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Аннотация. Приведены описания четырёх видов ископаемых плауновидных из рода 
Lycopodites, происходящих из трёх естественных обнажений присаянской свиты Иркут-
ского угольного бассейна (нижняя – средняя юра). На основании результатов детального 
изучения морфологии облиственных побегов доказывается обоснованность выделения 
этих видов. Приведено сравнение описанных видов с другими представителями рода 
Lycopodites. 
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Введение 

Первые достоверные сведения о находках юрских растений на террито-
рии Иркутского угольного бассейна приведены в работе А. Л. Чекановского 
[1874]. Найденные им ископаемые растения получили научное описание в 
работах швейцарского палеоботаника О. Геера [Heer, 1876, 1880; Геер, 
1878]. Среди разнообразных голосеменных и споровых растений О. Геером 
отмечено присутствие плауновидных рода Lycopodites, представленных двумя 
видами: L. tenerrimus Heer и L. baleiensis Heer [Heer, 1878]. Долгое время раз-
нообразие иркутских плауновидных ограничивалось этими двумя видами.  

В. Д. Принада [1962] пересмотрел коллекцию О. Геера и пришёл к вы-
воду, что L. baleiensis, выделенный на ограниченном и фрагментарном ма-
териале, имеет несущественные морфологические отличия от L. tenerrimus. 
В связи с этим он объединил оба вида под названием L. tenerrimus. Кроме 
этого, автор описал дихотомически ветвящиеся облиственные побеги Lyco-
podites (?) trichiatus Pryn. В. Д. Принада считал возможной их принадлеж-
ность к листостебельным мхам или плауновидным. Некоторое сходство они 
имели и с корневыми системами членистостебельных, таких как Phyllotheca 
sibirica Heer. Понимая, что истинная природа этих остатков остаётся неиз-
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вестной, он условно отнёс их к роду Lycopodites. Выделенные В. Д. Прина-
дой виды плауновидных прочно вошли в практику палеофлористических 
исследований Иркутского бассейна. 

В 2014 г. нами опубликованы новые материалы по юрским плауновид-
ным из Иркутского бассейна [Frolov, Mashchuk, 2014]. Описаны уникальные 
образцы Lycopodites (?) trichiatus из типового местонахождения у пос. Усть-
Балей, снабжённые дихотомически ветвящимися придаточными корнями. 
Наличие корней позволило уточнить диагноз этого вида и с уверенностью 
отнести его к плауновидным. Кроме того, выделены ещё два вида плауно-
видных – L. subulifolius А. Frol. et Mashch. и L. baikalensis А. Frol. Таким об-
разом, в общем комплексе юрской флоры Иркутского бассейна род Lyco-
podites представлен ныне четырьмя видами. Распространение L. tenerrimus и 
L. trichiatus Pryn. emend. А. Frol. et Mashch. ограничено нижнеюрскими от-
ложениями (нижнеприсаянская подсвита присаянской свиты), а L. subulifoli-
us и L. baikalensis – среднеюрскими (верхнеприсаянская подсвита присаян-
ской свиты) [Фролов, Мащук, 2018]. 

В последнее время пересмотром коллекций О. Геера активно занимает-
ся А. И. Киричкова с соавторами [Киричкова, Костина, Носова, 2018]. Со-
гласно их мнению, виды L. trichiatus и L. baikalensis морфологически неот-
личимы от L. tenerrimus, и, таким образом, во флоре Иркутского бассейна 
присутствуют только два вида плауновидных: L. tenerrimus и L. subulifolius. 
Однако предложенное объединение трёх видов под названием L. tenerrimus 
не подкреплено фактическим материалом. Возможно, к таким выводам 
А. И. Киричкову с соавторами привело то обстоятельство, что в нашей пуб-
ликации [Frolov, Mashchuk, 2014] недостаточно ясно были продемонстриро-
ваны морфологические отличия между описанными видами плауновидных. 
В связи с этим в настоящей статье мы считаем необходимым более детально 
рассмотреть строение побегов ископаемых иркутских плауновидных и про-
яснить вопросы их систематики.  

