнего порядка средней части вайи, х 2; 5 -  
экз. 312/1405, фрагменты перьев последнего порядка, х 2. Р. Адзь
ва, обн. 4-32. Тальбейская свита.

Фиг. 6. T o d it e s  sp .
Экз. 312/1895, фрагмент фертильного пера предпоследнего поряд

ка, х 2. Р. Адзьва, обн. 4-32. Тальбейская свита.

П а п о р о т н и к и

Т а б л и ц а  УШ

Фиг. 1. P e c o p te r is  com pta  R a d c z e n k o , 195 6 
Экз. 320/19, фрагмент вайи с крупными перышками, х 1. Интин

ское угольное месторождение, скв. ИК-641, гл. 145.6 м. Печорская 
серия.

Фиг. 2. C la d o p h leb is  aff, n ystroem ii H a lle , 1927 
Экз. 320/20, фрагмент вайи, х 1. Моретыский профиль, скв. 

ВК-17, гл. 921.5 м. Тальбейская свита.
Фиг. 3. P e c o p te r is  v e r e c u n d a  F e f i lo v a ,  sp . nov.
Голотип, экз. 312/1405-29, фрагмент средней части вайи с мел

кими, слабо изогнутыми перышками, х 2. Р. Адзьва, обн. 4-32. 
Тальбейская свита.

Фиг. 4. P e c o p te r is  n iam den s is  Z a le s s k y ,  1937 
Экз. 320/21, фрагмент средней части вайи, х 1. Р. Большая 

Сарьюга, обн. 708-22-1. Тальбейская свита.
Фиг. 5, 6. P e c o p te r is  n e ly n e n s is  F e f i lo v a ,  1973
5 -  экз. 320/22, перо последнего порядка, х 1, Паембойское 

угольное месторождение, скв. ХК-1064, гл. 533.3 м. Тальбейская 
свита; 6 -  экз. 320/23, перо последнего порядка, х 1. Паембойское 
угольное месторождение, скв. ХК-1056, гл. 371.3 м. Тальбейская 
свита.

Фиг. 7. P e c o p te r is  s y n ic a  Z a le s s k y ,  1934
Экз. 301/45, фрагмент пера предпоследнего порядка, х 1.

Р. Адзьва, обн. 4-34. Тальбейская свита.
Фиг. 8. P e c o p te r is  ob tu sa  R a d c ze n k o , 1948
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Экз. 320/24, фрагмент пера предпоследнего порядка, х 1. 
Моретыский профиль, скв, ВК-20, гл. 412.2 м. Тальбейская 
свита.

П а п о р о т н и к и ,  п т е р и д о с п е р м ы

Т а б л и ц а  IX

Фиг. 1. L o b a to p te r is  sp .
1 -  экз. 320/25, фрагмент пера последнего порядка нижней час

ти вайи, х 2; 1а -  экз. 320/25, отдельные перышки, х 1. Р. Хейя- 
ха, обн. 187 (В Ч ) и 188 (В Ч ). Интинская свита.

Фиг, 2. S ten o p te r is  p e rm ien s is  Z a le s s k y ,  1937
2 -  экз. 320/26, верхушечная часть вайи, х 1; 2а -  экз. 320/26, 

х 2. Хальмеръюское угольное месторождение, скв. ХК-1057,
гл. 445.6 м. Тальбейская свита.

Фиг. 3. R h ap h id o p ter is  c f. p ra e c u rs o r ia  S . M e y en , I9 6 0  
Экз. 315/1016, фрагмент пера последнего порядка с несколькими 

перышками, х 1. Р. Янгарей, обн. 126 (М ), обр. 2981. Тальбейская 
свита.

Фиг. 4. R h ip id o p s is  palm ata Z a le s s k y ,  1937 
Экз. 320/27, полный лист, х 1. Хальмеръюское угольное место- 

' рождение, скв. ХК-1057, гл. 173.2 м. Тальбейская свита.

П т е р и д о с п е р м ы

Т а б л и ц а  X

C a llip te r is  a d z v e n s is  Z a le s s k y ,  19 27 
Экз. 312/1107, фрагмент вайи с промежуточными перышками на 

рахисе, х 1. Р. Адзьва, обн. 4-346. Тальбейская свита.

П т е р и д о с п е р м ы

Т а б л и ц а  XI

Фиг. 1-4. C om p so p te r is  a d z v e n s is  Z a le s s k y ,  1934 
1 -  экз. 312/1744, основание вайи, х 1; 2 -  экз. 312/1389,

фрагмент средней части вайи, х 1; 3 -  экз. 312/1745, верхняя 
часть вайи, х 1; 4 -  экз. 312/1744, верхушка вайи, х 1. Р. Адзьва, 
обн. 4-32. Тальбейская -свита.

П т е р и д о с п е р м ы

Т а б л и ц а XII

Фиг. 1. C o m p s o p te r is  a d z v e n s is  Z a le s s k y ,  1934 
Экз. 312/1751, фрагмент с лопастными перышками, х 1. Р. Адзь

ва, обн. 4-32. Тальбейская свита.
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Фиг. 2. C a llip te r is  s e p ten tr io n a lis  Z a le s s k y ,  1934 
Экз. 320/28, фрагмент средней части пера последнего порядка, 

х 1. Моретыский профиль, скв. ВК-18, гл. 96.5 м. Сейдинская свита. 
Фиг. 3. C om ia  la tifo lia  T s c h a ly s c h e v ,  I9 6 0  
Экз. 320/29, фрагмент средней части вайи, х 1. Р. Адзьва, обн. 

4-32. Тальбейская свита.'
Фиг. 4, 5. C om ia  d o b ro lu b o v a e  T s c h a ly s c h e v ,  1960
4 -  экз. 3048/322, фрагмент вайи, верхушечные части пера, х 1. 

Р. Адзьва, ручей Тальбейшор. Тальбейская свита; 5 -  экз. 320/30, 
фрагмент средней части вайи, х 1. Воргашорское угольное место
рождение, скв. ВК-33, г п. 463.3 м. Тальбейская свита.

Т а б л и ц а  XIII

Фиг. 1-5. P e r e b o r it e s  ra r in e r v is  Z a le s s k y ,  1937
1 -  экз. 320/31, фрагмент нижней части листа, х 1. Моретыский 

профиль, ВК-17, гп. 462.7 м. Тальбейская свита; 2 -  экз. 320/32, 
фрагменты средних частей листа, х 1. Неотип. Паембойское уголь
ное месторождение, скв. ХК-1056, гп. 96 м. Тальбейская свита;
3 -  экз. 320/33, верхушечная часть листа, х 1. Р. Сырьяха, обн. 7. 
Тальбейская свита; 4 -  экз. 320/34. Неотип, фрагмент средней час
ти листа с характерными элементами жилкования, х 2. Паембойское 
угольное месторождение, скв. ХК-1064, гл. 539.2 м. Тальбейская 
свита; 5 -  экз. 320/35. Неотип, фрагмент верхней части писта, 
х 1. Паембойское угольное месторождение, скв. ХК-1056, гл. 96.0 м. 
Тальбейская свита.

Т а б л и ц а  Х1У

Фиг. 1, la. P h y lla d o d e rm a  ■arberi Z a le s s k y ,  1914 
Препарат 4-32-64, 1 -  кутикула с верхней эпидермы, х 180;

1а -  устьица на верхней эпидерме с погруженными замыкающими 
клетками, х 400. Р. Адзьва, обн. 4-32, обр. 64. Тальбейская свита. 

Фиг. 2, 2а. P h y lla d o d e rm a  prim a F e f i lo v a  et S m o lle r, 
sp . n ov .
Препарат 4-37a-12. 2 -  кутикула нижней эпидермы с устьицами, 

х 180; 2а -  кутикула верхней эпидермы с устьицами, х 180. Р. Ад
зьва, обн. Ч-37а, обр. 12. Интинская свита.

Т  а б л и ц а ХУ

P h y lla d o d e rm a  c h a ly s h e v ii  F e f i lo v a  et S m o lle r, 
sp . n ov .
Препарат 4-41-356. la -  кутикула с верхней эпидермы, клетки 

толстостенные, внутри клеток нечастые септы-перегородки, х 180;
16 -  отдельные устьица с внутренней стороны эпидермы, х 400;
1в -  устьице с внутренней стороны эпидермы, х 800, Р. Адзьва, 
обн. 4-41, обр. 356. Интинская свита.
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Т  а б л и ц а ХУ1

P h y lla d o d e rm a  c h a ly s h e v ii  F e f i lo v a  et S m o lle r , sp . nov.
Препарат Ч-41-37г. 1 -  кутикула нижней'эпидермы с рядами 

безустьичных клеток и устьичными полосами, х 18;: 1а -  отдельное 
неполнодицикличное устьице, замыкающие кпетки погружены, охва
тываются латеральными побочными клетками, х 800; 2 -  препарат
4-41-356, нижняя эпидерма. Клетки толстостенные, по углам их 
шипы, х 180. Р. Адзьва, обн, 4-41, обр. 356, 37г. Интинская свита.

Т а б л и ц а ХУ II

Фиг. 1, 3. P h y lla d o d e rm a  a rb e r i Z a le s s k y ,  1914
1 -  препарат 4-32-64, нижняя эпидерма с отверстием смоляного 

хода, х 180. Р. Адзьва, обн. 4-32, обр. 64. Тальбейская свита; 3 -  
препарат 4-32-64, фрагмент нижней эпидермы, х 180. Р. Адзьва; 
обн. 4-32, обр. 64. Тальбейская свита.

Фиг. 2, 2а. R h ap h id o p ter is  sp . 1
Препарат Ч-34б-2ж. 2 -  нижняя эпидерма с папиллами и мелки

ми устьицами, х 180; 2а -  устьице на нижней эпидерме, х 800.
Р. Адзьва, обн. 4-346, обр. 2ж. Тальбейская свита.

Т а б л и ц а  ХУШ

A e q u is to m ia  a eq u a iis  S . M e y e n , 1977
1, la  -  препарат Ч-29-4а. 1 -  верхняя эпидерма средней части 

писта, х 180; 1а -  нижняя эпидерма того же писта, х 180; 2 -  
препарат Ч-29-4а, фрагмент средней части листа, кутикула по краю 
(темная полоса) листа, верхняя (слева) и нижняя (справа) стороны 
эпидермы с крупными папиллами, х 180; 3 -  препарат 4-29-4, ниж
няя эпидерма, х 180. Р. Адзьва, обн. 4-29, обр. 4а. Тальбейская 
свита.

Т а б л и ц а X IX

A e q u is to m ia  sp .
1 -  препарат Ч-29-4а, верхняя эпидерма с устьицами, местами 

по углам клеток видны шипы, х 400; 2 -  препарат 4-29—4а, ниж
няя эпидерма с устьицами. Клетки эпидермы с папиллами, х 400;
3, За, 36 -  препарат Ч-29-4а: 3 -  нижняя эпидерма, х 400; За -  
устьица на верхней эпидерме, х 800; 36 -  устьица на нижней эпи
дерме, х 800. Р. Адзьва, обн. 4-29, обр. 4. Тальбейская свита.

Т а б л и ц а  XX

Фиг. 1. Z a m io p te r is  sp .
Препарат 4-34-76, нижняя эпидерма с рядами устьичных полос 

и безустьичных полос, х 180. Р. Адзьва, обн. 4-34, обр. 76. Таль
бейская свита.

236



Фиг. 2, 3. C o rd a ite s  ( ? )  sp .
2 -  препарат 4-41-356, устьице с погруженными замыкающими 

клетками, х 800. Р. Адзьва, обн. 4-41, обр. 356. Интинская свита;
3 -  препарат 4-41-356, устьице в боковом положении с открытой 
устьичной щелью, х 800. Р. Адзьва, обн. 4-41, обр. 356. Интин
ская свита.

Фиг. 4. P h y lla d o d e rm a  a rb e r i Z a le s s k y ,  1914
Препарат 4-32-64, устьице с погруженными замыкающими клет

ками, открытой устьичной шелью, х 800. Р. Адзьва, обн. 4-32, 
обр. 64. Тальбейская свита.

Т а б л и ц а XXI

Фиг. 1-3. S y n io p te r is  n e s te r e n k o i Z a le s s k y ,  1929
1 -  экз. 320/36. Отпечаток двух неполных пистьев, х 1. Северо- 

Восточный Пай-Хой, р. Еръяха, обн. Е-10-17-1. Еръягинская свита;
2 -  экз. 3048/303а, фрагменты двух листьев, х 1. Ручей Тальбей- 
шор. Тальбейская свита; 3 -  экз. 3048/286, основание листа, х 2. 
Ручей Тальбейшор. Тальбейская свита.

Фиг. 4. P h y lla d o d e rm a  a rb e r i Z a le s s k y ,  1914
Экз. 312/1484, мелкий лист, х 1. Р. Адзьва, обн. 4-32, обр. 42а. 

Тальбейская свита.

П т е р и д о с п е р м ы

Т а б л и ц а XXII

Фиг. 1, la. C om p sop te r is  a d z v e n s is  Z a le s s k y ,
1934
Экз. 312/1682, 1682а, нижняя часть вайи; стробилл на ножке, 

х 1. Р. Адзьва, обн. 4-32. Тальбейская свита.
Фиг. 2-4, 6. Pe ltasperm u m  sp . „а "
2 -  экз. 312/1733, „кисти' с рыхло расположенными пельтоида- 

ми; х 1; 3 -  экз. 312/16836, отдельные пельтоиды сверху с рассе
ченной поверхностью шляпки, х 1; 4 -  экз. 312/1683, „кисти' -  го
ловки с более крупными пельтоидами, х 1; 6, 6а -  экз. 312/1683а, 
„кисти', захороненные в различном положении, х 1. Р. Адзьва, 
обн. 4-32. Тальбейская свита.

Фиг. 5. P e ltasp erm u m  sp . ,,b"
Экз. 312/168, мелкая „кисть' с мелкими плотно расположенными 

пельтоидами на тонких ножках, х 3. Р. Адзьва, обн. 4-41. Интин
ская свита.

Т  а б л и ц а XXIII

Pe ltasp erm u m  sp . „ с " .
1 -  экз. 315/922, изолированные пельтоиды, отпечатки верхней 

выпуклой поверхности и нижней с рубцами, х 5; 2 -  экз. 315/927, 
то же, х 7; 3 -  экз. 315/922а, изолированный пельтоид, отпечаток
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верхней поверхности с бороздками, х 7; 4 -  экз. 315/926а, часть 
пепьтоида, отпечаток нижней поверхности с рубцами на месте при
крепления семян и тонкой радиальной штриховкой, х 10; 5 -  
экз. 315/926а, семена, встречающиеся совместно с пельтоидами, 
х 10. Р. Янгарей, обн. 126 (М ), обр. 2979. Сейдинская свита.

