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активностью Тянь-Шаньской горной системы, резко изменившей не только палеоландшафтные,
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Наиболее полные представления о юрских
флорах территории России и Северного Китая
были получены лишь в конце XX и в начале
XXI веков. Благодаря широко развернувшимся в
России в этот период геологоразведочным иссле-
дованиям, был получен огромный геолого-пале-
онтологический фактический материал по юр-
ским континентальным отложениям Западной
Сибири и по другим закрытым осадочным бас-
сейнам. Это стало основой для разработки де-
тальных комплексных региональных стратигра-
фических схем континентальных отложений юры
Сибири и решения ряда палеофлористических
проблем.

В Западной Сибири многочисленными сква-
жинами впервые были вскрыты триас-юрские
большей частью континентальные и континен-
тально-морские отложения. Полученный пале-
онтологический материал, в том числе и макро-
остатки растений, стали основой для разработки
первой детальной региональной стратиграфиче-
ской схемы юрских отложений Западной Сибири

с комплексным палеонтологическим обоснова-
нием (Kirina et al., 1978; Ilyina, 1985, 1997; Shurygin
et al., 2000; Mogutcheva, 2003; Kiritchkova et al.,
2005). В результате были уточнены границы Си-
бирской палеофлористической области и обос-
новано выделение на территории области новой
Западно-Сибирской провинции.

К настоящему времени выяснено, что флоры
сибирского типа в первой половине юрского пе-
риода имели значительно бóльшее распростране-
ние, чем предполагалось ранее. Они существова-
ли не только в Сибири, но и в Монголии, Север-
ном Китае, на северо-востоке Средней Азии.
Большая часть их входила в Западно-Сибирскую
провинцию. Тафофлоры южной части Северного
Китая и востока Средней Азии были выделены в
особую Северо-Китайскую провинцию Сибир-
ской палеофлористической области (Kiritchkova
et al., 2005).

Что касается флоры Сибирской области вто-
рой половины юры (конец бата–поздняя юра),
было выяснено, что в это время на территории
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области произошли палеоландшафтные и клима-
тические изменения, приведшие к существенным
изменениям систематического состава флор. Та-
кие изменения особенно резкими оказались на
территории Северного Китая. В Сибири измене-
ния были обусловлены морскими трансгрессия-
ми, в Северном Китае и в пределах северо-восто-
ка Средней Азии – тектонической активностью
Тянь-Шаньской горной системы.

Начавшееся в келловейский век перемещение
морских трансгрессий на запад Арктики способ-
ствовало распространению континентального ре-
жима на востоке, в частности на территории
Ленского бассейна (Zakharov et al., 1983), где
образовались благоприятные условия для даль-
нейшего существования и развития флоры си-
бирского типа.

В этот же временной интервал причиной всех
изменений на территории Северного Китая яви-
лась тектоническая активность Тянь-Шаньской
горной системы. Развивающаяся тектоническая
активность изменила палеоландшафт региона, а
затем и климат, сделав его более сухим и жарким,
семиаридным (Brik, 1953; Li S.L. et al., 2014; Ka-
melin, 2017; Na et al., 2017). В связи с этими изме-
нениями менялся систематический состав фло-
ры, в ней появились более теплолюбивые таксо-
ны. Южная граница Сибирской области
продвинулась далеко на север. В позднеюрских
тафофлорах Северного Китая и северо-востока
Средней Азии сохранились лишь наиболее устой-
чивые таксоны сибирского типа, такие как неко-
торые гинкговые, лептостробовые и хвойные.
Систематический состав тафофлор этого региона
стал больше соответствовать тафофлорам Евро-
Синийской области. Так на территории Северо-
Китайской провинции сформировалась флора
экотонного типа (Vakhrameev, 1988, 1991), в со-
ставе которой присутствовали таксоны, характер-
ные для флор как Сибирской, так и Евро-Синий-
ской областей.

ЛАНДШАФТНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СИБИРСКОЙ 

ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЮРЫ

Палеофлористические исследования послед-
них десятилетий показали, что флоры сибирского
типа в первой половине юрского периода занима-
ли значительные территории не только в Сибири,
но и в Северном Китае, на северо-востоке Сред-
ней Азии, в южном Казахстане и Северной Мон-
голии (Sze, 1949; Vakhrameev et al., 1970; Zhou,
1995; Kostina, Herman, 2013, 2016; Kostina et al.,
2015, Кiritchkova et al., 2021). Эти территории дол-
гое время представляли собой единую палеофло-

ристическую область – Сибирскую. Однако, во
второй половине юры произошедшие изменения
палеоландшафтов и климата, обусловленные
крупными морскими трансгрессиями в Северной
Европе и Западной Сибири, а так же тектониче-
ской активностью Тянь-Шаньской горной систе-
мы в Северном Китае, значительно повлияли не
только на состав сибирских флор, особенно юж-
ных территорий Сибирской области, но и на их
географическое распространение (Zakharov et al.,
1983; Zhou, 1995; Li S.L. et al., 2014; Na et al., 2017).
Начиная с келловея, крупные морские бассейны
Северо-Востока России переместились в запад-
ную часть Арктики. В результате были затоплены
Европейский Север и большая часть Западной
Сибири. В то же время на востоке Сибирской
платформы большая часть территории стала воз-
вышаться над уровнем моря, превращаясь в озер-
но-аллювиальные равнины c гумидным клима-
том, достаточно влажным и теплым (Zakharov et
al., 1983). Такое изменение палеоландшафта спо-
собствовало широкому распространению на се-
веро-восток флор сибирского типа.

Западная Сибирь в это время оставалась лишь
слегка приподнятой, слабо расчлененной равни-
ной, занятой на бóльшей части территории неглу-
боким Западно-Сибирским морем. Во второй по-
ловине юры в обрамлении этого моря распростра-
нялись флоры сибирского типа, отличающиеся от
флор первой половины юры иным соотношением
таксонов на видовом уровне (Kiritchkova et al.,
2005). Основными компонентами тафофлор За-
падной Сибири второй половины юры по-преж-
нему являлись многочисленные и разнообразные
лептостробовые – Czekanowskia и Phoenicopsis, из
папоротников – Coniopteris, довольно частые хво-
щовые рода Еquisetites и редкие цикадовые рода
Nilssonia. За пределами Западной Сибири подоб-
ные тафофлоры распространены на северо-запа-
де Урала в бассейне р. Печоры (Kravets et al., 1976;
Kiritchkova et al., 1989) и в Северной Монголии
(Vakhrameev in Shuvalov, 1995) (рис. 1).

В Ленском бассейне Западной Якутии ископа-
емые растения в байос-батских отложениях (рис. 2)
в целом немногочисленны и неразнообразны в
видовом отношении (Kirina, Kiritchkova, 1977;
Kiritchkova, 1985). Это растения-первопроходцы,
осваивающие территории, освобождавшиеся при
морской регрессии (Kiritchkova et al., 2021). К
концу средней юры (келловей) и в позднеюрскую
эпоху на территории Западной Якутии были ши-
роко распространены тафофлоры, заметно отли-
чающиеся от байос-батских бóльшим разнообра-
зием систематического состава всех групп расте-
ний сибирского типа – хвощовых (Equisetites),
папоротников (Coniopteris, Сladophlebis, Raphae-
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lia), лептостробовых (Czekanowskia, Phoenicopsis) и
гинкговых (Kiritchkova, 1976, 1985; Vlasov, Mar-
kovich, 1979; Samylina, Kiritchkova, 1991; Kiritchko-
va et al., 2002).

