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Р о д Phylladodcrma Zal. установлен п 1914 г. (1). Это одно на характер¬

ных растений Печорского Прнуралья, отсутствующее н одновозрастных
ангарских флорах Северной Азии. Фнлладодермы появляются на границе-
воркутской и печорской серий. До последнего времени этим ограничнвалось-
биогеографичоскос и стратиграфическое значение рода. Его относили к
кордиитовым (*, *) или гиакговым С. 3) .

В 1963— 1969 гг, многочпслеипые остатки филладодерм и дисперсные-
кутикулы со свойствеиной этим растениям эпидермальной структурой были
определены С. П . Мейеном в коллекциях, собранных пм самим, а также*

В. П , Твердохлсборым, В. И. Розановым, А. Г. Олферьевым, В. Р, Лозов¬

ским и М . Л. Бусловичем в казанских и татарских отложениях Прикамья*

(от Мамадышского района до Галева) , по рекам Северной Двине, Сухоне,
В ы м п . Веслянс, в бассейнах Ветлуги и Вычегды и на севере Оренбургской
обл. Лучшие по сохранности экземпляры с фитолеймами были собраны
авторами в 1968 г. в самых низах казанского яруса (в 6 м выше кровли
уфимских красноцветов ) на правом берегу Камы, против устья р. Шильны
(впадает в Каму в 8 км выше Набережных Челнов) . Эти остатки отнесены
к новому виду Р, meridional is S. Меуеп (голотип — Г11Н, АТ» 3797/230-4;
рис. 1а— в ) .

Внешне листья этого вида неотличимы от Р. arberi Zal. ( типовой вид)
и варьируют от обратной»цсвидных до линейных (рис. 1а). Основание от¬

тянутое , Изучено строение кутикулы. Верхней рассматривается та сторона
листа, на которой покровные клетки более вытянуты продольно и распо ¬

лагаются короткими рядами (рис . 16, с ) . На нижней стороне клетки изо-матричные и пе образуют рядов (рис. 1«), Кутикула обеих сторон одина¬
ковой толщины. Радиальные стенки прямые или слабо изогнутые. Пери-
клинолиные стенки гладкие, < кутикулнриыми складками или неясными*

утолщениями посередине. Устьица югатоцитные, 24— 50 на мм ', продоль¬

но ориентироваппые. Ребро по периферии устьнчной ямки четкое. Замы¬
кающие клетки (С1) глубоко погруженные, с сильной кутинизациен по
периферии средней крыловидно отставленной части и слабой кутшшзацней
в полярных частях (рис, 26). Периферийные (боковые) утолщения G1 стя¬

нуты поперечными кутиновыми тяжами, отделяющими слабо кутнннзнро-
ванпые части С1, Устьичная щель окаймлена четким кутииовым ребром.
Кутппнзированы и проксимальные части побочных клеток. Полярные части
С1 расположены значительно ближе к устьнчной ямке, чем устьичная щель.
Видимо, при жизни С1 были корытообразными (при наблюдении сбоку).
Устьица независимые, моноцнклнчпые или ненолподицикличные, разбро¬

саны по всей поверхности листа без образования полос. Количество побоч¬

ных клеток 4— 6 (единично 7 ) .
Прежде чем сравнивать строение эпидермы Р. meridional is и Р. arberi,

необходимо сказать об объеме последнего вида, Б имеющихся описаниях
его кутикулы ( \ ' ) основное внимание уделено топографии, а не деталям
структуры, в частности С1, По топографии кутикулы печорские филладо¬

дермы действительно вполне едины. Но но многим деталям структуры*
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Pm . 1. a — s - Phylladock'rmtf meridionalis S. \fc> on . яр. n . : л — годотнл (слева ) и
два паратипа (обра.чец ,М 3797/230-4) ( I X ); б верхняя эпидерма голопша ( МОХ ) ;
а — нижняя эпидерма голотипа ( 1 0 0 Х ) ; г устьица на верхней эпидерме* (образец

.V 3797/260- 1 ) ( 200х ) ; д — LJ . иrberi Z M I . , зимыкаю iцн i клотни сиптипа (препа 11ат
iN: 572-/ 18-3) ( 2l M)x ) ; с — РЬуМлЛоЙогта яр . , орипгпал М. Ф. Нейбург (препарат
Л 1 3062/35-1-3) (290х ); ж ' м пыльца, выделенная ид фнллддодермового угля

(290Х )

