
О растительных остатках из мезозойских 
отложений Самарской луки. 

В. Д. Принада. 

(Sur des restes de plantes des depots mesozoiques de la 

Samarskaya Louka. Par V. P r i n a d a . ) 

A. H. Криштофович предложил мне обработать неболь

шую коллекцию ископаемых растений - из Самарской луки, собранную 

горн. инж. Б. Н. Н а с л е д о в ы м в карьерах Бахиловского гудрон

ного завода во время геологических работ в 1925 г. Несмотря на то, 

что коллекция не велика и представлена всего только несколькими 

видами в фрагментарной форме и для многих из них не допускает 

видового определения, она представляет большой интерес в том отно

шении, что впервые устанавливает факт нахождения в пределах Евро

пейской части С С С Р папоротника Hausmannia D u n k e r из группы 

Dipteridinae. 

Считаю своим долгом выразить А. Н. К р и ш т о ф о в и ч у глу

бокую благодарность за передачу столь интересной коллекции, а также 

за его советы и указания, которыми я пользовался в течение моей 

работы. 

Геологическое строение окрестностей Бахиловского гудронного 

завода, согласно данным, добытым разведочными работами Б. Н. Н а с л е -

д о в а , представляется в следующем виде: в основании всей свиты зале

гают палеозойские, по всей вероятности, пермского возраста, известняки 

и доломиты с волнистым рельефом, представляющим результат деятель

ности древней эрозии. На палеозое трансгрессивно залегают пестроцвет-

ные глины, преимущественно зеленовато-голубого цвета, повторяющие 

в несколько сглаженном виде рельеф известняков и доломитов. Глины 

согласно перекрываются диагонально-слоистыми песками, содержащими 

различных размеров конкреции, состоящие из того же песка, сцементи

рованного битуминозными или кремнистыми веществами. В этих конкре

циях изредка попадаются растительные остатки. 

LVI 
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Всю эту свиту глин и песков М. Э. Ноинский 1 ) , на основании 
незначительной флоры и фауны, относит к средней юре, предположи
тельно к бату. 

Растительные остатки из Самарской луки находятся в двух формах 
сохранности. Часть из них представлена одними только отпечатками на 
сливных темносерых песчаниках, на других же сохранилось yглистое 
вещество, очень хрупкое, превращающееся в труху. В таком виде сохра
няются растения внутри конкреций, и, по-видимому, это их естественная 
сохранность, Одни только отпечатки без углистого вещества попадаются 
обыкновенно на поверхности валунов, подвергавшихся выветриванию, 
которым углистое вещество и удалено. Вследствие рассыпчатости листо
вого вещества, микроскопическое его изучение невозможно. 

Коллекция хранится в музее Геологического Комитета под № 1409. 
Из имевшегося в моем распоряжении материала удалось установить 

следующие формы: 
Из папоротников: Hausmannia crenata ( N a t h o r s t ) R i c h t . , Haus-

mannia volgensis sp . nov., Laccopteris sp . , Sphenopteris s p . 
Из гингковых: Feildenia cuspiformis ( H e e r ) N a t h o r s t . 
Из хвойных: Elatides curvifolia ( D u n k e r ) N a t h . , Conites sp . 
Кроме того, в коллекции имеется один плод, систематическое поло

жение которого остается неизвестным. 

Описание растений. 

Hausmannia D u n k e r . 

Родовое название Hausmannia впервые б ы л о установлено Д у н к е -

р о м 2) для папоротников с дихотомически ветвящимися на линейные 

лопасти листьями и с сетчатой нервацией, найденных в вельдских отло

жениях Германии. Затем этот же род был открыт и в более древних 

отложениях Западной Европы, именно в нижне-юрских отложениях Баната, 

в рэтских о. Борнгольма, и описывался под названием Protorhipis, уста

новленным Andrае 3 ) . 

Ф о р м ы , описанные под названием Protorhipis, характеризуются 

широкой, цельной или слабо лопастной листовой п л а с т и н к о й . Края 

пластинки могут быть цельные, городчатые или зубчатые. Родовое 

название Hausmannia употреблялось только для листьев, дихотомически 

ветвящихся на линейные доли. 

Р и х т е р в своей монографической работе о роде Hausmannia, 

имея в своем распоряжении обильный материал из нижне-меловых отло

жений окрестностей Quedlinburg в Германии, пришел к выводу, что ра

стительные остатки, описывавшиеся под родовым н а з в а н и е м Protorhipis 

1) М. Э. Н о и н c к и й (1913). Самарская Лука, стр. 734. 
2) D u n k e r (1876), стр. 12, табл. V, фиг. 1 и табл. VI, фиг. 12. 
3) A n d r a e (1853), стр. 35, фиг. 1. 



и Hausmannia, принадлежат к одному роду. Обе эти группы он предложил 
объединить в один род и удержать для него название Hausmannia, 

к а к более раннее. К взгляду Рихтера п р и м к н у л и и другие авторы, 
описывавшие аналогичные остатки: Сьюорд 1) и Галле 2), Антевс 3) и Кришто

фович 4). 
Для рода Hausmannia характерна сетчатая нервация, состоящая из 

пилок трех порядков. Главные жилы выходят из основания листа в коли
честве трех или двух, делятся дихотомически 2 или 3 раза и, постепенно 
утончаясь вверху, исчезают, не доходя до края листа. 