Т а б л и ц а  XXIV

Фиг. 1-ч}, 5, 6-9. P u rs o n g ia  sp .
1 -  экз. 315/1062, полный лист, х 1; 2 -  экз. 315/1064, верху

шечная часть листа, х 1; 5 -  экз. 315/1059, нижняя часть некруп
ного листа, х 1; 8 -  экз. 315/1055, средняя часть писта средней 
величины, х 1. Р. Янгарей, обн. 126 (М ). Печорская серия; 3 -  
экз. 320/37, верхняя часть листа с приостренной верхушкой, х 1; 
Паембойское угольное месторождение, скв. ХК-1056, гл. 96 м. 
Тальбейская свита; 6 -  экз. 320/38, основание листа, х 1. Там же;
7 -  экз. 320/39, полный лист, х 1. Там же, скв. 1056, гп. 42 м;
9 -  экз. 320/40, нижняя часть писта, х 2. Паембойское угольное 
месторождение, скв. ХК-1056, гл. 292.7 м. Тальбейская свита.

Фиг. 4. R o s s o v it e s  cf. p e ts c h o re n s is  Z a le s s k y ,  1934
Экз. 320/41. Фрагмент средней части листа, х 2. Паембойское 

угольное месторождение, скв. ХК-1057, гл. 552.6 м. Тальбейская 
свита.

Фиг. 10. Z a m iop te r is  sp .
Экз. 320/42, фрагмент средней части листа, х 3. Паембойское 

угольное месторождение, скв. ХК-1056, гп. 43 м. Тальбейская 
свита.

К о р д а и т о в ы е

Т а б л и ц а XXV

Фиг. 1, 3, 4. C o rd a ite s  c le r c i i  Z a le s s k y ,  1914
1 -  экз. 320/43, скопление полных и неполных пистьев, х 1. 

Паембойское угольное месторождение, скв, ХК-1057, гл. 178, Таль
бейская свита; 3 -  экз. 320/44, фрагмент нижней части писта со 
слегка выемчатым основанием, х 1. Паембойское угольное место
рождение, скв. ХК-1057, гл. 178 м. Тальбейская свита. За -  тот 
же лист, микроморфологическая структура нижней стороны листа с 
узкими междужипьными промежутками, х 40. Там же; 36 -  тот же 
лист, микроморфологическая структура верхней стороны, жилкование 
сульцивное, х 40. Там же; 4 -  экз. 312/1708, целый лист, х 1.
Р. Адзьва, обн. 4-32. Тальбейская свита.

Фиг. 2. C o rd a ite s  s in gu la r is  (N e u b . )  S . M e y e n , 1966
Экз. 320/45, основание листа, х 1: Хальмеръюское месторожде

ние, скв. ХК-4, гп. 41.2 м. Лекворкутская свита.
Фиг. 5. R u flo r ia  o b o v a ta  (N e u b u rg )  S . M e y e n , 1966
Экз. 537/1904, целый лист с широкой притупленной верхушкой, 

х 3. Р. Хейяха, обн. 187 (В Ч ). Сейдинская свита.
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Фиг. 6. R u flo r ia  s y n e n s is  (Z a le s s k y , )  S . M e y e n , 1965 
Экз. 537/1919, целый мелкий лист с неполным основанием, х 3.

Р. Хейяха, обн. 187 (В Ч ). Сейдинская свита.

К о р д а и т о в ы е

Таблица XXVI

Фиг. 1, 2, 2а. C o rd a ite s  s y lo v a e n s is  (N e u b u rg )
S . M e y en , 1966
I -  экз. 320/46, верхушка листа, x' 1. Моретыский профиль, 

скв. ВК-27, гл. 114 м. Тальбейская свита; 2 -  экз. 320/47, фраг
мент нижней части листа с неполным основанием, х 1. Северо-Вос
точный Пай-Хой, р. Талота, обн. Т-14-15. Еръягинская свита; 2а -  
то же, микроморфологическое строение нижней стороны листа, х 20. 
Там же.

Фиг. 3-5. C o rd a ite s  s in g u la r is  (N e u b u rg ) S . M e y en , 
1966
3 -  экз. 320/48, отпечаток мелкого писта с неполным основани

ем, х 1. Ручей Боковой, левый приток р. Большой Сыръяхи, обн. 
4-111. Лекворкутская свита; За -  то же, микроморфологическая 
структура верхней части листа, х 20. Там же; 36 -  тот же лист, 
микроморфологическая структура нижней части листа, х 20. Там же;
4 -  экз. 320/49, фрагмент нижней части листа с дугообразно-выем
чатым широким основанием и отчетливой каймой по его краям, х 1. 
Северо-Восточный Пай-Хой. р. Талота, обн. Т-14-4. Табъюская 
свита; 5 -  тот же лист, микроморфологическое строение нижней 
части писта с дихотомированием жилок (слева), х 20. Северо-Вос
точный Пай-Хой, р. Талота, обн. Т-14-4. Табъюская свита.

К о р д а и т о в ы е

Т а б л и ц а  ХХУ11

Фиг. 1. C o rd a ite s  s in gu la r is  (N e u b u rg )  S . M e y en , 1966 
Экз. 537/1905, верхняя часть листа, х 3. Р. Хейяха, обн. 187(ВЧ), 

обр. 63а. Воркутская серия.
Фиг. 2. R u flo r ia  b re v ifo lia  (G -o r e lo v a ) S . M e y e n , 1966 
Экз. 537/1955, верхняя часть листа, х 3. Р. Хейяха, обн. 187(ВЧ), 

обр. 63а. Воркутская серия.
Фиг. 3. R u flo r ia  sp .
Экз. 537/1955, верхушка листа, х 3. Р. Хейяха, обн. 187 (В Ч ), 

обр. 63а. Воркутская серия.
Фиг. 4. R u flo ria  re c ta  (N e u b u rg )  S . M e y e n , 1966 
Экз. 537/1909а, верхушка листа, х 3. Р. Хейяха, обн. 187 (В Ч ), 

обр. 63а. Воркутская серия.
Фиг. 5-7. R u flo ria  e llip t ic a  (R a d c z e n k o )  S . M e y en ,
1966
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5 -  экз. 537/1965, х 3; 6 -  экз. 537/1916, х 3; 7 -  экз. 537/1909а, 
х 3. Р. Хейяха, обн. 187 (В Ч ), обр. 63а. Воркутская серия.

Фиг. 8. R u flo ria  minima (S u c h o v )  S . M e y e n , 1966
Экз. 537/1916, x 3, мелкий лист. Р. Хейяха, обн. 187 (В Ч ), 

обр. 63а. Воркутская серия.
Фиг. 9. R u flo r ia  minuta (R a d c z e n k o )  S . M e y en , 1966
Экз. 537/1965, x 3. P. Хейяха, обр. 187 (В Ч ), обр. 63а. Вор

кутская серия.

К о р д а и т о в ы е

Т  а б л и ц а ХХУШ

Фиг. 1. R u flo ria  b e lla  Pu kh on to , sp . n ov .
Экз. 320/50 голотип. Паембойское угольное месторождение, 

скв. ХК-1057, гл. 505.4 м. Тальбейская свита. 1 -  полный лист, 
отпечаток нижней стороны с дорзальными желобками, х 1; 1а -  
то же, х 2; 16 -  микроморфологическая структура нижней стороны 
листа с полузакрытыми дорзальными желобками, х 20; 1в -  микро
морфологическая структура нижней стороны листа с узкими дорзаль
ными желобками, плотно закрытыми папиллами, х 20; 1г -  микро
морфологическая структура верхней стороны листа, х 10. Там же.

Фиг. 2, 3. R u flo ria  s y n e n s is  (N e u b u rg )  S , M e y e n , 1965
2 -  экз. 320/51, фрагмент крупного листа без основания, х 1. 

Паембойское угольное месторождение, скв. ХК-1065, гл. 292.7 м. 
Тальбейская свита; 2а -  экз. 320/51, микроморфологическая струк
тура нижней стороны верхушечной части листа, х 10. Там же; 3 -  
экз. 320/52, лист с неполной верхушкой, х 1. Моретыский профиль, 
скв. ВК-27, гл. 245.5 м. Тальбейская свита; За -  экз. 320/52, 
микроморфологическое строение верхней стороны средней части 
листа, х 15. Там же, что и 3.

Т  а б л и ц а XXIX

Фиг. 1. R u flo ria  s y n e n s is  (Z a l e s s k y )  S . M e y en , 1965
Экз. 537/1955, верхняя часть листа, х 3. Р. Хейяха, обн. 187(ВЧ), 

обр. 63а. Воркутская серия.
Фиг. 2. R h ip id o p s is  la x a  ( Z a l e s s k y ) ,  1934
Экз. 320/53, ртпечаток почти полного листа, х 1. Паембойское 

угольное месторождение, скв. ХК-1065, гл. 152 м. Тальбейская 
свита.

Фиг. 3. W attia  e r ja g e n s is  Pu kh on to , sp . nov.
3 -  экз. 320/54, отпечаток развернутого листа, х 1; За -  то

же, более полный фрагмент, противоотпечаток, х 1; 36 -  экз. 320/54, 
микроморфологическая структура у левого края листа, х 10. Р.Еръ- 
яха, обн. Е-9-85-1. Еръягинская свита.
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Т а б л и ц а  XXX

Фиг. 1, la . S p a rs is to m ite s  sp .
1, la  -  препарат Ч-34в-1: 1 -  нижняя эпидерма с рядами безусть

ичных клеток и устьичными полосами, верхняя эпидерма (завернутая) 
из полигональных изодиаметрических клеток, х 180; 1а -  устьица, 
слабо погруженные, окружены кольцом более плотной кутикулы, 
х 800, Р. Адзьва, обн. Ч-34в, обр. 1. Тальбейская свита.

Фиг. 2, 2а. C o rd a ite s  sp.
Препарат 4-42-46/9: 2 -  недомацерированная кутикула с рядами 

устьиц, х 180; 2а -  отдельное устьице в боковом положении, замы
кающие клетки погружены, устьичная ямка окружена кольцом утол
щенной кутикулы, х 800. Р. Адзьва, обн. 4-42, обр. 46. Воркутская 
серия.

Т  а б л и ц а XXXI

Фиг. 1. N e p h ro p s is  rh om b o id ea  N eu b u rg , 1934
Экз. 312/149, фрагмент листа без верхушки, х 1. Р. Адзьва, 

обн. 4-34, обр. 1. Тальбейская свита.
Фиг. 2, 3. N e p h ro p s is  s e m io rb icu la r is  N eu b u rg , 1965
2 -  экз. 312/207, х 1; 3 -  экз. 312/196, фрагмент листа с нож

кой, х 1. Р. Адзьва, обн. 4-41, обр. 35. Интинская свита.
Фиг. 4, 6. L ep eop h y llu m  a d z v e n s e  N eu b u rg , 1965
4 -  экз. 320/55, чешуевидный лист, х 1. Моретыский профиль, 

скв. ВК-5, гл. 1077.5 м. Тальбейская свита; 6 -  экз. 320/56, вы
пуклый лист, х 2, 6а -  микроморфологическая структура того же 
листа, х 20. Паембойское угольное месторождение, скв.ХК-1057, 
гл. 173 м. Тальбейская свита.

Фиг. 5, 8-10. C ra s s in e r v ia  p e ltifo rm is  G o r e lo v a ,  1962
5 -  экз. 320/57, крупный лист, х 2; 5а -  тот же лист, микро

структура правого края листа, х 20; 56 -  тот же лист, микрострук
тура средней части листа; х 20. Паембойское угольное месторожде
ние, скв. ХК-1057, гл. 179.7 м. Тальбейская свита; 8 -  экз. 320/58, 
мелкий лист, х 1. Моретыский профиль, скв. ВК—22, гл. 562.6 м. 
Тальбейская свита; 9 — экз. 320/59, мелкий лист} х 1. Моретыский 
профиль, СКВ. ВК-17, гл. 142.3 м. Тальбейская свита; 10 -  экз. 320/60, 
мелкий лист, х 1. Паембойское угольное месторождение, скв. ХК-1057, 
гл. 494.5 м. Тальбейская свита.

Фиг. 7. C ra s s in e r v ia  b o rea lis ' N eu b u rg , 1965
Экз. 537/1917, х 3. Р. Хейяха, обн. 187 (В Ч ), обр. 63а. Воркут

ская серия.
Фиг. 11-13. W attia  e r ja g e n s is  Pu khonto , sp . n ov .
11 -  экз. 320/61, полный округлый лист, х 1. Р. Еръяха, 

обн. Е-9-85-1, обр. 3. Еръягинская свита; 12 -  экз. 320/62, лист 
с подвернутым краем, х 1. Там же, обр, 17; 13 -  экз. 320/63, от
печаток листа с приостренной верхушкой и явно бахромчатым кра
ем, х 1. Р. Еръяха, обн. Е-9-82, обр. 39а. Еръягинская свита.

16 Палеонтологический атлас. 241



Т а б л и ц а  XXXII

W attia  e r ja g e n s is  Pu kh on to , sp . n ov .
1 -  экз. 320/64, голотип, фрагмент неполного листа, x 1. P. Еръ- 

яха, обн. E-S-£5-l, обр. 16. Еръягинская свита. 1а -  экземпляр 
тот же, микроморфологическая структура средней части листа, х 10. 
Там же, что и фиг, 1; 16 -  тот же экземпляр, микроморфологиче
ская структура левой стороны листа, х 10. Там же; 2 -  экз. 320/65, 
фрагмент листа с неполной верхушкой, х 1. Р. Еръяха, обн. Е-9-в5-1, 
обр. 15. Еръягинская свита; 2а -  экземпляр тот же, микроморфоло— 
гическая структура средней ч'асти листа, х 10. Там же; 3 -  экз. 
320/66, отпечаток неполного подвернутого листа, х 1. Там же, 
р. Еръяха, обн. Е-9-85-1, обр. 14, Еръягинская свита.

