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ОПИСАНИЕ ПЫЛЬЦЫ И СПОР НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
РАСТЕНИЙ ПОЛЯРНОЙ ТУНДРЫ

ВВЕДЕНИЕ

В связи с находкой в 1949 г. скелета мамонта в террасовых отложениях 
р. Мамонтовки мне пришлось заниматься изучением спорово-пыльцевых 
спектров этих отложений.

В процессе подготовки к аналитической работе мною был составлен 
специальный атлас пыльцы современных растений, наиболее характерных 
для состава растительных ассоциаций района находки этого млекопитаю
щего. Атлас служил рабочим пособием при определении пыльцы и спор 
в погребенных торфяниках. Данным анализов и выводам относительно 
состава растительности в период существования мамонта посвящается 
специальная статья. В предлагаемой работе изложены материалы по опи
санию пыльцы и спор современных растений.

В настоящее время существует уже много работ с описанием морфо
логических признаков пыльцы и спор современной растительности, одна
ко возрастающий интерес к данным спорово-пыльцевого анализа требует 
все большей и большей детализации для определений.

Во многих случаях совершенно необходимо видовое определение пыль
цы, которое может быть произведено лишь при наличии руководства, 
содержащего описания пыльцы всех видов растений каждого рода и 
семейства.

Теперь систематическим описанием видовых морфологических призна
ков пыльцы растений различных родов и семейств занимаются уже многие 
ботаники. Имеются работы по морфологии пыльцы некоторых видов рода 
Pinus (Моносзон-Смолина, 1949), рода Artemisia (Смолина, 1950), семей
ства \3 mbelliferae (Цатурян, 1948), семейства Campanulaceae (Аветисян,
1948), видов Lycopodium и Selaginella (Сладков, 1951), семейства 
Gramineae (Куприянова, 1945), семейства Rosaceae (Куприянова, 1940) 
и др. Но, к сожалению, часть этих работ посвящена описанию живой 
пыльцы, тогда как при определениях во время спорово-пыльцевого 
анализа мы имеем дело не с самой пыльцой, а лишь с ее минерализован
ными оболочками, лишенными плазмы и интины. Различия между све
жей и ископаемой пыльцой достаточно велики. М. X. Смолина, Т. Цату-



рян и Е. М. Аветисян применяли ангидридный метод Г. Эрдтмана при из
готовлении препаратов. Пыльца в процессе такой обработки «убивается» и 
превращается как бы в ископаемое состояние. Этим методом в большинстве 
случаев приходится пользоваться при составлении описаний пыльцы для 
целей пыльцевого анализа.

Перечисленные работы чрезвычайно интересны и служат ценным вкла
дом в науку, но наличие их не исключает необходимости составления си
стематического определителя пыльцы.

В ряде случаев, имея возможность вести определение пыльцы до се
мейства, а в лучшем случае до рода, мы становимся в весьма затруднитель
ное положение при интерпретации данных спорово-пыльцевого анализа.

Например, анализируя образцы четвертичных отложений, синхронных 
периоду оледенения, из районов, прилежащих к краю ледника, была сде
лана попытка искать аналогов для полученных спектров среди современ
ного тундрового ландшафта. Но практика показала, что в некоторых слу
чаях ледниковые отложения дают спектры, совершенно отличные от спект
ров из поверхностных проб современной тундры. Примером могут служить 
анализы приледниковых отложений из бассейнов рек Камы, Волги, Дона, 
Цны и др., где в образцах встречены спектры, сходные скорее со степными 
или полупустынными. Характерной чертой таких спектров является поч
ти полное отсутствие пыльцы древесных пород и вересковых, спор папо
ротников и сфагновых мхов и одновременно абсолютное преобладание 
пыльцы трав, представленной семействами Chenopodiaceae, Gramineae, 
родом Artemisia, с примесью пыльцы Ephedra и Plumbaginaceae. Такой 
состав исключает возможность сопоставления этих спектров с известными 
цам спектрами из поверхностных проб зоны тундр. Они сравнимы скорее 
со спектрами из каменистых голых степей с обильными солончаками и 
солонцами.
т В данном случае решить эту проблему, пользуясь методом спорово- 

пальцевого анализа, можно, только имея данные для определения пыльцы 
до вида.

В настоящей работе я лишена возможности подробно остановиться 
на этом чрезвычайно интересном вопросе, так как он требует специального 
взимания. Но, развивая мысль о необходимости введения определения 
пыльцы до вида в методику спорово-пыльцевого анализа, считаю уместным 
отметить следующее.

. Анализируя поверхностные пробы из различных участков арктической 
тундры, я еще в 1948—1949 гг. столкнулась с тем фактом, что полученные 
мною спектры (включающие определение пыльцы травянистых растений 
до семейства), не подкрепленные ботаническими описаниями, смело могли 
бы быть отнесены к типу степных. Имея, например, спектр с общим со
ставом: пыльца древесных пород — 7%, пыльца травянистых растений — 
80%, споры — 13% (зеленые мхи), и с составом пыльцы травянистых 
растений: Gramineae — 14%, Compositae — 3%, Artemisia — 5%, Са- 
ryophyllaceae,— 30%, Leguminosae — 10%, Rosaceae — 5%, Crucife- 
r ae— 6%, Scroplmlariaceae — 2%, Saxifragaceae — 7%, Plumbagi
naceae — 1%, Polygonaceae — 3%, неопределимые двудольные — 14%, 
мы определенно скажем, что он характеризует безлесный тип раститель
ности (открытый ландшафт) с богатым травяным покровом — возможно 
степь. Ве^ь большинство известных нам спорово-пыльцевых спектров из 
поверхностных проб, собранных на различных участках степной зоны, 
имеет весьма схожие спектры.

Пользуясь данными Б. А. Тихомирова (1948)1 и сравнивая списки се
мейств, представленных в наблюдавшихся им ценозах, со списками из раз-

1 В дальнейшем, ссылаясь на Б. А. Тихомирова, я во всех случаях имею в виду 
его работу: «К характеристике флоры западного побережья Таймыра», 1948.



личных участков степных районов (Лавренко, 1940), мы видим, что они 
чрезвычайно близки. Происходит это оттого, что растения, принадлежащие 
не только к одному и тому же семейству, но и к одному и тому же роду, 
имеют своих представителей в совершенно различных ландшафтных зонах.

Например, виды Senecio resedifolius и Senecio subdentatus принадлежат 
к одному роду Senecio, семейству Compositae, а обитают — первый в за
полярной тундре, а второй в песках Кара-Кумов. При спорово-пыльцевых 
анализах аналитик, если определение вида пыльцы невозможно, отнесет 
пыльцу Senecio в группу Compositae, в лучшем случае определит род Se
necio. Ни то, ни другое не даст возможности установить принадлежность 
данной пыльцы к той или иной растительной зоне.

Не имея специальных справочников, приходится прибегать к составле
нию видовых описаний пыльцы современных растений тех районов, в ко
торых производится исследование ископаемых пыльцевых спектров. В дан
ный момент это единственный путь для расширения возможностей пыльце
вого анализа в целях реконструкции растительного покрова четвертичных 
отложений в отдельных районах.

Л. А. Куприяновой и мне пришлось прибегнуть к составлению специаль
ных атласов и таблиц с описанием морфологических признаков пыльцы 
отдельных видов растений, характерных в настоящее время для районов 
тундры (несколько захватывая более южное распространение этих 
растений).

Пользуясь исключительной любезностью Б. А. Тихомирова, который 
предоставил возможность составить интереснейшую коллекцию пыльцы 
и спор из гербария его собственных сборов, мне удалось использовать и 
обработать уникальный материал.

Приношу глубокую благодарность Б. А. Тихомирову за его помощь, 
без которой данная работа не могла бы быть осуществлена.

Нужно отметить, что те 90 видов пыльцы и спор, описание которых при
водится ниже, далеко не исчерпывают всего видового состава раститель
ности Таймыра, составляя примерно только третью часть его.

Тем не менее будет уместным опубликовать результаты описаний, так 
как это во многом облегчит работу по определению пыльцы. Пыльца 
и споры, извлеченные из пыльников и спорангиев, а во многих случаях, 
из-за малого количества материала, и вместе с пыльниками и цветками 
обрабатывались ангидридным методом Эрдтмана — Гричука, т. е. пыльца 
превращалась в близкое к ископаемому состояние. Препараты изготовля
лись в Лаборатории спорово-пыльцевого анализа Отдела четвертичной 
геологии ИГН АН СССР старшим лаборантом Н. А. Ивановой.

Описание и схематические зарисовки с эталонов велись с глицериновых 
препаратов при объективе X 40 и окулярах X 10 и X 15, т. е. при тех же 
увеличениях, при которых возможно проведение массовых определений 
и подсчетов. Иммерсионный объектив употреблялся только для детального 
изучения тех структурных и скульптурных особенностей зерна, которые 
выпадали из поля зрения при увеличениях X 400 или X 600.

Описания составлялись в возможно краткой форме; они заключают 
основные характерные черты пыльцы или спор каждого вида, которые мож
но наблюдать без употребления иммерсионного объектива.

Не могу не высказать сожаления, что наши описания не дают исчер
пывающих морфологических характеристик. Но на данном этапе развития 
спорово-пыльцевого анализа четвертичных отложений, когда еще не вырабо
тана методика использования руководящих видов, приходится прибегать 
к массовым определениям, что совершенно невозможно при употреблении 
иммерсии.

Однако можно полагать, что расширение работ по составлению систе
матических видовых описаний пыльцы и спор современных растений будет



способствовать тому, что несколько громоздкий метод подсчета многих со
тен зерен, необходимый сейчас для определения характера спорово- 
пыльцевого спектра, можно будет видоизменить. Определение пыльцы 
эдификаторов некоторых ценозов даст, повидимому, возможность во мно
гих случаях ограничиваться подсчетом полных списков пыльцы и спор 
лишь в каких-то опорных разрезах, отдельные горизонты которых будут 
выделены по присутствию пыльцы руководящих форм. В последующих 
разрезах синхронизировать одновозрастные горизонты можно будет по 
присутствию в них этих руководящих форм.

При описании морфологических признаков пыльцы я придерживалась 
терминологии, принятой у нас в СССР и подробно разработанной как в ра
боте «Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеогра
фии» (Гричук и Заклинская, 1948), так и в руководстве «Пыльцевой 
анализ» (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 1950).

Читателя, желающего подробно познакомиться с анатомией и морфо
логией пыльцевых оболочек, отсылаю к указанным работам. Для облег
чения чтения настоящей работы приведу вкратце объяснение терминов, 
наиболее часто употребляемых при описании пыльцы.

1. Э к з и н а — наружный слой оболочки пыльцевого зерна, сохра
няющейся при любом методе химической обработки ее.

Э к т э к з и н а  — внешний слой экзины (обычно несущий скульп
турные выросты или состоящий из своеобразных выростов, иногда гладкий).

Э н д э к з и н а  — внутренний слой экзины (обычно гладкий, в неко
торых случаях имеющий крупно- или мелкозернистую структуру, в ред
ких случаях образующий выросты внутрь зерна).

2. З а р о д ы ш е в ы е  б о р о з д ы  — следы соприкосновения до
черних микроспор в период созревания их в составе тетрады. У зрелой 
пыльцы (микроспоры) — это место прорастания ее, вне зависимости от 
наличия норового отверстия. Зародышевые борозды в большинстве слу
чаев представляют собой углубления на теле пыльцевого зерна, располо
женные перпендикулярно (или под иным углом) к экватору зерна и выкли
нивающиеся к полюсам его. В некоторых случаях борозды в большом коли
честве располагаются по всей поверхности зерна.

По количеству зародышевых борозд пыльцевое зерно именуется одно
бороздным (Liliaceae), двухбороздным (некоторые Umbelliferae), трехбо
роздным (большинство двудольных), четырехбороздным (некоторые ви
ды Ranunculaceae, Papaveraceae), шестибороздным (Labiatae и т. д.) и 
многобороздным (Chenopodiaceae, Caryophyllaceae и др.)*

Зародышевые борозды при боковом положении зерна хорошо обнаружи
вают свои очертания (округлые, продолговатые, овальные), при этом они 
бывают широкие, узкие, длинные, короткие. При полярной проекции мож
но наблюдать поперечное сечение их, которое в основном бывает: щелевид
ное (угол, образованный проекцией боковых стенок, меньше 20°), кли
новидное (угол, образованный проекцией боковых стенок, около 45°), 
треугольное (соответствующий угол больше 45°), трапециевидное и полу
круглое.

3. П о р ы  п р о р а с т а н и я  — специальные отверстия в экзине, 
обычно приуроченные к зародышевым бороздам, через которые происходит 
прорастание интины в созревшем пыльцевом зерне. Поры простые образо
ваны одним или обоими слоями экзины (канал поры). Поры сложные и ка
мерные образованы одним или обоими слоями экзины так, что при разъ
единении экзины перед выходным отверстием поры возникает свободная 
полость, которая своим объемом превышает наружное отверстие поры.

4. С к у л ь п т у р а  п о в е р х н о с т и  — обычно обусловлена 
своеобразными выростами, присущими пыльце данного семейства, рода 
или вида; выросты по характеру своему делятся на шиповатые, бугорчатые,



неравномерно бугорчатые, шнуровидные и т. д. В зависимости от характера 
этих выростов поверхность зерна становится шиповатой, бугорчатой, 
ячеистой и т .  д.

5. С т р у к т у р а  э к з и н ы  является принадлежностью внутрен
него строения ее. Структура бывает в основном крупно-или мелкозерни
стая. Зернистость структуры в некоторых случаях обусловливает точечный 
или мраморовидный рисунок на поверхности зерна и исчерченность толщи 
экзины в поперечном сечении, но никогда не отражается на контуре внеш
ней линии очертаний зерна.

6. П о р о в о е  о т в е р с т и е  — внешнее и внутреннее — является 
собственно отверстием поры, через которое проникает трубка интины при 
прорастании пыльцы. В случае закрытых пор, образованных внутренним 
слоем экзины, внешнего норового отверстия нет, так как оно наглухо при
крыто тонким слоем экзины (как у некоторых видов пыльцы семейства 
Umbelliferae).

В случае открытых пор внешнее отверстие прикрыто свободно прикре
пленной крышечкой или «мембраной», которая у зрелого зерна большей 
частью отпадает, оставляя поровое отверстие свободным (Gramineae, Che- 
nopodiaceae, Caryophyllaceae и др.).

I

МОРФОЛОГИЯ- ПЫ ЛЬЦЫ  И  СПОР НЕКОТОРЫХ в и д о в
РАСТЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОСТАВЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

ТАЙМЫРСКОГО ПОЛУОСТРОВА

СЕМЕЙСТВО POLYPODIACEAE — КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

ПОДСЕМЕЙСТВО W О О DSIAEJ—^ВУДСИЕВЫЕ

Род Woodsia R. В г. — Вудсия]

Woodsia glabella  R. Вг. (Табл. I, рис. 1а, б)

11801
Препарат № gQgf

Спора относится к билатеральному о дно лучевому типу. Очертания 
споры овальные или бобовидные. Экзина гладкая, прозрачная. Толщина 
экзины не превышает 1,5 jx.

Спора облечена плотным периспорием, который при обработке ще
лочью лопается и соскальзывает со споры. Периспорий имеет мелкую, 
неравномерно расположенную бугорчатость и смят в беспорядочные 
складки.

Размер споры с периспорием по большей оси около 59 р., по меньшей — 
около 36 ji; без периспория по большей оси около 49 р, по меньшей—око
ло 25 jjl.

Практически споры W oodsia glabella почти не отличимы от спор Dryo- 
pteris fragians (в том случае, если и у того, и у другого вида потерян пери
спорий). Единственным признаком отличия могла бы служить разница в раз
мерах. Но размер является одним из наименее надежных диагностических 
признаков, так как вариации в размерах возможны внутри каждого вида.

1 Числитель — порядковый номер коллекции Лаборатории спорово-пыльцевого 
анализа Отдела четвертичной геологии ИГН АН СССР; знаменатель — инвентарный 
номер коллекции препаратов пыльцы современных растений.



Род Cystopteris В е г n h. — Пузырник 

Cy8topteri8 fragilis  (L .) B e r  nil. (Табл. I, рис. 2a, 6)

1178
Препарат № ^Qgj

Споры бобовидной формы относятся к билатеральным типам спор 
с однолучевой трещиной. Обычно в свежем состоянии спора облечена 
в периспорий; при обработке щелочью он лопается, и спора выпадает 
из него.

В очертаниях спора без периспория или овальная, или бобовидная.
Экзина гладкая, толщиной не более 1,5 \i. По большей оси размер споры 

43—44 |х, по меньшей — в среднем около 23 р..
В периспории спора гораздо массивнее. Сам по себе периспорий обла

дает мелкозернистойструктурой, неравномерно мелко бугорчатой скульпту
рой и собран в беспорядочные складки. В периспории размер споры 
по большей оси около 65 р. и по меньшей—около 45 р.. Цвет споры без пери
спория бледно желтовато-зеленый. В периспории — бурый.

По внешнему облику спора, облеченная в периспорий, имеет большое 
сходство со спорами папоротников, принадлежащих к роду Onoclea того 
же подсемейства Woodsiae.

Род Cystopteris имеет широкое географическое распространение (по 
всему земному шару). Некоторые виды приурочены исключительно к гор
ным областям (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 1950).

По мнению Б. А. Тихомирова, присутствие данного растения (карли
ковый вид) на северном побережье Таймыра можно объяснить как остатки 
реликтовой горной флоры.

Род Dryopteris  A d a m s . — Щитовник 

Dryopteris programs R i c h .  (Табл. I, рис. За, б)

Препарат № 1179

Спора билатерального типа с однолучевой трещиной разверзания. 
Очертания споры бобовидные или овальные. Экзина гладкая, прозрачная, 
толщина экзины около 1,5 р.. Спора облечена в периспорий, образующий 
множество беспорядочно расположенных складок, которые в проекции по 
краю споры изображаются в виде фестончатого рисунка. Периспорий при 
обработке щелочами обычно лопается, и спора, облеченная экзиной, вы
падает из него.

Длина споры в периспории около 65 |х, ширина (по меньшей оси) 
около 45 [х. Без периспория по большей оси размер споры около 59 р, по 
меньшей — около 36 р. Цвет споры без периспория бледножелтова
тый, почти бесцветный, тело прозрачное. В периспории цвет бу
рый. Нужно отметить, что споры рода Dryopteris трудно различимы по 
видам.

Род Dryopteris, приуроченный теперь основной массой своих видов 
к тропикам, включает несколько видов, пользующихся гораздо более 
широким распространением. По мнению Б. А. Тихомирова, нахождение 
Dryopteris fragrans на северном побережье Таймыра — явление релик
тового порядка.



Род JEquisetum L .— Хвощ

Equisetum arvense L. (Табл. I, рис. 4)

1177
Препарат № gQgJ

Спора сфероидальная с отверстием на одном из полюсов, которое яв
ляется местом прикрепления спирали, соединяющей спору со спорангием. 
Спора облечена в тонкую прозрачную оболочку, играющую роль пери
спория.

Экзина споры тонкая (1,5—2 р.), но плотная, имеющая мелкозернистую 
структуру. В некоторых случаях эта структура обусловливает нежный, 
едва заметный точечный рисунок на поверхности споры. В том случае, 
когда внешняя прозрачная оболочка споры отсутствует, а сама спора имеет 
трещину, зрелые споры Equisetum часто лопаются, расщепляясь на два 
полушария. Спора по внешнему облику может напоминать пыльцу расте
ний из семейства Taxodiacea.

Диаметр споры без внешней оболочки колеблется от 30 до 40 р., вместе 
с внешней оболочкой — от 37 до 47 р. Цвет темнобурый.

В ископаемом состоянии в четвертичных отложениях еще никогда не 
была обнаружена.

По наблюдениям Б. А. Тихомирова, вид имеет довольно широкое рас
пространение на побережье Таймыра. Иногда образует большие куртины.

СЕМЕЙСТВО GRAMINEAE — ЗЛАКОВЫЕ

Род Роа  L. — Мятлик

Роа arctica  R. В г. (Табл. I, рис. 5а, б, в)

1182
Препарат № Q̂gJ

Пыльцевое зерно сфероидальное, безбороздное, однопоровое. Очерта
ни я — правильная окружность или эллипс, в зависимости от степени де
формации его, так как пыльца злаков, обладая тонкой экзиной, большей 
частью сминается и соответственно изменяет первоначальные очертания. 
Экзина двуслойная тонкая, общая толщина ее достигает 1,5 —2 р..

Эндэкзина тонкая, бесструктурная. Эктэкзина также тонкая, но имеет 
мелкозернистую структуру, которая обусловливает тонкосетчатый рису
нок на поверхности зерна. Скульптурных выростов нет, и линия внешних 
очертаний проекции зерна совершенно гладкая. Расщепление экзины хо
рошо заметно в области норового отверстия, где эндэкзина отгибается кни
зу, а эктэкзина несколько отходит кверху таким образом, что образуется 
камера поры, имеющая в поперечном сечении чечевицеобразные очертания. 
Пленка норовой мембраны, обычно прикрывающая наружное отверстие 
поры, в ископаемом состоянии, а также у обработанной ангидридом пыль
цы не сохраняется и поэтому пора открыта. В полярной проекции норовое 
отверстие имеет правильно округлые очертания с диаметром около 4 р..

Диаметр зерна колеблется от 36 до 40 р., большей частью равен 40 р.. 
Цвет бледнозеленовато-бурый, чаще всего зерно прозрачное и слабо 
окрашенное.

Вид, по данным Б. А. Тихомирова, принимает значительное участие 
в сообществах на сухих дренированных местообитаниях.



Род Carex L .—Осока

Carex stems D r e j .  (Табл. I, рис. 6)

_  1091 
Препарат №

Форма пыльцевого зерна приближается к эллипсоиду, несколько су
женному у одного из концов большой оси и расширенному у противополож
ного конца ее. В боковой проекции зерно имеет треугольные очертания 
(в том случае, если оно не деформировано, что является столь же обычным 
явлением, как и для пыльцы злаков). Зерно трехбороздное и четырехпоро- 
вое. Борозды широкие и мелкие, начинаются далеко отступя от суженного 
конца и несколько расширяются к тупому, где сходят на нет. Три поры 
симметрично расположены посередине борозд, четвертая находится на 
базальной (расширенной) поверхности зерна,

Экзина чрезвычайно тонкая, однослойная, снабженная мелкозернистой 
структурой, которая на поверхности зерна создает более или менее четкий, 
но нежный сетчатый рисунок.

Поровые отверстия овальные или круглые, образованные несколько 
отогнутой наружу экзиной с неровными зубчатыми краями. Этот высту
пающий зубчатый край экзины вокруг порового отверстия — характер
ный диагностический признак для распознавания рода. Размер зерна по 
большей оси около 61р,по меньшей — около 36 ja. Пыльца часто деформи
руется, сминается и теряет первоначальные треугольные очертания, от
чего становится трудно распознаваемой. Окрашена пыльца обычно слабо, 
часто почти бесцветна.

На северном побережье Таймыра является флористической редкостью. 
Роль ее в растительном покрове возрастает к центральным районам полу
острова, где она является эдификатором в пониженных частях болотистых 
тундр (Тихомиров, 1948).;

Carex misandra  R. В г/(Табл. I, рис. 7)

1093
Препарат № gggj-

Строение зерна обычное для Сурегасеае. Структура экзины значитель
но грубее, чем у вышеописанного вида, и поэтому мелкий точечно-сетча
тый рисунок на поверхности зерна выступает значительно яснее. Размер 
зерен по большей оси не превышает 48 ja.

Вид встречается спорадически среди осоково-злаковых группировок 
на пологих склонах; на северном побережье — чрезвычайно редко, чаще 
в центральных районах полуострова (Тихомиров, 1948).

Carex rupestria A l l .  (Табл. I, рис. 8)

1094
Препарат № ^QgJ

Строение пыльцевого зерна обычное для Сурегасеае. Форма несколько 
более вытянутая, чем у вышеописанных видов, а суженный конец более 
заострен. Рисунок поверхности зерна чрезвычайно мелкий и нежный, зна
чительно тоньше, чем у пыльцы вышеописанных видов.



Carew hyperborea  D r e j .  (Табл. I, рис. 9)
1092

Препарат №

Общие морфологические признаки пыльцы те же, что и у всего семей
ства Сурегасеае, а в особенности рода Сагех. Пыльца данного вида отли
чается от прочих более тонкой экзиной, сетчатый рисунок которой неж
нее и менее заметен, чем, например, у Сагех starts. Размер пыльцевого зер
на такой же, как у С. starts и С. rupestris. Практически (при подсчете пыль
цы с увеличением 450) пыльца С. starts и С. hyperborea неразличима, так 
как ход определения слишком длителен и сложен и связан с употреблением 
иммерсионного объектива, что при производстве стандартных анализов 
неприемлемо. Пыльца рода Сагех еще слишком мало изучена, и поэтому 
указание различий или сходства с пыльцой прочих видов рода Сагех 
пока что затруднительно.

Вид пользуется широким распространением по всему побережью Тай
мыра, где часто является эдификатором растительных ассоциаций на сухих 
пятнистых тундрах, на щебенисто-каменистых и дренированных участках. 
Участие в растительных ассоциациях центральных частей полуострова 
меньше (Куприянова, 1945).

Род JEriophorum L .—Пушица 
Eriophorum angustifolium  R o t h .  (Табл. I, рис. 10)

1095
Препарат № gogl

Строение пыльцевого зерна обычное для пыльцы Сурегасеае, но имеет
ся ряд специфических признаков, отличающих пыльцу рода Eriophorum 
от пыльцы рода Сагех.

Боковые поровые отверстия расположены значительно ближе к уз
кому концу зерна. Экзина состоит из одного слоя с нежносетчатой струк
турой. Поверхность экзины не гладкая, как у пыльцы Сагех, а нежная 
мелкобугорчатая, что обусловливает едва заметную волнистость внеш
ней линии очертаний зерна и густой сетчато-точечный рисунок его поверх
ности.

Размер зерна по большей оси около 60 р, иногда 61—62 р, по меньшей— 
около 40 р (замеры велись по самой широкой части у верхнего конца зер
на).

Является эдификатором многочисленных пушицево-моховых группиро
вок по всему Таймырскому побережью (Тихомиров, 1948).

Eriophorum Scheuchzeri H o p p e  (Табл. I, рис. И)

1096
Препарат №

Пыльцевое зерно имеет обычную для Сурегасеае форму. От пыльцы 
Eriophorum angustifolium отличается: меньшим размером — по большей 
оси около 46 р, по меньшей—около 28 р; менее ясно выраженной скульпту
рой экзины, вследствие чего внешняя линия очертаний почти ровная; 
более грубой зернистостью структуры, в результате чего точечно-сетча
тый рисунок на поверхности зерна крупнее и резче выделяется. Окрашено 
зерно в бледносероватый цвет.

Растение, по данным Б. А. Тихомирова, широко распространено 
на сырых моховых тундрах района, нередко образуя чистые заросли. Ча
сто встречается на заболоченных участках и около ручьев. Является 
эдификатором многих пушицево-осоковых ассоциаций.



СЕМЕЙСТВО JUNCACEAE — СИТНИКОВЫЕ 

Род liuzula, DC. — Ожика

Lunula, confusa L i n d b .  (Табл. I, рис. 12)

Препарат № 1089

Пыльцевое зерно тетраэдрическое. Очертания зерна чрезвычайно 
изменчивы вследствие особенно тонкой экзины, облекающей микроспоры. 
В большинстве случаев доли тетрады разобщаются в процессе обработки, 
и поэтому целые тетрады можно наблюдать чрезвычайно редко. Размер 
каждой доли тетрады около 50 |х.

Экзина тонкая, 0,5—0,7 jx, бесструктурная, почти бесцветная. В том 
случае, если тетрада распадается на отдельные микроспоры, на местах 
срастания микроспор оболочка отсутствует. Пыльца бесцветная.

По наблюдениям Б. А. Тихомирова, вид обычен по всему побережью. 
Встречается преимущественно на сухих местообитаниях с каменистым 
грунтом, часто — по каменистым тундрам.

СЕМЕЙСТВО LILIACEAE — ЛИЛЕЙНЫЕ

Род L lo y d ia  S а 1 i s b. — Ллойдия 

Lloydia serotina  (L .) R c h b .  (Табл. II, рис. 13a, б, в)
™ П81Препарат № gggj

Пыльцевое зерно овальное, одно бороздное, беспоровое, в очертаниях 
овально-треугольное или овальное.

Зародышевая борозда широкая, плоская, находится на проксимальной 
(внутренней по отношению к положению микроспоры) поверхности тетрады. 
Ширина борозды доходит до 10 [х. Очертания зерна весьма неустойчивы, 
так как оно обладает тонкой экзиной по сравнению с величиной тела и пото
му часто деформируется и сминается.

Экзина однослойная, с крупнозернистой структурой и своеобразными 
скульптурными выростами, которые располагаются на поверхности зерна 
в виде мраморовидного рисунка.

В сечении экзина бугорчата, и толща ее прорезается поперечной исчер- 
ченностью. Размер пыльцы по большей оси около 52 ц, по меньшей— око
ло 43 \i. Окраска бледная.

Вид распространен на песчаных субстратах, на южных склонах песча
ных холмов, селится на местах, лишенных растительности. На побережье 
встречается часто на каменистых участках. Наиболее широко развит в 
глубинных частях Таймыра. На голых пятнах появляется ранее других 
видов (Тихомиров, 1948).

СЕМЕЙСТВО SALICACEAE -  ИВОВЫЕ 

Род S a l ix  L.— Ива

Salix polaris W a h l b .  (Табл. II, рис. 14а, б, в, г, д)
1097

Препарат №

Пыльцевое зерно сфероидальное или эллипсоидальное, трехбороздное, 
эеспоровое. Очертания зерна в боковой проекции эллипсоидальные или 
жруглые, в полярной проекции — трехлопастные.,



Зародышевые борозды неглубокие, конического сечения, рассекают 
зерно на правильные доли. Начинаются борозды близко от полюсов.

Эктэкзина имеет совершенно своеобразное мелкоячеистое строение 
с неглубокими лакунами и тонкими, коническими в сечении перегородками. 
В поперечном сечении перегородки между лакунами проектируются в 
виде мелкой шиповатости. Поверхность зерна лакуновидно-сетчатая. При 
сильном поднятии тубуса перегородки лакун создают ясный правильно 
сетчатый рисунок. При этом в экваториальной части зерна сетка крупнее, 
чем в полярных частях его. Зависит это от того, что диаметр лакун по
верхности зерна значительно уменьшается к полюсам. Соответственно 
уменьшается и высота перегородок между ними.

