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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нижнемеловые отложения широко распространены на территории Украины. Они 
сплошным чехлом протягиваются в пределах Днепровско-Донецкой и Причерно
морской впадин, Равнинного Крыма. Б виде отдельных островов они отмечены в 
Горном Коыму, Преддобруджинском пр гибе, Приазовском массиве, на Украинском 
щите, в Донбассе, Львовско-Волынской впадине и в Карпатах. На дневную поверх
ность выходят только на ограниченных площадях Горного Крыма, Приднестровья, 
Донбасса и Украинского щита (УЩ), а на остальной территории — вскрываются сква
жинами поискового и разведрчного бурения на различных глубинах.

Ро фациальным особенностям и характеру распространения породы нижнего 
мела четко фиксируют две области осадконакопления с различными геотектониче
скими режимами: область платформенного типа (юг и юго-восточные окраины Вос
точно-Европейской платформы) и область геосинклинального типа (регионы аль
пийской складчатости Крыма и Карпат)

Седиментация пород нижнего мела платформенной части Украины, с которыми 
связан ряд важных полезных ископаемых, проходила в основном в условиях конти
нентального режима. Поэтому для дробного статиграфического расчленения и деталь
ной корреляции нижнемеловых отложений наиболее результативным является пали
нологический метод

В настоящей работе излагаются результаты спорово-пыльцевых исследований, 
проводимых автором на территории Украины в течение 20 лет. Всего было изучено 
около 4 000 образцов, послойно отобранных из керна скважин, пробуренных геоло
гическими организациями Министерства геологии УССР, а также из ряда обнажений 
Горного Крыма, УЩ, Приазовского массива. Весь материал собран и исследован ав
тором. Дано палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижне
меловых отложений (главным образом платформенной части Украины и частично 
геосинклинальных областей) и кратко охарактеризованы спорово-пыльцевые комп
лексы ярусов нижнего мела.

В книге приведено описание 120 таксонов мгиоспор, полный диагноз и ревизия 
каждого таксона. Это вызвано необходимостью по мере возможности упорядочить 
номенклатуру и таксономию спор и пыльцы мезофита. Исследователю важно знать 
конкретный объем признаков встреченного таксона и закрепленное за ним валидное 
название. Известно, что в отечественной и зарубежной литературе номенклатура и 
таксономия спор и пыльцы еще далеко не упорядочена, что затрудняет дробное стра
тиграфическое расчленение, а также эволюционные и филогенетические построения. 
На данном этапе еще нет оснований полностью перейти от искусственной классифи
кации к естественной, поэтому мы используем компромиссный путь, сближая описы
ваемые таксоны палиноморф с семействами общепринятой классификации.

Из. описанных таксонов, отнесенных к 31 роду и морфологическим группам, 
12 видов являются новыми. Установленный нами ранее новый род расширен в видовом 
отношении, его отдельные представители имеют важное значение для дробного стра
тиграфического расчленения и корреляции апт-альбских отложений Юга Советского 
Союза. Описание миоспор приведено в соответствии с правилами h иждународного 
кодекса ботанической номенклатуры и с учетом правил приоритета.

На основании изучения палинологической литературы освещено геологическое и 
географическое распространение каждого таксона, его появление на определенных 
континентах, а также миграция во времени и пространстве, что необходимо для па- 
леофлористических и палеогеографических реконструкций прошлых эпох.

Автор выражает искреннюю благодарность З.И.Вербицкой, Н.А.Болховйтиной, 
Ю.В.Тесленко, Г.Г.Яновской, Р.Н.Ротман, Е.В.Семеновой за советы и замечания, 
способствовавшие выполнению настоящей работы, а также инженеру Л.Ф.Каревой, 
содействовавшей оформлению и изданию настоящей монографии.
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ УКРАИНЫ

Первые упоминания о наличии нижнемеловых отложений на территории Украины 
относятся к концу XIX в. Однако еще долгое время широко распространенные поро
ды нижнего мела рассматривались как "проблематичные толщи", и возраст их датиро
вался поздней юрой — ранним мелом. Стратиграфическое расчленение этой толщи 
затруднялось из-за малого количества и плохой сохранности фаунистических и фло
ристических остатков. И только с 50-х годов нашего столетия с применением палино
логических исследований стала развиваться стратификация проблематичной толщи. 
Эти исследования оказались наиболее результативными, поскольку породы нижнего 
мела Украины формировались в основном в условиях континентального и конти
нентально-прибрежного режима и в них сохранилось большое количество спор и 
пыльцы.

На территории Украины спорово-пыльцевые исследования нижнемеловых отло
жений проводились С.Н.Наумовой [25],И.М.Покровской [131], В.С.Малявкиной [94], 
Н.Т.Ереминой [96, 97, 98], Г.В.Шрамковой [79, 147], Н.А.Болховитиной [16], 
С.А.Люльевой [86], С.Я.Егоровой [44], А.М.Лаптевой [94], Г.А.Орловой-Турчи
ной [13, 36, 38, 110], С. Б.Куваевой [90, 91, 92], М.А.Вороновой [10,39—51,67, 
80, 121] и др.

В результате послойного палинологического изучения нижнемеловых образова
ний были установлены характерные спорово-пыльцевые комплексы, сравнительный 
анализ которых в пределах Индо-Европейской палеофлористической области позво
лил отнести вмещающие породы к отдельным ярусам нижнего мела — берриасу, ва- 
ланжину, готериву, баррему, апту и альбу.

БЕРРИ АС
В пределах Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) на основании спорово-пыльцевых 
данных были выделены породы берриаса [52]. На территории Горного Крыма, в 
геоеинклинальной области, образования берриаса представлены двумя зонами, оха
рактеризованными фауной аммонитов: нижняя зона Berriasella pontica и верхняя 
Berriaseila bolster i. При палинологическом изучении этих образований выделено два 
спорово-пыльцевых комплекса, которые соответствуют этим двум зонам [51, 66, 
92]..В целом для поздне- и раннеберриасского спорово-пыльцевого комплекса 
характерно преобладание пыльцевых зерен голосеменных растений, которые не 
отличаются большим видовым разнообразием, однако среди пыльцы Gtnkgocyca- 
dophytus, Pinaceae, Podocarpaceae доминантами являются пыльцевые зерна Ciassopol- 
iis. В споровой, части комплекса наблюдается значительное количество видов мио
спор, сравниваемых с представителями семейства схизейных; среди них впервые 
отмечается появление миоспор с ребристым рисунком экзины, присутствуют также 
споры с бугорчатой, гладкой и сетчатой скульптурой, отнесенные к родам Cicatrico- 
stsporites, Appendicisporites, Trilobosporites, Klukisporites. Количественное участие 
;..их миоспор в спектре невелико, особенно в раннеберриасском палинокомплексе. В 
единичных экземплярах присутс.зуют мелкие споры, сходные с представителями 
глейхениевых <p.Plicifera,T-p.Gleicheniidites), а также миоспоры родов Matonispo- 
rites, Concavisporites, Cyathidites, Leptolepidites.

Аналогичный спорово-пыльцевой комплекс берриаса известен из одновозрастных 
образований Северного и Восточного Кавказа [62—64, 89]. Берриасские отлож ния 
отмечены на территории Карпат (каменнопотокская свита), однако палинологически 
они не изучены.
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Для спорово-пыльцевого комплекса из берриасских отложений платформенной 
части Украины в пределах ДДВ, в отличии от южных комплексов, характерно почти 
равное количество пыльцы голосеменных растений и спор папоротников. В споровой 
части заслуживают внимание миоспоры, сходные с представителями семейства 
Schizaeaceae родов Trilobosporites, Cicatricosisporites, Appendicisporites, постоянно 
присутствуют миоспоры, сходные со спорами циатейных, диксониевых, матониевых, 
глейхениевых, селя ги не л левых и плауновых.

Класс голосеменных представлен значительным количеством однобороздных 
пыльцевых зерен Bennettitales, Ginkgocycadates, а также зернами с воздушными 
мешками семейств Pinaceae, Podocarpaceae. Cay ton iaceae; пыльца C lassopoll is состав
ляет 10—15 %.

Палинокомплекс из нижней части ваг нжинских образований Воронежского мас
сива аналогичен описанному (147].

При сопоставлении спорово-пыльцевых комплексов северных (ДДВ) и южных 
(Горный Крым) районов Украины видно сходство в появлении в спектрах миоспор 

с ребристой скульптурой, однако систематический состав представителей папоротни
ковой флоры несколько отличен. В южных районах Украины, как и во всей Среди
земноморской провинции Индо-Европейской палеофлористической области, 
среди пыльцы голосеменных растений доминантой является пыльца хейролепи- 
диевых.

ВАЛАНЖИН
Породы валанжинского возраста на территории Украины распространены в геосинк- 
линальных областях в Горном Крыму, в пределах Раховской структурной зоны Кар
пат, а также, по предварительным данным, вдоль тектонического разлома, отделяю
щего Восточно-Европейскую платформу от складчатой области на территории Днест - 
ровско-Прутского междуречья. На платформенной части Украины эти отложения на
ходятся в северо-западных районах ДДВ.

Спорово-пыльцевой комплекс валанжина Горного Крыма характеризуется рав
ным участием спор папоротникообразных и пыльцы голосеменных.

Для споровой части отличительным является значительное видовое разнообразие 
миоспор, сравниваемых со спорами схизейных с гладкой, бугорчатой, шагреневой, 
ребристой и сетчатой скульптурой экзины родов Trilobosporites, Cicatricosisporites, 
Appendicisporites, Klukisporites. Виды миоспор этих родов значительно разнообраз
нее и больше, чем в берриасских пал иноком плексах; отмечены мелкие, с гладкой 
экзиной миоспоры, сближенные со спорами глейхениевых, циатейных, диксониевых, 
селягинеллевых и плауновых.

Среди пыльцы голосеменных растений доминантами являются пыльцевые зерна 
Classopollis (до 50 %), присутствуют зерна гинкговых сосновых, кейтониевых, подо
карповых и др.

Спорово-пыльцевой состав описанного комплекса по систематическому составу 
широко сопоставим с палинокомплексом, из одновозрастных толщ юго-восточного 
Кавказа [62, 63, 89].

Спорово-пыльцевой комплекс из пород валанжина ДДВ отличается от такового 
Горного Крыма. Споровая часть его богата и разнообразна. Основной фон в спектрах 
составляют миоспоры, сближенные со спорами схизейных Cice 'icosisporites, 
Appendicisporites, Trilobosporites, Klukisporites. В спектрах постоянны мелкие, 
в основном с гладкой экзиной, споры глейхениевых, значительное количество диксо
ниевых, плауновых, селягинеллевых и кочедыжниковых; постоянно присутствуют 
споры формальных таксонов.

Класс голосеменных представлен большим количеством однообразных зерен — 
беннеттитовых, гинкговых, подозамитовых и значительным видовым разнообразием 
семейств Podocarpaceae и Pinaceae. Незначительно количество пыльцы Classopollis. 
Видовое разнообразие плауновых, селягинеллевых и схизейных несколько отличает 
спорово-пыльцевой комплекс валанжина ДДВ от палинокомплекса одновозрастных 
пород Горного Крыма.
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ГОТЕРИВ
9 г от еринекий век в области геосин к линального региона на территории Горного Кры
ма (в юго-западной и центральной частях) накапливались осадки мелководного бас
сейна. В виде пестроцветных песчано-глинистых континентальных образований от
мечены породы готерива на территории Равнинного Крыма. Имеются предположения 
о наличии готеривских образований на территории Восточных Карпат в пределах рас
пространения раховской свиты, которая прослеживается вдоль северного края Мар- 
марошского массиьа. О спорово-пыльцевых комплексах из этих отложений нет 
данных. Нами папинологически обоснован возраст готеривских образований вдоль 
юго-восточного борта Преддобруджинского прогиба.

На платфооменной части Украины отложения готерива широко распространены 
на территории ДДВ, однако здесь они рассматриваются в комплексе нерасчлененных 
готерив-баоремских пород.

Для спорово-пыльцевого комплекса готеоивских образований геосинклинальной 
области Украины характерно почти равное участие спор папоротникообразных и 
пыльцевых зерен голосеменных растений, разнообразны споры схизейных. Тут при
сутствуют миоспоры с гладкой, шагреневой, зернистой, бугорчатой, сетчатой и реб
ристой экзиной. Отмечены миоспоры родов Cicatricosisporites, Appendicisporites, 
Triiobosporites и др. Среди представителей глейхениевых присутствуют споры мел
кие, в основном с гладкой экзиной, в незначительных количествах — миоспоры ма- 
тониевых, диксониевых, циатейных.

Класс голосеменных отмечен пыльцевыми зернами гинкговых, кейтониевых, 
подокарповых, сосновых, значительное количество пыльцы Ciassopoliis.

Для готерив-барремского спорово-пыльцевого комплекса из пород ДДВ харак
терно большое видовое разнообразие спор папоротникообразных и пыльцы голосе
менных растений. Доминантами являются споры схизейных. постоянны споры мато- 
ниевые, диксониевые, циатейные. глейхениевые. Большое видовое разнообразие от
мечается среди миоспор плауновых и селягинеллевых, однако их количество 
невелико.

Пыльцевые зерна голосеменных занимают также значительную часть в комплек
се. Это в основном безмешковые однообразные зерна Cycadaceae, Gikgoaceae, 
Bennett itales, многочисленна пыльца с дифференцированными воздушными мешка
ми семейств Pinaceae, Podocarpaceae, Caytoniaceae.

Для спорово-пыльцевых комплексов готерив-баррема ДДВ и готерива Крыма 
свойственно значительное видовое разнообразие миоспор семейства Schizaeaceae. 
Однако видовой состав комплексов этих районов отличен, В южных районах Укра
ины в спектрах отмечено значительно больше пыльцы Ciassopoliis.

БАРРЕМ
Образования баррема в областях геосинклинального режима не имеют повсеместно
го распространения, что связано с значительными тектоническими движениями в 
Горном Крыму на рубеже готерива и баррема. Мелководные морские раннебаррем- 
ские бассейны сохраняются в межгорных котловинах юго-западной и центральной 
частей Крыма. В позднем барреме в центральной части Равнинного Крыма преобла
дали континентальные условия.

На территории юго-восточного борта Преддобруджинского прогиба, в пределах 
Арцизского, Саранского, Килийского районов барремские образования представлены 
глинами, алевролитами, глинистыми прослоями в известняках и глинистых песча
никах.

В пределах Мармарошско-Пенинской фациальной области Карпат в белых, желто
серых и зеленоватых известняка., с линзами кремния была найдена барремская фло
ра Палинологических данных из этих образований нет. Также нет спорово-пыльце- 
вых данных по белотиссенской свите Раховской структурной зоны, где в плитчатых 
известняках и песчанистых аргиллитах были найдены барремские аммониты.

Палинологические данные были получены из барремских образований, ф: /мис
тически датированных и прослеженных в бассейне реки Качи в Горном Крыму (92], 
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и отложений Преддобруджинского прогиба. В результате этих исследований в 
Горном Крыму выделено два спорово-пыльцевых комплекса, по возрасту отвечаю
щие раннему баррему и позднему баррем-апту. Для пород Преддобруджинского про
гиба выделен барремский спорово-пыльцевой комплекс.

В раннебарремском палинокомплексе Горного Крыма отмечено равное участие 
спор папоротникообразных и пыльцевых зерен голосеменных растений, что является 
для него характерным. Постоянно присутствуют споры глейхениевых с гладкой и 
зернистой экзиной, а также представители, сближенные с семействами диксониевых, 
диптериевых, кочедыжниковых; отмечены споры осмундовых, селягинеллевых и 
плауновых. Кроме того, прослеживаются миоспоры, отнесенные к морфотаксонам — 
Taurocuspontes, Chomotn fetes, Coupensporites, Aequitnradites.

Класс голосеменных растений прелг*авлен значительным количество*. пыльце
вых зерен семейств Pinaceae, Podocarpaceae, Caytoniaceae. Характерным для этого 
комплекса является наличие пыльцевых зерен Ginkgocycadaceae и Classopoliis.

Позднебарремско-аптский палинокомплекс Горного Крыма [92] в значительной 
степени отличается от раннебарремского. В нем резко уменьшается количество спор 
схизейных, споры глейхениевых не отличаются разнообразием, они в основном име
ют гладкую и зернистую экзину Из прочих немногочисленны споры Leptofepidites 
и Matonisporites. Среди пыльцы голосеменных 50 % пыльцы хвойных и до 40 — пыль
цы Classopoliis. Единичными экземплярами отмечена пыльца кейтониевых, подокар
повых, гинкговых, кипарисовых.

В центральной части УЩ и в пределах Причерноморской впадины барремские от
ложения распространены весьма ограниченно [44, 47, 50]. Для их спорово-пыльце
вого комплекса характерно преобладание спор папоротникообразных над пыльцой 
голосеменных. Споровая часть богата и разнообразна. Характерной особенностью 
является значительное количество спор Schizaeacece (до 22 %). Миоспоры, сближен
ные с этими семействами, имеют главным образом гладкую, зернистую, мелкобугор
чатую, ребристую скульптуру экзины. Характерным является наличие миоспоо с 
шиповато-волосатой скульптурой экзины рода Р i losispor ites. В значительных количе
ствах отмечаются споры семейства Gleichemaceae. Это в основном некрупныеэк- 
земпляры, с гладкой и зернистой скульптурой экзины.

Постоянны, но в незначительных количествах, миоспоры, сближенные с семей
ствами диксониевых, матониевых, диптериевых, циатейных, кочедыжниковых, ужов
никовых и селягинеллевых.

При сравнении спорово-пыльцевых комплексов геосинклинальной и платфор
менной областей Украины отмечается значительное сходство их споровой части. Одна
ко по количеству пыльцевых зерен голосеменных растений, значительному видовому 
разнообразию пыльцы хвойных и количественному участию пыльцы Classopoliis, 
спорово-пыльцевые комплексы Горного и Равнинного Крыма, а также Преддобруд
жинского прогиба отличаются от палинокомплексов Причерноморской впадины и 
УЩ. Подобные отличительные признаки прослеживаются и в палинокомялексах Се
верного Кавказа [63, 89].

АПТ
Образования апта в пределах платформенной части Украины распространены доволь
но значительно. На территории ДДВ они прослеживаются почти повс местно и пред
ставлены континентальными отложениями. Аптский возраст их установлен по дан
ным спорово-пыльцевого анализа.

На территории УЩ, в центральной части, аптские отложения представлены серы
ми с углистыми прослоями глинами и песчано-каолинистыми породами. Нами спо
рово-пыльцевой комплекс из описанных образований назван подбокситовым и от
несен к раннему апту. Породы апта значительно распространены на территории При
черноморской впаданы, Приазовского массива и имеют большое количество расти
тельных остатков. Аптские отложения сложены базальтами в северо-восточном 
Присивашье Генического района. Им отвечают светло-зеленовато-серые и красно- 
бурые аргиллиты и глауконитовые песчаники. Возраст этих образований датирован 
на основании палинологических данных.
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Палинол огически выделены породы верхнего апта. Они представлены вторичными 
каолинами > каолинистой темно-серой глиной; вскрыты скважинами на территории 
Причерноморской впадины и УЩ "надбокситовые слои" Они обычно перекрыва
ются альбскими или сеноманскими отложениями, иногда — бучакскими песками.

Спорово-пыльцевой комплекс раннего апта характеризуется преобладанием папо
ротникообразных над пыльцой голосеменных растений. Основной фон в споровой 
час л составляют споры папоротников, сближенных с семейством Gleicheniaceae. Они 
достигают здесь количественного максимума и большого видового разнообразия. 
Постоянно присутствуют миоспоры морфорода Murosporoides (Somers) М. Vo
ronova.

Встречены миоспоры, сближенные со спорами семейств Schizaeaceae О»сквэп ia
ceae, Maron iaceae, Dipteridaceae, Poly pod iaceae, в незначительных количествах отмече
ны споры осмундовых, плауновых, селягинеллевых и др.

В комплексе присутствует разнообразная пыльца голосеменных растений с одно
образными пыльцевыми зернами семейств Ginkgoaceae, Bennettitaceae, Cupressaceae, 
Araucar iaceae, реже — с зернами пыльцы Classopollis. Характерным является незначи
тельное присутствие пыльцевых зерен древних покрытосеменных растений.

В спорово-пыльцевом комплексе позднего апта заметно преобладают споры пало- 
эотникообразных над пыльцевыми зернами голосеменных, а пыльца покрытосемен
ных растений по сравнению с прерыдущим комплексом присутствует более стойко и 
весомо. Постоянны в нем миоспоры с ребристой, сетчатой, зернистой, бугорчатой 
скульптурой экзины, сближенные со спорами схизейных папоротников, а также дик- 
сониевых, матониевых, диптериевых, селягинеллевых, плауновых, УЖОВНИКОВЫХ, 
осмундовых.

В пыльцевой части комплекса в количественном отношении доминирует пыльца 
хвойных с воздушными мешками главным' образом семейства сосновых, присутст
вуют пыльцевые зерна семейств Podocarpaceae и Cupressaceae. Значительно меньше, 
чем в предыдущем комплексе, пыльцы семейств Ginkgoaceae и Bennettitaceae; так 
же редка пыльца Classooollis.

Для аптского спорово-пыльцевого комплекса южных областей Украины, Крыма 
и Преддобруджинского прогиба характерно преобладание спор, сближенных со спо 
рами глейхениевых. Это в основном крупные формы с гладкой и шиповатой экзи 
ной, а также миоспоры, сближенные со спорами схизейных с ребристой экзиной.

Из прочих в незначительных количествах присутствуют миоспоры родое 
Leptolepidites, Matonisporites, Concavisporites, Staplinisporites и Chomotriletes

Среди пыльцы голосеменных растений преобладает пыльца Pinaceae; присутству 
ют пыльцевые зерна кейтониевых, подокарповых, гнетовых и др., пыльцы Classopol- 
iis значительно меньше.

Описываемый палинокомплекс Юга Украины имеет много общего с одновозраст 
ными спорово-пыльцевыми комплексами Кавказа, Закаспия, Узбекистана, Казахста 
на и Южной Туркмении. Видовые составы спорово-пыльцевых комплексов платфор 
манной и геосинклинальной областей Украины, особенно к концу аптского времен» 
имеют незначительные отличия.

АЛЬБ
Отложения альбского яруса широко распространены по всей территории Украины 
Однако полнота разреза альба в пределах отдельных регионов не всегда одинакова 
что связано с особенностями тектонического режима при наступлении с юга альб 
сеноманской трансгрессии. Наиболее полные разрезы отмечены на Юге республики.

Нами палинолог..чески были изучены отложения альбского времени, седимента 
ция которых проходила на водораздельных пространствах ДДВ, УЩ, Приезовскоп 
массива и Причерноморской впадины, а также на пониженных аккумулятивных рае 
нинах и в прибрежных частях альбских бассейнов.

Для Опоровр-пыльцевого комплекса континентальных образований альба карай 
терн о преобладание спор папоротникообразных над пыльцевыми зернами голосемен 
ных и покрытосеменных растений. Основной фон в споровой части спектров состав 
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ля ют споры, сближенные с семейством Gleichen iaceae; представлены они значитель
ным количеством видов.

Одновременно постоянно прослеживаются споры, сближенные со спорами се
мейства Schizaeaceae; количественное участие их в спектрах невелико. Спорадически 
отмечаются споры, сближенные со спорами папоротников семейств Dicksoniaceae, 
Matomaceae, Dipteriaceae, Cyatheaceee и др. Постоянны споры осмундовых, коче
дыжниковых, плауновых, мохообразных.

Пыльцевые зерна голосеменных растений не отличаются видовым разнообразием. 
Встречены безмешковые пыльцевые зерна семейств Bennettitales и Ginkgoaceae. Сре
ди хвойных присутствуют зерна представителей семейств Pinaceae. Характерной осо
бенностью спектров альба является значительное количество пыльцевых зерен кипа
рисовых. Несколько в больших количест эх, чем в аптском палииокомплекс встре
чена пыльца покрытосеменных растений и основных представителей кайнофитной 
флоры. Она представлена несколькими видами, отнесенные к формальным таксонам 
Pollenites R. Р о t о n i е, Tricolpopolienites R. Р о t о n i е.

В целом для альбского спорово-пыльцевого комплекса характерны споры рома 
Murosporo ides (Somers) М. Voronova, благодаря которым на территории Ук
раины, особенно в Причерноморской впадине, в континентальных фациях позднеап- 
ского-среднеальбского возраста выделена палинозона. На юге Индо-Европейской 
палеофлористической области эта палинозона прослеживается в Крыму, на Кавказе 
и Казахстане.

Альбские образования геосинклинальных областей Украины палинологически 
изучены только в некоторых районах Крыма [92]. В целом в комплексах южных 
районов Украины постоянно присутствует пыльца Classopollis, наблюдается некото
рое видовое отличие среди представителей папоротниковой флоры. Общим для пали- 
н оком п лек сов южных и северных областей Украины является присутствие пыльце
вых зерен древних покрытосеменных растений.

На основании палинологических исследований и анализа систематического соста
ва комплексов из отдельных ярусов нижнего мела на территории Украины четко 
фиксируется широтная зональность в развитии раннемеловой растительности.



ОПИСАНИЕ СПОР И ПЫЛЬЦЫ

ТИП LYCOPSIDA
ПОРЯДОК LYCOPS1DIALES

СЕМЕЙСТВО LYCOPODIACEAE 
Род Lycopodiumsporites Thiergart, 1938 

ЬусврвОшимройгшаадмкмшп IV е г b i t s к 8 j а) М. V о го п о v в comb.nov.
Табл. 1, фиг. 1

1962. Lycopodium angutosum Verbit ska) а. Вербицкая: c. 82, табл. 1, фиг. 8
1963. Lycopodiumsporites semimurus Danz e-C orsinet Laveine. Danze-Corsin et Laveine: 

p. 79, pl. XVIII, fig. 12
1965. Lycopodium semimurus Danz e-C orsinet Laveine. Gregor: p. 15, pl. Ill, fig. 46,49, 50 
1967. Retitriletes globosus Pierce. Schulz: s. 576, taf.lX, fig. 4—6

Описание. Споры трех лучевые, диаметр их 31 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное или треугольное, с ровными сторонами и тупыми или несколь
ко уплощенными углами. Проксимальная поверхность пирамидальная, дистальная — 
более плоская. Внешний контур слегка волнистый. Щель разверзания прямая или 
извилистая, равна 3/4 или 2/3 радиуса спор. На некоторых экземплярах щель обрам
лена тонким мембранным гребешком шириной 1—1,5 мкм, образованным из нэкзин- 
ного слоя экзины. Это гладкий слой, иногда он несколько морщинистый, покрывает 
проксимальную поверхность. Дистальная часть ячеистая. Слои экзины — нэкзинный и 
оекзинный — образуют прерывистые перегородки-стенки, оконтуривая ячейки не всег- 
да правильной и определенной форм. Стенки ячеек прямые, высотой 1—1,5 мкм, 
шириной до 1,5. Иногда приподнятые стенки-перегородки образуют выступ-бугорок 
на внешнем контуре спор. Цвет желто-бурый.

Материал. Семь экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (28—35 мкм), длина щели 

разверзания и конфигурация ячеек.
Сравнение и замечания. Споры вида Lycopodiumsporites angutosus (Verb.) 

M.V о г о n о v a comb. nov. отличаются от миоспор Lycopodiumsporites austrocla- 
vatidites (Cookson) Potonie, Lycopodiumsporites eminulus Dettmann, 
Lycopodiumsporites subrotundus (Kar a-M urza) Pocock небольшими разме
рами, формой миоспор, а также характером рисунка дистальной, более уплощенной 
поверхности. Строение проксимальной поверхности морщинистообразное, смятие 
нэкэинного слоя несколько напоминает миоспоры Tigrisporites scurrandus Nor- 
г i s [232, р.91, pl.11, fig. 3—7], отличаясь равномерным ячеистым рисунком на про
ксимальной поверхности.

По мнению 3-И.Вербицкой [34], данный вид миоспор по очертанию и характеру 
сетчатой скульптуры экзины близок к спорам современных плауновых, на основа
нии чего он отнесен к роду Lycopodiumsporites.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Великозагоровская площадь, 
скв. 357, инт. 448,8—455,7 м. Глина темно-серая. Готерив — баррем. Черниговская 
площадь, скв. 1, инт. 389,3—390,9 м. Глина темно-серая, слюдистая. Готерив. — бар- 
рзм. Леляковеко-Озерннская площадь, скв. 484, инт. 612,4—620,4 м. Глина светло
серая до темно-серой, каолинистаг-, с растительными остатками. А пт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР — нижний мел, севе
ро-западная часть Украины, Приморье (Северный Сучан). За пределами СССР: триас 
Франции; лейас ГДР; нижняя юра Арктической Канады.
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Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская область, скв. 1 ЮТО, 
инт. 430,7—436,3 м. Г пина зеленовато-серая, плотная. Берркас.

Геояогичеюкое и географическое распространение. В СССР: нижним мел Украины, 
центральных областей РСФСР. За пределами СССР: средний кейпер ГДР; юра Англии 
(Йоркшир); верхняя юра — апт Англии; юра — нижний мел Нидерландов; нижний 
мел Швеции; вельд Бельгии; миоцен — овит ацен — эоцен ГДР.

Lyeopodiunaparitoi сямйнаамйш Hedi идd
Тебя. 1,фиг.4

1964. Lycopodiumsporrtessp. A. Singh: р.41, pl.1, fig.11
1966. Lycopodrumsporites crew macerr us Hedlund. Hedlund: р.19, pl.3, fig1, a-c

Описание. Споры трехлучевые, диаметр tot 56 мим. Очертание треупмюночжруг- 
лое, с несколько выпуклыми и ровными сторонами, закругленными углами. Внеш
ний контур волнистый. Щель разтерэания прямая, равная радиусу споры/вдоль щели 
имеется приподнятый, слегка волнистый гребень, образованный из нэкэинного слоя. 
Этот гладкий слой экзины покрывает проксимальную пирамидально приподнятую 
поверхность. Однако на этой стороне имеются резкие ячейки полигональной форумы, 
вероятно, созданные при участии сэкзйнного слон. Дистальная поверхность имеет 
Грубосетчатый рисунок экзины. Ячейки неправильно полигональной формы, диаметр 
их до 7 мкм, перегородки грубые, толстые, шириной до 2—4 мкм и высотой до 5. 
Цвет светло-коричневый.

Материал. Пять экземпляров удовлетворительной сохранности
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (50—61 мкм) и конфигу

рация отдельных ячеек.
Сравнение и .замечания. Описанные споры сходны со спорами рода Lycopodium- 

sporites. От весьма широко распрострененного вида Lycopodiumsporites austrocia- 
vatidites (Cook-son) Fotonie этот вид отличается большими размерами, резки
ми скульптурными элементами проксимальной поверхности, грубой сетчатостью 
дистальной Поверхности и наличием волнистого гребешка вдоль щели рааверзания.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Оболонская площадь, скв. 
5302, инт. 154,0—160,0 м. Гвина темно-серая, углистая, тонкослоистая.Апт. Причерно
морская впадина, Имгульская площадь, скв. 0121, инт. 291,1—297,1 м. Песчано-гли
нистая порода темно-серого цвета. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт Украины. За пре
делами СССР: апт — альб штата Альберта (Канада); верхний мел штата Оклахома 
(США).

Ly <химхйилмрогт«вя «янтНис D е t1 m • и rt
Табл. 1,фиг.5

I960. Lycopodiym aff. clevetum L., Хлонове: с. &8,тв6г>. 3, фиг.7
1963. Lycopodiumsporites eminulus D e t tm a n n. Dettmann: p.45—46, pi. Vil, fig.8—12 ’
1967. Lycopodiumsporites reticuiumsporites (Rouse) Dettmann. Norris: s.90, pl.10, fig. 16— IS

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 35 мкм. Очертание округлое или ок
ругло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закругленными углами. Проксималь
ная поверхность пирамидальная, дистальная — уплощенная. Внешний контур волнис
тый. Щель разверэаиия прямая, равна 3/4 радиуса или самому радиус спор. На не
которых экземплярах вдоль щели протягивается мембранный тонкий (шириной 
1—2 мкм) и невысокий (1—2 мкм) гребешок, образованный из нэкзинного стоя 
экэИны. Этот гладкий слой экзины покрывает проксимальную сторону споры. Дис
тальная сторона — ячеистая. Нэкзмнный и сэкзинкый слои образуют перегородки — 
прямые стенки ячеек высотой 1—1,5, шириной до 1 мкм, к верхней, внешней, части 
ячейки ширина стенки перегородки несколько увеличивается, вершина перегородки 
округлая. Внутренний контур ячейки в целом округлый или полигональной формы 
(диаметром до 7 мкм). Цвет желто-бурый.

Материал. 10 экземпляров хорошем сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (27—39 мкм), длмиа щели
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разверзания и размеры ячеек. На некоторых экземплярах щель разверзания просле
живается не всегда четко.

Сравнение и замечания. По мнению М.Деттманн, описаннькй вид миоспор напоми
нает споры, отнесенные к сборному роду Reticuiatisporittes Wе у I а п d and G re i- 
f e 1 d [279, p.41, pl.10, fig.41, 43, 47]. Споры Lycopodiumsporites eminulus Det- 
t m a n n отличаются от широко распространенных миоспор Lycopodiumsporites 
aust'r oclavatidites (Cookson) Potonie более низкими и тонкими стенками от
дельных ячеек и фигурной формой самой стенки ячейки. От миоспор Lycopodium 
aft. undulatum L., описанных Н.А.Болхоеитиной [18, с.82—83, табл. 1, рис.4], отлича
ются крупными ячейками и формой проекции верхушки стенок-перегородок.

Местонахождение. Нижний мел Украины. Мелитопольская площадь, скв.1, 
инт.603,5—608,5 м. Темно-серая песчанистая глина. Апт. Ингульокая площадь 
скв.0121, инт.266,0—269,0 м. Песчаник светло-серый глинистый. Апт. Ингульская 
площадь, скв.0123, инт .209—212 м. Глина к ао л инистая, с примесью органики. Альб, 

Геологтеское и географическое распространение. В СССР- нижний мел Украины, 
Восточной Сибири. За пределами СССР: нижний мел Южной Австралии.

LyeoporiHmMBoritee tpieUxirpeiMis Couper
Табл.1, фиг.6

1958. Lycopodiumsporites gristhorpensis Couper. Couper: p.133, pl.15, fig.14—16
1962. Lycopodiumsporites gristhorpensis Couper. Pocock: p.33, pl.1, fig.9

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 30 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое или округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закруг
ленными углами. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность 
конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Лучи щели разверзания 
протягиваются до экватора. Вдоль каждого луча имеется приподнятый гребешок вы
сотой 2—2,5 мкм; примерно такой же толщины нэкзинный гладкий слой, покрыва
ющий проксимальную поверхность. Дистальная поверх:юсть орнаментирована бугор
ками с округленными вершинками, их высота 3—4 мкм, диаметр 2,5—4,5, расстоя
ние между ними незначительное, до 1 мкм по экватору споры, основания бугорков 
сливаются. В орнаментации дистальной поверхности участвуют довольно плотные 
нэкзинный и сэкэинный слои, тесно прилегающие друг к другу. Цвет коричнево
желтый.

Материал. Шесть экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (28—32 мкм).
Сравнение и замечания. При описании голотипа Lycopodiumsporites gristhor

pensis Couper P.Kynep [173] в диагнозе указал, что бугорки миоспор имеют вид 
усеченных сосочков; в экземплярах же миоспор из отложений нижнего мела Восточ
ной Канады, приведенных С.Пококом [243], бугорки бородавчатоподобные. При 
классификации и описании современных спор Lycopodium В.Харрис [197] выделил 
ряд групп. Он отметил, что миоспоры Lycopodiumsporites gristhorpensis Couper 
отнесены им к группе VI, в которую включены споры, подобные ископаемым. Неко
торое сходство с вышеописанными миоспорами наблюдается у миоспор апта Венг
рии, изображенных на табл. XII, фиг.7 — Collar ispor it es guscus Peak [176].

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Максаковская площадь, 
скв.505, инт.532,0—536 м. Глина серая, песчанистая, с редкими органическими остат
ками. Г отерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украины. 
За пределами СССР: средняя юра и нижний мел Восточной Канады.

LyeopediunMporvtu. mwetnatus Singh
Табл.1, фиг.7

1954. Lycopodium marginatum Kar a-M u г z а. Каре-Мурза; с.99—100, тебл.16, фиг.З
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 45 мкм. Очерт ния округло-треуголь

ные, с выпуклыми или почти г.анмыми сторонами и закругленными углами. Внешний 
контур волнистый. Щель разверзания прямая, длинная, она либо почти достигает эк
ватора, либо равна 3/4 радиуса споры. Вдоль щели имеются мембранные уплотнен*» 
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в виде приподнятых губ, образованных за счет нэкзинного и, вероятно, сэкэинного 
слоев экзины, ширина которых до 2—3 мкм, высота 7—9. Эти слои образуют на прок* 
симальной поверхности споры крупноячеистую скульптуру. Ячеи крупные, четырех- 
и пятигранной формы, диаметр их 7—10 мкм, стенки между ячейками мембранные, 
их ширина до 1 мкм, высота 7—9. Наиболее грубое ячеистое строение имеет дисталь
ная поверхность миоспор. Ячеи в сечении гекса- или пентагональных очертаний в ос
новании. Мембранные стенки их имеют ширину 3 мкм и высоту 7—9. Цвет темно
бурый.

Материал. Пять экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (37—53 мкм) и конфигура

ция ячейкообразного рисунка.
Сравнение и замечания. Споры этогг вида отличаются от описанных вгов рода 

Lycopodlumsporites плотной экзиной, крупным ячейкообразным рисунком, толщи
ной мембранных стенок между ячейками и приподнятыми губами вдоль щели раз- 
верзания. В описании голотипа К.Сингх [262] подчеркнул, что щель раэверзания 
равна 3/4 радиуса споры, однако на изображении голотипа она доходит до экватора 
споры, что и было подчеркнуто Г.Норрис [232] при уточнении диагноза вида.

Здесь уместно заметить, что более правильным было бы видовое название не 
"marginatus" (по К.Сингху), a "marginatum", впервые предложенное советским па
линологом Э.Кара-Мурзой [81]. Однако учитывая, что название "marginatus" уже 
использовалось во многих опубликованных работах зарубежных исследователей с 
описанным и дополненным диагнозом этого вида, вероятно, следует оставить видо
вое название "marginatus".

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Оболонская площадь, скв.5302, 
инт. 154,0—169,0 м. Глина черная, тонкослоистая, углистая. Апт. Дмитриевская пло
щадь, скв.538, инт. 1237,4—1246,8 м. Песчаник зеленовато-серый, кварц-глауконито
вый. Готерив — баррем. Причерноморская впадина. Новофилипповская площадь, 
скв.381, инт.483,0—486,0 м. Песчанистый мергель с примазками слоистой глины. 
Альб.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел, юго- 
восточной часТи Украины, Таймырской депрессии, Приморья (Сучанский бассейн). 
За пределами СССР: альб — сеноман штата Альберта.

LycopoduimsporHesneoratrcutoufes(Schuiz)M.Voronova comb.now.
Табл.1,фиг.8

1966.Retitriletes neoreticuloides Schulz. Schulz: p.132—133, taf.11, bild.10—12
Описание. Споры • трех лучевые, диаметр их 27 мкм. Экваториальное очертание 

округло-треугольное, с прямыми или слегка выпуклыми сторонами и закругленны
ми углами. Проксимальная поверхность пирамидальная, дистальная — несколько вы
пуклая. Внешний контур волнистый. Щель раэверзания прослеживается не всегда 
четко, обычно она равна 2/3 радиуса споры. Проксимальная поверхность образована 
гладким нзкзинным слоем экзины. Дистальная поверхность имеет ячеистую скульп
туру .Слои экзины— нэкзинный и сэкзинный—образуют перегородки-ячейки, вершины 
которых имеют вид оттянутых бугорков, их высота 4—4,5 мкм, ширина 1,0—1Д 
Цвет желто-коричневый. %

Материал. Пять экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (25—30 мкм) и сетчато- 

скульптурный рисунок дистальной стороны.
Сравнение и замечания. По наличию сетчато-скульптурного рисунка дистальной 

поверхности и небольшим размерам описанные споры можно сопоставить со спора
ми рода Lycopodiumsporites. От миоспор Lycopodiumsporites angu iosum (V е г bit- 
ska j a) M. Voronova comb. nov. они отличаются очертанием, более плотной 
экзиной и формой перегородок между ячейками, верхняя часть которых имеет вид 
оттянутых бугорочков. Миоспоры Lycopodiacidites baculatus Pocock имеют не
сколько оттянутые, в виде столбиков, перегородки между ячейками, однако у 
сравниваемых миоспор вершинки перегородок отличаются сглаженностью и равно
мерной ячеистостью на дистальной поверхности.
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Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Великозагоровская площадь, 
скв.357, инт,437,8—448,8 м. Алеврит зеленовато-серый. Валанжин. Адамовская пло
щадь, скв.501, инт. 633,7—641,7 м. Глина алевритистая, тем но-серого цвета. Вален- 
жин. Менс кая площадь, скв.518, и нт.649,6—660,3 м. Алеврит глинистый. Валанжин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: северо-восточная 
часть Украины. За пределами СССР: юра центральной части ГДР.

LycopodiumsMjrites parvhnunn (Dorinj)M. Voronova comb. ROV.
Табл.1, фиг..9

1965. Retitriletes parvtmurus D о r i n g. DSring: s.45, taf.XXI, fig.5—7
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 39 мкм. Очертания округло-треуголь

ные с выпуклыми сторонами и закругленными углами. Внешний контур волнистый. 
Щель разверзания прямая, равная 2/3 или 1/2 радиуса сборы; вдоль щели прослежи
вается некоторое уплотнение тонкого нэкзинного слоя в виде тонких (до 1 мкм) 
окаймляющих губ, высота последних около 1 мкм. Проксимальная и дистальная по
верхности имеют ячеистую структуру, образованную нэкзинным и сэкзинным слоя
ми. Ячейки имеют вид петли, их очертания либо неправильно полигональной формы, 
либо округленные, величина от 1 до 5—6 мкм. Между ячейками прослеживаются 
тонкие нежные перегородки-стенки шириной до 1 и высотой до 1 мкм, которые в 
проекции создают зубчатый или волнистый контур. Цвет желто-бурый.

Материал. Пять экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (30—48 мкм) и конфигу

рация отдельных ячеек.
Сравнение и замечания. На основании сетчато-скульптурного рисунка сторон опи

санные миоспоры можно отнести к роду Lycopodiumsporites. Наличие петлеподоб
ного ячеистого рисунка экзины, тонких и нежных перегородок между отдельными 
ячейками описываемых миоспор отличает их от миоспор Lycopodiumsporites eminu
lus D е t t m a n n, L. austroclavatidites (Cookson) Pot on i e и L. subrotundus 
(Kara-Murza) Pocock.

Местонахождение. Днепровск о-Донецкая впадина. Пирятинская площадь, 
скв.577, инт.423,8—427,7 м. Зеленовато-серые глинистые песчаники. Готерив — 
баррем. Черниговская площадь, скв.1, инт.389,3—390,9 м. Песок темный, с голубова
тым оттенком, глинистый, углистый. Валанжин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины. За 
пределами СССР: вельд северо-западной части ГДР.

LyceoodiufnaponWBMibroHmdus (Kar иг: a) Pocock
Табл.1, фиг. 10

1951. Politusella (Dictiotriletes) subrotundus Ka ra-M u rza. Kape-Mypaa: Ta6n.VII6фиГ.16,17 
1956. Lycopodium subrotundum Kar э-M u r z а. Болховмтина: с.63, табл. VIII, рис.103, a-c 
1956. Lycopodium annotinum L i n n e I. Rogakka: p.19—20, pl.8, fig.4
1958. .Lycopodiumsporites clavatoides Couper. Couper: p.132—133, pl.15, fig.11—13
1956. (?) Permonolites reticulatus Lanz, Lanz: p.924, pl.3, fig.32—33
1963. Retitriletes subrotundus (Kar в-M u г z a in koi I) Dori ng, Krutzsch, Mai et Schulz. 

Krutzsch: Lett. 11, s. 15
1967. Retitriletes subrotundus (Kar a*M u rzal Sc h I z. Schulz: s.576, taf.lX, fig.7—9
1970. Lycopodiumsporites subrotundus (Lar a-M urz a) Pocock. Pocock: p.53, pl.9, fig. 18, 19 
1970. Retitriletes subrotpndus (Kar a-M urz a) Dorin g, Krutzsch, Mai et Schulz. Семено

ва: с.75, табл.I , фиг. 12, a, 6
Описание. Споры с трехлучевой щелью разверзания, диаметр их 40 мкм. Очерта

ние округло-треугольное или округлое, с выпуклыми сторонами и закругленными 
углами; линия внешне, о контура волнистая. Нэкзинный слой, нескульптироваиный 
слой экзины дистальной поверхности споры гладкий, образует прямой тетрадный 
рубец, равный радиусу тела. Щель разверзания простая, равна 1/2 или 3/4 радиуса 
споры. Экзина дистальной поверхности ячеистая за счет скульптурного сэкэинного 
слоя. Слои нэкзины и сэкзины образуют плотные перегородка стенки ячеек, толщина 
перегородок до 1,5 мкм, высота до 3, включая внешние мембранные оболочки. 
Ячейки полигональной формы 5,0— (6,0) —7,0 мкм. Цвет темно-коричневый.

Материал. Семь экземпляров хорошей сохранности.
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Сравнение и замечания. Встреченные экземпляры миоспор по морфологическо
му строению не отличаются от миоспор, описанных С.Пококом из юрских образова
ний Восточной Канады. Рэт-лейасские миоспоры Retitriletes subrotundus (Kara- 
Murza) Schulz из центральной части ГДР имеют значительное сходство с этими 
спорами, за исключением некоторых отклонений в размерах отдельных ячеек и эква 
ториального диаметра спор. По мнению Н.А.Болховитиной [17], учитывая большое 
сходство ископаемых экземпляров с современными Lycopodium undulatum L. и 
Lycopodium annotinum L., описанные экземпляры миоспор следует относить к роду 
Lycopod i umspor i tes.

Изменчивость. Несколько варьирует размеры спор (33—45,5 мкм/.
Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Ярс ш ев с кая площадь, скв.547, 

инт.957,9—964,8 м. Глина серая, песчг истая, плотная, неизвестковистая. Готе
рив — бароем. Дмитриевская площадь, скв. 538, инт. 1237,4—1246,8 м. Песчаник зе
леновато-серый, глауконитовый, глинистый. Готерив — баррем. Нежинская площадь, 
скв.238, инт.682,8—690,2 м. Глина темно-серая, песчанистая. Алт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: юра восточной части 
Украины; юра — мел Восточной Сибири (Якутия). За пределами СССР: рэт — лейас 
центральной части ГДР; юра Польши, восточной Канады; юра - мел Великобрита
нии, палеоген — неоген северной части Европы.

Род Lycopodiacidites (Couper) Potonie 
Lycopodiacidctes becuiatus Pocock 

Табл.1, фиг.11

1962. Lycopodiacidites baculatus Pocock. Pocock; p.33—35, pl.1, fig. 10—11
1970. Lycopodiacidites baculatus Pocock, Pocock: p.62—63, pL12, fig.11

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 56 мкм. Очертания треугольно-округ
лые с несколько выпуклыми или ровными сторонами, с закругленными углами. 
Внешний контур слегка волнистый. Щель разверзания на некоторых экземплярах 
не всегда четко прослеживается. Обычно она равна радиусу споры, и вдоль нее имеет
ся волнистый гребень, приподнятый на высоту до 4 мкм, неширокий (до 2 мкм/ 
образованный нэкзинным слоем экзины. Проксимальная поверхность несколько пи
рамидально приподнята, дистальная — округлая, выпуклая. На проксимальной по
верхности, уже вероятно за счет и сэкзинного слоя, кое-где разбросаны отдельные 
столбики, расположение которых напоминает полигонально-ячеистую форму. Эти 
столбики в основании более широкие (4—7 мкм), иногда их основание является об
щим для слившихся столбиков, приподняты они на высоту 7 мкм. Вершинки отдель
ных столбиков округлые или шляпкообрэзные, диаметр их до 1,5 мкм Скульптур
ные столбчато-ячеистые элементы дистальной поверхности спор главным образом 
сосредоточены в центральной части, к экватору этот рисунок становится более ред
ким. Размер отдельных ячеек (расстояние между столбиками-перегородками) — 
до 5 мкм. Цвет желто-бурый.

Материал. Пять экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (39—81 мкм), толщина эк

зины и размеры скульптурных элементов.
Сравнение и замечания. Описываемый нами оригинал Lycopodiacidites bacalatus 

Pocock вполне отвечает диагнозу голотипа, который С.Покок дважды приводил 
и дополнил в своих работах. Впервые миоспоры рода Lycopodiacidit.es (Lycopodia
cidites bulierensis Couper) были описаны «Купером [172, р.26, fig.9], затем Р.По- 
тонье [247], Б.Бальме [160]. Р.Потонье отмечал, что из-за схематического, недоста
точно полного описания, приведенного авторами прежних лет, нет уверенности в тож
дестве родов Lycopodiumsporites и Lycopodiacidites. По той же причине нет воз
можности сопоставить миоспоры Lycopodiacidites bulierensis Couper и Lycopo
diacidites baculatus Pocock.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Ярошевская площадь, скв.547, 
инт.951,6—957,95 м. Глинисто-алевритовая порода. Готерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком,северо-вос
точная часть Украины. За пределами СССР: юра Северной Европы; юра — мел Вос
точной Канады.
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Род Tigrhporites Klaus, №80 
Т|ЦЙ1»тм Miunr—rtut Norris 

Табл. 1, фиг. 12

1967. Tigruporitesscurrandus N о r r i s.Norris: p.91, pl.11,fig.3— 7
1971. Tigrisporites seurrandus Norris. Playford: p.536, pl.103, fig.18

Опмсшмю. Споры трех лучевые, диаметр 31 мкм, Очертания треугольно-округ
лы ь, с ровными или слегка выпуклыми сторонами и закругленными углами. 
Пооксималъная сторона пирамидальная, дистальная — более плоская. Внешний кон
тур волнистый. Щель разверзанмя равна радиусу споры, она прямая или слабо изви
листая за счет приподнятого мембранного гребешка. Его ширина 3 мкм, высота 2. 
Он образован нэкзинным опоем экзины. На проксимальной поверхности этот слой 
собран в мелкие морщинки, которые образуют в центральной части споры некоторое 
уплотнение. Дистальная поверхность ячеистая. Нзкзинный и сэкэинный слои образу
ют перегородки-стенки, соддлвял округлые и неправилыю-полигональнай формы 
ячейки. Стенки ячеек прямые, ширимой до 1,5 и высотой 1 мкм. Цвет светло- 
бурый.

Менрмм». Пять экземпляров хорошей сохранности.
Ивмичиаоеть. Несколько варьируют размеры спор (23— Ж мкм) и конфигура

ция ячеистого рисунка дистальной поверхности.
Срввпсмпе и зам очинил. Ммоепоры Tigrrsporrtes «eurrandus Norris имеют 

некоторое сходство с миоспордмн рода Таррапгзрога Srivastava, 1972 — 
Tappen opeга taebltchii Sr ivastava, выделенными С.Шриеаставой [269, р.84, 
pL29, f ig*4—6] из ейьбеких образований южной Чисти СЩА серии Федврикеберг. Одна
ко последние отличаются от оямеамных отсутствием сетчатой скульптуры на прокси- 
мальной тимржности. Ояйеднмые споры имеют значительное сходство со спорами ро
да Lycopediumsporites, отличаясь морщинистым строением нэмзммного слоя прокси
мальной стироны, который в центральной части споры образует некоторое упдот-
LlAlMJQ

Мвсввнамемдемме. Днепровеко-Двнецкзя впадина, Лепяковско-Озерянская пло
щадь, скв.484,инт.б70,1—672,5 м.Аргиллмтоподобная глина, серая. Готерие — баррем 
Черниговская площадь, скв.1, инт. 382,0—385,4 м. Глина углистая, песчанистая 
Г отерив — бардам.

Гевмгедесмве и географическое раппрпстренпнмг. В СССР: неоком, северо-аос 
точная честь Украины. За пределами СССР: верхний триас Европы; нижний ме/ 
Восточной Кемады.

Род Реиеееротйяв В е I m в, Wb/ 
РечмцоогМавсммйк Balms 

Табл.1, фиг.13

1357. FowaoKporrtes camhs В a fme: Hehwe; р.17, pl.1, fig. 15— 17
1980. Qptaegtosaum wnomanicwn Ch I on ova. Хяокоее: с.30, твбп. Ill, фиг.13—16
1961 .'Ophtogtosawn senomanicum Chlenova. Yntnioan e.49, табл.IV, фиг.30,30, a
1963. Foveomletes subtriangulans Brenner. Brenner: p.62, pl.16, fig.2
1966. Fowoepontes canal к 6 a I m e. Stanley: p.240, pl .28, fig. 1—5
1966. Fow«np©rrtesxf. F. cenahsВ a I rne. Gregor: pl JI, fig.27

□недавне. Свара трехлучевая, диаметр 43 мкм. Очертание треугавьно-округяое 
с закругленными углами и слегка выпуклыми стеронами. Пиния внешнего контур 
слегка «ояимстая. Щель резяереенмя простая и равна 3/4 радиусу споры. Проксимазд 
ная и дистальная пваврнмоети пирамидальные. В ячеистом рисунка дметаяыюи сторс 
мы споры участвуют едкэмимым и ежзинным слои. Толщина некэинного ело 
по 1 мкм, сэканмиего — до 1,5. Ячейки округлые, диаметром до 1 мкм, расстояни 
между ними 2—3 мкм. Прексимг тьная поверхность гладкая за счет нэкзинного слог 
Цвет желто-коричневый.

Мотередя. Белее 20 экземпляров хорошей сохранности.
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Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (30—55 мкм) и плотность 
экзины.

Сравнение и замечания. Споры описанного вида отличаются от Foveoti fetes 
pseudoalveo fetus (Couper) M. Voronova comb. nov. более тонкой экзиной и 
четким ячеистым рисунком, где нчеи вертикальные, глубокие и расположены реже. 
0 систематической принадлежности Foveosporites canalis В a I m е s имеется ряд 
представлений. Так, по мнению В.Балме [160], они сходны со спорами современных 
Lycopodium verticillatum Knox [212]. А.Станлей [270] также подтверждает это сход
ство. А.Ф.Хлонова [141] сопоставила их с современными спорами Ophioglossum 
lusitanicum L. и Ophioglossum falcatum (Presl.) Fowler [261. s.26, t.2, fig.31—32], 
указав, что меловые экземпляры отличаются более крупными размерами. При 
сравнении с рецентными спорами Lycopodium appressum (D е s v.) Petr. [135] 
обнаружено, что споры Foveotriletes canalis Ba Ime не имеют зачаточных признаков 
сетчатой орнаментации, которая прослеживается у современных спор плауна.

