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ВВЕДЕНИЕ 

в континентальных меловых отложениях Евразии палеоботаники 
довольно часто встречают отпечатки листьев многочисленных видов 

семейства Gleicheniaceae. В юрских, меловых и палеагеновых осадках 
палиналоги находят множество спор, имеющих сходство со спорами 

современных папоротников Gleichenia. В процессе спорово-пыльцевого 
анализа 'В течение последнего десятилетия было описано около двух де
сятков видов ископаемых спор этого 'рода. 

Настоящая работа имеет целью на основании прежних, а также но
вых данных о стратиграфическом и географическом распространении от
печатков листьев и спор представителей 'семейства воосоздать его исто
рию. Установление стра~играфической приуроченности спор этого се
мейства имеет существенное значение для определ,ения геологического 
возра'ста 'пород, так как эти споры являются одНим из главных компо

нентов ,спорово-пыльцевых комплексов юры и мела. 

Сравнительно-морфологический метод, являющийся основным в си
,стематике как современных, так и ископаемых ра'стений, применялся и 
при определении ископаемых спор. 

Для вьшснения систематической принадлежности ископаемых спор 
семейства Gleicheniaceae первоначально были изучены споры совре
менных представителей этого семейства, а затем путем сравнения 
'с ними определялись ископаемые споры. ПО сходству основных морфо
логических признаков ископаемые микроспоры могут быть отнесены к 
современному виду, 'роду или помещены в ,состав ,семеЙСтва в качестве 
нового рода по ор,гану. Этим вопросам посвящен ряд статей советских 
палинолQoГОВ (Систематика и методы изучения ископаемых спор, 1964). 
Так же как и другие палиналоги СССР, мы по-прежнему придерживаем
ся того мнения, что сравнительно-морфологический метод является о,с
НОвным средством для установления родства между современными и ис

копаемыми растениями. Этот метод открывает большие возможности 
для воостановления не только 'состава флоры минувших времен, но так
же позволяет воссоздать во многих случаях строение фитоценозов и 
типы Iрастительности 'прошлого. Такие реконстру~ции делались раньше 
и делаются в настоящее время с большим или меньшим 'Успехом как; 
палеоботаниками, так и палиналогами. Отрицательное отношение к 
сравнительно-морфологическому методу в палинологии развилось, ве
роятно, потому, что He~OTopыe авторы без достаточно детального ис
следования, на основании кажущегося, иногда ложного 'сходства или 

конвергенции ископаемых и современных видов, описанных по спорам и 

пыльце, приходили к неправильным выводам о ,родстве растений. Такие 
ошибки были неизбежны в процессе бурного развития описательной и 
прикладной палинологии в последние два десятилетия, однако они ни В 

коей мере не могут умалить значения этого метода. 



Определение ПЫЛlЩЫ и ,спор по естественной системе не исключает 
применения искусственных систем для классификации формальных ро
дов, у которых не достает диагностических признаков для помещения 

их в состав ,семейств естественной системы. 
В то время как классификация искО'паемых спор и пыльцы по искус

ственной системе не раскрывает родственных связей растений, определе

ние их тю естественной системе дает руководящую нить для iустановле
ния недостающих звеньев в генеалогическом древе растительного мира. 

Поэтому, несмотря на возможные ошибки, которые могут быть 'сделаны 
на э'юм пути, мы должны изучать и сравнивать ископаемые rt совре

менные споры, чтобы воссоздать состав древних флор и их распростра
нение в далеком прошлом. 

Споры современных видов ,семейства Glеichепiасеае для этой работы 
были получены из гербария Ботанического института им. В. л. Комаро
ва Академии наук СССР. Спорангии, собранные с листьев, обрабатыва
лись ацетолизным методом. Выделенные споры фиксировались в глице
рин-желатиновых препаратах. Ископаемые споры выделялись из пород 
обычным методом с применением щелочи и кислоты. Фотографирование 
производил ось при увеличении в 500 раз. 

Автор благодарит своих коллег палинологов и. Н. Бархатную, 
М. Н. Бурову, С. я. Бгорову, 3. и. Мартынову, Е. К. Обоницкую, 
В. А. Полухину, Н. и. Фокину, Е. М. Швецову, предоставивших препа
раты со спорами ископаемых представителей семейства глейхениевых, 
которые были использованы в настоящей работе, а также В. А Вахра
меева, В. В. 3ауер, л. А. Куприянову, Н. Д. Мчедлишвили, и. М. Пок
ровскую 11 С. Р. Самоилович, сделавших ценные замечания по тексту 
работы. 



СИСТЕМАТИКА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕМЕЙСТВА GLEICHENIACEAE 

ОПИСАНИЕ СЕМЕЙСТВА 

К семейству Gleicheniaceae относятся наземные светолюбивые па
поротники с длинными, ползучими, тонкими, дихотомически ветвящими

ся, иногда приподнимающимися стеблями, являющимися в то же время 
корневищами. У Stromatopteris корневища глубоко погружены, и от 
них .отходят прямостоящие стебли, у остальных родов корневища выхо
дят на поверхность или расположены вблизи поверхности почвы; OHIJ 

.обладают длинными междоузлиями. 
Листья цепляющиеся, большие или очень крупные, реже мелкие, 

простоперистые или дважды-триждыперистые, с ложно-дихотомиче

ским ветвлением стержня вс.тIедствие недоразвития верхушечных почек. 

После образования 'спящих почек на верхушке листьев рост их приоста
навливается и начинают развиваться боковые перья, которые также 
скоро прекращают свой рост вследствие образования верхушечных по
чек. У Stromatopteris листья простоперистые, мелкие перышки хорошо 
развиты, обычно кожистые, жилкование перистое. 

Характерны дермальные выросты различных форм, варьирующие от 
простых однорядных в.олосков до плоских чешуй. Сорусы всегда поверх
ностные, расположенные в один ряд с каждой ,стороны средней жилки 
фертильных перышек. Спорангии немногочисленные, прикрепленные во
круг центрального ложа, индузима нет. Число сп.орангиев варьирует у 
различных видов от 2 до 5 или 6, у ископаемых представителей найдено 
до 8 спорангиев, а у Stromatopteris около 10. 

Колыцо lПолное, поперечное или ,косое, состоящее 'из одного ряда 
клеток, опонсывает спорангий кругом. Этот признак является наиболее 
примитивным в ряду клаоса папоротников Filicinae и свидетель,ствует о 
древности семейства. В <С'порангияхразвивается 128, 256, 572 или 1024 
споры. 

СемеЙств.о Gleicheniaceae по своей морфоло.гии ,СТОит на одном эво
люционном уровне 'с семейством Schizaeaceae и выше, чем семейство 
Osmundaceae. 

в,следствие продолжающегося роста листьев они ча,сто, цепляясь, 
поднимаются на кустарники и деревья, образуя непр.оходимые, густые 
заросли в лесах и 'саваннах. Некоторые виды являются ксерофитами. 

Современные представители семейства обитают в тропи\ках обоих 
полушарий и в умеренных .областях южного полуша'рия. В северном 
полушарии они достигают Флориды и Калифорнии. В Азии распрост
ранены до Кореи и южных Японских островов. В южном полушарии 
они нстречаются в Африке до Калской Земли, в Австралии и Новой 
Зеландии. 

На карте, воспроизведенной из работы Съюорда (Seward, 1922), по
казано распространение современных представителей семейства Glei
cheniaceae (рис. 1). 
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Рис. 1. Распространение современных представителей семейства G1eicheniacea, по данным Съюорда (Se\vard, 1922), с дополнениями 

Штрихопкой показаl\ сопременный ареал семеilства глеl!хениепых 



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СИСТЕМАТИКА СЕМЕЙСТВА 

ПаlПОРОТНИКИ семеЙства Gleicheniaceae описывались ботаниками D 

течение более чем полутора столетий. За это время систематика семей
'CT~a MHO~OKpaTHO пересматривала,сь. В нашу задачу не ВХОДИТ критн
ка существующих классификаций семейства G1eicheniaceae, поэтому 
при описании спор мы не будем приводить синонимию для каждого 
рода и вида, а .отсылаем читателя к весьма полной систематической 
сводке Накаи (Nakai, 1950), где приведены все синонимы родов и видов. 

Род Gleichenia был впервые описан Смитом в 1793 г. ,как монотип
ный род в составе семейства Polypodiaceae. За ТИlПовой вид была взята 
Gleichenia polypodioides (L.) J. Е. Smith из Африки, ранее описанная 
Линнеем под названием Onoclea polypodioides L. 

Позднее, в 1804 т. Вальденовым был описан род Mertensia Wil1C. 
с типовым видом Polypodium dichotomum Thunb. Однако это родовое 
название оказалось недействительным в силу ТОГО, что род Mertensia 
Roth. был описан еще в 1797 г. в составе семейства Borraginaceae. 
В 1806 г. Бернхард описал род Dicranopteris, представленный тогда 
единственным видом. В качестве ти"пового вида был принят Polypodium 
dichotomum Thunberg, произра,стающий в Японии. Этот род ныне хоро
шо отличается от Gleichenia J. Е. Smith. Позднейшими авторами род 
Бернхарда был 'сделан секцией рода Gleichenia J. Е. Smith. Название 
Gleichenia J. Е. Smith внесено в списки nomina generica concervanda и, 
таким образом, должно быть сохранено. 

Описание семейства G1eicheniaceae было дано Каульфуссом в 1827 г. 
Пре,сл (Presl, 1836) в Tentamen Pteridographie Iпредложил два рода: 
Sticherus и Calymella, часть видов которых совпадала с Mertensia Wil1d. 
и Gleichenia J. Е. Smith. В 1848 г. Пресл предложил другой рОД, Glei
cheniastrum, с четырьмя видами. В следующем году Пресл опубликовал 
четвертый род, Hicriopteris. 

В 1856 г. Хасскарл (Hasskarl) описал род Mesosorus 'с восемью вида
ми. В этот род были объединены виды родов Dicranopteris Bernhardti, 
Sticherus К. В. Presl и Hicriopteris К. В. Presl. 

Дильс (Diels, 1900) в монографии Engler und Prantl «N atiirliche 
Рflапzепfаmi1iеп», t. 1, разделяет семейство Cleicheniaceae на роды 
Gleichenia, Mertensia и Platyzoma. 

Христенсен (Сhгistепsеп, 1906) в Iпdех Fi1icum разделил ,семейство 
Gleicheniaceae на два рода: монотипный род Stromatopteris из Новой 
Каледонии и род Gleichenia, включающий 79 видов. Последний род 
Jазделяется на три секции: Dicranopteris, Eugleichenia и Platyzoma с 
пятью подсекциями в первом роде и двумя - во втором. Позднее Хри
:тенсен (Сhгistепsеп, 1937) разделил Gleichenia на три рода: Dicranop
ieris, Sticherus и Gleichenia с двумя секциями в первых двух родах. 

Чинг (Сhiпg, 1940) произвел ревизию рода Gleichenia и пришел к 
заключению, ЧТО наиболее праВИЛЬНЫNl и законным названием должно 
быть Dicranopteris Bernhardti, 1806; это род, к которому впервые Ундер
вуд относил многие виды Gleichenia. Старый обширный род Gleichenia, 
по мнению Чинга, должен быть разделен на ряд родов ПО ,схоД'ству пр!!
знаков. Так, Чинг предлагает следующие роды: 1) Dicranopteris Веrn
hardti с 8 видами; 2) Gleicheniella Ching с 1 видом; 3) Hicriopteris 
К. В. Pres! 'с 13 видами; 4) Sticherus К. В. Presl с 27 видами; 5) Calymel
lа К. В. Pres! с 9 видами. 

Род Calymella близко родствен двум монотипным родам этого се
мейства - Stromatopteris Mett. и Platyzoma R. Вгоwп. По Чингу, у ро
дов Dicranopteris, Hicriopteris и Calymella споры тетраэдральные без 
периспория, у Sticherus и Gleicheniella - билатеральные. 

Ко времени выхода сводки Копланда Genera Filicum (Copeland, 
1947) в COCTaB~ семейства Gleicheniaceae насчитывалось 130 видов. Коп-
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ланд считает, что трактовка прежними авторами семейства Gleichenia
сеае не удовлетворительна, так как включает слишком обширный род 
Gleichenia, естественно распадающийся на ряд групп и один или два 
других рода. Поэтому Копланд, следуя Преслю, Христенсену и Вердурну 
(Verdoorn, 1938), рассматривает эти группы как роды и дает ключ к их 
(шределению. Он выделяет роды: 1) Stromatopteris; 2) Platyzoma; 
3) Gleichenia; 4) Sticherus; 5) Dicranopteris; 6) Hicriopteris. 

Большинство авторов подразделяют семейство Gleicheniaceae на 
подсемейства и роды IПО морфологии листьев, ра'сположению сорусов и 
характеру опушения. Только Накаи (N akai, 1950), в 'специальной моно
графии, пытается использовать форму ,спор как основной 'признак для 
подразделения 'семейства. Так, он выделяет семейство Platyzomaceae, с 
единственным монотипным родом Platyzoma, указывая, что он обладает 
гетероспарией. В состав ,семейства Gleicheniaceae Накаи включает де
вять родов, имеющих ,гомеоспорию. Выделяя под;семейство Sticheroideae, 
Накаи в числе других признаков указывает, что у обоих родов этого IПОД
семейства, Sticherus К. В. Presl и Acropterygium Nakai, споры билате
ральные. При образовании 'спор при первом делении материнской клетки 
происходит редукция числа хромосом, а затем следует простое деление 

обеих клеток. Другие 7 родов семейства, входящие в два под:семейства, 
Stromatopteridoideae и Gleichenioideae, имеют тетраэдральные споры. 
Они образуются из материнской клетки одновременно по четыре при 
редукционном делении. 

Мы считаем, что введение в диагнозы 'семейств и родов признаков 
спор необходимо на современном уровне знаний. В систему Г.'IеЙхение
,вых, Iпредложенную Накаи, вводятся признаки ,спор, 'поэтому мысчи
таем его классификацию наиболее правильной и соответствующей 
современным морфологичеоким знаниям. 

По Накаи, ,семейство Gleicheniaceae разделяет,ся на три подсемейст
ва ,следующим образом. 

Под,семейство Sticheroideae Nakai характеризуется следующими при
знаками. Корневища ползучие, покрытые чешуйками и звездчатыми 
волосками, редко 'Голые, протостелические или соленостелические. 

Листья многократно раздваивающиеся 'с ,крылатым рахисом, гребне
видными с обеих сторон листочками или однобокие. Конечные жилки 
раздваивающиеся или перистые, открыто лежащие. Сорусы на ножке 
средней величины 'с открыто лежащими передними жилка~!И. Споры бо
бовидные, билатеральные. Подсемейство разделяется на два рода
Acropterygium Nakai и Sticherus К. В. Presl. 

1. Род Acropterygium Nakai. Обладает соленостеЛlIческой проводя
щей системой ,корневища и волосками. Листья дихото~!Ически ветвящие
ся. Нсе оси листьев голые, без перистых долей. Ветки с конечными пара
ми Iперышек. Сорусы на концах жилок с несколькими спорангиями. 

2. Род Sticherus К. В. Presl. Имеет протостелическую систему корне
вища и чешуйки. Оси листьев почти всегда имеют перистые доли (рис. 2). 

Подсемейство Stromatopteridoideae Nakai преJ,стаВ,lено монотипным 
родом Stromatopteris Mettenius; S. mоniЩогmis Mettenius является 
эндемичным видом в Новой Каледонии. Корневища прямостоящие, каш
тановые, кустистые, ветвистые или корни нитевидные, каштановые, про

тостелические. Листья простоперистые с зубчатым краем, очень длин
ные (15-45 СМ), толстые, жилки перистоветвящиеся. Сорусы сидят на 
ложе вместе с ветвистыми парафизами, они содержат по 3-6 опоран
гиев. В 'сорусах кольцо почти ,горизонтальное. Споры тетраэдральные. 

Подсемейство Gleichenioideae N akai разделяется на две трибы: 
Gleichenieae N akai и Diplopterygieae N akai. 

Триба Gleichenieae Nakai характеризуется 'сорусами, 'сидящими нз 
концах жилок, 'корневищами и почками, покрытыми чешуйками или 
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Рис. 2. StiC/ICГUS (Nectopteris) myriapoda, по Накаи (Nakai, 1950) 

,а-а-а - способ роста (умен. на '/,); б - левый I13гиб осн mlcTa (нат. вел.); в - конец 

,корневища (Х 15); г - срез корневища (сильно увел.); д - ось листа (Х3); е - звезд· 

чатые волоскн на оси листа (увел.); ж - оси ветвей листа с аф.1еБИЯМII (нат. вел.); 

3- аф.1ебия (нат. вел.); u - часть перышка (нат. вел.); к - часть лопасти перышка 

(увел.); л - разрез ребрышка перышка (увел.); М-М-М - поверхность почвы 

прямыми, ветвистыми или звездчатыми волосками (рис. 3). К трибе 
относятся три рода: Gleichenia J. Е. Smith, Calymella К. В. Presl и 
Gleicheniastrum К. В. Presl. 

1. Род Gleichenia J. Е. Smith. Лист Iглубоко рассеченный (пластинча
тый). Сорусы в округлой ямке с семью гнездами. Ли,стьяпростопери
стые, дважды-, трижды-, четыреждыперистые, лерышки перисто надре

занные, при этом боковые - дважды, трижды вильчато ветвятся. Ра
хисы с обеих ,сторон несут листочки. 

2. Род Calymella К. В. Presl. Сорусы с ложными ямками, не вполне 
погруженные, поверхностные или в мешочках: щель нигде не окружена 

мезофшIOМ. Доли перышек 'сильно завернутые и.1и иные. Листья обычно 
триждыперистые, редко простоперистые. Сорусы, заключенные в мешоч
ки, с 2-3 ,спорангиями. 

3. Род Gleicheniastrum К. В. Presl. Доли перышек плоские или завер
нутые, но нигде не образуют мешочков. Ребра перышек вздуты без 
крыльев. 

Триба Diplopterygieae N akai обладает сорусами, находящимися 
вверху жилок, но не на их концах: корневища и почки покрыты 'Чешуй
ками, звездчатыми полосками или войлоком. 
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Рис. 3. Рисунки волосков и чешуй, по Холтуму (НоШит, 1957а) 

Клетки, которые прикрепляют их к листу (В том случае, если они показаны), заштрихованы; Х 75. 
за исключением в (Х25) 

а - звездчатый волосок Gleichenia longissiтa Blum.; б - чешуйка с рахисом а. hispida Mett; в - че

шуйка верхушки рахиса а. truncata (Willd.) Spr., Х 25; г - часть края в. позволяющая видеть клетки; 

д - Dicranopteris curranii Сореl., волосок со спящей верхушки'главного рахиса; е. ж - D. pubigera (Вl.)

Nakai - волоски с нижией поверхности ребер листьев; з - D. linearis уаг. ferruginea (Hieron) Nakai
волосок с нижней поверхности ребра; u - D. linearis - типичная форма. волосок с нижней поверхности 

ребра; к - D. linearis var. subspeciosa Ноllt.-часть волоска (весь волосок более че'! в 2 раза длиннее) 

Триба включает два рода: монотипный род Hicriopteris К. В. Presl и 
Diplopterygium (Diels) Nakai. 

1. Род Hicriopteris Presl. Листья сидячие. Перья дваждыперистые. 
Канечные перышки все ачередные. Пазушные пачки валосистые. Крае
вые жилки, перехадящие адна в другую и анаста~lOзирующие. 

2. Рад Diplopterygium (Diels) Nakai. Все перья листьев дваждыпе
ристые. Канечные пазушные почки чешуйчатые. 

Халтум (НоШищ 1957 а,б) разделяет се~lейства Gleicheniaceae на 
два подсемейства и так же, 'как и Накаи, ИСК.'1ючает из састава семей
ства рад Platyzoma. Халтум привадит сапаставление сваей ,схемы <:0 

схемами падразделения ,семейства, предлаженными Дильсам и Каплан
дом. ОН критикует схему падразделения 'семейства Gleicheniaceae на ос
навании <страения ,спар, предлаженную Накаи. Так, Халтум указывает, 
чтО' в саставе рода Dicranopteris, атнесеннага Накаи к падсемейству 
Gleicheniaideae, имеющему тетраэдральные спары, он нашел два вид", 
Diсгаnорtегis [D. publgera (BI.) Nakai и D. сиггаnЁЁ Capel.], у которых 
,споры были билатеральные. Оба эти вида классифициравались в прош
лам как разновиднасти палимарфнаго вида Dicranopteris !inеагis. Этаl' 
факт, ;па мнению Халтума, падтверждает, чтО' тип страения -спар (била
теральный или тетраэдральный) не являе'Гся аснавным признакам для 
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Рис. 4. Схемы, показывающие ветвление листьев, формы листочков и ЖИЛКОВ3Iше 
враыичных падразделениях семейства Gleicheniaceae, по Холтуму (Ноlttиm, 1957а.) 

lJ - Stromatopteris с рисунками чешуй корневища \XI4} и парафиз (Х20); б - Gleichenia, подрод Diploptery
gium; 8 - Gleichenia, подрод Gleichenia; г - Gleichenia, подрод Mertensia; д - Dicranopteris; е - Dicrn
лор/егis, подрод Acropterygium. На б - д - места прикреплення сорусов показаны пятнышками на жилках, 

несущих их 

п?дразделения 'семейства. По Холтуму, разделение семейства Gleiche
шасеае на роды основано на характере ветвления листьев, расположе

ния сорусов и форме волосков или чешуй (рис. 4). 
Холтум характеризует подразделения семейства Gleicheniaceae сле

дующим образом. 
Подсемейство Stromatopteridoideae с одним родом Stromatopteris 

имеет неветвящиеся листья --(редко дихотомически ветвящиеся); прямые 
ветвящиесястебли поднимаюl'СЯ от ползучего корневища; парафизы в 
виде маленьких неправильных чешуй; стебли, несущие фертильные ли
-стья, покрыты нещитовидными чешуйками и длинными простыми волос
ками. 

ПОд'семейство Gleichenioideae характеризуется многократно псевдо
дихотомически ветвящимися листьями с замирающей (периодически 
или постоянно) верхушечной почкой; листья растут прямо на ПОЛЗУ'РfХ 
корневищах; вегетативные части растения всегда покрыты звездчатыми 

иrти ветвящимися волосками или чешуйками. 
П,ля рода Gleichenia характерны звездчатые однорядные или простые 

очень короткие волоски; чешуи щитовидные с бахромчатыми выростами 
от боковых клеток; сорусы по 2-4 в спорангии с парафизами; боковые 
жилки лопасти пла,стинки перышка простые или вильчато раздваиваю

щиеся. Род разделяется на три подрода - Gleichenia, Diplopterygium и 
Mertensia, отличающиеся друг от друга характером рассеченности ко
нечных перьев: у Gleicllenia и Diplopterygium они перистые с глубоко 
лопастными перышками, у Мегtеnsiаконечные перья г.1убоко перисто
рассечены; их доли цельные или зазубренные. 

Род Dicranopteris обладает волосками, состоящими из ряда клеток 
с одной или более веточками у основания и часто 'с выростами из каж
дой клетки; чешуй нет; сорусы содержат по 8-15 или более спорангиев, 
парафизы отсутствуют. Род Dicranopteris разделяется на два подрода, 
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Diels. 1900 

Род Gleichenia J. Е. Smith 
Подрод Eu-Gleichenia 
!Jод Mertensia Wild. 
Секции: Diplopterygium DieIs 

Род 

Род 

Holopterygium DieIs 
Heteropterygium DieIs 
Acropterygium DieIs 

Platyzoma R. Brown 

Stromatopteris Mett. 

Сопоставление таксономических подразделений семейства 

Ching. 1940 

Роды: Dicranopteris Bernhardi 
Gleicheniella Ching 
Нicriopteris Ching поп 
1(. В. PresI 
Sticherus 1(. В. PresI 
Calymella 1(. В. PresI 

John. 1942; Copeland. 1947 

Роды: Gleichenia 
J. Е. Smith 
Dicranopteris Bern
hardi 
Нicriopteris Ching 
Sticherus 
1(. В. PresI 

I Род Platyzoma R. Brownl 

Род Stromafopteris Mett. 

Dicranopteri~ и Acropterygium, по присутствию (Dicranopteris) или от
сутствию (Acropterygium) побочных перьев. Dicranopteris обладает про· 
тостелической 'Проводящей системой 'корневища, а Acropterygium-. 
соленостелическиЙ. 

Пичи-Сермолли (Pichi-Sermol1i, 1962) вновь рассматривает таксоно
мические 'подразделения семейства Glеichепiасеае и устанавливает, что 
Каульфусс является автором семейства. Пичи-Сермолли подразделяет 
семейство Gleicheniaceae на два подсемейства: Gleichenioideae и Stro
matopteridoideae. Первое состоит из двух триб: Gleichenieae с родами 
Sticherus, Diplopterygium и Gleichenia и Dicranopterideae с единствен
ным родом Dicranopteris. Последний подразделяется на 'Подроды 
Dicranopteris и Acropterygium. Подсемейство Stromatopteridoideae 
включает только род Stromatopteris. В соответствии с тра'ктовкой Холту
ма род Platyzoma исключается из семейства Gleicheniaceae. 

Приводим обзор основных таксономических подразделений семейст
ва G1eicheniaceae, предложенных в ХХ в. (таб.'1. 1). 

Система подразделения семейства Gleicheniaceae, предложенная 
Накаи в 1950 Г., была основана на просмотре больших гербариев, нахо
дящихся в Кью и Британском музее. В распоряжении Накаи был и гер
барий Христенсена, включающий более 80% всех описанных видов 
Gleicheniaceae, и много типовых видов Кальфусса, Гукера, Максона и 
других ботаников. В числе других морфологических признаков Накаи 
принимал во внимаiние и строение спор. Так как мы считаем его клас
сификацию глейхениевых наиболее обоснованной, то и придерживаемся 
ее в настоящей работе. Строение спор некоторых родов и видов, изучен
ных нами, подтверждает правильность подразделения семейства глейхе
ниевых, предложенного Накаи. 
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ТаБЛllца 1 

Gleicheniaceae (R. Brown) Каиlf. 

Nakai. 1950 Holttum. 1957 Pichi-Sermol!i, 1962 

Подсем. Gleichenioideae Nakai Подсем . Gleichenioideae Подсем. Gleichenioideae Nakai 
PUAbl: Calymella К. В. Presl Nakai Триба Gleichenieae (=Gleiche-

Gleichenia J. Е. Smith Род Gleichenia nia J. Е. Smith) 
Gleicheniastrum J. Е. Smith Роды: Sticherus К. В. Presl 
К. В. Presl Породы: Gleichenia Diplopterygium Diels 
Нicriopteris Ching J. Е. Smith (Nakai) 
Diplopterygium (Diels) Dip/opterygium Gleichenia J. Е. Smith 
Nakai Diels (= Calymel/a 
Dicranopteris Bernhardi Mertensia Willd. К. В_ Presl) 

Подсем. Sticheroideae Nakai Род Dicranopteris Триба Dicranopterideae Pic. -J 
Рощ>!: Acroplerygium Diels Bernhardi Serm. 

Sticherus К. В. Presl Подроды: Dicranopteris Род Dicranopteris Bernhardi 
Bernhardi 

Подроды : Dicranopteris Вernhardi Acropterygium Acropterygium (Diels) Diels Holttum 
(= Gleicheniel/a 
Ching) 

Род Platyzoma R. Brown исключен из сем. Gleicheniaceae 

Под сем . Stromatopteridoideae 
Nakai 

Подсем. Stromatopterido- Подсем . Stromatopteridoideae 
ideae Nakai Nakai 

Род Stromatopteris Mett. Род Stromatopteris Род Stromatopteris Mett. 
Mett. 

Споры подсемейства Stromatopteridoideae никем не изучались, мате
риала для исследования в нашем распоряжении не было. 

Подсемейство Sticheroideae содержит два рода - Sticherus (36 ви
дов, из которых нами были изучены споры 24 видов) и Acropterygium 
(1 вид, споры которого также были изучены нами). Оба рода имеют бо
бовидные споры с гладкой или мелкозернистой поверхностью экзины. 
Изучение строения спор при увеличении 1350 раз с иммерсией не дало 
возможности отличать один вид от другого и от спор семейства Ро1уро
diaceae, имеющих бобовидную форму. Поэтому в настоящей работе 
описаний этих спор не приводится. 

Нами были изучены споры следующих родов и видов подсемейства 
G1eichenioideae. 

Триба G1eichenioideae Nakai 
Gleichenia polypodioides (L.) J. Е. Smith 
Calymella alpina (R. Brown) К. В. Pres1 
Calymella dicarpa (R. Brown) К. В . Pres1 
Galymella microphylla R. Brown 
Galymella vulcanica (В1.) К. В. Pres1 
Gleicheniastrum circinnatum (Swartz) Nakai 
Gleicheniastrum microphyllum (R. Brown) К. В. Pres1 
Gleicheniastrum boryi Kunze * 

Триба Dip10pterygieae Nakai 
Diplopterygium blotianum (с. Chr.) Nakai 

Diplopterygium farinosum (Kaulf.) Nakai 
Diplopterygium elmeri (Соре1.) Nakai 

Diplopterygium glaucum (Ноlttшn) N akai 
Diplopterygium laevissirnum (С. Chr.) Nakai * 

15 



Dicranopteris flexuosa (Schrader) Underw. 
Dicranopteris hawaiicola Nakai * 
Dicranopteris linearis (Burmann) Underw. 
Dicranopteris nervosa Махоп 
Di('ranopteris rigida (Kuntze) Nakai 

Спор Hicriopteris в нашем распоряжении не было. 
По списку видов, приведенному I-lакаи, к 1950 г. было описано 144 

пида семейства Gleicheniaceae. Позднее Холтум (НоШuт, 1957б) опи
сал еще восемь новых видов рода Gleichenia, в том числе 1 вид подро
да Dicranopteris и семь видов подрода Diplopterygiuт, которые, по 
классификации Накаи, следует поместить в роды Diplopterygiuт и Di
cranopteris. 

Из 158 видов, входящих в семейство Gleicheniaceae, нами были изу
чены споры 41 вида из гербария Ботанического института АН СССР 
им. В. Л. Комарова, споры из коллекции Палинологической лаборато
рии Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофи
зики и минерального сырья (СНИИГГИМС) и Института ботаники 
Польской Академии наук. 

Таблица 2 

Система семейства Gleicheniaceae, по "акаи (Nakai, 1950), и число видов, 
споры которых были изучены автором 

Система I Число I Число видов. I 
видов каж· споры которых были 
дога рода изучены автором 

Примечания 

-
Подсем. Sticheroideae Nakai Бобовидные била-

Триба Acropterygieae Nakai теральные споры 

Acropterygium Nakai 1 1 (А. pectinatum) 
Триба Stichereae Nakai 

Sticherus К. В. Presl. 86 24 

Подсем. Stromatopteridoideae Nakai Тетраэдр альные 

Триба Stromatopterideae споры 

Stromatopteris Mett. 1 -
Подсем. Glеiсhепiоidеае Nakai То же 

Триба Gleichenieae Nakai 
Gleichenia J. Е. Smith 3 1 
Galymella К. В. Presl. 5 3 
Gleicheniastrum К. В. Presl. 9 2 

Триба Diplopterygieae Nakai 
6 Diplopterygium (Diels) Nakai 22 

Dicranop/eris Bernhardi 24 4 
Hicriopteris К. В. PrE'sl. 1 -

Таким .образом, мы будем описывать споры только 5 современных 
родов и 16 видов подсемейства Gleichenioidrae и сравнивать их со спо
рами ископаемых представителей. Отдельно будут описаны споры семей
ства Platyzomaceae рода Platyzoтa для подтверждения правильности 
вывода Холтума и Накаи о том, что этот род, ранее входивший в семей
ство Gleicheniaceae, должен быть переведен в особое семейство (табл. 2). 

* Споры описаны, но не изображены Скарби (Scarby, 1964). Спор этих видов в на
шем распоряжении не бы.~о. 



МОРФОЛОГИЯ СПОР СЕМЕйСТВА GLEICHENIACEAE 

При описании спор употребляются общепринятые термины: прокси
мальная сторона зерна - это сторона, обращенная внутрь тетрады и 
имеющая щель разверзания; противоположная ей сторона называется 
дистальной; иногда описывается вид с экватора. Положения спор при 
описаниях и измерениях приняты по работе А. Н. Сладкова (1951): 
положение а - спора лежит проксимальной стороной вверх; положе
ние 6 - спора лежит дистальной стороной вверх; положение в - спора 
видна сбоку (с экватора). 

Для спор современных глейхениевых не была разработана специ
альная морфологическая терминология, так как эти споры ранее не изу
чались. Особые термины для ископаемых спор глейхениевых были пред
Jroжены Томсоном и Пфлюгом, Потонье и Кремпом иКручем. 

т о р у с, тор (torus). «Торус (torus) - это род вздутого выступа или 
впадины экзоспория. Эти выступ или впадина обозначаются как узкий 
или широкий участок, который простирается па'раллельно трехлуче
вой щели. Торус может охватывать весь экзоспорий или ограничиваться 
только внутренним слоем, в то время как внешний слой экзоспо
рия гладко покрывает вздутие. Эти признаки, однако, еще не изучены 
детально» (Thomson u. Pflug, 1953, стр. 26). 

Тот же признак Лотонье и Кремпом (Potonie u. Кгетр, 1955) был 
назван киртомом (kyrtome - киртомы) , аКручем (Krutzsch, 1959)
торусом (tori - тори). 

К у r t о m а е (kyrtos - греческое слово - изогнутый, кривой). Этот 
термин Потонье и Кремпом поясняется следующим образом: киртомы
это складки, ИЗОIшутые и открытые по направлению к экватору. Они 
начинаются в углах, которые образованы тетрадным рубцом, и протяги
ваются более или менее параллельно лучам рубца. Киртомы образуют
ся всегда в виде складок экзины, которые, согласно Томсону и Пфлюгу, 
состоят только из определенного слоя экзины. Образования, которые 
обозначаются у пыльцевых зерен как арки - arcus, проходящие от апер
туры к апертуре, ничего общего с киртомами не имеют. Термина «то
рус», по мнению Потонье и Кремпа, следует избегать, так как он был 
уже использован. На рис. 41 (Роtопiе u. Кгетр, 1955) и из текста ясно, 
что киртомы, по Потонье и Кремпу, и торусы, по Томсону И Пфлюгу, 
образуются на проксимальной стороне и располагаются параллельно 
лучам тетрадног,о рубца. 

Круч (Krutzsch, 1959) снова применил термин «торусы» для обозна
чения выпуклых и вдавленных участков э'кзины, расположенных парал

лельно лучам тетрадного рубца. Они присущи только «глейхениодным» 
спорам. Торусы, по мнению Круча, располагаются как на дистальнои, 
так и на проксимальной сторонах или могут встречаться одновреМЕННО 
на обеих сторонах. Пространство между торусом и апексом Круч 
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называет Об,:?астью полюса или апекса (арех), а Потонье (Роtопiе. 
1934) - арееи (area). Круч различает следующие типы торусов: а - узки~ 
ленточные торусы (могут быть дистальными и проксимальными); Ь
складчатые торусы (переход от «простых уплощенных участков» к лен
точным торусам) ; с - окружающие щель широкие торусы иногда их 
называют kyrtomae (Роtопiе и. Kremp, 1955; Nagy, 1963а);' d - торусы 
В виде полос (<<Lane-tori», «Bahnen-Cursi-tori») - только дистальные. 

5 Рис. 5. Схема строения спор глейхениевых 
1-3 - вид с дистальиой стороны: а - дистальная 

складка. 6 - булавовидный вырост. 8 - дистальное 

утолщение. г - экваториальное утолщение; "
ВИД С проксимальной стороны : Ql- эква ториальное 

утолщение; 5 - вид с экватора: й2- экваториаль

ное утолщение. 6,- дистальное утолщение 

вдавленные участки, постепенно расходящиеся, сливающиеся с осталь

ной поверхностью экзины. 
Все эти типы торусов переходят один в другой и трудно различимы. 

поэтому в своих описаниях спор глейхениевых мы не используем тер
минов, предложенных для этих образований Кручем. 

При изучении множества экземпляров спор .современных глейхение
вых, которые сохраняют свою объемность, нам ни разу не удавалось 
заметить складки на проксимальной стороне. На наших фотографиях 
(табл . I-IV) видно, что «глейхениоидные» складки экзины образуют
ся только на дистальной стороне. Эти складки оконтуривают выпуклую 
центральную часть дистальной стороны и три впадины на той же сто
роне, которые могут быть более или менее глубокими (рис. 5, lа). 
В зависимости от глубины впадин и толщины экзины эти складки (или 
вдавленные участки, которые они окружают) будут слабо заметными. 
как у Gleichenia polypodioides (табл. 1, 1-5), или очень рельефными, 
как у Calymella alpina (табл. 1, 12, 13). Складки обычно просвечивают 
сквозь ЭI<Зину и видны С проксимальной стороны; при этом часто быва
ет трудно решить, с какой стороны они раСПО.'1агаются - с дистальной 
или проксимальноЙ. 

Ископаемые споры глейхениевых, как правило, сплющены и лишь в 
редких случаях объемны. Обычно они имеют тонкую экзину. При сплю
щивании складки дистальной стороны просвечивают сквозь экзину 
проксимальной стороны и резко обозначаются, создавая ложное впе
чатление проксимальных складок. Термин «киртомы» употреблялся По
тонье для обозначения проксимальных складок, изгибающихся вокруг 
Jlучей, и, по нашему мнению, к спорам глейхениевых не применим. Тер
мином «тор» (torus) обозначается в ботанике цветоложе (тоже recepta
сuluш), на котором сидят части цветка. Кроме того, тором называют 
дисковидное утолщение, находящееся на замыкающей пленке в центре 
окаймленной поры; окаймленные поры располагаются на радиальных 
стенках трахеид в древесине хвойных. Так как термин «тор» (torus) дав
но применяется в ботанике для обозначения этих понятий, то, по наше
му мнению, вводить его в палинологию не следует. Само слово «тор» 
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Рис. 6. Схема строеиия окаймления щели 
1- окаilмленне щелн с прокснмальноil стороны: 

а- окаймление щели (margo), 6 -луч щеnИ 

(comissure); 2 - окаймnеllllе щеnи в разрезе: 

й, - окаl!мление щели. 6,- nуч щеnи 

означает утолщение, в то время как у спор глейхениевых складки 
лишь оконтvривают впадины дистальной стороны. 

В своих описаниях спор глейхениевых мы будем ,называть просто 
диста.'1ьные складки, не вводя для них специального термина. 

у т о л Щ е н и е эк з и н ы - crassitude (см. рис. 5) (Potonie и. Kr~mp, 
1955, 1956). Это особое обра:)ование, встречающееся в некоторых слу
чаях в экваториальной области спор. В простейшем случае экзина мо
жет быть здесь немного толще, чем в остальной части споры. Слабое 

1 л 

а 

====="'--< 
'\,; 

по 1-1 по [-! по 1-1 по 1-1 

г 

О ~ ~ со 
по 2-2 по 2-2 пас-с по 2-2 

Рис. 7. Схемы строения ископаемых спор семейства Glеiсhепiасеае 
1 - Plicifera delicaia (Вolch.) Bolch.; 11 - Gleichenildites senonicus Ross; III - Clavifera tr/plex (Bolch.) 

Во1сЬ.; IV - Ornaтentifera echinata (Во1сЬ.) Bolch. 
а - проксимаnьная сторена; б - дистаnьная сторона; в - вид с экватора -срединныil срез вдоnь 

одного из лучей по линни 1-1; г - вид С экватора - поперечный срез по линии 2 - 2 
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утолщение экзины начинается на обеих сторонах споры и усиливается 
в области экватора. Различаются следующие типы утолщения экзины: 

а - экваториальное утолщение (iпtег-гаdiаl crassitude); 
б - утолщение на углах споры - булавовидный выступ или вырост 

(radial crassitude); , 
с - дистальное утолщение (distal crassitude); у ископаемых спор 

может быть орнаментировано крупными бугорками. 
Найр (Nayar, 1964) и некоторые другие палинологи считают, что 

экваториального утолщения нет, а это образование представляет собой 
выступ экзины или является загнутым краем дистальной стороны. 

Наши наблюдения показывают, что как современным, так и ископае
мым спорам свойственно ЭКваториальное утолщение (современные
табл. 1, 18, вид с дистальной стороны СаЕуmеllа alpina; ископаемые
табл. XIII, 12, 13, Glavifera rudis). 

О к а й м л е н и е Щ е л и - margo. По определению Гарриса (Harris, 
1955), это переходная .зона между лучами щели разверзания и осталь
ной поверхностью экзины. Оно обозначается большей толщиной экзины 
и ограничивается более 'Или менее четкой линией (рис. 6). 

С к у л ь п т у р а эк з и н ы может быть зернистая (gгапulаtа), бу
Iорчатая (tuberculata), шиповатая (sрiпоsа, есhiпаtа). 

Рассеянные споры, близкие к современным, появляются в средней 
юре и прослеживаются в северной Евразии до олигоцена, а в тропиках 
до сего времени. В настоящее время описано около 25 видов ископаемых 
спор Gleichenia и Gleicheniidites, часть которых трудно определяема и 
нуждается в пересмотре, уточнении и сравнении со спорами ныне живу

щих видов. Эти споры, по нашему мнению, по их признакам можно 
разделить на четыре морфологические группы (рис. 7). 

В первую группу входят споры, у которых имеются складки на ди
стальной стороне, экзина гладкая или мелкозернистая. Их современ
ными аналогами являются споры подсемейства Glеichепiоidеае, трибы 
Glеiсhепiсае - Gleichenia polypodioides J. Е. Smith и трибы Diрlорtегу
gieae - Diplopterygium giganteum \Vall. К Э'юй группе отнесен новый 
род по органу Plicifera Bolch. (1966, Воlchоvitiпа, 1967) (см. рис. 7, l). 