К краям борозд эктэкзина окончательно выклинивается и борозды 
остаются гладкими, покрытыми мембраной из одного слоя эндэкзины.

Размер зерна по экватору около 25 1*. Встречаются отдельные зерна, 
достигающие 27 р.. Цвет бледно зеленовато-бурый.

По данным Б. А. Тихомирова, этот вид широко распространен в юж
ных районах Таймыра, где обитает на хорошо прогреваемых склонах. По 
побережью распространение ограничено. Встречается на моховых тундрах.

Salix reptans R u p r .  (Табл. II, рис. 15а, б, в)
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Препарат №

Основные черты строения зерна общие для пыльцы всех растений рода 
Salix. Для данного вида характерны глубокие округло-клиновидные за
родышевые борозды. Сетчатость значительно мельче, чем у пыльцы S a 
lix polarisy «шиповатость» менее выражена.

Форма зерна явно эллипсоидальная, полярная ось еще больше пре
вышает поперечную, чем у пыльцы вышеописанного вида. Размерно двум 
направлениям до 28 р на 23—25 р.. В общем зерно меньшего размера, чем 
у предыдущего вида, Цвет более темный.

Эдификатор ивняково-моховых тундр в центральном Таймыре. До
ходит до северных побережий на хорошо защищенных местообитаниях. 
В южных районах приурочен к местообитаниям с повышенным увлажне
нием (Тихомиров, 1948).

Salix arctica  P a l l .  (Табл. II, рис. 16а, б, в)
1099
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Строение зерна обычное для рода Salix . Отличительные черты: форма 
зерна приближается к сфероидальной с равными осями, поэтому очертания 
зерна в обеих проекциях округлые; зародышевые борозды неглубокие, полу
кругло-клиновидные; экзина чрезвычайно мелкоячеистая, и сетчатый 
рисунок на поверхности зерна улавливается с трудом; чаще поверхность 
кажется крупноточечной (проекция лакун ячеек). Размер зерна не превы
шает 25 р..

Участие в растительном покрове заметно в глубине Таймыра. Являет
ся компонентом ивняково-моховых ассоциаций (Тихомиров, 1948).

Salix taimyren8i8 T r a u t v . = S .  pulchra C h a m *  (Флора СССР, т. V)
(Табл. II, рис. 17а, б)
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Строение зерна обычное для пыльцы рода Salix . Характерными от
личиями являются: форма зерна эллипсоидальная со значительной разни
цей между величиной полярной и экваториальной осей; экзина крупно-



лакунная, вследствие чего рисунок на поверхности зерна крупносетчатый; 
в экваториальной области борозд намечаются ложные поры, которые 
имеют открытых выходных отверстий; крупный размер зерна: по поляр
ной оси около 36 |х, по экваториальной—около 32 р.. Цвет зерна значитель
но темнее, чем у описанных выше зерен.

Ползучий кустарник, приуроченный к травянистой, мшистой и боло
тистой щебенчатой тундре (Флора СССР, т. 5, 1936).

СЕМЕЙСТВО BETULACEAE — БЕРЕЗОВЫЕ

Род Betula L .— Береза

Betula eooilis S u k a c z .  (Табл. II, рис. 18а, б, в, г)

Препарат без №

Пыльцевое зерно округлое, сфероидально-чечевицеобразное. Без- 
бороздное, трехпоровое. В полярной проекции очертания округло-тре
угольные, в боковой приближаются к чечевицеобразным, эллиптическим.

Зерно снабжено тремя зародышевыми порами, расположенными по 
большему диаметру на равных расстояниях одна от другой.

Экзина, как и у всех пыльцевых зерен рода Betula, двуслойная. При 
этом толщина эктэкзины и эндэкзины одинаковая.

В области норовых отверстий заметно раздваивание двух слоев эк
зины: и некоторое утолщение эктэкзины (в виде булавы). Эндэкзина же 
не утолщается. Во многих случаях эндэкзина близко смыкается в области 
норового отверстия, образуя как бы дно поры.

Общая толщина экзины небольшая по сравнению с толщиной ее у 
пыльцы прочих видов Betula.

Выступы утолщенных краев эктэкзины невелики, так что угловатость 
в очертаниях пыльцевых зерен мало заметна. Диаметр зерна не превышает 
25 р., чаще всего попадаются пыльцевые зерна величиной от 21 до 24 ja. 
Цвет, обычный для пыльцы рода Betula.

От пыльцы Betula папа данный вид отличается большим диаметром 
(диаметр пыльцы В . папа не превышает 18 р.) (Гладкова, Гричук, Заклин- 
ская и др., 1950). От пыльцы В . verrucosa и В . fruticosa отличается слабым 
утолщением эктэкзины и меньшим размером норового отверстия.

Betula exilis S u k a c z . ,  по данным Б. А. Тихомирова, растет на мохо
вых тундрах. Широко распространена в северных широтах (лесотундра, 
тундра).

СЕМЕЙСТВО POLYGONACEAE — ГРЕЧИШНЫЕ 

Род Bumex  L .— Щавель

Rum ex arcticus Т г а u t v .  (Табл. II, рис. 19а, б, в)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, четырехбороздное, четырехпоровое. 
Очертания в обеих проекциях — окружность. В полярной проекции 
в местах зародышевых борозд окружность прерывается. Зародышевых 
борозд четыре. Борозды узкие и щелевидные, далеко отступающие от 
полюсов и расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях. 
Экзина однослойная с мелкозернистой структурой. Поверхность экзины 
покрыта мелкими бугорками.

Зародышевые борозды расположены по одной в центре каждой из 
борозд. Экзина в области поровых отверстий, так же как и у пыльцы Оху-



ria , отслаивается от бороздной мембраны и образует небольшие куполо
образные возвышения над камерой поры.

Таким образом, поры имеют довольно глубокую камеру со щелевидным 
выходным отверстием. Сечение норовой камеры округлое. Дно камеры 
затянуто бороздной мембраной.

Поверхность зерна неравномерно мелкобугорчатая. В проекции может 
казаться неравномерно точечной. Размер зерна по полярной оси около 35 ц, 
по экваториальной — около 38 j*. Цвет темно бурый.

От пыльцы Rumex acetosella (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 
1950) отличается величиной (гораздо крупнее), скульптурой экзины (пыль
ца R . acetosella гладкая) и цветом — пыльца R. acetosella почти бесцветная, 
а пыльца R. arcticus — бурая.

По данным Б. А. Тихомирова, вид приурочен к наиболее южным точ
кам Таймыра. Селится в сырых местообитаниях и по берегам речек и 
ручьев.

Род Oxyria  H i l l . — Кисличник
Oxyria  dig у па  (L .) H i l l .  (Табл. II, рис. 20а, б, в)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, несколько сплюснутое по полярной 
оси, трехбороздное, трехпоровое. В полярной проекции имеет очертдог? 
округлые, с небольшими перерывами в области бороздок, в боковой проек
ции — слабо выраженный эллипс.

Зародышевые борозды узкие, щелевидные, далеко отступающие от 
полюсов и расположенные параллельно меньшей оси (полярной).

Экзина однослойная и тонкая (от 0,5 до 1 ц), с мелкозернистой структу
рой. У краев борозд в области норовых отверстий экзина в виде плоско
куполовидных поднятий несколько выступает над камерой поры.

Пор три, расположены в центре каждой из борозд в экваториальной 
плоскости. Поровое отверстие вследствие наличия выступов экзины 
почти незаметно — щелевидное. В боковой проекции камера поры, скры
тая под куполом выступов экзины, имеет вид правильной окружности.

Поверхность зерна мелкоточечная. Размер зерна варьирует от 26 до 
29 jx (по полярной оси). Цвет пыльцы буровато-серый. По внешнему облику 
пыльца несколько напоминает пыльцу Quercus, а в том случае, если про
сматриваются камеры пор, то Fagus. Но при детальном изучении эти поверх
ностные признаки сходства не могут повлиять на определение, так как 
от пыльцы Quercus (кроме вечнозеленых видов) зерно Oxyria отличается 
присутствием пор, а от Fagus — наличием куполовидных вздутий 
экзины над норовыми камерами и отсутствием грубозернистой структуры 
экзины.

Вид приурочен к эродированным склонам, приручьевым местообита
ниям и к землистым участкам каменистых тундр. Распространение широ
кое по всему Таймырскому полуострову (Тихомиров, 1948).

СЕМЕЙСТВО CARYOPHYLLACEAE — ГВОЗДИЧНЫЕ 

Род Minuartia  L .— Минуарция 
M inuartia macrocarpa  ( P u r s h . )  O s t e n f .  (Табл. И, рис. 21)

гг Л, 1103Препарат № gfjgj

Пыльцевое зерно сфероидальное, многопоровое. Очертания — окруж
ность с несколько изломанной линией в местах норовых отверстий. Экзина 
толстая, до 5,4 ji, двуслойная. Эндэкзина тонкая, гладкая. Эктэкзина со



стоит из вертикальных выростов, плотно прилегающих друг к другу и об
разующих грубозернистую поверхность зерна.

Промежутки между выростами эктэкзины образуют неравномерно ра
диально расположенные канальчики, чем обусловливается поперечная 
исчерченность эктэкзины в проекции.

Поровые отверстия образованы внешним слоем экзины, который по 
краям пор резко выклинивается. Дно поры затянуто норовой мембраной 
с мелкоточечным рисунком. В поперечном сечении пора представляет 
собой правильную трапецию. Апертура (внешние очертания норового от
верстия) круглая с диаметром около 5 р. Линия очертаний двойная 
{проекция верхнего и нижнего краев эктэкзины). Количество пор колеб
лется от 20 до 25, у некоторых зерен превышает 25.

Размер пыльцевых зерен колеблется от 46 до 50,5 jj.. Чаще встречаются 
крупные зерна около 50 р. Цвет темно бурый.

Вид широко распространен на Таймырском полуострове. Приурочен 
к сырым пятнистым тундрам и к дренированным землистым участкам 
{Тихомиров, 1948).

Minuartia  arctica ( S t e v . )  A s c h .  e t  Gr.  (Табл. II, рис. 22)

„  л, 1104Препарат № gfjgj

Li рвение пыльцевого зерна такое же, как у описанного выше вида 
Minuartia macrocarpa. Отличием является лишь меньший размер зерен, 
который колеблется от 36 до 43 р.. Чаще встречаются зерна величиной око
ло 40 р.

Роль этого вида в растительном покрове побережья менее значитель
на, чем роль Minuartia macrocarpa. Приурочена к сухим песчаным и ще
бенисто-каменистым местообитаниям и к дренированным участкам сухих 
пятнистых тундр (Тихомиров, 1948).

Minuartia rubella  ( Wa h l b . )  G r a e b n .  (Табл. II, рис. 23)
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Строение зерна подобно описанному выше для Minuartia macrocarpa. 
Отличается только размером, который не превышает 36 р.

Роль в растительном покрове незначительна. Встречается на незадер- 
нованных участках сухих пятнистых тундр (Тихомиров, 1948).

Род Stellaria L .— Звездчатка

Stellaria JEdwardsii R. В г. (Табл. II, рис. 24)
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Строение зерна обычное для пыльцы растений семейства Caryophyl- 
laceae. Характерными признаками пыльцы данного вида являются: округ
лые очертания без заметных вдавлений (изгибов, депрессий) в обла
сти поровых отверстий; экзина более тонкая, чем у пыльцы Cerastium\ 
количество пор не превышает 16—17; размер зерна от 43 до 54 р.; чаще 
встречаются зерна величиной около 50 р. Окраска светлобурая.

Часто встречается на северном побережье, но в небольших количе
ствах. Растет на сухих местах. Встречается на склонах бугров-байджа- 
рахов (Тихомиров, 1948).



Препарат №
F F 3081

Строение зерна обычное для пыльцы семейства Caryophyllaceae. 
Экзина имеет строение, подобное строению экзины Stellaria Edwardsii; 
она более нежная и тонкая, чем у Cerastium (см. ниже).

Поровые отверстия круглые и крупные — диаметр их достигает 7,2 р. 
Количество пор не превышает 15.

Размер зерна достигает 50,5 р. Чаще встречаются зерна около 48 р. 
Отличием от пыльцы Stellaria Edwardsii, повидимому, можно считать 
меньшее количество пор и более крупный диаметр их. Окраска та же, что 
и у пыльцы St. Edwardsii.

Растение на побережье встречается редко. Чаще — в центральных 
районах Таймыра (Тихомиров, 1948).

Род CerastiumL .— Ясколка

Cerastium maximum  L. (Табл. II, рис. 26)

Т, ту» 1105Препарат № ----
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Строение пыльцы обычное для растений семейства Caryophyllaceae. 
Отличия от пыльцевых зерен растений рода Minuartia заключается в сле
дующем: экзина более толстая по сравнению с диаметром зерна, общая тол
щина обоих слоев экзины достигает 5,4 р; поровые отверстия находятся 
в незначительных углублениях, образованных прилежащими участками 
экзины, вследствие чего очертания зерна несколько более угловаты, чем 
у пыльцы рода Minuartia; количество пор не превышает 15, чаще 9—11, 
т. е. значительно меньшее, чем у роде Minuartia, количество пор пыльцы 
которого колеблется от 20 до 25; размер гораздо меньше — не превышает 
32 р, чаще встречаются зерна от 28 до 30 р в диаметре; окраска темнобурая, 
значительно более темная, чем у пыльцы Minuartia.

Cerastium B ia ’ynickii A. T o l m .  (Табл. II, рве. 27)

Препарат № 1106
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Строение пыльцы обычное для семейства Caryophyllaceae. Отличитель
ные признаки следующие: очертания несколько угловатые, но более при
ближаются к окружности, чем у пыльцевых зерен Cerastium maximum; 
поровых отверстий больше, чем у пыльцы С. maximum,— до 16; размер 
зерна несколько больше, чем у С. maximum, и достигает 39—40 р.

Широко распространен на побережье. Преимущественно растет на 
сухих пятнистых тундрах (Куприянова, 1945).

Род Sagina L .— Мшанка

Sagina nivalis  ( L i n d b . )  F r i e s .  (Табл. II, рис. 28)

1108Препарат №
3081

Строение пыльцевого зерна обычное для семейства Caryophyllaceae. 
Экзина двуслойная, причем слой эндэкзины выделяется яснее, чем у про
чих видов этого семейства. Эктэкзина снабжена крупными цилиндрическими
2 Труды ИГН, в. 142 17



выростами, обусловливающими крупнобугорчатую поверхность зерна. 
Вокруг пор экзина выклинивается резко, образуя круглые поровые 
отверстия, но опусканий участков экзины, прилежащих к порам, нет, вслед
ствие чего линия очертаний зерна приближается к правильной окруж
ности.

Количество пор доходит до 11—13. Размер зерна варьирует от 28,8 
до 32,4 р. Цвет темнобурый.

Встречается редко. Растет преимущественно на песчано-галечниковых 
участках, лишенных дернового покрова. Единично встречается около 
снежников (Тихомиров, 1948).

Род Silene L .— Смолевка 

Silene paucifolia  Ldb .  (Табл. Ill, рЕс. 29)

Препарат № 11?^
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Строение пыльцевого зерна обычное для семейства Caryophylla- 
сеае. Имеет очень большое сходство с пыльцой растений рода Minuartia. 
Количество пор от 13 до 17. Диаметр порового отверстия не превышает 5 р. 
Диаметр пыльцевого зерна около 50 р.

Род Melandrium  R о е h 1. — Дрема

Melandrium  affine J. V a h l .  (Табл. Ill, рис. 30)

1111Препарат № — 
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Строение пыльцевого зерна обычное для Caryophyllaceae. Строение 
экзйны гораздо более грубое, чем у пыльцы рода Stellaria, Выросты экт- 
экзины толще (до 3,5 р), вследствие чего бугристость поверхности круп
нее. Диаметр поровых отверстий не превышает 3,5 р. Количество пор до
стигает 25. Диаметр зерна не превышает 36—37 р. Цвет зерна бурый.

Растение распространено преимущественно в центральных районах 
полуострова. Селится на сухих дренированных щебенисто-каменистых или 
песчано-галечниковых почвах. На северном побережье встречен Б. А. Ти
хомировым только в устье р. Таймыра.

СЕМЕЙСТВО RANUNCULACEAE — ЛЮТИКОВЫЕ

Род Caltha L .— Калужница 

Caltha arctica  R. В г. (Табл. III, рис. 31а, б, в)
1 1 4 А

Препарат № _ _
F F 3081

Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В поляр
ной проекции очертания трехлопастные, в боковой — округлые. За
родышевые борозды неглубокие и узкие. Сечение трапециевидное. Начи
наются борозды далеко отступя от полюсов.

Экзина двуслойная. Эндэкзина гладкая и тонкая. Эктэкзина снабжена 
мелкобугорчатой скульптурой. Промежутки между плотно расположен
ными бугорками проектируются по краю зерна в виде радиально-распо
ложенных канальчиков, которые образуют поперечную исчерченность



на проекции экзины. Оба слоя экзины выклиниваются к краям борозд. 
Борозды затянуты бороздной мембраной, лишенной каких-либо выростов. 
Поверхность пыльцевого зерна представляется крупноточечной (проек
ции поверхностей бугорков на эктэкзине). Размер зерна сильно варьирует. 
Встречаются зерна диаметром от 25 до 32 р. Цвет бледно зеленовато
бурый.

Caltha arctica R. Вг. селится преимущественно в сильно увлажненных 
местах (по берегам тундровых луж). Роль в растительном покрове этих 
местообитаний ограничена (Тихомиров, 1948).

Caltha caespitosa N. S c h i p z .  (Табл. III, рис. 32а, б)

1115Препарат №
3081

Строение пыльцевого зерна подобно описанному выше. Отличитель
ными признаками могут служить: толщина экзины — пыльцевое зерно 
Caltha caespitosa имеет экзину, несколько более толстую (относительно 
диаметра зерна); скульптура эктэкзины — бугорчатость зерен С. caespitosa 
несколько крупнее; окраска (наименее важный признак) пыльцевых зе
рен у С. caespitosa несколько темнее. Размер зерна около 26 р.

Род Delphinium  L .—Живокость 

Delphinium cheilanthum  F i s c h .  (Табл. Ill, 33a, 6)

Препарат № ъ1122
3081

Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В боко
вой проекции — окружность, в полярной проекции — трехлопастная 
фигура.

Зародышевые борозды очень глубокие, клиновидные, сильно рассе
кают зерно на три доли, напоминающие доли апельсина. Начинаются 
борозды близко от полюсов. Экзина неравномерно мелко бугорчатая. 
Размер зерна варьирует от 29 до 35 ji. Пыльца Delphinium cheilanthum 
отличается от пыльцы рода Ranunculus сильным рассечением бо
розд. В то же время она отличается и от пыльцы других видов Delphinium. 
В частности, от пыльцы D. consolida (Гладкова, Гричук, Заклинская и 
др., 1950) она отличается ярко выраженной бугорчатостью, в то время 
как поверхность D. consolida кажется совершенно гладкой (при увеличе
нии 40 X 15) и скульптура поверхности на пыльцевых зернах последнего 
обнаруживается только с иммерсионным объективом. Цвет зерен светло- 
зеленовато-бурый .

Delphinium cheilanthum F i s c h .  — кустарник, селится по лугам, 
в долинах рек, на луговых склонах (Цатурян, 1948).

Delphinium cheilanthum F i s c h .  (Delphinium Middendorfii T г a u t v.)

(Табл. Ill, рис. 34a, б, в)

1121Препарат № ^

Строение пыльцевого зерна подобно описанному выше для рода Del
phinium.. Отличия неуловимы без иммерсионного объектива. Единственными 
признаками могут служить более тонкая экзина и бороздная мембра



на, вследствие чего пыльцевое зерно часто лопается в области дна борозд, 
и тогда «доли» зерна сильно отходят одна от другой. В таком случае зерно 
имеет очень большое сходство с пыльцой D. consolida, за исключением строе
ния экзины, которая снабжена скульптурой, менее выраженной, но подоб
ной пыльце D . cheilanthum F i s с h., описанной выше. Размер зерна в ос
новном не превышает 28 ft. Чаще попадаются зерна размером 25—26 р. 
Цвет бледнобурый. Часто зерно прозрачно и бесцветно.

Delphinium М iddendorfii не является отдельным видом. Это более низ
корослая арктическая модификация вида D. cheilanthum F i s c h .

Род Ranunculus L .— Лютик

Ranunculus Gmelini D С. (Табл. Ill, 35a, 6)

1117Препарат №

Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В проек
ции (боковой) — окружность. В полярной проекции очертания трехло
пастные. Лопасти выражены очень слабо, так как зародышевые борозды 
узкие и мелкие. Сечение борозд полукруглое. Скульптура экзины мелко
бугорчатая. Диаметр зерна около 32 р. Цвет бурый.

Ranunculus Gmelini — травянистое растение, растущее по окраинам 
травянистых и торфяных болот и по стоячим мелким водам в полярно-арк
тической области.

Ranunculus pygmaeus W a h l b .  (Табл. Ill, рис. 36)

п л, 1119Препарат № — -  
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В поляр
ной проекции очертания трехлопастные, в боковой — окружность.

Зародышевые борозды неглубокие. Сечение борозд полукруглое. Бо
розды начинаются далеко от полюсов.

Экзина двуслойная. Эктэкзина выклинивается у краев борозд. Эндэк- 
зина облекает всю поверхность зерна. Эктэкзина крупно- и редкобугор
чатая, что обусловливает фестончатую линию очертания зерна.

В проекции поверхность зерна имеет либо бугорчатый, либо крупно- 
и редкоточечный вид. Размер зерна не превышает 26 р., чаще 24,5—25 р. 
Цвет темно бурый.

Вид не имеет особенного значения в растительном покрове полуострова. 
Селится главным образом на иловатых наносах озер и на голых пятнах 
(Тихомиров, 1948).

Ranunculus Sabinii R. В г. (Табл. III, рис. 37а, б)

Препарат № 
r  F 3081

Пыльцевое зерно сфероидальное, четырехбороздное, несколько сплю
щенное по одной из осей. Очертания в полярной проекции четырехлопаст
ные, в боковой — окружность, несколько сдавленная по одной из осей 
(параллельная бороздам). Зародышевые борозды неглубокие, далеко 
отступающие от полюсов. Пор нет.



Экзина толстая, двуслойная. Эктэкзина состоит из крупных невысо
ких бугорков, плотно прилегающих один к другому боковыми стенками. 
Поверхности контактов между бугорками в проекции изображаются 
в виде поперечной исчерченности экзины. Внешняя линия очертаний зер
на — крупнофестончатая. Поверхность зерна, в зависимости от высоты 
поднятия тубуса микроскопа, изображается либо крупнобугорчатой, либо 
крупноточечной.

Размер зерна преимущественно около 32—33 р. Цвет темнобурый.
Вид встречается на умеренно сухих склонах. Открыт на Таймыре не

давно (Тихомиров, 1948).

Род Thalictrum  L. — Василистник 

Thalictrum alpinum  L. (Табл. Ill, рис. 38а, б)

1123Препарат № — 1 
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Пыльцевое зерно сфероидальное, безбороздное, многопоровое. Очер 
тания — почти правильная окружность, несколько деформированная 
вследствие наличия пор, расположенных на поверхности зерна. Экзина 
двуслойная, толстая (до 2 р). Оба слоя экзины обрываются вокруг отвер
стий пор.

Эктэкзина значительно толще эндэкзины. Вся толща эктэкзины про
низана радиально расположенными поперечными канальчиками, которые 
создают впечатление поперечной исчерченности подобно той, которая 
наблюдается у пыльцевых зерен Chenopodiaceae и Caryophyllaceae. По- 
ровые отверстия в количестве 7—13 расположены неравномерно по всей 
поверхности зерна. Диаметр порового отверстия не превышает 2,5 р. Раз
мер зерна варьирует от 22 до 26 р. Цвет светлый зеленовато-серый.

Пыльца Thalictrum напоминает по своему строению пыльцу растений 
из семейства Caryophyllaceae и даже Chenopodiaceae.

Отличительными чертами являются: расположение и количество норо
вых отверстий — Thalictrum имеет меньшее количество пор и расположение 
их явно неравномерное; скульптура поверхности — Thalictrum не имеет 
бугорков на эктэкзине, точечный рисунок на поверхности зерна распола
гается редко, а в некоторых случаях может быть незаметен; дно норовых 
отверстий затянуто бороздной мембраной, лишенной каких-либо точеч
ных или другого рода рисунков.

Пыльца рода Thalictrum стоит совершенно особняком среди пыльцы 
прочих растений из семейства Ranunculaceae.

T'halictrum alpinum — травянистое растение, безлистное или одно
листное. Селится на скалах близ ледников в высокогорных районах, 
в тундре — на каменистых грунтах (Тихомиров, 1948).

СЕМЕЙСТВО PAPAVERACEAE — МАКОВЫЕ 

Род Tapaver L .— Мак

Papaver radicatum  R o t t b .  (Табл. Ш, рис. 39а, б)

Г. л, 1124Препарат № _

Пыльцевое зерно сфероидальное, четырехбороздное, беспоровое. В по
лярной проекции имеет слабо выраженные четырехлопастные очертания, 
в боковой или смещенной полярной — округлые. Зародышевые борозды не
глубокие, короткие и широкие, расположенные во взаимно перпендикуляр



ных плоскостях. Сечение борозд полукруглое. Ширина борозд в эквато
риальной части зерна от 3 до 3,5 р.

Экзина двуслойная. Эндэкзина тонкая, бесструктурная, облекает 
всю поверхность зерна, включая и поверхность зародышевых борозд. 
Эктэкзина тоже тонкая (около 1 р) с крупнозернистой структурой и нерав
номерной бугорчатостью, что обусловливает неровную внешнюю линию 
очертаний зерна. Эктэкзина обрывается у краев борозд. Края борозд не
ровные и линия их края мелковолнистая. Наличие на поверхности зерна 
бугорков различных размеров и несимметрично расставленных создает 
беспорядочный рисунок, выражающийся при высоко приподнятом тубусе 
микроскопа неравномерной грубой точечностью. Поверхность зерна мож
но назвать шагреневой.

В одном и том же пыльнике нами были найдены зерна с тремя и че
тырьмя бороздами. Преобладают четырехбороздные зерна размером от 
28 до 40 р, встречаются преимущественно зерна размером около 30 р. 
Цвет зерна желтовато-бурый.

По наблюдениям Б. А. Тихомирова, Papaver radicatum селится пре
имущественно на участках каменистых тундр. Распространен довольно 
широко по северному побережью.

Papaver lapponicum  (A. T o l m . )  N o r d h a g e n  (Табл. Ill, рис. 40а, б, в)
\\ ок

Препарат №

Пыльцевое зерно в общих чертах имеет то же строение, что и пыльца 
Papaver radicatum, но обладает несколько более грубой скульптурой, 
более темной окраской и меньшим размером. Диаметр зерна колеблется 
от 27 до 32 [а. Преобладают зерна диаметром около 30 р.

Пыльца обоих рассматриваемых видов семейства Papaveraceae, как 
Р. lapponicum, так и Р. radicatum, сильно отличается от пыльцы Р. ра- 
vonium, описанной Е. Д. Заклинской (Гладкова, Гричук, Заклинская 
и др., 1950), бблыним количеством борозд (4 борозды) и скульптурой по
верхности (шагреневость, а не исчерченность).

По наблюдениям Б. А. Тихомирова, этот вид растет главным образом 
в условиях повышенного увлажнения и является одним из важных ком
понентов в ассоциациях сырой пятнистой тундры, сырых берегов и сырых 
склонов.

Papaver pulvinatum  A. T o l m .  (Табл. Ill, рис. 41а, б, в, г)

Препарат № 
r г 3081

Пыльцевое зерно значительно отличается от пыльцы Р. radicatum и 
Р. lapponicum как по форме, так и по структуре. Форма зерна сфероидаль
ная, трехбороздная. Очертания — либо окружность (при боковой проек
ции), либо трехлопастная фигура (в полярной проекции). Зародышевые 
борозды широкие и плоские, по экваториальному сечению ширина бо
розд лишь в два раза меньше межбороздных пространств.

Экзина двуслойная. Граница между эктэкзиной и эндэкзиной отчет
ливо выражена. Эктэкзина снабжена неравномерной мраморовидной скульп
турой, выражающейся на поверхности зерна неясным рисунком, а по 
внешнему краю — волнистой линией.

Эндэкзина тонкая, плотная, рассечена поперечными черточками. Ис
черченность эндэкзины сказывается на поверхности зерна неравномерной 
точечностью.



В области зародышевых борозд эктэкзина резко обрывается, оставляя 
поверхность борозд затянутой одним слоем бороздной мембраны. Энд- 
экзина у краев борозд выклинивается. Размер зерна около 29 ji. Цвет 
бурый.

Пыльца Papaver pulvinatum отличается от пыльцы видов Р. radicatum 
и Р . lapponicum и имеет гораздо больше сходных черт с пыльцой Papaver 
и Chelidonium, описанных ранее для других районов.

Papaver pulvinatum А. Т о 1 ш. приурочен к песчаным гривам и каме
нистым склонам. Вид весьма близок к Р. radicatum, отличаясь от него се
роватой окраской листьев и более густой дерновиной (Флора СССР, т. VII, 
1937).

СЕМЕЙСТВО CRUCIFERAE — КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 

Род Cardamine L. — Сердечник 

Cardamine bellidifolia  L. (Табл. IV, рис. 42а, б, в, г)

П ЛГ 1129Препарат № ^

Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В боковой 
проекции имеет очертания окружности, в полярной — трехлопастные. 
Зародышевые борозды неглубокие, широкие (до 4 р. по экватору), имеют 
полукруглое сечение и начинаются далеко отступя от полюсов.

Экзина двуслойная, эндэкзина гладкая, несколько темнее окрашена, 
чем эктэкзина. Эктэкзина снабжена мелко бугорчатой скульптурой. Мел
кобугорчатые выросты плотно примыкают своим основанием один к дру
гому, создавая в проекции правильный сетчатый рисунок на поверхности 
верна. Высота бугорков уменьшается к краям борозд, где оба слоя экзины 
выклиниваются. Борозды затянуты гладкой бесцветной бороздной мембра
ной, которая, повидимому, представляет собой нижний слой эндэкзины. 
По внешнему краю проекции зерна бугорчатая скульптура эктэкзины при
дает им мелкофестончатый вид. Величина зерна довольно постоянная, ко
леблясь в пределах 25—26 р.. Цвет светлобурый.

