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В В Е Д Е Н И Е  

В восточн,ой части З ападно-Сибирской низменности ве,рхнемеловые 
отложения представлены в основном континенталь'ными фациями, ' почти полностыо лишенными о статков фауны. Только по мер", продвиже
ния н а  север и к центральным р айонам низменности все 'большее учас
тие принимают прибрежно-морские или неглубоководно-морские отло
жения, J:iногда содержащие оста,тки фауны. Поскольку остатки фауны и 
отпечаТlШ крупных ча'стей растений в этих отложениях встречаются 
р едко; р асчленение их производится в основном по данным палинологи
ческого анализа. В ажность применения этого анализа возрастает по 
мере увеличения объема буровых р абот. 

Палинологические исследования верхнемеловых отлож' ений в восточной части Западно-Сибирской низменности н ачали П!роводить с 
пятидесятых годов в ,па'леонтологических ла /бор аториях производствен
ных организаций и научно-исследовательских геологических учреждений 
(З ападно-Сибирско'е геологическое управление, Академия наук СССР, 
ВсеСОЮЗI;IЫЙ научно-исследовательскиЙ геологический институт, трест 
«Запси'бнефтегеология», позднее трест «Минусиннефтегазразведка'», 
КJр а'с ноярское геологическое управление, Сибирский научно-исследова
тельский институт геологии, геофизики и минеральногО' сырья). В по
следующие годы в фондах этих учреждений появились рукописи и от
четы, содержащие многО'численный фактический матер ' иал. Первая 
опубликованная р абота з а  этот период принадлежит Н.  А. 130ЛХОВИТИ
ной ( 1 953) . На 'основе видового описания спор и пыльцы, выделенных из 
н ескольких образ цов 'Отложений симоноВ'ской свиты, Н.  А. Болховитина 
дала палинологическую хар актеристику сеноман-туронских отложений 
Чулымо-Енисейской впадины. Более детально эти отложения были изу
чены А. Ф. Ковалевой ( 1 953) и сопоставлены с более молодым комплек
со.м сымской святы. Н.  А .  Болховитина,  а позднее А .  Ф. Хло.нова (1 960) 
видовые описания стремились делать с исп'ользованием существующих 
правил описания ископаемых объектов, а при наименовании описывае
мых форм учитывали, хотя и не  всегда последователь'НО, Международ
ные правила ботанической номенклаТУIРЫ.  В статья'х А. Ф. ХлоноВ'ой 
( 1 957, 1 959) проводится мысль О'б использовании руководящих видов 
спор и ПЬЮIЬЦЫ для корреляции отложений таким же образом, как это 
делается цри изучении других палеонтологических остатков. Характе
ристика палинологических комплексов с перечнем встреченной пыльцы 
и спор имеется в ряде ра,бот, относящихся к верхнемеловым отложениям 
различных райо,нов восточной части Западно-Сибирской низменности. 
В коллективной работе «СТlр атигр афия мезозоя и кайнозоя Западно
Си1бирск'ой низменности» ( 1 957) и в работе Н. М. Бондаренко ( 1 957) к 
палинологиЧ'�ской хар актеристике комплексов прилагаются таБЛИЦ!'.1 

3 



спар и пыльцы, на санершенна о тсутствуют а,писания изабраженных 
фарм.  В «Атласе верхнемеловых, палеоценовых и эоцено'вых спарова
п ыльцевых комплексав некатарых р ай онов СССР» ( 1 960) хат я и да,ны 
краткие о писания, на большей частью не для видав с бинарным наиме
нованием, а для фО'рм ,  апределенных до рада или даже семейства. 
Имеющиеся в этой работе видавые аписания не всегда СО'Пiров аждаются 
указанИ'ем на типавой экземпляр или р аботу, в катарай имеется 'на него 
ссылка. 

Статья Ю. Ф. Ширакавай ( 1 960) пасвящена п алиналагическай ха
р а ктеристике туронских отложений, садержащих в тех же интервалах 
фауну фораМIfнифер. Аналогичная характеристика нерхнемелавых о ' Гло
жений Касскай сква' жины дана К. Н. Григорьевой ( 1 960) в сра,внении 
с уже известными комплексами для этих раЙаIНОВ. К сожалению, в обе
их статьях перечень спор и пыльцы сО'держит К!рупные систематические 
единицы и очень мало видовых определений, а изО'бражения сп-ор и 
п ыльцы отсутствуют. 

Вследствие существующей в настоящее время недастаточно полной 
с агласованнасти в р аботе очень за'трудненО' испальзование данных раз-·; 
личных паЛИНОJiОГОВ. Спи-ски спор и пыльцы, лриводимые без изображе
ний при iизучении тех или иных атложений, далеко Нle ,всегда м огут с 
успехом использоваться при детальных стратиграфических сопоставлени
ях. Наи'более пално могут 'быть сопаставлены атложения, спО'рав'О-пыш,
цевые 'спектры �O'TOpыx ПРОСМОТlр ены «одними главами». Настоящая ра
бота является попыткой таких сопаставлениЙ. Здесь все анализы сдела
ны автаром. 

р'абота является р'езультатом анализа акало 300 'Образцав, содер
жащих пыльцу и споры верхних горизО'нта'в нерхнего мела.  В ней п:ает
ся характ ер истика палинологических спектрав отложений, имеющих 
р азличнае 'Широтное полажение и р аспалагающихся в области развития 
н'е только ко'нтинентальных, но и преимущественнО' приrбlрежно -мО'рских 
фациЙ. В результате удается установить то общее, асобенное, что на
блюдается в -спорово-пыльцевых спектрах всех исследованных отложе
ний - массов'ое развитие разнО'обр аз'ных видав пыльцы марфологиче
ско,Г1О типа «unica» (табл. XIV-XVII ,  фиг. 1 06- 1 35) , абязательное при
сутствие пыльцы морфологическаго типа «oculata» (табл. XIV, фиг. 
96-99) и ряда других фО'рм, праходящих и в более молодые отлажения 
(пыльца «бетулаид,ного» типа, табл. X I I ,  фиг. 73-79, группа Extratripo
ropollenites, табл. XIII,  фиг. 93-94) . В составе спар папоротникаобраз
ных и пыльцы голосемянных не Iнаблюдается существенных особенна
стей па 'сра'внению с балее древними и балее маладыми отлажениями. 
МожнО' талька отметить, чтО' пыльца Caytonia заканчива,ет здесь свое 
р азвитие, та,к же как и споры Hemitelia. Пыльца Ephedra, наабарат, раз
вита талька в спектрах маастрихта, на прахадит и выше в третичные 
отлажения .  Выделяются три группы спарова-пыльцевых спектрав. 

В первай группе сохраняется небальшае число видов спар папарот
никоабразных, характерных для сеноман-туронских отлажений Чулыма
Енисейской впадины, а также пыльца Caytonia cenomanica. Пыльца 
морфолагическога типа «unica» р азвита слабо, а пыльца морфолагиче
скага типа «oculata» и Ephedra отсутствует савершенно. 

ВО' втарой группе наблюдаются сенаман-туронские виды спор па
поратникаобразных, пыльца Caytonia cenomanica исчезает полностью. 
Н аблюдается массовое развитие пыльцы р азнаобразных видав морфо
логических типов «unica», «oculata» и пыльцы Ephedra. Пыльца «бету
лоидного» тип а  и группы Extratriporopollenites играет второстепенную 
роль. 
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В третьей группе уменьшается значение пыльцы морфологического 
типа «unica» и «oculata», роль пыльцы «бетулоидного» типа и морфоло
гической группы Extratriporopollenites увеличивается. 

Первая и вторая  группы комплексов датируются по  скважинам 
Bepxhe-ВаХоСК'ОГО профиля фауной фораминифер как  .мэастрихт-датскиЙ 
ярус, а по р. Б. Лайда 0статками Baculites как ма астрихт. 

При  интерпретации данных палинологического анализа мы стреми
лись расценивать пыльцу и споры как любые другие палеонтологиче
ские остатки, т. е. выявить виды и группы в'Идов пыльцы И спор или их 
сочетание, которые являются рук.оводящими для данного региона ,  а мо
жет быть, и смежных. ТаlЮВЫМИ для :верхних горизонт,ов верхнего мела 
восточной части Западно-Сибирской низменности являются многочис
ленные виды пыльцы м.орфологического типа «unica» и «oculata». Одни 
из этих видов имели очень широкое географическое раопространение, 
напр'Имер A quilapollenites unicus, другие же ограничены более или ме
нее узкими территориальными рамками, например виды рода Expres
sipollis нами отмечены в верховьях р. Таз и в бассейне рек Б. и М. Хеты, 
Expressipollis ambagiosus - в бассейне рек Таз и Вах и т. п. 

В р аботе описано 1 14 видов спор и пыльцы. Для обозначения иско
паемых в'Идов спор И· ПЫЛЬЦЫ мы воспользовались номенклатурой,  точ
н ее методикой Рауза (О. Е. Rouse, 1 957) , которая, по нашему мнению, 
наиб.олее полно отвечает требованиям Международного кодекса бота
ническ.оЙ номенклатуры и больше, .ч ем любая другая морфог,р афическая 
система спор и пыльцы, содействует стабилизации существующих на
зваlНИЙ. 

Обращает на себя внимание тот факт, что споры мхов, папоротни
К t оо6разных и пыльца голосемянных растений нередко имеют о пр'еделен
ную естественную ботаническую принадлежность, тогда как пыльца по
крытосемянных лишь в очень незначитель.ноЙ степени уверенно OTOzК
дествляется с каким-либо из естественных родов или семейств. Большей 
же частью либо высказываются предположения об их родстве, :lIибо же 
они остаются совершенно неизвестными. 

Поэтому, монтируя таблицы, мы располагаем споры и пыльцу голо-. 
семянных в систематическом порядке, IHO ,отступаем от этого принципа 
для пыльцы покрытосеМЯIННЫХ, распределив их изображения по морфо
л.огическим группам,  на  которые мы ссылаемся при характеристике спо
poB'o-пыльц�вых спе.ктров .  

Вследстви е  того , что  очень многие виды пыльцы и спор не и меют 
определенной естественной ботанической принадлежности, флористиче
ский анализ .очень затруднен. Рассматривая видовой состав спор и 
пыльцы, мы ,обнаруживаем, что на'считывается немало форм,  кото'рые 
имеют своих 'современных 'Или .ископаемых аналогов в южн.ом полуша
рии. Некоторые из видов .отмечаются в мезозойских или третичных от
лож,ениях Австралии, а в современной флоре уже отсутствуют:  можно 
назвать Lycopodium cerniidites, Н emitelia, Gleichenia, Osmunda, роды 
сем. Schizaeaceae, Divisisporites euskirchensoides, Cirratriradites verruco
sus, представителей семейства Podocaгpaceae. Среди пыльцы «бетулоид
ного» типа имеются зерна, к.оторые сравниваются с семействами Myгi
сасеа,е, Myгtaceae, а в·озможн.о', и Casllaгinaceae. Очень интересно OTM�
тить находки пыльцы, которая сопоставляется с родом Nothofagus, пред
ставленным в настоящее время только в южном полушарии.  Некоторые 
виды пыльцы сравниваются с семействами Proteaceae, Sapindaceae 
(sect. СlIрапiеае) , RlIbiaceae, также несвойственными для COBp�MeHHЫX 
фл.ор северного полушария. 
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Остатки морской фауны в изучавшихся нами отложениюt очень 
редки - это форам.иниферы в бассейне р. Вах, аммониты:и пелециподы 
в бассейнах р ек М. Хета и Б .  Хета .  Однако большинствю лрепаратов 
спор и пыльцы за исключением препаратов наиболее восточных р айонов 
содержат обломки спикул губок, р адиолярий,  диатомей, перидинеи, 
гистрихосфериды, а такж,е МИКlрофо рвминифер ы .  Это ПОДТБiе рждает, ч го 
отложения, содержащие пыльцу и споры, формировались в условиях 
неглубокого моря или в прибр,ежной обстановке. Часть спор  и пыльцы, 
естественную принадле;жность которой удается определить, также мо
жет принадлежать растениям, существовавшим в обстановке повышен
ной влаЖНОСТJI. Здесь МОЖНО назвать такие роды и семейства ,  как 
Sphagnum, Lycopodium, Caytonia, Taxodiaceae и другие. Вероятно, И 
пыльца морфологического типа «unica» также принадлежала растениям, 
требовательным к влаге, так как наибольшее количеств,Q ее и разнооб
рази е  н аблюдается в .отложениях прибрежно-морских. 

ЭТ,QТ тип растительности был широко р а спространен не только в 
ВОСТОЧН,QЙ половине З ападно-Сибирской низменн,QСТИ . Судя по р аботе 
Н .  А. Болховитиной ( 1 959) , «Атласу верхнемеловых, п алеоценовых и 
эоценовых СПОРОIВО-ПЫЛЬЦeJВЫХ комплекоов» ( 1 960) и статьям Рэдф,орта 
и Рауза (N.  w. Radforth апd а. Е. Rouse, 1 954) JI Рауза (а. Е. Rouse, 
1957) , имеются основания предполагать, ч'Юон протяги,вался и далее нз 

восток О р аОПРОСТiран.ении эт,ого типа р а,СТJIтельности к западу 'от изу
чаемой на'ми терриroрии у н ас нет положительных оведениЙ.  Более пол
ную характеристику позднемеловой фЛ,QРЫ Сибири 'с сопоставлением 
данных паЛИН,Qлогического анализа и изучением макроскопических ос
TaТI{OB 'р ,астений мы предполагаем р ассмотреть позднее. 

Техническая обраб,Qтка образцов щелочным методом Поста с неко
торыми модификациями и последующей сепарацией по методу В. п. Гри
чука с применением кадмиевой тяжелой жидкости производилась ла
борантами Отдела стратиграфии и палеонтологии Сибирского отделения 
Академии наук СССР. Рисунки выполнены с риоовальным а'ппараТОl\'1 
РА-4 при У'величении 400 и 900 лаборантом-художнико м В. А. Виног,ра
довоЙ. 

Пользуемся случаем выра!Зи ть глубокую блаюда,рн,ость ст. науч . 
сотр.  Геологического института АН СССР Н. А. Болховитин,QЙ за по
стоянные советы и помощь в п одборе литературы, а также ,с'отрудникам 
Отдела стратиграфии и палеонтологии Си6дрского отделения АН СССР , 
оказавшим оодействие в работе и ПОМ,Qгавшим ,при технической обра
ботке образцов и оформлении р аботы, а также всем геологам, передав
шим о бразцы для исследования. 



М Е СТОНАХОЖД ЕНИЯ И Г ЕОЛОГИЧ ЕСКО Е ПОЛОЖЕНИЕ 

ИССЛ ЕДО ВАННЫХ ОБРАЗЦО В 

Матери�лом для данной работы по'служили палинологические ана
лизы многочисленных о бр азцов .по сборам сотрудников Сибирского от
деления АН СССР и геолоГО'в различных производственных организа
ций. Поскольку мы предполагаем про следить изменения в составе вы
деляемых комплексов IHe толыю по местонахождениям, но и по раз,резам, 
приводим точки местон,ахождения образцов .и глубин >в скважинах. 

АнаЛИ3JИрованные образцы взяты из следующих пунктов, следуя с 
юга на север во'С'ючной части Западно-Сибирской низменности (см. 
карту местонахождения о бр азцов , рис. 1 ) :  

1 )  К о л п а ш  е в с к а я п л о щ а Д ь ( .образцы переданы старшим 
научным с.отрудником Сибирского отделения АН СССР Н. Х. Белоус). 
'Образцы керна отобраны в железорудных или промежуточных горизон
тах Южно-Колпашевск.оЙ площади и профилей Парбиг-Чая и Кетекого. 
Так как при отборе  керна пыльцевой анализ не был предусмотрен, ока
залось, что многие образцы либо очень бедны по содержанию спор и 
пыльцы, либо совершенно лишены их. Достаточное количество спор и 
\Пыльцы имелось в следующих образцах верхнемелового возраста: 

M.N, I M.N, I образцов скважин 

99 3 
96 3 

243 1 1  
242 1 1  
209 30 
208 30 
161  33 
1 42 37 

357 -365 
240 
330 , 5-340 
345 -355 
295 -360 
295 -360 
293,7-302,8 
262 -299 

238 39 
118  44 
110 44 
1 25 46 
308 52 
306 52 
325 53 
173 55 

Интервал глубин, .М 

310  -312 
278 -285 
199 ,75-210 , 75 
1 12 -128 
382 -383 
241 , 7  -243 
228 -235 
231 -273 

Образцы, содержащие пыльцу и споры, в разных скважинах имеют 
.в -основном следующий ли'Гологический состав. 

Наиболее низкие стратигр афические горизонты представлены аргил
литами алевритистыми или алевролитами глинистыми либо песчанисты
ми, иногда серовато-зелеными песчанистыми глина'Ми или мелкозерни
стыми глини'С тыми песчаниками с включением серого глинистого мате
риала и растительного детрита. 

В более высоких по стратиграфическому р азрезу горизонтах песча
ники 'Мелкозернистые, глинистые, С мелким растительным детритом и 
прослойкам:и слюды. 
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Самые верхние горизонты представлены алевролитами светло-се
рыми или глинистыми, с мелкими растительными остатками. 

Исследованные интервалы укладываются в пределы колпашевской 
и нарымской толщ. Их стратиграфическое положение и сопоставление 
со свитами, отвечающими им по возрасту, мы принимаем по работе 
«Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Западло-Си
бирской низменности» (под общей ред. Н. Н. Ростовцева, 1 958) . 

Рис. 1. Карта местонахождения образцов. 

Колпашевская толща датируется туроном, коньяком и частично сан
-тоном · и укладывается в пределах кузнецовской и отчасти славгород
скои свит. Из этой толщи выделены фаунистические остатки, в том чис

.ле Gaudryina filiformis В е r t h., характерная для турона .  
НаРЫ�,iская толща датируется сантон-кампан-маастрихтом и вклю

чается в славгородскую и ганькинскую свиты. В этой толще обнаруже
,на Oxytoma cf. tenuicostata R о е т., руководящая форма для сантона. 
маастрихтский аммонит Baculites anceps L а т. var. leopoliensis N ow. 

м фораминиферы, характерные для ганькинскои свиты� 



Изучая распределение глауконитовых формаций на  данно й  терри-
тории, Т. И .  Гурова ( 1 959) р азличает осадки прибрежной части MOP� 
ского бассейна и морские мелководные фа'Ции. В бассейне р .  Кеть, 
Т. В. Долинина ( 1 959) показывает переход верхнемеловых морских от-
ложений в континентальные. -

2) Б а с с е й н р .  С ы м .  Образцы переданы в 1956 г. геологом: 
треста «Мину,синнефтегазразведка» Н. И.  Мельниковым. Пыльцу и спо
ры  содержат 20 образцов из обнажений на р.  Сым и ее притоках. 

Они представлены в о с новном аргиллитоподс5бными породами тем
ных оттенков - черными, темно-кор ичневыми, почти черными, серовато
коричневыми, коричнев ато-серыми с фиолетовым оттенком, темно-серы
ми с зеленоватым оттенком, темно-зелеными, почти черными, и ногда' 
П,JIастами черных обуглившихся растительных octaTI<"OF-. 

В сводном геологическом р азрезе мезокайнозойских отложений р ай
она работ СЫ!\1СКОЙ партии поисково -съемочных 'маршрутов, составленном 
Н. И.  Мельниковым, эти отложения сопоставляются ·со средней из трех 
пачек, различаемых Ю. П. Казанским ( 1 956) в сымской свите. По  дан
ным Ю. П. Казанского, эта пачка представлена р условыми, пойменно
озер'НЫМИ и озерными фациями. Возраст сымской свиты установлен 
С.  В. Суховым ( 1 953) по  находкам листовых флор как датский ярус -'-:" 
нижний палеоген. Н а  основании сопоставления палинологических спек
тров со спект,рами,  по'лученными и з  отложений с О'статками фауны, стра
тиграфическое СOlнещание в Новосибирске ·в  1 960 г .  приняло решение 
именовать ее 'верхнесымской подС'витой и даl1ИРОlВать ма'астрих-т-да,Т'СЮlil'[ 
ярусом. 

3) Б а с с е й н  р .  В а х, ск в а ж и н ы  В е р х н е-В а х с к о г о п р о
Ф и л я. Образцы отобраны в 1 958 г. геологами Сибирского отделения 
АН СССР И. И. 3 адковой и А. В. Ивановск,оЙ .  Из скважин .N2 20 (ин-

4 )  Б ас с е й н р . Е л ог у й .  Обр азцы из окважин 'Руч ' ного бурения 
тервал 2 1 9,5-456 M),.N2 23 (интервал 1 1 8-448 М) , .N226 (интервал 
48-427,4 М) и .N2 27 (интер!Вал 38,9-427 М) проанализ'И,ровано 1 07 об
разцов, uодержащих пыльцу и споры в-ерхнемелово,г-о возраста. 

Отложения здесь представлены чередованием грубых песчанистых 
р азностей и более тонких алевролитовых пород. Нередки известкови
стые глины и сильно глинистые зел,еновато-серые алевролиты, много' 
р а сти'тельного углефицированного детрита, заметны слеlI,Ы ползания: 
червей, выполненные пиритом .  Иногда встречаются включения янтаря, 
признаки о руденения. 

Указанные интеР'валы представлены морскими и прибрежно-мор
скими отложеНИЯМl-\ ганькинской свиты. П ризнаки континентальности 
нарастают по р азрезу скважин снизу вверх, а также по профилю с за
пада на  восток. В скважине .N2 23 в интервале 234-448 М, в скважине 

.N2 26 в интервале 324-433 М и в скважине .N2 27 в интервале 325-423 м 
микрофаунист В .  И .  Гудина обнаружила фораминиферы, характерные 
для ганькинской свиты. Как интересную особенность В. И.  Гудина отме
чает, что для этих скважин невозможно разделение на две микрофау· 
нистические зоны, выделяемые Э. Н. Кисельман внутри ганькинскои 
свиты для центральных частей 3ападно-Сибирской низменности. 

4) Б а с с е й н р .  Е л о  г у й .  Образцы из скважин ручного бурения 
N2 6, 9 ,  1 0, 14 в интервале 6- 1 3  М переданы геологом Н. Х. Кулахме
товым из треста «Минусиннефтегазразведка». Всего 5 образцов с·одер
жат пыльцу и споры. 

По литологическому составу они представлены 'глинами голубова
то-серыми, зеленовато-серыми, плотными, песчанистыми с включениями 
галек и прослоями песка. Встречаются остатки древесины. 
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Геол'Ог треста «Минусиннефтегазразведка» Н.  Н. Попл авский от
мечает в отложениях сымск'Ой свиты в скважинах N!! 9 и 1 4  повышен
ное содержание минералов пироксеновой группы, тогда как в опубли
кованных работах по меловым отложениям низменности указывается н'а 
отсутствие этих минералов или же на незначительное их содержание. 
Так как минералы этой группы имеются в нижнетретичных о тложениях, 
то появление этих минералов он предположительно связывает с поло
жением данных отложений, близких к третичным. 

5)  Н а п р  а в о м б е р е г у р .  т а з,  50 КJи, Н И Ж е Ф а к т о р и и 
М а т ы л ь к а, скваж,ина ручно,го бурения N!! 7 и на л е 'В о М б е р е г у 
р. Т а з, 1 25 км н и Ж е Ф а к т о р и и М а т ы л ь к а ,  скважина ручно-
1'0 бурения N!! 1 0. Образцы (8 штук) отобраны и пер еданы на анализ 
геол'Огом треста «Минусиннефтегазразведка» Н.  Н .  Поплавским :  из 
скважины N!! 7 из горизонта сильного глинистого песка и песчаных глин 
темно-серых с зеленовато-голубым оттенком в интервале 1 0,0-16,5 м 
и из скважины N!! 1 0  из горизонта глин темно-серых местами '110 с сине
ватым, то с зеленоватым оттенком; песчанистых с о бломками лигнитизи
рованной древесины и примазками каолинита в интервал е  1 5,7-20,8 М. 

В сводном 'стратиграфическом р азрезе района р а бот тазск:ой пар
тии N!! 1 ,  составленном Н .  Н .  Поплавским, отложения сымской свиты 
представлены морскими и прибрежно-морскими, в верхней части - кон
тинентальными, возможно, частично морскими отложениями. Кроме 
пыльцы и спор ,  никаких палеонтологических остатков не обнаружено. 

6) С к в а ж и н а  13 п ооС. Т о л ь к а  в б а с с е й н е  р .  Т а з. Об
разцы на анализ переданы С .  Б. Шацким в 1 956 г. из Томской комплекс
ной экспедиции Западно-Сибирского геологического управления. Пыль
цу и споры с'Одержат 30 обр азцов , 

В ОСНОВН'ОМ 'Они представлены суглинками и пе,сками мелко- и сред
незерни'стыми, темно-серыми, серыми с зеленоватым оттенком, слюди
стыми с редкими растительными о статками почти по всему разрезу. 

В объяснительной записке к государственной геол'Огической карте 
СССР масштаба 1 : 1 000 000, листу Q-44 ( 1 958) С. Б.  Шадкий отно

сит отложения ТОЛЬКИНrClкой сква,жины к сымской свите предположительно 
с глубины 67 м до 240 м и датирует их ка'к датский ярус - палеоцен. 
Геолог М. М. Тельцова выделяет в разрезе сымской свиты три горизон
та, отличающих\ся по количественному, а также ка,ч€ственному соот
ношению групп минер алов. Средний из этих горизонтов она сопостав
ляет по минералогическому составу с сымской свитой, р азвитой в бас
сейне р .  Ратта. В верхах сымской свиты толькинской ск:важины также 
отмечается пироксен. Как уже было указано ,  наличие его связывается 
с непосредственной близостью к нижнетретичным отложениям. 

7 )  Б а с с е й н р .  М. Х е т а ,  р .  Б .  Л а й Д а .  Образцы взяты в об
нажениях и переданы нам на с'Порово-пыльцевой анализ геологом Си
бирского отделения АН СССР В. В. Вдовиным в 1 956 г. В 17 образцах 
встречены споры и пыльца 'В'ерх:немелового возраста . Обlр азцы ра , спреде
ляются таким образом, что они охватывают все три горизонта верхне
меловых отложений, выделяемых на этой территории В. Н. Соколовым 
( 1 960) . 

Литолотический с остав и сследованных пород мы приводим ПО 
Е. В. Шумиловой ( 1 958) . Отложения нижнего горизонта представлены 
песчаниками зеленовато-'серыми, серыми или буроватыми, глинистыми, 
полимиктовыми. По генетическим свойствам  пород Е. В. Шумилова 
считает их прибрежно-морскими. Песчаники среднего горизонта жел
товато-серые, в нижних слоях - зеленовато-желтые с конкрециями оже
лезненного или сидеритового песчаника и изредка с крупными обломка-
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:-ми окаменелой древесины. Е. В.  Шумилова полагает, что формирова
'ние отл.ожениЙ этого горизонта происходило в мелководных морских 
усл.овиях. Пески верхнего горизонта ,светло-серые, почти белые, мелко-
и среднезер нистые с косой и горизонтальной слоистостью, имеют про

'слои, обогащенные углистым или оажистым материалом. Е. В.  Шумч
лова подчеркивает постепенный переход морских кампан-маастрихтских 

, отложений нижнего и среднего го;Ризонтов IB Iюнтинентальные пески 
верхнего гори.зOl tпа . На ооновании находок остатк.ов аММОIНИТОВ Baculites 
anceps L а т. Уаг. leopoliensis Nowak и пеледипод возраст нижне,го и сред

;него гориз.онтов В .  В. Вдо,вин ( 1 957) счита,ет 'возможным датировать 
кампан-маастрихтом, а отложения верхнего горизонта на основании 

. данных сп.орово-пыльцевого анализа - датским ярусом. Н еск.олько 'по-
иному датируют горизонты В .  Н .  Сакс ( 1 957) и B� Н .  Соколов ( 1960) . 

,Они .относят нижний горизонт к верхнему cahtohy-каlМ1пану .10' данным 
шалинологического анал'иза, 'Выполненного Н. М. Бондареюю, а с редний 
и верхний - к маастрихту,на основании находок фауны. 

Е. В.  Шумилова, изучавшая минералогический состав пор.од всех 
трех гориз.онтов, приходит к выводу об усилении процессов каолиниза
ции от нижнего г.оризонта к верхнему. Она связывает это явление с 

' благоприятной климатической обстановкой в условиях повышенных 
'Годовых температур и высокой влажности. По минералогическому со
,ставу породы нижнего горизонта Е. В. Шумилова сопоставляет с ниж
ним горизонт.ом  толькинской скважины, выделенным М. М. Тельцовой 
в интервале 1 43-240 .м. 

8 )  Б а  с с  е й н р .  Б .  Х е т а, р .  С о л е н а я. Образцы отобраны в 
'обнажениях и переданы нам для анализа геологом Сибирского .отделе
ния АН СССР В .  В . Вдовиным. Все 32 образца с одержат, как п р авил.о, 

' очень богатый 'состав спор и пыльцы. 
Породы представлены песками тонкозернистыми, в верхней части 

'белыми, светло-серыми, переслаивающимися с 'алевролитами серыми, 
палево-бурыми, с обл.омками гагатизированной древесины;  ниже пески 
желтовато-серые, охристые, по мнению В. В. Вдовина (Е. В. Шумилова ,  
1 958) , аналогичные среднему горизонту верхнемеловых отложений н а  
р .  Б ,  Лайда . 

Как отмечает Е. В .  Шумил.ова ( 1 958) , на  основании находок аммо
яитоlВ и п ел.еципод В.  В .  Вдовин .ооп.оставляет caiMble н ижние слои об
нажений на  р .  Соленая со средним горизонтом отложений, выделенных 
В. Н. Соколовым IHa р .  Б. Лайда, и датирует кампан-м,аа стрихто ,м. Верх

'ние слои отл.ожениЙ на  р .  Сол еная В .  В .  Вдовин отождествляет с верх
:ним горизонтом, выделенным В. Н.  Соколовым, считает их отложения
ми сымск.оЙ овиты и датирует датским ярусом - палеоценом. В .  Н .  Сакс 
( 1 957) и В .  Н .  Соколов ( 1 960) весь р азрез меловых отложений на  

1). Соленая относят к Д3'1'скому ярусу - палеоцену. 
Интересно отметить, что в минералогическ.ом составе верхних слоев 

наблюдается специфичность (Е. В. Шумилова, 1 958) по сравнению с 
верхним горизон1'ОМ р .  Б .  Лайда, хотя те и другие очень м а ло удалены 
территориально. Е. В.  Шумил.ова высказывает два предположения по 
этому поводу: или те и другие отложения (относимые оба к сымской 
свите) имеют различное стратиграфическое положение, или же у них 
были не.одинаковые провинции питания. 

Итак, большая часть отложений, из IЮТОРЫХ были взяты образuы 
на спорово-пыльцевой анализ, относится к ганькинской и сымской (верх
несымская подсвита по р ,ешению стратиграфического со,веща,ния 
1 960 г.) свитам или сопоставляется с ними. Они датируются маастрих
TOrt - датским ярус.о м .  И лишь В районе Колпашева сюда ,включаются 
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отложения и более низких стр атиграфических горизонтов, до турона
включительно - сла-вгородская и кузнецовская свиты. 

В фациальном отношении район наШего исследования охватываег 
осадки в основном !переходные от континентальных к морским.  Только' 
в бассейне р .  Сым развиты русловые, "пойменно�озерные и озерные фа
ЦИИ, в прочих пунктах это л ибо мелководно-морские, либо прибрежно
морские. В верхних частях разрезов в бассейнах рек Таз, Б. Лайда, Со
леная указаны еще и континентальные осадки. Но в препаратах наряду 
с пыльцой и спорами Б этих отложениях нами были встречены остатки 
таких морских организмов, как перидинеи, гистрихосфериды, микрофо
раминиферы, обломки спикул губок, р адиолярий, диатомеЙ. Это сви
детельствует о том, ЧТО связь с морем в этих районах еще не была пол
ностью утрачена. 

В минералогическом составе верхних горизонтов верхнесымск-ой: 
подсвиты на р . '  Елогуй и .в скважине в п ос. Толька наблюдается боль-· 
шое количество пироксеНОБ. На этом основании им отводится особое, бо
лее высокое м есто среди меловых отложений. Как следует из спорово
пыльцевой характеристики отложений, .палинолог.ическиЙ а.нализ ПCJЗ
в-оляет выделить слои, 'близкие уже к третичным отложениям. 



КРАТКАЯ ПАЛ ИНОЛ О Г ИЧЕСКАЯ ХАРАКТ Е Р И СТ ИКА 
О Б РАЗЦО В  П О  МЕСТОНАХОЖДЕН ИЯМ 

Спорово-пыльцевые спектры исследованных образцов в большей 
или меньшей мере все однотипны. Основной фон составляют различные 
виды пыльцы морфологического типа «unica». Характерны также пыль
цевые зерна морфологического типа «oculata», имеющие сравнительно 
узкую стратиграфическую амплитуду (маастрихт - датский ярус) . Сла
бо представлена пыльца «бетулоидного»"' типа и пыльца морфологиче
ской группы Extratriporopollenites, которую мы б ерем в общем, IHe кз
,саясь ее дальнейших подразделений .  

Соотношения пыл ьцы этих групп - более заметное развитие первых 
двух из названных групп в ущерб двум последним или наоборот - без 
-сомнения, отражают различное стратиграфич-еское положеНIИ'е, которое 
возможно проследить в ряде пунктов . Примерное стратиграфическое 
взаимоотношение отложений на основании изучения палинологического 
,состава по  различным местонахождениям показано схематично на  
рис. 2 .  П алинологическая характеристика будет дана, н ачиная с место
нахождений, которы'е захватывают наиболее глубокие слои верхнем е
ловых отложений, ра'ссматриваемых в данной работе. 

Спорово-пыльцевые спектры образцов 
Колпашевской площади 

Были исследованы разрозненные образцы из различных скважин. 
Полученные палинологические спектры подразделяются на  три группы, 
-соответствующие различным -стратиграфическим уровням. 

1. В первую группу помещены спектры наиболее древних из  ана
лизированных верхнемеловых отложений (образцы N!! 306, 1 73, 325, 308, 
209, 208, 1 1 8, 142, 238, 1 6 1 ) .  Для них характерно постоянное присутствие, 
но небольшими количествами спо: р папоротникообразных, ха'раК'герных 
для сеноман-турона Чулымо-Енисейской впадины (А. Ф. Хлонова, 
1 960) , таких как Stenozonotriletes radiatus, Chomotriletes "eduncus 
В о 1 с h . ,  Osmunda gгаnulаtа (М а 1 . )  С h 1., Ophioglossum cenomanicum 
С h 1. и прочие. Другие споры мезозойских папоротников представлены 
преимущественно представителями семейства Schizaeaceae (особенно 
Schizaea digitatoides С о о k s о п, реже Gleicheniaceae) . Слабо представ
.лены мхи и плауны . Среди последних очень постоянен Lycopodium сег-

* Это условное название, объединяющее трехпоровые пы�'tцевые зерна сравни
тельно простого морфологического строения, ранее часто относимые к сем. Betulaceac. 
На самом же деле многие из них, возможно, принадлежат сем. Myricaceae или даже 
Casuarinaceae. 
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niidИеs R о s S. В составе пыльцы голосемянных интересно отметит!:> .. 
наличие двух видов пыльцы Caytonia, в том ч исле и Cay.tonia cenomani'
са С h 1. Последняя  не заходит в отложения верх: несымской подс:виты 
и ее аналогов, датируемых маастрихт-датским ярусом .  Пыльца покры-, 
тосемяНlНЫХ представлена маловыразительными форма'Ми «бетулоидно
го» типа и другими мелкими трехпоровыми, трехбороздными зерна
ми. Пыльца же покр ытос:емянных морфолО'гическ,огО' типа «unica» и 
пыльца Protea hirta в препаратах встречаются лишь единично. Они обыч
ны и обильны лишь в самых верхних ярусах верхнего мела. Таким об
разом,  по с.оставу пыльцы и спор образцы этой группы з анимают про
межуточное пол.ожение между сен.оман-туронскими отложениям.и и маа
стрихт-датскими.  ИмеЮ11СЯ перидинеи, гистрихосфериды. 

II. Спорово-пыльцевые спектры образцов ,N'Q 243, 242, 99, 96, 1 1  О и 
125 составляют вторую группу. Здесь совершенно отсутствуют споры; 
папоротникообразных, отмеченные в спектрах перв.оЙ группы, харак
терные для сеноман-турона, также как и пыльца Caytonia cenomanica. 
Присутствующие здесь споры Polypodiaceae, Gleicheniaceae, Schizaea
сеае и пыльца Caytonia aff. oncodes имеют ср авнительно широкую стра
тиграфическую амплитуду и отмечаются во всех ярусах верхнего мел а· 
и .отчасти нижнего. Пыльца покрытосемя'нных растений морфологическо
го типа «unica», слабо представленная в первой группе, здесь встречает-· 
ся значительно чаще и в большем разнообразии. 

В палинологических спектрах образцов N!! 96, 1 1 0 и 125 пыльца; 
морфол.огического типа «unica» особенно разнообразна и обильна. Кро
ме т,о го , в этих спектрах имеется пыльца морфологического типа «OCII
lata» и пыльца Ephedra. Такое соотношение пыльцы и спор дает возмож
ность высказать предположение ,о более высоко м стр атигр афическом по
ложении образцов этой группы по сравнению с предыдущей. Вторая 
группа спектров хорошо сопоставляется со спор.ово-nыльцевыми спект
р ами отложений сымской свиты и ее аналогов и, таким о бр азом, дати
руется как маастр'ихт-датский ярус. В большинстве обр азцов отмечают
ся перидинеи и гистрихосфериды. 

Ниже показано распределение основных форм спор и пыльцы по, 
группам. 

Названии ВИДII;' спор 1 1  ПЫЛЬЦЫ 

Stenozonotriletes radiatus . 
Chomotriletes reduncus '. . 
Osmunda granulata . . 
Ophioglossum cenomanicum 
Caytonia cenomanica • . . 
Пыльца морфологического типа «unicG» . 
Пыльца морфологического типа «oculata» 
Ephedra multipartita 

J! 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 
-+ 

ПаJlИнологические спектры образцов керна скважин 
Верхне- Вахского про филя 

Количественное содержание спор и пыльцы в образцах керна раз
личных скважин Верхне-Вахского профиля колеблется, Наиболее богаты 
пыльцой и спорами верхние горизонты скважин N!! 27, 26 и 23, тогда 
как нижние горизонты этих СI\Важин и меловые отл,ожения скважины 
N!! 20, содержат значительно обедненные спорово-пыльцевые спектры .. 
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:Это объясняется приближением береговой линии с запада на  восток и 
снизу верх по разрезу скважин. Кроме такого количественного колеба
ния содержания спор и пыльцы, можно проследить и качественные из
оменения. в снорово-пыльцевых спектрах всех четырех исследованных 
.скважин. Если взять за основу тот же принцип,  коТОРЫй был положен 
при подразделении образцов Колпашевской площади, то можно разли
'чить две группы спорово-пыльцевых спектров : 

1. В спорово-пыльцевых спектрах более глубокой части разрезов 
скважин (интервал 385,2-456 м в скв. 20, интервал 368-448 м в скв. 23, 
интервал 302-427,4 м в скв. 26 и интервал 2 13-423 м в скв . 27) еще 
�охраняются отдельные представители пыльцы и спор,  xap�KTepHыe для 
'отложений сеноман-туронского возраста восточной части 3ападно-Си-
бирской .низменн,ости, так,ие как Caytonia cenomanica, Stenozonotriletes 
radiatus, Ophioglossum cenomanicum, Osmunda granulata. Наряду с нимi1 
в спектрах содержится пыльца морфологического типа «unica». 