В некоторых случаях, как это наблюдается у H. Buchii A n d r а е , 
главная жилка не теряется у края листа, а одна ее ветвь входит в зубцы, 
другая же кончается у выемки. Главные жилки соединены вторичными, 
более тонкими, от которых отходят жилки третьего порядка, разбива
ющие листовую пластинку на мелкие ячейки четырехугольной или много
угольной формы. Более мелкие нервы видны только на хорошо сохра
нившихся остатках. Они, как указывает С ь ю о р д и другие авторы, 
оканчиваются слепо внутри ячеек. 

Почти все описанные до сих пор формы Hausmannia, за исключе
нием Н. Forchhammeri subsp. dentata, известны в бесплодном состоянии. 

Правда, Ш е н к 5 ) , а затем Г е е р 6) указывали на присутствие сору
сов на описанных ими остатках, но эти факты никем впоследствии не 
подтвердились. Ш е н к при описании Н. dichotoma упоминает о сорусах, 
находящихся на одной стороне листа по одному, два и даже по пяти 
в одной ячейке сетки, но тут же оговаривается, что сохранность мате
риала настолько неудовлетворительна, что нельзя сказать с уверен
ностью, имел ли он дело с отдельными крупными спорангиями или 
с сорусами. Кроме расположения и числа сорусов, он не приводит ника
ких деталей их строения. Упомянутое Г е е р о м плодоношение для Рrо-
torhipis reniformis из Усть-Балея не только оспаривалось другими авто
рами, но даже высказывалось сомнение, принадлежит ли описанный оста
ток к Hausmannia. 

Впервые точное описание спороношения Hausmannia дает На11е 7 ) , 
основанное на изучении его у Н. Forchhammeri B a r t h . subsp. dentata 
Moller из Швеции. Спорангии собраны в сорусы, расположенные на 
нижней поверхности листа и покрывающие ее всю. Установить коли
чество спорангиев, входящих в состав одного соруса, ему не удалось. 
Спорангии имеют округло-яйцевидную форму с несколько удлиненной базаль

ной частью,которая, разрываясь, придаёт спорангиям более округ
ленную форму, чем они были на самом деле. Диаметр спорангиев 0,18 -

1) Seward (1911), стр. 657. 
2) Halle (1921), стр. 20, табл. П, фиг. 19 -24. 
3) A n t e v s (1919), стр. 15, табл. III фиг. 1; табл. IV, фиг. 39. 
4) К р и ш т о ф о в и ч (1923), стр. 204, фиг. 6, 6а, 7, 7а; (1924), стр. 295, фиг. 4. 
5) S с h е n k (1871), стр. 2 1 , табл. VIII, фиг. 89. 
6) Н е е r (1880), стр. 8, табл. I, фиг. 4. 

7) Наllе (1921), стр. 20, табл. I I I , фиг. 19-24. 
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0,24 мм. Спорангии имеют явственное кольцо (annulus) такого же типа, 
как у современного роде Dipteris. По мнению Halle, количество спор 
в спорангии у Hausmannia было больше, чем у других Dipteridinae. 
Число спорангиев в сорусе больше, чем у принадлежащих к этому же 
семейству Dictyophyllum. 

По поводу двух видов Hausmannia dichotoma D u n k e r и H. Buchii 
( A n d r a e ) R i с h t . в работе о юрских растениях Сутерланда 1) С ь ю о р д 
высказал предположение, что листья этих двух форм, может быть, нахо
дятся друг к другу в таком же отношении, как листья разной формы 
у современного эпифитного папоротника Platycerium. У этого папоротника 
находим двоякие листья — длинные и глубоко рассеченные, как у H. dicho-
toma, исполняющие функцию ассимиляторов углерода, и другие круглые 
цельные, так называемые кроющие листья (mantel leaf), приспособленные 
к усваиванию остальных веществ. У юрских Hausmannia, по мнению 
С ь ю о р д а , могло существовать такое же разделение функций между 
листьями разной формы в том случае, если Hausmannia была эпифит-
ным папоротником. Н о , как известно из работы Р и х т е р а , стремив
шегося дать полный облик листьев этого папоротника, листовая пластинка 
Hausmannia оканчивалась длинным черешком, как это доказано для 
Н. Kohlmanni и др., и стоит ближе к современной Dipteris, чем к 
Platycerium, у которого круглые листья черешка не имеют. За большое 
сходство Hausmannia с Dipteris высказался также и С ь ю о р д в цити
рованной уже работе 2 ) . 

Между несколькими формами Hausmannia можно установить пере
ходы от цельного листа до лопастного, как у Н. dichotoma. Самой ран
ней формой является Н. crenata и Н. integrifolia, описанные Н а т г о р -
с т о м из рэтских отложений Швеции. Тут уже намечается два типа 
листьев, одни цельнокрайные — Н. integrifolia, а другие с городчатым 
краем — Н. crenata. 