Т а б л и ц а  XXXIII

W attia  lo n ga  Pu khonto , sp . n ov .
1 -  экз. 320/67, голотип, отпечаток длинного серповидно-изог

нутого писта, х 1. Р. Еръяха, обн. Е-9-85-1, обр. 35. Еръягинская 
свита; 1а -  экз. 320/67, микроморфологическая структура средней 
части листа, выход жилок в край листа, х 10. Там же, обр. 38. 
Еръягинская свита; 16 -  экз. 320/67, голотип, микроструктура 
нижней части листа над основанием, х 10. Там же, обр. 35. Еръ
ягинская свита; 2 -  экз. 320/68, отпечаток неполного листа, х 1.
Р. Еръяха, обн. Е-9-в5-1, обр, 31. Еръягинская свита; 2а -  экз. 
320/68, микроморфологическая структура левого края листа, х 10,
Там же, обр, 1. Еръягинская свита; 26 -  экз. 320/68, микроморфо
логическая структура верхней части листа в его середине, х 10.
Там же, обр. 31; 2в -  экз. 320/68, микроморфологическая структу
ра средней части листа: видны длинные, ориентированные вдоль жи
лок клетки и крупные папиллы, х 10. Там же, обр. 31. Еръягинская 
свита.

Т а б л и ц а  XXXIУ

W attia  га га  Pu kh on to , sp . nov.
1 -  экз. 320/69, голотип, фрагмент неполного листа, х 1.

Р. Б. Талота, обн. 5-4, обр. 41. Интинская свита; 1а -  экз. 320/69, 
голотип, микроморфологическая структура у края писта, х 10. Там 
же; 16 -  экз. 320/69, средняя часть того же листа, микроморфоло- 
гичэское строение, х 10. Там же; 1в -  экз. 320/69, голотип, 
основание листа, микроморфологическое строение, х 10. Там же;
2 -  экз. 320/70, фрагмент средней части писта, х 1. Р. Еръяха, 
обн. Е-12-К5, обр. 48. Еръягинская свита; 2а -  экз. 320/70, левый 
край листа; микроморфологическое строение, х 10. Там же; 26 -  
экз. 320/70, средняя часть листа. Видно погружение „вставных" 
жилок в мезофилл, х 10. Там же.
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Т а б л и ц а  XXXV

Фиг. 1. W attia  га га  Pu kh on to , sp . nov.
1 -  экз. 320/71, отпечаток наиболее крупного развернутого пис

та, х 1. Хальмеръюское угольное месторождение, скв, ХК-500,
гл. 55 м, обр. 42. Интинская свита; 1а -  тот же экземпляр, микро
морфологическая структура у правого края листа, х 10; 16 -  то же, 
микроморфологическая структура средней части листа, видно погру
жение жилок в мезофилл, х 10; 1в -  тот же лист, микроструктура 
в основании листа, х 10. Там же.

Фиг. 2. W attia  e r ja g e n s is  Pukhon tt', sp . n ov .
Экз. 320/72, неполный лист с бахромчатым краем, х 1. Р. Еръ- 

яха, обн. Е-9-82, обр. 39а. Еръягинская свита.
Фиг. 3. R u flo ria  s y n e n s is  ( Z a le s s k y )  S . M e y e n , 1965 
Экз. 537/1909a, верхушка листа, x 3. P. Хейяха, обн. 187 (В Ч ), 

обр. 63а. Воркутская серия.

Т а б л и ц а  XXXVI

Фиг. 1. S a m a ro p s is  v o rc u ta n a  T s c h ir k o v a ,  1938 
Экз. 320/73, скопление семян, х 1. Усинское угольное месторож

дение, скв. УК-1132, гл. 245.5 м. Интинская свита.
Фиг. 2, 5. N u c ica rp u s  p in iform is N eu b u rg , 1965
2 -  экз. 312/1503, крупное семя, х 3. Р. Адзьва, обн. 4-32, 

обр. 42. Тальбейская свита; 5 -  экз. 312/1524, средней величины 
семя, х 3. Р. Адзьва, обн, 4-32, о§р. 42а. Тальбейская свита.

Фиг. 3, За. S a m a ro p s is  e x te n s a  N eu b u rg , 1965 
Экз. 312/215, 218, полное семя, х 3. Р. Адзьва, обн. 4-41, 

обр. 35. Воркутская серия.
Фиг. 4. S a m a ro p s is  po lym orp h a  N eu b u rg , 1965 
Экз. 312/160, х 3. Р. Адзьва, обн. 4-41, обр. 35. Воркутская 

серия.
Фиг. 6, 7. S a m a ro p s is  p ra ev o rcu ta n a  D om b rovsk a ja ,
1971
6 -  экз. 320/74, х 1; Хальмеръюское угольное месторождение, 

скв. ХК-993, гл. 640.4 м. Интинская свита; 7 -  экз. 320/75, х 1. 
Воркутское угольное месторождение, скв. К-586, гл. 626 м. Интин
ская свита.

Фиг. 8. S a m a ro p s is  s tr ic ta  N eu b u rg , 1965 
Экз. 320/76, х 1. Воркутское угольное месторождение, скв. К-586, 

гл. 625 м. Интинская свита.
Фиг. 9. S a m a ro p s is  n iam den s is  N eu b u rg , 1965 
Экз. 320/77, х 1. Воркутское угольное месторождение, скв.

К-588, гл. 526 м. Интинская свита.
Фиг. 10. T u n g u s s o c a rp u s  ty c h ten s is  Z a le s s k y ,  1938 
Экз. 320/78, х 1. Моретыский профиль, скв. ВК-22, гл. 862 м. 

Тальбейская свита.
Фиг. 11-13. P e rm o th eca  sp .
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11 -  экз. 3062/269, 269а, часть розетки со спорангиями, х 3. •
Р. Адзьва, Уголь-шелья, обн. 4-32. Тальбейская свита; 12 -  экз. 
3062/270, х 3. Там же; 13 -  экз. 312/1699, х 3. Р. Адзьва, обн. 
4-32, обр. 60. Тальбейская свита.

МИОСПОРЫ

Т а б л и ц а  ХХХУП

Фиг. 1. C a la m o sp o ra  hartu ngiana  S c h o p f, 1944 
Изображение голотипа из работы: S c h o p f, W ilson , B en ta ll,

1944, с. 51, текст -  фиг. 1. США, штат Иллинойс. Карбон.
Фиг. 2-6. C a la m o sp o ra  b ru n n eo la  V irb itsk as , sp . n ov .
2 -  голотип, препарат 6483/9, x 500. Печорский бассейн, водо

раздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. ВК-21, гл. 352.5 м, алев
ролит с кусочками угля. Воркутская серия, низы интинской свиты;
3, 4 -  препарат 6483/7, х 500. Там же; 5 -  препарат 6483/12,
х 500. Там же; 6 -  препарат 6483/13, х 500. Там же.

Фиг. 7. P u n c ta tisp o r ite s  punctatus Ibrahim , 1933 
Изображение голотипа из кн.: R. P o to n ie , K rem p , 1955, 

табл. II, фиг. 122, х 400. Рурский бассейн. Карбон, вестфальский 
ярус.

Фиг. 8-13. P u n c ta tisp o r ites  la b io s u s  V irb itsk as , 
s  p. nov.
8 -  голотип, препарат 3873/29, x 500. Печорский бассейн, Вор

гашорское угольное месторождение, скв. ВК-645, гл. 167-167.05 м, 
аргиллит, Воркутская серия, верхняя половина разреза интинской 
свиты; 9 -  препарат 3873/02, х 500, Там же; 10 -  препарат 3873/24, 
х 500. Там же; 11 -  препарат 1517/10, х 500. Печорский бассейн, 
оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 160.7 м, аргиллит. Печорская серия, 
нижняя часть разреза тальбейской свиты; 12 -  препарат 3873/0, 
х 500. Местонахождение то же, как и фиг. 8-10; 13 -  препарат 
3873/01, х 500. Там же.

Фиг. 14. P u n c ta tisp o r ites  planus V irb itsk as , 
sp . nov.
Голотип, препарат 6208/9, x 500. Печорский бассейн, район Ва- 

шуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1168 м. Юньягинская серия, бельков
ская свита.

Фиг. 15. R e tu so tr ile te s  s im p lex  N au m ova , 1953 
Изображение голотипа из кн.: Наумова, 1953, табл. II, фиг. 9, 

х 400. Калужская область. Средний девон, верхи живетского яруса. 
Фиг. 16. N ig r is p o r it e s  n ig r ite llu s  (L u b e r , 1 9 4 1 )
Lu b er, 1966
Изображение голотипа из кн.: Любер, Вальц, 1941, табл. XII, 

фиг. 180. Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь, угольный пласт „ке
меровский".

Фиг. 17. N ig r is p o r it e s  n ig r ite llu s  (L u b e r , 19 41 )
L u b er, 1966, f. to r ia ta  V irb itsk a s , f. n ov .
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Голотип, препарат 6522/1, х 500. Печорский бассейн, водораздел 
рек Падимейтывис и Тарью, скв. ВК-21, гл. 389.1-389.6 м. Воркут
ская серия, низы интинской свиты.

Т а б л и ц а  XXXVIII

Фиг. 1. P y g m a e is p o r ite s  in fla tu s V irb itsk as , sp . n ov .
Голотип, препарат 4728/5, x 500. Печорский бассейн, Воркутское 

месторождение, шахта 5/7 Капитальная. Воркутская серия, леквор
кутская свита, рудницкая подсвита, угольный пласт „п^".

Фиг. 2-3, P s i la la c in ite s  tr ian gu lu s  К а г , 1969
2 -  изображение голотипа из кн.: К аг, 1969, табл. I, фиг. 1,

х 500. Индия. Верхняя пермь, ярус ранигандж; 3 -  изображение 
паратипа из той же работы: табл. I, фиг. 4, х 500. Местонахожде
ние -  то же.

Фиг. 4-11. P s i la la c in ite s  d ilu tus V irb itsk as , sp . nov.
$ -  голотип, препарат■ 4902/95, x 500. Печорский бассейн, рай

он Интинского местонахождения, скв. ИК-1056, гл. 766.1-767.3 м. 
Воркутская серия, низы интинской свиты, угольный пласт „2"; 5 -  
препарат 4728/69, х 500. Печорский бассейн, Воркутское местона
хождение, шахта 5/7 Капитальная. Воркутская серия, лекворкутская 
свита, рудницкая подсвита, угольный пласт 6 -  препарат
4728/299, х 500.'Там же; 7 -  препарат 4728/200, х 500. Там же;
8 -  препарат 4728/55, х 500. Там же; 9 -  препарат 6489/108, х 500. 
Печорский бассейн, Воргашорское месторождение, скв. ВК-1710, 
гл. 450.2-450.65 м. Воркутская серия, нижняя часть разреза интин
ской свиты, пласт „К^"; 10 -  препарат 5420/29, х 500. Печорский 
бассейн, Воркутское месторождение, шахта 30. Воркутская серия, 
лекворкутская свита, рудницкая подсвита, угольный пласт „ п ^ ; 11 -  
препарат 6339/103, х 500. Печорский бассейн, Воркутское месторож
дение, скв. К-1312, гл. 559.35-560.25 м. Воркутская серия, нижняя 
часть разреза интинской свиты, угольный пласт „Ко".

,Фиг. 12. L e io tr i le te s  sp h a e ro tr ia n gu lu s  (L o o s e ,  1 9 32 )
R. P o to n ie  et K rem p , 1954
Изображение голотипа из кн.: R. P o to n ie , K rem p , 1955, 

табл. II, фиг. 107, x 500. Рурский бассейн. Карбон, вестфальский 
ярус.

Фиг. 13-19. L e io tr ile te s  e g r e g iu s  V irb itsk as , sp . p o v .
13 -  голотип, препарат 1790/2, x 500. Печорский бассейн, район 

оз. Варкаты, скв. ВК-1322, гл. 183 м, уголь. Печорская серия, ни
зы сейдинской свиты; 14 -  препарат 5237/26, х 500. Печорский 
бассейн, Воркутское месторождение, скв. К-1559, гл. 268.1-268.55 м, 
уголь. Печорская серия, низы сейдинской свиты; 15 -  препарат 
5237/13, х 500. Там же; 16 -  препарат 5237/17, х 500. Там же;
17 -  препарат 1790/3, х 500. Местонахождение -  как у фиг. 13;
18 -  препарат 1790/1, х 500. Там же; 19 -  препарат 5237/7, х 500. 
Местонахождение -  как у фиг. 14.

Фиг. 20-21. W a ltz is p o ra  lo b o p h o ra  (W a ltz , 1 9 38 )
S tap lin , I9 6 0
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20 -  изображение голотипа из кн.: Любер, Вальц, 1938, табл. 1, 
фиг. 5. Кизеловский район, Верхнегубахинское месторождение, шах
та им. Калинина, угольный пласт „6". Карбон; 21 -  изображение 
паратипа: работа та же, табл. А, фиг. 8. Местонахождение -  то же. 

Фиг. 22. A c u ta n g u lis p o r ite s  minutus (is c h e n k o , 195 2) 
V irb itsk as , g en . et com b. n ov .
Изображение голотипа из кн.: Ищенко, 1952, табл, III, фиг. 32, 

х 660. Донбасс, Красноармейский район, свита Сг , угольный пласт 
I j карбон.

Фиг. 23. V a sh u tk in isp o r ite s  bu lla tus B e lo z e r t s e v a  
et V irb itsk a s , g en . et sp , n ov .
Голотип, препарат 6204/1, x 500. Печорский бассейн, район Ва- 

шуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1060 м. Верхи юньягинской серии.

Т  а б л и ц а XXXIX

Фиг. 1-4. C h a n o v e jis p o r ite s  ju cu n du s V irb itsk as , 
g en , et sp . nov.
1 -  голотип, препарат 6334/1, x 500. Печорский бассейн, Усин- 

ское месторождение, скв. УК-1152, гл. 1109.1-1109.5 м, уголь. Вор
кутская серия. Низы интинской свиты; 2 -  препарат 6489/107, х500. 
Печорский бассейн, Воргашорское месторождение, скв. ВК-1710, 
гл. 450 м. Воркутская серия, нижняя часть разреза интинской сви
ты, угольный пласт „ Ks"; 3 -  препарат 6489/103, х 500. Там же;
4 -  препарат 6268/17, х 500. Печорский бассейн, Воркутское место
рождение, поле шахты 18, скв. К-1304, гл. 759.8-759.9 м. Воркут
ская серия, лекворхутская свита, рудницкая подсвита, угольный 
пласт „'ПЪд.

Фиг. 5. V e r ru c o s is p o r ite s  v e r ru c o s u s  Ibrahim , 1933 
Изображение голотипа из кн.: R . P o to n ie , K rem p , 1954, 

табл. 13, фиг. 196, х 500, Русский бассейн. Карбон, вестфальский 
ярус.