Во вторую группу входят споры, обладающие экваториальными 
утолщениями, прерывающимися у концов щели, и дистальными склад

ками, оконтуривающими выпуклую центральную часть дистальной 'сто
роны. Современными аналогами этого типа ископаемых спор являются 
представители трибы Glеichепiеае - Calymella alpina (R. Вгоwп.) 
К. В. Presl, С. dicarpa (R. Вгоwп.) К. В. Ргеsl (табл. 1, 12-28) и Gleicf~e
niastrum circinnatum (Swartz) Nakai (табл. II, 12-17). Среди ископае
мых спор к этой группе принадлежит род по органу Gleicheniidites Ross. 

К третьей группе мы относим ископаемые споры, у которых, кроме 
складок на дистальной стороне и экваториальных утолщений вдоль 
сторон между лучами щели, на углах споры имеются булавовидные вы
ступы или выросты экзины. У современных спор подобных выростов 
нет. В эту группу помещен новый род по органу Clavifera Bolch. (1966) 
(рис. 7, III). 

К четвертой группе относятся ископаемые споры, обладающие при
знаками спор подсемейства Glеiсhепiоidеае - дуговидными складками 
и экваториальными утолщениями; однако скульптированная поверх

ность, зернистая, шиповатая или бугорчатая, отличает их от всех групп 
ископаемых спор подобного строения. Современные споры Dicranopte
ris linearis (R. Вгоwп.) к:. В. Presl (та1бл. IV, 1-'-30), имеющие мелко
~ернистую поверхность экзины, близки к этим ископаемым спорам. 
В эту группу помещен новый род по органу ОrnаmеnЩега Bolch. (1966). 



ОПИСАНИЕ СПОР СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ 

СЕМЕйСТВА GLEICHENIACEAE 

При описании спор современных видов семейства глейхениевых мы 
будем приводить в синонимии название рода или вида, под которым он 
впервые был описан, или синоним, который был наиболее известен в 
последнее время. Полная синонимия для каждого вида приведена в 
сводке Накаи (N akai, 1950), к которой мы и отсылаем читателя. 

Споры родов и видов, относящихся К семейству Gleicheniaceae, под
семейству Glеiсhепiоidеае, тетраэдральные с трехлучевой щелью раз
верзания, проксимальная сторона спор пирамидальная, дистальная по

лусферическая; при описании спор каждого рода и вида мы не указы
ваем эти признаки во избежание повторения; мы пишем «щель», вместо 
«щель разверзания»; в синонимии не приводится полное название ра

боты, а только год издания, фамилия автора, страница, таблица, фигура, 
как это принято в «Палеонтологическом журнале». Полное название 
работ помещено в списке литературы. 

К Л А С С FILICOPSIDA 1 

ПОДКЛАСС FILICIDAE 

ПОРЯДОК GLEICHENlALES 

С Е М Е И С Т В О GLEICHENIACEAE 

ПОДСЕМЕИСТВО GLEICHENIOIDEAE NAKAI, 1950 

Р () д с leic henia J. Е. Smith, 1793 

Характеристика спор рода Gleichenia сделана на основа,нии изуче
ния типового вида Cleichenia polypodioides (L.) J. Е. Smith. Спор ДQY
ПIх видов в нашем распоряжении не было. 

О п и с а н и е. Д2=38-55 Il. Споры треугольные с округленными 
углами и слегка выпуклыми сторонами. rЦель без окаймления, с лучами, 
равными 2/з радиуса споры, апекс выступающий. Экзина гладкая, 1-2 Il 
толщиной. Дистальная сторона с тремя впадинами, контуры которых 
обозначаются складками. 

С р а в н е н и е. От других родов подсемейства Gleichenioideae отли
чается отсутствием экваториальных утолщений. 

1 Классификация дана по Пичи·Сермолли (Pichi-Sermolli, 1958). 
2 Здесь и далее буква «Д» обозначает диаметр опоры. 
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PIIC. 8. ОБЩIIЙ ВII;1. G/cic//C/zia polypodioidcs (L.) J. Е. Smith. 
Фото с гербарного. листа, находящегося в гербарии БИН АН СССР 



с о с т а в р о Д а 1. Три вида. 
Г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. Южная и Восточная 

Африка и острова Мадагаскар, Маврикий, Калимантан и Минданао. 

Olelchenla polypodloldes (L.) J. Е. Smith 

Табл. 1, 1-11; рис. 8 

Н71. Onoelea polypodioides L: Genera plantarum. 
1793. Gleiehenia polypodioides (L.): J. Е. Smith - in Мет. Acad. Тuriп, У, Сl'р. 4'19. 

О п и с а н и е. Д = 38,Б-55,Б 1-1. Споры среднего размера, в очерта
нии треугол,:>ные, с округленными углами и слегка выпуклыми сторона

ми. Реже встречаются экземпляры с прямыми или вогнутыми сторона-
ми. Щель неокаймленная, узкая, с лучами, равными 2/з радиуса споры. ~ 
Экзина гладкая, у незрелых экземпляров зернистая, тонкая (1-2 1-1). 
у зрелых экземпляров на дистальной стороне имеются небольшие 
складки между лучами щели, не достигающие концов лучей. Эти склад-
ки - явление кажущееся. Они обусловлены проекцией вдавленных уча
стков между лучами щели на дистальной стороне. У некоторых экзем
пляров (табл. 1, 7, 9) хорошо видно, как эти складки сливаются, обозна-
чая контур пониженийна выпуклой дистальной стороне споры. 

Проксимальная и дистальная стороны резко отграничены друг от 
друга. С проксимальной стороны споры часто видны два контура
внутренний треугольный, очерчивающий проксимальную сторону, и 
почти округлый наружный IЮНТУР дистальной стороны. Иногда это 
создает .llОжное впечатление, что опоры имеют экваториальные выступы. 

Так, например, у неко'Горых экземпляров Gleichenia polypodioides 
(табл. 1, 7) выступы, протягивающиеся по экватору, являются ложны
ми и представляют 'собой контур дистальной половины споры. Эти лож
ные выступы отличаюТ1СЯ от действительных утолщений, расположенных 
вдоль экватора или вблизи него, как это наблюдается у Calymella 
dicarpa. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменяются размеры спор; по мере созревания 
зернистость экзины утрачивается (незрелые споры, табл. 1, 1, 2, 5). 

С Р а R н е н и е и з а м е ч а н и я. В нашем распоряжении имеются 
споры только одного вида рода Gleichenia, поэтому сравнить их со сло
рами других видов IHe удалось. 

Г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. Южная иНосточная 
Африка; острова .\!\адагаскар и Маврикий. 

р о Д Calymella К. В. Presl, 1836 

Характеристика рода Calymella дается на основании изучения спор 
трех видов - С. alpina, С. dicarpa и С. vulcanica; спор еще двух видов 
у нас не было. 

О п и с а н и е. Д=35-81 /-1. Споры треугольные с прямыми, слегка 
выпуклыми или вогнутыми сторонами. Щель не окаймленная или с узким 
окаймлением, равная радиусу споры, апекс слегка выступающий. Экзина 
гладкая, 2-4 1-1 толщиной. Дистальная сторона с тремя впадинами, 
контуры которых обозначены складками, часто сливающимися друг с 
другом на углах. Экваториальные утолщения (crassitude) шириной 
1-6 1-1, сильно выступающие по краю споры. 

С р а в н е н и е. От спор рода Gleichenia отличается присутствием эк· 
ваториальных утолщений, более толстой экзиной и более крупным раз
чером спор (имеются, однако, формы и равного с Gleicllenia размера). 

1 Полный перечень вндов каждого рода с СIIНОНlIмией ПРIIВОДIIТСН в сводке Накаи 
1Nakai,1950). 
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С а с т а в р а Д а. Пять видав. 
Г е а г раф и ч е с к а е р а с про, с т р а н е н и е. Австралия, астрава 

Тасмаиия, Самоа. Навая Зеландия, Новая Каледания, Навые fебриды, 
Инданезия. 

Calymella alplna(R. Brown) К. В. Presl 

Табл. 1, 12-16 

1810. G/eichenia a/pina: R. Brown,cl'p. 161. 

о п и с а он и е. Д=35-81 /l, средний 62 Il. Спары крупные, в ачер
тании треугальные, с балее или менее прямыми старанами. Щель узкая, 
с лучами, равными радиусу спары; окаймление щели узкае. Экзина ад
нослайная, гладкая. По экватару споры между концами щели распола
жены уталщения экзины, балее ширакие в середине старан (при виде 
с дистальнай и проксимальнай старан) , суживающиеся к углам. Эти 
уталщения, 3-6 Il шириной, иногда слегка валнисты; ани бывают ваг
нутыми или выступают по кантуру споры. На дистальнай староне име
ются крупные складки, утаньшающиеся и переходящие адна в другую 

у конца щели. Средняя часть экзины дистальнай стораны выпуклая, 
ограниченная этими складками. Складки, сливаясь между сабай, абра
зуют треугальник с вагнутыми старанами, соатветствующими контурам 

I10ниженных участков экзины дистальнай староны. Складки прасвечи
вают сквазь экзину проксимальной стараны. 

И 3 М е н ч и в а с т ь. Староны спар балее или менее прямые или 
выпукл,",'!" 

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Спары этага вида близки па стра
ению к спарам других видав этага рода, ат котарых атличаются более 
крупным размерам и ширакими эква1'ориальными уталщениями. 

Г е а г раф и ч е с к а е р а с про, с т р а н е н и е. Австралия, астрава 
Тасмания, Самоа и Навая Зеландия. 

Calymella dlcarpa (R. Brown) К. В. Presl 

Табл. 1, 17-28 

1810 .. Gleichenia dicarpa: R. Brown, Сl'р. li61. 

о п и с а н и е. Д=44-77 Il, средний 51 Il. Спары треугольные сред
ней величи,ны, са слегка выпуклыми или вагнутыми старанами. Щель, 
равная радиусу спары, не акаЙмленная. Экзина 2,5-3 Il, гладкая, У не
зрелых экзеl\ЮЛЯРОВ зернистая. Экваториальные утолщения, ширинай 
4-5 Il, переходят на дистальную сторану и прасвечивают сквазь экзи
ну праксимальнай стараны. У некаторых экземпляров (табл. 1, 22, 23) 
экзина тонкая, экватариальные уталщения почти не абазначены, стара
ны вагнуты. Эта, вераятна, незрелые спары. 

Праксимальная старона в виде пирамиды, наружный край катарай 
иногда обозначается линией (в 1'ом случае, если спара несколько, на
кланна к пласкасти экватора, табл. 1, 27). На дистальнай сторане вид
ны окладки, аграничивающие центральную ее часть. У некоторых незре
лых экземплярав есть периспарий (табл. 1, 28), каторый утрачивается 
па мере сазревания спары. 

И з м е н ч и в а с т ь. Спары мала изменчивы. 
С р а в н е н и е и. з а м е ч а н и я. От Calyтella alpina атличается 

меньшим размерам и менее ширакими уталщениями па экватару. 

Г е а г раф и ч е с к а е р а с про, с т р а н е н и е. Австралия, астрава 
Тасмания, Навая Каледания и Новые Гебриды. 
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Calymella 'Dulcanica (81.) к. В. Presl 

Та·бл. 11, 1-11 

1830. Gleichenia vu/canica: Blume, СТр. 281. 

О п и с а н и е. Д =49-61 ,5 fl. Споры крупные, в очертании треуголь
ные со слегка выпуклыми, реже вогнутыми сторонами. Экзина гладкая. 
Щель без окаймления, равная радиусу споры. Оболочка толстая, 4-
J fl толщиной. Экваториальные утолщения широкие (5-6 ~t) в середи
не, сужающиеся к концам лучей щели. На дистальной ,-тороне обознача
ются три складки, параллельные сторонам. Спора образует типичную 
фигуру, сходную со спорами ископаемых видов. 
И 3 М е н ч и в о с т ь. Споры мало tИзменчивы. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Споры С. vulcanica отличаются от 

спор С. alpina и С. dicarpa более толстой экзиной. 
Г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. Острова Ява, Су

матра, Калимантан, Сулавеси, Минданао и Папуа. 

р о Д Gleicheniastrum К. В. Presl, 1848 

Характеристика спор рода Gleicheniastrum сделана на основании 
изучения спор двух видов: О. circinnatum и О. microphyllum; спор дру
гих семи видов в нашем распоряжении не бы.'10. 
Оп ис а н и е. Д=48-77 fl. Споры треугольные с прямымн или 

cJlerKa выпуклыми сторонами. Щель равна радиусу споры, не окаймлен
ная. но у неК'оторых экземпляров имеется окаймление (margo) шириной 
4 fl, У редких экземпляров заметно утолщение на углах (radial-crassi
tude). Апекс слегка выступающий. Экзина гладкая, у некоторых экзем
пляров мелкозернистая, толщиной 5-6 fl. Проксимальная сторона 
ограничена тремя ПЛОС'костями, дистальная - выпу.клая с тремя впади

нами, обозначающимися тремя складками, часто сливающимися на 
углах. Экваториальные утолщения (crassitude) широкие, маССИВНЫе у 
О. circinnatum (5-6 fl) и слабо заметные у О. microphyllum. 

От спор рода Calymella существенно не отличается. 
С о с т а в р о Д а. Девять видов. 
Г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е он и е. Восточная Африка. 

-о. Мадагаскар, Австралия, острова Тасмания, Новая Зеландия и Новая 
Каледония, п-ов Индокитай, Индонезия. 

Cleicheniastrum circinnatum (Swartz) Nakai 

Табл. 11, 12-17 

1900. G/eichenia circinnata: Diels - in Engler и. Prantl, Naturliche Pflanzenf., 1-4,. 
-СТР . .353. 

О п и с а н и е. Д=48-62 fl, средний 55 fl. Споры средней величины. 
n очертании треугольные с прямыми или слегка выпуклыми или вогну
тыми сторонами. Щель равна радиусу споры, не окаЙмле,нная. Экзина 
гладкая, толщиной 2-4 'fl. Экваториальные утолщения широкие (5-
7 ~t), по контуру слегка выпуклые, не волнистые. У незрелых экземпля
ров утолщения по экватору слабо выражены. Складки на дистальной 
стороне узкие; они хорошо видны на проксималь<Ной стороне, так как 
просвечивают сквозь экзину. 

И з М е н ч и в о·с т ь. Споры .мало изменчивы. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Споры С. circinnatum ОТJlичаются 

от спор О. microphyllum более тонкой экзиной и широкими экваториаль
J.fыми утолщениями, отсутствием окаЙм.lения щели. 



Г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. Австралия, острова 
Тасмания, Новая Зеландия, Новая Каледония, Папуа и Калимантан, 
Л-ОВ Малакка. 

Olelchenlastrum mlcrophyllum(R. Brown) К. В. Presl 

Табл. 11, 18-24 

J810. Gleichenia micropfzylla: R. Brown, СТр. НН. 
i83б. Calymella mycrophylla: К. В. Presl. 

О п и с а н и е. Д=55-77 J..t, средний 66 J..t. Споры крупные, в очерта
нии треугольные, с прямыми, .слегка выпуклыми или вогнутыми сторо

нами, у некоторых экземпляров экзина выступает на углах в виде утол

щений. Экзина гладкая, у незрелых экземпляров зернистая, толстая 
(5-6 J..t). Экваториальные утолщения слабо заметны. Щель, окаймлен
ная широкой (4-5 J..t) оторочкой (margo), равна радиусу споры. Склад
ки на диетальной стороне расположены вблизи центра споры (табл. 11, 
18, 20). 

И з м е н ч и в о с т ь. Складки на дистальной стороне и окаймление 
щели не всегда заметны. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Споры этого вида отличаются от спор 
а. circinnatum слабо заметными утолщениями по экватору, толстой обо
.лочкоЙ, окаймлением щели. 

Г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. Австралия, Новая 
Зеландия. 

Род Diplopterygiuт (Diels) Nakai, 1950 

Характеристика спор рода Diplopterygium сделана на основании изу
чения ,спор пяти видов: D. ыоиапит, D. farinosum, D. elmeri, D. glaucum, 
п. giganteum; спор других 16 видов в нашем распоряжении не было. 

О п и с а н и е. Д=30-50 1-1. Споры треугольные с прямыми или 
слегка выпуклыми сторонами. Щель равна радиусу споры, не окаймлен
ная. Апекс слегка выступающий. Экзина Г.1адкая, толщиной 1-2 1-1. Ди
стальная сторона с тремя впадинами, обозначающимися тремя склад
ками. Экваториальные утолщения (crassitude) узкие (2-3 J..t), у D. fa
rinosum широкие (до 5-6 ~t). 

С Р а в н е н и е. От спор родов Gleichenia, Calymella, Gleicheniast
гит отличается меНЬШИ:\l раЗ:Vlером, УЗКИ:V!И экваториальными утолщени

Яl\!И и более тонкой экзиноЙ. 
С О С Т а в р о Д а. Двадцать два вида. 
Г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. П-ов Индокитай, ост

рова Хайнань и Тайвань, Южный Китай, Камбоджа, Таиланд, Восточ
ная Индия, о. Минданао, Индонезия, Мексика, Колумбия, Боливия, 
о. Мартиника, Гавайские острова. 

Dlplopteryglum ыоиаnum (С. Chr.) Nakai 

Табл. Ш, 1-4 

1934. Gleichenia blotiana. С. Christensen - in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2 ser. VI-I, 
пр. 103. 

1943. Нicriopteris blotiana: Ching - in Bull. Fan. Мет. Instit., X-l, СТр. 4. 

о п и с а н и е. Д=35-40 1-1. Споры в очертании треуго.lIьные с пря
l\IЬ\МИ, слегка выпуклыми или вогнутыми сторонами. Экзина гладкая, 
тонкая (1-2 J..t). Экваториальные утолщения в виде слегка волнистых 
по контуру валиков. Щель не окаймленная; на проксимальной стороне 
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хорошо заметна ареа. Небольшие складки на дистальной стороне окру
жают централыную выступающую часть экзины. 

С р а в н е н и е. Вид отличается от Diplopterygium elmeri (Copel.) Na
kai малыми размерами спор, хорошо очерченной ареей и слегка высту
пающим'И углами. 

И з м е н ч и в о с т ь. Споры мало изменчивы. 
r е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. П-ов Индокитай, 

о. ХаЙнань. 

Dlplopteryglum jarlnosum (Kaulf.) Nakai 

Та:бл. Ш, 5-21 

1947. Нicriopteris bancroftii: Copeland - Genera Filicum, стр. 29. 

О п и с а н и е. Д = 30-40 /t. Споры в очертании треугольные, с вогну
тыми сторонами. Щель равна радиусу споры, не окаймленная. Эквато
риальные утолщения не широкие (4-5 /t), по контуру трапециевидные, 
вогнутые. Складки на дистальной стороне хорошо видны. Экзина 
гладкая. 

И з м е н ч и в о с т ь. Споры мало изменчивы. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От D. ыоиаnum, D. elmeri, D. gla

исum и D. giganteum отличается присутствием экваториальных утолще
ний и вогнутыми сторонами. У других видов этого рода экваториальные 
утолщения отсутствуют или очень слабо выражены. Споры очень сход
ны с ископаемыми спорами семейства глеЙхениевых. 

r е о r раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. О. Мартиника, Мек
сика, Колумбия, Боливия. 

Diplopteryglum elmerl (Copel.) Nakai 

Табл. Ш, 22-27 

1950. Diplopterygium elmeri: Nakai, стр. 49. 

О п и с а н и е. Д = 40-50 fl. Споры в очертании треугольные или со 
слегка выпуклыми сторонами. Щель равна радиусу споры, окаймлена 
узкой (2-3 fl) оторочкой; концы щели образуют характерные светлые 
выступы на углах. Экваториальные утолщения слабо заметные, так же 
как и складки на дистальной стороне. 

И з м е н ч и в о с т ь. Споры мало изменчивы. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От спор других видов отличается 

характерными выступами на углах. 

Г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. О. Минданао. 

Dlplopterygium glaucum (Houttuyn) Nakai 

Таб.l. Ш, 28-37 

1783. Polypodium glaucum: Houttuyn - Nat. Hist., XIV, СТр. 177. 
1844. Gleichenia glauca (Thunb.): Hooker - Sp. Filic., 1-1, стр. 4. 

О п и с а н и е. Д=35-40 р .. Споры в очертании треугольные, с пря
мыми, редко слегка выпуклыми или вогнутыми сторонами. Иногда сто
роны бывают сильно вдавлены, тогда в экваториальном положении 
спора приобретает трехлопастную форму. Щель равна радиусу споры и 
окаймлена оторочкой (margo) в 2-3 fl. Дистальные складки, параJl
лельные C'lopoHaM, видны только на экземплярах С вогнутыми сторо

нами. На проксимальноч стороне ,fНoгдa обозначается ареа. Эквато
риальные утолщения отсутствуют. Экзина гладкая, толщиной 1-2 fl. 

И з меч ч и в о с т ь. Складки на дистальной стороне не обозначают
ся, если спора находится в состоянии нормального тургора. При высы-
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хании стороны спадаются, становятся вогнутыми и дистальные складки, 

параллельные сторонам, хорошо видны, 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От D. farinosum отличается отсут
ствием экваториальных утолщений. 

Г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. Япония (кроме Хок
кайдо), о. Тайвань, Южный Китай, о. Минданао, Камбоджа, Таиланд, 
Восточная Индия, Индонезия. 

Dl plopteryglum glganteum (Wall.) Nakai 

Табл. Ш, 38-41 

1828. Gleichenia gigantea: Wa\licl1- Catal., N 147. 
1906. Gleichenia glauca: Hooker sensu Christensen- Index Filic., стр. 121 (pro partc). 
J 945. Gleichenia glauca var. gigantea: Masamune, стр. 107. 

Оп И с а н'и е. 11:=30-49 1-1. Споры среднего размера, в очертании 
треугольные с прямыми или слегка выпуклыми сторонами и округлен

ными углами. Щель почти равна радиусу споры, узко окаймленная или 
простая, с лучами, равными 3/4 радиуса споры. Дистальная сторона с 
выпуклой средней частью, которая иногда обозначается темной окруж, 
ностью, параллельной сторонам (табл. III, 40); в большинстве случаев 
складок и контура выступающей средней части не видно. На прокси
мальной стороне иногда заметна треугольная ареа, а у концов щели' 
видны выступающие углы. Экзина тонкая, гладкая. 

И з м е н ч и в о с т ь. Споры мало изменчивы. 
С р а в н е н и е. Вид Diplopterygium giganteum очень близок к 

D. glaucum и ранее рассматривался рядом ботаников как D. glaucum 
var. giganteum (Bonaparte, 1919; Christensen а. Holttum, 1934; Masa
mune, 1945). Эта близость обоих видов подтверждается и полным сход
ством их спор, которые практически неотличимы ДDУГ от друга. 

Географическое распространение. П-ов Индокитай, Ин
донезия, Восточная Индия, Вьетнам (Бакбо). 

р о Д Dicranopteris Bernhardi, 1806 

Характеристика спор рода Dicranopteris основана на изучении спор 
четырех видов: D. flexuosa, D. linearis, D. nervosa, D. rigida. Спор дру
гих 20 видов в нашем распоряжении не было. 

О п и с а н и е. Д = 30-60 1-1. Споры треугольные и.1И треугольно-округ
лые. Особенно варьируют в размерах споры широко распространенного 
вида D. linearis. Щель немного меньше радиуса споры, большей частью 
окаймленная оторочкой. Апекс слегка выступающий. Экзина зернистая 
или гладкая. Дистальная сторона с тремя впадинами, слабо обозначаю
щимися складками, или эти складки не заметны, так как впадины не 

глубоки. 
С р а в н е н и е. Экваториальных утолщений оболочки (crassitude) 

нет, чем этот род сближается с родом Gleichenia и отличается от родов 
Cal.llmella, Gleicheniastrum и Diplopterygium. 

С о с т а в р о Д а. Двадцать четыре вида. 
Г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. Тропическая Амери

ка, Аргентина, Тропическая Африка, Индия, Корея, о. Тайвань, п-ов Ин
докитай, Индонезия, Гавайские острова. Австралия, Новая 3е.тrандия, 
острова Океании. 
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DlcranopterJs jlexttosa (Schrader) Uriderw., 1907 

Табл. Ш, 42-45 

1824. Mertensia flexuosa: Schrader - in G6ttingen Gel .. Anzeig.; стр. 863. 
1863. Gleichenia flexuosa: Mettenius -,- in Апп. Mus. 80t. Lugd. 8at., 1, стр. 50. 

а п и с а н и е. Д=49,5-55 f.l. Споры крупные, в очертании треуголь
ные с выпуклыми сторонами. Щель равна 2/з радиуса споры, не окай
мленная. Экзина, толщиной 1-2 f.l, гладкая. На проксимальной стороне 
ясно обозначается арея в виде треугольника с закругленными углами. 
На дистальной стороне складки короткие, хорошо заметные, доходящие 
до конца щели. 

И з м е нч и в О с т ь. Споры мало изменчивы. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Споры D. flexuosa отличаются от 

·спор других видов этого рода резко обозначающимися дистальными 
складками (табл. III, 44, 45). 

Г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. Центральная Амери
ка, Бразилия. 

Dicranopteris linearis (Вuгшапп) Underw. 

Табл. IV, 1-30 

1768. Polypodium lineare: 8urтапп, Flora India, стр. 235, табл. 67, фиг. 2. 
1850. Gleichenia dichotoma: Swartz sensu Kunze- in Linnaea, XXIII, стр. 267. 

О п и с а н и е. д=зо - 60 f.l. Споры с выпуклыми или слегка BOrHV

тыми сторонами. Щель приподнятая, окаймленная, равна радиусу споры 
или короче его. Периспорий тонкий, мелкозернистый, иногда разрыва
ется, и тогда по контуру видны его обрывки (табл. IV, 19, 20). Щель 
периспория часто несколько смещена по отношению к щели споры. По
верхность экзины зернистая. Толщина экзины 1-2 f.l. Дистальные 
складки, параллельные сторонам, наблюдаются только у немногих 
экземпляров. Экваториального утолщения нет. 

И з м е н ч и в о с т ь. Так как этот вид имеет много вариаций и форм, 
10 размер спор, взятых с разных гербарных листов, варьирует. На листах, 
собранных в Африке, Гималаях и Австралии, встречаются крупные спо
ры (50-60 f.l), на листах из Восточной Индии (штат Ассам), Цейлона и 
Г авайских островов - средних размеров (30-40 ~t). 

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От других видов рода Dicranopteris 
отличается зернистой экзиноЙ. Споры легко сминаются, образуя харак
терную трехлопастную фигуру в экваториальном положении. 

Г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е 'Н и е. Весьма широкn рас-
пространенный вид, имеющий много вариаций и форм. Восточная Индия, 
Гималаи, о Цейлон, Бирма, Таиланд, п-ов Индокитай, Индонезия, 
о. Тайвань, Филиппинские острова, о. Гуам, Австралия, острова П~пуа, 
Новая Каледония, Таити, Фиджи и Самоа, Гавайские острова, Тропиче
ская Африка, Тропическая Америка. 

Dicranopteris nerfJosa Махоп, 1922 

Таб.l. IV, 31-34 
1827. Gleichenia nervosa: Sprengel, Syst. Veg., IV, стр. 25. 
1884. Gleichenia dichotoma: Wi\ld. sensu Hooker, Sp. Fi\ic., I-1,стр. 12. 

апис а н и е. Д=40-45 f.l. Споры треУГОЛliные с прямыми или 
слегка выпуклыми сторонами. Щель, равная 3/4 радиуса споры; окай
l\-!.'Iена уз~ой (2-3 f.l) оторочкой. На диста.ТIЬНОЙ стороне имеются три 
слабо обозначающиеся складки, параллельные с:торонам. Экзина, тол
шИ<нnй 1-2 f.l, гладкая. Экваториальных утолщений нет. 
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Из м е н ч и в о с т ь. Наружный край окаймления щели может быть 
ровный или неровный, извилистый. 

Сравнение и замечания. Споры D. nervosa отличаются от 
спор D. linearis гладкой экзиной. 

Г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. Бразилия, Аргентина. 

Dicranopterls rlglda (Kuntze) Nakai 

Та'бл. IV, 35, 36 
1862. Gleichenia dichotoma f. rigida Moore: Hooker, Index Filic., сТр. 377. 

О п и с а н и е. д=зо - 40 J.1. Споры среднего размера, в очертании 
треугольные, с прямыми или ВОI1НУТЫМИ сторонами. Экзина гладкая. 
Щель, ,окаймленная узкой оторочкой, равна 2/з радиуса. Углы выступаю
щие. Впадины на дистальной стороне обозначаются слабо. 

И з м е н ч и в о с т ь. Споры незрелые, поэтому изменчивость YC'I'aHo
вить не удалось. 

С.р а в н е н iИ е и заме ч а н и я. От спор других видов этого рода 
отличается выступающими углами. Изученные споры не достигли пол
ной зрелости, поэтому признаки не ВПQ.1l'Не четкие. 

Г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. Бразилия. 

с Е М Е й С т в о PLAТYZOMACEAE NAKAI, 1950 

р о Д Platyzoma R. Brown, 1810 

Platyzoma mlcrophyllum R. Brown 

Табл. V, 1-5 

Описание. Д=90-175 J.1. Споры крупные, тетраэдральные с 
трехлучевой щелью, в очертании треугольные или треугольно-округлые. 
Шель, окаймленная узкой оторочкой (1-3 J.1), с лучами, равными 2/з 
или половине радиуса .споры. Экзина толстая, 4-6 J.1, двуслойная, пок
рыта крупными извилистыми валиками, представляющими собой слив
шиеся между собой бугорки, которые выступают по контуру споры. 

З м е ч а н и я. До 1950 г. многие авторы включали род Platyzoma в 
семейство Gleicheniaceae. Накаи (Nakai, 1950) по присутствию двух ТИ
повспор (гетероС'пории) и диморфным листЬям выделил семейство 
Platyzomaceae с единственным монотипным родом Platyzoma microphyl
[um R. Brown. Изучение нами строения микроспор показало, что оно 
совершенно отлично от строения спор у всех других родоз, входящих В 

семейство Gleicheniaceae, что подтверждает точку зрения Накаи и Хал
тума о выделении рода Platyzoma в отдельное семейство. 

Г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. Северо-Западная Ав
стралия, штат I<винсленд (эндемичный род). 

* * * 
Систематика семейства Gleicheniaceae за последние 60 лет пересмат

ривалась ботаниками 7 раз (Diels, 1900; Ching, 1940; John Н., 1942; Соре
land, 1947; Nakai, 1950; НоШит, 1957а, б; Pichi-Sermolli, 1962). При 
этом из системы был исключен род Platyzoma, что подтверждается If 

строением спор. Наиболее четко выделяющийся по совокупности приз
,наков род 'Sfromatopteris в последних трех системах был выделен в от
дельное подсемейство. Другие роды - Gleichenia, Calymella, Gleic}te
niastrum, Hicriopteris, Diplopterygium, Dicranopteris, Mertensia много-
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кратно пер,есматривались. В одних случаях они выделялись как роды в 
пределах двух ПQдсемейств - Glеichепiоidеае и Sticheroideae (N akai, 
1950) или в пределах одного подсемейства Gleichenioideae (НоШит, 
1957б; Pichi-Sermolli, 1962). При этом объем родов и их подразделений 
также значительно менялся. Так, Холтум в пределах подсемейства выде
ляет только два рода - Gleichenia и Diсгаnорtегis с пятью подродами, 
в то время как Накаи в пределах этого же подсемейства выделяет пять 
родов, а кроме того, обособляет под,семейство Stic11eroideae 'с двумя ро
дами, имеющими бобовидные споры. Если одни авторы признают ряд 
родов, то другие переводят те же роды в ранг подродов, меняют объем и 
названия этих подразделений (Nakai, 1950; НоШит, 1957а, б; Pichi-Ser
П1011i, 1962). При рассмотрении этих классификации становится очевид
ным, что признаки вегетативных частей этих растений для подразделе
ния родов и подродов не достаточно четки и устойчивы. 

Изучение строения спор позволяет установить некоторые филогене
тические связи и подчеркнуть близость одних родов и более отдал'енное 
родство других, а также подтвердить или опровергнуть объединение ро
дов в трибы. Так, по строению спор хорошо отделяется подсемейство 
Stic11eroideae (по классификации Накаи), представители которого имеют 
бобовидные споры. Подтверждается выделение рода Platyzoma в отдель
ное семейство Platyzomaceae, споры которого резко отличаются от спор 
других родов семейства глеЙхениевых. 

Общими признаками для спор подсемеиства Gleichenioideae трибы 
Glеiсhепiеае родов Calymella и Gleiclleniastrum являются: крупный раз
мер спор (49-77 f.1 в диаметре), ясно выраженное широкое утолщение 
по экватору и крупные сегментар,ные ,складки на дистальной стороне. 
Споры рода Gleichenia, относящиеся к той же трибе Glеichепiаеае, не
сколько меньше (38-49 f.1), имеют небольшие дуговидные складки на 
дистальной стороне, протягивающиеся между лучами щели разверзания, 
у одних экземпляров есть утолщение по экватору, у других его нет. 

Общим ПРИЗНaJЮМ для спор трибы Diplopterygieae родов Diploptery
gium и Dicranopteris является значительно меньший размер спор (35-
55 f.1) по сравнению со спорами родов Calymella и Gleicheniastrum. Раз
мер их ближе к спорам рода Gleichenia. Только у весьма полиморфного 
вида Dicranopteris linearis были обнаружены крупные споры (до 60 /1) 
(экземпляр из Африки). Щель разверзания у спор некоторых видов 
Dicranopteris окаймленная (D. linearis, D. nervosa), у других не окайм
.Тlенная. у спор некоторых видов Diplopterygium хорошо заметно неши
рокое утолщение по экватору (D. farinosum); у спор других видов 
этого рода (D. glauca, D. elmeri) и у спор рода Dicranopteris утолще
ния по экватору нет. У всех видов обоих родов имеются складки 
на дистальной стороне зерна и только у спор Diplopterygium glaucum 
(Ноuttuуп) Nakai они заметны не у всех экземпляров. 

Наши исследования показали, что некоторые признаки спор, харак
терные для нескольких родов или триб, можно считать признаками, от
личающими споры этого подсемейства от спор других подсемейств семей
ства глейхениевых, а также от спор других семейств. К ним относятся 
дуговидные складки 'на дистальнои стороне зерна и утолщения экзины в 
области экватора между лучами щели разверзания. Эти признаки, как 
наиболее устойчивые, могут быть положены в основу при определении 
систематической принадлежности ископаемых спор подсемейства Gleio
hепiоidеае семейства Glеiсhепiасеае. 

В отличие от спор современных видов, у некоторых ископаемых видов 
кроме упомянутых признаков, встречаются выступы на углах. У некото
рых современных видов, особенно у незрелых экземпляров, наблюдается 
зернистость экзины. У ископаемых спор скульптура бывает зернистая, 
шиповатая и бугорчатая. 



ОПИСАНИЕ ИСКОПАЕМЫХ СПОР СЕМЕйСТВ 

OLIGOCARPIACEAE И CLEICHENIACEAE 

ОПИСАНИЕ ИСКОПАЕМЫХ СПОР СЕМЕйСТВА OLIGOCARPIACEAE, 
ИЗВЛЕЧЕННЫХ ИЗ СПОРАНГИЕВ 

Р о Д Oligocar pia Goeppert, 1841 

Род Oligocarpia представлен отпечатками четырех видов из вест
фальского яруса ФРГ и верхнего Аллегана (С2-З ) штата Иллинойс в 
США. На основании ознакомления с описаниями спор отдельных видов 
рода Oligocarpia, выделенных из спорангиев, может быть предложена 
следующая характеристика спор этого рода. 

О п и с а н и е. Д = 28-36 f1. Споры треугольные, треугольно-округлые 
или почти округлые с трехлучевой щелью разверзания. Лучи щели ко
роткие, равные половине или 3/4 радиуса споры. Экзина гладкая или 
мелкозернистая. 

3 а м е ч а н и я. Споры Oligocarpia не имеют признаков, характерных 
для спор семейства Glеiсhепiасеае, поэтому в рассеянном состоянии они 
могут быть описаны под формальными таксонами Leiotriletes Naum. 
Deltoidospora Miner, Sphagnumsporites Raatz. 

г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с про С Т Р а н е н и е. 
КаРбон ФРГ и США. 

Ollgocarpla capltata (О. White) Abbott 

Таб.l. У, 6 

19.'')4. Oligocarpia capitata: Abbott, стр. 53, фиг. 4, 29. 

О п и с а н и е. Д = 28,75-34,45 f1. Спора почти округлая, с относи
тельно короткими лучами щели. Экзина мелкозернистая. 
М е с т о i]-l а х о ж Д е н и е. Не указано. 

Ollgocarpla cll'Derl Н. Pot. 

Табл. У, 7 

1957. Oligocarpia cliveri: W. е. R. Remy,crp. 58, таб.~. 2, фиг. 5; х500. 

О п и с а н и е. Д=35 f1. Споры в очертании треугольные с округлен
ными углами, прямыми или чуть вогнутыми сторонами. Щель узкая, без 
окаймления, с лучами, равными 3/4 радиуса. Экзина гладкая. 

Геологическое и географическое распространение 
Карбон ФРГ (Саарбрюккен). 
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Ollgocarpta gutblerl Goeppert 

Табл. у, 8-11 

1923. Oligocarpia gutbieri: Кidston, сТр. 285, 288, табл. 70, фиг. ld, Х500. 
1954. Oligocarpia gutbieri: Abbott, стр. 61, табл. 5, фиг. 36. 
1957. Oligocarpia gutbieri: W. е. R. Remy, сТр. 58, табл. 2, фиг. 4, х500, 30 /-t. 

О п и с а н и е. Д=30-36 f.l. Споры в очертании треугольные или 
треугольно-округлые, с выпуклыми или ВОI1НУТЫМИ сторонами и округ

ленными углами. Щель простая, равная половине радиуса споры, экзина 
гладкая или мелкозернистая. 

[ е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. 
Вестфал Англии (Денбишир); вестфал (С - D) [ДР (Цвиккау). 

Ollgocarpla mlxta (Schimper) Abbott 

Табл. у, 12 

1954. Oligocarpia тixta: Abbott, сТр. 61, фиг. 3, хБОО. 

О п и с а н и е. Д=31 f.l. Спора почти округлая, экзина мелкозерни
стая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Не указано. 

Ollgocar pla -оега Darrah 

Таб.l. у, 13 

1954. Oligocarpia иега: Abbott, пр. 63, фиг. 28. 

О п и с а н и е. Д=28,5 f.l. Спора почти округлая, лучи короткие, ме
нее половины радиуса споры, экзина мелкозернистая. 

[ е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. 
Карбон США (Иллинойс). 

ОПИСАНИЕ ИСКОПАЕМblХ РАССЕЯННblХ СПОР 

СЕМЕЙСТВА GLEICHENIACEAE 

Ископаемые рассеянные споры семейства глейхениевых из юрских и 
меловых стложений были описаны Россом (Ross, 1949), Н. А. Болхови
тиной (1953, 1959), Куксон (Cookson, 1953), Роузом (Rouse, 1957), Купе
ром (Соирег, 1958), В. С. Малявкиной (1958), А. Ф. Хлоновой (1960, 
1961 а), К. Н. Григорьевой и В. С. Малявкиной (Пыльца и споры Запад
ной Сибири, 1961), Иоанном и Катариной [рут (J. а. С. Groot, 1962), 
Надь (Nagy, 1963а, б), Детман (Dettmann, 1963), Пококом (Pocock, 
1964), Скарби (Skarby, 1964), Такахаши (Takahashi, 1964), Сингом 
(Singh, 1964), Ван Амеромом (Аmегоm van, 1965), Дёрингом (Doring. 
1965) . 

Приводим описание ископаемых спор, как ранее описанных, так и 
новых родов и видов семейства Gleicheniaceae, соответственно предлu
женной на~1И схеме строения этих спор (см. рис. 7). 
Подсемейство Gleichenioideae N akai, 1950. 

Пер в а я г р у п п а с пор. 
Род по органу Plicifera Bolchovitina, 1966. 

Plicifera delicata (Bolch.) Bolch. 
Р. decora (Chlon.) Bolch. 
Р. minimodivisa (Nagy) Bolch. 
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в т о р а я г р у п п а с пор. 
Род по органу Cleicheniidites Ross. emend. Bolch. 

Gleicheniidites senonicus Ross. 
G. laetus (Bolch.) Bolch. 
G. umbonatus (Bolch.) Bolch. 
G. (Triremisporites?) latifolius D6ring. 
G. carinatus (Bolch.) H'Jlch. 
G. rasilis (Bolch.) Bolch. 
G. radiatus (Bolch.) Bolch. 
G. compositus (Bolch.) Deak. 
G. microstellatus Nagy. 
G. (Laticrassisporites) elegans N agy. 
G. (Triremisporites) mёnог D6ring. 
G. (Triremisporites) delcourti D6ring. 

G (Toridistalisporis) fsp. А. toriconcavus Krutsch. 
Третья группа спор 

Род по органу Clavifera Bolchovitina, 1966. 
Clavifera triplex (Bolch.) Bolch. 
С. jachromensis Воlchоvitiпа, sp. nov. 
С. tuberosa Bolchovitina, sp. nov. 
С. rudis Bolchovitina, sp. nov. 
С. crassiuscula Bolchovitina, sp. nov. 

Четвертая группа спор 
Род по органу ОrnаmеnЩега в olc11Ovitin а, 1966. 

Ornamentifera echinata (Bolch.) Bolch. 
О. granulata (Grigorjeva) Bolch. 
О. tuberculata (Grigorjeva) Bolch. 
О. peregrina (Bolch). Bolch. 

р о Д по органу Plicifera Bolchovitina, 1966 

1953. Gleichenia: Болховитина (pars.), стр. 22. 
1961. Gleicheniidites: Григорьева (pars)- в кн.: Пыльца и споры Западной Сибири~ 

стр.50. 
1966. Plicifera: БОЛХОВlIтина, стр. 68. 

Т и про Д а. Gleichenia delicata. Болховитина, 1953, стр. 22, табл. II. 
фиг. 1-4. Московская область, апт. 