В следующих, более молодых, отложениях находим продолжение 
обоих типов: цельнокрайный — Н. asarifolia в нижнем оолите Италии 
и Н. Forchhammeri в лейасе Борнгольма, при чем последняя форма 
имеет более изрезанную пластинку, чем Н. crenata; только намечавшиеся 
у последней более глубокие вырезы у Н. Forchhammeri достигают зна
чительной величины. В вельдских отложениях появляются, с одной сто
роны, дихотомически-лопастные формы — как Н. dichotoma, а с другой — 
полукруглые листья с глубоким вырезом, разделяющим лист на две 
доли — Н. Pelletieri и Н. Kohlmanni. Этого типа формы встречаются 
и в нижнем мелу. 

Кроме появившихся в более молодых отложениях новых форм 
Hausmannia, продолжают существовать и ранние; так, в верхней юре 
находим Н. Buchii и Н. Richteri, а Н. Choffatii — в нижнем мелу. Из этого 
можно заключить, что полукруглые и почковидные формы Hausmannia 

1) S e w a r d (1911), стр. 660. 
2) Idem. 



характерны для всех юрских отложений, в то время как лопастные 

только для верхней юры и нижнего мела. Сравнительно редкие находки, 

часто единичные, а также большое расстояние между место

нахождениями не п о з в о л я ю т вывести генетической связи между отдель

н ы м и ф о р м а м и . 

В т о р у ю , весьма л ю б о п ы т н у ю , параллель, чисто э к о л о г и ч е с к о г о 

характера, п р о в о д и т С ь ю о р д 1) между Hausmannia и с о в р е м е н н ы м и 

Dipteridinae; в вельдских отложениях Hausmannia о ч е н ь часто нахо

дится с о в м е с т н о с Matonidium. Э т а с в я з ь сохранилась до н а с т о я щ е г о 

в р е м е н и . Т е п е р ь Dipteridinae с о х р а н и л и с ь в нескольких местах т р о п и 

ческой А з и и и на М а л а й с к о м полуострове, где Dipteris растет в сооб

ществе с Matonia. 

П о н а с т о я щ е е в р е м я и з м е з о з о й с к и х отложений Восточной Европы 

и Азии п р и в е д е н ы п я т ь ф о р м , о т н о с я щ и х с я к роду Hausmannia: Protorhi-

pis riniformis из с р е д н е - ю р с к и х отложений Усть-Балея ( Г е е р ) 2 ) , 

Hausmannia ussuriensis из н и ж н е й ю р ы (монгугайский ярус) из М о н г у -

г а й с к о г о р у д н и к а в Ю ж н о - У с с у р и й с к о м крае ( К р и ш т о ф о в и ч ) 3) 

и Protorhipis ginkgoides с р. И р к у т а и С и н ю х и н ы х г о р , в И р к у т с к о м 

у г л е н о с н о м б а с с е й н е ( Х а х л о в ) 4 ) , Hausmannia sр. — из липовецких 

у г л е н о с н ы х о т л о ж е н и й в Ю ж н о - У с с у р и й с к о м к р а е , отнесенных К р и ш -

т о ф о в и ч е м к в е р х н е м у и л и н и к а н с к о м у ярусу ю р ы 5 ) . С ч и т а ю 

у м е с т н ы м у п о м я н у т ь з д е с ь о находках Hausmannia, сделанных за 

п о с л е д н е е в р е м я . В 1914 г. Г. Н. Ф р е д е р и к с доставил с 28-й версты 

К р у г о б а й к а л ь с к о й ж е л е з н о й д о р о г и о б р ы в о к листа с грубой н е р в а ц и е й , 

п р е д в а р и т е л ь н о о п р е д е л е н н ы й А. Н. К р и ш т о ф о в и ч е м как Dictyo-

phyllum s p . , 6) по в с е й в е р о я т н о с т и тождественный с описанной Х а х л о -

в ы м Н. ginkgoides. В п о с л е д н и е годы Ю. А. Ж е м ч у ж н и к о в н а ш е л 

в У с т ь - Б а л е е ф о р м у т и п а Н. asarifolia, которую я определил к а к H. cf. 

ussuriensis К r у s h t . 

К р о м е т о г о , А. Н. К р и ш т о ф о в и ч сообщил м н е , что в обраба

т ы в а е м о й им к о л л е к ц и и В. Н. В е б е р а , с о б р а н н о й в Т у р к е с т а н е , имеется 

о т п е ч а т о к Hausmannia Buchii ( A n d r a e ) R i с h t . 

Н а к о н е ц , А. Н. К р и ш т о ф о в и ч 7) упоминает, что у Л. М. К р е -

ч е т о в и ч а в М о с к в е и м е е т с я о т п е ч а т о к Hausmannia, н а й д е н н ы й в н и ж н е 

меловых п е с ч а н и к а х с . Т а т а р о в а б л и з М о с к в ы ( к л и н с к и й п е с ч а н и к ) . 

