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Самый молодой фаунистический комплекс наземных позвоночных триаса в России приурочен к
верхам букобайской свиты (средний триас) Южного Приуралья в местонахождении Лысов (Орен-
бургская область). Кроме тетрапод и рыб, из этого местонахождения известны двустворчатые мол-
люски, разнообразная макрофлора и богатый палинокомплекс. Изучение последнего позволило
уверенно подтвердить датировку вмещающих отложений ладинским веком. Букобайское время
представляет собой особый (ладинский) этап развития фауны и флоры на территории Южного
Приуралья.
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ВВЕДЕНИЕ

На территории Восточной Европы и Южного
Приуралья триасовые континентальные отложе-
ния предоставлены наиболее полно и охарактери-
зованы рядом последовательных и преемственных
фаун тетрапод (Шишкин и др., 1995). Наиболее
поздняя из них, так называемая “мастодонзавро-
вая” фауна, известна из Южного (букобайская
свита) и Северного (надкраснокаменская свита)
Приуралья, а также в индерской свите Прика-
спия. В Южном Приуралье эта фауна включает в
себя из темноспондильных лабиринтодонтов –
гигантских капитозавроидов “Mastodonsaurus”
torvus Konzhukova1, Cyclotosauridae gen.indet., тре-
матозавроида Bukobaja enigmatica Otschev, пла-
гиозавра Plagiosternum danilovi Shishkin, а среди
рептилий – пролацертилию Malutinisuchus gratus
Otschev, эритрозухида Chalishevia cothurnata
Otschev, рауизухид Energosuchus garjainovi Otschev
и Jushatyria vjushkovi Sennikov, неопределимых до

рода териодонтов, каннемейероидных дицино-
донтов Elatosaurus facetus Kalandadze и Elephanto-
saurus jachimovitschi Vjuschkov. В Северном При-
уралье, где, кроме континентальных, имеются и
прибрежноморские отложения, в “мастодонзав-
ровой” фауне представлены Bukobaja (?) sp., ре-
ликтовые антракозавры-хрониозухии Synesuchus
muravjevi Novikov et Shishkin, эозауроптеригия
Pistosaurus (?) sp., пролацертилия Malutinisuchus
gratus, рауизухид Energosuchus garjainovi и канне-
мейероидные дицинодонты Planitorostris pecho-
riensis Surkov. В Прикаспии из индерской свиты
прибрежноморского генезиса известны “Mast-
odonsaurus” torvus, Bukobaja sp., плагиозавр Pla-
gioscutum caspiense Shishkin, неопределимые до
рода проколофоны, рауизухиды, эритрозухиды и
каннемейероидные дицинодонты. Возраст буко-
байской фауны тетрапод оценивается как ладин-
ский (Шишкин и др., 1995).

В то же время букобайская фауна, отражающая
столь важный этап эволюции тетрапод, остается
одной из наименее изученных, так как она из-
вестна из ограниченного числа местонахожде-
ний, на которых не производились систематиче-

1 Эта форма, наиболее вероятно, принадлежит самостоя-
тельному роду капитозавроидов, характерному только для
Восточной Европы.
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ские раскопки. В Южном Приуралье это место-
нахождения Букобай I, II, III, V, VII и Ново-
Александровка (верхняя точка) в бассейне р. Бер-
дянка, Донгуз XI в бассейне р. Донгуз, Колтаево III
в бассейне р. Бол. Юшатырь. Все эти местонахож-
дения позвоночных приурочены к нижним цик-
литам букобайской свиты Южного Приуралья
(Шишкин и др., 1995). В настоящей статье впер-
вые приведено подробное описание этого един-
ственного в верхах букобайской свиты комплекса
тетрапод и рыб.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЛЫСОВ: 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ГЕНЕЗИС

Местонахождение Лысов было открыто
В.П. Твердохлебовым в 1964 г. во время геологи-
ческой съемки около хут. Лысов в Оренбургском
районе (рис. 1). Здесь, вдоль оврага Большой
(приток овр. Елшанка), им был описан протя-
женный, но слабо обнаженный разрез верхов бу-
кобайской свиты среднего триаса (Твердохлебов,
1967; Шишкин и др., 1995; Tverdochlebov, 2004).
На нескольких уровнях по всему разрезу были об-
наружены кости позвоночных, двустворчатые
моллюски, макрофлора хорошей сохранности,
взяты пробы на миоспоры.

При изучении местонахождения в середине
девяностых годов ХХ в. М.В. Сурков (Саратов-
ский государственный ун-т) обнаружил в нижней
части разреза этого местонахождения скопление
костей позвоночных и собрал некоторое количе-
ство образцов, хранящихся ныне в СГУ. В 1997 г.
в рамках совместной экспедиции ПИН РАН,
СГУ и Музея Северной Аризоны, в которой при-
няли участие А.Г. Сенников, И.В. Новиков,
А.Г. Власов, М.В. Сурков и М. Моралес, был об-
следован разрез местонахождения, произведены
пробные раскопки на точке с остатками позво-
ночных в нижней части разреза, давшие новые
материалы, хранящиеся в ПИН РАН. Также были
взяты пробы на палинологический анализ.

Ниже приводится общий разрез местонахож-
дения Лысов по В.П. Твердохлебову, снизу вверх
(рис. 2):

Слои 1. Глины пестрые с преобладанием крас-
но-бурых тонов с прослоями серых песчаников,
от тонко- до среднезернистых, мощностью до 1 м.
Видимая мощность 26.0 м.

Слой 2. Песчаники серые тонкозернистые
глинистые. Мощность 4.0 м.

Слой 3. Песчаники серые, табачно-серые мел-
козернистые, косослоистые с караваеобразными
стяжениями, содержащие остатки двустворчатых
моллюсков. В слое найдены также кости тетрапод

и остатки макрофлоры. Нижняя граница неров-
ная, с размывом. Мощность 7.5 м.

Слой 4. Пачка переслаивания сероцветных
глин и песчаников. В верхах линзообразный про-
слой лигнита мощностью 0.3 м. Мощность 6.0 м.

Слой 5. Песчаники серые мелкозернистые ко-
сослоистые с вертикально захороненными ство-
лами хвощей и редкими раковинами двустворча-
тых моллюсков. Нижняя граница неровная, с раз-
мывом. Мощность 4.0 м.

Слой 6. Глины зеленовато-серые. Мощность
2.0 м.