Д и а г н о з. Споры треугольные с округ.'1енны:\1И углюlИ и слегка 
выпуклыми, прямыми или вогнутыми сторонами. Щель простая, с луча
ми, равными радиусу или короче его. На дистальной стороне имеются 
три дуговидные СК.lадки, достигающие И.l!! не достигающие концов щели, 

изогнутые к иентру. Экзина Г.lадкая. 
С р а в н е н и е. Род Plicifera отличается от других ископаемых родов 

семейства отсутствием экваториального утолщения экзины. 
3 а м е ч а н и я. Рассеянные споры, имеющие дистальные складки, хо

рошо отличаются от других типов спор и потому должны быть выделены 
в ,отделЬ'ныiI род. Этот род не может быть отождествлен с родом Gleic
henia, так как дуговидные складки встречаются у современных спор как 
рода Gleichenia, так и в других родах - Diplopterygium и Dicranopteris. 
Этот признак характерен для спор всего подсемейства Gleichenioideae, 
поэтому мы можем отнести рассеянные споры подобного типа к новому 
роду по органу Plicifera и поместить его в семейство Gleicheniaceae. 

С о с т а в р о Д а. Plicifera delicata (= Gleichenia delicata Bolch.), 
Р. decora (= Gleichenia decora Chlonova) и Р. minirnodivisa (N agy) 
Bolch. (= Gleicheniidites minimodivisus N agy). 

Г е о л о г и ч е с к о е и r е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. 
Средняя юра - олигоцен Евразии; верхний мел Северной Америки. 
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Pllclfera dellcata (Bolch.) Bolch. 

Табл. У, 14-21; табл. VI, 1-19 

1953. Gleichenia delicata: Бол ХOlв<ити Н а, стр. 22, табл. 11, фиг. 1-4. 
1963. Concavisporites rugu/atus : Thomson и. Pflug, нет описания, табл. 1, фиг. 21. 
1953. Duplosporites: Weyland и. Krieger, нет описания, табл. 1, фиг. 16. 
1957. Gleichenia concavisporites: ROllse, стр.363, табл. 2, фиг. 36 и 48, табл. 3, фиг. 49. 
1958. Gleichenia glabriniformis: Малявкина, стр. 4'8, табл. У, фиг. 9. 
1958. Gleichenia subminor: Малявкина, стр. 49, табл. Х, фиг. 5, 6. 
1958. Gleichenia media: Малявкина, стр. 49, табл. У, фиг. 10-12. 
1961. Gleichenia delicata : Григорьева - в кн. Пblльца и СПОрbl Западной Сибири, стр. 50, 

табл. 14, фиг. 3а, Ь; 4а, Ь. 
1962. Gleicheniidites senonicus: Pocock, стр. 4Q-43, табл . 3, фиоГ. 55-56. 
1965. Gleicheniidites sp.: Аmегоm vап, стр.104, табл. 2, фиг. lа. 

О п и с а н и е. Д = 26-46 f.,t. Споры в очертании треугольные, с округ
ленными углами и слегка выпуклыми, прямыми ИJ1И чуть вогнутыми сто

ронами. Щель простая, узкая, с лучами, равными радиусу или несколько 
короче его. Экзина тонкая, гладкая . На дистальной стороне имеются три 
дуговидные складки, достигающие или не достигающие концов щели , 

изогнутые к центру, цвет от светло-желтого до темно-желтого. 

Из 1\1 е н ч и в о с т ь . Значительно меняются длина, изгиб :\lежлучеВЫ!t 
складок и размер спор. 

С р а в н е н и е и 3 а м е ч а н и я . Споры напоминают ConcQvisporites 
rugulatus Pf. (Thomson и. Pflug, 1953, табл. 1, фиг. 21) по размеру и ти
пу межлучевых складок. Последние были найдены в третичных отложе
ниях Ганновера и бурых углях Тейлора (ФРГ). Однако нечеткая фото
графия и краткое описание не ПОЗВО.;lЯЮТ уверенно относить их к этому 
виду. Споры Diplosporites, предварительно описанные ВилаНДОl\1 и Кри
гером (Wеуlапd .а. Krieger, 1953, табл. 1, фиг. 16) из отложений среднего 
сенона Аахена, близки описанному виду. Споры Gleichenia concavispori
tes Rouse описаны Роузом (Rouse, 1957, СТр. 363, табл. Н, фиг. 36 и 48 
и табл. III, фиг. 49) из верхнего мела Канады (формации Комокс о . Ван
кувер и формации Олдмен Южной Альберты) . Эти споры, размером 
31-40 f.,t, имеют прозрачную, тонкую экзину и складки, характерные для 
вида Plicifera delicata. Имея в виду правила приоритета, мы относим 
споры Gleichenia concavisporites к 'Описанному нами в 1953 г. виду рисЁ
fera delicata (BoIch.) Bolch. 

Споры, 'Описанные В. С. Малявкинои (1958) под назваНИЮIИ Gleic!le
nia glabriniformis Mal., G subminor Mal. и О. media Mal., раЗJ\lером 30-
40 f.,t, имеют все признаки Р. delicatQ, кроме дуговидных складок на 
дистальной стороне . По описанию и рисункам спор можно установить, 
что у некоторых экземпляров такие складки есть (Малявкина, 1958, 
табл. Х, 5). Тонкая экзина, характер ее смятия, а также раЗ1\!ер и очер
тание спор позволяют утверждать, что эти виды являются СИНОНИI\l31\1И 

вида Plicifera delicata. Споры, описанные К. Н. Григорьевой (Пыльца 
и споры Западной Сибири, 1961) под тем же видовым 'название~l, неСО1\!
ненно, относятся к этому виду. 

Споры Gleicheniidites senonicus, описанные ПОКОКОl\l (Pocock, 1962, 
табл. 3, фиг. 55-56), не имеют экваториальных уто.'1щениЙ, характерных 
для этого рода. На фотографии и в описании сказано, что спора имеет 
только складки с дистальной стороны, которые при сплющивании созда
ют впечаТЛЕние окаймлений сторон по экватору. Следовательно, споры, 
описанные Пококом, не относятся к Gleicfzeniidites senonicus. По строе
нию их следует отнести к Plicifera delicata Bolch. К этому же виду, по 
нашему мнению, относятся споры Gleicheniidites sp . (Ашегоm van,1965, 
стр. 104, табл. 2, фиг. 1 а), найденные от альба .11:0 палеоцена в Северной 
Испании в районе Леон. Ван Амером относит их к роду Gleic!zeniidites 
Ross. Однако, судя по описанию и изображению, эти споры неимеldТ 
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характерных для рода эква'}'\ор,иальных утолщений, поэтому они должны 
быть отнесены к роду Plicifera. 

Сравнение ископаемых спор этого вида со спорами .современного ви
да Gleiclzenia polypodioides (L.) J. Е. Sшith (табл. 1, 1-11) показывает 
очень близкое сходство обоих видов по характеру дуговидных складок, 
форме споры и тонкой прозрачной экзине. Ископаемый вид отличается 
от современного несколько меньшим размером и треугольным очерта

нием. У современных спор очертание округло-треугольное, но встречают
ся и треугольные экземпляры с IПРЯМЫМИ или, реже, вогнутыми сторо

нами. 

Г е о л о г и ч е с ко е и г е о г раф и ч е с к о е р ас про с т р а н е н и е. 
Верхняя юра - олигоцен. Центральная часть Русской платформы, Крым, 
Северный Кавказ; апт восточного склона Приполярного Урала; альб 
Приаралья; апт - олигоцен Западно-Сибирской низменности; средний 
сенон - палеоген ФРГ. 

Pllclfera decora (Chlonova) Bo1ch. 

Табл. VI, 20-34 

1959. Gleichenia conflexa: Болховитина, стр. 97, табл. 111, фиг. 4Оа (Gleichenia conf/exa: 
Chlonova in litt.). 

1960. G/eic/1enia decorus: Хлонова, стр. 19, табл. 11, фиг. 4-----{j. 
1960. Gleichenia conflexa: Хлонова, стр. 18, табл. 11, фиг. 1-2. 
1961a? Gleichenia гага: Хлонова, стр. 45, табл. 111, фиг. 20. 

О п и с а н и е. Д=20 - 26 J.t, средний 24 J.t. Споры с округленными 
углами 11 слегка вогнутыми или прямыми сторонами. Щель простая, поч
ти равная радиусу споры. Экзина очень тонкая, прозрачная, гладкая; 
днстальные складки экзины короткие или длинные, иногда ·огибающие 
концы щели разверзания. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Мы считаем, что вид Gleichenia rara 
G:hlоп. также относится к виду Plicifera decora. У вида О.? rara имеются 
ВОКРУГ,'1учевые складки, не прерывающиесяна углах. Эти. складки, по 
нашему мнению, находятся на дистальной стороне и при сплющивании 
зерна с очень тонкой экзиной могут стать вокруглучевыми. 

Споры Gleichenia conflexa Сhlоп., по нашему мнению, также относят
ся к Plicifera decora (Сhlоп.). Эти споры отличаются очень тонкой экзи
ной, вследс.твие чего они сминаются. Возможно, что это незрелые споры, 
поэтому мы выбрали название Р. decora, под которым, по нашему мне
нию, были описаны зрелые споры этого вида. Местонахождение и геоло
гический возраст того и другого вида совпадают - это сеноман-турон на 
р. Кемь и датский ярус - нижний палеоген на р. Теульчес (приток 
р. Дубчес) в Западной Сибири, что подтверждает наше предположение. 

Г е о .'1 о Г И Ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. 
Нижний мел- палеоген. Нижний мел Русской платформы; верхний мел 
Западной Сибири и Вилюйской впадины; нижний мел Дальнего Востока 
(Приморский бассейн). 

Pliclfera mlnimodivlsa (Nagy) Bo1ch. 

Табл. VII, 47 

19636. Concavisporites rninirnodivisus: Nagy, стр. 387, табл. 1, фиг. 1-4 (фотография 
из работы Надь не удовлетворительна и поэтому не воспроизводится). 

О п и с а н и е. Д=41 J.t. Треугольная спора с несколько вогнутыми 
сторонами и округленными углами. Экзина двуслойная, тонкая (1 11), 
гладкая. Трехлучевая щель ясная, доходящая до экватора, слегка изви
листая. Края лучей щели lНес~олько утолщены в месте соприкосновения 

36. 



(на апексе) в центре споры и коротко раздвоены (на 3 J.1) вб.1ИЗИ кон
такта с экватором. На проксимальной стороне, начинаясь в виде линии 
от места раздваивания лучей LЦели и расIUИРЯЯСЬ внезапно от 6 J.1 в их 
середине, резко обозначены киртомы (т. е. дуговидные складки экзины 
на проксимальной стороне). Дистальная сторона гладкая (Nagy, 1963а, 
стр. 38). 

Из 1\1 е н ч и в о с т ь. Не установлена, так как вид описан по одному 
экземпляру. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. По нащему мнению, описанный 
Надь вид относится к первой группе спор, выделенной нами, которая 
имеет дуговидные складки !На дистальной стороне и описана как род по 
органу Plicifera. Дуговидные складки эюины, принятые Надь за прокси
мальные, 'На самом деле являются складками дистальной стороны. 
Вследствие прозрачности экзины и СПЛЮLЦивания споры складки дисталь
ной стороны просвечивают сквозь экзину проксимальной стороны, созда
вая ложное впечатление проксимальных складок. Характерным призна
ком вида Р. minimodivisa является раздвоение концов щели, которого 
нет у других видов этого рода. 

Геологическое и географическое распространение 
Неоген, гельветский ярус Венгрии. 

р о Д по органу С leicheniidites Ross, 1949, emend. Bolch. 

1949. Gleicheniidites senonicus: Ross, стр. 31-32. (род отдельно не описан) . 
1949. Auritu/ina: М а'лявкин а , стр. 31, 33-34, 
1949. Pyramidella: Малявкина, стр. 44. 
1953. Alsophila: Болховитина, стр. 24. 
1953. Gleichenia: БОJlховитина, СТр . 22~23, 53-55. 
1953. Gleichenia: Сооksоп, стр. 464. 
1953. Concavisporites: Тhоmsоп u. Pflug (pars). 
1953. Duplosporis : Pflug, стр. 93 (pars). 
1953. Sporopollis: Pflug, СТр. 96 (pars). 
1955. Gleicheniidites: Delcourt е. Sprumont, стр. 26-27. 
1957. Triremisporites feronensis: Delcourt е. Sprumont, СТР. 61. 
1957. Gleichenia: Rouse, стр . 363. 
1958. Gleichenia: Малявкина, стр . 47. 
i 959. Gleicheniidites: Krutzsch, стр. 109-115. 
1959а . Gleicheniidites: Delcourt е . Sprumont, стр. 33. 
1961. Gleichenia: Григорьева - в кн . Пыльца и споры Западной Сибири, стр. 44-59, 
1961. Cingutriletes: Pierce, стр. 25-26 (pars). 
1961. Psi/atriletes: Pierce, стр. 27 (pars). 
1961. Punctatri/etes : Pierce, стр. 28 (pars) . 
1961. Fasciatisporites: Sato, стр. 85. 
1961. поп Gleiclleniidites : Григорьева - в кн . : Пыльца и споры Западной Сибири, 

стр.59-63. 
1962. Neogenisporis: Krutzsch, стр. 267. 
1964. G/eicheniidites: Skarby, стр. 62. 

Т и про Д а. Gleicheniidites senonicus Ross, 1949, стр. 31-32, табл . 1, 
фиг.3. 

О п и с а н и е. Д=32 - 34 J.1, наибольший 50 J.1. Споры в полярном 
положении почти треугольные. Оболочка споры вдоль или вблизи эква
тора развита как более или менее отчетливое УТОЛLЦение, прерываЮLЦееся 
на углах. Лучи LЦели разверзания достигают или не достигают эква

тора на углах. Поверхность экзины гладкая или слабо ску.1ЬПТИРО
ванная. 

Мы даем допол'Ненное описание рода и вида Gleicheniidites senonicus 
Ross. 

Род отличается от других родов спор треугольного очертания преры

ваюLЦИМСЯ экваториальным УТОЛLЦением стенки. Диагноз, предложенный 
здеСЬ,отличается от описания, данногО' Россом, тем, что обраLЦено 
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внимание на прерьщающееся экваториальное или околоэкваториальное 

утолщение оболочки, которое 'Наблюдается как на спорах из оригиналь
ных препаратов, таки на рисунках, опуБЛИlюванных Россом. Вид Gleic
heniidites senonicus Ross был описан Россом из Швеции на очень огра
ниченном материале, поэтому он не дал родового диаnноза. 

На основании описания и изображения, опубликованных Россом, 
Делькур и Спрумон (Delcourt е. Sprumont, 1955) предложили считать 
законным название рода Gleicheniidites с типовым видом О. senonicus. 
Характерные перерывы на углах экваториалыного утолщения, однако, 
не были отмечены в родовом диагнозе. Споры с шипами или другими 
скульптурными украшениями долж'ны быть исключены из рода. 

Название Gleicheniidites было использовано Григорьевой (Пыльца и 
<торы Западной Сибири, 1961, стр. 59-63) как потеп conservandum 
для спор, характеризующихся треугольным очертанием и шиповатой, 
ямчатой или точечной скульптурами. Род Gleicheniidites Григорьевой не 
причислен к потеп conservandum по Приложению 111 Международного 
кодекса ботанической номенклатуры (1959), а сохранение его не было 
Jlредложено 'на рассмотрение Генеральному комитету по номенклатуре. 
Как БЫ,10 указано выше, название Gleicheniidites необходимо сохранить 
по правилу приоритета для классификации ископаемых треугольных, 
Г,lадких или почти гладких, похожих на глейхении спор, которые не мо
гут с определенностью быть отнесены к любому из живущих родов се
мейства. Поэтому для скульптированных спор, описанных Григорьевой, 
это название не пригодiНО. 

С о С т а в ,р о Д а. Gleicheniidites senonicus Ross, О. laetus (Bolch,) 
Bolch., О. umbonatus (Bolch.) Bolch" О, latifolius D6ring, О. carinatus 
(Bolch.), О. rasilis (Bolch.) Bolch., О. radiatus (Bolch.). Bolch., 
О. compositus (Bolc11.) Bolch., О. microstellatus (Bolch.) Bolch., О. ele
gans Nagy, О. minor D6ring , О, delcourtiD6ring, О. toriconcavus 
Krutzsch. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. 
От верхней юры до палеогена Северной Америки, Евразии и Австралии. 

Olelchenlldltes senonlcus Ross, 1949 

Табл, УН, 1-33; табл, VIII, 1-28 

i949, Gleicheniidites senonicus: Ross, стр, 31-32, таб.l, 1, фИГ. 3, 
1949. Pyramidella triquetra: Малявкина, стр, 44, табл, 5, фиг, 12. 
1949. Pyramidella gyrinoides: М,алявкина, стр, 44, табл, 5, фиг, 13, 
1953. Gleiclzenia stellata: Бо.lховитина, стр. 23, таб.l, 2, фиг, 8-10, 
1953. Leiotriletes orientalis: Бо.lховитина, стр. 24, таб.l. 2, фиг, 11-14, 
1953. Alsophila arcuata: БО.1Ховитина, стр. 24, таб.l . 2, фиг, 15-16, 
1953, Gleichenia angulata: Бо.1Ховитина, стр, 53, табл, 7, фиг, 19-22; табл, 8. 

фиг, 1-3, 
1953, Gleichenia circinidites: Cookson, стр, 464-465, табл, 1, ф,И'Г, 5-6, 
1953. Concavisporites acutus: Thomson а, РПug, стр, 49, табл, 1, фиг, 25~29, 
1953, Concavisporites arugulatus: Thomson а, Pflug, стр, 15О, табл, 1, фиг, 5-6, 
1953, Conc9visporites obtusangulas minor: Thomson а, Pflug, стр, 50, табл. 1, 

фИГ. 3;)-40, 
1953. Dllрlоsрогis-ТурllS: Weyland а, Krieger, стр. 13, табл, 1, фиг, 16, 18; табл, 3, 

фиг, 20, 23, 
1953, Dllplosporis-Typus: Weyland а. Grieger, стр, 13, табл. 1, фиг, 68, 
1955. ?Gleicheniidites senonicus: Delcourt е, Sprumont, стр, 26-27, табл, 1, фиг, 5. 
1958, Gleicheniidites senonicus: Соирег, стр, 138, табл, 19, фиг, 13-15, 
1958. Gleichenia соттипа: Балтаките-Веножинскене, стр, 245, табл. 2, фИГ. 6а-с. 
1!158. Leiotriletes arcadoformis: Балтаките-Веножинскене, стр. 244, табл. 2, фиг. 3а, в, 
1959, О, senonicus: Delcourt е, Sprumont, стр, 33, табл, 3, фИГ. 5; табл, 12, фиг, 37. 
i959. Gleiclleniidites (Toridistalisporis) toriconcavus: Krutzsch, стр. Jil2-113, табл. 12, 

фиг, 110-111, рис, в тексте, 
1'959а, Cingulatisporites pseudoneddeni: Krutzsch, стр, 37, 
196О, ?Qleicheniidites senonicus: Anderson, стр, 14, табл, 7, фиг. 18, 
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1961. Gleichenia senonica: Г'ригорьева -,в КН.: Пыльца и споры Западной Сибири, 
стр. 46, таб,~. 13, фиг.1а, Ь; 2 а, Ь; 3а, Ь. 

1961. Gleichenia angulata: Григорьева - в КН.: Пыльца .и споры Западной Сибири, 
стр. 48, таБЛ.13, фиг. 6а, Ь; 7а, Ь; 8а, Ь. 

1961. Gleichellia dicarpoides: Григорьева - в КН.: Пыльца и споры Западной Сиби
ри, стр. 49-50, табл. 13, фиг. 10а, Ь; 11а, Ь; 12а, Ь; табл. 14, фиг. 1а-с, 2а-с. 

1961. Gleichenia circillidites: Григорьева - в кн.: Пыльца и споры Западной Сиби
ри, стр. 51, табл. 14, фиг. 6-7а, Ь. 

1961. Gleichellia stellata: Григорьева -IBKH.: Пыльца и споры Западной Сибири, 
стр. 56. таб.l. 14, фиг. 8. 

1961. Gleichellia trisectiformis: МаляВ'кина, стр. 58, табл. 105, фиг. 9а. 
1961. Cillgutriletes parvicillgulus: Pierce, стр. Q6, табл. 1, фиг. 3. 
1961. Cingutriletes interruptus: Pierce, стр. 26, табл. 1, фиг. 5. 
1961. Psilatriletes vulgaris: Pierce, стр. 27-28, табл. 1, фиг. 9. 
1.961. PUllctatriletes parvimundus: Pierce" стр. 28, табл. 1, фиг. 13_ 
1961. Fasciatisporites divergens: Sato, стр. 85, та-бл. 2, фиг. 6-10. 
1962. Neogellisporites neogenicus: Krutzsch, стр. 267-268, табл. 1, фИГ. 1-12. 
1962. Gleicllelliidites senonicus: Groot J. а. Groot, С. стр. 147, табл. 11, фиг. 67. 
1964. Gleicllelliidites senonicus: Skarby, стр. 65, табл. 1, фиг. '1-3; табл. 11, фиг. 1-8; 

табл. Ш, фиг. 1-1/; рис. в тексте 1 (1-11). 
1964. Gleicheniidites senonicus: Siпgh, стр. 69, табл. 8, фиг. 8, 9. 
1965. Gleic/zellia triangula: Stап1у, СТр. 247, та-бл. 28, фиг. 17-19. 
1965. Gleicllelliidites (Toridistalisporis) fsp. А., aff. toriconcavus: D6гiпg, стр. 28, 

таб.l. V, фI!Г. 12, 13. 

О п и с а н и е. д= 18 - 40 IJ.. Спора треугольная с прямыми, слегка 
выпуклы!vи иml вогнутыми сторона l\IИ и несколько округленными угла

ми. ПРОКСИI\Iальная поверхность уплощена с тремя плоскостями, огра
ниченными .'Тучами тетрадного рубца. Дистальная поверхность округлая, 
с оболочкой между углами, более или менее вогнутой внутрь. Гладкая 
однослойная оболочка споры имеет вблизи экватора утолщение, которое 
развито вдоль сторон споры, но не на углах. Прямые гребневидные лучи 
тетрадного рубца достигают экватора на углах. 

И з м ен ч и в о с т ь. Среди спор, найденных Скарби в спорангиях и в 
диспеРСНQ!o.I состоянии, встречались недоразвитые споры, несомненно от

НОСЯЩИЕ'ся к тому же виду: эти споры несколько меньше, чем нормаль

ные споры. Скарби пишет: « ... как правило, они сильно сплющены. Внут
ренняя IПОЛОСТЬ их очень мала вследствие сильного утолщения оболочки, 
особенно в области экватора. Светлая треугольная ареа в середине мно
гих спор в полярном положении не представл~ет расширение внутренней 
полости споры; она показывает только границу между У'голщенной эква
ториальной стенкой и вдавленной частью дисталь,ной поверхности в се
редине (Skarby, 1964, рис. 1, 6). Другие признаки, иногда заметные у 
недоразвитых спор, - это очертание в виде пропеллера, образующееся 
вследствие бокового сжатия, и скрученность вправо и влево лучей тет
радного рубца вблизи апекса (не видна на фотографиях)>> (Skarby, 1964, 
стр. 74). Подобные споры встречаются и среди современных видов семей
ства Gleicheniaceae. 

Среди ископаемых спор Скарби указывает на описанные Кручем 
Cancavisporites obtusangulus Krutzsch, Bullasporis bullis Krutzsch, как 
на близкие к 'недоразвитым спорам Gleicheniidites senonicus Ross. Из 
описанных нами вид Gleichenia nigra Bolch. (Болховитина, 1953, стр. 54, 
табл. VIII, рис. 8, 9) может быть отнесен к недоразвитым спорам Gleich.e. 
iJ1iidites senonicus Ross. Этот вид изредка встречается среди крупных нор
мальных спор в нижнемеловых отложениях, что подтверждает правиль

ность отнесения его к недоразвитым спорам. 

С р а в'н е н и е и з а м е ч а н и я. О. senonicus Ross отличается от 
О. feronensis Delcourt et Sprumont (Delcort е Sprumont, 1957, стр. 61-
63, фиг. 14-15, 23-25; 1959б, стр. 34, табл. 4, фиг. 12) меньшим разме
ром. Споры, отнесенные к виду О. (Radiatisporis) radiatus (Bolch.) 
Krutzsch (Krutzsch, 1959а, стр. 114-115) = Gleichenia radiata Bolch. 
(Болховитина, 1953, стр. 54, табл. 8, фиг. 14-15), больше спор О. seno-
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nicus Ross, и имеют радиальнУ1Ю исчерченность экваториальных утол
щений. 

И з м е н ч и в о с т ь. В полярном положении стороны споры могут 
быть прямыми, вогнутыми или иногда выпуклыми. Некоторые экземпля
ры в полярном положении имеют характерные очертания с выдающимся 

экваториальным утолщением, однако у многих спор очертание ровное 

или почти ровное, без выдающегося экваториального утолщения. 
Проксимальная поверхность большей частью весьма плоская с при

поднятым гребневидным тетрадным рубцом и иногда с ,небольшим пони~ 
жением стенки между лучами тетрадного рубца, где стенка тонкая. По
добное, но более сильное понижение дистальной стороны может в поляр
ном положении производить впечатление трех отчетливых складок, иду

щих более ll.IIИ менее параллельно сторонам. Проявление и отчеТЛИВОС1Ъ 
этих складок зависят от степени и положения понижений (вдавленности) 
стенки, и они могут быть представлены или отсутствовать даже на сп()
рах из одного и того же спорангия. Положение и природа экваториаль
ных утолщений показаны на рис. 7. 

Оболочка споры гладкая, однослойная. Как видно в микроскоп и на 
некоторых фотографиях, оболочка может казаться состоящей из трех 
CJlOeB, особенно на экваториальноУ! утолщении; это есть явление рефрак
ЦИИ, оно не соответствует никакой действительной слоистости. К центру 
дистальной стороны стенка постепенно утолщается. 

Подробное описание Скарби спор из оригинальных препаратов Росса, 
содержащих спорангии со спорами и рассеянные споры из типового 

местонахсждения, убеждает нас в том, что пределы изменчивости формы 
и размера спор вида Gleicheniidites senonicus Ross весьма велики. 

Пересматривая наш материа.'1 и описания, а также фотографии мно
гих новых экземпляров из тех же местонахождений, откуда на:\1И были 
описаны споры семейства Gleicheniaceae, мы убеждаемся в том, что ряд 
видов, выделенных нами ранее, следует объединить. Сравнивая их со 
спорами, описанными и изображенными Скарби, мы согласны с теми си
нонимами, которые она приводит в своей работе. Таким образо~[, прежде 
оп [санные Iнами виды Gleichenia stellata Bolch., Leiotriletes orientalis 
BOlch., Gleichenia angulata (N аит.) Bolch., Alsophila arcuata Bolch. 
(Болховитина, 1953) должны стать синонимами GleiclLenia senonica Ross 
и впредь обозначаться только этим названием, так же как и другие виды, 
приведенные в синонимии. 

Среди ,совре'менных видов 'споры, подобные Gleicheniidites senonicus 
Ross, в,стречаются у представителей подсемейства Gleichenioideae, три
бы Gleichenieae, родов Calymella и Gleicheniastrum. 

Г е о л ог и ч е с к о е и г е о Ir раф и ч е 'с к о е р а IC I[J Р О С Т Р а н е
н и е. Средняя юра - палеоген ЕВlРЭЗИИ, Северной Америки и Ав'стра
лии. 

Glelchenlldltes laetus (Bolch.) Bolch. 

Табл. VI, 35-46 
1953. Gleichenia laeta: Болховитина, стр. 22, табл. 2, фиг. 5-7. 
J 959. Gleichenia laeta: Болховитина, стр. 97, табл. 111, фиг. 42а, Ь. 
1960. Gleichenia laeta: Хлонова, стр. 18, табл. 11, фиг. 3. 
1961. Gleichenia laeta: Григорьева - в кн.: ПbIльца и СПОрbI Западной Сибири, стр. 52, 

табл. 14, фиг. 8, 9а, Ь. 

О п и с а н и е. Д = 13-24 /-1, средний 18 /-1. Споры с прямыми или вог
нутыми еюронаlМИ и ок:руглыми углами. Щель простая, с лучами, ра'в
НЫМIИ радiи!у'Ctу с'П.о'ры. Проюсимальная ,сторона пирам:идалЬ'ная, дисталь
ная -IВЫПУ1кла'Я. По эюваl'ОРУ между лучами щели расположены 
утолщения ЭКЗIИНЫ в виде уз'ких .полосок (,до 2 !L}. Экзина тонкая, гла,д
кая, легюо С'минаеl'СЯ в складки. 
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Из м е н ч и 'в О 'с Т ь. в.следствие 'смятия очень тонкой экзины Clпоры 
меняют 'свою фор.му и поэтому чаlСТО трудно определимы. 

С'Р а в н е н не и з а м е ч а н и я. а. laetus отличаЮl1СЯ О'т а. senonicus 
м,еньшим раЗlмером, но частично их раз'меры ,сов<пащают. Утолщение эк
зины по эК!ваТО'IРУ у а. laetus уже, чем у а. senonicus; эти утолщеНJИЯ 
ранее принималИiСЬ палинолотаlМИ за заlЛНiУТЫЙ край экзины дисталь'ной 
,cTOipOHbl. 

Г е о л о г и ч е 'с 'К о е и г е о 'г раф ,и ч е 'с к о ~ р а 'с прО' С Т Р а н е
н и е. Валанж,ин -'сенон. Валанжин Западно-Оибирской низменности; 
готероив, аIПТ, алыб Р/у"'ClСIЮЙ пла'J1фОРМЫ, ~pы'а,, КаВlказа, Ура.lа и За
па;IJно-Сибир'ской низменности, Казах'стана, Средней Азии; сенаман-ту
рон восточного склона CpeдJHeгO и Южного Урала, центральных и вос
точных районов Западно-Сибирской низменнасти; сеноман - маастрихг 
Вилюйской впадины; сенон восточных районов Западно-Сибирской ню
менности, сенон Швеции. 

Glelchenlldltes umbonatus (Bolch.) Bolch. 

Табл. IX, 1-9 

1953. Gleichenia umbonata: Болховитина, стр. 53, таб.l. VIII, фиг. 4-7. 
1959. Gleichenia umbonata: Болховитина, стр. 98, таб.l. III, фиг. 34а - с. 
1961. Gleichenia umbonata: Григорьева - в кн.: Пы.lьца и споры Западной Сибири. 

стр. 47, табл. 13, фиг. 4а, Ь; 5а, Ь. 
1965. Gleicqeniidites bolchovitillae: Dогiпg, стр. 29, табл. \11, фиг. 7, 8. 

О п и с а н и е. Д = 21-45 f.t, средний 36 f.t. Спары треугольные с пря
мыми или слегка выпуклыми сторонами и слабо выступающими УГJ13МИ. 
Ширина эК!ватариальных утолщений lНepaBHoMepHa (3,5-5 f.t), ма'~си
мальная ШИРИlНа их 'в середин,е ,стороны. Внешняя паверхность уталще
ния неправильно волнистая, 'внутр'енняя балее или менее ПРЮlая. На 
углах экзина тонкая (1-1,5 f.t). На дистальнойстаране заметны узкие, 
сильно вогнутые складки. Лучи щели дастигают экватара. На апексе 
лучи щели IУЗilше (акала 1 f.t) волнаобразные, бш:же к !Углам они пря
мые и ра'сширяющиеся да 3 f.t. 

И 3 ,ме IH ч.и в о 'с т ь. КолеБЛЮ11СЯ размеры спары, ширина экватари
альных уталщений и характер IВОЛНИС'ЮСТИ Iповерхности уталщениЙ. 

С р а в ,н е н и е и з а 'м е ч а н ия. Спары ОТЛИЧ;:"Ю11СЯ ат в,сех дру'Гих 
видов этого ,рода волноабразной lIюверХ'ностью экваториальных уталще
ниЙ. 

Г е о л .а г и ч ес ко е и ге о 'г раф н ч е 'с к о е р а 'с IП р о' С Т Р а н е
н и е. Готерив - третичыые .отложения. Г.отерив - апт Ру,сскай п.'Iатфор
мы, Крыма и Кавказа; готерив - сантан восточногО' склона Северного 
и СреднегО' Урала, Якутии; меловые отложения Лено-Оленекскога райо
на и по река,м ВИIlIЮЙ и Тюнг; готерив - апт ЧУКОl1КИ; а\пт - сенаман 
центральных райанов Западно-Сибирскай низменности, Кра,снаяр'ского 
края; верхний мел Казахстана; третичные отложения Западно-Сибир
ОКlOй низмеННОС11И (Тюменская обла:сть); ,вельд ГДР (Запа'дный Мек
ленбург) . 

Glelchenlldltes latljollus Doring 

Табл. 'Х, 10-14 

1965. Gleicheniidites (Triremisporites?) latifolius: Doring, стр. зо, табл. VI, фиг. 9, '1О. 

Описание. Д=34-44 f.t, средний 37 f.t. Споры Gleicheniidites (Tri
remisporites) треугольные с вогнутыми сторонами и ШИРОКИМИ волни
стыми экваториальными утолщениями. Выступы на углах ясно выдаются 
между двумя изгибами экваториальных утолщений. Размер экваториаль-
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'нага уталщения пачти равен длине стараны спары. Ширина уталщения 
пачти адинакава, 1-1,5 1-1. Впадины на дистальнай старане дугавидные, 
1-1,5 !! шириной. ПрО'К!симальна расп.олаженные складки (1 !! шири
най) огибают лучи щели на ,ра,ос'юянии 2-4 1-1. Занятая склаЩlками 
ча,сть абалачки 'оп~ры слаб.о уталще'на. 

И з Il\f е н ч IИ IВ .о 'с т ь. Не устанавлена. 
З а 'М е ч а н и я. Дёринг, аписа'вший этот вид, указывает, что его. ,си

стематичеСlюе паложение неясно. Па Iнашему мнению, эт.от ,вид, не
сомненно, отнасится к раду по аргану Gleicheniidites Rass. 

г е о л о г и че ,ск а е и ге а Ir раф и ч е,с к а ~ р а ,с IПр () С Т Р а н е
н и е. Верхняя юра - тре11ичные отложения. Верхняя юра - вельд ГДР 
(Западный Мекленбург); нижний мел Данбасса; гатерив - сантон вос
точнага склана Северного и Среднего. Урала; баррем-апт центральной 
чаС11И Руоской пла11фОРМЫ; апт-,сенаман центральных районов Запа,щно
Сибирокой низменности, К!раснояр'С'КОГО края; Iверхний мел I\.азах,стана; 
палеаген Западн.о-СибиР'СК.ой низменности (Тюмеьская обла'сть). 

Oleicheniidltes carinatus (Bo1ch.) Bo1ch. 

Табл. IX, 1.5-23; табл. Х, 1-1.5 

'!953. Gleichenia carinata: Болховитина, стр. 53, табл. УII, фиг. 14, 15. 
1959. Gleicllenia carinata: Болховитина, стр. 99, табл. III, фиг. 45. 
1959. Gleicllenia tallax: БОЛХОВlIтина, стр. 99, табл. III, фиг. 46. 
1961. Gleic,1enia carinata: Григорьева - в кн.: Пыльца и споры Западной Сибири, 

стр. 53, табл. 14, фиг. 10а, Ь; табл. 15, фиг. lа, Ь. 

О П и с а н и е. Д = 45-62!!. Споры в ачертании .округло-треугольные, 
иногда почти oKpyr.rIbIe. Экват-ориальные утолщения ачень массивные, 
широкие, плотные, темные, ширинай да 5-8 1-1; внешний край уталще
ний углаватый, трапециевидный или акругленный, в этом случае утолще
н,ия имеют ФОРIМУ сегментов. Пр.оК'С'имальная C'г~pOHa пирамидальная; 
дисталЬ'ная - куполовидная 'с тремяК!рушными дугави,щными ,складками, 

изогнутыми к центру и достигающими 'канцов щел'и. ЭIКз'ина пл.отная, 
гладкая, темна-желтая или бlурая. Щель ПРЯlмая, ра,вная радиу,су 
Clпоры. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивы фарма и ширина экватариальнога 
Iутолщения и ,вС'ле,щствие эт.ого очертания ,спор. СК:lадки дистальной сто
роны ,магут быть Iмежлучевыми или :вокрутлучевыми, если они сливают

ся между 'соб-ой на углах. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Споры О. carinatus по характеру 

l\lа'ССИIВНЫХ экваториалыных утолщений и крупным дуговидным ,склщд
кам ЭКЗIШЫ на,паминают опары современных видов Calymella vulcanica 
(Ю.) Pres! и Gleicheniastrum microphyllum (Swartz) Nakai; атличают,ся 
от О. umbonatus и О. senonicus балее ширакюlИ и трапециевидными эк
ватариальными ута~lщениями. Экземп.1ЯРЫ этага вида, описанные из За
паднай Сибири, атличаются ат найденных в Еврапейской части СССР и 
на Урале значитель;но меньшими размераlМИ (20-27 !!). 

г е а л о г и ч е 'с к о е и ге о Ir раф и ч е 'с к а е р а 'с Iп р .о с т р а н е
н и е. Готерив -'ceHaMalН. Гатерив-баррем За'падна-СиБИР'С'IЮЙ низмен
ност'и; апт центральной ча,С11И Рlу,сскай пла11фОРМЫ; апт-альб Западно
Сибирскай низменнасти; альб центральных ивасточных райо'нов Запад
ho-Сибир'ской низменности;сеноман Iвастачнай части Западна-Сибир
екай низмен,ности. в.ст'речается редка. 
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Olelchenlldltes rasllis (Bolch.) Bolch. 

Табл. XI, 1-7 

'1953. Gleichenia rasilis: Болховитина, стр. 53, табл. VП, фиг. 16-18. 
1958. G/eichenia соттипа: Балтаките-Веножинскене, стр. 245, табл. 2, фиг. 6а - С. 
1958. Leiotriletes arcadoformis: Балтаките-Веножинскене, стр. 244, табл. Q, фиг. За Ь. 
1962. G/eicheniidites senonicus: Groot. J. а. Groot с., стр. 147, табл. II, фиг. 67. ' 
1961. Gleichenia rasilis: Григорьева - в кн.: Пыльца и споры Западной Сибири, 

стр. 54, табл. 15, фиг. 2а, Ь; 3. 

О п и с а н и е. Д=24-34 11. Споры округло-треугольные, реже тре
угольные с выпуклыми сторонами. Экваториальные утолщения широкие 
(3-4 11), бурые, Л'ИНЗ0'видные, придающиеапора'М округлое очертание. 
Щель ,пряыая или ,извилистая. Дуговидные складки дисталыной стороны 
обычно узкие. Часто эти 'складки, сливансь .на у,глах, /выступают за кон
тур споры и В ЭТОМСЛlучае j{ажУ'ГСЯ в(ж'рlуглучевыIи •. 

И 31\1 е н ч и в о с т ь. Изменяю'I'СЯ размер и очертание спор от ок,ругло
го до треугольного. 

С'р а в н е н и я и з а м е ч а н и я. Экземпляры, встреченные в Запад
ной Сибири, отличаю1'СЯ от экземпля'ров, 'найден'НЫХ на Ру,оской плат
'фор,ме, меньшим размером. От Gleicheniidites carinatus Баlch. атлича'ет
ОСЯ меньшим РЗЗlмером (>размер G. carinatus 45-63 11) инебольшими, 
НО сильно ВЫСТУ1пающи>ми ЭКJВатариальным,и утолщениями. 

Г е о ло г и ч е 'с к о е и г е а 'г раф и ч е IC к а е р а IC IП Р 'о С Т Р а н е
Е и е. Гатерив - неаген. Готерив-баррем Западнай Сибири; апт Маскав
ской абла'сти и Среднега Урала; апт - турон цеН','ральных и ВОС1'Очных 
райанав Западнай Сибири; верхний мел Казахстана; сенан вастачных 
райанав Западной Сибири; палеоген Западной Сибири; I\IИацен (?) вос
точных райанов Западнай Сибири. Споры встречаются единичными 
,ш:земiПЛЯР зми. 

Oleichenlldltes radlatus Bolch. 

Табл. XI, 8-10 

1953. Gleichenia radiata: Болховитина, стр. 54, табл. VII 1, фиг. 14, 15. 
1~59. Gleicfzl?nia rasilis: БОЛХОВИТlIна, стр. 97, табл. III, фиг. 39. 

О п и с ани е. Д=42-52 11. Споры треугольные, с выпуклыми сторо
нами и слегка выступающими углами. ПраксимаJIьная ·старона пирами
дальная, несколько Iуплащенная. ДистальнаЯС'ГОРOIна округлая, 'с обо
лачкой между луча'ми, ВOIгнутай внутрь. По эквата1РУ ра,спалажены 
утолщения экзины, обладающие поперечной параллельной штрихова
тостью, более заiметной в О'бла'сти BHYl1peНiHera края уroлщениЙ. 

И з м е н ч и IB о·с Т ь. Иногда штрихаватость заметна четка, 'в других 
СЛlучаяхслабо. 

С Р а в н ен и е. От G. senonicus и G. umbonatus а1'л,ичае'I1СЯ штрюю
ватостью экваТOIриальных утолщений, остальные признаки этих ВWНЧ~ 
совпадают. 

Г е о л о г и ч е ,с к а е и ге о Ir раф Iи ч е IC к а е р а ,с п р 'о С Т Р а н е
н и е. Апт центральной части Русскай платфармы; сеноман Среднега 
.Урала и верхний мел Билюйскай впадины. 

Olelchenlldltes composltus (Bolch.) Deak 

Табл. XI, 11 

,1953. Stenozonotriletes compositlls: Болховитина, стр. 46, табл. V'I, фиг. 8. 
1964. Gleicheniidites compositlls: Deak, стр. 97, табл. 1, фиг. 10. 

Оп ис ан и е. Д = 20-24 11. Споры с острыми углами, экзина талстая 
да 3 11, гладкая; щель достигает эК'ватора. У1'олщения экзины на экваl'О
ре узкие. 
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Из iМ е н ч и в О ос т ь. Не у:ста,новлена. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. У экземпляра из Венгрии, описаюlU

го Деак, экваториальные утолщения неровные, чего не наблюдаетсЯ' 
у экземпляра из Крыма. Встречается редко. Мы согласны с Деак, кото-, 
рая отнесла ранее описанный нами вид Stenozonotriletes compositus 
к роду Gleicheniiditus по присутствию характерных экваториальных. 
утолщений экзины. 

