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В 1951 г. Л ен и н ск ой  геол огор азведоч н ой  партией треста « К у зб а сс  - 
ѵглегеология» в Л енинском  горнопром ы ш ленном  район е бы ла устан ов л е
на новая  углен осн ая  площ адь —  Н икитинское м естор ож ден и е. К н астоя 
щ ем у врем ени у ж е  р азв ед ан а  значительная часть этой площ ади , р а с п о 
л ож ен н ой  м е ж д у  Кильчигизским сбр осом  на CB и У реким на Ю З. 
В п р ед ел ах  этого  тектонического блока угленосны е отл ож ен и я , сл а га ю 
щ ие Н икитинское м естор ож ден и е, за л ега ю т  спокойно, о б р а зу я  крупную  
синклиналь с пологим и дополнительны м и складк ам и, вытянутыми  
с Ю В на С З . П родуктивны е отлож ен и я м естор ож ден и я  относятся к коль
чугинской серии и с о д е р ж а т  ценны е марки углей  (Г с„ и П Ж ).

Это новое перспективное м естор ож ден и е за сл у ж и в а ет  детальн ого  г е о 
логического изучения. В связи с  этим п олезн о  охарактер изовать  ор ган и 
ческие остатки, обн ар уж ен н ы е в отл ож ен и ях м естор ож ден и я . Это п о зв о 
лит нам п редл ож и ть  палеонтологически обосн ов ан н ое  расчленение и с о 
п оставлен и е их с  отлож ен и ям и  соседн и х  Л енинск ого и В едов ск ого  м есто
р ож ден и й , т. е. определить п ол ож ен и е Н икитинского м естор ож ден и я  
в общ ей  страти граф ической сх ем е  кольчугинской серии К у зб а сса .

З д е с ь  ум естн о  б у д е т  зам етить, что попы тка сопоставления о т л о ж е 
ний Н икитинского м естор ож ден и я  с соседн и м и  [2] на основе степени м е 
там ор ф и зм а  углей  и их маркировки ок азал ась  м ал о  успеш ной , как это  
п ок азал и  и ссл едован и я  В . П . Ш орина [9], п р оведш его  детал ь н ое  сравн и 
тельное и зучен и е литологии и углей  Н икитинского и Л енинск ого м есто
р ож ден и й . Т акие сопоставления в основном  дол ж н ы  бази р оваться  на п а 
леонтологическом  м атери але.

И зуч ен и е органических остатков к аж дого  нового м естор ож ден и я  К у з
б а сса , как правило, д а е т  дополнительны й ф актический м атери ал  дл я  
вы яснения зак он ом ерн остей  развития флоры  и ф ауны  в п р ед ел а х  всего  
К узн ец к ого  бассей н а . В  частности, среди  растительны х остатков Н ики
тинского м естор ож ден и я  встречаю тся новы е ф ормы , доп ол н я ю щ и е наш и  
представлен ия о составе и хар ак тер е кузнецкой флоры .

Н аст оя щ ее соо б щ ен и е  основы вается на м атер и ал ах , полученны х при 
о б р а б о т к е  ок ол о  400  обр азц ов  керна с отпечаткам и флоры , р е ж е  фауны , 
отобран ны х и з 50 скваж ин . Эти скваж ины  расп ол агаю тся  на различны х  
разведочн ы х линиях, охваты вая всю площ адь м естор ож ден и я  от его с е 
верной границы  д о  ю ж ной. Б ольш ая часть коллекции бы ла достав л ен а  
нам  сотрудникам и треста «К узбассугл егеол оги я » . К ром е того, в сб о р а х  
и обр аботк е этого  м атери ала принимали уч астие В . П . Ш орин, П . А . Ф ир-
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лсов и  3 . Ф. С урж ок. В сем  перечисленным лицам мы приносим свою  б л а 
годарность.

И зученны й нами р азр ез Никитинского м есторож дени я им еет м ощ 
ность около 750 м и содерж и т серию  угольны х пластов, пронум ерован
ных сверху вниз от 13 д о  30. С одер ж ащ ая ся  в этих отлож ени ях ф ауна  
ещ е никем не определялась  и не описы валась. Н ебольш ая коллекция  
флоры была изучена С. Г. Гореловой, заклю чение которой имеется  
в ф он дах  треста «К узбаесуглегеол оги я». П араллельно с выполнявш имся  
нами изучением  флоры и фауны В. П . Ш орин изучал его угли и л и тол о
гию, а О. В. У додова провела спектральный анализ углей и п ород м е
сторож дени я.

О снованием дл я  палеонтологической характеристики отлож ений Н и 
китинского м есторож дения служ ит сводная таблица— диаграм м а (рис. 1 ), 
на которой показано распространение фауны  и флоры по р азр езу  м есто
р ож ден и я .1).