Существовавшее ранее Колымское море за-
метно сократилось, а вместо Колымского архипе-
лага образовалась возвышенная суша (Zakharov
et al., 1983). На территории левобережья Колымы
образовался залив с невысокими островами. На
Дальнем Востоке в начале волжского века часть
территории была расположена выше уровня мо-
ря. Позднеюрская трансгрессия восстановила
Сихотэ-Алинский морской бассейн в его макси-
мальных границах.

Отмеченные выше палеоландшафтные пере-
стройки в пределах Западной и Восточной Сиби-
ри не повлияли на климат. Как и в первую поло-
вину юры, климат в Сибири до конца юрского пе-
риода оставался гумидным, достаточно теплым и
влажным. Об этом свидетельствует неизменив-
шийся систематический состав сибирской флоры
во второй половине юры, где по-прежнему харак-

терными оставались разнообразные хвощовые
(особенно род Equisetites), папоротники (Coniop-
teris, Cladophlebis, Raphaelia, Hausmannia), много-
численные и разнообразные лептостробовые и
единичные цикадовые (Kiritchkova, 1976; Samyli-
na, Kiritchkova, 1991; Kiritchkova et al., 1992, 2002,
2005; Grinenko et al., 2012, 2014).

Более существенные перестройки произошли
в пределах Северо-Китайской провинции Си-
бирской области, особенно в Северном Китае. В
первой половине юры (ранняя юра – аален-ран-
ний бат средней юры) территория Северного Ки-
тая севернее Тянь-Шаньской горной системы
представляла собой предгорную равнину, а юж-
ной части Северного Китая – дельтовую равнину.
Тафофлоры этого времени на всей территории
Северного Китая были определены как флоры
сибирского типа (Vakhrameev et al., 1970; Zhou,
1995; Sun, 2010; Li et al., 2014; Huang et al., 2017; Na
et al., 2017). Однако тафофлоры из местонахожде-
ний, расположенных севернее Тянь-Шаньской
горной системы, были отнесены к Западно-Си-
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бирской провинции, а южнее – выделены в Севе-
ро-Китайскую провинцию Сибирской палеофло-
ристической области (Kiritchkova et al., 2021).

Начавшаяся в раннеюрскую эпоху тектониче-
ская активность Тянь-Шаньской горной системы
постепенно усиливалась, что стало заметно вли-
ять в первую очередь на ландшафтные и особенно
климатические условия региона (Watson et al.,
1987; Ren et al., 2002; Chen et al., 2004; Deng et al.,
2010; Wang et al., 2005, 2006; Sun et al., 2001, 2010).
Как предполагают китайские исследователи,
поднимавшийся рельеф у подножья Тянь-
Шаньских гор стал причиной постепенной ре-
грессии моря Тетис далеко на запад. Это спо-
собствовало сокращению речной системы. В
результате происходило изменение климата от
гумидного к семиаридному (Li S.L.  et al., 2014).
Изменялся литологический состав осадков: они
становились массивными, плотными, часто
представленными красноватыми конгломерата-
ми или песчаниками с редкими прослоями алев-
ролитов и редкими макроостатками растений. К

началу позднеюрской эпохи тафофлоры сибир-
ского типа сохранились лишь далеко на севере.
Во флоре Северного Китая не столько уменьши-
лось разнообразие растений, сколько изменился
их систематический состав, в частности увеличи-
лось количество гидрофитов. На территории, где
в первой половине юры выделялась Северо-Ки-
тайская палеофлористическая провинция, в со-
ставе тафофлор хотя и сохранились редкие пред-
ставители сибирской флоры, такие как папорот-
ники Cladophlebis, Coniopteris, лептостробовые и
гинкговые, но доминантами стали папоротники
из семейств Marattiaceae, Dipteridaceae, Matonia-
ceae; постоянными стали беннеттитовые и сагов-
никовые, а среди хвойных стали преобладать рас-
тения с чешуевидными листьями типа Pagiophyl-
lum.

Подобные изменения четко прослеживают-
ся в отложениях ряда угольных бассейнов Се-
верного Китая: в разрезах бассейна Gaidam
провинции Qinghai (Li et al., 1988; Zhou, 1995),
Джунгарского угленосного бассейна (Sun et al.,

