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ВВЕДЕНИЕ

Трудно переоценить значение пыльцы покрытосемянных для страти
графии верхнего мела и палеогена. Пожалуй, ни одна группа ископаемых 
не представлена таким разнообразием видов и родов, как пыльца пок
рытосемянных в отложениях сенона и палеогена. При этом предковые пок
рытосемянные характеризуются широчайшим распространением в обоих 
полушариях. В то же время развитие отдельных таксонов (и групп их) 
ограничено узкими стратиграфическими рамками.

Истинные истоки покрытосемянных пока еще не раскрыты, но оши
бочное из-за неполноты данных мнение о внезапности их появления от
вергнуто. Сейчас уже известны многочисленные находки в нижнем мелу 
отпечатков листьев покрытосемянных. По пыльце также известны ранние 
находки Eucommidites (Eucommiaceae) и других форм. В списках ран
немеловых покрытосемянных А. Н. Криштофович (1957) указывает роды 
Nelumbo, Aralia , Pandanaphyllum, Sapindopsis. Если даже наименования 
родов не совсем отражают подразумеваемую близость этих таксонов 
к естественной системе растений, то, во всяком случае, они свидетель
ствуют о том, что покрытосемянные нижнего мела были представлены 
уже высокоорганизованными растениями, в той или иной степени, род
ственными современным. По данным Д. И. Аксельрод (Axelrod, 1959), 
достоверные находки покрытосемянных относятся к нижнему мелу За
падной Европы, Южной и Северной Америки, Новой Зеландии и Австра
лии. Все это косвенным образом указывает на то, что предковые формы 
их должны были возникнуть еще значительно ранее.

Однако на этом вопросе не будем здесь останавливаться подробно, 
поскольку настоящая работа посвящена флоре покрытосемянных, отно
сящихся ко времени их пышного развития, когда покрытосемянные в ка
кой-то степени начали приобретать современный облик, одновременно 
сохраняя в своем комплексе представителей как вымирающих видов, так 
и видов, являющихся прямыми предками современных растений.

Часть родов и видов пыльцы ранних покрытосемянных объединена 
Г. Пфлугом в морфогенетический ствол Normapolles (пыльца, характе
ризующаяся преимущественно экваториально-трехпоровым строением и 
короткой полярной осью). Развитие этого ствола в основном ограничено 
сеноном и самыми низами палеогена. На изучении этой группы родов 
и сосредоточено в основном внимание в настоящей работе.

Какие же практические цели имели проводимые нами исследования?
Необходимо было решить вопрос о стратиграфическом положении так 

называемых^амангельдинских» бокситов, приуроченных к континен
тальным отл^ениям , распространенным по восточному борту Тургай- 
ского прогиба и в Тенизской мульде. Возраст их определялся различ
ными авторами от турона (Барбашинова, 1954; Бойцова, 1955 и др.) да 
эоцена (Лавров, 1951; Жученко, 1958; Заклинская, 1960).
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Интересно, что туронский возраст бокситов доказывался различными 
авторами на основании находок пыльцы покрытосемянных (Е. П. Бой
цовой — на основании находок различных видов формального рода 
Extratrip or o-pollenites Pfl.1, одинаковых, по ее мнению, с видами из мор
ских туронских отложений; В. Н. Барбашиновой — на основании нахо
док пыльцы различных видов рода Betula из семейства Betulaceae, до 
80%, что, по ее мнению, характеризовало также и сеноман-туронские 
железорудные отложения на р. Аят).

Необходимо было решить вопрос о возрасте континентальных нерас- 
члененных мел-палеогеновых отложений в районе Джезказганской муль
ды, подчас не отличимых от турон-сантонских отложений, залегающих 
точно в таких же условиях в юго-восточных пределах Чу-Сарысуйской 
депрессии. Не менее важно было выявить возможность применения ме
тода спорово-пыльцевого анализа для обоснования отчленения третичной 
системы от меловой. Вот, собственно, и весь комплекс конкретных задач, 
которые были поставлены перед нами первоначально.

Однако предпринятая несколько лет назад работа о значении пыльцы 
покрытосемянных растений для расчленения верхнемеловых и палеоге
новых отложений повлекла за собой необходимость коснуться вопросов, 
значительно выходящих за рамки поставленной конкретной задачи. 
С самого начала работы пришлось столкнуться с фактом чрезвычайно 
слабой изученности пыльцы домиоценовых покрытосемянных и отсут
ствием единых взглядов на систематику ископаемых оболочек покрыто
семянных вообще, а в особенности древних родов их. Возник ряд чисто 
методических вопросов, без решения которых вообще было бы бессмыс
ленно приниматься за выяснение стратиграфического значения пыльцы 
покрытосемянных. В то же время применение спорово-пыльцевого ана
лиза для стратиграфии верхних толщ верхнего мела и нижних ярусов 
палеогена должно, безусловно, базироваться на изучении ископаемых 
остатков именно этого подотдела растений, эволюционирующих особен
но интенсивно на границе мезозоя и кайнозоя.

На значении отдельных групп пыльцы покрытосемянных для страти
графии верхнего мела и нижнего палеогена останавливались многие авто
ры. А. Ф. Хлонова (1959, 1960i) и большой коллектив исследователей, 
участвовавших в создании «Атласа верхнемеловых, палеоценовых и эо- 
ценовых спорово-пыльцевых комплексов некоторых районов СССР» 
(1960), приводят в своих работах описания новых видов и родов. Наибо
лее интересные и полные сведения о пыльце покрытосемянных из отло
жений, пограничных между меловой и палеогеновой эпохами, содер
жатся в монографии «Пыльца и споры Западной Сибири» (1961).

Таким образом, среди наших отечественных работ и сейчас уже не
мало таких, в которых приведены результаты спорово-пыльцевого ана
лиза по верхнемеловым и палеогеновым отложениям, однако пока трудно 
назвать какую-либо из них, в которой была бы поставлена специальная 
цель проследить на основании морфогенетического анализа последова
тельное развитие покрытосемянных. Зарубежные исследователи, в ча
стности Пфлуг (Pflug, 1953), Крутш (Krutzsch, 19592) и другие, подоб
ным вопросом уже занимались.

* Прежде чем приступить к выявлению закономерности развития, рас
пространения и масштаба стратиграфических рамок отдельных таксонов 
покрытосемянных, пришлось критически пересмотреть некоторые вы
шедшие в свет работы.

Для правильного понимания морфологии пыльцы покрытосемянных 
оказалось необходимым значительно тщательнее, чем при ведении обыч-

'Написание родовых названий через дефис принято по первоисточнику (см. 
Pflug, 1953).



ных спорово-пыльцевых анализов, изучать строение апертур у различных 
морфологических типов. Естественно, что при этом неоднократно пере
сматривались и вновь изучались ранее просмотренные препараты. По
следнее привело к выводу о том, что обычная система насчитывания 200— 
250 зерен пыльцы и спор с последующим вычислением (в процентах) 
содержания компонентов (при условии хорошего наполнения пробы пыль
цой), совершенно не удовлетворительна, так как при такой методике ве
лика возможность выморочности. За массовыми находками преобладаю
щих форм теряются чрезвычайно важные для стратиграфии виды, которые 
могут в количественном отношении быть в подчинении.

Стала совершенно очевидной необходимость применения искусствен
ной системы классификации ископаемой пыльцы при исследовании до- 
миоценовых отложений, так как уже начиная с олигоцена в спектрах 
появляется все увеличивающаяся к верхам мела так называемая «неоп
ределимая» пыльца покрытосемянных. В практике прежних лет эта «не
определимая» пыльца никак не расшифровывалась. В последние годы 
наметилась тенденция определять почти всю пыльцу по естественной си
стеме или присваивать ей «приближенно-естественные» наименования 
и большую часть «неопределимой» пыльцы покрытосемянных верхнего 
мела и палеогена стали ошибочно относить к родам нынеживущих ра
стений. Последнее привело к неправильным представлениям о широком 
распространении в допалеоценовое время таких видов или близких к ним 
растений, которые характеризуют умеренную, так называемую «тургай- 
скую флору». При таком методе весьма трудно судить о постепенном 
развитии флоры покрытосемянных. Появление большинства родов и ви
дов их, обычных для третичной флоры, казалось внезапным и почти од
новременным на всем земном шаре.

Применение искусственной классификационной системы позволило 
последовательно проследить изменение морфологических признаков от 
более примитивных к более усовершенствованным и дало возможность 
установить некоторые закономерности в развитии и дифференциации 
апертур у пыльцы покрытосемянных. Последнее заставило уже значи
тельно осторожнее относить ископаемые формы к современным таксонам 
по неполному комплексу признаков или лишь на основании внешнего 
сходства. Классификация ископаемых пыльцевых оболочек по искус
ственным системам, основанным на морфологических признаках, не уво
дит нас от естественной системы, а помогает правильно сгруппировать 
ископаемый материал, разобраться в деталях его морфологических осо
бенностей и найти истинные, а не кажущиеся связи с таксонами современ
ной флоры.

Прежде чем приступить к определительской работе, пришлось соста
вить ключ для определения хотя бы некоторых формальных родов пыльцы 
покрытосемянных. При этом сами собой выявились некоторые морфо
генетические связи, позволившие наметить эволюционную последова
тельность в развитии проросткового устройства пыльцы и проследить воз
можные постепенные переходы от ранних форм к современным. Вполне 
вероятно, что намечающиеся морфогенетические ряды от формального 
рода Nudopollis к Myricaceae и от Oculopollis к Oenatheraceae действитель
но имеют генетическую основу. |

Таким образом, обширная группа «неопределенных покрытосемянных», 
обычная в списках пыльцы из верхнемеловых и четвертичных отложений, 
частично разредилась и распределилась в пределах формальных так
сонов, которые могут иметь значение и для стратиграфии и для филоге
нии. В результате задуманная работа утеряла свой строго стратиграфи
ческий профиль и вылилась в своего рода методическое пособие, которое, 
с нашей точки зрения, будет даже более полезным для практики, чем 
это представлялось вначале. Материалом для исследований послужил
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керн из опорных и разведочных скважин, в подавляющем большинстве 
датированный микро- или макрофауной, а также относительно неболь
шое число проб из естественных обнажений, в основном «стратотипиче
ских». Некоторое число разрезов не имело фаунистического обоснова
ния, но стратиграфическое положение их устанавливалось на основании 
геологических соображений. В основу работы положен материал, собран
ный автором в поле в период специальных поездок с К. В. Никифоровой,
Н. А. Константиновой и сотрудниками Карагандинского управления 
в Северном Приаралье, Павлодарском Прииртышье, Центральном Ка
захстане и Тенизской мульде, а также сборы по Казахстану К. В. Ники
форовой, по восточному борту Тургайского прогиба — Н. А. Лисициной, 
по Приаралью и Устюрту — А. Л. Яншина, Р. Г. Гарецкого и В. И. Са- 
модурова, по Каратау — В. И. Разумовой. Кроме того, привлечены данные, 
полученные нами же в результате обработки некоторых проб и целых разре
зов по Кустанайской области (материал К. И. Николаева), по восточному 
склону Урала (материал Л. Е. Штернберг), по северу Западно-Сибирской 
низменности (материал сотрудников Тюменского геологического управ
ления), по Приенисейским районам (материал К. В. Боголепова), по 
Приазовью (материал Э. И. Глузбар), по северному Прикаспию и Даль
нему Востоку (материал Г. М. Братцевой и Н. Л. Ефимцева), по Прие- 
реванскому району (материал Я. Б. Лейе). Карагандинским геологиче
ским управлением (с разрешения главного геолога И. П. Орлова) автору 
был передан материал по ряду скважин по Северному и Западному Ка
захстану.

Количество проб, содержащих пыльцу и использованных в работе, 
значительно превышает 2 тыс., что, безусловно, дает основание делать 
некоторые обобщения по полученным материалам.

Считаю своим долгом принести глубокую благодарность всем това
рищам, которые помогли мне своими материалами, так как без них я 
никогда не сумела1 бы сделать и десятой доли задуманного.

Непосредственными моими помощниками в определительской работе 
и технической обработке материалов были лаборанты Н. П. Звездина 
и Н. Г. Сенкевич, младший научный сотрудник Г. М. Братцева и 
аспирант А. И. Пермяков, который перевел многие диагнозы из работы 
Пфлуга. Им приношу свою особую благодарность.

Микрофотографии выполнены автором. Рисунки в туши сделаны 
художником С. Н. Афанасьевым.



Ч а с т ь  п е р в а я

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ, ТАКСОНОМИИ 
И НОМЕНКЛАТУРЫ ПЫЛЬЦЫ ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ 

ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
О КЛАССИФИКАЦИИ, ТАКСОНОМИИ 

И НОМЕНКЛАТУРЕ ПЫЛЬЦЫ ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ 
ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Комплекс пыльцы покрытосемянных растений из верхнемеловых и 
палеогеновых отложений чрезвычайно пестр и разнообразен. В нем выделя
ется разнообразная и многочисленная группа форм, большинство которых 
в настоящее время не могут быть определены по естественной системе, 
так как принадлежность этих форм к представителям семейств и родов 
современной флоры не доказуема.

Наряду с такими формами можно встретить также значительное чис
ло видов, которые характеризуются морфологическими признаками, 
позволяющими установить их генетические связи с современной флорой 
покрытосемянных. Вполне возможно, что многие из них действительно 
принадлежат представителям наиболее близких предков современной 
флоры покрытосемянных. Обширен и комплекс пыльцы покрытосемян
ных, принадлежность которых к нынеживущим родам большого числа 
семейств очевидна.

Таким образом, при морфологическом описании и наименовании ви
дов ископаемой пыльцы покрытосемянных пришлось использовать и 
искусственную (морфологическую) и естественную (генетическую) си
стемы.

Прежде чем перейти к специальной части работы — к описанию мор
фологии пыльцы покрытосемянных из верхнемеловых и палеогеновых 
отложений юго-западного Казахстана и прилегающих частей Западной 
Сибири, остановимся на вопросах номенклатуры и таксономии ископае
мых пыльцы и спор, чрезвычайно остро стоящих в настоящее время. К 
сожалению, содержание и объем предпринятой нами работы не позволя
ют достаточно полно и критически пересмотреть работы, касающиеся 
номенклатуры, а также тесно связанные с нею классификации и таксо
номии ископаемых пыльцы и спор (вернее, их оболочек). Подобная реви
зия в настоящее время, пожалуй, и не подсилу одному исследователю.

Первую попытку ревизии старых первичных наименований ископае
мых пыльцы и спор, принятых Потонье, предпринял Крутш (Krutzsch, 
1954). С самого начала в своей работе он столкнулся со многими затруд
нениями: отсутствие полной коллекции типов; пробелы в первичных опи
саниях видов и родов; частично уже полная непригодность типовых эта
лонов из-за плохой сохранности; плохое качество форм, выбранных ав
торами для типовых экземпляров. Крутш базировал свою работу на пе
ресмотре эталонной коллекции, созданной Р. Потонье, который в 30-х
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годах занимался изучением спорово-пыльцевых комплексов Гайзельталя 
(Германия). Р. Потонье — один из немногих палинологов, которые соз
давали коллекцию типов при выделении новых родов и видов по 
пыльце.

Ввиду того, что большинство типовых препаратов (по которым в раз
ные годы различные авторы выделяли новые таксоны по пыльце и спо
рам) находится в зарубежных коллекциях, невозможно их пересмотреть 
или сличить с типовыми эталонами, появившимися за последние годы. 
Синонимизация может быть произведена лишь на основании доступных 
опубликований, рисунков, фотографий и диагнозов. Многие же авторы 
видов (в особенности выделенных к 40—50-м годам) вообще не придер
живались правила типов и ограничивались публикацией рисунков или 
микрофотографий без их описания. Известны и такие случаи, когда 
в списках пыльцы и спор появлялись наименования с обозначением, 
что они встречены автором впервые (gen. nov., sp. nov.), но описания к 
ним вообще не прилагались. Однако дело даже не в этом. Вопрос о номен
клатуре и таксономии пыльцы многие годы не поднимался вообще. 
Ископаемые споры определялись по опубликованным и быстро вошедшим 
в практику спорово-пыльцевого анализа классификационным систе
мам С. Н. Наумовой (1937), А. А. Любер и И. Э. Вальц (1941) и их пред
шественников. Пыльца же определялась и именовалась либо в соответ
ствии с работами Р. Потонье (Potonie, 1931i ,2, 1933i, 1934i ,2), Вудхауза 
(Wodehouse, 1933) и других, либо в соответствии с наименованиями, при
нятыми в естественной системе растений.

В таком состоянии вопросы таксономии и номенклатуры находились 
до того времени, пока спорово-пыльцевой анализ использовался при 
изучении в основном палеозойских и раннемезозойских, а также мо
лодых четвертичных (голоценовых) отложений.

За последние два десятилетия метод спорово-пыльцевого анализа 
стал одной из популярнейших областей палеоботанических исследова
ний. Особенно интенсивно стали изучаться морские и континентальные 
отложения юры, мела, палеогена и неогена. В отложениях этих геоло
гических эпох, естественно, обнаруживались оболочки рассеянных пыль
цы и спор (sporae dispersae) таких растений, которые имели безусловно 
менее отдаленные генетические связи с современной флорой, чем пред
ставители палеозоя и раннего мезозоя.

Многие формы по своим морфологическим признакам уже имели 
некоторые черты сходства с видами пыльцы и спор современных растений. 
В верхнепалеогеновых же и неогеновых флорах часто обнаруживались 
формы, безусловно уже принадлежавшие представителям семейств и ро
дов современного растительного мира.

Появилась необходимость создания атласов и руководств для опре
деления пыльцы и спор мезозоя и кайнозоя и, соответственно, наимено
вания вновь открытых видов. Однако никакие специальные, направляю
щие работы в этой области долго не появлялись, и публикация новых 
родов и видов осуществлялась бесконтрольно.

В Советском Союзе в 40—50-х годах текущего столетия спорово-пыль
цевой анализ развивался в основном для целей стратиграфии. Долгое 
время (в особенности у работников производственных организаций) 
существовало мнение, что спорово-пыльцевой анализ — это прикладной 
метод, необходимый лишь для выделения так называемых «руководящих 
комплексов» для корреляции слоев. При такой постановке вопроса де
тали номенклатуры и таксономии вообще не принимались во внимание.
В этот период развития спорово-пыльцевого анализа культивировалась 
высказанная в 30-х годах мысль Р. Потонье о том, что в конце концов 
неважно, каким именем будет названа ископаемая форма (пыльца, спо
ры), но важно, чтобы каждый исследователь называл эти формы всегда
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одинаковым именем и чтобы при этом было прослежено геологическое рас
пространение данной формы.

Так как палинологический материал собирался с обширных терри
торий Советского Союза, приходилось учитывать провинциальные осо
бенности одновозрастных флор (Покровская, 1954). Таким образом, есте
ственно, стало развиваться палеофлористическое направление спорово
пыльцевого анализа. В свою сГчередь это направление исследований сти
мулировало стремление определить наибольшее число ископаемых форм 
пыльцы и спор в соответствии с таксонами естественной системы или хотя 
бы наметить генетические связи ископаемых форм с таксонами современ
ной флоры. Но принятая методика определения с помощью примитивной 
аппаратуры (Х400), в особенности при производстве так называемых 
«стандартных» массовых анализов, недостаточное знание литературных 
источников и чрезвычайно малое знакомство с морфологией пыльцы и спор 
современных растений привели к возникновению неправильных пред
ставлений о генетических связях многих ископаемых пыльцы и спор. * 
В результате за последнее десятилетие появилось огромное число самых 
разнообразных и подчас безграмотных наименований и неисчислимое ко
личество новых видов пыльцы и спор, незаконных с точки зрения Между
народного кодекса ботанической номенклатуры.

Между тем совершенно не обязательно по каждой форме, впервые 
встретившейся аналитику при спорово-пыльцевом анализе, выделять 
новый вид (или иной таксон). Во-первых, следует учитывать, что морфо
логические признаки, определяющие каждый таксон (род или вид), мо
гут давать некоторые отклонения от средних норм. Во-вторых, ископае
мые оболочки пыльцы и спор могут быть деформированы в процессе 
фоссилизации. В-третьих, для того чтобы убедиться, что наблюдаемая 
форма в действительности — новый вид или представитель нового рода 
(в данном случае безразлично, относятся ли эти таксоны к естественной 
или искусственным системам), следует очень хорошо ознакомиться 
с имеющимися публикациями. При этом нельзя ограничиться исполь
зованием таблиц с микрофотографиями, а необходимо изучать текст 
описаний и объяснения принципов, положенных каждым данным ав
тором в основу таксономии и наименований выделенных им видов или 
родов.

Литературных материалов, касающихся вопросов номенклатуры и 
таксономии (а также классификации) спор и пыльцы вообще, и sporae 
dispersae в частности, в настоящее время уже много. В основном это 
зарубежные работы.

У нас в Союзе вопрос о необходимости устранить номенклатурный 
хаос в области палеопалиноморфологии был впервые серьезно поднят 
лишь в 1958 г., когда в связи с организационной работой по созыву оче^ 
редной конференции по спорово-пыльцевому анализу была запланиро
вана секция таксономии и номенклатуры пыльцы и спор.

Материал, подготовленный по этому вопросу, был доложен автором 
весной 1958 г. на палинологической секции Всесоюзного ботаническога 
общества в Ленинграде и затем опубликован (Заклинская, 1959, 1960).
В 1959 г. Л. А. Куприяновой (1959i) также был поднят вопрос о суще
ствующих направлениях в области палеопалиноморфологии. Собственно 
говоря, с момента опубликования этих работ и началась настоящая дис
куссия по таксономическим и номенклатурным вопросам в СССР, и это 
послужило поводом для выступления советских специалистов по спорово- 
пыльцевому анализу с конкретными предложениями об упорядочении так
сономии и номенклатуры и выработке правил выделения и наименования 
новых таксонов, установленных по ископаемым пыльце и спорам на оче
редном Международном геологическом конгрессе и в Комиссии по так
сономии при Международном ботаническом конгрессе.
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В 1960 г. появились совершенно конкретные работы с одной стороны 
В. В. Зауэр, Л. А. Куприяновой, Н. Д. Мчедлишвили, И. М. Покров
ской, И. К. Стельмак (1960), Н. А. Болховитиной (1960), А. Ф. Хлоновой 
(1960г), с другой стороны Е. Д. Заклинской, С. Н. Наумовой, А. Н. Слад- 
кова (1960), в которых единые точки зрения и принципиальные расхож
дения авторов по вопросам таксономии и номенклатуры sporae dispersae 
выявились достаточно четко.

В зарубежной литературе, где вопросам номенклатуры уделялось 
значительно больше внимания, чем у нас, в этой области долгое время 
не было единства мнений. Это обстоятельство было вызвано отчасти отсут
ствием единых классификационных систем для современных и для иско
паемых пыльцы и спор, но еще в большей степени отсутствием единого 
мнения о том, следует ли считать ископаемую пыльцу и споры такими 
частями растений, на основании которых допустимо выделение новых ор
ган-таксонов (organo-taxa). Некоторые зарубежные авторы высказывали 

• мысль и о том, что ископаемые оболочки пыльцы и спор правильнее от
носить только к формальным таксонам (forma-taxa).

Рассмотрим вкратце эволюцию взглядов некоторых зарубежных уче
ных на таксономию и номенклатуру ископаемых спор и пыльцы; оста
новимся в основном на тех работах, которые достаточно широко известны 
и используются при изучении пыльцы покрытосемянных растений.

Наибольшее число работ, затрагивающих методические вопросы имен
но в этой области, принадлежит Р. Потонье. Начиная с 1931 г. он широко 
употребляет для наименования пыльцы цветковых, в том числе покрыто
семянных растений, термин Pollenites, часто подменяя им понятие рода 
или иного таксона, от которого дается название вида. Его работы, где 
даны последовательно соподчиненные таксоны искусственной системы, 
появились позже (R. Potonie, 1934—1956). Номенклатура опубликован
ных Р. Потонье родов и видов пыльцы и спор в ранних его работах весьма 
не устойчива. Часть наименований ископаемых оболочек пыльцы Р. По
тонье имеют явно «повествовательный» оттенок. Вводя их, автор как бы 
указывает на таксономическое положение определенной им пыльцы. Так, 
например, название Alni-pollenites verus R. Pot. (Potonie, 1934, taf. 2, 
fig. 17, 18) должно быть расшифровано как «подлинная» (verus) ископаемая 
пыльца (pollenites) ольхи. В данном случае эпитет verus является эпите
том вида. Alni-pollenites как бы соответствует названию рода. Этот род 
нельзя назвать формальным, так как в его наименовании участвует наз
вание современного рода Alnus. «Alni-pollenites» может быть расшифро
вано только как «ольхоподобная пыльца», принадлежащая одному из 
новых видов современного рода Alnus Dietr.

В настоящее время, когда разграничение формальных таксонов и так
сонов естественной системы достаточно четко сформулировано в «Между
народном кодексе ботанической номенклатуры», Alni-pollenites verus
R. Pot. следует рассматривать, безусловно, как таксон естественной си
стемы — подлинной пыльцой Alnus Dietr. (Приведенный пример из ра
боты Р. Потонье иллюстрируется изображением двух пыльцевых зерен 
представителей рода Alnus без всяких сомнений.) Наряду с типом наи
менований, в которых указывается на таксономическое положение иско
паемого,?. Потонье употребляет номенклатурные комбинации, являющиеся 
сами по себе морфологическими описаниями — диагнозами, например: 
Pollenites granifer megagranifer R. Pot. (Potonie, 1934, taf. 2, fig. 11), 
Pollenites granifer orbicularis R. Pot. (там же, taf. 2, fig. И). В первом 
случае на рисунке изображено пыльцевое зерно вида рода Betula, во 
втором — трехбороздная пыльца неизвестной систематической принад
лежности. Согласно правилам ботанической бинарной номенклатуры, 
эпитет «granifer» (зернистая) должен был бы быть эпитетом вида, а пер
вые два слова «Pollenites granifer» (зернистая ископаемая пыльца)— наз
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ванием рода (или таксона иного ранга, от которого именуются виды). 
Тогда эпитетом вида должно быть слово megagranifer (крупнозернистая) 
или, в другом случае, orbicularis (округлое).

Подобный тип наименования чрезвычайно громоздок. Автор не всег
да принимает такую номенклатуру. В той же работе Р. Потонье (1934) 
употребляет еще один тип наименований, а именно Pollenitus magnus 
(там же, табл. 6, фиг. 5), обозначающее крупное сфероидальное зерно, 
лишенное поровых отверстий, со значительными складками смятия на 
экзине. Здесь понятие Pollenites употреблено автором в качестве формаль
ного рода или другого таксона, от которого он строит бинарное название 
вида, a magnus— в качестве эпитета вида. Такая разнотипная манера 
наименований указывает на невозможность употребления общего понятия 
Pollenites в качестве формального таксона — «род».

Следует отметить, что уже тогда в бесконечных исканиях автора 
чувствовалось его стремление подразделить Pollenites на таксоны соответ
ствующих рангов. Но в работах 1934 г. Р. Потонье все еще употребляет 
многочисленные поясняющие наименования вроде Alni-pollenitus verus hoel- 
lingi R. Pot. Это уже четырехчленное наименование, где эпитетом фор
мального вида является слово hoellingi, а название рода состоит из трех 
слов: Alni-pollenites verus. Во многих работах Р. Потонье называет свою 
систему наименований «приближенно-естественной», но таксономиче
ские ранги для искусственной классификации ископаемых пыльцы и спор 
он дал лишь в своей работе 1934 г. и в совместной с Томсоном и Тиргар- 
том работе (Potonie, Thomson, Thiergart, 1956), предложив для искус
ственной системы спор и пыльцы следующие последовательно соподчи
ненные таксоны: антетурма (Antheturma), турма (Turma), субтурма 
(Subturma), формальный род и формальный вид. Такая последователь
ность таксонов принималась Р. Потонье и в дальнейшем, когда он совме
стно с Кремпом (Potonie u. Kremp, 1955i ,2, 1956) разрабатывал искус
ственную систему, вошедшую в настоящее время в практику палинологии 
на западе (в последней системе Р. Потонье (1958) субтурма подразделена 
на более мелкие таксоны).

Однако долгие годы представители школы Р. Потонье продолжали 
применять «приближенно-естественную» систему наименований иско
паемых пыльцы и спор (Thiergart, 1949; Kremp, 1949; Reissinger, 1950 
и др.),что косвенным образом повлияло и на взгляды русских исследо
вателей. Позднее сам Р. Потонье (1951) в общих списках пыльцы и спор 
из третичных отложений Германии употребляет самые разнотипные наи
менования, как например: Tsugaepollenites macroserratus maxima R. Pot. 
(Taf. XX), Engelhardtio-pollenitescuijetus R. Pot., Pollenites gracilis R. Pot., 
Compositoipollenites serratus R. Pot., Ovoidites ligneolus R. Pot., Myr- 
taceoi-pollenites Thiergartii R. Pot. и многие другие.

Как видно из перечисленных примеров, автор в большинстве случаев 
кладет в основу наименований «рода» уже название семейства или родо
вое наименование современных растений, с пыльцой которых найденные 
им оболочки пыльцы имеют морфологическое сходство. Однако в том 
случае, когда родовое наименование обозначает безусловную или почти 
безусловную принадлежность ископаемого зерна к роду, известному по 
естественной системе, оно ставится автором вначале и объединяется со 
словом pollenites через дефис. В этом случае pollenites употребляется в ка
честве пояснительного слова, обозначающего, что род определен по пыль
це. В том же случае, когда родовое название состоит из двух слов, объе
диненных без дефиса (например, Engelhardtiopollenites), оно обозначает 
название формального рода, причем с помощью этого сложного наиме
нования автор указывает на морфологическое сходство ископаемой фор
мы с пыльцой видов рода естественной системы — в данном случае пред
ставителя рода Engelhardtia.
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Третий тип наименования — Myrtaceoi-pollenites является также при
мером причисления описываемой формы к «приближенно-естественной» 
системе. Но название Myrtaceoi-pollenites указывает на более проблема
тичные родственные связи, чем название в предыдущем примере, так как 
для обозначения их принимается название семейства (Myrtaceae). Наряду 
с такими «приближенно-естественными» наименованиями автор вводит 
названия, основанные только на морфологических признаках, например 
Ovoidites ligneolus R. Pot., которые относятся к таксонам искусственных 
систем, т. е. к формальным таксонам. Здесь в наименовании не указы
вается, по какому органу выделен таксон (слова pollenites или sporites 
отсутствуют), потому что автор затрудняется определить принадлежность 
выделенной им формы к какому-либо высокому таксону естественной си
стемы растений.

Приведенные примеры, взятые из работ Р. Потонье, прекрасно иллю
стрируют неудобство пользования приближенно-естественной системой 
наименований, так как употребление ее стирает грань между понятиями 
«номенклатура» и «классификация (таксономия)». Кроме того, рассмотрев 
приведенные примеры, мы приходим к выводу, что при систематизации 
ископаемых пыльцы и спор, исследователь должен предусматривать воз
можность нахождения ископаемых форм, которые не могут быть класси
фицированы в пределах естественной системы.

Зарубежные палинологи уже в 40-х годах, исследуя ископаемые обо
лочки пыльцы и спор, извлеченные из верхнемеловых и палеогеновых 
отложений, пришли к заключению, что введение искусственных систем 
для классификации этих ископаемых необходимо. Однако традиция при
менять приближенно-естественные наименования изживалась чрезвы
чайно медленно. Следует отметить, что школа Р. Потонье сыграла большую 
положительную роль в развитии спорово-пыльцевого анализа. Публи
куемые работы он всегда сопровождает большим числом микрофотогра
фий или рисунков, а в большинстве случаев и диагнозами. Поэтому у ис
следователей, использующих его работы, всегда могло создаться правиль
ное представление о той форме, которой Р. Потонье присваивал то или 
иное название.

Но в то же время именно «приближенно-естественная» система наиме
нований, введенная в практику спорово-пыльцевого анализа Р. Потонье, 
послужила основной причиной номенклатурного хаоса, к которому мы 
пришли в настоящее время. В 1958 и 1959 гг. и сам Р. Потонье уже убедился 
в этом, поэтому в последних своих работах он затрагивает теоретические 
и методические вопросы классификации, таксономии, а также номенкла
туры ископаемых пыльцы и спор в соответствии с Международным ко
дексом ботанической номенклатуры.

Классификацией ископаемой пыльцы покрытосемянных растений из 
третичных и меловых отложений впервые серьезно занялся Пфлуг сов
местно с Томсоном (Pflug, 1953; Thomson u. Pflug, 1953), а также Вей- 
ландом и Кригером (Weyland u. Krieger, 1953). Работы Томсона и Пфлуга 
мы разберем подробно в соответствующей главе, так как многие положе
ния, высказанные этими авторами в отношении искусственной класси
фикации пыльцы покрытосемянных и номенклатуры их, взяты нами за 
основу при исследовании нашего материала, включающего много форм, 
неопределимых по естественной системе и принадлежащих к формальным 
родам и видам, опубликованным этими авторами впервые.

В 1947 году Г. Эрдтман предложил типовую морфологическую клас
сификацию ископаемых и современных пыльцы и спор, основанную на 
количестве, расположении и строении апертур.

За вторичный признак автор принял скульптуру (и структуру) обо
лочек. На этом основании Эрдтман предложил все морфологические типы 
пыльцы разбить на 13 типовых групп ценотипов (coenotypus):
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1. Nonfixiform зерна, лишенные определенной формы вслед
ствие отсутствия морфологически обособлен
ной оболочки

2. Nonaperturate (Napi-
tes) зерна без апертур

3. Rugate (Rugites) зерна с апертурами в виде морщин
4. Rugoporate зерна с апертурами, представляющими ком-

(Rugoporites) бинацию морщин и пор
5. Porate (Porites) зерна с апертурами в виде дифференцирован

ных пор
6. Colpate (Colpites) зерна с апертурами в виде дифференцирован

ных борозд
7. Colporate (Colporites) зерна с апертурами в виде борозд, совмещенных

с порами
8. Orate (Orites) зерна с апертурами в виде пор, расположенных

в экваториальной зоне
9. Sulcate (Sulcites) зерна с апертурами в виде узких щелевидных

? борозд
10. Saccate (Saccites) зерна с воздушными мешками
11. Laesurate (Laesurites) зерна с опоясывающими апертурами
12. Irregulate (Irrites) зерна с апертурами без определенного места
13. Ignate (Ignites) зерна с неясным строением проросткового уст

ройства

Суффикс «-ites» Эрдтман предложил для обозначения ископаемого со
стояния рода пыльцевых и споровых зерен взамен ранее предложенного 
Вудхаузом суффикса «pites» (Wodehouse, 1932, 1933). В той же работе 
Эрдтман ввел понятие «спороморфа» (Sporomorphae)— в сокращении 
«Spm.», для форм пыльцы и спор, найденных в ископаемом состоянии. 
Автор аргументировал это тем, что систематическая принадлежность 
рассеянных в породе спор и пыльцы, т. е. sporae dispersae, не всегда оп
ределима по морфологическим признакам и что морфологически близкие 
пыльцевые (или споровые) зерна могут принадлежать к совершенно раз
личным таксонам естественной системы. Понятие «спороморфа», с точки 
зрения Эрдтмана, значительно более нейтрально, чем вид. В современном 
понимании, в свете рекомендации Международного кодекса ботанической 
номенклатуры, Sporomorphae Эрдтмана аналогична формальному виду.

Примером номенклатурного типа спороморфы (вида) по предложен
ной системе классификации Эрдтмана (Erdtman, 1947), может служить 
приводимое им наименование Hexorites oblata nov. spm. В данном случае 
Hexorites является аналогом формального рода, и название его указывает 
на принадлежность этого рода (споротипа) к типовой группе (ценотипу) 
Orites. Oblata — эпитет спороморфы (вида). Для указания на морфологи
ческое сходство данной спороморфы с пыльцой современного растения Эрд
тман предлагает помещать название рода естественной системы в скоб
ках, например: Hexorites (Notofagadites) oblata. Это наименование в скоб
ках может, по мнению Эрдтмана, обозначать и предполагаемые генети
ческие связи.

Впоследствии предложенная Эрдтманом классификационная система 
и номенклатура нашли применение в области палеопалиноморфологии. 
Частично ею пользуются Купер (Couper и др., 1953; Соирег, 1961), Кук
сон (Cookson a. Pike, 1954), Андерсон (Anderson, 1960) и многие другие 
исследователи при наименовании ископаемых спор и пыльцы из третич
ных и верхнемеловых отложений Новой Зеландии, Австралии, Северной 
Америки и других стран. Купер, Куксон и Пайк группируют ископаемую 
пыльцу и споры в так называемые «споротипы» и «спороморфы». Споро- 
тины в понимании Куксон — это обобщенные группы, в которые объе
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диняются но морфологическим признакам спороморфы, принадлежность 
которых таксонам естественной системы либо вообще не доказуема, либо* 
лишь предполагается. Наименование споротипов авторы строят двумя 
способами. В том случае, когда близость с таксонами естественной систе
мы (семейство, род) предполагается, наименование образуется от назва
ния предполагаемо-близкого семейства или рода естественной системы 
с помощью введения суффикса -id (от oides — видный, сходный) и окон
чания -ites, или одного окончания -ites. Например, споротип, для которого 
предполагается генетическая близость с семейством Proteaceae, имену
ется Proteaidites. Предполагаемая близость с родом Dacrydium отражается 
в наименовании Dacrydiumites. Название спороморфы состоит из наиме
нования споротипа и эпитета спороморфы, например: Proteacidites an
nularis Cooks. (Couper, 1953, p. 42, pi. 5, fig. 52) или Proteacidites adenan-  
thoides Cooks, (там же, p. 42, pi. 9, fig. 137). Причем, как указано в диагнозе,, 
пыльца Proteacidites adenanthoides имеет морфологическое сходство с 
пыльцой современного растения Knightia exelsa (семейство Proteaceae). По 
предложенной системе Эрдтмана это пыльцевое зерно должно было бы быть 
названо: Triorites (Knightiaidites) adenanthoides nov. spm.

Эрдтман, предлагая в 1947 г. свою систему, был последовательным 
«морфологистом» и его ценотип (например, «orites») выражал только мор
фологическую характеристику группы спороморф, объединенных в этот 
ценотип. Споротип Triorites Erdtman — это таксономический аналог 
формального рода, так как от него дается бинарное название споромор- 
фе. Даже вводя «скобочный эпитет», обозначающий предположительное 
сродство спороморфы, автор не нарушает стройности морфологической 
системых.

Введение «споротипа» в понимании Куксон уже несколько нарушает 
систему «искусственной» классификации и снова возвращает нас к «приб
лиженно-естественной системе» Р. Потонье, так как в наименовании споро
типов Куксон допускает указание на предполагаемую близость их с так
сонами естественной системы.

Искусственная система Томсона и Пфлуга и вводимая ими номенкла
тура наименований родов и видов принципиально близка к системе Эрд
тмана. Например, Tricolporo-pollenites Pfl. является таксономическим 
аналогом Тгicolporites Эрдтмана и по морфологическим признакам может 
быть помещен в ценотип Colporites. Впрочем, Купер и Куксон, в тех слу
чаях, когда они сомневаются в принадлежности спороморф к таксонам есте
ственной системы, употребляют формулировку Эрдтмана 1947 г., например: 
Triorites magnificus Cooks. (Cookson, 1956, taf. 3, fig. 32—5) из верхнего 
олигоцена и нижнего миоцена Австралии. Так же поступает Росс (Rossr 
1949), именуя пыльцу экстратрипоратного строения из верхнемеловых 
отложений Скандинавии Tricolporites protrudens nov. spm.

Схема, предложенная Эрдтманом, частично видоизмененная, нашла 
применение в области спорово-пыльцевого анализа и палеопалиноморфо- 
логии. Однако наряду с этой схемой возникали и иные системы различных 
авторов. Отнесение ископаемых пыльцевых оболочек к «спороморфам»- 
практикуется в западноевропейской палиноморфологии довольно часто. 
Это, впрочем, не исключает стремления исследователей определить для 
возможно большего числа форм ископаемых пыльцы и спор их место в 
филогенетических рядах растительного мира.

В появившихся за рубежом многочисленных работах различных ав
торов (Potonie, 1951, 1952, 1954, 1956i ,2, 1958i ,2; Thomson u. Pflug, 1953; 
Pant, 1954; Van der Hammen, 1954, 1956i,2j Bhardway, 1955; Potonie,. 
Thomson, Thiergart, 1956; Norem, 1958; Couper, 1958, 1961) уже совершенно 1

1 В 1961 г. Эрдтман дал развернутую классификационную систему «NPC», осно
ванную на соотношении, строении и числе апертур у спор и пыльцы. Этот вариант 
системы доведен до вида.
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Фиг. 1. Схема классификации пыльцы и спор по морфологическим признакам 
с учетом расположения апертур (Erdtman, Wishnu-Mittre, 1956)

определенно высказывается взгляд, что искусственная классификация 
sporae dispersae как промежуточное, рабочее звено при изучении спорово
пыльцевых комплексов из отложений любого возраста необходима. 
Даже те исследователи (Купер, Куксон, Потонье), которые продолжают 
развивать приближенно-естественную систему наименований, признают 
необходимость введения таксонов искусственных классификационных 
систем для тех форм, которые в противном случае остаются в группе так 
называемых «неопределенных форм». Создаются новые варианты класси
фикационных систем (фиг. 1), предназначенных для современных и иско
паемых пыльцы и спор (Pant, 1954; Hammen, 1954; Erdtman, 1956, 
1961; Erdtman, Wishnu-Mittre, 1956; Norem, 1958). В основу всех этих 
схем кладется ранее созданная Эрдтманом (1947) морфологическая схема 
для систематизации современной и ископаемой пыльцы и схема для 
систематизации пыльцы современных растений (Iversen a. Troels-Smith, 
1950) (фиг. 2) (см. в конце книги приложения). Большинство перечис
ленных авторов придерживаются мнения, что подавляющая часть иско
паемых рассеянных микроспор и пыльцы относится к категории формаль
ных таксонов (forma-taxa). Бинарное наименование большинством перечи
сленных авторов рекомендуется присваивать видам (спороморфам) упот
ребляя термины, отражающие основные морфологические признаки, при
нятые для выделения соответствующих таксонов. Гаммен (Hammenг 
1956i ,2), например, основывает свою систему для современных и, соответ
ственно, ископаемых пыльцы и спор на числе составляющих зерно клеток 
и на положении апертур (родовой признак). Характер скульптуры эк- 
зины служит основанием для выделения подродов и их видов (фиг. 3).
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Номенклатурный, тип, согласно схеме Гаммена, выглядит следующим 
образом: Triporites (Echitriporites) orgatus nov. f. sp. Наименование отно
сится к пыльце формального рода Triporites подрода Echitriporites (род 
выделяется по числу и расположению апертур, подрод — по характеру 
скульптуры экзины). Предполагаемые флорогенетические связи поме
щаются в соответствующих графах описаний.

Гаммен относится к крайней школе «морфологистов» и предлагает вве
сти в обиход новые искусственные наименования для пыльцы совре
менных растений. Эти искусственные наименования, по сути дела, яв
ляются краткими диагнозами или формулами, отражающими основные 
морфологические признаки пыльцы и спор. Применение чисто морфоло
гических терминов, предлагаемых Гамменом, оправдывается при груп
пировке фотоспоротек, таблиц для определителей и для других служеб
ных целей.

Нет надобности перечислять все работы, появившиеся за последнее 
время за рубежом и затрагивающие прямым или косвенным образом воп
росы классификации и номенклатуры ископаемых пыльцы и спор. Боль
шинство из них хорошо знакомо и используется специалистами за рубе
жом и у нас. Сделанный выше беглый обзор показывает, что большин
ство зарубежных палинологов сейчас отдают предпочтение искусствен
ным системам для группировки ископаемых пыльцы и спор в тех случаях, 
когда естественные связи их внушают малейшее сомнение. При этом для 
наименования родов (или иных таксонов искусственных систем, от кото
рых дается бинарное название видам) в основу кладется терминология 
Эрдтмана и Иверсена и Троэллса-Смиса.

Нет еще единства в транскрипции суффиксов и окончаний, которые 
различные авторы употребляют по-разному. Пфлуг почти во всех слу
чаях следует традициям, установленным Р. Потонье, и в наименование 
формального рода полностью включает обозначение органа, по которому 
этот род выделен, т. е. дает окончание pollenites (например, Polyporo- 
pollenites). Иногда Пфлуг сокращает слово pollenites и дает окончание 
-pollis. Крутш (Krutzsch, 1957,1959i, 2) придерживается такой же систе
мы. Его формальный род именуется, например, Thomsonipollis или Goth- 
anipollis. Некоторые авторы для окончания родового названия упот
ребляют обозначение ископаемого состояния органа -ites (например, 
Tricolpites, Troirites, как это предлагал Эрдтман).

В Советском Союзе за последние годы выпущено довольно много работ, 
содержащих морфологическое описание новых видов и родов sporae dis- 
persae, в том числе и ископаемой пыльцы покрытосемянных. Номенклату
ра, терминология и таксономия их до последнего времени были весьма 

, неустойчивы.
Стремление выделить как можно больше новых видов по пыльце и 

спорам присуще не только зарубежным палинологам, но и советским 
исследователям. Поэтому в большинстве случаев опубликование новой 
морфологической работы знаменуется также появлением не одного де
сятка новых видов и родов, выделенных по пыльце и спорам. При этом 
некоторые исследователи долгое время применяли естественную систе
му для классификации ископаемых форм или во всяком случае прибли
женно-естественный тип наименования (Болховитина, 1953, 1956, 1959; 
Зауэр, 1954; Зауэр и др., 1960; Куприянова, 1959г; Покровская, 1960 
и многие другие). Некоторые исследователи стоят на позициях «морфо
логистов» или даже, вернее, «морфографистов» (Малявкина, 1949), а часть 
исследователей придерживается осторожной манеры наименования спор 
и пыльцы в пределах крупных таксонов естественной системы классифи
кации и не уточняет их видовую принадлежность. В последнее время обо
собилась группа специалистов, считающая, что при описании пыльцы 
и спор, выделенных из отложений всех геологических систем, совершенно
16
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необходимо применение и искусственной и естественной классификаций 
в зависимости от степени определимости ископаемых форм (Наумова, 
1937, 1960; Заклинская, 1960г; Болховитина, 1960; Сладков, 1960 и от
части Зауэр, Мчедлишвили, см. Зауэр и др., 1960 и др.).

Помимо работ, посвященных специально морфологическому описанию 
ископаемых пыльцы и спор, публикуются статьи по результатам спорово
пыльцевого анализа, в которых содержатся списки форм и схематические 
зарисовки их. Номенклатура спор и пыльцы при этом обычно самая бес
системная и необоснованная, с комплексом искусственных, приближен
но-естественных и просто безграмотных названий.

Однако вся эта несогласованность взглядов не представляла бы столь 
большой опасности для дальнейшей работы, если бы все специалисты, и зару
бежные и наши, не нарождали бы ежегодно многие сотни новых видов, 
которые при внимательном изучении их оказываются в лучшем случае 
разновидностями или формами одного и того же вида. Подчас эти разно
видности относятся к видам уже ранее выделенным. Все это значительно 
расширяет синонимику и затрудняет сопоставление флористических ком
плексов, так как каждый из них, в большей своей части, состоит из новых 
видов.

Весьма показательной иллюстрацией «ошибок роста» в палинологии 
является труд коллектива авторов «Атлас верхнемеловых палеоценовых 
и эоценовых спорово-пыльцевых комплексов некоторых районов СССР» 
(1960). Эта большая и интересная сводка, содержащая краткие описания 
основных разрезов верхнемеловых и нижнепалеогеновых отложений раз
личных районов Союза, сопровождается иллюстрированными диагнозами 
новых видов и родов, выделенных по пыльце покрытосемянных. В ос
новном эта пыльца относится к обширной группе короткоосных форм 
с экваториально трех- (реже более) апертурным строением. Авторы новых 
видов (И. А. Аграновская, А. Д. Бочарникова, 3. И. Мартынова и др.), 
видимо, ознакомившись с одной из работ Томсона и Пфлуга (Thomson
u. Pflug, 1953), приняли для этой обширной группы таксон Extratriporo- 
pollenites.

Однако они не учли того, что в последующих своих работах Томсон 
и Пфлуг уже дали значительно более дробную таксономию для ископае
мых форм пыльцы ранних покрытосемянных, а выделенные ими формаль
ные роды и виды были описаны и опубликованы уже в 1953 и последую
щих годах. Так, например, формальный род Extratriporo-pollenitesразбит 
Пфлугом на несколько формальных же родов, диагнозы которых обос
нованы и опубликованы. С ними нельзя не считаться, выпуская в свет 
морфологические работы. Не внешний облик и величина определяют ха
рактеристику рода и вида пыльцы ранних покрытосемянных, а строение, 
положение апертур и большая или меньшая степень дифференциации 
экзины в апертурной области.

Признаки, по которым выделены Пфлугом его новые формальные роды 
Nudopollis, Т rudopollis, Vacuopollis, Basopollis и другие (ранее — один 
род Extratriporo-pollenites), в достаточной мере четки. При учете их не 
потребовалось бы затраты колоссального труда на выделение новых ви
дов рода Extratriporo-pollenites. Нужно было бы только определить, к ка
кой группе видов Т rudopollis или другого формального рода, выделенного 
Пфлугом, относится найденная исследователем форма. Так, например, 
виды Extratriporo-pollenites acinosus Martyn. и Extratriporo-pollenites 
plumatus Martyn. («Атлас...», 1960, стр. 392, табл. IV, 6—10) относятся 
к формальному роду Т rudopollis Pf. и к секции этого рода — Anuloidae- 
pollenites. A Extratriporo-pollenites aridus вообще относится к совер
шенно иной группе форм, морфологически значительно более продвину
той, относимой Пфлугом к формальному роду Т riatrio-pollenites, и вид, 
изображенный в «Атласе верхнемеловых, палеоценовых и эоценовых спо-
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рово-пыльцевых комплексов некоторых районов СССР» (I960, стр. 393, 
табл. V, рис. И  и 12), является видом Т riatrio-pollenites concavus Pf. 
(Pflug, 1953, Taf. 20, Fig. И ) из датско-палеоценовых отложений Герма
нии. Подобных примеров можно найти много в выпущенном атласе. По 
сути дела, опубликование в «Атласе...» (1960), большинства новых видов 
значительно увеличило синонимику. Нужно учесть, что‘ранние палеоге
новые и в особенности верхнемеловые покрытосемянные были, по-видимому, 
чрезвычайно широко распространены в сравнительно узких страти
графических рамках и границы ареалов их отдельных видов, родов и групп 
родов простирались на обширные территории Северного и Южного полу
шарий. Именно это свойство ранних покрытосемянных обусловливает 
особую ценность нахождения одних и тех же родов и видов в различных 
территориях для целей корреляции одновозрастных отложений удален
ных друг от друга районов.

К недостаткам палинологических работ, выпущенных в свет в 40— 
50-х годах, относится злоупотребление «приближенно-естественной» си
стемой наименования ископаемых пыльцы и спор. В этих наименованиях 
авторы старались указать на предположительное сходство ископаемых 
форм с пыльцой (или спорами) ныне живущих растений. Чаще всего это 
делалось на основании чисто внешнего морфологического сходства. Та
ким образом возникли виды Eucalyptus Mennerii Bolch., Eucalyptus 
colorata Bolch., (1954) и многие другие. Надо признаться, что мною (За- 
клинская, 1956) в этом отношении допущены* погрешности, когда я на
зывала, например, пыльцу однобороздного строения и мелких размеров 
Zamites sp. (1957, стр. 187, табл. I, рис. 1—3) или относила к Gnetumites 
sp. пыльцу, трудно характеризуемую по морфологическим признакам 
(там же, стр, 219, табл. 17, рис. 13). В «Атласе..», например, (стр. 391, 
табл. III рис. 28) изображено пыльцевое зерно треугольного очертания 
с экваториально-трехпоровым строением апертуры и с явно выраженным 
Y-лучевым следом (видимо, слитно-трехбороздный тип или Sporopollis 
typ). Эта форма названа Myrtacites bifidus Agran. Между тем буквально 
тождественная форма под названием Cupanieidites reticularis Cooks, et 
Pike изображена в работе Куксон и Пайк (Cookson a. Pike, 1954, pi. 2, 
р. 219) из эоцена Австралии. Приведенные виды отличаются друг от друга, 
видимо, лишь различным строением экзины. Для Myrtacites bifidus Agran. 
указывается ровный контур (стр. 372), у Cupanieidites retucularis контур 
мелкошиповато-бугорчатый.

Как известно, структура экзины и скульптура поверхности пыльце
вого зерна являются признаками, характеризующими видовые различия 
форм, объединенных по общности строения апертур, формы и очертания 
в более высокие таксоны. В данном случае описано два вида форм, безу
словно принадлежащих к одному формальному роду, а именно — Sporo
pollis Pfl. или близкого к нему. Принадлежность же обоих видов к роду 
естественной системы растений, как видно из двух приведенных названий, 
спорно. Куксон относит зерна подобного типа к семейству Sapindaceae, 
авторы «Атласа...» (I960)— к семейству Myrtaceae.

Приведенный пример прекрасно показывает, насколько спорным мо
жет быть отнесение форм пыльцы ранних покрытосемянных к таксонам 
естественной системы и насколько необходимо воздерживаться 6т прибли
женно-естественных наименований в тех случаях, когда признаки для 
отнесения их к таксонам естественной системы недостаточно четки.

Можно привести еще ряд примеров, указывающих на преждевремен
ное отнесение новых видов, выделенных по ископаемым пыльце и спорам, 
к таксонам естественной системы. Но учитывая, что в последующих раз
делах, где нами приведены сведения о группе морфологических особен
ностей большинства формальных родов пыльцы ранних покрытосемян
ных, мы еще будем возвращаться к синонимизации многих новых видов,
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выделенных либо в связи с незнанием литературы, либо на основании 
недостаточного числа признаков. Помимо таких наименований, непра
вильных по существу, но правильных по форме (построенных по бинар
ной системе), в литературе постоянно встречаются наименования совер
шенно произвольные, например: Myrtipites, Myrtaceites, Myrtaedites, 
Myrto-pollenites; Quercoides, Quercites, Fagacites. Большинство пере
численных наименований незаконны с позиции Международного ко
декса ботанической номенклатуры и их можно рассматривать лишь как 
названия, отражающие мнение автора о морфологическом сходстве обна
руженного им пыльцевого (или спорового) зерна с пыльцой или спорами 
представителей родов или таксонов более высокого ранга, классифици
руемых по естественной системе.

В. Крутш (Krutzsch, 1954) предпринял ревизию существующих па- 
леопалиноморфологических работ в связи с исследованием им спорово
пыльцевых спектров меловых и третичных отложений Гайзельталя и дру
гих районов ГДР. В этой работе он указывает на необходимость введения 
искусственных классификационных систем для ископаемых пыльцы и 
спор, а также подвергает критическому разбору ряд работ Р. Потонье, 
Томсона, Пфлуга. В 1956 г. появилась работа Фегри (Faegri, 1956), кото
рый призвал к ликвидации таксономической и номенклатурной путани
цы в палеопалинологии и высказал мысль о необходимости строго раз
граничивать два понятия: формальные таксоны и орган-таксоны (form- 
taxa и organ-taxa) применительно к системам классификации sporae dis- 
persae.

Почти одновременно вышли в свет работы Бардвей (Bhardway, 1955), 
Р. Потонье (Potonie, 1956i ,2, 1958, 1959), Траверзе (Traverse, 1957) и дру
гих авторов, обращающих внимание на необходимость ликвидации но
менклатурного хаоса в палеопалинологии и предлагающих придержи
ваться правил, рекомендаций и советов, содержащихся в Международном 
кодексе ботанической номенклатуры. В 1959—1960 гг. вышли в свет 
работы ряда авторов (Заклинская, 1959, 19602; Kremp, Ames a. Frederik- 
sen, 1959; Заклинская, Наумова и Сладков, 1960; Болховитина, 1960; 
Покровская и Зауэр, 1960; Krutzsch, 1960), выступающих уже с конкрет
ными предложениями о порядке наименований ископаемых пыльцы и спор, 
в соответствии с Международным кодексом ботанической номенклатуры 
и о введении в систему классификации spOrae dispersae двух типов так
сонов: forma-taxa и organo-taxa.

В настоящее время вопрос о номенклатуре и классификации спор и 
пыльцы горячо обсуждается в мировой литературе. Совершенно ясно, что 
для того, чтобы уже накопившийся материал по описанию sporae dis
persae и тот, который будет накапливаться в дальнейшем, был бы сопо
ставим, нужно, чтобы номенклатура их соответствовала установлен
ным правилам в ботанике. Попробуем вкратце охарактеризовать совре
менное положение вопроса таксономии и номенклатуры ископаемых пыль
цы и спор в СССР.

Изучение морфологии и систематики пыльцы и спор, выделение на 
этом основании групп руководящих родов и видов для стратиграфиче
ского расчленения осадочных отложений, а также постепенный переход 
от искусственных классификационных систем к естественной системе 
(в доступных пределах) для целей палеофлористики и филогении — со
ставляют предмет исследований в палинологии и спорово-пыльцевом ана
лизе. Естественно, при этом особенно важно, чтобы роды и виды, выде
ленные по ископаемым пыльце и спорам, были правильно, однотипно 
описаны и названы.

Рассеянные в породах пыльца и споры sporae dispersae являются ча
стями отдельных органов растений (допустимо рассматривать их и как 
органы растений). Характеризуются они комплексом наследственно зак
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репленных морфологических признаков вида или рода. Внешние оболоч
ки пыльцы и спор (экзина, перина, экзоспорий, периспорий) прекрасно 
сохраняются в ископаемом состоянии. Поэтому на основании изучения 
ископаемых оболочек пыльцы и спор можно было бы устанавливать фило
генетические связи и естественное сродство ископаемых растительных 
остатков. Как известно, особенности строения оболочек пыльцы и спор 
современных растений широко используются в настоящее время бота- 
никами-систематиками для решения ряда вопросов таксономии и фило
гении.

Однако практически установление естественного сродства многих 
sporae dispersae затруднено, во-первых, из-за недостаточной изученности 
спор и пыльцы современных растений, во-вторых, из-за того, что многие 
виды ископаемых пыльцы и спор принадлежат представителям вымерших 
таксонов. Вероятность встречаемости последних возрастает с переходом 
от более молодых отложений к более древним. Практически принадлеж
ность оболочек пыльцы и спор к видам современных растений опреде
ляется лишь для субфоссильных ископаемых и отчасти для верхнего плей
стоцена. Чем старше возраст изучаемых пород, из которых извлекаются 
ископаемые пыльца и споры, тем все более затруднено установление есте
ственного сродства их и, наконец, в низах мезозоя и в палеозое в отдельных 
случаях это сделать почти невозможно.

Поэтому для классификации и наименования sporae dispersae приме
няется два типа таксонов: таксоны естественной системы и формальные 
таксоны, согласно Международному кодексу ботанической номенклатуры.

При описании этих растительных остатков и при наименовании их 
следует придерживаться Международного кодекса ботанической номен
клатуры (1959). Статья РВ 2 этого кодекса (стр. 64, приложение II) гла
сит: «Общие правила для наименования современных растений относятся 
также и к названиям ископаемых растений и к названиям родов по ор
ганам и формальных родов...». Что же заключают в себе понятия «роды 
по органам» и «формальные роды» (organo-genera и forma-genera)? Ответ 
на этот вопрос мы найдем там же (приложение II, статья РВ 1, стр. 64): 
«... Так как названия видов и, следовательно, многих вышестоящих так
сонов ископаемых растений обычно бывают основаны на экземплярах 
обособленных органов, и так как связь между этими органами только редко 
может быть доказана, различают роды по органам (иногда их называют 
также «орган-роды» (organo-genera) и формальные роды (forma-genera), как 
таксоны, в пределах которых могут признаваться виды.

Род по органам — это род, отличительные признаки которого взяты 
от отдельных органов одной и той же морфологической категории или же 
от ограниченных групп органов, соединенных вместе.

Формальный род — это род, сохраняемый для классификации таких 
ископаемых экземпляров, которым не достает отличительных признаков, 
показывающих естественное родство, и которым нужно, по практическим 
соображениям, присвоить бинарные названия.

Формальные роды искусственны в различной степени».
Пыльца и споры могут рассматриваться как части растений, и дискус

сия о том, к какой категории таксонов должны относиться sporae disper
sae (к орган-таксонам или формальным таксонам), излишня. Совершенно 
ясно, что производиться это должно в зависимости от того, обладает ли 
в каждом отдельном случае изучаемый объект комплексом признаков, 
позволяющих относить их к орган-таксонам, или их недостаточно. Ви
димо, также отпадает этот вопрос и в том случае, если ископаемые обо
лочки пыльцы или спор обнаружены в молодых отложениях (плейстоцен, 
голоцен) и по совокупности признаков просто могут быть отнесены к таксо
нам естественной системы нынеживущих растений. Короче говоря, 
ископаемые пыльца и споры по совокупности морфологических призна
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ков, доказывающих их принадлежность таксонам естественной системы, 
включаются в нее через соподчинение таксонов, принятых для современ
ных растений (вид, род, семейство и т. д.), или через таксоны по органу 
(орган-вид, орган-род, семейство и т. д .)1.

Ископаемые формы, принадлежность которых к таксонам естествен
ной системы не доказуема, группируются в так называемые искусствен
ные (морфологические) классификационные системы, с помощью которых 
эти формы систематизируются по совокупности их морфологических приз
наков в формальные таксоны последовательно соподчиненных рангов. 
Согласно Международному кодексу ботанической номенклатуры, .низ
шими таксонами таких классификационных систем должны быть вид и 
формальный род (forma-taxa). С нашей точки зрения, низшими таксо
нами таких классификационных систем должны быть формальный вид 
(forma-species) и формальный род (forma-genus).

Искусственные классификационные системы основаны на группировке 
форм по их морфологическим признакам. Значимость морфологических 
признаков различна, в соответствии с рангом таксона. Классификация 
ископаемых оболочек пыльцы и спор в искусственные системы является 
вспомогательным, промежуточным звеном в общей цепи исследований, 
необходимых для систематизации всего ископаемого материала.

Совершенно прав был Р. Потонье (Potonie, 1956г, 19582, 1959), отмечая, 
что ряд недоуменных вопросов в области далиноморфологии давно бы был 
решен, если бы исследователи, занимающиеся изучением sporae dispersae, 
внимательнее относились к существующим параграфам Международ
ного кодекса ботанической номенклатуры. Каково же соотношение 
между естественными и формальными родами? Роды естественной системы 
(род, орган-род) могут быть выделены либо на основании суммы признаков, 
характерных для целого растения, — это в основном относится к расте
ниям современной флоры (род), либо на основании отдельных органов 
(листья, древесина, семена, плоды, органы плодоношения, споры, пыль
ца и т. д.) или совокупности их (орган-род)—это относится к ископае
мым растительным остаткам. Формальные роды (forma-genera) устанавли
ваются для классификации ископаемых остатков растений, не имеющих 
суммы признаков, указывающих на их положение в естественной системе, 
но для видов которых необходимо применить бинарное название.

Формальные роды могут включать в себя виды, принадлежащие к раз
личным семействам и даже таксонам более высокого ранга. Поэтому 
Кодексом предусмотрено, что «формальные роды не следует употреблять 
как типы при установлении естественных таксонов более высокого ранга» 
(Международный кодекс ботанической номенклатуры, Совет РВ, 6 С, 
стр. 65).

В то время как роды естественной системы группируются в более вы
сокий таксон — семейство, которое именуется по одному из этих родов 
с прибавлением окончания -асеае (это относится и к родам по органам) 
при классификации формальных родов это не рекомендуется: «... Формаль
ные роды не следует помещать в группы с названиями, позволяющими 
думать, что дело идет о естественных таксонах» (Международный кодекс 
ботанической номенклатуры, Совет РВ, 6 С, стр. 65).

Отсюда понятно, что для классификации sporae dispersae мы должны 
признать два типа таксонов: формальные (forma-taxa) и орган-таксоны 
(organ-taxa). Таким образом, должно быть принято два типа классифи
кационных систем: искусственная, обычно называемая морфологической, 
и естественная — генетическая. В связи с этим введение в практику па
линологии понятий «споротип» и «спороморфа» в понимании Куксон (Со- 
okson, 1950) и Купера (Couper, 1953) излишне, так как таксономические

1 Некоторые исследователи отрицают необходимость введения специальных по
нятий орган-вид, орган-род, так же как формальный вид и формальный род.
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ранги споротипа и спороморфы идентичны понятиям орган-род и формаль
ному роду и виду, предусмотренным Кодексом. К тому же понятие «спо- 
ротип» еще значительно более неопределенно, чем орган-роды и формаль
ные роды, потому что они используются за рубежом для выделения и фор
мальных таксонов и орган-таксонов (Proteacidites Cooks., Triorites Couper 
и т. д.)*

Искусственная система предусматривает систематизацию отдельных 
органов растений, но не определяет их положения в естественной системе 
и принадлежность их к тем или иным целым органам. Определяя 
пыльцу по искусственной системе, мы не относим это определение к це
лому растению. Поэтому наименование пыльцы или споры, определенной 
нами в пределах искусственной системы, должно лишь отражать их морфо
логические особенности или должно быть произвольным.

Обнаруживая в ископаемом состоянии оболочки пыльцы или спор, 
мы прекрасно понимаем, что они принадлежат произведшему их расте
нию. Но что это за растение, мы еще не знаем. Однако при тщательном 
изучении морфологии пыльцы в конце концов будут обнаруживаться и те 
звенья, которые приведут нас к определению филогенетических связей 
неопределимых еще видов. Пока же эти связи не установлены, не следует 
даже намекать в наименовании о своих предположениях. Все рассуждения 
о предполагаемом сродстве следует помещать в тексте при описании так
сонов.

В процессе изучения таксоны искусственных классификационных си
стем могут быть выведены из них и включены в естественную систему. 
В идеале конечной целью изучения ископаемых растительных остатков 
должно быть установление естественного сродства всех таксонов. Но, ви
димо, для некоторых из них сделать это будет невозможно из-за непол
ноты данных. Однако, будучи включены в одну из искусственных клас
сификационных систем, они смогут служить для целей стратиграфии 
и корреляции одновозрастных отложений.

Таким образом, необходимость сохранения двух типов таксонов 
в практике споровопыльцевого анализа и палеопалиноморфологии оче
видна. К сожалению, Международный кодекс ботанической номенкла
туры не дает определений для видов по органу, которые, как мы полагаем, 
также должны быть выделены в особые категории, как это сделано для 
рода. В статье Кремпа, Амоса и Фредериксена «Орган-виды и Международ
ный кодекс ботанической номенклатуры» (Kremp, Ames a. Frederiksen, 
1959) правильно отмечается необходимость введения в практику палеобо
таники понятия «орган-вид» (organo-species), в отличие от «видов иско
паемых растений».

В равной степени это должно относиться и к понятию «формальный 
вид» (forma-species), о существовании которого также ничего не говорится 
в Международном кодексе. Между тем, если Кодексом предусмотрены та
кие типы таксонов, как род по органу и формальный род, то логично вве
дение и понятий «вид по органу» (organo-species) и «формальный вид» 
(forma-species), как таксонов, стоящих непосредственно рангом ниже 
рода и относящихся не к целым ископаемых растениям, а к их разобщен
ным органам.

Заслуживает внимания высказывание Р. Потонье (Potonie, 1958г) 
о том, что понятие формальные таксоны, а следовательно, и фор
мальные роды (forma-genera), применительно к sporae dispersae можно 
в отдельных случаях идентифицировать с понятием «морфографические» 
таксоны. Действительно, многими искусственными системами (Наумо
ва, 1937; Pant, 1954; Norem, 1958 и др.) предусмотрена группировка 
форм по таким признакам, которые являются своего рода «графи
ческим» отображением морфологических особенностей. Чаще это от
носится к древним оболочкам спор, извлеченным из сильно метамор
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физованных пород. Обычно оболочки сильно уплощены, деформированы 
и представляют не объемные тела, а плоские образования, контуры и 
очертания которых являются как бы проекцией объемного тела на пло
скости. В таких случаях не всегда удается разгадать, какой стороной, 
дистальной или проксимальной, обращено зерно к наблюдателю.

Часто в числе «морфологических признаков» указывается точечность, 
полосчатость, ограниченное затемнение и т. д. Эти признаки во многих 
случаях — лишь графическое (проективное) изображение деталей мор
фологического строения, наложенных и оптически спроектированных на 
плоскости. Например, в практике палиноморфологии часто употребля
ется выражение «высота гребня» (это относится к пыльце Cedrus, Pinus, 
Abies, PLea и прочим видам пыльцы сем. Pinaceae, тело которых снаб
жено воздушными мешками). В действительности тело пыльцевого зер
на Cedrus или Abies не имеет гребня как такового: то, что мы называем 
гребнем, является лишь проекцией поперечного сечения утолщенной 
части экзины на проксимальную часть тела пыльцевого зерна.

При изучении морфологии ископаемых оболочек пыльцы и спор мы 
часто сталкиваемся с необходимостью выделить в ранг руководящих 
признаков ряд особенно характерных черт их строения. При наблюдении 
ископаемых оболочек (в особенности у мезозойских и палеозойских объ
ектов) в проходящем свете мы в большинстве случаев видим несколько 
уплотненные и уплощенные формы, морфология которых воспринимается 
нами чисто морфографически. То же самое часто происходит при наблю
дении пыльцы покрытосемянных, находимой в верхнемеловых и даже 
палеоценовых отложениях. Многие детали сложного строения оболочек 
в области канала поры воспринимаются нами морфографически, т. е. 
в виде проективного изображения оптического сечения в определенной 
плоскости.

Таким образом, морфологическую (искусственную) классификацию 
в приложении к ископаемым оболочкам пыльцы и спор можно рассматри
вать в некоторых частных случаях как морфографическую классификацию, 
т. е. классификацию, предусматривающую лишь описание признаков, 
но не доказывающую происхождения и значения их.

Как мы уже упоминали, не допускается группировка формальных 
родов в семейства, подобно принятому в естественной системе., потому 
что морфологически или морфографически близкие таксоны (виды) могут 
принадлежать совершенно различным таксонам естественной, генетической 
системы, стоящим рангом выше рода.

Однако изучение строения ископаемых оболочек, связанное с выяв
лением эволюции различных признаков строения экзины в области апер
тур, необходимо в наших исследованиях. При тщательном последователь
ном изучении деталей строения апертур (пор. борозд) от зачаточных (как 
у форм, объединенных Пфлугом в стемму Duplospores Pfl.) до высоко
организованных (как у многих Normapolles) удается установить так назы
ваемые морфогенетические ряды. Последние во многом помогут нам ра
зобраться во взаимосвязях ранних, предковых покрытосемянных с сов
ременными их потомками.

Формальные роды (как и морфографические) группируются в так
соны, не подчиняющиеся правилам Международного кодекса [«Turma» 
Р. Потонье (Potonie 1934ь 2,1952, 1956г); «Stemma» Пфлуга (Pflug, 1953); 
«Groupp» Панта (Pant, 1954); «группа» С. Н. Наумовой (1937) и т. д.], 
так же как и таксоны естественной системы, стоящие над рангом порядка. 
Эти таксоны являются своего рода рабочими систематическими едини
цами, имеющими значение на тот отрезок времени, когда производится 
систематизация изучаемого материала. В процессе работ группировка 
форм может изменяться различным образом, как, например, изменилась 
она Пфлугом (1953) в процессе изучения пыльцы покрытосемянных ра
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стений из верхнесенонских и третичных отложений Германии. Многие 
формальные роды, объединенные им ранее (Thomson, Pflug, 1953) в Tur- 
т а е  и Subturmae, были разбиты в свою очередь на самостоятельные фор
мальные роды, объединенные затем в так называемые стволы — Stemmae 
(от Stemon — ствол).

В последующих своих работах Пфлуг подчеркивает, что, с его точки 
зрения, стемма является наиболее приемлемым таксоном, стоящим над 
рангом формального рода. Стемма фактически представляет собой после
довательный морфогенетический ряд форм, связанных постепенными пе
реходами и приводящий нас к познанию генетических связей ископаемых 
пыльцы и спор с пыльцой и спорами современных растений. Последнее 
же и является основной задачей исследователя, занимающегося изу
чением ископаемых sporae dispersae не только с точки зрения примени
мости их для целей стратиграфии, а преследующего цели воспроизве
дения пробелов в естественной системе классификации растительного 
мира.

Формальные роды должны именоваться по морфологическим осо
бенностям органа, по которому они выделены, по местонахождению и т. д. 
При этом предусмотренная Кодексом необходимость включения в родо
вое название суффикса, обозначающего принадлежность этого рода 
к органу, по которому он выделен, с нашей точки зрения, не обязательна. 
Это значительно усложняет транскрипцию самого наименования. Пра
вильнее, с нашей точки зрения, оставлять чисто морфографическое, 
морфологическое или географическое наименование рода, помечая после 
него наименование органа, по которому он выделен: sporae сокращенно 
sp., pollen сокращенно poll.

Например, чрезвычайно громоздки наименования Tricolporo-polle- 
nites Pfl. f.-gen. nov., Extratriporo-pollenites Pfl., Ovoido-pollenites R .Po t., 
Trivistidulo-pollenites Pfl. Значительно проще выглядят Extratriporites 
или Tricolporites f-gen. nov. (pollen) или (poll). Тем более, что пометка, 
по какому органу выделен этот род, необходима во избежание искусствен
ного расширения таксонов.

В названии sporae dispersae, принадлежность которых к таксонам есте
ственной, системы выше ранга рода не доказана и которые поэтому от
носятся к формальным родам, отражать предполагаемую филогенети
ческую близость не следует. Так, не следут именовать Myrtaceites род, 
пыльца видов которого по всему комплексу морфологических признаков 
лишь кажется близкой к семейству Myrtaceae, но близость эта не может 
быть доказана. Пыльца отдельных видов семейства Sapindaceae, Simp- 
locaceae и многих других также имеет сходство с пыльцой семейства 
Myrtaceae.

Ошибки при подобном наименовании могут быть весьма значительны 
и приводят к крупным погрешностям в трактовке спорово-пыльцевых 
спектров. Так, например, форма, названная Anagramites imperfectus 
(форма выделена Н. А. Болховитиной в 1956 г. из мезозойских отложений 
Якутии), отнесена к орган-роду Anagramites только по сходству некото
рых признаков с видом спор современного вида Anagramma leptophylla 
(L.) Link. Отнесение этого вида к орган-роду Anagramites (т. е. весьма близ
кому к роду Anagramma) может привести к заключению, что именно 
этот род или весьма близкий к нему был характерен для растительных ас
социаций мезозойской флоры Якутии. Между тем, как отмечает в своей 
работе А. Н. Сладков (1960); споры современных видов рода Anagramma 
и тем более вида Anagramma leptophylla (L.) Link., по сходству с которым 
выделен вид Anagramites imperfectus Bolch, значительно отличаются от 
тех форм, которые отнесены к орган-роду Anagramites Bolch.

Пыльцу и споры, имеющие ряд специфических морфологических 
признаков, доказывающих их принадлежность представителям семейств
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естественной системы растений, следут относить к этим семействам и 
выделять по ним новые роды по органам, если эти пыльца и споры име
ют специфические характерные признаки, отличающие их от пыльцы 
(или спор) всех известных родов этих семейств (например, род Austra- 
lina, семейство Proteaceae).

Доказанную принадлежность орган-родов к семейству естественной 
системы следует выражать не в наименовании орган-рода от этого семей
ства, а в отнесении нового рода к этому семейству. Название нового рода 
строится, как и в других случаях, на основании морфологических осо
бенностей, по местонахождению или по имени крупного исследователя.

Наименование орган-рода может производиться также от названия 
генетически близкого рода того же семейства путем прибавления окон
чания ites (например, Dacrydiumites, Alnites, Cupressites и т. д.).

Наименование видов ископаемых пыльцы и спор независимо от того, 
относятся ли они к формальным родам или родам по органу, должно быть 
построено в бинарной системе в соответствие с правилами, предусмотрен
ными Международным кодексом ботанической номенклатуры. В названии 
формального вида, с нашей точки зрения, допустимо (хотя и не рекомен
дуется) отражение в прилагательном морфологического сходства вида 
с пыльцой (или спорой) представителя естественной системы (например, 
Т ricolporites castaneoides, Tricolporina castaneoides, Triangulina (Triangu- 
lites) proteoides), что, впрочем, не указывает на генетическую близость 
этих форм к родам Castanea или Protea, но подчеркивает лишь их морфо
логическое или морфографическое сходство. Впрочем, в дальнейшем это 
может обратиться в истинную генетическую близость, если после тща
тельного монографического исследования и накопления фактического 
материала по морфологии ископаемых и современных пыльцы и спор 
мы сумеем выявить четкие морфологические признаки пыльцы всех видов 
Castanea и всех видов Protea. Тогда такой вид как Triangulina prote
oides можно будет перевести в орган-род Proteaites (от Protea) или 
другой род, определив его место в общем ряду генетической системы 
среди родов семейства Proteaceae.

В то же время в процессе изучения ископаемой и современной пыльцы 
мы можем прийти к выводу, что пыльца Triangulina proteoides принадле
жит к представителю одного из родов современного семейства Sapinda- 
ceae, Elaeagnaceae или какого-либо другого или вообще не может быть 
отнесена ни к одному из известных нам семейств современной флоры.

Преждевременное же отражение в наименовании морфологического 
(а еще чаще морфографического) вида связи с таксонами естественной 
системы, подобно Palmites или Myrtaceidites (здесь родовое наименование 
ведется от наименования семейства, что вообще с нашей точки зрения 
недопустимо), может привести к крупным ошибкам флористического 
порядка. Нужно принять во внимание, что в настоящее время мы знаем 
пыльцу современных растений в количестве всего 3 —4% от числа видов 
флоры земного шара. Имеем ли мы право вводить систему полуестествен- 
ных наименований, если сравнительного материала у нас, по сути дела, 
нет? Видимо, отождествление ископаемых пыльцы и спор с современны
ми в пределах вида или рода допустимо для чрезвычайно ограниченного 
числа форм, найденных в ископаемом состоянии в основном в молодых 
лослепалеогеновых отложениях.

Принципиально допустимо наименование орган-рода на основании 
^морфологического сходства форм с современными, независимо от возраста 
отложений, в которых обнаружена ископаемая форма. Практически же 
возможность установления филогенетической близости ископаемых форм 
с представителями современных растений безусловно лимитируется древ
ностью вмещающих пород и соответственно характеризующих их флор. 
Так, например, для пыльцы, принадлежащей представителям покрыто



семянных растений, развивавшихся в верхнемеловую эпоху, генетиче-. 
ская близость со многими современными родами возможна. В то же время 
в комплексе верхнемеловых и нижнетретичных пыльцы и спор мы нахо
дим много форм, относящихся к вымершим таксонам, но морфологически 
но некоторым признакам имеющих сходные черты с пыльцой видов 
современных родов растений. Пыльца покрытосемянных растений ниж
немеловой и более древней флоры в подавляющем большинстве случаев 
принадлежит вымершим родам, а тем более видам и имеет столь отда
ленное морфологическое сходство с пыльцой представителей современ
ных родов растений, что безусловно в подавляющем большинстве ее сле
дует классифицировать по искусственной системе.

Слабая изученность пыльцы и спор современных растений, а также 
возможность находок в ископаемом состоянии* пыльцы и спор уже вымер
ших растений, всегда ограничивает наши возможности для отождествле
ния ископаемых видов с современными.

Почти все голоценовые и неогеновые ископаемые споры и пыльца при
надлежат современным родам, но при недостаточной морфологической 
выраженности могут быть обозначены по открытой номенклатуре. Напри
мер, сходство неогеновых и посленеогеновых видов ископаемых пыльцы 
и спор с пыльцой и спорами современных видов растений можно выра
зить с помощью пояснительных слов conformis (сходные) — Pinus cf. 
silvestris L. или affinis (генетически близок, родственен) — Pinus aff. 
silvestris L.

Л. А. Куприянова (1959i), обрабатывая третичную флору из место
рождения Ашу-Тас, пришла к выводу, что ископаемая пыльца предста
вителей родов, присутствие которых было установлено в тех же отложе
ниях по иным органам (листья, плоды), может быть отнесена к этим видам. 
Такой тип наименований нам представляется рискованным. Известно, 
что пыльца растений, в особенности ветроопыляемых, заносится значи
тельно далее, чем крупные растительные остатки. Листья, семена, пло
ды обычно относятся к типу автохтонных ископаемых, в то время как 
пыльца и споры в какой-то степени всегда аллохтонны. И совсем не обя
зательно, что в одних и тех же отложениях или в одних и тех же место
нахождениях будут найдены захороненные макроскопические остатки 
и пыльца (или споры) одного и того же вида растения. Пыльца может 
принадлежать совершенно иному виду того же рода, но произраставшему 
на значительном расстоянии от места захоронения.

Становясь на позицию такого прямого видового отождествления рас
сеянных пыльцы и спор с видами раздельно найденных макроскопических 
остатков, мы должны признать существование того же самого вида этого ро
да в других точках находок, где будет найдена лишь одна пыльца. Аэто — 
слишком вольные интерполяции. Видимо, следует остаться на позициях 
старых взглядов, что наименование вида ископаемых спор и пыльцы мож
но отождествлять с иными ископаемыми органами растений только в том 
случае, если оболочки споры или пыльцы будут найдены непосредственно 
в спороношениях этого, ранее найденного, растения. Еще в 1956 г. Р. По- 
тонье в своей работе о стратиграфической несогласованности органов ра
стений (Potonie, 1956г) совершенно резонно отметил опасность создания 
так называемых «синтетических» наименований орган-видов, т. е. объ
единения под единым наименованием различных органов растений, най
денных раздельно, но в одном стратиграфическом горизонте.

При выделении новых таксонов по ископаемым пыльце и спорам не
обходимо соблюдать правило типов, предусмотренное Международным 
кодексом ботанической номенклатуры. По этому вопросу в последнем 
издании Кодекса (см. Приложение IV, Приложение II, статья РВ), гово
рится: «Типом рода ископаемых растений является первый описанный 
вид, который показывает такие признаки, которые необходимы, чтобы
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отличить этот род от других таксонов. Типом вида ископаемых растений 
является первый и изображенный экземпляр, который показывает такие 
признаки, которые необходимы, чтобы отличить этот вид от других видов».

Тип вида или голотип — номенклатурный тип для вида, т. е. это тот 
экземпляр, с которым связано название вида. Метод типов рекомендуется 
и для наименования формальных родов и видов, но на таксоны более 
высокого ранга не распространяется.

Соотношение установившихся в настоящее время взглядов по вопросу 
таксономии и примеры номенклатуры ископаемых оболочек пыльцы и 
спор представлено в табл. 1 (см. в конце книги приложение).

Заканчивая раздел о современном состоянии вопросов о номенкла
туре и таксономии рассеянных спор, отметим, что в настоящей работе опи
сываются уже известные в литературе формы видов пыльцы покрыто
семянных, а также выделяются новые орган- и формальные таксоны, 
в основном согласно рекомендациям, опубликованным в Международном 
кодексе ботанической номенклатуры. При этом сделано все возможное 
для наиболее широкого использования литературных данных во Избежа
ние умножения количества видов (как формальных, так и орган-родов).

Ископаемые оболочки пыльцы покрытосемянных, обнаруженных при 
наших исследованиях, относились либо к формальным, либо к орган-так
сонам в зависимости от количественного и качественного преобла
дания комплекса морфологических признаков, сближающих или отдаляю
щих их от родов и видов естественной системы растений. Систематиче
ское положение некоторых форм осталось неопределенным. При опи
сании и наименовании пыльцы, не определимой в настоящее время по есте
ственной системе, в основу положена искусственная система классифи
кации, предложенная Томсоном и Пфлугом (Thomson u. Pflug, 1953) 
и Пфлугом (Pflug, 1953). Система, разработанная этими автора
ми,— наиболее полная и диагнозы в ней доведены до видов. В соответ
ствии с этим принята и номенклатура, вводимая этими авторами, не
смотря на некоторую громоздкость ее.

В некоторых случаях, в виде исключения, использованы наименования 
Куксон (Cookson a. Pike, 1954), Купера (Couper, 1953), Крутша (Krutzsch, 
1957, 1959г и 1960) и других авторов, поскольку виды и роды пыльцы, 
встречающиеся в исследованных нами отложениях, впервые открыты и 
описаны этими авторами. Предполагаемые генетические связи родов 
и видов, определенных по пыльце, с растениями современной флоры 
отмечаются в соответствующих разделах описаний. В наименовании ро
дов эти связи не подчеркиваются. В том случае, если в процессе морфо
логических исследований выделялись новые формальные роды или виды, 
наименования им давались в соответствии с выявленными морфологи
ческими признаками, отличающими их от ранее известных формальных 
родов или видов, или по местонахождению, согласно Кодексу ботани
ческой номенклатуры (1959). Наиболее подробно разобрано строение пыль
цы с экваториально-трех- (реже более) апертурным проростковым устрой
ством, принадлежащей к стемме (стволу) Normapolles Pf1., 1953 и харак
теризующейся короткой полярной осью (Турма Brevaxones Pfl.). Именно 
эта группа форм особенно широко развита в спектрах верхних ярусов 
верхнего мела и низов палеогена и имеет наиболее четкие морфологиче
ские особенности строения экзины в апертурной области. «Длинноосная» 
пыльца изучена нами значительно слабее и сгруппирована в крупные 
формальные таксоны. В настоящее время при обычной определительской 
работе трудно ожидать, за очень малым исключением, четких определений 
видов и родов этой группы. Во всяком случае дробная таксономия иско
паемой пыльцы, имеющей длинноосное тело и трехбороздное или трех- 
бороздно-поровое строение апертур, является темой большой самостоя
тельной работы.



2. РАЗБОР МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТОМСОНА
И ПФЛУГА

Вследствие того, что искусственные системы, созданные Г. Пфлугом 
(Pflug, 1953) и Д. Томсоном (Thomson u. Pflug, 1953) для классификации 
ископаемой пыльцы, — наиболее полные и разработанные среди изве
стных в настоящее время систем и охватывают почти все морфологиче
ские группы пыльцы, характерной для спектров верхнего мела и пале
огена, они широко используются в практике спорово-пыльцевого ана
лиза на Западе. В СССР эти системы применяют многие исследователи. 
Используется и терминология, предложенная авторами. Однако до сих 
пор работы Томсона и Пфлуга не изданы на русском языке и поэтому 
для практического применения они малодоступны. Использование для 
определений только таблиц, микрофотографий и фрагментарных перево
дов из различных разделов этих двух работ привело во многих случаях 
к неправильному пониманию систем и тем более не дало возможности 
по-настоящему разобраться в принципах их построения.

Дело в том, что система, разработанная Томсоном и Пфлугом совме
стно, построена с учетом последовательного соподчинения таксонов, пред
ложенного Р. Потонье (формальный род, подгруппа, группа, надгруппа). 
Эта система абсолютно формальна и создана специально для группи
ровки пыльцы по морфологическим признакам. В связи с этим номен
клатура родов и видов в этой системе основана на морфологических приз
наках зерна (турма Brevaxones, формальный род Triporo-pollenites, Tri- 
colporo-pollenites).

Вторая система создавалась Пфлугом попутно при решении специаль
ного вопроса о происхождении и развитии покрытосемянных земного 
шара. В основу системы положены так называемые морфогенетические 
ряды. В связи с этим многие новые таксоны, выделенные Пфлугом, имеют 
в наименовании указание на степень морфологической «продвинутости» 
форм (стемма Normapolles, формальный род Trudopollis, вид Trudopollis 
subtrudens и т. д.), а также на особенности строения экзины в апертурной 
области зерна (роды Т riatrio-pollenites, Vacuopollis, Conclavipollis и др.). 
В своей системе Пфлуг избрал только один клан над рангом рода — так 
называемую стемму (ствол).

Вторая система также охватывает почти все морфологические типы 
ископаемой пыльцы покрытосемянных и доведена до ранга вида, что осо
бенно ценно, так как дает возможность точно определять формы, а на 
основании их — и корреляцию отложений с помощью спорово-пыльце
вого анализа.

Пфлуг при разработке морфогенетической системы отчасти исполь
зовал терминологию и принципы выделения новых таксонов, разрабо
танные им совместно с Томсоном. Но в процессе детального изучения 
пыльцы покрытосемянных он пересмотрел многие формальные роды, вы
деленные им ранее совместно с Томсоном, и часть их раздробил на несколь
ко родов. Таким образом, систематика некоторых групп (Тигшае) подвер
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глась значительным изменениям. В частности, это относится к группе 
Brevaxones (короткоосные), формаьные роды которой раздроблены на 
несколько новых родов, вошедших в различные стволы.

Обе системы (Томсона и Пфлуга, а также Пфлуга) имеют существенные 
недостатки, которые в процессе дальнейшего развития палеопалиномор- 
фологии будут, по-видимому, устраняться. Возможно, что со временем 
эти системы, подвергаясь критическому разбору и видоизменениям, по
степенно изживут себя или будут заменены более совершенными класси
фикационными системами. Но в настоящее время обе они представляют 
существенный интерес и детальное знакомство с ними необходимо широ
кому кругу палинологов. В особенности это относится к морфогецети- 
ческой системе Пфлуга, которая, как мне представляется, во многом об
легчит процесс выведения ряда ископаемых форм пыльцы покрытосемян
ных из искусственной системы в естественную.

Принимая во внимание все изложенное, я сочла необходимым посвя
тить специальный раздел работы разбору обеих систем. Этот раздел со
держит отчасти авторизованный, отчасти подлинный перевод и крити
ческий разбор основных разделов работ Томсона и Пфлуга, а также гра
фическое изображение систем обоих авторов. Полагаю, что после выхода 
в свет этой работы системы Пфлуга и Томсона будут использоваться с не
обходимой критичностью и в печати перестанут появляться синонимы ви
дов формальных родов Trudopollis, Nudopollis, Т riatrio-pollenites и др. 
до сих пор многими авторами ошибочно относимых к роду Extratriporo-pol- 
lenites, который, согласно новой системе Пфлуга, значительно сузился 
и перестал быть объемлющей группой, охватывающей почти все виды 
экваториально-трехпоровой короткоосной пыльцы покрытосемянных.

Разбор системы Пфлуга и Томсона дается в развернутом виде, так 
как палинологам, считающим возможным использовать в своих исследо
ваниях искусственные классификационные системы, необходимо озна
комиться с первоначальной системой Пфлуга и Томсона.

Когда Пфлуг разрабатывал морфогенетическую классификацию пыль
цы покрытосемянных, он значительно видоизменил первоначально приня
тую им совместно с Томсоном систему. Но принцип выделения новых 
таксонов сохранен им без изменения, так же как сохранена и термино
логия.

Значительной переработке подверглась лишь турма Brevaxones Pfl., 
формальные роды которой в ряде случаев раздроблены на несколько но
вых родов и помещены в различные морфогенетические стволы1.

А. И С К У С С Т В Е Н Н А Я  С И С Т Е М А  
К Л А С С И Ф И К А Ц И И  П Ы Л Ь Ц Ы  Т О М С О Н А  И  П Ф Л У Г А

1953  г.

Большой раздел в этой работе, основанной на исследовании пыльцы 
третичных отложений Германии, посвящен принципам классификации. 
В основу классификации авторами положены следующие признаки: ко
личество клеток пыльцевого зерна1 2 , соотношение полярной и эк
ваториальной осей, число, строение и положение проросткового устрой
ства — апертуры.

Авторами приняты таксономические ранги, предложенные ранее 
Р. Потонье (1954), т. е. за наиболее высокий таксон, стоящий над семей
ством, принята антетурма (antheturma) — Pollenites В. Potonie, 19311 ,2- 
Pollenites объединяет пыльцу всех цветковых растений. Антетурмы (над-

1 Соотношения таксонов голосемянных при дальнейших исследованиях Пфлуга 
остались неизменными. Также почти не изменены формальные роды, входящие в 
турмы Longaxones Pfl., Massuloides Pfl. и ряд других.

2 Диада и тетрада трактуются авторами как пыльцевые зерна.
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группы) делятся на турмы (turmae — группы), которые в свою очередь 
объединяют формальные роды. Классификация Томсона и Пфлуга выг
лядит следующим образом (см. табл. 2 в конце книги).

Антетурма (надгруппа) Pollenites R. Pot. 1931 г. делится на семь турм 
(групп):

I. Bilateres Pfl., 1953. Пыльцевые зерна с билатеральной симметрией; 
есть дифференцированная апертура.

II. Inapertures Pfl. et Thoms., 1953 (=  Aletes Ibrahim. =  Napites 
Erdt.). Пыльцевые зерна не симметричные, дифференцированный про- 
ростковый аппарат есть или отсутствует. В основном пыльцевые зерна 
типа Sequoia, Taxodium, Cupressaceae, Larix.

III. Saccites Erdtm ., 1947. Пыльцевые зерна с двумя воздушными 
мешками, развитыми в той или иной степени.

IV. Bravaxones Pfl. Пыльцевые зерна радиально-симметричные, обыч
но с трехчленным (или более) дифференцированным проростковым ап
паратом, преимущественно приуроченном к экваториальной зоне зерна. 
Полярная ось короче или равна экваториальной. К этой группе относят
ся все типы пыльцы, морфологически близкие к пыльце Betulaceae, Му- 
ricaceae, Sapindaceae, Myrtaceae, Elaeagnaceae и др. Турма Brevoxones 
Pfl. объединяет наибольшее число формальных родов, относящихся к 
классу покрытосемянных растений.

V. Asymmetres Pfl. Пыльцевые зерна обычно короткоосные или рав
ноосные. Проростковый аппарат многочисленный, апертуры расположены 
неравномерно. К этой группе относится пыльца современного рода Jug- 
lans и др.

VI. Longaxones Pfl. Пыльцевые зерна с полярной осью, значительно 
более длинной, чем экваториальная. Проростковый аппарат обычно трех- 
или более членный и выражен либо бороздами, либо порами, совмещен
ными с бороздами. К этой группе относится пыльца многих современных 
родов семейства Umbelliferae, Leguminosae и др.

VII. Massuloides Pfl. Пыльцевые зерна объединены, т. е. состоят из 
нескольких секций, как, например, пыльцевые зерна Ericaceae, Mimo- 
saceae, Pyrolaceae.

Каждая турма объединяет значительное число формальных родов, для 
характеристики которых взяты особенности расположения апертур и 
строения экзины в области проросткового аппарата. Многие формальные 
роды делятся на секции, которые объединяют группы формальных видов, 
характеризующихся своеобразными особенностями формы (вернее, очер
таниями) или строения апертуры. Например, род Extratri рог о-pollenites 
РП. делится на восемь секций: Conjunctoidae Pfl., Basoloidae Pfl., Nudoi- 
dae Pfl., Atumescoidae Pfl., Interporoidae Weyl. et Krieg., Pertrudoidae Pfl., 
Htmiperfectoidae Pfl., Pompeckjioidae Pfl. Отличия в строении экзины в 
апертурной области у пыльцевых зерен каждой из выделенных секций на
столько значительны, что даже при беглом знакомстве, со схемой ста
новится совершенно очевидной необходимость выделения каждой из сек
ций этого формального рода в самостоятельный таксон. Согласно типу 
классификации, принятой Томсоном и Пфлугом, этот таксон должен рав
няться формальному роду. Каждый формальный род, выделенный авто
рами, имеет тип рода (genotypus), который сопровождается диагнозом 
и иллюстрирован микрофотографией. Формальные виды, выделенные ав
торами, также имеют типы (голотипы) и сопровождаются диагнозами 
и микрофотографиями.

Для большинства родов и видов даны возрастные границы и предпо
лагаемые или установленные авторами генетические связи либо принад
лежность к роду или виду современной флоры. Не повторяя характери
стики каждой турмы морфологической схемы Томсона и Пфлуга, кратко 
рассмотрим ее [табл. 2. (см. в конце книги приложение)].
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Формальный род Monocolpo-pollenites Pfl. et Thoms, (однобороздный 
тип).

Т и п  р о д а :  Monocolpo-pollenites tranquillus (R. Pot.) Pfl. (Thom
son u. Pflug, 1953, Taf. 4, Fig. 27).

Всего семь видов. В основном Cycadaceae, Ginkgoaceae, Scyadopitys. 
Возможно, некоторые роды семейства Liliaceae и Palmae.

I. ТУ PM A BILATERES PFL., 1953

II. ТУРМА INAPERTURES PFL. ET THOMS.
(=ALETES IBRAHIM-NAPITES ERDTM., 1947)

Формальный род Inaperturo-pollenites Pfl. et Thoms.
Т и п  р о д а  — Inaperturo-pollenites dubius (R. Pot.) Pfl. (Thomson 

u. Pflug, 1953, Taf. 5, Fig. 11).
Этот род делится на две секции.
С е к ц и я  Magnoidae Pfl. et Thoms, (пыльцевые зерна более или менее 

эллипсоидальные, экзина бесструктурная, лишена ясно выраженных 
скульптурных выростов). Секция объединяет четыре вида рода Inaper- 
turo-polltnites, относящихся в основном к Coniferae (Taxodium, Cupres- 
saceae,Juniperus, Libocedrus, Tsuga, Glyptostrobus, Metasequoia, Sequoia).

С е к ц и я  Incertoidae Pfl. et Thoms, объединяет пыльцевые зерна, обыч
но лишенные скульптурных образований и скульптурных выростов. Сек
ции принадлежат два вида рода Inaperturo-pollenites, относящихся к се
мейству Cupressaceae и, возможно, к роду Populus.

III. ТУРМА SACCITES ERDTM., 1947

Формальный род Zonala-pollenites Pfl. (пыльцевые зерна окаймлены 
воздушным мешком). Род объединяет два вида, принадлежащих, по- 
видимому, к представителям рода Tsuga.

Формальный род Pityosporites Seward 1914 ( = Vesiculato-pollenites 
Pfl. et Thoms.). Пыльцевые зерна с дифференцированными воздушными 
мешками. Род представлен пятью видами, принадлежащими к предста
вителям современных родов Pinus, Abies, Podocarpus, Cedrus, Dacrydium. IV.

IV. ТУРМА BREVAXONES PFL., 1953

Формальный род Extratriporo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Extratriporo-pollenites fractus Pfl. (Thomson u. Pflug, 

1953, Taf. 6, Fig. 2).
Пыльцевые зерна, объединенные в род Extratiporo-pollenites, харак

теризуются более короткой полярной осью (по сравнению с экваториаль
ной), трех- (редко более) членным проростковым аппаратом, своеобразным 
и сложным строением экзины в области апертур, с порами, в той или иной 
степени развитыми и преимущественно расположенными в экваториаль
ной зоне. Наличие пор всегда отражается на контуре зерна и придает ему 
трех- (редко более) угольное очертание.

Род чрезвычайно разнообразен и объединяет восемь секций, каждая из 
которых в свою очередь объединяет несколько видов.

С е к ц и я  Conjunctoidae Pfl. Пыльцевые зерна имеют: кольцеобразные 
утолщения экзины в области апертур, оптически выраженный промежу
ток между экт- и эндэкзиной (interloculum), камеру поры (vestibulum) 
и более или менее выраженную зону ослабленной структуры экзины, рас
положенную радиально. Контур пыльцевых зерен обычно вогнуто-тре
угольный. Секция объединяет пять видов; все принадлежат к вымершим 
растениям.



С е к ц и я  Basoloidae Pfl. Пыльцевые зерна экваториально трехапертур
ные, обычно имеют толстую экзину, довольно мощные кольцеобразные 
утолщения эктэкзины в области апертуры, значительный индекс поро- 
вого1 канала и правильно треугольное сечение в экваториальной пло
скости. Секция представлена тремя видами; все принадлежат к вымершим 
растениям.

С е к ц и я  Nudoidae Pfl. Все виды характеризуются высоким индексом 
канала поры, мощным утолщением эктэкзины в области поры, отсут
ствием четко выраженной границы между экт- и эндэкзинами и остро
угольно-треугольным очертанием в экваториальном сечении (полярная 
проекция). Секция представлена четырьмя видами, которые принадлежат 
к вымершим растениям.

С е к ц и я  Atumescoidae Pfl. Всего один вид.
С е к ц и я  Interporoidae Weyl. et Krieg. Все виды характеризуются 

наличием трех (редко более) субэкваториальных пор. Экзина в области 
сдвинутых с экватора пор образует кольцеобразное утолщение (anulus) 
и камеру поры (vestibulum). У некоторых видов нижний слой экзины 
образует внутреннее отверстие поры (endoporus) значительных размеров 
и тогда камера поры отсутствует и образуется только незамкнутое между 
внешним и внутренним отверстиями поры, свободное снизу пространство 
(atrium). Секция объединяет два вида.

С е к ц и я  Petrudoidae Pfl. Все виды секции характеризуются значитель
ным утолщением экзины в области экваториально расположенных пор, 
наличие которых значительно отражается на контуре зерна. Слои экт- 
и эндэкзины относительно толстые; расщепляясь, они образуют atrium. 
Эктэкзина часто имеет столбчатую структуру и бугорчатую поверхность. 
Иногда отмечается наличие ослабленной зоны структуры или зачатки ее 
(cuneus), воспринимающиеся как клинообразное осветленное простран
ство по направлению от поры к центру зерна. В некоторых случаях 
поровые отверстия несколько сдвинуты с экватора вместе со всеми утол
щениями экзины, чем обусловлено наличие oculus (глазка). Секция объ
единяет девять видов. Все виды принадлежат к растениям третичного вре
мени; в основном все вымершие.

С е к ц и я  Hemiperfectoidae Pfl. Все виды, объединенные в секцию, харак
теризуются наличием ясно выраженной границы между двумя слоями эк
зины, наличием радиально расположенной ослабленной зоны в экзине 
или хотя бы клиновиднопроэцирующихся участков с ослабленной струк
турой. Поры всегда на экваторе. Очертание в полярной проекции округло
треугольное. Секция объединяет два вида; обычно третичного возраста.

С е к ц и я  PompecKj'ioidae Pfl. Все виды характеризуются наличием ясно 
выраженной границы между экт- и эндэкзиной. Ослабленная зона струк
турных элементов экзины всегда ясно выражена и в большинстве случаев 
расположена радиально и имеет вид трехлучевого рисунка, идущего от 
полюса к порам. Эндэкзина сильно отгибается внутрь в область пор и об
разует дугообразные фигуры, как бы очерчивая трехлопастной рисунок 
(внутренний контур зерна) в том случае, если зерно расположено в по
лярной проекции. Секция объединяет два вида, оба третичные. Сходные 
с ними виды встречаются во флорах верхнего мела.

Формальный род Triatrio-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Triatrio-pollenites rurensis Pfl. et Thoms. (Thomson 

u. Pflug, 1953, Taf. 7, Fig. 95).
Характеризуется трехапертурным проростковым устройством. Все 

три поры расположены по экватору. Верхний слой экзины в области 
порового отверстия образует утолщения. Иногда образуется кольцеоб
разное утолщение в виде anulus. Расслоение экзины никогда не образует 1 * 3

1 Индексом порового канала Пфлуг называет величину отношения высоты ка
нала поры к его ширине.
3 Труды ГИН, 74 33



камеру поры, так как эндэкзина обрывается значительно раньше эктэкзины 
и таким образом образуется только atrium. Граница между экт- и эндэк- 
зиной во внепоровой части зерна незаметна. Толщина экзины относитель
но невелика. К этому морфологическому типу относятся большинство 
пыльцевых зерен Engelhardtia, Ostrya, Carpinus, Myricaceae и некоторые 
виды Betula.

Род объединяет три секции.
С е к ц и я  Anuloferoidae Pfl. Пыльцевые зерна имеют явное кольцеобраз

ное утолщение эктэкзины в области порового отверстия. Секция объ
единяет четыре формальных вида (к ним относятся большинство пыльцы 
видов рода Myrica и представителей семейства Betulaceae).

С е к ц и я  LabroferoidaeViX. Пыльцевые зерна, у которых эктэкзина не 
образует кольцеобразных утолщений в области поры, а лишь слегка на
бухает. Секция объединяет все морфологические типы форм, близкие 
к Pollenites bituites R. Pot. Представлена четырьмя видами.

С е к ц и я  Alabroidae Pfl. Пыльцевые зерна с ясно выраженным atrium. 
Эктэкзина набухает в области пор. Эндэкзина обрывается значительно 
ранее, чем эктэкзина, образуя широкое внутрипоровое отверстие (en
doporus). Секция представлена десятью видами, к которым в основном 
можно отнести большинство видов пыльцевых зерен представителей се
мейства Myricaceae.

Формальный род Triporo-pollenites Pfl. et Thoms.
Т и п  р о д а :  Triporo-pollenites coryloides Pfl. (Thomson u. Pflug, 

1953, Taf. 9, Fif. 20).
Пыльцевые зерна экваториально-трехпоровые. Экзина в области пор 

слабо набухает или не набухает совсем. Экт- и эндэкзина плотно приле
гают друг к другу и в области поры не расщепляются. Эндэкзина обры
вается довольно близко от границ эктэкзины так, что endoporus невелик. 
Однако камеры почти нет, а имеется atrium. Отверстия пор расположены 
строго по экватору, так что образование глазка, в связи со смещением 
порового отверстия внутрь от экватора, исключается.

Род объединяет формальные виды, к которым может быть отнесена 
пыльца родов Ostrya, Corylus, Myrica. Преимущественно все виды изве
стны из третичных спектров.

Формальный род Trivestibulo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Trivestibulo-pollenites betuloides Pfl. (Thomson u. Pflug, 

1953, Taf. 9, Fig. 34).
Пыльцевые зерна экваториально-трехпоровые. Поровые отверстия 

расположены строго на экваторе. Слои экзины в области пор расщепля
ются; у краев пор эктэкзина слегка набухает. Расщепившиеся слои экт- 
и эндэкзины образуют камеру поры, так как обычно внутреннее отвер
стие (endoporus) имеет небольшой диаметр. У некоторых видов камеры 
поры (vestibulum) нет. Род объединяет три вида, к которым можно от
нести некоторые виды рода Betula. Все виды встречаются только в тре
тичных отложениях.

Формальный род Subtriporo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Subtriporo-pollenites anulatus, sub. sp. notusViX. et Thoms. 

(Thomson u. Pflug, 1953, Taf. 9, Fig. 49).
Пыльцевые зерна экваториально трех- или более поровые. Поровые 

отверстия слегка смещены с экватора. Экзина в области пор не утол
щается; оба ее слоя обрываются у отверстия поры почти на одном уровне. 
Род представлен семью видами; принадлежность их к семейству Juglan- 
daceae почти доказана.

Формальный род Intratriporo-pollenites Pfl. et Thoms.
Т и п  р о д а :  Intratriporo-pollenites instructus (R. Pot. et Venitz.) Pfl. 

(Thomson u. Pflug, 1953, Taf. 10, Fig. 21).
Пыльцевые зерна экваториально-трехпоровые. Поры слегка погру
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жены и отверстие их имеет эллипсоидальное сечение; длинная ось отвер
стия расположена меридионально. Экзина в области пор сильно расщеп
ляется, образуя межэкзинное пространство. Род представлен шестью 
видами; к некоторым из них могут быть отнесены пыльцевые зерна видов 
рода Tilia.

Все виды в основном известны с третичного времени.
Формальный род Stephanoporo-pollenites Pfl. et Thoms.
Т и п  р о д а :  Stephanoporo-pollenites nexaradiatus (Thierg.) Pfl. et 

Thoms. (Thomson u. Pflug, 1953, Taf. 10, Fig. 41).
Пыльцевые зерна обычно более чем трехпоровые, чаще всего шести- 

поровые. Поры расположены в экваториальной зоне, и отверстия их точно 
приурочены к экватору. Экзина не расщепляется в области пор, но 
эктэкзина значительно отгибается в апертурной области, в то время как эн- 
дэкзина, в том месте, где эктэкзина начинает отгибаться, прерывается. 
Последнее обусловливает наличие небольшого atrium. В большинстве 
случаев экзина не утолщается в области пор, но в некоторых случаях 
эктэкзина образует незначительное кольцеобразное утолщение (anulus). 
Пыльцевые зерна несколько напоминают пыльцу Alnus, но отличаются 
от нее отсутствием арок, камер у пор и строго симметрично расположен
ными порами. Род представлен двумя видами, обычно приуроченными 
к третичным отложениям.

Формальный род Polyvestibulo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Polyvestibulo-pollenites verus (R. Pot.) Pfl.
Пыльцевые зерна четырех- и более экваториально поровые. Экзина 

в области пор всегда расщепляется, образуя ясно выраженный vesti- 
bulum. Экт- и эндэкзина в области пор не утолщаются, но эктэкзина в боль
шинстве случаев значительно приподнимается. От поры к поре протяги
ваются так называемые арки (трубкоподобное расщепление экзины.) 
Род представлен видами, близкими к пыльце видов современного рода 
Alnus. Виды встречаются в отложениях от третичных до голоценовых.

Формальный род Polyporo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Polyporo-pollenites undulosus (Wlf) Pfl. et Thoms.
Пыльцевые зерна четырех- и более поровые. Поры не всегда располо

жены строго по экватору, иногда несколько сдвинуты в него. Экзина в об
ласти апертур обычно не отгибается, не расщепляется, но верхний слой ее 
(эктэкзина) может слегка утолщаться. Обычно эктэкзина имеет четкую 
структуру и более или менее ясные скульптурные украшения.

Род объединяет две секции.
С е к ц и я  Validoidae Pfl. Все виды имеют структурную и скульптурную 

экзину. Характеризуются утолщением эктэкзины в области пор. К этой 
секции принадлежит пыльца видов современных родов Ulmus, Zelkova 
и морфологически близкие к ним виды пыльцы третичных растений. 
Секция объединяет три вида.

С е к ц и я  Stellatoidae Pfl. Все виды имеют гладкую или шагреневую 
экзину. В области пор экзина не утолщается, но иногда эктэкзина не
сколько отгибается, подобно тому, как это наблюдается у пыльцы совре
менных видов родов Juglans и Carpinus. Секция объединяет два вида: 
Polyporo-pollenites stellatus (R. Pot. et Venitz) Pfl., к которому могут быть 
отнесены виды пыльцы Pterocarya и других представителей семейства 
Juglandaceae и Polyporo-pollenites carpinoides Pfl., морфологически близ
кий к пыльцевым зернам видов рода Carpinus.

Все виды в основном принадлежат к позднетретичной флоре.
Формальный род Porocolpo-polienites Pfl.
Т и п  р о д а :  Porocolpo-polienites vestibuloformisPfl. et Thoms (Thom

son u. Pflug, 1953, Taf. 10, Fig. 122).
Пыльцевые зерна трехапертурные. Апертуры расположены по эква

тору и представляют собой либо комбинацию коротких меридиональных
3* 35



борозд и пор, либо одночленные поры-борозды (чрезвычайно короткие 
и относительно широкие меридиональные борозды). Очертания пыльце
вых зерен всех видов этого рода треугольные в полярной проекции. Боль
шинство видов рода имеют сходство с пыльцой различных видов совре
менного семейства Symplocaceae вообще, в частности — рода Symplocos.

По типу строения апертуры и скульптуры поверхности, виды рода 
Porocolpo-pollenites группируются в четыре секции.

С е к ц и я  Orbioidae Pfl. (один вид). Пыльцевые зерна гладкие, поры 
простые, вытянутые меридионально (имеет связь с Simplocaceae).

С е к ц и я  Rotundoidae Pfl. (один вид). Пыльцевые зерна округло-сферо
идальные, с округлыми или эллипсоидальными порами. Экзина глад
кая (имеет связь с Symplocaceae).

С е к ц и я  Vestibuloformae Pfl. (один вид). Пыльцевые зерна экватори- 
ально-трехбороздно-поровые. Борозда короткая, меридиональная, распо
ложена только в экваториальной зоне. Экзина гладкая. Очертание 
округло-треугольное. В области пор экзина расщепляется, образуя камеру 
поры. Принадлежащий к этой секции вид Porocolpo-pollenites vestibulofor- 
mis близок к пыльце видов рода Symplocos.

С е к ц и я  Vestibuloidae Pfl. (шесть видов). Пыльцевые зерна с ясно вы
раженным трехчленным проростковым устройством, образованным ком
бинацией коротких меридиональных борозд и пор, расположенных в эк
ваториальной зоне. Экзина всегда шагреневая. Все виды близки к ви
дам пыльцы семейства Symplocaceae.

Пыльца видов рода Porocolpo-pollenites широко распространена в сред
не- и позднетретичных спектрах. К этому морфологическому типу отно
сится также пыльца большинства видов родов семейства Symplocaceae.

У. ТУРМА ASYMMETRES PFL.

Пыльцевые зерна многопоровые, сфероидальные. Полярная ось обыч
но короче экваториальной. Поры расположены не симметрично и не всег
да приурочены к экваториальной зоне. Морфологическим типом этой 
группы можно считать пыльцу видов современного рода Juglans. Турма 
объединяет виды одного формального рода Multiporo-pollenites Pfl.

Т и п  р о д а :  Multiporo-pollenites maculosus (R. Pot.) Pfl. (Thomson 
u. Pflug, 1953, Taf. 10, Fig. 95).

Вид безусловно принадлежит к семейству Juglandaceae и к роду 
Juglans.

VI. ТУРМА LONGAXONES PFL.

Пыльцевые зерна всех родов, объединенных в группу длинноосных, 
имеют полярную ось более длинную, чем экваториальная (или равную 
ей). Группа объединяет четыре рода, которые в свою очередь разбиваются 
на секции, объединяющие 52 вида (последние делятся на подвиды). Не
смотря на то, что авторы схемы довольно подробно характеризуют морфо
логические особенности пыльцевых зерен этой группы, ввиду сложности 
ее состава она еще долго будет изучаться и систематика ее будет разраба
тываться.

Турма объединяет меридионально трехбороздные и трехбороздно- 
поровые формальные роды, принадлежащие (или близкие) к самым разно
образным таксонам естественной системы (семейства Fagaceae — Quer- 
cuSy Castanea, Leguminosae, Umbelliferae, Platanaceae и многие другие). 
Авторы обосновали выделение родов этой группы на соотношении длины 
полярной и экваториальной осей, на особенностях строения экзины в об
ласти проростковых пор, на расположении камеры поры по отношению 
к осям симметрии и наконец на особенностях строения поверхности эк
зины.
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Турма объединяет четыре формальных рода.
Формальный род Tricolpo-pollenites Pfl. et Thoms.
Т и п  р о д а :  Tricolpo-pollenites parmularius (R. Pot.) Pfl. et Thoms.
Пыльцевые зерна меридионально трехбороздные, радиально симмет

ричные, обычно равноосные. Морфологические типы зерен рода Tricol
po-pollenites в литературе упоминаются как Quercoides, Platanoidites, 
Cupuliferoidae-pollenites.

Род подразделяется на две секции.
С е к ц и я  Asperoidae Pfl. Пыльцевые зерна сфероидальные, трехборозд

ные, экзина гладкая или имеет столбчатую структуру. Иногда поверх
ность бородавчатая или шиповатая. У некоторых видов заметно незна
чительное расщепление экзины в экваториальной области (geniculus), 
что указывает на присутствие зачаточной поры. Секция объединяет де
вять видов, преимущественно близких по морфологии к пыльце видов рода 
Quercus, Platanus, семейств Capuliferae, Lequminosae.

С е к ц и я  Spinosoidae Pfl. Представлена одним видом Tricolpo-pollenites 
spinosus (R. Pot.) Pfl., по мнению автора, близким по морфологическим 
признакам к видам пыльцы Lauraceae.

Формальный род Tricolporo-pollenites Pfl. et Thoms.
Т и п  р о д а :  Tricolporo-pollenites dolium R. Pot. (Thomson u. Pflug, 

1953, Taf. 12, Fig. 114-117).
Род включает морфологически различные виды, объединенные в пять 

секций. Общим для всех видов этого рода признаком является наличие 
сложного трехчленного проросткового устройства. Все они характери
зуются экваториально-трехбороздно-поровыми апертурами; большинство 
из этих видов имеют длинную полярную ось.

Величина зерна, индекс соотношения осей симметрии, скульптура 
экзины и положение осей порового отверстия и камеры поры различны. 
Морфологические формы, объединенные в формальный род Tricolporo- 
pollenites, содержат виды, близкие по строению к пыльце представителей 
родов Castanea, Rhus, Р hello dendron, Ilex , Nyssa, Aralia, Sambucus.

С е к ц и я  Longoporoidae Pfl. Все пыльцевые зерна, объединенные в эту 
секцию, более или менее длинноосны, имеют ясно выраженную камеру 
поры, диаметр которой часто превышает ширину экваториальной части 
борозды, а границы заходят за контур борозд. Внутренние границы поры 
(endoporus) обычно ясно выражены. Секция объединяет восемь видов 
(и пять подвидов). Ботаническая принадлежность некоторых видов уста
новлена (Rhus, Dolium, Castanea, Р hello dendron). Для многих видов ге
нетические связи неясны.

С е к ц и я  Cruciporoidae Pfl. Пыльцевые зерна обычно крупных разме
ров. Характерная черта— экваториальное расположение внешнего поро
вого отверстия, секущего борозду. Секция объединяет четыре вида. Часть 
видов имеет морфологическое сходство с пыльцой представителей се
мейства Согпасеае и Araliaceae.

С е к ц и я  Orbiporoidae Pfl. Все виды пыльцевых зерен имеют крупную 
поровую камеру, обычно округлого сечения. Поры сильно погружены 
все расположены в экваториальной части борозды. В межапертурных ча
стях зерна имеются «ложнобороздные» образования, что обусловливает 
треугольно-вогнутое очертание зерна при наблюдении его в полярном 
сечении. К этому морфологическому типу относится пыльца видов Не- 
dera, Nyssa, Rhamnus, Paliurus, Vitaceae и др. Секция объединяет пять 
видов.

С е к ц и я  Microporoidae Pfl. Все виды пыльцевых зерен имеют оси почти 
равной величины, ясно выраженную поровую камеру, диаметр которой 
превышает ширину экваториальной части борозды. Внешнее отверстие 
поры щелевидное. Очертание пыльцевых зерен и в меридиональном и в 
экваториальном положении округлое. Величина норовых камер неве
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лика, обычно сечение камеры округлое. К этому типу зерен относится 
пыльца Fagus silvatica, некоторых видов рода Quercus и семейства Copu
li ferae. Структура экзины либо мелко столбчатая, либо неясно выражен
ная. Скульптура бугорчатая или отсутствует. Секция объединяет семь 
видов, преимущественно распространенных в отложениях средне- и верх
нетретичного времени.