М етодика составления таких диаграм м  у ж е  описы валась нами [3]. 
Эта диаграм м а показы вает, что отлож ения Н икитинского м есторож дения  
отличаю тся богатой и р азн ообразн ой  ф лорой и скудной однообразной  
ф ауной.

Ф ауна Н икитинского м есторож дени я представлена отпечатками р а 
ковин пелеципод и остракод. С охранность е е  больш ей частью плохая: 
отдельны е обломки, неполны е отпечатки. О бы чно ф ауна присутствует  
в темны х алевролитах с бурыми ож елезненны м и пятнами или прослоями. 
Н ар я ду  с облом кам и раковин зд есь  встречаю тся сильно повреж денны е  
обрывки растений; породы  такого типа относятся к фации зарастаю щ и х  
озер  и стариц. Очень редко ф ауна встречается в темных тонких алевро- 
л й іа х  б ез  слоистости, относящ ихся к озерной фации.

Видовой состав фауны  очень одн ообр азен . Н аибольш им распростра
нением! пользую тся виды  A b ie lla  a n g u stis tr ia ta  ( F e d . )  u M icrod on tella  
su b ovata  ( J o n e s ) .  О билие абиелл составляет одну из особенностей  ф а у 
ны м есторож дени я. Антраконавты  встречаю тся очень редко и имею т очень 
плохую  сохранность, главным обр азом  присутствую т обломки, единичные 
б ол ее  полны е экземпляры  относятся к видам A n th racon au ta  sim p lex  
( K h a l f . ) ,  A nthr. ob liqua (К  h а 1 f . ) . В се  антраконавты имею т небольш ие  
размеры . К ром е перечисленны х выше форм, имею тся представители р о 
д а  P a la ea n o d o n ta  A m a l .  О бычно присутствую т лиш ь обломки рако
вин, наибол ее полные относятся к P a la ea n o d o n ta  p se u d o lo n g iss im a  
K h a l f .  Это: наиболее крупны е представители фауны  пелеципод, все о с 
тальны е, д а ж е  абиеллы , имею т зд есь  небольш ие размеры .

П о р азр езу  м есторож дения ф а у н а  распределена неравном ерно. Н а и 
больш ее количество форм сосредоточ ено в нижней части р азр еза , ни 
ж е  пласта 21. П о своем у общ ем у облику и по видовом у составу ф аун а  
этой части разр еза  соответствует п ереходном у типу (м еж д у  норм аль
ным и угнетенным типами ф аун ы ). Вы ш е пласта 21 количество форм  
зам етно убы вает, видовой состав становится ещ е бедн ее, и ф ауна при
обр етает  угнетенный тип. Таким обр азом , на основании общ его  облика и 
видового состава фауны р азр ез м есторож дени я отчетливо делится на дв е  
части, граница которы х проходит по п л асту  21.

Растительны е остатки Н икитинского м есторож ден и я обильны и 
обы чно обл адаю т хорош ей сохранностью . П одавляю щ ее больш инство  

• составляю т -примерно одинаково распространенны е папоротники, корда- 
иты и хвощ и. Значительно р еж е  встречаю тся остатки других групп р ас
тений. Растительны е остатки присутствую т в самы х разнообразн ы х ли
тологических разностях, д а ж е  в песчаниках.

*) Некоторые редко встречающиеся формы не помещены в этой таблице. 
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Рис. I. Распределение органических остатков в
тинского месторождения.
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К ордаиты  в отлож ен и ях Н икитинского м есторож ден и я количествен
но преобладаю т. Они достаточ н о разн ообразн ы , но крупные листья, как  
правило, обрезан ы  границам и керна, и определить их видовую  п р и н ад
леж ность  в больш инстве случаев н евозм ож н о. С реди них определены  
листья, п р и н адл еж ащ и е к видам: N o e g g e r a th io p s is  c a n d a lep en sis  Z a l .  
(табл. I, фиг. 4) и р еж е  к N . Ianoeo lata  N e u b .  Б о л ее  м елкие листья  
разнообразны ; среди  них установлены  сл едую щ и е виды: N. aeq u a lis
( G o e  р p. ) Z a l . ,  N . a n g u stifo lia  N e u b .  N . sp a tu la ta  G o r e l o v a  e t  
R a d c z . ,  N . in s ig n is  R a d c z . ,  N . i l j in sk ie n s is  R a d c z . ,  N . K hal- 
fin ii G o r e l o v a ,  N . m in u ta  R a d с z. П ервы е дв а  вида являю тся н аи
бол ее распространенны м и, др уги е  встречаю тся значительно р еж е, иног
д а  в виде единичны х экзем пляров. К ордаиты  распределяю тся  по р а зр е 
з у  м есторож ден и я  неравном ерно (рис. I ) .  К рупны е листья количествен
но явно п р еобл ад аю т н а д  мелкими в верхнёй части р азр еза  (д о  п л а
ста 1 7 ), видовой состав кордаитов в этой части р азр еза  бол ее о д н о о б 
разен , чем ниж е (пласта 17. В ср едн ей  части р а зр еза  (от пласта 17 д о  
пласта 21) соотнош ение обратное: больш ее количество экзем пляров  
п ри надлеж ит мелколистны м кордаитам , видовой состав их несколько  
богаче, чем в преды дущ ем  интервале (9 в и дов ). В ниж ней части р а з 
р еза , ниж е пласта 21, сохраняется  п р еобл адан и е мелких листьев, но 
вновь значительны м развитием  пользую тся и крупны е формы . H o о б 
щ ее количество 'форм за м ет н о  меньш е, чем в преды дущ ем, горизонте.