11. Выше по разрезу скважин (интервал 2 1 9,5-364 м в скв. 20, 
интервал 1 1 8-338,5 м в скв. 23, интервал 48-275 м в скв. 26 и интервал 
38,9-205 м в скв. 27) сеноман-туронские руководящие виды спор и 
пыльцы, указанные для спорово-пыльцевых спектров первой группы, 
'исчезают сов€ршенно. 

На смену ,им появляется пыльца МОipфологич€с'Кого типа «oculata» и 
Ephedra. Еще более разно образной становит,ся пылцаa м,о'рфологическо
то типа «unica». 

Спорово-пыльцевые спектры образцов чрезвычайно богаты и р аз
нообразны. Наиболее широко представлено сем. Polypodiaceae. Постоян
HЫM!� компонентами в спектрах являются Sphagnum, различные виды 
рода Lycopodium, в том числе  нередко отмечается Lycopodium cerniidi
tes R о s s. Еще сохраняются споры мез,озоЙ.СКИХ па .п:оротни кообразных, 
о ообенно сем. Schizaeaceae (чаще других споры Schizaea digitatoides, 
р еже Mohria, Lygodium и Anemia), Glеiсhепiасеае, Cyatheaceae. Среди 
последних наибо'лее интересны споры Hemitelia separata 'и Camursporis 
aduncus. Для многих видов спор естественную систематическую принад
лежность определить не удается. В их числе имеются CinRulatisporites 
euskirchensoides, Perotrilites ruRosus, Densoisporites perinatus, очень час
то Cingulatisporites noster, Multinodisporites praecuItus, Divisispo.riies 
euskirchenensis, рrед!ю Cirratriradites luminosus и другие. Споры Stenozo
notri!etes radiatus, Osmunda gr.anulata, Ophioglossum cenomanicum и ме
ются только в нижней части р азрезов скважин. 

Пыльца голосе�янных менее разнообраЗlна.  Семейство Рiпасеае 
предста'влено родами, ,существующи ми и ·в настоящее 'время. Наи
более часты из них виды Pinus, в том числе Pinus aralica В о 1 с h.  Сем. 
Podocarpaceae также довольно разнообразно. В спектрах имеется пыль
ца не только Podocarpus, но и формы, родственные другим родам этого 
-:емейства - Phyllocladus, Microcac!uys. О собенно постоянно встречается 
Parvisaccites radiatus, вероятно, родственный Р!щllосlаdus или Dacry
dium. Довольно постоянно встречаются пыльцевые ' зерна Taxodium и 
Sequoia. Пыльца Ephedra обильна в верхних горизонтах, уменьшается и 
совершенно исчезает ниже. Отмечается пыльца Caytonia, причем Cayto
nia aff. oncodes имеется по всему р азрезу, а Caytonia cenomanica только 
}3 самых нижних интервалах. 

Но особенно богата и р азнообразна пыльца п.окрыт.осемянных р ас
тений. Осно,вной фон спорово-пыльцевых спектров ооставляет пыльца 
м орфоло,гического типа «unica». Сюда 'включаются так:ие rВИДчI, K�K Aqui
lapo!lenites unicus, А. angulatus, А. r.eticulatus, А. abscisus, Тг./сегароШs 
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unicus, Тг. glaber, Тг. mmtmus, Fibulapollis mirificus, Р. punctatus, Elyt
гanthe striatus, Accuгatipollis evanidus, Orbiculq.pollis globosus, О. faber. 
О. lucidus, Translucentipollis regularis, Expressipollis ambagiosus. Пыльuа 
морфологичес:rrого типа «oculata» весьма характерна для спектров верх
ней части разреза .  Очень постоянны ОсеlliроШs ar;anthaceus, Deplexi
pollis oculatus, редко D. calvatus. Количество пыльuы этого морфологи
ческого типа ' уменьшается и совершенно исчезает внизу. Нек.отор ые 
формы ПЫJIЬUЫ предположительно связываются с семейством Myrtace�1e  
и определяются как Мугtасеiditеs или Мугtасitеs (Мугtасеiditеs compara fJi
lis, М. elegans, М. aff. mesonesus С .о  о k s о n and Р i k е, Myrtaceidites 
di!egens) . 

Имеются виды, близкие сем. Myricaceae - Myrica aff. carolinensifor
mis и др. Пыльuа Disyllabipollis labeosus сравнива�тся с C�M. Legumino
sae, а Compactipollis contextus, возможно, с сем. ? ОепНапасеае. Пыль
ua «бетулоидного» типа , большая часть которой, вероятно, прин адле
жит IHe сем. Betulaceae, а возможно, Мугtасеае, Myricaceae или даже 
Casuar.inaceae, в спектрах образuов Верхне-Вахского профиля . играет 
второстепенную роль, так же как и р азличные формы морфологическо
го типа Extгatriporopollenites. Постоянно в I!ебольших количествах име
ются зерна Circumflexipollis tilioides, принадлежность KOT'OIPbIX к пыЛ l,
ue недостаточно определенна. По всему р азрезу исследованных скважин 
имеются раЗЛi1чные виды перидиней и гистрихосфериды, а Т,акже микро
фораминиферы. 

Спорово-пыльцевые спектры меловых образцов 
. из обнажений в бассейне р. Сым 

Характеристика спектров этих отложений не  имеет каких-либо су
щественнь)х отличий от характеристики сымского спорово-пыльцево
го комплекса, данной нами р анее (А. Ф. ХЛОНQва, 1 960) для отло
жений сымской свиты. ПОЭl'ому здесь мы остановимся на ней очень 
I<OPOTKO. 

Состав спор показателен не только наличием характерных видов, 
но и отсутствием видов 'спор, являющихся руководящими для отложе
ний сеноман-турона .  Всюду и меются бобовидные споры сем. Polypodia
сеае, хотя количество их не является постоянным. Не менее в ажными 
являются споры сем. Schizaeaceae, особенно Schizaea digitatoides, в 
меньшей мере Mohria, Anemia, Lygodium. Имеется несколько видов Glei
c/1enia, редко Hemitelia separ.ata. В группе пыльuы голосеМЯIН!-IЫХ замет
ное участие ПРИ1нимает пыльuа Taxodiaceae ( Taxodium и Sequoia) , не
С I<ОЛЬКО видов родов Роdосагрus, . Pinus, Сеdгus. Имеет,ся неЗlНачите.ль
ное количеств ') пыльцы Caytonia аП. oncodes и Ephedra. 

для всех обр азцов характерно наличие большого количества пыль
Ubl покрытосемянных растений, причем очень существенным является 
ее состав. Большое место занимает оригинальная пыльца морфологи
ческого типа «unica» - Aquilapollenites unicus, Fibulapollis mirificus, Ог
biculapollis globosus, а также Protea hirta, немного Ехргеssiроllis атЬа
giosus, пыльцы морфологического типа «oculata» . Они сочетаются по
стоянно с пыльцой «бетулоидного» типа  (Betulaepollenites micгoexcelsus 
и др. ) . И меется также м ного мелкой неопределенной трехбороздной и 
трехпоровой П ЫЛЬЦЫ покрытосемянных растений. 

По с()ставу пыльцы и спор этих спектров обнаруживается полная 
аналогия со II группой спектров в образцах Верхне-В ахского профиля Ц 
I I  группой образuов Колпашевской площади. 
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Спорово-пыл.ьцевые спектры образцов 
верхнего течения р. Таз 

в палинологических спектрах образцов скважин .N2 7 и 1 0  наблю
дается абсолютное преобладание пыльцы над спорами, хотя процент
ное содержание и разнообразие спор иногда еще очень значительно. 
В группе спор выделяются своим количеством Sphagnum, Gleichenia и 
бобовидные Polypodiaceae, причем в количественном выражении они не
ОДИНaIЮВО распределены в той и другой скважинах. Всюду имеютсЯ' 
споры сем. Schizaeaceae, представленные различными родами, неод'Ина
ково распределенными по скваЖИlнам. Споры Schizaea -- в обр азцах скв. 
1 0, а Anemia - в обр азцах скв. 7. Прочие споры мезозойских паtюрот

никообразных (Dicksoniaceae, Osmundaceae, Cyatheaceae, Lycopodiaceae) 
ПРI1СУТСТВУЮТ менее постоянно, из них следует отметить Неmиеиа sepa
rata и Lycopodium cerniidites. 

Группа пыльцы голосемянных мало выделяется. Она представлена 
родом Pinus, затем Taxodium. Иногда отмечает,ся пыльца Cedrus, еще
р еже - Podocarpus и в о бразцах скв. 7 - Caytonia aff. oncodes. 

Наиболее интересна по своему составу труппа пыльцы покрытосе
мянных. Большой процент составляет пыльца «беТУЛ,ОИДIНОГО» типа, осо
бенно в образцах 'скв. 7 .  В скв. 10 ее несК'олько меньше. Естественные
родственные связи этой пыльцы не выяснены достаточно определенно,. 
они ведут .к сем . Myricaceae, Casuarinaceae, Betulaceae. В образцах скв. 
10 много различной пыльцы морфологического типа «unica» (Aquilapol-
lenites unicus, Tricerapollis unicus, Tricerapollis minimus, Elytranthe stria-
tus, Orbiculapollis globosus, Orbiculapollis faber, о чень редко Expressipol
lis operosus, Expressipollis accuratus) . Ч асто встречаются Expressipo!lis 
ambagiosus, р азличные виды пыльцы морфологического типа «oculata» .. 
В обр азцах ск'в .  7 этой пыльuы ср а,внитель:но немного, но имеется она 
постоянно. Всюду имеется пыльuа типа Extratriporopollenites, но значе
ние ее несущественно.  Изредка, единичными зернами, встречается пыль
ца, свойственная типичным третичным отложения м  миоцен-олигоuена За
падно-.сибирсК'оЙ низмен ности:  ТШа, Pterocarya и некоторые другие. 
Здесь она может указывать на  возможное появление этих родов в позд
немеловую эпоху либо на случайный занос, но не может р ассматривать
ся как показатель возраста. 

По составу пыльцы и спор рассматриваемые отложения сопостав
ляются пре)!�де всего с континентальными отложениями сымской свиты, 
р азвитыми в ба'ссейне р. Сым, а также с аналогичными отложениями, 
вскрытыми скважиной в пос. Толька в бассейне р .  Таз, особенно с ниж
ними горизонтами р азреза этой скважины. С другой стороны, в споро
во-пыльцевых опектрах имеются виды пыльцы и спор ,  р азвитые гораздо· 
полнее в наиболее северных р айонах из рассматриваемых в на,стоящей 
работе, а именно,  по рекам Соленая и Б. Лайда в бассейнах рек Б. к 
М. Хета (например, Expressipollis operosus, Expressipollis accuratus) . Ряд 
других форм спор и пыльuы раЗБИТ широко в позднемеловое 'время нй 
территор'ии 'восточной части Западно-СиБИРСJ{ОЙ низмен,ности. 

Спорово-пыльцевые спектры образцов 
из обнажений по р. Б. Лайда 

Имеющиеся у нас палинологические спектры получены из образ
иов всех трех г,оризонтов верхнемеловых отложений, выделяемых 

) 3 .  Н. Соколовым ( 1 960) на р. Б. Лайда. Так как эти горизонты дати-
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руются В .  Н. Соколовым по-разному, то можно было бы о жидать, что 
состав спор и пыльцы будет р азличным. Н. М. Бондаренко ( 1 957) дей
ствительно описывает два разновозрастных палинологических комплек
са. детально сопоставить наши данные с данными Н. М. Бондарt:НКО 
мы не можем, тем более что сдела нные определения,  по ее собственному 
заявлению, лишь предварительные. По рисункам,  прилагаемым к ра 
боте, можно судить о том, что сем. Proteaceae названа пыльца, которую 
мы относим к морфологическому типу «unica». Она обильно представле
на в комплексе маастрихта, выделяемом Н. М. Бондаренко для средне
го горизонта верхнемеловых отложений на р .  Б. Лайда. В комплексе 
ниж,него ГОlризонта, КiQТОРЫЙ датируется как сантон-кампа.н, Н. М. Бон
даренко также находит эту п ыльцу, хотя и в неGолышом количест,ве. 
ВаЖlное отличие двух рассматриваемых палинологических опектро;в, по 
мнению Н.  2\1. Б онда,ренко, заключается в количественном сод,ержанюr 
пирофитовых водорослей. В полученных нами спектрах для нижних и 
средних горизонтов таких заКОlномеiр ностей не н аблюдается, к тому же,. 
по-видимому, нельзя полагаться на кол,ичество перидиней и гистрихо
сферид. Как м орские организмы они скор.ее всего могут отр ажать фа
циаль,ные особе!-IНОСТИ отложений разных горизонтов. 

Споро,во-пыльцевые спектры, получешные наlМИ из ,отложений всех. 
трех горизонтов, не имеют каких-либо существенных .р азличий. Все они  
имеют одну и ту же  хараIперистику. Разнообразие спор папоротнико
образных и мхов значительно, хотя среднее содержание их невелико 
около 20 % (максимальное 27 % ) .  Количество 'спор по го,ризонтам также 
практически одинаково. Постоянно имеются споры Sphaf{num и БOlБо
видные споры семейства Polypodiaceae. Более или менее постоянно от
мечаются опоры нескольких видов Gleichenia, немного Schizaea digita
toides, еще меньше других преД!ставителей семейства Schizaeaceae. Су
щественно отметить наличие спор Hemitelia и Cingulatisporites типа 
С. easkirchensoides, а также Cirratriradites luminosus. 

Пыльца голосемянных не является преобладающей, процент ее ко 
лебле'Гся от 1 6  до 25. В основном это пыльца типа Cupressaceae - Тахо-· 
diaceae ( разграничить их затруднительно) , реже Seqaoia cretacea. Пред
ставители Pinaceae и Podocarpaceae имеются постоянно, но участие их 
незначительно. Спорадически встречается Caytonia аП. oncodes. 

Особенно интересен состав пыльцы покрыт,осеМЯIННЫХ растений. Ос:
новной фон в спорово-пыльцевых спектрах составляет пыльца морфоло
гического, типа «unica», шир,око р аспр остраненная в восточной части 
Западно-Сибирской низменности в отложениях верхней половины верх
него м ела .  Из них можно назвать такие виды, как Expressipollis ассига
tus, Ormculapollis g[obosus, Fibulapollis punctatus, Tricerapollis unicus, 
Aquilapollenites unicus и многие другие. Из пыльцевых зерен морфологи
ческого типа «oculata» здесь нами встречены два вида-обычно Deplexipol
lis calvatus и еДИ1нич,нQ Ocellipollis ovatus. Имеется Сiгсumf,lехiiРОШS 
tiLioides, повсеместно распространенная в веРХlНемеловых отложениях вос
точной части Западно-Сибирской Iнизменности. Пыльца «бетулоид,ного» 
типа в спектрах менее заметна за счет их менее бросающейся в глаза 
\10!РФОЛОГИИ и отчасти их,  по-в,иди-мому, ,неболь'Шого количественного 
содержания. Наиболее часто из них встречается Betulaepollenites microex
celsus, реже пыльца типа Triorites harrisii и др. Иногда значителr:,
ный процент с,оставляет трехпоровая трехбороздная мелкая неопреде
,1 еНlная пыльца покрытосеМЯНIНЫХ растений. В 'Образцах всех трех гори
зонтов встречены перидинеи и гистрихоофериды. По своему положению 
в стратиграфическом разрезе на основании приведенного состава спо р  
I I  пылllыы эти обр азцы могут соответствовать второй (в-ерхней) группе 
образцов скважин Верхне-В ахского профиля. 
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Характеристика спорово-пыльцевого состава образцов 
верхнемеловых отложений р .  Соленая 

С оатнашение трех аснавных кампонентов спарово-пнльцевого спек
тра аlналогично саотн.С>шениям,  наблюдавшимся в палиналогических спе;{
трах, приведенных выше. Спар папороrгникаобразных и мхов сравни
телыlO мала. Это в основнам Sphagnum и бабавидные Polypodiaceae, р е
же представители .семейства Schizaeaceae (Schizaea dif{itatoides, Mohria 
mutabila, Lygodium cretaceum) . Спар прочих пред:стаlвителей мезозой
ских папоратникаобразных, таких как Gleichenia, Hemitelia, отмечается 
мала. Имеются споры Cingulatisporites euskirchensoides, всюду встречаю
щиеся в верхнемеловых отложениях З а,падно-Сибирской низменности. 

Пыльца Г ,о/lOсемян ных также представлена сравнителыно сла·ба .  В 
аснавном здесь атмечаются представители сем. Taxodiaceae, а затем раз" 
личные рады семейств Pinaceae и Podocarpaceae. Н емнагnчисленна,  как 
обычна в аналагичных атложениях, пыльца Caytonia aff. oncodes. 

Наибалее р азноабр азна  и мнагачисленна группа пыльцы пакры
тасемя,нных р астений. В палиналагических ·опеI<трах 'верхнемелавых об 
разцав р .  Саленая асобенна за метна абсалютнае преабладание пыльцы 
марфалагическага типа «unica». В идовай оастав пыльцы ЭТОГО' типа 
ачень р азнаабразен.  Пачти все виды, аписанные нами ниже в это.й ра 
бате, в бальших или  меньших каличествах атмечаются в спектрах. Осо
бенна мнага таких видав, как Translucentipollis plicatilis, Expressipollis 
accur'atus, Translucentipollis ref{ularis, Expressipollis осЩегius, Expressi
pollis operosus, Expressipollis barbatus, Accur.atipollis enodatus, Orbicula
pollis globosus и др . Пыльца марфолагическага типа «oculata» встре
чается р<:дко . Обычно это Deplexipollis calvatus и ОсеlliроШs ovatus. 
Пыльца «бетулаидноf.O» типа представлена сла,ба, еще м еньше пыльцы 
марфалагическога типа Extratriporopollenites. Отмечаются в спектрах 
Circumflexipollis tilioides, в незначительных каличествах а11мечающиеся 
i йкже и в других местанахаждениях. Перидинеи и гистрихосфериды не 
'Обнаружены. 

Н. М. Банда ренка ( 1 957) · упаминает а палиналагическам камплексе, 
палученнам М. А. Седавай 'В предпалагаемых датских - нижнепалеаце
н овых атложениях р. Соленая. В этам камплексе ана указывает масса
вае каличества пыльцы, уславна атносимай к семейству Prateaceae 
(Т. е. морфалагическага типа «unica») .  Эти данные впалне сагласуются 
с · нашими. 

Па са ставу пыльцы и спар рассматриваемые спектры хараша сапо
ставляются с палиналагическими спектрами абразцав с р .  Б .  Лайда. 
хатя видавой состав пыльцы марфалагическага типа  «unica» в 'Образцах 
с р. Саленая багаче и ее бальше. А,налагичны ·и характери·стики спект
р ав этих образцав : преобладанием пыльцы марфалагическага типа 
«unica», слабым развитием пыльцы «бетулаиднога» типа и пыльцы га
ласемянных растений и спор папоратникаабр азных. НеЕатарые виды 
пыльцы, например Expressipollis operosus, Ехргеssiроl!is accuratus, Сu
panieidites cf. major, ширако развитые в верхнемелавых атлажениях па 
р .  Саленая и р .  Б .  Лайда, 'спорадически встречаются в абразцах из 
верхавьев р .  Таз (в  1 25 км ниже фактории Матылька) , тагда как в дру
гих местанахаждениях, рассматриваемых нами в даннай рабате, ани 
не  были атмечены. Таким абразам, МОЖНО' правести аналагию и с атла
жениями верховьев р. Таз. В паследних таЛЬЕа наблюдается меньшее 
садержание пыльцы морфалагическага типа «UnЁса» и бальшее каличе
ства пыльцы «бетулаиднага» типа .  

Хараша оапаставляются атла)кения р .  Саленая с атложениями верх-
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них ГОРИЗО1НТОВ скважин р .  Бах ( 1 1  г.руппа  спорово-.пыльцевых спеJ,
трон, см. 1 6) и с отложениям,и в районе г. Колпашево ( I I  группа споро
во-пыльцевых спектров, см.  1 5 ) . Общий XapaKTejp споров'о-пыльцевых 
спектров в перечисленных отл'Ожениях одинак'Ов, некоторое различие. вл
дово'г.о ,состава пыльцы и ·спор на р. Со'леная мож,но объяснить отча,сти 
территориальной р азобщенностью. Однако и меются различия видового 
состава таких территори-ально близких отложений, как 'Отложения на  
р.  Б. Лайда и р .  Солен,ая. Сейчас еще трудно решить, объясняется ли  
это различным стратиграфическ,им положением или к акими-либо други
М'и ПРИЧИiна,ми, .например формированием отложений во 'время �1епосред
ст.веннюго влияния моря (на р. Б. Лайда) или в обстановке Болыейй кон
тинентально сти (р . С ол еная) . 

Характеристика палинологических спектров 
скважины в пос. Толька 

Б палинологических спектрах этой скважины споры папоротнико
образных имеют подчиненное значение. Наиб'Олее обильны и постоянны 
здесь боб'Овидные споры сем. Polypodiaceae и мха Sрhадnum. Споры се
мейств мез'Озойских папоротникообразных встречаются лишь спорадиче
ски, из них наибол ее часто отмечают,ся Schizaea digitatoides и G'leichenia
сеае. В о  многих образцах, 'но небольшими количествами встречены Cin
gulatisporites euskirrhensoides. Они ,были указа,ны при характеристике 
спорово-,пыльцевых спектров рек Сым, Б ах, Соленая,  Б. Лайда. Инте
ресны споры Cirratriradites luminosus, единичными экземплярами отме
чаемые еще и 'на  р. Бах Iи р. Б .  Лайда. Споры Lycopodium аП. clavatum, 
Lycopodium cerniidites, Perotrilites lusorius также очень редки. Camurspo
ris aduncus встречены в ·самых глубоких горизонтах скважины. 

Среди пыльцы голосемянных больше всего Taxodium и Sequoia. 
Пыльцы хвойных с воздушными мешка;ми немного , она представлена 
современными родами сем. Pinaceae (чаще всего Pinus, реже Abies, Ced
rus, Picea), а также Podocarpaceae. 

Б спорово-пыльцевых опектрах всех образцов преобладает пыльца 
покрытосеМЯНRЫХ растений. Пыльца «бетулоидного» типа и морфоло
гическ,ого типа Ex:.tratriporopollenites здесь Пiредставлена больше, чем в 
описанных выше спектрах. Много мелкой трехпоровой ,  трехбороздноЙ 
неопределенной пыльцы. Пыльца морфологиче'ского типа «unica» хотя и 
разн ообразна,  но количествен,но мало обилына. Чаще всего это Aqui!a
pollenites unicus, наиболее широко распрост.раненная во всех ра,ссмат
р иваемых отложениях, реже Orbiculapollis globosus и Elytranthe striatus. 
Пыльца Orbiculapollis latus нами больше нигде не встречена, а Tricera
pollis glaber лишь иногда встречается на  р .  Б ах. Единичными экзем'пля
рами, но постоянно имеется пыльца DерlехiроШs oculatus, т-о гда как 
Ocellipollis acanthaceus ВСl1реча,ется лишь изредка. Пыльца Expressipol
lis ambagiosus в более :ВЫСОI<ИХ горизонтах 'имеется единичными экзем
плярами,  тогда как в самых глубоких образцах ,скважины она уже 
обильна. Имеется 'небольшое количество пыльцы Pterocarya и ТШа, яв
ляющейся обычными компонентами более молодых, палеогеновых, от
ложений. 

Б препаратах имеются перидинеи, гистрихосфериды, обломки спи
кул губок, диатомовых в одорослей и радиоляриЙ .  

Сравнительное обилие пыльцы «бетулоидного» типа и пыльцы мор
фол.ОГИЧejСКОГО типа Extratriporopollenites на ряду со сла бым участием 
пыльцы морфологических типов «unica» и «oculata» дает возможность 
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рассматриваемые спектры сопоставить лучше всего только со спектрами 
скв . 7 в бассейне верхнего течения р .  Таз .  И лишь в самых нижних 75 м 
толькинской скважины в спорово-пыльцевых спектрах увеличивается 
содержание пыльцы морфологического типа «иnЁса» и Expressipollis аm
bagiosus. Здесь же отмечаются еще и Myrtaceidites dilegens. Таким о б ·  
р азом, спорово-пыльцевые спектры самых нижних горизонтов толькин
ской скважины уже близка сопоставляются со спектрами отложений по 
р.  Сым И верхних горизонтов сква,жин по р. В ах. 

П <\.линологические спектры отложений на р. Елогуй 

СПОРОВО-iпыльцевые спектры образцав из  скважи н  по  р. Елогуй 
имеют сравнительно молодой состав.  Н аиболее обильно представлены 
здесь спо р ы  Sphagnum и бобавидные Polypodiaceae. Из мезозойских 
спор п апоротникообразных наиболее часто 'Отмечаются Gleiohenia, еди
IНИЧНО Моhгiщ Anemia, Schizaea digitatoides. 

В составе п ыльцы голосемянных нет I<аких-ли60 0,собеНlностеЙ. Здесь 
как обычно 'имеется Taxodium, ,различные роды РЁnасеае, род Podocar-
pus. ЕДИНЮLНО встречаются Caytonia aff. oncodes. 

. 

Из покрытосемянных наиболее обильна п ыльца «бетулоидного» ти
па, немного мелк,ой трехпоро·вой, трехбороздной и едИlНИЧН3 пыльца мор
фологич,еского 'типа Extratriporopollenites. И ногда отмеча'е1'СЯ Pterocarya. 
Единичными экземплярами во всех спектрах встречается пыльца мор
фологического ти.па «unica». Здесь их всего лишь четыре вида - Aqui
lapollenites unicus, OrbiculajJOUis globosus, Fibulapollis mirificus и Trice
rapollis minimus. 

Спорово-пыльцевой состав сопоставляется 'со спектрами самых 
верхних гаризонтов толькинской скважины, отличаясь от последних пол
ным отсутствием пыльцы морфологическогО' типа  «oculata». 

Сопоставления палинологических спектров 

Характеризуя палинологические спектры по Оiтдельным местона
хождениям, мы коротко останавливались на оравнениях их между со
бою.  Здесь мы хотим отметить 'существенные признаки сходства или 
различия в спо-рово-пыльцевых спектрах. В верхних горизонтах верхне
меловых отложений  восточной ча'сти З ападно-Сибир:ской низменности 
выявляется три типа  палинологических спектров. Всем им свойственно 
постоянное lНаличие пыльцы морфологического типа «иnЁса». Особенно
сти каждого из  типов 'спектров проявляются не только в одном место
нахождении, но и в нескольких, п р<ичем иногда в различных по генезису 
осадках. Это дает оонование считать, что такие р азличия связаны не с 
какими-либо местными или случайными колебаниями, а с закономер
ными и зменениями растительности во времени. 

Наиболее древний среди трех типов спектров - п е р  В Ы Й, встречен 
в колпашевских образцах (абразцы NQ 306, 1 79, 325, 308, 209, 208, 1 1 8,  
1 42, 238, 1 6 1 )  ив нижних гор-изонтах р азрезов 'Скважин Верхне-В ахского 
профиля ( скв. 20, интервал 385,2-456 м; скв. 23, интервал 368-448 м ;  
скв. 26, интервал 302-427,4 м;  скв. 24, интервал 2 1 3-423 м) . Основная 
особенность этих спеК'гров заключается в том, что в них еще сохраня
ются сеном ан-туронские руководящие виды спор и пыльцы, такие как 
Osmunda granulata, Oprhioglossum сеnоmаnЁсиm, Chomotriletes reduncilS, 
Stenozonotriletes radiatus и Caytonia сеnomаnЁса. Но в, этих же спектрах 
уже появляются виды пыльцы покрытосемянlНЫХ морфологического типа 
«иnЁса» (они отсутствуют в отложениях cehomaH-ТУrрона ) . Эта пыльца 
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nолучае')- свое основное развитие несколько позднее, в маастрихте. Та
хое сочетание сеноман-туронских и маастрихтских видов спор и пыльцы 
соответствует положению образцов в разрезе. Колпашевские образцы с 
п очти полным отсутствием пыльцы морфологического типа «unica» да
тируются от турона до коньяка, вахские ж.е образцы с постоянным при
.сутствием этой пыльцы отобраны из нижних горизонтов ганькинской 
свиты, содержащей комплекс фор аМИ1нифер маастрихта. В ахские .обр азцы 
указанных интервалов больше тяготеют к турон-коньякским колпашев
.ским образцам, чем к маастрихт-датским .отложениям верхних горизон
тов вахских скважин. В ероятно, нижняя граница маастрихта, проведен
ная по фораминиферам,  не совпадает с изменениями в составе палино
логических спектрав и той ра,стительности, которую они отражают. 

Н аи(олее р аспространен в т о р а й т и п палинологических -спектров. 
Он отмечен в колпашевских образцах (образцы .N!! 96, 1 1 0, 1 25) и в верх
.них горизонтах скважин в бассейне р .  Вах (скв. 20, интервал 2 1 9,5-364 М; 
- скв. 24, интервал 1 1 8-388,5 .м; скв. 26, интервал 48-275 м; скв. 27, ин
тервал 38,9-205 м) , в сым-ских, тазовских образцах, в нижней части 
скважины в пос. Толька (интервал 1 6 1 -240 М) , а также в обнажениях 
по рекам Б .  Лайда и Соленая. Изменения в составе палинологических 
спектров по сравнению с предыдущим типом выражаются в исчезнове
.нии сеноман-туронских руководящих видов. Дальнейшее р аЗВИ1'ие по
.лучает пыльца морфологического типа «unica», наибольшее число видо-в 
КОТОDОЙ наблюдает,ся в этих спектрах. Обязательно ПРИСУ1'ствует пыль
'ца морфологического типа «oculata», почти всюду имеется пыльца 
Ephedra. Основные различия спектров по отдельным местонахождениям 
-сводятся к тому. что виды названных морфоло-гических типов ВС1'реча
:ются В различных сочетаниях и количествах. Например, если AquilapoUe
.nites unicus является постоянным компонентом всех спектров, то Expres
sipollis operosus имеется только на р .  Соленая и в бассейне р .  Таз, 
Expressipollis accuratus имеется на р.  Б. Лайда, р. Сол-еная, редко на 
'р . Таз. Expressipollis ambagiosus о бильно представлена на  р. Б ах, в бас
·сеЙне р .  Таз, несколько меньше ее в скважине в пос. Толька и т.  д. 

Пыльца «бетулоидного» типа и морфологической группы Extratripo
.ropollenites занимает второстепенное положение, лишь в скв . 7 в бассей
не р .  Таз участие этой пыльцы становится более заметным.  Второй тип 
-.спектр ов охватывает ганькинскую свиту и верхнесым-скую подсвиту (со
,ответс'J1ВУЮЩУЮ первоначально выделенной сымской свите) , а также 
.аналогичные им отложения.  Датируется по фауне фораминифер в вах
·ских образцах как маастрихт-датский яру,с. Средний и нижНий горизон
ты верхнемеловых отложений, выделяемые В. Н .  Соколовым на 
р. Б .  Лайда, датируются В .  В .  Вдовиным ( 1 957) по находкам Baculites 
anceps L а т. var .  leopoliensis N о w. маастрихтом (раньше датирова
лись кампан-маастрихтом) , а верхний горизонт сопоставляется с сым
-ской свитой, которая прежде датировалась как дат.с,киЙ ярус-палеоцен. 
На стратигр афическом совещании, проходившем в Новосибир.ске 
в 1 960 г., прин ято 'решение датиро'вать ,сымскую свиту (теперь уже под 
названием верхнесымская подсвита) как маастрихт-да1'СКИЙ ярус. Сле
довательно, палинологические спектры второго типа датируются в пр  е-

.делах маастрихт-датокого яруса. Таким образом, становится хорошо объ
яснимым отсутствие р езких изменений в палинологических спектрах 
всех трех горwзонтов 'Верхнемеловых отложений на р .  Б. Лайда, да1iИРУ
ющих-ся, по существу, в одних пределах, а именно мааС'J1рихт-датским 
·яру,сом .  

Т р е т и й т и п палинологических спектров выделен по елогуйским 
<образцам и верхним горизонтам толькинской скважины ( интервал 72-
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1 6 1  м) . Пыльца марфалогическага тип а  «unica» встречается здесь уже 
не в такам р азнаабразии, как была атмечена для палиналагических 
спектрав Пр'еДЬLДущега типа.  Она заканчивает свае развитие, как и пыль
ца марфалогическага типа «oculata». Бальшае зна чение при'абретают «6(' 
тулаидная» пыльца и м орфалагическая группа  Extratriporopollenites, па
давлявшиеся в' оха'рактеризаваннам выше спектре пыльцай других 
морфалагических типав. Па сравнению с талькинскими елагуйские аб
р азцы имеют асабенна мала связей с п редыдущим типам спектрав, так 
как в них встречена лишь пыльца марфалагическога типа «unica», а в 
толькинских атмечается единична еще и пыльца марфалагическага типа  
«oculata». Исчезнавение пыльцы, асабенна характернай для маастрихт
д а11СКИХ спектрав ,  и УСИ'ление рали «бетулоиднай» пыльцы и группы 
Extratriporopollenites, вераятна, ,свидетельствует а балее высокам пало
жении этих образцав в' раз'резе верхнегО' мела .  П рямых указаний на ба
л,ее маладай вазраст этих спектрав мы не имеем. Косненным даказа
тельствам является паЯ'В'ление бальших каличеств минералав группы 
пираксена ,  на  .основании чегО' эти атлажения р ассматри'В'аются как пе
рехадные ат мелавых к третичным. 



Н О М Е Н КЛАТУРА 

Существует несколько способов обозначения ископаемых форм: 
спор и пыльцы. 

1 )  Метод символов, т. е .  буквенных обозначений встреченных иско
паемых зерен пыльцы или спор .  Таки м  путем чаще всего отмечаются: 
пыльца и споры в р аботах практиков, не занимающихся непосредствен
но описанием ископаемых форм.  Гораздо р еже символы применяются If· 
литературе (О. Е. Rouse and Мс Oregor, 1 954; N .  W. Radforth and 
О. Е. Rouse, 1 954) . В последнее 'время в издающихся работах этот спо
соб уже почти н е  наблюдается. 

2) Использование различных И'скусственных (морфологических) сис
тем для наименования ископаемых видов спор ' и пыльцы. В настоящее: 
время р азличными палинологами разработано большое ко,личество мор
ф ографических систем. В основе большинства искусственных систем ле-· 
жат какие-либо признаки строения пыльцы или спо р .  Предлагаемые: 
названия обычно отражают эти морфологические признаки, напри
мер Triatriopollenites или Tri'colporopollenites (Р .  W. Тhоmsоп llпd Н. Рflщ ;,. 
1 953) и т .  п .  

3 )  Система спор'отипа-споромо,рфа ,  предложен.ная ЭРДТ;уIаНО \1 
(О. Erdtman, 1 947) , использует бинарные наименования подобно наиме
н'ованиям естестве:Нной системы, но предназначена она исключительно· 
для спор и пыльцы вне связи с другими растительными ископаемыми: 
остатка'ми. 

4 )  Используются наименования естественной системы классифика
ции. В качестве таксономических единиц берутся роды, реже - семей
ства и виды. Наименования по естественной системе часто сопровожда
ются наименованиями по какой-либо из искус·с'Гвенных систем 
(Н .  А. Болховитина,  1 953 ) . 

5 )  В последнее время появляется ряд предложений, которые счи
тают необходимым при наименованиях спор и пыльцы и при их описа-· 
нии в ыполнять т ребования Международного кодекса ботанической но
менклатуры :  для ископаемых форм пыльцы и спор ,  как и для других 
ископаемых остатков растений,  брать не только естественчые роды, но' 
и орган - роды (т. е. р оды, установленные по какому-либо одному или 
по группе органов, но не по целому р астению) и формальные роды ( т. е .  
такие роды, родственные связи которых м а л о  известны ил/и неизвест
ны совершенно) . 

Остановимся несколько подробнее на р азборе всех названных. 
п риемов. 

Дать ПОЛ1НУЮ ннформацию .о формах спор и пыльцы буквенные об:)
значения не могут, тем более они не могут найти применения в сопо-
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ставлениях результатов анализа различных исследований. Совершенно 
очевидно, что · OIни должны быть использова,ны как сугубо ,временные в 
р а боте какого -либо аналлтика. Таковым'и они на  самом деле и являю,'
ся И заменяют,ся впоследствии названиями по искусственной или есте
ственной оистеме. 

К наст.оящему времени создано большое количество р азнообразных 
искусственных морфографических систем. Все ани так или иначе ,осно
ваны на строении наиболее характерных особенностей пыльцы или 
спор ,  количестве или форме пор и борозд, способах прорастания и т. п.  

Мы не считаем необхо.димым останавливаться на  характеристике 
J<ажд'ОЙ из систем 'в отдельности. Ка;Е бы ни были детальны такие сис
темы, на ка ких бы морфол.огичеСJ<ИХ признаках спор и пыльцы он'и ни 
б ыли основаны, они все-таки несут на  себе черты ограниченности и не 
могут охваТ1ИТЬ всего мног.ообразия в,новь открываемых фор м спор 

и пыльцы. В р амках таких ·систем .оказываются 011несенными в р азные 
группы заведомо одни и те же формы, но и меющие .отклонения в числе 
пор или борозд или других характерных чертах строения, пол.оженных в 
основу ,соответствующей морфографической клаосификащш. Например, 
Extratriporopollenites падразумевает наличие трехпоровой пыльцы с с.о 
ответствующим строением этих пор.  Пыльца четырехпор.овая или с дру
гим кол'Ичеством пар уже не может быть 'включена в эту группу, х,отя У 
:аналитика нет I-IИ,какого самнения, чт.о она п ринадлежит одному и тому 
же виду. 

Искусственные системы классификацли спор и пыльцы .оказались 
до.статочно удавлетворительными для практических геологических ра
бот, для стратиграфических падразделений, а также для относительной 
датиров ки и корреляции отложений, особенно треТИЧIНЫХ и Дотретич
ных. ссыаясьь на  Пот.онье, Круч указывает (W. Krutzsch, 1 954) , что 
«спороморфы третичных и более р анних атложенлй в пе1;ШУЮ очередь 
лнтересуют нас как вспомогательнае с редст!Во для стратиграфического 
и.с·следован'Ия. Поэтому чрезвычайно желательно, но· не так в ажно зН'а ть, 
.от какого определенно 'ра,стения происходит та или иная СПО'Р'оморфа.  
Значительно в ажнее знать, что понимается под наименованием, сопро
в.о·ждающимся диагнозом,  изображением и о ригинальным экземпляро м, 
и на .основании этога составить представление о распространении этой 
,спороморфы во времени и простр анстве». 

Ставя вопрос а путях перевода в будущем и,скусственных класси
фикаций в естественные, Круч полагает, что морфографическая класClИ
фикация спар и пыльцы может охватывать все богатство форм, котарое 
,отражено в естественной системе р астительного царства, поскольку все 
;высшие растения производят пыльцу и споры. Эта искусственная сис
тема спор и пыльцы в дальнейшем буд.ет преобр азована непосредственно 
в естественную, когда будут выяснены филогенетическ!Ие связи самих 
спор и пыльцы. В возмо*но,сти такога преобразования в полной мере 
·самневается и сам Круч. Можно ли ожидать, что такой переход осу
ществлм ,  если даже в самлх естественных ,системах нет единства? 
И настолько. ли  необходима  такая 'Иску,сственная система для 
пыльцы и спор? 