С е к ц и я  Clavofera Pfl. et Thoms. Все виды пыльцевых зерен без ясно 
выраженного эндопоруса. Полярная ось длиннее экваториальной или 
равна ей. Борозды глубокие, клиновидные. Экзина всегда имеет столб
чатую структуру, обычно не тегиллятная [не покровная; покровный слой 
(tcgillum) отсутствует], структурные элементы (булавовидные или цилин
дрические столбики) ясно выражены. К этому типу зерен относится пыль
ца видов рода Ilex и некоторые представители семейства Cruciferае. Сек
ция объединяет пять видов, находки которых в основном приурочены 
к миоценовым и более поздним третичным отложениям.

Формальный род Tetracolpo-pollenites Pfl. et Thoms.
Т и п  р о д а :  Tetracolpo-pollenites sapotoidae Pfl. et Thoms. (Thom

son u. Pflug, 1953, Taf. 15, Fig. 6, 7).
Все виды меридионально четырехбороздно-поровые. Камера поры 

всегда расположена экваториально и имеет овальное или четырехуголь
ное сечение. Экваториальная ось поровой камеры всегда длиннее мери
диональной. Полярная ось всегда значительно длиннее экваториальной. 
Экваториальное сечение зерна всегда овальное. Поверхность зерна обыч
но гладкая. Формальный род Tetracolpo-pollenites объединяет пыльцу 
всех видов представителей семейства Sapotaceae.

Род объединяет две секции.
Секция Obscuroidae Pfl. et Thoms. Пыльцевые зерна обычно глад

кие, четырехбороздно-поровые. Борозды узкие, щелевидные, камеры пор 
экваториально удлиненные. Очертание в боковой проекции овальное с 
уплощенными полярными участками. Все виды близки или относятся 
к семейству Sapotaceae. Секция объединяет три вида. Большинство видов 
приурочено к палеогену.

С е к ц и я  Manifestoidae Pfl. et Thoms. Пыльцевые зерна большей ча
стью имеют слабовыраженную скульптуру. Экзина в области пор обра
зует часто геникулиподобную выпуклость. Камера поры экваториально
вытянута, выделяется так же хорошо, как и у пыльцевых зерен, объеди
ненных в секцию Obscuroidae. Все виды принадлежат преимущественно 
к семейству Sapotaceae. Секция объединяет 10 видов, обычно встречаю
щихся в палеогеновых отложениях.

Формальный род Periporo-pollenites Pfl. et Thoms.
Т и п  р о д а :  Periporo-pollenites stigmosus R. Pot. (Thomson u. Pflug, 

1953, Taf. 15, Fig. 58).
Пыльцевые зерна сфероидальные, многопоровые. Поры располагаются 

по всей поверхности зерна, имеют округлое или овальное сечение. Чаще 
всего имеется поровая мембрана с более или менее ясно выраженной 
скульптурой. Экзина столбчатая, двуслойная. Поверхность мелкобугор
чатая. Род объединяет виды пыльцы, принадлежащие к семействам На- 
mamelidaceae (Liquidambar), Caryophyllaceae и Chenopodiaceae sp. Род 
объединяет четыре вида, которые приурочены в основном к верхам пале
огена и к неогену и характерны для современных спектров. VII.

VII. ТУРМА MASSULOIDES PFL.

Группа объединяет все пыльцевые зерна, состоящие из нескольких 
секций (двух, трех, четырех и более) — диады, тетрады, полиады и т. д. 
К турме Massuloides Pfl. относится два рода.

Формальный род Polyado-pollenites Pfl. et Thoms.
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Т и п  р о д а :  Poly ado-pollenites multiportitus Pfl. (Thomson u. Pflug, 
1953, Taf. 15, Fig. 65—66). В основном к этому роду принадлежат виды 
пыльцы, относящиеся к пыльце представителей семейства Mimosaceae 
или сходные с ней. Род представлен всего одним видом Polyado-pollenites 
multipertitus Pfl., находки которого приурочены к палеогену.

Формальный род Tetrado-pollenites Pfl. et Thoms.
Т и п  р о д  a: Tetrado-pollenites ericius (R. Pot.) Pfl. (Thomson u. Pflug, 

1953, Taf. 15, Fig. 70).
Род объединяет пыльцу тетрадного типа, относящуюся к пыльце пред

ставителей семейств Ericaceae, Pyrolaceae и рода Catalpa, или имеющую 
близкое сходство с ней. Род содержит четыре вида, находки которых при
урочены к верхам палеогена, неогену и более молодым отложениям.

Прочие типы пыльцы, или форм, ботаническая принадлежность кото
рых не определена, но которые постоянно встречаются при аналити
ческой работе, объединены в крупные таксоны, которые включают фор
мальные роды Ovoidites R. Pot. и др.

Как видно из краткого изложения схемы Томсона и Пфлуга, приня
тая ими система классификации достаточно выдержана. Безусловно, число 
формальных видов, входящих в перечисленные формальные роды, может 
пополняться. Тем более это возможно, так как схема строилась авторами 
на материале, полученном в основном из третичных отложений Германии. 
Иные палеоботанические провинции могут содержать и иные виды. Но 
принцип выделения формальных родов, с моей точки зрения, правилен.

Б. О М О Р Ф О Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Й  С И С Т Е М Е  П Ф Л У Г А  1953  г.]

Изучая филогенетические связи покрытосемянных растений на земле 
и работая одновременно над проблемой происхождения и развития их, 
Пфлуг в своей новой работе (1953) несколько видоизменил изложенную 
выше схему (Thomson u. Pflug, 1953), оставив в силе принципы морфоло
гической характеристики пыльцевых оболочек.

В процессе исследования покрытосемянных из мезозойских и палео
геновых отложений Германии Пфлуг проследил так называемые морфо
генетические ряды, построенные им на основании эволюции строения 
апертур у различных типов пыльцевых зерен. Построение таких рядов поз
воляет установить некоторые линии родства между наиболее древними 
покрытосемянными (неогеновыми) и современными* их потомками.

Занимаясь в основном изучением ископаемых спор и пыльцы верхнего 
мезозоя и палеогена, Пфлуг, используя свои материалы, а также данные 
Вейланд и Кригер (Weyland u. Krierger, 1953) и др., пытается просле
дить эти связи в более древние эпохи. В частности, на основании изучения 
морфологии проросткового устройства пыльцы цветковых растений автор 
приходит к выводу, что наиболее ранние находки пыльцы, имеющей призна
ки, на основании которых можно говорить о принадлежности ее к пок
рытосемянным растениям, или во всяком случае к их близким предкам, 
можно отнести к низам мезозоя и даже возможно, к верхам палеозоя. 
Наиболее древние предковые формы покрытосемянных растений, по 
Пфлугу, имели пыльцу с трехчленным проростковым устройством и с бо
лее или менее ясно выраженными апертурами, в той или иной степени 
наследующими переходные стадии от трехлучевой щели или рубца спор 
к бороздам или порам цветковых.

Возможно, что это и справедливо, однако вполне допустимо, что ряд 
форм пыльцы, относящейся к предкам покрытосемянных растений, имел 
и одночленное проростковое устройство, близкое к однолучевой щели 
у спор папоротников или к борозде, наблюдаемой у пыльцы современных 
видов семейства Cycadaceae.
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Безусловно одно, что появление пыльцы, обладающей трех- (или бо
лее) членным проростковым устройством в виде экваториально располо
женных апертур, отмечается ранее, чем массовое развитие спор с одно
лучевой щелью. Массовому же распространению однолучевых спор у 
представителей семейства Polypodiaceae соответствует появление пыль
цы с одной бороздой или с меридионально складчатым строением, по
добным пыльце некоторых видов семейств Агасеае, Welwitschiaceae 
и Ephedra.

Примерно этому же времени (можно полагать, что это было в сеноне) 
соответствует последняя вспышка расцвета пыльцы покрытосемянных, 
экзина которой несет на себе следы трехлучевого проксимального рубца 
или следы проксимально- и дистальнорасположенных трехлучевых сле
дов щели или рубцов (формальные роды— Duplosporis Pfl., Gothanipollis 
Krutzsch).

Проростковое устройство сложного в той или иной степени строения 
у большинства видов пыльцы покрытосемянных из мезозойских и нижне- 
цалеогеновых отложений представлено обычно либо порами, либо бо
роздами, либо комбинацией этих двух элементов. В большинстве случаев 
дифференцированные апертуры приурочены к полярным или к эквато
риальным участкам оболочки пыльцевого зерна. Проростковое устрой
ство древних покрытосемянных всегда образовано определенными 
специализированными расщеплениями, вздутиями, отгибаниями или 
утолщениями слоев экзины. Последнее особенно ярко выражено у 
экстратрехпоратных форм пыльцы {Extratriporo-pollenites Pfl., 1953), 
наиболее многообразно представленных во флорах верхнего сенона 
и нижнего палеогена.

Пытаясь установить филогенетические связи предковых покрытосе
мянных, Пфлуг широко использует способ построения морфогенетических 
рядов и считает, что именно этот метод исследования наиболее приемлем 
для установления возможных генетических связей.

Считая, что таксоны всякой искусственной классификационной си
стемы, стоящие над рангом рода, в достаточной мере условны и необхо
димы лишь для группировки изучаемых форм в соответствии с поставлен
ной задачей, Пфлуг отказывается от системы, созданной им ранее совместно 
с Томсоном (Thomson u. Pflug, 1953). При построении же морфогенети
ческих рядов он принимает за единственный таксон, стоящий выше рода, 
так называемую стемму.

Этим таксоном он* ограничивает систематизацию всех формальных 
родов и объединенных в эти роды видов.

Стемма является таксоном, объединяющим формальные роды пыльцы, 
характеризующиеся последовательно эволюционирующими, генетически 
связанными признаками.

Виды, принадлежащие ряду формальных родов, связанных общно
стью возникновения и развития отдельных признаков (в данном слу
чае строение экзины в апертурной области), включенные в определен
ную стемму, выстраиваются в соответствующие ряды. Большинство этих 
рядов завершается уже в современной флоре. Часть заканчивает свою 
историю ранее неогена или четвертичного периода, часть прослеживается 
лишь в мезозойских отложениях.

Построение таких морфогенетических рядов, основанных на тщатель
ном изучении морфологии пыльцевых зерен, заставляет очень осторожно 
относиться к морфологическим характеристикам форм и тщательно отта
чивать терминологию при выделении надежных и достаточно легко уло
вимых специфических признаков. Это же заставляет исследователя осо
бенно тщательно изучать строение оболочек пыльцы. Морфогенетические 
ряды — стеммы, восстановленные по морфологическим признакам, мо
гут отражать и естественные связи растительного мира.
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В основу классификации пыльцы цветковых растений Пфлуг положил 
число камер пыльцевого зерна, наличие отслоений экзины, число апер
тур, положение их по отношению к осям симметрии, строение экзины 
в области апертур и соотношение экваториальной и полярной осей.

В качестве признаков, на основании которых выделяются подвиды, 
виды и секции, взяты различные мелкие, но постоянно выдерживающиеся 
уклонения от стандартных признаков рода, а именно: характер скульп
туры, различная величина каверны, соотношение экваториальной и по
лярной осей, величина зерна и уклонения от среднего «стандартного» 
вида очертания. Для группировки в секции берется также ряд признаков: 
особенности, число и величина кольцеобразных утолщений экзины в об
ласти пор (anuli), наличие и выраженность складок на экзине и т. д.
I. Стемма Poroplanites, формальные роды

II. Стемма Saccopolles, формальные роды

III. Стемма Classopolles, формальный род
IV. Стемма Circumpolles, формальный род
V. Стемма Canalopolles, формальный род
VI. Стемма Duplospores, формальные роды

VII. Стемма Normapolles, формальные 
роды

V III. Стемма Postnormapolles, формаль
ные роды

Poroplanites Pfl. 
Schizoplanites Pfl. 
Saccopollis Pfl. 
Colpectopollis Pfl. 
Confusopollis Pfl. 
Classopollis Pfl.
Circumpollis Pfl. 
Canalopollis Pfl.
Duplosporis Pfl.
Semisporis Pfl.

Sporopollis Pfl.
Plicapollis Pfl.
Trudopollis Pfl.
Vacuopollis Pfl. 
Conclavipollis Pfl. 
Extratriporo-pollenites Pfl. 
Nudopollis Pfl.
Basopollis Pfl.
Oculopollis Pfl. 
Papyllopollis Pfl. 
Interporo-pollenites Pfl. 
Tetrapollis Pfl.
Pentapollis Pfl.

Triatrio-pollenites Pfl. 
Triporo-pollenites Pfl. 
Trivestibulo-pollenites Pfl. 
Intratriporo-pollenites Pfl. 
Subtrip or o-pollenites Pfl. 
Polyatrio-pollenites Pfl. 
Multip or o-pollenites Pfl. 
Polyp or o-pollenites Pfl. 
Polyvestibulae-pollenites Pfl. 
Stephanoporo-pollenites Pfl.

Таким образом, классифицируя пыльцу покрыто- и голосемянных, 
включая в свою систему самые ранние, переходные формы (абсолютную 
принадлежность или близость которых к цветковым растениям можно 
лишь предполагать) и пыльцу современных растений, Пфлуг создал во
семь морфогенетических стволов — стемм (см. табл. 3).

Пфлуг считал, что каждый из стволов развивался более или менее* 
самостоятельно, ведя начало свое, видимо, от различных предков или в
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Искусственная (морфогенетическая) 
система классификации пыльцы (по Pflug, 1953)

Т а б л и ц а  3

Stemma
(ствол)

Forma- genus 
(формальный род)

Genotypus 
(тип рода)

Основные морфологические 
признаки формального рода

Геологическое
распростране

ние

I
P o r o p l a n i t e s 1

P o r o p l a n i t e s  po-  
r o s in u o s u s  Pfl. Трех-или четырехлопастные 

с тройным проростковым 
устройством в Y -образном 

рубце

, Обычны для 
комплексов

Poroplanites
S c h i z o p l a n i t c s 2

S c h i z o p l a n i t e s  
b ip o l a r i s  Pfl.

мезозоя (юра, 
мел)

S a c c o p o l l i s 1
S a c c o p o l l i s  p a r f i -  

s a c c a t u s  Pfl.

I I
Saccopolles C o l p e c t o p o l l i s 2

C o l p e c t o p o l l i s  
o c c u p a t u s  Pfl. 

(Angiospermiden 
Pollen)

Формы, переходные от голо
семянных к покрытосемян

ным. Иногда воздушные 
мешки (1) и поры, иногда 
одна борозда (2), иногда 

без пор и борозд (3)

C o n f u s o p o l l i s 3 C o n f u s o p o l l i s  
c o n f u s u s  Pfl.

I I I
ClassopoJles C l a s s o p o l l i s 1

C l a s s o p o l l i c  c l a s -  
sosdes  Pfl.

Трех- и четырехбороздные. 
Борозды различной величи

ны

I Y
Circumpolles C i r c u m p o l l i s 1

C i r c u m p o l l i s  p h a -  
r i s a e u s  Pfl.

Эллипсоидальные трехбо
розднополярные. Поры на 
экваторе или сдвинуты с 

него

Y
Canalopolles C a n a l o p o l l i s 1

C a n a l o p o l l i s  m a -  
t u r u s  Pfl.

Эллипсоидальные. Прорс.ст- 
ковое устройство не всегда 
симметрично и не всегда 

меридионально расположено.
Поры мелкие.

V I
D u p l o s p o r i s 1

D u p l o s p o r i s  s t i -  
p a t o r  Pfl. Рубцы на дистальной и 

проксимальной сторонах, 
более или менее заметны.Duplospores

S e m i s p o r i s 2
S e m i s p o r i s  s a t e l 

l i t e s  Pfl.

V I I
S p o r o p o l l i s 1

S p o r o p o l l i s  docu -  
m e n t u m  Pfl. Все виды короткоосные. 

Апертуры в виде пор или 
«поро-борозд». Обычно апер
туры расположены в эква
ториальной области. Участ
ки с ослабленной структурой 
экзины обычно имеются, но

Принадлежит 
к предковым 

покрытосе
мянным, в ос

Normapolles
P l i c a p o l l i s 2

P l i c a p o l l i s  s e r t a  
Pfl.

T r u d o p o l l i s 3 T r u d o p o l l i s  p e r t -  
r u d e n s  Pfl.

новном вымер
шим (харак
терны для 

спектровверх
него мела 

и палеогена)
V a c u o p o l l i s 4 V a c u o p o l l i s  p e r -  

c e n tu s  Pfl.
не всегда четко выражены. 
Экзина в области пор и бо
розд имеет сложное строение 
(anulus, oculus, interloculum  
solutionen meridionale). 
Группируются по типу стро

ения апертур

C o n c l a v i p o l l i s 5 C o n c l a v i p o l l i s  
a n u l o p y r a m i s  Pfl.

E x t r a t r i p o r o - p o l -
l e n i t e s 6 E x tr a t r i p o r o -  p o l -  

t e n i te s  f r a c tu s  Pfl.

N u d o p o l l i s 7 N u d o p o l l i s  e n d a n -  
g u l a t u s  Pfl.

B a s o p o l l i s 8 B a s o p o l l i s  or th o-  
b a s a l i s  Pfl.

O c u lo p o l l i s 9 O c u lo p o l l i s  con-  
c e n t u s  Pfl.

P a p i l l o p o l l i s 10 P a n i l l o f io l l i s  re-  
g u l u s  Pfl.

I n t e r p o r o - p o l l e -
n i te s 11 I n t e r p o r o - p o l l e n i -  

tes n i m n u s  Pfl.

T e t r a p o l l i s 12 T e t r a p o l l i s  v a l i -  
d u s  Pfl.

P e n t a p o W s 13 P i n t a p o l l i s  p e n -  
t a r y r a m i s  Pfl.



Т а б л и ц а  3 (окончание)

Stemma
(ствол)

Forma- genus Genotypus Основные морфологические Геологическое
(формальный род) (тип рода) признаки формального рода распростране

ние

T r ia t r i o - p o l l e n i e s 1 T r ia t r i o - p o l l e n i e s
Pfl.

T r ip o r o -p o l  le n i te s 2 T r ip o r o -p o l  l e n i te s  
Pfl.

T r iv e s t i b u lo - p o l -
le n i t e s 3 T r iv e s t i b u lo - p o l -  

l e n i te s  Pfl.

J  n tr a t r ip o r o - p o l -  
l e n i te s 4 J n t r a t r ip o r o - p o l -  

l e n i te s  Pfl.

S u b t r ip o r o - p o l -
le n i te s 5 S u b l r ip o r o - p o l -  

l e n i te s  Pfl.

P o l y a t r i o - p o l l e n i -
te s G P o l y a t r io - p o l  U n i 

t e s Pfl.

M u l  t ip o ro - p o l  l en i-  
te s 7 M u l t i p o r o - p o l  l eni-  

tes  Pfl.

P o l y  p oro-po l  l e n i 
te s 8 P o  l y  poro-pol l e n i 

tes  Pfl.

P o l y v e s l i b u l o  - 
p o l l e n i t e s 9 P o l y v e s t i b u lo -  

p o l l e n i t e s  Pfl.

S te p h a n o p o r o -
p o l l e n i t e s 10 S te p h a n o p o r o -  

p o l l e n i t e s  Pfl.

VIII
Postnormapol

les

Myricalen-ty- 
pus Ostrya- 

typus
Gorylus-typus
Betula-typus
Tilia-typus

Cocrya-typus
Pterocarya-

typus
Juglans-typus

Ulmaeeae-
typus

Alnus-typus
Caryophyl-
lacea-typus

Большинство 
видов имеет 

морфологичес
кое сходство 
с пыльцой 

представите
лей родов 

современной 
флоры

Принадлежат 
к родам сов

ременной фло
ры. Распрост
ранены от 
олигоцена до 

неогена

различные геологические эпохи, выделялся в самостоятельные ветви от 
близких родоначальников.

Так как в дальнейшем нам придется постоянно обращаться к системе 
Пфлуга и в наименовании видов использовать его номенклатуру, разбе
рем подробно его схему. При этом основной упор будет сделан на две по
следние стеммы — Normapolles и Postnormapolles, так как формы, при
надлежащие именно этим двум стеммам, наиболее распространены в верх
немеловых и палеогеновых отложениях изученных нами районов. Значи
тельное участие в спектрах верхнего мела также принимают формы, 
объединенные Пфлугом в стеммы Duplospores, Classopolles и Circumpolles.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  С Т Е М М ,  Р О Д О В  И  В И Д О В , 
В В Е Д Е Н Н Ы Х  П Ф Л У Г О М  (1 953)

I. СТЕММ A” POROPL ANITES PFL.

Пыльцевые зерна, входящие в эту стемму, обычно трех- и четырехле
пестного (чаще трехлепестного) строения. Проростковый аппарат трех
членный. Имеется Y-образный трехлучевой рубец, в пределах эквато
риальных окончаний которого и заключены поры. Полярная ось равна 
экваториальной. Очертание пыльцевого зерна, находящегося в полярном 
положении, трехлепестковое, приближающееся к треугольнику с сильно 
вогнутыми сторонами.

Стемма Poroplanites Pfl. объединяет два формальных рода.
Формальный род Poroplanites Pfl.
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Т и п  р о д а :  Poroplanites porosinuosus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 15, Fig. 
30-32).

Виды рода Poroplanites типичные для мезозойских спектров, но еди
нично встречаются и в палеозое. Имеют близкое морфологическое сход
ство с трехлучевыми спорами и трудно отличимы от них. Однако автор 
приводит ряд доказательств, подтверждающих наличие зачаточной поры 
у форм этого рода, что исключает их принадлежность к спорам.

Формальный род Schizoplanites Pfl.
Т и п  р о д а :  Schizoplanites bipolaris Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 15, Fig. 

40-41).
Виды рода Schizoplanites имеют Y-образную складку на проксималь

ной стороне зерна. Находки видов Schizoplanites отмечены в сенонских 
отложениях Германии.

Пфлуг считает, что формы, объединенные в стемму Poroplanites Pfl., 
принадлежат наиболее ранним предкам покрытосемянных и являются 
древним звеном, связующим споровые растения с покрытосемянными, 
имеющими трехапертурные формы пыльцы со следами трехлучевого рубца 
или щели. Переходной ступенью между стеммой Poroplanites и некото
рыми родами стеммы Normapolles автор считает формы, относимые им 
к формальным родам стеммы Duplospores.

II. СТЕММА SACCOPOLLES PFL.

Пыльцевые зерна характеризуются более или менее ясно выражен
ным отслоением экзины в виде воздушных мешков или свободного про
странства между телом пыльцы и эктэкзиной. Проростковое устройство 
либо в виде борозды, либо в виде поры.

Стемма объединяет три формальных рода.
Формальный род Saccopollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Saccopollis parvisaccatus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 16, 

Fig. 8 -1 0 ).
Все виды рода принадлежат семействам Podocarpaceae, Pinaceae и по

рядку Caytoniales, пыльца которых имеет более или менее четко выражен
ные воздушные мешки. Род содержит три вида и много форм, еще не вы
деленных в самостоятельные таксоны.

Формальный род Colpectopollis Pfl.
Т и п  рода :  Colpectopollis accupatusVil. (Pflug, 1953, Taf. 17, Fig. 7—9).
Все виды этого рода относятся к голосемянным растениям. Пыльца 

без ясно выраженных воздушных мешков всегда имеет однобороздное 
проростковое устройство. Род объединяет два вида. В основном они при
урочены к мезозойским отложениям.

Формальный род Confusopollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Confusopollis confusus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 16, Fig. 

29-31).
Виды рода, видимо, имеют редуцированные или, вернее, зачаточные 

воздушные мешки. В том случае, когда пыльцевое зерно расположено 
в экваториальной (боковой) проекции, мешком кверху, создается впе
чатление, что его строение — трехбороздное. Поэтому автор указывает 
на наличие от одно- до трехчленного проросткового устройства. Неясная 
морфология рода, с моей точки зрения, не дает основания для выделения 
его в самостоятельный таксон и тем более для отнесения его к стемме 
Saccopolles. Скорее всего, эта форма относится к растениям, дающим пыль
цу трехбороздного типа или близкую к нему и более правильно относить 
ее к формальному роду Classopolles.

Пыльца рода Confusopollis отмечается в мезозойских (в основном юр
ских и нижнемеловых отложениях).
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III. СТЕММА CLASSOPOLLES PFL.

Пыльцевые зерна трехапертурные. Апертуры представляют собой бо
розды или борозды, совмещенные с порами (поры выражены неясно). 
Борозды меридиональные и всегда неравной величины. Пыльца, включен
ная в стемму Classopolles, относится к предковым видам покрытосемян
ных. В частности, к этой стемме относится пыльца типа Eucomidites Cooks.

* (Tricolporites troedsonii Erdtm.), находимая в юрских и более молодых 
отложениях в Европе и Азии.

Стемма объединяет виды одного рода.
Формальный род Classopollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Classopollis classoides Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 16, Fig. 

9 -3 1 ).
Автором выделено три вида, принадлежащих к этому роду. Надо цо- 

лагать, что стемма Classopollis дает начало большому числу формальных 
видов рода Tricolpites и Tricolporites, которые широко распространены 
в верхах нижнего и в низах верхнего мела.

IV. СТЕММА CIRCUMPOLLES PFL.

Пыльцевые зерна округло-сфероидальные, трехбороздно-поровые. 
Борозды расположены на экваторе или сдвинуты с него. Предполагаемой 
ботанической близости автор не указывает. Стемма представлена одним 
родом.

Формальный род Circumpollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Curcumpollis pharisaeus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 17, Fig. 

28-30).
На микрофотографии заметна одна полярная пора.
Перечисленные и вкратце охарактеризованные стеммы объединяют 

морфологические формы, в основном принадлежащие, по-видимому, пред
ковым родам голосемянных и покрытосемянных растений. Часто систе
матическая принадлежность их остается неясной. Как видно из описания, 
виды, объединенные в формальный род Schizoplanites, почти не отли
чаются от типичных спор.

Описываемые ниже стволы объединяют морфологические формы, по ко
торым уже более уверенно можно восстанавливать историю развития наи
более известных нам морфологических групп пыльцы покрытосемянных, 
в изобилии встречающихся в меловых и палеогеновых отложениях и имею
щих генетические связи с современной флорой.

V. СТЕММА CANALOPOLLES PFL.

Пыльцевые зерна трехбороздно-поровые. Борозды обычно меридио
нальные. Форма зерен сфероидальная. Большинство видов близки к типу 
Ciipuliferae. Некоторое сходство описываемая пыльца имеет с видами типа 
Quercus. У некоторых форм полярная ось длиннее экваториальной.

Стемма включает один род.
Формальный род Canalopollis Pfl.
Т и п  рода :  Canalopollis maturus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 17, Fig. 55).
Автор указал всего один вид этого рода, встречаемый в сенонских 

отложениях Кведлинбурга.

VI. СТЕММА DUPLOSPORES PFL.

Пыльцевые зерна всегда имеют треугольное очертание в полярной 
проекции. Стороны треугольника часто несколько вогнуты, а углы оття
нуты. На дистальной и проксимальной сторонах зерна имеется Y-образный
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след; на дистальной стороне он едва заметен, на проксимальной почти 
всегда ясно выражен в виде плотных окаймлений (torus), образованных 
утолщенным слоем экзины.

Связь родов стеммы Duplospores с родами, объединенными в стемму 
Poroplanites, очевидна. Более молодой ветвью описываемого ствола, по- 
видимому, является большинство родов стеммы Normapolles. Стемма 
объединяет два формальных рода.

Формальный род Duplosporis Pfl.
Т и п  р о д а :  Duplosporis stipator Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 18, Fig. 

24-25).
Пыльцевые зерна имеют на проксимальной и дистальной сторонах 

Y-образный рубец или следы его. Поры расположены на экваторе или 
несколько сдвинуты с него. На проксимальной стороне имеется либо 
Y-образная щель, либо Y-образный рубец, окаймленный утолщенными уча
стками экзины. Эктэкзина у некоторых видов образует небольшой anulus 
в области поры. Род представлен пятью видами, имеющими близкое мор
фологическое родство с видами рода Sporopollis Pfl. (стемма Normapolles). 
Виды характерны для верхнемезозойских спектров.

Формальный род Semisporis Pfl.
Т и п  р о д а :  Semisporis satellites Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 18, Fig. 5—

10).
Пыльцевые зерна довольно крупные, с тонкой экзиной и без ясно вы

раженной структуры. Проксимальный рубец (щель), в виде Y-лучевого 
следа, довольно ясно выражен. На дистальной стороне Y-лучевой рубец 
не обнаруживается. Форма часто смята и теряет при этом первоначаль
ные очертания. Род представлен всего одним видом — Semisporis satelli
tes. Распространение не прослежено.

VII. СТЕММА NORMAPOLLES PFL.

Самая богатая родами и видами стемма. Само название ее обозначает, 
что роды, объединенные в этот ствол, уже явно принадлежат типу обыч
ной пыльцы покрытосемянных растений, и связь их с высокоорганизован
ными предками современных покрытосемянных не подлежит сомнению. 
Именно этот морфогенетический ряд дает наиболее четкие представления 
о возможных связях древних, вымерших растений с их современными 
потомками. Но в то же время быстро эволюционирующая мор
фология пыльцы, принадлежащей к растениям, давшим «нормополло- 
идные» формы и наличие большого числа переходных форм, особенно зат
рудняют проведение четких границ между родами, а тем более между 
видами этой группы. Как покажет дальнейшее изложение, классифика
ция стеммы Normapolles требует значительных дополнений и уточнений.

Стемма Normapolles в основном объединяет роды, выделенные в са
мостоятельные таксоны из формального рода Extratriporo-pollenitcs 
Pfl., входящего в турму Brevaxones Pfl. (Thomson u. Pflug, 1953).

Пыльцевые зерна, отнесенные к стемме Normapolles, представлены 
короткоосными трех- (редко более) экваториально-апертурными фор
мами, поры которых строго дифференцированы и в большинстве случаев 
выступают за контур зерна, что отражается на его форме и очертании. 
Часто виды пыльцы, относимые к стемме Normapolles, имеют простое или 
сложное, в понимании Эрдтмана (Erdtman, 1952) строение апертуры. 
Апертуры дифференцируются обычно в экваториальной зоне. В том слу
чае, если они представляют собой борозды или щели (образования, го
мологичные щелевидной борозде у слитнобороздных пыльцевых зерен не
которых видов родов семейства Myrtaceae или щелевидной борозде у 
пыльцы некоторых родов семейств Elaeagnaceae и Sapindaceae), то вершин
ки их расположены близко от полюсов или на полюсах. Редуцированные
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Фиг. 4. Развернутая диаграмма сгеммы Normapolles в соответствии с искусст
венной системой Пфлуга 1953 г. (Составила Е. Д. Заклинская)

А — С — группировка по количеству апертур; I—III  — группировка по расположению апертур; 
1—4 — группировка по строению апертур и индексу порового канала



щели в виде коротких узких борозд, длина которых ограничена эк
ваториальной областью, расположены в экваториальной зоне. Направ
ление борозд всегда меридионально. Некоторые роды, входящие в стемму 
Normapolles, имеют в той или иной степени выраженные следы трехлу
чевого рубца со значительно или незначительно приподнятым утол
щением экзины по краям (гомологичное образование торуса у спор с трех
лучевой щелью).

У ряда родов наблюдается так называемая «ослабленная зона» экзины, 
которая выражается либо в виде трехлучевого меридионально располо
женного, строго ограниченного пространства с ослабленной структурой, 
идущего от полюса к порам (solution meridionale Пфлуга), либо в виде 
меридионально расположенных участков (cuneus), имеющих остроуголь
ное очертание и начинающихся на значительном расстоянии от полюсов, 
либо в виде зачаточных образований, едва заметных и, по-видимому, 
являющихся редуцированными ослабленными зонами (incidenz).

Изображение всех этих морфологических элементов дано в следующем 
разделе. Некоторые роды характеризуются наличием эндоскладок (еп- 
doplicae), представляющих собой трубкообразные расслоения экт- и энд- 
экзины, протягивающихся более или менее сдвоенными параллельными 
рядами от поры к поре. Пора имеет только atrium, vestibulum никогда 
не наблюдается.

Некоторые роды характеризуются наличием складок, непрерывно оги
бающих норовое отверстие, сдвинутое с полюсов. У некоторых видов 
складки лишь начинаются в полярной области и обрываются далеко от 
экватора. Такое расположение складок, направленных в виде трех лучей, 
характерно для родов Sporopollis Pfl., Gothanipollis Krutzsch, Plicapolis 
Pfl. или подобных им. Складки (plicae) всегда отражаются на рельефе 
зерна в противоположность аркам, которые, по-видимому, генетически 
более поздние образования, присущие также пыльце современных видов 
растений.

Происхождение арок и складок Пфлуг ведет от трехлучевой, в той 
или иной степени редуцированной щели разверзания.

Проростковые поры всех Normapolles имеют чрезвычайно сложное и в 
то же время характерное строение, и каждый из типов пор прекрасно 
характеризует род. Во всяком случае это относится к большинству ти
пичных форм. Однако существуют переходные формы, признаки которых 
сближаются.

Сложно устроенные поры у пыльцы родов стеммы Normapolles обыч
но имеют высокий индекс порового канала (отношение ширины его 
к высоте), специфические расщепления и утолщения слоев экзины в об
ласти порового канала, большей частью ясно выраженные просветы меж
ду расщеплениями и утолщениями слоев экзины.

Для выделения родов и их характеристики Пфлуг использует особен
ности строения экзины в апертурной области. Признаки эти более или ме
нее легко определимы и хорошо улавливаются исследователями. Изме
нение их можно проследить, последовательно изучая большое количе
ство видов по стратиграфическому разрезу от низов верхнего мела до 
палеогена.

В своей работе 1953 г. о происхождении покрытосемянных Пфлуг, 
характеризуя роды, объединенные им в стемму Normapolles, отмечает, 
что это вполне дифференцированный ствол покрытосемянных. Он счи
тает, что этот ствол впервые возник в нижнем мелу из типов Duplospores 
и, постепенно развиваясь, приблизился к современным порядкам Myri- 
cales, Juglandales, Urticales и Betulaceae. Эти морфогенетические связи 
прослежены Пфлугом почти без перерывов до, многих ветвей стеммы Pos- 
tnormapolles Pfl., в которую включены морфологические типы пыльцы 
почти всех родов растений современной флоры.
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Таким образом, ствол Normapolles является морфогенетическим рядом 
форм пыльцы, принадлежащих к родам покрытосемянных, в основном 
вымерших, являющихся прямыми предками родов и видов современной 
флоры.

Стемма Normapolles объединяет 13 формальных родов: Sporopollis 
Pfl., Plicapollis Pfl., Trudopollis Pfl., Vacuopollis Pfl., Conclavipollis P fl., 
Extratriporo-pollenites Pfl., Basopollis Pfl., Nudopollis Pfl., Interporo- 
pollenites Pfl., Tetrapollis Pfl., Pentapollis Pfl., Oculopolis Pfl. и Papil- 
lopolis Pfl. (фиг. 4, 5).

Объяснение характерных черт всех перечисленных формальных родов 
наиболее удобно дать, группируя эти роды по общим чертам строения 
проросткового устройства, как это делает автор схемы.

A. Пыльцевые зерна с пятиапертурным проростковым устройством, 
представляющим собой три сложные (комбинация пор и борозд) и две 
простые (полюсные поры) апертуры. Очертание пыльцевых зерен в поляр
ной проекции треугольное.

Формальный род Pentapollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Pentapollis pentapyramis Pfl. (Pflug, 4953, Taf. 20, 

Fig. 21, 22).
Размер около 25 р. Очертание в полярной проекции четко тре

угольное или со слабовогнутыми сторонами. Ясно выражен Y-образный 
двойной шов, который не всегда достигает полюсов. Поры расположены: 
три экваториально (совмещены с экваториальной частью шва), две на 
полюсах (вне вершин ветвей трехлучевого шва). Полярные поры развиты 
не полностью. В области экваториальных пор эктэкзина образует неболь
шой anulus. Эндэкзина плотно прилегает к эктэкзине и образует простой 
conclav. В области поры эндэкзина обрывается значительно ранее, чем 
эктэкзина, вследствие чего образуется относительно широкий endoporus 
и заметный atrium. Межэкзинный слой (interloculum) незаметен. Струк
тура экзины столбчатая. Вид морфологически близок (по строению эква
ториальных пор) к Vacuopollis orthopyramis (Pflug, 1953, Taf. 20, Fig. 
17—19), отличается от последнего наличием трехлучевого рубца. Род 
распространен от среднего сенона до нижнего палеогена Германии.

Род Pentapollis Pfl. объединяет два вида: Pentapollis pentapyramis 
Pfl. (тип рода) и Pentapollis pentangulus (=  Periporo-pollenites pentan- 
gulus Thoms, et Pfl., 1953). Оба вида характерны для древнетретичных 
отложений Германии.

B. Пыльцевые зерна с четырех- и пятичленным проростковым устрой
ством, всегда расположенным на экваторе. Эктэкзина образует мощный 
anulus в области поры. Interloculum почти всегда ясно выражен.

Формальный род Tetrapollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Tetrapollis validus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 24, Fig. 72).
Все виды, по-видимому, имеют связь с многопоровыми видами Tru

dopollis. В частности, вид Tetrapollis validus является новой комбинацией 
вида Polyporo-pollenites validus Pfl., относимого ранее к роду Poly- 
poro-pollenites и имеющего прямые связи с Trudopollis Pfl.

Род Tetrapollis—переходное звено от четырехиоровых форм к эквато- 
риалыю-многопоровым морфологическим типам пыльцы современных рас
тений. Виды рода Tetrapollis Pfl. филогенетически связаны с морфологи
ческим типом пыльцевых зер^н, подобных пыльце различных родов семей
ства Ulmaceae.

Все виды рода Tetrapollis приурочены к датско-палеоценовым и более 
молодым отложениям. Близкие к ним виды относятся уже к представите
лям семейства Ulmaceae. В частности, Polyporo-pollenites undulosus (Wolf, 
1934; Pflug, 1953) уже явно принадлежит роду Zelkova.

Род Tetrapollis объединяет два вида: Tetrapollis validus (тип рода) 
и Tetrapollis competitor Weyl. et Krieg., 1953. Последний обычен для
4 Труды ГИН, 74 49



Фиг. 5. Палинограммы различных типов пыльцевых зерен покрытосемянных 
растений, объединенных Пфлугом в стемму Normapolles 

Формальные роды: 1 — Pentapollis; 2 ,3  — Sporopollis; 3 — Tetrapollis; 5 , 6  — Interporo-pol- 
lenites (5, a — In t• elector); 5, b — Interporo — polleniles nymbus. 6 — In. supplingensis) (большин
ство видов типа Interporo-pollenites supplingensis может быть переведено в орган-род Anacolosi- 
dites Cookson et Pike ввиду близкого морфологического сходства с пыльцой Olacaceae); 7 — 
Papillopollis; 8 — Oculopollis; 9 — Vacuopollis; 10 — Conclavipollis; 11 — Basopollis (тип В. or- 
thobasalis Pfl.); 12 —basopollis (тип В. basalis Pfl.); 13 — Nvdopollis; 14 — Extratriporo-polleni- 
tes\ 15—17 — Trudopollis (секция Protrudoidae-pollenitcs, Tricolporites protrudens f(Erdt. Ross); 
18 — Trudopollis (секция Pertrudae-pollenites); 19 — Trudopollis (секция Anuloidae-pollenites);

20 — Trudopollis (секция Pompechjioidae—pollenites); 21 — Plicapollis

датских и палеогеновых спектров Германии. По строению экзины в об
ласти норового отверстия близок к роду Trudopollis Pfl.

С. Пыльцевые зерна с трехчленным проростковым устройством.
I. Пыльцевые зерна с Y-образным следом (щелевидным без утолщения
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экзины или снабженным утолщенными краями). Поровые отверстия или 
каверны расположены в экваториальной зоне. У некоторых родов экзина 
образует кольцеобразное утолщение (anulus). К этой группе относится 
род Sporopollis Pfl., имеющий, по мнению автора, тесные связи с родом 
Duplosporis Pfl., виды которого объединены в самостоятельный ствол Dup- 
lospores Pfl.

Формальный род S loropollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Sporopollis documentum Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 19, Fig. 

1 -3 ) .
Пыльцевое зерно размером около 25 р. Очертание всегда треугольное 

(в полярной проекции). Чаще стороны треугольника вогнуты и углы вы
тянуты. Vestibulum и atrium обычно нет. Поровые отверстия расположены 
на экваторе.

Род объединяет пять видов, которые в основном распространены в 
сенонских и датско-палеоценовых отложениях. Намечаются связи рода 
Sporopollis с Conclavipollis, Vacuopollis и с видом Triatrio-pollenites pseu- 
dosporites Pfl. Морфогенетические связи определяются по наличию скла
док экзины, образующих трехлучевой рисунок и рельеф на поверхности 
зерна.

II. Пыльцевые зерна с проростковым аппаратом, значительно смещен
ным с экватора. Поэтому наличие экваториальных апертур не отражается 
на очертании зерна. У некоторых видов есть небольшое кольцеобразное 
утолщение, образованное внутренним слоем экзины (endanulus) и неясно 
выраженная камера поры.

К этой группе относится пыльца, имеющая связи с родом Subtriporo- 
pollenites, входящим в стемму Postnormapolles. По мнению автора, именно 
этот род генетически близок к семейству Juglandaceae.

Виды со значительными утолщениями экзины, образующими трехлу
чевой рисунок, безусловно, связаны с формальным родом Sporopollis.

Формальный род Interpoго-pollenites Weyl. et Krieg. 1953.
Т и п  р о д а :  Interpo го-pollenites proporus Weyl. et Krieg. (Weyl. it. 

Krieg., 1953, Taf. 1, Fig. 34).
Род объединяет шесть видов, известных из сенонских отложений Гер

мании. Эти виды обычно имеют тонкую экзину и большую каверну с объе
мистым vestibulum. У некоторых видов наблюдается неясно выраженный 
трехлучевой след в виде узкой щелеподобной бороздки, далеко отступаю
щей от полюсов. Виды этой группы характерны также для спектров палео
геновых отложений Европейской части Союза [Interрого-pollenites elector, 
7. nimbus, 7. initium (= Extratriporo-pollenites initium  Pfl.) и др.]. Другая 
группа видов типа Interpo го-pollenites supplingensis (Pfl.) Weyl. et Krieg. 
характерна для датско-палеоценовых отложений Германии и, по ошибочно
му мнению автора, имеет тесную связь с пыльцой семейства Juglandaceae.

Как показали исследования, формальный род Interporo-pollenites в том 
виде, как его понимает Пфлуг, значительно превышает рамки таксона та
кого ранга. При выделении рода Interporo-pollenites автором, видимо, 
были недостаточно изучены морфологические признаки его представите
лей. В частности, для видов типа Interporo-pollenites supplingensis автор 
указывает три субэкваториальные поры, в то время как в действительности 
их шесть (сдвоенные поры, расположенные субэкваториально по три одна 
под другой на каждой полусфере пыльцевого зерна). Эта деталь строения, 
наблюдаемая Крутшем и нами при изучении пыльцы, относимой к видам, 
близким к Interporo-pollenites supplingensis, исключает родственные свя
зи их с представителями семейства Juglandaceae, но позволяет сблизить 
род с семейством Olacaceae (см. стр. 237).

III. Пыльцевые зерна с проростковым устройством, расположенным 
строго на экваторе или смещенным с него.

1) Пыльцевые зерна, у которых есть anulus.
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Формальный род Oculopollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Oculopollis concentusPfl. (Pflug, 1953, Taf. 19, Fig. 45, 49).
Пыльцевые зерна экваториально-трехпоровые. Экзина в области поры 

образует сложный, многочленный комплекс кольцеобразных (внутрен
них) утолщений, несколько сдвинутых с экватора, вследствие чего он вос
принимается в виде рельефного и четко выраженного глазка (oculus). 
Особенно четко выделяется oculus в том случае, если зерно расположено 
в полярной проекции, утолщениями к наблюдателю. Род Oculopollis пред
ставлен большим числом видов и чрезвычайно разнообразен. Представляю
щие его формы могут иметь глазок, диаметр которого иногда превышает 
диаметр внепоровой части зерна. Многие виды имеют едва заметный ocu
lus. Последнее привело к тому, что Пфлуг ошибочно отнес некоторые 
виды Oculopollis к формальному роду Trudopollis.

Все виды Oculopollis в схеме, созданной Пфлугом совместно с Томсоном 
(Thomson u. Pflug, 1953), относятся к роду Extratriporo-pollenites.

Многие виды характерны для сенонских спектров. Виды, близкие к 
Pollenites oculus-noctis R. Pot., встречаются вплоть до миоцена. От рода 
Oculopollis автором прослежены почти все связи с родом Trudopollis sect. 
Protrudoideae-pollenites и др.

Род Oculopollis представлен 14 видами, большая часть которых вы
делена и описана Вейландом и Кригером (1953) из средне- и верхнесенон- 
ских отложений Аахена и других угленосных районов Германии. Большин
ство видов Oculopollis, выделенных Пфлугом, ранее относились к роду 
Extratriporo-pollenites. Виды, подобные Oculopollis concentus Pfl., имеют 
слабовыраженный Y-образный шов. От пыльцевых зерен, которые в на
стоящей схеме выделены в самостоятельный род Extratriporo-pollenites, 
они отличаются отсутствием ясно выраженной границы между экт- и эндэк- 
зиной. У многих видов Oculopollis ясно выражен vestibulum.

2) Пыльцевые зерна, у которых есть papillus.
Чрезвычайно интересный и морфологически четкий род экваториально 

трехпоровых форм выделен в самостоятельный формальный род Papil- 
lopollis.

Формальный род Papillopollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Papillopollis regulus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 25, Fig. 64— 

76).
Щ Все виды экваториально трехапертурные, треугольно-округлого очерта
ния в полярном положении, имеют толстую экзину (эктэкзина всегда зна
чительно толще эндэкзины). На полюсах экзина образует ясно выражен
ный папиллюс. Морфологически род близок к формальному роду Реп- 
tapollis Pfl., но отличается от него значительно более мощной экзиной, 
отсутствием пор на полюсах (папиллюс не идентичен норовому отверстию) 
и наличием ясно выраженных границ между экт- и эндэкзиной. Некоторые 
виды Papillopollis имеют маленький vestibulum (почти щелевидный) и 
небольшую поробороздковидную апертуру.

Род объединяет три вида, включая Papillopollis clarescendus Weyl. et 
Krieg. В основном все виды выделены из среднего сенона Аахена.

3) Пыльцевые зерна, у которых индекс норового канала выше 0,25.
Формальный род Vacuopollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Vacuopollis percentus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 20, 

Fig. 24-26).
Пыльцевые зерна характеризуются наличием трех экваториально рас

положенных пор. Экзина в области пор не образует утолщения в виде 
колечка (anulus), но слегка утолщается в виде уплотненного слоя (сопс- 
lav). Обычно имеется объемистый atrium, прекрасно видимый даже при 
малом увеличении. Экзина (оба слоя) тонкая, ясно выраженной границы 
между экт- и эндэкзиной нет. Пыльцевые зерна обычно имеют треугольное 
очертание с сильно оттянутыми вершинами и большей частью с вогнутыми
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или изломано-вогнутыми сторонами. У некоторых видов наблюдаются 
слабые намеки на остатки Y-лучевого рубца, иногда остатки торуса. Все 
эти черты сближают виды рода Vacuopollis с видами рода Sporopollis, что 
в значительной мере затрудняет проведение четкой границы между этими 
двумя родами. Так, многие Sporopollis, подобные Sporopollis peneserta, 
при невнимательном изучении могут быть отнесены к Vacuopollis или PU- 
capollis.

Род объединяет семь видов, включая V. fabella Weyl. et Krieg., V . pro- 
concavus Weyl. et Krieg. из среднего сенона Германии. По морфологиче
ским признакам виды V. semiconcavus и подобные ему близки к виду родов 
Triatrio-pollenites conclavus Pfl. и Triatrio-pollenites coriphaeus Pfl., вклю
чены в стемму Postnormapolles и близки к пыльце некоторых видов родов 
семейства Juglandaceae, в частности к пыльце рода Engelhardtia.

Формальный род Conclavipollis Pfl. (группа, генетически близкая к 
Vacuopollis).

Т и п  р о д а :  Conclavipollis anulipyramis Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 20, 
Fig. 29—32).

Пыльцевые зерна экваториально трехапертурные. Экзина в области 
пор образует сложные утолщения. Эктэкзина образует anulus, а утолще
ния эндэкзины состоят, по представлению автора, из свободных пластин 
(lamella).

С нашей точки зрения, эти утолщения правильнее рассматривать 
как комплекс структурных элементов эктэкзины, не объединенных «foot- 
layer».

Внутреннее отверстие поры (endoporus) большое, расстояние от ок- 
зопоруса до эндопоруса значительно, вследствие чего образуется объ
емистый atrium. Ясно выраженной границы между экт-и эндэкзиной нет; 
нет и заметного interloculum. Очертание пыльцевого зерна в полярной 
проекции близко к очертанию большинства видов формального рода Va
cuopollis Pfl., но вогнутость сторон еще более ярко выражена.

Большинство видов Conclavipollis ранее относились к видам формаль
ного рода Extratriporo-pollenites (Е. ametricus и др.). Намечаются связи 
рода Conclavipollis с Trudopollis proapertus и с видами рода Nudopollis 
(N . venustus из датско-палеоценовых отложений).

Род объединяет три вида, включая вид Conclavipollis proconijuctus 
Weyl. et Krieg., описанный этими авторами из среднего сенона Аахена в 
1953 г.

Формальный род Basopollis Pfl.
Морфологические особенности форм, объединенных в этот род, сбли

жают его с Trudopollis, Nudopollis и Extratriporo-pollenites. Однако неко
торые специфические особенности все же позволяют автору выделить его 
в самостоятельный таксон.

Т и п  р о д а :  Basopollis orthobasalis Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 21, Fig. 37).
Пыльцевые зерна, объединенные в формальный род Basopollis, всегда 

экваториально трехапертурные, экзина в области порового канала обра
зует серию кольцеобразных утолщений (anulus).

Отверстия пор расположены строго на экваторе; большей частью 
имеется в достаточной мере четко выраженный vestibulum. Экзина вслед
ствие наличия серии anulus сильно утолщается в области порового канала, 
но эти утолщения не отражаются на очертании пыльцевого зерна. Поэто
му пыльцевые зерна видов рода Basopollis, наблюдаемые в полярном поло
жении, имеют всегда правильно треугольное (приближающееся к равно
стороннему треугольнику) очертание. За редким исключением стороны 
треугольника вогнуты, тогда виды Basopollis (В. atumescens Pfl., В. basalis 
Pfl., В. periodus Pfl.) становятся похожими на виды рода Conclavipollis. 
Однако по прочим морфологическим признакам они легко отличимы 
от них.
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Род объединяет четыре вида, которые в основном характерны для 
нижнепалеогеновых (эоцен) отложений Германии. Все виды рода Basopol- 
Us ранее относились, как и многие виды других родов стеммы Normapol- 
les, к роду Extratriporo-pollenites.

Формальный род Nudopollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Nudopollis endangulatus (Pfl.) (=  Extratriporo-polle

nites endangulatus Pfl.). (Pflug, 1953, Taf. 25, Fig. 20—24).
Род морфологически близок, по мнению автора, к родам Basopollis 

и Extratriporo-pollenites.
Пыльцевые зерна экваториально-трехпоровые с высоким индексом ка- « 

нала, Эктэкзина образует значительное утолщение в области порового отвер
стия, направленное за контур зерна, вследствие чего очертание пыльцевого 
зерна, находящегося в полярном положении, всегда остроугольное. Эндэк- 
зина значительно тоньше эктэкзины и на всем пространстве одинаковой 
толщины. Обрывается экдэкзина у самых краев порового канала и на всем 
протяжении плотно прилегает к эктэкзине. Поэтому, в области апертуры 
обычно не образуются ни vestibuliim, ни atrium. Однако у видов Nudopol
lis vsnustus Pfl. и N. coapertus Pfl. намечается наличие atrium, что и дает 
основание автору говорить о близости этих видов с видами рода Basopol
lis.

Род объединяет семь видов, большая часть которых ранее относилась 
к формальному роду Extratriporo-pollenites или Pollenites thiergardtii R. 
Pot. (Potonie, 1951). Большинство видов рода Nudopollis выделено из дат
ско-палеоценовых отложений Германии.

Формальный род Extratriporo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Extratriporo-pollenites fractus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 

21, Fig. 25).
Пыльцевые зерна всегда экваториально-трехпоровые. Отверстие поры 

расположено на экваторе. Эктэкзина значительно утолщается в области 
поры, образуя сложный комплекс anulus. Зерна имеют atrium, могут 
иметь vestibulum, если эктэкзина отгибалась в области поры. Эндопорус 
небольшого диаметра. Очертание зерна в полярном положении клювовид
но-треугольное. Структура экзины сложная, поверхность зерна большей 
частью крупнобородавчатая. Род объединяет 15 видов, включая виды 
Е. peneclarus, Е. hastaclarus, Е. postrector, Е . rector, выделенные Вейлан- 
дом и Кригером из верхнемеловых отложений Германии.

Большинство видов рода Extratriporo-pollenites известно из датско-па
леоценовых отложений Германии. Группа видов, близких к Extratriporo- 
pollenites exellen Pfl. обычно небольших размеров, и очертание их в поляр
ной проекции не имеет круЦных выступов в области пор. В то же время 
у некоторых видов в области пор намечается своеобразная «пенистая» 
структура, а в строении экзины во внепоровой части зерна можно обнару
жить слабые следы ослабленной зоны в виде «арок» или подобие складок 
(plicae). Такие формы, морфологически сходные с Е. clarus Pfl. из датско- 
палеоценовых отложений, безусловно близки к видам Triatrio-pollenites 
excelsus-typus и приводят, по-видимому, к типам пыльцевых зерен, близ
ких к морфологическому типу Myricaceae.

4) Пыльцевые зерна, у которых индекс порового канала ниже 0,25.
Формальный род Trudopollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Trudopollis pertrudens Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 22, 

Fig. 12-18).
Пыльцевые зерна, виды которых объединены в формальный род Trudo

pollis, характеризуются следующими основными морфологическими при
знаками. Пыльцевые зерна экваториально-трехпоровые. Индекс порового 
канала ниже 0,25. Экзина относительно толстая; чаще всего толщина ее 
увеличивается за счет эндэкзины. У большинства видов рода эндэкзина 
образует так называемый endanulus (внутреннее кольцеобразное утолще
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ние экзины). У некоторых видов нет anulus, а экзина образует мощный 
cubiculum. Почти все виды имеют в той или иной степени ясно выражен
ные участки экзины с ослабленным комплексом структурных элементов. 
Иногда эти участки имеют «трехлучевое» расположение и направлены от 
центра зерна к порам.

Однако группы видов этого рода можно систематизировать в соответ
ствии с комплексом специфических морфологических признаков, прису
щих только им. На основании таких признаков выделяется четыре сек
ции, диагностические признаки видов которых определяются в достаточ
ной мере четко.

С е к ц и я  Protrudoidae-pollenites Pfl. (наименее морфологически прод
винутая группа форм, обладающая наиболее сглаженными структурными 
признаками). Секция объединяет виды, экзина (эндэкзина) которых не 
образует ясно выраженного endanulus. Утолщенная часть экзины в обла
сти порового канала состоит из плотно прилегающих «ламель» 1 экзины. 
Так называемый solution-meridionale (ослабленная зона) обычно отсут
ствует или выражен чрезвычайно неясно. Форма пыльцевых зерен, отно
сящихся к секции Protrudoidae-pollenites, чечевицеобразная. Очертание 
зерен в полярной проекции треугольно-округлое.

Наиболее характерный вид этой секции — Trudopollis protrudens 
(Erdtm. et Ross.) Pfl. (=  Tricolporites Erdtm.). Схема пыльцевых зерен, 
объединенных в секцию Protrudoidae-pollenites, изображена на фиг. 5, 
15—17). Секция включает виды, имеющие клиновидную короткую поро- 
борозду (cuneus). Эрдтман относит подобные типы апертур к бороздам, на 
основании чего и виды секции Protrudoidae-pollenites отнесены им к типу 
Tricolpo rites- pollen.

Секция объединяет шесть видов: Tr. protrudens (Erdtm. et Ross.). Pfl., 
Tr. directus Pfl., Tr. orthomechanicus Pfl., Tr. mechanicus Pfl., Tr. exotru- 
dens Weyl. et Krieg., Tr. artifex Weyl. et Krieg.

Пыльца этих видов незначительной величины (18—25 р). Распростра
нены в основном в отложениях среднего сенона. Имеют связи с видами 
Oculopollis, Extratriporo-pollenites pseudogranifer, Triatrio-pollenites.

С е к ц и я  Pertrudoidae-pollenites Pfl. Пыльцевые зерна, объединенные 
в эту секцию, характеризуются наличием одного кольцеобразного утол
щения эктэкзины в апертурной области (редко более). Граница между 
экт- и эндэкзиной большей частью мало заметна. Можно предполагать, 
что у некоторых видов имеется слабо выраженный interloculum. Ослаб
ленная зона всегда отсутствует. Секция объединяет 14 видов пыльцевых 
зерен, характеризующихся более продвинутым строением экзины, чем 
секция Protrudoidae-pollenites. Размеры видов значительно варьируют (от 
20 до 30 р и более). Очертания большей частью округло-треугольные 
или треугольные. Одна из характерных особенностей видов этой сек
ции — «трехлопастное» очертание пространства, оконтуренного эндэкзи
ной (см. фиг. 5, 18). Эта особенность обусловлена наличием cuneus 
(клиновидного бороздоподобного углубления, расположенного в эквато
риальной зоне и по длинной оси направленного меридионально) и не
сколько утолщающегося слоя эндэкзины в области апертуры. К этой же 
секции автор, кроме описанных им видов, относит виды Oculopollis per- 
tinai;1 2, О. fossulotrudens Pfl., О. anoculus Pfl. и О. subtrudensPil.

Кроме того, к секции относятся виды: Trudopollis rector Pfl., Tr. parvo- 
trudens Pfl., Tr. proparvus Pfl., Tr. hemiparvus Pfl., Tr. hemimechanicus 
Pfl., Tr. pertrudens Pfl. (=  Extratriporo-pollenites pertrudens Pfl.), Tr. 
baculotrudens Pfl., Tr. exemplum Pfl., Tr. obexemplum Pfl. (=  Extratripo-

1 Пфлуг — сторонник школы, признающей пластинчатое строение экзины.
2 Вид Trudopollis pertinax переведен нами в род Oculopollis.
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ro-pollenites obexemplum Pfl.), Tr. nonperfectus Pfl. (=  Extratriporo-pol- 
lenites nonperfectus Pfl.)» Tr. subperfectus Pfl. (=  Extratriporo-pollenites 
subperfectus Pfl.).

Почти все виды, кроме Tr. rector Pfl., Tr. hemimechanicus Pfl., Tr. 
proparvus Pfl., Tr. nonperfectus Pfl., Tr. hemiperfectus Pfl. характерны для 
датско-палеоценовых отложений и имеют близкие связи с формальным 
родом Triatrio-pollenites Pfl., виды которого свойственны нижнепалеоге
новым спектрам.

С е к ц и я  Anuloidae-pollenites Pfl. Все виды, объединенные в секцию 
Anuloidae-pollenites, имеют кольцеобразные утолщения экзины в области 
пор, вследствие чего апертурная часть пыльцевого зерна резко выдается 
за контур зерна и очертание его в полярной проекции скорее треуголь
ное, чем округлое. Этот же тип зерен почти всегда характеризуется 
наличием vestibulum, так как утолщенные слои экзины расщепляются 
в области пор, оставляя свободное пространство. Внутреннее отверстие 
поры (endoporus) незначительно. Диаметр внешнего норового отверстия 
часто относительно мал. Почти всегда наблюдается cuneus. Простран
ство, заключенное внутри эндэкзины, в полярной проекции всегда имеет 
трехлопастное очертание.

Секция объединяет 11 видов: Trudopollis arector Pfl.; Tr. conrector 
Pfl.; Tr. capsula Pfl.; Tr. rustiens P fl.; Tr. anoculus Pfl. (= Extratrioporo- 
pollenites anoculus Pfl.); Tr. ametricus Pfl. (=  Extratriporo-pollenites amet- 
ricus Pfl.) — вид с особенно сильно выдающимися апертурными участками, 
имеющий вследствие этого остроугольное очертание; Tr. proapertus Pfl.; 
Tr. fossulotrudens Pfl. (= Extratriporo-pollenites fossulotrudens Pfl.); Tr. 
retigressus Weyl. et Krieg.; Tr. multiplex Weyl. et Krieg.; Tr. geometricus 
Weyl. et Krieg.

Виды секции Anuloidae-pollenites имеют тесные связи с родом Extra
triporo-pollenites (Tr. anoculus, Tr. ametricus, Tr. fossulotrudens) и родом 
Nudopollis (Tr. proapertus), которые в основном получили широкое разви
тие в датско-палеоценовых спектрах. Кроме Trudopollis anoculus и Tr. 
fossulotrudens, все перечисленные виды найдены автором главным обра
зом в отложениях среднего сенона Аахена.

С е к ц и я  Pompeckfioidae-pollenites Pfl. объединяет пыльцевые зерна с 
наиболее развитым пластинчатым (?)1 строением экзины и ясно выраженным 
трехлучевым следом с ослабленным комплексом структурных элементов 
экзины. Все виды обычно малых размеров (18—25 р), почти округлого 
очертания и с толстой экзиной, внутренний слой которой (эндэкзина) 
часто отгибается в область поры. Почти у всех видов ясно выражен интер- 
локулюм. Верхний слой экзины структурный и в области норового отвер
стия образует один anulus.

Секция включает шесть видов: Trudopollis succedans Pfl., Tr. platoides 
Pfl. (наиболее тонкоэкзинный вид), Tr. pompeckji (R .Pot.) Pfl., Tr. pene- 
perfectus (R. Pot.) Pfl., Tr. absurdus Weyl. et Krieg., Tr. incessus Weyl. 
et Krieg. Все виды характерны для сенонских спектров Германии.

Все формы, близкие к Tr. peneperfectus (R. Pot.) Pfl., в частности вид 
Extratriporo-pollenites peneperfectus Pfl., отнесены автором к группе Репе- 
perfectus-typus (Pflug, 1953, Taf. 23, Fig. 31—34) и характерны для датско- 
палеоценовых и эоценовых отложений Германии.

Положение Trudopollis pompeckji (R. Pot.) Pfl., автор не определяет 
окончательно и отмечает морфологическую близость его или принадлеж
ность к секции Pompeckji и в то же время сходство его с видами, объеди
ненными в секции Pertrudae-pollenites.

1 Автор подразумевает сложную стратификацию оболочки, выраженную также 
сложным комплексом структурных элементов.
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К группе форм со сравнительно низким индексом, порового канала от
носится еще один формальный род, выделенный Пфлугом для стеммы Nor- 
mapolles.

Ф ормальны й род Plicapollis Pfl.
Т и п  р о д а :  Plicapollis serta Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 19, Fig. 7—9).
Пыльцевые зерна этого рода, как указывает само название его, харак

теризуются наличием параллельно сдвоенных, хорошо отграниченных 
узких внутренних складок экзины. Проростковое устройство обычно трех-, 
реже четырехэкваториально-апертурное. Поры расположены более или 
менее строго по экватору. Экзина тонкая, двуслойная, что особенно ясно 
видно в области пор, где расщепление экт- и эндэкзины образует atrium 
или vestibulum. Эктэкзина образует небольшой anulus.

Род Plicapollis безусловно имеет тесные связи с морфологическими фор
мами пыльцы, принадлежащей семейству Betulaceae (Betula, Alnus).

Род объединяет три вида: Plicapollis serta Pfl., PL silicatus Pfl., PL 
conserta Pfl. Все они обнаружены в среднем сеноне Аахена.

Перечисленными родами Пфлуг заканчивает морфогенетический ствол 
Normapolles, все виды которого, по мнению автора, относятся к вымершим 
растениям, но являются прямыми или довольно близкими предками видов 
современных родов растений. Наиболее тесные связи с современной флорой 
обнаруживаются при прослеживании стеммы Postnormapolles, в которую 
включены и виды пыльцы тех родов покрытосемянных, которые известны 
нам по современной флоре земного шара.

VIII. СТЕММА POSTNORMAPOLLES PFLUG

Эта стемма включает формы, строение которых отчасти соответствует 
строению пыльцы родов стеммы Normapolles Pfl., но отличается несколька 
иным строением экзины в области проростковых пор. Все виды без следов 
трехлучевого рубца и утолщений экзины в виде торуса. Если у пыльцевых 
зерен имеются складки (plicae), то последние не двояко выпуклого (дву
стороннего) строения и никогда не отражаются на поверхности зерна, а 
обнаруживаются лишь в виде так называемых арок. Пыльцевые зерна 
обычно имеют atrium, tumescens (булавовидное утолщение экзины) и 
vestibulum.

Морфологические типы пыльцевых зерен, обладающие многопоровым 
строением, значительно многообразнее, чем у Normapolles. Часть много- 
поровых зерен имеет глобальное расположение апертур, часть экватори
альное. Все морфологические типы, вошедшие в стемму Postnormapolles, 
Пфлуг разбивает на четыре группы, в зависимости от расположения апер
тур. Для краткого ознакомления со структурой стеммы Postnormapolles 
ниже приведен почти дословный перевод ее характеристики, данной 
Пфлугом (Pflug, 1953, S. 114—116).

1. П ы л ь ц а  с а с и м м е т р и ч н о  р а с п о л о ж е н н ы м и  п о р а м и ,  
распределяющимися по поверхности зерна неравномерно.

Формальный род Multiporo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Multiporo-pollenites maculatus R. Pot. (Thomson u. 

Pflug, 1953, Taf. 10, Fig. 95) (=Juglans-typus).
2. Э к в а т о р и а л ь н о - п о р о в ы е  п ы л ь ц е в ы е  з е р н а  (пор боль

ше трех).
1) Поры расположены по экватору; число их всегда кратно двум.
Формальный род Stephanoporo-pollenites Pfl. et Thom.
Т и п  р о д а :  Stephanoporo-pollenites nexaradiatus (Thierg.) Pfl. 

(Thomson u. Pflug, 1953, Taf. 10, Fig. 41) (=  Labiatus typus?)
2) Число nop — три или больше.
а) Пыльцевые зерна, апертуры которых имеют atrium.
Формальный род Роlyatrio-pollenites (R. Pot. et Wenitz).
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Пыльцевые зерна более, чем трехпоровые. Поры обычно экваториаль
ные, иногда несколько сдвинуты с экватора. Встречаются пыльцевые 
зерна, у которых заметен небольшой atrium. Род представлен тремя 
видами, один из которых, Polyatrio-pollenites condidus Pfl., имеет сходство 
с пыльцой Alnus Kejerstenii, a Polyatrio-pollenites stellatus (R. Pot. et 
Wenitz) Pfl. генетически связан c Pterocarya или, возможно, относится 
к ранним формам этого рода.

б) Пыльцевые зерна, апертуры которых имеют ясно выраженный ves
tibulum.

Формальный род Polyvestibulo-pollenites Pfl.
в) Пыльцевые зерна, характеризующиеся двуслойной экзиной, слби 

которой плотно прилегают один к другому. Есть atrium и vestibulum.
Формальный род Polyporo-pollenites Pfl.
3. П ы л ь ц е в ы е  з е р н а  э к в а т о р и а л ь н о - т р е х п о р о -  

в ы е с более или менее простым устройством поры.
1) Пыльцевые зерна, характеризующиеся наличием atrium в области 

апертуры.
Формальный род Triatrio-pollenites Pfl.
Т и п  р о д  a: Triatrio-pollenites rurensis Pfl. et Thoms. (Thomson u. 

Pflug, 1953, Taf. 7, Fig. 95).
Род объединяет четыре вида.
Triatrio-pollenites perplexus Pfl. (Thomson u. Pflug, 1953, Taf. 20, Fig. 

69—72). Размер зерен около 25 \i, очертание округло-треугольное. Утол
щение эктэкзины в области поры имеет булавовидное или каплеобразное 
сечение в полярной проекции. Граница между экт-и эндэкзиной четко вы
ражена. Эндопорус широкий. Структура экзины в области апертуры мел
козернистая («пенистая»). Иногда наблюдается наличие внутренних скла
док (endoplicae) с очень широким просветом.

Описываемый вид имеет, по-видимому, тесные связи с формальным ро
дом Extratriporo-pollenites и морфологически близок к виду Extratriporo- 
pollenites granifer Pfl.

Triatrio-pollenites testimonium Pfl. Пыльцевые зерна характеризуются 
наличием хорошо развитых кольцеобразных утолщений эктэкзины в об
ласти апертур. Хорошо выражен и промежуток между экт-и эндэкзиной 
(interloculum). Эндэкзина толще, чем эктэкзина. Часто имеются складки, 
сохраняющие конфигурацию трехлучевого рубца. Зернистая структура 
экзины наблюдается в области апертур и приурочена к atrium.

Вид безусловно имеет связи с формальным родом Sporopollis и близок 
к Extratriporo-pollenites agranifer Pfl.

Triatrio-pollenites coryphaeus (R. Pot.) Pfl. По морфологическим приз
накам имеет сходство (возможно принадлежит) с пыльцевыми зернами 
типа Engelhardtia.

Triatrio-pollenites rurensis (Pfl. et Thoms.). Вид морфологически близок 
к пыльце Myricaceae. Иногда в литературе упоминается в группах Engel- 
hardtioidites, Оstrya-pollenites, Myricaceae-pollenites, Betuloidites.

Род Triatrio-pollenites широко развит в датско-палеоценовых флорах 
Европы и Азии и связи его с видами Normapolles устанавливаются легче, 
чем с другими родами, принадлежащими также к стволам (стеммам), объе
диняющим виды пыльцы вымерших растений.

2) Пыльцевые зерна характеризуются наличием камеры поры — ves
tibulum.

Формальный род Trivestibulo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Trivestibulo-pollenites betuloides Pfl. (Thomson u. Pflug, 

1953, Taf. 9, Fig. 34).
К этому роду должны быть отнесены все виды пыльцы Betula.
3) Пыльцевые зерна, характеризующиеся наличием погруженного 

vestibulum.
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формальный род Intratriporo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Intratriporo-pollenites instructus (R. Pot. et Wenitz) Pfl. 

(Thomson u. Pflug, 1953, Taf. 10, Fig. 21). Пыльцевые зерна подобны пыль
це рода Tilia.

4) Пыльцевые зерна характеризуются наличием atrium и vestibulum, 
а также плотно прилегающими один к другому слоями экзины.

Формальный род Triporo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Triporo-pollenites corylloides (R. Pot.) Pfl. (Thomson u. 

Pflug, 1953, Taf. 9, Fig. 20). К этому роду принадлежит пыльца всех видов 
рода Corylus.

4. П ы л ь ц е в ы е  з е р н а  т р е х п о р о в ы е .  Поры обычно располо
жены не на экваторе.

Формальный род Subtriporo-pollenites Pfl.
Т и п  р о д а :  Subtriporo-pollenites anulatus Thoms, et Pfl. (Thomson 

u. Pflug, 1953, Taf. 9, Fig. 40).
К этому формальному роду, по-видимому, следует отнести пыльцу ро

дов семейства Juglandaceae, в основном рода Сагу а.
Прочие роды, объединенные в ствол Postnormapolles, подробно опи

саны в работе Томсона и Пфлуга (1953). Графическая интерпретация 
схемы, составленная по данным этих двух авторов, приведена нами в 
табл. 2.

На этом краткий обзор искусственных схем классификации Томсона и 
Томсона и Пфлуга можно закончить, полагая, что принципиальная их ос
нова понятна.

Изучая пыльцу покрытосемянных из верхнемеловых и третичных 
отложений Зауралья (в широком понимании), нельзя не прийти к вы
воду, что использование искусственной классификации абсолютно необ
ходимо. Только небольшое количество пыльцы покрытосемян ых (а 
также спор и пыльцы голосемянных), обнаруженных в домиоценовых 
отложениях, имеет морфологические признаки, достаточные для опреде
ления их места в естественной системе. Большая же часть форм опреде
лена в пределах искусственных таксонов; предполагаемые филогенетиче
ские связи их указаны в соответствующих разделах описаний. Нами вне
сены некоторые добавления и исправления к схеме Пфлуга, что будет 
видно из дальнейшего описания.

Использованы также новые данные, полученные Крутшем (Krutzsch, 
1959i-3) при исследовании пыльцы из верхнеэоценовых отложений Гей- 
зельталя.

В основном искусственная система применена мною к короткоосной 
пыльце экваториально трех- (редко более) апертурного строения (стемма 
Normapolles). Виды, согласно Томсону и Пфлугу, относящиеся к стемме 
Postnormapolles, отнесены мною к естественным таксонам. Частично ис
пользована терминология Купера (Cooper, 1953, 1960), Куксон (Cookson 
a. Pike, 1954), Крутша (Krutzsch, 1957) и Вейланда и Кригера (Weyland 
u. Krieger, 1953), поскольку именно этими авторами выделено наиболь
шее число новых видов, опубликование типов которых в соответствии с 
рекомендациями Международного кодекса ботанической номенклатуры 
(1959) закрепляет за ними права приоритета.

Следует отметить значительную ценность работы Пфлуга и Вейланда 
(1953), которые систематизировали материал по sporae dispersae, относя
щихся к предковым покрытосемянным, и разрешили ряд недоуменных воп
росов, возникших в результате широкого применения приближенно
естественной системы наименования Р. Потонье (Potonie, 19312,3> 1932, 
1934i ,2) или естественной системы, применяемой многими советскими ис
следователями.

Та часть работы Пфлуга, в которой он касается вопроса о происхож
дении покрытосемянных и гипотезы о сохранении рудиментарного следа
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от тетрадного рубца с торусом или без него и связи этих элементов строе
ния с происхождением трехапертурного проросткового аппарата покрыто
семянных, должна быть, по-видимому, подвергнута серьезному критиче
скому анализу.

Однако безусловно правильно, что морфологические ряды покрыто
семянных приводят нас к двум типам исходных форм, одинаково близким 
и к спорам папоротникообразных, и к пыльце покрытосемянных (Duplos- 
poris Pfl., Gothanipollis Krutzsch, Sporopollis Pfl., Monocolpo-pollenites Pfl. 
и др.). Правильно и то, что трехапертурный проростковый аппарат со 
значительными утолщениями в виде сложных anulus, а тем более oculus 
приурочен к формам предковых растений, стоящих на значительно более 
ранних ступенях развития покрытосемянных, чем современные предста
вители их, пыльца которых в основном потеряла признаки каких-либо 
следов трехлучевой щели.

Архаичные формы апертур в виде трехлучевой щели (некоторые виды 
Palmae) или со следами ее (Тгара), а также со сложным многоанулевым 
каналом поры (Rubiaceae, род Foramea и др.) сохрандлись у пыльцы не
которых растений, известных в современной флоре.

Изучение последовательных стадий развития пыльцевых зерен из ма
теринских клеток даст, по-видимому, интереснейший материал для пра
вильного решения вопроса о формировании апертур подобного типа. Воз
можно, что именно этим путем мы сможем прийти к разгадке нерешенной 
еще проблемы о времени появления покрытосемянных и об их подлинных 
преДках.



3. КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФОРМАЛЬНЫХ РОДОВ ПЫЛЬЦЫ ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЕ 

ПРИ ОПИСАНИИ ПЫЛЬЦЕВЫХ ОБОЛОЧЕК

При описании основных морфологических признаков оболочек пыльцы 
покрытосемянных растений употребляется ряд терминов, заимствован
ных у Эрдтмана (Erdtman, 1952, 1958), частично у Фегри (Faegri a. Ive- 
rsen, 1950), Иверсена и Троэлса-Смиса (Iversen a. Troels-Smith, 1950), 
а также у Пфлуга (Pflug, 1953) и других авторов. Для того чтобы при 
практическом использовании работы эти термины были поняты правиль
но, ниже приводится краткий перечень наиболее употреби мыхиз них б 
объяснением понятий, кроющихся за этими терминами, а также даны схе
матические изображения некоторых элементов строения оболочек пыльце
вого зерна (в ископаемом состоянии).

1. Эк зи н  a (exina, exinium) — склерина, согласно последней (1952) 
схеме Эрдтмана,—весь комплекс слоев оболочки пыльцевого зерна, сохра
няющийся в ископаемом состоянии.

2. Э к т э к з и н а  (ectexina, ectexinium)—секзина, согласно последней 
(1952) схеме Эрдтмана,— внешний слой экзины, несущий основные струк
турные и скульптурные элементы пыльцевого зерна. Эктэкзина может 
•быть двух-или более слойной. Некоторыми исследователями (Пфлуг) по
нимается как имеющая пластинчатое строение.

3. Э н д э к з и н а  (endexina, endexinium)—нэкзина, согласно последней 
(1952) схеме Эрдтмана,— внутренний слой оболочки, обычно не имеющий 
ясно выраженных структурных особенностей. Может быть одно-, двух-или 
более слойной. В последнем случае отдельные слои этой части оболочки 
различно преломляют свет.

4. М е з э к з и н а  (mesexina, mesexinium)—оптически выраженное про
странство между экт-и эндэкзиной; возможно, дифференцированные уча
стки нижней части эктэкзины и верхней части эндэкзины. Наиболее ясно 
мезэкзина выражена в области проростковых пор, имеющих сложное 
строение и так называемые расщепления, образованные разошедшимися 
слоями экт- и эндэкзины (Tilia , Oenothera, Alnus).

Наличие мезэкзины как самостоятельного слоя, сохраняющегося в 
ископаемом состоянии, некоторые авторы оспаривают. Эрдтман (1952) не 
выделяет мезэкзину в самостоятельный слой оболочки и этот термин 
исключает, считая, что оптически выраженный промежуток между экт-и 
эндэкзиной может быть в равной степени частью экт- и эндэкзины (фиг. 6). 
Л. А. Куприянова (1956) при изучении строения склерины пыльцы сов
ременных видов рода Tilia наблюдала несколько слоев мезэкзины, разви
той в апертурной области зерна.

5. I n t e r l o c u l u m  (интерлокулюм)—термин Пфлуга (1953)—оптиче
ски выраженное пространство, разделяющее экт-и эндэкзину и развиваю
щееся циркумполярно. Наблюдается чаще всего у экваториально-трехпо- 
ровых пыльцевых зерен предковых форм покрытосемянных. Лучше всего
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Фиг. 6. Сопоставление стратификации оболочек пыльцевых зерен по данным различных исследователей 
Под мезэкзиной подразумевается в некоторых случаях нижняя уплотненная часть базального слоя, а иногда верхняя, также уплотненная часть эндэкзины, 

имеющая неясно выраженную структуру и отлично от всего слоя эндэкзины преломляющая свет



обнаруживается в том случае, если пыльцевое зерно расположено в поляр
ной проекции (фиг. 7). Термин употребляется Пфлугом (1953) при описа
нии морфологии пыльцевых оболочек древних покрытосемянных. Нали
чие или отсутствие interloculum — один из диагностических признаков.

6. А п е р т у р н а я  з о н а  или апертурная область — более или менее 
ограниченные участки оболочки с ослабленным комплексом структурных 
элементов. Апертурная область может превышать по 
своим размерам места прорастания (борозды, поры), но 
всегда является именно тем участком экзины, в преде
лах которого происходит прорастание пыльцевой труб
ки. Именно в апертурной зоне (области) можно наблю
дать так называемый solution-meridionale — меридио
нально расположенный трехлучевой участок оболочки 
зерна с ослабленным комплексом структурных элемен
тов. В апертурной области располагаются поры, бо
розды, бороздки, т. е. все типы дифференцированных 
и специализированных мест прорастания пыльцы. Ви
димо, в апертурной же области располагается и щель 
разверзания спор или рудиментарный след этой щели, 
сохраняющийся у предковых форм цветковых растений.

7. « О с л а б л е н н а я  зона »  (solution-meridionale) 
термин, введенный Пфлугом в 1953 г. для обозначения 
меридионально-трехлучевой зоны с ослабленным ком
плексом структурных элементов, наблюдаемый у многих 
видов пыльцы покрытосемянных, например, у пыльцы 
Trudopollis sect. Pompeckjioidae Pfl. (=  Pollenites pom- 
peckji R. Pot. и др.) (фиг. 8). Этот морфологический 
элемент, чрезвычайно характерный для большой группы 
видов пыльцы ранних покрытосемянных, легко наблю
дается при обычных рабочих увеличениях. Пфлуг, разбирая генезис 
морфологических особенностей пыльцевых оболочек, относит solution- 
meridionale к одной из стадий деградации трехщелевого проросткового 
аппарата. Наличие solution-meridionale может не отражаться на рельефе 
зерна. В экваториальной зоне solution-meridionale смыкается с диффе
ренцированными проростковыми порами. Наблюдается solution-meridionale

Фпг. 8. Зона ослабленной структуры оболочки («solution- 
meridionale» по Pflug, 1953)

1 — ослабленная зона, 2 — incidenz; 3 — cuneus

обычно у пыльцевых оболочек экваториально-трехпоровых зерен, относя
щихся к формальному роду Trudopollis Pfl. (1953). Наличие следов ослаб
ленной зоны можно обнаружить у пыльцы некоторых видов современных 
родов семейств Rubiaceae, Myricaceae и др .1

1 Пфлуг вводит еще два термина: incidenz и cuneus. Эти морфологические эле
менты автор считает остатками редуцированного solution-meridionale. Образование 
incidenz и cuneus автор связывает со временем постепенной дифференциации эквато
риальных пор у безбороздных пыльцевых зерен. Таким образом incidenz и cuneus 
в понимании Г. Пфлуга не гомологичны бороздам (colpi) в понимании Эрдтмана.

Фиг. 7. Оптически 
выраженное прос
транство interlocu
lum между экт- 
и эндэкзиной, раз
вивающееся цир
кумполярно (по 

Pflug, 1953)
1 — эктэкзина; 2 — 
interloculum; 3 — энд- 

экзина
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8. П р о р о с т к о в о е  у с т р о й с т в о  (апертура) — локализированные 
участки экзины, предназначенные для мест прорастания пыльцевой труб
ки. Апертура может представлять собой отверстие (пора) или более или 
менее ограниченные области с ослабленным комплексом слоев экзины 
(борозды). Простое проростковое устройство представляет собой отвер
стие (ога), или борозду (sulcus, colpus),*Ljm  бороздку (ulcus), или морщины 
(ruga). Сложное проростковое устройство — комбинация этих образова
ний, причем границы их и очертания часто не совпадают (фиг. 9).

Детальное описание и объяснение всех возможных вариантов сложного 
и простого проросткового аппарата в виде поро-борозд с простым и слож-

пыльцевых зерен экваториально трехпорового типа. Многие термины 
Пфлуга, объясняющие строение экт-и эндэкзины, образующих стенки но
рового канала, приняты нами, так как ряд описываемых нами морфоло
гических особенностей оболочек пыльцы характеризуется именно теми 
чертами, которые присущи только древним формам и не повторяются у 
пыльцы из позднетретичных отложений. При этом эти термины приняты 
нами как чисто морфографические. Анатомическое строение оболочек 
пыльцы, весьма подробно разобранное Пфлугом, не было нами изучено 
и проверено, во-первых, потому, что это является самостоятельной об
ластью исследования, во-вторых, потому, что при описании ископаемого 
материала мы пользовались лишь обычной оптикой, не прибегая к увели
чениям свыше 900 и 1350 (иммерсионный объектив). Кроме того, мы не рас
полагаем таким обширным материалом, какой имелся у Пфлуга.

С помощью иммерсионного метода во многих случаях удается прово
дить так называемый LO-анализ и наблюдать «оптические срезы». При пос
лойном просмотре ископаемых пыльцевых зерен прекрасно видны расщеп
ления, отслоения и разрастания участков экзины, особенности очертания 
и контуры стенок норового канала в сложных порах. Удается также диф
ференцировать отдельные особенности строения проростковых пор у боль
шинства морфологически типичных форм и групп их. В частности, боль
шая часть различных деталей строения экзины в области проростковых 
пор, обусловленных, с точки зрения Пфлуга, взаимоотношением пласти
нок (lamellae), принята нами именно с морфографической точки зрения1.

Детали же пластинчатого строения экзины мы не разбирали за исклю
чением «покровного слоя», который наиболее четко выражен у форм, 
имеющих слитностолбчатую структуру оболочки. Но проэктивное изоб

1 "Lamella» понимаются нами как «структурные этажи» экзины.

ным строением экзины наи
более полно дано в книге Эрд- 
тмана (Erdtman, 1952). Здесь 
же мы лишь рассмотрим ос
новные понятия, часто не 
всегда однозначно трактуемые 
различными авторами при 
описании морфологических 
признаков ископаемых пыль
цы и спор.

Простое: 1 — борозды, 2 — поры; сложное: 3 — комби
нация поры и борозды^(Erdtman, 1952)

----- ^  3
Фиг. 9. Простое и сложное проростковое 

устройство (апертуры)

Особенности морфологии 
пыльцы древних видов пок
рытосемянных наиболее четко 
выражены в строении экзины 
в;апертурной области. Наи
более подробно разобраны и 
иллюстрированы эти особен
ности в работе Пфлуга (1953), 
детально разобравшего строе
ние стенок порового канала у
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ражение комплекса «структурных этажей» экзины (ламелл, образующих, 
согласно Пфлугу, то утолщения, то просвет, то кольцеобразный выступ в 
области поры) прекрасно наблюдается под микроскопом даже без помощи 
иммерсионного объектива.

К таким характерным морфологическим признакам строения экзины 
в области ироростковых пор относятся признаки, рассмотренные ниже.

а б

Фиг. 10. [Схематическое изображение различных типов строения оболочки экватори- 
ально-трехпоровых зерен в области апертуры (по Pflug, 1953)

Рисунки а — строение оболочки но Пфлугу, рисунки 6j\— силуэт поперечного сечения; 1 — cubi- 
culum; 2t[ 4 — anulus; 3, 5— канал поры; 6 — cublculum, переходящий в conclav; 7— 8 — Atrium

о conclav. |

9. G u b i c u l u m  (кубикулюм)—плотный слой экзины, состоящий, по 
Пфлугу, из^плотноприлегающих друг к другу lamella (фиг. 10, i ,  Б) и не
сколько приподнятый в области проростковой поры. Такое строение эк
зины обычно для пыльцевых зерен с простым проростковым устройством — 
с простыми, экваториально или глобально расположенными порами.

10. A n u l u s  (анулюс—колечко)—кольцеобразное утолщение внутрен
ней части экзины, обращенной к каналу поры. Согласно Пфлугу, эти ко
лечки образованы петлеобразно расположенными слоями lamella (фиг. 
10, 2,4), В том случае, когда пыльцевое зерно расположено в полярной 
проекции, разрез порового канала с выступами в области кольцеобраз
ных утолщений рисуется весьма четко. Внутренние стенки его имеют 
волнообразный или фестончатый контур. В области апертуры экзина мо
жет образовать не одно, а несколько колечек; чаще всего эти кольцеоб
разные утолщения приурочены к верхнему слою экзины. В том случае, 
если они образуются и на отогнутом внутрь слое эндэкзины, они называ
ются endanulae—внутренние колечки. Число колечек, а также форма их 
и очертание свободных промежутков между ними — хорошие диагности
ческие признаки для определения формальных родов пыльцы, имеющей 
экваториально трехпоровое строение. Поры, в области которых экт- или 
эндэкзина или оба эти слоя, образуют внутренние утолщения в виде ко
лечек, обычно имеют так называемый канал поры. У таких пор, стенки 
которых образованы просто плотным слоем экт-и эндэкзины (cubiculum)
5 Труды ГИН, т. 74 65



или неплотноприлегающими друг к другу пластинками (lamella), не 
образующими колечка, очертания стенок канала нечетки (фиг. 10). 
Такие поры характеризуются обширным atrium.

Пыльцевые зерна с внутренними кольцеобразными утолщениями в об
ласти норового канала хорошо распознаются по наличию дифференциро
ванного затемненного участка в области пор.

11. O c u l u s  (окулюс — глазок) — 
образование, гомологичное anulus. Ocu- 
lus особенно характерен и четко диффе
ренцирован у пыльцевых зерен, у кото
рых отверстие поры сдвинуто с экватора 
(фиг. 11, 2, 6). В дальнейшем мы будем 
употреблять термин oculus только для 
тех форм, у которых канал поры со 
всем комплексом anulae сдвинут с эква
тора. Как упоминалось, наличие anulus 
у экваториально-поровых зерен наблю
дается в виде затемненного участка. 
В том случае, когда отверстие поры 
и соответственно весь комплекс коле
чек несколько сдвинут с экватора, апер
туры воспринимаются в виде глазков 
(oculus) и четко выражены только на 
одной из полусфер пыльцевого зерна.

Присутствие oculus особенно харак
терно для наиболее древних (верхний 
мел — палеоген) форм экваториально 
трехпоровых пыльцевых зерен, причем 
oculus обычно слегка сдвинут с эквато
ра и иногда несколько вытянут в мери
диональном направлении. У древних 
сенонских форм внутренний (обращен
ный к полюсу) край oculus почти до
стигает полюса. Величина каждого из 
колечек у такого типа пыльцевых зерен 

имеет значительные размеры,5, иногда превышающие размеры внепоро- 
вой части зерна (фиг. И , 3, 4)

12. T u m e s c e n s  (тумесценс, от латинского tumesco — припухать) — 
припухлость, обычно образованная верхними, или плотноприлегающими 
обоими слоями экзины в области поры. Это не кольцеобразные утолщения, 
а припухлость, образованная, по мнению Пфлуга/комплексом свободных 
пластинок. В сечении такое утолщение имеет булавовидное или каплепо
добное очертание (фиг. 12). Поэтому и зерна, у которых вокруг поры эк- 
зина образует это утолщение, не
имеют дифференцированного затем
ненного участка. Виды пыльцевых 
зерен с tumescens широко распрост
ранены в нижне-палеогеновых спек
трах. Обычно они имеют экватори- 
ально-трехапертурное строение и по 
внешнему виду напоминают пыльцу 
Engelhardtia, Corylus и Morus. Та
ким простым утолщением экзины
обладают пыльцевые зерна, относимые Пфлугом, Томсоном и Потонье к 
формальным родам Triporo-pollenites и Triatrio-pollenites.

13. A t r i u m  (атриум — «передний покой»)—просторное пространство. 
Термин, введенный Пфлугом для обозначения свободного пространства,

Фиг. 11. Схема строения оболочки 
пыльцы в области проросткового 
устройства (апертуры) (Pflug, 1953)
1—комплекс колечек (anulus), 2—-глазок 
(oculus), з—6—схемы пыльцевых зерен 
с oculus различной мощности и конфигу

рации

Фиг. 12. Схематическое изображение 
различных типов «набухания» экзины 
в области апертуры у экваториально

трехапертурных пыльцевых зерен
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заключенного между границами наружного (exoporus) и внутреннего 
(endoporus) отверстий поры и ограниченного экт- и эндэкзиной. Стенки 
атриума образованы внутренней поверхностью энд-и эктэкзины (фиг. 13). 
Пыльцевые зерна с atrium обычно не имеют ясно выраженного канала 
поры. Эндэкзина у этого типа зерен образует большой endoporus. Atrium 
нельзя назвать камерой поры, так как это свободное пространство факти
чески не замкнуто. Проростковое устройство с atrium даже в том случае, 
если оно относится к сложным апертурам (комбинация поры и борозды), 
устроено обычно довольно просто.

Фиг. 13. Схематическое изображение пыльце
вых зерен, экзина которых образует в области 

пор atrium
1, 4 — атриум (свободное пространство между внут
ренним и внешним отверстиями поры); 2—внешнее от
верстие поры exoporus; 3,5 — внутреннее .отверстие 

поры (endoporus); 6, 8 — cubiculum; 7 — anulus

Фиг. 14. Схематическое 'изо
бражение пыльцевого зерна, 
экзина которого образует в 
области поры колечки (anulae) 
и, соответственно, praevestibu- 
lum (1) и vestibulum (2) (пред
дверия, ведущие к внутренне

му отверстию поры)

14. V e s t i b u l u m  (вестибулюм — преддверие) — пространство между 
утолщенными или неутолщенными слоями энд- и эктэкзины, отогнутыми 
в той или иной степени и образующими «камеру» поры. Эндэкзина у пыль
цевых зерен с vestibulum в области проростковой поры образует очень 
маленький эндопорус; иногда он не заметен. Пространство между колеч
ками, образованными внутренней частью эктэкзины в области норового 
канала, Пфлуг называет предпреддверием (praevestibulum), пространство 
же, образованное расщеплениями эндэкзины,— postvestibulum. Обычно 
весь комплекс praevestibulum ведет к собственно vestibulum (фиг. 14).

Все перечисленные термины, предложенные и широко употребляемые 
Пфлугом, приняты нами как хорошо характеризующие строение пророст- 
кового аппарата, в особенности у группы короткоосных экваториально- 
трехпоровых форм, которые в большинстве случаев значительно отли
чаются от пыльцы живущих ныне покрытосемянных.

15. L a b r u m  (лабрум—губа)—губообразное утолщение экзины в об
ласти поры или губообразно выгнутая вовне, не образующая припухлости, 
экзина (фиг. 15, 8,9 ,11 ,12 , 14).

16. А р к и  (arci) — широкие трубкообразные расщепления между 
экт- и эндэкзиной, простирающиеся от одного vestibulum к другому. На
личие арок не отражается на рельефе пыльцевого зерна. Арки прекрасно 
выражены у пыльцы видов рода Alnus Dietr. (фиг. 16, I, 2).

17. E n d o p l i c a e  (эндоплики—внутренние складки)—трубкообразные 
просветы между экт-и эндэкзиной, идущие от одного atrium к другому и 
начинающиеся от внутреннего отверстия поры (endoporus). Endoplicae 
в отличие от арок могут быть выражены в рельефе зерна и имеют вид на
стоящих складок (plicae). Тогда их очень трудно отличить от утолщений 
экзины по краям рудиментарного трехлучевого следа (torus) и можно



принять за эти утолщения. Различие между собственно складками на по
верхности зерна и эндоскладками, можно, по-видимому, установить лишь 
произведя анатомические срезы (фиг. 16).

При обычных морфологическйх исследованиях пыльцевых оболочек 
лриходится к типу endoplica относить только те видимые и отражающиеся 
в рельефе складки, которые начинаются у atrium поры. Складки же, ко
торые йе прерываясь огибают внешнее отверстие поры и, располагаясь 
взаимно параллельно, образуют трехлучевой рельеф, называются просто

Фиг. 15. Схематическое изображение различных типов строения экзины в области 
апертур (по Thomson and Pflug, 1953)

1 — простая пора типа Corylus; 2 — пора с atrium типа Myrica (а — atrium, b — endoporus); 3—пора 
с vestibulum типа Betula; 4 — пора типа ТШа (а — postvestibulum); 5—10 — простые поры без ясно 
выраженных расслоений экзины: (5—8) — поры с anulus; 9 — поры с lab rum (изгибом экзины); 
10 — поры с незначительным утолщением экзины; 11 — пора с labrum (а) и atrium (b) (Bituites 
typus R. Pot.); 12—пора c anulus (а) и atrium (b); 13 — пора с anulus (a), vestibulum (Ь) и postatrium 

(с); 14 — поры с labrum; 15 — поры без labrum

складками (plicae) (фиг. 16, I, б, 9). Последние часто также трудно отли
чимы от складкообразных утолщений, окаймляющих рудиметарный трех
лучевой рубец (Y-marke), который, по мнению Пфлуга, может сохраняться 
на проксимальной и дистальной сторонах у пыльцевых зерен предковых 
покрытосемянных.

Прочие термины, употребляющиеся в нашей работе, специальных тол
кований не требуют, так как большинство их давно употребляется в прак
тике палиноморфологии и понимание их однозначно.

Разнообразие в строении экзины в апертурной зоне зерна (утолщения, 
расслоения и пр.), особенно четко распознаваемое у пыльцевых зерен эк- 
ваториально-трехпорового строения, положено в основу классификации 
пыльцы, ранее выделенной Пфлугом и Томсоном в один род Extratriporo- 
pollenites. Занимаясь построением морфогенетических стволов, Пфлуг 
совершенно логично пришел к выводу о необходимости этот формальный 
род, чрезвычайно раздутый по объему, разбить на ряд родов. Одним из 
признаков, взятых за основу для раздробления этого рода, было различие 
в строении экзины в области поры и норового канала. Соотношение этих 
различий хорошо воспринимается морфографически.

При определении принадлежности пыльцевого зерна к тому или иному 
формальному роду необходимо учитывать, что многие древние роды пыль
цы неравно симметричны и проксимальная «полусфера» их морфологически
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• Фиг. 16. Схематическое изображение различных типов складок и расщеплений в апертурной области пыльцевого зерна (стеммы Normapolle
и Postnormapolles)

I — наиболее простой тип комбинаций складок и расщеплений: 1 — vestibulum, 2 — арки, 3 — atrium, 4 — внутренние складки (endoplica), 5 — утолщение 
эктэкзины; следы трехлучевого рубца, 6 — складки рубца; 7 — трехлучевой просвет, 8 — пора, 9 — складки экзины, 10 — поры; II  —сложные комбинации

складок, расщеплений и утолщений экзины в апертурной области пыльцевого верна



отлична от дистальной. Например, это чрезвычайно ярко выражено у 
пыльцы т. н. формального рода Oculopollis Pfl., так как центр «глазков», 
образованных комплексом anulus, обычно сдвинут с экватора зерна и ось 
их не совпадает с экваториальной плоскостью. В том случае, когда пыль
цевое зерно Oculopollis расположено в строго полярном положении, поз
воляющем наблюдать оптическое сечение зерна по экватору, а не поверх
ность его, виды Oculopollis будут неотличимы от многих видов формаль
ного рода Trudopollis Pfl. Это объясняется тем, что почти все виды рода 
Trudopollis Pfl., как и рода Oculopollis Pfl., характеризуются серией внут
ренних кольцеобразных утолщений экзины в области поры. Но ось канала 
поры и отверстия ее у пыльпы рода Trudopollis лежат в экваториальной 
плоскости зерна, а у Oculopollis сдвинуты с нее. При строго полярном се
чении пыльцевые зерна Oculopollis Pfl. и Trudopollis Pfl. могут показаться 
идентичными.

* **
Для определения принадлежности ископаемых оболочек пыльцы и 

спор к естественной системе необходимо всестороннее изучение строения 
этих оболочек и сопоставление их с пыльцой и спорами современных ра
стений. Знание деталей строения проросткового устройства (апертур), 
структуры и скульптуры экзины в апертурной области и вне ее позволит 
отнести изучаемый объект к той или иной морфологической группе и за
тем определить его положение в естественной системе. Именно знание мор
фологии дает возможность в некоторой степени выявить генетические 
связи древних представителей флоры с современными родами или более 
крупными таксонами.

Распространенный в практике метод изучения и определения пыльцы 
и спор при увеличении 4ЭЭ, «пустым» увеличением, доведенным до 600 с 
помощью бинокулярной насадки, мало пригоден в настоящее время. Та
кое увеличение может быть применено как рабочее при рекогносцировоч
ных просмотрах препаратов для общзй оценки качества препарата. Де
тальное изучение объектов для правильного определения даже в пределах 
таких крупных таксонов, как группа, род, возможно только с иммерсион
ным объективом. Прекрасным инструментом в этом отношении является 
иммерсионный объектив х60 (масляная иммерсия), с помощью которого 
можно рассмотреть не только необходимые детали строения оболочек и 
некоторые анатомические подробности ее структуры, но и общий вид пыль
цевого зерна. С объективом х60 и окуляром х10 (или х15) удается на
блюдать структуру экзины, характер скульптурных выростов, а также де
тали утолщений, расщеплений и уплотнений или разреженных участков 
в экзине. Это — чрезвычайно важные при рабочем определении детали 
строения, без знания которых отнесение обнаруженной формы к опреде
ленной морфологической группе невозможно.

Предлагаемый ключ является первой попыткой систематизировать 
имеющийся материал по пыльце древних верхнемеловых и палеогеновых 
покрытосемянных растений и помочь исследователям в их повседневной 
работе. Ключ разработан для большой группы пыльцы покрытосемянных, 
особенно широко развитых в спектрах верхних толщ верхнего мела и в 
нижних горизонтах палеогена и имеющих чрезвычайно своеобразное 
строение. Многие виды этой пыльцы (вернее, оболочки пыльцевых зерен) 
внешне имеют некоторые сходные черты с пыльцой современных родов. 
При детальном же изучении их строения удается обнаружить ряд призна
ков, отличающих большинство этих форм от современной флоры.

Пользоваться ключом будет легко в том случае, если исследователь 
предварительно ознакомится с основными деталями строения экзины в 
апертурной области, с различными типами апертур, особенностями утол
щений, расщеплений экзины и т. д. Объяснение деталей строения, поло
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женное в основу классификации «проблематичной трехпоровой пыльцы» 
(E rd tm an , 1937) мела и палеогена Пфлугом (1953), приведено выше в спе
циальном разделе (см. стр. 43). Известная и, пожалуй, общепринятая 
сейчас, морфологическая классификация пыльцы, созданная Иверсеном

Опадгасвае

Фиг. 17. Возможные морфогенетические связи древних покрытосемянных 
с современной флорой

и Троэлс-Смисом (1950) не включает все морфологические типы, к которым 
относится большинство форм пыльцы ранних покрытосемянных, 
и  Однако систематизируя последние, можно выяснить некоторые морфо
генетические связи их с формами, принадлежащими к современной флоре. 
В частности, формальные роды Duplosporis P fl., Sporopollis P fl., Gotha- 
nipollis Krutzsch — безусловно генетически связаны с морфологическими 
группами Syncolpate и Tricolporate Erdtm., формальные же роды Nudo- 
pollis Pfl., Trudopollis sect. Anuloidae pollenites Pfl., Triporo-pollenites 
Pfl. и другие — с морфологическими группами Triporate; наконец фор
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мальные роды Tricolporo-pollenites Pfl. и Tricolpo-pollenites Pfl. безуслов
но не только связаны с морфологическими группами Tricolporate и Tri- 
colpate Erdtm. (Erdtman a. Mittre, 1956), но и относятся в большинстве 
случаев к ним.

Ключ, составленный для определения формальных родов пыльцы пред- 
ковых покрытосемянных, предназначен в основном для той группы форм, 
которая характеризуется трех-(реже более) апертурным проростковым 
устройством, короткой полярной осью и сложным и своеобразным строе
нием экзины в апертурной области. Для прочих морфологических групп 
дана лишь ссылка на схемы Пфлуга (Pflug, 1953), Пфлуга и Томсона 
(Thomson u. Pflug, 1953), Эрдтмана (Erdtman, 1956) и др. Составление клю
ча для всех морфологических форм — задача в настоящее время трудно
выполнимая. В то же время правильное определение хотя бы трехпоро- 
вой пыльцы покрытосемянных (обладающих чрезвычайно характерны
ми морфологическими признаками), имеющей стратиграфическое зна
чение, намного повысит качество результатов спорово-пыльцевого ана
лиза.

Одновременно выявление точных критериев для определения морфо
логического типа пыльцы облегчит синонимизацию видов, выделенных 
различными авторами, приостановит появление массы новых видов и родов, 
которые «наводняют» сейчас нашу палинологическую литературу, а также 
удержит исследователей и аналитиков-практиков от необоснованного 
отнесения пыльцы вымерших растений к родам и видам современной 
флоры.

Тщательное изучение эволюции морфологических признаков строения 
оболочек пыльцы позволяет в некоторых случаях наметить последователь
ность так называемых морфогенетических рядов, что иногда дает возмож
ность установить действительные генетические связи ранних покрыто
семянных с семействами и родами, известными в современной флоре 
(фиг. 17).

КЛЮЧ (фиг. 18)

1. П. з .1 короткоосные. Проростковое устройство (апертура) обычно
трехчленное, расположено преимущественно в экваториальной зоне или 
дифференцировано меридионально (от полюса к эквато р у )................ 2

0. П. з. длинноосные или разноосные. Проростковое устройство (апер
тура) трех-и более членное. Апертуры расположены не только в эквато
риальной зоне и не всегда дифференцируются меридионально . . .  84

2. П. з., экзина которых на проксимальной и дистальной полусферах 
или на одной из полусфер имеет в той или иной степени ясно выраженные 
Y-образные складки или рубцы, или уплотненные участки1 2 с Y-образным 
просветом между ними.

Морфологически п. з. имеют некоторое сходство со спорами типа ТН~ 
letes Reinsch . ....................................................................................................... 3

0. П. з., экзина которых не имеет на проксимальной и дистальной полу
сферах (или на одной из полусфер) в той или иной степени ясно выраженных 
Y-образных складок, рубцов или уплотненных участков с Y-образным про
светом между ними. «Ослабленная зона» (solution-meridionale, по Пфлугу, 
или арки) может присутствовать. В последнем случае она всегда сохра
няет Y-образный рисунок. П. з. большей частью не имеют морфологиче
ского сходства со спорами типа Triletes R e in s c h .................................... 14

1 П. з .— пыльцевые зерна.
2 Возможно, гомологичные торус (от tori — складкоподобные или морщинопо

добные утолщения или уплотнения экзины, расположенные параллельно краям 
Y-образной щели).
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3. Y-образный след щели (или значительно редуцированное гомологич
ное образование) ясно выражен на одной из полусфер п. з. Окончания лу
чей Y-образного следа не доходят до экватора зерна. Поры в зачаточном 
состоянии.............................................................................................................. 4

0. Y-образный след щели или значительно редуцированное гомологич
ное (?) образование более или менее ясно выражено на проксимальной 
стороне зерна и неясно на дистальной. Концы лучей Y-образного следа 
иногда секут экватор. Поры в той или иной степени развиты . . . .  5

4. Y-образный след сохранился в виде щелевидных просветов, объеди
ненных у полюса и окаймленных уплотненными участками экзины на од
ной из полусфер (проксимальной?) п. з. В полярной проекции очертание 
треугольное и вогнуто-треугольное. Размеры п. з. 25—45 р.

Формальный род Duplosporis Pfl. Виды Duplosporis convulsus 
Pfl., Duplosporis comitatus Pfl. и подобные им.
П р и м е ч а н и е .  Ботаническая принадлежность формального 
рода еще не установлена. Автор рода предполагает, что растение, 
давшее пыльцу типа Duplosporis, является одним из предков покры
тосемянных, имеющих экваториально-трехапертурные п. з.

0. Y-образный след сохранился в виде щелевидных просветов, объеди
ненных у полюса, но не сопровождающихся торусоподобными уплотне
ниями экзины на проксимальной стороне п. з. Форма п. з. пирамидаль
ная, очертание в полярной проекции округло-треугольное. Размеры п. з. 
30—50 ц.

Формальный род Duplosporis Pfl. Вид Duplosporis stipator Pfl. 
и подобные ему.

5. Y-образный след в виде щелевидных просветов радиально отходя
щих от полюса п. з. Близок к Y-образной щели спор и сильно напоминает 
ее. Складок (plicae) нет, но могут быть значительно уплотненные участки 
экзины в экваториальной и отслоения ее в полярной частях зерна . . 6

0. Y-образный след в виде щелевидных просветов отсутствует или слабо 
выражен и в этом случае с Y-образной щелью спор не имеет сходства. 
Могут быть складки или слабоуплотненные участки экзины, расположен
ные в экваториальной части зерна. Отслоений экзины в полярной части 
п. з. н е т ...............................................................................................................  7

6. П. з. однопоровые или пора выражена неясно. При наличии разви
той поры exoporus1 ее обычно расположен во внеполюсной части щелевид
ного просвета. Экзина тонкая. Структура экзины выражена слабо. По
верхность гладкая или имеет слабо выраженную неравномерно-бугорча
тую скульптуру. Утолщений экзины во внеполярной области зерна нет. 
Расслоения экзины в полярной области нет. Очертание пыльцы в полярной 
проекции треугольное. Размеры п. з. 25—35 р.

Формальный род Gothanipollis Krutzsch. Виды, подобные Go- 
thanipollis rearinus Krutzsch.

0. П. з. имеет больше одной, чаще три слаборазвитых экваториальных 
или субэкваториальных поры. Экзина плотная. Значительно утолщается 
во внеапертурной зоне, образуя характерные плотные участки, которые 
проецируются в виде вогнутых внутрь «дужек» (это хорошо заметно, 
если п. з. расположено в полярной проекции).

В полярной области п. з. имеется дифференцированный участок ослаб
ленной структуры экзины (возможно, расслоение), имеющий очертание 
трехлучевой фигуры, «опоясывающей» полярную область зерна вкрест 
Y-образному рисунку редуцированной щели. Очертание в полярном поло
жении— вогнуто-треугольное.

Формальный род Gothanipollis Krutzsch. Виды, подобные Got
hanipollis gothani Krutzsch.

^Exoporus — внешнее отверстие поры, края которого образованы эктэкзиной.
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7. П. з. с одинарным или двойным торусовидным или шнуровидным
уплотнением экзины в виде Y-образного рубца. Апертуры слабо диффе
ренцированы, расположены строго на экваторе или несколько сдвинуты 
с н е г о .................................................................................................................... 8

0. П. з. без торусовидных или шнуровидных уплотнений экзины в виде 
Y-образного рубца. Апертуры в стадии зачаточной дифференциации . .10

8. Торусовидные уплотнения огибают полюс и расположены по краям 
слабовыраженной щели. Экваториальные окончания их совпадают с зача
точными порами.

Формальный род Duplosporis Pfl. Виды, подобные Duplosporis % 
duplotoroides Krutzsch и Duplosporis duploporois Krutzsch.

0. Торусовидное уплотнение в виде рельефного двойного или одинар
ного шнура, пересекающего полюс и значительно отражающегося на релье
фе п. з. Утолщение доходит до exoporus. Поры на эк вато р е ................ 9

9. Торусовидное уплотнение мощное, в виде двойных плотно приле
гающих или одинарных бугристых шнуров. Экваториальные концы то
русовидных уплотнений расширяются у краев exoporus и на полюсах. 
Экзина слитно столбчатая. Поверхность п. з. неравномернобугорчатая. 
Очертание п. з. в полярной проекции округло-треугольное или треуголь
ное с острыми углами. Размеры п. з. 30—40 \х.

Формальный род Sporopollis Pfl. Виды, подобные Sporopollis 
asporites Pfl. и Sporopollis documentum Pfl.

П р и м е ч а н и е .  Возможны связи с Lythraceae, Trapa.
0. Торусоподобное уплотнение тонкое, в виде одинарного гладкого 

шнура, имеющего строго Y-лучевое направление от центра к экватору. 
Экзина тонкая. Структура неясная. Поверхность зерна гладкая. Поры — 
строго на экваторе, имеют vestibulum. Очертание п. з. в полярной проек
ции трехлучевое (в виде морской звезды). Размеры п. з. от полюса до эк
ваториального окончания луча 20—30 р,.

Различные виды клеток из группы Pollenites unicus Chlon., не имею
щих papilla.

10. Экзина как бы вдавлена по бортам экваториальной зоны. Вдавлен
ные участки зерна имеют более плотную экзину, чем апертурная зона. 
Внутренний контур синусоидальный, может быть воспринят как складки, 
огибающие Y-образную апертурную зону. Очертание в полярном сечении 
вогнуто-треугольное. Поры неясно выражены и плохо дифференциро
ваны. Размеры п. з. 22—27 р,.

Формальный род Gothanipollis Krutzsch. Виды, подобные Go- 
thanipollis germiporus Krutzsch, Gothanipollis gothani s. f. sp. plicus 
Krutzsch и Gothanipolis elegans nov. f. sp.

0. Экзина не всегда вдавлена по бортам экваториальной зоны и обычно 
равной толщины на всех участках п. з. Внутренний контур не всегда сину
соидальный. Экзина может образовывать складки на обеих полусферах 
п. з. Очертание в полярном сечении треугольное (редко вогнуто-треуголь
ное). Поры слабо развиты, но всегда хорошо заметны и имеют слабо выра
женный atrium. Размеры п. з. от 18—23 до 35 р,:.......................................11

11. Складки (plicae или endoplicae) огибают exoporus. Центр отверстия 
поры несколько сдвинут с экватора, контур зерна вогнуто-треуголь
ный. Структура мелкозернистая, поверхность мелкоточечная или глад
кая 12

0. Складки не огибают exoporus, а начинаются от atrium. Центр поры 
на экваторе. Atrium более или менее четко в ы р аж ен ............................ 13

12. П. з. имеют незначительно вогнутые (concaviformis) очертания. 
Экзина относительно толстая. Складки образуют рельеф в апертурной 
зоне. Экзина несколько уплотнена в области складок. Складки как бы оги
бают апертурную зону. Поры в виде незамкнутой каверны. Размеры п. з. 
около 39 ц.
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Формальный род Cothanipollis Krutzsch. Виды, подобные Got- 
hanipollis archaeplicus (nov. f. sp.) и Gothanipollis santaloides (nov.
f. sp.). '

0. П. 3. имеют сильно вогнуто-треугольное очертание. Экзина тонкая, 
складки не образуют рельефа или рельеф выражен слабо. Складки всегда 
огибают апертурную зону синусоидально. В области складок экзина не 
уплотнена. П. з. нежное, часто сминаясь, меняет первоначальное очерта
ние. Поры не всегда четко дифференцированы, иногда незаметны. Размеры 
п. з. 18—25 ц. Все виды родов Santalumites, Thesiumites, Santalacites.

Формальный род Gothanipollis Krutzsch. Виды, подобные Got
hanipollis santaloides (StelmaJc).

13. Экзина тонкая по сравнению с диаметром зерна. Anulus нет. Есть 
atrium. Очертание вогнуто-треугольное или округло-треугольное. Plicae 
образуют на поверхности рельеф. Размеры п. з. 18—20 р.

Формальный род Sporopollis Pfl. Виды, подобные Sporopollis 
pseudosporites, sub. f. sp. singularisn Sporopollis elaeagnoides nov. sp.

Формальный род Plicapollis Pfl. Виды, подобные Plicapollis 
serta Pfl. и др.

0. Экзина относительно толстая. Есть слабо выраженные oculus. Иног
да vestibulum — узкий, щелевидный. Очертание треугольное и вогнуто
треугольное. Размеры п. з. 20—25 р. Поверхность гладкая или бугорчатая.

Формальный род Sporopollis Pfl. Виды, подобные Sporopollis 
penaserta Pfl.

П р и м е ч а н и е .  Этот морфологический тип чрезвычайно 
распространен в верхнесенонских отложениях. Виды Sporopollis 
peneserta и Plicapollis serta трудно различимы.

14. Центр поровых отверстий всегда в той или иной степени смещен с
экватора. Число пор не менее трех или кратно т р е м ............................ 15

0. Центр поровых отверстий не всегда смещен с экватора. Число пор не 
более т р е х ................................................................................................................20

15. Апертуры не всегда хорошо дифференцированы, поры развиты
слабо и устроены более или менее примитивно. Очертание п. з. треуголь
ное или вогнуго-треугольное.........................................................................16

0. Апертуры всегда хорошо дифференцированы. Поры нормально раз
виты. Экзина двуслойная. Структура эктэкзины сложнослитно-столбчатая 
или неясная. Очертание более или менее округлое. Размеры п. з. 20—50 р,.

Формальный род Subtriporo-pollenites Pfl. Виды, подобные Sub
triporo-pollenites anulatus (R. Pot. et Venitz) Pfl. и Subtriporo-pol
lenites simplex (R. Pot. et Venitz.) Pfl.
К этому же морфологическому типу следует относить пыльцу всех 
видов современного рода Сагу а.

16. Апертуры развиты слабо. Экзина в области пор не образует ни
atrium, ни vestibulum. Экзина более или менее толстая, у некоторых ви
дов сильно уплотнена во внеапертурной зоне. Апертурная область не вы
дается за контур зерна (или выдается незначительно). Очертание п. з. 
треугольное или вогнуто-треугольное. Поры обычно (если их удается 
обнаружить) расположены субэкваториально по три на каждой полусфе
ре — одна над другой (шесть п о р ) .............................................................. 17

0. Апертуры хорошо развиты. Экзина в области пор образует обшир
ный atrium. Экзина относительно тонкая и имеет более или менее одина
ковую толщину по всей поверхности зерна. Апертурная область значи
тельно выступает за контур зерна. Очертание п. з. треугольное с округ
ленными углами или с пузыревидновыступающими у г л а м и ................ 19

17. Экзина образует значительное утолщение во внеапертурной облг* 
сти (уплотнение экзины или складкоподобные образования). В полярной 
проекции эти уплотненные части экзины проецируются в виде дужек 
или складок, обращенных выпуклой частью к центру зерна. Поровые отвер-
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стия нечетко выражены. В зависимости от величины складкообразных 
уплотнений экзины, очертание п. з. варьирует от округло-треугольного
до вогнуто-треугольного. Размеры п. з. 23—35 р ................................. 18

0. Экзина не образует складкоподобных уплотнений во внеапертурной 
зоне, но в области пор тоньше, чем на остальных участках зерна. Поро- 
вые отверстия более или менее четко выражены и имеют округлое очерта
ние. Очертание п. з. треугольное или вогнуто-треугольное. Размеры п. з. 
16 -25  р.

Орган-род *Anacolosidites Cookson et Pike. Виды, подобные Ana- 
colosidites luteoides Cookson et Pike, Anacolosidites efflatus (R. Pot.) 
Erdtman и Anacolosidites medius Krutzsch.
Генетические связи с семейством Olacaceae.

18. Уплотнения экзины во внеапертурной части имеют вид складок. 
Полярная часть п. з. имеет треугольный контур. Поры выражены нечетко 
или совсем не обнаруживаются. Очертание треугольное. Контур волни
стый.

Орган-род Anacolosidites Cookson et Pike. Виды, подобные Ana
colosidites primigenius (nov. sp.) и Anacolosidites tenuiplicus (nov. 
sp.).

0. Уплотнения экзины во внеапертурной части незначительны. Ирогда 
проецируются в виде «валиков». Поры выражены четко. Очертание округ
ло-треугольное. Контур почти ровный.

Орган-род Anacolosidites Cookson et Pike. Все виды, объединен
ные ранее Томсоном и Пфлугом в формальный род Interporo-pol- 
lenites. Виды, подобные Interporo-pollenites supplingensis, например 
Anacolosidites supplingensis (Pfl.) Krutzsch, Anacolosidites subtru- 
dens (Pflug) Weyl. et Krieg.