Рис. 1. Схематическая карта Сибирской палеофлористической области в бат-келловей-позднеюрское время: палео-
флористические провинции, зона экотона, местонахождения опорных разрезов
1 – суша (a) и море (b) в позднеюрскую эпоху, 2 – условная граница море-суша в среднеюрскую эпоху, 3 – граница
Сибирской палеофлористической области по В.А. Вахрамееву (Vakhrameev et al., 1970), 4 – граница Сибирской палео-
флористической области по авторам, 5 – границы провинций, 6–9 – возрастной уровень тафофлор: 6 – позднеюр-
ский, 7 – келловей-оксфордский, 8 – бат-келловейский, 9 – батский.
I–III – палеофлористические провинции: I – Западно-Сибирская, II – Ленская, III – Амурская; IV – Среднесибир-
ская холмистая возвышенность; V – зона экотона.
1–43 – основные опорные разрезы: 1–16, 42, 43 – Западно-Сибирская провинция: 1–15 – фациальные районы Запад-
ной Сибири: 1 – Ямало-Гыданский, 2 – Надымский, 3 – Уренгойский, 4 – Нижнеобский, 5 – Фроловский, 6 – Ва-
рьеганский, 7 – Часельский, 8 – Тымский, 9 – Нюрольский, 10 – Обь-Иртышский, 11 – Сильгинский, 12 – Ажармин-
ский, 13 – Фроловско-Тамбейский, 14 – Пурпейско-Васюганский, 15 – Ямало-Тюменьский; 16 – Северо-Западное
Приуралье (бассейн р. Печора), 42 – угольное месторождение Сайхан-Обоо, 43 – угольное месторождение Шарын-
гол; 17–25 – Ленская провинция: 17, 18 – верхнее течение р. Вилюй, 19 – нижнее течение р. Марха, 20 – р. Лена (мыс
Джаской), 21 – правый берег р. Лена северного Приверхоянья, 22 – р. Лена (район пос. Сангар), 23 – северные окрест-
ности г. Якутска, 24 – среднее течение р. Алдан, 25 – бассейн р. Колымы; 26–28, 41 – Амурская провинция: 26 – Юж-
но-Якутский угленосный бассейн, 27 – бассейн р. Буреи, 27а – р. Амур, 28 – бассейн р. Зеи, 41 – Забайкалье; 16а, 29–
40 – зона экотона: 16а – Junggar Basin, 29 – Южное Приуралье, 29а – Восточный Прикаспий, 30 – горы Каратау (Ка-
захстан), 31 – Фергана, 32 – Гиссарский хребет, 33 – Qinghai Basin, 34 – Qaidam Basin, 35 – Shaanxi Basin, 36 – Northern
Shaanxi Basin, 37 – Area Hubei, 38 – Area Hebei, 39 – Area Liaoning, 40 – Дальний Восток России.
Fig. 1. Schematic map of the Siberian palaeofloristic region in the Bathonian-Callovian-Late Jurassic: palaeofloristic provinces,
ecotone zone, localities of the main key stratigraphic sections
1 – land (a) and sea (b) in the Late Jurassic, 2 – conventional sea-land boundary in the Middle Jurassic, 3 – boundary of the
Siberian palaeofloristic region (after Vakhrameev et al., 1970), 4 – boundary of the Siberian palaeofloristic region emended in
the present paper, 5 – boundaries of the provinces, 6–9 – taphofloras age: 6 – Late Jurassic, 7 – Callovian-Oxfordian; 8 – Ba-
thonian-Callovian; 9 – Bathonian.
I–III – palaeofloristic provinces: I – West Siberian Province, II – Lena Province, III – Amur Province; IV – Central Siberian
Plateau; V – ecotone zone.
1–43 – main key stratigraphic sections: 1–16, 42, 43 – West Siberian Province: 1–15 – facies areas of West Siberia: 1 – Yamal-
Gydan, 2 – Nadym, 3 – Urengoy, 4 – Nizhneobsky, 5 – Frolovsky, 6 – Varyogan, 7 – Chaselskoe, 8 – Tym, 9 – Nyurolsk, 10 –
Ob-Irtysh, 11 – Silginsky, 12 – Azharminsky, 13 – Frolovsko-Tambeysky, 14 – Purpeysko-Vasyugansky, 15 – Yamal-Tyumen,
16 – Northwestern Urals (Pechora River Basin), 42 – Saikhan-Ovoo Coal Mine, 43 – Sharyngol Coal Mine; 17–25 – Lena
Province: 17, 18 – upper Vilyuy River, 19 – reaches Markha River, 20 – Lena River (Cape Jaskoy); 21 – right bank of the Lena
River of northern Verkhoyansk region, 22 – Lena River (settlement Sangar), 23 – northern environs of Yakutsk, 24 – middle
course of the Aldan River, 25 – Kolyma River Basin; 26–28, 41 – Amur Province: 26 – South Yakutsk coal basin, 27 – Bureya
River Basin, 27а – Amur River, 28 – Zeya River Basin, 41 – Transbaikalia; 16а, 29–40 – ecotone zone: 16а – Junggar Basin,
29 – Southern Urals, 29а – Eastern Caspian, 30 – Karatau mountains (Kazakhstan), 31 – Fergana, 32 – Hissar Range, 33 –
Qinghai Basin, 34 – Qaidam Basin, 35 – Shaanxi Basin, 36 – Northern Shaanxi Basin, 37 – Area Hubei, 38 – Area Hebei, 39 –
Area Liaoning, 40 – Russian Far East.
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Рис. 2. Корреляция континентальных отложений верхов нижней, средней и верхней юры Сибирской палеофлористи-
ческой области по палеоботаническим данным.
Условные обозначения: 1–7 – ископаемые остатки: 1 – аммоноидеи, 2 – фораминиферы, 3 – двустворки, 4 – конхо-
страки, 5 – наземные позвоночные, 6 – споры и пыльца, 7 – макроостатки растений; 8–14 – возрастной уровень та-
фофлор: 8 – тоарский, 9 – ааленский, 10 – байосский, 11 – байос-батский, 12 – бат-келловейский, 13 – келловей-окс-
фортский, 14 – кимеридж-волжский.
Fig. 2. Correlation of non-marine deposits of the upper Lower Jurassic, Middle Jurassic and Upper Jurassic of the Siberian pa-
laeofloristic region according to palaeobotanical data.
Symbols: 1–7 – fossils: 1 – ammonoids, 2 – foraminifers, 3 – bivalves, 4 – conchostracans, 5 – terrestrial vertebrates, 6 – spores
and pollen, 7 – plant megafossils; 8–14 – taphofloras age: 8 – Toarcian, 9 – Aalenian, 10 – Bajocian, 11 – Bajocian-Bathonian,
12 – Bathonian-Callovian, 13 – Callovian-Oxfordian, 14 – Kimmeridgian-Volgian.
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2010; Li S.L. et al., 2014), угольных бассейнов про-
винций Hebei и Liaoning (Sun et al., 2001; Shen et al.,
2003; Na et al., 2017; Pott, Jang, 2017) и др. (рис. 3).
Тафофлоры этих бассейнов уже не соответствуют
сибирскому типу и более сходны с тафофлорами
южных территорий Китая, то есть с флорами Ев-
ро-Синийской области (табл. 2).

ГРАНИЦА СИБИРСКОЙ 
ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЮРЫ
В период подготовки к изданию работы

В.А. Вахрамеева по фитогеографии палеозойских
и мезозойских флор Евразии (Vakhrameev et al.,
1970) юрская флора Западной Сибири не была из-

Рис. 2. Окончание.
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вестна в полном объеме. Оставались неуточнен-
ными в стратиграфическом плане юрские тафо-
флоры Казахстана и Ферганы, Дальнего Востока
России и Забайкалья. В Китае в этот же период
были изучены лишь немногие местонахождения с
континентальными отложениями второй поло-
вины юры (Zhou, 1995). Поэтому граница между
Сибирской и Евро-Синийской (Индо-Европей-
ской по Vakhrameev et al., 1970) палеофлористиче-
скими областями была проведена Вахрамеевым
условно: “…примерно по широтному отрезку р.
Оби, на основании резкого уменьшения содержа-
ния пыльцы Classopolis (Brachyphyllum) к северу от

этой линии, наблюдаемого в валанжине” (Vakhra-
meev et al., 1970: 264, фиг. 25).

К настоящему времени тафофлоры второй по-
ловины юры (верхний бат-келловей – поздняя
юра) детально изучены из многих местонахожде-
ний Сибирской палеофлористической области:
Ленского бассейна и бассейна р. Колымы (Vakh-
rameev, 1958; Samylina, 1963, 1964, 1967; Kiritchko-
va, 1985), Западной Сибири (Bystritskaya, Tatyan-
in, 1983; Bystritskaya et al., 1992; Kiritchkova et al.,
2002, 2005), Южно-Якутского бассейна (Vlasov,
Markovich, 1979), Забайкалья (Srebrodolskaya,
1984; Yadrishchenskaya, Markovich in Atlas…, 2002),
бассейна р. Печоры (Chirva et al., 1997). Уточнены

Рис. 3. Корреляция континентальных отложений второй половины средней и верхней юры территории экотона по па-
леоботаническим данным.
Условные обозначения на рис. 2.
Fig. 3. Correlation of non-marine deposits of the second half of the Middle Jurassic and Upper Jurassic in the ecotone zone ac-
cording to palaeobotanical data.
See Fig. 2 for symbols.
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данные по бат-келловейской флоре Северной
Монголии, соответствующей по систематическо-
му составу растений сибирскому типу флор
(Vakhrameev in Shuvalov, 1995).