О билие и р а зн о о б р а зи е  папоротников харак тер н о дл я  флоры  Н ики
тинского м есторож дени я. К ром е обычных представителей  сборнш ю  ви
д а  P eco p ter is  an th risc ifo tia  (G  o e  р p .) Z a l . ,  который зд есь  пользуется  
наибольш им развитием , присутствую т: P eco p ter is  Ien in sk ien sis
( C h a c h l . ) ,  S p h en op ter is  N a ta la ea n a  G o r e l o v a ,  C a llip ter is  Z eilleri 
Z a 1., C a llip ter is a lta ica  Z a l . ,  C a llip ter is  jeru n a k o v en sis  G o r e l o v a ,  
C allip ter is  (?) o s in o v sk ie n s is  ( C h a c h l . )  (табл . I, ф иг. 5 ) .

Так ж е , как и кордаиты , папоротники распространяю тся по р азр езу  
неравном ерно. Н аи бол ь ш ее количество папоротников в ообщ е и пекопте- 
рисов в частности приурочено к ниж ней (д о  пласта 21) и верхней (вы 
ш е пласта 17) частям р а зр еза , тогда как, средняя его часть бол ее  бедн а  
папоротникам и. И склю чение составляю т каллиптерисы , которы е сп ор ади 
чески встречаю тся в средней  и ниж ней частях р азр еза  и отсутствую т в 
верхней.

П редставители вида P ecop ter is  a n th r isc ifo lia  часто им ею т очень х о 
рош ую  сохранность и весьм а р азн ообразн ы  по ф орм е перыш ек. Н а б л ю 
дается  иногда асим м етричное строение перьев п осл едн его  порядка: п е
рышки на одной сторон е п ера  язы ковидно вытянуты, напом иная P eoo-  
pteris Ien in sk ien sis , на другой  стороне очень короткие, как  будто  н ед о 
развиты.

Ч ленистостебельны е в количественном отнош ении не уступ аю т п а 
поротникам, н о  м енее разнообразн ы . В гр аф е « P h y llo th eca  sp .»  п ом ещ е
ны стебли  нескольких типов: наибольш им р аспростр а не ние м пользую тся  
отпечатки ребристы х или морщ инисты х стеблей (ш ириной н е б о л ее  2 см), 
обычно лиш енны х листьев; иногда встречаю тся соверш ен но гладкие или 
сл а б о  морщ инисты е стебли (б о л ее  2 см ш ириной) с  очень характерны м и  
ш ипиками вблизи узлов. Н есколько экзем пляров с  сохранивш им ися  
листьями удал ось  определить как представителей вида P h y llo th eca  N i- 
n aean a  R a d с z.

И м еется  несколько отпечатков неш ироких, гладких или слегка м о р 
щинистых стеблей  с короткими сросш им ися листрями. Т акие формы  
ранее ф игурировали в литер атуре п о д  названием  J u lie lla  typ iea  R a d c z . ,  
но теперь, судя  по описанию , при веден ном у у  Г. П . Р адч енко [I, стр. 165],
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их сл ед у ет  отнести к E q u ise tin a  b rev ifo lia  R a d c z .  О тпечатки такого ти 
па присутствую т главны м  о б р а зо м  в н и ж н ей  части р а зр еза .

Н аибольш им  распространением  членисто-стебельные типа P h y llo th eca  
sp . пользую тся в средней' и верхней  частях р а зр еза , а в ниж ней части  
(н и ж е п л аста  21) количество их зам етн о  убы вает.