По данным Б. А. Тихомирова, вид этот широко распространен на сухих 
щебенчатых тундрах, на голых пятнах и на склонах бугров-байджарахов, 
северного побережья Таймыра, но количественное участие его в ассоциа
циях весьма незначительно.

Cardamine pratensis L. (Табл. IV, рис. 43а, б, в, г)

1130Препарат № —_
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. Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. Имеет 
трехлопастные очертания в полярной проекции и округлые — в боковой. 
При полярном положении зерна межбороздные поверхности проекти
руются в видокрутых дужек, резко отделенных одна от другой глубокими бо
роздами. Зародышевые борозды сильно рассекают зерно на отдельные доли. 
Сечение борозд клиновидно округлое. Глубина борозд значительно боль
ше, чем у пыльцы Cardamine bellidifolia.

Экзина двуслойная. Эндэкзина плотная и тонкая. Эктэкзина предста
вляет собой вертикально стоящие цилиндрические выросты с тупыми окон
чаниями, близко прилегающие один к другому, с небольшими узкими про
странствами между ними; выросты проектируются в виде поперечных ка- 
нальчиков, обусловливая поперечную исчерченность экзины.



По внешнему облику выросты экзины напоминают скульптуру пыльцы 
Ilex , но в данном случае они гораздо меньшего сечения и пространства 
между ними уже. Высота выростов сильно снижается к краям борозд, 
где выклиниваются оба слоя экзины.

На поверхности зерна скульптура экзины проектируется в виде лож
ноячеистого рисунка или крупной толстостенной сетки. Поверхность бо
розд совершенно гладкая и бесцветная. Поры отсутствуют. Размеры зерна 
варьируют от 28 до 31 р. Цвет бурый.

По данным Б. А. Тихомирова, вид этот встречается на болотистых 
тундрах и на местах, где долго залеживается снег. Эндификатором не 
является.

Род Bray a S t e r n  b. et H o p p e  — Брайя

Braya purpurascens (R. В г.) B g e  (Табл. IV, рис. 44)
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Пыльцевое зерно четырехлопастное, четырехбороздное, в боковой проек
ции округлое. В виде исключения попадаются трехбороздные зерна. 
Зародышевые борозды короткие и широкие (свыше 4р), начинаются далеко 
отступя от полюсов и располагаются во взаимно пересекающихся плос
костях.

Экзина двуслойная, как и у пыльцы всех видов семейства Cruciferae. 
Цилиндрические выросты экзины крупные и высокие (около 2,5—3 р), рас
положены на довольно больших расстояниях один от другого, что весьма 
сближает скульптуру зерна с таковой у пыльцы Ilex. Рисунок поверхности 
межбороздных пространств представляется сложным крупносетчатым или 
ложно ячеистым, в зависимости от высоты поднятия тубуса микроскопа. 
Высота скульптурных выростов эктэкзины постепенно снижается к краям 
борозд, где выклиниваются оба слоя экзины, оставляя борозду, затянутую 
гладкой бесцветной мембраной. Пор нет. Диаметр зерна, промеренный 
через границы межбороздных лопастей, колеблется от 39 до 41 р. Цвет 
зерна темнобурый.

По данным Б. А. Тихомирова, растение чрезвычайно редко встречает
ся на северном побережье полуострова.

Род Eutrema R. В г.— Эвтрема

Eutrema Edwardsii R. В г. (Табл. IV, рис. 45а, б, в)
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Пыльцевое зерно имеет в основном такое же строение, как и пыльца 
Cardamine bellidifolia и Cardamine pratensis. Но существует целый ряд 
признаков, которые отличают этот вид пыльцы от упомянутых выше. 
Зародышевые борозды округло клиновидного сечения, узкие и глубокие, 
несколько расширяющиеся к экватору. В полярной проекции прекрасно 
видно, насколько межбороздные пространства шире, чем борозды. Кру
тизна дужек проекции межбороздных поверхностей выражена почти так 
же сильно, как у пыльцы Cardamine pratensis.

Экзина двуслойная, тонкая по отношению к диаметру зерна. Эндэкзина 
бесцветная и бесструктурная. Эктэкзина же представляет собой мельчай
шие (до 0,5 р) цилиндрические выросты, проектирующиеся в сечении в виде 
мельчайших тупых зубчиков. Промежутки между выростами обусловли



вают поперечную исчерченность эктэкзины. Величина выростов посте
пенно уменьшается к краям борозд, где выклиниваются оба слоя экзины.

Поверхность зерна, в зависимости от высоты поднятия тубуса микро
скопа, представляется либо мелкосетчатой, либо круглоточечной (см. 
рис. 426). Пор нет. Диаметр зерна не превышает 26 р. Обычно встречаются 
зерна диаметром 25 р. Цвет бледнозеленовато-бурый.

По данным Б. А. Тихомирова, данный вид весьма распространен на 
местообитаниях с повышенным увлажнением и обычен на пятнистых тунд
рах в глубине полуострова, но является флористической редкостью на 
северном побережье.

Род Parrya  R. В г.— Паррия

JParrya nudicaulis (L .) R g l .  (Табл. IV, рис. 46а, б)
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Пыльцевое зерно в общих чертах имеет строение, сходное со строением 
пыльцы Eutrema, но размеры пыльцы этого вида гораздо меньше. В основ
ном встречаются зерна, не превышающие 22 [х, чаще в 20—21 jx. Мелко- 
городчатые выросты эктэкзины чрезвычайно мелки, но относительно диа
метра зерна они несколько крупнее, чем у пыльцы Eutrema. Зародышевые 
борозды узкие, клиновидно округлые, начинаются далеко отступя от 
полюсов. Окраска зерна бледнозеленовато-бурая.

По данным Б. А. Тихомирова, растение это широко распространено 
в южных районах Таймыра. На севере участвует в составе ассоциаций на 
сухих, хорошо прогреваемых щебенисто-каменистых местообитаниях и на 
пятнистых тундрах, но встречаемость его здесь чрезвычайно редкая.

Род Draba L . — Крупка

Draba pilosa  D С. (Табл. IV, ркс. 47а, б)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, четырехбороздное, беспоровое. В по
лярной проекции имеет четырехлопастные очертания, в боковой — округ
лые. По внешнему облику пыльцевое зерно несколько напоминает пыльцу 
вида Bray а.

Зародышевые борозды расположены в двух взаимноперпендикуляр
ных плоскостях. Борозды неглубокие и узкие. Экзина двуслойная с ци
линдрическими выростами экзины. Расстояние между выростами значи
тельное, отчего в некоторых случаях они могут быть приняты за шипо- 
ватость. Величина выростов уменьшается к краям борозд таким обра
зом, что у границы борозд они выклиниваются, оставляя поверхность их 
гладкой.

Поверхность межбороздных участков (лопастей) зерна имеет грубосет
чатый неравномерный рисунок. Проекция внешнего края лопастей пред
ставляется радиально-исчерченной. Диаметр зерна 32—36 jx. Цвет темно
бурый.

По данным Б. А. Тихомирова, вид приурочен к сухим местообитаниям 
и дриадово-пятнистым тундрам. Количественное участие в растительном 
покрове ограниченное.
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Пыльцевое зерно имеет чрезвычайно большое сходство с пыльцой 
Draba pilosa. Единственным отличием может служить наличие более уз
ких борозд и меньший размер — от 28 до 32 р, чаще около 30 р.

По данным Б. А. Тихомирова, этот вид селится преимуществнно на 
достаточно дренированных участках, среди камней в защищенных местах 
и иногда на пятнистых тундрах. Участие в растительном покрове незначи
тельно .

Draba lactea A d a m s .  (Табл. IV, рис. 49а, б, в, г)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В очер
таниях — трехлопастное при полярном положении и округлое при 
боковом.

Зародышевые борозды плоские, но чрезвычайно широкие. Начинаясь 
близко от полюсов, они резко расширяются к экватору, достигая 5—6 р 
в ширину. При этом наличие борозд не сказывается на сильном рассечении 
зерна, и трехлопастное строение его обнаруживается по резкому выклини
ванию внешнего слоя экзины у краев борозд. Эндэкзина покрывает всю 
поверхность зерна, включая и поверхность борозд.

Эндэкзина имеет крупнозернистую структуру, в отличие от пыльцы 
прочих видов Cruciferae, описанных в этой работе, и значительную тол
щину. Вследствие структурности эндэкзины, бороздные поверхности пред
ставляются беспорядочно мелкоточечными, а не бесцветными и гладкими, 
как это наблюдается у пыльцы остальных видов Cruciferae.

Эктэкзина представляет собой серию чрезвычайно высоких (относи
тельно диаметра зерна) выростов (до 3,5—4 р), разделенных широкими 
промежутками, которые проектируются в виде поперечных канальчиков, 
радиально рассекающих экзину. Наличие этих выростов создает на по
верхности зерна ложноячеистый рисунок или, при опускании тубуса, 
грубосетчатый узор (рис. 496). Высота выростов эктэкзины резко снижается 
к краю борозд, отчего линия очертаний межбороздных пространств при
обретает вид коротких крутых дужек, весьма характерных для пыльцы 
данного вида

Диаметр зерен колеблется от 25 до 28 р. Чаще встречаются зерна диа
метром около 25 р. Цвет бурый. В виде исключения попадаются зерна 
с четырьмя бороздами.

По данным Б. А. Тихомирова, этот вид широко распространен на побе
режье, участвуя в составе растительных ассоциаций пятнистых тундр и 
каменистых участков. Количественно участие выражено слабо.

Draba parvisilignosa  A. T o l m .  (Табл. IV, рис. 50)

1135Препарат №

Пыльцевое зерно сфероидальное, четырехбороздное, .в общих чертах 
весьма схожее с пыльцевыми зернами прочих четырехбороздных пылинок 
растений рода Draba. Особенно похоже на пыльцу Draba pilosa, отличаясь 
от нее лишь меньшим размером (от 25 до 28 р) и меньшей крутизной дужек



(проекция внешнего края межбороздных поверхностей — лопастей). См. 
рис. 50.

Draba parvisilignosa A. Tolm.— растение сухих каменистых тундр 
(Флора СССР, т. VIII, 1939).

Draba cinerea A d a m s  (L.) (Табл. IV, рис. 51)

Препарат № li^Z 
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Общий тип строения зерна подобен строению всех Cruciferae, но имеет 
свои специфические особенности, отличающие его от прочих, описанных 
выше пыльцевых зерен.

Зерно округло-сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В полярной 
проекции имеет округло-трехлопастные очертания, в боковой — правиль
но округлые.

Зародышевые борозды неглубокие, широкие, с полукруглым сечением. 
Экзина двуслойная. Эндэкзина гладкая и плотная. Эктэкзина состоит 
из вертикальных скульптурных выростов небольшой высоты, имеющих 
прямоугольные очертания. Промежутки между выростами проектируются 
в виде поперечной исчерченности. Высота выростов не превышает 1,5 р. в 
центральной части лопастей и постепенно сходит на нет к краям борозд, 
где выклиниваются оба слоя экзины. Бороздная мембрана гладкая, бес
структурная, бесцветная. Вследствие того, что борозды неглубокие и вы
росты экзины невысокие, очертания зерна в полярной проекции прибли
жаются к правильной окружности, так как изгиб дужек межбороздных 
пространств весьма незначителен. Пор нет. Размер около 28—29 р. Цвет 
бурый.

Широко распространен на сухих тундровых склонах в Арктике. Ветре 
чается на скалах в лесной полосе в печорском Приуралье, в Восточной 
Сибири в бассейне Лены, на Дальнем Востоке по Охотскому побережью 
(Флора СССР, т. 7, 1937).

Draba alpina  L. (Табл. IV, рис. 52а, б)
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Пыльцевое зерно имеет строение, обычное для пыльцы растений се
мейства Cruciferae, рода Draba. Форма зерна округлая, четырехлопастная, 
весьма схожая с формой пыльцевых зерен Draba parvisilignosa А. Т о 1 т .  
и, как нам представляется, практически не отличима от последней. 
Размер зерна колеблется от 25 до 28 ц. Чаще попадаются зерна разме
ром 28 ji.

По данным Б. А. Тихомирова, Draba alpina обычно встречается на ще
бенчатых и песчано-галечниковых участках.

Род Arabis L .— Резуха

Arable septentrionalis N. B u s c h .  (A. T o l m . )  (Табл. IV, рис. 53а, б)
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Пыльцевое зерно округло-эллипсоидальное, трехбороздное, беспо
ровое. В боковой--проекции имеет эллипсоидальные очертания, в полярной— 
трехлопастные.



Зародышевые борозды неглубокие, узкие, с овально клиновидным се
чением. Начинаются борозды близко от полюсов, что особенно хорошо 
наблюдается в том случае, когда зерно расположено в боковой проекции. 
Тогда линия краев борозд вырисовывается в виде слабоизогнутых дужек, на
чинающихся от краев зерна и расположенных параллельно большей оси его.

Экзина двуслойная. Эндэкзина тонкая, гладкая, бесцветная, облекает 
всю поверхность зерна, включая и поверхность борозд. Эктэкзина состоит 
из мелких и узких в сечении цилиндрических выростов, близко располо
женных один к другому. В результате поверхность зерна представляется 
или правильно зернистой, или мелко ложно ячеистой, или грубосетчатой. 
В поперечном сечении экзина проектируется поперечно исчерченными 
крупными радиальными канальчиками. Край эктэкзины — мелкофестон
чатый, причем фестончики имеют плоские вершинки. Скульптурные вы
росты эктэкзины постепенно уменьшаются по высоте к краю борозд и вы
клиниваются, что обусловливает наличие дужек, если зерно наблюдается 
в полярном сечении (очертания края проекции межбороздных пространств 
или лопастей).

Пыльца по внешнему облику несколько напоминает пыльцу Carda- 
mine bellidifolia и Draba cinerea, отличаясь от первой более узкими бороз
дами и цилиндрической формой выростов эктэкзины (у Cardamine belli
difolia эти выросты имеют вид мелких бугорков), а от Draba cinerea — 
более грубым рисунком на поверхности зерна и более ярко выраженной 
эллипсоидальной формой, т. е. большей разницей между величинами по
лярной и экваториальной осей. Размер зерна по большей оси 29—30 р, 
по меньшей — 25—28 р. Цвет бурый.

Распространена на песчаных местах, каменистых россыпях, пятнистых 
тундрах (Флора СССР, т. 7, 1937).

Род Cochlearia L .—Ложечница

Cochlearia sp . (Табл. IV, рве. 54а, б, в, г)

Препарат № 115?
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В поляр
ной проекции имеет трехлопастные очертания, в боковой — правильно 
округлые.

Зародышевые борозды неглубокие, далеко отстоящие от полюсов и 
сильно расширяющиеся к экватору (рис. 54а).

Экзина двуслойная. Эндэкзина прозрачная, тонкая. Эктэкзина снаб
жена мелко бугорчатыми выростами, плотно прилегающими своими осно
ваниями один к другому, в результате чего на поверхности зерна проекти
руется правильный мелкосетчатый рисунок (см. рис. 54в) или крупная 
точечность, а внешняя линия очертаний зерна в области проекции меж
бороздных пространств имеет мелкофестончатый рисунок (см. рис. 54г).

Размер зерна около 18 р. Цвет бледнобурый.
Растение найдено Б. А. Тихомировым на песчаных наносах тундрового 

участка северного побережья Таймырского полуострова.

Cochlearia groenlandica  L. (Табл. IV, рис. 55а, б, в, г)
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По общему характеру строения пыльцевого зерна этот вид подобен 
описанному выше виду Cochlearia sp., но следующие специфические 
особенности в общем облике зерна дают возможность отличить его от по



следнего: бугорки экзины несколько меньше и по форме отличаются от 
бугорков экзины предыдущего вида (см. рис. 556); диаметр зерна значи
тельно больше (от 22 до 26 р, чаще встречаются зерна около 24 р); в некото
рых случаях попадаются зерна с четырьмя бороздами; рисунок на поверх
ности зерна грубее и яснее (рис. 55в).

По данным Б. А. Тихомирова, растение приурочено к участкам с силь
но разреженным растительным покровом. Встречается вблизи снежников. 
Участие незначительно.

СЕМЕЙСТВО SAXIFRAGАСЕАЕ — КАМНЕЛОМКОВЫЕ 

Род Saxifraga L. — Камнеломка

Saxifraga caespitosa L. (Табл. IV, рис. 56а, б)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В очер
таниях — правильная окружность (боковая проекция). В полярной 
проекции имеет трехлопастные очертания со слабо выраженными лопа
стями. Зародышевые борозды неглубокие, с полукруглыми очертаниями.

Экзина двуслойная. Эктэкзина неравномерно мелкобугорчатая. Цени 
бугорков располагаются радиальными цепочками, вследствие чего по
верхность зерна представляется ребристой. Поверхность борозд гладкая 
и затянута мембраной, являющейся продолжением эндэкзины. Края 
борозд неровные, что особенно хорошо заметно в том случае, если зерно 
наблюдается в боковой проекции. Размер зерна достигает 36 р по боль
шей оси.

По наблюдениям Б. А. Тихомирова, этот вид достаточно широко 
развит на щебенисто-каменистой почве, а также на песчано-галечни- 
ковых отмелях. На сухих пятнистых тундрах встречается реже.

Saxifraga oppositifolia  L. (Табл. IV, рис. 57а, б)

Препарат №
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Форма зерна эллипсоидальная. При боковой проекции — правиль
ный эллипс. Вследствие сильной вытянутости зерна по одной из осей 
чаще можно наблюдать его расположенным в боковой проекции.

Пыльцевое зерно трехбороздное, беспоровое. Зародышевые борозды 
неглубокие, начинаются близко от полюсов.

Экзина двуслойная, толстая. В общей сложности толщина экзины 
достигает 2—2,5 р. Эктэкзина неравномерно крупнобугорчатая, в отдель
ных случаях удается обнаружить некоторую закономерность в располо
жении скульптурных выростов, которые создают как бы прерывистую 
складчатость на поверхности зерна в виде радиально направляющих
ся тяжей. Эктэкзина прерывается у краев борозд. Борозды имеют лишь 
один слой экзины, а именно гладкую эктэкзину. Размер зерна по боль
шей оси около 39 р, по меньшей — около 29 р. Окраска светлобурая.

Растение обычно для каменистых местообитаний. Встречается на су
хих пятнистых тундрах и прибрежных галечниках (Тихомиров, 1948).



Saxifraga punctata L. (Табл. IV, рис. 58a, б, в, г, д)
1141Препарат №
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. Очер
тания в боковой проекции — правильная окружность, в полярной — 
грехлопастная фигура. Межбороздные пространства проектируются в ви
де правильных дужек.

Зародышевые борозды довольно глубокие; начинаются несколько 
отступя от полюсов; в поперечном сечении полукруглые. Сечение борозд 
и глубина их хорошо просматриваются в полярной проекции. В* боковой 
проекции борозды обозначаются двумя изогнутыми линиями без переры
вов. Третья борозда скрывается под толщиной зерна.

Экзина двуслойная. Эндэкзина имеет крупнозернистую структуру, 
которая, просвечивая через тонкую и гладкую эктэкзину, обусловливает 
нежный, едва заметный сетчатый рисунок на поверхности зерна. Скульп
турных выростов нет, поверхность гладкая. Размер зерна около 22 р. 
Окраска слабая, зеленовато-бурая.

Растение с широкой экологической амплитудой. Произрастает как 
на сухих склонах, так и на сырых местах. Встречается в небольших ко
личествах (Тихомиров, 1948).

Saxifraga serpyllifolia  P u r s c h .  (Табл. IV, рве. 59а, б, в)

1142Препарат №
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Строение пыльцевого зерна такое же, как и у Saxifraga punctata.
Экзина имеет грубозернистую структуру, которая обусловливает 

на поверхности межбороздных пространств беспорядочный грубосетча
тый рисунок. В некоторых случаях поверхность зерна имеет слабо за
метную мраморовидно-бугорчатую скульптуру, что можно легче всего 
заметить по несколько неровным очертаниям зерна. Бороздная мембрана 
гладкая. Пор нет. Размер зерна — 23—25 ц. Цвет светлобурый.

Растение приурочено к дриадово-моховым полигональным тундрам> 
галечникам. Иногда образует небольшие куртины (Тихомиров, 1948).

Saxifraga hieracifolia W a l d s t .  et K i t .  (Табл. IV, рис. 60a, б, в, г)

1143Препарат №
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Строение зерна то же, что и у пыльцы описанных видов — S . serpyl
lifolia и S. punctata. Экзина двуслойная, тонкая (до 1 р). Структура экзи- 
ны мелкозернистая, поверхность неравномерно точечная. Диаметр зерна 
равен 24—25 р. Цвет бледно зеленовато-бурый.

Растение является флористической редкостью на северном побережье 
Таймыра (Тихомиров, 1948).

Saxifraga exilis  S t e p h .  (Табл. V, рис, 61а, б)

1149Препарат № - - 
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Пыльцевое зерно округло-эллипсоидальное. В боковой проекции — 
эллипс, в полярной имеет трехлопастные очертания.

Зародышевые борозды глубокие, полукруглых очертаний, начинаются 
близко от полюсов.



Экзина, по видимому, трехслойная. При этом эктэкзина имеет нерав
номерно мелкобугорчатую скульптуру. В отдельных случаях удается 
уловить некоторую закономерность в расположении бугорчатых выро
стов, которые, направляясь цепочками радиально от полюсов, затем 
меняют направление и образуют неясную поперечную ребристость. 
В большинстве случаев эта закономерность неясна и поверхность зерна 
кажется просто неравномерно бугорчатой.

Эктэкзина обрывается у краев борозд, отчего очертания линии борозд 
неровные. Зародышевые борозды имеют две оболочки, при этом верхний 
слой (мезэкзина) имеет грубозернистую структуру, отчего поверхность 
борозд кажется негладкой. Пор нет. Размер зерен колеблется от 25 до
28 I*. Чаще встречаются зерна около 25 |х. Цвет зерна светло бурый.

Обитает на участках каменисто-моховой тундры. Найден и в глубине
района и на побережье (Тихомиров, 1948).

Saxifraga flagellaris  W i l l d .  (Табл. V, рис. 62)

1147Препарат № —- 
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Строение зерна обычное для пыльцы растений рода Saxifraga. Экзи
на с весьма неясной скульптурой, в редких случаях удается уловить 
некоторую закономерность в распределении ребристости, которая пре
рывистыми линиями располагается, повидимому, в основном радиально. 
Общая толщина экзины доходит до 2 р. при общем диаметре зерна около
29 р. Края зерна в проекции неровные. Пор нет. Цвет темносеровато
бурый.

Вид широко распространен на северном побережье. Селится на участ
ках дриадово-моховой тундры среди камней. Иногда встречается на 
влажных моховых куртинах (Тихомиров, 1948).

Saxifraga hirculus L. (Табл. V, рис. 63а, б)

Препарат № 11^?
F г 3081

Пыльцевое зерно округло-эллипсоидальное, трехбороздное. В очер
таниях — эллипс в боковой проекции, трехлопастная фигура — в по
лярном положении. Чаще всего зерно встречается расположенным в бо
ковой проекции, так как одна из его осей значительно длиннее другой. 
Зародышевые борозды неглубокие, в сечении клиновидные. Начинаются 
борозды значительно отступя от полюсов.

Эктэкзина двуслойная, граница эктэкзины и эндэкзины просматри
вается с трудом.

Эктэкзина имеет крупнозернистую структуру и снабжена мелко
бугорчатыми скульптурными выростами. Вершинки бугорков эктэкзины 
сглажены и выступают мало, почему при малом увеличении внешняя 
линия очертаний пыльцевого зерна может показаться ровной.

Скульптура на поверхности зерна имеет вид нежного беспорядочно
сетчатого рисунка, который можно обнаружить при увеличении 40 X 
X 15. Пор нет. Размер по большей оси (полярной) от 39,6 до 40 р, по мень
шей — 25 рь. Цвет бледно зеленовато-бурый. Пыльца имеет большое сход
ство с пыльцой Saxifraga oppositifolia. Отличием может служить лишь 
более правильный сетчатый рисунок на поверхности пыльцевого зерна 
S. hirculus.



Растение встречается преимущественно на побережье. Распростра 
нено довольно широко, являясь участником ассоциации сырых моховых 
и сырых пятнистых тундр (Тихомиров, 1948).

Saocifraga nivalis  L. (Табл. V, рве. 64а, б)

Препарат № 1146
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Пыльцевое зерно округлое, трех- и четырехбороздное. Очертания — 
окружность в боковой проекции, четырех- и трехлопастная фигура в по
лярной проекции.

Зародышевые борозды узкие и неглубокие, начинаются довольно 
далеко от полюсов. Проекция очертаний межбороздных поверхностей 
(в полярной проекции) менее округлая, чем у пыльцы прочих видов 
Saxifraga.

Экзина толстая (относительно диаметра зерна), достигает 2 р в по
перечнике. Двуслойность экзины плохо различима. Верхний, наруж
ный слой экзины гладкий, внутренний имеет грубозернистую структуру, 
что обусловливает неясный, неравномерно точечный рисунок на поверх
ности зерна. В некоторых случаях рисунок этот напоминает крупную 
сетку. Поры отсутствуют. Размеры зерен колеблются от 21,6 до 25 р. 
Цвет золотисто-бурый.

Saxifraga nivalis встречается на сухих каменистых местообитаниях, 
а также на песчано-галечниковых отложениях. В растительном покрове 
играет подчиненную роль (Тихомиров, 1948).

Saocifraga bronchialis L. (Табл. V, рис. 65)

Препарат № 1144
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В бо
ковой проекции, очертания — окружность, в полярной — трехлопастная 
фигура.

Зародышевые борозды неглубокие, округло-клиновидные.
Экзина двуслойная. Эктэкзина снабжена мелкой, едва заметной 

ребристостью, которая проектируется на внешнем крае в виде не
ровных очертаний. В некоторых случаях очертания по внешнему краю 
неравномерно мелкофестончатые. У края борозд эктэкзина обрывается 
не выклиниваясь, отчего линии очертаний борозд мелкоизвилисты.

Диаметр зерна от 26 до 28 ц, чаще около 28 р. Цвет светло бурый.
Среди зерен S. bronchialis L. отмечено присутствие пыльцы, по внеш

нему облику весьма схожей с пыльцой S. caespitosa.
Приурочен к внутренним частям полуострова. Селится на относи

тельно сухих местах и щебенисто-каменистых местообитаниях. На по
бережье встречается чрезвычайно редко (Тихомиров, 1948).

Род Chrysosplenium  L. — Селезеночник 

Chrysosplenium alternifolium  L. (Табл. V, рис. 66а, б)

1151Препарат №
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Пыльцевое зерно округло-сфероидальное, трехбороздное. Очертания 
трехлопастные1 в полярной проекции и правильноокруглые в боковой. 

Зародышевые борозды глубокие с клиновидным сечением.



Экзина тонкая, двуслойная. Структура тонкозернистая. Поверхность 
гладкая. Пор нет. Размер зерна 14—18 j*.

Chrysosplenium alternifolium L. встречается довольно часто, но рас
сеянно, преимущественно на сухих тундрах или осоково-моховых боло
тах. На побережье реже, чем в центральных районах полуострова. В ра
стительном покрове не принимает существенного участия (Тихомиров, 
1948).

СЕМЕЙСТВО ROSACEAE — РОЗОЦВЕТНЫЕ 

Род P o te n tilla  L .—Лапчатка

Potentilla emarginata  P u r s c h .  (Табл. V, рис. 67а, б)

1152
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное. В полярной проек
ции очертания трехлопастные, в боковой — округлые.

Зародышевые борозды глубокие клиновидные.
Экзина двуслойная. Эпдэкзина гладкая и тонкая. Эктэкзина имеет со

вершенно своеобразное строение: облекая зерно, она неравномерно отслаи
вается от поверхности эндэкзины и образует беспорядочно расположенные 
выступы на различных участках поверхности зерна. Вдоль краев зароды
шевых борозд это отслоение эктэкзины особенно хорошо заметно.

Отслаиваясь, эктэкзина на межбороздных поверхностях собирается 
в неравномерные по длине, но радиально расположенные складки ши
риной не более 0,5 ц. В результате создается мелкоребристая скульптура 
на поверхности зерна. Пор нет. Размер зерна около 27,2 [*. Цвет бурый.

По наблюдениям Б. А. Тихомирова, растение довольно широко рас
пространено на каменистых склонах. Наибольшего распространения 
достигает в центральных районах. Уменьшается его участие в раститель
ном покрове ближе к побережью.

Род S ie v e r s ia  Willd.—Сиеверсия

Sieversia glacialie  R. В г. (Табл. V, рис. 68а, б)

1153
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Пыльцевое зерно трехбороздное, сфероидальное, несколько сплюс
нутое по одной из осей, вследствие чего в очертаниях приближается 
к эллипсу. В полярной проекции очертания трехлопастные.

Экзина двуслойная. Эндэкзина гладкая. Эктэкзина собрана в радиаль
но расположенные, но несколько изогнутые складки, образующие не
правильно ребристую скульптуру поверхности зерна. Внешняя линия 
очертаний зерна несколько изломана.

В области норовых отверстий эктэкзина несколько выступает над 
внешним отверстием. В некоторых случаях эти выступы смыкаются почти 
вплотную, образуя куполообразный выступ над норовым отверстием и 
создавая впечатление закрытой поры.

Поровое отверстие — внутреннее, выражено четко только в тех слу
чаях, когда выступы экзины не смыкаются. Если же они смыкаются, 
то поровое отверстие просматривается с трудом.

Размеры зерен колеблются от 29 до 32,4 р.. Цвет бурый. Пыльца Sie
versia glacialis несколько напоминает пыльцу Potentilla emarginata
3 Труды ИГН, вып. 142 33



Отличием является менее ярко выраженная ребристость на поверхности 
зерна.

. Sieversia glacialis является эдификатором ценозов в глубинных райо
нах Таймырского полуострова. Значительное участие принимает в ассо
циациях полигональной дриадово-моховой тундры, а также на скалисто
щебнистых местообитаниях (Тихомиров, 1948).

Род D ry  as L. — Дриада

Dryas punctata J u z .  (Табл. V, рис. 69a, б, в, г)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое. В по
лярной проекции очертания трехлопастные, в боковой — правильная 
окружность.

Зародышевые борозды мелкие, полукруглого сечения, начинаются 
далеко от полюсов.

Экзина двуслойная, мелкобугорчатая. Бугорчатый слой эктэкзины 
к поверхности зародышевых борозд выклинивается. Мелкие бугорки 
располагаются на поверхности зерна в виде прерывистых цепочек, в об
щем расположенных радиально.

