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Аннотация. Впервые побеги хвойных Taxocladus ketovae Tesl. и Elatocladus man-
churicus (Yok.) Yabe обнаружены в юрских отложениях Иркутского угольного бас-
сейна А. И. Киричковой и Т. А. Травиной [11]. В данной работе отсутствуют изо-
бражения и описания этих видов. Описываемые в статье находки T. ketovae Tesl. 
происходят из черемховской свиты, а E. manchuricus (Yok.) Yabe – из черемхов-
ской и присаянской свит. Учитывая редкость находок побегов Taxocladus и Elato-
cladus, описания иркутских экземпляров необходимы для сопоставления находок 
одного и того же вида из разных, географически удалённых местонахождений, а 
также при палеофитогеографических исследованиях. В связи с этим, в статье при-
водятся детальные описания остатков этих растений из юрских отложений Иркут-
ского бассейна и сравнение с другими близкими видами. 
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Введение 

Первые сведения о юрской флоре Иркутского угольного басейна при-
водятся в работах О. Геера [2; 29; 30], В. А. Хахлова [26], Д. И. Ермолаева 
[5], В. Д. Принады [16]. Результаты исследований отдельных групп иско-
паемых растений опубликованы в статьях М. П. Долуденко и Е. С. Расска-
зовой [3], В. А. Красилова и Е. В. Бугдаевой [31], А. И. Киричковой и 
Т. А. Травиной [9; 10], А. О. Фролова и И. М. Мащук [20; 24; 25; 28]. Успе-
хи использования эпидермально-кутикулярного метода за последние 40 лет 
способствовали разработке детальной систематики родов Czekanowskia 
Heer, Phoenicopsis Heer, Sphenobaiera Flor., Ginkgoites Sew. и Leptotoma Ki-
ritch. et Samyl., которые чрезвычайно широко распространены в континен-
тальных осадках мезозоя и дают возможность судить о возрасте вмещаю-
щих отложений [3; 11; 12; 18]. Юрские хвойные Иркутского бассейна 
представлены 14 видами из 8 родов, относящихся к семействам Voltziaceae, 
Araucariaceae, Taxaceae (?), Podocarpaceae (?) и Pinaceae [11; 16]. Тем не 
менее во флоре Иркутского бассейна эта группа растений наименее изуче-
на. С одной стороны, это связано с редкой встречаемостью представителей 
родов Podozamites, Pagiophyllum, Taxocladus, Elatocladus при доминирова-
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нии морфологически однообразных листьев Pityophyllum. С другой сторо-
ны – характером сохранности материала, у которого, как правило, отсутст-
вуют фитолеймы, так необходимые для более надёжного определения так-
сономической принадлежности.  

В ходе полевых сезонов 2010–2014 гг. нами собран палеоботаниче-
ский материал из ниже-среднеюрских отложений Иркутского угольного 
бассейна. При изучении коллекции обнаружены остатки хвойных Taxocla-
dus ketovae Tesl., Elatocladus manchuricus (Yok.) Yabe. Эти виды впервые 
установлены в юрской флоре Иркутского бассейна А. И. Киричковой (при-
ведены в списке видов Тапкинского флористического комплекса) [11]. Од-
нако в работе А. И. Киричковой остутствуют изображения и описания этих 
видов. Учитывая редкость находок побегов Taxocladus и Elatocladus, опи-
сания иркутских экземпляров необходимы для определительской работы, 
при сопоставлении находок одного вида из разных географически удалён-
ных местонахождений, и могут быть полезны для палеофитогеографиче-
ских построений. В связи с этим мы считаем необходимым привести опи-
сания остатков этих растений из юрских отложений Иркутского бассейна. 

Материалы и методы 

Юрские отложения бассейна подразделяются на три свиты (снизу 
вверх): черемховскую, присаянскую и кудинскую [13; 17].  