Б олее ш ирокие стебли  (ш ириной бол ее  2 см) с  грубы м и ребрам и  
оп р едел ен ы  нам и как! P a r a c a la m ite s  sp. (один  очень типичный отпечаток  
отнесен к виду P a r a c a la m ite s  rob u stu s Z a l.) С тебли типа P a r a c a la -  
m ite s  sp. бо л ее  всего распространены  в верхней  и ниж ней частях р а зр е 
за , тогда как количество их р езк о  сок ращ ается  в средн ей  части (м е ж д у  
п ластам и 21 и 17) .

Н аконец , встречаю тся отпечатки узк и х  стеблей , которы е относятся  
к р од у  K oretrop h y llites  R a d c z .  О бы чна эт о  обры вки стебл ей  б е з  л и 
стьев, и только в одн ом  сл у ч а е  у д а л о сь  оп редели ть вид K oretrop h y llites  
m u ltico sta tu s  R ad cz. С тебли этого  типа обильны  в верхней части р а з 
р еза  (выш е пласта 17) ,  ни ж е их количество р езк о  убы вает; в верхней  
части р азр еза  встречен эк зем пляр, представляю щ ий собой  часть соли- 
стья S ch izo n eu ra  sib ir ica  N eub . (табл . I, ф и г.7 ) .

Значительны м  развитием  пользую тся представи тели  р о д а  G lotto -  
p h yllu m  Z a l .  Они р азн ообр азн ы  по ф ор м е листовой пластинки (G lo t-  
top h y llu m  cu n ea tu m  ( S c h m . )  Z a 1., G lo ttop h y llu m  e lo n g a tu m  R a d c z . )  
и п о  своим разм ерам ! В некоторы х о б р а зц а х  н абл ю даю тся  целы е ск оп л е
ния листьев этого  рода; наибольш им  развитием  они пользую тся в с р е д 
ней части р азр еза .

С реди растительны х остатков ш ироко распространены  листья типа  
крою щ их чеш уй: N ep h rop sis  Z a l . ,  C ra ss in erv ia  N e u b . ,  L ep eop h y llu m  
Z a l .  И х  оби л и е очень харак тер н о д л я  флоры  Н икитинского м ест о р о ж 
ден и я . Н а и б о л ее  часто встречаю тся лепеоф иллум ы , которы е п р ед ста в л е
ны ф орм ам и сам ы х различны х разм еров: сам ы е м елкие едва  достигаю т  
0,5  см  в ш ирину и 1,4 см в дл и н у, крупны е 2 ,8  см в ш ирину, 3 см  в 
дл и н у  (табл . I, фиг. 8 ) . Б ольш инство и з них относится к видам  Lep. 
a c ta e o n e llo id e s  ( G e i n i t z )  Z a l .  и Lep. acu m in atu m  N e u b . ! Л еп еоф и л -  
лѵмы чащ е и в больш ем  количестве присутствую т в верхней и ниж ней  
частях р азр еза; в средней  части их количество зам етн о сок ращ ается . 
И нтересно отметить, что р асп р едел ен и е м елких и крупных ф орм  леп ео-  
ф и ллум ов повторяет особенности  расп ределен и я крупных и м елких  
листьев кордаитов.

Р о д  C ra ss in erv ia  N e u b .  встречается преим ущ ественно в ниж ней  
части р азр еза; зд есь  присутствую т длинны е и узк и е формы , н ап ом и н аю 
щ ие C ra ss in erv ia  tu n g u sica  S  с  h w . Н еф ропсиеы  являю тся н аи м ен ее  р а с 
пространенны м и. Они отмечены  в единичны х эк зем п л я р ах  в ниж ней  
части р а зр еза  и отнесены  к в и ду  N ep h rop sis  cf. cordata  R a d с  z.

И з прочих растительны х остатков н еобходи м о указать  .н а  п ри сут
ствие п редстави телей  листостебельны х м хов, ран ее относим ы х к виду  
W alch ia  (?) sp in u lifo lia  Z а 1., а теперь к н овом у р о д у  P o ly s s a ie v ia  
N e u b u r g .  Эти отпечатки приурочены  главны м обр а зо м  к низам  р а зр е 
за  (н и ж е пласта 21) ;  наличие и х -т а к ж е  очень харак тер н о д л я  Н и к и 
тинского м есторож ден и я . Д ов ол ь н о  часто, по сравнению  с  другим и р а з 
р езам и , зд есь  встречаю тся отпечатки G a u ssia  tard a  B e t .  (в ниж н ей  ч а 
сти  р а з р е за ) , N ia zo n a r ia  s te lla ta  (R  a d с z .)  (п р оходи т ч ерез весь р а з 
р е з ) .

