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Аннотация. В статье представлены данные по палиностратиграфии триасовых 
отложений из разрезов скважин 24, 28, 26, 27 Мурманского газового месторожде-
ния, расположенного в юго-западной части Южно-Баренцевской впадины. Про-
ведена ревизия стратиграфического расчленения отложений триаса на Мурман-
ской площади по палинологическим данным и выделены палинологические зоны. 
Впер вые на Мурманской площади были установлены слои с Polycingulatisporites spp., 
слои с Aratrisporites spp. — Punctatisporites fungosus и пять палинологических зон, 
сопоставимых с норвежской частью Баренцевоморского шельфа: Verrucosis  po  -
ri  tes spp. — Baculatisporites verus, Aratrisporitess spp. — Apiculatisporis spiniger, 
Leschikisporis aduncus — Echinitosporites iliacoides, Leschikisporis aduncus  — 
Gibeosporites lativerrucosus, Dictyophillidites spp. — Zebrasporites interscriptus. 
Выполнено описание видов-индексов палинозон, заново определены некоторые 
виды миоспор. Изучение триасовых отложений в разрезах скважин, пробуренных 
на шельфе Баренцева моря, методом спорово-пыльцевого анализа дает основу 
для детального стратиграфического расчленения триасовых отложений региона.

1Дополнительные материалы к статье доступны по ссылке: https://reggeomet.ru/
archive/101/dop_material_palinostrat.pdf

Palinostratigraphy of the Triassic deposits  
in the Barents Sea Shelf 
(based on the Murmansk gas field wells)

V. A. Chetverova📧

All-Russian Geological Research Institute of A. P. Karpinsky,  
Saint Petersburg, Russia, Valentina_Chetverova@karpinskyinstitute.ru📧

Abstract. The paper outlines the Triassic deposits palynostratigraphic data from 
Mur mansk gas field well sections 24, 28, 26, 27 in the southwestern South Barents 
Depression. The palynological data verify the Triassic deposit stratigraphic breakdown 
and identify palynological zones. There are novel layers of Polycingulatisporites spp. 
and Aratrispori tes spp. — Punctatisporites fungosus, as well as five palynological zones 
comparable to the Norwegian part of the Barents Sea Shelf: Verrucosisporites spp. — 
Baculatisporites verus, Aratrisporitess spp. — Apiculatisporis spiniger, Leschikisporis 
aduncus — Echinitosporites iliacoides, Leschikisporis aduncus — Gibeosporites lativer-
rucosus, and Dictyophillidi  tes spp. — Zebrasporites interscriptus. The author describes 
index species of palynozones, redefines several miospore species. The spores and 
pollen method to explore the Triassic deposits on the Barents Sea Shelf well sections 
contributes to the detailed stratigraphic breakdown of the regional Triassic deposits.

1The supplementary data are available at https://reggeomet.ru/en/archive/101/dop_
material_palinostrat.pdf
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ВВЕДЕНИЕ

Определение возраста триасовых отложений 
прибрежно-морского генезиса [1], практически ли-
шенных фауны, основывается на палинологиче        с ких 
данных. Изучением миоспор триасовых отложе-
ний архипелагов Западный Шпицберген и  Земля 
Франца-Иосифа занимались в начале 1960-х гг. 
В. Д. Ко     роткевич, М. А. Седова и др. Первые попытки 
палинологического изучения мезозойских отложе-
ний шельфа Баренцева моря были предприняты 
российскими учеными во второй половине XX в. [2]. 
По результатам палинологического изучения керна 
морских скважин была составлена схема сопо-
ставления палинологических комплексов, выделен-
ных из отложений триаса шельфа Баренцева моря 
(далее — БМШ) [3, c. 33]. 

В последующие годы систематическое палиноло-
гическое изучение керна морских скважин шельфа 
Баренцева моря и его островного обрамления 
проводилось Л. А. Фефиловой (Всероссийский науч-
но-исследовательский институт геологии и мине-
ральных ресурсов Мирового океана им. академика 
И. С. Грамберга) [4–8]. В результате в отложениях 
триаса было установлено 18 палинологических ком-
плексов и указаны наиболее важные виды и рода 
миоспор [6]. 

В результате исследований норвежских специа-
листов была составлена стратиграфическая схема 

триасовых отложений Шпицбергена и Баренцево-
морского шельфа территории Норвегии с выделе-
нием палинологических зон [9–17].

Основная цель работы — дополнить уже имею-
щиеся данные по палиностратиграфии триасовых 
отложений Баренцевоморского региона, выделить 
палинологические зоны в триасовых отложениях 
Мурманских скважин и сопоставить их с уже имею-
щимися палинозонами на норвежской части БМШ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал в виде мацератов 75 образцов из 
от       ложений триаса скважин Мурманские-24, 28, 
26, 27 Баренцевоморского региона был передан 
автору Л. А. Фефиловой для дальнейшего изучения 
методом спорово-пыльцевого анализа. Обработка 
образцов проводилась в АО «Всероссийский нефтя-
ной научно- исследовательский геологоразведоч-
ный институт». Определение и фотографиро вание 
палиноморф вы              полнено автором в постоянных 
препаратах в  световом микроскопе Jenaval Carl 
Zeiss при увеличении ×500. При выделении и  наи-
меновании палинозон автор опирался на прин-
ципы установления биостратиграфических зон по 
палинологическим данным [18]. Систематизация 
и  описания миоспор выполнены с использовани-
ем морфологической классификации P. Потонье 
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Рис. 1. Расположение Мурманского газового месторождения в Баренцевом море
Источник: по Д. А. Леонтьеву и В. А. Четверовой 

Fig. 1. Location of the Murmansk gas field in the Barents Sea
Source: by D. A. Leontyev and V. A. Chetverova 



53

V. A. Chetverova / Regional Geology and Metallogeny. 2025; 32 (1): 51–70

и Г.  Кремпа [19–20] с  учетом родовых диагнозов, 
приведенных в работе М. В. Ошурковой [21].

Объектом для данных исследований послужили 
разрезы скважин Мурманского газового место-
рождения, расположенного в юго-западной части 
Южно-Баренцевской впадины (рис. 1). Геологиче-
ское строение месторождения с указанием рас-
положения изученных скважин описано в работе 
Э. В. Шипилова и Р. Р. Мурзина [22].

Стратиграфическое расчленение триасовых от   -
ло   жений на Мурманской площади основывается на 
смене типов окраски пород и на выделении споро-
во-пыльцевых комплексов. В разрезе Южно-Барен-
цевского шельфа сохраняется тенденция в измене-
нии окраски пород от «красноцветов» к  «сероцве-
там», установленная в разрезах Тимано-Печорского 
региона. Красноцветные породы отложений нижне-
го триаса индского яруса на Мурманской площади 
представлены аргиллитами, аргиллитоподобными 
глинами, глинистыми алевролитами и алевро-пес-
чаниками. Сероцветные породы — алевритистыми 
аргиллитами и глинистыми алевролитами. Отло-
жения оленёкского яруса сложены пестро- и серо-
цветными аргиллитоподобными глинами и поро-
дами алеврито-глинистого состава с прослоями 
алевролитов, песчаников и гравелитов. В составе 
среднего триаса преобладают аргиллитоподобные 
глины и глинистые алевролиты, переслаивающиеся 
с песчаниками и песчаными алевролитами. Верхний 
триас на Мурманской площади представлен серо-
цветной толщей глинистых и алевритовых пород 
с прослоями песчаников, углистых глин углей [23].

РЕЗУЛЬТАТЫ

На БМШ (в пределах Мурманской площади) 
в  триа совых отложениях, вскрытых скважинами 
 Мурманская-24, 28, 26, 27, было выделено 7 палино-
логических комплексов (рис. 2). Все изученные об -
разцы насыщены палиноморфами хорошей сохран-
ности. Палиноспектры образцов большей частью 
представлены миоспорами наземного генезиса 
и  редким морским микрофитопланктоном, вклю-
чающим акритархи и неопределимые диноцисты.

Палинокомплекс 1 выделен по шести образцам 
из основания разреза скв. 24. Среди спор доми-
нируют каватные споры рода Aratrisporites с ви -
дами A. tenuispinosus Playford, A. paenulatus Playford 
et Dettmann. В меньшем количестве встречают-
ся споры родов Calamospora, Polycingulatisporites, 
Cyclotriletes, Discisporites, Verrucosisporites, Retusotri
letes и редко Punctatisporites, Limatulasporites и др. 
Споры вида Aratrisporites ro  bustus Yaroshenko et 
Go  lu  beva (фототабл. III, фиг. 1) единично обнаруже-
ны в  этом палинокомплексе. Их первое появление 
было зафиксировано предшественниками в  отло-
жениях нижнеоленёкского возраста на данной тер-
ритории [6], что позволило автору предполо  жить 
возможное засорение спектров более  молодыми 
таксонами. Среди пыльцы преобладает пы  льца ро-
дов Cycadopites и Ephedripites. Единично встречает-
ся двумешковая пыльца Alisporites parvus de Jersey, 

Lunatisporites и  др. (рис. 2,  a). От всех установлен-
ных палинокомплексов этот комплекс отличается 
присутствием в большом количестве акритарх рода 
Micrhystridium.

Палинокомплекс 2 выделен по четырем образ-
цам в разрезах скважин 24, 27. Наряду с сохраняю-
щимся доминированием спор рода Aratrisporites 
в этом комплексе добавляются в значительном 
количестве каватные споры родов Densoisporites 
и  Lundbladispora. В целом рассматриваемый ком-
плекс характеризуется наименьшим таксономиче-
ским разнообразием и сильным доминированием 
содержания спор, пыльца отмечается в очень незна-
чительном количестве (рис. 2, b).

Палинокомплекс 3 выделен по десяти образцам 
в разрезах скважин 26, 27, 28 и четко отличается по 
доминированию акаватных спор с бородавчатой 
скульптурой рода Verrucosisporites с видами V. pseu
domorulae Visscher, V.  thuringiacus Mädler, V. krempii 
Mädler, V. remyanus Mädler. Содержание каватных 
спор Aratrisporites по сравнению с предыдущими 
палинокомплексами несколько возрастает. Увели-
чивается количество и разнообразие пыльцы, пред-
ставленной родами Cycadopites, Illinites, Angustisul
cites и др. (рис. 2, c). В небольшом количестве отме-
чаются акритархи и неопределимые диноцисты.