Изученные побеги Elatocladus manchuricus обнаружены нами в разре-
зе черемховской свиты, вскрытой в придорожном карьере близ автодороги  
Р-255 «Сибирь» у пос. Кутулик (N52°55,882´, E93°78,561´) (рис. 1). В ниж-
ней части разреза черемховской свиты, вскрытой на этом карьере, преоб-
ладают светло-жёлтые крупно- и среднезернистые песчаники, сменяющие-
ся кверху чередованием светло-жёлтых горизонтально слоистых алевроли-
тов и маломощных (0,2–0,3 м) прослоев угля (рис. 2). Совместно с остат-
ками Elatocladus manchuricus обнаружены Equisetites sp., Czekanowskia ex 
gr. rigida Heer, Taxocladus sp., Schizolepis cf. follinii Nath., Schizolepis sp. 
Pityophyllum ex gr. nordenskioldii Nath., Pityospermum sp. В изученном орик-
тоценозе преобладают листья лептостробового Czekanowskia ex gr. Rigida. 
Возраст черемховской свиты определяется в рамках второй половины ран-
ней юры [22; 27]. 

Кроме того, облиственные побеги видов Elatocladus manchuricus и 
Taxocladus ketovae обнаружены нами в опорном разрезе присаянской свиты, 
расположенном на левом берегу Иркутского водохранилища напротив това-
рищества садоводов «Строитель» (N52°19,392´, E104°38,202´) (см. рис. 1). 
Вскрытая здесь присаянская свита представлена мелко- и среднезернистыми 
кварц-полевошпатовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и мало-
мощными (0,03–0,13 м) пластами угля (рис. 3). Среди изученных нами расти-
тельных остатков в разрезе присутствуют Coniopteris maakiana (Heer) Pryn. 
emend. Kiritch. et Trav., C. murrayana (Brongn.) Brongn., Raphaelia diamensis 
Sew., R. tapkensis (Heer) Pryn. emend. Kost. и Phoenicopsis angustifolia Heer, 
свидетельствующие о среднеюрском возрасте вмещающих пород [22; 27]. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения местонахождений остатков Taxocladus ke-
tovae Tesl. и Elatocladus manchuricus (Yok.) Yabe в юрских отложениях Иркутского 
угольного бассейна. 1 – карьер близ автодороги Р-255 у пос. Кутулик, вскрываю-
щий черемховскую свиту, 2 – опорный разрез присаянской свиты, расположенный 
на левом берегу Иркутского водохранилища 

 
 
Образцы хранятся в лаборатории Кайнозоя Института земной коры 

СО РАН (колл. СТ-2010, СТ-2014, К-2014). Имеющиеся 23 штуфа с отпе-
чатками облиственных побегов хвойных Taxocladus ketovae и Elatocladus 
manchuricus изучались в отраженном свете и фотографировались с помо-
щью цифровой фотокамеры Olympus SP-510UZ (Olympus, Япония). Фото-
графии обрабатывались в редакторе изображений Adobe Photoshop CS5, 
фототаблицы и рисунки монтировались с помощью редактора изображе-
ний Corel Draw X4.  
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Рис. 2. Литологическая колонка разреза черемховской свиты, вскрытого в ка-

рьере близ автодороги Р-255 у пос. Кутулик. Условные обозначения: 1 – крупно-
зернистые песчаники, 2 – среднезернистые песчаники, 3 – мелкозернистые песча-
ники, 4 – алевролиты, 5 – аргиллиты, 6 – угли, 7 – остатки растений 
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Рис. 3. Литологическая колонка опорного разреза присаянской свиты, рапо-

ложенного на левом берегу Иркутского водохранилища (условные обозначения 
см. на рис. 2)  

Результаты и обсуждение 

Ниже приводятся описания побегов Taxocladus ketovae и Elatocladus 
manchuricus (рис. 4, а–з), обнаруженные нами в нижне-среднеюрских от-
ложениях Иркутского угольного бассейна.  