Слой 7. Песчаники серые среднезернистые ко-
сослоистые. Нижняя граница неровная, с размы-
вом. Мощность 4.0 м.

Слои 8. Пачка глин желтовато-серых с 2-х мет-
ровым прослоем серых тонкозернистых песчани-
ков с карбонатно-глинистыми конкрециями, со-
держащими остатки макрофлоры хорошей со-
хранности. Мощность 7.0 м.

Слой 9. Глины желтовато-серые с розовыми и
красными пятнами. Мощность 9.0 м.

Слой 10. Песчаники желто-серые средне- и
крупнозернистые косослоистые. В слое найдены
кости тетрапод. Нижняя граница неровная, с раз-
мывом. Видимая мощность 2.0 м.

Выше – перерыв в обнаженности 21 м.
Слой 11. Глины зеленовато-серые с прослоями

(до 1м) песчаников зеленовато-серых мелкозер-
нистых с остатками макрофлоры хорошей со-
хранности. Видимая мощность 10.0 м.

Слой 12. Песчаники желтовато-серые средне-
зернистые косослоистые. Нижняя граница не-
ровная, с размывом. Видимая мощность 2.0 м.

Слои 13. Пачка переслаивания сероцветных
глин и песчаников с преобладанием глин. В верх-
ней части слоя 13 найдены остатки двустворчатых
моллюсков и макрофлоры хорошей сохранности.
В средней части – перерыв обнаженности 7 м.
Видимая мощность 14.0 м.

Условия накопления вмещающих отложений
местонахождения Лысов типичны для букобай-
ской свиты Южного Приуралья (Шишкин и др.,
1995; Tverdokhlebov, 2004). Оно происходило в об-
ширных синклинальных просадочных структу-
рах, представлявших собой в ландшафте полуза-
мкнутые озерно-болотные и озерно-речные рав-
нины. В целом, букобайские отложения имеют
циклическое строение и представлены, как и в
местонахождении Лысов, сероцветными песча-
никами, блеклыми пестроцветными алевритами
и глинами с многочисленными растительными
остатками, прослоями растительного детрита и
лигнитов. Это отражает произошедшую к буко-
байскому веку общую гумидизацию климата
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(лишь с некоторыми проявлениями сезонности),
что привело к формированию обширных водных
бассейнов, биотопов с обилием растительности и
богатой кормовой базой, в которых создавались
благоприятные условия для развития разнообраз-
ной фауны водных и наземных позвоночных. В
это время впервые с начала триаса в данном реги-
оне появились условия для угленакопления.

ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЛЫСОВ

Костеносная линза в нижней части разреза ме-
стонахождения Лысов, раскопанная в 1997 г., со-
держала кости позвоночных, раковины двуствор-
чатых моллюсков и макрофлору, и была приуро-
чена к линзовидному прослою темных плотных

Рис. 1. Географическое положение местонахождения Лысов.
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коричнево-серых глин, примерно 1 м шириной,
залегающему в слое серых мелкозернистых косо-
слоистых песчаников (слой 3). В глинах встреча-
ются также раковины крупных двустворчатых
моллюсков и многочисленные растительные

остатки, ожелезненные и обугленные стволы хво-
щей, отпечатки листьев, обугленные куски веток
и древесины, черный растительный детрит, мало-
мощные линзочки угля. Изолированные, часто
фрагментарные кости позвоночных преимуще-

Рис. 2. Разрез местонахождения Лысов (по: Твердохлебов, 1967).

Макрофлора

Макрофлора

Палеонтологическая
характеристика

Двустворки, макрофлора

Двустворки, хвощи

Двустворки, тетраподы,
макрофлора

Тетраподы

Условные обозначения:

Песчаники

Глины

Лигнит

Конкреции

Караваеобразные
стяжения

С
ло

й
М

ощ
но

ст
ь,

м

261

2 4

7.53

6

4

4

7

99

10

10

2

11

12

13 14

2

2

4

5

6

7

8



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 3  2020

САМЫЙ МОЛОДОЙ ТРИАСОВЫЙ КОМПЛЕКС НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 91

Рис. 3. Кости тетрапод из слоя 3 местонахождения Лысов: а – экз. ПИН, № 5655/1, левая заднетеменная кость “Mast-
odonsaurus” sp. с дорсальной стороны, б – экз. ПИН, № 5655/2, позвонок “Mastodonsaurus” sp. с краниальной сторо-
ны, в – экз. ПИН, № 5655/3, отпечаток фрагмента правой ветви нижней челюсти Rhytidosteidae gen. indet. на породе
с латеральной стороны.

5 cм
а б в

ственно крупные, очень плотные, черного цвета,
вероятно, сильно ожелезненные, заключены в ис-
ключительно плотные и прочные слоистые корич-
невые глинисто-сидеритовые конкреции. Во вре-
мя захоронения илистый осадок был, очевидно,
очень мягким и пластичным, так как послойно об-
лекал захораниваемые остатки. Для этой косте-
носной линзы можно предположить старичное
происхождение. За пределами линзы вмещающая
порода становится более светлой, песчанистой,
без конкреций с костями, но с раковинами мел-
ких двустворчатых моллюсков. В ней содержится
меньшее количество детрита, нет кусков древеси-
ны и веток, но присутствуют отпечатки растений.
В табачно-серых мелкозернистых песчаниках
слоя 3 отмечены единичные находки костей без
конкреций. Эти кости имеют иную сохранность,
чем в основной части костеносной глинистой
линзы, – светлые, коричневато-желтые, почти не
ожелезненные, менее плотные и массивные, с
лучше сохранившейся структурой поверхности.
К таким образцам относится фрагмент нижней
челюсти лабиринтодонта (ритидостеида). Для
слоя песчаника наиболее вероятен прибрежно-
отмельный генезис. Интенсивность водных пото-
ков, переносивших органические остатки, была,
очевидно, незначительна, так как кости, как и
остатки растений, почти не окатаны.

Из местонахождения Лысов определены двоя-
кодышащие рыбы Ceratodus bukobajensis Minich
(Tverdokhlebov, 2004), капитозавроид “Mastodon-
saurus” sp. (рис. 3, а, б), неопределимые до рода тем-
носпондилы-ритидостеиды (рис. 3, и) и крупные
каннемейероидные дицинодонты (Kannemey-
eroidea gen. indet.). Комплекс позвоночных в це-
лом соответствует известному из низов букобай-
ской свиты. Особо следует отметить находку

фрагмента остатков ритидостеида, первую для
этой группы как в среднем триасе Южного При-
уралья, так и для этого интервала времени вооб-
ще. Это свидетельствет о том, что представители
семейства Rhytidosteidae, наиболее поздние на-
ходки которых до сих пор происходили из верхов
нижнего триаса, еще продолжали существовать
во второй половине среднего триаса, в ладинском
веке.