С реди  растительны х отпечатков Н икитинского м естор ож ден и я  о б 
н а р у ж ен о  несколько интересны х новы х ф орм , р ан ее  ср еди  растений  
К у зб а с с а  не описанны х. К  ним относятся очень крупны е, по-видим ом у, 
кож исты е листья, по общ ем у  обли к у и отчасти по ж илк ованию  очень  
напом инаю щ ие листья глоссоптерисов. Хотя в настоящ ее врем я мы не
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м ож ем  точно установить родовую  при н адлеж н ость  этих ф орм , считаем  
полезны м привести их описание, которое дается  в конце статьи.

И з приведенной выш е краткой палеонтологической характеристики  
отлож ений Н икитинского м естор ож ден и я  м ож н о сделать  следую щ и е вы
воды .

1. Ф ауна Н икитинского м есторож ден и я относится к угнетенном у и 
п ереходн ом у типам, что харак тер н о д л я  всех м естор ож ден и й  П рисала- 
ирской группы и, в частности, для  Б еловского м есторож ден и я , в одном  
•тектоническом блоке с  которым, как у ж е  указы валось, располагается  
описы ваем ое м естор ож ден и е.

2. Ф лора отличается богатством , р азн ообр ази ем  и хорош ей сохр ан 
ностью. Д л я  нее характерно: а) ш ирокое разви ти е и р а зн ообр ази е  п а 
поротников; б ) ш ирок ое развитие листьев типа почковы х чеш уй, о с о б е н 
но в верхних частях р азр еза; в) значительное распространение таких  
редких ф орм , как G a u ssia , N ia zo n a r ia , P o ly s sa ie v ia ;  г) наличие новых 
ф ор м , ранее не известны х в о сад к ах  кольчугинской серии.

Ф лора Н икитинского м естор ож ден и я  им еет м ного общ его  с ф лорой  
Беловского м естор ож ден и я , главным о б р азом  его  Б абан ак овск ого уч аст
ка, где вскры ваю тся верхние горизонты  ильинской свиты. В отлож ен и ях  
Б абан ак овск ого участка так ж е много папоротников, листьев ти 
па крою щ их чеш уй, присутствую т в значительном  количестве G a u ssia , 
N ia zo n a r ia , P o ly s sa ie v ia . H e только общ ий облик, но и видовой состав  
флоры  этих обои х  м естор ож ден и й  очень бли зок  м е ж д у  собой . О бщ и е  
черты им ею тся так ж е и с ф лорой Л енинского м есторож ден и я .

3. О рганические остатки Н икитинского м естор ож ден и я  р асп р едел я 
ю тся по р а зр езу  неравном ерно. О тчетливо вы деляю тся три п ал еон тол о
гических горизонта, границам и которых являю тся пласты  17 и 21. В 
ниж ней части р а зр еза , ни ж е пласта 28, нам ечается  ещ е один п ал еон то
логический горизонт, но недостаточ ное количество м атери ала пока з а 
трудн яет его вы деление. Н еобход и м о  отметить, что границы вы деленны х  
нами горизонтов совп адаю т с границам и, предлож ен ны м и В. П . Ш ори- 
ным по фациальны м ком плексам  и О. В. У додовой  по данны м  спект
рального анализа.

4. Границы намеченны х горизонтов очень легко устанавливаю тся по 
о бщ ем у  облик у флоры  и ф ауны . Г раница м еж д у  I и II горизонтам и (по 
п ласту 21) определяется: а) зам етны м  сокращ ением  количества фауны  
вообщ е, исчезновением  палеанодонт; б ) отчетливы м увеличением  количе
ства членистостебельны х типа P h y llo th eca  sp; в) зам етны м  сокращ ением  
количества папоротников типа P eco p ter is  an th risc ifo lia ; г) увеличением  
мелких листьев кордаитов; д )  зам етны м  увеличением  количества каллип- 
теристов и глоттоф иллум ов; е) исчезновением  представителей  P o ly s s a ie 
v ia  sp in u lifo lia .

Граница м е ж д у  II и III горизонтам и (по пласту 17) определяется:
а) почти полным исчезновением  фауны  (вы ш е пласта 17 —  лиш ь  

единичны е редкие обл ом к и );
б) увеличением  количества папоротников P e c o p ter is  an th risc ifo lia ;
в) увеличением  количества груборебри сты х стеблей  типа P a r a c a la -  

m ites  sp.;
г) зам етны м  увеличением  количества узк их стеблей  типа K oretro- 

p h y iliies  sp.;
д )  увеличением  количества крупных листьев кордаитов.
И з характеристики границ горизонтов ясно, что эти горизонты  л е г 

ко устанавли ваю тся п о  общ ем у облику флоры  и ф ауны , кром е того  они  
довольно легко улавли ваю тся не только в сводной  табл и ц е, но и при  
описании отдельны х скваж ин. Э то п озвол яет использовать намеченны е  
горизонты  в практической полевой  работе при ув я зк е р азр езов  по ск ва
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ж и н ам , тем бол ее, что подобн ы е наблю ден и я н ад  общ им  характером  
флоры  и ф ауны  доступны  к а ж д о м у  коллектору.