Материалы и методы 

Ископаемый материал происходит из трёх обнажений присаянской 
свиты, расположенных в юго-восточной части Иркутского угольного бас-
сейна (рис. 1). Обнажение на правом берегу р. Ангары в 1,3 км ниже 
пос. Усть-Балей (N 52°37'34", E 103°58'07") вскрывает нижнюю подсвиту 
присаянской свиты. Крупнозернистые косослоистые песчаники данного об-
нажения содержат два линзовидных алевропелитовых пласта с остатками 
ископаемых растений (см. рис. 1). Отсюда происходят остатки L. tenerrimus 
и L. trichiatus. Два других обнажения расположены на территории Приир-
кутской впадины и вскрывают верхнюю подсвиту присаянской свиты. В об-
нажении Олхинская гора, расположенном в 4 км восточнее г. Шелехова 
(N 52°13'17", E 104°08'15"), обнаружены побеги L. subulifolius. Из обнаже-
ния, расположенного на левом берегу Иркутского водохранилища, напротив 
СНТ «Строитель» (N 52°11'32", E 104°23'11"), происходят образцы 
L. baikalensis [Frolov, Mashchuk, 2014; Фролов, Мащук, 2018]. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения местонахождений представителей рода Lyco-
podites в юрских отложениях Иркутского угольного бассейна и их литологические ко-
лонки. 1 – местонахождения растительных остатков: А – правый берег р. Ангары, в 
1,3 км ниже пос. Усть-Балей; Б – Олхинская гора, в 4 км восточнее г. Шелехова; В – ле-
вый берег Иркутского водохранилища, напротив СНТ «Строитель»; 2 – контур распро-
странения юрских отложений Иркутского бассейна; 3 – конгломераты; 4 – крупнозерни-
стые песчаники; 5 – средне- и мелкозернистые песчаники; 6 – алевролиты; 7 – аргилли-
ты; 8 – угли; 9 – остатки плауновидных  
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Имеющиеся 34 штуфа с отпечатками побегов плауновидных изучались 
в отражённом свете с помощью стереомикроскопа МБС-10 и фотографиро-
вались с помощью цифровой фотокамеры Canon EOS650D. Фотографии об-
работаны в редакторах изображений Adobe Photoshop CS6 и Helicon Focus 
v.6. Образцы хранятся в лаборатории кайнозоя Института земной коры СО 
РАН (г. Иркутск). 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим морфологические особенности иркутских представителей ро-
да Lycopodites. Облиственные, дихотомически разветвлённые, тонкие (0,5 мм 
в ширину) стебли L. tenerrimus покрыты попарно сближенными, тесно рас-
положенными мелкими ланцетными филлоидами (рис. 2, а – г; рис. 4, и, к).  
В средней части побега филлоиды отходят от стебля под острым углом, в верх-
ней части они сильнее прижаты к стеблю. Филлоиды слегка сужены у основа-
ний, с узкими, тупыми или слегка приострёнными верхушками, имеют 4–5 мм 
в длину при ширине 1–1,25 мм. Жилкование не наблюдается.  

За пределами Иркутского бассейна остатки L. tenerrimus приводились 
из юрских отложений Кузбасса [Тесленко, 1970] и Обь-Тазовской структурно-
фациальной области Западной Сибири [Киричкова, Костина, Быстрицкая, 
2005]. Описание и изображения L. tenerrimus, приведённые в работе 
Ю. В. Тесленко [1970], соответствуют диагнозу этого вида из типового ме-
стонахождения (табл. 1). Экземпляры, описанные в работе А. И. Киричко-
вой с соавторами [2005], покрыты мелкими латеральными и дорзальными 
филлоидами. Латеральные филлоиды слегка серповидно изогнуты. По 
нашему мнению, наличие анизофильных побегов и серповидно изогнутых 
латеральных филлоидов не позволяет относить данные образцы к виду 
L. tenerrimus (см. табл. 1). Таким образом, распространение L. tenerrimus на 
сегодняшний день ограничено нижнеюрскими отложениями Иркутского и 
Кузнецкого угольных бассейнов. 