Г е о л о г и ч е ,ск о е и ге о IT раф IИ ч е IC к о с р а 'с IП р О С Т Р а н е
н и е. Готерив - апт. Нижний готерив Крыма (Бахчисарайский район); 
апт В-енгрии. 

Gleichenlldltes mlcrostellatus Nagy 

Табл. XI, 12, 13 

1963б. Gleicheniidites microstellatus: Nagy, стр. 400, табл. 1, фиг. '1-2. 

О пис а н и е. Д=20 /-L. Экваториальный контур вогнутый. Шир"Ина эк
ватор'иальных утолщений 2 /-L, на IJ'Iглах 'Она у;меньшае'I1СЯ до 1 /-L, край 
утолщений ВОЛIНИСТЫЙ. Вдоль лучей щели Иlмеетея ОКРУiг.1ЫЙ валик 0'Г 
1,5 ДО 3 /-L, ширина его уменьшает,ся 'к угла'м. 

И з м е н ч и в о·с т ь. Не у,становлена. 
С р а 'в н е 'н lИ·е и за·м е ч а н и я. Опора более ,сходна со спораlМИ Glei

cheniidites senonicus (Gleichenia stellata Bolch.) (Болховитина, 1953), но 
отличае'I1СЯ от этOIГО в-ида значительно меньшим 'раз,мером ('средний раз
мер а. stellatus 35 /-L), откуда принято 'НаЗrва,ние. У а. microstellata ши
рина экваториальных Iутолщений 'меньше, чем У О senonicus (О. stella
tus), но ранной ширины, ,и прерывается щелями. ОКРУ'Г.1ЫЙ валик rr 
а. microstellata хорошо виден; у а. senonicus (а. stellataJ он з·начитель
но уже. 

Г е о л о г и ч е с к о е и ге о rr раф ,и ч е 'с к о е р а 'с ОП р О С Т Р а н е·· 
н и е. Нижний миоце,н Ненгрии. 

Glelchenlldltes elegans Nagy 

Табл. XI, 14 

1963б. Gleicheniidites (Laticrassisporites) elegans: Nagy, стр. 401, таб.l. 1, фиг. 9-IГ. 

О п и с а н и е. Д=32 /-L. Спора треугольная ·С вогнутыми сторонами. Лу
ч,и щелине достигают экватора. ЭК1Ваториальные утолщения широкие. 
до 5 /-L, внуnренний И внешний 'контур их ВО.'loНи,,:тый. ОБО.lочка уто'нь
шае11СЯ на углах. 

Из 1\1 е н ч и в о с ть. Не YCTaHOB.1E:Ha. 

С р а в н е н и е и з а ~I е ч а н и я. Этот вид отличается от спор Glei
cheniidites carinatus, описанных Н. А. Болховитиной (1953) из аптских 
отложений Русской платформы, размер которых 45-63 /-L (средниа 
58 /-L), меньшим размером. Ннутренний контур экваториальных УТО.ТlЩt
ний а. elegans волнистый, в то время как а. carinatus - гладкий. 

Ге о л о г и ч ес к о е и ге о г.р а Ф и ч е с к о е р а ос про с т р а н е
н и е. Нижний миоцен Венгрии. 

Glelchenlldltes mlnor Doring 

Табл. XI, 15-17 

1965. Gleicheniidites (Triremisporites) minor: Dбгiпg, стр. 28, табл. V, фиг. 9-11. 

О п и с а н и е. Д = 32-36 /-L,средний 34 /-L. Споры с прямыми или слегка 
вогнутыми сторонами, с двумя ,изгибами в области углов. Экваториаль
ные у'юлщения 5-7 /-L; их внешняя иннутренняя uIOвеРХНQlСТИ tлабо IВ'ОЛ-
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нистые. На углах толщина экзины равна 1-1,5 f!. На дистальной JIO

'ВерхнOIСТИ Iнах,одят,ся 'сильно вогнутые склщцки, 1,5~2 f! шириной, лучи 
щели достигают экватора. На апексе они сравнительно узкие (около 
О,5 f!), а на Iуглах ра'СШИlряющиеся до 2 f!. Экз,ина шагреневая. 

И з м е н ч и IВ О С Т ь. Споры мало изменчивы. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От Gleicheniidites umbonatus отли

чается более широкими экваториальными утолщениями; споры Triremis
porites feronensis Delcourt et Sргum'Jпt отличаются от О. minor сильно 
()кругленными углами и большей величиной (около 41 f!). От О. elegans 
Nagy отличается ша'греневой rпове;рхrНОСТЬЮ экзины. 

Г е о л 'о Г И че с к о е и г ,е о IГ раф и 'ч е IC к о е р а ,с :п р о 'с т р а оН е
н и е. Нижний мел. Вельд Е - G ГДР (Западный Мекленбург); нижний 
мел ДlJнбасса. 

Glelchenlldltes delcourtl Doring 

Табл. XI, 18, 19 

1957. Tгiгemispoгites feгonensis: Delcourt е. Sprumont, стр. 61 (pars), табл. 3, фиг. 14а, Ь, 
поп табл. 2, фиг. 9; табл. 3, фиг. 15. 

i965. Gleicheniidites (Triremisporites) delcourti: D6ring, стр. 29, табл. XVIII, фиг. 9, 10. 

О п и с а н и е. Д = 33-52 ~t, средний 45f!. Споры с прямыми или слег
ка ВЫПУКЛЫlI!Н сторонами и тупыми углами. Экваториальные утолщения 
5-7 f! толщиrной. На углах оболочка утоньшена ДО 1 f!. На дистальной 
стороне наХОДЯ11СЯ 'сильно вогнутые складки, которые почти 'сходятся в 

центре. Их ширина достигает почти 2,0 f!. Лучи щели достигают эква
тора. Они обозначаются ясно как крупные двойные складки. 

И з м е н ч и IВ О С Т ь. Не у,стarновлена. 
С р а в IН е 'н 'и е и з а м е ч а н и я. Отличается от Gleicheniidifes seno

nicus Ross большим рюмерorм и более широкими э'кваториалЬ'нЫ'ми утол
щениями. Экваториальные утолщения О. senonicus 3-5 f!, О. delcourti 
5-7 f!. 

Г е о л о г и ч е 'с к о е и ге о IГ раф и ч е IC к о е р а 'с :п р о 'с т р а ~" ,е
н и е. Вельд. Вельд E-G ГДР (Западный Мекленбург); вельд Бельгии. 

Gleichenlldltes fsp. А ajj. torlconca'Dus Krutzsch 

Таб.1. XI, 20-22 

1959. Gleicheniidites (Toridistalisporis) toгicol!cavus: Krutzsch, стр. Ы2, табл. 102, 
фиг. 110-111. 

1965. Gleicheniidites (Toridistalisporis) fsp. А., aff. toriconcavus: Dбгiпg, стр. 28, 
табл. V, фI!Г. 12, 13, 

О п и с а н и е. Д = 35-42 J.l, средний 37 J.l. Споры треугольные, с вогну
тыми ,стorронами оИ неСКОЛI>КО округленными углами. Поверхность ЭК3И
ны зеР,НИlстая (шагреневая); в области экватора экзина трех,слойная, 
'fолщиной 2,5-3,5 f!, на углах толщина 'стенки до~ти:гает лишь 1 f!. Ди
стальные складки сильно ВОГНУТЫ; они имеют ширину от 2 до 3 !!. 
Лучи щели ра!В'ны радИIY'СУ споры. 

С р а'В н е н и е и з а ом е ч а н и я. ТреХ1слойная CTpYKT}'Ipa экзины была 
отмечена К!ручем (Krutzsch, 1959). Формы, описанные Кручем, ,отлич1:l.
ются от форм, описанных Дёрингом (Dогiпg, 1965) ,слабо вогнутыми 
сторонами и более 'ПРИТУП.'1еННЫIМИ углами. 

Г е о л о г и че 'с к о е и ге о IГ раф rИ ч е ос к о ~ р а IC про с т р а !н е
н и е. Верхняя юра - апт. Верхняя юра и вельд ГДР (Западный Мек
денбург); апт Свердловской области (Ивдельский район). 
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р () д об органу t ta'Oijera1 Bolchovitina, 1966 
1953. Gleichenia: Болховитина, стр. 54. 
1961. Gleicheniidites: Григорьева (pars) - в кн. : Пыльца и споры Западной Сибири; .. 

стр. 63--б4; поп Gleic.lzeniidites Ross, 1949. 
1959. Gleicheniidites (Triplexisporis): Krutzsch, стр. Н4. 
!966. Glavifeгa: Болховитина, стр. 68. 

Т и про да. Gleic/lenia triple .. c: Болховитина, 1953, стр. 54, табл. VIIi, 
фиг. 10-13. Московская область, апт. 
Д и а г н о 3. Споры треугольные со складками на дистальной стороне и 

ШИРOlким экваториаль'НЫМ утолщением, часто волнистым по краю, вы

ростами или 'була.вовидными ВЫСТlупа:ми 'Но у!глам ,и иногда 'с Iбуграми 
на дИ'стальной -с'юроне. ЭК3rИна гла,дкая или :бугорчатая. 

С р ав н ·ен и е. Род Clavifera .отличается от 'спор других родав Pli
cifera Bo1ch. и Gleicheniidites Ross широким, 'ча,сто неравноволн~И'стым 
эква110риалынмM утолщением и выроста'ми или высту!пами [10 углаlМ и 

иногда на дистальной стороне. Наличие эквато))иальных утолщений и 
cer,M€>HTa1pHbIx ,складок на дистальной ,стороне сближает вти ,споры 'со 
спорами современного подсемейства Gleicllenioideae. Однако выступы 
по углам у современных спор не встречаются, а экваториальное утол

щение не бывает столь массивным и волнистым по краю. 
3 а м е ч а н ИЯ. Эl'И опоры были :выделены /в ,новый род по оргащу 

ископаемых спор, обладающих характерными признаками для спор се
меЙ'С1lва Gleicheniaceae - тремя 'складками на дисталь'Ной стороне, бо
лее шир.окими Э'кваториальными утолщениями, чем у Gleic!leniidites, а 
также типичными для рода булавовидным,и ·выступа·ыи или выростами 
по угла:м 'опоры он иногда на дистальной 'стороне. 

С о 'с т а 'в р о Д а. Род ,содержит пять видов: Clavifera triplex (Bo1ch.) 
Bo1ch., С. jachromensis sp. поу., С. tuberosa sp. поу., С. rudis sp. поу., 
С. crassiuscula sp. поу. 

Г е о л о г и че ~ к о е 'и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е-
н и е. Меловые и палеоценовые отложения СССР. 

Cla'Dlfera trl plex (Bolch.) Bolch. 

Табл. XI , 23-30; табл. XII, 1-15 

1953. Gleichenia tгiplex: Болховитина, стр. 55, табл. 8, фиг. 10-13. 
1959. Gleicllenites electгinus: Болховитина, стр. 96, табл. 11, фllГ . 38. 
1961 . Gleicheniidites triplex: Гриrорьева - в кн. : Пы.l ьца и споры Западной Сибири,. 

стр . 63, табл. 16, фиг. 8а, Ь; 10a, Ь. 

О п и ·с а 'н ие. Д = 32-54 J..t . Опоры в очертании треУГОЛЬ'ные с JI!РЯIМЫ 
МИ или ,выпуклымисторонаll!И. Ше.1Ь простая, Iузкая, п'рямая, ос лучами , 
раlВНЫМИ ра\д,и/У'СУ спо·ры. ЭКЗJlна однос.l0Йная, ТОНI:ая, гладкая, по эюва~ 
тору имеет широкие, 'иногда неров·ные по Кiраю волни,стые утолщения 

(3,5-5 J..t), /прерывающиеся в·близи углов, но 'на углах выступающие в · 
виде характерных окру,глых Iбулавовидных или удлиненных ВЫРОСТОВ 
(6-8 J..t). Дистальная rC':юрона выпу!клая, 'на 'ней ~:Hoгдa 'вiидны крупные 
,щугообразные ,складки 'смятия, параллельные 'сторона·м и ограничиваю
щие 'в'падины на экзине. 

Из ,ме ,нчи/вость. ИзмеНЯЮ1lСЯ форма и раз'мер булавов,идных вы
ростов от ,слаобо на/мечающих\ся ВЫСТУПОВ дО !Удлиненных или була'Вовид
ных выростов . Контур экваториальных утолщений может быть гладким 
ил'и IНОЛНИСТЫМ, ,меняеl1СЯ также ширина утолщения. 

1 Clavifeгa - спора с булавой, булавоносица. 
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С Р а в н е н и е. Общими признаками для спор Clavifera triplex и спор 
современных видов подсемейства Gleichenioideae являются экваториаль
ные утолщения и дуговидные 'складки на Д<и,ста.т:ьноЙ стороне экзины. 
Отличием этих спор явля,ется ПРИ1сутствие 6улавовидных выростов и 
ВОЛНИСТОIlО У110лщения ,оболочки. 

Г е'О л О г и ч е 'с к о е и г е о ,г 'р а Ф и ч е ос к о е 'р а 'с про 'с т р а н е
н и е. Готерив - датский нрус. Готерив Западно-Сибирской низменно
сти; готерив-баррем Северного Кавказа и Крыма; апт-альб Русской 
ПJlаl1фОРМЫ, Северного Кавказа, Западно-Сибирской низменности, Ка
захстана, Туркмении и Узбекистана; сеномаон - сенон Западно-Сибир
екой низ.мен.ности, ЮЖНОГО Казах,стаlна и У:збекистана; ,сантон !Восточно
го склона Северного, Среднего Урала и Зауралья, Западно-Сибир
екой низменности; датский ярус, ,1инденская свита на р. Вилюй,_ 
Як!утия. 

Cla'Dljera jachromensls1 Bolchovitina, sp. nov. 

Табл. XII, 16-20 

Го л о т и п. Табл. XII, фиг. 16; отдел палеофлористики Геологическо~ 
гс института Академии наук СССР, препарат .N2 22. Московская область, 
ДмитроВ'ский район, р. Волгуша, дер. Парамоново, апт. 

О:п ис а н и е. Д = 25-50f.t. Споры треуголь'ные 'с ,прямыми иш! 'слег
Ка ВЫlПуклыми ,сторонами. Щель 'простая, прямая, ·случами, равными 
радиусу споры. По экватору экзина имеет широкие (3-4 f.t), волнистые 
по краю утолщения, перехOtДящие 'в бlулавовидные !выро·сты на у,глах 
диаметром 5-6 f.t. Дистальная 'с'Горо'наснабжена 'ВЫСТYlпающим, ВОЛIНИ
·стьгм по краю гребнем, ПРОТЯГИlвающим,ся от иентра к IYглаlМ опоры iИ 
сливающимся с булавовидным,и выступами. 

И.з 1М е н ч и в о 'с т ь. Изменяю'Гся ширина и ,степень рельефности грeJб
ня на дистальной стороне. Гребень может быть выражен четко ИлИ 
слабо. 

е р а в'н е н и е. От С. triplex отличае'Гся 'Присутствием дистального 
Г1ребня. 

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 ос т р а н е
н и е. kпт Рязанской 'и Московской об.1астеЙ. 

Cla'Dijera tuberosa2 Bolchovitina, sp. nov. 

Таб.l. XII, 21-24; таб,l. XIII, 1-8 

Голотип. Табл. XII, 21, 22 (вид с дистальной и проксимальной сто
POI:I). Апт Волгоградской области, пос. Светлый Яр, препарат .N2 253. 

Оп и с а н и е. Д=36-54 f.t. Споры ,средней величины, 'l1реугольные, 'с 
прямыми, слегка выпуклыми ил,и вогнутыми -сторонам,и. Щель ПРЯ1мая, 
доходящая до Э]{1ватора. Проксимальнаясторона пирамидальная, с глад
кой поверхностью, резко отграниченная по экватору. Дистальная 'сто
рона Iвыпуклая, покрытая крупными (6-8 f.t), ,слегка ВЫС1)упающими \Над 
поверхностью и ,сливающими'ся друг ·с другом бугоркаlМИ. В 'середине 
ди,стальн'ой 'СТOtpоны .заметны три 'Крупных бугорка (distal cгassitude) 
(та1бл. ХП, 24 и табл. XIII, 7), которые просвечивают и' на проксималь
ной стороне (табл. XII, 23). Экваториальные утолщения (equatorial cras
situde) широкие (6-10 f.t), 'неРОВlноволнистые. Б:лавовидные выступы 
(radial crassitude) хорошо обозначенные, но не 'сильно 'выступающие. 
Цвет бурый. 

1 lachromensis - от названия р, Яхромы. 
2 Tuberosa - бугорконосная. 
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Из М е н ч и в ос т ь. Бугорки 'на дистальной стороне малoQ изменчивы 
по фор'ме ,и 'размеру. 

С р а в н е н и е. ,от С. jасhготеnsisотличае'l\С51 IПРИСУТС'l\ВИе.м крlYП-
ных бугорков на дистальной стороне и часто ХО!JОШО обозначающимися 
тремя бугорками 'в 'середине. 

ГеО.lIотиче'ское и теОГ1рафичеlское 'ра'СПРoQ,стране
н и е. Апт Волгоградской области (пос. Светлый Яр) 'и ДнепроВ'ско-До
нецкoQЙ впадины. 

СIШDljега rudls1 Bolchovitina, sp. nov. 

Табл. ХIII, 9-18; табл. XIV, 1-15; табл. XV, 1-12 

То л о т и п. Табл. XIII, 10, 11 (вид 'с прок'симальной ~ диста.lIЬНОЙ 
сторон). Во,сточный 'склон Среднего Урала, 'ПОС. Полднев,ское в 10 к,м К 
югу от т. Богданович Свердлонс'кой обла,сти, 'мысонская 'свита, аль6-
ceHoMalH, лрепарат .N2 1472. 

О п и 'с а н и е. Д = 62-76 f.1. Спо'ры крупные, треу,гольные с прямыми 
пли 'ВЬ!lпуклыми сторонами. Щель ;п'рямая или из'вил~стая. ПРОКСИlмаль
ная 'сторона пирамидальная, 'с гладкой 1П0верхностью, резкoQ О'l\граничен

ная от экваТО,риальной ча,сти и приподнятая. Дистальная сторона выпук
лая, в централь'НОЙ ча,сти 'Покрытая немногочисленными, 'крупными, не
равными, редкими или частыми, высокими или низкими бугорками. 
Иногда кроме крупных бугорков дистальная сторона оплошь покрыта 
мел'киrми 6y'ropKalM~ (табл. XIY, 10-13). Экваториальные IYтолщения 
ачень ширакие (до 8 f.1), бурые, неровноволнистые па кантуру, перехо
дящие в булававидные выступы па углам споры. Цвет бурый. 

И зм е н ч и в О с т ь. Бугорки на дисталь'Н'ой ,стороне !мoQгут быть очень 
крупными или 'мелким,и. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я. От С. triplex атличается большим 
размером, более крупными, 'Сильно выдающимися булановидными вы
С1)у,пами и 'резко 'обособленной ~ IПРИПОДНЯТОЙ бугристай поверхна,стью 
диста.lIЬНОЙ ,стороны 'Clпоры. 

Г еoQ л о Г и ч е 'с к о е и г е о т раф и ч е:с К а е 'р а 'с про 'с т р а н е
н и е. Апт - сеном ан. Апт Харьковской области; альб-сеноман (мысов
ская свита) Васточного склона Урала (пос. Полдневское в 10 КА! К югу 
от г. Богданович СвердлоВ'ской О'бла'сти). 

Claoljera crassluscula2 Bolchovitina, sp. nov. 

Табл. XV, 13, 14 

Г о л а т и 'П. Табл. ХУ, 13 - вид 'с прокси'маЛЬhОЙСТОРОНЫ; 14 - тот 
же экзеll1ПЛЯР, вид с диста.lIЬНОЙ стороны. Восточный склон Урала, пос. 
Полдненское в 10 KJ.t к югу от г. Богданович Овердловской обла'сти, 'мы
совская ,свита, аль6-сеНЮlан, п-репарат .N2 1472, 

О п ис а н ,и е. Д = 56-60 ~t. Споры 'с резко выдающимися кру,пными 
булавовидными выростами по углам. Щель приподнятаЯ,окаймленная, 
прямая. Прокси'мальная старона [Jи'рамидальная, гладкая. Дистальная 
сторона с резко выступающим в центральной части украшением в виде 
крупных сливающихся между собой бугорков, образующих дистальную 
коронку. Экваториальные утолщения (inter-radial crassitude) широкие, 
iнеРОВНОlВолнистые, ма,соивные, постепенно ,слива'Ющиеся с 'бtулавО'внд
ными выступами. 

Из ':\1 е н ч и в о 'с т ь. Бугорки ди'стальной коронки изменчивы по фор
:\Ie и 'величине. 

I Rudis - грубая. 
2 Crassiuscula - толстоватая. 



С Р а 'в н е <н И е и з а 'ме ч а н и я. От С. triplex отличает,ся балее круп
ным ;размером и присут,ствием 6)'irapKoB <На дИtстальной старане IВ вщце 
дистальнай кюронки. . 

Ге'О л а г и ч е 'с к а е и 'г е а ,г Ip а Ф и ч е 'с к а е Ip а 'с ,п р о 'с т р а н е
<н и е. Алыб-'сеноман ('мысо'вская ,свита) Востачнога ,склона Урала «нос. 
Палдневскае'В 10 км ,к югу от г. Богданович СвеРДЛО1вс'Кай области). 

р о Д по органу Ornamentifera1 Bolchovitina, 1966 

1961. Gleicheniidites: Грнгорьева (pars) - в КН.: Пыльца и споры Западной Сибири, 
стр.61. 

i966. Ornamentifera: Болховитина, стр. 69. 

Т и,п р о Д а. Gleichenia echinata: БаЛХOlвитина, 1963, \стр. 55, та'бл. 
VIII, рис. 17; вер~ний альб восточного. ·склана Южного. У'рала, 'Р. Аят. 
Д он а 'г ,н аз. Спары треугальные, реже округ ла-треугальные 'с уталще

ниями Iпа д'кватару и щугавидными Ciкладками На дИtстальной ,сторане; 

ЭК'ЗИlна ,скульптирована (бiугарчатая И.1И шиповатая). 
С р а в н е н и е. От радав па аргану Gleicheniidites Rass и Plicifera 

Balch. 'Отличается скульптираваннай паверхнастью экзины. 
З а м е ч а н и я. В рад па аргану Ornamentifera абъединены спары, 

имеющие признаки падсемейства Gleicheniaideae,- уталще'ния 'вдаль 
эК!ватара, складки на дистальнай 'стаРOlне, атакж;; бугарки или шипики 
на паверхнасти экзины. Рад Ornamentifera далжен быть введен как 
навый рад, ,взамен Gleicheniidites Grigarjeva. По;::леднее радавае назва
<ние 'не :мажет быть 'сохранена для 'СПоар ,са ,скульптирава,ннай экзинай, 
так как ана является преаккупираванны,' а также патаму, что. эта т рад 

не был утвержден Междунарадным наменклатурным камитетам как 
«namina canservanda». 

Как отмечалось ранее, рад Gleicheniidites Rаssбыл предлажен Рос
сом еще ,в 1949 г. для ,спар 'с гладкай или у некоторых экземплярав 'с 
мелкосетчатай экзинай, экватариаЛI>НЫМ I)'талщением и типовым видам 
О. senonicus Rass, 1949. Для этих спар самым характерным признакам 
является прерывающееся на углах эк'ваториальнае утолщение. 

К. Н. Г'ригорьева обосновывает выделеаие рада Gleicheniidites Grigar
jeva, 1961, не 'СOlвпадающега 'с абъемам рода Gleicheniidites Ross, 1949, 
тем, Ч'Ю в диагназе р,ада Делькур и Спру,мон (De1caurt е. Sprumant, 
1955, ,стр. 26) указывают, что. у ,спар GlеiсhеniiditfS«'НИКQrща не бывает 
валика вакруг лучей щели». К. Н. Григарьева ссылается на Купера 
(Cauper, 1958), катарый будто. бы указывает, что. спары эта га рода име
ют хараша выраженные .ваыруглучевыескладки. OДtНaК'aHa самам деле 
К/yIпер Iваобще не аписывает Gleicheniidites senonicus, а тальК'а сравни
вает и сближает его. с искапаемыми Gleicheniidites nitida Harris, Gleic
heniopsis fecunda Tutin и савременными Iспорами Gleichenia circinnata 
Swartz. . 

К. Н. ГРИlгарьева пишет: «Таким образам, IВЫДВИНУТЫЙ Делькурам 
и Спруманам П'Р'изнак патерял :свае значение» (Споры и пыльца Запад
ной Си б>Иlр и, 1961, 'стр. 59). В ,своем аписании рода Gleicheniidites 
К. Н. Григорьева также указывает, что. «екладки омят,ия хараша выра
жены межлучевые [Gleicheniidites echinatus (ВаТсЬ.) Grig.] или вакруг
лучевые (Gleicheniidites granulatus Grig.), распалuгаюl'СЯ либо. на ПрОIК
симальнай старане [Gleicheniidites echinatus (Balch.) Gтig.], либо. на ди
стальнай [Gleicheniidites triplex (Balch.) Grig.]» . (там же, стр. 59). Как 
паказали наши исследавания, три сливающиеся между сабай складки 

I Ornamentifera - украшенная; спора, носящая украшения. 

4 н. А. Болховитина 49 



находятся всегда на дистальной стороне. Просвечивая сквозь экзину, 
они часто создают впечатление валика вокруг щели (табл. 1; см. рис. ба). 
К. Н. Григорьева считает, что этот признак ввиду своей неопределен
ности потерял диагностическое значение и поэтому следует изменить 

понятие рода Gleicheniidites и отнести к нему споры, имеющие признаки 
спор современных глейхений, но отличающиеся от них шиповатой или 
бугорчатой скульптурой экзины, а также своеобразным строением про· 
ксимальной и дистальной сторон, которые по контуру создают впечатле
ние оторочки [О leicheniidites triplex (Bolch.)]. По нашему мнению, 
складки на дистальной стороне, экваториальные утолщения и мелкая 
зернистость присущи как современным, так и ископаемым спорам семей

ства глеЙхениевых. Шипики или бугорки на поверхности встречаются 
только у ископаемых спор, имеющих все другие признаки этого семей

ства. Поэтому споры такого типа следует выделить в особый род Orna
mеnЩега. 

Со,ста'в рода. Пять видов-О. echinata (Боlcll.) Bolch., О. gra
nulata (Grig.) Bolch., О. tuberculata (Grig.) Bolch., О. peregrina (Bolch.) 
Bolch., О. marginata (Takahashi) Bolch. 

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 ас про 'с т р а н е
н и е. Нижнемеловые отложения СССР и кампан Японии. 

Ornamentifera echinata (Bolch.) Bolch. 

Табл. XVI, 1-4 

1953. Gleichenia conspicienda: Болховитина, стр. 54, табл. VIII, рис. 16. 
1953. Gleichenia echinata: Болховитина, стр. 55, табл. VIII, рис. 17. 
1961. Gleicheniidites echinatus: Григорьева - в КН.: Пыльца II споры Западной Сиби

ри, стр. 61, табл. '16, фиг. 1 а, Ь; 2а-с; 3. 

ОIПИ'С а н и е. д= 17-41 J.L. Ciпоры ,в очертании треУl'ОЛl>ные 'с тупы
ми углами 'и неоколь'Ко 'ВО!'1нутыми сторонами. ДисталЬ'ная ,стар,о,на ,вы
пуклая, проК'оимальная уплощенная, пи,ра,мидальная. Щель ,простая, 
прямая, почти равная радиусу споры. По экватору споры l\lежду конца
ми лучей щели расположены утолщения экзины, прерывающиеся на 
углах. Поверхность экзины с дистальной стороны покрыта шипиками 
редким,и и IЮРОТКи.ми или 'ча,стыми, ,длинными, до 2 J.L,c узкими .основа· 
ниями и заостренными, изредка тупыми концами, наклонеННЫl\Ш в раз

ные ,стороны. ПроксиrмалЬ'ная ,сторона глаДlкая. 
И з 1М 'е 'н ч и в о 'с т ь. Сильно варьируют размер и форма шипиков, 

слабо изменчИlВЫ очерта'ния ,споры, вогнутость сторон. 
С р а в ,н е н 'ие и заме ч а н и я. От rб.1ИЗКОГО 'вида О. peregrina 

BolclI. отличае-гся шиповатоЙскуль,птуроЙ. У О. peregrina экз,ина 'ПОК'рЫ
та редкими, тупыми и низкими бугоркаыи. Вид Gleichenia conspicienda, 
выделенный aBTOpOl\! в 1953 г., С.lедует отнести к виду О. echinata, та!< 
как О. conspicienda - это споры того же вида, но изображенные 'с IПрок
симальной 'стороны, 'КО1'орая являе-гся г.lадкоЙ; дистальная ,сторона с 
ш'ипам,и. 

Г е 'о .'1 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 про 'с т р а н е
н и е. Готерив - сено!!. Готерив-баррем восточного склона Приполярно
го Урала; аlПТ - ,сеноман центральных и восточных районов Западно-Си
биrрской низменности; апт-а.lьб Том,ской области; верхний мел Казахста
на; сеноман - сенон восточных районов Западно-Сибирской низменности. 
Нстречае-гся 'редко. 



Ornamentlfera granulata (Grigorjeva) Bolch. 

Табл. XVI, 5-20 

[961. Gleichenia granulata: Григорьева - в КН.: Пыльца и споры Западной Сибири, 
стр. 60, табл. 15, фиг. 11 а-с; 12а, Ь; 1За-с. 

! 964. Gleicheniidites marginatus: Takahashi, стр. 191, табл. 23, фиг. 4-17; табл. 40, 
фиг. 1. 

О п и 'с а н и е (,по Григорьевой, в кн.: Пыльца и споры Западной Си
бири, 1961). д =20,2-25,0 !1-. Споры меJlкие, в очертании треугольные 
со слабо выпуклыми или прямыми сторонами. Межлучевые рельефные 
складки расположены на дистальной стороне; иногда они выступают на 
концах щелей в виде петель. Щель простая, прямая или извилистая, с 
ровными краями, равна радиусу. Экзина двуслойная, толщиной в 1 !1-. 
Оба слоя одинаковой толщины; внутренний гладкий, скульптура наруж
ного слоя крупнозернистая, зерна рассеяны равномерно и густо; они 

выступают IHa внешнем IKoHType экзины. Цвет желтый. 
И зм е н ч и в -о 'с т ь. Изменяю1'СЯ ча'стота ,и 'К'РIУПНОСТЬ зерен на по

,верхН'ос1'И 'экзины. 

С!р а ,в н е н и е и з а м е ч а н rИ Я. ПО xapaKTe,pHыiM межлучевым или 
ВОКРIY'глучевым ,складка'м 'Экзиды описа'нный вид ·:ходен 'с видами рода 
Gleicheniisporites, но ~тличае'Гся от них зернистой поверхностью экзины. 
Мелкая зернистость экзины наблюдается так же у спор современных 
'Видов - Dicranopteris linearis из Ассама (табл. 1\', 1-9) и Цейло!На 
(табл. IV, 10-13), а также у 'незрелых форм Gleichenia polypodioides. 

К. Н. Григорьева ,считает, что 'вокруглучевые ,складки расположе.ны 
на п'р-оксимальной ,стороне; по нашему IМ1нению, эти ,окладки, как уже 1'0-
ворилось ранее, OIюнтyrривают 'впадины на дисталь'ной 'стороне экзины. 
Вид встречается очень редко. 

Ге'О л о Г и ч е 'с к о е и r е о 'г ip а Ф л ч е IС к о е Ip а ,С п р 00 'с т р а н е
л и е. CeHolH восточной ча,ст,и Западно-Сибирской 'низ'менности; кампа/н 
о. Хоккайдо, Япония. 

Ornamentlfera tuberculata (Grigorjeva) Bolch. 

Табл. XVI, 21-23 

1961. Gleicheniidites tuberculatus: Григорьева - в кн.: Пыльца и споры Западной Си
бири, стр. 62, табл. 16, фиг. 4а - с, 5а - с. 

О ,п и 'с а н и е (по Григорьевой, в кн.: Пыльца и 'споры Западной Си
бири, 1961, стр. 62). Д=23-47,2 !1-. Споры мелкие, в очертании треуголь
ные или rQКlругло-т'р~угольные,С 'Прямыми или ,слабо 'выпуклыiисторо-
нами У. закругленными углами. Проксимальная сторона уплощенноО
пирамидальная, дистальная куполовидная. Экваториальные утолщения 
экзины до 3,4 !1-. По мнению К. Н. Григорье!30Й, ЛИНЗоОвидные темноокра
шенные участки по экват.ору споры являются выступами дистальной 
ст.ороны за треугольные контуры проксимальной стор.оны. Межлучевые 
склаlДКИ экзины УЗКJие, раепол'оженына дистальной С'ю,роне. Щель пря
мая, редко слабо ,ИЗ'ВИЛИrстая, простая 'с ровными rкраЯ1МИ, равная ради
rycy. Экзина .однослойная, тонкая, rмелкобуг.орчатая Q-Ia дистальн'Ой ст.о
ронеи 'Гладкая IHa ПРО]{1симальноЙ. Б,угор'ки пло'ские, Iмаленькие (IBblC.o
той менее 1 !1-), равномерно рассеянные. Цвет споры коричневый или 
желтый. 

Из 'ме н ч 'и IB О rC Т ь. Несколько изме.няются очертания 'опор. Складки 
могут Iбыть ясными илл только на,мечаю'l\СЯ. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Бугорчатая скульптура экзины не
сколько сближает описываемый вид с Ornamentifera peregrina (Bolch.) 
Bolch., но отличается от последнего округло-треугольныIM очертанием' и 
более плоскими и частыми бугорками. 
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Ге'ологичеlское и гео,г!р афиче'ское 'р а,спро,стр ан\;
Нlие. Апт-,сеноман центральных и восточных районов Заlпадно-Си
бир'с~ой нИ'з'менности. Нстреча,е1'СЯ редко. 

Ornamentlfera peregrlna (Bolch.) Bolch. 

Табл. XVI, 24 

1953. Gleichenia peregrina: Болховитина, стр. 55, табл. VIII, рис. 18. 
1961. Gleicheniidites peregrinus: Григорьева - в кн.: Пыльца и споры Западной Сиби

ри, стр. 62, табл. 16, фиг. 6, 7а, Ь. 

Оп,и,сание. Д=45-53 ~L, У 'Эlкзем:пляро'в из Западной Сибири 20-
27 ~. Очертание ,споры 11реугольное '00 слабо 'вогнутыми или !прямыiии 
,сторона,ми. Прокси'мальная 'С1'орона lПирамидаЛЬ,:Jая, уплощенная .ди
'стальная -ОКРlуглая с тремя Iмежл!учевыми 'складками, узкими или ши

рокими (.до 4 ~). Экшаториалыные утолщения в виде 'ШI011НЫХ уча'стков 
2-3,2 ~ шириной. Щель прямая, ,простая, реже н?вилистая, ра,вная ра
диу'су 'споры. Экзина однослойная, 'Покрыта редкими, неравного ра'3lмера 
бугорками -'плоскими (высотой 0,8 ~) или более ,выпуклыми (1,4 ~). 
Цвет споры коричневый или желтый. 

ИЗlме,нчиво,сть. Различны 'по ширине меЖJ!учевые с'кладки, раз
мер и частота располож,ения 'бугор,ков. Варьирует размер спор. 

С р а в н е,н и еи з а 'м 'е ч а н и я. От ОrnаmеnЩега echinata описы
ваемый вид отличается однослойной бугорчатой экзиной, от О. tиЬегси
lata -более 'низкими и ча'стыми бугорками. 

Г е о л о г и ч е 'с к ое и г е о г Ip а Ф и ч е 'с к о е 'р а 'с п р ОС Т Р а н е
ни е. Апт-,сенон. Апт-альб цеН'J)ральных районов Западно-Сибирской 
НИЗ1менности; альб IВОСТОЧНОГО склона Южного Урала;сеноман-ТJYРОН и 
сеноман центральных и восточных районов Западно-Сибирской низмен
ности; ,сенон IВОСТОЧНЫХ районов За:падно-Сибирской Iниз'мен'ности (Крас-
ноярский край). Встречается редко. ' 

Ornamentlfera marglnata (Takahashi) Bolch. 

1964. Gleicl!eniidites marginatus: Takahas11i, стр. 191, табл. 23, фиг. 4-17; табл. 40, 
фиг. 1. 

О п и с а н и е. «Д = 24-37 /-t. Экваториальный контур вогнутый. Щель 
волнистая или ,прямая, достигающая экватора. Экзина мелкозернистая, 
2-3 ~ толщиной» (Takahashi, 1964, стр. 191). 

С Р а BIH е,н и е и з а м е ч а н и я. От ,вида Ornamentifera tиЬегсиlаtа 
отличает'ся мелкозернистой поверхностью экзины. Фотографии Та'каха
ши нечетки и поэтому не приводятся. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с пр о ,с т р а н е н и е. 
Кампан Японии (о. ХоккаЙдо). 

Ключи для определения рассеянных спор родов 
по органу и видов семейства G1еichепiасеае, 

подсемейства Gleichenioideae 

Ключ для определения родов по органу 

1. Споры 'с дистальныiии складками и гладкой или ,скульптированной 
поверхностью экзины . . 

Plicifera Bolch. 
+ Опоры 'с дистальнЫ'ми складками, экваториаль'ными утолщениямн 

(inter-radial crassitide), выростами или выступами на углах экзины 
(radial crassitude) 

. . . . 2 
2. Опоры 'с дистальными ,складками или без них, экват,ориальными утол-
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щениями и выроста,ми или ,выступами на углаХ,экзина 'гладкая 

. . . . . . . . . . . . . . . Clavifera Bolch. 
+ Спорые дистальнымискладками и экваториальными утолщениями, 

без ВЫСl1УПОВ или выросто·в на углах, экз·ина ,гла,дкая или 'СКjулып-
тированная ............. 3 

3. Опоры 'с экваториалЬ'ными У'юлщеНИЯIМИ, ,прерывающимис'Я 'на углах, 
дистальными складками и гладкой или мелк;озернистой поверхно
,стью экзины . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . Gleicheniidites Ross 
+ Споры 'с теми же :признаками, но 'с 'бугорчатой или шиповатой экзиной 

. . . . . . ОтаmеnЩега Bolch. 

Ключ для определения в и Д о в 
рода по органу Plicifera Воlchоvitiпа 

В и д ы: Р. delicata (Bolch.) Bolch., Р. decora (СЫ0П.) Bolch., Р. mini
modivisa (Nagy) Bolch. 

1. Споры 'с дистальными -складками, гладкой поверхностью экзИ'ны, 'иног
да с раздва,ивающейся на концах щелью, размеРОl\l 26-46 [1. . 

<) 
• • • • • • • • •• • • ••••• L 

+ Споры С теми же признаками, но очень тонкой, легко сминающейся 
экзиной, без раздвоения щели на концах, размером 20-26 [1.. • 

. . . . . .. . Р. decora (СЫ0П.) Bolch. 
2. Споры 'раЗ1мерам 41 [1. с разД!ваивающейся на концах, 'СЛбгка из/вили-

'стой щелью . . . . . . . . . . . . . 
. . . . Р. minimodivisa (Nagy) Bolch. 

+Споры размером 26-46' [1. с тонкой (1-2 [1.) экзиной и теми же приз-
наками, но не раздвоенной на концах щелью .. .. 
. . . . . . . Р. delicata (Bolch~) Bolch. 

Ключ для определения в и Д о в 
рода по органу Gleicheniidites Ross 

В и д ы: О. carinatus (Bolch.) Bolch., О. compositus (Bolc11.) Bolch., 
О. delcourti D6ring, О. elegans Nagy, О. laetus (Bolch.) Bolch., О. latifolius 
D6ring, О. microstellatus Nagy, О. minor D6ring, О. radiatus (Bolch.) 
Bolch., О. rasilis (Bolch.) Bolch., О. senonicus Ross, О. toriconcavus 
Krutzsch, О. umbonatus (Bolch) Bolch. 
1. Опоры 'малого размера (13-24 [1.), 'с узкими э.кваториальнЫ'ми утол

шениями (IДО 2 [1.) и узкими дистальным,и -склад'ка'ми 
.. , 2 

+ Споры большего размера (более 24 [1.), ,с более широкими экватори
альными утолщениями 

6 . . 
2. Споры 13-14 [1. (,средний 18 [1.), экзИ'на .очень т.онкая, гладкая, легко 

сминается в складки . . . . . . . 
. . . . . . . . . О. laetus (Bolch.) Bolch. 

+ Спары с балее талстай экзинай 3 
3. Спары 20-24 [1., сталстай экзинай и узкими экватариальными утал

щениЯ/ми 

. 4 
4. ЭкваТ()Jриальные !утолщения узкие, ,И'ногда не'ровные по контуру ,(жоры 

. . . . . . . . . . . . . . . О. coтpositus (Bo1ch.) Bo1ch. 
+ Споры ,с ДРYlгими ПРИЗНа'ка'МИ 

5 
5. C~apa 20' [1.,' с 'уз~и;1И 'эк~ат~р~аЛ~Н~IМ~ ута~щ~н~ями (2 [1.) и с ата-

рочкай (margo) IВДОЛЬ лучей щели шириной ат 1,5 до 3 [1. • • • 
. . . О. microstellatus Nagy 
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+ Экваториальные утолщения очень узкие, ЭКЗiша трехслойная в об
ласти экватора, поверхность экзины мелкозернистая (шаГ'реневая) 

· . . . . . . . . . . .. ., G. toriconcavus Krutzsch 
6. Экваториальные утолщения шириной до 3-4 IJ. 

. . . . . . . . . 
+ Эк'ваториальные Iу'юлщения 2-8 IJ. . . 