5. Г раница м е ж д у  ерунаковской и ильинской свитам и по схем е  
1 9 5 4 —  1956 гг. [4, стр. 248] в р а зр е зе  Н икитинского м есторож ден и я  
д о л ж н а  проходить  по п ласту  21. О снованием  д л я  этого  сл уж и т с л е д у 
ю щ ее: см ен а  горизонта с переходн ой  ф ауной (горизонт I) горизонтом  с 
угнетенной ф аун ой  (горизонт II) [3], присутствие в I гори зон те р ода  P a -  
la ea n o d o n ta  A m al. и таких представителей  флоры , как P o ly s sa ie v ia  
sp in u lifo lia , N . ilj in sk ie n s is , C ra ssin erv ia  tu n g u s ica . О бщ ий состав  ф л о 
ры бл и зок  ко II чертинском у ком плексу П рисалаирской  группы  м есто 
рож ден и й .

Это п ол ож ен и е границы  м е ж д у  свитами п одтв ер ж дается  не только  
изм енением  фауны  и флоры , но й  изм енением  характер а угленосности  и 
сменой ф ациальны х ком плексов, т. е. соответствует каком у-то важ н ом у  
р у б е ж у  в истории развития м естор ож ден и я . Граница по пласту 17 явля
ется м ен ее отчетливой и, видим о, и м еет б о л ее  местный характер .

6. С оответственно при веден ном у выш е биостратиграф и ческом у а н а
л и зу  им еется  возм ож н ость  сопоставить р а зр ез Н икитинского м ест о р о ж 
ден и я  с отлож ен и ям и  Л енинск ого и Б еловского м есторож дени й: ниж ний  
горизонт Н икитинского м естор ож ден и я  соответствует ниж н ей  части р а з 
р еза  Б еловского м естор ож ден и я  д о  пласта 23  и ниж ней части р а зр еза  
Л ен и н ск ого м естор ож ден и я  д о  пласта С еребряниковского. Т акое соп о
ставление с Л енинским  м естор ож ден и ем  р езк о  расходи тся  с  соп остав л е
нием, предлож ен ны м  Н . М . Белянины м [2].

К ак  у ж е  ук азы валось  выш е, основой д л я  его сопоставлений являет
ся степень м етам ор ф и зм а углей и характер  угленосности  —  величины  
весьм а перем енны е и зави ся щ и е от очень многих условий. П р ед л о ж ен н о е  
соп оставлен и е основы вается на последовательной  см ен е ком плексов ф л о 
ры и ф ауны , которы е й общ и х чертах одинаковы  по всем у  бассей н у , так  
как отвечаю т основны м этап ам  развития органического м ира бассей н а  
на протяж ении  кольчугинского врем ени.

О п и с а н и е  н е к о т о р ы х . р а с т и т е л ь н ы х  о т п е ч а т к о в
Э к з е м п л я р  I. К оллекция Т ом ского политехнического института,, 

м узейны й ном ер 665. Н икитинское м естор ож ден и е, ильинская свита, 
скв. 252 6 , н и ж е п ласта 28; табл . I, фиг. 1.

О п и с а н и е .  В наш ем  расп ор я ж ен и и  им еется один хорош ий, хотя  
и неполны й отпечаток и противоотпечаток крупного, плотного, видим о, 
кож истого листа (отпечатки хор ош о сохранились  в грубом  ал ев р ол и те). 
Р азм ер ы  очень велики, п оэтом у листья обрезан ы  границами керна и п ол 
ную  ф ор м у листа установить нельзя. К рая  листа слегка волнисты.

Ч резвы чайно харак тер н о ж и л к ован и е листа. В дол ь  его оси, на в ер х 
ней стороне листа р асп ол агается  глубок ая  и достаточ но ш ирокая  
(до  2 мм) б о р о зд а , в п р едел ах  которой и дет  пучок параллельны х ж илок . 
О т этого  пучка отходят тонкие боковы е ж илки вначале п од  очень остры м  
углом , как бы «н и збегая »  в срединн ую  б о р о зд у , затем  круто поворачи ва
ю т почти п од  углом  90° к краям листа. П рим ерно в 1 см от средины  л и 
ста ж илки расп олагаю тся  почти перпендикулярно к краям листа, н ап о
м иная в этом  отнош ении ж и л к ован и е р о д а  T a en io p ter is  B r o n g n .  П ри  
этом  повороте они ди хтом и рую т первый раз, затем  ещ е несколько раз. 
Ж илки не прямы е, а слегка волнисты е, они иногда соп ри к асаю тся  и сл и 
ваю тся м е ж д у  собой , о б р а зу я  св оеобр азн ы е петли, напом инаю щ ие сеточ 
ку листьев глоссоптерисов.