Нежные, тонкие (0,5 мм в ширину) побеги L. trichiatus в большинстве 
случаев ветвятся дихотомически, редко ветвление напоминает симподиаль-
ное. На стеблях в двурядном порядке очень тесно расположены мелкие  
(3–3,5×1 мм) филлоиды удлинённо-треугольной формы (см. рис. 2, д, е; 
рис. 4, г, д, з). Основания филлоидов широкие, верхушки – приострённые. 
Часто филлоиды расположены настолько тесно, что создаётся впечатление, 
словно стебель покрыт нежной лентой с краями неправильной формы (см. 
рис. 4, а, б, е). У многих филлоидов можно наблюдать хорошо различимую 
срединную жилку, утончающуюся кверху. Редко на образцах присутствуют 
дихотомически ветвящиеся придаточные корни, отходящие от побега под 
углом, близким к прямому (см. рис. 2, ж; рис. 4, б). L. trichiatus отличается 
от L. tenerrimus треугольно-вытянутой формой филлоидов, их двурядным 
расположением на побеге и наличием у них срединной жилки. Находки 
L. trichiatus известны за пределами Иркутского бассейна: в юрских отложе-
ниях Тувы [Тесленко, 1970] и Якутии [Киричкова, 1985] (см. табл. 1).  
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Рис. 2. Морфология облиственных побегов плауновидных из нижней подсвиты 

присаянской свиты, вскрытой на правом берегу р. Ангары в 1,3 км ниже пос. Усть-
Балей: а – г – Lycopodites tenerrimus Heer: а – образец 2700-2а, б – образец УБ/54, в – 
образец 2700-3а, г – образец УБ/16; д – ж – Lycopodites trichiatus Pryn. emend. А. Frol. et 
Mashch.: д – образец УБ/45, е – образец 2700-5а, ж – придаточные корни, образец 2700-5 
(топотип) 
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Таблица 1  
Результаты критического пересмотра определений видов Lycopodites tenerrimus Heer  

и Lycopodites trichiatus Pryn. emend. А. Frol. et Mash. 

Вид Источник Местонахождение Результаты пересмотра 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

[Heer, 1878 
(taf. I, fig. 7)] 

Иркутский бассейн, пр. 
берег р. Ангары, 2 км 
ниже пос. Усть-Балей 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

[Геер, 1878 
(табл. XV, фиг. 

1d, 2–8)] 

Иркутский бассейн, пр. 
берег р. Ангары, 2 км 
ниже пос. Усть-Балей 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

Lycopodites  
baleiensis Heer 

[Heer, 1878  
(taf. I, fig. 8)] 

Иркутский бассейн, пр. 
берег р. Ангары, 2 км 
ниже пос. Усть-Балей 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

[Принада, 1962 
(табл. VII, фиг. 
12; табл. ХVII, 

фиг. 7)] 

Иркутский бассейн, пр. 
берег р. Ангары, 2 км 
ниже пос. Усть-Балей 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

[Тесленко, 1970 
(табл. 1, фиг. 3; 
табл. 50, фиг. 4)] 

Кузнецкий бассейн, лев. 
берег р. Томи, ниже  
с. Чёрный Этап 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

Lycopodites 
tenerrimus Heer 

[Киричкова, Ко-
стина, Быстриц-
кая, 2005 (табл. I, 

фиг. 5–8)] 

Зап. Сибирь, площадь 
Харампурская, скв. 340; 
площадь Герасимов-
ская, скв. 12; площадь 
Мартовская, скв. 431 

Lycopodites sp. 

Lycopodites (?) 
trichiatus Pryn. 