Тафофлоры Северного Китая второй полови-
ны юры по систематическому составу уже не со-
ответствовали сибирскому типу. Большая часть
из них происходит из опорных разрезов юрских
отложений тех же местонахождений, где были по-
лучены данные по ранне-среднеюрским тафо-
флорам сибирского типа (рис. 3). Это угольный
бассейн Junggar, занимающий огромную террито-
рию северо-западной части Северного Китая
(Sun et al., 2010; Li S.L. et al., 2014), провинция
Qinghai (Li et al., 1988), Northern Hebei (Zhou,
1995; Deng et al., 2010), Inner Mongolia (Ren et al.,
2002; Na et al., 2017), Western Liaoning (Zhan, Zhen,
1987; Sun et al., 2001; Wang et аl., 2006; Pott, Jang,
2017) и др. (рис. 3).

Сравнительный анализ систематического со-
става тафофлор второй половины юры Северного
Китая с келловей-позднеюрскими сибирскими
флорами показал, что китайские тафофлоры со-
хранили лишь некоторое сходство с сибирскими.
В северо-китайских тафофлорах только изредка
встречаются папоротники родов Cladophlebis и
Coniopteris, лептостробовые и гинкговые. Ареал
флоры западносибирского типа сместился с тер-
ритории Северного Китая на север из-за измене-
ний не только ландшафта, но главное – из-за из-
менения гумидного климата в сторону аридиза-
ции (Searle et al., 1987; Watson et al., 1987; Coleman,
1989; Valdes, Selwood, 1992). В позднеюрскую эпо-
ху граница распространения тафофлор сибирско-
го типа не выходила на западе за пределы Северо-
Западного Приуралья, а на юге – северной Мон-
голии, т.е. не южнее 48° северной широты
(рис. 1). Это на 15° севернее, чем южная граница
распространения флор Сибирской области в пер-
вой половине юры (Kiritchkova et al., 2021).

ПРОВИНЦИИ СИБИРСКОЙ 
ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЮРЫ

Во второй половине юрского периода на тер-
ритории Сибирской палеофлористической обла-
сти продолжали существовать три палеофлори-
стические провинции: Ленская, Амурская, выде-
ленные Вахрамеевым (Vakhrameev et al., 1970), и
Западно-Сибирская, выделенная нами (Kiritch-
kova et al., 2005). Ниже остановимся на сравни-
тельном анализе тафофлор провинций и уточне-
нии их границ.

Западно-Сибирская палеофлористическая про-
винция Сибирской области, в отличие от первой
половины юрского периода, была приурочена
лишь к обширной Западно-Сибирской низмен-

ности, в которую отдельными узкими языками
глубоко проходило море (Zakharov et al., 1983).
Подобная равнина, но без моря, существовала, по
всей вероятности, и на территории Северной
Монголии. Западная и южная границы Западно-
Сибирской провинции – это границы Сибирской
области. Восточная граница провинции, начиная
от северного морского побережья, проходила на
юг вдоль западного окаймления Среднесибир-
ской холмистой возвышенности до 53° северной
широты, где, поворачивая на восток, смыкалась с
южной границей Амурской провинции (рис. 1).

Во второй половине юрского периода тафофло-
ры Западно-Сибирской провинции продолжали
оставаться типично сибирскими, что особенно чет-
ко прослеживается на примере наунакских тафо-
флор (наунакский фитостратиграфический ком-
плекс) келловей-оксфордского возраста (Kiritchko-
va, 1976; Kiritchkova et al., 2005). Доминирующими в
их составе по-прежнему были разнообразные в
видовом отношении Сoniopteris (8–10 видов),
Raphaelia (3–4 вида), не частые, но постоянные
Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font. и C. hai-
burnensis (L. et H.) Sew. Особенно разнообразны-
ми оставались лептостробовые родов Czekanows-
kiа (6–8 видов) и Phoenicopsis (до 10 видов). Гинк-
говые были представлены родом Leptotoma,
цикадовые – Nilssonia (4 вида), а хвойные – так-
сонами широкого распространения: Podozamites,
Brachyphyllum, Schizolepidopsis.

К Западно-Сибирской провинции относи-
лась, как и предполагал Вахрамеев (1964), терри-
тория северо-западного Приуралья, бассейн
р. Печоры (рис. 1, 2). Печорские бат-келловей-
ские тафофлоры (сысольский комплекс расте-
ний) происходят из континентальных прослоев
морских отложений сысольской свиты, возраст
которой определен по фораминиферам и спорам
и пыльце (Kiritchkova et al., 1989). По составу рас-
тений печорские тафофлоры не разнообразны в
систематическом плане. Они представлены ли-
стьями лептостробовых – многочисленными ро-
да Phoenicopsis (6 видов) и более редкими Cze-
kanowskia; редкими гинкговыми родов Leptotoma,
Ginkgo, Baiera и не частыми папоротниками Cоni-
opteris. Количественное преобладание остатков
листьев Phoenicopsis и их видовое разнообразие
делают сысольский комплекс растений близким с
малышевским и наунакским фитостратиграфи-
ческими комплексами Западной Сибири (рис. 2).

С малышевским фитостратиграфическим
комплексом Западной Сибири уверенно сопо-
ставляются комплексы растений из юрских (бат-
келловей) отложений Северной Монголии.
Остатки растений из этого региона первоначаль-
но изучались В.А. Вахрамеевым (Vakhrameev in
Shuvalov, 1995), а в последние годы обработкой
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вновь собранного флористического материала за-
нимается Е.И. Костина. Отложения угольного
месторождения Шарынгол (Sharyngol coal mine),
расположенного в бассейне р. Шарынгол (рис. 1),
выделены в шарынгольскую свиту, расчлененную
на три подсвиты: базальную (нижняя), продук-
тивную (средняя) и безугольную (верхняя) (рис. 2).
Некоторые авторы базальную и продуктивную
подсвиты относят не к шарынгольской, а к эгин-
гольской свите Северной Монголии (Shuvalov,
1995). Остатки растений приурочены к этим под-
свитам. Список растений (с учетом сборов Ко-
стиной) насчитывает небольшое количество ви-
дов: Lycopodites sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,
Ginkgo aff. corieaceae Flor., Czekanowskia ex gr. rigida
Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer, Podozamites lan-
ceolatus (L. et H.) Schimp., Pityophyllum ex gr. nor-
denskioeldii (Heer) Seward, Carpolites sp., Stenorachis
sp. Примерно в 300 км к юго-западу от месторож-
дения Шарынгол расположено угольное место-
рождение Сайхан-Овоо (аймак Булган) (рис. 1),
где продуктивная толща или эгингольская свита
(Shuvalov, 1995) сложена песчаниками, аргилли-
тами, алевролитами и пластами угля. Флора из уг-
леносной пачки, по определению Вахрамеева,
представлена Raphaelia diamensis Sew., Cladophlebis
williamsoni Brongn., Schizolepis sp., Phoenicopsis sp.,
Baiera concinna (Heer) Kawas., Czekanowskia setacea
Heer, Equisetites ferganensis Sew., Phoenicopsis specio-
sa Heer, Ph. angustifolia Heer, Pityophyllum nordenski-
oeldii (Heer) Nath., Sphenobaiera czekanowskiana
(Heer) Florin. В угольном карьере Эрээн, распо-
ложенном примерно в 20 км к северо-востоку от
месторождения Сайхан-Овоо, вскрыта продук-
тивная толща, представленная переслаивающи-
мися песчаниками, аргиллитами, алевролитами и
угольными пластами. Костиной впервые для этой
территории в алевролитах обнаружены остатки
растений: Cladophlebis sp., Raphaelia diamensis
Sew., Baiera sp., Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer,
Czekanowskia aff. tomskiensis Kiritchk. et Samyl., Cze-
kanowskia ex gr. rigida Heer, Nilssoniopteris sp., Lepto-
strobus sp. Доминируют остатки листьев папорот-
ников Raphaelia diamensis Sew., лептостробовых
родов Czekanowskia, Phoenicopsis и беннеттитовых
Nilssoniopteris. Сочетание таксонов и наличие сре-
ди них Coniopteris burejensis (Zal.) Sew. и Czekanows-
kia aff. tomskiensis Kiritchk. et Samyl., столь харак-
терных для бат-оксфордских флор Сибирской
области, сближают тафофлоры Северной Монго-
лии и Западной Сибири (рис. 1, 2).