7 

8 
утолщ~ниями (шириной до 
треуr-олы{ый KOHTIYP 'опоры, 

. . .. ...... . 
7. Споры 11реУГQльные 'с экваториаль'ными 

3 /-1), утолщения 'слегка выступают за 
раз,мер 32-34 /-1, наибо.Т]ЬШИЙ 50 /-1 . . . . . . . 

. . G. senonicus Ross 
+ Э~ваториалыные утолщения шире, чем у G. senonicus, дисталЬ'ные 

складки 'рез'ко высту,пающие . . . . . . . 
. . . . . . . . G. delcourti D6ring 

8. Экваториальные утолщения ШИ1рокие и волнистые :по контуру 
9 

+ Экваториальные Iутолщения дру;гого очерта,ния 
· . . . . . . . . . 13 

9. Споры 'с волнистыми IПО KOHTYPry 'э'К!ваТОр'иалынь:ми утолщениЯ'ми, без 
украшений на дисталь'Н'ой стороне 

10 
10. Экваториальные утолщения волнистые только по внешнему контуру 

· . . . . . . . . ... '. 11 
+ Эк'ваториальные утолщения ,волнистые ,по !3'Нешне.му и B'HYTpeH'He:\fY 

контурам 

12 
11. Эк'ваториальные утолще.ния очень широкие (5-8 /-1), проксимально 

ра,сположенные ,складки оГ'ибают ЛIУЧИ щели 'на углах, размер опор 
34-44 /-1 (в среднем 37 /-1) . . . . .. .. 
· .... G. latifolius D6ring 

+ Экваториальные Iутолщения до 5 /-1, 'слегка 'высту,пающие по контуру, 
размер спор 21-39 /-1 (в среднем 25 /-1) . . . . . . . . • . 
· . . . . . . . . . . . G. umbonatus (Bolch.) Bolch. 

12. Экваториальные утолщения широкие (,до 5 !l). внутренний ивнеш
,ню"r контуры их волнистые, размер 32 fJ., ЭКЗJiна гладкая . 
. . . . . . . . . . . . .. .. G. elegans Nagy 

+ Споры с теми же приз'наками, 'но шагреневой экз,и'ной . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . G. minor D6ring 

13. Споры юрупные, 45-63 fJ.. Oiкругло-треУГО.ll:lНЫЕ:, иногда 'почт,и ОК'ру,г
лые; экваториальные УТО.lщения ШИРОКllе (до 5-8 /-1), по контуру 
УГ.'10ватые, округлые или трапециевидные . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . G. carinatus (Bolch.) Bolch. 

+ ЭКlваториальные утолщения Др,у,гого типа 
14 

14. Опоры размером 24-34 /-1 'с выстуnающю.J'И в ,виде линз 9кваториаль
НЬ1':'I1И утолщениями шириной 3-4 ~t. почти округлого оче.ртания 
. . . . . . . . . . . . . . . . G. rasilis (Bolch.) Bolch. 

+ Споры 'с экшаториаль'ными утолщениями, обладающими поперечной 
параллельной штриховатостью . . . . 

G. radiatus (Bolch.) Bo1ch. 

Ключ для определения 'в и Д о в 
рода по ортану Clavifera Bolchovitina 

Виды: С. crassiuscula Bolch., sp. nov.; S.· jachromensis Bolch., 
Бр. nov.; С. rudis Bolch., sp. nov.; С. triplex (Bolch.) Bolch.; С. tuberosa 
Bolch., sp. nov. 
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1. Споры раэ,мером 32~54 f..L 
. . . . . 2 

+ С'поры более крупные - 50-76 f..L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2. Споры размером 32-54 f..L; поверхность дистальной стороны гладкая, 
э'Кваториалыные утолщения шириной 3,5-5 f..L. по краю ровные или 
волнистые, прерывающиеся вблизи ,углов. На yrглах заметны БЫ
,ступы или rбулавовидные выросты. Дисташ>Ные складки ров'ные, не 
волнообразные, ча,сто сливающиеся друг 'с др,угом . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . С. triplex (Bolch.) Bolch. 
+ Споры с орнаlментацией на дистальнойстаронt; 

. .................. 3 
3. Споры 'с теми же признаками, но 'складки ДИСТdЛЫНОЙ ,стороны, 'слива

ясь, образуют выступающий треугольный волнистый ,гребень, протя
гИ'вающийся от центра к углам споры и ,сливйющиЙ'сяс булавовид
'ными fвысту,паlМИ 

С. jachromensis Bolch., sp. ПО\'. 
+ Споры 'с IНОЛНИСТЫМИ ПО контуру экваториальными утолщения'ми и 

кр,упными, неравными по раЗJмеру бугорками на дисталыной стороне 
. . . . . . . . С. tuberosa Bolch., ~p. nov. 

4. Споры КРlYпные (60-76 f..L), 'с широкими, ма'С'СИВIНЫМИ экваториаль
ными утолщениями (до 8 f..L), ровными или НОЛНИСТЫМИ по краю, 
'сливающимисяс rбулавовидными выростаlМИ. Дистальная 'сторона 
'Покрыта крупными или 'МеЛЮfМИ неРОВIНЫМИ бyrгор'Ками (distal cras-
situde) . . 
. . . . . . . . . . . С. rudis Bolch., sp. nov. 

+ СIПОРЫ 'с резко Быдающимися Кlрупными, rбулавовидными выростаlМ,и 
и широкими экваториальными утолщениями. На дистальной стороне 
заметны 'неровные бугорчатые выступы, 'сливающиеся вместе и об
fразующие ,оильно выступающую площадКiУ (distal crassitude) 

С. crassiuscula Bolch., sp. nov. 

Ключ для определения в и Д о в 
рода по органу Ornamentifera Bolchovitina 

В и д ы: О. echinata (Bolch.) Bolch., О. granulata (Grigorjeya) Bolch., 
О. peregrina (Bolch.) Bolch., О. tuberculata (Grigorjeva) Bolch. 
1. Поверхность экзины 'с ди,стальной стороны покрыта ши.пиками, 'ред

'кими и короткими или ча,стыми и длинными, ,'1.0 2 f..L, с узкими ОС'НО
ва'нинми и зао'стренными, ИЗlредка тупыми конца!ми, на'клоненными 

в разные ,стороны; проксимальная 'сторона ТJlадкая . . 
О. echinata (Bolch.) Bolch. 

+ Споры 'с другой скульптурой 
2 

2. Экз,инаспоры двуслойная, крупнозернистая, зер,на раосеяны ра'вно-
(мерно и густо . . . . . .. .. 
. . . . . . . . . . . О. granulata (Grigorjeva) Bolch. 

+ Споры 'с другой скульптурой 
3 

3. Экзина однослойная тонкая, мелкобугорчатая на дистальной стороне 
и гладкая на П1РОКlсимальноЙ. Б,угорки плоские, равные 'по размеру, 
маленькие (ВЫСО'Dой менее 1 f..L), равномерно и часто ра'ссея'нные 
. ". . . . . . . . . .. . О. tuberculata (Grigorjeva) Bolch. 

+ Экзина однослойная, покрытая редкими, неравными бугорками
IJlЛОСКИМИ (высотой 0;8 f..L) или более 'ВЫПУКЛbIlМ,И (1,4 f..L) 

О. peregrina (Bolch.) Bolch. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ЛИСТЬЕВ 

СЕМЕйСТВ OI.IGOCARPIACEAE И GLEICHENIACEAE 
В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ 

Самым древним пред:стаlВителем 'семейства является Oligocarpia. 
Э-гат 'рад, ,строение cO'PI)"COB ис:парангиев катараго напаминает 'савремен
ные глейхениевые, садержит пять видав 1. Из них Oligocarpia gutbieri 
найдена в вестфале Денбишира (Англия), в вестфале С и D в Цвикау 
(Г ДР); О. vera - в карбане Иллинайса (США); О. clavifera - в карбане 
Саарбрюккена (ФРГ). В пермских атлажениях Китая найден папарат
ник Chansitheca, сорусы катарага схадны 'с сорусами Gleichenla [Chansi
theca palaesilvana Rege; Ch. (Sphenopteris) kidstoni Halle] (Halle, 1927; 
ТаХ1'аджян, 1956). 

При саставлении палнага списка видав семейства Gleicheniaceae, 
.определенных па 'О'11печаткам листьев, выяснилась следующее: неката

рые рады и виды, как, напр,имер, Gleichenia sphenopteroides Brick, Clei
clleniopsis Tutin и Gleichenites nipponensis Oishi, бы.'IИ ранее ашибачна 
атнесены к семейству Gleicheniaceae. Они были пересмотрены В. А. Кра
'силовым (1965), исключены из ,семейст,ва Gleicheniaceae и атнесены к 
семейству Cyatheaceae. 

Вид Gleichenia sphenopteroides Brick имеет триждыперистые листья с 
мелкими ,офенаптероиД'ными перышкаlМИ. Спара,НГИИ:llелкие, овальные 
с непалным кальцам. Спары тетраэдральные, диаыетрам 32-36 /1, с 
гладкой экзинай, не имеют xa1palKTepHbIx черт, присущих опарам семей
ства глеЙхениевых. Перечисленные .признаки дают основание исключить 
этат папарат,ник из семейства глейхениевых и атнести ег.о предпалажи
тельна к ,семей,ству Cyatheaceae. 

Рад Gleiclleniopsis Tutin (виды G. erlansonii l\\iner, G. fecunda (Неег) 
Tutin, G. sewardi Тutiп и G. sujfunensis Krassil.] абладает крупными са
Рlусами, ра'спалагаЮЩИIМИСЯ 'на абаксиа.lьнаЙ староне перышек, катарые 
защищены округлым индузием и састаят из 12-40 ,спарангиев; !в каж
дом ,спарангии 'садержится акала 32-48 опор. Споры Gleicheniopsis 
sujfunensis Krassil. (размерам акало 27 /1), извлеченные им из спаран
гиев, тетраэдральные, в эква-гариальнам палажении треугальныес аря

мымисторанами и трехлучев.оЙ щелью разверзания; длина лучей щели 
пачти равна радиусу спары. Экзина гладкая. Спары не имеют характер
ных приз'накавсемейства Gleicheniaceae. Все эти признак;.! дали вазмаж
ность пересматреть систематическае палажение рада и атнест,и егО' к 

семейству Cyatheaceae. К таму же семейству был атнесен папаротник 
Cileichenites nipponensis Oishi, 1940. Отнесение ег.о к семейству Gleiche
пiасеае аказалась неправильным и было связа'н.о с отсутствием деталь
ных сведений о спаранашении. Сп.оры этаг.о па.паратн,ика (63-67 /1 диа
метр.ом), извлеченные изспарангиев, в ачертании акругла-треугальные 

I В тексте мы .пишем назв,ания видов без фам'илий авторов. Полное название вида 
можно найти в та,блицах раоП'ростра,нения Ql1печатков по странам (см. табл. 3-6). 
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с плотной экзиной, нокрытой мелкими точечными углублениями, совер
шенно не сходны ·со 'спорами видов из ,семейства Gleicheniaceae, что под
тв,ер:щцает исключение этого .папоротника 'из 'состав·а 'семейства. 

После большого ,стратиграфического !Перерыва отпеча11КИ листьев 
предстаl&ителя iглейхениевых рода Dicranopteris sp. 'были найдены IB три
а'се Ныюарка (США), а Gleicheina gracilis - в кеЙ.пере ШвеЙца·рии (Ба
зель). Редкие отпечатки встречаются в нижней юре, так вид Gleichenites 
nitida Harris найден в ,нижнем лейа'се Гренла'ндии, Gleichenia gleicheno
ides - в 'е:редней юре Индии (серия Раджмахал), Gleichenia rostafinskii 
и О. elegans - 'В лейасе Швеции и Италии (Веронские Альпы). Начиная 
со средней юры отпечатки листьев Gleichenia &стречаются в'се чаще. Так, 
три вида Gleichenia найдены IB СССР - в Донбассе, Заiпадном Казах
стане (р. Илек), Западной Тlуркмени,и, Туар'кыре, Гиесаре, Южной Фер
гане, Южной Якутии, а также в Японии и в США (Калифорния). В верх
ней юре семь видов Gleichenia были найдены в Шотландии, Средней 
Азии (Гисса1Р), ,среднем течении Лены, Южной Якутии, а также ,в США 
(осв"па Ноксвилл, Калифорния) (рис. 9, табл. 3-6). 

Еще более ШИРOlк'о Iраспростран·ен род Gleichenia в нижнемеловых от
ложениях Бвраэии и Америки. В нера'счлененных отложениях неокО'ма
апта ,было найдено одиннадцать видов Gleichenia 'на Шпицбер'гене, 'в 
Англии, БелЬ!гии, ФРГ, ГДР, Индии (джаббаллурская ,сер,ия). В неоко
ме СОСР глейхении были найдены на р. Бурее, в Южном Приморье 
(оСуча,н и Суйфун), один Iвид 'найден в lВельде США (группа ПОl'омак 
штатов Мериленд и Виргиния), тр,и 'вида - в неокоме Западной Канады 
(нижняя ча,сть ГРIУ.ппы Блейр'мор, гр~ппа Хезелтон). Особенно много 
видов Gleichenia (шестнадцать) ,было найдено ,в отложениях апта Грен
ландии (слои Коме). В аптских отложениях девять видов Gleichenia были 
найдены в Моско'векой (с. Татарово), Калуж,ской ('с. Карово) и Воро
нежской (ое. Латное) ообла,стях, в ДнеПРОВСКО-ДОhецкой :впадине, Азер
байджане, Западной Сибири, на реках Лене, Алдане, Бурее, Амуре, на 
Малом Хингане, в Южном Приморье (Сучан и Суйфун), В апте и альбе 
Лен,скOIГО 6а'ссейна, в апте КНР (р. Сунгари) . 

В отложениях альба пять видов Gleichenia найдены на Среднем 
Урале, в Приуралье, Западном Казахстане (Чушкакуль, Кульденен-Те
мир), Кызылкумах. В нерасчлененных отложениях нижнего мела семь 
видов Gleichenia были отмечены в Южной Аргентине (Санта-Крус). 
В верхнемеловых отложениях отпечатки Gleichenia В'стречаются реже. 
Ше'сть 'видов этО'го рода были найдены в леРIУЧСКИХ 'слоях Чехии (lВepx
ний альб-,сеноман), пять видов -IB алыбе Среднего Урала, Западно['о 
Казахстана и Кызылкумов, три вида - в сеномане на Атлантическом 
.побережье США (овита Раритан) и ,в центральной части США (Iсвита 
Дакота) , 11Р'И ВИlда - в аЛl~бе и алыб-'сенома,не Западной Канады (свита 
Лу,скар, гр~ппа Ликки, верхняя ча,сть 'группы Блейрмор) (Bel1, 1956). 
Один вид найден в нижнем сеномане Даралагеза (Армения). На Се
веро-Востоке СССР один вид Gleichenia был найден в аркагалинской 
свите сеномана в угленосных отложениях в бассейне р. Ар кагалы (бас
сейн верховьев р. Колымы) (Самылина, 1962), один вид - в туронских 
отложениях Португалии, Франции, Италии и Бо.lгарии, в гиляцкой и оро
ченской свитах Сахалина и Анадырского ба·ссеЙна ('сеноман-,сенон), 
один вид - в ко.НЬЯlке Са.халина (айнусская флора), в ,сеномане Южной 
.Alргентины, три в,ида - всеноне Г ДР (Кведлинбурт) и пять 'видов - в 
сеноне Атлантического побережья США ('Овиты МаIГОТ<И и Тускалоза). 
Семь видов Gleichenia найдены всеноне Западной Гренландии (Iсвиты 
Атане и Патут), один вид-н каМlПане ОША (группа Мата'вон, штаты 
Делавер и Нью-Джер,си), четыре ви;да -в маа,(;трихте-даТ<СIЮМ ЯРIУ'се 
США (свита Вер'М,ехо ,и Ларами), штаты Монтана. Канзас, Нью-Мекси
ко, Колорадо, и Канаде (Британская Колумбия), род Dicranopteris sp.-
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Таблиц,а 3 

Стратиграфическое распространение видов семейства Glеiсhепiасеае в Европе 

Отдел Ярус 

Эоцено- -
вый 

сенон 

турон 

верхний 

верхний 
альб-сено-
ман 

вельд и 

апт-ниж-

ний альб 

нижний 

верхний 

I 
-

средний 

I 
-

нижний 

I 
лей ас 

верхний кейпер 

вестфал 

(по отпечаткам листьев) 

I Область распростра-I неиия 

Виды роДов Gleichenia. Gleic/,enites. 
Dicranopteris и Oligocarpia 

Англия Dicranopteris sp. 

ГДР (Кведлин- GleiC/lenia acutiloba Неег 
бур г) а. сУ. gracilis Неег 

а. protogea ОеЬеу а. Etting. 

Италия, Франция, а. zippei (Corda) Неег 
Португалия, Бол-
гария 

Чехословакия Gleichenites cori:ceus Marik 
(перучские слои) Gleichenia crenata Velen. 

а. kurriana Неег 
а. multinervosa Velen . 
а. vidolensis Marik 
а. votrubensis Bower 

Шпицберген, Анг- а. acutilata Неег 
лия, Бельгия, ФРГ, а. auriculata Ргуn. 
Г ДР, Московrкая а. comptoniefolia ОеЬеу а. Etting. 
обл. (г. Клин, а. cycadina (Schenk) Sew. 
с. Татарово), Ка- а. crenata Engelhardt. 
лужская обл. а. delicatula Неег 
(с. Карово), Воро- а. giesekiana Неег 
нежская обл. а. longipennis Неег 
(с. Латное), Дне- а. protogea ОеЬеу а. Etting. 
провско-Донецкая а. rotula Неег 
впадина а. semichatovii Ргуn. 

а. varians 
а. boulayj Сагр. 
а. gosseleti Сагр. 

I Шотландия I а. boodlei Sew. 
а. cycadina (Schenk) Se\v. 

I 
Донбасе I а. cycadina (Schenk) Se\\'. 

I Швеция, Италия I а. elegans Zigno 
(Веронские Альпы) а. rostafinskii 

I Швейцария I а. gracilis Неег 

Англия (Денбишир) Oligocarpia gutbieri Goppert 
вестфал С - D 
ГДР (Цвикау) 

ФРГ (Саарбрюккен) Q. cliveri Н. Pot. 

в еоце.не Англии, один вид Gleichenia -в миоцене Кубы и один вид
Б плиоцене США (,свита Эсмеральда штатов Айдахо и Невада). 

Данные В. А. Вахрамеева (1964), ка'сающие-ся ра,епространения отпе
чаТIЮБ листьев Gleichenia по территории Евразии, были доиолненыавто
ром по литературным ИСТОЧНИlкам. Таким образом, удалось проследить 
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Таблица 4 

Стратиграфическое распространение видов Gleicheniaceae в Азии 
(по отпечаткам листьев) 

система! Отдел Ярус 
Область распростра-I 

не}IИЯ Виды родов Gleichenia и Glei chenites 

датский 

сено н 

турон 

верхний 

сеном ан 

альб 

апт-альб 

нижний 

апт 

неоком 

верхний 

средний 

60 

! ЯНО-КОЛbIмская 
область 

Сахалин (гиляцкая 
и ороченская СВИТbI) 

АнаДbIРСКИЙ бас
сейн 

I Армянская ССР 
Средний Урал, 
Приуралье, Запад
НbIЙ Казахстан 
(Чушкакуль, Кара
че-Тау, КbIЗbIЛ
шен), СевеРНbIЙ 
берег Аральского 
моря (п-ов Кулан
ды), КbIЗbIЛКУМbI, 
южное Приморье 
(Сучан и Суйфун), 
Ленский бассейн 

Азербайджан, За
падная Сибирь, 
р. Енисей, реки 
Лена и Алдан, 
МаЛbIЙ Хинган, 
Южное Приморье 
(Сучан и Суйфун), 
КНР (р. Сунгари), 
Индия (Джаббал
пурская серия) 

р. Бурея 

Гиссар, среднее 
течение р. ЛеНbI, 
Южная Якутия 

Западная Туркме
ния, Туаркыр, 
Гиссар, Южная 
Фергана 

Индия (серия 
Раджмахал) 

I Китай 

! Gleichenia sp. 

G. crenata Krysht. 
G. giesekiana Неег 
G. linearitormis Неег 
G. nordenskioldii Неег 
G. porsildii (Sew.) Krysht. 
G. rigida Неег 
G. sachalinensis Krysht. 

I G. shaparenkoi Takht. 

G. comptonietolia Deb. et Ett. 
G. cycadina (Schenk) Sew. 
G. delicatula Неег 
G. kazachstanica Vachr. 
G. lobata Vachr. 
G. protracta Ргуп. 
G. rotula Неег 
G. zippei (Corda Неег) 

G. cycadina (Schenk) Se~·. 
G. cf. delicatula Неег 
G. giesekiana Неег 
G. kazachstanica Vachr. 
G. lobata Vachr. 
G. nervosa Неег 
G. nordenskioldii Неег 
G. prostrata Ргуп. 
G. protracta Ргуп. 
G. porsildii Se\v. 
G. rotula Неег 
G. re!.C'ahensis Feistm. 
G. sachalinensis Krysht. 
G. votrubensis Вауег 

G. sp. 
G. jacutica Vassil. 

G. cycadina (Sсhепk) Sew. 
G. sp. 

I Gleichenites gleichenoides Morris 

I Chansitheca sp. 



Таблица 5 

Стратиграфическое распространение видов семейства Glеichепiасеае в Гренландии 
(по отпечаткам листьев) 

'Системаl Отдел I Ярус I Свита. слой или зона 

Область распростра
нения 

Виды родов Gleichenia и Gleicheniles 

Gleichenia giesekiana (Неег) Seward 
О. nauckhoffii Неег 
О. nordenskioldii (Неег) Seward 

верх- сенон свита Атане Западная Грен- О. obtusata Неег 
ний или Патут ландия О. porsildi Seward 

(сенон) О. vahliana Неег 
О. ? waltoni Seward 

О. acutipennis Неег 
t.: О. comptoniefolia Неег 
'" '" О. delicatula Неег 
о 
о; 

ниж- апт слои Коме Гренландия О. gieselгiana Неег 
~ ний О. gracilis Неег 

О. longipennis Неег 
О. nervosa Неег 
О. nor,ienskioldii Неег 
О. obtusata Неег 
О. optabilis Неег 
О. rigida Неег 
О. rinkiana Неег 
О. rotula Неег 
О. thulensis Неег 
О. vahliana Неег 
О. zippei (Corda) Неег 

t.: 

'" ниж- ниж- зона Тми- Восточная Грен- Gleichenites nitida Harris :.: 
u ний ний matopteris ландия о. 

g лейас 

ра,слрос'Гранение рода Gleichenia по всему ·север'нOIМУ Iполушарию, Юж
ной Америке и Гренландии. По Африке и А,нстр&лии 'сведений нет_ Из 
табл. 7 и табл. 8 ВИДНО, что число ВИДОВ рода Gleichenia возрастает 
от 11риа,са до неокома. При этом наибольшее количе,Сl1ВО видов отмечено 
'в неокоме - апте (вельде) Гренландии, а также в неокоме и апт-алыбе 
Европейской провинции (см. табл. 7), несколько меньше их в Средне
Азиа1'СКОЙ и Восточно-Азиат,ской Провинциях Индо-Европейской палео
флористичеекой облаеI\И. В Индийской ПРОВИНЦИИ той же области найде
ны редкие отпечат~и листьев Gleichenia в нижней, средней, верхней юр~ 
и неоколько больше - в ниж,немеловую эпоху. В Сибирской палеофло
ристической области редкие 011печатки найдены ,в верхней юре, неокоме 
й апт-альбе. Ра'спространение отпечатков рода Gleichenia в геологиче
ском прошлом показывает, что наибольшего расцвета эти папоротники 
достигли в нижнемеловую эпоху на территории Индо-Европейск,ой па
.'IеофлористическоЙ области Евразии; несколько меньше 'их было в верх
немелов,ую эпоху в БВРOlпе, Азии, Севе,рной и Южной Амер,ике и Грен
ландии. Эти lПапоротнИIШ развивались ,в тропической и ·суб1'ро:пическоЙ 
зонах земного шара. Уменьшение количества отпечаткOIВ Gleichenia в 
верхнемеловых отложениях соответствует уменьшению количества и 

числа видов опор этого рода в тех же отложениях. Этот факт свидетель
ствует о том, Ч'Ю на границе нижнего и верх,него мела произошло резкое 

сокращение числа ВИДОВ этого рода на террито'рии Евразии. Этот род 
сохран,ился .в Iверхнемеловое время в Северной Америке (12 видов) и 
t'ренландии (7 'ВИДОВ). Такое большое число видов, найденных в верхне-
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Таблица 6 

Стратиграфическое ра.спространение видов семейства Gleicheniaceae в Северной и Южной Америке (по отпечаткам листьев) 

Отдел Ярус Свита. группа Область раСПРОСТРJ}{СНИН 
Виды родов Gleichenia. Gleichenites. 

IJicranopteris. Oligocarpia 

плиоценовый I - Эсмеральда I США: Невада, Айдахо I Gleichenia obscura Knowlton 

миоценовый I - I - I К:уба I а. pectinataeformis Вепу 

верхи маастрихта и Вермехо. Ларами США: Монтана, К:анзас, Ныо- а . delicatula Неег 
датский (?) ярус Мексико, К:ОJlорадо; К:анада: а . gilbert-thompsoni Fointaine 

Британская К:ОJlумбия а. rhombifo/ia Hollick 
а. kurriana Неег 

':с I группа Мантавон I США: Делав эр, Ныо·Джерси I а . saundersii Веггу :s: 
кампан :с 

~ 
'" '" 

нижняя часть яруса Маготи (АТJlантическое США: Делавэр, Ныо·Джерси а. dalavarensis Веггу 
сенон побережье США) а. gracilis Неег 

а. protogea ОеЬеу et Еttiпghаusел 

Месаверде 
G. saundersii Веггу 

турон -сенон G. zippei (Corda) Неег 

-------
сеноман-турон Раритан (Ат.lантическое США: Аризона, Теннесси, а . delicatula Неег 
верхний альб побережье США), Да· , Нью·Мексико а. pulchella К:поwltол 

кота (центральная часть а. zippei (Corda) Неег 

':с США) 
:с 
:с 

:Е 
:с 
:с а.r.ьб-сеноман группа Ликки, верхняя Западная К:анада а. erecta Веll 

альб часть группы Блейрмор а . munda (Dawson) ВеН 
Лускар G. waltoni Sew. 

-----------------_._-------------'-------_._--_._---
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51рус С"ита. группа 

неоком нижняя часть группы 

Блейрмор 
группа Хезелтон 

I 

-

портланд и пурбек Ноксвилл 

I - I -
----- -

Т а б л и ц а 6 (окончание) 

Область распространеиия 
Виды родов Glelchenia. Gleicheniles. 

Dicr{!nopteris. Oligocarpia 

а. giesekiana (Неег) Sew. 
а. nordenskioldi (Неег) Sew. 
а. porsildi Sew. 

Южная Аргентина: Санта Крус Gleichenites san-martinii НаНе 
G/argentinica Вепу 
а. vegagrandis Herbs 
а. micromerus Hr. 
а. piatnizkyi Вепу 
а. juliensis Herbs 
а. sp. 

США: Калифорния а. gilbert-thompsoni Fontaine 
а. nordenskioldii Heer 

I США: Калифорния I Gleichenia sp. 

I США: Ньюарк I Picranopteris sp. 

I США: Иллинойс I Oligocarpia иега Darrah 
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Таблица 7 

Распространение местонахождений остатков Gleichenia 
в геологическом прошлом в Евразии 

(указано число видов по отпечаткам листьев) 

Геологический возраст 

Палеофлористические сбласти 

I I I I 
и провинции 

J, J 2 Jз Cг~C с,ар-аl 
'1 

Европейская 2 1 2 11 6 
Средне-Азиатская - - 3 8 4? 
Восточно-Азиатская - 3 - 6 7 
Индийская 1 1 2 2 -

Сибирская область . . . . . . . .1 - 1 1 I - I 1 I 1 

Таблица 8 

Распространение местонахождений остатков Glelchenla в геологическом прошлом 
на земном шаре (указано число видов по отпечаткам листьев) 

ГеJлогический возраст 

РеГИОIIЫ 

I I I I 
cг~,c-ap 

I 
сгар - а1 

I I I 
ТЗ J, J 2 J, 1 СГ2 Тг Q 

Европа 1 2 1 2 11 6 10 - -
Азия - - - 3 8 4? 3 - -
Северная Африка - - - 1 - - - - -
Северная Америка 1 - 1 2 2 - 12 2 -
Гренландия - - - - 16 - 7 - -
Южная А~1ерика - - - - 7 - 1 - -
Новая Зеландия - - - - - - 1 1 3? 

меловых отложениях Северн.оЙ Америки и Гренландии, возможно, объ
ясняется тем, что при .описании отпечатков листьев Геер понимал виды 
слишком дробно. Вероятно, при пере,смотре этого материала число видов 
уменьши'J\СЯ. Такое резкое сокращение числа видов Gleichenia в север
н.ом полушарии, !ВОЗIМОЖНО, ,связан.о с интенсивным развитием покрыто

семенных растений, которые были лучше приопособлены к изменивши'м
ся условиям. Папоротники, в том числе и Gleicheniaceae, были постепен
но вытеснены ими из состава фитоценозов. МНОГGчисленные паЛИН'QЛО
гичеClкие данные подтверждают это положе IИе. 

Род Gleichenia в Северной Евразии сократил свой ареал, оставшись 
в области субтропиков и тропиков, и лишь в Северной Америке и Грен
ландии он сохранился 'в рефугиумахв течение верхнего мела. В палео
гене он полностью исчез в Северной Евразии и 'сохранил,ся л.ишь в кол,и
чеСl'ве од ':10 го-двух видов В палеогене и неогене Северной Америки. 

Данные спорово-'пыльцевого анализа подтверждают эту cxeMIY и вно
'сят В нее дополнительные данные. Так, споры в юроких И меловых отло
жениях встречаю'l\СЯ в большем числе /Пунктов, ч=м отпечатки л.н'стьев. 
Сопоста,вление данных .о ме,стонахождении от,печатков листьев и сп.ор 
позволит воссоздать наиболее ПОЛНiую картину раопространения семей
ства Gleicheniaceae в геологическом ПDОШЛОМ. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПОР СЕМЕйСТВА GLEICHENIACEAE 
В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ 

Сведения о стратиграфичес'ком и геалагич~скам раопространении ис· 
копаемых ,спар г лейхениевых ,были палучены на о:новании изучения ав· 
тарам спарава-ПЫJIьцевых камплексав юрских и мелавых ат.1ажениЙ из 

ряда райанав СССР. Краме тага, были испальзаваны мнагачисленные 
литературные данные а местанахаждениях этих спар как на территарии 

Савет,ского Союза, так и за его. пределами. 
О нахаждении самых древних представителей глейхениевых папарат

никав Oligocarpia 'са ,спарами уже гаварилось ;вы1е •. 
Спары глейхениевых в палиналагических рабатах часта абазнача

ются как Gleichenia Sp.; эти данные во. мнагих случаях нам не удалась 
праверить и атнести эти спары к ка каму-либо. из внавь выделенных 
радав; если же вид был указан, та мы памещали его. в саатветствующий 
навый или старый рад. 

У'казания а нахадках 'спор глейхениевых в ТРИCl,савых, юрсю/х, ,мела
'вых и палеогенавыхатлажениях Европейокай ча'сти СССРсод,ержа1'СЯ 
в Ат.ысах, изданных ВСЕГЕИ (Атласы ... , 1956, 1960, 1964), в рабатах 
В. А. Бегучева (1964), А. И. Балтаките-Венажинскене (1958), Л. М. Ва
рюхинай (1955), Т. А. Даниленко. (1965), В. З. Ершава и Е. З. Исагула
вай (1962), В. Г. Камышевай-Елпатьевскай, В. В. Спиринай, Е. Ф. Шат
кинской (1953), Е. Д. Каткавай (1955), Е. Д. Орлавай (1964), 
И. Н. Сокалавай (1964), Г. В. Ш,ра'мкавай (1964, 1965), А. А. Чагу-
ряевай (1956). . 

Данные по ра,спространению спар глейхениевых в ПредкаВlказье и 
на Ка'вкззе ,садержа1'СЯ в рабатах А. Л. ЕдеМ1скай (1960), С. Б. Кувае
вай (1962), С. Б. Кtуваевай и И. А. Михайловай (1965), З. И. Пресня
lювай (1958), О. П. Ярошенко. (1965); Актюбинского. Приуралья 
Э. А. Капытовай (1963), З. А. Малютиной (1959), И. З. Фаддеевой 
(1965); па территарии Гарнага Мангышлака, Туаркыра и Бальшага 
Балхана - К. В. Виноградавай (1963) и З. П. Прасвирякавай (1961, 
1965); Iпа Западнаму Каза~стану -Н. А. БалхаIштинай (1953, 1958), 
Э. А. КаПЫ1'авай (1963), И. З. КО1'авай (Гарецкий, Котова, Шлезинг-ер, 
1965), В. С. Малявкинай (1949), З. А. Малют,иной (1959), И. З. Фад
деевай (1965); Тур,гайск;аму прогибtу - н. А. Балхавитинай (1953), 
Е. П. Байцовай (1957), Н. С. Евлентьевой (1961). 

У'казания о нахождении ,спа1Р глейхениевых по Средней Азии име
ются Iвра<батах К. Е. Ар,истовой, З. Н. Пояркавой, Н. И. Фокинай 
(1960), И. М. Алиева, Г. Х. Дикенштейна, В. Д. Ильина, Г. И. Кириен
ка, В. Я. СОlюлова, Н. И. Факиной (1964), И. Н. Бархатной (1963), 
И. Н. Бархатнай и В. В. КУТIYЗ0ВОЙ (1963), И. Н. Бархатной и 
Н. И. Фокинай (1963), Н. А. Башювитинай, И. Н. Бархатнай, К. В. Би- I 

наградавой, И. З. Котовой, М. А. Петросьянц, Л. С. Паземавой, Л. О. Та
расавай, Н. И. Фокинай ('1965), Н. А. Балхавитинай, И. 3. Котовой, 
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В. И. Самодурова, Ян Цз,и-дуань (1963), Р. Г. Гарецкого, И. З. Кото
вой, А. Е. Шлезингера (1965), В. А. Загоруйко и Н. И. Фокиной (1961, 
1963), Л. М. Левиной и И. Н. Ба,рхатной (1961), З. А. Малютиной 
(1959), З. В. Мархасевой (1962, 1963), Н. У. Нурмашева (1957), 
Е. К. Обоницкой (1964, 1965), М. А. Петросьянц (1965), Л. О. Тара,совой 
(1963), Н. И. Фокиной (1963а, ,б, 1964), ЯН Цзи-дуа,нь (1962). 

На Урале указания о приqуl'СТВИИ спор глейхсние!Выхсодержат,ся в 
работах И. А. Аграновской и др. (1957); в Зауралье и ТургаЙС'КО:\1 про
г'ибе - 'В работах Е. И. Му'раховской (1956), Г. М. Романовской (1959, 
1960), Г. Н. Папулова (1959, 1961), Г. Н. Пщулова и Н. О. Броннико
вой (1965). 

В Западной Сибири 'опорово-пыльцевые КОМПЛeJК'Сы мезозойских ОТ
.10жениЙ весьма детально из!учались 'как отдельными палинологами 
(Болховитина, 1953; Бондаренко, 1961; Зауер и Мчедлишвили, 1954; 
Хлонова, 1960, 1961а, б; Кондратьев, 1961), так и кюллективами авто
ров (Аграновская и др.; Иванова и др.; Климко и др.; Маркова и др.; 
Труды Межведомственного ,оовещания по 'разработке унифицированных 
стратИ'графическихсхем Сибири, 1957; Атлас верхнемеловых, палеоце
новых и эоценовых ,опорово-пылыцевых комплеюсов некоторых раЙОНОIВ 
СССР, 1960; Григорьева - в кн.: Пыльца и споры Западной Сибири, 
1961; Атлас нижнемеловых спорово-пыльцевых комплексов некоторых 
районов СССР, 1964; Григорьева, Маркова, Казанский, 1960; Палеофи
тологический сборник ВНИГРИ, 1965; Попов и Аухадеева, 1965; Порт
нова, 1961а, б); в Приморье-З. И. Вербицкой (1961). Пробы для изу
чения спор и пыльцы брались как из естественных обнажений, так и 
главным образом из кернов многочисленных скважин, расположенных 
на огромном пространстве от восточного склона Урала до Чулымо-Ени
сейской впадины на востоке. Обзор развития флоры мезозоя Западной 
Сибири по данным палинологов произведен З. А. Войцель, Е. А. Ивано
вой, Л. Г. Марковой, Ю. В. Тесленко (1961). 

ТРИАСОВЫЙ И ЮРСКИЙ ПЕРИОДЫ 

Опоры глейхениевых в виде редких зерен бы"ш отмечены в ОТ,10же
ниях ,верхнего триаса ,северо-западной окраины Д,непровско-Донецкой 
впаДИНЫ,на территории Актюбинского Приуралья, :в бассейнах рек Ори, 
Таналыка и Илека, а также в норийско-рэтских отложениях Земли 
Франца-Иосифа (2-4%) 1. 

В отложениях нижней юры спорадически (до 1 %) отмечаются споры 
Plici{era delicata на cebepo-заrпад.ноЙ окраине дон6ас'са. При это,м В от
ложениях 'нижнего и среднего лей аса их БЫ.lО больше, чем в отложе
ниях верхнего леиаса (тоар и аален). Так же редко эти споры в'стреча
ются в угленосных отложениях нижней юры Павлодар'ской и Тюмен,ской 
обла'стей (рэт-лейас), в 'северной ча'сти Ту,ргайской в:падины И на Земле 
Франца-Ио'сифа. 

Споры глей,хениевых, найденные в триасе и нижней юре, вслеД'С11вие 
овоего IПРОСТОГО строения могли быть ошибочно отнесены к ЭТОМУ семей
ству и требуют переопределения. 

В отложениях средней юры ,споры глейхени~вых встречают,ся по
,всеместно на территории COBe1iCKOrO Союза, за исключением Кан,ско
Ачинского бассейна и Лено~Вилюйской впадины. Видовой со'ста'в их В 
отложениях 'средней юры беден. Здесь найдены только Plicitera deli
cata, Gleicheniidites senonicus, G. laetus. 

Наибольшее количество этих спор было отмечено в верхнем байосе 
Днепровско-Донецкой впадины (25 %), меньше - в юго-западной Лит-

1 Здесь и далее в процентах показано содержание спор рода или вида в составе 
комплекса спор и пыльцы. 
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ве и Калиниградской области (бат - нижний келловей), еще меньше - в 
ВОЛЫНСКОЙ области (6%). Та'к же мало указано их на территории 
Курской магнитной аномалии (байос-бат) и в Горьковской области. 
Те же виды были в'стречены ,в средней юре центральной части Равн,ин
наго К,рыма и 'в ниЖ'нем баЙОlCе Горного Крыма (рис. 1 О). 

На Северном Кавказе и в Дагестане споры Plicifera sp. в'стреча
ются от 1 до 10%. На востоке Русской платформы, в Саратовском, 
Волгоградском и Нижнем Поволжье, в среднеюрских отложениях ко
личество их не превышает 0,5-3,5 % и лишь в одном случае отмечено 
16,5%. В Нижнем Поволжье в отложениях бата кол.ичество их не
СКОЛI>КО у,величивается. 

в,OIсточнее эти споры встречаются 'в средней юре ПрикаопийClКОЙ низ
менности (район Зауральских Сыртов), на 'севере ЭмбенС'кой области, 
на тер,риl'ОРИИ Орского Урала (Башкирская АСОР, восточная часть 
ОренБIYРГ'СКОЙ обла'сти и 'северо-западная ча,сть Актюбинской области); 
в Западном Казахстане в отложениях ,средней-верхней юры эт,и споры 
представлены Gleicheniidites senonicus, G. umbonatus (6-43%). В не
большом количестве (до 1 %) эти споры были найдены вбатском ярусе 
Мангышлака, Туаркыра, Большого Балхана и Северной Ферга,ны (ypc.r 
чище Аркит). 

В келловее цеНl1ральной части РУССКiой плаlфОРМЫ (Днепровско
Донецкая впадина, Кур,ская магнитная аномалия) 'количе'ство этих 
спор ,возрастает по ,сра'внениюс отложения'ми ,средней юры, достигая 
15%. Однако в оксфордском, Кiиммеридж,ском и волжском я'русах 'со
держание их резко падает в связи 'с возрастанием в комплею:ах коли

чества пыльцы Classopollis. 
МеНl:iше этих ,спор Iсодержится в Iверхней юре Южной Прибалтики, 

Горьков,ской обла,сти, Северного Урала, !Вдоль восточного склона Ура
ла, на Северном Кавказе, Горном Мангышла'ке, в Северной Фергане 
(Каратут) , Гиссарском хребте (Ташкутан) . Много их отмечено в верх
ней юре (,узунтальская свита) Западного Казах,стана (до 43 %). 
В средне- и верхнеюрск,их отложениях преобладают споры Рliсifега de
licata он редко в,стречаются Gleicheniidites senonicas, G. laetus, G. иmЬо
natus, G. rasilis. 

Малое количество спор глейхениевых в отложениях верхней юры 
Рус,ской платформы, по-видимому, ,связано 'с раЗlВитием тра,нсгрессии и 
расширением пояса аридного климата, северная граница которого про

ходила по югу Украины, 'северной части Каспия и А'ральского моря. 
В э'ю ,В'ремя в 'комплеК!сах ,спор и пыльцы этих районов преобладает 
пыльца Classopollis (до 97 %), а споры папоротников, в том числе глей
х,ениевых, в'стречаются редко. 

Опоры Gleicheniidites senonicus В'стречаются !::динично в отложени
ях рэт-лейаса, 'средней и верхней юры района Тюмени. Редко эти спо
ры встречаются в 'среднеюр'ских отложениях юго-западной оК!раины Чу
лымо-Енисейского района (Ампалык'ская депрессия, Пр,иалчедатская 
iВпадина, Ижморский район Кемеронской области), а в верхнеюр'ских 
отложениях ,не найдены. В отложениях оксфорда в районе Салехарда 
были В'стречены ,споры Gleicheniidites sp.; они были найдены также в 01'

.'10жениях ким'мериджа на севере и юге Западной Сибири и на крайнем 
севере Урала и Сибири (Северный Урал и район устья р. Енисея) в ниж
нем и BepXJHeM 'волж,ских яр,у,сах. 