Любая морфографическая классификация не сможет охватить всего 
многообр азия обнаруживаемых и описываемых спор и пыльцы. С даль
нейшим развитием методики спорово-пыльцевого анализа и улучше
нием техники микроскопированlИЯ будут выясняться в-се новые детали 
·строения и будут создаваться все новые, возможно, и (олее совершен
ные мор фографические системы. Это повлечет за собой новые переиме
.lНования и увеличение и без таго большого члсла синонимов. 
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М.ы не 'Обсуждаем в давн()й работе вапраса, составляют ли  пыльца 
и споры орган р а стения или часть qpraHa . . Они все-таки являются 
-частью р а стения, и именно такой ч астью, которую продуцируют все без 
исключения высшие р а,стения; Это обстоятельства наводит на  мысль, 
что можна воспользоваться естественной системой в том же виде, как 
она применяется для других ископаем'ых р а стительных остатков. Для 
классификации остатков листьев, семян и т. п .  не  применяются особые 
·системы, а используются обычные естественные ,системы. Существуют 
некоторые пр!Иемы для обозначения тех ископаемых остатков, Iюторые 
не укладываются в эти ,системы. Пригодны ли эти приемы для ископае
мых спор и пыльцы, р а ссеянных в породе? В случае  невозможности бес
спорног.о отождествления с естественным видом,  родом . допустимо ли 
.образование орган - родов, формальных родов? Новая клае,сификация, 
вернее ' методика классификации, предложенная Р аузом (G. Е.  Pouse, 
1 957) , является положительным ,ответом ,на поставленные вопросы. В ней 

1l0казан пример использования Международных п р авил ботанической 
номенклатуры при описании спор и пыльцы любого возраста. 

Рауз р а зличает три способа  для .образования названия ископаемых 
-форм.  

1 )  О н  р еко'мендует пользоваться естественным родовым наименова
нием в случае полной уверенности в тождестве ископаемого р.ода и со
временного. При образовании видового эпитета после  'основы, отражаю
щей морфологические особенности зерна, пишется суффикс «pollenites» 
или «sporites» .  Например,  Sapindus circulapollenites R о u s е . 

2) К.огда можно указать родственные связи с естественным р одом 
или семейс'Гвом, название образуется по тому роду, 'с которым иско
паемая пыльца теснее всего связана,  и добавляется суффикс «pollenites» 
или «sporites» .  Например,  Cibotiumsporites concavus R о u s е. Такое на· 

звание еоответеrnует ор,ган - роду. 
3) Если р.одственные связи маловероятны или совершенно неиз

вестны, то обр азует,ся формальное родовое название, составленное из 
'основы, в которой отражены морфологические особенности данног.о зер
на, и суффикса «poUenites» или «sporites» .  Например, Trifossapollenites 
·ellipticus R о u s е. Эт.о не что иное, как формальный вид. 

Названия, образованные прежними авторами с соблюдением тре
бований Междуна родного кодекса ботанической нuменклатуры, 'Оста
ются без изменения, нап ример Sporonites montaneusis М i п е r.  Точно 
так же мож,но в,ключать ,н,овые ви,ды в предложенные прежде родовые 
наименования. Например,  Podocarpidiies biformis R о u s е включается 
в род Podocarpidites, предложенный Куксон ( 1. С. Cookson, 1 947) . 

Методика клаосификации, представленная  Р аузом для спор и пыль
цы, .освобождает палинологов от необходим ости пользоваться любой из 
искусственных систем. 

Таким образом,  отказ от применения морфографических классифи
каций н от создания новых будет способствовать стабилизации назва
ний, образованных в рамках, допускаемых Международным кодексом 
б отанической номенклатуры, принятым н а  VII I  ботаническом конгрес
се в Париже в 1 954 г. (русский перевод кодекса издан в 1 959 г .) . Лег
ко разреш ается и вопрос перевода и скусственных наименований в ест,е
�TBeHHыe, так как F случае  выяонения принадлежности пыльцы к м ате
ринскому 'ра'стению и окус,ст,вен,ное наимено'ва'Ние '3аменя,ется эти,i\,!l 
естест,венным, как рекомендует статья 58 Международного кодек,са .  По 
мере выявления точной 60та'НИiческой принадлежности иск.опаемых оп·ор и 
пыльцы число естественных наименований будет возра,стать и, таким 
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обiра зом, осущеСТЕИТ,СЯ переход от И'СКУССТВБННЫХ наименов,аний к ес
t e c t b e HI!-I'ыI • .  

При описании спор  и пыльцы в данной работе мы стремились учи
тывать требования и рекомендации: Международного кодекса ботаниче
ской номенклатуры .  Для образования названий тех видов, которые еще
не были известны в литеР'атуре, мы 'использовали м еТО)I!Ику Р ауза 
(G.  Е. ROLlse, 1 957) , котор ая,  с .нашей точки зрения, больше, чем все пред

ложенные класоификации: ,спор и пыльцы, находится в соответствии с по

л ожениями Международного кодекса .  . 



О П И СА Н И Я  С П О Р  И П ЫЛ Ь Ц Ы  

Предварительные замечания 

П алинологический анализ, несмотря на сравнительно короткий 
( всего 1 5-20 лет) промежуток времени, прошедший с момента его ши
роког,о испuльзования, находит большое ПDнменение в геологических р а 
ботах. Однако все более возрастающие требоваНIИЯ к детальности стра -
тиграфических подразделений ставят палинологов перед необходим'Остыо 
давать более точные определения ископаемых спор и пыльцы. Опреде
ления ископаемых зерен про,изводятся путем соп'Оставления их с пыль
цой и спорами современных р а стений в эталонных препаратах. Сле
довательно, правильность определений в известной мере з ависит от 
полноты коллекции эталонных препаратов современных р а стений.  
Пыльцевые зерна и споры,  не  имеющие каких-либо бросающих,ся в гла 
за  особенностей, отождествляются с самыми раз'Нообразными извест
ными нам  р а стениями, производящими пыльцу или споры также м ало 
выразительные. Получающиеся списки ископа емых 'с пор и пыльцы име
ют у различных аналитиков самый разнообразный состав ,  чаще всего 
тяготеющий к флоре умеренных широт, в крайнем случае  и субтропи
ков. Пыльцу и споры именно этих р астений мы обыч'Но имеем в коллек
циях. И так как 'Определяемые формы получают наименования оравни
тельно высоких систематических еди,ниц в ранге семейства или рода ,  
то характеристика выделяемых комплексов получается безликой !I р а с
плывчатой. 

Ч асть ископаемых растений, пыльцу которых мы н аходим,  возмож
но уже вымерла .  В этих условиях вычисление процентного содержания 
теряет свой смысл, так как одни и те же формы спор и пыльцы могут 
быть названы и н азываются по-разному. Поэтому первоочередной з ада
чей палинологов должно быть, по  Iнашему мнению, видовое описание и 
определение прежде всего тех форм спор и пыльцы, которые по своим 
морфологическим особенн'Остям могут быть использованы для стр ати
графичеСIЮГО расчленения и корреляции отложений.  Из числа таких ви
дов выявляются руководящие формы, отысканию которых должно быть 
уделено особое внимание. Понятно, что, говоря о руко,водящих видах,  ·мы не  пытаемся их рассматривать как неизменяемые формы, встречаю
щиеся повсеместно в отложениях одинакового возраста.  В действитель
ности даже представители морской фауны, существующей в более или 
менее постоянной среде и имеющей больше возможн'Остей перемещать
ся, не являются космополитными. И виды спор и пыльцы, выделяемые 
в качестве руководящих, точно так же как 'Отпечатки листьев и другие 
макроостатки, огр аничены одним или несколькими близкими регионами .  



Понимани е руководящих фор м  н а м  кажется наиболее прав'Ильным в: 
том виде, ка к его p a C,CM aTpIНBaeT Л. Л. ХаЛ фИ 1Н в ряде своих р а60Т ( 1 959 ,  
1 960) . Для  более широких сопоставлений в качестве руководящих могут 
быть при'няты викарирующие виды, т. е. близко· РОДС11венные. В 'Нашем 
случа.е, очевидно, та,ковыми ·можно 'ПIРИ Н ЯТЬ ,пыльцу одного мор фологиче
ского типа ,  например п ыльцу морфологичеекого типа «unica» . 

Чтобы избежать двусмысленности, неуверенности при дальнейших 
отождествлениях, мы стремились выделять виды, хорошо р аЗЛlИчающие
ся между собою, возможно и увеличивая при этом объем вида. Дроб
ление видов на основании незначительных признаков затушевывает 
р еальные представления об отдельном виде, лишает возможности пра
вильно отождествлять вновь встречаемые ископаемые зерна .  Например ,  
у пыльцы Aquilapollenites unicus оба полюса тела р азв.иты неодинаково, 
у р азличных экземпляров в разной степени, поэтому р азличать виды по 
степени р азвития тела было бы неправильно. И только в том случае, 
когда стратиграфичес:ксое положение близких по морфологии видов раз
лично, мы принимаем во внимание менее существенные р азличия, такие 
как р азмеры, отношение длины к ширине и т. п .  Например,  мы р азли
чаем два вида пыльцы Caytonia, имеющие различные стратиграфические 
уровни. 

О Б Щ И й С П И С О К  В ИД О В, О П И СА Н Н ЫХ В РАБ ОТ Е 

С Е М. S P H A G NA C EA E  

Р о  Д Sphagnum D i 1 1  

1 .  Sphagnum ,stictum Н.  W о 1 f f 

Р о  Д ? Sphagnum D i 1 1  

2 .  Steriozonotriletes bimammatus (N .a u m о v а)- В о 1 с h ()
v i t i n a  

3 .  Stenozonotriletes aureus К-М. f .  porrectus К-М. 
4. Stenozonotriletes princeps В о 1 с h о v i t i n а 

С Е М. LYCO POD IACEAE 

Р о Д Lycopodium L. 
5. Lycopodium aff. clavatum L. 
6 .  Lycopodium austroclavatidites С о о k s о n 
7. Lycopodium cerniidites R о s s 

С Е М. S ELAG I N ELLACEAE 

Р о Д Selaginella S р r i n g 

8. Selaginella kemensis С h 1 о n о v а 
9. SelagineUa granata В о 1 с h о v i t i n а 
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С Е М. СУАТН ЕАСЕАЕ 

р о Д НеmИеliа R.  в г.  

1 0. Н emitelia separata С h 1 о n о v а 

р о Д ? Hemitelia R. в г.  

1 1 . Camursporis aduncus sp. поу. 

С Е М. POLYPOD IACEAJ::: 

1 2. Polypodiisporites flexus sp. поу. 

С Е М. G L E I C H EN IACEA E 

р о Д Gleichenia S т. 
1 3 . Gleichenia aff. glauca (Т Ь и п Ь. )  H o o k  
1 4. Gieichenia circinidites С о о k s о п  
1 5. Gleichenia laeta В о 1 с h о v i t i n а 
1 6 .  Gleichenia steLlata В о 1 с h о v i t i n а 
1 7. ? Gleichenia тara С h 1 о n о v а 

С Е М. S C Н IZAEACEA E  

р о Д Schizaea S m i t h 

1 8. Schizaea digitatoides С о о k s о n 
1 9. Sc/z>izaea praeclara sp.  поу. 

р о Д Mohnia S w а r t z 

20. Mohria mutabila В о 1 с h о v i t i п а  
2 1 .  Mohria exilis (М а 1 . )  В о 1 с h о v i t i n а 

р о Д Anemia S \у а r t z 

22. Anemia macrorhyza (М а 1 j а v k i n а )  В о 1 с h о у i t i n а 

р о Д Lygodium S w а r t z 

22. Lygodium cгetaceum С h 1 о п о  v а . 
23. Lygodium subsimpfex (N  а u m о v а )  В о 1 с h о у i t i n а 

С Е М. OSMUNDACEAE 

р O ;L  Osmunda L. 

25. Osmunda granulata (М а 1 . )  С h 1 о n о v а 
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С Е М. O P H I O GLOSSA C EA E  

Р о  Д Ophioglossum L.  
26 .  Ophioglossura сеnоmаnЁсиm С h 1 о n о v а 

СПОРЫ Н ЕО П Р ЕДЕЛ Е Н Н О й  С И СТЕМАТИ Ч ЕСКО й 
П Р И НАДЛ ЕЖНОСТИ 

Р о Д Cing;ularisporites Т h о т s о n 

27. Cingulatisporites euskirchensoides D е 1 с о Ll r t et S р r u·  
т о п  t 

28. ? Cingulatisporites noster sp .  поу. 
29. Cingulatisporites scabratus С о Ll Р е r 

Р о Д Div isisporites Р f 1 u g' 

30. D iv isisporites euskirchenensis Т h о т s о n 

М о  р Ф о л о г и ч 'е с к а я г р у п п а Hymenozonotriletes 
N a u m o v a  

3 1 . Hymenozonotriletes b ra cteatus В о 1 с h о v i t i n а 

Р о Д Cirrat'riradites W i 1 s о n and С о е 

32. Cirratriradites luminosus s p .  поу.  
33. СiггаtгiгаdИеs verrucosus С о о k s о n and D е t t т а n 

Р 'о Д Peгotrilites С о u р е  r 
34. Регоtгilitеs lusorius s p .  поу. 
35. Perotrilites rugosus sp . поу. 

Р о Д Densoisporites 'vV е у 1 а n d Llnd К r i е g е г 

36. Densoisporites perinatus С о u р е r 

Р о Д Multinodisporites gen. поу. 

37. Multinodisporites ргаесuии" sp. поу. 

vl о р Ф о л о г и ч е с к а я г р у п п а Chomotriletes N а Ll  п1 О \.  а 

38. Сhоmоtгilеtеs геdunсus В о 1 с 11 о v i t i n а 

м о р Ф о л о г и ч е с к а я г р у л п а StenozonotriLetes 
N а U П1 0 v а  

39. Stenozonotriletes radiatus С 11 1 о п о  v а 

Р о  Д Sеduсtisрогitеs gen. поу. 

40. Sеduсtisрогitеs signifer sp. поу .  

Р о Д О ссu[,tоsрогitеs gеп . ПОV. 

4 1 .  O ccuLtosporites sinuosus sp. поу. 
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С Е М. PODOCARPA C EA E  

Р о Д Podocarpus L '  Н е г i t 

42. Podocarpus paris С h 1 о n о v а 
43. Podocarpus mаиорlщUаеfогmis В о 1 с h о v i t i n а 
44. Podocarpus crispa С h 1 о n о v а 

Р >о Д МliсгосасhгуidИеs С о о k s о n 

45. Microcachryidites antarcticus sp . nov; 

Р о Д Parv,isaccites С о u р е г 

46. Parvisaccites radiatus C о u р е г 

С Е М. PI NACEA E  

Р о Д Р!ьсеа D i е t г. 

47. Picea muШgгumа sp. nov. 

Р о Д Abies Н i 1 1 

48. Abies еdИа С h 1 о п о  v а 

Р о Д Cedrus L i n k 

49. Cedrus parvisaccata S а u е г 
.50. Cedrus leptoderma S а u е г 

Р о д  Pinus (T o u r n. )  L . 

.5 1 .  Pinus aralica В о 1 с h о v i t i n а 
.52. Pinus trivialis (N а u m о v а) В о 1 с h о v i t i  n а 
53. Pinus insignis (N a u m o v a) B o l c h o v i t i n a  
·54. Pinus subconcinna (N а u m о v а)  В о 1 с h о v i t i n а 

С Е М. TAXODIACEA E  

Р о Д Sequoia Е n d 1 .  

55. Sequoia аН. sempervirens Е n d 1.  
56. Sequoia cretacea С h 1 о n о v а 

Р о Д Taxodium R i с h. 

57. Taxodium rotundiformis В о 1 с h о v i t i n а 

С Е М. EPH EDRACEAE 

Р О Д Брhеdга L. 
58. Ep/ledгa mu!tiрагtitа sp .  по,т. 
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П О Р. CAYTONIALES 

р о Д Caytonia Т h о m а s 

59. Caytonia aff. oncodes (Н  а г г i s) В о 1 с h о v i t i n l:t 
60. Caytonia cenomanica С h 1 о n о \1 а 

С Е М. ? ARAU CARIACEA E  

р о Д ? Brachyphyllum В r о п  g п. 
6 1 .  Pollenites torosus R е i s s i n g е r 

р о Д PteruchipoUenUes С о u р е r 

62. Pteruchipollenites microsaccus С о u р е  r 

С Е М. ? МУЮ СА С ЕАЕ 

р а Д ? Myrica L. 

63. Myrica virgata В а t s с h а r п i k а v а 
64. Myrica aff. carolinensiformis G 1 а d k а v а 

С Е М. J U G LANDACEAE 

р а Д Pterocarya К u п t Ь. 

65. Pterocarya aff. castaneifolia (G а е р  р.} s с h 1 е с h t 

С Е М. B EТ U LACEA E  

р а Д Betula L.  

66. Betulaepollenites microexcelsus R. Р а t о п i е 

С Е М. FA GACEAE 

Р а Д ? Nothofagus В 1 u m е 

67. Longaevipollis sibiricus sp. л.оv. 

С Е М. PROТEACEA E  

Р .о Д Protea L. 

68. Protea /zirta С h 1 а л а v а 

Р а Д Proteacidites С а о k s а 11 

.69. Proteacidites deruptus sp.  л.оv. 
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С Е М. SAP I N DACEA E  

р О Д Cupanieidites С о О k s О n and Р i k е 

70. Cupanieidites borealis sp.  nov. 

С Е М. Т 1LIАСЕА Е  

Р О Д тшд L. 

7 1 .  Tilia indubitabilis (R. Р О t О n i е) соmЬ. nov. 

С Е М. NYSSACEA E  

Р о Д Ny,ssa .L. 
72. Nyssa anulaia s p . по\' . 

С Е М. MYRTACEA E  

Р О Д  Myrtacites A g г а n О v s k а j а 

73. Myrtacites bifidus А g г а n О v s k а j а 

74. Myrtacites tener А g' г а n О v s k а j а 

Р о Д Myrtaceidites С О О k s о п  and Р i k е 
75. Myrtaceidites aff. mesonesus С О О k s о п  and Р i k е 
76. МугtасеidИе,s elegans sp .  по". 
77. Myrtaceidites dilegens s p .  по". 
78. Myrtaceid,ues comparabilis sp. nov. 

П ЫЛ ЬЦА Н Е О П Р ЕДЕЛ ЕН Н О Й  С И СТЕМАТ ИЧ ЕСКО й 
П Р И НАДЛ ЕЖ НОСТИ 

Р О Д Ехtгаtгiрогороllеnitеs Р f 1 u g 

79. Eucalyptus Menneri В О 1 с h О \Т i t i n а 

80. Eucalyp.tus maculosa С h 1 О n О v а 

8 1 .  Eucalyptus dentifera В О 1 с h О v i t i n а 

С Е М. L E G UMI NOSAE 

Р О Д DisyUabipollis gen. nov. 

82'. DisyUabipollis labeosus sp. по". 

Р О Д CompacblpolUs gen. nov. 

83. Compactipollis contextus sp. по". 
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р о Д Circumf[exipollis gen. поу. 

84. Circumflexipollis tilioides sp. поу. 

р <о Д Momi.pites W о d е h о Ll S е 

85. Momipites coryloides W о d е h о Ll S е 

Р о  Д Triorites С о о k s о п  ех С о LI р е  r 

.86. Triorites harrisii С о Ll Р е r 

П ЫЛ ЬЦА МОР ФО Л О Г И Ч Е СКОГО Т И ПА "OCULATA,. 

р о Д Ocellipollis gen. поу. 

87. Ocellipollis ovatus sp. поу. 
88. Ocellipollis acanthaceus sp. поу. 

р о Д DeplexipoUis gen . поу. 

89. Deplexipollis oculatus sp. поу. 
90. Deplexipollis calvatus sp. поу. 

П ЫЛ ЬЦА МОРФОЛ О Г И Ч ЕСКО.ГО Т И П А  " U N I CA,. 
'. 

Р <о Д АquilароllenИеs R о Ll S е 
9 1 ,  Aquilapollenites unicus (С h l  о n о у а )  сотЬ. поу. 
'92 ,  Aquilapollenites reticulatus sp. поу. 
'93. АquilароПеnitеs quadricretae sp. поу. 
'.94. Aquilapollenites absc!isus sp. поу, 

Р о Д Tricer,apollis gen. nov. 

�5. Tricerapollis uni,cus sp. поу. 
96. Tricerapollis g.laber sp. поу. 
97. Tricerapollis minimus sp. поу. 

Р о Д Fibulapollis gen. ПОУ. 

98. Fibulapollis mirificus (С h 1 о n о у а )  сотЬ. ПОУ. 
99. Fibulapollis punctatus sp. ПОУ. 

Р о Д Orblculapollis gеп .  ПОУ. 

1 00. OrbiculapoUis globosus (С h 1 о n о у а) сотЬ. nov, 
J 0 1·. Orbiculapollis latus sp. поу. 
1 02,  Orblculapollis faber sp. поу. 
' 1 03. OrbiculapoUis lu()idus sp.  поу. 

р о Д Translucentipollis gen .  ПОУ. 

11 04. TI/'anslucentipollis plicatiUs sp. поу, 
'1 05. Translucentipollis regularis sp. ПОУ. 

Р о Д Elytranthe В 1 Ll m е 
. 106. Elytranthe striatus С о LI Р е r 
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р о д A ccuгatipollis gen. поу. 

1 07. A ccuгatipollis evanidus sp. поу. 
1 08.  Accuratipollis enodatus sp. поу. 

Р ,о д Expressi,pollis gen. ПОV. 

1 09 .  ExpressipoUis осlifвгius sp.  ПОV. 
1 1 0 .  ЕхргеssiроШs cybaeus sp. поу. 
1 1 1 . ExpressipoLUs accuraius sp. П ОV. 
1 1 2. ExpressipolUs operosus sp. поу. 
1 1 3. Ехргеssiро!lis barbatus sp. поу. 
1 1 4. Ехргеssiроllis ambagiosus sp .nov. 

в R. У О Р Н  У Т  А 

С Е М. S P HAGNACEA E  

Р о Д Sр/щg-пum D i 1 1  

1 .  Sphagnum stictum W о 1 f f 

Табл. 1, фиг. 1 

1 934. 5 рогitеs stictus. Н .  \VO][f .  Mikrof оssil iеп des р liоziiпеп Humodils der GfLt'be  
Freigelicht bei  Dеttiпgеп а.  М.  Ltпd Vergleich mit  iiltегеп Sсhiсhtеп des  Tertiars sowie 
роsttiiгtiiiгеп АblаgегLtпgеп, стр. 65, табл. У, фиг. 3 1 .  

1 934. Sporites stereoides. R. Роtопiе uпd Н.  Vепitz. Z Ltr  МikгоЬоtапik des тiоziiпеп 
НШ1l0dils der пiеdеггhеiпisсhеп ВисЫ, стр. 1 1 , табл. 1 ,  фиг. 4-5. 

1 949. Trilites psilatus. N. Е. Ross. Оп а CretaceoLts роllеп апd spore Ьеагiпg с1ау 
deposit of Sсапiа, стр. 32,  табл. 1, фиг. 1 2 .  

1 953. Sphagnites australis. 1 .  С .  Сооksоп. Diffегепсе i п  microspore соmроsitiоп of 
some samples [гот а Ьоге at Сотант, стр. 463, табл. 1 ,  фиг. 1 -4. 

1 953. Stепоzопоtгilеtеs pumilus. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая характе
ристика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 44, табл. У, фиг. 1 3. 

1 954. Sphagnum antiquasporites. N. W. Radforth апd G. Е. Rouse. The c1assifica
tion of recent1y discovered CretaceoLts p l ant microfossi ls of p otential imрогtапсе to <':he 
stratigraphy of Western Сапаdiап coa1s,  стр. 1 90, табл. 1 ,  фиг. 1 . 

1 956. Sр/шgпum g!аЬгеsсепs. Н. А. Болховитина. Атлас спор и пыльцы из юрских 
и нижнемеловых отложений Вилюйской впадины, стр. 30, табл. 1 ,  фиг. 3а-3с. 

1 957. Sphagnites аustгаlis. В.  Е. Balme. Spores and ро 1 1 еп grains [гот the Meso
zoic of Wеstегп ALtstra1 ia ,  стр. 1 5, табл. 1 ,  фиг. 1 -3. 

1 957. Sр/шgпum-sрогitеs stегеоidеs. Докторович-Гребницкая. Образцовые пыльце
вые спектры плиоценовых угленосных отложений. Исследования флор третичного пери
ода, том II, стр. 1 39, табл. X IX, фиг. 1 .  

1 958. Sр/шgпumsрогitеs psilatus. R. А. Соарег. British Mesozoic microspores апс! 
ро1 1еп gгаiпs. А sуstеш аtiс апd stratigraphic stLtdy, стр. 1 3 1 ,  табл. 1 5, фиг. 1 -2 . 

1 959. SfсгеisрOl itеs cf .  stictus. W. KrLttzsch. Мikгораl iiопtо10gisсhе (sрогепраl iiопtо
logische) UпtегsLtсhLtпgеп in  der BraLtnkohle des Geiseltales, стр. 74, табл. 6, фиг. 39. 

Р а з  м е р ы : 1 9-28 /-L, среди. 23 /-L. 
Очертание споры округло-треугольное. :Контур очерчивается неров

нов,олнистой линией. Экзина отчетливо двуслойная толщиной 2-4,5 /-L, 
почти не утолщена или слабо утолщена на  уголках, структура гладкая 
или расплывчато-точечная. Щель трехлучевая, простая, более полови
ны радиуса споры, но не достигает периферии. Цвет светло-желтый. 

С р а в н е н и я .  Ископаемые споры Sрhаgпum, описаНlные разными 
авторами,  с трудом р азличаются, поэтому мы в синонимику помещаем 
виды, известные под разными наименованиями. 
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М е с т о н а х о ж д е  н и я .  1 )  Баос. р .  Елогуй, 2 )  скв. В пос. Толька, 
3 )  басс. р .  Б .  Лайда, 4) басс. р .  Соленая, 5 )  Колпашевская площадь, 
6) басс. р .  Таз, 7) басс. р.  Сым, 8) Сасс. р. Вах.  

Р а с п р о с  T iP а н  е н и е .  Чрез:вычайно широко в мезозойских и кай
нозойских отложениях север ного полушария н, вероятно, близкие виды 
имею-гся в южном полушарии .  

Р о Д ? Sphagnum D i 1 1  

2. Stenozonotriletes bimammatus 
N а u m о v а ех В о 1 с h о v i t i п а 

Табл. 1 ,  фиг. 2 

1 953. Sfenozonoi,-ilefes bimammatus. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая харак
теристика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 49, табл. V I I ,  рис. 1 .  

Р а з м е р ы: 1 7-23 J.L ,  средн. 1 9,5 J.L. 
Спора округло-треугольная с узкой оторочкой. Контур неровныЙ. 

Экзина покрыта редкими бугорками, в проекции они видны в виде тем
ных пятнышек. Щель трехлучевая, простая, больше полов\ины р адиуса 
тела .  Цвет желтый. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Басс. р. Вах, 2) б асс. р. Сым. 
Р а с п  р о с т р а н е  н и е. Восточный склон Южного Урала, се

номан.  

3 .  Stenozonotriletes aureus К-М. f .  porrectus К-М. 

Табл. 1 ,  фиг. 3 

г о л О г и п .  Скв. В пос. Толька, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР, 
Ng 2 1 5-1. 

Р а з  м е р ы : 32-34,5 J.L, с'редн. 33 J.L. 
Спора округла-треугольная, контур очерчивае'Гся нераВНОМБРНО

волнистой линией. Экзина гладкая, отчетливо двуслойная, тонкая -
1 ,5-2 J.L на сторанах спары; на  углах спары эктэкзина уталщена да 
3-4,5 J.L. В центре спары имеется округлЫй участок уталщеннай экзины 
диаметром 9- 1 0  J.L. Щель трехлучевая, кароткая, р авна палавине ради
уса, но складки вдоль щели да ходят почти до пер,иферии .  

С р а в н е н и  я :  Н аши экземпляры напаминают споры рада Sphag
пит по очертанию и общему облику. У'I'олщения экзины на  углах споры 
нередко наблюдаются у спор сфагнума .  П ривадимое Э. Н .  Кара-Мурза 
( 1 95 1 ,  табл.  XI IiI ,  фиг. 13)  изображение Stenozonotriletes aureus f .  рог-

recta точно соответС'Гвует изабражению наших 'спор ,  .однако мы даем и м  
описаНlИе и голотип, так как в работе Э.  Н .  Кара-Му'рзы они 011СУТСl1ВУЮТ. 

М е с т а н а х о ж Д е н и я. 1 )  Скв. В пос. Толька, 2) басс. р .  Соле
ная, 3) басс. р. Сым, 4) б асс. р. Вах, 5) басс. р. Таз . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е: Север центральной части Сибири, с аито'Н -
турон. 

4. Stenozonotriletes princeps В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. 1, фиг. 4-5 

1 959. Stenozonotrilefes princeps. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплек
сы мезозойских отложений Вилюйской впадины, стр. 106, табл. lУ, фиг. 64. 
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Р а з  м е р ы . Общий 33-40,5 J.L, средн. 36 !J.-, тело 26-30 !J.-, средн. 
27,5 �L. 

Спора ОКР УГЛQ-тр еугольная с ,оторочкой в 4,5-6 !J.-. КОlНтур очерчи

вается сла60ВОЛНИСТОЙ линией. Щель трехлучева я ,  короткая или длин
ная, доходящая почти до оторочки. Экзина гладкая,  толщиной 1 f..t. Цвет 
желтый. 

С р а 'В н е н и я:  От спор Sphagnum stictum и его синонимов отли
чается более широкой оторочкой. В озможно, принадлежит к этому 
же роду. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. 1 )  Ба'сс. р .  Вах, 2)  ,скв. в пос. TOJIbKa, 
З)  басс. р .  ЕлогуИ. 

Р а с п  р о с  т р а н е н и е. Якутия ,  Тюнг, верхний мел, l'раница меж
ду линденской и тимердяхской свитами.  

PT ERIDOP HYTA 

с Е М. LYCOPODIACEA E  

Р о Д Lycopodium L. 

5.  Lycopodium aff. clavatum L. 

Табл. 1 ,  фиг. 6 

1 958. Lусороdium-sрогitеs clm.l Gtoides. R. А. Соирег. British Mesozoic microspores 
and pollen grains, стр. 1 .32, табл. 1 5, фиг. 12-13. 

1959. Lycopodium аН. undulatum. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплек
ОСЫ мезозойских отложений Вилюйской впадины, стр. 82, табл. 1, рис. 4. 

Р а з  м е р ы : 3 1 -40 !J.-, с'ред:н. 34 !J.-. 
Спора округло-треугольная с зубчатым о стрым краем за счет вы

ступающих краев сетки. Поверхность экзины покрыта сеткой с ячейка
ми размером до 3,5 !J.-. Участок экзины около щели разверзания глад
J<ИЙ.  Пленчатой оторочки нет. Щель простая, трехлучевая, доходит поч
ти до периферии. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я .  Ха.рактер ячеек сетки и их размеры соответствуют 
<современным спорам Lycopodium clavatum, так же как и общие разме
ры. Наши споры ничем существенным не отличаются также от описан
ных Н .  А.  Б олховитиной Lycopodium aff. undulatum. 

М е с т о н а х о ж д е н iИ Я . 1 )  Скв. в пас. Толька ,  2) басс. р_ Вах, 
3) ба,сс. р .  Сым, 4) Колпашевская площадь, 5) басс. р. Б .  Лайда, 6)  басе. 
р .  Таз. 

Р а с п  р о е т р а н е н и е: 1 )  Якутия, Тюнг, верхний мел, тимердях
екая свита, 2) Брита'НИ1Я, нижний лей а'С, ср'едняя юра .  

6 .  Lycopodium austroclavatidites С о о k s о n 

Табл. 1 ,  фиг. 7 

1958. Lycopodiumsporites austroclavatidites 1. С. Сооksоп and М. Е. Dettman. So
те triletes spores [гот Upper Mesozoic deposits iп the Eastern Australian region, стр. 
] 05, табл. ХУ, фиг. 12. 

] 959. Lycopodium mediocris. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые ко мплексьг 
�Iезозойских отложений Вилюяской впадины и их значение для стратиграфии, стр 8З� 
табл. 1, рис. 5. 

. 
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Р а з  м е р ы : 38-56 fl" средн. 52 fl,. 
Описан:ие, данное Н. А. Б олховитиной : «Тело споры округло-тре

угольное, заключенное в прозрач>ный пленчатый перIИСПОРИЙ, который 
снабжен как бы каркасом из пяти-шестиугольных ребристых пласти
нок, между которыми образуются ячеЙ�и.  Диаметр  ячеек 6-8 fl, ; по 
окружности споры пленчатый периспорий образует прозр ачную отороч
ку, пересеченную выступающими ребристыми утолщениями каркаса .  По 
всем основным признакам ископаемый вид спор близок к спорам  Lyco
podium clavatum L.» .  

С р а в н е н и я .  Наши споры впоЛ'не идентичны описанным Н. А. Бол
ховити'Ной 'и Куксон. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Басс. р .  Соленая, 2 )  б асс. р .  Вах, 
3 )  басе. р .  Сым. 

Р а .с п ,р о с т ·р а н е н и е : 1 )  Якутия, Вилюй и Линдя, верхний ме,'] , 
ЛИlнденская свита ,  2 )  верхнемезозойские отложения Австралии.  

7. Lycopodium cerniidites R о s s 
Табл. 1 ,  фиг. 8 

1 940. Zonales-sporites. F. Thiergart. Die Mikropaliiontologie als Pollenanalyse 1т 
Dienst der Вгаuпkоhlепfогsсhuпg, стр. 24, табл. VI, фиг. 30. 

1 949. Lycapodium cerniidites. N.- Е. R о s s .  Оп а Cretaceous роllеп апd spore 
bearing с1ау deposit of Scania, стр. 30, табл. 1 ,  фиг. 1-2.  

1 953. Stenozonotriletes cerebriformis. Н. А. Болховитина.  Спорово-пыльцевая ха
рактеристика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 50 ,  табл. 7, фиг .  4_  

1 953. Reticulatisporites caelatus. Р .  W. Thomson und Н. Pflug. Роllеп und Sрог,сп 
des Mitteleuгopiiischen Tertiiirs, стр. 55, табл. 2, фиг. 28-29, 3 1 -32, 33. 

1958. Lycopodiumsporites cerniidites. R. А. Соuрег. British Mesozoic microspores 
and роllеп grains, стр. 1 32, табл. 1 5, фиг. 8-9. 

1 959. Camerozonosporites heskemensis. W. Krutzsch. Mikгopaliiontologische ( sрогеп
paliionto1ogische) Unteгsuchungen in der Bгaunkohle des Geiseltales, стр. 1 87, табл. 38, 
фиг. 4 1 3-42 1 .  

Р а з  м е р ы : 28-48 fl" средн. 3 6  fl,. 
Спора округло-треугольная, округлая с оторочкой, значительно б')

лее широкой (ДО 6 fl,) по краям, чем на углах споры. Дистальная сторо
на споры имеет мраморовидно-извилистый рисунок. Проксимальная 
сторона около щели разверзания гладкая. Щель разверзания трехлуче
вая, простая, не достигает периферии. 

С р а в н е н и я. Описания и все замечания, приводимые Р оссом для 
отождествления ископаемых спор, вполне пригодны и для спор, встре
ченных в наших преп а р атах. Иногда только р азмеры спор у нас не
сколько крупнее приводимых Россо-м и Куксон, возможно за счет того" 
что нами встречено очень большое количество спор этого вида и поэто
му и меется больше возмож,ных варианто.в размеров. 

М е с т о. н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р .  Т аз, 2 )  скв. в пос. Толька , 
3 )  басс. р .  Вах, 4) басс. р .  Соленая, 5) б асс. р .  Б .  Лайда. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е: 1 )  Южная Швеция, верхний мел - сено.н, 
2) Британия, нижний лейас - средняя юра ,  3) третичные отложенин 

. Гер,мании. 

, ) ·'. 1 

С Е М. S ELAG I N ELLA C EA E  

Р '0 Д Selaginella S р г i n g 

8. Selaf];inella kemensis С h 1 о п о.  v а 
Табл. 2, фиг. 9 

1 960: SelaginelLa kemensis. А. Ф. Хлонова. Видовой сосгав пыльцы и спор в отло
жениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 29, табл. I I I ,  фиг. 8-9_ 
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Р а з  м е р ы . Общий 32-46 /.1, средн. 37 �L, без периспория 26-36 /.1, 
средн. 30 /.1. 

Спора  треугольно-округлая с тонким пленчатым периспорием. Н а  
периопории имеются длинные тонruие шипики д о  6-8 /.1 с широким ос
нованием и тонкими заостренными концами.  Они хорошо видны по краю 
споры. На проксимальной стороне вокруг щели разверзания экзина  
гладкая. Щель трехлучевая, простая, длинная. Цвет желтый .  

М е с т о н а х о ж Д е н I I  я . .  1 )  Басс. р .  Вах, 2 )  К:олпашев,ская пло
щадь, 3 )  б асс. р .  Сым. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Сеноман-туронские отложения Чулымо
Енисейской впадины. 

9.  Selaginella granata В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. 2, фиг. 1 1- 1 2  

J 953. Selaginel/a gгаnаtа. Н .  А .  Болховитина. Спорово-пыльцевая характеРИСТИJ(а 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 3 1 ,  табл. I l I ,  рис. 9- 1 0. 

J 960. Selaginella granata. А. Ф. Хлонова.  Видовой состав пыльцы и спор в OTilO
жен иях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 30, табл. 1 1 1 , фиг. J 1 .  

Р а з  м е р ы : 35-43 /.1 ,  средн. 39 /.1. 
Очертание споры округло-треугольное, округлое. Простая трехлуче

вая щель не достигает периферии.  Экзина покрыта бугорками диамет
ром в 3-5 �. На проксимальной стороне вокруг щели р азверзания экзи
на гладкая. Цвет желтый .  

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р .  Б .  Лайда, 2 )  басс. р .  В ах. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е .  К:рым и Московская область, готерив. 

С Е М. СУАТ Н ЕАСЕА Е  

Р о Д Hemitelia R. В г. 

1 0 . Hemitelia separata С h 1 о n о v а 

Табл. 2, фиг. 1 3  

1 960. Hemitelia sерагаtа. А. Ф. Хлонова.  Видовой состав пыльцы и спор в oT:ro
жеНИ5fХ верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 1 1 , табл. 1 ,  фиг. 6-7. 

Р а з  м е р ы : 27-30,5 �L, средн. 30 �L. 
Спора округло-треугольной формы, но внутренний контур треуголь

ный. Округлость ей придает периспорий, возвыruающийся по сторон ам 
и тесно прилегающий к экзи'не по углам.  По сторонам споры в периспо
рии имеются широкие раковистые ямочки. Экзина нетолстая, 1-2 �, с 
мраморовидным рисунком, вероятно. за счет внутренней структуры эк
зины. Щель llрехлучевая, слегка уплотненная по краю, более 2/з р адиу
са споры. Цвет желтый.  

С р а в н е н и я .  Споры с треугольным телом и периспорием, при
дающим им округлость, и р аковистыми ямочками по сторонам вполне 
сравнимы со спор а-ми c,oBpeMeHlНoгo рода Hemitelia - Н. p,'J'andifolia 
(G.  Erdtman, 1 943) и Н. Karsteniana К: 1. (Е. М. К:пох, 1 938) и Отличают
ся лишь тем, что у наших спор отсутствуют мелкие ямочки на пери
спории. Экзина у наших спо р негладкая, Споры Hemitelia из отложений 
шельф а  в дельте р. Ориноко' О. Mul1er, 1 959) та,!{же аналогичны нашим 
спорам.  Почти тождественны наши споры с описанными Н.  А. Болхо-
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витяной ( 1 953) Н. mirabilis, IHO рисунок экзи,ны различается, так как у 
<спор Н. mirabilis мелкие скла�очки расположены перпендикулярно, а у 
Н. separata рисунок мраморовидно-извилистыЙ. Это различие, с учетом 
несколько р азличных р азмеров (46-55 !.t У Н. тirabilis и 27-32 !.t У 
Н. separata) и р азличных стратиграфических положений (сеноман дЛЯ 
Н. тirabilis и маастрихт-датский ярус дЛЯ Н. separata) , не позволяет 
:полностью отождествить оба этих вида. 

М е  '2 т а н а х о ж Д е н и я. 1 )  Б асс. :р . Саленая, 2) ба,сс. р. Б. Лай
да,  3 )  басс. р .  В ах, 4 )  басс. р . Таз ,  5)  басс. р .  ЕлогуЙ. Встречается не, 
большими количествами. 

