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Триасовые отложения на Западно-Сибирской равнине были уста
новлены по опорово-іпыльцѳвым комплексам лишь в ее юго-западной ча
сти. В. С. M алявкина (1964) указала на их присутствие в Заводоуков- 
ской скважине (глуб. 1374— 1830 м ), позднее JI. В. Равнина (1968) их 
обнаруживает ів скважинах Ракитинской «(іглуб. 1800— 1804,6 м ), П о
кровской №  8 (глуб. 1852,95— 1840 м ), Тюменской опорной.

Развернувшиеся нефтепоисковые работы в Томской области позво
лили также обнаружить раннетриасовые отложения в двух скважинах: 
в скв. 14, Стрежевой площади (окрестности г. Стрежевого на глубине 
2827,8—2912,8 м)  и скв. 136 Кентской площади, расположенной в 
350 км южінее (скв. 14 (глуб. 2846—2856).

Спорово-пыльцевые комплексы получены из 4 образцов скв. 14 и 2 
образцов скв. 136.

Спорово-пыльцевой комплекс из скважины 14 характеризуется ,пре
обладанием спор над пыльцой. Споровая часть комплекса отличается 
преобладанием гладких трехлучевых спор из группы член исто стеб ель- 
пых, второе место занимают споры папоротников с шиповатой іи бугор
чатой скульптурой эйзины; мелкобугорчатая скульптура экзины папо
ротниковых из семейства мараттиевых является показательной для 
данного комплекса. Споры представителей семейств циатейных, оісмун- 
довых, диптериевых и других папоротников обязательно присутству
ют в комплексе. Споры плауновых немногочисленны, но заметны: это 
сел яги нел л овые іи ликоподиевые.

Пыльцы голосеменных мало, но среди нее редкие кордаитовые, 
плохой сохранности хвойные типа A lisporites и Psophosphaera, реже 
двухмешковые хвойные; пыльцевые зеріна гинкгообразных Ginkgocyca- 
dophytus. 'Встречаются однобороздные формы с ребристой скульптурой 
экзины типа G netaceaepollenites и двухмешковые Striatoconifera.

Пермские реликты в виде зерен кордаитов типа Lebachiites и Cor- 
daitina, полосатые двухмешковые типа S triatoconifera, древние хвойные 
типа Psophosphaera, а такж е темные гладкие споры иногда с трехлуче
вой щелью іразіверзания являются непременным дополнением этих спо
рово-пыльцевых комплексов.

Все то же самое характерно и для комплекса скв. 136 (ігл. 2846— 
2856): преобладание іспор над пыльцой, из спор широкое развитие глад
ких трехлучевых спор из группы членистостебельных растений (до 35% 
в комплексе), споры папоротниковых из семейства мараттиевых, осмун- 
довых, циатейных, диптериевых и др. Споры плауновых и пыльца голо- 
сем е нн ы x н е мн о г очис л ен н ы.
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Близкие споріоіво-іпылвдевые комплексы описаны нами ранее из 
р анінетриасовых отложений Кузнецкой котловины (,район Бабьего кам
ня на р. Томи) и Сибирской платформы (обн. 71 с р. Таймуры (левый 
берег, ів 15 км выше устья ір. іМ айгуннакан). (Курбатова, 1962, 1971).

Полученные комплексы содерж ат общие формы »опор и пыльцы, х а 
рактерные для раннетриасоівьіх »отложений Кузнецкого, Тунгусского 
бассейнов и Западно-Сибирской равнины: Lebachiites Iebachitformis
Mal., O blatinella vulgaris Mal., Psophosphaera sp., Striatoconifera Sed., 
Cordaitina r»otata Sam., Ginkgocycadophytus Sam., Cycloequisetites typi- 
ciformis Mal., Leiotriletes Naum., L. microdiscus K .-М., Coniopteris 
tajm yrensis K.-М., Cyathidites sp., Osm undopsis spinosa K .-М., Angiop- 
teris (?), Traichytriletes cf. sibiricus Medv., M atonia cf. triassiea K.-М., 
Lycopodium sp., Lophotriletes с мелкобугорчатой скульптурой экзины и 
L. с крупнобугорчатой скульптурой экзины, Densosporites, Gnetaoeae- 
pollenites, Dictyophyllidites. Темные гладкие Aletes и темные гладкие 
Leiotriletes.

П ри сравнении с раннетриасоівыми »спорово-пыльцевыми комплек
сами, описанными с юго-западных окраин Западно-Сибирской равни
ны JI. В. Ровниной (1968) наблюдается сходство наших комплексов с 
комплексом из Покровской скважины № 8 (глуб. 1852,95— 1840 м ), ко
торый JL В. Ровніиіна »считает раіннетриаооівым.

Вышесказанное, является характерным для раннетриасовых споро
во-пыльцевых комплексов Зап. Сибири и отличает их от одновозраст
ных комплексов европейской части Союза.
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