
Camptotriletes sp., С. cerebriformis Naum. ex Jarosch., Duplexisporites 
anogrammensis (K.-M.) Schug., Contignisporites sp., Pilasporites marcidus Balme, 
Aletes striatus Sach. et Iljina. 

В группе голосемянных доминирует пыльца хвойных (25,3 % ) , в основном 
это сильно эродированная плохой сохранности пыльца, определенная как 
Coniferales, реже Podocarpidites (1,5 % ) , Piceapollenites spp., P. variabiliformis 
(Mai.) Petr., Pinuspollenites minimus M., Petros., Scidopityspollenites spp., S. 
macroverrucosus (Thier) Iljina. Кроме того, встречаются Cycadopites spp., (4,3 
% ) , С. medius (Bolch.) Iljina, Ginkgocycadophytus (8,1 % ) . 

Для указанных слоев характерно присутствие акритарх Metaleiofusa sp., 
Leiofusa jurassica Cooks and Eisen, Verycachium и других, наиболее многочислен
ных в низах разреза. Здесь же были найдены два экземпляра диноцист. 

Вверх по разрезу (обн. 1, пачки 4-7; обн. 2, пачки 4-8; обн. 3, пачки 4-7) в 
алевролитах и песчаниках с Arcticoceras основу спорово-пыльцевого спектра со
ставляют Coniferales (38,2 % ) , Leiotriletes spp. (11,4 % ) , Osmundasidites spp. 
(7,6 % ) , Ginkgocycadophytus (7,1 %) (см. рис. 5, 6). Постоянно в этом комплек
се присутствуют Lycopodiumsporites spp. (5 % ) , Neoraistrickia rotundiformis 
(K.-M.) Taras. (5,7 % ) , Cyathidites minor Coup. (3,6 % ) , Tripartina variabilis 
Mai. (1,8 % ) , Lophotriletes torosus Sach. et Iljina (5 % ) , Cycadopites spp. (4,5 
% ) , Podocarpidites spp. (2,3 %) и единичные Stereisporites spp., S. bujargiensis 
(Bolch.) Schulz, Perotrilites sp., P. zonatoites Schulz, Uvaesporites cerebralis 
Tralau, U. argentaeformis (Bolch.) Schulz, Gleicheniidites sp., Microlepodites 
crassirimosus Timosh., Cyathidites australis Coup., Leiotriletes pallescens Bolch., 
Obtusisporis junctus (K.-M.) Pocock, Camptotriletes cerebriformis Naum. ex Jaros., 
Salviniaceae, Pinus divulgata Bolch., Sciadopityspollenites macroverrucosus (Trier.) 
Iljina. 

Микрофитопланктон в этих слоях не обнаружен. 
В выше рассмотренных отложениях в низовьях р. Лены выходят алевролиты 

и известковистые песчаники темно-серого цвета с раннекелловейскими 
Cadoceras. Из этой части разреза было проанализировано четыре образца, кото
рые оказались плохо насыщенными спорами и пыльцой, что не позволило соста
вить достаточно полную палинологическую характеристику точинской свиты 
(см. рис. 5, 6). 

Основу спорово-пыльцевых спектров этих образцов также составляет 
Osmundacidites spp., Leiotriletes spp. и Coniferalis. Присутствуют 
Lycopodiumsporites spp., Neoraistrickia rotundiformis (K.-M.) Taras., 
Gleucheniidites sp., Cyathidites minor Coup., Tripartina variabilis Mai., 
Obtusisporis junctus (K.-M.) Pocock, Salviniaceae, Cycadopites spp., 
Ginkgocycadophytus, Podocarpidites spp., Pinus divuldata Bolch. Гораздо реже 
встречаются споры Lophotriletes torosus Sach. et Iljina, в то же время увеличива
ется содержание Perotrilites sp. и P. zonatoides Schulz. В самых верхах разреза 
встречен единичный экземпляр Klukisporites variegatus Coup. Микрофитопланк
тон не обнаружен. 

Таким образом, изучение послойного распределения микрофитофоссилий в 
батских отложениях низовьев р. Лены показало, что существенных различий в 
систематическом составе спорово-пыльцевых спектров по всему разрезу не на
блюдается. Хотя соотношения между доминантами и субдоминантами, а также 
количественные показатели отдельных форм, в том числе и характерных, могут 
варьировать. 