Нами отмечено значительное сходство описанных миоспор с современными спо
рами рода Lycopodium (Lycopodium erythraeum Spring, Lycopodium rigidum 
Gmelin, Lycopodium subulatum D e s v a w), которые приведены в работе 
М.Мурилло и М. Б лесс [231]. В связи с этим морфологический род Foveosporites 
Balme, 1957 сближен с семейством Lycopodiaceae.

Местонахождение. Нижний мел Украины) описываемые миоспоры отмечены поч
ти во всех исследуемых образцах (в основном аптского возраста), отобранных при 
бурении скважин на территории Днепровско-Донецкой и Причерноморской впадин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украи
ны; сеноман — турон Восточной Сибири (Чулымо-Енисейской впадины). За преде
лами СССР; нижний мел штата Дакота (Канада) ;• неоком — аггт Восточной Австралии.

Fcvsospcritasfistutaaum (В з I ch.) М. Voronova comb. nov.
Табл.2, фиг.14

1959. Ophioglossum fistulosum Bolchovitina. Болховитина: с.86, табл.1, рис.13 
1966. Foveotriletes subtriangularis Brenner. Burger: p.246—247, pl.14, fig.1
1967. Sestrosporites preudoalveolatus (Couper) Dettmann. Norris: p.96, pl.13, fig.8
1967. Foveosporites foveoreticulatus D 8 r i n g. Schulz; s.568—569, taf.Y, fig.7, 8
1967. Sestrosporites pseudoalveolatus (Coup.) Dettmann Archangelsky, Gamerro: p.212, pl.1, 

6g-4
Описание. Спора трехлучевая, диаметр 47 мкм. Очертание округло-треугольное, 

со слегка выпуклыми сторонами и закругленными углами. Линия внешнего контура 
ровная — при сохранившемся тонком мембранном периспооии и волнистая — если 
его нет. Проксимальная и дистальная поверхности спор пирамидальные. Лучи щели 
разверзания прямые, равны радиусу споры. Вдоль каждого луча, несколько припод
нятого над проксимальной поверхностью споры, наблюдаются два параллельных друг 
другу гребешка. Они образовались за счет плотного нэкзинного слоя экзины. Высота 
гребня до 3—3,5 мкм. Ширина гребней отдельных лучей самая большая в центральной 
части тепа — до 4—5, а у экватора 2—3 мкм. Проксимальная поверхность спор глад
кая, дистальная — ячеистая, состоит из нэкзинного и сэкзинного слоев. Ячейки диа
метром до 0,5—1 мкм находятся друг от друга на расстоянии 2—4 мкм. В эквато
риальной части спор более четко прослеживается глубина ячеек — до 2—2,5 мкм. 
Толщина экзины 3—6 мкм. Цвет буро-желтый.

Материал. 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Наблюдаются незначительные колебания в размерах спор (37- 

57 мкм) и наличие или отсутствие тонкого прозрачного периспория мембранного 
типа.

Сравнение и замечания. Особенности морфологического строения миоспор 
Foveosporites fistulosum (В о I с h.) М. Voronova comb. nov. полностью отве
чают диагностическим признакам таковых рода Foveosporites Balme (1957). 
В отличие от спор Foveosporites canalis (Balme) М. Voronova comb. nov. и 
Foveosporites pseudoalveo fetus (Couper) M. Vorotova comb. nov. споры опи-

19



сываемого вида имеют плотный приподнятый гребень вдоль лучей :цели развераания; 
значительной плотностью отличается и экзина спор.

Мы сохранили видовое название, предложенное Н.А.Болховитиной, которая 
впервые описала подобные миоспоры с толстой экзиной и наличием гребней вдоль 
лучей щели развераания. Весьма сходными со спорами Foveosporites fistu iosum 
(Bolchovitina) M. Voronova comb. nov. оказались споры, встреченные 

д.Б- ргером [166] в нижнемеловых отложениях Нидерландов. Он отнес их к Fove- 
otritetes subt г tengu laris Brenner, хотя диагноз голотипа этого вида несколько 
иной. Среди изображений спор вида Sestrosporites preudoalveoiatus (Couper) 
Dettmann в работе Г. Норриса [232, рис.8] имеется экземпляр, по нашему 
мнению, весьма подобный описываемому виду.

Местонахоищемив. Днепровско-Донецкая впадина, Краснопартизанская пло
щадь, с кв .66, инт 165,5—173,8 м. Глина светло-серая, с растительными остатками. 
Апт. Великазвгоровекая площадь, скв.357, инт.448,8—455,7 м. Глина серая, песча
нистая. Готерив — баррыи.

Геологичеокее и геогрефичемсое распространение. В СССР: нижний мел Украины, 
верхний мел Восточной Сибири (Якутия). За пределами СССР: рэт — лейас ГДР; 
кара — нижний мел Нидерландов; нижний мел Аргентины; альб — сеноман (цент
ральная часть штата Альберта).

Fawettsp«ri^9s pmudeatonMees (С о и ре г) М. V о г о ио v • «омЬ. nov.
Табл. 2, фиг.15

1958. Cingulatispontes psaudoalvealat-ts Couper. Couper: p.147, pl.25,1 ig.5, 6
1964. Hvmenozoncrtriletes pseudcalveelatus |Couper)Singh. Singh: p.83, pl.10, fig.1 — 3
1966. Foveospo rites cyclicus Stanley. Stanley: p.241, pl.28. Лд.6—10
1965. Vallizonosporrtes vallifoveatus Doring. Dbring: s.60, taf.X 111, fig.1—2
1966. Vallizonospontes valhfoveatus Doring. Burger; p.253, pl.21, ftg.1
1971. Sestrosporites pseudoelveolaius (Couper) Dettmann. Playford: s.644, pl. 104, fig.27 
1975. Valhzonosporites^p. Norvick and Burger: p.135,pt.25, fig.4

Оомвение. Споры трехлучевые, диаметр их 46 мкм. Очертания треугольно-округ
лые, с ВЫПУКЛЫМИ сторонами и закругленными углами, их внешний контур зубчато- 
городчатый. Нерадхо на спорах сохраняется очень тонкий, мембранного типа про
зрачный периспорий. Проксимальная и дистальная поверхности пирамидально при
подняты. Лучи щели раэверзаиия в основном прямые, иногда несколько извилистые, 
равны радиусу споры, нередко вдоль лучей наблюдается двухсторонний приподнятый 
гребешок некзиинпго слоя толщиной до 1-1,5 мкм. Некэиниый и сэкзииный слои 
экзины дистальной поверхности спор образуют ямчато-бугорчатый рисунок. Бугорки 
с широким основанием (2—3,5 мкм), их высота 1—1,5 мкм, вершимы бугорков плос
кие, иногда они раздвоены и острые. Расстояние между бугорками 1—3 мкм, в про
екции они имеют вид ямок округлой и вытянутой форм в экваториальной части, 
создавая морщинисто-струйчатый рисунок. Толщина экзины 4—6 мкм по экватору и 
до 3 не углах спор. Проксимальная поверхность гладкая. Цвет буро-желтый.

Мачариал. 20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Иеммячшмсть. Несколько варьируют размеры спор (37—58 мкм) и плотность 

экзины.
Сревжиие И замечания. От других видав спор морфорада вид Foveotr iletes 

pseu^ahraoiatus* (Couper) М. Voronova comb. nov. отличается оригинальным 
ячеисто-бугрмсто-струйчатым характером экзины, особенно дистальной стороны 
спор. Встреченные нами экземпляры этого вида по морфологическому строению 
полностью отвечают диагнозу рода Foveosporites В a I m е, 1957.

Мветои win демме. Днепровско-Донецкая впадина, Оболонский участок дка.5302, 
инт. 160,0-166Д м. Гл. ia еврея, песчанистая, с растительными остатками. Апт. Ляле- 
ковско-Оэерянская площадь, екв 484, инт.604,4—612,4 м. Глина серея, слюдистая, 
маслянистая, с растительными остатками. Апт. Украинский щит, район г. Канева, об
нажение, песок серый, глинистый. Альб.

Геологическое и географическое распространение. В ССС'*: апт — альб Украины. 
За пределами СССР: средняя юра Швеции, бвйос Англии; байос — средний альб Кана
ды (штат Альберта) ; верхняя юра — нижний мел Нидерландов; вельд ГДР; палео
цен Канады (штат Дакота).
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ПОРЯДОК SELAG1NELLALES 
СЕМЕЙСТВО SELAGINELLACEAE 

Род Selaginellidttes Krasnova in Ssmoilovitch, 1961 
Seiagineilkfites tomeaen (Ch Ion о v a) M. Voronova comb. tmv.

Табл.2, фиг. 16

1960. Selaginolla kemensis C h I о n о v а. Хлонона: с.23, табл.III, фиг.8—9
1961. Seiaginelia kemensis Ch Ionova. Хлонова: с.40, табл .25, фиг.5— 7
1961. Seiaginelia kemensis Chlonova et Krasnova. Хлонова и Краснова: с.32—33, твбп.5,6, 

фиг.2^, в, Зд, в, 4
1962. Heliosporites altmarkensis S с h и I z. Schulz: s.311, taf.l, II, fig.9—11
1963. Cingulatisporites reticinguius Brenner. Brenner: p.42, pi.4, fig.2r 3
1965. Kraeuselisporites altmarkensis Schulz. Rioult et Levet-Carette: p.291, pl.XXV, fig,5—7
1967. Heiiospor'rtes altmarkensis Schulz. Schulz: o.Sffi, taf.XY, fig. 1—3
1968. Cingulatisporites reticinguius Brenner. Hedlund et Norris: pl.HI, fig.9
1969. Heliosporites sp. N о r r i s: Norris: p.592, pl. 108, fig. 7,8, TO, Il
1971. Lundbladispora reticingula (Brenner) Playford. Playford; p.548—549, pl.105, fig.8
1972. Heliosporites kemensis (C h I о п о v a) S r i v a s t a v a. Srivastava: p.19, pl. 14, fig.3—13; pl. 15, 

fig. 1-13
1975. Heliosporites kemensis Srivastava. Srivastava: p.43—44, pi.19, fig.5—9
1981. Kraeuselisporites reissingeri (Harris, 1957) Morbey. Helmar: p.40, taf.10, fig.2—6

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 40 мкм: Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, со слегка закругленными углами и выпуклыми сторонами. 
Линия внешнего контура волнистая. Иногда споры покрыты тонким прозрачным 
мембранным периспорием, который повторяет морфологические особенности спор. 
Лучи щели раэверзания прямые, равны радиусу споры, часто вдоль лучей приподнят 
слой нэкзимы в виде гребешка высотой до 0,5 мкм. Лучи протягиваются до отороч
ки, которая окаймляет все тело, ее ширина 2,5—4 мкм. Проксимальная и дисталь
ная поверхности споры несколько пирамидально приподняты. Проксимальная по
верхность гладкая, в ее строении принимает участие нэкэинный слои экзины. Дис
тальная поверхность и оторочка спор имеют орнаментированную скульптуру, в обра
зовании которой участвует также и сэкзинный спой. Нэкэинный и сэкзинный слои 
образуют губчато-шагреневую мелкосетчатую поверхность с отдельными бугорками- 
колючками, расположенными беспорядочно: расстояние между ними 2—10 мкм. 
Основание колючки от 3 до 6 мкм, высота их до 4,5, вершинки их либо усеченные, 
либо заканчиваются острием (диаметром.до 1 мкм). Цвет светло-желтый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной, сохранности.
Иэмвичивостъ. Варьируют незначительно размеры спор (35—45 мкм). Часто они 

встречаются в тетрадах.
Сравнение и миечойм. Наличие оторочки у описываемых спор позволашо 

Г. Бреннеру (164) отнести их к роду Cingulatisporites Thomson. А несколько 
позже Г.Плайфорд [239] для миоспор со скульптирсаэнной оторочкой предложил 
новый морфород — Lundbiadispora.

При анализе родовых таксонов для палеозойских миоспор Е.Шульц [260] отме
тил, что морфород Hymenozonotri fetes Naumova является слишком собиратель
ным (объемным) и предложил для миоспор с оторочкой морфород Heliosporites 
Е. S c h TJ I z. Они отличались от юрско-меловых большими размерами, несколько по
хожи на миоспоры Pattellasparites echin at us Groot et Groot из апт-альбско-се- 
номанских отложений Португалии, которые по сравнению с Sefagipellidites kemensis 
(Chlonova) М. Voronova comb. nov. имеют более плотную отсрочку и редко 
расположенные колючки. Указанные таксоны морфородов, вероятно, являются 
синонимами морфорада Selaginellidites Krasnova et Samoilovitch, споры 
которого очень похожи на современные споры группы 1 Se lag iпо ides X.Нокса [170]. 
Это сходство было подтверждено при сравнении описываемых миоспор со спорами 
Sefeginelfe selaginoides (L.) Link.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина. Сумская площадь, скв:11010, 
инт.407,2—411,2 м. Глина темно-серая, с растительными остатками. Причерноморская 
впадина, Ингульская площадь, скв.0123, инт.214,0—218,2 м. Песчано-глинистая поро
да. Алт.

Геологическее и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украи
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ны; сеноман — турон Чулымо-Енисейской впадины; сеноман — сенон восточной час
ти Западной Сибири. За пределами СССР: рэт — лейас — нижний мел Франции. ГДР, 
Англии; нижний мел Канады; альб штата Оклахома; Маастрихт штата Альберта.

Род Denscmportias W е у I a n d and К г i е g е г, 1JS3 
Densotcporvtes velatus W е у l a n d end Krieger

Табл.2, фиг.17

1953. Densoisporites veiatus W e у-1 a n d and К r t e g e r. Weyland and Krieger: s.12, taf.4, fig.12—14 
1956. Selaginella reclusa Bolchovitina. Болховитина: c.67, табл.VIII, рис.113
1958. Densoisporites perinatus Couper. Couper; p.145, pl.23, fig.6—9
1958. Dictyotosporites complex Cookson et Dettmann. Cookson et Dettmann: p.107, pl.18, 

fig.1
1961. Selaginella velata (Weyland et Krieger) Krasnov а. Краснова: c.35—36, твбл.7 

фиг .5—6
1961. Densoisporites perinatus Couper. Xлснова: с.54, табл.VI, фиг.38, 38, a
1963. Densoisporites microruguiatus Brenner. Brenner: p.61, pl.15, fig.6, pl.16, f ig. 1
1963. Densoisporites perinatus Couper. Brenner: p.61, pl.16, fig.3
1963. Densoisporites regulatis D a n z e-C о r $ i n et L a v e n e. Danze;Corsinet Lavene: p.117, pl.XIX, 

fig.5
1965. Densoisporites perinatus Couper. Desk: p.63, pl.X, fig.1 — 3
1966. Densoisporites perinatus Couper. Levet-Carette: p.160, pl.XY, fig.10
1966. Densprsporites microruguiatus Brenner. Brenner: p.253, pl.22, fig.1,2; pl.23, fig.1
1966. Selaginelie reclure Bolchovitina. Романовская: с.136, табл.72, фиг.2
1967. Densoisporites microruguiatus Brenner. Norris: p.99, pl.14, fig.11
1967. Densoisporites velatus (W e у I a n d et Krieger) Krasnova. Archangeiscky, Gamero: p.212, 

pl.1, fig.C
1973. Densoisporites microruguiatus Brenner. Reyre: p.115, pl.YI, fig.2
1975. Densoisporites microruguiatus В r e n n e r. Brideaux, intyre a: D.16, pl.3, fig.4

Описание. Диаметр споры 56 мкм в периспории, а без периспория 46. Споры это
го вида часто сохраняют периспорий. Обычно он тонкий, плотно прилегает к телу 
споры и повторяет округло-треугольное или треугольно-округлое очертание тела 
спор, углы закругленные, стороны слегка выпуклые Проксимальная поверхность 
более или менее ровная, дистальная — пирамидально приподнята. Щель разверзания 
трехлучевая, лучи прямые или слегка волнистые, равны 2/3 или 3/4 радиуса споры; 
вдоль лучей имеются гребешки мембранного типа в образовании которых, вероятно, 
принимали участие два слоя экзины (нэкзинный и скульптировэнный сэкэинный). 
Орнаментация их напоминает беспорядочно расположенные кавернозные выемки. 
К наружному экваториальному слою этот рисунок переходит в концентрические 
складочки, состоящие из ряда тонких, близко расположенных оттянутых петелек. 
Эта скульптура четко видна при экваториальном положении спор, тогда плотный эк- 
зинный слой выглядит как оторочка. Толщина экэинного слоя различная — 2—3 мкм 
между лучами щели и 5—6 на их продолжении. Неравномерную толщину экэинного 
слоя повторяет и пересяорий, который на продолжении лучей расширяется до 5— 
9 мкм, а на сторонах споры составляет до 2—7. Часто на периспории образуются мор
щинки, которые по экватору превращаются в мелкие петлеобразные концентричес
кие складки. Цвет желто-коричневый.

Материал. Более 100 экземпляров.
Иэмепчивость. Размеры спор варьируют в пределах 50—62 мкм в периспории, 

44—48 без периспория; не на всех экземплярах одинаковые четкость рисунка скульп
туры й формы и расположение петлеобразных складочек периспория, которые чаще 
находятся на углах спор. Встречаются экземпляры, у которых периспорий имеет оди
наковую ширину по всему экватору. На некоторых в центре проксимальной поверх
ности между лучами наблюдаются темноок решенные уплотненные участки экзины 
округлой формы (ди; лет ром 3—5 мкм).

Сравнение и замечания. При сравнении описаний вида Densoisporites velatus 
Weyiand et Kriege r„ приведенных в синонимике, отмечено, что по общим 
морфологическим признакам, размерам, характеру скульптурного рисунка споры, 
обнесенные к разным видам (Densoisporites perinatus Со per, D. microruguiatus 
В г e n n e r, D. regular is Da n z e-C orsin et Lavene),не имеют существенных 
отличий.
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При выделении спор вида Denso is pontes pennatus Couper F. Кулер [173] 
отмечал, что они отличаются от ранее описанных спор Densoisporites vetatus 
Weyiand et Krieger более изящным сетчатым рисунком на оторочке, более 
коротком щелью разеерзания, относительно узкой оторочкой. X Дерин г [189] счита
ет, что голотип вида Denso isporites perinatus Couper морфологически не имеет 
отличий от ранее описанного вида Denso isporites vetetus Weyiand et Krieger.

При определении систематического родства этих спор Р.Купер [173], основыва
ясь на сравнениях с рецептными экземплярами, установил их сходство с Seteginetia 
seandens S р г i n g и спорами, выделенными из спорангиев Seteginellites haitei 
L u n d b I a d [227, с.484, табл JI,фиг.6—из рзтоких отложений Швеции.

Местонахождение. Центральная часть Крыма (Симферопольский рейон), Долго
руковский участок, с кв.52, гл.70 м. Гг на песчанистая. Апт. Днепровско-Донецкая 
впадина, Леляковско-Оэерянская площадь, скв.486, инт.596,4—604,4 м. Пес
чано-глинистая порода. Апт. Причерноморская впадина, Вознесенский участок, 
скв.049, инт.50,1—62,5 м. Глиннсто-пеочанмстая порода. Альб.

Гоологическое и географическое рестфостранвние. В СССР: средняя юра Южного 
Урала и Якутии; нижний мел Украины; нижний мел — сенен Восточней Сибири 
(Якутия). За пределами СССР: рзт Швеции; рэт — лейас центральной части ГДР; 
лейас — доггер Франции; верхняя юра — неоком — альб Африки (Сахара); лейас — 
апт Англии; нижний мел Нидерландов, Канады (штат Мэриленд), Аргентины; валан- 
жин Франции; вапенжин — Дании ГДР; апт Венгрии; апт — альб — сеноман Порту
галии; апт — альб Канады; атшб — сеноман Канады (штат Альберта).

Род LeptotafridifM Couper, ТЯБ8 
ЪерЮМриНШ becsetus (Me Цо v k i п •) М. V о г on о v« ыоцаЬ. bay.

Тебя .2, фиг. 18
1949. Exine На baccate М a I j a v k i п а. Малявкииа: с.74, табл. 16, фиг.9
1966. Onychium baceata (Ma I javkina)Bolchovitina. Болхоеитинв: с.54, мбл.У1,ф«гг.81, в 
1962. PateHaeporites tavaredensis Groot and Groot. Groot and Groot: pjBT, pl.VI, fig. 1—2 
1963. Cingulatwporites distaverrucosus Brenner, Brenner: p.58, pl.13, fig. 6, 7; pl.14, fig.1 
1875. Leptolepidttes argenteaeformis (Bo I c h ov i t in a) M о r bey. Morbey: p.14, pl.3, fig.7—9

Описание. Споры трехлучевые, диаметр 41 мкм. Экваториальное очертание тре
угольно-округлое, с ровными или слегка выпуклыми сторонами и закругленными 
углями. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность несколько 
пирамидально приподнятая, дистальная — округло-волнистая. Щель развврзания пря- 
моя, простая, равна радиусу споры. Экзина споры с бугорчатой орнаментацией, состоит 
из плотного мэкзинного и более тонкого сэкзинного слоев. Ее толщина Змкм. Экзина 
проксимальной поверхности в основании гладкая, на дистальной поверхности имеются 
плоские и низкие, различной конфигурации бугорки, которые, сливаясь, образуют 
длинные волнистые велики различной ширины. Просветы между валиками вытяну
той формы и различной ширины. Вершины валиков плоские. За счет плотной экзины 
валиков экваториальный контур спор имеет вид плотной оторочки. Цвет коричневый.

Мвеериал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Меменчпвость. Несколько варьируют размеры спор (36—46 мкм), очертание их 

и конфигурация бугорков-валиков.
Сравнение и аямечвпнл. Ммоспоры Leptotepidrtes beecatus (Ma I javkjna) 

M. Voronova comb, nov., no мнению Н.А.Болховитиной [17], имеют значитель
нее сходство с современными спорами рода Onychium. Некоторые аь.оры сравнива
ли подобные миоспоры со спорами плауновидных — Seteginelia nwngholica Knox. 
Для установления наиболее правильного систематического родства необходимы де
тальные исследования.

Миоспоры Leptolepidites baccatus (М a I j a v k i n a) M. Voronova comb. nov. 
характеризовались своеобразным рисунком бугорчатой экзины, отвечают диагнозу 
миоспор рода Leptotepidites Couper, 1958. В отличие от спор рода Leptolepidites 
verrucatus С о и р е г и Leptotepidrtes major Couper они имеют бугорочки, кото
рые, сливаясь друг с другом, образуют валики, а не отдельные бугорки.

Меетенахаждемие. Днепровско-Донецкая впадина, Ярошеаская площадь, скв.547, 
инт.951,6—957,9 м. Глина серая, песчанистая, с прослоями серого песчаника. Готе- 
рив — баррем.
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Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижняя — средняя 
юра Якутии; средняя юра Прикаспия (район Эм бы); неоном Украины. За предела
ми СССР: нижний мел Канады (штат Мэриленд); апт — альб — сеноман Португалии.

Laptolepidrtes major Couper
Табл.2, фиг.19

195г>. Selaqinella granata В о I с h о v i t i п а. Болховитина; с.31, табл.Ill, рис.9—10
1958. Leptolepidites major Сои рё г. Couper: р.141, pl.21, fig.7—8
1961, Selagineila orbiculata Krasnova. Краснова: с.23—24, табл.3, фиг.5
1963. Leptolepidites major Couper. Dettmann: p.29—30, pl.Ill, fig.10—12
1964. Verrucosisporites rotundas Singh. Singh: p.96, pl.13, fig.3
1964. Verrucosisporites sp. S i n g h. Singh: p.96, pl. 13, fig.4
1965. Leptolepidites major Couper. Schulz: p.558—559, taf;ll, fig. 1—3
1970. Verrucosisporites orbiculatus (Krasnova) E.Sem. Семенова, c.50—51, табл.Ill, фиг.32, a—c.

Описание Споры грехлучевые, диаметр их 25 мкм. Экваториальное очертание 
округлое или округло-треугольное, с несколько выпуклыми сторонами и закруглен
ными углами. Линия внешнего контура извилистая. Проксимальная поверхность ко
нусовидно приподнята, дистальная — округло-выпуклая. Лучи щели разверзания не
сколько волнистые и протягиваются до экватора. По обе стороны луча имеется вол
нистый приподнятый гребешок различной высоты. Проксимальная и дистальная по
верхности покрыты беспорядочно расположенными бугорками неправильной формы. 
Размеры бугорков в диаметре 2—6 мкм, высота 2—3, расстояние между ними 1—1,5. 
В орнаментации спор участвуют тесно примыкающие друг к другу нэкзинный и сэк- 
зинный слои. Цвет коричневый.

Материал. Встречено более 50 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (21—29 мкм)
Сравнение и замечания. Рассматриваемые миоспоры по размерам, очертанию и 

скульптуре очень похожи на споры Leptolepidites major Couper из байосских 
отложений Йоркшира в Англии [173], которые автор вида сравнивал с современны
ми спорами Leptolepia novozelandae (Col.) М е 11 е п. Миоспоры Selagineila granata 
Bolchovitina, указанные в синонимике, Н.А.Болховитина [16] сопоставила со 
спорами ныне живущего вида Selagineila chrysocaulos (Н о о k, G г е v.) Spring, 
изображенного Х.Нокс, [170,фиг.Тб]. Описанный вид миоспор отличается от Leptoiepi- 
dites wmu iosus (Doring) Srivastava конфигурацией экваториальной зоны 
и значительно меньшими отдельными бугорками.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Новофилипповская площадь, 
скв.39, инт.557,6—558,9 м. Песок серый, рыхлый, среднезернистый. Апт — баррем. 
Днепровско-Донецкая впадина,Сумская площадь,скв.1,инт.538,1—541,5м. npen.ll, а. 
Глина сильно песчанистая, серого цвета, с редкими растительными остатками. Валан- 
жин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: тоар северо-восточной 
части Украины; нижний мел Украины; Приморье (Северный Сучан); нижний сенон 
Западно-Сибирской низменности; готерив Горного Крыма, центральных областей 
РСФСР; верхний мел Западно-Сибирской низменности. За пределами СССР: тоар — 
верхний лейас ГДР; байос Англии; апт — альб штата Альберта (Канада).

Leptotepidites tumulesus (Dori ng) Srivastava
Табл.3, фиг.20

1959. Bullasporites aequatorialis К r u t z s c h. Krutzsch: p.128, pl. 18, fig.199—202
1962, Collarisporites fuscus Desk. Deak: p.111, taf.lX, fig.56—63
1963. Converrucosisporites ooxigranulatus Brenner. Brenner: p.60, pl.15, fig.1—3 
.963. Leptolepidites verruuatus Couper. Dettmann: p.29, pl.Ill, fig.6—9 
1964. Matthesisporites tumulosus Dtl r'Tg. Doring: p.37—38, pl.2, fig.6—8 
1964. Matthesisporites plurituberosus Doring. During: p.38—39, pl.2, fig.9—10 
1970. Matthesisporites tumulosus Doring. Poeock: p.48—49, pl.8, fig.18—20, 24 
1971. Collarisporites aeqatorialis (Krutzsch) Fokina. Фокина: c.131—132, табл.XXIV, фиг.1 д, б 
1973. Leptolepidites tumulosus (Do r i ng) S t ri v a s t a v a: pl.3, fig.4.

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 35 мкм. Экваториальное очер ание 
округло-треугольное, с выпуклыми сторонами, с закругленными углами. Линия 
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внешнего контур? волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, 
дистальная — округло-выпуклая. Лучи щели разаерзаник слегка волнистые и равны 
2/3 или 3/4 радиуса споры. Они прорезают нэкзинный слой экзины, вдоль щели про
тягивается тонкий, высотой до 1,0 мкм гребешок. Проксимальная поверхность 
гладкая, дистальная — бугристая. В орнаментации этой стороны спор и экваториаль
ной части участвует сэкзинный слой, плотно прилегающий к нэкзинному. Его толщи
на различна. Бугорки неправильной формы, с округлыми вершинками, диаметр ос
нования бугорка 8—10 мкм, высота до 7 мкм. В экваториальной зоне бугры не
сколько больших размеров, основания их почти сливаются и образуют плотную ко
рону с округлыми вершинами. Цвет коричневый.

Материал. Встречено более 20 экземпляров.
Изменчивость. Варьируют размеры < юр (30,0—37 мкм) и форма экваториаль

ных бугорков. '
Сравнение и замечании. Миоспоры Leptolepidites tumulosus (D 6 г i п gl 

Srivastava имеют сходство со спорами Leptolepidites verrucatus Couper, 
отличаясь от последних гладкой проксимальной поверхностью. Споры Collarisporites 
tuscus D е а к из аптских образований Венгрии и споры Bullasporites aequatnrialis 
К г u t z s с h из миоцена Г ДР подобны по морфологическому строению. Однако для 
спор миоцена характерен рудиментированный тетрадный рубец. Кроме того, в мор
фород Bullasporites К г u t zsch [214] включаются споры с различным набором 
морфологических особенностей На основании этого мы придерживались мнения 
С.Шривеставы [267], который отнес споры с бугорчатой экзиной экваториальной час
ти и дистальной поверхности к морфороду Leptolepidites, широко известному в па
линологической литературе. Описанные миоспоры напоминают споры Lophotriiates 
sincertus В о I с h. (17, с. 56, табл. VI, рис.86] из нижнеюрских образований Якутии, 
однако их неЧеткое изображение и краткое описание не позволили внести этот вид в 
синонимику вида миоспор Leptolepidites tumulosus (Do г i ng) Srivastava

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Ярошевокая площадь, скв.547, 
инт.951,6—957,9 м. Глина серая, песчанистая, с прослойками серого песчаника. Готе- 
рив - баррем. Дмитриевская площадь, скв.538, инт. 1237,4—1246,8 м. Песчаник зеле- 
новзто-серый, разнозеряистый, кварц-глауконитовый. Готерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В.СССР: нижний мел Украи
ны, Узбекистана, Туокмении. За пределами СССР: верхний мальм ГДР; юра Восточ
ной Канады; нижний мел штата Мэриленд (Канада); апт Венгрии, альб штата Техас 
(США); средний миоцен ГДР.

Leptobpidit» vamraatus Couper
Табл.3, фиг.21

1963. Leptolepidites verrucatus Couper. Couper: p.28, pl.2, fig. 14—15
1960. Leptolepia fossil is C h 4 о п о v а Хлоновэ: c.12—13, табл.1, фмг.12—13
1963. Bullasporites (al. Bullasporites) aequatorialis К r u t z s c h. Danze-Corsin et Lavene: p.115, 

pl.XVIll, fig.5
1964. Verrucosisporites cf. verrucatus (Couper) Kr u tzsch. Brelie: p.137, taf.5, fig.2

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 34,5 мкм. Экваториальное очертание 
округлое или округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закругленными.угла
ми. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно
приподнята, дистальная — округло-выпуклая. Лучи щели разверзани) слегка волнис
тые, прорезают нэкзинный слой экзины, толщина которого до 0,5 мкм, и протяги
ваются до экватора споры. Волнистость щели раэверзания создается за счет бугор
чатой орнаментации проксимальной стороны. В орнаментации поверхностей споры 
принимает участие и сэкзинный слой непостоянной толщины, тесно примыкающий к 
нэкзинному слою. Бугорки проксимальной поверхности более мелкие, диаметром до 
3—5 м, округлые, плотно примыкающие друг к другу. Размеры бугорков в эквато
риальной части дистальной поверхности в диаметре 5—7 мкм, высота 3—5, расстоя
ние между ними 0,5—1,0. Цвет коричневый.

Материал. Встречено более 50 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (24,5—44,5 мкм) и величина бугорков.
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Сравнение и замечания. Описанные споры имеют сходство со спорами Rubinella 
oacciformis М a I j a v к i n а [102, с.76, табл. 18, фиг,11, характерными длн отложе
ний нижней юры Южного Урала (р.Эмба). Из-за краткости диагноза и нечеткого изоб
ражения оригинала однозначно решить вопрос об отнесении рода Rubinella к сино
нимам рода Leptolepidites невозможно.

Миослоры из среднего миоцена ГДР Bullasporis aequatorialia Krutzsch 
[2V p.128, tat.18, fig.199—202] отличаются от вышеописанных гладкой прокси
мальной поверхностью, рудиментированным тетрадным рубцом и большими бугор
чатообразными выростами в экваториальной части спор.

Миоспоры Leptotepidites verrucatus Couper нередко встречаются тетрадными. 
Р.Купер [172], впервые описавший споры Leptotepidites verrucatus, сопоставил их 
по спорами современных папоротников Leptolepia novaezeatendiae (С о I.), изобра
жение которых опубликовано в работе Е.Нокс [170, f ig.68].

Местонахождение. Украинский щит, скв.2618, инт. 136,5—136,6 м. Глинисто-пес
чанистая порода. Альб. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0121, 
инт.291,0—297,1 м. Темно-серая глина, песчанистая, с растительными остатками. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР; нижний мел Украи
ны: бароем Северного Кавказа; сеноман — турок Западной Сибири (Чулымо-Ени- 
сейская впадина). За пределами СССР: триас — юра Франции; юра Новой Зеландии; 
нижний мел ГДР; неоком — верхний мел Восточной Австралии.

Род Apicutaticporn ₽ о t о п i е and К гетр, 1956 
AfMCtttatiaponsasymmetricmCookson end Dettmann

Табл.3, фмг.22

1958. Apiculatisporis asymmetricus Cookson and De tmann, Cookson and Dettmann: p.100, 
pl.XIV, fig.11, 12

1962. Verrucosisporites asymmetricus (Cookson and Dettmann) Pocock: p.56, pl.8, 
fig. 124—12b

1962. Todea gilva Verbttskaja. Вербицкая: с.94, табл.1 V, фиг.35,а, 35д
'963. Aoicuiatisporites asymmetricus Cookson and Dettmann. Brenner: p.56, pl. 13, f ig. 1 
1963. Foraminisporis asymmetrcus (C o о k so n and Dettmann) Dettmann, Dettmann: p172—73, 

pl.XVI, fig.15—19
1914. Neoraistricka ?sp. S i n g h: p.68, pl.8, fig.6, 7
1964. Ceratrosporites equaiis Cookson and Dettmann. Bushardo et Taugourdeau: p.167, p!.1, 

fig.10
1967TTdraminispons asymmetricus (Cookson and Dettmann) Dettmann. Norris: p.98, 

pl.14, fig.>5^j
Оймеаме. Спары трех лучевые, диаметр их 55 мкм. Экваториальное очертание 

округло-треугольное, с прямыми или выпуклыми сторонами и закругленными угла
ми. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно
приподнятая, дистальная* — округло-выпуклая. Щель разверзания протягивается к 
экваториальному контуру. Вдоль ровных или слегка извилистых лучей щели протя
гиваются губы мембранного типа, высота которых 1—2 мкм. Экзина дистальной и 
проксимальной поверхностей споры имеет шиповатую орнаментацию. Толщина ши
пов 2—2,5 мкм, они имеют ровные или слегка заостренные вершинки высотой 2 мкм, 
диаметр основания 1,5—2; расположены на поверхности спор равномерно. Цвет жел
тый.

Материал. Более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (43—60 мкм), иногда встре

чаются споры в тонком, прозрачном пленчатом периспорйи.
Сравнение и замечания. Миоспоры Api cu lat ispor ites asymmetricus Cookson 

and Dettmann отличаются от миоспор Ap icu lat ispor ites wonthaggiensisC о о k - 
son and Dettmann формой шиловидных выростов и расположением их на по
верхности.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скв.1, 
инт.538,1—541J5 м. Глина сильно песчанистая, серого цвета, с "едкими растительными 
остатками. Валанжин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины; 
апт — альб Приморья (Су чане кий бассейн). За пределами СССР; баррем — апт Запад- 
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ной Канады, альб Южной Австралии, штатов Альберта, Мэриленд и Андалузия (Ка
нада) .

ApicutatisporrteswonthaggiensisCookson мм! Dettmann
Табл.З, фиг.22

1958. Apiculatisporites wonthaggiensis Cookson et Dettmann. Cookson Dettmann: p.100, 
pl.XIV, fig.7—10

1964. Neoraistrickia ?sp. S i n g h. Singh: p.68, pl.B, fig.6, 7
1967. Foraminisporites wonthaggiensis (Coo ksonet Dettmann) Dettmann. Norris: p.98, pl.13, 

fig.23
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 45 мкм. Экваториальное очертание 

треугольноокруглое или округло-треугольное, с выпуклыми сторонами, закруглен
ными углами. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность ко
нусовидно-приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Лучи щели разверзания 
равны радиусу споры. Проксимальная поверхность гладкая, тонкая, образована 
нэкзинным слоем; дистальная поверхность орнаментирована коническими шипика- 
ми, у которых иногда плоские или округлые вершинки. Расположены они в централь
ной части и по экватору,имеют высоту 1—1,5 мкм и менее. В орнаментации дисталь
ной поверхности участвует, вероятно, и сэкзинный слой. Толщина экзины 2—2,5 мкм. 
Цвет желто-бурый.

Материал. Пять экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры миоспор (от 39 до 50 мкм).
Сравнение и замечания. М.Деттманн [180] ранее описанные миоспоры Apicuia- 

tisporites wonthaggiensis Cookson et Dettmann отнесла к новому морфороду 
Foraminisporites Krutzsch, 1959. Но описание этого вида не соответствует 
диагнозу рода Foraminisporites Krutzsch (214] 1959. Поэтому следует оставить 
миоспоры Apiculat isporites wonthaggiensis Cookson etDettmanne составе 
рода Apiculatisporites.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина. Сумская площадь, скв. 11007, 
инт.504,0—508,7 м. Глина серая, с примесью песка и гальки. Валанжин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины. За 
пределами СССР: нижний мел штата Альберта (Канада), неоком — апт Восточной 
Австралии, альб — сеноман штата Альберта (Канада).

Aequitriradites «ubvemieoM» D Ь г i n g
Тебл.З, фиг.24

1964. Aequitriradites subverrucosus D 6 г i n g. Dbring: p.465, taf.1, fig.1.2
1969. Aequitriradites subverrucosus D о r i n g: Хлонова: с.53,табл.У1К,фиг.З—4

Онисанме. Общий диаметр спор 78 мкм, диаметр тела 47. Сами споры бесщеле- 
вые, с широкой экваториальной оторочкой. Очертание либо округлое, либо округ
ло-треугольное, с несколько выпуклыми сторонами и закругленными углами. Линия 
внешнего контура волнистая. Проксимальная и дистальная поверхности свор округ
ло-выпуклые. Тетрадный рубец не всегда четко выражен, чаще он сохраняется по уг
лам спор на оторочке. Экваториальная оторочка до 20 мкм, наиболее широкая она 
на углах спор. Ее скульптура шагреневая. Центральное тело споры имеет толстую 
экзину (до 4 мкм), которая орнаментирована крупными бородавочками (1,5— 
2 мкм в диаметре), близко расположенными друг к другу. В центральной части щели 
имеется круглое пятно с иной толщиной экзины, что, вероятно, отвечает месту гар- 
момегата.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (72—85 мкм), ширина оторочки, величина и 

очертание бородавочек, степень сохранности тетрадного рубца.
Сравнение и замечания. Миоспоры Aequitriradites subverrucosus During 

имеют значительное сходство с таковыми Aequitriradites verrucosus (С о о k s о п 
and Dettmann) Cookson and Dettmann, однако они отличаются более 
плотной оторочкой, орнаментированной шагренево-зернистым рисунком и плотной, 
более толстой экзиной центрального тела.
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Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, профиль Новая Басань — 
Карюковка, скв.407, инт.592,45—597,75 м. Глина темная, с примесью песка. Готе
рив — баррем. Дмитриевская площадь, скв.538, инт. 1237,4—1246,8 м. Глина темно
серая, с примесью песка. Готерив — баррем.

Г еолог инее кое и географическое распространение. В СССР: мел Сибири и Дальне
го Востока; неоком северо-восточной части Украины. За пределами СССР: вельд 
сев рн ой части Г ДР.

AequitFiradHes verrucosus (Cookson and Dettmann) Cookson end De 11 m an n 
Табл.3, фиг.25

1958. Cirratriradites verrucosus Cookson ahd Dettmann. Cookson and Dettmann: p.112—113, 
pl.XVI11, fig.2-6

1961. Aequitriradiies verrucosus (С о о k s о nend Dettmann) Cookson and Dettmann: 
p.427, pl.Lil, fig.1-6

1961. Selaginellidites verrucosus (Cookson and Dettmann) Krasnov а. Краснова: c.40, 
тзбл.9, фиг.2—3; табл.10, фиг.1—4; табл.11, фиг.1

1964. Aequitriradites verrucosus (Coo k s о n and Dettmann)Cookson and Dettmann. 
D O r i n g: p.464, fig.1 —4

Описание. Диаметр споры 69 мкм, диаметр тела 17. Споры бесщелевые, с широ
кой экваториальной экзиной. Их очертание округлое или округло-треугольное, с 
выпуклыми сторонами и закругленными углами. Линия внешнего контура волнис
тая. Обе поверхности споры округло-выпуклые. Тетрадный рубец не всегда четко 
выражен и сохраняется по углам споры на оторочке. Экваториальная оторочка ши
рокая (6—10—13 мкм), наибольшая ширина на углах споры, по сторонам она не
сколько уже. Обычно эта оторочка пленчатая, имеет легкую зернисто-шагреневую 
скульптуру. Тело спор округлое, с плотной мелкобугорчатой экзиной, состоящей 
из тонкого нэкзинного и значительного по толщине сэкзинного слоев. Бугорки раз
личной величины (1—2 мкм), неправильных очертаний, с плоскими вершинками; 
наиболее четко они видны в центральной части тела, а к периферии нивелируются. 
В центральной части тела имеется пятно с иной толщиной экзины, что вероятно, 
отвечает месту гармомегата. Цвет желтый или темно-желтый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (60—78 мкм), ширина оторочки, величи

на бугорков, степень сохранност*ьтетрадного рубца.
Сравнение и замечания. Споры Aequitriradites verrucosus (Cook, and Dett.) 

Cookson and Dettmann no размерам, наличию широкой пленчатой оторочки 
весьма сходны со спорами Aequitriradites spinulosus (Cookson and D e 11 m a n n) 
Cookson and Dettmann [171, p.427, taf.LII, fig.7—12]. Однако у последних 
экзина орнаментирована не бугорками, а шипиками высотой 3—4 мкм, с расширен
ным основанием, имеется трехлучевая щель разверзания. Более грубой оторочкой 
и наличием трехлучевой щели разверзания отличаются споры Cooksonites variabilis 
Pocock [243, p.54—55, pl.7, fig.112—117] из неокомских отложений штата Сас
качеван (Канада). Миоспоры Zonaiasporites acusus В a I m e [243, p.54—55, pl.7, 
fig.7, 112—117} имеют сходную скульптуру экзины и экваториальную оторочку, но 
отличаются более мелкими размерами и грубой плотной оторочкой. Систематическое 
родство спор Aequitridites verrucosus (Coo k s о n and Dettmann) Cooksqn 
and Dettmann окончательно не установлено. Отмечалось их некоторое сходство 
с миоспорами селягинеллевых, для которых, однако, характерна четкая трехлучевая 
щель разверзания, и со спорами некоторых мохообразных (маршанциевых).

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Леляковско-Озерянская пло
щадь, СКВ.484, инт.670,1—672,5 м. Глина темно-серая. Готерив — баррем. Дмитриев
ская площадь, скв.53о, обр. 1237,4—1246,8 м. Глина темно-серая, с примесью песка. 
Готерив — баррем. >

Гетлогическое и географическое распространение. В СССР- нижний мел Украи
ны; мел Сибири и Дальнего Востока;-апт — верхний мел Западной Сибири (Томская 
площадь); сеноман — баррем Восточной Сибири (Вилюйская впадина). За пределами 
СССР: вельд Г ДР; апт — альб Южной Австралии.
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ТИП PTEROPSIDA 
КЛАСС FILICES 
ПОРЯДОК FILICALES 

СЕМЕЙСТВО SCHIZAEACEAE 
Таксоны, сближаемые с семейством Schizaezceae 

Род Cicatricosisporites Potonie and G е 11 е t i с h, 1933 
Cicatricosisporites abacus Burger

Табл .4, фиг.26

1966. Cicatricosisporites abacus Burger. Burger: p.242, pl.7, fig.3
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 45 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и закругленными углами. 
Линия внешнего контура равная. Проке мальная поверхность конусовидно припод
нятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, тянется до края 
экваториального контура. Вдоль лучей щели имеется гребень высотой 2,5 мкм, 
шириной 1; вершина гребня округлая и слегка волнистая. Проксимальная и дисталь
ная поверхности имеют ребристую скульптуру, в образовании которой участвуют 
нэкзинный и сэкзинный слои. На проксимальной поверхности, в центре споры, на 
контакте с арией экзина гладкая, затем скульптура становится ребристой, направле
ние ребер параллельное сторонам спор; ребер -« три-четыре, на дистальной поверх
ности их больше и направление у них концентрически-треугольное. Ширина ребер 
2,5—3 мкм, расстояние между ними до 0,5. Наружный край ребра округлый. Общая 
толщина экзины 4,5—5 мкм. Цвет желто-бурый.

Материал. Более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (40—50 мкм) и высота гребешка, распо

ложенного вдоль лучей щели разверзания.
Сравнение и замечания. Встреченные нами экземпляры миоспор весьма сходны с 

голотипом спор Cicatricosisporites abacus Burger, выделенным из верхнеюр- 
ско-нижнемеловых отложений Нидерландов. Они отличаются от миоспор Cicatri
cosisporites dorogensis Pot. and Gell, иной направленностью ребер на проксималь- 
ной поверхности. Миоспоры Cicatricosisporites australiensis (Cook.) Р о t., хотя 
и имеют сходную направленность ребер на проксимальной поверхности, параллель
ную сторонам спор, однако на углах ребра противоположных серий срастаются, а у 
миоспор Cicatricosisporites abacus Burger ребристость на углах полностью исче
зает.

Местонахождение, Днепровско-Донецкая впадина. Великозагоровская площадь, 
скв.357, инт.448,8—455,7 м. Глина черная, песчанистая. Готерив — баррем. Степной 
Крым, Красногвардейская площадь, скв.1, обр.614, инт.2141—2147 м. Алеврит се
рый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР*, неоком Украины. 
За пределами СССР: верхняя юра — нижний мел Нидерландов.

Cicatricosisporitesaustraliensis (Cookson) Potonie
Табл.4, фиг.27

1953. Mohriosporites australiensis Cookson. Cookson: p.470, pl.2, fig.31— 34
1956. Cicatricosisporites australiensis (Cookson)Potonie. Potonie: p.48, taf.7, fig.60 т 
1958. Ruftordia goepperti (Dun k.)Seward. Couper: p.109—110, pl.17, fig-,4—6
1958. Cicatricosisporites australiensis (Cookson) Cookson etDettmann. Cookson and Det- 

tmann: p.105—106, pl.XV, fig.13—14
1958. Cicatricosisporites australiensis ICOO k so n) Ba I me. Balme: p.20,pl.2, fig.27—29
1961. Cicatricosisporites dorogensis Potonie et G elletisch Болховитина: c.70—71, только 

табл. XXI, рис.2, 2e
1963. Cicatricosisporites australiensis (Cookson) Potonie. Dettmann: p.53, pl.IX, fig.10—16

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 37 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное или треугольно-округлое, с прямыми или слегка выпуклыми сторона
ми и закругленными углами. Линия внешнего контура ровная по сторонам и вол
нистая, в виде зазубринок, на углах спор. Проксимальная поверхность конусовид
но приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, состав-
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ляет 3/4 радиуса спорь» или равна ему. На некоторых экземплярах она оконтурена 
тонким мембранным гребешком высотой 2—3 мкм. Проксимальная и дистальная 
поверхности спор имеют ребристую скульптуру, в образовании которой принимают 
участие нэкзинный и сэкзинный слои. Толщина экзины 1,5—2 мкм. В центральной 
части споры, только на контакте с арией, экзина гладкая, дистальная и экваториаль
ная части имеют серии низких (высотой 1—2 мкм) отчетливых ребер. На проксималь
ной поверхности ребра размещены параллельно сторонам, на углах они срастаются 
с серией смежных экваториальных и дистальных ребер, образуя рельеф фестончато
го типа. Ширина ребер 1,5—2,5 мкм, между ними имеются желобки’ (углубления), 
ширина которых 1,2,5 мкм. Цвет желтовато-буроватый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (32—42 мкм) и их экваториальное очер

тание.
Сравнение и замечания. Миоспоры Cicatricosisporites australiensis (Cookson) 

P о t о n i e наиболее распространены в палинокомплексах раннего мела. Они зафик
сированы на территории Западной Канады, в некоторых штатах Сев. Америки, в Ев
ропе и Азии; очень похожи на экземпляры с Австралийского континента. В ранних 
публикациях описания этих миоспор и их изображения не были достаточно четкими, 
что внесло неопределенность в понимание объема вида. Так, С.Покок [243] не нашел 
четкого диагноза миоспор Cicatricosisporites australiensis (Coo k s о п) Potonie 
и отнес этот вид к разряду синонимов вида Cicatricosisporites dorogensis Р о t о п i е 
et, G е I i е т i s с h. МЛеттманн [180] уточнила диагноз вида и привела его расширен
ное описание и хорошие иллюстрации. Она подчеркнула характерные диагностические 
признаки — ориентацию и положение скульптурных элементов параллельно сторонам 
спор, срастание серий ребер в виде городчатого рельефа на внешнем контуре углов и 
гладкую экзину у арии. От миоспор Cicatricosisporites dorogensis Р о t о n i е et 
G е I I e t i s c h они отличаются главным образом направлением ребер на прокси
мальной поверхности.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Великозагоровская площадь, 
скв.357, инт.448,8—455,7 м. Глина черная, песчанистая. Готерив — баррем. Причерно
морская впадина, Ингульскен площадь, скв.0123, инт.244,0—249,0 м. Песок темно
серый, разнозернистый, углистый, глинистый. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком — апт Украи
ны; баррем — апт Приморья. За пределами. СССР: юра Англии; юра — палеоген шта
та Альберта (Канада); нижний мел Западной Австралии, Аргентины, Англии; нео
ком — сеноман Западной Канады; апт — альб — сеноман Португалии; альб — сеноман 
штата Колорадо (США).

Cicatrfcoeicporrtas cooksonii Baime
Табл .4, фиг.28

1956. Anemia dorsostriata Bolchovitina. Болховитина: с.60, табл.УН, рис.95,8, б 
1957. .Cicatricosisporites cooksonii Baime. Baime: р.19, pl.1, fig.23—24; pl.2, fig.25—26 
1961. Anemia cooksonii (Baime) Bolchovitina. Бопховитинэ: с.59, табл.17, фиг.6,в-е 
1963. Contignisporites cooksonii (Baime) Dettmann. Dettmann: p.75—76, pl.XV, fig.11—16 
1963. Contignisporites fornieatus Dettmann. Dettmann: p.76, pl.XVI, fig.1 — 5 
1964. Appendicisporites cooksonii (В a I m e) P о с о c k. Singh: p.49, pl.2, fig.8—10 
1964. Cicatricosisporites dorsostriatus (Bolchovitina) Singh: p.57, pl.6, fig.2—4 
1965. Contignisporites cf. C. cooksonii (Baime) Dettmann. Gregor: pl.Vi, fig.15—16 
.1966. Cicatricosisporites cooksonii Baime. Burger: p.242, pL8, fig.1
1974. Contignisporites cooksonii (B a 1 m e) Dettmann. Hopkins: p.17, pl.4, fig.43—44
1974. Contignisporites fonicatus De ttmann. Hopkins: p.17, pl.4, fig.45, 46

Описание. Споры -эехлучевые, диаметр 40 мкм, имеют оторочку. Экваториаль
ное очертание округлое либо окпугло-треугольное, с выпуклыми сторонами и за
кругленными углами. Иногда оно несимметричное и вдоль средней части тело не
сколько растянуто. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность 
конусовидно прирюднятая,дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания пря
мая или слегка волнистая и протягивается до экваториальной оторочки. Иногда 
вдоль лучей имеется низкий (высотой до 1 мкм) тонкий гребешок. В скульптурной 
орнаментации споры участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. На проксимальной по
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верх ноет и экзина гладкая или слегка скульптирована мелкими бородавочками или 
шагренью. Дистальная поверхность с грубо ребристой скульптурой. Ребра низкие 
(высотой 2—3 мкм), широкие (до 5 мкм), с плоско округлыми вершинками. Меж
ду ребрами имеется понижения — бороздки (шириной 1—1,5 мкм). Ребра располо
жены параллельно и направлены вдоль серединной части тела споры, протягиваются 
только до экваториальной оторочки, ширина которой 5—6 мкм. Количество ребер 
на дистальной стороне от двух и более (5—6). Цвет буро-коричневый.

Материал. Более 50 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (30—53 мкм), экваториальное очерта

ние и количество ребер на дистальной стороне споры.
Сравнение и замечания. Впервые рассматриваемые споры из среднеюрских от

ложений Якутии были описаны Н.А.Бол. эвитиной [17] и отнесены к виду Anemia 
dorsostriata Bolchovitina. Годом позже подобные миоспоры из нижнемеловых об
разований Западной Австралии Б.Бальме [160] были определены как Cicatricosispo- 
rites cookson ii Ba I m e. Это название укрепилось и широко употребляется в пали
нологической литературе. Вероятно, учитывая известность миоспор под этим видо
вым названием, не следует пользоваться видовым названием "dorsostriata", хотя 
приоритет остается за ним.

Миоспоры Cicatricesispor ites cooksonii Balme имеют сходство co спорами из 
среднего кейлера — лейаса ГДР Contignisporit’es problematicus (Couper) D б г i n g 
[260, p.569—570, tat.VI, fig.1, 2]. Е.Шульц привел изображение только дистальной 
стороны миоспоры, что не может служить основанием для внесения этого таксона в 
синонимику описываемого вида. Миоспоры Cicatricosisporites myrtellii Burger 
[166, р.243, pl.7, fig.1) из верхнеюрско-нижнемеловых отложений Нидерландов 
имеют сходство с Cicatricosisporites cooksonii Balme только в скульптурной ор
наментации дистальной стороны.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Мелитопольская площадь, скв.054, 
инт.424 м. Песок серый, углистый. Апт. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская пло
щадь, скв.11010, инт.430,7—436,3 м. Глины зелено-серые, плотные, тонко отмучен 
ные. Берриас.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: средняя юра Яку
тии; нижний мел Восточной Сибири (Вилюй), неоком — нижний апт Украины. За пре
делами СССР: средняя юра — альб штата Альберта (Канада); верхняя юра — нижний 
мел Нидерландов; неоком — нижний апт Западной и Южной Австралии; апт Цент
ральной Австралии.