19. Vestibulum значительный. Эктэкзина, отслаиваясь от эндэкзины в 
апертурной области, куполовидно выступает за контур зерна в виде пу
зыревидных камер, величина которых у некоторых видов почти равна ве
личине центральной части зерна. Отверстия пор сильно сдвинуты с эква
тора, но exoporus заметен плохо. Размеры п. з. более 18—20 р.

Формальный род Interporo-pollenites Weyl. et Krieg. Виды, 
подобные Interporo-pollenites initium  (Pfl.) Weyl. et Krieg. и Inter
poro-pollenites actubiensis nov. f. sp.

0. Vestibulum незначительный. Эктэкзина, отслаиваясь от эндэкзиныг 
образует в апертурной области незначительное свободное пространство. 
Отверстия пор округлые или щелеподобные. Очертание п. з. правильна 
равнобедренно-треугольное или округло-треугольное.

Формальный род Interporo-pollenites Weyl. et Krieg. Виды, 
подобные Interporo-pollenites nimbus Weyl. et Krieg. Возможны ге
нетические связи с семейством Myrtaceae.

От 14 20. В полярной области п. з. имеется ясно выраженный в той или
иной степени дифференцированный p a p i l l a ...........................................21

0. В полярной области п. з. нет ясно выраженного в той или иной сте
пени дифференцированного p a p i l la ......................................... ...  23

21. П. з. причудливых очертаний в связи с чрезвычайно мощно разви
тыми papilla, в особенности на одной из полусфер зерна. Papilla иногда 
развиваются в такой степени, что принимают форму щупальцеподобных 
или крыльеподобных образований. Размеры клеток (включая размер pa
pilla) 50—60 [I и более. Экзина* по отношению к размерам зерна тонкая. 
Структура сложная, слитностолбчатая. Поверхность в полярной области 
слитнобородавчатая или крупношиповатая. Поры крупные с выпирающей 
куполообразной мембраной, которая снабжена редко поставленными 
шиповатыми выростами. Эктэкзина образует anulus вокруг крупного 
endoporus. Диаметр поры 10—12 р.
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Формальный род Aquilapollenites Rouse (ex gr. Triporina unica 
Chlon.).
Ботаническая принадлежность еще не доказана. Возможны свя
зи с семейством Santalaceae, в частности с родом Arjona (см. описа
ние пыльцы современного рода в кн. Эрдтмана, 1956, русский пере
вод, стр. 335, рис.228, фиг. А). г

« 0. П. з. правильно треугольных или округло-треугольных очертаний.
Papilla незначительной величины, но хорошо дифференцирован. Форма 
п. з. бипирамидально-чечевицеподобная. Экзина толстая (до 5 ц). Эктэк- 
зина всегда толще эндэкзины. Граница между экт-и эндэкзиной во внеапер- 
турной и апертурной частях всегда четкая. В апертурной части экт-и энд- 
экзина слегка расслаиваются и образуют узкий щелевидный vestibulum. 
Exoporus имеет маленький диаметр. Пора щелевидная (возможно, поро- 
борозда), удлиненная в меридиональном направлении. Структура экзины
неясна. Поверхность более или менее гладкая .................................... 22

22. Очертание п. з. в полярной проекции правильно остроугольно
треугольное. Щелевидные поро-борозды четко выражены. Размеры п. з. 
35-45 р,.

Формальный род Papillopollis Pfl. Виды, подобные Papillopol
lis abnormis nov. f. sp.

0. Очертание п. з. в полярной проекции округло-треугольное. Vesti
bulum едва заметен. Щелевидная пора короткая. Размеры п. з. более 35 р.

Формальный род Papillopollis Pfl. Виды, подобные Papillopol
lis regulus Pfl.

>о 23. П. з. трехапертурные.........................................................................24
0. П. з. преимущественно более чем трех апертурные . . . . . .  74
24. Центр апертуры находится в экваториальной зоне и строго на эк

ваторе. П. з. в той или иной степени чечевицеподобной формы. Эквато
риальная плоскость делит зерно на две симметричные полусферы. Экзина 
образует в области пор кольцеобразные утолщения (пора с anulus), либо 
утолщается без образования anulus (tumescens), либо совсем не утолщает
ся. Если есть anulus, то он не воспринимается как глазок (oculus) ни на 
одной из полусфер при наблюдении п. з. в полярной проекции . . . .  25

0. Центр апертуры находится в экваториальной зоне, но не на экваторе. 
Экваториальная плоскость сечения пересекает канал поры и делит п. з. 
на несимметричные части. Плоскости симметрии проходят только меридио
нально. Утолщения экзины в области пор всегда образуют в той или иной 
степени сложное колечко (anulus), которое воспринимается как глазок 
(oculus) на одной из полусфер п. з. при наблюдении его в полярной проек
ции .......................................................................................................................  65

25. Апертуры в виде пор, совмещенных с укороченными бороздами или
только в виде укороченных борозд (поро-борозда по Эрдтману). Экзина 
в апертурной области относительно несложного строения. Образований, 
подобных anulus, нет; есть утолщения экзины иного порядка . . . .  26

0. Апертуры простые (в понимании Эрдтмана, 1952), представленные в 
той или иной степени высокоорганизованными порами с высоким или 
низким индексом норового канала. Экзина в апертурной области имеет 
сложное строение. Канал поры образован комплексом anulus или одним
anulus, или утолщениями иного п о р я д к а .....................................................30

26. Апертуры не погруженные, в той или иной степени выступают за
контур зер н а ......................................................................................................  27

0. Апертуры погруженные и не выступают за контур п. з. Форма п. з. 
более или менее чечевицеобразная. Очертание в полярной проекции ок
руглое или треугольно-округлое. Поры расположены на экваторе. Отвер
стие поры (exoporus) вытянуто меридионально или имеет округлое либо 
иное очертание. Структура экзины сложная. Поверхность скульптурная. 
Есть interloculum. Vestibulum большей частью есть.



Формальный род Intralriporo-pollenites Pfl. Формальный род 
Thomsonipollis (Thoms, u. Pfl.) Krutzsch. К этой же морфологиче
ской группе следует относить виды родов Tilia, Hainania и пыльцу 
некоторых видов ремейств Campanulaceae и Bombacaceae.

27. Размеры п. з. разнообразны (в пределах 35—45 fx). Экзина сложного
строения и обычно имеет ясно выраженную столбчатую структуру. У не
которых видов имеется покровный слой. Граница между экт- и эндэкзи-' 
ной отчетливая. Эктэкзина в апертурной области (на экваторе) отгибается 
в виде в той или иной степени выраженного куполообразного поднятия. 
Anulus нет. Все утолщения эктэкзиеы  образованы сильно развитыми 
структурными элементами средней ее части. По Пфлугу (1953), эти утол
щения образованы свободными lamella, не образующими замкнутых пе
тель, как это бывает при наличии anulus (см. фиг. И ). Эндэкзина различной 
толщины в зависимости от принадлежности п. з. к тому или иному роду. 
Exoporus узкий, почти щелевидный, короткий, подобный укороченной 
щелевидной борозде. Endoporus всегда большой. Очертание п. з. правиль
но треугольное, либо округло-треугольное, либо вогнуто-треугольное. 
Контур неровный............................................................................................. 28

0. Размеры п. з. до 25—30 р,. Экзина несложного строения. Структура 
экзины неясная или мелкотонкостолбчатая. Эктэкзина не образует купо
лообразного поднятия в области пор, но может несколько утолщаться или 
выступать, образуя labrum, тогда очертание п. з. остроугольно-треуголь
ное. У некоторых видов экзина не имеет утолщений и labrum, тогда очер
тание п. з. округло-треугольное, или вогнуто-треугольное, или округлое. 
Покровный слой экзины не заметен. Exoporus имеет клиновидное сечение,, 
иногда он широкий, иногда почти щелевидный. Границы endoporus неяс
ные .................................................................. ...................................................  29*

28. Экт- и эндэкзина толстые. Эндэкзина в области нор слегка отги
бается внутрь или плотно прилегает к эктэкзине. Interloculum всегда 
ясно выражен. Структура эктэкзины (сэкзины) сложно слитностолбчатая. 
Иногда хорошо выражен покровный слой. В области пор свободные эле
менты структуры эктэкзины (ее средний слой) образуют куполообразное 
поднятие или утолщение. Поверхность п. з. мелкобородавчатая или бугор
чатая, или струйчато-бугорчатая. Exoporus имеет овальное очертание и 
вытянут меридионально. Очертание п. з. округло-треугольное. Размеры 
п. з. 35—45 |ы, иногда до 50 р,.

Виды, подобные Tricolporites protrudens (Erdtm.) Ross. К этому 
же морфологическому типу относятся п. з. видов формального 
рода Trudopollis Pfl. sect. Protrudoidae-pollenitcsPil., имеющие наи
менее продвинутое строение апертур из всех секций этого рода. 
К ним относятся: Trudopollis protrudens (Tricolporites (Erdtman) 
(Ross.) Pfl. из среднего сенона.

0. Эктэкзина всегда толще эндэкзины (общая толщина около 8 pi). Энд
экзина не отгибается в области пор. Interloculum нет. Оба слоя экзины 
утолщаются в области пор. Atrium просторный. Endoporus широкий. 
Anulus нет. Структура экзины столбчатая. Элементы структуры (столби
ки) тонкие, плотно примыкающие друг к другу. Поверхность струйчато
бугорчатая. Комплекс скульптурных элементов образует кольцеобразна 
опоясывающий апертурные области ребристо-струйчатый рисунок. 
Очертание п. з. треугольное или вогнуто-треугольное.

Формальный род Tricolp{or)ites Erdtm. Виды, подобные Tri- 
colp(or)ites striatellus Mtchedl., имеют некоторую морфологическую 
близость с видами, подобными Elytranthe striatus Couper, Tripticha 
striata Chlon.

29. П. з. мелкие (18—25 ц), в полярном сечении остроугольно- треуголь
ного очертания. Экзина толщиной 1,5—3 \i. Эктэкзина образует labrum
т. е. отгибается вовне); куполовидного поднятия нет. У краёв поро-бо-
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розды (exoporus) эктэкзина значительно утолщается за счет нижнего внут
реннего слоя ее. Эндэкзина утоньшается слегка, но обычно не отгибается, 
образуя края значительного по размеру endoporus. Граница между экт-и 
эндэкзиной выражена неясно. Поверхность мелкобородавчатая.

Формальный род Tricolp{or)ites Erdtm. (=  Porocolpo-pollenites 
РП.). Виды, подобные Tricolp{or)ites Erdtmanii nov. f. sp. (ex gr. 
Forameaites pollen Erdtm.).

0. П. 3. различных размеров (25—35 p), в полярном сечении очертание 
округло-треугольное. Эктэкзина утолщается у краев поро-борозды (exo
porus), образуя anulus (?). Структура экзины выражена слабо. Поверх
ность более или менее гладкая. Рисунок поверхности мелкоточечный.

Формальный род Tricolp{or)ites Erdtm. Виды, подобные Tri- 
colp(or)ites rhynchophorusnov. f. sp. (exgr. Forameaitespollen Erdtm.) 
По-видимому, с последними двумя группами следует связывать 
формы пыльцы большей части видов современных родов Foramea 
(Rubiaceae). Возможно, что к этой же морфологической группе от
носятся некоторые виды семейств Elaeagnaceae и Solanасеае.

От250 30. Индекс порового канала (по Томсону и Пфлугу) выше 0,25 31
0. Индекс порового канала ниже 0,25 .............................................41
31. Канал поры образован сложным комплексом a n u lu s ................32
0. Канал поры образован несложным комплексом anulus или их совсем 

н е т ........................................................................................................................ 37
32. П. з. с чрезвычайно высоким индексом канала поры (более 0,3). 

Endanulus и vestibulum нет, так как endoporus значительно большей ве
личины, чем exoporus. Апертурная область значительно выступает за кон
тур зерна, образуя клювовидные выступы. Interloculum есть, иногда 
он выражен неясно. П. з. крупные (30—50 р). Очертание в полярной 
проекции клювовидно-треугольное за счет выступов апертурных участ
ков. Экзина имеет сложную слитно-столбчатую структуру. Поверхность 
зерна плоско-мраморовидно-бородавчатая или гладкая.

Формальный род Extratriporo-pollenites Pfl. Виды, подобные 
Extratriporo-pollenites audax Pfl.

0. П. з. с индексом порового канала менее 0,3. Иногда имеется слабо 
выраженный endanulus. Vestibulum выражен неясно или отсутствует. 
Диаметры endo-и exoporus примерно равны. Interloculum выражен неяс
но или отсутствует. Комплекс anulus сильно развит. Апертурная область 
образует конусообразные выступы. П. з. разнообразных размеров (25— 
45 р). Очертание в полярной проекции правильно-треугольное с острыми 
углами или со сглаженными вершинами у г л о в .................................... 33

33. Эктэквина значительно утолщается в области поры, образуя мощ
ный комплекс anulus, наложенных один на другой в виде конусообразного 
сооружения таким образом, что самый мощный anulus находится у осно
вания канала поры, а меньшие образуют его верхнюю часть. Канал поры 
имеет вертикальные, почти гладкие стенки. Экзина во внеапертурной зоне 
значительно тоньше (2—Зр), чем в апертурной. Во внеапертурной области 
зерна оба слоя экзины почти равной толщины. Endanulus и interloculum 
нет. Форма зерна чечевицеподобная. Очертание в полярной проекции 
равносторонне-треугольное. Вершины треугольника острые. Размеры п. з. 
до 24—45 р ............................................................ ...........................................  34

0. Эктэкзина значительно утолщается в области поры за счет двух 
(реже трех) anulus почти равного диаметра и объема. Канал поры узкий. 
Стенки канала имеют волнистый контур. Экзина во внеапертурной зоне 
зерна незначительно тоньше, чем в области развития anulus. Общая тол
щина экзины во внеапертурной области достигает 3—4,5 р. Эктэкзина не
сколько тоньше эндэкзины. Большей частью имеется незначительный en
danulus, и эндэкзина несколько отгибается внутрь у начала канала поры, 
образуя незначительный endoporus. Расслоение экт-и эндэкзины образует

79



маленький, почти щелевидный vestibulum. Структура экзины сложностолб
чатая (бакулярная). Поверхность крупно- или мелкобородавчатая, кон
тур волнистый. Размеры п. з. 30—40 \ х ................................................ 36

34. Эндэкзина образует небольшой endoporus. В области нижней (об
ращенной к полюсу) части канала поры экзина имеет «пенистую» струк
туру. Намечается слабое проявление «ослабленной зоны» (или plicae), 
которую не всегда удается обнаружить. Контур внутренних стенок канала 
поры проецируется волнистыми или прямыми линиями (наличие anulus). 
Очертание п. з. в полярной проекции треугольное или вогнуто-треуголь
ное. Очертание полярной части зерна, окаймленной экзиной, округлое 
или «трехлучевое». Поверхность гл ад к ая ..................................................35

0. Размер п. з. 18—25 р. Эндэкзина несколько утолщается у краев en
doporus (не образуя endanulus) или она равной толщины во всех участках 
п. з. «Ослабленной зоны» нет. Пенистой структуры нет. Очертание внут
ренней, полярной части зерна (при наблюдении п. з. в полярной проек
ции) — правильная окружность. Очертание п. з. в полярной проекции 
правильно равнобедренно -треугольное.

Формальный род Nudopollis Pfl. Виды, подобные Nudopollis 
triangulatus nov. f. sp., Nudopollis minutus nov. f. sp.

35. Очертание п. з. в полярной проекции равнобедренно-треугольное. 
Эндэкзина несколько опускается в область endoporus внутренней частью 
самого мощного anulus.

Формальный род Nudopollis Pfl. Виды, подобные Nudopollis 
thiergardtii (R. Pot.) Pfl.

0. Очертание п. з. вогнуто-треугольное с вершинами, в той или иной 
степени выступающими за контур зерна в зависимости от степени вогну
тости внеапертурных частей зерна.

Формальный род Nudopollis Pfl. Виды, подобные Nudopollis 
nudus Pfl., Nudopollis ornatus Pfl.

36. П. з. крупные (30—50 p,). В полярной проекции очертание п. з. 
равносторонне-треугольное (треугольник с округлыми вершинами). У не
которых видов наблюдается тонкий «покровный слой» экзины, представ
ляющий собой самую верхнюю часть эктэкзины, состоящую из сросшихся 
между собой (объединенных) разветвлений вершинок структурных эле
ментов. Поверхность п. з. бугорчато-бородавчатая.

Формальный род Basopollis Pfl. Виды, подобные Basopollis or- 
thobasalis Pfl., Basopollis giganteus nov. f. sp.

0. П. з. мелкие (25—35 p,), в полярной проекции имеют треугольно
трехлопастное очертание. Стороны сильно вогнуты (по внешнему облику и 
очертанию в полярной проекции п. з. несколько напоминает пыльцу фор
мальных родов Conclavipollis и Vacuopollis). П. з. не имеют следов покров
ного слоя. Структура зерна неясна. Поверхность слабо бугорчатая или 
гладкая.

Формальный род Basopollis Pfl. Виды, подобные Basopollis ba- 
salis Pfl., Basopollis atumescens Pfl., Basopollis periodus Pfl.

Ot 310 37. Экзина в апертурной области образует мощный conclav, пред
ставляющий собой комплекс свободных пластинок (lamella), плотно приле
гающих друг к другу и образующих утолщенный участок экзины1. Эктэк- 
зина значительно выступает за контур зерна, образуя мощный atrium. 
Эндэкзина, слегка утолщаясь у краев endoporus, образует границу atrium. 
Endoporus значительный. Оба слоя экзины почти равной толщины (около 
4р). Interloculum нет, vestibulum нет. Поверхность п. з. гладкая. Очерта
ния его в полярной проекции в той или иной степени вогнуто-треуголь
ные .......................................................................................................................  38

1 Пластинчатое строение дано по Пфлугу.
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0. Экзина в апертурной области образует незначительный conclav. 
Эктэкзина тонкая, не более 2 —2,5 ц. Эндэкзина не утолщается у краев 
endoporus, и образуя его не отгибается внутрь. Граница между экт-и энд- 
экзиной неясна. Atrium весьма обширный, образует три вакуоли. Очерта
ния п. з. вогнуто-треугольные или треугольные. Поры круглые или щеле
видные, совмещенные с узкой клиновидной бороздой. У некоторых видов 
намечаются endoplicae.....................................................................................39

38. Размер пыльцевых зерен 30—35 ц. Структура экзины неясна. 
Поверхность гладкая. Эктэкзина в области exoporus образует анулипо- 
добное утолщение и куполообразное поднятие над endoporus. Atrium по 
строению близок к vestibulum, так как утолщения эктэкзины у краев 
endoporus значительны и сокращают диаметр его. Очертание п. з. в поляр
ной проекции округло-вогнуто-треугольное с куполовидными (полусфе
рическими) выпуклостями по углам.

Формальный род Conclavipollis Pfl. Виды, подобные Conclavi- 
pollis purgatus Pfl.

0. Размеры п. з. 25—30 р. Эктэкзина, образуя мощный conclav, состоя
щий из свободных, не образующих anulus структурных элементов, слегка 
утоньшается к краям exoporus и конусообразно выступает. Очертание 
п. з. сильно вогнуто-треугольное.

Формальный род Conclavipollis Pfl. Виды, подобные Concla
vipollis alitavski nov. f. sp.

39. П. з. различных размеров (20—40 p и более). В боковом сечении 
они имеют эллипсоидальное очертание без значительных выступов на по
люсах, в полярном сечении — угловато-треугольное или сильно вогнуто
треугольное очертание, у некоторых видов можно наблюдать трехлуче
вые просветы, не доходящие до полюсов, или складки (endoplicae). . . 40

0. Размеры п. з. 25—45 р и более. В боковом сечении почти ромбовид
ные за счет папиллоподобных выступов в полярных областях. В полярном 
положении п. з. имеют треугольное или трехлопастное очертание. Поры 
имеют ехо- и endoporus значительных диаметров (exoporus —до 5 р, endo
porus — до 8 р и более) (см. 90).

40. Очертание п. з. вогнуто-треугольное. Внешнее отверстие поры 
круглое. Экзина тонкая, легко сминается в произвольные складки. Эндэк
зина иногда незначительно утолщается по краям endoporus. Cuneus нет. 
Щелевидные бороздки выражены неясно или их нет.

Формальный род Vacuopollis Pfl. Виды, подобные Vacuopollis 
semiconclavus Pfl., Vacuopollis percentus Pfl. и др. К этому же морфо
логическому типу, видимо, следует отнести пыльцу некоторых ви
дов рода Rhodomyrtus семейства Myrtaceae и рода Sapindus.

0. П. з. в полярной проекции имеет правильно-треугольное очертание. 
Щелевидные бороздки расположены меридионально, пора совмещена с 
ними. Граница между экт- и эндэкзиной отчетлива. На проксимальной 
стороне иногда наблюдаются тонкие endoplicae.

Формальный род Vacuopollis Pfl. Виды, подобные Vacuopollis 
orthopyramis Pfl. По-видимому, с этой же морфологической группой 
можно связать виды Vacuopollis plicatus Pfl.; намечаются определен
ные связи с формальным родом Plicapollis. Видимо, к этой же мор
фологической группе следует относить многие виды родов M yrtus, 
Eucalyptus, Eugenia, Rhodomyrtus семейства Myrtaceae.

От300 41. Эктэкзина образует^ более одного anulus. Vestibulum есть (не
значительный). Interloculum есть. «Ослабленная зона» структуры (solution 
meridionale) отсутствует, есть небольшой cuneus. Структура экзины слож
ная. Поверхность имеет скульптуру.......................................................... 42

0. Эктэкзина образует один anulus или иные утолщения. Vestibulum 
не всегда имеется. Cuneus нет. Элементы «ослабленной зоны» структуры эк-
6 Труды ГИН, 74 81



зины выражены различными морфологическими формами или отсутствуют. 
Структура экзины сложная. Поверхность более или менее гладкая . . . .43

42. Размеры п. з. 24—45 р,, обычно около 30 р. Эктэкзина образует два 
(реже более) крупных anulus, вследствие чего апертурная область значи
тельно выдается за контур зерна. Граница между экт- и эндэкзиной четкая. 
Interloculum более или менее ясно выражен. Cuneus длинный, узкий. Эк
тэкзина толстая. Эндэкзина несколько отгибается внутрь, образуя незна
чительный endoporus. Иногда есть endanulus. Vestibulum четкий. Очерта
ние его при полярном положении и. з. округлое или ромбовидно-округ
лое. Пространство, ограниченное эндэкзиной (полярная проекция), всегда 
имеет трехлопастное очертание с более или менее плоскокрайними лопа
стями. Общая толщина экзины обычно более 2 р. Во внеапертурной зоне 
толщина обоих слоев ее почти одинакова. Структура экзины сложностолб
чатая. Поверхность п. з. круино-бородавчатая или сложно сетчато-бугор
чатая. Очертание п. з. в полярной проекции всегда треугольное.

Формальный род Trudopollis Pfl., sect. Anuloidae-pollenites Pfl. 
Виды, подобные Trudopollis conrector Pfl.

0. Размеры п. з. 20—40 p. Эктэкзина в области порового канала обра
зует не более двух anulus. Апертурная область незначительно выдается за 
контур зерна. Граница между экт- и эндэкзиной не всегда четкая. Interlo
culum не всегда ясно выражен. Cuneus широкий, но короткий. Экзина тол
стая (2р и более). Эндэкзина тоньше эктэкзины. Vestibulum выражен неяс
но, если имеется, то щелевидный. Endanulus нет. Поверхность п. з. бугор
чатая. Очертание его в полярной проекции не всегда треугольное, чаще 
треугольно-округлое. Очертание внеапертурной части, ограниченной 
эндэкзиной, не всегда трехлопастное. Если же оно трехлопастное, то кон
тур лопастей выпукло-дугообразный.

Формальный род Trudopollis Pfl., sect. Pertrudoidae-pollenites. 
Виды, подобные Trudopollis rector Pfl., Trudopollis pertrudens Pfl. 
(часто встречаются формы, имеющие переходные признаки, сбли
жающие их с видами, относящимися к тому же роду, но к секции 
Anuloidae-pollenites Pfl.).

43. П. з. преимущественно мелких размеров (в пределах 18—25 р,
крайние отклонения 40—45 р. Имеются «ослабленная зона» или расслое
ния экзины в виде endoplicae, или plicae. Anulus в той или иной степени 
ясно выражен. Interloculum ясно выражен или не заметен . . . .  44

0. П. з. разнообразных размеров (16—40 р). «Ослабленной зоны» нет. 
Эктэкзина не образует anulus. Возможны иные утолщения эктэкзины, в 
отдельных случаях tumescens1 ....................................................................51

44. Ослабленная зона четко дифференцирована и объединяет поляр
ную область с порами. В полярной проекции внутренний контур п. з. 
представляется рассеченным на три разобщенных сектора (platae). Inter
loculum в большинстве случаев есть. Anulus (в поперечном сечении) кап
леобразный. У некоторых видов есть endanulus и эндэкзина несколько 
отгибается внутрь. В последнем случае образуется незначительный ves
tibulum .............................................................................................................  45

0. Четко дифференцированной «ослабленной зоны» нет. Есть в той или 
иной степени ясно выраженные складки (plicae, endoplicae или арки). 
Внутренний контур зерна в полярной проекции трехлопастной. Ослаблен
ная зона не рассекает лопасти на отдельные сектора. Anulus имеет була
вовидное сечение. Vestibulum нет. Есть в той или иной степени ясно выра
женный atrium. Interloculum нет1 2 .............................................................  46

1 Морфологические формы, объединенные в эту группу, дают ветвь, относящуюся 
к формальным родам Т riatrio-pollenites, sect. Alabroidae Pfl. (виды без anulus), Tria- 
trio-polleniles labroferoidae Pfl. и Triporo-pollenites Pfl.

2 К этой группе относятся все формы, имеющие прямые связи с родами семей
ства Myricaceae. Морфологически они объединены в группу Т riatrio-pollenites, sect. 
Anuliferoidae и отчасти sect. Labroferoidae Pfl.
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45. Endanulus ясно выражен. Эндэкзина значительно отгибается 
внутрь, граница ее с эктэкзиной отчетливая. Толщина экт- и эндэкзины при
мерно одинакова. Общая толщина экзины значительна по отношению к 
диаметру зерна. «Ослабленная зона» имеет трехлучевое очертание, соеди
няет поры и сечет внутриэкзинную часть зерна на три разобщенные сектора.

Формальный род Trudopollis Pfl., sect. Pompeckjioidae-pollenites 
Pfl. Виды, подобные Trudopollis platoides Pfl.

0. Endanulus слабо выражен или отсутствует. Эндэкзина незначитель
но отгибается внутрь, граница ее с эктэкзиной неясная. Общая толщина 
экзины незначительна по отношению к диаметру п. з. «Ослабленная зона» 
имеет треугольное очертание, выражена слабо и не рассекает п. з на три 
сектора.

Формальный род Trudopollis Pfl., sect. Pompeckjioidae-polleni
tes Pfl., виды, подобные Trudopollis pompeckji (R. Pot.) Pfl.

46. Anulus заметный, края экзины в области anulus имеют булавовид
ное сечение. Оба слоя экзины во внеапертурной части равной толщины 
или эктэкзина несколько толще эндэкзины. Atrium значительный, Еп- 
doporus значительно большего диаметра, чем exoporus. Exoporus имеет 
округлое или овальное (вытянут по меридиану) сечение. В области atrium 
у некоторых форм наблюдается «пенистая» структура экзины. В большин
стве случаев прослеживаются endoplicae (или арки), соединяющие поры. 
Размеры п. з. 20—25 р. Очертание его в полярной проекции округло
треугольное.

Формальный род Т riatrio-pollenites Pfl. Виды, подобные Tria- 
trio-pollenitesperplexus Pfl. К этой же морфологической группе сле
дует относить многие виды рода Myrica.

0. Эктэкзина в апертурной области образует маломощный булавовид
ный или каплевидный в сечении anulus или tumescens. Atrium незначи
тельный или вообще незаметен из-за отсутствия четкой границы между 
энд- и эктэкзиной, а также из-за отсутствия четких границ endoporus. 
Экзина по сравнению с величиной диаметра п. з. тонкая. Экт- и эндэкзина 
одинаковой толщины. «Пенистая» структура экзины в области основания 
атриума не всегда отмечается. Endoplicae выражены нечетко или отсутст
вуют. У некоторых видов ясно выражены plicae. Последние, если они чет
кие, не доходят до atrium и концентрируются в приполярной области зер
на. Размеры п. з. разнообразные, преимущественно незначительные (до 
18—30 р). Очертание в полярной проекции разнообразное (округлое, ок
ругло-треугольное и треугольно-округлое).............................................. 47

47. Anulus каплеобразный. Экзина тонкая по сравнению с диаметром 
п. з. Эндэкзина большей частью неотделима от эктэкзины (граница неяс
ная). Отверстия пор (exoporus) чрезвычайно малы. Экзина образует склад
ки, которые обычно не достигают области пор, но всегда образуют тре
угольную фигуру. Очертание п. з. в полярной проекции треугольно-ок
руглое и округло-треугольное. Размеры п. з. 18—20 р.

Формальный род Т riatrio-pollenites Pfl., sect. Anuloferoidae 
Pfl. Виды, подобные Triatrio-pollenites excelsus Pfl.

0. Anulus выражен нечетко, чаще tumescens. Экзина различной толщи
ны, в зависимости от принадлежности к виду или роду. Граница между 
экт- и эндэкзиной большей частью выражена четко. В области пор строе
ние экзины сходно со строением ее у пыльцы видов рода Myrica. Отвер
стие поры (exoporus) имеет округлое или овальное сечение, размер его 
обычно не превышает толщины экзины в области поры. Очертание п. з. 
округло-треугольное или треугольное. Есть складки или расслоения 
экзины с различной дифференциацией. Размеры п. з. 20—40 р, реже бо
лее ....................................................................................................................... 48

48. Анулоподобное утолщение (можно рассматривать его и как tumes
cens, так как в сечении оно часто имеет клиновидное очертание) с комплек-
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сом свободных элементов структуры у основания atrium ясно выражено и 
сходно с булавовидным утолщением экзины в области пор у пыльцы Му- 
rica gale L. Есть незначительный labrum. Exoporus округлый или оваль
ный, меридионально вытянутый. Экзина обычно довольно мощная, по 
сравнению с диаметром зерна. Есть endoplicae или другие расслоения
экзины. Очертание округлое. Размеры п. з. 20—45 р , ............................ 49

0. Анулоподобное утолщение в области поры небольшое. В сечении оно 
булавовидное с характерными «гребенчатыми» выступами внутрь atrium. 
Labrum нет. Atrium просторный. Endoplicae нет. Plicae заметные, но не 
всегда образуют треугольную фигуру и далеко не доходят до atrium. Гра
ница между экт- и эндэкзиной довольно четкая. Поверхность п. з. неров
ная, очертание треугольное. Размеры п. з. 35—40 р,.

( Формальный род Т riatrio-pollenites, sect. Anuloferoidae Pfl. 
Виды, подобные Тriatrio-pollenites roburatus Pfl.

49. Анулоподобное утолщение с ясно выраженными ступенчато-зубча
тыми выступами внутрь atrium. Экзина толстая (по сравнению с диамет
ром зерна), в полярной области образует различные расслоения во вне- 
апертурной области. Очертание exoporus округлое или эллипсоидальное 
(в сечении клиновидное). Очертание п. з. округлое с небольшими высту
пами в апертурной области. Размеры п. з. не менее 30, обычно 35—45 р, . . .  50

0. Анулоподобное утолщение (скорее — tumescens) с неясно выражен
ными стунеячато-зубчатыми выступами внутрь atrium. Экзина тонкая (по 
сравнению с диаметром зерна). Очертание п. з. округло-треугольное. 
Plicae выражены слабо и только на проксимальной стороне. Иногда они 
отсутствуют. Exoporus округлый или эллипсоидальный. Размеры п. з. 
20—30 р.

Формальный род Т riatrio-pollenites Pfl., sect. Labroferoidae 
Pfl. Виды, подобные Triatrio-pollenites bituites (R. Pot:) Pfl. Морфо
логически очень близки к Т riatrio-pollenites aroboratus {см. 530 ). 
В том случае, если граница endoporus неясна, видимо, может быть 
отнесена к формальному роду Т riatrio-pollenites Pfl.

50. Exoporus имеет округлое сечение. Labrum ясно выражен. Границы 
atrium не всегда четкие. Экзина имеет слитно-столбчатую структуру. 
Покровный слой выражен довольно четко. Экзина во внепоровой части 
образует plicae, которые окаймляют зону расслоения слоев экзины, диф
ференцированную в виде трехлучевой «опояски». Иногда наблюдаются 
только plicae. Поверхность п. з. гладкая или мелко-плоско-бугорчатая. 
Размеры п. з. в указанных пределах (см. 49).

Формальный род Т riatrio-pollenites, sect. Labroferoidae Pfl. Ви
ды, подобные Тriatrio-pollenites rurensis Pfl. К этой же морфо
логической группе следует относить пыльцу видов рода Casuarina. 
0. Exoporus имеет овальное сечение. Atrium просторный. Экзина имеет 

неясную структуру, иногда удается обнаружить слитно-столбчатый харак
тер ее. Поверхность п. з. имеет крупно-неравномерно точечный рисунок. 
Покровный слой незаметен. Экзина во внепоровой части п. з. не всегда 
образует plicae. Если они есть, то только во внеапертурной зоне. Plicae 
далеко не доходят до atrium. Других расслоений и складок экзины нет. 
Поверхность п. з. гладкая. Размеры в указанных пределах (см. 49).

Формальный род Т riatrio-pollenites Pfl., sect. Labroferoidae 
Pfl. Виды, подобные T riatrio-pollenites pseudo rurensis Pfl. К 
этому же морфологическому типу следует относить пыльцу 

видов рода Conacomyrica.
От430 51. Atrium выражен слабо (без иммерсии не обнаруживается).

Экзина большей частью образует внешние складки (plicae) или внутренние
(endoplicae). ....................................................................................................... 52

0. Atrium нет. Может быть vestibulum. Экзина не образует endoplicae. 
Plicae не у всех видов. Могут быть иные расслоения экзины . . . .  56
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52. Эктэкзина в области поры образует булавовидные утолщения (tu-
mescens) или анулоподобные утолщения с более или менее ясно выражен
ным перегибом от утолщенной части к внепоровому участку. Граница меж
ду слоями экзины неясно выражена. Очертание п. з. большей частью ок
руглое с незначительными выступами в области пор. Размеры п. з. 20 — 
40 [ х ...................................................................................................................... 53

П р и м е ч а н и е .  Согласно морфологической схеме Пфлуга, 
все роды пыльцы, сгруппированные в морфологическую группу, 
охарактеризованную нами в 520, Пфлуг относит к формальному 
роду Triatrio-pollenites Pfl. Однако отсутствие четкой границы меж
ду экт- и эндэкзиной, а также с трудом обнаруживающиеся гра
ницы endoporus, которые должны представлять собой одновре
менно границу поровой части эндэкзины, позволяет относить боль
шинство видов упомянутой группы к искусственному роду Tripo- 
ro-pollenites Pfl. Поры у описываемых далее видов пыльцы простые, 
экзина без каких-либо расслоений.

0. Экзина в области пор не образует утолщений. Граница между экт- и 
эндэкзиной не наблюдается. Экзина обычно тонкая. Очертание п. з. раз
нообразное — от округлого до треугольно-округлого. Размеры п. з. 14 — 
20 р ...................................................................................................................... 54

53. Экзина толстая по сравнению с величиной диаметра зерна. Граница
между слоями экзины неясная. Endoporus и exoporus почти равной величи
ны. Очертание exoporus округлое или овальное. Labrum есть. Размер п. з. 
20—45 [X............................................................................................................... 49

0. Экзина тонкая сравнительно с размерами п. з. Граница между экт- и 
эндэкзиной наблюдается только в апертурной зоне. Labrum нет. Экзина 
может образовывать складки во внепоровой части зерна. Структура экзи
ны неясная. У некоторых видов проявляется незначительная «пенистая» 
структура в апертурной области. Очертание п. з треугольно-округлое 
или почти округлое. Размеры п. з. 20—35 р.

Формальный род Triatrio-pollenites Pfl., sect. Alabroferoidae. 
Виды, подобные Triatrio-pollenites myricoides Kremp, Triatrio- 
pollenites aroboratus Kremp. Все эти виды морфологически близки 
к видам рода Myrica (см. 490).

От250 54. П. з. мелкие (14—24 р). Очертание в полярной проекции ок
руглое или треугольно-округлое................................................................ 55

0. П. з. 20—30 р. Очертание в полярном сечении вогнуто-тупоугольно
треугольное. Экзина закономерно образует внешние рельефные складки, 
вогнутые параллельно вогнутым сторонам треугольника (полярная проек
ция). Exoporus круглый, очень маленький.

Формальный род Triatrio-pollenites Pfl., sect. Alabroferoidae 
Pfl. Виды, подобные Triatrio-pollenites laevis Pfl.

55. П. з. имеет чечевицеобразное очертание в боковом сечении. В по
лярном сечении очертание округло-треугольйое. Экзина образует законо
мерно расположенные plicae, приуроченные к внепоровой части п. з и 
преимущественно к проксимальной стороне его. Толщина экзины не более 
2 —2,5 р. Граница между экт- и эндэкзиной неясная. EndoplicaeHeT. Разме
ры п. з. 18—20 |х.

Формальный род Triporo-pollenites Pfl. и формальный род Tria
trio-pollenites Pfl. Виды, подобные Triatrio-pollenits plicatus Pfl. 
[ =  Triporo-pollenites plicatus (Pfl.) nov. comb.].

0. П. з. округло-сфероидальные или сплюснуто-угловато-сфероидаль
ные. В полярном сечении очертание угловато-округлое или тупоугольно- 
треугольно-округлое. Экзина образует закономерно расположенные еп- 
doplicae, имеющие направление от поры к противоположной стороне 
зерна (внепоровой). Подобное направление endoplicae характерно для 
пыльцы видов рода Platycarya. Экзина чрезвычайно тонкая по сравнению

85



с диаметром п. з. Диаметр exoporus равен толщине экзины. Размеры п. з. 
1 6 -2 0  |х.

Формальные роды Тriporo-pollenites Pfl. и Triatrio-pollenites 
Pfl. Виды, подобные Triatrio-pollenites coryphaeus Pfl. К этой же 
морфологической группе следует относить пыльцу всех видов рода 
Platycarya, а также пыльцу, относимую нами к орган-роду Р1а- 
tycarytes.

От 51 о 5б. Экзина в области пор не расслаивается и расщеплений не об
разует. Vestibulum нет. Пора простая ..........................................................57

0. Экзина в области пор образует расщепления. Vestibulum в той или 
иной степени вы раж ен ........................................................................................64

57. Экзина тонкая сравнительно с диаметром п. з. Структура не всегда
ясная. Поверхность п. з. гладкая или имеет мелкозернистую или мелко
бугорчатую скульптуру. Пора имеет exoporus округлого сечения. Размеры 
и. з. разнообразные. Очертания в полярном сечении округлые или тре
угольные ..................................................................................................................58

0. Экзина относительно толстая, обычно со сложной структурой. Поры 
имеют округлый или овальный exoporus. Размеры п. з. 18—29 |х. Очерта
ние различное (от угловато-округлого до вогнуто-треугольного) . . 62

58. Экзина в области пор образует в той или иной степени значитель
ный labrum (отгибается во вн е)........................................................... .... . 59

0. Экзина в области пор не образует la b ru m ............................ . . 61
59. П. з. чечевицеподобной или сфероидальной формы. В очертании

(полярная проекция) округлые с более или менее значительными высту
пами в области пор. Экзина однослойная (?). Labrum значительный, об
разует вокруг поры почти цилиндрический выступ. Толщина экзины 2 — 
4 р, в зависимости от принадлежности к в и д у .................................... 60

0. П. з. имеют почти правильно тупоугольно-треугольное очертание. 
Экзина не выступает в области пор, образуя, однако, незначительный 
labrum. Величина exoporus значительна по сравнению с диаметром зерна 
(Vs—7 ? диаметра). Края exoporus неровные. Толщина экзины незначитель
на, поверхность гладкая, или шагреневая, или имеет в той или иной мере 
закономерную скульптуру. Размеры п. з. 35—45 |х.

Формальный род Triorites Couper. Виды, подобные Triorites 
harrisi Cooks, et Pike.

60. Экзина образует labrum не утолщаясь. Толщина экзины ровная и 
во внепоровой, и в поровой частях зерна (не более 2 —2,5 [х). Структура 
экзины чрезвычайно нежная. Поверхность п. з. гладкая или с мелкото
чечным рисунком. Иногда экзина сминается в бессистемные складки. 
Очертание п. з. округлое. Размеры п. з. 18—35 |х. За редким исключением 
п. з. трехапертурные. Четыре апертуры или более отмечаются у незначи
тельного числа видов Carpinus и Juglans.

Формальный род Т riporo-pollenites Pfl. Виды, подобные пыльце 
Ostrya, Carpinus. Формальный род Poly рог o-pollenites Pfl. Виды, 
подобные Juglans (многопоровый вариант) (см. 80).

0. Экзина образует в той или иной степени заметное утолщение в об
ласти labrum. В результате этого, очертания п. з., сохраняя округлый 
рисунок, обретают значительные выступы в области пор. Некоторые виды 
имеют утолщение, подобное tumescens или даже anulus. Толщина экзины 
2 —3,5 [х. Размеры п. з. до 18—22 |х. Экзина гладкая и почти никогда не 
смята в складки.

Формальный род Тriporo-pollenites Pfl. Виды, подобные Tri- 
poro-pollenites confusus nov. f. sp., Triporo-pollenites pseudostriai- 
tus nov. f . sp ., Triporo-pollenites problematicus nov. f. sp. К этому типу 
зерен, возможно, следует относить пыльцу видов Clitandra (семей
ство Аросупасеае).

61. П. з. округлые или угловато-округлые. Апертуры простые, обыч
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но имеющие округлое или овальное очертание, ровные или неровные края. 
Exoporus круглый. Иногда п. з. имеют треугольно или тупоугольно-ок
руглые очертания. Экзинатонкая сравнительное диаметром зерна и ника
ких расслоений ни в апертурной области, ни вне ее не образует. Струк
тура экзины обычно тонкая и трудноуловимая. У некоторых видов, одна
ко, удается установить столбчатый характер ее. В таких случаях 
поверхность зерна имеет скульптурные выросты в виде столбиков, 
бугорков или шипиков. Размеры п. з. 16—35 ц.

Формальный род Triatrio-pollenites Pfl., sect. Brevicolpites Pfl. 
и формальный род Triorites Couper. Виды, подобные Triorites mi
nor nov. f. sp.

0. П. з. угловато-округлые, различного очертания: треугольные, угло
вато-округлые, вогнуто-треугольные. Во внепоровой части зерна обра
зуется характерная дифференцированная «опояска», представляющая со
бой расслоение (?) экзины. Опояска имеет трехлучевое очертание (в поляр
ном положении зерна), охватывая полюсы п. з. и центральные части 
внепоровых зон п. з. Эти образования подобны «опояскам» у видов фор
мального рода Gothanipollis Krutzsch, но следов трехлучевого рубца, 
или щели, здесь нет. Такое строение экзины в области пор обычно для 
видов рода Triporo-pollenites Pfl. Размеры п. з. не более 18—20 \i.

Формальный род Triporo-pollenites Pfl. Некоторые виды фор
мального рода Triatrio-pollenites Pfl. (в том случае, если atrium 
выражен неясно).

От570 62. П. з. имеет тупоугольно-треугольное или вогнуто-треу
гольное очертание. Экзина толстая по сравнению с диаметром зерна и имеет 
сложную слитно-столбчатую структуру. Поверхность п. з. крупно-плоско
бородавчатая. Контур неравномерно-волнистый. Экзина в области пор 
образует небольшие утолщения внутрь. Пора имеет округлое или слегка 
овальное сечение. Расслоение экзины незаметно. Размеры п. з. 18—22 |х.

Формальный род Triatrio-pollenites Pfl. Виды, подобные Triat
rio-pollenites concavus Pfl.

0. П. з. округло-сфероидальные. Очертания их в полярном сечении 
почти округлые или угловато-треугольные. Экзина двуслойная с ясно 
или неясно выраженной структурой. Поверхность гладкая или сульптур- 
ная. Экзина в области пор утолщений не образует. Оба слоя экзины об
рываются у краев порового отверстия. Поры имеют округлый или слегка 
вытянутый по меридиану exoporus. Размеры п. з. разнообразные (16 — 
50 ц). Также разнообразны структура и скульптура оболочек. Объединяю
щим признаком является отсутствие расслоений экзины, наличие простой 
апертуры в виде простой поры, относительно большая толщина экзины 
(порядка 2 —5 jx), округлое очертание и отсутствие каких-либо складок 
(plicae, endoplicae, арок, solution meridionale и т. д.) ........................ 63

63. П. з. округло-сфероидальной формы. В полярном сечении округло
треугольного очертания. Экзина сложного строения. Эктэкзина крупно
столбчатая и четко отчленяется от эндэкзины. Скульптура бугорчатая. 
Контур волнистый. Эктэкзина и эндэкзина одинаковой толщины. Пора 
довольно крупная, круглая или овальная в сечении. Размеры п. з. около 
45 (х, иногда более.

Формальный род Triporo-pollenites Pfl. Виды, подобные Tri
poro-pollenites giganteus Pfl.

0. П. з. сфероидальные. Очертание округлое или треугольно-округ
лое, экзина двуслойная. Граница между слоями экзины не всегда четкая. 
Структура эктэкзины также не всегда определима. Поверхность обычно 
гладкая или мелкобугорчатая. Контур гладкий или слегка волнистый. 
Толщина экзины по сравнению с диаметром зерна значительная (76—1j1 
диаметра). Диаметр exoporus равен диаметру endoporus (не более 3 —4 [х) 
Размеры п. з. 16—20 |х.
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Формальный род Т riporo-pollenites Pfl. Виды, подобные Tri- 
poro-pollenites coryloides Pfl. К этой морфологической группе следует 
отнести также все виды Engelhardtia, Corylus и некоторые виды 
Urtica, Могасеае и других п. з., имеющих бескамерную пору, трех
апертурное строение и экваториальное расположение апертур.

От 56о 64. Экзина в апертурной области расщепляется. Отслоение эк-
тэкзины от эндэкзины в области пор обусловливает в той или иной степени 
ясно выраженный vestibulum. Иногда имеются расслоения, подобные аркам. 
Plicae отсутствуют. Структура экзины обычно простая. Поверхность глад
кая или мраморовидно-бугорчатая. Очертание в полярной проекции ок
руглое или округло-треугольное. Размеры и. з. не более 18—23 ц.

Формальный род Т rivestibulo-pollenites Pfl. К этой группе сле
дует относить пыльцу всех видов рода Betula.

0. Экзина в апертурной области образует неясно выраженный vesti
bulum. Арок нет. Сильно развиты plicae, отходящие от одного vestibulum 
(или от одной поры) к другому, образующие рельефные тяжи, протягиваю
щиеся почти параллельно внепоровым сторонам зерна (полярная проек
ция). Plicae хорошо и четко выражены на одной из сторон п. з. (полярная 
или дистальная эта сторона — определить трудно). Наличие значитель
ных plicae иногда искажает естественную округло-сфероидальную форму 
зерна и приходится наблюдать его в измененном неестественном виде. Форма 
смятого зерна приближается к треугольной. Размеры п. з. не более 35 ц.

Формальный род Т rivestibulo-pollenites Pfl. К этой группе сле
дует относить виды Betula plicoides nov. sp. из палеоценовых отло
жений Дальнего Востока Азии. Генетически связана с группой 
форм, относимых к формальному роду Polyvestibulo-pollenites Pfl. 
( =  Alnus).

От240 65. Индекс канала поры выше или равен 0,25. Экзина в области ка
нала поры образует сложный комплекс anulus (подобно комплексу anulus у 
пыльцы формального рода Trudopollis Pfl., sect. Anuloidae-pollenites). 
Весь комплекс anulus сдвинут с экватора на проксимальную сторону зер
на и воспринимается как дифференцированный oculus. Размеры п. з. 20 —
60 р ........................................................................................................................... 66

0. Индекс канала поры ниже 0,25. Экзина в области канала поры об
разует несложный комплекс anulus (один — два) (подобно комплексу 
anulus у пыльцы формального рода Trudopollis Pfl., sect. Pertrudoidae- 
pollenites Pfl.). Весь комплекс anulus (или один anulus, если экзина не об
разует комплекса их) сдвинут с экватора на одну из полусфер (прокси
мальную сторону?) зерна и воспринимается как в той или иной степени 
дифференцированный oculus (см. схему, фиг. 18). Размеры п. з. 20 —
40 р . . . .  .........................................................................................................73

66. Oculus имеет округлое очертание, а при наблюдении п. з. с прокси
мальной стороны — форму «баранки». Границы oculus четко дифферен
цированы и не заходят в полярную область п. з. В полярной проекции 
п. з. имеет очертание округлое, или треугольно-округлое, или округло
треугольное. Структура экзины разнообразная, как и скульптура. Тол
щина экзины по сравнению с диаметром п. з. обычно незначитель
ная ....................................................................................................................... 67

0. Oculus овального или несимметричного очертания. Обычно внешняя 
часть (сторона) его округлая, внутренняя же, обращенная к полюсу зер
на, удлинена, вытянута и у различных видов дифференцирована в различ
ной степени. У некоторых видов oculus настолько велик, что проксималь
ная сторона его доходит до самого полюса п. з. Структура экзины обычно 

, сложная, но бывает и простая. Толщина экзины по сравнению с диаметром
зерна значительная................................ ..................................................... 70

67. П. з. крупных размеров (45—60 \х и б о л е е ) ................................ 68
0. П. з. мелких размеров (20—35 р ) .................................* . . # 69
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68. Структура экзины неясная. Поверхность гладкая. Очертание в по
лярной проекции округлое или округло-треугольное. Диаметр oculus 
у 6—7а диаметра п. з. Толщина oculus равна */з ег0 диаметра. При наблю
дении п. з. с проксимальной стороны весь oculus в поле зрения представ
лен в виде крупной рельефной баранки, и центр exoporus обращен к на
блюдателю.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis 
noctis (R. Pot.) comb. nov. (=  Pollenites oculus noctis R. Pot.), и 
другие формы, фигурирующие в литературе как пыльца Оепа- 
theraceae (Onagraceae).

0. Структура экзины слитностолбчатая (тектатная-тегиллятная), 
скульптура сростно-бородавчатая или крупно-слитнобугорчатая, вклю
чая внешние стенки oculus. Очертание п. з. в полярной проекции округ
лое. Oculus значительно выступает за контур зерна, диаметр его равен 
V3—V6 диаметра зерна. Стенки oculus по сравнению с его диаметром 
невелики. Exoporus обширный. При наблюдении п. з. с проксимальной 
стороны весь oculus оказывается в поле зрения, но центр exoporus обра
щен к наблюдателю под тупым углом. Oculus имеет вид полого цилиндра.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis 
magnoporus Zakl. и другие, имеющие принципиально идентичное 
строение. Видимо, можно проследить генетические связи с пыльцой 
видов некоторых родов семейства Proteaceae из секции Grevilleoideae.

69. Структура экзины мелкозернистая или неясная. Поверхность, 
гладкая. Очертание в полярной проекции неправильно-угловато-округ
лое. Экзина часто смята в непроизвольные складки. Диаметр oculus равен 
V3 диаметра п. з. Центр exoporus при наблюдении п. з. с проксимальной 
стороны обращен к наблюдателю почти под прямым углом. Размеры п. з. 
20—25 р.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis рга- 
edicatus Weyl. et Rrieg. К этому же типу относится пыльца Foramea 
linodon Klar. (Бразилия).

0. Структура экзины мелкозернистая. Поверхность гладкая или мел
ко-неяснозернистая. Очертание п. з. в полярной проекции правильно
треугольное, округло-треугольное. Диаметр oculus не более V4 диаметра 
п. з. Центр oculus и exoporus не всегда обращен к наблюдателю под пря
мым углом (в том случае, если п. з. обращено к наблюдателю проксималь
ной поверхностью). Oculus дифференцирован более слабо, чем у видов 
Foramea.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis 
praedicatus Weyl. et Krieg.

От660 70. Очертание п. з. угловатое или даже «лопастное» за счет значи
тельно выступающих за границы тела oculus. Длинная ось oculus равна 
или превышает диаметр тела п. з., или несколько менее его . . .  71

0. Очертание п. з' округло-треугольное. Oculus почти не выступает за 
границы тела, но внутренняя граница его достигает проксимального по
люса ..................................................................................................................... 72

71. Очертание п. з. трехлопастное за счет сильно выступающих за кон
тур тела oculus. Очертание oculus овальное. Exoporus узкий и вытянутый 
меридионально. Экзина во внепоровой части зерна тонкая. Структура 
неясная. Поверхность гладкая. Внутренние границы oculus сходятся у 
проксимального полюса. Размеры п. з. 30—35 р,.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis 
aethericus Weyl. et Krieg. и Oculopollis antibulbosus Weyl. et Krieg.

0. Очертание п. з. треугольное или угловато-округло-треугольное. 
Oculus имеет овальное очертание с неясно дифференцированной прокси
мальной стороной, которая не всегда достигает проксимального полюса. 
Экзина во внепоровой части зерна имеет сложное слитностолбчатое строе
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ние (тектатно-тегиллятное). Покровный слой заметен у некоторых видов. 
Поверхность зерна струйчато- или ребристо (?) бородавчатая, иногда не
равномерно-плоскобугорчатая. Контур неровный. Oculus в достаточной 
степени мощный, но менее дифференцирован, чем у Oculopollis aethericus. 
Характерная черта — очертание oculus, сужающегося к полюсу почти под 
острым углом. Размеры п. з. 30—40 р,, редко более.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis 
sibiricus Zakl., Oculopollis principalis Weyl. et Krieg.

72. Внешняя граница oculus не всегда ясно выражена, но наличие его 
определяется в виде значительно приподнятого уплотненного участка в 
апертурной части зерна. Такие дифференцированные участки, как это 
характерно для всех видов рода Oculopollis, приурочены только к прокси
мальной стороне п.з. Эндэкзина образует незначительный endanulus (внут
реннее кольцеобразное утолщение) в апертурной области. Размеры п. з. 
35—50 р. Экзина чрезвычайно сложной структуры. Поверхность сложно
слитнобородавчатая. Очертание тупоугольно-треугольное. Контур не
ровный. По внешнему облику и строению экзины в апертурной и внеапер- 
турной области пыльца имеет сходство с видами рода Trudopollis, sect. 
Protrudoidae-pollenites Pfl., но отличается от них наличием oculus (сдвину
тый с экватора anulus),. обнаружить который можно, наблюдая п. з. только 
с проксимальной стороны.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis 
giganteus nov. f. sp.

0. Границы oculus хорошо выражены вследствие присутствия харак
терной уплотненной структурной части экзины в области комплекса anu- 
lus. Бугорчатый уплотненный слой экзины, образующий anulus, простира
ется также от пор к проксимальному полюсу, обусловливая торусовидное 
образование, имеющее трехлучевое направление.

Экзина на внеапертурной части зерна также сложного строения и по
верхность зерна плоскобородавчатая. Очертание н. з. округло-треуголь
ное со слегка выпуклыми сторонами. Размеры п. з. 28 —40 \х.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis 
torosus Zakl.

О т650 73. Oculus ясно выражен, но вследствие небольшого числа anulus
имеет незначительный рельеф. Канал поры ясно выражен. Центр exoporus 
незначительно сдвинут с экватора. Экзина во внеапертурной части зерна 
имеет столбчатую структуру. Поверхность мелкобугорчатая. Толщина 
экзины относительно диаметра зерна невелика. Очертание п. з. в поляр
ной проекции округлое. Апертуры с oculus выдаются за контур зерна в 
виде округло-конусовидных образований. Exoporus почти круглый. Раз
меры п. з. около 30 [х.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis 
pertinax Pfl.

0. Oculus выражен неясно и может быть обнаружен только при внима
тельном изучении проксимальной стороны п. з. Канал поры очень, мал, 
так как anulus невелик. Exoporus имеет продолговатое, направленное по 
меридиану очертание и ясно виден на проксимальной (?) стороне зерна. 
Oculus обнаруживается только по дифференцированному затемненному, 
приподнятому в области exoporus участку. Oculus меридионально вытяну
того очертания. Из-за того, что oculus с трудом обнаруживается, часть 
видов описываемой морфологической группы Oculopollis Пфлуг (1953), 
Вейланд и Кригер (1953) отнесли к роду Trudopollis. Пыльцевые зерна 
обычно малых размеров, имеют треугольно-округлое очертание и внешне 
близки к видам формального рода Trudopollis. Размеры п. з. до 25 р,.

Формальный род Oculopollis Pfl. Виды, подобные Oculopollis 
fossulotrudens (Pfl.) comb. nov. ( =  Trudopollis fossulotrudens Pfl.).

Ot 230 74. Апертуры расположены только в экваториальной зоне... 75
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0. Апертуры расположены не только в экваториальной зоне (см. схему 
Троэлса-Смиса и Иверсена, фиг. 2).

75. Апертуры обычно хорошо дифференцированы. Представлены по
рами и бороздами, раздельными или совмещенными. Иногда не все поры 
различимы. П. з. явно относятся к покрытосемянным растениям . . 76

0. Апертуры имеют примитивный облик. Поры выражены нечетко. 
Имеется рудиментарный Y-образный лучевой след щели или рубца, или 
торуса. П. з. относятся к ранним предкам покрытосемянных растений . . . 2

76. Проростковое устройство пятиапертурное, представляющее собой 
три сложные апертуры (комбинация экваториальных пор и меридиональ
ных борозд) и две простые (слаборазвитые поры в полярной области зер
на). Очертание п. з. в полярной проекции правильно-равнобедренно
треугольное. Y-образный след в виде щелевидных, недостигающих полю
сов, но пересекающих экватор меридиональных борозд. В экваториальной 
области эктэкзина образует небольшой anulus. Эндэкзина утолщается в 
области пор. Есть незначительный atrium, так как endoporus широкий. 
Interloculum нет.

Формальный род Pentapollis Pfl.
П. з. имеют морфологическую близость с видами формального 

рода Vacuopollis, например Vacuopollis othopyramis Pfl., а также 
с некоторыми видами Papillopollis Pfl. Видимо, есть морфогенети
ческие связи с видами Gothanipollis Krutzsch и Sporopollis Pfl.

0. Проростковое устройство трех-, четырех-, реже пятиапертурное и с 
большим числом апертур. Все поры (апертуры) хорошо дифференцирова
ны. Апертуры простые или сложного строен и я ................................ 77

77. Апертуры простые (короткие, расположенные в экваториальной
зоне меридиональные борозды или экваториальные поры) . . . .  78

0. Апертуры сложные (экваториальные поры, совмещенные с корот
кими бороздами).

Формальный роц Polycolporo-pollenites Pfl. Пыльца видов No- 
thofagus, подобных Nothofagus fusca typ.

78. Апертуры представлены укороченными бороздами.
Формальный род Polycolporo-pollenites Pfl. Пыльца современных 

видов Nothofagus menziesii typ.
0. Апертуры, представленные п ор ам и ................................................79
79. Экзина в области пор не расщепляется. Vestibulum нет. Atrium

есть или неясно выражен................................................................................80
0. Экзина в области пор расщепляется, образуя vestibulum . . 83
80. Экзина в области пор отгибается вовне (образует labrum). Утол

щений экзины в апертурной области нет. П. з. имеет угловато-округлые 
очертания. Пор четыре, редко более. Exoporus имеет округлое или оваль
ное очертание. Толщина экзины, относительно диаметра зерна, чрезвы
чайно мала (около V20 диаметра п. з.) и не образует утолщений в апертур
ной области. Размеры п. з. 30—40 ц.

Формальный род Polyporo-pollenites Pfl. Виды, подобные Poly- 
poro-pollenites carpinoides P fl. К этому морфологическому типу следу
ет относить пыльцу (более чем трехпоровую) видов рода Carpinus.

0. Экзина в области пор не образует labrum. Эктэкзина образует в об
ласти апертур незначительные булавовидные утолщения или anulus. 
П. з. имеет многоугольное или почти округлое очертание в полярной 
проекции.............................................................................................................81

81. Проростковое устройство четырехапертурное и с большим числом 
апертур. Экзина толстая, двуслойная. Anulus значительный. Interlocu
lum ясно выражен. Эндэкзина образует значительный endoporus. Иногда 
эктэкзина несколько отслаивается от эндэкзины и при этом образуется 
щелевидный atrium. Канал поры имеет более или менее прямые стенки. 
Структура экзины неясная. Поверхность гладкая. Размеры п. з. 30—40 р,.
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Формальный род Tetrapollis Pfl. Виды, подобные Tetrapollis 
validus Pfl. Возможно, что к этому морфологическому типу принад
лежат некоторые виды семейства Loganiaceae (например, Labordia).

0. Проростковое устройство трех- и четырехапертурное или с большим 
числом апертур. Эктэкзина не образует anulus, но утолщается в области 
пор (утолщение в сечении булавовидное). Interloculum неясно выражен. 
Endoporus незначительный. Atrium не всегда ясно выражен . . . .  82

82. Утолщение экзины обычно обращено во внутрь зерна, поэтому 
апертурные области незначительно выдаются за контур зерна. Пророст
ковое устройство четырехчленное или с большим числом членов. Экзина 
имеет слитностолбчатое строение. Скульптура сложно-мраморовидно-бу- 
горчатая.

Формальный род Polyporo-pollenites Pfl. Виды, подобные Poly- 
poro-pollenites undulosus Wulf. К этому морфологическому типу сле
дует относить пыльцу видов Ulmus, Zelkova и др. Формальный род 
Ulmodeipites Anderson.

0. Утолщение экзины обычно обращено вовне и поэтому апертурные 
участки несколько выдаются за контур зерна. Проростковое устройство 
пятипоровое и с большим числом пор (редко —четырехпоровое). Exoporus 
имеет меридионально-вытянутое овальное очертание. Толщина экзины 
относительно диаметра пыльцевого зерна значительна (V10—V22 диамет
ра зерна). Размеры п. з. не менее 45—50 р.

Формальный род Polyporo-pollenites Pfl. Виды, подобные Poly
poro-pollenites stellatus Pfl. К этому же морфологическому типу сле
дует относить пыльцу различных видов Pterocarya.

83. П. з. четырех- и пятипоровые. Экзина в области пор образует про
сторный vestibulum. От одного vestibulum к другому протягиваются арки. 
Размеры п. з. 25—30 р. Поверхность обычно гладкая. Структура эктэк- 
зины мелкостолбчатая, обычно неясная. Поверхность гладкая или неясна 
шагреневая. Контур ровный. Очертание округлое, пяти- и четырехуголь
ное.

Формальный род Polyvestibulo-pollenites Pfl. Виды, подобные 
Polyvestibulo-pollenites verus R. Pot. К этому же морфологическому 
типу следует относить все виды современного рода Alnus Dietr.

0. П. з. шестипоровые и с большим числом пор. Поверхность гладкая 
или мраморовидная. Арки выражены неясно или отсутствуют.

Формальный род Polyvestibulo-pollenites Pfl.
От 10 84. П. з. длинноосные.

Различные формальные роды в зависимости от расположения и 
строения апертур. В частности, формальные роды Tricolpo-pollenites 
Pfl., Tricolporo-pollenites Pfl., к которым, в числе многих иных 
родов, могут быть причислены морфологические типы пыльцы се
мейств Leguminosae, Castanea, Polygonaceae, Umbelliferae.

0. П. з. равноосные.
Многие формальные роды —в зависимости от строения и распо

ложения апертур. В частности, ряд видов формальных родов Tricol
po-pollenites и Tricolporo-pollenites Pfl., имеющих сфероидальную 
форму, а также пыльца родов Quercus, Acer, Platanus, Fraxinus, 
некоторых родов семейства Polygonaceae.

Схема-ключ для определения родов и морфологических групп пыльцы 
этой ветви покрытосемянных растений не построена, так как это не яв
ляется задачей настоящей работы.



Ча с ть  в т о р а я

ЗНАЧЕНИЕ ПЫЛЬЦЫ ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ 
ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ 

И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ

1. КРАТКИЙ ОБЗОР НЕРАСЧЛЕНЕННЫХ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ 
И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Палеонтологически охарактеризованные верхнемеловые отложения 
распространены в северо-западной части Чу-Сарысуйской депрессии и в 
восточной части Бет-Пак-Далы; они выходят на дневную поверхность в 
виде локальных пятен. Перекрыты они палеогеновыми (морскими и кон
тинентальными) или более молодыми третичными же отложениями, а за
легают на коре выветривания палеозойских пород, заполняя древние эро
зионные впадины. Здесь К. В. Никифоровой (1960) выделены: кыркку- 
дукская свита альбо-сеноманского возраста, белеутинская и бурал-кенын- 
тузская (фациальный аналог белеутинской свиты) свиты турон-сантонско- 
го возраста.

К ы р к к у д у к с к а я  с в и т а  имеет преимущественно песчано
алевритовый состав. Довольно часты прослои серых глин с растительными 
остатками.

Альб-сеноманский возраст кырккудукской свиты обоснован исключи
тельно по отпечаткам листовой флоры. Флористические находки из различ
ных местонахождений кырккудукской свиты представлены в основном 
остатками покрытосемянных растений. Участие хвойных здесь выражено 
слабо (табл. 4).

Флоры из III и IV свит так называемого тасаранского разреза в При- 
аралье приведены для подтверждения сходства этих флор с найденными 
отпечатками растений в отложениях кырккудукской свиты. По мнению 
В. А. Вахрамеева (см. Никифорова, 1960), эти флоры одновозрастны, как 
и вмещающие их породы. К. В. Никифорова (1960) сопоставляет кыркку- 
дукскую свиту с морскими альб-сеноманскими отложениями на юго-запад
ном склоне большого Каратау, где А. Г. Черняховским были найдены 
зубы акул, относящиеся, по определению Л. С. Гликман, к Scapanorhyn- 
chus sp. и Odontaspis sp.

Отложения б е л е у т и н с к о й  с в и т ы  приурочены в основном к 
северо-западному борту Чу-Сарысуйской депрессии и отсутствуют в ее 
центральных частях. Б у р а л - к е н ы н т у з с к а я  свита развита на 
нагорье Бет-Пак-Далы и представлена в основном прибрежно-морскими 
фациями.

Залегания белеутинской свиты на более древнюю кырккудукскую не
посредственно в обнажениях нигде не наблюдается. Их стратиграфиче
ское положение устанавливается на основании палеонтологических и ли
тологических данных.

Белеутинская свита представлена в основном переслаивающейся тол- 
лцей глин, глинистых алевритов белого и серого цвета с подчиненными

93



Т а б л и ц а  4

Основные флористические находки из отложений кырккудукской свиты 
по определениям различных авторов

Автор
определения Вид растений Автор сборов Местонахож

дение
Год опублико

вания

А. Н. Криш- 
тофович

Brachyphyllum crassum Lesq., Pla- 
tanus cuneiformis Krass., Conife-

Б. А. Пет- 
рушевский,

Кырккудук 1950

гае (древесные) Н. С. Зайцев Талды-эспе 1950
Я. В. Яр
моленко

Cissites Kryschtofovichianus Jarm. Н. А. Смир
нов

Там же 1950

В. А. Вах
рамеев

Anacardites Newburgae Vachr., Cy- 
parissidium sp., Picea sp. (шишки)

К. В. Ни
кифорова

» 1956

Г. И. Бай
ковская

Betulites westii Lesq., Platanus cu- 
neifolia Bronn., Daphnogene elegans 
Wot.

А. В. Волин Кырккудук 1953

А. Я. Криш- 
тофович

Asplenium diksonianum Heer, Se
quoia fastigiata Heer, Widdring- 
tonites Reichii (Ett.) Velen., Ela- 
tocladus sp., Sassafras Pollevoii 
(Krysht.), MyricaZenkeri (Erdt.) He
er, Anacardites Neuburgae Vachr., 
Menisperminites sp. (cf. M. com
munis Hollik.), Platanus cuneifo
lia Bronn., P. cunei folia Bronn. 
forma pseudoquillelma Krass., Gred- 
neria cf. bohemica Velen., Dalber- 
gites simplex (Newb.) Sew., Paliu- 
rus anceps Lesq., Cissites inaequi- 
dentatus Jarm., Carpolites sp.

А. Л. Яншин Северное 
Приаралье, 
III—IV сви
ты так на
зываемого 

Тасаранско- 
го разреза

1953

прослоями лигнитовых глин. Напластование слоев обычно горизонталь
ное, но встречаются участки с ясно выраженной косой слоистостью. В 
нижних горизонтах отложения белеутинской свиты окрашены в темные 
тона в связи с обилием растительных остатков. Местами, также в низах 
свиты встречаются линзы плотных песчаников, окрашенных в краснова
тые тона. Возраст белеутинской свиты определяется по отпечаткам флоры 
и находкам фауны динозавров. Основные палеонтологические находки 
приурочены к тонкослоистым песчаным глинам темно-серого цвета с тон
кими пропластками белого кварцевого и ожелезненного песка, вскрываю
щимся у горы Шах-Шах к северу от р. Сыр-Дарья. Здесь К. В. Никифо
ровой (1960, стр. 53) были обнаружены in situ части скелета динозавров^ 
которые, по определению А. К. Рождественского, принадлежат к двум 
группам хищных динозавров (Theropoda) и орнитоподам (Ornithopoda 
из семейства Hadrosauridae).

К. В. Никифорова считает, что эти находки можно сопоставлять с 
сеноман-туронскими видами Bastrosaurus и Laxartosaurus из Южного Ка
захстана, которые А. К. Рождественский сопоставляет с верхнемеловыми 
динозаврами Монголии и Северного Китая. Большинство известных в ли
тературе европейских, азиатских и североамериканских находок дино
завров, начиная от самых примитивных мелких форм и кончая Trachodon 
из свиты Лене, относятся к верхнему мелу (в том случае, если свита Лене, 
датский ярус, принимается за верхние горизонты сенона). Наиболее при
митивные формы Hadrosauridae в Северной Америке относятся к сено
ману — началу сенона. Совместно с остатками скелета динозавра, 
К. В. Никифоровой обнаружены щитки наземных черепах из семейств 
Trionychidae и Doratemididae, возраст которых, по определению Л. И. Хо- 
зацкого, несколько более поздний, чем сеноманский. Учитывая все эти
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соображения, К. В. Никифорова определяет возраст отложений белеу- 
тинской свиты в пределах сантонского и туронского ярусов.

По данным Б. А. Петрушевского (см. Никифорова, 1960), аналогичные 
белеутинским серые и зеленовато-серые песчанистые глины и железистые 
песчанистые глины с отпечатками платановой флоры на западе района 
перекрываются морскими отложениями с фауной кампанского яруса. 
В отложениях, относимых к белеутинской свите, найдены многочисленные 
отпечатки флоры (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Флора из отложений белеутинской свиты

Автор
определения

i
Вид растений Автор сборов Местонахож

дение
Год опуб

ликования'

В. А. Вах
рамеев

Marsilea vera Jarmol., Juglans cros- 
sii Knowlt., Betulites westii Lesq., 
Laurus plutonia Heer, Platanus new- 
berryana Heer, Platanus populina Jar
mol., P. cuneifolia Bronn.

К. В. Ники
форова

Сай Бозин- 
ген

1960

А. В. Яр
моленко

Marsilea vera Jarm., Kirchnera den- 
tata Velen., Juglans crossii Knowlt., 
Betulites westii Lesq., Quercus johns- 
trupii Heer, Planer a antiqua Heer, 
Cocculus extinctus Velen., Sassafras 
cretaceum Newb., Laurus plutonia 
Heer, Platanus newberryana Heer, P. 
populina Jarmol., P .cuneifolia Bronn. , 
P. cuneiformis Krass., P. palibini 
Jarmol., Platanocarpus ovatus Jarmol., 
Protophyllum leconteanum Lesq., Pa- 
liurus colombi Heer, Cissites inaequi- 
deritatus Jarmol., Aralia korovinii 
Jarmol., Diospyros primaeva Heer

Н. П.Коро
вин

Кызылжар 1935.

Б у р а л - к е н ы н т у з с к а я  с в и т а  представлена песчано-га
лечными отложениями с прослоями глин. Распространена она обычно* 
в пределах нагорья восточной Бет-Пак-Далы. По данным К. В. Никифоро
вой (1960), она содержит зубы акул, определяющих возраст ее не ниже 
турон-сантонского. Песчаная фация бурал-кенынтузской свиты окрашена 
в красноватые тона. В отложениях бурал-кенынтузской свиты по долина 
р. Чу обнаружены окатанные кости динозавров. Бурал-кенынтузская 
свита представляет собой прибрежно-морскую фацию; в отложениях ее 
часто присутствуют галечники и крупные валуны разнообразного диа
метра.

Флора в отложениях свиты не обнаружена и ее возраст определен как. 
турон-сенонский по характеру залегания и находкам зубов акул. Мощ
ность свит верхнего мела: кырккудукской — в отдельных случаях до- 
70 м у белеутинской — до 50 м , бурал-кенынтузской — не более 5 —7 м.

По минералогическому составу по данным В. Н. Разумовой (см. Ники
форова, 1960), породы кырккудукской свиты отличаются от белеутинской 
и бурал-кенынтузской свит присутствием бейделлита в глинистых фа
циях. Турон-сантонские отложения обогащены обычно каолинитом и бей
деллита не содержат.

Отложения верхнего мела, распространенные в Чу-Сарысуйской деп
рессии и прилегающих к ней районах, литологически чрезвычайно пестры, 
и в то же время однообразны по своему типу, поэтому при визуальном 
наблюдении отдельные свиты выделяются с большим трудом. Больше того, 
спорадически обнажающиеся в верхнем течении р. Сарысу континенталь
ные толщи более молодого возраста (жездинская свита по К. В. Никифс-
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ровой) почти не отличимы от типичных верхнемеловых отложений с дино
завровой фауной (фиг. 19).

Почти на всей территории Джезказганской мульды и к востоку от Чу- 
Сарысуйской депрессии широко развиты отложения, весьма близкие по 
внешнему виду к верхнемеловым континентальным осадкам, выделенным 
К. В. Никифоровой в белеутинскую свиту. Эти отложения залегают в 
древних эрозионных депрессиях непосредственно на палеозойском фунда
менте, верхние слои которого обращены в кору выветривания. В основном 
отложения представлены толщей грязно-белых глин, чередующихся с 
глинистыми алевритами и кварцевыми песками. В общей сложности окра
ска пород грязно-белая, но в верхних горизонтах часто наблюдается ок
рашивание в красные и фиолетово-красные тона в виде пятен и разводов. 
Местами среди прослоев, окрашенных в красные оттенки, появляются 
участки (в виде линз и прослоев) глин серого цвета. Обычно эти глины 
обогащены растительным детритом. Хорошо сохранившихся отпечатков 
растений в этих прослоях нет. Именно к этим же горизонтам глин иногда 
приурочены прослои углистых глин и включения бокситоносных пород. 
В нижних частях, сложенных преимущественно песками и алевритами, 
проявляется сильная цементация пород, окварцевание и уплотнение вплоть 
до образования плотных, часто плитчатых песчаников. Описанные отло
жения залегают всюду в депрессиях на палеозойской коре выветривания 
и часто трудно отличимы от нее по внешнему виду (фиг. 20). В 1956 г. 
В. М. Потапочкин выделил эти отложения в самостоятельную джартас- 
скую свиту и определил их возраст в интервале от верхов мела до эоцена. 
По материалам, полученным из естественных обнажений (наиболее пол
ные разрезы можно наблюдать в обрывах по р. Кара-Кенгир) и по керну 
многочисленных скважин, можно заключить, что литологический состав 
свиты не одинаков по простиранию. Последнее К. В. Никифорова (1960) 
связырает с различным составом исходного материала, за счет которого 
эти отложения образовались. В восточных пределах распространения 
джартасской свиты слагающие ее породы значительно грубеют, включают 
грубообломочный плохо сортированный материал; местами в этих слоях 
появляется косая слоистость. В 1958 г. грубообломочная глинисто-песча
нистая (в основном кварцево-песчанистая) часть джартасской свиты была 
выделена В. Н. Разумовой в самостоятельную сарысуйскую свиту по ме
стонахождению в верховьях реки Сарысу.

Впоследствии К. В. Никифорова эти две свиты (джартасскую глинисто
алевритовую и сарысуйскую — более грубого литологического состава) 
перевела в ранг подсвит и объединила в одну свиту, названную ею жездин- 
ской. Основанием для объединения джартасской и сарысуйской подсвит в 
жездинскую свиту послужил тот факт, что отложения их в поле практиче
ски трудно отличить и картирование их раздельно невозможно. Позднее 
К. В. Никифоровой была прослежена еще одна фациальная разновидность 
джартасской свиты. В обрывах р. Кара-Кенгир ею описаны обнажения зе
леновато-серых глин и кварцевых алевритов с подчиненными прослоями 
кремнистых глин с обилием спйкул губок, алевритов и песчаников поли- 
миктового состава (мощностью 30—40 м). Эти отложения без каких-либо 
резких границ переходят в глинисто-алевритовую фацию джартасской 
свиты и отличимы от нее в основном лишь по монтмориллонитовому со
ставу глин, наличию в них кремневых водорослей, спйкул губок, а также 
по слегка зеленоватому оттенку в окраске.

Отмечая, что в поле упомянутые отложения трудно отличимы от джар
тасской свиты, К. В. Никифорова (1960) считает возможным выделить 
их в каракенгирскую подсвиту жездинской свиты. При этом она допу
скает, что джартасская и сарысуйская подсвиты могут являться фациаль
ными разностями одного стратиграфического подразделения, возраст же 
каракенгирской подсвиты более древний, чем верхних подсвит,
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1 —  н и ж н е -с р е д н е м и о ц е о н о в ы е  о зе р н ы е  о т л о ж е н и я ,  2  —  в е р х н е о л и г о ц е н о в ы е  а л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я ,  3 —  с р е д н е о л и г о ц е н о в ы е  о зе р н ы е  
о т л о ж е н и я ,  4 —  п а л е о г е н о в ы е  м о р с к и е  о т л о ж е н и я ,  5 —  в е р х н ем ел о в ы е  о з е р н о -а л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я , 6 —  п а л е о з о й с к и е  п о р о д ы

3 1

Фиг. 20. Широтный геологический профиль в пределах востбчной части Бет-Пак-Далы (по К. В. Никифоровой, 1960)
1 —  в е р х н е п л е й с т о ц е н о в ы е  а л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я ,  2  —  н и ж н е п л е й с т о ц е н о в ы е  а л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я , 3  —  в е р х н ем и о ц ен о в ы е  а л л ю в и 
а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (п а в л о д а р с к а я  с в и т а ) ,  4 —  н и ж н е -с р е д н е м и о ц е н о в ы е  о з е р н о -а л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (а р а л ь с к а я  с в и т а ) ,  5 —  с р е д н е 
о л и г о ц е н о в ы е  о зе р н ы е  о т л о ж е н и я  (к е н д е р л ы к с к а я  с в и т а ) ,  6 —  н е р а с ч л е н е н н ы е  в е р х н е м е л о в ы е -п а л е о ге н о в ы е  а л л ю в и а л ь н ы е  и  о з е р н о -а л л ю 

в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (ж е з д и н с к а я  с в и т а ) ,  7 —  к о р а  в ы в е т р и в а н и я  п о р о д  п а л е о з о я
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Фиг. 21. Схематический меридиональный профиль от г. Каратау до Тенизской

верхнемеловых - палеогеновых
1 —  п а л е о з о й с к и й  ф у н д а м е н т , 2 —  в е р х н е м е л о в ы е  о т л о ж е н и я ,  3  —  э о ц е н о в ы е  о т л о ж е н и я ,  < -  

н и я ,  6  —  н е р а с ч л е н е н н ы е  в е р х н е м е л о в ы е  - п а л е о г е н о в ы е  о т л о ж е н и я ,  7 —  плиоценовы е

Как будет видно из последующего изложения материала, это предпо
ложение, высказанное К. В. Никифоровой, не всегда подтверждают 
палеофлористические данные. Так, спорово-пыльцевые спектры каракен- 
гирской подсвиты из различных мест содержат представителей и верхне
меловой (Маастрихт), и датско(?)-палеоценовой флоры. Таким образом, 
допустимо, что верхние горизонты каракенгирской подсвиты одновозраст- 
ны с нижними горизонтами джартасской подсвиты.

В. Н* Разумова (1961), обосновывая возраст мел-палеогеновых отложе
ний, развитых на территории Джезказганской мульды, считает, что породы 
каракенгирской свиты залегают непосредственно на палеозойских отло
жениях (так называемая аргиллитовая свита). Отложения каракеи- 
гирской свиты представлены преимущественно монтмориллонитовыми 
и каолинитовыми глинами, кварцевыми песками и песками с линзами опо- 
ковидных пород и кварцевых песчаников. Выше, по данным В. Н. Разу- 
мовой, залегает крмплекс глинистых отложений, которые она выделяет 
в самостоятельную джартасскую свиту. Фациальной разновидностью ее 
Разумова считает комплекс песчано-каолиновых глин и кварцевых граве
литов с линзами красных бобовых железняков и выделяет его в самостоя
тельную сарысуйскую свиту. Возраст каракенгирской свиты Разумовой но 
уточнен; джартасская и сарысуйская свиты датируются ею от верхов верх
него мела до эоцена включительно.

Таким образом, по последним данным, строение широко распростра
ненных, но все еще недостаточно расчлененных верхнемеловых-палеоге- 
новых континентальных отложений, заполняющих древние эрозионные 
депрессии и подстилаемые древней корой выветривания палеозойских 
пород в Центральном Казахстане, представлено в табл. 6 .

На восточном склоне Тургайского прогиба и в пределах Тенизской 
мульды распространены континентальные отложения, представленные 
белыми или пестроокрашенными каолиновыми глинами с линзами бокси
тов, имеющих промышленное значение. Обычно серия этих пород имеет 
чрезвычайно пестрое строение. Здесь наблюдается постоянное чередова
ние красных глин, землистых железняков, прослоев кварцевых песчани
ков, углистых и огнеупорных глин и серых глин с растительными остат
ками. Залегают они аналогично отложениям жездинской свиты, в глубо
ких депрессиях (карстовые воронки?) в палеозойских породах, мощность 
их достигает в отдельных случаях 100 м. По внешнему облику и минерало
гическому составу эти отложения чрезвычайно близки к глинистым фа
циям жездинской свиты, т. е. к джартасской подсвите. Подобные же пе-
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мульды. На профиле указан характер залегания верхнемеловых и нерасчлененных 
отложений (по В. Н. Разумовой)
в ер х н ео л и го ц ен о в ы е  - н и ж н е м и о ц е н о в ы е  о т л о ж е н и я ,  5 —  с р ед н е -  и  в е р х н е о л и г о ц е н о в ы е  о т л о ж е -  
о т л о ж е н и я , 8  —  ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я , 9  —  к о р а  в ы в е т р и в а н и я

строцветные образования, всюду заполняющие депрессии в древнем ложе, 
довольно широко распространены в пределах Казахского массива. Пере
крыты они обычно континентальными фациями олигоцена или миоцена. В 
1956 г. Разумова выделила эти пестроокрашенные бокситоносные отло
жения в самостоятельную аркалыкскую свиту (фиг. 21). Возраст ее опре
деляется от низов палеогена (Заклинская, 1955) до турона (Барбашинова, 
1954i ,2; Бойцова, 1957).

Т а б л и ц а  6

Сопоставление верхнемеловых и палеогеновых отложений Центрального
Казахстана
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Р^Дозднее И. В. Орлов, 3. К. Жученко и М. А. Кальменев (Жученко, 
1958) разделили аркалыкскую свиту на три пачки: подрудную (верхи дат
ского яруса), рудную —бокситовую (палеоцен — эоцен) и надрудную (верх
ний эоцен —нижнцй олигоцен). Такого же мнения о строении бокситоруд
ных отложений, распространенных по восточному борту прогиба и на се
веро-западных окраинах Казахского массива, придерживаются А. Г. Бер, 
А. Н. Волков и др. Деление это произведено в основном по данным споро
во-пыльцевого анализа. Литологически рудная и подрудная свиты не вы
деляются, так как вся толща бокситосодержащих отложений представле
на фациально-замещающимися по простиранию слоями глинистых и пес
чанистых пород и в целом ряде скважин под слоями так называемой под
рудной свиты можно снова обнаружить прослои, обогащенные бокситами. 
Прикрываются же бокситоносные отложения самыми разнообразными по 
возрасту породами, начиная от олигоценовых буро-красных глин, кончая 
четвертичными грубыми суглинками. Все эти отложения могут быть наз
ваны «надрудными», так как они перекрывают рудную толщу. На осно
вании данных спорово-пыльцевого анализа можно сказать, что боксито
носные отложения, объединенные Разумовой в аркалыкскую свиту, отно
сятся к самым низам палеогена.

А. Н. Волков (1959), анализируя особенности геологического строе
ния района Амангельдинских месторождений бокситов и огнеупорных 
глин, выделяет здесь в так называемую аркалыкскую серию весь комплекс 
континентальных верхнемеловых-палеогеновых отложений, которые по 
литологическому составу он подразделяет на три толщи: 1 ) подрудную 
глинистую, подразделяющуюся в свою очередь на две пачки—нижнюю, 
преимущественно гидрослюдисто-глинистую и верхнюю — преимуще
ственно глинисто-каолинитовую (сенон-датский ярус); 2 ) рудную — соб
ственно бокситоносную, представленную чередованием пестроокрашен- 
ных пластичных каолинитовых глин и бокситов и бокситовых глин (дат
ский ярус — палеоцен); 3) надрудную, представленную преимущественно 
небольшими линзами тонкозернистых кварцевых песков, песчаных глин с 
прослоями серых углистых глин (эоцен).

Аналогичные отложения, безусловно сопоставляемые по возрасту и 
генезису с верхнемеловыми и мел-палеогеновыми свитами Центрального 
Казахстана и восточного борта Тургайского прогиба, широко распрост
ранены в приенисейской части Западно-Сибирской низменности и Енисей
ском кряже. Вопросы стратиграфии этого участка Западной Сибири де
тально освещены в монографии К. В. Боголепова (1961). Здесь отметим 
лишь, что описанные К. В. Боголеповым три самостоятельные свиты: 
антибесская (датский ярус), сымская (дат-палеоцен) и мурожининская 
(палеоцен-эоцен) представлены в основном кварцевыми песчаниками с 
прослоями серых и пестроокрашенных глин, а также кремнистыми песча
никами и конгломератами. В районе р. Мурожной эти отложения содер
жат бокситы.

По литологическому составу и пестроте окраски чередующихся глини
стых и песчанистых слоев в целом отложения этих свит чрезвычайно труд
но отличимы от отложений верхнего мела — симоновской (сеноман-турон) 
и болыпекетской (сенон) свит. В основном расчленение этих отложений в 
приенисейской части Западной Сибири основано на данных спорово
пыльцевого анализа. Ни в Центральном Казахстане, ни в северо-западных 
частях его, ни в приенисейской части Западно-Сибирской низменности не 
было отмечено совместного залегания всех трех подразделений (свит) 
нерасчлененных мел-палеогеновых отложений, так же как подсвиты джар- 
тасская, сарысуйская и каракенгирская в Казахстане и антибесская, сым
ская и мурожнинская в приенисейской части Западно-Сибирской низмен
ности и на Енисейском кряже никогда не наблюдались в одном разрезе 
одновременно. И только в пределах северных частей Джезказганской
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мульды в ряде скважин можно предполагать наличие грубопесчанистых 
фаций каракенгирской подсвиты, подстилающих отложения джартасской 
подсвиты. Между тем на основании данных огромного количества спорово
пыльцевых анализов из отложений всех перечисленных районов, можно 
говорить о заметных флористических различиях между спектрами, полу
ченными из литологически сходных меловых и палеогеновых отложений, 
вскрытых скважинами или обнажающихся в различных пунктах.

Мои соображения относительно длительности образования жездинской 
(маастрихт-эоцен) и аркалыкской (палеоцен-эоцен) свит уже были опубли
кованы. Данные по анализу спорово-пыльцевых спектров приведены в ра
боте К. В. Никифоровой (1960, стр. 7), где дана примерная схема распре
деления основных руководящих групп пыльцы и спор в отложениях беле- 
утинской, джездинской и аркалыкской свит. Накопившийся материал 
позволяет эту схему значительно уточнить и пополнить.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ СПЕКТРОВ 
И НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЫЛЬЦЫ ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ 
В МОРСКИХ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ 

И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ КАЗАХСТАНА 
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Изучение морфологии пыльцы ранних покрытосемянных и выделение 
руководящих родов и видов их для обоснования стратиграфии верхнего 
мела и отложений, переходных между мелом и палеогеном, особенно важ
но для районов, где распространены континентальные отложения, не 
имеющие фаунистической характеристики. Однако для выяснения общих 
закономерностей в развитии флор покрытосемянных и длй выделения по
следовательных этапов, определяющихся существенными изменениями в 
видовом и родовом составе этих флор, необходимо исследовать морские 
осадки, охарактеризованные фауной. Комплекс пыльцы в них обычно 
представлен богатыми по количеству и разнообразию видов спектрами и, 
как это доказано исследованиями современных донных отложений Охот
ского моря (Коренева, 1957), довольно четко отражают состав комплексов 
растительных ассоциаций окружающих побережий.

Так как одной из наших первостепенных задач являлось выяснение 
стратиграфии континентальных нерасчлененных верхнемеловых-паЛео- 
геновых отложений Центрального Казахстана и территорий, прилегаю
щих к восточным границам Тургайского прогиба, естественно пришлось 
проработать большой материал по морским верхнемеловым и нижнепалео
геновым отложениям, распространенным в ближайших районах в Запад
ной Сибири. Привлекался также обширный материал, опубликованный в 
зарубежных и наших отечественных изданиях. Ввиду того, что к мо
менту написания работы в вопросах таксономии и номенклатуры ископае
мых пыльцы и спор еще не было единства, пришлось пересмотреть повтор
но большинство уже изученных ранее опорных скважин (в основном это 
относится к отложениям маастрихт-палеоцена Западной Сибири и восточ
ного склона Урала; фиг. 22).

Новые чрезвычайно интересные данные удалось получить в результате 
обработки специально подобранного материала по керну большого числа 
скважин, пробуренных в северо-западном Приаралье. Здесь рядом глубо
ких выработок, расположенных на восточном крыле северной части Чуш- 
какульской антиклинали и к западу от нее (районы Алитау, Даул, Сутты- 
Коль, Каульджур), а также и в районе п-ва Куланды, вскрыты толщи 
верхнемеловых морских и переслаивающихся морских и континентальных 
отложений, начиная от турона до Маастрихта включительно. Перекрыты 
эти отложения морским палеогеном, залегающим на них с размывом1.

1 Все скважины района Алитау (№ 157, 7, 54, 161), Сутты-Коль (№ 6), Даул 
(№ 359), Устюрт (№ К-22)- пробурены в период с 1953 до 1956 г. трестом «Актюб-
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Туронский возраст всех проб из Алитаусской группы скважин Р.Г. Гарец- 
кип (1959) доказывает на основании непосредственных наблюдений в поле, 
где им прослежены постепенные переходы морских отложений турона с 
Inoceramus lamarchi Роге., Placenticeros placenta Dekay, Prionotropis wool- 
gari Mant. на юге района в континентальные фации на севере. Стратигра
фическое положение всех анализированных проб контролировалось 
фациальными особенностями и присутствием руководящей туронской фау
ны. Во всех скважинах вскрыты лачки чередующихся морских и конти
нентальных слоев турона. Турон всюду перекрыт фаунистически охарак
теризованными сантонскими отложениями (последние, к сожалению, 
содержат наиболее ограниченное число пыльцы и спор).

На Устюрте (скв. К-22) породы турона содержат фауну Prionotropis 
woolgari Mant. Отложения кампанского яруса представлены плотными 
серо-зелеными глинами с раковистым изломом и в низах обычно имеют 
прослои глауконитовых песков с редкой галькой фосфоритов. Отложения 
охарактеризованы фауной Tellina benshausoni G., Cardium productus Sow., 
Inoceramus ex gr. balticum J. Bohmi (определения С. А. Доброва) и содер
жат зубы акул и богатейшие комплексы фораминифер, определенные 
Т. И. Бондаревой. В районе Алитау, непосредственно на кампанских от
ложениях, залегают слои, содержащие богатую микрофауну нижнего 
Маастрихта, представленную в основном видами Cibicides aktulagayensis 
Vassil. , Anomalina costata (Maril.) и другими и с незначительной примесью 
Bulimiha brevis Orb., Buliminoides decoratus var. decoratus (Jones), Gum- 
belina globulosa (Ehrenberg) и др.

В разрезе скв. 3 (Аралсульфат) 1 непосредственно под отложениями 
среднего эоцена вскрыты более молодые горизонты Маастрихта с CibicU 
des spiropunctatus Gall, et Morr., Cibicides bembix (Marsson) и др. Самые 
верхние слои маастрихтского яруса, вскрытые скважиной в районе Каульд- 
жур, представлены тонкослоистыми плотными зеленовато-серыми глинами 
с ходами илоядных червей и с линзами кварцевых песков и алевритов. 
Здесь, найдены остатки Belemnitella lanceolata Schloth., Ostrea vesicularis 
Jamb', и другие формы, характеризующие верхний Маастрихт.

Отложения маастрихтского яруса и вышележащие осадки датско- 
палеоценового возраста из более северных районов были изучены по мате
риалам Тюменского геологического управления, включающим датирован
ные микрофауной образцы из керна опорных скважин Березовской, Хан
ты-Мансийской, Туринской, Атлымской, Семиозерской и Казымской* 1 2. 
Особое внимание пришлось сосредоточить на исследовании отложений 
так называемой талицкой свиты, в пределах которой, по ранее установив
шимся взглядам, проводилась граница между мезозойской и кайнозой
ской эрами. На основании наших исследований (Заклинская, 1959), флора 
талицкой свиты, по существу, едина и оснований для проведения этой гра
ницы внутри ее нет. Различие же в составе спорово-пыльцевых компле
ксов нижней и верхней частей свиты отражает отдельные этапы развития 
этой единой, с моей точки зрения, раннепалеогеновой флоры. По послед
ним данным, полученным лп микрофауне маастрихт-палеоценовых отло
жений Западной Сибири, оказывается (Киссельман, 1960), что отложения 
талицкой свиты подстилаются (не повсеместно) маломощными глинисто
глауконитовыми осадками, содержащими Annomalina praeacuta Vassi-

исфтеразведка». Скважины п-ва Куланды (№ 11 и др.) принадлежат Изендыкской пар
тии Степной ГПК и пробурены в 1954 г., Каульджурские скважины (№ 35 и 41) про
бурены Чалкарской гидрогеологической партией Западно-Казахстанской комплекс
ной экспедиции также в 1954 г. Материал для спорово-пыльцевого анализа передан 
Р. Г. Гарецким.

1 Скважина пробурена Аральской гидрогеологической партией Западно-Казах
станского управления. Материал для анализа передан В. И. Самодуровым.

2 Материал для спорово-пыльцевого анализа передан Н. А. Добруцкой, 
А. И. Пермяковым и С. И. Галкиной.
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Фиг. 22. Схематическая карта с указанием основных районов, в которых проводились
исследования

К р у ж к и  с  ц и ф р а м и  —  п у н к т ы  р а с п о л о ж е н и я  г р у п п  в ы р а б о т о к  
1—9 —  с к в а ж и н ы , п р о б у р е н н ы е  л и т о л о г о -с т р а т и г р а ф и ч е с к о й  п а р т и е й , Т ю м е н н е ф т е г е о л о г и е й , Т ю 
м е н с к и м  Г е о л о ги ч е с к и м  у п р а в л е н и е м , в  т о м  ч и с л е  о п о р н ы е  с к в а ж и н ы  Х а н т ы -М а н с и й с к а я ,  Б е р е з о в 
с к а я ,  М а л о -А л т ы м с к а я ,  Т у р и н с к а я  и  С е м и о з е р с к а я ;  и зу ч е н ы  о т л о ж е н и я  м а а с т р и х т с к о г о  я р у с а  
и  п а л е о ц е н а ;  10—12 —  с к в а ж и н ы  и  е ст е с тв е н н ы е  о б н а ж е н и я  в  р а й о н а х  И в д е л ь с к о г о ,  М а р с я т с к о г о  
и  К р а с н о я р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и й  м а р г а н ц а ;  в о с т о ч н ы й  с к л о н  с е в е р н о г о  У р а л а ;  к а м п а н -м а а с т р и х т  и  
п а л е о ц е н ; 13—16 —  с к в а ж и н ы  п о  с т р у к т у р н ы м  п р о ф и л я м ,  з а л о ж е н н ы е  т р е с т о м  Г и д р о п р о е к т  и  К р а с 
н о я р с к и м  г е о л о г и ч е с к и м  у п р а в л е н и е м ;  о т д е л ь н ы е  о б н а ж е н и я ;  п а л е о ц е н -э о ц е н ; 1 7 — 2 0 —  с к в а ж и н ы  
п о  К р а с н о о к т я б р ь с к о м у  м е с т о р о ж д е н и ю ^ б о к с и т о в ; п р о б у р е н ы  Г Р П  С е в е р о -К а з а х с т а н с к о г о  г е о л о 
ги ч е с к о г о  у п р а в л е н и я ;  с е н о н -п а л е о г е н ;  21, 23, 26, 27, 35, 36, 50 —  с к в а ж и н ы  п о  С е в е р н о м у  П р и 
и р т ы ш ь ю , п р о б у р е н н ы е  С е в е р о -К а з а х с т а н с к и м  г е о л о г и ч е с к и м  у п р а в л е н и е м . М н о го ч и с л е н н ы е  е ст е 
ств е н н ы е  о б н а ж е н и я ,  и зу ч е н н ы е  а в т о р о м  и  К .  В . Н и к и ф о р о в о й ;  п а л е о г е н ;  22, 24, 25, 28, 29—34 — 
с к в а ж и н ы , п р о б у р е н н ы е  С т е п н о й  Г Р П  В с е с о ю зн о г о  г и д р о г е о л о г и ч е с к о г о  т р е с т а  в  ю ж н о й  ч а с т и  З а 
п а д н о -С и б и р с к о й  н и з м е н н о с т и ; п а л е о г е н ;’37— 41 —  с к в а ж и н ы  в  р а й о н е  А л и т а у !  (н а  з а п а д  о т  Ч у ш к а -  
К у л ь с к о й  а н т и к л и н а л и ) ,  п р о б у р е н ы  Т р е с т о м  А к т ю б н е ф т е р а зв е д к а ; т у р о н -с а н т о н -к а м п а н -м а а с т р и х т -  
п а л е о ц е н ; 42—43 —  С ев ер н о е  и  З а п а д н о е  П р и а р а л ь е ;  е с т е с т в е н н ы е  о б н а ж е н и я ,  и зу ч е н н ы е  а в т о р о м ;  
о п о р н ы е  р а з р е э ы ; п а л е о г е н ;  44—47 —  г р у п п а  с к в а ж и н  и  е ст е с тв е н н ы е  о б н а ж е н и я  в  р а й о н а х  о з .  Ч у -  
б а р -Т е н и з ,  А р а л ь с к а  и  в  д о л и н е  р .  С ы р -Д а р ь я .  С к в а ж и н ы  п р о б у р е н ы  А р а л ь с к о й  г и д р о г е о л о г и ч е 
с к о й  п а р т и е й  З а п а д н о -К а з а х с т а н с к о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я ;  м а а с т р и х т -п а л е о ц е н -з о ц е н ;  48—  
5 1  — Т е н г и э с к а я  в п а д и н а , г р у п п а  с к в а ж и н  А ш у т с к о г о  и  А р к а л ы к с к о г о  и  д р .  р а й о н о в  м е с т о р о ж 
д е н и й  б о к с и т о в . П р о б у р е н ы  С е в е р о -К а з а х с т а н с к и м  г е о л о г и ч е с к и м  у п р а в л е н и е м ; п а л е о ц е н  - э о 
ц ен ; 52— 64, 66 —  г р у п п а  с к в а ж и н  (п р о б у р е н ы  К а р а г а н д и н с к и м  г е о л о г и ч е с к и м  у п р а в л е н и е м )  и  е ст е 
ст в е н н ы е  о б н а ж е н и я  в  р а й о н а х  Д ж е з к а з г а н с к о й  м у л ь д ы  и  Ч у - С а р ы с у й с к о й  д е п р е с с и и . С е н о н -п а 
л е о г е н ; 65, 67 —  К а р а т а у ;  с к в а ж и н ы  Т у р г а й с к о й  г и д р о г е о л о г и ч е с к о й  п а р т и и ;  п а л е о ц е н -э о ц е н



lenko, которые и следует относить к датскому ярусу. Отложения эти без- 
перерыва подстилаются слоями, содержащими микрофауну верхнего 
Маастрихта.

В разрезе, вскрытом Березовской скважиной, по данным 3. И. Киссель- 
ман, Маастрихт выделяется в интервале 231 —180 м, палеоцен — в интер
вале 168,7—141,85 м . В Ханты-Мансийской скважине маастрихтвыделяется 
в интервале 817—754 м, палеоцен — на глубине 717,95 до 676,0 м. В Тю
менской скважине Маастрихт встречен в интервале от 510 до 480 м , а дат
ский ярус — на глубине 480—475 м . Однако ввиду того, что в настоящее 
время все еще не установилось твердое мнение о положении датского* 
яруса в Западной Сибири и границы его проводятся все еще условно,, 
лучше этот вопрос оставить открытым, считая, что разрез верхнемеловых 
морских отложений здесь кончается Маастрихтом. К тому же те данные, 
которые имеются в нашем распоряжении, показывают, что флора из слоев- 
с Annomalina praeacuta Vassilenko значительно ближе к раннетретичной,, 
чем к позднемезозойской, и не исключена возможность, что последующее 
изучение флоры, пограничной между мелом и палеогеном, позволит обосно
вать проведение границы между мезозоем и кайнозоем ниже датского яруса..

Для характеристики верхнемеловых отложений южной части Запад
но-Сибирской низменности, содержащих богатые спорово-пыльцевые 
спектры (в районе южной части Прииртышской синеклизы), использованы 
данные Э. Н. Копытовой (1960). Для этого района известны палеофло
ристически охарактеризованные морские отложения свит: кузнецов
ской (турон), славгородской (коньяк-сантон-кампан), ганькинской (Ма
астрихт), пресновской (палеоцен), люлинвортской (эоцен — нижний оли
гоцен). По фаунистически обоснованным морским отложениям палеоценаг 
эоцена и нижнего олигоцена Северного Приаралья, Прииртышья, Ка- 
ратау (сузакский ярус, тасаранская, саксаульская и чеганская свиты)э 
добавлен лишь небольшой новый материал по Центральному Казахстану, 
где в Чу-Сарысуйской депрессии вскрыты отложения тасаранской свиты. 
В основном же использован ранее опубликованный нами же материал 
по многочисленным обоснованным фауной разрезам (Заклинская, 1953i 2Г 
1955, 1957, 1958i ,2).

Анализ спорово-пыльцевых спектров из морских верхнемеловых и 
палеогеновых отложений позволил выявить некоторые закономерности 
вертикальной смене руководящих видов и родов пыльцы покрытосемян
ных, явившихся в основном руководящими же формами и для расчлене
ния одновозрастных континентальных толщ. Сопоставление морских и 
континентальных отложений из одной флористической провинции пока
зывает, что одновозрастные аналоги устанавливаются без особенных 
затруднений. Расхождение в составе спорово-пыльцевых спектров из 
одновозрастных, но разнофациальных отложений в основном заключа
ются лишь в различии процентных соотношений компонентов.

Схема изменения спектров покрытосемянных от турона до эоцена вклю
чительно в пределах Зауралья (в общем виде) представлена на фиг. 23. 
(См. в конце книги приложения). В настоящей работе флористическая ха
рактеристика отложений дается предельно сжато и основное внимание 
уделено смене комплексов покрытосемянных в соответствии с постав
ленной задачей.

Флора туронского яруса и отчасти сантона еще в достаточной мере ар
хаична. Лесной тип спектров представлен в основном пыльцой голосемян
ных и спор папоротникообразных, в комплексе которых основное место 
занимают виды Schizaeaceae, Gleichenia, Lygodium и др. Голосемянные 
представлены также мезозойскими видами родов Cedrus, Podocarpus, 
Podozamites (судя по пыльце, к ним принадлежит, по-видимому, большое 
число видов проблематичной группы Psophosphaera Naum.), Araucaria, 
Ginkgo и Cycadaceae. Единично встречаются Brachyphijllum и Caytonia.



Однако в составе лесов уже значительное участие принимали виды покры
тосемянных растений (пыльца их составляет в среднем 20—30% от обще
го числа сосчитанных зерен пыльцы и спор). Виды пыльцы покрытосемян
ных еще почти полностью чужды молодому сенонскому своеобразному 
комплексу, и по характеру ее строения можно предполагать, что расте
ния, продуцировавшие эти виды пыльцы, филогенетически связаны с по
рядками Fagales (исключая семейство Betulaceae), Urticales (в основном 
Eucommiaceae) \  Salicales и семейством Platanaceae.

В общем виде спектры турона можно охарактеризовать следующим 
образом: пыльцы голосемянных 30—40%, пыльцы покрытосемянных 20— 
30%, спор папоротников, мхов и плаунов 30—40%. Состав спор обычно 
разнообразен. Преобладают виды Gleichenia (G. laeta Bolch., G. angu- 
lata Naum., G. concavus Bolch., G. umbonatus Bolch.) 2—26%; Dicksonia sp., 
Cryptogramma sp., Lophotriletes squamosus Bolch. 2—37%; Mohria 
striata Naum., Aneimia macrorhyza Mai., Aneimia sp. 3—36%; Steno- 
zonotriletes rarus Bolch., S. textatus Naum., S. pumilus Naum., S . tri
plex Bolch., S. compositus Bolch., Gymnogramma sp., Lygodium sp. -\— 35%; 
различные виды схизейных (в том числе Schizaea dorogensis (R. Pot.) Chlon. 
и другие виды. В отдельных случаях количество их достигает 35%. Еди
нично встречаются виды Osmundaceae, Polypodiaceae и др.

Состав пыльцы голосемянных обычно довольно однообразен: Cycadaceae 
(ближе не определены) 0 —4%; Ginkgoaceae (ближе не определены)
О—9%; Caytonia sp. единично; Brachyphyllum sp. единично; Podocarpus 
{Podocarpus major Naum., P. kajnarensis Bolch., P. cretacea Naum., 
P. gracilenta Bolch., P. kazakhstanica Bolch.) 2—20%; Taxus sp. 0—5%; 
Picea sp. 0—5%; Abies sp. (2 sp.) единично; Cedrus (Cedrus sp., C. la- 
xireticulata Zauer, C. pahiderma Zauer, C. libaniformis Bolch., C. ex. gr. 
parvisaccata Zauer, C. radiastriatus Zauer, C. janschini Zakl., C. pusilla 
!Zauer) 2—25%; Pinus (Pinus sect. Strobus Show, P. excelsaeformis Zakl., 
P. aralica Bolch., P. protocembra Zakl., P. ponderosaeformis Zakl.) 0—20%; 
Taxodium sp., Sequoia sp., Cunninghamia sp. 4—30%; Cupressaceae (ближе 
не определенные) 10—40%; Psophosphaera^ Naum. 0—10%.

Комплекс пыльцы покрытосемянных содержит незначительное число 
видов стеммы Normapolles и в основном представлен различными видами 
меридионально-трехбороздной пыльцы, количество которой достигает 
в отдельных спектрах 50% от общего числа сосчитанных зерен пыльцы 
покрытосемянных.

В общем виде спектры покрытосемянных можно представить следую
щими соотношениями: Palmae (ближе не определены) единично; Salica- 
ceae (aff. Salix) 0—30%; Fagaceae (aff. Castanopsis) 0—56%; Trochodendra- 
ceae (Trochodendron sp., Euptelea sp.) 0—5%; Menispermaceae (ближе не 
определенные) 0—4%; Eucommiaceae (Eucommiaeidites sp.) 0—1%; Pla
tanaceae (Platanus sp.) 0—5%; Proteaceae (Proteacidites Cooks.) единично; 
Tricolpites (R. Pot.), Tricolpo-pollenites Pfl., Tricolporo-pollenites casta- 
neoides nov. f. sp., Tricolporo-pollenites sp. в общей сложности 6—40% 
(обычно около 25%); Sporopollis archaeplicus nov. f. sp., Tricolp(or)ites 
Erdtm., T. erdtmanii nov. f. sp., T . striatellus Mtchedl., Elythrantha 
striatus Couper — спорадически. В спектрах сантона несколько сокраща
ется разнообразие видов Cedrus и Podocarpus. В составе покрытосемянных 
принимают участие единичные пыльцевые зерна Ilex, Aralia , Phelloden- 
dron и несколько увеличивается разнообразие видов формальных родов 
Vacuopollis Pfl., Conclavipollis Pfl. и Sporopollis Pfl. Однако существен
ных изменений в спектрах, начиная от верхов турона до кампанского 
яруса, уловить не удалось в связи с чрезвычайной скудностью материала. 1

1 По последним данным Л. А. Куприяновой (1962), семейство Eucommiaceae не 
может быть включено в порядок Urticales, а относится к самостоятельному порядку 
Eucommiales, генетически связанному с порядком Fagales.
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Флора верхнего сенона, начиная от нижних горизонтов кампанского 
яруса, уже существенно отличается от турон-сантонской. Содержание 
пыльцы (в процентах) голосемянных, покрытосемянных и спор в спек
трах значительно колеблется, но в основном уже можно говорить о по
степенном вытеснении споровых растений покрытосемянными. Голосе
мянные еще незначительно обогащаются новыми видами, но в составе их 
все же начинают появляться различные виды родов Pinus, Picea и Abies, 
которые уже в дальнейшем преобладают в комплексе голосемянных вплоть 
до палеогена. В лесных сообществах кампанского века появляются Ulmus 
и родственные роды, Myrica, единично Betula; встречаются отдельные 
представители Olacaceae.

По-видимому, флора кампанского века имела черты субтропического 
облика, и участие умеренных компонентов в ее составе не играло суще
ственной роли. В общих чертах спектры кампанского яруса можно оха
рактеризовать следующим образом: пыльцы голосемянных 25—45%, 
пыльцы покрытосемянных 12—56%; спор папоротников, мхов и плаунов
1-60% .

Состав спор обычно не очень разнообразен. Наиболее характерные 
спектры содержат: Cybotium sp. 0—+ 1; Lygodium sp. H— 6 %; Gleichenia 
triplex Bolch. и другие виды 6—26%; Mohria sp. 0— +  ; Ceratopteris sp. 
0— +  ; Coniopteris sp. 0— +  ; Aneimia tricostata Bolch. H— 2%; Chomotri- 
letes reduncus Bolch. 0—5%; Stenozonotriletes radiatus Chlon. 0—6%; 
Schizaea dorogensis Chlon. 3—16%. Повсеместно отмечается обилие кле
ток жгутиковых водорослей и своеобразных видов Н уstrichosphaeridium 
Defl.

Голосемянные представлены разнообразно, но, по существу, состав их 
незначительно отличается от состава туронских спектров. Обычно здесь 
присутствуют: Cycadaceae 0—2%; Ginkgoaceae 0—12%; Araucariaceae 
(Araucarites sp.) 0—2%; Caytonia sp. 0—2%; Podocarpaceae (Podocarpus 
cretacea Naum., Dacrydium sp., Dacrydiumites Cookson) 2—6 %; Taxa- 
ceae (ближе не определены) 4—20%; Ephedraceae 0— +  ; Cedrus (C. par- 
visaccata Zauer, C. libaniformis Bolch., C. pachiderma Zauer, C. longisaccata 
Zakl.) 8 —20%; различные виды рода Pinus 6—23%; Taxodiaceae 
(Taxodium sp., Sequoia sp., Cunninghamia sp., Glyptostrobus sp.) 6—25%.

Состав покрытосемянных резко отличен от туронских спектров. Поми
мо обилия новых видов пыльцы, определимой по искусственной класси
фикации, здесь уже содержится большое число видов, принадлежащих 
к таксонам естественной системы. Примерное соотношение видов покрыто
семянных следующее: Sparganiaceae (Sparganium sp.) 0—2%; Casuari- 
naceae (Casuarina sp., Casuarinidites kainozoicus Cooks.) H— 1%; Salicaceae 
(Salix sp.) + ;  Myricaceae (Myrica sp., M.*esculentiformis Glade.) 0—2%; 
Juglandaceae {Carya ovataeformis nov. sp., Platycaria sp.) 1—9%; Betula- 
ceae (Alnus hexaporatus nov. sp., Ostrya sp.) 1—10%; Ulmaceae ( Ulmoi- 
deipites Anders.) + ; Moraceae (ближе не определены) 0—1 %; Chenopodiaceae 
(ближе не определены) 0— 1 %; Menispermaceae (aff. Menispermus) 0—2%; 
Trochodendraceae (?) (aff. Euptelea) 0—1%; Eucommiaceae 1—2%; Aquifo- 
liaceae {Ilex sp.) + —1%; Sapindaceae {Cardiospermum sp.) 0—1%; Eri
caceae (ближе не определены) + ;  Tricolporo-pollenites castaneoides Pfl.
2—11%; Tricolpites densus Pfl. 1—15%; Sporopollis trisulcus nov. f. sp. 
0—2%; Sporopollis pseudosporites nov. f. sp. 0—3,8%; Nudopollis endan- 
gulatus Pfl. -)— 5%; Extratrip or o-pollenites audax Pfl. 0—3%; Extra- 
triporo-pollenites cf. initium  Pfl. 0—2%; Oculopollis pertinax Pfl., O. to- 
rosus Pfl., O. praedicatus Weyl. et Krieg., O. lapillus Pfl. 0—8%; Gotha- 
nipollis Krutzch 0— - f - ;  Gothanipollis elegans nov. f. sp. 0—1%; Vacuopollis 1

1 Знак +  означает присутствие пыльцы в долях процента, 0 — пыльца отсутст
вует.
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Pfl. (различные виды) -f— 5%; Trudopollis obexemplum Pfl., T. ex gr. 
concrector Pfl., T. ex gr. rector Pfl., T . pompeckji Pfl. 1—8%; Plicopollis 
serta Pfl., P . conserta Pfl. 0—+  ; Triatrio-pollenites robustus Pfl. 0—1%; 
Triporopollenites nodosus Pfl. 0—1%; Triorites annomalis Cooks. 0— -f; 
Triporina spinulosa nov. f. sp. (Malvaceae?) 0—2%; Tricolpites libraren- 
sis Thom. 0— +  ; Aquilapollenites Rouse 0—1%; Triporina unica Chlon.-f-.

По существу, в спектрах кампанского яруса мы уже видим почти 
полный комплекс родов стеммы Normapolles Pfl., но представленный еще 
малым числом видов. Характерно, что размеры всех видов пыльцы Nor
mapolles Pfl. в кампанских спектрах обычно не превышают 8 —20 ц, в то 
время как пыльца предковых покрытосемянных в самых верхах верхнего 
сенона, а в особенности в палеоцене, обычно более крупных разме
ров.

Спектры маастрихтских отложений бедны и в количественном и в ка
чественном отношениях. В основном они представляют флору, переход
ную от мезозойской к палеогеновой, включая виды, близкие к кампанским, 
и в то же время характеризуются значительной примесью видов, полу
чивших широкое распространение в датских и палеоценовых флорах.

Пыльца голосемянных обычно преобладает над спорами и пыльцой 
покрытосемянных. Спор папоротников и мхов мало, но всегда характер
но обилие клеток жгутиковых водорослей и особенно большое разнооб
разие Hystrichosphaerydae Defl., в видовом отношении близких к верх
немеловым и палеогеновым формам Австралии.

Голосемянные представлены обычно единичными зернами Caytonia, 
Cedrus, Araucaria, Podocarpus, Cupressacese и неопределимыми безмешко- 
выми формами, которые С. Н. Наумова и Н. А. Болховитина относят к 
формальному таксону Psophosphaera. Обычно присутствуют: Podocarpa- 
сеае (Podocarpus sp., Dacrydiumites Cooks.) 0— +  ; Taxacea 10%; Cedrus 
(C. pachiderma Zauer, C. parvisaccata Zauer, Cedrus sp.) H— 5%; Pinus 
(Pinus sect. StrobuSy sect. Banksia, sect. Pseudostrobus) + —10%; Taxodia- 
ceae -]— 10%; Cupressaceae, содержание пыльцы которых в отдельных 
спектрах доходило до 30%. Покрытосемянные представлены в основном 
единичными зернами Palmae, Betula magnoporus (nov. sp.), Alnus tetra- 
porina nov. sp., Carpinus eocenicus nov. sp., Pistacia sp., Nymphaeaceaer 
Nelumbo sp., Platanus sp., Menispermaceae и различными видами, опре
делимыми по искусственной системе: Vacuopollis Pfl., Sporopollis trisul
cus nov. f. sp., S. pseudosporites Pfl., Triatrio-pollenites rorubituites (R. 
Pot.) Pfl., Triatrio-pollenites bituites (R. Pot.) Pfl., Triatrio-pollenites 
robustus Pfl.

В тех случаях, когда спектры Маастрихта содержат значительное число 
спор (Salvinia sp., Polypodiaceae, Anagramites imperfectus Mai., Ste- 
nozonotriletes cerebraformis Naum., S . speciosus Naum., S. sectilis Bolch.,
S. pumilum  Naum., S. radiatus Chlon., Gleichenia umbonata Bolch., Gl. 
cuspidata Bolch.), они сравнимы со спорово-пыльцевыми комплексами 
ганькинской свиты, описанными Э. А. Копытовой (1960ito) для Прииртыш- 
ской впадины, где отложения представлены глинами и глауконитовыми 
песками с остатками Pecten (Aequipecten) pulchellus Nilss., P . cf. laevis 
Nilss., Lima ex gr. oviformis Nills.