Р а с п  р о с т ,р а н е н и е. Чулымо-Енисейская впадина, сымская 
<свита. 

Р о Д Camursporis gen. nav. 

,циагноз рода соответствует диагнозу типового вида Camursporis 
,aduncus sp.  nav. 

1 1 . Camursporis aduncus sp. nov. 

Табл. 2 ,  фиг. 1 4  

Г о л о т и п :  Басе. р .  Бах, маастрихт-датский ярус, С О  А Н  СССР, NQ Б-9З- I I .  

Р а з  м е р ы : 2 1 -30 !.t, средн. 24 !.t. 
Спо р а  округлая. Внутренний контур треугольный с ширако закруг

.ленными углами и резко вогнутыми сторонами.  Н аружная оболочка, 
возможно, аналогична периспорию спор рода Неmиеиа, талько близко 
лрилегает по сторонам. Как и у рода НеmИеиа, наружная обалачка об
разует раковистые углубления по сторонам споры, но никогда не на
'блюдалось, чтобы эти углубления имели наружные отверстия. Экзина 
на дистальной стороне зерна и меет мраморовидно-извилистый рисунак. 
Щель трехлучевая, длинная, слегка уплотненная па Ераю. Цвет светло
желтый . 

С р а в н е н и я .  Раковистые углубления по ста р онам зерна имеются 
у спор современного р ода Hemitelia. По хар а ктеру щели разверзания и 
рисунку экзины они вполне сопоставляются еа спор ами Н. sepa
rata. Наши споры по наличию раковистых углублений по ст,ор'О'на м  
зерна магут быть сопоставлены 00 'спорами современного рада Нетиеиа, 
-однако эти углубления не имеют наружных отверстий и четкого пленча
того пеРИСПОРf!Я, отслаивающегося по сторонам, как у спор Heтitelia. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я . 1 )  Басс. р .  Вах, 2 )  скв. В пос. Толька. 

С Е М. POLYPODIACEA E  

Р а Д Polypodiisporites gen. nav. 

Диагноз р ода такой же, как у типовага вида Polypodiisporites flexus 
:sp . nov. 

. 

1 2. Polypodiisporites flexus sp.  nov. 

Табл. 2, фиг, 15  

Г о л о т и п ,  I\олпашевская площадь, верхний мел, СО АН СССР,  NQ 379-1 .  
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Р а з  м е р ы . Общий 39-46 JL, средн. 4 1  [t; ширина 20,5-26 /J ,  

средн. 22 �L. . 
Спора боrбовидн')й фор-мы, одета периспорием. Периспорий состоит 

из плоских неровных выступов толщиной до 3-4 [t .  в оптическом р аз� 
резе. Щель однолучевая, простая. Цвет желтый . 

. С Р а в н е н и я .  Многие споры сем. Polypodiaceae и меют аналогич
HbIe выросты на  периспории, как например Cyclosorus rzongyloides 
(S  с h k u h г . )  L i n k., С. dentaius (F о г s t . )  С h 'i n g, Polypodium аиге

um L. ,  однако р и сунок пер испо р и я ,  соот-ношения длины и ширины спо

ры ни с одним из указанных видов полностью не совпадают. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я: 1 )  Колпашевская площадь, 2) басс. 

:{J .  Вах, 3)  басс. р. Сым. 

С Е М. G L E I C H EN IACEA E  

Р о Д Gleichenia S т. 

1 3 . Gleichenia aff. glauca (Т h, u n Ь.) Н о о k 

Табл. I I ,  фиг. 1 6  

1959. Gleicllenia aff .  glauca. Н .  А .  Болховитина. Спорово-пыльцевые комплексы ме
зозойских отложений Вилюйской впадины и их значение для стратиграфии, стр. 97, 
табл. I I I,  рис. 42 а,  б. 

1 960. Gleichenia aff. glauca. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в от
ложениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 2 1 ,  табл. I I ,  фиг. 1 1- 1 2. 

Р а з м е р ы : 20-24 [t, средн. 22 [t. 
Споры треугольные с закругленными углами и прямыми или во

гнутыми сторонами. Экзина .очень танкая, гладкая. Щель трехлучевая, 
простая, не  менее 2/з р адиуса тела споры. Цвет светло-желтый. 

С р а в н е н и я. Харашо атаждествляется са спарами савременнай 
Gleichenia glauca (Т h u n Ь.) Н а а k, на интервал от верхнега мела да 
н астоящего времени настолько велик, чта мы для мелавага вида дабав
ляем слово «aff'inis». 

М е с т о н а х о  ж Д е н и я. Бас,с. р .  Вах, 2 )  басе р. Сым, 3) басс . 

р .  Б .  Лайда, 4 )  скв. 'В пос. Толька. 
Р а с п р а с т р а н е н и е: 1 )  Чулымо-Енисейская впадина, сымская 

свита, 2) Якутия, Тюнг, верхний мел, линденская свита. 

1 4. Gleichenia laeta В а 1 с h а v i t i n а 

Табл. Ш, фиг. 1 7  

1953. Gleichenia laeta. Н .  А .  Болховитина. Спорово-пыльцевая  характеристика :,Ie
ловых отложений центральных областей СССР, стр. 22, табл. 11,  рис. 5-7. 

1 959. Gleichenia laeta. Н. А. БолхоВитина. Спорово-пыльцевые комплексы мезозой
ских отложений Вилюйской впадины и их значение для стратиграфии, стр. 97, табл. I I'l, 
рис. 41 а-с. 

1 960. Gleichenia laeta. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отложени
ях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 18, табл. I I ,  фиг. 3. 

Р а з м е р ы : 22-27 [t, средн. 24 [t. 
Спора треугольная с закругленными углами и немного вогнутыми 

сторанами.  Экзина тонкая, гладкая, вдоль сторон край экзины загибает
ся и образует складку. Складка иногда проходит и пар аллельно лучам 
щели разверзания. Щель трехлучевая, длинная, р авна р адиусу тела 
спо ры. Цвет желтый. 

. 

43 



М е с т о н а х о ж д е н и я. 1 )  Басс. р .  В ах, 2 )  басс. р .  Б .  Лайда.  
р а С П 'р о с т р а н е н и е :  1 )  Крым, Мо�ковская, Курская, Воронеж-· 

ская области, Урал,  Зап .  Казахстан,  З ап. Сибирь, нижlний готерив 
апт, альб и сеноман.  

1 5. Gleichenia stellata В о 1 с h о v i t i n 
-а 

Табл. Ш, фиг. 1 8  

1 953. Gleichenia stellata. Н .  А. Болховитина. Спорово-пыльцевая характеристик3.. 
меловых отложений цен1',ральных областей СССР, стр . 23, табл. 1 1 ,  рис. 8- 1 0. 

1 959. Gleichenia stellata. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплексы мезо
зойских отложений Вилюйской впадины и их значение для стратиграфии, стр 98, 
табл. 1 1 1 , рис. 44. 

' 1 960. Gleichenia stellata. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отложе
ниях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 20, табл. Н, фиг. 8. 

Р а з  м е р ы : 28,5-33 /-L, средн. 30 /-L. 
Спора  треугольная с прямыми или слегка вогнутыми сторонами. 

Экзина тонкая, гладкая, слегка УТОJIщеНlная на сторонах. Вдоль лучей 
щели разверзания проходят дугообразные складки. Щель трехлучевая, 
простая ,  очень длинная, равна радиусу тела споры. Цвет светло
желтый. 

С р а в н е н и я.  Приведенные в синонимике виды Gleichenia, описан
ные Н .  А. БОJIХОВИТИНОЙ, не вполне соответствуют нашим спорам, так 
как у Gleichenia delicata стороны выпуклые, а у Gleichenia stellata, на
оборот, и меется утолщение на сторонах, прерывающееся на углах спо
ры. Точно соответствует Gleichenia stellata, описанной А. Ф.  ХJIОНОВОЙ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  1 )  Скв .. В пос. Толька, 2 )  Колпашевская 
площадь, 3)  басе. р. Сым. 

Р а с п  р о ·с т р а н е н и е :  1 )  Якутия,  Тюнг и Линдя, верхний мел,. 
ти.мердяхская и линденская свиты; 2 )  Крым, н,ижний готерив ; Москов
ская область, апт; ,северное Приаралье, Ку�танайская обла,сть, альб и: 
сеноман;  3) Чулымо-Енисейская впадина,  сеноман-турон. 

1 6 . Gleichenia circinidites С о о k s о n 

Табл. 1 1 1 , фиг. 1 9, 2 1  

1 953. Gleichenia circinidites. 1 .  С. Cookson. Diffeгence in micгоsроге cOl11position' 
of some samples fгom а Ьоге at Сотаит, South Austгalia, стр. 464, табл. 1, фиг. 5-7. 

1 953.  Gleicl1enia angulata. Н. А. Болховитина.  Спорово-пыльцевая характеристика 
меловых отложений uентральных областей СССР, стр. 53, табл. УН, фиг. 1 9-22. 

1 957. Cleicl1enia, cf. G. сiгсiniditеs. В. Е. Ваlте. Spoгes and роllеп gгains [1'0111 the 
Mesozoic оГ Westeгn Australia ,  стр. 23, табл. 3, фиг. 42-44. 

1 958. Gleicheniidites senonicus. R. А. Соцрег. Bгitish Mesozoic micгospoгes апd . 
pol Ien gгains, стр . 1 38, табл. 1 9, фиг. 1 4. 

Р а з  м е р ы : 30-36 /-L, средн. 32 /-L. 
Спора треугольная, с прямыми ИJIИ несколько вогнутыми сторонами. 

Экзина гладкая, сравнительно тонкая - 1 ,5 /-L на  углах;  на сторонах 
имеются утолщения трапециевидной формы толщиной до 3-4 /-L. Щель. 
треХJIучевая, простая, равна радиусу тела споры. Цвет светло-желтый,. 
желтый. 

С р а в н e lH и я .  Тр апециевидные утолщения на сторонах с,поры 
позволяют сравнивать ископаемые споры ·с ,совреМ6ННОЙ Gleichenia 
circinata. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  1 )  Басс. р .  Вах, 2 )  басе.  р .  Сым. 
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р а с п  р о 'с т р а н е н и е :  1 )  Южная Австралия, р аннетретичные 
'Отложения, 2) З ападная Австралия, верхняя юра  и ниж,ний мел, 3 )  Бри
тания, мезозой. 

1 7. ? Gleichenia гага С h 1 о 11 О V а 

Табл. Ш, фиг. 20 

1 960. ? Gleichenia гага. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отложе· 
ниях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 20, табл. Н, фиг. 9-10 .  

Р а з  м е р ы : 2 1 -24 /-L, средн. 22 /-L.  
Спора треугольная, с прямыми или слегка выпуклыми сторонами.  

Экзина тонкая, гладкая.  Щель р азверзания трехлучевая, длинная, поч
ти достигает периферии. Вокруг щели проходит складка в виде тонкого 
о бодка.  Цвет светло-желтый. 

М е с т о н а л о ж Д е н 'и я: Колпашевская площадь. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е: Чулымо-Енисейская впадина,  сымская 

свита. 

С Е М. SCH IZAEA C EA E  

Р о Д Schizaea S ш. 

1 8 .  Schizaea dizitatoides С о о k s о п 

Табл. Ш, фиг. 22 

1 934. Sрогitеs dогоgеnsis. R. Potonie. Zur Mikгobotanik des еосапеп Humodils (\es 
'Geiseltals, стр. 40, табл. [, фиг, 22, 23. 

1 940. Sporites dorogensis. F. Tlliergart. Die Mikropalaontologie als Pollenanalyse 
1т Dienst der Braunkohlenforschu,ng, стр. 24, табл. ХН, фиг: 1-2. 

1957. Scf1izaea digitatoides. 1 .  С. Cookson. Оп some Australian Terti ary spores а l1(1 
pollen grains that extend the geological and geographical distribution оГ living generJ,  
·стр. 44,  табл.  IХ, фиг.  1-2. 

1 959. Scllizaea [аеvigаfifогmis. Н .  А. Болховитина.  Морфология спор сем. Schizaea
'сеае н история семейства в геологическом прошлом, стр. 1 24, табл.  VHI,  фиг. 12 .  

1 960. Scf1izaea dorogensis. А.  Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы н спор в отло
жениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 26, табл. Н, фиг. 26-30. 

Р а з  м е р ы . Длина 36,5-59 /-L, ширина 1 5-3 1 /-L, средн. 38 Х 1 9  fl
Спора удлиненно-овальной формы. Щель однолучевая, обычно мас

кируется рубчиками и почти не р азличается. Экзина покрыта рубчика
ми, переходящими с одной стороны споры на Дру,гую, расположение и х  

}{осое, может быть почти параллелыным дл,инным сторонам зерна .  Тол
щина их также значительно варьирует, возможно, в заНИСИIМ ОСТИ от сте
пени зрелости зерна и степени минерализации. 

На  настоящем этапе изучения спор мы считаем мало обоснованным 
выделять различные виды по р асположению рубчиков и их ширине. 
Твердых критериев для выделения назвать нельзя - нет четких призна
ков разграничения, так как все вариа'нты вновь выделяемых видов мог
ли бы быть обнаружены в одних образцах. 

С р а в н е н и я. В .  Круч (W. Krutzsch, 1 959 а) произвел ревизию 
спор Sporites dorogensis R. Р о t. Он выяснил, что первона чально По
тонье и Геллетих в 1 932 г. предназначаЛ1И это назва,ние для трехлучевы:\ 
ребристых спор. Позднее, в 1 934 г. , Потонье под этим же названием 
изобразил и однолучевые ребристые споры. Это дало повод для дальней-
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ших пе,реименований однолучевых спор, тогда как эпитет «dorogensis>>
сохранился для трехлучевых спор типа Mohria. Рассматривая все пред
ложенные позднее названия для однолучевых р ебристых спор ,  Круч пре
достерегает от отождествления этих спор с Cicatricosisporites pseudodo
rogensis и дает им родово е  наименование Schizaeosporites. Видавой эпи
тет мы берем по работе Куксон ( 1. С. Cookson, 1 957) . 

М е :с т о н а х о ж Д е н и я .  Обильно встречается в о  всех изученных 
образцах : 1 )  Басс. р. Вах, 2) басе. р. Сым, 3) басс. р. Елогуй, 4)  ба,сс. 
р .  Таз,  5)  басс. р. Б. Лайда, 6) басс. р. Соленая, 7) скв. в пос. Толька,. 
8) Колпашевская пл'Ощадь. 

Р а с п  р о с  т р а н е н и е: 1 )  Германия, палеоценовые отложения,. 
2) Венгрия, эоцен, Ганновер, палеоцен, 3) Южный Урал, сеноман-туров;  
4)  Чулымо-Енисейская впадина, сеноман-турон до датского яруса ; 
5) Австр алия, плиоцен, 6) Якутия, Вилюй, сеноман-турон. 

1 9. Schizaea praeclara sp. nov. 

Табл. I I I , фиг. 23 

г о л d т и п .  Басе р .  Сым, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР,. 
N2 299-1.  

Р а з  м е р ы . Длина 57-79,5 !J" ширина 33-39 !J" средн. 66 Х 36 !J,. 
Спора удлиненно-овальная, сравнительно с другими видами очень 

крупная. Экзина же не только более плотная, но и гораздо тоньше, чем 
у других видов Schizaea (не более 1 !J,) . Косо направленные широкие 
рубчики располагаются редко, на  раостоянии 3-5 !J, один от другого. 
Щель разверзания заметить не удается. ивет светло-желтый до голубо
вато-серебристого. 

С р а в н е н и я. Форма споры и экзина с косо направленными руб
чиками, просвечивающими одновременна с двух сторон и образующими 
р исунок в виде рамбической сетки, позваляют отнести эти споры к роду 
Schizaea. Крупный размер наших спор в сачетании с ачень тонкой экзи
най вынуждает выделить их в особый вид. 

М е с  т о н а х о ж Д е н и я . 1 )  Басе. р. Вах, 2)  басс. р. Сым. 

Р о Д Mohria S w а r t z 

20. Mohria exilis (М а 1 . )  В а 1 с h а v i t i n а 

Табл, Ш, фиг. 24 

1 949. Plicatella incisurata уаг. exilis. В , С.  Малявкина, Определитель спор и 
пыльцы, стр. 60, табл. 1 1 , фиг. 2 .  

1 959. Mohria exilis. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплексы мезозой .. 
ских от"ожений Вилюiiской впадины и их значение для стратиграфии, стр, 94, табл. 1 1 ,. 
р ис. 32 а-с. 

1 960. Моhгiа exilis. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отложениях 
верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр . 25, табл. 1 1 ,  фиг. 23-25. 

Р а з  м е р ы : 39-42 !J" средн. 40,5 �t. 
Спора округло-треугольная с закругленными углами. Контур спо

ры 'в Э1кваТОРlиальном положении ,  наиболее обычном для этого вида в 
ископаемом 'состоянии, очерчивается мелкогородчатой линией. Экзина 
покрыта тонкими ( l  !J, и меньше) рубчиками, которые просвечивают 
с двух сторон и образуют ромбическую сетку. Щель трехлучевая, почти 
достигает периферии. ивет желтый, буровато-желтый. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и я :  1 )  Кол п ашевская площадь, 2 )  басс. р .  Таз,. 
3) баlСС .  р .  Б .  Л айда,  4) басс. р .  Соленая, 5) ба,ос. р .  В ах: 

р а с п  р о с т р а н е н и е :  1 )  Средний Урал, нижНий мел и сеном ан, 
2) Якутия, Тюнг, верхний мел,  линденская свита, 3 )  Чулымо-Енисейская 
впадина, ceHoMaH-TYpolН . 

2 1 .  Mohria mutabila B o l c h o v i t i n a  

Табл. IV, фиг. 25 

1 953. Mohria mutabila. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая х арактеристика 
меловых отложений .центральных областей СССР, стр. 36, табл. IV, рис. 6. 

1 958. Ruffогdiа goepperti. R. А. Соирег. British Mesozoic microspores апd pol len 
gгаiпs, стр. 1 09, табл. 1 7, фиг. 4-6. 

1 958. Cicatricosisporites australiensis. I. С. Cookson and М. Е.  Dettman. Some 
trilete spores from Upper Mesozoic deposits in the Eastern Australian region, стр. 1 05, 
табл. XV, фиг. 1 3- 1 4. 

Р а з  м е р ы : 44-5 1 /.1, средн. 46,5 /.1. 
Спора треугольная, округло-треугольная. Экзина  толстая, ПОКРЫТaI 

рубчиками толщиной до 2-3 /.1. Н аложение их р исунков с прокси маль
ной и дистальной сторон образует рамбическую сетку, которая видн а  
очень слабо вследствие  значительной плотности экзины. Шель р азвер
зания трехлуч·евая, .очень длинная, с узким окаймлением. Цвет желтый,. 
буровато-желтый. 

С р а в н е н и я .  Как отмечает Н.  А. Б.олховитина ,  и менн.о ЭТОТ вид 
ближе всего к спорам Mohria, .описанным Тирга ртом (F. Thiergart, 1 940) 
из третичных отл.ожений Германии. 

М е с т а н а х о ж д е н и я-о 1 )  Скв . В пос. Толька , 2 )  Колпашев-ская 
площадь . 

. р а ,с п р о  с т р а н е н и е :  1 )  Казахстан, альб и сеноман;  Чулымо
Енисейский б аосейн, альб ; Мос,ковская и Кур с,кая области, апт,  2 )  Бри
тания, вельд, 3 )  В осточная Австралия, нижняя юра - верхний мел. 

Р о д Anemia S w а г t z 

22. Anemia macrorhyza (М а 1 j а v k i n а)  В о 1 с h а v i t i n а 

Табл. IV, фиг. 26 

1 953. Anemia mасгогhуzа. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая характеристика 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 39, табл. IV, рис. 1 6. 

1 956. Anemia mасгогhуzа. Н. А. Болховитина.  Атлас спор и пыльцы ИЗ юрских и 
нижнемеловых отложений В илюйской в падины, стр. 59, табл. VII , рис. 94. 

1 958. Appendicisporites tricornitatus. R. А. Соирег. British Meso,-oic microspores 
апd pol len grains, стр. 1 35, табл. 1 7, фиг. 7-9. 

1 959. Anemia macrorhyza. Н. А. Болховитина.  Спорово-пыльцевые комплек('ы 
мезозойских отложений Вилюйской впадины и их значение для стратиграфии, стр. 95,. 
табл. I I ,  рис. 36. 

Р а з  м е р ы : 42-67 /.1, средн. 5 1  /.1. 
Спора округло-треугольная с н ебольшими булавовидными кончи

ками по углам.  Экзина  плотная,  покрыта рубцами толщиной до 3-5 /.1" 
проходящими параллельно сторонам.  Шель р азверзания трехлучевая,. 
длинная. Цвет темно-бурый. 

С р а в н е н и я.  Описываемые нами споры очень похожи на  Cicatri
co.sisporites cooksonii (В .  Е. Ва lте, 1 957, табл. I, фиг. 24; табл. I I ,  
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фиг. 25-28) , но отличаются от них менее талстыми рубцами при бол·�е 
мелких средних р азм,ерах.  

М е с  т а н а х о ж Д е н и я . 1 )  Баос. р .  В ах, 2 )  Колпашевская площадь, 
р а с п  'р а с т р а н е н и е :  1 )  Крым, г,отерив ;  Свердловская а бласть, 

верхняя кантинентальная свита ; 'северное побережье Аральскаго моря, 
нижний и средний альб; Чулымо-Енисейский б ассейн, сеноман;  2 )  Яку
тия, реки Л индя, Тюнг И В:илюй, г. В илюйск, мел,  3) БРИ1тан,ия, вельд. 

р а Д Lygodium S w а r t z 
23.  Lygodium cretaceum С h 1 а n а v а 

Табл. IV, рис. 27 

1 960. Lygodium сгеtасеum. А. Ф.  Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в от· 
_lожениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 27, табл. I I I ,  фиг. 2-3. 

Р а з  м е р ы : 45-81 /1, средн. 74 /1. 
Крупная спара  округло-треугальной формы с закругленными угла 

:м и  и выпуклыми или  вогнутыми сторонами.  Рисунок поверхности экзи
ны составляется извилисто-червеабразлыми борадавчатыми выступами.  
Сливаясь, они абразуют неправильную сетачку, которая р азличается в 

оснавном при р ассматривании споры с применением имМерсионнаг.о объ
ектива .  По краю спары эти выступы образуют нещиро кую ото рачку до 
4-5 /1. Щель р азверзания трехлучевая, длинная, примерно 2/з р адиуса 
тела СПОjJЫ. 

С Р а в н е н и я. Н аши споры могут быть сравнимы с Cryptogramma 
{;оtidiцnа В о 1 с Ь. (Н .  А. Б олховити,на ,  1 953, стр . 33, таlбл . I I I , рис.  1 9 )  * по 
форме, размеру, очертаниям, характеру щели р азверзаlНИЯ, скульптуре 
экзины. Ото рачка вокруг споры, образованная за счет скульптурных эле
м ентов , у спар , опи,санных Н .  А. Б олховитиной, нах.одится только на  
уголках. У рассматриваемаго вида она  огибает спору со  всех сторон и 
лишь ,иногда слегка шире на  углах. Н аши споры .обнаруживают некото
рое сходство с Concavisporites variverrucatus С о u р е r ( 1 958, ,стр .  1 42,  
табл. 22, фиг. 4-5) и Microreticulatisporites parviretis В а 1 m е ( 1 957, 
СТр. 24, табл. 4, фиг. 50-5 1 ) ,  но от одной и другой отличаются хара'кте
ром СКУЛЬПТYlры (у первой бугорки более п равильной формы, у дру
той - более отчетливая сеточка) . Кроме того, наши споры ,несколько. 
крупнее. Из известных нам современных спор Lygodium по скульптуре 
экзины ближе всего Lygodium heterodoxum К z е (в препаратах кол
.лекции Н. А. Балховитиной) и L. voluole S w. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я . 1 )  Ба,сс. р. В ах, 2 )  басс. р .  Соленая, 
.3) Колпашевская площадь, 4) скв. в пос. Толька . 

Р а с п  р 1) с т Р а н е н и е :  Верхнемел.овые отложения Чулымо-Ени
сейской нпадины, сеноман-турол, датский ярус. 

24. Lyg'odium subsimplex (N а 11 m о v а) В о 1 с h о v i t i n а 

Табл. IV, фиг. 28 

1 953. Lygodium subsimplex. Н. А. Болховитина .  Спорово-пыльцевая характерис
тика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 45, табл. VI, рис. 1 -5. 

1 956. Lygodium subsimplex. Н.  А. Болховитина. Атлас спор и пыльцы из ЮРСКИХ 
I! нижнемеловых отложений Вилюйской впадины, стр. 62, табл. VI I I ,  рис. 1 02 а ,  б. 

1 960. Lygodium subsimplex. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в 
()тложениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 26, табл. 1 1 1 ,  фиг. 1 .  

'" в р аботе Н .  А. Болховитиной «Ископаемые и современные споры ceMeiicT!Ja 
схизейных» (Тр. Геол. ин-та АН СССР, вып. 40, 1 96 1 )  - Lygodium cotidianum. 
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Р а з  м е  р ы :  :60-77 /.L, средн. 70 /.L. 
Спо� а  крупная, округло-треугольная или округлая. Экзина  толстая, 

2 ,5-5 /.L, гладкая. Щель трехлучевая, уплотненная по краю, около 2/з 
р адиуса тел а  споры .  Цвет желтый. 

М е с т о  н а х о ж Д е н и я .  1 )  Басе р. Таз, 2)  бас·с. р. Б .  Лайда, 
.3) басс. р. Соленая, 4 )  Колпашевская площадь. 

р а с п р о  'с т р а н е ы и е: 1 )  Казахстан, НИЖНий мел,  готерив и альб; 
Русская платфо.рма и Азер байджан, апт; 2)  Якутия, Ка,нгалассы, Санга
ры, нижний мел, В илюй, Верхний мел ; 3)  Чулымо-Бнисейская впадина, 
сымск.ая :свита. 

С Е М. OSM U N DACEA E  

Р о Д Osmunda L. 

25. Osmunda granulata (М а 1 . )  С h 1 о n о v а 

Табл. IV, фиг. 29 

] 949. Rubinella gгапulаtа. В. С. Малявкина. Определитель спор и пыльцы, стр. 76, 
табл. ] 8, ·фиг. 3. 

1 949. Rubinella exilis. В.  С. Малявкина. Определитель спор и пыльцы, стр. 76, 
табл. ] 8, фиг. 2. 

] 9tЮ. Osmunda granulata. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в ОТЛ0-
жениях верхнего мела Чулымо·ЕнисеЙскоЙ впадины, стр. 27, табл. I I I ,  фиг. 4-5. 

Р а з  м е р ы: 35-51 /.L, средн. 40 /.L. 
Спора  О КРУГЛО-1'iреугольная.  Контур очерчивается неровноволнистой 

линией за счет сосочков, р азбросанных по поверхнос'Ги экзины. Толщи
на ее 2-4 /.L. Щель р азверзания трехлучевая, Пlростая, дл,И!нная, больш"� 
половины р адиуса тела споры. Цвет желтый .  

С р а в н е н и я .  Чрезвычайно большое сходство обнаруживают н а 
ши споры 'с Apiculatisporis wonthaggiensis, описанными КУКСОН и Детт
ман ( I'� С. Cookson and М. Е. Dettman, 1 958, стр .  1 00, табл. XIV, 
фиг. 7-1 0) из неоком-аптских отложений Восточной Австралии. У них 
сравнимы 'р азмеры, характер щели разверзания, выросты экзины. Неко
торые отличия имеются только в р аспределении выростов экзины. Воз
можно, сравниваемые виды можно было бы даже отождествить. Очень 
близ.ки наши споры еще и к Osmundacidites comaumensis, изображенным 
в той же р аботе Куксон 'и Деттман (остр . 1 00, табл. XIV, фиг. 13) , 
,но у этого вида оосочки, по-в,идимому, ,немного мельче и р асположе
ны гуще. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  1 )  Б асс. р .  В ах, 2)  Колпашевская /пло
щадь. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Сеноман-туронски е  отложения Чулымо
Енисейской впадины. 

С Е М. O P H I O GLOSSACEAE 

Р о Д Ophioglossum L. 

26. Ophioglossum cenomanicum С h 1 о n о v а 

Табл. IV, фиг. 30 

] 960. Ophioglossum cenomanicum. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы I! спор 
13 отложениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 30, табл. Н ! ,  
фиг. ] 3- ] 6. 
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Р а з  м е р ы : 42-51 J.t, средн. 43 J.t. 
Спора ОКiругло-треугольная с выпуклыми, редко с вогнутыми' CTOPO� 

нами.  Контур неровный за счет бугорков. Ямочки между БУГ,Qрками ка,
жутся светлыми порами. Около щели разверзания участок экзины глад
кий. Щель трехлучевая, простая, около половины радиуса тела споры. 
Цвет бурый. 

С р а в н е н и я. В работе Бальма (В. Е. В аlmе, I957, стр. 1 7, табл. 1 ,  
фиг. 1 5- 1 7) 'Описаны и изображены споры Foveosporites canalis с ана
л'Огичной скульптурой  экзины из  мезо,зойских 'Отложений 3ападной' 
Австралии. Возможно, наши ОП,Qры отождествляются' с 0пиеанныии 
Бальмом. 

М е 'с т 'О Н а х о ж Д е н и я :  1 ) Колпаше�ская площадь, 2 )  басс. 
р .  Сым, 3) басс. р .  В ах .  

Р а с п р 'О ,С Т Р а н е н и е.  Сеноман-туронские отложения ЧУЛЫМ'О� 
Енисейск,QЙ впадины. 

СПОРЫ Н Е О П Р ЕДЕЛ Е ННО Й С И СТ ЕМАТИ Ч ЕСКО й П Р И НАДЛ ЕЖНОСТJr 

Р о Д Cingulatisporites Т h о т s 'О П 

27. Cingulatisporites euskirchensoides D е 1 с о u r t et S р ;г u ш' о п t: 

Табл. V, фиг. 31 

1955. Cingulatisporites euskirchensoides. А. Del court et G. Sprumont. Les spores: 
et grains de p ol len du Wealdien du Hainaut, стр. 38, фиг. 9; 

1 958. Cingulatisporites euskirchensoides. 1. С. Cookson and М. Е .  Dettman. Some' 
trilete spores from Upper Mesozoic deposits in the Eastern Austra1ian region, стр. 1 ()9� 
табл. XVI I, фиг. 4-6. 

Р а з  м е р ы: 57,5-78 J.t, средн. 59 J.t; Т еЛО 48-66 J.t, средн. 57 J.t. 
Пыльца 'Округлая, округло-треугольная, ,(: узкой неровной пленча

той оторочкой до 4,5-6 J.t .  Щель трехлучевая, дихотомически разветв
ляется на концах и ДОХ,Qдит почти до периферии. Экзина гладкая, тол'
щиной 1�2 J.t. Цвет бурый. 

С р а 'в н е н ·и Я ,  ОТ приведенных в синони м ике :наш и экземпл я р  ьг 
отличаются 'Гладкой экзиной и немного, на 5-1 0  J.t, меНЫШI,МИ раз'
мер ами. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. 1 )  Скв. в пос. Толька, 2) басс.  р .  Елогуй ; 

3) басс. р .  Б .  Лайда, 4 )  Колпашевская площадь, 5) басс. р. Соленая" 
6) басе. р. В ах. 

Р а r; п р о  с т р  а н е н и е :  1 )  Вельдские ,отложения в местечке Эно 
в Бельгии, 2) Восточная Австралия, верхний мезозой. Кроме того, КУК
сон И Деттман указьшают на р аспространение этих спор в Папуа и Н('}
вой Гвинее в сдоях апт-альбского возраста. 

28. Cingulatisporites noster sp. поу. 

Табл. VI, фиг. 37 

Г о л о т и П .  Басе. р, Вах, маастрихт,датский ярус, СО АН СССР, N'g B·229-1. 

Р а з м е р ы. Общий 34-40,5 J.t, средн. 38 J.t; тело 27 -31 ,5 J.t. 
средн. 30 J.t. 

Спора округло-треугольная с тонкой оторочкой до 3 ,5-7,5 J.t ши-
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рины. Оторочка часто собрана складками. �кзина гладкая или слабо
точечная. Щель трехлучевая, извитая, очеш. длинная, р авная радиусу 
тела с оторочкой. ивет желтый, буровато-желтый.  

С р а в н е н и я .  Наши споры очень похожи на Cingulatisporites du
bius, описанн ые Купером ( 1958, пр . 146 ,  табл. 24, фиг. 3-5) из мезо
зойских отложений Б ритании,  но знач ительно мельче. 

М е ·с т о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Б асс. р .  Вах, 2) Колпашевская площадь, 
3) басс. р. Таз.  

29. Cingulatisporites scabratus С о u р e :r  

Табл. VI, фиг. 40 

. 1 958. Cingulatisporites scabгatus. R. А. Соuрег. British Mesozoic microspores апd 
poI1en grains, стр.  1 47, табл. 25,  фиг. 3, 4. 

Р а з  м е р ы : Общий 44-48 ��, средн. 45 J..L ; тело 3 1 -35 ��, средн. 
33 J..L. 

Спора округло-треугольная с оторочкой до 7,5 J..L, неровной по краю. 
Контур тел а  также очерчивается очень неровной линией.  Экзина неглад
кая, в наиболее толстых участках до 3 J..L. Щель трехлучевая,  очень длин
ная ,  больше р адиуса тела ,  неровная. Цвет светло-желтый .  

С р а в н е  н и я :  Н аши споры не  имеют каких-либо отличий от опи
санных Купером. 

М е с т о н а х о ж д е н и я : Б а се р .  Таз. 
р а с п р о  'с Т р а н е н и е :  Австралия, нижний лейас. 

Р о Д Divisisporites Р f; 1 u g 

30. Divisisporites euskirchenensis Т h о m s о п  

Табл. V, фиг. 32 

1 953. Divisisporites euskirchenensis. Р. W. Thornson und Н . Pf lug. Pollen ипа 
Sporen des Mitteleuropiiischen Tertiiirs, стр.  5 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 52. 

1 958. Divisisporites euskirchenensis. 1. С. Cookson and М. Dettrnan. Sorne trilete 
spores frorn Upper Mesozoic deposits in the Eastern Austra1ian region, стр. 98, 
табл. XIV, фиг. 1 . 

1959. Divisisporites euskirchenensis. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые ком
плексы мезозойских отложений Вилюйской впад.ины н их значение для стратиграфии, 
стр. 1 00, табл. I I I, рис. 49 а-с. 

р а' з м е р ы : 55,5-57 J..L, средн. 57 J..L. 
Спора округлая, треугольно-округлая.  Экзина гладкая, двуслоЙная,. 

толщиной около 2 J..L. Щель трехлучевая, дихотомически разветвляющая
ся на концах, благодаlРЯ чему образуется сетка на  поверхности споры_ 
Цвет желтый .  

С р а в н е н и я ;  Спора очень похожа на  Cingulatisporites euskircke
nensis и отличается от нее только отсутствием узкой пленчатой отороч
ки. В остальном они практически нераЗЛИЧIИIМЫ,  тем более что встре
чаются в одних и тех же отложениях. Возможно, что пленчатая отороч
ка разрушается в процессе фоссилизации и ·сравниваемые споры при
надлежат к одному и тому же виду. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Р. Б. Лайда. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е :  1 )  Восточная Австралия, нижний мел (ве

роятно, альб) , 2)  Якутия,  Тюнг, верхний мел, линденская свита, встре-
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чается очень редко ; Линдя, верхний мел ,  тимеРДЯХСJ<ая свита, в массе ; 
3 )  третичные отложения Средней Европы. 

М а р ф  о л о г и ч е  с J< а я г р у п п а Hymenozonotriletes N а u m о v а 

3 1 .  Hymenozonotriletes bracteatus В о 1 с h а v i t i n а 

Табл. V, фиг. 33. 

1 959. Hymenozonotriletes bracteatus. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые ком
плексы мезозойских отложений Вилюйской в падины и их значение для стр атиграфии, 
стр. 1 06, табл. IV, фиг. 65, а-с.  

Р а з  м е р ы. Общи й  48-60 J.,L, средн. 52,5 J.,L; тела 43-57 J.,L, средн. 
46,5 J.,L. 

Спара аJ<руглая,  треугольно-акруглая, са сравнительна узкай ота
рачкай да 4-6,5 J.,L, и меющей неравный зубчатый край.  На дистальнай 
старане споры имеется сетка с ячейками да 9-18  J.,L. Сквазь эту круп
ную ,сетку прасвечивает мелкая сетка. Щель трехлучевая, прастая, 
длинная, дастигает .оторочки. Экзина гладкая, талщинай 1 -2 J.,L. Цвет 
бурый. 

С р а в н е н и я. Спары Hymenozonotriletes bracteatus часта смеши
вают с Seductisporites signifer. От паследней ани .отличаются наличием 
длиннай трехлучевой щели с прямыми, не дихатамирующими лучами.  

М е с т о н а х а ж д е н и я . 1 )  Басс. р .  Б .  Ланда,  2}  б асс. р .  Вах, 
3) 'басс. р. Сым, 4 )  с кв .  В пас. Талька, 5) Колпашевская площадь, 6) басс.  
р .  Соленая, 7)  басе. 'р . Елагуй, 8) басе. Ip .  Таз. 

р а с п р а с т 'р а н е н и е :  Н.  А. Балхавитиной ( 1 959) .описан Нуmе
nozonotri!etes bracteatus из верхнемеловой линденск;ой свиты в Вилюй
екай впадине. 

Р а Д Cinatriradites W i 1 s а n and С а е 

32.  Cirratriradites verrucosus С а а k s а n and D е t t m а n 

Табл. V, фиг. 35 

1 958. Cirratriradites verrucosus. 1. С. Cookson and М. Е. Dettman. Some trilete 
spores from Upper Mesozoic deposits in  the Eastern AustraIian region, стр. 1 1 2, 
табл. XVI I I ,  фиг. 2-6. 

1 959. Cirratriradites verrucosus. Н . . А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплек
сы мезозойских отложений ВилюЙс.кой в п адины и их значение для стратиграфии, 
стр. 1 29, табл. V I I I, рис. 1 18. 

Р а з м е р ы . Общий 60-75 J.,L, средн. 66 J.,L; тела 48-54 J.,L, средн. 
49 J.,L. 

Очертание споры акругла-треугальнае с ширакай пленчатай (9-
12  J.,L) гранулезнай атарачкай с неравным кр,аем. От наружнага края 
атарачки па углам спары в направлении палюса прахадит тетрадный 
рубец. Экзина 2-4 J.,L талщины, мелкобарадавчатая. Обычна на  дисталь
нам палюсе нет ,р азрыва или ан слаба заметен, на видна укрупнение 
структурных элементав на  этам участке. Цвет бурый. 

С р а в н е н и я. Наши экземпляры не имеют существенных .отличий 
.от .описанных Кук,сан и Деттман ( I. С.  Caaksan and М. Е .  Dettman, 1 958) 
спар Cirratriradites verrucosus. 
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М е <: т о н а х о ж Д е н и я :  1 )  Колпашевская пл.ощадь, 2)  басс. р .  Со
леная, 3)  басс. р .  Б ах.  

Р a ci n р о с  т р а н е н и е :  1 )  Южная Австралия, апт-альб; 2)  Я1<У� 
гия, Билюй и Линдя, в ерхний мел,  тимердяхская свита . 

33. Сiггаtгiгаditеs luminosus s p .  nov. 

Табл. У, фиг. 34 

г о л о т и п. Басе. р.  Б .  Лайда, м аастрихт, СО АН СССР, .N'2 26 1 -1 .  

Р а з  м е  р ы .  Общий 34-48 /J., средн. 46 /J.; тело 30-36 /J., средн. 
33 /J.. 