[Принада, 1962 
(табл. ХV,  
фиг. 5, 6)] 

Иркутский бассейн, пр. 
берег р. Ангары, 2 км 
ниже пос. Усть-Балей 

Lycopodites trichia-
tus Pryn. emend.  
А. Frol. et Mash. 

Lycopodites (?) 
trichiatus Pryn. 

[Тесленко, 1970 
(табл. 1,  
фиг. 4, 5)] 

Тува, лев. берег р. Каа-
Хем, вост. окраина  

г. Кызыла 

Lycopodites trichia-
tus Pryn. emend. А. 

Frol. et Mash. 

Lycopodites (?) 
trichiatus Pryn. 

[Киричкова, 
1985 (табл. I, 
фиг. 4–6)] 

р. Лена, район устья 
руч. Тылбас (к северу 

от м. Джаской) 

Lycopodites trichia-
tus Pryn. emend.  
А. Frol. et Mash. 

 
L. baikalensis представлен тонкими (0,5 мм в ширину) стеблями. Они 

дихотомически ветвятся два-три раза под углом 40–45°, причём каждое по-
следующее ветвление происходит через 3–4 мм после предыдущего (рис. 3, 
а–н; рис. 4, л–н). Мелкие (1–2×0,5–1 мм) цельнокрайние, серповидно изо-
гнутые филлоиды располагаются на стеблях двурядно, почти супротивно и 
отходят от них под углом 70–90°. Верхушки филлоидов приострённые, ос-
нования широкие, низбегающие по стеблю. На некоторых экземплярах от-
чётливо видна срединная жилка. 

Виды L. tenerrimus и L. trichiatus отличаются от L. baikalensis строением 
филлоидов. Так, у L. tenerrimus филлоиды ланцетные с суженным основани-
ем, тупой или слегка приострённой верхушкой и без признаков жилкования, 
у L. trichiatus – удлинённо-треугольные с отчётливой срединной жилкой, в 
то время как для L. baikalensis A. Frol. характерны филлоиды серповидно-
изогнутой формы, также снабжённые срединной жилкой. Указанные при-
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знаки позволяют без труда различать представителей этих трёх видов даже 
по небольшим фрагментам побегов (см. рис. 4, з–н). L. baikalensis не изве-
стен за пределами Иркутского бассейна. 

 

 
 
Рис. 3. Морфология облиственных побегов Lycopodites baikalensis А. Frol. из верх-

ней подсвиты присаянской свиты, вскрытой на левом берегу Иркутского водохранили-
ща, напротив СНТ «Строитель»: а – образец 2010-6/36, б, в – образец 2010-6/35, г, ж – 
образец 2010-4/4 (голотип), д – образец 2010-4/1, е – образец 2010-4/14, з – образец 2010-
4/6, и – образец 2010-4/66, к – образец 2010-4/10, л–н – образец 2010-4/3 

 
L. subulifolius характеризуется тонкими стеблями толщиной до 0,5 мм, 

дихотомически ветвящимися под острым углом. Филлоиды очень тонкие, 
почти нитевидные, с острыми шиловидными верхушками, располагаются на 
стебле по сжатой спирали. В центральной части побега филлоиды шиловид-
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ные, с низбегающими по стеблю основаниями, отогнуты от стебля под уг-
лом, близким к прямому. В верхней части побега они треугольно вытяну-
тые, отходят от побега под более острым углом. Размеры филлоидов состав-
ляют 3,5–6×0,25 мм. От всех указанных выше видов плауновидных L. subuli-
folius отличается узкими, шиловидными филлоидами (см. рис. 4, в, ж). 
Остатки этого плауновидного за пределами Иркутского бассейна не известны. 