Маастрихтская флора охарактеризована также по пыльце и спорам 
Е. П. Бойцовой (Атлас.. .,1960) для Тургайского прогиба. Здесь из отложе
ний так называемой журавлевской свиты, широко распространенных в пре
делах Приозерской депрессии и в Кушмурунском и Семиозерском районах, 
известны, как и по всей территории Западной Сибири, небогатые, но свое
образные спорово-пыльцевые спектры из слоев, охарактеризованных фау
ной Terebratella sp. ex gr. uralica Kenng., Terebratella sp., Pecten (Aequi
pecten) cf. pulchellus Nilss., Liostrea acutirostris Nilss. и др. Некоторое- 
количество пыльцы и спор также содержится в изйестковистых алеври
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тах маастрихтского возраста, распространенных в юго-западной части 
Тургайского прогиба и охарактеризованных фауной Terebratula (Canei- 
thyris) cf. carnea Sow., Terebratulina sp. ex gr. striata (Wahlenberg), Car- 
dium sp., Gryphaea hippopodium Nilss., Pecten (Aequipecten) cf. campa- 
niensis Orb. и богатым комплексом маастрихтских фораминифер. В целом 
пыльцевые спектры маастрихтских отложений Тургайского прогиба, по 
Е. П. Бойцовой (1960), состоят из представителей: Selaginella sp., Lyco
podium sp., Hymenophyllaceae, Dickzoniaceae, Polypodiaceae, Gleickenia, 
Lygodium, Osmunda, Leptopteris minutus Roman., Euryzonotriletes, Ginkgo 
sp., Pinus sp. (sub. gen. Dyplox, sub. gen. Haplox), Taxodiaceae, Glyptostro- 
bus sp., Myrica grandis Stelm., Juglans sp., Carya sp., Quercus sp., Le- 
guminosae, Ericaceae и различные виды формального рода Extratriporo- 
pollenites Pfl.

В общем флора, представленная весьма скудно в маастрихтских от
ложениях, вполне справедливо рассматривается А. Н. Криштофовичем 
(1957), как первая флора, из которой в дальнейшем развилась современ
ная флора Ангариды. В ней представлены доживающие с мезозоя единич
ные экземпляры Brachyphyllum , Caytonia и Podozamites, а также виды 
Menispermaceae, перестающие играть сколько-нибудь существенное зна
чение в более молодых флорах. В то же время ей не чужды виды покры
тосемянных, таких родов, как Betula, Alnus, Carya, Acer, Myrica, Ulmus 
и других, имевших уже существенное значение в палеоценовых и более 
молодых флорах Евразии. Подобные, переходного типа спектры, но более 
богатые в видовом отношении, обнаружены в континентальных отло
жениях нерасчлененного мел-палеогена, распространенных в Джезказ
ганской мульде.

К сожалению, в азиатской части Союза за исключением Северного 
Прикаспия морские отложения датского яруса неизвестны. Предположе
ние, что нижние слон талицкой свиты, широко распространенной в цен
тральных и западных частях Западно-Сибирской низменности, принад
лежат к датскому ярусу, в настоящее время подвергается сомнению. 
Предполагается, что вся талицкая свита принадлежит палеоцену (Папу- 
лов и Киприянова, 1960). Поэтому флора датского яруса в настоящее 
время для азиатской части Союза может быть охарактеризована лишь на 
основании спорово-пыльцевых спектров или остатков макрофлоры, вы
деленных из континентальных отложений, непосредственно подстилае
мых датированными фауной маастрихтскими отложениями или перекры
ваемыми (без перерыва) палеоценовыми осадками. За флоростратотип 
датского возраста для Западной Сибири условно приняты комплексы 
нижних слоев талицкой свиты. По последним данным Н. М. Бондаренко 
(1961), в районе Обской губы обнаружены отложения, залегающие на сло
ях, охарактеризованных маастрихтской фауной, с типичной «сымской» 
пыльцевой флорой.

Спектры «сымского» типа, впервые выделенные А. Ф. Хлоновой 
(1957), характеризуются обилием покрытосемянных, неопределимых по 
естественной системе: Tricolpoidites globosus (Chlon.) Mtchedl., Tripro- 
jectus sp., Aquilapollenites Rouse, Triporina unica Chlon., участием раз
личных видов Salix , Castanea (?), Betulaceae, Nyssa , Acer, Fagus, Myrica, 
Santalaceae, Proteaceae, Myrtaceae (?) и незначительной примесью Cayto
nia, Podocarpus, Cedrus. Споры в этих спектрах обычно представлены раз
личными видами Polypodiaceae с незначительной примесью Aneimia, 
Gleichenia, Sphagnites (?) australes Cooks, и Lycopodiaceae.

По последним данным Г. М. Братцевой (1962), в рыхлых отложениях 
цагаянской свиты, над слоями с костями Mandschurosaurus amurensis 
R jabin., которые, по определениям А .Н . Рябинина (1930), относятся к 
верхам сенона (предположительно Маастрихту), выделена флора (по дан
ным спорово-пыльцевого анализа), имеющая много общих видов с предт
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положительно датской флорой сымской свиты в Чулым-Енисейской впа
дине и флорой надмаастрихтских горизонтов, описанной Н. М. Бонда
ренко (1961).

Таким образом, постепенно подбирается материал, на основании 
которого можно говорить о флоре более молодой, чем маастрихтская, и 
несколько отличной от известной палеоценовой флоры.

Спорово-пыльцевые анализы из талицкой свиты охарактеризованы 
мною (Заклинская, 1960i) в специальной работе. В дальнейшем мы эту 
флору принимаем как наиболее характерную для палеоценовых флор 
Западной Сибири и прилегающих частей Казахстана. Спорово-пыльце
вые спектры нижних горизонтов талицкой свиты несколько отличны от 
спектров ее верхних горизонтов, а по присутствию единичных находок 
Aquilapollenites Rouse, Triporina globosa Chlon. и некоторых видов Sphag- 
nites australes Cooks, близки к спектрам сымской свиты.

Спорово-пыльцевые спектры талицкой свиты богаты своеобразными 
представителями флоры покрытосемянных. Пыльца голосемянных нахо
дится обычно в подчиненном количестве, значение ее различно в зави
симости от фациального состава вмещающих пород. Представлены голо
семянные в основном различными видами родов Podocarpus, Cedrus, 
Pinus, Picea, Taxodium, Cupressaceae; содержание пыльцы Taxodium 
в отдельных спектрах достигает 15—20%. Меловые виды Cedrus, Podo
carpus, а тем более Caytonia и Brachyphyllum отсутствуют. Широко раз
виты различные виды Pinus, Abies, Picea с примесью Cedrus janschini 
Zakl., С. libaniformis Bolch. Наиболее разнообразно представлены роды 
ранних покрытосемянных: Tricolporo-pollenites, sect. Brevicolpites Pfl., 
Inter рог о-p ollenites supplingensis Pfl. (= Anacolosidites supplingensis (Pfl.) 
Krutzsch), Oculopollis giganteus nov. f. sp., O. sibiricus nov. f. sp., O. per- 
tinax Pfl., Trudopollis rector Pfl., T . conrector Pfl., T rip or о-p ollenites gi
ganteus Pfl., Ulmoideipites Anderson, Basopollis triangulatus nov. f. sp.r 
Nudopollis thiergartii Pfl., Extratriporo-pollenitesgranifer Pfl.,' Triatrio-pol
lenites robustus Pfl., T. myricoides Kremp. В нижних горизонтах свиты 
спорадически встречаются виды Aquila-pollenites Rouse, Triporina unica 
Chlon. В то же время здесь присутствуют виды Myrica, Betula, Ilex , 
Ericaceae, Liquidambar. В верхних горизонтах свиты пыльца покрыто
семянных обогащается особенно крупными формами Trudopollis spe- 
ciosus nov. f. sp., T. ordinatus nov. f. sp., T. bulbosus nov. f. sp .r
T . abnormis nov. f. sp., Oculopollis magnoporus nov. f. sp.

Наряду с этим значительно увеличивается разнообразие видов Betular 
Ostrya, Alnus, Tilia, Liquidambar, Myrica, Carya, Pterocarya, Casuarina, 
Engelhardtia, Castanea (?), Nyssa, Araliaceae, Ulmaceae.

Одновременно значительно беднеет видовой состав спор. Постепенно 
исчезают Stenozonotriletes radiatus Chlon., Schizaea dorogensis (R. Pot.) 
Chlon; в основном преобладают различные виды Polypodiaceae и стано
вится разнообразнее состав спор типа Sphagnites australes Cooks.

Много общих видов, а тем более родов пыльцы покрытосемянных уста
навливается для спектров талицкой свиты и спектров из датских отло
жений Эмбенского (пос. Тажигали) и Приереванского районов, где в 
песчаных алевритах и карбонатно-глинистых слоях, охарактеризован
ных фауной, удалось выделить незначительное количество пыльцы и спор. 
Комплекс пыльцы покрытосемянных здесь содержит Gothanipollis ele- 
gans nov. f. sp., Trudopollis conrector Pfl., T riatrio-p ollenites myricoides 
Kremp., T. roburatus Pfl., Oculopollis magnoporus nov. f. sp., характерные 
для талицкой свиты и датско-палеоценовых отложений Западной Европы. 
К сожалению, этот материал обработан не полностью и не может быть 
включен в настоящую работу.

Характеристики эоценовых и олигоценовых спорово-пыльцевых спек
тров, выделенных из морских отложений Казахстана и Западной Сибири,
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мы здесь не приводим, так как они неоднократно освещались в печати 
(Заклинская, 1954, 1955, 1957; Копытова и др., 1960; Бойцова, 1957; 
Ковалевская, 1957 и многие другие). Следует лишь отметить, что спектры 
эоцена уже почти не содержат пыльцы родов, объединенных Пфлугом в 
стемму Normapolles. В спектрах эоцена мы встречаем лишь отдельных 
представителей T'rudopollis sect. Pompeckji P fl., Nudopollis, Basopollis- 
Pfl. В верхах эоцена исчезают и они, уступая место обычному нижне
палеогеновому комплексу субтропических ассоциаций с Myricaceae, Ага- 
liaceae, Leguminosae, Anacardiaceae, Sterculiaceae. В олигоцене, как из
вестно, флора покрытосемянных была представлена уже почти полностью 
современными родами.

На основании изучения кернового материала и использования лите
ратурных данных удалось построить более или менее стройную схему 
постепенной смены во времени флоры покрытосемянных, абсолютно чуж
дой типичному палеогеновому комплексу, сообществами, почти нацело 
состоящими из видов тех родов, которые и до сих пор распространены в 
различных ботанических провинциях земного шара. Весьма упрощенная 
схема этих изменений с указанием наиболее распространенных и харак
терных видов пыльцы покрытосемянных изображена на фиг. 24 (см. в кон
це книги приложение). А так как спорово-пыльцевые спектры, извлечен
ные из разнофациальных, но одновозрастных отложений, обычно раз
личаются не флористическим составом, а процентным соотношением 
компонентов, то количественному выражению участия руководящих 
видов пыльцы и спор в спектрах, естественно, придавалось второстепен
ное значение. Стратиграфическое положение континентальных отло
жений определялось в основном на основании присутствия в них ком
плекса руководящих видов и родов, свойственных фаунистически 
охарактеризованным осадкам.

В заключение следует отметить, что та канва, которая строится путем 
сопоставления флористических данных на основании анализа только^ 
морских отложений, безусловно не может быть всеобъемлюще полной. 
Поэтому с помощью исследования континентальных отложений вносятся 
ценные коррективы в подобные схемы. Установлено, что спектры, полу
ченные из континентальных отложений, гораздо ярче отражают состав 
комплекса растительных ассоциаций, чем спектры, полученные из одно
возрастных морских отложений, отражающие в основном зональный или 
провинциальный тип растительного покрова.

Пробелы в летописи последовательного изменения флоры покрытосе
мянных от верхнего мела до палеогена постепенно заполняются с помощью 
исследования континентальных отложений. Так, например, до сих пор 
не известны «типичные флоры датского яруса» в Сибири и Казахстане 
ввиду отсутствия здесь морских отложений этого возраста. Но в конти
нентальных отложениях, залегающих на осадках, содержащих флору, 
идентичную флоре маастрихтских морских отложений, встречается флора, 
отличающаяся присутствием своеобразных видов покрытосемянных, не
свойственных флорам палеоцен-эоцена. Такая флора выделена по спо
рово-пыльцевым данным в Западной Сибири (сымская свита), в Зейско- 
Буреинской депрессии (верхи цагаянской свиты).

В конечном итоге безразлично, будут ли эти флоры интерпретироваться 
как верхнемеловые или нижнепалеогеновые, но важен тот факт, что путем- 
обоюдных исследований (макроскопических и микроскопических) расти
тельных остатков удастся в конце концов выявить особенности флоры,, 
развивавшейся на рубеже мезозойской и кайнозойской эр.



3. СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ И ОБЩИЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЫЛЬЦЫ ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ 
В ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ (ВЕРХИ СЕНОНА)

И  ПАЛЕОГЕНОВЫХ (ДАТ-ПАЛЕОЦЕН-ЭОЦЕН) ОТЛОЖЕНИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Основные наши исследования были сосредоточены в трех пунктах 
северо-западной части Чу-Сарысуйской депрессии:

1) на Кумулло-Жездинском водоразделе и в верховьях р. Сарысу 
(скв. № 47, 99, 106, 69, 109, 49, 85, 1955—1956 гг. и скв. № 175 1958 г. 
Карагандинского геологического управления);

2) в среднем течении р. Белеуты близ впадения в нее сая Бозинген 
(скв. № 105, 104 и ряд других, 1955—1956 гг., естественные обнажения 
л  скв. № 48, 50—52, 1958 г.);

3) на правом берегу р. Сарысу (лог Аксай) — естественные обнажения.
Кроме того, специально отбирался материал из естественных обна

жений в районе Белояровского месторождения бокситов у балки Белой 
{Акмолинская обл.) и заново пересматривался керновый материал по 
серии глубоких разведочных скважин Аркалыкского и Ашутского участ
ков месторождения бокситов, включая разрезы по структурному профилю 
Битта-Тасты, секущему прибортовую часть Казахского нагорья с запада 
на восток.

Самым большим затруднением при определении возрастных границ 
жездинской свиты является отсутствие в ее отложениях каких-либо приз- 
лаков фауны, изолированность выходов ее и значительное литологическое 
сходство слагающих ее пород с литологическим составом белеутинской 
свиты.

Но уже с самого начала обработки материалов можно было заключить, 
что рыхлые глинисто-алевритовые породы, содержащие прослои расти
тельной трухи и гумифицированной глины, перекрываемые в приборто- 
вых частях Чу-Сарысуйской депрессии и Джезказганской мульды морски
ми палеогеновыми (саксаул-тасаран) отложениями, содержат неодинаковую 
флору. Различия эти заключаются не только в качественных соотноше
ниях компонентов, слагающих спорово-пыльцевые спектры (в особенности 
пыльцы покрытосемянных), но и в качественной характеристике их, что 
дает основание говорить о различном возрасте представленных в этих 
спектрах флор, а следовательно, и о различном возрасте вмещающих 
их пород.

Располагая некоторым числом выявленных руководящих видов пыль
цы покрытосемянных и комплексов их, на основании анализа морских 
отложений удается выделить пять существенно различных типов спектров 
для серии осадков, образование которых ограничено временем сущест
вования раннесенонской фауны (Hadrosauridae) — белеутинская свита, 
и датированным фауной моллюсков, фораминифер и акул — эоценом.



J . С П Е К Т Р Ы  Т У Р О Н - С Е Н О Н А

Белеутинская свита, в отложениях которой содержится фауна ТЬего- 
poda и Hadrosauridae и богатая платановая флора (списки ее приведены 
в табл. 5)

А. СПЕКТРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НИЖНИМ 
ГОРИЗОНТАМ СВИТЫ

Пыльца покрытосемянных . . . 30—45%
Пыльца голосемянных...............  5—10%
С п о р ы .............................................  30—45 %

Споры в основном представлены:
Schizaea dorogensis (R. Pot.) Chlon. .
Stenozonotriletes radiatus Chlon..................^преобладают
Chomozonotriletes reduncus Bolch............... 1
Klukisporites Couper . . .
Cybotium clavatus Bolch. . .
Lycopodium sp.........................
ex gr. Triletes sp. (Reinsch.)

[ единично
J

Пыльца голосемянных обычно представлена: 
Cycadaceae (ближе не определены) . . .ч
Podocarpus andiniformis Zakl....................... J
Podocarpus sp.......................................................................[ единично
Pinus aff. protocembra Zakl......................... j

Пыльца покрытосемянных обычно представлена: 
Palmae (ближе не определены) . . .
Pterocarya sp................................................
Platycarya sp...............................................
aff. P la tycarya ..........................................
Cercidiphyllaceae (ближе не определены) J. \ _5 0 /
Trochodendraceae......................................
aff. E u p te lea ..............................................
Eucommia sp. (aff. Eucomidites troedsonii 

E r d t m . ) ...................................................
Araceae (ближе не определены) . . .
Araliaceae (aff. Phellodendron)................
Platanus sp......................................................
aff. P la ta n u s .................................................. .
Interporo-pollenites ex gr. supplingensis

(var. tetraporina P f l . ) .............................. единично
Sporopollis archaeplicus nov. f. sp. . . . *
S. pseudosporites P fl....................................... 1 единично
Gothanipollis sp....................... ........................i

Б. СПЕКТРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЕРХНИМ ГОРИЗОНТАМ СВИТЫ 
(ТАБЛ. XXXVII, XXXVIII)

В более высоких горизонтах свиты количественное содержание покры
тосемянных увеличивается и значительно разнообразнее становится видо
вой состав пыльцы голосемянных. Здесь можно выделить такой тип 
спектров:

Пыльца голосемянных . . . . 20—30%
Пыльца покрытосемянных . . . 60—65%
С п оры ..............................................15—20%
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Споры" представлены:
Gybotium sp. . . . . . . . .
Lygodiurri) sp ................................
Gyathea sp ....................................
Polypodiaceae (Monoletes typ.) 
Gleichenia triplex Bolch. * . .
Goniopteris sp ....................... .
Mohria sp . . . .  . . . . . .
Chomotriletes reduncus Chlon.
Aneimia sp ..................................
Stenozonotriletes radiatus Chlon 
Schizaea dorogensis C h lo n ... .

-.0—.-H

) 0 -  +
+

0 - +

много 
0 -  +

|  много

Голосемянные обычно представлены:
Ginkgoaceae (ближе не определены) . . 
Gycadaceae (ближе не определены) . . 
Caytohia aff. encodes (Harris) . . . .
aff. Araucaria ............................................
Podocarpus ex gr. tricocca (Mai.) Bolch 
P. aff. kainarensis (Naum.) Bolch. . .
Dacrydium sp ............................................... ...
Cedrus pachyderma Z a u e r ................... .... ,
C. laxireticulata Z a u e r ...............................
C. janschinii Zakl..................
Cedrus sp, . . . ...........................................
Pinus sp. . . . . .........................................
Pinus ex gr. protocembra Zakl. . .
Picea sp. (2 s p . ) ................................ ....
Taxodium sp ......................... ....

’ |  спорадически

J

в различных 
соотношениях

преобладают

Покрытосемянные обычно представлены:
Palmae (ближе не определены). . . . .  единично 
Betula magnoporus (Cooks.) comb. nov. 0—2%
Myrica sp.. (2 sp.) .................................... .... 5—10%
Quercus sp. . .  .................. .... 0—4%
C astaneasp .............. ............................ 0— h

* aff. P la ta n u s .............................. 5—10%
aff. U lm u s ...................... ............................... 0 —+
Euptelea sp. . .   0—3%
M,yrtaceae (ближе не определены) . . . .  0 —+
Nelumbo s p . ......................................  0—3%
Menispermaceae (ближе не определены) . 10—20%
Typha sp. ........................................................ +
Triorites harrisi Cooks. . ......................... 0— h
Tricolporo-pollenites castanaeoides sp. nov. 2 —6 %
Tricolporites sp. . . . . . . . . . . . . .  0—20%
Tricolpites densiis Pfl. . . . ......................  +
T, liblarensis Thoms. . , . . . . . . .  до 60%

Спектры Характеризуются почти полным отсутствием пыльцы семей 
стйа Betulacfcae, обилием видов тпылбцы трехбороздно-порового строения, 
чрезвычайно близких к пыльце Castanea, значительным участием пыльцы 
представителей семейства MenispermaceaC и рода Platanus, общим преоб-

1 Знак 0 означает отсутствие спор,+  присутствие в долях процента.
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ладанием пыльцы покрытосемянных ц относительно, бедным видовым со
ставом спор.

Отложения белеутинской свиты вскрываются скв. 48 (1958 г.), в шести 
километрах к юго-западу от устья сая Бозйнген, на глубине 66 м под 
толщей тасаранских глин и представлены пестроойрашенными алеврити- 
стыми глинами, местами зеленоватых тонов и песками с растительными 
остатками. В 22 км на юго-восток от устья того же сан Бозйнген в скв. 52 
(1958 г.) эта же свита вскрывается под слоем тасаранских глин на 
глубине 64,15 м и представлена светло-серыми алевритами с раститель
ными остатками, плотными алевритами и пестроокращенными грубыми 
глинами. По правому берегу р. Белеуты близ устья сая Бозйнген отло
жения белеутинской свиты выходят на дневйую поверхность.

I I ,  1 1 1 , I V  — С П  Е  R T  Р  Ы ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФЛОРУ, РАЗВИВАЮЩУЮСЯ 
НА РУБЕЖЕ МЕЖДУ МЕЛОВОЙ И ПАЛЕОГЕНОВОЙ ЭПОХАМИ, 

ВЕРОЯТНО ПО ВРЕМЕНИ ОТВЕЧАЮЩИЕ ВЕРХАМ МААСТРИХТА, 
ДАТСКОМУ ЯРУСУ И ПАЛЕОЦЕНУ.

Эти спектры чрезвычайно разнообразны по составу, включают комп
лекс родов, характерный уже для третичной флоры, и в то же время 
содержат виды, входящие в комплексы сенона. Последнее сближает их 
с флорами белеутинской свиты, первое — с флорами талицкой и гань- 
кинской свит. Но ни с одной из упомянутых флор эти спектры не 
тождественны. л )

I I .  С П Е К Т Р Ы  М А А С Т Р И Х Т А  ( В Е Р Х Н Я Я  Ч А С Т Ь )  • V (
• '10 i Г}

Наиболее ранний вариант спектров этого типа характеризует отложе
ния нижних горизонтов жездинской свиты, которая в восточных района^ 
Центрального Казахстана представлена грубозернистым материалом й 
выделяется К. В. Никифоровой (1960) в каракенгирскую подсвиту.. Эти» 
спектры обычно бедны пыльцой покрытосемянных растений и содержат 
значительное число видов родов Podocarpus и Trtatrio-pollenites РП. (фор* 
мальный род) — вйды типа roburatus й rurertsis, robustus и oraburatus 
(все виды морфологически близки к пылКце рода Myrica или во всяком 
случае семейству Myricaceae). Эти спектры можно представить в следуки
щем виде:

Пыльца голосемянных.......................  30—50%
Пыльца покрытосемянных . . . . . . .  40—70%
С п о р ы .................................................. ...  -j— 10%

Голосемянные обычно представлены:
Ginkgoaceae (ближе не определены) . . . Y 
Агансапасеае (ближе не определены) . . /  споРаДпческР 
Podocarpaceae:

Podocarpus sp .......................................... 0— \-
Р. andiniformis Z a k l . ................. ...  . -|— 3%
Р. selloviformis Zakl. . . . . . . .  . 4-—2%
Р. giganteus Zakl................... .... . 0— Ь

Pinaceae:
Abies sp. ............................ .... ^ n
Pinus sect. Cembrae Spach. . . . . . /  u ‘
Pinus sp. .............................................. +

Taxodiaceae (Taxodium sp.) . . . . . . 0— \-
Cupressaceae (ближе не определены) . . 0—10%
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Покрытосемянные обычно представлены: 
Myricaceae:

Myricites sp............................................. О— f-

\
)

Myrica ex gr. esculentiformis Gladk 
J uglandaceae:

Juglans sp .................................................
Platycarya sp............................................
Platycarites sp.......................................
aff. Platycarya Sieb. et Zucc................

Betulaceae.
Betula sp.....................................................\
Alnus  sp......................................................i
aff. Alnus D ietr........................................J

Ulmaceae:
Ulmoideipites Anderson (различные виды) 

Proteaceae (ex gr. Triorites Couper) . . . 1
Myrtaceae (gen. et s p . ) .............................. J
Triatrio-pollenites exelsus (R. Pot.) Pfl.
T. oraburatus ( P f l . ) ....................................
T. rurensis P fl................................................
T. pseudorurensis P fl....................................
T. robustus Pfl..............................................
Tricolp(or)ites (Erdtm.) Ross....................
T. Erdtmanii nov. f. sp.............................

\ +

+

+
+

спорадически

+

Споры встречаются спорадически: Stenozonotriletes radiatus Chlon., 
Schizaea dorogensis (R. Pot.) Chlon. и другие виды, характерные для 
спектров кампана, Маастрихта и датского яруса.

Также спорадически в этих спектрах можно встретить виды Trudo- 
pollis pompeckji (R. Pot.)) Pfl., Anacolosidites supplingensis (Weyl. et 
Krieg.) Krutzsch, Gothanipollis elegans nov. f. sp., Aceraceae, Menisperma- 
ceae, Triporo-pollenites spinulosa nov. f. sp. Впервые подобные «смешанные» 
спектры получены из отложений нижних горизонтов каракенгирской 
подсвиты жездинской свиты, вскрытых в районе Кумулло-Жездинского 
водораздела, где они представлены гравелитами, а также серыми и пестро- 
окрашенными глинами с растительными остатками. По внешнему виду 
эти отложения очень близки к белеутинской свите и к джартасской под
свите жездинской свиты (табл. XXXIX, XL). III.

I I I .  С П Е К Т Р Ы  М А А С Т Р И Х Т - Д А Т С К О Г О  Я Р У С А  (?)

Пестропредставленный комплекс пыльцы и спор, который может 
быть назван в равной степени и верхнесенонским и палеогеновым. По 
количественному соотношению компонентов этот комплекс чрезвычайно 
изменчив, но более или менее выдержан по составу видов.

В общем виде этот тип спектров может быть представлен в следую
щих соотношениях:

Пыльца голосемянных....................... 10—40%
Пыльца покрытосемянных . . . .  60—80%
С п о р ы ......................................................  0—2%

Споры обычно представлены:
Leiotriletes sp..................................................... \
Coniopteris sp .....................................................> 0— j-
Stenozonotriletes radiatus Chlon.....................)
Lygodium sp.....................................................  0—3 %
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Gleichenia sp. * ............................................... 0—1%
Anagramma sp .................................................\  n 4 o'
Ceralopteris halli (T h o m s.)........................J /0
Schizaea dorogensis (R. Pot.) Chlon. . . 0—9%
Polypodiaceae................................ .... +

Пыльца голосемянных обычно разнообразна. Более ранние спектры 
содержат много хвойных. Верхние горизонты изобилуют разнообраз
ной пыльцой кипарисовых.

Ginkgoaceae — Cycadaceae..........................
Taxaceae (aff. Taxus L . ) ............................
Podocarpaceae:

D acrydium ...............................................
Podocarpus sp ..........................................
P. selloviformis Zakl.............................
P. andiniformis Zakl.............................
P. gigantea Zakl.....................................

Pinaceae:
Abies aff. firma  Sieb. et Zucc. . . .
Abies sp.....................................................
Cedrus laxireticulata Z a u e r .................
aff. Keteleeria Carr.................................
Pinus sect. Cembrae Spach................
P. sect. Strobus S h a w .........................
P . sect. Pseudostrobus Endl.................
P. sect. Eupitys Spach........................
P. sect. Taeda Spach. (aff. taedaefor-

mis Z ak l.)......................................... .
Taxodiaceae:

Taxodium sp.............................................
Cunninghamia sp.....................................
Glyptostrobus sp......................................
Sequoia sp................................................

Cupressaceae (gen. et s p . ) ..........................

}

r

}

0 - +

0 - +

0 - +

0 -5 %
0 -1 9 %

0 - +
0 -4 7 %

Пыльца покрытосемянных представлена: 
Myricaceae:

Myrica s p ................................................................1 0 ___о о/
M. esculentiformis Gladk....................... J /0
M. aff. gale L .........................................  0 -0 ,5 %
M. cardifoliaformis Gladk......................\
M . myricoides nov. sp. . . . . . .  J 0—1%
M . amangeldinensis nov. sp. . . . J

Juglandaceae:
Juglans polyporatus Radz. . . .
Juglans sp............................................
Cary a sp...............................................
Platycarya sp .......................................
aff. Platycarya Sieb. et Zucc. . . 

Betulaceae:
Betula sp..............................................
Alnus sp. («microformis»)1 . . }

0 - +

+

1 Пыльца рода Alnus , чрезвычайно мелких размеров, имеет исключительно тон
кую экзину, впервые найдена в охарактеризованных фауной отложениях датского 
яруса в Прикаспии, а затем в маастрихтских отложениях в Приаралье.
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Fagaceae:
<fyuercus sp. (3 s p . ) ................ ...  .
aff. Quercus L ............................
Castanea sp.........................................
aff. Pasania (Protoquercus Bolch. 

Ulmaceae:
Ulmus sp. . . . . . ................
Ulmoideipites Anderson . . . . .
Trema sp..........................................
Geltis .sp........... ...

Urticaceae . (gen. .et. s p . ) ................
Proteaceae (ex gr. Triorites Cooks.) 
Chenopodiaceae. (geo. et. sp.) . . ... , 
Menispermace.ae (aff. Menispermum) 
Hamapnelidaceae (блинке не определены

Lfiquidambar sp................... . . .
Eucofnmiaaeaje (Eucomidites troedsoni

E r d t . ) ...................................................
Platapaceae (Plathnus &p.) . . . . ,.:V. 
Leguininosae .(ближе не определены) . 
Rutaceae. (aff, Phellodendron L.) , ,. . 
Simarubaceae. (aff. Ailanthes} 
Malpigiaceae (ближе не определены) 
Euphorbiaceae (ближе не определены) 
Anacardiaceae.(i?&as sp.) . . , \  . . .

Pistacia sp. , . . .. . v  V. . . . 
Aquifoliaceae {Ilex  sp.) . . . .
Aceraceae (aff. Acer) , ................ . ;
Rhamnaceae (aff. Palyurus Mill.) 
Rhamnus sp. . . . . . . , . . .  . 
Myrtaceae (ближе не определены) . 
Araliaceae (eff., Hedera L.) . . . .
Umbelliferae (ближе не. определены) 
Loganiaceae (ближе не определены) 
Tricolporo-pollenites Pfl. (aff. Castanea) 
Tricolpo-pollenites Pfl, (Cupulifera typ.)
Subtriporo-pollenites P fl................... .... . .
Triatrio-pollenites sect. Brevaxones Pfl.

aff* T . bituites (R. Pot.) P fl....................
Sporopollis aff. plicatus P fl.........................
Triorites Cookson..........................................
Interporo-pollenites ex gr. supplingensis 

Pfl. (=  Anacolosidites supplingensis
K ru ts c h ) ......................................................

Triporo-pollenites spinulosa nov. sp. . . . 
Trudopollis pompekji (R. Pot.) Pfl. . . . 
Trudopollis sect. Anuloidae-pollenites Pfl.

0 - +

+

0 - +

+
0-  +
0— 17%

единично

0- +

0—+

+ - 3 %
0 - +

спорадически

0 - 11%
+ - 1 0 %
0— |- 
0- 2 %0— | -  

:> 0~2%
0- 5%
0- +

|  спорадически

10— 50%
4- 10%
1-  2%

+ - 6 %
0- 5%

+

H— 5% 

} +

Спектры представляют субтропический, относительно ксерофильный 
тип растительности. Представители широколиственных древесных по
род практически отсутствуют. Характерно относительное обилие пыльцы 
видов Myrica, Euphorbiaceae, Cupressaceae, Rhus. Все еще много Meni- 
spermaceae.

Именно присутствие пыльцы, принадлежащей представителям семей
ства Menispermaceae, рода Platanus, а также вида Triporo-pollenites spi- 
hulosa nov. f. sp. и спор Stenozonotriletes radiatus Chlon. и Schizae doro- 
gensis (R. Pot.) Chlon. сближает эти спектры с верхнемёловым комплексом

118



флоры. По обилию же каштаноподобной пьщьцы, Umbeliferae, Rhus и 
Euphorbiaceae рассматриваемые спектры близки к Моденовым спорово
пыльцевым комплексам, обычным для отложений тасаранской и саксауль- 
ской свит в Приаралье и в Центральном Казахстане. Эти спектры харак
теризуют растительность жаркого и, возможно, периодически засушливого 
климата. Именно это обусловливает значительное отличие приведенных 
спектров от типичных (маастрихтских) комплексов, известных для цен
тральных частей Западной Сибири. В то же время с прдаральскими ма
астрихтскими пыльцевыми спектрами их сближает облщость видов покрыто
семянных, так же, как и со спектрами маастрихтских отложений в рай
оне Каульджура. Участие же в спектрах таких видов, как Interporo- 
pollenites supplingensis, Alnus sp. (microformis), Ulmoideipites и других, 
косвенным образом указывает на флористическук), близость их со спек
трами из датских отложений Кавказа, Прикаспия и Северной Америки 
(Атлантические Штаты). Еще. более повышает возраст спектров участие 
пыльцы Sporopollis plicatus, Triatrio-pollenites bituites, а также большое 
число видов Rhus, Umbelliferae, Ettphorbiaceae и различных Tricolporo- 
pollenites. ' *

Таким образом, не имея еще достаточных оснований дЛя выделения 
так называемых датских спектров, Охарактеризованный выше комплекс 
приходится датировать в широких пределах — 6т верхнего Маастрихта 
до палеоцена;; учитывая смешанный сенон-палеогенбвыи характер флоры, 
поедставленной в нем.

Приведенный тип спектров выделен из отложений различных гори
зонтов жездинской свиты. Спектры, наиболее обедненные пыльцой по
крытосемянных, относящихся ж современным родам, но богатые видами 
Euptelea, Menispermaceae, ,М упса ц различными видами Tricolpo-polleni- 
tesPfl., обнаружены в толще серых глин с растительными остатками, от
носящимися к верхним горизонтам каракенгнрской цодсвиты.

Спектры подобные, цо несколько более обогащенные пыльцой видов 
Liquidambar, Juglans, Acer,. Iley KrCastanea, приурочены также к отло
жениям джартасской подсэиты, вскрытым серией скважин по левому 
берегу р. Жезды ,(скв. 106, 109, 50 и 49 Карагандинского геологическо
го управления). Разрезы этих скважин и подробное описание их при
ведены в работе К. В, . Никифоровой {I960, стр. 64, 70). Во всех 
скважинах под аллювиальными четвертичными отложениями или под 
глинами верхнего олигоцена вскрываются однотипные толщи грязно-бе
лых алевритов или алевритистых глин с прослоями углистых глин и 
массой растительного детрита и отпечатков листовой флоры, неопреде
лимых из-за плохой сохранности. Местами между пластами алеврито
во-глинистой толщи залегают слои зеленых плотных комковатых 
глин и бокситовидных пород. IV.

I V .  С П Е К Т Р Ы  П А Л Е О Ц Е Н А

Этот тип спектров значительно отличается от предыдущих (I—III). 
Как и большинство всех верхнесенонских и палеоценовых типов спектров 
Центрального Казахстана он характеризуется абсолютным преобладанием 
пыльцы покрытосемянных растений. Однако состав последней сущест
венно иной и отличается типичным, но не полным комплексом руково
дящих палеоценовых видов, принадлежащих к стемме Normapolles Pflug. 
Виды Menispermum, Euptelea и Cercidiphyllum практически отсутствуют. 
В то же время усиливается роль представителей, принадлежащих типич
ной умеренно листопадной флоре и значительно обогащается видовой 
состав рода Myrica. Характерные для флоры верхнего сенона Schizaea 
dorogensis (R. Pot.) Chlon. также отсутствуют и споры в основном пред
ставлены видами Sphagnites ex gr. australes Cooks.
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Общая характеристика спектров следующая:
Пыльца голосемянных.......................  О—5%
Пыльца покрытосемянных . . . .  60—97 %
С поры ......................................................  1—40%

Состав спор:
Sphagnites ex gr. australes Cooks. . . . 20—25%
Lygodium sp.....................................................)
Hausmannia sp............................................... i
Leiotriletes Naum........................................... | п лао/
Aneimia sp ....................................................... i /0
Cybotium sp ......................................................
Schizaeaceae (ближе не определены) . . . y

Состав пыльцы голосемянных:
Cycadaceae — Ginkgoaceae ( ближе не оп

ределены) ....................................................
Podocarpaceae:

Podocarpussp. (aff.nageioformisZakl.)
Taxaceae (aff. Taxus) ...............................
Pinaceae:

Pinus sect. Strobus S h a w ................
P. sect. Banksia Mayr...........................

Cupressaceae

единично и спо
радически

Состав пыльцы покрытосемянных: 
Palmae (ближе не определены) . . . . 
Myricaceae:

aff. Myrica L. . ......................................
Myricites sp.............................................
Myrica aff. faja . . . • ........................
M . aff. cardifolia L ............................
M . amangeldinensis nov. sp................
M. esculentiformis Gladk.....................
Conacomyrica sp......................................

Betulaceae:
Ostrya sp ..................................................
Carpinus aff. betulus L ........................
Corylus sp.................................................

Fagaceae:
Quercus sp................................................
aff. Castanea ...........................................

Proteaceae (ближе не определены) . . . 
Moraceae:

aff. M o r u s ...............................................
Lauraceae ........................................................
Platanaceae (aff. P la ta n u s) .................... .
Legum inosae..................................................
Buxaceae (aff. Buxus s p . ) ........................

Anacardiaceae:
Rhus sp., PistacicTs^., Cotinus sp. 

Aquifoliaceae:
Ilex tuberculata nov. sp....................

Aceraceae (Acer s p . ) .....................................
Sapindaceae:

aff. Doodonea [ . ] ................................ ....

0 -5 %

0 -5 %

0 -5 %
j o — 2 %

0 — |-
0 -2 3 %
0 -5 %

0- 1 2 %
0- 2 %
0 -0 ,5 %

0 -7 %
0- 2 %

0- 2 %

0 -4 %
0- +

0 - +



Sapindus sp...........................  . . . .  -|— 16%
Nyssaceae

Nyssa sp...............................................  +
Umbelliferae (ближе не определены) H— 14%
Santalaceae (aff. Ayuga) ............................  0— f-
Rubiaceae (?)

aff. Foramea L ........................................... )
Tricolpites E rdtm .......................................j
ex gr. Tricolp(or)ites foramea ioides . к 25—47%

nov. f. s p .............................................j
Tricolp(or)ites erdtmanii nov. f. sp. j

Euphorbiaceae (ближе не определены) +
(Tricolporo-pollenites P f l . ) ........................... Л q_^о/
Sporopollis pseudosporites Pfl........................ J /0
S . plicoides nov. f. sp.......................  0—4%
S. serta Weyl. et Krieg................................  0— f-
Sporopollis sp........................................  0—2%
Trudopollis obsurdus P fl.......................... +
T. ex gr. conrector P fl.................................. 2—10%
T. obexemplum P f.............. ........................  +
Tricolp(or)ites protrudens (Erdtm.) Ross 0—12%
Oculopollis (ex gr. praedicatus Pfl.) . . . .  1
O. magnoporus nov. f. sp.......................... j +
O. sibiricus nov. f. sp................................  0 — \-
O. giganteus nov. f. sp................................  -f-
Subtroporo-pollenites levis Pfl.......................  0— (-
Triatrio-pollenites sect. Brevicolpites Pfl.

[ex gr. T r . rorubituites (R. Pot.) Pfl.] 0— \-
T. rurensis P fl................................................ 0—2%
T. pseudorurensis P fl...................................  0—3%
T. myricoides Kremp....................................  +
Triorites Cooks...............................................  0— \-
Tricolpo-pollenites Pfl. (aff. T. bremcolpi- \

tes A nderson)............................................\ +
T. Pfl. (aff. Acer sp.) ................................... . J
T . spinulosus nov. f. sp................................  H— 1

Общая характеристика спектров выражается в абсолютном преобла
дании пыльцы покрытосемянных, почти нацело представленных огра
ниченной группой видов формальных родов Sporopollis Pfl. (S. pseudo
sporites, S. serta), Trudopollis Pfl., (Tr. conrector, Tr. obexemplum), Tr. 
protrudens (Erdtm.) Ross, Tricolp(or)ites Erdtm. (близких роду Foramea)r 
Triorites Cooks, (возможно, виды Proteaceae) и рода Triatrio-pollenitesr 
sect. Brevicolpites Pfl., включающей большое число видов ранних Betula 
или во всяком случае родственных Betula видов, появляющихся еще в 
верхнем сеноне. Участие галарктических родов выражено слабо. Пыльцы 
рода Myrica значительно меньше, чем в эоцене, но разнообразие видов 
этого рода отличает спектры от палеоценовых спектров Западной Сибириг 
где род Myrica представлен значительно слабее.

Отсутсвуют эоценовые виды Trudopollis sect. Pompeckji (Р. Pot.) Pfl.^ 
а также виды родов Nudopollis (N. triangulatus) и Basopollis (B. gigan
teus), характерных для типичных палеоценовых спектров, изученных иа 
отложений талицкой свиты в Западной Сибири. Этот тип секторов вы
делен из нижних горизонтов углисто-глиноземистой породы, заключен
ной в толще пестроокрашенных бокситоносных глин, вскрытых скв. 6384 
и 32 (Тургайская экспедиция Казахстанского геологического управле
ния) на территории Ашутского месторождения бокситов.
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Приводимый ниже тип спектров характеризуется необычным составом 
и встречен для района Казахстана впервые. Стратиграфическое поло
жение спектров устанавливается на основании абсолютного преобладания 
в их составе нескольких видов рода Anacolosidites Cookk; известных из 
нижне- и среднеэоценовых отложений Австралии, нижнего эоцена (ча
стично палеоцен-эоцена) Западной Европы и нижнего эоцена в районе 
хребта Каратау1. Виды рода Anacolosidites, в особенности Anacolosidites 
supplingensis начинают проявляться во флорах более раннего типа на 
Кавказе (в спектрах из отложений датского яруса), на Дальнем Востоке 
«(цагаянская и кивдинская свиты), в Северной Америке (датско-палео
ценовые отложения -г- свита Ойо-Алами^ в штате Нью-Мексико, данные 
Anderson, 1961). Однако особенно широкого!распространения виды этого 
рода достигают в нижнем эоцене Западной Европы, где в угленосных от
ложениях ГДР'Крутш (1957) .обнаруживал комплексы пыльцы покрыто
семянных, содержащих до .50% представителей рода Anacolosidites.

Г . С П Е К Т Р Ы  Н И Ж Н Е Г О  Э О Ц Е Н А

Суммарно выделенные нами спектры можно охарактеризовать сле
дующим образом:

Пыльца голосемянных . . . . s 0—3%
Пыльца покрытосемянных . . 80—97 %
Споры . . . . . . . . . . . .  .... . +

i . .
Споры обычно представлены следующими единичными зернами:

. . . . . .  ' \ ■ • • 1 ■■
Stenozonbtriletes asper Bolch.
Gleichenid rasilis Bolch. ; , ? !

r- Gl. perigrina Bolch.
Sphagnales, (?) ,

Клетки организмов, систематическая принадлежность которых 
точно не установлена (Tetraporina pellulosp Naum., и др.), обильны. 

Пыльца голосемянных встречена в виде единичных зерен.
Пыльца покрытосемянных обычно следующего состава: 

Potamogetonaceaе (Potarriogeton sp.) . . . 1 +
Sparganiaceae (Sparganium sp.) . . . . . до 30% 
Myricaceae (Myrica sp., M. esculentifarmis 
Glaidk., M . aff. faja Ait., M. amangeldi-
nensis nov. sp.). .................................... ; . • Единично
Betulaceae

Betula sp .................. ...
Corylus sp. . . ............................
Ostrya sp. . . .................... .... .
Alnites microsissimus nov. sp.

Juglandaceae
Platycarya sp. ............................
aff. P la tycarya ...........................
Engelhardtia sp. . 
aff. Engelhardtia 

coryphaeus (R.
Ciclocarya sp .............

единично

(Triatrio-pollenites 
Pot.) P fl................

единично

1 По устному сообщению С. М. Бляховой, в глинисто-алевритовых отДожениях, 
вскрытых в ряде скважин в районе хребта Каратау, непосредственно над фаунистиче- 
ски охарактеризованными горизонтами сузакского яруса установлен аналогичный 
•спорово-пыльцевой комплекс с обилием разнообразных видов рода Anacolosidites 
но представленного преимущественно пыльцой типа supplingensis.
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Myrtaceae .
aff. Feyoa Berg. . . . .  . ... . . . .. . . 
Symarubaceae, . r » . . .  .
Ailanthes sp......................................................
Triatrvo^pollenites rurensis P fl............... ....
T. pseudorurensisPfl. .................. .... . . .
T . robustus Pfl. . ............. .  . . . .
Tv plicatus (R. Pot.) Pfl. . . . . .
T. coryphaeus'(R. Pot.) Pfl.sub'. f. sp. ргг-
nctatus P fl................................ . . . / . .
T. exelsus (R. Pot.) Pfl.var. perplescus
(aff. Betula) ............................. .... . .
T\ oraboratus Pfl ......................... . . .
Tr iorites Gookson (cf. T. striatus Cooks.) 
Anacolosidites supplingensis (Pfl.) Krutzsch 

(= Interporo-pollenites supplingensis Pfl.)
. A t'in itium  (Pfl.) Weyl. et Krieg,. ;
A* ocutulus Cooks. . , . . . . . . ... . .
Interporo-pollenites primigenius now. f, sp.; 
Subtriporo-pollenites simplex (R. Pot.) Pfl. 
Subtriporo-pollenites Pfl. (UImoideipites 
Anderson) . . . . . . . . .. . ;. , . - .

v Tricolpo-pollenites Pf 1. (aff.? Platanus) > 
Sporopollis pseudosporites Pfl. . . . .. . .

+

v

у 30-35%

" + ...

i Г

Основная ъгасса форм, составляющих спектры* принадлежит Pla^ 
tycaryai Engelhardiia, Myrica и близких! к ним видов, на также разнооб
разным представителям семейства Olacaceae, близким к AmcolosatGe* 
мейство Olacaceae систематически расположено близко к семейству San-1 
talaceae, представители которого являются обитателями тропических 
широт, преимущественно тихоокеанских стран: Многие роды представ
лены паразитирующими и полупаразитируюпщми видаки. Род Aha'colo- 
sidites Cooks., et Pike, установленный по пыльце* (Cootson and Pike, 1954), 
характерен для эоценовых и более молодых отложений Австралии. В 
•настоящее время представители рода Afiacolosa обитают преимущественно 
на островах Тихого океана.

Спектры, приведенные выше, обнаружены нами в континентальных 
отложениях Центрального Казахстана и на Казахском нагорье в трех 
пунктах:

1 ) в толще алевритовых песков с растительными остатками, вскрытых 
скв. 175 (195&) в районе Кумулло-Жездинского водораздела (к западу от 
лога Ащелисай) и залегающих непосредственно на отложениях кара- 
кенгирской подсвиты жездинской свиты;

2 ) в песках и алевритах с растительными остатками, обнажающихся 
в стенкё левого берега лога Аксай, впадающего справа в долину р. Сары- 
су;

3) во всей толще углисто-глиноземистой породы с включением белой 
каолиновой глины и оолитов боксита в обнажении на правом берегу балки 
Белой у дёр. Белояровка (Акмолинская область). Поскольку описанный 
выше тип спектров (V) — в своем роде уникален и содержит большое число 
видов пыльцы покрытосемянных растений, впервые установленных для 
палеогеновых отложений Казахстана, ниже приведено описание разре
зов, к которым они приурочены.

В скв. 175' (1958 г.), пробуренной Карагандинским геологическим 
управлением (начальник партии Н. Л. Габай) в районе Кумулло-Жез
динского водораздела в 10  км от лога Ащелисай, вскрываются (сверху 
вниз):
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Д ж а р т а с с к а я  п о д с в и т а
Мощность М

1. Алевриты песчанистые, неравномерно окрашенные, желто-белые и 
желто-серые, с прослоями ржаво-желтых песчанистых г л и н ...................... 1—13

К а р а к е п г и р с к а я  п о д с в и т а
2. Гравелистые глины белые, с пятнами малиновых и ржаво-бурых

тонов и подчиненными прослоями белых гравелитов................................... 13—20
3. Глины плотные, бокситоподобные, окрашенные в красные тона, пе

реходящие в грубые пестроокрашенные гл и н ы ...........................................  20—30
4. Глины плотные, серые и зеленовато-серые, иногда пестроокра

шенные, с розовыми пятнами, внизу серые. Нижние горизонты пере
полнены растительным детритусом......................................................................  30—42

5. Гравелиты, песчано-гравийные рыхлые породы ................................ 42—64
6. Глины серые, плотные, с растительными остатками. В середине

слоя — линзы углистых г л и н .................................................................................  64—67
7. Крупная галька кристаллических п о р о д ...........................................  67—72
8. Кора выветривания.

Слои 5 и 6 содержат спорово-пыльцевые спектры еще верхнесенонского 
типа и близки к спектрам верхних горизонтов белеутинской свиты.

Слой4характеризуетсянаиболее поздним вариантом[верхнесенонских (?) 
спектров (III).

Слой 1 литологически ничем не отличается от типичных отложений 
джартасской подсвиты. Из него извлечен спектр, содержащий комплекс 
пыльцы с Anacolosidites supplingensis и A. primigenius, относимых нами к 
нижнеэоценовой флоре (тип V).

Совершенно тождественный тип спектров выделен из пестроокра- 
шенпых косослоистых песчано-глинистых отложений, широко распро
страненных по правому берегу р. Сарысу. Здесь в 12 км к югу от Аяк- 
Касаун в обрывах левого берега средней части лога Аксай (обн. 5, 1958 г.) 
обнажаются (сверху вниз):

Мощность м
1. Песок гравелистый, горизонтально-слоистый, желтых и розовых

тонов, местами с лилово-красными пятн ам и .......................... .... 1—2
2. Глина плотная, тонко-песчанистая, светло-голубовато-серая, плит

чатая. Залегает линзообразно по всему р а з р е з у ...........................................  0 ,5—
3. Пески пестроокрашенные, мелкозернистые, косослоистые, хо- 1,0

рошо сортированные, местами малиново-бурые. Из песков выделен спорово
пыльцевой спектр с Anacolosidites suplin gen sis ............................... .... . 1—15

4. Осыпь .................................................................................................................

Самый богатый комплекс спектров выделен из серии проб, взятых в 
обн. 1 (1958 г.) близ дер. Белояровка, на правом берегу р. Уленты в балке 
Белой по правой ее стенке. Здесь обнажается 12-метровая толща углисто
глиноземистых пород, содержащих карманы белых каолиновых глин и 
белых бокситов. Серые углистые глины по всему разрезу фациально за
мещаются грубыми гравелистыми и пестроокрашенными песками и пес
чанистыми глинами. На противоположном берегу балки эти пестроокра
шенные и содержащие гнезда каолиново-бокситовых включений слои 
полностью замещают углистые глины (табл. XLI, X LII, X LIII, XLIV). VI.

V I .  С П Е К Т Р Ы  С Р Е Д Н Е Г О  И  В Е Р Х Н Е Г О  Э О Ц Е Н А

По составу пыльцы покрытосемянных спектры среднего и верхнего 
эоцена заметно отличаются. Среднеэоценовая флора еще сохранила в 
своем составе большое число реликтов от палеоцена и раннего эоцена 
(пыльца Normapolles). Верхнеэоценовая флора уже полностью была 
представлена родами, известными в современной флоре земного шара.

Среднеэоценовые спектры наиболее раннего типа объединены нами в 
группу «А». Они могут быть охарактеризованы следующим образом.
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Пыльца голосемянных......................  3—15%
Пыльца покрытосемянных................ 85—92%
С п о р ы ......................................................  О—5%

Споры представлены:

А. СПЕКТРЫ СРЕДНЕГО ЭОЦЕНА

Lycopodiaceae (ближе не определены:
Coniopteris sp..................................................

Голосемянные обычно представлены:
Podocarpaceae................................................
Dacrydium sp...................................................
Pinaceae:

Cedrus laxireticulata Z a u e r ................
Ketelleria sp.............................................
Pinus sp....................................................
P. sect. Cembrae Spach........................
P. sect. Strobus Show........................
P. sect. Pseudostrobus Spach...............
P. sect. Eupitys Spach..........................
P. sect. Banksia Mayr...........................

'Taxodiaceae:
Taxodium sp.............................................
Sequoia sp.................................................

•Cupressaceae (ближе не определены) . . . 
•Gnetaceae (aff. Gnetum L . ) ........................

}0 ----h

> единично

единично

Покрытосемянные обычно представлены: 
Magnoliaceae {Magnolia sp., aff.)

Liriodendron L . ) ...................................
jSparganiaceae {Sparganium s p . ) ................
Palmae (ближе не определены) . . . .  
Liliaceae (ближе не определены) . . . .
Salicaceae (Salix s p . ) ..................................
Myricaceae:

aff. Myrica L ..........................................
Myrica aff. gale L ................................
Myrica sp.................................................

Betulaceae:
Carpinus aff. betulus L .........................
Ostrya sp...................................................
Corylus sp.................................................

Juglandaceae:
Platycarya sp............................................
Juglans polyporatus Rads.....................
Engelhardtia sp.........................................

Fagaceae:
Castanea sp................................................

U lm aceae.........................................................
Rutaceae (aff. Phellodendron)....................
:Simarubaceae (Ailanthus s p . ) .....................
Anacardiaceae {Rhus sp., Pistaceae sp.)
Aquifoliaceae {Ilex s p . ) ...............................
Hamamelidaceae {Liquidambar 2 sp.) . .
M y rtaceae ........................................................1
F ricaceae ..........................................................J
Tricolporo-pollenites castaneoides nov. f. sp. 

.Sporopollis torosus nov. f. sp....................

единично

единично

1 - 1 0 %

+  -0 ,5 %

+ - 6% 

0— !

+ - 3 %  
o— b
0 -40%
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Nudopollis e% gr. thitrgarti (R. Pot. Pfl.) .
Nudopollis triangulatus nov. f. sp. . .
Extratriporo-pollenites (ex gr. E. audax

Pfl., var. m in o r) .......................................
Plicapollis serta Pfl. . . .........................
Triatrio-pollenites levis Pfl. . . .  . . . .
Trudopollis rector P fl.....................................
T. sect. Pompeckji (R. Pot.) P fl................
T. pompeckji Pfl. . .....................................
T. platoides P fl...............................................
Triatrio-pollenites robustus P fl............... ....
T. exelsus P f l . ...............................................
T. coryphaeus (R. Pot.) Pfl. (s. f. sp.

coryphaeus P f l . ) ......................................
T. bituites (R. Pot.) Pfl. (возможно, 
включает мелкие виды пыльцы ранних 
видов рода B e tu la ) ....................................

Основные особенности этой группы спектров:
1) обилие пыльцы Trudopollis sect. Pompeckji Pfl. (виды, объединенные- 

в секцию Pomxeckji, принадлежали растениям, появившимся в конца 
палеоцена и к началу среднего эоцена, в основном уже вымершим);

2 ) сравнительно малое участие пыльцы голосемянных, а также пред
ставителей покрытосемянных, относящихся к голарктическим родам, 
входящим в ассоциацию широколиственных листопадных лесов;

3) значительное участие видов, подобных Tricolporo-pollenites casta- 
neoides\

4) практически отсутствие спор;
6) участие видов формальных родов Nudopollis Pfl., Extratriop ото- 

pollenites Pfl., характеризующих верхние горизонты палеоцена и ранний 
эоцен (Nudopollis ex gr. thiergartii Pfl.).

Охарактеризованные выше группы спектров выделены из отложений 
джартасской подсвиты, вскрытых скважинами 99, 47, 106, пробуренными 
геолого-съемочными партиями Карагандинского управления в районах 
р. Жиланды и в среднем течении р. Жезды, в 18—20 км к северу от ст. 
Новорудная (Джартасский участок). Здесь отложения джартасской под
свиты залегают непосредственно под аллювиальными четвертичными от- 
ложенйями, представленными крупнозернистыми бурыми песками (скв. 
47) или покрыты лишь почвой. Мощность джартасской подсвиты здесь 
от 38 до 90 м, что обусловлено различным рельефом ложа подстилающих 
коренных (кора выветривания по пермским отложениям) пород. Джартас- 
ская подсвита представлена переслаивающейся серией светло-серых 
грязно-белых алевритов местами с бурыми и красно-бурыми пятнами, 
глинистыми алевритами с темно-фиолетовыми пятнами и разводами, с 
прослоями плотных светло-серых или пестро-окрашенных песчаников, 
а в нижних горизонтах — с прослоями грязно-белых или зеленовато
бурых глин с растительными остатками. Как следует из описания пород 
джартасской подсвиты, вскрытой указанными скважинами, они абсо
лютно не отличаются от аналогичных осадков, вскрытых скважинами 
106, 109, 50 и 49 (см. выше), состав спорово-пыльцевых спектров которых 
свидетельствует о маастрихт-датском (?) их возрасте.

Б. СПЕКТРЫ КОНЦА СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ЭОЦЕНА

Самые молодые из выделенных спектров — спектры саксаульской 
и тасаранской свит морского эоцена и их континентальных аналогов.

Общие черты этих спектров: 1) малое содержание пыльцы голосемян
ных растений и спор; 2 ) почти абсолютное преобладание пыльцы покрыто-

} +
+  -0 ,3 %

}+
0 - +

J 20-25%

+
+  •

Н— 1 0 %
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семянных; 3) чрезвычайно малое содержание представителей родов стем- 
мы Normapolles (практически отсутствие); 4) высокая насыщенность пыль
цой родов представителей семейств Legumihosae, Umbelliferae, Euphorbia- 
сеае и неопределимой в настоящее время по естественной системе, не
близкой по морфологии к видам перечисленных семейств, пыльцой типа 
Tricolporo-pollenites Pfl.; 5) относительно богатое содержание пыльцы 
листопадных широколиственных пород, в особенности различных видов 
родов Liquidambar (L. aff. formosana Hancel., L. aff. stiracifula L.), Ulmus, 
Zelkova, Fagus, Juglans, Carya, Pterocarya, Tilia и др.; 6 ) значительное 
разнообразие пыльцы представителей родов Myrica, Ilex и Nyssa.

Такие спектры наиболее характерны для отложений тасаранской сви
ты. Типичные «саксаульские» спектры, включающие почти тот же набор 
видов, отличаются от «тасаранских» спектров значительно более ксеро- 
фильным обликом. В них резко повышается содержание пыльцы Legu
minosae, Umbelliferae, Zygophyllaceae (Nitraria sp.), Euphorbiaceae* 
Rhus, Pistacia и исчезает пыльца Phizophoraceae, спорадически встречае
мая в спектрах из отложений тасаранской свиты и более древних осадков 
эоцена, палеоцена и верхнего мела.

В общих чертах спектры конца среднего и верхнего эоцена можно пред
ставить в следующем виде:

Пыльца голосемянных.......................  2 —10%
Пыльца покрытосемянных . . . . .  89 —98 %
С п о р ы ......................................................-I--------1 %

Состав пыльцы голосемянных:
Araucariaceae:

Agathis sp........................ . . . . . .
Araucarya sp........................* . . . .  .

Podocarpaceae:
Podocarpus andiniformial Zakl. . . . .
P . giganteus Zakl. . .............................

Pinaceae:
Pinus sect. Pseudostrobus Endl. . . 
P. sect. Banksia Mayr. . . . . ... . 
P . sect. Taeda Spach. (aff. P- taedae- 

formis Zakl.) . . . .  . . . . . . .
P. sect. Australia Loud....................
P. sect. Cembrae Spach.............
P. sect. Eupitys Spach..........................

единично

> единично

Состав пыльцы покрытосемянных:
Myricaceae (5 sp. M y r ic a ) ....................  5 —20%
Betulaceae:

Betula a ff . 'pubescens L.......................... '
P . magnoporus nov. sp. . ....................
(aff. Triorites magnoporus Cooks.) .
Betula sp.............; . i
Alhus tetraporina nov. sp. . . . . . f 2 -5 %
A. pentaporina nov. sp. . ....................
A. magnoporus nov. sp. . ' .  . . . .
Carpinus sp..............................................

Juglandaceae:
Carya sp. (2 s p . ) .......................  )
Juglans sp................     j
J. polyporatus Mtsch................ .... . .  ̂ 5 —11%
Engelhardtia sp. . ...................< . . j
Pterocarya sp. (2 s p . ) ..............................|
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Fagaceae:
Fagus sp................................................... ...
Castanea sp...............................................> 1 —3,5%
aff. Q u e rc u s .......................................... J

Ulmaceae:
Ulmus sp..........................................

Zelkova sp.........................................
Celtis sp. (2 s p . ) ................................... [ 2 — 6 *
Trema sp...........................................

Platanaceae (aff. P la ta n u s ) ................... H----1 %
Hamamellidaceae:

Liquidambar aff. formosana Hance \
L. aff. stiraciflua L............................... \ 15—20%
aff. Parrotia sp....................................... '

Menispermaceae (ближе не опре)делены) j спорадически 
Meliaceae (Cedrella sp., Melia sp. . . . \
Leguminosae ................................................ '
Umbelliferae Leguminosae ( = Tricolporo- \
pollenites Pfl.)................................................  30 -40%
Rutaceae (aff. Phellodendron)....................>
Anacardiaceae:

Rhus sp.............................................
aff. Pistacia L.........................................

Aquifoliaceae (Ilex sp., / .  tuberculata }споРаДически
sp. n o v .) ..............................................

Aceraceae:
Acer gracialis sp. n o v ................

Sapindaceae (aff. Doodonea L.) . . . .
R h am n aceae :.........................................

Paliurus sp............................................... j. единично
Rhamnus sp....................................... . . j

Sterculiaceae (ближе не определены) . . I
V itaceae ........................................................... j
Caricaceae (Carica s p .) ...................................\
Bignoniaceae (ближе не определены . . .
Comaceae (aff. Cornus) ............................ единично
Tiliaceae: )

Tilia eocenica nov. sp...................
Tilia sp.............................................
Grevia sp..........................................

Nyssaceae:
Nyssa sp. (3 s p . ) ....................................

Elaeagnaceae:
a ff. Elaeagnus L.....................................
Elaeagnus sp............................................

Myrtaceae (aff. Eucalyptus L.) , ...............
Araliaceae (Aralia sp., Hedera sp., Acan-

thopanax s p . ) ..............................................
Ericaceae (ближе не определено) . . . .
Symplocaceae:

Symplocos sp.............................................
Loganiaceae (Labordia s p . ) ..........................
Sapotaceae (ближе не определено) . . .
Apocinaceae (ближе не определено) . . .
Rubiaceae (Foramea s p . ) ............................
Zygophyllaceae (Nitraria aff. Schoberi L., 

aff. Zygophyllum L . ) ................................

j + - 2 %

H— 3%

0- +

единично



Dipterocarpaceae (ближе не определен) I
Агасеае (ближе не определены)............... > спорадически
Rhizophoraceae (ближе не определены) I 
Triatrio-pollenites robustus Pfl. (несколь
ко подвидов) ..................................................  ч
Triatrio-pollenites coryphaeus (R. Pot.) 1 2 —3%
Pfl. s. f. sp. punctatus P fl........................ J
Triporo-pollenites minutus (R. Pot.) Pfl. 3 —5%
Sporopollis plicatus P fl.................................. +

Подобный тип спектров, характеризующий субтропическую флору, 
представленную растительностью преимущественно облесенных ланд
шафтов (верх среднего эоцена) и преимущественно саванного типа ланд
шафтов (верхний эоцен), выделен из фаунистически охарактеризованных 
средне- и верхнеэоценовых отложений, вскрытых в районе сан Бозин- 
ген скв. 50—1958 г. на глубине 40—50 м (здесь они перекрыты чеганскими 
глинами), из отложений жездинской свиты (самые верхние горизонты 
джартасской подсвиты?) в Кумулло-Жездинском районе (скв. 100, 63, 
85) и из углистых глин бокситовой толщи на Ашутском участке место
рождения бокситов (скв. 6384 и 7017 Карагандинского геологического 
управления).

Спектры из углисто-глиноземистых пород бокситоносной толщи, 
вскрытой на глубинах 37,98 м в скв. 6384 и 84—139 м в скв. 7017 Ашутской 
разведочной площади, спектры из серых глин и грязно-белых алевритов 
с растительными остатками, залегающих на глубине 39—76 м под толщей 
глин нижнего миоцена и среднего олигоцена на междуречье Кара-Кенгир 
и Жезды (скв. 85 и 63), а также часть спектров из скв. 65, 49, 266, 92 и 8 8 , 
по материалам Т. И. Погодаевой (I960)1, которые при почти полном сход
стве общего списка родов отличаются по процентному содержанию их, 
можно охарактеризовать следующим образом.

1 ) по сравнению со спектрами тасаранской свиты и континентальных 
аналогов ее здесь значительно увеличивается процентное содержание 
и разнообразие видов Carya, Pterocarya, Juglans, Ulmus, Tilia , Quercas, 
Alnus, Betula;

2) Кроме того, появляется ряд новых видов: Nyssa , при общем содер
жании пыльцы этого рода до 10%, Nelumbo, Alangium, Myrica, Ilex;

3) увеличивается содержание пыльцы Taxodium, Pinus sect. Eupitys 
и сокращается участие различных видов Podocarpus.

Короче говоря, эти спектры уже могут расцениваться как близкие 
к олигоценовым и, возможно, и являются переходными к олигоцену.

Суммируя весь изложенный материал, можно прийти к следующим 
выводам.

1. В настоящее время уже накоплен достаточно полный материал по 
результатам спорово-пыльцевых анализов континентальных верхнеме- 
ловых-палеогеновых отложений, распространенных в Центральном Ка
захстане. Выделенные шесть типов спорово-пыльцевых спектров, харак
теризующих флору, развивавшуюся в различные века верхнемеловой, 
палеоценовой и эоценовой эпох, позволяют более или менее четко опре
делить длительность формирования всего комплекса континентальных от
ложений Казахстана и коррелировать отдельные горизонты их, незави
симо от их литологического состава и фациальных различий.

2. Как было видно из анализа спорово-пыльцевых спектров, харак
теризующих флору верхнего сенона, Маастрихта, переходного времени 
от Маастрихта к палеоцену (возможно, включающего датский век), па
леоцена, нижнего, среднего и верхнего эоцена, состав этих спектров зна-

1 Данные Т. И. Погодаевой заимствованы из работы К. В. Никифоровой (1960). 
9 Труды ГИН. т. 74 л OQ



чительно различается. Стратиграфические рамки каждого типа спек
тров контролируются сравнением флористического состава их с составом 
спектров из морских отложений Маастрихта, датского яруса, палеоцена, 
нижнего, среднего и верхнего эоцена в Приаралье, Западной Сибири, Тур- 
гае, Северном Прииртышье, юго-восточной части Бет-Пак-Далы, в районе 
Каратау, в Прикаспии и на Кавказе.

3. Рыхлая толща мел-палеогеновых континентальных отложений, вы
деляемых К. В. Никифоровой в жездинскую свиту для районов области 
погружения Улутавских гор и в Джезказганской мульде в жездинскую 
свиту (с подсвитами каракенгирской, джартасской и сарысуйской), а 
В. Н. Разумовой для того же района — в каракенгирскую, джартасскую 
и сарысуйскую свиты, формировалась без существенных перерывов в 
течение длительного времени — начиная от Маастрихта до эоцена вклю
чительно. По возрасту эта толща чрезвычайно пестрая и трудно расчлени- 
мая литологически. В поле она может сопоставляться с комплексом рых
лых континентальных отложений, распространенных в районе Аман- 
гельдинских месторождений бокситов, который в 1959 г. А. П. Волков 
выделил в аркалыкскую серию, а ранее сотрудники Карагандинского 
геологического управления И. П. Орлов, 3. К. Жученко и М. А. Каль- 
менев подразделили на аркалыкскую (бокситоносную) и ашутскую (под
рудную) свиты.

4. Возраст джартасской подсвиты, представленной белыми и серовато
белыми глинами, кварцевыми песками и алевритами с красными и желе
зистыми пятнами, углистыми прожилками и массой растительного дет
рита, в основном не выходит за пределы самых верхов маастрихта-эоцена.

5. К ар ак ен ги р ск ая  подсвита, представленная зеленовато-серы м и гли
нами и кварцевыми алевритами с подчиненны ми прослоям и кремнисты х  
глин, алевритов, линзам и опоковидны х пород и кварцитовы х песчани
ков, в общ ем м ож ет быть датирована М аастрихтом.

6 . Четкую границу между этими двумя свитами провести нельзя, так 
как спорово-пыльцевые спектры из верхних горизонтов каракенгирской 
свиты и нижних горизонтов джартасской идентичны.

7. В тех случаях, когда отложения джартасской свиты представлены 
переслаиванием светло-серых алевритов и песков с растительной трухой
и местами имеют буро-красную окраску, они не отличимы от пород кара- • 
кенгирской свиты; выделить их можно только с помощью спорово-пыль
цевого анализа. Так, например, отложения, вскрытые в районе р. Жилан- 
ды (скв. 99, 47, 106), охарактеризованные среднеэоценовыми спектрами,, 
без спорово-пыльцевого анализа могли бы в поле быть ошибочно отне
сены к маастрихтским горизонтам каракенгирской свиты.

8 . Существенно бокситоносные отложения, распространенные в районе 
Аркалыкских месторождений бокситов, датируются от палеоцена до эо
цена включительно й по возрасту отвечают в основном верхней (палеоге
новой) части джартасской подсвиты.

9. Комплекс бокситовых каолиновых глин с включениями бобовин 
боксита и гнездами лигнита, вскрывающихся в обнажении у Балки Белой 
близ дер. Белояровки (Акмолинская обл.), датируются нижним и сред
ним эоценом и сопоставляются по возрасту с верхней частью джартасской 
свиты, представленной в южной части Чу-Сарысуйской депрессии суще
ственно алевритистыми и песчаными фациями.

10. Подрудная толща (ранее — ашутская свита), выделяемая А. Н. 
Волковым для района Амангельдинских месторождений, видимо, может 
быть сопоставлена по возрасту с каракенгирской подсвитой. Это не иск
лючает одновозрастности ее верхних горизонтов с нижней частью джартас
ской свиты.

И . Флористический состав спорово-пыльцевых спектров, полученных 
для средней части джартасской подсвиты и бокситоносных отложений
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Аркалыкской группы месторождений, свидетельствует о том, что в конце 
палеоцена и в начале эоцена в Центральном Казахстане (во всяком слу
чае в его западных и северо-западных районах) была распространена 
своеобразная смешанная флора, включающая представителей и субтро
пических родов покрытосемянных растений и более или менее умерен
ных родов. Растительность палеоцена, видимо, была представлена лес
ными формациями на плакорах и прибрежно-кустарниковыми ассоциа
циями по побережьям обширных пресных и солоноватоводных водо
емов.

По последним данным Джонеса (Jones, 1961) нижнеэоценовая флора 
Вилькокс в центральной части южного Арканзаса содержит в основном 
представителей родов, обитающих в настоящее время в южных штатах 
Северной Америки, а также характерных для растительного покрова 
восточной Мексики. Леса восточных побережий Мексики помимо субтро
пических родов включают представителей родов Cary a, Engelhardtia, 
Myrica, Symplocos, Anacolosa, Pinus. Нижнеэоценовые спектры Централь
ного Казахстана близки по составу к спектрам из отложений нижнего 
эоцена Арканзасской группы свиты Вилькокс. Климат, соответствующий 
обильному развитию Carya, Engelhardtia, Symplocos, Anacolosa, должен 
был быть жарким и влажным. Обнаруженные спорово-пыльцевые спектры 
в бокситоносных отложениях Балки Белой (Акмолинская обл.), изоби
луют пыльцой родов Anacolosidites Cooks, et Pike, Engelhardtia, Platy- 
carya, Myrica, Sparganium и других, что свидетельствует о жарком гумид- 
ном климате в период образования этих отложений. Последнее прямо про
тиворечит «аридной» теории происхождения бокситов, высказываемой. 
В. В. Лавровым (1957).

12. О существенно влажных условиях образования бокситов и бокси
товых глин с прослоями лигнитов и лигнитовых глин более древнего 
возраста (палеоцена) можно также судить на основании данных спорово
пыльцевого анализа. Как видно из приводимых выше типов спектров, 
состав пыльцы представленных в них покрытосемянных изобилует раз
личными видами формальных родов; среди них некоторые виды родов 
Oculopollis и Т rudopollis имеют морфологическое сходство с пыльцой сов
ременных видов семейств Haloragidaceae и Oenatheraceae, в частности 
с пыльцой Haloragis Forst, Myriophyllum  L. и Jussiena.

Симпсон (Simpson, 1961), описывая палеогеновую флору Британских 
островов, относит многие виды Oculopollis к роду Haloragis (Haloragis 
scotica Simps., H. bremonirensis и др.), сравнивая их с пыльцой ныне живу
щих видов HaloragisBrowhii Schimder и Н. scabra Benth. Последние широко 
распространены в Австралии и Южной Америке и относятся к травянис
тым, преимущественно водно-болотным растениям.

Генетические связи представителей морфологического ствола Nor- 
mapolles с семействами Haloragidaceae, Oenatheraceae, Lithraceae, Gun- 
neraceae, так же Callitriaceae, вполне допустимы, так как пыльца ныне 
живущих видов представителей этих семейств имеет много близких черт 
строения с видами некоторых Normapolles. Представители перечислен
ных семейств — в основном травянистые растения (наземные и водно
болотные), распространенные в странах Южного полушария — Австра
лии, Южной Америке. Весьма возможно, что именно принадлежность к 
травянистым, а не древесным растениям большинства представителей 
покрытосемянных в палеоценовых спектрах и послужила косвенной при
чиной того, что до сих пор еще нигде не была обнаружена листовая палео
ценовая флора, тождественная своеобразным пыльцевым комплексам этой 
эпохи или близкая к ним. Травянистые растения за малым исключением 
не сохраняются в ископаемом состоянии, а разрушаются «на корню», 
так как листья их не имеют устойчивого жилкования, а стебли лишены 
древесины и коркового слоя.
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13. В районе приенисейской части Западно-Сибирской низменности 
Енисейского кряжа две континентальные свиты — сымская (дат-палео- 

ен) и мурожинская (палеоцен-эоцен), описанные К. В. Боголеповым (1957), 
видимо, сопоставимы по возрасту с жездинской свитой К. В. Никифоровой 
(1960) в Джезказганско-Улутавском районе. Последняя свита в свою 
очередь соответствует рудной (аркалыкской) и подрудной (ашутской) 
свитам восточного борта Тургайского прогиба и Тенизской мульды. Со
поставление белеутинской, жездинской и аркалыкской свит, основанное 
на анализе спектров пыльцы покрытосемянных приведено на схеме 
(табл. 7, фиг. 25).
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Сопоставление белеутинской, жездинской, джартасской, каракенгирской, сарысуйе
ной свит и амангельдинской серии на основании данных спорово-пыльцевого анализа
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Рис. 25. Схема вертикального распределения пыльцы покрытосемянных в отложениях верхнего сенона и палеогена (Казахстан) 
•1 — Название свит и подсвит по К. В. Никифоровой (1960); 2 — название свит по В. Н. Разумовой (1061); 3 — название толщ и свит по А. Н. Волко

ву (1959) и коллективу сотрудников Карагандинского геологического управления



4. НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ВЕРТИКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
И ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЫЛЬЦЫ 

ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ ВЕРХНЕГО МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА

Для выявления общих закономерностей в развитии покрытосемянных, 
начиная от верхнего мела и до эоцена включительно (фиг. 26), был исполь
зован материал, полученный мною при исследовании отложений, дати
рованных фауной. Привлекались также литературные данные.

Весьма схематично в развитии пыльцы покрытосемянных для Евр
азии можно выделить следующие крупные этапы.

1) Повсеместное распространение меридионально-трехбороздных форм, 
в основном неопределимых по естественной системе (верхние горизонты 
нижнего и начало верхнего мела);

2 ) обилие форм экваториально-трехапертурной пыльцы (особенно 
большое разнообразие на границе мела и палеогена) — стемма Norma- 
polles западнее Енисея и роды Triatrio-pollenites и Proteacidites восточнее;

3) усиленное участие пыльцы, принадлежащей к растениям, опреде
лимым по естественной системе — палеоцен и выше.

4) становление типичной палеогеновой флоры и почти полное исчез
новение пыльцы вымерших родов — эоцен и выше.

Уже в апт-альбских отложениях Н. А. Болховитина (1953) и ряд дру
гих авторов (Копытова, Уманская и др., 1960) обнаружили значительное 
число видов пыльцы покрытосемянных растений, имеющей мелкие раз
меры, преимущественно меридионально трехбороздное строение и сферо
идальную (ex. gr. Tricolpo-pollenites Pfl., ex gr. Circumpolles Pfl.), а также 
эллипсоидальную (T ricolporo-pollenites Pfl.) форму. Уже сейчас можно 
предполагать генетическую связь этих форм с порядками Fagales, Sali- 
cales и, возможно, Sapindales.

В спектрах, пограничных между нижним и верхним мелом, практи
чески исключено участие пыльцы Betulaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, 
Myricaceae.

Перелом в составе покрытосемянных намечается в сеноман-туроне. 
А. Н. Криштофович (1957) для сеномана Европы, Азии и Северной Аме
рики указывает почти достоверные находки Salicaceae, Platanaceae, Ага- 
liaceae, Sapindaceae, Могасеае, Rhamnaceae, Cercidiphyllaceae и Capri- 
foliaceae (Viburmum). Видимо, такой же комплекс характерен и для ту- 
рона. При значительном участии разнообразных видов формальных так
сонов — Т ricolporo-pollenites Pfl. и Tricolpo-pollenites Pfl., в туроне по
являются первые представители экцаториально-трехапертурной пыльцы, 
апретуры которой представлены, в основном, укороченными меридио
нальными бороздами (поро-бороздами). В частности, это относится к 
видам Tricolp(or) ites striatellus Mtsched. и к другим видам формального 
рода (Tricolp(or)ites (Erdtm.) из группы «striatellus» с весьма своеобразной
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Фиг. 26. Основные этапы развития флоры покрытосемянных, начиная от верхов ниж
него мела до неогена (общие закономерности для СССР). Схема построена на основа

нии спорово-пыльцевого анализа
1 — пыльца экзотических видов преимущественно экваториально-трехпорового строения;

2 — пыльца экзотических видов преимущественно меридиональнс-трехбороздного строения;
I — пыльца преимущественно меридионально-трехбороздного и трехборозднопорового строения, 
принадлежащая не только вымершим, но и ныне живущим родам 4 — пыльца разнообразного 

строения, принадлежащая родам, известным в современной флоре



струйчато-бугорчатой поверхностью (см. табл. IX, 3—8). Вполне веро
ятна генетическая связь этих форм с порядком Proteales.

Туронские, сантонские и отчасти кампанские спектры объединяет 
то, что в них преобладает — трехбороздная мелкая короткоосная пыльца, 
к числу которой безусловно принадлежит пыльца современных родов 
Platanus, Sa lix , возможно предковых видов Quercus и Menispermum.

Примерно сантонскому ярусу соответствует появление растений, дав
ших пыльцу, чрезвычайно близкую к пыльце видов формальных родор 
Gothanipollis Krutzsch и Plicapollis Pfl., выделенной Крутшем (Krutzsch, 
1960) из среднеэоценовых отложений Гайзельталя. Формы, близкие к 
Plicapollis Pfl. и Gothanipollis Krutzsch по строению экзины в области 
апертуры и почти тождественные по форме, в 1953 г. были выделены 
Н. А. Болховитиной из сеноман-туронских отложений восточного склона 
Урала как Paliurus rhamnoides.

В 1960 г. И. К. Стельмак отнесла эти же формы к формальному роду 
Santalacites, выделив этот род из туронских отложений Тургая. Весьма 
вероятно, что часть видов этого рода имеет генетические связи с порядком 
Santalales. Во всяком случае морфологический тип Plicopollis — Gotha
nipollis — Paliurus — Santalacites характерен для спектров раннего мела. 
Отдельные виды Gothanipollis задерживаются до палеоцена в Азии и до 
эоцена в Европе. В общем с началом сенона можно связывать существен
ное изменение во флоре покрытосемянных, выразившееся, во-первых, в 
значительном увеличении качественного разнообразия встречаемых форм 
пыльцы покрытосемянных, во-вторых, в количественном превосходстве 
их над пыльцой голосемянных и спорами и, в-третьих, в закономерном обо
гащении комплексов пыльцой растений, принадлежащих уже к современ
ным родам или во всяком случае близких к ним.

К последним следует отнести такие роды как Salix , Platanus, Menis
permum , Euptelea. Здесь же следует оговориться, что употребляя выра
жения «появляется» и «получает некоторое развитие», я подразумеваю 
не обнаружение единичных случайных находок, а постоянную встречае
мость, подтверждающую быть может, существенное участие растения в 
общем комплексе растительного покрова. Единичные находки пыльцы 
Eucommia отмечены еще в юрских отложениях, но, как показывают данные 
палеоботаники, верхнеюрская флора, несмотря на некоторое участие в 
ней ранних предков покрытосемянных растений, была чрезвычайно да
лека от кайнофитной флоры.

Во всяком случае флора сенона в целом уже изобилует представите
лями покрытосемянных растений, о чем свидетельствуют не только дан
ные спорово-пыльцевого анализа, но и многочисленные списки опреде
лений по отпечаткам растений.

Верхний сенон (кампан-маастрихт) характеризуется резкой вспыш
кой пыльцы, относимой Пфлугом к самостоятельному стволу Normapol- 
les (типичной пыльцы покрытосемянных, являющихся прямыми пред
ками почти всех современных родов растений, дающих пыльцу эквато
риал ьно-трехпорового строения). Эта заметная вспышка совпадает с 
деградацией комплекса споровых растений мезозойского облика (споры 
типа Triletes Reinsch.) и массовым развитием родов семейства Polypodia- 
сеае, дающих споры с однолучевой щелью разверзания. С этим же време
нем совпадает резкий спад в развитии голосемянных, выражающийся 
в последовательном обеднении спектров пыльцой представителей родов 
Caytonia, Brachyphyllum, Cedrus и семейств Araucariaceae, Podocarpaceae, 
Ginkgoaceae и Cycadaceae, столь характерных для флор нижнего мела. 
Спектры кампана и Маастрихта (последние, к сожалению, в районах Ара- 
ло-Каспия бедны пыльцой) имеют некоторые общие черты, а именно: 
участие в их составе пыльцы родов Carya, Juglans, Aralia , Sapindus, 
Betula (обычно в количестве долей процента).
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К верхам кампана приурочены первые находки пыльцы, безусловно 
относящейся к семейству Ulmaceae ( Ulmoideipites Anderson), описанной 
Андерсоном (Anderson, 1960) из датско-палеоценовых отложений штата 
Нью-Мексико в юго-западной части Северной Америки. Ulmoideipites 
Anderson является, видимо, синонимом Т riatrio-pollenites validus Pfl., 
открытого Пфлугом в датско-палеоценовых отложениях Германии в 1953 г.

Симпсон (Simpson, 1961) считает, что пыльца Ulmoideipites принадле
жит вымершим видам рода Planera J. F. Gmel. Этот род получает широ
кое развитие в датско-палеоценовое время и продолжает существовать 
в нижнем эоцене. В более верхних ярусах палеогена спорово-пыльцевые 
спектры не содержат пыльцы видов Ulmoideipites, и семейство Ulmaceae 
представлено пыльцой различных видов Ulmus, Zelkowa и Celtis.

Самый конец кампана и маастрихтский век знаменуются особенно 
широким развитием, как это отмечалось выше, многих родов стеммы 
Normapolles Pflug (формальные роды Basopollis, Vacuopollis, Conclavi- 
pollis, Oculopollis, Nudopollis, Trudopollis, Extratriporo-pollenites). Виды 
этих родов представлены в основном мелкими формами, но имеют уди
вительно сложно построенные оболочки и резко отличаются от пыльцы 
известных в современной флоре видов. В то же время они по внешнему 
виду сходны и с пыльцой многих современных родов растений, в част
ности родов Myrica и Conacomy rica, представителей семейств Elaegnaceae, 
Myrtaceae, Solanaceae, Rubiaceae, Oenatheraceae, Proteaceae и многих 
других.

В целом спектры верхних горизонтов верхнего мела характеризуются 
существенным преобладанием пыльцы покрытосемянных растений, со
держание которой в отдельных случаях может достигать 90%. Именно 
к кампан-маастрихту, а вернее всего — к Маастрихту, судя по данным 
спорово-пыльцевого анализа, приурочена некоторая аридизация клима
та, что сказывается (во всяком случае в Приаралье, Казахстане и Сред
ней Азии) в появлении большого числа видов пыльцы меридионально 
трехбороздно-порового строения (длинноосной), в комплексе которой есть 
представители Euphorbiaceae, Umbelliferae, Leguminosae. В Казахстане 
этот комплекс почти в том же составе повторяется в эоцене (тасаранская- 
саксаульская свиты), сопутствуя также ксерофитной, но уже лишенной 
мезозойских элементов флоре. В Западной Сибири и на Дальнем Востоке 
маастрихтские флоры скорее, мезофильные.

Данные спорово-пыльцевого анализа указывают на то, что, по-види
мому, именно маастрихтскую флору можно считать переходной от верх
немеловой к палеогеново-датско-палеоценово-эоценовой.

В последнее время удалось получить некоторые данные по доподлин
но датским отложениям в Эмбенском и Приереванском районах. Спорово
пыльцевые спектры, извлеченные из вскрытых глубокими скважинами 
датских отложений, оказались поразительно близкими спектрам талиц- 
кой свиты в Сибири. В то же время в них появляются совершенно новые 
виды пыльцы покрытосемянных, развивающиеся в дальнейшем до эоцена 
включительно и характеризующих палеогеновую флору.

Обработка этих уникальных по своему значению данных, еще не за
кончена; изложению ее результатов будет, видимо, посвящена самостоя
тельная работа. Но сейчас уже можно говорить о значительном переломе 
во флоре, именно начиная с датского времени. Как по отпечаткам расте
ний, так и по составу спорово-пыльцевых спектров эта флора представ
ляет изумительные сочетания голарктических, австралийских, северо
американских и новозеландских родов покрытосемянных (семейства 0 1 а- 
caceae, Sapindaceae, Proteaceae, Rubiaceae, Palmae, Gercidiphyllaceae, 
Casuarinaceae, Santalaceae, Myricaceae, Ulmaceae, Platanaceae). В то же 
время развиваются и доживают многие виды предковых форм ствола 
Normapolles, которые к эоцену уже вымирают. В эоценовых спектрах
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принимает участие лишь незначительное число видов Т rudopollis sect. Pom- 
peck ji и отдельные представители рода Nudopollis.

Спектры эоцена уже включают представителей многих родов Aqui- 
foliaceae, Juglandaceae, Platycarya, Engelhardtia, Betulaceae (Betular 
Alnus, Ostrya, Carpinus), Myricaceae.

Чрезвычайно интересной и новой для флоры переходной от меловой 
к палеогеновой явилась находка в азиатской части Советского Союза 
пыльцы видов рода Anacolosidites Cooks. (Interporo-pollenites supplin- 
gensis Pfl.), максимум развития которого приурочен к эоценовым флорам. 
Пфлуг описал виды Interporo-pollenites supplingensis из датско-палеоце
новых отложений Германии. Крутш обнаружил близкие виды в нижнем 
эоцене, выявил безусловную принадлежность морфологической группы 
supplingensis типу пыльцы современного рода Anacolosa (семей-

сим Olacaceae) и сопоставил их с видами эоценовых xxnacolosidi- 
Ctes ooks. et Pike, найденных в Австралии (Cookson and Pike, 1954). На
ходки различных видов Anacolosidites (Interporo-pollenites ex gr. supplin
gensis Pfl.) в датско-палеоценовых и эоценовых отложениях Западной 
Европы, Казахстана и Зейско-Буреинской депрессии позволяют уже 
вести обоснованные сопоставления. Виды Anacolosidites supplingensis 
и Anacolosidites promigenius, обнаруженные вместе с комплексом видов 
Ulmoideipite And., Platycarya, Engelhardtia, Juglans, Ostrya, Myrica, 

Sparganium , появляются во флорах Европы и Азии выше маастрихтского 
яруса. Появление их совпадает с почти полным исчезновением платановых 
и Menispermaceae. Троходендровая флора, по пыльце характеризующаяся 
единичными находками Euptelea еще задерживается на юго-востоке Азии 
в палеоцене.

Для спорово-пыльцевых спектров из отложений датского яруса (Гурь
ев, Приереванский район) также характерно присутствие пыльцы формаль
ного рода Gothanipollis Krutzsch, рода Alnus Dietr. (виды пыльцы этога 
морфологического типа еще не описаны монографически и фигурируют 
в списках как Alnus micratus из-за ее чрезвычайно малых размеров), 
Platycarya L., а также большое число видов формальных родов Т riatrio-pol- 
lenites Pfl., (Тriatrio-pollenites coryphaeus (R. Pot.) Pfl. и др.), Triporo-  
pollenites Pfl., Sporopollis Pfl.

В течение палеоцена ствол Normapolles быстро эволюционирует и 
также быстро деградирует: До эоцена доходит лишь небольшое числа 
его представителей (в основном формальные роды Basopollis, Nudopol
lis и Т rudopollis sect. PompecKji). Видимо, именно с начала эоцена особен
но ярко проявляется географическая провинциальность флор, так как 
эоценовые флоры Западной Европы, Европейской части нашего Союза 
(в особенности южных пределов ее) и одновозрастные флоры Западной 
Сибири, Казахстана и внетропических широт Северной Америки уже зна
чительно различаются.

При сопоставлении наших материалов по спорово-пыльцевому анализу 
с литературными данными по флоре верхнесенонских отложений Евро
пы, Азии и стран южного полушария (также по спорово-пыльцевому 
анализу), удалось выявить чрезвычайно интересные соотношения в гео
графической дифференциации флор начиная от сенона и до эоцена вклю
чительно. Как известно, В. А. Вахрамеев (1957i ,2) на основании изуче
ния отпечатков растений составил карту ботанико-географических про
винций верхнего мела (преимущественно сеноман-турона). На этой кар
те показано; что флоры Евразии, ограниченные полосой аридной зоны 
на юге, дифференцировались в двух областях — Сибирской и Кавказско- 
Европейской.

А. Н. Криштофович в 1957 г. отнес время становления третичных 
флор к датско-палеоценовому времени и провел границу между умерен
ной (относительно) гренландской и субтропической — гелинденской про
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винциями через всю Евразию, примерно между 40 и 50° северной широты, 
считая, что дальнейшая дифференциация флор произошла позднее.

Однако анализ флоры покрытосемянных (по пыльце) показывает, что 
провинциальная дифференциация флор уже интенсивно происходила 
в верхнем сеноне.

Если положить в основу характеристики флор верхнего сенона повсе
местное обилие покрытосемянных, явно преобладающих во всех спек
трах от Западной Европы до Камчатки на востоке и от Северного При- 
обья до Казахстана на юге, то можно полагать, что такая флора распро
странялась по всему северному полушарию и южная граница ее раз
вития проходила примерно до 40° северной широты.

Для Евроазийского континента таким образом, выделяется обширная 
Евро-Азиатская область. Эта область характеризовалась в сеноне обилием 
покрытосемянных (в основном принадлежащих к родам, чуждым совре
менной флоре этих территорий). По составу преобладающей в спектрах 
пыльцы покрытосемянных эта обширная область довольно четко подраз
деляется на две провинции — Европейскую и Восточно-Сибирскую. Гра
ница между ними проходит примерно между 70 и 80° восточной долготы.

Европейская провинция характеризуется массовым проявлением ро
дов стеммы Normapolles (роды Nudopollis, Basopollis, Trudopollis, Ex- 
iratriporo-pollenites). Практически, как в верхнем сеноне, так и в палео
гене распространение Normapolles не продвинулось на восток далее Енц- 
•сея.

Комплекс пыльцы покрытосемянных в восточных районах Сибири 
обогащен различными видами протейных (во всяком случае Proteacidites, 
Beaupreaidites и Triorites Cooper). На рубеже между меловой и палеоге
новой эпохами устанавливается уже несколько более дробная дифферен
циация флор.

Восточно-Сибирская провинция, видимо, протягивалась через Тихий 
океан к западным берегам Северной Америки. Южная граница этой про
винции не заходила за 40° северной широты. Провинция характеризуется 
присутствием в спектрах чрезвычайно своеобразной формы, системати
ческое положение которой пока еще не выяснено, но морфологические 
особенности которой постоянны. В СССР эта форма впервые выделена 
А. Ф. Хлоновой (1957) из отложений сымской свиты под названием Tri- 
porina unica. В Канаде в 1957 г. тот же тип форм выделен из отложений 
верхнего сенона Альберты под названием Aquila-pollenites. Для маастрихт- 
ских-датских отложений эта форма открыта во многих пунктах приени- 
сейской части Западной Сибири и в массе обнаружена в отложениях ца- 
гаянской и кивдинской свит Г. М. Братцевой.

Примерно этому же времени (маастрихт-дат-палеоцен) соответствует 
дифференциация относительно ксерофильной Туркмено-Казахстанской 
провинции, спектры отложений которой характеризуются ранним появ
лением различных видов Myrica и трехбороздно-поровой пыльцы типа 
Euphorbiaceae. К этой же провинции относятся массовые находки Cupres- 
saceae и в то же время флора ее характеризуется относительной бедностью 
споровыми растениями. Далее дифференциация флор происходила, видимо, 
в тех пределах, которые начертаны А. Н. Криштофовичем для палеогена 
(Туркмено-Казахстанская провинция уже входит в пределы гелинденской 
провинции А. Н. Криштофовича).

В начале эоцена на широте между 40 и 50° северной широты наметил
ся своеобразный Евро-Казахстанско-Восточноазиатский ареал распро
странения группы пыльцы Anacolosidites Cooks. Северные границы ареала 
совпадают с границей между гелинденской и гренландской провинциями 
А. Н. Криштофовича или проходят несколько южнее ее. Anacolosidites 
supplingensis (Pfl.) Krutzsch (семейство Olacaceae) всегда встречается в 
комплексе с Platycarya, Engelhardtia, Myrica, Ulmoideipites Anderson,
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Фиг. 27. Схема расположения пунктов, по которым известны спорово-пыльцевые спектры из отложений, пограничных между мелом
и палеогеном и из нижних ярусов палеогена

I — основные пункты, II — нахождение спектров с Ancicoiosidites. 1 — Новая Зеландия (Соирег, 1960) — Сг2 — Pgx — Pg2); 2 — Штат Ныо-Мехнко (Северная 
Америка; Anderson, 1960) — Cr2 — Pgx — Pg2; з — Альберта (западная часть Канады; Rouse, Rodford, 1954) — Сг2; 4 — Богота (Колумбия), Южная Америка 
^Thomas van der Hammen, 1957) — Cr2 — Pgi — Pg2; 5 — Кристианстат (Швеция; Ross, 1949) — Cr2 — Pgx; 6 — Аахен, Кведлннбург, Гейзельталь,' Вейминген 
^Германия; Weyland u. Krieger, 1953; Krieger u. Greifeld, 1953; Thomson, u. Pflug, 1953; Krutzsch, 1954, 1959, 1957) — Cr2 — Pgx; 7 — Эмба (пос. Тажигали); 
8 — Приереванский р-н, пос. Двин (7 и з  — Братцева, 1962); 9 — Чулым-Енисейская впадина, Приенисейская часть Западно-Сибирской низменности (Боголе
пов, 1961; Хлонова, 1957, 1960, 1962); 10 — Северное Приобье (Заклинская, 1960; Пермяков, 1957); и  — Туринский и Серовский р-ны (Заклинская, 1960)- 
12—Ашитасты-Тургай (Заклинская 1957, 1960; Жученко, 1958); 13 — Бет-Пак-Дала (Заклинская, 1960); 14 —-Аральск (Заклинская, 1960); 15 — Устюрт (Заклинс
кая, 1960); 16 — Райчихинск, Ерковцы, Зейско-Бурейнская депрессия (Заклинская, 1959; Седова, «Атлас...», 1960; Братцева, 1962); 17 — Гинга, Опенан, 
южные .западные и восточные р-ны Австралии (Cookson a. Pike, 1954); Deflandre a. Cookson, 1955) — Сг2 — Pgi_2; 18 —Шпицберген (Manum, 19541 
Cookson a. Manum, 1960) — Pgi — Pg2; 19  — Балтимор (восточная часть Северной Америки; (Groot a. Penny, 1960; Groot и др., 1961) — Сг2; 20 — Усть-Ени- 
сейская впадина, п-ов Ямал, п-в Гыданский, Усть-порт (Седова, «Атлас...», 1960; Бондаренко, 1961); 21 — Пенжино, Анадырь (Хайкина, «Атлас...», 1960) — С£- 
22 — Западная Камчатка (Хайкина, 1960) — Сг2; 23 — Нигерия (по Kuyl, 1955) — Pgx; 2 4  — Техас, свита Вилькокс (Krutzsch, 1960) — Pgt_2; 25 — Целиноградс
кая обл., пос. Белояровка (Заклинская, 1960) — Сг2 — Pgi; 2 6  — Калининград («янтареносные слои»; Покровская, Зауэр, 1960) — Pgx; 2 7  — Венесуэла (Юж
ная Америка), оз. Маракайбо (Vimal, 1953), Сг2 — Pgt_2; 28 — Лозьва (флора с Macclintokia; Крнштофович, 1957; Покровская и др., 1957) —Сг* — Pgi. 
2 9  —Прииртышская часть Западно-Сибирской низменности (Копытова идр., 1960) —Cr2 — Pgx; 30 — Бадхыз (Абузярова, 1956) — Pg2; 3 1  — Папуа (Cookson, 1956); 
Сг2 -  Pg»; 3 2  — Деккан (Индия; Rao, 1955) — Pg2; зз  — Чехословакия, Южная Богемия, (Pacltova, 1961) — сенон; 34  — США, Дакота (Stanley, 1961;

Funhouser, 1961); 35 — Восточная Сибирь (Болховитина, 1959)
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Евро-Азиатская область: 1 — Восточно-Сибирская провинция, 2 — Европейская провинция; з— Туркменско-Казахстанская провинция; 4 — граница гелинденс- 
кой и гренландской провинций палеогена по А.Н. Криштофовичу; 5 — гипотетические границы распространения пыльцы, принадлежащей к стемме Normapolles; 
6 — аридная вона (по Н. М Страхову); 7 — районы, по которым известны достоверные находки пыльцы рода Anacolosiditea Соokson et Pike; 8 — основные пун

кты, по которым распределяется использованный материал по спорово-пыльцевым анализам



Triatrio-pollenites Pfl. (T. robustus Pfl.) и др. На востоке к нему приме
шиваются Juglans, Betula; в Казахстане — большое число видов Myrica 
и группа robustus и roburatus, на западе — различные Т rudopollis и др.

Интересно, что в Северной Америке, в штате Нью-Мексико, в свите 
Ойо Аламо над слоями с поздними диназаврами (ниже свит Ратон и Ден
вер) выделяется весь этот же комплекс, но без Anacolosidites, а с Cupaniedi- 
tes Cooks, (семейство Sapindaceae.) Последнее лишний раз доказывает 
значительную близость датских флор к палеогеновым и неразрывность 
этих флор, а также свидетельствует о нелогичности отнесения «датских» 
флор к верхнемеловой эпохе.

Было сделано еще одно примечательное наблюдение: если сопоставить 
материал по различным точкам находок спорово-пыльцевых комплексов 
сенона и палеогена, то напрашивается вывод о каких-то не широтных, а 
меридиональных простираниях флористических областей. Так, наме
чается простирание распространения Normapolles в странах, связанных 
с Атлантикой. Proteaceae, видимо, простирались в странах тихоокеан
ской полосы. Olacaceae объединяют Евразию и Австралию, а сапиндо- 
вые — Америку и Новую Зеландию (фиг. 27, 28, см. приложение в 
конце книги).

Подобные связи, между прочим, устанавливаются далеко не только 
по пыльце покрытосемянных. Они же подтверждаются находками общих 
видов спор Podocarpus и различных видов клеток жгутиковых водорослей 
и Hystrichospaeridae.

В недавно вышедшей в свет работе Крутша (1960), посвященной наход
ке нового вида пыльцы покрытосемянных — Thomsonipollis, дана гипо
тетическая карта ботанических палеобластей палеогена, границы кото
рых идут именно в меридиональном, а не в широтном направлении. Крутш 
для своих исследований имел сравнительный материал по верхнемеловым 
и палеогеновым отложениям Советского Союза. Приходится признать, что 
гипотетические границы палеофлористических (гипотетических же) про
винций и областей, начертанных Крутшем, близки к истине. Только 
дифференциация меридиональных простираний родственных флор наме
чалась не в палеогене, а значительно ранее — именно еще в верхнем мелу.



Ч а с т ь  т р е т ь я

ОПИСАНИЕ ПЫЛЬЦЫ
ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ 

И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
КАЗАХСТАНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ

СПИСОК в и д о в
ИСКОПАЕМОЙ ПЫЛЬЦЫ ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ, 

ОПИСАНИЕ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕНО НИЖЕ

В И Д Ы , О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Е  
П О  И С К У С С Т В Е Н Н О Й  С И С Т Е М Е

СТЕММА DUPLOSPORES PFLUG 

Формальный род D u p lo s p o r is  P flug
1. Duplosporis sp. A
2. Duplosporis sp. В

Формальный род G o th a n ip o llis  Krutzsch
3. Gothanipollis gothanii Krutzsch sub. f. sp. gotanii Krutzsch
4. Gothanipollis elegans Zaklinskaja nov. f. sp.
5. Gothanipollis santaloides (Stelmak) Zakl. comb. nov.
6 . Gothanipollis archaeplicoides nov. f. sp.

CTEMMA NORMAPOLLES PFLUG 

Формальный род S p o ro p o llis  Pflug
7. Sporopollis pseudosporites Pflug
8 . Sporopollis aff. pseudosporites Pflug
9. Sporopollis singularis Zaklinskaja nov. f. sp.

10. Sporopollis interoplicus Zaklinskaja nov. f. sp.
11. Sporopollis elaeagnoides Zaklinskaja nov. f. sp.
12. Sporopollis triporinus Zaklinskaja nov. f. sp.
13. Sporopollis aff. peneserta Pflug

Формальный род O culopollis  P flug
14. Oculopollis praedicatus Weyland et Krieger
15. Oculopollis aff. concentricoides Weyland et Krieger
16. Oculopollis sibiricus Zaklinskaja nov. f. sp.
17. Oculopollis retigressus (Weyland et Krieger) Zakl. comb. nov.
18. Oculopollis triperforinus nov. f. sp.
19. Oculopollis solidus Zaklinskaja nov. f. sp.
20. Oculopollis baculotrudens (Pflug) Zakl. comb. nov.
21. Oculopollis fossulotrudens (Pflug) Zakl. comb. nov.
22. Oculopollis pertinax Pflug
23. Oculopollis giganteus Zaklinskaja nov. f. sp.
24. Oculopollis magnoporus Zaklinskaja nov. f. sp.
25. Oculopollis gauroides Zaklinskaja nov. f. sp.
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Формальный род P a p illo p o llis  P flug

26. Papillopollis vestibulatus Zaklinskaja nov. f. sp.
27. Papillopollis abnormis Zaklinskaja nov. f. sp.

Формальный род B asopollis  P flug

28. Basopollis aff. orthobasalis Pflug
29. Basopollis sp.
30. aff. Basopollis Pflug
31. Basopollis orthobasalis Pflug

Формальный род N u dopollis  P flug

32. Nudopollis hastaclarus (Weyland et Krieger) Zakl. comb. nov.
33. Nudopollis thiergartii Pflug
34. Nudopollis minutus nov. f. sp.
35. Nudopollis terminalis Pflug, sub. f. sp. hastaformis Pflug
36. Nudopollis thiergartii Pflug, sub. f. sp. meridium (R. Pot.) Pflug
37. Nudopollis sp.
38. aff. Nudopollis Pflug

Формальный род E x tra tr ip o ro -p o lle n ite s  P flug

39. Extratriporo-pollenites perforatus Zaklinskaja nov. f. sp.
40. Extratriporo-pollenites vestifex Pflug
41. Extratriporo-pollenites aff. spumoides Pflug
42. Extratriporo-pollenites clarus Pflug
43. Extratriporo-pollenites amangeldinensis Zaklinskaja nov. f. sp.
44. Extratriporo-pollenites aff. clarus Pflug
45. Extratriporo-pollenites menneri (Bolchovitina) Martynova
46. Extratriporo-pollenites pseudooculoides Zaklinskaja nov. f. sp.
47. Extratriporo-pollenites pseudogranifer Pflug
48. Extratriporo-pollenites sp.

Формальный род T ru clopollis  P flug

49. Trudopollis menneri (Martynova) Zakl. comb. nov.
50. Trudopollis conrectiformis Zaklinskaja nov. f. sp.
51. Trudopollis pertrudens Pflug
52. Trudopollis speciosus Zaklinskaja nov. f. sp.
53. Trudopollis aff. arector Pflug
54. Trudopollis variareticulatus (Stelmak) Zakl. comb. nov.
55. Trudopollis ordinatus Zaklinskaja nov. f. sp.
56. Trudopollis retigressus Weyland et Krieger
57. Trudopollis articulus Weyland et Krieger
58. Trudopollis bulbosus Zaklinskaja nov. f. sp.
59. Trudopollis arector Pflug
60. Trudopollis abnormis Zaklinskaja nov. f. sp.
61. Trudopollis nonperfectus Pflug
62. Trudopollis bulbiformis Zaklinskajk nov. f. sp.
63. Trudopollis aff. protrudens (Erdtman et Pflug)
64. Trudopollis aff. nonperfectus Pflug
65. Trudopollis rugosus (Martynova) Zakl. comb. nov.
6 6 . Trudopollis proparvus Pflug
67. Trudopollis hemiperfectus Pflug
6 8 . Trudopollis cf. parvotrudens Pflug
69. Trudopollis aff. parvotrudens Pflug
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70. Trudopollis pompeckji (R. Pot.) Pflug
71. Trudopollis aff. pompeckji (R. Pot.) Pflug
72. Trudopollis platoides Pflug

Формальный род T r ic o lp (o r ) ite s  Erdtman et R oss

73. Tricolp(or)ites striatellus Mtchedl. sub. f. sp. turonicus nov. f. sub. sp
74. Tricolp(or)ite$ striatellus Mtchedl.
75. Tricolp(or)ites erdtmanii Zaklinskaja nov. * f. sp.
76. Tricolp(or)ites erdtmanii sub. f. sp. forameoides.

CTEMMA POSTNORMAPOLLES PFLUG 

Формальный род T  r ia tr io -p o llen ite s  P flug

77. Triatrio-pollenites rorubituites (R. Pot.) Pfl.
78. Triatrio-pollenites pseudorurensis Pflug
79. Triatrio-pollenites aff. oraboratus Pflug
80. Triatrio-pollenites oraboratus Pflug
81. Triatrio-pollenites confusus Zaklinskaja nov. f. sp.
82. Triatrio-pollenites rurensis Pflug
83. Triatrio-pollenites roboratus Pflug

Формальный род T rip o ro -p o llen ite s  P flug

84. Triporo-pollenites giganteus Pflug

В И Д Ы , О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Е  П О  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Й  С И С Т Е М Е  

СЕМЕЙСТВО CASUARINACEAE 

Орган-род C a su a rin id ite s  Cookson

85. Casuarinidites cainozoicus Cookson

СЕМЕЙСТВО OLACACEAE

Орган-род A n a c o lo s id ite s  Cookson
8 6 . Anacolosidites primigenius Zaklinskaja nov. sp.
87. Anacolosidites tenuiplicus Zaklinskaja nov. sp.
8 8 . Anacolosidites supplingensis (Pflug) Krutzsch
89. Anacolosidites sp.
90. Anacolosidites subtrudens (Pflug) (Weylan det Krieger) Zakl. comb, 

nov.
91. Anacolosidites aff. acutulus Cookson et Pike

СЕМЕЙСТВО SAPINDACEAE

Род C a r d io s p e r m u m
92. Cardiospermum sp.

СЕМЕЙСТВО ONAGRACEAE

93. Onagraceae (gen. et sp. indetermin.)
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Род J u ss ien a  L inne

94. Jussiena sp.
95. Jussiena champlainensis Traverse
96. Jussiena aff. grandiflora Michx.

СЕМЕЙСТВО SIMPLOCACEAE

Род Simplocos Jacq
97. aff. Simplocos Jacq.
98. Simplocos scabripollina Traverse

О П И С А Н И Е  В И Д О В , О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Х  
П О  И С К У С С Т В Е Н Н О Й  С И С Т Е М Е  К Л А С С И Ф И К А Ц И И

В настоящее время появилось значительное число работ, посвященных 
изучению пыльцы ранних покрытосемянных сенона и нижнего палеоге
на. Выявлено много формальных родов, генетические связи которых 
прослеживаются в глубь истории развития покрытосемянных земного 
шара.

У мужского гаметофита (на ранних стадиях развития покрытосемян
ных), редуцированного до обособленного органа мельчайших размеров — 
пыльцы, должен был выработаться ряд специфических приспособлений, 
обеспечивающих выполнение его физиологических функций. Опыление 
с помощью насекомых вызвало развитие сложных украшений на поверх
ности оболочки пыльцы, обеспечивающих прилипание ее к телу опыляю
щих животных. Необходимость донесения спермия до женской клетки 
с помощью пыльцевой трубки привела к усовершенствованию специа
лизированного проросткового устройства (апертуры), дифференцирован
ного в виде борозд или пор. Появление, дифференциация и прогрессирую
щее усовершенствование апертур у пыльцевого зерна и должно быть пред
метом изучения при выявлении морфогенетических связей пыльцы 
ранних покрытосемянных с пыльцой родов, известных в современной 
флоре.

В 1953 г. Пфлуг, занимаясь вопросом развития покрытосемянных, 
установил в сенонских и более ранних меловых отложениях формы, имею
щие ясно выраженную Y-образную лучевую щель, или двойной рубец, 
состоящий из значительно уплотненного слоя экзины. При этом Y-образ- 
ный лучевой знак, в различной степени выраженный, присутствовал на 
обеих (проксимальной и дистальной) «полусферах» пыльцевого зерна. 
Такие спороподобные «пыльце-споровые» зерна Пфлуг выделил в осо
бый формальный род Duplosporis, поместив его в начале морфогенетичес
кого ствола стеммы Duplospores.

Duplosporis, по мнению Пфлуга, принадлежали к представителям 
обширной группы предков покрытосемянных растений, щавших начало 
одной из ветвей этих растений, пыльца которых объединена в стемму 
Normapolles Pfl.

Морфогенетический ствол, построенный Пфлугом на основании изу
чения материала по пыльце предковых покрытосемянных, так называе
мая стемма Normapolles, объединяет формы с короткой полярной осью 
и тремя дифференцированными в той или иной степени апертурами. Апер- 
туры у родов стеммы Normapolles расположены в экваториальной зоне 
и имеют в большинстве случаев открытые поры. Поровые участки обычно 
выступают за контур зепна.
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Формальные роды, объединенные в стемму Duplospores, еще не имеют 
открытой поры. Однако у некоторых видов формального рода Duplos- 
ports удается обнаружить зачаточные незамкнутые каверны в пределах 
Y-образного лучевого знака, напоминающие простые (в понимании Эрдт- 
мана, 1952) апертуры в виде борозд, подобных бороздам у пыльцы совре
менных покрытосемянных. В 1959 г. Крутш выделил из среднеэоценовых 
отложений Гайзельталя еще одну группу пыльцы предковых покрыто
семянных, объединив ее в формальный род Gothanipollis. У видов этого 
формального рода, имеющих еще спороподобный облик, уже более четко, 
чем у Duplosporis дифференцируются зачаточные поры. Формальный 
род Gothanipollis Krutzsch был, видимо, довольно широко распространен 
не только в среднем эоцене, как указывает автор рода, но и значительно 
ранее (сенон). Формальные роды Duplosporis Pfl-, Gothanipollis Krutzsch 
и часть видов Sporopollis Pfl., судя по морфологическим особенностям, 
непосредственно связаны с формальными же родами Interporo-polleni- 
tes Pfl. и Plicapollis Pfl., которые имеют генетические связи с порядками 
Santalales и, возможно, Sapindales и Myrtales.

В результате направленного изучения большого материала по верх
немеловым и палеогеновым отложениям Казахстана, Западной Сибири, 
Тургая и отчасти Приаралья, удалось выявить чрезвычайно интересные 
группы пыльцы ранних покрытосемянных, имеющих также «спороподоб
ный» облик. К спорам их отнести нельзя, потому что у этих форм, имеющих 
в той или иной степени выраженный Y-образный лучевой след щели, руб
ца или торуса, одновременно уже обнаруживается наличие зачаточной 
или сформированной поры (одной или трех). Кроме того, у видов, близ
ких к формальному роду Duplosporis, Y-образный лучевой след обнару
живается на обеих полусферах п. з. Виды «спороподобной» пыльцы от
носятся к формальным родам Duplosporis Pfl., Gothanipollis Krutzsch, 
Sporopollis Pfl. Общая характеристика родов и видов, принадлежащих 
к типу «спороподобной» пыльцы, приведена ниже.

СТЕММА DUPLOSPORES PFLUG

Формальный род D u p lo sp o r is  P flug

Формальный род Duplosporis Pfl. выделен Пфлугом в 1953 г. (тип 
рода — Duplosporis stipator Pfl., 1953, S. 93, Taf. 18, Fig, 24—25) из 
среднего сенона Аахена.

Д и а г н о з  (по Пфлугу). Размеры 25—50 р. Форма линзоподобная или 
пирамидальная с округлым основанием. Полярная ось короче эквато
риальной. Очертание в полярном сечении треугольное или трехлепестное 
(в зависимости от принадлежности к виду). Зерна имеют в той или иной 
степени ясно выраженный Y-образный лучевой след. След щели, рубца 
или торусовидных утолщений выражен в той или иной степени на 
обеих полусферах. Характерно морфологическое сходство со спорами 
типа Triletes Reinsch. Поры отсутствуют или находятся в зачаточном сос
тоянии.

З а м е ч а н и я .  Этот характерный морфологический тип «споропо
добных» форм, безусловно имеющих в равной мере близкое сходство со 
спорами типа Triletes Reinsch и с пыльцой предковых покрытосемянных 
(пыльца типа Sporopollis Pfl. и Gothanipollis Pfl.), Пфлуг выделил в само
стоятельный морфогенетический ствол Duplospores Pfl.

Стемма Duplospores Pflug объединяет «спороподобную» споро-пыль- 
цу — морфологические типы форм, имеющие след Y-образной лучевой 
щели, рубца или торуса на обеих полусферах (дистальной и прокси
мальной).
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Проксимальной полусферой Пфлуг считает ту, на которой этот У-об- 
разный лучевой рубец имеет наиболее яркую выраженность, четкую и 
определенную конфигурацию. Дистальной автор считает ту полусферу, 
на которой этот рубец — в зачаточном состоянии и еще лишь фиксирует 
те участки экзины, которые впоследствии, слившись с проксимальными 
лучами (или редуцированными гомологами их) образуют высокоорга
низованный апертурный аппарат, характеризующий более поздние палео
геновые, а потом современные виды пыльцы настоящих покрытосемянных 
растенийх.

Формы, отнесенные нами к формальному роду Duplosporis Pfl., вы
делены из отложений, вскрытых глубокой скважиной в Ереванском районе. 
Это плотные глины, залегают под слоями алевритов и глин, датирован
ных микрофауной датского возраста. Возможно, их следует относить к 
раннесенонскому возрасту. Сохранность форм плохая, но основные мор
фологические признаки (наличие Y-образного лучевого рубца, утолщения 
экзины (?) вокруг него и намечающиеся дифференциации будущих апертур) 
различимы.

1 . Duplosporis sp. А 
Табл. IV, 9

О п и с а н и е .  Размеры 30—40 |х. Форма линзообразная. Очертание 
(в полярном положении) вогнуто-треугольное. Углы округлены. На 
одной из полусфер (проксимальной?) экзина образует складкообразные 
(подобные «тори») утолщения, располагающиеся в виде трехлучевого 
знака. В полярной области экзина образует нечто подобное зачаточным 
кавернам.

С р а в н е н и е .  Обнаруженная форма близка к видам Duplosporis 
spasticus(табл. IV, 11, 12), и D. convulsus (табл. IV, 13), выделенным Пфлу- 
гом из альбских отложений Эстеркюэль (Германия).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вид, изображенный на табл. IV, 3 
выделен из серых глин, залегающих под датскими отложениями в скв. 2 , 
1959 г. (Пос. Двин, Приереванский р-н, Нефтеразведка Армянского гео
логического управления, обр. 1038, глуб. 803, 5 — 812,5 м Преп. 41 кав 
(ф .1) колл. 3082 ГИН АН СССР. (Материал получен от сотрудника Гео
логического института Армянской АН, Я. Б. Лейе).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Формальный род Duplosporis (типа spasticus) известен из альб
ских отложений Германии. Более совершенные формы этого рода описа
ны Крутшем (1959) из эоценовых отложений Германии. Виды, подобные 
Duplosporis sp., встречены в отложениях сенона в Приереванском рай
оне, в нижнем сеноне и в сеноман-туронских отложениях Западной Си
бири и Казахстана.

Находки пыльцы типа Duplosporis Pfl. еще немногочисленны, поэтому 
сведения о географическом распространении и геологическом возрасте 
этого рода еще недостаточно полны. Видимо, Duplosporis появились еще 
в верхах нижнего мела и закончили свое существование в начале па
леогена. 1

1 Пфлуг придерживается мнения, что предковые покрытосемянные (во всяком слу
чае та ветвь их, которая имеет пыльцу экваториально-трехапертурную) имеют генети
ческие связи со споровыми растениями, представленными в ископаемой флоре спо
рами с трехлучевым рубцом или щелью.
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2. Duplosporis sp. Б 
Табл. IV, 10

О п и с а н и е .  Размеры 40—50 \i. Форма линзоподобная. Очертание 
в полярном положении треугольно-округлое. На одной из полусфер 
наблюдается трехлучевой знак, расширяющийся в полярной области. 
Сохранность плохая.