Фиг. 6-8. V e r ru c o s is p o r ite s  v a rk a e n s is  V irb itsk as , 
sp , n ov .
6 -  препарат 1404/01, x 500. Печорский бассейн, район оз. Вар

каты, скв. ВК-1339, гл. 276.5 м, углистый аргиллит. Воркутская 
серия, верхняя часть разреза интинской свиты; 7 -  препарат 
1678/0, х 500. Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, скв. ВК-1324, 
гл. 560.2 м, песчаник. Печорская серия, низы сейдинской свиты; 8 -  
голотип, препарат 1404/20, х 500. Местонахождение -  как у фиг. 6. 

Фиг. 9, 10. V e r ru c o s is p o r ite s  n iam den s is  V irb itsk as , 
sp . n ov .
9 -  голотип, препарат 1515/6, x 500. Печорский бассейн, район 

оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 141,3 м, аргиллит. Печорская се
рия, тальбейская свита; 10 -  препарат 1515/0, х 500. Там же.

Фиг. 11. S c h o p fite s  d im orphus K o s a n k e , 1950 
Изображение голотипа из кн.: K o s a n k e , 1950, табл. 13, 

фиг. 3, х 400-420. США, штат Иллинойс. Карбон.
Фиг. 12. S c h o p fite s  c o lc h e s te r e n s is  K o s a n k e , 1950
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Изображение голотипа из кн.: K o s a n k e , 1950, табл. 13,
фиг. 4, х 580-600. США, штат Иллинойс. Карбон.

Фиг. 13. C o n v e r ru c o s is p o r it e s  triqu etru s (Ib rah im ,
1 9 33 ) R . P o to n ie  et K rem p , 1954
Изображение голотипа из кн.: P o to n ie , K rem p , 1955, табл. 13, 

фиг. 191, х 500. Рурский бассейн. Карбон, вестфальский ярус.
Фиг. 14-15. C o n v e r ru c o s is p o r it e s  tr iv ia lis  V irb itsk as , 
sp . n ov .
14 -  голотип, препарат 1404/9, x 500. Печорский бассейн, район 

оз. Варкаты, скв. ВК—1339, гл. 276.5 м, аргиллит. Воркутская се
рия, верхняя часть разреза интинской свиты; 15 -  препарат 1404/02, 
х 500. Там же.

Фиг. 16. J u rtisp o r ite s  c l iv o s u s  V irb itsk as , sp . n ov . 
Голотип, препарат 6243/2, x 500. Печорский бассейн, район Ва- 

шуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1479 м, аргиллит. Юньягинская се
рия, низы гусиной свиты.

Т а б л и ц a XL

Фиг. 1-8. C a p illa t isp o r ite s  ten u isp in osu s  (W a ltz , 19 41 ) 
Lu ber, 1966
1 -  изображение голотипа из кн.: Любер, Вальц, 1941, табл. Х1У, 

фиг. 231, х 400. Печорский бассейн, Интинское месторождение.
Пермь; 2 -  препарат 1664/01, х 500. Печорский бассейн, район 
оз'. Нямдоты, скв. ВК-1324, гл. 147 м. Печорская серия, нижняя 
часть разреза тальбейской свиты; 3 -  препарат 1664/03, х 500.
Там же; 4 -  препарат 1664/04, х 500. Там же; 5 -  препарат 
2111/01, х 500. Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, 
гл. 389 м, углистый аргиллит. Печорская серия, нижняя часть раз
реза тальбейской свиты; 6 -  препарат 1664/011, х 500. Местонахож
дение -  как у фигуры 2; 7 -  препарат 1549/3, х 500, Печорский 
бассейн, район оз, Нямдоты, скв, ВК-1346, гл. 426.5 м, песчаник. 
Печорская серия, нижняя часть разреза Тальбейской свиты; 8 -  
препарат 2048/01, х 500. Печорский бассейн, южный борт поднятия 
Чернова, скв. ВК-1152, гл. 314.8 м, аргиллит. Печорская серия, ниж
няя половина разреза тальбейской свиты.

Фиг. 9. B re v it r i le te s  com m unis B h aradw a j et S r iv a s ta v a , 
1968
Изображение голотипа из кн.: B h a radw a j, S r iv a s ta v a ,

1969, табл. 1, фиг. 12, х 500. Индия. Нижняя гондвана, ярус ба- 
ракар. Нижняя пермь.

Фиг. 10. B re v it r i le te s  fu s c u s  V irb itsk as , sp . nov. 
Голотип, препарат 4728/86, x 500. Печорский бассейн, Воркутское 

месторождение, шахта 5/7 Капитальная. Воркутская серия, леквор
кутская свита, рудницкая подсвита, угольный пласт „ ГЦ̂ ".

Фиг. 11-13. B re v it r i le te s  h isp idu lu s V irb itsk as , 
sp . n ov .
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11 -  голотип, препарат 1525/01, х 500. Печорский бассейн, рай
он оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 612.5 м, углистый аргиллит. 
Печорская серия, низы тальбейской свиты; 12 -  препарат 1525/02, 
х 500. Там же; 13 -  препарат 1525/03, х 500. Там же.

Фиг. 14-16. C h a rb e jis p o r ite s  c h a rb e je n s is  
V irb itsk as , g en . et sp. nov.
14 -  голотип, препарат 6522/2, x 500. Печорский бассейн, водо

раздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. ВК-21, гл. 389.1-389.6 м, 
уголь. Воркутская серия, низы интинской свиты; 15 -  препарат 
6337/1-а, х 500. Печорский бассейн, Воркутское месторождение, 
скв. К-1302, гл. 499.6 м. Воркутская серия, нижняя часть разреза 
интинской свиты, угольный пласт „"Lg"; 16 -  препарат 6522/3, х 500. 
Местонахождение -  как у фиг. 14.

Фиг. 17. A c a n th o tr ile te s  c ilia tu s  (K n o x ,  1 9 5 о )
R . P o to n ie  et K rem p , 1954
Изображение голотипа из кн.: R. P o to n ie , K rem p , 1955, 

табл. 14, фиг. 257, х 500. Рурский бассейн. Карбон, вестфальский 
ярус.

Фиг. 18-19. A c a n th o tr ile te s  com p os itisp in a tu s  
B e lo z e r t s e v a  et V irb itsk as , sp . nov.
18 -  голотип, препарат 6639/01, x 500. Печорский бассейн, водо

раздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. ВК-21, гл. 999 м, песча
ник. Юньягинская серия, верхи бельковской свиты; 19 — препарат 
6639/02, х 500. Там же.

Фиг. 20-25. A c a n th o tr ile te s  b e llu s  V irb itsk as , 
sp . nov.
20 -  голотип, препарат 4728/25, x 500. Печорский бассейн, Вор

кутское месторождение, шахта 5/7 Капитальная. Воркутская серия, 
лекворкутская свита, рудницкая подсвита, угольный пласт „ ТЪ ц";
21 -  препарат 4728/87, х 500. Там же; 22 -  препарат 4728/13, 
х 500. Там же; 23 -  препарат 4728/205, х 500. Там же; 24 -  пре
парат 2144/04, х 500. Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, 
скв. ВК-1220, гл. 484 м, уголь. Воркутская серия, интинская сви
та; 25 -  препарат 4728/87, х 500. Местонахождение -  как у фиг. 20.

Т  а б л и ц a XL1

Фиг. 1-4. A c a n th o tr ile te s  re c tisp in u s  (L u b e r , 1 9 4 l )  
V irb itsk as , com b. n ov .
1 -  изображение голотипа из кн.: Любер, Вальц, 1941, табл. Х1У, 

фиг. 237. Кузнецкий бассейн, Балахонская серия, верхнебалахонская 
подсерия, кемеровская свита, угольный пласт ^Кемеровский". Ниж
няя пермь; 2 -  препарат 5237/19, х 500. Печорский бассейн, Вор
кутское месторождение, скв. К-1559, гл. 268.1-268.55 м, уголь. 
Печорская серия, сейдинская свита; 3 -  препарат 5237/21, х 500. 
Там же; 4 -  препарат 5237/24, х 500. Там же.

Фиг. 5-8. J a ro s la v ts e v is p o r ite s  a cu leo la tu s  
B e lo z e r t s e v a  et V irb itsk a s , g en . et sp . n ov .
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5 -  голотип, препарат 1574/4, х 500. Печорский бассейн, район 
оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 256.65 м, алевролит. Печорская 
серия, тальбейская свита; 6 -  препарат 1574/8, х 500. Там же;
7 -  препарат 1574/9, х 500. Там же; 8 -  препарат 1573/05, х 500. 
Там же, скв. ВК-1346, гл. 227.85 м, алевролит. 'Печорская серия, 
тальбейская свита.

Фиг. 9-10. J a ro s la v ts e v is p o r it e s  n itentis 
V irb itsk a s , g en . et sp . n ov .
9 -  голотип, препарат 6202/3, x 500. Печорский бассейн, район 

Вашуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1020.1 м, аргиллит. Юньягинская 
серия, талатинская свита; 10 -  препарат 6181/44, х 500. Печорский 
бассейн, район Интинского месторождения, скв. ИК-1539, гл. 366 м, 
алевролит. Воркутская серия, интинская свита.

Фиг. 11. T u r r is p o r it e s  r e s is t e n s  (L u b e r , 1 9 4 l )
Lu ber, 1966
Изображение голотипа из кн.: Любер, Вальц, 1941, табл. XII, 

фиг. 183, х 500. Минусинский бассейн, Черногорская свита, уголь
ный пласт „двухаршинный". Карбон.

Фиг. 12-15. T u r r is p o r ite s  bon u s V irb itskas, sp . n ov .
12 -  голотип, препарат 6268/8, x 500. Печорский бассейн, Bop- 

кутское месторождение, скв. К-1304, инт. 759.8-759.5 м. Воркутская 
серия, лекворкутская свита, рудницкая подсвита, угольный пласт 
»т 9<г» 13 -  препарат 6268/3, х 500. Там же; 14 -  препарат 6268/7, 
х 500. Там же; 15 -  препарат 6268/20, х 500. Там же.

Фиг. 16-18. T u r r is p o r ite s  am oenu s V irb itsk a s , 
sp . n ov .
16 -  голотип, препарат 6639/7, x 500. Печорский бассейн, водо

раздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. ВК-21., гл. 999 м, песчаник. 
Юньягинская серия, бельковская свита; 17 -  препарат 6637/18, 
х 500, скв. ВК-21, .гл. 895.5 м, алевролит. Юньягинская серия, 
талатинская свита; 18 -  препарат 6637/15, х 500. Там же.

Фиг. 19. P la n is p o r ite s  g r a n ife r  (ib rah im , 1933 )
K n o x , 195 0
Изображение голотипа из кн.: R. P o to n ie , K rem p , 1955, 

табл. 13, фиг. 207, х 500. Рурский бассейн. Карбон, вестфальский 
ярус.

Фиг. 20. C y c lo g ra n is p o r it e s  le o p o ld i (K r e m p , 1952 )
R. P o to n ie  et K rem p , 1954
Изображение голотипа из кн.: R. P o to n ie , K rem p , 1955, 

табл. 13, фиг. 174, x 500. Рурский бассейн. Карбон, вестфальский 
ярус.

Фиг. 21-23. C y c lo g ra n is p o r it e s  p o lyp y re n u s  (L u b e r ,
1 9 4 l )  V irb itsk a s , com b. n ov .
21 -  изображение голотипа из кн.: Любер, Вальц, 1941; табл. XIV, 

фиг. 233, х 500. Кузнецкий бассейн, Ерунаковское месторождение;
22 -  препарат 1577/1, х 500. Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, 
скв. ВК-1346, гл. 383 м, углистый аргиллит. Печорская серия, таль
бейская свита; 23 -  препарат 1577/011, х 500. Там же.
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Т а б п и ц a XL1I

Фиг. 1. G ra n u la tis p o r ite s  g ran u la tu s  Ibrah im , 1933 
Изображение голотипа из работы: Ibrahim , 1933, табл. У1,

фиг. 51, размер -  31 мкм. Рурский бас.сейн. Карбон, вестфальский 
ярус.

Фиг. 2-6. G ra n u la tisp o r ite s  p a rv iv e r ru c o s u s  
( W a ltz , 1 9 4 l )  V irb itsk as , com b. n ov .
2 -  изображение голотина из кн.: Любер, Вальц, 1941, табл. Х1У, 

фиг. 240. Печорский бассейн, ^нтинское угольное месторождение. 
Верхняя пермь; 3 -  препарат 4728/79, х 500. Печорский бассейн, 
Воркутское угольное месторождение, шахта 5/7 Капитальная. Вор
кутская серия, лекворкутская свита, рудницкая подсвита, угольный 
пласт 4 -  препарат 4728/62, х 500. Там же; 5 -  препарат
4728/4, х 500. Там же. 6 -  препарат 4728/202, х 500. Там же.

Фиг. 7-9. G ra n u la tis p o r ite s  s p in o s e llu s  ( W a ltz , 1 9 4 l )  
V irb itsk as , com b. n ov .
7 -  изображение голотипа из кн.: Любер, Вальц, 1941, табл. Х1У, 

фиг. 232, х 400. Печорский бассейн, Интинское угольное месторож
дение. Верхняя пермь; 8 -  препарат 1516/20, х 500. Печорский бас
сейн, район оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 143.9-144.4 м, уголь. 
Печорская серия, тальбейская свита; 9 -  препарат 1516/10, х 500. 
Там же.

Фиг. 10. A p ic u la t is p o r ite s  a cu lea tu s  (Ib rah im , 1 9 33 )
R . P o to n ie , 1956
Изображение голотипа из кн.: R. P o to n ie , K rem p , 1955,

табл. 14, фиг. 235, х 500. Рурский бассейн. Карбон, вестфальский 
ярус.

Фиг. 11. A p ic u la t is p o r ite s  te r s u s  V irb itsk as , sp . n ov . 
Голотип, препарат 1519/7, x 500. Печорский бассейн, район 

оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 181 м, аргиллит. Печорская серия, 
тальбейская свита.

Фиг. 12-13. K ik s h o r is p o r it e s  su p e rb u s  V irb itsk as , 
g e n . et sp . n ov .
12 -  голотип, препарат 1401/9, x 500. Печорский бассейн, район 

оз. Варкаты, скв. ВК-1339, гл. 200 м, аргиллит. 'Воркутская серия, 
интинская свита; 13 -  препарат 5669/8-1, х 500. Печорский бассейн, 
Усинское угольное месторождение, скв, УК-1131, гл. 214 м. Воркут
ская серия, лекворкутская свита, верхи рудницкой подсвиты.