Класс Pinopsida 
Порядок Pinales 

Семейство Taxaceae (?) 
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Род Taxocladus Prynada, 1939 
Типовой вид – Taxocladus nicanica Prynada, 1939; нижний мел, Россия 

(Южное Приморье). 
Taxocladus ketovae Teslenko, 1962 

1970. Taxocladus ketovae: Тесленко, с. 175, табл. 47, фиг. 1–4, табл. 51, 
фиг. 7 [19]. 

Описание . От толстых (2 мм шириной) ветвей отходят более тонкие 
(0,5 мм шириной) облиственные веточки. Они гладкие, покрыты плотной 
углистой корочкой. Тесно расположенные листья сидят на веточках в дву-
рядном порядке. В очертании они продолговато-ланцетные, достигают 4, 
редко 6 мм в длину и 1 мм в ширину. Верхушки листьев приострённые, 
основания – плавно закруглённые. Большая часть листьев прикрепляется к 
ветвям своим перетянутым основанием. У отдельных листьев можно раз-
личить очень короткий черешок, низбегающий по оси побега. В листьях 
прослеживается одна тонкая срединная жилка (см. рис. 4, е–з). 

Сравнения  и  замечания . Для отпечатков побегов рода Taxocladus 
характерно спиральное расположение листьев. Об этом свидетельствует 
присутствие на осях побегов точечных углублений – следов прикрепления 
листьев, которые в момент захоронения оказались вне плоскости напласто-
вания осадка. На изученном материале такие точечные углубления отсут-
ствуют, что, скорее всего, связано со степенью сохранности побегов. 

Изученный материал имеет наибольшее сходство с описанием и изо-
бражением T. ketovae, известного из нижнеюрских отложений Кузнецкого 
бассейна [19]. Сходство заключается в общем строении побега, форме и 
размерах листьев, в характере их расположения на ветвях. Однако у типо-
вых образцов верхушки листьев тупо закруглены, в изученной же коллек-
ции листья имеют приострённые верхушки. Данное отличие весьма незна-
чительно и вряд ли свидетельствует о принадлежности иркутских находок 
Taxocladus новому виду. 

От других видов рода Taxocladus, известных в юрских отложениях 
Сибири, T. ketovae отличается наименьшей длиной листьев. Так, у T. sibiri-
cus (Chachl.) Tesl. длина листьев составляет 15–20 мм [15; 19], у T. ob-
tusatus Pryn. – 30 мм [16], у T. tschetschumensis Vas. – 20 мм [15], у T. elon-
gata Pryn. – 11 мм [16], в то время как у T. ketovae длина листьев колеблет-
ся от 4 до 6 мм. Кроме того, у T. obtusatus листья сидячие, для листьев же 
T. ketovae характерно наличие короткого черешка. 

Местонахождение . Иркутский угольный бассейн, левый берег Ир-
кутского водохранилища, напротив товарищества садоводов «Строитель»; 
присаянская свита, средняя юра. 

Географическое  и  геологическое  распространение . Нижне-
среднеюрские отложения России (Кузнецкий бассейн (J1), Иркутский бас-
сейн (J2)). 

Материал . В коллекции имеется 7 штуфов с отпечатками облиствен-
ных побегов. 
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Семейство Podocarpaceae (?) 
Род Elatocladus Halle, 1913 

Типовой вид – Elatocladus heterophyllus Halle, 1913; верхняя юра, Зем-
ля Грейама. 

Elatocladus manchuricus (Yokoyama) Yabe, 1906 
1962. Elatocladus manchurica: Принада, с. 227, табл. XVII, фиг. 4 [16] . 
1970. Elatocladus manchurica: Тесленко, с. 173, табл. 46, фиг. 8–12 [19]. 
Описание . Фрагменты облиственных вегетативных побегов. Оси по-

бегов достигали от 1 до 4 мм в ширину. Листья сидят на оси побега в спи-
ральном порядке, прикрепляясь к нему широкими низбегающими основа-
ниями. Они линейно-ланцетные, изогнутые кверху, реже более прямые и 
плоские, достигают 10–15 мм в длину при ширине 2–3 мм. Верхушки изо-
гнутых листьев шиловидные, вытянутые, острые. У плоских листьев вер-
хушки более короткие, притуплённые. Посередине листовой пластинки 
проходит хорошо различимая жилка (см. рис. 4, а–д). 

Сравнения  и  замечания . Изученный материал обнаруживает наи-
большее сходство с описанием и изображениями Elatocladus manchuricus, 
известного из среднеюрских отложений Чулымо-Енисейского бассейна 
[19] и верхнеюрских отложений Забайкалья [16]. 