С р а в н е н и е .  Вид подобен Duplosporis Pfl. типа stipator Pfi. 
(Pflug, 1953, Taf. 18, Fig. 29—36). Однако плохая сохранность вида, об
наруженного нами, не позволяет отнести его к какому-либо виду, изве
стному по литературным данным.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Амангельды, восточный борт Тургай- 
ского прогиба, скв. 53 (гидрогеологическая), глуб. 98 м. Подбокситовые 
глины. Преп. 206 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Возраст палеоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  См. формальный род Duplosporis Pfl.

Формальный род G o th an ipo llis  K rutzsch  
(фиг. 29)

Формальный род Gothanipollis впервые выделен Крутшем в 1959 г. 
Т и п  р о д а  — Gothanipollis gothani Krutzsch происходит из среднеэоце- 

новых бурых углей местонахождения Гайзельталь 
[W. ,K r u t z s c h .  Mikropalaontologische (sporen- 
palaontologische) Untersuchungen..., 1959, S. 202].

Д и а г н о з .  Заимствован из работы Крутша 
(1959). Размеры п. з. 15—30 р. Форма линзоподоб
ная с тремя в той или иной степени значительными 
вдавлениями по «экватору». Очертание (в полярной 
проекции) вогнуто-треугольное или треугольное. 
Вершины углов закруглены или усечены. Можно 
рассматривать два контура очертания при условии 
наблюдения п. з .1 с полюса, — внешний и внутрен
ний. Эти контуры не одинаковы. Внутренний кон
тур обычно имеет явно синусоидальный тип.

Внутренний контур обусловлен наличием трех
лучевого знака в виде узких или более или 
менее широких щелей, пересекающих экватор. Мор

фологически эти щели могут быть восприняты как слитные щелевидные 
борозды (Sincolpae). Проростковое устройство чрезвычайно примитивно

Фиг. 29. Пыльцевое 
зерно формального ро
да Cothanipollis Krut
zsch. (Палинограмма 
из работы Krutzsch, 

1960)

Фиг. 30. Палинограмма различных типов очертания пыльцевых зерен 
типа Gothanipollis Krutzsch, Plicapollis  Pflug 

1 — Gothanipollis plicus, 2 — G-. archaeplicus, 3 — Plicapollis

и обычно представлено одним простым каверноподобным расщеплением 
экзины, расположенным вдоль Y-образных лучей. У некоторых видов наб
людаются более или менее дифференцированные апертуры, в области 1

1 п. з. — пыльцевое зерно.
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которых образуются первичные камеры (vestibulum) или praeveslibulum 
(рис. 30). Экзина тонкая (максимальная толщина около 1 р,). Структура 
экзины неясная. Во всяком случае в области Y-образного лучевого знака 
структурные элементы экзины отсутствуют. В частности, структура об
наруживается в пределах «вмятой» экзины, где она всегда значительно 
толще, чем в других частях зерна, и образует дугообразные уплотнения, 
выпуклостью направленные к центру зерна. Скульптурные выросты (мел
кая неравномерная бугорчатость или точечно-мелкая шагреневость) мо
жет быть обнаружена в экваториальной зоне только во внеапертурной 
части зерна. П. з. видов Gothanipollis в большинстве случаев характери
зуются наличием специализированных отслоений экзины, располагаю
щихся в виде трехлучевой фигуры в направлении от полюса к внеапер- 
турным частям пыльцевого зерна. Некоторые виды не имеют этого обра
зования (табл. I, 1—4),

Подобные опоясывающие образования наблюдаются у ряда видов 
Trudopollis Pfl., Triatrio-pollenites Pfl. и у пыльцы современных родов 
Casuarina и Elytrante. Возможны генетические связи с papilla у видов 
Papillopollis Pfl.

С р а в н е н и е .  Виды ископаемых форм, объединенных Крутшем в 
формальный род Gothanipollis, относятся по типу строения оболочек и 
по форме к так называемым «спороподобным» зернам. По наличию следа 
в той или иной степени редуцированной трехлучевой щели или рубца 
(или во всяком случае аналогичного образования) эти объекты визуаль
но могут быть восприняты как своеобразные споры, близкие к типу 
Triletes Reinsch. По наличию же в той или иной степени дифференциро
ванной поры или пор (этот признак прогрессирующий) они должны вос
приниматься уже как пыльца. Таким образом, Gothanipollis Krulzsch 
относится к той же сиороподобной пыльце, что и первичные Duplospo- 
res Pfl., Sporopollis Pfl. По степени «развития» апертур Gothanipollis, 
видимо, могут расцениваться как промежуточные формы между Dup- 
losporis, Sporopollis и ранними Plicapollis Pfl.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а -  
н е н и е. Все виды формального рода Gothanipollis Krutzsch обнаружены 
автором рода в угленосных отложениях Гайзельталя, в окрестностях 
г. Лейпцига. Единичные находки видов рода Gothanipollis под иными наз
ваниями, упоминаются в литературе по палеогену Европейской части 
СССР (Заклинская, 1953i) и Северного Казахстана (Заклинская, 1956) 
и др.

Чрезвычайно разнообразный комплекс видов пыльцы, которая может 
быть отнесена к формальному роду Gothanipollis, обнаружен в сенонских 
и мел-палеоценовых отложениях, развитых по восточному борту Тургай- 
ского прогиба, в Кустанайской области, в юго-восточном Казахстане, 
на Енисейском кряже, в Зейско-Буреинской депрессии, в Чулымо-Ени- 
сейской депрессии, а также в отложениях датского яруса в Эмбенском 
районе. Большое число находок также относится к области распростра
нения прибрежно-морских и континентальных песчано-алевритовых от
ложений верхнего мела и нижнего палеогена в районе долины р. Сары-Су.

З а м е ч а н и я .  Большинство видов, относимых нами к роду Gotha- 
nipollis Krutzsch, не имеют сколько-нибудь выраженных следов опоясыва
ющего отслоения экзины. Однако все остальные признаки, упом! наемые 
Крутшем при описании его нового рода, имеются.

Уместно отметить здесь же, что исследованный нами материал дает 
основание значительно расширить объем рода Gothanipollis, так как те 
морфологические признаки, которые даны автором для отнесения новых 
видов к этому роду, не вмещают всего разнообразия видов. Сам автор уже 
чувствует необходимость дробления рода Gothanipollis, и выделяет боль
шое число подвидов в пределах выделенных им же видов (например,
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Gothanipollis gothani sub. f. sp., G. plicus Krutzsch, 1959, S. 237—239, 
Taf. 37, Fig. 546—599). Морфологические признаки большинства подви
дов достаточно специфичны для выделения видов. Поэтому, видимо, боль
шинство видов рода Gothanipollis, выделенных Крутшем в 1959 г. как 
типовые, могут характеризовать уже секции этого рода.

Однако принимая во внимание это обстоятельство для дальнейших 
исследований, в настоящей работе мы употребляем названия видов 
Gothanipollis в общем смысле (sensu stricta), не выделяя секций и оставляя 
право произвести это деление за самим автором рода.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  формального рода 
Gothanipollis еще не выяснена. Крутш высказывает ряд сомнений относи
тельно возможности прямых связей Gothanipollis с таксонами современ
ной флоры. Тем не менее морфологическое сходство и ряд деталей в строе
нии оболочки в области проросткового устройства дает право предпола
гать генетические связи с порядками Santalales (семейство Lorantaceae, 
например роды Taxilis и Elytrante; семейство Santalaceae, род Thesium) 
и с порядком Myrtales (семейство Myrtaceae, роды, имеющие слитно
бороздную пыльцу).

И. С. Аграновская, Н. К. Стельмак и др. (см. «Атлас...», 1960) отно
сят ряд форм, морфологически близких к видам Gothanipollis plicus, 
к семейству Santalaceae. Виды, выделенные этими авторами из туронско- 
сенонских и датско-палеоценовых отложений Тургая, Урала и Западной 
Сибири, упоминаются нами при описании видов Gothanipollis.

3. Gothanipollis gothani Krutzsch sub. f. sp. plicus Krutzsch
Табл. I, 5, 6

1960. Santalaceae. И. G. А г р а н о в с к а я ^  А. Д.  Б о ч а р н и к о в а ,
3.  И.  М а р т ы н о в а .  «Атлас...», стр. 123, табл. V, фиг. 1, 3. Свердловская обл.
Ивдельский р-н. Сайгон.

Д и а г н о з .  Заимствован из работы Крутша (1959). П. з. более или 
менее синусоидальной формы. Экваториальные вдавления выражены в 
такой же степени, как и у прочих видов формального рода Gothanipollis. 
Полярная ось значительно короче экваториальной. Y-образный след 
выражен неясно. Расслоения экзины в полярной области (Luftkissen)1 
выражены также неясно. Размеры 20—25 р.

З а м е ч а н и е .  Особенностью строения п. з., относимых к формаль
ному роду Gothanipollis Krutzsch, является наличие своеобразных «вдав
ленных», как бы уплотненных участков экзины в экваториальной области 
зерна. Эти вдавленные участки проецируются в виде «дужек», обращен
ных выпуклыми частями к полюсу. Внутренний контур этих дужек огра
ничивает трехлучевое или треугольное пространство, имеющее более 
светлую окраску, к которому приурочена апертурная зона. У всех изу
ченных нами п. з. наличие Luftkissen не зафиксировано, так же как не обна
ружен и ясно выраженный Y-образный знак.

Образование формы п. з., характерной для формального рода Gothani
pollis, можно представить таким образом: если за исходную форму взять 
правильную короткоосную линзу и затем вкрест секущим, отграничиваю
щим три равные сектора, вдавить эти секторы по направлению к полюсу 
(рис. 30 и 31), то участки экзины вдавливаемых секторов будут проеци
роваться в виде трех уплотненных и не смыкающихся в полярной области 
«дужек». На примере Gothanipollis типа plicus Krutzsch можно наблюдать 
как бы одну из первичных фаз дифференциации экваториально-трехапер

1 Luftkissen, по предположению Крутша являются редуцированными воздуш
ными мешками. Это предположение гипотетично.
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турного типа пыльцы. В данном случае апертуры имеют в достаточной сте
пени примитивное строение и представляют собой незамкнутые каверно
подобные образования, не имеющие ясно выраженных пор или с лишь 
намечающимися порами в виде незначительных отверстий. Экзина еще

Фиг. 31. Гипотетическая схема формообразования пыльцевых зерен типа Gothanipol- 
lis, некоторых видов Plicapollis  и Interporo-pollenites.

1 — первоначальная форма, 2 — начало образования вдавленных участков энэины, з — конечная 
стадия образования пыльцевого верна со «вдавленными» участками экзины; о — направление, по 
которому происходит вдавливание, в — граница вдавленных участков экзины , образованная уплот
ненной частью экзины; на 2 и 3 эти участки экэины образую т внутренний контур пыльцевого зерна

не образует ни расщеплений, ни утолщений в области поры. Нет диффе
ренцированных экзо- и эндопорусов. Нет vestibulum и atrium. Строение 
апертурной области несколько напоминает по типу борозду у пыльцы 
родов Ginkgo и Cycas, но имеющую трехлучевое очертание (рис. 32).

Ь с d
Фиг. 32. Гипотетическая схема дифференциации пор у пыльцы типа Gothanipoms,

Sporopoliis , Plicapollis
а — Gothanipollis (plicus typ.), b — Gothanipollis (arhaeplicus typ.), c — Sporopoliis (pseudospori- 

te s  typ.) d — Plicapollis (sporoides typ.), e — Plicapollis (santaloides typ.).

И з м е н ч и в о с т ь .  Виды Gothanipollis gothani, в том числе и sub. 
f. sp. plicus, довольно устойчивы в размерах. По наблюдениям Крутша, 
они большей частью характеризуются слабо выраженными отслоениями 
экзины (Luftkissen Крутша), хотя на приводимых им иллюстрациях 
(Krutzsch 1959, Taf. 37, Fig. 52—57, 81) эти образования не всегда ясно вы
ражены на всех экземплярах. Экзина в пределах уплотненных «вдавленных» 
участков зерна не у всех экземпляров имеет одинаковую плотность и в 
связи с этим не всегда одинаково темно окрашена. Часто попадаются п. з. 
с ясно выраженными синусоидальными очертаниями. Некоторые экзем
пляры в полярной проекции имеют почти правильное треугольное очер
тание.

С р а в н е н и е .  П. з. относящиеся к формальному роду Gothanipollis 
Krutzsch (в особенности морфологический тип G. gothani sub. f. sp. pli
cus Krutzsch), могут быть сравнены с видами, указанными И. С. Агра
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новской, А. Д. Бочарниковой, 3. И. Мартыновой и др. (см. «Атлас...», 
1960) в составе спорово-пыльцевых комплексов сенона Ивдельского райо
на Свердловской области (см. синонимику). Правда, авторы не дают ви
довых названий формам, приведенным на рисунках и в описаниях, и от
носят их без определения вида и рода прямо к семейству Santalaceae.

Некоторое сходство Gothanipollis Krutzsch имеет с видами Paliurus 
rhamnoides Bolch. (Болховитинат, 1953, стр. 98, табл. XVI, фиг. 18, 19). 
Однако описанный Н. А. Болховитиной вид отличается от Gothanipol
lis gothani sub. f. sp. plicus наличием в значительной мере дифференциро
ванной поры, которой нет у видов G. plicus. Апертуры последних еще чрез
вычайно примитивны.

З а м е ч а н и е .  Видимо, подвид, выделенный Крутшем под наиме
нованием G. plicus, следовало бы выделить в самостоятельный формаль
ный вид, как и прочие подвиды формального вида Gothanipollis gothani.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Экземпляр, изображенный на табл. I, 5, 
найден в месторождении бокситов Краснооктябрьского района Куста- 
найской области. Выделен из лигнитоносной бокситовой глины, в скв. 
1676 Степной ГРП (1960), обр. 2614, глуб 118 м. Преп. 853 з/к (ф. 2) колл. 
3082 ГИН АН СССР. Возраст сенон (?). Последующие находки приурочены 
к бокситовым же отложениям на Енисейском кряже в районе р. Мурожной 
(р. Партизанка, мурожнинская и партизанская свиты К. В. Боголепова 
(Боголепов, 1961).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а -  
н е н и е. Формы, морфологически близкие, выделенные под названием 
Santalaceae (без указания вида), известны из сантонских отложений 
Ивдельского района. Виды формального рода Gothanipollis Krutzsch 
(G. gothani sub. f. sp. plicus) описаны Крутшем из среднеэоценовых углей 
Гайзельталя. Таким образом, формы эти, видимо, были довольно широко 
распространены в нижнепалеогеновых и верхнемеловых отложениях вос
точного склона Урала и Западно-Сибирской низменности. В Европе 
они приурочены к эоценовым отложениям. Единичные находки зафикси
рованы Г. М. Братцевой (1962) в датско-палеоценовых угленосных отло
жениях Зейско-Буреинской депрессии.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Видимо, виды фор
мального рода Gothanipollis относятся к группе вымерших предковых 
покрытосемянных растений. Связывать их с определенными таксонами 
современной флоры пока еще преждевременно. Генетические связи фор
мального рода Gothanipollis с порядком Santalales представляются наи
более вероятными, чем с иными порядками покрытосемянных.

4. Gothanipollis elegans Zaklinskaja nov. f. sp.
Табл. I, 7, 8, 9 (голотип)

Г о л о т и п. Преп. 272 (Казачинской эксп.) колл. 3082 ГИН АН 
СССР, Красноярский край, месторождение Партизанское, скв. 6 , глуб. 
10,5 м , глины углистые (бокситоносная свита). Дат-палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 20—25 р. П. з. линзообразное (боковая проек
ция), сильно вмято по экватору, в силу чего имеет в полярной проекции 
треугольно-вогнутое очертание. Экзина тонкая (не более 1 р). Структура 
неясная, мелкозернистая. Поверхность неравномерно мелкобугристая. 
В области вмятых участков зерна экзина как бы завернута внутрь и об
разует утолщения в виде трех сегментов, имеющих двойной контур. Вну
тренний контур образует треугольный рисунок с петлеобразными закруг
лениями на экваторе, подобно таковым же у вида Gothanipollis pli
cus Krutzsch. Экваториальная часть экзины имеет такую же окраску и 
плотность, как и полярные участки, и по цвету не выделяется. Зачаточных
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пор три. Строение пор примитивное. Утолщений или расщеплений экзины 
в апертурной области нет.

1И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры п. з. в пределах вида — от 18 до 27 р,; 
но это — крайние уклонения, обычно размеры устойчивы и близки к 25 ц. 
Плотность экзины в области экваториальных вмятий изменчива. Но это 
явление нельзя относить к особенностям, имеющим диагностическое зна
чение. Обычно оно вызвано вторичной деформацией п. з. Видовые приз
наки устойчивы. У некоторых видов при изучении с иммерсионным объек
тивом обнаруживается некоторое потемнение в полярных участках 
полусфер п. з., которые по конфигурации несколько напоминают так 
называемые Luftkissen (Krutzsch, 1959).

С р а в н е н и е .  Вид по форме и очертанию близок (и, видимо, от
носится) к ^морфологическому типу Gothanipollis gothani Krutzsch. Ближе 
всего он стоит к подвиду G. gothani sub. f. sp. plicus Krutzsch. Отличается 
от всех ранее описанных видов чрезвычайно тонкой, нежной и легко сми
наемой экзиной. По типу строения экзины вид Gothanipollis elegans можно 
сравнить с формами, описанными Стельмаком под названием Santala- 
cites santaloides Stelmak (см. «Атласе...», 1960, стр. 225). В отличие от них 
Gothanipollis elegans имеет всегда вогнуто-треугольное, а не округло-треу
гольное очертание. Судя по описанию рода Santalacites Stelmak, пыльца 
видов Santalacites имеет дифференцированную пору, окруженную валиком, 
образованным экзиной. Формальный вид Gothanipollis elegans не имеет 
ясно выраженной поры. Дифференциация ее еще находится как бы в за
чаточном состоянии. Изображение видов Santalacites santaloides Stelmak 
настолько примитивно, что трудно, даже пользуясь описанием, отожде
ствить их. Видимо, Santalacites santaloides и Gothanipollis elegans отно
сятся к одной морфологической группе, объединенной Крутшем (1959) 
в формальный род Gothanipollis, но виды эти, судя по рисункам и описа
ниям, разные. Gothanipollis elegans имеет весьма характерную особенность, 
отличающую его от прочих видов этого формального рода: структура 
и мельчайшие зернистоподобные выросты на поверхности экзины четко 
проявляются на обеих полусферах п. з. и в полярной, и в экваториаль
ной частях его. В то время как у прочих видов формального рода Gotha
nipollis, наличие четко выраженных структурных элементов характерно 
только для экваториальных областей п. з.

З а м е ч а н и е .  Наблюдая строение экзины вида Gothanipollis ele
gans, особенно четко можно представить гипотетическую схему образо
вания пыльцевых зерен «спороподобного» облика, изображенную схе
матично на фиг. 30. Здесь «вмятые» участки зерна прекрасно обнаружива
ются.

М е с т о н а х о ж д е н и е  г о л о т и п а .  См. голотип. Датско- 
палеоценовые отложения левобережья р. Енисея. Аналогичные формы 
встречены в лигнитовых бокситоносных глинах в Кустанайской области, 
относимых к сантонскому ярусу сенона (преп. 853 з/к, (ф. 3), колл. 3082 
ГИН АН СССР, рис. 7, табл. I, 7), и в более молодых отложениях.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а -  
н е н и е. Находки форм, близких к Gothanipollis elegans, приурочены 
к нижним горизонтам бокситоносных палеогеновых отложений в Север
ном Казахстане (месторождение Белояровка) и к комплексам так называ
емой антибесской свиты датского яруса на Енисейском кряже. Очевидно, 
виды, близкие к Gothanipollis elegans, названные Santalacites san
taloides Stelmak, приурочены также к турону в Тургае и сантон-кампан- 
маастрихтским отложениям в Западной Сибири. Отдельные находки об
наружены в датских отложениях в Армении и в Гурьевской области.

В отложениях, более молодых, чем палеогеновые, вид не обнаружен. 
Видимо, вертикальное распространение его ограничивается верхами мела 
и нижним палеогеном.
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Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Безусловно, от
даленные связи ведут к порядку санталовых.

Возможны связи с формами, относимыми Пфлугом к формальному роду 
Interporo-pollenites Pfl.

5. Gothanipollis santaloides (Stelmak) Zakl. comb. nov.
Табл. I, 10—12

1953. Paliurus rhamnoides. Б о л х о в и т и н а .  Спорово-пыльцевая характеристика...
стр. 96, табл. XVI, фиг. 18. Южный Урал, р. Аят. Сеноман.

1960. Santalacites santaloides. С т е л ь м а к .  «Атлас...», стр. 226, табл. I, фиг. 16, , 
стр. 164. табл. XII, фиг. 15 и 18. Тургайский прогиб, турон; север Западно- Си
бирской низменности, сантон-кампан-маастрихт; Чулымский район, датский ярус.

Н е о т и п. Препарат 853 з/к (ф. 2) колл. 3082 ГИН АН СССР. Мате
риал Степной ГРП (материал Н. Николаева). Кустанайская обл., Красно
октябрьское месторождение бокситов. Сантон (?).

Д и а г н о з .  П. з. экваториально-трехапертурное. Размеры 20—23 р. 
Форма линзообразная (экваториальное положение). Очертание (в поляр
ной проекции) треугольное или вогнуто-треугольное. Углы с закруглен
ными вершинами. Контур очертания двойной. Внешний контур треуголь
ный, внутренний — вогнутый. Апертуры слабо дифференцированы и 
представлены порами с узкими короткими щелевидными отверстиями, 
расположенными в экваториальной зоне на вершинах угловатых высту
пов. У некоторых форм поры не обнаруживаются. Экзина тонкая (не более 
1—2 (х). Расслоение экзины на два слоя не обнаруживается. Скульптура 
мелко-неравномерно-бугорчатая (шагреневая). Рисунок поверхности мел
ко-неравномерно-точечный. Во внеапертурной области стороны пыльце
вого зерна вдавлены и образуют ясно ограниченные уплотненные области, 
проецирующиеся в виде вогнутых к центру зерна «дужек». Внутренний 
контур «дужек» ограничивает Y-образное, лишенное структуры про
странство, аналогичное трехлучевой щели. Отслоений экзины в виде так 
называемых Luftkissen нет. В области пор экзина не образует утолщений 
или расщеплений. Ясно выраженного atrium или vestibulum нет.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры 20—28 р. Очертания изменяются от 
правильно треугольных до ясно выраженных вогнуто-треугольных. У 
некоторых форм затемнение в области вдавленных участков незаметно, 
и тогда п. з. имеет внешнее сходство с некоторыми видами формального 
рода Plicapollis Pfl.

С р а в н е н и е .  Gothanipollis santaloides (Stelmak) имеет некоторые 
черты сходства с видами формального рода Plicapollis Pfl. по наличию 
складок экзины, образующих треугольный рисунок и как бы окаймляю
щих апертурную зону. Однако от видов этого рода Gothanipollis santa
loides отличается полным отсутствием какого-либо намека на расслоение 
экзины в области пор, а следовательно, отсутствием atrium и vestibulum 
(пора у Gothanipollis santaloides чрезвычайно примитивна). Морфологи
ческие признаки Gothanipollis santaloides позволяют отождествить этот вид 
с видами Santalacites Stelmak, в частности с видом Santalacites santaloi
des из верхнемеловых отложений Тургая и северо-западной Сибири. Можно 
отметить ряд существенных признаков, отличающих вид Gothanipollis 
santaloides от прочих видов формального рода Gothanipollis Krutzsch, 
описанных автором рода из эоценовых отложений Гайзельталя. Так, 
вид Gothanipollis santaloides не имеет ясно выраженного Y-образного лу
чевого следа. Кроме того, очертание G. santaloides в полярной проекции 
представляется либо треугольным, либо округло-треугольным, тогда как 
вид Gothanipollis plicus Krutzsch всегда имеет вогнуто-треугольное очер
тание.

З а м е ч а н и е .  Несмотря на то, что некоторые морфологические 
признаки вида Gothanipollis santaloides (характер строения экзины, мало-
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развитые простые поры, нежная структура экзины и др.) сближают его 
с видами пыльцы современных санталовых, относительно малая изучен
ность пыльцы видов этого семейства не позволяет проводить прямые со
поставления. Совсем недавно кажущаяся генетическая близость этой же 
формы с пыльцой семейства Rhamnaceae была отражена в наименовании 
Paliurus rhamnoides Bolch. (1953).

В 1960 г. Стельмак, опровергая сходство пыльцы этой формы с пыль
цой представителей семейства Rhamnabeae, перевела формы, подобные 
Paliurus rhamnoides, в семейство Santalaceae. Между тем даже пыльца 
рода Thesium (семейство Santalaceae), с которой Стельмак сравнивает 
указанную форму значительно отличается от Santalacites santaloides 
чрезвычайно характерной столбчатой структурой экзины и округло-тре
угольными очертаниями зерна. Морфогенетический ряд Gothanipollis 
Krutzsch постепенно приводит нас к различным таксонам современной фло
ры, в частности к семействам Santalaceae, Sapindaceae и Olacaceae.

М е с т о н а х о ж д е н и е  в и д а .  См. неотип. Приурочено к бок
ситоносным отложениям верхнемелового возраста, распространенным в 
Кустанайской области (Краснооктябрьское местонахождение бокситов). 
Последующие находки относятся к бокситоносным же отложениям восточ
ного борта Тургайского прогиба, Енисейского кряжа (дат-палеоцея, 
табл. 1 ,13) и алеврито-песчанистым слоям в бассейне р. Сарысу в юго- 
западном Казахстане (верхний мел-палеоцен).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Под наименованием Poliurus rhamnoides Rolch. или Santa
lacites santaloides Stelmak вид Gothanipollis santaloides и близкие к нему 
формы упоминаются в списках верхнемеловых и нижнепалеогеновых от
ложений восточного склона Урала, Западной Сибири и Тургая. Еидимо, 
в Зауралье (в широком смысле) вид не поднимается выше палеогена. 
Наиболее интенсивное развитие его относится к верхнему мелу и 
отчасти к палеоцену.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Бозможны гене
тические связи с порядком санталовых. Морфогенетические связи ведут 
к ранним формам пыльцы покрытосемянных, объединенных в формаль
ные роды Interporo-pollenites Pfl., Picapollis Pfl., Vacuopollis Pfl. и Spo- 
ropollis Pfl. 6

6 . Gothanipollis archaeplicoides Zaklinskaja nov. f. sp.
‘Табл. I, 14,\ 15; табл. II, 7, 2

Г о л о т и п. Преп. 853 з/к (ф. 5) колл. 3082 ГИН АН СССР. Мате
риал Степной ГРП (материал Н. Николаева), Кустанайская обл., Крас
нооктябрьское месторождение бокситов. Берхний мел (сенон).

Д и а г н о з .  Размеры 20—22 р,. П. з. линзообразное (боковое сече
ние) с сильными вмятиями по экватору, что обусловливает вогнуто-тре
угольное с округленными углами очертание зерна в полярной проекции. 
Экзина тонкая, однослойная. Структура неясна. В области вмятий эк- 
зина как бы завернута (см. замечания к описанию Gothanipollis gothani 
sub. f. sp. plicus) и контур внутренней границы ее образует трехлучевую,, 
синусоидально изогнутую фигуру. Поверхность п. з. относительно круп
но-неравномерно-точечная или гладкая во внеапертурной области и всегда 
гладкая в области трехлучевого пространства, очерченного внутренним 
контуром. Проростковое устройство еще в достаточной мере примитивное, 
но несколько более совершенно организовано, чем у вида G. plicus, так как 
экзина в экваториальной области, приуроченной к поровому отверстию, 
образует незначительный atrium (см. табл. I, 15), или во всяком случае 
заметные края endoporus, образованные отогнутыми участками эндэкзины.
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З а м е ч а н и е .  Пора еще в стадии дифференциации, так как вмя
тые участки экзины не окончательно сомкнулись, и во внеполярной части 
зерна остаются щелевидные просветы, не образующие настоящего канала 
или камеры поры. Пора еще примитивна, но более высоко организована, 
чем у Gothanipollis gothani sub. f. sp. plicus Krutzsch.

Строение проросткового устройства Gothanipollis archaeplicoides можно 
считать переходным к типичным поро-бороздным или поровьш апертурам.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не наблюдалась.
С р а в н е н и е .  Пыльца Gothanipollis archaeplicoides при наблюде

нии без иммерсионного объектива может быть принята за любой из видов 
Gothanipollis типа gothani, так как по размерам и внешнему контуру очер
тания чрезвычайно близка к нйм. Однако при наблюдении с большим 
увеличением (что абсолютно необходимо при определении родовой и ви
довой принадлежности форм) прекрасно определимы отличия от видов 
Gothanipollis gothani sub. f. sp. plicus Krutzsch (наиболее близкий морфо
логический вид) и Gothanipollis gothani Krutzsch.

Перечисленные виды не имеют четко выраженной дифференциации 
endoporus и двух слоев экзины в области поры. Экзина не утолщается и 
не образует atrium. У перечисленных видов также нет признаков двух 
отверстий поры (внутреннего и внешнего), так как экзина имеет одина
ковое строение и одинаковую толщину и в апертурной, и во внеапертур- 
ной зонах. У вида Gothanipollis archaeplicoides зачаточный atrium уже 
намечается и внутренняя часть экзины (эндэкзина) несколько отгибается 
и образует границы первичного endoporus. Вид Gothanipollis имеет сход
ство, судя по описаниям, с Gothanipollis germiporus Krutzsch (Krutzsch, 
1959, p. 239, Taf. 37,. Fig. 583—590), отличаясь от него отсутствием каких- 
либо намеков на «опоясывающее отслоение экзины».

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Экземпляр, принятый за голотип (см. 
голотип), найден в Краснооктябрьском месторождении бокситов. Эк
земпляр выделен из образца бокситовых лигнитоносных глин из скв. 
1676 Степной ГРП (1960) (материал Н. Николаева), обр. 2514, глуб. 118 ле. 
Возраст — верхний мел.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Не прослежено.
Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  См. ботаническая 

принадлежность видов формального рода Gothanipollis Krutzsch.

СТЕММА NORMAPOLLES PFLUG

Формальный род S p o ro p o llis  P flu g , 1953
Формальный род Sporopollis впервые выделен Пфлугом (1953) из сред- 

несенонских отложений Германии (Аахен) — тип рода Sporopollis do- 
cumentum Pfl.(Pflug, .1953, S. 96, Taf. 19, Fig. 1—3). К типу пыльцы 
Sporopollis Пфлуг относит формы, имеющие «спороподобный» габитус. 
Обычно они имеют треугольное, вогнуто-треугольное или округло-тре
угольное сечение в полярной проекции, линзоподобное очертание при 
наблюдении с экватора и большей частью слаборазвитое проростковое 
устройство. Размеры п. з. 18—35 ц в зависимости от принадлежности к тому 
или иному виду. Экзина видов Sporopollis обычно однослойная, относи
тельно тонкая и не имеет четкой структуры. На одной из полусфер (в 
представлении Пфлуга. это проксимальная полусфера) экзина образует 
рельефные складки, огибающие полюс и тремя лучами расходящиеся 
к экватору. Внутренний контур, образованный складками (или тори- 
подобными утолщениями), имеет Y-образный рисунок. В том случае, 
когда складки расположены параллельно, промежуток между ними явля
ется аналогом узкой Y-образной щели. Если складки несколько расхо
дятся у полюсов, то Y-образный знак имеет почти треугольное очертание.
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Складки обычно не достигают экватора. У некоторых видов складки рас
положены настолько близко одна к другой, что между ними нет промежут
ка, подобного трех лучевой щели, и они в виде утолщенного рельефного 
шнура образуют Y-образный знак, который экваториальными концами 
доходит до экватора зерна.

На противоположной полусфере зерна, где экзина не образует зако
номерно расположенных утолщений или складок, Пфлуг наблюдал тон
кий Y-образный щелевидный знак, расположенный в полярной зоне. Эту 
полусферу Пфлуг считает дистальной. Таким образом, пыльца, относимая к 
формальному роду Sporopollis P fl., несет на своем теле более или менее 
ясно выраженный Y-образный лучевой след, оконтуренный или образо
ванный складками или торусовидными утолщениями на одной из полу
сфер и следы Y-образной щели (или зачатка меридиональных борозд) на 
другой. Поскольку наиболее продвинутые виды Sporopollis имеют уже 
более или менее дифференцированные поры, а складки или утолщения — 
только на одной стороне, Пфлуг в процессе исследований отграничил род 
Sporopollis от спороподобных же форм, относимых им к формальному роду 
Duplosporis Pfl.

Крутш (1959), разбирая работы Пфлуга, приходит к выводу, что вы
деление самостоятельного рода Sporopollis не обосновано, так как все 
типы спороподобных форм трудно объединить в один род. Оставляя фор
мальный род Duplosporis Pfl. как первичный, объединяющий «споро- 
пыльцу» растений, переходных от споровых к цветковым, Крутш предла
гает группировать все последующие виды спороподобной пыльцы, имею
щие Y-образную щель (или знак) лишь на одной полусфере, в самостоя
тельные роды. Так, Крутшем уже выделен род Gothanipollis (1959), кото
рый имеет много гомологичных элементов строения с родом Sporopollis 
Pfl.

Так как многие виды Sporopollis Pfl. четко охарактеризованы, мы 
будем определять их по диагностике, предложенной Пфлугом. В том слу
чае, когда виды, отнесенные Пфлугом к роду Sporopollis, обнаруживают 
морфологическое сходство с видами близких родов (Plicapollis или дру
гих), мы будем описывать их заново и соответственно относить к тем ро
дам, к которым они ближе.

Виды рода Sporopollis имеют морфогенетические связи с формальными 
родами Plicapollis, Papillopollis и более отдаленные — с Vacuopollis 
и Triatrio-pollenites. Формальный род Sporopollis ведет свое начало от 
Duplosporis.

Sporopollis Pfl. объединяет пыльцу безусловно покрытосемянных рас
тений, так как виды Sporopollis, в особенности продвинутые формы, име
ют уже более или менее дифференцированную и большей частью открытую 
пору (или поры). Безусловная связь может быть установлена с Gothani
pollis Krutzsch. При этом род Gothanipollis стоит, видимо, на более низкой 
ступени развития, так как все виды Gothanipollis либо не имеют открытой 
поры, либо дифференциация ее находится в зачаточном состоянии. Виды 
Sporopollis, обнаруженные при наших исследованиях, можно разбить на 
четыре группы.

1. Виды, имеющие большей частью вогнуто-треугольные очертания и 
ясно выраженный Y-образный след щели, рубца или торусовидных утол
щений. Поры у этих видов обычно еще закрыты и слабо дифференцирова
ны. По внешнему облику виды похожи на Gothanipollis, но отличаются от 
них отсутствием характерных для видов этого рода участков с «вдавлен
ной» экзиной, обусловливающих затемненные участки в экваториальной 
области зерна в виде дужек. Одним из характерных видов этой группы 
является Sporopollis documentum Pfl.

2. Виды, имеющие почти правильно треугольное экваториальное 
сечение, параллельные складки, закономерно расположенные в виде Y-
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образного знака или утолщения экзины, не доходящие до экватора. Поры 
обычно закрытые или открытые, но слаборазвитые и образованы незна
чительно утолщенными участками экзины. Характерными представите
лями этой группы являются виды Sporopollis pseudosporites Pfl. и Spo- 
ropollis peneserta Pfl.

3. Виды, имеющие округло-треугольное сечение с более или менее 
выдающимися за контур апертурными выступами, иногда со шнуровидньш 
ториподобным утолщением, имеющим Y-образный рисунок. Поры этих 
видов большей частью открытые и имеют незначительный anulus и зача
точный endoporus. Наиболее характерным представителем подобной груп
пы видов является Sporopollis типа Sporopollis torosus.

4. Виды, имеющие округло-треугольное сечение (вершины углов сгла
жены, закруглены, срезаны), тонкую экзину и тонкие, нежные, законо
мерно расположенные складки (возможно, ториподобные утолщения эк- 
вины, окаймляющие широкий Y-образный просвет). Поры у этой группы 
видов едва заметны на стороне, противоположной той, которая имеет 
Y-образный знак; они представлены едва видимыми узкими щелевидными 
просветами. Морфологически виды близки к Sporopollis interoplicus nov. 
f. sp. и имеют некоторое сходство с Duplosporis plicatoroides Krutzsch.

Генетически, возможно, эта группа связана с семейством Palmae, 
именно с теми родами, виды которых имеют пыльцу с трехлучевой щелью 
(например, род Elaeis).

Группа Sporopollis имеет связи с формальным родом Plicapollis (ран
ние формы) и генетически, возможно, ведет к семейству Palmae (?) и 
порядку Santalales (род Thesium), также как Gothanipollis gothani sub. 
f. sp. plicus.

К Sporopollis отнесены нами также формы, не имеющие ясно выражен
ного Y-образного следа щели или рубца, но характеризующиеся нали
чием узких коротких щелеподобных борозд в экваториальной зоне, вог
нуто-треугольным или треугольным сечением в полярной проекции и 
тонкой (иногда с ясной структурой, иногда без нее) экзиной. У некоторых 
видов Sporopollis подобного типа намечается ториподобное утолщение 
в полярной области и бугорчатое строение экзины. Морфологически виды 
близки к видам формального рода Vacuopollis. Генетические связи, видимо, 
идут к Simplocaceae.

У видов Sporopollis типа simplocoides пора простая, представлена бо
роздой или бороздковидная без ясно выраженной камеры. Большинство 
видов Sporopollis, выделенных Пфлугом и одновременно Вейландом и Кри- 
гером, относятся к датско-палеоценовым отложениям Германии и отчасти 
(наименее продвинутые формы) к среднему сенону Аахена. Большинство 
видов, выделенных нами, относится к палеоценовым, датско-палеоцено
вым или эоценовым отложениям Тургая, Западной Сибири и Казахстана.

7. Sporopollis pseudosporites Pfl.
Табл. И, 12

1953. Т riatrio-pollenites pseudosporites. T h o m s o n  u. P f l u e r .  Pollen und Sporen...
5. 78, Taf. 7, Fig. 32—34.

1954. Cupanieidites reticularis. C o o k s o n  a. P i k e .  Some Dicotyledonous pollen,
types..., 1954, p. 214, Taf. 2, Fig. 87. Эоцен Австралии.

Д и а г н о з  (по Пфлугу, 1953). Размер п. з. 20—35 (х. Очертание 
(в полярной проекции) вогнуто-треугольное. Есть небольшой anulus. 
Намечаются endoplicae, расположенные в виде неясно выраженного Y- 
образного следа.

О п и с а н и е .  Размеры 20—25 |i. Пыльцевое зерно в полярной проек
ции почти правильно треугольное, в боковом сечении линзообразное.
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Экзина тонкая (не более 1—2 р). Структура экзины неясна. Иногда уда
ется наблюдать крупную неравномерную столбчатость. Поверхность 
неравнобугорчатая. Контур слабо-неровноволнистый. На проксималь
ной полусфере зерна экзина образует ториподобные складки в виде Y- 
образного знака. Внутренний контур складок образует просвет, подобный 
Y-образному следу щели. Экваториальные концы Y-образного знака 
обрываются у норового отверстия. На дистальной йолу сфере зерна .можно 
наблюдать легкий Y-образный след, несколько напоминающий три 
объединенные меридиональные борозды. Пора слабо развита, но уже 
хорошо просматривается в виде просвета в экзине. Exoporus щелевидный, 
узкий, расположен в экваториальной зоне; центр его несколько сдвинут 
субэкваториально. Экзина в области поры несколько утолщается. Рас
слоения экзины в апертурной области нет.

И з м е н ч и в о с т ь .  Пыльцевые зерна Sporopollis aff. pseudospo- 
rites Pfl. обычно довольно однотипны, и диагностические признаки этого 
вида устойчивы. Колебания наблюдаются лишь в размерах (20—30 р) 
и в очертаниях (при наблюдении п. з. с полюса), которые могут варьиро
вать от правильно-треугольных до округло-треугольных. Последнее 
зависит скорее не от морфологических особенностей п. з. а от степени 
смятия его, так как экзина у вида Sporopollis aff. pseudosporites относи
тельно тонкая.

С р а в н е н и е .  Форма, отнесенная нами к виду Sporopollis aff. 
pseudosporites Pfl., по всем признакам близка к виду, выделенному Пфлу- 
гом из датско-палеоценовых отложений Веймингена (Pflug, 1953, р. 97, 
Taf. 25, Fig. 1). Она также имеет большое морфологическое сходство 
с видами, объединенными Крутшем в группу Sporopollis Pfl., характер
ную для палеоцена Гейзельталя. Имеет внешнее сходство с видами, вклю
ченными Крутшем в ту же группу Sporopollis Pfl. (Krutzsch, 1957, Taf. VI, 
Fig. 15, 16), но отличается от них менее четко дифференцированной порой. 
При невнимательном изучении эта форма может быть принята за некото
рые виды Vacuopollis или Triatrio-pollenites Pfl., но значительно отли
чается от них отсутствием ясно выраженного atrium, что и является 
одним из основных признаков рода Sporopollis.

Явное морфологическое сходство устанавливается с видами Cupaniei- 
dites reticularis Cooks., выделенными Куксон и Пайк в 1954 г. (Cookson 
and Pike, 1954, р. 213, pi. 2, fig. 87) из эоценовых отложений Австралии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западно-Сибирская низменность, Ханты- 
Мансийский район, скв. 1-Р Треста нефтегеология (материал С. И. Гал
киной), глуб. 705—717 м\ глина темная и темно-серая (талицкая свита). 
Преп. 711 з/к (ф. ) колл. 3082 ГИН АН СССР. Возраст Pgi.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид Sporopollis pseudosporites Pfl. впервые описан (1953) из 
отложений, датированных как Сгг — Pgi в Веймингене (Pflug, 1953, Taf. 
25, Fig. 1). Тем же автором присутствие вида отмечается в палеоценовых 
отложениях многих месторождений Германии.

Пыльцевые зерна, морфологически тождественные, но не имеющие 
самостоятельного названия и включенные в общую группу Sporopollis 
Pfl., отмечаются Крутшем в палеоценовых отложениях ряда пунктов 
Германии.

Sporopollis pseudosporites (pollen sincolpata striata) упоминаются Куил, 
Мюллер и Вотерболк (Kuyl, Muller, Waterbolk, 1955) при описании 
спорово-пыльцевых спектров из верхнемеловых отложений Западной 
Венесуэлы. В Западно-Сибирской низменности и в Казахстане вид ши
роко распространен в палеоценовых отложениях и встречается постоянно 
в комплексе с разнообразными видами родов, объединенных в стемму Nor- 
mapolles Pfl. Благодаря своему внешнему сходству с видами Plicapollis 
■и Triatrio-pollenites этот вид многие авторы не выделяют до сих пор

157



в самостоятельный таксон. Судя по изображениям, прилагаемым к ряду 
опубликований, вид Sporopollis pseudosporites Pfl. широко распространен 
в нижнетретичных (Pgi) и датских спектрах северного полушария. Однако 
количественное участие вида в спектрах незначительно. Большое разно
образие подобных форм, относимых к формальному роду Cupanieiditesy 
Куксон отмечает для эоцена Австралии.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  и г е н е т и ч е с 
к и е  с в я з и .  Пфлуг считает, что от видов Sporopollis pseudosporites 
можно проследить все связи с родом Triatrio-pollenites Pfl., выделенным им 
же и входящим в стемму Postnormapolles Pfl. В стемму Postnormapolles 
Pfl. объединяются морфологические типы пыльцы покрытосемянных, 
имеющие близкие связи с ныне живущими родами или даже принадлежа
щие к ним.

В настоящее время ботаническая принадлежность вида не установ
лена. Однако морфология оболочки Sporopollis типа pseudosporites is. строе
ние апертуры его ближе всего стоит к слитно-бороздному типу пыльцевых 
зерен, которые характерны для пыльцы многих родов семейств Myrtaceae 
и Sapindaceae (Cupania—typ.). Куксон и Пайк приводят в списках эоце- 
новой флоры несколько видов формального рода Cupanieidites (Cookson а. 
Pike, 1954, р. 210, pi. 2), сравнивая их с рецентными представителями 
трибы Cupanieae, произрастающими в настоящее время в Австралии.

8 . Sporopollis aff. pseudosporites Pfl.
Табл. II, 3

О п и с а н и е .  Размеры 25—30 р,. П. з. имеет чечевицеобразнукь 
форму (экваториальное положение). Очертание округло-треугольное. 
Углы срезаны. Экзина не более 1,5 — 2 р, однослойная (?). Структура 
неясно слитностолбчатая. Поверхность п. з. шагреневая. Контур нерав
номерно-бугристый. Экзина образует ясно выраженные складки, распо
ложенные параллельно в виде Y-образного знака, аналогично ториподоб- 
ным утолщениям у спор типа Triletes Reinch. Складки не доходят до эк
ватора. Пора простая. Exoporus маленький, имеет округлое очертание или 
слегка вытянут меридионально, иногда не заметен. Экзина слегка утол
щается в апертурной области. Вид Sporopollis pseudosporites выделен Пфлу- 
гом (Pflug, 1953) из датско-палеоценовых отложений Веймингена. Ранееэтот 
же автор относил подобные формы к формальному роду Triatrio-pollenites. 
Вид, описанный нами, морфологически близок к S . pseudosporites Pfl., 
отличается от него лишь более округлым очертанием.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кустанайская обл., Краснооктябрьский 
р-н, скв. 1676 Степной ГРП (1960) (материал Н. Николаева), лигнитонос
ные глины, обр. 2514, глуб. 118 м. Преп. 853 з/к (ф. 5) колл. 3082 ГИН 
АН СССР. Возраст — сенон.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Sporopollis pseudosporites Pfl. и подобные ему формы, широко 
развиты в датско-палеоценовых и палеоценовых отложениях Тургая, 
Западной Сибири и Казахстана. Многочисленные находки отмечены 
также в эоценовых отложениях Западной Сибири и восточного склона 
Урала. В Западной Европе вид приурочен к датско-палеоцен-эоценовым; 
отложениям.

9. Sporopollis singularis Zaklinskaja nov. f. sp.
Табл. II, 4—8

Г о л о т и п. Преп. 665 з/к (ф. 5) колл. 3082 ГИН АН СССР. Западно- 
Сибирская низменность, Березово, Казымская разведочная площадь, 
скв. 13, Тюменское геологическое управление (материал А. И. Пермякова.
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и И. А. Добруцкой), обр. 17, глуб. 362 м , глина темно-серая с присыпкой 
мелкозернистого песка. Возраст Pgi.

Д и а г н о з .  Размеры не более 18—22 р,. Форма линзообразная (эк
ваториальное сечение), очертание в полярной проекции треугольное или 
вогнуто-треугольное с сильно выдающимися за контур углами. Экзина 
тонкая, однослойная. Структура экзины неясно-крупностолбчатая. По
верхность неравномерно-крупнобугорчатая, контур волнистый. П. з. ха
рактеризуется наличием толстых ториподобных складок, расположенных 
параллельно и образующих Y-образный двойной рубец, окаймляющий 
трехлучевой просвет в виде Y-образной узкой щели, экваториальные 
окончания которой пересекают экватор, сливаясь со щелевидным поровым 
отверстием. Ториподобные складки (утолщения), окаймляющие Y-об- 
разную щель, обрываются, не доходя до экватора. На дистальной полу
сфере п. з. (см. табл. II, 7) есть также ториподобные утолщения экзины, 
но значительно меньшей ширины, образующие Y-образную фигуру. 
В отличие от Y-образного рубца и щели на проксимальной (?) стороне 
дистальные складки не сближаются у полюса, а огибают его и оставляют 
треугольный просвет. Дистальные складки доходят до экватора,заканчи
ваясь несколько утолщенными краями. Эти утолщения, весьма незна
чительны, но обусловливают выступ в области апертуры.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  П. з., выделенные нами в новый вид Sporopollis 

singularis, своеобразны вследствие наличия хорошо дифференцирован
ных складок (ториподобных утолщений) экзины, сохраняющих всегда 
почти геометрически правильный трех лучевой рисунок. Кроме того, этот 
вид характеризуется четко выраженным слитно-бороздоподобным треу
гольным следом на дистальной полусфере.

Наличие треугольного знака на дистальной полусфере пыльцевого 
зерна сближает его со слитно-трехбороздными пыльцевыми зернами типа 
Metrosideros (семейство Myrtaceae) или с пыльцой родов семейства Sapin- 
daceae. Эти же морфологические признаки отличают его от прочих видов 
Sporopollis Pfl., с которыми, однако, S . singularis имеет принципиальное 
сходство (например, со Sporopollis pseudoporites Pfl. или Sporopollis 
archaeplicoides (см. табл. I, 14, 15). Sporopollis singularis имеет некоторое 
сходство с Duplosporis duplosporoides Krutzsch (Krutzcsh, 1959, Taf., 35, 
Fig. 497—499), но отличается от него наличием уже в достаточной мере 
дифференцированной апертуры с поровым отверстием на экваторе, зна
чительно меньшей величиной и строго параллельным взаиморасположе
нием ториподобных складок на проксимальной полусфере п. з. От видов 
Cupanieidites Cookson форма отличается вогнуто-треугольным очертанием. 
Эта же морфологическая особенность является одним из оснований для 
выделения этой формы в самостоятельный вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип. Вид выделен из палеоце
новых отложений севера Западно-Сибирской низменности. В настоящее 
время данных о его распространении нет, так как находки его немного
численны.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Предположительные 
генетические связи намечаются с Sapindales и, возможно, с Myrtaceae. 
Более близкие связи не установлены.

10. Sporopollis interoplicus Zaklinskaja nov. f. sp.
Табл. II, 11, 13—15

Г о л о т и п. Преп. 853 з/к (ф. 5) колл. 3082 ГИН АН СССР. Куста- 
найская обл., Краснооктябрьский р-н., Степная ГРП. Скв. 1676 (1960), 
обр. 2514, глуб. 118,0 м, глина лигнитовая, бокситоносная. Верхний мел 
(см. рис. 14 и 15).
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Д и а г н о з .  Размеры 20—25 р (редко около 30 р). Форма линзооб
разная (боковое сечение) со слегка вдавленными сторонами по экватору. 
П. з. неравнополярное. В полярной проекции имеет округло-треу
гольные или треугольные очертания. Углы округлены или тупо срезаны 
Экзина тонкая (не более 1—2 р), несколько утолщается во внеапертурной 
области. На одной из полусфер экзина образует складкоподобные утолще
ния, не доходящие до экватора и значительно отступающие от полюса. 
Внутренний контур Y-образный. Структура экзины зернистая (?), более 
ясно выраженная на проксимальной (?) полусфере п. з. Скульптурных 
выростов нет. Внешний контур ровный. Проростковое устройство прими
тивное. Ясно выраженных пор нет. В экваториальной зоне заметны не
большие просветы в виде коротких борозд, направленных меридионально. 
Длина борозд равна одной четверти радиуса п. з.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры п. з. 20—30 р , чаще встречаются п.з. 
размером не более 20—25 р. Толщина экзины может быть несколько 
толще 1 р. У некоторых форм поверхность неравномерно-редко-бугорча
тая.

С р а в н е н и е .  Sporopollis interoplicus по морфологическим призна
кам близок к видам, объединенным Крутшем в группу Sporopollis (Gruppe 
42, Krutzsch, 1957, Taf. VI, Fig. 11, 12), но отличается от этих форм более 
треугольным очертанием (табл. II, 9 , 10), менее объемными складками 
и наличием щелевидных образований на проксимальной (?) полусфере зерна. 
От видов Sporopollis pseudosporites Pfl. и подобных им отличается отсут
ствием дифференцированного порового отверстия и каких-либо утолщений 
экзины в области развивающейся поры. Также в отличие от перечисленных 
видов складкоподобные образования у Sporopollis interoplicus и внутрен
ний (полярный) контур всегда имеют скорее треугольные очертания, чем 
Y-образные. Судя по микрофотографии, приведенной в работе Крутша 
(1960, Taf. 36, Fig. 488—491), вид Sporopollis interoplicus имеет некоторое 
сходство с видами Duplosporis plicatoridus Krutzsch по величине зерна, 
очертанию, наличию складок, образующих более или менее ясную Y- 
образную фигуру на поверхности зерна. Однако выделенный Крутшем 
вид Duplosporis plicatoridus имеет действительно ториподобные складки 
(сильно утолщенные), в то время как у Sporopollis interoplicus складки 
тонкие и нежные. Крутш указывает также на рисунке и в описании, что 
вид с дистальной стороны имеет пропеллероподобную форму (очерта
ние выпуклых частей зерна). Этого у описанного нами вида не наблюда
ется.

Кроме того, вид Duplosporis plicatoridus Krutzsch, по данным автора, 
имеет более или менее ясный Y-образный след щели, идущей от полюса 
к «углам» п. з.; у Sporopollis interoplicus подобной щели нет, но на про
ксимальной (?) полусфере он имеет узкие, короткие щелевидные бороздки 
(апертуры), расположенные в пределах экваториальной зоны. Вид близок 
к Thesium granulatum Stelmak («Атлас...», 1960, стр. 225, табл. V, фиг. 15), 
Тургайский прогиб, аятская свита, турон).

Близкую форму имеет трехщелевая пыльца из сенонских отложений 
Германии (месторождение Базистон), выделенная Вейланд и Кригер 
(Weyland u. Krieger, 1953, Taf. I, Fig. 13, p. 13) и упомянутая в числе 
неопределенных спороподобных объектов, предположительно принадле
жащих к формальному роду Duplosporis Pfl. Все перечисленные отличия 
позволяют выделить названный вид в самостоятельный таксон, являю
щийся, с моей точки зрения, довольно ярким представителем незначи
тельно продвинутой группы Sporopollis, от которой, видимо, можно про
вести две ветви развития: к сростно щелевидно-бороздным типам и к «трех
щелевым» типам покрытосемянных типа Elaeis guineensis Iocq. (семейство 
Palmae), современная пыльца которой описана и показана в работе 
Л. А. Куприяновой (1959i, стр. 429, табл. I, 7, 8).

160



М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип. Бокситоносные отложения 
(верхняя пачка) Кустанайской области. Последующие находки относятся 
к датско-палеоценовым и палеоценовым отложениям Енисейского кряжа 
(табл. II, 13, преп. 7585 Казачинской экспедиции).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  В настоящее время, пользуясь литературными данными, 
распространение проследить трудно. П. з., выделяемые нами, возможно, 
раньше определялись из верхнемеловых и палеогеновых отложений 
Западной Европы, Тургая и Западной Сибири как различные виды 
Sporopollis, близкие к S . pseudosporites или как виды Duplosporis или 
Santalacites. Не исключена возможность, что некоторые формы Sporopollis 
interoplicus определялись ранее как споры типа Triletes Reinsch.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Единственным, наи
более возможным предположением, с моей точки зрения, является выска
занное выше предположение относительно возможных генетических связей 
с семейством Palmae.. Правильность таких построений следует прове
рить. Однако некоторые исследователи (Н. А. Стельмак и др.) склонны 
относить пыльцу, подобную Sporopollis interoplicus, Gothanipollis pli- 
cus и других видов, к семейству Santalaceae и отождествлять некоторые 
виды этого семейства с современными таксонами.

11. .Sporopollis elaeagnoides Zaklinskaja nov. f. sp.
(ex gr. Sporopollis pseudosporites P fl., 1953)

Табл. I l l ,  1, 2 , 4, 5

1955. Pollen sincolpala indeterm. K u y l ,  M u l l e r ,  W a t e r b o l k .  The applica
tion of Palynology..., pi. 3, fig. 4. Эоцен Нигерии.

1957. Sporopollis Pfl. (Gruppe 72). Krutzsch. Sporen- und Pollengruppen..., Taf. 6, 
Fig. 15, 16. Сенон — палеоцен Германии.

Г о л о т и п. Преп. 518 п/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР. Кара- 
тау, пос. Атабай, скв. 173 (материал В. Н. Разумовой), глины сузак- 
ского яруса. Палеоцен — нижний эоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 35—45 ц. П. з. бипирамидальное. В полярной 
проекции имеет почти правильно-треугольное очертание. Экзина тонкая 
(не более 1—1,5 р,), однослойная (?). Структура неясная. Поверхность не
равнобугорчатая. На обеих полусферах зерна экзина образует складки 
в виде Y-образного рисунка. Апертуры закрытые (?) в виде узких щеле
видных борозд. У некоторых экземпляров обнаруживается пора, но она 
обычно слабо выражена. Экзина в апертурной области слегка утолщается, 
но ясно выраженных расщеплений нет. Vestibulum нет, atrium нечетко 
выражен.

З а м е ч а н и е .  Sporopollis elaeagnoides — чрезвычайно интересная 
морфологическая форма, строение апертуры которой уже в достаточной 
мере организовано. Во всяком случае дифференциация апертуры в виде 
борозды и даже намечающейся поры — признак значительно более вы
сокой организации, чем это наблюдается у видов Gothanipollis.

Sporopollis elaeagnoides еще не имеет четко дифференцированного 
порового отверстия, но узкая щелевидная борозда, большая часть кото
рой находится на дистальной (?) полусфере, сближает описываемый вид 
с пыльцой представителей семейства Elaeagnaceae (табл. III, 3),

Y-образные складки экзины четко дифференцируются на обеих полу
сферах зерна, но щелевидного следа нет. Складки оконтуривают участки 
экзины с ослабленной структурой, гомологичные (?) бороздам.

И з м е н ч и в о с т ь .  Sporopollis elaeggnoides разнообразных размеров 
(от 30 до 45 ц, чаще около 45 ц). П. з. часто деформируется. Очертания 
могут изменяться от треугольных до округло-остроугольно-треугольных.
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С р а в н е н и е .  Морфологически Sporopollis elaeagnoides близок к 
Sporopollis pseudosporites Pfl. (Triatrio-pollenites pseudosporites Pfl.); от
личается от этого вида значительно большими размерами. Для пыльцы 
Sporopollis pseudosporites и форм, подобных этому виду из эоценовых 
отложений Германии, указывается наличие vestibulum или atrium. Spo
ropollis elaeagnoides не имеет этих образований. Только некоторая припу
хлость экзины в области апертуры на экваторе и характерный коленопо
добный изгиб на внутренней стороне экзины создают впечатление наме
чающегося atrium. Внешнее сходство Sporopollis elaeagnoides можно допу
стить и с родом Cupanieidites Cookson, например с видом Cupanieidites 
reticularis Cookson (Cookson and Pike, 1954, p. 214, pi. 2, fig. 87) из тре
тичных отложений Австралии.

Отличием является большая величина зерна и менее четкий Y-образный 
рисунок складок экзины у описываемой формы. Сравнение п. з. с пыльцой 
вида Elaeagnus commutata из голоценовых отложений Мичигана позволяет 
провести некоторую параллель в строении апертурной области этих видов. 
Однако в отличие от пыльцы Elaeagnus commutata — пыльца Sporopollis 
elaeagnoides имеет трехлучевые складки, простирающиеся от полюсов 
к экватору, в то время как у пыльцы Elaeagnus этих складок уже нет, а 
имеются узкие щелеподобные зоны ослабленной структуры в виде поро- 
борозд.

Sporopollis elaeagnoides имеет также сходство с видами формального 
рода Plicapollis Pfl. (например, Plicapollis silicatus Pfl., P. peneserta 
Pfl. и др.), отличаясь от последних лишь величиной и отсутствием ves
tibulum в области пор.

Таким образом, отождествлять пыльцу Sporopollis elaeagnoides с пыль
цой каких-либо современных растений еще рискованно. Внешнее же сход
ство с пыльцой видов Elaeagnus отмечено в наименовании.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 

р а н е н и е .  Формы, близкие к Sporopollis elaeagnoides, не имеющей 
специального названия, или относимые различными авторами к видам 
родов Plicapollis, Sporopollis peneserta и других (табл. III, 6 , 7, <?), 
отмечаются в нижнепалеогеновых отложениях Европы; в Азиатской части 
Союза характерны для флоры палеоцена и низов эоцена; в Австралии 
морфологически близкие формы отмечены для эоценовых и более моло
дых отложений.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Можно предпола
гать некоторую близость к семейству Elaeagnaceae. Впрочем Куксон и 
Пайк (1954) придерживаются мнения, что формы, подобные описываемой, 
близки к сапиндовым. Можно допустить, что правильны оба предполо
жения и что Cupanieidites и Sporopollis типа elaeagnoides—  различные 
ветви формального «морфографического» рода Sporopollis, объединяющего 
пыльцу различных групп естественной системы.

12. Sporopollis triporinus Zaklinskaja nov. f. sp.

Табл. I l l ,  9—11

Г о л о т и п .  Преп. 518 п/к (ф. 2) колл. 3082 ГИН АН СССР. Кара- 
тау, нос. Атабай, скв. 73 (материалы В. Н. Разумовой), обр. 14, 
глуб. 49,1— 61,86 м. Сузакский ярус. Палеоцен — нижний эоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 35—40 р. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Форма бипирамидальная-линзообразная. Полусферы неравносимметри
чны. Очертание в полярной проекции треугольное. Экзина тонкая, одно
слойная. Структура неясная (близка к слитностолбчатой). Поверхность 
крупнобугорчатая. Контур волнистый. Апертура простая в виде узкой
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короткой щелевидной бороздки, сдвинутой на дистальную поверхность 
зерна). На проксимальной поверхности более или менее ясно выражено 
торусовидное утолщение в виде шнуровидной складки, имеющей Y- 
образное направление. Утолщение прекращается у апертур.

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма встречается в различных вариациях. 
Отклонения обычны в степени выраженности торусовидного утолщения. 
Встречаются п. з., лишенные шнуровидной складки. Заметны отклонения 
в степени выраженности апертуры. У некоторых форм экзина сильно вы
ступает вовне за контур зерна, образуя подобие atrium.

С р а в н е н и е .  Форма имеет некоторое сходство с видами Tricolp(or)- 
ites Erdtm. по строению апертур. Некоторое сходство обнаруживается со 
Sporopollis pseudosporites, однако отличается от нее менее сложным строе
нием складок экзины и зачастую отсутствием их. По форме и строению 
экзины в области апертур п. з. несколько напоминает п. з. ныне живу
щих родов семейства Sapindaceae (например, Cardiospermum). В то же 
время строение п. з. имеет некоторое сходство с пыльцой различных видов 
Proteaceae и Santalaceae.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Голотип (см. голотип) относится к толще 
подглауконитовых глин сузакского (?) яруса (пос. Атабай, Каратау). 
Распространение не прослежено.

13. Spcropollis aff. peneserta Pfl.
Табл. I l l ,  12, 13

О п и с а н и е .  П. з. бипирамидально-линзообразное. Размеры 20— 
25 (х. Очертание в полярной проекции округло-треугольное. Y-образный 
лучевой знак в виде сдвоенных ториподобных складок. Экзина довольно 
толстая (1,5 — 2 ц), однослойная. Структура неясная. Поверхность 
крупно-неравнобугорчатая. В апертурной области экзина образует ану- 
лоподобное утолщение или тумесценс.

Пора простая, в виде меридионально вытянутой бороздки. Расщепле
ний экзины нет. Atrium выражен слабо.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры 20—25 р.. Также различны очерта
ния п. з .— от почти правильнотреугольного до округло-треугольного. 
Складки экзины иногда неровные и выглядят просто утолщениями. 
У некоторых экземпляров они ровные и образуют правильный Y-образ- 
ный рисунок; тогда п. з. похоже на Sporopollis pseudosporites Pfl.

С р а в н е н и е .  Пыльца типа Sporopollis peneserta Pfl. или, как в дан
ном случае, Sporopollis aff. peneserta Pfl., весьма близка по строению 
к пыльце видов Plicapollis. Наличие atrium складок (plicae) и небольшого 
утолщения в области поры сближает эту форму и с видами Т riatrio-polle- 
nites. Весьма близка к пыльце видов морфогенетического типа Plicapollis 
serta Pfl. В отличие от перечисленных форм Sporopollis aff.. peneserta обла
дает ясно выраженной скульптурой. Видимо, формы, подобные Sporopol
lis aff. peneserta, являются промежуточным звеном между Sporopollis 
pseudosporites, Triatrio-pollenites и Plicapollis serta Pfl.

M е с т о н а х о ж д е н и е .  Челкарский бассейн, отложения кам- 
панского яруса верхнего мела. Преп. 207 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Экземпляры Sporopollis aff. peneserta Pfl. найдены нами 
в кампанских отложениях в Челкарском бассейне. Пфлуг выделил вид 
Sporopollis peneserta из среднего сенона Кведлинбурга. Находки форм, 
подобных этому виду (табл. III, 14, 17), широко известны в сенонских 
отложениях Западной Европы и Тургая, Западной Сибири. В Казах
стане и Тургае они поднимаются и выше, встречаясь спорадически вплоть 
до палеоцена.
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Формальный род Oculopollis  P flug, 1953

Формальный род Oculopollis был выделен Пфлугом в 1953 г. и включен 
в стемму Normapolles — тип рода Oculopollis conrector Pflug (Pflug, 1953,
S. 110, Taf. 19, Fig. 45, 49).

Д и а г н о з  (по Пфлугу). П. з. экваториально-трехпоровое. Харак
теризуется мощным и сложным oculus, присутствие которого значительно 
отражается на рельефе пыльцевого зерна.

З а м е ч а н и е .  Более подробное описание рода дано в главе «О морфо
генетической системе Пфлуга». Многие виды формального рода Oculopollis 
ранее относились самим же Пфлугом (1953) и Вейландом (Weyland и. 
Greifeld, 1953) к формальному роду Extratriporo-pollenites, который при 
составлении новой морфогенетической системы был разбит на ряд само
стоятельных родов.

Род Ociilopollis Pfl. очень обширен и включает виды, различные по 
размерам, величине oculus и по характеру скульптуры экзины. Разли
чия между видами выражены четко (пожалуй, наиболее четко, чем у видов 
прочих выделенных Пфлугом родов). Некоторые виды уже без сомнения 
могут быть выведены из искусственной классификации и переведены 
в естественную систему, как принадлежащие к пыльце родов семейств 
Oenatheraceae и Rubiaceae.

Ботаническая принадлежность большей части видов рода Oculopollis 
не выяснена. По нашим материалам и по литературным данным совер
шенно четко устанавливается следующая закономерность: чем древнее 
отложения, из которых извлечены пыльцевые оболочки, тем больше раз
меры oculus. В более древних отложениях (низы сенона) виды Oculopollis 
характеризуются мощным oculus, размеры которого иногда превышают 
величину центральной части зерна. В более молодых отложениях (Маа
стрихт, датский ярус—палеоцен) размеры глазка значительно сокращаются 
и он меньше выступает за контур зерна. В эоцене мы практически уже 
не встречаем пыльцу видов Oculopollis, за исключением видов, близких к 
пыльце Pollenites oculus-noctis (Thierg.) Pfl., которая в свою очередь 
близка к пыльце Oenatheraceae, а возможно, и принадлежит к этому се
мейству. В олигоцене и миоцене уже обычна пыльца видов Epilobium, 
Oenathera, Jusiena и других родов семейства Oenatheraceae (Onagraceae).

Виды Oculopollis с крупным меридионально вытянутым oculus харак
терны для верхнемеловых отложений Западной Европы. Сибирские спек
тры обычно содержат разнообразные виды с менее четко выраженным 
oculus. Род Oculopollis был вообще широко распространен в верхнемело
вой флоре. Обширная группа видов этого рода отмечается в среднем се- 
ноне Германии. Отдельные виды, с особенно крупным oculus, встречаются 
там спорадически, начиная с верхов турона. Своеобразные виды, безу
словно относящиеся к роду Oculopollis Pfl., встречены в верхнем мелу и 
нижнем палеогене Скандинавии, Северной Америки, Англии, Индии.

Наиболее крупные виды Oculopollis характерны для маастрихтских и 
в особенности датско-палеоценовых отложений. Вследствие того, что 
проксимальная и дистальная полусферы Oculopollis выглядят по-разному 
(oculus наблюдается только на одной из полусфер зерна), многие виды 
этого рода часто ошибочно относятся к иным родам, канал поры которых, 
как и у Oculopollis, образован анулоподобными утолщениями экзины 
(формальные роды Extratriporo-pollenites, Basopollis, Trudopollis). Поэ
тому при определении пыльцевых оболочек, имеющих экваториально- 
трехпоровое строение, высокий индекс канала поры и anulus в области- 
поры, следует обращать внимание на строение дистальной и проксималь
ной полусфер зерна, в особенности в апертурной зоне. Часто при уста
новке объектива на наиболее четкое изображение контура очертания п. з. 
мы получаем одновременно оптический разрез поры. Рельеф зерна при
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этом оказывается не в фокусе. Стенки канала поры в продольном сечении 
у многих видов Trudopollis, Extratrip or o-pollenites и Oculopollis имеют 
близкое строение. Несколько приподнимая или опуская тубус микроскопа 
можно обнаружить различие между ними. У видов Oculopollis центр коль
цеобразных утолщений экзины (anulus) в области пор не совпадает с 
экватором, в то время как у видов Extratriporo-pollenites, Basopollis и 
Т rudopollis центр anulus с экватора не смещен.

14. Oculopollis praedicatus Weyland et Krieger 
Табл. XI, 7, 10, 11, 12, 17\ табл. XII, 1—3

1949. Euc aly plus-typus. T h i e r g a r t .  Der stratigraphische Wert mesozoischen Pol-
len-und Sporen..., Taf. IV—V, Fig. 59. Верхний мел Германии.

1953. Oculopollis praedicatus, W e y l a n d  u. K r i e g e r .  Die Sporen- und Pollen
der Aachener Kreide..., S. 18, Taf. 1, Fig. 42. Сенон Аахена (Германия).

1957. Trudopollis sp. (Gruppe 40). K r u t e s c h .  Sporen- und Pollengruppen..., S.
516, Tai. X, Fig. 47. Кампан—палеоцен Германии.

О п и с а н и е .  Размеры 18—25 р. Форма эллипсоидальная. П. з. 
неравно-симметричное (дистальная и проксимальная полусферы не иден
тичны). Очертание в полярной проекции округло-треугольное. Экзина 
относительно толстая (2 — 2,5 р), oculus ясно выражен. Есть небольшой 
atrium (у некоторых экземпляров не заметен).

Exoporus вытянут меридионально и имеет овальное очертание. По
верхность п. з. слабо-плоско-бугорчатая или почти гладкая. Контур 
неясно волнистый или почти ровный. Рисунок поверхности зерна слитно
крупноточечный .

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры отдельных экземпляров вида 18—25 р. 
Очертания в полярной проекции также не одинаковые. Встречаются 
формы, размером не более 18—20 р, имеющие в полярной проекции очер
тания, близкие к треугольному (табл. X II, 1 и 2). Некоторые формы 
имеют тонкую экзину и ясно выраженный atrium, обнаруживающийся 
в виде светлого просвета в области oculus (табл. XI, 17). Структура эк
зины у этих форм с трудом просматривается, поверхность кажется почти 
гладкой. Формы с более гладкой экзиной и угловатыми очертаниями 
морфологически близки к виду, выделенному Крутшем из сантонских 
отложений Кведлинбурга (Германия) (табл. X II, 3). Формы с более 
округлым очертанием и с более ясно выраженной скульптурой и структу
рой, близки к видам, выделенным Вейландом из среднего сенона Аахена 
(табл. XI, 4, 5). Последние имеют определенную морфологическую 
близость с пыльцой современного вида Foramea linodon Klar. (табл. XI, 
13—16), отличаясь от нее несколько меньшими размерами и более ярко 
выраженным oculus. Anulus у пыльцы Foramea linodon более мощный, чем 
у Oculopollis praedicatus, a exoporus значительно меньше по ши
рине.

С р а в н е н и е .  Oculopollis praedicatus Weyl. et Krieg. распознается 
довольно четко. Виды, имеющие более треугольное, чем округлое очерта
ние, могут быть (при работе с малым увеличением, 10—40) приняты за 
один из видов формального рода Trudopollis sect. Pertrudae-pollenites, 
так как oculus у О. praedicatus незначительно выдается за контур и не 
всегда четко очерчен. В особенности часто это наблюдается в тех случаях, 
если экземпляр расположен к наблюдателю проксимальной полусферой. 
Но это недоразумение может быть исключено при постоянном употребле
нии иммерсионного объектива. Кроме того, у О. praedicatus, как и у всех 
видов этого рода, нет interloculum, что, наоборот, характерно для видов 
рода Trudopollis.

Oculopollis praedicatus значительно отличается от видов О. torosus, О.
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lapillus и других видов рода (табл. XI, 8 , 9), характеризующихся круп
ными размерами и значительно более выраженным oculus. О. praedicatus, 
по-видимому, относится к наиболее мелким видам рода. Морфологическое 
сходство некоторых форм О. praedicatus с пыльцой Foramea linodon безу
словно. Но филогенетическая близость их не доказана. По мнению Эрдт- 
мана, это сходство — морфографическое, и устанавливать на основании 
этого генетическую близость нельзя. Между тем нельзя отрицать и того, 
что строение экзины в области проросткового устройства пыльцевого 
зерна является признаком, определяющим положение растения в филоге
нетическом ряду. Именно на основании сопоставления деталей строения 
экзины в области поры у ископаемых оболочек со строением поры у пыльцы 
современных видов мы идентифицируем их. На генетические связи указы
вает общность в строении проросткового устройства. О. praedicatus, в осо
бенности формы, подобные изображенным на табл. XI, б, 10—12, и 
пыльца Foramea linodon имеют относительно мощный двойной anulus, 
незначительный atrium и вытянутый меридионально exoporus. Interlocu- 
lum у форм О. praedicatus и пыльцы Foramea linodon нет.

Между прочим Эрдтман (Erdtman, 1947) в своих первых работах о 
проблематичной пыльце покрытосемянных приводит ряд палинограмм, 
с помощью которых пытается провести некоторую параллель между 
строением проросткового устройства у ее видов и у пыльцы Rubiaceae, 
в частности у рода Foramea.

Учитывая недостаточность материала по морфологии пыльцы совре
менных видов Foramea и бедность нашей коллекции для проведения срав
нительного анализа, мы не решаемся вывести Oculopollis praedicatus в есте
ственную систему и отнести его к роду Foramea. Однако возможность бли
зости его к семейству Rubiaceae допускаем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вид, изображенный на табл. XI, 10, от
носится к верхнемаастрихтским опоковым глинам, вскрытым на глубине 
184 — 200 м в Западном Приаралье, пос. Сутты-Коль, скв. 6 (материал 
Р. Г. Гарецкого, 1954), обр. 59, глуб. 184—200 м (преп. 237, зя/к колл. 
3082 ГИН АН СССР). К нижним горизонтам Маастрихта, представлен
ным мергелем, относятся экземпляры, изображенные на фиг. 1 1  и 1 2  
той же табл. XI. Они выделены из образца 65 с глубины 237,65—255,20 м 
(верхи интервала, преп. 238 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР).

Из маастрихтских же отложений Челкарского бассейна (Каульджур, 
скв. 35, 1954, обр. 423, глуб. 3—4 м , песчанистые отложения) выделен 
вид, изображенный на табл. XHIj 5 (преп. 208 зя/к колл. 3082 ГИН 
АН СССР).

К палеогеновым отложениям относятся экземпляры из Западно-Си
бирской низменности (преп. 704 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР, север 
Западно-Сибирской низменности, Ханты-Мансийский район, скв. 1-Р Тю
менского геологического управления (материал С. И. Галкиной), глина 
светло-серая, песчанистая, глуб. 682—676 м , талицкая свита (табл. XI, 
17 и табл. XII, 3) и тот же вид при увеличении 600 (преп. 658 н/к колл. 
3082 ГИН АН СССР), Игримский район, скв. 51 (1957) Березовской экс
педиции Тюменского геологического управления (материал Н. А. Доб- 
руцкой), обр. 3, глуб. 194 ж, зеленые опоковидные глины (табл. X II, 2).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с -  
т р а н е н и е .  Bn^Oculopollis praedicatus начинает появляться в среднем 
сеноне (ранее спорадически) и широко развит в кампанских (более мелкие 
формы) и маастрихтских (более крупные формы) отложениях Европы, и маа
стрихтских и палеоценовых — в Западной Сибири, Приаралье, Тургае и 
Казахстане.

В литературе упоминается под различными наименованиями: Extra- 
triporo-pollenites sp., Trudopollis, неопределенная пыльца Angiospermae 
(см. табл. X II, 4 , 6) Pollen tricolporate (см. табл. XI, 18, табл. X II, 5) и др.
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Крутш находит формы, судя по описаниям и микрофотографиям, от
носящиеся также к Oculopollis praedicatus (табл. XI, 3) в сантонских от
ложениях Германии. Вид распространен в сенонских отложениях в Че
хословакии, в датских отложениях Кавказа и других областей Европей
ской части Союза. Но наиболее интенсивное развитие вида относится к 
кампанским и маастрихтским флорам. В низах палеогена вид, видимо, 
вымирает.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Пока точно не 
установлена. Возможны близкие связи с Rubiaceae.

15. Oculopollis aff. concentricoides Weyland et Krieger 
Табл. XII, 9

О п и с а н и е .  Размеры 35—45 \x (иногда до 50 |i). Очертание 
угловато-округло-треугольное. Oculus четко выражен на одной из полу
сфер и образован мощным комплексом anulus, незначительно сдвинутых, 
с экватора. Экзина относительно толстая (не менее 2—2,5 р,), двуслойная. 
Эктэкзина толще эндэкзины в 3 раза. Структура эктэкзины крупностолб
чатая. Рельеф (скульптура) крупно-неравно-слитно-бугорчатый. Контур 
волнистый. Interloculum неясный. В области пор имеется незначительный 
atrium. Индекс канала поры около 0,3. Exoporus вытянут меридионально 
и имеет овальное очертание.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не наблюдается.
С р а в н е н и е .  Форма по всем морфологическим признакам почти 

тождественна виду Oculopollis concentricoides W syl. et Krieg., выделенному 
Вейландом из среднесенонских отложений Аахена (табл. X II, 12) (Wey
land u. Krieger) 1953, S. 20, Taf. 2, Fig. 5) и отличается от него лишь 
значительно большими размерами. Для Oculopollis concentricoides Вейланд 
приводит размеры не превышающие 25р. По внешнему облику, в особен
ности по наличию значительно выступающих за контур зерна апертур
ных областей, вид имеет некоторое сходство с видами Extratriporo-polle- 
nites PH., в частности с видом Extratriporo-pollenites fractus Pfl.

Однако наличие oculus исключает сопоставление этих видов, так как 
именно этот признак положен в основу при выделении формального рода 
Oculopollis в самостоятельный таксон. Некоторое сходство можно уловить 
с Oculopollis principalis Weyl. et Krieg. (см. табл. XI, 6), но отличием 
является различное строение oculus. У О. principalis oculus значительно 
сильнее развит, центр его более сдвинут с экватора и диаметр его настолько 
велик, что внутренние границы почти соприкасаются у полюса. К тому же 
очертание О. principalis при наблюдении с полюса приближается к равно
бедренному треугольнику, в то время как очертания Oculopollis aff. 
concentricoides угловато-треугольные с сильно выступающими на одной из 
полусфер почти шароподобными норовыми участками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности, 
Казымская разведочная площадь, скв. 13 (материал Тюменского геологи
ческого управления, Березовская ГРП, геолог Н. А. Добруцкая), обр. 19, 
глуб. 387, 65 м\ преп. 658 н/к (ф. 5) колл. 3082 ГИН АН СССР. Глина 
опоковидная. Палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Формы, подобные описанной выше, характерны для палеоце
новых отложений Западной Сибири и Тургая. Находки Oculopollis 
aff. concentricoides Weyl. et Krieg. приурочены также к континентальным 
бокситоносным отложениям, распространенным по восточному борту 
Тургайского прогиба и к отложениям талицкой свиты в Западной Сибири. 
Виды, морфологически близкие, относимые различными авторами к фор
мальному роду Extratriporo-pollenites, характерны для палеоцена Западной 
Сибири, Тургая, восточного склона Урала и юга Европейской части СССР.
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В Европе вид Oculopollis concentricoides Weyl. et Krieg., как упоминалось 
выше, отличающийся лишь более мелкими размерами, довольно распро
странен в отложениях сенона (сантон—кампан). Участие в спектрах форм 
таких крупных размеров как Oculopollis aff. concentricoides для Западно- 
Европейского комплекса верхнемеловых и палеоценовых флор нехарак
терно. Однако единичные находки форм, судя по изображениям и опи
саниям, приведенным в литературе (Чигуряева, 1956, стр. 102, табл. 48, 53 
и стр. 108, табл. 58, 48, 52), возможны для палеоцена и датско—палеоце
новых отложений Заволжья (Новоузинск) и даже для эоцена (бучакский 
ярус) Украины.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не выяснена.

16. Oculopollis sibiricus Zaklinskaj a nov. f. sp.
Табл. XII, 7, 8, 10, 11[

Г о л о т и п. Преп. 706 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Север За
падно-Сибирской низменности, Туринская площадь, скв. 1-К, Тюмен
ское геологическое управление (материал С. И. Галкиной), обр. 12, глуб. 
275—284 м . Серая алевритовая глина. Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 35—45 ц. П. з. экваториально-трехпоровое. 
Центр поры незначительно сдвинут с экватора. Очертание в полярной 
проекции треугольное. Углы значительно выступают. Вершины углов 
округлены. Экзина двуслойная. Эктэкзина значительно толще эндэкзины. 
Граница между слоями экзины во внеапертурной области выражена не
четко. Структура экзины слитностолбчатая. Покровный слой выражен 
четко; можно проследить, как он простирается в апертурной области. Здесь 
эктэкзина образует многоанулевое кольцеобразное утолщение, которое, 
будучи несколько сдвинуто с экватора, образует oculus.

Глазок овального очертания, граница его, далеко заходит в поляр
ную зону. Эндэкзина отслаивается и несколько отгибается в апертурной 
области, образуя незначительный atrium. Скульптура поверхности обус
ловлена значительно выступающими структурными элементами и пред
ставляет собой комплекс радиально расходящихся струй. Именно наличие 
своеобразной лучисто-струйчатой скульптуры послужило основанием для 
выделения формы в самостоятельный формальный вид.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослеживается.
С р а в н е н и е .  Oculopollis sibiricus по морфологическим призна

кам за исключением величины и своеобразного строения экзины чрезвычай
но близок к типу Oculopollis concentricoides Weyl. et Krieg. (табл. X II, 72). 
Отличием является относительно меньший размер anulus, более четкие 
границы oculus, а также своеобразная структура экзины и соответствен
но скульптура поверхности. Наличие четко выраженного покровного 
слоя экзины, заходящего на anulus, также отличает описываемый вид от 
прочих видов Oculopollis Pfl. Судя по иллюстрациям, вид сходен с Oculo
pollis-formen, найденным Вейландом в сенонских отложениях Аахена 
(Weyland u. Krieger, 1953, S. 19, Taf. 2, Fig. 13, 14), которые авторы 
предполагают отнести к подвидам Oculopollis principalis. Упомянутые 
формы отличаются от описанной нами значительно меньшими размерами 
(около 30 р,) и отсутствием четко выраженной скульптуры. Последнее, 
впрочем, может объясняться нечетким изображением на микрофотографии.

З а м е ч а н и е .  Возможно, что виды Oculopollis principalis Weyl. 
et Krieg., О. concentricoides Weyland et Krieger и О. sibiricus генетически 
близки между собой и относятся к одной секции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 

н е н и е .  Виды Oculopollis sibiricus широко распространены в палеоцено
вых отложениях Западной Сибири, в особенности в северных ее районах.
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Многие находки относятся к континентальным бокситоносным отложе
ниям, распространенным в Тенизской мульде. Ранние находки Oculopol- 
Us sibiricus приурочены к отложениям так называемой ганькинской сви
ты, широко распространенной в южной части Западно-Сибирской низ
менности (Копытова, 1960). Здесь же в отложениях талицкой свиты 
(палеоцен) найдено значительное число экземпляров видов, названных 
Э. А. Копытовой Myrtaceites eucalyptoides, безусловно относящихся к ви
ду Oculopollis sibiricus.

Включенный в общий комплекс пыльцы Extratrip or o-pollenites вид 
Oculopollis sibiricus фигурирует во многих списках и на многих табли
цах спорово-пыльцевых спектров по восточной окраине Западно-Сибир
ской низменности и Енисейскому кряжу. В общем вид ограничен до
вольно узкими стратиграфическими рамками и не выходит в основном за 
пределы датского яруса—палеоцена, причем ареал его, по-видимому, не 
выходит за пределы Западно-Сибирской низменности, Тургая, Казахстана 
и восточного склона Урала. На запад от Урала уже были распростра
нены виды, более близкие к Oculopollis concerttricoides и О. principalis. 
На дальний восток Сибири виды Oculopollis вообще далеко не заходили. 
В верхнемеловых и палеогеновых спектрах в бассейне рек Амура и Зеи 
виды, подобные Oculopollis, вообще не встречаются, как и в верхнемеловых 
спектрах Камчатки, Сахалина и Приморья.

Для перечисленных районов, а также для дальнего северо-востока Азии 
выделяется совершенно особая палео-ботаническая провинция, которая 
характеризуется комплексом флор, продуцирующих пыльцу, далекую по 
строению от типа Extratrip or o-pollenites (в широком смысле). Исключе
нием являются виды Oculopollis типа Pollenites oculus-noctis Thiergart, 
которые распространяются далеко в Центральную Сибирь, Забайкалье 
и дальний северо-восток Сибири, уже в более позднем палеогене и в неогене.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не установлена.

17. Oculopollis retigressus (Weyland et Krieger) Zakl. nov. comb.
Табл. XIII, 1, 2, 3

1953. Trudopollis retigressus. W e y l a n d  u. K r i e g e r .  Die Sporen und Polleu
der Aachener Kreide..., S. 15, Taf. 5, Fig. 32, 33 (pars, non typisch., Taf. 2, Fig.
26—29). Верхний кампан (Базистон, Германия).

1957. Trudopollis f. sp. (Gruppe60), K r u t z s c h .  Sporen-und Pollengruppe..., S. 516,
Taf. V, Fig. 48—50. Кампан Германии.

1960. Extratriporo-pollenites argatus. M a p т ы н о в а. «Атлас...», 1960, Стр. 377, табл. V,
рис. 5. Палеоцен Свердловской обл.
Н е о т и п. Oculopollis retigressus (Weyland et Krieger), преп. 661 

н/к колл. 3082 ГИН АН СССР.
Д и а г н о з .  Размеры 35—45 р,, редко 30—35 \i. П. з. линзоподобное. 

Проксимальная и дистальная полусферы несимметричны. Проростковое 
устройство экваториально-трехпоровое. Центр апертуры несколько сдви
нут с экватора. Очертание в полярной проекции округлое или угловато
округлое. Oculus малозаметный, anulus мощный, interloculum нет. Эк- 
зина относительно толстая (2—2,5 ц), двуслойная. Расслоение экзины 
заметно только в апертурной области. Есть небольшой atrium. Диаметр 
exoporus значительно меньше диаметра endoporus. Exoporus вытянут 
меридионально и имеет овальное очертание (поро-борозда). Структура 
неясная, слитно-столбчатая. Поверхность гладкая. Рисунок поверхности 
крупно-слитноточечный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Oculopollis retigressus — очень характерная 
форма. Вариации отмечены в размерах (колебание в пределах 30—45 ц) 
и в большей или меньшей выраженности oculus. При невнимательном 
изучении под микроскопом oculus может быть не замечен.
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З а м е ч а н и е .  Oculopollis retigressus по строению экзины в апертур
ной области безусловно близок к типам Trudopollis protrudens Pfl В этом 
нет ничего удивительного, так как морфогенетический ряд Oculopollis — 
Trudopollis тесно связан. Наличие кольцеобразных утолщений в об
ласти поры характеризует и род Oculpollis, и род Trudopollis.

Одна из наиболее продвинутых секций рода Trudopollis, а именно 
Pertrudae-pollenitesу стоит, видимо, наиболее близко к видам Oculopollis 
с неясно выраженным oculus. Последнее, по-видимому, и приводит ряд 
авторов формальных родов Т rudopollis и Oculopollis, в том числе и Пфлуга, 
в затруднение при отнесении к тому или иному роду ряда промежуточных 
переходных форм. Однако наличие oculus у описываемой нами формы 
заставляет нас отнести ее именно к роду Oculopollis.

С р а в н е н и е .  Oculopollis retigressus имеет некоторое сходство с фор
мами Trudopollis retigressus, выделенными Вейландом из сенонских отло
жений Аахена. Среди форм, изображенных автором в его работе (Weyland 
u. Krieger, 1953), помещены снимки типичных экземпляров и прочих форм, 
найденных им в различных точках Германии. Среди них есть изображение 
(табл. X III, 3) формы из верхнего кампана Базистона, которая отлича
ется от прочих форм наличием незначительного oculus. Именно с таким 
типом форм мы сравниваем вид, обнаруженный нами в палеоценовых 
отложениях Северного Приобья, и относим ее не к формальному роду 
Trudopollis, как это делает Вейланд, а к роду Oculopollis.

Подобная же форма, под наименованием Extratriporo-pollenites argatus 
выделена Мартыновой из палеоценовых отложений Свердловской области 
{табл. X III, 4).

Неправильность отнесения этой формы к формальному роду Extratri
poro-pollenites очевидна. Формальный род Extratriporo-pollenites уже раз
бит Пфлугом на ряд самостоятельных родов, и Extratriporo-pollenites 
в результате этого дробления оказался значительно меньшего объема.

Виды Extratriporo-pollenites не имеют oculus и апертурные участки 
зерна заходят за контур его в виде клювовидных выступов.

Форма, описанная Мартыновой («Атлас...», 1960), безусловно отно
сится к формальному роду Oculopollis] об этом свидетельствует и рисунок, 
приводимый автором на табл. V, рис. 5 (1959, стр. 395). Extratriporo- 
pollenites argatus является синонимом Trudopollis retigressus Weyl. et 
Krieg., но не типичного вида Trudopollis retigressus, а форм, относимых 
лами уже к роду Oculopollis.

Oculopollis retigressus отличается от видов Trudopollis наличием oculus, 
хотя и плохо выраженного. К Oculopollis retigressus следует безусловно 
•относить форму, показанную Крутшем (см. синонимику) в комплексе кам- 
панских видов Trudopollis Pfl. Явное наличие oculus в апертурной области 
зерна (см. табл. X III, 7) исключает возможность принадлежности этой 
•формы к формальному роду Trudopollis.

От видов Oculopollis типа О. lapillus, О. sibiricus и даже О. praedicatus 
вид отличается значительно менее выраженными oculus и почти пра
вильно округлым очертанием. Гладкая поверхность экзины также отли
чает Oculopollis* retigressus от других видов этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Типичный оригинал описан из Север
ного Приобья, преп. 661 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Казымская пло
щадь, скв. 13 Тюменского геологического управления (материал И. А. Доб- 
руцкой), обр. 13, глуб. 330 м. Глины плотные, коричневые. Палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Вид широко развит в верхнесенонских отложениях Западной 
Европы и кампанского и маастрихтского ярусов верхнего мела в Запад
ном Приаралье. В Сибири Oculopollis retigressus приурочен к отложениям 
палеоцена и отчасти Маастрихта. Выше палеоцена вид, насколько нам 
удалось проследить, не простирается. В верхах палеоцена и в эоцене За
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падной Сибири и Казахстана Oculopollis retigressus пока не обнаружен. 
Видимо, в верхних горизонтах палеоцена встречаются уже близкие по 

.форме, но лишенные oculus, виды формального рода Trudopollis.
Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не установлена. 

Генетические связи, видимо, можно наметить с Triatrio-pollenites через 
наиболее продвинутые виды формального рода Trudopollis.

18. Oculopollis triperforinus Zaklinskaja nov. f. sp.
Табл. XIII, 6 , 8 , 11

Г о л о т и п. Преп. 206 зя/к колл. 3082 ГЙН АН СССР. Восточный 
борт Тургайского прогиба. Амангельдинское месторождение бокситов. 
Скв. 53 (гидрогеологическая), глуб. 98 м , материал Н. А. Лисициной. 
Бокситоносная толща (аркалыкская свита), лигнитоносная глина 
(табл. X III, 8 , 11),

Д и а г н о з .  Размеры 30—35 ц (реже 20—25 ц). Форма линзоподоб
ная, неравносимметричная (рельеф обеих полусфер различный). П. з. эква
ториально-трехапертурное. Anulus есть, oculus имеется, но слабо выра
жен. Небольшой atrium. Exoporus вытянут меридионально (поро-борозды). 
Очертание п. з. треугольное (углы закруглены) или округло-треугольное. 
Экзина очень плотная. Слои не различаются. Структура не ясна. Скульп
турных выростов нет. Контур ровный. Рисунок поверхности неясно
мраморовидноточечный (см. табл. X III, 11). Oculus обнаруживается по 
наличию сильно затемненных апертурных участков. Atrium наблюдается 
при положении п. з. в полярной проекции в виде перфораций, имеющих 
округлые (табл. X III, 8 , 11) или неровные очертания (табл. X III, 6).

З а м е ч а н и е .  Вид выделен по сохранности. Плотная оболочка 
сильно минерализована, утонченные участки в области atrium раствори
лись или разрушены и на месте его обнаруживаются перфорации, которые 
могут образовываться и на дистальной й на проксимальной полусферах. 
Обычно появление подобных перфораций приурочено к видам формаль
ного рода Oculopollis Pfl.

И з м е н ч и в о с т ь .  Очертания п. з. варьируют от почти округлого 
(табл. X III, 6) до треугольного (табл. X III, 8 , 11).Размеры от 20 — 25 
до 30 — 35 \х. Различны и очертания перфораций — округлые, овальные

зависимости от конфигурации и выраженности atrium) или почти 
щелевидные.

С р а в н е н и е .  От прочих видов Oculopollis вид отличается отсут
ствием четких границ между слоями экзины в апертурной области и на
личием перфораций в области atrium. Обнаруживается морфологическая 
близость с видом Oculopollis solidus nov. f. sp. (см. табл. X III, 9 , 12), 
•от которого наш вид отличается более угловатыми очертаниями и нали
чием перфораций. Вид близок к форме, отнесенной Крутшем к группе Oculo- 
polis Pfl. (Gruppe 39) (табл. X III, 20), но отличается от этой формы менее 
четко выраженной скульптурой и более выраженными перфорациями.

З а м е ч а н и е .  Не следует смешивать Oculopollis triperforinus с 
видами Anacolosidites Cooks., характеризующимися субэкваториальными 
норами, расположенными по три на обеих полусферах. Виды Anacolosidites 
имеют поры, отверстия же, обнаруживаемые у вида Oculopollis triperfo
rinus, не поры, а разрушенная часть экзины, располагающейся над atrium. 

‘Сама же пора в целом сложного строения и образована мощным anulus, 
несколько сдвинутым с экватора (oculus) и имеет ясно выраженный бороз
доподобный exoporus, незначительный endoporus, канал и atrium. Поры 
Anacolosidites не имеют anulus и oculus, а поры у видов этого рода не
сколько погружены.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный борт Тургайского прогиба, 
месторождение бокситов Амангельды. Континентальные бокситоносные
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глины. Скв. 53 (гидрогеологическая). Преи. 206 зя/кколл. 3082 ГИН 
АН СССР. Палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Основная масса находок вида относится к бокситоносным отло
жениям Амангельды. Единичные находки известны из палеоценовых 
(талицкая свита) отложений Западной Сибири. В Европе подобные формы 
встречены в верхнем туроне и единично — в сеноне Чехословакии и ГДР. 
В эоцене подобные виды не известны.

З а м е ч а н и я .  Распространение вида еще трудно представить, так 
как находок сделано мало. Возможно, что свойство экзины давать перфо
рации связано со степенью минерализации ее, а следовательно, с харак
тером захоронения. По-видимому, не только виды рода Oculopollis могут 
иметь подобный габитус, но и формы близких к нему родов Trudopollis 
и Extratriporo-pollenites. В таком случае эпитет triperforinus будет обозна
чать лишь степень сохранности, и виды с таким названием являются совер
шенно морфографическими. К такому же типу видов относится еще один фор
мальный таксон Oculopollis solidus, который выделен также по сохранности.

19. Oculopollis solidus Zaklinskaja nov. f. sp.
Табл. XIII, рис. 9, 12

Г о л о т и п. Преп. 706 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно- 
Сибирской низменности. Туринская разведочная площадь. Скв. 1-К (Тю
менского геологического управления, материал С. И. Галкиной) обр. 12, 
глуб. 275—284 м. Серая алевритовая глина. Палеоцен.

Д и а г н о з :  Размеры 25—35 р,. П. з. линзоподобное, экваториально
трехапертурное. Поры несколько сдвинуты с экватора. Exoporus меридио
нально вытянут (Т ricolp(or)ites typ. Erdtman). Экзина двуслойная, 
относительно толстая (около 2— 2,5 р), структура слитностолбчатая. 
В области пор заметный anulus. Atrium нет. Oculus обнаруживается п& 
значительному затемнению в апертурных участках на одной из полусфер 
зерна. Очертание округло-треугольное. Наличие oculus на очертании п. з. 
не отражается. Поверхность неравномерно бугорчатая. Цвет темно-бурый.

З а м е ч а н и е .  Вид выделен по морфологическим признакам и по 
сохранности. Исключительно высокая степень минерализации и уплотне
ния структуры экзины придают форме совершенно своеобразный вид, 
отличающий ее от прочих видов рода. Форма встречается в различных 
горизонтах; признаки, упомянутые в диагнозе, устойчивы.

С р а в н е н и е .  Oculopollis solidus можно сравнивать с формами, 
объединенными в вид Oculopollis triperforinus. Это формы одного типа, 
характеризующиеся особенно плотной экзиной и монолитностью. Однако 
в отличие от Oculopollis triperforinus поры Oculopollis solidus устроены 
проще: экзина в апертурной области не расслаивается, atrium и vestibu- 
lum нет, оба слоя экзины плотно прилегают друг к другу. Видимо, 
именно этим обусловлено отсутствие перфораций в области пор или 
каких-либо намеков на ослабление структуры в области endoporus.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вид (см. голотип) обнаружен в палеоце
новых отложениях северо-западной Сибири. Единичные находки вида 
приурочены к бокситоносной палеоценовой толще восточного борта Тур- 
гайской впадины. В комплексе прочих видов экваториально-трехпоровой 
пыльцы неопределенного систематического положения вид спорадически 
встречается в сенонских отложениях различных пунктов Западной Ев
ропы. Находки вида чрезвычайно редки и географическое распростра
нение его не ясно.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не выяснена. Ближе 
всего стоит к формальному роду Triatrio-pollenites Pfl.
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20. Oculopollis baculotrudens (Pflug) Zakl. nov. comb.
Табл. X III, 13

Табл. XIV, 1—5 (рис. 4, 5 aff.)

1949. Eucalyptus- typ. T h i e r g a r t .  Der stratigraphische Wert Mesozoischer Pollen-
und Sporen..., S. 473, Taf. IV—V, Fig. 59. Верхний мел Германии.

1953. Extratriporo-pollenites baculotrudens. T h o m s o n  u. P f l u g .  Pollen- und Spo
ren..., S. 74, Taf. 6, Fig. 95, 96. Палеоген (не поднимается выше среднего эоцена
Германии).

1953. Trudopollis baculotrudens, Pflug. Zur Entstehung und Entwicklung..., S. 100,
Taf. 22, Fig. 34. Датский ярус — палеоцен Германии.

Д и а г н о з  (здесь расширен). Размеры 35—40 ц. П. з. экваториально
трёхапертурное, форма чечевицеподобная, неравносимметричная. Очерта
ние в полярном сечении треугольное, в боковом — бобовидное. Экзина 
относительно тонкая (не более 2 ц), двуслойная. Interloculum нет. Экт- 
экзина слитностолбчатая. Структура выражена слабо. Скульптура мра- 
моровидно-бородавчатая. Контур волнистый. В апертурной области 
экзина образует сложные кольцеобразные утолщения (anulae). Комплекс 
кольцеобразных утолщений смещен субэкваториально и образует оваль
ный, вытянутый меридионально oculus, значительный по величине.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры 30—45 ц, редко меньше 30 ц. Осталь
ные признаки устойчивы.

С р а в н е н и е .  Вид имеет некоторое сходство с Oculopollis praedicatus 
Weyl. et Krieg, отличаясь от него значительно большей величиной, 
характерной мраморовидно-бородавчатой скульптурой, менее четким 
контуром oculus, незначительной величиной его. Характерной чертой 
«троения поры Oculopollis являются узкий exoporus и канал поры. 
Стенки канала поры настолько близко соприкасаются, что пора иногда 
бывает совсем незаметна. В таких случаях oculus заметен особенно четко. 
Вид имеет некоторое морфологическое сходство с Oculopollis concentus 
Pfl. из среднего сенона Аахена, но отличается от последнего значительно 
большей величиной, относительно меньшим размером exoporus и пра
вильно округло-треугольным очертанием в полярной проекции, в то 
время как Oculopollis concentus имеет треугольно-вогнутое очертание. 
Некоторое сходство намечается с видом Trudopollis fossulotrudens Pfl. 1

Но основным отличием от последнего является величина пыльцевого 
зерна и отсутствие четко выраженного отверстия пор, которые у Т. fossu
lotrudens почти целиком проецируются на одной из полусфер. Oculus 
у форм типа baculotrudens не так сильно сдвинут с экватора и при наблю
дении п. з. в экваториальной плоскости проецируется только часть exo
porus.

Судя по описаниям, приведенным И. С. Аграновской («Атлас...», 1960, 
стр. 380, табл. V, рис. 15), Extratriporo-pollenites attritaeformis Agran. 
и Oculopollis baculotrudens являются формами одного и того же вида, 
который, по-видимому, точнее будет отнести к формальному роду Oculopol
lis Pfl., что подтверждается наличием у обоих oculus.

Присутствие oculus отмечает и И. С. Аграновская. Так («Атлас...», 
1960), она пишет: «Экзина тонкая с мелкозернистой скульптурой, около 
пор она сильно утолщается и иногда несколько приподнята...» (стр. 380).

Вид близок к форме, отнесенной А. А. Чигуряевой (1956, табл. СХ, 
рис. 23) к Pollenites pompeckji (sensu amplo) 1 2 из палеоценовых отложений 
Приаралья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Наиболее характерные формы, изобра
жение которых дано на таблицах, выделены в основном из палеоценовых 
отложений Западно-Сибирской низменности. Северное Приобье, Казым-

1 Вид явно ошибочно отнесен к роду Trudopollis и по субэкваториально сдвину
тому anulus в действительности должен быть отнесен к роду Oculopollis.

2 В общем смысле.
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скал площадь, скв. 13 Тюменского геологического управления (материал. 
Н. А. Добруцкой), обр. 13, глуб. 330 м\ глины плотные коричневые,, 
иреп. 661 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. (табл. XIV, 3); Ханты-Ман
сийск, скв. 1-Р Тюменского геологического управления (материал
С. И. Галкиной), обр. 7, глуб. 645—654 м , темно-серая глина, талицкая 
свита, палеоцен; преп. 717 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР — наиболее 
мелкий вариант (табл. XIV, 4 , <5), та же скважина, обр. с глуб. 682—676 м, 
глина светло-серая, песчанистая, низы талицкой свиты, палеоцен (дат- 
палеоцен); преп. 704 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. X III, рис. 13); 
Устюрт, скв. К-11 (материал Р. Г. Гарецкого, 1954), обр. 420, глуб. 477— 
781 ж; преп. 211 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XIV, 7, 2), ту- 
рон.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид очень широко распространен в Западной Европе, на юге 
Европейской части СССР, в Западной Сибири, в Казахстане и Приаралье.

Первые находки вида (наиболее мелкие варианты) приурочены еще- 
к верхам турона на Устюрте. Однако широкого распространения вид 
здесь еще не получил. Основная масса форм обнаруживается в верхах 
сенона и в дат-палеоцене Западной Европы, в палеоцене Сибири и в юж
ных пределах Европейской части СССР, причем к палеоценовым отло
жениям относятся наиболее крупные варианты вида. Выше палеоцена, 
вид, видимо, не распространяется. В эоцене он встречается в самых низах 
спорадически и выше по разрезу исчезает, уступая место различным ви
дам формального рода Trudopollis и Triatrio-pollenites, а также видам,, 
принадлежащим к таксонам естественной системы.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не ясна. Томсон 
предполагает о связи описываемого вида с Extratriporo-pollenites baculotru- 
dens Pfl. и c Cupuliferae.

21. Oculopollis fossulotrudens (Pflung) Zakl. nov. comb.
Табл. XIV, 7, 8

1953. Extratriporo-pollenites fossulotrudens (pars.), T h o m s o n  u. P f l u g .  Pollen - 
und Sporen..., S. 7, Taf. 6, Fig. 90—100. Датско-палеоценовые отложения (Гер
мания, месторождение Вейминген).

1953. Trudopollis fossulotrudens, Pflug. Zur Entstehung und Entwicklung des Angio- 
spermiden- Pollen..., p. 102, Taf. 23, Fig. 6—7. От среднего сенона (Аахен) до  
датско-палеоценовых отложений (Германия, месторождение Вейминген).

Вид Extratriporo-pollenites fossulotrudens был впервые описан Пфлугом: 
из датско-палеоценовых отложений Веймингена (Германия) в числе про
чих видов пыльцы покрытосемянных, относимых ранее к типу «проблема
тичной трехпоровой пыльцы покрытосемянных». Отчасти по типу строе
ния поры он может быть отнесен к типу Tricolpites Erdtm. (Erdtman, 1937) 
и Pollenites pompecnfi Pot. (Potonie, 1934г).

Разрабатывая морфогенетическую классификацию,Пфлуг пришел к вы^ 
воду, что формы, подобные Extratriporo-pollenites fossulotrudens, должны 
быть выделены в формальный род Trudopollis, что он и сделал в 1953 г. 
Однако если внимательно ознакомиться с диагнозом голотипа Trudopollis 
fossulotrudens и сопоставить его с иллюстрациями, приведенными в работах 
автора, то становится совершенно ясно, что Trudopollis fossulotrudens 
правильнее отнести к близкому формальному роду Oculopollis1.

Формальный род Trudopollis не имеет oculus в области поры. Trudopol
lis fossulotrudens имеет слабо выраженный oculus, наличие которого не 
сказывается на очертаниях пыльцевого зерна, но прекрасно обнаружи

1 Диагноз, по Пфлугу (Pflug, 1953), для вида Trudopollis fossulotrudens обыченг 
размеры 18—35 р,, структура экзины ямчатая; небольшие anulae и плохо заметные 
oculae; очертания округло-треугольные.
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вается в рельефе одной из полусфер его (см. табл. XIV, 12). Именно* 
поэтому хорошо видно отверстие exoporus, так как центр anulus сдвинут 
субэкваториально и весь exoporus проецируется целиком на одной из 
полусфер зерна.

Все сказанное выше приводит к заключению о необходимости перене
сения вида Trudopollis fossulotrudens в группу видов Oculopollis Pfl. 
В качестве неотипа взят вид О. fossulotrudens (Pfl.) из маастрихтских 
отложений Сутты-Коль.

Н е о т и п. Преп. 237 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Приаралье* 
Сутты-Коль, скв. 6 (материал Р. Г. Гарецкого), обр. 59, глуб. 225,4 — 
235,85 м . Маастрихт (табл. XIV, 8).

Д и а г н о з .  Размеры 10—22 ц. Форма чечевицеподобная. В полярной 
проекции очертание округло-треугольное или округлое. П. з. экваториаль
но трехпоровое. Центр апертуры субэкваториально сдвинут. Имеется 
незначительный oculus. В области поры есть один anulus. Oculus заметен 
только на одной из полусфер, поэтому рельеф полусфер различен. Exoporus 
вытянут меридионально и почти весь проецируется на одной из полу
сфер. Экзина тонкая (не более 1 ц) во внеапертурной области и имеет 
слитностолбчатую структуру. Поверхность мелко-плоско-бугорчатая (па 
Пфлугу — мелкоямчатая). Контур несколько волнистый. У некоторых 
форм наблюдается ослабление структуры в области канала пор в том 
месте, где эндэкзина отслаивается и образуется небольшой atrium.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид варьирует в размерах. В зависимости от 
степени плотности экзины, в области oculus больше или меньше заметен 
просвет на месте atrium. У некоторых форм atrium совсем незаметен, тогда 
вид становится менее похож на виды Trudopollis.

С р а в н е н и е .  Вид, согласно диагнозу и изображениям на фото
снимках, тождествен видам Extratriporo-pollenites fossulotrudens и 
Trudopollis fossulotrudens Pfl. (см. табл. XIV, 12). Отклонения только 
в величине зерна и большей или меньшей выраженности светлого участка 
на месте проецирующегося atrium. Пфлуг расценивает этот просвет как 
cuneus. От видов Trudopollis вид отличается наличием oculus. Формы вида 
имеют некоторое сходство с Oculopollis torosus, в частности с Oculopollis 
aff. torosus из палеоценовых отложений Западной Сибири; отличаются 
от них несколько меньшей величиной и почти постоянно обнаруживаю
щимся cuneus.

З а м е ч а н и е .  Все приведенные соображения позволяют относить 
формы, подобные Trudopollis fossulotrudens, к морфологическому формаль
ному роду Oculopollis. Отметим при этом, что виды формального рода 
Oculopollis в полярной проекции, когда мы видим как бы экваториальный 
срез зерна, могут быть чрезвычайно близки к видам Trudopollis, так как 
тип строения anulus у них близок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тип новой комбинации описан по об
разцу из северо-западного П риаралья— Сутты-Коль, скв. 6 (материал 
Р. Г. Гарецкого), обр. 59, глуб, 225,4 — 235,85 м. Песчаник сильно 
известковистый. Преп. 237 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XIV, 8). 
Маастрихт.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Oculopollis fossulotrudens ( =  Extratoriporo-pollenites 
fossulotrudens P fl., =  Trudopollis fossulotrudens Pfl.) развит в датско-пале
оценовых и палеоценовых отложениях в Западной Европе. В Западной 
Сибири, Казахстане, Приазовье и Приуралье он ограничен верхами 
Маастрихта и палеоценом. Единичные находки известны из низов эоцена- 
в Приазовье (табл. XIV, 7), преп. 3270, скв. 5-К, обр. 12035, скв. Приа
зовской партии (материал Э. Глузбар). Обычно встречается совместно с 
разнообразными видами Trudopollis, в особенности объединяющимися 
в секцию Pertru 1nidae-pollenites Pfl.
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Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не выяснена. Морфо
генетические связи ведут к формам типа Trudopollis pompecnji, развитым в 
основном в эоцене.

22. Oculopollis pertinax Pflug 
Т а б л . X I V ,  9—11

1S53. Extratriporo-pollenites pertinax. T h o m s o n  u .  P f l u g .  P o l le n -  u n d  S p o r e n . . . ,
S . 7 4 , T a f .  6 , F ig . 9 7 . Д а т -п а л е о ц е н  Г е р м а н и и  (В е й м и н г е н ) .

1953. Oculopollis pertinax. P f l u g .  Z u r  E n ts te h u n g  u n d  E n tw ic k l u n g . . . ,  S . 1 1 0 , T a f .
1 9 , F ig . 7 1 . Д а т - п а л е о ц е н  Г е р м а н и и  (В е й м и н г е н ) .

О п и с а н и е .  Размеры 30—45 р. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Центр апертуры незначительно смещен с экватора (субэкваториально). 
Очертания п. з. округло-треугольные или округлые. Экзина тонкая (не 
более 1 — 1,5 р), двуслойная. Interloculum нет. Структура эктэкзины слит
ностолбчатая, нечеткая. Поверхность слитно-плоскобугорчатая. Контур 
мелко-неравноволнистый. В апертурных участках экзина (эктэкзина) обра
зует кольцеобразное утолщение (aiiulus) несложного строения (двойной 
anulus). Весь комплекс anulus смещен с экватора. Эндэкзина образует 
endoporus, значительно превышающий по диаметру exoporus. Atrium есть. 
Exoporus широкий, меридионально вытянут и имеет сходство с укоро
ченной бороздой. Oculus четко виден на одной из полусфер при наблюде
нии, п. з. в полярной проекции. Иногда заметны участки ослабленной 
структуры в апертурной области в виде клиновидных светлых участков, 
основанием обращенных к экватору (cuneus, по Пфлугу).

И з м е н ч и в о с т ь .  Отклонения наблюдаются в размерах. Чаще 
встречаются п. з. размером более 30\х. Мелкие формы (20—30 р) приурочены 
к наиболее ранним (стратиграфически) находкам. Большинство форм не 
имеет cuneus.

С р  а в н е н и е .  Вид безусловно принадлежит к наиболее крупным 
вариантам Oculopollis pertinax Pfl. Основным признаком, отличающим 
его от других видов рода, также характеризующихся слабо выраженным 
oculus, является незначительная толщина экзины, широкий endoporus, 
а также клиновидное очертание стенок канала поры при положении п. з. 
в полярной проекции. Это «клиновидное разверзание» канала, прекрасно 
видимое на фотографии экземпляра в работе Пфлуга (табл. XIV, 13), 
наблюдается также почти у всех форм, обнаруженных нами. По внешнему 
облику пыльца Oculopollis может быть сравнима с пыльцой видов Triatrio- 
pollenites, близкой к пыльце различных тропических видов рода Myrica. 
Однако основным отличием от пыльцы современных и ископаемых видов 
является наличие oculus и отсутствие меридиональной ослабленной зоны, 
Пыльца Myrica и мирикоподобных Т riatrio-pollenites oculus не имеет, 
ослабленная зона в виде так называемых арок обычна почти для всех видов 
Myrica.

Кроме того, у видов Oculopollis вообще и у Oculopollis pertinax, в част
ности, также отсутствует элемент «пенистости» структуры в апертурной 
области, которая особенно характерна для видов Myrica.

Затемненные участки вблизи внутренней части канала поры часто могут 
быть ошибочно приняты за «пенистость» структуры. Но это лишь ложное 
восприятие толщины стенок oculus, просвечивающих сквозь рассматри
ваемое п. з. Обычно такое явление наблюдается в том случае, если п.з. 
обращено к исследователю той полусферой, на которую смещен oculus. 
Следует лишь слегка приподнять тубус,как очертания oculus станут чет
кими и впечатление пенистости исчезает.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности, 
пос. Семиозерная, скв. 21-К Тюменского геологического управления. 
Обр. 28, глуб. 81,1 — 83,0 м , п р*щ . 721 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР.
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Глина светло-серая, слабослюдистая. Отложения, вскрытые скважиной 
охарактеризованы микрофауной Маастрихта.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Пыльца типа Oculopollis pertinax приурочена к самым верхам 
верхнего мела (Маастрихт) и низам палеоцена. В Европе вид ниже датских- 
палеоценовых отложений не спускается. В Азиатской части Союза О. 
pertinax обычен для маастрихтских спектров. Единичные находки О. per
tinax отмечаются в кампан—Маастрихте Западной Сибири, а также, под 
названием Extratriporo-pollenites attritaeformis Agran., в палеоцене Свер
дловской области (табл. XIV, 14).

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  В настоящее время 
остается невыясненной. Морфогенетические связи, видимо,ведут к Triatrio- 
pollenites Pfl. и, возможно,к порядку Myricales. Однако эти предположе
ния сейчас не подтверждены фактами, так как находки форм, переходных 
от Oculopollis pertinax к Triatrio-pollenites, не обнаружены.

23. Oculopollis giganteus Zaklinskaja nov. f. sp.
Т а б л .  X V , 1, 2 (г о л о т и п ) , 3—6\ т а б л .  X V I ,  1 (г о л о т и п )

Г о л о т и п. Преп, 666 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно- 
Сибирской низменности, Казымская разведочная площадь, скв. 13 Тю
менского геологического управления (материал Н. А. Добруцкой), 
обр. 18, глуб. 370 —380 м , глина опоковидная, аргиллитовая, с расти
тельными остатками. Палеоцен 1 (табл. XV, 2\ табл. XVI, 1).

Д и а г н о з .  Размеры 45—55 \х. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Форма линзообразная. Полярная ось не менее чем в 2 раза короче эква
ториальной. Очертание в полярной проекции треугольное. Есть сложный 
комплекс anulae, которые образуют значительный oculus. Диаметр осно
вания oculus составляет одну треть диаметра п. з. Есть praevestibulum 
(предпредверие). Есть небольшой atrium.

Экзина толстая, двуслойная. Interloculum нет. Структура эктэкзины 
сложная, слитностолбчатая, тегиллятная (покровная). Покровный слой 
ясно выражен. Поверхность мраморовидно-крупнобугорчатая, контур 
крупноволнистый.

О п и с а н и е .  Пыльца, отнесенная нами к формальному роду Oculo
pollis на основании крупного oculus в области пор (oculus образует рельеф
ный выступ на одной из полусфер, но очертания ого сглажены, и границы 
не заходят далеко вовне общего контура зерна), характеризуется своеоб
разным строением оболочки, на котором следует остановиться подробнее, 
так как это поможет разобраться во многих деталях строения пыльцы 
ранних покрытосемянных. Совершенно четко прослеживаются два слоя 
экзины (табл. XV, 4, 5). При этом верхний слой — структурный, плотно 
прилегает к внутреннему слою — эндэкзине. Между этими двумя слоями 
нет оптически выраженного пространства, но граница выражена четко. 
Общая толщина экзины около 3 р. Структурный слой (сэкзина Эрдтмана) 
имеет слитностолбчатое строение. Столбики, разрастаясь кверху, анасто- 
мозируют и образуют покровный плотный слой. Последний при опреде
ленном положении тубуса микроскопа представляется в виде самосто
ятельного пластинчатого образования — покрова. Этот покровный слой, 
т. е. самая внешняя часть эктэкзины (экт-сэкзина), простирается тонким 
слоем на всю поверхность oculus. Структура кольцеобразных утолщений, 
образующих oculus не просматривается. В поперечном сечении кольце
образные утолщения эктэкзины в области поры проецируются в виде

1 О б о с н о в а н и е  в о з р а с т а  п о д т в е р ж д а е т с я  м и к р о ф а у н о й  (о п р е д е л е н н о й  Т . М . К о 
р о в и н о й ,  с о т р у д н и к о м  С т е п н о й  Г П К , с . Б е р е з о в о )  —  Cyclamminia suvoroviae Y s e n a k ,  
Н aplophragmoides c f. perifera excavata S u b b . ,  Bathysiphon s p . ,  Cibicides vassilenko L ip m .
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толстых (в 2—2,5 раза толще всей экзины во внеапертурной зоне) булаво
видных выступов, более или менее округленных в зависимости от принад
лежности к форме. Все встреченные нами формы Oculopollis giganteus ха
рактеризуются удивительно сложной скульптурой поверхности, которую 
можно охарактеризовать, как мраморовидно-морщинистую.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры Oculopollis giganteus могут колебаться 
в пределах 45—60 р,. Варьируют величина и плотность морщиноподобных 
утолщений экзины, и в зависимости от этого рисунок на поверхности зерна 
более или менее уплотнен.