Поверхность пыльцы Dryas punctata несколько напоминает поверх
ность пыльцевых зерен Potentilla, но бугорчато-ребристая скульптура 
в первом случае менее ясно выражена и более прерывиста.

Диаметр зерна от 26 до 28 [*, чаще около 28 ц. Цвет светложелтовато
бурый.

По наблюдениям Б. А. Тихомирова, Dryas punctata Juz. является 
эдификатором дриадово-моховых и дриадово-пятнистых тундр в глубин
ных районах полуострова. Предпочитает известковые почвы. В северных 
районах полуострова и в районах, близких к побережью, участие ее 
в растительном покрове резко снижается.

СЕМЕЙСТВО LEGUMINOSAE — БОБОВЫЕ 

Род Astragalus L. — Астрагал 

Astragalus umbellatus B g e  (Табл. V, рис. 70а, б)
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Пыльцевое зерно округло-эллипсоидальное, трехбороздное, трех- 
поровое. В боковой проекции очертания эллипсоидальные, в полярной— 
треугольно-округлые с выступами в области зародышевых борозд и но
ровых отверстий. Зародышевые борозды узкие, щелевидные, далеко 
отходящие от полюсов.

Экзина двуслойная. Эндэкзина гладкая и тонкая, облекающая всю 
поверхность зерна, включая и поверхность зародышевых борозд. Эктэк- 
зина снабжена мелкой плоскобугорчатой скульптурой, которая на внеш
ней линии очертаний зерна проектируется в виде неровной волнистой 
линии.

У краев зародышевых борозд экзина образует небольшие выступы, 
которые несколько вздымаются в области поровых отверстий, образуя 
над ними куполообразные поднятия.



Поры расположены по экватору, по одной в центре каждой из зароды
шевых борозд. Выходное, наружное отверстие поры образовано высту
пающими куполообразными поднятиями экзины, так что оно имеет вид 
щели. Камера поры и дно ее в проекции имеют очертания двух полу
окружностей, располагающихся параллельно малой оси зерна. Размер 
поры 4—5 ji. Очертания дна поры просвечивают через выступы эктэкзи- 
ны в виде более светлых участков.

Поверхность зерна имеет нежный сетчатый рисунок, который обус
ловливается плоскобугорчатым выростом эктекзины. Размер пыль
цевого зерна по большей оси около 33 jjl,  по  меньшей— около 30 |*. Такое 
соотношение длины и ширины зерна позволяет ему свободно ложиться 
(в глицерине под покровным стеклом) как в полярной, так и в боковой 
проекции. Цвет зерна бледно бурый.

Данный вид селится на известковых субстратах; довольно значитель
ное участие его наблюдается по бордюрам пятнистых тундр, а также на 
голых пятнах. Пыленосит редко (Тихомиров, 1948).

Astragalus alpinus L. (Табл. V, рис. 71а, б, в)
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Пыльцевое зерно сфероидально-эллипсоидальное, трехбороздное, 
трехпоровое. Имеет в боковой проекции эллипсоидальные очертания, 
а в полярной — треугольные с вогнутыми основаниями и с щелевидными 
просветами в области зародышевых борозд (в отличие от пыльцы A. umbel- 
latus, которая в полярной проекции имеет форму треугольника с вы
пуклым основанием). Борозды узкие, щелевидные, далеко отходящие 
от полюсов. Экзина двуслойная, тонкая. Эктэкзина слегка выступает 
над поровыми отверстиями, и поэтому поровые отверстия имеют щеле
видную форму. Внутренняя камера поры и дно ее имеют очертания пря
моугольника, длинная сторона которого расположена параллельно оси 
борозды. Дно поры ясно проектируется на поверхности эктэкзины в том 
случае, когда зерно наблюдается в боковой проекции. Прямоугольные 
очертания внутренних границ норового отверстия являются основной 
отличительной чертой пыльцы А . alpinus от пыльцы А . umbellatus.

Поверхность зерна имеет нежный сетчатый рисунок. Размер зерна 
по большей оси от 20 до 22 j*, по меньшей — от 16 до 18 |х. Как видно, 
цыльцевое зерно А . alpinus значительно меньше пыльцевого зерна 
A. umbellatus.

Astragalus alpinus на северном побережье Таймыра является флори
стической редкостью (Тихомиров, 1948).

Род Oxytropis D C . — Остролодка]

Oacytropis nig г  escens (albinos) ( P a l l . )  F i s c h .  (Табл. V, рис. 72a, 6)
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Пыльцевое зерно в общих чертах имеет то же строение, что и у Astra
galus umbellatus.

В отличие от пыльцы A. umbellatus, скульптура поверхности несколь
ко грубее и сетчатый рисунок, соответственно, яснее выражен, несмотря 
на то, что ячейки сетки значительно мельче.



Поровые отверстия (внутренний контур) значительно меньше, чем 
у пыльцы A. umbellatus. Диаметр их достигает лишь 3,5 ft. Выступы 
экзины над порами менее выпуклы, что особенно хорошо заметно в том 
случае, когда зерно расположено в боковой проекции.

Размер зерна колеблется от 28 до 32 ft. Цвет светлобурый.
Растение почти лишено стебля, образует плотные дерновинки. 

Обычно для щебнистых склонов. Встречается на песчаных берегах рек 
(Флора СССР, т. 8, 1939).

Oxytropis M iddendorfii Т г а и  tv . (Табл. V, рис. 73)
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Пыльцевое зерно в общих чертах имеет строение, совершенно подоб
ное строению прочих Leguminosae, но ряд специфических особенностей 
пыльцы именно этого вида делает ее сравнительно легко определимой.

Эктэкзина в области поровых отверстий так близко смыкается над 
камерой поры, что при невнимательном изучении можно предположить, 
что пора является скрытой, как это наблюдается у пыльцевых зерен 
семейства Umbellifегае.

Эндэкзина окрашена более темно, чем эктэкзина. Поверхность эктэк- 
зины имеет более выраженную бугорчатость, чем, например, у Astra
galus и прочих Oxytropis, вследствие чего сетчатый рисунок выражен 
гораздо более четко, особенно по сравнению с пыльцой Oxitropis nigres- 
cens.

Величина зерна по большей оси около 40 |t; по меньшей — около 29 ft. 
По внешнему облику и по резко оконтуренной проекции борозд при бо
ковом положении зерна пыльца Ох. Middendorfii имеет большое сходство 
с пыльцой Polygonum bistorta L., отличаясь от нее более нежной экзиной 
и величиной. Цвет зерна светлобурый.

Растение бесстебельное, образующее рыхлую дерновинку. Селится 
на сухих склонах, на галечниковых грунтах (Флора СССР, т. 8, 1939).

Род Hedysarum  L. — Копеечник

Hedysarum arcticum  В. F e d t s c h .  (Табл. V, рис. 74а, б, в)
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Пыльцевое зерно овальное. В боковой проекции — правильный 
эллипс с плоскими основаниями, в полярной — неправильная окружность 
(приближается к четырехугольнику).

Зародышевых борозд три. Борозды щелевидные, узкие, обнаружи
ваются с трудом. В боковой проекции очертания борозд вырисовываются 
в виде волнистых линий, несколько изогнутых к центру.

Поры три. Поровые отверстия скрыты внешним слоем экзины так 
же, как у пыльцевых зерен семейства Umbelliferae.

При большом увеличении можно рассмотреть, что проекция дна но
рового отверстия имеет удлиненнопрямоугольные очертания. Длинная 
ось прямоугольника расположена параллельно оси борозд. Длина поры 
около 2 ft, ширина около 1 ft.

В полярной проекции поровые отверстия видны несколько лучше. 
Нужно отметить, что пыльца Hedysarum arcticum имеет весьма много 
общих черт с пыльцой растений семейства Umbelliferae. Экзина тонкая,



второго внутреннего слоя ее рассмотреть почти не удается, и наличие 
его было установлено только при помощи иммерсии. Структура эктэкзи- 
ны мелкозернистая, что обусловливает точечный рисунок поверхности 
зерна.

Пыльца, очень нежная и слабо окрашенная, наблюдается преимуще
ственно в боковой проекции, так как разница между длиной и шириной 
зерна настолько велика, что наиболее естественное положение для зерна, 
погруженного в глицерин под стеклом,— боковое. Размер зерна по боль
шей оси 32—33 jx, по меньшей 18—20 ц.

Известен в горной тундре. Приурочен к галечниковым грунтам 
(Флора СССР, т. X III, 1948).

СЕМЕЙСТВО UMBELLIFERAE — ЗОНТИЧНЫЕ 

Род Pachypleurum  L d Ь.— Толстореберник 

Pachypleurum alpinum  Ldb .  (Табл. V, рве. 75а, б, в)
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Пыльцевое зерно эллипсоидальное, трехбороздное, трехпоровое.
В боковой проекции имеет очертания эллипса, в полярной — округло
треугольные с характерными щелевидно-коническими просветами бо
розд.

Зародышевые борозды узкощелевидные, рассекают зерно, начинаясь 
почти от полюсов.

Экзина двуслойная. Эндэкзина гладкая, бесструктурная. Поверх
ность эктэкзины неравномерно мелко бугорчата я. Бугорчато сть создает 
мраморовидный рисунок на поверхности зерна. Внешняя линия очерта
ний зерна — неровная. Эктэкзина облекает сплошным чехлом все зерно, 
включая и места зародышевых борозд, отслаиваясь и образуя в области 
поровых отверстий куполовидные вздутия.

Поры образованы эндэкзиной, которая слегка отгибается внутрь зерна 
и прерывается в центральной части борозд^ образуя камеру поры. 
В боковой проекции обычно очень хорошо видно строение поры и резко 
выделяется разрыв эндэкзины, образующей внутреннее отверстие поры. 
В полярной проекции можно также наблюдать устройство камерной поры, 
выходное отверстие которой закрыто куполообразным вздутием экт
экзины.

Размер зерна по полярной оси около 32 р., по экваториальной—около 
18 р.. Цвет бледно бурый. Зерно прозрачно.

Распространен на моховых и мохово-лишайниковых участках тундры. 
Встречается на скалах и песчаных склонах (Флора СССР, т. 16, 1951)

СЕМЕЙСТВО ERICACEAE — ВЕРЕСКОВЫЕ

Род Vaccinium  L .— Брусника

Vaccinium vitis idaea pumilum  H o r n .  (Табл. V, рве. 76)
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Пыльцевое зерно тетраидальное, округлое, состоящее из четырех 
микроспор. При сечении, проходящем через три микроспоры (четвертая 
внизу или вверху), общие очертания трехлопастные, приближающиеся 
к окружности.



Отдельные доли тетрады, или микроспоры, округлой формы с внеш
ней стороны и несколько сплющены по трем плоскостям соприкосновения 
между собой. Каждая из долей тетрады имеет по три щелевидных борозды, 
суженных к внешней стороне и расширенных к внутренней (месту смы
кания микроспор). Таким образом, расширенные концы борозд, смы
каясь в месте контакта микроспор, образуют как бы общую борозду 
для обеих микроспор. В результате создается впечатление, будто тетрада 
имеет шесть борозд, в то время как морфологически микроспоры имеют 
12 борозд: по три на каждой микроспоре.

Близ места смыкания каждой пары борозд, в месте расширения бороз
ды, помещается щелевидная пора.

Экзина двуслойная и толстая. Эндэкзина облекает каждую микро
спору в отдельности. Эктэкзина же объединяет все четыре микроспоры. 
Поверхность эктэкзины неравномерно мелкобугорчатая с редко расстав
ленными мельчайшими шипиками.

Окраска микроспоры темнобурая. Размер каждой микроспоры не 
превышает 30 ja (чаще около 29 ц). Размер всей тетрады (замер от вершины 
треугольника к его основанию) около 47 р.

По мнению Б. А. Тихомирова, вид является реликтом более теплых 
эпох. В данное время приурочен к центру Таймыра. Растет на южных, 
хорошо прогреваемых склонах.

Род Cassiope D o n . — Кассиопея 

Cassiope tetragona (L .) Don.  (Табл. V, рис. 77a, б,)

Препарат №

Строение зерна общее для всех Ericaceae. Отличия от тетрад Vac- 
cinium следующие: очертания тетрады треугольные (в том случае, если 
сечение проведено через три микроспоры); размер отдельных микро
спор не превышает 25 р, а всей тетрады не больше 37—38 р, что значитель
но меньше размера тетрад Vactinium*, эктэкзина гладкая, лишенная 
скульптурных выростов;# эндэкзина утолщается в области соприкоснове
ния микроспор, так что область смыкания их проектируется в виде плот
ных, широких, бурых тяжей; очертания каждой микроспоры в полярной 
проекции трехлопастные, с заметными прогибами в области зародышевых 
борозд. Цвет тетрады темнобурый.

Растение обычно для кассиопово-дриадовых ассоциаций моховой и 
мохово-лишайниковой тундры Таймырского полуострова (Тихомиров, 
1948).

СЕМЕЙСТВО PRIMULACEAE — ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

Род Androsace L. — Проломник 
Androsace chamaejasme H o s t .  (s. 1.) (Табл. V, рис. 78а, б, в)';

Препарат №
* 1 3081

Пыльцевое зерно округло-эллипсоидальное, трехбороздное, трех- 
поровое. Очертания в полярной проекции трех лопастные, в боковой — 
правильная окружность.

Зародышевые борозды неглубокие с полукруглым сечением, начи
наются близко от полюсов, разделяя зерно на три лопасти. Поры распо
ложены по одной в центре борозды в экваториальной плоскости.



Экзина несколько отслаивается и нависает над норовыми отверстиями. 
Поверхность зерна гладкая, но экзина имеет мелкозернистую структуру, 
которая в некоторых случаях обусловливает тонкий, едва заметный то
чечно-сетчатый рисунок. Размер зерна по большей оси около 18—20 jx, 
по меньшей — 15—16 р. Цвет бледносерый, часто пыльца прозрачная 
и бесцветная.

Растение распространено в центральных районах Таймыра, на юж
ных, хорошо прогреваемых склонах и песчаных холмах (Тихомиров, 
1948).

Androsace triflora  Adams.  (Табл. V, рис. 79а, б, в, г)

Препарат № 1164

Строение пыльцевого зерна обычное для рода Androsace. Оно отли
чается от пыльцы Androsace chamaejasme несколько большим размером — 
по полярной оси 21—22 [х, по экваториальной 16—17 [х. В боковой проекции 
несколько напоминает пыльцу Leguminosae, отличаясь от нее бледной 
окраской и нежной, в большинстве случаев незаметной при увеличении 
X 450, структурой.

Вид имеет иную экологию, чем Androsace chamaejasme. Встречается 
преимущественно на землистых участках каменистых россыпей и на су
хих склонах каменистых моховых тундр (Тихомиров, 1948).

СЕМЕЙСТВО PLUMBAGINACEAE — СВИНЧАТКОВЫЕ

Род Armeria  W i 11 d. — Армерия

Arm eria sibirica  T u r c z .  (Табл. VI, рис. 80a, б)

ТТ Л. Н67Препарат №
F 1 3081

Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, слегка сплюснутое 
по одной из осей. Очертания в полярной проекции — трехлопастная фи
гура, в боковой — слабо выраженный эллипс.

Зародышевые^ борозды неглубокие, но широкие, начинаются значи
тельно отступя от полюсов и резко расширяются в экваториальной 
области.

Экзина имеет чрезвычайно сложное строение, характерное для пыльцы 
растений семейства Plumbaginaceae. Общая толщина экзины, состоящей 
из двух слоев, достигает 10 р. Эндэкзина тоньше эктэкзины, снаб
жена ланцетовидными выростами, тонкими у основания и расши
ряющимися к концу. Выросты эти прорастают через эктэкзину и обра
зуют крупношиповатую скульптуру поверхности. Эктэкзина толстая 
(до 8 jx) снабжена шнуровидно-бугорчатыми выростами, которые на по
верхности зерна создают сложный сетчатый рисунок из цепочек, состав
ленных вершинами бугорков. Экзина резко выклинивается у краев бо
розд, которые затянуты лишь однослойной бесструктурной бороздной 
мембраной.

Пор нет. Размер зерна колеблется от 59 до 64 [х, чаще встречаются 
зерна около 60 [х. Цвет темнобурый.

Вид приурочен к сухим, дренированным почвам.



Род Polemonium  L .— Синюха

JPolemonium boreale A d a m s .  (Табл. VI, рис. 81)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, многопоровое, безбороздное. Очерта
ния — правильная окружность.

Экзина двуслойная. Эндэкзина гладкая, бесструктурная. Эндэкзина 
снабжена шнуровидными выростами, изгибающимися по поверхности 
в различных направлениях, создавая грубомраморовидный рисунок. 
Выросты эти обусловливают неровность внешней линии очертаний зер
на. Общая толщина экзины не превышает 5 р, чаще 4,5—4,7 р.

Поровые отверстия образованы эктэкзиной, резко обрывающейся 
к краям их. Диаметр норовых отверстий от 1,8 до 2 \х. Поры равномерно 
расположены по поверхности зерна. Количество их достигает у неко
торых зерен 60.

Диаметр зерна обычно около 50,4 р. Цвет бурый.
Произрастает преимущественно в центральных районах Таймыра, 

где в ряде ассоциаций является эдификатором. Предпочитает сухие дре
нированные местообитания и песчаные южные склоны. На северном по
бережье является флористической редкостью (Тихомиров, 1948).

СЕМЕЙСТВО BORRAGINACEAE — БУРАЧНИКОВЫЕ 

Род Myosotis L .— Незабудка

Myoeotie asiatica  ( Ve s t . )  S c h i s c h k .  et S e r g .  (Табл. VI, рис. 82)
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Пыльцевое зерно цилиндрическое с перетяжкой посередине, по форме 
приближается к кокону с плоскими вершинками. Полярная ось по длина 
в 2,5 раза превышает экваториальную, поэтому наблюдать зерно при
ходится большей частью в боковом положении. Зерно снабжено тремя 
зародышевыми бороздами и имеет три поры.

Зародышевые борозды неглубокие, начинаются далеко от полюсов 
и несколько суживаются в экваториальной части.

Экзина однослойная, гладкая. Поры расположены симметрично па 
одной в центре каждой из борозд (в экваториальной части). Сечение но
ровых отверстий представляет окружность.

Поровые отверстия во многих случаях плохо заметны вследствие 
мелкого размера зерна и его бледной окраски. В полярной проекции 
пыльцевое зерно имеет треугольные очертания с прогибами за счет за
родышевых борозд на основании треугольника.

Размер зерна по полярной оси 7,6 jjl, по  экваториальной — около 
3 р.. Цвет бледносерый, чаще зерно бесцветное и прозрачное.

По данным Б. А. Тихомирова, вид широко распространен на побе
режье. Принимает участие в растительном покрове защищенных склонок 
и лужаек с разнотравно-злаковой растительностью.



Род Pedtcularis L .—Мытник

Pedicularis sudetica W i l l d .  (Табл. VI, рис. 83a, б, в, г)
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Пыльцевое зерно округлой формы, одно бороздное, беспоровое. В бо
ковой проекции очертания представляют окружность, разделенную 
двумя прогибами борозды, опоясывающей зерно по экватору.

Зародышевая борозда почти замкнутым кольцом опоясывает зерно 
по экватору, смыкаясь у одного из полюсов. Борозда неглубокая, в се
чении полукруг. В большинстве случаев пыльцевое зерно дает трещину 
по борозде и распадается на два полушария, скрепленных у одного из 
полюсов (рис. 83в). В последнем случае пыльца имеет большое сходство 
с пыльцой многих Cupressaceae. Экзина однослойная, гладкая, бесструк
турная. Толщина экзины от 1 до 1,5 р. Пор нет. Размер зерна по диаметру 
около 22 ’р. Окраска бледнобуроватая. В большинстве случаев зерно 
прозрачное.

Растение довольно широко распространено на побережье Таймыра. 
Предпочитает увлажненные местообитания. Часто отмечается на моховых 
пятнистых и пушицево-моховых тундрах (Тихомиров, 1948).

Pedicularis hirsuta L. (Табл. VI, рис. 84а, б, в)
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Форма и строение пыльцевого зерна подобны описанному выше 
Р. sudetica. Отличием являются: экзина с заметно мелкозернистой струк
турой, которая обусловливает слегка намечающийся нежный рисунок 
на поверхности зерда и более темную окраску последнего; размер зерна 
несколько больше, чем у Р. sudetica, достигая 28 или 29 р.

Pedicularis lanata W i l l d .
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Форма и строение пыльцевого зерна такие же, как у описанных выше 
видов. По величине и прочим признакам совершенно неотличим от пыль
цы Р. sudetica.

СЕМЕЙСТВО VALERIANACEAE — МАУНОВЫЕ 

Род Valeriana L. — Валериана
#

Valeriana capitata P a l l .  (Табл. VI, рис. 85)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, беспоровое или имею
щее ложные поры, которые в некоторых случаях не обнаруживаются 
у ископаемых зерен.



В боковой проекции зерно имеет округлые очертания, в полярной — 
трехлопастные. Зародышевые борозды сравнительно неглубокие, но очень 
широкие. Начинаясь далеко от полюсов, они резко расширяются и в эква
ториальной части достигают ширины 9 р.

Экзина двуслойная. Эндэкзина покрывает все зерно, включая и по
верхность борозд. Эктэкзина прерывается у краев борозд, так что линия 
их очертаний несколько извилиста.

Поверхность эктэкзины снабжена довольно сложной скульптурой. 
Помимо мелкой неравномерно распределенной бугорчатости, по всей 
поверхности зерна разбросаны шипы конической формы, у основания 
имеющие утолщения. Высота шипов не превышает 3,5 р, так что по срав
нению с диаметром пыльцевого зерна (около 54 р) высота их небольшая. 
Окрашено зерно в темно бурый цвет.

На побережье встречается единично. Принимает значительное участие 
в составе разнотравных ассоциаций на лужайках, расположенных 
в центальной части Таймырского полуострова (Тихомиров, 1948).

СЕМЕЙСТВО COMPOSITAE — СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 

Род ЖIrigeron L .—Мелколепестник 

Erigeron  eriocephalus V a h l .  (Табл. VI, рис. 86а, б)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное. В боковой проекции 
имеет очертания окружности, в полярной — трехлопастные. Зародыше
вые борозды широкие, полукруглого сечения.

Экзина трехслойная, снабженная низкими и широкими коническими 
выростами-шипами высотой до 1,8 р. Общая толщина экзины вместе 
с шипами 3,8 р. Поверхность пыльцы, в зависимости от высоты поднятия 
тубуса, представляется либо шиповатой, либо редкоточечной. Иногда 
наблюдается крупнокольчатый рисунок, являющийся результатом изо
бражения проекций оснований конусовидных шипиков.

В области зародышевых борозд экзина (два слоя) выклинивается, 
при этом к краю борозд уменьшается высота шипов. Борозды затянуты 
бороздной мембраной, являющейся, повидимому, продолжением эндэк- 
зины. На поверхности борозд можно наблюдать мелкоточечный рисунок, 
обусловленный мелкозернистой структурой эндэкзины.

Диаметр пыльцевого зерна не превышает 25 р, чаще встречаются зер
на диаметром 23—24 р.

Растение встречается в разнотравно-злаковых ассоциациях сухих, 
южных склонов, а также на песчаных почвах центрального Таймыра. 
По побережью — единичные находки (Тихомиров, 1948).

Род Artemisia  L .— Полынь

Artemisia borealis P a l l .  (Табл. VI, рис. 87а, б)
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Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, трехпоровое. В бо
ковой проекции имеет очертания в виде правильной окружности, в по
лярной проекции — трехлопастные.



Зародышевые борозды довольно глубокие, имеют клиновидное сече
ние, начинаются близко от полюсов и сильно расходятся по экватору, 
рассекая зерно на три доли.

Экзина трехслойная. Эндэкзина гладкая. Мезэкзина имеет характер
ную поперечную исчерченность. Эктэкзина неправильно бугорчатая. При 
сильно приподнятом тубусе микроскопа поверхность зерна представляется 
крупноточечной (проекция исчерченности мезэкзины) или неправильно
мраморовидноточечной. Эктэкзина и мезэкзина выклиниваются к краям 
борозд, покрытых одной гладкой эндэкзиной, которая образует борозд
ную мембрану. Круглые норовые отверстия расположены по экватору 
в центре каждой из зародышевых борозд.

Размер зерна колеблется от 25 до 28 [х. Цвет светло зеленовато
серый.

Находка Artemisia borealis на северном побережье Таймыра является 
флористической редкостью (Тихомиров, 1948).

Род Senecio L. — Крестовник

Senecio taimyrensis ( Rg l . )  G o r o d .  [S. trig г due ( Ri c h . )  Less.] (Табл. VI,
рис. 88 a, 6)

1176
Препарат № gogj

Пыльцевое зерно сфероидальное, трехбороздное, трехпоровое. Очер
тания его в боковой проекции округлые, в полярной — трехлопастные.

Зародышевые борозды имеют клиновидное сечение. Экзина двуслой
ная. Эктэкзина снабжена крупными коническими выростами-шипами, 
в высоту достигающими 3,4 р. Вместе с шипами толщина экзины дости
гает 7,2 р. По сравнению с величиной диаметра зерна — это весьма боль
шая толщина.

Шиповатость эктэкзины затрудняет наблюдение строения норовых 
отверстий. Эктэкзина в области краев зародышевых борозд выклинивается, 
образуя характерные «дужки», снабженные (в проекции) коническими 
выступами, уменьшающимися по высоте к краям борозд. Три норовых 
отверстия расположены по экватору, по одному в центре зародышевой 
борозды.

Диаметр зерна не превышает 25,5 |х, чаще — около 25 |х. Цвет светло- 
з.еленовато-бурый.

Растение встречается на северном побережье, являясь компонентом 
ассоциаций на умеренно влажных моховых и пятнистых тундрах (Ти
хомиров, 1948).

Senecio resedifolius L e s s .  (Табл. VI, рис. 89а, б)
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По внешнему облику пыльцевое зерно сильно напоминает пыльцу 
Senecio taimyrensis. Отличием может служить меньшая высота шипов 
(3,2 р.), относительно меньшая толщина экзины (6,5 |х), наличие точечного 
рисунка на поверхности ее и больший диаметр зерна (25—28 jx, чаще 
28 |х). Цвет тот же. Более подробное описание вида имеется у Л. А. Куп
рияновой (1940).

Вид широко распространен на южных каменистых склонах горного 
Таймыра среди злаКово-разнотравных лужаек. На северном побережье 
редок (Тихомиров, 1948).
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Рис. 1а, б. W oodsia g lab e lla  R. Вг.
* 2а, б. C ystopteris f r a g i l i s  (L.) В е г n li.
» За, б. D ry op teris f r a g r a n s  Ri c h .
» 4. Equisetum  arvense L.
» 5a, б, в. P o a  arctica  R. В г.
» 6. C arex stan s D г e j.
» 7. C arex m isan dra  R. В г.
» 8. C arex ru p estris A l l .
» 9. C arex hyperborea D г e j.
» 10. E riophorum  an gu stifo liu m  Ro t h .
» 11. E rioph orum Sch euch zeri H oppe.
» 12. L u su la  confusa L i n d b.
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Рис. 13а, б, в. L lo y d ia  serotina (L.) R с h b.
» 14a, б, в, г, д. S a l ix  p o la r is  W a h l b .
» 15a, б, в. S a l ix  reptans R u p r .
» 16a, б, в. S a l ix  arctica P a l l .
» 17a, 6. S a l ix  taim yren sis T г a u t v .=  S .  p u lch ra  Ch a m.
» 18a, б, в, r. B e tu la e x i l i sS u k a c z .
» 19a, б, в. R u m ex  arcticus T г a u t v.
» 20a, б, в. O xyria d igyn a  (L.) H i l l .
» 21. M in u a r t ia  m acrocar p a  ( P u r s  h.) 0  s t e n f.
» 22. M in u a r t ia  arctica  (S t e v.) A s c h .  et Gr .
» 23. M in u a r t ia  rubella (W a b l b . )  G г a e b n.
» 24. S te l la r ia  E d w ard sii R. Br .
» 25. S te l la r ia  c ilia to sep ala  T г a u t v.
» 26. C erastiu m  m axim um  L.
» 27. C erastiu m  B ia ly n ick ii A. T о 1 m.
» 28. S a g in a  n iv a lis (L i n d b.) F r i e s
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Рис. 29. Silen e  p au c ifo lia  L d b.
» 30. M elan d riu m  a ffin e  J. V a h 1.
» 31a, б, в. C alth a arctica  R. В г.
»> 32a, 6. C altha caesp itosa N. S c h i p z.
♦> 33 a,6. D elph in iu m  cheilanthum  F i s c h.
» 34a, б, в. » » » (D e lp h in iu m  M id den do rfii Tr a i l  tv. )
» 35a, 6. R an u n cu lu s G m elin i DC.
» 36. R an u n cu lu s pygm aeu s W a h l b .
» 37a, 6. R an u n cu lu s S a b in ii R. В г.
» 38a, 6. T h alictru m  alp in u m  L.
» 39a, 6. P a p a v e r  rad icatu m  R 6 t t b.
» 40a, б, в. P a p a v e r  lapponicum  (A. T о I m.) N o r d h a g e n
» 41a, б, в, r. P a p a v e r  pu lv in atu m  A. T о 1 m.





Рис. 42а, б, в, г. C ardam ine bellid ifo lia  L.
» 43а, б, в, г. C ardam ine p ra te n s is  L.
» 44. B ra y a p u rp u ra sc e n s  (R. B r.) Bge .
» 45a, б, в. E u trem a E d w ard sii R. B r.
» 46a, 6. P a r r y a  nudicau lis (L.) R g 1.
» 47a, 6, D ra b a  p ilo sa  DC.
» 48. D ra b a  g la c ia lis  A  d a m s.
» 49a, б, в, r. D ra b a  lactea A d a m s .
» 50. D ra b a  p a rv isilig n o sa  A. T о 1 m.
» 51. D ra b a  cinerea A d a m s .  (L.)
» 52a, 6. D ra b a  a lp in a  L#
» 53a, 6. A ra b is  septentrion alis N. B u s c h  (A. T о 1 m.)
» 54a, б, в, r. C ochlearia sp.
» 55a, б, в, r. C ochlearia groen landica L.
» 56a, 6. S a x if r a g a  caespitosa L.
» 57a, 6. S a x if r a g a  oppo sitifo lia  L.
» 58a, б, в, г, д. S a x if r a g a  p u n cta ta  L.
» 59a, б, в. S a x if r a g a  se rp y llifo lia  P u r s c h .
» 60a, б, в, r. S a x if r a g a  h ieracifo lia  W a 1 d s t. et K i t .