Ленская палеофлористическая провинция пер-
воначально была выделена по тафофлорам верх-
неюрских отложений левого берега р. Лены (Се-
верное Приверхоянье), береговых обнажений
нижнего течения р. Вилюй, юрских отложений
Южно-Якутского бассейна (Vakhrameev, 1964;
Vakhrameev et al., 1970). Границу между Ленской и

расположенной южнее Амурской провинциями
Вахрамеев проводил условно “примерно по Ста-
новому хребту” (Vakhrameev et al., 1970: 263).

Новые данные по палеогеографии территории
севера России в юрский период показали, что в
конце первой половины средней юры (байос-бат)
на востоке Сибирской платформы существовали
две озерно-аллювиальные равнины – Вилюйская
и Южно-Якутская (Zakharov et al., 1983; Grinenkо
et al., 2012, 2014).

В раннеюрскую эпоху территория Вилюйской
равнины часто заливалась морем, где формирова-
лись породы морского генезиса, иногда с конти-
нентальными прослоями, содержащими остатки
растений – укугутская и сунтарская свиты. Одна-
ко в конце ранней (тоар) и в начале средней (аа-
лен) юры восточная часть Вилюйской равнины
поднялась выше уровня моря. В пределах всей
равнины установился континентальный режим,
сохранившийся до конца позднеюрской эпохи. В
реках и озерах равнины формировались отложе-
ния континентального генезиса, часто с остатка-
ми растений – якутская, нижневилюйская, ма-
рыкчанская и бергеинская свиты. Мелководные
морские бассейны сохранились лишь на северо-
востоке Вилюйской равнины, вдоль правобере-
жья р. Лены (рис. 1, 2).

Тафофлоры из отложений укугутской и якут-
ской свит Вилюйской синеклизы не многочис-
ленны и по систематическому составу близки
между собой. Они представлены небольшим ко-
личеством таксонов сибирского типа (Кirina,
Kiritchkova, 1977; Kiritchkova, 1985). Как было от-
мечено ранее (Kiritchkova et al., 2021), это были,
по всей вероятности, мобильные первопроходцы
флор Ленской провинции, сформировавшейся
лишь к началу поздней юры.

Территория Южно-Якутского бассейна в пе-
риод накопления отложений укугутской и якут-
ской свит (ранняя юра–начало средней юры) яв-
лялась озерно-аллювиальной равниной и по-
прежнему не заливалась морской водой (Zakharov
et al., 1983). Состав южноякутских тафофлор из
отложений нижней и начала средней (аален) юры
в целом соответствует сибирскому типу. К сожа-
лению, остатки этих растений до сих пор слабо
изучены (Vakhrameev, 1964, 1988).

По систематическому составу южноякутские
тафофлоры конца средней юры (бат-келловей) и
поздней юры заметно отличается от одновозраст-
ных тафофлор Вилюйской равнины и больше со-
ответствуют тафофлорам бассейнов рек Буреи и
Зеи. Такие изменения флоры Южно-Якутской
равнины второй половины юры обусловлены не
только более южным ее расположением по срав-
нению с флорой Вилюйской равнины. По всей
вероятности, здесь было бóльшее влияние флор
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южных территорий, в частности флоры Амурской
провинции, поскольку Южно-Якутская равнина
еще в конце средней юры была отделена от Ви-
люйской равнины Лено-Алданской горной гря-
дой (Mesezhnikov et al., 1971; Zakharov et al., 1983).
Поэтому южную границу Ленской провинции мы
проводим не на уровне 55° северной широты
(Vakhrameev, 1988), а значительно севернее – на
уровне 59–60° северной широты. Западная гра-
ница провинции проходит с юга на север вдоль
восточного окаймления Среднесибирской хол-
мистой равнины до морского побережья в преде-
лах 105–110° восточной долготы (рис. 1).

В Ленской провинции второй половины юры
по тафофлорам из опорных разрезов марыкчан-
ской свиты (среднее течение р. Вилюй и его левые
притоки – реки Ыгыатта, Марха, Тюкян, Тюнг;
скважины, пробуренные в пределах бассейна
р. Вилюй) и джаскойской свиты (левый берег
р. Лена и ее правые притоки – реки Леписке, Ал-
дан) установлены два комплекса растений –
джаскойский и мархинский, которые характери-
зуют мархинский фитогоризонт (рис. 2). Возраст
горизонта – келловей-ранневолжский, обосно-
ван морской фауной, присутствующей в разрезах
по рекам Марха, Тюнг и Лена (Vakhrameev, 1958;
Vassilevskaya, 1959; Samylina, 1963, 1964; Slastenov,
1973; Saks et al., 1976; Kiritchkova, 1976, 1985;
Kiritchkova, Samylina, 1984; Zinchenko et al., 1978).

Джаскойские тафофлоры происходят из ниж-
ней половины одноименной свиты Центрального
Предверхоянья и марыкчанской свиты бассейна
р. Вилюй. В систематическом составе этих тафо-
флор преобладают папоротники Cladophlebis с ха-
рактерным для поздней юры C. serrulata Samyl.,
несколько видов Raphaelia и лептостробовых рода
Czekanowskia. Из хвойных присутствуют Podo-
zamites и Schizolepidopsis. Мархинские тафофлоры
приурочены к бергеинской свите. Их системати-
ческий состав на родовом уровне тот же, что и в
джаскойских тафофлорах, но более разнообраз-
ный на видовом уровне. Это хвощoвые – Equise-
tites (4 вида); папоротники – Cladophlebis (6 видов,
включая С. aldanensis Samyl., характерный для
верхнеюрских отложений), Coniopteris (менее ча-
сты и менее разнообразны); лептостробовые –
Czekanowskia (6 видов) и Phoenicopsis (4 вида);
гинкговые и хвойные почти в том же видовом со-
ставе, что и в джаскойских тафофлорах.

Позднеюрские тафофлоры бассейна р. Колы-
мы известны из континентальных прослоев в
морских отложениях с позднеюрскими бухиями
(Paraketsov, 1982). Обнаруженные здесь остатки
растений немногочисленны и неразнообразны –
Cladophlebis aldanensis Vachr., C. nebbensis (Brongn.)
Nath., Raphaelia diamensis Sew., Ctenis anyuensis
E. Lebed., Heilungia cf. amurensis (Novopokr.) Pryn.,

Nilssonia sp., Sphenobaiera sp., Phoenicopsis angustifo-
lia Heer (Samylina,1964, 1967; Kiritchkova, Samyli-
na, 1984). Это растения, “…которые мигрировали
на прибрежную сушу после отступления ранне-
волжского моря” (Vakhrameev, 1988: 44).