Палинокомплекс 4 выделен по 19 образцам 
в  разрезах скважин 24, 27, 26, 28. В этом ком-
плексе вновь доминирующая роль каватных спор 
рода Aratrisporites, причем с преобладанием среди 
них крупных форм A. fischeri Playford et Dettmann. 
Комплекс отличается максимальным разнообра-
зием таксономического состава, господством спор 
и  очень незначительным присутствием пыльцы 
(рис. 2, d). 

Палинокомплекс 5 установлен по десяти образ-
цам в разрезах скважин 26 и 28 и характеризуется 
доминированием акаватных aзонатных однолуче-
вых спор Leschikisporis aduncus (Leschik) Potonié. 
Количество каватных спор Aratrisporites, постоянно 
присутствующих в значительном количестве в пре-
дыдущих комплексах, резко уменьшилось. Рассма-
триваемый комплекс по сравнению с предыдущим 
и двумя последующими палинокомплексами по 
таксономическому составу менее разнообразен, 
причем при уменьшении разнообразия спор для 
него характерно некоторое увеличение числа таксо-
нов и  количественного содержания пыльцы родов 
Illinites, Angusctisulcites, Vitreisporites, Alisporites, Stau
rosaccites (рис. 2, e).

Палинокомплекс 6 установлен по пяти образ-
цам в разрезах скважин 26 и 28 и характеризуется 
доминированием акаватных aзонатных однолуче-
вых спор Leschikisporis aduncus (Leschik) Potonié, как 
и в предыдущем палинокомплексе, и трехлучевых 
спор Dictyophillidites. Количество каватных спор 
Aratrisporites, резко уменьшившись в предыдущем 
палинокомплексе, снизилось еще значительнее. 
Рассматриваемый комплекс по сравнению с пре-
дыдущим по таксономическому составу более раз-
нообразен, причем при увеличении разнообразия 
спор для него характерно некоторое уменьшение 
числа таксонов и количественного со держания 
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пыльцы, а   также повторное появление пыльцы ро -
дов Cycadopites и Ephedripites (рис. 2, f).

Палинокомплекс 7 выделен по двум образцам 
в разрезе скв. 26 и характеризуется доминиро-
ванием акаватных aзонатных трехлучевых спор 
Dictyophillidites. Комплекс отличается максимальным 
разнообразием и господством акаватных aзонатных 
трехлучевых спор, сниженным по сравнению с пре-
дыдущими палинокомплексами содержанием кават-
ных спор и очень незначительным присутствием 
пыльцы Ovalipollis. Обильно встречаются фрагмен-
ты проводящих тканей древесин, неопределимые 
динофлагелляты (рис. 2, g).

Выделение палинологических комлексов и на -
хож дение стратиграфически важных видов миоспор 
позволило впервые установить в отложениях триаса 
Мурманского газового месторождения пять палино-
логических зон. Основанием для выделения пали-
нозон послужило четкое отличие установленных 

палинокомплексов и выявление рубежей первого 
нахождения палиноморф видов-индексов палино-
зон из триасовых отложений Баренцевоморского 
региона территории Норвегии [17]. В основании 
разреза скв. Мурманская-24 в красно-сероцветной 
толще и в разрезах скважин Мурманская-24 и  27 
в нижней половине пестро-сероцветной толщи 
палинозоны не были установлены, так как они 
содержат интервалы разреза, палинологически не 
охарактеризованные, поэтому в этой части разрезов 
выделены слои с палиноморфами. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН  
И СЛОЕВ СО СПОРАМИ

Слои с Polycingulatisporites spp. выделены 
в  крас  но-сероцветной толще в основании разреза 
скв. Мурманская-24 (см. рис. 3, 4 в доп. материалах). 

Рис. 2. Состав и количественное соотношение основных родов палинологических комплексов из триасовых отложений разрезов 
скважин Мурманской площади

Fig. 2. Composition and quantitative ratio of the main genera of palynological complexes from the Triassic deposits of the Murmansk 
area well sections
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Они установлены по существенному своеобразию 
палинокомплекса 1, характеризующего этот интер-
вал разреза, который отличается от всех палино-
комплексов из вышележащих отложений триаса 
значительным количественным содержанием акри-
тарх Micrhystridium (фототабл. IV, фиг. 23) и пыльцы 
Cycadopites spp. (фототабл. IV, фиг. 5), присутствием 
палиноморф, характерных для раннего триаса: Poly
cingulatisporites spp., Limatulasporites limatulus (Play-
ford) Helby et Foster (фототабл. I, фиг. 20), P roprisporites 

sp., Retusotriletes sp., Polycingulatisporites dejerseyi 
Helby et de Jersey (фототабл. I, фиг. 17) и Aratrisporites 
tenuispinosus Playford (фототабл. III, фиг. 5). Наимено-
вание слоев дано по спорам рода Polycingulatisporites 
(см.  рис. 4 в доп. материалах) как наиболее часто 
встречаемым в отложениях инда БМШ [5].

Слои с Aratrisporites spp. — Punctatisporites fungo-
sus выделены в нижней половине пестро-сероцвет-
ной толщи в разрезах скважин Мурманская-24 и 27 
(см. рис. 3, 4 в доп. материалах).  Палинокомплекс 2 
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Фототаблица I
Фиг. 1 — Calamospora tener (Leschik, 1955) de Jersey, 1962 — скв. 26, гл. 3120, пестро-сероцветная толща; фиг. 2. — Punctatisporites fungosus 
Balme, 1963 — скв. 26, гл. 3080, пестро-сероцветная толща; фиг. 3. — Carnisporites mesozoicus (Klaus, 1960) Mädler, 1964 — скв. 26, гл. 2940, 
сероцветная толща; фиг. 4 — Dictyophyllidites mortonii (de Jersey, 1959) Playford et Dettmann, 1965 — скв. 26, гл. 2000, сероцветная толща 
с углями; фиг. 5 — Osmundacidites wellmanii Couper, 1953 — скв. 26, гл. 2400, сероцветная толща; фиг. 6 — Apiculatisporis spiniger (Leschik, 1955) 
Potonié et Kremp, 1956 — скв. 26, гл. 2960, сероцветная толща; фиг. 7 — Converrucosisporites cameronii (de Jersey, 1962) Playford et Dettmann, 
1965 — скв. 26, гл. 2440, сероцветная толща; фиг. 8 — Verrucosisporites pseudomorulae Visscher, 1967 — скв. 26, гл. 3140, пестро-сероцветная 
толща; фиг. 9 — Verrucosisporites remyanus Mädler, 1964 — скв. 26, гл. 3140, пестро-сероцветная толща; фиг. 10 — Verrucosisporites krempii Mädler, 
1964 — скв. 27, гл.  3052, пестро-сероцветная толща; фиг. 11 — Guttatisporites guttatus Visscher, 1964 — скв. 26, гл. 2940, сероцветная толща; 
фиг. 12 — Leptolepidites verrucatus Couper, 1953 — скв. 26, гл. 2600, сероцветная толща ►

Photoplate I
Fig. 1 — Calamospora tener (Leschik, 1955) de Jersey, 1962 — well 26, depth 3,120, mottled gray-colored stratum; fig. 2. — Punctatisporites fungosus 
Balme, 1963 — well 26, depth 3,080, mottled gray-colored stratum; fig. 3. — Carnisporites mesozoicus (Klaus, 1960) Mädler, 1964 — well 26, depth 
2,940, gray-colored stratum; fig. 4 — Dictyophyllidites mortonii (de Jersey, 1959) Playford et Dettmann, 1965 — well 26, depth 2,000, gray-colored 
stratum with coals; fig. 5 — Osmundacidites wellmanii Couper, 1953 — well 26, depth 2,400, gray-colored stratum; fig. 6 — Apiculatisporis spiniger 
(Leschik, 1955) Potonié et Kremp, 1956 — well 26, depth 2,960, gray-colored stratum; fig. 7 — Converrucosisporites cameronii (de Jersey, 1962) Playford 
et Dettmann, 1965 — well 26, depth 2,440, gray-colored stratum; fig. 8 — Verrucosisporites pseudomorulae Visscher, 1967 — well 26, depth 3,140, 
mottled gray-colored stratum; fig. 9 — Verrucosisporites remyanus Mädler, 1964 — well 26, depth 3,140, mottled gray-colored stratum; fig. 10 — 
Verrucosisporites krempii Mädler, 1964 — well 27, depth 3,052, mottled gray-colored stratum; fig. 11 — Guttatisporites guttatus Visscher, 1964 — well 
26, depth 2,940, gray-colored stratum; fig. 12 — Leptolepidites verrucatus Couper, 1953 — well 26, depth 2,600, gray-colored stratum ►
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этого интервала разреза  характеризуется домини-
рованием и видовым разнообразием каватных спор 
Aratrisporites spp. На этом уровне впервые отмечаются 
споры видов Densoisporites playfordii (Balme) Dettmann 
(фототабл. II, фиг. 6), Lundbladispora denmea di (de Jers.) 
Playford et Dettmann (фототабл. II, фиг.  11), Neoraist
rickia taylorii Playford et Dettmann, Punctatisporites fun
gosus Balme (фототабл.  I, фиг.  2), пыльца Vitreisporites 
pallidus (Reissinger) Nilsson (фо   тотабл. III, фиг. 16,  17). 
Наименование слоев дано по доминирующему роду 
Aratrisporites и виду Punctatisporites fungosus, являю-
щемуся одним из руководящих для оленёкских отло-
жений норвежской части БМШ.

Палинозона Verrucosisporites spp. — Baculatispo 
rites verus (VV) установлена для верхней  половины 
пестро-сероцветной толщи в разрезах скважин  Мур - 
  манская-26, 27 и 28 (см. рис. 3, 4 в доп. материалах). 