E. brevifolius (Font.) Bell и E. obtusifolius Oishi, известные из нижнеме-
ловых отложений Приморья [14], отличаются от E. manchuricus двурядным 
листорасположением и отсутствием у листовой пластинки шиловидно вы-
тянутых верхушек. 

Побеги E. tenuifolius Krassil., известные из нижнемеловых отложений 
Приморья [14], имеют очень узкие листья, достигающие 5–7 мм в длину и 
0,6 мм в ширину, в то время как листья E. manchuricus достигают 10–15 мм 
в длину при ширине 2–3 мм. 

От облиственных побегов E. heterophyllus Hall. из верхнеюрских от-
ложений Северного Забайкалья [15] описываемый вид отличается крупны-
ми, изогнутыми кверху листьями с шиловидными верхушками. Кроме то-
го, у E. manchuricus побеги однотипные, в то время как E. heterophyllus 
Hall. характеризуется наличием побегов двух типов. 

E. talinskiensis Kiritch., известный из среднеюрских отложений Запад-
ной Сибири [12], отличается от E. manchuricus более мелкими (6×1–3 мм) 
листьями с постепенно суживающимися основаниями. 

Листья E. minutus Dolud. и E. ketovae Dolud. из верхнеюрских отложений 
Каратау [4], отличаются от листьев E. manchuricus небольшими размерами (4–
5×1–2 мм у E. minutus, 8–9×1–1,5 мм у E. ketovae) и закруглённой верхушкой. 

Для листьев E. pervia Kiritch., известного из нижнемеловых отложе-
ний Ленского бассейна [8], характерны закруглённые верхушки и сужен-
ные основания, в то время как у E. manchuricus основания листьев широ-
кие, а верхушки шиловидные, вытянутые, острые. 

Местонахождения . Иркутский угольный бассейн, придорожный 
карьер напротив пос. Кутулик; черемховская свита, нижняя юра. Левый 
берег Иркутского водохранилища напротив товарищества садоводов 
«Строитель»; присаянская свита, средняя юра. 
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Рис. 4. Побеги редких видов юрских хвойных Иркутского угольного бассейна. а–д – Elatocladus manchuricus (Yokoyama) Yabe.: 

а, в–д – отпечатки облиственных побегов; а, в, д – образцы из опорного разреза присаянской свиты, расположенного на левом берегу 
Иркутского водохранилища СТ-2010-7/44, СТ-2010-7/38, СТ-2010-7/7 соответственно, г – образец К-2014-1/2 из разреза черемховской 
свиты, вскрытой в придорожном карьере у пос. Кутулик, б – отпечаток изолированного листа, образец СТ-2010-7/6 из опорного разре-
за присаянской свиты, расположенного на левом берегу Иркутского водохранилища; е–з – Taxocladus ketovae Teslenko: отпечатки об-
лиственных побегов, образцы СТ-2014-1/19, СТ-2014-1/23, СТ-2014-1/22 сответственно из опорного разреза присаянской свиты на 
левом берегу Иркутского водохранилища 

 



Географическое  и  геологическое  распространение . Юрские 
и нижнемеловые отложения России (Урал (J2), Иркутский бассейн (J1–J2), 
Забайкалье (J3–К1), Дальний Восток (J3–К1)). Нижнеюрские отложения Ка-
захстана. Юрские и нижнемеловые отложения Китая. Верхнеюрские и 
нижнемеловые отложения Японии. 

Материал . В коллекции имеется 9 штуфов с отпечатками облиствен-
ных побегов и изолированных листьев хорошей сохранности. 

Заключение 

Ископаемые остатки хвойных Elatocladus manchuricus, Taxocladus ke-
tovae очень редко встречаются в юрских отложениях Иркутского угольного 
бассейна. В связи с этим данные виды мало пригодны для стратиграфиче-
ских построений и определения возраста вмещающих пород. Больший ин-
терес они представляют для палеоэкологических и палеогеографических 
реконструкций. Отсутствие в ориктоценозах изолированных листьев и 
крайне редкая встречаемость побегов Elatocladus и Taxocladus указывают 
на то, что материнские растения, вероятно, были вечнозелёными. 