С р а в н е н и е .  Строение апертуры, близкое в общей сложности к 
таковому у видов Tricolporites protrudens Erdt. и Trudopollis Pfl. по-раз
ному интерпретируемое авторами, характерно и для Oculopollis giganteus. 
Как и у видов этих двух родов, апертуры образованы сложно утолщен
ными участками эктэкзины, имеют значительный канал поры и большей 
частью бороздоподобный, меридионально-вытянутый exoporus. В отличие 
от видов рода Trudopollis и Tricolporites protrudens у Oculopollis giganteus 
осиlus, и весь комплекс aiiulae, окружающих канал поры, сдвинуты с эква
тора. Упоминание в литературе о находках чрезвычайно крупных форм 
пыльцы Extratriporo-pollenites (как ранее было предложено Пфлугом назы
вать все виды экваториально-трехпоровой пыльцы древних покрытосе
мянных) можно встретить неоднократно. Однако судя по иллюстрациям, 
имеющимся в литературе, трудно найти прямые аналоги вида, так как на 
рисунках все экстрапораты, за малым исключением, изображены с oculus. 
Обычно рисунки изображают оптически рассеченную пыльцу, располо
женную только в полярной проекции. По большому размеру Oculopollis 
giganteus может сравниться только с видами Triatrio-pollenites типа robo- 
ratus Pfl. или Triporo-pollenites giganteus Pfl. Но по строению оболочки 
у видов этих родов (о чем свидетельствует название) настолько отлича
ется от оболочки Oculopollis, что сопоставление их невозможно.

Oculopollis giganteus внешне несколько напоминает гигантские формы 
Basopollis, но в отличие от видов этого рода не имеет щелевидного atrium 
и характеризуется наличием oculus.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Наиболее характерные формы Oculopollis 
giganteus выделены из палеоценовых отложений севера Западно-Сибирской 
низменности (см. голотип), преп. 666 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР 
(табл. XXV, 2, 2 и табл. XVI, 1). Последующие находки (преп. 662 
н/к колл. 3082 ГИН АН СССР, табл. XV, 5, 4 и преп. 711 н/к колл. 3082 
ГИН АН СССР, табл. XV, «5, 6) также приурочены к палеоценовым 
отложениям талицкой свиты на севере Западной Сибири.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Oculopollis giganteus и виды, не названные подобным образом, но 
тождественные ему, включенные различными авторами либо в группу 
Myrtaceites, либо в род Extratriporo-pollenites, либо отнесенные к неопре
деленным трехпоровым формам, встречаются в спектрах палеоценовых 
отложений Западной Сибири, Енисейского кряжа, Казахского нагорья 
и западного и восточного обрамления его. Характеризуют отложения 
верхних горизонтов талицкой свиты и, видимо, являются одним из руко
водящих компонентов флоры палеоцена.

24. Oculopollis magnoporus Zaklinskaja nov. f. sp.
Т а б л .  X V I ,  3 - 5 ; т а б л .  X V I I ,  3—5

Г о л о т и п. Преп. 668 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно- 
Сибирской низменности, р. Казым, скв. 13 Тюменского геологического 
управления (материал Н. А. Добруцкой), обр. 19, глуб. 380—390 м. 
Глина опоковидная. Палеоцен.
178



Д и а г н о з .  Размеры 35—40 р (редко 45 р). П. з. шаровидно-лин
зообразное, экваториально-трехпоровое. Экзина в апертурных участках 
образует мощный двойной anulus. Комплекс anulae смещен субэквато
риально и образует oculus. Последний имеет округлое сечение. Exoporus 
круглый. Высота стенок oculus до 7 р, диаметр до 15 р. Экзина относи
тельно тонкая (не более 2 р) во внеапертурной зоне. Oculus образован 
только эктэкзиной. Утолщений в области пор эндэкзина не образует, 
но отслаивается от эктэкзины, ограничивая небольшой atrium. Структура 
эктэкзины сложно-слитностолбчатая. Скульптура сложная, плотномелко
бугорчатая, наблюдается и в области oculus. Контур мелкофестончатый.

И з м е н ч и в о с т ь .  Морфологические особенности вида устойчивы.
С р а в н е н и е .  Вид Oculopollis magnoporus, чрезвычайно характер

ный и своеобразный, внешне несколько напоминает пыльцу видов семей
ства Onagraceae, но отличается от них наличием сложной скульптуры и 
строением oculus, стенки которого почти вертикальны и форма почти 
правильно цилиндрическая. Некоторое сходство можно было бы уста
новить с видами Proteaceae типа Накеа по характеру круглых и крупных 
exoporus. Однако в отличие от пыльцы этого рода протейных oculus у 
Oculopollis magnoporus образован разросшимся и утолщенным слоем экт
экзины, в то время как oculus у пыльцы Накеа образован разросшимся 
и выдающимся в виде купола слоем эндэкзины (табл. XVII, 2). Эктэкзина 
же, значительно утолщаясь, образует лишь базальный ободок oculus. Наи
большее сходство описываемый вид имеет с пыльцой Oculopollis gauroides 
(nov. f. sp.) из палеоценовых отложений, вскрытых на Краснояровском 
месторождении марганца (табл. XVI, б, 7), но значительно отличается 
от последнего большими размерами и скульптурной поверхностью (Ocu
lopollis gauroides имеет гладкую поверхность).

Строение oculus и поры в целом и у Oculopollis magnoporus (табл. XVI, 
4 , б), и у  О. gauroides (т^л.. XVI, б, 7) близко к строению глазка у Pol- 
lenites oculus-noctis Thierg. (табл. XVIII, 1) и Oculopollis sp. (problema- 
ticus, табл. XVII, 1). Видимо, все эти формы в общей сложности генети
чески связаны между собой и в свою очередь с семейством Oenatheraceae.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип. (преп. 668 н/к колл. 3082 
ГИН АН СССР, табл. XVI, 3—5). Палеоценовые отложения (талицкая 
свита) Западной Сибири (охарактеризованы микрофауной).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Не прослежено.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Можно предпола1 
гать генетические связи с семейством Oenatheraceae.

25. Oculopollis gauroides Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr. magnoporus)
Т а б л .  X V I ,  6 , 7

Г о л о т и п. Преп. 908 з/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР. 
Восточный склон Урала. Серовский р-н. Красноярковское месторождение 
марганца. Скв. 850 (материал Л. Е. Штернберг), обр. 8, глуб. 43,0 — 
44 м\ глины опоковидные. Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 30—35 р, (реже 40 р). П. з. линзоподобные, 
в полярной проекции угловато-округлые, экваториально-трехапертурные. 
Экзина в области пор образует сложный anulus. Комплекс anulus субэк
ваториально смещен, образуя мощный oculus в виде цилиндрического 
поднятия. Exoporus вытянут меридионально и имеет овальное очертание. 
Есть небольшой praevestibulum. Есть незначительный endanulus. Эк
зина толстая (около 2 р), двуслойная (?). Interloculum нет. Структура 
эктэкзины крупно-слитностолбчатая. Поверхность почти гладкая. Контур 
слегка волнистый.
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И з м е н ч и в о с т ь. Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Oculopollis gauroides близок к О. magnoporus, отли

чается от него значительно меньшими размерами, почти гладкой поверх
ностью, значительно большей относительной высотой стенок oculus.

Совершенно очевидно сходство с пыльцой современного вида Gaura 
lindheimeri Engl, et Gray, только один из немногих морфологических 
типов пыльцы растений семейства Onagraceae — вид Gaura (в частности, 
Gaura lindheimeri Engl, et Gray) имеет пыльцу с явно выраженными anulus 
и oculus в апертурной области. Несколько сдвинутые с экватора поры, 
визуально воспринимаются как oculus. Пыльца Gaura lindheimeri описана 
в книге «Пыльца и споры растений Китая» под редакцией проф. Ван Фу- 
сюна, опубликованной в 1960 г. в Пекине. Описание пыльцы Gaura par- 
viteura и палинограмма ее даны в книге Эрдтмана (Erdtman, 1952, S. 29, Fig. 
170, а). Недостаточность сравнительного материала не позволяет в настоя
щее время отнести найденную нами форму к естественной системе. От этого 
в настоящее время приходится отказаться вследствие того, что сравне
ния нами произведены лишь по литературным материалам, а не путем 
сличения эталонов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 

р а н е н и е .  Не прослежено. Есть указания на находки единичных зерен, 
морфологически близких, названных Pollenites periporatus, из палео
цена Нигерии (табл. XVI, 2).

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Можно предпола
гать генетические связи с семейством Oenatheraceae, в частности с родом 
Gaura, часть видов которого распространена в Китае.

Формальный род Papillopollis Pflug (1953)
Формальный род Papillopollis Pfl. был выделен Пфлугом в 1953 г. из 

среднего сенона Германии — тип рода Papillopollis regulus Pfl. (Pflug, 
1953, S. I l l ,  Taf. 25, Fig. 64-76).

Д и а г н о з  (по Пфлугу, здесь несколько расширен). Размер 30 р. 
П. з. экваториально трехапертурное, короткоосное (полярная ось зна
чительно короче диаметра). Апертура в виде укороченных или четко вы
раженных меридиональных борозд. На одном из полюсов экзина образует 
ясно выраженный papillus в виде куполовидного или конусовидного вы
роста, значительно выступающего за контур зерна.

Экзина всегда толстая. Эктэкзина толще, чем эндэкзина. Interloculum 
заметен. В области пор эктэкзина образует значительные или незначи
тельные утолщения. В первом случае vestibulum щелевидный, во втором— 
объемистый. Структура эктэкзины слитностолбчатая или неясная. По
верхность обычно гладкая (табл. V III, 8).

З а м е ч а н и е .  Пыльцевые оболочки, имеющие несимметричное 
трехбороздное строение и отслоение или разрастание экзины на одном 
(реже на двух) из полюсов, имеют аналоги среди пыльцы видов семейства 
Santalaceae; в частности, вид Arjona longifolia (Erdtman, 1952, S. 393, 
Fig. 228) имеет подобное строение. Среди ранних покрытосемянных (дат
ский ярус—эоцен) встречаются самые разнообразные виды оболочек, имею
щих причудливые очертания и в большей или меньшей степени выражен
ные куполообразные, конические или несимметричные отслоения экт
экзины на одном полюсе или на обоих. Видимо, к этой большой группе 
«цапиллоидных» форм следует отнести Proteacidites pachypolus Cookson 
(Cookson a. Pike, 1954, pi. 2, fig.64—66) из эоценовых отложений Австралии. 
Возможно, к этой же группе следует отнести виды Pentapollis Pfl. 1953 г. 
(=  Periporo-pollenites pentangulus Pfl.).

He исключена принадлежность некоторых видов оболочек, имеющих
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общность с видами Aquilapollenites Rouse, также к группе «папиллоидных» 
форм.

Формальный род Papillopollis — наиболее продвинутая морфологи
чески группа среди этого обширного комплекса форм. Строение апертур 
сближает его, с одной стороны, с Tricolpites Erdtm., с другой,— с Trudo- 
pollis или Extratriporo-pollenites Pfl.

Род изучен еще недостаточно, поскольку формы встречаются чрезвы
чайно редко. В Германии виды Papillopollis clarescendus Weyl. et Krieg. 
обнаружены от сенона до эоцена Пфлугом (Pflug, 1953), Вейландом (Wey- 
land u. Krieger, 1953) и Крутшем (Krutzsch, 1957). Крутш нашел типич
ный вид Papillopollis (Krutzsch, 1957, Taf. 7, Fig. 20) из сенона Аахена 
(табл. V III, 4) и большую группу Pentapollenites из третичных отложений 
Германии (Krutzsch, 1957, Taf. X, Fig. 1 — 14). Последние Крутш сино- 
нимизирует с видами формального рода Pentapollis Pfl. Видимо, и Papil
lopollis и Pentapollis Pfl. относительно близкие таксоны и в то же время 
они имеют связи с порядком Santalales. Морфологические связи, вероятно, 
приводят обе эти группы к древним Sporopollis, о чем свидетельствует 
строение проросткового аппарата в виде щелевидных или клиновидных 
борозд. Возможны далекие связи с Gothanipollis Krutzsch (типа Gothani- 
pollis gothani Krutzsch), имеющих полярные отслоения экзины, которые 
Крутш называет luftkissen (по Пфлугу).

Трудно сейчас установить природу этих, йорфологически выражен
ных выростов или отслоений экзины в полярной области пыльцевых обо
лочек. Для этого следует заняться анатомическим изучением их. Однако 
морфологически безусловно выделяется какая-то обширная группа форм, 
характеризующаяся своеобразным строением экзины, тем или иным 
образом выступающей за контур зерна во внеапертурной части его. Обыч
но это относится к видам формальных родов Papillopollis и Pentapollis.

26. Papillopollis vestibulatus Zaklinskaja nov. f. sp.
Т а б л .  V I I I ,  2— 5

Г о л о т и п. Преп. 2592/5 колл. 3082 ГИН АН СССР. Аральск, скв. 
1, обр. 104, глуб. 244—253 м (материалы В. И. Самодурова). Турон 
(?)•

Д и а г н о з .  Размеры 30 \х. П. з. экваториально-трехапертурные. 
Структура в виде меридиональных щелевидных борозд неравной длины 
на обеих полусферах. Форма радиально симметричная. Проксимальные 
и дистальные полусферы не идентичны. На одной из полусфер имеется 
конусовидный сосочек (papillus). Очертание п. з. равносторонне-треуголь
ное. Экзина относительно толстая (3 — 3,5 р), в апертурной области 
эктэкзина несколько утоньшается. Эндэкзина образует незамкнутое 
внутреннее отверстие поры (endoporus). Vestibulum (возможно, atrium) 
имеет треугольное сечение. Структура эктэкзины мелкостолбчатая. По- 
ровый слой ясно выражен. Борозды узкие, щелевидные, неодинаковой 
длины на различных полусферах. На полусфере с papillus борозды доходят 
почти до его основания, на противоположной полусфере длина борозд 
вдвое меньше. Диаметр основания papillus равен высоте vestibulum (at
rium?). Внутренний контур зерна округлый. Поверхность гладкая.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Вид по строению оболочки имеет некоторые черты 

сходства с пыльцой современных видоььрода Arjona (семейство Santalaceae), 
если п. з. наблюдать с полюса. К сожалению, вид, выделенный нами, не 
удалось хорошо изучить в экваториальном положении. Некоторая морфо
логическая близость с пыльцой Arjona — в треугольном очертании при 
наблюдении с полюса, в щелевидно-бороздном строении апертур, в наличии
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papillus. Однако внутренний контур этих видов различен. У пыльцы 
Arjona он своеобразный, остроугольный с вогнутыми сторонами.

Монолитное строение экзины во внеапертурной зоне зерна, плотность 
ее, наличие сосочка (papillus), темная окраска и округлый внутренний 
контур сближает вид Papillopollis .vestibulatus с другими видами РарШо- 
pollis Pfl.

В отличие от вида Papillopollis aregulus Pfl. (табл. V III, 7) Р . vesti- 
bulatus имеет треугольное очертание, просторный vestibulum (atrium?) 
и papillus с округлым основанием. Papillus у Р. aregulus имеет неровное 
очертание и сложную форму. Vestibulum щелевидный. Выделенная 
нами форма, судя по рисунку, весьма близка к Pentapollis pentagulus Pfl. 
(Pflug, 1953, Taf. 20, Fig. 23) из древнетретичных отложений Германии. 
Но для рода Pentapollis Пфлуг указывает наличие внеэкваториальной 
поры и, судя по названию, наличие полярных выступов экзины на обеих 
полусферах (pentangulus). Р. vestibulatus имеет только экваториальные бо
розды. Таким образом, отмечая черты сходства и различия с видами ро
дов Pentapollis и Papillopollis, можно прийти к выводу об относительной 
самостоятельности описываемой формы и, учитывая наличие papillus на од
ной из полусфер и простое трехапертурное строение (три борозды), вы
делить ее в новый вид — Papillopollis vestibulatus по наличию обширной 
камеры в области апертуры, которая при наблюдении п. з. с полюса 
проецируется в виде треугольного просвета.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Выше верхнемеловых отложений форма не встречена. 
Вообще встречаемость формы чрезвычайно редкая.

27. Papillopollis abnormis Zaklinskaja nov. f. sp.
Т а б л . V I I I ,  5 , 6

Г о л о т и п. Преп. 206 зя/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР. Восточ
ный борт Тургайского прогиба, Амангельдинское месторождение бокситов, 
скв. 53 (гидрогеологическая), глуб. 88 л*. Серая глина бокситоносной 
толщи. Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 35—45 ц. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Апертуры в виде коротких меридионально вытянутых борозд. Экзина 
толстая (более 4 ц), двуслойная. Структура эктэкзины слитностолбчатая. 
Покровный слой заметен. Эндэкзина, отслаиваясь от эктэкзины, образует 
щелевидный vestibulum. Эктэкзина заметно утолщается в апертурной 
области, образуя anulus(?). На одной из полусфер в полярной области 
незначительный papillus. Очертание п. з. (в полярной проекции) треу
гольное или округло-треугольное.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Форма характеризуется комплексом морфологиче

ских признаков, сближающих ее в равной мере с формальными родами 
Papillopollis и Trudopollis. Основанием для того, чтобы отнести ее к фор
мальному роду Papillopollis, является мощная монолитная экзина, ще
левидный vestibulum, наличие papillus, гладкая поверхность при наличии 
сложной структуры экзины, узкая клиновидная или щелевидная пора — 
борозда.

В то же время остроугольно-округлое очертание и утолщение экзины 
в виде anulus в области апертур сближает форму с формальными родами 
Trudopollis и Extratriporo-pollenites. По комплексу признаков, сближаю
щих форму с видами рода Papillopollis, она отнесена к последнему. В наз
вании вида отмечена ее необычность (abnormis).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
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З а м е ч а н и е .  К сожалению, проследить распространение формы 
не удалось в виду уникальности ее. Между тем морфологические особен
ности строения ее оболочки весьма характерны и обеспечивают ее распоз
навание.

Формальный род Basopollis Pflug, 1953

Род Basopollis выделен Пфлугом в 1953 г.— тип рода Basopollis ог- 
thobasalis Pfl. (Pflug, 1953, S. 109, Taf. 21, Fig. 37).

Выделен в самостоятельный род при составлении морфогенетической 
системы. Исходными таксонами был формальный род Extratriporo-pol- 
lenites Pfl. секции Basoloidae Pfl. .Таким образом, типом рода является 
вид, ранее именовавшийся Extratriporo-pollenites orthobasalis Pfl. (Pflug, 
1953, Taf. 25, Fig. 26) (табл. XIX, i).

Д и а г н о з  (по Пфлугу). П. з. экваториально-трехапертурные. Эк- 
зина в области пор образует сложный anulus. Отверстия поры располо
жены строго на экваторе. Есть vestibulum и praevestibulum. Индекс 
канала поры около 0,3. Interloculum нет. Oculus и endanulus нет. Очер
тание в полярной проекции треугольное или вогнуто-треугольное.

З а м е ч а н и е .  Виды рода Basopollis Pfl. при изучении с малыми уве
личениями (400) часто довольно трудно отличимы от видов Trudopollis. 
Констатировать отсутствие endanulus, т. е. кольцеобразного утолщения 
эндзкзины в области поры можно лишь при больших увеличениях (не ме
нее 600). Род имеет близкое сходство с пыльцой Trudopollis orthomecani- 
cus Pfl. (табл. XIX,  6). Наиболее характерны формы, имеющие строго 
треугольное очертание и лишенные interloculum. Виды Basopollis всегда 
имеют затемненные участки в апертурной области; это результат наличия 
мощных плотных anulae, не выступающих за контур зерна, но образующих 
толстые стенки канала поры (табл. XIX,  2). Пфлугом описан ряд видов 
рода Basopollis, отличающихся сильно вогнуто-треугольным очертанием 
в полярной проекции (табл. XIX,  9, 10  ̂ 11). Однако в исследованных 
нами отложениях этот тип зерен не обнаружен.

Судя по описаниям, опубликованным в «Атласе верхнемеловых, па
леоценовых и эоценовых спорово-пыльцевых комплексов некоторых 
районов СССР», (1960), многие неопределенные виды рода Extratriporo-pol
lenites Pfl. следует относить к роду Basopollis Pfl. Виды эти следующие:

Extratriporo-pollenites sp. ( Г р о м о в  а, П а н о  ва, Э д е л ь  ш т е й н .  
«Атлас...», 1960, стр. 166, табл. XV, фиг. 10); Уватская скв. 1-Р, талицкая 
свита, дат-палеоцен;

Extratriporo-pollenites avestibulum (С т е л ь м а к. «Атлас...», 1960,
стр. 234, табл. XVI, фиг. 13). Тургайский прогиб, журавлевская свита; 
Маастрихт;

Extratriporo-pollenites sp. ( З а у э р .  «Атлас...», 1960, стр. 428, табл. IX, 
рис. 5). Калининградская область. Средний эоцен.

Виды формального рода Basopollis в основном приурочены к нижнепа
леогеновым отложениям (особенно крупные формы). Более мелкие формы 
обычны для маастрихтских отложений. В эоцене единично встречаются 
экземпляры, близкие к видам палеоценовых Basopollis.

28. Basopollis aff. orthobasalis Pflug 
Т а б л . X I X ,  4 , 5

О п и с а н и е .  Размеры 40—50 р. П. з. линзоподобное, экваториаль- 
но-трехапертурное. Очертание в полярной проекции равнобедренно
треугольное. Вершины углов округлены, экзина толстая (3—4 р), дву
слойная. Interloculum нет. Структура эктэкзины слитностолбчатая. По
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кровный слой ясно выражен. Поверхность крупно-плоскобугорчатая. 
Контур волнистый. Эктэкзина в области пор образует сложный комплекс 
anulus. Иногда заметен узкий vestibulum. Индекс канала поры около 0,3. 
При наблюдении п. з. в строго полярном положении можно видеть 
значительно затемненные участки в апертурной области, обусловленные 
наличием мощных кольцеобразных выростов экзины.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Морфологическая близость описанной формы к видам 

Basopollis orthobasalis Pfl. очевидна (табл. XIX,  1). Basopollis aff. 
orthobasalis отличается от голотипа несколько большей величиной и менее 
ясной выраженностью поры. Exoporus щелевидный. Типичная форма 
Basopollis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности. 
Семиозерная, скв. 21-К (материал Тюменского геологического управле
ния), обр. 28, глуб. 81,83 м. Глины слабослюдистые. Маастрихт.

29. Basopollis sp.
Т а б л . X I X ,  3

О п и с а н и е .  Размеры 35—40 \i. Пыльцевое зерно линзоподобное, 
экваториально-трехапертурное. Поры с высоким индексом канала. Ехо- 
porus почти щелевидный. Очертание в полярной проекции правильнотреу
гольное. Эктэкзина в апертурной области образует мощный комплекс 
anulus.

Толщина экзины во внеапертурной области не превышает 2—2,5 |х. 
Структура не всегда ясна. Скульптура крупно-плотнобугорчатая, контур 
крупноволнистый.

С р а в н е н и е .  Basopollis orthobasalis отличается от описанной формы 
более остроугольными очертаниями. В . aff. orthobasalis имеет некоторое 
сходство с видами Trudopollis тина orthomecanicus Pfl., но отличается от 
них более крупными размерами, сложным строением anulus и наличием 
характерной бугорчатой скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности, 
Туринская площадь, скв. 1-К (Тюменского геологического управления), 
глуб. 304—312 м. Глина темно-серая. Преп. 705 з/к (Ф1) колл. 3082 ГИН 
АН СССР. Палеоцен. 4

30. aff. Basopollis Pfl.
Т а б л .  X I X ,  7

О п и с а н и е .  Размеры 30—35 р. П. з. линзоподобное, экваториаль- 
но-трехпоровое. Эктэкзина в области апертур образует сложный комплекс 
anulus. Канал поры узкий, в проекции почти щелевидный. Индекс канала 
около 0,3. Есть небольшой vestibulum. Экзина относительно тонкая (1—
1,5 р), двуслойная. Interloculum нет. Поверхность мелко-неравнобугорча
тая. Контур волнистый. При наблюдении п. з. в полярной проекции 
ясно выражены затемненные участки в области апертур и светлые участки 
на месте vestibulum.

С р а в н е н и е .  Форма имеет некоторое сходство с пыльцой Trudopol
lis orthomecanicus Pfl. (табл. XIX,  6), отличаясь от нее более мощным ком
плексом anulus, более длинным каналом поры и четко выраженным треу
гольным очертанием. На основании перечисленных особенностей можно 
судить и о большей близости этой формы к видам Basopollis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности, 
Игримский р-н, левый берег р. Сосьвы, скв. 51 Туринского геологического 
управления (1957 г.; материал Н. А. Добруцкой), обр. 3, глуб. 194 м. 
Глины зеленые, опоковидные. Палеоцен.
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31. Basopollis orthobasalis Pfl.
Т а б л .  X I X ,  8

1953. Extratriporo-pollenites ortnobasalis. T h o m s o n  u .  P f l u g .  P o l l e n  u n d  S p o -  
r e n . . . ,  S . 7 1 , T a f .  25  ( p a r s . ) .

1 9 5 3 . Basopollis orthobasalis. P f l u g .  Z u r  E n ts te h u n g  u n d  E n tw ic k lu n g  d e s  A n g io sp e r -  
m id e n - P o l l e n s . . . ,  S . 10 9 , T a f .  2 1 , F ig .  3 6 , 3 7 , 4 5 . С р е д н и й  э о ц е н  Г е р м а н и и .

1960 . Extratriporo-pollenites granatus. С т е л ь м а к  « А т л а с .. .» ,  1960, с т р . 2 3 4 , т а б л .  X V I ,  
ф и г . И .  Т у р г а й с к и й  п р о г и б . М а а с т р и х т .

О п и с а н и е .  Размеры 30—40 р,. П. з. линзоподобное, экваториаль
но-трехапертурное. Очертание в полярной проекции правильно-треу
гольное (вершины углов округлены). Экзина двуслойная, толстая, граница 
между экт- и эндэкзиной четкая. Общая толщина экзины около 3 р (иногда 
до 4 р,). Эктэкзина слитностолбчатая. Поверхность зерна крупно-слитно
бугорчатая, контур волнистый. Эктэкзина в области пор образует сложный 
anulus. Канал поры узкий, почти щелевидный. Индекс норового канала 
около 0,3. Есть небольшой vestibulum. При наблюдении пыльцевого зерна 
с полюса хорошо заметны затемнения в апертурной области, обусловлен
ные значительной толщиной anulus.

С р а в н е н и е .  Вид по всем морфологическим признакам отвечает 
диагнозу Basopollis orthobasalis Pfl., также тождественен Extratriporo- 
pollenites granatus Stelm., описанным из маастрихтских отложений Тур- 
гайского прогиба. По наличию намечающейся границы между плотно- 
прилегающими слоями экзины и небольшим отщеплением эндэкзины от 
эктэкзины в апертурной области описываемый вид приближается к видам 
рода Trudopollis. Прочие признаки исключают близость к Trudopollis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности, 
Игримский район, скв. 51 Тюменского геологического управления (ма
териалы Н. А. Добруцкой), обр. 3, глуб. 194 м. Глины зеленые, опо- 
ковидные. Преп. 658 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид широко развит в нижнем палеогене. Находки его 
известны от среднего эоцена Германии, Европейской части СССР и При
балтики до маастрихт-дат-палеоценовых отложений Тургая и Западной 
Сибири. Наибольшее число находок приурочено к отложениям палеоцена 
в Западной Сибири. Вид обычен для спектров, богатых пыльцой, принадле
жащей, по классификации Пфлуга, к стемме Normapolles. Встречается 
совместно с различными видами формальных родов Trudopollis, Nudopol- 
lis и Extratriporo-pollenites. Совместно с ними обычны единичные находки 
различных видов рода Myrica, иногда Liquidambar, Pinus sect. Strobus 
и Pseudo strobus.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  He выяснена. Морфо
генетические связи ведут к Trudopollis и Extratriporo-pollenites. Безу
словна связь с Oculopollis, но более отдаленная, чем с видами Nudopollis.

Формальный род N u d o p o ll is  Pflug 
(выделен Пфлугом в 1953 г.)

1940 . Eucalyptus-ahnlicher-t y p .  T h i e r g a r t .  D ie  M ik r o p a la o n to lo g ie  a ls  P o l 'le n -  
a n a l y s e . . . ,  T a f .  X I I ,  F ig .  2 4 . П а л е о ц е н  Г е р м а н и и .

1949 . Eucalyptus t y p .  T h i e r g a r t .  D e r  s t r a t i g r a p h i s c h e  W e r t  m e s o z o is c h e n  P o l l e n  u n d  
S p o re n ,  T a f .  I X — X , F ig .  6 0 , 6 4 .

1953 . Extratriporo-pollenites P f l . ,  s e c t .  Nudoidae-pollenites. T h o m s o n  u .  P f l u g .
P o l l e n  u n d  S p o r e n . . . ,  S . 7 1 — 7 2 , T a f .  6 , F ig . 4 3 — 5 4 .

1 9 53 . Nudopollis. P f l u g .  Z u r  E n t s t e h u n g  u n d  E n tw ic k lu n g  d e s  A n g io s p e rm id e n -  
P o l l e n s . . . ,  S . 1 0 8 , T a f .  2 5 , F ig .  2 4  (G e n o ty p u s ) .

1957 . Thiergartii-Gruppe (G ru p p e  5 4 ) . K r u t z s c h .  S p o re n  u n d  P o l l e n g r u p p e n . . . ,  S . 
5 1 8 , T a f .  V I I ,  F ig . 2 1 — 2 3 . К а м п а н — п а л е о ц е н .

Д и а г н о з ,  (по Пфлугу, расширен). Размеры 20—40 р. П. з. эква
ториально-трехапертурное, линзоподобное. В полярном сечении остро
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угольно-треугольное. Обе полусферы симметричны. Экзина двуслойная. 
Граница между слоями не всегда ясно выражена. Эктэкзина в области 
пор всегда значительно утолщается и образует сложный комплекс anulae, 
апертуры значительно выступают за контур зерна. Канал поры имеет ров
ные стенки. Индекс канала около 0,3. Эктэкзина не образует внутреннего 
anulus, почти всегда плотно прилегает к эктэкзине и лишь у небольшого 
числа видов слегка отщепляется в области пор. Обычно внутренний кон
тур экзины округлый. Некоторые виды рода имеют сходство с видами 
рода Extratrip or o-pollenites РП. Это относится к тем формам, апертурная 
область которых почти конусовидно выступает за контур зерна. Виды 
рода Nudopollis варьируют в размерах. Отклонения обычно выражены 
в различной толщине экзины во внеапертурной области зерна и в более 
или менее значительной высоте порового канала. Постоянными призна
ками являются треугольное очертание, округлый внутренний контур, 
гладкие стенки канала, конусовидная форма апертурных участков зерна, 
отсутствие четкой границы между экт-и эндэкзиной (см. палинограмму, 
табл. XX, 1).

С р а в н е н и е .  Виды Nudopollis хорошо распознаются по перечислен
ному комплексу признаков. Морфологически близкими таксонами явля
ются виды Extratrip or o-pollenites, между которыми иногда трудно про
вести четкую границу. Наиболее надежный признак отличия — конусо
видная форма апертурной области у Nudopollis, треугольное очертание, 
отсутствие vestibulum и endanulus.

Кроме того, размер видов Nudopollis всегда менее размеров видов 
формального рода Extratriporo-pollenites.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Виды формального рода Nudopollis под различными наиме
нованиями упоминаются в спектрах нижнего палеогена Западной Европы 
и Азиатской части СССР. Стратиграфические рамки рода узки и ограни
чиваются, видимо, кампаном и палеоценом. В эоцене находки видов этого 
рода чрезвычайно редки. Выше палеоцена встречаются виды, уже очень 
близкие к Myricaceae. Характерно, что типичные формы Nudopollis совер
шенно отсутствуют в спектрах Дальнего Востока, Азии, Приморья, Новой 
Зеландии, Австралии и Южной Америки.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  и г е н е т и ч е 
с к и е  с в я з и .  Трудно установить ботаническую принадлежность рода. 
Формальный род Nudopollis ведет к мирикоподобным и далее к Myricaceae. 
Можно провести почти непрерывный морфологический ряд от Nudopollis 
к Т riatrio-pollenites, часть видов которых безусловно принадлежит к ви
дам Myricaceae.

32. Nudopollis hastaclarus (Weyland et Krieger) Zakl. nov. comb.
Т а б л . X X ,  4

1953 . Extratriporo-pollenites hastaclarus. W e y l a n d  u.  K r i e g e r .  D ie  P o l le n  
u n d  S p o re n  d e r  a a c h e n e r  K r e i d e . . . ,  S . 17 , T a f .  3 , F ig . 1. С р е д н и й  с е н о н  А а х е н а .  

1953. Extratriporo-pollenites endangulatus T h o m s o n  u.  P f l u g .  P o l le n  u n d  
S p o r e n . . . ,  S . 7 2 , T a f .  6 , F ig . 4 0  (p a rs .)  n o n  F ig . 3 7 — 4 2 . Д а т -п а л е о ц е н  Г е р м а н и и  

1953 . Nudopollis endangulatus. P f l u g .  Z u r  E n ts te h u n g  u n d  E n tw ic k lu n g  d e s  A n g io -  
s p e r m id e n - P o l l e n s . . . ,  S . 108 , T a f .  2 5 , F ig . 2 0 , 21 (p a rs .)  n o n  T a f . 2 5 , F ig . 2 2 — 24.

П а р  а т и n. Nudopollis hastaclarus (Weyland et Krieger) nov. comb. 
Преп. 711 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Ханты-Мансийск. Глина темно
серая. Низ талицкой свиты, дат-палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 30—35 ц. Форма линзоподобная. П. з. эква
ториально-трехапертурное. Очертание в полярной проекции остроугольно
треугольное. Экзина двуслойная. Interloculum нет. Во внеапертурной 
части зерна толщина экзины не более 2р. В апертурных участках эктэкзина 
образует сложный комплекс anulae, образующих конусовидный выступ,
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внутри которого заключен канал поры. Стенки канала поры ровные. 
Канал узкий (не более 1 р). Индекс порового канала около 0,3. Отверстие 
поры (exoporus) вытянуто меридионально. Внутренний контур экзины ок
руглый. Структура экзины плохо различима. Поверхность неровная, 
беспорядочно складчатая. Контур слегка волнистый. Апертурные участки 
значительно темнее, чем внеапертурные, вследствие наличия мощных 
anulae.

И з м е н ч и в о с т ь .  Встречаются зерна, которые не обладают строго
треугольным очертанием и апертурные участки их имеют тенденцию 
к образованию клювовидных выступов. У некоторых экземпляров наме
чается граница между слоями экзины и незначительное отслоение экт- 
экзины от эндэкзины в апертурной области, но это еще не vestibulum 
и не atrium. Такие формы внешне могут несколько отличаться от типич
ных видов. Обычно форма встречается в несколько деформированном 
виде и очертание ее не всегда правильно-треугольное, а апертурные 
выступы могут быть несколько смещены с экватора.

С р а в н е н и е .  Форма, выделенная нами из нижнепалеоценовых 
отложений, тождественна виду Nudopollis endangulatus РП. (только двум 
формам, изображенным в работе Пфлуга (Pflug, 1953, Taf. 25, Fig. 20 21) 
и Extratriporo-pollenites hastaclarus Weyl. et Krieg. (Weyland u. Krieger, 
1953, Taf. 3, Fig. 7).

З а м е ч а н и е .  Работы Пфлуга, Кригера и Вейланда опубликованы 
одновременно (в один год). Основаны они на материале аахенского сенона. 
Писались эти работы в пору создания классификации Пфлуга. Изобра
женные авторами формы под разными наименованиями безусловно отно
сятся к одному виду. Пфлуг выделил новый род Nudopollis из обширного 
формального рода Extratriporo-pollenites, в который ранее входили все 
формы секции N udoidae-pollenites.

Согласно диагнозу, данному Пфлугом для формального рода Nudopol
lis, форма, выделенная нами, а также Вейландом и Кригером, относится 
к одному морфологическому типу. Основываясь на этих соображениях, 
можно полагать, что отнесение обнаруженной нами формы к формальному 
роду Nudopollis правильно. Наименование вида оставлено первоначальное, 
данное Вейландом и Кригером. За голотип принят вид Вейланда и Кри
гера. Для обоснования расширенного диагноза выделен паратип из изу
чаемых нами отложений.

Вид не может быть отнесен к роду Extratriporo-pollenites РП. по сле
дующим признакам: п. з. не имеет ясно выраженных клювовидных выростов 
экзины в апертурной области, канал его поры имеет прямые стенки, внут
ренний контур* имеет округлые очертания, нет четкой границы между 
экт- и эндэкзиной, индекс канала пор не превышает 0,3 и, наконец, 
эндэкзина не образует внутреннего утолщения (endanulus).

Только не совсем симметричное очертание и наличие клювовиднопо
добных выступов отличает вид Nudopollis hastaclarus от прочих видов 
Nudopollis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности. 
Ханты-Мансийск, скв. 1-К Тюменского геологического управления (ма
териал С. И. Галкиной), обр. с глуб. 717—808 м (низ интервала). Глины 
темно-серые. Низ талицкой свиты, палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид начинает появляться в виде единичных находок еще 
в кампане, в Маастрихте почти исчезает. Наибольшее число находок от
носится к датско-палеоценовым отложениям Европы и Западной Сибири. 
Встречается в комплексе с разнообразными видами стеммы Narmopolles 
РП. Обычен для спектров из прибрежно-морских отложений. Единично 
встречается в континентальных отложениях по восточному борту Тургай- 
ского прогиба (палеоцен). Выше палеоцена находки не зарегистрированы.
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Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  и г е н е т и ч е 
с к и е  с в я з и .  Принадлежность к классу покрытосемянных бесспорна. 
Видимо, является одним из наиболее далеких предков мирикоподобных, 
так как может быть поставлен в самое начало ветви Nudoidae-pollenites 
РП., ведущей в конце концов к пыльце семейства Myricaceae.

33. Nudopollis thiergartii Plf. sub. f. sp., conspicuus Pfl.
Табл. XX, 0, 10

1951. Myrtaceoipollenites thiergartii. R. P о t о n i e. Revision stratigraphische wichti- 
ger Sporomorphen..., S. 151, Taf. X X I, Fig. 129.

1953. Extratriporo-pollenites thiergartii, sub. f. sp. conspicuus. T h o m s o n  u. P f l u g .  
Pollen und Sporen..., 1953, S. 72, Taf. 6, Fig. 41—46. Палеоцен (Гановер) Гер
мании.

1953. Nudopollis thiergartii sub. f. sp. conspicuus. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwick- 
lung aes Angiospermiden-Pollens..., S. 109, Taf. 25, Fig. 40, 43.

1957. Pollen Thiergartii-Gruppe (Gruppe 54). К r u t z s c h. Sporen und Pollen..., 
S. 518, Taf. I l l ,  Fig. 21. Верхний палеоцен — средний эоцен Германии.

О п и с а н и е .  Размеры 35—40 р,. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Форма линзоподобная, округло-угловатая. В полярном сечении треу
гольная, со слегка вогнутыми сторонами. Экзина толстая (2,5 — 3 р) 
во внеапертурной части. В области апертур эктэкзина (?) образует мощ
ный комплекс anulae, конусообразно выступающих за контур зерна. 
Граница между слоями экт- и эндэкзины не заметна. Interloculum нет. 
Структура неясно выражена и плотно прилегающие структурные элементы 
представляются в виде плотной зернистой массы. Между тем у многих 
экземпляров выражен «покровный» слой, так что можно предполагать, что 
структура слитностолбчатая; нечеткая выраженность ее обусловлена пло
хой сохранностью. Внутренний контур зерна округлый и при наблюдении 
с полюса представляется округлым полем, значительно слабее окрашен
ным, чем краевые зоны зерна, в особенности в области пор. Канал поры 
высокий (почти треть диаметра зерна), стенки канала прямые. Ширина 
канала около 1 ц. Exoporus узкий, слегка вытянут меридионально. Для 
вида характерно наличие слегка намечающихся «арок», которые при раз
личных поднятиях тубуса микроскопа воспринимаются как темные или 
светлые полосы, идущие дугообразно от одной поры к другой. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Не установлена.
С р а в н е н и е .  Судя по диагнозу, форма относится к морфологиче

ской группе «Thiergartii» Krutzsch (табл. XX, 2 ,3) нетождественна подвиду 
Nudopollis thiergartii sub. f. sp. conspicuus Pfl., несколько отличаясь от 
него менее выраженной или почти отсутствующей скульптурой. От видов 
рода Nudopollis из группы «endangulatus» отличается значительно более 
монолитным строением экзины. Стоит далеко от группы видов N. соарег- 
tus Pfl. и всех видов Nudopollis, у которых канал поры расширяется к exo
porus. От видов Extratriporo-pollenites отличается отсутствием каких-либо 
намеков на interloculum и наличием характерных прямолинейных сте
нок у канала поры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности, 
Ханты-Мансийск, скв. 1-К Тюменского геологического управления, глуб. 
81,0 — 83,0 м. Глина светло-серая, слабослюдистая. Преп. 721 з/к колл. 
3082 ГИН АН СССР. Маастрихт.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид широко развит в датско-палеоценовых отложениях За
падной Сибири, Казахстана, Приаралья, Тургая. Он начинает встречаться 
с Маастрихта, единичные находки отмечаются в кампанских спектрах. 
Однако наибольшее число находок относится к датско-палеоценовым ком
плексам, для которых этот вид может считаться одной из руководящих
188



форм. В Западной Европе и на юге Европейской части СССР встречается 
в датско-палеоценовых и, единично, в палеоценовых отложениях наряду 
с видами родов Trudopollis, Vacuopollis, Extratriporo-pollenites.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  и г е н е т и ч е с 
к и е  с в я з и .  Вид этот стоит значительно дальше от мирикоподобных, 
чем виды типа terminalis. Ошибочно он был идентифицирован Потонье и 
затем Тиргартом с пыльцой Myrtaceae, с которыми ничего общего не имеет. 
Ботаническая принадлежность к определенному таксону естественной 
системы не установлена.

34. Nudopollis minutus Zaklinskaja nov. f. sp.
Таб. XX, 11, 12

Г о л о т и п. Преп. 3270(5) к. 12035 колл. 3082 ГИН АН СССР. Приа
зовская партия, скв. 5, глуб. 82,8 м (материал Э. Глузбар). Эоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 20—25 р,. Форма линзоподобная. П. з. эквато- 
риально-трехпоровое. Очертание в полярной проекции округло-остроу
гольно-треугольное. Экзина относительно толстая (1—2 р,), двуслойная. 
Interloculum нет, но в апертурной области иногда можно наблюдать рас
слоение экзины и наличие atrium. Эктэкзина в области пор образует 
мощный anulus, конусообразно выступающий за контур зерна. Структура 
экзины неясная. Поверхность гладкая. В области внутреннего конца 
канала поры наблюдается «пенистая» структура. Канал поры узкий 
(менее 1 р), имеет прямые стенки и равную ширину по всей длине. Ин
декс канала более 0,3. Exoporus слегка вытянут меридионально, vestibu- 
lum нет. Atrium иногда намечается.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид варьирует в размерах, давая небольшие 
отклонения в пределах 20—25 р. Чаще встречаются формы менее 25 р. 
Экзина значительно более тонкая во внеапертурной области, чем в области 
канала поры, иногда сминается и образует складки. Однако закономер
ное направление складок не установлено. Видимо, это явление не отно
сится к морфологии зерна и является просто результатом деформации.

С р а в н е н и е .  Вид несколько напоминает мелкие виды Nudopollis 
thiergartii Pfl-, например Nudopollis thiergartii Pfl., sub. f. sp. minutus 
Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 25, Fig. 31). Между тем, несмотря на близкое сход
ство их, отождествление форм невозможно, так как выделенный нами вид 
Nudopollis minutus отличается от Nudopollis thiergarti sub. f. sp. minutus 
Pfl. значительно более нежной экзиной (относительно меньшая толщина 
экзины очевидна), более остроугольно выступающими апертурными уча
стками и округло-остроугольно-треугольными очертаниями. Очертания 
пыльцевых зерен Nudopollis thiergartii sub. f. sp. minutus Pfl. треугольны. 
N . thiergartii отличается значительно большей монолитностью, более 
толстой (относительно размера зерна) экзиной и четко выраженным, 
светлым, имеющим правильно округлое очертание внутренним участком 
зерна (полярный участок).

Форма Nudopollis minutus приближается к форме N . terminalis и по 
морфологическим признакам относится к группе «terminalis», а «не thiergar
tii». Безусловно, она имеет близкое сходство с Myricacites sp., выделенным 
из верхнесенонских отложений Тургая Е. П. Бойцовой (табл. XX, 13), 
отличаясь от него отсутствием внутренних складок, которые на изобра
жении Myricacites подчеркнуты. Близка к пыльце из Terminalis gruppe 
Krutzsch, выделенной из эоценовых отложений Германии (табл. XX, 14), 
отличаясь от последней округлыми очертаниями и скорее прямыми, чем 
изогнутыми стенками канала поры. По общему облику вид близок 
к Nudopollis endangulatus Pfl. (1953, Taf. 25, Fig. 21—24), отличается
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от него значительно меньшими размерами. Кроме того, наличие «пенистой» 
структуры в области начала канала поры у видов N . endangulatus автором 
вида не отмечается, в то время как большинство форм N. minutusэту струк
туру имеют.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип. Эоценовые отложения При
азовья.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Формы, чрезвычайно близкие к Nudopollis minutus, харак
терны для верхнепалеоценовых и главным образом эоценовых спектров 
Европейской части СССР и Зауралья. Вид встречается в нижнепалеоге
новых (до олигоценовых) спектрах Западной Европы.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Nudopollis minutus 
более поздняя вариация группы «terminalis», принадлежит к ближайшим 
предкам рода Myrica.

Г е н е т и ч е с к и е  с в я з и .  Вид связан с Nudopollis terminalis 
безусловно близок к роду Extratriporo-pollenites. Возможно, принадле
жит к предкам рода Conacomyrica, близким к роду Myrica. Пыльца совре
менных видов семейства Myricaceae принадлежит уже к другому, более 
позднему морфологическому таксону Triatrio-pollenites, с которым виды, 
подобные Nudopollis terminalis и N. minutus, имеют близкие связи.

35. Nudopollis terminalis Pflug sub. f. sp. hastaformis Pfl.
Табл. XX, 5—7

1953. Nudopollis terminalis sub. f. sp. hastaformis Pfl. P f l u g .  Zur Entstehung und
Entwicklung des Angiospermiden-Pollens..., S. 118, Taf. 22, Fig. 1—3. Средний
эоцен Германии.

1953. Extratriporo-pollenites terminalis sub. f. sp. hastaformis Pfl., T h o m s o n  u.<
P f l u g .  Pollen und Sporen..., S. 71, Taf. 6, Fig. 31 (typisch).

1957. Pollen terminalis-Gruppe (Gruppe 63). R r u t z s c h .  Sporen und Pollen...,
S. 519, Taf. VIII, Fig. 27. Средний эоцен Германии.
О п и с а н и е .  Размеры 25—30 р. П. з. линзоподобное, экваториаль

но-трехапертурное, в полярной проекции остроугольно-треугольное. 
Апертурные участки значительно выступают за контур зерна. Экзина в не
апертурной части тонкая (не более 1 р), однослойная. Interloculum нет. 
В области пор экзина образует сложный комплекс кольцеобразных утол
щений, наличие которых обусловливает конусовидные выступы. Vestibu- 
lum и atrium нет. Канал поры узкий, с неровными стенками. Индекс 
порового канала около 0,3. Экзина обычно образует складки, которые 
концентрируются в полярной области пыльцевого зерна. Структура 
экзины неясная. Поверхность зерна мелкобугорчатая, контур почти ров
ный. В области пор, у внутреннего окончания канала поры наблюдается 
«пенистая» структура (эта особенность сближает виды типа «terminalis» 
с пыльцой видов Myrica).

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются отклонения в размерах. У неко
торых зерен имеется просвет у основания канала поры, что можно интер
претировать как намечающийся atrium. П. з. однотипные.

С р а в н е н и е .  Форма, описанная нами, отнесена к подвиду hasta
formis, вида N. terminalis Pfl. Отличается от подвида hebeformis большим 
размером, отсутствием interloculum и наличием характерного конусо
видного выступа экзины в области канала поры. Пфлуг, выделивший вид 
Nudopollis terminalis, одновременно выделил и оба подвида. N. hasta
formis (Pflug, 1953, Taf. 22, Fig. 1—3) — еще типичный Nudopollis. Под
вид hebeformis обладает уже менее выраженными anulae, более толстой 
экзиной в апертурной части зерна и имеет значительно большее сходство 
с пыльцой современных видов Myrica. Вид Nudopollis terminalis (со всеми 
его подвидами) значительно отличается от видов Nudopollis ex gr. и N. 
thiergartii (Thierg.) Pfl. меньшей толщиной экзины и отсутствием харак- 
ТеРного округлого внутреннего контура. Пыльца типа terminalis значи
ло



тельно менее «монолитна» и очертания ее в полярной проекции имеют 
некоторую округлость (вне пор). Экзина в области anulus несколько вы
гибается (табл. XX, 5—8). Кроме того, стенки канала несколько изог
нуты и в центральной части канала слегка расходятся, немного напоми
ная «клювовидные» поры видов Extratrip or o-pollenites. Эта особенность 
у видов типа «thiergarti» не наблюдается. Описанная нами форма имеет 
близкое сходство с пыльцой Myricacites sp., описание и изображение 
которой приведено в «Атласе...» (1960, стр. 220, табл. XIV, рис. И). Эта 
форма известна из коньяк-сантон-кампанских отложений Тургая и опи
сана Е. Б. Бойцовой и Г. И. Романовской («Атлас...», 1960). Размеры 
упомянутой формы, указанные в диагнозе, несколько меньше, чем обычные 
размеры Nudopollis terminalis (22,5 р). Однако прочие морфологические 
особенности близкие (табл. XX, 13).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Преп. 711 з/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН 
СССР. Север Западно-Сибирской низменности, Ханты-Мансийск, скв. 1-К 
Тюменского геологического «управления (материал С. И. Галкиной), 
обр. с глубины 708—717 м ; глина темно-серая. Талицкая свита (низы).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Вид широко распространен в палеоценовых отложениях За
падной Сибири, Тургайското прогиба, Казахстана. Находки тождествен
ных форм отмечаются в среднеэоценовых отложениях Германии и других 
районов Западной Европы. Наиболее мелкие разновидности характерны 
для эоценовых отложений Приазовья и юга Европейской части СССР. Еди
ничные находки известны из верхнесенонских спектров за Уралом, но 
наиболее характерны для палеоцен-эоценовых комплексов в сообществе 
с крупными формами различных родов стеммы Normapolles. Формы, чрез
вычайно близкие, упоминаемые как «неопределенные Angiospermae», ха
рактерны для эоцена Северной Америки.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  и г е н е т и ч е 
с к и е  с в я з и .  Близкие связи с семейством Myricaceae безусловны. 
Пыльца подвида N. thiergartii sub. f. sp. hebejormis, возможно, относится 
к пыльце рода Myrica.

36. Nudopollis thiergartii Pfl. sub. f. sp. meridium (Pot.) Pfl.
Табл. XX I, 1, 2

1953. Extratriporo-pollenites thiergartii sub. f. sp. meridium. T h o m s o n  u. P f 1 u g.
Pollen und Sporen..., S. 123, Taf. 6, Fig. 47, 48. Эоцен — палеоцен Германии. 

1953. Nudopollis thiergartii sub. f. sp. meridium. P f 1 u g. Zur Entstehung und Entwick- 
lung..., S. 109, Taf., 25, Fig. 44—47. Палеоцен Германии.

1953. Extratriporo-pollenites peneclarus. W e y l a n d  u. R r i e g e r :  Die Pollen und 
Sporen der aachener Kreide..., S. 17, Taf. 3, Fig. 2. Средний сенои Аахена (Гер
мания) .

О п и с а н и е .  Размеры 35—45 р. П. з. экваториально-трехапертур- 
ное, линзоподобное. В полярном сечении треугольное, с округленными, но 
сильно выступающими углами. Экзина двуслойная, относительно толстая 
(2, 5 — 3 р). Эктэкзина значительно толще эндэкзины. Граница между 
слоями экзины более или менее четкая. Эндэкзина обрывается у основания 
anulus, образуя обширный endoporus.

Эктэкзина в области поры образуе мощный комплекс anulus, сильно 
выступающий за контур зерна в виде конусообразного утолщения. Внут
ренняя* граница anulus сильно опускается по направлению к центру зерна, 
поэтому имеет полуокруглое очертание. Эктэкзина сложного слитностолб
чатого строения с ясновыраженным покровным слоем. В области осно
вания Km ала поры заметна пенистая структура. Поверхность п. з. глад
кая. Поры имеют очень высокий индекс канала (около 0,3 и более). Стенки 
канала неровные, в верхней части расширяются и вся апертурная часть 
зерна выступает в виде клювовидных конусообразных возвышений. Такое
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строение поры несколько сближает описываемый вид с видами рода 
Extratriporo-pollenites. От поры к поре протягиваются арки, более или 
менее заметные на всех встреченных экземплярах.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не наблюдается.
С р а в н е н и е .  Вид является как бы промежуточным между двумя 

родами — Nudopollis и Extratriporo-pollenites. Характерное «монолитное» 
строение экзины с толстыми участками вне апертур и с мощными, образую
щими конусовидный выступ комплексом anulae, а также почти правиль
но-треугольное очертание и отсутствие endanulus свидетельствует о при
надлежности вида к формальному роду Nudopollis. Округлое очертание 
внутреннего контура и толстая экзина характерны для видов типа N u
dopollis thiergartii. В то же время тенденция к некоторому прогибанию эк
зины у основания anulus, а также некоторая изогнутость стенок расширяю
щегося кверху канала поры, сближает вид с родом Extratriporo-pollenites.

Видимо, учитывая эти черты сходства Вейланд (Weyland u. Krieger, 
1953) и отнес форму, обнаруженную им в *среднесенонских отложениях 
Германии, к формальному роду Extratriporo-pollenites (см. синонимику). 
Однако по комплексу преобладающих признаков, характерных для рода 
Nudopollis, вид Extratriporo-pollenites peneclarus тождественен Nudopol
lis thiergarti sub. f. sp. meridium Pfl.

Пыльца Nudopollis thiergartii sub.f. sp. meridium Pfl. несколько напо
минает по очертаниям и величине anulus вид Extratriporo-pollenites 
glaber Stelmak, выделенный автором из сантон-туронских отложений 
Тургая («Атлас...», 1960, стр. 298, табл. XI, рис. 17). Однако синоними- 
зировать эти два формальных вида опасно, так как диагноз голотипа, 
приведенный автором, очень краток и не вскрывает всех особенностей 
вида. К тому же размер выделенного вида ограничивается 25 ц, что 
почти вдвое меньше размера Nudopollis thiergartii sub. f. sp. meridium.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Экземпляр, изображенный на табл. XXI, 
i ,  2 , преп. 706 (ф. 2) колл. 3082 ГИН АН СССР, извлечен из серых 
алевритовых глин с глубины 275—284 м (обр. 12), вскрытых на Туринской 
разведочной площади на севере Западно-Сибирской низменности. Обра
зец принадлежит Тюменскому геологическому управлению и передан нам 
С. И. Галкиной. Возраст пород датируется как дат-палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Вид и чрезвычайно близкие к нему формы характерны для дат
ско-палеоценовых отложений восточного склона Урала, Западной Сибири, 
Тургая. Находки вида немногочисленны. Единичные зерна встречаются 
в отложениях самых верхов сенона, но они не характерны для верхнеме
ловых спектров.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  См. общие сообще
ния для всего формального рода в целом.

Г е н е т и ч е с к и е  с в я з и .  Идут к формальному роду Extratriporo- 
pollenites.

37. Nudopollis sp.
Табл. X XI, 3

О п и с а н и е .  Размеры 35—45 |х. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Очертание правильно-треугольное. Экзина в области пор образует 
значительные утолщения. Комплекс anulus характерен для видов форм 
рода N udopollis Pfl. Во внеапертурных участках экзина толщиной не 
более 1,5 ц. Структура неясная. Поверхность неравномерно-плоскобу
горчатая. Контур неясно волнистый. Вид имеет сходство с видами рода 
Nudopollis Pfl., властности с видами типа «terminalis». Сохранность не 
позволяет сопоставить найденную форму с определенными видами рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Алатау, скв. 157 (1956), глуб. 73—80 м. 
Преп. 209 зя/к (ф. 3) колл. 3082 ГИН АН СССР. Верхний мел, кампан.
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38. aff. Nudopollis Pfl.
Табл/* XXI, 4

О п и с а н и е .  Размеры 35—40 \i. П. з. экваториально-трехпоровое. 
Очертание округло-треугольное или треугольное. Экзина относительно 
тонкая (около 2 (i), но значительно утолщается в области апертур, обра
зуя комплекс кольцеобразных утолщений. Отверстие поры слегка вытя
нуто по меридиану. Канал поры высокий (почти треть диаметра зерна), 
узкий. По внешнему облику п. з. близко к видам Nudopollis thiergartii 
Pfl., в частности к подвиду minutus (Pflug, 1953, Taf. 25, Fig. 32) из сред
него сенона Аахена, но размеры описываемой формы превышают размеры 
подвида minutus почти в 2 раза. Некоторое сходство п. з. имеет с п. з. 
вида Trudopollis obexemplum Pfl. из палеоцена Германии (Pflug, 1953, 
Taf. 25, Fig. 49). Отличием является наличие у Trudopollis obexemplum 
более или менее ясно выраженного atrium, в то время как у найденной 
нами формы это образование отсутствует. В то же время у обоих видов 
намечается наличие «пенистой» структуры в области основания канала 
поры. Пфлуг поместил изображение Т . obexemplum в таблицах среди видов 
рода Nudopollis, подчеркивая этим морфологическое сходство экземпляра 
с видами Nudopollis.

Возможно, что именно показанный автором экземпляр и следовало бы 
отнести к формальному роду Trudopollis. Во всяком случае выделенный 
нами экземпляр, помещенный на табл. XXV, 4, и Trudopollis obexemp
lum Pfl. (форма, изображенная в работе Пфлуга, 1953, Taf. 25, Fig. 49) 
чрезвычайно близки. Однако по комплексу признаков выделенная нами 
форма ближе к формальному роду Nudopollis, чем к каким-либо иным 
видам стеммы N ormapolles.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ханты-Мансийск, скв. 1-Р, глуб. 708—717 м, 
низы интервала; серые глины. Талицкая свита. Палеоцен, дат-палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Форма встречена неоднократно в палеоценовых отложе
ниях Казахстана и Западной Сибири. Обычна для спектров из палеоце
новых бокситоносных отложений, распространенных по восточному борту 
Тургайского прогиба.

П р и м е ч а н и е .  Изображение пыльцы Nudopollis nudus Pfl. 
(табл. XXI, 6) и палинограмма строения оболочек пыльцы типа Nudopollis 
nudus (табл. XXI, 5) приведены для того, чтобы исследователи, встре
тившие формы подобного типа, могли правильно определить их принад
лежность к формальному таксону. Тип пыльцы, отнесенной Пфлугом 
к роду Nudopollis, иногда представлен формами с сильно вмятыми эква
ториальными участками. При наблюдении п. з. в полярной проекции та
кие виды рода Nudopollis могут быть приняты за виды иных формальных 
таксонов (Conclavipollis или Vacuopollis). (Табл. XIX, 12).

Формальный род E x tr a tr ip o r o - p o l le n i te s  Pflug, 1953

1940. Eucaiyptus-ahnlicher-typ. T h i e r g a r t .  Die Mikropalaontologie als Pollen- 
analyse im Dienst der Braunkohlen-Forschung, S. 17, Taf. XII, Fig. 27 (п. з. с вы
соким индексом канала поры). Палеоцен Германии.

1949. Eucaiyptus-ahnlicher-typ. T h i e r g a r t .  Der stratigraphische Wert mesozoi- 
schen Pollen und Sporen, Taf. IX —X, Fig. 64. Верхний мел — палеоцен Германии. 

1953. Extratriporo-pollenites. T h o m s o n  u. P f l u g .  Pollen und Sporen..., S. 122, 
Taf. 6, Fig. 22 (Genotypus: Extratriporo-pollenites fractus, Pfl.) Палеоцен Германии. 

1953. Extratriporo-pollenites. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des Angiosper- 
miden-Pollens..., S. 106, Taf. 21, Fig. 25 (Genotypus: Extratriporo-pollenites frac
tus Pfl.).

Т и п  р о д а .  Extratriporo-pollenites fractus Pflug, 1953. 
Д и а г н о з  (по Пфлугу). Размеры 20—45 ц. П. з. всегда эквато-
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риально-трехпоровые. Отверстия поры расположены на экваторе. Сложный 
комплекс anulus. Есть atrium. Могут быть vestibulum и endanulus. Есть 
interloculum. Очертание клювовидно-треугольное. Индекс норового 
канала более 0,3.

О п и с а н и е .  Экзина двуслойная. Эктэкзина имеет сложную, слитно
столбчатую структуру, поверхность гладкая или сложно-крупнобугор
чатая. Контур ровный или волнистый. Род Extratrip or o-pollenites впервые 
был выделен Пфлугом из третичных отложений Германии и включал более 
30 видов, сгруппированных в семь секций. Впоследствии, разрабатывая 
морфогенетическую классификацию, Пфлуг раздробил первоначально вы
деленный род на 10 формальных родов (см. схему). Наименование Extra- 
triporo-pollenites осталось лишь для 15 видов этого рода, генотипом для 
которого был оставлен первоначальный вид Е . fractus.

Для остальных родов приняты иные генотипы. Таким образом, объем 
формального рода Extratriporo-pollenites значительно сузился, и к нему 
относятся виды, характеризующиеся значительно выступающими (клю
вовидно) апертурными участками и за некоторым исключением большими 
размерами (см. схему, табл. XXI, 7). Большинство видов рода Extratri
poro-pollenites (в узком смысле) известно из датско-палеоценовых отложе
ний Западной Европы, Европейской части СССР, и довольно широко рас
пространены в палеоценовых и датско-палеоценовых комплексах спектров 
из Западной Сибири, Тургая, Казахстана, Енисейского кряжа и восточ
ного склона Урала. Единичные находки относятся к верхним горизонтам 
сенона, а также к низам эоцена Европейской части СССР, Западной Европы 
и среднего Урала. Наиболее крупные экземпляры видов характеризуют 
обычно датско-палеоценовые и палеоценовые комплексы.

М о р ф о г е н е т и ч е с к и е  с в я з и  с родом Nudopollis, Trudo- 
pollis и Triatrio-pollenites безусловны.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не выяснена.

39. Extratriporo-pollenites perforatus Zaklinskaja nov.‘ f. sp.

Табл. XXI, 12, 13

Г о л о т и п. Преп. 206 зя/к(ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР. Запад
ный Казахстан, Восточный борт Тургайского прогиба, месторождение 
бокситов Амангельды. Скв. 53 гидрогеологическая; (материал Н. А. Ли- 
сициной). Бокситовые глины. Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 35—45 ц. П. з. экваториально-трехпоровое. 
Форма линзоподобная. Очертание в полярной проекции треугольное 
или округло-треугольное. Поры расположены строго на экваторе. Ком
плекс anulus значительный. Длина канала поры около 9 р. Стенки канала 
ровные или слегка изогнутые (концы канала поры почти сомкнуты). Ехо- 
porus меридионально вытянут. Экзина относительно толстая (около Зр). 
Interloculum неясен. В области пор эктекзина несколько отслаивается. 
Есть небольшой atrium. Наличие его хорошо обнаруживается в виде 
светлых (иногда имеющих правильно округлое очертание) пятен в области 
внутреннего конца канала поры. У некоторых экземпляров есть слабо вы
раженные три «арки». Структура экзины неясна. Поверхность неравно
мерно извилисто-бородавчатая. Контур мелковолнистый.

И з м е н ч и в о с т ь .  Встречаются п. з., на экзине которых обнару
живаются прободения в области atrium. Большинство экземпляров имеют 
лишь четко оконтуренный просвет в виде светлого кружка или ромба.

С р а в н е н и е .  Вид отличается от известных в литературе видов 
формального рода Extratriporo-pollenites по наличию просвета в экзине. 
Может быть сравним с формой, отнесенной Крутшем (1957) к группе audax
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из палеоценовых отложений Германии (табл. XXI, 11). Однако эта форма 
и все другие, относимые к группе audax, отличаются от вида Е. perforatus 
значительно более угловатыми очертаниями, значительно большей длиной 
норового канала и значительно большей оттянутостью апертурных обла
стей во вне (вместе с комплексом anulae).

По форме, очертанию и относительно маленьким конусообразным 
выступам апертур вид Extratriporo-pollenites perforatus мог бы быть отне
сен к формальному роду Trudopollis. Но этому противоречит отсутствие 
или во всяком случае незначительная выраженность interloculum и клю
вовидная форма апертурных участков. По наличию перфораций в области 
основания канала поры Е. perforatus может быть сравним с Oculopollis 
triperforinus, однако отождествление этих видов невозможно в виду 
глубоких различий в строении апертур. Как известно из предыдущих опи
саний, все виды Oculopollis характеризуются субэкваториально смещен
ным комплексом anulae.

З а м е ч а н и е .  Наличие перфораций на экзине скорее всего не 
служит генетическим признаком вида. Весьма вероятно, что прободения 
экзины— явление вторичное, вызванное хрупкостью минерализованной 
оболочки. Во всяком случае формы Extratriporo-pollenites с ясно выражен
ными перфорациями или светлыми, имеющими определенные очертания 
участками в области atrium, не случайны. Подобные формы встречаются 
по разрезу палеоцена в различных точках Западной Сибири и Казахстана. 
Вид Е . perforatus следует считать сугубо морфографическим, диагноз ко
торого основан на особенностях его сохранности.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 

р а н е н и е .  Находки вида Extratriporo-pollenites perforatus ограничи
ваются палеоценовыми бокситоносными отложениями по восточному борту 
Тургайского прогиба и, частично, по Западной Сибири (талицкая свита). 
Они являются постоянными спутниками комплекса пыльцы древних 
покрытосемянных.

40. Extratriporo-pollenites aff. vestifex Pflug 
Табл. XXI. 8, 9

О п и с а н и е .  Размеры 40—45 р. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Поры расположены строго на экваторе. Форма линзообразная. Очер
тание в полярном сечении треугольное с сильно оттянутыми вовне углами. 
Экзина во внеапертурной части зерна относительно тонкая (около 2 р), 
interloculum почти не выражен. Эктэкзина в 2 раза толще, чем эндэкзина. 
Эктэкзина в области пор образует мощный комплекс anulae, что обуслов
ливает наличие высоких конусообразных (в сечении — клювовидных) 
выступов в апертурной области зерна. Канал поры очень высокий: высота 
его более половины диаметра тела (без апертурных выростов). Канал 
имеет несколько изогнутые стенки и сужается по концам. Exoporus вытя
нут меридионально и при положении п. з. в экваториальной проекции 
выглядит почти щелевидным отверстием, секущим экватор. Слои экзины 
не расщепляются. Atrium, vestibulum и endanulus нет.

Структура экзины выражена неясно. Поверхность гладкая. Рисунок 
поверхности беспорядочно мелкоточечный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма варьирует в размерах незначительно. 
Изменчивость не наблюдается.

С р а в н е н и е .  Форма близка по морфологическим признакам к ви
ду Extratriporo-pollenites vestifex Pfl. (1953, Taf. 25, Fig. 33), однако отли
чается от нее значительно большими размерами и более четко оттянутыми 
клювовидными выступами апертурных участков. По характеру клювовид
ных выступов экзины в апертурной области пыльца вида имеет некоторое
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сходство с пыльцой Е. audax Pfl., однако не может быть с ним отождеств
лена, так как в отличие от форм типа audax имеет плотно сомкнутый 
узкий канал поры, не расширяющийся на внешнем конце конуса (табл. XXI 
10). Кроме того,/вид Е. vestifex имеет треугольное очертание, в то время 
как у формы типа audax линия очертания изломана и сильно прогибается 
на границе клювовидного выступа поры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Экземпляр, изображенный на табл. XXI, 
<5, 9 , происходит из Челкарского бассейна, ст. Каульджур, скв. 41 (1954; 
материал Р. Г. Гарецкого), обр. 425, глуб. 145 м. Преп. 207 зя/к (ф. 5) 
колл. 3082 ГИН АН СССР. Кампан.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Пыльца типа Extratriporo-pollenites aff. vestifex Pfl. в от
ложениях кампанского яруса встречается спорадически. Более ярко вы
раженные формы обычны для датско-палеоценовых отложений Казахстана, 
Западной Сибири и Тургая.

41. Extratriporo-pollenites aff. spumoides Pflug 
Табл. XXII, 1—3

О п и с а н и е .  Размеры 45—55 р. П. з. линзоподобное, экваториально 
трехпоровое. Поры расположены строго на экваторе. Очертание в полярной 
проекции треугольное, с острыми клювовидно-выступающими углами. 
Экзина относительно толстая (2—3 р) , двуслойная. Interloculum выражен 
неясно или не обнаруживается совсем. В области пор эктэкзина образует 
мощный комплекс anulae, который конусообразно выступает за контур 
зерна. «Базальный» anulus (у основания выступа) значительно толще и 
крупнее верхнего. Стенки канала поры расходятся в середине, образуя 
(в поперечном сечении) типичный клюв. Канал поры высокий,более 11 р 
(индекс канала более 0,3). Exoporus узкий и значительно вытянут по ме
ридиану. Vestibulum нет. Atrium нет. Структура экзины выражена нечетко, 
но в некоторых случаях удается обнаружить слитностолбчатую структуру. 
Поверхность зерна гладкая. Контур ровный. Внутренний контур округлый.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Единственный вид, с которым описанная форма имеет 

наибольшее сходство по строению экзины в области пор, Extratriporo- 
pollenites spumoides Pfl., выделен Пфлугом из датско-палеоценовых отло
жений Германии (Pflug, 1953, S. 106, Taf. 21, Fig. 20, non Fig. 21, 22). 
Они близки по характеру строения порового канала (выгнутые стенки 
в серединной части), почти не обнаруживающемуся interloculum и по 
почти правильно округлому внутреннему контуру экзины, обусловлен
ному полным отсутствием каких-либо утолщений эндэкзины в апертурной 
области. Однако некоторое отличие в толщине экзины (у Е. spumoides 
она значительно толще, чем у описанного нами вида), большая величина и 
менее четко выраженная структура экзины заставляют быть осторожным и 
не отождествлять эти формы.

От видов типа audax (табл. X XII, 4 , 5) форма отличается отсутствием 
interloculum, atrium и менее четко выраженным перегибом экзины в месте 
образования комплекса anulae. Несмотря на то, что общий характер 
строения видов типа spumoides близок к типу audax, отдельные морфоло
гические признаки этих двух видов в различной степени подчеркнуты. 
У вида Е. audax особенно сильно выражены клювовидные выросты, 
interloculum и особенно велика длина канала поры. Extratriporo-pollenites 
spumoides представляет собой морфологический тип с более сглаженными 
признаками. Очертания его более приближаются к треугольному, перегиб 
между линией очертания собственно тела и апертурного выступа почти не 
заметен, interloculum менее ясен.
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Описанную нами форму можно рассматривать в качестве переходной . 
между этими двумя типами, и по строению экзины она более сходна с 
типом Extratrip or o-pollenites spumoides. Нежная структура экзины и почти 
не обнаруживающиеся скульптурные выросты не позволяют сопоставлять 
эту форму с видами типа clarus и coniuctus Pfl.

Виды Extratriporo-pollenites spumoidesPil., как и Е . aff. vestifex, стоят, 
видимо, в значительно большей генетической близости к Nudopollis, 
чем виды с сильно изогнутыми контурами, подобные Е. audax Pfl.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Экземпляр, изображенный на табл. X XII,
1—3, относится к датско-палеоценовым отложениям севера Западной Си
бири. Ханты-Мансийск, скв. 1-К, глуб. 708—717 м, глины темно-серые. 
Преп. 711 зя/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР. Талицкая свита.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н  и е. Вид обычен для палеоценовых отложений восточного склона 
Урала, Западной Сибири, Приенисейского района, Тургая, западных и 
южных частей Казахстана. Обычно встречается в комплексе с особенно 
крупными формами родов Nudopollis, Basopollis, Trudopollis. Находки 
приурочены к прибрежно-морским или озерно-болотным отложениям.
В Западной Европе близкие виды характерны для датско-палеоценовых 
отложений. На юге Европейской части СССР они обнаружены в палеоце
новых отложениях Поволжья. Единично встречаются в сенонских спект
рах Армении.

Форма также широко распространена в датско-палеоценовых отложе
ниях Евразии. Распространяется в Северную Америку, но никогда не 
была найдена в спектрах дальнего северо-востока и востока Сибири. Также 
отсутствует в датско-палеоценовых и эоценовых спектрах континентов 
южного полушария.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не выяснена. 
Г е н е т и ч е с к и е  с в я з и .  Безусловно ведут к формальному роду 

Nudopollis и через него — к Т riatrio-pollenites, пыльца которых близка 
к пыльце семейства Myricaceae, в частности рода Myrica.

42. Extratriporo-pollenites clarus Pflug 
Табл. XXII, 8\ табл. XXIII, 1, 2

1953. Extratriporo-pollenites clarus. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung dcs 
Angiospermiden-Pollens..., S. 107, Taf. 21, Fig. 19 (non Fig. 18). Датско-палео
ценовые спектры Германии.

1960. Extratriporo-pollenites major. М а р т ы н о в е .  «Атлас...», стр. 498, табл. II, 
фиг. И (pars); стр., 376 (генотип). Эоценовые отложения восточного склона Се
верного и Среднего Урала и Зауралья.

О п и с а н и е .  Размеры 40—50 р. П. з. линзоподобное (боковое сече
ние), экваториально-трехапертурное. Поры строго на экваторе. В полярной 
проекции очертание треугольное или слегка вогнуто-треугольное. Экзина 
относительно тонкая (около 2р), двуслойная. Interloculum есть. Эктэкзина 
равной толщины с эндэкзиной, имеет столбчатую структуру. Покровный 
слой четко выражен. Скульптура крупнобугорчатая. Контур фестончатый.

Эктэкзина в апертурной области образует мощный комплекс anulae, 
который в рельефе выражен в виде конусовидного образования с каналом 
поры внутри. Канал поры имеет извилистые стенки. Высота канала поры 
14—17 j l i .  Ширина канала около 1,5 р. Эндэкзина в области пор отги
бается внутрь, образуя небольшой endanulus.

Канал поры заканчивается в довольно значительном atrium. В сече
нии (при полярном положении п. з.) atrium представляется полуокруглой 
камерой со щелевидно-узкими краевыми зонами.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид варьирует в размерах. Пфлуг указывает 
(Pflug, 1953, Taf. 21, Fig. 19) зерна размером около 30 р.

197



С р а в н е н и е .  Пыльца вида, изображенного на табл. X XII, 8 и 
табл. X X III, 1 , 2, по всем деталям строения как апертуры, так и различных 
слоев экзины, а также по форме, пыльцевого зерна и скульптуре поверх
ности, относится к виду Extratriporo-pollenites clarus, выделенному Пфлу- 
гом из датско-палеоценовых отложений Веймингена. Описанная нами форма 
несколько больше по размерам. Но этот признак, при полном тождестве 
всех остальных, не следует принимать за основание для выделения подвида.

Вид Extratriporo-pollenites clarus имеет некоторое сходство с крупными 
видами формального рода Nudopollis, так как монолитное мощное 
утолщение экзины в области пор той же конусовидной формы; очертание 
также почти правильно треугольное, но в отличие от видов Nudopollis 
эктэкзина Е. clarus образует хорошо заметный endanulus, что обуслов
ливает «трехлопастной» внутренний контур экзины. Этот признак указы
вает уже на некоторую морфологическую близость вида к формам типа 
Trudopollis Pfl.

Е. clarus по величине и почти правильно треугольным очертаниям 
близок к видам Extratriporo-pollenites spumoides Pfl.,но сходство это поверх- 
ностное. Детали в строении экзины в области пор различны. Достаточно 
указать на отсутствие endanulus и interloculum у Е. spumoides, а также на 
клювовидно-изогнутую форму выростов эктэкзины в апертурной области, и 
степень отличия этих видов становится очевидной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Типичный экземпляр описан из палеоце
новых глин,вскрытых на севере Западно-Сибирской низменности, Березово, 
скв. 13 Тюменского геологического управления, глуб. 312,9 м , преп. 665 
з/к (ф. 3) колл. 3082 ГИН АН СССР. Последующие находки относятся 
к маастрихтским отложениям, вскрытым скважинами Тюменского геоло
гического управления на Туринской разведочной площади (преп. 706 з/к 
колл. 3082 ГИН АН СССР) и в палеоценовых глинах бокситоносной толщи 
на восточном борту Тургайского прогиба (преп. 206 зя/к колл. 3082 ГИН 
АН СССР).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Extratriporo-pollenites clarus Pfl. впервые описан из датско- 
палеоценовых отложений Германии. Широко развит в палеоценовых отло
жениях северной и средней части Западной Сибири, в палеоцене Тургай
ского прогиба, в палеоцене и эоцене восточного склона Урала (табл. X X II, 
б, 7), в палеоценовых и отчасти нижнеэоценовых отложениях юга Евро
пейской части СССР (Украина, Приазовье, Нижняя Волга).

Особенно обильны находки в палеоценовых отложениях Прииртышья, 
Западной Сибири и восточного борта Тургайского прогиба. Видимо, мо
жет быть руководящей формой для датско-палеоценовых отложений 
Европейского континента и западной части Сибири. Обычно встречается 
в комплексах с крупными формами видов формального рода Trudopollis, 
Nudopollis, Vacuopollis и Basopollis, а также в сообществе с различными 
формами мирикоподобной пыльцы относительно мелких размеров и с раз
личными видами рода Т ricolp(or)ites Erdt. Обычно в спектрах, изобилую
щих формами Extratriporo-pollenites clarus, примесь пыльцы покрытосе
мянных, определяемых по естественной системе, незначительна. В сооб
ществе с типичными формами Sporopollis встречается редко.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не выяснена. Морфо
генетические связи протягиваются к Nudopollis и Т rudopollis.

43. Extratriporo-pollenites amangeldinensis Zaklinskaja nov. f. sp.
Табл. X X III, 5, 5, 6

Г о л о т и п. Преп. 206 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Восточный 
склон Тургайского прогиба. Скв. 53 (гидрогеологическая). Бокситоносные 
°тложения. Палеоцен.
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Д и а г н о з .  Размеры 40 ц. П. з. экваториально-трехпоровое. Поры 
расположены строго на экваторе. Форма линзоподобная. Очертание в 
экваториальной проекции треугольное. Экзина во внеапертурных участ
ках зерна относительно тонкая (не более 2 ц), двуслойная. Эктэкзина 
в 1,5 раза толще эндэкзины. Interloculum выражен нечетко. Структура 
эктэкзины слитностолбчатая. Покровный слой выражен четко и прости
рается на анулоподобные утолщения в области апертур. Поверхность мел
кобугорчатая. Контур мелкофестончатый. В области пор эктэкзина обра
зует мощный двойной anulus, внутри которого заключен канал поры. Канал 
поры имеет почти прямые стенки, высота его около 10 /л. Индекс поро- 
вого канала более 0,3 ц. Отверстие поры имеет удлиненную по меридиану 
форму. Эндэкзина в области поры не достигает краев канала поры, 
который образован только утолщенными участками эктэкзины. Есть не
большой atrium, но значительно меньших размеров, чем у видов типа clarus. 
Для вида характерны: мелкобугорчатая поверхность, правильнотреу
гольное очертание, отсутствие заметного interloculum, почти правильно 
треугольное очертание внутреннего контура экзины, чрезвычайно малый, 
иногда с трудом обнаруживаемый atrium.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не наблюдается.
С р а в н е н и е .  Вид отличается от типа Extratriporo-pollenites clarus 

Pfl. значительно более тонкой эктэкзиной, отсутствием endanulus и бла
годаря этому почти незаметным atrium. Кроме того, очертания п. з. этого 
вида обычно почти правильно треугольные, в то время как п. з. видов типа 
clarus отличаются значительно более выступающими вовне апертурными 
участками, что обусловливает их вогнуто-треугольное или клювовидно
треугольное очертание.

По внешнему облику Extratriporo-pollenites amangeldinensis несколько 
напоминает Е. aff. clarus. У обоих видов одинаковые размеры и ясно выра
жена скульптура. Однако толстая эктэкзина Е . aff. clarus характеризу
ется затейливым комплексом структурных выростов, создающих морщи
нисто-бугорчатую поверхность. Скульптура у Е . amangeldinensis мелко
плотнобугорчатая, что обусловливает крупноточечный рисунок на поверх
ности ее. Слитностолбчатая структура эктэкзины у Е. amangeldinensis 
просматривается с трудом, в то время как аналогичная по характеру, но 
значительно более четко выраженная структура эктэкзины Extratriporo- 
pollenites aff. clarus четко выделяется даже при малых увеличениях. Вид 
встречен только в бокситоносных отложениях месторождения Амангельды, 
но чрезвычайно характерные признаки его строения позволяют выделить 
его в самостоятельный таксон.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип. Бокситоносные отложения 
вскрываемые на восточном борту Тургайского прогиба.

44. Extratriporo-pollenites aff. clarus Pflug 
Табл. XXIII, 4

1953. aff. Extratriporo-pollenites clarus. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des
Angiospermiden-Pollens..., S. 107, Taf. 21, Fig. 18 (non Fig. 19). Дат-палеоцен
Германии (Вейминген).

1960. Extratriporo-pollenites varioreticulalus. С т е л ь м а к .  «Атлас...», стр. 232, табл.
XI, рис. 13, Тургайский прогиб, Кушмурский р-н, Маастрихт—турон.

О п и с а н и е .  Размеры 35—45 [л. П. з. экваториально-трехпоровое. 
Поры строго на экваторе. Форма линзоподобная, в полярном сечении треу
гольная, слегка вогнуто-треугольная. Экзина толстая (3—4 | L t ) , двуслойная. 
Эктэкзина в полтора раза толще эндэкзины. Interloculum ясно выражен. 
Структура эктэкзины сложная, слитностолбчатая. Покровный слой пре
красно выражен. Поверхность крупноморщинисто-бугорчатая (при соот
ветствующем поднятии тубуса может быть принята за ячеистую). В об
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ласти пор эктэкзина сильно утолщается и образует мощный комплекс anu- 
1ае.

Эндэкзина отгибается внутрь и образует endanulus. Таким образом, 
пора имеет высокий (до 12 р) канал (ширина канала не более 1,5 р) и 
небольшой atrium (или vestibulum в том случае, если endoporus неболь
шого диаметра). П. з. отличается от многих видов Extratriporo-pollenites 
прекрасно выраженной структурой и скульптурой экзины.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не наблюдается, за исключением отклонений 
в ширине канала поры, который у некоторых экземпляров слегка расширя
ется кверху.

С р а в н е н и е .  Вид, описанный нами как Е. aff. clarus, по всем морфо
логическим признакам за исключением величины (наша форма крупнее) 
тождествен Е. clarus Pfl., изображенному в работе Пфлуга (1953, Taf. 
21, Fig. 18). Судя по описаниям и рисунку, он также тождествен виду, 
описанному Стельмаком под названием Е. varioreticulatus из различных 
горизонтов верхнего мела Тургайского прогиба (см. синонимику). Автор 
указывает для своего вида наличие ячеистой скульптуры, но, по-видимому, 
это является оптическим негативным изображением сложной плотно-мор
щинисто-бугорчатой скульптуры. Описанная нами форма имеет подобную 
же скульптуру. При сильном поднятии тубуса выступающие участки эк
зины, образующие рельеф, могут быть приняты за депрессии между 
ячейками сетки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности, 
Казымская площадь, скв. 13, обр. 13, глуб. 320—330 м, глина опоковид- 
ная. Преп. 661 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Extratriporo-pollenites aff. clarus { = Extratriporo-pollenites 
varioreticulatus Stelm.) широко распространен в верхнемеловых и пале
оценовых отложениях Тургая и Западной Сибири. Наиболее крупные 
варианты приурочены к низам палеогена. В нижних горизонтах верхнего 
мела встречаются преимущественно формы наиболее мелких размеров.

45. Extratriporo-pollenites menneri (Bolch.) Martynova 
Табл. XXIV, 1—3

1960. Extratriporo-pollenites menneri (Bolch.). М а р т ы н о в а .  «Атлас...», 1960, стр. 373,
табл. V, фиг. 1 (pars.). Свердловская обл. Ивдельская свита, верхний палеоцен.

О п и с а н и е .  Размеры 40—50 р. П. з. экваториально-трехпоровое. 
Поры расположены на экваторе. Форма линзоподобная. В экваториальной 
проекции очертание треугольное со значительно выдающимися вовне уг
лами. Экзина относительно тонкая (около 2 р), двуслойная. Interloculum 
ясно выражен. Эндэкзина тоньше эктэкзины или оба слоя равной тол
щины. Эктэкзина в апертурной области образует мощный комплекс anulae, 
значительно выдающихся в виде конусовидного выступа. Канал поры ра
вен 10—12 р. Стенки канала поры неровные. Внешний конец канала шире, 
чем внутренний, вследствие чего в поперечном разрезе поровый участок 
экзины представляется в виде разинутого клюва. Диаметр exoporus 3,5 р.

Эндэкзина отслаивается в области пор от эктэкзины и образует 
endanulus.

Канал поры заканчивается в atrium. Наличие endanulus и расслоение 
слоев экзины в области пор обусловливает «трехлопастное» очертание 
внутреннего контура экзины. Последнее, в совокупности с ясно выражен
ным atrium подчеркивает некоторое сходство пыльцы этого вида с пыль
цой видов Т rudopollis из секции Anuloidae pollenites Pfl.

Структура эктэкзины слитностолбчатая. У большинства видов ясно 
выражен покровный слой во внеапертурной части зерна. В области anulus 
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покровный слой распространяется на боковые части его и до вершины не 
доходит. Поверхность п. з. беспорядочно крупнобугорчатая или морщи
нистая. Контур мелковолнистый.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры вида варьируют в пределах 40—53 р,. 
Различны уклонения также в размерах расширенной части канала поры. 
У некоторых видов диаметр расширенной части достигает 5 ц, благодаря 
чему пора (при наблюдении п. з. с экватора) может показаться почти 
округлой. У большинства форм внешнее отверстие поры (exoporus) обычно 
узкое и значительно вытянуто по меридиану.

С р а в н е н и е .  Пыльца Extratriporo-pollenites menneri (Bolch.) 
Martynova никакого сходства с пыльцой миртовых не имеет. Пыльца, 
подобная пыльце видов рода Е . Pfl. в 1953 г. была отнесена Н. А. Бол- 
ховитиной (1953) к роду Eucalyptus исключительно из-за сходства ее 
с проблематичной пыльцой Eucalyptus-tyj)., выделенной Тиргартом (Thier- 
gart, 1940) из палеоценовых отложений Германии. В настоящее время 
установлено, что пыльца Eucalyptus-typ. не имеет морфологического сход
ства с пыльцой современных растений. По морфологической схеме вид 
чрезвычайно близок к видам формального рода Trudopollis и отличается 
от них наличием увеличенного anulus, что характерно лишь для двух 
формальных родов стеммы Normapolles— Extratriporo-pollenites и Nudo- 
pollis. От видов Nudopollis вид отличается большей шириной канала и 
вогнуто-треугольными очертаниями, а также наличием interloculum, чего 
у видов Nudopollis не наблюдается. Отличия от видов Trudopollis уже уцо- 
мянуты выше. Обычно и почти всегда обязательно для видов Trudopollis 
наличие в различной степени выраженной «ослабленной зоны» структуры 
в экзине.Виды Extratriporo-pollenites Pfl. лишены таких участков экзины 
и толщина внеапертурной части эктэкзины одинакова на всей поверх
ности зерна. Форма, отнесенная нами к виду Е. menneri (Bolch.) Marty
nova, имеет безусловное сходство только с одним экземпляром вида, вы
деленного Мартыновой (табл. XXIV, 5), остальные формы, относимые 
автором к тому же виду, значительно отличаются по форме и очертаниям и, 
видимо, относятся в действительности к другим видам родов Е . Pfl. и Tru
dopollis Pfl.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Амангельды, скв. 53 (гидрогеологиче
ская), бокситоносные отложения палеоцена. Преп. 206 зя/к колл. 3082 
ГИН АН СССР.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Вид очень широко распространен, начиная от сеномана (еди
нично) до палеоцена (обилие) восточного склона Урала, Западной Сибири, 
Казахстана и Прииртышья. Под самыми разнообразными наименованиями 
упоминается в литературе из палеоцен-эоценовых, в основном эоценовых 
отложений Европы и Сибири. Встречается в палеоценовых отложениях 
южных районов СССР. Не заходит восточнее Енисея и, видимо, является 
характерным видом для Европейской ботанической провинции палеоцена. 
Выше нижних горизонтов эоцена не поднимается. В отложениях нижнего 
палеогена и верхнего мела тихоокеанских стран и Южной Америки не 
упоминается.

! Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л  е ж н о с т ь .  Не установлена. 
Морфологические связи протягиваются к формальному роду Trudopollis 
Pfl.

46. Extratriporo-pollenites pseudooculoides Zaklinskaja nov. f. sp.
Табл. XXIV, 4

Г о л о т и п. Преп. 661 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно- 
Сибирской низменности. Казымская разведочная площадь, скв. 13 Тю
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менского геологического управления (материал А. И. Пермякова), обр 
13, глуб. 330 м у глина темно-коричневая. Палеоцен.

Д и а г н о з .  П. з. экваториально-трехпоровое. Размеры 50—60 р,. 
Поры расположены строго на экваторе. Форма линзоподобная. В поляр
ной проекции очертание треугольное. Углы сильно оттянуты вовне. Эк- 
зина во внеапертурной части толстая (около 3 р,), двуслойная. Interlocu- 
lum плохо выражен. Структура эктэкзины крупно-слитностолбчатая. По
верхность крупно-слитнобугорчатая. Покровный слой не наблюдается. 
В области пор эктэкзина образует мощный двойной anulus. Эндэкзина, 
отслаиваясь от эктэкзины, также образует кольцеобразное утолщение 
(endanulus).

Весь комплекс anulae образует значительно выступающий за контур 
зерна усеченный конус, внутри которого заключен канал поры. Ширина 
канала поры около 2 р, (иногда более). Стенки канала неровные. Индекс 
канала поры около 3, высота 8 —Ю р. Есть значительный atrium. Внут
реннее очертание контура экзины трехлопастное. Комплекс anulae обра
зует плотный участок экзины и может быть воспринят как oculus. Ехоро- 
rus щелевидный, расположен строго на экваторе, вытянут меридионально.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Вид отличается от прочих видов Extratriporo-pol- 

lenites наличием затемнений в области апертур, что обусловливает его 
внешнее сходство с видами Oculopollis. К роду Extratriporo-pollenites вид 
отнесен на основании общих диагностических признаков. По форме и 
очертанию имеет некоторое сходство с видами TrudopolliSy но в отличие от 
них не имеет ни малейшего намека на присутствие «ослабленной зоны» 
структуры в эктэкзине. Виды же Trudbpollis имеют либо ясно выражен
ную «ослабленную зону», либо cuneus, либо incidenz. Очертание п. з. 
Extratriporo-pollenites pseudoculoides в полярной проекции характери
зуется значительно вытянутыми вовне углами — признак, характери
зующий род Extratriporo-pollenites у обусловленный особенно высоким 
индексом канала поры. Аналогов среди ранее выделенных видов рода 
Extratriporo-pollenites нет.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип. Север Западно-Сибирской 
низменности. Палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Не прослежено.

47. Extratriporo-pollenites aff. pseudogranifer Pflug 
Табл. XXIV, 6 , 7

О п и с а н и е .  Размеры 30—40 р,. П. з. экваториально-трехпоровое. 
Форма линзоподобная. Очертание в полярной проекции округло-треу
гольное. Экзина тонкая (не более 1,5 р,). Структура неясная. Поверхность 
мелкобугорчатая. Контур ровный или слегка волнистый. Anulus значи
тельный. Стенки канала поры имеют неровные очертания. Комплекс anu
lae вместе с каналом поры в поперечном сечении имеет клювовидное очер
тание. Exoporus овальный, вытянут меридионально (табл. XXIV, 7). По 
морфологическим признакам п. з. близко к Extratriporo-pollenites pseudo- 
granifer Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 21, Fig. 14) из датско-палеоценовых от
ложений Германии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Алитау, скв. 157 (1956), глуб. 73—70 м 
(материал Р. Г. Гарецкого). Кампан.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид Extratriporo-pollenites pseudogranifer характерен для 
датско-палеоценовых отложений Германии. В СССР находки формы, по
добной этому виду (Е. aff. pseudogranifer), обычны для отложений кампан-
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ского яруса верхнего мела. Значительное число форм встречено в нам- 
панских отложениях Челкарского бассейна [Каульджур, скв. 41 (1959), 
обр. 425, глуб. 145 м , преп. 207 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР]. В более 
высоких горизонтах верхнего мела находки единичны. Обычно встреча
ются формы плохой сохранности, часто деформированы или разорваны.

48. Extratriporo-pollenites sp.
Табл. XXIV, 8

О п и с а н и е .  Размеры 20—30 р,. П. з. экваториально-трехпоровое. 
Поры расположены строго на экваторе. Форма линзоподобная. Очерта
ние треугольное с сильно вытянутыми углами. Характерно наличие зна
чительного перелома линии очертания между внеапертурной частью зер
на и выступами пор. Экзина тонкая (менее 1 р). Поверхность неравномер
нобугристая. Контур слабо волнистый. В апертурной области эктэкзина 
образует значительный anulus. Канал поры длинный (не менее 5 р). По- 
ровые участки образуют клювовидные выступы, характерные для видов 
рода Extratriporo-pollenites. Atrium и interloculum нет.

С р а в н е н и е .  Форма близка к Extratriporo-pollenites cavus Agra
novskaya (табл. XXIV, 9)у но отличается от него отсутствием трехлуче
вого знака ослабленной зоны и значительно более выраженными клюво
видными выступами экзины. Кроме того, обнаруженная нами форма име
ет очень узкий канал поры, причем стенки канала поры прямые. У Е. 
cavus канал поры меньшей длины, стенки его извилистые. Значительно 
большее сходство намечается с видом Extratriporo-pollenites, не имеющим 
специального названия, выделенным Андерсоном (Anderson, 1960, Р1. 
2, Fig. 18) из верхнего сенона штата Нью-Мексико. По описанию этого 
автора, размеры п. з. не превышают 20 р,. Имеет клювовидные выступы 
экзины в области пор. Найденная нами форма отличается от североаме
риканской отсутствием дифференцированной трехлучевой складки, про
тягивающейся от поры к поре. У формы, опубликованной Андерсоном, эта 
складка выделяется четко и несколько напоминает plicae у некоторых 
видов Sporopollis.

З а м е ч а н и е .  Несмотря на перечисленные различия между Extra
triporo-pollenites cavus Agr., описанной нами формой и Extratriporo-polle
nites sp., выделенной Андерсоном, все эти экземпляры безусловно принад
лежат к одной морфологической группе. Находки их в верхнемеловых от
ложениях Америки, Западного Приаралья и восточного склона Урала 
чрезвычайно интересны и связывают одновозрастные флоры различных 
континентов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Форма, изображенная на табл. XXIV, S, 
извлечена из темных алевритовых глин (Маастрихта) в Челкарском бас
сейне — скв. 35, глуб. 4 м, (материал Р. Г. Гарецкого), преп. 208 зя/к 
колл. 3082 ГИН АН СССР. Образец датирован маастрихтской фау
ной.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Можно полагать, что формы, подобные обнаруженной на
ми, были довольно широко распространены в отложениях верхнего мела 
не только в СССР, но и в Северной Америке.

Близкая по описанию форма найдена Аграновской («Атлас...», 1960) 
в сантоне Свердловской области (славгородская свита), палеоцене (ивдель- 
ская свита) и эоцене восточного склона Урала (Ивдельский район). Ви
ды, относящиеся к той же группе мелких форм, что и Extratriporo-polle
nites sp., характеризующиеся значительно выступающими клювовид
ными выступами, обнаружены нами в Маастрихте Западного Приаралья. 
Близкая форма найдена в верхнем сеноне США.
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Формальный род T r u d o p o l l i s  Fflug

Формальный род Trudopollis выделен Пфлугом в 1953 г. (тип рода 
Trudopollis pertrudens Pflug, 1953, S. 98, Taf. 22, Fig. 12—18, из датско- 
палеоценовых отложений Германии). В самостоятельный род он был вы
делен при составлении морфогенетической классификации. Исходным 
таксоном был вид Extratriporo-pollenites pertrudens Pfl. (Pflug, 1953, p. 74, 
Taf. 6, Fig. 74—90). В формальный род Trudopollis Pfl. Пфлуг включает 
также морфологический тип Т ricolporites protrudens Erdtm., что, видимо, 
спорно. Правильнее за морфологической группой rTricolporites Erdtm. 
закрепить самостоятельный таксон.

Д и а г н о з  (расширенный). Проростковое устройство трехчленное. 
Апертуры расположены строго на экваторе и представлены либо корот
кими бороздами (большая часть видов секции Protrudoidae-pollenites), 
либо порами, имеющими округлый или овальный exoporus и сложное 
строение канала поры. В том случае, когда канал поры четко выражен, 
индекс его менее или равен 0,25. Экзина в большинстве случаев имеет 
значительную толщину. Эктэкзина такой же толщины, как эндэкзина, 
или тоньше ее. Структура обычно имеет столбчатое и слитнрстолбчатое 
строение. У некоторых видов хорошо выражен покровный слой, переходя
щий в апертурную область. Чаще всего это хорошо заметно у видов, 
близких к типу «protrudens», но может наблюдаться и у других видов. 
Interloculum, большей частью, четко выражен. Эндэкзина у видов секций 
Anuloidae-pollenites и Pompeckjioidae-pollenites образует ясно выраженный 
endanulus.

В области пор у видов этих двух секций эктэкзина образует мощный 
anulus или комплекс их, и тогда апертуры значительно выдаются за 
контур зерна. Виды, не имеющие ясно выраженных anulae (секция Pert- 
rudoidae-pollenites) или совсем лишенные его (секции Protrudoidae-polle
nites) , обычно имеют тонкую эндэкзину.

У большинства видов рода Trudopollis имеется «ослабленная зона» 
структуры (виды секции Pompeckjioidae-pollenites), либо слабо выражен
ный cuneus (некоторые виды секции Pertrudoidae-pollenites и Anuloidae- 
pollenites).

Форма п. з. сфероидальная, сплюснутая. Полярная ось значительно 
короче экваториальной. Очертание в полярной проекции треугольное или 
округло-треугольное (табл. XXV, 1).

Род Trudopollis чрезвычайно обширный. Первые представители его 
известны еще с нижних горизонтов сенона и относятся к типу «protrudoidae»t 
апертуры которых дифференцированы еще не в виде сложно устроенных 
пор, а в виде коротких щелевидных борозд. Виды с ясно выраженными 
anulae обычны для датско-палеоценовых и более молодых отложений, 
хотя единично встречаются и в Маастрихте. Виды, сгруппированные в 
секцию Pompeckjioidae-pollenites, стратиграфически поднимаются наибо
лее высоко и значительно распространены еще в среднем и даже в верх
нем эоцене. В самых верхах мела и в палеоцене особенно широко развиты 
морфологические типы Trudopollis rector-typ. Обычно эти формы значи
тельных размеров, правильно-треугольной или округло-треугольной фор
мы с ясно выраженным сложным или одинарным anulus. Формы, близкие 
к типу Trudopollis га^ог Pfl., относимые Пфлугом (Pflug, 1953, Taf. 23, Fig. 
8, 18, 19) к секции Anuloidae-pollenites, обычно имеют почти правильное 
треугольное очертание, неясно выраженный interloculum и более или ме
нее тонкую эндэкзину. Формы, морфологически близкие к Trudopollis 
arector Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 23, Fig., 16, 17), всегда имеют сложный 
anulus и треугольное очертание. Видимо, именно к этому типу относится 
большинство форм, выделенных Мартыновой в самостоятельный вид 
Extratriporo-pollenites menneri (Bolch.) Martyn.
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Формы типа Trudopollis conrector Pfl. (Pflug, Taf. 23, Fig. 20, 23) от
личаются от предыдущих (при общем морфологическом сходстве) тем, что 
имеют очень толстую эндэкзину и ясно выраженный interloculum. Все 
перечисленные формы выделены Пфлугом из среднего сенона Аахена и 
имеют мелкие размеры. В Западной Сибири и Казахстане морфологически 
подобные формы, но значительно более крупных размеров, являются 
руководящими для палеоценовых отложений.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  Trudopollis еще не 
выяснена. Некоторые виды секции Protrudoidae-pollenites имеют сходство 
с пыльцой рода Foramea, что отмечал Эрдтман (1950). В настоящее время 
он склонен считать, что эти связи еще не обоснованы. В работе 1960 г. о 
тонких структурах п. з. Эрдтман сравнивает пыльцу одного из видов 
Tricolporites protrudens с пыльцой современного вида Pometia семейства 
Sapindaceae и Aparisthmium  (семейство Euphorbiaceae), указывая на об
щие черты строения апертур. Однако там же он отмечает, что это сходство 
так же проблематично, как и сходство с видами Foramea: Изучая иско
паемые оболочки п. з. типа Tricolporites protrudens, Эрдтман приходит 
к заключению, что это, по-видимому, представители вымершей группы 
растений, имеющей далекие родственные связи с семействами Rhiop- 
telaceae и Betulaceae. Последнее высказывание дается в предположитель
ной форме, так как автор пришел к выводу, что происхождение Tricol
porites protrudens и родственные связи его остаются все еще terra incog
nita.

49. Trudopollis menneri (Martyn.) Zakl. nov. comb.
Табл. XXV, 2, 3

1960. Extratriporo-pollenites menneri (Bolch.). М а р т ы н о в а .  «Атлас...», стр. 373, 
табл. IV, фиг. 2 (non 1, 3, 4); стр. 505, табл. II, фиг. 8. Палеоцен—эоцен восточ
ного склона Северного, Среднего Урала и Зауралья (табл. XXV, 8).

Д и а г н о з .  Размеры 30—35 р (иногда до 40 р). П. з. экваториально
трехапертурные. Очертание треугольное. Углы округленные. Апертуры 
представлены порами с ясно выраженным каналом. Exoporus имеет оваль
ное очертание и вытянут меридионально. Экзина относительно толстая 
(около 3,5 р). Interloculum выражен слабо. Двуслойное строение экзины 
четко различается только в апертурной области. Эктэкзина имеет слож
ное слитностолбчатое строение. Покровный слой экзины простирается в 
апертурную область. В области пор эктэкзина образует двойной anulus. 
Эндэкзина, не образуя endanulus, слегка отгибается внутрь, что обуслов
ливает наличие незначительного vestibulum. Endoporus значительно ши
ре exoporus и имеет неровные «рваные» края (табл. XXV, 2,а). Последнее 
можно наблюдать при послойном пересмотре п. з. с иммерсионным объек
тивом. Наблюдаются участки «ослабленной структуры» в виде cuneus. 
У некоторых экземпляров (табл. XXV, 3) можно наблюдать слабо выра
женную «ослабленную зону» в виде Y-образного рисунка. Поверхность 
мелко-слитнобугорчатая, при значительно поднятом тубусе — почти 
мраморовидно-бугорчатая. Изменчивость выражается в вариации разме
ров (35—45 р); по данным Мартыновой, выделившей вид и включившей 
его в род Extratriporo-pollenites у отдельные экземпляры достигают 60 р.

С р а в н е н и е .  Строение п. з. позволяет отнести его к морфологи
ческому типу «rector», к которому Пфлуг, автор рода Trudopollis относит 
виды Т. rector, Т. arector и Т. conrector (краткая характеристика дана в 
общем описании рода). По наличию ясно выраженной скульптуры описы
ваемая форма близка к видам Trudopollis arector и Т. conrector. В то же 
время значительно меньшая толщина эндэкзины, чем эктэкзины, служит 
связующим звеном с Trudopollis rector, но в отличие от него Trudopollis 
menneri имеет сложный anulus.
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Таким образом, вид имеет общие черты строения со всеми тремя ви
дами типа «rector», не сопоставляясь полностью ни с одним из них. Кроме 
того, величина п. з. Trudopollis menneri значительно превышает величину 
п. з. Т. rector, Т. conrector и Т . arector.

Многообразный вид Extratriporo-pollenites menneri, выделенный Мар
тыновой («Атлас...», 1960), по ее данным (стр. 374), также варьирует 
в размерах от 45 до 66 р,. От видов рода Extratriporo-pollenites Pfl. вид 
отличается отсутствием клювовидных выступов в апертурной области 
и значительно меньшим индексом норового канала. По всем морфологи
ческим признакам вид должен быть отнесен к роду Trudopollis Pfl.

М е с т о н а х о ж д е н и е  экземпляра, изображенного на табл. 
XXV, 1 —3, — север Западно-Сибирской низменности. Казымская разве
дочная площадь, скв. 13 (Березовская ГРП) Тюменского геологического 
управления (материал И. А. Добруцкой), обр. 13, глуб. 330 м ; глины 
темно-коричневые. Преп. 661 и/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Палеоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид под названием Extratriporo-polle
nites menneri и другими названиями широко распространен в палеоце
новых (преимущественно верхних) отложениях западного склона Сред
него Урала и на севере Западно-Сибирской низменности. Отдельные на
ходки отмечаются вплоть до эоцена. Все разновидности вида за исключе
нием самых мелких вариаций могут быть приняты в качестве руководя
щих для палеоцена Западной Сибири (в широком смысле).

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не установлена. 
Генетические связи ведут к аналогичным по строению, но значительно 
меньших размеров видам Trudopollis conrector Pfl. и Trudopollis arector 
Pfl. из среднего сенона Аахена.

50. Trudopollis conrectiformis Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr. rector Pfl.)
Табл. XXV, 4, 5

Г о л о т и п .  Преп. 606 н/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР. Се
вер Западно-Сибирской низменности. Туринская площадь, скв. 1-К, глуб. 
275—284 м. Глина серая, алевритовая. Талицкая свита, палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 45-^-60 р. П. з. экваториально-трехапертурное, 
форма сплющенно-сфероидальная. Очертание в экваториальном сечении 
эллипсоидальное, в полярном — правильно тупоугольно-треугольное. 
Апертуры в виде пор с меридионально вытянутым exoporus. Экзина тол
стая, двуслойная, общая толщина экзины около 5 р. Interloculum ясно 
выражен. В области пор эктэкзина образует кольцеобразное утолщение. 
Эндэкзина не образует endanulus, а несколько утоньшается к краям еп- 
doporus, в то же время он значительно отгибается внутрь, что обуслов
ливает образование довольно объемного atrium.

Края endoporus неровные, что можно наблюдать с помощью LO-ана- 
лиза (табл. XXV, 5, а). Канал поры относительно широкий, индекс ка
нала (отношение ширины к длине) не более 2. При наблюдении в поляр
ной проекции (сечение строго по экватору) видно, что эндэкзина образует 
трехлопастную фигуру. Стороны лопастей не изогнуты. В апертурной 
области наблюдается клиновидная «ослабленная зона» (cuneus). Структура 
эктэкзины сложно-слитностолбчатая, что хорошо видно при увеличении 
в 600 раз. Поверхность крупно-слитнобугорчатая. Поверхность бугор
ков плоская. Контур слегка волнистый, почти ровный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид варьирует только в размерах. Морфоло
гически выдержан.

С р а в н е н и е .  Вид очень характерен. По морфологическим осо
бенностям может быть отнесен к типу «rector» (Т . rector, Т. conrector, Т. are
ctor) — по наличию ослабленной зоны в виде клиновидного просвета, по 
значительной толщине экзины вообще и эндэкзины, в частности. Близок
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к виду Trudopollis conrector, но в отличие от него не имеет endanulus. 
Последнее сближает вид с Т . rector Pfl. По очертанию, строению пор и 
трехлопастному внутреннему контуру очень близок к виду Т. retigressus 
Weyl. et Krieg. (табл. XXV, 7, 9), но отличается от него большей тол
щиной эндэкзины и отсутствием ясно выраженной границы между экт- и 
эндэкзиной. По величине, монолитности, треугольному очертанию и яс
но выраженному бороздковидному строению поры вид несколько на
поминает Trudopollis pertrudens Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 22, Fig. 8, 9, 17). 
Однако значительно меньшая (относительно) толщина эндэкзины, нали
чие сложного anulus (у Trudopollis pertrudens он одинарный), а также 
ясно выраженная скульптура поверхности не позволяют идентифици
ровать их, хотя некоторая морфологическая близость между этими ви
дами есть.

М е с т о н а х о ж д  е н и е .  См. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Еще не достаточно прослежено. Основ

ные находки сосредоточены в пределах распространения палеоценовых 
отложений Западно-Сибирской низменности.

51. Trudopollis pertrudens Pflug (sect. Pertrudoidae-pollenites Pfl.)
Табл. X XV, 6

1953. Extratriporo-pollenites pertrudens. T h o m s o n  u. P f l u g .  Pollen unu Sporen...,
S. 73, Taf. 6, Fig. 74—99.

1953. Trudopollis pertrudens. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des Andiosper-
m iden-Pollens..., S. 100, Taf. 22, Fig. 8—12.

Д и а г н о з .  Размеры 30—35 |x (редко более). П. з. экваториально
трехапертурное, сплюснуто-сфероидальное. В экваториальном положе
нии эллипсоидальное, в полярной проекции округло-треугольное или тре
угольное. Углы усечены. Апертуры в виде пор с вытянутым в меридиональ
ном направлении exoporus (норовое отверстие подобно борозде). Эктэкзина 
в области пор образует значительный anulus. Общая толщина экзины 
во внеапертурной части незначительная, не более 2 ,5—3 [х. Interloculum 
неясен. Эндэкзина слегка отслаивается в области поры. Образуется узкий 
щелевидный atrium. Ослабленная зона в виде клиновидного просвета. 
Структура эктэкзины выражена неясно. Поверхность гладкая или слегка 
плоскобугорчатая. Контур ровный или неясноволнистый. Внутренний 
контур почти трехлопастный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры, по данным Пфлуга (1953, стр. 60), 
25—60 (х.

С р а в н е н и е .  Диагностические признаки совпадают с признака
ми вида, выделенного Пфлугом. Форма тождественна виду Trudopollis 
pertrudens Pfl. из датско-палеоценовых отложений Веймингена (Германия; 
Pflug. 1953, Taf. 22, Fig. 9). Вейланд и Кригер выделяют в самостоятель
ный вид Trudopollis retigressus — весьма близкую по строению форму 
(табл. XXV, S, 9), из среднего сенона Аахена, но в отличие от Trudopollis 
pertrudens Pfl. упомянутый вид имеет строго треугольное сечение и зна
чительно ярче выраженный atrium.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вид, изображенный на табл. XXV, 6, 
выделен из палеоценовых отложений севера Западно-Сибирской низмен
ности; Березово, скв. 13, глуб. 312,9 м. Глины плотные, темные. Преп. 
665 н/к (ф. 3) колл. 3082 ГИН АН СССР.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в датско-палеоценовых отло
жениях Западной Европы, на юге Европейской части СССР и в Запад
ной Сибири. Наиболее крупные разновидности приурочены к палеоцену. 
Более мелкие встречаются до среднего сенона.
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52.Trudopollis speciosus Zaklinskaja nov.f.sp.(sect. Anuloidae-pollenites Pflug)
Табл. XXVI, 1—4

Г о л о т и п. Преп. 661 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР, Северное При- 
обье, Казымская площадь, скв. 13, обр. 13, глуб. 330 м. Глина серая, плот
ная. Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 40—50 р. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Поры расположены строго на экваторе. Exoporus почти щелевидный, 
сильно вытянут по меридиану. Экзина толстая (около 5 р), двуслойная. 
Эндэкзина почти равной толщины с эктэкзиной. Структура эктэкзины 
четко выражена, слитностолбчатая. Покровный слой неясно выражен. 
Поверхность плоскобугорчатая. Контур неясноволнистый. В области пор 
эктэкзина образует значительный anulus.

Эндэкзина, не образуя endanulus, слегка отслаивается в области поры. 
Atrium щелевидный. Endoporus значительно большего диаметра, чем 
exoporus. Края endoporus неровные, «рваные» (табл. XXVI, 1 а, 2). Поверх
ность п. з. (при высоком поднятии тубуса) выглядит как бы плитчатой.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослеживается.
С р а в н е н и е .  Вид по строению проросткового устройства безус

ловно принадлежит к секции Anuloidae-pollenites Pfl. Исключительно яс
но выраженная структура экзины, большая величина и наличие сложных 
anulae — те характерные признаки, на основании которых вид можно 
отнести к типу «rector».

Однако вид Trudopollis speciosus не тождествен ни с одним из из
вестных в литературе видов. По величине он может быть сравним 
лишь с некоторыми формами, выделенными 3. И. Мартыновой в само
стоятельный вид Extratriporo-pollenites menneri, в частности с видами 
из палеоцена Свердловской области. Но строение пор и структура эк
зины у них различны. По сложности комплекса структурных элементов 
экзины выделенный нами вид ближе всего к Trudopollis conrector, но в 
отличие от последнего он имеет почти вдвое большую величину. Кроме 
того, Пфлуг указывает для Т. conrector наличие одного endanulus. У Tru
dopollis speciosus endanulus нет.

Видимо, выделение этой формы в самостоятельный таксон правильно. 
Его огромные размеры, исключительно четко выраженная структура, 
характерная «плитчатая» поверхность, могут служить прекрасными ди
агностическими признаками при опознании.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 

р а н е н и е .  Вид широко развит в палеоценовых отложениях севера 
Западно-Сибирской низменности. Неоднократно отмечалось присутствие 
в палеоценовых отложениях в районе Березово, р. Казым, Туринской раз
ведочной площади. В палеоценовых и датско-палеоценовых отложениях 
Западной Евроцы неизвестен. Близкая к нему форма Trudopollis conrector 
Pfl., значительно меньших размеров, описывается из сенонских отло
жений Германии.

53. Trudopollis aff. arector Pfl.
Табл. XXVI, 5—7

Д и а г н о з .  Размеры 30—35 р. П. з. экваториально-трехапертур- 
яое, сплющенно-сфероидальное.- В полярном сечении треугольное или по
чти вогнуто-треугольное. Толщина экзины во внеапертурной части око
ло 2 —2,5 р. Экзина в 2 раза толще эндэкзины. Interloculum выражен не
четко. Структура эктэкзины слитностолбчатая. Покровный слой выражен 
четко. В области пор эктэкзина образует мощный anulus, вследствие чего 
очертание п. з. угловатое. Канал поры узкий, щелевидный. Эндэкзина
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слегка отслаивается в апертурной области, образуя края очень широкого 
endoporus. Есть щелевидный atrium. Поверхность зерна неясно-мра- 
моровидно-бугорчатая или почти гладкая, но с мраморовидным рисунком.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не наблюдается.
С р а в н е н и е .  По угловатому очертанию п. з. несколько напоми

нает виды Extratriporo-pollenites, но в то же время отличается от видов 
этого рода наличием четко выраженного atrium, почти полным отсутст
вием mterloculum, не клювовидным, а тупоугольным очертанием апер
турных областей. Морфологические признаки позволяют отнести вид к 
типу «rector» Pfl. и сравнить его с видом Т. arector Pfl. из сенонских от
ложений Аахена. От типичного Т. arector описанный нами вид отличает
ся значительно большей величиной. В сенонских отложениях, вероятно, 
были распространены формы этого типа значительно меньшего размера. 
По-видимому, Т. aff. arector относится к секции Anuloidae-pollenites и 
к типу «rector», наиболее распространенному с верхов сенона по палеоцен 
включительно.

К этому же виду следует относить и большинство форм, выделенных 
3. И. Мартыновой под названием Extratriporo-pollenites menneri. Судя по 
изображениям, приведенным ею в «Атласе...» (1960, стр. 373, табл. IV, 
фиг. 2), этот вид полиморфен.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Сибирь, Туринская площадь, 
скв. Туринская 1-К, обр. 12, глуб. 275—284 м , серая алевритовая гли
на. Преп. 706 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XXVI, 5, 6 , 7). Пале
оцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в палеоце
новых отложениях Западной Сибири. Тождественные формы характерны 
для комплексов палеоцена в районе Березово (преп. 665 н/к, ф. 3). Судя 
по литературным данным, крупные формы Trudopollis arector начинают 
появляться в Западной Сибири начиная с Маастрихта до верхов палеоцена 
Ниже маастрихтских отложений встречаются уже формы этого вида зна
чительно меньших размеров. Крупные формы, подобные Trudopollis aff. 
arector, характерны также для датско-палеоценовых спектров отложений 
Заволжья и Аралсора (Чигуряева, 1956, табл. СХ и CVIII). Единичные 
находки этой формы отмечены в датских отложениях Приереванского рай
она.

54. Trudopollis varioreticulatus (Stelmak) Zakl. nov. comb.
Табл. XXVII, 1—3

1960. Extratriporo-pollenites varioreticulatus, С т е л ь м а к .  «Атлас.,.», стр. 232, табл. 
XI, фиг. 13; табл. XVI, фиг. 12. Северная часть Тургайского прогиба, Сарабай, 
журавлевская свита, Маастрихт.

Д и а г н о з  (здесь расширенный.). Размер 20 ц. П. з. экваториально
трехапертурное, сшнощенно-сфероидальное, в экваториальном сечении 
округло-треугольное или треугольное (полярная проекция). Апертуры пред
ставлены порами с высоким индексом канала. Exoporus овальный, вы
тянут меридионально. Экзина относительно толстая (около 4 р,).