МАКРОФЛОРА 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЛЫСОВ

Макрофлора из местонахождения Лысов
(колл. ГИН № 3980, сборы В.П. Твердохлебова)
была описана И.А. Добрускиной (1980, 1982).
Комплекс макрофлоры включает остатки члени-
стостебельных Equisetites arenaceus (Jaeger) Schenk,
папоротников Cladophlebis shensiensis P’an, Danae-
opsis rarinervis Turutanova-Ketova, пельтаспермов
Lepidopteris microcellularis Dobruskina, гинкгофитов
Sphenobaiera granulifer Sixtel, Glossophyllum sp., ци-
кадофитов Apoldia surakaica (Prinada et Brick) Do-
bruskina и наиболее вероятно указывает на ладин-
ский возраст местонахождения Лысов (Добрус-
кина, 1982; Шишкин и др., 1995; Tverdokhlebov,
2004).

В средней части разреза (слой 5) В.П. Твердо-
хлебов обнаружил захоронение зарослей гигант-
ских членистостебельных Equisetites arenaceus
(стволы и корневища) в прижизненном положе-
нии (Tverdochlebov, 2004). Десятки стволов этих
древовидных хвощей расположены в обнажении
вертикально, местами очень близко, почти
вплотную друг к другу, образуя густые заросли
(рис. 4). От одного корневища отходят до 10 ство-
лов. Стволы хвощей имеют почти одинаковый
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диаметр – от 10 до 15 см, в высоту (в сохранив-
шейся части) до 2–2.5 м, почти прямые, реже сла-
бо изогнуты или разветвляются, заполнены плот-
ной серой глинисто-алевритистой породой. Со-
хранились лишь нижние части стволов, верхушки
часто отсутствуют (вероятно, обломаны). Осно-
вания стволов и корневища уходят в нижележа-
щий слой темно-серых глин и алевритов, из кото-
рого они первоначально и росли, когда он пред-
ставлял собой илистую отмель. Этот глинисто-
алевритистый слой содержит многочисленные
растительные остатки, в том числе, обугленные.
Все стволы почти по всей своей высоте, от осно-
ваний до верхушек, захоронены в слое табачно-
желтых мелкозернистых пологокосослоистых пес-
ков с редкими раковинами двустворчатых мол-
люсков. Песчаный слой с хвощами перекрыт сло-
ем темно-серых глин и алевритов с многочислен-
ными отпечатками растений и углистыми
прослоями. Вероятный сценарий захоронения
этих зарослей Equisetites arenaceus в прижизнен-
ном положении следующий. Заросли крупных
Equisetites arenaceus произрастали на илистой от-
мели обширного водоема на этапе медленного
спокойного накопления глинистых и алеврити-
стых осадков. Этому этапу соответствует нижний

глинисто-алевритистый слой 4. Затем режим
осадконакопления сменился в сторону относи-
тельно кратковременного привноса и спокойной
разгрузки в бассейне песчаного материала более
полноводными, но не слишком быстрыми пото-
ками, что отражается в пологой косой слоистости
песков вышележащего слоя. Уровень воды под-
нялся, водоем стал достаточно глубоким. Вскоре
вся роща древовидных хвощей оказалась затоп-
ленной и погребенной в песке в прижизненном
вертикальном положении, так как их стволы секут
ряд песчаных прослоев слоя 5. Вероятно, послед-
ним, наиболее интенсивным привносом песчано-
го осадочного материала роща Equisetites arenaceus
была уничтожена, верхняя часть некоторых из их
стволов, вероятно, была обломана (Tverdochlebov,
2004). Этому этапу соответствуют верхи слоя 5. За-
тем, после заполнения водоема песчаным мате-
риалом, скорость осадконакопления уменьши-
лась, и снова начали отлагаться илистые отмель-
ные отложения (вышележащий глинисто-
алевритистый слой 6). Погребенные стволы Equi-
setites постепенно заполнились и заместились
этими тонкозернистыми осадками, образовав-
шими естественный внутренний отлив растений.

Рис. 4. Стволы Equisetites arenaceus, захороненные в прижизненном положении, слой 5 местонахождения Лысов (фото
В.П. Твердохлебова).

50 см50 см50 см
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ БУКОБАЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ

Миоспоры из букобайских отложений были
изучены И.С. Макаровой (Шишкин и др., 1995;
Tverdokhlebov, 2004). Для выявленного ею пали-
нокомплекса характерно преобладание двухмеш-
ковой пыльцы, либо примерно равное соотноше-
ние пыльцы и спор. В общем виде он выглядит
следующим образом.

Пыльцевая часть представлена немногочислен-
ными видами родов Florinites, Alisporites, Proto-
diploxypinus (=Microcachryidites, по Макаровой),
Minutosaccus, Sulcatisporites, видами Dipterella ob-
latinoides Maljavkina, Podocarpus (Neopodocarpus)
tricoccaeformis f. triassica Maljavkina, Heliosaccus di-
morphus Mädler, Chordasporites singulichorda
Klaus, Brachysaccus sp., Platysaccus sp., Granosac-
cus sp., Lunatisporites sp. (=Taeniaesporites, по Ма-
каровой), Vitreisporites pallidus Nilsson (=Cayto-
niapollenites sp., по Макаровой).

Вид P. (Neopodocarpus) tricoccaeformis f. triassi-
ca, судя по описанию и изображениям, приведен-
ным в публикациях В.С. Малявкиной, очень по-
хож на широко распространенный в триасе вид
Platysaccus queenslandi de Jersey.

Для споровой части характерно видовое раз-
нообразие спор рода Aratrisporites. Присутствуют
виды Punctatisporites punctatus Warjuchina, Carnis-
porites mesosoicus Mädler, Lycopodiacidites kuepperi
Klaus, Duplexisporites gyratus Playford et Dettmann,
Polypodites cladophleboides Brick, Acanthotriletes
ilekensis Kopytova, Conosmundacidites aff. othmari
Klaus, Baculatisporites sp., Verrucosisporites sp.,
Granulatisporites sp., Neoraistrickia sp., Stereispo-
rites sp. Найдены также споры Leiotriletes rotundus
Bolchovitina, Leiotriletes sp., Limbella ovaliformis Mal-
javkina. Последний из перечисленных видов, судя
по довольно схематичному описанию и зарисов-
кам в публикациях Малявкиной, весьма близок,
по нашему мнению, виду Nevesisporites limatulus
Playford.