Рис. 61а, б. S a x i f r a g a  e x ilis S t е р h.
» 62. S a x i f r a g a  f la g e lla r  is W i 1 1 d.
» 63a, 6. S a x i f r a g a  h ircu lus L.
» 64a, 6. S a x i f r a g a  n iv a lis L.
» 65. S a x if r a g a  bronch ialis L.
» 66a, 6. C hrysosplenium  altern ifo lium  L.
» 67a, 6. P o ten tilla  em arginata P ji r s c h .
» 68a, 6. S ie v e rsia  g la c ia lis  R. В г.
» 69a, б, в, г. D ry a s  pun ctata J u z.
» 70a, 6. A stra g a lu s  um bellatus В g e
» 71a, б, в. A stra g a lu s  a lp in u s L.
» 72a, 6. O xytropis nigrescens (alb in os) ^(P a l l . )  F i s c h.
» 73. O xytrop is M id den dorfii T г a*u t v.
» 74a, б, в. H edysaru m  arcticum  B. F e d t s c h .
» 75a, б, в. P ach ypleuru m  alp in u m  L d b.
» 76. V accin ium  v itis idaea p u m ilu m  Hor n.
» 77a, 6. C assiope tetragona (L.) Don.
» 78a, б, в. A ndrosacet cham aejasm e Host .  (s. 1.)
» 79.а, б, в, r. A ndrosace tr iflo ra  A d a ms .





Рис. 80а, б. A rm eria  s ib irica  Т и г с z.
» 81. Polem onium  boreale Ad a ms .
» 82. M yosotis a sia tic a  (Vest).  S c h i  schk.  et S e г g.
» 83a, б, в, r. P e d ic u la r is  sudetica W i 1 1 d.
» 84a, б, в. P e d ic u la r is  h irsu ta  L.
» 85. V alerian a  cap ita ta  P a l l .
» 86a, 6. E rigeron  eriocephalus V a h 1.
» 87a, 6. A rtem isia  borealis P a l l .
» 88a, 6. Senecio ta im yren sis (R g 1.) G о г о d. [S . f r ig id u s  (Rich.) Less.]
» 89a, 6. Senecio resed ifo liu s Less.
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ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПЫЛЬЦЫ И СПОР, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПАСЕКОВСКОГО КАРЬЕРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

В 1948 г. из обширного материала по третичным отложениям бас
сейна Дона, переданного М. Н. Грищенко для определения пыльцы и 
спор, мной были обработаны образцы бурого угля из карьера у разъезда 
Пасеково Воронежской обл.

Здесь бурый уголь залегает в виде прослоек в песках верхнеполтав
ской свиты или образует в этих песках линзы. Из одной такой линзы 
были проанализированы три образца: из верхней, средней и нижней 
частей ее.

Спорово-пыльцевые спектры, полученные при анализе этих образцов, 
представлены большим разнообразием форм, для определения которых 
потребовалась большая работа по изучению пыльцы и спор современных 
растений, обитающих в настоящее время главным образом в южных ши
ротах. Имевшиеся в то время статьи Ф. Тиргарта (Thiergart, 1940), Р. По- 
тоние (Potonie, 1934) и Р. Вудхауза (Wodehouse, 1932) были недостаточны 
для определения, так как авторы, приводя рисунки ископаемых пыльцы 
и спор, выделенных из различных отложений миоцена, олигоцена и эоце
на Западной Европы и Америки, в большинстве случаев давали им назва
ния по морфологическим признакам или, в лучшем случае, доводили 
определение до семейства или рода.

Пытаясь получить определения ископаемых пыльцы и спор до вида, 
я при предварительном просмотре образцов зарисовала большинство 
встреченных в них зерен пыльцы и спор и составила морфологические 
описания к ним. Одновременно были зарисованы пыльца и споры совре
менных растений.

Путем сравнения ископаемых и современных форм были установлены 
морфологически близкие формы и, в соответствии с этим, даны названия 
первым. При этом почти во всех случаях удавалось установить род и, 
предположительно, вид. Наименование ископаемых форм строилось 
в следующем порядке:

Семейство Pinaceae,
Род Pinus,



Секция Strobus,
Вид Pinus aff. strobus1.
В соответствии с описанием были составлены сравнительные таблицы, 

разделенные на две части: верхняя часть таблицы содержит рисунки 
ископаемых форм, нижняя — рисунки современных форм, близких 
к ним по морфологическим признакам.

Позднее, когда появилось руководство «Пыльцевой анализ» (1950), 
которое содержит большое количество рисунков и описаний пыльцы и 
спор тропических и субтропических растений, список аналогов был 
пополнен данными из этого руководства.

Нужно отметить, что пыльца и споры пасековских углей описывались 
еще в тридцатых годах С. Н. Наумовой, которая в 1940 г. включила 
результаты спорово-пыльцевого анализа этого месторождения в общую 
сводку по составу пыльцы и спор третичных углей СССР (Наумова, 1941).

Оставляя приоритет изучения спорово-пыльцевых комплексов тре
тичных углей различных палеогеографических провинций СССР за 
С. Н. Наумовой и не касаясь вопросов их статиграфии, блестяще раз
работанных ею, мы решаемся опубликовать полученные данные как иллю
стративный материал, который может быть использован при определении 
третичных отложений.

Как известно, сопоставление ископаемых форм пыльцы и спор из тре
тичных отложений с пыльцой и спорами современных растений является 
одной из возможностей несколько уточнить наши определения и помочь 
восстановить характер растительности в период формирования изучае
мых отложений. Кроме того, оперируя пыльцевыми комплексами, вклю
чающими пыльцу и споры, определенные до рода, а в некоторых случаях 
и до вида (по естественной системе), мы получаем возможность сопо
ставлять наши данные с данными по листовой флоре, что значительно облег
чает работу палеоботаника и является совершенно необходимым при па- 
леофитологических построениях.

Определения при спорово-пыльцевых анализах углей производились 
при помощи составленных мною таблиц. Данные, полученные в резуль
тате анализа, сведены в табл. 1, пыльца и споры большинства встречен
ных видов изображены на таблицах I—VI.

В основном все три спектра (из верхнего, среднего и нижнего отделов 
линзы) представлены пыльцой древесных растений и характеризуют лес
ной тип растительности, обычный для средне- и верхнеолигоценовой фло
ры Волыни, Подолии и Харькова. Эту флору А. Н. Криштофович (1941) 
характеризует как промежуточную между тропической эоценовой и 
умеренной миоценовой, т. е. флору, которая, сохраняя еще некоторые 
тропические элементы (пальмы, мирты, магнолии и пр.), обогащается 
умеренным комплексом с Fagus, Alnus, Juglans и другими представителя
ми тургайской листопадной флоры.

Два нижних спектра содержат большое количество видов пыльны 
хвойных, в состав которых входят такие, как Keteleeria и несколько видов 
Pinus из секции Strobus. Общий процент пыльцы хвойных с 24% в ниж
них отделах линзы падает до 15% в верхних отделах ее. Одновременно 
в верхней части линзы увеличивается участие элементов тургайской листо
падной флоры, что придает общему составу спектра характер более уме
ренных широт. Увеличивается участие сережкоцветных. Процентное 
содержание пыльцы Betulaceae с 8% в нижних отделах поднимается до 
14% вверху. Содержание пыльцы растений семейства Fagaceae возрастает 
с 2 до 19 — 20%.

1 Название дается с дополнением «aff.», так как нельзя быть уверенным в полной 
идентичности видов описываемых форм.



Результаты спорово-пыльцевых анализов углей Пасековского карьера 
Воронежской области (%)

Верх Середина Низ
Семейство, род, вид число верен

208 624 | 892

K eteleeria sp................................................................  . 0,5
A bies aff. pin sapo  Bo i s s .............................................. — o> —
Picea sp., секция E u p ice a  . . . . • .......................... — 2 3
Picea aff. je soensis Carr. ,  секция O m o r i c a ............. — — 2
P in u s s i lv e s tr is  L.......................................................... 3 2 —
P in  us sp., секция E u p i t y s ........................................... +1 — —
P in u s  p in aster S o l ........................................................ 2,5 2
P in u s aff. strobus L....................................................... _ — 2
P in u s aff. M ontezum ae La mb...................................... _ — 0,5
P in u s  aff. ponderosa Da u g l ........................................ — — 0,5
P in u s aff. r ig id a  Mi l l .................................................. — — 1
P in u s  aff. (S tob itypu s), подрод H a p lo x y lo n ................. 4 1,5 1,5
D acryd iu m  aff. fran c lin ii Hock................................... 0,5 0,5 0,5
P odocarpu s aff, N ageia  R. B r .................................... 1 1 2
P odocarpu s aff. sp in u lo sa  (P . T o tara  N. D о n.) . . . . 2 — —
T su g a  aff. canadensis L . C a r r ..................................... 2 0,5 0,5
Taxodium  aff. distich um  (L.) R i c h .............................. — 3,5 3
S e q u o ja  aff. sem p erv iren s End l ................................... — 7 1,5
S e q u o ja  sp...................................................................... — — 1,5
C ryptom eria  s p . ........................................................... — 1
C u p re ssu s  aff. lu sitan ica  Mi l l ...................................... 2 1,5 1 м
C ham aecyparis sp........................................................... — + —
Libocedrus aff. m acrolepsis E n d l .................................. — 0,5 —
T o rrey a  sp. (aff. califo^nica T o r r . ) ........................... 0,5 + —
Всего пыльцы хвойных............. ................................. 15 23,5 23
L a u ru s  sp. (a! Г. nobilis L .)........................................... — 0,5 —
Myrtaceae (2 вида) ......................................................... 2 + 0,5
M agn olia  sp.................................................................... — + 0,5
Palm ae........................................................................ 4 1,5 0,5
Ericaceae........................................... • ....................... 1 2 1
Olea sp........................................................................... — — 2
I le x  sp. (aff. aqu ifo liu m  L . ) ........................................ 4 1 5
C ornus sp......................... ............................................. — — +Moraceae.....................................................*............... — — 0,5
C a p p a r is  aff. sp inosa L................................................. 6 5 ос.
A  ra lia  s p ....................................................................... — — 0,5
V itis sp........................................................................... — +
C otinus sp...................................................................... — 2
R h us aff. jav an ica  L.................................................. . — 3̂ 5 1
N y ssa  sp........................................................................ 3 5 3
C ary a  sp........................................................................ 4 5 2
Ju g la n s  sp...................................................................... — 0,5 0,5
P terocarya  sp. [aff. fra x in ifo lia  (Lam.) Spach.] . . — +
E n ge lh ard tia  sp................................................. ... 1 0,5 0,5
P la tic a ry a  aff. Strobilaceae S i e b. et Z u с c................. + +
Q uercus aff. robur L...................................................... _
Q uercus aff. im eritina S t e v ........................................ 6 1 —

Q uercus aff. m acranthera Fisch.  et Mey.................... 8 — _
P a san ia  sp. [aff. cu sp id a ta  (Thunb.) Or s t . ] ............. — + —

F a g u s  sp........................................................ J .............. 0,5 — 1
C astanea sp..................................................................... 8 0,5 1
M y ric a  gale L................................................................. + + +
C arp in u s aff. betulus L..................................................
C ar p in u s cordata Bl um.................................................
C arp in u s orientalis Mi l l ............................................... } 6

0,5
y_

1 Меньше 0,5%.



Семейство, род, вид Верх Середина Низ

O strya aff. v irg in ica  W i 11 d. . . . ........................... 2 1
B etu la  aff. n igra  L................................................ 1 <м> 1
C o ry lu s aff. a m e r ic a n a .................................................. — 0,5 2
A ln u s sp......................................................................... — )
A ln u s aff. rugosa (Du Roi.) S p r g ............................
A ln u s aff. incana L........................................................

5 г
U lm u s sp....................................................................... 2 1,5 0,5
4̂ccr aff. platanoides L................................................... 2 + +

L iq u id a m b a r .................................................................. +
Pirolaceae ? .................................................................. — — 0,5
Rosaceae ..................................................................... — — 0,5
Urticaceae ( ? ) .............................................................. — + 1
Ranunculaceae (D elph in ium ) ....................................... 1 +
Umbelliferae (тип D a u c u s ) ........................................... — 4
Leguminosae (T r ifo liu m ) .............................................. 12 17 12
Caprifoliaceae.............................................................. 0,5 — —

Staphyleaceae.............................................................. 5 8 10
Sapotaceae ..................................................................... — 2 1,5
Punicaceae.................................................................. — 1 0,5
Potamogeton aff. c r isp u s  L............................................. — + 2
Hydrorharidaceae [M yriop h y llu m  sp. (aff. altern ifo lium  

DC.)].........................................................................
— + +

Sparganiaeeae............................................................... + — —
Неопределенные ........................................................ — 8 10
Polypodiaceae............................................................... — — 1
Lygodium  sp................................................................... — + 1
O phioglossum  sp............................................................. — + +

Но наряду с тургайскими элементами флоры до самого верха сохраняет
ся участие таких форм, как Myrtaceae, Palmae, Staphyleaceae, Lauraceae 
и др. (в пределах 0,5 — 4%), что свидетельствует о том, что полная смена 
тропических флор, распространенных в эоцене и исчезающих в миоцене,# 
еще не произошла.

МОРФОЛОГИЯ ПЫ ЛЬЦЫ  И  СПОР  1 

КЛАСС CONIFERALES — ХВОЙНЫЕ 

СЕМЕЙСТВО ТАХАСЕАЕ — ТИССОВЫЕ

Род Тоггеуа  А г п о 11. — Торрейя 
Torreya  sp. (aff. californica  T o  гг .)

Табл. I, рис. 1
Пыльцевое зерно одноклеточное, однопоровое. Форма зерна округлая, 

очертания — круг или неправильная окружность, экзина однослойная (?), 
тонкая, всегда смятая складками. Пора vpacпoлoжeнa на внешней части 
зерна в слабо вдавленном углублении. Часто зерно лопается и тогда раз
деляется на две половинки, скрепленные близ полюса. Поверхность глад
кая. Пыльца напоминает пыльцу рода Тоггеуа слабой окраской, величи-

1 Поскольку в то время, когда выполнялась работа, пыльца современных видов 
была изучена недостаточно, то возможно, что сопоставление пыльцы ископаемых 
видов с современными потребует в дальнейшем уточнения.



ной и характерными складками — вдавленными, проектирующимися 
в виде дугообразных линий. Размер зерна 20,4 |*.

По морфологическим описаниям пыльца Тоггеуа, охарактеризован
ная выше, имеет большое сходство с Тоггеуа californica Т о г г. (табл. I, 
рис. 9 а, б).

Родина растения — Калифорния. Растет по долинам рек. Теневы
носливо. Любит хорошо дренированные почвы (Деревья и кустарники,
1949).

СЕМЕЙСТВО PODOCARPACEAE — НОГОПЛОДНИКОВЫЕ

Род Podocarpus L’ Н е г i t. — Ногоплодник 

Podocarpus Totara N. Don.
Дабл. I, рис. 2

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, состоящее из тела 
и двух воздушных мешков, образованных расслоившейся экзиной. Диа
метр воздушных мешков превышает диаметр тела. Мешки прикреплены 
к телу с проксимальной стороны (несколько раздвинуты по бокам) су
женными частями. Экзина воздушных мешков имеет крупную неясно 
выраженную сетчатую структуру. Ячейки сетки на проксимальной сторо
не крупнее, чем на дистальной. Верхний слой экзины свободно покрывает 
мешки, несколько собираясь в складки, отходящие радиально от места 
прикрепления их к телу. Тело имеет толстую экзину, собранную неравно
мерными складками, и пронизано поперечными канальцами (?). В проек
ции тело оказывается окруженным неравномерно фестончатой оторочкой. 
Когда зерно расположено в проксимальном или дистальном положении, 
угол, образованный пересечением линий очертаний воздушных мешков 
и тела, приближается к прямому, т. е. значительно меньше соответствую
щего угла у пыльцы растений семейства Pinaceae. Пыльца всех Podo
carpaceae очень характерна соотношением величины тела и воздушных 
мешков. Обычно (вне зависимости от того, сколько мешков — три или два) 
воздушные мешки величиной превышают тело. Тело снабжено «оторочкой». 

•  Размеры данного вида пыльцы следующие: по большей оси через тело 
и мешки 67 X 70 р, диаметр мешков — около 51 р, тело—приблизительно 42 jx.

Из известных по описаниям видов пыльцы Podocarpaceae пыльца дан
ного вида больше всего морфологически схожа с пыльцой Podocarpus 
spinulosa (Erdtman, 1943) (табл. I, рис. 10).

Современное распространение — горы Новой Зеландии.

Podocarpus sp.1

Табл. I, рис. 3
Вид зерна не определен за неимением известных аналогов среди пыль

цы современных растений.

Podocarpus aff. ageia  R. Rr.
Табл. I, рис. 4

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, состоит из тела и двух 
воздушных мешков, образованных отслаиванием экзины. Мешки при
креплены к телу суженными участками, причем угол, образованный ли
нией внешнего очертания мешков и тела, близок к прямому.

1 Пыльца подобного типа встречена в отложениях плиоцена в районе ст. Байкал 
и названа при описании «P odocarpitypus».



Диаметр воздушных деепшов сильно превышает диаметр тела. Экзина 
мешков неясная мелкосетчатая, внешний слой экзины несколько отслаи
вается и в месте прикрепления мешков к телу собирается в складки, 
радиально расходящиеся от границы тела с мешками.

Экзина тела значительно толще экзины мешков и имеет иное строение. 
Структура ее мелкозернир1#ш. По всей толще радиально проходят мель
чайшие канальчики (?), которые хорошо видны в боковой проекции в виде 
поперечной штриховатости на спинной поверхности тела. Экзина сильно 
утолщается, образуя (в проекции) характерную «оторочку». Поверхность 
тела неравномерно бугорчатая, с мелкоточечным рисунком (проекция 
выходов канальцев (?), пронизывающих экзину).

Зерно, в общем, имеет характерную форму и очертания, отмеченные 
для пыльцы всех Podocarpaceae.

Тело имеет шарообразную форму; в проекции очертания представляют 
собой окружность. Воздушные мешки крупные (диаметр превышает диа
метр тела), резко отделяющиеся от тела. Экзина мешков смята в складки 
в месте прикрепления их к телу. Экзина утолщается в области тела и 
проектируется в виде более темноокрашенной «оторочки» неравномерно 
фестончатых очертаний. Размер зерна по длинной оси (в том положении, 
в котором оно зарисовано) равен приблизительно 45 \i, диаметр тела 20 р, 
диаметр мешков по 25 р. Несоответствие в величинах ( в сумме 20 +  25 +  
+ 2 5  =  70 jjl) зависит от того, что общий размер зерна замерен на зернах 
в проксимальной проекции, когда мешки сдвинуты к середине зерна. 
Если же мешки не сдвинуты, то размеры зерна составляют около 70 р. 
Пыльцевое зерно по морфологическим признакам имеет большое сходство 
с пыльцой Podocarpus Nageia R. Вг. (табл. I, рис. 11) (Гладкова, Гричук, 
Заклинская и др., 1950).

Родина — горные районы южной Японии и южного Китая.

Род Dacrydium  So  lan d . — Дакридиум 

Dacrydium  aff. franclini H o c k .

Табл. I, рис. 5

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, с первого взгляда 
напоминает по внешнему облику пыльцу Pinus, но отличается от нее 
тем, что воздушные мешки имеют совершенно неясную структуру. Кроме 
того, величина зерна по большей оси 36 р, по меньшей (через тело) — 15 р.

Пыльцевые зерна Dacrydium franclini описаны Г. Эрдтманом (Erdtman, 
1943) (табл. I, рис. 12а, б).

Род Dacrydium имеет ряд видов, характерных для различных расти
тельных зон субтропического и тропического климата. Некоторые виды 
растут совместно с Sequoia gigantea, Pinus ponderosa, Pseudotsuga, Thuja 
plicata.

Виды, известные на Тайване, растут совместно с Cinnamomum cam
phor а — камфорным лавром.

Dacrydiym  sp.

Табл. I, рис. 6

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, состоит из тела (темно- 
окрашенного) и двух воздушных мешков, сильно смятых, находящихся 
в как бы зачаточной стадии. Если в принципе пыльцевое зерно и имеет 
сходство с пыльцой Pinus (наличие тела и воздушных мешков), то при 
более глубоком изучении зерна становится ясным, что этот вид зерен б
б  Труды ИГН, вып. 142 65



стоит генетически на более низкой ступени. Здесь воздушные мешки еще 
не приобрели окончательно выработанной постоянной формы как лета
тельного аппарата и скорее производят впечатление отслаивающейся 
в виде полых складок экзины. Размер зерна по большему диаметру 45 jx, 
по меньшему — 20 jx. Размер мешков — 16 р. Структура мешков неясно
сетчатая. Структура тела неравномерноточечная; тело окрашено гораздо 
темнее, чем мешки.

СЕМЕЙСТВО PINACEAE — СОСНОВЫЕ

Род Abies Н i 11,— Пихта

Abies aff. pinsapo В о i s s.

Табл. I, рис. 7

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, состоящее из тела и 
двух воздушных мешков, образованных отслаивающейся эктэкзиной. 
Воздушные мешки прикрепляются к телу суженными участками. Места 
прикрепления воздушных мешков несколько сдвинуты к брюшной по
верхности.

Тело имеет округло-эллипсоидальную форму, с несколько более вы
пуклой поверхностью в проксимальной области. На дистальной поверх
ности намечается слабо выраженная зародышевая бороздка. Очертания 
тела при боковой проекции приближаются к трапеции. Угол, образованный 
пересечением линии очертаний воздушных мешков и проксимальной 
части тела, острее, чем у Picea, приближаясь к аналогичному углу 
у пыльцы Pinus silvestris. Экзина на мешках имеет шнуровидно-сетчатую 
структуру, как у всех Pinaceae, экзина тела — мелкозернистую струк
туру, что создает неравномерноточечный рисунок поверхности зерна. 
На спинной поверхности тела экзина сильно утолщается и испещрена 
вертикальными канальчиками. Проекция этого утолщенного участка 
экзины образует так называемый гребень до 9 jx шириной, что является 
одним из характерных диагностических признаков для пыльцы Abies. 
Величина зерна: по общей длинной оси через тело и мешки до 120 р, тело 
в поперечнике 65 |х, длина тела 90 р, ширина мешков вдоль тела — 59 jx, 
поперек тела — 35 jx.

Среди видов, известных по описанию пыльцы субтропических форм, 
брлыпое сходство с приведенной выше формой имеет пыльца Abies pin
sapo В о i s s. (Табл. I, рис. 13).

Родина растения — Испания. Оно приурочено к верхнему поясу 
гор. Растет совместно с дубом, Pinus pinaster, жестколистным кустарни
ком, плющом и ломоносом (Деревья и кустарники, 1949). Хорошо растет 
на известковых и каменистых субстратах.

Род Tsuga С аг г.— Тсуга 

Твида aff. canadensis (L.) C a r r .

Табл. I, рис. 8

Пыльцевое зерно одноклеточное, сфероидальное, безбороздное, бес- 
поровое, очертания — правильная окружность с вырезанными краями, 
обусловленными своеобразным строением эктэкзины.

ЭктэкзиЦа трехслойная [по Эрдтману (Erdtman, 1943)]. Внешний 
слой эктэкзины имеет сложное строение, представляя собой густосклад-



чатые, сборчатые выросты, покрывающие весь сфероид. Проектируются 
эти выросты в виде «кружевного» украшения, создающего мраморовидный 
рисунок на поверхности его. Особенно хорошо заметно это сборчатое строе
ние эктэкзины ближе к диаметру, где по окружности всего зерна она про
ектируется в виде «оторочки», собранной в беспорядочные складки. 
Строение это характерно для всех видов Tsuga. Пыльцевые зерна Tsuga 
различных видов отличаются др.уг от друга по величине и большей или 
меньшей густоте и высоте складок эктэкзины.

Размер зерен около 66 \i в диаметре. Цвет бурый.
Пыльца Tsuga встречается в больших количествах в олигоцене, осо

бенно же широко распространена в миоцене и плиоцене. Описана неод
нократно рядом авторов — В. В. Зауер (Гладкова, Гричук, Заклинская 
и др., 1950), Г. Эрдтманом (Erdtman, 1943) и др. Г. Эрдтман описывает 
пыльцу Tsuga diversifolia, которая отличается от пыльцы Tsuga canaden
sis большей величиной и более крупной сборчатостью эктэкзины. Неко
торые виды Tsuga описаны у Р. Потоние (Potonie, 1934) и Р. Вудхауза 
(Wodehouse, 1932) (табл. I, рис. 14а). Мною также описана пыльца рода 
Tsuga canadensis (табл. I, рис. 146).

Пыльца, описание которой приведено выше, имеет наибольшее сход
ство с пыльцой Tsuga canadensis.

Tsuga canadensis (L.) C a r r ,  растет по склонам Аллеганских гор, 
в восточной части Северной Америки. Образует чистые насаждения или 
встречается совместно с Picea rubra, Pinus strobus, Betula lutea, Quer- 
cus alba, Quercus borealis.

Род Pseudolarix G о r d.— Лжелиственница 
Pseudolarix  aff. Kaempferi G о т d.

Табл. II, рис. 15

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, снабженное двумя 
воздушными мешками, образованными выростами экзины.

Мешки прикреплены широкими основаниями к брюшной поверхности 
тела и имеют неясносетчатую структуру.

Тело пыльцевого зерна снабжено трехслойной экзиной, эндэкзина 
имеет мелкозернистую структуру, эктэкзина же изрезана вертикальными, 
параллельно расставленными канальчиками, которые образуют мелкото
чечную поверхность зерна.

Утолщение экзины на спинной части хорошо видно в том случае, 
когда зерно повернуто в боковой проекции.

В этом случае внешняя поверхность эктэкзины проектируется в виде 
небольшого гребешка. Размеры зерна: по большей оси (включая воздуш
ные мешки) — 47,6 |i, вдоль меньшей оси 30 — 31 р, ширина мешков — 
29 [х. По морфологическим признакам пыльца имеет сходство с пыльцой 
Pseudolarix Kaempferi, описание которой приведено В. В. Зауер (Глад
кова, Гричук, Заклинская и др., 1950) (табл. II, рис. 24).

Родина Pseudolarix Kaempferi — горы восточного Китая, в полосе 
хвойных лесов.

Род Picea  D i e t  z .—Ель

С е к ц и я  P u p i c e a  

Picea  sp.
Табл. И, рис. 16

Пыльцевое зерно отличается от предыдущего более крупной сеткой 
на мешках и менее резко выраженной линией прикрепления воздушных



мешков к телу. Размеры: по большей оси 65 р, по меньшей оси (через тело)— 
около 35 jx.

За неимением достаточного количества описаний пыльцы различных 
видов рода Picea, невозможно привести аналога для данной пыльцы, 
а поэтому при определении пыльцевых зерен, имеющих морфологические 
признаки, подобные приведенным выше, приходится пока ограничиться 
отнесением их только к определенной секции, не доводя определение до 
вида.

С е к ц и я  О т о  г  i с а 

Vicea  aff. jezoBnsis Carr.

Табл. И, рис. 17

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное. Состоит из основного 
тела и двух воздушных мешков, образованных отслоением экзины. Воз
душные мешки прикреплены к телу тупыми основаниями.

Экзина воздушных мешков и тела — несколько различной структуры. 
Тело покрыто экзиной со столбчатой структурой и с сильным утолще
нием на «спинной» поверхности1, где она испещрена поперечными каналь- 
чиками (?), которые образуют на поверхности мелкоточечный рисунок. 
В проекции, когда пыльцевое зерно находится в боковом положении, 
этот участок утолщенной экзины проектируется в виде неширокого 
(6—7 ji) гребня. На «брюшной» поверхности слегка намечается неглубокая 
зародышевая борозда.

Структура воздушных мешков мелкая точечно-сетчатая. Рисунок 
точечной сетки с крупными ячейками на боковых поверхностях зерна 
постепенно переходит в мелкоточечный рисунок, неравномерно распре
деленный на теле. Размер зерна по большему диаметру — 122 рь, ширина 
мешков около 64 р, ширина те л а— 36 р.

Такие соотношения могут натолкнуть на мысль о сходстве этой пыльцы 
с пыльцой Abies, но от нее она отличается тем, что гребень пыльцевого 
зерна несравненно уже гребня у Abies, рисунок сетки на мешках гораздо 
нежнее и неопределеннее и угол, образованный пересечением внешних 
линий очертаний спинной поверхности зерна и внешней линии очертаний 
воздушных мешков, гораздо больше, чем у Abies.

Цвет пыльцевого зерна светлобурый. Очертания ясные.
Из современных аналогов наиболее близкой к данному виду пыльцы 

Picea можно считать пыльцу Picea ajanensis F i s с h (Picea jezoensis 
C a r r . )  (табл. II, рис. 25).

Родина Picea jezoensis C a r r . — горы Дальнего Востока, Приморья, 
Камчатки, Сахалина, Иезо, Южные Курилы, Северо-Восточный Китай 
(восточная часть). Произрастает на сильно каменистых почвах, не любит 
избыточного увлажнения. Имеет широкое распространение по вертикали. 
В зависимости от высоты местности, где она образует естественные леса, 
находится тип ее спутников. На больших высотах ее сопровождают пихта 
(белокурая), каменная береза, маньчжурский кедр и разнообразные ли
ственные породы, а на острове Иезо лесам из аянской ели сопутствует маг
нолия (Magnolia obovata и М. Kobus), всевозможные лианы и бамбук 
(Sasa).

1 В дальнейшем «спинной» поверхностью всегда будем называть ту поверхность 
зерна, на которой располагается панцырь, проектирующийся в виде гребня, а «брюш
ной» ту, на которой расположена зародышевая борозда.



Род Finns  L .— Сосна

ПОДРОД HAPLOXYLON  

Finns  sp. (strobitypus)

Табл. П, рис. 18

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, состоит из основного 
зерна или тела, округлой или эллипсоидальной формы и двух воздушных 
мешков, глубоко насаженных на тело широкими основаниями. По своим 
очертаниям пыльцевое зерно резко отличается от всех пыльцевых зерен, 
описанных выше. Если несколько схематизировать рисунок очертаний, 
то можно сказать, что форма зерна приближается к эллипсу, включая 
и тело, и воздушные мешки,— настолько последние сильно находят на 
тело зерна. Этим и обусловливается, что угол, образованный линией 
внешнего края тела и внешнего края мешков, сведен к прямой линии. По
верхность зерна гладкая; но, так же как и у пыльцы прочих Pinus, рисунок 
тела мелкоточечный, с неравномерным распределением точек. Рисунок 
воздушных мешков неясный мелкосетчатый, неравномерностью и малым 
диаметром сетки сильно отличается от рисунка воздушных мешков у пыль
цы прочих Pinus.