Сп.ора  округло-треугольная с широкой (4-7,5 /J.) пленчатой отороч
кой. На  дистальной стороне в центре ·споры имеется разрыв р азмером 
1 3- 1 5  /J.. Короткая трехлучевая простая щель на  проксимальной сторо 
не бывает видима не  у всех экземпляров. На  оторочке по углам споры 
на продолжении трехлучевой щели разверзания видны остатки тетрад
ного рубца. Экзина гладкая, толщиной 1 ,5-4 /J.. Цвет БYlроват.о-желтыЙ. 

С р а в н е н и я. Н аличие пленчатой .оторочки, остатков тетрадного 
рубца; прох.одящег.о от наружног.о края оторочки по проксимальной сто
роне, а также р азрыв в центре споры на дисталыной стороне наводит 
на м ысль о принадлежности спор к р оду Cirratriradites. Осебенн.о близ
ки они к Сiггаtгiлаditеs tilchaensis С о о k s а n and D е t t m а n ( 1 958, 
стр. 1 1 3, табл.  XVI I I ,  фиг. 7-8) , Zonales-sporites saturni 1 Ь r а h i m 
(F. L.oose, 1 934, стр. 149, табл. 7, фиг. 23) и Cirratriradites по Е .  Нокс 
(Е .  Кпох, 1 950, табл. XIX, фиг. 286) . Однако наш и  споры имеют гл а .·� 

кую экзину, а все указанные - негладкие. Это ставит отнесение описы-
ваемых спор к роду Сiггаtгiгаditеs под сомнение. Правда, Куксон и Детт
м а н  отмечают его в нижнемеловых отложениях Австралии .  Б З а п адной 
Сибири он о тмечается в отложениях самых верхних горизонтов верхне
го мела .  Н аличие других видов этого же рода в наших .образцах позв.о
ляет нам причислить и эти споры к роду Cirratriradites. 

М е с т .о н а х о ж Д е н и я .  1 )  Басс. р .  Б .  Лайда,  2 )  скв. в пос. Толь
ка, 3) басс. р .  Бах .  

Р о Д Регоfгilitеs С о u р е r 

34. Регоtгilitеs lusorius sp. nov. 

Табл. VI,  фиг . 36 

г о л о т и п. Скв. В пос. Толька, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР, 
.N'2 22 1 - 1 .  

Р а з  м е р ы . Общий 36-42 /J., средн. 40 /J. ;  тело 23-28 /J., средн. 
27 /J.. 

Спора о кругло-треуголыная с пленчатой оторочкой до 7,5 �L ширины. 
ЭКЗ'ина гл адкая толщиной 3 /J.. ЩеJJЬ трехлучев ая,  около 2/з радиуса тел а 
споры. На оторочке в виде продолжения трехлучевой щели и меются 
остатки тетраднога рубца, не переходящего на тело .  Цвет желтый .  

С р а в н е н и я .  Наши споры .очень похожи на  изображения, данные 
Р аузом ( 1 957, ICTp .  357, табл. 1 ,  фиг. 5 1 -52) для Perotrilites granulatus 
С а u р е  г. Рауз не п риводит подробнаго .описания этой споры, ссы
лаясь на Купера (R. А .  C.ollper, ] 953) _ РегоtгiШеs gmnulatus, .оГ!исаIННЫЙ 
Купером, и меет зернистую скульптуру экзины на  дистальной стороне, 
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тонкозернистый периспорий, более крупные р азмеры. Естественное бота
ническое положение описываемых спор неопределенно. Через Perotrili
tes granulatus намечае11СЯ связь 'с 'сем. Selaginel1aceae. С другой сторо
мы, встречаются споры с такой же широкой ат.орочкоЙ, предположитель
н.о связанные с родом Sphagnum ( см. Stenozonotriletes princeps В а 1-
с h о v i t i п а ) ,  катарые, .однака, не  имеют тетраднога .рубца на  углах 
ОlI1арочки. 

М е с т о н а х а ж Д е н и я .  1 )  Скв. В пас. Талька, 2 )  б асс. р .  В ах, 
J)) б;асс. р .  Таз. 

35. Perotrilites rиgosus sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 39 

г а л о т и п. Басс. р. Соленая, маастрихт, СО АН СССР , .N� 336-1 .  

Р а з  м е р ы : 55,5-82 I-L, средн. 67 I-L. 
Спор а  округлая, с неравным валнистым кантуром и давально ши

рокой, да 9 I-L, аторочк.оЙ .  Рисунак экзины саздают грубые м.озговидные 
извилины. П р.осветы между извилинами сравнительна узкие. Щель р аз
верзания трехлучевая, .очень длинная, доходит да периферlИИ. Отарачка 
окола лучей значительна тоньше, чем между лучами щели .  Цвет бурый. 

С р а в н е н и я. По очертанию, разме'рам,  рисунку, создаваем.ому 
скульптурными украшениями, наши спары имеют сходство с Perotrili
tes rugulatus C o u p e r  ( 1 957, стр. 1 47, табл. 25, фиг. 7-8) , поэтому 
описываемый вид включается в состав этого формального рода. Харак
тер скульптурных украшений, утолщенная часть экзины между лучами 
трехлучевой щели наПОМИlнает споры рода Ischyosporites, такие как  Isch. 
crateris В а 1 m е ( 1957, табл. 3, фиг. 45, табл. 4, фиг. 46-47) , но отли
чается от них более узкими просветами между извилинами. От 1 sch. 
scabeгis С о а k s о n and D е t t m а n отличаются отсутствием грубой 
зернистости н а  проксим альной стороне, а от Isch. punctatus С о о k s о п 
and D е t t m а п - отсутствием утолщения экзины на  углах. Н аши спо
ры иногда несколыю крупнее всех перечисленных видов Ischyosporites. 
Б альм (В .  Е. B alme, 1 957 ) считает, что они магут принадлежать еем .  
D iсksопiасеае. Можно указать на  некоторое сходство описываемых спор 
со Stachy,pteris Hallei Т h о m а s и l(lukisporites variegatus С о u р е  г. 

Описываемый в,ид очень пахож и ,на Lycopodium cerniidites. Отл и 
чается о т  нег.о большей величиной, более грубой скульптурой, округлым 
очертанием внутреннего контура,  более равномерной шириной отарачки 
на сторонах и углах споры. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  1 )  Б асс. р .  Соленая, 2) басс. р.  В ах. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е сравниваемых форм :  1 )  З ападная Австра

лия, неоком - нижний апт, 2)  Западная  и Юго-Западная Австралия, не
око.м-апт до альба и верхняя юра .  

Р о Д Densoisporites W е у 1 а п d llпd 1\ r i е g е r 

36. Densoisporites perinatus С о II Р е r 

Табл. V I ,  фиг. 38 

1 958. Densoisporites perinatus. R.. А. 
'
Соирег, British Mesozoic microspores and 

роllеп gгаiпs,  стр. 1 45, табл, 23, фиг. 6-9. 

Р а з  м е 'р ы :  45-5 1 f1" средн. 50 I-L. 
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Спора треугольно-акруглая с узкай платнай атарачкаЙ.  Структура 
экзnны кажется мелкапенистай или точечнай при р азличных паложе
ниях тубуса микрас�опа. Щель трехлучевая, длинная, пачти достигает 
отарочки. Цвет желтый. 

С р а в н е н ·и я. Наши спары мельче описанных Р. А. Купером. 
М е с т а н а х а ж Д е н и я. 1 )  Басс. р. Елагуй, 2) басс. р.  Таз, 

З) бас-с. р. Соленая. 
Р а ое  п р о  IС т р  а н е  'н и е:  Средняя юра БританиlИ. 

Р 6  д 'MulUnodisporites gen. nav. 

Диагназ рада такой же, как для типавага вида - Multinodisporites 
praecultus sp. nav. 

37. Multinodisporites praecultus sp. nav. 
Табл. VI, фиг. 4 1  

Г о л о т и п .  Басе. р .  Вах, маастрихт-датский ярус, СО А Н  СССР, N� В - 126-У. 

Р а з  м е р ы: 15-34 1-1, средн. 30 1-1. 
Спары .округла-треугольные с выпуклыми или прямыми старонами. 

Кантур неравнамерно-фестанчатый за счет праекции вырастав (до 5 f.L 
высатаю) на  поверхнасти ,споры. На праксимальной стороне ваюруг ще
ли разверзания экзина гладкая, толщина ее без выростов акало 1 f.L, с 
выро,стами до 6 f.L. Щель разверзаlНИЯ т,рехлучевая, длинная, изви'Гая. 
Цвет желтый, желта-бурый. 

С р а в н е н и я. Характер выростов на па'верхнасти несколько обли
жает lНаши слары с некаторыми вида ми сем. Selaginel1aceae, как, напри
мер , Selaginella valdepilosa В а k е r,  S, borealis S р r i n g., S. pedata 
К 1 о t z s с h.,  S. stenophylla А. В r. (па Е. М. Кпох, 1 950) , однако харак
тер щелей разверзания у сравниваемых спар различается. Фарма, тип 
выростов на паверхнасти экзины сближае'Г наши опоры с Balantiuт Со
:pelandi (Е. М. Кпах, 1 938) , 'Галько у паследних кантур равномерно-фес
l'анча'Гый, а ДЛlИнная трехлучооая щель прямая, а не ИЗlВи'Гая. Мы пред
пачли да'Гь искусс'Гвенное название для спор, так как ср авниваемые виды 
IПринадлежат далеким па родственным связям семействам. 

М е, с т о н а х'О ж Д е н и я. 1 )  Б асс. р.  В ах, 2)  Калпашевская пло
щадь, 3) басс. р . Сым. 

м а р ф  а л о г и ч е с к а я г р у п п а Choтotriletes N а u m о v а 

38. Choтotriletes reduncus В о 1 с h а v i t i n а 

Табл. УII, фиг. 42 

1 953. Chomatriletes reduncus. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая характерис
,-ика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 35, табл. III ,  рис. 23-24. 

1 956. Anogrammites imperfectus. Н. А. Болховитина. Атлас спор и пыльцы юрских 
'и нижнемеловых отложений Вилюйской впадины, стр. 61 ,  табл. УН, рис. 99а. 

1 959. Chomotriletes auristriatus. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплек, 
,сы мезозойских отложений Вилюйской впадины и их значение. для стратиграфии, 
стр. 1 05, табл. I I I ,  рис. 62 а-с. 

-

1 960. Chomotriletes reduncus. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в 
ютложениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр . 34, табл. IV, фиг. 15 .  

Р а з  -м е 'р ы :  '33-43 /-t, средн. 42 1-1. 
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Спара округлая, треуг.ольна-акругл ая, с слаб'а валнистым конту
ра'м. Састаит спо.ра  из трех канцентрических валикав, налегающих адин 
на - другаk Наружный край каждагО' валика более платный и саатвет
ственно имеет балее интенсивную акраску. Экзина  гладкая. ТрехлучеваЯJ 
щель раЗ1верзания, до.стигающая наружнаго. края, ачень длинная, прос
тая у!Ли слегка акаЙмленная.  ивет желтый. 

С р а в н е н и я. В синанимике этага вида ПРИВQДЯТСЯ спары Апо
grammites imperfectus, катарые сапаставляются автарам этого. вида с: 
аписанными ею р анее Anogramma imperfecta. Однако. сравнвние всех 
изабраженных видав на таблицах паказывает существ'енные различия в· 
страении Iназванных спаlР и, наобарот, палное схо.дства ,спор Anogram
mites imperfectus с Chomotriletes reduncus. У нр.с встречаются талыю ба
л ее мел.кие экземпляры, ,вераЯl1НО, к каJlЦУ верх,неm мела они уже закон
чили свое р азвитие:  астались балее угнетенные фармы.  

М е с т а н а х а ж Д е н и я :  1 )  Кслпашевская площадь, 2) басе 
р. Вах. 

р а с п р о.  с т р а н е н и е :  1 )  Западный Казахстан, готерив ; Азер
байджан, апт; 2 )  Западная Сибирь, сенсман-турон;  3 )  Якутия, Лена ,  
Кангалассы, нижний мел ; Якутия, Тюнг, верхний мел, тимердяхская 
свита . 

м а р ф  а л а г и ч е с к а я г р у п п а Stenozonotriletes N а u m с v а 

39. Stenozonotriletes radiatus С h J с п с v а 

Табл. VII ,  фиг. 43'. 
1 959. Stenozonotriletes radiatus, Н, А. Болховитина, Спорово-пыльцевые комплек

сы мезозойских отложений Вилюйской впадины и их значение для стратиграфии, 
стр. 1 06, табл. I I I ,  рис. 63. 

1 960, Stenozonotriletes radiatus. А. Ф. Хлонова, Видовой состав пыльцы и спор' 
в _ отложениях верхнего мела Чулымо-Енисей'ской впадины, стр. 36, табл. IV,_ 
фиг, , 22-23 . 

. , 
Р а з  м е р ы : 34-42 1-1, средн. 38 1-1-
Спара акруглая, с узкай платнсй .отсрсчкаЙ. Длинна'я трехлучевая 

щель как сы делит спору на три сектара .  В каждам сектаре' скульптур
ные элементы распслагаются радиальна, нападабие лучей, так:и'М' обра
зам украшения на  паверхности спары дают впечатление трех солнц. 

е дистальнай староны спары прасвечивают неравные плоские в'алики. 
ивет желтый. 

М е с т а н а х с ж Д е н и я: 1 ) Калпашевская плащадь, 2)' басе., 
р. Вах. 

Р а с п  р с с т р а IН е н и е .  1 )  Сеноман-туро нские от лажен ия Чульг
ма-Енисейскай впадины, 2) Якутия,  Тюнг, тиме-рДяхская свита'. 

Р а Д Seductisporites gen . nav. 

Диагназ рада такай же, как для типавага вида Seductisp(i)rites signi'
{ег sp. nav. 

40. Seductisporites signifer s-p . поу. 

Табл. УII ,  фиг, 44 

r о л о т и п,  Басс. р, Вах, м аастрихт-датский ярус, СО АН СССР, NQ В- l l 5-VГ. 

Р а з  м е р ы : Общий 57-63 1-1, среди. 60, !t;, тела 48.-49,5. """ с.редн:. 
48 �t. 
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Спора о кругло-треуг,ольная с пленчатой оторочкой до 6-9 /1 шири-· 
ной. Экзина гладкая толщиной 1 -2 /1. Четкой трехлучевой щели нет, но 
от полюса зерна к периферии проходит система несправильных складо-· 
чек. Цвет светло-желтый. 

С р а в н е н и я. Отсутствие правильной трехлучевой щели застав
ляет сомневаться в принадлежности описываемых зерен к спорам папо-· 
ротник'ообразных. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Басс.  р. Сым, 2)  скв. В пос. Толька, .  
3) Колпашевская площадь, 4) басс.  р .  В ах. 5) басс. р .  Соленая.  

Р о Д Occultosporites gen. nov. 

Диагноз рода такой же, как и для типового вида Occultosporites si
nuosus sp. nov. 

41 . Occultosporites sinuosus sp. nov. 

Табл. V I I ,  фиг. 45 

г о л о т и п. Скважина в пос. Толька, в�рхняя половина верхнего мела,  СО дН ' 
СССР, N2 2 1 9- 1 .  

Р а з м е р ы : 5 1 -56 /1, средн. 52,5 /1. 
Спора округло-треугольная. Контур слабоволнистый. Экзина тол

стая, до 3-4 /1, Iнегладкая.  В центре споры,  на полюсе, Р И СУIНОК пяг
нистый. Четкой трехлучевой щели нет, но  видны разрывы в экзине в о  
виде неровной трехлучевой трещины, доходящей почти д о  периферии. 
Цвет бурый. 

Ср а в н е н и я. Можно отметить некоторое сходство описываемых 
спор с изобр ажением Cingulatispor.ites saevus В а 1 m е, из Западной 
Австралии (В.  Е .  Balme, 1 957, стр . 26,  табл.  4, фиг.  57;  табл .  5, фиг. 58-
59) , но  они отличаются шириной и консистенцией оторочки, отсутствием: 
ясно выраженной трехлучевой щели, рисунком экзины. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . См. голотип. 

С Е М. PODOCA RPAC EA E  

Р о Д Podooarpus L 'H е r i t 

42. Podocarpus paris С h 1 о n о v а 

Табл. У I I I, фиг. 48 

1 959, Podocarpus рагis. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплексы мезо- · 
зойских отложений Вилюйской в падины н их значение для стратигр афии, стр , 1 23, 
табл, V I I ,  рис. 1 05 а-б. 

1 960. Роdосагрus paris. А. Ф. Хлонова.  Видовой состав пыльцы и спор в отло
жениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 45, табл. У, фиг. 1 7. 

Р а з  м е р ы . Общая длина 48-69 /1, средн. 58,5 /1; высота воздуш-
ных мешков 33-45 /1, средн. 36 /1 ;  высота тела 23-30 /1, средн. 25,5 � ; ,  
длина тела 2 1 -27 /1 ,  средн. 2 4  /1. 

Некрупная пыльца с маленьким телом и гор аздо более крупными 
двумя воздушными мешками,  четко отграниченными от тела .  Экзина 
пыльцевого зерна тонкая, на  теле почти совершенно гладкая. Гребень-" 
узкий, ровный. Воздушные мешки более чем полушаровидные, а в осно--
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:�ании прямые. Ячейки сетки на  воздушных мешках некрупные, у осно
вания мешков удлиненные. Цвет желтый .  

С р а в н е н и я :  Наша пыльца отличается от  прив'Одимой Н .  А .  Бол
ховитиной р азмерами: наиболее крупные экземпляры у нас мельче са
мых мелких, описанных Н .  А. БолховитиноЙ. 

М е с т .о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Скв. В пос. Толька, 2) басе. р. Сым, 
.3 ) Колпашевская площадь, 4) Сасс. р. В ах, 5) басс. р. Б .  Лайда,  6) басе. 
р. Соленая.  

р а с п  р о с т р а н е н и е :  1 )  Чулым'О-Енисейская впадина, сымская 
. свита, 2) Якутия, В илюй, верхний мел, линденская свита. 

43. Podocarpus macrophyllaeformis В .о 1 с h .о v i t i n а 

Табл. У I I I, фиг. 49 

1 953. Podocarpus macrophyllaeformis. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая ха
. рактеристика меловых отложений центральных областей СССР, стр. 78, табл. XI, 
рис. 1 8- 1 9. 

1 959. Podocarpus macrophyllaeformis. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые 
комплексы мезозойских отложений Вилюйской впадины и их значение для стратигра

. фии, стр. 1 22, табл. VI I ,  рис. 1 0 1  а,  б. 
1 960. Podocarpus macrophyllaeformis. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и 

·спор в отложениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 45, табл. У, 
фиг. 1 8. 

Р а з  м е р ы . Общая длина 5 1 -72 !J" средн. 52,5 !J,; ширина тела 
24-30 !J" средн. 25 !J,; высота воздушных мешков 25-45 !J" средн. 30 !J,; 
! высота тела 22,5-37,5 !J" средн. 24 !J,. 

Пыльцев'О.е зерно имеет удлиненно-округлое тело с тонкой мелко
точечной вкзиr-юЙ.  Воздушных м ешк;ов два. Они такюго же р азмер а, как 
и тело, или несколько крупнее. Ячейки сетки мелкие, удлиненные, осоо

,бенно в основании воздушных мешков. Цвет желтый. 
М е с т о н а х о ж д е ,н .Иl Я . 1 )  Скв .  в пос. Толька, 2) басс. р .  Б. Лай

.да, 3) Колпашевская площадь. 
Р а с 'п р о с т р  а 'н е н и е: 1 )  Крым, го'Герив; З ападный Казахстан, 

верхний аль6 ; 2) Якутия, В илюй, верхний мел, тимеlрдяхская свита; 
.. 3)  Чулымо-Енисейская впадина, датский ярус - палеоцен. 

44. Podocarpus crispa С h 1 о n .о v а 

Табл. VII I ,  рис. 50. 

1 960. Podocarpus crispa. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отло
:жениях верхнего мела Чулымо-Енисейской в падины, стр. 44, табл. У, фиг. 1 5. 

Р а з м е р ы: Общая длина 95-103 !J" средн. 99 !J,; ширина 43-44 !J" 
· средн. 43 [1; высота ВQЗ,душных мешков 57-64,5 [1, средн. 62 [1; высота 
тела 48-49 [1, средн. 48 !J,. 

С равнительно крупное пыльцевое зерно имеет два воздушных меш
ка, Iюторые по IвеЛИЧИlне ПРeJВОСХОДЯТ величину тела. По форме о ни во
гнутые. Ячейки сетки на воздушных мешках некрупные, у основания 
мешков удлиненные. Тело пыльцевого зерна окружено широким волни
· стым гребнем. Экзина тела мелкозернистая, почти гладкая. Цвет пыль
цы желтый. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. 1 )  Б асс. р. В ах, 2) басс. р .  Б. Лайда, 
:3) басс. р . Таз. 

Р а с п  р .о с т р а 'н е н и е: Чулымо-Енисейская впадина, сеноман
-турон. 
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р а Д Microcachryidites С о о k s о n 

45. Micracachryidites antarcticus С о о k s о n 

Табл. УII I ,  фиг. 5 1  

1 953. Microcachryidites antarcticus. R .  А. Соирег. Upper Mesozoie and Cainozoic: 
spores and p olIen grains from New Zea1and, етр. 37, табл. 9 ,  фиг. 1 34. 

1 957. Microcachryidites antarcticus. В.  Е. Balme. Spores and pol len grains from 
ihe Mesozoie of Western Austra1 ia ,  етр. 34, табл. 9, фиг. 95-1 00. 

Р а з  м е р ы. Общий 78- 103 �, средн. 90 �; мешки 44-54 �, средн. 
48 м ;  тело 5 1 -87 �, средн. 69 �. 

Крупная пыльца с тремя воздушными мешками. Тело округлое с 
грубозернистой скульптурой и волнистым гребнем до 3 J.1 толщиной. 
Ячейки сетки неправильной формы. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я .  Наши зерна ничем существенно не отличаются от 
приведенных в синони'мике пыльцевых зерен Microcachryidites antarcticus. 
Описываемая пыльца аналогична трехмешковой пыльце ,современного 
Podocarpus dacrydioides, изображенного в р аботе Эрдтмана (G. Erdtman, 
1 943, табл. XXV, фиг. 429) , только р азмер наших зерен значительно 
больше (на  50-60 f.L) . Это подтверждает принадлежность данной пыль
цы к сем. Podocarpaceae. В работе 'К руча (W. Krutzsch, 1 959 а) т акже 
изображены трехмешковые пыльцевые зерна, однако он их относит к 
сем. Pinac.eae. 

М е с т о  н а х о ж Д е н и Я. СIillЗ. :в пос. Толыка,  ба,сс. р .  Сым. 
Р а с  п р о  'с т р а н е н и е :  З апа,щная Австралия; юра - ол'игоцен. 

Р о Д Parvisaccites С о u р е r 

46. Parvisaccites radiatus С о u р е r 

Табл. IX, фиг. 53 

1 958. Parvisaccites radiatus. R. А. Соирег. Бгitish Mesozoic microspores and pollen 
grains, стр. 1 54, табл. 29, фкг. 7-8. 

Р а з  м е р ы : 30-37,5 �, cpeДH. 33 �. 
Тело пыльцы ' удлиненно-округлое со слаборазвитыми свисающими 

воздушными мешками. Ячейки сетки на  воздушных мешках очень не
четкие. Гребень узкий. Экзина тела с мелкой густой зернистостью. Цвет 
желтый, светло-желтый. 

С р а в н е н и я. Строение пыльцевых зерен, описываемых нами, 
имеет много общего с современной пыльцой Р/щllосlаdus hypophyllus, 
описанной Эрдтманом (G. Erdtman, 1 943, стр . 1 34, табл. ХХII,  фиг. 4 1 6) . 
Parvisaccites radiatus, вероятно, принадлежит сем. Podocarpaceae. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Скв. В пос. Толька, 2) басс. р .  В ах, 
3 )  басс.  р .  Соленая. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е: Британия, вельд. 

С Е М. P I NACEA E  

Р о Д Picea D i  е t г .  
47.  Picea multigruma sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 54 

Г о л о т и п. Басе. р. Б ах, маастрихт-датский ярус, СО АН СССР, Ng Б- 1 16 - I I I .  
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Р а з  м е р ы : 96- 1 02 �t, средн. 98 [t; ширина 69-75 [t, средн. 7 1  �t. 
Крупная пыльца 'с двумя воздушными мешками, не резко отграни

ченными от тела .  Экзина тела  густозернистая. Гребень узкий .  Ячейки� 
сетки воздушных мешков прерывистые, мелкие. Цвет пыльцы светло
желтый.  

С р а в н е н и я .  По общему облику, р азмерам и строению наша' 
пыльца хорошо сопоставляется с современной Picea Smithiana В о i s s _  

М е с т о н а х о ж д е н и я : 1 )  Басе р .  В ах, 2) с кв .  в пос. Толька.  

р о Д Abies Н i 1 1  
48. Abies edita С h 1 о n о v а 

Табл. IX, фиг. 55 

1 960. Abies edita. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отложениях 
верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 52, табл. V I I ,  фиг. 8-1 0. 

Р а з  м е р ы . Общая длина 95- 1 1 1  [t, средн. 1 00 [t; ширина тела 
66-93 [t, Lредн. 8 1  [t; высота тела 60-87 [t, средн. 75 �t; высота воз
душных мешков 55-6 1 ,5 [t, средн. 60 [t. 

Пыльца крупная с округлыми воздушными мешками, более мелки
ми по размеру, чем тело .  Экзина тела мелкозернистая, зернышки лишь· 
слегка соединяются, образуя не очень грубые извитые палочки. Гребень 
неширокий, слабоволнистый, воздушные мешки в очертании более чем 
полушаровидные. Ячейки сетки на воздушных мешках крупные. Цвет 
желтый. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 ) ' Скв. в пос. Толька, 2) баrСс. р. Б. Лай_ 
да, 3 )  басс .  р. В ах. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е :  Чулымо-Енисейская впадина, датский ярус
палеоцен. 

р о Д Cedrus L i n k. 

49. Cedrus parvisaccata S а L \  е r 

Табл. IX, фиг. 56 

1 954. Cedrus parvisaceata. В. В. Зауер. Ископаемые виды рода Cedrus и их зна
чение для стратиграфии континентальных отложений, стр. 3 1 ,  табл. IX, фиг. 6-·8; 
табл. Х, фиг. 1 -8.  

1 954. Cedrus pusilla. В .  В .  Зауер, там же, стр.  40,  табл. XIII ,  фиг.  1-4. 

Р а з  м е р ы . Общий 39-54 [t, средн. 46,5 [t;  тело 36�52 [t, средн. 
45 [t. 

Тело пыльцы удлиненно-округлое с маленькими воздушными меш
ками, сдвинутыми на дистальную сторону и потому свисающими.  Гре
бень тонкий, РОВ I'IЫЙ.  Экзина тела зернистая, постепенно переходящая в' 
сетчатость на  воздушных мешках. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я. П риведенные в синонимике два вида рода Cedrus, 
описанные В .  В .  З ауер, имеют лишь незначительные р азличия по раз
меру, практически они имеют непрерывный ряд и по р азмерам.  Мы бе
рем видовое название С. parvisaccata, как вида более широко р аспро
страненного и имеющего более широкий диапазон колебания размеров. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Б асс. р. В ах, 2 )  Колпашевская пло
щадь, 3)  басс . .  р. Таз. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е :  1 )  В осточный склон Урала, альб, сено-
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ман, 2 )  Западный КазахстаtН, альб, сенома,н, турotн, 3) ЗапаДtНая Си,бирь, 
тотерив, сеноман, сантон, нижний сенон, 4) Чулымо-Енисейский бас
,сейн, альб, сеном ан,  5) З ападная Сибирь, Колпашево, палеоцен. 

50. Cedrus leptoderma S а u е r 
Табл. IX, фиг. 57 

1 954. Cedrus leptoderma. В. В. З ауер. Ископаемые виды рода Cedrus и и х  3Ha'Ie
нне для стратиграфии континентальных отложений, стр. 37, табл. XII ,  фиг. 2-4. 

Р а з  м е р ы . Общий 54-70 J.1" средн. 62 J.1,; высота тела 37,5-52,5 J.1" 
средн. 42 J.1,; длина тела 37-45 J.1" средн. 45 J.1,. 

Пыльцевое зерно удлиненной формы с крупными воздушными 
-мешками. Экзина плотная, грубозернистая. Гребень сравнительно ши
рокий (2-4 J.1,) , ровный или слегка волнистый. Ячейки сетки наиболее 
1<рупные на в ерхушке мешка, уменьшаются к его основанию и посте
пенно переходят в зернистую структуру щита .  Цвет желтый. 

С р а в н е н и я. Описанные В. В. З ауер виды Cedrus - С. pachyder
та, С. leptoderma и С. media имеют очень незначительные .отличия и 
практически с трудом различаются. Наши пыльцевые зерна, вероятно, 
ближе всего сопоставляются с С. leptoderma. 

М е с·т о н а х о ж Д е н и я .  1 )  Скв. В пос. Толька, 2) Колпашевская 
площадь, 3) басс. р. В ах,  4)  басс. р. Сым. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е: Средний Урал, Южный Урал, Мугоджары, 
Западный Казахстан, Северное Приаралье, 3ападная СИ'бирь, апт 
альб-'сеноман-турон. С.  medi'a р а,спространена  в палеоцене З ападной 
Сибири,  г. Колпашево. 

Р о д  Pinus (T o u r n. )  L. 

51 . Pinus aralica В о 1 с h о v i t i п а 
Табл. Х, фиг. 58 

1 953. Pinus amlica. Н. А.  Болховитина. Спорово-пыльцевая характеристика M�· 
.nовых отложений центральных областей СССР, стр. 83, табл. XII ,  рис. 1 2- 1 3. 

1 960. Pinus aralica. А. Ф. Хлонова.  Видовой состав пыльцы и спор в отложениях 
верхнего мела Чулымо-Ени.сеЙскоЙ впадины, стр. 54, табл. VI I I ,  фиг. 3-5. 

Р а з  м е р ы : Общий 42,5-68 J.1" ,средн. 46 J.1,; длина тела 38-45 '"", 

средн. 42 �L ; высота тела 36-40,5 J.1" средн. 39,5 �L; высота воздушных 
мешков 36,5-39 J.1" средн. 37 J.1,. 

Тело пыльцевого зерна округлое или удлиненно-.округлое с двумя 
воздушными мешками, слегка смещенными на дистальную сторону. 
Экзина плотная, с извитыми морщинка'ми между зернист,остью. Грс

·бень до 2-3 J.1" неровнозубчатыЙ. Цвет желтый. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я . 1 )  Басс. р. В ах, 2)  К:олпашевская пJIО

щадь, 3)  басе. р. Сым. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е: 1 )  Северный берег Аральского моря,  

нижний и средний альб, 2)  Чулымо-Енисейский бассейн,  сеноман-ту
рон и датский ярус .  

52. Pinus trivialis (N а u m о v а )  В о 1 с h о v i t i n а 
Табл. Х, фиг. 59 

1953. Pinus. trivialis. Н. А. Бощ:овитина. СПОDово·пыльцевая хаIJактеIJНСТИК3 ме
. ,� C�;';X G •. ,G,,,ениЙ центральных областей СССР, стР . 8 1 ,  табл. XII, ри·с .  5 . . 
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1 960. Pinus trivialis. А. Ф. Хлонова. Видовой состав' пыльцы и спор в отложе
ниях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 53, табл. VI Il,. фиг. 1 .  

Р а з м е р  ы .  Общий 55,5-64,5 /-L ,  средн. 60,5 /-L; длина тела 28-
33 /-L, средн. 3 1  /-L;  высота тела 36-43,5 /-L, средн. 39 /-L;  высота ' воздуш
ных мешков 37,5-45 /-L, средн. 39,5 /-L. 

Пыльцевое зерно имеет два воздушных мешка. Каждый мешок по" 
р азмеру крупнее округлого тела .  Экзина тела мелкозернистая, тонкая,. 
гребень очень узкий.. Воздушные мешки полушаровидные, линия их 
прикрепления прямая или вогнутая .  Ячейки сетки воздушных мешков: 
мелкие. Цвет пыльцы светло-желтый.  

М е ,с т о н а х о ж д е н и я : 1 )  Колпашевская площадь, 2 )  б асс. 
р. Вах, 3) баос. р .  Сым, 4) басс. р. Б. Лайда, 5)  басс. р. Соленая,  6 )  басс. 
р. Таз, 7) скв. в пос. Толька. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е: 1 )  Северное побережье Аральского моря,. 
нижний и средний альб; 2) ЧУЛЬ!lмо-Енисейская впадина, сеноман-турон, 
датский ярус. 

53. Pinus subconcinna (N a u m o v a) B o l c h o v i t i n a  

Табл. Х, фиг. 6 1  

1 953. Pinus subconcinna. Н .  А .  Болховитина. Спорово-пыльцевая характеристикЭl 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 82, табл. ХII ,  рис. 9-1 1 .  

1 959. Pinus· subconcinna. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплексы ме-· 
зозойских отложений Вилюйской впадины и их значение для стратиграфии, стр. 1 1 9 , .  
табл. VI,  рис. 95, а ,  б .  . 

1960. Pinus subconcinna. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы. и спор в от;ю-
жениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр . 54, табл. VI I I ,  фиг. 6-7. 

Р а з м е р ы; Общий 39,5-44 /-L, средн. 42,5 /-L; длина тела 28-32 /-L,. 
средн. 30 /-L; высота тела 1 7,5-20 /-L, средн. 1 8  /-L; высота· воздушных 
мешков 1 5- 1 7,5 /-L, средн. 1 6,5 /-L. 

СравнитеJ1ЬНО мелкие пыльцевые зерна с воздушными мешками,. 
несколько сдвинутыми на дистальную сторону. Экзина тела тонкая,. 
мелкоточечная. Гребень ровный. По очертанию воздушные мешки р ав-, 
ны полуокружности. Ячейки сетки мелкие. Цвет желтый. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. 1 )  Б асс. р .  Вах, 2) басс. р .  Б. Лайда. 
Р а lC: 'п р О" С Т Р а н е  н и е:  1 )  Крым, готери:в; 2 )  Восточный 'склок 

Среднего Урала, З ападный Казах,стан, альб ; 3) Чулымо-Енисейская впа-
дина ,  датский ярус - палеоцен. 

54. Pinus insignis (N а u m о v а) В о 1 с h о v i t i п а  

Табл. Х, фиг. 60 

1 953. Pinus insignis. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая характеристика ;.ле
ловых отложений центральных областей СССР, стр. 85, табл. XHI,  рис. 1 �4. 

1 959. Pinus insignis. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоЙ·
ских отложений Вилюйской впадины и их значение для стратиграфии, стр. 1 1 8, 
табл. VI, рис. 93 а, в. 

1 960. Pinus insignis. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльuы и спор в отложени-
ях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр . 56, табл. VI I I ,  фиг. 1 0. 

Р а з м е р ы ; Общий 56-69 /-L, средн. 58 /-L; длина тела 37-44 /-L •. 

средн. 38 /-L; высота тела 37-42 /-L, средн. 39 /-L; высота воздушных меш
ков 36-42 /-L, средн. 39 /-L. 

Н. А. Болховитина ( 1 953) ,описывает пыльцу 'следующим образом : 
«Цвет желтый или светло-желтый . . Тело пыльцы округлое, мелкото--
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чечное, с тонкай и празрачной экзиной. Гребень узкий,  равный, инагда ! 
незаметныЙ. Воздушные мешки ясно отделены от тела ,  составляют ба-
лее половины полуокружности, несколько сжаты по длине, при крепле- 
ны с ди.стальноЙ стараны тела ;  экзина мешкав тонкая, мелкосетчатая;  
инагда мешки соединяются на дистальной стор о не, на чаще р асставле
ны, расстояние между ними 1 0- 1 5  iJ.. Линия прикрепления воздушных 
мешкав к телу прямая или слегка вогнутая». Н аши экземпляры вполне · 
аналогичны им.  

М е с т о н а х о ж д е н и я. Б а<СоС. р .  В ах.  
р а с п  р о с т р а н е н и е :  1 )  Якутия,  Тюнг, верхний мел,  линден

ская свита , 2 )  Западная Сибирь, восточный склон Среднего. Урала, За - 
падный Казахстан, нижний мел, 3 )  Чулыма-Енисейская впадина,  сено"
ман-тур.он. 

С Е М. TAXODIAC EA E  

р о Д Sequoia Е n d 1 . 

55. Sequoia cretacea С h 1 о n о v а 

Табл. Х, фиг. 62 

1 959. Sequoia aff. sеmрегv iгеns. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплек-
сы мезозойских отложений Вилюйской впадины и их значение для стратиграфии, 
стр. 1 1 2 ,  табл. 1\1, рис. 78 а-д. 

1 960. Sequoia cretacea. А. Ф. Хлонова.  Видовой состав пыльцы и спор в отложе- · 
ниях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 39, табл. \1, фиг. 2-3. 

Р а з  м е р ы : 1 9,5-30 iJ., средн. 24 iJ.. 
Пыльцевое зерно округлое, часто неправильной фармы за счет 

складок смятия. Экзина  тонкая, гладкая или слабазернистая. Пора ' 
в виде конического выраста, изогнутого в одну сторону, особенно хоро
шо видна при боковом положении зерна. Если зерно ложится на  пору, .  
то  виден светлый 'обоД ок, н о  часто складки смятия ма.скируют его. 
Цвет желтый. 

М е с т а н а х о ж д е н и я . 1 )  Басс. р. Таз, 2) скв. в пос. Толька, . 
3 )  ба·се. р .  В ах, 4) басс. р .  Сым, 5) БЦсс. р .  Б.  Л айда, 6 )  басс. р .  Соле
ная, 7)  Колпашевская площадь. 

р а с п  р а с т р а н е н и е: . 1 )  Чулымо-Енисейская впадина, сеноман
турон, датский ярус, 2 )  Якутия, ЛиндЯ, Тюнг, Лена, линденская и ти- · 
мердях,ская свиты. 

56. Sequoia aff. sempervirens Е n d 1 .  

Табл. Х ,  фиг. 6,j 

1 960. Sequoia aff .  sempervirens. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в 
ОТ,lожениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 40, табл. \1, фиг. 4--5. 

Р а з  м е р ы : 26-38 iJ., средн. 34 iJ.. 
Эта пыльца .отличается ат предыдущего вида единственно более 

крупными размерами. 
М е с т о н а х  ()  ж Д е н и я . Б асс. р .  В ах. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е :  Чулымо-Енисейская впадина, даТСКi1Й : 

ярус - п алеоцен. 
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Р о Д Taxodium R i с h .  

57. Taxodium rotundiformis В о 1 с 11 О V i t i п а  

Табл. Х,  фиг. 64 

1 959. Taxodium rotundiformis. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевые комплексы 
-мезозойских отложений Билюйской' впадины и их значение для стр атиграф!iИ. стр. 1 1 2, 

габл. 1\1, рис. 79 а, В .  

Р а з  м е р ы : 1 6-2 1 J..L, средн. 1 9 ,5 /J • 

. Н .  А. Болховитина описывает пыльцу таким образом :  «Пыльца 
/ округлая, экзина тонкая, двуслойная, гладкая или мелкоточечная, свет-
· ло-желтая. Пора в виде небольшого притупленного, прямого кондче-
· ского выроста. В полюсном положении пора выглядит небольшим 
· округлым пятнышком. На некотором р асстоянии вокруг поры заметен 
край эктэкзины в виде неровноволнистой линии. Часто пыльца сми
нается и более тонкая часть экзины с порой В середине оказывается по-

· груженной на дно небольшой впадины на поверхности экзины. От пыль-
· цы Sequoia отличается прямым коническим выростом и несколыю мень
шими размерами». Наши экземпляры соответствуют такому описанию. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я: 1 )  Б асс. р. Таз, 2 )  скв. в пос. Толька, 
З) Колпашевская площадь, 4)  басс. р .  В ах. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е :  Якутия, Линдя, Тюнг И Вилюй, линден
· . .екая и тимердяхская свиты. 