Cicatri гпейр «rite» cunaiformts Pocock
Табл.4, фиг.29

1965. Cicatricosisporites cuneiformis Pocock. Pocock: о.158, pl.2, fig. 17
1966. Cicatricosisporites hallei Del cou rt and Sprumon t. Burger: p.244, pl.9, fig.2
1966. Cicatricosisporites dorogensis P о t о n i e and G e I i e t i s c h. Hedlund: p.18, pl.3, fig.5,a,b 
1968. Cicatricosisporites cuneiformis Pocock. Dettmann and Playford: p.73—74, pl.6-, fig.3—5 
1972. Cicatricosisporites cuneiformis Pocock. Srivastava: p.8—9, pl.4, fig. 10—12

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 47 мкм. Экваториальное очертание 
округлое или треугольно-округлое, с ровными или слегка выпуклыми сторонами и 
плоско-закругленными углами. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная 
поверхность конусовидно приподнятая, дистальная — выпуклая. Щепо разверзания 
ровна 1/2 или 3/4 радиуса споры, вдоль лучей щели протягивается по обе стороны 
слегка волнистый гребешок высотой 1—1,5 мкм, с округлыми вершинками. Дис- 
тальная и проксимальная поверхности имеют ребристую скульптуру, в образовании 
которой принимают участие нэкэинный и сэкзинный слои. Толщина экзины 1,5— 
2 мкм. Около щели разверзания межлучевое пространство проксимальной поверх
ности приподнято и лишено ребристости, которая появляется только ближе к эква
тору. Ребра здесь имеют радиальное направление. Ребристость дистальной поверхнос
ти билатерально симметрична и направлена параллельно сторонам, сходящиеся реб
ра пересекают экватор под углом 45° и заканчиваются у концов щели разверзания. 
Ребра шириной 1,5—2 мкм, высотой 1, с округлыми вершинками; расстояния между 
ними ОД мкм. Цвет желтовато-буроватый.
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Материал. Встречено более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Иемончмвость. Несколько вцм>ируют размеры спор (43—62 мкм), толщина эк

зины, гребешка и ребер.
Сравнение и замечания. При описании голотипа вида Cicatricosisporites 

cuneiform is Pocock С.Пококом [244] было отмечено некоторое его сходство с 
миоспорами Cicatricosisporites venustus beak [176, pl.V, fig, 1—5], Pelletieria 
mec.ostriata Bo Ichovitina и PeHetieria ters Bolchovitina [19, табл.Х1Х, 
рис. 3, а, в, табл.XIX, рис.4,а-с]. Хоть и есть некоторое подобие в направленности ре
бер, однако эти виды отличаются очень тонкими ребрами, тонкой экзиной и значи
тельно меньшими размерами. Ммоспоры, изображенные и описанные в работах 
Д. Бреннера [164] под названием Cicatricosisporites hailei Dele, and Sprum. и 
Р.Хздлунда [199] под названием Cicatricosisporites dorogensis Pot. and Gell., пол
ностью отвечают всем особенностям морфологического строения миоспор Cicatri
cosisporites ctmeifmormis Росос к.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Великозагоровская площадь, 
скв.357, инт.405,6—411,7 м. Глина томно-серая, песчанистая. Алт. Причерноморская 
впадина, Вознесенская площадь, скв.049, инт.46,0—46,6 м. Песчано-глинистая порода 
серого цвета. Альб.

Гдологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украины. 
За пределами СССР: барриас — валанжин Нидерландов; альб — сеноман Австралии; 
средний альб Канады; сеноман штата Оклахома (США); Маастрихт штата Альберта 
(Канада)

С им trieoeMporites deregencis Ро t о п i »and G е 1I e t i s c h 
Табл .4, фиг.ЗО

1933. Cicatricosisporites dorogensis P о t о n i e and Gellettsch, Potonie and GeMetich: p.522, pl.1, 
fig.1 —5

1951. Mohriosporites dorogensis P о t p n i e. Potonie: pl.20, tig, 14
1953. Mohria mu tabi la Bolchovitina. Бояховйтина: с.36, табл.IV, рис.6
1955. Cicatricosisporites ct, dorogensis P о t о n i .e and G e I I e t i s c h, Deicoart and Sprumont: p.21, 

abb.3
1957. Cicatricosisporites dorogensis Potonie and G e I I e t i $ c h. Rouse: p.362, pl.1, tig.38, 39 
1961. Mohria mutabila Bolchovitina. Хленова: с.47, табл.IV, фиг.25
1961. Cicatricosisporites dorogensis P ert о n i e and Gelletisch Groot, Penny, Goot: p.128, pl.24, 

fig.8
1961. Cicatricosisporites dorogensis Potonie and G e I I e t i s c h. Болховитина. с.70, табл.ХХ, 

jpnc.5,a
1961. Mohria dorogensis (Potonie) Markova. Иванова и Маркова: с.86, табл.22, фиг.4 
1967. Cicatricosisporites dorogensis Р о t о n i е and G е I i е t i s с h. Krutzsch: p.80, taf.22 
1969. Cicatricosisporites dorogensis Potonie and G e 11 e t i s c h. Kedves: p.18, pi.IV, fig. 12 
1974. Cicatricosisporites dorogensis P о t о n i e and G e 11 e t i sc h, Hopkins: p.15, pl.3, fig.33

Оамоанме. Споры трехлучевые, диаметр их 45 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлее, с ровными или несколько выпуклыми сторонами и совершен
но закругленными углами. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная по
верхность конусовидно приподнятая.дистаиьнан — округло-выпуклая. Щель развер- 
занмя прямая, лучи щели протягиваются к экватору споры и равны радиусу споры. 
Вдоль щели имеется приподнятый гладкий гребень, его ширина 4 мкм,-высота до 2, 
вершина гребня слегка волнистая. Проксимальная и дистальная поверхности имеют 
ребристую скульптуру, в образовании которой участвуют мэкзинный и сэкзинный 
слои. Толщина экзины 2—2,5 мкм. Ребра на проксимальной поверхности распола
гаются перпендикулярно лучам щели разверзания и переходят на дистальную поверх
ность. Толщина ребер 0,5—1,5, расстояние между ними до 1 мкм. Цвет буровато- 
келтый.

Материал. Встречено более 20 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (40—48 мкм), величина гребешка и тол

идина ребер.
Сравнение и замечания. При описании голотипа миоспор Cicatricosisporites 

dorogensis Pot. and Gell, отмечалось как-параллельное, так и непараллельне .на
правление ребер относительно экватора. Эта неточность в дальнейшем была исправ
лена Л.Г.Марковой [136] в расширенном диагнозе этого вида. Она подчеркнула, 
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что на проксимальной стороне ребра направлены перпендикулярно лучам щели раз
верзания. Эта особенность является характерной для миоспор Cicatracosisporites 
dorogensis Р о t о n i е and Gelletisch. От наиболее сходных с ними миоспоры 
Cicatricosisporites austral Sens is (Cookson) Potonie отличаются другой на
правленностью эебер на проксимальной стороне, гладкой экзиной у арии и свое
образным срастанием ребер разных серий на углах СПОР.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Вознесенская площадь, скв.049, 
инт.46,0—46,6 м. Песчано-глинистая порода. Альб. Днепровско-Донецкая впадина. 
Леляковско-Озерянская площадь, скв.484, инт.596,4—604,4 м. Глина темно-сервя, 
черная, углистая, с прослоями песка и песчаника. Алт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Средне
го Урала; готерив - сенон Западной Си ири и Якутии; апт — альб Украины; альб 
Московской и Курской областей РСФСР; альб — сеноман Казахстана. За пределами 
СССР: нижний мел Западной Канады, Атлантического побережья Сев. Америки; 
палеоцен — эоцен ГДР и Венгрии.

Citetrieosuporites exilioides (Mal I a v k > п a) M. Voronova comb. nov.
Табл.4, фиг.31

1949. Plica tell л trichacantha texiliformis Maljavkina. Малявкина: с.61, табл.12, фиг.2
1953. Anemia exilioides (M a I j a v k i n а) В о ) с n о v ; 11 п а. Болховитина: с.37, табл.IV, фцг.7, 8 
1961. Anemia exilioides (Maljavkina) Bolchovitina. Иванова и Маркова: с.66, табл. 17, 

фиг.1 ,а, в
1961. Anemia exilioides IM aljavkin a) Bolchovitina. Болховитина: с.51, табл.XIV, 

pnc.2,a-d; табл. XV!(, рисЛ^-d
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 45 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное или треугольно-округлое, с ровными или слегка выпуклыми сторонами 
и закругленными углами. Линия экваториального контура ровная. Проксимальная 
поверхность пирамидально приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель 
разверзания прямая, равна радиусу споры. Вдоль лучей щели имеется гребень, высота 
которого 2,0—2,5 мкм, его внешний край слегка волнистый. Проксимальная и дис
тальная поверхности имеют ребристую скульптуру, в образовании которой участву
ют нэкзинный и сэкзинный слои. Общая толщина экзины до 3 мкм. На проксималь
ной поверхности ребра направлены почти параллельно сторонам спор или чаще не
сколько изгибаются в сторону щели разверзания; в экваториальной части они пря
мые, далее на дистальной поверхности изгибаю гея к центральной части тела. Ребра 
противоположных серий при соединении образуют угод 45° (У-образный), так что 
в центральной части дистальной выпуклой поверхности ребристость заканчивается 
небольшим равнобедренным треугольником. Ширина ребер 2—3 мкм, они имеют 
плоские или слегка выпуклые округлые вершины, между ними расположены тонкие 
(шириной до 0,3—0,5 мкм) бороздки. Цвет коричневый.

Материал. Встречено более 20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (40—52 мкм) и толщина 

ребер.
Сравнение и замечания. Миоспоры Cicatricosisporites exilioides (М а к) 

М. Voronova comb. nov. несколько сходны с миоспорами Cicatricosisporites 
australiensis (Cookson) Potonieno направленности ребер проксимальной по
верхности, однако у последних ребра на углах срастаются с ребрами ротивополож- 
ных серий, образуя фестончатообразные зазубринки. Эта же особенность отмечается 
у миоспор Cicatricosisporites tricostata (Bolchovitina) М. Voronova 
•comb, nov., ребра у которых расположены редко и имеют большие межреберные 
расстояния. Миоспоры Cicatricosisporites dorogensis Poton ieet Gelletisch 
отличаются направленностью ребер на проксимальной поверхности. При описании 
мисспор Anemia exilioides (Maljavkina) Bolchovitina H. А. Болховитина 
отметила их значительное сходство со спорами современных видов Anemia antrr 
cifolia (S с h г a d.) Reed, Anemia millefolia (С а г d n.) R e e d и Anemia dimor- 
phostachys (Baker) Reed, указав, что ископаемые экземпляры отличаются мень
шими размерами и отсутствием выпуклостей на углах спор. Описываемые миоспоры 
по морфологическому строению отвечают диагнозу рода Cicatricosisporites.
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Мастом вхождение. Причерноморская впадина, Новофилипповская площадь, 
скв.390, инт.656,8—659,8 м. Алеврит темно-серый, плотный, с органическими остат
ками. Баррем. Степной Крым, Красногвардейская площадь, скв.1, инт.2208—2217 м. 
Песчаник светло-серый, глинистый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины; 
готерив — баррем — апт Приполярного Урала; апт центральных областей РСФСР; 
апт - альб — сеноман Западной Сибири; а ль б Приаралья; альб — сеноман Среднего 
Урала; сеноман — турон Краснодарского края.

Ciffrieospnritoi hwnhaii Dettmann
Табп.4, фи г. 32

1963. Cicatricosisporites hughesi Dettmann. Dettmann: р.5Б—56, pl.X, fig.6—16
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 49 мкм. Экваториальное очертание 

спор с прямыми или выпуклыми сторонами и закругленными углами. Линия внеш
него контуре ровная. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, дис
тальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, протягивается к экватору 
споры. Вдоль лучей щели разверзания имеется мембранный гребень высотой 2— 
3 мкм. Дистальная и проксимальная поверхности имеют ребристую скульптуру, в 
образовании которой участвуют нэкзинный и сэкзимный слои. Толщина экзины 
4—4,5 мкм. На проксимальной поверхности на контакте с арией экзина гладкая, 
а ближе к экватору ребра располагаются параллельно сторонам споры. Ребристость 
дистальной поверхности образует серию правильных треугольников, постоянно 
уменьшающихся от экватора к центральной части тела. Ребра каждой стороны тре
угольника срастаются в области углов, имеется некоторое утолщение экзины на уг
лах экватора. Ребра шириной 3—4 мкм, с округлыми или извилистыми вершинками; 
расстояние между ними 2,5—3 мкм. Цвет коричневый.

Метеривл. Более 15 экземляров удовлетворительной сохранности.
Иаменчмоость. Варьируют размеры спор (45—52 мкм), величина и форма ребер.
Сравнение и замечания. При описании голотипа вида Cicatricosisporites hughesi 

Dettmann МДеттманн [180] отметила сходство с миоспорами Append ic ispor it es 
rr icornitatus WeylandetKrieger, приведенными в работах Я.Лантца [221], 
Ж. Гроот и Ж. Пенни [194], а также миоспорами Anemia caucasisa Bolchovitina 
[19] и др. Однако, несмотря на отмеченные сходство, миоспоры Cicatricosisporites 
hughesi Dettmatt имеют определенные характерные черты: скульптурный ри
сунок дистальной поверхности, почти незаметный переход ребер одной серии в 
другую.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Мелитопольская площадь, скв.055, 
инт.408,6 м. Глина пепельно-серая, каолинистая, с углистыми включениями. Апт. 
Днепровско-Донецкая впадина, Великозагоровская площадь, скв.357, инт.399,6— 
405,6 м. Песок глинистый, серого цвета. Алт.

Геологическое и геогрнфичтмае распространение. В СССР: апт Украины. За пре
делами СССР: верхний миоцен юго-восточной части Австралии.

" СгаИпаовйрогймтоЬпЫсМк Delcourt awtS р г um on t
Твбп.4, фиг.33

1955. Cicatricosisporites mohrioides Delcourt et Sprumont. Delcourt and Sprumont: p.20, 
pl.1, fig.2

1962. Cicatricosisporites cf. C. mohrioides Delcourt et Sprumont. Pocock: p.40, pl.3, fig.42—43 
1964. Cicatricosisporitessp. Smgh; p.60, pl.7, fig. 1 —3
1966., Cicatricosisporites rr hrioides Delcourt et Sprumont. Burger: p.243, pl.8, fig.2 
1972. Cicatricosisporites furcatus D e a k. Srivastava, p.9, pl.5, fig.1,2

Опмоаиме. Споры трехяучевые, диаметр 48 мкм. Экваториальное очертание тре
угольно-округлое или округло-треугольное, с несколько выпуклыми сторонами и 
закругленными углами. Линия внешнего контура почти ргтная. Щель разверзания 
прямая, равна 3/4 радиуса споры. Вдоль щели по обе стороны луча имеется уплот
ненная экзина в виде низкого гребешка шириной до 2,5 мкм и с округлой вершин
кой.* Проксимальная и дистальная поверхности споры имеют ребристую скульптуру,
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в образовании которой участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. Толщина экзины 
1—1,5 мкм. На проксимальной поверхности ребра ориентированы параллельно сто
ронам споры, на углах они закруглены, образуя на дистальной поверхности цилинд
рический ребристый рисунок. Ребра с округлыми вершинками, 2—3 мкм шириной, 
расстояние между ребрами 1 — 1,5 мкм. Цвет буровато-желтый.

Материал. Более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Размеры споры варьируют (41—56 мкм).
Сравнение и замечания. Миоспоры Cicatricosisporites mohrioides Dele, et 

S p r u m. отличаются от других миоспор, представителей рода Cicatricosisporites, 
характерной приподнятой щелью разверзания, вдоль лучей которой проходит 

двойной гребешок. Основываясь на этом, нами в синонимику включена спора из 
альбских образований Канады, представленная в работе X.Сингха [262] в о< крытой 
номенклатуре. Вид Cicatricosisporites furcatus De a k [176] отличается от Cicatri
cosisporites mohrioides (Delcourt et Sprum on t) весьма тонкой ребрис
тостью и отсутствием гребешка вдоль лучей щели разверзания. Однако миоспоры, 
отмеченные в маастрихтских образованиях Канады С.Шриааставой [267] под назва
нием Cicatricosisporites furcatus D е а к, подобны вышеописанным спорам С atri- 
cosisporites mohricides Delcourt et Sprumont.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0123, 
инт.218,8—223,0 м. Глина белая, каолинистая, плотная, песчанистая. Апт. Днепров
ско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скв. 11010, инт.411,2—416,3 м. Глина 
темно-серая, с растительными остатками. Валанжин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком — апт Украи
ны. За пределами СССР: верхняя юра — нижний мел Нидерландов; вельд Бельгии; 
средний альб — Маастрихт штата Альберта (Канада).

Cicatncmoporites perforatus(Markova) Doting
Табл.5, фиг.34

1957. Anemia perforata Baranov, Nemkov, Kondratiev. Баренов, Немкова, Кондратьев: 
с.202, рис.2, фи г.22

1961. Mohria perforata (Baranov, Nemkov, Kondratiev). Ma r k о v а. Маркова: c.85—86 
табл.22, фиг.3,3, в

1961. Cicatricosisporites perforatus (Baran о v, Nemkov, Kondratiev) Singh. Singh: p.58, 
pl.6, f ig.5- 7

1965. Cicatricosisporites perforatus (M a r k о v a) D о r i n g. Doting: p.48, taf .XVI, fig.2, 3
1965. Costatoperforosporites fistulasus D e a k. Deak: p.61, pl IV, fig.7, 8
1965. Costatoperforosporites foveoiatus Deak. Deak: p.61, pi.I V, fig.13, 15

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 45 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с несколькими выпуклыми сторонами, закругленными углами. 
Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность конусовидно припод
нятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания протягивается к экватору 
стеры, иногда вдоль лучей имеется небольшой, мембранного типа, гребешок, высота 
которого 1—1,5 мкм. Проксимальная и дистальная поверхности имеет ребристую 
скульптуру, в ее образовании принимают участие нэкзинный и сэкзинный слои. Об
щая толщина экзины 1,5—2 мкм. На проксимальной поверхности ребра расположе
ны параллельно сторонам споры, на дистальной поверхности они продолжают fro же 
направление, только ближе к центру становятся короче и переходят в соответствую
щие ребра противоположной серии в виде поочередной У-образной косички-елочки. 
Ребра широкие — 2—2,5—3 мкм. На проксимальной и экваториальной частях они при
подняты и имеют рельефные округлые вершинки, а в местах соединения становятся 
плоскими; расстояние между ними 0,5—0,75 мкм. Вдоль средней части каждого реб
ра имеются маленькие отверстия округлой или неправильно-округлой форм. Цвет 
желтовато-буроватый.

Материал. Более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (41—49 мкм) и форма экваториального 

очертания.
Сравнение и замечания. Описанные миоспоры отнесены нами к Cikatricosispori- 

tes perforatus (Markova) Doring (транскрипция предложена несколько поз
же). Подобное отклонение объясняется тем, что в работе В.И.Бардйова, В.К.Немко-
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вой и Г.К.Кондратьева [7] было дано только изображение подобных миоспор, а опи
сания не было. В работе XДеринга [189] к этому виду были отнесены миоспоры 
(taf.VII, fig.14—16), в морфологическом строении которых нет характерных приз
наков вида, поэтому они нами не внесены в синонимику. Миоспоры вида Cicatrico- 
sisporites perforates (Markova) Doring имеют четкие отличия от других реб
ристых форм рода Cicatricosisporites, а именно: отверстия на ребрах и своеобразное 
срас ание ребер противоположных серий на углах спор в виде V-образной 
косички.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0121, 
инт.263,0—266,0 м. Алевритистая бескарбонатная глина с включениями песка и галь
ки кварца. Апт. Степной Крым, Красногвардейская площадь, скв.1,инт.2141—2143 м. 
Алеврит серый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: баррем — апт Украи
ны; апт — турон Западной Сибири. За пределами СССР: вельд ГДР; апт Венгрии.

Cicstricoeisporites pseudoaurifwus (Bolchovltina)M. Voronov* comb. nov.
Табл.5, фиг.35

1961. Anemig pseudoaurifera. Bolchovitina. Болховитина: c.52—53, табл.XIV, рис.7,*; 
табл-XVIl, рис.З

1975. Cicatricosisporites spiralis Singh. Srivastava: p.28, pl.12, fig.1—3
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 28 мкм. Экваториальное очертание 

треугольно-округлое, с несколько выпуклыми сторонами, закругленными углами. 
Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность конусовидно припод
нятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания простая, прямая, равна 
радиусу споры. Дистальная и проксимальная поверхности имеют ребристую скульп
туру, в образовании которой участвуют нэкзинный и сэкэинный слои. Толщина эк
зины 1,5—2 мкм. Ребра на проксимальной и дистальной поверхностях направлены 
параллельно сторонам споры, повторяя их конфигурацию, и образуют серию умень
шающихся к центральным частям сторон споры треугольников. По экваториальному 
контуру споры ребра наибольшего треугольника выглядят как толстая оторочка. 
Толщина ребер 1,5—2 мкм, расстояние между ними 0,5—1. Внешняя поверхность ре
бер округло-выпуклая. Цвет светло-коричневый,

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Варьируют размер (26—30 мкм) и очертания спор.
Сравнение и замечания. Миоспорам Cingulatisporites pseudoauriferus (Bolcho- 

vitina) M.Voronova comb. nov. подобны миоспоры, выделенные из альбских 
образований штата Техас (США) и отнесенные С.Шриваставой [268] к виду Cicatri- 
cosicporites spiralis Singh. Этот вид был описан С.Сингхом [263, р.78, р1.10, 
fig.1—3]. В диагнозе отмечались значительно большие размеры миоспор, более ши
рокие и плоские ребра экзины. Изученные нами миоспоры по орнаментации ребер 
проксимальной поверхности несколько сходны с миоспорами Cicatricosisporites 
brev.ilaesuratus Couper, выделенными И.З.Котовой [213] из неокомских пород 
южноафриканского шельфа Атлантического океана. Однако широкие плоские ребра, 
очень узкие бороздки между ними отличают их от Cicatricosisporites pseudoaurife
rus (Во Ichovitina) М. Voronova comb, nov. Морфологические особеннос
ти описанных миоспор отвечают диагнозу рода Cicatricosisporites.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Пирятинская площадь, 
скв.577, инт.423,8—427,7 м. Песчаник светло-серый, с зеленоватым оттенком, гли
нистый, мелкозернистый. Готерив — баррем. Равнинный Крым, Красногвардейская 
площадь, скв.1, инт.2229—2236 м. Песчаник серый, глинистый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины, 
Восточного Предкавказья; готе; ш — баррем Восточной Сибири (Вилюйская впади
на) ; баррем — апт Приморья; апт центральных областей РСФСР; альб Приаралья; 
сеноман Южного Урала; сеноман — турон Восточной Сибири. За пределами СССР: 
альб штата Техас (США).
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Cicatricosnporitss smimovae* M. Voronova sp. nov.
Табл.5, фиг.36

Голотип. ИГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Днепровско-Донецкая впади
на, Леля ковско-Озеря некая площадь, скв.484, инт.670,1—672,5, обр.177, прел. 1,в. 
Аргиллит светло-серый, некарбонатный, жирный на ощупь, с растительным детри
том. Готерив — баррем.

Диагноз. Споры трехлучевые. Очертание их треугольно-округлое. Экзина тонко
ребристая, имеется приподнятый гребешок, на концах щели разверзания вильчато
раздвоенный.

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 31 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с несколько выпуклыми сторонами и закругленными углами. 
Линия внешнего контура на углах слеп волнистая. Проксимальная поверхность 
конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания пря
мая или несколько извилистая, равна 3/4 радиуса споры. Вдоль лучей щели наблюда
ется приподнятый гребешок (высотой 1—1,5 мкм), который на контурах лучей виль- 
чато раздваивается. Дистальная и проксимальная поверхности имеют ребристую 
скульптуру, в образовании которой участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. Толщи
на экзины 1—1,5 мкм. Ребра тонкие (0,5 мкм и менее) , расстояние между ними 
0,5—1 мкм. Ребра проксимальной поверхности направлены параллельно сторонам 
споры. Цвет светло-коричневый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (25—35 мкм).
Сравнение и замечания. Миоспоры Cicatricosisporites smir novae М. Voronova 

sp. nov. имеют характерные особенности в морфологическом строении, которые ра
нее не наблюдались у представителей рода, а именно: гребешок, расположенный 
вдоль лучей щели разверзания, на конце вильчато раздвоен. Несколько сходные ми
оспоры были встречены Г.Норрисом [232, 1967, pl.11, frg.16] в альб-сеноманских 
образованиях штата Альберта (Канада) и наряду с другими миоспорами отнесены 
к виду Cicatricosisporites haliei De I с о u г t and Sprumont. Отличие состоит в 
ориентации ребристости. В работе Н.А.Болховитиной приведено изображение 
Cicatricosisporites dorogensis Р о t о n i е and G е I I е t i s с h из верхнего палеоцена 
и эоцена Венгрии [19, табл.XX, фиг. только 5,а]. Это изображение подобно вышеопи
санным миоспорам. В целом же для миоспор Cicatricosisporites dorogensis Р о t о - 
n i е and G е I I е f i s с h характерны большие размеры и более широкие ребра, на 
поверхности соприкосновения спор в тетраде (ареа) скульптуры нет, чем они и от
личаются от описанного вида.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Нежинская площадь, скв.248, 
инт.309,0—317,0 м. Глина темно-серая, с остатками древесины и прослойками каоли- 
нистого песчаника. Готерив — баррем. Причерноморская впадина, Ингульская пло
щадь, скв.0123, инт.218,3—223,0 м. Глина каолинистая, неслоистая. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — баррем — 
апт Украины.

Cicatricosisporites tricostata (В о I с h о v i t i n а) М. Voronova sp. nov.
Тебя.5, фиг.37

1963. Anemia tricostata Bolchovitina (Chomotriletes tricostatus Bo I ch.) Бгпховитина: c.38, 
Ta6n.IV, рис.9,12

1961. Anemia tricostata Bolchovitina. Болховитина: c.51—52, табл.XIV, рис.Д^-d 
1961. Anemia tricostata Bolchovitina. Иванова, Маркова: с.70—71, табл.17, фиг.6,а-с 
1963. Cicatricosisporites ludbrooki Dettmann. Dettmann: 54, pl.IX, fig.1 7—22 
1965. Cicatricosisporites angicanalis Doting. Doting: p.49, taf.XVIi, fig.1—2, taf.XVIll, fig.1 
1965. Cicatricosisporites magnus D 6 r i n g. Diking: p.49, taf.XV, fig.1—2; taf.XVI, fig.1 
1966. Cicatricosisporites sternum A m e г о n. Burger: p.243, pl. 11, fig.2

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 45 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное или треугольноокруглое, с ровными или слегка выпуклыми сторонами

•Вид накан в честь советского палинолога С.Б.Смирновой. 
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и зазубринками на углах. Линия внешнего контура ровная, на углах волнистая. 
Проксимальная поверхность пирамидально приподнятая, дистальная — округло
выпуклая. Щель разверзания прямая или слегка извилистая, протягивается на 3/4 
радиуса споры, вдоль лучей щели имеется мембранного типа гребешок. Проксималь
ная и дистальная поверхности имеют ребристую скульптуру, в образовании которой 
принимают участие нэкзинный и сэкзинный слои. Толщина экзины 1,5—2 мкм. В 
центральной части проксимальной поверхности у арии пространство в виде треуголь
ника лишено скульптурных украшений. Вершины такого треугольника расположены 
почти у конца лучей щели разверзания. В направлении к экваториальному контуру 
этот треугольник ограничивает три-четыре ребра, которые направлены параллельно 
сторонам споры и имеют также треугольную конфигурацию. Каждое ребро выходит 
за экваториальный контур угла споры и образует фестончатые зазубринки. Ребра 
тонкие, толщиной до 1 мкм, с округлыми вершинками, расстояние между ними 
2—3 мкм.

На углах спор ребра соединяются с ребрами смежных серий (экваториальной и 
дистальной). Цвет бурый.

Материал. Более 20экземпляров удовлетворительной сохранности.
йзамнчтесть, Варьируют размеры (39—50 мкм) и экваториальное очертание 

спор.
Сравнение и замечания. Подобные миоспоры были впервые встречены в аптских 

глинах Московской области и описаны Н.А.Болховитиной [161 и только спустя де
сять лет отмечены на Австралийском континенте в нижнемеловых отложениях 
МЩеттманн [180]. Она подробно описала их морфологическое строение и отнесла к 
новому виду Cicatricosisporites ludbrooki Det t„ отметив при этом значительное 
его сходство с Anemia tricostata Во I с h_ Пользуясь правилом приоритета, мы счи
таем возможным оставить прежнее видовое название при новой комбинации.

Миоспоры Cicatricosisporites tricostata (В о Ichovitin а) М. Voronova 
comb. nov. имеют сходство с миоспорами Cicatricosisporites austral iens is (Cook
son) Potonie, отличаясь тонкими ребрами и значительно большими расстояния
ми между ними.

Н.А.Болховитина отметила, что но характеру ребристости описанные споры име
ют некоторое сходство со спорами современных видов схизейных папоротников 
Anemia flexuosa (Sav,) R е е d и Anemia schimperiana (P r e s I.) Ree d, изображе
ние которых приведено в ее работе [19, табл.Х, рис-2,а-Ь и табл.Х, рис.5,а-с]. Это 
свидетельствует о систематическом родстве ископаемых ммослор со спорами схи
зейных папоротников.

Меетонакоигдаяие. Причерноморская впадина, Мелитопольская площадь, скв.055, 
инт.408,6 м. Глина пепельно-серая, каолинистая, с углистыми включениями. Апт. 
Днепровско-Донецкая впадина, Великозагоровская площадь, скв.357, инт.399,6— 
405,6 м. Песок глинистый, серого цвета. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: валанжин — апт Ук
раины; валамжин — турон Западной Сибири; апт центральных областей РСФСР (Мос
ковская обл.); нижний — средний альб Приаралья. За пределами СССР: верхняя 
юра — нижний, мел Нидерландов; нижний мел юго-восточной части Австралии; 
вельд Г ДР.

CicwtrisesisparitBS venustus Deak
Табл.5, фиг,38

1964. Cicatricosisporites venustus D е a k. Deak: p.252, pl.2, fig.12, 13
1963. Cicatricosisporites fu-catus Deak. Deak: p.2S4, pl.2, fig.6, 7
' 963. Cicatricosisporites ha.iei De Icou rt and Sprumon t. Brenner: p .49—50, pl.9, tig. 2
1964. Cicatricosisporites sp. A. Singh: p.₽0, pl.7, fig.1—3
1966. Cicatricosisporites dorogensis Potonie and Gellettsch. Hedlund:p.18, pl.3, fig.5
1968. Cicatricosisporites hallei* D el с о u rt and S p r u m о n t. Hedlund and Norris: p.136, pl.11, 

fig.4
1975. Cicatricosisporites venustus D e a k. Norvick and Burger: p.121 —122, pl.19, fig.8—12
1975. Cicatricosisporites venustus Deak. Srivastava: p.28:29, pl.12, fig.4—15
1976. Cicatricosisporites sp. Amerom, Hemgreen, Romein: pl.5, fig.4
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Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 26 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с несколько выпуклыми сторонами и закругленными углами. 
Линин внешнего контура мелкоизвилистая. Проксимальная поверхность конусовид
но приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзай ин простая, прямая, 
равна 2/3 радиуса споры. У некоторых экземпляров имеется уплотнение вдоль лу
чей щели, ширина которого вдоль каждого луча составляет 2,5 мкм. Дистальная и 
проксимальная поверхности имеют тонкую ребристую скульптуру, в образовании 
которой участвуют нэкзинный и сэкэинный слои. Толщина экзины 1,5—2,0 мкм. 
Ребра на дистальной поверхности направлены перпендикулярно к сторонам споры и, 
продолжаясь на проксимальную поверхность почти под прямым углом, подходят к 
лучам щели разверзания. Ребра тонкие, их ширина менее 0,5 мкм, еще меньше рас
стояние между ними.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (23—30 мкм).
Сравнение и замстания. Миоспоры Cicatricosisporites venustus Deak, имею

щие четкие морфологические признаки, некоторыми авторами [164, 199] были от
несены к виду Cicatricosisporites ha Hei D е i с о и г t and Sprumont. Межх тем 
миоспоры голотипа этого вида имеют несколько большие размеры и более толстые 
ребра [177, р.17, р1.1].

Ряд авторов [262, 154] миоспоры, подобные описанным, отнесли к роду 
Cicatricosisporites. Тонкая, прозрачная экзина, многочисленные узкие ребра отме
чаются у миоспор Mohria striata (Naumova) Boichovit i па [16, с.36, табл. IV, 
фиг.1—51. Они встречены в аптских образованиях центральных областей СССР и го- 
теривских отложениях Крыма. Однако у них ребра на проксимальной поверхности 
ориентированы параллельно сторонам спор, чего нет у миоспор Cicatricosisporites 
venustus Deak.

Местонахождение. Равнинный Крым, Заладно-Октябрская площадь, скв.31, 
инт.3030—3034 м. Аргиллит черный. Апт. Днепровско-Донецкая впадина, Леляков- 
ско-Озерянская площадь, скв.484, инт.596,4—604,4 м. Глина темно-серая, черная, 
с мелкими блестками слюды и прослоями темно-серого глинистого песчаника. Апт.

Геологшеекое и географическое распространение. В СССР: апт Украины. За пре
делами СССР; нижний мел штата Мэриленд, Нидерландов; апт Венгрии; альб южной 
части штатов Альберта и Оклахома; сеноман штата Оклахома и Австралии.

СгсМпаоанроИШverbrtekeje*М. Voronova ар.nov.
Табл .5, фиг.39

Голотип. И ГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Днепровско-Донецкая впади
на, Великозагоровская площадь, скв.357, инт. 447,8—448,8 и 448,8-455,7 м, обр.38 
и 39; преп.1,а, 11,в. Глина зеленоеато-серая, песчанистая. Валанжин.

Диагноз. Споры трехлучевые. Очертание треугольное, с ровными или несколько 
выпуклыми сторонами. Щель разверзания равна радиусу споры. Экзина толстая, ред
коребристая.

Олиеание. Споры трех лучевые, диаметр их 40 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное или треугольное, с равными или слегка выпуклыми сторояеми и 
узко закругленными углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная по
верхность конусовидно приподнятая, дистальная — пирамидально выпуклая. Щель 
разверзания прямая, равна радиусу споры. Вдоль лучей по обе стороны щели развер- 
зтия протягиваются плотные, высотой 1—1,5 мкм, гребешки с округлыми вершин
ками. Дистальная и проксимальная поверхности имеют ребристую скульптуру, в об
разовании которой принимают участие нэкзинный и сэкэинный слои. Толщина экзи
ны 3—4 мкм. Межлучевое пространство с гладкой экзиной, ребристая скульптура 
появляется ближе к экватору. Ребра проксимальной поверхности строго повторяют 
треугольную конфигурацию споры, срастаясь на углах. Они имеют ширину до 2 мкм 
и почти такую же высоту, округлые почти плоские вершинки и узкие расстояния 
друг от друга (до 0,5 мкм), На некоторых экземплярах ширина ребер до 4 мкм, 
а расстояние между ними 2. На проксимальной поверхности три-четыре ребра, на

•Вид назван е честь советского палинолога З.И.Вербицком.
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дистальной они повторяют треугольное очертание спор; сходящиеся ребра пересе
кают экватор под углом 45° Параллельных ребер на этой стороне два-три. Цвет ко
ричневый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (35—45 мкм), толщина эк

зины и оасстояние между ребрами.
Сравнение и замечания, Миоспоры Cicatricosisporites verbitskaj i M.Voronova 

sp. nov. только no толщине экзины напоминают миоспоры Cicatricosisporites cook- 
son ii В a i m e, а по конфигурации ребер дистальной стороны миоспоры они напоми
нают Cicatricosisporites hughes i Dettmann, В целом от миоснор других видов 
рода Cicatricosisporites эти миоспоры отличаются небольшими размерами, толстой 
экзиной и редко расположенными ребрами.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина. Сумская площадь, скв.11010, 
инт.411,2—415,0 м. Глина темно-серая, песчанистая, с растительными остатками. 
Валенжин. Горный Крым, Нижнегорская площадь, скв.6, инт.2582—2586 м. Аргил
лит темно-серый. Готерив.

Г дологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины.

Рад Appendicnperttes W е у I a n d and Krieger, 1953 
AppemtaNspOTitB*оаывмка (fiolchovitine)M,Voronova comb.BOV.

Табл.5, фиг.40

1961. Anemia caucasica Bolchovitina. Болховитииа: с.54, табл.ХУ, рис.5^-е; табл.ХУИ, 
рис.4.a

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 39 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное или треугольно-округлое, с прямыми или слегка выпуклыми сторонами 
и несколько выступающими ээкругленными'углами. Пиния внешнего контура ров
ная. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, дистальная — округло- 
выпуклая. Щель разверзания волнистая, равна радиусу споры. Вдоль лучей щели име
ется мембранного типа гребень высотой 2— 2,5 мкм; щель несколько увеличивается 
к углам споры, шиоинз ее до 3 мкм. Дистальная и проксимальная поверхности име
ют ребристую структуру, в образовании которой участвуют нэкзинный и сэкзинный 
слои. Ребра довольно плоские, ширина их 1—1,5—2 мкм, расстояние между ними 
1 — 1,5. Ребра обеих сторон спор Направлены параллельно сторонам, на углах они сое
диняются и образуют небольшой выступ округлой формы длиной 3 мкм, диаметр 
выступа в основании 4—5. Экзина выступа гладкая. Иногда сохраняется тонкий пе
риспорий мембранного типа. Цвет буроватый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Иамеичивость. Несколько варьируют размеры спор (34—54 мкм), толщина эк

зины и величина гребешка вдоль лучей щели разверзания.
Ср—ценна и замечания. Описываемые миоспоры по морфологическим особеннос

тям отвечают диагнозу рода Appendiс isporites. Миоспоры Append icisporites caucasia 
(В o l c h о v itina) M. Voronova comb, nov., несколько сходны с миоспореми 

Appendicrsporrtes erdtmanii Pocock. Между тем у описываемого вида ребра рас
положены ближе друг к другу, они плоские и более узкие, выступы на углах также 
значительно меньше. По форме и величине выступов миоспоры Appendicisporites 
cautasica (В о I с h о v it i n a) M. Voronova comb. nov. отличаются от миоспор 
вида Append icisporites tricorn itatus Wey land and G r e i f e I d. Отмечается неко
торое сходство с альбскимм миоспорами из южной чести США, отнесенные С.Шри- 
ваставой [268, pi.7, fig.3—5] к виду Appendicisporites jansonii Pocock, хотя го
лотип дгнного вида несколько отличен и по изображению, и по описанию.

Местонахождение. Горный Крым, Долгоруковская яйла, скв.54, инт.24 м. Алев
рит серый. Баррем. Причерноморская впадина. Мелитопольская площадь, скв. 12441, 
инт.202,4 м. Песчано-глинистая порода серого и темно-серого цвета. Апт.

I еояогячеемое и географическое распространение. В ССПР: баррем — апт При
морья, Суйфунский бассейн; апт Северного Кавказа; апт — аль б Украины; альб 
Северного Кавказа.
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Appenriicispcrites crimensis (Hol c.io v it i n a) Pccoc It
Табл.5, фиг.41

1961. Anemia crimensis Bolchovitina. Болховитина: c.55, табл.-XV, рис.8, табл.XVII, рис.7 
1961. Anemia crimansis Bolchovitina. Иванова и Маркова: с.75—76, табл.19, Фиг.1,2 
1964. Appendicispwites crimensis (Bolchovitina) Pocock. Singh: p,49, pl.2, fig.11, 12 
1965. Appen dicispc rites crimensis (Bolchovitina) Pocock. Poccck: p.154, pl.3, fig.5 
1S71. Appendicisporites crimensis (Bolchovitina) Pocock. Playford: pl.104, fig.2, 3

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 36 мкм. Очертание треугольно-ок руг- 
лое, с несколько выпуклыми сторонами, конусоподобными, округлыми выступами 
на углах. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность конусовидно 
приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, равна ра
диусу споры. Дистальная и проксимальная поверхность имеют ребристую скульпту
ру, в образовании которой участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. Ребра на обеих 
поверхностях направлены параллельно сторонам споры и друг другу, ширина их 
1,5—2 мкм, расстояние между ними узкое, до 1 мкм, поверхность ребер гладкая, 
почти плоская. Ребра, сливаясь на углах, образуют утолщенные выросты с гладкой 
экзиной. Высота выроста 4—4,5 мкм, диаметр основания 5-6. По форме они напоми
нают усеченный конус с округлой вершиной. Цвет желто-бурый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (32—40 мкм?, очертание, 

величина и форма выступов на углах спор.
Сравнение и замечания. Н.А.Болховитина сравнила вид миоспор с миоспорами 

Anemia niacrorpyza (Maljavkina) Bolchovitinan отметила, что он отлича
ется формой выступов на углах. Миоспоры Appendicisporites bilateralis Singh, 
приведенные в работе С.Шоиваставы [268, р.13, pl.5, fig.4, 5] из альбских образова
ний штага Оклахома (США), отличаются короткой щелью разверзания и несколько 
более длинными выступами на углах спор. Главная экзина выступов является общим 
признаком для сравниваемых видов.

Местон.хождение. Причерноморская впадина. Ингульская площадь, скв.0121, 
инт.269,0—272,0 м. Глина светло-серая, с примесью темно-серого песка, гальки и с 
переотложенными редкими растительными остатками. Апт. Степной Крым, Запад
но-Октябрьская площадь, скв.29, инт.2922—2927 м. Аргиллит серый, до черного, 
песчанистый. Альб.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — альб Юга и 
северо-западной части Украины; неоком северо-западной части Кавказа; апт — альб — 
сенон. центральных районов Западно-Сибирской низменности; альб Казахстана, Се
верного Приаралья; сантон Северного и Среднего Урала и Зауралья. За пределами 
СССР: нижний мел штатов Саскачеван и Манитоба (Канада); готерив — альб штата 
Альберта (Канада).

Appendicisporites erdtmanii Pocock
Табл.5, фиг.42

1964. Appendicisoirites erdtmanli Pocock. Singh: p.48, pl.2, fig.5—7
1965. (1964). Appendicisporites erdtmanii Pocock. Pocock: p.167, pl.3, fig.17
1965. Plicatella erdtmanii (Pocock) Ameron. Ameron: 112, pl.5, fig.1,a-d: pl.12, fig.3,a-b 
197S. Appendicisporites erdtmanii Pocock. Srivastava: p.14—15; pl.6, fig.1,2

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 52 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с прямыми или несколько выпуклыми сторонами, на углах споры име
ют выступающие коническиподобные выросты. Линия внешнего контура ровная. 
Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, дистальная — кругло-выпук
лая, щель разверзания прямая, равна радиусу споры, иногда вдоль лучей щели протя
гивается тонкий гребешок мембранного типа, высота которого 1—2 мкм. Дистальная 
и проксимальная поверхности имеют ребристую скульптуру, в образовании которой 
участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. Толщина экзины до 4 мкм. Ширина ребер 
3-4- 4,5 мкм, их*высота 2—3, вершинки округлые. Ребра расположены друг от дру
га на расстоянии 2,5—3,5 мкм. На проксимальной поверхности обычно четыре парал
лельных ребра, которые, срастаясь на углах, повторяют треугольную конфигурацию 
споры. Столько же ребер и на дистальной поверхности. Место срастания на углах ре
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бер соседних сторон выступает за экваториальный контур в виде булавовидного или 
цилиндрического выроста, длина которого 6—7 мкм, ширина до 10; вершина тупо 
округлая. Количество выступов на дистальной поверхности соответствует количест
ву ребер. Эти выступы, сливаясь, образуют гладкий волнистый гребень; экзина 
гладкая.

Материал. Встречено более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (47—57 мкм) и толщина 

экэины.
Сравнение и замечания. Миоспоры Appendicisporites erdtmanii Pocock имеют 

некоторое сходство со спорами Appendicisporites potamacensis В г е п п е г [164, 
р.46, pl.6, fig.4, 5] в направленности ребер, форме углового выступа, но отличаются 
толстыми и редкими ребрами. Этими характерными особенностями и нес олько 
большими размерами они отличаются также от миоспор Anemia silvestris В о I- 
chovit ina [19, с.58, табл.ХХ/Н, рис.8,а-d]. Скульптурная орнаментация сходна 
со спорами Appendicisporites tricornitatus W е у land and G r e i f e I d [243, p.38, 
pIJ, f ig.24—30], однако у последних ребра более узкие и близко расположены друг 
к другу, узкие выступы на углах спор имеют значительно большую длину.

Местонахождение. Причерноморская впадина. Новофилипповская площадь, 
скв.391, инт.446,6—557,6 м. Глина темно-серая до бурой, с примесью песка. Апт. 
Степной Крым, Красногвардейская площадь, скв.1, инт.2223—2236 м. Песчаник се
рого цвета, глинистый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: баррем — апт Украи
ны. За пределами СССР: вельд — апт Англии; альб штатов Альберта, Саскачеван 
(Канада); сеноман — турон Северной Испании.

Appendicisporites marfcovee* М. Voronova «р. nov.
Табл .5, фиг.43 __ <

Голотип. ИГН АН УССР, отдел ископаемой флоры, Днепровско-Донецкая впади
на, Дмитриевская площадь, скв.538, инт. 1237,4—1246,8 м, преп. 1,6. Песчаник зелено- 
вато-серый, разнозернистый, кварц-глауконитовый. Готерив — баррем.

Диагноз. Споры трехлучевые. Очертание треугольно-округлое, с плотными бу
лавовидными закругленными углами. Экзина ребристая, вокруг арии между лучами 
находится уплотненная экзина с крупными ячеями. t

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 82 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с прямыми сторонами и округленными булавовидными высту- 
пами на углах. Линия внешнего контура слегка волнистая. Проксимальная поверх
ность конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания 
простая, прямая, равна 3/4 радиуса споры. Дистальная и проксимальная поверхности 
имеют ребристую скульптуру, в образовании которой участвуют нэкзинный и сэк
зинный слои. Ребра на проксимальной и дистальной поверхности споры направлены 
параллельно друг другу и сторонам споры. Они плоские, с мелкоячеистой экзиной, 
низкие, ширина их 3 мкм, расстояние между ними 1,5—2. В центральной межлучевой 
части (ареа) уплотнение треугольноподобной формы; в центре этого уплотнения 
находятся крупные ячеи неправильно-округлой формы (1—1,5 мкм). Уплотнения на 
углах в плане имеют ямчато-ячеистую скульптуру. К этому уплотнению почти под 
прямым углом подходит и соединяется с ним серия ребер поверхностей сторон спо
ры. Уплотнение не проксимальной поверхности более узкое у конца щели разверза
ния и расширяется на углах споры (до 1,5 мкм). На дистальной поверхности оно 
вновь сужается и на углах принимает округло-булавовидную форму. Цвет буро- 
келтый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (80—89 (лкм) и очертание; 

на некоторых экземплярах щель разверзания раскрыта.
Сравнение и замечания. Миоспоры Appendicisporites morkcvae M.V oronova 

sp. nov. имеют четкие характерные особенности морфологического строения, кото

• Вид назван в честь советского палинологе Л.Г.Марковой.
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рых не наблюдается у других представителей рода Appendicisporites. К этим особен
ностям следует отнести строение ребер, низких и плоских, с мелкоячеистой экзи
ной; уплотнение между лучами и на углах спор.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, В.еликозагоровская площадь, 
скв.527, инт.441,7—446 м. Глина серая, с мелким растительным детритом, переслаи
вается с алеврит истым песчаником. Валанжин. Ярошевская площадь, скв.547, 
инт.957,9—965,8 м. Глина серая, песчанистая, неизвестковистая, плотная. Готерив — 
баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком северо-за
падной части Украины.

Appendicisporites pvviangulatus D о г i n g
Табл.5, фиг.44

1966. Appendicisporites parviangulatuS D 6 r i'n g. Ddring: p.109, taf.111, bild 4—6, taf.IV, bild 4—6
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 43 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное, с ровными, слегка выпуклыми сторонами и несколько выступающими 
закругленными углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверх
ность конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания 
прямая или слегка волнистая, равна радиусу,споры. Дистальная и проксимальная по
верхности имеют ребристую скульптуру, в образовании которой участвуют нэкзин
ный и сэкзинный слои. Толщина экзины 3,5—4 мкм. На проксимальной поверхности 
на контакте с арией экзина гладкая, несколько уплотненная. Она ограничивается 
ребрами, протягивающимися параллельно сторонам спор к ее углам. Ширина ребер 
3,5—4 мкм, расстояние между ними до 2. Такая же направленность ребер и на дис
тальной поверхности. Ребра соседних сторон, соединяясь, образуют небольшой выс
туп на углах спор. Он имеет гладкую экзину и округлую форму. Высота выступа 
5т~6 мкм, ширина его основания 7—8. Цвет буро-коричневый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Варьируют размеры спор (34—53 мкм), толщина экзины и ребер. 
Сравнение и замечания. Миоспоры вида Appendicisporites parviangulatus 

D б г i n g имеют некоторое сходство со спорами Appendicisporites hughesii Det- 
t m a n n [180, p.55—56, pt.X, fig.6—16]. Между тем миоспоры описываемого вида 
отличаются несколько меньшими размерами, более грубой и толстой экзиной и тол
стыми ребрами, а также уплотненной экзиной между лучами щели проксимальной 
поверхности и другой направленностью ребер дистальной поверхности.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0121, 
инт.269,0—272,0 м. Глина буро-серая, несколько углистая, с примесью песка. Апт. 
Горный Крым, Нижегорская площадь, скв.6, инт.2416—2419 м. Глина темно-серая, 
до черной, песчанистая. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: баррем — альб Украи
ны. За пределами СССР: верхний баррем — апт ГДР.

Appendicisporites potamacensis Brenner
Табл .6, фи г. 45

1961. Appendicisporites tricornitatus We у I a n d and G r e i f e I d. G r oot, P enny and Groot: 
pl.129.pl.24, fig.6, 7

1963. Appendicisporites potamacensis Brenner, Brenner: p.46, pl.6, fig .4, 5
1964. Appendicisporites tricornitatus Wey land and G.r e i f e I d. Singh: p.46,pl.2, fig.1 

'1969. Appendicisporites tricornitatus W e у I a n d and G r e i f e I d. Хлонова: с.46, табл.П, фиг.6—8 
1975. Appendicisporites potamacensis Brenner. Williams, Brideaux: pl.39, fig.B—13
1975. Appendicisporites potamacensis Bren n e r. Srivastava: p.16—17, pl.7, fig.6—8, pl.8, fig.1—6, 

pl.9, fig.1—2
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 42 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное, с ровными или несколько вогнутыми сторонами, на углах спор конусо
видные выросты. Линия внешнего контура слегка волнистая. Проксимальная поверх
ность конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания 
слегка волнистая, протягивается к экваториальному контуру. Вдоль лучей щели име
ются губы мембранного типа, их ширина до 0,5 мкм и почти такэя же высота. Ди
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стальная и проксимальная поверхности с ребристой скульптурой, в образовании ко
торой участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. На проксимальной поверхности ребра 
расположены параллельно сторонам или несколько вогнуты, количество их два-три, 
они сливаются на углах спор в выступающие выросты конусовидной формы с остры
ми вершинками. Экзина i этих выступов в нижней части несколько сохраняет ребрис
тую скульптуру орнамента поверхности спор. Длина выступов 3—4,5 мкм, ширина 
у с нования 5,6. Орнаментация ребер дистальной поверхности подобна проксималь
ной. Ширина ребер 2—2,5 мкм, расстояние между ребрами 2,5—4 мкм. Цвет желтова
то-буроватый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (40—45 мкм) и толщина 

экзин
Сравнение и замечания. Миоспоры Append icisporites potamacensis Brenner 

несколько сходны с видом Appendicisporites erdtmanii Pocock., описанным С.По- 
коком [244, n.167, pl.3, fig.17]. Это сходство отмечается в общей конфигурации 
ребристости поверхностей споры. Однако ребра описанного вида расположены друг 
от друга на значительном расстоянии и, кроме того, миоспоры Appendicisporites 
potamacensis Brenner имеют форму выступов на углах, напоминающую конус 
с острой вершинкой и широким основанием. Экзина этого выступа сохраняет ребрис
тость сросшихся ребер соседних сторон. Сравниваемый вид миоспор обладает була
вовидными выступами на углах. Отмечается значительное сходство с миоспорами 
Appendicispor ites distocarinatus De tt man n and P I a у f о r d, описанными М.Дет- 
тманн и Г.Плайфордом [1В2, р.75, pl.6, fig.13—201 из нижнемеловых отложений Юж
ной Австралии. Этот вид отличается формой выступающих вершинок на углах спор. 
По мнению С.Шриваставы [269], основанного на изучении палинологического мате
риала из нижнего мела южной части США; вид Appendicisporites distocarinatus 
D е t t. and P I a у f. следует считать синонимом вида Appendicisporites potamacensis 
Brener.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ноеофилипповская площадь, 
скв.391, инт.556,0—557Д м. Глина темно-серая до бурой, с примесью песка. Апт. 
Ингульская площадь, скв.0121, инт.263,0—266,0 м. Песчано-глинистая порода, серая, 
бескарбонатная, переслаивается с алеврит истой глиной и песком. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт Украины. За пре
делами СССР: бвррем — сеноман США; альб восточной «части Канады и Юга США.

Appendicisporites еуешкюм» (Markov »)М. Voronova comb. nov.
Табл.6, фиг.46

1961. Anemia symskiensis Markova. Маркова: с.81—82, тебл.21, фиг.1,э-е, 2>е, 3,а-е, 4,а-в, 6 
1964. Appendicisporites sp. Singh: р.51, pl.2, fig.14
1965. Appendicisporites ? jansonii Pocock. Gregor: pl.VIII, fig.21
1975. Appendicisporites jansonii Pocock. Srivastava: p.15—16, pl..7, ftg. non 1, 2
1975. Appendicisporites sp. B. Srivastava: p.19, pi.10, tig.1,2

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 52 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное или округло-треугольное, со слегка вогнутыми или ровными сторона
ми, с округлыми или булавовидными выростами на углах споры. Пиния внешнего 
контура ровная. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, дисталь
ная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, равна радиусу споры. Дисталь
ная и проксимальная поверхности имеют ребристую скульптуру, в образовании ко
торой участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. Ребра на обеих поверхностях направ
лены параллельно сторонам споры и друг другу. Ширина ребер 1—1,5 мкм, расстоя
ние между ними 0,3—и,5. Экзина ребер мелкобугорчато-дырчатая. Ребра сходятся на 
углах споры в виде булавовидных округлых выступов, ширина которых у основания 
5,5—9 мкм. Цвет коричневато-бурый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (42—59 мкм) и очертание 

(от треугольного до треугольно-округлого).
Сравнение и замечания. Миоспоры Appendicisporites symskiensis (Markova) 

М. Voronova comb. nov. имеют характерное морфологическое строение, узкие 
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и плотно расположенные ребра, а также мелкобугорчато-дырчатую скульптуру ребер 
и отвечают полностью диагнозу морфорода Appendicisporites. Среди миоспор этого 
вида наблюдаются экземпляры в периспории, что придает им еще большее сходство 
со спорами □ периспории современных папоротников Anemia trichorhiza G a rdn.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина. Великозагоровская площадь, 
скв.357, инт.437,8—448,8 м. Глина песчанистая, черная, с растительными вкрапле
ниями. Готерив — баррем. Равнинный Крым, Красногвардейская площадь, скв.1, 
инт.2147—2147 м. Алеврит серый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины, 
Западной Сибири. За пределами СССР: валанжин — апт Арктической КанадЕи; баррем 
штата Альберта; альб штата Оклахома.