По своему видовому составу изученный
И.С. Макаровой палинокомплекс в полной мере
отвечает среднетриасовым комплексам миоспор
в целом. О возможной его принадлежности к от-
ложениям ладинского возраста может свидетель-
ствовать лишь пыльца вида D. oblatinoides, если
на основе данных Макаровой, а также получен-
ных нами, считать указанный вид характерным
для палинофлоры ладинского века.

ПАЛИНОКОМПЛЕКС 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЛЫСОВ

Палинокомплекс из костеносной точки был
изучен Н.В. Ильиной. Из образца ИГ КомиНЦ
№ 437/2002 был выделен чрезвычайно насыщен-
ный и разнообразный комплекс миоспор с доми-
нирующей пыльцевой частью. При анализе его
таксономического состава за основу были приня-
ты результаты крупных обобщающих исследова-
ний последних лет по триасовой палинофлоре
Шпицбергена, акватории Баренцева моря, Юж-
ных Альп, севера Средней Сибири и Германского
бассейна (Круговых, Могучева, 2000; Ильина,
Константинов, 2018; Vigran et al., 1998, 2014; Bach-
mann, Kozur, 2004; Cirilli, 2010; Hochuli, Vigran,
2010; Kürschner, Herngreen, 2010; Mietto et al., 2012;
Hochuli et al., 2015; Ilyina, Konstantinov, 2015 и др.).

По видовому составу палинокомплекс место-
нахождения Лысов отвечает типичной среднетри-
асовой, ладинской палинофлоре, хорошо изучен-
ной в триасовых осадочных бассейнах (табл. 1).
В палинокомплексе весьма многочисленны мио-
споры широкого стратиграфического диапазона,
унаследованные от раннетриасовой эпохи и с раз-
ной степенью детальности распространенные
практически повсеместно. В данном случае к ним
отнесены пыльца родов Alisporites, Chordaspo-
rites, Falcisporites, Platysaccus, Striatoabieites, Sul-
catisporites и споры родов Anapiculatisporites,
Apiculatisporites, Aratrisporites, Calamospora, Car-
nisporites, Concavisporites, Cyathidites, Dictyophy-
lidites, Nevesisporites, Polycingulatisporites, Todis-
porites (Vigran et al., 1998, 2014; Hochuli, Vigran,
2010; Kustatscher et al., 2012; Hochuli et al., 2015).

Палинокомплекс местонахождения Лысов
содержит также группу таксонов, которые со-
ставляют основу всех среднетриасовых комплек-
сов миоспор. При этом значительная их часть,
представленная преимущественно единичными
экземплярами, появляется в самых верхах верх-
неоленекского подъяруса и его возрастных ана-
логов, а систематическое распространение связа-
но уже со среднетриасовыми отложениями. Из
них в палинокомплексе представлены споры рода
Duplexisporites и виды L. kuepperi, Camptotriletes
cerebriformis Naumova, Converrucosisporites cf. Ly-
godium japoniciforme Ivanova. Пыльца представле-
на видами родов Florinites (Illinites chitonoides
Klaus в англоязычной литературе), Minutosaccus,
Protodiploxypinus, Triadispora и видами Accinctis-
porites circumdatus Jain, Podocarpidites keuperianus
Schuurman, Podosporites amicus Scheuring, Suc-
cinctisporites grandior Leschik, Voltziaceaesporites
heteromorpha Klaus (Ильина, 2008; Hochuli et al.,
1989; Hochuli, Vigran, 2010; Kürschner, Herngreen,
2010; Vigran et al., 1998, 2014).
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Таблица 1. Распределение миоспор палинокомплекса из образца ИГ Коми НЦ № 437/2002 по их ботанической
принадлежности и экогруппам

Ботаническая 
принадлежность Таксономический состав Экогруппы 

Мохообразные
Nevesisporites spp.
Polycingulatisporites triangularis
Retitriletes sp.

Влажные низины, речные берега

Плауновидные

Anapiculatisporites spp.
Aratrisporites spp.

Прибрежные области

Carnisporites spp. Влажные низины

Anaplanisporites cf. echinatus ?

Папоротники

Apiculatisporites sp.
Concavisporites spp.
Converrucosisporites cf. Lygodium japonici-
forme
Leschikisporites aduncus
Cyathidites spp.

Влажные низины

Dictyophyllidites mortoni
Gleicheniidites sp.

Сухие низины

Kyrtomisporis spp. ? Сухие низины

Duplexisporites spp. Прибрежные области

Hymenophyllum cf. granulatum Эпифиты

Lycopodiacidites kuepperi
Todisporites spp.

Влажные низины, речные берега

Punctatosporites walkomi Влажные низины

Camptotriletes cerebriformis ?

Членистостебельные Calamospora spp. Речные берега

Птеридоспермы

Falcisporites spp. Территории с холмистым рельефом 
и территории, удаленные от побере-
жья

Sulcatisporites spp.
Vitreisporites pallidus

Сухие низины
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Хвойные

Araucariacites sp.
Florinites spp.
Podosporites spp.

Прибрежные области

Protodiploxypinus spp. Прибрежные области/пионерная 
флора

Cyclosaccus cf. podocarpoides
Dacrycarpites spp.
Enzonalasporites spp.
Lunatisporites rhaeticus
Ovalipollis spp.
Piceaepollenites sp.
Podocarpidites spp.
cf. Triadispora spp.
Voltziaceaesporites heteromorpha
Lueckisporites triassicus

Территории с холмистым рельефом 
и территории, удаленные от побере-
жья

Kuglerina meieri ?Сухие низины

Patinasporites densus Сухие низины

Vallasporites ignacii Сухие низины, ?территории с хол-
мистым рельефом и территории, 
удаленные от побережья

Dipterella oblatinoides
Minutosaccus spp.
Plicatisaccus badius
Praecirculina granifer
Pseudenzonalasporites summus
Samaropollenites speciosus

?Территории с холмистым релье-
фом и территории, удаленные от 
побережья

?Хвойные
Infernopollenites spp.
Institisporites cf. crispus
Succinctisporites grandior

?Территории с холмистым релье-
фом и территории, удаленные от 
побережья

Хвойные + птеридоспермы

Alisporites spp. Влажные низины, территории с 
холмистым рельефом и террито-
рии, удаленные от побережья

Chordasporites spp.
Pityosporites cf. scaurus
Striatoabieites spp.