Несмотря на одновозрастность тафофлор За-
падно-Сибирской и Ленской провинций, харак-
теризующихся единым сибирским типом флоры,
в каждой из них прослеживаются свои особенно-
сти. В западносибирских тафофлорах (наунак-
ский фитостратиграфический комплекс, рис. 2)
среди папоротников преобладает род Cоniopteris
(9 видов), а род Cladophlebis менее разнообразный
в видовом отношении и встречается редко, также
как и род Raphaelia. В ленских тафофлорах (джас-
койский комплекс растений, рис. 2) более разно-
образны Cladophlebis и Raphaelia. В западносибир-
ских тафофлорах из цикадовых присутствует не-
сколько видов рода Nilssonia, в ленских
тафофлорах цикадофиты отсутствуют. Лепто-
стробовые (Czekanowskia и Phoenicopsis) много-
численны в составе тафофлор обеих провинций,
но представлены, как правило, разными видами.

Амурская палеофлористическая провинция, вы-
деленная Вахрамеевым (Vakhrameev et al., 1970)
для более южных флор Сибирской области, за-
метно отличающихся от тафофлор северных про-
винций бóльшим систематическим разнообрази-
ем. Остатки растений Амурской провинции про-
исходят из континентальных отложений верхов
средней-верхней юры. Отложения залегают по
большей части на породах морского генезиса ни-
зов верхней юры и перекрываются континенталь-
ными отложениями нижнего мела часто с остат-
ками раннемеловых растений (Vakhrameev,
Doludenko, 1961; Lebedev, 1965; Dobruskina, 1965;
Krаssilov, 1973; Srebrodolskaya, 1984; Atlas …, 2002;
Nosova et al., 2021).

На территории бассейна р. Буреи юрские та-
фофлоры приурочены к талынджанской свите
(келловей-оксфорд) (рис. 2) и насчитывают зна-
чительное количество таксонов. Большая часть
растительных остатков принадлежит папоротни-
кам – в основном роду Cladophlebis (7 видов) сов-
местно с Raphaelia и более редкими Coniopteris;
многочисленны листья цикадофитов родов Ano-
mozamites, Nilssoniopteris, Tyrmia, Heilungia и Ctenis;
гинкговые представлены скоплениями листьев
Pseudotorellia, Ginkgoites, Sphenobaiera; лептостро-
бовые – Czekanowskia, Leptostrobus, Ixostrobus
(Vakhrameev, Doludenko, 1961; Krаssilov, 1973).

В бассейне р. Зеи позднеюрские тафофлоры
приурочены к аякской и депской свитам и по со-
отношению таксонов практически повторяют бу-
реинские тафофлоры (Lebedev, 1965). В составе
зейских тафофлор также доминируют папорот-
ники Cladophlebis, Raphaelia, цикадовые Nilssonia,
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Heilungia, более разнообразны гинкговые. С та-
ким же соотношением основных групп растений,
но с обедненным составом таксонов, известны
тафофлоры в основном из толбузинской свиты
среднего течения р. Амур (Dobruskina, 1961, 1965)
(рис. 2).

Южно-Якутский бассейн, расположенный в
верховьях р. Алдан, уже в первой половине сред-
ней юры (байос) был отделен от Вилюйской низ-
менности Лено-Алданской горной грядой
(Zakharov et al., 1983). К началу поздней юры си-
стематический состав доминирующих таксонов в
тафофлорах Южно-Якутского бассейна изменил-
ся не только на видовом уровне. Причиной таких
изменений, по всей вероятности, явилось не
только более южное положение бассейна на тер-
ритории Ленской провинции, но и более широ-
кое распространение и влияние палеофлор Амур-
ской провинции.

В Южно-Якутском бассейне (рис. 2) тафофло-
ры поздней юры происходят из верхней части ка-
бактинской свиты и свит беркакитской и нерюн-
гринской. По систематическому составу эти та-
фофлоры близки между собой и представлены
как кабактинско-беркакитский и нерюнгрин-
ский комплексы растений (Vlasov, Markovich,
1979). Характерными для них явлются хвощовые
Equisetites (4 вида) и Annulariopsis, многочислен-
ные папоротники из родов Coniopteris (9 видов),
Cladophlebis (11 видов), характерная для сибир-
ских флор Raphaellia (2 вида). Цикадофиты не
разнообразны в видовом отношении, но всегда
присутствуют Nilssonia, Heilungia, Butefia, Ptilo-
phyllum. Многочисленны остатки листьев лепто-
стробовых, гинкговых и хвойных. К сожалению
видовой состав многих голосеменных не только
Амурской, но и частично Ленской провинций
остается не выявленным, хотя в списках растений
всегда присутствуют Czekanowskia, Phoenicopsis,
Ginkgо, Sphenobaiera, Baiera, Elatocladus, Pagiophyl-
lum и др.

Систематический состав доминирующих так-
сонов в южноякутских тафофлорах практически
повторяется в тафофлорах бассейна р. Зеи (осо-
бенно в депской свите) (Lebedev, 1965) и Восточ-
ного Забайкалья. В составе тафофлор бассейна
р. Зеи также разнообразны папоротники Coniop-
teris (4 вида), Cladophlebis (7 видов), Raphaelia
(4 вида); среди цикадовых преобладают Nilssonia,
Heilungia. Присутствуют разнообразные лепто-
стробовые, гинкговые (многие из них новые ви-
ды) и хвойные.

Позднеюрские тафофлоры Восточного Забай-
калья по систематическому составу близки не
только с тафофлорами верхнего течения р. Aмур
(Vakhrameev, 1964, 1988; Dobruskina, 1961, 1965;
Srebrodolskaya, 1984). Не меньшее сходство систе-

матического состава забайкальских тафофлор
поздней юры проявляется и с тафофлорами вто-
рой половины юры Южной Якутии (Srebrodolska-
ya, 1984; Атлас…, 2002). Основными доминанта-
ми забайкальских тафофлор являются многочис-
ленные листья лептостробовых, из папоротников
крупнолистные Cladophlebis и разнообразные Co-
niopteris, характерные для региона цикадовые Hei-
lungia, Weltrichia и Butefia, а также хвойные Elato-
cladus, Pityophyllum.

Из краткого анализа систематического состава
тафофлор Амурской провинции становится оче-
видным, что они имели более широкое распро-
странение на юго-восточной территории Сибир-
ской области. Северную границу Амурской про-
винции, т.е. границу между Амурской и Ленской
провинциями, следует проводить не по Станово-
му хребту, как предлагал Вахрамеев (Vakhrameev
et al., 1970), а на уровне 59–60° северной широты.
Западную границу следует проводить с севера на
юг вдоль восточного окаймления Среднесибир-
ской холмистой возвышенности в пределах 105–
110° восточной долготы (рис. 1).