Примечательно, что побеги E. manchuricus встречаются в гипоавтох-
тонных ориктоценозах с доминированием изолированных листьев и пучков 
листьев Czekanowskia ex gr. Rigida. Это отмечено как в черемховской, так и 
в присаянской свитах (см. рис. 2, 3). Вид Czekanowskia ex gr. rigida являет-
ся одним из наиболее широко распространённых в юрских отложениях Ир-
кутского бассейна. Его находки приурочены к пойменным отложениям. 
Растительные сообщества, образованные материнскими растениями Czeka-
nowskia ex gr. Rigida, преобладали в составе пойменной растительности, 
произрастая в ранней юре по берегам болот, а в средней юре – в низкой 
прирусловой части поймы, формируя заросли по берегам рек [22; 23]. E. 
manchuricus встречен в ориктоценозах такого типа лишь дважды в виде 
единичных побегов. Такая редкая встречаемость может свидетельствовать 
о том, что материнские растения этого вида были чужды растительным 
сообществам прирусловой и заболоченной поймы. Кроме того, E. man-
churicus, вместе с представителями родов Elatides, Pagiophyllum, Brachy-
phyllum, принадлежит к ксерофильной группе хвойных, широко распро-
странённой в районах аридного или семиаридного субтропического клима-
та Евро-Синийской палеофлористической области [1; 32]. Исходя из этих 
данных, можно предположить, что E. manchuricus, будучи ксерофитом, на 
территории Иркутского бассейна, входящего в состав Сибирской палео-
флористической области с умеренно тёплым гумидным климатом, селился 
на более сухих местообитаниях: например, на южных склонах возвышен-
ностей и водоразделов. Поскольку такие местообитания, как правило, рас-
полагаются на значительном расстоянии от благоприятных для формиро-
вания захоронений растительных остатков мест, этим можно объяснить 
редкость находок E. manchuricus в юрских отложениях Иркутского бассейна. 

Сложнее дело обстоит с палеоэкологической интерпретацией вида 
Taxocladus ketovae. Предполагается, что сравнительно редко встречающие-
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ся в юрских отложениях Сибири представители рода Taxocladus могли 
входить в состав болотных лесов [6; 7]. Проведённые нами палеоэкологи-
ческие исследования юрских фитоориктоценозов Иркутского угольного 
бассейна не выявили присутствия побегов Taxocladus в составе пойменных 
сообществ [21; 22; 23]. Таким образом, имеющейся в нашем распоряжении 
единственной находки T. ketovae недостаточно для надёжной реконструк-
ции экологических предпочтений этого растения. Присутствие T. ketovae в 
отложениях Кузнецкого [20] и Иркутского угленосных бассейнов является 
одним из доказательств существования флористических связей между эти-
ми территориями в юрское время. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-
35-60005). 
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Rare Сonifers from the Jurassic Sediments of the Irkutsk 
Coal Basin (Eastern Siberia, Russia) 

O. A. Frolov1, I. M. Maschuk1,2 
1Institute of the Eart’s Crust SB RAS, Irkutsk 
2Irkutsk State University, Irkutsk 

Abstract. For the first time the conifers shoots Taxocladus ketovae Tesl. and Elatocla-
dus manchuricus (Yok.) Yabe are found in the Jurassic sediments of the Irkutsk coal 
basin by A. I. Kiritchkova and T. A. Travina [11]. Images and descriptions of these spe-
cies are absent in this paper. Given the rarity of shoots Taxocladus and Elatocladus 
finds, the descriptions of the Irkutsk specimens are necessary for identification and espe-
cially for comparison of finds of the same species from different geographically remote 
locations as well as for paleogeographic reconctrustions. In this regard, the paper pre-
sents the detailed descriptions of the plants remains collected by authors from the Juras-
sic sediments of the Irkutsk coal basin and gives a comparison with other close species. 

Keywords: Taxocladus, Elatocladus, conifers, Middle Jurassic, Irkutsk Basin. 
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