Территории с холмистым рельефом 
и территории, удаленные от побере-
жья

Platysaccus spp. Прибрежные области

Цикадовые

Brachysaccus spp. ?Сухие низины

Chasmatosporites spp.
Eucommiidites spp.

Сухие низины

Цикадовые, гинкговые, бен-
нетитовые, птеридоспермы

Cycadopites sp. Сухие низины

Вероятные гимноспермовые Accinctisporites spp.
Colpectopollis ellipsoideus

?

Ботаническая 
принадлежность Таксономический состав Экогруппы 

Таблица 1. Окончание
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Другую часть этой группы составляют миоспо-
ры, последовательное появление которых связа-
но с анизийским веком. Из форм, первое появле-
ние которых связано с нижнеанизийским уров-
нем, в палинокомплексе местонахождения Лысов
встречена пыльца Accinctisporites ligatus (Leschik)
Clarke, Araucariacites australis Cookson, Colpecto-
pollis ellipsoideus Visscher, Infernopollenites cf.
сlaustratus Dolby, Institisporites cf. сrispus Pautsch,
Lueckisporites triassicus Clarke, Ovalipollis spp., Sa-
maropollenites speciosus Dolby et Balme и споры
Retitriletes sp., а со среднеанизийским – пыльца
Brachysaccus neomundanus (Leschik) Mädler, Chas-
matosporites spp., Dacrycarpites europeaus Mädler,
Enzonalasporites cf. vigens Leschik, Eucommiidites cf.
microgranulatus Scheuring, Kuglerina meieri Scheur-
ing, Praecirculina granifer (Leschik) Klaus emend.
Scheuring, Pseudenzonalasporites summus Scheur-
ing, Vallasporites ignacii (Leschik) Scheuring и спо-
ры Leschikisporites aduncus (Leschik) Potonie.

Все перечисленные виды переходят в ком-
плексы миоспор ладинского и позднетриасового
возраста. Следует подчеркнуть, что первоначаль-
но первое появление многих из них было зафик-
сировано на более высоких стратиграфических
уровнях, а приуроченность к анизийскому ярусу
и его аналогам определена в результате палиноло-
гических исследований последних лет, причем в
большинстве случаев уточненное стратиграфиче-
ское положение подтверждено сопутствующими
комплексами морских беспозвоночных (Круго-
вых, Могучева, 2000; Visscher, Krystyn, 1978;
Visscher, Brugman, 1981; Hochuli et al., 1989, 2015;
Vigran et al., 1998, 2014; Ilyina, Egorov, 2008; Ho-
chuli, Vigran, 2010; Kürschner, Herngreen, 2010; Ily-
ina, Konstantinov, 2015).

В следующую группу палинокомплекса место-
нахождения Лысов входят миоспоры, появление
которых связано с ладинским веком. Из них
определены пыльца Cyclosaccus cf. podocarpoides
Mädler, Patinasporites densus (Leschik) Scheuring,
Plicatisaccus badius Pautsch и споры Hymenophyl-
lum cf. granulatum Faddeeva, Kyrtomisporis cf. ervii
Van der Eem, Kyrtomisporis specious Mädler, Punc-
tatosporites walkomi de Jersey. В этой группе также
есть виды, первоначально ставшие известными
из более молодых отложений, а впоследствии
встреченные с аммоноидеями в отложениях ла-
динского возраста (Ильина, Константинов, 2018;
Vigran et al., 1998, 2014; Ilyina, Egorov, 2008; Ho-
chuli et al., 2015).

Последней и самой интересной в составе па-
линокомплекса местонахождения Лысов являет-
ся группа миоспор, которые до недавнего време-
ни были известны только из верхнетриасовых от-
ложений. Это пыльца видов D. oblatinoides,

Lunatisporites rhaeticus (Schulz) Warrington,
сf. Pityosporites scaurus (Nilsson) Schulz, и споры
Kyrtomisporis cf. gracilis Bjaerke et Manum и Gle-
icheniidites sp.

Стратиграфическое положение некоторых
указанных выше таксонов спор и пыльцы требует
пояснения. Пыльца V. ignacii, P. densus, P. summus
и S. speciosus включена в группу видов, маркиру-
ющих начало карнийского века. Первоначально
первое появление этих видов было установлено в
аммоноидной зоне Daxatina canadensis, подошва
которой в разрезе Prati di Stuores/Stuores Wiesen
Южных Альп принята за стратотип границы меж-
ду средним и верхним триасом (Cirilli, 2010; Miet-
to et al., 2012). Однако в дальнейшем они были об-
наружены и в среднетриасовых отложениях, да-
тированных аммоноидеями, а также в изученном
нами образце из местонахождения букобайской
фауны тетрапод. Этот факт существенно расши-
ряет стратиграфический диапазон указанных ви-
дов и позволяет считать их характерными для
среднетриасовых отложений в целом и палино-
комплексов ладинского возраста в частности и,
таким образом, выводит из группы видов-индек-
сов для определения начала карнийского века.

Отдельно следует отметить споры рода Gle-
icheniidites, типичного элемента позднемезозой-
ских отложений, который до недавнего времени
(Vigran et al., 2014) в триасовых отложениях изве-
стен не был. В карнийских отложениях акватории
Баренцева моря был определен вид Gleicheniidites
senonicus Ross. В Южных Альпах вид Gleicheniid-
ites sp. определен в составе палинокомплекса из
верхней части лонгобардского подъяруса (Hochu-
li et al., 2015). Вероятно, следует признать, что в
палинологической летописи споры Gleicheniid-
ites появились гораздо раньше, чем это было при-
нято считать.

Принадлежность миоспор D. oblatinoides,
L. rhaeticus, сf. P. scaurus и K. cf. gracilis к отложе-
ниям ладинского возраста необходимо проверить
на дополнительном фактическом материале.