Зак. 11Ю5, т. 19£, Л; С. В. Мсйен , Л В. Гоманьков



1\ статье В. В. Золотухина, стр. 692
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Pm:. L Л — реликта метысомагитов илагноклаз-фаялитового состава (Фа — игольча¬
тые и наометрнчпые перни. Сслое — плагиоклаз ) среди сульфидов (шлиф Я69; !Юх ) ;
7J игольчатые локально ориентированные зерна фаялита среди сульфидов (шлиф
1027: Ж) х ) ; Л — переход от флн.шт-илагиоклазоною роговика, инъецированпоте
сульфидами, к кристаллам фаялита и плагиоклаза среди сульфидов; нидиы зерна
плагиоклаза (белое ) , окруженные каймами зерен фаялита (шлиф 874; 15 X ); Г —
] рапида плагиоклаз-фанлитонон \ 1 ) и кнарц-иолевошнатовеш (2 ) метасоматнчдокнх

;юн ( шлиф JS4J3; 42 X ). Без анализатора



а именно по строению периклпиальных и антиклинальных стенок п осо¬

бенно кутиинзацин отдельных элементов С1, среди экземпляров, соответ¬
ствующих имеющемуся диагнозу Pr arberi, моного вычленить несколько
эпидермальных типов, заслуживающих выделении в особые виды.

Описание этих видов и прослеживание их стратиграфического распро¬

странения — задача последующих исследовании. Однако установление эпи¬
дермального разнообразия - печорских фплладодерм ставит под сомнение
правильность прежних определении Р. arberi, так как кутикула лектотпиа
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Рис. 2. Устьица филладодерм, 430X . а - Phylladoderma arberj Zal., спитпп (цреоарат
Jfc 572/18-3) ; б — 1’. meridionalis S . Mayen. *p. n. , гшютип (препарат \; 37(17/230 4) ;
« — Phylladoderma SJJ . , оригинал М . Ф . Неибург (препарат ,\) 3062/35 1-3) ; я, д — раз¬

личные типы Phvlladoiierma на печорской серии Печорского бассейна (препараты
; 3744/215 и 3743/301)

(М. Ф, Неибург ошибочно называет этот экземпляр голотипом) этого вида
не была изучена. Этот пробел нами восполнен. К сожалению, лектотии по
крыт кутикулой лишь одной (нпжней ) стороны листа, да и то плохой со ¬

хранности с выпавшими или сильно корродированными ГЛ . Лучше сохран¬

ность одного пз CHIпппов (Лс 572/18— 3) , изображенного в иротологе ( * ) на
табл, III, фпг. 3 (слева).

Изученные Неибург экземпляры (рис, 1е и 2s) отличаются от этого
синтипа (рис. 16 п 2а ) меиышшп и овальными (а не округлыми) устьич-
иымн никами и характером кутшпшцип С1, Хотя возможно, что эти раз ¬

личия являются пнутривидовымн, целесообразно воздержаться от отнесе¬

ния описанных Неибург экземпляров к Г. arberi , Вне зависимости от видо¬
вой принадлежности оригиналов Неибург, Р. meridioualis отличается от них
и синтипоп Р. arberi значительно более мелкими устьнчнымн ямками и
вдвое меньшими С1Т которые, к тому же, погружены значительно глубже.
В отличие от печорских представителей, С1 у Р. meridioualis сильно изогну¬

ты продольно. Разница в кутиштэацип CI различных фплладодерм показана
на рис. 2.

Относя Phylladoderma к пшкговым, Неибург опиралась на морфологию
листа п структуру эпидермы. При этом она относила к Ginkgoales и тн
роды (Czekanowakia, Ilaitzia, Plmenicopsis и др.) , которые, суди по послед¬

ним данным, скорее принадлежат чекаповекневым. У достоверных предста¬
вителей гипкговых неизвестна кутилнзация 01, свойственная Phylladoder¬

ma, а в основание листа входит не одна , а две жилки. Для чскановскиевых
xapaiiTCpHbi четкие устьичные полосы, которых нет у фплладодерм , Поэто¬

му можно заключить, что Phylladoderma принадлежит другому порядку
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голосеменных , например хвойным . Именно им свойственны продольно
ориентированные устьица и один проводящий пучок is основании листа.
По общей морфологии листа. Phylladoderma сходна с такими хвойными,
как Podozamites, Атаucariodendrop , AgaLhis и др, Есть и косвенные дока -
затнльства принадлежности Phylladoderma к хвойным. При мацерации
породы, зажатой среди фптплейм Phvlladodemia в составленном ими листо¬