Эту палинозону характеризует палинокомплекс 3, 
хорошо отличающийся доминированием спор рода 
Verrucosisporites с видами V. pseudomorulae Visscher 
(фототабл. I, фиг. 8), V. thuringiacus Mädler, V. krempii 
Mädler (фототабл. I, фиг. 10), V. remyanus Mädler (фо -
тотабл. I, фиг. 9). Здесь впервые отме чаются 21 таксон 
палиноморф, не встреченных по разрезу в нижеле-
жащих отложениях, среди них споры Cycloverrutriletes 
presselensis Schulz, Duplexisporites gyratus Playford et 
Dettmann (фототабл. I, фиг. 16), Conbacu latisporites 
mesozoicus Klaus (фототабл. I, фиг. 13), Densoisporites 
nejburgii (Schulz) Balme, Baculatisporites verus Orłowska-
Zwolińska (фототабл.  I, фиг.  14), Osmu  ndacidites sp., 
Carnisporites mesozoicus Madl. (фототабл. I, фиг. 3), Lun
dbladispora obsoleta Balme, Punctatosporites walkomi 
de Jersey (фототабл.  II, фиг. 19), пыльца Illinites chito
noides Klaus (фототабл.  IV, фиг.  1), Alisporites  australis 
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► фиг. 13 — Conbaculatisporites mesozoicus Klaus, 1960 — скв. 26, гл. 2940, сероцветная толща; фиг. 14 — Baculatisporites verus Orłowska-Zwolińska, 
1984 — скв. 26, гл. 3140, пестро-сероцветная толща; фиг. 15 — Lycopodiacidites kuepperi Klaus, 1960 — скв. 26, гл. 2160, сероцветная толща 
с  углями; фиг. 16 — Duplexisporites gyratus Playford et Dettmann, 1965 — скв. 26, гл. 2760, сероцветная толща; фиг. 17 — Polycingulatisporites 
dejerseyi Helby et de Jersey, 1979 — скв. 26, гл. 3080, пестро-сероцветная толща; фиг. 18, 19 — Annulispora folliculosa (Rogalska, 1954) de Jersey, 
1959 — скв. 26, гл. 2000, сероцветная толща с углями; фиг. 20 — Limatulasporites limatulus (Playford, 1965) Helby et Foster, 1979 — скв. 26, гл. 3140, 
пестро-сероцветная толща; фиг. 21 — Discisporites psilatus de Jersey, 1964 — скв. 26, гл. 2760, сероцветная толща; фиг. 22 — Kyrtomisporis speciosus 
Mädler, 1964 — скв. 26, гл. 1962, сероцветная толща с углями; фиг. 23, 24 — Kyrtomisporis gracilis Bjærke et Manum, 1977 — скв. Мурманская-26, 
гл. 1962, сероцветная толща с углями

►  fig. 13 — Conbaculatisporites mesozoicus Klaus, 1960 — well 26, depth 2,940, gray-colored stratum; fig. 14 — Baculatisporites verus Orłowska-
Zwolińska, 1984 — well 26, depth 3,140, mottled gray-colored stratum; fig. 15 — Lycopodiacidites kuepperi Klaus, 1960 — well 26, depth 2,160, 
gray-colored stratum with coals; fig. 16 — Duplexisporites gyratus Playford et Dettmann, 1965 — well 26, depth 2,760, gray-colored stratum; fig. 17 — 
Polycingulatisporites dejerseyi Helby et de Jersey, 1979 — well 26, depth 3,080, mottled gray-colored stratum; fig. 18, 19 — Annulispora folliculosa 
(Rogalska, 1954) de Jersey, 1959 — well 26, depth 2,000, gray-colored stratum with coals; fig. 20 — Limatulasporites limatulus (Playford, 1965) Helby 
et Foster, 1979 — well 26, depth 3,140, mottled gray-colored stratum; fig. 21 — Discisporites psilatus de Jersey, 1964 — well 26, depth 2,760, gray-
colored stratum; fig. 22 — Kyrtomisporis speciosus Mädler, 1964 — well 26, depth 1,962, gray-colored stratum with coals; fig. 23, 24 — Kyrtomisporis 
gracilis Bjærke et Manum, 1977 — Murmansk well 26, depth 1,962, gray-colored stratum with coals



57

V. A. Chetverova / Regional Geology and Metallogeny. 2025; 32 (1): 51–70

1 2 3 4

865 7

10 129 11

50 мкм

Фототаблица II
Фиг. 1 — Kyrtomisporis laevigatus Mädler, 1964 — скв. 26, гл. 1962, сероцветная толща с углями; фиг. 2, 3 — Camarozonosporites rudis (Leschik, 
1955) Klaus, 1960 — скв. 26, гл. 2160, сероцветная толща с углями; фиг. 4 — Zebrasporites interscriptus (Thiergart, 1949) Klaus, 1960 — скв. 26, 
гл. 1962, сероцветная толща с углями; фиг. 5 — Zebrasporites laevigatus (Schulz, 1962) Schulz, 1967 — скв. 26, гл. 2000, сероцветная толща с угля-
ми; фиг.  6  — Densoisporites playfordii (Balme, 1963) Dettmann, 1963 — скв. 26, гл. 2160, сероцветная толща с углями; фиг. 7 — Kraeuselisporites 
apiculatus Jansonius, 1962 — скв. 26, гл. 1962, сероцветная толща с углями; фиг. 8 — Kraeuselisporites sp. — скв. 26, гл. 2400, сероцветная толща; 
фиг. 9 — Kraeuselisporites saeptatus Balme, 1963 — скв. 26, гл. 2060, сероцветная толща с углями; фиг. 10 — Lundbladispora willmotti Balme, 1963 — 
скв. 26, гл. 3140, пестро-сероцветная толща; фиг. 11 — Lundbladispora denmeadi (de Jersey, 1962) Playford et Dettmann, 1965 — скв. 26, гл. 2520, 
сероцветная толща; фиг. 12 — Pechorosporites coronatus Yaroshenko et Golubeva, 1984 — скв. 26, гл. 2160, сероцветная толща с углями ►

Photoplate II
Fig. 1 — Kyrtomisporis laevigatus Mädler, 1964 — well 26, depth 1,962, gray-colored stratum with coals; fig. 2, 3 — Camarozonosporites rudis (Leschik, 1955) 
Klaus, 1960 — well 26, depth 2,160, gray-colored stratum with coals; fig. 4 — Zebrasporites interscriptus (Thiergart, 1949) Klaus, 1960 — well 26, depth 
1,962, gray-colored stratum with coals; fig. 5 — Zebrasporites laevigatus (Schulz, 1962) Schulz, 1967 — well 26, depth 2,000, gray-colored stratum with coals; 
fig.  6  — Densoisporites playfordii (Balme, 1963) Dettmann, 1963 — well 26, depth 2,160, gray-colored stratum with coals; fig. 7 — Kraeuselisporites apicu-
latus Jansonius, 1962 — well 26, depth 1,962, gray-colored stratum with coals; fig. 8 — Kraeuselisporites sp. — well 26, depth 2,400, gray-colored stratum; 
fig. 9 — Kraeuselisporites saeptatus Balme, 1963 — well 26, depth 2,060, gray-colored stratum with coals; fig. 10 — Lundbladispora willmotti Balme, 1963 — 
well 26, depth 3,140, mottled gray-colored stratum; fig. 11 — Lundbladispora denmeadi (de Jersey, 1962) Playford et Dettmann, 1965 — well 26, depth 
2,520, gray-colored stratum; fig. 12 — Pechorosporites coronatus Yaroshenko et Golubeva, 1984 — well 26, depth 2,160, gray-colored stratum with coals ►

de Jersey (фототабл. III, фиг.  12), Microcachryidites 
doubingeri Klaus (фототабл. III, фиг. 18), Angustisulcites 
klausii Freudenthal (фототабл. III, фиг. 21), Platysac
cus queenslandi de Jer sey (фототабл. III, фиг. 14, 15), 
Heliosaccus dimorphus Mädler (фототабл. III, фиг. 9), 
Pretricolpipollenites sp. (фототабл. IV, фиг. 6,  7) и др. 
По  разрезу выше этой зоны не встречаются споры 
Policingulatisporites sp., а вид Cycloverrutriletes pressel
ensis Schulz найден в интервале только рассматрива-
емой палинозоны. Наименование палинозоны дано 
по  доминирующему роду Verrucosisporites и виду 
Baculatisporites verus Orłowska-Zwolińska, который 
является одним из руководящих видов для верхне-
оленёкских отложений норвежской части БМШ.

Палинозона Aratrisporites spp. — Apiculatispo
ris spiniger (AS) выделена в нижней, большей части 
сероцветной толщи в разрезах скважин Мурман-
ская-24, 27, 26, 28 (см. рис. 3, 4 в доп. материалах). 
Эту палинозону характеризует палинокомплекс 4, 
отличающийся вновь доминированием каватных 
спор рода Aratrisporites, причем с преобладанием 
среди них крупных форм A. fischeri Playford et 
Dettmann (фототабл. II, фиг. 22, 23). Здесь впер-
вые отмечается девять видов, не встречающихся 
в нижележащих отложениях по разрезу, среди них 
споры Apiculatis poris spiniger (Leschik) Potonié et 
Kremp (фототабл. I, фиг. 6), Pechorosporites disertus 
Yaroshenko et Golu beva (фототабл. II, фиг. 13), Lyco
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podiacidites kuepperi Klaus (фототабл. I, фиг. 15), Arat
risporites macrocavatus Bjærke et Manum (фототабл. II, 
фиг. 24), Concavisporites sp., Polipodiisporites ipsvicien
sis (de Jersey) Playford et  Dettmann (фототабл. II, 
фиг. 20) и пыльца Triadispora obscura Scheuring, Volt
ziaceaesporites sp. Акритархи Micrhystridium и шесть 
видов палиноморф (среди них споры Retusotriletes 
sp., Neoraistrickia taylorii Playford et  Dettmann, Bacu
latisporites verus Orłowska-Zwolińska, Apiculatisporis 
spiniger (Leschik) Potonié и пыльца Lunatisporites sp., 
Triadispora obscura Scheuring) не встречаются выше 
этой палинозоны. Из них виды Apiculatisporis spi
niger (Leschik) Potonié et Kremp и Triadispora obscura 
Scheuring были отмечены только в интервале этой 
палинозоны. Наименование палинозоны дано по 
доминирующему роду Aratrisporites и  виду Apicula
tisporis spiniger (Leschik) Potonié et Kremp, который 

является одним из руководящих видов для анизий-
ских отложений норвежской части БМШ.