Наряду с перечисленными выше группами,
палинокомплекс местонахождения Лысов содер-
жит единичные миоспоры, характерные для отло-
жений индского и раннеоленекского возраста, а
на данном стратиграфическом уровне, вероятнее
всего, являющиеся переотложенными. К ним от-
носятся споры Lundbladispora willmottii Balme и
пыльца Cordaitina minor Pautsch, Crustaesporites
globosus Jansonius, Klausipollenites cf. schaubergeri
(Potonie et Klaus) Jansonius, Lunatisporites acutus
(Leschik) Scheuring, L. noviaulensis (Leschik) Scheur-
ing, Protohaploxypinus microcorpus (Schaarschmidt),
Clarke sensu Morbey, P. samoilovichii (Jansonius)
Hart, Striatites jacobii Jansonius.
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В палинокомплексе местонахождения Лысов
выделяется также большая группа юрско-мело-
вых миоспор: споры Cingulatitriletes sp. и пыльца
Cedripites sp., Piceae valanjinica Rovnina, P. parvire-
ticulata Rovnina, P. pseudorotundiformis Maljavkina,
Picea sp., Pseudopicea variabiliformis (Maljavkina)
Bolchovitina, Pinuspollenites sp. Присутствие пере-
численных форм в букобайских отложениях мо-
жет быть результатом их привноса из вышележа-
щих толщ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЛАДИНСКОГО ВОЗРАСТА 

ПАЛИНОКОМПЛЕКСА 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЛЫСОВ

На территории Европейской России отложе-
ния среднетриасового возраста палинологически
наиболее полно изучены в Прикаспийской впа-
дине и в Тимано-Североуральском регионе. В
Прикаспийской впадине в основу биостратигра-
фического расчленения среднетриасовых отло-
жений по миоспорам положены результаты их
изучения в опорной скважине 1-Хобда. Сходство
видового состава палинокомплекса местонахож-
дения Лысов наблюдается с палинокомплексом
Heliosaccus dimorphus, который характеризует
верхнекиильскую посвиту, мастексайскую и ак-
мамыкскую свиты (Ярошенко и др., 2001). Пер-
вой общей чертой комплексов является домини-
рующая роль пыльцы в целом и двухмешковых
форм в частности. Из форм широкого стратигра-
фического диапазона общими являются споры
Anapiculatisporites spiniger (Leschik) Reinhardt и
A. telephorus Klaus, L. kuepperi, Carnisporites spp.,
Todisporites spp., а также многочисленные в прика-
спийском комплексе Aratrisporites spp., Limatu-
lasporites spp. (синоним Nevesisporites), Polycingu-
latisporites spp. В пыльцевой части – это представи-
тели родов Alisporites, Chordasporites, Falcisporites,
Platysaccus, Striatoabieites, Sulcatisporites, Vitreispo-
rites, Cycadopites и вид V. heteromorpha.

Сходство также наблюдается по группе мио-
спор, составляющих основу среднетриасовых па-
линокомплексов: это споры Duplexisporites spp.,
Converrucosisporites и пыльца Accinctisporites spp.,
Illinites spp. (синоним Florinites spp.), Minutosac-
cus spp., Protodiploxypinus spp. (синоним Micro-
cachryidites spp.), Triadispora spp., B. neomundanus,
C. ellipsoideus, P. keuperianus, P. amicus. Из таксо-
нов, последовательное появление которых связа-
но с анизийским веком, общими являются споры
L. aduncus, P. walkomi и пыльца C. apertus, Enzon-
alasporites sp., E. microgranulatus, Ovalipollis spp.,
P. granifer. Пыльца рода Infernopollenites пред-
ставлена в прикаспийском комплексе миоспор
видом I. sulcatus (Pautsch) Scheuring.

Виды, характерные для отложений ладинского
возраста, в сравниваемых комплексах представ-
лены спорами K. ervii.

Еще одной общей чертой обсуждаемых ком-
плексов миоспор является заметное присутствие
пыльцы хвойных растений группы Circumpolles и
некоторых одномешковых форм, многочислен-
ной в отложениях ладинского возраста и в верхнем
триасе Тетической области и весьма редкой в Бо-
реальных разрезах. В прикаспийском комплексе
эта группа представлена родами Camerosporites,
Duplicisporites и видом P. granifer, а одномешко-
вые – определенным в открытой номенклатуре
видом Enzonalasporites sp. В палинокомплексе
хут. Лысов – это пыльцевые зерна E. cf. vigens,
P. granifer, P. densus, P. summus и V. ignacii.

По видовому составу миоспор палиноком-
плекс местонахождения Лысов близок палино-
комплексу Converrucosisporites conferteornatus–
Florinites pseudostriatus Тимано-Североуральского
региона, ладинский возраст которого определен
по совместному нахождению с комплексом тет-
рапод фауны Mastodonsaurus в надкраснокамен-
ской свите и на основе широкой межрегиональ-
ной корреляции с отложениями ладинского воз-
раста морского происхождения (Ильина, 2001). В
палинокомплексе C. conferteornatus–F. pseudostria-
tus также преобладает пыльца, но споровая часть
при этом более насыщенная.

В группе миоспор широкого стратиграфиче-
ского диапазона общие для двух палинокомплек-
сов споры родов Anapiculatisporites, Apiculatispo-
rites, Aratrisporites, Nevesisporites, Carnisporites,
Todisporites, Dictyophyllidites, Cyathidites и Con-
cavisporites многочисленнее и в видовом отноше-
нии разнообразнее. Присутствуют виды L. kuep-
peri, C. cerebriformis. Их дополняют споры родов
Verrucosisporites и Cyclotriletes и видов Cyclograni-
sporites arenosus Mädler, Cycloverrutriletes pressel-
ensis Schulz, Camarozonosporites rudis (Leschik)
Klaus, не встреченные в палинокомплексе ме-
стонахождения Лысов. Пыльца родов Alisporites,
Chordasporites, Falcisporites, Platysaccus, Striatoa-
bieites, Sulcatisporites в палинокомплексе C. con-
ferteornatus–F. pseudostriatus также многочис-
ленна, как и в палинокомплексе местонахожде-
ния Лысов.

Пыльцевая часть группы таксонов, составляю-
щих основу среднетриасовых комплексов мио-
спор, у рассматриваемых палинокомплексов по
качественному и количественному составу прак-
тически одинакова. Споры разнообразнее в пали-
нокомплексе C. conferteornatus–F. pseudostriatus.
Кроме общих Duplexisporites spp., здесь определе-
ны представители родов Converrucosisporites,
Concentricisporites, Baculatisporites, Foveosporites,
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Uvaesporites и вид Conbaculatisporites mesosoicus
Klaus.