 

 
Рис. 4. Морфология облиственных побегов юрских плауновидных Иркутского бас-

сейна: а, б, г–е, з – Lycopodites trichiatus Pryn. emend. А. Frol. et Mashch, обнаруженный в 
обнажении на правом берегу р. Ангары в 1,3 км ниже пос. Усть-Балей: а, б – облиствен-
ные побеги с придаточными корнями, образец 2700-5 (топотип); г, д, з – фрагменты по-
бегов с хорошо различимыми филлоидами, г, д – образец УБ/45, з – УБ/35; е – фрагмент 
побега, покрытый лентой, состоящей из соприкасающихся друг с другом филлоидов, 
образец 2700-5 (топотип); в, ж – Lycopodites subulifolius А. Frol. et Mashch, обнаружен-
ный в обнажении Олхинская гора, в 4 км восточнее г. Шелехова: в – образец 2008-14/4, 
ж – образец 2008-14/2; и, к – Lycopodites tenerrimus Heer, обнаруженный в обнажении на 
правом берегу р. Ангары в 1,3 км ниже пос. Усть-Балей: и – образец УБ/10, к – образец 
2008-5/9; л–н – Lycopodites baikalensis А. Frol., обнаруженный в обнажении на левом 
берегу Иркутского водохранилища, напротив СНТ «Строитель»: л – образец 2010-4/46, 
м – образец 2010-4/45, н – образец 2008-4/7 
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Имеющийся в нашем распоряжении палеоботанический материал поз-
воляет со всей ответственностью утверждать присутствие в составе юрской 
флоры Иркутского бассейна четырёх видов плауновидных: L. tenerrimus, 
L. trichiatus, L. baikalensis и L. subulifolius. Такие признаки, как наличие без-
лигульных филлоидов, не дифференцированных на латеральные и дорзаль-
ные, а также отсутствие филлоида в месте ветвления побега исключают 
возможность отнесения изученных экземпляров к порядку Selaginellales.  

Виды Lycopodites nicanicus Krassil. [Красилов, 1967], L. falcatus L. et H. 
[Harris, 1961], L. scanicus Nath. et Halle [Lundblad, 1950] и L. teilhardi Sew. 
[Seward, 1913] хорошо отличаются от иркутских плауновидных четырёх-
рядным расположением филлоидов и дифференциацией их на латеральные 
и дорзальные.  

В таблице 2 приведено сравнение иркутских плауновидных с другими 
представителями рода Lycopodites, имеющими изофильные побеги. Из таб-
лицы видно, что вид L. baikalensis обладает наибольшим сходством с видом 
Lycopodites prynadae Krassil., известным из нижнемеловых отложений При-
морья [Красилов, 1967]. Сходство заключается в общем строении побега, 
характере его ветвления, форме филлоидов и способе их расположения на 
побеге. Яркой отличительной особенностью L. prynadae является наличие 
филлоида в месте разветвления стебля. Остальные виды плауновидных 
имеют настолько разное строение побегов (см. табл. 2), что не нуждаются в 
комментариях. 

Заключение 

В результате сравнительно-морфологического изучения ископаемых 
остатков облиственных побегов плауновидных в юрских отложениях Ир-
кутского бассейна доказано присутствие четырёх видов рода Lycopodites: 
L. tenerrimus, L. trichiatus, L. baikalensis и L. subulifolius. Одно из ярких раз-
личий между этими видами заключается в строении филлоидов: у L. ten-
errimus они ланцетные, у L. trichiatus – удлинённо-треугольные, у 
L. baikalensis –  серповидно изогнутые, у L. subulifolius – очень тонкие, по-
чти нитевидные, с острыми шиловидными верхушками. Строение филлои-
дов у этих видов настолько оригинально, что позволяет без труда различать 
их даже по небольшим фрагментам побегов.  

Наличие у всех четырёх видов изофильных побегов, безлигульных 
филлоидов, а также отсутствие филлоида в месте ветвления побега свиде-
тельствует о принадлежности изученных экземпляров к порядку Lycopodiales. 