Appendicisporites tricornitatus Weyland and G r a i f a I d
Табп.6, фиг.47

1953. Appendicisporites tricornitatus W e у I a n d and G re i f e I d. Weyland and Greifeld: P-93, pl. 1Tr 
fig.52

1955. Appendicisporites tricornitatus Weyland and Greifeld. Delcourt and Sprumort: p.40, 
pl.4, fig.3

1958. Appendicisporites tricornitatus Weyland and Greifeld. Couper: p.136, pl.17, fig.7—9 
1961. Appendicisporites tricornitatus Weyland and Greifeld. Болховитина: с.60, табл.XIV, 

рис.9,а, б
1962. Appendicisporites tricornitatus Weyland and Greifeld. Pocock: p.38, pl.2, fig.24—30 
1964. Appendicisporites tricornitatus Weyland and Greifeld. Singh: p.46, pl.2, fig.1 
1966. Appendicisporites clavatus (Markova) During. Doring: taf.lll, bild 7, 8
1966. Appendicisporites tricornitatus Weyland and Greifeld. Hedlund: p.15, pl.4, fig.4,a, b

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их. 55 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с прямыми или несколько выпуклыми сторонами, на углах — сильно 
оттянутыми коническиподобными выростами. Линия экваториального контура ров
ная. Проксимальная поверхность несколько конусовидно приподнятая или выровнен
ная, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, равна 3/4 радиуса 
споры. Дистальная и проксимальная поверхности имеют ребристую скульптуру, 
в образовании которой участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. Ребоа шириной 
2—4 мкм, с округлыми вершинками, друг к другу расположены близко (расстояние 
между ними 0,5—1 мкм), конфигурация их как на проксимальной, так и на дисталь
ной поверхностях параллельна сторонам споры. На углах споры они соединяются и 
переходят в длинный коническиподобный выступ, длина которого до 10 мкм и бо
те, с гладкой экзиной. Цвет буровато-желтый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Иамемчмвость. Несколько варьируют размеры спор (50—60 мкм), толщина эк

зины и степень раскрытия щели.
Сравнение и замечания. Миоспоры Appendicisporites tricornitatus Weyland 

and Greifeld несколько сходны с миоспорами Anem ia praecipia Verbits kaj a, 
иа отложений нижнего мела Сучанского бассейна, описанными З.И.Вербицкой [34, 
сЭВ—09, табл.VII, фиг.42,а, б]. Последние отличаются более широкими ребрами и 
белее длинными выростами на углах. Их длина превышает диаметр тела споры или 
равна ему. Имеются определенные отличия в морфологическом строении миоспор 
^pendicisporites bifurcatus S i п g h из альбских образований южной части СЩА, 
приведенных в работе К.Шриваставы [268, р.12, pL3, fig. 8—10]. Они обладают 
тонкими ребрами и менее оттянутыми выростами на углах спор. При исследовании 
нижнемеловых отложений Атлантического побережья Канады Я.Гроот, Я.Пенни 
кК.Гроот [195, р.128, pl.24, fig.6,7] изучали сходные споры, которые былиотнесены 
К в»ч»У Appendicisporites tricornitatus W е у land and Greifeld. Последние от- 
личаютсп весьма редкой ребристостью на дистальной поверхности и значительно бо
те короткими выступами на углах, что не отвечает диагнозу вида.

Местонахождение. Днепровс ко-Донецкая впадина, Леляковско-Озерянская пло- 
щмь, скв.484, инт.604,4—612,4 м. Глина серая, местами темно-серая, слюдистая, 
каолинистая, с растительными остатками. Апт. Причерноморская впадина, Ингуль- 
Окап площадь, скв. 0121, инт.263,0—266,0 м. Песчано-глинистая порода переслаива
ется с алеврито-бескарбонатной глиной. Апт.
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Геологическое и географическое распространение. В СССР: баррем — апт Ук- 
оаины; нижний — средний альб Казахстана (Примугоджарье). За пределами СССР; 
нижний мел штата Альберта (Канада); вельд — апт Англии, Бельгии; неоком — 
верхний альб Западной Канады; баррем — апт ГДР; нижний сенон ГДР.

Род Pitosisporites О е I с о u г t and Sprumont, 1955 
Pttasispontes notenss С о о k t о n and Dettmann 

Табп.6, фиг.48

1958. Pitosisporites notensis Cookson and Dettmann. Cookson and Dettmann: p.102, pl.XV, 
fig.1—3

1961. Lygodium notensis (Cookson et Dettmann) Bolchovitina. Болховитима: c.103, 
табл.ХХХУШ, рис.7

1961. Lygodium calvum E. I v a n о v а. Иванова: с.105, табл.28, фиг.З^, в
1963. Pilosisporites notensis Cookson and Dettmann. Dettmann: p.37, pl.IV, fig.1—5, fig.4,d 
1975. Pilosisponies notensis Cookson and Dettmann. Norvick and Burger: pl.18, fig.17

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 65 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, со слегка вогнутыми сторонами или треугольно-округлое, с несколь
кими выпуклыми или ровными сторонами и закругленными углами. Проксималь
ная поверхность выровнена, дистальная — округло-приподнятая. Лучи щели разверза
ния прямые, равные 2/3 радиуса споры. На некоторых экземплярах вдоль них наблю
дается более уплотненный нэкзинный слой в виде валика. В шиповатой орнаментации 
обеих сторон миоспоры участвуют нэкзинный и плотном нему прилегающий сэкзин- 
ный слои, их общая толщина до 3 мкм. Шипики в виде волосков сосредоточены в ос
новном на углах и вдоль щели разверзания, иногда располагаются равномерно на 
дистальной и на проксимальной поверхностях. Они мелкие — высота 1—3 мкм, осно
вание до 0,5, вершина острая, в виде иголки. Цвет желтый.

Материал. Более 15 экземпляров Хорошей сохранности.
Иамемчивость. Наблюдается в размерах (55—75 мкм), экваториальном очертании 

и густоте расположения шипиков, размерах шипиков на одном и том же экземпляре.
Сравнение и замечания. Миоспоры Pilosisporites notensis Cookson and 

Dettmann отличаются от спор Pilosisporites trichopapiltosus (T h ierg) Del- 
court and Sprumont значительно более коротким волосками и более плотной 
экзиной.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Дмитриевская площадь, 
скв.538, инт. 1237,4—1246,8 м. Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый, кварц- 
глауконитовый. ГОТРОИВ — баррем. Степной Крым, Красногвардейская площадь, 
скв.1; инт.2141—2147 м. Алеврит зеленовато-серый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — апт запад
ной, центральной и восточной частей Западно-Сибирской низменности; готерив — 
баррем Украины. За пределами СССР: неоком — апт — альб Австралии; сеноман Вос
точной Австралии.

PHoabporitaa perviapinoeus De 11 m a n n
Табл.6, фиг.49

1963. Pilosisporites parvispinosus Dettmann. Dettmann: p.38, pl.IV, fig.6—8, fig.41
Ооисание. Споры трехлучевые, диаметр их 40 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное, с вогнутыми сторонами и закругленными углами. Линия внешнего кон
тура мелковолнистая. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, дис
тальная — округло-выпуклая. Лучи щели разверзания прямые, равны 2/3 радиуса 
споры, на некоторых экземплярах вдоль них имеется слегка приподнятый уплотнен
ный валик нэкзинно. j слоя шириной до 1 мкм. В мелкошиповатой орнаментации 
сторон миоспоры участвуют и сэкэинный, плотно прилегающий слой. Толщина экзи
ны 1—1,5 мкм. Шипики расположены равномерно по.поверхности сторон споры, их 
высота 1—1,5, основание до 1 мкм в диаметре. Цвет желтый.

Материал. До 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (36—43 мкм), экваториальное очертание 

и густота шипиков.
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Сравнение и замечания. Миоспоры Pilosisporites parvispinosus Dettmann 
из барремских образований Крыма отличаются от спор апта и альба Большого Ар
тезианского бассейна Австралии значительно меньшими, размерами. По сравнению с 
миоспорами Pilosisporites notensis Cookson and Dettmann они имеют более 
тонкую экзину и более мелкие шипики.

Миоспоры Pilosisporites brevibaculatus D6r i ng [189,p.37—38,taf.Xi,f ig.8—10], 
встреченные в вельдских отложениях ГДР, по размерам и общей орнаментации по
верхности несколько похожи на миосперы Pilosisporites parvispinosus Dettmann, 
однако из-за некоторых отличий в плотности экзины и величине шипиков эти виды 
нельзя считать синонимами.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Дмитриевская площадь, 
скв.538, инт. 1237,4—1246,8 м. Песчаник зеленовато-серый, кварц-глауконитовый, 
глинистый. Готерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — баррем 
Украины. За пределами СССР; апт — альб Большого Артезианского бассейна Авст
ралии.

PHosisporites trichopapillosus (Thiergart) Delcourt and S p r u m о n t
Табл.6, фи г.50

1949. Sporites trichopapillosus T riergart. Thiergart: p.22—23, pl.IV/V, ab.18
1955. Pilosisporites trichopapillosus (Thiergart) Delcourt and Sprumont, Delcourt and 

Sprumont: p.34, pl.3, fig.3
1958. Pilosisporites trichopapillosus (T riergart) Delcourt and Sprumont. Couper: p.144, 

pl.23, fig.1- 3
1961. Lygodium horridum Sachanova et E. Ivanova. Иванова: c.101—102, табл.27, фиг.2^, в 
1961. Lygodium ungulatum E. I v a n о v а. Иванова: c.102—103, табл.27, фиг.3,а, в 
1961. Lygodium spinosum E. I v a n о v а. Иванова: c.103>~104, табл.28, фиг.1а, в
1961. Lygodium longipilosum E. I v a n о v а. Иванова: c.106—107, табл.29, фиг.1,а, в
1961. Lygodium hirsutum E. I v a n о v а. Иванова: c.107—108, табл.29, фиг.2,а, в
1961. Lygpdium trichopapillosus (Thiergart) Bolchovitina. Болховитина: c.102, 

Tabn.XXXVIH, рис.1 ,a, в
1961. Lygodium verus (Delcourt et Sprumont) Bolchovitina: Болховитина: c.103, 
* табл.XXXVI11, рис.3,а, в

1962. Pilosisporites trichopapillosus (Ti ergart) Delcourt et Sprumont. Pocock: p.45—46, 
pl.4, fig.70

1962. Pilosisporites verus Delcourt et Sprumont. Pocock: p.45, pl.4, fig.69
1962. Lygodium setiferum Verbitskaja. Вербицкая: p.104—105, табл.XI, фиг.53д-ж
1963. PHosisporites trichopapillosus (Thiergart)Delcourt and Sprumont Brenner: p.67, 

pl.20, flg.3
1964. Pilosisporites trichopapillosus (T h i e r gart) Delcourt and Sprumont. Singh :p.75,pl.9, fig.4 
1964. Pilosisporites verus Delcourt and Sprumont. Singh: p.75, pl.9, fig.5
1964. Pilosisporites trichopapillosus (Thiergart) Delcourt and Sprumont. Stover: p.144, pl.1, fig.8 
1965. Pilosisporites trichopapillosus (T ri ergart) Delcourt and Sprumont. During: p.36—37, 

taf.XIV, fig.1—3
1967. Pilosisporites trichopapillosus (Thiergart) Delcourt and Sprumont. Steves and Nil- 

kins: pl.lll, fig.1,2
1971. Pilosisporites echinaceus (Verbitskaja) Bolchovitina. Фокина: c.119—120, табл.XXV 

фиг.13
1971. Pilosisporites verus D e I с о u rt and S p г u m о n t. Playford: p.536, pl.103, fig.6
1971. Pilosisporites trichopapillosus (Thiergart) Delcourt and Sprumont Playford: p.536, 

pl.103,fig.7 сэ
1976. Pilosisporites trichopapillosus (Thiergart) Delcourt and Sprumont. Ameron, Hemg

reen, Romein: p.59, pl.6, fig.4
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 76 мкм. Экваториальное очертание 

треугольно-округлое, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и закругленными 
■углами. Проксимальная поверхность выровнена, дистальная — округло-выпуклая. 
Лучи щели разверзания прямые или слегка волнистые, равны 2/3 радиуса споры. На 
некоторых экземплярах вдоль лучей щели наблюдается более уплотненная экзина 
или тонкий гребешок. Орнаментация дистальной и проксимальной поверхностей 
крупношиповатая, в ее образовании участвуют нэкзинный и сэкзинный слои; их 
толщина до 2 мкм. На проксимальной поверхности шипы сосредоточены главным 
образом на углах спор, иногда вдоль щели разверзания; дистальная поверхность по
крыта шипиками довольно равномерно. Высота шипов 6—11 мкм, основание их 
несколько шире, чем игольчатые вершинки. Цвет желтый.
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Материал. Более 30 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Наблюдается в размерах (68—85 мкм), очертании спор, длине 

шипов и густоте их расположения.
Сравнение и замечания. При выделении нового форморода Pi losisporites А.Дель- 

кур и Г.Спрумонт [177] тщательно описали морфологические особенности строения 
миоспор Pi losisporites trichopapi llosus (Th i ergart) De Icou r t and S p tu
rn „ n t. Было отмечено значительное сходство их со спорами современного папорот
ника Cyathea medullaris (Forst.) Swartx. Для миоспор Lygodium trichopapi I- 
losus (Thiergart) Bolchovitina Н.А.Болховитина [19] предложила новый 
диагноз, отмечая, что к этому виду следует относить миоспоры только с короткими 
шипиками, а с длинными следует выделить в другой вид. Х.Деринг [189], уточняя 
синонимику описанного выше вида спор, асе виды, предложенные Е.А.Ивановой, 
посчитал синонимами вида Pilosisporites trichopapi llosus (T h i e r g a r t) Del- 
court and Sprumont. По нашему мнению, только четыре вида, указанных в 
синонимике, следует считать синонимами вида Pilosisporites trichopapillosus (T h i- 
ergart) Delcourt and Sprumont.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Брошевская площадь, скв.547, 
гл.951,6—957,9 м. Глина серая, песчанистая, с прослоями серого песчаника. Готерив — 
баррем. Степной Крым, Красногвардейская площадь, скв.1, гл.2229—2236 м. Песча
но-алевритовая порода, зеленоватого цвета. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: валанжин — готерив 
центральной части Каракумов (Средняя Азия); готерив Северного Кавказа; готе
рив — сеноман Западно-Сибирской низменности, Приморья; готерив — баррем севе
ро-восточной части Украины; баррем Северного Кавказа, Горного Крыма, централь
ной части Каракумов; апт Северного Кавказа. Западно-Сибирской низменности, 
Бухаро-Хивинской депрессии, юго-западной части Гиссарского хребта, Приморья; 
альб Западно-Сибирской низменности, Северного Приаралья, центральной части Кы
зылкумов, Восточной Туркмении, центральной части Каракумов. За пределами СССР: 
пурбек — вельд Англии; вельд ГДР, Бельгии; нижний мел Нидерландов, штатов Мэ
риленд, Альберта, Саскачеван, Манитоба (Канада).

KlukisporttM variegatus Couper
Табл.7, фиг.51

1958. Klukisporites variegatus Couper. Couper: p.137, 138, pl.19, fig.67
1961. Klukisporites variegatus Couper; Болховитина: с.12, табл.1, рис.6
1965. Klukisporites variegatus Co u p e г. Ярошенко: с.43, табл.1, фиг.5—9
1966. Klukisporites variegatus Couper; Просвияркова: с.126, табл.XXIV, фиг.5—9
1966. Klukisporites variegatus Coupe r. Burger: p.248, pl. 15, fig. 1
1971. Klukigaorites variegatusC ouper. Швецова: c.125—126, табл.XXV, фиг.1

Описание. * Споры трехлучевые, диаметр их 45 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с выпуклыми или ровными сторонами и закругленными уг
лами. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность несколько 
пирамидально приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания пря
мая, равна радиусу споры, вдоль лучей щели иногда протягивается полоса уплотнен
ной ;экзины в виде тонких губ незначительной толщины и высоты. Экзина споры, 
состоящая из более плотного нэкзинного и сэкзинного слоев, имеет ямчато-сетчатую 
или ямчатую скульптуру. Толщина экзины 2,5—4,0 мкм. Ямки неправильно-округ
лой и угловатой формы, их диаметр 2—4 мкм. Сетка образована толстыми перепле
тающимися валиками, ширина которых 2—5 мкм. На дистальной поверхности валики 
имеют большие окр глью вершины и несколько приподняты, на проксимальной 
вершины более уплотненные. Цвет бурый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (38—52 мкм) и толщина 

экзины.
Сравнение и замечания. Миоспоры Klukisporites visibilis (Bolchov itina) 

В о I с h о v i t i па [19, с.12, табл. 1, рис.5, табл.У! I, рис.6,а, в], (нижне-и средн еальб- 
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ские отл^/...: северного побережы: Аральского глоря и п-ова Куланды), отличаются 
широко окаймленной щелью разверзания и наличием скульптуры сетчатоподобных 
валиков, состоящих из слившихся бородавчатоподобных образований. Миоспоры 
Klukisporites variegatus Couper отличаются от спор вида Klukisporites pseudore
ticula tus Couper [173, p.138, pl.19, fig.8—10] скульптурной орнаментацией как 
дистальной, так и проксимальной поверхностей, тогда как у сравниваемых спор про
ксимальная поверхность между лучами щели разверзания имеет гладкую экзину.

Родовое название Klukisporites предложено Р.А.Купером [173] на основании ус
тановленного родства дисперсных миоспор сс спорами; извлеченными из спорангиев 
юрских папоротников Klukia exilis (Phillips) В а с ib о г s k i и Stachipteris 
hallei Thomas.

Местонахождение. Днепровско-Дон дкая впадина, Сумская площадь, скв.1010, 
инт.430,7—436,3 м. Глины зелено-серые, плотные, тонкоотмученные. Берриас. Гор
ный Крым, Симферопольское поднятие, Зуйский участок, скв.25, инт. 104,3 м. Песча
ник серого цвета. Валанжин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: тоар — аален — белое 
Северного Кавказа; верхняя юра — мел Западного Примугаджарья (Мангышлак), 
Украины. За пределами СССР: средняя юра Англии (Йоркшир); верхняя юра — мел 
Нидерландов.

Klukisporites visiWMi (В olchovittne) Bolehovitina
Табл.7, фиг.52

1953. Stenozonotriletes visibilis Bolehovitina Болховитина: с.52, табл-VII, рис.12
1958. Klukia exilis (phillips) R а с i b о г s k i. Couper: p.W9, pl.19, fig.2, 3
1961. Klukisporites visibilis (Bolchovitina)Bolxhoviti n а. Болховитина: с.12, Табл.1, 

рис.5, табл.VII, рис.6,а, в
1966. Klukisporites visibilis (Bolehovitina) Bolehovitina. Просвирнкове: с.125—126, 

табл.XXVI, фиг.3,4
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 43 мкм. Экваториальное очертание 

округло-треугольное или треугольно-округлое, с прямыми или слегка выпукло
закругленными углами. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверх
ность пирамидально приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверза
ния прямая, равна 3/4 или 4/5 радиуса споры, вдоль лучей щели протягивается широ
кое, до 4 мкм, уплотнение экзины, внешний контур которого волнистый. Экзина 
споры, состоящая из нэкзинного и сэкзинного слоев, толстая, ее толщина по контуру 
споры просматривается в виде оторочки — 3—4 мкм. Экзина орнаментирована непра
вильной формы ямками и переплетающимися в виде крупной сетки толстыми тяжа
ми. Ширина тяжей неодинакова — 3—4 мкм, диаметр ямок 2—2,5. Цвет коричневый.

Материал. Встречено более 25 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (38—50 мкм) и толщина 

экзины.
Сравнение и замечания. Миоспоры Klukisporites visibilis (В о I с h.) В о I с h. 

отличаются от миоспор Klukisporites variegatus Couper широко окаймленной 
щелью разверзания и неодинаковой толщиной переплетающихся толстых тяжей, не
значительной величиной ямок, разделяющих эти тяжи. По мнению Н.А.Болховити- 
ной [19], переплетающиеся тяжи состоят из низких, близко расположенных борода
вок. Описываемый вид миоспор по орнаментации экзины весьма близок к спорам 
юрского папоротника Klukia exilis (Phi Mips) Raci bors ki. Кроме того, 
НА. Болховитина отмечала сходство их со спорами современных видов Lygodium 
ret i cu latum S c h. и Lygodium salicifolium P г e s I.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Каховская площадь, скв. 1В, 
инт.430,6—431,0 м. Глина песчанистая, серого цвета. Апт. Горный Крым, Зуйская 
площадь, скв.25, инт. 104,3 м. Песчаник серого цвета. Валанжин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украи
ны; нижний, средний альб Казахстана (северный берег Аральского моря, юг п-ова 
Куланды); верхний мел Туркмении, Узбекской ССР. За пределами СССР: средняя 
юра Англии (Йоркшир).
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Tritobosporites (Pan t.) exR.Poton ie, 1966
Tritoteaporrteaapivemiestus Couper

Tafin.7, фиг .53

1953. Lophotriletes crispaeformis Bolchovitina. Болховитина: сЗЗ, табл .VI l, рис.16
1956. Lygodium gibberulum (Kar a-M и r z a) Bolchovitina. Болховитина: с.55, табл.VI, 

рис.82,а, в
1958. Trilobosporites apiverrucatus Couper. Couper: p.142, pl.21, fig.11—13 
19u I. Lygodium tuberosum E. i v a n о v а. Иванова: c;100—101, табл.27, фиг.1 ja, в 
1961. Lygodium multituberculatum Bolchovitina. Болховитина; с.92, твбл.ХХУ1П, рис.7;

Ta6n.XXXVii, рис.3,а, в
1962. Trilobosporites apiverrucatus Couper. Pocock: p.43—44, pl.4, fig.59—60
1962. Lygodium mirabile Bolchovitina. Вербицкая; с.102—ЮЗ, табл.Х, фиг.51,э-ж
1962. Trilobosporites apiverrucatus Couper. Groot and Groot: p.168, pl.IV, fig.1—4
1963. Concavissimisporites variverrucatus (Couper) Brenner. Brenner: p.59, pl-14, fig.4
1964. Trilobosporites apiverrucatus С о u p e r. Singh; p.72, pl.8, fig.16—17 (non 18)
1965. Concavissimisporites apiverrucatus (Coupe r) Dbri ng. Diking: p.33—34, taf.Xtll, fig.3,4 
1966. Trilobosporites apiverrucatus Coup er. Burger: p.250—251, pl.18, fig.1
1966. Concavissimisporites verrucosus D e I с d u r t and Sprumont. Burger: p.249, pl.20, fig.1 
1967. Trilobosporites apiverrucatus Couper. Archangelsky and Gamerro: p.212, pl.1, В 
1971. Trilobosporites apiverrucatus Couper. Перфильева: с.62, табл.2, фиг.1
1973. Tuberositriletes tuberculiformis (Cookson) Reyr e. Reyre: p.124, pl.10, fig.4—5

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 70 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с вогнутыми сторонами и закругленными углами. Линия внеш
него контура волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, 
дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, простая; лучи щели рав
ны 2/3 или 3/4 радиуса споры. Проксимальная и дистальная поверхности споры име
ют крупнобугорчатую скульптуру, в образовании которой участвуют нэкзинный и 
сэкзинный слои. Толщина экзины 2,5—3,5 мкм. Бугорки различной формы и разме
ров. Наиболее крупные сосредоточены вдоль щели разверзания и на углах споры. 
Размер их основания 6—7 мкм в диаметре, высота до 4. Вершинки бугорков округ- 
лые. Цвет светло-коричневый.

Материал. Более 20 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (65—75 мкм), величина и очертание бу

горков.
Сравнение и замечания. При описании миоспор Trifobosporites apiverrucatus 

P.Kynep [173] отметил их некоторое сходство с современными спорами Dicksonia 
synarros Swartz., однако указал, что имеется больше основания сопоставлять 
их со спорами рода Lygodium.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина. Сумская площадь, скв. 11010, 
инт.411,2-415,3 м. Глина темно-серая, с растительными остатками. Готерив — бар- 
рем. Западный Крым, Западно-Октябрьская площадь, скв.29, инт.3125—3131 м. 
Алевролит темно-серый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Восточ
ной Сибири (Якутии); валанжин — альб западной, центральной и восточной частей 
Западно-Сибирской низменности; неоком Украины; апт — альб Восточной Сибири; 
альб Казахстана й Восточного Приаралья. За пределами СССР: бет — неоком Цент
ральной Африки (Сахары); вельд Англии, ГДР; нижний мел Нидерландов, штата 
Мэриленд (Канада), Аргентины; берриас — средний альб штата Альберта (Канада); 
неоком Восточной Канады; апт — альб Португалии.

Tritobosporites asper (В olchovitin а) М. Voronova comb. nov.
Табл.7, фиг.54

1953. Stenozonotriletes а ->ег В о I с h о v i t i п а. Болховитина: с.49, табл.УП, рис.2
1954. Lygodium (Stenozonotriletes) aspertum Kar a-M и r z а. Кара-Мурза, с.66, табл.9, рис J
1954. Lygodium cf. flexuosum S a u e and MtchedlishviH. Зауер и Мчедлишвипи; табл.VI, 

рис.11
1955. Ccncavisporites punctatus D е I с о u г t et S p r u m о n t, Delcourt et Sprumont: p.25, pl.1, 

fig.8; pl.11, fig.2
1958. Concavisporites punctatus Delcourt et Sprumont. Couper: p.142, pl. 22, fig.1 —3 
1958. Lygodium reticulatum f. typicum Maljavkina. Малявкина: с.38, табл.IX, фиг.1 
1958. Lygodium flexuosiformis Maljavkina. Малввкина: с.39, табл.1, фиг. 10 
1958. Lygodium fumatum Verbitskaja. Вербицкая: табл.Ill, рис.41
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1958. Lygodium punctatituberculatum Ma I ja v к i па. Малнвкина: с.41, табл.1, фиг.11
1961. Lygodium granulatum E. Ivanova. Иванова: с.94, табл.24, фиг.1,8-в
1962. Concavisporites punctatus De I co u rtetSp г u mo n t. Pocock: p.46, pl.5, fig.72
1963. Concavissimisporites punctatus (D e I co u r t and S p ru m on t) Brenner. Brenner: 

p.59, pl.14, fig.6
1964. Maculatisporites granulatus IE. Ivanova) Doring. Doting: p.1100, taf.1, bild.1— 3
1965. Maculatisporites maculatus Doring. Doring: p.23—24, tat.VI, fig.3
1965. Maculatisporites granulatus IE. I v a n ova) Dor i n g. Doring: p.24, taf.VI, fig .4—6 
1965. Cardioangulina trilobata D 5 r i n g. Doring: p.18, taf.1, fig.4—6

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 60 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное или треугольно-округлое, с вогнутыми сторонами и закруглен
ными углами. Линия внешнего контура в основном ровная. Проксимальная поверх
ность конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Лучи щели развер- 
зания прямые, равны 2/3 радиуса споры. Проксимальная и дистальная поверхности 
имеют зернистую скульптуру, равномерно расположенную по всему телу и создающую 
впечатление мелкой сетчатости. Толщина экзины до 3—3,5 мкм. Цвет светло-корич
невый.

Материал. Более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (45—70 мкм), экваториальное очерта

ние и степень раскрытия щели разверзания; на некоторых экземплярах имеются гу
бы, протягивающиеся вдоль лучей щели разверзания.

Сравнение и замечания. Миоспоры Trilobosporites asper (В о I с h о v i t i n а) 
M. Voronova comb. nov. отличаются от спор Concavisporites subsimpfex 
(Belehov it in a) M. Voronova comb. nov. характером экзины. Значительно 
большим размером и конфигурацией тела, а также щели разверзания отличаются 
от вышеописанных споры Concavisporites maxoides (К г u t z s с h) М. Voronova 
comb. nov. Особенности морфологического строения описываемых спор полностью 
отвечает диагнозу рода Tri lobosporites (Pant) ex Р о t о n i е, 1956.

Вопрос о систематическом родстве остается дискуссионным. Так, А.Делкур и 
Г.Спрумонт [177] отметили сходство этих миоспор со спорами семейства глейхе- 
ниевых, а Р.Купер [173] установил значительное их сходство со спорами папоротни
ков семейств Cyatheaceae и Dicksoniaoeae.

Местонахождение. Днепровск о-Донецкая впадина, Пирятинская площадь, 
скв.577, инт.418,3—423,8 м. Глина зеленовато-серая, алевритистая. Апт. Центральный 
Крым, Долгоруковская площадь, скв.52, обр.9061, инт.70 м. Песчано-глинистая по
рода. Берриас.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Северной 
Сибири, Украины, юга Средней Азии; готерив Западной Сибири; баррем — альб 
Приморья (Су чане кий бассейн); апт Восточной Сибири (Вилюйская впадина); альб 
Якутии; сеноман — турон Западной Сибири. За пределами СССР: нижний мел штата 
Мэриленд (Канада); вельд ГДР; готерив Восточной Монголии.

Trilobosporites bernissartansK (D е I с о u г t otSpr u mon t)Potoni«
Табл.7, фиг.55

19S5. Lygodioisporites bernissartensis D e I с о u r t and Sprumont. Delcourt and Sprumont: p.34, 
text fig.5

1956. Trilobosporites bernissartensis (Delcourt and Sprumont) Potonie. Potonie: p.55 
-1958. Trilobosporites bernissartensis (Delcourt and Sprumont) Potonie. Couper: p.141, 

pl.21,fig.9,10
1958. Trilobosporites cf. bernissartensis (Delcourt and Sprumont) Potonie. Lentz: p.36, 

«0.14
1961. Lygodium bernissartensis (Delcourt and Sprumont) Bolchovitina. Болховитима: 

с.101, табл.XXXVII, рмс^з, с
1992. Trilobosporites bernissartensis (Delcourt and Sprumont) Potonie. G. Groot and- 

к. Groot; p.24, pl.Ill, fig.5-7
1963. Trilobosporites. Danz e-C orsin et Laven e: p.108, pl.XVIII, fig.4
1963. Trilobosporites bernissartensis (Delcourt and Sprumont) Poton ie. Delcourt,’Det- 

mann and Hughes: p.288—289, pl.43, fig.11 —14
1965. Trilobosporites (Tuberosisporltes) A. Doring; p.56, taf.X—XIV, fig.4
1965. Trilobosporites (Tuberosisporites) bernissartensis (Delcourt and Sprumont) Doring: 

Doring: p.56, taf.XXIII, fig.1
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1971. Trilobosporites bernissartensis ID e I с о u г t and Sprumont) PotoF *e. Швецова: c.129—130, 
табл.XXV, фиг. 15

1976 Trilobosporites bernissertensis IDe I cou rt and Sprumont) Potonie. Ameron, Hern- 
green, Romeln: p.56, pl.6, fig. 1

Ояисяние. Споры трехлучевые, диаметр их 84 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное или округло-треугольное, с ровными или несколько вогнутыми сторо
нами и закругленными углами. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная 
поверхность конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель раз
верзают прямая, окаймленная за счет уплотненной экзины, часто бугорчатой. Лучи 
щели составляют 3/4 радиуса споры. Проксимальная и дистальная поверхности 
имеют бугорчатую скульптуру, в образовании которой принимают участие нэкзинный 
и сэкзинный слои. Нэкзинный слой тонкий, по сторонам споры — 0,5 мкм и утол
щается на углах спор от 0,6 до 10 мкм; сэкэинный слой создает бугорчатый рисунок. 
Бугорки на некоторых экземплярах расположены неравномерно и на значительном 
расстоянии друг от друга. Они сосредоточены главным образом вдоль щели развер- 
эемия, иногда они здесь сливаются друг с другом, образуют бугорчатоподобные тяжи. 
Часто бугорки низкие, высотой 2—4 мкм, неправильной формы, их основание 5— 
6 мной, диаметр 3—4. Цвет желто-коричневый.

Материал. Более 30 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (78—91 мкм), степень утолщения экзи

ны на углах спор, а также степень орнаментации экзины (бугорчатость некоторых 
экземпляров неясно выражена).

Сравнение и замечания. Миоспоры вида Trilobosporites bernissartensis (Del- 
court and Sprumont) Potonie отличаются от миоспор с бугорчатой экзиной 
Tritobospontesapiverrucatus Couper и Trilobosporites marylandensis Brenner 
своеобразным утолщением гладкой экзины на углах спор. Они значительно сходны 
со спорами Trilobosporites canadensis [243, p.44—45, pl.4, fig.63—68] однако, по мне
нию С. Покока, последние юнеют более смягченные формы орнамента скульптуры. 
Эта особенность была подчеркнута Н .А.Болховитиной [19], которая отмечала, что 
экземпляры миоспар из Казахстана (Мугоджары) имели более рельефные бугорки, 
а сглаженные бугорки были отмечены у миеспор Европейского комтитента.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Ярошевская площадь, скв.547, 
иитЛБ7,9—965,В м. Глина серая, песчанистая, не известковистая, плотная. Готерив — 
беррем. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0121, инт.291,1 — 
287,1 м. Глина светло-серая, с примесыо слабоокатанны^ зерен кварца и прослоями 
мема. Апт.

Геалогюшское и географическое распространение. В СССР: валанжин Казахстана 
(Восточный Устюрт); готерив Казахстана (Мугоджары); баррем Северного Приа- 
рвяья; беррем — апт Украины, Приморья. За пределами СССР: нижняя — верхняя 
юра Франции, ГДР; вельд Англии, ГДР, Бельгии; нижний мел Нидерландов; алт — 
альб — сеноман Португалии.

ТгйвЬаавеяНвЬеШючШме*М. V or on oveep.wav.
Табп.В, фиг.56

Геяопт. MtH АН УССР, отдел ископаемой флоры. Днепровско-Донецкая впади
на, Черниговская площадь, скв.1, инт.345,0—347,2 м. Глина темно-серая, плотная, 
слебоонедистая. Готерив — баррем.

Диагноз. Споры треклучевые. Очертание треугольное, с седловидно-вогнутыми 
сторонами и расширенно-закругленными углами. Экзина шагренево-эернистая. Щель 
реамрванияравна 2/3 радиуса споры.

Олив вине. Спорь, трехлучевые, диаметр их 72 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с седловидно-вогн-тыми сторонами и расширенно-закругленными уг
лами. Линия внешнего контура едва волнистая. Проксимальная поверхность кону
совидно приподнятая дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, 
простая, часто раскрыта, лучи протягиваются на 2/3 радиуса споры. Проксимальная 

* Вид назван в часть советского павинолога НЛ.Болховитииой.
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и дистальная поверхности имеют зернисто-шагреневую скульптуру, в образовании 
которой участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. Толщина экзины 2—3 мкм. Цвет 
коричневато-желтый.

Материал. Встречено около 10 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (67—80 мкм).
Сравнение и замечания. Миоспоры Trilobosporites bolchovitinae М. Voronova 

sp. nov. отличаются от миоспор других видов рода Trilobosporites характерной кон
фигурацией тела. Некоторое сходство в орнаментации экзины наблюдается у миоспор 
вида Trilobosporites microverrucosus (D 6 г i n g) M.Voronova comb, nov., однако 
последние имеют иную конфигурацию тела.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Адамовская площадь, скв.503, 
инт.670,7—676,5 м. Глина темно-серая, песчанистая, с прослоями серого песчаника, 
Готерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — баррем 
северной части Украины.

Triiobosporrtesswemcam (Е. I va n ori) 
M. Voronova comb. nov.

Твбл.8, фмг.57

1961. Lygodium cavernosum E. I v a n о v а. Инамова: 1.109—110, табл.30, фиг^^-е 
1964. Cyathidites fortivallatus В r e I i e. Brelie: p.127 taf.3, fig.1,2
1971. Trilobosporites cavernosum (E. I v anoval Bolch. var. tuberculatus E. I vanova. Швецом: 

c.130-131, табл.XXV, фиг.11
Описание. Спорь; трех лучевые, диаметр их 65 мкм. Экваториальное очертание 

треугольно-округлое либо треугольное, с вогнутыми сторонами и несколько закруг
ленными углами. Линия внешнего контура ровная, на углах спор она несколько 
волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, дистальная — ок
ругло-выпуклая. Щель разверзания окаймленная, узкая, края лучей слегка припод
няты и утолщены. Длина лучей равна 2/3 радиуса споры. Проксимальная и дисталь
ная поверхности состоят из тонкого и гладкого нэкзииного слоя и более плотного с 
шагренево-зернистой орнаментацией сэкзинного слоя. На углах споры сэкзинный 
спой утолщен до 5 мкм, тогда как на сторонах спор он более тонкий — до 2—3. Кро
ме того, на углах отмечаются различной величины углубления, каверны-вмятины с 
неровными очертаниями. Цвет желто-коричневый.

Материал. Более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (57—72 мкм), экваториальное очертание 

идо некоторой степени орнаментация сэкзинного слоя.
Сравнение и замечания. Миоспоры Trilobosporites cavernosum (Е. Ivanova) 

М. Voronova comb. nov. имеют значительное сходство с миоспорами среднего 
сенона ГДР Trignitrites rotalts W е у land and Krieger [2Ю, p.11, pl.1, f ig.1—2] 
и Trilobozonosporites (al. Trignitrites) rotalis (We у Ian d et К r ieger) Poto- 
n i e, описанных Р.Потонье [247, p.59—60, tat.8, fig.78]. Однако из-за краткости 
диагноза эти виды не были отнесены в ранг синонимов. Миоспоры Lygodium 
cavernosum var. tuberculatus E. Ivanova [126, c.110—111, табл.31, фиг.1,а, в] 
имеют значительное сходство с вышеописанными миоспорами. Они отличаются, боль
шими размерами, более грубой структурой экзины и четко выраженной бугорчато
сетчатой орнаментацией. Некоторое сходство Trilobosporites cavemo:um(E.I v а п о - 
va)M. Voronova comb. nov. отмечается в строении co спорами Trilobosporites 
trireticubsus Cookson and Dettmann [180, p.60, pl.XII, f ig.1—9], однако у 
последних не наблюдается увеличения толщины экзины на углах, а кавернозно- 
углубленный рисунок углов образует четкую сетку. В связи с неясностью в установ
лении систематического родства, вероятно, лучше отнести описываемые миоспоры к 
морфороду Tri lobosporites.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Каховская площадь, скв.19 к, 
инт.430,6—431,0 м. Глина темно-серая, песчанистая. Апт. Мелитопольская площадь, 
скв.1, инт. 603,5—608,5 м. Глинистые глауконитовые пески. Альб.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украины;
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альб Восточного Устюрта; сеноман Западно-Сибирской низменности. За пределами 
СССР: апт — альб севера ГДР.

Trftebocporhn (Triobo«pont*s) crassiangulertt D о г i n g'
Табл.8, фиг.58

7957. Cyethidites crassiangulatus В в I m e. Belme: p.22, pl.3, fig.39—41
1965. Trilobosporites (Trillobosporites) crassiangularis D 6 r i n g. Dortng: p.54, taf.XXIII, fig.3,4
*9bu. Trilobosporites (Trilobosporites) weylandi D 6 r i n g. Dor in g. p.53, taf.XIX, fig.4, 5

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 63 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с вогнутыми сторонамий закругленными углами. Линия внеш
него контура ровная. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, дис
тальная — округло-выпуклая. Щель разверзания окаймлена за счет уплотненных 
нэкзинного и сэкзинного слоев. Окаймление, ширина которого до 5 мкм, в средней 
части сужается к концу лучей щели. Длина лучей равна 2/3 радиуса споры, часто щель 
разверзания раскрыта. Экзина имеет шагренево-чешуйчатый орнамент, на углах он 
значительно плотнее, чем по периферии споры. Толщина экзины на углах до 5 мкм, 
а на вогнутых сторонах — до2. Цвет коричневато-желтый.

Материал. Более 10 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (50—75 мкм), на некоторых 

экземплярах щель разверзания не раскрыта.
Сравнение и замечания. Миоспоры Trilobosporites hannonicus (D е I со u rt 

and Sprumont) Potonie, приведенные в работе Ш. Сингха [262, р.71, р1.8, 
fig.14, 15], отличаются от вышеописанных бугорчатой экзиной и некоторым уплот
нением последней на углах спор. Нельзя считать синонимами миоспор Trilobospo
rites (trilobosporites) crassiangularis D b r i n g и споры Lygodium mirabile 
Bolchovitina [19, стр.89, табл.ХХУШ, рис.1,а,б], у которых углы покрыты 
округлыми бугорками. Систематическая принадлежность вышеописанных миоспор 
не установлена, однако Б.Балыие[160], основываясь на особенностях их морфологи
ческого строения, указывает на некоторое их сходство со спорами циатейных и Дик
сом иевых.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Иванницкая площадь, скв.270, 
инт.476,7—482,8 м. Глина темно-серая, песчанистая. Готерив — баррем. Восточная 
часть Гарного Крыма, Синекаменская площадь, скв.8, инт.66,5 м. Глина темно- 
серея, песчанистая. Валанжин.

Геологическое и географтеское распространение. В СССР: неоком Украины. За 
пределами СССР: вельд ГДР; неоком — апт Восточной Австралии.

Trilebosperrf 1 ездвпши (Dorin 9) М. Voronova comb. noir.
Ta6n.fi, фиг .59

1965. Concavie&rmisporttes giganteus Doting. During: p.32—33, taf.X, fig.1,2
Описании. Споры трехлучевые, диаметр их 81 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное, с резко вогнутыми сторонами и тупо закругленными углами. Линия 
внешнего контуре волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, 
дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания простая, прямая; лучи щели 
равны 3/4 — 1/2 радиуса споры. Проксимальная и дистальная поверхности споры 
имеют бугорчатую скульптуру, в образовании которой принимают участие нэкзин
ный, более тонкий (до 1 мкм), и сэкзинный слои. Толщина экзины 3,5—4,5 Мкм. 
Бугорки расположены равномерно по поверхности спорь), размеры их неодинаковы, 
наиболее крупные прослеживаются на углах спор, имеют до 7 мкм у основания, в 
центральной части диаметр бугорков 3—4 мкм, высота их до 2,5. Расстояние между 
ними 0,5—1—1,5 мкм. Цвет коричнево-жвлтый.

Материал. Более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (67—94 мкм).
Сравнение и замечания. Описываемые нами миоспоры Trilobosporites giganteus 

(Dor i ng) M: V о г о ng v a comb. nov. отличаются от голотипа вида несколько 
меньшими размерами и отвечают диагнозу рода Tri lobosporites. Они также обладают 
некоторыми особенностями по сравнению с миоспорами Trilobosporites verrucosus 
(D е I с о и г t and Sprumont) М. Voronova, которые характеризуются не 
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бугристой, а бородавчатоподобной скульптурой экзины. От других миоспор с бугор
чатым орнаментом экзины они отличаются конфигурацией тела с сильно вогнутыми 
сторонами спор.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скв.11010, 
инт.407,2—411,2 м. Глина темно-серая, с растительными остатками. Готерив — бар
рем. Центральный Крым, Долгоруковская яйла, инт.24,4 м, скв.54. Алеврит темно
серый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В. СССР: неоком Украины. 
За пределами СССР: вельд Г ДР.

Trilobosporites grand» (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov.
Тьбл.8, фмг.60

1956. Lygodium grandis Bolchovitina. Болловитина: с.55, табл.VI, рис.83
1954. Lygodioispontes sp. В. Singh: р.66, pl.8, fig.3

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 94 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, чаще округлое, с ровными или слегка выпуклыми сторонами 
и закругленными углами. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная по
верхность конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель развер
зая ин прямая, простая, часто раскрыта в виде правильного треугольника, обнажая 
нижние слои экзины дистальной стороны. Лучи протягиваются на 2/3 радиуса споры. 
Проксимальная и дистальная поверхности имёют бугорчатую скульптуру, в образова
нии которой принимают участие нэкзинный и сэкзинный слои. Нэкзинный слой тон
кий, толщиной до 1,5 мкм, сэкзинный плотно к нему примыкает и создает бугорча
тый рисунок скульптуры. Бугорки различной формы с округлыми вершинами, 
их основание имеет диаметр 3—7 мкм, расстояние между ними 1—2,5 мкм. Высота 
бугорков 2,5—3 мкм. Цвет желто-коричневый.

Материал. Более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (85—100 мкм).
Сравнение и замечания. Встреченные миоспоры из нижнемеловых отложений Ук

раины отличаются от голотипа, описанного Н.А.Болховитиной, несколько меньшими 
размерами; для среднеальбских миоспор из штата Альберта (Канада) характерным 
является еще меньшие размеры (58 мкм). По морфологическим особенностям опи
сываемые миоспоры отвечают диагнозу морфородя Trilobosporites (Pan t.) ex 
R. P о t о n i e (1956). По мнению Н.А.Болховитиной, описываемые миоспоры по ха
рактеру бугорчатой скульптуры экзины близки спорам современного вида Lygodium, 
однако отличаются от последних более крупными бугорками округлой формы.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скв.11010, 
инт.407,2—411,2 м. Глина темно-серая, с растительными остатками. Готерив — бар
рем. Причерноморская впадина, Ингульский участок, скв.0121, инт.272,0—276,0 м. 
Глина черная, углистая и песчанистая, с примесью окатанной гальки кварца. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Восточ
ной Сибири (Якутии); готерив — апт Украины. За пределами СССР: альб штата Аль
берта (Канада).

Trilobosporites grossetuberculatum fBolchovitinalNLVoranova comb. now.
Табл.9, фиг.61

1961. Lygodium grossetubercu latum (Bolchovitina) БолХовитина: с.93, твбл.ХХУШ, рис?11,»-е 
1966. Tuberosisporites grossetuberculatus (BolchoVitina)Ddring. Dori ng: p.105, taf.11, 

bild 1,2 '
1973. Varirugosisporites D 6 r i n g. Sp.1. Rayne: p.130—131, pl.12, fig.8

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 55 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с тупо закругленными углами и слегка вогнутыми сторонами. 
Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно при
поднятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания простая, длина лучей 
равна 2/3 радиуса споры. Проксимальная и дистальная поверхности споры имеют 
бугорчатую скульптуру, в образовании которой принимают участие нэкзинный и 
сэкзинный слои. Толщина экзины от 5 до 10 мкм. Бугорки крупные, различной кон
фигурации, с округлыми вершинками; их высота 5—10 мкм, диаметр основания 
15—8, расстояние между ними 2—4 мкм. Цвет коричневый.

Материал. Более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
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Изменчивость. Варьируют размеры спор (50—60 мкм) и конфигурация отдель
ных бугорков.

Сравнение к замечания. Миоспоры Trilobosporites grossetuberculatum (Bole* 
hovitina) M. Voronova имеют некоторое сходство с раннемеловыми мио
спорами штата Мэриленд Trilobosporites crassus Brenner [164, p.70—71, pl.23, 
fig.2], однако последние отличаются четким фигурным окаймлением вокруг щели 
ра-зерзамия и более мелкими бугорками орнамента экзины. Описываемые миоспоры 
выделяются среди миоспор с бугорчатой экзиной (Trilobosporites grandis (Bolc
hovitina) М. V о г о п о v a, Trilobosporites apiverrucatus Couper, Trilobospo
rites marylandensis Brenner и др.) весьма крупными размерами бугорков и тол
стой экзиной. По морфологическим особенностям отвечают диагнозу рода Trilobos
porites (Р a n t.) ex R. Р о t о n i е, 1957.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульский участок, скв.1139, 
инт.272,0—276,0 м. Глина серая, сильно глинистая, песчанистая, с примесью окатан
ной гальки кварца. Баррем — апт. Горный Крым, Долгоруковская яйла, скв.54, 
гл.24,4 м. Алевролит. Баррем.

Г оологическое и географическое распространение. В СССР*, готерив — баррем 
Восточной Сибири (Якутии); баррем — апт Украины. За пределами СССР: юра — 
нижний мел Африки (Сахара); верхний баррем — апт ГДР.

ТгЙоЬпжропм» luarytendraah Brenner
Тебл.9, фиг .62

1961. Lygodium sp. Самойлович и др.: твбл.XXXIV, фиг.5—7
1961. Lygodium bellum Ivanova. Иванова: с.97, твбл.25, фиг.2^, в
1962. Trilobosporites apiverrucatus Couper. Р о с.о с к: р.43, pl.4, fig.69 only
1963. Trilobosporites marylandensis fl r e n n e r: Brenner: p.71, pl.23, fig.5 
1963. Trilobosporites tritootrys Dettmann. Dettmann: p.61, pl.XII, fig.10—14 
1964. Trilobosporites marylandensis Brenner. Norris: p.95, pl.13, fig.3,5 
1975. Trilobosporites marylandensis Brenner. Williams and Brideeux: p.66, pl.39, fig. 11 
1975. Impsrdeciaporites marylandensis (Brenner) Srivastava. Srivastava: p.45, pl.22, fig.1— 3

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 75 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с вогнутыми сторонами и закругленными углами. Линия внешнего кон
туре волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, дистальная — 
округло-выпуклая. Щель разверзания простая, прямая, иногда раскрыта; лучи щели 
ровны 2/3 или 3/4 радиуса споры. Проксимальная и дисуальная поверхности имеют 
бугорчатую скульптуру, в образовании которой участвуют нэкзинный и сэкзимный 
слои. Толщина экзины 1,5—2 мкм. Высота бугорков 3,4— 5 мкм, диаметр основания 
2,5—4, расстояние между ними 1,5—1.Вершины прямоугольных бугорков округлые. 
Бугорки сосредоточены главным образом на углах спор, размеры их не всегда одина
ковы, уменьшаясь от углов спор к центральной части, по сторонам бугорков вовсе 
нет и скульптура становится крупнозернисто-шагреневой. Нередко вдоль щели раз
верзания экзина уплотнена, тут иногда прослеживаются отдельные плоские, неопреде
ленной формы бугорки. Цвет желто-коричневый.

Матерная. Более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (68—83 мкм), величина и очертание бу

горков.
Сравнение и замечания. Миоспоры Trilobosporites marylandensis Brenner 

отличаются от миоспор Trilobosporites apiverrucatus Couper закономерным рас
положением бугорков на теле споры и формой их в виде прямоугольника с округ
лой вершиной, тогда как у сравниваемых миоспор крупная и низкая бугорчатая 
скульптура. При описании голотипа миоспор Trilobosporites marylandensis Bren
ner Г.Бреннер отмечал сходство раннемеловых спор из штата Мэриленд с миоспо
рами Trilobosporites apiverrucatus, описанными Р. Купером [173] из вельда Англии. 
Ранее миоспоры Trilobosporites marylandensis Brenner относились к виду 
Trilobosporites apiverrucatus Сои р-е г, что отмечено в синонимике [243, 262]. Не- 
смотря на то, что миоспоры Lygodium bellurn Е. Ivanova (см. синонимику) были 
впервые описаны Е.Ивановой в 1961 г., а голотип вида Trilobosporites marylandensis 
Brenner — только в 1964 г., мы сочли возможным оставить видовое название бо
лее позднее, поскольку оно общепринято в мировой палинологической литературе.
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Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Ярошевская площадь, скв.547, 
инт.951,6—957,9 м. Глина серая, песчанистая, с прослойками серого песчаника. Готе- 
рив — баррем. Степной Крым, Красногвардейская площадь, скв.1, инт.2229—2236 м. 
Песчаник серого цвета, мелкозернистый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины; 
сеноман Западной Сибири. За пределами СССР: нижний мел Южной Австралии, Вос* 
точной Канады, штата Мэриленд; альб штатов Оклахома (США) и Альберта (Кана
да) ; сеноман штата Альберта (Канада), Атлантического побережья Канады.

Trilobosporites mi его verrucosus (DonnglM. Voronori comb. nov.
Табп.9, фиг.63

1949. Cardiangulma reticulata f. tupica M a I j a v r. i n а. "пявкина: с.36, табл.2, фиг.12
1955. Concavissimisporites verrucosus f. verrucosus D e i с о u r t and Sprumont. Delcourt and 

Sprumont: p.25, pl.2, fig. 1a
1955. Concavissimisporites verrucosus f. crassus Delcourt and Sprumont. Delcourt and Spru

mont p.25, pl.2, fig.1,b
1958. Concavisporites vanverrucatus Couper. Couper: p.142, pl.22, fig.4, 5
1961. Lygodium variverrucatus (Couper)Bolchovitina. Болховитина: с.100, табл.' XXVI, 

рис.5
1962. Concavisporites verrucosus (Delcourt and Sprumont) Pocock. Pocock: p.46—47, 

pl 5, fig.73—74
1964. Concavissimisporites variverrucatus (Couper)S i ngh. Singh - p.78, pl.9, fig.9—11
1965. Maculatispontes microverrucatus D 6 r i n g. During- p.1101, taf.11, di Id. 1 —6
1965. Cardionguima reticulata Naly.Deak: p.20, pl.VI, fig.6
1966. Concavissimisporites punctatus Burger- Burger: p.248, pl.19, fig.3

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 66 мкм. Экваториальное очертание 
округлое или округло-треугольное, с прямыми или слегка вогнутыми сторонами и 
закругленными углами. Линия внешнего контура слегка волнистая. Проксимальная 
поверхность конусовидно приподнятая,дистальная — округло-треугольная. Щель 
разверзания окаймлена, лучи щели равны 3/4 радиуса споры. В орнаментации прокси
мальной и дистальной поверхностей спооы участвуют нэкзинный и сэкзинный слои. 
Толщина экзины от 2 до 45 мкм. Рисунок орнаментации мелкобооодавчатый. отдель
ные бородавки плотно примыкают друг к другу и создается впечатление сетчатости, 
высота бородавок до 2 мкм. Цвет желто-коричневый.

Материал. Встоечено более 20 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (57—76 мкм) и очертание спор; щель развер

зания раскрыта.
Сравнение и замечания. Рассматоиваемые споры очень распространены в образо

ваниях юры и мела на различных континентах, При описании подобных миоспор, 
форма и размер которых весьма изменчивы, их часто относили к различным морфо- 
родам, о чем свидетельствует перечень синонимов. По нашему мнению, пользуясь 
правилом приоритета, данный вид миоспор следует отнести к роду Trilobosporites 
Р a n t. ex R. Р о t о n i е. Видовое название "microverrucosus" отражает мелкоборо
давчатую скульптуру спор.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Адамовская площадь, скв.503, 
инт.670,7—676,5 м. Глина темно-серая, углистая, неравномерно песчанистая, с гнез
дами алеврита. Готерив — баррем. Великозагоровская площадь, скв.357, инт.448,8— 
465,8 м. Глина темная, песчанистая. Готерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Западной 
Сибири; готерив — баррем — апт Украины. За пределами СССР: байос — вельд Анг
лии: байос — средний альб штата Альберта (Канада); верхняя юра — неоком Запад
ной Канады; вельд ГДР; готерив — баррем — апт Венгрии.

Trilobosporites tedenkot* М. Voronovs sp. nov.
Табл.9, фиг.64

Голотип. И ГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Днепровско-Донецкая впади
на, Иванницкая площадь, скв.270, инт.476,7—482,8 м, обр.177, преп.П,в. Глина тем
но-серая, песчанистая, плотная. Апт.