Это сплетение ж и лок  отчетливо видно в средней  части листа, г д е  
ж илки грубее. Д а л е е  от середины  ж илки становятся очень тонкими, но  
петлевидное ж илк ование сохран яется , только петли м ен ее отчетливы ,
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так  как они очень у зк и е  и сильно вытянуты вдоль ж илок . У края листа  
на 0 ,5  см насчиты вается 8 — 10 ж илок .

Р азм ер ы  листа: ш ирина —  9 см; дл и н а  значительно бол ее 7 см 
(ди ам етр а  к е р н а ) . : :

Э к з е м п л я р  II. К оллекция Т ом ского политехнического института, 
м узейны й номер 664.. Н икитинское м естор ож ден и е, ильинская свита, 
скв. 2526, н и ж е п л аста  28; табл . I, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Р азм ер ы  второго отпечатка, который р асп ол агается  
в том  ж е  о б р а зц е  керна, на расстоянии около 5 см от п реды дущ его, н е
сколько меньш е, чем первого. У дается  установить, как ви дн о на фиг. 2, 
что лист несколько суж и в ается  к основанию . К рая листа им ею т отчетли
вую  волнистость. В средн ей  части листа т а к ж е  р асп ол агается  глубокая  
б о р о зд а  с  пучком параллельны х ж илок . С тепень сохран ен и я  листа н е
сколько х у ж е , чем у  первого отпечатка, и п оэтом у  ж и л к ован и е м ен ее от 
четливо.

Б оковы е ж илки «н и збегаю щ и е», м ногократно ди хтом и р ую щ и е на 
своем  протяж ении, т а к ж е  о б р а зу ю т  м елкие петли, как на преды дущ ем  
отпечатке. Н а расстоянии прим ерно 0 ,5  см от срединной ж илки они д о 
вольно круто отгибаю тся к краю  листа, но угол  и^ наклона к оси  листа  
в различны х частях листовой  пластинки различен: в проксим альной с у 
ж ен н ой  части е е  ж илки лиш ь у  са м о го  края листа приним аю т п о л о ж е 
ние, почти перп ен ди к уля рн ое ему; по м ер е  у дал ен и я  от  основания листа, 
где  листовая  пластинка расш иряется , так ое нап р авлен и е ж илки п р и о б р е
таю т прим ерно на половине расстояни я от оси  листа д о  его края. У края  
листа на 1 см насчиты вается 8 — 10 ж илок . Р азм ер ы  листа: ш ирина от  
4 д о  6 см, дли н а зн ачи тельно б о л ее  7 см.

Э к з е м п л я р  III. К оллекция Т ом ск ого политехнического и н сти ту
та, м узейны й ном ер 666. Н икитинское м естор ож ден и е, ильинская свита, 
н и ж е пласта 28; табл . I, фиг. 3.

О п и с а н и е .  В наш ем  расп оря ж ен и и  им еется  интересны й отп еч а
ток  чрезвы чайно крупного кож истого листа. П ри захор он ен и и  лист о к а 
зал ся  согнуты м вдоль его оси, причем о б е  его половины  в керне р а з д е 
лены тонким прослоем  породы , ,толщ ина которого увеличивается от о с е 
вой части листа к его краям, у  которы х она дости гает  0 ,3  см.

Т ак ое состоян и е сохран ен и я зат р удн я ет  реш ение вопроса о х а р а к т е
ре осевой  части листа; со зд а ет ся  впечатление, что зд есь  п р оходи т очень  
толстая  срединн ая  ж илк а, но это  н еобходи м о проверить дополнительно. 
Б оковы е ж илки, отходя щ и е от осевой  части листа п од  остры м углом , 
у  са м о го  их| основания сл а б о  отгибаю тся к краю  листа и сл едую т в ц е 
лом  п од  углом  ок оло 60° к его оси. Н а  всем  протяж ении они остаю тся  
очень грубы ми, слегка волнисты ми, ди хтом и р ую т несколько р аз и о б р а 
зую т  св оеобр азн ы е петли, очень напом иная в целом  ж илкование, о п и сан 
н ое М . Д . З ал есск и м  [14] у  G lo sso p ter is  u ra lica  Z a l .  из барди н ск ого  
яруса У рала.

Н ебол ьш ой ди ам етр  керна не п озволяет судить о ф ор м е листа и его  
р азм ер ах . М о ж н о  только сказать, что ш ирина его  б о л ее  12 см, а дл и н а  
много б о л ее  7 см (ди ам етр а  к ер н а).