Палинозона Leschikisporis aduncus — Echini
tosporites iliacoides (AI) установленa в верхней, 
меньшей части сероцветной толщи разрезов сква-
жин Мурманская-26 и 28 (см. рис. 3, 4 в доп. ма те-
риалах). Палинокомплекс 5, характеризующий эту 
палинозону, отличается доминированием акаватных 
aзонатных однолучевых спор Leschikisporis aduncus 
(Leschik) Potonié (фо тотабл. II, фиг. 17, 18). Здесь впер-
вые по разрезу отмечаются 12 видов: среди них спо-
ры Converrucosisporites cameroni de Jersey (Playford et 
Dettmann) (фототабл. I, фиг. 7), Osmundacidites wellma
nii Couper (фототабл. I, фиг. 5), Echinitosporites iliacoides 
Schulz et Krutzsch (фототабл.  II, фиг. 21), Thomsoni
sporites toralis Leschik (фототабл. II, фиг. 15, 16), Deltoido
spora sp., Kraeuselisporites  apiculatus Jans. и пыльца 
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► фиг. 13 — Pechorosporites disertus Yaroshenko et Golubeva, 1989 — скв. 26, гл. 2160, сероцветная толща с углями; фиг. 14 — Velosporites sp.  — 
скв. 26, гл. 2160, сероцветная толща с углями; фиг. 15, 16 — Thomsonisporites toralis Leschik, 1955 — скв. 26, гл. 2060, гл. 1962, сероцветная толща 
с  углями; фиг. 17, 18 — Leschikisporis aduncus (Leschik, 1955) Potonié, 1958 — скв. 26, гл. 2060, гл. 2000, сероцветная толща с углями; фиг.  19 — 
Punctatosporites walkomi de Jersey, 1962 — скв. 26, гл. 2000, сероцветная толща с углями; фиг. 20 — Polipodiisporites ipsviciensis (de Jersey, 1962) 
Playford et Dettmann, 1965 — скв. 26, гл. 2120, сероцветная толща с углями; фиг. 21 — Echinitosporites iliacoides Schulz et Krutzsch, 1961 — скв. 26, 
гл. 2200, сероцветная толща с углями; фиг. 22, 23 — Aratrisporites fischeri (Klaus, 1960) Playford et Dettmann, 1965 — скв. 26, гл. 2940, сероцветная 
толща, гл. 2160, сероцветная толща с углями; фиг. 24 — Aratrisporites macrocavatus Bjærke et Manum, 1977 — скв. 26, гл. 2940, сероцветная толща

► fig. 13 — Pechorosporites disertus Yaroshenko et Golubeva, 1989 — well 26, depth 2,160, gray-colored stratum with coals; fig. 14 — Velosporites 
sp. — well 26, depth 2,160, gray-colored stratum with coals; fig. 15, 16 — Thomsonisporites toralis Leschik, 1955 — well 26, depth 2,060, depth 1,962, 
gray-colored stratum with coals; fig. 17, 18 — Leschikisporis aduncus (Leschik, 1955) Potonié, 1958 — well 26, depth 2,060, depth 2,000, gray-colored 
stratum with coals; fig. 19 — Punctatosporites walkomi de Jersey, 1962 — well 26, depth 2,000, gray-colored stratum with coals; fig. 20 — Polipodiisporites 
ipsviciensis (de Jersey, 1962) Playford et Dettmann, 1965 — well 26, depth 2,120, gray-colored stratum with coals; fig. 21 — Echinitosporites iliacoides 
Schulz et Krutzsch, 1961 — well 26, depth 2,200, gray-colored stratum with coals; fig. 22, 23 — Aratrisporites fischeri (Klaus, 1960) Playford et Dettmann, 
1965 — well 26, depth 2,940, gray-colored stratum, depth 2,160, gray-colored stratum with coals; fig. 24 — Aratrisporites macrocavatus Bjærke et Manum, 
1977 — well 26, depth 2,940, gray-colored stratum
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Schizaeoisporites worsleyi Bjærke and Manum (фотота-
бл. IV, фиг. 13, 14), Ovalipollis pseudoalatus (Thiergart) 
Schuurman (фототабл.  IV, фиг. 3), Protodiploxypinus 
ornatus Pautsch (Bjærke et Manum)  (фототабл. III, 
фиг. 19), Chasmatosporites sp. (фототабл.  IV, фиг.  10), 
Staurosaccites quadrifidus Dolby et Balme (фотота-
бл.  III, фиг. 20). Четыре вида не встречаются выше 
этой палинозоны: Limatulasporites limatulus (Playford) 
Helby et Foster, Densoisporites nejburgii (Schulz) Balme, 

Punctatisporites fungosus Balme, Punctatisporites trias
sicus Shulz. Наименование палинозоны дано по 
до     минирующему виду Leschikisporis aduncus (Leschik) 
Potonié и виду Echinitosporites  iliacoides Schulz et 
Krutzsch, который является  руководящим для ладин-
ских отложений норвежской части БМШ.

Палинозона Leschikisporis aduncus — Gibeo
sporites lativerrucosus (AL) выделена в нижней части 
сероцветной толщи с углями в разрезах скважин 
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Фототаблица III
Фиг. 1 — Aratrisporites robustus Yaroshenko et Golubeva, 1989 — скв. 24, гл. 4304,0–4308,7, красно-сероцветная толща; фиг. 2 — Aratrisporites 
paenulatus Playford et Dettmann, 1965 — скв. 24, гл. 4304,0–4308,7, красно-сероцветная толща; фиг. 3 — Aratrisporites granulatus (Klaus, 1960) 
Playford et Dettmann, 1965 — скв. 27, гл. 3584,0–3585,8, пестро-сероцветная толща; фиг. 4 — Aratrisporites scabratus Klaus, 1960 — скв. 26, 
гл.  2940, сероцветная толща; фиг. 5 — Aratrisporites tenuispinosus Playford, 1965, в тетрадах — скв. 24, гл. 3866,0–3866,3, красно-сероцветная 
толща; фиг. 6 — Aratrisporites strigosus Playford, 1965 — скв. 26, гл. 2940, сероцветная толща; фиг. 7 — Aratrisporites banksi Playford, 1965 — скв. 26, 
гл.  2760, сероцветная толща; фиг. 8 — Cordaitina gunyalensis (Pant et Srivastava, 1964) Balme, 1970 — скв. 28, гл. 2486,0–2487,3, сероцветная 
толща; фиг. 9 — Heliosaccus dimorphus Mädler, 1964 — скв. 26, гл. 2760, сероцветная толща; фиг. 10, 11 — Institisporites crispus Pautsch, 1971 — 
скв. 28, гл. 2464,0–2467,3, скв. 26, гл. 2320, сероцветная толща ►

Photoplate III
Fig. 1 — Aratrisporites robustus Yaroshenko et Golubeva, 1989 — well 24, depth 4,304.0–4,308.7, red and gray-colored stratum; fig. 2 — Aratrisporites 
paenulatus Playford et Dettmann, 1965 — well 24, depth 4,304.0–4,308.7, red and gray-colored stratum; fig. 3 — Aratrisporites granulatus (Klaus, 1960) 
Playford et Dettmann, 1965 — well 27, depth 3,584.0–3,585.8, mottled gray-colored stratum; fig. 4 — Aratrisporites scabratus Klaus, 1960 — well 26, 
depth 2,940, gray-colored stratum; fig. 5 — Aratrisporites tenuispinosus Playford, 1965, in tetrads — well 24, depth 3,866.0–3,866.3, red and gray-colored 
stratum; fig. 6 — Aratrisporites strigosus Playford, 1965 — well 26, depth 2,940, gray-colored stratum; fig. 7 — Aratrisporites banksi Playford, 1965 — 
well 26, depth 2,760, gray-colored stratum; fig. 8 — Cordaitina gunyalensis (Pant et Srivastava, 1964) Balme, 1970 — well 28, depth 2,486.0–2,487.3, 
gray-colored stratum; fig. 9 — Heliosaccus dimorphus Mädler, 1964 — well 26, depth 2,760, gray-colored stratum; fig. 10, 11 — Institisporites crispus 
Pautsch, 1971 — well 28, depth 2,464.0–2,467.3, well 26, depth 2,320, gray-colored stratum ►
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Мурманская-26 и 28 (см. рис. 3, 4 в доп. материа-
лах). Эту палинозону характеризует палиноком-
плекс 6, отличающийся доминированием акаватных 
aзонатных однолучевых спор Leschikisporis aduncus 
(Leschik) Potonié (фототабл. II, фиг. 17, 18), как и в пре-
дыдущем палинокомплексе, и трехлучевых спор 
Dictyophillidites (фототабл. I, фиг. 4). Здесь впервые 
по разрезу отмечаются семь видов, среди них 
споры Aulisporites astigmosus (Leschik) Klaus, Gibeo
sporites lativerrucosus Leschik (фототабл. IV, фиг. 15, 16), 
Gibeosporites hirsutus Leschik (фототабл. IV, фиг. 17), 

Camarozonosporites rudis (Leschik) Klaus (фототабл. II, 
фиг. 2, 3), Annulispora folliculosa de Jersey (фототабл. I, 
фиг. 18, 19), Kyrtomisporites speciosus Mädler (фотота-
бл.  I, фиг. 22) и пыльца Classopollis sp. (фототабл.  IV, 
фиг. 8, 9). Палиноморфы 18 видов не встречаются 
выше этой палинозоны, среди них споры Verruco
sisporites spp., Aratrisporites fischeri (Klaus) Playford et 
Dettmann, Carnisporites mesozoicus Mädler, Osmun
dacidites sp., Pechorosporites disertus Yaroshenko et Gol-
ubeva, Aratrisporites macrocavatus Bjærke et Manum, 
Echinitosporites iliacoides Schulz et Krutzsch и пыльца 
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► фиг. 12 — Alisporites australis de Jersey, 1962 — скв. 28, гл. 2486,0–2487,3, сероцветная толща; фиг. 13 — Alisporites parvus de Jersey, 1962 — 
скв. 26, гл. 2060, сероцветная толща с углями; фиг. 14, 15 — Platysaccus queenslandi de Jersey, 1962 — скв. 26, гл. 2544,0–2550,1, сероцветная толща; 
фиг.  16, 17 — Vitreisporites pallidus (Reissinger, 1950) Nilsson, 1958 — скв. 26, гл. 2160, сероцветная толща с углями; фиг. 18 — Microcachryidites 
doubingeri Klaus, 1964 — скв. 26, гл. 2400, сероцветная толща; фиг. 19 — Protodiploxypinus ornatus (Pautsch, 1973) Bjærke et Manum, 1977  — 
скв. 26, гл.  1962, сероцветная толща с углями; фиг. 20 — Staurosaccites quadrifidus Dolby et Balme, 1976 — скв. 26, гл. 2440, сероцветная толща; 
фиг.  21 — Angustisulcites klausii Freudenthal, 1964 — скв. 26, гл. 2400, сероцветная толща; фиг. 22 — Triadispora crassa Klaus, 1964 — скв.  26, 
гл. 2400, сероцветная толща

► fig. 12 — Alisporites australis de Jersey, 1962 — well 28, depth 2,486.0–2,487.3, gray-colored stratum; fig. 13 — Alisporites parvus de Jersey, 
1962 — well 26, depth 2,060, gray-colored stratum with coals; fig. 14, 15 — Platysaccus queenslandi de Jersey, 1962 — well 26, depth 2,544.0–2,550.1, 
gray-colored stratum; fig. 16, 17 — Vitreisporites pallidus (Reissinger, 1950) Nilsson, 1958 — well 26, depth 2,160, gray-colored stratum with coals; 
fig. 18 — Microcachryidites doubingeri Klaus, 1964 — well 26, depth 2,400, gray-colored stratum; fig. 19 — Protodiploxypinus ornatus (Pautsch, 1973) 
Bjærke et Manum, 1977 — well 26, depth 1,962, gray-colored stratum with coals; fig. 20 — Staurosaccites quadrifidus Dolby et Balme, 1976 — well 
26, depth 2,440, gray-colored stratum; fig. 21 — Angustisulcites klausii Freudenthal, 1964 — well 26, depth 2,400, gray-colored stratum; fig. 22 — 
Triadispora crassa Klaus, 1964 — well 26, depth 2,400, gray-colored stratum
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Microcachryidites doubingeri Klaus, Chordasporites sp., 
Illinites chitonoides Klaus, Alisporites australis de Jersey, 
Platysaccus queenslandi de Jersey, Heliosaccus dimor
phus Mädler, Angustisulcites klausii Freudenthal, Volt
ziaceaesporites sp., Schizaeoisporites worsleyi Bjærke et 
Manum, Staurosaccites sp. Наименование палинозоны 
дано по доминирующему виду Leschikisporis aduncus 
(Leschik) Potonié, как и в  предыдущей палинозоне, 
и виду Gibeosporites lativerrucosus Leschik, как наибо-
лее представительному для карнийских отложений 
изучаемой площади.