с Е М. E P H EDRA C EA E  

Р о  Д Ephedra L. 

58. Ephedra multipartita sp. поv. 

Табл. Х 1 ,  фиг. 65 

Г о л о Т и п.  Б асе. р. Бах: ма аСТРИХТ'даТСКИЙ ярус, СО АН СССР, NQ Б-74- 1 .  

Р а з  м е р ы . Длина 30-51 J..L , ширина 1 5-20 J..L, средн. 36 Х 1 6,5J..L . 
Очертание зерна удлиненно-овальное 'с более или менее приострен

-ными концами. Пыльца состоит из  перистых долек, число которых 
' -трудно сосчитать у ископаемых зерен, так как пыльца часто смята и 
образует лопасти. По всей вероятности, их 4-6. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я. Строением перистых долек наши пыльцевые зерна 
очень похожи на современные зер,на Ep/1edгa distachya L . ,  поэтому Д,Л Я 
нашей пыльцы берется род Ephedra. F. Югсhhеimег ( 1 950) описывает 
такую же пыльцу, как Ephedra sp. ( стр . 1 40, та.бл. 20, фиг. 4 а-д) . От 
со,временного вида Е. distachya [l о-т и скопаемых видов, описанных 
Е. Д. Заклинской ( 1 957) , как Ephedra of. distachya L.  и Ephedra аН. 
intermedia Schr., отличае'Гся более мелкими р азмерами. 

Из верхнемеловых отложений формации Раритан в Северной Аме
рике СТИ1весом и Бэргхорном (М. W. Steeves and Е. S. Ва;Г'ghооrn, 1 959) 
описан ископаемый вид Ephedra stapfii ( стр.  226, рис. 1 в тексте) . 
Однако, отождествить наш вид с ним невозможно ,  так как у него иные 
очертания (у  наших зерен концы более острые) . Различен также рису
нок перистых долек. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р.  Вах, 2) басс. р. Сым, 3)  Кол
l1ашевская площадь. 
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П О Р. CAYTON IALES 

59. Caytonia aff. oncodes (H a r r i s) B o l c h o v i t i n a ' 

Табл. XI ,  фиг. 66-67 

1 947. Сауtоnаnt/шs oncodes. А. А. Чигуряева. О пыльце кейтониевых из юрских 
отложений Казахстана. 

1953. Caytonia oncodes. Н. А. Болх.овИтина. Спорово-пыльцевая характеристика 
-меловых отложений центральных областей СССР, стр. 72, табл. XI ,  рис. 1 .  

1950. Pityopollenites pallidus. А. Rеissiпgег. Die «Роllепапаlуsе» Аusgеdеhпt · аu! 
alle Sedimentgesteine deг geologischen Veгgangen11eit, стр. 109, табл. XVHI,  фиг. 
36 а-с; табл. XV, рис. 1-5. . 

1 956. Caytonia аН. oncodes. А. Ф. Ковалева. О находках пыльцы Сауtошаlеs в 
верхнемеловых отложениях Чулымо-Енисейской в падины, стр. 1 44, 

'
рИС .. 1 .  

1 957. Рitуоsрогitеs pallirius. В .  Е .  В а1mе. Spoгes and роllеп gгашs .1 гоm the Meso
zoic 01 Westeгn Austra1ia, стр . 36, табл. 1 0, фиг. 1 12-1 13 .  

1 958. Caytonanthus агЬегi. R. А.  Соuрег. Bгitish Mesozoic micгospoгes and ро1lеп 
gгains, стр. 1 1 9, табл. 26, фиг. 1 -6. 

1 958. Caytonipollenites pallidus. R. А. Соuрег, там же, стр. 1 50, табл. 26, фиг. 7-8. 
1 959. Caytonia oncodes. Н. А. Болховитина. С порово-пыльцевые комплексы мезо

зойских отложений Вилюйской впадины, стр. 1 1 0, табл. IV, рис. 75. 
1 960. Caytonia аН. oncodes. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в ОТ

ложениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 62, табл. IX, фиг. 9-12. 

Р а з м е р ы . Длина 24-36 М, средн. 27 М;  ширина 1 3-21 М, средн. 
1 6  М. \ 

Очертание пыльцевого зерна. удлиненно-овальное. Экзина очень 
тонкая, прозрачная. Воздушные мешки (или крылья) слабо отграничи
ваются от тела,  иногда сминаются. От основания мешков к периферии 
протягиваются тонкие складочки, образующие более или менее отчет
ливую сетку, о собенно хорошо заметную у основания мешка. Пыльца 
очень светлая, светло-желтая. 

С р а в н е н и я. Пыльца кейтониевых из нижнеюрских и верхнеме
ловых отложений практически не р азличима. Но, учитывая большой 
промежуток времени, мы опасаемся отождествлять полностью и добав-
ляем слово «affinis» ( родственный) . ' 

м е с т о н а х о ж Д е н и я :  1 )  Колпашевская Пo{Iощадь, 2) басе.  
р .  В ах,  3 )  басе. р .  Сым, 4 )  басе.  р .  Б .  Лайда, 5) басе. р .  Соленая, 
6)  скв. в пос. Толька, 7) басе. р .  Таз.  

Р а с п  р о с т р а н е н и е :  1 ) · Казахстан, юрские отложения, 2) ' За 
падный Казах,стан, верхний альб, 3 )  третичные отложения ' Германии; 
4)  Чулымо-Ею:!сейская впадина, сеноман-турон до датского яруса, 
5 )  мезозойские отложения Британии и Западной Австралии. 

60 . Caytonia cenoтanica С h 1 о n о v <1 

Табл. XI, фиг. 68 

1 956. Caytonia cenomanica. А. Ф. Ковалева. О находках пыльцы Caytoniales в 
верхнемеловых отложениях Чулымо-Енисейской впадины, стр. 1 44, рис. 2 .  

1 960. Caytonia cenomanica. А. Ф .  Хлонова. Видовой COCTag пыльцы и спор в ОТ
ложениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 63, табл. IX, фиг. 1 3. 

Р а з м е р ы . Длина · 37-4 1 �t, средн. 39 м; ширина 25-3 1 М, 
средн.  30 �. 

Очертание пыльцевого зерна овальное. Воздушные мешки u (или 
крылья) не обособляются от тела .  Контур очерчивается сплошнои ли
нией, не прерываясь при переходе с воздушных мешков на  тело. Экзина 
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очень тонкая, прозрачная, иногда смятая н а  воздушных мешках. Цен
тральная часть тела, не прикрытая в.оздушными мешками, гладкая. От 
основания воздушных мешков начинае'Гся неотчетливая сеточка, еще 
менее заметная у периферии зерна .  Пыльца светло-желтая до бес
цветной. 

С р а в н е н и я .  Общим строением, тонкостью экзины Caytonia се
nomanica очень похожа на С. aff. oncodes, но отличается .от нее более 
крупными раз'мер ами ( самые мелкие экземпляры С. cenomanica крупнеЕ: 
самых крупных экземпляров С. aff. oncodes) ,  а также до некоторой сте
пени очертанием: С. aff. oncodes и меет более прямые стороны, С. сеnо
manica - несколько р а,сширенные в средней части. Таким образоОМ, от
ношения длины и ширины р азличны у этих двух видов. 

Это'т вид интересен т ем , что. имеет узкий стратиграфический диа
пазон - сеном ан-тур он и низы сенона. 

М е с т .о н а х о ж Д е н и я :  1)  Колпашевская площадь, 2) басс .. 
р .  В ах. 

р а с п  р .о с т р а н е н и е :  Чулымо-Енисейская впадина,  сеноман
турон.  

С Е М. ? A RA U CARIACEA E  

р о Д ? Brachyphyllum В r о n g п .  

6 1 .  Pollenites torosus R е i s s i n g е r 

Табл. X I ,  фиг. 69 

1 950. Pollenites torosus. А. Reissinger. Die «Pollenanalyse» Ausgedehnt аиУ al le
Sedimentgesteine der geologischen Yerg.angenheit, сТр. ·1 1.5, табл. XIV, фиг. 20. 

1 953. Ароппа striatella. Н, А. ' Болховитина, Спорово-пыльцевая характеристика' 
меловых отложений центральных . областей СССР, стр . .1 0 ) "  табл. XVI, рис. 36. 

1 957. Classopollis cf, С . . . .!рrдs.us.- Н: E. · 'Balrne. Spores and р оНеп grains from the 
Mesozoic of Wеstегп

.
,ДustrэJiа, стр. 37, табл. 1 1 , фиг. 1 1 4-1 19. 

1 958. ClassogoUis torosus. R. А. Соирег. British Mesozoic microspores and pol len 
grains, стр. 1 56, табл. 28, фиг. 2-7. 

Р а з м е р ы : 27-33 /1, средн. 30,5 /1. 
ПЫЛЬЦq округло-овальная, без пор и борозд. Поверхность экзины 

мелкоточечная. По эквато ру, в.округ всего зерна,  проходит широкий 
пояс, состоящий из параллельных р убчиков. Цвет бурый. 

С р а в н е н и я. М. В . '  Кендаль (М. W. Kendall, 1 949) описыва ет 
части мужской и женской шишек нового хвойного растения из лейаса 
Ш.отландии, о тнесенного автором к Brachyphyllum scotti. Пыльцевые 
зерна, найденные прилипшими к оси мужской шишки, считаются так
же пыльцой Brachyphyllum. Под таким родовым наименованием опи
сана J1ыльца и у В. В. Зауер и Н .  д. Мчедлишвили ( 1 954) . R .  А. Couper 
( 1 958) приводит изображение пыльцы Brachyphyllum mаmШаге 
В r ,о n g п. и Pagiophyllum sonnivens К е n d а 1 1, выделенный из споран
гиев, из которых вторая имеет большое сходС'гво с нашей пыльцой.  
В то же время R. А. Couper описывает и ископаемые зерна под искус
ственным наименованием Classopollis torosus из тех же слоев, что Ра
giophyUum connivens, вполне соответствующие найденной у нас пыль
це. Пока трудно установить, соответствует ли  наша пыльца определен
.но Brachyphyllum или Pagiophyllum. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р .  В ах, 2 )  басс. р .  Б .  Лайда .  
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р а с п р о  с т р а н е  н и е .  1 )  Мезозой Западной Австралии, 2) слои 
Пурбек, З ападный йоркшир, 3)  Германия, лейас, эоцен, 4) Крым и 
КазахстаlН, готерив, 5) Западная Сибирь, ТЮМ'elНЬ и Б аlраби,нск, сред
няя и верхняя юра, нижний мел (готерив-баррем ) . 

р о Д Pteruchipollenites Соирег 

62. Pteruchipollenites тicrosaccus С о u р е р  

Табл. XI ,  фиг. 70 

1958. Pterucblpollenites microsaccus. R. А. Соирег. British Mesozoic microspores 
alld роl 1 еll grains, стр. 1 5 1 ,  табл. 26, фиг. 1 3- 1 4. . 

1 960. Protoconifera аН. retroflexa. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор 
в отложениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 60, табл. IX, фиг. 6 .. 

Р а з м е р ы. Высота тела 60-78 f.l, сред.н . 69 f.l; ширина тела 54--
77 �t, средн .  57 f.l; высота воздушных мешк,ов 48-64 f.l, cpeдlН . 50 f.l; ши
рина воздушных мешков 1 1-2 1 f.l ,  средн. 18  i-i .  

Очертание пыльцы овальное, овально-треугольное, вытянутое в вы
сету. Край  тела часто бывает уплотненным. Экзин а  мелкозернистая. 
Воздушные мешки сегментарные, вытянутые, узкие. Рисунок ,сетки воз
душных мешков сетчато-штриховатый, мелкий. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я .  Наша пыльца очень похожа своим строением н а  
пермскую пыльцу A zonaletes retroflexus, описанную в р аботе А .  А .  Лю
бер и И. Э. В альц ( 1 94 1 ) , и, вща,имо, родственна ей. Купер (R .  А. Сои
рег, 1 958) предполагает, что она близка птеридо'опермам. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Басе р .  Б .  Лайда, 2) Колпашевская 
площадь, 3)  басс. р .  В ах. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  1 )  Мезозой Брита нии, 2)  сеноман-турон
ские отложения Чулымо-Енисейской впадины. 

A N G I O S P E R M A E 

С Е М. МУЮ САСЕА Е  

Р о Д Myrica L.  

63. Myrica aff. carolinensiforтis G 1 а d k о v а 

Табл. XII ,  фиг. 73 

1 956. Myrica carolinensifonnis. А. Н. Гладкова. О пыльце некоторых совр.еменных: 
и ископаемых видов рода Myrica L.,  стр. 2 1 6, рис. 2 г, д. 

1 960. Betula definita А. Ф. Хлонова. Видовой состав · пыльцы и спор в отложениях: 
в ерхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр . 65, таБJi. Х, фиг. 7--'8. 

}J а з м е р ы . 24-30 f.l, средн. 27 f.l. 
Пыльца округло-треугольная с тремя пора ми. Экзина тонкая, ме

нее 1 f.l. Двуслойность р азличается с трудом в области пор при боль-, 
ших увеличениях и при применении иммерсионного объектива .  Эндэ.К-' 
зина около поры отслаивается и выступает в виде зубца .  Утолщение 
экзины в области пор почти не наблюдается. Текстура неяснозернистая,! . 
зернистость крупнее и отчетливее вокруг поровой камеры. Цвет, 
желтый.  

С р а в н е н и я .  Наша пыльца очень хорошо сравнивается с совре-
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менной Myrica carolinensis M i  1 1 . ,  описанной и изображенной в работе 
А. Н .  Гладковой ( 1956) . Описание нашей пыльцы также весьма близк.о 
характеристике споротипа Casuarinidites, который в р анге может соот
ветствовать орган-роду в том виде, как его дают Куксон и Пайк 
( 1 .  С. Cookson and К.  М.  Pike, 1 954) . Они указывают также н а  большое 
м.орфологическое сходство приводимой ими пыльцы Casuarinidites 
cainozoicus с пыльцой сем. Betulaceae, Juglandaceae, Logan.iaceae, 
а также Myricaceae. Близкие по морфологии пыльцевые зерна Qписа
ны в р аботах Круча (W: Krutzsch, 1 957, табл. VI I I ,  фиг. 9,  группа 60; 
табл. XI IiI, фиг. 5-9, группа  96) и Томсона  и Пфлюга (Р. W. Thomson 
und Н. Pf1ug, 1 953, табл. 9, фиг. 1 7-2 1 ) . Мы воздерживаемся от полно
го отождествления нашей пыльцы с Myrica carolinensiformis и, учиты
вая большой .стратиграфическиЙ интервал между их положением в р аз
резе, ставим слово «affinis». 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р. Таз, 2 )  скв. в пос. Толька, 
3 )  басс. р .  В ах, 4 )  басе. р.  Сым, 5)  басс.  р .  ЕлогуЙ. 

Р а с п р 10 С Т Р а н е н и е :  1 )  Неоген Тур'кмении, 2 )  Чулымо-Бни
сейская впадина ,  даl1СКИЙ яру'с - п алеоцен, 3 )  близ.кие по морфологии 
пыльцевые зеРlна .описаны 'из третичных отложений Гер'мании и Ав 
стр алии. 

64. Myrica virg'ata В о t s с h а r n i с о v а 

Табл. XII ,  фиг. 74 

1 960. Myrica virgata. И. А. Агр ановская, А. д. Бочарникова, 3 . ' И. МаРТЫНОlJа. 
Краткое описание спор и пыльцы из верхнемеловых отложений восточного склона 
Северного, Среднего Урала и Зауралья, стр . 1 22, табл. IV, фиг. 8-10. 

Р а з м е р ы: 1 5-2 1 11, средн. 1 8 !J.. 
Пыльца м ел Ка1Т, треугольная с прямыми или слабовопнутыми л и 

б о  выпуклыми сторонами. Три поры р асполагаются по угла м  треуголь
ника. Экзина очень тонкая, в области поры слегка утолщенная.  Не 
доходя до поры,  слой ЭIНДЭКЗИНЫ прерывается, образует 'небольшой 
уступ, но  не отслаивается от эктэкзины. Пыльца гладкая, но на по
верхности иногда наблюдается . неясныЙ . рисунок, подобный аркам.  
ивет светло-желтый .  

С р а в н е н и я .  Систематическое положение пыльцы очень неясно.  
Наблюдается б.ольшое сходство нашей пыльцы с Myrica virgata 
В о t s с h . ,  условно относимой к этому роду. От названной пыльцы она 
')тличается меньшими р азмерами и всегда гладкой экзиноЙ. Тенден'ция 
к образованию арок наряду с мелкими р азмерами и треугольным .очер
танием сближает нашу пыльцу с современными представителями сем. 
Myrtaceae, а не только Myricaceae. Р азмер и очертание нашей пыльцы 
очень сходен с пыльцой рода Engelhardtia (Engelhardtia wallichianae
formis М а � t у n о v а, И. А. · Аграновская, А. д. Бочарникова,  
3 .  И.  Мартынова,  1 960, стр .  366, табл.  II I ,  фиг.  8-9) . Можно было бы 
сравнить пыльцу еще с группой Minorpollis ( Krutzsch, 1 957) . Круч НЕ: 
высказывает никаких пред положений о естественном родстве и пола 
гает, что она может включать многие формальные виды. Однако Круч 
не"приводит описание пыльцы группы Minorpollis, поэтому мы не можем 
сравнивать виды более определенно. 

М е с т .о н а х о ж д е н и я . Б асс. р. В ах. 
Р а с п·р о с т р а ·н е н и е . Восточный склон Урала, с.антон. 
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С Е М. J U GLANDACEA E  

р о Д Pterocarya К u п t h . 

65. Pterocarya aff. castaneifolia (О о е р р . )  s с h 1 е с h t 

Табл. X I I ,  фиг. 80 

1 934. Pollenites stellatus. R. Potonie und Н. Venitz. Zur Mikrobotanik des mioz�i
пеп Humodils der niederrheinischen Bucht, стр. 20, табл. 2, фиг. 26-27. 

1 953. Polyporopollenites stellatus. Р. W. Thomson und Н. Pflug. Pollen und sрогеп 
des Mi-tteleuropaischen Tertiars, стр. 9 1 ,  табл. 1 0, фиг. 9 1 .  

1 959. Pterocarya castaneifolia. Л .  А .  Куприянова. О видовых определениях пыльчы 
из ТDети.чных отложений, стр. 1 37, табл. П, рис. 3. 

Р а з м е р ы . 33-36 /.1-, средн. 34 /.1-. 
Пыльцевое зерно и меет пяти-шестиугольное очертание в зависимо

сти от количества пор. Экзина тонкая, 1 - 1 ,5 /.1- толщиной, двуслоЙная.  
Слой эндэкзины тоньше ЭКТЭI<Зины, IHe доходя до области поры, О.Н об
рывается, образуя уступ. Экзина имеет слабозернистую структуру. Цвет 
желтый.  

С р а в н е н и я .  Наша пыльца вполне сопоставима с пыльцой Pte
roсагуа castaneifolia (О о е р р . )  s с h 1 е с h t,  описанной и 'изображен
ной Л.  А. Куприяновой ( 1 959) , но имеет немного меньшие р азмеры 
(на 3-5 /.1-) 11 более тонкую экзину (на 0,5 /.1-) . Учитывая эти несоот
ветствия и различное стратиграфическое положение, мы производим 
отождествление только со словом «affinis». 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Скв. в пос. Толька, 2) басс. р .  Б. Лай
да,  3 )  басс. р .  Вах, 4) басс р .  Таз. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е :  1 )  Германия, миоцен, 2) третичные отло
жения Средней Бвропы, 3 )  Казахстан, олигоцен. 

С Е М. ? BEТU.LACEAE 

Р о Д ? Betult1 L. 

66. BetulaepoUenites microexcelsus (R.  Роtопiе) 

Табл. ХП, фиг. 78 

1 934. Betulae-pollenites microexcelsus. R. Potonie. Zur Mikrobotanik des еосапеп 
Humodils des Geiseltals,  стр. 58, табл. 2, фиг. 22, 27. 

1 953. Paliurus rhamnoides. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая характеристи
ка меловых отложений центральных областей СССР, стр. 98, табл. XVI, рис. 1 8- 1 9. 

1 960. Betula microexcelsa. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отло
жениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 65, табл. Х, фиг. 9- 1 1 .  

Р а з  м е р ы . 1 8-27 /.1-, средн. 2 1  /.1-. 
Очертание треугольное, очень р едко четырехугольное с прямыми, 

вогнутыми или выпуклыми сторонами. Экзина тонкая, гладкая или не
ясноточечная. Поры три,  очень редко четыре. От поры к поре протяги
ваются арки за счет складок экзины. Арки располагаются более или 
менее близко · к оболочке пыльцевого зерна, иногда они с одной или 
двух сторон отсутствуют совершенно .  Цвет светло-желтый.  

С р а в н е н и я .  Весьма вероятно, что нашу пыльцу можно со
поставить с Intratriporopollenites supplingens Р f 1 u g (Р .  \V. Тhоmsоп 
uпd Н.  Pf1ug, 1 953, стр . 89, табл .  1 0, фиг. 26-37) . 
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Естественная ботаническая принадлежность описываемой пыльцы 
очень неопределенна. Это нашло свое отражение в разнообразных 
естественных наименованиях этой пыльцы в р аботах палинологов 
(см.  синонимику) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Распространена оуень широко в отло
жениях верхней половины верхнего мела восточной части З ападно-Си
бирской низменности : 1 )  басс. р .  Елогуй, 2 )  скв. В пос. Толька, 3)  басс. 
р.  Таз, 4)  басс. р .  Сым, 5)  Колпашевская площадь, 6 )  басс. р.  Б .  Лай
да, 7) басс. р .  Соленая, 8) басс. р .  Вах.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е :  1 )  Южный Урал,  сеноман-турон и нижний 
алыб, 2) Гейзельталь, эоцен, 3)  третичные отложения Европы, 4)  'Гре
тичные отложения Урала.  

С Е М. ? FAGACEAE 

Р о Д Longaevipollis gen. nov. 

Диагноз рода такой же, как для типового вида Longaevipollis sibi
ricus sp .  nov. 

67. Longaevipollis sibiricus sp.  nov. 

Табл. X I I ,  фиг. 8 1-82 

г о л о т и n. Басе. р. Бах, маастрихт-датский ярус, СО АН СССР, N2 Б -92- I ! .  

Р а з м е р ы : 33-4 1 ,5 fJ. ,  средн. 4 1  /А. 
Пыльцевое зерно округло-треугольное в очертании с 4-6 коротки

ми бороздками.  Экзина двуслойная толщиной 2-2,5 fJ., обрывающаяся 
у края борозд, слой эндэкзины тоньше слоя эктэкзины. Поверхность 
пыльцы покрыта мелкими, густыми, р авномерно распределенными ши
пиками. Цвет желтый. 

С р а :в н е н и я. В рабо те 1,. С. С о о k s о n ( 1 959) описаны различные 
виды и скопаемой пыльцы Nothofagus из эоцена-плиоцена Австралии. 
Наши экземпляры по своей морфологии ближе к Nothofagus группы 
menziesii. От Nothofagus aspera С о о k s о n наша пыльца отличается 
меньшими размерами (на 7-1 2  fJ.) , меньшим числом борозд и более 
толстой экзиноЙ. У других видов рода Nothofagus, возможно, меньшее 
число пор и в среднем меньший общий размер, например у Nothofagus 
emarcida С о о k s о п. По толщине экзины наши экземпляры близко 
сопоставляются с некоторыми видами, например N. falcata С о о k s о п. 
Однако распространены они были на  очень далеких друг от друга тер
риториях, ни ·с одним ,из известных ископаемых видов этого рода нашу 
пыльцу сопоставить не представляется возможным, и поэтому она опи
сана как новый вид. Для описываемой пыльцы · мы не решаемся взять 
Nothofagus в качестве родового наименования, так как имели возмож
ность просмотреть лишь небольшое количество современных видов 
в эталонных препа.ратах пыльцы назваlННОГО Iрода, и среди Iних не было 
ни одного вида с бороздами без пор.  Кроме того, аналогичные очерта
ния, число борозд, зернистая экзина и общие р азмеры наблюдаются у 
гтыльцы и других семейств, в частности у Zelkowa caprifoliata сем. 
Ulтасеае. 

. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  1 )  Басс.  р .  В ах, 2 )  басс. р .  Таз. 
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'С Е М, PROТEACEAE 

Р о Д Protea L. 

68, Protea hirta С h 1 о п о  v а 

Табл. XIV, фиг, 1 02 

] 960, Ргоtеа ? hirta, А, ф, Хлонова.  Видовой состав пыльцы и спор в отложениях 
"Верхнего мела Чулымо-Енисейской в падины, стр, 73, табл. Х, фиг, 35, 

Р а з м е р ы: 3 1 -56 I1-, средн. 46 11-. 
Пыльца треугальная с прямыми либо несколько вогнутыми или 

выпуклыми старонами и тупыми углами.  На углах пыльцевого зерна 
р асполагаются три поры, в.округ которых уплотненные участки экзины 
видны как темные пятна. Имеются также три очень узкие и короткие 
борозды. Экзина двуслойная, 2-3 11- толщины. Скульптура ее грубо
зернистая, элементы скульптуры располагаются таким образом, что 
они образуют неровную, нечеткую сет.очку, которая  видна при р ас
сматривании пыльцы с применением иммерсионного объектива.  Цвет 
желтый,  желтоват.о -бурыЙ. 

М е с т о н а х .о ж д е н и я . 1 )  Б асс., р. Б ах, 2) б асс. р. Сым, 3 )  КОЛ
пашевская плащадь, 4) басс. р .  Елогуй, 5) басс, р .  Таз, 6) басс. 
р. Б. Лайда, 7)  скв . в пос. Толька, 8) басс. р. Соленая. 

Р а с п  р о с т р а н ·е н и е :  Сымская свита Чулымо-Енисейской впа
дины дат-палеоценового возраста. 

Р о Д Proteacidites С о а k s а n 

69, Proteacidites deruptus sp. nov. 

Табл, XIV, фиг. 1 03 

г () л о т и п, Басе: р. Сым, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР, 
:N'2 297- 1, 

Р а з  м е р ы: 42-75 11-, средн. 64 11-. 
Пыльца треугольная с в.огнутыми или выпуклыми сторонами. По 

углам ' пыльцев.ого зерна и меют,ся бороздк,овидные поры. Экзина дву
,слойная, 4-4,5 11-, слаи пачти одинаковой толщины, ак.оло пор имеются 
участки уплотненной экзины. Скульптура зерна грубая, состоит и з  не
ровных плоских бугорков, инагда сливающихся друг с другом. Цвет 
'бурый.  

С р а в н е н и я .  Нашу пыльцу можно сравнить со мнагими ископае
мыми пыльцевыми зернами, которые Куксон ( I .  С .  Caaksan, 1 950) срав
нивает 'с различными современными представителями Proteaceae, напри
мер, па наличию коротких борозд 'с Proteacidites elegansiformis, по очер
танию, размерам,  строению слоев экзины с Proteacidites incurvatus. Од
нако 'Орнаментацию экзины нельзя сраннить ни с .одним из 'Описанных 
видов. Среди многочисл енных представителей сем. Proteaceae имеются 
раЗ1н,оо<бразные т и п ы  с О piн а м ентац.иеЙ э кз и.ны от сла<бозеРНИС110Й до гру-

бобугорчатой и сетчатай, поэтаму структура экзины наших зерен не мо 
жет преПЯТСТlвовать о тнесению и х  к этому семейству. 

М е с т 'О н а х о ж д е lН И Я . 1 )  Б асс. р. Сым, 2) басс. р .  Б ах. 
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С Е М. SAPI NDACEAE 

Р о Д Cupanieidites С о о k s о n and Р i k е 

70. Cupanieidites borealis sp. nov. 

Табл. X1V, фиг. 1 05 

г о л о т и п. Басе. р. Б. Лайда, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР, 
N2 264-1 .  

Р а з  м е р ы: 39-48 /1,  средн. 43 /1. 
Пыльца округло-треугольная с очень хорошо выраженными слегка 

окаймленными арками, образующими округлый или треугольный r:оляР-

ный островок. Экзина двуслойная, ,очень ТОlНкая, слои одинаковои ТОЛ
щины. Рисунок экзины зернистый, неясносетчатый, в оптическом разрезе 
штриховатый, OДlНa KO зернистость не влияет на контур зерна - KQH ryp 

ровный. Цвет желтый. 
. 

С Р а в н е н и я .  Характеристика рода Cupanieidites, приведенная 
Куксон и Пайк (1. С. Cookson and К. М. Pike, 1 954) , а также изображе
ния видов позволяют нашу пыльцу сопоставить с этим родом. Особенно 
хорошо ,наша пыльца сопоставляется с Cupanieidites major С о о k s о п  
and Р i k ,e ,  но отличается от нее более крупными размерами, структу
рой экзины, окаймлением арок в центральной части. 

М е с т о  н а х о ж. д  е н·и я .  1 )  Б асс. р. Б .  Лайда, 2) басс. р. Соленая, 
3)  басс. р. Таз. 

С Е М. Т I L IA CEAE 

Р о Д ТШа L. 

7 1 .  ТШа indubitabilis (R. Р о t о п i е )  сотЬ. nov. 

Табл. X I I, фиг. 83 

1 934. Pollenites indubltabllis. R. Potonie. Zur МikгоЬоtапik des еосапеп HUn10dils 
des Geiseltals,  СТр. 80, табл. 6, фиг. 27. 

Р а з  м е р ы : 29-36 /1, средн. 33 /1. 
Пыльцевое зерно округлое с тремя широкими, глубоко ногруженны

ми порами, в строении которых принимает участие толстый межэкзин
ный слой. Экзина в межпЬровых прюстранствах двухслойная, тонкая 
(он;оло 1 /1) , слои эндэкзины И э"Ктэкзины р авной толщины. Экзина над 
порой не приподнимается и не погружается. Скульптура экзины ненс
ная, мелкоямчатая, контур просматривается мелковолнистой линией 
лишь при применении иммерсионного объектива. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я. Современные 'виды липы, проиэрастающие на тер 
ритории СССР, имеют пыльцу, характерные признаки которой не дают 
основания для О'I10ждествл'ения описываемой пыльцы с каким-либо из 
этих видов (3. П. Губонина, 1 952) . Н аша пыльца имеет сравнительно 
меньшие р азме.ры и значительно более тонкую экзину - всего 1 /1, тоr ,ца 
как наиболее тонкая Э'Кзина.  указанная 3. П. Губониной для ТШа Та
queti С. К. s с h п. ,  составляет 2,5-2,7 /1. Очертанием, некрупными раз
мерами, сраВlНительно тонкой СТР УКТYlрой ЭКЗИIНЫ, р ИСУНКОМ поры наши 
пыльцевые зерна близко сопоставляются с пыльцой ТШа cordata М i 1 1. 
Различна у них лишь толщина экзины. Экземпляры ископа'емой пыль-
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цы, обнаруженные нами в басс. р .  Вах, и по  толщине экзины впалне 
сопостав.имы с Tilia cordata М i 1 1 . Наша пыльца сапоставляется ПОJl 
настью с иско паемай пыльцой Pollenites indubitabilis, описанной Потонье 
(R. Patonie, 1 934) . 

М е с т а н а х о ж д е н и я . 1 )  Скв. в пас. Толька, 2) басс. р .  Таз,. 
З )  басе. р .  Вах. 

Р а с п  р о  с т р а н е н и е .  Германия, Гейзельталь, эоцен. 

С Е М. NYSSACEA E  

Р о д  Nyssa L. 

72. Nyssa anulata sp . паv. 

Табл. XII ,  фиг. 84-85 

r о л о т и П. Басе. р. Вах, маастрихт-датский ярус, СО АН СССР, .J\!'2 B-92 - 1 \' .. 

Р а з  м е р ы . 27-3 1 [1, средн. за [1. 
Очертание акруглое, эллиптически-округлое в экваториальном по

ложении. В полярном паложении ачертание округло-треугольное или 
треугальное са срезанными углами.  Имеются три длинные суживаю
щиеся на концах бароздыI и три округлые поры с четким акай млением. 
Экзина двуслойная, толщиной 2-2,5 [1, таНlюзернистая, в о птическом 
разрезе штриховатая . (особенно хорошо штриховатость видна при рабо
те с иммерсионным объективом) .  Слой эктэкзины выклинивается окала' 
поры, эндэкзина утолщается и образует характернае кольцо вокруг по
ры.  Цвет желтый. 

С р а в н е н и я. Наша пыльца хорошо сравнивается с описанием и: 
изображением современных видов Nyssa (Пыльцевой анализ, под ред. 
И.  М. Покровской, 1 950, стр. 275, табл. за, фиг. 3) . 

М е с т о н а х о ж д е н и я. 1 )  Баос. р .  Вах, 2) басс. р .  Таз, З) басс_ 
р. Б. Лайда , 4) басс. р .  Сым. 

С Е М. MYRТACEA E ' 

Р о Д Myrtacites А g r а n о v s k а j а 

73. Myrtacites bifidus А g r а п о  v s k а j а 

Табл. X I I I ,  фиг. 90 

1 960. Myrtacites b ifidus. И. А. АграНОВCJ(ая, А. д. Бочарникова, З. И. Мартыно
ва. Краткое описание спор и пыльцы из палеоценовых отложений восточного склона 
Северного, Среднего Урала и Зауралья, стр. 372, табл. I I I ,  фиг .  28. 

Р а з м е р ъi :  1 6-2 1 [1, среДIН .  19 [1. 
Пыльца треугольная с выпуклыми сторонами. Поры три, камерные, 

поднимающи еся над о бщей поверхнастью пыльцевого зерна. Экзина 
двуслойная, очень тонкая, мелкозернистая. Слой эктэкзины слегка 
утолщается в области поры. Эндэкзина отслаивается и образует круп
ные зубчики, от которых начи.наются арки, делящие пыльцу на три сек
тора .  Цвет светло-желтый. 

С р а в н е н и я .  Наша пыльца сравнивается с Myrtacites tener 
А g r а n о v s k а j а, от которой отличается негладкой экзиной 
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(И. А. АграНОlJ3ская, А. д. БочаРНИКОВq ,  3 .  И. Мартынова,  1 960, стр. 1 24 ,  
табл. У, фиг. 6) , и с  Extratriporopollenites s p . ] Q  ( В .  В .  3ауер, 1 960, 
Сl'р .  426, табл. I I I ,  фиг. 1 5а ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и я . Б асс. р .  В ах .  
Р а с п р о  с т р а н е н  и е .  Палеоцен, нижний олигоцен, олигоцен

миоцен Урала. 

74.  Myrtacites tener А g r а n о v s k а j а 

Табл. Х I I I ,  фиг. 9 1  

1960. Myrtacites tener. И .  А .  Аграновская, А .  д .  Бочарникова, З .  И .  Мартынова. 
-Краткое описание спор и пыльцы из верхнемеловых отложений восточного склона 
'Северного, Среднего Урала и Зауралья, стр. 1 24, табл. V, фиг. 6. 

Р а з м е р ы : 1 5-26 J.,t, средн. 19 J.,t. 
Пыльца треугольная с округленными сторонами. Углы резко вы

ступающие с тремя сложными порами.  Экзина гладкая, двуслоЙная. 
Эктэкs;ша приподнимается над порой и при этом утолщается. Эндэкзи
на загибается внутрь и в ыстилает дно поровой камеры. От поры к 
lIope, дугообразно изгибаясь, прох'Одят арки. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я. Размеры, очертаНИЯ, строение пор ,  характер арок 
не  имеют каких-либо особенностей rю сравнению с описанием, данным 
И. А. Аграновской для голотипа.  

М е с т о  н а х о ж Д е н и я .  Б асе. р .  Вах .  
F а 'с п р о с т р а н е н и е .  Сантон, нижний и верхний палеоцен, эоцеГI, 

!Зерхний эоцен, нижний олигоцен восточного склона Урала. 

Р о Д Myrtaceidites С о о k s о n and Р i k е 

75. Myrtaceidites aff. mesonesus С о о k s о n and Р i k е 

Табл. ХI I I ,  фиг. 87 

1 954. Myrtaceidites mesonesus. 1. С. Cookson. SОП1е dlcotyledonous роl lеп types 
fгоП1 Cainozoic deposits in the Austral ian region, стр. 205, табл. 1, фиг. 32-36. 

Р а з м е р ы : 1 7-20 J.,t, средн. 1 8  J.,t. 
Пыльца треугольная с прямыми сторонами. Три борозды узкие, 

длинные, почти достигают полюсов. Экзина очень ']10нкая, двуслоЙная. 
Слои п риблизительно одинаковой толщины. Эндэкзина отслаивается и 
слегка загибается. Слой эктэкзины поднимается над общей поверх
ностью пыльцевого зерна и образует острые уголки, более светлые, чем 
внутренний окр углый контур .  Экзина гладкая. Цвет желтый .  

С р а в н е н и я .  П одобные р азмеры и очертания, а также длинные 
борозды часто наблюдаются у пыльцевых зерен Myrtaceae. У рассмат
риваемой пыльцы арки не доходят до полюсов, в остальном она подоб
на ископаемой пыльце Myrtaceidites mesonesus. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . Басс. р: Вах. 

76.  Myrtaceidites elegans sp . nov . 

Таб.lI. Х I I I ,  фиг. 89 

г о л о т и п. Б асс. р .  Вах, верхняя ПОЛОВИlна верхнего мела, СО АН СССР, 
.N2 В-9 1 - 1 I .  

Р а з м е р ы : 28-33 J.,t ,  средн. 3 1  J.,t. 
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Пыльцевое зерно Треугольн.ое , с ' прямыми, слегка во�нутыми или 
'Выпуклыми с'Горонами.  По углам зерна три камерные поры.  Экзина дву
<Слойная, слои экзины примерно одинаковой толщины. Эктэкзина при
п однимается над общей паверхностью пыльцевого зерна, н.о не ут.ол
щается. Эндэкзина, не даходя до области пары, ВЫКЛИiнивается и абра
:зует кру,пный .отчетливый зубчик. От наружных углав п роходят арки,  
соединяющие поры. Скульптура экзины зернистая, в .оптическом р азре
зе штриховатая, контур мелковолнистый. Цвет светло-желтый .  

С р а в ,н е н и я .  Треугольное очертание, наличие ар.ок, протягиваю
щихся от поры к пор.е, выклинивание слая эндэкзины с образованием 
:зубчика сближает нашу пыльцу с сем. Myrtaceae. З ернистая скульпту
'ра также часта наблюдается у представителей этага семейства .  

М е с Т 'О н а х о ж Д е ,н и Я . бас. р .  Вах. 

77. Myrtaceidites dilegens sp. nov. 

Табл. Х I I I , фиг. 88 

г о л о т и п .  Басс. р. Бах, маастрихт-датский ярус, СО АН СССР, Nh Б - 1 28- I I .  

Р а з  м е р ы: 24-27 11- ,  средн. 26 11- .  
Пыльца l1реугольных очертаний с прямыми или  слегка выпуклыми 

,старонами.  Экзина танкая, двуслойная, скульптура неясная с широкими 
плоскими зернышками или сетчатая ( различить точнее не удается даже 
при использовании иммер'сионных объективов) .  Контур м елк.ов.олнистыЙ. 
Три бор.озды очень узкие :и ДЛИЩIые, почти достигают ,Полюсов .  Угол
]{и пыльцы за небольшими зубчиками эндэкзины неск,олЬ'ко светлее, 

чем остальная ча'сть. Возможно., это поровая камера .  Цвет светло
желтый. 

С р а в н е н и я. Наличие длинных щелевидных борозд и .отсутствие 
арок заставляет СОМlневаться в принадлежности этой п ыльцы к р оду 
Myrtaceae. 

М е с т а н а х а ж Д е н и я . 1 )  Б асс. р .  Вах, 2 )  Калпашевская пла
щадь, 3 )  басс. р .  Соленая, 4)  басс. р.  Таз, 5 )  басс. р .  Сым, 6 )  скв. В 

пас. Толька. 