ватом угле, выделяется огромное количество пыльцевых зерен ( рис.
1да— .«) , подобных тем , какие изображены Л. М . Варюхипой (;) на
табл. VIII, фиг. 7, 8 н отнесены к Lebachia и Florinites. Эти два типа пыль¬

ны связаны ностепепным переходом и скорее всего представляют лишь
крайние члены внутривидовой изменчивости. Идентичная пыльца часто
встречается прилипшей к кутикуле Phylladoderma . Мы считаем, что это —
пыльца филладодерм. Такое предположение позволяет легко объяснить,
почему в палинологических комплексах печорской серин много пыльцы
«типа хвойных» при полном отсутствии среди микрофоссиляй хвойных
привычного облика (с игольчатыми ;8ABLO<8) , Дело здесь не в том,
что хвойные населяли более возвышенные местообитания, как часто
думают, а в том, что их листья (Phylladoderma) относили к пгнкговым,
а пыльцу — к лебахиовым.

Наконец, следует упомянуть постоянную ассоциацию филладодерм с
семенами Nncicarpus, на что обратила внимание М . Ф. Непбург. Нередко
в массовых захоронениях филладодермы ассоциируют только с этими се ¬
менами , члеппстостебельнымн к мхами. Совместные захоронения фкл.ча-
додорм в Ancir . i -[ ins характерны и для казанских отложений Прикамья при
совершенно ином, чем в Печорском Приуралье, комплексе сопутствующих
растении. Напрашивается вывод, что эти листья и семена принадлежали
одному растению. Но Nucicarpus располагались на семенных чешуях хнон -
ного типи (Cardiolopis piniformis Neub.) и были собраны в компактные
шитики, не имеющие ничего общего с иегастробнламп гинкговых.

Судить г » месте Phylladoderma среди хвойных пока нельзя. Для этого
нужны более полные данные об ее генеративных органах. По отсутствию
ясно выраженных устьичных полос и своеобразному строению С1 они стоят
особняком среди известных хвойных . У большинства хвойных дорсальное
и вентральное утолщение С1 осуществляется за счет накопления iiirunna,
тогда как у филладодерм происходит кутннпзацпя СЛ, Аналогичная кутн-
П'нзвцня отмечается у бенпеттптов, тогда как у цикадовых (.11 одревесневают.
Таким образом, у цикадофнтон природа утолщения С1 имеет важное зна¬
чение для отграничения порядков, Роль этого признака у хвойных пока
оценить трудно, и не исключено, что филладодермы образуют отдельное
семейство.

Подытожим сказанное. Новые данные позволяют существенно иначе
смотреть на систематическое положение и распространение филладодерм.
Во первых , выясняется их принадлежность к хвойным с хорошо развиты¬

ми семенными чешуями. элементы которых слились полнее, чем у других
пермских XBoiiHhix . Судя по огромным скоплениям их листьев, эти растения
часто образовывали монодомннантные фнтоценозы аккумулятивных низин
( в ландшафтных реконструкциях палинологов пермские хвойные обычно
помещаются па возвышенности ) , 13 верхнетатарекпх отложениях (особен¬

но в вятском :ориэонте ) Русской нлатнформы филладодермы встречаются
лишь в виде дисперсных кутикул. Видимо, в конце перми они росли и за
пределами аккумулятивных ннзнн. Во-вторых, этот род не был печорским
эндемиком, а населял весь восток европейской части СССР, т. е , Восточно-
Европейскую налеофлориетпчегкую облает! , где он дожил до конца татар¬

ского иска. 13 третьих , род Fhyll adoderma не был монотипных!. По деталям
строения кутикулы в его пределах выделяется несколько видов, очевидно
имеющих различное стратиграфическое распространение. Поэтому откры ¬

вается возможность использовать многочисленные остатки филладодерм
дли расчленения и корреляции перхнепермекях толщ европейской части
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СССР. Особенно наткним может окапаться значение филллдодерм для рас ¬

членения печорской серии. Наконец, по появлению Pbylladoderma ( м сни ¬

зываемых с. ней пыльцы и семян ) можно сопоставить нижнюю границу
печорской серии с нижней границей каванского яруса Прикамья и При-
тнмнньд - Конечно* это сопоставление имеет элемент условности, поскольку
верхи уфимского яруса в стратотдпическпх разрезах лишены растительных
остатков. В Соликамских и ннжнешешминеких отложениях остатки филла-
додери неизвестны. Нет здесь также и соответствующей пыльцы и Nuci-
сагрив.
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