ЗОНА ЭКОТОНА МЕЖДУ СИБИРСКОЙ 
И ЕВРО-СИНИЙСКОЙ 

ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКИМИ ОБЛАСТЯМИ

Палеофлоры сибирского типа на территории
Северного Китая имели широкое распростране-
ние в течение первой половины юры (ранняя
юра, средняя юра – аален-ранний бат) (Sze, 1949;
Vakhrameev, 1988; Sun, 1992; Zhou, 1995; и др.). В
этот период большая часть их входила в Западно-
Сибирскую провинцию Сибирской палеофлори-
стической области, палеофлоры южной части Се-
верного Китая были выделены в Северо-Китай-
скую провинцию этой области (Kiritchkova et al.,
2021).

К началу второй половины юры (келловей-
поздняя юра) систематический состав тафофлор
Северного Китая заметно изменился. Этому спо-
собствовали, как отмечалось выше, усиливающа-
яся тектоническая активность Тянь-Шаньской
горной системы и значительно бóльшее ее рас-
пространение по площади (Searle et al., 1987;
Colеman, 1989; Li S.L. et al., 2014). Море Тетис и
многие другие более мелкие морские бассейны
отступили далеко на запад и юго-запад, за преде-
лы Гиссарских гор (Kamelin, 2017). Климат сме-
нился на семиаридный, близкий к тропическому.
В тафофлорах почти исчезли растения сибирско-
го типа, произрастающие в условиях гумидного
климата.

Китайскими исследователями подобные из-
менения прослежены на примере разрезов тех же
угольных бассейнов, на которых рассматрива-
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лись отложения первой половины юры. Так, в
опорном разрезе угольного бассейна Qaidam про-
винции Qinghai (западная часть Северного Ки-
тая) угленосная бат-нижнекелловейская форма-
ция Dameigou (рис. 1, 3) охарактеризована тафо-
флорой сибирского типа, в состав которой входит
более 60 видов растений (Li et al., 1988; Zhou,
1995; Wang et al., 2005). Перекрывающая ее фор-
мация Shimengou не угленосная, представлена
плотными породами с многочисленными кон-
гломератами или песчаниками с красноватым
оттенком с редкими остатками растений. Си-
стематический состав растений этой формации
значительно беднее, чем формации Dameigou.
Немногочисленные папоротники здесь представ-
лены редкими диптериевыми; часты цикадофи-
ты, в основном род Nilssonia; лептостробовые ис-
ключительно редкие; из хвойных присутствует
Brachyphyllum с чешуевидными листьями.

Не менее показателен в этом плане разрез юр-
ских отложений угольного бассейна Junggar, рас-
положенного на северо-западе Китая (Sun et al.,
2010; Li S.L. et al., 2014). Нижняя часть угленосной
формации Toutunhe охарактеризована бат-келло-
вейским комплексом растений (рис. 3). Верхняя
половина формации и перекрывающие ее форма-
ции Qigu и Kalazha представлены аллювиальны-
ми породами в виде пятнистых или красноцвет-
ных грубых песчаников, отлагавшихся в аридных
условиях горными реками. Отложения не содер-
жат остатков растений, лишь местами присут-
ствуют ископаемые пресноводные гастроподы,
харофиты и даже динозавроподобные позвоноч-
ные и черепахи (Zhou, 1995; Li T. et al., 2014;
Huang et al., 2016).

Подобные литологические изменения конти-
нентальных отложений в пределах бассейна ки-
тайские геологи и палеоботаники проследили на
многих местонахождениях Северного Китая, осо-
бенно на северо-востоке предгорной территории
Тянь-Шаня. Например, в северной части про-
винции Beijing (Northern Hebei) формация
Houcheng несогласно залегает на формации Tiao-
jishan и сложена красными алевролитами, песча-
никами с прослоями вулканических пород (Zhou,
1995) (рис. 3). Растительные остатки в этой фор-
мации очень редки, найдены лишь Sagenopteris
colpodes Harris, Sphenarion leneae Wang, Conites sp.
Вверх по разрезу формация Houcheng несогласно
перекрывается формацией Zhangjiakou, сложен-
ной крупными рифоидными породами, пересла-
ивающимися с туфами и базальтами, а в верхней
части формации преобладают вулканические по-
роды и лавовые брекчии. В этой формации найде-
ны лишь Equisetites rugosus Samyl., Pseudoctenis cf.
lanei Thomas, Czekanowskia rigida Heer, Leptostrobus
sphaericus Wang, Sphenarion lineae Wang, Pityolepis

larixiformis Wаng, P. pingquanensis Wang, Schizolepi-
dopsis fenglingensis Wang, S. liaoxiensis (Zhang)
Wang, Рagiophyllum sp.

Келловей-оксфордские отложения южной ча-
сти Северо-Западного Китая известны в местона-
хождениях, расположенных вдоль стыка границ
Внутренней Монголии с провинциями Hebei и
Liaoning (рис. 1, 3). Отложения в этом бассейне
составляют формации: Haifanggou или Tiaojishan,
Langi; Tuchengzi и Yixian (Sun et al., 2001; Jiang
et al., 2010; Huang et al., 2016; Dong et al., 2017;
Pott, Jiang, 2017; Na et al., 2017). Формация
Haifanggou, или слои Daohugou, мощностью 100–
150 м, залегает на палеозойских отложениях и
сложена мощными туфами с тонкими разноцвет-
ными глинистыми прослоями. Местами разрез
состоит только из отложений равнинных озер.
Выше залегающие формации Tuchengzi и Yixian
состоят только из вулканогенных пород с редки-
ми остатками растений. Тафофлора формации
Yixian, как отмечает Pott с соавтором (Pott, Jang,
2017), мало отличается от тафофлоры Daohugou.
В их составе преобладают цикадофиты из родов
Pterophyllum, Anomozamites, Cycadolepis, редкие
Jakutiella и наиболее частые листья Anomozamites.
Из гинкговых присутствуют по два вида Sheno-
baiеra и Ginkgoites, хвойные представлены немно-
гочисленными Brachyphyllum с чешуйчатыми ли-
стьями, из папоротников найден фрагмент листа
Clathropteris (?).

Предгорные территории Тянь-Шаньской гор-
ной системы на западе, в частности районы юго-
запада Гиссарского хребта, гор Кугитанг, а также
Ферганской долины и южного Казахстана, в пе-
риод начала второй половины юры (поздний
байос-бат и до конца келловея) представляли со-
бой низменные суши, временами заливаемые
южными морями (Palaeogeografiya SSSR, 1975).
Лишь Ферганская впадина весь этот период оста-
валась озерной равниной. Здесь в условиях тепло-
го и влажного климата в байос-бате произрастали
Cladophlebis, Coniopteris совместно с диптериевы-
ми и мараттиевыми папоротниками, разнообраз-
ными гинкговыми и хвойными типа Podozamites,
Brachyphyllum, Pagiophyllum (Brik, 1933, 1937, 1953).
Это были флоры сибирского типа, включаемые
нами в состав Северо-Китайской провинции Си-
бирской области. Но с келловея в регионе нача-
лась аридизация климата, отразившаяся не толь-
ко на характере отложений, представленных пес-
чаными и алевролитовыми (часто пестро
окрашенными) породами. К позднеюрскому вре-
мени произошли заметные изменения система-
тического состава гиссарских и зеравшанских та-
фофлор востока Средней Азии и каратауских та-
фофлор южного Казахстана (рис. 3).