Палинозона Dictyophillidites spp. — Zebra
sporites interscriptus (DI) установлена в верхней части 
сероцветной толщи с углями в разрезе скв.  Мур- 
манская-26 (см. рис. 3, 4 в доп. материалах). Пали-
нокомплекс 7, характеризующий эту палино зону, 
отличается доминированием акаватных aзо натных 
трехлучевых спор Dictyophillidites (фототабл. I, фиг. 4). 
В этой палинозоне впервые отмечаются три вида 
спор: Cingulizonates rhaeticus (Reinhardt) Schulz, Kyr
tomisporites gracilis Bjærke et Manum (фототабл. I, 
фиг. 23, 24), Zebrasporites interscriptus (Thiergart) Klaus 
(фототабл. II, фиг. 4). Наименование палинозоны 
дано по доминирующему роду Dictyophillidites и виду 
Zebrasporites interscriptus как наиболее представи-
тельному для отложений нория БМШ Норвегии.

Ниже представлены описания видов миоспор из 
триасовых отложений Мурманской площади, выб-
ранных в качестве руководящих видов-индексов.

Описания видовиндексов
Антетурма Proximegerminantes Potonié, 1970
Турма Triletes (Reinsch, 1881) Potonié et Kremp, 

1954
Супрасубтурма Acavatitriletes Dettmann, 1963
Субтурма Azonotriletes (Luber, 1935) Dettmann, 

1963
Инфратурма Laevigati (Bennie et Kidston, 1886) 

Potonié et Kremp, 1954
Род Punctatisporites (Ibrahim, 1933) Potonié et 

Kremp, 1954
Punctatisporites fungosus Balme, 1963
Фототабл. I, фиг. 2
Punctatisporites fungosus Balme — [24, p. 16, pl. 4, 

figs. 10, 11]; [25, pp. 320–321, tabl. 2, fig. 9]; [26, pl. 3, 
fig.  1, 2]; [27, pp. 4–5, pl. 1, fig. 10]; [28, с. 48, табл. I, 
фиг. 7, 8, табл. 2, фиг.1], [29, с. 89, табл. I, фиг. 8].

Описание: споры трехлучевые, акаватные, азо-
натные, округлого очертания. Щель разверзания 
трехлучевая, простая. Лучи щели прямые, иногда 
с утолщенными краями, длина от 1/2 до 2/3  радиуса 
споры. Ареа не выражена, курватура  отсутствует. 
Экзина толстая, иногда с одной или двумя склад-
ками смятия. Скульптура отсутствует. Контур  спо  - 
ры ровный. Цвет спор от светло-коричневого до   
темно-коричневого. 

Размер: 60–120 мкм.
Сравнение: описываемый вид отличается от 

Punctatisporites triassicus Schulz, 1964 более толстой 
экзиной и отсутствием орнаментации.

Распространение: триас нижний, оленёкский 
ярус — триас средний, анизийский ярус, БМШ 

 России и Норвегии; триас нижний, оленёкский ярус, 
Западный Кавказ; триас нижний, Печорская сине  -
клиза, Германия, Австралия, Индия, Пакистан; триас 
сред ний, Австралия; триас средний, анизийский 
ярус, Румыния.

Местонахождение: БМШ, Южно-Баренцевская 
впа   дина, Мурманская площадь, скв. 24, гл. 3197,0–
3197,6; скв. 26, гл. 3160, 3120, 3080, 3022, 2960, 2822, 
2760, 2704, 2565; скв. 27, гл. 2690–2691,1

Материал: 13 экземпляров хорошей сохранности.  

Инфратурма Baculati Dybova et Jachowicz, 1957
Род Baculatisporites Thomson et Pflug, 1953
Baculatisporites verus Orłowska-Zwolińska, 1984
Фототабл. I, фиг. 14
Baculatisporites verus Orłowska-Zwolińska — [30, 

p. 170, tabl. 18, fig. 2]. 
Jerseyiaspora punctispinosa Kar, Kieser et Jain — [17, 

pl. 28, fig. F; p. 219, pl. 14, fig. Е].
Описание: споры трехлучевые, акаватные, азо-

нат ные, от округлого до  треугольно-округлого эква-
ториального очертания. Щель разверзания трехлу-
чевая, простая. Лучи щели длиной в 2/3 или чуть 
больше радиуса споры, не всегда четко просматри-
ваются. Экзина толстая. Скульптурные элементы 
в виде столбиков, относительно густо и равномер-
но покрывающих дистальную и проксимальную 
поверхности. Столбики прямые и изогнутые, высо-
той в 5–7 мкм и шириной у основания 2,5–3,0 мкм, 
с плоскими или закругленными вершинами и с нез-
начительно расширяющимся основанием. Контур 
споры неровный. Цвет спор от светло-коричневого 
до темно-коричневого. 

Размер: 56–63 мкм.
Сравнение: от спор этого вида, описанных в ра -

боте Orłowska-Zwolińska [30],  рассматриваемые 
экземпляры отличаются отсутствием сгущения ску-
ль   птурных элементов вдоль лучей щели развер-
зания. От наиболее близкого вида Baculatisporites 
comaumensis (Cookson, 1953) Potonié, 1956 данный 
вид отличается значительно большим размером 
столбиков. От спор рода Conbaculatisporites, облада-
ющих треугольным очертанием и сходной скульпту-
рой, данный вид отличается округлым и треугольно- 
округлым очертанием.

Замечания: в синонимику включен вид Jer seyi a
spora punctispinosa Kar, Kieser et Jain, 1972 из работы 
Vigran et al. [17, pl. 28, fig. F; pl. 14, fig. Е]. Приведен-
ные в этой работе фотографии спор Jerseyiaspora 
punctispinosa позволяют наблюдать на них морфо-
логические признаки: споры акаватные, азонатные, 
трехлучевые с округлым и треугольно-округлым 
очертанием и наличием скульптурных элементов 
в виде столбиков, что дает основание рассматри-
вать их как споры Baculatisporites verus Orłowska-
Zwolińska, 1984. Отнесение таких спор к Jerseyiaspora 
punctispinosa Kar, Kieser et Jain невозможно, т. к. диаг-
ностическим признаком для этих спор указана 
скульптура в виде шипов, а не столбиков.

Распространение: триас нижний, олёнекский 
ярус, верхний подъярус — триас средний, анизий-
ский ярус, БМШ России и Норвегии; триас нижний, 
Польша.
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Местонахождение: БМШ,  Южно-Баренцевская 
впадина, Мурманская площадь, верхняя часть пестро- 
сероцветной толщи — нижняя часть сероцветной 
толщи, скв. 26, гл. 3140, 3120, 2960, 2822, 2760, 2600, 
2565 м; скв. 27, гл. 3052, 2910–2915,85, 2690–2691,1 м; 
сероцветная толща, скв. 28, гл. 2779,65–2782,05, 2593–
2596,4, 2486–2487,3 м.

Материал: 48 экземпляров хорошей и удовлет-
ворительной сохранности.   

Инфратурма Apiculati (Bennie et Kidston, 1886) 
Potoné et Kremp, 1954

Род Apiculatisporis (Ibrahim, 1933) Potonié et 
Kremp, 1956 emend. Oshurkova, 2003

Apiculatisporis spiniger (Leschik, 1955) Potonié et 
Kremp, 1956

Фототабл. I, фиг. 6
Apiculatisporites spiniger Lesch. — [31, S. 18, Taf. 2, 

Fig. 6, 7].
Apiculatisporis spiniger (Lesch.) Potonié et Kremp — 

[20, S. 18, Pl. 1, Fig. 9], [32, S. 53, Taf. 1, Fig. 2].
Anapiculatisporites spiniger (Lesch.) Reinhardt — [33, 

S. 707, Taf. 1, Fig. 8]; [9, p. 29, pl. 1, fig. 13]; [34, p. 12, 
tabl. 7, fig. 6–7]; [17, pl. 10. fig. R; pl. 15. fig. J; pl. 15. 
fig. J; pl. 26. fig. H].

Описание: споры трехлучевые, акаватные, азо-
натные, округлого экваториального очертания. Щель 
разверзания простая, с утолщенными краями. Лучи 
щели прямые, составляют 2/3 радиуса споры, не всегда 
четко просматриваются. Арея не выражена. Экзина 
средней толщины. Скульптурные элементы на дис-
тальной и проксимальной сторонах в виде колючек, 
широкие в основании и заостренные на верхушке, 
равные по размеру, высотой 2  мкм. Расположение 
скульптурных элементов редкое, равномерное. Кон-
тур споры неровный из-за выступающих скульптур-
ных элементов. Цвет споры светло-коричневый.

Размер: 35–45 мкм.
Сравнение: от наиболее близкого вида Apicu

latisporis apertus Leschik, 1959 описываемый вид 
отличается меньшим размером самих спор и мень-
шей высотой скульптурных элементов — колючек.

Замечания: употребление видового названия 
Anapiculatisporites spiniger в работе Vigran et al. [17] 
невозможно, т.  к. споры рода Anapiculatisporites 
Po   to nié et Kremp, 1954 emended Oshurkova, 2003 
характеризуются треугольным очертанием спор 
и  отсутствием скульптурных элементов на прокси-
мальной стороне.