В средней юре в Приенисейской части Западно-Сибирской низмен
ности (Верхне-Имбатский район) споры глейхениевых появляются еди
ничными зернами (0-6,7 %). В верхнеюрских отложениях эти споры от
мечены в незначительном количестве в Верхне-Имбатском, Средне-Тун
гусском, Пировском, Казачинском районах (Gleicheniidites laetus, G. га
diatus, а. umbonatus, G. senonicus). В это время глейхении еще не 
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являются постоянными компонентами флоры, так как количество их 
незначительно, а находки редки. Редки эти споры в средней юре Иркут~ 
ского бассейна и верхней юре Анабаро-Хатангского района. В юрских 
отложениях Канско-Ачинского бассейна, Вилюйской впадины и Привер
хоянского прогиба они вовсе не были встречены. 

На1блюдая ,ра·спредел·ение ,спор глейхениевых в триасовых и юрских 
отложениях, можно сделать следJYющие выводы. 

1. Споры глеЙхе.ниевых появляются изредка и не повсе;местно на 
территории СССР в отложениях 'Верхнего триа,са и нижней юры. 

2. В отложениях 'средней и 'верхней юры эти споры в'стречаются во 
в,се.х районах раЗВИ1\ИЯ этих осадков в небольших количествах, и только 
в центральной 'Ча,сти Руе-ской пла11фор'мы содержание спор глейхение
вых достигает 25 % от состава комплек,саспор и пыльцы. 

3. В отложениях верхней юры количество спор глейхеНИelВЫХ не
СIЮЛЫЮ возра:стает в Iконтинентальных осадках и остается весыма Iнезна

чительны'M в районах, подверта'вшихся тра,нсгресси:и моря. Только в 
самой .верхней части волж'ского яруса (зона Virgatites virgatus) учас
тие этих опор в составе комплексов резко возрастает. 

4. В средне- и верхнеюр,ских отложениях Европейской части СССР, 
Средней Азии и Западной Сибир,испоры глейхениевых встречаются ча
ще, чем на Севере Сибири, а в Якутии отсутствуют. 

МЕЛОВОй ПЕРИОД 

Раннем еловая эпоха 

Раннемеловая эпоха является 'временем ,наибольшего расцвета ,се
меЙСl1ва глейхениевых, что прослеживае1\СЯ как по нахождению отпечат
ков листьев, так и по нахождению <спор (рис. 11). 
р у 'с 'с к а я IП J! а тф о р 'м а. В отложениях неокома на тер,ри'Гории 

Курской магнитной аномалии .найдены Gleicheniidites senonicus (до 1 %), 
О. umbonotus (10-13%), О. laetus (до 2%), Plicifera delicata (до 8%) 
и (единично) Clavifera triplex. 

В нижне.меловых отложениях северо-западного Донба,сса и Днепров
око-Донецкой впадины по сравнен,ию 'с отложениями 'верхней юры зна
чительно возрастают полиморфизм и количество этих спор. Здесь, как 
и в д!ругих частях PIY,e-ской платформы, опоры ГЛейхениевых изобильны 
и разнообразны по 'видовому ,составу уже в валанжине. 

В готерив-барреме Днепровско-Донецкой впадины МНОГОЧИСJlенны 
,споры Gleicheniidites senonicus, О. umbonatus, О. carinatus, в аптеких от
ложениях ,преобладают 'споры тех же видов, кроме того, lВ,стречаются 
споры Clavifera triplex. В апте относительное количество спор 

Рис. 10. Главнейшие местонахождения спор семейства Glеichепiасеае в триасовом 
и юрском периодах 

ЦJlфРЫ на карте - районы нахождения спор: 1 - Южная Прибалтика ; 2 - ВладимИр-Во.1ЫНСКИЙ 
каменноугольный бассейн; 3 - Горьковская область; 4 - I<урская магнитная аномалия; 5 - Днепров

СКО'дОl'ецкая впадина; 6 - Медведицко-Хоперское междуречье; i - Сарнтовское Поволжье (г. Ба

лаково); 8 - ВОllгогрздское ПОВОllжье (реки Иловля и Медведица); 9 - Нижиее Поволжье (г. Но

воузенск); /О-район Зауральских Сыртов; Jl-Актюбинское Приурао1ье (р. Илек); 12-север Эмбен

ской области (Центральная часть Прикаспийскоi! низменности); 13 - Мугоджары (район Орской деп

ресспн); 14 - Равнинный Крым; 15 - Северный Кавказ; 16 - Дагестан; 17 - Горный Мангышлак; 

18- Туаркыр н Большоi\ Балхан; 19- Западный Казахстан (Берчогурская сннклиналь и I<окпектин

ская антиклиналь); 20 - Северная часть Тургайской впаднны (район 03. Кушмурун) ; 21 - Майкю

бет ский бассейн (ПаВJюдарская область); 22 - Севериая Фергана (Ангрен. Каратут) ; 23 - Гиссар
ски", хребет (Ташкутан) ; 24 - Северный Урал; 25 - Восточный склон Урала (к юго-востоку от 
г. Вер>отурье); Западная Сибирь: 26 - рай,)н Салехарда. 27 - район Томска, 28 - район Омска; 

29- устье р. Нижней Тунгуски; 30- Иркутский бассейн; 31- Земля Франца-Иосифа; 32- Анабаро-
Хатангский район 
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Таблица 9 

Содержание спор семейства G1еichепiасеае 
в нижнемеловых отложениях северо-западной части 

Днепровско-Донецкой впадины *, (по Вороновой, 1966) 

Виды 

Plicifera delicata 
Р. decora 

G leicheniidites senonicus 
а. umbonatus 
а. carinatus 
а. laetus 
а. radiatus 

Ornamentifera echinata 
О. tuberculata 
О. peregrina 

Clavifera triplex 
Plicifera sp. 

в с е г о спор г лейхениевых 

Валанжин I 
5,6 
2 

17 
5 
0,5 
4,5 
0,6 
0,8 

1,5 
6 

43,5 

готернв-I 
баррем 

4 
1 

22 
2 
1,5 
3,5 
1 
1 

1 
5 

42,0 

Апт 

7,9 
4 

14,2 
9,9 
3 

10 
4 
7,3 
2 
0,4 
4 
20 

85,7 

• В табл. 9-15 содержание спор дано в процентах от общего состава 

комплекса спор и ПblЛЬЦЫ. 

r лейхениевых В составе кuмплекса наибольшее (до 86 %), В аJlьбе про
цент ИХ участия резко падает, а некоторые виды отсутствуют (табл. 9). 

В РОСТQВСКОЙ области, в районе т. Ростова, ,в оl)ла,сти АЗОВ'СIЮЙ сине
клизы и Тузловско-Манычского прогиба, в отложениях баррема-апта 
споры Gleicheniidites senonicus составляют 7-19%, в отложениях апта и 
эпт-альба - 43,2-65,6% комплекса. Здесь найдены Plicifera delicata, 
Gleicheniidites senonicus, О. umbonatus, О. rasilis, О. carinatus, О. laetus. 

Рис. 11. Главнейшие местонахождения спор семейства Glеiсhепiасеае в раннем еловую 
эпоху 

Цифры на карте - районы нахождеию, спор: 1 - Курская магнитная аномалня; 2 - Днепровско

Донецкая впадина; З- район г, Ростова; 4 - Медведнцко-Хоперское междуречье (южная часть); 

5-I(аунас; б-Жнтомирская область (бассейн рек Иршн н Ужа)'; 7- Гомельская область (к юсу 

от Моzыря); 8 -I(остромская область; 9 - Горьковская область; 10 - Московская область; ll-Рязан

екая область; 12-l(урская область; 13- Воронежская область (дер. Латная); 14 - Саратовская 

область; 15 - Саратов; 16 - Новоузенск; 17- Волгоградское Поволжье; 18- Медведицко-Хоперское 

междуречье (северная часть); 19 - Равнинный I(рым; 20 - Горный I(рым; 21- Северо-Западный 

I(авказ (р. Пшеха); 22 - Восточное Предкавказье (Чечено-Ингушская АССР); 23 - Ставропольский 

кр",й (пос. Озек-Суат. р Шаро-Аргун); 24 - Дагестан (район Дузлака); 25 - Восточное Закавказье 

(с. Верхний Агджакенд); 26- Юго-Восточный I(авказ (р. I(ара-чаi!. гора I(елсвудаг н гора Дибрар); 

27 - Горный Мангышлак; 28 - Балхан н Туаркыр; 29 - Устюрт; 30 - Западное Примугоджарье; 

31- Северо-Западное Приаралье; 32- Восточное Приаралье; 33 - юго-западная часть Тургайско

го прогиба и Нижнесырдарьинское подиятие; 34 -- Восточное Приаралье, 1)айои Букаитау; 35 - Юж

ное Приаралье; 36 - Центральные I(аракумы; 37 - Бухаро-Хивинская нефтегазоиосная область и 

Восточная Туркмения (Фараб); 38 - Западный Гиссар (Гаурдак)'; 39 - Юго-Восточная Туркмения 

(Байрам-Али); 40 - Западный I(опет-Даг; 41-l(ушка; 42 - Севериый Урал (Ивдельский район, 

р. Сосьва); 43 - Средиий Урал (районы Богдановичекий, Ирбитский, Ивдельский, I(амеиский); 

44 - юг Западной Сибири (Тюмень); 45 - Приенисейская часть Западно-Сибирской низменностИ 

(Средне-Тунгусский, Туруханский районы); 46 - Чулымо-Енисейский район; 47 - Кемеровская об

ласть; 48 - Иртышская синеКJ!иза (южная часть); 49 - Северная часть Тургайского прогиба; 50-
I(устанайская область (Затобальский район); 51 - Усть-Енисейская впадина; 52 - Анабаро-Хатанг

скиi! район; 53 - о, Бегичева; 54 - Хатангская впадина; 55 - Лено-Оленекский район; 56 - о. Бен

нета; 57 - Вилюйская впадина; 58 - Забайкалье; 59 - Бурейнекий бассейн; 60 - Юго-Западная 

часть Верхнезейского прогиба; 61- Приморский бассейн (Сучанекий и Суйфунский районы) 
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В вышележащей талще, отнесеннай по ми~рофауне к алыбу, каличества 
этих спар У1меньшается. 

На территарии Медведицка-Хоперскаго междуречья в roтеривском 
ярусе найдена 11 % спор глеЙхениевых. В ,ба'Ррем'скам Я'РlYсе каличество 
и разнаабразие их резко увеличивается (в среднем 34,5 %) (табл. 1 О). 

Таблица 10 

Содержание спор"'семейства Gleicheniaceae 
в отложениях неокома и апта Медведицко-Хоперского 

междуречья (по Бегучеву, 1964) 

виды 

Р licifera delicata . 
Р. sp ...... . 
Gleicheniidites laetus 

а. senonicus 
а. rasilis 
а. umbonatus 
а. carinataus 

С lavifera triplex 
Ornamentifera echinata 

3,5 0-10 0,5-1,5 
7,5 

5-10 0,5-9,5 
0-9 1-27,4 
0-1 0,5-5,5 
0-4 0,5-20 

0,5-5 
0-1 1-20 

2 

Аптск,ий яру'с Руоской платформы иза-билуеr -спарами 'семейства 
глеЙхениевых. На за1паде Русской плаl1фармы, в южнай части Литов
скай ССР (К югу ат KalYHaca), 'в нижней ча'сти талщи апта - нижнего 
альба спары глейхениевыхсостаiВЛЯЮТ 40-45%: в верхней ча-сти раз
реза 'к'Оличе-ства их YlМеНl:iшаеl1СЯ да 30 %, а в самой верхней части - да 
8 %. Па всему разрезу в.стречены Plicifera delicata (2-6 % )-, Gleichenii
dites laetus (1-4 % ), О. senonicus (2-19 % ), G umbonatus (1-8 % ) • 
Clavifera triplex (2-6%), ОrnаmеnЩега radiata (2-4 %). 

В Гомельокай области в атлажениях апта преО'бладают 'спары глей
хениевых, составляющие 53-Б5 % камплекса, представленные теми же 
видами - Gleicheniidites senonicus, О. laetus, О. umbonatus, О. caгinatus, 
Clavifera triplex. 

В Кострамской абласти в отложениях аlПта, по сообще.нию Н. А. Доб
руцкой, -сп,оры IглейхениеВЫХСOlставляют 50-80% комплекса и предста,в
лены Plicifera delicata, Gleicheniidites senonicus, G laetus, О. umbonatus, 
и. carinatus, Clavifera triplex. 

В отложениях апта ГOIрько'вской абла-сти было найдено 28% спор 
глейхениевых, представленных Plicifera delicata (l %), Gleicheniidites se
nonicus (8 % ), О. umbonatus (8 % ), О. carinatus (l 0% ) . 

В МоскоВ'скай области (Дмитравский, За'гарский и Пушкинский 
районы) глины апта -с'Одержат ак'Оло 60-80% опор глеЙхе.ниевых, пред
ставленных Plicifera delicata, Gleicheniidites laetus, О. carinatus, О. se
nonicus, О. umbonatus, Clavifera triplex. 

Ватложениях апта Гамелыской области эти споры составляюr 53-
55 %, в К!острамокай обла-сти - 50-80 %, в Горьков'ской - 28 %, в Мос
ковскай - 60-180%, :В Ря.занскоЙ, KJyp-ской и Воранежской областях, 
Днепров.ска-ДанецкоЙ впадине 'и северо-западном Данба-ссе наблюдает
ся такое же выс'Окое с'Одержание этих ,спор. 

НаоредJней Волте (с. Балаково) в апт-ских аТJJожениях найдено не
сколько видов г лейхениевых, ,составляющих 15-54 % комплекса. В 'Клас
'сическом разрезе апта СоколаВOIгар,скога маосива в akpecth'O-стях Сара
'Гова в камплек-се ,спор и пыльцы преобладают споры Gleicheniidites 
senonicus (8,9-11,3%), О. umbonatus (14%), Plicifera delicata. Подоб-
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ные же комплексы 'с преобладанием опор глейхеНj{elВЫХ были обнаруже
ны в Заволжье (Новоузенская опорная скважина), в Волгоградском 
Поволжье и Медведицко-Хоперском междуречье. 

В южной ча'сти РУClClкой плаl1фОРМЫ, Вплоть до Волгоградокого По
волжья на во,с'Гоке, в ,составе комплек,сов найдено мно!го ,спор Огnаmеn
Щега. Севернее - в Кур,ской, Воронежской, Гомельской, Рязанской, 
Московской, Горьковской и Костромской областях - этих спор в'стре
чае11СЯ значит,ельно меНI>ше. 

К р ы'м. В основании вюрой гряды КjРЫМ,СIШХ гор на р. Каче (Бахчи
сарайский район) в от.ложениях готерива спорыглейхен,иевых состав
ляют 6-8% К0мплекса и представлены тремя видами: Plicifera delica
ta, Gleic/zeniidites senonicus, О. laetus. 

В морских отложениях апта Горного Крыма в том же районе были 
наЙ\lI:ены редкие зер,на Gleicheniidites laetus, Plicifera delicata, 'со,ставля
ющие 1-2% комплекса спор и пыльцы. Вследствие отложения осадков 
вдали от берега мо\ря эти породы обогащены IПЫJIЬЦОЙ хвойных и обед
нены ,спорами. По 'ГОй же причине видовой состав спор г.леЙхениевых 
здесь беден, в то IвреlМЯ как в одновозра,С'Гных континентальных и при
брежно-мор,ских отложениях количество и число видов глейхениевых 
значительно больше. 

В равнинной части Крыма ,споры глейхениевы,{ преобладают в от.'ю
же,ниях апта, которые были здесь ра,счл·енены Г. А. ОрловоЙ-Турч.иноЙ 
по данным 'спорово-пыльцевого анализа на две ча'сти. В нижней части 
апта споры глейхениевых 'СОСТ8JВЛЯЮТ всего 4% и представлены четырь
мя видаМИ,IВ верхней части они ,составляют 20% и на'считывают 12 ви
дов; в течение альба содержание этих спор падает до 5% (только три 
вида в верхнем альбе) (табл. 11). 

Таблица 11 

Содержание спор семейства Gleicheniaceae в юрских и нижнемеловых отложениях Крыма 

Горный Крым Равнинный Крым 

р. Кача. с. Верхне- НО80селовская. Евпаторийская. Октябрьская. 
реченское (по обнаже- Задарнииская площади (по скважина,,) 
ниям) (Болховитина. (по сообщению г. А. Орловой-Турниной) 

1953) 

Виды Апт Альб 
'" Готерив о. 
Q верхниJ't 

Апт '" :s 
,,. 

"" ..: ,,. 

I il ;1 ~I~ '" '" '" '" ~ - "" I '" '" '" '" ;':i '" & о. 

'" '" 
« ci. ci. о. о. о. о. '" '5 '" '" " 

,. 
'" " о. '" '-= 

о о U w '" '" '" u О О О 

Plicifera sp. . - - - - - - 1,9 2,2 1,0 0,6 6,0 8,0 1,5 -
Р. delicata . . 6 7 8 6 1 0,4 - 1,0 4,0 - 3,8 5,7 1,7 -
Gleicheniidites senoni-
cus - - 3 7 - 0,7 - 0,8 7,8 3,0 6,4 3 5,0 -
а. laetus - 2 - - 2 - 1,7 - 5,0 1,2 7,0 15,5 - -
а. carinatus - - - - - - - 1,0 0,4 0,8 - - 0,3 
а. umbonatus - - - - - - - - 5,0 0,6 1,0 0,2 1,3 -
а. radiatus - - - - - - - - 0,1 - - 0,4 - -
а. rasilis - - - - - - - - 0,1 0,4 - 0,1 2,0 0,3 
Clavifera sp. - - - - - - - - 0,2 0,6 1,0 0,3 - -
Ornamentifera tuber-
culata - - - - - - - 0,6 4,0 5,6 5,0 1,4 2,5 -
О. echinata - - - - - - - - 2,2 1,0 1,0 0,6 - -
О. peregrina - - - - - - - - - - 3,4 0,3 - -
G leicheniaceae gen. sp. - - -- - - 2,2 0,2 - 0,6 - - 3,0 0,3 4,0 
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К а в к а з. На Северо-Западном Кавказе IПО peKalM Пшехе и Кобзе 
в отложениях валанжина были найдены единичные зерна Plicifera deli
cata (0-0,5). 

В отложения,х готеРИlва по 'рекам Пшехе, Пшиш, Баксан и на Шир
ван'ской площади /споры глейхениевых немногочисленны (0,5-6%), чаще 
они встречают,ся на р. Пшехе, где ,кол,ичество их достигает 32 %. Там 
они представлены видами Plicifera delicata, Gleicheniidites senonicus, 
и. umbonatus, Clavifera triplex. 

Отложения баррема по р. Пшехе 'содержат до 49 % спор глейхение
вых и в меньшем Iколиче'стве (1-15%) по ,скважина.м на Шир'ванской 
и Майкопской разведочньы( площадях. По ,оравнению с комплексами ва
ланж,ина и готерива в барреме числов,иДOlв глейхениевых ВОЗРЗlстает. 
Здесь встречены Plicifera delicata, Gleicheniidite" umbonatus, о. laetus, 
(j. rasilis, о. senonicus, Clavifera triplex. По р. Пшехе, на Майкопской 
разведочной площади (по 'СКlважина,м) и в пос. Артезин в Восточном 
Предкавка'Зье (опорная ,скважина) в отложениях апта преобладают ви
ды Plicifera delicata, Clavifera triplex, Gleicheniidites laetus, о. umbonatus, 
о. rasilis. Реже в<стречае1'СЯ Gleicheniidites senonicus. В ряде образцов 
Iучастие ,спор глейхениевых в апте достигает 60-80 %. 

Подобный же ,состав 'спор глейхениевых был найден в отложениях 
готерива, баррема и апта в Восточном Предкавказье, в баюсейне р. Гехи 
(Чечено-Ингушокая лсер). Здесь в .отл.ожениях Г.JТеРИlва особенно мно
гочисленны ,споры Gleicheniidites umbonatus; в отложениях барр,ема они 
в<стречаются изредка. В аптском ярусе преобладают споры Plicifera de
licata, G1eicheniidites laetus, о. senonicus, о. umbonatus, о. cartnatus, 
Clavifera triplex и др. (та/бл. 12). 

т а б л и ц а 12 

Содержание спор семейства Glеichепiасеае в отложениях юры 
и нижнего мела на Северном Кавказе и в Предкавказье 

(по Ярошенко, 1965) 

виды 

Р licifera delicata 
Clavifera triplex 
Gleicheniidites senonicus 
G. laetus .. 
G. umbonatus 
а. rasilis 
G. sp. . .. 

I о 'келло·1 валаи.' I I Баиос вей жии Готерио Баррем 

0-0,5 

0-10 0-10 

0-11,5 
0,5-52 0,5-3 

0-2,5 
0-18 
2-15 

0,5-1 

Anт 

3-46 
0-10 
1-75 

1,5-60 
0-34,5 
0-10 

Такой же ,состав глейхениевых (49 %) был найден в отложениях 
апта Чечено-Ингушской Асер по р. Шаро-А,ргун и Ставрополь,ското 
края в районе оз. Озек-Суат. 

В альбском яру/се Восточног.о Предкавказья ,сг,о'ры глейхениевых со
ставляют 30-35 % и преДСТЗlвлены теми же видами. 

В охарактеризованных ФзtYнистичесКiИ отложениях по р. Куме (Ку
ваева, МихаЙл.ова, 1965) IB комплексе ,нижнего апта содержится в -сред
нем 28 % спор глейхениевых (Plicifera delicata, Gleicheniidites laetus, 
и. senonicus, о. umbonatus, Clavifera triplex, реже Gleicheniidites carina
tus, Ornamentifera tuberculata). В отложениях нижнего альба (слои 9-
13) найдено еще больше спор глейхениевых (до 80%). Преобладают 
Plicifera delicata, Gleicheniidites laetus, о. senonicus, о. umbonatus, Cla
vifera triplex. В меньшем количестве найдены споры Gleicheniidites rasilis. , 
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В вышележащих 'слоях ·нижнего алыба (слои 14-16) споры глейхение
вых по-прежнему многочисленны (,до 30 %) и представлены теми же ви
дами, к ,которым присоединяются Gleicheniidites radiatus, Ornamentifera 
echinata. Этот при мер показывает, что комплекс нижнего альба на 
р. Куме отличается от комплекса апта более высоки:мсодержанием ·спор 
глейхениевых (ДО 80%) и появлением 'в нем новых видов. 

В Дагеста,не, в районе Дузлака ватложениях f-iижнего бар'рема, оха
рактеризованных ф-ауной, найдены редкие зерна Plicifera delicata и Glei
cheniidites laetus. В талще верхнего баррема БЫЛ,А встречены те же ви
ды, но количество 'спар Plicifera delicata воз'ра,стаег до 12,5 %. В отложе
ниях нижнего апта найдены три вида глейхениевых, саставляющие 38% 
комплекса; ,в верхнем апте встречается пять :видов, ,составляющих 21 %. 
В отложения,х нижнеальбского ПОДЪЯРlуса, изобилующих фауной фор
а,минифер, преобладают опоры глейхениевых (30%), которые представ
лены ,семью видами. 

Отложения нижнего мела юго-,в,осточного Кавказа были изучены па 
-трем разреза'м: гора Келеву,даг (у 'с. Конахеид) , гора Дибра,р и Будуг
ская мульда по р. Кара-чай. По разрезам гор Келевудаг и Дибрар были 
исследованы остатки 6елемнитов и ми~рофауны; из всех разрезов опре
делены фо,раминиферы, ост'ракоды и споры и пыльца. По комплек'сам 
фауны эти отложения были расчленены до ярусов; с'Порово-пыльцевые 
комплексы был,и изучены С. Б. Куваевай (1962, 1963). 

В отлож·ениях валанжина найдены зерна Plicifera delicata (0,5-3 %), 
Gleicheniidites laetus (0,5-4 %), о. umbonatus (0,5-2,5 %), о. senonicus 
(0,5-1,5 %). Чаще других встречаются Plicifera delicata и Gleic/1eniidi
tes laetus. В отложениях готеРИlВlа состав видов :глейхениевых стано
вит,ся балее раЗНОО'бразнЬJlМ, .общее каличество их в,озра,стает (1-17%); 
кроме нстреченных ранее появляютсяе,диничные зер,на Clavifera triplex. 

В барремеспоры глейхениевых представлены Plicifera delicata, Glei
cheniidites laetus, о. senonicus, о. umbonatus, редка встречаются о. га
silis, Clavifera triplex. Каличество спор глейхениевых возрастает от 0,5-
2,5% в нижней части баррема до 20% в верхней его Ч'асти, хотя участие 
каждого вида не превышает 0,5-8,5 %. 

В апте участие спор глейхениевых реЗ<ко возрастает, до 39 %, они 
представлены теми же видами, отмечено осабенно много спор Gleiche
niidites laetus и о. umbonatus (да 12-14%), а та'кже постоянное при
сутствие Clavifera triplex, что весьма ха.рактерно для атложений апта. 

в альбе споры глейхениевых составляют 1 О-50 %; ани представле
ны меньшим количеством видов, чем в апте. Здесь не встречены Glei
cheniidites umbonatus, о. rasilis, Clavifera triplex, Ornamentifera echinata. 
В отлажениях альба горы Дибрар, датированных по фауне бе,lем,нитов 
и фораминифер, количеСТВОClпар глейхениевых СJстаlвляет 36 %, д,рурие 
споры почти не впречаЮl1СЯ (па данным анализа одного. образца) 
(та'бл. 13). 

В Восточнам За,кавказье в капалоноснойсвите в окрестностях сел. 
ВеРХIНИЙ Агджакенд были найдены Plicifera delica!a (11-41 %), Gleiche
niidites laetus (0-15%), о. senonicus (4%), о. umbonatus (3-4%), Cla
vifera triplex (2 %); общее количество 16-56%. В. п. Ренгартен (1959) 
и В. А. Вах,рамеев (1964) относят копаланасную сви'f1У к апту на осна
вании находок в 'верхней 'пачке фауны Corbula elegantula d'Orb. и Modio
la pedernalis Roem., нстречающихся только в аптских отложениях За
падной Европы. Отпечатки листьев, найденные там В. А. Вахрамеевым, 
не противоречат ЭТОМУ заключению. Сопаставление комплеКlсав копало
носной свиты с комплексами из отлажений нижнего алыба Казах'стана 
(Восточнае Приа,ралье) показала, что в них, так же как и в КЮ!МlПлек,се 
спор и пыльцы из копалоносной 'свиты (по анализа,м четырех ,образцов), 
найдено до 8% Tricolpopollenites sp. (ранее называвшейся Protoquercus 
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agdjakendensis BoJch.). Эта пыль· 
ца не былn найдена в аптских от
ложениях по всей территории, 
Русской платфомы и Казахстана. 
Кроме того, в копалоносной свите 
не встречается такого большого 
количества спор глейхениевых; 
характерные для 2пта виды Glei
cheniidites senr;nicus, О. иmЬоnа
tus, О. rasilis. О. ca.rinatus. Clavi
fera triplex встречаются редко. 
Поэтому можно предположить, 
что копалоноснг.я свита относит

ся к нижнему альбу. 
Обзор содержания спор глей

хениевых в нижнемеловых отло

жениях Русской платформы пока
зывает, что содержание и видовое 

разнообразие этих спор возраста
ет от ГOTep~IВa к апт)" до 22 видов. 
Наибольшее l<ОJlичество их на
блюдается в аше центральной 
части платфор!\1Ы (60-80%). На 
юге платформы, в Крыму, на Се
верном Кавказе и в Закавказье, 
маскимум их раЗБИТИЯ также от

носится капту, ыо содержание в 

комплексах не превышает 40%. 
В южной части платформы в 

составе глейхениевых большую 
роль играют споры Ornamentife
га . В Восточно\\! Предкавказье 
(на р. Куме) максимум содержа
ния глейхениезых относится к 
нижнему альбу ; видовое разнооб
разие этих C!l0P, однако, умень

шается. 

С р е Д н я я А 3 И я, К а з а х
с т а н . В Западном Казахстане, на 
междуречье среднего течения рек, 

Эмбы и Сагиза, на территории 
Jv\угоджар (Кокпектинская ан
ТИК.1иналь) J3 отложениях готери
ва были найдены Plicifera delica
ta, Gleicheniidites senonicus. О. 
laetus (от 1 ДО 2%) (табл. 11). 

в отложениях НИЖI-!ей части 
неокома на западе Туранской 
плиты споры глейхениевых пред
ставлены толы<о сдним видом

Gleiche.niidites senonicus (1,5-
6,5%). 

На Гор'ном Мангышлаке в от
ложениях готеривг.. охарактери

зованных фауной, были найдены 
споры Рliсifег.1 delicata и Gleiche
niidites laetus. В отложениях бар-



Содержание спор семейства Cleichenjaceae в отложениях готесива 
Западного Казахстана 

ВИДbI 

1(окпектииская 
антиклиналь 

Река 1(аЙ,Нар 

______________ скв. 1(018_1. скв. 1(-37 ~p. 151 ~бр. ~I обр. 9 

Plicifera delicata 
Cleicheniidites senonicus 
а. laetus . . . . . . . 

19 
2 

12,5 
7 1 

2 1,5 
1 

1 

рема на Туаркыр-е,содержащих фауну пе.пеципод и фораминифер, 6ыли 
найдены споры Gleicheniidites senonicus. 

В Южном Приаралье, в низовьях р. Аму-Дарьи в отложениях нео
кома (баррема?) споры глейхениевых составляют всего 1 %. 

Отложения аптского яруса широко распространены -в районах Гор
ного Мангышлака, Туаркыра и Большого Балхана; на Гарном Мангыш
лаке они охарактеризаваны морской фауной, позволяющей подразделить 
эти отложения на два падъяруса. 

Спорово-пыльцевой камплекс был изучен из верхнеаптского подъяру
са Горнага Мангышлака. В нем преобладают опоры lглейхениевых (да 
70 %), представленные Gleicheniidites senonicus, а. laetus, а. rasilis, 
а. umЬonatus, Clavifera triplex, Ornamentifera echinata. 

В Западном Казахстане отлажения апта (по абнажениямр. Кайнар, 
притаку р. Эмбы) содержат шесть видов спар глейхениевых, представ
ленных Plicifera delicata, Gleicheniidites senonicus, а. laetus, а. иmЬо
natus, Clavifera triplex (Болховитина, 1953). 

В Западном Примугоджарье в пределах Кокпектинской, Теректысай
екай, ЧУШК3'кульскай и Берчогурсыой антиклиналей 'бурением были 
вскрыты отложения карачетау'ской свиты. Возраст этой свиты был обо
снован В. А. Вахрамеевым (1952) и А. Л. Яншиным (1953). Пазднее на 
оснавании данных спороно-пыльцевого анализа возра'ст верхней части 
карачетаускай свиты был апределен как среднеальбский, а нижняя 
часть свиты была атнесена к нижнему альбу и апту (Гарецкий, 1962). 
В самой нижней части карачетауской свиты, относящейся к апту, в пре
делах Какпектинской, Теректысайскай, Чушкакульской и Берчагурской 
антиклиналей (скважины 22, 17, 2, 24 и 13) Н. И. Филиповой, а также 
Н. А. Болхавитиной и И. З. Котовой в Северо-Западнам Приаралье в 
скважинах ОП-l Куланды, Али-тау, Музбель, Кокпекты и в Восточном 
Приаралье в скважинах на паднятиях Карак и Аккыр были выделены 
спорава-пыльцевые камплексы. В саставе камплекса спар и пыльцы в 
бальшом каличестве встречались спары глейхениевых (да 44%), пред
ставленные Plicifera delicata, Gleicheniidites senonicus, а. umЬonatus. 

В нижне-среднеальбской части карачетауской свиты на Чушкакуль
екай антиклинали были найдены Gleicheniidites senonicus (13 %) и Ри
cifera (4,5 %) . 

в опорной скважине Куланды (,северный берег Араль-ского моря) от
JIажения верхней части карачетауской свиты, атносящиеся к нижнему 
альбу, содержали споры Gleicheniidites senonicus (21 %). Кроме того, 
адновозрастные атлажения были вскрыты в скважинах Музбель и КОК
пекты, где опары глейхениевых были найдены в количестве 10,5-43,5% 
и представлены Gleicheniidites senonicus (10-42%) и а. carinatus (0,5-
1,5%). 

В Востачном Приаралье верхняя часть карачетауской 'свиты была 
вскрыта скважинай Аккыр-Букантау, где был найден только 'Один вид 
·Gleicheniidites senonicus (2%) (табл. 15). 
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Таблица 15 

Содержание спор семейства Gleicheniaceae в меловых отложениях Приаралья 

Нижиий-
Верхний Верхний 

Верхний Альб· тура" - сантон -
Виды Неоком Алт средний ССНО:\!аН )ШЖНИИ нижний кампан -

альб 
С3НТО Н к ампан маастрихт 

Plicifera delicata - 0-21 - 0-9 0-6 - -
Gleicheniidites seno· 
nicus 0-18 1-30 0-31 0-20 1-15 0-6 -
а. laetus - - 0-30 0-20 - - Единично 

а. carinatus - 0-2 , 5 0-1,5 - - - -
Clavifera triplex - 0-6 Единично - - - -

В юго-восто'Чной части Туртайского >прогиба отложения верхней части 
карач'етауской 'овиты (нижний альб) были BC'J<1PbITbI 'скважиной к севе
ро-востоку от ст. Джусалы. В со'ставе спор был найден только один вид 
Gleicheniidites senonicus - 10% (ян Цзи-дуань, 1962) . 

В отложениях нижнего, среднего, верхнего альба Западного Казах
стана количество .опор 'глейхениевых уменьшается, но видовое разнооб
разие остается значительным (семь видов). Однако виды, характерные 
для апта, встречаются редко (Gleicheniidites carinatus, а. radiatus, 
а. rasilis, Clavifera triplex). 

В верхнем альбе-сеномане видовое разнообразие этих спорсокра
щается (три вида), а количество не превышает 10-15%, редко 22-25%. 

При сопоставлении количества видов глейхениевых, определенных по 
отпечаткам листьев и по опорам в Казахстане (Примугоджарье и При
аралье) , оказывае'Гся, что споры это'го семейства встречаются значитель
но чаще, чем отпечатки по всему разрезу меловых отложений. При этом 
наибольшее число 'В'идов наблюдае11СЯ 'в апте и нижнем - сред'нем аль
бе,- до пяти-шести. В верхнем альбе найдены три вида, в туроне - два 
и в кампане-маастрихте - один вид. 

Споры Gleicheniidites senonicus, а. carinatus и Clavifera triplex 
встречаются в неокоме, апте и нижнем - среднем альбе. Выше наблю
дается сокращение количества экземпляров и исчезновение этих видов. 

В комплексах остаются споры Plicifera delicata, которые продолжают су
ществовать и в третичном периоде. 

Сравнение видового 'состава спор глейхениевых, распространенных в 
нижнемеловых отложениях Русской платформы, Крыма, Кавказа и Ка
захстана, показывает, что число видов и процент участия их в комплек

сах готерива, апта и альба Русской платформы, Крыма и Кавказа боль
ше, чем в Казахстане. 

В Западном Гиссаре в отложениях готерива (пос. Гаурдак) спор 
глейхениевых немного (0,5-1 %), в Байрам-Али (Туркмения) в тех же 
отложениях несколько больше (0,5-7%). 

В Каракумах по материалу из ,скважин, пробуренных на профиле 
Ашхабад - Ташауз (Ташауз, Серный Завод, Дарваза) , для комплекса 
апта является характерным преобладание спор глейхениевых (40-
50 %), предствленных Plicifera delicata, Gleicf~eniidites laetus, G. иmЬо
natus, а . senonicus, Clavifera triplex. 

В Восточной Туркмении в отложениях апта (район Фараба) найдено 
40% спор глейхениевых, преД'ставленных теми же видами . 

В Юго-Восточной Туркмении (район Байрам-Али) в отложениях апта 
содержится 10-23 % спор глейхениевых, 'Представленных теми же вида
~и (Алиев и др., 1964). 
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/\.птокие отложения в области юго-западных O'J\porOlB Гис,саР1СКОГО 
хребта (район Гаурдака) отделяются от отложений баррема по составу 
спорово-пыльцевых комплексов. К отложениям апта здесь ОТНОСЯ1'ся: 
лагунная пачка верхней части окузбулакскюй свиты и калигрекская 
свита. В составе комплекса 'спор и пыльцы здесь преобладают споры 
глейхениевых (до 29 %), представленные видами Plicifera delicata, Glei
cheniidites umbonatus, о. senonicus. Количество этих спор возрастает в 
верхнем апте (до 50%), где к названным видам присоединяется Clavifera 
iriplex (Фокина, 1963а). 

Позднее спорово-пыльцевые комплексы апта были повторно изучены 
Н. и. Фокиной (1964) в двух районах Юго-Восточной Туркмении - в 
юго-западных отрогах Гиссарского хребта (район пос. Гаурдак) и в юго
восточных Каракумах (район Байрам-Али). В отложениях аптского 
яруса были выделены три комплек'са, относящиеся к трем фаунистиче
ским зонам: первый комплекс 'в пределах калигрекской свиты - зона 
Parachoplites melchiori, второй и третий комплексы - в отложениях 
клансея в зонах Acanthoplites nolani и Hypacanthoplites jacobi. Исследо
вание показало, что эти три зоны 'содержат одни и те же виды спор и 

пыльцы; между зонами наблюдают,ся лишь небольшие количественные 
отклонения в содержании спор и пыльцы. 

В зоне Parachoplites melchiori (калигрекская свита) споры глейхе
ниевых преобладают; их оодержание достигает 52 % (В среднем 22,3 %) 
в районе Гаурдак и 40% ('8 среднем 15%) в районе Байрам-Али. Наибо
лее часто встречаю1'СЯ виды Gleicheniidites senonicus, о. umbonatus, 
реже - Clavifera triplex, Plicifera delicata. 

В акантоплитовой зоне клансея (район Гаурдак) отмечается еще 
больше спор глейхениевых-до 62% (в среднем 42%), а В районе Бай
рам-Али - 61 % (в среднем 31 %). Чаще всего встречаю'f1СЯ Gleicheniidi
tes senonicus и о. umbonatus, реже - Clavifera triplex и Plicifera deli
глfп 

В хипкантоплитовой зоне клансея района Гаурдак отмечено 57-59 % 
(в среднем 36 %) спор глейхениевых, а в той же зоне в районе Байрам
Али - 50% (в среднем 32 %). Видовой состав их разнообразен: здесь 
найдены Gleicheniidites senonicus, о. umbonatus, о. laetus, Plicifera de
licata, Clavifera triplex. 

В результате этих наблюдений Н. и. Фокина отмечает, что комплексы 
всех трех зон характеризую'fiСЯ Iпр'еобладанием 'спор глейхениевых; на
ибольшее количество этих спор наблюдается в акантоплитовой зоне 
клансея (участие их в 'среднем 37-42 %). 

Из приведенного примера следует: 
1) преобладание в отложениях некоторых видов глейхениевых, а 

именно Gleicheniidites senunicus, о. laetus, о. umbonatus, Сlаvifега fгi
plex, несомненно, указывает на аптский возраст отложений; 

2) количественное преобладание этих спор в комплексе до 61-62 % 
(в среднем 22-37 %) также указывает на присутствие отложений апта; 

3) по максимальному количеству 'спор глейхениевых выделяется 
акантоплитовая зона клансея, что позволяет дробно стратифицировать 
по этому признаку как морские, так и лагунные континентальные от

ложения апта. 

В Южном Приаралье (низовье р. Аму-Дарьи) в отложениях апта 
были Оliределены (17-36,5% от общего состава комплекса) Gleichenii
dites umbonatus, о. senonicus, Clavifera triplex, Ornamentifera echinata. 
В комплексе альба найдены (2-30 %) G leicheniidites laetus, о. senoni
cus, о. umbonatus, Plicifera delicata, Clavifera triplex, ОrnаmеnЩега 
echinata (Попов и Кувшинова, 1964). 

В Восточной Туркмении (район Кабакалы) в отложениях нижнего 
альба 'споры г лейхениевых (19,5 %) представлены теми же видами. 

79 



В среднем альбе количество их уменьшается до 1-17 %, а в верхнем 
<lльбе - до 4-11 %. 

в Казахстане и Туркменни, так же как и на Русской платформе, 
максимум раз'вития !Опор глейх'ениевых 'относится к аIПТУ, однако ,отноеи
тельное их количество (40-60 %) и видовое разнообразие меньше, чем 
на Руоской платформе. В альбе :постепенно количество этих спор -сни
жается, достигая 4-11 % в верхнем альбе. 

У р а л. В валанжине восточного склона Урала -содержи'I'СЯ до 30% 
спор глейхениевых, представленных Gleicheniidites umbonatus, о. laetus, 
Clavifera triplex и другими видами. В готерив-барреме бассейна р. Се
верной Сосьвы в Ивдельском районе (тыньинская свита) комплекс спор 
и пыльцы содержит несколько видов ,спор глеЙхениевых. В отложениях 
апта в Ивдельском, Каменском, Богдановичском и Ирби'Гском районах 
содержание спор глейхениевых составляет до 80% комплекса, а -в отло
жениях альба - до 50 %. В обоих ярусах они представлены несколькими 
видами. 