Вследствие того, что пыльца современных растений рода Pinus еще * 
недостаточно хорошо изучена, нам не удалось найти характерного аналога 
для данного вида пыльцы среди современных образцов.

Пыльца подобного вида широко распространена в третичных отло
жениях. Встречающаяся пыльца подобного строения различна и по вели
чине, и по структуре экзины, и по интенсивности окраски.

Величина описанного вида: по длинной оси от 57 до 70 ц, по малой — 
от 35 до 42 [1 .

Finns  sp. (strobitypus), подрод Haplo.rylon  

Табл. II, рис. 19

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, состоящее из тела 
и двух воздушных мешков, прикрепленных широкими основаниями к телу. 
Строение экзины тела и воздушных мешков различно, так же как 
у всех Pinaceae. В отличие от прочих видов пыльцы, определенной нами 
как подрод Haploxylon и описанной ниже, структура воздушных мешков 
здесь ясно выражена. Сетчатый рисунок представляется в виде крупных 
«клеток»,несколько уменьшающихся в области прикрепления воздушных 
мешков к телу.

Рисунок неясный мелкоточечный. Экзина на спинной стороне зерна 
несколько набегает с поверхности тела на воздушные мешки, образуя 
нечто вроде оторочек с неравномерно фестончатыми очертаниями и по
перечной исчерченностью. Зерно несколько сплюснуто по спинно-брюш
ной оси и обычно встречается в спинном или брюшном положении.

Размеры зерна в среднем: по большей оси (включая мешки) — 71 ja, 
по меньшей оси (через тело) — 44 ft, расстояние между линиями прикреп
ления воздушных мешков — 27 ja.

Крупносетчатая структура воздушных мешков, способ прикрепления 
их к телу (широкими основаниями) и наличие «оторочек» в области при
крепления воздушных мешков, вызванных отслоением экзины тела на 
спинной поверхности, позволяют предполагать, что пыльцевые зерна 
этого подрода можно сопоставить с пыльцевыми зернами Pinus секции 
Strobus.



P inus  aff. strobus L. (?)

Табл. II, рис. 20a, 6

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, однобороздное. Три 
камеры составляют «тело» пыльцы и два воздушных мешка, представляю
щих собой округлые полые выросты экзины, прикрепленные к телу зерна 
широкими основаниями.

Тело зерна округло-чечевицеобразное с едва намечающейся зароды
шевой бороздой с брюшной поверхности.

По очертанию пыльцевое зерно несколько напоминает Pinus sibi- 
rica (в боковой проекции) или Pinus pumila (со спинной стороны).

Поверхность воздушных мешков пыльцевого зерна гладкая, несмотря 
на то, что экзина имеет чрезвычайно сложные скульптурные выросты, 
направленные внутрь зерна. Подобно всем Pinaceae, воздушные мешки 
пыльцы этого вида также несут на себе выросты эндэкзины в виде шну
ровидной сетки, причем выросты мелкие и сетчатый рисунок нежный. 
При этом очертание сетки обрисовывается прямыми сплошными лини
ями.

В области спинной части тела экзина сильно утолщена и несколько 
отслаивается. В результате этого в боковой проекции намечается гребень 
по внешнему краю. При соответствующем поднятии тубуса микроскопа 
можно наблюдать, что свободно лежащая, несколько отдувшаяся часть 
экзины образует нечто вроде панцыря, края которого заходят за линию 
очертаний тела зерна. Края этой части экзины свободно ложатся в виде 
складок на границу мешков. В полярной проекции складки отслоенной 
и утолщенной экзины проектируются в виде «оторочки» тела с неравно
мернофестончатым краем. Поверхность зерна в области панцыря произ
водит впечатление неравномернобугорчатой, вследствие того, что утол
щенная часть экзины в этой области отслаивается неравномерно. Вся 
толща экзины в области панцыря пронизана поперечно расположенными 
канальчиками (?), выходы которых образуют своеобразный мелкий точеч
но-мраморовидный рисунок на поверхности пыльцы.

Размеры зерна по большей оси не превышают 71 р, по меньшей оси 
(через тело) достигают 55 р. Окраска, при обработке ангидридом, светло- 
бурая. Окраска воздушных мешков несколько менее интенсивна, чем 
окраска тела.

Из пыльцы современных сосен наиболее сходна с вышеописанной пыль
ца Pinus strobus L. из секции Strobus (табл. II, рис. 26а, б). От пыльцы 
Р. sibirica и Р. pumila отличается более сильным утолщением экзины на 
спинной поверхности тела.

Родина Pinus strobus— Северная Америка. Pinus strobus образует 
леса с другими хвойными и лиственными. Растет на свежей глинистой 
или на песчаной почве (Деревья и кустарники СССР, 1949).

С е к ц и я  P s e u d o s t г о  b u s J 

Pinus  aff. Montezumae L a m b .  (?)

Табл. И, рис. 21

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, состоящее из тела и 
двух воздушных мешков, прикрепленных суженными участками к телу, 
причем места прикрепления воздушных мешков несколько сдвинуты 
к наружной стороне тела, к области зародышевой борозды, которая в виде 
едва заметного углубления намечается на брюшной стороне тела.



Строение экзины тела и воздушных мешков различно так же, как и 
у описанных выше пыльцевых зерен.

Экзина тела утолщается на спинной части и несколько сминается 
в мелкие складки, вследствие чего поверхность тела в спинной области 
несколько бугорчата, а в проекции внешний край неровный. Утолщение 
экзины охватывает всю поверхность за исключением места прикрепления 
воздушных мешков и в проекции рисуется в виде утолщенного ободка 
вокруг тела, который по спинной стороне проектируется в виде 
гребешка.

Воздушные мешки имеют сетчатую структуру, при этом сетка ярко 
выражена и ячейки ее гораздо крупнее, чем у Pinus silvestris и Pinus 
секции Strobus. Границы ячеек близки к прямоугольным, В области при
крепления мешков к телу ячейки сетки измельчаются и приобретают 
менее правильные очертания. Угол (в проекции) между внешней линией 
очертаний тела и внешней линией очертаний воздушных мешков значи
тельно меньше, чем у Pinus подрода Haploxylon, причем с брюшной сто
роны этот угол острее, чем со спинной.

Примерные размеры зерна: по длинной оси в боковой проекции — 62 [а, 
длина тела 45 ja, ширина 40 |а, ширина мешков 40 ja.

Современный аналог— пыльца Pinus Montezumae L a m b . ,  секция 
Pseudostrobus (табл. II, рис. 27а, б).

Родйна Pinus Montezumae — Мексика. Растет она в горах на высоте 
1200—3600 м над ур. м.

Pinus  aff. ponderosa  D o u g l .  (?)

Табл. II, рис. 22

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, состоящее из тела 
и двух воздушных мешков, образованных отслоением экзины.

Воздушные мешки прикреплены широкими основаниями обычно 
к брюшной стороне тела, что хорошо видно в том случае, когда зерно на
ходится в боковом положении,.

Строение экзины, а соответственно и поверхности зерна, в области 
воздушных мешков и тела сильно различается. Воздушные мешки снаб
жены крупносетчатой экзиной с ясно выраженным рисунком. Экзина 
тела, сильно утолщенная на спинной стороне, несколько отслаивается 
и образует подобие панцыря.

В области панцыря экзина толще, чем на брюшной поверхности, и 
снабжена мелкой неравномерной бугорчатостью, которая прекрасно 
заметна как в спинной, так и в боковой проекции. Наличие бугорчатости 
определяет неравномерно-волнистую линию очертаний зерна с внутренней 
стороны.

При боковом положении зерна угол, образованный линией очертаний 
воздушных мешков и спинной части тела, близок к прямому, что 
делает эту форму сходной с пыльцой Pinus sibirica (Моносзон-Смо- 
лина, 1949). Но небольшой размер пыльцы и сильно выраженная 
бугорчатость экзины на спинной части зерна сближают этот вид зерен 
по морфологическим признакам с пыльцой Pinus ponderosa D o u g l .  
(табл. II, рис. 28).

Размер зерна: по большей оси (включая воздушные мешки) в боковой 
проекции — 62 |а, по меньшей оси (через тело) — 34 ja, диаметр мешков 
29—84 [а. Цвет бурый.

Родина Pinus ponderosa D o u g l . — запад Северной Америки. Растет 
на высоте 1400—2600 м на сухих склонах и в долинах с песчаной и сугли
нистой каменистой почвой.



Образует леса чистые или с примесью Pinus Lambertiana, Pseudotsu- 
ga и Abies. Засухоустойчивое дерево, развивается лучше всего на откры
тых солнечных местах. Любит легкие суглинистые почвы, не переносит 
сильного увлажнения.

С е к ц и я  Т а е  d а 

P inus  aff. rigida  M i l l .  (?)

Табл. II, рис. 23

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, строение обычное 
для Pinaceae, с двумя воздушными мешками, которые образуются выро
стами экзины.

Форма тела пыльцевого зерна близка к шарообразной, несколько 
уплощена на брюшной поверхности.На некоторых зернах в этой области 
намечается едва заметная борозда. Воздушные мешки крупные, почти 
правильной шарообразной формы. Прикрепляются к телу суженными 
участками. Места прикрепления мешков расположены по бокам тела. 
Углы, образованные в месте пересечения линиями внешних очертаний 
воздушных мешков и внешних очертаний тела, значительно более острые, 
чем у пыльцевых зерен Pinus секции Strobus.

Экзина мешков имеет ясно выраженную крупносетчатую структуру. 
Тело снабжено экзиной крупнозернистой и утолщенной, мелкобугристой 
на спинной поверхности зерна.

Экзина спинной части зерна имеет ясно выраженную поперечную 
исчерченность, которая на поверхности проектируется мелкоточечным 
рисунком.

Приближенные размеры зерна: по большей оси (включая мешки) 
91,6 }а, длина те л а— 51,6 р, ширина те л а— 47,6 р, ширина меш
ка —47 |х.

Из пыльцевых зерен современных растений больше всего сходных 
черт имеет с пыльцой Pinus rigida M i l l .  (табл. II, рис. 29), относящей
ся к секции Taeda.

Родина — восток Северной Америки. Произрастает на низменностях, 
любит песчаную или заболоченную почву. Встречается на Украине. 
В засушливых районах расти не может (Деревья и кустарники СССР, 
1949).

С е к ц и я  Р и  p i t  у s 

P inus  aff. pinaster S o l .

Табл. Ill, рис. 30

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное. Состоит из основного 
зрена, или тела, и двух воздушных мешков, представляющих собой округ
лые полые выросты экзины, прикрепленные к телу зерна широкими 
основаниями.

Тело зерна имеет округло-эллипсоидальную форму. Спинная (внешняя) 
часть выпуклоокруглая, брюшная (внутренняя) — несколько вытянутая 
и суженная.

Пыльцевое зерно в полярной проекции имеет очертания сильно вы
тянутого эллипса (несколько напоминает очертания зерен Pinus ри- 
mila) с едва заметными углублениями в местах прикрепления воздушных 
мешков к телу.



Поверхность пыльцевого зерна гладкая в области воздушных мешков 
и слабобугорчатая с неравномерным распределением бугорков в области 
тела. Вызвано это тем, что экзина на спинной поверхности тела несколько 
утолщена и отслаивается в виде куполовидного поднятия. В том случае, 
когда пыльцевое зерно наблюдается в боковом положении, отслоение это 
намечается в виде панцыря, который в некоторых случаях и принимается 
за отдельное образование — «щит» при описании хвойных (Гладкова, 
Гричук, Заклинская и др., 1950).

Экзина зерна состоит из трех слоев. Верхний, или эктэкзина,— тон
кий, облекающий и тело, и мешки зерна. Средний, или мезэкзина,— не
равномерный по структуре и толщине. Мезэкзинный слой тела сильно 
утолщается на спинной поверхности тела и имеет поперечную исчерчен- 
ность, хорошо заметную в проекции при боковом положении зерна. Утол
щение это сходит на нет к брюшной и боковым поверхностям тела.

Мешки имеют своеобразное строение мезэкзины, повидимому, подоб
ное тому, которое наблюдалось М. X . Моносзон-Смолиноц (1949),— 
наличие особых шнуровидных выростов, образующих своего рода сетку, 
которая и проектируется на поверхности мешка в виде крупно- и мелко- 
сетчатого рисунка.

Характерной особенностью пыльцы данного вида является то, что 
сетка рисуется не в виде двойной линии, как у прочих Pinaceae, а в виде 
целого ряда точек (при 600-кратном увеличении это хорошо заметно). 
Повидимому, подобное строение экзины воздушных мешков характерно 
для пыльцы всех Pinus секции Eupitys (?). На спинной части тела пыльцы 
наблюдается отверстие, подобное норовому.

Размер зерна в спинном положении по большей оси — 95,2 р, по 
меньшей — 68,0 р. Ширина «оторочки» тела, образованной спроектиро
ванным утолщением и отслоением экзины,— 13,5 р.

Цвет пыльцевого зерна в значительной мере зависит от способа обра
ботки горной породы, из которой извлекалось зерно. При обработке 
уксусным ангидридом пыльцевые зерна окрашиваются в буроватые тона, 
при щелочной же обработке они обычно окрашены в зеленовато-серые 
тона большей или меньшей интенсивности.

Из известных нам современных представителей семейства Pinaceae 
описанная выше пыльца имеет больше всего сходства с пыльцой Pinus 
pinaster S o l .  (сосна приморская из секции Eupitys) (табл. II, рис. 41).

Родина — Средиземноморская область и южная часть европейского 
побережья Атлантического океана (Португалия, Сардиния* Корсика), 
а также Северная Африка в нижнем приморском поясе по берегам моря. 
Селится на песчаных дюнах и по склонам гор на свежих глинистых поч
вах. Наиболее благоприятен влажный морской климат.

P in u s  aff. silvGStris L.

Табл. Ill, рис. 31

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехкамерное, состоит из основного 
зерна, или тела, и двух воздушных мешков, представляющих собой округ
лые полые выросты экзины, прикрепленные к телу зерна суженным осно
ванием, в отличие от Pinus секции Cembrae или Strobus.

Тело зерна имеет округло-эллипсоидальную форму. Очертания со 
спинной или брюшной стороны— эллипсоидальные, в боковой проек
ции — округло-трапециевидные.

Угол, образованный внешним краем тела зерна и внешним краем 
воздушных мешков в месте их прикрепления к телу, острее, чем у пыльцы 
секции Strobus или Cembrae.



Поверхность пыльцевого зерна гладкая как в области тела, так и 
в области воздушных мешков. Рисунок поверхности тела неравномерный 
мелкоточечный, вследствие того, что экзина имеет зернистую структуру. 
Рисунок же воздушных мешков мелкосетчатый, обусловленный особой 
структурой экзины в виде шнуровидной сетки мезоэндэкзинного слоя 
{см. описание у М. X . Моносзон-Смолиной, 1949).

Экзина зерна трехслойная, причем на спинной поверхности она до
вольно сильно утолщается, что в боковой проекции обусловливает наличие 
утолщенного края с ярко выраженной поперечной штриховатостью, явля
ющейся проекционным изображением поперечных канальчиков (?), про
низывающих экзину.

Утолщение экзины на спинной поверхности гораздо менее значитель
но, чем у пыльцы сосен секции Strobus. Экзина не отслаивается, и поэтому 
ни панцыря, ни гребня у пыльцы этого вида нет.

Размеры зерна по большей оси 64 р, по меньшей оси (через тело) 24 р. 
Ширина воздушных мешков 47 р, длина тела (большая ось) 54 р.

Аналогом может служить Pinus silvestris (табл. I ll ,  рис. 42), описанная 
М. X . Моносзон-Смолиной (1949) и другими авторами.

СЕМЕЙСТВО TAXODIACEAE

Род S e q u o ia  End 1.— Секвойя

Sequoia sp.

Табл. Ill, рис. 32а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, однопоровое.
Форма зерна бобовидно-эллипсоидальная. В боковой проекции очер

тания зерна близки к эллипсоидальным. Внешняя линия очертаний 
неровная, волнистая. Экзина двуслойная. Эктэкзина тонкая, нежная, 
прозрачная, слегка бугристая, причем бугристость мелкая и распреде
лена неравномерно. К эндэкзине она не прилегает вплотную, а образует 
свободно лежащие, неравномерно распределяющиеся складки, напоми
нающие нечто вроде чехла. Эндэкзина гладкая и плотная. Пора круглая, 
расположена на спинной стороне зерна. Размер норового отверстия 
достигает 4 jx, апертура (внешнее отверстие поры) образована эктэкзиной. 
Эндэкзина образует конусообразный выступ через поровое отверстие, 
который чаще всего несколько согнут. За контуры зерна выступ экзины 
выходит редко (в проекции), скрываясь за отслаивающейся эктэкзи
ной.

Размер зерна на большей оси до 40,8 р, по меньшей — 27,2 jx.
От пыльцы Sequoia sempervirens отличается отсутствием шипиков 

эктэкзины и величиной, несколько превышающей величину первой, 
а также характерно отслаивающейся эктэкзиной и более светлой окра
ской зерна. По последним двум признакам пыльца Sequoia sp. несколько 
напоминает пыльцу Taxodium, в тех случаях, когда последняя не деформи
рована трещиной.

Sequoia aff. sempervirens Е n d 1.

Табл. Ill, рис. 33a, б, в

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, однопоровое.
Форма зерна близка к бобовидной. В боковой проекции очертания 

близкие к эллипсоидальным с неровной внешней линией.



Экзина двуслойная. Эктэкзина тонкая, нежная прозрачная, неравно
мерно мелкошиповатая. Поровое отверстие образовано эктэкзиной, энд- 
зкзина большей частью выступает через поровое отверстие в виде конусо
образного выступа, который в большинстве случаев несколько сгибается. 
Диаметр поры достигает 4 р, длина выступа 4—6 р. В области порового 
отверстия экзина часто образует складку, которая при различных пово
ротах зерна иногда скрывает поровое отверстие и вырост эндэкзины.

Размер зерна по меньшей оси до 25 р, по большей—  до 34 р. Эти раз
меры могут варьировать в пределах: по меньшей оси от 24 до 30 р, по 
большей — от 30 до 37 р, в зависимости от того, как расположено зерно 
и насколько смята его экзина.

Цвет зерна бурый.
Из пыльцы известных нам современных растений морфологически 

сходна с пыльцой вида Sequoia sempervirens (табл. I l l ,  рис. 43 и 44 а, 
б, в), описанной у В. В. Зауер (Гладкова, Гричук, Заклинская и др.,
1950) и Г. Эрдтмана (Erdtman, 1943).

Родина растения — Тихоокеанское побережье Северной Америки, при
брежные горы. Встречается на свежих аллювиальных почвах долин. 
Иногда селится на почвах горных склонов. Спутники его — Picea falcata, 
Tsuga heterophylla, Abies grandis, Pseudotsuga taxifoliaf Ckamaecyparis 
Lawsoniana.

Климат, в котором оно произрастает, океанический, умеренно теплый.

Род Taxodium  R i c h , — Болотный кипарис 
Taxodium  sp. [aff. distichum  (L.) R ich .]

Табл. Ill, рис. 34a, 6

Пыльцевое зерно однопоровое, безбороздное. Очертания — окруж
ность, иногда рассеченная по диаметру.

Пыльцевое зерно в ископаемом состоянии всегда рассечено глубокой 
трещиной, начинающейся от центра зерна и глубже. В том случае, когда 
трещина не очень глубока, в основании ее заметен выступающий в виде 
бугорка вырост эндэкзины.

В боковой проекции зерно представляется (в случае глубокой трещины) 
состоящим из двух полушарий, соединенных у одного из полюсов.

Экзина двуслойная, тонкая; внешний слой ее снабжен мелкой редкой 
шиповатостью. Величина диаметра зерна колеблется от 38 до 48 р. Цвет 
темнобурый. Пыльца описана у В. В. Зауер (Гладкова, Гричук, Зак
линская и др., 1950), Г. Эрдтмана (Erdtman, 1943), Р. Потоние (Potonie, 
1934), Ф. Тиргарта (Thiergart, 1940) и др.

Из современных растений описанная форма близка к пыльце Taxo
dium distichum (L.) R i c h .  (табл. I l l ,  рис. 45a, б).

Родина растения— Северная Америка (Луизиана, Техас, Арканзас 
и др.). Селится по берегам рек, по болотам. Предпочтительно на влажной 
почве. Живет от 500 до 4000 лет.

Род Cryptomeria D o n . — Криптомерия 
Cryptomeria  sp.

Табл. Ill, рис. 35

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, однопоровое.
По внешнему облику сильно напоминает пыльцу Sequoia sempervirens, 

но меньше размером и с более резкой границей, прерывающейся у 
порового отверстия эктэкзины, заметной в боковой проекции. Выступ



эндэкзины в области поры значительно крупнее,чем у Sequoia sempervi- 
rens, и сильно загнут. Шиповатость резко выражена.

Размеры зерна от 26 до 27 ji. Возможны отклонения в сторону умень
шения диаметра.

Из пыльцы современных растений наибольшее сходство имеет описан
ная Г. Эрдтманом (Erdtman, 1943) пыльца Cryptomeria japonica, а также 
Cryptomeria sp., описанная В. В. Зауер (Гладкова, Гричук, Заклинская 
и др., 1950) (табл. III, рис. 46).

Cryptomeria japonica известна только в горах южной Японии, в поло
се влажного климата, растет в смеси с Thuja japonica, Thujopsis dolabratay 
Abies firma, Tsuga, Chamaecyparis и с широколиственными породами.

СЕМЕЙСТВО CUPRESSACEAE —КИПАРИСОВЫЕ

ПОДСЕМЕЙСТВО THUJOIDEAE -  Т У ЕВЫ Е

Род Thuja  M e n r i e s i i  D o u g l . — Туя 

Thuja  aff. occidentalis L.

Табл. Ill, рис. 36

Пыльцевое зерно одноклеточное, подобно прочим Cupressaceae. Окрас
ка несколько темнее, чем у прочих видов этого семейства. Зерно всегда 
рассечено глубокой трещиной. Размер зерна 37 р. Пыльца описанного 
вида по морфологическим признакам более всего напоминает пыльцу 
современной Thuja occidentalis. Расхождения имеются в величине и скульп
туре поверхности, в меньших размерах Пыльцы и в наличии эктэкзины 
с мелкими бугорками. Однако общий характер пыльцевого зерна позво
ляет отнести его к роду Thuja и, предположительно, к виду Thuja occi
dentalis (табл. I l l ,  рис. 47а, б).

Родина Thuja occidentalis — восточная часть Северной Америки, зона 
хвойных и хвойно-широколиственных лесов. Селится по болотам, извест
ковым почвам, по берегам рек и озер. Растет совместно с Fraxinus nigra, 
Picea mariana, Abies balsamea, Betula lutea, Acer rubrum и др.

Род Libocedrus E n d l . — Речной кедр

Libocedrus  aff. macroHepis B e n  th. et H o o k .

Табл. Ill, рис. 37

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, одноиоровое. Форма 
зерна сферическая, в очертаниях — окружность (идеальная форма). 
Часто зерно встречается в смятом виде и тогда несколько напоминает 
пыльцу секвойи.

Экзина двуслойная. Эктэкзина очень тонкая и нежная, прозрачная, 
собрана неравномерно располагающимися складками. Это обстоятельство 
обусловливает неровную внешнюю линию очертаний зерна.

Эндэкзина более плотная, бесструктурная. Поровое отверстие образо
вано эктэкзиной и внешним слоем эндэкзины. Диаметр норового отвер
стия 3 или 4 jx. Сквозь поровое отверстие выступает конусообразный 
вырост (аналогично пыльце Taxodiaceae), облеченный мембраной (внут
ренний слой эндэкзины?). Конусообразный вырост, в отличие от выроста 
у пыльцы Taxodiaceae, не согнут и значительно короче (от 1,5 до 2,5 р).

Размеры зерна колеблются от 34 до 36 р. Цвет зерна светлобурый.



Из пыльцы современных растений большое морфологическое сходство 
с вышеописанной пыльцой имеет Libocedrus macrolepis (табл. I ll, рис. 48а, 
б,в).

Родина— Северная Америка. Растет совместно с Pseudotsuga, Thuja 
plicata, Sequoia gigantea, Pinus ponderosa обычно по речным долинам, 
на легких известковых почвах.

ПОДСЕМЕЙСТВО CUPRESSOIПЕЛЕ — КИПАРИСОВЫЕ

Род C u p re ssu s  (Т о urn .) L .— Кипарис 

Cupressus sp. (aff. lusitanica  M i l l . )

Табл. Ill, рис. 38

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, однопоровое (?).
В ископаемом виде всегда рассечено глубокой трещиной, подобно 

Taxodium. При наличии трещины поровое отверстие наблюдать нельзя, 
так как трещина поражает и его.

Зерно слабо окрашено, облечецо в тонкую однослойную экзину. По*- 
верхность гладкая, лишенная каких-либо выростов. Размер зерна от 25 
до 28 р. Внешне зерно сходно со спорами равнинных видов зеленых 
мхов. Всегда деформировано вследствие того, что экзина собирается в 
складки. Так как пыльца всех Cupressaceae весьма сходна между собой, 
видовые различия установить трудно.

Из известной пыльцы Cupressaceae. морфологически наиболее сходной 
является пыльца Cupressus lusitanica (табл.I ll ,  рис. 49а, б, в) и Chamaecy- 
paris (табл. Ill, рис. 50а, б, в), но от последней описанная нами форма 
отличается большей величиной. Условно мы решаемся считать ее анало
гом Cupressus lusitanica.

Родина Cupressus lusitanica — восточная часть Северной Америки. 
Произрастает в зонё хвойных и хвойно-широколиственных лесов, в боло
тах, на известковых почвах, а также по берегам рек и озер.

Род C h a m a e c y p a r is  S p a c h .— Кипарисовик 

Chamaecyparis sp.

Табл. Ill, рис. 39

Пыльцевое зерно одноклеточное,однобороздное (по борозде трещина).
По внешнему облику весьма сходно со всеми Cupressaceae. Пора обычно 

не видна вследствие того, что экзина разомкнута глубокой трещиной и 
зерно представляется в виде двух полуокружностей, несколько вытяну
тых по одной из осей, соединенных у одного из полюсов.

Экзина однослойная, гладкая, бесструктурная.
Размер зерна 17 р.
Морфологически сходна с пыльцой Chamaecy paris Lawsoniana A n d г. 

P a r i . ,  описанной автором из гербарного материала (табл. III, рис. 
50а,б, в). Однако настаивать на принадлежности к данному виду трудно, 
так как различия в строении пыльцы рода Chamaecyparis еще недостаточ
но установлены и известных в литературе описаний пыльцы различных 
видов Chamaecyparis очень мало. Поэтому аналог приводится условно, 
принимая во внимание лишь общее сходство с пыльцой Chamaecyparis 
Lawsoniana, известной нам по гербарному материалу.

Родина— Chamaecyparis Lawsoniana— Северная Америка.



КЛАСС MONOCOTYLEDONES — ОДНОДОЛЬНЫЕ 

СЕМЕЙСТВО SPARGANIACEAE — ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

Род Sparganium L. — Ежеголовник 
Sparganium  sp.

Табл. Ill, рис. 40а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, однопоровое.
Форма шарообразная, в проекции имеет очертания почти правильной 

окружности. Поровое отверстие с круглой апертурой (выходное отвер
стие) диаметром от 2 до 3 р.

Экзина тонкая, однослойная (возможно, что второй, внутренний слой 
экзины не просмотрен). Поверхность экзины украшена мелкими, правиль
ными по форме и очертаниям ямками-лаку нами, которые создают правиль
ный мелкосетчатый рисунок на поверхности зерна. В полярной проек
ции лакуны прекрасно наблюдаются по наличию своеобразного остро
угловатого рисунка внешней линии очертаний (табл. III, рис. 51а, б). 
Происходит это от того, что углубления близко прилегают друг к другу 
и промежутки между ними имеют вид конусообразных выступов.

Размер зерна 23—24 jjl. Цвет бледный зеленовато-серый.
Остатки Sparganiaceae встречены с мелового возраста.
Пыльца третичных Sparganiaceae описана у Р. Вудхауза (Wodehouse, 

1932). Несколько видов пыльцы Spagranium описаны в руководстве 
«Пыльцевой анализ» (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 1950). В общем 
строение ископаемого пыльцевого зерна имеет очень много сходства с 
пыльцой современных Sparganium , отличаясь от них лишь более округ
лой формой. Но наблюдая только современные аналоги, мы не можем 
дать определения вида, ограничиваясь определением до рода.

СЕМЕЙСТВО POTAMOGETONACEAE — РДЕСТОВ ЫЕ

Род Potamogeton L .— Рдест 
Potamogeton  aff. crispus L.

Табл. IV, рис. 52 а,б

Пыльцевое зерно округло-эллипсоидальное, одноклеточное, одно
бороздное, беспоровое.

Очертания в боковой проекции — эллипс, приближающийся к окруж
ности, в полярной проекции — правильная окружность.

Экзина однослойная, неравномерно мелко- и слабобугорчатая, что 
сказывается на неровной линии очертаний.

Поверхность, в зависимости от высоты поднятия тубуса, может представ
ляться: 1) при самом низком стоянии тубуса— мелкосетчатой (линия очер
таний оснований бугорков); 2) при среднем стоянии тубуса— мелкобугор
чатой или кольчатой; 3) при высоком стоянии тубуса — крупноточечной 
(проекция вершинок бугорков). Зародышевая борозда выражена слабо.

Пыльца Potamogetonaceae из третичных отложений описана Р. Вуд- 
хаузом (Wodehouse, 1932). Свежая пыльца охарактеризована Г. Эрдт- 
маном (Erdtman, 1943), Е. Д. Заклинской (Гладкова, Гричук, Заклин
ская и др., 1950).

По морфологическому строению пыльца описанного вида очень близка 
к пыльце Potamogeton crispus (табл. IV, рис. 73а, б).

Potamogetonaceae — древнее семейство, остатки его встречаются 
с верхнего мела. Potamogeton crispus — обычное водное растение.