Распространение: триас средний, ладинский 
ярус, Урал; триас средний, анизийский и ладинский 
ярус — триас верхний, карнийский ярус, БМШ Рос-
сии и Норвегии; триас верхний, норийский ярус, 
Канада; триас верхний, рэтский ярус, Германия; триас 
верхний, Польша. 

Местонахождение: БМШ, Южно-Баренцевская 
впадина, Мурманская площадь, скв. 26, нижняя часть 
сероцветной толщи — сероцветная толща с углями, 
гл. 2960, 2704, 2565, 2000 м; нижняя часть серо-
цветной толщи, скв. 27, гл. 2910,0–2915,85 м; сероцвет-
ная толща, скв. 28, гл. 2779,65–2782,05, 2486,0–2487,3, 
2464–2467,3 м.

Материал: 17 экземпляров хорошей сохранности.

Субтурма Zonotriletes (Waltz, 1935) Potonié et 
Kremp, 1954

Инфратурма Tricrassati Dettmann, 1963
Род Zebrasporites Klaus, 1960
Zebrasporites interscriptus (Thiergart, 1949) Klaus, 

1960
Фототабл. II, фиг. 4
Sporites interscriptus Thiergart — [35, S. 13, Taf. 2, Fig. 9].
Zebrasporites interscriptus (Thiergart) Klaus — [36, 

S.  139]; [37, p. 589, tabl. XV, fig. 8, 9]; [9, p. 33, pl. 3, 

Фототаблица IV
Фиг. 1 — Illinites chitonoides Klaus, 1964 — скв. 26, гл. 2704, сероцветная толща; фиг. 2 — Striatoabietites balmei (Klaus, 1964) Scheuring, 1978 — скв. 26, 
гл. 2160, сероцветная толща с углями; фиг. 3 — Ovalipollis pseudoalatus (Thiergart, 1949) Schuurman, 1976 — скв. 26, гл. 2160, сероцветная толща 
с углями; фиг. 4 — Ovalipollis ovalis (Krutzch, 1955) Scheuring, 1970 — скв. 26, гл. 1962, сероцветная толща с углями; фиг. 5 — Cycadopites follicularis 
Wilson et Webster, 1946 — скв. 24, гл. 4304,0–4310,7, красно-сероцветная толща; фиг. 6, 7 — Pretricolpipollenites sp. — скв. 28, гл. 2906,0–2909,6, 
сероцветная толща; фиг. 8, 9 — Classopollis sp. — скв. 26, гл. 1962, сероцветная толща с углями; фиг. 10 — Chasmatosporites  sp. — скв.  26, 
гл. 2000, сероцветная толща с углями; фиг. 11, 12 — Ephedripites sp. — скв. 26, гл. 2704, сероцветная толща; фиг. 13. 14 — Schizaeoisporites wors-
leyi Bjærke et Manum, 1977 — скв. 28, гл. 2464,0–2467,3, гл. 2593,0–2596,4, сероцветная толща; фиг. 15, 16 — Gibeosporites lativerrucosus (Leschik, 
1955) Leschik, 1959 — скв. 26, гл. 2000, гл. 2060, сероцветная толща с углями; фиг. 17 — Gibeosporites hirsutus (Leschik, 1955) Leschik, 1959 — 
скв. 26, гл. 2000, сероцветная толща с углями; фиг. 18 — Reticulcites sp. — скв. 26, гл. 2440, сероцветная толща; фиг. 19, 20 — проводящие ткани 
ископаемой древесины — скв. 26, гл. 2000, сероцветная толща с углями; фиг. 21 — Plaesiodictyon sp. — скв. 26, гл. 2440, сероцветная толща; 
фиг. 22 — диноцисты — скв. 26, гл. 2060, сероцветная толща с углями; фиг. 23 — акритархи Micrhystridium sp. — скв. 24, гл. 4304,0–4310,7, 
красно-сероцветная толща; фиг. 24 — споры грибов — скв. 26, гл. 2440, сероцветная толща

Photoplate IV
Fig. 1 — Illinites chitonoides Klaus, 1964 — well 26, depth 2,704, gray-colored stratum; fig. 2 — Striatoabietites balmei (Klaus, 1964) Scheuring, 1978 — 
well 26, depth 2,160, gray-colored stratum with coals; fig. 3 — Ovalipollis pseudoalatus (Thiergart, 1949) Schuurman, 1976 — well 26, depth 2,160, 
gray-colored stratum with coals; fig. 4 — Ovalipollis ovalis (Krutzch, 1955) Scheuring, 1970 — well 26, depth 1,962, gray-colored stratum with coals; 
fig. 5 — Cycadopites follicularis Wilson et Webster, 1946 — well 24, depth 4,304.0–4,310.7, red and gray-colored stratum; fig. 6, 7 — Pretricolpipollenites 
sp. — well 28, depth 2,906.0–2,909.6, gray-colored stratum; fig. 8, 9 — Classopollis sp. — well 26, depth 1,962, gray-colored stratum with coals; 
fig. 10 — Chasmatosporites sp. — well 26, depth 2,000, gray-colored stratum with coals; fig. 11, 12 — Ephedripites sp. — well 26, depth 2,704, gray-
colored stratum; fig. 13. 14 — Schizaeoisporites worsleyi Bjærke et Manum, 1977 — well 28, depth 2,464.0–2,467.3, depth 2,593.0–2596.4, gray-colored 
stratum; fig. 15, 16 — Gibeosporites lativerrucosus (Leschik, 1955) Leschik, 1959 — well 26, depth 2,000, depth 2,060, gray-colored stratum with coals; 
fig. 17 — Gibeosporites hirsutus (Leschik, 1955) Leschik, 1959 — well 26, depth 2,000, gray-colored stratum with coals; fig. 18 — Reticulcites sp. — 
well 26, depth 2,440, gray-colored stratum; fig. 19, 20 — Conductive tissues of fossil wood — well 26, depth 2,000, gray-colored stratum with coals; 
fig. 21 — Plaesiodictyon sp. — well 26, depth 2,440, gray-colored stratum; fig. 22 — Dinocysts — well 26, depth 2,060, gray-colored stratum with 
coals; fig. 23 — Acritarchs Micrhystridium sp. — well 24, depth 4,304.0–4,310.7, red and gray-colored stratum; fig. 24 — Fungal spores — well 26, 
depth 2,440, gray-colored stratum
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fig.  11]; [34, p. 16, tabl. 13, fig. 8, 9]; [17, pl. 8, fig. G, 
pl.32, fig. I].

Описание: споры трехлучевые, акаватные, зонат-
ные, треугольного или округло-треугольного очерта-
ния, с широкой зоной в виде короны, состоящей из 
грубо рассеченных волосоподобных отдельностей, 
иногда частично слитных, на теле споры переходя-
щих в морщинки, направленные к центру споры. 
Высота волосоподобных отдельностей уменьшается 
от межрадиальных участков к радиальным. Тело 
споры треугольного очертания с прямыми или чуть 
вогнутыми сторонами и закругленными углами. 
Щель разверзания простая, лучи щели длиной почти 
в радиус споры. Экзина средней толщины. Контур 
спор неровный из-за наличия короны. Цвет спор 
желтый или светло-коричневый. 

Размер: 40 × 30 мкм.
Сравнение: от всех видов рода Zebrasporites 

опи  сываемый вид отличается наличием зоны в виде 
короны, характером скульптуры и очертанием тела 
споры. От вида Z. corneolus (Leschik, 1955) Klaus, 1960 
данный вид отличается также большим размером, 
а от вида Z. fimbriatus Kl., 1960 — меньшим размером 
(почти в 2 раза) и толщиной экзины зоны. От вида 
Z. kahleri Kl., 1960 он отличается также характером 
щели разверзания, а от вида Z. laevigatus (Schulz, 
1962) Schulz, 1967 — наличием скульптуры. 

Распространение: триас верхний, БМШ России 
и  Норвегии, триас верхний — юра нижняя, Герма-
ния; триас верхний, карнийский ярус — юра нижняя, 
Австрия; триас верхний, Польша.

Местонахождение: БМШ, Южно-Баренцевская впа-
дина, Мурманская площадь, скв. 26, гл. 2000, 1962 м.

Материал: 3 экземпляра хорошей сохранности.

Турма Monoletes (Ibrahim, 1933) Potonié et Kremp, 
1954

Супрасубтурма Acavatomonoletes Dettmann, 1963
Субтурма Azonomonoletes (Luber, 1935) Potonié 

et Kremp, 1956
Инфратурма Laevigatomonoleti Dybova et Jacho-

wicz, 1957
Род Leschikisporis Potonié, 1958
Leschikisporis aduncus (Leschik, 1955) Potonié, 1958
Фототабл. II, фиг. 17, 18
Punctatosporites aduncus Lesch. — [31, S. 27, Taf. 3, 

Fig. 16, 17].
Leschikisporis aduncus (Lesch.) Pot. — [38, S. 18, Pl. 1, 

Fig. 9]; [39, p. 35, pl. 3, fig. 67–69]; [40, S. 102, Taf.  9, 
Fig. 4–7]; [41, s. 20, tab. 4, rys. 2, 3]; [9, p. 38]; [34, p. 21, 
tabl. 11, fig. 8–10]; [17, pl. 32, fig. J].

Описание: споры однолучевые, акаватные, aзо-
натные, округлого либо широко овального очертания 
с чуть выпуклой дистальной стороной. Однолучевая 
щель разверзания простая, прямая или слабоизогну-
тая, всегда четко просматривается и  составляет 2/3 
длины диаметра споры. Экзина толстая. Скульптура 
отсутствует. Орнаментация отсутствует. Контур спор 
ровный. Цвет спор желтый или светло-коричневый.

Размер: 43–42 × 36–42 мкм.
Сравнение: по отсутствию скульптуры описы-

ваемый вид близок к спорам рода Laevigatosporites, 
но отличается от них более округлым очертанием 

и более толстой экзиной. От однолучевых спор ро    -
дов Punctatosporites и Polipodiisporites данный вид 
отличается отсутствием скульптурных элементов. 

Замечания: наличие намечающегося третьего 
луча отмечается автором в диагнозе вида. Мнения 
на счет его происхождения у многих авторов рас-
ходятся: или же он возникает в результате трещины 
при смятии споры с однолучевой щелью развер-
зания [31], или же — за счет частичной редукции 
одного луча у спор данного вида, но с трехлучевой 
щелью разверзания [38]. В нашем материале очень 
редко встречаются экземпляры описываемого вида 
с наличием зарождающего третьего луча (фототабл. II, 
фиг. 18).