Н е с ч и т а я э т о й , е щ е н е о п у б л и к о в а н н о й , находки, к о л л е к ц и я Б . Н . Н а 

с л е д о в а из С а м а р с к о й луки в п е р в ы е устанавливает факт нахождения 

рода Hausmannia в пределах Е в р о п е й с к о й части С С С Р . 

1) С ь ю о р д (1913), стр. 90. 
2) Н е е r (1880), стр. 8, табл. 1, фиг. 4. 
3) К р и ш т о ф о в и ч (1923), 1. с 
4) Х а х л о в (1924), стр. 12, фиг. 20. 
5) К р и ш т о ф о в и ч ( 1 9 2 3 ) , с т р . 1 1 . 

6) Ф р е д е р и к с (1915), с. 1053. 
7) К р и ш т о ф о в и ч (1926), стр. 6. 



Этот вид представлен тремя о б р а з ц а м и , сохранность которых остав

ляет желать много лучшего. О д н а к о , по и м е ю щ е м у с я материалу можно 

вполне установить для них видовое о п р е д е л е н и е . 

Лист полукруглый, до 20 мм ш и р и н ы и 30 мм д л и н ы , у основа

ния, по-видимому, переходил в узкий д л и н н ы й ч е р е ш о к . К р а я л и с т а город-

чаты, п р и ч е м более глубокие в ы р е з ы чередуются с м е н е е глубокими. 

Из основания листа выходят три главные ж и л к и , дихотомирующие 

2—3 раза; постепенно суживаясь, они п р о п а д а ю т у к р а я листа. В т о р о с т е 

пенные жилки второго порядка с более м е л к и м и т р е т ь е г о п о р я д к а обра

зуют сетку, с почти прямоугольными я ч е й к а м и , с т о л ь х а р а к т е р н у ю для 

рода Hausmannia. У разветвления жилок ячейки имеют треугольную 

форму, и правильность их расположения несколько нарушается. 

Из до сих пор известных ф о р м Hausmannia т о л ь к о две имеют 

сходство с нашей. Э т о Н. crenata, о п и с а н н а я Н а т г о р с т о м 1) из р э т -

ских отложений из Bjuf в Ш в е ц и и , и H. Richteri из ю р с к и х отложений 

Шотландии (Gulgaver), описанная С ь ю о р д о м 2 ) . 

П о внешнему очертанию обе э т и ф о р м ы н е о т л и ч и м ы друг о т 

друга. Главным различием, выдвигаемым С ь ю о р д о м для Н. Richteri, 

является большая неправильность в и з в и л и с т о с т и к р а я л и с т о в о й п л а с т и н к и , 

отсутствие ясно выраженных главных ж и л о к , и я ч е й к и с е т к и , о б р а з у е м о й 

мелкой нервацией, имеют многоугольную форму, н е с к о л ь к о вытянутую 

по длине листа. Эти два последние признака отличают нашу форму 

1. Hausmannia crenata ( N a t h . ) R i с h t e r . 

(Табл. XLVIII, фиг. 1 и 2.) 

от H. Richteri.Большее сходство имеет наша форма с Н. crenata 

Из рисунка, данного Н а т г о р с т о м , ничего н е л ь з я з а к л ю ч и т ь о ф о р м е 

ячеек, но в описании указывается на их многоугольные очертания. 

Н е р в а ц и я наших о б р а з ц о в груба, о т п е ч а т а л а с ь на п о р о д е весьма 

рельефно, к а к это видно на табл. XLVIII, ф и г . 1. С д р у г о й с т о р о н ы , 

грубая и очень рельефная н е р в а ц и я н е с к о л ь к о м а с к и р у е т о ч е р т а н и я 

ячеек; если они даже и были м н о г о у г о л ь н ы м и , то о ч е р т а н и я н а с т о л ь к о 

сглаживаются, что кажутся четырехугольными. 

Остатки сохранившегося местами углистого в е щ е с т в а указывают 

на то, что листовая пластинка была с р а в н и т е л ь н о т о л с т а я , отчасти 

кожистая, что подтверждается грубостью н е р в а ц и и . 

Небольшое различие в городчатости к р а е в л и с т о в о й п л а с т и н к и 

между нашей формой и Н. crenata не имеет с у щ е с т в е н н о г о з н а ч е н и я , 

тем более, что материал очень скуден, к а к с Б о р н г о л ь м а , т а к и н а ш . 

Весьма возможно, что и Н. crenata и Н. Richteri я в л я ю т с я незна

чительными отклонениями одного и того же в и д а , и м е в ш е г о ш и р о к о е 

вертикальное распространение. 
1) N a t h o r s t (1879), стр. 9, табл. XI, фиг. 4. 
2) S e w a r d (1911), стр. 60, табл. I, фиг. 18, 18в. 
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2. Hausmannia volgensis sp. nov. 

(Табл. XLVIII, фиг..3, 4, 5, 6.) 