Фиг. 14-16, T a lb e j is р о r ites  s p h a e r icu s  V irb itsk as , 
g e n . et sp . n ov .
14 -  голотип, препарат 1354/23, x 500. Печорский бассейн, меж

дуречье рек Сяттейтывис и Нямдотывис, скв. ВК-1225, гл. 175.95 м. 
Печорская серия, тальбейская свита; 15 -  препарат 1354/24, х 500. 
Там же; 16 -  препарат 1354/5, х 500. Там же.

Фиг. 17-19. P e ta m b o jis p o r ite s  d iv e rs ip a p illa tu s  
V irb itsk as , sp . n ov .
17 -  голотип, препарат 1525/7, x 500. Печорский бассейн, район 

оз. Нямдоты, скв. ВК-1346, гл. 618.5 м, углистый аргиллит, Печор
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ская серия, низы тальбейской свиты; 18 -  препарат 1525/06, х 500. 
Там же; 19 -  препарат 1525/17, х 500. Там же.

Фиг. 20. S a le b ro s is p o r ite s  d e c a lv a tu s  V irb itsk as , 
g en . et sp . nov.
Голотип, препарат 6207-11, x 500. Печорский бассейн, район 

Вашуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 1133 м, алевролит. Верхняя часть 
разреза юньягинской серии.

Фиг. 21-23. T a r ju s p o r it e s  ru b e llu s  V irb itsk as , 
g en . et sp . n ov .
21 — голотип, препарат 6637/27, x 500. Печорский бассейн, водо

раздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. ВК-21, гл. 895.5’ м, алев
ролит. Юньягинская серия, талатинская свита; 22 -  препарат 
6637/0, х 500. Там же; 23 -  препарат 6637/01, х 500. Там же.

Т  а б л и ц a XL1I!

Фиг. 1. P u s tu la t isp o r ite s  pustu latus R . P o to n ie  
et K rem p , 1954
Изображение голотипа из работы: r . P o to n ie , K rem p , 1955, 

табл. Х1У, фиг. 256, x 500. Рурский бассейн. Карбон, вестфаль
ский ярус.

Фиг. 2-5. P u s tu la t isp o r ite s  s trob ila tu s  B e lo z e r t s e v a  
et V irb itsk a s , sp . n ov .
2 -  голотип, препарат 6272/2, x 500. Печорский бассейн, Вор

кутское угольное месторождение, поле шахты 18, скв. К-1304, 
инт. 760.25-760.65 м. Воркутская серия, лекворкутская свита, руд
ницкая подсвита, угольный пласт „тп,д"; 3 -  препарат 6870/1, х 500, 
Печорский бассейн, Воргашорское угольное месторождение, скв. 
ВК-1710, инт. 215.95-218.4 м. Воркутская серия, интинская свита, 
угольный пласт 4 -  препарат 6870/02, х 500; 5 -  препарат
6870/6, х 500. Там же.

Фиг. 6. R a is tr ick ia  g r o v e n s is  S c h o p f, 1944 
Изображение голотипа из кн.: S c h o p f, W ils o n , B enta ll, 

1944, с. 55, фиг. 3, увеличение см. на изображении; США, 
штат Иллинойс; верхний карбон.

Фиг. 7-8. R a is tr ic k ia  ifa n o v i V irb itsk as , sp . nov.
7 -  препарат 6269/10, x 500. Печорский бассейн, Воркутское 

месторождение, скв. К-1304, инт. 893.35-896.3 м. Воркутская се
рия, лекворкутская свита, рудницкая подсвита, угольный пласт 
» n'H + ia + ia+-|i++"j ® “  голотип* препарат 5447/3, х 500. Печорский 
бассейн, Воркутское угольное месторождение, шахта 9/10. Воркут
ская серия, интинская свита, угольный пласт „ ъ £ .

Фиг. 9. J u rs h o r isp o r ite s  auritus V irb itsk as , g en . et 
sp . n ov .
Голотип, препарат 4728/66, x 500. Печорский бассейн, Воркут

ское угольное месторождение, шахта 5/7 Капитальная. Воркутская 
серия, лекворкутская свита, рудницкая подсвита, угольный пласт
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Фиг. 10-12. P a d im e jisp o r ite s  la tip ectina tu s 
V irb itsk as , g en . et sp . n ov .
10 -  голотип, препарат 6482/6, x 500. Печорский бассейн, водо

раздел рек Падимейтывис и Тарью, скв. ВК-21, гл. 509.1 м, алев
ролит с кусочками угля. Воркутская серия, лекворкутская свита, 
рудницкая подсвита; 11 -  препарат 6482/17, х 500. Там же; 12 -  
препарат 6482/12, х 500. Там же.

Фиг. 13. K r a e u s e l is p o r it e s  den ta tu s L e s c h ik , 1955 
Изображение голотипа из кн.: L e s c h ik , 1955, табл. 4, фиг. 21. 

Восточные Альпы. Триас.
Фиг. 14-20. K r a e u s e l is p o r it e s  papu latus S m irn ova ,
1958 et V irb itsk as , sp . n ov .
14 -  голотип, препарат 1354/16, x 500. Печорский бассейн, рай

он оз. Нямдоты, скв. ВК-1225, гл. 175.95 м, Печорская серия, 
тальбейская свита; 15 -  препарат 1354/1, х 500. Там же; 16 -  
препарат 2458/2, х 500. Печорский бассейн, район среднего тече
ния р. Лекнерцеты, скв. СДК-460, гл. 117 м. Печорская серия, 
тальбейская свита; 17 -  препарат 2458/16, х 500. Там же; 18 — 
препарат 1354/14, х 500. Местонахождение -  как у фиг. 14; 19 -  
препарат 1354/25, х 500. Там же; 20 -  препарат 1354/27, х 500.
ТаМ же.

Т а б л и ц а  ХЫ У

Фиг. 1-3. K r a e u s e l is p o r it e s  s e tu lo s u s  V irb itsk as , 
sp . n ov .
1 -  голотип, препарат 1404/27, x 500. Печорский бассейн, район 

оз. Варкаты, скв. ВК-1339, гл. 260 м, аргиллит. Воркутская серия, 
интинская свита; 2 -  препарат 1404/4, х 500. Там же; 3 -  препа
рат 1909/13, х 500. Печорский бассейн, район оз. Нямдоты, скв. 
ВК-1220, гл. 611.5 м, углистый аргиллит. Воркутская серия, низы 
интинской свиты.

Фиг. 4-6. K ra e u s e l is p o r it e s  p o g o re v itc h i V irb itsk as , 
sp . nov.
4 -  голотип, препарат 6198/5, x 500. Печорский бассейн, район 

Вашуткиных озер, скв. ВК-1, гл. 973.3 м, аргиллит. Верхи юньягин
ской серии; 5 -  препарат 6130/31, х 500. Там же; скв. ВК-1, 
гл. 950.2 м, аргиллит. Верхи юньягинской серии; 6 -  препарат 
6130/122, х 500. Там же.

Фиг. 7. L a e v ig a to s  p o r ites  v u lg a r is  Ibrahim , 1933 
Изображение голотипа из кн.: R . P o to n ie , K rem p , 195 6, 

табл. 19, фиг. 429, х 500. Рурский бассейн. Карбон, вестфальский 
ярус.

Фиг. 8-9. L a e v ig a to s  p o r ites  v e s t itu s  V irb itsk as , 
s p. n ov .
8 -  голотип, препарат 1968/1, x 500. Печорский бассейн, между

речье рек Б. Роговой и Сяттейтывис, скв. ВК-1243, гл. 459.85 м, 
уголь. Воркутская серия, лекворкутская свита, рудницкая подсвита;
9 -  препарат 1968/3, х 500. Там же.

252



Фиг. 10-12. L a e v ig a to s p o r it e s  p lic a t ilis  V irb itsk as , 
sp . n ov .
10 -  голотип, препарат 1615/0» x 500. Печорский бассейн, район 

оз. Варкаты, скв. ВК-1339, гл. 303 м, аргиллит. Воркутская серия, 
интинская свита; 11 -  препарат 1615/01, х 500. Там же; 12 -  пре
парат 1615/02, х 500. Там же.

БРАХИОПОДЫ

Т а б л и ц a XLV

Фиг. 1, 2. L in gu la  fre b o ld i G o b b e t , 1963 
1 -  экз. 275/1, брюшная створка, Р. Уса, пермь; 2 -  экз. 275/2, 

брюшная створка (26 -  х 1.5). Р. Табью, обр. 2510. Табьюская 
свита.

Фиг. 3, 4. O rb ic u lo id e a  ja n g a r e n s is  U s tr itsk y , I9 6 0
3 -  экз. 275/3, спинная створка; 4 -  экз. 275/4. Р. Янгарей, 

обр. 2872. Талатинская свита.
Фиг. 5, 6. O rth o te tes  ( ? )  sp .
5 -  экз. 275/5; 6 -  экз. 275/6: брюшная и спинная створки.

Р. Табью, обр. 2490. Талатинская свита.
Фиг. 7-11. S v a lb a rd ia  ( ? )  ca p ito lin a  (T o u la ,  18 75 )
7 -  экз. 275/7, отпечаток брюшной створки; 8 -  экз. 275/8;

9 -  экз. 275/9: отпечатки спинных створок; 10 -  экз. 275/10; 11 -  
экз. 275/11: отпечатки брюшных створок. Р. Табью, обр. 2140. 
Талатинская свита.

Т  а б л и ц а ХЬУ1

Фиг. 1, 2. W a a g e n o c o n c h a  w imani- (F r e d e r ic k s ,  1 9 34 )
1 -  экз. 275/12, брюшная створка взрослой особи. Р. Табью, 

обр. 2067. Талатинская свита; 2 -  экз. 275/13, брюшная створка.
Р. Адзьва, обн. 4-42. Адзьвинская свита.

Фиг. 3. W a a g e n o c o n c h a  ( ? )  p a y e r i (T o u la ,  18 75 )
Экз. 275/14, брюшная створка. Р. Табью, обр. 2090. Талатинская 

свита.
Фиг. 4. L is s o c h o n e te s  aff. k o e jim en s is  M iro n o va ,
1972
4a -  экз. 275/15, со стороны брюшной створки, 46 -  со стороны 

спинной створки. Р. Малая Сыня, обн. 435 (Т ) .  Юньягинская серия. 
Фиг. 5. A n em o n a r ia  p in e g e n s is  (L ic h a r e w , 1 9 3 l )
Экз. 275/16, брюшная створка. Р. Малая Сыня, обн. 435 (Т ) .  

Юньягинская серия.
Фиг. 6-8. B athym yon ia  a d z v e n s is  K a la s h n ik o v , sp . nov.
6 -  экз. 275/17, брюшная створка со сглаженной поверхностью;

7 -  экз. 275/18, голотип; 8 -  экз. 275/19: внутреннее строение 
спинных створок. Р. Адзьва, обн. 4-42. Адзьвинская свита.



Т а б л и ц а ХЬУП

Фиг. 1, 2. C a n c r in e lla  sp .
1 -  экз. 275/20; 2 -  экз. 275/21: брюшные створки. Р. Адзьва, 

обн. ^4-43. Адзьвинская свита.
Фиг. 3, 4. C h on e tin e lla  cf. u ra lic a  (M o e l le r ,  1 8 6 2 )
3 -  экз. 275/22, брюшная створка (36 -  х 3); 4 -  экз. 275/23, 

отпечаток спинной створки. Бассейн р. Адзьвы, ручей Нелыняшор, 
обн. Н—2 б (х ). Сезымская свита.

Фиг. 5. D y o r o s  p s e u d o tra p e z o id a lis  ( M ilo ra d o v ich , 
1 9 47 )
Экз. 275/24, отпечаток брюшной створки (56 -  х 3), видно 

углубление от септы, отпечатки мускулов; 5в -  слепок брюшной 
створки того же экземпляра, видна септа; 56 -  х 4. Бассейн 
р. Адзьвы, руч. Нелыняшор,, обн. Н -2б(х). Сезымская свита.

Фиг. 6, 7. C a n c r in e lla  ja n is c h e w s k ia n a  (S te p a n o v , 
1 9 3 4 )

6 — экз. 275/25, брюшная створка. Р. Бельковская, нижняя пермь;
7 -  экз. 275/26, спинная створка. Бассейн р, Адзьвы, руч. Нелыня
шор, обн. Н-26, Сезымская свита.

Фиг. 8. C a n c r in e lla  k o n in ck ian a  ( K e y s e r l in g ,  1 8 4 б )
Экз. 275/27, брюшная створка. Р. Янгарей, обн. 124/2872. Та

латинская свита.
Фиг. 9. K r o to v ia  p s eu d o a c u le a ta  ( K ro to w , 1 8 8 8 )
Экз. 275/28, спинная створка. Р. Янгарей, обн. 123, обр. 2862. 

Талатинская свита.
Фиг. 10. M e g o u s ia  ku lik i (F r e d e r ic k s ,  1915 )
Экз. 275/29, раковина в двух положениях. Р. Васьяха. Юньягин

ская свита.

Т а б л и ц а  ХЬУП!

Фиг. 1-7. M e g o u s ia  ku lik i (F r e d e r ic k s ,  1915 )
1 -  экз. 275/30: а-б -  внутреннее строение брюшной створки, в -  

внутреннее строение спинной створки. Р. Адзьва, обн. 4-42; адзь
винская свита; 2 -  экз. 275/31: а-6 -  внутреннее строение (ядро) 
брюшной створки; 3 -  экз. 275/32, ядро брюшной створки; 4 -  экз. 
275/33: а -  ядро брюшной створки, б -  ядро спинной створки; 5 -  
экз. 275/34, отпечаток спинной створки; 6 -  экз. 275/35: а -  отпе
чаток спинной створки, с сохранившимися характерными ушками,
б -  то же, х 2; 7 -  экз. 275/36, две брюшные створки. Все образ
цы происходят из отложений талатинской свиты р. Табью.

Т  а б л и ц a XL IX

Фиг. 1-3, A n e m o n a r ia  p s eu d o h o rr id a  (W im an , 1914)
1 -  экз. 275/37, внутреннее строение брюшной створки; 2 -  

экз. 275/38; а, б -  брюшная створка в двух положениях, в -  она
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же (х  2), видны зазубренные латеральные валики и места прикреп
ления игл; 3 -  экз. 275/39, брюшная створка. Р. Табью, обр. 2490. 
Талатинская свита.

Фиг. 4. A n e m o n a r ia  p in e g e n s is  (L ic h a r e v ,  1 9 3 1 )
Экз. 275/40, раковина в двух положениях, хорошо видно располо

жение приушковых игл. Р. Малая Сыня, обн. 435 (Т ) .  Юньягинская 
серия.