Изучение изменений в соотношениях между отдельными компонентами спо
рово-пыльцевых спектров, наличия и распределения по разрезу характерных 
форм позволило установить для батских отложений низовьев р. Лены два после
довательно сменяющих друг друга палинокомплекса. 
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Р и с. 5. Палинологическая диаграмма батских отложений в обн. 2. 
1 — динофлагсллаты; 2 — акритархи (а — частые, б — редкие); 3 — споры; 4 -- пыльца; 5 — содержание формы менее 

1% и единичные экземпляры; б - линзы углистых аргиллитов. 

Ост. обозн. см. на рис. 2. 

Первый, наиболее древний палинокомплекс, выделен в нижней части разреза, 
объединяющей келимярскую свиту и низы чекуровской. Его основу состав
ляют пыльца голосемянных: Coniferales, споры Leiotriletes spp., Neoraistrickia 
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rotundiformis (K.-M.) Taras., Osmundacidites spp., Cyathidites minor Coup, и 
пыльца Ginkgocycadophytus. В комплексе присутствуют характерные для бат
ских отложений севера Сибири формы [Ильина, 1985]: Lophotrilete torosus Sach. 
et Iljina и Marattisporites scabratus Coup. Причем споры Lophotriletes torosus 
Sach. et Iljina появляются в самых низах описываемого интервала и их содержа
ние закономерно увеличивается вверх по разрезу. Отличительная черта палино-
комплекса - присутствие многочисленных акритарх: Leiofusa jurassica Cooks and 
Eisen, Verycachium и других, наиболее обильных в келимярской свите и более 
редких в нижней части чекуровской свиты. Выделенный палинокомплекс при-
2 Заказ № 378 
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P и с. 6. Палинологическая диаграмма батских отложений в обн. 3. 

Усл. обозн. см. на рис. 5. 

урочен во всех изученных разрезах низовьев р. Лены к отложениям с 
Arctocephalites (см. таблицу). 

Второй, более молодой палинокомплекс, установленный в средней части че
куровской свиты, в значительной степени наследует черты нижележащего. Осно
ву второго палинокомплекса составляют пыльца Coniferales, споры Lyco-
podiumsporites spp., Neoraistrickia rotundiformis (K.-M.) Taras., Osmundacidites 
spp., Leiotriletes spp., пыльца Ginkgocycadophytus и Cycadopites spp. Здесь впер-
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вые в разрезе появляются споры Perotrilites sp., P. zonatoides Schulz, 
Uvaesporites cerebralis Tralau, Leiotriletes pallescens Bolch. и гораздо чаще, чем в 
подстилающих слоях, встречается Lophotriletes torosus Sach. et Iljina. Второй па-
линокомплекс приурочен в изученных разрезах к отложениям с Arcticoceras. 

Таким образом, палинокомплексы, выделенные в батских отложениях ни
зовьев р. Лены, характеризуют определенные стратиграфические интервалы во 
всех трех разрезах. Это явилось основанием для выделения в изученных разре
зах слоев по спорам и пыльце, которые можно широко использовать как инстру
мент для корреляции. Снизу вверх по разрезу были установлены следующие 
биостратоны (см. таблицу): 
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1. Слои с Cyathidites minor - Osmundacidites - Lophotriletes torosus, отвечаю
щие по объему двум аммонитовым зонам Arctocephalites arcticus и A. aff. 
greenlandicus. Нижняя граница слоев не установлена, верхняя проводится по по
явлению спор группы Perotrilites и предположительно совпадает с подошвой зо
ны Arcticoceras harlandi. 

2. Слои с Perotrilites zonatoides - Leiotriletes pallescens - Pinus divulgate вы
деляются в объеме зон Arcticoceras harlandi и A. ishmae. 

Установленные палинокомплексы в батских отложениях разрезов низовьев 
р. Лены во многом сходны с одновозрастными палинокомплексами других разре
зов севера Средней Сибири. 

Сопоставление нижнеленских разрезов с разрезами соседнего Анабарского 
региона показало, что палинокомплексы, выделенные в батских отложениях ни
зовьев р. Лены, прослеживаются и в этом регионе в той же последовательности 
и характеризуют те же стратиграфические интервалы. Это дает основание для 
предположения, что слои со спорами и пыльцой, выделенные в бате низовьев р. 
Лены, протягиваются по латерали и обнажаются в разрезах по р. Анабар и за
падному берегу Анабарской губы. Кроме этого, выделенные слои увязываются с 
соответствующими палиностратиграфическими подразделениями, разработанны
ми В.И. Ильиной для севера Средней Сибири [1985]. Первые, с более древним 
палинокомплексом, соответствуют палинозоне Cyathidites spp. - Piceapollenites 
spp. - Lophotriletes torosus - Marattisporites scabratus - Gleichenidites -
Quadraeculina limbata - Sciadopityspollenites macroverrucosus - Classopollis. Вто
рые вполне увязываются с палинозоной Osmundacidites - Perotrilites zonatoides -
Dersoisporites velatus - Leiotriletes pallescens - Perinopollentites elatoides - Pinus 
divulgata. Возрастная интерпретация указанных зон уточнена и дана в работе в 
соответствии с новой трактовкой геологического возраста аммонитовых зон. 