Распространение видов L. subulifolius и L. baikalensis ограничено сред-
неюрскими отложениями Иркутского бассейна. Виды L. tenerrimus и 
L. trichiatus встречаются за пределами Иркутского бассейна: в юрских отло-
жениях Западной Сибири (Кузнецкий бассейн), Якутии (Ленский бассейн) и 
Тувы (Улугхемский бассейн). 

В силу редкой встречаемости плауновидные Иркутского бассейна ма-
лопригодны для надёжных стратиграфических построений. Больший инте-
рес они могут представлять для палеоэкологических и фитогеографических 
реконструкций. 
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Таблица 2 
Сравнение иркутских плауновидных с другими представителями рода Lycopodites, имеющими однотипные филлоиды  

Вид Источник 
Характер ветвления 

побега 

Толщина 
стебля 
(мм) 

Характеристики филлоидов 
Характер рас-
положения 

Форма Основание Верхушка 
Размеры 

(дл. мм×шир. мм) 
Жилкование 

Lycopodites 
tenerrimus 
Heer 

[Настоящая 
публикация] 

Дихотомическое 
под острым углом 

0,5 Супротивное 
Ланцетная, 
края цельные 

Слегка 
суженное 

Тупая или слегка 
приострённая 

4–5×1–1,25 Отсутствует 

Lycopodites 
trichiatus 
Pryn. emend. 
А. Frol. 
et Mash. 

[Настоящая 
публикация] 

Дихотомическое  
под углом 40–45° 

0,5 Двурядное 
Удлинённо-
треугольная, 
края цельные 

Широкое, 
низбегает по 

стеблю 
Приострённая 3–3,5×1 

Хорошо 
различимая 
срединная 
жилка 

Lycopodites 
baikalensis А. 
Frol. 

[Настоящая 
публикация] 

Дихотомическое  
под углом 40–45° 
через 3–4 мм 

0,5 
Двурядное, 
почти супро-

тивное 

Серповидно 
изогнутая, 

края цельные 

Широкое, 
низбегает по 

стеблю 
Приострённая 1–2×0,5-1 

Хорошо 
различимая 
срединная 
жилка 

Lycopodites 
subulifolius А. 
Frol. et Mash. 

[Настоящая 
публикация] 

Дихотомическое под 
острым углом  
через 11 мм 

0,5 Спиральное 
Нитевидная, 
края цельные 

Низбегающее Острая, шиловидная 3,5–6×0,25 
Мощная 
срединная 
жилка 

Lycopodites 
arrectus Ki-
ritch. 

[Киричкова, 
Носова, 2011] 

Неразветвлённые 0,5–0,7 Спиральное 
Овальная, 

края цельные 
Широкое Широкозакруглённая 2–5×1,2–2 

Одна тонкая 
жилка 

Lycopodites 
prynadae 
Krassil. 

[Красилов, 
1967] 

Дихоподиальное у 
главной оси, у боко-

вых – неравно-
дихотомическое  
под углом 45°  
через 3–6 мм 

Не указа-
но 

Двурядное, 
почти супро-
тивное, один 
филлоид при-
крепляется в 
месте разветв-
ления стебля 

Серповидно 
изогнутая, 

края цельные 
Не указано Тупая 1×0,5 

Хорошо 
различимая 
срединная 
жилка 

Lycopodites 
marchaensis 
Kiritch. 

[Киричкова, 
1985] 

Дихотомическое 2–2,5 Спиральное 
Шиловидная, 
изогнутая, 

края цельные 

Расширенное, 
низбегающее 

Острая 2–3×1 

Срединная 
жилка в виде 
неглубокого 
желобка 

Lycopodites 
macrostomus 
Krassil. 

[Krassilov, 
1978] 

Дихотомическое под 
углом 45–50°  
через 4–6 мм 

до 1 

Спиральное, 
филлоиды 

перекрывают 
друг друга 

Филлоиды с 
лигулой. 