Н. fronde petiolata, ovato-elongata, ad 29 mm. longa et . 10 m m . lata 

basin angustata , apice obtusa, in terdum paulo sinuata, margine integerrima; 

nervis primariis validis d ichotomis, secundariis sub angulo subrecto egre-

dientibus primarius conjugantibus, areolas irregulares formantibus; soris 

rotundatis, circa 5—6 in areola sedent ibus . 

Другой вид Hausmannia, который я называю по месту нахождения 

H. volgensis, представлен т р е м я э к з е м п л я р а м и . Э т о небольшие листья 

обратно-яйцевндной ф о р м ы , постепенно суживающиеся к основанию 

и о к а н ч и в а ю щ и е с я ножкой около 1 мм толщины. Самый большой из 

них (табл. XLVIII, ф и г . 5) имеет 29 мм. длины и 10 мм. ширины. 

Листовая п л а с т и н к а ц е л ь н о к р а й н а я с закругленной верхушкой или с очень 

небольшой ш и р о к о й в ы е м к о й на ней. 

Из узкого основания листа выходит три главных, грубых жилки, 

дихотомирующих дважды и соединенных между собой вторичными жилками, 

образующими сетку не столь правильную, как у предыдущего вида, при 

чем я ч е й к и имеют с а м ы е р а з н о о б р а з н ы е очертания от треугольного до 

многоугольного. Н е р в а ц и я груба, и листовая пластинка, должно быть, 

была толстой и кожистой, как у H. crenata. 

К этому виду о т н о с и т с я небольшой продолговатый листочек, име

ющий 20 м м . в длину и 6 мм. в ширину, несущий на поверхности отпе

чатки с о р у с о в . От других отпечатков э т о г о типа э т о т лист отличается 

меньшими р а з м е р а м и и н е с к о л ь к о упрощенной нервацией. 

Н е р в ы т о л с т ы е , с о е д и н е н ы между с о б о ю жилками второго порядка 

под п р я м ы м углом и л и н е с к о л ь к о н а и с к о с ь . Более мелкая нервация не 

заметна, а о б р а з у е м ы е участки с р а в н и т е л ь н о большие и вытянуты по 

длине л и с т о ч к а . 

С о р у с ы круглые и б л и з к и е к этому очертанию, расположены на 

нижней с т о р о н е листа в ячейках. На таких участках можно насчитать 

до 6 с о р у с о в , а на н е к о т о р ы х и б о л ь ш е . П о с л е д н и е представлены 

углублениями о к о л о 0,25 мм в диаметре. П р и сильном увеличении, 

в некоторых углублениях, по их краям видны на небольших участках 

радиальные п е р е г о р о д к и , но ни в одном из случаев не удалось наблю

дать их по всей окружности. 

По единственному имеющемуся в распоряжении э к з е м п л я р у , притом, 

слегка попорченному от в ы в е т р и в а н и я , трудно судить, имеем ли мы дело 

с одиночными с п о р а н г и я м и или собранием их в сорусы. Радиальные п е р е 

городки с к о р е е говорят за то, что это сорусы, а не крупные спорангии. 

Но ни о количестве последних, ни их ф о р м е ничего сказать н е в о з 

можно. 

С р е д и описанных до сих пор форм нет ни одной, с которой можно 

было бы вполне отождествить н а ш э к з е м п л я р . По внешней форме он 



ближе всего подходит к H. Sewardi, описанной Рихтером 1) из нижне

меловых отложений Кведлинбурга в Германии. Экземпляры, изображен

ные на фиг. 5, табл. XLVIII и 6, можно было бы принять за лопасти 

H. Kohlmanni, известную из Кведлинбурга, а не за полные л и с т о ч к и , 

но для этого нет никаких оснований. В таком случае пришлось бы допу

стить существование различных форм растения, но, насколько мне из

вестно, ни у листовидных пластинок для плодущих и бесплодных част ей Haus-

mannia, ни у современного Dipteris этого не наблюдается, a Halle, 

описавший спорангии для H. Forchhammeri Barth. subsp. dentata 

M о 1 1 e r , говорит, что спорангии сидят на нижней стороне нормальной листовой 

пластинки. 

Сьюорд предполагает, что H. Sewardi является молодым 

листом H. Kohlmanni, имеющим во взрослом состоянии лопастную 

пластинку. 

Уже одно спороношение, неизвестное у H. Sewardi, дает основа

ние выделить наш экземпляр в особый вид и указывает, что мы имеем 

дело со взрослой формой, а не с молодой. 

3. Laccopteris sp. 

(Табл. XLVIII, фиг. 9, 9а.) 

Единственный экземпляр, изображенный на табл. XLVIII, фиг. 9, пред

ставляет верхушку пера этого папоротника. Сегменты узкие, до 88 мм длины при 

2,5 мм ширины, слегка серповидно изогнуты, с приостренной верхушкой К 

стерженьку пера сегменты прикрепляются полным основанием, а н и ж н и й их край 

слегка сбегает по рахису. Средняя жилка выражена отчетливо, боковые 

дихотомируют и соединены анастомозами, образуя сетку, характерную для 

Laccopteris. 