На территории Предверхоянской структурно-фациальной зоны указанные 
слои, контролируемые аммонитовой шкалой, могут быть использованы в качест
ве биостратиграфического стандарта для расчленения и корреляции батских раз
резов в буровых скважинах, часто лишенных остатков макрофауны. 
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В.Г. КНЯЗЕВ 

ТОАРСКИЕ HARPOCERATINAE СЕВЕРА 
АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ СССР 
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Т А Б Л И Ц А 1* 

Ф и г . 1. Arctocephalites arcticus (Newt, et Teall) **. 
Экз. 311-141, вид сбоку; обн. 2, сл. 1, нижний (?) бат, зона arcticus [Меледина, 

1973, табл. XII, фиг. 1]. 
Ф и г. 2. Oxycerites undatus Ersch. et Meled. 

Экз. 311-23: a — вид сбоку, б — поперечное сечение, обн. 1, сл. 1, нижний (?) бат, 
зона arcticus [Меледина, 1973, табл. XXII, фиг. 6] . 

Ф и г. 3. Costacadoceras aff. blutheni Raws. (= Pseudocadoceras sp. (cf. mundum Sas.), no 
СВ. Мелединой[1972, 1973, табл. XVIII, фиг. 5]). 

Экз. 311-29, вид сбоку; обн. 1, сл. 11, верхний (?) бат, зона harlandi. 
Ф и г. 4, 5. Mytiloceramus polaris (Kosch.) 

4 — экз. 903/1, правая створка; обн. 2, сл. 3 близ подошвы; 5 — экз. 903/2, левая 
створка; обн. 1, сл. 7 близ подошвы. Средний (?) бат, зона A. aff. greenlandicus. 

Т А Б Л И Ц А 2 

Ф и г . 1. Arcticoceras cf. excentricum Voron. 
Экз. 311-46, вид сбоку; обн. 1, сл. 11, верхний (?) бат, зона harlandi [Меледина, 

1973, табл. XXI, фиг. 1]. 
Ф и г. 2. Costacadoceras aff. blutheni Raws. (= Pseudocadoceras sp. (cf. mundum Sas), по C.B. 

Мелединой [1972, 1973, табл. XVIII, фиг. 3]). 
Экз. 311-28, вид сбоку; обн. 1, сл. 11, верхний (?) бат, зона harlandi. 

Ф и г. 3. Mytiloceramus bulunensis (Kosch.). 
Экз. 903/3, правая створка; обн. 3, сл. 6, 4 м от кровли, верхний (?) бат, д-зона 

bulunensis. 

Т А Б Л И Ц А З 

Ф и г . 1 ,2. Paracephalites (?) belli Poult. ( = Cadoceras (Oligocadoceras) cf. mulleri Imlay и С.(О.) 
cf. tetonense Imlay, по СВ. Мелединой [1977]). 

1 — экз. 489-277, вид сбоку; 2 — экз. 489-278: а — вид сбоку, б — поперечное 
сечение. Обн. 2, сл. 4, верхняя часть, средний (?) бат, зона A. aff. greenlandicus слои с 
Paracephalites (?) belli. 

Ф и г. 3, 4. Mytiloceramus bulunensis (Kosch.). 
3 — экз. 903/4, левая створка, обн. 1, сл. 12, 12—14 м от подошвы, верхний (?) бат, 

зона harlandi; 4 — экз. 903/4, правая створка, обн. 3, сл. 10, 7 м от подошвы, верхний (?) 
бат, д-зона bulunensis, верхняя часть. 

Т А Б Л И Ц А 4 

Ф и г. 1 Arcticoceras cf. harlandi Raws. 
Экз. 856-5, слепок с отпечатка, обн. 1, сл. 12, верхний (?) бат, зона harlandi. 