* Вид назван в честь СОВЕТСКОГО палеоботаника и стратиграфа, исследователя меаофитных 
и квйнофитиых флор Ю.В.Тесленко.



Диагноз. Сиеры трехлучевые, в очертании треугольные, с вогнутыми сторонами 
и закругленными углами. Щель развврзания окаймленная. На углах спор сетчатая 
скульптура, такая же скульптура на дистальной поверхности.

Описание. Споры трех лучевые, диаметр их 56 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с вогнутыми сторонами и закругленными углами. Линия внешнего 
контура по сторонам споры ровная, на углах волнистая. Проксимальная поверхность 
кс усовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания рас
крыта и окаймлена уплотненной экзиной, состоящей из нэкзинного и сэкзинного 
слоев. Ширина окаймлёния до 4 мкм, такова же в целом толщина экзины споры. Лу
чи щели прямые, равны 2/3 радиуса споры. Экзина проксимальной поверхности 
гладкая или мелкозернистая, на углах скульптирована в виде сетчато-полигонально
го орнамента, перегородки прямые, их ширина до 4 мкм, высота незначительна — 
до 1 мкм. Часто стенки-перегородки протягиваются от вершины углов до конца ще
ли разверзания и равны 1/3 радиуса споры. Дистальная поверхность имеет полиго
нально-сетчатую скульптуру. Размеры отдельных ячеек сетки неодинаковы: 10x5, 
7x6, 5x3 мкм. Они имеют закругленные углы. Цвет коричнево-желтый.

Материал. Более 20 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (47—68 мкм).
Сравнение и замечания. Миоспоры Tri lobosporites teslenkoi М. Voronova 

имеют некоторое сходство с Tri lobosporites trioreticulos Coo k s о n and Det- 
t m a n n [171, p.109, pl.XVIl, fig.1—3], для которых характерна сетчатая скульптура 
углов споры с экзиной тонкой и мелкозернистой. Описываемый нами вид отличается 
несколько меньшими размерами, плотной экзиной, на углах споры отсутствует чет
кая сетчатая скульптура, здесь прослеживаются как бы межячеистые плотные пере
городки (2—3 на каждом углу споры). Дистальная же поверхность сетчатая, с круп
ными полигональными ячейками, по строению несколько напоминает миоспоры 
Ischyosporites amohalkus Srivastava [268, p.47—48, pl.24, fig.5, 6]. Однако 
характер перегородок между ячеями несколько иной.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Черниговская площадь, скв.1, 
инт.345,0—347,2 м. Песок темно-серый, сильно глинистый, слабослюдистый, с< линзо
видными прослойками глины. Готерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком — апт Ук
раины.

Trilobosporites trioreticutosus Cookson end Dettmann
Табл.9, фиг.65

1958. Trilobosporites trioreticulosus Cookson and Dettmann. Cookson and Dettmann: p.109, 
pl.XVIl, fig.1—3

1961. Lygodium trioreticulosus (CooksonetDettmann)Bolchovitina. Болховитина: 
с.100, табл.ХХХУ, рис.5з-Д, табл.ХХХУШ, рис.8

1961. Lygodium trioreticulosum (С ooksonet Dettmann) var. senomanicum E. Ivanova. 
Иванова: c.111—112, табл.31, фиг.2,а, в

1968. Trilobosporites trioreticulosus Cookson and Dettmann. Cookson and Dettmann: p.60, 
pl.XII, fig.1-9

1964. Trilobosporites trioreticulosus Cookson and Dettmann. Singh: p.73, pl.9, fig. 1,2
1967. Trilobosporites trioreticulosus Cookson et Dettmann Archangelsky and Gamerro: p.212, pl.1,fig.A 
1969. ImpardecispoTa trioreticulosa (Coo ksonet Dettmann) Venkatachala, Kar and Raza:

p.124
1973. Trilobosporites trioreticulosus Cookson et Dettmann. Reyre: p.120, pl.7, fig.3
1975. Trilobosporites trioreticulosus Cookson and Dettmann. Norvick and Burger: p.123—124, 

pl.19, fig.5
1975. Im pardecispo rites trioreticulosa (Cooksonet Dettmann) Venkatachai a, Kar 

and Raza. Srivast va: p.46—45, hl.24, fig. 1—4
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 60 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное с выпуклыми сторонами и закругленными углами. Линия внешнего 
контура по сторонам споры ровная, на углах — волнистая. Проксимальная поверх
ность конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания 
прямая, длина лучей равна 2/3 или 3/4 радиуса споры. Иногда вдоль лучей имеется 
некоторое уплотнение экзины, ширина уплотнения по каждую сторону луча 1—
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1, 5 мкм. Экзина проксимальной и дистальной поверхностей, состоящая из тонкого 
нэкзинного и более толстого сэкзинного слоев, имеет зернисто-шагреневую скульпту
ру. На углах спор наблюдается тонкозернистый или мелкосетчатый орнамент рисун
ка экзины, иногда различной конфигурации ямки с извилистыми тонкими перего
родками. Толщина перегородок 1,0—1,5 мкм. Экзина на боковых частях тела тон
кая — 0,5—1,0 мкм, на углах она значительно толще — до 2,5. Цвет желтовато-ко
ричневый.

Материал. Более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют несколько величина миоспор (55—65 мкм) и рисунок 

экзины на углах.
Сравнение и замечания. Споры видаТп'lobosporites trioreticulosus Cookson 

and Dettmann с характерной ям> ^образной сетчатой экзиной на углах, четко 
выделяются среди миоспор морфорода Tri lobosporites. Они имеют только некото
рое сходство с миоспорами Trilobosporites teslenkoi М. V о г с п о v a sp. nov., 
отличающимися несколько меньшими размерами, более плотной экзиной с грубой 
ячеистой скульптурой на углах споры, толстыми перегородками полигональных ячеек

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Оболонская площадь, 
скв.5302, инт. 160,0—166,0 м. Глина темно-серая, песчанистая, с обугленными расти
тельными остатками. Апт. Причерноморская впадина. Мелитопольская площадь, 
скв.1, инт.503,5—608,5 м. Глинисто-глауконитовые пески. Альб.

Г оологическое и географическое распространение. В СССР: баррем — апт Даль
него Востока; альб Украины. За пределами СССР: нижний мел Индии; неоком — 
альб Сахары; баррем — альб Аргентины; альб Юга США; сеноман Севера Австралии.

TrHobosporites verrucosus (D е I с о irr t and Sprumont) 
M. Voronova comb. nov.

Табл.9, фиг.66

1955. Concavissimisporites verrucosus f. verrucosus Delcourt and Sprumont. Delcourt and 
Sprumont: p.26, pl.2, fig.1

1956. Concavissimisporites verrucosus Delcourt and Sprumont. Potonie: p.27, taf.2, fig.23 
1961. Lygodium verrucosus (Delcourt and Sprumont) Bolchovitina. Болховитина:

c.100-101, табл.XXXVII, рис.2^, в
1964. Concavissimisporites variverrucatus (Couper)Singh, Singh: p.18, pl.9, fig.9—11
1965. Concavissimisporites verrucosus Delcourt and Sprumont. Doring: p.31, 32, taf.XI, fig.1,2 
1968. TrHobosporites apiverrucatus Couper. Hedlund and Norris: p.138, pl.Ill, fig.4
1972. Concavissimisporites variverrucatus (Couper) Brenner. Srivastava: p.10—11, pl.6,fig. 10—13 
1973. Concavissimisporites verrucosus Delcourt and S p r u m о n-t. R ey re: p.124, pl.X, fig.1—3 
1974. Concavissimisporites verrucosus Delcourt and Sprumont. Hopkins: p.17, pl.4, fig.42 
1974. Concavisporites variverrucatus Couper. Regali, Uesugui, Santos: p.267, pl.11, fig.3,4,6

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 68 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое или округлое, с вогнутыми сторонами и закругленными угла
ми. Линия внешнего контура несколько волнистая. Проксимальная поверхность ко
нусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания простая, 
прямая, часто раскрыта; лучи щели равны 2/3 или 3/4 радиуса споры. Как прокси
мальная, так и дистальная поверхности имеют одинаковую бородавчатую скульптуру, 
в образовании которой участвуют нэкзинный и сэкэинный слои. Отдельные бугорча- 
топодббные элементы скульптуры расположены близко друг от друга, их высота 
около 2 мкм, однако на углах их размеры несколько увеличиваются — диаметр в ос
новании 3—4 мкм й они имеют вид отдельных бугорков с округлыми вершинами, 
а в межлучевой, центральной части споры становятся значительно меньше, а скульпту
ра — крупнозернистой. Цвет темно-коричневый.

Материал. Встречено более 20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (61—76 мкм) и форма экваториального 

очертания.
Сравнение и замечания. По морфологическим особенностям описываемые мио

споры отвечают диагнозу морфорода Tri lobosporites. По характеру орнаментации 
экзины и форме экаториального очертания описанный вид сопоставим со спорами 
современных папоротников Lygodium digitatum Р г е s I. [19, табл.ХХШ, рис.4,а-д]
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и L. poly st achy um Wall. [19, табл.XXVI, рис.5]. Сходство этих спор, вероятно, 
позволяет предположить систематическое родство ископаемых спор с папоротниками 
схиэейных.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадину, Новоселовская площадь, 
скв.12, инт.280,0-285,5 м. Глина серая, с включениями сургучно-красной. Готерив — 
баррем. Равнинный Крым, Красногвардейская площадь, скв.1, инт.2229—2236 м, 
Аг. арит зеленовато-серый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — баррем 
Украины; баррем — апт Приморья (Суйфунекий бассейн). За пределами СССР: 
байос — средний альб штата Альберта (Канада); юра — неоком Бразилии и Сахары; 
вельд Бельгии, ГДР; неоком — альб штата Мэриленд (Канада); альб штата Оклахо
ма (США); Маастрихт штата Альберта (Канада).

TrUefaoBporitas viaievii* М. Voronov tip, ют.
Табл. 10, фиг.67

Голотип. И ГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Причерноморская впадина, 
Ингульский участок, скв.0121, инт.263,0—266,0 м, обр.1133, прел. 1,а. Песчано- 
глинистая порода, серая, бескарбонатная, с многочисленными ходами илоедов, за
полненных кварцевым песком. Апт.

Диагноз. Споры трехлучевые крупные, в очертании треугольные, с вогнутыми 
сторонами и оттянутыми закругленными углами. Щель разверзания прямая, равна 
радиусу *споры. Экзина плотная, шагренево-зернистая, на углах еще более уплотнен
ная и создающая впечатления чехольчиков со слоисто-бугорчатой скульптурой.

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 75 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с довольно сильно вогнутыми сторонами и слегка оттянутыми закруг
ленными углами. Линия внешнего контура ровная, на углах споры — волнистая. 
Проксимальная поверхность конусовидно приподнятая, дистальная — округло-вы
пуклая. Лучи щели разверзания прямые, равны радиусу споры, на некоторых экземп
лярах щель раскрыта. Экзина и проксимальной, и дистальной поверхностей плотная. 
Нэкзинный слой довольно тонкий, плотно к нему примыкающий сэкзинный несколь
ко потолще и образует зернисто-шагреневый рисунок экзины. На углах экзина уп
лотнена и создает впечатление чехольчиков со сложнобугорчетой скульптурой, высо
та которых 10—15 мкм. Цвет коричнево-желтый.

Материал. Более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (65—86 мкм) и скульптур

ный характер экзины.
Сравнение и замечания. Миоспоры Tri lobospo rites viatovii M. Voronova 

имеют общий характерный признак с миоспорами TrHobosporites cavernosum 
(Е. Ivanova) М. Voronova comb. nov. — утолщения экзины на углах, однако у 
последних экзина на углах имеет углубления в виде каверн с неравномерными очер
таниями, а у нового вида экзина на углах разрастается в виде чехольчика со сложной 
бугорчатой скульптурой. Эта же особенность отличает их от спор Lygodium caverno
sum var. tuberculatum E. Ivanova [126, c. 11D—111, табл.31, фиг. M, в], у которых 
на углах экзина мелкобугорчатая, бугорки прижаты друг к другу и создают в плане 
вид сетчатост и. '

Местонахождение. Причерноморская впадина, Каховский лист, скв^21-у, 
инт. 350,0—360,0 м. Песок рыхлый, гяинисть1й, черного цвета. Альб.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украины.

Род Plicriera Bolchovitina, 1866
Miortr» «bHcata (В о I сh о v i 11 n В о I ch о v i t i n a

Табл.10, фиг.68

1968. PllcHera delicate (Bolchovltina)Bolchovitine Болхоеитяиа: еЛБ—36, iwfin.V, 
фиг.15—17; тавл-VI, фиг.1—6,10—12

* Вид назван в честь геолога, палеонтолога, стратиграфа, акад. АН УССР Q.C. Вялом. 
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Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 24 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, со слегка выпуклыми, прямыми или вогнутыми сторонами и закруг
ленными углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность 
споры пирамидально приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. (Цель раэверза- 
ния простая, с лучами, равными радиусу споры. Экзина гладкая, тонкая, ее толщина 
до 0,5 мкм. На проксимальной поверхности между лучами щели проходят неболь
шие выпуклые к центру, складки, подчеркивающие пирамидально приподнятую 
околол у чевую часть тела споры. Цвет светло-желтый.

Материал. Более 50 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (16—33 мкм).
Сравнение и замечания. В работе Н.А.Болховитиной [20] приведена значитель

ная синонимика этого вида миоспор, пог ому мы сочли уместным здесь ее не повто
рять. Однако следует отметить, что при иллюстрации миоспор вида Plicifera de Heat а 
(Bolchovitina) Bolchovitina ряд изображений могут в равной степени 
отвечать видам ряда родов — Plicifera, Clafivera, Gleicheniidites. Экземпляры мио- 
спор, встреченные нами, отличаются от описанных Н.А.Болховитиной меньшими раз
мерами. Миоспоры Gleicheni idites delicatus (Bolchovitina) Pocock [245, 
p.32, pi.5, fig.13] из юрских образований Западной Канады*отличаются наличием при
поднятых губ вдоль лучей щели разверзания и уплотненного экваториального кон
тура. При сравнении Plicifera delicata (Bolchovitina) Bolchovitina со 
спорами современного вида Gieichenia polypodioides (L.) S w. видно их сходство 
в размерах, тонкой прозрачной экзине и характере межлучевых складок. Отличие, 
по мнению К.Н.Григорьевой [126], заключается лишь в более треугольных эквато
риальных очертаниях ископаемых спор.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Новофилипповская площадь, 
скв.391, инт.557,6—558,9 м. Песок серый, рыхлый, среднезернистый. Альб. Днепров
ско-Донецкая впадина, Оболонская площадь, скв.5302, интервал 160,0—166,0 м. 
Песчано-глинистая порода. Апт.

Г оологическое и географическое распространение. В СССР: верхняя юра — олиго- 
цен центральных областей СССР, Крыма, Северного Кавказа; апт — альб Украины; 
апт восточного склона Приполярного Урала; альб Приаралья; апт — олигоцен Запад
но-Сибирской низменности. За пределами СССР: средний сенон — палеоген ФРГ.

Род Gleicheniidites Ross emend Bolchovitina, 1966 
GtaMheniiditBS carinatus (Bolchovitina) Bolchovitina 

Табл.10, фиг.69

1968. Gleicheniidites carinatus (Bolchovitina) Bolchovitina. Болховитина: с.42, табл. IX , 
фиг.15—23; табл.Х, фиг.1т15 (см. синонимику)

Описание (по Н.А.Болховитиной). Споры трехлучевые, диаметр их 46 мкм. 
Экваториальное очертание округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закруг
ленными углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность спо
ры имеет пирамидальную форму, дистальная — куполовидная, с тремя крупными ду
гообразными складками, изогнутыми к центру и достигающими концов щели. По 
экваториальному контуру имеется массивное уплотнение, ширина которого до 5— 
8 мкм, внешний край утолщений имеет форму сегментов. Щель разверзания прямая, 
равная радиусу споры. Экзина гладкая, ее толщина на углах споры до 2 мкм. Цвет 
желто-бурый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (40—50 мкм), а также форма и ширина 

экваториального утолщения. Складки дистальной поверхности могут быть межлуче- 
вымиили вокруг лучевыми, если они сливаются между собой на углах.

Сравнение и замечания. Миоспоры Gleicheniidites carinatus (Bolchovitina) 
Во Ichovitina отличаются от миоспор Gleicheniidites rasilis (Bolchovi
tina) Bolchovitina большими размерами, значительной шириной вокруг 
лучевых складок и более массивными утолщениями по экватору споры. Н.А.Бол- 
ховитина [20] отметила, что по характеру массивных экваториальных утолщений 
и крупным дуговидным складкам экзина миоспор Gleicheniidites carnatus
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(Bolchovitina) Bolchovitina напоминает споры современных папорот
ников Calymelia vulcanica (Ki.) P r e s I. и Gleicheniastum microphyllum (Swartz) 
Nakai.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Кегичевско-Парасковеевская 
площадь, скв.817, инт.665,0—670,0 м. Глина темно-серая, плотная, с углистыми ос
татками. Апт. Причерноморская впадина, Ингульский участок, скв.0121, инт.263,0— 
26С.0 м. Песчано-глинистая порода серая, бескарбонатная, с многочисленными следа
ми илоедов, заполненных кварцевым леском. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — баррем 
Западно-Сибирской низменности; апт центральной части Русской платформы; апт — 
альб Западно-Сибирской низменности;* альб центральных и восточных районов За
падно-Сибирской низменности; сеноман восточной части Западно-Сибирской низ
менности.

6ШсЬ«пжКтав eircimdrtBs (Coo kion) Deft mann
Табл. 10, фиг.70

1953. Gleichinia ciecinidites Cookson. Cookson: p.464—465, pl.1, fig.5—6
1953. Gleichenia umboneta Bolchovitina. Болховитина: c.53—54, табл. VIII, фиг.4—7
1957. Gteiehenia of. G.cireinites Cookson. Balme: p.23, pl.3, fig.42—44
1959. Gleicheniidites (Laticrassisporites) circinidites (Cookson) Krutzsch. Krutzsch: s.113
1959. Gleichenidites umbonatus (Botch.) Delcourt et Sprumont Delcourt and Sprumont: 

p.34, pl.4,fig.6—7
1959. Gleichenia umbonate Bolchovitina Болховитина: с.98, табл.Ш, фиг.43л-с
1961. Cingutriletes interruptus P i r c e. Pirce: p.26, pl.1, fig.5
1961, Gleichenia circinidites Cookson. Хлонова: c.44—45, табл.1П, фмг,19—21
1961. Gleichenia umbonata Bolchovitina. Г риГорьева: с.47—48, табп.13, фиг.4—5
1961. Gleichenia circinidites С о о к $ о п. Григорьева: с.51— 52, табл. 14, фиг.6—7
1962. Gleichenia circinidites Cookson. Мчедпишвили, Самойлович: табл.II, фиг.1
1963. Gleichenidites cf. G, cercinidites (Coo kson) Dettmann. Dettmann: p.65, pl.VIII,flg.6—10 
1963. Gleicheniidites circinidites (Cookson) Brenner. Brenner: p.53, pl.11, fig.4, 5
1964. Gleicheniidites senonicus Ross, Singh: p.69, pl.B, fig.non 8
1964. Gleicheniidites (Laticrassisporites) circinidites (Cookson) W.Kr. Brelie: p.130—131, taf.4, 

fig.9-10
1965. Gleicheniidites (Triremisporites) bolchovitinae Do ri ng. During: p.29,taf.VII, fig.7, 8
1965. Gleicheniidites (Triplexisporites) triplex (Bolchovitina) Krutzsch. During: p.30, taf.VII, 

fig.11-13
1965. Gleicheniidites (Triremisporites) delcourt! D 6 r i n g. Diking: p.29—30, taf.XVIll, fig.9,10
1965. Gleicheniidites umbonatus (Bolchovitina) Krutzsch. D e a k: p.57, pl.1, fig.14
1965. Gleicheniidites nigra (Bolchovitina) Krutzsch. Greek: p.57, pl.1, fig.13
1965. Gleichenia circinidites Cookson. Stanley: p.246, pl.28, fig.15, 16
1966. Gleicheniidites circinidites (Cookson) Brenner. Burger: p.238, pl.3, fig.1
1967. Gleicheniidites sp. Archangelsky and Gamerro: p.212, pl.1, fig.K
1968. Gleicheniidites umbonatus (Bolchovitina) Bolchovitina. Болховитина: с.41, табл.IX, 

фиг.1—9
1970. Gleicheniidites circinidites (Cookson) Brenner. Habib: p.353, pl.2, fig.1
1970. Gleicheniidites umbonatus (Bolchovitina) Pocock. Pocock: p.31, pl.5, fig.5
1975, Gleicheniidites circinidites (Cookson) Dettmann. Norvick and Burger: p.125, pl.22, 

fig.3-7
1975. Gleicheniidites circinidites (Cookson) Dettmann. Romans: pJ3O1, pl.2, fig.5
1978. Gleicheniidites senonicus Ross. Wilson: p.115—116, pl.3, fig.8

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 33 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и закругленными углами. 
Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально припод
нятая, дистальная — округло-выпуклая и выступает по контуру споры за пределы 
треугольных очертаний проксимальной поверхности в виде трапециевидных участ
ков, ширина которы до 3—4 мкм. Щель разверзания прямая, простая, лучи равны 
радиусу споры, вдоль которых протягиваются узкие губы, их ширина 1—2 мкм. На 
дистальной поверхности наблюдаются межлучевые складки, вогнутые к центру спо
ры. Экзина гладкая. Цвет'желтый.

Материал. Встречено более 50 экземпляров удовлетв ригельной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры (26—40 мкм), экваториальное 

очертание и толщина трапециевидных уплотненных участков.
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Сравнение и замечания. Миоспоры Gleicheni idites circinidites (Cook s o n) 
Dettmann имеют некоторое сходство co спорами Gleicheni idites rasilisJBo Ic- 
hovitina) Bolchovitina, отличаясь характером межлучевых складок, так 
как у сравниваемых миоспор они вокруглучевые. Кроме того, линзовидные уплот
нения экзины выклиниваются к углам спор, тогда как у м^рспор Gleicheniidites 
circinidites (Cookson) Dettmann они имеют трапециевидную форму. Нали
чие трапециевидного утолщения на сторонах спор позволило Р.Куксон [170] в 
1953 г. сопоставить их со спорами ныне живущего папоротника Gleichenia cercinata 
Swartz,

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Великозагоровская площадь, 
скв.357, инт.437,8—448,8 м. Песчано-глинистая порода, серого цвета. Апт. Леляков<- 
ско-Озерянская площадь, скв.484, инт.537—598 м. Песок серый, мелкозернистый, 
глинистый, кварцевый. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — сантон 
восточного склона Северного и Среднего Урала; апт центральных областей РСФСР; 
апт — сеноман Украины, центральных районов Сибири; сенон — верхний мел восточ
ной части Западной Сибири (Тюменская обл.). За пределами СССР: мезозой Топта
нии; верхняя юра — нижний мел Западной Австралии, Западной Канады, штата Аль
берта, ФРГ, Нидерландов; средняя юра — вельд ГДР; нижний мел штатов Мэриленд, 
Аризона, а также Аргентины; апт Венгрии; альб — сеноман Атлантического побе
режья США; сеноман Австралии; нижний мел — палеоген штата Дакота; низы верх
него мела штата Миннесота; палеоген — неоген Средней Европы.

Gleichaniidites latifolius During
Табл.10, фиг.7Т

1965. Gleicheniidites (Triremisporites ?) latifoiius D b r i n g. Doring: p.30, taf.VI, fig.9, 10 
1968. Gleicheniidites latifolius Doring. Болховитина: c.41—42, табл.IX, фиг. только 10

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 38 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с несколько вогнутыми сторонами и широкими волнистыми эквато
риальными утолщениями. Выступы на углах ясно выдаются между двумя изгибами 
экваториальных трапециевидных утолщений. Размер экваториального утолщения 
почти равен длине стороны споры. Ширина утолщения почти одинакова — 4—4,5 мкм, 
только в центральной части на 1,5 мкм больше. Впадины на дистальной поверхности 
дуговидные, шириной 1—1,5 мкм. Складки проксимальной поверхности (шириной 
1 мкм) огибают лучи щели на расстоянии 2—4 мкм. Экзина зернистая до шагрене
вой. Цвет желто-коричневый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Незначительно варьируют размеры миоспор (35—42 мкм).
Сравнение и замечания. Миоспоры Gleicheniidites latifolius Doring имеют 

четкие морфологические особенности, благодаря чему они легко определяются. На
личие трапециевидных экваториальных утолщений и дуговидные складки на дис
тальной поверхности объединяют их с миоспорами рода Gleicheniidites.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0123, 
инт.236,0—240,0 м. Песок углистый. Альб. Вознесенская площадь, скв.049, инт.59,1— 
62,5 м. Глина темно-серая, песчанистая, с растительными остатками. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Донбас
са; готерив — сантон восточного склона Северного и Среднего Урала; баррем — 
апт центральной части Русской платформы; апт — альб Юга Украины; апт — сеноман 
центральных районов Западно-Сибирской низменности, Красноярского края; верх
ний мел Казахстана; палеоген Западно-Сибирской низменности (Тюменская обл.). 
За пределами СССР: верхняя юра — вельд Г ДР (Западный Мекленбург).

Gleicheniidites redietus (Bolchovitina) Bolchovitina
Табл.10, фиг.72

1853. Gleichenia radiata Bolchovitin а.Болховитина: с.54, табл.УШ, фиг. 14, 15
1959. Gleichenia radiata В о I с h о v i t i n а.Болховитина: с.97, табл.11, фиг.39
1959. Gleicheniidites (Radiatisporites) radiatus (Bo Jhoviti nalKrutzsch, KTutzsch: p.114—115
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1968. Gleicheniidites rasilis (Bolchovitina) Bolchovitina. Бопховиз ина: с.43, табл.Х!, 
фиг.1 — 7

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 30 мкм. Экваториальное очертание с 
ровными, слегка вогнутыми или выпуклыми сторонами и закругленными углами. 
Редко встречаются экземпляры с резко вогнутыми сторонами. Линия внешнего кон
тура вогнутая. Проксимальная поверхность пирамидально уплотненная, дисталь- 
наг — округло-выпуклая и выходит за пределы контактных поверхностей в виде 
темных трапециевидных участков, ширина которых до 2 мкм и более. Экзина споры 
гладкая, трапециевидные участки имеют поперечную параллельную штриховку. 
Щель разверзания прямая, лучи равны радиусу споры. Между лучами на дистальной 
поверхности наблюдаются смятия. Цвет желтовато-бурый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (23—32 мкм) и очертание спор; есть дуго

образные складки.
Сравнение и замечания. Миоспоры Gleicheniidites radiatus (Bolchovi

tina) Bolchovitina как и другие миоспоры, представители морфогруплы 
Gleicheniidites Bolchovitina [20] — Gleicheniidites circinidites (Cookson) 
Dettmann и G. rasi lis (Bolchovitina) Bolchovitina имеют эквато
риальное трапециевидное уплотнение по сторонам споры и почти одинаковые разме- 
оы. Однако миоспоры описываемого вида обладают характерным видовым призна
ком — наличием поперечно-параллельной штриховки на трапециевидных уплотнениях.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0123, 
инт.209,0—212,0 м. Глина каолиновая, серая, с органическими остатками. Апт. Ново
филипповская площадь, скв.391, инт.557,6—558,9 м. Песок серый, рыхлый, средне
зернистый. Альб.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт центральных ра
йонов СССР (Московская обл.); апт — альб Украины; верхний мел Якутии. За пре
делами СССР: нижний мел ГДР.

Gleicheniidites гага (С hionov а) М. Voronova comb. nov.
Табл.10, фиг.73

1960, Gleichenia? гага Chlonova Хлонова: с.20—21, табл.Н, фиг.9—10
1961. Gleichenia? гага С h I о п о v а Хлонова: с.45, табл.Ill, фиг.20
1961. Gleicnenia гага Chlonova. Григорьева: с.55, табл.15, фиг.4^э-с
1963. Gleicheniidites cf. G. circinidites (Coo ksoni Dettmann. Dettmann: p.65, 66, pl.XIII, 

fig. non 89
1968. Gleicheniidites senonicus Ross. Болховитина: c.38—40, табл.VII, только 31,32

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 20 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и закругленными углами. 
Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность споры пирамидально 
приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, лучи рав
ны радиусу споры. Экзина гладкая, тонкая; ее толщина на углах споры до 1 мкм, по 
сторонам 1,5. На проксимальной поверхности имеются вокруглучевые складки, об
разующие треугольник с вогнутыми сторонами. Толщина складок неодинаковая, 
они более широкие по сторонам (до 1—1,5 мкм) и сужаются к углам споры. Цвет 
желтый.

Материал. Встречено более 20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют величина спор (18—22 мкм), экваториаль

ное очертание и толщина экзины вокруг лучевых складок.
Сравнение и замечания. Миоспоры Gleicheni idites гага (Chlonova) М. V о г о- 

п о v a comb. nov. имеют некоторое сходство со спорами Gleichenia dicarpoides 
Grigorijev-a [126, с.49—50, табл. 13, фиг. 10, 12; табл. 14, фиг.1—2], выделен
ными из сеноман-туронских глинистых песчаников Томской области Западном Си
бири. Однако последние отличаются экваториальным очертанием с сильно вогнутыми 
сторонами и наличием на дистальной поверхности толстых, повторяющих конфигура
цию споры, складок, которые образуют на углах споры петли.

При описании голотипа А.Ф.Хлонова [141] отметила, что эти споры имени сход
ство с современными спорами папоротников различных семейств. Семейство
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Gieicheniaceae — споры Gleichenia glauca (T h und.) Hook, отличаются более круп
ными размерами, вокруглучевые складки у них толще на углах, а не по сторонам 
треугольника, как это наблюдалось у миоспор Gleicheniidites гага (Ch Ionova) 
М. Voronova. Споры семейства Dipteridaceae, выделенные из спорангиев папо
ротников родов Clathropteris и DictiophyHum, почти тождественны крупным фор
мам описываемого вида.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Леляковско-Озерянская впа
дина, скв.484, инт.587—59В м. Песок серый, мелкозернистый, глинистый, кварце
вый. Апт. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0123, инт.209,0— 
212,0 м. Глина каолиновая, серая, с органическими остатками. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украины, 
центральных областей СССР; сенон — турон и нижний дат Восточной Сибири (Чулы- 
мо-Енисейская впадина). За пределами СССР: верхняя юра — нижний мел Западной 
Австралии.

Gleicheniidites rasilis (Bolchovitina) Bolchovitina
Табл.10, фиг.74

1953. Gleichenia rasilis Bolchovitina. Болховитина: с.53, табл.VII, фиг.16—18
1957. Gleichenia cf. G. circinidites Cookson. Balme. p.23, pl.3, fig.42—44
1961. Gleichenia rasilis Bolchovitina. Григорьева: c.54—55, табл.15, фиг.2,а, в, 3
1962. Gleicheniidites senonicus Ross. Groot and Groot: p.147, pL11, fig.S—7
1967. Gleicheniidites (Laticrassisporites) feronensis (D e ! с о u r t and SprumontjDelcourt 

and Sprumont Brelie: p.130, taf.4, fig.4—6
1964. Gleicheniidites senonicus Ross Singh p.69, pl.8, fig. non 8*
1965 Gleicheniidites (Tnremisporites) delcourti D 6 r i n g. Doting: p.29—30, taf.XVIll, fig.9—10
1965. Gleicheniidites (Triremisporites) minor Doting. Doting: p.28—29, taf.V, fig.9—11
1966. Gleicheniidites feronensis (D e I с о u r t and Sprumont) Delcourt and Sprumont. 

Burger: p.238—239, pl.4, fig.4
1968. Gleicheniidites rasilis (Bolchovitina) Bolchovitina. Болховитина: с.43, табл, 

только 2—5
1970. Gleicheniidites trianguius IS t an Ie v) H abi b. Habib* 354, pl.2, fig.-10,a
1976. Gleicheniidites. Ameron and ather: pl.5, fig.2

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 32 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закругленными углами. Линия 
внешнего контура ровная или слегка волнистая. Проксимальная поверхность пира
мидальна приподнятая, дистальная — округло-выпуклая и выходит за пределы 
контактных поверхностей в виде более темных участков (шириной до 3—4 мкм)уп- 
лотненной экзины линзовидной формы. Эти участки к углам выклиниваются. Щель 
разверзания простая, прямая, лучи равны 3/4 или радиусу споры. На дистальной по
верхности имеются дугообразные, вокруглучевые складки, сильно пригибающиеся 
к центру споры. Они образуют правильный треугольник с равномерно утолщенными 
сторонами (до 2,0 мкм). Цвет коричнево-желтый.

Материал. Встречено более 50 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (24—40 мкм) и очертания спор. Иногда углы 

внутрилучевого треугольника несколько утолщены и выступают как бы за контур 
споры.

Сравнение и замечания. Миоспоры Gleicheniidites rasilis (В о I с h о v i t»i п а) 
Во Ichovitina отличаются от спор Gleichenia circinidites Cookson [170, 
р.464, pl.1, fig.5—6] вокруглучевыми рельефными складками, а не межлучевыми, 
как это характерно для сравниваемых спор. Споры Gleichenia trianguius Stanley 
[270, р.247, pL28, fig.17—19] отличаются от описываемых наличием киртома и кон
туром прямых сторон.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Мелитопольская площадь, скв.8, 
инт.520,5—533,0 м. Песок глинистый. Альб. Ингульская площадь, скв.0123, 
инт.209,0—212,0 м. Глина каолинистая, серая, с органическими остатками. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — баррем 
Западно-Сибирской низменности; апт центральных областей РСФСР; апт — альб — 
сеноман Украины; альб — турон центральных и восточных районов Западной Сиби
ри; верхний мел Казахстана; сенон — неоген восточной части Западной Сибири;
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миоцен восточных районов Западной Сибири. За пределами СССР: юра - нижний мел 
Западной Австралии; штата Альберта; нижний мел Нидерландов; вельд Г ДР; вельд — 
низы верхнего мела ФРГ; апт — альб — сеноман Португалии; северного побережья 
США.

Gleicheniidites wnonicus Ron
Табл.10, фиг.75

1949. Gleicheniidites senonicus R o-s s. Ross: p.31, pl.1, fig.3
1953. Leiotripletes orientalis Bolchovi tina. Болховитина: с.24, табл.II, рис.11—14
195B. Gleichtniidites senonicus R о s s. Couper: p.138, pl.19, fig.13—15
1963. Gleicheniidites senonicus Ross. Brenner: p.53, pl.11, fig.6
1963. Gleicheniidites senonicus Roos. Levet-Carette: pl.XVIl, fig.27—28
1964. Gleicheniidites senonicus Ross. Skarby: p.59—77, pl.1, fig.1—11
1965. Gleicheniidites IGleicheniidites) major Doring. Doring: p.27, taf.VII, fig.6—8
1966. Gleicheniidites simplex Burger. Burger: p.239, pl.3, fig.3, 4
1968. Gleicheniidites senonicus (Ross)Delcourt and Sprumont. Hedlund and Norris: p.158, 

pl.HI, fig.6
1970. Gleicheniidites senonicus Ross. Habib: p.353, pl.2, fig.2
1972. Gleicheniidites senonicus Ross. Srivastava, p.15, pl.19, fig. non. 14—16
1975. Gleicheniidites circinidites (Cookson) Dettmann, Romans: p.301
1975. Gleicheniidites circinidites (Cookson) Dettmann. Romans: p.301, pl.2, fig.5
1975. Gleicheniidites senonicus Ross. Srivastava: p.41, pl.18, fig.7—15
1976. Gleicheniidites senonicus Ross. Saad and Ghazaly: p.414, pl.1, fig. 9

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 22 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с ровными или слегка вогнутыми сторонами, несколько заостренными 
углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность почти выров
нена (пирамидально приподнятая только центральная, прилучевая часть этой поверх
ности) , дистальная — округлая. Щель разверзания прямая, простая, равна радиусу 
споры. Экзина гладкая, на углах споры ее толщина 1 мкм, по сторонам споры до 
2—2,5. Цвет желтый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры миоспор (20-25 мкм), иногда спо

ры сплющены, щель разверзания бывает раскрыта.
Сравнение и замечания. Миоспоры вида Gleicheniidites senonicus Ross выделе

ны и описаны из нижнемеловых — сантонских образований Южной Швеции Н.Е.Рос
сом; несколько позже этот вид стал типовым рода Gleicheniidites. В 1964 г. Анни 
Скарби [264] произвела тщательную ревизию миоспор данного рода и вида, а также 
значительно расширила их диагноз. В синонимику были включены ранее известные 
виды Gleichenia angulata Bolchovitina, Gleichenia umbonata Bolchovitina, 
Glyichenis st e Hata Bolchovitina, Gleichenia laeta Bolchovitina, G. concavi- 
spo rites R о u s s e. Neogen isporites neogenicus Krutzsch, Gleichenia circinidites 
Cookson идр.Н.А. Болховитина [20] всесторонне изучила споры современных 
и ископаемых глейхениевых папоротников, повторила и дополнила синонимику вида 
Gleicheniidites senonicus R о s s. В связи с этим вид Gleicheniidites senonicus Ross 
стал сборным, без четких морфологических особенностей и к нему стали относить 
как миоспоры с вокруглучевыми, так и с межлучевыми складками, с трапециевид
ными уплотнениями по сторонам и толстой экзиной по экватору споры. Об этом 
свидетельствуют* иллюстрации в работе А.Скарби. Лучи щели разверзания простые 
и с толстыми губами, экваториальное очертание спор разнообразное.

По мнению А.Скарби и Н.А.Болховитиной, такое разнообразие в морфологичес
ких особенностях объясняется тем, что в дисперсном состоянии и в спорангиях встре
чаются недоразвитые споры, сильно сплющенные, с утолщенными оболочками и т.д. 
В связи с тем, что пр дставители морфорода Gleicheniidites не могут быть отнесены 
к какому-либо из живущих родов глейхениевых папоротников, нами предложен ди
агноз миоспор вида Gleicheniidites senonicus R о s s с конкретными морфологиче
скими признаками.

Миоспоры Gleicheniidites senoriicus Ross отличаются от миоспор вида 
Gleicheniidites circinidites (Cookson) Dettmann отсутствием трапециевид
ных участков экзины по сторонам, вогнутых к центру межлучевых складок и эква
ториальным очертанием. А миоспоры Gleicheniidites rasilis (Bolchovitina)
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Bo Ichovitina отличаются от вышеописанных наличием выклинивающихся лин
зовидных участков экзины по сторонам и вокруглучевыми дугообразными склад
ками.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Великозагоровская площадь, 
скв.357, инт.437,8—448,8 м. Песчано-глинистая порода, серого цвета. Апт. Оболон
ская площадь, скв.5302, инт. 160,0—166,0 м. Глина темно-серая, песчанистая, углис
тая. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив Крыма; 
апт центральных областей РСФСР; апт — альб Украины; альб Казахстана, Чулимо- 
Енисейской впадины (Восточная Сибирь). За пределами СССР: средняя юра — ниж
ний мел Британии; лейас Франции; верхняя юра — нижний мел Нидерландов; верх
няя юра — вельд ГДР; нижний мел Еги та, штата Аризона; альб южной части США, 
штата Оклахома; альб — сеноман Атлантического побережья США; сантон Южной 
Швеции; Маастрихт штата Альберта.

GteMheninHtM toriooncavus Krutzsch
Табл.10, фиг. 76

1959. Gieicheniidites (Toridistalisporites) toriconcavus: Krutzsch,р.112, fig. 110—111
1965. Gleichenildites (Toridistalisporites) fsp. A. aff. toriconcavus Krutzsch. Doring: p.28, taf.V, 

fig.12, 13
1968 Gleicheniidltes fsp. A. aff. toriconK г u t z s c h. Болховитина* с.45, табл.XI, фиг.20—22

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 28 мкм. Экваториальное очертание 
с сильно вогнутыми сторонами и заостренно-закругленными углами. Линия эквато
риального контура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально уплощенная, 
дистальная — выпукло-приподнятая и ограничена сильно вогнутыми складками (ши
риной 2—3 мкм). В области экватора экзина трехслоиная, уплощенная, шириной до 
2,5—3,5 мкм. На углах она достигает менее 1 мкм, гладкая. Цвет желтый.

Материал. Встречено более 20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. На некоторых экземплярах нет экваториального утолщения эк

зины, тогда четко прослеживается только толщина экзины проксимальной и дисталь
ной поверхностей. Размеры спор варьируют в пределах 24—32 мкм.

Сравнение и замечания. У миоспор Gieicheniidites toriconcavus Krutzsch 
отмечена В.Крутчем [214] трехслоиная скульптура экзины; экземпляры, описанные 
X Де рингом [189], несколько отличались от голотипа более вогнутыми сторонами 
и притупленными углами. Миоспоры этого вида из апт-альбских образований Украи
ны имеют гладкую экзину, а не шагреневую, как у миоспор из юрских и вельдских 
отложений ГДР.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0121, 
инт.279,0—289,0 м. Песок кварцевый, темносерый, с линзами черных алевритовых 
глин. Апт. Скв.0123, инт.236,0—240,0 м. Песок углистый. Альб.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт Среднего Урала 
(Свердловская обл.); апт — альб Украины. За пределами СССР: верхняя юра — 
вельд ГДР (Западный Мекленбург).

Род Clavifera Bolehovitina, 1966 
Clavifera jachromems Bolehovitina 

Табл.11, фиг.77

1961. Gieicheniidites triplex (Bolehovitina) G rigor jv а. Григорьева: с.53, табл.16, фиг.10 
1968. Clavifera jachromensis Bolehovitina. Болховитина: с.47, табл.ХП, фиг. 18—20
1968. Clavifera triplex (Bolehovitina) Bolehovitina. Dettmann and Playford: p.77, pl.6, 

fig. non 8
1974. Clavifera triplex (Bolehovitina) Bolehovitina. Hopkins: p.16, pl.4, fig.39
1975. Clavifera triplex (Bolehovitina) Bolehovitina. hlorvick and Burger: p.126, pi.22, 

fie.11,12
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 38 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и булавовидными углами. 
Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность пирамидально-уп
лотненная, дистальная — куполовидно-выпуклая, выступающая за контур прокси
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мальной поверхности в виде тонкой оторочки с зигзагообразным внешним конту
ром (ширина до 6—7 мкм) и булавовидными округлыми выростами. По краю ку
половидного выступа на дистальной поверхности споры также имеется тонкая ото
рочка с зигзагообразным внешним контуром (ширина ее до 4 мкм). Куполовидный 
выступ на дистальной поверхности имеет треугольную конфигурацию с сильно вог
нутыми сторонами. Щель разверзания прямая, простая, равна радиусу споры. Цвет 
х ■‘лтовато-буроватый.

Материал. Встречено более 20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (31—46 мкм) и очертание спор.
Сравнение и замечания. Миоспоры Clavifera jachromensis Во Ichovitina 

отличаются от миоспор Clavifera triplex (Bolchovitina) Bolchovitina 
характером оторочки по экватору, толщиной экзины и наличием оторочки вдоль 
куполовидного выступа на дистальной поверхности.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Мелитопольская площадь, скв.8, 
инт.5305—533 м. Песок глинистый, серого цвета, с примесью органики. Апт. Днепров
ско-Донецкая впадина, Леляковско-Озерянская площадь, скв.484, инт.596,4—604,4 м. 
Глина темно-серая, углистая, с прослоями темно-серого песчаника. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт центральных 
областей Восточно-Европейской платформы (Московская и Рязанская области), 
Украины; апт — альб Юга Западно-Сибирской низменности. За пределами СССР: 
нижний мел Южной Австралии; альб северо-западной части Канадского Арктическо
го архипелага; сеноман Северной Австралии.

Clavifera triplex (Bolchovitina) Bolchovitina
Табл.11> фиг.78

1953. Glelchenia triplex Bolchovitina. Болхоеитина: с.54, табл.У1П, рис.10—13
1959. Gleicheniidites (Tripiexisporites) triplex (Bolthovitina)W, Krutzsch Krutzsch: s.114 
1961. Gleicheniidites triplex (Bolchovitina) Grigoryeva. Григорьева: c.63—64, табл.16, 

фигЗ^г, в
1966. Clavifera Bolchovitin а.Болховитина: с.68—69
1968. Clavifera triplex (В ol ch ovitina) Bolchovitina. Болхоеитина: с.46, табл.XI, рис.23, 

27, 28; табл .X11, рис.1,6-8, 11,15
1976. Clavifera triplex (Bolchovitina) Bolchovitin a.Ameron, Her ngreen, Romein: pl.5, 

fig.3
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 49 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное, с прямыми или вогнутыми сторонами и булавовидными углами. Линия 
внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально-уплощенная, 
дистальная — куполовидно-выпуклая, выступающая за контуры проксимальной по
верхности в виде плотной оторочки (ее ширина до 4 мкм), с трапециевидными вы
ступами по сторонам спор и булавовидными округлыми и несколько удлиненными 
выростами (их ширина до 8 мкм, длина до 6). Граница между дистальной и прокси
мальной поверхностями вогнута к центру споры. Щель разверзания простая, прямая, 
равна радиусу споры. Экзина гладкая, собрана в сегментные складки на дистальной 
поверхности. Цвет желто-коричневый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (38—52 мкм) и очертание спор.
Сравнение и замечания. Для миоспор с широким экваториальным утолщением, 

булавовидными выступами на углах и наличием складок на дистальной поверхности 
Н.А.Болховитина [20] выделила новый род по органу Clavifera Во Ichovitina. 
Подобные миоспоры ранее К.Н.Григорьева [126] отнесла к роду Gleicheniidites, 
объединяющему споры, сходные по морфологическим признакам, со спорами совре
менных папоротников семейства Gleicheniideae. Среди миоспор рода Clavifera 
Bolchovitina вид Clavifera triplex (Bolchovitina) Bolchovitina 
отличается булавовидными выростами и волнистым утолщением оболочки.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Дмитриевская площадь, 
скв.536, инт.737,5—743,6 м. Песчано-глинистая порода, серого цвета. Апт. Причерно
морская впадина, Вознесенская площадь, скв.0111, инт.119,3—121,0 м. Гл и'истый 
песок с примесью органики. Апт.
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Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив Западно- 
Сибирской низменности; готерив — баррем Северного Кавказа и Крыма; апт — 
альб Восточно-Европейской платформы, Украины, Северного Кавказа, Западно-Си
бирской низменности, Казахстана, Туркмении и Узбекистана; сеноман — сенон За
падно-Сибирской низменносги. Южного Казахстана и Узбекистана; сантон восточного 
склона Северного, Среднего Урала и Зауралья, Западно-Сибирской низменности; 
датский ярус Якутии. За пределами СССР: нижний мел Нидерландов; палеоцен ГДР.

Род Omamentifera Bolchovitina, 1966
Omamentifera echinate (Bolchovitina) Bolchovitina

Табл.11, фмг.79

1953. Gleicheniaechlnata Bolchovitina. - олховитина: c.55, табл-VIII, фиг. 17
1953. Gleichenia conspicienda Bolchovitina. Болховитина: c.54, табл-VIII, рис.16
1959. Glelcheniidites (Peregrinisporites) echinatus (Bolchovitln a) Krutzsch. Krutzsch: s.114 
1961. Glelcheniidites echinatus Bolchovitln а.Григорьева: с.61, табл.16, фиг.1,а-в; 2>c; 3 
1966. Ornahientifera echinata (Bolchovitina) Bolchovitina. Болховитине: c.69—70 
1968. Omamentifera echinata (Bolchovitina) Bolchovitina. Болховитина: с.50, табл.XVI, 

фиг.1—4
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 30 мкм. Экваториальное очертание с 

несколько вогнутыми сторонами и закругленными углами. Линия внешнего контура 
волнистая. Проксимальная поверхность пирамидально-уплощенная, дистальная — 
выпуклая и выходит по экватору за пределы проксимальной поверхности. Лучи щели 
разверзания прямые, равны радиусу споры. Экзина тонкая, ее шиповатая скульптура 
прослеживается лишь на дистальной поверхности. Шипики короткие, с узким основа
нием и закругленными вершинками, расположены негусто. Кроме того, на дисталь
ной поверхности имеются межлучевые складки, ограничивающие пирамидально
приподнятую часть. Цвет желтый.

Материал. Встречено 50 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (29—34 мкм) и очертание спор.
Сравнение и замечания. Миоспоры Omamentifera echinata (Во I с h о v i t i n a) 

Bolchovitina отличаются от миоспор Omamentifera peregrine (В о I c h о v i- 
tina) Bolchovitina шиповатой скульптурой экзины, которая покрыта ред
кими, тупыми и низкими бугорками.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0121, 
инт.279,0—289,0 м. Песок кварцевый, темно-серый, с линзами черных алевритистых 
глин. Апт. Вознесенская площадь, скв.049, инт.59,1—62,5 м, обр.4492. Глина темно
серая, песчанистая, с растительными остатками. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готерив — баррем 
восточного склона Приполярного Урала; апт — альб Украины, Юга Западной Сибири 
(Тюменская область); апт — сеноман центральных и восточных районов Западно- 
Сибирской низменности; сеноман — сенон районов Западно-Сибирской низмен
ности.

OmamantHara peregrins (Bolchovitina) Bolchovitina
Твбл.11, фи г. ВО

1953. Gleichenia peregrine Bolchovitln а.Болховитина:'с.55, табл. VI11, рис.18
1961. Glelcheniidites peregrinus IB о I c h ovi t Ina) Grlgorjeva. Григорьева: c.62—63, табл.16, 

фиг.6,7д, в
1968. Omamentifera peregrins (Bolchovitina) Bolchovitln а. Болховитина: с.52, табл.Х VI, 

фиг.24
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 30 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное, со слабо вогнутыми или прямыми сторонами и закругленными углами. 
Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность пирамидально- 
уплощенная, дистальная — выпуклая и выступает по экватору за контур прокси
мальной поверхности в виде темных участков экзины. Их ширина 2,0—3,8 мкм. 
Эти уплотненные участки ограничены межлучевыми складками. Щель разверзания 
простая, прямая, иногда слегка извилистая, равна радиусу споры. Экзина с редко
бугорчатой скульптурой. Бугорки с плоскими вершинками, их высота 1—0,6 мкм. 
Цвет желтовато-коричневый. яо



Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Различны по величине межлучевые складки, размер и густота рас

положения бугорков. Варьируют размеры спор (27—32 мкм).
Сравнение и змяечанил. Миоспоры Ornamentifera ре reg ri па (В о I с h.) В о I с h. 

отличаются от миоспор Ornamentifera tuberculate (В о I с h.) В о I с h. характером 
бугорчатой орнаментации; бугорки больших размеров и расположены они значитель
но эеже.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Леляковско-Озернянская пло
щадь, скв.484, инт.596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с прослоями темно
серого песчаника. Апт. Причерноморская впадина, Вознесенская площадь, скв.0111, 
инт. 119,3—121,0 м. Глинистый песок с примесью органики. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украины; 
апт — сеноман центральных и восточных районов Западно-Сибирской низменности.

ОивяишИап pantttta М. Voronova
Табл.11, фиг.81

196fi. Ornamentifera granulate (Grigorjeva) Bolchovitina. Болхооитине: с.51, ia6n.XVI, 
фиг. только 9, 10,13,16

1976. Ornamentifera punctata М. Voronova. Воронова: с.42—44, табл.Ill, фиг.1— 7
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 36 мкм. Экваториальное очертание 

треугольно-округлое, с ровными или слегка выпуклыми сторонами и закругленными 
углами. Линия внешнего контура волнистая, внутреннего — ровная. Проксимальная 
поверхность пирамидально-уплотненная, дистальная — округло-выпуклая и высту
пает за контуры проксимальной поверхности в виде экваториального утолщения, 
которого почти нет на углах споры. Ширина экваториального утолщения в средней 
части 6—10 мкм, на углах до 1. Щель разверзания прямая, равна радиусу споры. 
Экзина тонкая, точечно орнаментирована. Цвет желтый.

Материал. Встречено очень большое количество экземпляров миоспор удовлет
ворительной сохранности.

Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (34—42 мкм), ширина эква
ториального утолщения; изменяются частота и крупность зернистости на поверхнос
ти экзины.

Сравнение и замечания. Миоспоры Ornamentifera punctata М. V о г о п о v а от
личаются от миоспор Ornamentifera granulata (Grig.) В о I с h. [20, с.51, табл. XVI, 
фиг.5—20] отсутствием межлучевых рельефных складок, сильно прогибающихся к 
центру и выступающих на концах щели в виде петель, а также значительно большими 
размерами (почти до 20 мкм). Выделенный М.Деттманн и Г.Плейфордом вид 
Ornamentifera sentosa D е t t. and P I a у f. [182, p.78—79, pl.6, f ig.9—12] отличается 
or Ornamentifera punctata M. Voronova сложной орнаментацией экзины (боро
давки, колючки, отдельные столбики и мелкие морщиныК, кроме того, несколько 
ббльшими размерами. Миоспоры Gleicheniidites latifolius D 6 г i п g [189, р.30, 
taf.VI, fig.9, 10] от описываемых отличаются большим количеством дуговидных 
складок на дистальной поверхности и более плотной зернистой экзиной.

Мествнамвиуиние. Причерноморская впадина, Херсонская площадь, скв.21, 
инт.366—370 м. Песчано-глинистая порода серого цвета. Апт. Вознесенская площадь, 
скв.049, инт .46,0—46,6 м. Аяевритистая глина с прослоями песка и большим количе
ством растительных остатков. .

Геологшеское и географическое распространение. В СССР: баррем — апт — альб 
Украины.

OmamuntMara tubaroilato (Griegorjeva) Bolchovitina1

Табл.11, фиг.82

1961. Gleicheniidites tuberculatus Grigorjeva. Григорьева: с.62, табл.16, фиг.4,а-с, 5,а-с 
1966. Ornamentifera tuberculate (Grigorje.v a) Bolchovitina. Болхооитина: с.69—70 
1968. Ornamentifera tuberculate (G r I g о r j e v a) Bolchovitina. Болхооитина: c. 51—52, 

табл.XVI, фиг.21—23
1968.Piio*isporhes brevipaplllosus Brenner. Hedlund and Norris: p.138, pl.Ill, fig.B 
1970. Gleicheniidites granulatus Grigorjeva. Pocock: p.31 —32, pl.5, fig.6
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Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 26 мкм. Экваториальное очертание со 
слабо вогнутыми сторонами и закругленными углами. Проксимальная поверхность 
пирамидально-уплощенная, дистальная — куполовидно-выпуклая, выступает за тре
угольные контуры проксимальной поверхности в виде линзовидных темноокрашен- 
ных участков, ширина которых до 4 мкм. На дистальной поверхности имеются меж
лучевые складки. Щель разверзания простая, прямая, равна радиусу споры. Экзина 
однослойная, плотная, с бугорчатым орнаментом на дистальной поверхности, глад
кая — на проксимальной. Бугорки мелкие, их высота до 1 мкм, плоские, расположе
ны равномерно. Цвет желтовато-коричневый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (22—30 мкм) и очертание спор.
Сравнение и замечания. Бугорчатая скульптура экзины несколько сблих;ает мио

споры Ornament if era tubercuiata (Bolchovitina) Bolchovitinac миоспо
рами Ornamentifera peregrina (Bolchovitina) Bolchovitina. Однако 
описываемые миоспоры отличаются от последних округло-треугольным очертанием 
и более плоскими и густо расположенными бугорками. Миоспоры Ornamentifera 
sentosa Dettmann and Playford [182, p.78—79, pl.6, fig.78—79, pL6, fig.9—12] отли
чаются наличием оторочки и орнаментом скульптурного рисунка.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0121, 
инт.269,0—272,0 м. Песчаник серый, с тонкими линзами черной углистой глины. 
Апт. Инт.266,0—269 м. Песчаник светло-серый, сильно глинистый, кварцевый, с галь
кой. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В пределах СССР: апт — альб 
Украины; апт — сеноман центральных и восточных районов Западно-Сибирской низ
менности. За пределами СССР: альб штата Оклахома (США).