Структура экзины слитностолбчатая. Покровный слой хорошо выра
жен в апертурной области. Эндэкзина несколько тоньше эктэкзины. 
Interloculum выражен слабо. В области пор эндэкзина несколько отги
бается внутрь, не образуя endanulus. Эктэкзина значительно утолщается, 
образуя мощный сложный anulus, что обусловливает большую высоту 
канала поры. Есть щелевидный, расширяющийся к endoporus atrium. 
Endoporus имеет незначительный диаметр, так как края эндэкзины смы
каются близко. У некоторых видов endoporus настолько мал что рас
слоение слоев экзины в области поры можно рассматривать как vesti- 
bulum.
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Поверхность п. з. мраморовидно-бугорчатая (по описанию Стельмак — 
неправильно сетчатая). Контур неравно-крупнофестончатый. Внутрен
ний контур почти правильно трехлопастной. Имеются незначительные 
клинообразные участки ослабленной структуры (cuneus).

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид варьирует в размерах от 25 до 50 ц. Мел
кие формы обычно приурочены к сенонским спектрам. Крупные — к па 
леоцен-эоценовым. Возможно, это различные виды.

С р а в н е н и е .  Судя по описаниям и характеристике, вид относится 
к морфологическому типу «arector» Pfl., характеризующемуся слабовыра- 
женным iiiterloculum, значительно развитым anulus, отсутствием enda- 
nulus и наличием слабовыраженного cuneus.

В основном эти же признаки характеризуют вид Extratriporo-pollenites 
varioreticulatus Stelm. Форма, отнесенная нами к виду Т rudopollis variore- 
ticulatus, близка по строению апертуры и экзины к виду Т. arector Pfl. (его 
наиболее крупным вариациям), но значительно превышает его по вели
чине.

Среди Западно-Европейских сенонских и палеоценовых видов Т ru
dopollis нет упоминания о находках гигантских форм.

По форме, размерам и очертанию вид близок к Extratriporo-pollenites 
menneri, выделенному 3. И. Мартыновой из верхнепалеоценовых отложе
ний Свердловской области [«Атлас...», 1960, стр. 273, табл. IV, фиг. 1,2 
(pars.)l, отличается от него более мощным комплексом anulus, более четко 
выраженной столбчатой структурой эктэкзины, менее широким и более 
длинным каналом поры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности, 
р. Казым, скв. 13 Березовской экспедиции Тюменского геологического 
управления (материал Н. А. Добруцкой), обр. с глубины 387,75 м , глина 
темная. Преп. 668 н/к (ф. 5) колл. 3082 ГИН АН СССР. Палеоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко развит в палеоценовых от
ложениях Западной Сибири (ее северо-западных частей) и в маастрихт- 
датских отложениях северной части Тургайского прогиба. Поднимается 
до верхнего палеоцена. В эоценовых спектрах не известен.

55. Т rudopollis ordinatus Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr. Tr. rector 
Pfl., ex gr. Extratriporo-pollenites menneri Martyn.)

Табл. XXVII, 4 , 5 , 8

Г о л о т и п. Преп. 665 н/к (ф. 5) колл. 3082 ГИН АН СССР. Север 
Западно-Сибирской низменности, Казымская разведочная площадь, скв. 
13 Березовской экспедиции Тюменского геологического управления, обр. 
17, глуб. 360 м. Глина плотная, темная. Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 27 —35 ц. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Поры экваториальные. Форма сплющенно-сфероидальная или чечевице
образная. В полярной проекции очертание округло-треугольное. Апер
туры значительно выступают за контур зерна. Экзина двуслойная. Inter- 
loculum неясный. Толщина экзины не более 2 —2,5 ц. Эктэкзина имеет 
ясно выраженную слитностолбчатую структуру. Покровный слой более 
или менее четко выражен. Эндэкзина не имеет ясно выраженной структу
ры и значительно тоньше эктэкзины. В области пор эктэкзина образует 
anulus. Эндэкзина в области пор отступает от эктэкзины и несколько от
гибается внутрь. Канал поры расширяется вовне. Exoporus имеет оваль
ное (вытянутое по меридиану) очертание. Endoporus с неровными, рваны
ми краями. Диаметр endoporus значительно превышает диаметр exoporus. 
Atrium значительный. В области atrium наблюдается «зернистая»' струк
тура.

Поверхность п. з. мелкобугорчатая. Контур фестончатый, почти ровный.
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И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослеживается.
С р а в н е н и е .  По отсутствию endanulus, четко выраженному in- 

terloculum и более или менее просто устроенному anulus форма близка к 
видам типа Т . rector.

Значительно выступающие anulae и относительно высокий индекс 
порового канала, а также сложное строение структуры экзины безусловно 
указывают на близость вида к формам, выделенным Н. А. Болховитиной 
(1953) под наименованием Eucalyptus menneri из сеноманских отложений 
Южного Урала. Но размеры Eucalyptus menneri Bolch., по указанию 
автора (1953, стр. 96), около 50 \i. Кроме того, у выделенного Н. А. Бол
ховитиной вида, судя по изображению, есть vestibulum. Trudopollis or- 
dinatus имеет большое сходство с видом Т7. retigressus Weyl. et Krieg (табл. 
XXVII, 8), отличаясь от него более округлыми очертаниями и менее чет
ко выраженным cuneus. Некоторое сходство можно установить с видом 
Extratriporo-pollenites menneri Martyn. («Атлас...», 1960, стр. 374,
табл. IV, фиг. 3) из палеоцена Свердловской области. Однако для Euca
lyptus menneri указаны угловатые очертания, наличие interloculum (судя 
по изображениям) и одноанулевые стенки канала. Trudopollis ordinatus 
не имеет interloculum, характеризуется сложным anulus и имеет округлое 
очертание.

По внешнему очертанию и наличию трехлопастного внутреннего кон
тура Т. ordinatus имеет сходство с Extratriporo-pollenites argatus Marty
nova, но не может быть синонимизирован с этим видом из-за наличия чет
ко выраженной структуры оболочки, бугорчатой скульптуры и сложно
го, а не простого, как у Е . argatus, anulus.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид обычен для палеоценовых отложе

ний Западной Сибири (северная и северо-западная части). В Европе от
мечаются близкие формы, но не тождественные и отличающиеся значи
тельно меньшими размерами. Видимо, как и многие виды Trudopollis типа 
«rector», «conrector» и mrector», Trudopollis ordinatus распространен в основ
ном в Европейской провинции, границы которой на восток не заходят 
далее Енисея.

56. Trudopollis retigressus Weyland et Krieger 
(sect. Anuloidae-pollenites Pfl.)

Табл. XXVII, 6

1953. Trudopollis• retigressus. W e y l a n d  u. K r i e g e r .  Die Sporen und Pollen..., 
S. 15, Taf. 2, Fig. 27. Средний сенон Аахена (Германия).

О п и с а н и е .  Размеры 30—40—45 \х. П. з. экваториально-трехапер- 
турное. Поры строго на экваторе. Очертание в полярной проекции тре
угольное. Углы тупые. Экзина двуслойная. Общая толщина экзины 2—2,5ц. 
Interloculum неясный. Структура эктэкзины слитностолбчатая. Эктэк- 
зина образует комплекс anulae. Endanulus нет. Есть щелевидный vesti
bulum и небольшой cuneus. Канал поры узкий, края канала поры волни
стые. Exoporus вытянут меридионально. Endoporus значительно шире 
exoporus. Внутренний контур имеет треугольно-трехлопастное очертание. 
Поверхность мелко-неравноплоскобугорчатая. Контур волнистый.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Серовский район, марганцевое место
рождение Красноярка (материал Л. Е. Штернберг), скв. 850, обр. 8, глуб. 
43—44,40 м . Преп. 908 з/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР. Алевритовая 
глина. Палеоцен.
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57. Trudopollis articulus WeyJand et Krieger 
(ex gr. TV. conrector Pfl.)

Табл. XXVII, 9, 11

1953. Trudopollis articulus. W e y l a n d  u. K r i e g e r .  Die Pollen und Sporen..., 
S. 15, Taf. 2, Fig. 32. Сенон Аахена.

1953. Trudopollis conrector. W e y l a n d  u. K r i e g e r .  Die Pollen und Sporen..., 
S. 16, Taf. 5, Fig. 34. Сенон Базистона.

1960. Extratriporo-pollenites sp. 3 а у e p. «Атлас...», стр. 426, табл. IV, фиг. 3. Верх
ний эоцен Прибалтики.

1960. Extratriporo-pollenites granatus. С т е л ь м а к .  «Атлас...», стр. 234, табл. XVI, 
фиг. 11. Маастрихт, Тургайский прогиб.

О п и с а н и е .  Размеры 35—40 р. П. з. экваториально-трехапертур- 
ное. Поры расположены строго на экваторе. Очертание округло-треу
гольное. Экзина толстая (3—4 р, в отдельных случаях до 5 р). Оба слоя 
экзины равной толщины. Interloculum есть. Anulus сложный, внутренняя 
часть anulus сложена свободными структурными элементами, Endanulus 
выражен слабо.

Структура эктэкзины слитностолбчатая. Поверхность п. з. плоско
бугорчатая. Контур крупноволнистый. Вид тождествен с Trudopollis 
articulus, выделенным Вейландом (1953) из сенонских отложений Аахена. 
Сходство иллюстрируется приведением микрофотографий голотипа из 
работы Вейланда и Кригера (Weyland u. Krieger, 1953) на табл. XXXVII, 
10). Вид впервые описан из сенонских отложений.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности. 
Туринская площадь, скв. 1-К, Тюменского геологического управления. 
Обр. с глуб. 275—284 м. Преп. 706 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Глина 
серая, алевритовая. Палеоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко вертикально распространен 
к юго-западу от Енисея. В Европе встречается начиная от сенона (Аахен) 
до верхнего эоцена (Прибалтика). В Западно-Сибирской низменности 
отмечаются находки от Маастрихта (Тургай) до палеоцена (Приобье).

58. Trudopollis bulbosus Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr. conrector Pfl.)
Табл. XXVIII, 1—4

Г о л о т и п. Преп. 661 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Запад
но-Сибирской низменности. Казымская площадь. Скв. 13 Тюменского гео
логического управления (материал Н. А. Добруцкой), обр. 13, глуб. 330 ж. 
Глина плотная, темная. Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 35—45 р. П. з. сплющенно-сфероидальное (или 
почти чечевйцеподобное), экваториально-трехапертурное. Поры распо
ложены строго на экваторе. В полярной проекции очертание треугольное. 
Поры значительно выступают за контур зерна. Экзина толстая (около 6 р) 
двуслойная. Interloculum выражен слабо. Слои прилегают плотно один 
к другому и расслоение экзины заметно только в апертурной области. 
Эктэкзина имеет ясно выраженную крупно-слитностолбчатую структу
ру. Поверхность ее крупно-плоскобугорчатая. Контур плоскофестончатый. 
У некоторых форм покровный слой ясно выражен. В апертурной области 
эктэкзина образует сложные мощные anulae, которые в поперечном сечении 
имеют луковицеподобное очертание. Канал поры узкий щелевидный. Эндэк- 
зина и эктэкзина почти равной толщины. Эндэкзина не образует endanulus, 
но слегка отгибается внутрь, образуя ровные края незначительного по раз
мерам endoporus. Внутренний контур трехлопастной, не сильно рассечен
ный. Vestibulum есть. В поперечном сечении он почти треугольный (вер
шина обращена внутрь зерна). Индекс норового канала больше 0,25.
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И з м е н ч и в о с т ь .  Морфологические признаки вида устойчивы. 
Некоторые уклонения наблюдаются в большей или меньшей выражен
ности структуры.

С р а в н е н и е .  Вид безусловно относится к группе наиболее про
двинутых морфологических типов рода Trudopollis, объединенных Пфлу- 
гом в секцию Anuloidae-pollenites. Имеет близкое сходство с Trudopollis 
conrector Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 23, Fig. 20—23) из сенона Аахена. Отли
чается от него отсутствием endanulus и особенно мощными anulae и боль
шей величиной (голотип не более 20—27 ц).

Судя по изображению, приведенному в работе Вейланда и Кригера 
(1953, S. 19, Taf. 2, Fig. 16), общее очертание п. з. в полярной проекции 
близко к Oculopollis bulbosus из сенона Аахена. Но сходство это лишь 
внешнее. Oculopollis bulbosus Weyl. et Krieg. существенно отличен от ви
дов Trudopollis из группы conrector и большинства видов этого рода по 
следующим признакам:

1) Trudopollis bulbosus, как и многие виды Trudopollis секции Anuloi
dae-pollenites, имеет мощный anulus, но не имеет oculus;

2) эндэкзина у Trudopollis bulbosus, как и у прочих видов Trudopollis 
секции Anuloidae-pollenites имеет слитностолбчатую структуру, исчезаю
щую в области anulus, в пределах которого сохраняется только покров
ный слой;

3) вид Trudopollis bulbosus не имеет существенного сходства с пыльцой 
Tricolporites protrudens Erdtm.

Trudopollis bulbosus хорошо распознается среди прочих видов Trudo
pollis по наличию округло-выступающих anulae и исключительно толстой 
экзины с четко выраженной столбчатой структурой. Вполне возможно, 
что именно этот вид подразумевала В. В. Зауэр («Атлас...», 1960, стр. 424, 
табл. V III, фиг. 7), приводя описание Extratriporo-pollenites sp. из пес
чано-глинистой толщи среднего эоцена Калининградской области 
(табл. XXVIII, 5).

З а м е ч а н и е .  По совокупности морфологических признаков, да
ющих возможность распознавать вид среди прочих видов Trudopollis типа 
conrector, форма может быть выделена в самостоятельный таксон. В боль
шинстве случаев это сделать не удается, так как наиболее распространен
ные в сенон-палеоценовых отложениях виды и разновидности Trudopollis 
arector и conrector Pfl. чрезвычайно близки между собой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Голотип (см. голотип) выделен из палео
ценовых (видимо, верхнепалеоценовых) отложений в северном Приобье, 
р. Казым (табл. XXVIII, 2, 4). Последующие находки относятся к палео
ценовым отложениям также в северной части Западно-Сибирской низмен
ности. Туринская разведочная площадь,скв. 1-К, обр. 13, глуб. 265—273 м. 
Глина серая. Преп. 696 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XXVIII, 1—3).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид, видимо, тяготеет к Европейской 
провинции. В палеоцене Западно-Сибирской низменности встречается 
спорадически. В более древних отложениях не отмечен. Судя по литера
турным данным, встречается вплоть до эоцена в Европейской части СССР 
(в северной Прибалтике). В юго-западных районах Европы распространены 
иные формы, и сведений о находках видов, тождественных Trudopollis 
bulbosus, нет. В настоящее время можно предполагать, что ареал вида 
сравнительно ограничен.

59. Trudopollis arector Pflug 
Табл. XXVIII, 6—10, 12—14

1953. Trudopollis arector. Pflug. Zur Entstehung und Entwicklung des Angiospermiden-
Pollens..., 1953, S. 101, Taf. 23, Fig. 16, 17. Средний сенон Аахена (Германия). 

1953. Trudopollis arector. W e y  l a n d  u. K r i e g e r .  Die Pollen und Sporen..., S.
16, Taf. 5, Fig. 35. Средний сенон Аахена (Германия).
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Д и а г н о з  (по Пфлугу). Размеры 20—25 jx. П. з. всегда многоану- 
левые. Interloculum есть, но выражен слабо. Очертание всегда треуголь
ное (углы округлены). Эктэкзина несколько толще эндэкзины. Есть нез
начительный cuneus.

З а м е ч а н и е .  Формы, относимые к типу «arector», «conrector» и «rector» 
чрезвычайно близки; часто встречаются такие формы пыльцевых оболо
чек, которые могут быть отнесены к любой из этих типов. Совершенно 
справедливо замечает Пфлуг (Pflug, 1953, стр. 101), что Trudopollis are
ctor относится в целом к морфологическому типу «rectoг», отличаясь от него 
лишь наличием многих anulae.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид варьирует в размерах от 20 до 27 ц. Из
менчива и толщина слоев экзины (2—3 /х). Также различна величина еп- 
doporus. Иногда последний не обнаруживается.

С р а в н е н и е .  Вид Trudopollis arector — наиболее распространен
ный морфологический тип в верхнем сеноне и нижнем палеогене. Размеры 
обычно небольшие (20—25 ц). Очертание скорее треугольное, чем округ
лое. Характерно наличие трехлопастного (иногда почти треугольного) 
внутреннего контура.

Диагноз описанного нами вида полностью соответствует диагнозу, 
данному автором вида для голотипа.

Некоторые разновидности Trudopollis conrector (с endoporus очень 
малого диаметра) имеют большое сходство с видом Trudopollis capsula 
Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 23, Fig. 24, 25).

Автор указывает, что эндэкзина у этого вида не прерывается в апер
турной области и пора имеет только exoporus.

Формы Trudopollis arector с более или менее толстой эндэкзиной, близ
ки к типу «conrector». На основании этого Вейланд ошибочно отнес одну из 
сенонских форм (табл. XXVIII, 11) к виду Trudopollis conrector. Пра
вильнее ее определить как Trudopollis arector Pfl.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный Казахстан (восточный борт 
Тургайского прогиба), бокситоносные отложения месторождения Аман- 
гельды, скв. 53 (гидрогеологическая), преп. 206 зя/к колл. 3082 ГИН АН 
СССР (табл. XXVIII, 7), аркалыкская свита, палеоцен-эоцен; север За
падно-Сибирской низменности, Казымская площадь, скв. 13, обр. 13, 
глуб. 330 ж, преп. 661 и/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XXVIII, 6) 
темно-серая глина, палеоцен; центральная часть Западно-Сибирской низ
менности, Верхневахский профиль, скв. 23-к, Западно-Сибирское геоло
гическое управление (материал А. А. Королевой), обр. 19, глуб 77 м , 
преп. 69 (2) (табл. XXVIII, 8 -1 0 )  и преп. 70-1 (табл. XXVIII, 12-14), 
палеоцен-эоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен — от верх
него сенона до палеоцена включительно. В сенонских спектрах начинает 
появляться спорадически. Массовые находки приурочены к палеоцено
вым отложениям. В северных и центральных частях Западно-Сибирской 
низменности, а также по восточному борту Тургайского прогиба широко 
распространен и находки его обычны. Видимо, под различными наимено
ваниями (чаще всего относимый к неизвестным видам рода Extratriporo- 
pollenites) входит в списки палеоценовых спорово-пыльцевых спектров 
Тургая.

В Приенисейской части низменности, как и прочие виды рода Tru
dopollis распространен незначительно.

Единичные находки известны из датированных фауной отложений 
датского яруса в Эмбенском и в Приереванском районах. О степени уча
стия в спектрах датского яруса судить трудно, так как находки пыльце
вых оболочек любой систематической принадлежности в этих отложениях 
единичны.

В южных частях Казахстана вид распространен значительно слабее.
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В южных частях Западно-Сибирской низменности (Иртышская впадина — 
в части, примыкающей к Казахскому нагорью), по данным Э. А. Копыто
вой (Копытова и Грязева, 1960i), вид начинает единично встречаться в 
спектрах славгородской свиты (коньяк-сантон-кампан) и выше палеоцена 
(талицкая свита) не поднимается.
60. Trudopollis abnormis Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr. T . arector Pfl.)

Табл. XX IX, 1—3
Г о л о т и п. Г1реп. 69 (2) колл. Геологического института Сибирско

го отд. АН СССР, Верхне-Вахский профиль, скв. 23-к, глуб. 77 м (мате
риал А. А. Королевой). Глины темно-серые. Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 25—30 \х. П. з. экваториально-трехапертурное 
чечевицеобразное (сплюснутое). Очертание в полярной проекции углова
то-треугольное. Апертурная область значительно выдается за контур. 
Экзина двуслойная. Общая толщина 2—2,5 \х. Interloculum четкий. Anu- 
lus мощный. Эндэкзина образует незначительный endoporus. Внутренний 
контур трехлопастной, мало рассеченный. Структура экзины слитностолб
чатая. Покровный слой переходит в область anulus. Поверхность мел
ко-плоскобугорчатая. Контур почти ровный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослеживается.
С р а в н е н и е .  Вид безусловно относится к морфологическому типу 

arector. Морфологически он близок к виду Trudopollis arector Pfl. (табл. 
X X IX ; 7) из среднего сенона Аахена, но отличается от него значительно 
большим размером anulus и в зависимости от этого более угловатыми очер
таниями. Возможно, является одной из разновидностей Trudopollis arec
tor. Морфологически близок к формам Trudopollis (Gruppe 41, Krutzsch), 
выделенным Крутшем из кампанских и эоценовых отложений Германии 
(табл. XXIX,  4, 5), но отличается значительно более угловатыми очерта
ниями и более мощными anulae. По характеру очертания в полярной про
екции вид может быть принят за Oculopollis типа antibulbosus Weyl. et 
Krieg., но отсутствие глазка (oculus) у Т . abnormis исключает близость 
этих видов.

Вид Trudopollis abnormis ближе всего к Trudopollis sp., выделенному 
Вейландом из среднего сенона Аахена (табл. XXIX, 8), но судя по опи
санию, приведенному Вейландом (1953, стр. 17), Trudopollis sp. имеет 
большой и ясно выраженный endoporus, в то время как Trudopollis abnor
mis либо совсем не имеет endoporus, либо имеет незначительных размеров. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
61. Trudopollis nonperfectus Pflug 

Табл. XX IX, 9 , 10, 12, 14—19

1953. Extralriporo-pollenites nonperfectus. T h o m s o n  u. P f l u g .  Pollen und Spo- 
ren..., S. 7, Taf. 6, Fig. 109—110. Верхний сенон Аахена (Германия).

1953. Trudopollis nonperfectus. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des Angio- 
spermiden-Pollens..., S. 101, Taf. 23, Fig. 9—12. Средний сенон Аахена.

1953. Trudopollis nonperfectus. W e у l a n d  u. K r i e g e r .  Die Pollen und 
Sporcn..., S. 15, Taf. 5, Fig. 21, Fig. 29. Сенон Аахена (Базистон, Германия). 

1960. Extratriporo-pollenites acinosus. А г р а н о в с к а я .  «Атлас...», стр. 124, 
табл. V, фиг. 9,10, Сантон (славгородская свита) Свердловской области.

1960. Extratriporo-pollenites acinosus. М а р т ы н о в а .  «Атлас...», стр. 374, 
табл. IV, фиг. 6, 7. Палеоцен Свердловской области (ивдельская свита).
Вид Trudopollis nonperfectus Pfl. относится к секции Pertrudae-polleni- 

tes, в которую Пфлуг объединяет наименее морфологически продвинутые 
виды Trudopollis, у которых еще недостаточно сформировался ком
плекс кольцеобразных утолщений в апертурной области (anulus). Однако 
виды Т. nonperfectus и Т. hemiperfectus несколько отличаются от прочих 
включенных в эту секцию видов и, видимо, могут считаться переходными 
к видам, уже имеющим сложный комплекс anulus.
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О п и с а н и е .  Размеры 20—25 р. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Поры расположены строго по экватору. Очертания в полярной про
екции треугольные (углы округлены). Большей частью апертурные уча
стки выступают за контур зерна и на месте перехода от внеапертурной 
части к апертурной линия очертания заметно изгибается. Экзина отно
сительно тонкая (1—1,5р), двуслойная. Оба слоя экзины равной толщины 
или эктэкзина несколько толще. Interloculum нет. Слои экзины плотно 
прилегают один к другому. Эктэкзина имеет слитностолбчатое строение, 
покровный слой почти всегда ясно выражен. Поверхность мелко-плоско
бугорчатая. Контур мелкофестончатый или почти ровный. В области пор 
эктэкзина образует незначительный anulus (чаще двойной, иногда одинар
ный). Anulus образует стенки канала поры, индекс которого около 2,5. 
Эндэкзина несколько отгибается, образуя в апертурной области щелевид
ный vestibulum и широкий endoporus с ровными краями. Диаметр его 
более чем в 2 раза превышает диаметр exoporus. «Ослабленная зона» вы
ражена неясно.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры вида колеблются в незначительных 
пределах (20—25 ц, редко 27р,). Очертание треугольное, округло-треуголь
ное или вогнуто-треугольное. У округло-треугольных видов четко выра
жен перегиб на границе anulus.

С р а в н е н и е .  От видов типа arector и conrector отличается значи
тельно меньшими размерами, тонкой экзиной, сравнительно несложным 
комплексом anulus и отсутствием endanulus. От типа rector отличается 
ясно выраженной скульптурой. Вид имеет некоторое сходство с Trudo- 
pollis fossulotrudens Pfl., обнаруженным Вейландом и Кригером (Weyland 
u. Krieger, 1953) в сенонских отложениях Аахена (табл. XXIX, 11). 
Однако при детальном изучении форм Т. fossulotrudens, включая и экзем
пляр, изображенный Вейландом, можно обнаружить существенные раз
личия в строении экзины в области апертур: виды Т. fossulotrudens не 
имеют сколько-нибудь выраженного расщепления слоев экзины в области 
пор. Слои экзины плотно прилегают один к другому, не образуя vestibulum. 
Небольшой praevestibulum, расположенный между двумя anulae, проеци
руется в виде почти округлого просвета. Эндэкзина образует незначитель
ный endanulus. Комплекс anulae воспринимается как oculus. У вида Тги- 
dopollis nonperfectus этого нет. Однако при микрофотографировании п. з. 
Т rudopollis nonperfectus в сечениях, взятых не строго по экватору, может 
получиться некоторое затемнение в апертурных областях (оптическое яв
ление, связанное с LO-анализом), похожее на oculus (табл. XXIX, 13). 
Многие разновидности Т rudopollis nonperfectus, описанные как различ
ные виды Extratriporo-pollenites Pfl., появляются в литературе, связан
ной с изучением спорово-пыльцевых спектров верхнего сенона и пале
оцена Союза. В частности, это относится к некоторым формам, объеди
ненным в формальный вид Extratriporo-pollenites acinosus Agranowsk. 
(табл. XXIX, 21, 22).

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Север Западно-Сибирской низменности, 
Туринская опорная скв. 1-к Тюменского геологического управления, 
глуб. 275—284 ж; преп. 706 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XXIX,  
рис. 9, 14—16), алевритовая глина, дат-палеоцен; там же, обр. 14, глуб. 
257—269 м, глина темно-серая, преп. 707 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР 
(табл. XXIX, 10); восточный борт Тургайского прогиба, Амангельдинское 
месторождение бокситов, скв. 53 (гидрогеологическая; материал Н. А. 
Лисицыной), преп. 206 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XXIX,  12), 
бокситовые глины аркалыкской свиты, палеоцен; средняя часть Западно- 
Сибирской низменности, Верхне-Вахский профиль, скв. 23-к, обр. 21, 
глуб. 88 м (материалы А. А. Королевой), преп. 70-1, колл. Геологическо
го института Сибирского филиала АН СССР (табл. XXIX, 17); там же, с 
глубины 71 м (обр. 19, преп. 69 (23) (табл. XXIX, 18, 19).
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид начинает спорадически появляться еще в нижних го
ризонтах верхнего мела. В сенонских отложениях распространяется уже 
довольно широко. В Западной Европе в среднем и верхнем сеноне пред
ставлен различными формами. По восточному склону Урала, в цент
ральных частях Западно-Сибирской низменности, по восточному борту 
Тургайского прогиба, в западных частях Казахского нагорья и в южной 
части Прииртышской впадины приурочен в основном к палеоценовым 
отложениям, хотя единично встречается в кампане, Маастрихте и (в ви
де спорадических находок) в эоцене. В частности, находки пыльцы, 
близкой к пыльце Т rudopollis nonperfectus, но отнесенной к неизвестно
му виду Extratriporo-pollenites (табл. XXIX, 20), отмечаются в спект
рах песчано-глинистых отложений верхнего эоцена Калининградской 
области. Вид наиболее высоко поднимается в палеогеновых отложениях 
в Европе, единично встречается в спектрах эоцена Украины и Поволжья 
вместе с видами Т rudopollis pompeckyi R. Pot. В мел-палеоценовых отло
жениях приенисейской части Западной Сибири находки единичны и не 
характерны для спектров, так же как и для спектров верхнемеловых-па- 
леоценовых отложений Зейско-Буреинской депрессии и дальнего северо- 
востока Азии.

62. Т rudopollis bulboformis Zaklinskaja nov. f. sp.
Табл. XXX, 1—3

Г о л о т и п. Преп. 661 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Северное При- 
обье, Казымская площадь, скв. 13, глуб. 330 м . Темные глины. Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 40—45 р. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Поры строго на экваторе. Очертание в полярной проекции округло
треугольное. Экзина двуслойная. Interloculum нет. Толщина экзины 
около 3 р. Оба слоя экзины одинаковой толщины. Структура эктэкзины 
слитностолбчатая. Покровный слой ясно выражен. В апертурной области 
эктэкзина образует мощный сложный anulus. Поперечное сечение anulus 
каплеобразное. Канал поры узкий, края неровные. Эндэкзина почти не 
отгибается в области пор и endanulus не образует. Endoporus широкий, 
имеет «рваные» края. Exoporus овального очертания и вытянут по мери
диану. Поверхность п. з. крупно-плоскобугорчатая. Контур волнистый 
или почти ровный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Вид имеет морфологическое сходство с Т rudopollis 

bulbosus. Видимо, относится к группе bulbosus. Отличается от Т. bulbosus 
меньшей величиной, значительно меньшей толщиной экзины относительно 
диаметра зерна, более коротким каналом поры, значительно большей ве
личиной endoporus и, что самое главное, неровными, «рваными» краями 
его.

• М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.

63. Тrudopollis aff. protrudens (Erdtman) Pflug 
Табл. X X X, 4

О п и с а н и е .  Размеры 27—30 р,. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Поры расположены строго на экваторе. Exoporus бороздковидный, ме
ридионально вытянутый. Interloculum есть. Структура экзины крупно
столбчатая. Покровный и подстилающий слои ясно выражены. В сечении 
экзина поперечно-штриховатая. Anulus плохо выражен, но есть простое 
утолщение эктэкзины, которое в сечении имеет булавовидное очертание. 
Утолщенная часть экзины также имеет поперечную штриховатость, так
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как столбчатая структура выражена и в апертурной области. Структурные 
элементы утолщенной части экзины не объединены у оснований, поэтому 
в апертурной части можно видеть только покровный слой, а подстилаю
щий отсутствует. Наличие свободно разросшихся элементов структуры 
(столбиков) характерно для морфологической группы protrudens и отли
чает ее от прочих видов рода Trudopollis Pfl. Endoporus имеет очень боль
шой диаметр (иногда до 5 ц); края его ровные. Поверхность п. з. гладкая. 
Контур ровный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Форма близка к видам типа Trudopollis protrudens 

(Erdtm.) Pfl. и Tricolporites protrudens (Erdtm.) Ross. От прочих видов 
Trudopollis типа «rector», «arector» и «conrector» Pfl. отличается отсутствием 
четко выраженного anulus и наличием свободно разросшихся структур
ных элементов экзины в апертурной области зерна.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Серовский район, западный склон Урала, 
Красноярское месторождение марганца, скв. 850, обр. 8, глуб. 43—44 м . 
Препарат 908 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Глина алевролитовая. Пале
оцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Форма широко распространена в верхне
меловых (сенон) и палеоценовых отложениях Западной Сибири. Единич
но встречается в нижних горизонтах эоцена. Trudopollisprotrudens[ — Tri
colporites protrudens (Erdtm.)] Ross, характерны для верхнемеловых, пре
имущественно сенонских отложений Западной Европы.

64. Trudopollis aff. nonperfectus Pflug 
Табл. X X X , 5—7

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Средняя часть Западной Сибири. Верх- 
не-Вахский разведочный профиль. Скв. 23 (Сибирского отделения АН 
СССР) , обр. 19, глуб. 77 м. Палеоцен.

65. Trudopollis rugosus (Martynova) Zakl. comb. nov.
(ex gr. Trudopollis parvotrudens Pfl.)

Табл. XXX, 8

1960. ExtratripoTO-pollenites rugosus. М а р т ы н о в а .  «Атлас...», стр. 375, табл. IV,
фиг. 9. Ивдельский район. Палеоцен.

Н е о т и п. Trudopollis rugosus (Martyn.), преп. 195, скв. 26. Верх
ний Вах. Палеоцен.

Д и а г н о з  (новый). Размеры 30—35 ц, редко 40ц. П. з. экваторицль- 
но-трехапертурное. Поры расположены строго на экваторе. Exoporus бо
роздоподобный. Endoporus значительно большего диаметра, чем exoporus. 
Форма п. з. чечевицеподобная. Очертание в полярной проекции округло
треугольное, в экваториальной — эллипсоидальное. Экзина тонкая, дву
слойная. Interloculum нечетко выражен. В области апертур внешняя 
часть экзины образует незначительное утолщение (не anulus или во вся
ком случае не типичный anulus). Структура экзины выражена неясно. 
В области апертур, судя по неровным очертаниям внутренних стенок 
канала поры, структурные элементы значительно разрастаются и не объе
динены «подстилающим» слоем. Поверхность п. з. мелко-неровно-плоско
бугорчатая. Контур мелковолнистый.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры вида варьируют в пределах от 27 до 
40 ц. Обычно встречаются экземпляры диаметром около 30 ц.

С р а в н е н и е .  Вид Extratrip oro-pollenites rugosus (=  Trudopollis 
rugosus; табл. XXX, 9) выделен 3. И. Мартыновой из палеоценовых от
218



ложений, распространенных в Ивдельском районе, и отнесен к роду Ext- 
ratriporo-pollenites согласно классификации Томпсона и Пфлуга 1953 г. 
В диагнозе вида Мартынова обосновывает принадлежность вида к роду 
Extratriporo-pollenites наличием принципиального сходства его с разно
видностями Extratrip or o-pollenites menneri. Между тем из самого описания 
голотипа («Атлас...», 1960, стр. 375) явствует, что строение экзины у 
Extratriporo-pollenites menneri и Е . rugosus совершенно различно. Extra
triporo-pollenites menneri характеризуется значительно развитыми коль
цеобразными утолщениями эктэкзины в апертурной области, что обусловли
вает угловатую форму н. з. и треугольное очертание в полярной проекции. 
Е. rugosus anulus не имеет; поэтому апертуры его незначительно выс
тупают за контур зерна, что обусловливает значительно более сглажен
ные очертания его в полярном сечении.

Перечисленных признаков достаточно, чтобы не согласиться с тем, что 
эти виды морфологически близки. Действительно, большинство форм, выде
ленных Мартыновой как разновидности Extratriporo-pollenites menneri при
надлежат к формальному роду Trudopollis Pfl.— в этом их принципиальное 
сходство (близость). Но виды типа Extratriporo-pollenites menneri Martyn. 
относятся к секции Anuloidae-pollenites, объединяющих виды рода Trudo
pollis Pfl. с ясно выраженными anulae. Вид же Extratriporo-pollenites 
rugosus(= Trudopollis rugosus) anulae не имеет и близок к видам секции 
Protrudoidae и Pertrudoidae Pfl. В частноти, Trudopollis rugosus по строе
нию экзины в апертурной области ближе всего стоит к видам Trudopollis 
parvotrudens (табл. XXX,  10) и Т . proparvus (табл. XXXI ,  4) и отличается 
от них лишь большей величцной и более четко выраженной скульптурой 
экзины.

66. Trudopollis proparvus Pflug (sect. Pertrudae-pollenites Pfl.)
Табл. XXXI, 1—3

Д и а г н о з  (по Пфлугу, 1953 г.; здесь дополненный). Размеры 15 — 
25 р. П. з. экваториально-трехапертурное. Поры расположены строго по 
экватору. Экзина тонкая (не более 1 — 1,5р во внеапертурнойчасти). Дву- 
слойность неясная. В области пор всегда один слабо выраженный anulus. 
Эндэкзина отслаивается только в апертурной области и, слегка отгибаясь, 
образует небольшой vestibulum. Exoporus значительно меньшего диаме
тра, чем endoporus. Границы endoporus не всегда четко выражены. Очер
тание треугольное, иногда слегка вогнуто-треугольное. Контур ровный. 
Поверхность почти гладкая.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры колеблются от 15 р, (сенонские фор
мы) до 25 р (палеоценовые). Очертание треугольное или вогнуто-треуголь
ное. Vestibulum (Пфлуг называет его praevestibulum) имеет различные 
очертания — от щелевидного до почти правильно овального.

С р а в н е н и е .  Вид Т rudopollis proparvus морфологически близок 
к видам Т. parvotrudens и Т. hemiperfectus. Все эти виды, характеризую
щиеся слабовыраженными anulae и мелкими размерами, приближаются 
к видам, объединенным Пфлугом в формальный род Triatrio-pollenites. Но 
в отличие от них Trudopollis proparvus имеет vestibulum, а не atrium. 
Остальные виды рода Triatrio-pollenites имеют только atrium.

З а м е ч а н и е .  Все виды Trudopollis, объединенные Пфлугом в сек
цию Pertrudae-pollenites, характеризуются мелкими размерами, слабо- 
выраженным anulus, неясно выраженной скульптурой поверхности и 
морфологически близки между собой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Сибирь, Верхне-Вахский про
филь, скв. 23-к, обр. 21, глуб. 88 м, преп. 62 (2) (Геологический институт 
Сибирского филиала АН СССР, материал А. А. Королевой), палеоцен 
(табл. XXXI ,  1, 2); Северное Приобье, Туринская площадь, скв. 1-к
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Тюменского геологического управления, обр. 13, глуб. 265—273 м преп. 
696 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР, глина серая, палеоцен (табл. XXXI,
3 ) - Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен от сенона до 
палеоцена включительно, в Западной Европе и в Западной Сибири. Обы
чно приурочен к угленосным отложениям.

67. Trudopollis hemiperfectus Pflug (sect. Pertrudae-pollenites РП.)
Табл. X X X I, 5, б, 8

Д и а г н о з  (по Пфлугу; здесь расширен). Размеры 20—30 р. П. з. 
экваториально-трехапертурное. Поры расположены строго по экватору. 
Форма чечевицеподобная. В полярной проекции очертание треугольное. 
Экзина тонкая (не более 2—2,5 р), двуслойная. Структура экзины столб
чатая. Поверхность п. з. мелкобугорчатая. Контур волнистый. Interlocu- 
lum нет. В апертурной области эктэкзина образует один anulus. Канал 
поры узкий с прямыми стенками. Endanulus выражен слабо или отсутству
ет. Vestibulum выражен слабо. Есть небольшой cuneus. Внутренний 
контур трехлопастной с клиновидными рассечениями.

С р а в н е н и е .  Диагноз тождествен]] описанию голотипа (Pflug, 
1953). Описанная нами форма имеет несколько большие размеры и близка 
к виду Trudopollis hemiperfectus, выделенному Вейландом из верхнесе- 
нонских отложений Аахена (табл. XXXI, 7).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Сибирь, Верхне-Вахский про
филь, скв. 26, обр. 7, глуб. 37—42 м (Геологический институт Сибирского 
филиала АН СССР, материал А. А. Королевой). Преп. лаб. 195 № 62 
(2). Глины палеоценовые (?).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в сенонских 
(преимущественно средний и верхний еенон) отложениях Западной Ев
ропы. Морфологически чрезвычайно близкие виды Trudopollis proparvus 
и Triatrio-pollenites exelsus Pfl. (та же секция) доходят до среднего эоце
на. В Западной Сибири распространены наиболее крупные варианты 
вида. В основном находки приурочены к палеоценовым спектрам. Виды близ
кие, судя по приведенным изображениям, но под названием Extratriporo- 
pollenites sp., указываются для эоценовых отложений Прибалтики («Ат
лас...», стр. 450, табл. V III, фиг. 8а).

68. Trudopollis cf. parvotrudens Pflug (sect. Pertrudae-pollenites Pfl.)
Табл. X X XI, 10, 12

О п и с а н и е .  Размеры 15—25 ц. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Контур округло-треугольный. Anulus слабый. Endanulus нет. Эк
зина тонкая (не более 1,5 ц). Структура слитностолбчатая. Поверхность 
мелкобугорчатая или гладкая. Контур фестончатый или ровный. Намеча
ется маленький vestibulum. Внутренний контур выражен слабо и прибли
жается к трехлопастному со слабыми рассечениями.

С р а в н е н и е .  Диагноз формы тождествен с диагнозом] голотипа 
(Пфлуг, 1953). Ввиду плохой сохранности признаки сглажены. Форма 
близка к виду Extratriporo-pollenites acinosus Agranov, (табл. XXXI, 19) 
из славгородской свиты (сантон) [Аграновская см. «Атлас», 1960, стр. 124, 
табл. V, фиг. 7 (pars.)j. Возможно, что вид, выделенный И. С. Агранов
ской, является формой, тождественной Trudopolis cf. parvotrudens Pflug.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Сибирь, Верхне-Вахский про
филь, палеоценовые (?) отложения. Преп. лаб. 70, Верхне-Вахский про
филь, скв. 23-к, обр. 21, глуб. 88 м (табл. XXXI, 10) и преп. лаб. 195, 
Верхне-Вахский профиль, скв. 26-к,обр. 7, глуб. 37—42 м (табл. XXXI, 12)
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69. Trudopollis aff. parvotrudens Pflug (секция Pertrudae-pollenites Pfl.)
Табл. X X X I, 11, 13, 14, 16, 17

1953- Trudopollis parvotrudens. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des Angio- 
spermiden-Pollens..., p. 100, Taf. 23, Fig. 77, 78. Средний сенон — палео
цен Германии.

1953. Trudopollis parvotrudens. W e y l a n d u .  K r i e g e r .  Die Pollen und Sporen..., 
S. 15, Taf. 5, Fig. 18. Средний сенон Германии.

1960. Extratriporo-pollenites acinosus. Аграновская. «Атлас...», стр. 124, табл. V, фиг. 8.
Свердловская обл., славгородская свита. Сантон.

1960. Extratriporo-pollenites acinosus. М а р т ы н о в а .  «Атлас...», стр. 374, табл. IV, 
фиг. 8. Свердловский р-н, ивдельская свита, палеоцен.

1960. Extratriporo-pollenites argatus. М а р т ы н о в а .  «Атлас...», стр. 372, табл. V, 
фиг. 5 (pars.), Ивдельский р-н, палеоцен.

О п и с а н и е .  Размеры 20—25 р, (редко 30 р). П. з. экваториально
трехапертурные. Контур округло-треугольный или треугольной. Anulus 
одинарный, развит слабо. Endanulus нет. Vestibulum выражен неясно 
или маленький. Endoporus крупнее exoporus. Экзина тонкая (1,5—2р). 
Структура неясная. У некоторых экземпляров можно обнаружить столб
чатый тип структуры. Поверхность мелкобугорчатая или гладкая. Кон
тур ровный или слегка волнистый. Внутренний контур трехлопастной, 
слаборассеченный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Виды, близкие к Trudopollis parvotrudens и 
сам вид Т. parvotrudens у варьируют в размерах от 15 до 30 р. Встреча
ются виды, морфологически тождественные голотипу, но превышающие 
его в полтора раза. Различные отклонения в большей или меньшей вы
раженности скульптуры. Обычно скульптура выражена нечетко. Встре
чаются п. з. почти гладкие.

С р а в н е н и е .  Вид Trudopollis parvotrudens (табл. XXXI, 4), 
выделенный Пфлугом из среднего сенона, отличается мелкими размерами 
(15—20 р). Описанная нами форма отличается от голотипа только раз
мерами, что ни в коей мере не может служить причиной для выделения ее 
в новый вид. Наличие одинарного anulus, чрезвычайно нечетко выражен
ный vestibulum (иногда его можно сравнить с atrium), низкий индекс 
норового канала и характерный трехлопастной внутренний контур, обу
словленный четкой границей обширного endoporus — все эти признаки 
объединяют виды Trudopollis parvotrudens, Extratriporo-pollenites acinosus 
Agran. (табл. XXXI, 18, 19), Extratriporo-pollenites argatus Martynova, 
(табл. XXXI, 15) и описанную нами форму Trudopollis ail. parvotrudens. 
Надо полагать, что все они связаны близким сродством и принадлежат 
к одному виду растения.

Trudopollis aff. parvotrudens близок по строению экзины в апертурной 
области к Т. nonperfectus Pfl., но отличается от него более угловатыми 
очертаниями. Trudopollis nonperfectus (табл. XXXI, 9) почти всегда имеет 
скорее округлое, чем треугольное очертание. Наиболее крупные формы 
Trudopollis parvotrudens близки к Т. retigressus Pfl., но отличаются от 
последнего полнейшим отсутствием endanulus. У вида Т. retigressus en
danulus иногда несколько утолщен, что может быть принято за основу. 
Разновидности Trudopollis parvotrudens, в особенности форма, выделен
ная нами как Т. aff. parvotrudens, имеет некоторую морфологическую 
близость с видами рода Triatrio-pollenites Pfl. В особенности это относится 
к тем формам, у которых vestibulum выражен слабо и края endoporus 
очерчены нечетко. Такие формы (табл. XXXI, 11, 19) могут быть приняты 
за виды рода Triatrio-pollenites. Виды Trudopollis parvotrudens морфоло
гически близкие и, пожалуй, менее прочих видов, объединенных в сек
цию Protrudae-pollenites Pfl., имеют сходство с видами типа «rector» и 
«conrector» рп .



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западно-Сибирская низменность, Верх- 
не-Вахский профиль, скв. 23-к, обр. 21, глуб. 88 м (Геологический инсти
тут Сибирского филиала АН СССР, материал А. А. Королевой), палеоцен 
(табл. XXXI, 11); восточный склон Урала, Серовский р-н, месторожде
ние Красноярка, скв. 850, обр. 9,-глуб. 44, 55—44,8 м (материал Л. Е. 
Штернберг), преп. 907 з/к (ф. 5) колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XXXI, 
14), ивдельская свита, палеоцен; там же, преп. 908 з/к (ф. 5) (табл. XXXI, 
13); восточный склон Урала, скв. 307, обр. 9, преп. 915 з/к колл. 3082 
ГИН АН СССР (табл. XXXI, 16, 17), Ивдельское месторождение, крем
нистая марганцевая руда, палеоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в отложениях 
верхнего сенона Западной Европы (мелкие формы). В Западной 
Сибири основные находки приурочены к восточному склону Урала. Под 
различными наименованиями (виды Extratriporo-pollenites) упоминаются 
в составе спектров сантона, сенона и палеоцена.

Ввиду чрезвычайно близкого сходства с видами всей группы рег- 
fectus, hemiperfectus, nonperfectus, parvatrudens и другими, определение 
затруднено.

70. Trudopollis pompeckji (R. Pot.) Pflug (sect.
- Pompeck]ioidae-pollenites Pfl.)

Табл. X X XII, рис. 1, 3—5, 7, 9—11,' 15—16

1934. Pollenites pompeckji. R. P o t o n i o .  Zur Mikrobotanik der Kohlen..., S. 78, 
Taf. IX, Fig. 2.

1953. Extratriporo-pollenites pompeckji (R. Pot.). T h o m s o n  u. P f l u g .  Pollen und 
Sporen.., S. 123, Taf. 7, Fig. 1—7.

1953. Trudopollis pompecki (R. Pot.). P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des 
Angiospermiden-Pollens..., S. 103, Taf. 23, Fig. 38, 40, 42, 43. Эоцен Германии. 

1955. Pollenites endosyncolporata. K u y l ,  M i l l e r  a. W a t e r b o l k .  The appli
cation of palynology to oil geology..., Taf 3, Fig. 13.

1957. Gruppe subhercynicus (Gruppe 49). K r u t z s c h .  Sporen und Pollengruppen..
S. 517, Taf. VI, Fig. 56—59. Палеоцен, эоцен Германии.

1960. Extratriporo-pollenites sp. З а у э р .  «Атлас...» стр. 425, табл. VIII, фиг. 12, 13. 
Прибалтика, средний эоцен.

Д и а г н о з  (по Пфлугу). Размеры 15—22 р. П. з. сшпощенно-сферо- 
идальные, экваториально-трехпоровые. Поры расположены строго по 
экватору. Экзина тонкая (не более 1—1,5 р), двухслойная. В области 
пор оба слоя экзины образуют одноанулевые утолщения, имеющие в 
сечении булавовидное или каплеобразное очертание. Эндэкзина несколько 
отгибается внутрь. Есть небольшой vestibulum. Endoporus значительно 
большего диаметра, чем exoporus. Есть четко выраженная «ослабленная 
зона» в виде Y-образной фигуры. Внутренний контур трехлопастнощ 
сильно рассеченный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Все формы, объединенные в формальный вид, 
характеризуются наличием ясно выраженной «ослабленной зоны», округ
лыми очертаниями, мелкой величиной и двуханулевым строением экзины 
в апертурной области. Эти особенности строения всегда выдерживаются 
неизменно. Незначительные уклонения обычно выражаются в большей 
или меньшей четкости очертания границ ослабленной зоны или в большем 
или меньшем объеме vestibulum. Последнее зависит от того, насколько 
сильно отслаивается апертурный участок эндэкзины. В молодых отложе
ниях (эоцен) обычно встречаются наиболее мелкие формы Trudopollis 
pompeckji.

С р а в н е н и е .  Вид Trudopollis pompeckji значительно отличается 
от всех видов рода Trudopollis Pfl., объединенных в секции Anuloidae- 
pollenites и Protrudae-pollenifcs, наличием хорошо дифференцированной 
«ослабленной зоны», которая у некоторых видов этих секций лишь наме
чается Bv виде клювовидных просветов (cuneus или incidenz). Наиболее
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яркое проявление «ослабленной зоны» наблюдается у вида Trudopollis 
platoides, который относится, как и Trudopollis pompeckji, к секции Pom- 
peck jioidae-pollenites. Вид Т. pompeckji отличается тем, что у него «ос
лабленная зона» несколько напоминает «арки» и не рассекает внут
реннюю часть зерна на разобщенные секторы (табл. XXXII, 2, 6, 8 , 
12—14).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный борт Тургайского прогиба. 
Амангельдинское месторождение бокситов, скв. 6384, глуб. 84 м, арка- 
лыкская свита (материал И. А. Лисициной), преп. 17385/5 колл. 3082 ГИН 
АН СССР (табл. X X X II, 7, 3, б, 7, 9—11, 15,16), палеоцен-эоцен; Пав
лодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз, 139 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР 
(табл. X X X II, 4), глина с отпечатками растений, средний олигоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в палеоге
новых отложениях Западной Европы, Европейской части СССР, по вос
точному склону Урала, в Тургайской впадине, Западной Сибири (южная 
и средняя части) и в Казахстане. Он начинает спорадически появляться 
в низах сенона (иногда даже раньше), участвует в маастрихт-дат-палео- 
ценовых отложениях. Многообразно представлен в комплексах эоцена 
и единично встречается вплоть до олигоцена. Формы, объединенные 
Пфлугом в секцию Pompeckjioidae-pollenites имеют наиболее широкие 
стратиграфические рамки из всех видов рода Trudopollis.

Растения, продуцировавшие пыльцу типа Pollenites pompeckji R. Pot. (в 
широком смысле), уживались в комплексе с относительно умеренными 
флорами эоцена и даже нижнего олигоцена. В Западноевропейских эоце- 
новых спектрах, на Украине (бучак) виды Trudopollis секции Pompeckji
oidae-pollenites имеют коррелирующее значение, в Казахстане характери
зуют в основном верхнеэоценовые отложения.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Не установлена. Воз 
можны связи с семейством Rubiaceae.

71. Trudopollis pompeckji Pflug 
(наиболее мелкие формы)

Табл. XXXII, 19

1034. Pollenites pompeckji. R. Р о t о n i ё. Zur Mikrobotanik der K ohlen..., S. 78, Taf. 
4, Fig. 12. Эоцен.

1953. Extratriporo-pollenites pompeckji (R. Pot.). P. T h o m s o n  u. P f l u g .  Poll
en und Sporen..., S. 123, Taf. 6, Fig. 136, 128 (non 119—125), 129—135. Эоцен. 

1953. Trudopollis pompeckji. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des Angio- 
spermiden-Pollens..., S. 103, Taf. 23, Fig. 39—41 (non Fig. 28, 29. 40—43, 38, 
39, 50, 51). Средний эоцен.

1960 Extratriporo-pollenites sp. З а у э р .  «Атлас...», стр. 426, табл. VIII, фиг. 15а, 
17а. Эоцен Прибалтики.

Д и а г н о з .  См. Trudopollis pompeckji Pfl.
О п и с а н и е .  Формы, объединенные в Trudopollis pompeckji, от

носятся к наиболее мелкому варианту этого вида, приуроченному к тре
тичным отложениям. В отличие от наиболее типичных форм вида, широко 
распространенного от сенона до эоцена, эти мелкие разновидности имеют 
значительно менее выраженные утолщения экзины в области пор (anulus 
иногда совсем отсутствует). Размеры форм не превышают 15—18 р. Очер
тания всегда округлые. «Ослабленная зона» обычно заметна очень четко и 
почти рассекает зерно на три сектора.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Павлодарское Прииртышье, преп. 139 
н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Континентальные олигоценовые отло
жения. j
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72. Trudopollis platoides Pflug 
Табл. X XXII, 17, 23, 24

1953. Extratriporo-pollenites pompeckji (R. Pot.). T h o m s o n  u. P f l u g .  Pollen und
Sporen..., S. 123, Taf. 6, Fig. 16, 17.

1953. Trudopollis platoides. Pflug. Zur Entstehung und Entwicklung des Angiospermi-
den-Pollens..., S. 103, Taf. 23, Fig. 44—47. Сенон. Аахен.

1960. Extratriporo-pollenites sectilis. С т е л ь м а к .  «Атлас...» стр. 233, табл. XI, фиг.
16. Аятская свита, турон.

О п и с а н и е . Размеры 18—25 \х (редко более). П. з. экваториально- 
трехпоровое. Поры расположены строго по экватору. Экзина тонкая (от
носительно), не более 1,5 ц, двуслойная. В области пор слегка расщепля
ется, образуя щелевидный vestibulum. По краям endo- и exoporus оба 
слоя экзины незначительно утолщаются. Утолщения обоих слоев экзины 
в сечении имеют булавовидное очертание. Утолщения обращены внутрь 
зерна и на контуре его, в отличие от видов Trudopollis pompeckji Pfl., не 
отражаются. Endoporus значительно меньшего диаметра, чем exoporus. 
«Ослабленная зона» делит зерно на три сектора (полярная проекция). 
Внутренний контур рассеченно-трехлопастной. Структура экзины неяс
ная. Контур ровный или неясноволнистый.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид полиморфен. Варьируют размеры и вели
чина утолщений экзины в области поровых отверстий, а также ширина 
«ослабленной зоны».

С р а в н е н и е .  В отличие от Trudopollis pompeckji вид имеет округ
ло-треугольное очертание, без выступов в области пор. «Ослабленная 
зона» настолько сильно проявляется, что Y-образный просвет как бы рас
секает зерно на три доли. Описанные формы морфологически тождествен
ны формам, выделенным Пфлугом (1953 г.) в самостоятельный вид Tru
dopollis platoides.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-западный Казахстан, Акмолин
ская область, Белояровка, месторождение бокситов Белая Балка, обн. 
1, обр. 52, преп. 860 з/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. X X X II, 
17, 23у 24)у глина бокситовая, палеоцен-эоцен (?).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид в основном приурочен к датско-па
леогеновым отложениям. Широко распространен в палеогеновых (нижние 
горизонты) отложениях Западной Европы. Мелкие формы единично встре
чаются в верхах сенона. Видимо, этот же вид под названием Extratriporo- 
pollenites sectilis Stelmak (табл. XXXII, 25) найден автором вида в ту- 
ронских (?) отложениях. В Казахстане широко распространен в боксито
носных отложениях и приурочен к верхам аркалыкской бокситоносгюй 
свиты. В Западной Европе приурочен к угленосным отложениям эоцена 
и отчасти верхам сенона.

Формальный род T r ic o tp (o r ) i te s  (Erdtman) R oss

Самостоятельный таксон Tricolp(or)ites был выделен Ердтманом, но в 
работе Росса (Ross, 1949, р. 37, fig 1) он был впервые опубликован как 
новая спороморфа Tricolporites protrudens из верхнемеловых отложении 
Скандинавии.

В дальнейшем Эрдтман (1951) в работе о проблематичной трехпоровой 
пыльце покрытосемянных приводит изображение группы форм, имеющих 
экваториально-трехапертурное строение, короткую полярную ось и клю- 
вовидновыступающие апертурные участки, в пределах которых заключа
ется короткая борозда (exoporus). Впоследствии Пфлуг (1953 г.) включил 
некоторые виды Tricolporites (Erdtm.) Ross в формальный род Extratri
poro-pollenites.

Затем, при построении морфогенетических стволов, он принял вил 
Tricolporites protrudens за голотип при выделении нового рода Trudopollis
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и объединил все виды этого рода, имеющие морфологическое сходство с 
Trudopollis protrudens, в секцию Protrudoidae-pollenites. Таким образом, с 
точки зрения Пфлуга, споротип Tricolporites Erdtm. перестал сущест
вовать как самостоятельный таксон. Однако, соглашаясь с Пфлугом в 
том, что некоторые виды Tricolporites Erdtm. действительно следует вклю
чить в число видов формального рода Trudopollis Pfl., следует также при
знать самостоятельность формального рода Tricolporites Erdtm. оставив 
за ним первоначальное наименование и включив его в стемму Normapolles 
Pfl.

Четыре особенности характеризуют этот морфологический род: корот
кая полярная ось, экваториально-трехапертурное строение, клювовид
ные апертуры с бороздовидным exoporus и отсутствие кольцеобразных 
утолщений экзины (anulae).

Морфологическое сходство пыльцы некоторых видов Tricolporites 
Erdtm., с пыльцой отдельных видов рода Foramea (семейство Rubiaceae) 
очевидно. Но некоторые виды, возможно, имеют родственные связи с ины
ми семействами, в частности с Proteaceae.

З а м е ч а н и е .  Принимая во внимание, что название Tricolpo 
(pollenites) уже закреплено за родом, выделенным Пфлугом для длинно
осной меридионально-трехбороздно-поровой пыльцы типа Legumino- 
sae, но учитывая «бороздоподобный» тип пор у пыльцы рода Tricolporites 
Erdtm., можно допустить транскрипцию наименования этого таксона в 
следующем виде: Tricolp(or)ites Erdtm.

73. Tricolp(or)ites striatellus N. Mtchedl. 
sub. f. sp. turonicus, nov. sub. f. sp.

Табл. VIII, 9—11

Д и а г н о з .  Размеры 27—30 fx. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Апертуры в виде узких коротких борозд (удлиненный exoporus). Очерта
ние в полярной проекции правильнотреугольное. Экзина относительно 
толстая (2—2,5 jx). Interloculum нет. Структура слитностолбчатая. 
Скульптура струйчато-мелкобугорчатая (структурные элементы распола
гаются концентрическими кругами, направляющимися от апертурных уча
стков к центру зерна, где они смыкаются; табл. V III, 9). Контур мелкофе
стончатый. Эктэкзина в области апертур образует незначительное утол
щение, более или менее клювовидно выступающее. Границы endoporus 
неясны.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не. прослежена.
С р а в н е н и е .  Форма имеет строение, принципиально аналогичное 

Tricolp(or)ites striatellus. Основания для выделения подвида: значительно 
меньший размер (25—30 (х против 35—45 |х); почти правильнотреугольное 
очертание [голотип Tricolp(or)ites striatellus имеет остроугольно-округло
треугольное очертание]; относительно меньший размер exoporus, кото
рый у выделенного подвида может рассматриваться уже как настоящая 
пора; чрезвычайно мелкие размеры структурных элементов.

Tricolp(or)ites striatellus sub. f. sp. turonicus, видимо, является ана
логом «неизвестной пыльцы», изображение которой дано в «Атласе...» 
(1960, стр. 199, табл. XV, фиг. 13) из спектров талицкой (палеоцен) сви
ты Западно-Сибирской низменности. Подвид имеет некоторое сходство с 
видом Tripticha striata Chlon. (1957, 1960), но в отличие от последней не 
имеет типичных меридиональных борозд. Tripticha striata Chlon., видимо, 
может быть отнесена к морфологическому типу Elythrante Couper, в ча
стности Elythrante striatus Couper (Couper, 1953, p. 51, Taf. 6, Fig. 85), 
выделенному Купером из верхнеолигоценовых отложений Австралии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Устюрт, скв. 11-к (материал Р. Г. Га- 
рецкого), обр. 430, глуб. 477—481 м. Преп. 211 зя/к колл. 3082 ГИН АН
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СССР, Верхний турон. В этом же образце обнаружены формы плохой 
сохранности (табл. IX, 1 , 2).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Tricolp{or)ites striatellus известен с 
верхнего мела до палеоцена включительно в Западной Сибири. В При- 
аралье, начиная от турона, единично встречаются подвиды Tricolp(or)ites 
striatellus sub. f. sp. turonica.

74. Tricolp(or)ites striatellus Mtchedl.
Табл. IX, 3—8

О п и с а н и е .  Размеры 30—50 p. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Апертура в виде укороченных борозд (?). Очертание округло-остро
угольно-треугольное. Экзина толстая (3—5 р), двуслойная. Interloculum 
нет. Эктэкзина значительно выступает (без заметных утолщений или 
несколько утолщаясь) в области апертур. Эндэкзина плотно прилегает к 
эктэкзине, образуя края крупного endoporus (диаметр не менее 4—5 р). 
Края эндэкзины неровные, «рваные» (табл. IX, 3,4). Структура экзины 
сложная, слитностолбчатая. Поверхность струйчато-бугорчатая. Струк
турные элементы располагаются так же, как у всех разновидностей Tri- 
colp(or)ites striatellus. Контур мелкофестончатый.

И з м е н ч и в о с т ь .  Размеры варьируют в пределах 30—50 р. 
Встречаются разновидности с ясно выраженными границами endoporus. 
У некоторых экземпляров эти границы неясны.

Формы, обнаруженные нами в верхнетуронских отложениях, отлича
ются значительно более укороченной бороздой (ее можно рассматривать 
как пору), чем у видов из палеоценовых отложений.

С р а в н е н и е .  Формы, судя по комплексу признаков, почти тож
дественны голотипу Tricolp(or)ites striatellus Mtchedl. Видимо, к тому же 
типу зерен следует относить виды «неопределенной пыльцы покрытосе
мянных» («Атлас...», 1960, стр. 183, табл. VII, фиг. 7, 8) из покурской 
свиты (апт-альб-сеноман) юго-восточной части Западно-Сибирской низ
менности (табл. IX, 9).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Устюрт, скв. 1-к (материал Р. Г. Гарец- 
кого), обр. 430, глуб. 477—481 м . Преп. № 211 зя/кколл. 3082 ГИН АН 
СССР. Верхний турон.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Tricolp(or)ite.s striatellus Mtchedl. 
распространен в отложениях Западной Сибири, начиная от турона до 
палеоцена включительно. Судя по литературным данным, в спектрах верх
него мела и нижнего палеогена восточных пределов Азии, Европейской 
части СССР, Западной Европы и тем более стран южного полушария, не 
встречается. В эоцене и олигоцене Новой Зеландии отмечаются находки 
пыльцы с типичной струйчато-бугорчатой структурой и экваториально
трехапертурным строением, но это уже виды, определяемые по естествен
ной системе и относящиеся к семейству Loranthaceae (род Elythrante).

Tricolp(or)ites striatellus, видимо, может быть отнесена к группе таксо
нов, имеющих руководящее значение для верхнемеловых флор Западной 
Сибири.

75. Tricolp(or)ites erdtmanii Zaklinskaja nov. f. sp.
Табл. X, 7, 10

Г о л о т и п. Преп. 518 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Каратау, 
Атабай, скв. 173 (64), обр. 14 (материал В. Н. Разумовой). Глины серые, 
морские. Сузакский ярус. Палеоцен—нижний эоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 30—35 р. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Апертуры в виде укороченных борозд. Апертурная область выступает за 
контур в виде клювовидных образований. Форма сплющенно-сфероидаль-
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ная. Очертание (в полярной проекции) остроугольное или треугольно- 
округлое. Экзина двуслойная. Общая толщина экзины около 2,5 ц. 
Эктэкзина значительно толще эндэкзины (табл. X, 7). Interloculum нет. 
Структура эктэкзины крупно-слитностолбчатая. Поверхность неравно- 
мерно-мраморовидно-бугорчатая. Обычно экзина смята в складки. Контур 
неровно волнистый.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Вид безусловно относится к типу Forameoid-pollen 

и Tricolp(or)ites pollen Эрдтмана. Весьма заманчиво сравнить его с пыль
цой современных видов рода Foramea (семейство Rubiaceae), в частности с 
Foramea amasonica (табл. X, 11—13), но выделенный нами вид имеет по
чти щелевидный exoporus, в то время как у пыльцы Foramea exoporus обыч
но широкий. Структура экзины у пыльцы Foramea и Coussarea (также 
семейство Rubiaceae) характеризуется чрезвычайно мелкими столбиками, 
между которыми четко просвечивают промежутки. Столбчатая структура 
выделенного нами вида слитная, значительно более плотная и структур
ные элементы более расплывчатых очертаний.

М е с т о н а х о ж д е н и е  (см. голотип). Палеоценовые-нижнеэоце- 
новые отложения Каратау.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известны единичные находки из бокси
тоносных отложений (аркалыкская свита) на восточном борту Тургай- 
ского прогиба. Судя по литературным данным, виды Tricolp(or)ites erdt- 
manii и близкие к ним, имели распространение в самых верхах верхнего 
мела, в палеоцене и нижнем эоцене Евразии (восточная граница распро
странения, видимо, не простирается за Енисей). Встречаются в палеоце
новых и нижнеэоценовых отложениях на Южном Урале (табл. X, 14).

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Можно предпола
гать близость к семейству Rubiaceae. В то же время строение апертуры 
имеет общие черты со строением апертур у некоторых видов протейных.

76. Tricolp(or)ites erdtmanii sub. f. sp. fcrameaioides, nov. sub. f. sp.
Табл. X, i —6

Д и а г н о з .  Размеры 15—30 \i. П. з. сплющенно-сфероидальное, 
почти чечевицеобразное, экваториально-трехапертурное. Очертание ок
руглое, с тремя клювовидными выступами. Поры в виде укороченных бо
розд. Exoporus почти щелевидный. Апертуры в поперечном сечении кли
новидные. Экзина двуслойная. Общая толщина не более 2 ц. Эктэкзина 
почти в два раза толще эндэкзины. Структура эктэкзины слитностолбча
тая. Покровный слой не всегда ясно выражен. Поверхность неровно-мел
кобугорчатая, контур мелковолнистый или ровный. В апертурной обла
сти эктэкзина клювовидно изгибается, слегка утоньшаясь к краям exo
porus. Эндэкзина плотно прилегает к эктэкзине. Эндэкзина образует края 
endoporus, диаметр которого около 5 ц.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид варьирует в пределах 25—35 \х, чаще 
встречаются зерна с диаметром около 30 ц. У различных экземпляров по- 
разному выражена граница между экт- и эндэкзиной (см. табл. X, 1—3 , 9), 
но у большинства экземпляров эта граница выражена нечетко. Отклоне
ния отмечаются в характере скульптуры. Встречаются п. з. почти глад
кие (1—3, 5), некоторые из них имеют ясно выраженную бугорчатую по
верхность. Но все встреченные нами экземпляры имеют значительно ме
нее выраженную структуру, чем голотип (табл. X, 7).

С р а в н е н и е .  Подвид имеет почти тождественное сходство с ви
дами Forameites pollen, изображение которых приводит Эрдтман (1951) в 
работе о проблематичной трехпоровой пыльце из верхнемеловых отложе
ний Европы (табл. X, 8, 15).
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Строение экзины в области апертуры, форма и размеры подвида (а в 
целом и вида) близки к таковым у пыльцы современных видов Foramea 
(табл. X, 11—13). Отличия лишь в различной ширине exoporus.

Однако последние исследования Эрдтмана (1960 г.) показывают, что 
подобное строение могут иметь п. з. различных видов семейств Crassula- 
ceae, Elaeagnaceae, Droseaceae и др.

Подвид имеет некоторое сходство с ранними формами Triatrio-pollenites 
aroboratus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 20, Fig. 50) из датско-палеоценовых отло
жений Германии. Однако ясно выраженный клювовидный выступ в области 
апертуры несколько отличает этот подвид и вид в целом от видов Triat
rio-pollenites Pfl. Генетическая близость их допустима.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Наиболее типичные формы выделены из 
нижнеэоценовых отложений (бокситоносная толща) в Акмолинской об
ласти, обнажающихся близ с. Белояровка на правом берегу р. Уленты 
в балке Белой [обн. 1, 1958 г., обр. 52, преп. 860 з/к колл. 3082 ГИН АН 
СССР) (табл. X, 2 , 3, 6)

Почти тождественные формы (табл. X, рис. 1, 9) выделены из нижне
палеогеновых отложений в Джесказганской мульде — цог Ащелисай, 
представленных темными плотными глинами с растительными остатками 
(каракенгирская подсвита жездинской свиты), (скв. 175, 1958 г., Кара
гандинского геологического управления, обр. 116п, глуб. 40 м, преп. 
869 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР).

Формы с почти гладкой поверхностью выделены из палеоценовых (воз
можно, нижний эоцен) отложений в районе пос. Атабай в Каратау, скв. 
173 (64) (материал В. Н. Разумовой), обр. 14, преп. 518 н/к колл. 3082 
ГИН АН СССР и там же, обр 15, преп. 52 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР 
(табл. X, 4).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Подвид широко распространен в палеоцен- 
эоценовых отложениях Казахстанско-Туркменской ботанической палео
геновой провинции и в южных пределах Европейской провинции. В по
нимании А. Н. Криштофовича (1957), границы распространения вида при
урочены к северным пределам гелинденской палеогеновой ботанической 
провинции. Выше палеоцена или самых нижних горизонтов эоцена вид не 
поднимается.

Судя по литературным данным, подвид, как и вид, не распространялся 
восточнее Енисея, на юг же не заходил за пределы гренландской палеоге
новой ботанической провинции, участвуя в составе растительности суб
тропического облика.

В спектрах, сопутствующих Tricolporiteserdtmanii, обычно отсутству
ют влаголюбивые виды умеренных широт и преобладают виды Engelhardtia, 
Platycaria, Platycarytes, Anacolosidites Cookson et Pike и большое число 
видов Myrica и представителей вымерших видов покрытосемянных.

СТЕММА POSTNORMAPOLLES PFLUG

Формальный род T r ia tr io -p o l le n i te s  Pflug, 1953
Род впервые выделен Пфлугом в 1953 г. Тип рода: Triatrio-pollenites 

rurensis (Pflug, 1953, S. 76, Taf. 7, Fig. 95) из палеогеновых отложений 
Германии.

Д и а г н о з  р о д а  (по Пфлугу, 1953г.). П. з. экваториально-трех
апертурное (апертуры в виде пор). Центр поровых отверстий расположен 
строго на экваторе. Отверстие поры (exoporus) имеет округлое очертание 
или слегка вытянут по меридиану. Экзина двуслойная. Interloculum нет. 
Эндэкзина всегда образует endoporus значительно большего диаметра, 
чем exoporus. Иногда края endoporus неровные. Anulus нет, но эктэкзина 
в апертурной области утолщается. Внутренний контур утолщенной части
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эктэкзины имеет неровные края. Экзина иногда образует складки (pli
cae).

Род имеет генетические связи с Myrica (не все виды). Морфологические 
разности могут принадлежать также видам, близким к Ostrya, Corylus, 
Engelhardtia. Вертикальное распространение основной массы видов 
формального рода ограничено палеогеном. Большинство видов приурочено 
к низам палеогена. Впервые они появляются в датско-палеогеновых от
ложениях.

77. Triatrio-pollenites rorubituites (R. Pot.) Pfl.
(ex gr. rurensis-rorubituites Pfl.)

Табл. X X X III, 1, 4—8

О п и с а н и е .  Размеры 25—30 \i (иногда 35 p,). П. з. экваториально
трехапертурное. Диаметр пор 2,5—3 р. Размеры endoporuS до 5 р в диа
метре. Экзина относительно толстая (до4р). Эктэкзина толще эндэкзины. 
Эктэкзина в апертурной области значительно утолщается (tumescens). 
Очертание утолщения в поперечном сечении булавовидное. Основное утол
щение обращено внутрь зерна. Anulus нет. Канал поры имеет прямые 
стенки. Края endoporus неровные, внутренний край утолщенного участка 
эктэкзины также неровный. У некоторых экземпляров эктэкзина в апер
турной области несколько отгибается вовне, тогда очертание п. з. в по
лярной проекции округло-треугольное.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид однотипен. Отклонения только в разме
рах.

С р а в н е н и е .  По строению экзины в апертурной области лыльца 
вида близка к пыльце видов Myrica и, возможно, вид генетически связан 
с Myricaceae. Он имеет близкое сходство с видами Triatrio-pollenites 
rorubituites Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 22, Fig. 7) из нижнетретичных отложе
ний Германии.

Почти тождественные формы выделены Крутшем (Krutzsch, 1957, Taf. 
IX, Fig. 27) из среднего эоцена Германии и отнесены им к группе «rurensis- 
rorubituites» (табл. X X X III,[10). Описываемый вид близок к видам Triporo- 
pollenites robustus Pfl. из датско-палеоценовых отложений Германии 
(Pflug, 1953, Taf. 20, Fig. 21). Последние имеют лишь несколько более 
тонкую экзину.

Виды Triatrio-pollenites rorubituites, Т. rurensis и Triporo-pollenites 
robustus, по-видимому, принадлежат к одному семейству, возможно к 
Myricaceae. Близость этих форм к Myricaceae отмечают Пфлуг (1953), 
Крутш (1957) и другие авторы. Однако в отличие от пыльцы современных 
видов рода Myrica, Triatrio-pollenites rorubituites не имеет «ослабленной 
зоны».

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Основные находки вида приурочены к 
эоценовым отложениям, вскрывающимся в обнажении по балке Белой 
близ пос. Белояровка [Акмолинская обл., обн. 1, 1958 г. обр. 51п, преп. 
861 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. X X X III, 1 ,4 —5)], глины каоли
новые, бокситоподобные, светло-серые, неравномерно окрашенные.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в палеоцен- 
эоценовых отложениях в Западной Европе, Казахстане, Тургае (южная 
часть).

Восточнее Енисея встречаются спорадически. На юге Европейской 
части СССР обычно участвуют в спектрах вплоть до нижнего эоцена. 
В основном приурочен к Казахстанской ботанической провинции палео
гена и к северным пределам гелинденской провинции в Европе. Наиболь
шее число находок относится к самым низам палеогена. В эоценовых от
ложениях обычно уже распространен вид Triporo-pollenites robustus Pfl.
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78. Triatrio-pollenites pseudorurensis Pflug 
Табл. XXXIII, 3 , 9, 11, 12

О п и с а н и е . Размеры 35—40 р. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Поры расположены строго по экватору. Exoporus имеет округлое очер
тание. Диаметр его не менее 4 р. Endoporus широкий (около 8 р). Экзина 
тонкая по сравнению с диаметром зерна. Общая толщина не превышает 
2 р. Interloculum нет. Структура эктэкзины мелко-тонкостолбчатая. По
верхность имеет точечный рисунок. Контур ровный. В области пор отме
чается «пенистая» структура. Утолщения эктэкзины незначительны/. Агш- 
lus нет. Экзина незначительно отгибается в апертурной зоне, поэтому 
очертания п. з. почти округлые.

И з м е н ч и в о с т ь .  Уклонения от норм наблюдаются лишь в фор
ме утолщений экзины в области пор и в очертании exoporus (правильно 
округлые; табл. X X X III, 2 , 3) или несколько вытянутые меридионально 
(табл. X X X III, 9 12).

С р а в н е н и е .  Диагноз вида совпадает с диагнозом голотипа (толь
ко размеры его несколько больше). Как и предыдущий вид, он близок к 
Triporo-pollenites robustus Pfl. (Pflug, 1953, Taf. 22, Fig. 27) из неогено
вых отложений Европы.

По строению экзины в области пор он близок к видам Myricaceae, 
но значительно крупнее всех известных видов Myrica.

Тождествен виду Т riatrio-pollenites pseudorurensis Pfl. (Pflug, 1953, 
Taf. 22, Fig. 2) из датско-палеоценовых отложений Германии. Близок по 
строению, но превышает в размерах вид Т riatrio-pollenites rurensis Pfl. 
(Pflug, 1953, Taf. 22, Fig. 6) из датско-палеоценовых отложений Герма
нии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Виды, изображенные на табл. X X X III, 
2 ,3  — преп. 853 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР, выделены из бокситонос
ной толщи (сенон), вскрытой скв. 1676 на глубине 111,6—126,8 м (материал 
Степной ГРП). Наибольшее число находок (табл. X X X III, рис. 9, 12) 
относится к отложениям сузакского яруса в Каратау (пос. Атабай)—скв. 
173 (64), обр. 14, преп. 518 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР.

Экземпляры хорошей сохранности неоднократно выделялись из пале
оценовых отложений, вскрытых Ханты-Мансийской скв. 1-Р, на глубине 
705-717 ж; преп. 711 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. X X X III, 11).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид не встречен в отложениях древнее, чем датские. Обычен 
для палеоценовых и даже эоценовых спектров. Вертикальное распростра
нение незначительно (дат-палеоцен-эоцен). Видимо, он принадлежит к 
субтропическим видам растений, так как встречается совместно с Апасо- 
losidites supplingensis. С постепенным исчезновением вида в эоцене со
впадает период значительного развития Myricaceae, в основном представ
ленных современным родом Myrica. Обычно встречается в спектрах, бо
гатых пыльцой покрытосемянных. Большинство находок приурочено к 
континентальным отложениям. Ареал распространения ограничен в ос
новном юго-западом Евразии. Находки за пределами Евразии не зафик
сированы. На Дальнем Востоке встречается спорадически, как и на се
веро-востоке Сибири.

79. Т riatrio-pollenites aff. aroboratus Pflug 
Табл. XXXIV, 1—4

О п и с а н и е .  Размеры 30—35 р. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Поры расположены строго на экваторе. Exoporus имеет округлое или эл
липсоидальное сечение (длинная ось вытянута меридионально). Endoporus 
значительный — не менее 5 р в диаметре. Форма сплющенно-сфероидаль-
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ная, почти чечевицеобразная. Очертание треугольно-округлое или округ
ло-треугольное. Экзина двуслойная. Общая толщина экзины около 2—2,5 р,. 
Interloculum нет. В области апертур эктэкзина постепенно утолщается. 
Anulus нет. Структура эктэкзины слитностолбчатая. Скульптура мелко
бугорчатая или отсутствует. Контур мелковолнистый или ровный. Оба 
слоя экзины образуют складки на одной из полусфер зерна. Складки рас
полагаются в виде Y-образного рисунка (табл. XXXIV, 4).

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид варьирует в размерах. Наибольшие от
клонения были указаны выше. Наблюдается различная степень прояв
ления скульптурных украшений. Виды, обнаруженные в палеоценовых 
отложениях Каратау, несколько крупнее описанных из палеогена Запад
ной Европы.

С р а в н е н и е .  По морфологическим признакам форма почти тож
дественна Triatrio-pollenites aroboratus Pfl. из датско-палеоценовых от
ложений Германии (Pflug, 1953, Taf. 20, Fig. 50).

Отличается несколько большими размерами, более угловатым очер
танием и относительно большей толщиной экзины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Каратау, нос. Атабай, скв. 173 (64), обр. 
14 (материал В. Н. Разумовой). Преп. 518 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. 
Морские глины, сузакский ярус (палеоцен—нижний эоцен).

80. Triatrio-pollenites aroboratus Pflug 
Табл. XXXIV, 5

1953. Triatrio-pollenites aroboratus. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des 
Angiospermiden-Pollens..., S. 100, Taf. 20, Fig. 50. Датско-палеоценовые отложе
ния Германии.

О п и с а н и е .  Размеры 25—30 р. П. з. экваториально-трехапертурное. 
Апертуры представлены порами. Поры расположены строго на экваторе. 
ExoporusKpyrnbm.Endoporus значительно большего диаметр а, чем exoporus. 
Экзина двухслойная. Эктэкзина толще, чем эндэкзина. В области пор экт
экзина образует незначительное утолщение (tumescens), но anulus нет. 
От поры к поре (не достигая отверстия пор) протягиваются складки экзи
ны, образуя Y-образную фигуру. Структура экзины мелко-слитйостолбча- 
тая. Поверхность гладкая. Рисунок поверхности крупноточечный. Контур 
ровный.

С р а в н е н и е .  Диагноз совпадает с диагнозом голотипа (Pflug, 
1953).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бет-Пак-Дала, лог Аксай, обн. 5 (1958 г.), 
сл. 2. Глины тонкослоистые с растительными остатками. Преп. 865 
н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Нижнеэоценовые континентальные от
ложения.

Р а с п р о с т р а н е н и е  (общее для Triatrio-pollenites aff. arobo
ratus и aroboratus Pfl.). Вид и все его подвиды широко распространены в 
нижнепалеогеновых отложениях на юге Европейской части СССР, в За
падной Европе, в южных частях Западно-Сибирской низменности и в 
Казахстане. Встречается в ассоциациях с Myrica, Triatrio-pollenites ex gr. 
aroboratus Pfl., Anacolosidites supplingensis (Cooks.) (Pfl.) Krutzsch, Ulmo- 
ideipites Anders., Platycarya, Engelhardtia и представителями относитель
но умеренного комплекса ( Ulmus, Zelkova, Pterocarya, Ilex). Вид обычно 
встречается в континентальных или прибрежно-морских отложениях. 
В северных пределах Западно-Сибирской низменности и на дальнем вос
токе Сибири встречается редко.

Основной ареал распространения, видимо, ограничивался пределами 
Европейской и Туркмено-Казахстанской провинцией палеогена.
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81. Triatrio-pollenites confusus Zaklinskaja nov, L sp.
(ex gr.Triorites harrisi Couper, ex gr. Casuarinidites Cooks.)

Табл. XXXIV, 6 , 7 (голотип), 8

Г о л о т и п. Преп. 869 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Бет-Пак-дала, 
лог Ащелисай, скв. 175 (1958 г.) Карагандинского геологического уп
равления, обр. 116п, глуб. 40 м. Глина серая, плотная, с растительными 
остатками (нижние горизонты жездинской свиты, каракенгирская под
свита К. В. Никифоровой, (1960), (табл. XXXIV, 7). Палеоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 30—40 р,. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Апертуры в виде пор. Форма почти сфероидальная. Очертания ок
руглые. Exoporus круглый, диаметр его 2—2,5 р. Endoporus несколько 
большего диаметра (не всегда ясно выражен). Экзина однослойная (?). Во 
внепоровой части зерна два слоя экзины не различаются. В области пор 
иногда наблюдается незначительное расщепление слоев в экзине, тогда 
внешний слой экзины несколько отгибается вовне, образуя labrum. Vesti- 
bulum нет. Структура экзины выражена неясно, поверхность гладкая 
или неравномерно-плоско-шагреневая. Контур ровный или слегка вол
нистый.

С р а в н е н и е .  Пыльца имеет морфологическое сходство с пыльцой 
видов Casuariniditts Cookson, выделенных Куксон из эоценовых отложе
ний Австралии (южная часть материка) (Cookson and Pike, 1954, pi. 1, 
fig. 1 — Casuarinidites cainozoicus Cooks, et Pike, fig. 6.—C. striata Cooks 
et Pike) (Табл. XXXV, Л —15), и пыльцой современных видов рода Са- 
suarina (табл. XXXIV, 9).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Голотип выделен из палеоценовых кон
тинентальных отложений, широко развитых в Центральном Казахстане. 
Менее четко выраженные формы участвуют в палеоценовых комплексах, 
распространенных по восточному склону Урала (Серовсций район, мес
торождение Красноярка, скв. 850, обр. 8, глуб. 43—44м, преп. 908 з/к(ф. 1) 
колл. 3082 ГИН АН СССР), (табл. XXXIV, 6). Формы с ясно выра
женной скульптурой и со значительными утолщениями экзины в облас
ти пор, характерными для палеоцен-эоценовых морских отложений Ка- 
ратау [преп. 520 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР, скв. 175 (64), обр. 14] 
(табл. XXXIV, 8).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид прослежен в спорово-пыльцевых 
спектрах от датско-палеоценовых до палеоцен-эоценовых отложений в 
Казахстане и Западной Сибири. Обычно встречается в комплексе с видами 
покрытосемянных, объединенных в стемму Normapolles Pfl. Морфологи
ческая близость к пыльце Casuarinidites Cooks, позволяет допустить, что 
вид был также широко распространен в тихоокеанских странах еще с 
эоцена. Видимо, относится к группе родов растений, входящих в комплекс 
древне-австралийско-азиатских обитателей вместе с родами Podocarpus, 
Cupaneaidites, Anacolosidites и других, характеризующих растительность 
относительно жаркого субтропического климата.

82. Triatrio-pollenites rurensis Pflug 1
Табл. XXXV, 3—8

83. Triatrio-pollenites roboratus Pflug
Табл. XXXVI, 1—4

1953. Triatrio-pollenites roboratus. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des
Angiospermiden-Pollens..., S. 100, Taf. 21, Fig. 13 (pars.) Дат-палеоцен Германии.
(месторождение Вейминген).

1960. Triorites. C o u p e r  (Triorites conacomyricoides) . Заклинская. К вопросу о палеоге
новой флоре Каратау, табл. II, рис. 4. Палеоген Каратау (табл. XXXVI, 3).

1 См. описание семейства Casuarinaceae и рода Casuarinidites Cookson (№ 89).
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Д и а г н о з .  Размеры 40—50 fi. П. з. экваториально-трехапертур
ное. Поры расположены строго по экватору. Форма чечевицеобразная. 
В полярной проекции очертание треугольно-округлое. Exoporus в виде 
меридионально вытянутой укороченной борозды овального очертания. 
Endoporus значительно шире exoporusa (4—5 р).

Экзина двуслойная, тонкая относительно диаметра зерна (не более 2 р). 
Эктэкзина и эндэкзина почти равной толщины. Эктэкзина имеет столбча
тую структуру. В сечении хорошо заметна поперечная штриховатость. По
верхность мелкобугорчатая. Величина структурных элементов увеличива
ется в апертурной области, где обнаруживается слитнобугорчатая скульп
тура. Контур мелкофестончатый.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не наблюдается. Все обнаруженные формы 
тождественны по форме и по очертанию и по характеру скульптурных эле
ментов.

С р а в н е н и е .  Морфологические признаки в общих чертах совпа
дают с данными в диагнозе голотипа. Форма тождественна виду, выделен
ному Пфлугом из датско-палеоценовых отложений Веймингена (Pflug, 
1953, Taf. 21, Fig. 13), но не другим формам, объединенным в этот же вид.

Некоторое сходство пыльца вида имеет с пыльцой видов Conacomyrica 
(табл. XXXVI, 5), в частности Conacomyrica monticola (Cookson a.Pike, 
1954), но в отличие от последних имеет бороздоподобную пору и вытяну
тый по меридиану exoporus. Виды Conacomyrica тлеют exoporus округлого 
сечения.

Подобные формы были впервые нами обнаружены в палеогеновых от
ложениях Каратау и описаны как виды формального рода Triorites Couper, 
(^= Triorites conacomyricoides).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Наиболее характерные формы выделены 
из датско-палеоценовых континентальных отложений, распространенных 
в северо-западных пределах Чу-Сарысуйской депрессии и Джезказган
ской мульды. Экземпляр, изображенный на табл. XXXVI, 1, относится к 
местонахождению в районе Бет-Пак-Далы, лог Ащелисай, скв. 175, 1958 г. 
Карагандинского геологического управления, обр. 116п, глуб. 40 м . Преп. 
869 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР, темные плотные глины с растительны
ми остатками, каракенгирская подсвита жездинской свиты, дат-палео
цен. Тождественные формы обнаружены в одновозрастных отложениях 
значительно восточнее — в пределах Казахского нагорья — Акмолин
ская обл., Белояровское месторождение бокситов, балка Белая, обн. 1 
(1958 г.), обр. 51п., преп. 861 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XXXVI, 
2 ,4).

Несколько более мелкие варианты в большом количестве выделены из 
морских палеогеновых отложений в районе Каратау. Экземпляр, изоб
раженный на табл. XXXVI, 3 , относится к первым находкам вида, сде
ланным в 1957 г. при обработке темных морских палеогеновых глин из 
скв. 173 (69), пробуренной Тургайской гидрогеологической партией (пос. 
Атабай), обр. 14, глуб. 49,1—61,85 м , преп. 818 з/к колл. 3082 ГИН АН 
СССР. В 1960 г. этот вид был нами отнесен к формальному роду Triori
tes Couper.

П р и м е ч а н и е .  Формальный род Triorites Couper по объему зна
чительно шире, чем род Triatrio-pollenites P fl., и многие виды Triporo- 
pollenites и Triatrio-pollenites могут быягь отнесены к группе Triorites.

Формальный род T ffy p o ro -p o lle n ite s  Pflug

Формальный род Triporo-pollerittes выделен Пфлугом в 1953 г. Т и п 
р о д а  — Triporo-pollenites corylotdes Pfl. ( T h o m s o n  u. P f l u g ,  
Pollen und Sporen..., 1953, S. 82, Taf. IX, Fig. 20).
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Род чрезвычайно обширен, пыльца большинства видов его относится 
к пыльце видов родов Соrylus, Ostrya. Систематическое положение неко
торых видов, в частности Triporo-pollenites giganteus Pfl. еще не выяс
нено.

Впоследствии Пфлуг (1953 г.) включил формальный род Triporo-pol
lenites в стемму Postnormapolles, объединяющую пыльцу покрытосемян
ных, которые являются прямыми предками ныне живущих видов, а также 
современных родов и видов покрытосемянных.

Многие виды, входящие в формальный род Triporo-pollenites, одно
временно относятся к формальному роду Trio rites Couper.

В настоящее время уже многие формальные виды Triporo-pollenites 
могут быть введены в естественную систему, но для многих еще нельзя 
с уверенностью установить принадлежность к родам естественной системы 
за неимением в достаточном количестве сравнительного материала.

84. Triporo-pollenites giganteus Pflug 
Табл. XXXVI, 6, 8 , 9

1953. Triporo-pollenittes gigantus. P. T h o m s o n  u. P f l u g .  Sporen und Pollen..., 
S. 83, Taf. 8, Fig. 16 (только этот экземпляр). Третичные отложения Германии. 

1953. Triporo-pollenites giganteus. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des 
Angiospermiden-Pollens..., S. 100, Taf. 22, Fig. 35. Палеоцен Германии (только 
этот экземпляр).

Д и а г н о з  (по Пфлугу). Размер 50 \х. Anulus плохо выражен. Тол
щина экзины около 3 ji, эндэкзина толще, чем эктэкзина. Структура экзи- 
ны столбчатая.

О п и с а н и е .  Размеры 50—60 (х. П. з. экваториально-трехапертур
ное, сфероидальное, округлое. Поры расположены строго на экваторе. 
Exoporus круглый, диаметр не более 2 |i. Atrium нет. Vestibulum нет. 
Экзина двуслойная, тонкая (около 2 р,). Структура крупно-слитностолб
чатая. Покровный слой у некоторых экземпляров хорошо выражен. 
Скульптура мраморовиднобугорчатая и плотнобугорчатая (табл. XXXVI, 
9 ). В сечении ясно заметна поперечная исчерченность эктэкзины. Экт
экзина в области пор незначительно отгибается вовне.

И з м е н ч и в о с т ь .  Встречаются формы с более толстым слоем эк
зины (табл. XXXVI, 8) и с ясно выраженным покровным слоем. Некото
рые экземпляры имеют относительно тонкую экзину с неясно выраженным 
или незаметным покровным слоем.

С р а в н е н и е .  Вид тождественен Triporo-pollenites giganteus Pfl. 
(см. диагноз голотипа). Значительно отличается от прочих видов рода, 
безусловно относящихся к видам современных родов Betula и Corylus.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бет-Пак-Дала, лог Ащелисай, скв. 175, 
(1958 г.) Карагандинского геологического управления, обр. 116п, глуб. 
40 м, преп. 869 н/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Континентальные отло
жения. Глины темные, плотные, песчанистые, с растительными остатками. 
Карагенгирская подсвита жездинской свиты. Палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  В Казахстане вид встречен впервые. Известен из датско- 
палеоценовых отложений Германии. Встречается в ассоциации с Casuari- 
nidites Cookson, Triatrio-pollenites robustus Pfl., Conacomyrica sp., aff. 
Conacomyrica (табл. XXXVI, «5, 7), Tricolp{or)ites Erdtm., Myrica, Podo- 
carpus andiniformis Zakl., Pterocarya sp., Triatrio-pollenites robustus 
Pfl. и другими видами, которые обычно входят в комплекс пыльцы и спор, 
характерных для нижнего палеогена и в виде единичных находок 
упоминаются в отложениях, переходных от меловой системы к третич
ной.
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В И Д Ы , О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Е  П О  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Й  С И С Т Е М Е  

СЕМЕЙСТВО СASUARINАСЕАЕ

Орган-род Casuarinidites Cookson
1954. Casuarinidites. C o o k s o n  a. P i k e .  Some Dicotyledonous pollen types from 

Cainozoic deposits in the Australian region, p. 200, pi. 1, fig. 1—6. Genotypus 
(sporotyp Cookson). Casuarinidites cainozoicus Cookson, 1954, pi. 1, fig. 1—3. 
(табл. XXXVI, 11).

З а м е ч а н и е .  Споротип Casuarinidites был выделен Куксон — из 
эоценовых отложений Австралии по сходству с пыльцой современных ви
дов рода Casuarina. В дальнейшем этим же автором выделены спороморфы 
Casuarinidites cainozoicus и другие и дано сравнение с пыльцой современ
ных видов Casuarina, которое подтверждает морфологическую близость 
ископаемых видов с пыльцой ныне живущих видов рода Casuarina.

Морфологические виды Casuarinidites близки к видам формального рода 
Triatrio-pollenites, в частности — к виду Triatrio-pollenites rurensis Pfl. 
из миоценовых отложений Германии (Pflug, 1953, Taf. 21, Fig. 8) (табл. 
XXXV, 9) и формам, объединенным Крутшем в морфологическую группу 
rorubituites (табл. XXXVI, 10).

85. Casuarinidites cainozoicus Cookson et. Pike 
Табл. XXXV, 3—8

1954. Casuarinidites cainozoicus. C o o k s o n  a. P i k e .  Some Dicotyledonous pollen 
types from Cainozoic deposits in the Australian region, p. 9, pi. 1, fig. 1, 2 (non fig.3). 
Эоцен Австралии.

Д и а г н о з  (по Куксон). Размеры 22—36 ц. Формы сфероидальные, 
экваториально-трехпоровые; поры округлые, диаметр около 2 р. Экзина 
тонкая (1—2,5 р). В области пор эктэкзина несколько утолщена. Эндэк- 
зина тоньше, чем эктэкзина.

О п и с а н и е .  Размеры 30—35 р. П. з. экваториально-трехпоровое. 
Поры расположены строго по экватору. Форма п. з. сфероидальная, очер
тание в полярной проекции треугольно-округлое. Exoporus имеет округлое 
очертание. Диаметр его не превышает 2—Зр. Endoporus значительно боль
шего диаметра (около 5 р) также округлый. Экзина относительно тонкая 
(около 2р), двуслойная. Interloculum нет. Наличие двух слоев экзины об
наруживается только в области пор, где экзина обрывается, образуя края 
endoporus, а эктэкзина (либо несколько утолщаясь, либо без утолщения) 
слегка отгибается, образуя выпуклый участок поры и стенки atrium. 
Структура экзины слитностолбчатая. Поверхность гладкая. Структура эк- 
тэкзины обнаруживается в виде ^крупнозернистого» рисунка на поверх
ности зерна. Во внеапертурных участках зерна располагаются зоны с ос
лабленной структурой, которые имеют нацравление либо от центра к 
внепоровым участкам (табл. XXXV, 1, 2 , 9 , 10), либо от пор .т к проти
воположной стороне (табл. XXXV, б, 5). Иногда ослабленные зоны предста
влены внутренними складками (endoplicae).

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид варьирует в размерах от 30 до 35 \i. Тол
щина экзины также изменчива (от 2 до 3 ц). Как уже упоминалось выше, 
«ослабленная зона» меняет направление. В остальном вид в достаточ
ной мере устойчив и хорошо определяется.

С р а в н е н и е .  Вид по диагностическим признакам близок к Casu
arinidites cainozoicus. Судя по сравнению с препаратами современной 
пыльцы, вид Casuarina equisetifolia Forb. (табл. XXXV, 1,2) может быть 
отнесен к семейству Casuarinaceae и близок к роду Casuarina. Морфоло
гически близок к формальному виду Triatrio-pollenites rurensis Pfl. (одна 
из наиболее продвинутых форм этого формального рода), так же, как
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и к формам, объединенным Крутшем в морфологическую группу rorubitui- 
ttsrurensis (Крутш, 1957, Taf. IX, Fig. 29) из олигоцена Германии (табл. 
XXXV, 9). Характерная черта вида — наличие «ослабленной зоны» в 
центральной части полусфер.

Все перечисленные формы характеризуются незначительной толщиной 
экзины, наличием в той или иной степени значительного выгиба эктэкзи- 
ны (labrum), выраженной «ослабленной зоной» и крупнозернистым рисун
ком поверхности (проявление структурных элементов эктэкзины).

Морфологический тип п. з. (Triatrio-pollenites rurensisPil.— Casuari- 
nidites Cookson et. Pike) близок к типу пыльцы Myricacea и Betulaceae. 
В отличие от первых Casuarinidites cainozoicus не имеет значительных 
утолщений экзины в области пор «гребенчатого» очертания на внутренней 
стороне этого утолщения, в отличие от вторых не имеет vestibulum.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Все виды, изображенные на табл. XXXV, 
относятся к бокситоносным и углистым отложениям так называемой му- 
рожнинской палеоцен-эоценовой свиты континентальных отложений, вы
деленных К. В. Боголеповым (1961) на Енисейском кряже (преп. 272 Ка- 
зачинской экспедиции).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Род Casuarinidites Cooks, и вообще виды, 
близкие к современным видам Сasuarina (Triatrio-pollenites rurensis Pfl.), 
имели широкое распространение во флоре нижнего палеогена в Западной 
Европе, Западно-Сибирской низменности и в Казахстане. Растения, давшие 

-дыльцу типа Casuarinidites Cooks., были приурочены, видимо, к областям 
с жарким климатом, судя по тому, что в ассоциации с этими видами мож
но встретить пыльцу видов Podocarpus, Sapindus, Platycarya, семейства 
Proteaceae и др.

СЕМЕЙСТВО OLACACEAE

Орган-род Anacolosidites Cookson et Pike
1954. Anacolosidites. C o o k s o n  a. P i k e. Some Dicotyledonous Pollen..., p. 277.

Эоцен Австралии.
1959. Anacolosidites (Cookson et Pike). K r u t z s c h .  Mikropalaontologische Untersu-

chungen..., S. 243. Эоцен Германии (формальный род)1.

Т и п  р о да Anacolosidites afflatus (R. Pot.) Erdtm.
Д и а г н о з  (здесь расширенный.). Размеры 18—25 р. П. з. линзо

подобное, короткоосное, сильно сплющенное, экваториально-трехапер
турное. Апертуры представлены шестью порами, расположенными суб
экваториально попарно одна над другой на обеих полусферах («сквозные» 
поры). Очертание п. з. в полярной проекции треугольное, округло-треу
гольное или вогнуто-треугольное в зависимости от принадлежности к виду.

О п и с а н и е .  Экзина относительно тонкая. Расслоения на экт- и 
эндэкзину не наблюдается, или оно выражено нечетко. Структура неяс
ная. Поверхность большей частью гладкая или мелкобугорчатая. Контур 
ровный или слабоволнистый. Экзина в апертурной области тоньше, чем 
во внеапертурной, образует валикоподобные или складчатоподобные 
уплотнения во внеапертурной, экваториальной части зерна. У некоторых 
видов этих уплотнений нет, но эктэкзина имеет ясно выраженные склад
ки, которые петлеобразно огибают поры и образуют треугольную фигуру. 
При наличии валикоподобных или складкоподобных уплотнений субэк
ваториальный контур экзины имеет в той или иной степени выраженное 
треугольное очертание. Тогда полярная часть п. з. более слабо окрашена.

З а м е ч а н и е .  Орган-род Anacolosidites Cookson et Pike^ включает 
все виды пыльцы, имеющие строение, близкое к пыльце видов Anacolosa 
и Cathedra, относящихся к семейству Olacaceae.

1 Крутш относит род Anocolosidites к формальным таксонам*
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К этому же роду по совокупности морфологических признаков следует 
отнести виды пыльцевых оболочек, ранее относимых к видам формально
го рода Interporo-pollenites Weyl. et Krieg., а именно виды морфологиче
ского TUHdi«supplingensis»[oT Interporo-pollenites supplingensis(Pflug) Weyl. 
et Krieg., (1953)].

Синонимизация видов рода Anacolosidites и Interporo-pollenites подроб
но разобрана в работе Крутша (Krutzsch, 1959). В этой работе автор от
носит Anacolosidites Cookson et Pike к формальным таксонам, помещая его 
в ранг формального рода. Однако авторы споротипа Anacolosidites, выде
ляя его в самостоятельный таксон, предусматривали безусловную принад
лежность его к семейству Olacaceae, поэтому логичнее будет этот таксон 
ввести в естественную систему растений в ранге орган-рода.

Действительно, обратимся к истории возникновения споротипа Ana
colosidites Cooks, et Pike. Изучая эоценовые отложения Австралии, Кук- 
сон обнаружила ископаемые оболочки пыльцы покрытосемянных расте
ний, которые по совокупности морфологических признаков (в особенно
сти по своеобразному строению проросткового устройства) были чрезвы
чайно близки к пыльце видов Anacolosa и отчасти Cathedra.

Пыльца видов этих родов имеет экваториально-трехапертурное строе
ние, причем апертуры представлены «сквозными» порами, расположенными 
субэкваториально попарно одна над другой на обеих полусферах п. з.

Это исключительно характерное строение п. з. позволило Куксон от
нести ископаемые формы к семейству Olacaceae и предположить их ге
нетическое родство с Anacolosa и Cathedra. Таким образом был выделен 
так называемый споротип Anacolosidites. Этот споротип включал значи
тельное число видов, характеризующихся в основном треугольным или 
треугольно-вогнутым очертанием в полярной проекции и сильно сплю
щенной формой. Вполне возможно перенесение споротипа Anacolosidites 
в ранг орган-рода естественной системы. Внимательное изучение пыльце
вых оболочек, относимых Вейландом и Кригером, а также Лфлугом к 
формальному роду Interporo-pollenites, показало, что у многих видов это
го рода (в частности, у видов I . supplingensis и subtrudens), строение про
росткового устройства аналогично таковому же у пыльцы Anacolosa. 
По совокупности с другими сближающими с этим родом признаками виды 
Interporo-pollenites supplingensis и Interporo-pollenites subtrudens также 
могут быть переведены в естественную систему и отнесены к орган-роду 
Anacolosidites.

Вид Interporo-pollenites supplingensis и морфологически близкие к не
му формы Крутш (1959) уже включил в род Anacolosidites. Обоснование 
этой перегруппировки имеется в соответствующей работе автора. Таким 
образом, очень большой по объему и разнотипный род Interporo-pollenites 
Weyl. et Krieg. (1953) в настоящее время значительно сокращается, и 
включает лишь виды типа Interporo-pollenites proporus и близкие к нему. 
Современное распространение семейства Olacaceae ограничено Индоки
таем, странами Тихого Океана, Индиец, южными пределами Африки и 
Южной Америкой. Пыльцу рода Anacolosa из Мадраса, Явы, Фиджи, 
Филиппинских островов изучали Куксон и Эрдтман. Семейство Olacaceae 
генетически стоит близко к Santalaceae. В основном представители семей
ства—полупаразитирующие растения. Находки пыльцы Olacaceae в эоце
не, палеоцене и дат-палеоцене Евразии, Новой Зеландии, Северной Аме
рике значительно расширяют его ареал в раннем палеогене.

86. Anacolosidites primigenius Zaklinskaja nov. sp.
Табл. V, 1—6 (4 — голотип)

Г о л о т и п. Преп. 863 з/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР. Акмо^ 
линская область, месторождение Белояровка, обн. 1 (1954 г.), Белая 
Балка, обр. 65п (табл. V, 4). Глина каолиновая. Нижний эоцен.
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Д и а г н о з .  Размеры 20—25 р. Форма линзоподобная. П. з. корот
коосное, экваториально-трехапертурное. Апертуры представлены простьь 
ми круглыми, погруженными и субэкваториально расположенными по
рами по три на каждой полусфере. Следовательно, строение проростково- 
го аппарата в общем смысле трехапертурное, шестипоровое. Очертание 
п. з. в боковом сечении линзоподобное (сильно сплющенная фигура), 
а в полярном почти правильнотреугольное, со слегка округленными 
углами.

Экзина относительно тонкая. Interloculum нет, граница между слоями 
экзины неясная. Структура экзины также неясна. Поверхность неравно
мерно-мелкобугорчатая, контур мелковолнистый. В апертурной области 
экзина тоньше, чем во внеапертурной области. Экзина сильно «вдавлена» 
и уплотнена и образует двойной контур, подобно двойному контуру у 
пыльцы видов Gothanipollis Krutzsch.

Внутренний контур экзины образует почти правильный треугольный 
рисунок с узкими, почти щелевидными просветами у пор. Отверстия пор 
округлые, нечетко выраженные, часто почти неясные. При удачном рас
положении п. з. можно одновременно наблюдать два, расположенных одно 
над другим, отверстия поры на обеих полусферах (табл. V, 2).

И з м е н ч и в о с т ь .  Формы, выделенные в самостоятельный вид, 
в массе встречаются в эоценовых континентальных отложениях Ка
захстана. Отклонения в размерах отмечены в пределах от 18 до 25 р. 
В общем характерные признаки выдерживаются устойчиво; отклонения 
отмечены лишь в сторону большей или меньшей четкости границ треуголь
ного внутреннего контура.

С р а в н е н и е .  Вид Anacolosidites primigenius получил свое назва
ние из-за наличия вмятий экзины во внеапертурных участках. Эти вмя- 
тия я образование уплотненных участков экзины, а также четкое треуголь
ное очертание внутренних границ утолщенной части экзины сближают вид 
со спороподобной примитивной пыльцой. Внешне пыльца Anacolosidites 
primigenius несколько напоминает п. з. видов рода Thesium, в частности 
Thesium rostratum М. Р. и Thesium alatavicum Ког. (табл. V, 7). Однако 
это сходство ограничивается наличием вдавленных участков экзины во 
внуапертурных частях п. з. и сходным рисунком очертания в полярном 
сечении. Отличают же эти виды более существенные морфологические 
особенности, к которым в первую очередь относится различное строение 
апертур. Пыльца Thesium rostratum не имеет четко выраженных пор. 
Апертуры у пыльцы Thesium построены в виде меридиональных борозд, 
сильно сдвинутых на дистальную сторону. На этой же стороне экзина об
разует утолщения и вдавлена по направлению к центру. Внутренний кон
тур экзины образует трехлучевую фигуру, петлеобразно огибая апертурную 
область. Структура экзины у пыльцы Thesium имеет сложное строение. 
Поверхность зерна сетчато-бугорчатая.

По строению апертур и форме зерна пыльца выделенного вида имеет 
сходство с пыльцой видов формального рода Interporo-pollenites supplin- 
gensis (Pfl.) Weyl. et. Krieg., отличаясь от него значительно более четко 
выраженными вмятинами экзины, оконтуривающими светлый треуголь
ный участок в полярных областях зерна. Во всяком случае, выделенный 
нами вид безусловно морфологически близок к типу Interporo-pollenites 
supplingensis.

От прочих видов Anacolosidites, выделенных Крутшем и другими ав
торами, вид отличается наименее четко выраженными порами и, с другой 
стороны, наиболее ясно выраженными уплотненными участками экзины во 
внеапертурной части зерна.

З а м е ч а н и е .  П. з. Anacolosidites primigenius имеют много мор
фологических особенностей, сближающих их с пыльцой примитивных 
видов Sporopollis, Plicapollis и Gothanipollis типа «plicus» и «porois» (по
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Крутшу). Довольно примитивно строение поры, погруженной в лишенную 
каких-либо утолщений или расщеплений экзину, вмятые участки экзины 
внешним обликом напоминают спороподобные виды пыльцы. Напраши
вается невольно мысль о близком сродстве их.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 

р а н е н и е .  Вид в массе встречается в лигнитоподобных и углистых 
отложениях, переслаивающихся с бокситовыми глинами. Большое чис
ло форм встречается в песчано-глинистых отложениях лога Аксай (Бет- 
Пак-Дала). Возраст этих отложений датировался К. В. Никифоровой 
(1960) как верхний сенон, но по комплексу обнаруженной в них пыльцы 
покрытосемянных определяется как нижний эоцен. На Дальнем Востоке 
в Зейско-Буреинской депрессии вид встречен в толще песчано-углистой 
свиты палеоценового возраста. Вид Interporo-pollenites supplingen- 
sis, морфологически близкий к Anacolosidites primigenius, характерен для 
нижне-палеогеновых и в особенности эоценовых отложений Германии. 
Весьма близкие формы встречаются в палеоцен-эоценовых отложениях 
Новой Зеландии. Комплекс пыльцы покрытосемянных, сопровождающий 
находки вида, изобилует и другими близкими видами Anacolosidites, а 
также Platycarya, Sparganium , Myrica, Potamogeton. Возможно, что этот 
вид и близкие к нему виды были особенно широко распространены в 
нижне-палеогеновых отложениях Европы, Азии, Америки (менее широко) 
и в палеоцен-эоценовых отложениях тихоокеанских стран.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Вид входит в се
мейство Olacaceae, близок к роду Anacolosa. По-видимому, один из наи
более ранних видов семейства Olacaceae. Генетические связи ведут также 
к семейству Santalaceae.

87. Anacolosidites tenuiplicus Zaklinskaja nov. sp.
]ex gr. Anacolosidites supplingensis (Cooks.) (Pflug)] Krutzsch

Табл. V, 8—15

Г о л о т и п. Преп. 863 з/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН СССР. Акмолин
ская область, нос. Белояровка, обн. 1 (1959 г.), Белая Балка, обр. 55п 
(табл. V, 14, 15). Каолиновые бокситовые глины. Нижний эоцен.

Д и а г н о з .  Размеры 18—25 |ы. Форма линзоподобная. П. з. корот
коосное, экваториально-трехапертурное. Апертуры представлены ше
стью простыми, субэкваториально расположенными порами по три на каж
дой полусфере. Экзина тонкая, толщиной не более 1 р,. Расслоения зерна 
на два слоя не наблюдается. Структура неясная. Иногда удается обна
ружить слитную столбчатость. Поверхность мелкобугорчатая, почти зер
нистая. Во внеапертурной части экзина несколько уплотнена и образует 
четко выраженные складки треугольно-вогнутого рисунка, огибающие 
поры. Отверстия пор выражены нечетко, но более ясно, чем у вида Ana
colosidites primigenius.

И з м е н ч и в о с т ь .  Большая или меньшая четкость в очертании 
складок и вмятин экзины. Встречаются формы, очертания которых в 
полярной проекции несколько вогнуто-треугольные.

С р а в н е н и е .  Anacolosidites tenuiplicus имеет сходство с Interporo- 
pollenites supplingensis (Pfl.) Weyl. et Krieg. из датско-палеоценовых от
ложений Германии, отличаясь от этого вида более округлыми очертаниями 
и наличием четко выраженных, огибающих пору складок. Вид безуслов
но относится к морфологической группе Interporo-pollenites supplingensis, 
который согласно последней работе Крутша (Krutzsch, 1959), тождествен 
Anacolosidites supplingensis. Однако от вида A. supplingensis (Pfl.) 
Krutzsch он отличается менее «анаколоидным» типом строения, от Апа-
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colosidites primigenius — более округлыми очертаниями и значительно 
меньшим сходством со «спороподобной» пыльцой типа Sporopollis и 
Gothanipollis.

Последнее наиболее четко выявляется в строении экзины в области 
боковых вмятий. Anacolosidites tenuiplicus не имеет четко выраженного 
треугольного пространства в полярной зоне. От видов Anacolosidites те- 
gaefflatus Krutzsch, Anacolosidites luteoides Cookson et Pike и других ви
дов этого рода выделенный нами вид отличается округло-треугольным очер
танием, наличием ясно выраженных plicae, огибающих апертурную зону, 
и слабо выраженными, часто с трудом обнаруживаемыми норовыми от
верстиями.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. голотип. Вид в массе обнаружен в 
бокситоносных отложениях Белояровки (Акмолинская обл.). Последующие 
находки относятся к палеоцен-эоценовым отложениям Сарысуйской деп
рессии.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Anacolosidites ttnuiplicus — вид, широко распространенный 
в датско-палеоценовых и эоценовых отложениях Зауралья (в широком 
понимании), в литературе упоминается под различными наименованиями. 
В частности, судя по рисункам и кратким описаниям, многие виды Santa- 
lacites и Santalaceae также являются неопознанными Anacolosidites. Вид 
известен в Тургае и в Западной Сибири начиная с сенона. В Западно- 
Европейских датско-палеоценовых отложениях встречается близкий вид, 
относящийся к той же морфологической группе — Interporo-pollenites 
supplingensis.

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь .  Род принадлежит 
к семейству Olacaceae и близок к роду Anacolosa. Возможно, является 
ближайшим предком этого рода. Генетические связи с Juglandaceae, ко
торые предполагал Пфлуг (1953) для рода Interporo-pollenites и, в частно
сти, вида I. supplingensis, исключаются. Предполагая эти связи, автор 
считал, что Interporo-pollenites морфогенетически связан с Subtriporo- 
pollenites. Видимо, это предположение сейчас должно быть снято в виду 
глубоких различий в строении апертур у этих морфологических групп. 
Subtriporo-pollenites имеют только три поры (редко четыре), субэкватори
ально сдвинутые и находящиеся только на одной полусфере, в то время 
как большинство Interporo-pollenites (это относится к морфологической 
группе «supplingensis» имеют типичные «анаколоидные» парные поры, рас
положенные под экватором одна над другой в обеих полусферах.

88. Anacolosidites supplingensis (Cooks.) (Pflug) Krutzsch]
Табл. VI, 1—12\ табл. VII, 1—3

1952. Intratriporo-pollenites. P f l u g .  Palynologie und Stratigraphie der eozanen 
Braunkohlen von Helm stedt..., S. 117—135, Taf. 6, Fig. 31.

1953. I ntratriporo-pollenites supplingensis. T h o m s o n  u. P f l u g .  Pollen und Spo- 
ren..., S. 89, Fig. 26, 37. Эоцен, палеоцен Германии.

1953. Interporo-pollenites supplingensis. P f l u g .  Zur Entstehung und Ent- 
wicklung des Angiospermiden-Pollens..., S. 162, Taf. 24, Fig. 24—39, 42—43.

1955. Interporo-pollenites supplingensis. K r u t z s c h .  Zur Altersstallung der mittel- 
deutschen alteren Braunkohlenschichten..., S. 513.

1959. Anacolosidites supplingensis. K r u t z s c h .  Mikropalaontologische... untersu- 
chungen..., S. 245.

О п и с а н и е .  Размеры 18—25 fx. Форма линзоподобная, сильно 
сплющенная, короткоосная. П. з. экваториально-трехапертурные. Апер
туры представляют собой шесть пор, расположенных субэкваториально 
одна над другой попарно на обеих полусферах. Экзина относительно тол
стая (до 2 [i), плотная. Структура неясная. Поверхность неравно-мелко
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бугорчатая. Очертание п. з. в полярной проекции треугольное. В области 
апертур экзина тоньше, чем во внеапертурной части. Во внеапертурной 
области экзина образует складки (на обеих полусферах), имеющие в об
щей сложности треугольное очертание. Складки неровные, иногда сдво
енные, часто имеют волнистый контур.

И з м е н ч и в о с т ь .  Толщина складок варьирует; некоторые фор
мы имеют кроме складок во внеапертурной зоне еще дополнительные склад
ки в полярных областях. Размеры п. з. обычно не превышают 25 р,. 
Часто встречаются формы до 20 р.

У некоторых форм складки экзины образуют как бы толстые валики, 
расположенные субэкваториально и образующие треугольную фигуру 
(табл. VI, 1—5). У некоторых форм уплотненная часть экзины имеет не
ровный рисунок, складок не видно (табл. VI, 6—11). Встречаются формы, 
у которых складки подобны эндоскладкам видов формального рода PU- 
capollis Pfl. или Sporopollis Pfl. (табл. VI, 14; табл. VII, 2, 3).

С р а в н е н и е .  Вид Anacolosidites supplingensis тождествен Intcr- 
poro-pollenites supplingensis (Pfl.) Weyl. et Krieg., выделенный Пфлугом 
в 1953 г. из среднеэоценовых и палеоценовых отложений Германии (табл. 
VI, 12, 13). В 1959 г. Крутш объединил виды Interporo-pollenites типа 
supplingensis в формальный род Anacolosidites, приняв за голотип вид 
Inter poro-pollenites supplingensis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Anacolosidites supplingensis, видимо, один 
из наиболее распространенных видов этого рода в эоценовых отложениях 
Западной Сибири и Казахстана. Однако ранние находки наиболее при
митивных форм относятся к кампанским отложениям Приаралья (преп. 
209 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. VI, 14) и к палеоцен-эоцену 
Сарысуйской депрессии [преп. 865 з/к ф. 1 колл. 3082 ГИН АН СССР 
(табл. VI, 10, 11)]. Наибольшее число находок относится к серии эоцено
вых бокситоносных отложений Казахстана в Акмолинской области [преп. 
863 з/к (ф. 2) колл. 3028 ГИН АН СССР; табл. VI, 1—7] и палеоценовых 
отложений в районе Джесказгана [преп. 866 з/к (ф. 1) колл. 3082 ГИН АН 
СССР; табл. VII, 1, 2].

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Как видно из приведенных материалов, вид широко распростра
нен в палеоцен-эоценовых отложениях Западной Европы и в Азиатской 
части Союза (Западная Сибирь, восточный склон Урала, Тургай, Казах
стан, Приаралье). Основные находки в Казахстане приурочены к угленос
ным и бокситоносным отложениям. По последним данным Крутша, в За
падной Европе вид, видимо, доходил до середины эоцена, но выше не под
нимался.