Ф и г . 2—5. Arcticoceras cf. ishmae (Keys.). 
2 — экз. 856-11: a — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны, обн. 2, сл. 12; 

3 — экз. 311-41, вид сбоку, обн. 2, сл. 12 [Меледина, 1973, с. 81]; 4 — экз. 856-15, 
отпечаток, обн. 2, сл. 11; 5 — экз. 856-30, отпечаток, обн. 2, сл. 12. Верхний бат, зона 
ishmae. 

' *В табл. 1 — 10 коллекция аммоноидей и иноцерамид с левобережья низовьев р. Лены хранится 
: в монографическом отделе ЦСГМ. Послойную привязку образцов см. на рис. 2 в ст. СВ. Мелединой 
( с соавторами. 

**Все изображения, кроме специально оговоренных, даны в натуральную величину. 
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Ф и г. 6, 7. Mytiloceramus bulunensis (Kosch.). 
6 — экз. 903/6, левая створка, 7 — экз. 903/7, правая створка. Обн. 1, сл. 12, 

12—14 м от подошвы, верхний (?) бат, зона harlandi. 

Т А Б Л И Ц А 5 

Ф и г. 1. Arcticoceras cf. harlandi (A. cf. pseudolamberti Spath, по СВ. Мелединой [1973]). 
Экз. 311-49, отпечаток, обн. 1, сл. 11, нижняя часть, верхний (?) бат, зона harlandi. 

Ф и г . 2—4. Mytiloceramus vagt (Kosch.). 
2 — экз. 903/8, левая створка, обн. 2, сл. 12, 5 м от кровли; 3 — экз. 903/9, левая 

створка, обн. 2, сл. 12, 5 м от кровли; 4 — экз. 903/10, вид со стороны макушек, обн. 2, 
сл. 12, 10 м от кровли. Верхний бат, зона ishmae. 

Т А Б Л И Ц А 6 

Ф и г . 1. Arcticoceras (?) cf. cranocephaloide Call, et Birk. 
Экз. 856-23, ядро, вид сбоку, обн. 3, сл. 3, верхний бат, зона cranocephaloide. 

Ф и г. 2, 3. Cadoceras (Catacadoceras) cf. barnstoni (Meek). 
2 — экз. 856-28, ядро, вид сбоку; 3 — экз. 856-34, ядро, вид сбоку. Обн. 3, сл. 3, 

нижний келловей, зона barnstoni. 
Ф и г. 4. Mytiloceramus vagt (Kosch.). 

Экз. 903/11, левая створка, обн. 2, сл. 12, 5 м от кровли, верхний бат, зона ishmae. 

Т А Б Л И Ц А 7 

Ф и г . 1. Arcticoceras cf. excentricum Voron. 
Экз. 311-43, отпечаток, обн. 1, сл. 11, нижняя часть, верхний (?) бат, зона harlandi 

[Меледина, 1973, табл. XXI, фиг. 2] . 
Ф и г. 2. Macrophylloceras grossicostatum Imlay. 

Экз. 580-3, вид сбоку, обн. 1, сл. 1, нижний (?) бат, зона arcticus. 
Ф и г . 3—5. Mytiloceramus vagt (Kosch.). 

3 — экз. 903/12, левая створка, обн. 2, сл. 12, близ подошвы; 4, 5 — экз. 903/10: 
4 — левая створка, 5 — правая створка, обн. 2, сл. 12, 10 м от кровли. Верхний бат, зона 
ishmae. 

Т А Б Л И Ц А 8 

Ф и г . 1 ,2 . Arcticoceras (?) cranocephaloide Call, et Birk. 
1 — экз. 856-21: a — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 2 — экз. 856-24, 

вид сбоку. Обн. 2, сл. 13, верхний бат, зона cranocephaloide. 
Ф и г. 3. Cadoceras (Catacadoceras) barnstoni (Meek.). 

Экз. 856-27, вид сбоку, обн. 3, осыпь слоев 2, 3, нижний келловей, зона barnstoni. 
Ф и г. 4. Arcticoceras cf. excentricum Voron. 

Экз. 856-8, слепок с отпечатка, обн. 1, сл. 14, верхний (?) бат, зона harlandi. 
Ф и г. 5. Phylloceras billingsi (Meek). 

Экз. 580-2: а — вид сбоку, б — поперечное сечение, обн. 2, сл. 14, нижняя часть, 
нижний келловей, зона barnstoni. 