Распространение: триас средний — триас верх-
ний; БМШ России и Норвегии; триас верхний, рэт-
ский ярус, о. Надежда, арх. Шпицберген; триас верх-
ний, Польша; Австрия.

Местонахождение: БМШ, Южно-Баренцевская 
впадина, Мурманская площадь, нижняя часть серо-
цветной толщи — сероцветная толща с углями, 
скв. 26, гл. 2960, 2940, 2822, 2704, 2600, 2565, 2544,0–
2550,1, 2520, 2440, 2400, 2320, 2200, 2160, 2120, 2060, 
2000, 1962 м; пестро-сероцветная толща — нижняя 
часть сероцветной толщи, скв. 27, гл. 3584–3585,8, 
3052, 2690–2691,1 м; нижняя часть сероцветной 
тол щи — нижняя часть сероцветной толщи с углями, 
скв. 28, гл. 2841,00–2841,65, 2779,65–2782,05, 2593,0–
2596,4, 2546,0–2549,6, 2486,0–2487,3, 2464,0–2467,3, 
2395,0–2397,35, 2340,0–2343,4 м.

Материал: более 200 экземпляров в основном 
хорошей сохранности.

Инфратурма Sculptatomonoleti Dybova et Jacho-
wicz, 1957

Род Echinitosporites Schulz et Krutzsch, 1961
Echinitosporites iliacoides Schulz et Krutzsch, 1961
Фототабл. II, фиг. 21
Echinitosporites iliacoides Schulz et Krutzsch — [42, 

S. 122, Taf. 18, Fig. 1–20]; [41, tab. 4, rys. 4]; [34, p. 22, 
tabl. 11, fig. 1–2]; [17, pl. 18, fig. D, pl. 23, fig. A].

Описание: споры однолучевые, акаватные, азонат-
ные, округлого очертания. Однолучевая щель развер-
зания простая, асимметрично расположена на прок-
симальной стороне споры, плохо различима. Экзина 
средней толщины. Скульптурные элементы в  виде 
столбиков, прямых и изогнутых, чаще с плоскими или 
слегка закругленными вершинами и сужающимся 
основанием, расположенных равномерно и густо на 
дистальной стороне и отсуствующих на проксималь-
ной поверхности споры вблизи однолучевой щели 
разверзания. Высота столбиков  — 8  мкм, ширина — 
4  мкм. Контур споры неровный из-за выступающих 
скульптурных элементов. Цвет споры желтый. 

Размер: 33–40 мкм.
Сравнение: от однолучевых спор родов Punc

tatosporites и Polipodiisporites описываемый вид от-
личается бакулятной скульптурой. От спор вида 
Leschikisporis aduncus (Leschik, 1955) Potonié, 1958, 
встреченных совместно рассматриваемый вид отли-
чается наличием скульптуры.

Замечания: по мнению авторов вида [42], прокси-
мальная сторона спор Echinitosporites iliacoides имеет 
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точечную орнаментацию вблизи асиммет рично рас-
положенной однолучевой щели разверзания. Экзем-
пляры, найденные в триасовых отложениях на Мур-
манской площади БМШ, не позволяют четко различить 
скульптуру проксимальной стороны спор и наличие 
на ней однолучевой щели разверзания ввиду плохой 
сохранности спор. Скульптура дистальной стороны 
спор вида Echinitosporites iliacoides Schulz et Krutzsch, 
1961 очень характерна (столбики большого размера, 
чаще всего с плоскими верши нами), что позволяет 
определить этот вид даже по  смятым экземплярам. 
Употребление в работе Vigran et al. [17, с. 258] вида Echi
nitosporites iliacoides Schulz et Krutzsch, 1961 в качестве 
пыльцевого таксона, по-видимому, ошибочно.

Распространение: триас средний, ладинский 
ярус — триас верхний, карнийский ярус, БМШ 
России и Норвегии; триас верхний, Польша; триас 
верхний, Германия.

Местонахождение: БМШ, Южно-Баренцевская 
впадина, Мурманская площадь, верхняя часть серо-
цветной толщи — сероцветная толща с углями, скв. 26, 
гл. 2520, 2400, 2200, 2000, 1962 м; скв. 28, гл. 2464,0–
2467,3, 2340,0–2343,4 м. 

Материал: определено 11 экземпляров плохой 
сохранности.

Антетурма Agerminantes Oshurkova, 1997
Турма Aletes (Ibrahim, 1933) Potonié et Kremp, 

1954
Субтурма Azonoletes Luber, 1938
Инфратурма Apiculaleti Oshurkova, 2003
Род Gibeosporites Leschik, 1959
Gibeosporites lativerrucosus (Leschik, 1955) Leschik, 

1959. 
Фототабл. IV, фиг. 15, 16
Apiculatasporites lativerrucosus Lesch. — [31, S. 32, 

Taf. 4, Fig. 9].
Gibeosporites lativerrucosus (Lesch.) Lesch. — [32, 

S. 59, Taf. 1, Fig. 13]; [34, p. 30, tabl. 34, fig. 2–4]. 
Описание: споры алетные, азонатные, округлого 

очертания. Щель разверзания не наблюдается. Экзи-
на толстая. Скульптурные элементы на дистальной 
и проксимальной стороне в виде шипов и борода-
вок, иногда бородавок с шипами. Длина шипов — 
2,5 мкм, наибольший диаметр бородавок — 3–5 мкм. 
Контур споры неровный из-за выступающих скуль-
птурных элементов. Цвет споры светло-коричневый.

Размер: 25–30 мкм.
Сравнение: рассматриваемый вид близок к виду 

G. hirsutus (Leschik, 1955) Leschik, 1959, но отличается 
от него несколько большим размером спор, а также 
характером и расположением скульптурных эле-
ментов: большим размером бородавок, меньшей 
высотой шипов и более редким расположением 
скульптуры. От G. maximus (Leschik, 1955) Leschik, 
1959 описываемый вид отличается значительно 
меньшим размером спор и более крупными скуль-
птурными элементами.

Замечания: отнесение Polypodiisporites ipsviciensis 
(de Jersey, 1962) Playford et Dettmann, 1965 в каче-
стве синонима описываемого вида в работе Vigran 
et al. [17, с. 261], по-видимому, ошибочно, потому что 

споры рода Polypodiisporites обладают однолучевой 
щелью разверзания.

Распространение: триас верхний, БМШ России 
и Норвегии; триас верхний; Польша, Германия.

Местонахождение: БМШ, Южно-Баренцевская 
впа   дина, Мурманская площадь, скв. 26, гл. 2060, 2000, 
1962 м; скв. 28, гл. 2340,0–2343,4 м.

Материал: 40 экземпляров в основном хорошей 
сохранности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Выделеные в красно-сероцветной толще в ос- 
но вании разреза скв. Мурманская-24 слои с Po  ly-
cingulatisporites spp. по сходству видового состава, 
характеризующего их палинокомплекса (появлению 
каватных спор Aratrisporites spp., моносулькатной 
пыльцы Cycadopites spp. и обилием акритарх Micrhys
tridium sp.) могут быть сопоставлены с палинологи-
ческими зонами Maculatisporites spp., Proprisporites 
pocockii и Reduviasporonites chalastus из отложе-
ний инда норвежской части БМШ [17] (рис. 5), но 
виды-индексы этих палинозон: Maculatisporites sp., 
Proprisporites pocockii Jans. и Reduviasporonites chala
stus (Foster) Elsik в отложениях изученных скважин 
не были встречены.

По характеру палинокомплекса (присутствию 
общих видов спор Punctatisporites fungosus и Densois
porites playfordii) слои с Aratrisporites spp. — Punc
tatisporites fungosus, выделенные в нижней полови-
не пестро-сероцветной толщи в разрезах скважин 
Мурманская-24 и 27, сопоставимы с палинозоной 
Naumovaspora striata, установленной для отложений 
нижнего оленёка норвежской части БМШ (рис.  5), 
однако вид-индекс Naumovaspora striata Jans. не был 
встречен в изученных образцах.

Хорошо сопоставима палинозона Verrucosispo-
rites spp. — Baculatisporites verus, установленная 
для верхней половины пестро-сероцветной толщи 
в разрезах скважин Мурманская-26, 27 и 28, с палино-
зонами Jerseyiaspora punctispinosa и Pechoros porites 
disertus из отложений верхнего оленёка норвежской 
части БМШ (рис. 5). 

Подтверждением этому служит присутствие об   -
щего вида Densoisporites nejburgii, появление Dup 
lexisporites gyratus (=Striatella seebergensis) и Illini tes 
chitonoides в палинологических комлексах этих зон. 
Однако первое нахождение вида-индекса Pec ho
rosporites disertus Yrosh. et Golub. норвежской пали-
нозоны верхнего оленёка на изучаемой Мурманской 
площади отмечается несколько выше по разрезу — 
с интервала анизийского яруса.

Приведенные в работе Vigran et al. [17] фотогра-
фии Jerseyiaspora punctispinosa Kar, Kieser and Jain 
позволяют наблюдать морфологические признаки, 
указывающие на то, что найденные споры должны 
быть идентифицированы с видом Baculatisporites 
verus Orłowska-Zwolińska. Тогда предлагаемая пали-
нозона Verrucosisporites spp. — Baculatisporites verus 
может быть прослежена не только на изученной 
Мурманской площади, но и в норвежской части 
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БМШ, однако немного выше по разрезу — с верхней 
части отложений позднеоленёкского возраста.

В палинокомплексе, характеризующем палино-
зону Jerseyiaspora punctispinosa из отложений верх-
него оленёка норвежской части БМШ, также, как и в 
палинозоне Verrucosisporites spp. — Baculatisporites 
verus, присутствуют споры с бородавчатой скуль-
птурой экзины рода Verrucosisporites, но они не выс-
тупают в качестве доминантов. Среди них встреча-
ются виды V. jenensis Reinhardt et. Schmitz, V. morulae 
Klaus.

Палинозона Aratrisporitess spp. — Apiculatisporis 
spiniger, установленная в нижней, большей части 
сероцветной толщи в разрезах скважин Мурман-
ская-24, 27, 26, 28, может быть сопоставлена с  па -
линозонами Anapiculatisporites spiniger, Triadispora 
obscura, Protodiploxypinus decus из анизиских от -
ложений норвежской части БМШ (рис. 5). Это под  - 
тверждается присутствием общих видов спор Den
soisporites nejburgii, Jerseyiaspora punctispinosa и пыль-
цы Illinites chitonoides, Triadispora sp., доминировани-
ем спор Aratrisporites.