Род Cyathidites Couper, 1953 
Cyathidite* australis Couper 

Табп.11, фиг.83

1953. Cyathidites australis Couper. Couper: p.27, pl.2, fig.11,12
1953, Lygodiosporites adriennis Potonie etGelletichf. mesozoicus Thiergart. Cookson. 

p.470, pl.2, fig.29
1956. Cyathidites mesozoicus (Thlergart) Poto nie. Potonie: p.14
1957. Cyathidites australis Baime. Baime: p.21— 22, pl.2, fig.34—35, pl.3, fig.36
1958. Cyathidites australis Couper. Couper: p.138—139, pl.20, fig.8
1958. cf. Matonisporites equiexinus Couper. Lantz: p.33, pl.1, fig.2, 3
1961. Lygodiumsporites adriennis Potonie etGellet I c h. Болховитина: c.104—105, 

табл.XXXI, рис.3,а, в
1963. Cyathidites australis Couper. Dettmann: p.22, pl.1, fig.1 —3
1963. Leiotriletes type A I = Cyathidites australis (Couper). Saad: p.120, pl.33, fig.1—3,5
1963. Cyathidites sp. Brenner: p.54, pl.11, fig.9
1964. Cyathidites australis Couper. Singh: p.70, pl.8, fig.12
1965. Cyathidites cf. australis Couper. During: p.19, taf.lll, fig.1—3
1965. Leiotriletes mecklenburgensis D 6 г i n g. Doting: p.20—21, taf.IV, fig.3—6
1966. Cyathidites australis Couper. Burger: p.237, pl.5, fig.2
1966. Cyathidites australis Couper. Hedlund: p.11, pl.1, fig.12
1967. Cyathidites australis Couper. Norris: p.86, pl.10, fig.1
1967. Deltoldospora psilostoma Rouse, Norris: p.86, pl.10, fig.8
1967. Biretisporites potoniaei D e I с о u r t and Sprumont. Norris: p.87—88, pl.10, fig.12
1971. Cyathidites hausmanioides Kuz i tsc h k i па. Куэичкина: с.105, табл.XXIII фиг.4
1975. Cyathidites minor Couper. Van Koniynenburg van Cittert: p.302, pl.2, fig.9
1976. Cyathidites australis Couper. Saad and Ghazaly: p.412, pl.1, fig.3—5

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 49 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное, с прямыми или слегка выпуклыми сторонами и закругленны
ми углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность незначи
тельно пирамидально приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверза
ния прямая, простая, равна радиусу споры. Экзина споры, состоящая из нэкзинного 
и сэкзинного слоев, гладкая, при большом увеличении виден мелкозернистый рису
нок. Толщина экзины до 1 мкм.

Материал. Встречено более 100 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (40—58 мкм), иногда на не
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которых экземплярах, на межлучевых участках наблюдается незначительное уплот
нение экзины, видны складки смятия экзины.

Сравнение и замечания. Миоспоры Cyathidites australis Couper являются 
неотъемлемыми компонентами мезофитных палинокомплексов. По довольно прос
тым диагностическим признакам морфологического строения, ряд исследователей 
отнесли их к морфородам Cyathidites, Matonisporites, Lygodiosporites, De Itoi do- 
spera, Biretisporites и группе Leiotriletes, что указано в синонимике вида. Пр на
шему мнению, следует придерживаться первоначального названия, предложенного 
Р.Купером [172] для юрских и раннемеловых миоспор Англии. Незначительные отк
лонения в размерах спор (4 мкм] и толщине экзины (0,5 мкм], вероятно, не яв
ляется существенным основанием для появления нового вида Cyathidites hausma- 
moides К i zitschkina.

P.Купер [173] при описании отмечал некоторое сходство этих миоспор с совре
менными спорами циатейных и диксониевых папоротников.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Черниговская площадь, скв.1, 
инт.345—347,2 м. Глина темно-серая, плотная, слабослоистая. Альб. Сумская пло
щадь, скв.1, инт.548,0—551,2 м. Глина серовато-зеленоватая, глинистая. Берриас.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: рэт — лейас Средней 
Азии (Ферганская долина]; нижний мел Украины. За пределами СССР; юра Нидер
ландов, Западной Австралии; верхняя юра Франции; юра — мел Англии, Нидерлан
дов, Синайского п-ова, Австралии, Канады (штат Альберта); нижний мел Египта, 
Южной Австралии, штата Мэриленд; альб — сеноман штата Альберта; сеноман 
штата Оклахома.

CyathidHm minor Couper
Табл.11, фйг.84

1953. Cyathidites minor Couper. Couper: p.28, pl.2, fig. 13.
1953. Leiotriletes varius Bolchovitina. Болховитмна: c.21, табл.1, рис.20
1953. Coniopteris notabills (Naumova) (= Leiotriletes notabllis Naumov a) Bolchovitina 

Болховитина; c.18—19, твбп.1, рис.7
1953. Lygodiosporites adriennis P о t о n I e and Gelletischf. mesozoicus T riergart. Cook

son- p.470, pl.2, fig.30
1956. Coniopteris sp Болховитина: c.32—34, твбл.1, рис.10—11; табл.П, рис.12—13
1958. Cyathidites minor Couper. Couper: p. 139, pl.20. fig.9, 10
1958. Cyathidites cf. minor Couper. Zantz: p.34, pl.1, fig.6
1961. Lygodiumsporites (Punctatisporites) adriennis PotonleetGelletich. Болховитина: 

c.104—105, табл.XXXI, рис. только 3,в
1962. Coniopteris cf. hymenophylloides (Brongn.)Sew, Вербицкая: с.113, табл.ХШ, фиг.72д-д , 
1962. Cyathidites minor Couper. Pocock: p.43, pL4, fig.57—58
1963. Cyathidites minor Couper. Dettmarm: p.22—23, pl.1, flg.4, 5
1963. Leiotriletes Type В (= Cyathidites minor Couper) Saad: p.120, pl.33, fig.6—8
1963. Cyathidites minor Couper. Brenner: p.53—54, pl.11, fig.7
1964. Coniopteris sp. Табачникова: с.157, твбл.У, фиг.4—8
1964. Coniopteris sp. Панова: с.167, табл.VII, фиг.13,14
1964; Coniopteris sp. Кручинина, Романовская: с. 188, табл.XV. фиг.4—8
1964. Cyathidites minor Couper. Singh: p.71, pl.8, fig.13
1965. Leiotriletes balowensis Dor i ng. During: p.22,taf.1, fig.10,11
1966. Coniopteris sp. Просвирякова: с.132, табл.ХХУП, фиг. 18—22
1966. LaraccetrlleteS papyrus В u r g e r. Burger: p.240, pl.5, fig. 1
1966. Cyathidites minor Couper, Hedlund: p.12, pl.2, fig.2
1967. Cyathidites minor Couper. Norris: p.86, pl.10, fig.2
1971, Cyathidites minor Couper. Фокина: с.106, табл.ХХШ, фиг.Зл, б
1973. Cyathidites minor Couper. Revre: p.104, pl.1, flg.3
1981. Cyathidites minor Couper. Helmar: p.16, taf.2, fig.5

Описание. Спор i трехлучевые, диаметр их 36 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и закругленными 
углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность споры почти 
плоская, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания простая, прямая, длина 
лучей равна 2/3 или 3/4 радиуса споры. Экзина тонкая (0,5 1 мкм), нэкзинный слой 
создает гладкую поверхность споры. Цвет светло-желтый.

Материал. Встречено более 100 экземпляров удовлетворительной сохранности.
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Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (31—42 мкм), часто экзина 
смята в мелкие, различно ориентированные складки.

Сравнение и замечания. Миоспоры Cyathidites minor Couper имеют значитель
ное сходство с миоспорами, выделенными Э.Н.Копытовой из спорангия папоротника 
Coniopteris hymenophylloides (Bron g.) Sew. из угленосных юрских отложений 
Яйсанского месторождения [24, с.152—153, табл.У, фиг.2,а-г]. В последнее время 
ряд исследователей [17, 111, и др.] изучали споры из спорангиев различных видов 
рода Coniopteris. Было отмечено, что эти споры не имеют четких диагностических 
признаков для определения их видовой принадлежности. Между тем в морфологи
чески простом строении есть элементы, характерные для миоспор циатейных и дик- 
сониевых папоротников. Миоспоры Cyathidites minor Couper часто присутствуют 
в палинокомплексах мезофита и имеют значительный ареал распространения.

Местонахождение. Причерноморская* впадина, Ингульская площадь, скв.0121, 
инт.241,7—244,7 м. Песок серый, глауконитовый, с зернами кварца. Альб. Равнин
ный Крым, Красногвардейская площадь, скв.1, инт.2229—2236 м. Алеврит серый. 
Баррем.

Г дологическое и географическое распространение. В СССР: нижняя юра Спедней 
Азии (Ферганская долина); средняя юра Украины, Мангышлака, Прикаспия, Восточ
ной Сибири; юра — нижний мел Приморья; апт — альб Краснодарского края, Запад
ного Казахстана, Средней Азии; апт центральных областей РСФСР; альб Приаралья. 
За пределами СССР: нижняя юра Франции; лейас — альб Сахары; средняя юра Синай
ского п-ова; юра — нижний мел Англии, Нидерландов, ГДР, Австралии, Западной Ка
нады; нижний мел штата Мэриленд (США); альб — сеноман штата Оклахома (США).

Cyathidites platigonus Rominov«k»ji
Табл.11, фиг.85

1949. Sporites adriensls Р о t о n i е mesozoicus Triergart. Triergart: p.11, pl.2, fig.3 
1982. Cyathidites platigonus Romanovskaja. Романовская: c.20—21, табл.1, фиг.7

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 38 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с сильно вогнутыми сторонами и треугольно-закругленными вершина
ми. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально при
поднятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, равна 4/5 ра
диуса споры. Экзина проксимальной и дистальной поверхности плотная, гранулиро
ванная, состоящая из нэкзинного и сэкзинного слоев. Толщина ее 1,5 мкм. На прок
симальной поверхности параллельно щели разверзания видны широкие лентообраз
ные уплотненные участки экзины. Цвет желтовато-бурый.

Материал. Встречено около 10 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (35—45 мкм).
Сравнение и замечания. Г.М.Романовская [88] отметила значительное сходство 

этих миоспор со спорами Cyathidites concavus (Bolchovitina) Dett ma nn 
[180, p.24, pl.1, fig.17—19], выделенными из аптских образований Южной Австра
лии. Их отличительной особенностью является наличие уплотненного участка экзины 
вдоль лучей щели разверзания, что характерно и для Cyathidites platigonus Roma
no v s k a j а.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скй?11010, 
инт.411,2—415,3 м. Глина темно-серая с растительными остатками. Валанжин. Ада
мовская площадь, скв.501, инт. 611,8—616,8 м. Глина темно-серая, почти черная, 
углистая, неравномерно-песчанистая, с гнездами алеврита, плотная. Готерив —баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний триас Кузнец
кого и Тунгусского бассейнов; средний триас Саратовского Заволжья; неоком се
веро-западной части Украины. За пределами СССР: верхний рэт ГДР.

Род Matonisporites Couper, 1968 
Metonisporites equiexinus Couper 

Табл.11, фиг.86

1958. Matonlsporltes equlexinus Couper. Copper: p.116, pl.20, fig.13,14
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1962. Matonisporites equiexinus Couper. Groot and Groot: p.151, pl.Ill, fig.1—3
1963. Dictyophyilidites (al. Matonisporites)' equlexinus (Couper) Dettmann. Dettmann: p.27 
1965. Leiotriietes breviradlatus Dorin g. Dorin g: pl.VI, fig.1—2
1966. Matonisporites equiexlnus Couper. Burger: p.240—241, pl.2, fig.3 
1966. Matonisporites cf. M. equiexlnus Couper. Hedlund: p.13, pl.2, fig.4 
1970. Matonisporites equjexinusC о и p e r. Habib: p.353, pl.1, flg.9—10 
1973. Matonisporites equiexinus Couper. Reyre: p.108, pl.2, fig. non 13 
15/6. Matonisporites equiexinus С о u p e r. Saad and Jhazaly: p.414, pl.1, fig.6

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 50 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное, со слегка выпуклыми сторонами и широко закругленными 
углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность несколько 
конусовидно приподнятая или выровнена, дистальная — округло-выпуклая. Щель раз
верзания прямая или волнистая, равна 4/5 или радиусу споры. На концах лучи раз
дваиваются. Иногда экзина края лучей утолщена до 2—3 мкм. Экзина проксималь
ной и дистальной поверхностей гладкая или слегка шагреневая, состоит из более тол
стого нэкзинного (до 1,5 мкм) и очень тонкого (менее 0,5 мкм) сэкзинного слоев. 
Общая толщина экзины до 3 мкм. Цвет коричневато-буроватый.

Материал. Около 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (46—54 мкм) и очертание спор. Щель раз

верзания не всегда закрыта.
Сравнение и замечания. В 1963 г. МДеттманн [180] дополнила и расширила 

диагноз рода Dictyophyilidites Couper и ввела в него миоспоры матониевого ти
па. При этой новой комбинации вид Matonisporites equiexinus Couper был отне
сен к роду Dictyophyilidites. В последнее время Н.В.Кручининой и Г.М.Романовской 
[88] проделана ревизия органов рода Dictyophyilidites. В результате установлено, 
что представители этого рода имеют тонкую, экзину, длинные лучи и хорошо выра
женный киртом вокруг щели разверзания. Споры же матониевого типа следует от
нести к роду Matonisporites. Вид Matonisporites equiexinus Couper предложен 
Р.Купером [173] на основании сходства со спорами, выделенными из спорангиев 
Phlebopteris anqustiloba (Р г е s 1.) Hi rm е г and Hoerhammern Matqnidium 
goeppertii (E t t.) Schenk., находящихся в юрских и меловых отложениях 
Англии.

Местонахождение. Равнинный Крым, Красногвардейская площадь, скв.1, 
инт.2229—2236 м. Песчаник глинистый, серый. Баррем. Днепровско-Донецкая впади
на, Ярошевская площадь, скв.547, инт.951,6—957,9 м. Глина серая, песчанистая, с 
прослойками серого песчаника, плотная, неиэвестняковая. Готерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины. 
За пределами СССР: юра Египта; юра — нижний мел Англии (Йоркшир); байос — 
неоком Сахары; нижний мел Южной Австралии, Нидерландов, Египта; вельд ГДР; 
апт — альб — сеноман Португалии; альб — сеноман Атлантического побережья США; 
сеноман штата Оклахома (США).

Со uper
Табл.11, фмг.37

1958. Matonisporites phelebopteroldes Couper. Couper: p.140, pl.20, flg.15—17
1964. Toroisporis (Crassiangulisporis) planitorosus D о r i n g. Ddring: p.1102, taf.l II, blld non 9 
1965. Matonisporites phlebopteroides Couper. Ярошенко: c.44—45, табл.1, рис. только 14 
1974.. cf. Matonisporites fsp. Damato Avanzl: tab.XV, fig.3,a, b

Описание. Споры трех лучевые, диаметр их 64 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с прямыми или слегка вогнутыми сторонами и закругленными 
углами. Линия внеш его контура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально 
приподнятая, дистальная — куполовидно-округлая. Щель разверзания прямая, дохо
дящая до экватора споры, иногда вдоль лучей щели имеются уплотнения экзины ши
риной 2—3 мкм. Экзина споры состоит из толстого нэкзинного слоя и более тонкого 
сэкзинного. На проксимальной поверхности экзина образует уплотнение — киртом, 
который расположен вдоль лучей щели разверзания и доходит почти до экваториаль
ного контура споры на углах- Экзина толщиной до 2 мкм, на углах толщина увели
чивается до 4-78. Цвет бурый.
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Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Варьируют размеры (51-77 мкм), очертание спор и толщина 

экзины.
Сравнение и замечания. Миоспоры Matonisporites phlebopteroides Couper 

имеют некоторое сходство с миоспорами из аптских образований Венгрии Matoni- 
sporites simplex D е a k [176, p.19—20, p.1.1, fig.8] ; однако у последних нет 
киртома вдоль лучей щели разверзания. При описании голотипа выделенного ви
да Р.Купер [173] отметил их значительное сходство с современными спорами 
Matonia pectinate R. Вг., а также со спорами, извлеченными из спорангиев юрских 
папоротников Ph lebopter is hirsute S a h n i a.Sitholey, P. muenster i (Schenk) 
H i r m e г a. Hoerhammer и P. indica Sahni a. S i t h о I e y.

Местонахождение. Причерноморскг ' впадина, Ингульский участок, зкв.0121, 
инт.269,0—272 м. Глина светло-серая, с примесью зерен кварца, растительными ос
татками и прослоями песка. Апт. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, 
скв.11010, инт.388,1—403,3 м. Песчано-глинистая порода с растительными остатками. 
Готерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: плинсбах — тоар — 
аален Дагестана (Северный Кавказ); юра — нижний мел Украины. За пределами 
СССР: мезозой о-ва Сардиния (Италия); юра — нижний мел Англии (Йоркшир) ; 
вельд ГДР.

Род Concavisporites (Р f I а у f о г d, 1952) Delcourt 
and Sprumont, 1955

Concavisporites dubia (B olchovitin a) M. Voronova comb. nov.
Табл.11, фиг.88

1953. Dicksonia dubia Bolchovitina. Болховитина: с.47, табл .VI, рис.9
1964. Concavisporites (Obtusisporites) bexagonalis Kedves et Simoncsics. Kedves et Simoncsics: 

p.28, taf.7, fig.12—14
1969. Cf. Toroisporites (Duplotoroisporis) distalitorus Krutzsch. Kedver: p.21, pl.VII, flg.14—16 
1914. Pacaconcancavisporites pseudoauriculatus D’amato Avanzi: p.14, p.X,tig.7,e-d
1981. Concavisporites (Obtusisporites) bexagonalis Kedves et Simoncsics, Helmar: p.13, taf.1, fig.6

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 38 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с вогнутыми сторонами и притупленно-закругленными углами. Линия 
внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность несколько пирамидально 
приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, протяги
вающаяся до экваториального контура; лучи на концах часто раздваиваются. Экзина 
споры гладкая, плотная, состоит из нэкзинного, местами весьма увеличенного в тол
щине, и тонкого сэкзинного слоев. На проксимальной поверхности имеются межлу
чевые серпоподобные участки с уплотненной экзиной, выпуклая часть которых на
правлена к щели разверзания. Наибольшая ширина этих участков в средней части 
(3—3,5 мкм), к углам споры она резко уменьшается, и складки утонченной эк
зины секут по прямой линии концы лучей щели. Когда же лучи имеют вильчатое 
строение, эти складки огибают каждый раздельный развилок луча отдельно, в резуль
тате в проекции каждый угол приобретает тупо-закругленное очертание. Цвет бурый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (30—46 мкм).
Сравнение и замечания. Миоспоры Concavisporites dubia (Bolchovit in а) 

M.Voronova comb. nov. имеют значительное сходство с миоспорами Concavispo
rites postregularis (Krutzsch) М. Voronova comb. nov. по размеру и осо
бенностям морфологического строения проксимальной поверхности. Между тем у 
миоспор Concavisporites dubia (В о I с h.) М. Voronova comb. nov. отмечается 
своеобразное строение экзины на углах, где уплотненные межлучевые складки эк
зины секут концы щели разверзания или огибают раздвоенные концы лучей щели. 
Морфологическое строение описываемых спор отвечает диагнозу рода Concavispo
rites.

При описании голотипа этого вида миоспор Н.А.Болховитина отметила аналогию 
в морфологическом строении с миоспорами ныне живущих папоротников Dicksonia 
antarctica R.B г. [127, табл.1, рис.7л*е].
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Местонахождение. Причерноморская впадина, И тульская площадь, скв.0123, 
инт.209—212 м. Глина каолиновая, белая, с растительными остатками. Апт. 
Днепровско-Донецкая впадина, Оболонская площадь, скв.5302, инт. 160,0—166,0 м. 
Глина темно-серая, углистая, несколько песчанистая. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: готе ри в — апт Украи
ны; верхний альб Западного Казахстана. За пределами СССР: лейас Г ДР; юра — мел 
о-' а Сардиния (Италия); средний эоцен Венгрии.

Сопшейроп*м fodorevee* M.Voronoviei. nov.
Табл.12, фиг.89

1974. Concavisporites fsp. D'amato Avanzi: p.28, taf.XXXI V, fig.2
Голотип. ИГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Причерноморская впадина. 

Ингульская площадь, скв.0123, инт.209—212 м, обр.1149, преп.Па. Глина каолиновая, 
белая, с вкраплениями органических остатков. Альб.

Диагноз. Споры трех лучевые. В очертании округло-треугольные, с выпуклыми 
сторонами и тупыми углами. Щель разверзания выражена нечетко, волнистая, равна 
4/5 радиуса споры. Она приподнята над проксимальной поверхностью; иногда вдоль 
лучей, щели имеются складки уплотненной экзины, ширина которых увеличивается 
на контакте с дистальной поверхностью. Экзина точечно-зернистая.

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 35 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное, со слегка выпуклыми сторонами и усеченно-тупыми углами. 
Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность, особенно в области 
ареи, пирамидально значительно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Лу
чи щели разверзания не всегда четко прослеживаются, они извилистые, равны 4/5 ра
диуса споры. Лучи приподняты, иногда вдоль них имеются складки уплотненной эк
зины, ширина которых значительно увеличивается на контакте с дистальной поверх
ностью; в целом Щель разверзания выглядит как рельефные бороздки. В орнамента
ции споры участвуют более толстый нэкзинный и очень тонкий сэкэинный слои, 
общая толщина экзины 1—1,5 мкм. На проксимальной стороне рельефная бороздка 
щели разверзания и межлучевые пространства у экваториального контура. имеют 
экзину зернисто-точечную, а ближе к ареи зернистость становится более мелкой и 
тонко-точечной. Дистальная поверхность споры также имеет зернисто-точечную эк
зину. Цвет желтовато-бурый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Несколько варьируют размеры Спор (30—41 мкм).
Сравнение и замечания. Миоспоры Concavisporites fedorovae М. Voronova 

sp. nov. имеют некоторое сходство в строении приподнятой проксимальной поверх
ности, усложненной складками уплотненной экзины, со спорами Acquit ri rad ites 
inf rapunctatus Lantz [221, p.36, pl.1, fig.2O], выделенных из юрских образований 
Франции. Общим для этих миоспор являются расширение прилучевого уплотнения на 
контакте с дистальной поверхностью и форма экваториального очертания. Сущест
венное отличие — существование у Aequi tri rad ites intrapunctatus Lantz эква
ториальной оторочки, а также круглая форма тела. Морфологические особенности 
строения описываемых спор соответствуют диагнозу рода Concavisporites.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Новофилипповская площадь, 
скв.391, инт.556,6—557,6 м. Глина темно-серая, углистая, с примесью бурого песка. 
Апт. Днепровско-Донецкая впадина, Леляковско-Озерянская площадь, скв.4В4, 
инт.596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с мелкими блестками слюды, про
слоями песчаника. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт Украины.

Concavbaorites grieaevae** М. Voronovs ц>. nov.
Табл.12, фиг.90

Голотип. ИГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Причерноморская впадина, 
Вознесенская площадь, скв.049, инт.591—625 м. Песчано-глинистая порода. Альб.

* Вид незван в честь советского палинолога В.А.Федоровой.
** Вид назван в честь советского палинолога А.С.Грязевой.
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Диагноз. Споры трехлучевые. Очертание треугольное, с ровными сторонами и 
закругленными углами. Щель разверзания четкая, прямая, равна радиусу спорь). 
Почти вся проксимальная поверхность имеет уплотненную и слегка приподнятую эк
зину, охватывающую межлучевое пространство. Это уплотнение имеет форму тре
угольника с несколько вогнутыми сторонами и закругленными углами или с не
сколько выпуклыми сторонами и расширенными углами в виде булавовидных об
разований с перетянутой шейкой. Несколько выше перетяжек имеются дугообраз
ные или прямые складки, расположенные перпендикулярно лучам щели развер
зания.

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 41 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с ровными сторонами и закругленными углами. Линия внешнего кон
тура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально приподнятая, дистальная — 
округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, четкая, равна радиусу споры. Экзина 
гладкая, плотная, состоящая из более толстого нзкзинного и тонкого сэкзинного 
слоев. Ее толщина 3—4 мкм. На проксимальной поверхности в центральной части спо
ры экзина между лучей уплотнена. Это уплотнение имеет форму треугольника с не
сколько вогнутыми сторонами и закругленными углами или с несколько выпуклы
ми сторонами и расширенными закругленными углами в виде округлых булаво
видных образований с перетянутой шейкой. Выше перетяжек имеются складки, 
расположенные перпендикулярно к лучам щели разверзания. Цвет светло-бурый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размерь; (37—45 мкм) и экваториальное 

очертание спор, а также уплотнения экзины на проксимальной поверхности.
Сравнение и замечания. Миоспоры Concavisporites griazevae М. Voronova 

отличаются от миоспор Concavisporites dubia (Bolchovitina) М. Voronova 
comb. nov. отсутствием на проксимальной поверхности серповидных участков уп
лотненной экзины. У них почти вся проксимальная поверхность имеет уплотнение 
экзины в виде большого треугольника, охватывающего межлучевые пространства. 
Иногда для сравниваемых видов характерно вильчатое строение концов лучей щели 
разверзания, т.е., V-образно расщепленный знак и складки, перпендикулярные 
к концам лучей щели. Некоторое сходство следует отметить у описываемых мио
спор с Dictyophy llidites (jersy) Playford and Dettmann [242, p.182, taf.12, 
fig.1— 3], однако у последних межлучевое уплотнение экзины на проксимальной 
поверхности в виде полос вдоль лучей щели, нет секущих складок концов щели 
разверзания. Особенности морфологического строения описываемых спор отвечают 
диагнозу рода Concavisporites.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Леляковско-Озерянская пло
щадь, скв.484, инт.596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с блестками слюды 
и прослоями глинистого песчаника. Апт. Оболонская площадь, скв.5302, инт. 160,0— 
166,0 м. Глина темно-серая, углистая, несколько песчанистая. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украины.

Concavtaporrtes junctum (Kar а-М urz а) Е. Semenova
Табл.12, фи г.91

1954. Cibotium junctum Kar а-М u г z а. Кара-Мурза: с. 35—36, табл.1 , фиг.4—9
1966. Clbotium junctum Bolchovitina. Болховитина: с.37, табл.III, фиг.25^-е
1962. Cibotium junctum Kar а-М u г z а. Вербицкая: с.112—11-3, табл.ХШ, фиг.71. >-в
1962. Divisisporites (Divisispofites) fsp. A. Krutzsch: р.74, taf.30, fig.1—3
1963. Gleicheniidites apilobatus Brenner. Brenner: p.52, pl.11, fig.3
1963. Deltoidlsporltes hallil Miner. Levet-Caretse: pl.XVII, fig.11—12
1964. Deltoidospora junctum (Kar a-M u г г al S I n g h. Singh: p.81, pl.9, fig.16
1966. Cibotium junctum Kar a-M u r z а. Просвирякова: с.131, табл.XXVII, фиг.16,17
1967. Deltoidospora juncta (Kar a-M u г z a) S i n g h. Norris: p.86, pi.10, fig.4—5
1969. Cibotiumjunctum Kar a-M u r z а. Хлонова: с.48, табл.Ill, фиг.10
1970. Concavisporites junctum (Kar a-M u rz a) Semenova Семенова: с.28, табл.УН, фиг.69,а-и
1970. Concavisporites polaris (Kar a-M u r z a) S emenova Семенова: c.27, табл.УП, фиг.68
1971. Cyathidites junctum (K.a r a-M u r z a) A I i m о v. Фомна: c. 107, таф. XXIII, фиг.6
1973. cf. D. Deltoidospora junctum (Kar a-M и r z a) S I n g h. Reyre: p.1O9—110, pl.3, flg.8—9
1974. Deltoidospora juncta (Kar a-M u rzalSingh. Hopkins: p.18, pl.4, fig.49
1976. Concavisporites sinuatus (Couper) Krutzsch. Saad and Ghazaly: p.416,pl.2, fig.4
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Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 31 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое или треугольное, с ровными, слегка выпуклыми сторонами ли
бо вогнутыми сторонами и закругленными углами. Линия внешнего контура ровная. 
Проксимальная поверхность несколько пирамидально приподнятая, дистальная — 
округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, равна радиусу споры. Экзина, состоя
щая из нэкзинного и сэкзинного слоев, плотная, гладкая, ее общая толщина до 1 мкм- 
Нг проксимальной поверхности на углах перпендикулярно лучам разверзания наблю
даются дугообразные или прямые складки смятия, выпуклость которых обращена 
к центру. Цвет желто-бурый.

Материал. Встречено 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры (24—38 мкм) и экваториальное 

очертание спор.
Сравнение и замечания. Описываемые миоспоры Concavisporites jinctum (К а г а- 

М и г z а ) S е т. отличаются от Concavisporites kainophyticus (К г u t z sch) 
M. Voronova comb. nov. наличием расположенных перпендикулярно к лучам ще
ли дугообразных или прямых складок смятий.

В палинологической литературе такие миоспоры сравниваются со спорами диксо- 
ниевых, папоротников, а иногда отождествляются с миоспорами глейхениевых.

Местонахождение. Причерноморская впадина. Новофилипповский участок, 
скв.391, инт.556,0—556,6 м. Песок глинистый, серого цвета, среднезернистый. Апт. 
Днепровско-Донецкая впадина, Леляковско-Озерянская площадь, скв.484, инт. 
898,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с мелкими блестками слюды и прослоя
ми песчаника. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел — сред
няя юра Донбасса; средняя юра Средней Азии, Западной Сибири; юра Мангышлака; 
верхняя юра — нижний мел Якутии, Восточной Сибири; нижний мел Украины, При
морья (Сучанский бассейн). За пределами СССР:лейас Франции, Оксфорд — киме- 
ридж Сахары; верхняя юра — нижний мел штата Альберта (Канада); нижний мел 
штата Мэриленд (Канада), Египта; альб Канадского Арктического побережья; 
альб — сеноман штата Альберта (Кэнада);- эоцен ГДР.

Cowvieporitas фгмпепш В в I m «
Твбл.12, фиг.92

1957. Concavisporites jurienensis В a I m е. Balme: p.20—21, pl.2, fig.30—31
1958. Auritulirmsporttes intrastriatus Nilsson. Nilsson: p.36—37, taf.1, fig.17
1963. Deltoidisporites neddeni (Potonie) Danz e-C orsin et Laven e. Danze-Corsin et La

ven e: pl.XVIl,fig.21
1963. Concavisporites Type D. Saad: p.120, plJ33, fig. 18
1963. Concavisporites Type E. Saad: p.120, pl.33, fig.21
1964. Concaviotde Form 1. Brelie": p.133, taf.2, fig.2
1964. Concavioide Form 2. Brelie: p. 133, taf.2, fig.4
1964. Concavisporites cf. jurienensis Balme. Brelie: p.132, taf.2, fig. 1
1966. Concavisporitescf. C. jurienensis В a I me. Hedlund: p.12, pl.1,fig.11 b
1966. Concavisporites jurienensis Balme. Burger: p.237, pl.4, fig.6
1966. Concavisporites jurienensis Balme. Burger: p.237, pl.2, fig.2
1971. Concavisporites micropunctatus D’a matoAvenzi. D’amato Avenzi: p.29, pl.XXXIV, fig.3 
1975. Dictyophylfidites spA. Romans, p.306, pl.4, fig.5
1981. Concavisporites jurienensis Balme. Helmar: p.13, taf.1, fig. 10
19B1. Concavisporites intrastriatus (N i I s s о nj A r j a n g. Helmar: p.13, taf.1, fig.8—9

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 27 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с вогнутыми или прямыми сторонами и закругленными углами. Линия 
внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально приподнятая, 
дистальная — выпуклая. Щель разверзания прямая, равна радиусу споры. Экзина 
споры (общая толщина 1—1,5 мкм) состоит из нэкзинного и сэкзинного слоев, 
гладкая. Имеются уплотненные складки на проксимальной поверхности, располо
женные вдоль щели разверзания. Эти складки на углах спор часто пересекаются 
перпендикулярными складками смятия. Цвет буро-желтый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры (23—30 мкм) и экваториальное 

очертание спор. Иногда складки смятия огибают углы спор.
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Сравнение и замечания. Миоспоры Concavisporites jurienensis Ba Im е имеют 
значительное сходство с миоспорами Cibotium corn! cu latum Bolchovitina 
[17, с.37—38. табл.Ill, 26,а-б], установленными Н.А.Болховитиной [17] из отложений 

средней юры Казахстана, Якутии и нижнего мела Крыма. Однако последние отлича
ются значительно большими размерами и отсутствием межлучевых уплотненных 
складок. Миоспоры, установленные Р.Потонье [247] и переописанные П.Томпсоном 
и Х.Пфлугом [276] как Laevigatisporites neddeni (Potonie) Thomson and 
P f I u g, отличаются от вышеописанных округло-треугольной формой, более плотной 
экзиной и большими размерами. По мнению некоторых исследователей [164, 174], 
миоспоры Concavisporites jurienensis В a I m е имеют значительное сходство со спо
рами современных глейхениевых папоротников.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Оболонская площадь, скз.5302, 
инт. 154,0—160,0 м. Уплотненный биотит-кварцевый песок темносерого цвета. Апт. 
Причерноморская впадина, Новофилипповская площадь, скв.391, инт.556,0—556,6 м. 
Песок глинистый, серого цвета, среднезернистый. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украины. 
За пределами СССР: юра Египта, Англии; лейас Франции; юра — мел о-ва Сардиния 
(Италия); верхняя юра — нижний мел Нидерландов; нижний мел штата Аризона 
(США); сеноман штата Оклахома (США).

ConcBVnporites kainophyticus (Krutzsch.) 
M. Voronova comb. nov.

Табл.12, фиг.93

1958. Deltoisporites hallli Miner. Lantz: p.32, pl.1, fig-1
1959. Toripustulatisporites kainophyticus Krutzsch. Krutzsch: p.89—90, taf.26, fig.282—284 
1962. Concavisporites (? Obtusisporites) fsp.5. Krutzsch: p.406, taf.46, fig.15—18
1963. Concavisporites Type D. Saad: p.120, pl.33, fig.18
1963. Dictyophyllidites sp. Brenner: p.35, pL12, fig.4
1965. Dictyophyllidites mortoni (de Jersey) Playford et Dettmann. Playford et Dettmann 

p.132, pl.12, fig.2
1965. Dictyophyllidites mortoni (de Jersey) Playford et Dettmann. Playford: pl.6, fig.8—3 
1966. Deltoidisporites hallli Miner. Levet-Carette: p.155, pl.XI V, fig.6
1966, Concavisporites sp. Hedlund: p.13
1975. Dictyophyllidites Couper or ParaconcavisporitesК I a u $. D’amato Avanzi: p.32, pl.VII, fig.3,fa,b 

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их ЗС мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и закругленными углами. 
Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально при
поднятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, равна 4/5 
радиуса споры. Экзина толщиной 0,5 мкм состоит из нэкзинного и сэкзинного слоев, 
на проксимальной поверхности в центральной части споры она несколько уплотнена 
(в виде торуса). Это уплотнение, иногда гладкое, иногда слегка гофрированное, 
распределено вдоль лучей, а складки экзины в виде киртома огибают только один 
или два конца лучей щели разверзания. Экзина дистальной поверхности гладкая. 
Цвет желтоватый.

Материал. Встречено более 20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры (24—36 мкм) и экваториальное 

очертание спор.
Сравнение и замечания. Миоспоры Concavisporites kainophyticus (Krutzsch) 

М. Voronova значительно распространены в мезозойских и кайнозойских отло
жениях различных континентов. Обычно их относили к различным морфородам, 
о чем свидетельствует синонимика вида.

Наличие складок в виде киртома, огибающих только конец одного или двух 
лучей щели на углах спор, уплотнение прилучевой части проксимальной поверхности 
отличают описываемые миоспоры от спор Dictyophyllum vulgaris (М a I j a v k i n а) 
Kruchinina [88, с.11, табл.1, фиг.З, 4] из триаса Заволжья и нижнего мела 
Предуралья. У последних киртом окаймляет щель в виде хорошо оформленного 
валика. От миослор Concavisporites juriensis В a I m е [160, р.20—21, pl.2, fig.30— 
31 ] вышеописанные миоспоры отличаются отсутствием на концах лучей дугообраз
ных складок. Особенности морфологического строения описываемых миоспор от
вечают диагнозу рода Concavisporites.
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Местонахождение. Причерноморская впадина, Новофилипповская площадь, 
инт.556,6—557,6 м, скв.391. Глина темно-серая, углистая, с примесью бурого песка. 
Апт. Центральная часть Украинского щита (районы г.Смела, пос.Ротмистровка Чер
касской обл.), скв.2618, инт. 130,5—136,6 м. Песчано-глинистая порода. Альб.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украины. 
За пределами СССР: мезозойские образования о-ва Сардиния (Италия); триас — 
н. кннн юра о-ва Тасмания; рэт — лейас Южной Австралии, Франции; нижний мел 
Египта, штата Мэриленд (Канада); сеноман штата Оклахома (США); эоцен ГДР.

Concavisporftas kruchtnmae* М. V о г о п о v вер. nov.
Тебя. 12, фиг.94

Голотип. И ГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Днепровско-Донецкая впади
на, Оболонская площадь, скв.5302, инт.154—160 м, обр.605, преп.1. Глина черная, 
тонкослоистая, песчанистая. Апт.

Диагноз. Споры трехлучевые. Очертание треугольное, с прямыми сторонами и 
закругленными углами. Щель разверзания равна 2/3 радиуса споры. На проксималь
ной поверхности арея треугольного очертания, пирамидально приподнятая. Экзина 
споры гладкая или слегка шагреневая.

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 26 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с прямыми или слегка выпуклыми сторонами и закругленными углами. 
Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность, особенно область кон
такта — арея треугольного очертания, пирамидально приподнятая, дистальная — ок
ругло-выпуклая. Щель разверзания простая, равна 2/3 радиуса споры. Экзина прокси
мальной и дистальной поверхностей, состоящая из нэкэинного и сэкзимного слоев, 
тонкая, гладкая или слегка шагреневая. Толщина экзины 1 мкм или несколько 
меньше. На проксимальной поверхности арея ограничена складками экзины треу
гольной формы, вершинки которой совпадают с концами лучей щели разверзания. 
Цвет желто-бурый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (24—28 мкм), их ‘эквато

риальное очертание и высота приподнятой ареи.
Сравнение и замечания. Миоспоры Concav ispor ites kruchininae M. V oronova 

sp. nov. no наличию треугольной площадки — ареи — сходны с миоспорами из вельд- 
ских образований ГДР Toroisporis (Toroisporis) fsp.A. 1189, p.26—27, taf.VII, 
fig.4, 5]. Однако они отличаются значительно большими размерами и конфигура
цией ареи, экзина которой несколько уплотнена по сравнению с остальной прокси
мальной поверхностью споры.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Мелитопольская площадь, скв.57, 
инт.381,5 м. Глина черная, песчанистая. Апт. Ингульская площадь, скв.0121, 
инт.269,0-272,0 м. Глина серая, местами, зеленовато-серая, алевристистая, песча
нистая.

Г оологическое и географическое распространение. В СССР: апт Украины.

ConcevMporftM имкиШев (Krutzee t»)M. Voronova eomb. new.
Табл.12, фиг.95

1962. Leiotrifetes maxoides maxoides Krutzsch.Krutzsch: p.18, taf.2, fig.1—3
Опиемте. Споры трех лучевые, диаметр их 76 мкм. Экваториальное очертание 

округлое или округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закругленными уг
лами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность конусовидно 
приподнятая, достал чая — округло-выпуклая. Щель разверзания почти всегда окайм
лена за счет плотного и толстого нэкэинного слоя в виде губ, толщина которых 
2—2,5 мкм. Лучи щели часто широко и фигурно раскрыты, и окаймляющие губы 
повторяют фигурную линию щели разверзания. Они резко сжимаются на концах 
лучей. Образуют, как писал В.КрутМ "pseudotoroides Кг? lieu” (ложно спрятаный 
коготь). Длина лучей щели разверзания равна 2/3 радиуса споры. Проксимальная и 
дистальная поверхности гладкие или шагреневые, образованы толстым нэкзинным 

*Вмд неявен в честь советского лелииолвПв Н.В.Кручмммюй.
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и плотно к нему примыкающему сэкзинным слоями. Толщина экзины 3—4 мкм. 
Цвет темно-коричневый.

Материал. Более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (62—89 мкм) спор, несколько экваториаль

ное очертание и степень раскрытия щели разверзания.
Сравнение и замечания. Описанные миоспоры весьма сходны с миоспорами из 

среднего и верхнего олигоцена ГДР, исследованных В.Крутчем. По морфологическим 
особенностям строения их можно отнести к роду Concavisporites. По общему облику 
они несколько сходны с миоспорами из верхней юры и вельда ГДР Transbacuhspo- 
rites grandIUSUS D б r i n g [189, p.23, taf.IV, f tg.12]. Однако последние отличаются 
волокнистой структурой экзины, особенно на углах спор. А триасовые споры Поль
ши Microreticulatisporites cf. opucus L e s c h i k, emend Klaus, приведенные 
E.Паутш в работе [238, p.17—18, pl.lll, fig.5], имеют мелковолокнистую экзину.

Рассматривая систематическую принадлежность приведенных миоспор, В.Крутч 
отметил их большое сходство с современными спорами рода Lygodium.

Местонахождение. В СССР: Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, 
скв.11010, инт.418,3—422,1 м. Глина серая, плотная, каолинистея. Валанжин.

Геологическое и географическое распространение. В- СССР: неоком Украины. 
За пределами СССР: средний — верхний олигоцен ГДР.

ConcavisporitM mesocoicus (Dtiring)M. Voronova comb. nov.
Табл.12, фиг.96

1965 Toroisporites (Toroisporites) mesozoicus During. Doring: p.25, taf.VH, fig. 1—3
1966. Auritulinasporites deltaformis Burger. Burger: p.236, pl.5, fig.4
1966 Auritulinasporites compiexis Burger. Burger: p.236, pl.5, fig.3
1973. Matonisporites eguiexinus Couper. Reyre: p.1OB, pl.2, fig. non 14

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 52 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и закругленными углами. 
Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность споры пирамидально 
приподнятая, дистальная — куполовидно-округлая. Щель разверзания прямая, иногда 
в месте соприкосновения лучей слегка извилистая, узкая, равна радиусу споры. На 
проксимальной поверхности экзина образует киртом — валикообразные утолщения, 
расположенные вдоль лучей щели и, несколько сужаясь, доходящие почти до контура 
споры. Ширина киртома в центральной части 5—6 мкм. Экзина гладкая, ее толщина 
2,5—3 мкм. Цвет светло-коричневый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (46—58 мкм) и очертание спор; на некото

рых экземплярах наблюдаются извилистые лучи щели разверзания.
Сравнение и замечания. Миоспоры Concavisporites mesozoicus (D fi г i п g) 

M. Voronova comb. nov. имеют некоторое сходство co спорами Phlebopteris 
regular is (Naumova) Bolchovitina, описанными Н.А.Болхрвитиной [17] 
из аптских отложений центральных областей РСФСР, восточного склона Среднего 
Урала и сеноманских образований Южного Урала. Однако последние отличаются не
сколько большими размерами, толстой точечной экзиной и конфигурацией киртома. 
Наличие киртома было отмечено у миоспор, отнесенных В.Реуре [253] к видшMato
nisporites eguiexinus Couper, между тем эта особенность морфологического строе
ния характерна для миоспор Concavisporites mesozoicus (Doring) M.Vorono - 
v a comb. nov. Отмечается значительное сходство описываемых миоспор с миоспора
ми Auntulinispontes cf. scamcus N i I s s о n из инфралейаса Франции, выделенных 
Я.Дансе и Я.Лавен [175]. Морфологические особенности строения описываемого ви
да миоспор отвечают диагнозу рода Concavisporites.

При описании голотипа этого вида X.Деринг [189] отмечала значительное их 
сходство со спорами современного папоротника Matonia pectinate [173, р.117, 
pl.20, fig-11, 12].

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Пирятинская площадь, 
скв.577, инт.418,3—423,8 м. Песчаник светлосерый, с зеленоватым оттенком, гли
нистый. Валанжин. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0123, инт. 
209—212,0 м. Глина каолинистая, белая, с органическими остатками/Альб.
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Г оологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украи
ны. За пределами СССР: лейас — баррем — апт Сахары; нижний мел Нидерландов; 
вельд ГДР.

CoReavMporhM minor М. Voronova ер. nov.
Табл. 12. фиг.97

1953. Laevigatisporites neddeni Р о t о n i е subsp. irregularis Pflug in Thomson and P f I u g. 
Thomson and Pflug: p.54, pl.2, fig.2—7

19u7. Laevigatisporites cf. Laevigatisporites neddeni (Potonie) Thomson and Pflug. Balme: 
p.24, pl.4, fig.49

1963. Deltoisporites hallii Miner. Danze-Corsin et Levene: p.118, pl.XVII, fig.7
1964. Leiotriletes regularis (Pflug.) К r u t z s c h. Brelie: p.122, taf.1, fig.3
1974. Dictyophyllidites Couper or transition fpms to Paraconcavisporites К I a u s. D amato Avanzi: 

p.32, pl.VII, fig.2,f-c
1981. Concavisporites reissingeri (Kedves and Slmoncstcs) A r j a n g. Helmar: p.14, taf.1, flg»14, 15

Голотип. И ГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Днепровско-Донецкая впади
на, Леляковско-Озерянская площадь, скв.484, инт.587,0—596,0 м, обр.159, npen.la. 
Песок серый, мелкозернистый, кварцевый, глинистый. Альб.

Диагноз. Споры трехлучевые, в очертании треугольные, с ровными сторонами и 
закругленными углами. Щель разверзания прямая, равна радиусу споры. Межлучевые 
уплотнения в виде киртомы несколько приподняты над проксимальной поверх
ностью и огибают концы лучей щели разверзания.

Опистше. Споры трехлучевые, диаметр их 20 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с ровными сторонами и закругленными углами. Линия внешнего кон
тура ровная. Проксимальная поверхность, особенно киртом, пирамидально припод
нята, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания простая, прямая, равна 
радиусу споры. Киртом протягивается вдоль лучей щели и огибает их концы. 
Экзина споры тонкая, ее толщина 0,5 мкм и менее. Цвет желтый.

Материал. Более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Незначительно варьируют размеры спор (19—21 мкм).
Сравнение и замечания. Миоспоры Concavisporites minor М. V о г о п о v a sp. 

nov. имеют некоторое сходство с миоспорами Concavisporites kainophyticus 
(Krutzsch) М. Voronova comb, nov., которые отличаются более широким 
межлучевым уплотнением; у них киртом в виде складок огибает только концы щели 
разверзания и не поднимается на центральную часть проксимальной стороны. При 
описании аналогичных миоспор Р.Бальме [160] высказал мнение о необходимости 
отказаться от родовых названий Laevigatisporites и Polypodiaceoisporites и придер
живаться морфорода Concavisporites. В юрско-меловых отложениях о-ва Сардиния 
(Италия) Дамэето Аванци [ 174] отметил сходные миоспоры, которые, по его 

мнению, являются транзитными формами между радами Dictyophyllidites Couper 
и Paraconcavisporites. Руководствуясь значительным сходством морфологического 
строения спор с представителями миослор рода Concavisporites, мы оставили именно 
этот морфород.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Новофилипповская площадь, 
скв.391, инт.556,6—557,6 м, обр.1038. Глина темно-серая, углистая, с примесью бу
рого леска. Апт. Ингудьская площадь, скв.0123, инт.214,0—218,3 м. Глина каоли
новая, белая. Айьб.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украины. 
За пределами СССР: рэт — лейас ГДР; валанжин Франции; мел Западной Австралии; 
палеоцен ГДР.

Conoavieporites pectinatoef ormk (Bolchovitina) 
M. V о г о n о va comb. nov.

Табл.12, фиг.98

1953. Matonia peetinataeformis Bolchovitina. Болховитина: cS6, табл.УШ, рис.23
1963. Dictyophyllidites pectinaeformis о I c h ovitina) Dettma n n, Det man nr p.27—28, pl. 11, 

fig.9-12
1965. Deltoidlsporites neddeni (P о t о п 1 e) D a n z e-C о r s I n, Lavene, Danze-Corsin et Lavene: 

pi.XVIl, fig. 18
1965. Concavisporites tumidus Playford. Playford: pl.6, fig. 14—20
1974. Paraconcavisporites pseudoaurfculetus D A m a t o-A v a n z i. D Amato-Avanzir p.14— u, pl.X, 

fig.1
1981. Concavisporites tumidus Playford. Helmar: p*. 15, taf. 1, fig.22,23
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Описание. Опоры трехлучевые, диаметр их 46 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное, с ровными сторонами и закругленными углами. Линия внешнего кон
тура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально приподнятая, дистальная — 
куполовидно-округлая. Щель разверзания либо прямая, либо лучи слегка извилистые 
в месте соприкосновения друг с другом. Иногда вдоль лучей щели протягиваются 
губы мембранного типа. В орнаментации проксимальной и дистальной поверхностей 
участвуют нэкзинный и сэкзинный слои; общая толщина экзины 1,5—2 мкм. На 
проксимальной поверхности на некотором расстоянии отлучай щели имеются меж
лучевые дугообразные уплотнения экзины, их наибольшая толщина в средней части 
До 5 мкм; на концах лучей к углам споры они выклиниваются. Экзина поверхности 
обеих сторон споры точечно-зернистая, уплотнение напоминает мелкоструйчатый 
орнамент. Цвет бурый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (42—50 мкм); экзина спор 

иногда крупнозернистая.
Сравнение и замечания. Миоспоры Concavisporites pectenataeformis (Во lc h о- 

vitina) М. Voronova comb. nov. нами отнесена не к роду Dictyophyllidites, 
как это сделала М.Деттманн (180], а к роду Concavisporites, поскольку генотипом 
рода Dictyophyllidites был предложен вид миоспор Dictyophyllidites har г is ii, встре
ченный одновременно с ртпечатком юрского папоротника рода Dictyophyllum. Эти 
миоспоры отличаются тонкой и гладкой экзиной и наличием межлучевых уплотнений 
экзины в виде киртома,. У описываемых нами миоспор не имеется гладкой и тонкой 
экзины, а есть межлучевые дугообразные уплотнения с мелкоструйчатым орнамен
том. Миоспоры Concavisporites pectinataeformis (Bolchovitina) М. V о г о n о- 
v a comb. nov. отличаются от миоспор Concavisporites postregularis (К г u t z s с h) 
М. Voronova comb. nov. конфигурацией межлучевых уплотнений на проксималь
ной поверхности и точечно-зернистой экзиной.

Н .А.Болховитина [16] отметила сходство в морфологическом строении иско
паемых спор и спор ныне живущего папоротника Matonia pectinata R.B г. [127, 
табл .7, рис.6,а, 71.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Леляковско-Озерянская пло
щадь, скв.484, и нт.604,4—612,4 м. Глина темно-серая, почти черная, слабо песчанистая, 
некарбонатная, с включением мелких чешуек слюды. Апт. Причерноморская впади
на, Новофилипповская площадь, скв.391, инт.556,0—557,6 м. Глина темно-серая, 
до бурой, с примесью песка. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украины; 
сеноман — турой Южного Урала. За пределами СССР: триас о-ва Тасмания; лейас 
Франции; нижний мел юго-восточной части Австралии, Италии.

СонеаеИрогИм paetregutaris (Krutzsch.) 
М. Voronova оотЬдюе.

Табл.13, фиг.99

19Б9. Toroisporftes (ToroisporrtesI postreguterls Krutzsch. Krutzsch: p.98—99, taf.1O, fig. 77, 78 
1963. Concavisporites type A. Saad: p.120, pl.33, fig. 11
1963. Concavisporites type B. Saad: p.120, pl.33, fig 12—14
1963. Concavisporites type C. Saad: p.120, pl.33, fig. 1Б
1963. Deltoidisporites neddeni (Potonie) Danz e-C orsin; Laven e. — Danze-Corstn et 

Levene: p.86, pl.XVIl, flg.9,10
1963. Delxoldfsporltes neddeni (Potonie) Danz e-C orsinet Lavene: Danze-Conln et Lavene: 

pl.XVIl, fig.19
1965. Torolsporites (Toro isporites) deHcatus D or I ng: p.26, taf.ll, fig.8, 9
1974, Inaequicraesfeporltes robustekyrtomatus D’Amato Avanzi. D’ Amato Avanzi: p.19, pl.X VI, 

flg.4-6
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 39 мкм. Экваториальное очертание 

треугольное, со слегка вогнутыми сторонами и широко закругленными углами. Ли
ния внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность треугольно-пирамидаль
ная, приподнятая, дистальная — куполовидно-округлая. Щель разверзания прямая, 
равна радиусу споры.

Экзина проксимальной и дистальной поверхностей, состоящая /из иакяииного и 

83



гэкзинного слоев, гладкая, плотная, иногда мелкоточечная. Общая толщина ее 2— 
2,5 мкм. На проксимальной поверхности в центральной части споры — ареи — межлу
чевое уплотнение в виде межлучевых складок, расположенных вдоль щели развер
зания. Общая ширина складок в средней части споры до 10 мкм. Складки на рас
стоянии 1/2 или 3/4 части длины луча щели от экватора петлеобразно огибают лучи 
щели разверзания на углах споры. Наибольшая ширина петли 8—9 мкм, длина до 
10- 11. Толщина складок на углах до 2 мкм. Цвет желто-бурый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (34—43 мкм); на некоторых экземплярах 

отмечается вильчатоподобное раздвоение концов лучей щели разверзания.
Сравнение и замечания. Миоспоры Concavisporites postreguiaris (Krutzsch) 

М. Voronova comb. nov. имеют значительное сходство с миоспорами из черных 
аптских глин Московской области и сеноманских образований Южного Урала, опи
санными Н.А.Болховитиной Phlebopteris regular is (Naumova) Bolchovitina 
[17; с.56, рис.20, 21, 22]. Это сходство отмечается в подобии уплотнения вдоль лу
чей щели разверзания. Именно такая конфигурация складок позволила Н.А.Болхо- 
витиной сопоставить описанные ею миоспоры со спорами матониевых из спорангиев 
юрского папоротника Phlebopteris polypodioides В г о n g. Однако описываемый на
ми вид миоспор отличается от сравниваемого значительно меньшими размерами. 
Морфологические особенности строения этих спор отвечают диагнозу рода Conca
visporites.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скв. 11010, 
инг.418,3—422 м. Глина серая, плотная, каолинистая. Валенжин. Сумская площадь, 

. 11009, инт.428—431 м. Песок разно- и среднеэернистый, глинистый. Готерив — 
баррем.