Из миоспор, характерных для разных уровней
среднетриасовых отложений, общими являются
споры L. aduncus, P. walkomi и Kyrtomisporis sp. В
палинокомплексе C. conferteornatus–F. pseu-
dostriatus эта группа более представительна за
счет спор Uvaesporites spp., Acanthotriletes spp.,
Granulatisporites spp., Microreticulatisporites opacus
(Leschik) Klaus, Neoraistrickia taylori Playford et
Dettmann, Porcellispora longdonensis (Clarke)
Scheuring emend. Morbey, P. cladophleboides, Sel-
laspora rugoverrucata van der Eem и некоторых дру-
гих. В пыльцевой части общих таксонов больше:
это многочисленные Ovalipollis spp., Chasmato-
sporites spp. и виды S. speciosus, L. triassicus,
P. badius, P. granifer, P. summus, P. densus, Eucom-
miidites sp.

Для дополнительного обоснования возраста
палинокомплекса хут. Лысов следует обратиться
к материалам по палинологии отложений ладин-
ского яруса Шпицбергена, акватории Баренцева
моря и Южных Альп, где они наиболее полно
изучены и надежно датированы фауной аммоно-
идей. В Баренцевоморском бассейне отложения
ладинского возраста охарактеризованы комплек-
сом миоспор палинозоны Echinitosporites iliacoides
(Hochuli et al., 1989; Vigran et al., 1998, 2014). В до-
минирующей пыльцевой части здесь определены
некоторые виды родов Lunatisporites и Alisporites. В
большом количестве присутствуют разнообразные
Angustisulcites spp., Illinites spp., Podosporites spp.,
Protodiploxypinus spp., Striatoabieites spp., Triadis-
pora spp. Широкое распространение имеют виды
Infernopollenites parvus Scheuring и I. sulcatus,
Staurosaccites quadrifidus Dolby, Ovalipollis pseudo-
alatus (Thiergart) Schuurman, Chasmatosporites sp. A
sensu Vigran et al., 2014, A. circumdatus, A. australis,
Cordaitina gunyalensis (Pant et Srivastava) Balme,
K. meieri, Dyupetalum vicentinense Brugman, E. mi-
crogranulatus и некоторые другие. Многочислен-
на пыльца E. iliacoides Schulz et Krutzsch. Под-
черкнем присутствие редких экземпляров Dupli-
cisporites granulatus (Leschik) Scheuring, D. scurrilis
Scheuring и P. densus.

В споровой части многочисленны Aratrispo-
rites spp., Striatella seebergensis Mädler (синоним
D. gyratus), L. aduncus и гладкие треугольные спо-
ры родов Deltoidospora и Dictyophyllidites. Опре-
делены Acanthotriletes spp., Annulispora spp., Gor-
donispora spp., Perotrilites spp., Stereisporites spp.,
Uvaesporites spp., виды A. spiniger, Baculatisporites
comaumensis (Cookson) Potonié, Conbaculatispo-
rites hopensis Bjærke et Manum, C. rudis, Lycopodi-
acidites kokenii van der Eem, N. taylori. Следует об-
ратить внимание на развитие в баренцевомор-

ском палинокомплексе спор Kraeuselisporites
cooksonae (Klaus) Dettmann, K. dentatus Leschik,
Zebrasporites interscriptus (Thiergart) Klaus,
Z. kahleri Klaus, Semiretisporis sp. A sensu Vigran
et al., 2014, Ischyosporites sp., Gleicheniidites sp. и
особенно Densoisporites velatus Weyland et Krieger.
Последний из перечисленных видов является ха-
рактерным для юрско-меловых отложений. Появ-
ление его в отложениях ладинского яруса либо
меняет его стратиграфический диапазон, либо яв-
ляется следствием засорения пробы. Наряду с пере-
численными формами, в палинокомплексе опреде-
лено присутствие раннетриасовых спор Verrucosis-
porites spp., Cyclotriletes spp., C. presselensis.

В Южных Альпах ладинский ярус охарактери-
зован четырьмя палинокомплексами, выделен-
ными по последовательному обновлению видо-
вого состава палинофлоры за счет первого появ-
ления в разрезе характерных групп миоспор
(Hochuli et al., 2015). У палинокомплекса место-
нахождения Лысов с альпийской палинофлорой
много общих черт.

В альпийских палинокомплексах также преоб-
ладает пыльца, и она гораздо разнообразнее в ви-
довом отношении. Из форм широкого стратигра-
фического диапазона определены представители
родов Alisporites, Chordasporites, Lunatisporites,
Platysaccus, Striatoabieites, Sulcatisporites, вид
V. heteromorpha. Остальная часть – это пыльца
родов Angustisulcites, Araucariacites, Brachysaccus,
Camerosporites, Duplicisporites, Enzonalasporites,
Eucommidites, Illinites, Infernopollenites, Ovalip-
ollis, Triadispora, виды Aulisporites astigmosus
(Leschik) Klaus, C. gunyalensis, D. vicentinense,
E. iliacoides, H. dimorphus, K. meieri, P. keupeianus,
P. amicus, S. quadrifidus, а также некоторые другие
формы, которые не были встречены в рассмот-
ренных выше осадочных бассейнах.

В споровой части из форм широкого страти-
графического диапазона присутствуют Aratrispo-
rites spp., Densoisporites spp., Punctatisporites spp.,
Verrucosisporites spp., Cyclogranisporites spp., To-
disporites spp., C. mesozoicus, A. spiniger. Остальные
споры – это Annulispora spp., Baculatisporites spp.,
Converrucosisporites spp., Convolutispora spp., Foveo-
sporites spp., Reticulatisporites spp., Uvaesporites spp.,
K. dentatus, K. ervii, L. kokenii, N. taylori, P. long-
donensis, Sellaspora foveorugulata van der Eem,
S. rugoverrucata, Gleicheniidites sp. и некоторые
другие виды. Следует еще раз подчеркнуть, что
присутствие спор Gleicheniidites sp. в палинофло-
ре ладинского яруса, скорее всего, не случайно.