З а п а Д н а я С и б и Р ь. В валанжине Западно-Сибир'ской низмен
ности найдены единичные споры глейхениевых в районах Колпашева, 
Пудина, Увата, Тюмени и южной части низменности. В Тюменской сква
жине количество 'спор глейхениевых увеличивается 'по 'сравнению с верх
ней юрой. Эти споры встречаются в готерив -барреме ряда районов, где 
они представлены несколькими видами : Gleic.lteniidites carinatus, Gleiche
niidites laetus и Clavifera triplex. В апте, альбе и сеномане споры глей
хениевых представлены повсеместно многими видами; довольно значи

тельнуюроль приобретает Gleicheniidites umbonatus. 
В юго-западной части Чулымо-Енисейского района (в Верхне-Чебу

линском ив юго-восточной части Мариинского районов Кемеровской об
ласти) скважинами вскрыты отложения илекской СВИТЫ,относящейся 
к неокому. В отложениях, отнесенных по соста-ву 'спор и пыльцы к ва
ланжину, спор глейхениевых не найдено. В отложениях готерив-барре
ма, возраст которых определен по спорам и 'пыльце, найдены - Gleiche
niidites umbonatus и о. laetus. 

В кийской свите, относящейся к апт-альбу и широко развитой в Чу
лымо-Енисейском районе, в комплексах встречаются споры Gleicheniidi
tes laetus, о. umbonatus, ОrnаmеnЩега echinata, Plicifera delicata (все
го 6-11 %). 

В СИМОIНО'ВОКОЙ ,овите сеноман-турона 'присутс'Гвуют те же 'виды 'спор 
г лейхениевых, но количество их становится меньше (1,5-4,5 %), ис
чезают Clavifera triplex, Gleicheniidites senonicus и ОrnаmеnЩега 
echinata. 

В неокоме и апт-альбе Приенисейской части Западно-Сибирской низ
менности, в Верхне-Имбатском, Средне-Тунгусском и Туруханском рай
онах встречаются Plicifera delicata, Gleicheniidites laetus, о. umbonatus, 
о. senonicus, Clavifera triplex, Ornamentifera radiata. В восточной части 
низменности, в районах Нарыма, Колпашева, Пудина количество их до
стигает 2,62-12,38 % . 

И рты ш с к а я с и н е к л и з а. В южной части Иртышской сине
клизы спорово-пыльцевые комплексы юрских, меловых и третичных от

ложений были детально изучены э. А. копы1'войй И др. (1960) по мно
гочисленным разрезам скважин и обнажений. 

В отложениях гот-ерива и баррема споры и пыльца на этой территории 
не были найдены. Максимальное количество видов глейхениевых наблю
дается в отложениях апта и альба, при этом относительное количество 
Чх спор в апте наибольшее (33 %), в альбе оно уменьшае'I'СЯ до 9,7 %. 

В северной части Тургайского прогиба, на р. Аят, в отложениях верх
него альба 'встречаются Plicifera delicata, Gleicheniidites laetus, о. seno
nЁси:;, со-ставляя 6-13% Iюмплекса. 
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С е в е ,р С и б и Р и. В Усть-БнисеЙlСКОЙ впадине на 'севере Сибири 
(Малохетская антиклиналь) 'споры 'глейхениевых встречаются в мор
ских отложениях нижнего мел а (3,8 %, реже 8,8-12,8 % ). В отложениях 
неокома Анабаро-Хатангского района по 'сравнению с верхней юрой 
количество спор глейхениевых возра'стает (Кара-Мурза 1957 1958 
1960). ' , , 

В пределах Енисейско-Ленского прогиба меловые отложения пред
ставлены морскими осадками валанжина и ла:гунно-континентальными 

образованиями угленосной толщи, разделяющейся на пять свит: тигян
скую (готерИ!в?-баррем?),сангасаJJ'ИНОКУЮ (апт?) , раосохинскую (апт?), 
огневскую (альб?) и бегичевскую (альб). В основании тигянской свиты 
(готерив?-баррем?) п-ова Хара-Тумус отмечены редкие экземпляры этих 
спор; разнообразные споры тлейхениевых были встречены в 'сангасалин
ской свите о. Бетичева (апт?), в огневrской свите (альб?) эти споры ста
новятся доминантами. В верхних слоях сангалинскойсвиты (апт?) 
единичные экземпляры их 'В'стречаются постоянно. В ,верхнем угленосном 

горизонте огневской свиты (альб?) изобилуют споры глеЙхениевых. 
Эти 'споры отмечаются также·в тягинской свите в нижнем течении р. Ана
бара. В сангалинской и огневской свитах на 'восточном побережье Ана
барской губы споры глейхениевых входят в руководящий комплекс; они 
особенно обильны IB 'верхней части Оf1невской свиты (аль6?). В комплек
сах апт-альба количество их доститает 2-13%, а 'в альбе - 10%. 

В Хатангской впадине в отложениях верхнего альба, верхней части 
огневской и нижней части бегичевrской свит преобладают споры глейхе
ниевых; в верхней части бегичевской свиты (верхний альб-сеноман) они 
встречаются реже (4-24 %). 

В центральной части Усть-Енисейской впадины, в районе р. Яковле
вой была выделена долганская свита, отнесенная по ,спорово-пыльцевым 
комплексам к альбу (нижняя подсвита) и сено ну (верхняя под:свита). 
В нижней подсвите Н. М. Бондаренко (1963) были найдены споры Ри
cifera delicata, Gleicheniidites laetus, о. senonicus - всего до 12 %. В рай
оне Сопочной Карги этих спор было меньше (2-6 %) . 

В районе Лено-Оленекского междуречья в валанжине отмечены не
многочисленные споры Gleicheniidites laetus. 

В Оленекском угленосном районе Ленского баосейна, ра'сположенном 
в низовьях 'рек Лены и Оленека, а также 'в кюсюрской 'свите 'валанжина
готерива Булунского района В. В. Павловым были изучены споры и 
пыльца, а Н. Д. Василевской отпечатки листьев (Василевская и Павлов, 
1963). В составе отпечатков не были найдены представители рода Glei
chenia, ав 'составе спор отмечены Plicifera delicata. В отложениях ого
нер-юряхской свиты, возраст которой определяется по спорам и пыльце 
как апт - нижний альб, споры глейхениевых присутствуют лишь в трех 
образцах. В одном из них количество этих спор достигает 13%, в других 
они встречаются единичными экземплярами. В том же районе в пределах 
оленекской серии были выделены лукумайская, укинская, менгюряхская 
и чарчыкская свиты, возраст которых был определен по КОМШIек'самспор 
11 пыльцы. В отложениях лукумайской свиты апта не было найдено спор 
глеЙхениевых. В углях укинской свиты апт-альба было обнаружено до 
35% спор Gleicheniidites senonicus и Plicifera delicata, тогда как в поро
дах этой свиты они встречались в виде редких зерен (0,8 %). Отпечатков 
Gleichenia там не обнаружено. 

В 'составе комплекса апта о. Котельного отсутствуют споры глейхе
ниевых, в то время как на о. Беннета в отложениях альба они состав
.1ЯЮТ 49,3-66% (Короткевич, 1958). 

В области Вилюйс'Кой 'впадины споры глейхениевых внебольшом 
количестве появляются только в готерив-барреме (батылыхская свита), 
где они представлены лишь двумя видами - Gletcheniidites laetus и 
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О. uтbonatus (0,5-8,5%). Вбаррем-а,пте (эксеняхская свита) глейхе
ниевые предста-влены тремя видами - Gleicheniidites uтbonatus, О. se
nonicus и О. laetus в том же количестве. Там же найдены отпечатки 
листьев Gleichenia lobata УасЬг. В апт-альбе (хатырыкская -свита) отно
сительное количество спор тех же видов достигает 13-15% (в одном 
случае даже до 40%) (Болховитина, 1956, 1959). 

З а б а й к а лье. В Гусиноозерской впадине в Забайкалье споры 
Gleicheniidites senonicus -были найдены единичными экземплярами в спо
рово-пыльцевых комплексах селенгинской, баинзурхенской, холболджан
скойсвит, относящиХ<Ся к неокому (0,5-1 %) (Котова, 1964). 

В Бурейнском бассейне, расположенном в верхнем и среднем течении 
р. Буреи, 'в чагдамы'скойй и чем'ЧукиНlСКОЙ свитах, отнесенных И. З. Кото
вой (1961) на основании данных спорово-пыльцевого анализа к неоко
му, найдены Plicifera delicata (0-72%), Gleicheniidites senonicus (0-
2%) и О. uтbonatus (0-6%). 

В юго-западной ча-сти Верх'незеЙ'с'кого прогиба, на 'северном 'склоне 
хребта Тукурингра вдоль берегов р. Зеи в журбанской свите альб-сено
мана -найдены единичные споры Gleicheniidites senonicus (Нагибина и 
Болховитина, 1960). 

В Сучанском и Суйфунском угленосных районах Приморского бас
сейна на Дальнем Востоке в нижнесучанской свите, -отнесенной на осно
вании комплексных исследований к ,готерив-баррему, были найдены спо
ры Plicifera delicata (1-5%), Gleicheniidites senonicus (1-5%), О. lае
tus (5-10%). В 'старосучанской 'свите, отнесенной к апту, найдено шесть 
видов г лейхениеВЫХ,составляющих 14,3 %. В северосучанской свите, 
отнесенной к альб-сеноману, отмечены три вида, однако количество этих 
спор несколько уменьшаеl'СЯ (5,8%) (Вербицкая, 1958, 1962; Вербицкая 
и др., 1965; Болховитина и Котова, 1961). 

Обзор 'состава видов и количества спор глейхениеВЫХ,найденных на 
территории СССР в нижнемеловое время, показывает следующее. 

Наибольшее количество спор глейхениевых в отложениях валанжина 
на'блюдается на Урале (до 30%); в ДР)'lгих районах они встречаю1'СЯ 
реже или не найдены. В готерив-барреме количество их обычно не пре
вышает 5-10%, они представлены в это время тремя-четырьмя видами. 
В апте 1П0ст-епенно наступает период наибольшего разнообразия видов 
и преобладания спор глейхениевых в комплексах - до 80% на Русской 
пла1'форме и до 50-60% на Урале. В Крыму, на Кавказе, в Средней 
Азии, Западной Сибири, Забайкалье их 'встречается меньше (до 40 %), 
а в Якутии до 10-15%. Наибольшее число видов (до 22) найдено в 
апте Русской платформы и 'на Урале. В альбе повсеместно 'Число видов 
и коЛ'ичество этих 'спо'р уменьшае1'СЯ до 5-20 %. 

На Северо-Востоке СССР (Вилюйская впадина) содержание этих 
спор во всех ярусах меньше, чем на Русской платформе и 'в Западной 
Сибири. Они появляются только в готерив-барреме (0,5-8,5%), а в апт
альбе 'составляют 13-15%. 

Та же закономерность наблюдается в 'отложениях неокома, апта и 
альба Забайкалья и Приморского бассейна, хотя в углях и углистых гли
нах апта о-ни могут a-бсолю'Гно преобладать. 

Позднемеловая эпоха 

С е н о м а н - т у р о н. На территории Русской платформы, Крыма и 
Кавказа в верхнемеловую эпоху спорово-пыльцевые комплексы не обна
ружены, так как эта территория была покрыта морем. Однако в мор
ских отложениях 'сеномана Горного К:рыма (БахчИ'сарайский 'Район) 
было найдено 15% 'Спор 'глеЙхениевых. На Урале в отложениях сеноман-
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турона эти споры широко ра'спространены (до 60 %) и представлены не
сколькими видами (рис. 12). 

В сеноман-туроне Западно-Сибирской низменности повсеместно 
встречается несколько 'видов спор глеЙхениевых. В 'сеномане Тюменской 
опорной скважины относительное количество 'спор глейхениевых возра
стает по сравнению с отложениями альба. 

В Чулымо-Енисейском районе отложения 'симоновской свиты сено
ман-турона обнажаются по рекам Чулыму, Кеми и Тыму. Здесь были 
найдены Gleicheniidites laetus (0,5-9,5%), а. senonicus (1 %), Plicifera 
decora (0,5-1,5%). 

В ВОС1'очной части Западно-Сибирской низменности верхнемеловые 
отложения были изучены по многочисленным разрезам скважин, распо
ложенных по р. Оби и ее притокам - рекам Вах, Тым, Порабель, Кеть, 
Парбиг, в районе г. Томска и на р. Кас, притоке р. Енисей. В спорово
пыльцевых комплексах нижней подсвиты симоновской 'свиты здесь зна
чительную роль играют споры Gleicheniidites laetus, а. senonicus, а. иm
bonatus и другие, 'составляющие 7-10% комплекса. В верхней подсвите 
или юксинской толще симоновской свиты количество их уменьшается 
до б%. 

В районе Нарыма и Колпашева туронские 'отложения 'слагают ниж
нюю часть колпашенской свиты, в которой были встречены немногочис
ленные споры глейхениевых; в разрезе Леушинской скважины этих спор 
было мало, а 'в морских отложениях верхнего мела в западной и цент
ральной частях низменности 'споры глейхениевых отсутствовали. 

В туроне юга-восточной части Западно-Сибирской низменности (куз
нецовская ,свита), в разрезе Тымской 'скважины, эти споры составляют 
3-5%. 

В Усть-ЕН'исейок:ой 'впадине, \в отл,ожениях сеномана (ДОЛ1ганская 
овита), в 'районах рек Яковлева 'и Сопочной Карги IВСОСТ3'не комплекса 
было найдено 8,8% спор Gleicheniidites laetus, а. senonicus, а в Анабаро-· 
Хатангском районе - 2,2-13,5%. 

В северной и восточной частях Тургайского прогиба (районы Сарбая 
и Кушмуруна) в шетир'гизской ,свите сеномана 'споры глейхениевых 
встречаются редко (1-6%) и представлены только Plicifera delicata. 

Туронские отложения выделены здесь в аятскую свиту. В юго-запад
ной и северной частях прогиба (Сарбайский участок, р. Аят) она содер
жит многочисленные споры глейхениевых, представленные Plicifera de
licata (2-12%),Gleicheniidites laetus (0,5-4%), а. senonicus (0,5-3%). 

В Кушмурунском районе аЯ1'ская свита представлена прибрежно. 
морскими осадками с глауконитом, в которых споры глейхениевых встре
чаются в малом количестве (2-6%), так же как и в восточной части 
Тургайского прогиба, на Коктальском участке в районе Панфиловского 
буроугольного месторождения. 

Прибрежно-морские отложения сеномана в районе ,среднего течения 
р. Эмбы (юго-восточная ча'сть поднятия Карсакал-Мола) содержат лишь 
один вид - Plicifera delicata (17 %). 

В Северо-Западном Приаралье, в районах Ак-Тумсук, Музбель, Се
вероустюр'Гском, Али-тау и Устюрт в отложениях верхнего сеномана
нижнего турона (жиркендекская свита) 'споры глейхениевых встречают
ся редко (0-4,5%) и представлены только Gleicheniidites senonicus. 
ВНосточном Приаралье, в районах Букантау, Аккыр и Тюра-Там в от
ложениях жиркендекской 'свиты споры Gleicheniidites senonicus встре
тились лишь один раз; в восточной ча'сти Нижнесырдарьинского подня
тия в отложенияхсеномана - нижнего турона участие, 'спор глеЙхение .. 
вых незначительно (0-1 %), они представлены четырьмя видами. 

В Южном Приаралье, в районе г. Ходжейли отложения сеномана 
содержат споры Plicifera deli.cata и Gleicheniidites senonicus, составляю· 
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щие 10%, в районе Нукуса - 12%, в районе хребта Султан-Уиздаг-
3-17 %, в том 'числе G leicheniidites laetus, Ornamentifera echinata, Р lici
fera delicata. В районе городов Чимбая и Нукуса 'в отложениях турона 
споры глейхениевых нстречаются редко, а в некоторых пробах отсут
ствуют 'совсем. 

В Каракумах, в районе Ашхабад - Ташауз, в сеном ане количество 
спор глейхениевых падает по сраlвнению 'с отложениями альба до 8%. а 
в туроне - до 3-7%; они предста'влены Gleicheniidites laetus, G. seno
nicus и G. sp. 

В районе Центрально-Каракумского сводового поднятия, где отложе
ния сеномана охарактеризованы фауной аммонитов, морских ежей, пе
леципод и фораминифер (Мархасева, 1962). присутствуют немногочис
ленные споры глейхениевых (3%), представленные Clavifera triplex, 
Gleicheniidites senonicus и G. umbonatus. В отложениях 'сеномана, оха
рактеризованных фауной, в Восточной Туркмении (район Кабаклы) эти 
споры составляют 1-15%, причем в нижней части разреза сеномана 
количество их не превышает 20 %, а в верхней части - 2 %. 

В районе Байрам-Али (Юго-Восточная Туркмения) в отложениях 
сеномана было найдено от 1 до 13% IОПОр глейхениевых, а в отложениях 
турона на той же площади - только 1 % Gleicheniidites senonicus. 

На границе 'с Ираном в сеном ане Горного Бадхыза, охарактеризован
ного фауной, найдены споры тлейхениевых, среди которых преобладают 
Gleicheniidites senonicus, а та'кже 'В1стречаЮ11СЯ Plicifera delicata, Оrnа
mеnЩега echinata. 

В отложениях 'верхнего мела ФергаlНЫ - калаЧИНС'IЮЙ свите (,сено
ман) , устричной толще (нижний ТУРОН) , свите яловач (верхний турон
сенон) и палванташской свите (сенон) - комплексы спор и пыльцы не 
содержат спор глеЙ~ениевых. 

Отложения 'верхнего мела СУ'чано~ого бассейна на Дальнем Востоке 
известны под названием коркинской непродуктивной серии. В породах 
нижней ча'сти этой ,серии - конгаузской свите, отнесенной к сеноману. 
были найдены споры Gleicheniidites laetus (менее 1 %), G. senonicus (ме
нее 1 %) и Р licifera delicata (1-5 %). Относительное количество опор 
глейхениевых по сраннению с отложениями альба резко сокращается, 
до 2% (Вербицкая, 1958, 1962). 

В отложениях ,сеномана (аркагалинская и долганская свиты) на Се
веро-Востоке СССР, в пределах Яно-Колымской геосинклинальной обла
сти, 'в баосейне верховья р. Колымы IB COCTalBe 'спор содеРЖИ11СЯ 1 % глей
хениевых. 

В отложениях 'сенома'на наибольшее количество и видовое раЗ1нооб
разие спор глейхениевых наблюдается на Урале (ДО 60%). В Чулымо
Енисейском районе в отложенияхсеноман-турона (СИМОНОБская свита) 
их значительно меньше (2-10%), а в верхней подсвите 6%. То же коли
чеСl1ВО этих спор найдено 'в Усть-Енисейском и Анабаро-Хатангском рай
онах (9-13%) и в Западном Казах,стане (р. Эмба-17%). 

Рис. 12. Главнейшие местонахождения спор семейства G1еiсhепiасеае 
в позднемеловую эпоху 

Цифры иа карте - районы нахождения спор: 1 - Горный I(рым; 2 - Северный Урал; 3 - Средний 

Урал; Западная Сибирь: 4 - район Березова, 5 - район Тюмени, 6 - Омск, 7 - Енисей (вблизи 
устья Подкаменной Тунгуск,,), 8·- район Томска, 9 - р. Ты .. - прнток Оби; 10 - бассейны рек 
Большой и Малой Хеты; 1J - Усть·ЕннсеЙская впадина (р. 5Iковлева); 12 - Тургайскнй прогиб 
(р. Аят, оз, I(ушмурун); 13 - р. Эмба; 14 - Северо-Западное Приаралье; 15 - Восточное Приаралье 
(районы Букантау и г. Аральска); 16 - Нижнесырдарьинское поднятие; 17 - Южное Приаралье 
(районы Ходжейли, Нукус, Чимбай); 18 - Центральные l(apaKYMbI; 19 - Восточная Туркмения 
(район Фараб); 20 - I(ушка; 21 - район Горного Бадхыза; 22 -Фергана; 23 -I(ызылкумы; 24 -При
морский бассейн; 25 - район Благовещенска; 26 - Северо-Восток, р. Аркагалы; 27 - I(амчатка, 

Пенжннская туба 
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Еще меньше 'спор глейхениевых найдено в сеноманских отложения)\. 
Тургайского прогиба, в Приаралье (0-12%), Каракумах (3-8%), Турк
мении (1-13%), а в Фергане они не найдены совсем. 

Наблюдается заметн'Ое уменьшение их содержания от нижнего к 
верхнему сеноману и турону. 

В сеномане Урала еще содержится большинство видов глейхениевых, 
тогда ка'к в Западной Сибири и Средней Азии ряд Б'ИДOlВ выпадает, в 
том числе Gleicheniidites carinatus, О. rasilis; очень редки Clavifera trip
[ех, Ornamentifera granulata и О. echinata. Как правило, м'ОрсК'Ие отло
жения содержат меньше 'спор глейхениевых, чем одновозра,стные кон
тинентальные отложения. 

Тур о н - Д а т с к и й я рус. Всантоне (славгородская свита) в рай
онах восточного склона Северного, Среднего Урала и Зауралья споры 
глейхениевыхвходят в руководящий комплекс спор и пыльцы, встре
чаясь в значительном количестве. Здесь найдены Gleicheniidites laetus -
до 12%, а. setnоniсus-до 9,3%, Clavifera triрlех-до 3,8%. Споради
чески, в небольшом количестве, чаще единично нстречается Gleicheniidi
tes umbonatus. В славгородской свите центральных, западных и восточ
ных районов Западно-Сибирской низменности, по данным из шести ме
стонахождений (скважин), нстречаются лишь два вида спор - Gleiche
niidites carinatus и а. senonicus, соста'вляющие 6,8 %. 

в районе Томска в отложениях турона-сенона (ипатонская свита) 
еще встречается значительное количество спор глейхениевых, в то время 
как всеноне (сымская свита) на р. Тым их найдено очень мало, а на 
р . Кас не найдено 'совсем. 

В комплексах сантон-кампана Обской губы, по данным из разрезов 
скважины в районе Нового Порта, были найдены редкие экземпляры 
спор Gleicheniidites senonicus. В одновозрастных отложениях в оазрезе 
Березов'ской опорной скважины были найдены споры Gleicheniidites se
nonicus (1-2,9%), а. laetus (1-7%),Plicifera delicata (1-3%) и а. sp. 
(1 %1-

В районе Обской губы в отложениях маастрихта, поедставленных 
~юр,скими Фациями, найдены единичные зерна Gleicheniidites senonicus. 

В Усть-Енисейской впадине в турон-коньякских отложениях, охарак
теризованных фауной Inoceramus, споры глейхениевых составляют 
19,55 %; в отложениях маа,стрихта ,содержание их падает до 0-2 %. 

в туроне, в районе Малохетской антиклинали, найдены четыре, в сан
тоне - два вида и в кампане-маастрихте - один вид глеЙхениевых. Наи

'более широко споры глейхениевых распространены в этом районе в ТУООН
}(оньяке и представ.rJeНЫ Plicifera delicata и Gleicheniidites senonicus, 
а. laetus. В Хатангской впадине в ледяной сните (турон-сенон) споры 
глейхениевых встречаются спорадически (1-5%); в хет,ской свите (ниж-
1-ШЙ сантон) их найдено 5-24%, в верхнем ,сантон-кампане - 2-5% 
(Gleicheniidites senonicus) и Iвмаастрихте - 0-4 %. 

в туране Анабаро-Хатангского междуречья споры глейхениевых вхо
дят в состав руководящего комплекса (7,8-18,5%), в 'сантоне их содер
жание падает (0,7-6,2%). 

Всеноне Чулымского, Казачинского и Ярцевского районов найдены 
Gleicheniidites laetus, а. umbonatus, а. senonicus, а. radiatus, Plicifera 
delicata. В датском ярусе найдены те же виды, за исключением Plicifera 
delicata. 

В юга-западной части Чулымо-Енисейского района (Кемеров,ская 'Об
ласть) в отложениях нижнесымской подсвиты, относящейся ксенону 
(коньяк, сантон, камлан и часть маастрихта), также были отмечены 
споры глеЙхениевых. 

В Томской области, на р. Тым, в отложениях маастрихт-да1'СКОГО яру
са (ганькинской свите), охарактеризованных фауной фораминифер. были 
найдены редкие спо'ры глейх€ниевых (l ,31 %). 
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На Енисейска м кряже, в верхавьях рек Бальшай Муражнай и Индыг
лы,. В кампле~се датскага яруса найдены Plicifera sp. - 6,5-42,7 %, 
Gleicheniidites laetus - 0-4,8%, а. senonicus - 0-1,9 %. В Челябинскам 
райане в отлажениях, условна атнасимых к датскаму ярусу - палеоцену, 
найдена небальшае количества спар глеЙхениевых. 

В севернай части Тургайскога прагиба на аятскай свите залегает 
эгинсайская свита, катарая перекрывается марскими атлажениями ма
астрихта. В этай свите, атносимай к каньяку?-сантану-кампану, в райо
не р. Аят спары глейхениевых, в там числе Gleicheniidites senonicus, 
немногачисленны, в та время как те же 'спары в Кушмурунскам райане 
найдены в значительнам каличестве. В далине р. Аят марские отлаже
ния маастрихта, известные пад названием журавлевскай 'свиты, содер
жат небальшае число спар глейхениевых, а в тюлюсайскай свите дат
скага яруса ани не были найдены. 

В верхнемелавых атлажениях Иртышскай синеклизы насчитывается 
пять - восемь видав глейхениевых; процент их участия пастепенна па
дает к верхней части верхнемелавай эпахи (в туране 6%, в сантане 4, 
в кампане 3, в маастрихте 2 %). 

В Северо-Западном Приаралье в морских атлажениях сантана спа
ры глейхениевых 'редки (0-17%) или а'ГСУl1СТВУЮТ. В Iмарских атложе
ниях маастрихта в райане Аральска были найдены талька два экземпля
ра спар Gleicheniidites senonicus. 

В Севера-Востачнам Приаралье в атлажениях турана и нижнегО' сан
тана, ахарактеризаванных фаунай, спары глейхениевых встречаются не 
ВО' в'сех прабах -и лишь в двух образцах -садержат 25%, 'в остальных 'Ка
личества этих спар не превышает 2-15%; ани пр-едставлены здесь двумя 
видами - Р licifera delicata (2-6 %) и Gleicheniidites senonicus (1-25 %). 

В Вастачнам Приаралье в отложениях турона - нижнеl'а сантона в 
Букантаускам райане -спары глейхениевых встречаются еще реже и 
представлены .IJИШЬ адним видам Gleicheniidites senonicus (0-4,5%). 

В востачнай части Нижнесырдарьинс~ага поднятия и юга-васточнай 
части Тургайскага 'прагибав атлаЖ'Ешияхверхнега typoh-каНЬЯ1ка и ниж
негО' сантана спары глейхениевых встречаются редка и не ВО' всех прабах; 
они представлены здесь P!icifera delicata (0,5 % - сенон), Gleicheniidites 
laetus (0-1,5%) и а. sp. (0-2%). 

В аТ.'10жениях кампана в районе Кушки (Южная Туркмения) встре
чаются редкие споры глейхениевых, а в отлажениях маастрихта найде
на 6-40% спар Gleicheniidites laetus, а. senonicus, а. umbonatus, Pli
cifera delicata, Clavifera triplex, Ornamentifera echinata. В атлажениях 
lурана с фаунай в Восточнай Туркмении (райан Кабаклы) наблюдается 
незначительное участие или палнае исчезновение из камплексаспар 

глейхениевых, а в атлаженияхнижнега сенана (каньяк-сантана) ани 
практически атсутствуют (менее 0,5%). 

В райане г. Благавещенска в нижнецагаянских отлажениях верхнегО' 
.сенана найдено талька 2 % спар глеЙхениевых. 

На Северо-Востоке, в райане р . .д,надырь, IB 'сенане -спары глейхение
вых встречаются редка (0,5-2,5%), а -в первамайскай свите датскага 
яруса на р. Калыме их садержится да 3,5%. На Камчатке в нижне- и 
верхнесенанских атлажениях райана Пенжин'скай губы найдена 1-23% 
спар глеЙхениевых. 

Итак, в ,атлажениях туран-,сенона наибальшее каличества глейхение
вых встречается на вастачнам склане Урала (да 25%), где нескалька 
видов вхадят в рукавадящий камплекс. Вастачнее, в Западнай Сибири, 
в тех же атложениях встречаются талька два вида глейхениевых, ,састав
ляющие окала 7% ~амплекса. В райане Тамска в туране ,встречается 
значительнае каличества глейхениевых, а всенане - маастрихт-датских 

отлажениях садержание их резка падает. 
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На севере Сибири споры глейхениевых встречаются неравномерно. 
Так, в сантон-кампане Обской губы их найдено мало (1-7%), а в мор
ских отложениях маастрихта они единичны. В Усть-Енисейской впади
не количест,во их достигает 20%, а в маастрихте падает до 0-2 %. Такое 
же уменьшение числа 'видов и процентного содержания этих спор от 

турона к маастрихту наблюдае11СЯ и в районах Малохетской антикли
нали, Хатангской впадины и Анабаро-Хатангского междуречья. 

Подобное уменьшение содержания спор глейхениевых от турона к ма
астрихту отмече,но в районах Тургайского прогиба, Иртышской сине
клизы, Приаралья, Туркмении, 'где они встречаютсяопорадически. Эти 
споры редки в сеноне и датском ярусе на Дальнем Востоке, Северо-Во
с'Гоке и Камчатке. 

Уменьшение содержания спор глейхениевых в комплексах верхнего 
мела, особенно в его верхней час1'И, связа'но, по-видимому, 'с интенсив
ным развитием в это в'ремя флоры покрытосеменных и сокращением уча
стия папоротников, в том числе и глейхениевых, в составе фитоценозов. 

ПАЛЕОГЕН И НЕОГЕН 

В Сараroвском Заволжье (г. Новоузенск) в отложениях паи'Iеоцена, 
в Пятихат.ском районе юго-западнее Днепропетровска в эоцене (буча'к
ский ярус), а также на правобережье Дона в окрестностях станицы Усть
Хоперской (верхнесаратов'ский ярус) были найдены споры глейхениевых 
(Чигуряева, 1956); в эоцене Украины (в ка невской, бучакской и киев
ской свитах) они не были отмечены. В песчано-глинистой толще средне
го-верхнего эоцена Прибалтики (пос. Янтарный) И. М. Покровской И 
В . В. Зауер (1959, 1960) были найдены редкие ·И единичные споры 
Gleicheniidites carinatus, О. senonicus и О. sp . В янтареносных слоях 
голубой земли (верхний эоцен - нижний О.1игоцен) эти споры встре
чаются единично. 

В палеоцеНОБЫХ 'Отложениях восточного склона Северного, Среднего 
Урала и Зауралья повсеместно распространены разнообразные споры 
папоротников, в том числе немногочисленные ·споры Gleicheniidites laetus 
и др. В северной части Тургайского прогиба в отложениях палеоге
на в районе г. Кустаная были встречены единичные зерна глейхе
ниевых. 

На ВОСТОЧН'ОМ склоне Северного, Среднего Урала и Зауралья широко 
распространены также отложения эоцена. Они разделяются на две сви
ты: серовскую (нижний -средний? эоцен) и ирбитскую (верхний эоцен). 
Палинологические комплексы этих 'отложений были изучены из Камен
ского района Свердловской области и Катайского района Курганской 
области. В их составе бы:rи встречены споры Gleicheniidites senonicus 
и О. laetus. 

Бокситовмещающие отложения Амангельдинского мест'Орождения, 
распол'Оженного на восточном борту Тургайского прогиба, отнесены к 
аркалыкской серии палеоцена-эоцена. Н. С. Евлентьева (1961) и 
Е. Д. Заклинская (1963) показали, чro в этих отложениях в числе дру
гих родов встречаются споры глеЙхениевых. 

В Тургайском прогибе (Кушмурунский район) в отложениях тасаран
ской свиты эоцена и в районе пос. Семиозерного в саксаульской свите 
верхнего эоцена найдены редкие споры IглеЙхениевых . 

В Западно-Сибирской низменности в палеоцене, эоцене и олиг'Оцене 
лишь изредка отмечаются (до 0,12%) Gleicheniidites laetus и О. seno
nicus. 

В Приенисейск'Ой части Западно-Сибирской низменности в палеоцене 
найдены Plicifera delicata, Gleicheniidites umbonatus, О. senonicus, О. [а
etus, Ornamentifera radiata. 
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н Казачинском районе в олигоцене отмечены немногочисленные зерна 
Plicifera delicata, Gleicheniidites laetus. В эоценовых отложениях люмин
ворской свиты Западно-Сибир'ской низменности спор глейхениевых не 
было найдено. 

По данным А. Ф. Хлоновой (1960), в Чулымо-Енисейскойвпадине 
отложения датского яру,са - нижнего палеогена содержат Gleicheniidi
tes senonicus 1-2,5%, о. laetus 4%, Plicifera decora 3~4%. Севернее, в 
одновозрастном тазовском комплексе, в бассейне р. Таз Plicifera decora 
встречается в количестве 5-20 %; Gleicheniidites laetus (9-15,5 %) най
ден только в ба,ссейне р. Таз, а в бассейнах рек Вах и Сым обнаружен 
Gleicheniidites senonicus. 

В эоценовых отложениях Камчатки (Пенжинский район) споры глей
хениевых не были найдены. 

В отложениях олигоцена, по данным коллектива авторов (Атлас оли
го ценовых спорово-пыльцевых комплексов различных районов СССР, 
1956), споры глейхениевых широко распространены на территории 
СССР. Не выделяя видов в пределах рода Gleichenia, авторы «Атласа» 
отмечают 'ПР'ИСУГСl1вие этих 'спор 'в нижней части разреза нижнего олиго
цена ПрибалтийсК'их районов СССР, в нижне-, средне- и верхнеолигоце
новых отложениях Северо-Западного Предкавказья. В нижнем олиго
цене (хадумских отложениях) по р. Белой споры глейхениевых состав
JIЯЮТ 0-0,7%, а в нижнем и среднем олигоцене (майкопские отложения, 
восковогорская ,свита) - 0-1,3 %. 

в олигоцене на р. Терек (майкопская свита) А. А. Чигуряевой (1956,. 
табл. 50, фиг. 1-3) найдены споры, по основным признакам относящиеся 
к семейству Gleicheniaceae, но обозначенные ею как Filices, ближе неоп
ределимые. В нижнем олигоцене восточного склона Северного и Средне
го Урала споры глейхениевых ,встречаются в количестве 2,3%. 

В центральной части Западно-Сибир'ской низменности из датирован
ного микрофауной нижне'го олигоцена по ,скважинам Ларьякской, Уват
ской, Омской, Словогородской И Покурской В составе относительно 
многочисленных спор папоротников (3,76%) ,были обнаружены единич
ные споры г лейхениевых (до 0,12 %). в верхнем олигоцене, вскрытом 
только 'в раз'резе Покурекой сК'важины, 'споры глейхениевых не были 
найдены. 

В отложениях нижнего олигоцена (чеганская свита) !северной части 
Тургайской впадины были встречены единичные споры Camarozonotri
letes, которые, вероятно, являются спорами Gleicheniidites senonicus. 
В среднем олигоцене Кустанайской области (кутанбулакская свита) и 
Курганской области (чиликТ'инская 'свита) были обнаружены единичные 
зерна Plicifera delicata. В олигоценовых отложениях северо-западной и 
южной частей Тургайской впадины споры глейхениевых не были най
дены. 

В миоцене и плиоцене на территории СССР споры глейхениевых в 
виде единичных находок встречены в караганской свите Дагестана и 
Грозненской области и бассейнов рек Аргуна, Сала-су, Тангичу, Руб ас
чая и Сулака (рис. 13). 

В нижнем миоцене Восточного Предкавказья, в отложениях верхнего' 
майК'опа и 'в майкопских отложениях в районе нижнего течения Дона, в 
нижнем ,горизонте солеНQ!ВСКИХ ,слоев найдены единичные споры глей
хениевых. В 'среднем миоцене Западного Предкавказья (чокракский го
ризонт) найдено 2,8% этих спор. 

В миоцене Южного Предуралья между Оренбургом и Ишимбаем 
А. А. Чигуряевой (1956) найдены споры, изображенные на табл. 4 
(фиг. 46-48, 51, 52) и отнесенные ею к роду Lygodium. Однако по основ
ным признакам, а именно по складкам на экзине они, несомненно, отно-· 

сятся к семейству Gleicheniaceae. 
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.Рис. 13. ГлавнеЙШllе местонахождеНII5I спор семейства Gleicheniaceae в палеогене 
и неогене 

'Цифры на карте - районы нахождення спор: 1 - Прибалтика (калинннградская область); 2 - Са

ратовское Заволжье (г. Новоуэенск); 3 - район Днепропетровска (юго-западнее города); 4 - право

· (\ережье Дона (Усть-Хоперская); 5 - Северный Урал (г . Серов); 6 - Средний Урал (г. Ирбит); 7-
Тургайскнй ПРОГllб ('район г. Кустаная); 8 - Западная Сибирь (центральная часть); 9 - Западнаll 
Сибирь (Приеннсейская часть); 10 - Чулымо-Еннсейский бассейн; 11 - Северо-Западное Предка в

казье (р. Белая); 12 - Дагестан (рекн Аргун. Рубас-чай); 13 - Южное Предуралье ('район Г. Орен

~ypгa); 14 - Северный Сахалин; 15 - Южный Сахалин; 16 - Западное побережье Камчатки 

(р. Тигнnь) 

Споры Iглейхениевых были найдены также в угленосных отложениях 
верхнедуйской ,свиты Сахалина, относящейся к миоцену (Громова, 1963), 
-В окобыкайской морской свите верхнего миоцена на Северном Сахалине 
. и в верхней части эталонской свиты среднего плиоцена заiпадного побе
режья Камчатки (р. Тигиль). 

В палеоцене, эоцене и олигоцене споры родов Plicifera и Oleicheniidi
tes изредка 'в-стречаются ·в Прибалтике, на Украине, в Крыму, нижнем 
течении Дона, на Северном Кавказе, в Заволжье, Западно-Сибирской 
низменности, Казахстане, на Камчатке и Дальнем Востоке. 

В миоцене споры глейхениевых встречаются только на юге Евро
пейской ча,сти СССР - в районах нижнего течения Дона, в Восточном и 
Западном Предкавказье, Грозненской области и Дагестане. По-,видимо
му, семейство глейхениевых в течение палеоцена, эоцена на территории 

'Советского Союза отступало к югу и в миоцене осталось лишь на Кав
казе, прилегающих к'нему 'с севера территориях и на Сахалине. На Кам
·чатке оно сохранилось до среднего плиоцена. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПОР СЕМЕЙСТВА GLEICHENIACEAE 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СССР 

С elB е р н а я А м е 'р и к а. В отложениях :BepJCHero 'неокома (после сред
него валанжина или 'в апте) Арктического побережья Канады (Восто'ч
.ная ча'сть о. Аксель Хейберг) были найдены споры Oleicheniidites seno
nicus [О. circinidites (Cookson) Dettmann]. В отложениях верхней части 
нижнего альба или ,нижней части среднего альба Плато-Пил были най-
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..,цены спары Gleicheniidites senonicus, Gleichentidites sp. и Gleicheniidi. 
tes triplex (McGregar, 1965). 

В средне- и верхнеюрских отлажениях Западной Канады Пакак (Ро
cock, 1964) указывает G leicheniidites nilssonii Pacock 'в фларистическай 
зане J ~ (бат-келлавей-аксфард), атносящейся к верхнему Гревельбург 
и свите Ферни в Западнай Альберте и севера-,вастачнай Британскай Ка-
.'1умбии. В Южнай Альберте в свите Свифт (J з2) найден вид Gleicheniidi
tes roussei Pacack, Gleichenites sp. (?) = Deltoidospora sp. В свитах Ку
тини и Майн, атнасящихся к кимеридж-баррему, на границе Британской 
Калумбии и Альберты найдены спары Gleicheniidites sp. (Ziegler and 
Pacack, 19(0). Спары Gleicheniidites senonicus прослеживаются на рав
нине Западнай Канады в верхней части свиты Ферни, в верхней части 

свиты Вангард Р;), нижней ча,сти группы Менвил (,верхний 6аррем); 'В 
верхней части Менвил (апт-аЛЬ'б) ани преабладают в камплексах спар v. 
пыльцы 'Из углей (Pacack, 1962). В востачнай и центральнай частях шта
та Альберта в Канаде в атлажениях верхней части группы Мен вил (сви
та Клируатер), отнасящейся к ,среднему альбу, найдены спары Gleiche
niidites senonicus Rass. Выше, в атлажениях свиты Гранд Репидс, атна
сящейся также к среднему альбу, найдены спары Gleicheniidites cf. 
circinidites (Сааksап) Singh (Singh, 1964). Спары Gleicheniidites seno
nicus были найдены 'в ниж,немелавых атлажениях Навай Шатландии 
(Вастачная Канада) вблизи пабережья Атлантическага акеана (McGre
gar, Stеvепsап, 1963). Спары Gleicheniidites concavisporites Rause были 
'описаны Рузам (Rause, 1957) из верхнемелавых отложений (свита Про
текшн) а. Ванкувер и 'свиты Бурард (г. Ванкувер, запад Британской 
Калумбии) , отнасящейся к верхнему мелу - среднему эацену (Rouse, 
1962) . 

Спары Cingutriletes parvicingulus Piers, С. trijngatus Piers, С. inter
ruptus Piers, С. psilatriletes vulgaris Piers, описанные Пирсом (Pierce, 
1961) ИЗ нижнемелавых отлажений штата Миннесота (США), несамнен
:на, отнасятся к семейству Iглейхениевых, хатя автар со знакам вапраса 
относит их к Fi1icinae. В свите Арундел (неакам) на Атлантическом па
бережье США, 'в штате Мериленд и вельде Англии Стоверам (Stover, 
1962) встречены спары Gleicheniidites senonicus. Из маастрихта Южнай 
Дакоты США (свита Хел Грик) аписа н навый вид - Gleicheniidites tri· 
,angulus Stапlеу. Там же найден Gleicheniidites senonicus Rass (Gleiche
nia circinidites Сааksап) в разрезах верхнегО' мела - палеацена (Stan
lеу, 1965). 