Геологтеекое и географическое распространение. В СССР: неоком — апт Украи
ны. За пределами СССР: лейас Франции; нижний мел Италии, Египта; эоцен ГДР.

I

CoocevMpoiHae вмЬйямЬх (В о I с h о v 111n »iM. Voronova comb. nov.
Табл .13; фиг. 100

1949. Bacculina compacta Maljav kina. Маля вк ина: с.35, табл. 1, фиг. 13
1953. Lygodium subsimplex Bolchovitina. Бопховитина: с.44, табл.У, рис.1—5 
1954. Lygodium sp. Зауери Мчедлишвили: табл.XV, рис.17—18
7956. Lygodium subsimplex Bolchovitina. Болхоэмтинв: с.62, табл.ХШ, рис. 102 ,а, б 
1958. Lygodiumidites trifurcus М a I j a v k I п а. Мвлпвкима: с.44, табл.1, фиг.13 
1956. Lygodium majoriformis М a I j a v k i п а Маяяекина: с.39, табл.IX, фиг.2, 3 
1958. Lygodium paehytellum М a I । a v k i п а. Мелявкина; с.40, табл.V, фиг.6 
1958. Lygodium compactum М a I j a v k i n a. Manne кина: с.34, табл. V111, фиг.6
1960. Lygodium subsimplex (Naumova) Bolchovitina. Хлонова; c.26—27, табл J И, фиг.1 
1961. Lygodium japonicitorme Ivanova. Иванова, c.91—92, табп.23, фиг.1 ,a, 6
1961. Lygodium subsimplex Bolchovitina. Болхоеитииа: с.86, табл.XXVII, рис.1,8, б
1962. Lygodium subsimplex (Naumov a) Bolchovitina van. tenuis Verbitskaja. Вербиц

кая: стр.101, табл.IX, фиг.47з-г
1964.-Concavisporites punctatus Delcourt end Sprumont Stover: p.144, pl.1, fig. 2
1964. Concavttrtletes ordinatus 0re lie. Brelle: p.128, taf.3, fig.3, 4
1964. Maculatisporites tsp. A. aff. undulatus Doring. Doring: p.1100, taf.lll, bild.1—6
1965. Cardioangulina trilobate D 6 r I n g. Doring: p.18, taf.l, fig.4—6

Описание. Споры трех лучевые, .диаметр их 55 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное или округло-треугольное, с ровными или вогнутыми сторонами и за
кругленными углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность 
конусовидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания чаще 
окаймлена за счет уплотненного нзкэинного слоя, в виде губ; ширина их 2—4 мкм в 
области центральной - дести споры и резко уменьшается к концу лучей щели. Длина 
лучей равна 4/5 или 2/3 радиуса споры. Проксимальная и дистальная поверхности 
гладкие, образованы тонким нэкзинным слоем и плотно примыкающим к нему бо
лее толстым сэкзинным! Толщина экзины 2—3,5 мкм. Цвет темно-коричневый.

Материал. Более 20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры спор (45—65 мкм), экваториальное очерта

ние, толщина экзины, ширина окаймления щели разверзания и степень их раскрытия.
Сравнение и замечания. Миоспора Concavisporites subs imp lex (Bo I c h о v i- 
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tin a) M. Voronova comb. nov. имеет значительный ареал распространения, 
главным образом в меловых спорово-пыльцевых комплексах. По очертанию тела и 
характеру экзины Н.А.Болховитина сопоставила их со спорами современных схи- 
зейных папоротников рода Lygodium (Lygodium japonicum S w.), которые отли
чаются только более тонкой экзиной и отсутствием окаймления вдоль лучей щели 
разверзания. Миоспоры Condioangulina trilobate Doring [189] из вельда ГДР 
и Lygodium japoniciforma Ivanova [126] из апт-сеномана Западно-Сибирской низ
менности отличаются от вышеописанных миоспор только несколько большими' раз
мерами. Морфологические особенности данных миоспор отвечают полностью диаг
нозу рода Concavisporites.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Оболонская площадь, 
скв.3202, инт. 154,0—160,0 м. Глина черная, с прослоями песка. Апт. Причерномор
ская впадина, Мелитопольская площадь, скв.4 гк, инт.381,1—386,1 м. Серая плотная 
глина. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украи
ны, Казахстана, Дальнего Востока (Сучанский бассейн); баррем — апт Приморья; 
апт центральных областей РСФСР, Азербайджана, Западно-Сибирской низменности; 
дат — нижний палеоген Чулымо-Енисейской впадины Западной Сибири. За пределами 
СССР: нижний мел Англии; вельд ГДР.

Род Murosporoides(Somers) М. Voronova, 1982 
Murosporoides chibnovae* M. Voronova sp. nov.

Табл.13, фмг.101

1982. Murosporoides (Somers) M. Voronova. Воронова: c.62—65, табп.ХШ—XV.
Г олотип. И ГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Причерноморская впадина, 

Ингульская площадь, скв.0123, инт.209—212 м, обр.1149, преп.15. Глина белая, 
каолинистая, с обильной примесью зерен кварца. Альб.

Диагноз. Споры трехлучевые, с оторочкой, очертание треугольноокруглое, 
С' ровными сторонами и закругленными углами. На проксимальной поверхности 
имеются фигурные межлучевые уплотнения экзины; дистальная поверхность орна
ментирована бугорками. Лучи щели разверзания равны радиусу экзины.

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 50 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с ровными или слегка выпуклыми сторонами и закругленными 
углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально 
приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Экваториальная оторочка гладкая, 
ее ширина 3—4 мкм, несколько сужается на углах спор. Щель разверзания прямая, 
протягивается к экваториальной оторочке, иногда вдоль лучей щели имеется тонкое 
(1—2 мкм толщины) уплотнение. Экзина как дистальной, так и проксимальной 
поверхности плотная, состоит из нэкзинного слоя и довольно толстого и тесно к нему 
примыкающего сэкзинного. Общая толщина экзины 3—4 мкм. На проксимальной 
поверхности имеется межлучевое, несколько вогнутое уплотнение трапециевидной 
конфигурации. Наибольшая толщина уплотнения (5 мкм) в средней части споры, на 
концах оно уменьшается до 2. Экзина проксимальной стороны гладкая. На дисталь
ной поверхности имеется бугорчато-шагреневый рисунок. Бугорки различной раз
мера (6,3 мкм в основании) и округло-угловатой формы, их высота 2—3 мкм. Цвет 
светло-бурый.

Материал. Встречено более 20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (44—45 мкм) и экваториаль

ное очертание.
Сравнение и замечания. Миоспоры Murosporoides chlonovae М. Voronova 

sp. nov. по толщине экзины и экваториальному очертанию напоминают споры 
Chomotriletes оси latus Deak [176, p.23, pi.! 11, fig.5—7] из аптских отложений Венг
рии. Однако у последних на дистальной поверхности имеются четкие, крупные, ок
руглые бугорки, расположенные равномерно. Особенностями орнаментации рисунка 
дистальной поверхности также отличаются миоспоры Polypodiaceoisporites 

*Вид имаян в честь советского палинолога А.Ф.Хлоновой.

85



cyclocmgulatus К г и t z s h, описанные Б.Пацлтовой [237, p.607, pi СХ, fig.1—9] 
из миоценовых отложений Чехословакии. Отсутствием межлучевых уплотнений на 
проксимальной поверхности отличаются миоспоры Polypodiaceoisporites potoniei 
(Potonie et Gelletisch) Kedves, выделенные M. Кед весом [207, pl. IX, 
fig.1, 2] из палеогеновых образований Венгрии. Вмчато-ячеистой скульптурой дис
тальной поверхности отличаются миоспоры Cmguiatisporites problematicus Couper 
["ПЗ, p.146—147, pL24, ftg.11—13] из среднеюрских отложений Йоркшира (Англия).

Местонахождение. Причерноморская впадина, Вознесенская площадь, скв.049, 
инт.46,0—46,6 м. Песчано-глауконитовая глинистая порода. Альб. Каховская пло
щадь, скв.21к, инт.350—360 м, обр.964. Песок серый, глинистый. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Юга Ук
раины.

MunewinmHwi re—h»a*M. Voronov »«р. nov.
Тебл.13, фиг. 102

Голотип. И ГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Причерноморская впадина, 
Ингульская площадь, скв.0123, инт.209—212 м, обр. 1149, лреп.1,6. Глина белая, 
каолиновая, с обильной примесью зерен кварца. Альб.

Диагноз. Споры трехлучевые, с оторочкой, очертание треугольно-округлое, с 
ровными сторонами и закругленными углами. Лучи щели разверзания равны радиусу 
споры. На проксимальной поверхности вдоль лучей имеется киртом, который на 
углах споры огибает щель разверзания. Дистальная поверхность имеет мелкобугорча
тую орнаментацию экзины.

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 46 мкм. Экваториальное очертание 
треугольное или треугольноокруглое, с прямыми или слегка выпуклыми сторонами 
и закругленными углами. Линия внешнего' контура ровная. Проксимальная часть 
(особенно киртом, оконтуривающий щель разверзания) значительно пирамидально 
приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Экваториальная оторочка гладкая, 
ее ширина 3—4, на углах более узкая — до 1 мкм. Щель разверзания прямая, равна 
радиусу споры. Вдоль лучей протягивается киртом, толщина которого 4—5, высота 
до 6 мкм. Киртом на углах спор огибает щель разверзания. Проксимальная поверх
ность споры и киртом имеют гладкую экзину, состоящую в основном из толстого 
нэкзинного слоя; в бугорчатой орнаментации дистальной поверхности, вероятно, 
участвует более тонкий сэкзинный слой. Бугорки не имеют четкой формы и размеров, 
беспорядочно расположены по поверхности. Цвет светло-бурый.

Материал. встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Иаемичивесчь. Несколько варьируют размеры спор (46—52 мкм) и экваториаль

ное очертание.
Сравмемие и замечания. Миосноры Mtiroeporoides rovninae М. Voronova 

sp. nov. по размерам, экваториальному очертанию, орнаментации дистальной поверх
ности сходны с мяоспорами Murosporoides chtonovae М. V о г о п о v a sp. nov., 
однако они отличаются от этого вида наличием киртома на прокеимельиой поверх
ности. О систематическом родстве этих имдов,естестеенно, говорить весьма сложно. 
Но,учитывая особенности их морфологического строения, можно предположить, что 
папоротники, репродуцировавшие подобные миоспоры, являлись, вероятно, предка
ми матениевых и диксониевых.

Меатомажммдеиие. Причерноморская впадина, Каховская площадь, скв.21-к, 
инт.350,0-ЭДО,0 м. Песок серого цвета, глинистый. Апт. Вознесенская площадь, 
скв.049, инт.46,0—46,6 м. Песчано-глауконитовая, глинистая порода. Альб.

Геадожмесмое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Юга Ук
раины.

Род Biratrsporttes Delcourt Mid Sprumont amend 
D eI cou r t, De tt man nandHu gh e г 19БЗ 

Вйммрогйм решипа*викоее**М. Voronova ep« aov.
Табл.13, фиг.ЮЗ

* * Вед мамон в месть советского палииогола Л.В Полнимой.
** Вид «омоем » честь советского палинолога 3.К.Пономаренко.
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Голотип. ИГН АН УССР, отдел ископаемой флоры. Днепровско-Донецкая впади
на, Леляковско-Озерянская площадь, скв.484, инт.596,4—604,4 м, обр.160, прел. 1,6. 
Глина темно-серая, углистая, с прослоями песчаника. Апт.

Диагноз. Споры трехлучевые. Очертание их треугольно-округлое. Экзина глад
кая, слегка точечная. Щель разверзания прямая, чаще волнистая, равна 2/3 или 3/4 
радиуса споры на концах.

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 35 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное, с ровными или несколько выпуклыми сторонами и закруглен
ными углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность кону
совидно приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания волнистая, 
изредка прямая, равна 2/3 или 3/4 радиуса споры, каждый луч на конце вильчато 
раздваивается. Экзина споры, состоящая 13 нэкэинного и сэкзинного слоев, гладкая 
или слегка мелкоточечная, ее общая толщина 1—1,5 мкм. Цвет желтый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Несколько варьируют размеры (25—40 мкм) и очертание споо. 
Сравнение и замечания. Миоспоры Biretisporites ponomarenkoae М. Voronova 

очень похожи на миоспоры под названием Biretisporites magnilabiatus D’Amito- 
А г a n z i [174, р.8, pi.)I, только 5,а, в], выделенные из мезозойских образований 
о-ва Сардиния. Однако для голотипа этого вида миоспор характерна уплотненная 
экзина вдоль щели разверзания и наличие губ, протягивающихся вдоль лучей щели 
разверзания; кроме того, эти миоспоры имеют значительно большие размеры. Поэто
му миоспоры, изображенные на фиг.5,а и в [174], не отвечают тем особенностям 
морфологического строения, которые характерны для данного вида; их следует от
нести к новому виду Biretisporites ponomarenkoae М. V о го п о vasp. nov. Мио
споры среднего мела Северной Атлантики, изображенные Д.Хабибом [196, р.355, 
pL2, f ig.16], также не совсем верно были отнесены к виду Undulatispontes sinmosus 
Groot and Groot, которые имеют определенные отличительные признаки в мор
фологическом строении.

Местонахождение. Причерноморская впадина. Новофилипповская площадь, 
скв391, инт.557,6—558,9 м. Песок серый, рыхлый, среднезернистый. Апт. Каневская 
дислокация, обнажение. Пески глинистые. Альб.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт — альб Украи
ны. За пределами СССР: мезозойские образования о-ва Сардиния; альб — сеноман 
Канадского побережья Атлантики.

Birvtisporttes cf. фес*вЬИ« Dettmann
Табл.13, фи г, 104

1963. Biretisporites spectabilis Dettmann. Dettmann: p.26—27, pl.II, fig.3—8
Описание. Споры трех лучевые, диаметр их 51 мкм. Экваториальное очертание 

треугольно-округлое, с ровными или слегка вогнутыми сторонами и закругленными 
углами. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность пирамидально 
приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, длина лу
чей равна 4/5 радиуса споры. Вдоль лучей щели протягиваются губы в виде уплот
ненной экзины, их высота в поперечном сечении 2,5—4 мкм. Экзина споры прокси
мальной и дистальной поверхностей, состоящая из более толстого нэкэинного'й сэк
зинного слоев, при увеличении имеет шагреневый рисунок или гладкая. Ее толщина 
1,5—2,5 мкм. Цвет коричнево-бурый.

Материал. Встречено около 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (47—56 мкм), экваториаль

ное очертание и величина губ.
Сравнение и замечания. При описании голотипа вида Biretisporites spectabilis 

Dettmann, М.Деттманн [180] отметила его черты, отличительные от вида 
Leiotriletes selectiformis Bolchovitina [17, с.20—21, рис.15—17] из аптских 
отложений Азербайджана и альбских глин Приаралья. Последние имеют значительно 
большие размеры, более тонкую экзину, и у них отсутствуют губы вдоль лучей щели 
разверзания. Миоспоры Cyathidites crassiangulatus В a I m е [160, р.22, pL3, fig.39— 
41 ] отличаются от описанных наличием участков несколько уплотненной экзины, а 
не губ вдоль лучей щели разверзания.
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Местонахождение. Равнинный Крым, Нижнегорская площадь, скв.6, инт.2582— 
2586 м. Аргиллит темно-серый. Готерив. Днепровско-Донецкая впадина, Великоза- 
горовская площадь, скв.Э57, инт.437,8—448,8 м. Глина зеленовато-серая, песчанистая. 
Валанжин.

Геологтеское и географическое распространение. В СССР: неоком Украины. 
За пределами СССР: мезозой Центрального Артезианского бассейна Австралии.

Род Staplinisporites Pocock, 1962 
Stsplinisporrtas сетями (Beirne) Pocock

Табл. 14, фиг. 105

1957. Clngulatisporites caminus В a I m e. Baime: p.27, pl.5, flg.62—63
1958. Cingulatisporites cf. caminus Baime. Lantz: p.924, taf.3, fig.27—29
1958. Clngulatisporites valdensis Couper. Couper: p.146, pl.24, fig.6, 7
1962. Spinaecoronatisporites valdensis D e a k. Desk: p.102, pl.VI, fig.45—48
1962. Staplinisporites caminus (Baime) Pocock: p.49—50, pl.6, fig. 88—90
1963. Cingulatisporites caminus Baime. Brenner: p.57—58, pl. 13, fig.5,a, b
1964. Staplinisporites parvus D 6 r i n g. Diking: p.1109, taf.V, bild.7—9
1964. Staplinisporites caminus (В a I m e) P о с о c k. Singh: p.85, pl.11, fig.1—4
1965. Staplinisporites telatus |Bal me) Doring, Doring: p.45, taf .XV, fig.6—8
1965. Spinaecoronatisporites valdensis (С о u p e r) D e a k. Deak; p.21—22, pl.IX, fig.7—10
1966. Staplinisporites caminus Burger. Burger: p.246, pl.12, fig.2
1966. Triangulatisporites mathurii S rivastava. Srivastava: p.91, pl.2, Яд.5
1967. Coronatisporites valdensis (Couper) Dettmann. Norris: p.96, pl.13, fig.11
1975. Coronatisporites valdensis (С о u p e r) D e 11 m a n n. Srivastava: p.33, 34, pl.15, fig.1—4 
1975. Coronatispora valdensis (Couper) Dettmann. Brideaux, Intyre: p.15, pl.2, fig.25—27 
1976. Staplinisporites caminus (Bal me) P ococ k. Ameron, Herngreen, Romein: pl.5, fig.9 
1981. Polycingulatisporites crenulatus Playford et Dettmann. Helmar: p.33, taf.7, flg.6, 7

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 38 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с закругленными углами и слегка выпуклыми сторонами. 
Линия внешнего контура несколько волнистая. Как проксимальная, так и дисталь
ная поверхности пирамидально приподняты. Щель разверзания протягивается до края 
споры. Лучи прямые, иногда вдоль них по обе стороны приподнят небольшой гребе
шок шириной до 1 мкм и высотой 1,5—2. Проксимальная поверхность спор, как и 
гребешок вдоль щели разверзания, состоит из гладкого нэкзмнного слоя, толщина 
которого до 2 мкм. В образовании дистальной поверхности принимает участие до
полнительно сэкзинный слой, который и создает сложный орнаментированный ри
сунок. Он сложен двумя концентрическими валиками, параллельных экватору, ши
риной 2—4 мкм, их плоская вершина совершенно сглажена. Линия контура внеш
него и внутреннего валика волнистая, порой за счет проявления мелких морщинок, 
протягивающихся как к внешнему экваториальному, так и к внутреннему конту
рам — полярному тонкозернистому округлому уплотнению. Расстояние между ними 
3-4 мкм. Цвет желтый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров хорошей сохранности.
Иеменчивость. Варьируют размеры спор (35—42 мкм), ширина валикоподобных 

кругов, частота морщинистого рисунка. Встречены экземпляры, у которых вдоль 
лучей щели разверзания нет гребешков.

Сравнение .и замечания. При исследовании миоспоры Staplinisporites caminus 
(Baime) Pocock С.Покок [243] отметил, что они идентичны миоспорам 
Cingubtisporites caminus Balm е,ранее описанным Б.Бальме [160]. Однако в опи
сании Б.Бельме неправильно истолковал принцип их морфологического строения, 
поэтому С.Покок отнес их к роду Staplinisporites, сохранив видовое название. 
В работе М Деттманн [180] обращено внимание на сходство миоспор Staplinispori
tes caminus (Baime) Р о с о с к из Австралии со спорами Selaginella multiradiata 
Verbitskajan Euryzonot ri fetes microdiscus var. fimbreata Kar a-M u г z a. 
[126, pl.1, fig.10]. Однако мисспоры последнего вида из-за отсутствия в работе опи
сания нельзя было полностью отождествлять с описанными. Также дано неполное 
описание морфологического строения миоспор Leiotriletes incertus Во I с h о v i- 
tina [18, с.34, табл. III, рис.31, а, в].

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скв.1, 
инт.548,От-551,2 м. Глине серовато-зеленоватая. Берриас. Великозагоровская пло
щадь, скв.357, инт.448,8—455,7 м. Глина черная. Апт.
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Геологическое и географическое местонахождение. В СССР: апт — альб Украины. 
За пределами СССР: аален — байос — нижний мел Австралии; средняя юра — вельд 
северной части ГДР; байос — бат — Южной Швеции; Оксфорд Индии; Оксфорд - 
киммеридж — апт Западной Австралии; титон — апт Англии; верхняя юра Голлан
дии; верхняя юра — нижний мел Франции; нижний мел штата Альберта (Канада/, 
Нидерландов; апт Венгрии; апт — альб Маккенси (США); альб Восточной Канады, 
южной части США, штатов Мэриленд, Колорадо и Небруска; альб,— сеноман штата 
Альберта (Канада).

Staplinisporites muttiradiata (Verbitskaja) М. Voronova comb. nov.
Табл.14, фиг. 106

1962. Selaginelta metlradiata Verbitskaja. Вербицкая: c.83—^4, табл.И, фиг.12л. г
1962. Staplinisporites caminus (Balme) Pocock. Pocock: p.49—50, pl.5, fig.87
1963. Staplinisporites caminus (В a I me) Pocock. Dettmann: p.51 —52, pl.IX, fig.8—9*

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 31 мкм. Экваториальное очертание 
треугольно-округлое, с выпуклыми сторонами и закругленными углами. Линия 
внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно приподня
тая, дистальная — несколько выпуклая. Лучи щели разверзания протягиваются до 
экватора споры, вдоль них проходит слегка волнистый гребешок. Его наибольшая 
высота в центре споры до 3 мкм, у концов щели 0,5. Поверхность проксимальной 
стороны образована гладким нэкзинным слоем. В образовании гребешка, вероятно, 
участвует и сэкзинный слой. Оба слоя также участвуют в орнаментации дистальной 
поверхности споры, которая состоит из уплотненного кольца-круга, расположенного 
не по центру, а смещенного к какой-либо стороне экватора, так что экваториальный 
контур совпадает с контуром дистального кольца; диаметр кольца 12—22 мкм. 
От этого кольца в сторону экватора расходятся волнистые струйчатые складочки. 
Скульптура кольца зернистая с рифленно-струйчатыми морщинками. Цвет желтый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Незначительно варьируют размеры спор (28—35 мкм) и дисталь

ного кольца. Встречены экземпляры, у которых вдоль лучей щели разверзания от
сутствует гребешок.

Сравнения и замечания. Вид Staplinisporites mu It i rad i ata (Verbitskaja) 
M. Voronova comb. nov. отличается от описанного вида Staplinisporites caminus 
(Balme) Pocock скульптурным рисунком дистальной поверхности. Приведен
ный диагноз и изображение миоспор Staplinisporites caminus (Balme) Pocock 
из мезозойских отложений юго-восточной части Австралии очень похожи на таковые 
миоспоры Staplinisporites muttiradiata (Verbitskaja) М. Voronova comb, 
nov. З.И.Вербицкая [34] при описании голотипа миоспор Selaginelta muttiradiata 
Verbitskaja отметила сходство со спорами ныне живущего вида Selaginelta 
sibirica (М i I d e) H i e г о n, изображенного Ноксом [212, taogIXI, фиг.7]. Кроме 
того, раннемеловые экземпляры из Сучанского бассейна, встреченные З.И.Вербиц- 
кой, были покрыты тонким периспорием. Морфологические особенности этих мио
спор полностью отвечают диагнозу рода Staplinisporites.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Леляковско-Озерянская пло
щадь, скв.484, инт.612,4—520,4. Глина светло-серая, местами углистая. Апт. Журав- 
ско-Антоновская площадь, скв.563, инт.616,8—220,5 м. Глина светло-серая, слабо 
песчанистая, каолинистая. Готерив — баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украины, 
Дальнего Востока (Сучанский бассейн). За пределами СССР: мезозой юго-восточной 
части Австралии; юра — Мел Восточной Канады.

Род Таи rocu sporites Stover, 1962 
Таи госи spor ites bigranulatus (Leva t-C a r a 11 a) M. Voronova comb. nov.

Табп.14, фиг.107

1965. Cingulatisporites bigranulatus L e v e t-C a r e t t e. Levet-Carette: p.290, pl.XXV, fig.1—4, 4a 
1967. Taurocusporites cf. T. segmentatus Stover. Drugg: p.41, pl.7,.fig.2
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1970, Foramintsporites transversus (Nas у) Pacltova et S im ones i e s. Pacltova et Simoncslei: 
p.601, pi.CV,fig.4, B-IO

1981. Polycingulatisporkes llassicus Schulz. Helmar: p.33, taf.7, fig.8,a, b
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 53 мкм. Экваториальное очертание 

округлое или слегка округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и округлыми 
углами. Линия внешнего контура почти ровная. Проксимальная сторона конусовидно 
приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Лучи щели разверзания прямые, рав
ны радиусу споры, иногда конец луча раздвигается. Вдоль лучей по обе стороны име
ются тонкие губы. Проксимальная поверхность зернистая, плотная, сложена нэкзин- 
ным и сэкзинным слоями. Эти же слои участвуют в сложной орнаментации дисталь
ной поверхности. Она состоит из низких, неправильной формы бугорков; размеры 
их различны*, от 2 до 6 мкм в диаметре. На вершине каждый бугорок имеет углуб
ление. Бугорки расположены на поверхности беспорядочно. Толщина экзины 4- 
5 мкм. Цвет желто-бурый.

Матерная. Встречено более восьми экземпляров хорошей сохранности.
ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Варьируют размеры спор (50—56 мкм).
Сраонение и замечания. Впервые подобные миоспоры были описаны из триас- 

юрских отложений Франции Я.Левет-Каретт [226]. Значительная толщина экзины 
в экваториальном положении этих спор послужила основанием для отнесения их к 
роду Cingutatisporixes. В более молодых отложениях верхнего мела Калифорнии 
встреченные В.Друггом [183] подобные миоспоры были сопоставлены со спорами 
рода Taurocusporites. Отнесение А. Хе ль мэром [202] данных спор к Poiycingulatispo- 
rites liassicus Schulz вызывает сомнение, поскольку описание и иллюстрация 
этого вида у Е.Шулыда [260] имеют существенные отличия.

Миоспоры Taurocusporites bigranulatus (L е v е t-C arette) M. Voronova 
comb. nov. отличаются от спор Taurocuspprites spurius (Bo Ichovit in a) 
M. Voronova comb. nov. размерами и характерным бугорчатым орнаментом 
дистальной поверхности.

Местонамоиедение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумской угольный профиль, 
скв.11007, инт.491,0—514,0 м. Зеленовато-серые, беекарбонатные песчанистые глины. 
Берриас.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: неоком Украины. За 
пределами СССР: рэт — лейас Франции, Маастрихт — даний Калифорнии (США); 
миоцен Чехословакии.

TaumcuHiorit— пйпаг Singh
Табл.14, фиг. 108

1956. Chomotriletes triangularis Bolchovitina. Болховитина: с.61, табл.7, фиг. 98,а-б
1962. Neochomotriletes triangularis (В olchovitin a) Reinhardt; Reinhardt: р,708, taf.1, 

fig.1, 5
1964. Taurocusporites minor Singh. Srngh: p.87, pl.11, fig.7—11
1965. Polycingulatisporhes densatus (Jersey, 1969) Playford et Det t m a n n. Playford et 

Dettmann: p.145, pl.14, fig.28—29
1967. Neochomotriletes triangularis (Bolchovitina) Schulz. Schulz: p.587, taf.XI V, fig. 10, 11; 

taf.XXIIi, fig.4
1970. Foraminospdrites baranyaensis (Nagy) Pacltova etSImoncsies. Pacltova et Simoncstes: 

p.60, pl.CV, fig.1—3,5-7
Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 36 мкм. Экваториальное очертание 

округлое или округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закругленными угла
ми. Линия внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность конусовидно 
гфиггаднятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания трех лучевая, длина 
лучей равна 1/2 или °/4 радиуса споры. На краях лучей, почти у экватора, наблюдает
ся развилка за счет несколько приподнятой экзины (слоев нэкзинного и, вероятно, 
сэкзинного). Экзина проксимальной поверхности мелкоточечная. На дистальной 
поверхности имеются три концентрически тонких кольца, в образовании которых 
участвуют оба слоя экзины. Ширина этих колец 4—5 мкм расстояние между ними 
до 4. Внешний край каждого кольца несколько утолщен по сравнению с внутренним.
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Поверхность внешнего кольца неровная, бородавчатая. Цвет желтовато-буро
ватый.

Материал, встречено более 10 экземпляров хорошей сохранности.
Имиеичюьость. Несколько варьируют размеры спор (33—40 мкм) и толщина кон

центрических колец.
Сравнение и замечания. Своеобразное строение дистальной поверхности миоспор 

с концентрическими приплюснутыми кольцами позволяет отнести их к роду 
Taurocusporites Stover [272]. Приведенные в синонимике различные видовые 
таксоны отвечают описанию и изображению миоспор Taurocusporites minor Singh.

По мнению ЬЛ Деттманн , описанные миост\ГфЫ wtMKR 
спорами Phaeoceros bulbiculosus (В г оte г о) Р г о s к.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Каховская площадь, скв.21 к, 
инт.360,0—361,0 м. Глина темно-серая, песчанистая. Апт. Там же, инт.369,0—370,0 м. 
Глина темно-серая, песчанистая. Апт.

Г оологическое и географическое распространение. В СССР: средняя юра Якутии; 
нижний мел Украины. За пределами СССР: рэт — лейас ГДР, Южной Австралии; 
апт — альб штата Альберта; миоцен Чехословакии.

ТаигомщмгИм reduncus (Bolchovitina) Stover
Табл. 14, фиг. 109

1953. Chomotriletes reduncus Bolchovitina. Болховитиив: <^35, табл Л 1, рис.23,24 
1956. Anogrammites imperfectus Bolchovitina. Болхоомтина: с.61, тебл.УП, рис.99,8 
1959. Chomotriletes auristriatus Bolchovitina. Болхоеигина: с.105, табл.Ill, рис.62^-с 
1960. Distalanullsporites punctus Klaus. Klaus: p.139, taf.2B, fig.8
1960. Chomotriletes reluncus Bolchovitina. Хлонова: c.34—35, табл.IV, фиг.15
1961. Chomotriletes reduncus Bolchovitina. Хлонова: c.55—56, табл. VII, фиг.42
1962. Taurocusporites reduncus (Bolchovitina! Stover. Stover: p.57, pl.1, fig.15—21
1963. Taurocusporites reduncus (Bolchovitina) Stover. Brenner: p.69, pl.20, fig.В
1964. Taurocusporites reduncus (Bolchovitina) Stover. Singh: p.86, pl.11, fig.6
1965. Polycingulatisporites reduncus (Bolchovitina) Play ford at Dettma n.n. Playford 

, et Dettmann: p.144
1966. Taurocusporites reduncus (Bolchovitina) Stover. Обоницквя: c.100—101, табл.1, 

фмг.5—9
1967. Taurocusporites sp. cf. T. reduncus (Bolchovitina) Stove r.'Steeves and Wilkins: p.2358, 

pl.VII, fig.4—6
1967. Taurocusporites reduncus (Bolchovitina) Stover. Norris: p.9'1, pl.117, fig.8
1967. Taurocusporites raduncus (Bolchovittna)Stover. Drugg. p.40, pl.7, fig. 1
1968. Taurocusporites reduncus (B o I c h о v i t i n a) S t о v e r. Hedlund and Norris: p.138, pl.II, 

fig.7
1970. Taurocusporites reduncus (Bolchovitina) Stover. НаЫЬ:р.355, pl.3, fig.4
1971. Distalanulisporites cf. punctatus Klaus. Pautsch: p.17,pl.Ill, fig.2
1971. Polycingulatisporites reduncus (В о I c h о vi t I n a) P I a у f о r d et D e 11 m a n n. Singh: 

p.132, pl.18,fig.B
1972. Polycingulatisporltes reduncus (Bolchovitina) Playford et Dettma n n.Srivastava: 

p.28, pl.23, fig.6—9; pl.24, fig.1-3
1976. Polycingulatisporites reduncus (Bolchovitina) Playford et De 11 m a n n. WHson: 

p.117, pl.4,fig.5,6
1981. Polycingulatisporltes simplex. Ashraf. Helmar: p.33, taf.7, fig.9

Описание. Споры трех лучевые, диаметр их 37 мкм. Экваториальное очертание 
округлое или округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закругленными угла
ми. Линия внешнего контура ровная. Проксимальная поверхность конусовидно при
поднятая, дистальная — пирамидально выпуклая. Щель разверзания трехлучевая, 
длина лучей различна, один луч всегда длиннее двух других, разница в длине невели
ка, обычно 1—2 мкм, более длинный луч всегда превосходит половину радиуса спо
ры. Вдоль щели разверзания у некоторых экземпляров имеются прямые губы; они 
слегка выступают над проксимальной поверхностью. В их образовании, как и в об
разовании всей гладкой поверхности, участвует нэкзинный слой. Дистальная поверх
ность состоит из трех концентрических колец, в образовании которых участвует и 
сэкэинный слой. Ширина этих колец 5—6 мкм, желобки между ними узкие: от 1 до 
2 мкм. Края каждого кольца несколько утолщены и имеют волнистую конфигура
цию, их поверхность гладкая. Толщина экзины до 3 мкм. Цвет желто-бурый.
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Материал. Встречено более 10 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (35—40 мкм) и толщина кон

центрических колец.
Сравнение и замечания. Миоспоры Taurocusporites reduncus (Bolchov it tn а) 

Stover отличаются от спор Taurocusporites segmentatus Stover гладкой прок
симальной поверхностью. Н.А.Болховитина {18] подчеркнула сходство миоспор, 
от геченных в синонимике как Anogrammites imperfectus В о I с h о v i t i n а, со 
спорами ныне живущего вида Anagramma laptoplylla (L.) Link. (ceM.Adiantaceae).

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скв.1, 
инт.538,1—541,5 м. Глина серая, песчанистая, с редкими растительными вкрапле
ниями. Валанжин. Причерноморская впадина, Каховская площадь, скв.21 к, 
инт.360,0—361,0 м. Темно-серая песчанистая глина. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украи
ны, Якутии; готерив — баррем Азербайджана; апт — сенон Западного Казахстана; 
сеноман — турон Западной Сибири. За пределами СССР: нижний кейпер Юга ГДР, 
Южной Австралии; средняя юра — сенон Северного Атлантического побережья Ка
нады; средняя юра — нижний мел штата Альберта; средняя юра — дат Северной Аме
рики; нижний мел штата Мэриленд (США), штата Саскачеван (Канада); альб штата 
Оклахома; Маастрихт штата Альберта.

TawK>eiupsntMMgment*tus Stover
Табл.14, фиг,110

1962. Taurocusporites segmentatus Stover. Stover: p.56—57, pl,1, fig.1—14
1962. Stenozonotriletes exuperans Alexandrova. Александрове: с.467, табл.95, фиг.4,а, б 
1962. Chomotriletes irregularis (Korgenevskaja)Verbltskaja. Вербицкая: c.20, ra6n.XVI, 

фиг.90,а-г
1963. Taurocusporites segmentatus Stover. Brenner: p.69, pl.22, fig.1 b
1964. Todisporites minor Couper. Singh: p.45,pl.1, fig.22
1966. Taurocusporites segmentatus Stover. Обоимцкая: с.99—100, табл.1, фиг.1—4
1967. Polycingulatisporites cremelatus Playford etDettmann. Playford et Cornelius: pl.1,  

fig.1—4
*

1967. Taurocusporites segmentatus Stover. Steever and Wilkins: p.2357—2358, pl.VII, fig. 1—3 
1967. Taurocusporites cf. T. segmentatus Stover. Drugg: p.41, pl.7, fig.2
1967. Polycingulatisporites circulus Simones les et Kedvez. Schulz: p.586—587, pl.XI V, fig.5—6 
1971. Taurocusporites segmentatus Stover. Playford: p.546, pl.105, fig.5
1975. Lycopodiacidites intraverrucatus Brenner. Brideaux, Intyre: p.14, pl.1, flg.19, 20
1975. Taurocusporites segmentatus S t о v e r. Srivastava: p.65—66, pl.29, fig.10, 11
1975. Taurocusporites sp. Morbey: p.18—19, pl.4, fig.5—10

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 39 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закругленными углами или округ
лое. Линия внешнего контура — от ровной до слегка вогнутой. Проксимальная по
верхность конусовидно приподнятая, дистальная — пирамидально-вьтуклая. Трех лу
чевая щель разверзания четкая, ее лучи прямые и обычно протягиваются до экватори
ального края. В поперечном сечении они имеют вид перевернутой буквы "V" От
вороты щели широкие и приподняты, на них имеются беспорядочно расположенные 
борозды. В строении створов щели и всей проксимальной поверхности принимают 
участие нэкзинный и сэкзинный слои. Бороздки на отворотах значительной глубины, 
они надсекают приблизительно половину их высоты и ориентированы перпендикуляр 
но или наклонно к лучам щели. Между лучами проксимальная поверхность покрыта 
низкими, неопределенной формы бугорками; они густо расположены и могут 
принимать форму сетки. Сосредоточены эти бугорки в центральной части, эквато
риальная зона почти свободна от них или несет всего несколько рассеянных бугор
ков. Дистальная поверхность, в орнаментации которой участвуют также оба слоя 
экзины, разделена на три концентрические зоны. Более темные, с уплотненной эк
зиной концентрические кольца отделены друг от друга узкими светлыми полосками- 
выемками шириной до 1—1,5 мкм. Ширина внешнего кольца до 6 мкм, центрально
го 4. На их поверхности также наблюдаются бороздки. Толщина оболочки от 2 до 
4 мкм. Цвет желто-бурый.

Мэтерипл. Встречено более 15 экземпляров хорошей сохранности.
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Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (33—45 мкм), конфигурация 
эисунка и толщина концентрических колец.

Сравнение и замечания. Л. Ст о вер [272] впервые обосновал объем нового рода 
faurocusporites, дав его полный диагноз. Кроме того, он привел детальные описания 
эяда видов этого рода. Ранее описанные виды спор Chomotriletes triangularis В о I с- 
п о v i t i п а [18, с.61, табл.VII, фиг.58а—98с1 и Chomotriletes auristriatus Bolcho- 

i t i п а [19, с.105, табл. 111, рис.62,a-c] он отнес к этому новому морфороду. При 
описании нашего оригинала мы использовали некоторые положения этой работы, ка
сающиеся морфологического строения изученных миоспор. Е.Шульц [260], исследуя 
рэт-лейасовые отложения ГДР, отнес миоспоры, подобные спорам рода Taurocuspori- 
tes, к Polycingulatisporites circulus Simoncsies et Ked vez, для которой ха
рактерно наличие только проксимально-о скульптурного рисунка при гладкой дис
тальной поверхности.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина. Сумская площадь, скв. 11010, 
инт.430,7—436,3 м. Глина зеленовато-серая, плотная. Берриэс. Инт.407,2—411,2 м. 
Глина темно-серая, с растительными остатками. Валанжин — готерив. Горный Крым, 
участок Охотниково, скв.11, гл.1113—1125 м. Темно-серый песчаник. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украины, 
Дальнего Востока (Сучанский бассейн); нижний мел — сенон центральной части Кы
зылкумов, Южного Приаралья, Западной Сибири. За пределами СССР: средняя юра — 
нижний мел (сенон) ГДР, Австралии, штатов Альберта, Саскачеван, Манитоба (Кана
да) ; баррем — альб штата Мэриленд; апт — альб Маккензи (Канада); альб Восточной 
Канады; Маастрихт — даний Калифорнии.

Taurocusporrtes spurius (Bolchovitin«}M. V-oronove comb. ROW.
Табл.14, фиг.111

1953. Lophotriletes spurius Bolchovitin а.Болховитина: с.29, табл.3, фиг.1
1958. Kulyisporites lunaris Cook son et Dettmann. Cookson et Dettmann: p.103, pl.XIV, fig.21 
1963. Lycopodiacidites triangularis Brenner. Brenner; p.65, pl.17, fig.6,8; b
1967. Polycingulatisporites liasttcus Schulz. Schulz: p.587, tai.XIV, fig.7—9; taf.XXIII, fig.5 
1970. Distalanulisporites spurius (Bolch ovi ti na) Pococ k: P-58, pl.10, fig.10—11

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 26 мкм. Экваториальное очертание ок
ругло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закругленными углами или слегка вог
нутыми. Линия внешнего контура ровная. Лучи щели разверзания прямые, равны ра
диусу споры. Вдоль лучей по обе стороны имеются губы, образованные за счет уплот
ненности нэкзинного и сэкзинного слоев, ширина губы до 2, расстояние между губа
ми до 1 мкм. Проксимальная и дистальная поверхности гладкие, иногда несколько 
шероховатые. Кроме того, на дистальной поверхности имеются бугорки неправиль
ной округлой формы. На верхушке бугорков — углубление, диаметр бугорков до 
4 мкм. Характерным является скопление этих бугорков в центральной части споры; 
они обычно располагаются кольцеобразно, повторяя экваториальный контур. Цвет 
желто-бурый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры спор (23—30 мкм) и четкость бу

горков на дистальной поверхности.
Сравнение и замечания. Приведенная синонимика свидетельствует о том, что опи

санные споры ранее были отнесены к различным родам. Отнесение Г. Бреннером по
добных миоспор к роду Lycopodiacidites до некоторой степени подчеркивает их сход
ство со спорами плауновых. Учитывая особенности морфологического строения, 
эти миоспоры следует отнести к роду Taurocusporites Stover [272].

Местонахождение. Днепровско-Донецкэт впадина, Великозагоровская площадь, 
скв.357, инт.437,8—448,8 м. Зеленовато-серые глинистые песчаники. Валанжин.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украи
ны; сеноман восточного склона Южного Урала. За пределами СССР: средний кейлер — 
лейас ГДР; юра Восточной Канады; нижний мел штата Мэриленд; апт — альб Авст
ралии.
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Род Rotwebporrtes Pocock, 1962 
ReuMtaporiM* reticulatus Pocock

Табл.14, фиг.112

1955. Clngulatlsporites euskirchensoides Delcourt and Sprumont. Delcourt and Sprumont: 
p .38, fig.9

1958. Cinguletisporites euskirchensoides Delcourt and Sprumont. Cookson and Dettmann. 
109-110, pl.XVfl.fie.4~6

1959. Diviiisporiteseuskirchensoides Thomson. Болховитина: c.100—101, табл.Ill, рис.49
1961. Cingulatisporites euskirchensoides Delcourt end Sprumont. Хлонова: c.50—51, табл.Х/, 

фиг. 31
1961. Divisisporites euskirchensoides Thomson. Хлонова: c.51, табл.V, фиг32
1962. Rousei$3orites reticulatus Pocock. Pocock: p.53, pl.7, fig 101—105
1963. Rouwisporites reticulatus P о с о c k. Dettmann: p.97, pl.XXIII, fig.4—9
1963. Cingulatrsporites cf. euskirchensoides Delcourt and Sprumont. Brenner: p.58, pl.14, 

fig.2
1964. Rcusei4>orftes reticulatus Pocock. Singh: p.90, pl.11, fig. 16, 17
1065. Cingulat«porites euskirchensoides De I co u r t and Sprumont. Мчедлишвили, Самойло

вич: с.35, табл.111, рис.1,3
1966. Camptotriletes rarlttexuosus Prosvfrjakova. Просвирякова: c.138—139, табл.ХХХ, 

фиг.1—3
1967. Cfngulatispor+tes euskircheusoides Delcourt end Sprumont. Фрадкина: c.109—110, 

табл. 13, фиг.З, 4
1971. Trlporoletes reticulatus (Pocock) Playford. Playford* p.552, pl.106, fig.5
1976, Trlporoletes reticulatus (Pocock) Playford. Brideaux, M, Intyre: p.16, pl.3, fig. 13, 14 
1977. ZHvisporis palaeogenicus Krutzsch and Vanhoorne. Krutzsch and Vanhoome: p.15, 

taf.6, fig.1—2
Omwaime. Диаметр споры 49 мкм, Экваториальное очертание округло-треуголь

ное, с выпуклыми сторонами и закругленными углами; иногда они несколько от
тянуты и очертание спор тогда более треугольное. Линия внешнего контура слегка 
волнистая. Проксимальная поверхность пирамидально незначительно приподнятая, 
дистальная — куполовидно-выпуклая. Щель разверзания прослеживается не всегда 
четко, иногда на проксимальной поверхности сохраняются тетрадные прямые или 
слегка волнистые рубцы, равные радиусу, споры; вдоль них протягивается гребешок 
шириной до 2,5 мкм. Экзина споры, состоящая из нэкзинного и сэкзинного слоев 
(толщина 2—2,5 мкм), либо гладкая, либо шагренево-зернистая, с ячеисто-полиго

нальным рисунком. Этот рисунок обусловлен извилистыми тяжами уплотненной 
экзины, которые делят поверхности миослор га полигональные ячеи. Толщина тяжей 
до 2— 2,5 мкм. Размеры ячеек различные: 19 х 22; 18 х 13; 10 х 8 мкм; также 
разнообразна их конфигурация. Цвет желтый или темно-желтый.

Метермел. Встречено более 25 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Ммюичивестъ. Варьируют размеры спор (43—58 мкм), величина ячеек, толщи

не экемны. Миоспоры этого вида часто встречаются в периспории. Между экзиной 
периспория и экзиной споры имеется небольшое (до 0,5 мкм) расстояние.

Срашммие и эамеяанмн. Миослоры вида Rouseisporites reticulatus Pocock 
имеют некоторое сходство со спорами Rousersporites simplex (Cookson and 
Dettmann) Dettmann. [180, p.97—96, pLXXIII, fig.10—12] и Hymenozonotriletes 
bracteatus Bolchovitina [ 18, c.160—107, табл-OV, фиг.вбд f ]. Между тем они 
отличаются характером экзины и наличием полигональной ячеистости на прокси
мальной и дистальной поверхностях. По мнению М.Деттманн [180], они очень по
хожи на современные споры Riccia beyri ch iana Натре.

Моетммшэвдемие. Днепровско-Донецкая впадина, Черниговская площадь, екв.1, 
инт.345,347,2 м, обр.ЗВб. Песок темносерый, с прослоями песчанистой глины. Валан- 
жин. Сумская площадь, скв.1, инт .548,0—551,2 м. Глина серовато-зеленоватая. Бер- 
риас.

Геелогичеекое и географическое распространение. В СССР: средняя юра Ман
гышлака; неоком Украины; верхний мел Якутии; турон Западной Сибири; сенон 
Якутии. За пределами СССР: нижний мел штата Мэриленд (Канада); вельд Бельгии; 
неоком штатов Саскичеван и Манитоба (Канада); неоком - нижний альб Западной 
^енадн: баррем — альб штата Альберта (Канада); апт — альб Австралии, штата Мак
кензи (США); сеноман Центральной Австралии; палеоген Г ДР.
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Род Unaesporites Doring. 1965 
UnaMporites argentaueformi* (Bolchovitina) Schulz 

Табл.15, фиг.113

1953. Gymnogramma argenteaeformis Bolchovitina (- Stenozonotriletes argenteaeformis Bol
chovitina) Болховитина: с.51, табл.VII, рис.9

1954. Ophioglossaceae (cf. Botrychium, lunaria L.) Rogalska: P.9—10
1962. Trlletes reissingeri Reinhardt. Reinhard: p.707, taf.2, fig.1—2
1965. Unaesporites glomeratus Doring. Doring: p.39—40, taf.lX, fig.1—4
1973. Unaesporites argenteaetormis (Bo I c h ovi t i n a) S ch u I z* Schulz and Hope: pl.17, flg.20

Описание. Споры трехлучевые, диаметр их 53 мкм. Экваториальное очертание 
округло-треугольное, с выпуклыми сторонами и закругленными углами. Линия 
внешнего контура волнистая. Проксимальная поверхность пирамидально несколько 
приподнятая, дистальная — округло-выпуклая. Щель разверзания прямая, равна 
1/2 радиуса споры. Экзина, состоящая из тонкого нэкзинного и более толстого сэк- 
зинного слоев, имеет бородавчатоподобную скульптуру; толщина экзины 6—9 мкм. 
Бородавки в плане неправильно угловатой формы, тесно примыкают друг к дру-у; 
расстояние между ними 0,5—1 мкм, вершинки их округлые, высотой 4—6 мкм. 
Бородавчатоподобные скульптурные элементы расположены в ямчато-сетчатсм аи
ле. На проксимальной поверхности вдоль лучей щели разверзания эти бородавки в 
основании имеют вид сплошных толстых выгянутых валиков, ширина которых до 
5 мкм. Толстая орнаментированная экзина по экватору расположена в виде столб
чатой оторочки. Цвет коричнево-желтый.

Материал. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры (48—60 мкм) и толщина экзины 

спор.
Сравнение и замечания. Встреченные нами миоспоры подобны спорам Unaespori

tes argenteaeformis (В о I с h.) Schulz, описанным Е.Шульцем [260] из рэт- 
лейасских отложений Юга ГДР. Выделенные XДерингом [189] миоспоры вида 
Unaesporites glomeratus D 6 г i n g не имеют четких видовых морфологических 
отличий, поэтому данный вид нами отнесен к разряду синонима.

Н.А.Болховитина [17] по характеру орнаментации экзины, оторочки и размеру 
описанных миоспор сравнивала их со спорами ныне живущего папоротника 
Gymnogramma а г ge nt es (W i I I d.) Mett. M. Рога лье кая [254] подобные миоспоры 
из лейаса (Верхняя Силезия, Польша) сравнила с современными спорами предста
вителей семейства Ophioglossaceae.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Вознесенская площадь, скз.049, 
инт.59,1—62,5 м. Песок серый, глинистый, Альб. Горный Крым, Сухореченский рай
он, скв.59, инт;250,6—256,4 м. Песчаник глинистый, серого цвета. Альб.

Г«(логическое и географическое распространение. В СССР: апт Московской 
обл.; апт — альб Украины. За пределами СССР: триас Тюрингии, штата Северной 
Каролины (США); рэт — лейас ГДР; лейас Верхней Силезии (Польша); вельд ГДР.

Подгруппа Chomotriletes (Naum, 1963) Stover, 1962 
Chomotriletes fragiln Pocock

Табл. 15, фиг. 114

1962. Chomotriletes fragiiis Pocock. Pocock: p.39, pl.3, fig.30—32
Описание. Споры безрубцовые, диаметр их 26 мкм. Экваториальное очертание 

округлое. Линия внешнего контура ровная. Дистальная и проксимальная поверх
ности имеют концентрически ребристую скульптуру, образованную нэкзинньни и 
сэкзинным слоями. Толщина экзины 1,5 мкм. Ребра тонкие, шириной менее 0,5 мкм, 
расстояние между ними 0,2—0,3. На проксимальной поверхности ребристость по 
краю споры повторяет экваториальный контур, ближе к центру концентрические 
ребристые круги смещаются и образуют элипсовидную фигуру. По мнению С.Покока 
[243], центральные ребра окружают зародышевое отверстие. Направление ребер ди
стальной поверхности повторяют конфигурацию самой споры. Цвет желтовато
буроватый.

95



Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Изменчивость. Несколько варьируют размеры (24—28 мкм).
Сравнение и замечания. Изученные споры полностью отвечают описанию и изоб

ражению голотипа Chomotriletes fragilis Pocock, выделенного из нижнемеловых 
образований Западной Канады. Миоспоры Chomotriletes almegrensis Pocock 
[243, р.2, f ig.27—29] отличаются значительно большими размерами, более плотной 

э> зиной и грубой ребристостью.
Споры по ребристой скульптуре наиболее похожи на миоспоры морфородов 

Appendicisporites и Cicatricosisporites.
Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Дмитриевская площадь, 

скв.538, инт.1139,5—1150,6 м. Песчаник зеленовато-черный, мелкозернистый, с ос
татками древесины, переслаивается с черной углистой глиной. Апт. Равнинный Крым, 
Красногвардейская площадь, скв.1, инт.2141—2143 м. Алеврит серого цвета, песча
нистый. Баррем.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: баррем — апт Ук
раины. За пределами СССР: нижний мел Западной Канады.

КЛАСС GYNNOSPERMAE 
ПОДКЛАСС CONIFEROPHYTA 

ПОРЯДОК Coniferetes 
Род Parvisaecites Couper, 1958 
Parvinccttes radiatus Couper 

Табл.15, фиг.115

1958. Parvisaecites radiatus Couper. Couper: p.154, pl.29, fig.5—8; pl.30, fig.1,2 
1961. Parvisaecites radiatus Couper. Вербицкая: р.59, табл.IX, фиг.53 
1962. Parvisaecites radiatus Couper. Pocock: p.64—§5, pl.10, fig.151—152 
1966. Parvisaecites radiatus Couper. Burger: p.257, pl.32, fig.3 
1967. Parvisaecites radiatus Coupe r. Norris: pl.15, fig.16—18 
1970.. Parvisaecites radiatus Couper. Habib: p.356, pl.5, fig.3, 4 
1971. Parvisaecites radiatus Couper, Playford: p.560, pl.107, fig.19

Описание. Общая длина пыльцевого зерна 59,7 мкм, длина воздушного мешка 
28,2, ширина 44,8, ширина тела 33,2, толщина зерна 3,3. Очертание пыльцевого зерна 
овальное. Внешний контур тонкомелкоизвилистый. Гребень постепенно расширяется, 
охватывает воздушные мешки, почти не отделяющиеся от тела. Экзина щита толстая, 
покрыта извилисто-вытянутой сетчатостью, которая переходит на тело зерна, при 
этом сетка становится более крупной. Экзина дистальной поверхности крупнозернис
тая, сменяющаяся мелкой зернистостью. Цвет светло-коричневый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры зерен (56—65 мкм), ширина 

гребня и размер сетчатости.
Сравнение и замечания. Описанные пыльцевые зерна по строению гребня, плот

ной экзине и слабо отделяющихся от тела мешков близки к таковым современных 
представителей рода Cedrus — Cedrus deform is Bplchovitina [18, с.125, табл.VI I, 
рис.108] Пыльца-Parvisaecites radiatus Couper отличается значительно меньшими 
размерами и характером скульптуры на мешках зерен. Пыльцевые зерна Cedrus 
гага Bolchoyitina [17, с.116, табл.ХХ!, рис.121] имеют некоторое сходство с 
описываемыми пыльцевыми зернами, однако последние отличаются несколько 
меньшими размерами, скульптурой экзины тела в области щита, где экзина не очень 
плотная и не извилисто-точечная, в области же борозды более плотная.. От пыльцевых 
зерен Cedrus parvisaccata Sauer [104, с.31—32, табл. IX, фиг.6—8] описываемый 
вид зерен отличается большими размерами и скульптурой экзины. Пыльцевые зерна 
Parvisaecites radiatus Couper только несколько похожи на изображения вида 
Alisporites similis (Balm е) D e 11 m а п п в работе М.Деттманн [180, р.102, pl.XXV, 
fig.5—7].