По нашему мнению, сходство палиноком-
плексов из отложений ладинского возраста Ба-
ренцевоморского бассейна, Тимано-Северо-
уральского региона, Прикаспийской впадины и
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Южных Альп несомненно. Особенно важно то,
что в Баренцевоморском бассейне и Южных Аль-
пах они датируются этим временем непосред-
ственно, по сопутствующей морской фауне.
Общность видового состава палинофлоры пере-
численных осадочных бассейнов и палиноком-
плекса местонахождения Лысов убедительно сви-
детельствует о ладинском возрасте последнего.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
Комплекс листовой флоры из местонахожде-

ния Лысов представлен фрагментами членисто-
стебельных, папоротников, птеридоспермов,
гинкгофитов и цикадофитов (см. выше). Вместе с
тем, видовой состав изученного палинокомплекса
позволяет предположить существование в ладин-
ском веке более разнообразной растительности.
По результатам палинологических исследований
была проведена реконструкция растительного по-
крова. Затем видовой состав палинокомплекса
Лысова был проанализирован с помощью метода
экогрупп спороморф (SEG-analysis) для установ-
ления условий произрастания растений-проду-
центов и метода морфогрупп, определяющего
степень их гигрофильности и ксерофильности
(Visscher, van der Zwan, 1981; Balme, 1995; Abbink,
1998; Abbink et al., 2004; Kustatscher et al., 2010,
2012; Lindström et al., 2017; Paterson et al., 2017
и др.). Список растительности дополнили мохо-
образные, плауновидные и хвойные, ставшие до-

минирующей группой с высоким содержанием
ксерофильных элементов (табл. 1, рис. 5). Коли-
чественное распределение миоспор по экогруп-
пам показано на рис. 6.

Среди споровых растений преобладающей
группой оказались папоротники, которые произ-
растали в условиях теплого (субтропического и
тропического) и влажного климата, занимали бе-
рега рек, влажные низины, пресноводные марши,
были частью болотных ассоциаций, а также фор-
мировали подлесок лесных массивов (Kustatscher
et al., 2012). Плауновидные колонизировали при-
брежные области, влажные низины, заболочен-
ные участки. Членистостебельные произрастали
по берегам стоячих водоемов и рек, в заболочен-
ных поймах. Пыльца птеридоспермов, найденная
в составе палинокомплекса хут. Лысов, принад-
лежала растениям сухих низин. В целом же пте-
ридоспермы были растениями, произраставши-
ми в разных климатических условиях, от засуш-
ливых до жарких и влажных. В объемной группе
пыльцы хвойных основную часть зерен продуци-
ровали растения, обитавшие в пределах террито-
рий с холмистым рельефом вдали от прибрежных
областей. Только небольшую часть пыльцы про-
дуцировали растения сухих низин и пойм. Суще-
ственная часть двухмешковой пыльцы в палино-
комплексе хут. Лысов могла быть продуктом как
хвойных, так и птеридоспермов. Местом обитания
цикадовых были равнинные территории. Вместе с
папоротниками и членистостебельными они яв-
ляются индикатором гумидных обстановок.

Рис. 5. Количественное распределение миоспор палинокомплекса из образца ИГ Коми НЦ № 437/2002 по их ботани-
ческой принадлежности: 1 – мохообразные, 2 – плауновидные, 3 – папоротники, 4 – членистостебельные, 5 – птери-
доспермы, 6 – хвойные + птеридоспермы, 7 – хвойные + ? хвойные, 8 – цикадовые + цикадовые, гинкговые, бенне-
титовые, птеридоспермы, 9 – вероятные гимноспермовые.
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Миоспоры экогрупп болот, влажных и сухих
низин, прибрежных областей и берегов рек в со-
вокупности представляют растительный покров
равнинной территории с достаточно широким
развитием увлажненных биотопов. Следователь-
но, необходимо найти объяснение присутствию
большого количества двухмешковой пыльцы рас-
тений из более засушливых областей. Поскольку
растения-источники двухмешковой пыльцы име-
ют высокую репродуктивную способность, а ос-
новным способом транспортировки их пыльцы
является перенос ветром, то ее высокое содержа-
ние в комплексах миоспор может быть результа-
том пыльцевых дождей (Kustatscher et al., 2012).
Поэтому вполне вероятно, что в палинокомплек-
се местонахождения Лысов двухмешковая пыль-
ца большей частью является привнесенной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение позвоночных, двустворчатых мол-
люсков и растительных остатков из местонахож-
дения Лысов дает новую важную информацию
для характеристики верхней части букобайской
свиты среднего триаса в Южном Приуралье.

Комплекс позвоночных в этой части разреза не
показывает изменений по сравнению с более
полно фаунистически охарактеризованной ниж-
ней частью букобайской свиты. Вместе с тем, не-
ожиданной оказалась находка остатков темно-
спондильных амфибий из семейства Rhytidostei-
dae, так как их распространение во всем мире до
сих пор было ограничено ранним триасом. Мак-
рофлора из данного местонахождения, наиболее
вероятно, имеет ладинский возраст. Из местона-
хождения Лысов изучен насыщенный и разнооб-
разный комплекс миоспор. Его ладинский возраст
определяется на основе широкой межрегиональ-
ной корреляции его видового состава с другими
палинокомплексами, в том числе, надежно дати-
рованными фауной аммоноидей. Результаты ре-
конструкции растительного покрова по данным
палинологических исследований показали, что его
формирование происходило в условиях равнины с
достаточно широким развитием увлажненных
биотопов, что согласуется с данными по услови-
ям захоронения остатков тетрапод.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научных проектов №№ 17-04-
00410, 17-54-10013, а также в рамках государствен-

Рис. 6. Количественное распределение миоспор палинокомплекса из образца ИГ Коми НЦ № 437/2002 по экогруп-
пам, составленное с помощью метода экогрупп спороморф: 1 – влажные низины, 2 – прибрежные области, 3 – речные
берега, 4 – сухие низины, 5 – территории с холмистым рельефом и территории, удаленные от побережья, 6 – миоспо-
ры с неустановленной принадлежностью какой-либо экогруппе.
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ной программы повышения конкурентоспособ-
ности Казанского (Приволжского) федерального
университета среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров.
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The Youngest Triassic Land Vertebrate Assemblage of Russia:
Composition and Dating

V. P. Tverdokhlebov, A. G. Sennikov, I. V. Novikov, N. V. Ilyina

The youngest Triassic land vertebrate faunistic assemblage of Russia is originated from the top of the Bukobay
svita (Middle Triassic) of South Cis-Urals in the Lysov locality (Orenburg region). In addition to tetrapods
and fishes, bivalve mollusks, diverse macro-flora, and a rich palinocomplex are known from this locality. The
study of the palynomorphs made it possible to date the bone-bearing rocks by Ladinian age. Bukobay time is
a peculiar (Ladinian) stage of development of fauna and f lora in the territory of the South Cis-Urals.

Keywords: Vertebrates, palynology, Middle Triassic, South Cis-Urals
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