860

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 107  № 9  2022

КИРИЧКОВА и др.

Тафофлоры из отложений байсунской свиты
конца средней юры (келловей) Гиссарского хреб-
та в Узбекистане (Gomolitzky, 1968; Genkina, 1979;
Genkina et al., 1980; Aliev et al., 1983, Troitsky, Go-
molitzky, 1996; Sevryugin et al., 1989) и карабаста-
уской свиты первой половины поздней юры
(поздний келловей-кимеридж) хребта Каратау в
Южном Казахстане (Doludenko, Orlovskaya, 1976;
Sevryugin et al., 1989; Doludenko et al., 1995) (рис. 1,
3) характеризуются повышенным количеством
таксонов Евро-Синийской области. В составе
этих тафофлор преобладают голосеменные: бен-
неттитовые Otozamites, Pterophyllun, Ptilophyllum,
Paracycas; менее частые цикадовые, в основном
Nilssonia, Pseudoctenis; им сопутствуют гинкговые
Ginkgo, Sphenobaiera; хвойные представлены ро-
дом Elatocladus, а также побегами с чешуевидны-
ми листьями родов Brachyphyllum и Pagiophyllum.
Папоротники Coniopteris и Clathropteris редкие.
Эти тафофлоры по соотношению характерных
таксонов мало отличаются от бат-келловейских
тафофлор нижней половины формации Toutun-
he угольного бассейна Junggar (Sun G. et al.
2010; Li S.L. et al., 2014) и формации Haifanggou
западной части провинции Liаoning Северного
Китая (Sun et al., 2001; Pott, Jiang, 2017; Na et al.,
2017) (рис. 1, 3). Эти палеофлоры трудно отнести
к флорам сибирского типа, так как их системати-
ческий состав больше соответствует флорам
евро-синийского типа.

Дальневосточная позднебатская-келловей-
ская флора хребта Сихоте-Алинь, по данным
Е.Б. Волынец (Trias…, 2008) богата и разнообраз-
на, а флороносные толщи не имеют признаков
вулканического воздействия. Комплексы расте-
ний происходят из континентальных ананьев-
ской и монакинской толщ бассейнов рек Ана-
ньевка и Алексеевка. Возраст отложений обосно-
ван морской фауной, происходящей из
подстилающих и перекрывающих стратонов мор-
ского генезиса (рис. 3). Дальневосточные тафо-
флоры по соотношению доминирующих таксо-
нов соответствуют тафофлорам формации Dam-
eigou угольного бассейна Qaidam (юг Северного
Китая) и формации Haifanggou или слоям Dao-
hugou Внутренней Монголии Китая (Zhou, 1995;
Sun et al., 2001; Pott, Jang, 2017; Na et al., 2017).
В составе дальневосточных тафофлор наряду с
цикадовыми присутствуют разнообразные папо-
ротники, особенно род Cladophlebis, многочис-
ленные Onychiopsis, Marattiopsis, Phlebopteris, Os-
mundopsis, Adiantopteris, Klukia, Sphenopteris. Не ме-
нее разнообразны беннеттитовые – Dictyozamites,
Ptilophyllum, Ctenis, Anomozamites и цикадовые ро-
да Nilssonia со многими видами. Лептостробовые
единичны, также как и гинкговые. Из хвойных
превалируют Elatocladus, Brachyphyllum, Podo-
zamites. Систематический состав дальневосточ-

ных тафофлор свидетельствует о благоприятных
климатических прибрежно-морских условиях,
более теплых и достаточно влажных, в отличие от
климатических условий северо-восточных терри-
торий Северного Китая с их жарким и засушли-
вым климатом.

Однако, в составе тафофлор второй половины
юры как востока Средней Азии, так и Северного
Китая и Дальнего Востока России (рис. 1) про-
должают постоянно присутствовать, хотя и в не-
большом количестве, сибирские таксоны, такие
как Cladophlebis, Czekanowskia, Phoenicopsis, Sphe-
nobaiera и хвощовые. Подобные флоры, в составе
которых присутствуют таксоны характерные для
флор, относящихся как к одной, так и к другой
смежным фитохориям, Вахрамеев относил к пе-
реходным и называл их флорами экотона (Vakhra-
meev, 1988, 1991). К этому типу флор относятся
позднеюрские тафофлоры Северного Китая, во-
стока Средней Азии и, возможно, Дальнего Во-
стока России, хотя тафофлоры Дальнего Востока
существовали в более благоприятных климатиче-
ских условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнительный анализ тафофлор Сибирской

палеофлористической области второй половины
юры позволил выявить особенности палеогеогра-
фического распространения сибирской флоры в
условиях палеоландшафтных и палеоклиматиче-
ских перестроек.

В пределах Сибири палеоландшафтные пере-
стройки были вызваны крупными морскими
трансгрессиями, не повлиявшими на климат ре-
гиона.

В Северном Китае усилившаяся в конце сред-
ней юры тектоническая активность в Тянь-
Шаньской горной системе резко изменила не
только палеоландшафтные, но и климатические
условия, превратив гумидный климат в семиа-
ридный, жаркий, почти тропический. С самого
начала келловейского века аридизация климата
распространялась на северо-запад в восточную
часть Средней Азии. В связи с изменениями кли-
мата изменились границы распространения флор
сибирского типа. Граница Сибирской палеофло-
ристической области на этой территории переме-
стилась на 15° севернее границы области в первой
половине юры. Полученные в последние десяти-
летия новые сведения о систематическом составе
келловей–позднеюрских флор Сибирской обла-
сти позволили уточнить положение границ не
только области в целом, но и ее палеофлористи-
ческих провинций.

Климатические изменения в Северном Китае
и на востоке Средней Азии явились причиной из-
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менения систематического состава не только се-
верокитайских, но и гиссарских и зеравшанских
тафофлор востока Средней Азии, а также карата-
уских тафофлор южного Казахстана. В целом, к
позднеюрской эпохе флоры Северного Китая и
востока Средней Азии по систематическому со-
ставу характерных таксонов стали более близки-
ми к флорам Евро-Синийской палеофлористиче-
ской области и в первую очередь к юрским фло-
рам востока Прикаспийской впадины (Baranova
et al., 1975). Однако постоянное присутствие в них
немногочисленных сибирских таксонов, таких
как Cladophlebis, Czekanowskia, Phoenicopsis и неко-
торых гинкговых, делает эти флоры переходными
между сибирскими и евро-синийскими, то есть
флорами экотона.
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The results of a comparative analysis of taxonomic composition of the taphofloras of the Siberian palaeoflo-
ristic region in the second half of the Middle (Bathonian-Callovian) and Late Jurassic are presented. The pe-
culiarities of palaeogeographical distribution of the Siberian palaeoflora are revealed, which were caused
within Siberia by marine transgressions that did not affect the climate of the region, and the tectonic activity
of the Tien Shan mountain system, which significantly changed not only the palaeolandscape, but also the
climatic conditions of the region. The boundaries of the Siberian palaeofloristic region and its provinces in
the second half of the Jurassic have been corrected. An ecotone zone between the Siberian and Euro-Sinian
palaeofloristic regions has been identified.
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