Т А Б Л И Ц А 9 

Ф и г . 1. Cadoceras (Catacadoceras) perrarum Voron. 
Экз. 856-29: a — вид сбоку, б — поперечное 

подошвы, нижний келловей, зона barnstoni. 
сечение, обн. 2, сл. 14, 3 м выше 
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Ф и г. 2. Cadoceras (Catacadoceras) cf. perrarum Voron. 
Экз. 489-335, поперечное сечение, обн. 3, сл. 2, нижний келловей, зона barnstoni. 

Ф и г. 3. Arcticoceras (?) cf. cranocephaloide Call, et Birk. 
Экз. 856-23, вид с вентральной стороны, обн. 3, сл. 3, верхний бат, зона 

cranocephaloide. 

Т А Б Л И Ц А 10 

Ф и г . 1. Cadoceras (Paracadoceras) elatmae (Nik.). 
Экз.'489-257, вид сбоку, обн. 3, сл. 2, вблизи кровли, нижний келловей, зона 

elatmae. 
Ф и г. 2. Costacadoceras cf. blutheni Raws. 

Экз. 856-20, отпечаток, обн. 2, сл. 12, верхний бат, зона ishmae. 
Ф и г . 3. Arcticoceras ishmae (Keys.). 

Экз. 856-10: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны, обн. 2, сл. 12, верхний 
бат, зона ishmae. 

Ф и г. 4. Cadoceras (Catacadoceras) cf. perrarum Voron. 
Экз. 489-335, вид с вентральной стороны, обн. 3, сл. 2, нижний келловей, зона 

barnstoni. 
Ф и г. 5. Phylloceras sp. (ex gr. kudernatschi Hauer.). 

Экз. 846-12, ядро, вид сбоку, обн. 2, сл. 12, верхний бат, зона ishmae. 
Ф и г . 6—8. Kepplerites (?) sp. 

6 — экз. 847-37, 7 — экз. 847-36, 8 — экз. 847-35, обн. 2, сл. 14, в 6 м от подошвы, 
нижний келловей, зона falsum. 

Т А Б Л И Ц А 11 

Ф и г . 1—17, 19, 20. Pseudolioceras falcodiscus (Quenstedt). 
1—6 — экз. 1057/11: а — вид сбоку, б — поперечное сечение, 1 — х2, 2 — х8, 

3 — хб, 4 — х4, 5 — х2, 6 — нат. вел.; 7 — экз. 1057/2, вид сбоку; 8 — экз. 1057/6, 
вид сбоку; 9 — экз. 1057/8, вид сбоку; 10 — экз. 1057/3, вид сбоку; 11 — экз. 1057/9, 
вид сбоку; 12 — экз. 1057/5: а — вид сбоку, б — поперечное сечение; 13 — экз. 1057/7, 
вид сбоку; 14 — экз. 1057/15: а — вид сбоку, б — поперечное сечение; 15 — экз. 
1057/12, вид сбоку; 16 — экз. 1057/10: а — вид сбоку, б — поперечное сечение; 
17 — экз. 1057/14, вид сбоку. Река Сюнпоюде, обн. 4, сл. 1, верхний тоар, зона 
falcodiscus; 19 — экз. 1057/1, вид сбоку; р. Сюнгююде, обн. 8, сл. 3, верхний тоар, 20 — 
экз. 1057/1а, отпечаток; восточный берег Анабарской губы, обн. 132, верхний тоар, кол. 
СВ. Мелединой. 

Ф и г . 18, 21, 22. Pseudolioceras beyrichi (Schloenbach). 
18 — экз. 1108/1, вид сбоку, внутренние обороты; 21 — экз. 1108/2, вид сбоку, 

внешние обороты; 22 — экз. 1108/3, вид сбоку. Река Келимяр, обн. 18, сл. 9, нижний 
аален, зона maclintocki. 

Т А Б Л И Ц А 12 

Ф и г. 1, 2. Pseudolioceras lythense (Y. et В.). 
1 — экз. 17А, 2 — экз. 17: а — вид сбоку, б — поперечное сечение; Северо-Восток 

СССР, р. Левый Кедон, руч. Сатурн, обн. 1, сл. 17, нижний тоар, зона lythense. 
Ф и г. 3, 4, 14, 16, 19. Pseudolioceras compactile (Simpson.). 

3 — экз. 351 А: а — вид сбоку, б — поперечное сечение, 4 — экз. 351, вид сбоку; 
р. Марха, обн. 10, сл. 1, верхний тсар, зона compactile; 14, 16 — экз. 1017: 
14 — внутренний оборот, 16 — вид сбоку; р. Келимяр, обн. 5, сл. 4, верхний тоар, зона 
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