Впервые с этого уровня отмечается вид Apicu
latisporis spiniger, являющийся руководящим для 
отложений анизийского возраста норвежской части 
БМШ [17]. Автор статьи считает, что употребле-
ние видового названия Anapiculatisporites spiniger 
в работе Vigran et al. [17] ошибочно, т. к. споры рода 
Anapiculatisporites Potonié et Kremp, 1954 emended 
Oshurkova, 2003 характеризуются треугольным очер-
танием спор и отсутствием скульптурных элементов 
на проксимальной стороне [21], поэтому правиль-
ным будет идентифицировать данные споры [17, 
pl. 10. fig. R; pl. 15. fig. J] с видом Apiculatisporis spiniger 
(Leschik) Potonié et Kremp. С этого же уровня отмеча-
ется появление в изученных образцах Мурманской 
площади вида-индекса Triadispora obscura Scheur. 
палинозоны Triadispora obscura из анизийских отло-
жений БМШ.

Хорошо коррелируется палинозона Leschikisporis 
aduncus — Echinitosporites iliacoides, выделенная 
в нижней части сероцветной толщи с углями в разре-
зах скважин Мурманская-26 и 28, с палинологической 
зоной Echinitosporites iliacoides из отложений ладина 
БМШ (рис. 5), что подтверждается сходством пали-
нокомплексов этих зон и присутствием общих видов 
пыльцы Staurosaccites quadrifidus и Protodiploxypinus 
ornatus, а также появлением Schizaeoisporites worsleyi, 
Ovalipollis pseudoalatus и вида Echinitosporites iliacoides, 
руководящего для отложений ладинского возраста 
норвежской части БМШ [17]. По нему и названа пали-
нозона. Это дает основание полагать, что палинозона 
Leschikisporis aduncus — Echinitosporites iliacoides 
может быть прослежена не только на изученной 
Мурманской площади, но и в норвежской части БМШ. 
Однако на Мурманской площади данная палинозона 
характеризуется также доминированием спор Les
chikisporis aduncus.

Палинозона Leschikisporis aduncus — Gibeo-
sporites lativerrucosus, выделенная в нижней части 
сероцветной толщи с углями в разрезах скважин 
Мурманская-26 и 28, может быть сопоставлена с па -
линозонами Aulisporites astigmosus и Rhaetogony-

aulax  spp. из отложений карния норвежской части 
БМШ (рис. 5). Это подтверждается сходством палино-
комплексов зон, нахождением в изученных образцах 
Мурманской площади видов-индексов Aulisporites 
astigmosus и Rhaetogonyaulax spp., хотя и в единичном 
количестве, а также присутствием общих видов спор 
Deltoidospora sp., Echinitosporites iliacoides и пыльцы 
Angustisulcites klausii, Chasmatosporites sp., Ovalipollis 
pseudoalatus, появлением спор Camarozonosporites 
rudis, Kyrtomisporites sp. и доминированием Leschiki
sporis aduncus.

Присутствие вида Gibeosporites lativerrucosus Les-
chik, выбранного в качестве руководящего вида-ин-
декса, в отложениях карния на Мурманской площади 
не было отмечено предыдущими исследователями 
[6], но, судя по последним работам норвежских 
специалистов, этот вид в карнийских отложениях на 
БМШ Норвегии встречается довольно часто [44].

Палинозона Dictyophillidites spp. — Zebrasporites 
interscriptus, установленная в верхней части сероцвет-
ной толщи с углями в разрезе скв. Мурманская-26, кор-
релируется с палинозоной Limbosporites lundbladii из 
отложений нория норвежской части БМШ (рис. 5), что 
подтверждается сходством палинокомплексов этих 
зон и присутствием общих видов спор Leschikisporis 
aduncus, Annulispora sp., Camarozonosporites rudis, 
Concavisporites spp., Deltoidospora spp., Kyrtomisporis 
spp. и  пыльцы Ovalipollis sp., Chasmatosporites sp., 
Classopollis sp., а также динофлагеллят. Однако пер-
вое нахождение вида-индекса Limbosporites lundbladii 
Nilsson норвежской палинозоны нория на изучаемой 
Мурманской площади отмечено несколько ниже по 
разрезу — с интервала ладинского яруса. 

Обоснованность выделения палинозон в триасо-
вых отложениях Мурманской площади подкрепляет  ся 
материалами предшественников [6; 23], на основании 
изучения которых, а также работ норвежских спе   циа-
листов [17], удалось наметить в рэтских отложе ниях 
на Мурманской площади палинологическую зо  ну 
Кyrtomisporites spp. — Riccisporites tuberculatus.

Необходимо отметить, что выделенные палино-
зоны носят предварительный характер.  Поисковые 
скважины, пробуренные на БМШ, выполнялись 
с  малым выходом керна. Требуется дальнейшее 
детальное изучение как разрезов скважин, пробу-
ренных на БМШ, так и разрезов скважин и обнаже-
ний на его островном обрамлении. Более дробное 
выделение палинологических зон послужит хоро-
шей основой для надежного стратиграфического 
расчленения триасовых отложений БМШ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение образцов отложений триаса, вскрытых 
скважинами Мурманская-24, 28, 26, 27, методом 
спорово-пыльцевого анализа позволило установить 
руководящие виды-индексы для стратиграфических 
интервалов триаса и впервые выделить на Мурман-
ской площади слои с Polycingulatisporites spp., слои 
с Aratrisporites spp. — Punctatisporites fungosus и пять 
палинологических зон: Verrucosisporites spp. — Bacu-
latisporites verus, Aratrisporitess spp. — Apiculatisporis 



67

V. A. Chetverova / Regional Geology and Metallogeny. 2025; 32 (1): 51–70

В
е

р
х
н
и

й
С

р
е
д

н
и

й
О

тд
е
л

 Я
р
ус

П
о
д

ъ
я
р
ус

Н
о

р
и

й
с
ки

й
К

а
р

н
и

й
с
ки

й

В
е

р
хн

и
й

  
 Н

и
ж

н
и

й

  
 Л

а
д

и
н
ск

и
й

В
е

р
хн

и
й

А
н
и

зи
й

ск
и

й

С
р

е
д

н
и

й
Н

и
ж

н
и

й
В

е
р
хн

и
й

О
л

е
н
ё

к с
ки

й

Н
и

ж
н
и

й

  
 И

н
д

ск
и

й

Н
и

ж
н
и

й
В

е
р
х
н
и

й
    
    Рэтский

С
и

с
те

м
а

Т
Р

И
А

С
О

В
А

Я

 Аммонитовая 
зональность

Палинологические зоны
Норвежская часть шельфа 

Баренцева моря

С
р

е
д

н
и

й

Палинологические зоны 
Российская часть шельфа Баренцева моря

(Мурманская площадь)

Otocerac 
boreale

 Ophicerac concavum

 Proptychites 
rosenkrantzi

 Vavilovites 
sverdrupi

 Maculatasporites spp.

 Proprisporites pocockii

 Reduviasporonites 
chalastus

Слои с Policingulatisporites sp.

Слои с Aratrisporites spp. — 
Punctatisporites fungosus

Verrucosisporites spp. — Baculatisporites verus

Aratrisporites spp. — 
Apiculatisporis spiniger

Lesсhikisporis aduncus — 
Echinitosporites illiacoides

Lesсhikisporis aduncus  — 
Gibeosporites lativerrucosus

Dictyophyllidites spp. — Zebrasporites interscriptus

 Naumovaspora striata

 Jerseyiaspora 
punctispinosa

 Pechorosporites disertus

Triadispora obscura

Echinitosporites illiacoides

Anapiculatisporites 
spiniger

Protodiploxypinus decus

Limbosporites lundbladii

Rhaetogonyaulax spp.

Aulisporites astigmosus

Ricciisporites tuberculatus

 Wasatchites tardus

 Euflemengites 
romunderi

 Keyserlingites 
subrobustus

 Karangatites 
evolutus

 Anagymnotoceras 
varium

 Lenotropites caurus

 Frechites  laqueatus

 Indigirites tozeri

 Tsvetkovites varius

 Daonellaeformis

 Pterosirenites

 Stolleyites tenuis

 Scaphites planus

 Dicentra canadensis

Н
и

ж
н
й

Kyrtomisporites spp. — Riccisporites tuberculatus ?

Рис. 5. Схема сопоставления палинологических зон и слоев со спорами из отложений триаса на Мурманской площади с палино
зонами из триасовых отложений норвежской части БМШ и с аммонитовой зональностью Баренцевоморского региона
Источник: аммонитовая зональность — по A. S. Dagys и W. Weitschat [43], палинологические зоны норвежской части шельфа Баренцева 
моря — по [17]

Fig. 5. Comparison scheme of palynological zones and spore layers from the Triassic deposits in the Murmansk area with palynozones 
from the Triassic deposits in the Barents Sea shelf, Norwegian part, and with ammonite zoning of the Barents Sea region
Source: ammonite zonation — by A. S. Dagys and W. Weitschat [43], palynological zones of the Norwegian part of the Barents Sea Shelf — 
from [17]



68 

В. А. Четверова / Региональная геология и металлогения. 2025. Т. 32, № 1. С. 51–70

spiniger, Leschikisporis aduncus — Echinitosporites 
iliacoides, Leschikisporis aduncus — Gibeosporites 
lativerrucosus, Dictyophillidites spp. — Zebrasporites 
interscriptus, которые по сходству видового состава 
и  количественным соотношениям, характеризую-
щим палинокомплекс, могут быть сопоставлены 
с  палинозонами из триасовых отложений норвеж-
ской части шельфа Баренцева моря. Удалось суще-
ственно дополнить таксономический состав мио-
спор по сравнению с материалами предшественни-
ков [6]. В  отложениях среднего триаса ладинского 
яруса были встречены водоросли Plaesiodictyon sp. 
(фототабл. IV, фиг. 21) и палиноморфы Retisulcites sp. 
(фототабл. IV, фиг. 18), распространение которых 
прослеживается в отложениях среднего и верхнего 
триаса норвежской части шельфа Баренцева моря 
[17, pl. 9, fig. E; pl. 19, fig. H]. 

Виды спор и пыльцы приводятся в статье в соот-
ветствии с их систематизацией по классификации 
P. По   тонье и Г. Кремпа [19; 20] с учетом родовых диа-
гнозов, приведенных в работе М. В. Ошурковой [21], 
что позволило переопределить некоторые родовые 
и видовые таксоны миоспор. 
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