На двух сегментах по обеим сторонам главной жилки расположены 

кружочки, довольно плохой сохранности, напоминающие сорусы. Таких 

образований на одном сегменте помещается 5—6. Характер расположения 

сорусов неизменно ближе к средине сегментов и их округлая форма говорят за 

принадлежность нашего образца к Laccopteris, а не к Matonidium. 

Очень фрагментарный обрыв не позволяет не только установить видовое 

определение, но сравнить с другими формами этого рода. 

4. Sphenopteris sp. 

(Табл. XLVIII, фиг.7, 8.) 

Сюда относится несколько образцов, представляющих отдельные 

небольшие перышки с несколькими сегментами и верхушки отдельных 

перышек или вай, изображенных в табл. XLVIII. Один из образцов имеет 

1) R i c h t e r (1906), стр. 22, табл. I, фиг. 12; табл. V, фиг. 3, 4, табл. V, фиг. 8. 



несколько сегментов с городчатыми краями и представляют начальную 

стадию разделения сегмента на дольки. В каждую из таких долек вхо

дит по одной жилке, разветвляющихся на 2-3 веточки в зависимости 

от величины долек. 

5. Feildenia cuspiformis Н е е r s р . 

(Табл. X L V I I I , фиг. 10, 11, 1 3 . ) 

Это один из наиболее распространенных растительных остатков 

в бахиловских песчаниках, встречающийся в экземплярах различного раз

мера и различной сохранности, но всегда в виде отдельных листочков 

Листочки л а н ц е т о в и д н ы е , с расширенной и закругленной верхушкой 

и постепенно суживающиеся к о с н о в а н и ю . Достигают они до 20 мм. 

в длину и 3—4 мм. в ширину. Вдоль идут простые жилки в количестве 

4—6, параллельные друг другу к краям листа. К сожалению, ни в одном 

случае не удалось наблюдать перехода листа в ножку, которой он при

креплялся к побегу, но основание листочков всегда приостренное. 

На образцах из С а м а р с к о й луки наблюдается та же особенность, 

которую Н а т г о р с т описал на F. Nordenskioldii 1) из Шпицбергена, 

а именно, что на некоторых образцах с сохранившимся углистым веще

ством жилки на последнем представлены в виде бороздок, а на соответ

ствующем месте на породе в виде валика; т.-е. к а к будто мезофилл листа 

был толще, чем ж и л к и , и в о з в ы ш а л с я над н и м . Н а т г о р с т объясняет 

это тем, что сосуды разрушались с к о р е е , чем мезофилл листа, и в углу

бления на их месте ил вдавливался с к о р е е , в то время как мезофилл 

сопротивлялся д о л ь ш е . Ж и л к и , доходя к верхушке, не сгибаются к сере

дине листочка, к а к у Podozamites, а оканчиваются прямо у к р а я . Подоб

ную картину и з о б р а з и л Г е е р 2) на табл. IV, р и с . 1 1 . 

Судя п о . т о л щ и н е с л о я углистого вещества, а также по поперечным 

морщинкам, и з р е д к а в с т р е ч а ю щ и м с я на некоторых образцах, листья 

Feildenia при жизни были толсты с упругой кожистой кутикулой. Род 

Feildenia в п е р в ы е б ы л установлен в 1878 г. Г е е р о м 3) для листьев, 

обратно-ланцетовидных с округленной верхушкой и постепенно сужива

ющихся к о с н о в а н и ю , из миоценовых отложений Гринеллевой З е м л и , 

и отнесен им к х в о й н ы м , к сем. Taxineae. З а т е м Н а т г о р с т 4) описал 

похожую форму из ю р ы Ш п и ц б е р г е н а под названием F. Nordenskioldii 

и высказал взгляд, что Feildenia скорее принадлежит к гинкговым, чем 

к хвойным. В 1903 г. M o l l e r 5) описал F. cuspiformis (H e e r) N a t h . 

из Борнгольма из рэтских или лейасовых отложений, п р и н я в взгляд 

Н а т г о р с т а . Но изображенные им образцы отличаются как величиной, 
1) N a t h o r s t (1897), стр. 56. 
2) H e e r (1880). табл. IV, фиг. 11. 
3) Н е е r (1878), стр. 20. 
4) N a t h o r s t (1897), стр. 56, табл. Ш, фнг. 16—27. 

5) M o l l e r (1903), стр. 29, табл. 1, фиг. 13, 14. 
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чем у нашей формы. Ему последовал Knowlton 1 ) , описавший тож-
дественную форму из юрских отложений Аляски. Натгорст высказал 

предположение, что Podozamites cuspiformis и P. ensiformis, описанный 
Г е е р о м 2) из Усть-Балея, скорее принадлежат к Feildenia, чем к насто-
ящим подозамитам. Некоторые образцы и» описываемой коллекции 
вполне тождественны с изображенными Г е е р о м и от F. Nordenskioldii 
отличаются, кроме размеров, еще и меньшим количеством жилок. В то 
время как размеры листочков могут колебаться в с р а в н и т е л ь н о больших 
пределах, количество жилок более постоянно и может служить довольно 
характерной чертой для разграничения видов. Изогнутость листочков; 
характерная для Feildenia, присуща и нашим образцам, о с о б е н н о вытя-
нутого типа, более короткие листочки всегда прямые. 