КЛАСС DICOTYLEDONES — ДВУДОЛЬНЫЕ

СЕМЕЙСТВО SALICACEAE — ИВОВЫЕ

Род Salix L. — Ива

Табл. IV, рис. 53а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, беспоровое, сферои
дальное, несколько вытянутое по одной из осей. Зародышевые борозды 
неглубокие клиновидно-полукруглого сечения, начинаются отступя от 
полюсов. Эктэкзина снабжена мелкими плоскими лакунами, которые 
в проекции изображаются в виде тонкой сетки, характерной для всех 
видов Salix .

Размер зерна 21 jx. Зерно, вследствие того что оно сильно вытянуто 
по одной из осей, обычно встречается на препаратах в боковом положении.

Цвет зерна бледный зеленовато-серый.
В связи с тем, что пыльца современных Salicaceae еще недостаточно 

изучена, затруднительно назвать аналогов среди современных видов 
(табл. IV, рис. 74а, б).

СЕМЕЙСТВО MYRICACEAE — ВОСКОВНИКОВЫЕ 

Род Myrica  L. — Восковник 

M yrica  aff. gale L.

Табл. IV, рис. 5«4

Пыльцевое зерно чечевицеобразное, несколько вытянутое по трем 
направлениям в одной плоскости, за счет чего в полярной проекции имеет 
треугольные очертания.

По внешнему виду сильно напоминает пыльцу Corylus и при невни
мательном наблюдении не отличима от него.Но несмотря на большое сход
ство, можно найти и достаточно характерные черты в морфологии зерен 
для полного различия их.

Пыльца Myrica также имеет двуслойную экзину, но в области поровых 
отверстий внутренний слой экзины — эндэкзина — прерывается гораздо 
раньше, чем эктэкзина, при этом внутренняя поверхность ее заканчи
вается угловатым выростом в виде шипиков, обращенных внутрь. Это 
является одним из наиболее характерных признаков, отличающих пыльцу 
Myrica от пыльцы Corylus.

Размер зерен колеблется в пределах 23—25 jx.
Пыльца Myrica описана у г. Эрдтмана (Erdtman, 1943) (табл. IV, 

рис. 75), а также и у ряда авторов, упомянутых выше. Пыльца Myrica 
неоднократно отмечалась разными авторами в спектрах третичной пыльцы.

По внешнему облику и размерам приведенная нами пыльца Myrica 
весьма похожа на пыльцу Myrica gale L.

Myrica gale распространена в Азии и в северной и западной Европе.

M yrica  sp.

Табл. IV, рис. 55

Пыльцевое зерно по своему строению аналогично пыльце Myrica 
gale и Myrica coralinensis (по Эрдтману), но значительно превышает ее 
размером, достигая 30 р в диаметре.



СЕМЕЙСТВО JUGLANDACEAE -  ОРЕХОВЫЕ 

Род Pterocarya К u n t h. — Лапина 

Pterocarya  sp. [aff. fraxinifolia  ( L a m. )  S p a c h . j

Табл. IV, рис. 56

Пыльцевое зерно округло-чечевицеобразной формы. Очертания — 
почти правильный шестиугольник с порами по углам.

Экзина однослойная, гладкая, тонкая (от 1 до 2 р), имеет Мелкозерни
стую структуру, обусловливающую едва заметный мелкоточечный рису
нок на поверхности зерна. В некоторых случаях экзина сминается в склад
ки, отчего зерно теряет свои первоначальные очертания.

В области норовых отверстий экзина слегка утолщена, что прекрасно 
видно в полярной проекции зерна (положение, в котором зерно обычно 
встречается в препарате).

У данного вида шесть пор. Поры бескамерные. Отверстие поры (апер
тура) круглое, в поперечном сечении лакунообразное. Диаметр поровых 
отверстий не превышает 3—4 [х. Окраска зерна светло- или буровато
серая при ангидридной обработке. Диаметр зерна обычно от 34 до 40 jx.

Пыльца Pterocarya описана Г. Эрдтманом (Erdtman, 1943), Р. Вуд- 
хаузом (Wodehouse, 1932), Р. Потоние (Potonie, 1934), Ф. Тиргартом 
(Thiergart, 1940), Е. Д. Заклинской (in litt.) и другими авторами.

Видовые признаки пыльцы Pterocarya трудно различимы. А. Н. Кри- 
штофович указывает,, что Pterocarya (листья, плоды) известна с сеномана 
до плиоцена в Азиатской и Европейской частях СССР.

Для сравнения видовых отличий приводим иллюстрацию Pterocarya 
stenoptera (табл. IV, рис. 76, по Заклинской) и Pterocarya fraxinifolia 
(табл. IV, рис. 77, по Эрдтману).

Род Cary а N u tt. — Гикори 

Cavya  sp.

Табл. IV, рис. 57

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, трех- или четырехпо- 
ровое, округло-эллипсоидальное, очертания его — окружность или не
правильный эллипс.

Поверхность экзины гладкая или неясно мелкобугорчатая, толщина 
экзины до 3 |i. Экзина двуслойная. Эктэкзина несколько толще эндэкзины, 
имеет крупнозернистую структуру, вследствие чего на поверхности зерна 
образуется крупноточечный рисунок. В области поровых отверстий 
экзина резко обрисовывается, образуя круглые или несколько вытянутые 
норовые отверстия, слегка сдвинутые от диаметра внутрь. Поэтому, на
блюдая Сагу а, никогда не удается видеть одновременно разрез всех трех 
(или четырех) пор. Диаметр порового отверстия 1,5—2 {х. Окраска зерна 
обычно темнобурая. Размер зерна колеблется от 37,4 до 40 fx. Пыльца 
рода Сагуа описана рядом авторов (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 
1950) (табл. IV, рис. 78), Р. Вудхаузом (Wodehouse, 1932), Ф. Тиргартом 
(Thiergart, 1940), но до сих пор различия между пыльцой различных 
видов Сагуа не установлены, поэтому от определения до ви;1а приходится 
воздержаться (аналога не приводится).

Родина растений рода Сагуа — Северная Америка.



Род E n g e lh a r d t ia  L e s c  h e n . — Энгельгардтия

Табл. IV, рис. 58

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, трехпоровое, угловато
эллипсоидальное, в полярной проекции округло-треугольное. Очертания
ми несколько напоминает пыльцу Corylus или Myrica. Экзина довольно 
толстая для небольшой величины зерна (до 2 р). У краев норовых отвер
стий она резко обрывается, несколько загибаясь внутрь и образуя углуб
ление поры.

Поры расположены по диаметру в одной плоскости на разных расстоя
ниях. Поровые отверстия имеют округлые очертания, резко выделяются 
в полярной проекции, в которой чаще всего встречается зерно, вследствие 
того, что оно несколько сплюснуто по одной из осей.

Диаметр зерна (в полярной проекции) от 17 до 20,5 р. От пыльцы 
Betula, Corylus и Myrica пыльца Engelhardtia отличается: 1) строением 
пор (поровые отверстия образованы экзиной без утолщений); 2) размерами 
(диаметр пыльцевого зерна значительно меньше, чем у Betula, Corylus 
и Myrica — не свыше 20,5 р, в среднем 18 р);3) очертаниями (очертания 
Engelhardtia приближаются большей частью к треугольным с тупосрезан- 
ными углами).

Пыльцу Engelhardtia описывали многие авторы: Н. Д. Радзевич (Глад
кова, Гричук, Заклинская и др., 1950), Г. Эрдтман (Erdtman, 1943), 
Р. Потоние (Potonie, 1934), Р. Вудхауз (Wodehouse, 1932); Ф. Тиргарт 
(Thiergart, 1940). Для сравнения приводим рисунок (табл. IV, рис. 79) 
пыльцы Engelhardtia Wallichiana L i n d 1.

Род Engelhardtia существовал в третичных флорах в Европе и Азии. 
А. Н. Криштофович (1941) отмечает присутствие остатков этого растения 
в плиоцене на юге Франции.

Род JP la ty c a ry a  S ie b .  et Z u c c .— Платпкария 

Platycarya  aff. strobilaceae Sieb . et Zucc.

Табл. IV, рис. 59a, 6

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, трехпоровое. Пыльца 
Platycarya резко отличается от описанных выше трехпоровых форм как 
по строению зерна, так и по окраске.

Форма зерна треугольно-округлая. Очертания близки к треугольнику 
с дугообразными сторонами и треугольными (опрокинутыми вершинами 
к центру) выемками в области борозд.

Борозды отходят радиально от самого центра зерна. Сечение борозд 
конусообразное. Борозды неглубокие.

Экзина тонкая, прозрачная. Линии краев борозд просвечивают через 
толщу тела экзины, что придает своеобразие пыльцевому зерну, будто 
бы разделенному на секторы.

Поры расположены в центре борозд. Диаметр зерна от 16 до 19 р, чаще 
встречаются зерна диаметром 19 р.

Из пыльцы современных растений морфологически сходна с описанной 
пыльца Platycarya strobilaceae (табл. IV, рис. 80а, б, в).

Пыльца описана у Н. Д. Радзевич (Гладкова, Гричук, Заклинская и 
др., 1950), Ф. Тиргарта (Thiergart, 1940) и др. 6
6  Труды ИГН, вып. 142 81



Род Betula L .— Береза 

Betula  aff. nigra  L. (?)

Табл. IV, рис. 60

Пыльцевое зерно имеет строение, обычное для пыльцы Betula. Оно 
сфероидально-чечевицеобразное, безбороздное, трехпоровое, в очертаниях 
округло-треугольное.

Поры расположены симметрично по диаметру. Размер зерна от 27,2 
до 28—29 ja.

Сходна с Betula nigra L. (Wodehouse, 1932) (табл. IV, рис. 81).

Betula  sp. (aff. pubescens E h r h . )

Табл. IV, рис. 61

Пыльцевое зерно имеет строение, подобное предыдущему, но экзина 
тонко гранулирована и имеет нежную мелкоточечную структуру. Диаметр 
зерна не превышает 23 р.

Сходна с Betula pubescens (Wodehouse, 1943).

Betula  sp. (aff. verrucosa  Eh r h . )

Табл. IV, рис. 62

Пыльцевое зерно подобно описанным выше, но экзина сильно минера
лизована и строение ее поэтому затушевано. Размер зерна 26 jx. Диаметр 
норовых отверстий 3 р.

Сходна с Betula verrucosa (табл. IV, рис. 82).

Род Alnus G a e r t n . — Ольха

Табл. IV, рис. 63

Пыльцевое зерно сфероидально-чечевицеобразное, безбороздное, ше- 
стипоровое. Очертания — правильный шестиугольник с порами, распо
ложенными по шести углам.

Экзина в области норового отверстия расщепляется, утолщается и 
несколько (наружный слой) отгибается наружу.От поры к поре протяги
ваются характерные дужки (arci). Поровые отверстия круглые, мелкие 
(от 1 до 2 р). Пора камерная.

Размер зерна не превышает 27—28 р. Цвет зерна бледный желтовато- 
серый.

Пыльца описана Р. Потоние (Potonie, 1934) и Ф. Тиргартом (ТЫег- 
gart, 1940). Современных аналогов нет. Пыльца неоднократно встречалась 
в третичных (преимущественно миоценовых) отложениях (табл. IV, 
рис. 83).

Alnus  sp. [aff. rugosa  (D u R о i) S p г g.]

Табл. IV, рис. 64

Пыльцевое зерно подобно всем Alnus, но поровые отверстия имеют 
несколько отличное строение. В принципе это те же камерные поры, но 
расщепление экзины выражено более ярко и поэтому совершенно ясно 
выступает камерное строение поры.



Эктэкзина более толстая, чем у прочих Alnus. Размер зерна около 27 ц. 
Диаметр пор около 3 jx. Цвет зерна обычный для всех Alnus.

Свежая пыльца Alnus rugosa описана Н. Д. Радзевич (Гладкова, Гри- 
чук, Заклинская и др., 1950) и Г. Эрдтманом (Erdtman, 1943) (табл. IV, 
рис. 84).

Alnus  aff. incana  L.

Табл. IV, рис. 85

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, четырехпоровое, сфе- 
роидально-чечевицеобразное.

Зародышевые поры расположены симметрично по большему диаметру. 
Экзина двуслойная. Эктэкзина — более толстая, чем эндэкзина. В обла^ 
сти норовых отверстий ясно выражено расщепление двух слоев экзины, 
при этом внешний слой ее сильно утолщается и несколько приподнимается 
наружу, отчего очертания зерна в полярной проекции становятся четырех
угольными.

Поверхность зерна нежно-мелкоточечная, что вызвано мелкозернистой 
текстурой эктэкзины. От одного норового отверстия к другому протяги
ваются характерные для пыльцы AInus дужки — arci. Пыльцу Alnus описы
вали Н. Д. Радзевич (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 1950), Р. По- 
тоние (Potonie, 1934), Р. Вудхауз (Wodehouse, 1932), Г. Эрдтман (Erdt
man, 1943) и др. 0

Приведенный аналог — см. табл. IV, рис. 85.

Род Corylus L .— Лещина

Corylus  aff. avellana  L.

Табл. IV, рис. 66

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, трехпоровое. По форме 
сходно с пыльцой Betula, Ostrya, но имеет более треугольные очертания.

Экзина двуслойная, общей толщиной до 2 jx. Расщепления экзины в об
ласти норового отверстия не наблюдается. Поровые отверстия (диаметром 
2 р.) образованы несколько утолщенным краем экзины. Расположены поры 
симметрично и в одной плоскости. Размер зерна от 25 до 30 р., иногда 
достигает 34 jx.

Пыльца описана Н. Д. Радзевич (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 
1950), Р. Вудхаузом (Wodehouse, 1932) и др. Приведенный аналог см. 
табл. IV, рис. 86.

Род Carplnus L .— Граб

Carpinus orientalis M i l l .

Табл. IV, рис. 67

Пыльцевое зерно сфероидальное, безбороздное, трех- и четырехпоро
вое. Очертания близки к окружности, с небольшими выступами в трех 
или четырех точках (места выхода норовых отверстий), отчего в очерта
ниях имеет некоторое сходство с пыльцой березы и ольхи.

Экзина однослойная, тонкая, в области поровых отверстий несколько 
отгибается наружу. При сильном поднятии тубуса в проектном изобра
жении норового отверстия намечается нечто подобное расщеплению экзи
ны. Это явление наблюдается не у всех зерен. Размер зерна около 30 jx, 
иногда достигает 35 jx. Диаметр норового отверстия около 2 jx.



Из современных аналогов можно привести пыльцу Carpinus orienta- 
lis, описание которой имеется у Н. Д. Радзевич (Гладкова, Гричук, За- 
клинская и др., 1950) (табл. IV, рис. 87 а, б). Отличается несколько боль
шим размером.

Произрастает в средней и южной Европе и Передней Азии.

I . Carpinus aff. betulus L.

Табл. IV, рис. 68а

Пыльца этого вида встречается двух типов.
Пыльцевое зерно сфероидальное, в проекции очертания несколько 

угловаты в связи с наличием выпуклостей в области лоровых отверстий. 
Зерно четырех- или трехпоровое. Экзина тонкая,повидимому однослойная, 
заметен только один слой ее. В области пор экзина несколько отгибается 
наружу. Структура экзины мелкозернистая, отчего на поверхности зерна 
наблюдается слабо выраженный мелкоточечный рисунок.

Размер зерна от 34 до 40 |х. Вследствие того, что экзина очень тонкая 
(1—1,5 ц), зерно часто сминается и при этом несколько меняются его 
очертания. Цвет пыльцы обычно светлый зеленовато-бурый. От пыльцы 
Betulus orientalis отличается большей величиной.

Свежая пыльца описана Н. Д. Радзевич (Гладкова, Гричук, Заклдн- 
ская и др., 1950)/Г. Эрдтманом (Erdtman, 1943) (табл. IV, рис. 88а).

Родина растения — Европа и Передняя Азия.

II. Carpinus aff. betulus L.

Табл. IV, рис. 686

Пыльцевое зерно округлое, одноклеточное, безбороздное, пяти- или 
четырехпоровое. Экзина однослойная, тонкая, бесструктурная, толщиной 
около 2 }а.

В области лоровых отверстий экзина слегка отгибается наружу, 
образуя поровые бескамерные отверстия, характерные для пыльцы Car
pinus, описание которого неоднократно встречается в специальной лите
ратуре.

Поровых отверстий пять, иногда четыре. Расположены они несиммет
рично, так что в проекции никогда все пять пор не располагаются по 
окружности, а одна из них постоянно проектируется внутри очертания 
зерна.

Экзина тонкая и, в связи с этим, часто сминается в складки, неравно
мерно расположенные в различных направлениях.

Диаметр зерна 42—45 |х. Цвет слабозеленовато-серый до бесцветного.
Пыльца описана Н. Д. Радзевич (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 

1950) (табл. IV, рис. 886, в).

Carpinus aff. cordata  B l u m .

Табл. IV, рис. 69

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, трехпоровое, округ
лое, в проекции— окружность с выступами в трех точках выхода поровых 
отверстий.

Экзина однослойная (до 1 р.) бесструктурная, в области поровых от
верстий несколько отгибается наружу.



Размер зерна от 27 до 29 р. Цвет зерна бледный зеленовато-серый (до 
бесцветного).

Пыльца Carpinus cordata описана у Н. Д. Радзевич (Гладкова, Гри- 
чук, Заклинская и др., 1950) (табл. IV, рис. 89).

Растение распространено на Дальнем Востоке и в восточной части 
Японии и Китая.

Род O stry a  (М i с h х.) S c o p .— Хмелеграб 

Ostrya  sp. (aff. carpinifolia  S c o p . )

Табл. IV, рис. 70

Морфологически пыльца мало отличается от пыльцы растений рода 
Betula, за исключением того, что величина зерна несколько превышает 
обычные размеры, достигая 31—32 р. Расслоение экзины наблюдается 
прекрасно. Хорошо виден нежный мелкоточечный рисунок на поверхности 
зерен. Эктэкзина сильно уплотнена и потому норовое отверстие четко 
выделяется в виде округлого просвета. Величина поры не превышает Зр.

Ostrya  sp. (aff. carpinifolia  S c o p . )

Табл. IV, рис. 71

Пыльцевое зерно по форме и внешним очертаниям чрезвычайно сходно 
с пыльцой Carpinus, но в отличие от него экзина у пыльцы Carpinus дву
слойная и расщепление эктэкзины и эндэкзины достаточно ясно в области 
порового отверстия. Поверхность гладкая или неясно-мелкоточечная. 
Размер зерна 31—35 р. Описан у Г. Эрдтмана (Erdtman, 1943) (табл. IV, 
рис. 90).

Ostrya  aff. virginica  W i 11 d.

Табл. IV, рис. 72

Пыльцевое зерно более или менее сходно с пыльцой Carpinus, но эк
зина несколько плотнее. Расщепление экзины гораздо слабее, чем у пре
дыдущего зерна, повидимому вследствие того, что внешний слой ее сильно 
минерализован и непрозрачен. Рисунок поверхности зерна неясно-мел
коточечный. Размер от 20 до 23 р. От пыльцы вышеописанной Ostrya sp. 
отличается величиной (гораздо мельче) и отсутствием расщепления эк
зины. Ostrya virginica описана Н. Д. Радзевич (Гладкова, Гричук, За
клинская и др., 1950) (табл. IV, рис. 91).

Родина растения— южная Европа и Северная Америка. Ostrya — 
дерево, распространенное в местностях с средиземноморским климатом. 
Растет в лесах в смеси с дубом, липой, грабом. Приурочено к почвам из
весткового типа. В третичных отложениях отмечена рядом авторов.

СЕМЕЙСТВО FAGACEAE — БУКОВЫЕ 

Род Q u e rcu s  L .— Дуб

Querciis aff. robur  L. (?)

Табл. V, рис. 92а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, беспоровое, сферои
дальное.

Очертания —г окружность, если зерно расположено в боковой проек
ции, и трехлопастная фигура, если зерно расположено в полярной 
проекции.



Зародышевые борозды неглубокие; в сечении— полуокружность. 
В области зародышевых борозд эктэкзина выклинивается, а эндэкзина 
образует мембрану борозды.

Экзина двуслойная. Эктэкзина неравномерно-мелкобугорчатая с мел
козернистой текстурой, которая обусловливает неравномерно-мелко
зернистый рисунок на поверхности зерна.

Поверхность экзины мелкобугорчатая, что прекрасно отражается на 
внешней линии очертаний зерна, которая представляется неравномерно
мелкофестончатой .

В области центральной части зародышевых борозд на некоторых пыль
цевых зернах (более зрелых) намечается утонынение эндэкзины, иногда 
вызывающее появление норового отверстия.

Цвет зерна бурый. Размер от 30,5 до 32 ц.
Пыльца Quercus описана многими авторами, упомянутыми выше.
Из описанной нами свежей пыльцы наибольшее сходство с рассматри

ваемой формой имеет Quercus robur (табл. V, рис. 120 а, б).
Растение распространено в Европе.

Quercus aff. imeretina  S t e v .  (?)

Табл. V, рис. 93

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, беспоровое, округлое. 
В очертаниях — окружность со слабо выраженной трехлопастностыо.

Зародышевые борозды узкие, почти щелевидные, неглубокие, радиаль
но расходящиеся, далеко отступая от полюсов.

Экзина двухслойная. Эктэкзина мелкобугорчатая, плотная. Скульп
турные выросты экзины обусловливают мелкофестончатые очертания 
зерна. В бороздах эктэкзина выклинивается, и мембрана борозды образо
вана гладким и тонким слоем эндэкзины.

Диаметр пыльцевого зерна от 36 до 38 ц. Окраска зерна темнобурая.
По внешнему облику пыльца весьма сходна с пыльцой Quercus imere

tina (табл. V, рис. 121 a). Quercus imeretina теперь образует леса на Рион- 
ской и Абхазской низменностях.

Quercus aff. pubescens W i 11 d. (?)

Табл. V, рис. 94

Пыльцевое зерно по форме аналогично пыльце Quercus imeretina, 
но гораздо меньше ее (диаметр 25,5 ц). Экзина этого вида пыльцы значи
тельно тоньше (до 4 |а) и лишена мелкобугорчатых выростов.

Окраска слабая зеленовато-серая.
Из описанных нами пыльцевых зерен гербарного материала пыльца 

рассматриваемого вида морфологически сходна с пыльцой Quercus pubes
cens (табл. V, рис. 122 а, б).

Растение распространено в Европе и Азии. Встречается по берегам 
рек и заливным пойменным участкам.

Quercus aff. macranthera F i s c h .  et Me у. (?)

Табл. V, рис. 95

Пыльцевое зерно имеет строение, в общих чертах обычное для пыльцы 
Quercus. Отличительным признаком настоящего типа зерен может слу
жить тонкая однослойная экзина с неясно выраженной мелкобугорчатой 
поверхностью. Размер зерна 34—36 \а.



По внешнему облику пыльца имеет сходство с пыльцой Quercus тас- 
ranthera (табл. V, рис. 123).

Произрастает в Иране.

Род Pasania Oerst.— Пазания 

Pasania sp. [aff. cuspidata ( Th u nb . )  O e r s t . ]

Табл. V, рис. (J6a, 6

Пыльцевое зерно сфероидальное или слегка вытянутое по одной из 
осей, одноклеточное, трехбороздное, трехпоровое.

Зародышевые борозды располагаются радиально, несколько отступая 
от полюсов; рассекают зерно на три симметричные лопасти. Сечение заро
дышевых борозд полукруглое.

Экзина двуслойная. Эктэкзина гладкая, с мелкозернистой струк
турой. Эндэкзина гладкая и тонкая. В области зародышевых борозд 
эктэкзина несколько утончается, но не выклинивается. Прерывается она 
в области поровых отверстий, над апертурой (внешним отверстием) кото
рых образует выступающий край. Эти выросты экзины в боковой проек
ции имеют вид полукруглых изгибов в центральной части зародышевых 
дужек, что характерно для подобного типа зерен (Leguminosae, Anacar- 
diaceae, Castanea и др.).

Поровых отверстий три, по одному в центре каждой из зародышевых 
борозд.

Величина зерна от 20 до 22 ц. Окраска темнобурая.
Из описанных видов пыльцы современных растений морфологически 

сходна с пыльцой Pasania cuspidata (табл. V, рис. 124а,б).
Представители рода Pasania в основном распространены в Гималаях 

и Индо-Малайской области (Кемпбел, 1948).

Род Castanea M i l l . — Каштан

Castanea sp.

Табл. V, рис. 97а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, трехпоровое.
По форме подобно большинству пыльцевых зерен — округло-эллип

соидальное, сильно вытянутое по большей оси и потому почти всегда 
располагающееся в поле зрения в боковой проекции.

Очертания в боковой проекции— овально-продолговатые, в поляр
ной — округло-трехлопастные.

Зародышевые борозды расположены симметрично, далеко отступая 
от полюсов. Сечение борозд клинообразное. Зародышевые поры круглые, 
сечение около 1 р, располагаются в центре зародышевых борозд. Поровые 
отверстия образованы внешним слоем экзины, которая несколько высту
пает над внутренним отверстием поры, что в полярной проекции выражено 
выступами экзины, в боковой — характерными выемками в дужках 
экзины, в виде неполных окружностей. Поверхность зерна гладкая или 
слабомелкобугорчатая. По большей оси размер зерна 17 ц, по меньшей — 
12 рь. Цвет зерна бурый и темнобурый.

Пыльца Castanea описана С. Р. Самойлович (Гладкова, Гричук, За- 
клинская и др., 1950) (табл. V, 125а, б), Г. Эрдтманом (Erdtman, 1943), 
Р. Потоние (Potonie, 1934).

Род Castanea встречается главным образом в условиях теплого и влаж
ного климата. Преобладает в приморских лесах Северной Америки.



СЕМЕЙСТВО l a u r a c e a e  — л а в р о в ы е  

Род Laurus L .— Лавр 

Laurus  sp. (aff. nobilis  L .)

Табл. V, рис. 98

Пыльцевое зерно сфероидальное, безбороздное, беспоровое. В очерта
ниях — окружность, иногда неправильная (в том случае, когда зерно 
смято произвольными складками).

Экзина тонкая, однослойная, снабженная мелкими, редко постав
ленными тупыми шиповатыми выростами. Диаметр зерна (если оно не 
смято складками) 30—35 р. Пыльца часто окрашена в слабый буровато
серый цвет. Вследствие того, что бывает смята в складки, определение 
ее сильно затруднено.

По морфологическим признакам пыльца больше всего похожа на 
пыльцу Laurus nobilis L. (табл. V, рис. 126).

Распространена в Средиземноморской области.

СЕМЕЙСТВО CAPPARIDACEAE — КАПЕРСОВЫЕ 

Род Capparis L .— Каперс 

Capparis aff. spinosa  L.

Табл. V, рис. 99а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, сфероидальное. В бо
ковой проекции — очертания правильной окружности; в полярной — 
симметричная трех лопастная фигура.

Зародышевые борозды глубокие и узкие, с клиновидным сечением. 
Начинаются борозды близко от полюсов. В полярной проекции прекрасно 
вырисовывается рассечение зерна на три клиновидные лопасти. В боко
вом сечении зародышевые борозды проектируются в виде дугообразных 
узких щелей (дужек).

Экзина зерна однослойная (?), гладкая, бесструктурная. Верхний слой 
экзины выклинивается к поверхности борозд, так что борозды затянуты 
тонкой бороздной мембраной. Поровых отверстий нет.

Размер зерна 17—18 р. Цвет бледносерый (до бесцветного).
Из известных пыльцевых зерен семейства Capparidaceae описанная 

пыльца больше всего похожа на пыльцу Capparis spinosa L. (табл. V, 
рис. 127а, б), от которой она отличается только величиной (размер по
следней 13—15 ц).

Capparis spinosa распространен в Средиземноморской области.

СЕМЕЙСТВО RANUNCULACEAE — ЛЮТИКОВЫЕ 

Род Delphinium  L .— Шпорец, живокость

Delphinium  ер.

Табл. V, рис. 100

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, сфероидальное. За
родышевые борозды широкие, клинообразные, глубоко рассекают зерна 
на отдельные лопасти, по форме напоминающие дольки апельсина.

Экзина двуслойная. Эктэкзина мелкобугорчатая, выклинивается у 
краев борозд.



Эндэкзина тонкая я гладкая, образует мембрану борозды.
Размер зерна 23 р.. Цвет бледнозеленовато-серый или бурый. По обще

му облику весьма схожа с пыльцой Delphinium consolida (Гладкова, Гри- 
чук, Заклинская и др., 1950) (табл. V, рис. 128а, б).

СЕМЕЙСТВО CRUCIFERAE — КРЕСТОЦВЕТНЫЕ

Род H e s p e r is  L .— Вечерница

Hesperia sp.

Табл. V, рис. 101

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, беспоровое, сферо
идальное, очертания его трехлопастные в полярной проекции и округлые 
в боковой проекции.

Зародышевые борозды довольно глубоко рассекают зерно, но начи
наются далеко от полюсов. Сечение борозд клиновидное. Экзина двуслой
ная. Эктэкзина мелкобугорчатая.

Размер зерен 23—24 р.. Цвет светлосерый до бурого. По общему обли
ку пыльца весьма напоминает пыльцу Hesperis matronalis (Гладкова, 
Гричук, Заклинская и др., 1950) (табл. V, рис. 129).

СЕМЕЙСТВО LEGUMINOSAE — БОБОВЫЕ 

Род Т  гг  fo l iu m  L .— Трилистник (клевер)

Trifolium  sp.

Табл. V, рис. 102а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, трехпоровое.
Форма зерна веретенообразная, эллипсоидальная. Очертания: в бо

ковой проекции — правильный эллипс с несколько угловатыми верши
нами, в полярной проекции — трехлопастная фигура с клинообразными 
бороздами.

Поровые отверстия маскируются несколько выступающей экзиной. 
Сечение норового отверстия — прямоугольное. Выходное отверстие мень
ше внутреннего. Пора камерная. В боковой проекции зародышевые бо
розды имеют вид дужек, утолщающихся в центре (в месте выхода пор), 
со ступенчатой выемкой.

Это строение и проективный рисунок характерны для пыльцы совре
менного рода Trifolium (табл. V, рис. 130).

Эктэкзина плоскобугорчатая.
Размер зерна по большему диаметру 23,8 р., по меньшему — 13,6 р... 

Цвет светло- и темнобурый.

Род T r i fo l iu m

|Табл. V, рис. 103

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное. Поровых отверстий 
нет. Форма эллипсоидальная.

Экзина крупно-плоскобугорчатая.
Размер зерна по большей оси 27 р., по меньшей — 13,6 р.. Цвет блед- 

нозеленовато-бурый.
№



Р. Потоние (Potonie, 1934) в числе описанных пыльцевых зерен из 
третичных отложений Германии указывает пыльцевые зерна Legumi- 
nosae, морфологически весьма сходные с приведенными формами (см. 
табл. V, рис. 131).