89. Anacolosidites sp.
Табл. VII, 3

О п и с а н и е .  Размеры 25—30 р. Форма линзообразная. Очертание 
округло-треугольное или почти треугольное. П. з. экваториально-трех
апертурное. Поры расположены субэкваториально. Отверстия поры 
ясно выражены на одной из полусфер, на второй полусфере не всегда за
метны. Экзина тонкая, образует складки, расположённые субэкваториаль
но. Вид имеет некоторое сходство с Inierporo-pollenites supplingensis (= Ana
colosidites supplingensis).

З а м е ч а н и е .  Форма встречена в виде единичных находок в об
разце палеоценовых опоковидных глин, вскрытых скв. 13 (Березово) на 
севере Западно-Сибирской низменности (обр. 12, глуб. 370—380 м). Преп. 
666 н/к колл. 3082 АН СССР.
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9Q. Anacolosidites subtrudens (Pflug) Weyland et Krieger (nov. comb.)
Табл. VII, 4—8

1953. Exlratriporo-pollenites subtrudens. T h o m s o n  u. P f l u g .  Pollen und Sporen
des..., S. 123, Taf. 6, Fig. 73. Палеоцен-эоцен Германии.

1953. Inter рог o-pollenites subtrudens. P f l u g .  Zur Entstehung und Entwicklung des
Angiospermiden-Pollens..., S. 112, Taf. 24, Fig. 48, 49.

1957. Pollen supplingensis-Gruppe. K r u t z s c h .  Sporen und Pollengruppen...,
S. 518, Taf. VII, Fig. 24—31. Палеоцен-эоцен Германии.

Г о л о т и n. Interporo-pollenites subtrudens (Pfl.) Weyl. et Krieg., 
1953.

О п и с а н и е .  Размеры 18—22 p. Форма линзоподобная, сильно, 
сплющенная, короткоосная. Очертание в полярной проекции треугольно
округлое. П. з. экваториально-трехапертурное. Апертуры представлены 
тремя порами, субэкваториально расположенными одна над другой на обе
их полусферах. Exoporus очень плохо заметен и в некоторых случаях 
покрыт мембраной с мелкозернистой структурой. Экзина относительно 
толстая, двуслойная, утолщенная во внеапертурной области (по экватору) 
и более тонкая в области апертур. Структура эктэкзины мелко-слитностолб
чатая. Поверхность экзины гладкая. Рисунок поверхности крупното
чечный.

С р а в н е н и е .  Вид, судя по описанию Пфлуга (1953 г.), весьма 
близок к Interporo-pollenites subtrudens за исключением наличия «сквоз
ных» пор, о которых в диагнозе Пфлуга упоминаний нет. Однако это, 
видимо, можно опустить, так как и в диагнозе Interporo-pollenites sup- 
plingensis автор также не упоминает о характере строения апертур. 
В обоих случаях апертуры имеют однотипное строение, но отверстия пор 
у этих видов настолько слабо выражены, что могут остаться не замечен
ными. Кроме того, сильно сплющенная форма зерна почти никогда не поз
воляет поместить его в боковое положение или рассмотреть с проксималь
ной и дистальной стороны. Поэтому фиксация парных апертур затруд
нена, как и у пыльцы большинства видов Anacolosa.

По внешнему облику пыльца Anacolosidites subtrudens несколько на
поминает пыльцу типа Subtriporo-pollenites Pfl., что и послужило причи
ной того, что в работе 1953 г. Пфлуг упоминает о генетической близости 
типа «subtrudens» с пыльцой Juglandaceae, в частности с пыльцой Сагу а. 
Anacolosidites subtrudens почти тождествен с видами группы supplingen- 
sisy выделенными Крутшем из нижнепалеогеновых отложений Германии 
(табл. VII,9, 10).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Экземпляры, изображенные на табл. VII, 
4—8 у относятся к эоценовым лигнитовым глинам Белояровского место
рождения бокситов (Акмолинская обл.), обн. 1 (1959 г.), обр. 51п, преп. 
861 з/к (ф. 3) колл. 3028 ГИН АН СССР.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид широко развит в палеоцен-эоценовых отложениях За
падной Европы, Тургая, Зауралья, Западной Сибири. В Европейской про
винции приурочен в основном к верхам палеоцена и эоцена. В Западной 
Сибири и Казахстане, видимо, появляется несколько ранее, но выше эо
цена не поднимается. Обычно приурочен к континентальным озерно-бо
лотным фациям й встречается в комплексе с другими видами Anacolosidi
tes, Platycarya, Sparganium , Myrica и различными видами Sporopollis.

91. Anacolosidites aff. acutulus Cooks, et Pike 
Табл. VII, рис. 11—15

[ О п и с а н и е .  Размеры 20—27 р (обычно 22—23 р). П. з. линзооб
разное, треугольное в полярной проекции. Апертуры представлены ше
стью порами попарно одна над другой и расположены субэкваториально
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по три на каждой из полусфер. Экзина двуслойная, сильно утолщается 
во внеапертурной области и тонкая в области пор. Структура мелкозер
нистая, поверхность мелкобугорчатая, контур мелковолнистый. Контур 
exoporus неровный, границы (очертания) его не всегда четко выражены. 
Центр пор значительно сдвинут с экватора. Размеры изменчивы, ко
леблются в пределах 18—25 |х. У некоторых экземпляров отверстия пор 
(exoporus) выражены нечетко.

С р а в н е н и е .  Anacolosidites aff. acutulus по строению экзины бли
зок к виду A. acutulus Cooks, et Pike из эоцена Австралии (табл. VII, 
16 , 27). Отличием служит лишь меньший диаметр норовых отверстий у 
первой формы, а также значительно более ясно выраженные утолщения 
экзины во внеапертурных участках зерна. От Anacolosidites primigenius 
и А . tenuiplicus вид отличается отсутствием каких-либо намеков на об
разование складок или уплотненных «вдавленных» участков экзины. 
Anacolosidites aff. acutulus по форме более близок к типу subtrudens, но 
в отличие от вида A. subtrudens имеет тонкую и нежную оболочку, в то 
время как A. subtrudens характеризуется толстой оболочкой, лишь не
значительно утоняющейся в апертурной области. A. acutulus уже не 
напоминает пыльцу Сагуа и имеет все признаки «анаколозовой» пыльцы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вид встречен в бокситоносных отложе- . 
ниях нос. Белояровки, обн. 1 (1959 г.), Белая Балка, обр. 51п, преп. 861 
з/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Лигнитовая глина с бокситом.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид, судя по литературным данным, широко распространен 
в палеоцен-эоценовых отложениях Западной Европы, датско-палеоце
новых отложениях Западной Сибири, Тургая, Казахстана, а также в 
эоцене Австралии, Атлантического побережья Северной Америки, и в 
палеоценовых отложениях Зейско-Буреинской депрессии. Пока сведения 
о палеогеновых месторождениях вида еще не полны, но и имеющиеся 
данные указывают на чрезвычайно широкий ареал его, заходящий 
далеко на север за границы современного ареала распространения всех 
видов семейства Olacaceae.

СЕМЕЙСТВО SAPINDACEAE 

Род Cardiospermum
92. Cardiospermum sp. (Sporopollis trisulcatus typ.)

Табл. IV, 3—5

О п и с а н и е .  П. з. трехщелевидно-апертурное. Размеры 35—40 (х 
(редко 45 ц). Форма бипирамидально-линзовидная. Центр борозд несколь
ко сдвинут с экватора. Очертание в полярной проекции треугольное. 
Экзина тонкая по сравнению с величиной п. з. (не более 2 ц), неяснодву
слойная. Верхний слой имеет сложную слитностолбчатую структуру. По
верхность неравномерно слитнобугорчатая. Поры простые, представлены 
тремя узкими щелевидными бороздами, не доходящими до полюсов, но 
пересекающими экватор. Ясно выраженных норовых отверстий нет.

З а м е ч а н и е .  П .з . описываемой формы характеризуются плохой 
сохранностью, что не позволяет определить видовую принадлежность их.

И з м е н ч и в о с т ь .  П. з., относимые к роду Cardiospermum, были 
обнаружены в ограниченном количестве; часть из них вследствие пло
хой сохранности имела неясно выраженную скульптуру. Однако принци
пиальные особенности строения всегда были определимы.

С р а в н е н и е .  Наличие узких щелевидных, в основном простира
ющихся на одной из полусфер зерна борозд, треугольное очертание и 
характерная скульптура поверхности п. з. позволяют относить их к се
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мейству Sapindaceae и сравнивать с пыльцой рода Cardiospermum. Соглас
но морфологической классификации, пыльца этого типа относится к фор
мальному роду Sporopollis типа «trisulcus». В опубликованной в 1959 г. 
монографии китайских ботаников под редакцией проф. Ван Фу-сюн име
ется описание пыльцы Cardiospermum, морфологические признаки кото
рого близки к найденному нами виду. Сходство с пыльцой этого рода 
растений подтверждается сравнением с диагнозом и палинограммой, опуб
ликованной в 1952 г. Эрдтманом для пыльцы современного рода Cardios
permum (Erdtman, 1952, S. 394, Fig. 229) (табл. IV, 1). Морфологически 
пыльца aff. Cardiospermum близка к видам формального рода Pentapol- 
lis  Pfl., отличаясь от них отсутствием пор во внеэкваториальной зоне.

М е с т о н  а х о ж д е н и е .  Виды пыльцы, сопоставляемой с родом 
Cardiospermumу обнаружены в палеоценовых и эоценовых отложениях 
Каратау, нос. Атабай, скв. 73 (гидрогеологическая), обр. 15, преп. 520 
н /к  колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. IV, 4, 5), глины морские, сузакский 
ярус и в кампанских отложениях Челкарского басс’ейна, Каульджур, 
морские отложения с фауной кампанского яруса, преп. 207 зя/к колл. 
3082 ГИН АН СССР.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с  т- 
р а н е н и е. Виды, подобные приведенным в описании, известны из 
палеоценовых и эоценовых отложений Западной Сибири. Видимо, семей
ство Sapindaceae в низах палеогена имело довольно широкое распростра
нение.

СЕМЕЙСТВО ONAGRACEAE

К семейству Onagraceae помимо видов, пыльца которых близка к пыль
це родов, известных в современной флоре, отнесен ряд форм, принадлеж
ность которых к этому семейству безусловна, но связь с известными ро
дами не установлена. Согласно системе, принятой Куксон и Купером, 
в подобном случае выделяется так называемый споротип, наименование 
которого строится от названия семейства, с введением окончания -idi- 
tes. Таким образом, пыльцу, по нашему мнению относящуюся к вымершим 
родам семейства Onagraceae, Купер отнес бы к споротипу Опа- 
graceidites. С нашей точки зрения, введение такой системы наименования 
неправильно (см. I). Ископаемые формы, принадлежность которых к 
семейству естественной системы (в данном случае к семейству Onagra
ceae) доказывается, должны быть включены в это семейство. Название 
же рода, согласно нашим предложениям, дается по морфологическим 
признакам или по географическому принципу. Этот род будет таксоном 
естественной системы. Согласно Межд. кодексу ботан. номенклатуры 
это будет орган-род.

В 1940 г. Тиргарт (Thiergart, 1940) выделил вид Pollenites oculus- 
noctis из олигоценовых бурых углей Германии. Название этому виду пыль
цы дано по сходству ее пор с совиными глазами. Буквальный перевод 
этого названия: пыльца — ночной глаз. Безусловно, в настоящее время объ
ем этого вида значительно возрос, и наименование это уже не может быть 
применимо для всех видов пыльцы, характеризующихся «глазоподобными» 
порами. Часть форм может быть отнесена к известным по естественной сис
теме родам, часть остается в пределах искусственных таксонов. В 1955 г. 
Траверзе (Traverse, 1955) нашел в брандонских углях пыльцу, абсолютно 
подобную Pollenites oculus-noctis Thierg., которая, по его мнению, безу
словно принадлежит к виду ныне живущего рода Jussiena из семейства 
Onagraceae. Таким образом, некоторые экземпляры Pollenites oculus- 
noctis Thierg. могут быть переименованы в Jussiena champlainensis Traverse 
(см. Traverse, 1955, р. 66, pi. 12, fig. 104).

В олигоценовых и более древних отложениях встречается значитель
ное число форм, не сходных с Pollenites oculus-noctis Thiergart, но
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принципиально относящихся к подобному типу и только в деталях отличаю
щихся от конкретного вида Pollenites oculus-noctis — Jussiena champlai- 
nensis Traverse. З .И . Мартынова («Атлас...», 1960) для видов, принадле
жащих к семейству Onagraceae, выделила споротип Onagracites из 
палеогеновых отложений. Виды этого рода близки по форме к видам, нахо
димым нами в олигоценовых отложениях Казахстана, но отличаются от 
последних меньшей величиной и более толстой экзиной.

З а м е ч а н и е .  Здесь же следует отметить, что строение экзины в 
области поры у различных родов пыльцы семейства Onagraceae не оди
наково. Большинство родов семейства имеют пыльцу, у которой эктэкзи- 
на образует значительное куполообразное поднятие над endoporus. Это 
относится к видам родов Chamaenerion, Circeae, Epilobium , Fuhsia и др. 
У этих родов exoporus находится на вершине купола и имеет значитель
ные размеры. У рода Gaura экзина (эктэкзина) образует anulus, поэтому 
пора ее подобна поре у видов формального рода Oculopollis и имеет своеоб
разный толстый кольцеобразный «глазок». У пыльцы видов Jussiena экт
экзина слегка приподнимается над endoporus и затем прогибается внутрь, 
образуя мембрану поры с небольшим exoporus или лишенной его. Можно 
проследить следующую закономерность. В ископаемом состоянии впервые 
начинают появляться виды пыльцы (палеоцен), относящиеся к формаль
ному роду OculopollisPiX. По построению exoporus они уже приближаются 
к семейству Onagraceae. Oculus и exoporus у этих видов (Oculopollis 
magnoporus, Oculopollis gauroides) близки к аналогичным образованиям 
у пыльцы типа Gaura. Позже (возможно ранний олигоцен) появляются 
виды типа Pollenites oculus-noctis с «глазком», представляющим собой 
как бы придавленный купол эктэкзины и несколько напоминающий строе
ние поры у видов пыльцы Onagraceae типа Jussiena.

В плиоценовых отложениях встречается пыльца Onagraceae типа 
Epilobium , Oenothera и Ckamaenerium, у которой экзина в области пор 
образует куполообразное поднятие, но oculus уже нет. Exoporus у та
кого типа п. з. расположен на вершине куполообразного поднятия и име
ет значительные размеры (см. табл. XVIII).

93. Onagraceae (gen. et sp. indeterm.)
Табл. XVII, 9—10

(ex gr. Onagracites Martyn., 1960)
О п и с а н и е .  Размеры 40—45 p. П. з. линзоподобной формы. Очер

тание в полярной проекции — треугольное или округлотреугольное. 
Проростковое устройство экваториально-трехпоровое. Центр пор сдви
нут субэкваториально. Экзина в области пор образует кольцеобразный 
валик и вдавлена в виде чаши, на дне которой помещается exoporus. Ди
аметр всей поры около 10 ц. Диаметр экзопоруса 2—3 |х.

З а м е ч а н и е .  Весь участок экзины, образующий апертурную об
ласть, визуально воспринимается как oculus (глазок). Однако морфология 
этого глазка значительно отличается от oculus у формального рода Ocu
lopollis. Как известно, последний у видов формального рода Oculopollis 
образован кольцеобразными утолщениями эктэкзины (комплекс anulae). 
Глазок же у пыльцы древних родов семейства Onagraceae (виды, подоб
ные Pollenites oculus-noctis) является результатом деформации куполо
образного поднятия неутолщенной части эктэкзины. Образование этого 
глазка можно себе представить таким образом: куполообразное поднятие 
эктэкзины, образующей стенки обширного atrium (см. строение поры у 
современных видов Onagraceae), вдавлено по направлению к центру зер
на; тогда вдавленная часть экзины образует как бы мембрану поры, 
в центре которой находится exoporus.
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Подобное строение поры описывает Траверз (Traverse, 1956, стр. 66) 
для пыльцы вида Jussiena champlainensis.

Экзина относительно тонкая (не более 2—3 р), структура неясна. 
Поверхность гладкая. Рисунок поверхности неравномерно-крупноточеч
ный. Можно полагать, что рисунок является отражением структурных 
элементов экзины.

И з м е н ч и в о с т ь .  Возможны вариации в размерах зерна и в очер
таниях. Последнее может происходить в результате деформации.

С р а в н е н и е .  Описанная форма имеет некоторое сходство с пыль
цой Onagracites annularis Martyn, (табл. XVII, 8), выделенной автором 
из палеоценовых отложений Свердловской области. Отличием является 
Значительно больший размер диаметра зерна, относительно меньший ди
аметр oculus, меньшая толщина экзины и отсутствие границы между слоя
ми экзины во внеапертурной части зерна. От пыльцы видов формального 
рода Oculopollis Pfl. форма отличается строением oculus (см. примечание). 
Anulus отсутствует или слабо выражен (чаще endanulus). Пора имеет 
мембрану (?). Форма имеет некоторое сходство с пыльцой типа Pollenites 
oculus-noctis Thierg. (табл. XVIII, 1).

Строение поры у обоих видов близко. Характерно наличие чашепо
добной (вдавленной) и в то же время выступающей за контур зерна поры с 
зернистой мембраной и маленьким экзопорусом. Отличается от Pollenites 
oculus-noctis Thierg. общей сглаженностью очертаний, меньшей выпук
лостью пор, отсутствием скульптуры на поверхности зерна. Безусловно 
генетические связи между видами имеются.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тургайская впадина, р. Тургай, моги
ла Сарлы-там, обр. 259. Преп. 499 н/к (1956 г.) колл. 3082 ГИН АН 
СССР (материал Никифоровой). Пески глинистые. Верхний олигоцен.

9 4 Jussiena Linn. (sp. indeterm.)
Табл.*ХУН,\б, 7

О п и с а н и е .  Размеры 50—60 р. П. з. сфероидальное, экваториаль
но-трехапертурное. Поры крупные, в виде крупных глазков, представ
ляющих собой как бы чашеподобное углубление, окруженное кольце
образным валиком. Диаметр поры вместе с валиком 7—9 р. Exoporus не
заметен, так как вся пора покрыта мембраной и чашеподобно «вдавлена». 
Экзина толстая (более Зр), слои различаются с трудом. Структура экзины 
слитностолбчатая, трудно различимая. Скульптура слабо выражена. 
Мембрана пор имеет морщинистую поверхность.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослежена.
С р а в н е н и е .  Форма имеет сходство с современной и ископаемой 

пыльцой Jussiena Linn, как по общему виду, так и по строению пор. Сох
ранность экземпляра не позволяет отнести его к одному из видов естест
венной системы. Форма сходна с пыльцой, отнесенной Крутшем к группе 
Pollen ex gr. Oculinoctis formen (Krutzsch, 1957, Taf. 19, Fig. 4) из верхнего 
олигоцена Германии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Павлодарское Прииртышье, р. Сары-Су, 
обн. 15 (1958 г.), обр. 100; глина светло-серая, с ярозитом. Преп. 331 н/к 
колл. 3082 ГИН АН СССР. Средний олигоцен (нижние горизонты).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Пыльца, подобная описанной, спорадически встречается 
начиная от верхних горизонтов нижнего олигоцена и до верхнего олиго
цена включительно в Западной Сибири и Казахстане. В Европе вид за
держивается дольше, поднимаясь до миоцена включительно.

Находки приурочены к континентальным отложениям, содержащим 
спектры лесного типа.
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95. Jussiena champlainensis Traverse 
Табл. XVIII, 2, 3, 5

1940. Pollenites oculis-noctis. T l i i e r g a r t .  Die Mikropalaontologie als Pollenanaly- 
se.., Taf. VII, Fig. 1. Средний олигоцен Германии.

1956. Jussiena champlainensis. T r a v e r s e .  Pollen analysis of the Brandon lignite 
of Vermont, p. 66, pi. 12, fig. 104. Олигоцен Северной Америки.

О п и с а н и е .  Размеры 55—70 р,. Форма округло-сфероидальная. 
Очертание в полярной проекции округлое или треугольно-округлое. 
П. з. экваториально-трехпоровое. Центр пор слегка сдвинут с экватора. 
Апертурная область сильно выступает за контур зерна, представляя со
бой вдавленную чашу. Экзина в области пор образует плотную морщи
нистую мембрану. Вся пора воспринимается как крупный круглый «гла
зок». Диаметр поры около 10 ц. Высота «глазка» около 5 ц. Exoporus 
не заметен. Экзина тонкая, не более 3 ц. Структура неясная. Поверхность 
крупно-плоскобугорчатая или гладкая. Часто смятая в складки.

И з м е н ч и в о с т ь .  П .з . однотипны. Возможны деформации вслед
ствие смятия экзины.

С р а в н е н и е .  Пыльца вида тождественна пыльце Jussiena 
champlainensis Traverse. В особенности это относится к экземплярам, 
выделенным из верхнеолигоценовых отложений Павлодарского Приир
тышья (табл. XVIII, б). Формы, близкие к прииртышскому виду, но нес
колько крупные размером и более светлой окраски, распространены в 
о лигоценовых отложениях в Зейско-Буреинской депрессии, где были вы
делены Г. И. Братцевой из торфянистых суглинков второй надпойменной 
террасы р. Джелун (табл. X VIII, 2 , 3). У дальневосточных форм особенно 
четко видна морщинистая поверхность мембраны поры, но менее ясна 
скульптура и структура экзины на внеапертурной части зерна. Виды 
Jussiena champlainensis Traverse близки к пыльце Jussiena grandiflora 
Mich., описание которой дано Траверз (Traverse, 1956) по гербарному 
материалу. Но отождествлять эти виды не следует, так как пыльца совре
менного вида / .  grandiflora безусловно морфологически близка к пыльце 
/ .  champlainensis Trav., но отличается большей величиной, значительно 
более толстой экзиной и темной окраской бортовых частей поры, которая 
резко выделяется в виде темных плотных колец. Структура экзины у 
пыльцы / .  grandiflora четко выражена, поверхность скульптурная.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Наиболее характерные экземпляры, изоб
раженные на табл. XVIII, происходят из олигоценовых отложений При
иртышья и Зейско-Буреинской депрессии. К первым относится экземпляр 
из Павлодарского Прииртышья, оз. Кемир-Туз, обн. 6 (1957), обр. 25, 
преп. 259 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. XVIII, 5), песчано
глинистые отложения верхнего олигоцена (чаграйская свита), ко вто
рым — экземпляры, обнаруженные в торфянистых суглинках в цоколе 
второй надпойменной террасы р. Джелун, Зейско-Буреинская депрессия, 
обн. 26 (материалы Н. А. Ефимцева, 1960 г.), преп. 110 з/дв колл. 
3082 ГИН АН СССР (табл. XVIII, 2 , 3), верхний олигоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т -  
р а н е н и е. Вид имел, видимо, широкий ареал в олигоцене, распрост
раняясь в голарктической области Азии и Северной Америки. Обычно яв
ляется компонентом спектров, представляющих лесную растительность 
относительно умеренного типа с большим участием хвойных и листопад
ных пород. Отмечается в олигоценовых спектрах континентальных от
ложений Северной Америки, Сибири и Дальнего Востока. В литературе 
известны многочисленные упоминания о находках пыльцы, безусловно 
относящейся к виду Jussiena champlainensis Trav. или видам, близким к 
ней в олигоценовых спектрах Германии, Чехословакии, Индии, Японии 
и Китая.

247



96. Jussiena aff. grandiflora Michx.
Табл. XVIII, 4 , 6, 7

О п и с а н и е .  Размеры 50—70 ц. Форма почти сфероидальная, очер
тания угловато-округлые. П. з . экваториально-трехпоровое. Поры круглые, 
несколько сдвинуты с экватора. Куполообразные поднятия экзины в об
ласти пор вдавлены, образуют чашеобразные, с округлым очертанием, ла
куны. Края последних сильно уплотнены и проецируются в виде крупных 
темных колец, визуально воспринимающихся как окулюсы, диаметр их 
более 10 ц. Вдавленная часть экзины образует толстую, морщинистую мем
брану. Отверстия поры (exoporus) неясные. Экзина на внеапертурной 
части зерна толстая (более 4 ц), двуслойная. Оба слоя одинаковой толщи
ны. Структура эктэкзины (сэкзины) слитностолбчатая. Скульптура нерав
номерно морщинистая.

И з м е н ч и в о с т ь .  Не прослеживается.
С р а в н е н и е .  Морфологические признаки пыльцы вида совпадают 

с диагнозом пыльцы современного вида Jussiena grandiflora Michx., ко
торый приводит Траверз (Traverse, 1956, р. 66) для эталона из гербария 
Гарвардского университета. Ископаемый вид отличается несколько мень
шим размером. От ископаемых видов aff. Jussiena (табл. XVIII, 6 , 7) 
и Jussiena champlainensis ископаемый вид отличается значительно большей 
толщиной экзины, прекрасно выраженной структурой экзины и темной 
окраской кольцеобразного утолщения экзины вокруг поры. Последний приз
нак всегда первым бросается в глаза и по нему вид определяется почти 
безошибочно.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир- 
Туз, обн. 6 (1957 г.), обр. 35, преп. 259 з/к колл. 3082 ГИН АН СССР (табл. 
X VIII, 4), песчано-глинистые отложения четвертой свиты (чаграйской) 
верхнего олигоцена; Зейско-Буреинская депрессия, р. Джелун, обн. 27, 
(материалы Н. А. Ефимцева), преп. 101 з/дв колл. 3082 ГИН АН СССР 
(табл. XVIII, 6 , 7), торфянистая глина в цоколе второй террасы, верхний 
олигоцен.

СЕМЕЙСТВО SYMPLOCACEAE

97. aff. Symplocos Jacq. (Sporopollis microsulcatus typ. табл. IV, 6)
Табл. IV, 7

О п и с а н и е .  П. з. экваториально-трехбороздно-поровое, линзо
образное (боковое сечение), треугольное или вогнутотреугольное в по
лярном сечении. Размер около 20 ц. Экзина тонкая (около 1 ц), однослой
ная (?), структура неясная. Поверхность мелкобугорчатая. В апертурной 
области расположены три узкие, почти щелевидные, короткие, меридио
нально-вытянутые бороздки, в центре которых намечается бескамерная 
пора. Строение п. з. близко к строению пыльцы современных видов рода 
Symplocos Traverse (1955, р. 73). Отличием является мелкий размер пыль
цы современных видов (обычно около 30 ц и более).

Наличие щелеподобных борозд и неясная выраженность порового от
верстия указывают на относительную «древность» морфологического типа, 
приближающую пыльцу типа Symplocaceae к морфологическому роду 
Sporopollis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Север Западно-Сибирской низменности, 
Туринская площадь, скв. 1-к, глуб. 247—287 м , преп. 698 з/к колл. 3082 
ГИН АН СССР, алевритоподобные глины палеоцена.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Пыльца типа Symplocaceae, мелких размеров, большей
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частью приурочена к самым верхам сенона и встречается вплоть до пале
оцена. Довольно широко распространена — от средней Европы до Запад
ной Сибири и Казахстана. В спектрах встречается спорадически.

98. Symplocos scabripollina Traverse (Sporopollis microsulcatus typ.)
Табл. IV, 8

О п и с а н и е . ! ! ,  з. экваториально-трехапергурное. Размеры 32— 
35 р,. Форма линзообразная с тремя вогнутостями по экватору. Очер
тание в полярной проекции вогнутотреугольное. Углы закруглены. Экзина 
тонкая (около 2 р). Двуслойность обычно плохо заметна. Структура слитно
столбчатая, поверхность бугорчатая. Контур волнистый или фестончатый. 
Апертуры расположены в экваториальной зоне и представлены узкими 
щелевидными, меридионально расположенными, пересекающими экватор 
бороздками. В области пор экзина значительно толще, чем во внеапертур- 
ной части. Отверстие поры неясно выражено, скорее его нет. Лишь наме
чается каверна в центре экваториальной части борозды.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный борт Тургайского прогиба, 
Амангельдинское месторождение бокситов, скв. 6384 (гидрогеологическая), 
обр. с глуб. 94,0 м. преп. 17387, колл. 3082 ГИН АН СССР. Подбоксито
вые глины бокситоносной свиты. Палеоцен.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Встречается в палеогеновых спектрах от Северной Амери
ки до азиатской части нашего Союза. Находки пыльцы Symplocos scab- 
ropollina выделены Траверз (Traverse, 1955) в спектрах брандонских 
(Северная Америка) лигнитов, относимых к так называемой брандонской 
палеогеновой свите (возможно, эоцен). В Западной Сибири и Тургае 
Symplocos scabropollina характерен для палеоцен-эоценовых отложений. 
Основные находки относятся к бокситорудным слоям месторождения 
Амангельды палеоценового возраста.
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Т а б л и ц а  1

1 ,2  — Gothanipollis gothani Krutzsch. Krutzsch, 1959?, taf. 44, fig.
565—568. Средний эоцен Германии. Стр. 1461 

3, 4 — Gothanipollis Krutzsch. Krutzsch, 1957, taf. XI, fig. 28, 29.
Средний эоцен Германии. Стр. 146 

д — Gothanipollis gothani Krutzsch sub. f. sp. plicus Krutzsch. 
Преи. 853 з/к (ф2), колл. 3082 ГИН АН СССР, Кустаиайская обл., 
верхний мел. Стр. 148

6 — То же. Палинограмма. Стр. 148
7 — Gothanipollis aff. gothani Krutzsch (G. elegans?). Преп. 853 з/к

(ф. 5), колл. 3082 ГИН АН СССР, Кустаиайская обл., верхний 
мел. Стр. 148

8 — Gothanipollis elegans Zaklinskaja uov. f. sp. Палинограмма.
Стр. 150

9 — To же. Преп. 272 з/к (голотип), колл. 3082 ГИН АН СССР,
Казачинская эксп., Красноярский край, палеоцен- -датский 
ярус. Стр. 150

10, 12 — Gothanipollis santaloides (Stelmak) Zakl. comb. uov. (10 — 
дистальная полусфера, 12 — проксимальная полусфера). Преп. 
853 з/к (ф. 2), колл. 3082 ГИН АН СССР, Кустаиайская обл., 
верхний мел (сантон?). Стр. 152 

11 — То же. Палинограмма. С/гр. 152
13 — Gothanipollis sp. Преп. 7589 (Казачинской экспедиции), Крас

ноярский край, датский ярус. Стр. 146
14 — Gothanipollis archaeplicoides Zaklinskaja nov. f. sp. ex gr.

Gothanipollis gothani Krutzsch (дистальная полусфера). Преп. 
853 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Кустаиайская обл., верх
ний мел. Стр. 153

15 — То же (проксимальная полусфера). Палинограмма. Стр. 153

1 Номера страниц  н аш ей  книги, на к отор ы х п р и в ед ен о  о п и са н и е  соотв ет 
с т в у ю щ и х  видов
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1 ,2  — Gothanipollis archaeplicoides Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 
853 з/к (ф. 5), колл. 3082 ГИН АН СССР, Кустанайская обл., 
сенон. Стр. 153

3 — Sporopollis pseudosporites РП. Преп. 853 з/к (ф. 5), колл. 3082 
ГИН АН СССР, Кустанайская обл., верхний мел. Стр. 158 

4—6 — Sporopollis singularis Zaklinskaja nov. f. sp. (4, 5 — «прокси
мальная» полусфера; 6 — «дистальная» полусфера). Преп. 
665 з/к (ф. 3), колл. ГИН АН СССР, Березово, палеоцен.
Стр. 158

7 ,8  — То же. Палинограммы. Стр. 158
9 — Sporopollis Pfl. (Gruppe 42 Krutzsch). Krutzsch, 1957, taf. VI,

fig. II. Палеоцен—эоцен Германии. Стр. 154
10 — Sporopollis Pfl. (Gruppe 42 Krutzsch). Krutzsch, 1957, taf. VI,

fig. 11, 12. Палеоцен-эоцен Германии. Стр. 154
11 — Sporopollis Pfl. (группа видов типа S. interplicus). Палино-

грамма. Стр. 159
12 — Sporopollis pseudosporites Pfl. Преп. 711 з/к, колл. 3082

ГИН АН СССР, Ханты-Мансийск, палеоцен. Стр. 157
13 — Sporopollis interplicus Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 7585 (Ka-

зачинской экспедиции). Красноярский край, датский ярус. 
Стр. 159

14 — Sporopollis interplicus Zaklinskaja nov. f. sp. (alf. Elaeis). Преп.
853 з/к (ф. 5), колл. 3082 ГИН АН СССР, Кустанайская обл., 
верхний мел. Стр. 159

15 — Sporopollis interplicus Zaklinskaja nov. f. sp. Палинограмма.
Стр. 159
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1 , 2 , 4  — Sporopollis elaeagnoides Zaklinskaja uov. f. sp. Преп. 5J8 
н/к, к ол л . 3082 ГИН АН СССР, Каратау, Атабай, палеоцен- 
эоцен. Стр. 161

3 — Elaeagnus commutata (ископаемый экземпляр, деталь поры). 
Anderson, 1954, р. 144, pi. VIII,  fig. 2а, голоцен. Мичиган. 
Стр. 162

5 — Sporopollis elaeagnoides Zaklinskaja nov. f. sp. Палинограмма. 
Стр. 161

6 , 7 — Sporopollis Pfl. (Gruppe 42 Krutzsch.), krutzsch, 1957, taf. V lf 
fig. 6, 7. Сенон—палеоцен Германии. Стр. 161 

8 — Pollen sincolpata» (Sporopollis pseudosporites Pfl.) Kuyl, Muller, 
Waterbolk, 1955, taf. 3, fig. 6, эоцен, Нигерия. Стр. 157 

О — Sporopollis Pfl. (triporinus typ.) Палинограмма. O p . 162
10 — Sporopollis triporinus Zaklinskaja nov. f. sp. (Деталь поры).

Преп. 518 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР, Каратау, Атабай, 
палеоцен—эоцен. Стр. 162

11 — Sporopollis triporinus Zaklinskaja nov. f. sp.TaM же. Стр. 162
12 — Sporopollis aff. peneserta Pfl. Палинограмма. O p . 163
13 — To же. Преп. 207 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР, Челкарский

бассейн, верхний мел (кампан). Стр. 163 
14, 15 — То же. Pflug, 1953, S. 97, taf. 19, fig. 5—6 — голотип.

Кведлинбург, средний сенон. Стр. 163 
16, 17 — То же. Weyland, Greifeld, 1953, taf. 13, fig. 116, 118. 

Стр. 163
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7 — Sapindaceae, Cardiospermum sp. (современная). Палинограмма. 
Из книги Erdtman, 1952, S. 394, fig. 229. Стр. 244

2 — Sporopollis trisulcatus typ. Палинограмма. Стр. 244
3 — Cardiospermum sp. (Sporopollis trisulcatus typ.). Преп. 207 зя/к,

колл. 3082 ГИН АН СССР, Челкарский бассейн. Каульджур. 
Верхний мел, кампан. Стр. 244

4 — Sapindaceae aff. Cardiospermum(= Sporopollis trisulcatus typ.).
Преп. 520 н/к, кол л . 3082 ГИН АН СССР, Каратау, Атабаи. 
Палеоцен—эоцен (?). Стр. 244 

о — То же (деталь поры). Там же. Стр. 244
6 — Sporopollis microsulcatus typ. Палинограмма. Стр. 249
7 — aff. Symplocos Jaq. (= Sporopollis microsulcatus typ.). Преп.

698 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западной Сибири, 
Туринская площадь. Палеоцен. Стр. 249

8 — Symplocos scabripollina Traverse (=  Sporopollis microsulcatus
typ.). Преп. 17387 (Наумовой), колл. 3082 ГИН АН СССР. 
Восточный борт Тургайского прогиба, Амангельды. Палеоцен. 
Стр. 250

9 — Duplosporis sp. «А». Преп. 206 зя к, колл. 3082 ГИН АН СССР,
Восточный борт Тургайского прогиба. Палеоцен. Стр. 146

10 — Duplosporis sp. «Б». Преп. 41 кав. (ф. 1). колл. 3082 ГИН АН
СССР, Приереванский район, верхний мел. Стр. 147 

11, 12 — Duplosporis spasticus Pfl. Pflug, 1953, S. 94, taf. 18, fig. 
41—43. Альб Германии. Стр. 146

13 — Duplosporis convulsus Pfl. Pflug. 1953, S. 94, taf. 18, fig. 44. 
Альб Германии. O p . 145



Т а б л и ц а  JV
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Т а б л и ц а  V

1—3 — Anacolosidites primigenius Zaklinskaja nov. sp. Преп. 865 
з/к (ф. 1), колл. 3082 ГИН АН СССР. Бет-Пак-Дала. Палеоцен— 
эоцен. Стр. 237.

4 — То же (голотип). Преп. 863 з/к (ф. 1), колл. 3082 ГИН АН СССР.
Акмолинская обл., Белояровка. Нижний эоцен. Стр. 238 

5, 6 — То же. Там же. Стр. 238
7 — Thesium alatavicum Kar. et Kar. Пыльца современного вида.

Стр. 239
8 — Anacolosidites tenuiplicus Zaklinskaja nov. sp. Преп. 861 з/к

(ф. 2), колл. 3082 ГИН АН СССР. Акмолинская обл., Белоя
ровка. Нижний эоцен. Стр. 240

9 , 10 — Anacolosidites tenuiplicus Zaklinskaja nov. sp. Преп. 863 
з/к (ф. 2), колл. 3082 ГИН АН СССР. Акмолинская обл., Бе
лояровка. Нижний эоцен. Стр. 240 

11, 12 -  То же. Преп. 865 з/к (ф. 1), колл. 3082 ГИН АН СССР.
Бет-Пак-Дала, лог Аксай. Палеоцен—эоцен. Стр. 240 

13 — То же. Преп. 866 з/к (ф. I), колл. 3082 ГИН АН СССР. Бет-Пак- 
Дала, лог Ащелисай. Нижний эоцен. Стр. 240 

14, 15 — Тоже. Преп. 863 з/к (ф. 2), колл. 3082 ГИН АН СССР. 
Акмолинская обл., Белояровка. Нижний эоцен. Стр. 240



Т а б л и ц а  V



Т а б л и ц а  VI

1, 2, 4, 5 — Anacolosidites supplingensis (Pflug) Krutzsch. Преи. 
863 з/к (ф. 2), колл. 3082 ГИН АН СССР. Акмолинская обл., 
Белояровка. Нижний эоцен. Стр. 241 

3, £, 7 — Тоже. Преп. 861 з/к (ф. 3), колл. 3082 ГИН АН СССР.
Акмолинская обл., Белояровка. Нижний эоцен. Стр. 242 

8—11 — То же. Преп. 865 з/к (ф. I), колл. 3082 ГИН АН СССР, 
Бет-Пак-Дала, лог Аксай. Палеоцен—эоцен. Стр. 242 

12 , 13 — Interporo-pollenites supplingensis (Pfl.) Weyland et Krie- 
ger. Pflug, 1953, taf. 24, fig. 35, 37, датский ярус — палеоцен. 
Стр. 242

14 — Anacolosidites supplingensis (Pflug). Krutzsch. Преп. 209 зя/к, 
колл. 3082 ГИН АН СССР, Алитау, скв. 157. Кампан. Стр. 242
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Т а б л и ц а  VII

1 ,2  — Anacolosidites supplingensis (Pflug). Krutzscli. Преп. 866 зя/к 
(ф. I), колл. 3082 ГИН АН СССР. Бет-Пак-Дала, лог Ащели- 
сай. Палеоцен — эоцен. Стр. 242

3 — Anacolosidites sp. Преп. 666 н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР.
Север Западно-Сибирской низменности, р. Казым. Опоковые 
глины, датский ярус — палеоцен. Стр. 242

4 — 8 — Anacolosidites subtrudens (Pflug) (Weyland et Krieger)
nov. comb. Преп. 861 з/к (ф. 3), колл. 3082 ГИН АН СССР. 
Акмолинская обл., Белояровка. Нижний эоцен. Стр. 243.

9 , 10 — Pollen supplingensis gruppe (Gruppe 55 Krutzsch). Krutzsch, 
1957, taf. VII, fig. 24, 31. Палеоцен — эоцен Германии. 
Стр. 243

11—15 — Anacolosidites aff. acutulus Cookson et Pike. Преп. 861 
з/к (ф. 3), колл. 3082 ГИН АН СССР. Акмолинская обл., Бе
лояровка. Нижний эоцен. Стр. 243 

16, 17 — Anacolosidites acutulus Cookson et Pike. Cookson, Pike, 
1954, p. 208, pi. 1, fig. 62, 63. Эоцен Австралии.
Стр. 244
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Т а б л и ц а  VIII

1 ,2  — Papillopollis vestibulatus Zaklinskaja nov .f.sp . Преп. 2592/5, 
колл. 3082 ГИН АН СССР. Аральск, турон, сантон. Стр. 181.

3 — То же. Палинограмма. Стр. 182
4 — Papillopollis Pfl. Из работы Krutzsch, 1957, taf. VII, fig. 20.

Эоцен Германии. Стр. 182
5, 6 — Papillopollis abnormis Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 206 (I) 

зя/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Амангельды. Палеоцен. 
Стр. 183

7 — Papillopollis aregulus РП. Из работы Pflug, 1953, taf. 20, fig. 60.
Средний сенон Германии. Стр. 183

8 — Papillopollis Pfl. Палинограмма. Стр. 183
9—11 — Tricolp(or)ites striatellus Mtschedl. sub. f. sp. tiironicu* 

nov. f. sp. Преп. 211 зя/к, колл. 3082. ГИН АН СССР. Устюрт. 
Верхний турон. Стр. 226
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Т а б л и ц а  IX

1 ,2  — aff. Tricolp(or)ites (Erdtm.) Ross. Пред. 211 зя/к, колл. 3082 
ГИН АН СССР. Устюрт, верхний турон. Стр. 226 

3—8 — Tricolp(or)ites striatellus Mtschedl. Преп. 211 зя/к,
колл. 3082 ГИН АН СССР. Устюрт, Верхний турон. Стр. 227 

9— Неизвестная пыльца покрытосемянных. «Атлас...», 1960, стр. 183, 
табл. VII, фиг. 7. Покурская свита. Западно-Сибирская низ
менность



Т а б л и ц а  I X
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Т а б л и ц а  X

1 — Tricolp(or)ites Erdtmanii sub. f. sp. forameoides nov. sub. f. sp. 
Преп. 869 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Бет-Г1ак-Дала, лог 
Ащели ай. Карак^нгирская подсвита жездинской свиты. Па
леоцен — эоцен. Стр 228

2, 3 , 6 , 9  — То же. Преп. 860 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. 
Акмолинская обл., Белояровка. Бокситоподобные глины. Ниж
ний эоцен. Стр. 229

4, 5 -  То же. Преп. 518 и 520 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. 
Каратау, Атабай, глины сузакского яруса. Стр. 229

7, 10 — 7'ricolpforfites Erdtmanii nov. f. sp. (ex gr. Triatriopolle-
nites oraboratus Pf 1.). Преп. 518 з/к, колл. 3082 ГИН АН 
СССР. Каратау, Атабай, сузакский ярус Pg,— Pg2. Стр. 227

8, 15 — Tricolp(or)ites (Erdtm.) Ross. (Forameites pollen Erdtm.).
Из работы Erdtman, 1951, S. 356, taf. 1. Формы из верхнего ce- 
нона Западной Европы (палинограммы). Стр. 228 

11, 12, 13 — Foramea sp. Преп. 3002, колл. 3081 ГИН АН СССР.
Пыльца современного растения Foramea sp., Rubiaceae. Слр. 228 

14 — aff. Foramea L. Эоценовые отложения в районе Артемовска. 
Стр. 228



Т а б л и ц а  X
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Т  а б л  и  ц  а X I

I ,  2 — Oculopollis Pfl. Палинограмма (1 — вид с полюса, 2 — вид
сбоку). Стр. 165

3 — Trudopollis f. sp. (Gruppe 40 Krutzsch). Krutzsch, 1957, taf. V,
fig. 46, Кампан — палеоцен Германии. Стр. 166

4 — Oculopollis praedicatus Weyl. et Krieg. Weyland u. Krieger,
1953, taf. I, Fig. 42. Базистон. Сеной. Стр. 166

5 — Oculopollis praedicatus Weyl. et Krieg. Там же, taf. V, fig. 15.
Аахен, сенон. Стр. 166

6 — Oculopollis principalis Weyl. et Krieg. Там же, taf. V. fig. 13.
Аахен, сенон. Стр. 168

— Oculopollis praedicatus Weyl. et Krieg. Схема. Стр. 166 
, 9 — Oculopollis lapillus Pfl. Pflug, 1953, taf. 19, fig. 53, 54. Аахен, 

средний сенон. Стр. 171
10 — Oculopollis praedicatus Weyl. et Krieg. Преп. 237 зя/к, колл. 

3082 ГИН АН СССР. Западное Приаралье, Маастрихт. Стр. 166
I I ,  12 — То же. Преп. 238 зя/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. За

падное Приаралье, Маастрихт. Стр. 167
13—16 — Foramea linodon Klar. Преп. 2483, колл. 3081, ГИН АН 

СССР. Гербарный материал Erdtm. (Bromma). Современный вид 
Бразилии. Стр. 166

17 — Oculopollis praedicatus Weyl. et Krieg. Преп. 704 з/к, колл.
3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской низменности, 
Маастрихт. Стр. 166

18 — Pollen tricolporate. Kuyl, Muller, Waterbolk, 1955, taf. 3, fig.4.
Венесуэла, эоцен. Стр. 167
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Т а б л и ц а  XII

1 — Oculopollis praedicatus Weyl. et Krieg. Преп. 208 зя к, колл.
3082 ГИН АН СССР. Челкарский бассейн, Маастрихт. Стр. 166

2 — Oculopollis praedicatus Weyl. et Krieg. Преп. 658 н/к, колл. 3082
ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской низменности. Пале
оцен. Стр. 166

3 — Oculopollis praedicatus Weyl et Krieg. ( X  600). Преп. 704 з/к,
колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской низменно
сти. Маастрихт. Стр. 167

4 — Неопределенная пыльца Angiospermae (X 800). Из книги «Ат
лас...», 1960, стр. 249, табл. VI, рис. 20. Тургайский прогиб, 
верхний мел. Стр. 167

5 — Pollen tricolporate. Kuyl, Muller, Wraterbolk, 1955, taf. 3, fig. 5.
Иеносузла. Зоцен. Стр. 167

в — Trudopollis sp. Krutzsch, 1957, taf. V, fig. 49. Камиан Гер
мании. Стр. 167

7 — Oculopollis sibiricus Zaklinskaja nov. f. sp. Палинограмма. 
Стр. 169

8, К), 11 — To же. Преп. 706 з к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Се
вер Западно-Сибирской низменности. Палеоцен. Слр. 169 

0 — Oculopollis aff. concentricoides Weyl. et Krieg., Преп. 668 н к, 
(ф. 5), колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской 
низменности. Палеоцен. Стр. 168 

12 — Oculopollis concentricoides Weyl.  et Krieg. Weyland, Krieger, 
1953, taf. 2, fig. 5. Аахен. Средний сенон. Ci| . 168
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Т а б л и ц а  XIII

1 — Oculopollis retigressus (YVeyland et Krieger) Zakl. comb. nov.
Преп. 661 н/к, к о л л . 3082 ГИН АН СССР. Северное Приобье, 
p. Казым. Палеоцен. Стр. 170

2 — То же. Палинограмма. Стр. 170
3 — Trudopollis retigressus Weyl. et Krieg. Weyland, Krieger, 1953,

taf. V. fig. 33. Базистон. Верхний кампан. Стр. 171
4 — Extratriporo-pollenites argatus Mart. «Атлас...», 1960, табл. V,

рис. 5. Свердловская обл. Палеоцен. Стр. 171
5 — Oculopollis sp. Преп. 208 зя/к, колл. 3082 ГИН АН СССР.

Челкарский бассейн. Маастрихт. Стр. 167 
6 , 8, 11 — Oculopollis triperforinus Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 206 

зя/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Восточный борт Тургайского 
прогиба. Амангельды. Палеоцен. Стр. 172 

7 — Trudopollis f. sp. Krutzsch, 1957, taf. V, fig. 49 (pars). Магде
бург. Верхний кампан. Стр. 170 

9 , 12 — Oculopollis solidus Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 706 з/к, 
колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской низмен
ности. Палеоцен. Стр. 173

10 — Oculopollis sp. (Gruppe 39 Krutzsch). Krutzsch, 1957, taf. V, 
fig. 30. Германия. Кампан. Стр. 172 

13 — Oculopollis baculotrudens (Pflug) Zakl. comb. nov. Преп. 704 
з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Ханты-Мансийск. Палеоцен. 
Стр. 174
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Т а б л и ц а  XIV

1, 2 — Oculopollis baculotrudens (Pflug) Zakl. comb. nov. Преп.
211 зя/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Устюрт. Турон. Стр. 175 

3 — Тоже. Преп. 661 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Северное При- 
аралье. р. Казым. Палеоцен. Стр. 175 

4, 5 — Oculopollis aff. baculotrudens (Pflug). Преп. 714 з/к, колл. 
3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской низменности. 
Ханты-Мансийск. Палеоцен. Стр. 175

6 — Oculopollis Pfl. (typ. pertinax, fossulotrudens и др.). Палино-
грамма. Стр. 175

7 — Oculopollis fossulotrudens (Pfl.) Zakl. comb. nov. Преп 3270/5-к
12035 (Глузбар), Приазовье. Нижний эоцен. Стр. 175

8 — Тоже. Преп. 237 зя/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Сутты-Коль.
Маастрихт. Стр. 175

9, 10 — Oculopollis pertinax Pfl. Преп. 721 з/к, колл. 3082 ГИН АН 
СССР. Север Западно-Сибирской низменности. Маастрихт. 
Стр. 177

11 — То же (деталь поры).
12 — Trudopollis fossulotrudens Pfl. Pflug 1953, taf. 23, fig. 7, дат

ский ярус — палеоцен Германии (Вейминген). Стр. 176
13 — Oculopollis pertinax Pfl., Pflug, 1953, taf. 19, fig. 71, датский

ярус — палеоцен Германии (Вейминген). Стр. 177
14 — Extratriporo-pollenites attritaeformis Agran., «Атлас...», 1960,

табл. 5, рис. 15. Свердловская обл. Нижний палеоцен. Стр. 174
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1 — Oculopollis gignnteus Zaklinskaja nov. f. sp. Палинограмма.
Стр. 178

2 — To же (голотип). Преи. 666 н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР.
Север Западно-Сибирской низменности, р. Казым. Палеоцен. 
Стр. 178

3 , 4  — То же.  Преп. 662 н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Север 
Западно-Сибирской низменности, р. Казым. Палеоцен. Стр. 178 

5 , 0  — То же. Преи. 711 н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР, Север 
Западно-Сибирской низменности. Ханты-Мансийск. Палеоцен. 
Стр. 178



Т а б л и ц а  X V



Т а б л и ц а  XV 1

1 — Oculopollis giganteus Zaklinskaja iiov. f. sp. ( X  600). Пред.
666 н/к, колл . 3082 ГИН AH СССР. Север Западно-Сибирской 
низменности, р. Казым. Палеоцен. Стр. 178

2 — Pollenites periporatus, Kuyl, Muller, Waterbolk, 1955, taf. 3,
fig. 7. Палеоцен — эоцен. Стр. 181 

3—5 — Oculopollis magnoporus Zaklinskaja nov. f. sp. (голотип). 
Преи. 668 н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно- 
Сибирской низменности, р. Казым. Палеоцен. Стр. 179

6 ,7  — Oculopollis gnuroides Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr. magno
porus). Преи. 908 з кн, колл. 3082 ГИН АН СССР. И вдел ь- 
ский р-н, месторождение Красноярка. Палеоцен. Стр. 180
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Т а б л и ц а  XVII

1 — Oculopollis sp. (problematicus). Преп. 220 (ф. 1), колл. 3082
ГИН АН СССР. Каратау. Сузакский ярус. Палеоцен. Стр. 180

2 — Hakea amplexicaulis (sect. Grevilleoidea) из книги Erdtman, 1952,
fig. 210, 6. Стр. 180

3 — Oculopollis magnoporus Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 666 н/к,
колл. 3082 ГИН АН СССР. Западно-Сибирская низменность, 
р. Казым. Палеоцен. Стр. 179 

4, 5 — То же (деталь поры). Там же. Стр. 179
6 , 7  — Jussiena Linn. (sp. indeterm.) Преп. 331 н/к, колл. 3082 ГИН 

АН СССР. Казахстан, Северное Прииртышье. Средний олиго
цен. Стр. 247

8 , 9  — Onagraceae (gen. et sp. indeterm.). Преп. 499 н/к, колл. 
3082 ГИН АН СССР. Тургайская впадина, лог Сарлытам. 
Верхний олигоцен. Стр. 246
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Т а б л и ц а  XVIII*

1 — Pollenites oculus-noctis Thiergart, Thiergart, 1940, taf. VII, 
fig. 1

2 , 3  — Jussiena sp. (cf. J . champlainensis Traverse) X 1000. Преп. 
110 з/дв, колл. 3082 ГИН АН СССР. Дальне-Восточный кран. 
Зейско-Буреинская депрессия. Олигоцен-миоцен Стр. 248

4 — Jussiena aff. grandiflora Michx. ( X 600). Преп. 259 з/к, колл. 3082.
ГИН АН СССР, Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз. 
Верхний олигоцен

5 — Jussiena champlainensis Traverse (X 600). Преп. 259 з/к, колл.
3082 ГИН АН СССР. Павлодарское Прииртышье, оз. Кемир-Туз. 
Верхний олигоцен. Стр. 248

6 , 7  — Jussiena aff. grandiflora Michx. Преп. 101 з/дв колл. 3082 
ГИН АН СССР. Дальне-Восточный край. Зейско-Буреинская 
депрессия. Олигоцен — миоцен. Стр. 249 

8 — Oenathera sp. (деталь поры, X 800). Jkuze, 1956, pi. 53, fig. 78 *

* 2, 6, 7 —  ф ото  Т . М. Б р а т ц е в о й .
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1 — Basopollis orthobasalis РП., Pflug, 1953, S. 109, taf. 21, Tig. 30.
Стр. 183

2 — Basopollis PH. Палинограмма.
3 — Basopollis sp. Прел. 705 з/к (ф. I), колл. 3082 ГИН АН СССР.

Север Западно-Сибирской низменности. Палеоцен. Стр. 183 
4 , 5  — Basopollis aff. orthobasalis РП. Преп. 721 з/к (ф. 5), колл. 

3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской низменности, 
Семиозерская. Маастрихт. Стр. 184

6 — Trudopollis orthornecanicus РП. Преи. 908 з/к (ф. I), колл.
3082 ГИН АН СССР. Восточный склон Северного Урала. Се- 
ровский р-н. Палеоцен. Стр. 185

7 — aff. Basopollis. Преп. 658 н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР.
Север Западно-Сибирской низменности, Игримский р-н. Па
леоцен. Стр. 184

8 — Basopollis orthobasalis РП. Там же. Стр. 185
9 — Basopollis РП. (Морфологический тип подобный Basopollis

atumescens Pfl). Палинограмма. Слр. 183
10 — Basopollis basalis РП., Pflug, 1953, taf. 21, fig. 57. Германия.

Средний эоцен. Стр. 184
11 — Praeatumescens — Gruppe. Krutzscli, 1957, taf. VI, fig. 21.

Турон Германии. Стр. 184
12 — Tricolpites aspidatus f. triangulaius. Boss, 1949, pi. ill, fig. 41.

Верхний мел Скандинавии. Стр. 183
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1 — Nudopollis Pflug, Палинограмма. Стр. 186
2 — Пыльца «Thiergarti-Gruppe» (Gruppe 54 Krutzscli). Krutzscli,

1957, taf .VII, fig .21. Верхний палеоцен—эоцен Германии.Стр. 189
3 — То же. Там же, taf. VII, fig. 23. Палеоцен Германии. Стр. 189
4 — Nudopollis hastaclarus (Weyl. et Krieg.) Zakl. comb.uov. Преп.

711 з/к (ф. 3), колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Си
бирской низменности. Низ талицкой свиты, палеоцен. Стр. 187

5 — 7 — Nudopollis terminalis Pfl. (sub. f. sp. hastaformis РП.). Преп.
711 з/к (ф. I), колл. 3082 ГИН АН СССР. Ханты-Мансийск. 
Низ талицкой свиты, палеоцен. Стр. 191 

8 — Pollen «Terminalis Gruppe» (Gruppe 63 Krutzsch). Krutzscli 
1957, taf. VII, fig. 27. Средний эоцен Германии. Стр. 192 

9, 10 — Nudopollis thiergarti Pfl. sub. f. sp. conspicuus Pfl. Преп. 
721 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Ханты-Мансийск. Маа
стрихт. Стр. 189

11, 12 — Nudopollis minutus Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 3270 (5)
к., колл. 12035, 3082 ГИН АН СССР. Приазовье, эоцен. Стр. 190

13 — Myricites sp. «Атлас...», 1960, стр. 220, табл. XIV, рис. 11.
Тургайская впадина. Коньяк — сантон — кампан. Стр. 192

14 — Pollen «Terminalis Gruppe» (Gruppe 63 Krutzsch). Krutzsch,
1957, S. 919, taf. VII, fig. 28. Эоцен Германии. Стр. 191
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1—3 — Extratriporo-pollenites aff. spumoides Pfl. Преп. 711 зя/к 
(ф. 1), колл. 3082 ГИН АН СССР, Ханты-Мансийск. Пале
оцен. Стр. 197

4 — Pollen grain tricolporate. Kuyl, Muller, Waterbolk, 1954, taf. 3,
fig. 2. Эоцен Германии. Стр. 197

5 — Pollen audax-Grup^e (Gruppe 50 Krutzsch). Krutzsch, 1957,
S. 518, taf. VII, fig. 2. Верхний кампан Германии. Стр. 197

6 — Extratriporo-pollenites major Martyn. «Атлас...», 1960, стр. 376,
табл. IV, фиг. 13. Стр 198

7 — Extratriporo-pollenitesmenneri (Bolch.) Martyn. «Атлас...», 1960,
стр. 373, табл. IV, фиг. 4

8 — Extratriporo-pollenites clarus Pfl. Преп. 665 з/к (ф. 3), колл.
3082 ГИН АН СССР. Западно-Сибирская низменность, Бе- 
резово. Палеоцен. Стр. 198
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7, 2 — Extratriporo-pollenites clarus Pfl. Преп. 665 з к (ф. 3), колл. 
3082 ГИН АН СССР. Западно-Сибирская низменность, Бе- 
резово, палеоцен, (лр. 198

3, 5, 6 — Extratriporo-pollenites amangeldinensis nov. f. sp. Преп. 
206 зя/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Амангельды, палеоцен. 
Стр. 199

4 — Extratriporo-pollenites aff. clarus Pfl. (=  Extratriporo-pollenites 
varioreticulatus Stelmak). Преп. 661 н/к, колл. 3082 ГИН АН 
СССР. Север Западно-Сибирской низменности, р. Казым, палео
цен. Стр. 200
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1—3 — Extratriporo-pollenites menneri (Bolch) Martyn., Преп. 206 
зя/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Амангельды. Бокситорудные 
отложения. Палеоцен. Стр. 201

4 — Extratriporo-pollenites pseudooculoides nov. f. sp. Преп. 661 н/к,
колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской низмен
ности, р. Казым. Палеоцен. Стр. 202

5 — Extratriporo-pollenites menneri (Bolch.) Martyn., «Атлас...»,
1960, стр. 373, табл. IV, фиг. 1. Свердловская обл. Палеоцен. 
Стр.202

6 , 7  — Extratriporo-pollenites aff. pseudo grant fer Pfl. (7 — деталь 
поры). Преп. 209 зя/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Алитау, 
скв. 257. Кампан. Стр. 203

8 — Extratriporo-pollenites sp. Преп. 208 зя/к колл. 3082 ГИН АН
СССР. Челкарский бассейн. Маастрихт. Стр. 204

9 — Extratriporo-pollenites cavus Agran. «Атлас...», 1960, стр. 371 г
табл. V, фиг. 8. Свердловская обл. Палеоцен. Стр. 204
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1 — Trudopollis Pfl. Палинограмма. Стр. 205
2,3 — Trudopollis menneri (Martyn.) Zakl. comb. nov. Преп. 661 

н/к, колл . 3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской 
низменности. Палеоцен. Стр. 206

4 , 5 — Trudopollis conrectiformis Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 706 
н/к (ф. I), колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской 
низменности. Палеоцен. Стр. 207

6 — Trudopollis pertrudens Pfl. Преп. 665 н/к (ф. 3), колл. 3082 ГИН 
АН СССР. Север Западно-Сибирской низменности. Палеоцен. 
Стр. 208

7 , 9  — Trudopollis retigressus Weyl. et Krieg. Weyland, Krieger, 
1953, taf. 2, fig. 27. Средний сенон Германии. Стр. 212

8 — Extratriporo-pollenites menneri (Bolch.) M artyn. «Атлас...», 1960, 
стр. 373, табл. IV, фиг. 2. Стр. 206
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1 — Trudopollis speciosus nov. f. sp. Палинограмма. Стр. 209.
2—4 — To же (2 — наивысшее поднятие тубуса; 3 — сечение строго 

по экватору; 4 — общий вид). Преп. 661 з/к, колл. 3082 ГИН 
АН СССР. Северное Приобье, р. Казым, скв. 13. Палеоцен 
Стр. 209

5 — Trudopollis aff. arector Pfl. Преп. 706 н/к, колл. 3082 ГИН АН 
СССР. Западно-Сибирская низменность. Туринская площадь. 
Палеоцен. Стр. 209

— Тоже (деталь поры). Там же
— Тоже. Палинограмма. Стр. 209
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1—3 — Trudopollis varioreticalatus (Stelmak) Zakl.comb. nov. Преп. 
668 з/к, (ф. 5), колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно- 
Сибирской низменности. Палеоцен. Стр. 210 

4 , 5 , 8 — Trudopollis ordinatus Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 665 
н к (ф. 5), колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской 
низменности. Палеоцен. Стр. 211

6 — Trudopollis retigressus Weyl. et Krieg. Преп. 908 з/к (ф. 1),
колл. 3082 ГИН АН СССР. Восточный склон Северного Урала, 
Серовский район. Палеоцен. Стр. 212

7 — Тоже. Weyland, Krieger, 1953, taf. 2, fig. 28. Аахен. Сеной.
Стр. 212

.9, 11 — Trudopollis articulus Weyl. et Krieg. Преп. 706 н/к (ф. 1), 
колл. 3082 ГИН АН СССР. Север Западно-Сибирской низмен
ности. Палеоцен. Стр. 213

10 — Тоже. Weyland, Krieger, 1953, taf. 2, fig. 32. Сенон Аахена. 
Стр. 213
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1 — Trudopollis bulbosus Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr. Trudopollis
conrector РП.). Преп. 896 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Се
верное Приобье. Туринская площадь. Палеоцен. Стр. 213—214

2 — То же (голотип). Преп. 661 н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР.
Север Западно-Сибирской низменности, р. Казым. Палеоцен. 
Стр. 213-214

3—4 — То же. Преп. 696 з к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Север За
падно-Сибирской низменности, р. Казым. Палеоцен. Стр, 213—214

5 — Extratriporo-pollenites sp. «Атлас...», 1960, стр. 424, табл. V III,
рис. 7. Прибалтика. Эоцен. Стр. 214

6 — Trudopollis arector РП. Преп. 661 н к, колл. 3082 ГИН АН СССР.
Север Западно-Сибирской низменности, р. Казым. Палеоцен. 
Стр. 214-215

7 — То же. Преп. 206 зя/к колл. 3082 ГИН АН СССР. Амангельды.
Палеоцен. Стр. 214, 215

8—10 — Trudopollis arector Pfl. Преп. 69 (2), Геол. Ин-т Сиб. фил. 
АН СССР. Западно-Сибирская низменность, Верхне-Вахский 
профиль. Палеоцен. Стр. 214—215 

11 — Trudopollis conrector Pfl. Weyland, Krieger, 1953, taf. V, fig 34. 
Сенон Аахена. Стр. 215

12—14 — Trudopollis arecthor Pfl. Преп. 70/1, Геол. Ин-т Сиб. фил. 
АН СССР. Западно-Сибирская низменность, Верхне-Вахский 
профиль. Палеоцен. Стр. 215
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1—3 — Trudopollis abnonnis Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 70/1, Геол. 
Ин-т Сиб. фил. АН СССР. Западно-Сибирская низменность, 
Верхне-Вахский профиль. Палеоцен. Стр. 216

4 , 5  — Trudopollis Pfl. (Gruppe VI Krutzsch.). Krutzsch, 1957, 
taf. VI, fig. 3, 8. Кампан, палеоцен Германии. Стр. 216

6 — Extratriporo-pollenites medianus Agranow. «Атлас...», 1960, стр. 139,
табл. 3, фиг. И . Сантон. Стр. 216

7 — Trudopollis arector Pfl. Weyland, Krieger, 1953, S. 16, taf. 5,
fig. 35. Сенон Германии (Базистон). Стр. 216

8 — Trudopollis sp. Там же, taf. 5, fig. 50, 51. Стр. 216
9 — Trudopollis nonperfectus Pfl. Преп. 706 н/к, колл. 3082 ГИН

АН СССР. Западно-Сибирская низменность. Палеоцен. Стр. 216.
10 — Trudopollis nonperfectus Pfl. Преп. 707 н/к, колл. 3082 ГИН

АН СССР. Западно-Сибирская низменность. Палеоцен. Стр. 216
11 — Trudopollis fossulotrudens Pfl. Weyland, Krieger, 1953, S. 16,

taf. 5 fig. 27. Сенон Аахена, Германия. Стр. 217
12 — Trudopollis nonperfectus Pfl. Преп. 206 зя/к, колл. 3082 ГИН

АН СССР. Западный Казахстан, Амангельды. Палеоцен. Стр. 216
13 — Trudopollis nonperfectus Pfl. Weyland, Krieger, 1953,S. 15, taf. 5,

fig. 21. Верхний сенон, Аахен. Стр. 217 
14—1 6 — Тоже. Преп. 706 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Север 

Западно-Сибирской низменности. Талицкая свита, палеоцен. 
Стр. 216-217

17 — Тоже. Преп. 70/1. Геол. Ин-т Сиб. фил. АН СССР. Средняя 
часть Западно-Сибирской низменности. Верхне-Вахский про
филь. Палеоцен. Стр. 216—217

18, 19 — Trudopollis nonperfectus Pfl. Преп. 69/2. Геол. Ин-т Сиб. 
фил. АН СССР. Средняя часть Западно-Сибирской низменности. 
Верхне-Вахский профиль. Палеоцен. Стр. 216—217 

20 — Trudopollis nonperfectus Pfl. (?) (=  Extratriporo-pollenites sp.). 
«Атлас...», 1960, стр. 425, табл. V111, фиг.11. Прибалтика. Эо
цен. Стр. 218

2 i, 22 — Trudopollis nonperfectus ( =  Extratriporo-pollenites acino- 
sus Agran.). «Атлас...», 1960, стр. 374, табл. IV, фиг. 6,7, Сверд
ловская обл., Ивдельский район. Палеоцен. Стр. 217
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1—3 — Trudopollis bulboformis Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 661 
н/к, колл . 3082 ГИН АН СССР. Северное Приобье. Палеоцен. 
Стр. 218

4 — Trudopollis aff. protrudens (Erdtman) Pfl. Преп. 908 з/к, колл. 
3082 ГИН АН СССР. Восточный склон Северного Урала, Се- 
ровский р-н. Палеоцен. Стр. 218

5—7 — Trudopollis aff. nonperfectus Pfl. Преп. 70/1 Геол. Ин-т Сиб. 
фил. АН СССР. Западно-Сибирская низменность, Верхне-Вах- 
ский профиль. Палеоцен. Стр. 219 

8 — Trudopollis rugosus (Martyn.) Zakl. comb. nov. Преп. 195. Геол. 
Ин-т Сиб. фил. АН СССР. Западно-Сибирская низменность. 
Палеоцен. Стр. 219

У —То же. «Атлас...», 1960. Стр. 375, табл. IV, фиг. 9. Свердловская 
обл., Ивдельский район. Палеоцен. Стр. 219 

10 — Trudopollis aff. parvotrudens Pfl. Преп. 195. Геол. Ин-т Сиб. 
фил. АН СССР. Западно-Сибирская низменность. Палеоцен. 
Стр. 220
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1—2 — Trudopoilis proparvus Pfl. Преп. 195. Геол. Ин-т Сиб. фил. 
АН СССР. Зап. Сибирь, Верхне-Вахский профиль. Палеоцен (?). 
Стр. 220

3 — Тоже. Преп. 696 н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Сев. При-
обье, Туринская площадь. Палеоцен. Стр. 222

4 — Trudopoilis parvotrudens РП. Weyland, Krieger, 1953, taf. 5,
fig. 18, 23. Сенон Аахена, Слр. 220 

5 , 6 , 8 — Trudopoilis hemiperfectus Pfl. Преп. 69 (2). Геол. Ин-т 
Сиб. фил. АН СССР. Западно-Сибирская низменность, Верхне- 
Вахский профиль. Палеоцен (?). Стр. 222 

7 — Trudopoilis hemiperfectus Pfl. Weyland u. Krieger, 1953, taf. 5, 
fig. 23. Сенон Аахена. Стр. 221

9 — Trudopoilis nonperfectus Pfl. Там же, табл. 5, фиг. 20
10 — Trudopoilis cf. parvotrudens Pfl. Преп. 70/1. Геол. Ин-т Сиб.

фил. АН СССР. Западно-Сибирская низменность, Верхне-Вах
ский профиль. Палеоцен. Стр. 221

11 — Trudopoilis aff. parvotrudens Pfl. Там же. Стр. 222
12 — Trudopoilis cf. parvotrudens Pfl. Преп. 195. Геол. Ин-т Сиб.

фил. АН СССР. Западно-Сибирская низменность. Палеоцен (?). 
Стр. 222

13 — Trudopoilis aff. parvotrudens Pfl. Преп. 908 з/к (ф. 5), колл.
ГИН АН СССР. Восточный склон Урала. Палеоцен. Стр. 222

14 — То же. Преп. 907 з/к (ф. 5), колл. 3082 ГИН АН СССР. Восточ
ный склон Урала. Палеоцен. Стр. 222

15 — Extratriporo-pollenites orgatus M artyn. «Атлас...», 1960, стр. 377,
табл. V, фиг. 5. Ивдельский р-н. Палеоцен. Стр. 222 

16, 17 — Trudopoilis aff. parvotrudens Pfl. Преп. 915 з/к (ф. 5), 
колл. 3082 ГИН АН СССР. Восточный склон Урала. Ивдель
ский р-н. Палеоцен. Стр. 222—223

18 — Extratriporo-pollenitesacinosus Agran. «Атлас...», 1960, стр. 124,
табл. V, фиг. 8. Сантон. Стр. 222

19 — То же. Там же, стр. 374, табл. IV, фиг. 8. Палеоцен. Стр. 222
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1 — Trudopollis pompeckji (R. Pot.) Pfl. Преп. 17385/5, колл. 3082
ГИН АН СССР. Восточный борт Тургайского прогиба. Аман- 
гельды. Палеоцен. Стр. 223—224

2 — Pollenites pompeckji R. Pot, Potonie, 1934, S. 78, taf. IV, fig. 2.
Эоцен. Стр. 222

3 — Trudopollis pompecKji (R. Pot.) Pfl. Преп. 17385/5, колл. 3082
ГИН АН СССР. Восточный борт Тургайского прогиба. Аман- 
гельды. Палеоцен—эоцен. Стр. 223—224

4 — То же. Преп. 139 н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Павлодар
ское Прииртышье. Средний олигоцен. Стр. 223—224 

5, 7, 9 -1 1 , 15, 16 — Тоже. Преп. 17385/5, колл. 3082 ГИН АН 
СССР. Восточный борт Тургайского прогиба. Амангельды. Па
леоцен-эоцен. Стр. 223—224

6 — Pollenites endosyncolporate. Kuyl Muller, Waterbolk, 1955, 
taf. 19, fig. 3. Эоцен. Стр. 223

8 — Trudopollis pompecKji (R. Pot.) Pfl. Pflug, 1953, taf. 23, fig. 38. 
Cp. эоцен. Стр. 223

12—13 — Extratriporo-pollenites sp. Зауэр, 1960, табл. VIII, фиг. 12, 
13. Среди, эоцен. Стр. 224

14 — Pollenites subhercynicus-Gruppe (Gruppe 49 Krutzsch), Krutzsch, 
1957, taf. VI, fig. 59. Стр. 223

17s 23, 24 — Trudopollis platoides Pfl. Преп. 860 з/к, (ф. 1), колл. 
3082 ГИН АН СССР. Казахстан, Акмолинская область, Бело- 
яровка. Нижний эоцен. Стр. 225

18 — Pollenites pompecnji R. Pot. Potonie, 1934, taf. 4, fig. 12.
Эоцен. Стр. 224

19 — Trudopollis pompecKji (R. Pot.) Pfl. Преп. 139 н/к, колл. 3082
ГИН АН СССР. Павлодарское Прииртышье. Средний олигоцен. 
Стр. 224

20 — То же. Pflug, 1953, taf. 23, fig. 41. Эоцен. Стр. 224
21—22 — Extratriporo-pollenites sp. Зауер, 1960, табл. VIII,  фиг. 15, 

17а. Прибалтика. Эоцен. Стр. 224
25 — Trudopollis platoides Pfl. (=  Extratriporo-pollenites sectilis 

Stelmak). «Атлас...», табл. XI, 1960 фиг. 16. Турон. Стр. 225
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Т а б л и ц а  X X X 11I

1, 4—8 — Triatrio-pollenites rorubituites Pfl. Преп. 861 з/к, колл.
3082 ГИН АН СССР. Акмолинская обл., Белояровка. Палеоген. 
Стр. 230

2, 3 — Triatrio-pollenites pseudorurensis Pfl. Преп. 853 (ф. 5), колл.
3082 ГИН АН СССР. Кустанайская обл., Краснооктябрьский 
р-н. Бокситоносные отложения (верхний сенон-дат-палеоцен). 
Стр. 231

У, 12 — То же. Преп. 815 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Каратау, 
Атабай. Сузакский ярус. Стр. 231

10 — Pollen ex gr. rorubituites rurensis Pfl. (Gruppe 73 Krutzsch).
Krutzsch, 1957, taf. fX, fig. 27. Верхний эоцен Германии. 
Стр. 231

11 — Triatrio-pollenites pseudorurensis Pfl. Преп. 711 з/к, колл.
3082 ГИН АН СССР. Ханты-Мансийск. Палеоцен. Стр. 231



Т а б л и ц а  XXXIII
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Т а б л и ц а  XXXIV

1—4 — Triatrio-pollenites aff. aroboratus Pfl. Преп. 518 н/к. колл. 
3082 ГИН АН СССР. Каратау, пос. Атабай. Сузакский ярус. 
Стр. 231—232

5 — Triatrio-pollenites aroboratus Pfl. Преп. 865 н/к (ф. 1) колл. 3082
ГИН АН СССР. Бет-Пак-Дала, лог Аксай. Палеоцен—эоцен. 
Стр. 232

6 — Triatrio-pollenites confusus Zaklinskaja nov. f. sp. Преп. 908 з^к
(ф. 1), колл. 3082 ГИН АН СССР. Восточный склон Северного 
Урала, Серовский р-н. Месторождение Красноярка. Стр. 233

7 — Triatrio-pollenites confusus Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr. Triori-
tes harrisi Couper, ex gr. Casuarinidites J . Cookson. Преп. № 869 
н/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Бет-Пак-Дала, лог. Ащелисай. 
Палеоцен—эоцен. Стр. 233

8 — То же (ex gr. Triorites harrisi Couper). Преп. 518 н/к, колл.
3082 ГИН АН СССР. Каратау, пос. Атабай. Стр. 233

9 — Casuarina equisetifolia Firb. Пыльца современного вида. Пре
парат 2201, колл. 3081 ГИН АН СССР



Т а б л и ц а XXXIV

**
*



Т а б л и ц а  XXXV

I ,  2 — Casuarina equisetifolia Firb. Пыльца современного вида.
Преп. 2201, колл. 3081 ГИН АН СССР. Стр. 236 

3—8 — Casuarinidites cainozoicus Cooks. Преп. № 272, Казачинской 
экспед. Енисейский кряж, р. Мурожная. Палеоцен. Стр. 236

9 — Triatrio-pollenites rurensis РП. Из работы Pflug, 1953, taf. 21,
fig. 8. Миоцен Германии. Стр. 236

10 — Pollen ex gr. rorubituites. Из работы Krutzsch, 1957, taf. IX,
fig. 29. Олигоцен Германии. Стр 336

II, 12.14 — Casuarinidites cainozoicus Cooks, et Pike. Из работы Cook- 
son a. Pike, 1954, pi. I, fig. 1—3. Эоцен Австралии. Стр. 335

13 — Casuarina helmsi. Там же, taf. I, fig. 4. Стр. 335 
15 — Casuarina stricta. Там же. Рис. 5. Современная пыльца из Юж

ной Австралии. Стр. 335



Т а и л  и ц а XXXV

• *



Т а б л и ц а  XXXVl

1 — Т riatrio-pollenites roboratus Pfl. Преп. 869 з к, колл. 3082 ГИН 
АН СССР. Бет Пак-Дала, Ащелисай. Палеоцен—эоцен. 
Стр. 233—234

2 ,4  — То же. Преп. 861 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Белояровка 
Акмолинской обл. Нижний эоцен. Стр. 233—234 

3 — Тriatrio-pollenites roboratus Pfl. (ex gr. Triorites Couper.) Преп. 
318 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР. Каратау, Атабай. Палео
цен — эоцен. Стр. 234

5 — aff. Conacomyrica. Форма из отложений датского яруса Арме
нии. Стр. 235

6 ,8  — Triporo-pollenites giganteus Pfl. Преп. 869 н/к, колл. 3082 
ГИН АН СССР. Бет Пак-Дала, лог Ащели/ай.Палеоцен—эоцен. 
Стр. 235

0 — Тоже.  Деталь скульптуры. Стр. 235
7 — Conacomyrica sp. Преп. 520 з/к, колл. 3082 ГИН АН СССР.

Каратау, Атабай. Палеоцен—эоцен. Стр. 235 
10 — Triporo-pollenites giganteus Pfl. Из книги Pflug, 1953, taf. 22f 

fig. 35. Датский ярус -палеоцен Германии. Стр. 235



Т а б л и ц а  XXXVI

26 Зак- 1158



Т а б л и ц а  XXXVII

Сай Бозинген, 8—6 км от устья.
Комплекс пыльцы и спор белеутинской свиты. Сенон 1

1 — Pterocarya sp.
2, 3 — Menispermaceae (gen. et sp.).
4, 5, 6 — aff. Platanus L.
7 —10 — Schizaea dorogensis Chi on.



Т а б л и ц а  XXXVII
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Т а б л и ц а  XXXVIII 

Сай Бозинген, 8—6 км от устья.
Комплекс пыльцы и спор белеутинской свиты. Сенон 1

1 — Schizaea dorogensis Chlon.
2 —5 — Hymenozonotriletes sp. (Lycopodiaceae gen. et sp.)



Т а б л и ц а  XXXVIII



Т а б л и ц а  XXXIX

Бет-Пак-Дала, лог Ащелисай.
Глины серые с растительными остатками. Наиболее характерные 

виды пыльцы из отложений каракенгирской подсвиты жездин- 
ской свиты.

1 ,2  — Triporo-pollenites giganteus РП.
3 — Triatrio'pollenites roburatus РП.
4 — Triatrio-pollenites confusus Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr.

Triorites harrisi Cooks, et Pike)
5—7 — Tricolp(or)ites erdtrnanii Zaklinskaja nov. f. sp. (ex gr. Tri

atrio-pollenites oraboratus РП.)
8 — Myricites sp.
9 — Rhamnaceae (gen. et sp.)
10— Platycarites sp.



Т а б л и ц а  XXXIX



Т  а б л  и  ц a X L

Бет-Пак-Дала, лог Ащелисай.
Наиболее характерные виды пыльцы из отложений жездинской 

свиты. 1—4 из серых глин каракенгирской подсвиты; 5—10 — 
из грязно-белых алевролитов джартасской подсвиты 1

1 — Podocarpus selloviformis Zakl.
2 — Podocarpus giganteus Zakl.
3 — aff. Acer L.
4 — aff. Acer L.
5 ,6  — Anacolosidites supplingensis (Pfl.) Krutzsch 
7 — Triatrio-pollenites concaviformis Zaklinskaja nov. f. sp.
8—10 — Anacolosidites supplingensis (Pfl.) Krutzsch



Т а б л и ц а  XL
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Т а б л и ц а  XLI

Белояровка, Белая белка. Глины каолиновые. Нижний эоцен

1—3 — Myricites typiciu (PH.) (Gladk.) Zakl. comb. nov.
4 — Proteacidites sp. (ex gr. Triorites Coup.).
5 — Myrica sp.
6—9 — Triatrio-pollenites rorubituite? Pfl.
10, 11, 13 — Tricolp(or)ites erdtmanii Zaklinskaja nov. f. sp. 
12 — Triporo-pollenites micratus Zaklinskaja nov. f. sp.
14 — aff. Engelhardtia.
15 — Myrtaceae (?) (цеп. et sp.)



Т а б л и ц а  XLI



Т а б л и ц а  XLII

Белояровка, Белая балка. Глины каолиновые. Нижний эоцен

1 — Triatrio-polenites roboratus Pfl.
2 — Triporo-pollenites sp.
3, 4 — Trudopollis pompeckji (R. Pot.) Pfl.
5 — Triatrio-pollenites rorubituites Pfl.
6 — Platycarya sp.
7—9 — Anacolosidites primigenius nov. sp.
10 — Anacolosidites supplingensis (Pfl.) Krutzsch
11 — Anacolosidites tenuiplicus Zaklinskaja nov. f. sp.



Т а б л и ц а  XLII
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Т а б л и ц а  X LI 11

Белояровка. Белая белка. Глины каолиновые

1, 2 — Anacolosidites tenuiplicus Zaklinskaja nov. f. sp.
3— 6 — Anacolosidites supplingensis (R. Pot.). Krutzsch 
7, 8 — Anacolosidites aff. acutulus Cookson
9 — Anacolosidites subtrudens (Pfl.) (Weyl. et Krieg). Zakl. comb.

nov.
10 — Anacolosidites supplingensis (Pfl.) Krutzsch
11 — Anacolosidites primigenius Zaklinskaja nov. f. sp.
12, 14, 15 — Anacolosidites supplingensis (Pfl.) Krutzsch.
13 — Anacolosidites primigenius Zaklinskaja nov. f. sp.
(12 — Зейско-Буреинская депрессия. Ерковцы. Кивдинская свита. 

Пред. № 153 д/д 12.— Палеоцен—эоцен; 13 — Зейско-Буре
инская депрессия. Ерковцы. Преп.№152 е/дв. Палеоцен—эоцен)
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Т а б л и ц а  XLIV

Бет-Пак-Дала, лог Аксай.
Глина тонкослоистая, жездинская свита, джартасская подсвита 

нижний эоцен

1 ,2  — Anacolosidites supplingensis (Pfl.) Krutzsch 
3 — Triatrio-pollenites sp. (Engelharditites sp.)
4 ,5  — Anacolosidites supplingensis (Pfl.) Krutzsch 
6 — Betula sp.
7 ,8  — Anacolosidites tenuiplicus Zaklinskaja nov. sp.
9, 10 — Anacolosidites primigenius Zaklinskaja nov. sp.
11 — Triatrio-pollenites oraboratus Pfl.
12y 1 3 — Klukiosporites sp.
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Е. Д. З а к л и н с к а я

ПЫЛЬЦА ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СТРАТИГРАФИИ 
ВЕРХНЕГО МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА

П р и л о ж е н и е  

(Рисунки 2, 23, 24; табл. 1, 2)



Т а б л и ц а  1

Порядок таксонов в различных классификационных системах

Таксоны, принятые Международным ботаническим 
конгрессом 1956 г.

таксоны генетической (естественной) 
системы

таксоны искусст 
венных классифи 
кационных систем

таксоны генетической (естественной) системы

ОТДЕЛ ОТДЕЛ ОТДЕЛ — EMBRYOPHYTA 
ПОДОТДЕЛ — ANGIOSPERMAE

КЛАСС КЛАСС Группировка в 
таксоны искус
ственных клас

сификацион
ных систем

КЛАСС — DICOTYLEDONES

ПОРЯДОК ПОРЯДОК ПОРЯДОК — FAGALES 
(может быть выделен по органам)

СЕМЕЙСТВО СЕМЕЙСТВО 
(может быть выде
лено по орган-ро

дам)

СЕМЕЙСТВО — BETULACEAE 
(может быть выделено по органам)

РОД ОРГАН-РОД ФОРМАЛЬ
НЫЙ РОД

РОД
Alnus Dietr.

ОРГАН-РОД 
Alnites nov. gen. Bet pa- 

kdalina nov. gen.

ВИД вид ВИД ВИД 6
Alnus rugosa Du Roi, 

Alnus cf. rugosa Du Roi, 
Alnus aff. rugosa Du Roi

ОРГАН-ВИД e 
Alnites marmorata nov. 

sp., Betpakdalina minuta 
nov. sp.

Современные
растения

Ископаемые растительные остат-
«гг

Субфоссильная пыльца 
и споры, принадлежа

щие видам современных 
растений

Новые таксоны по орга
нам

Ископаемые растительные остатки

Примеры соотношения таксонов в различных классификационных системах ТАКСОНОВ В РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

таксоны генетической (естественной) системы таксоны искусственных 
систем

ОТДЕЛ — EMBRYOPHYTA 
ПОДОТДЕЛ — ANGIOSPERMAE

ГРУППИРОВКА В 
ТАКСОНЫ ИСКУССТ

ВЕННЫХ СИСТЕМ

КЛАСС — DICOTYLEDONES

ПОРЯДОК — PROTEALES

СЕМЕЙСТВО — PROTEACEAE 

ч
РОД 2 

Proteacitesy 
Beaupreaites

СПОРОТИП 3 Triorites ftriorate) 
Proteacidites Erdtman, 1947 

Cookson et Couper, 1950,
Beaupreadites Cookson,

1950

ВИД
Proteaites proteoides 
Beaupreaites orates

СПОРОМОРФА Triorites harrisii Cou- 
Proteacidites annuilaris per, 1953 

Cookson et Couper, 1950 
Beaupreaidites elegansi- 

formis Cookson, 1950

Новые таксоны, выделенные по органам 
(пыльце, спорам). Принадлежность органов к 
таксонам естественной системы предположи

тельна

Новые таксоны по орга
нам. Принадлежность к 

естественной системе не 
доказана

ИСКОПАЕМЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ

морфогенетическая 
система Пфлуга 

1953 г.

STEMMA Pflug, 
1953

NORMAPOLLES 
Pflug, 1953

FORMA-GENUS 
Trudopollis Pflug, 
1953 sect, Anuloi- 
dae-pollenites Pfl.

FORMA-SPECIES 
Trudopollis rector 

Pflug, 1953

морфографическая система Р. Потонье (1956—1960)
морфологическая система В. В. 

Зауэр, Л- А. Куприяновой, Н.Д. 
Мчедлишвили, И. М. Покровской, 

Н. К. Стельмак (1960)
•

ANTETURMA
Sporites Н. Pot. 1893 Pollenites R. Pot.

1931

ТИП
Porites Chit. 1951

TURMA
Triletes (Reisch, 1881) Poroses (Naum. 1937) 

R. Pot., Kr. 1954 R. Pot. 1960

ПОДТИП
Triporites v. d. Ham. 1954

SUBTURMA
Azonotriletes Lub. Polyporites (Naum. 1937, 

1935 1939)’ R. Pot. 1960
НАДГРУППА

INFRATURMA
Apiculati (Ben., Kid. Periporiti (v. d. 
1886) R. Pot, 1956 Ham. 1956) R. Pot.

I960 ГРУППА
Retitriporites v. d. Ham. 1956

SUBINFRATURM A1 
Granulati Dyb., Jack. 1957

FORM-GENUS4
Granisporites Dyb. Plyporina (Naum. 
Jack. 1957 1937, 1939) R. Pot.

1960

ПОДГРУППА
Retitriporites subhregs simpli- 

. reticulatus

FORM-SPECIES
Granisporites maior Polyporina multistig- 

Dyb, Jack. 1957 mosa R. Pot. 1934

вид
Retitriporites simplireticulatus 

nov. sp.
(ТИПОВОЙ ВИД)

Новые формальные таксоны по пыльце и спорам

Ископаемые растительные остатки

‘ Sublnfratuma в системе Р.Потонье, «надгруппа» и «подгруппа» в системе Зауэр. Куприяновой. Мчедлишвили, Покровской и Стельмак. eect. (секция) в системе Пфлуга выделяются непостоянно. 
Соотношение таксонов и номенклатура родов и видов предложены И.М. Покровской. В. В. Зауэр с соавторами (Зауэр и др.. 1960) для новых таксонов, выделенных по пыльце (или спорам), имеющим 

(споры) моно- или политипного строения.
Споротип и спороморф (идия) таксоны, принятые Куксон и Купером как единые таксоны для классификации ископаемых спор и пыльцы в пределах искусственных и естественной < 

4 «Форм-род» утвержден Международным кодексом ботанической номенклатуры (1959).
* Принадлежность к виду растения определяется по пыльце.
4 «Орган-вид» предложен Р. Потонье (1956).

сходство с пыльцой (или спорами) современных растений, относящихся к представителям семейств, имеющих пыльцу



Т а б л и ц а  2

Классификация пыльцы по искусственной системе
(Составила Е. Д. Заклинская по работе П. Томсона и Г. Пфлуга, 1953)

омические 
нги ФОРМАЛЬНЫЕ ТАКСОНЫ ИСКОПАЕМОЙ ПЫЛЬЦЫ

группа
jturma) POLLENITES R. POTONIE, 1931

(турма) Bilateres Pflug Inapertures Pflug Saccites Eradtman Brevaxones Pflug Asymmetres
Pflug Longaxones Pflug Massuloides Pflug

ьный род 
-genus)

М onocolpo-polleni
tes Pflug et Thom

son

I na per tur о-pollenites 
Pflug et Thomson ( — Ale- 

tes I b r N a p i t e s  
Erdtm.)

Zonala-polle- 
nites Pflug

Pityosporites Se
ward ( — Vesicula- 
ta-pollenites Pflug 

et Thomson

Extratriporo-pollenites Pflug Triatrio-pollenites Pflug Triporo-polleni- 
tes Pflug et 

Thomson

Trivestibulo- 
pollenites Pflug 

et Thomson

Subtriporo-pol- 
lenites Pflug

I ntratriporo-polle- 
nites Pflug et 

Thomson

Polyvestibulo-pol- 
lenites Pflug

Polyporo-pollenites Pflug Porocolpo-pollenites Pflug Multiporo-pol- 
lenites Pflug

Tricolpo-pollenites Pflug et 
Thomson

Tricolporo-pollenites Pflug et ThomsorL Tetracolpo-pollenites 
Pflug

Periporo-polleni- 
tes Pflug

Tetrado-pollenites 
Pflug et Thomson

Poly ado-pollenites 
Pflug etThomson

Секция — Magnoidae
Pflug

Incertoidae
Pflug

— — Conjucto- 
idae 

Pflug

Basoloi- 
dae Pflug

Nudoidae
Pflug

Atumes-
coidae
Pflug

Interporoi- 
dae Weyl. 

et Krieger

Pertru- 
doidae 
Pflug

Hemiper- 
fectoidae 

Pflug

Pompe-
ckjoidae
Pflug

Labroferoi- 
dae Pflug

Anuloferoi- 
dae Pflug

Alabroferoi- 
dae Pflug

— — — — — Validoidae
Pflug

Stellatoidae Orbioidae 
Pflug

Rotun-
didae

Vestibulo-
feroidae

Vestibu-
loidae

— Asperoidae
Pflug

S pinosoidae 
Pflug

Longoporoi- 
dae Pflug

Cruciporoi- 
dae Pflug

Orbiporoi- 
dae Pflug

Microporoi- 
dae Pflug

Cladoterae 
Pflug et 

Thomson

Obscuroidae 
Pflug et 
Thomson

Monifestoi- 
dae Pflug 

et Thomson

рода
otypus]

Monocol po-pollen i - 
tes tranquillus 

(R. Pot.) Pflug

Inaperturo-pollenites du- 
bius (R. Pot.) Pflug et 

Thomson

— — Extratriporo-pollenites fr actus Pflug Triatrio-pollenites rurensis Pflug et 
Thomson

Triporo-polle- 
nites coryloi- 

des Pflug

T rivestibulo-pol- 
lenites betuloi- 

des Pflug

Subtripoporo- 
pollenites anu- 

latus Pflug

I ntratriporo-polle- 
nites instructus 

(R. Pot) Ven. et 
Pfl.

P oly vest ibulo-pol- 
lenites verus 

(R.  Pot) Pflug

Polyporo-pollenites un- Porocolpo-pollenites vestibuloformis 
dulosus (Wolff) Pflug Pflug

Multiporo-pol- 
lenites maculo- 
sus (R. Pot.) 

Pflug

Tricolpo-pollenites par- 
mularis (R. Pot.) Pflug

Tricolporo-pollenites dolium (R. Rot.) Pflug Tetracolpo-pollenites sa- 
potoides Pflug

Periporo-pollenites 
stigmosus R. Poto- 

т ё

Tetrado-pollenites 
ericius (R. Rot.) 

Pflug

Poly ado-pollenites 
multi par titus 

Pflug et Thomson

ическая
лежность

Cycadaceae, Ginc- 
goaceae, Palmae (?)

Taxodiaceae, Cupressa- 
ceae, Populus (?)

Tsuga Pinust Piceae, 
Abiesf Cedrus, 

Podocarpus

Для большинства видов не выяснена Myricaceae Betulaceae (Co- Betulaceae 
rylusy Ostrya) (Betula) 

Ulmaceae

Juglandaceae 
(Cary a)

Tilia (?) Alnus Ulmaceae 
(Ulmus Zel- 

kova)

Pterocarya Symplocaceae Juglans Fagaceae 
( Quercusjy 

Platanaceae, 
Cupuliferae

Lauraceae Anacardiaceae, Simaru- 
baceae, Castanea, Phel- 

lodenron

Nyssat Mastixiaceae, 
Hedera

Aquifolia-
ceae

Sapotaceae Liquidambar, Cari- 
ophyllaceae, Che- 

nopodiaceae

Ericaceae, Catal- 
pa

Mimosaceae

"ический
фаст

Верхний мел-па- 
леоген-неоген

Верхний мел-палеоген- 
неоген

Палеоген-неоген Верхний мел-палеоген Палеоген-неоген Палеоген-неоген Палеоген-неоген Верхний мел-палеоген-неоген Неоген Верхний мел-неоген Олигоцен-миоцен Палеоген-неоген Палеоген Г олоцен

о видов 
ого рода

7 6 2 5 5 3 •4 1 2 9 2 2 4 4 10 10 3 7 9 1 3 2 1 1 1 6 1 8 2 9 4 5 7 5 3 10 2 4 1



/7 д /л б ц е б б /е  з е р н а  
о б зе д и н е н б /

•

Л б /л б ц е д б /е  з е р н а  
н е  о б з е д и н е н б /

б о л е е  w e*  Ь п  з  I 
P o ly o c fo e a e  1

I б л  з . о б з е д и н е н б /1 
1 Г е б га д е о е  |

12  л  з  о б з  ед и н ен 6 / 
\ М у а д е а е

/  ап ерт ура  и л  о  
ап ерт уры  о т с уг- 

ст ди/от
2  и л и  б о л е е  
о п ер т у р б /

ффф со
'6В8 ' Л. з  с  боздиш лб/ли  

мрш коии m icu lo ta e

С П И Д )

л з . б е з  д о з д у ш - I 
н б /я  н еш д о б  I

б о р о зд б /
от сут ст ду/о т

/  б о р о зд а  
M o n o c o lp o to e

Б ороздб/ еслгб. 
Соободнб/е л о р  б / 
от сут ст вш т

Ест ь сВободмЬ/р по
ры , бороздб/ о т - 

сут ст ву/ош
С  п севдоп ором и  

F e n e s tru ta e
С пседдобороздам и

Бороздб/ без лснб/х  
лор или бриг o r  огдер- 
сги б  разаерзанил

БороздЬ/ с  п ороги  
или другими огдер 
стиями разверзония

2  п оры  
J J ip o r o ta e

J  п о р ы  
T r ip o r a to e

оо
Л е е  б о р о зд б / 
н ери ди он олбн б/

I
I

#

г*1 £

В се  б о р о зд б / 
н ери ди он ол б н б/ о

Не все борозды 
меридионолбнб/ 
Pericolporatae

О 0 0 оо®
Г р и  б о р о зд б / б о л е е  д -х  б о р о зд О О Гри бороздб/ б о л е е  д-з? б орозд

f r ic o lp o ta e S te p h a n o c o lp a ta i rrico L p o ro to e S teph an oco lpora tae

о © о о о®
Фиг. 2. Морфологические типы пыльцевых зерен, (по данным Iversen and Troelss-Smilh, 1950)



йоцен

/7 а л  eo

I
I

t & am -палеоцен ? )

M a a cm pu x

Ка мл а

Сантан

Г у р о н

P а  й а н bt

Северное Приарал
ное ПрииртЬ/шЬе, ю га-за
лов Совирсвой ншменноти, 
пуивортавв/е vac/па Ка

захского нагорел 
(саксоулвскал и 

ранскал свитв/)

Хантв/мансийск (1 -р) 
КазЬ/м, СасЬва, Тур инок 
(I -к ), березово ( /-к )  
Серовский район  
(т алну к  ал сват а)

ХантЬ/мансийск (1 -р ), 
Мало -ДлтО/мск (1-р) п-ов 
Куланвв/, СуттУ
Дли-m ay, Кау

Каулбвжур 
вут т в/ -  кол в

Д ли-m ay 
Уств/орт 
Д оул

I

Ф а у н и с т и ч е с к о е  

о й о с н о в а н и е

Морскал ф ауна 
с р е в н е г о  и в е р х н е г о  

з о  цена

Комплекс лалеоцен
раваоллрнн из семейств 
Sphoeroidoe и U iscoidae.
; Фораминиерерв/.

ДлотаИпа pralacuta Vassilenko

, ДоотаИоа yseudopapillosaCarsey,
Bulimioa oiryata ktsselarao,

(dee маастрихтские
ЛаатаИпа pseudopapillosa
я pertusa (Marssao),
merae Cusbm Cibicides

Vassi/елко, caadrina Orbigni
Iooceramus ex ye balticum I.ГеШаа beasbauaeoaiaCard!am yradoctom Bow. ______________•

/ласе, r a m u s l a m a r c k  Park. 
Placeoticeros placenta Xekay 
Prionotropis woolya Moat.
Pep exact/ от морских к 

о/инентолЬнЬ/м с 
валега/о/л но верхнем албве

Фиг. 23. Схема распространения пыльцы покрытосемянных в отложениях сенона и палеогена западной части Западно-Сибирской низменности, Тургая, Приаралья
и Прииртышья.

1— 4 —  E u com m ia  sp .  (= E u c o m m id i te s  tro ed so n ii E r d t . ) ;  5 —  P r o le a c id i te s  s p . ; 6 ,  8 —  T  r ic o lp (o r) ite s  
s tr ia te l lu s  M tsched l. ;  7 — T  r ic o lp o -p o lle n itc s  P f l . ; P — a f f . P la ta n u s ;  10—  a f f .  S a l i x ; 1 1 — 12 —  T r i - 
a tr io -p o l le n ite s  Pf l. ;  13 , 14 —  U lm o id e ip i te s  A n d erso n ;  15 —  P la ty c a r y te s  s p . ;  16 —  I n tr a t r ip o r o - 
p o llc n ite s  P f l . ;  1 7 ,2 0 — V a c u o p o llis  P f l . ;  18 , 1 9 —  M e n isp er m a c e a e ;  2 1 — C o n c la v ip o ll is  P f l . ;  22  —  
S p o r o p o llis  s p . ;  23 —  O c u lo p o llis  fo ssu lo tru d en s  P f l . ;  24  —  T r ia tr io -p o lle n i te s  P f l . ;  25 —  B r c v ic o lp i te s  
s p . ;  26 —  N u d o p o llis  th ie r g a r t i i  P f l . ;  27  —  S p o r o p o l lis  a f f .  p en eser ta  P f l . ;  2 8 , 29  —  E x tr a tr ip o r o -  
p o lle n ile s  aff .  p seu d o g ra n ife r  P f l . ;  30 —  S u b t r ip o r o -p o lle n ite s  af f .  con stan s  P f l . ;  31 —  T r io r i t e s  C o o k s .;  
3 2 , 34 —  S p o ro p o llis  tr is u lc u s  n o v .  f.  s p .  (aff.  C a r d io s p e r m u m )’, 33  —  T  r ia tr io -p o l le n ite s  s p .;  35 —  
T  r ic o lp (o r) ite s  e r d tm a n ii  n o v .  f. s p . ;  36 —  S p o r o p o l lis  tr ip o r in u s  n o v .  f.  s p . ;  37 —  S p o r o p o l lis  p seu d o -  
sp o r i tc s  P f l .  (-—C u p a n ied ite s  C o o k s );  3 8 —-S p o ro p o llis  t r is u lc u s  P f l . ;  3 9 , 40 —  P la ty c a r y a  sp .;  41 —  
C a rya  s p . ;  42 —  T  r ip o r o -p o lle n ite s  ex  gr .  robu stu s  P f l . ;  4 3 . 4 4 , 47 — T  r ia tr io -p o lle n ite s  co ryph aeu s

(R. Pot.) Pfl.; 45 —  aff. T encrina  Krytzsch.; 4 6 , 48 —  T r ia tr io -p o lle n i te s  tu b ercu la tu s  nov. f. sp.; 49  —  
P a l iu r u s  tr ip l ic a tu e  Andereon; 50  —  I n te r p o ro -p o lle n ile s  s u p p lin g e n s is  Pfl. l —A n a c o lo s id i te s  s u p p l in - 
g e n s is  (Pfl.) Krutzsch.]; 51 — A In u s  m in u tu s  Kuprian.;52 —  S u b tr ip o r o -p o lle n ite s  te n u is  nov. f. sp.; 
53  —  T r ip o r o -p o lle n ite s  p leclosus  Anderson; 54  —  B e tu la  sp.; 5 5 , 5 7 ,  58  —  O cu lo p o llis  fo ssu lo tru d en s  
(Pfl). comb, nov.; 5 6 , 59  —  O cu lo p o llis  p r a e d ic a tu s  Weyl. et Krieg.; 6 0 — 61  —  B a s o p o llis  aff. orth obasa- 
l i s  Pfl.; 62  —  T r ic o lp o r ite s  p r o tru d e n s  (Erdt.) Ross; 63  —  O c u lo p o llis  p e r t in a x  Pfl.; 64  —  O c u lo p o llis  
g ig a n te u s  nov. f. sp.; 66 —  B a s o p o llis  sp.; 67  —  T  r ico lp o  r ite s  p ro tr u d e n s  (Erdt.) M o ss ’, 6 5 , 6 8 — 70 —  
T r u d o p o ll i s  ex gr. rector  Pfl.; 71, 84  —  N u d o p o l lis  th ie r g a r ti i  Pfl.; 72 —  O c u lo p o llis  m a g n o p o ru s  nov. 
f. sp. 73 —  P la ty c a r i te s  sp.; 74 —  O s tr y a  sp.; 75 —  78, 8 3 , 85, 86 —  M y r ic a  sp.; 79, 81 —  T r u d o p o lli s  
p o m p e c h ji  Pfl.; 80 —  Betulaceae (aff. B e tu la ); 82 —  T r ip o r o -p o lle n ite s  Pfl.; 85 —  C a s u a r in id iie s  Cooks; 
8 7 . 8 8 . 92  —  C a r p in u s  sp.; 89— 9 1 , 94— 98  —  B e tu la  s d .: 93 — A ln u s  sp.



к  о н тиненталвнв/е отложенияо т л  о ж е н и я

Подобной состав характерен
для спектров кон
аналогов cakcat/лвской свитв/, в
частности, для верхних гори

зонтов бокситоносной и жег 
донской свит!  w f

достав лв/лвцв/
нв/х богаче л  о числу видов, чел в  
спект рах из конт инент олвнв/х 
отлож ений, дол пледе руководящ их 
видов аналогичен

ПодобнО/й состав подрв/-
т пеяляннв/х характерен для отло
ж ений средней части бокситонос- 
нв/х отлож ений и и х  вреленнв/х 

аналогов

Лодовнв/й состав покрв/-
т оселяннв/х характерен для копти 
нент алвнв/х отлож ений 
- Д а л в / . Отличил закл/ача/атся в  

количест веннв/х соотнош ениях 
колпонена/ов в  спект рах

Отложения -
рой. Преобладает группа 
спор. Спорадически вст ре
чает ся видв/ пв/лврв/ локры- 
т оселяннв/х аналогичнв/е 
к  к  2 2 7 - 2 3 0

Фиг. 24. Наиболее характерные комплексы видов пыльцы и спор в морских и континентальных! отложениях Казахстана
и сопредельных районов.

1 .—  B e tu la  sp.; 2 —  Т r ia tr io -p o lle n iie s  m y r ic o id e s  (Kremp) Th. et Pfl., 3 —  M y r ic a  sp., 4 —  Rizophoraceae (gen. et sp.), 5 —  Sapotaceae (gen. 
et sp.), 6 — Chenopodiaceae , (C o m ih o r o s m a  sp.), 7 —  Moraceae (gen. et sp.), 8 , 9  —  M y r ic a  e scu le n tifo rm is  Gladk., 10 —  C astan ea  sp., 11, 
12 —  T r ic o lp o ro -p o lle n ite s  m agriu s  nov. 1. sp. (aff. N itr a r ia ) ,  13 —  Rubiaceae (gen. et sp.), 14 —  T r ic o lp ite s  fo s s i lis  Couper ( Q uercus e x p la n a - 
ta  Anderson), 15 —  T r ic o lp o r ite s  tu b ercu la tu s  nov. f. sp., 16 —  R h u s  sp., 17 —  T r ic o lp o r ite s  tu b ercu la tu s  nov. f. sp. (Leguminosae), 18 —  R hus  
sp. [T r ic o lp o r ite s  p a seu d o c in g u lu m  (R. Pot.) Th. et Pll], 19 —  M y r ic a  sp., 20 —  M y ric a  sp., 21 —  L iq u id a m b a r  th etidae  Kuprian, 22 —  R h u s  
sp., 23  —  C a sta n ea  sp., 24  —  U m b e llife ra  (gen. et sp.), 25 —  T r io r i te s  Couper (P ro te a c id ite s  subscobra tu s  Couper), 26 —  T r io r i te s  en g e lh a rd tio -  
id e s  nov. f. sp. (aff. E n g e lh a r tia ) , 27. —  Sumplocaceae (gen. et sp.), 28 —  L . p a r v ip o r a ta  Kuprian., 29 —  Sapotaceae ( gen. et sp.), 30 —  I le x  
aff. a q u ifo lia  L., 31 —  T r ic o lp i te s  a lv e o la tu s  Couper, 32 . T r io r i te s  f r a g il i s  Couper, 33— 35 —  Rhamnaceae (gen. et sp.), 36 —  P la ty c a r y a  sp., 3 7 у 
3 8 , 40 —  M y r ic a  sp., 39  —  L iq u id a m b a r  p a r v ip o r a ta  Kuprian., 41 —  M y r ic a  n u do ides  nov. sp., 42  —  E la e a g n u s  sp., 4 3 , 44 —  Z e lcova  sp., 45 — U l-  
m u s  sp., 4 6 — C orch oru s  sp., 47, 48  —  N y tr a r ia  sp., 4 9 , 50  —  F o th e rg illa  sp. (Hamamelidaceae), 5 1 — 52  —  Leguminosae (gen. et sp.), 
5 3 — 61  —  T r ic o lp o r i te s  ca stan eo ides  nov. f. sp., 62  —  N elu m b ite s  sp., 6 3 — 64 —  L iq u id a m b a r  o r ie n ta l is  Mill., 65 — A lt ig ia  sp. (Hamamelida
ceae), 66  —  L iq u id a m b a r  s t ir a c i f lu a  L., 67  —  D e fla n d re a  p h osph orica  Eisen., 68  —  R h u s  sp., 6 9 , 70 —  Q uercus  sp., 71 , 72 —  M y r ic a  escu len . 
i i fo r m is  Glade., 73 —  Myrtaceae (gen. et sp.), 74 —  T r ia tr io -p o lle n i te s  p seu d o ru ren s is  Pfl., 75 —  V a cu o p o llis  sp., 76 , 77 —  T r ia tr io -p o lle n i te s
o ra b o ra tu s  Pfl., 78 , 79 , 82 — M y r ic i t  es n u do ides  sp. nov., 8 0 , 81 —  M y r ic a  sp., 8 3 — 86 —  T r ia tr io -p o lle n i te s  ro ru b itu ite s  Pfl., 87 , 88 —  E n g e l- 
h a rd tia  sp., 8 9 —A n a c o lo s id ite  s p r im ig e n iu s  nov. f. sp ., 9 0 , 9 1 — A n a c o lo s id ite s  te n u ip l ic u s  nov. f. sp., 9 2 — 98 — A n a co lo s id ite s  su p p lin -  
g e n s is  (Pfl.) Krutzsch, 9 9 , 100 —  A n a c o lo s id ite s  s u b trv d e n s  (Pfl.) (Weyl. et Krieg.) Krutzsch., 101— 1 0 4 — A n a c o lo s id ite s  a c u tu lu s  Cooks.
105 , 106  —  S p o ro p o llis  in te ro p lic u s  nov. f. sp .,* f0 7 — К lu h io sp o r ite s  sp., 108 —  T  r ip o ro -p o lle n ite s  g ig a n te u s  Pfl., 109  —  T r ia tr io -p o lle n te s  
co n fu su s  nov. f. sp., 110 — T r ia tr io -p o lle n i te s  robora tu s  Pfl., I l l  — T r ia tr io -p o lle n te s  p seu d o ru re n s is  ̂ Pfl., 112—113  — T r ic o lp (o r ) ite s  E r d tm a - 
nii nov. f. sp., 114 , 116 —  C a s u a r in id ite s  sp., 115—B e tu la  sp., 1 1 7 , 118 , 120— 122  —  C a s u a r in id ite s  ca in a zo icu s  Cooks., 119— T r io r i t e s  sp., 
123  —  C a s u a r in id ite s  te tr a p o ra tu s  sp. nov., 124 —  G o th a n ip o llis  e legan s  nov. f. sp., 1 2 5 — A q u ila p o l le n ite s  Rouse, 126  —  E x t ra t r ip o ro -p o l
le n ite s  p a eu doocu lo ides  nov. f. sp., 127  —  T r u d o p o ll i s  aff. arec to r  Pfl., 128  —  O cu lo p o llis  g ig a n te u s  nov. f. sp., 1 29— 130  —  O cu lo p o llis  s ib ir ic u s  
nov. f. sp., 131  —  O c u lo p o ll is  g a u ro id es  nov. f. sp., 132  —  T r u d o p o ll i s  v a r io r e t ic u la tu s  (Stelm.) nov. [comb., 133  —  O c u lo p o llis  g ig a n te u s  nov. 
f. sp., 134  —  T r u d o p o ll i s  bu lbosu s  nov. f. sp., 1 35 , 136 —  O cu lo p o lis  re tig re ssu s  (Weyl. et Krieg.) nov. comb., 137  —  O cu lo p o llis  so lid u s  nov. 
f. sp., 1 3 8 — T r u d o p o ll i s  b u lb ifo r m is  nov. f. sp.,l<?0, 1 4 0 — E x tr a tr ip o r o -p o lle n ite s  aff. c la ru s  Pfl., 1 41 — E x tr a tr ip o r o -p o lle n ite s  specio su s  nov. 
sp., 142  —  T r u d o p o ll i s  co n re c tifo rm is  nov. f. sp., 143  —  T r u d o p o ll i s  m e n n e r i  (Martyn.) comb, nov., 144  —  T r u d o p o lli s  sp., 145 —  B a s o p o llis  
o r th o b a sa lis  Pfl., 146  —  T r u d o p o lli s  aff. ru gosu s  (Martyn.) nov. comb., 147  —  T r u d o p o llis  aff. p a rv o tru d e n s  Pfl., 148 —  T r ic o lp o r ite s  aff* 
p r o tru d e n s  (Erdt.) Ross., 149  —  T r u d o p o lli s  n o n p erfec tu s  Pfl., 150 —  T r ia tr io -p o lle n ite s  con fu su s  nov. f. sp., 151  —  M o h ria  sp., 152  —  H y .  
m e n o zo n o tr ile ie s  Naum., 153  —  M y r ic a  sp., 154  —  S p h a g n ite s  Cookson, 155 — S p h a g n ite s  m ic ro re tic u la tu s  nov. sp., 156 — S p h a g n ite s  a u s tra le s  
Cookson, 157 —  S p h a g n ite s  c la vu s  Balme, 158  —  H y s tr ic h o sp h a e r id iu m  h ete rocan th u m  Defl. et Cookson, 159  —  T r ip r o je c iu s  sp., 1 6 0 — T r ip o r i-  
n a  globosa  Chlon., 161 —  T  r ia tr io -p o lle n ite s  p seu d o ru ren s is  P l l . ,  162 —  O c u lo p o llis  p e r tin a x  Pfl., 163  —  aff. N elu m b o , 164  —  Sapotaceae (M o - 
n ic a ra  le sq u eren x ia n a  Traverse), 165 —  U lm o id e ip i te s  u lm o id es  nov. sp., 166 —  O cu lo p o llis  p ra e d ic a tu s  Weyl. et Krieg., 167, 169  — A ln u s  p ig -  
m a eu s  nov. f. sp., 168  —  O c u lo p o llis  p r a e d ic a tu s  Weyl. et Krieg., 170  —  O cu lo p o llis  fo ssu lo tru d en s  (Pfl.)comb.' nov. 171, 172  —  H y str ich o sp h a er id iu m  
p la c a n h u m  Defl. et Cooks., 173  —  H y s tr ic h o sp h a e r id iu m  m ach aeroph oru m  Defl. et Cooks., 174  —  E n g e lh a rd tia  sp., 175 —  M y r ic a  sp., 176 —  Le
guminosae (gen. et sp.), 177 —  A c e r  sp., 178 —  Rhamnaceae (gen. et sp.), 179 —  S p o r o p o l lis  in te ro p lic u s  nov. f. sp., 180— 181 — G o th an ipo llis  sa- 
n ta lo id es  nov. comb., 182  —  S p o ro p o llis  p seu d o sp o r ite s  Pfl., 1 8 3 — G o th a n ip o llis  p lico id e s  nov. f. sp., 1 8 4 —  G oth a n ip o llis  e legan s  nov. f. 

sp., 185 —  U n ic in a  sp., 186 —  N y s sa  g ig a n te a  nov. sp., 187, 188 —  T e tr a c o lp o -p o lle n ite s  Pfl., 189 —  aff. P la ta n u s , 190 —  T r ile te s  (gen. et sp.) 
191 —  P o d o c a rp u s  g ig a n te u s  Zakl., 192 —  P o d o c a rp u s  se llo v ifo r m is  Zakl., 193 —  E x tr a tr ip o r o -p o lle n ite s  a u d a x  Pfl., 194 —  S p o ro p o llis  pe-  
n eser ta  Pfl., 195 —  O cu lo p o llis  fo ssu lo tru d en s  Pfl. (forma magna), 196 —  T r ia tr io -p o lle n i te s  p lic a tu s  nov. f. sp., 197 —  N u d o p o llis  sp., 198—  
199  — E x tr a tr ip o r o -p o lle n ite s  p seu d o ru ren s is  Pfl., 200  —  T r iv e s tib u lo -p o lle n ite s  sp., 2 0 1 —  T r ia tr io -p o lle n ite s  sp., 202 — P la ty c a r y a  sp. 
203  — T r ia tr io -p o lle n i te s  sp. (aff. O stry a ) , 204  —  T r ip o r o -p o lle n ite s  co ry lo ides  nov. f. sp., 2 0 5 — 207  —  C a ry a  sp . 3 sp.), 2 0 8 — 210  —  T r i-  
p o ro -p o lle n ite s  sp., 2 1 1 — 215  —  U lm o id e ip ite s  Anderson, 212  —  S p o ro p o llis  p seu d o ru re n s is  Pfl., 213  —  S p o ro p o llis  tr is u lc a tu s  (aff. C a rd io sp erm u m )  
214  —  A n a c o lo s id ite s  su p p lin g e n s is  (Pfl.) Krutzsch., 216  —  E u co m id ite s  [ tro e d so n ii  Erdt., 2 1 7 — 218  —  Menispermaceae (gen. et sp.), 219  —  T r i-  
c o lp o rite s  sp. (aff. P la ta n u s  L . ) ,  220  —  H y str ic h o sp h a e r id iu m  p la c ca ca n th u m  Defl. et Cooks., 221  —  S ten o zo n o tr ile te s  ra d ia iu s  Chlon., 2 2 2 , 
223  — V a c u o p o llis  sp., 2 24 , 2 2 5 —  P a p i l lo p o l l i s  v e s tib u la tu s  nov. f. sp., 2 2 6 —  P te ro c a ry a  sp. ( P .  e legan s  nov. sp.), 2 2 7 — 228 —  A s c a r in a  sp.
(Chlorantaceae), 229 —  Platanaceae ( P la ta n u s  sp .) , 2 3 0 , 231 —  Menispermaceae, 2 3 2 — 235 —  S ch iza ea  dorogen sis  Chlon., 236 , 238 —  Ly-
copodiaceae (gen. et sp.), 2 3 9 — 240  —  T r a p a  sp., 241  —  T r ic o lp (o r ) ite s  s tr ia te llu s  Mtschedl. sub. f. sp. tu ro n ic a , 242 —  244— T r ic o lp (o r ) ite s
s tr ia te llu s  Mtschedl., 245 — 248 —  E u co m m ia  sp., 249 —  M o ra c ite s  pollen., 250 — T r ic o lp i te s  sp. (aff. Q uercus e x p la n a ta  Anderson), 251 —  Pla

tanaceae (gen. et sp.), 252  —  T r ic o lp ite s  sp., 253  —  S a lix  sp., 254  —  P o lle n ite s  u n ic a tu s , 2 55 , 256  —  T e tr a d ite s  sp., 257  —  M o h ria  sp.