Местонахождение. Причерноморская впадина, Вознесенская площадь, скв.049, 
инт.58,0—59,1 м; Песчано-глинистая темно-серая порода. Апт. Днепровско-Донецкая 
впадина, Черниговская площадь, скв.1, инт.345,0—347,2 м. Песок темно-серый, с 
прослоями глины. Апт.
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Геологическое и географическое распространение. В СССР: апт Украины; верх
ний мел Западно-Сибирской низменности. За пределами СССР; вельд — апт Англии; 
нижний мел Нидерландов, штатов Манитоба и Саскачеван; баррем — апт Западной 
Канады.

ПОДКЛАСС CHLAMYDOSPERMIDAE
Род Gnetaceaepollenites Thiergart, 1938 

emend Jansonius, 1962
Gnetaceeepoltenitesfusiformis (Habib) Verbitskaja

Табл.15, фиг.116

1962. Schizaea sp. Вербицкая: c.105—106, табл.ХП, фиг.55
1970. Epnedriphes fusiformis Habib. Habib: p.357, pl.6, fig.7
1979. Gnetaceaepollenites fusiformis (H a b i b) V e r b i t s k a j а. Вербицкая: с.22, табл.5, фиг.13,14

Описание. Длина зерна 50 мкм. Безбороздковые пыльцевые зерна имеют удли
ненные веретенообразные очертания. Экзина двухслойная. Сэкзинные ребра <4—6) 
гладкие, прямые, ширина их до 2 мкм, они резко сужаются к меридиональным окон
чаниям зерен до слияния. Желобки узкие (*1—1,5 мкм), прямые, неветвящиеся. 
Цвет желтовато-бурый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьирует ♦ величина пыльцевых зерен: длина 

40—60 мкм , ширина 10—14.
Сравнение и замечания. Удлиненно-веретеновидное очертание отличает эти пыль

цевые зерна от зерен других видов рода Gnetaceaepollenites.
Местонахождение. Горный Крым, Долгоруковская яйла, скв.52, инт.70,0 м. 

Темно-серый алеврит. Баррем. Причерноморская впадина, Вознесенская площадь, 
скв.049, инт.58,0—59,1 м. Песчано-глинистая порода, темно-серого цвета. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: баррем — альб Ук
раины; сеноман — турон Южного Приморья. За пределами СССР: аален — сеноман 
Багамских островов.

ОйМвсааиреИепЙавjamonii (Pocock) Verbitskaja
Табл.15, фиг.117

1979. Gnetaceaepollenites jansonii (Pocock) Verbitskaja. Вербицкая: с.20—21, табл.IV, 
фиг.1—7 (см. синонимику)

Описание. Приведено по З.И.Вербицкой. Диаметр зерна 52 мкм, ширина Ж)—33. 
Безбороздные пыльцевые зерна эллипсовидного очертания, многоребристые. Экзина 
двухслойная, нэкзина тонкая, сэкзина толстая, смяты в складки (рубцы). Сэкзин
ные ребра (12—14) прямые, гладкие, неветвящиеся, слегка сужающиеся на мери 
диальных окончаниях зерна; в срезе полукруглые, шириной 2 мкм, высотой 6; 
желобки между ребрами узкие (около 1 мкм), неветвящиеся, прямые. Ребра неско 
лько сближаются на окончаниях зерна и не продолжаются на противоположную сто 
рону. Цвет желтый.

Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности
Изменчивость. Ребра описываемого оригинала отличаются от голотипа значитель 

но меньшей высотой (до 2 мкм) и ширина их менее 2 мкм. Несколько варвируюп 
размеры зерен (50—54 мкм).

Сравнение и замечания. Пыльцевые зерна айда Gnetaceaepollenites jansoni 
(Pocock) Verbitskaja отличаются от зерен рода Gnetaceaepollenites больши
ми размерами и более частой ребристостью.

Местонахождение. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв.0121 
инт.266,0—269,0 м. Песчаник светло-серый, сильно глинистый, кварцевый, с галькой 
Апт. Вознесенская площадь, скв.0111, инт.119,3—121,0 м. Глинистый лесок, с при
месью органических остатков. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: мел Средней Азии, 
Дальнего Востока, Сахалина; апт — альб Юга Украины; Маастрихт Западной Сибири 
За пределами СССР: турон — Маастрихт Малайзии; сеноман — кампан Ганы; альб - 
сеноман Туниса; мел Канады.
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GnetaoMapeMeniMs viniae (van Amaro n) Verbitskaja
Табл.15, фиг.118

1965. Ephedripites viniae van Amerom. Van Amerom, p.130—131, pl.XII, fig.1,a,b,e, 2
1979. Gnetaceaepollenites viniae (van Amerom) Verb itskaja Вербицкая: c.22—23, Ta6n.V, 

фиг.15—18
Описание. Длина зерна 50 мкм, ширина 24. Безбороздное пыльцевое зерно пра- 

ви ьного овального очертания, сужающееся на меридиональных окончаниях. Экзина 
двухслойная, нзкзина тонкая, сэкзина плотная. Сэкзинные ребра (около 20) узкие 
(1—1,5 мкм), прямые, гладкие. Желобки узкие (до 1 мкм), прямые, также доходя
щие до меридиональных окончаний зерна. Цвет желтый. (Описание дано по З.И.Вер
бицкой) .

Материал. Встречено более 10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Несколько варьируют размеры (длина 46—52 мкм, ширина 20— 

27) и ширина ребер пыльцевых зерен.
Сравнение и замечания. Пыльцевые зерна Gnetaceaepollenites viniae (van 

Amerom) Verb itskaja отличаются от зерен вида Gnetaceaepollenites 
jansonu (Pocock) Vekbitskaja несколько меньшими размерами и большим 
количеством узких ребер.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скв.1, 
инт.538,1—541,5 м. Глина сильно песчанистая, серого цвета, с редкими раститель
ными остатками. Валанжин. Сумская площадь, скв.1, инт.548,0—551,2 м. Глина 
зеленовато-серая. Берриас.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел Украи
ны; сенон Средней Азии. За пределами СССР: сеноман — турок Португалии; верхний 
мел Африки.

ТУРМА PLICATES NAUMOVA, 1937
СУБТУРМА PRAEPLICATES R. Р О Т. ЕТ К R Е М Р, 1954

Род Eucornmiidites (Erdtman) Hughes, 1961 
&ucamnwtdctes mmor Groot and Penny

Табл.15, фиг.119

1960. Eucommiidites minor Groot and Penny. Groot and Penny: p.234, pl.2, fig.14
1966. Eucommiidites minor Groot and Penny. Burger: p.268, pl.39, fig.4
1971. Eucommiidites minor Groot and P e n n у a. Playford: p.66O, pl.107, fig.3

Описание. Полярный диаметр 19 мкм, экваториальный 15. Пыльцевое зерно 
трехбороздное, экваториальное очертание овально-эллиптическое. Борозда вытянута 
почти на всю длину зерна и параллельно продольной оси зерна. На проксимальной по
верхности параллельно борозде по обеим сторонам имеются два серповидных желоб
ка. Экзина двухслойная, плотная, гладкая, иногда шероховатая. Ее толщина 1— 
1,5 мкм. Цвет желто-коричневый.

Метераюл. Встречено более 15 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Мвпмнчтесть. Несколько варьируют размеры (полярный диаметр 17—21 мкм, 

экваториальный 12—19) и очертание спор.
Сравнение и замечания. Пыльцевые зерна Eucommitdites minor Groot and 

Penny имеют значительное сходство в морфологическом строении с пыльцой 
Eucommiidites troedssoni i Е г d t m а п, отличаясь несколько меньшими размерами.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Оболонская площадь, 
скв.5302, инт. 154,0—160,0 м. Глина черная, тонкослоистая, с прослоями песка. Апт. 
Причерноморская впадина, Херсонская площадь, скв.5, инт.597,65—603,0 м. Песчано- 
глинистая порода. Апт.

Гееаоричвокее v географии аг кое распространение. В СССР: апт — альб Украины. 
За пределами СССР: верхняя юра — нижний мел Нидерландов; нижний мел штатов 
Саскичеван и Манитоба (Канада).

Eveomnwidita* tPMtaaonii Erdtman
Табл.15, фиг.120

1948. Tricolpites (Eucommiidites) troedssonii Е г d t m z n, Erdtman: s.267— 269, fig.5—10, 13—15 
1953. Protoquercus agdjakendensis Bolchovitina. Болховитиие; с.93, табл.XV, фиг.29—32 
1956. Tricolpites troedssonii Couper. Couper: pl.7, fig.a-e, h-f
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1958. Eucommiidites troedssonii Er dtman, Couper: s. 169—165, tef.31, fig.23—27
1961. Psilatricolpites psilatus P ter c e: s.49, taf.3, fig.98—99
1962. Protoqucrous agdjakendensis Bolchovitina. Вербицкая: c.142—143, Ta6n.XXIV, фиг.143 
1962. Eucommiidites troedssonii Erdtman.Pococ k: p.75, pl. 13, fig. 194—196, text fig.20 
1964. Eucommiidites troedssonii Erdtman. Singh: p.128, pl. 17, fig.6—9
1966. Eucommiidites troedssonii Erdtman. Hedlund: p.26, pl.6, fig.2
1966. Eucommiidites troedsonii E r d t m a n. Burger: p.267, pf.39, fig.1
1966. Eucommidites troedssonii Erd.tm a n, Просаирякова: c. 156—157, тэбл.ХХХУ, фиг.15—18 
1967. Eucommiidites troedssonii Erdtman. Norris: p.105, pl.16, fig.1T
1971. Eucommidites troedssonii Erdtman. Playford: p.560, pl.107, fig.4
1975. Eucommiidites troedssonii (Erdt m a nlCouper. Romans: p.319, pl.7, fig.8

Описание. Полярный диаметр 25 мкм, экваториальный 22. Пыльцевое зерно 
трехбороздное, экваториальное очертание овальное, эллиптическое, реже овально 
круглое. Борозда вытянута почти на всю длину зерна, параллельна длинной оси зерна, 
сужается посредине, чаще закругленная на концах. На проксимальной поверхности 
параллельно борозде по обеим ее сторонам отмечается два серповидных желобка, 
выпуклая часть которых обращена к. внешней стороне зерна. Экзина двухслойн',я, 
плотная, толщиной 1—2 мкм, гладкая, иногда шероховатая. Борозды и желобки 
имеют более утонченную экзину. На некоторых экземплярах наблюдаются серповид
ные или валикообразные складки. Цвет коричневато-желтый.

Материал. Встречено более 30 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Изменчивость. Варьируют размеры (полярный диаметр 20—30 мкм, экваториаль

ный 18—24) и очертание пыльцевых зерен.
Сравнение и замечания. Трехбороздные бесспоровые пыльцевые зерна подобного 

типа установлены Г.Эрдтманом в 1948 г. в раннеюрских сланцах Южной Швеции и 
были представлены как пыльца покрытосеменных растений. Спустя десять лет Р.Ку- 
пер [173] дополнил первоначальный диагноз Г.Эрдтмана и на основе статистического 
анализа морфологических признаков этой пыльцы доказал ее принадлежность к голо
семенным растениям. Некоторые исследователи предполагали родство данной пыль
цы с представителями Ginkgoales, Cycadales, Pteridospermaies. По мнению 3.И.Вер
бицкой [34], ископаемые пыльцевые зерна указанного типа следует относить к роду 
Protoquercus, так как они, имея в экваториальном очертании некоторое сходство 
с пыльцой голосеменных растений, не имеют ничего общего с ней в боковом и поляр
ном положениях, а наоборот, близки к пыльце покрытосеменных растений рода 
Quercus. Пока это мнение является дискуссионным. Пользуясь правилом приорите
та, вероятно, эти трехбороздные бесспоровые пыльцевые зерна следует относить к 
Eucommiidites troedssonii Е г d t m а п,т.е. к покрытосеменным.

Местонахождение. Днепровско-Донецкая впадина, Сумская площадь, скв.1, 
инт.538,1—541,5 м. Глина сильно песчанистая, серого цвета, с редкими растительными 
остатками. Валанжин. Причерноморская впадина, Херсонская площадь, скв.5, инт. 
597,65—603,0 м. Песчано-глинистая порода. Апт.

Геологическое и географическое распространение. В СССР: нижний мел У край 
ны, Кавказа, Западного Казахстана, Туркмении; готерив — баррем Северного и При 
полярного Урала; апт Саратовского Поволжья. За пределами СССР: лейас Южно» 
Швеции, ГДР, ФРГ; юра Польши, Нидерландов; юра — нижний мел Англии, Централь 
ной Европы, штата Альберта (Канада); нижний мел штатов Аризона, Саскачеван » 
Манитоба (Канада); вельд Бельгии; альб — сеноман штата Альберта.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ТАБЛИЦАМ

Таблица 1
1. Lycopodiumsporites angulosum (Verbitskaya) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Ле- 

ляковско-Озерянская площадь, скв. 484, инт, 612, 4—620,4 м, Глина темно-серая, каоли- 
нистая, с растительными остатками. Апт

la. Lycopodiumsporites angulosum (Verbitskaja) М. V о г on ova comb. nov. ДДВ, Вели
козагоровская площадь, скв, 357, инт, 448,8—455,7 м. Глина зеленовато-серая, Валанжин

2 Lycopodiumsporites austrociavatidites (Cookson) Potonie. ДДВ, Оболонская площадь, 
скв. 5302, инт. 154,0—160,0 м. Песок глинистый, темно-серого цвете. Апт

2а. Lycopodiumsporites austrociavatidites (Cookson) Potonie. ДДВ, Черниговская пло
щадь, скв. 1, инт. 379—382 м. Песок серый, с голубоватым оттенком. Готерив — баррем

3. Lycopodiumsporites cemiidites (Ross) De I со u г t and Sprumont. ДДВ, Оболон
ская площадь, скв. 5302, инт. 160,0—166,0 м. Песчано-глинистая породе. Апт

За. Lycopodiumsporites cerniidites (Ross) Deicourt and Sprumont. ДДВ, Сумская 
площадь, скв. 11010, инт, 430,7—436,3 м.

4. Lycopodiumsporites crassimacerius Hedlund. Причерноморская впадина, Вознесенская 
площадь, скв. 0111, инт. 115,0—117,8 м. Песчанистая темно-серая глина. Апт

5. Lycopodiumsporites eminulus Dettmann. ДДВ, Сумская площадь, скв. 11010, инт. 
430.7—4363 м. Глина зеленовато-серая, плотная. Берриас

6. Lycopodiumsporites gristhorpensis Couper. ДДВ, Великозагоровская площадь, скв. 
357, инт. 437,8—448,8 м Алеврит зеленовато-серый. Валанжин

7. Lycopodiumsporites marginatus Singh. ДДВ, Оболонская площадь, скв. 5302, инт. 154,0— 
160,0 м. Глина черная, темно-слоистая, углистая. Апт

8. lycopodiumsporites neoreticuloides (Schulz) М. Voronova comb. nov. ДДВ„Велико- 
загоровская площадь, скв, 367, инт, 437,8—448,8 м. Глина алевритовая, песчанистая, зеленовато
серого цвета. Валанжин

9. Lycopodiumsporites parvimurus (D oring) M. Voronova comb. nov. ДДВ, Леляковско- 
Оэерянская площадь, скв. 484, инт, 604,4—612,4 м. Глина темно-серая, песчанистая. Готерие - 
баррем

10. Lycopodiumsporites subrotundus (Kara - Murza) Pocock. ДДВ, Леляковско-Озе- 
рянекая площадь, скв. 484, инт. 670,1—672,5 м. Аргиллитоподобная серея глина. Гогтерив — 
баррем

11. Lycopodiacidites bacuiatus Pocock. ДДВ, Ярошевская площадь, скв. 547, инт. 957,5— 
964,8 м. Глина серея, песчанистая, неиэвестковистая, плотная. Готерив — баррем

11а. Lycopodiacidites bacuiatus Pocock. ДДВ, Ярошевская площадь, инт. 951,6—957,9 м. 
Глинисто-алевритистая порода. Готерив — баррем

12. Tigrisporites scurrandus Norris. ДДВ, Сумская площадь, скв. 1, инт. 538,1—541,5 м. 
Глииа серая, песчанистая, с редкими растительными остатками. Валанжин

73. Foveosporites canaiis В a I m е. ДДВ, Леяяковско-Озерянскан площадь, скв. 484, инт. 
596,4—604,4 м. Глинисто-песчанистая порода. Апт

13а . Foveosporites canaiis Ba I m е. ДДВ, Лмяковско-Оэерянскея площадь, скв. 484, инт. 
596,4—604,4 м. ГтЫнисто-песчаная порода. Апт

Таблица 2
14. Foveosporites fistulosum (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Велико

загоровская площадь, скв. 357, инт. 448,8—455,7 м. Глине алеврито-песчанистая, зеленовато-се
рая. Валанжин

14а. Foveosporites fistulosum (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Кросно- 
партизанская площадь, *:кв. 66, инт, 165,5—173,8 м. Глина светло-серая, с растительными остат
ками. Апт

15. Foveosporites pseudoalveolati s (Couper) M. Voronova comb. nov. ДДВ, Леляков- 
ско-Озарянская площадь, скв. 484, инт. 587—596 м. Песок серый глинистый, кварцевый, мелко
зернистый .Апт

75а . Foveosporites pseudoelveolatus (Couper) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Оболон
ский участок, скв- 5302, инт, 160,0—166,0 м. Глина серея, песчанистая, с растительными остатке- 
ми. Апт

76. Selaginellidites kemensis (Chlonove) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Припятская 
площадь, скв. 577, инт. 423В—427 м. Зеленоеето-серые алевритмстые песчаники, Готерив — 
баррем
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16a , b. Seiaginellidires kemensis IC h Io n о v al M. Voronova comb. nov. ДДВ, Сумская 
площадь, скв. 1Ю10, инт, 407,2—411,2 м. Глина темно-серая, с растительными остатками. Апт

17. Densoisporites velatus We у I a n d and Krieger. ДДВ, Великозагоровская площадь, 
скв. 357, инт. 423,8—427,7 м. Песчано-алевритовая порода серого цвета. Валанжин

17я. Densoisporites veiatus W е у I a n d et Krieger. Причерноморская площадь, скв. 486, 
инт. 596,4—604,4 м. Песчано-глинистая порода. Апт

18. Leptolepidites baccatus (Maljavkina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Дмитриев
ская площадь, скв. 538, инт. 1237,4—1246,8 м. Песчаник зеленовато-серый, глинистый, с глауко
нитом и примесью зерен кварца. Готерив — баррем

18а. Leptolepidites baccatus (Maljavkina) М. Voronova, comb. nov. ХЩВ, Ярошевская 
площадь, скв. 547, инт. 951,6—957,9 м. Глина серая, песчанистая, с прослоями серого песчаника. 
Готерив — баррем

19. Leptolepidites major Couper. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв. 484, инт. 
594,4—604,4 м.,Порода глинистая, с прослоями песчаника. Апт

19а. Leptolepidites major Couper. Д^В, Сумскен площадь, скв. 1, инт. 538,1—541,5 м. 
Глина сильно песчанистая, серая с растительными остатками. Валанжин

Таблица 3
20. Leptolepidites tumuiosus (Doring) Srivastava. ДДВ, Журавско-Антоновская п .о- 

щадь, скв. 536, инт. 216,8—220,5 м. Глина серая, с зеленоватым оттенком, слюдистая, с остатками 
органики. Апт

21, Leptolepidites verrucatus Couper. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв. 484, инт 
596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая. Апт

21а, b. Leptolepidites verrucatus Couper. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, 
скв. 0121, инт. 291,0—297,1 м. Глинисто-песченистая порода

22. Apiculatisporites asymmetricus Cookson and Dettmann. ДДВ, Ярошевская пло
щадь, скв 547, инт. 951,6—957,9 м, Глине серая, песчанистая, с прослоями серого песчаника. 
Готерив — баррем

22а. Apiculatisporites asymmetricus Cookson and Dettmann. ДДВ, Сумская площадь, 
скв. 1, инт. 538,1—541,5 м. Глина сильно песчанистая, серая, с растительными остатками. Валанжин

23. Apiculatisporites wonthaggiensis Cookson and Dettmann. ДДВ, Сумская площадь, 
скв. 11010, инт. 411,2—415,3 м. Глина темно-серая, с растительными остатками. Валанжин

23а. Apiculatisporites wonthaggiensis Cookson and Dettmann. ДДВ, Сумская пло
щадь, скв. 11007, инт. 504,0—508,7 м. Глина серая, с примесью песка и гальки. Валанжин

24. Aequitriradites subverrucosus Doring. ДДВ, Холмско-Борзнянская площадь, скв. 352, 
инт. 4396—445,7 м. Песчано-глинистая порода. Апт

25. Aequitriradites verrucosus (Cookson and Dettmann) Cookson and Dett- 
m a n n. ДДВ, Холмско-Борзнянская площадь, скв. 352, инт. 438,6—446,7. Песчано-глинистая 
порода. Апт

25а. Aequitriradites verrucosus (Cookson and Dettmann) Cookson and Dett
mann. /ЩВ, Дмитриевская площадь, скв. 538, инт. 1237,4—1246,8 м. Глина темно-серая, с 
примесью песка. Готерив — баррем

Таблица 4
26. Cicatricosisporites abacus Burger. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв. 484, 

инт, 596,4—604,4 м, Глина темно-серая, углистая, с мелкими блестками слюды и Гфослоями 
песка, песчаника темно-серого цвета. Апт

27. Cicatricosisporites eustraliensis (Cookson) Potonie. ДДВ, Леляковско-Озерянская 
площадь, скв. 484, инт. 670,1-672,5 м. Глина серая, каолин истая, песчанистая с обугленными 
растительными остатками, книзу аргиллитоподобная, Готерив — баррем

27а. Cicatricosisporites austral iensis (Cookson) Potonie. ДЩВ, Великозагоровская пло
щадь, скв. 357, инт. 448,8—455,7 м. Глина черная, песчанистая. Готерив— баррем

28. Cicatricosisporites cqoksonii В a I m е. Великозагоровская площадь, скв. 357, инт. 448,8— 
455,7 м. Глина зелвговато-серая, песчанистая. Готерив — баррем

28а. Cicatricosisporites cooksonii В a I m е. Причерноморская впадина, Мвлитопольсгвя пло
щадь, скв. 054, инт. 424 м. Песок серый, углистый. Апт

291 Cicatricosisporiets cuneiformis Pocock. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв 
484, инт, 596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с блёстками слюды, прослоями песке и 
глинистого песчаника. Апт

30. Cicatricosisporites dorogensis Potonie and G e I I e t i c h. ДДВ, Великозагоровская 
площадь, скв. 357, инт. 437JB—448,8 м. Глина зеленовато-серая, песчанистая. Готерив — баррем

31. Cicatricosisporites exilioides (Maljavkina) М. Voronova comb. nov. /ЩВ, Велико- 
загороеская площадь, скв. 357, инт. 448,8—455,7 м. Глина зеленовато-серая, песчанистая. Готе
рив — баррем

31а. Cicatricosisporites exilioides (Maljavkina) М. Voronova comb. nov. Причерномор
ская впадина, Новофилиппоеская площадь, скв. 390, инт. 656£—659,8 м. Алевролит темно-се
рый, плотный. Баррем

32. Cicatricosisporites hughesi Dettmann. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв 
484, инт. 556,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с мелкими блестками слюды и примесями 
песка, с прослоями глинистого песчаника. Апт
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32a. Cicatricosisporites hughesi D ettmann. Причерноморская впадина, читопольская 
площадь, скв. 055. инт, 406,6 м. Глина пепельно-серая, каолинистея, с углистыми включения
ми. Апт

33. Cicatricosisporites mohrioides Delcourt and Sprumont. Причерноморская впади
на. Ингульская площадь, скв. 0121, инт, 272,0—276,0 м. Глина серая, на отдельных участках зе
леновато-серая, апевритистая, с вкраплениями углистого песка и гальки кварца. Апт

33а. Cicatricosisporites mohrioides Delcourt and Sprumont. Причерноморская впа
дина, Ингульская площадь, скв. 0123, инт. 216,8—223,0 м. Глина белая, као лини стая, песчанистая, 
Апт

Таблица 5
34. Cicatricosisporites perforatus (Markov a) During. ДДВ, скв. 484, инт. 604,4—612,4 м. 

Глиде серая, местами темно-серая, слюдистая, каолинистея, с обуглившимися растительными 
остатками. Апт

35. Cicatricosisporites pseudoauriferus (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, 
Ярошевская площадь, скв. 547, инт. 051,6—957,9 м. Глина серая, песчанистая, с прослойками се
рого песчаника, неизвестковая, плотнея, Готерив — баррем

35а. Cicatricosisporites pseudoauriferus (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. Крым, 
Красногвардейская площадь, скв, 1, инт. 423Д—427,7 м. Песчаник светло-серый, глинистый, с 
зеленоватым оттенком, мелкозернистый. Готерив — баррем

36. Cicatricosisporites smirnovae М. Voronova sp. nov. ДДВ, Леляковско-Озерянская пло
щадь, ска 484, инт. 670,1—672,5 м. Аргиллит светло-серый, некарбонатный, жирный ив ощупь, 
с растительным детритом. Готерив — баррем

36а. Cicatricosisporites smirnovae М. Voronova sp. nov. ДДВ, Нежинская площадь, скв. 
248, инт. 309—317 м. Глина темно-серая, с остатками древесины и прослойками каолинистого 
песчаника. Готерив — баррем

37. Cicatricosisporites tricostata (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Сум
ская площадь, скв. 1101Q, инт. 407,2—411,2 м. Глина темно-серая, с растительными остатками. 
Вапянжин

~'S. Cicatricosisporites venustus D е а к. Причерноморская впадина. Новофилипповская пло- 
щгдь, скв, 391, инт. 554Д-656,0 м. Песок серый, среднеэернистый, с примесью растительной 
органики. Апт ,

38а. Cicatricosisporites venustus D е а к. ДДВ, Великоэагоровская площадь, скв. 357, инт. 
*47,8—4483 м и 4483—455,7 м. Глина зеленовато-серая, песчанистая. Валанжин

39, 39а. Cicatricossporites verbitskaja М. Voronova sp. nov. ДДВ, Сумская площадь, скв.
11010, инт. 4112—4153 м. Глина темно-серая, песчанистая, с растительными остатками. Валанжин 

39b. Cicatricosisporites verbitskaja М. Voronova sp. nov. ДДВ, Сумская площадь, скв.
11010, инт, 4112—415,3 м. Глина темно-серая, песчанистая, с растительными остатками. Валанжин

40. Appendicisporites caucasica (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. Причерно
морская впадина, Херсонская площадь, скв, 17, инт. 1439—1447. Аргиллит серый. Апт — альб

41. Appendicisporites crimensis (Bolchovitina) Pocock. Причерноморская впадина, 
Ингульская площадь, скв. 0123, инт. 218,0—223,0 м. Глина каолинистая, неслоистая, плотная, 
белого цвета. Альб

42. Appendicisporites erdtmanii Pocock. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, 
скв. 0121, инт, 265,0—266,0 м. Песчанисто-глинистая породе, серая, бескарбомтная, переслаива
ется с алдаритиегой глиной и песком. Апт

42а. Appendicisporites erdtmanii Pocock. Причерноморская впадине, Новофилиппевская 
площадь, скв. 391, инт. 556,6—557,6 м, Глина темно-серая до бурой, с примесью песка. Аттт

43. Appendicisporites markovae М. Voronova sp. nov. ДДВ, Дмитриевская площадь, скв. 
538, инт. 1237,4^-12463 м. Песчаник зеленовато-серый, разноаернистый, Кварц-глауконитовый. Го
терив — баррем

44. Appendicisporites parviangulatus D о г i n g. ДДВ, Адамовская площадь, скв. 501, инт, 
6113— 6163 м. Г лина темно-серая, почти черная, углистая, неравномерно-песчанистая, с гнездами 
алеврита, плотная. Готерив — баррем

44а. Appendicisporites parvienguiatus Doting. Причерноморская впадине, Ингульская пло
щадь, скв. 0121, инт. 269,0—272. Глина буро-серая, несколько углистая, с примесью песка. Апт

Таблица 6
45. Appendicisporites potamacensis Brenner. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь. скв. 

484, инт. 604,4—612,45 м. Глина темно-серая, почти черная, слабопесчанистая, некарбонатная, с 
включением мелких чешуек слюды. Апт

46. Appendicisporites ,ymskiensis (Markova) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Великозэ- 
горовская площадь, скв, 597, инт, 441,7—446 м. Глина серая, с мелким растительным детритом, 
переслаивается с алевритистым песчаником, Валанжин

46а. Appendicisporites symskiensis (Markova) М. Voronova comb. nov. Крым, Красно
гвардейская площадь, скв, 1, инт, 2127—2147 м. Алеврит серый. Баррем

47. Appendicisporites tricornitatus W е у I a n d and G r u f e I d. ДДВ,-Оболонская'площадь, 
скв, 5302, инт. 154,0—160,0 м. Песок глинистый, темно-серого цвета, биотитовый, уплотненный. 
Апт
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48. Pilosispontes notensis Cookson and Dettmann, Равнинный Крым, Красногвардей
ская площадь, скв. 1, инт. 2229—2236 м. Песчано-алевритовая порода, зеленоватого цвета. Бар- 
оем

48а. Pilosisporites nitensis Cookson and Dettmann.- ДДВ, Дмитриевская площадь, 
скв. 536, инт. 1237,4—12463 м. Песчаник зеленовато-серый, раэнозернистый, кварц-глаукони- 
товый. Готерив — баррем

49. Pilosispontes parvispinosus Dettmann. Равнинный Крым, Красногвардейская плсь 
щадь. скв. 1, инт. 2141—2147 м. Алеврит зеленовато-серого цвета. Баррем

50. Pilosispontes trichopapillosus (Т h i е г g а г t) Delcourt and Sprumont. ДДВ, 
Дмитриевская площадь, скв. 538, инт. 1237,4-1246,8 м. Песчаник зеленовато-серый, кварц-глау- 
конитовый, глинистый, Готерив — баррем

50а. Pilosisporites trichopapillosus (Т h i е г g а г t) Delcourt and S p r u m о nt. ДДВ, 
Ярошевская площадь, скв. 547, инт, 951,6—9573 м. Г лина серея, песчанистая, с прослоями песча
ника. i отерив — баррем

Таблица 7

51. Klukisporites variegatus Couper. Причерноморская впадина, -Ингульсквя площадь, 
скв. 0121, инт. 276,0—272 м. Песчаник черный, углистый, глинистый. Альб

51а. Klukisporites variegatus Couper. ДДВ, Сумская площадь, скв. 11010, инт. 430,7— 
4363 м, Глина зелено-серая, плотная, тонкоотмученная. Беррияс

52. Klukisporites visibilis (Bolchovitina) Bolchovitina. ДДВ, Сумская площадь, 
скв. 11010, инт. 427,1—430,7 м. Глина плотная, тонкоотмученная, серого цвета. Валанжин

52а. Klukisporites visibilis (Bolchovitina) Bolchovitina. Причерноморская впади
на, Каховская площадь, скв. 19, инт. 430,6—431,0 м. Глина песчанистая, серая. Апт

53. Trilobosporites apiverrucatus Couper. ДДВ, Ярошевская площадь, скв, 547, инт. 951,6— 
9573 м. Глина серая, песчанистая, с прослоями серого песчаника, неизвестковистая, плотная. 
Г отерив — баррем

53а. Trilobosporites apiverrucatus Couper. ДДВ, Сумская площадь, скв. 11010, инт. 411,2— 
4153 м. Глина темно-серая, с растительными остатками. Готерив — баррем

54: Trilobosporites asper (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Адамовская 
площадь, скв. 501, инт. 611,8—6163 м. Глина темно-серая, неравномерно-песчанистая, с гнез
дами алеврита. Апт

54а. Trilobosporites asper (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Пирятинская 
площадь, скв. 577, инт. 418,3—4233 м. Глина зеленовато-серая, елевритистая. Апт

55. Trilobosporites bernissartensis (Delcourt et Sprumont) Potonie, Причерномор
ская впадина, Каховская площадь, скв. 21-к, инт. 369,0—370,0 м. Глина светло-серая, песча
нистая, с растительными остатками. Апт

55а. Trilobosporites bernissartensis (Delcourt and Sprumont) Potonie. ДДВ, Яро
шевская площадь, скв. 547, инт. 957,9—965,8 м. Глина серая, песчанистая, неиэвестковистая, 
плотная. Готерив — баррем

Таблица 8
56. Trilobosporites bolchovitinae М. Voronova sp. п о v. ДДВ, Черниговская площадь, 

скв. 1, инт. 345,0—347,2 м. Глина темно-серая, плотная, слабослюдистая. Готерив — баррем
57. Trilobosporites cavernosum (Е. Ivano v а) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Оболонский 

участок, скв. 5302, инт. 160,0—166,0 м. Глина темно-серая, песчанистая, с обугленными расти
тельными остатками. Апт

57а. Trilobosporites cavernosum (Е. Ivanova) М. Voronova comb. nov. Причерномор
ская впадина, Каховская площадь, скв, 19-к, инт. 430,6—431 м. Глина темно-серая, песчанистая. 
Апт

58. Trilobosporites (Trilobosporites) cressiangularis D й г i ng. ДДВ, Журавско-Антоновская 
площадь, скв. 563, инт. 2163—220,5 м. Глина светло-серая, каолин истая, слабо песчанистая, 
слюдистая, с растительными остатками. Готерив — баррем

59. Trilobosporites giganteus (D b r i b g) M. Voronova comb. nov. ДДВ, Ярошевская пло
щадь, скв. 547, инт. 951,6—9573 м. Глина серая, песчанистая, с прослоями серого песчаника. Го
терив — баррем.

60. Trilobosporites grandis (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Леляков- 
ско-Озерянская площадь, скв. 484, инт. 604,4—612,4 м. Глина серая, местами темно-серая, слю
дистая, каолин истая, с обуглившимися растительными остатками. Апт

Таблица 9
61. Trilobosporites grossetuberculatum (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, 

Великоаагоровская площадь, скв. 357, инт. 448Д—455,7 м. Глина темно-серая, песчанистая. Готе
рив — баррем

62. Trilobosporites marylandensis Brenner. ДДВ, Дмитриевская площадь, скв. 538, инт. 
1237,4—1246,5 м. Песчаник зеленовато-серый, раэнозернистый. кварц-глауконитоеый. Готерив — 
баррем

63 Trilobosporites micro verrucosus (Doring) M. Voronova comb. nov. ДДВ, Ярошев-
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скея площадь, скв, 547, инт. 951,6—957,9 м. ГЛИНЕ С&СЭЛ песчаниста, с прослоями серого 
песчаника. Готерив — барреы

64, 64а. Trilobosporites teslenkoi М. Voronova sp. nov. ДДВ, Иванницкея площадь, скв. 
270, инт, 476,7—492,8 м. Глине темно-серея песчанистая, плотна». Апт

64fi.’ Trilobosporites teslenkoi М. Voronova sp. nov. ДДВ, Черниговская площадь, скв. 1, 
инт. 345,0—347Д м. Песок темно-серый, сильноглинистый, .слабослюдистый, с линзами глины. 
Г отер и в — беррем

65. Trilobosporites trioreticulosus Cookson and D e 11 m a n n. ДДВ, Ивенницкая площадь, 
скь, 270, инт. 476,6—482,8 м. Г лине темно-серая, песчанистая, плотная. Апт

66. TrHobosporites verrucosus' (Delcourt and Sprumont) M. Voronova comb. nov. 
ДДВ, Ярошкискат площадь, скв. 547, инт. 951,6—957,9 м. Глина серая, песчанистая, с прослоями 
серого песчаника. Готерив — баррем

Таблица 10
67. Trilobosporites vialovii М. Voronova sp. nov. Причерноморская впадина, Ингульская 

площадь, ске. 0121, инт. 263,0—266,0 м. Песчано-глинистая порода, серая, бескарбонетная, с мно
гочисленными ходами илоедов, заполненных кварцевым песком. Апт

67а. Trilobosporites vialovii М. V о г о nova sp. nov. Причерноморская впадина, Каховская 
площадь, ске, 21-к. инт. 350,0—360,0 м. Песок рыхлый, глинистый, черного цвета. Альб

68. PI icifera deiicara (Bolchovitina) Bolchovitina ДДВ, Леляковско-Озерянская 
площадь, скв. 484, инт. 537—596 м. Песок серый, глинистый, кварцевый, мелкозернистый. Апт

68а. Plicifera delicata (Bolchovitina) Bolchovitina. Причерноморская впадина. 
Новофилипповская площадь, скв. 391, инт. 557,6—558,9 м. Песок серый, рыхлый, сраднезернис- 
тый. Альб

69. Gieicheniidites carinatus (Bolchovitina) Bolchovitina. ДДВ. Леляковско- 
Озерянская площадь, скв. 484, инт. 596,4—604,4 м. Г лине темно-серая, углистая, с блестками слю
ды и прослоями темно-серого глинистого песчаника. Апт

70. Gieicheniidites circinidites (Cookson) Dettmann. ДДВ, Оболонская площадь, скв. 
5302, инт. 160—166 м. Глина темно-серая, песчанистая, углистая. Апт

70а. Gieicheniidites circinidites (Cookson). ДДВ, Великоаагоровская площадь, скв. 357, 
инт. 437,8—448,8 м. Песчано-глинистая порода серого цвета, Агтт

71. Gleichenhdites latifolius Dbring. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв. 
0121, инт. 279,0—289,0 м. Песок кварцевый, темно-серый, с линзами черных алевритистых глин. 
Апт

71а. Gieicheniidites latifolius Dbring. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв. 
0123, инт. 236Д—240,0 м. Песок углистый. Альб. t

72. Gieicheniidites radiatus (Bolchovitina) Bolchovitina ДДВ, Оболонская пло
щадь, скв. 5302, инт. 160,0—166,0 м. Глина темно-серая, песчанистая, углистая. Апт

72а. Gieicheniidites radiatus (Bolchovitina) Bolchovitina. Причерноморская впа
дина, Ингульская площадь, скв. 0123, инт. 209,0—212,0 м. Глина каолиновая, серея, с органиче
скими остатками

73. Gieicheniidites гага (С h I о п о v а) М/Voronova comb. nov. ДДВ, Кегичевско Rapa- 
сковеевская площадь, скв. 817, инт. 665,0—670,0 м. Глина темно-серея, плотная, с углистыми 
остатками. Апт

74. Gieicheniidites rasilis (Bolchovitina) Bolchovitina ХШВ, Леляковско-Озе
рянская площадь, скв. 484, инт. 587—586 м. Песок серый, мелкозернистый, глинистый, кварце
вый. Апт

74а. Gieicheniidites rasilis (Bolchovitina) Bolchovitina Причерноморская впадина. 
Мелитопольская площадь, скв. 8, инт. 530,5—533,0 м. Песок глинистый. Альб

75. Gieicheniidites senonicus Ross. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв. 484, инт. 5964— 
604,4-м. Песок серый, мелкозернистый, глинистый, кварцевый. Апт

75а. Gieicheniidites senonicus Ross. ДДВ, Великозегоровская площадь, скв. 357, инт. 437,8— 
448Д м. Песчано-глинистая порода серого цвета. Апт

76. Gieicheniidites toriconcavus Krutzsch. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв. 
484, инт. 596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с мелкими блестками слюды и прослоями 
глинистого песчаника темно-серого цвета. Алт

76а. Gieicheniidites toriconcavus Krutzsch. Причерноморская впадина, Ингульская пло
щадь, скв. 0121, инт. 279,0—289,0 м. Песок кварцевый, темно-серый, с линаами черных алеври- 
тистых глин. Апт

Таблица 11
77. Clavifera jachrim.isis Bolchovitina. Причерноморская впадина, Ингульская пло

щадь, скв. 0123, инт. 209—212 м. Г лине каолиниствя, белея, с остатками Органики. Апт
78. Clavifera triplex (Bolchovitina) Bolchovitina ДДВ, Леляковско-Омрянская 

площадь, скв. 484, инт. 596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с прослоями темно-серого 
глинистого песчаника. Апт

78а, б. Clavifera triplex (Bolchovitina) Bolchovitina ДДВ, Дмитриевская пло
щадь, скв. 536, инт. 737,5—743,5 м. Песчано-глинистая порода серого цвета. Апт

79. Ornamentifera echinate (Bolchovitina) Bolchovitina ДДВ, Леляковско-Оаерян- 
скея площадь, скв. 484, инт, 586,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с прослоями глинисто
го песчаника. Апт
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BO. Ornamentifera peregrins (В о i с h о v it i n a} Bolchovitina Причерноморская впа
дина, Ингульская площадь, скв. 0121, инт. 266—268 м. Песчаник светло-серый, сильно глинистый, 

галькой кварца. Апт
81. Ornamentifera punctata М. Voronova. Причерноморская впадина, Ингульская пло

щадь, скв. 0121, инт. 266—269 м. Песчемик светло-серый, сильно глинистый, с примесью гальки 
и растительных остатков. Апт

82. Ornamentifera tubercuiata (Grigorjeva) Bolchovitina ДДВ, Леляковско-Озе- 
-^янская площадь, скв. 484, инт. 596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с мелкими блест
ками слюды и прослоями темно-серого песчаника. Апт

83. Cyathidites australis Couper. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв. 484, инт. 
596,4—604.4 м. Глина темно-серая, с прослоями темно-серого глинистого песчаника. Апт

83а. Cyathidites australis Couper, ДДВ, Черниговская площадь, скв. 1, инт. 345—347,2 м. 
Глина темно-серая, плотная, слабослюдистая. Альб

84. Cyathidites minor Couper. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв. 484, иит. 
596,4—604,4 м. Глина темно-серая, с прослоями гемно-сгрого глинистого песчаника. Апт

85. Cyathidites platigonus Romanovskaja. ДДВ, Сумская площадь, скв. 11010, инт- 
418.3—422,1 м. Глина серая, темноотмученная, плотная, каолинистая. Валентин

86. Matonisporites equiexinus Couper. ДДВ, Сумская площадь, скв. 1, инт. 548,0—551,2 м. 
Г лина серовато-зеленая. песчанистая. Берриас

87. Matonisporites phlebopteroides Couper. ДДВ, Леляковско^Озерянская площадь, скв. 
484, инт, 670,1—672,5 м. Глина серая, каолинистая, песчанистая, с растительными оста, ками,  
книзу аргиллитоподобная. Готерив — баррем

*

87а. Matonisporites phlebopteroides Couper. Причерноморская впадина, Ингульская пло
щадь, скв. 0121, инт. 269—172 м. Глина светло-серая, с примесью зерен кварца и прослоями 
песка. Апт

88. Concavisporites dubia (Bolchovitina) М. Voronova сото. nov. ДДВ, Оболонская 
площадь, скв. 5301, инт. 160,0—167,6 м. Темно-серые песчанистые глины с растительными остат
ками. Апт

88а. Concavisporites dubia (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. Причерномор
ская впадина, Ингульская площадь, скв. 0123, инт. 209^-212 м. Глина каолинистая, белая, с при
месью органики. Апт

Таблица 12
8Я Concavisporites fedorovae М. Voronova sp. nov. Причерноморская впадина. Ингуль- 

ская площадь, скв. 0123, инт. 209—212 м. Глина каолинистая, белая, с вкраплениями органиче
ских остатков. Альб

90. Concavisporites griazevae М. V о г о п о v a sp. nov. Причерноморская впадина, Вознесен
ская площадь, скв. 049, инт. 591—625 м. Песчано-глинистая порода. Альб

90а. Concavisporites griazevae М. V ого nova so. nov. ДДВ. скв. 484. инт. 596,4—604,4 м. 
Г лина темно-серая, углистая, с блестками слюды и прослоями глинистого песчаника. Апт

91. Concavisporites junctum (Kara-Murza) Semenova. ДДВ, Сумская площадь, скв. 
11010, инт. 430,7—436,3 м. Глина плотная, серого цвета. Валентин

91а, б. Concavisporites junctum (Kara-Murza) Semenova. Причерноморская впади
на, Новофилипповская площадь, скв. 39. инт. 556,0—556.6 м. Песок глинистый, серого цвете, 
среднезернисгый. Ап-

92. Concavisporites jurienensis Beirne. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, скв. 484. i 
инт. 596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с мелкими блестками слюды и прослоями песча
ника. Апт

92а. Concavisporites jurienensis В a I m е. ДДВ, Оболонская площадь, скв. 5302, инт. 154,0— 
160,0 м. Уплотненный биогито-кварцевый песок темно-серого цвета. Алт

93, 93а. Concavisporites kainophyticus (Krutzsch) М. Voronova. ДДВ. Леляковско- 
Озерянская площадь, скв. 484, инт. 596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с мелкими 
блестками слюды и прослоями песчаника. Апт

94. Concavisporites kruchininae М. Voronova sp. nov. ДДВ, Оболонская площадь, скв. 5302, 
инт. 154—160. Г лине черная, тонкослоистая, песчанистая. Апт

94а. Concavisporites kruchininae М. Voronova sp. nov. Причерноморская впадина, Мелито
польская площадь, скв. 57, инт. 381,5 м. Глина черная, песчанистая. Апт

95. Concavisporites maxoides (Krutzsch) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Сумская пло
щадь, скв. 1, инт. 548,0—551,2 м. Глина серовато-зеленоватая, сильно песчанистая, с редкими рас
тительными остатками. Берриас

96. Concavisporites mesozoicus (During) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Великозаго- 
ровская площадь, скв. 357, инт. 448,8—455,7 м. Песчаник светло-серый, с зернами глауконита, 
переходящий в глауконитовый песчанистый известняк. Валентин

96а. Concavisporites mesozoicus (D 6 г i n g) M. Voronova comb. nov. Причерноморская 
впадина. Ингульская площадь, скв. 0123, инт. 209—212,0 м. Глина каолинистая, белая, с органи
ческими остатками. Альб

97. Concavisporites minor М. Voronova sp. nov. ДДВ, Леляковско-Озерянская площадь, 
скв. 484, инт. 587,0—596,0 м. Песок серый, мелкозернистый, кварцевый, глинистый. Альб

97а. Concavisporites minor М. V о г о п о v a sp. nov. Причерноморская впадине, Новофилип
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повская площадь, скв. 391, инт, 556,6—557,6 м. Глина темно-серая, углистая, с 7.римесью бурого 
песка.Апт

98. Concavisporites pectinataeformis (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. Причер
номорская впадина, Ингульская площадь, скв. 0123, инт. 540,9—542,0 м. Песок серый, мелко- и 
среднезернистый, глауконитовый. Альб

Эва. Concavisporites pectinataeformis (Bolchovitina) М. Voronova sp. nov. Причер
номорская впадина, Новофилипповская площадь, скв, 391, инт. 556,6—557,6 м. Глина темно- 
сера» до бурой, с примесью леска. Апт

Таблица 13
99. Concavisporites postregulans (Krutzsch) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Леляковско- 

Озеоннекая площадь, скв. 484, инт, 596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая, с прослоями 
песка и песчаника. Апт

99а. Concavisporites postregulans (Krutzsch) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Сумская 
площадь, скв. 11010, инт, 418,3—122,1 м. Глина серая, плотная, каолинистая. Валанжин

100. Concavisporites subsimpiex (Bolchovitina) М, Voronova comb. nov. ДДВ, Сум
ская площадь, скв. 11010, инт. 418,3—422,1 м. Глина серая, тонкоотмученная, каолинистая. Ва- 
ланжин

100а. Concavisporites subsimplex (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Обо
лонская площадь, скв. 5302. инт. 154,0—160,0 м. Глина чернен, с прослоями песка. Апт

101, 101а. Murosporoides cnionovae М. Voronova sp. nov. Причерноморская впадина, Ин
гульская площадь, скв. 0123, инт. 209—212 м. Глина белая, каолинистая, с обильной примесью 
зерен кварца. Альб

101 6,в. Murosporoides chlonovae М. V о г о п о va sp. nov. Причерноморская впадина, Возне
сенская площадь, скв. 049, инт, 46,0—46,6 м. Песчано-глауконитовая, глинистая порода. Альб

102. Murosporoides rovninae М. V о г о п о v a sp. nov. Причерноморская впадина, Ингульская 
площадь, скв, 0123, инт. 209—112 м. Глина белая, каолинистая, с обильной примесью зерен квар
ца. Альб

102а. Murosporoiaes rovninae М. V о г о n ova sp. nov. Причерноморская впадина, Каховская 
площадь, скв, 21 к, инт. 350—360 м. Песок серый, глинистый. Апт

103. Biretispontes ропотагепкоае М. V о г о п о v a sp. nov. ДДВ, Леляковско-Озерянская 
площадь, скв. 484, инт. 596,4—604,4 м. Глина темно-серая, углистая с прослоями песчанике. Апт

103а. Biretispontes ропотагепкоае М. V о го п ova sp. nov. Причерноморская впадина, Ново- 
щилипповскея площадь, скв. 391, инт. 557,6—558,9 м. Песок серый,рыхлый, среднезернистый. Апт

104. Biretispontes cf. spectabtlis Dettmann. ДДВ, Сумская площадь, каолинистая. Валанжин 
104а. Biretispontes soectabihs Dettmann. Крым. Нижнегорская площадь,скв. 6, инт. 2582— 

2586 м. Аогиллит темно-серый. Готерив

Таблица 14
105. 105а. Staplinispontes caminus (Balme) Pocock. ДДВ, Леляковско-Озерянская пло

щадь, скв. 484, инт. 604.4—612,5 м. Глине песчанистая, темно-серого цвета. Альб
1056. Staplinispontes caminus (Balme) Pocock. ДДВ, Сумская площадь,скв. 1,инт, 54&0- 

551,2 м. Глина серовато-зеленоватая. Берриас
106. Staplinispontes multiradiata (Verbitskaja) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Леля

ковско-Озерянская площадь, скв. 484, инт. 596,4—604,5 м. Глина темно-серая, углистая, с про
слоями глинистого песчаника. Апт

106а. Staplinispontes multiradiata (Verbitskaja) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Жу- 
равско-Антоновская площадь, скв. 563, инт. 216,8—220,5 м. Глина светло-серая, песчанистая.Апт

107. Taurocusporites bigranulatus (Levet-Carette) М. Voronova comb. nov. ДДВ, 
Сумская площадь, скв. 1, инт. 548,0—551,2 м. Глина серовато-зеленого цвета. Берриас

107а. Taurocusporites bigranulatus (Levet-Carette) М. Voronova comb. nov. ДДВ, 
Сумская площадь, скв. 11007, инт. 491,0—514,0 м. Зеленовато-серые, бескарбонетные, песчани
стые глины. Берриас

108. Taurocusporites minor Singh. ДДВ, Оболонская площадь, скв. 5302, инт. 154,0— 
160,0 м. Глина темно-серая, углистая. Апт

109. -Taurocusporites reduncus (Bolchovitina) Stover. ДДВ, Великоэагоровская пло
щадь, дкв, 357, инт. 448,8—455,7 м. Темно-серая, песчанистая глина. Валанжин

109а. Taurcuspontes reduncus (Bolchovitina) Stover. ДДВ, Сумская площадь, скв. 1, 
инт. 538,1—541Д м. Глина серая, песчанистая. Валанжин

110. Taurocusporites . gmentatus Stover. ДДВ, Ярошевская площадь, скв. 547, инт. 951,6— 
957Д м. Глина серая, песчанистая, с прослоями серого песчаника, неизвестковая, плотная, Го
терив — баррем

110а, 6. Taurocusporites segmentatus Stover. ДДВ, Сумская площадь, скв. 11010, инт.436, 
3 м. Глина зеленовато-серая, плотная. Берриас

111. Taurocusporites spurius (Bolchovitina) М. Voronova comb. nov. ДДВ, Ввлико- 
загоровская площадь, скв. 357, инт. 448,8—455,7 м. Зеленовато-серые глинистые песчаники. Ве- 
лаижин
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1 7 la, 5. Taurocusporites spurius (Bolchovitina) M. Voronova comb. nov. ДДВ, Вели
козагоровская площадь, скв. 357, инт. 437,8—448,8 м. Зеленовато-серые глинистые песчаники. 
Валанжин

112. Rouseisporites reticulatus Pocock. ДДВ, Дмитриевская площадь, скв. 538, инт. 1237,4— 
1246,8 м. Песчаник зеленовато-серый, кварц-гла^конитовый, книзу глинистый. Готерив — баррем

Таблица 15
113, 113а. Unaesporites argenteaeformis (Bolchovitina) Schu I z. Причерноморская 

впадина, Вознесенская площадь, скв. 049, инт, 59,1—62,5. Лесок се^ый, глинистый. Альб
1136, в. Unaesporites argenteaeformis (Bolchovitin.a) Schulz. Горный Крым, Су хоре- 

ченский район, скв. 59. инт. 250,6—256,4 м. Песчаник глинистый, серого цвета. Альб
114. Chomotriletes fragilis Pocock. Причерноморская впадина, Ингульская площадь, скв. 

0123, инт. 244—249 м. Песок темно-серый, ра’чозернистый, с галькой кварца и углефицирован- 
ными растительными остатками. Апт

115, 115а. Parvisaccites radiatus Couper. ДДВ, Оболонская площадь, скв. 5302, инт. 154,0— 
160,0 м. Глине черная, тонкослоистая, с примесью песка. Апт

1156, в. Parvisaccites radiatus Couper. Причерноморская впадина, Вознесенская площадь, 
скв. 049, инт. 58,0—59,1 м. Песчано-глинистая, темно-серая порода. Апт

116, 116а. Gnetaceaepollenites fusiformis (Habib) Verbitskaja. Горный Крым, Сухоре- 
ченский район, скв. 59, инт. 250,6—256,4 м. Песчаник глинистый, серого цвета. Альб

117. Gnetaceaepollenites jansonii (Pocock) Verbitskaja. Причерноморская впадинь, 
Вознесенская площадь, скв. 049, инт. 58—59,1 м. Песчано-глинистая порода, темно-серого цве
та. Апт

118. Gnetaceaepollenites viniae (van Amerom) Verbitskaja. ДДВ, Оболонская пло
щадь, скв. 5302, инт. 154,0—160,0 м. Глина черная, тонкослоистая, с прослоями серого песка Апт

118а. Gnetaceaepollenites viniae (van Ameron) Verbitskaja. ДДВ, Сумская площадь, 
скв. 1, инт. 538,1—541,5 м. Глина песчанистая, серого цвета, с редкими растительными остатка
ми. Валанжин

119, 119а. Eucommiidites minor Groot and Penn.y. ДДВ, Оболонская площадь, скв. 5301, 
инт. 160,6—167,6 м. Темно-серые песчанистые глины, с большим количеством растительного 
детрита. Апт

1196. Eucommiidites minor Groot and Penny. ДДВ, Оболонская площадь, скв. 5302, 
инт. 154,0—160,0 м. Глина черная, тонкослоистая, с прослоями песка. Апт

120. Eucommiidites troedssonii Е г d t m а п. ДДВ, Сумская площадь, скв. 1, инт. 548,0- 
5512 м. Глина зеленовато-серая. Берриас

120а. Eucommiidites troedssonii Е г d t m а п. Причерноморская впадина, Херсонская плг- 
щадь, скв. 5, инт. 597,6—603,0. Песчано-глинистая пооода. Апт
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