6. Еlatides curvifolia (Dunker) Nath. 

К этому виду, по всей вероятности, относятся м е л к и е обрывки 

побегов хвойного, около 8 мм длины, с серповидно изогнутыми листоч

ками, спирально расположенными на ветке . Их можно с р а в н и т ь с Е. cur-

vifolia, изображенным Н а т г о р с т о м 3) в работе по м е з о з о й с к о й флоре 

Шпицбергена. 

7. Conites sp . 
(Табл. XLVIII, фиг. 12) 

Ф и г . 12 представляет несколько чешуек ш и ш к и , т о л щ и н о й около 

1 с м , какого-то хвойного. Длина ее не известна, н о , по-видимому, значи

тельно превышала ширину. Чешуйки ложковидно-изогнутые, с расши

ренной верхней частью, со спиральным расположением на о б щ е м стерж

н е . К сожалению, невозможно дать видового о п р е д е л е н и я для такого 

небольшого обрывка. 

8. Carpolithes s p . 

(Табл. XLVIII, фиг. 14, 15) 

Кроме описанных ф о р м , в коллекции имеется о с т а в ш е е с я не опре

деленным внутреннее ядро семени, изображенное на ф и г . 14 и 15. 

табл. XLVIII и представляющее в общих чертах квадратную бипирамиду. 

Диаметр основания 7 мм., высота всего ядра 8 мм. К р а е в ы е ребра высту

пают отчетливо и на вершине сходятся не в одной т о ч к е , а таким образом, 

что одна пара граней образует ребро, другая не соприкасается вовсе. 
1) К о o w l t o n (1914), стр. 54, табл. VII, фиг. 2. 

2) Heer (1880), стр. 46, табл. IV, фиг. 1 1 , 12. 
3) N a t h o r s t (1897), cтр. 58, табл. VI, фиг. 32. 

так и количеством жилок, которых у F. cuspiformis из Борнгольма больше, 
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В нижней части, насколько позволяет судить ее несколько разрушенное 

состояние, в ядре имелось небольшое углубление. Грани несут слабую 

продольную штриховку. Слепок, сделанный с углубления, указывает на 

яйцевидную форму плода, без заметных граней, но по его поверхности 

проходила неглубокая U-образная бороздка. 

Материал из бахиловских песчаников слишком незначителен и по 

сохранности заставляет желать много лучшего, чтобы на основании его 

можно б ы л о сделать о п р е д е л е н н ы е стратиграфические выводы. С р е д и 

него нет ни одной р у к о в о д я щ е й ф о р м ы . О п и с а н н ы е растения известны 

или в небольшом числе э к з е м п л я р о в , как H. crenata, или слишком фраг

ментарны, или с о в е р ш е н н о н о в ы , так что мало пригодны для с р а в н е н и я 

с уже раньше о п и с а н н ы м и ф о р м а м и . H. crenata известна из рэта Б о р н -

гольма, но это обстоятельство ничуть не исключает возможности, что 

эта форма смогла п е р е й т и и в более молодые отложения, как некоторый 

намек на это дает очень б л и з к а я ей форма H. Richteri ив верхней юры 

Gulgower в Ш о т л а н д и и . Feildenia cuspiformis встречена в рэтских отло

жениях Б о р н г о л ь м а и средне-юрских С и б и р и , а родственные формы 

известны из верхней юры Аляски и третичных отложений Гринеллевой 

З е м л и . H. crenata имеет также б л и з к и е ф о р м ы в вельдских отложениях. 

К а к в и д н о , лучше с о х р а н и в ш и е с я растения принадлежат как раз 

формам, обладающим ш и р о к и м в е р т и к а л ь н ы м распространением, и ничего 

определенного для с т р а т и г р а ф и и бахиловских песчаников дать не могут. 

Остальные о б р а з ц ы н а с т о л ь к о ф р а г м е н т а р н ы , что даже видового о п р е 

деления не допускают, а тем самым тоже не могут служить надежной 

опорой. Возраст этих отложений может колебаться в больших пределах — 

от рэта до вельда. 

В последнее в р е м я , после о п р е д е л е н и я этой к о л л е к ц и и , в мое 

распоряжение поступила н е б о л ь ш а я к о л л е к ц и я растительных остатков 

с р. О к и в С и б и р и , где с р а в н и т е л ь н о богато представлена Н. crenata, 

а также находятся о б р а з ц ы , с р а в н и м ы е с F. ensiformis, сопровождаемые 

определенно ю р с к и м и р а с т е н и я м и , к а к Соniopteris, очень, близкий 

к С. hymenophylloides, Cladophlebis haiburnensis, Phoenicopsis s p . и д р . 