Ланцетные c 
цельными, 
реже зубча-
тыми краями 

Расширенное, 
обхватывает 
стебель 

Вытянутая, заострён-
ная, реже шиловидная 

3×0,7 
Тонкая 

срединная 
жилка 
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Taxonomy of the Genus Lycopodites (Lycopodiales)  
from the Jurassic Sediments of the Irkutsk Basin  
(East Siberia) 

A. O. Frolov1, I. M. Mashchuk1,2 
1Institute of the Earth’s Crust SB RAS, Irkutsk, Russian Federation 
2Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. The paper presents the results of a comparative morphological study of fossil re-
mains of leafy shoots of lycopsids of Middle Jurassic deposits of the Irkutsk Basin. They prove 
the presence of four species of the genus Lycopodites: L. tenerrimus, L. trichiatus, 
L. baikalensis and L. subulifolius. Dichotomously branched stems of L. tenerrimus are covered 
with pairwise connivent, small lanceolate phyloids. The phyloids are slightly narrowed at the 
bases, with narrow, blunt or slightly subacute apices. Shoots of L. trichiatus branch dichoto-
mously; rarely the branching resembles a sympodial one. Small (3–3.5×1 mm) phyloids of 
elongated triangular shape are distichously located on stems. The bases of phyloids are wide; 
the apexes are subacute. A distinct midrib can be observed in many phyloids. L. baikalensis is 
represented by thin (0.5 mm wide) stems. They branch dichotomously two or three times at an 
angle of 40–45°. Sickle-curved phyloids are distichously arranged on stems. The apices of 
phyloids are subacute; the bases are wide, running down the stem. Stems of L. subulifolius 
dichotomously branch at a sharp angle; phyloids are very thin, almost filiform, with sharp awl-
shaped apices, located on the stem in a compressed spiral. One of the striking differences be-
tween these species is the structure of phyloids: phyloids of L. tenerrimus are lanceolate, phy-
loids of L. trichiatus are triangular elongated, phyloids of L. baikalensis are sickle-curved and 
these of L. subulifolius are very thin, almost filiform, with sharp awl-shaped apices. The struc-
ture of phyloids allows conveniently distinguishing these species even by small fragments of 
shoots. The presence of isophilic shoots and liguleless phyloids in these species, as well as the 
absence of phyloid at the branching area of shoot suggest that the studied specimens belong to 
the Lycopodiales order. Species of Lycopodites nicanicus, L. falcatus, L. scanicus, and L. teil-
hardi are significantly differ from the Irkutsk lycopsids by four-row arrangement of phyloids 
and their differentiation into lateral and dorsal ones. Table 2 shows a comparison of the Irkutsk 
lycopsids with other representatives of the genus Lycopodites which possess the isophilic 
shoots. The table shows that the species L. baikalensis is the most similar to the species Lyco-
podites prynadae, known from the Lower Cretaceous sediments of the Far East region. The 
rest species of the lycopsids have such a different shoot structure (see Table 2) that they do not 
need comments. The distribution of L. subulifolius and L. baikalensis species is confined to the 
Middle Jurassic sediments of the Irkutsk Basin. Species of L. tenerrimus and L. trichiatus are 
found outside the Irkutsk Basin: in the Jurassic deposits of Western Siberia (Kuznetsk Basin), 
Yakutia (Lena Basin) and Tuva (Ulugkhem Basin). Due to the rare occurrence, the lycopsids 
of the Irkutsk Basin are of little use for reliable stratigraphic constructions. They may be of 
greater interest for paleoecological and phytogeographic reconstructions. 

Keywords: fossil lycopsids, Lycopodites, Early and Middle Jurassic, Irkutsk Basin. 

For citation: Frolov A. O., Mashchuk I. M. Taxonomy of the Genus Lycopodites (Lycopodiales) from the Ju-
rassic Sediments of the Irkutsk Basin (East Siberia). The Bulletin of Irkutsk State University. Series Biology. 
Ecology, 2019, vol. 28, pp. 3-16. https://doi.org/10.26516/2073-3372.2019.28.3 (in Russian) 
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