78. Myrtaceidites comparabilis sp. nav. 

Табл. ХII I ,  фиг. 92 

г о л о т и п: Скв. в пос. Толька, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР, 
,N2 2 1 6-Н. 

Р а з м е р ы : 28-3 1 11-, средн. 30 11-. 
Пыльца треугольная с выпуклыми старанами и слегка выступаю

щими порами.  Экзина двуслайная, т.онкая, около 1 11-. Ближе к порам 
экзина несколько утолщается и особенно резко, до 2,5-3 11- ,  .она утол
щена в .области пор .  А рки не 'видны отчетливо. Текстура слабозерни
стая. Цвет желтый.  

С р а в н e lН и я .  Наша пыль:ца может быть сопоставлена с ископае
мыми зер,нами Myrtaceidites eucalyptoides forma convexus (1 .  С. Cookson 
and К М. Pihe, 1 954, стр . 205, табл.  1, фиг. 4 1 -46) , но отли,ча'ется от 
них .отсутствием отчетливых арок. 

М е с т .о н а х о ж Д е н и я . Скв. В пос. Толька. 
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П ЫЛ ЬЦА Н ЕО П Р ЕДЕЛ ЕН НО Я  С И СТЕМАТИ Ч ЕСКОЯ 
П Р И НАДЛ ЕЖНОСТИ 

Р о Д Extratriporopollenites Р f 1 u g 

79. Eucalyptus Menneri В 0 1  с h о v i t i n а 

Табл. ХIII ,  фиг. 93 

1 953. Eucalyptus Menneri. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая характеристика 
меловых отложений центральных областей СССР, стр. 96, табл. XVI, рис. 1 0. 

1 960. Extratriporopollenites Menneri. И. А. Аграновская, А. д. Бочарником, 
�. И. Мартынова. Краткое описание спор и пыльцы из палеоценовых отложений вос
точного склона Северного, Среднего Урала и Зауралья, стр. 373, табл. IV, фиг. 1-4. 

Р а з м е р ы: 30-36 fJ., средн. 34,5 fJ.. 
Пыльца треугольная, редко четырехугольная с прямыми или слег

ка выпуклыми сторонами. Экзина двуслойная, мешюбуго рчатая, контур 
очерчивае11СЯ ,слабоволнистой линией. Поры три, р едко четыре. Экзина 
в области пор сильно утолщена и приподнята над общей поверхно
стью зерна .  В области пор.OiВого отверстия эндэкзина отслаивается 
и загибается внутрь, об.разуя воронковидную камеру поры. Цвет 
бурый. 

С р а в н е н и я. Мы не заменяем более р аннее название Eucalyptus 
Menneri (Н .  А. Болховитина, 1 953) на новую комбинацию Extratriporo
pollenites Menneri (В о 1 с h . )  М а r t у п о  v а (И. А. Аграновская и др ., 
1 960) , так как согласно Международному кодексу ботанической но·мен
клатуры переи меНQlван:ие ранее законно названного ископаемого вида 
допустимо лишь в случае включения его в какой-либо естественный бота
нический род, а род Extrattiporopollenites формалЬ'ныЙ. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р.  Б. Лайда, 2)  скв. в пос. Толь
ка, 3 )  басс. р .  Вах. 

р а с п  р о с т р а н е н и е: 1 )  Южный Урал, сеноман, 2) Север 
ный, Средний Урал и Зауралье, палеоце,н, З ) Свердловская о.блаС1Ь ,  
эоцен. 

80. Eucalyptus maculosa С h 1 о n о v а 

Табл. ХI I I ,  фиг. 94 

1 960. Eucalyptus maculosa. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отло
жениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 70, табл. Х, фиг. 24. 

Р а з  м е р ы : 2 1 -27 fJ., средн. 24 fJ.. 
Пыльца 11р еугольная с прямыми или выпуклыми сторонами. Экзи

на двуслойная, слабозернистая. Контур ровный. Эктэкзина в области 
поры утолщена и слегка приподнимается над общей поверхностью зер
на. Эндэкзива в области поры отслаивается и образует сложную пору. 
Вокруг камеры поры р асположены в виде ожерелья уплотненные пят
нышки экзины, являющиеся характерным признаком этого вида. Цвет 
желтый.  . 

е р  R В Н е н и я. Эта пыльца одного и того же морфологического ти
па, что и Extratriporopollenites. Название не изменяется по той же при
чине, что и для предыдущего вида. 

М е с т о  н а х о ж Д е н и я. 1 )  Б асс. р. Вах, 2) скв. в пос. Толька, 
3 )  басс. р .  Б .  Лайда . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е :  Чулымо-Енисейская впадина, сымская 
свита дат-палеоценового возраста. 
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8 1 .  Eucalyptus dеnfifега В о 1 с h о v i t i п а  

Табл. XII ,  фиг. 79 

1 953. Eucalyptus dentifera. Н. А. Болховитина. Спорово-пыльцевая характеристи
:ка меловых отложений центральных областей СССР, стр. 95, табл. XVI, рис. 2-5. 

1 960. Eucalyptus dentifera. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в 01'
.ложениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 70, табл. Х, фиг. 25-26. 

Р а з  м е р ы : 1 8-22 j.L, средн. 1 9  j.L. 
Пыльца треугольная, редко четырехугольная с округлыми или пр я

мыми сторонами,  lНeMHOГO вытянутыми уголками. По углам пыльцы И:vIе
ются три, редко четыр е  поры. Экзина двуслойная, 1 - 1 ,5 j.L, слои при
близительно одинаковой толщины. В области поры эктэкзина резко 
поднимается над .общей по.верхностью, но почти не утолщается. Эндэк
зина, не доходя до поры, .отслаивается от Э1КТЭ.кзины и образует крупный 
уступ в виде зубчика, который замыкает снизу поровую камеру. Тексту
р а  гладкая,  иногда ·слаботочечная. Цвет светло-желтый. 

С р а в н е н и я: Н. А. Болх.овитина отождесТвляет описываемую 
:ею пыльцу С сем. Myrtaceae. С другой стороны, строение по:рового аппа
р ата, отслаивание эндэкзины около пор.ового .отверстия с образованием 
зубчиков заставляет искать современных аналогов также и среди пред
оСтавителей сем. Myricaceae (А. Н. Гладкова, 1 956) . Сейчас нельзя счи
тать достаточно выясненным систематическое положение описываемой 
пыльцы. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Басс. р. Б. Лайда, 2)  ба-сс. р. Сым,  
3)  ба.сс. р .  Соленая, 4) басс. Ip . Вах, 5) басс .  р .  Таз. 

Р а с п  р о с  т р а н е н и е. 1 )  Восточный склон Южного Урала, се
:номан-турон, 2) Чулымо-Енисейская впадина, датский ярус - палеоцен.  

с Е М. ? LEGUMI NOSAE 

р о д Disyllabipollis gеп .  поу. 

Описание такое  же, как для типового вида Disyllabipol!is labeosus 
:Sp . поу. 

82. DisуllаЫроШs labeosus sp. поу. 

Табл. XII, фиг. 86 

г о л о т и п. Басе р.  Вах,  маастрихт-датский ярус, СО АН СССР, Ng B-76- I I I .  

Р а з  м е р ы : 1 8-22 j.L, средн. 20 j.L .  
Пыльца округлая с тремя порами и широкими и длинными бороз

дами.  Экзина двуслойная, толщиной 1 ,5-2 j.L. Слой эндэкзины слегка 
загибается внутрь, а эктэкзина, наоборот, приподнимается и выпячи
вается в виде более светло окрашенных губ. Рисун.ок очень мелко- и 
тустоточечныЙ. Контур ровный. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я. Основные признаки сближают нашу пыльцу с описан
ными Селлингом (О. Н .  Sel1ing, 1 947) пыльцевыми зернами двух сов ре
мен-ных 'видов -сем. L eguminosae - Sophoгa сhгуsорhуllа (S  а 1 i s Ь . )  
.s е е т. (стр. 1 46, табл. 9, фиг. 1 78) и Tephгosia рuгрuгеа (L. )  Р е  r s .  
(стр. 1 47, табл. 9 ,  фиг. 1 80) . 

М е -с т .о н а х о ж д е н и я . Б асс. р .  Вах. 
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С Е М. ? GENТlANACEAE 

Р о Д СоmрасtiроШs gen. nav. 

Диагназ рада такай же, как и для типавага вида Compactipollis: 
contextus sp .  nav. 

83. Compactipollis contextus sp. nav. 
Табл. Х I I I ,  фиг. 1 00- 1 0 1  

г о л о т и п .  Басе. р .  Б ах, маастрихт-датский ярус, С О  АН СССР, NQ Б-92-V. 

Р а з  м е р ы : 24-28 /-1, -оредн. 25 /-1. 
Пыльца акруглая с тремя узкими щелевидными бараздами и тремя: 

крупными округлыми парами.  Экзина двуслаЙная .  Эктэкзина толще энд
экзины. НаРУЖIНЫЙ слой экзины (скульптурные украшения ) составлен 
из тесна р асполаженных столбиков, подабно строению нижней · части:. 
шляпки грибав с трубчатым гименафаром. Особенна хараша разлиuает
ся структура в аптическом р азрезе. П раекция сталбикав н а  п оверхнас ги 
пыльцы часта выделяется в виде штрих,ов , ариентироваНlНЫХ в раз.ные 
стороны. Цвет желтый .  

С р а в н е н и я .  Па  очертанию зерна ,  рисунку экзины, наличию бо-
розд и акруглых пор нашу пыльцу на  первый взгляд мажно сапоставить. 
с пыльцой савременнай Erytraea sebaeoides (О r i s е Ь . )  А. О r а у, опи
саннай Селлингом (О. Н. Sell ing, 1 947, стр . 29 1 ,  табл.  4 1 ,  фиг. 653-654) , . 
аднака У ис.копаемоЙ пыльцы кантур пары ачерчивается очень резко, 
тогда как у современнай пор а  не имеет правильного. контура .  

М е с т а н а х а ж Д е н и я .  1 )  Басе. р .  В ах, 2 )  басс. р .  Сым. 

Р о Д Circumflexipollis gen. nav. 

Диагназ рада такай же, как и для типового вида Circumflexipollis' 
tilioides sp. nav. 

84. Circumflexipollis tilioides sp. nav. 

Табл. Х I I I ,  фиг. 95 

г о л о т и П. Басе. р .  Соленая, верхняя  половина верхнего мела, СО АН ССС?, . 
NQ 336- 1 .  

Р а  з М С  р ы :  30-5 1 /-1, cpeДlH . 38 /-1 .  
Пыльца округлая, акругла-'I1рехлопастная с тремя короткими широ- · 

кими бараздами. Экзина ,очень танкая, аднослаЙная, гладкая. Бо
розды заТЯIНУТЫ тонкой пленчатой меМiбра 'ной, которая част,Q б ывает раз 
рушена на одной или даже на всех бораздах. В стречается В'сегда таль
ка в П,Qлярном паложении :  видима, у нее очень короткая полярная ось. 
Светло-желтая ДО бесцветной. 

С р а в н е н и я .  Очертанием и ширакими бороздами этот вид напо
минает пыльцу ТШа. Однако это схадства только внешнее, так как глад
кие борозды нашей пыльцы, затянутые " мембраной,  саответствуют )( 3 -
'VIepHbI M  порам лип, Разрыв оболачки, видимо, происхадит в аднай из 
барозд, так как ча'ста удается наблюдать неравные разарванные края, 
лишенные мембраны. Нам не удается сравнить нашу пыльцу ни с ад
ним из савременных или ископаемых видав. 
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М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р .  Соленая.  2 )  басс. р .  Б .  Лайда, 
3) басс. р. Вах, 4)  скв. в пос. Толька, 5)  басс. р. Таз, 6) Колпашевская: 
площадь. 

Р о д  Momipites W o  d е h о u s е 

85. Momipites coryloides W о d е h о u s е 

Табл. XI I ,  фиг. 76-77 

1 954. Momipites coryloides. N. \V. Radf orth and G. Е. Rouse. The classification оГ 
recently discovered Cretaceous p lant microfossi ls  of potential importance to the stra
tigraphy of \Vestern Canadian coals, стр. 1 97, табл. 1 ,  фиг. 28. 

Р а з  м е р ы : 22-24 /-t, средн. 24 /l .  
Пыльцевое зерно треугольное с прямыми или выпуклыми сторонами 

и округленными углами.  По  углам пыльцевого зерна располагаются: 
три поры. Экзина двуслойная, очень тонкая, менее 1 fJ.. Слои экзины оди
наковой  толщины. Не утолщаясь и не ВЫКЛИlниваясь, они сразу О'брыза 
ются у края поры.  Текстур а  неяснозернистая. Один из  полюсов мог 
быть гармомегатом, так как этот участок имеет склаАКИ смятия. 

С р а в н е н и � . У Томсона  и Пфлюга (Р. W. Thomson und Н.  Pflug,. 
1 953, табл. 8, фиг. 26-34, особенно 26 и 3 1 )  изображены пыльцевые зер
на ,  с которыми н а ши вполне сопоставимы. Р азмеры, описания, изобра
жения пыльцы Momipites coryloides W о d е h о u s е в работе Рэдфорта 
и Рауза (N. W. Radforth and G.  Е. Rouse, 1 954) позволяют отождествит!> 
с нею нашу пыльцу. Она отличается только более тонкой структурой 
экзины. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . Скв .  в пос. Толька. 
Р а с п р о  с т р а н e lН и е .  Западная Ка'нада, верхний мел .  

Р о Д Triorites С о о k s о n and  С о u р е r 

86. Triorites harrisii С о u р е r 

Табл. XII ,  фи,г. 75 

1 953. Тгiогitеs hаггisii. R. А. Соuрег. Upper Mesozoic and Cainozoic spores аnc[ 
ро l lеп grains [гот New Zealand, стр . 6 1 ,  табл. 7, фиг. 1 1 1 . 

1 954. Т/"iогitеs lюггisii. 1. С. Cookson and К М. Pike. Some dicotyledonous роl lеп 
types [гот Cainozoic .deposits in the Au.stralian region, стр. 2 1 5, табл. 2 ,  фиг. 95--99_ 

Р а з  м е р ы: 24-30 /-t, оредн. 27 /-t. 
Пыльца округло-треугольная с тремя крупными порами диаметром  

3-4 fJ.. Экзина тонкая, двуслойная, слегка утолщенная вокруг отвер
стия поры. Текстура неяснозернистая. Цвет светло -желтый.  . С Р а в н е н и я .  Эту пыльцу и близкую ей по морфологии мы объ
единяем собирательным понятием «пыльца бетулоидно,го типа». Описы
ваемый вид, возможно, близок сем. Betul aceae. Его можно ср авнить еще 
и с другими семействами - Casuarinaceae, Myricaceae. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Басс. р. В ах, 2) Колпашевская пло
щадь, 3 )  басс. р .  Таз, 4) басс. р. Б. Лайда, 5) скв. в пос. Толька, 
6)  басс. р. Сым, 7) ба,соС. р. Соленая, 8) басс. р .  ЕлогуЙ. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  1 )  Новая Зеландия, нижний эоцен-верхний 
jvlИоцен, 2) АВСТIJ 3ЛИЯ, эоцен до плиоценз .  
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П ЫЛ ЬЦА МОРФОЛОГИ Ч ЕСКО ГО ТИ ПА «DCULATA» 

Мы предлагаем наз'ваlние - пыльца морфолог:ическ:ого типа «ocula
ia» не в качестве с истематической единицы, а лишь для обозначения не
скольких видов, имеющих общий план строения. Все они имеют овальное 
очертание и две пары щелевидных пор. Схематический план строения 
этой пыльцы в полярном и экваториальном положениях изображен на  
.рис. 3 .  

а 

Рис. 3. Схематическое строение пыльцы морфологического типа 
«oculata» 

а - экваториальное положение. 6 � полярное ПQложею! е. 

Р о Д Ocellipollis gеп. nov. 

Очертание пыльцы овальное. Имеется две пары коротких бороздно-
13идных закрытых пор.  Размеры колеблются от 25 >< 16 /L до 48 х 28 /L. 
В ЭКiваториальном положении поры просвечивают снизу и сверху в се
редине зерна, в полярном положении они рассекают слои экзины вдоль 
ДЛИННОЙ стороны зеРlна .  Экзина двуслойная, структур а ее густозерни-

-стая с пр авильным р аоположением зернышек, образующих неясную тон
кую сетчатость. Могут быть, кроме тало, и короткие тупые шипики. Цвет 
<светло-желтый, желтый. 

Типовой IВИД рода Ocellipollis acanthaceus sp.  nov. 

87. Ocellipollis acanthaceus sp. nov. 

Табл. Х I I I ,  фиг. 98 

г о л о т и п. Басс. р. Вах, маастрихт-датский ярус, СО АН СССР, N2 В-93- ! ! .  

Р а з м е р ы : Длина 36,5-48 1-1, ширина 22-28 1-1, средн. 39 х 23 1-1 .  
Пыльца овальная с двумя парами щ€левидных бороздновидных пор.  

В полярном положении поры р асполагаются парами по длинной оси 
зерна .  Экзина двуслойная, толщиной 2,5-4 1-1. Поверхность густоточеч
ная, в оптическом р азрезе экзина поперечно исчерченная. Кроме того, 
13ся поверхность пыльцы покрыта редко разбросанными шипиками, 
·округлыми в плане. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я .  По морфологическому типу пыльца близка описан
н о й  Н .  А. Болховитиной ( 1 959, стр . 1 26, табл. VIII, рис. 1 1 2 а,  в )  Pol
lenites rectus. Аналогичных современных и ископаемых видов до .сих пор 
не известно. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я.  1 )  Б асс. р .  В ах, 2 )  -скв . в пос. Толька, 
З) басс. р. Таз, 4)  Колпашевская площадь, 5) басс. р. Сым. 

88. Ocellipollis ovatus sp. поv. 

Табл. Х I I I ,  фиг. 99 

Г о л о т и п. Басе. р. Соленая,  верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР, 
.М 343-1 .  

Р а з  м е  р ы. Длина 25-37,5 ��, ширина 1 5- 1 8  ��, средн. 30 х 1 7  ��. 
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Пыльца овальная с двумя парами щелевидных пор.  Экзина дву
слойная, вдоль длинной стороны наблюдается складка в виде третьего 
слоя, тонкозернистая, в оптическом разрезе штриховатая, контур ров
ный. Цвет желтый. 

С р :з в н е н и я. Мор фологически описываемая пыльца близка Pol
lenites (ectus В о 1 с h о v i t i n а (Н .  А. Болховитина ,  1 959, стр . 1 26,  
табл.  УIII ,  рис. 1 1 2 а ,  в ) . По своим очертаниям в экваториальном и по
лярном пол ожениях, по характеру и числу щелевиДlI-:!ЫХ пор ОсеlliроШs 
fJvatus очень похожа на современную пыльцу Jmpatiens chinensis L. От
личие сост,оит в том, что у COBpeMeHIНOГO вида поры сдвинуты з'начите.i1Ь
'но дальше 'к Jюнцам и скульптура ЭКЗИlНы иная. Сопоставить полнее 
нашу пыльцу с Jmpatiens chinensis мы не имеем возможности, та:к как 
,описание ее  дано в р а боте ,на китайском языке. В к.оллекции этаЛОНЧhIХ 
преп ар атов этого вида мы не имеем. 

М е с т о н а х .о ж д-е н и я : 1 )  Басс. р: Соленая, 2 )  б асс. р .  Таз, 
3 )  басс. р .  Б .  Лайда. 

р о Д Deplexipollis gen. nov. 

В экватор иалыном положении очертание пыльцы .овальное. В поляр
ном положении не захороняется, так как этому, по'-видимому, препят
ствует оторочка. По экватору вдоль длинной оси зерна р асполагаются 
две пары овальных или круглых пор .  Длина большей оси 34-66 /-L мень
шей - 1 5,5-57 /-L. Наружная оболочка пыльцы построена из сто;биков. 
соединенных между собою. Эта оболочка имеет различную высоту, бо
лее или менее р авномерн.о окружает центральное тело, иногда на  узкой 
стороне сужается п очти до' п олного исчезновения. Поверхность. пыль
цевого зерна покрыта редкими шипами, которые в ·  плане кажутся 
ОКРУГЛЫМИ"  Цвет желтый, бурый. 

Типо�ой вид рода Deplexipollis oculatus sp. nov. 

89. Deplexipollis oculatus sp. nov. 

Табл. XI I I ,  фиг. 96 

г о л о т и п. Скв. В пос. Толька, верхняя половина верхнего мела, Ng 2 1 8- 1 ,  

Р а з м е р ы . Длина 34-66 /-L, ширина 23,5-57 /-L, средн. 48 х 33 /-L .  
Очертание пыльцы эллиптическое, почти до округлого, с оторочкой 

1\ 4,5-9 /-L в н а иболее широком части на полюсах. Пор две пары.  В обыч
ном, экваториальном положении пыльцы они просвечивают с нижней 
и веРХ1ней ст,ор он зерна при р азличных положениях ту.буса микроскопа .  
БОРОЗДНОБидная пор а  короткая, .открытая, подобна глазку. ЭкзИ'на гус
тозернистая. По поверхности поры р азбросаны крупные шипы, 'Которые 
в плане производят впечатл ение бородавок. Пыльца желтая до бурой.  

С р а в н е н  и я.  Несмотря на наличие оторочки, в самых о бщих чер
,ах по стр,оению эту пыльцу можно сопоставить с описанной Н. А. БО'л
ховитиной ( 1 959) Pollenites I'ectus. Каких-либо аналО'гов среди пыльцы 
современных и ископаемых р астений обнаружить не уда ется. 

' 

М е с т о н а х а ж Д е н и я . 1 )  Скв. В пос. Толька,  2 )  б асс. р .  Таз, 
3 )  Колпашевская площадь, 4 )  б ас{:. р .  В ах, 5) б а сс .  р.  Сым, 6)  б асс. 
р. Соденая. 

90. Deplexipollis calvatus sp. поv. 

Табл. ХШ, фиг. 97 

Г о л о т п п, Басе. р ,  Солен ая , верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР, 
N� 35 1 - ] .  
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Р а з м е р ы : Длина 34-6 1 ,5 �C, ширина 30-42 �, средн. 42,5 х 
Х 39,S �. 

Очертание пыльцы широкоовальное, почти квадратное, внутренний 
контур тела овальный. Две пары бороздновидных коротких открытых 
пор перечерчивают тело пыльцы поперек. Экзина двуслоЙная. Структу
ра тела густозернистая. Кроме того , на полярных участках пыльцы 
имеется оторочка. Так как отор очка не закругляется и не выклинивает
ся и вся .одип·rаковоЙ толщины, то KOIHTYP угл.оватыЙ. Цвет желто-бурый.  

С р а в н е н и я .  План стр оения пыльцы такой же,  как у предыдуще
го вида. Отличается от него угловатым контуром, р азвитием отор.очки 
только на длинной стороне,  отсутствием шипов на теле. Аналогов среди 
с.овременных и ископаемых зерен не обнаружено. 

М е с т .о н а х .о ж д е н и я : 1 )  басс.  р. Соленая, 2)  басс. р. БЛайда , 
3 )  скв .  в пос. Толька ( редк'о) . 

Л ЫЛ ЬЦА МОРФОЛ О Г И Ч ЕСКОГО Т И ЛА « U N I CA,. 

Этот морфологический тип также принят нами не в качестве систе
м атической единицы, а J1 ИШЬ для обозначения пыльцевых зерен, имею
щих общий план строения. Пыльца морфологического типа «unica» в 
экват.ориалЬ!ном пол ожении имеет четырехлопастное .очертание за счет 
полюсов тела и двух выступающих околопоровых участков экзины. 
В полярном положении .очертание пыльцы треугольное. Обычное число 
пор - три,  р едко четыре, еще реже большее число пор .  Меньше трех пор 
не бывает. Схематический план стро ения пыльцы морфологического ти) 
па « unica» в экваториальном и полярном положениях изображен на 
рис .  4. 

� 170ЛЮС тело 

Рис. 4. Схематическое строение пыльцы морфологического типа «unica». 
а - э!(ватори а�'1ьное ПОЛQженче, 6 - полярное положение. 

Р о Д A quilapollenites R о Ll S е 

HeKOTOpы€ подробности морфологического строения пыльцы этого 
РQда освещены у Рауза . ( G. Е.  ROLlse, 1 957) и, на наш взгляд, не всегда 
Д.остаточно правильно. Например,  неправильно дается форма пыльце
вого зерна , количество пор .  Поэтому мы также даем описание рода. 

Тело 11ЫЛЬЦЫ цилиндрическое, обычно несимметрично р азвитое на 
об.оих полюсах : один полюс может быть шире и длиннее другого. Поры 
три,  прикрытые хорошо р азвитой мембраной, четырехпоровые формы 
никогда не удавалось . наблюдать. Экзин.а ДВУСЛОЙIiая ,  с силын' . р азви
тым утолщением в основании апертуровидной зоны, в р азличной степе
ни зернистая: от слаботочечной до густоточечной. Рисунок экзины то
чечный, ·сетчатыЙ, штри.ховатыЙ.  Кроме того, имеются шипики величи
ною до 2 �. Б есцветные шипики имеются и на  поровой мембране.  Длина 



нх от долей до 1 ,5-2 !J,. Размеры пыльцы внутри этого рода колеблются 
в очень больших пределах - от 20 до- 96 !J, (по Раузу 40- 100 !J,) . 

Типовой вид рода A quilapoUenites quadrilobus R о u s е .  

9 1 . Aquilapollenites unicus (С h 1 о n о V а )  сотЬ. ПОУ. 

Табл. XIV, фиг. 1 06 

1957. Тгiрогiпа unica. А. Ф. Хлонова. О выделении руководящих видов при о пре
.;1елении возраста отложений по спорово-пыльцевому анализу, стр. 44, табл. I ,  рис. 1-3. 

1 960. Triporina unica. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отложени, 
ЯХ верхнего �Iела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 75, табл. Х, фиг. 42. 

Р а з  м е р ы . Длина полярной оси 33-72,5 !J" средн. 49,5 �t. 
Тело пыльцы цилиндрическое, часто с неодинаково развитыми по

.лЮсами. Три поры имеют сильно р азвитую апертуровидную зону, вытя
нутую до 1 1 -27 !J,. Ширина и длина тела,  а также выступов апертуро
видной зоны могут сильно варьировать и не являются строго постоян
ными величинами внутри одн,ого и т,ого же вида. У одного и того же 
экземпляра пыльцы все три выступа одинакового р азмера, тогда как 
дистальный и проксимальный полюсы тела разВ"иты н еодинаково. Поры 
имеют сильно разви"l'УЮ б есцветную мембрану. Пор.овое отвер.стие квад
ратное. Экзина двуслойная, 1 ,2-3,5 !J" с заметным утолщением в осно
вании апертуровидной зоны. Скульптурн ые УJCрашения н а  поверхности 
зерна двух ти,пов : точечность или мелкая зернистость и р едкие шипики, 
к.оторые имеются и на мембране поры. Цвет пыльцы светло-желтый до 
бурого. 

С р а в н е н и я . Родовое наименовани.е пыльцы взято из р аботы 
Р ауза (О. Е .  Rouse, 1 957) . Так как мы не всегда согласны с ,описаНием 
выделенных им видов, то не  решаемся делать видовые отождествления 
по .одним только микрофотографllЯМ пыльцы, тем более, что скульптура 
сравнива·емых пыльцевых зерен, вероятно, различная. Средний размер 
пыльцевых з ерен у нас значительно меньший.  

В работе Куксон и Пайк О .  С. Cookson and К.  М. P ike, 1 954) оп,{
сана и изображена пыльца Proteacidites pachypolus из нижнетретичных 
отложений Австралии. Однако у пыльцевых зерен, описанных ими, 
полярная ось значительно короч·е, чем у пыльцы, изученной нами.  По
этому мы никогда почти не  вс�речаем зерен в .полярном положении. 
Кроме того, скульптура экзины у той И другой пыльцы неодинаковая. 
у австралийской пыльцы сетчатая скульптура, а р едкие мелкие шипики 
отсутствуют. Р.од Proteacidites С о о k s о п ,  по-видимому, можно р ас
сматривать ка,к один из poдorв , ОТНОСЯЩИЙtся к описываемому морфоло
гическому типу. 

Ест·ественное систематическое положение ,очень неопределенно. Б ез 
всякого 'сомнения пыльца не может быть отнесена к хвойным сем. 
Pinaceae, как предполагаlЮТ Рэдфорт и Рауз (N. W. Radforth and 
О.  Е .  Rouse, 1 954) , принявшие, вероятно, вытянутое на полюсах тело 
пыльцы за воздушные мешки. В более поздней р аботе Рауз (О. Е. Ro
use, 1 957) один из видов рода Aquilapollenites ·связывает с пыльцой 
хвойных, а другой - с по']<р ытосем я Нll-IЫ м и.  КУКСOiН и п айк считают, что 
эта пыльца принадлежит покрытосемянным растениям и предположи
тельно родственна сем. Proteaceae. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Почти повсеместно встречается в отложе
ниях верхней половины верхнег.о мела (от сенона до датского яруса) 
в восточной части Западно-Сибир.скоЙ низменности, в басс. рек В ах, 
Сым, Таз, Кас, Дубчес, Елогуй , р. Соленая и Б.  Л айда , а также в аН:1 -
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Jl0ГИЧНЫХ отложениях мариинской, максимкин-ярской, колпашевских� 
толькинской, тегульдетской скважин. 

92. Aquilapollenites reticulatus sp. , nov. 

Табл. Х1У, фиг. 1 07. 
Г о л о' т и п .  Басе. р. Б. Лайда, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР,. 

,N'g 264-1. 

Р а з м е р ы . Длина полярной оси 32-72 /1, средн. 57 11. 
Очертание пыльцевого зерна, как и . у п редыдущего вида, очень час

то четырехлопастное, причем две лопасти образованы дистальным и: 
п роксимальным полюсами тела,  а две - сильно вытянутыми участками. 
(апертуровидной зоной ) . Их дл'iша 1 0-27 /1. Тело пыльцевого зерна 
обычно р азвито почти симметрично н а  обоих полюсах, при этом н а' 
одном полюсе, как правило, ширина тела больше, чем на  другом,  как 
и у всех видов этого рода. Пор и меется всегда тrри ,  никогда не  наблю
далось иное количество. Две поры видны хорошо, третья бывает плохо
заметна, но при внимательном рассмотрении, о:с,обенно в подвижной 
среде (В глицерине) , ее ,всегда 'Можно обнаружить. Поровое отвrерстие 
округлое, 3-6 11 в диаметре. Оболочка пыльцевого зерна сравнительно, 
плотная;  экзина всегда двуслойная, ее толщина 1 ,5-4,5 11. Двуслой
н асть хорошо р азличается на  полюсах тела в экваториальном положе
нии зерна. Наиболее утолщенная часть внутреннего слоя экзины наблю
дае-гся при переходе на апер,турооВИДНУЮ зону (до мембр аны поры) .  
Интересна сетчатая скульптура т·ела пыльцевого зерна .  Она н апоминает 
скульпту,ру воздушных мешков ПЫЛЬ'llЫ х,воЙных. Ячейки сетки неп·ра
вильной формы, размером до 2-6 11. Наиболее крупные яч,ейки н а  по
л юсах тела пыльцевого зерна, в экваториальной части становятся мель
че и совсем отсутствуют в области апертуров идной зоны. Пыльцевые
зерна темноокрашенные - бурые, темно-бурые. 

С р а в н е н и я. Характерные признаки этого вида, отличающие
его от других: 1 )  уча;стки апертуровидной зоны узкие и длинные, мем
бран.а гладкая, 2) .сетчатая орнаментация тела пыльцевого зерна, по
добная сетке воздушных мешков хвойных. От предыдущего вида отли
чается сетчатой скульптурой экзины и формой апертуровидной зоны. 
СопостаВJиtе11СЯ С пыльцой Aquilapollenites trialatus R о II S е (G. Е. ROLl
se, 1 957) . Отличается от н ее меньшими р азмерами и сетчатой скульп гу
рой (у Рауза указана точечная) . Выступы апертуровидной зоны, ка,к это 
видно на микрофот,ографиях, очень похожи. Таким образом, видовое· 
отождествление рассматриваемого вида с канадской пыльцой невозмож
но. Можно говорить лишь о тождестве в пределах рода. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я :  1 )  Басс. р .  Сым, 2) басс. р .  Б .  Лайда,. 
3 )  басс. р .  Таз, 4) басс. р .  Вах, 5) Колпашевская площадь. 

93 . Aquilapollenites quadricretae sp. nov. 

Табл. X1V, фиг. 1 08 

Г о л о т и п. Басе. р. Вах, маастрихт,датский ярус, СО АН CCCP, ,N'g B · 1 96-1 .. 

Р а з м е р ы . Длина полярной оси 52-64 11, средн. 58 11. 
В своем обычном экваториальном положении очертание пыльцы 

крестообразное, хотя пыльца, по существу, пятилопастная. Две лопасти 
образованы сильно вытянутыми симметрично развитыми полюсами те
ла ,  а две остальные - апертуровидными зонами. Третья пора лежит 
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сверху. Тело пыльцы ЭТОГ,Q вида очень ,своеобразное, четырехгранное, 
возможно, за  счет того, что наружный 'слой экзины утолщен на  гранях. 
Экзина двуслоЙная.  Это четко видн,Q в оптическом разрезе на полюсах 
тела .  Слой эндэкзиlны значительно тоньше эктэкзины, особенно на гра
нях, поэтому очертание полюсов тела несколько УГЛ,Qватое. Эндэкзина 
образует воротникообразное утолщение при переходе н а  апертуровид
ную зону. Мембрана поры ,обр азуется за счет эктэкзины. Поровое от
верстие крупнае, к,вадра.тное, 'Обычное для видо'в рода. A quilapollenites. 
Рисунок экзины - очень мелкая, но грубая сетка ,  р азличимая только 
при и спользовании иммерсионного объектива . При о бычных р абочих 
увеличениях ( Х  400 или Х 600) он кажется зернистым. Этот р исунок 
без заме'Гного изменения перех,QДИТ на мембрану поры, но вследс'Гвие 
малой толщины сетчатость здесь еще менее различима и представляет
СЯ Т,Qчечностью, мелкошиповатой по краю. Цвет желтый, буровато
желтый. 

С р а в н е н и я .  Сетчатая структура и особенно четырехгранное те
ло отличают этот вид среди прочих представителей рода A quilapolleni
tes. Строение П,Q'р и других элементов пыльцы соответствует роду 
Aquilapollenites. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р. В ах, 2 )  басе. р .  Б .  Лайда.  

94.  A quilapollenites abscisus sp.  nav. 

Табл, ХУ, фиг. 1 09. 

г о л о т и п. Басс. р. Вах, маастрихт-датский ярус, СО АН СССР, М2 93-IV. 

Р а з  м е р ы. длина полярной о'си 72-76 1-1, средн. 74 /.1. 
Очертание обычное для эт'Ого Р,Qда четырехлопастное, апертуровид

ные уча,стки недлинные. Пор три. Экзина двуслойная, 3 ,5 �L (в утол
щенной части до 7,5 1-1) , рисунак ее штрих'ОватыЙ. Цвет пыльцы TeMНO� 
бурый. 

С р а в н е н и я. Характерными аС,Qбеннастями этай ' пыльцы, отли
чаюшими ее 'От других видав рада Aquilapollenites, являются крупные 
размеры и штрихав·атая скульптур а экзины, обусловленная наличием 
правильных РЯД'ОВ мелких точек. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р. В ах, 2) скв. в пос. Толька . 
Встречается ,очень редко. 

Р о Д Tricerapollis gen. nov. 

Б отличие 'от . рода A quilapollenites только один П,Qлюс тела выпукl. 
лый, д,ругой вогнутый. Пыльца всегда трехпоровая. Экзи,на двуслоЙная. 
у р азных видов этого рода у основания апертуровидной зоны утолщена  
в р азличной степени. Апертуровидная зона  имеет вид сильно ВЫТЯНУ-: 
тых ВЫСТУП,QВ, направленных в Од'НУ сторону, так что в экваториальном 
положении пыльца «трехрогая». 

Скульптурные украшения р азлич'ные: Т,Qчечно-сосочковая скульпту
р а ,  штриховатая, бывают и гладкие пыльцевые зерна. В основе разде
л ения Р,Qда на виды лежит характер СКУЛЬПТУРIНЫХ укр ашений. Размеры 
пыльцы от 1 8  до 56 �L; внутри отдельных видов р азмеры колеблются 
меньше. Цвет пыльцы светло-желтый, голубовато-серебристый у глад
ких пыльцевых зерен и желтый, бурый - у видов, имеющих иные 
скульптурные украшения. 

Типовой вид рода Tricerapollis unicus sp. nov. 
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, 95,  Tricerapollis unicus sp.  nov. 

Табл. XV, фиг. 1 1 0 

г о л о т и п .  Басе. р. СЫМ, верхняя часть верхнего мела, СО АН СССР, N2 З08- l I .  

Р а з  м е р ы : 36-56 [1., средн. 42 [1.. 
Очерт ание трехрогое за счет выступов апертуровидной зоны. Все 

три выступа ориентированы в одну сторону. Один полюс выпуклый, 
другой вогнутый.  Поровое отверстие узкое, проДолговат-ое, щелевидное. 
Экзина двуслойная, толщиной 2,5 [1. ;  в области апертуровидной зоны 
утолщена до 4,5 [1. .  Скульптурные украшения такие же, как у Aquila
pollenites unicus: р авномерная густая точечность и редкие светлые ши
пы на теле пыльцы и на мембране поры. Иногда на  в ыступах хорошо 
;заметна штриховатая -структура экзины. Цвет бурый. 

С р а в н е н и  я..  Наличие только одного полюса тела отличает этот 
вид от пыльцы Aquilapollenites unicus. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Встречается часто и , почти повсеместно 
в б ассейнах рек Сым, Таз, Елогуй, Соленая, в скважинах Вахского про
филя, Колпашевской площади, пос. Толька .  

96. Tricerapollis glaber s p .  поv . 

Табл. Х, фиг. 1 1 1  

г о л о т и П .  Скв. В пос. Толька, верхняя половина верхнего мела,  СО АН СССР, 
N2 2З8-I ! .  

Р а  з м е  р ы :  35-46,5 [1., средн. 42  [1.. 
Очертание ' трехрогое. Один полюс тела выпуклый ,  другой вогну

тый. Три выступа апертуровидной зоны длиной до 1 8-30 J-L ориент.и
рованы в одну сторону. Они -соотве'Гс1'ВУЮТ трем порам.  Экзина тол
щиной в 1 J-L двуслойная, слабо утолщенная в основании апертуровид
ной з оны. П оверхность -гладкая. Цвет О'Т ;светло-бурого до голубовато
серебристог-о .  

С р а в н е н и я .  Характерный признак этого вида - гладкая экзи
на ,  сла бо утолщенная в основании апертуровидной ЗОНЫ. 

М -е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Скв. в пос. Толька, 2 )  басе. р. Вах .  

97 .  Tricerapollis minimus sp.  nov. 

Табл. XV, фиг. 1 1 2 

г о л о т и П .  Басе. р. Таз, в 50 К.It! ниже фактории Матылька, верхняя половина 
верхнего мела,  СО АН СССР, N2 45 1 -а .  

Р а з  м е р ы : 1 8-2 1 [1. ,  средн. 20 [1.. 
Очертание трехрогое. Один полюс тела выпуклый, а другой вогну-

1ъrЙ. Три в ыступа а пертуровидной З ОН Ы  сравнительно короткие, 
до 4-6 [1. длиной. Экзина  тонкая" около 1 [1., двуслойная,  гладкая, без 
заметного утолщения в области апертуровидной ЗОНЫ.  Цвет светло
желтый .  