Фиг, 5, 6. Y a k o v le v ia  m am m atiform is (F r e d e r ic k s ,  
1 9 26 )
5 -  экз. 275/41, брюШная створка; 6 -  экз. 275/42, брюшная 

створка, Р. Табью, обр. 2528. Талатинская свита.
Фиг. 7, 8. M e g o u s ia  a a g a rd i (T o u la ,  1 8 75 )
7 -  экз. 275/43 и 8 -  экз. 275/44; брюшные створки. Р. Табью, 

обр. 2528 и 2527, Талатинская свита.
Фиг. 9. Y a k o v le v ia  m ammatiform is (F r e d e r ic k s ,  1926 )
9 -  экз. 275/45, раковина в двух положениях. Бассейн р. Адзь

вы, руч. Нелыняшор, обн, Н-2б(х). Сезымская свита.

Т а б л и ц а  L

Фиг. 1-4. S o w e rb in a  g ra n u life ra  (T o u la ,  1 8 7 5 )
1 -  экз. 275/46, внутреннее строение брюшной створки; 2 -  

экз. 275/47, отпечаток внутреннего строения спинной створки; 3 -  
экз. 275/48: а -  брюшная створка, б -  спинная створка; 4 -  экз. 
275/49, спинная створка молодого индивидуума. Р. Табью, обр.
2463 и 2490, Талатинская свита.

Фиг. 5. T h u le  p rodu ctu s a rc t ic u s  (W h itfie ld , 1908 )
Экз. 275/50, брюшная створка в трех положениях. Р. Васьяха. 

Юньягинская серия.

Т а б л и ц а  L1

Фиг. 1. C h a o ie lla  (? )  g e n ic u la ta  (G o b b e t ,  1 9 64 )
Экз. 275/51, раковина в трех положениях. Р. Большая Сыня. 

Нижняя пермь, артинский ярус (? ) .
Фиг, 2, 3. L in op rod u ctu s  lim atus Z a v o d o v s k y ,  1960
2 -  экз. 275/52, молодой индивидуум; 3 -  экз. 275/53, брюшная 

створка взрослого экземпляра. Р. Адзьва, обн. 4-42; адзьвинская 
свита.

Фиг. 4-6. U ra lo p ro d u c tu s  s tu ck e n b e rg ia n u s  (K r o to w , 
1885 )
4 -  экз. 275/54, спинная створка, р. Тамтымбыдаяха, юньягин

ская серия; 5 -  экз. 275/55, брюшная створка; 6 -  экз. 275/56, 
спинная створка. Р. Янгарей, обр. 123 (М ), обр. 2862, юньягинская 
серия.
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Т а б л и ц а  LI  I

Фиг. 1. C h a o ie lla  (? )  g en ic u la ta  (G o b b e t ,  1964 )
Экз. 275/57: a -  брюшная створка, б, в -  спинные створки (сня

та брюшная створка), внутреннее строение, Р, Большая Сыня, 
обн, 92/1 (Е ).  Нижняя пермь, артинский ярус(?).

Фиг. 2-4. C a llip ro to n ia  s te r lita m a k en s is  (S te p a n o v ,
1 9 34 )
2 -  экз. 275/58, брюшная створка; 3 -  экз. 275/59, спинная 

створка; 4 -  экз. 275/60, спинная створка. 'Р . Янгарей, обр. 2862. 
Юньягинская серия.

Фиг. 5. S o w e rb in a  tim an ica  (S tu c k e n b e rg , 1 8 75 )
Экз. 275/61, спинная и брюшная створки. Типичный экземпляр 

вида. Р. Сула Печорская. Артинский ярус,

Т а б л и ц a LIII

Фиг. 1. C h a o ie lla  p a jch o ica  K a la s h n ik o v , sp . nov.
Экз. 275/62, голотип: брюшная створка в нескольких положениях. 

Р. Васьяха; юньягинская серия.
Фиг. 2-3. S o w e rb in a  tim an ica  (s tu c k e n b e r g ,  1 8 75 )
2 -  экз. 275/63: а -  со стороны спинной створки, видны „спин

ные" иглы, б -  со стороны брюшной створки: 3 -  экз. 275/64, брюш
ная створка, несколько асимметричная. Р, Кожим, обн. 4-5. Нижняя 
пермь.

Т  а б л и ц а Н У

Фиг, 1-3, K o ch ip ro d u c tu s  aff. su lta n a ev i K u lik o v  
et S te p a n o v , 1975
1 -  экз. 275/65, брюшная створка; 2 -  экз. 275/66, брюшная 

створка; 3 -  экз. 275/67, спинная створка. Р. Табью. Талатинская 
свита.

Фиг. 4, 5. S p ir ife r in a e lla  s e z ie m e n s is  K a la s h n ik o v , 
sp . nov.
4 -  экз. 275/68, a -  брюшная створка голотипа, б -  спинная 

створка, в -  со стороны макушки; 5 -  экз. 275/69, раковина со 
снятой брюшной створкой -  видно внутреннее строение и сосочки 
на спинной створке (б  -  х 4 ). Бассейн р. Адзьвы, руч. Нелыняшор, 
обн. Н-26. Сезымская свита.

Т  а б л и ц a LY

Фиг. 1. C y r te lla  ku lik iana. (F r e d e r ic k s ,  1 9 1 6 )
Экз. 275/70, раковина в нескольких положениях. Р. Адзьва, 

обн. 4-42. Адзьвинская (? ) свита.
Фиг. 2, 3. S p ir i fe r e l la  ed itia rea tu s  (E in o r , 1 9 39 )
2 -  экз. 275/71, внутреннее строение брюшной створки; 3 -  

экз‘, 275/72, раковина в нескольких положениях. Р. Малая Сыня, 
обн. 435 (Т ) .  Юньягинская серия.
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Фиг. 4. T im a n ie l la  v a s ja g e n s is  ( i fa n o v a ,  1 9 7 2 )
Экз. 275/73, брюшная створка. Р. Табью, обр. 2229. Талатин

ская свита.

Т а б л и ц а  ЬУ1

Фиг. 1. S p ir i f e r e l la  e d it ia r e a tu s  (E in o r ,  1 9 3 9 )
Экз. 275/74, типичная форма, вида, раковина в двух положениях.

Р. Сула Печорская. Артинский (? )  ярус.
Фиг. 2. S p ir i f e r e l la  s a r a n a e  (V e rn e u il ,  1 8 4 5 )
Экз. 275/75, брюшная створка. Р. Табью, обр. 2499, талатинская 

свита.
Фиг. 3-5. T im a n ie l la  v a s ja g e n s is  ( i fa n o v a ,  1 9 7 2 )
3 -  экз. 275/76; 4 -  экз. 275/77: ядра брюшных створок (внут

реннее строение); 5 -  экз. 275/78, брюшная створка совместно со 
S p ir i f e r e l la  s a r a n a e  (с  обломанной макушкой) и M e g o u s ia  
k u lik i (ядро). Р. Табью. Талатинская свита.

Т а б л и ц а ЬУП

Фиг. 1-3. T im a n ie l la  v a s ja g e n s is  ( i fa n o v a ,  1 9 7 2 )
1 -  экз. 275/79 и 2 -  экз. 275/80; внутреннее строение брюш

ных створок (ядра); 3 -  экз. 275/81, характер ареи брюшной створ
ки. Р. Табью, обр. 2490, 2229. Талатинская свита.

Фиг. 4-5. S p ir i f e r e l la  s a r a n a e  (V e rn e u il ,  1 8 4 5 )
4 -  экз. 275/80 и 5 -  экз. 275/83: внутреннее строение (ядра) 

брюшных створок. Р. Табью, обр. 2044, 2090. Талатинская свита.
Фиг. 6. R h y n c h o p o ra  c f. v a r ia b i l is  S tu c k e n b e r g ,
1 8 9 8
Экз. 275/84, ядро брюшной створки. Р. Янгарей, обр. 124/2872. 

Талатинская свита.

Т  а б л и ц а ЬУШ

Фиг. 1. S p ir i f e r e l la  s a r a n a e  (V e rn e u il ,  1 8 4 5 )
Экз. 275/85, брюшная створка р. Кожим; нижняя пермь.
Фиг. 2-4. S p ir i f e r e l la  v o jn o w s k i i  I fa n o v a ,  1972
2 -  экз. 275/86, брюшная створка. Р. Адзьва, обн. 4-42, обр. 28;

3 -  экз. 275/87, спинная створка, Р. Адзьва, обн. 4-42, обр. 10;
4 -  экз. 275/88: а -  брюшная створка, б -  спинная створкТа»
Р. Шарью. Все экземпляры происходят из отложений адзьвинской 
свиты.

Фиг. 5-7. B e e c h e r ia  ( ? )  n e ts c h a je w i G -r ig o r je v a , 1967
5 -  экз. 275/89, со стороны спинной створки (ядро); 6 -

экз. 275/90, со стороны брюшной створки (ядро); 7 -  экз. 275/91, 
ядро спинной створки. Р. Табью. Талатинская свита.

Фиг. 8. P in e g a th y r is  s h e g m a s e n s is  G ru n t, 1980 
Экз. 275/92, раковина со стороны брюшной (а ) и спинной (б ) 

стороны. Р. Малая Сыня, обн. 435. Юньягинская серия.
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Т  а б л и u a L1X

Фиг. 1-3. P h r ic o d o th y r is  a s ia t ic a  (C h a o , 1 9 2 9 )
1 -  экз. 275/93, скопления брюшных створок (б  -  х 2.5); 2 -  

экз. 275/94; 3 -  экз. 275/95: микроскульптура брюшных створок 
(х  2.5). Р. Табью, руч. Каменный, обр. 2068. Талатинская свита. 

Фиг. 4 S .  C le io th y r id in a  p e c t in ife ra  (S o w e r b y ,  1 8 1 4 )
4 — экз. 275/95, брюшная створка с линиями нарастания; 5 -  

экз. 275/96, ядро брюшной створки; 6 -  экз. 275/97: а -  ядра 
брюшных створок, б -  внутреннее строение брюшной створки, х 2.5. 
Р. Табью, ручей Каменный, обр. 2042. Талатинская свита.
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Ассельско-сек-

н  8 * I * 
i f  * Я

юиьягнюмя вор» утекая

сезымскав талатинская лекворкутская

аачьагнвехая I рудницкая

Незван не видов

Annuljconcha p lacunensis Nel. et Knsch, 

Euchondrja levicu la  Newell.

Cypricard in ia boreaJe Mur.

A v icu lopecten  key sei-lingiformis ( Lich.) 

Streblochondria frederixi ( Lutk. et Lob.) 

AnthraconeJlo artieneis Stuck.

Para ilelodon  in laensls Gusk., эр. nov. 

Atomodesma sp.

Nuculana lunulata ( Demb.)

N. postmeekana Demb.

N. flexuosa Lutk. Lob.

Para ilelodon  longus Guek., ep. nov. 

A v icu lopecten ( ?) uralicus Fred.

Janeiaf ?) biarmica (V ern .)

Pa loeon e ilo f ?) occ id en ta les  Demb. 

Palaeoneilo  eu llocara Demb. 

FascicuUconche aasidiiforme Gusk., sp. n« 

Vorcutopecten subclathratus { K ey s .) 

S treb lopteria Intica Gusk., sp.nov. 

Nuculopsis p raegrandus Demb.

Nuculana bicarinata Demb.

Modiolus consobrinus ( E ichw.) 

A v icu lopecten  stepanovi Kulik. 

P a laeon eilo ( ?) caelata Domb,

Nuculana flexuosa costa la Demb. 

Avicu lopecten  mutabllis Lich.

G ual Sp.r

Streb lochondria ( ?) n 

Obhquipecten serice i

о Gusk., sp. n 

. (V ern .)



O b liq u ip e c ten  s e r ic e u s  (V e r n . )

E u c h o n d r ia  v o r c v it ic a  G u s k „  s p .n o v .

P a la e o lim a  k ro to v i (  S tu c k .)

S c h iz o d u s  s ch lo th e im i ( G e in . )

A s t r a r t e l la  ra r ic o s ta ta  an gu la ta  D em b. 

P ra e u n d u la m ya  e lo n g a te  D ick .

P a la e o c o s m o m y a  o m o lon ifo rm is . M u r. e t G u s k ., 

W ilk in g ia  o rd is  ( Lu tk. e t L o b .)

W . u m bon a lis  ( Lu tk. et L o b . )

W . ( ? )  s u b o v a ta  G u sk ., s p .n o v .

W . ( ? )  a n d ru s o v i G u s k ., s p .n o v .

W . ro m b o id a lis  G u s k ., s p .n o v .

R o s lr in a  g o r s k y i  (  A s t . -U r b . )

R o s lr ln a  m axim a D em b.

N u cu lan a  s p e lu n e a r ia  ( G e in . )

J an e ia  sp .

P a ra l le lo d o n  s tr ia tu s  (S c h lo t . )

V o ls e ll in a  p e t s c h o r ic a  G u s k ., s p .n o v ,

M ya lin a  sp .

A c a n th o p e c te n  l ic h a r e v i  F“re d .

S tr e b lo p te r ia  e n g leh a rd t i ( E lh . e t  D un .)

S .  m inima G u sk ., s p .n o v .

M o r r is ip e c te n  k e y s e r l in g i  ( S tu ck .) 

P s e u d o m o n o t is  p erm ian u s  M tis l.

P e rm o p ^ c te n  o b lig u u s  G ir t y  

S c h iz o d u s  w h e e le r i  ( S w a t. )

S c h .  p r a e o b s c u ru s  G u s k ., s p .  n o v .

A s t r a te l la  m u lticos ta ta  D em b.

O r io c r a s s a te l la  p lan a  (  G o l. )

C y p r ic a rd e l la  p e t s c h o r ic a  M ur. e t G u s k ., s p . n 

P e rm o p h o ru s  a lb e g u u s  ( B e e d e )

S tu ch b u ria ( ? ) o b lo n g a  (  G o l . )

( ? ) E dm on d ia  t s c h e rn y s c h e w ia n a  F“red . 

S o len o m o rp h a  ( ? )  o c c id e n ta ls  P o g .  

S a n g u in o lite s  ( le x u ru s  G u sk ., s p .n o v .  

M e g a d e s m u s  d e m b s x a ja  M ur. e t G u sk ., s p . n o v  

M y o n ia  minima M ur.

W i lk in g ia (? )  s im ilis  (L u tk .  et L o b . )



S c h .  p r a e o b s c u r u s  G u s k „  s p .  n o v .