Это обстоятельство дает в о з м о ж н о с т ь небольшой комплекс растений 

бахиловских п е с ч а н и к о в п р е д п о л о ж и т е л ь н о включить в с р е д н ю ю юру, 

отметив, о д н а к о , о б щ и е черты этого комплекса с ф л о р а м и более древнего 

происхождения. 
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R e s u m e . L e s p l a n t e s d e c r i t e s ic i o n t e t e r e c u e i l l i e s p a r l ' i n g e n i e u r d e s 

m i n e s В. N a s l e d o v d a n s la r e g i o n de la S a m a r s k a y a L o u k a , l o r s d e s 

t r a v a u x d e p r o s p e c t i o n p o u r g o u d r o n e x e c u t e e s e n 1 9 2 5 . L ' a u t e u r a d e t e r m i n e 

les formes s u i v a n t e s , r e n f e r m e e s d a n s d e s c o n c r e t i o n s d e g r e s q u a r t z e u x 

a g r o s g r a i n : 

Hausmannia crenata (N a t h . ) R i c h t e r , H. volgensis n o v . s p . , Lacco-

pteris s p , , Sphenopteris s p . , Feildenia cuspiformis ( H e e r ) N a t h . , Elatides 

curvifolia ( D u n k e r ) N a t h . , Conites s p . , Carpolithes s p . 

C e t t e c o l l e c t i o n p r e s e n t e d e l ' i n t e r e t e n t a n t q u ' e l l e e t a b l i t l a p r e s e n c e 

d u g e n r e Hausmannia s u r l e t e r r i t o i r e d e l a R u s s i e d ' E u r o p e . E l l e n e c o n t i n e n t 



ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ XLVIII. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE XLVIII. 

Фиг. 1. Hausmannia crenata (Nath.) Richt. Fig. 1. Hausmannia crenata (Nath.) Richt. 

Н и ж н я я часть листа. P a r t i c inferieure de la feuille. 

Ф и г . 2. Hausmannia crenata ( N a t h . ) Ri c h t . Fig. 1. Hausmannia crenata ( N a t h . ) Richt . 

Лист, с хорошо выраженным наруж- Feui l le, laissant voir le bord externe. 

ным краем. 

Ф и г . 3. Hausmannia volgensis s p . n o v . П л о - F i g . 3. Hausmannia volgensis n o v . s p . Feuil-

доносящий лист. le ferti le. 

Ф и г . 4 . To же, сильно увеличено для п о - F i g . 4 . I d e m , f o r t e m e n t gross i p o u r montrer 

казания сорусов, расположенных les sores , d i sposees d a n s les cellules 

в ячейках между жилками. e n t r e les n e r v u r e s . 

Ф и г . 5. Hausmannia volgensis s p . nov. Ц е л ь - F i g . 5. Hausmannia volgensis n o v . s p . Feui l le 

н ы й лист, суживающийся к о с н о - e n t i e r e , se r e t r e c i s s a n t vers la base 

ванию и переходящий в ножку. et p a s s a n t d a n s la t i g e . 

Ф и г . 6. Hausmannia volgensis s p . n o v . Верх- F i g . 6. Hausmannia volgensis n o v . s p . P a r t i e 

н я я часть листа со слабо н а м е ч е н н о й super ieure de la feuille avec legere 

выемкой. e c h a n c r u r e . 

Ф и г . 7. Sphenopteris sp . Верхушка в а й и . F i g . 7. Sphenopteris s p . S o m m e t de la fronde 

Фиг. 8. Sphenopteris sp . Верхушка пера или F i g . S. Sphenopteris s p . S o m m e t de la penne 

вайи. ou de la f r o n d e . 

Ф и г . 9. Laccopteris s p . Часть пера. F i g . 9. Laccopteris s p . P a r t i e de la p e n n e . 

Фиг. 10. Feildenia cuspiformis ( H е е r ) N a t h . F ig . 10. Feildenia cuspiformis ( H e e r ) N a t h . 

Ш и р о к а я ф о р м а . F o r m e large. 

Ф и г . 1 1 . Feildenia cuspiformis ( H e e r ) N a t h . F i g . 1 1 . Feildenia cuspiformis ( H e e r ) N a t h . 

Узкая форма. F o r m e e t r o i t e . 

Ф и г . 1 2 . Conites s p . F i g . 1 2 . Conites s p . 

Ф и г . 13, Feildenia cuspiformis ( H e e r ) N a t h . F i g . 1 3 . Feildenia cuspiformis ( H e e r ) N a t h . 

Ш и р о к а я ф о р м а . F o r m e l a r g e . 

Ф и г . 14—-15. Плод неизвестного р а с т е н и я . Fig. 1 4 — 1 5 . F r u i t de p i a n t e i n c o n n u e , grossi 

увеличено в 2 раза; ф и г . 14—вид 2 fois; fig. 14 vu de c o t e , fig. 15 vu 

сбоку, фиг. 15—вид сверху. d 'en h a u t . 

Ф и г . 16. Laccopteris s p . О с н о в а н и е сегмента, F i g . 16. Laccopteris sp . Base du segment; 

увеличено в 3 раза для п о к а з а н и я grossie 3 fois p o u r faire voir 

жилкования. n e r v a t i o n . 