С р а в н е н и я .  Отличается от  других видов рода Tricerapollis зна
чительно меньшими общими р азмерами и размерами апертуровид
ной ЗОНЫ. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р .  Таз, 2 )  басс. р .  Б .  Дубчес, 
3) б асе. р. Б. Л айда, 4) б асс. р .  Сым, 5)  басс. р. Солен ая, 6)  б асе. 
р. В ах, 7 ) ' басс. р. ЕлогуЙ. Встречается еДИНИЧНЫi\Ш экземплярами.  
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р о Д Fibulapollis gen. nov. 

Очертание тела пыльцы более или менее округлое, округло-тре
угольное, реже четырехугольное. Соответственно и пор три, реже 
четыре. Поровое отверстие квадратное (.редко округлое) . Экзина дву
СЛОЙlная толщиной 1 - 1 ,5 f,L, У Klp aeB апертуровидной зоны в различной 
степени утолщена.  Зерна гладкие или с мелкоточечной,  полосчатой 
скульптурой, сравнительно некрупные, 1 5-48 f,L. Цвет С'ветло-желтыЙ. 

Типовой вид рода Fibulapollis miгifiсus (С h 1 о п о  v а) сотЬ. по\т. 

98. Fibulapollis mirificus (С 11 1 о n ov а) сотЬ. ЛОV. 

Табл. XV, фиг. 1 1 3 

1 957. Triporina mirifica. А. Ф. Хлонова.  О выделении руководящих ' видов при оп
ределении возраста отложений по спорово-пыльцевому анализу, стр. 45, табл. 1,  фиг. 4-6. 

1 960. Triporina mirifica. А. Ф. Хлонова. Видовой состав пыльцы 1: спор В отло
жениях верхнего мела Чулымо-ЕнисеЙСI<ОЙ впадины, стр . 75, табл. Х, фиг. 38-4 1 .  

Р а з  м е р ы : 1 7-30 f,L, средн. 26 f,L. 
Пыльца имеет округло-четырехугольное очертание в экваториаль

ном положении 11 треугольное, значительно реже четырехугольное 
в полярном положении.  Как правило, имеется три поры, редко четыре. 
Поровое отверстие квадратное. Экзина двуслойная, 1 - 1 ,5 �L, У краев 
апертуров:идной зоны толщина до. 3,0 �L. Никаких скульптурных укра'
шений нет, пыльца гладкая. Светло-бурая до голубовато-серебристой. 

С р а в н е н и я .  Для предложенного ранее родового наименования 
Тгiрогinа 'не было дано диагноза и не был определен его объем. Так как 
в на·стоящеЙ работе из числа Triporina мы выделя ем несколы<О родов н 
даем им диагнозы, то первоначальное наименование вида мы за меняем 
новой комбинацией. 

. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я :  1 )  Колпашевская площадь, 2 )  ба.сс. 
р .  Вах, 3)  басс. р. Сым, 4 )  басс. р. Б .  Лайда, 5)  басс. р. Соленая, 
6 )  басс. р. Елогуй, 7)  скв. В пос. Толька , 8) басс. р. Таз. 

Р а с п р о  с Т ,р а н е н и е :  Чульино-Енисейская впадина,  датский 
ярус - палеоцен. 

99. Fibulapollis punc.tatus sp. по\' . 
Табл. XV, фиг. 1 1 4 

r о л о т и п. Басс. р. Б. Лайда, маастрихт, СО АН СССР, N� 268- 1 .  

Р а з м е р ы : 3 1 -48 f,L, средн.  39 f,L. 
Очетнание квадратное или ромбовидное с широко закругленными 

углами.  Поры три, очень широкие, отвер:стие поры неправильно четы
рехугольное. Экзина двуслойная, 1 ,0 f,L, утолщенная в основании апер
туровидной зоны до 3-4,5 f,L. Структура густоточечная. Точечность 
имеется даже на выступах апертуровидной зоны, тогда как у большин
ства видов пыльцы этого рода структура гладкая. Цвет светло-желтый, 
бурый. 

М е с т о н  а х о ж Д е н и я .  1 )  Басс. р .  Б .  Лайда, 2)  басс. р .  Соленая.  

Р о Д Orbiculapollis gen. nov. 

Пыльца округлая с тремя, ,реже четырьмя сильно выступающими 
над общей поверхностью пыJIцевогоo зерна мембранами пор .  В отличие 
от других видов расс'м аТРl1ваемото морфологического типа апертуро-
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видная зона слабо выражена либо вовсе не выражена .  Поры три,  редко 
четыре. Поровое отверстие квадратное. Экзина средней толщины, 
1 ,0-1 ,5 �t, У основания апертуровидной зоны очень утолщена .  У боль
шинства видов пыльца гладкая ,  реже сла бозернистая. Р азмеры от 1 8  
до 85,5 �. Светло-желтая,  д о  голубовато-серебlРИСТОЙ. 

ТИПОВОЙ вид рода Orbiculapollis globosus С 11 1 о n о v а сотЬ. nov. 

1 00. Orbiculapollis globosus С 11 1 о n о v а сотЬ. nov. 

Табл. ХУ, фиг. 1 1 5. 

1 957. Triporina globosa. А. Ф. Хлонова. О выделении руководящих видов при 
определении возраста отложений по спорово-пыльцевому анализу, стр. 45, табл. 1 ,  
рис.  7 .  

1 960. Triporina globosa. А. Ф .  Хлонова. Видовой состав пыльцы и спор в отло
жениях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 74, ·табл. Х, фиг. 37. 

Р а з м е р ы : 26-39,5 �, средн. 3 1 ,5 �. 
Тело пыльцы округлое, симметричное. Три, р едко ч етыре поры 

располагают,ся по экватору пыльцевого зерна. Отверстие поры квадрат
ное. Экзина тонкая, 1 J.t и менее, Двуслойная, утолщенная У осно�ания 
апеР ТУРОВИДIНОЙ зоны до 3 �. Выступы апертуровид,ной зоны иногда 
лишь слегка выдаЮ11СЯ над общей округлой поверхностью пыльцевого 
зерна, иногда же они ·сильно оттянуты В виде заостренных ушек. Пыль
ца гладкая, просвечивающая, иногда смятая ,  светло-желтая . 

С р а в н е н и я .  См.  замечание на СТр . 87. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Б асс. р. Елогуй, 2)  скв. В пос. Толька, 

3) басс. р. Соленая, 4) басс. р. Сым, 5 )  Колпашевская площадь, 
6)  басс. р. Таз, 7) ба,сс. р. Вах. 

1 0 1 .  Orbiculapollis latus sp. nov. 

Табл. ХУ, фиг. 1 1 6 

г о л о т и п. Скв. В пос. Толька, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР, 
NQ 204-I I . 

Р а з  м е  р ы :  57-85,5 �, средн. 64 �. 
Пыльца неправильно-округлая, так как .один полюс тела р азвит 

несколько меньше. Поры три, с сильно развитой мембраной над широ
ким поровым отверстием. Экзина двуслойная, средней толщины ( 1 ,5 �) . 
у основания апертуровидной зоны утолщения экзины имеют вид зуб
цов, на,правленных навстречу друг другу. Пыльца негладкая, неясно
точечная.  Цвет светло-желтый. 

С р а в н е н и я. От других видов рода Orbiculapollis отличается 
60illee крупными ,р азмерами и строением апертуровидной зоны. Кро'Ле 
тог,о, наблюдается тенденция к неодинаковому развитию полюсов тела .  

М е с т .о н а х о ж Д е н и я . Скв. В пос .  Толька .  

1 02.  Orbiculapollis faber sp.  nov. 

Табл. ХУ, фиг. 1 1 7 

г о л о т и п. Басе, р, Таз, в 1 25 КА! ниже фактории Матылька, верхняя часть 
верхнего мела, СО АН СССР, NQ 453-а.  

Р а з  м е р ы : 34-52 �, средн. 46,5 �. 
Пыльца округлая .  Три поры имеют мембрану, >Сильно ВЫСТУТidЮ

щую над общей поверхностью пыльцевого зерна. Экзина нетолстая, 
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около 1 J.-L, заметно утолщена при переходе на мембрану. Апертуровид

ная зона не вытянута в такой степени, как у большинства видов мор

фологического типа «unica». Экзина гладкая, прозрачная, .св-етло-жел

тая до голубовато-сере:бристоЙ. 
С р а' .в 'н е м  и я. От предыдущего, ви,да отличается более 'мелкими 

размерами, . а также тем, что оба полюса тела пыльцы развиты оди

наково. 
М е с т о н а х о ж д ,е н и я . 1 )  БаIСС. р. Таз, 2) басс. р. В ах, 3) ба'сс. 

р .  Сым. 

1 03 .  Orbiculapollis lucidus sp. nov. 

Табл. XV, фиг. 1 18. 

Т о л о т и п: Басс. р .  Б ах, маастрихт-датс!<ий ярус, СО АН СССР, NQ Б - IО6- I l 1 .  

Р а з  м е р ы : 1 8-27 J.-L, средн. 22 J.-L. 
Пыльца округлая, в экваториальном положении принимает трех

JIопа,стную форму. Три , поры с широкой апертуровидной зоной. Экзина 
двуслоЙР.ая, толщиной 'около 1 J.-L, гладкая, п:росвечивающая. Утолщение 
экзины у 'Основания апертуровидной зоны почти не наблюдает,ся. Цвет 
светло-желтый до голубовато-се.Ребристого. 

С р а в н е н и я. Трехлопастная пыльца в экваториалыном положении 
очень похожа на Fibulapollis mirificus, н'О отличается от нее округлой 
формой тела,  строением апертуровидной зоны. 

' 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Басс. р. Вах. 

Р о Д Translucentipollis gen. nov. 

В полярном rюложении пыльца треугольная, с прямыми или вогну
тыми сторонами, в экваториальном положении - Т>рехлопа;стная или 
четырехлопастная в зависимости от формы и размеров тела пыльцы. 
Оба полюса тела развиты одинаково. В полярном полож,ении заострен
ные концы полюсов создают впечатление отверстия в центре треуголь
ника. Пор три, очень редко четыре, с'Оответственно числу выступающих 
участков апертуровидной зоны. Экзина двуслойная, сравнительно тон
кая, 1 ,0 J.-L. Пыльца гладкая, часто крупная, 33-96 J.-L. Светло -желта)!, 
голубовато-серебристая. 

Типовой вид рода Translucentipollis plicatilis sp. nov. 

1 04. Translucentipollis plicatilis sp. nov. 

Табл. XVI ,  фиг. 1 2 1 ,  122  

г о л о т и п .  Басс. р. Соленая, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР, 
NQ 32 1 -1 .  

Р а з м е р ы : 33-96 /1, среди. 78 !1. 
Пыльца треугольная ·с вогнутыми сторонами в полярном положе

нии, трехлопастная (очень редко четырехлопастная) с сильно вытяну
тыми лопастями в экваториальном положении. Оба полюса тела р аз .. 
виты ·одинаково, заострены и в полярном положении создают впечат
ление отверстия в центре треугольника. Три поры прикрыты мембраной, 
'которая иногда может быть разрушена. ЭКЗhна двуслойная, слабо
точечная или гладкая, ПРОСовечивающая. Очень светлая, . голубовато
серебристая. 
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С Р а в н е н и я .  От последующего вида отличается менее выступаю
щими полюсами тела и ,  наоборот, значительно более сильно вытяну
тыми участками апертуровидной зоны. 

М е с т о н а х о ж д е  н и я .  1 )  Б асс. р. Соленая (обильно) , 2 )  басс .. 
р .  Елогуй (очень редко) . 

1 05. Translucentipollis regularis s p .  nov. 

Табл. XVI, фиг. 1 1 9 

r о л о т и П. Басе. р. Соленая, верхняя половина верхнего мела, СО АН СССР,. 
N2 324- 1 .  

Р а з  м е 'р ы: 39-62 !-L, средн. 57 !-L. 
Пыльца треугольная с прямыми сторонами в полярном положеник 

и крестообразная четырехлопастная в экватариальном полажении.  По
ры три. Они расположены по ЭКlватору. Поравае отверстие щелевидное 
Сильна развиты выступы апертуровидной зоны, образующие две лапа
сти при виде с эк'ватара . Две другие лопасти, образованные п олюсами 
тела,  в ПОЩ I Р Н О М  положении создают впечатление круглых широ,ких 
-атверстиЙ .  Экзина двуслойная, 1 - 1 ,5 !-L, гладкая ,  сильно утолщенная: 
в основании апертуровидной зоны. Участки утолщеннай экзины в по
лярном положении прасматриваются в виде темных пятен ланцетовид-· 
ной формы. Светло-желтая до голубовато-серебристой. 

С р а в н -е н и я . Отличительными признакам и этой пыльцы являют
ся шаровидно вздутые и равнамерно разв:итые полюса тела,  а также· 
сильно раЗБитые утолщения в основании апертуравидной заны . 

. М е с т о н а х а ж д е н и я . Б а-сс. р .  Саленая. 

Р а Д ? Elytranthe В 1 u m е 

i 06. ? Elytranthe striatus С о u р е r 

Табл. XVI, фиг. 1 23 ,  1 24 

1 953. Elytranthe st/"iatus. R. А. Соирег. Upper Mesozoic and Cainczoic spores .1nd' 
pollen grains from New Zea1and,  стр. 5 \ ,  табл. 6, фиг. 85. 

1 957. Elytranthe striatus. G. Е. Rouse. The appl ication оГ а new nomenclatuгa !" 
approach to Upper Cretaceous p 1 ant microfossils from Western Canada,  стр. 369,. 
табл. Ш, фиг. 64. 

1 957. Triptycha striata. А. Ф. Хлонова. О выделении руководящих видов при оп
ределении возраста отложений по спорово-пыльцевому анализу, стр. 45, табл. 1, рис. S .. 

1 960. Triptycha striata. А. Ф. Хлонова. В идовой состав пыльцы и спор в отложе
ниях верхнего мела Чулымо-Енисейской впадины, стр. 74, табл. Х, фиг. 36. 

Р а з  м е р ы : 1 5-34 !-L, средн. 24 !-L. 
Очертание пыльцы треугольнае, акругла-треуг,ольное, ачень редка, 

шестиугольное в ПОЛЯРIНОМ положении, акругла-четыр'ехугальное в эква
ториальном  паложении. Обычно имеет,ся три поры, ачень редка шесть. 
011верстие поры квадратнае. Экзина двуслойная, 1 - 1 ,5 �t, слаба утолще
на у оснавания а пертуровидной заны. Характерная осабеннасть этого· 
вида - паласчатая структур а, на полюсах тел а пыльцевага зерна она 
кажется тачечнаЙ. Цвет б урый да светло-желтого. 

С р а в н е н и я .  Принадлежна-сть пыльцы к марфолагическому ти
пу «unica» определяется, в асновнам, па -страению апертуровиднай зо
ны в экваториальном палож-ении зерна. В рабатах Купера (R.  А. Сацрег,. 
1 953) и Рауза (G. Е. Rouse, 1 957) пыльца Elytranthe striatus изображе
на талько в палярном положении. В описаниях также не указано се 
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экваториальное положение. Поэтому мы не уверены, что они действи
тельно тождественны. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1 )  Б асс. р. Сым, 2 )  скв. В пос. Толька,  
3 )  басс.  р .  Таз , 4)  бжс. р .  Вах, 5)  Колпашевская площадь. 

Р а с п р о ·с т р а н е н и е :  1 )  Новая Зеландия,  нижний олигоцен и 
верхний миоцен, 2) Канада, верхний мел. 

Р о Д Accuratipollis gen. nov. 

В полярном положении пыльца треугольная с тремя длинными ще
левидными бороздами. Полярная ось значительно короче эквато риаль
но,й. Полюса тел а развиты не,одинаково. В ЭКlвато'риалыном положении 
пыльца и м еет ромбовидные очертания. Поры округлые, их три . Экзина  
двуслойная,  у основания а пертуровидной зоны почти не  утолщается. 
Структура экзины зернистая. Р азмеры от 23 до 69 f,L. Цвет желтый, 
желтовато-бу,рыЙ. 

Типовой вид рода Accuratipollis enodatus sp.  nov. 

1 07.  Accuratipollis enodatus sp. поv . 

Табл. XVI, фиг. 1 26 

r о л о т и п. Басе. р. Соленая, верхняя часть верхнего �Iела. СО АН СССР, 
NQ 324- 1 .  

Р а з  м е р ы : 45-69 f,L, средн .  57 �L . 
Очертание пыльцы треугольное с несколько вогнутыми сторонами' 

в по,лярном пnложении. Она обычно захоро'няется таким образом вслед
ствие тогоо ,  что полярная ось значительно короче экваториальной .  
В эк'ваториальном положении ,очертание РОМ1бовидное. От углов пыльце
вого зерна почти до самого полюса протягиваются три щелевидные бо
розды. Оба полюса тела р азвиты неравномерно, выступают над общей 
поверхностью пыльцевог,о зерна в виде бугорков, которые при опреде
ленном положении тубуса микроскопа произ'водят впечатление ямочек. 
Пор три, отверстия их округлые. Экзина ДlвуслоЙная .  Эндэкзина 'почти Н С' 
утолщается при переходе на  апертуровидную зону, Iвыклинивается у 110-
ровой мембраны. Структура неравномернозернистая или Iмелкоямчатая� 
в оптическ.ом разрезе штриховатая. Цвет желтый,  желтовато-бурый. 

С р а в н е н и я .  Из пыльцевых зерен морфологического типа «uni
са» . Dписьша·емую пыльцу можн.о сравнить с Translucentipollis plicatilis,. 
у которой полярная ось также кор.оче экваториальной и полюсы вы
ступают в виде бугорков. ОтличаЮ11СЯ эти виды структурой экзины, ха· 
рактером борозд, характером слоев экзины (утолщенные в области 
апеРТУРGВИДНОЙ зоны у Т. plicatilis ) . Полярными бугорками тела и ще
левидными бороздами данный вид напоминает Accuratipollis evanidus,. 
описанный ниже, но отличается от него структурой экзины, более раз
витыми участками апертуро видной зоны и более крупными р азмерами.  

М е С Т оО н а х о ж д е н и я . Б асс. р .  Соленая. 

1 08.  Accuгatipol!is evanidus sp.  110V. 

Табл. XVI ,  фиг. 1 25 

г 1) л о т и п, Бас. р, Бах, маастрихт-датский ярус, СО АН СССР, NQ Б · 1 96- 1\1. 

Р а з  м е р ы : 23-34 f,L, средн. 27 �t. 
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Очертание пылыIы 11реугольное с тремя длинными, узкими бороз
дами. На полюсах тело пыльцы р езко приподнимается бугорком, но по· · 
�'lярная ось корО'че экваториальной. Поэтому пыльца находи1'СЯ обычно 
!в полярном пол,ожении. Строение этой пыльцы подобно с'Гр,оению !Про
чих ПЫЛЫI:евых з �рен м орфологическогО' 'ТИtпа «unica», но' отл'ичается от 
lШХ слабо развитой мембраной над порой. Экзина двуслойная, .слои 
одинаковой толщины. Характерного утО'лщения эндэкзины у края па
равай мембраны здесь почти не наблюдается. Орнаментация экзины 
аналагична Elytranthe striatus, т. е. 'состоит из правильных рядав очень 
мелких зернышек, абразующих паласчатую структуру. Кантур мелко
волнистый. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я . Этат вид чрезвычайна похож на Elytranthe striatus 
,орнаментацией, но атличается страением полярной части зерна. Послед
нее очень напоминает ,страение савременной пыльцы А г;опа longifolia 
Р h i 1. из сем.  Sапtа1асеае (в коллекции эталонных препаратов пыльцы 
современных растений Е. д. 3а'клинскоЙ) . Наша пыльца атличается ат 
этага вида сТ!руктурай экзины, а также атсутствием канавок вдаль ста
ран треугольника. Таким образом, ботанические связи ведут нас к двум 
разным семействам Sапtа1асеае и Lorantaceae. У нас нет полной уве
ренно сти, ЧТО' эта пыльца принадлежит какаму-лиБО' из этих двух c�· 
меЙств. 

М е с т о, н а х а ж д е н и я . 1 )  Басс. р . Вах, 2) ба,сс. р. Сым, 3) Колпа
шевская площадь. 

Р о Д Expressipollis gen. nov. 

в полярном положении оч,ертание пыльцевого зерна треугольнае 
ос вогнутыми или !Выпуклыми старанами и закругленными углами. 
В экваториальном положении очертание трехлапаетное. Пыльца обычна 
захороняется в полярном положении, очень редко. в ином.  На оБО'их па .. 

.люсах тела,  от пары к паре у бальшинства видав проходят гребни экз.ины 
в виде тетраднаго рубца: Каличество пар и щелевидных борозд всегда 
равно трем. Каждая пора прикрыта неглад�ай мембраной. Экзина дву· 
-слойная, структура ее слажная. Размеры ·калеблются 0'1' 1 8  да 92 f.t. 
Цвет светло-желтый да темна-бурого. 

Типовай вид рода Expressipollis ocliferius s p .  nov. 

1 09. Expressipollis ocliferius sp.  nov. 

Табл. XVI I ,  фиг. 1 29, 1 30 

г о л о т и п .  Басе. р .  Солена5i, верхняя половина верхнего мела, со АН ссср, 
.Ng 326· I I .  

Р а з  м е р ы : 60-81 f.t, средн. 72 f.t. 
Очертание пыльценога з еРlна в ПОЛЯРIНОМ положении треугольное 

-с более или менее вагнутыми сторонами. В экваториальнам положении 
пыльца обычно трехлопастная, причем третья лопасть лежит сверху. 
На о боих полюсах тела, от поры к поре, сливаясь в центре, проходят 
требни экзины, напоминающие тетрадный рубец. В экваториальном 
:положении видно, что эти рубцы образованы за счет уталщения внут
реннеr.o слоя экзины, обрывающегася около поровой камеры. Каждая 
пара прикрыта мембраной лучистого строения. Экзина двуслойная, 
слай эндэкзины тоньше эктэкзины приблизителыно вдвое. Структура 
экзины неясносетчатая или зернистая, в оптическом разрезе штриха
:натая. 
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С Р а в н е н и я .  От прочих пыльцевых зерен морфологического ти
па «unica» этот вид отличается рядом особенностей: п·олюсы тела не 
имеют шаровидных вздутий, они не :выступаlЮТ р езко над поверхностью 
пыльцевого зерна, утолщения ЭКЗИlны заходят здесь и на полюсы тела,  
.образуя подобие тетрадного рубца, тогда как у других видов они на
блюдаЮ1 ся только на апертуровидной зоне. Можно провести некоторую 
аналогию между нашим видом и формальным родом Latipollis 
К r u t z s с h. Однако все приведенные Кручем (W. Krutzsch, 1 959) виды 
мельче, в диагнозах видов не у.казывается утолщение типа тетрадного 
рубца, хотя в диагнозе рода отмечается, что могут быть ,виды 'с трехлу
чевым Зlнаком.  ВОЗМОЖIНО, между нашей пыльцой и описа.нноЙ К,ручем 

имеются каlкие-то IСВЯЗИ, но отождеСl1ВЛЯТЬ их нельзя. 
М е с т о н а х о ж д е н и я . Басс. р .  Соленая. 

1 1 0. Expressipollis cybaeus sp. nov. 

Табл. XVI I ,  фиг. 1 3 1 . 

г о л о т и П. Басе. р .  Соленая,  Верхняя часть верхнего мела, СО АН СССР, 
,N'g 352-1. 

Р а з  м е р ы: 45-72 /1, средн. 58 /1. 
В экваториальном положении пыльца трехлопастная. В полярном 

положении пыльца имеет треугольное очертание с резко вогнутыми сто
ронами. На обоих полюсах имеются ,трехлучевые утолщения экзины, 
напоминающие тетрадный рубец. В ' экваториальном положении эти 
рубцы прох.одят вдоль 'Сторон,  но не у самого края и обрываются не 
доходя до мембраны поры. Имеют'Ся три поры, прикрытые мембраной. 
Встречаются экземпл

'
яры с оборванной мембраной. Экзина двуслоЙная.  

Структура экзины неясносетчатая или зернистая, зернистость мембра
ны грубее. Цвет желтый. 

С р а в н е н и я. От предыдущего вида отличается сравнительно 
более длинной полярной осью, поэтому она ложится преимущественно 
в эК'ваториальное положение. При этом рубцы экзины проходят вдоль 
края на расстоянии 5-8 /1. Поровая мембрана грубая. Относи
тельно сравнения с пыльцой ископаемых растений МОЖН'О сделать те 
же замечания, что и для предыдущего вида. Наблюдается большое 
внешнее сх.одство ·с изображениями современной пыльцы рода Тгара 
(Н.  д. Мчедлишвили, 1 953; П. А. Попов и Г. 1\., Кондратьев, 1 958; 
А. Presnikova, 1 956) , однако у пыльцы Тгара имеется волнистый гре
бень, а у нашей пыльцы гладкий трехлучевой рубец. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . Басс. р. Соленая. 

1 1 1 . Ехргеssiроl!is accuratus sp. nov. 

Табл. XVI ,  фиг. 1 27, 1 28 

Г о л о т и п. Басе. р. Б. Л айда, верхняя часть верхнего мела, СО АН СССР, 
N'g 264-1 .  

Р а з м е р ы : 4 1 -5 1 /1, средн. 47 /1. 
В обычном полярном положении пыльца треугольная с 'Округлен

ными углами и более или менее вогнутыми сторонами.  От внутренних 
углов пыльцево:го зерна почти до 'Самого полюса проходят очень длин
ные щелевидные борозды. Около борозд иногда заметны уплотнения 
экзины. На каждом уголке пыльцы имеет,ся БQлее светлый участок - по
ровая ка'М'!::ра . Отверстие поры ,очень широкое, ,ок;руглое. Экзина дву
слоЙная. Внутренний слой равномерный и очень тонкий. Наружный 
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тал.стыЙ слай в виде аторочки акружает все пыльцевае зерна, абычно' 
балее ширакай ыа углах и менее широкай н а  сто;юн а х .  Структура ЭК
зины неяснасетчатая или грубазернистая, в аптическам разрезе па
перечно -штрихаватая. ивет желтый, желтовата-бурый. 

С ·р а в н е н и я. Естественнае батаническае палажение аписываемай 
пыльцы весьма неапределенна. Н.  М. Бандаренка ( 1 957) апределяет ее 
к а к  Pгateaceae, на ничем не абаClновывает. Интересна атметить, что, меж
ду аписываемым видам и ExpressipoUis ocliferius имеется ряд перехад
ных фарм, тагда как в типичнам виде ани имеют мала схадства .  Такими 
промежуточ,ными, например,  являются фармы с Iн а м еча ющимся тр ехлу· 

чевым знаком и аторочкай, ачень слаба р азвитай на старанах зерна, но· 
хараша раЗlвитай на углах, подобна мембране  пары Expressipollis осЩе
(ius. Строение пыльцы в эквата р и ал ь н а м  палажении у с.р а в,н и в а е м ых ви
дав савершенна аналагично . Средние размеры этих видав различны. 

М е с т а н а х о ж Д е н и я .  1 )  Б асс. р .  Б. Лайда , 2 )  б асс .  р. Соленая,. 
3) б асс .  р .  Таз .  

1 1 2. Expressipollis operosus sp.  nav. 

Табл. XVI I , фиг. 1 32, 1 33 

r о л о т и П '  Басе. р. Соленая, верхние горизонты верхнего мела,  СО АН СССР, 
N2 325-1 .  

Р а з м е р ы : 65-92 !J., средн . 73 !J.. 
Обычнае лалаЖ2ни-е пыльцы п олярнае, так как палярная ась намнаго, 

караче экваториальнаЙ. В такам палажении ачертание пыльцы трехло-· 
пастное с ширакими акругленными лапастями.  Н а  канце каждай лапа
сти имеется балее светлый участок - поравая камера.  Широкае наруж
нае и более узкае акруглае внутреннее атверстия пары удается наблю
дать в экватариальнам палажении, кагда адна из лапастей оказывается 
сверху. Щеле'Видная баRазда пересекает пару. В этам же палажении ха
роша виден внутренний уплатненный слай экзины, прахадящий вдаль 
старан пыльцы и а6рывающийся акала паравай камеры. Сверху пора 
прикрыт а  меМlбраноЙ .  Палюса тела не lВыступают н ад общей поверх
настью пыльцы. Экзина  двуслайная, причем внутренний слай р авнамер
на танкий, а на ружный, ШИРИ1най да 4-8 !J., окружает .в виде атарачки 
все пыльцевае зерна в палярнам палажении. В аптичеСI,ам р азрезе видно,  

что, эта /)тораЧ 1,а состоит из стал Б И'I\ОВ,  сливающихся в верхних ч а стях .. 
Таким абразо м ,  кантур палучается равным. Сверху эти сталбики ка
жутся борадавачками, р едко разбрасанными па телу пыльцы. ивет 
желта-бурый ,  б у р ы й . 

С р а в н е н и я .  Экватариальнае палажение этай пыльцы паказы
вает, без ·самнения, на  принадлежность к пыльце морфалагическага типа 
«unica». УплатнеНIНЫЙ в.нутреНiНИЙ слай э кз и н ы ,  О'бр ыв а ю щ и й ся у I\iр ая 
паравай к а меры,  в иден талька в э кв ат а р и а л ь н.Q'М палажен и и .  В паляр
нам палажении утолщения экзины на палюсах в виде тетрадна,га рубца. 
как у Ехргеssiро!lis осlifегius, не наблюдается. Типам структуры эта 
пыльца атличается ат всех видав фармальнаго рада Expressipollis и ат 
других радав и видав пыльцы морфалагическага типа «tmica». 

М е с т а н а х а ж Д е н и я .  1 )  Басс. р. Саленая, 2) басе .  р. Т а з .  

1 1 3. Expressipollis barbatus s p .  nav. 

-Табл. XVI I ,  фиг. 1 34 

r о л о т и п. Басе. р. Соленая,  верхняя часть верхнего мела, СО АН СССР, 
N2 328-1 .  
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Р а з  м е р ы : 34-5 1 �L, средн. 43 �. 
В полярн ом по ,южении пыльца ок,ругло-тр-еугольная с выпуклыми, 

редко прямыми стороона,ми. По углам пыльцевого- з ерна видны узкие ще
левидные борозды и более светлые уча'стки - поровые камеры.  Поляр
ная ОСь очень короткая, по'этому пыльца никогда не встречается в эква 
ториальном положении. В экваториальном положении строение пыльцы 
соверш еНIНО аналогично д'ругим видам рода Expressipollis. Отверстие ПОры  
округлое или  овальное. Экзина двуслайная, внутренний слой равнамер
ный и танкий, наружный имеет вид неширакай (2-5 �) атар.очки, со
ставленнай из густа р асп.олаженных сталбикав. Обычно сталбики не 
сливаются на  в ерхушках и кантур зерна в.олнистый. Ч аста сталбики 
распалагаются правильными рядами, радиальна р а-сходящимися от по
люса пыльцы, и .образуют 'струйчатый рисунок. Цвет желтый, желт') · 
бурый. 

. С р а в н е н и я. От предыдущегО' вида отличается-ачертанием в па
лярном п.оложении, менее грубыми сталбиками экзины. Верхушки стал
бикав часто не сливаются и дают валнистый контур.  Различны 'размеры. 
EcreC1 BeHljOe 'систематическае паложение и этаго Iвида -совершенно не
определенно. 

М -е с т о. :н а х о ж Д е н и я. 1 )  Басс. р .  Саленая, 2)  басс. -р . Сым.  

1 1 4 .  ? Expressipollis ambagiosus sp.  паv. 

Табл. XVI I ,  фиг. 1 35 

г о л о т и П. Басе. р. Бах, маастрихт-датский ярус, СО АН СССР, N2 Б-96-IV. 

Р а з м е р ы : 1 8-30 �L, средн. 27 �. 
Пыльца ,встречается то'лька в полярном 'ПО.'1 0жении, очертание ее  

треугольное с прямыми или  немногО' выпуклыми или в.огнутыми сторо
нами.  Н а  углах пыльцы имеются ,светлые участки - поравые камеры. 
Три узкие щелевидные борозды инагда прадолжаются в виде арак, сли
вающихся на полюсах абеих сторон зерна. Структура п ыльцы ТOIнко 
зер'нистая,  в О'птиrческом ,разрезе п оперечно-штр ихооватая. Экзина дВ'у
. слаЙная, на сто.рон&х пыльцевогО' зерна адинаково танкая, на углах 
эктэкзИ'на утолщается до 2--5 � .  Цвет пыльцы светло-желтый. 

С р а в н е н и я. Общим страением в полярнам пол.ожении пыльца 
очень напоминает виды рода Expressipollis. Уверенно поместить и дан
ный в ид в этот же род мы не решаемся из-за тага ,  чт.о не удае'I1СЯ уви
деть страение пыльцы в экват.ориальном п оложении. Наблюдается неко
тарае ·сходство о-писываемай пыльцы 'с изобр ажением пылыцы современ
нага Cupaniopsis curvidens R а d 1 k ( I. С .  Coaksan and К. М. Pike, 1 954) , 
но  отличает,ся наличием утолщения на углах и атсутствием палярно.го 
астр.овка. Внешнее сходство имеет наша пыльца и с Quedlinburgi,poUis 
altenburgensis 1\ г u t z s с h (W. 1\rutzsch, 1 959, СТр . 1 42,  табл. 33, 
фиг. 1 3-33) , но атличается ат нее несколькО' большей величинай, нали
чием арак, положением наружнага отверстия поры.  Естественн.ое бо.та
ническое паложение этой ПЫЛЫIЫ неясно. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. 1 )  Б асс. р'. Таз,  2 )  -скв. в пас. Т олька , 
З) басе р .  В ах. 
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ФОТОТАБЛИЦЫ 
СПОР И ПЫЛЬЦЫ 



Т А Б Л И Ц А 1 

Ст.р. 
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Таблица общего состава спор и ПblЛЬЦbl 
Колпашево р . Вах 

'" '" '" " � ::: ,:;: '"' '"' � <3 С ВIIДЫ спор 11 пЫЛЬЦbl 1 1 1  1 " <=; . " � Е- о 
:1i о J гр. гр . гр . гр . U '-о U Е- u 
с.. с.. с.. с.. о с.. 1 " 

. -

.. Sphagnum stictum + + + + -+ + + + + I Т 
Stепоzопоtгi!еtеs bimammatus + + 
Stепоzопtгi!еtеs aureus f .  роггесtus + + I Т + Т 

.stепоzопоtгi!еtеs ргiпсерs + + + 
Lycopodium аУУ. clavatum + + + + + + + + 

I Lycopodium аustгосlаvCt tidites + + + + 

Lycopodium ceгniidites + + + + + -t-
· Selaginella kemensis + ..L + + I 
· Se/aginella gгапаtа + + 
Hemitelia sepaгata + + + + + I -, 
, Саmuгsрогis aduncus . + I Т 
Роlуроdiisрогitеs flexus + + -+ 
Gleichenia аН. glauca + + + + 

· Gleic!1enia laeta � .  + 
-Gleichenia stellata + + + 
·Gleichenia сiгсiпiditеs + + 
Gleichenia ? гага + 

· S c!l.izaea digitatoides + + + + I + 

I 
+ + + + + 

.Sc!lizaea ргаесlага + + 
_Моhгiа exilis + + + + + + + + 
. Mohria mutabila + + 
Anemia mасгогhуzа + ..L + I 

Lygodium сгеtасеum + + + 
I 

+ + 
Lygodium subsimp/ex . + + + + 

.. Osmunda gгапulаtа 
I + Т 

О pl!ioglossum cenomanicum + + + 
, Cingulatisporites еuskiгсhепsоidеs + + + + + -f- + 
,Сiпgulаtisрогitеs noster + + ..L + I 

Cingu/atisporites scabratus 
...L I 

Divisporites euskirchenensis + 
Hymenozonotri!etes bracteatu; + + + + + + t + + + 
Сiггаtгiгаditеs v e/'/'ucosus + + I 

+ 
, Сiггаtгiгаditеs luminosus + I + + 
Регоtгilitеs lusогius + + + 
Регоtгilitеs (ugosus + + 
Dепsоisрогitеs регiпаfus + + + 

. Мultiпоdisрогitеs ргаесu!tus + + + + 
Сhоmоtгi!еtеs геduпсus + + 

· Sfепоzопоfгi!еtеs гаdiаfus + + 
Sеduсtisрогitеs signifeI' + + + + + + 
Оссu!tоsрогitеs sinuosus + 
Роdосагрus рагis + + -г + + + + 
Роdосагрus mасгорhуllаеfогmis + + + 
Роdосагрus сгisра + + + 
м iсгосаС!lГуiditеs апtагсficus + + 
Рагvisассitеs гаdiаtus + + + + + 
Picea multigгuma + + + 
Abies edita + + I + + 
Сеdгus рагvisассаfа + + + + + 
Сеdгus leptodeгma -1- + +- + -i-

I 
+ 

Pinus агаliса + + + + 
Pinus tгiviаlis ...L + + + +- + + + + I 
Pinus subconcinna + + +-
.Pinus insignis +- + 
Sequoia аН.  sеmрегviгепs -1- + -+- + I + + + -г 
Sequoia сгеtасеа + + 

I Taxodium гоtuпdifогmis -t ...L + ...L ..L + I I I 
.Ер!1еdга multipartita + + + 
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:Е 6 м f- о 

I гр. гр. гр. гр. U со u ь u J 
I со с. "- с. :? со 

Caytonia aff .  oncodes . -+- + . + + + -1- + + 
Caytonia cenomanica + + 
Pollenites torosus .;- + 
Рtегuсhiроllеnitеs тiсгоsассus + I + + т 
Мугiса aff. сагоlinеnsifогтis + + + + 
Мугiса v iгgаtа + 
Рtегосагуа аН. castaneifolia + + +- � 
Betulaepollenites micгoexcelsus + + + + + + + + -1- + 
Longaevipollis siЫгiсus + + 
Ргоtеа hirta + + + + + + + + + 
Ргоtеасiditеs deruptus + 1-
Cupanieidites Ьогеаlis т + +-
Тiliа indubitabilis + + + 
Nyssa anulata + + -{- . 1  + 
Myrtacites bifidus + 
Myrtacites teneI' I т 
Мугtасеiditеs сотрагаЫlis + 
Мугtасеiditеs aff .  mesonesus + 
Мугtасеiditеs elegans + 
Myrtaceidites dilegens + � + + + -1-
Eucalyptus Меnnегi + + + 
Eucalyptus maculosa . + I Т Т 
Eucalyptys dentifera - + + + + 
Disyllabipollis labeosus + + 
Compactipollis contextus + + 
Сiгсumflехiроllis tilioides . + + + + + + - }-
Momipites cOl'yloides + 
Triorites /rапisii -1- + + + + + , + 
Ocellipollis ovatus + + + 
Ocellipollis acantlraceus + + + + + 
Deplexipollis oculatus . + + + -t + + 
Deplexipollis calvatus + + + 
Aquilapollenites unicus + + + 

I + + ..L + + т 
Aquilapollenites геtiсulаtus + + + + + -t-
Aquilapollenites quаdгiсгеtаеus + + 
Aquilapollenites abscisus --г + 

Тгiсиароllis unicus + + + + ..L + + + +-I 
Тгiсегароllis glabeI' + -t. I Т 
Tricerapollis mi'1imus -r 4- + .).. + -\- . 
Fibulapollis mirificus . + + --г + ..L + + + + I 
Fibulapollis punctatus + + 
Orbiculapollis globosus + +- -"- + ... I + -1-т 
ОгЫсulароllis latus + 
ОгЫсulароllis faber + + + 
ОгЫсulароllis lucidus + 
Тгаnsluсеntiроllis геgulагis ·f 
Тгаnsluсеntiроllis plicatilis �. +-
Еlуtгаnthе stгiаtus +- + + -r + 
Ассuгаtiроllis evanidus + + +-
Ассuгаtiроllis enodatus -1-
Ехргеssiроllis ocliferius + 
Ехргеssiроllis cybaeus � 

Ехргеssiроllis accuratus -t + -1-
ЕХ/Jгеssiроllis орегоsus + +-
Ехргеssiроl!is ЬагЬаtus + � 

Ехргеssiроllis ambagiosus +- -1- + , 
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