A s t r a te l la  m u ltic os ta ta  D em b.

O r io c r a s s a te l la  p la n a  (  G o l. )

C y p r ic a r d e l la  p e t s c h o r ic a  M u r. e t G u s k .,  s p . 

P e rm o p h o ru s  a lb e g u u s  (  B e o d e )

S tu c h b u r ia { ? ) o b lo n g a  ( G o l . )

( ? )  E dm on d ia  t s c h e r n y s c h e w ia n a  F r e d .  

S o le n o m o rp h a  ( ? )  o c c id e n t a ls  P o g .  

S e n g u in o l i t e s  f le x u ru s  G u s k ., s p .n o v .  

M e g a d e s m u s  d e m b s x a ja  M u r. e t G u s k .,  s p .  n o v  

M y o n ia  m inim a M ur.

W i lk in g ia (? )  s im ilis  ( Lu tk . et L o b . )

R o s tr in a  p o g o r e v i t s c h i  G u s k ., s p .n o v .

P r o th y r is  c il in d r ic u s  M u r. e t G u s k .,  s p .  n o v .  

N u c u lo p s is  w y m e n s is  (  K e y s . )

N . t r iv ia l is  (  E tc h w .)

N .m ira n d u s  D em b.

N u cu la n a  k a s a n e n s ic a  ( V e r v . )

N .  s in u a ta  (  P o g .  et D em b .)

N . e g u ila ta  D em b.

N. c o n t ra c ta  D em b.

M o d io lu s  m o gn u s  G u s k ., s p .n o v .

P te r o n it e s  t im an icu s  (  M a s l . )

M y a l in a  h au sm a n ifo rm is  G u s k ., s p .n o v .  

P s e u d o b a k e w e l i ia  c e r a to p h a g a e fo r m is  N o in . 

V o r c u to p e c te n  n e ts c h a je w i ( L ic h . )

A s ta r t e l la  p e rm o c a r b o n ic a  (  T s c h e r n . )  

C y p r ic a rd in ia  p e rm ic a  L ic h .

P o l in ia  s im m etr ic a  ( Lu tk . e t L o b . )

S e n g u in o l i t e s  m u ltic os ta tu s  G u s k ., s p .n o v .  

P ra e u n d u lo m y a  a n g u s ta  M ur. e t G u s k ., s p .n o v .  

P ra e u n d u lo m y a  g ra n u la ta  G u s k ., s p .n o v ,  

C h a e n o m y a (? )  p e t s c h o r ic a  M u r. e t G u s k ., s p .n o ' 

W ilk in g ia (  ? ) e le g a n s  (  K in g . )

A m p h ico ilu m  b ilo b a ta  P o g .

S tr e b lo p te r a  p u s il la  ( S c h lo lh . )

N u c u lo p s is  s a le b r o s u s  ( D em b .)

F a s c ic u l ic o n c h a  s c h e r e m e ta  G u s k ., s p .n o v .



N u c u lo p s is  w y m e n s is  (  K e y s . )

N . l r i v ia l i s  (  E ic h w . )

N .m ira n d u s  D em b.

N u cu la n a  k a s a n e n s ic a  ( V e r v . )

N . s in u a ta  (  P o g .  et D em b .)

N . e g u i la ta  D em b.

N . c o n t ra c ta  D em b.

M o d io lu s  m o gn u s  G u s k ., s p .n o v .

+  -  P  e r o n i t e s  t im a n icu s  (  M a s l. )

M y a l in a  h a u sm a n ifo rm is  G u s k ., s p .n o v .  

P s e u d o b a k e w e l l ia  c e r a to p h a g a e fo r m is  N o in . 

V o rc u to p e c te n  n e t s c h a je w i (  L ic h . )

A s t a r t e l la  p e rm o c a r b o n ic a  (  T s c h e r n . )  

C y p r ic a rd in ia  p e rm ic a  L ic h .

P o l in ia  s im m e tr ic a  ( Lu tk . e l  L o b . )

S a n g u in o l i t e s  m u ltic os ta tu s  G u s k ., s p .n o v .  

P ra e u n d u lo m y a  a n g u s ta  M ur. e t G u s k ., s p .n o v .  

P ra e u n d u lo m y o  g ra n u la te  G u s k ., s p .n o v .  

C h a e n o m y a ( ? )  p e t s c h o r ic a  M u r. e t  G u s k ., s p .n c  

W ilk in g ia ( ? ) e l e g a n s  ( K in g . )

A m p h ico ilu m  b ilo b a ta  P o g .

S tr e b lo p te r a  p u s i l ia  ( S c h lo th . )

N u c u lo p s is  s a le b r o s u s  (  D em b .)

F a s c ic u l ic o n c h a  s c h e r e m e ta  G u s k ., s p .n o v .  

N u c u lo p s is  c o rn u tu s  D em b.

S t r e b lo p te r ia  b e l la  G u s k .,  s p .n o v .

R o s tr in a  iin d a ta  D em b.

M o d io lu s  e ll ip U c u s  P o g .

M .in t ic u s  G u s k .,  s p .n o v .

L e io p t e r io {  ? ) e n z o v i  G u s k ., s p .n o v .  

V o rc u to p e c te n  ta l is  ( L u tk . e t  L o b . )  

A s t a r t e l la  r a r ic o s ta ta  D em b.

( ? )  O r io c r a s s a te la  e lo n g a te  Boyd*, e t N e w . 

C o n o ca rd iu m  c h a lm e r  G u s k ., s p .n o v .  

P o l in ia (  ? ) c o s ta ta  G u s k ., s p .n o v .
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Jun jagiena bona Jatsuk 

J .an tique Jateuk 

S in om ya b ic o n c a v e  P o g . 

P a le eo m u te le  c le r e  P o g .

S in om ya k r le g e r i fofm a m axlna P o g , 

S . k r ie g e r i P o g .

A n th racon au ta  subacu ta  P o g .  

S in om ya  lo n g iss im e  P o g . 

C on c in n e lia  an gu lete  P og , 

C .co n c in n e e fo rm is  P o g .

S in om ya gem in e P o g .

P e le eo m u te le ( ? ) edm ond iana P o g . 

A n thracon au ta  e en d e re o n i K ha li. 

A .u e s ie n s is  c o m p re s sa  P o g ,

A .  e lon ga te  P o g .

A .  Ungulata P o g .

A .  e u b o v e lis  P o g .

A n th racon a ia  c a s to r  ( E ich w .)

A .  rhom boidea  (  N e ts ch .)

A ,o b lo n g a  ( B e lo v a )

A .  opim a K a n e v  

A .  s u b ov a iis  K a re v  

P a laeom u te la  a lte  P o g .

C o n c in n e lia  in su eta  K e n e v  

M ra s s ie lla  k om ien s is  K n n e v  

M .s e r a  K ha lf.

C on c in n e lia  s c h a r ju e n s is  K a n e v  

A n th racon au ta  p robu s  K a n e v  

C on c in n e lia  v e r tn a j«n s is  K a n e v  

A b ie l la  o va te  Betekh ,

A n th racon a ia  v o r cu t lc a  P o g .
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P a la e o m u te la  a lta  P o g .

C o n c in n e lla  in su e ta  K a n e v  

M ra s s ie lla  k o m ien s is  K a n e v  

M .s e r a  K h a lf.

C o n c in n e lla  s c h a r ju e n s is  K a n e v  

A n th ra c on a u ta  p ro b u s  K a n e v  

C o n c in n e lla  v e r tn a je n s is  K a n e v  

A b ie l la  o va ta  B e tek h .

A n th ra c o n a ia  v o r c u t ic a  P o g .  

P a la e o m u te la  a lta  ro tu n da  P o g .

P .  su p erm a P o g .

A n th ra c on a u ta  d e c l i v e  K a n e v  

M ra s s ie l la  tr a p e z o id a l is  (  K r o to v )  

A b ie l la  e ll ip t ic a  K h a lf.

A .  k o lv a e  K a n e v  

A .  p o r o c h o v s k je n s is  R a g .

P e r e b o r e l la  fe d o to v i K a n e v  

C o n c in n e lla  p a jc h o ic a  P o g .  

P e r e b o r e l la (  ? ) n e n e z k ie n s is  K a n e v  

P a la e o m u te la  k ro tow i N e ts ch . 

P .m e ra c a  B e tek h .

P .m a s le n n ik o v i K a n e v  

P .p e t s c h o r lc a  K a n e v  

P .  v is e n d a  G u s e v  

A b ie l la  c h e ja g ic a  K a n e v  

A n th racon a u ta  o b liq u e  K h a lf.

A .  i l j in s k ie n s is  F e d o t .

A .  tr ig o n a lis  К  half.

A b ie l la  c y c lo s  K h a lf.

A n th ra c on a u ta  s u p ra p h lllip e ii K h a lf. 

A n th ra c on a u ta  p se u d o p h ill ip s li F e d o t . 

A b ie l la  su b ova ta  (J o n e s )  

A n th ra c on a u ta  ts c h e rn y s c h e w i K h a lf. 

A .  tu n d rica ' K a n e v  

C o n c in n e lla  tes ta ta  K a n e v  

C .a rn ica  P ap in  

C .con c in r ta  J o n es  

C .b u re d a n ic a  P o g .



C o n c in n e lla  p a jc h o ic a  P o g .

P e r e b o r e l la (  ? ) n e n e z k ie n s is  K a n e v  

P a la e o m u te la  k ro to w i N e te ch .

P .m e ra c a  B e tek h .

P .  m a s le n n jk o v i K a n e v  

P .  p e t e c h o r ic a  K a n e v  

P .v is e n d a  G u s e v  

A b ie l la  c h e ja g ic a  K a n e v  

A n th ra c on a u ta  o b llq u a  K h a lf.

A .  i l j in s k ie n s is  F e d o t .

A .  tr ig o n a lis  K h a lf.

A b ie l la  c y c lo s  К  half.

A n th ra c on a u ta  su p ra p h illip a ii K h a lf. 

A n th ra c on a u ta  p se u d  op  h iliip s ii F ed o t . 

A b ie l la  s u b o v a ta  (J o n e s )

A n th ra c on a u ta  ts c h e rn y s c h e w i K h a lf.

A . tu n d r ic a ' K a n e v

C o n c in n e lla  te e ta ta  K a n e v

C .arn ica  P ap in

C .co n c in n a  J o n es

C .b u re d a n ic a  P o g .

A n th ra c o n a u ta  s u b p a ra lle la  K h a li.

S yn ieU a  g r a c ile n ta  ( G u s e v )

A n th ra c o n a u ta  a r c t ic a  P o g .

A .c h a c h lo v i  R a g .

C o n c in n e lla  g r a v is  P a p in

A n th ra c o n a u ta  ( A d z v a e l la )  ta ta r ic a  K a n e v  

A . ( a . )  p a y c h o e n s ia  K a n e v

A . (  A . )  m ra s s ie lla e fo rm is  K a n e v  

P e r e b o r e l la (  ? )  t a lb e ic a  P o g .

A n th ra c on a u ta  p ro p in q u a  K h a lf.

A .m ra s s le U a e fo rm is  B e tek h .

C o n c in n e lla  c la r a  P ap in  

P r ilu k ie lla  b o r e a  K a n e v  

A n th ra c o n a u ta  k ha lfin i B e tek h .
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Название видов

P s e u d e s th e r ia  c f . t e n e l la  ( l o r d . )  

S ib e r io le a ia  g r a p h ic a  Z a s p .

S . in s u e ta  Z a s p .

S .s im il is  Z a s p .

S .  re s t r ic ta e fo r m is  Z a s p .

S . a ff. e cu t il ira ta  ( C o p e la n d ) 

H e m ic y c lo le a ia  a lia  Z a s p .  

H .in fid a  Z a s p .

H .d iv e r s e  Z a s p .

H .a lta  ( Z a s p . )

K a lta n lo a ia  u s a e n s is  Z a s p .  

.A u s tr a lo lea ia  a f f .a s h le y i  ( R aym .) 

S ib e r io le a ia  in c o g n ita  Z a sp . 

H e m ic y c lo le a ia  lo rm o s a  Z a sp . 

H . c e le a  ( Z a s p . )

L e a in e l la  v o r k u te n s is  ( Z a s p . )  

M im o lea ia  b e lla  (  Z a s p . )  

P s e u d e s th e r ia  s u b ru g o s a  Z a s p .  

D o l ic h o le a ia  e x p r e s s a  (  Z a s p .)  

H e m ic y c lo le a ia  a p e r ta  Z a s p .  

H .a f f .  b a e n ts c h ia n a  ( B e y r . )

H .su b a tta  ( Z a s p . )

H .p ro m is s a  Z a s p .

H .usU ata  Z a s p .

H ,a tten u a te  Z a s p .

H .e la ta  ( Z a s p . )

H .p e r fe c ta  ( Z a s p . )

M im o lea ia  a ff. o v a te  (M it c h . )  

F a ls ir o s t r ia  p e t s c h o r ic a  (  Z a s p . )  

F .a n g u a ta  ( Z a s p . )

С
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................  1 1 1
A u s t r a io l e a ia  a f f .  a s h le y i  (  R a y m . )

1 1 1
S ib e r i o l e a i a  in c o g n i t a  Z a s p .

1 1
H e m ic y c lo le a ia  f o r m o s a  Z a s p .

1 1 1
H . c e l s a  ( Z a s p . )

------------- 1— 1 1 L e a in e l la  v o r k u t e n s is  (  Z a s p . )

M im o le a ia  b e l ie  (  Z a s p . )

1 1 1

1 1 1

1 1 H e m ic y c lo le a ia  a p e r t a  Z a s p .  

H .  a f f .  b a e n t s c h ia n a  (  B e y r . )  

H .s u b a l t a  (  Z a s p . )  

H .p r o m is s a  Z a s p .

H .u s ita ta  Z a s p .

H .a tte n u a ta  Z a s p ,

H .e la t a  (  Z a s p . )

H .p e r f e c t a  ( Z a s p . )

1 I

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
P a l s i r o s t r i a  p e t e c h o r ic a  ( Z a s p . )  

F . a n g u s t a  (  Z a s p . )

S ib e r i o l e a i a  o b lo n g a  ( M it c h . )  

H e m ic y c lo l e a ia  s e c u r i f o r m is  N o v o j .  

H . k a / n a e n s is  D e fr . - L e fr .

H .  ra y m o n d i M o lin

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1
1 1 1

1 1 1
M im o le a ia  m it c h e ll i  (  E s t h e r id g e )  

M . b e l o z e r o v i  N o v o j .