Е в рап а. Спары Gleicheniidites senonicus Ross встречаются в атло
жениях среднего байаса Иаркшира в слаях Гристрап и Сайкерхем 
(средняя дельтавая серия), бата (верхняя дельтовая серия), в глинах 
кимериджа Шатланди,и, 'в пурбеке ивельде района Хастингса, в 'вельде, 
и апте на юге Англии (а. Уайт, Дарсет и Вельден) (Саирег, 1958), в 
вельде Бельгии (Delcaurt е. Sprumant, 1955). В ГДР (Западный Меклен
бург) спары Gleic/reniidites toriconcavus Krutzsch, О. шnЬоnаtus Balch. 
были найдены в верхней юре ивельде, О. delcourti D6ring, О. minor D6-
ring-1B 'вельде E-G, G.'latifolius-B Iвельде G (D6ring, 1965). 

В райане Задунайскага Среднегарья (гары Вертеш и Бакань в Венг
рии) в меловых атлажениях Деак (Deak, 1964, 1965) указывает находки 
спор Gleicheniidites compositus (Balch.), Deak (гатерив - апт), О. nigra 
Bolch. (гатерив - альб), О. umbonatus Bolch. (апт), О. senonicus Rass 
(ба,ррем -lсенамаIН). Расцвет Iпредставителей глейхениевых Iсовпадает с 
апт,оким 'векам, где найдено бальшае каличества экземпляров рада Glei
cheniidites. Вид Gleicheniidites umbonatus атмеченв этом 'райане 'Галыка 'в 
гплажениях апта. 

В спарава-пыльцевых камплексах юрских отлаженийсеверной части 
Краковска-Велюньскай вазвыщенности Рагальскай (Ragalska, 1962) 
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.nаЙдены 'споры 'семейст,ва глейхениевых в отложениях нижнего лейаса 
~0,5%),cpeДHeгo лейаса (0,5-3%), верхнего лейаса (0-8,5%), нижнего 
доггера (0-4,5%). 

В Северной Испании (провинция Леон) в отложениях сеноман-туро
на, возраст которых был определен по составу комплексов спор и пыль
цы, найдены споры Gleicheniidites sp. (Аmегоm уап, 1965). Из сенона 
Южной Швеции Россом (Ross, 1949) был описан 'вид Gleicheniidites se
nonicus Ross, который был позднее вновь описан Скарби (Skarby, 1964). 

В районе гра'Ницы между ФРГ, Нидерландами и Бельгией в ,сеноне 
Аахена были Iнайдены ,споры Gleicheniidites senonicus и Plicifera delicat'l 
(Weyland u. Krieger, 1953). В той же работе Вейланда и Кригера изо
бражены споры, для которых авторы не определили видов, но, судя по 
фотографиям на табл. 3 (фиг. 19-23), эти споры относятся к семейству 
глеЙхениевых. В сеноне Южной Чехии были отмечены споры Gleicheniidi
tes sp. (PacItova, 1959). Clavifera triplex и Plicifera delicata были най
дены в верхнемеловых отложениях Польши в районе Ополе (Macko, 
1963). Споры глейхениевых были найдены также в миоцене Польши, 
в районе Рипин к северо-западу от Варшавы (Stuchlik, 1964). Стухлик 
назвал их Concavisporites rugulatus Th.· е. Pf. и Undulatisporites cf. pseu
dobrasiliensis Kruzsch и отнес к семейству G1eicheniaceae по сходству со 
спорами Gleichenia linearis (Вшп.) Со1. Споры глейхениевых указаны 
'Также из отложений тортона Гливице в Польше (Oszast, 1960). Споры 
Concavisporites rugulatus Pflug, несомненно относящиеся к семей
ству Gleicheniaceae, были описаны из палеогена Средней Европы Том
соном и Пфлюгом (Thomson and Pf1ug, 1953). 

А з и я. В лейасовых отложениях Израиля были отмечены споры 
Oleicheniidites sp. (Glikson, 1964). В континентальной фации верхней 
юры - пурбеке Южной Гоби (Монголия) в озерных отложениях с фау
ной Estheria автором были найдены редкие зерна Plicifera delicata. 

Споры Gleicheniidites marginatus Takahashi отмечены в кампане Япо
нии (о. ХоккаЙдо). Споры Concavisporites karatsuensis Takahashi, несом
ненно относящиеся к семейству глейхениевых, найдены в миоцене Япо· 
нии вблизи Нагасаки (Takahashi, 1964). 

А в с т р а л и я. В Южной Австралии споры Gleicheniidites cf. circini
dites (Cookson) Dettmann обычны в верхнеюрских и нижнемеловых отло
жениях Юго-Восточной Австралии и 'в палеогеновых отложениях Южной 
Австралии и Виктории (Cookson, 1953; Dettmann, 1963). 

В Новой Зеландии споры Cleichenia cf. circinnata Swartz отмечены 
с нижнего мела до настоящего времени. Эти споры найдены также в дон
ных отложениях Тихого океана в районе Новой Зеландии, в 200 к,м от 
берега; в донных отложениях в районе Новой Каледонии отмечены споры 
Gleichenia sp. Споры Sticherus sp. найдены с плиоцена до настоящего 
времени. По морфологии они не отличимы от современных спор (Соирег, 
1958). В настоящее время Gleichenia является одним из наиболее рас
пространенных папоротников в 'субальпийских болотах Новой Зеландии. 
Споры Gleichenia обычны там в болотах и лигнитах; их размеры соот
ве1'СТВУЮТ размерам современных спор (Harris, 1955). 

На табл. 16 показано появление и продолжительность существова
ния каждого из описанных видов и представителей семейства глейхе
ниевых, видовая принадлежность которых в оригинальных работах не 
была установлена. Так, непроверенные, редкие находки спор глейхение
вых были сделаны в отложениях верхнего триаса и нижней юры на тер
ритории СССР. 

В средней юре появляе1'СЯ космополитический вид Gleicheniidites se
nonicus, ,существующий весьма продолжительное время - до олигоце
на на территории СССР и от 'средней юры до плиоценав Европе, Шпиц
бергене, Гренландии, Северной и Южной Америке, Индии, Японии, 
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Современные роды семейСтва 

Plicifera minimodiVisa (Nagy) Bolcll. 

а. microstellatus Nagy 

Gleicheniidites elegans Nagy 

о. marginata (Takahashi) Bolch. 

Orпamentifera granulata (Grig.) Bolch. 

Gleicheniidites radiatus (Bolch.) Bolch. 

о. peregrina (Bolch .) Bolch. 

Orпamentifera tuberculata (Grig.) Bolch. 

с. rudis Bolch., sp. nov. 

с. jachromensis Bolch., sp. nov. 

С. tuberosa Bolch., sp. nov. 

~ Clavifera crassiuscula Bolch. , sp. поу. 
~ 
.~ а. rasilis (Bolch.) Bolch. 

~ Gleicheniidites compositus (Bolch.) Deak 

~ Clavifera triplex (Bolch.) Bolch. 

Plicifera decora (Chlon.) Bolch. 

Gleicheniidites umbonatus (Bolch.) Bolch. 

Oгnamentifera echinata (Bolch.) Bolch. 

а. laetus (Bolch.) Bolch. 

а. carinatus (Bolch.) Bolch. 

а. minor Doring 

а. delcourti Doring 

а. isp. А. toriconcavus I<r. 

Gleicheniidites lаЩоlius Doring 

Plicifera delicata (Bolch.) Bolch. 

Gleicheniidites senonicus Ross 

Plicifera sp. 

о. иега Darrah 

о. mixta (Schimper) Abbott 

о. gutbieri Goeppert 

о. cliveri Н. Pot. 

Oligocarpia capitata (D. White) Abbott 
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КИТае, Австралии, Новой 
Зеландии . 

В верхней юре споры 
г лейхениевых представлены 
четырьмя видами - Plicifera 
delicClta, Gleicheniidites [ае
tus, о. senonicus, G. rasilis, 
особенно многочисленными 
на тер рк;ории центральной 

части Русской платформы; в 
Gтложениях верхней части 

нижневолжского яруса эти 

споры преобладают (25-
40 % ). в меньшем количе
стве они были найдены в 
верхней юре Северного Ура
ла, Восточного склона Ура
ла и Мангышлака. В верх
ней юре Г ДР появляются 
Gleicheniidites toriconcavus, 
G. latifolius и Plicifera deli
cata. Последние два вида 
существуют до олигоцена. 

В нижнемеловых отложе
ниях КОJIИчество спор глей

хениевых постепенно возра

~TaeT, достигая своего мак

симума в апте . Кроме Plici
fera и Gleicheniidites появ· 
ляются Clavifera и Оrnаmе
nЩега. Виды Gleicheniidites 
toriconcavus, G. delcourti, G. 
minor ограничены вельдом,. 
а Gleicheniidites composi
tus - аптом. Gleicheniidites 
laetus, G. rasilis, G. иmЬonа
tus, Сlаvifега triplex, Оrnа
mеnЩе(а echinata, Plicifera 
decora появляются в валаи
ЖИНе и заканчивают св'ое су

ществование в разное время 

верхнемеЛОRОй эпохи и па

леогена. В апте появляются 
и существуют короткое вре

мя Claviferc. crassiuscula, 
С. tuberosa, С. rudis и 
Ornamentifera tuberculata; 
первые два вида ограниче

ны аптом, последние два 

существуют до сеномана. 

Максимальное количе-
ствоспор г лейхениевых от
мечено в апте Русской плат
формы (до 60-80% от об
щего состава спор и пыль

цы), меньше их в южных ча
стях страны - на Северном 



Кавказе и в Крыму. В аптский век существует наиболь._нее число (22 
вида) глеЙхениевых. 

На Урале, в Западной Сибири, на севере Сибири, в Западном Казах
.стане, районе Аральского моря и Туркмении наблюдаЮ11СЯ те же заwоно
мерности. Однако в нижнемеловых отложениях Якутии (Вилюйская впа
дина) споры глейхениевых встречаются реже, хотя в отложениях апт
альба wоличест'во их ДОПИlгает 13-15 %. В готерив - апте Дальнего Во
стока (Приморский угольный бассейн) они особенно многочисленны в 
углях и углистых породах. 

В течение верхнего мела относительное wоличество и 'число видов 
спор глейхениевых уменьшает,ся, достигая в датском ярусе 1-3%. 
В комплексах спор и пыльцы из верхнемеловых отложений повсеместно 
встречаЮ11СЯ роды Plicifera и Gleicheniidites. Роды Clavifera и Оrnаmеn
iifera, распространенные в нижнемеловых отложениях, постепенно исче
зают в течение турона и сенона. 

Так, вид Gleicheniidites carinatus ограничен сеноманом, Ornamenti
tera tuberculata и Clavifera rudis - туроном, Gleicheniidites l2etus, Оrnа
mentifera echinata, О. peregrina, О. granulata - сеноманом, Gleichenii
dites radiatus - датским ярусом. 

В палеоцене, эоцене и олигоцене споры Plicifera и Gleicheniidites из
редка 'встречаются в Прибалтике, на Украине, в Крыму, нижнем тече
нии Дона, на Северном Кавказе, в Заволжье, Западно-Сибирской низ
менности, Казах'стане, на Камчатке и Дальнем Востоке. 

В нижнем миоцене Венгрии найдены Plicifera minimodivisa, Gleiche
niidites microsteUatus и а. elegans. В миоцене, по-видимому, ,семейство 
глейхениевых отступило на юг и о,сталось только в Южной Европе, на 
Кавказе и прилегающихс севера районах, а также на Северном Саха
лине. На Камчатке эти споры были найдены в плиоцене. 

Виды, о которых говорится, что они исчезают в тот или иной век, мо
гут встречаться и позже спорадически, 'в внде редких зерен в некоторых 

районах; однако эти находки не меняют общей закономерности, выра
жающейся в сокращении ареала всего семейства в 'северном полуша
рии, появлении разорванных ареалов родов и 'видов и уменьшении поли

морфизма в течение верхнемеловой эпохи и палеогена. 
Споры родов Plicifera и Gleicheniidites, весьма близкие, как было 

показано, к современным глейхениям, в умеренных широтах исчезают 
в палеогене. В неогене в тропических и субтропических влажlНЫХ обла
стях они замещаются современными родаМ'и и видами глейхениевых, 
которые существуют там до настоящего времени. 

Ис'следования показали, что районами наибольшего количества ви
дов и числа экземпляров опор глейхениевых являе'Гся терlрИТОрИЯ Рус
ской платформы в неокоме и апте. Центрами интенсивного видообразо
вания являются в апте территория Днепровско-Донецкойвпадины и в 
альб-сеномане восточный склон Среднего Урала. К этим районам приуро
чены, кроме большого набора распространенных видов, также и эндемич
ныс виды - Clavifera crassiuscula, С. jасhгоmеnsis, С. rudis, С. tuЬегоsа. 

В верхней юре и в неокоме существовала интенсивная миграция видов 
между Русской платформой и Центральной Европой (ГДР). На терри
тории ГДР при этом образовалось несколько новых видов, близких к 
видам, найденным на Русской платформе; западнее - в Бельгии, Фран
ции, Испании и Анг,'1ИИ - эти виды не найдены. 

Большое количество экземпляров (60-80% комплекса) и видов 
ГJlейхениевых, найденных на Русской платформе, свидетельствует о том, 
что именно эта территория была центром видообразования семейства, 
откуда его представители мигрировали во всех напра'влениях. 

Для определения возраста отложений очень важно знать, в какой 
палеофлористической области или провинции :Б одно и то же геолюгиче-
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ское вре~1Я (например, в апте) преабладает IВИД или рад и в какай пра
БИНЦИИ: Б то же самае время этат вид встречается в минимуме. Эта об
стаятельства весьма Iважна учитывать, так как при невернай параллели

зации, без учета правинциальных атличийв любай атрезак геалогиче
скага вреl\lени 'мажно впасть в крупную ашибку при апределении ваз
раста. 

Так, например, в валанжине IB райане Курскай ма,гнитнай анамалии 
(Европейская правинция) встречается да 41 %спар глейхениевых; в та 
:же время в южных райанах Средней Азии ани встречаются гаразда реже 
(1~3%), лишь иногда да 20%. В готерив-барреме (нижнесучанская 
.свита) ПРИl\lарскагабаcrсейна, атнасящемся к Дальневасточнай правин
ции, найдена 5~10% спар глеЙхениевых. Там Clavifera triplex не 
встречается, в та время как этат вид бы.1 наЙДf\Н в Еврапейскай и Сред
неазиатскай правинциях. 

СапостаВ,1ение данных па распрастранению атпечаткав листьев и 
спар -семейства глейхениевых паказывает, чтО' числа Iвидав и относитель
нае каличества ,спар этих растений вазрастает от триаса да апта. При 
этам наибальшее каличества -видов атмечена в неакаме-апте Гренлан
ДИИ, .а также в апт-альбе Еврапейскай провинции Инда-Еврапейскай 
nалеофларистическай абласти, распалагавшейся в паясе тропическаго и 
субтрапическага климата. На западе Еврапы, в альбе Франции ани не 
указаны, хатя найдены в апт-альбе Партугалии (Gleicheniidites senoni
(;US Rass). Остатки ;\Iеньшега каличества глейхениевых найдены в ниж
немеловых атлажениях Среднеазиа'Гскай, Востачнаазиатскай и Индий
скай правинций тай же абласти, и еще реже эти виды встречаются в 
нижнемелавых атлажениях Сибирскай абласти. На границе раннегО' И 
nазднега мела произашла резкае сакращение числа видав семейства на 
-террит()рии Евразии, в та время как в Гренландии, Севернай Америке 
и на Сахалине ана сах'ранилась в течение всегО' пазднега мела. В палео
гене эти папаратники пастепенна исчезают из Севернай Евразии и сахра
няются: дишь в калич.естве аднага-двух видов в палеагене и неагене 

Северной Аl\Iерики. В на'стаящеевремя представители семейства оби-
7ают в трапиках и влажных субтрапиках абаих палушарий. В север нам 
июлушарии ани дастигяют Флариды и Калифарнии, в Азии распрастра
нены до Кареи и южных Япанских астравав. В южнам палушарии ани 
встреч.аются вЮжнаи Америке, в Африке ат трапикав да Капскай земли, 
в Авпр.алии и Навой Зеландии. 

7 11. А. Боnховнтнна 



ФАЦИАЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ СПОР 
СЕМЕйСТВА GLEICHENIACEAE 

Специальные наблюдения о фациальной приуроченности спор неко
торых семейств, в том 'числе глейхениевых, в углено'сных отложениях 
были проведены И. З. Фаддеевой (1965) для среднеюрских отложений в 
Орском и И.lекском районах и З. И . Вербицкой (Вербицкая и др., 1965) 
для нижнемеловых отложений Приморского бассейна; указания о связи 
с фациями этих ,спор содержатся в статье Н. А . Болховитиной И И . З. Ко
товой (1961). И. З. Фаддеевой (1965) устаНОЕлено, что споры глейхение
вых приурочены к определенным типам ЮР'Ских углей. Они встречаются 
в количестве 4,5% (В ореднем) в фациях лесных, периодически проточ
ных топей (заболоченные площади, переходные от топяных болот к лес
ным, проточные участки, водотоки). В меньшем количестве (0,5%) эти 
споры встречаются в фации топяных застойных болот (средне 'Обвод
ненные болота, лишь местами iC открытыми зеркалами 'воды) и в фа
ции топяных проточных болот (обводненные проточные участки топяных 
застойных болот, 1,5 %). 

В фацияхосадков, 'вмещающих у,гли, 'споры глейхениевых В'стреча
ются в большем количестве (8%) внеслоистых, УГЛИСТО-Г.1инистых и 
глинисто-алевролитовых по\родах от temh'O-серого до коричневато-серого 

цвета, отлагавшихсяв условиях зарастающих застойных и .cJIабо про

точных 'водоемов; в меньшем количестве (1 %) они найдены в глинисто
алевролитовых, реже песчаных светлоокрашенных слоистых породах, 

отлага'вшихся в озерах и озерных водоемах различной степени проточ
ности. 

Таблица 17 
Содержание спор (%) семейства Gleicheniaceae в среднеюрских осадках 

различных фациальных типов в Орском И Илекском районах (по Фаддеевой, 1965) 

Лесные, пернодн, 
ТОПЯ!lые за· Топяные про· Зарастающие ческн проточные Озера 

болота стойные болота точные болота водоемы 

Семейство I Илек- I Илек- I Илек- I Илек- I Илек-Орский ский Орский ский Орский ский Орский скиу Орский скИй 

Gleicheniaceae I Единично I 9 I - I 1 I - I З,51 - 117 I - I 2 

Из табл. 17 ,следует, что споры г лейхениевых встречаются почти ис
ключительно в Илекском районе и лишь единичными зернами вОрском 
районе, в фации лесных, периодически проточных болот. По листовым 
отпечаткам здесь найдены два вида глейхениевых, по Iспорам четыре 



вида (Plicifera delicata, Gleicheniidites laetus, а. senonicus и Clavifera 
triplex) найдены только в романкульской (верхней) свите средней 
юры. 

Из этих данных следует, что уже 'в среднеюрскую эпоху глейхение
вые входили в качестве основных компонентов 'в соста'в папоротниковых 
фитоценозов, проиэраставших на заболоченных уча'стках, переходных от 
топяных к лесным болотам, в топяных застойных и проточных болотах, 
по берегам зарастающих заетайных и слабо пр.оточных водоемов и 
.озер. 

Растительность юрского периода Орского и Илекского районов хотя 
и относится к одной ботаНИIю-,географической провинции, занимающей 
промежуточное положение между Сибирской и Инда-Европейской обла
стями, обнаруживает и некоторые различия. «Так, 'в Орском районе, 
находящемся на границе с Сибирской ботанико-географической' об
ла'стью, отмечаеТfСЯ повышенное СО,J.ержание пыльцы хвойных и гинкго
вых, характерных Д.1Я этой об.lасти. В Илекск:ом районе, где сказывал ось 
сильное влияние теплого моря, содержится больше пыльцы цикадофи
тов и спор теплолюбивых папоротников ~ глейхениевых, диптериевых 
и др. 

Кроме того, раЗ.1ИЧИЯ между юрской растительностью Орского и 
Илекского районов :\!Ожно объяснить и пале.огеографическоЙ обстанов
кой - наличием возвышенностей, отделявших в юр'ском периоде Ор'ский 
район от Илекского» (Фаддеева, 1965, стр. 50-55). Это подтверждается 
сопоставлением данных о присутствии спор и пыльцы, в том числе и спор 

глейхениевых, в Орском и Илек,ском районах 'в различных фациальных 
типахсреднеюрских осадков (табл. 18). 

Интересны наблюдения З. И. Вербицкой (1962; Вербицкая и др., 
1965) : относительно фациальной приуроченности IСПОр глейхениевых в 
меловых ОТ.l0жениях Приморского бассейна. Она отмечает, что наиболь
шее количество спор глейхениевых (до 74 % и более) в.стречается в ти
пично а'втохтонных фациях - блестящих углях с незначительнымсодер
жанием минеральных примесей, образовавшихся в условиях 'сильно об
водненных заСТОЙНЫХ.ТДl1фЯЮ~JхБОЛQТ,. и в углистых аргиллитах с лин
зами блестящего угля и остатками Iюрневых систем - отложениях иско

паемых почв, залегающих в основа'нии некоторых угольных пластов в 

бассейне. Высокое содержание спор глейхениевых наблюдается также в 
разновидностях блестящих и незольных углей, алевролитах и ар гилли
тах. Эти отложения образовались автохтонно, в сраlв'Нительно спокой
ных условиях при небольшом переносе исходного растительного мате
риала. Сюда относятся фации болотные, озер но-болотные, типично озер
ные, вплоть до фаций половодий и временных потоков. 

Количество 'спор глейхениевых уменьшается в комплек:сах из золь
ных углей и уг листых аргиллитов (фации обводненных проточных 
60ЛОТ). ЭТИ опоры в небольшом количестве присут,ствуют или почти пол
ностью исчезают в крупнозернистых породах с малым КО,lичестtвом 

растительных остатков плохой сохранности (фации временных потоков 
и речных русел). Такая закономерность позволяет предположить, что 
папоротники семейства глейхениевых либо были одним из компонентов 
болотной растительности, либо росли вблизи озер и болот. Подобное 
явление наблюдается также в альбских углях Новосибирских островов 
(Короткевич, 1958) и в торфах Новой Зеландии. 

В Горном Бадхызе изучались споры из отложений апта с фауной 
.аммонитов и пелеципод (Фокина, 1964). Темно-серые и зеленовато-се
рые глины нижней части верхнего апта содержат 27% спор глейхе
ниевых; темные глины с прослоями серого алевролита, карбонатными 
конкрециями и многочисленными остатками фауны аммонитов и пеле
ципод содержат 44-47% глеЙхениевых. Вблизи кровли верхнего апта 
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Таблица 18 

Приурочеиность спор глейхениевых к различным фациям угленосных отложений 

Актюбинское Приаралье и восточный склон Южного Урала (бассейны рек 
Илека, Ори и Таналыка), средняя юра (по И. 3 . Фаддеевой, 1965) 

Содер· Содер· 
жанне жанне 

Угли спор Вмещающие породы спор 

(%) (%) 

Фации лесных, периодически 4,5 Фации зарастающих за- 8 
проточных топей (заболоченные стойных и слабо проточ-
площади, переходные от топяных IIЫХ водоемов 

болот к лесным; проточные 
участки, водотоки) 

Фации топяных застойных-болот 0,5 Фации озер и озерных 1 
(средне обводненные болота, водоемов различной сте-
лишь местами с открытыми пени проточности 

зеркалами воды) 

Фации топяных проточных болот 1,5 
(обводненные проточные участки 
топяных заСТОЙIН>lХ болот) 

Приморскнй бассейн ннжний Мел (по 3. И. Вербицкой, 1965) 

Содержа· Вмещающие 
УГЛII lIие спор 

породы Содержание спор (%) 
(%) 

Фации сильно обводненных за- 74 Фации обвод- Спор r лейхениевых 
стойных торфяных болот и ненных проточ- меньше 

отложения ископаемых почв, ных болот 
залегающих в основании неко-

торых угольных пластов 

Фации болотные, озерно-болот- Высокое 
ные, типично озерные, фации содер-

половодий и временных потоков жание 

спор 

- - Фации времен- Споры присутству-

ных потоков ют внебольшом 
и речных русел количестве или 

почти полностыQ 

исчезают 



на исследование был взят кусочек аммонита Parahoplites grossonvrei 
Jacob. с вмещающей породой. В породе был найден разнообразный ком
плекс, в составе которого было 46% спор глеЙхениевых. Этот факт 
свидетельствует о том, что глейхениевые произрастали по берегам 
морей. 

Приведенные примеры фациальной приуроченности спор глеЙхение· 
вых наказывают, что эти папоротники были доминантами в ассоциациях 
нижнемеловых заlСТОЙНЫХ топяных и лесных болот, росли 'в изобилии П0 
берегам морей, озер и болот. Так как споры, 'содержащиеся в породе в 
массе (от 44 до 74%), не могли переноситься на большое расстояние и 
захоронялись автохтонно, то можно утверждать, что г лейхениевые оби
тали именно в этих vсловиях И являлись доминантами фитоценозов. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ) 

Таблица 1 

Триба Gleichenieae 

1-11. Gleichenia polypodioides (L.) J. Е. Smith., Южная Alфрика, мыс Доброй Надеж .. 
ды, :герб . .N'2 1, сборы Drege, Ecklon. 
1-3 - незрелые экземпляры, IПр€'П. 702; 4-9 -- зрелые экземпляры, преп. 70; 10-
11 - зрелые экземпляры, преп. 34. 

12-16. Calymella alpina (К Brown) К. В. Presl 
12, 13 - Новая Зеландия, эндемичный вид, преп. 179, Х600; 14-16 - Тасмания;. 
ареп.25. 

17-28. Calymella dicarpa (R. Brown) К. В. Presl 
17, 18 - Тасмания, сборы Gunn, преп. 23; 19, 20 - Новая Каледония, сборы Jaouhe,. 
Schlechter, преп. 80; 21-23 - незр,елые споры, Тасмания, сборы Gunn, преп. 77;. 
24-28 - зрелые 'споры, Тасмания, сборы Gunn, Iпреп. 77а. 

Таблица II 

1-11. Calymella uulcanica (Ю.) К. В. Presl, садовый матер,иал, Ява, сборы Blume;. 
'преп. 16'2. 

12-17. Gleicheniastrum circinnatum (Swartz) Nakai; Борнеа, сборы Burbidge, 1877-
1878 ГГ., nреп. 24. 

18-24. Gleicheniastrum microphyllum (R. Brown) К. В. Presl. 
18 - местона'хождение неизвестно, сборы Wright, преп. 27; 19-24 - Новая Зелан

дия, герб . .N'2 230, сбары Sieber, "реп. 25. 

Таб.1ица III 

Триба Diploptrygieae Nakai 

1-4. Diplopterygium ыоиапиm (С. Chr.) Nakai, Вьетнам, лреп. 182. 
5-21. Diplopterygium farinosum (Kaulf.) Nakai . 

.5-7. Мартиника, преп. 71; 8-11 - Колумбия, преп. 73; 12-14 - Венесуэла, преп. 
69; 15-18 - I<алумбня, преп. 148; 19-21 ~ Мекси'ка, преп. 74. 

22-27. Diplopterygium elmeri (Copel.) Nakai, ФПJ1IИПП;ИНЫ, а. Минданаа, геР'б . .N'2 1'14!23. 
'сборы Elrner, преп. 158. 

28-37. Diplopterygium glaucum (Houtt.) Nakai. 
28, 29 ~ Лималаи, Оиюким, герб . .N'2 77'1, сборы Treuther 1'874 г., преп. 150; 30-34-
ЯПОНlия, НагасаlК'И, герб. N2 2б1, сборы Каssiпski, преп. 160; 3.5-37 - Ява, из кал
лекции Бютензоргского ботанического сада, преп. 42. 

38-41. Diplopterygium giganteum Woll.[=G. glauca (Thung.) Hook.] 
38-40 - ФИЛИlПпины, О. Негрос (Думагете) , герб. N2 9902, сборы Elrner, 1908 г .• 
прел. 147; 41 - Вьетнам, прел. 171. 

42-45. Dicranopteris flexuosa (Schrader) Uпdегw., Браз'ил;ия, герб. N2 867, сборы Виг
chell, преп. 153. 

) В табл. I-XVI увеличение 500; если оно больше, то указано особо. 
2 Все ·исследованные ПР'е'Параты спор хранятся в отделе па.теофлор%стиюи Геологи

'.jеСIЮГО ,института АН СССР. 
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Т а б л ,И u а IV 

-1-30. Dicranopteris linearis (Burтann) Underw. 
1-9 - ИНД'ИЯ, Ассам, герб. H~ 1694, сбиры Griffith, ареп. 40; 10-13 - Цейлон,сбо
ры Липского, 1908 г., преп. 3; 14-18 - Сингапур, преп. 46; 19, 20 - Гималаи, Сик
ким, сборы Кing, 1878 'г., ареп. 19; 21-30 - Коморские острова, Иоганна, герб. 
N~ 1796, сборы Mi1debrandt, преп. 2. 

31-34. Dicranopteris nervosa Махоп, Браз,иmlЯ, Сан-Катар, Кампо Алегре, герб. N~ 4829, 
сборы Reiz Юеiп, преп. 140. 

35,36. Dicranapteris rigida (Kunze) Nakai, Б.разилия. ареп. 14. 

т 'а 'б л он ц 'а V 

Семейство P1atyzoтaceae Nakai 

1-5. Platyzoma microphy/lum R. Вгоwп, Северо-Западная Австрал,ия. ЭН.:I:емичныЙ род. 

Ископаемые споры из спорангиев семейства Oligocarpiaceae 

6. Oligocarpia capitata (О. White) Abbott (Abbott, 1954). 
7. Oligocarpia Н. Potonie (Reтy, 1957), ФРГ, Саарбрюкен, карбон. 
8-11. Oligocarpia gutbierri Goeppert. 

8-9 - Англия, вестфа.1ЬСКlИЙ ярус (8 - по Кidston, 1923; 9 - по Abbott, 1954); 
10,11- ГДР, ЦВИКi{ау, вестфальский ярус (по Reтy, 1957). 

12. Oligocarpia maxta (Sсhiшрег) Abbott (Abbott, 1954), местонахождение неизвестно. 
13. Oligocarpia иега Darrah (Abbott, 1954), США, Иллинойс, верхний Аллеган (С2_з ). 

Ископаемые рассеянные споры семейства Gleicheniaceae, 
подсемейства Gleichenioideae 

!4-21. Plicifera delicata (Bo1ch.) Bo1ch. 
14-17- Московская обл., Дмитровский р-н, апт, преп. 022; 18- Устюрт, альб, преп. 
34126; 19 - Рязан,ская обл., апт, преш. 01363; 20 - Са'ратовская об.1., г. Ба.1ашов, 
верхняя юра, лрел. 2056; 21 -- Мугоджары, а'ПТ, преп. 23 214. 

т а б л и ц а УI 

i-19. Plicifera delicata (Bolch.) Bo1ch. 
1-4 - Волгоrрадс,кая 06.1., ПОС. Светлый Яр, алт, пр,еп. 253('1); 5-9 - Рязанская 
обл., апт, преп. 01 356; 10 - С'веРД.1о~ская обл.,с. ПО.1днев'ское, аlПТ, преп. 1472; 
11-17 - Полтавская обл. (восточная ча,сть), 'со Кочубеевка,бат, преп. 2729. 

20-34. Plicifera decora (Bolch.) Bolch. 
18-22 - Дальний Восток, СуйфУНСЮIЙ бассейн, апт, преп. 24 454; 23-26 - Москов
скан об.1., дер. ПаРЮIОНОВО, апт, преп. 021; 27-33 - Кировоградская об,l., .:I:ep. Зна
:'.IeHKa, апт, преп. 1015; 34 - Волгоградская об.1., ПОС. Светлый Яр, апт, лреп. 253. 

35-46. Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch. 
35-37 - Рязанская обл., апт, преп. 01 363; 38, 39 - Мугоджары, гора Музбель, апт, 
преп. 232Н; 40-42 - Московская об.1., дер. Па'ра'Моново, апт, ,преп. 023; 43 - Вол
гогра.J:ская об,l., пос. Светлый Яр. апт, преп. 253; 44 - У'стюрт, 'аль6, преп. 4477; 
45-46 - Кировоградская обл., дер. Знаменка, апт, преп. 1015. 

47. Деталь строения споры Plicifera minimodivisa (Nagy) Bolch. (= Concavis
рогitеs minimodivisus N agy.) , В>ен'ГР'ИЯ, ,миоцен. 

Таб.1,ица VII 

1-33. Gleicheniidites senonicus Ross. 
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1-19 - Московская 06.1., дер. Парамоно,во, апт, преп.022 (19-недоразвитая спора); 
20, 21 - Мугоджары, гора Музбель, апт, преп. 23214; 22-26 - Рязанская обл., 
апт, преп. 01 363; 27, 28 - Аральское море, п-ов Куланды, альб, преп. 056; 29-32-
Мугоджары, гора Музбель, 'апт, преп. 23 214; 33 - вид с прокоимальной стороны. 
Харьковская 06.1., С. ДертаЧ'II, апт, преп. 169. 



Таблица VIII 

1-18. Gleicheniidites senonicus Ross. 
1 - вид с Пlрок,сима~ьной СТО'роны, Харьковская обл.; дер. Дергачи, апт, преп. 
169; 2 - та ж,е 'спора, в:ид С д'Истальнай стараны; 3 - Свердло.вс~ая обл., Ивдель
ский р-.Н, апт, п,реп. 33; 4-7 - Валгаградская обл., пос. Оветлый Яр, аIПТ, проо. 
253; 8 - 10 - Южн-ае Приаралье, г. Турткуль, альб, преп. 3426; 11-17 - Устюрт, 
альб, преп. 3426; 18 - Дальний Восток, Суйфунский бассейн, апт, преп. '24454. 

;9-27. Gleicheniidites senonicus Ross (= Gleicheniidites cf. circinidites Cookson) 
19-23 - Юга-Вастачная Австралия, нижний м'ел (па Dеttmапп, 1953); 24, 25-
Западная Канада, нижний мел (свита Нижний Менвил) (по Pocock, 1962); 2б, 27-
США, Южная Да,ката, верхний мел (па Stan1y, 1965). 

Т а б.'! 'и Ц а IX 

1-9. Gleicheniidites umbonatus (Bolch.) Bolcll. 
1-5 - Московская аб.'!., дер. Парамоново, апт, преп. 022; б-8 - Устюрт, альб, 
преп. 3426; 9 - МУf1аджары, гара МУЗ'бе"lЬ, апт, преп. 2,3 214. 

10-14. Gleicheniidites latifolius Dбгiпg. 
10 - ГДР, Западный Мек.1енбург, ве.1ЬД; 11, 12 - Устюрт, Асаке-Аудан, апт, преп. 
4698; 13 - каРРОДИРО'ванная спора, Устюрт, CeHO,\laH, преп. 057; 14 - Валгоград
,ская ,аб.'!., ,пас. Св,етлый Яр, апт, преп. 253. 

15-23. Gleic}zeniidites carinatus (Balch.) Balch. 
15-1б - МQскавская аб.1., дер. Пара\lан{)ва, апт, преп. 021; 17 - СевеРН'ое Пр,и
аралье, п-о.в I(уланды, апт, преп. 0'55; 18 - вид с эква,тара, Свердлов,ская абл., Ив
де"lЬСК'ИЙ р-н, апт, преп. 33; 19 - СВ'ердло&скаяобл., с. Полдневскае, альб, преп. 
1472, х600; 20-23 - Валгаградская обл., па·с. Светлый Я·р, апт, преш. 253. 

Таблица Х 

1-15. Gleicheniidites carinatus (Bolch.) Bo!ch. 
1-14 - Свердлавская об.1., Ивдельск,ий р-н, апт, преп. 33 (1, 3, 13, 14 - вид с 
проксимальной 'С'юроны; 2, 4, 5, б, 11 - вид с дистальнай стаР'аны; 7, 8, 9, 10, 12-
вид с экватора); 15 - Волгоградская область, пас. Светлый Яр, апт, преп. 253. 

Т а б л '11 Ц а ХI 

j-7_ Gleicheniidites rasilis (Bo!ch.) Bolch. 
1 - Устюрт, альб, преп. 34'26; 2-4 - Моск,авская абл., дер. Парамонаво, апт, преп. 
022 (2 - вид с д,истальнаи ста.раны; 3-4 - аид с пра.ксимальнаЙ ,староны); 5-
Дальн,ий Восто.к, Суйфунскнй бассейн, апr, пр·еп. 24 454: б, 7 - Рязанская об.1., 
апт, преп. 01 363. 

8-/0. Gleicheniidites radiatus (Bo!ch.) Balch. 
8, 9 - Москов,ская об.1., дер. Парамоново., апт, преп. 021; 10 - Рязанская об .. 1., апт, 
IПреп . 01 363. 

11. Gleicheniidites compositus (Bolch.) Deak, Дальн'ий Восток, СУЙ1ФУНСКJlЙ бассейн, 
апr, п·реп. 24 454. 

12-18. Glcicheniidites microstellatus Nagy, Венгрия, нижний миоцен. 
12- вид с проксимальной староны; 13 - вид с дистальной стороны. 

14. Gleicheniidites (Laticrassisporites) elegans Nagy, В,енгрия. НИЖН'JlЙм.иоцен, Х 1000. 
15-77. Gleicheniidites minor Dбгiпg, ГДР, Заlпадный Мекленбург, вельд E-G (по 

Dбгiпg, 1965). 
18-19. Gleicheniidites (Triremisporites) delcourti Dбгiпg, Г ДР, Западный Мекленбург, 

ве.1ЬД E-G (по Dбгiпg, 1965). 
!.!О-22. Gleicheniidites toriCOI1CaVLlS Krutzsch. 

20-21 - ГДР, Западный Мекленбург, ве.1ЬД Е - G (по Dбгiпg, 1965); 22 - вид с 
дистальной стороны, Свердловская обл., Ивдельский р-н, апт, преп. 33, Х 600. 

Роды, сближаемые с семейством Cleicheniaceae 

28-30. Clavifera triplex (Bolch.) Bolch. 
21-25 - Рязанская абл., апт, лреп. 01363; 26-29 - Мо,ск'а'вская обл., Д'ер. Пара
моново, апт, преп. 023; 30 - Муга:\жары, гора Муз6ель, апт, преп. 23 214. 
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Т а б ан ц а ХН 

1-15 - Clavifera triplex (Bolch.) Bolch. 
1 - У.стюрт, Аса'Юе.,Аудан, опорная скваж.ина, аЛl,б, преп. 4702; 2-12 - B-о.1ГОГРЦ
екая обл., ПОС. с.ветлыЙ Яр,алт, преп. 253(1) [2,6, 7, 10, 12, 14, 15 _·опоры с прок
симальной Сl'о,роны; 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13...:...,сп·о'ры <: д'истальной стор·оны, видны ..:щ
стальные складки (distal crassitude)]; 13, 14 - Мугоджары, гора Музбель, апт, 
преп. 23 214; 15 - Mo,cko'B-Ская обл., дер. Парамоново, апт, преп. 022. 

16-20. Clavifera jachromensis Bolch., sp. ПОУ., Московская область, дер. Парамоново,. 
'апт, преп. 022. 

21-24. Clavifera tuberosa Bolch, sp. nov., Волгогра,дс,кая обл., ПОС. Светлый Яр, алт. 
преп.253. 
21, 23 -~ид с ПРОК'симальной стороны; 22, 24 - ви.:!: с Д,истальной стороны. 

Таблица XIII 

1-8. Clavifera tuberosa Bolch., sp. ПОУ., В-О.1гоградокая обл., ПОС. Светлый Яр, апт, 
пр'еп.253. 

9-18. Claviferarudis Boloh., sp ПОУ., Свердловокая обл., с. Полднево~ое, альб·сено
ман, преп. 1472. 
9, 10, 15, 16, 18 ~ вид с ПР(JIКсимальной ,стороны; 11 -вид с дистальной CT('POHЫ~ 
12-14, 17 -~ид с экватора. 

Т а б л .Н ц а XIV 

1-15. Clavifera rudis Bolch., sp. nov. Сверд:ювская абл., с. Полдневское, альб··ое~~ман, 
преп. 1472. 

Т а б л}[ Ц а ХУ 

1-12. Clavifera rudis Bolch., sp. nov. 
1-4 - Свердловекая обл., с Полдневское, альб-сеноман, преп. 1472 (1- вид с' 
:прокои.мальноЙ ·стороны, 2, 4 - В'ИД С экватора, 3 - В'ИД С Д1истальной стороны); 
5-11-Свердловская обл., ИвдеЛJ:;СКИЙ 'р-н, апт, преп. 33; 12 - Ха,рьковская обл., 
р. Лопань, .дер. Дергачи, алт, преп. 169. 

13-14. Clavifera crassiuscula Bolch., sp. ПОУ., Свердлов,ская об.1., С. Полдневское, а.1ьб
сеноман, преп. 1472. 
13 - вид с пр,о'ксимальной стороны; 14 ~ вiидс дистальной СТОРО.НЫ. 

Т а б л И ц а XVI 

1-4. Ornamentifera echinata (Bolch.) Bolch. 
1, 2 - с.вердло·вская об.1., и,вделы.!{иЙ р-н, апт, преп. 33, х600; 3, 4 - Аральское 
МОР'е, Л-ОВ Куланды, .альб, преп. 3527/39 '11 3527/28, Х 400. 

5-20. Ornamentifera granulata (Bolch.) Bolch. 
5-7 - Московс~а.я обл., дер. Парамоново, апт, преп. 021; 8-16 - l(,ировоградская 
обл., дер. З.на·меНlка, апт, преп. 1015 (8, 9, 11, 13, 14 - вlид с прокоимальной сторо
ны; 10,15,16 - вид с дистальной стороны; 12 - вид с экватора); 17 - Устюрт, верх
ний альб, преп. 11202; 18, 19 - Устюрт, а.1ьб, преп. 3426; 20 - Устюрт, оеноман, 
преп.3426. 

21-23. Ornamentifera tuberculata (Grig.) Bolch. 
21, 22 - Харьковская обл., дер. Дергачи, аIПТ, преп. 169; 23 - Устюрт, альб, преп. 
3426. 

24 - Ornamentifera peregrina (Bolch.) Bolch. 
25 - Южный У·рал, р. Аят, верхний альб, преп. 29. 
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