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  Т очное оп р едел ен и е р одовой  при
н адл еж н ости  описанны х вы ш е ф орм  затруднительн о по причине ф р а г
м ентарности им ею щ егося  у  н ас м атери ала. H o м ож н о сказать  с  у в ер ен 
ностью , что п о д о б н о го  харак тер а  растения д о  сих пор не описы вались  
из угленосны х отлож ени й  К у зб а сса . Э то и п обуди л о  н ас дать  их о п и са 
ние и и зобр аж ен и я , которы е мы дополним  некоторы ми сопоставлениям и.

О тпечатки I и II мы считаем  п ри н адл еж ащ и м и  к одн ом у виду, и 
различия м е ж д у  ними, по н аш ем у мнению , определяю тся  р азм ерам и  
листьев. Эти отпечатки по ф ор м е листа и по харак тер у  ж илкования у  его
11. Вопросы геол )і ии Кузбасса, 2. 181



краев на первый взгляд очень напоминают некоторые виды , рода Taeni- 
opteris B r o n g . ,  например, описанные у  Т. H alle [12] из пермских отло
жений Китая. Однако жилкование у  нашей формы в действительности 
существенно отличается от жилкования этого рода. У Taeniopteris 
имеется средняя выпуклая жилка, у наших отпечатков — широкая бороз
да с пучком жилок; боковые жилки в средней части листа имеют иной 
характер, чем у тениоптерисов: они низбегающие, резко отклоняются 
к краю листа, а кроме того даю т характерное петлевидно-сетчатое жилко
вание. П одобное жилкование тениоптерисам не свойственно.

Большое внешнее сходство наши отпечатки имеют с отпечатками 
листьев G ossopteris stricta B u n b . 1) [10, табл. ХХХѴІІА, фиг. 1— 4], но 
отличаются отсутствием срединной жилки. У этого вида имеется очень 
характерная для глоссоптерйсов сеточка, а на наших отпечатках ее нет. 
Внешний облик описываемых отпечатков очень близок к D anaeopsis  
H ughesii F e i s t m .  Эту форму описал Feistm antel [11] из гондванской 
системы Индии. Это) очень крупный сложный лист, и отдельные его сег
менты очень похожи на наши отпечатки, но и у  этого рода тож е имеется 
срединная жилка, которой у  наших отпечатках нет.

Подобные крупные листья, как уж е отмечено, из отложений К узбас
са не описывались. Единственный близкий по размерам и внешним 
очертаниям лист был описан Г. П. Радченко [8 ] из отложений Осташкин- 
ских гор как Taem opteris Norinii (?) f. m agna R a d c z .  Ho от этой фор
мы наши отпечатки отличаются так ж е, как и от других видов рода 
Taeniopteris B r o n g  (см. вы ш е).

Н аиболее близкой по характеру жилкования формой является G los- 
sopteris uralica Z a l .  М. Ф. Нейбург [5] считает, что типичные предста
вители гондванской флоры (в частности, глоссоптерисы) в К узбассе не 
встречаются и что в пределах Ангариды род Zamiopteris Schm . замещ ает  
род G lossopteris Brongn. Условно мы относим первые два отпечатка 
(табл. 1, фиг. 1, 2) к роду Zam iopteris (?),  а отпечаток III (табл. 1, 
фиг. 3 ) , ввиду его большого сходства с G lossopteris uralica, так ж е  
условно относим к G lossopteris (? ) 2).
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЙ
По техническим причинам все изображения на таблице даны с небольшим;

уменьшением.

Фиг. I, 2. Zam iopteris (?) kusbassica  s р. п. Обр. 664, 665, скв. 2526, глубина 
292,4 м, ильинская свита ниже пласта 28.

Фиг. 3. G lossopteris  (?) nikitinskiensis  s р. п. Обр. 666, скв. 2526, глубина
320,15 м, ильинская свита, ниже пласта 28.

Фиг. 4. N oeggerath iopsis condalepensis Zal .  Обр. 714, скв. 4016, глубина
303,1 м, ерунаковская свита, выше пласта 20.

Фиг. 5, C allip teris  (?) osinow skiensis  N e u b .  Обр. 669, скв. 2650, глубина,
288.55 м, ильинская свита, выше пласта 26.

Фиг. 6. G lottophyllum  cf. elongatum  R a d с z. Обр. 606, скв. 2550, глубина
288.55 м, ерунаковская свита, выше пласта 16.

Фиг. 7. Schizoneura sibirica  N e u b .  Обр. 636, скв. 2568, глубина 116 м, еруна
ковская свита, ниже пласта 13.

Фиг. 8. Lepeophyllum  (?) cf. brevifolium  ( Ra d c z ) .  Обр. 109, ильинская свита, 
ниже пласта 23.



Таблица I