L io e s t h e r ia  r o s l o v e n s i s  N o v o j .

1 1 1

1 1 1

1 1 1 P s e u d e s t h e r ia  d v in a e n s is  M o lin

1 1 1----------------------------------------- P .  o t s c h e v i  M o lin

P .  n o r d v ik e n s is  ( N o v o j . )

1 1 1
P .  s c h u ja e n s is  N o v o j .

1 1 1 E u lim n a d ia  l im a  N o v o j ,

1 1 1------------------------------------------------------------- E . p o u c a  N o v o j .

1 1 1--------------------------------------------------------------
R o s s o e s t h e r i a  a n g u la ta  (L u t k . )
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Bardocarpue a lig er  Zal.

Carpolithes perm iensis Dombr.

Sam aropsis e xcen lr ico  Dombr.

RuQoria ensitorm is ( Z a l.) S .M eyen  

Sam aropsis unclnata Neub.

S .tr ig ida  Neub.

S .triqu etra Zal,

T sch ern o v ia  striata Neub.

C ordaites s ingu laris  (N e u b .) S .M e y e n  

SylveU a alata Za l.

P araca lam ltes frigidus NeuD.

Phy llotheca  striata SchmaJ.

Cardioneura vorcu tens is  Zal.

Nephropsis  integerrima (S ch m .) Zal. 

Sphenophyllum  thonii Mahr 

Rufloria recta  (N e u b .) S .M eyen  

Phylladoderm a cha lyshev li F e f. et Smollei 

Sphenophyllum com lense Zal.

• P ryn adaeopteris  vorcutana) Z a l.) Pet. 

Rufloria obovata (N e u b .) S .M eyen  

Annulina neuburgiana (R a d c z .)  Neub. 

S y lv e lla  brevia la ta Neub.

N eph ropsis  rhomboidea Neub.

P ecop teris  borea lis  Zal.

O rthotheca petsch or ica  Pet.

C rass in erv ia  borea lis  Neub.

V ojnovskya paredoxa Neub.

A3 te ro th eca ( ?) kojim ensis ( Z a l.) P el. 

V iatcheslavia vorcu tens is  Zal. 

V iatcheslaviophyllum  vorcu tense  Neub.



C ra ss in erv ia  b orea lis  Neub. 

V o jn ovskya  paradoxa  Neub. 

A s te ro th e ca ( ?) kojim ensis ( Z a l.)  Per. 

V la tch esla via  v orcu ten s is  Za l. 

V iatcheslaviophyllum  vorcu ten se  Neub. 

Vorcutannularia p lica te  ( P o g .)  Neub. 

P e c o p te r is  s yn lca  Za l.

P araca lam ites  d eco ra tu s  ( E ich w .) Zal. 

S am arops is  ampulliformia Neub. 

S ph en op teris  cuneata P e f.

Intia v erm icu la ris  Neub.

l.va r lab iliis  Neub,

S am arops is  p seu d oex ten sa  Dombr. 

S .p ra evo rcu ta n a  Dombr.

N eph rop sis  sem iorb icu lar is  Neub. 

S am arops is  striata Neub.

Ru floria  ioriform is (N e u b .) S .M e y en

Sam arops is  vorcu tan a T sch irk . 

S .n iam densis  Neub.

S . e x ten sa  Neub.

C a rpo lithes  ruminatus Dombr.

T o d ite s  sp.

Intia fa lc iform is Neub.

K os ju n ia  retusa Pet.

P ryn ad aeop ter is  ambigua Pef., sp .n ov . 

P e c o p te r is  all. h yp erb o rea  Za l. 

Peltasperm um  sp. ”b"

S am arops is  e lega n s  Neub. 

P ryn ad aeop ter is  s ilo v a e n s is  P ef. 

P .v en u sta  (R a d e z . )  P ef.

L oba top terle  sp.

S am arops is  punctulata Neub.

S . su b e le gan s  Neub.

S .d ix o n o v en s is  Sehw .

An n u laria  lon giss im a Neub.

N eph rop s is  gra n d is  G o re l.

S y r ja g ia  lituata P e l.

S .rec tis er iaU e  P e l.



Sam arops is  punctulata Neub,

S. su b elegan s  Neub.

S .d ix o n o ven s is  Schw ,

Annu laria longiss im a Neub. 

Neph ropsis  grandis  O ore l.

S y r ja g ia  Utuala p e l.

S .rec tis e r ia lis  Fe f.

Kos jun ia  p o ly ed ra  Fe f.

Sam arops is  ob longata Dombr. 

S .p ostfr ig ida  Dombr.

S .in taen s is  Neub.

S .po lym orpha Neub.

W alch ia borea  Za l.

Sam arops is  trapeziform is Such. 

Wattia rara Pukhonto, sp .n ov . 

P e co p te r is  compta R ad cz . 

S phenop terls  stenophylla  Fe f. 

O Ugocarpia perm iana Fe f. 

P ryn ad aeop teris  karpovli R ad cz . 

Sam arops is  pa jcho ica  Dombr. 

S .p e ts ch o r ic a  Dombr.

S . tuberculiform is Dombr. 

Rhaph idopteris  sp . 1 

Peltasperm um  sp. " c 1'

Sparsistom ites sp .

Zam iopteris  ep . N  2. S .M eyen  

Com psopteris  ts ch irkovae  Zal.

Comia p ereb o ren a is  Za l.

N uciearpus piniform is Neub.

Rufloria s yn en s is  (N e u b .) S .M e yen  

Bardocarpus superus Neub.

B .sy n en s is  Dombr.

Corda ites  c le rc ii Za l.

C. s y lo va en s is  (N 'su b .) S .M eyen  

Rhip idops is  g in k go ides  Schm, 

H epatic ites  molinii F e f., sp .n ov . 

Phylladoderm a prime F e f.  et Smoller,

A s te ro th e ca { ?) p luriseria ta  Fe f.



Rufloria syn en s is  (N e u b .) S .M eyen  

Bardocarpus superus Neub.

B. syn en s is  Dombr.

Corda ites  c le rc ii Zal.

C .sy lo v a e n s is  (V s u b .) S .M eyen  

R hip idopsis g in kgo ides  Schm.

H epatic ites molinii Fef., sp .n ov . 

Phylladoderm a prima F e f. et Sm oller, sp.

A s te ro th eca ( ?) p luriseriata Fe f. 

R haph idopteris  c f.p ra ecu rso r la  S .M eyen  

Lepeophyllum  trigonum Neub.

Rufloria b rev iio lia  (C o r e l . )  S .M eyen  

C a llip teris  a d zven s is  Za l.

P a ich o ia  tschern ovii Zal.

Wattia e r ja gen s is  Pukhonto, sp .n ov . 

P eco p te r is  n iamdensis Za l,

C a llipteris  septentrionalis  Za l. 

SynlopteriB  nesterenkoi Zal.

T sch ern o v ia  syn en s is  Zal.

P eco p te r is  v a rsan o fie vae  Fe f.

Comia le tlfo lia  T sch a l.

P ecopte/ is  obtusa R ad cz .

P .m icropinnata Fef.

Phylladoderm a arberi Za l.

Comia d ob ro lubovae  Tsch a l.

Wattia longa  Pukhonto, sp, nov, 

C ordaicarpus parvus Dombr.

S am arops is  pap illionacea  Neub. 

C ra ss in erv ia  oviform is Neub.

P eco p te r is  n elynen sis  Fe f.

C rass in erv ia  ovifo lia  Neub.

C ,peltiform is G ore l,

Rufloria elliptic® (R a d c z .)  S .M eyen  

R.minima (S u c h .) S .M eyen  

S.minuta (R a d c z .)  S .M eyen  

R hip idops is  palmata Zal.

P e reb o r ite s  ra rin erv is  Zal.

Lepeophyllum  a d zven se  Neub.



Comia latifo lia  T sch a l.

P e co p te r is  obtuse R ad cz .

P .m icrop innata P ef.

Phy lladoderm a arberi Zal.

Comia dob ro lu b ovae  T sch a l.

Wattia lon ga  Pukhonio, sp .n ov . 

C orda lcarpus p arvus Dombr.

Sam arops is  pap iU ionacea Neub. 

C ra ss in erv ia  oviform is Neub.

P eco p te r is  n e lynen s is  P ef.

C ra ss in erv ia  o v ilo lia  Neub.

C .pe ltiform is  G ore l.

Rufloria e lllp tica  (R a d c z . )  S .M e yen  

R.minima (S u c h .)  S .M eyen  

S.m inute (R a d c z . )  S .M e yen  

Rh ip idops is  paimata Zal.

P e reb o r ite s  ra r ln erv is  Za l.

Lepeophyllum  ad zv e n a e  Neub. 

O inkgophyllum  sp.

V la tch esla via  ch e ja g en s is  Neub. 

Tundrodendron  p etsch oren se  ( Z a l.)  Neub. 

Com psopteris  a d zv e n s is  Za l.

R u floria  b ella  Pukhonto, sp .n ov . 

T u n gu ssocarpu s  ty ch ten sis  ( Z a l.)  Such, 

R o s s o v ite s  c f. p etsch oren s is  Za l. 

P e co p te r is  v erecu n da  p ef., sp .n ov . 

P erm otheca sp.

Aequ istom ia  aequ a iis  S .M eyen  

Aequ istom ia  sp. 1 

Peltasperm un sp. "a "

C orda ites  b rev is  (N e u b . )  S .M e yen  

P o ly s s a le v ia  deO exa Neub.

R n lp idops is  la x a  2 a l.

C ra ss in erv ia  e longa ta Neub.

C ladoph leb ls  aff. nystoroem ii H alle  

S ten op teris  perm iens is  Zal.

P u rsong la ( ?) (  Tata rln a )
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юкьяг мекал воркутская Серм

смымская гусаная белый»-
схая талатинская лвкворкутсх*! С»*та 1

Наэваям вялое

1
Krotovia pseudoaculeata (K ro t.) 

SplrlfeHnaella sezlem ensie sp. nov 

M ulmoodla artlensie (T ech em .) 

Dyoros pseudotrapezoidalis (M IL ) 

Derbyla regularis Waag.

Chaoiella gruenewaidti (K ro t.)

1

1
1
1

,
1 !

j Chonetlna minima (K ro t.) 

Achunoproductus achunovensls (S  

Neospiriler fasclger (K e y s .) 

Linoproductus cora (Orb.) 

Yakovlev ia  mammatiformis (F red .) 
Phricodothyris asiatica (Chao) 

Cancrinella konlnckiana (K e y s . ) 

Calliprotonia sterlitamakensis Step. 

Waagenoconcha lrginae (Stuck.)

I; ep.)

1

1

1

1 [
.1

Thuleproductus arcticus (Whitf.) 

Chaoiella geniculata (G obb .) 

Tom quistia (? ) alata (stuck .)1

1
L  1

Lingula praeorientalis lfan.

Uraloproductus stuckenbergianus (Krot.)

1 Rhynchopora variabilia Stuck.

1

1
1 Lissochonetes rotundatus (Tou la )

ii
....................... ; и . Svalbardia capitollna (Tou la )



Achunoproductus achunoven *l« (.Step,) 
N eosp lr ife r  fa sc ig e r  (K e y s . )

Llnoproductus c o re  (O rb .)

Y a k ov le v ia  mammatiformie (F r e d .) 

Phricodothyris asiatica  (C h a o )

C ancrinella  koninckiana (K e y s . )  

CaUiprotonla sterlitamakensis Step, 

W aagenoconcha irg lnae (s tu ck .)

W. humboldti (O rb .)

Cancrinella  jan ischew skiana (s te p . )  

Thuleproductus arctlcus (W hitf.)

C haoiella  genlculata (G o b b .)

Tornqu lstla  (? )  a lata (S tu ck .)

C leiothyrldina pectin ifera (S o w .)

Lingula praeorientalle l(an,

Uraloproductue stuckenbergianus (K ro t .) 

Rhynchopora variab ilis  Stuck.

R. nlkltlnl Tschern .

Sp irifere lla  saranae (V ern .)

C haoiella  pejcho ica  sp. nov.

Kochiproductus toranaeanus (F r e d .) 

L issochonetes rotundatus (T o u la )

A rctltreta  kempei (W lm an)

Sva lbard ia  capitolina (T o u la )

Sp irifere lla  edltlareatus (E in o r )

M egousia kuliki (F r e d .)

Chonetina slnuata (K ro t . )

Paeckelm anella  wimani (s t e p . )  

A rctochonetes  transitlonls (K ro t* ) 

W aagenoconcha wimani (P r e d .)

O rbicu loidea jangarens is  Ustr. 

Kochiproductus alf. su ltanaevi KuL, et Step. 

M egousia aagard i (T o u la )

Sowerbina granullfera (T o u la )

S . borealis (Haught.)

T lm anlella va s ja gen s ls  (ifan .)

S p irifere lla  d rasche l (T o u la )

L issochonetes koejim ensls Mir.



L iesoch on etee  rotundatus (T o u la )

A rctltre ta  kempel (W lm an)

S va lba rd la  capitollna (T o u la )

S p ir ife re lla  editiareatus (E in o r )

M egou sia  kuliki (F r e d .)

Chonetlna einu6ta (K ro t . )

P aeckelm anella  wimani (S te p .) 

A rc toch on etes  transition !* (K ro t . )  

W aagenoconcha  wimani (P r e d . )

O rb icu lo idea jan garen s is  Ustr. 

Koch iproductus alf* su ltanaevi KuL et Step. 

M egousia  aagard i (T o u la )

S ow erb in a  granu llfera  (T o u la )

S . b orea lis  (Haught.)

T im an ie lla  va s ja gen s is  (ifan .)

S p ir ife re lla  d rasch e i (T o u la )

L issoch on etes  koejlm ensls Mir.

Y a k o v le v ia  im pressa (T o u la )

C yrte lla  kullklana (F r e d . )

Anem onaria  pseudohorrida (W lm an)

A .  p ln egensis  (L ich .)

S p irifere lla  vojnow sk ii Ifan.

Lingula hyperborea  ifan.

N eosp lr ife r  permicus Ifan,

Llngullpora (? ) subarctica  Pog , et ifan. 

Chonetes ad zven s is  Man.

L ingula rotundata Pog . et Ifan.

L. vorcu tana Ifan.

Sp irifere lla  pa jcho ica  Ifan.

Mulrwapdia mammata (K e y s . )

P inegathyris  ehegm asensis  Grunt 

Lingula freboldi G obb.

Llnoproductus llmatus Zav.

Bathymyonia ad zven s is  sp , nov.