СЕМЕЙСТВО LINACEAE — ЛЬНОВЫЕ 

Род Linum  (L.) — Лен
Табл. V, рис. 105

Пыльцевое зерно округлое, несколько вытянутое по одной из осей, 
одноклеточное, трехбороздное, беспоровое. Зародышевые борозды неглу
бокие, клиновидные, далеко отступающие рт полюсов. Очертания зерна 
в боковой проекции — правильный овал, в полярной проекции — 
окружность.

Экзина двуслойная. Эндэкзина гладкая, бесструктурная, в области 
зародышевых борозд образующая мембрану.

Эктэкзина более толстая и снабжена мелкими, плотно прилегающими 
бугорками, которые в проекции образуют геометрически правильный 
мелкосетчатый рисунок на поверхности зерна. Этот ясный, четкий рисунок 
чрезвычайно характерен для пыльцы Linaceae и служит одним из диагно
стических признаков отличия их пыльцы от прочих пылинок трехборозд
ной формы. Эктэкзина резко обрывается у краев борозд, поэтому борозда 
ярко выделяется своей гладкой и светлой поверхностью. В боковой 
проекции борозды изображаются узкими, светлыми щелями.

Цвет зерна темнобурый в области межбороздных пространств и бес
цветный в области зародышевых борозд.

Размер зерна 30—32 ft п о  большей оси и 23—25 [х по меньшей оси.
Для сравнения можно привести рисунок пыльцы Linum регеппе (табл. V, 

рис. 133), с которой наша пыльца имеет очень большое сходство по строе
нию и структуре поверхности, но в то же время отличается по величине 
и несколько более вытянутой форме.

Среди растений субтропиков и тропиков (Америка) отмечено семейство, 
близкое к Linaceae, а именно — Humiriaceae, представленное древесными 
породами. Возможно, что пыльца описанного вида относится к нему. 
Пыльца Humiriaceae не изучена.

СЕМЕЙСТВО EUPHORBIACEAE — МОЛОЧАЙНЫЕ 

Род Euphorbia L .— Молочай 
Euphorbia  sp. (aff. rirgata  W a 1 d s t. et К i t.)

Табл. V, рис. 106a, 6

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, трехпоровое. Форма 
верна сфероидальная. Очертания зерна в полярной проекции трех лопа
стные с выступами экзины у краев борозд, в боковой проекции — окруж
ность, несколько сплющенная от полюса к полюсу.

Зародышевые борозды широкие и неглубокие.
Экзина двуслойная; эктэкзина — крупнобугорчатая, эндэкзина — 

гладкая.
В области зародышевых борозд эндэкзина утолщается и выворачивает

ся по борту борозд, образуя особенно сильные утолщения в области но
ровых отверстий.

Размер пыльцевого зерна 23,8—24 jx.
Из описанных видов современной пыльцы некоторое сходство с указан

ной формой имеет Euphorbia virgata, за исключением величины (32 jx).



Род Euphorbia отмечен в СССР с плиоцена, ведет же свое начало с оли
гоцена, где встречается, по А. Н. Криштофовичу, в Орегоне и Китае 
^табл. V, рис. 134а, б). Euphorbia virgata часто селится на песчаной и 
известковой почве. Степняк. Известен на Кавказе, Дальнем Востоке, 
в Приморье, в Крыму.

СЕМЕЙСТВО ACERACEAE — КЛЕНОВЫЕ 

Род A cer  L .— Клен 
Acer aff. p la tan o id es  L.

Табл. V, рис. 107

Пыльцевое зерно округлое, одноклеточное, трехбороздное, беспоровое. 
В полярной проекции — прекрасно выраженная трехлопастная фигура. 
Борозды глубокие клиновидного сечения. В некоторых случаях борозда 
увеличивается за счет произвольных разрывов и тогда очертания борозд 
несколько затушевываются. Если наблюдать пыльцу при большом увели
чении, на поверхности видна нежная мелкая штриховатость, распола
гающаяся радиально от центра зерна. Диаметр зерна не превышает 30 ц. 
Цвет бледносерый. Часто зерно прозрачное, почти бесцветное.

Из современных аналогов можно привести Acer platanoides (табл. V, 
рис. 135), пыльца которого описана Н. К. Стельмак (Гладкова, Гричук, 
Заклинская и др., 1950). От A. Stevenii и A. ginnala пыльца A. plata
noides отличается большей величиной.

СЕМЕЙСТВО STAPHYLEACEAE — КЛОКИЧКОВЫЕ

Табл. V, рис. 108

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, трехпоровое. Форма 
правильно-эллипсоидальная. Очертания в боковой проекции — эллипсо
идальные, в полярной — треугольно-округлые.

Зародышевые борозды узкие, щелеобразные. В боковой проекции 
борозды хорошо видны в виде дужек, с перерывами в области поровых 
■ отверстий.

Экзина двуслойная. Эндэкзина более толстая, чем эктэкзина, и окра
шена несколько темнее. Эктэкзина светлая, тонкая, снабжена крупно
бугорчатой скульптурой.

Поровые отверстия образованы внутренним слоем экзины и в виде 
глубокого канала проходят через всю толщу экзины. Экзина резко обры
вается у норовых отверстий, без утолщений и выклиниваний. В боковой 
проекции обычно видны только две борозды и два норовых отверстия, 
третья борозда с норовым отверстием лишь слегка просвечивает через 
толщу пыльцы.

Размер зерна по большей оси 24,5 |х, по меньшей — 12 р.
Окраска зерна — буроватая зеленовато-серая.
Аналог описан у Р. Потоние (Potonie, 1934) (табл. V, рис. 136).

СЕМЕЙСТВО STAPHYLEACEAE

Табл. V, рис. 109

Пыльцевое зерно по морфологическим признакам весьма сходно с вы
шеописанным, за исключением того, что эктэкзина этого вида не мелко
бугорчатая, а гладкая. Но вследствие того, что эктэкзина отличается 
грубозернистым строением, поверхность зерна имеет частый (плотный) 
груботочечный рисунок. Размер зерна по большей оси 24 р, по меньшей — 
14 р..



В работе Ф. Тиргарта (Thiergart, 1940) описываются пыльцевые зерна, 
относящиеся к семейству Staphyleaceae (табл. V, рис. 137), которые морфо
логически совершенно сходны с описываемым нами.

Семейство Staphyleaceae имело широкое распространение в третичное 
время по Атлантическому побережью Северной Америки. В настоящее 
время его представители произрастают в Северной Америке и в субтро
пиках Азии.

СЕМЕЙСТВО VITACEAE— ВИНОГРАДНЫЕ

Род Vitis L. — Виноград
, Табл. V, рис. 110а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, трехпоровое, по 
строению и форме подобно пыльцевым зернам типа Rhamnaceae, Nyssaceae 
и пр. Оно представляет собой округло-угловатое тело, снабженное, кроме 
основных трех зародышевых борозд, узким, клинообразного сечения, 
бороздоподобным вмятием в области межбороздных участков. Это обстоя
тельство обусловливает своеобразные очертания зерна, находящегося 
в строго полярной проекции; очертания зерна представляются в виде 
трехлопастной фигуры, напоминающей лист трилистника (см. табл. V, 
рис. 138а, б).

Экзина зерна тонкая, двуслойная. Эктэкзина имеет мелкозернистую 
структуру, что обусловливает нежный, слабозаметный мелкоточечный 
рисунок на поверхности зерна.

Поры расположены симметрично в центре борозд. Эктэкзина при этом 
образует воронкообразные углубления, на дне которых и вскрывается 
поровое отверстие.

Размер зерна 16—18 р. Цвет обычно светлый буровато-зеленый или 
светлобурый, в зависимости от характера обработки.

Ископаемая пыльца Vitaceae описана у Р. Потоние (Potonie, 1934), 
Р. Вудхауза (Wodehouse, 1932), свежая пыльца — у Г. Эрдтмана (Erdt- 
man, 1943).

Охарактеризованная нами пыльца имеет среди известных препаратов 
свежей пыльцы наиболее близкое сходство с пыльцой Vitis vinifera L. 
(табл. V, рис. 138а, б, в), но несколько отличается от нее по величине, 
которая у вида Vitis vinifera достигает 20 и 22 ji. Родина большинства 
видов рода V itis— Северная Америка.

СЕМЕЙСТВО AQUIFOLIАСЕАЕ — ПАДУБОВЫЕ

Род Ilex  L. — Падуб 
I le x  sp. (aff. aqu i fo liu m  L.)

Табл. V, рис. 111a, б, в

Пыльцевое зерно одноклеточное, снабженное тремя зародышевыми бо
роздами и тремя скрытыми порами.

Форма округло-эллипсоидальная. Борозды глубоко рассекают зерно, 
но до полюсов не доходят.

Экзина трехслойная, сложная. Эктэкзина снабжена крупными приз
матическими разомкнутыми выростами, что обусловливает совершенно 
специфическую поверхность зерна. Подобное строение эктэкзины можно 
назвать ложно ячеистым. В полярной проекции выросты экзины прекрас
но видны, представляясь в поперечном сечении правильными четырех
угольниками, неплотно прилегающими один к другому. Промежутки



между выростами обусловливают крупносетчатый рисунок. При неболь
шом поднятии тубуса микроскопа поверхность выростов кажется темной, 
а промежутки между ними светлыми, поэтому может создаться впечатле
ние, что поверхность ячеистая. У краев зародышевых борозд два верхних 
слоя экзины обрываются, а эндэкзина образует мембрану борозды. Вслед
ствие того, что поверхность борозд затянута тонкой однослойной пленкой, 
борозды резко выделяются при боковом положении зерна в виде светлых 
«щелеподобных» участков. Зародышевые поры Ilex скрыты под бороздной 
мембраной и обычно при беглом просмотре незаметны.

Размер зерна по большей оси 40 ц, по меньшей — 35 ц. Окраска зерна 
темная буровато-серая.

По морфологическому сходству к описанному виду пыльцы близка 
пыльца Ilex aquifolium (табл. V, рис. 139). Пыльца Ilex aquifolium описана 
Л. Г. Гладковой (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 1950), Г. Эрдтма- 
ном (Erdtman, 1943).

Пыльца всех видов Ilex весьма сходна между собой, и поэтому утвер
ждать, что описанный нами вид принадлежит именно к виду Ilex aquifo
lium,— нельзя.

Ilex aquifolium произрастает в субтропиках. Родина прочих видов 
этого рода— Северная Америка.

СЕМЕЙСТВО ANACARDIACEAE — СУМАХОВЫЕ 

Род C o tin u s  Ad a n s .— Скумпия

Cotinus sp.

Табл. V, рис. 112а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, трехпоровое, округло
эллипсоидальное .

В полярной проекции имеет трех лопастные очертания, несколько 
напоминающие очертания зерна Cruciferae; в боковой проекции — эллипс 
с несколько заостренными вершинами.

Зародышевые борозды, глубокие, с клиновидным сечением, рассекают 
зерно, начинаясь близко от полюсов.

Экзина двуслойная. Эктэкзина крупнобугорчатая, прерывается 
в области поровых отверстий, несколько нависая над ними. Эндэкзина — 
гладкая и плотная, образует утолщения внутри у краев норового отвер
стия (табл. V, рис. 140, свежая пыльца).

Поры располагаются в центре каждой из зародышевых борозд. По- 
ровое отверстие овально-четырехугольное. В боковой проекции (рис. 112а) 
зародышевые борозды с норовыми отверстиями в центре их вырисовы
ваются в виде характерных для пыльцы рода Rhus и рода Cotinus дужек 
с кармановидными просветами на меете поровых отверстий.

Поверхность зерна, в зависимости от поднятия тубуса, либо сетчатая, 
либо крупносетчатая, либо крупноточечная.

Размер пыльцы по большей оси 28—35 п о  меньшей — 20—25 р.
Цвет зерна темнобурый.

Пыльца Rhus и Cotinus, как правило (в особенности это относится к мел
ким зернам), по внешнему виду имеет сходство с пыльцой Leguminosae 
и Staphyleaceae (как по структуре экзины, так и по скульптурной поверх
ности). С пыльцой клеверов весьма схоже строение норового отверстия.

Родина рода Cotinus— Северная Америка.
В ископаемом состоянии известен в СССР от палеоцена до четвертич

ного периода.



Род R h u s  L. — Сумах

Rhus aff. javanica  L.

Табл. V, рис. 113a, 6

Пыльцевое зерно по общему габитусу весьма близко к описанному 
выше, но размер зерна несколько меньший. Кроме того, поверхность 
экзины имеет несколько более сглаженную бугорчатость, и толщина эктэк- 
зины, за исключением краевых борозд, гораздо меньше. По большей оси 
размер равен 23—25 р, по меньшей — 15—20 р.

Одна из особенностей пыльцы этого вида — характерно выделяющееся 
утолщение эктэкзины вдоль краев зародышевых борозд (рис. 113а)г 
а также особенно узкие, клиновидные в сечении, зародышевые борозды,, 
настолько узкие, что в боковой проекции становятся почти незаметными. 
Эктэкзина же, утолщающаяся вдоль краев их, почти смыкается, образуя 
широкие дужки, разделенные лишь границей соприкосновения вдоль 
длинной оси (рис. 1136) и норовым отверстием в центре борозд. От этого 
зародышевые борозды в боковой проекции обнаруживаются лишь по 
средней линии, проходящей между двумя сомкнутыми краями эктэкзины. 
Эти узкие щелевидные зародышевые борозды характерны и для пыльцы 
ныне живущего вида Rhus javanica, описанного и зарисованного мною со 
свежего препарата (табл. V, рис. 141).

От пыльцы Cotinus sp. отличается меньшей величиной, а также почти 
гладкой скульптурой поверхности, в то время как скульптура Cotinus 
крупная, плоскобугорчатая.

СЕМЕЙСТВО TILIACAE — ЛИПОВЫЕ 

Род T i l ia  L .— Липа

Табл. V, рис. 114

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехноровое, форма чечевицеобраз- 
ная. Поровые отверстия расположены по диаметру на разных расстояниях 
и хорошо видны в тех случаях, когда зерно находится в полярной проекции.

Пыльца рода Tilia описывалась неоднократно многими авторами как 
среди эталонов современной пыльцы, так и в третичных отложениях.

Наш экземпляр характерен четко выраженной крупнозернистой струк
турой эктэкзины и несколько неровной внешней линией очертаний.

Поры камерные, с ясно выраженным строением камеры, образованной 
отчленением эктэкзины от эндэкзины (рис. 114).

Диаметр зерна 42,8 ц. Диаметр пор от 3 до 5 ц.
По морфологическим признакам пыльца названного вида имеет не

сколько аналогов, так что отнести ее к какому-нибудь одному близкому 
виду трудно; поэтому описание наше ограничиваем лишь родовым на
званием.

СЕМЕЙСТВО NYSSACEAE — НИССОВЫЕ

Род W yssa  L .— Нисса

Табл. V, рис. 115а, б

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, трехноровое. Форма 
зерна сфероидальная с треугольно-трехлопастными очертаниями в поляр
ной проекции. Подобно пыльце Vitaceae, Rhamnaceae, пыльца Nyssaceae



характеризуется наличием своеобразных добавочных бороздоподобных 
вмятин в области межбороздных пространств (оси вмятин расположены 
параллельно осям борозд).

Зародышевые борозды узкие, щелевидные, с клиновидным сечением. 
Зародышевые поры расположены симметрично по одной в центре каждой 
из зародышевых борозд. При этом экзина образует кольцеобразное утол
щение вокруг апертуры, и поровое отверстие имеет вид воронкообразного 
углубления. В боковой проекции зерно Nyssa имеет некоторое сходство 
с пыльцой Rhusf но очертания его более округлые.

Экзина двуслойная, гладкая или мелкобугорчатая (в зависимости от 
вида). Эктэкзина имеет мелкозернистую структуру, которая, в зависимо
сти от плотности, и обусловливает рисунок на поверхности зерна.

Размер зерна 35—40 |х. Цвет зерна обычно темнобурый.
Видовых различий, с точным наименованием, дать нельзя в связи 

с недостаточной изученностью пыльцы ныне живущих видов Nyssa. Пыль
ца Nyssa описана у Н. К. Стельмак (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 
1950), Г. Эрдтмана (Erdtman, 1943), Р. Потоние (Potonie, 1934), Ф. Тир- 
гарта (Thiergart, 1940).

В известных описаниях указывается, что пыльца Nyssa (различных 
видов) по размерам варьирует от 22 до 40 |х.

Остатки растений рода Nyssa распространены в третичных отложениях 
миоцен-олигоценового возраста. Большинство представителей Nyssaceae 
произрастает в Северной Америке [табл. V, рис. 142 (по Wodehouse, 1932)].

N y ssa  sp.

Табл. V, рис. 116

Пыльцевое зерно морфологически весьма близко к описанному выше, 
но несколько более угловатых очертаний в полярной проекции. Экзина 
с ярко выраженной зернистой структурой. Поверхность неясномелко* 
бугорчатая. Размер зерна по меньшей оси 20 [х, по большей — 34 р.

СЕМЕЙСТВО HALORHAGIDACEAE -  СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ

Род Myriophyllum  L .— Уруть 

M yriophylum  sp. (aff. a lte rn if  lorum  D.C.)

Табл. V, рис. 117

Пыльцевое зерно одноклеточное, безбороздное, пятипоровое. Форма 
сфероидальная, несколько сплюснутая по одному из диаметров, так что 
в боковом положении имеет чечевицеобразный вид. Поры несколько сдви
нуты и не совсем симметричны.

Экзина двуслойная. При этом эктэкзина образует сильное утолщение 
в области поровых отверстий, отщепления же эндэкзины образуют камеру 
норы.

Размер пыльцы не превышает 27,2 jx.
Приведенная пыльца морфологически сходна с пыльцой Myriophyllum 

alterniflorum, описанной Е. Д. Заклинской (Гладкова, Гричук, Заклин
ская и др., 1950), Г. Эрдтманом (Erdtman, 1943) и др. (табл. V, рис. 143а, б).

Установить точно принадлежность описанной формы к данному виду 
не удалось.



СЕМЕЙСТВО UMBELLIFERAE — ЗОНТИЧНЫЕ 

Род Fuernrohria  — Фюрнрория
F u e rn ro h ria  aff. se tifo lia  C. K o c h ,  in L i n n a e a

Табл. V, рис. 104a, 6

Пыльцевое зерно эллипсоидальное, ’трехбороздное, трехпоровое. По 
большей оси размер зерна около 27 р, по экваториальной (меньшей) 
около 15 р. В боковой проекции имеет очертания эллипса или веретена, 
в полярной — треугольника с округленными вершинами.

Зародышевые бороздки узкие, щелевидные, начинающиеся близко 
от полюсов. В боковой проекции бороздки заметны в виде двух близко 
расположенных линий, в полярной проекции заметны на трех сторонах 
треугольника в виде радиально расположенных узких и неглубоких 
щелей.

Поры прорастания находятся в центре каждой из бороздок. Строение 
пор камерное. Верхний слой экзины нависает над камерами пор, оставляя 
щелевидные выходные отверстия. Камеры пор образованы эндэкзиной, 
имеют овальное сечение и расположены большей своей осью вкрест поляр
ной оси зерна.

Экзина двуслойная. Эктэкзина гладкая и тонкая (около 1,5 jx). Эндэк- 
зина более толстая, темноокрашенная и имеет мелкозернистую структуру, 
что обусловливает мелкоточечный рисунок на поверхности зерна.

По морфологическим признакам описанный вид очень близок к пыльце 
Fuernrohria setifoliay приведенной Т. Цатурян (1948) в описании пыльцы 
некоторых видов растений из семейства зонтичных и отнесенной ею к типу 
Fuernrohria (табл. V, рис. 132а, б). Некоторые кажущиеся несоответствия 
в морфологических признаках строения пыльцы относятся за счет раз
личной системы описания пыльцы и за счет того, что Т. Цатурян зарисо
вывала не ископаемую, а свежую пыльцу.

Пыльца типа H ydrocotyle  (по Т. Цатурян, 1948)

Табл, V, рис. 118

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, трехпоровое, эллип
соидальное, сильно вытянутое по одной из осей. Борозды узкие; зародыше
вые поры скрытые, как обычно у всех пыльцевых зерен растений семейства 
Umbelliferae.

Экзина двуслойная. Эктэкзина мелкозернистая, несколько бугристая 
(бугорки неравномерные). Эндэкзина тонкая и гладкая. Слой эндэкзины 
образует внутренний край поровых отверстий, прерываясь в области 
борозд и несколько отгибаясь внутрь. Эктэкзина в области пор не преры
вается, а образует куполообразное вздутие.

Размер зерна по большей оси 23,8 jx, по меньшей оси 15 [х.
Цвет бледный буровато-серый.
Сравнивая нашу пыльцу с морфологическим описанием пыльцы Um

belliferae кавказских видов (Цатурян, 1948), приходишь к предположению, 
что описанный вид относится к типу Hydrocotyle (табл. V, рис. 144).

Пыльца типа D au cu s  (по Т. Цатурян, 1948)

Табл. V, рис. 119а, б

Пыльцевое зерно веретенообразное, в поперечном сечении треугольное. 
Поверхность неравномерно-бугорчатая. В боковом положении пыльца 
имеет сходство с пыльцой Leguminosae, в полярной же проекции характер
ные треугольные очертания с прогибами в области борозд позволяют сравни-



вать данную форму с пыльцой Umbelliferae типа Daucus, описанной 
Т. Цатурян (1948) в числе ряда типов пыльцы кавказских представителей 
зонтичных (табл. V, рис. 145).

Размер зерен по длинной оси 27р, по малой — 20р. Окраска темно
бурая.

Ископаемые остатки Umbelliferae отмечены в третичных отложениях. 
Произрастают в умеренных зонах Северной Америки, Азии.

СЕМЕЙСТВО ARALIACEAE — АРАЛИЕВЫЕ

Род Arabia L. — Аралия

Aralia  sp. (aff. chinensis var. mandshurica  R c h d . )

Табл. VI, рис. 146
Пыльцевое зерно округло-угловатое, с тремя выпуклостями, распо

ложенными но взаимно перпендикулярным осям. В проекции имеет тре
угольные очертания со срезанными углами.

Зерно одноклеточное, трехбороздное, трех-гюровое. Борозды неглубо
кие и короткие (далеко отступают от полюсов). На дне каждой из борозд 
расположена зародышевая борозда с круглой апертурой. Воронкообраз
ные углубления порового отверстия делают пыльцу несколько сходной 
с пыльцой Nyssaceae. Отличительной чертой являются: неравномерно
бахромчатые края экзины у краев зародышевых нор; треугольные очер
тания зерна в проекции; тонкая, несколько бугристая эктэкзина, отсут
ствие вдавлений на межбороздных пространствах, мелкие и короткие 
зародышевые борозды.

Размер зерна от середины боковой стенки (полярная проекция) до 
внешнего края поры около 27а.

Морфологически имеет сходство с пыльцой Aralia chinensis, описание 
которой сделано автором по свежим препаратам размером 24—30 р 
(табл. VI, рис. 158 а, б).

Ископаемые Aralia встречаются начиная с мела. Большинство родов 
Aralia произрастают в субтропиках восточной Азии.

СЕМЕЙСТВО PIROLACEAE — ГРУШАНКОВЫЕ 

P iro la  sp. (?) — Грушанка 

Табл. VI, рис. 147
Пыльцевое зерно — четырехклеточная тетрада, четырехбороздное, че- 

тырехпоровое. Очертания зерна треугольные. Экзина двухслойная. По
верхность эктэкзины мелкошиповатая. Поры круглые, расположены на 
внешних поверхностях микроспор. Размер тетрады 24р.

Морфологически описанная форма имеет некоторое сходство с пыльцой 
Pirola (Chimophilla umbellata L .) (табл. VI, рис. 159).

СЕМЕЙСТВО OLEАСЕАЕ — МАСЛИННЫЕ 

Род Olea L. — Маслина

Olea sp. (aff. europaea L .)

Табл. VI, рис. 148a, б, в
Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, беспоровое. Очерта

ния в боковой проекции — правильный круг, в полярной проекции — 
правильная трехлопастная фигура.
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Зародышевые борозды глубоко рассекают зерно, начинаясь в некото 
ром расстоянии от полюсов. Борозды довольно широкие и глубокие, 
имеют клиновидное сечение.

Экзина зерна имеет сложное строение. Эндэкзина гладкая и тонкая. 
Эктэкзина снабжена бугорчато-шнуровидными выростами, которые об
разуют сетчатый рисунок на поверхности зерна, подобно тому, какой мы 
встречаем на пыльцевых зернах Plumbaginaceae. В проекции внешняя 
линия очертания мелкофестончатая, а экзина мелкогородчатая (несколько 
напоминающая экзины пыльцевого зерна Ilex , но отличающаяся от нее 
правильностью расположения выростов и более нежным строением).

У краев зародышевых борозд эктэкзина резко обрывается, и мембрану 
борозды образует лишь один слой эндэкзины.

Норовых отверстий нет. Иногда на дне борозд заметны ложные поры 
Диаметр зерна 22,5 — 24р. Цвет зерна бурый.

Из современных растений подобную пыльцу имеет Olea еитораеа — 
вечнозеленое растение (табл. VI, рис. 160 а, б, в). От выше описанной 
пыльцы отличается размером.

Родина растения — Восток. Культивируется в Средиземноморской 
области, в Северной Амерйке, Австралии.

Неопределенные
Пыльца типа Leguminosae

Табл. VI, рис. Pi9
Пыльцевое зерно одноклеточное, беспоровос, трехбороздное. Но 

форме эллипсоидальное. Большая ось в два раза превышает меньшую, 
отчего зерно под микроскопом никогда нс ложится в полярной проекции.

Зародышевые борозды неглубокие, но длинные, протягиваются почти 
от полюса к полюсу.

Экзина двуслойная, тонкая. Внешний слой мелкобугорчатый. В обла
сти борозд эктэкзина не выклинивается.

Размер зерна по большей оси 24—25р, по меньшей — 12—13р. Цвет 
зерна светлобурый.

Р. Потоние (Potonie, 1934) описывает подобные зерна как принадлежа
щие к семейству Leguminosae (табл. VI, рис. 161)

Пыльца типа Umbelliferae
Табл. VI, рис. 150

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздное, беспоровое. Форма 
эллипсоидально-веретенообразная, сильно удлиненная по одной из осей.

Экзина двуслойная, гладкая, с мелкозернистой структурой, которая 
обусловливает на поверхности зерна мелкоточечный рисунок, заметный 
только при большом увеличении.

Борозда неглубокая, но длинная, протягивающаяся от полюса к по
люсу. Размер зерна по большему диаметру 24р , но меньшему — 18р. 
Окрашено зерно в бледнобурый цвет.

Ближе всего по морфологическим признакам зерно подходит к пыльце 
семейства Umbelliferae (табл. VI, рис. 162).

Пыльца типа Stapbyleaceae
Табл. VI, рис. 151

Пыльцевое зерно одноклеточное, трехбороздноо, трехпоровое. Форма 
эллипсоидальная. В проекции — эллипс. В полярной проекции зерно 
наблюдать не удалось, так как большая ось сильно превышает меньшую 
и зерно под микроскопом обычно находится в боковом положении.



Зародышевые борозды неглубокие, но длинные. Норовые отверстия 
образованы эндэкзиной. Экзина двуслойная. Внутренний слой более 
мощный. Структура эктэкзины редко зернистая. Рисунок на поверхности 
зерна редкоточечный.

Размер зерна по большей оси 21 р, но меньшей — 12—15 р.
Пыльца имеет большое сходство с пыльцой Staphyleaceae, описанной 

Р. Потоние (Potonie, 1934) из третичных отложений Германии (табл. VI, 
рис. 163).

Пыльца типа Coniferae (А)

Табл. VI, рис. 152

Пыльцевое зерно округлое, одноклеточное, без поры. Размер 34 р.
Экзина однослойная, тонкая, мелкошиповато-бугорчатая. Часто эк

зина собрана в беспорядочные складки, отчего очертания зерна становят
ся неровными. Возможно, пыльца принадлежит к хвойным.

Пыльца типа Coniferae (В)

Табл. VI, рис. 153, 154

Пыльцевое зерно сфероидальное, беспоровое, безбороздное. Экзина 
однослойная, тонкая, с мелкозернистой структурой. Рисунок поверх
ности мел ко точечный. Экзина сминается в беспорядочно расположенные 
складки, отчего очертания зерна чаще всего неправильные. Диаметр зерна 
30—36р. Окраска слабая. Зерно часто прозрачное.

Среди пыльцы современных растений аналогов не найдено. В некото
рых случаях зерно несколько напоминает споры зеленых мхов.

Пыльца типа Lythraceae

Табл. VI, рис. 155

Пыльцевое зерно трехбороздное, с добавочными промежуточными 
бороздами. Напоминает по форме и очертаниям пыльцу растений семейства ( 
Lythraceae (табл. VI, рис. 155), отчасти пыльцу Peplis (табл. VI, 
рис. 164 а, б).

Очертания неправильнотреугольные. В отличие от пыльцы Peplis 
portulata, описанной у Г. Эрдтмана (Erdtman, 1949), добавочные короткие 
зародышевые борозды заняты порами.

Размер зерна 15—16 р.
Экзина двуслойная. Эктэкзина имеет грубозернистую структуру, от

чего на поверхности зерна заметен груботочечный рисунок.
К семейству Lythraceae относится около 300 видов различных растений.
Родина около 30 видов этих растений (рода Peplis) — Южная Америка 

(табл. VI, рис. 164 а, б).
Споры

Lygodium  ер.

Табл. VI, рис. 156
Зерно пирамидальное с треугольным основанием (полукруглое). Тре

щина трехлучевая. Ширина трещины 2—5 р. Оболочка по бортам трещины 
двуслойная, слегка отвернута в виде бортика. Внешняя, более толстая 
оболочка мелкобугристая. Толщина верхней (внешней) оболочки дости
гает 6 р. Поверхность зерна мелкоточечная. Очертания мелко-неравно
мернофестончатые. Внутренняя оболочка тонкая, лишена выростов.



Размер зерна достигает 100—109р. Окраска светлобурая. Щель ясно 
выражена, и так как окраска характерна только для внешнего слоя экзи- 
ны, то три луча трещины ярко выступают своим белым цветом.

Споры по внешнему облику имеют большое сходство со спорами Ly- 
godium, описанными М. А. Седовой (Гладкова, Гричук, Заклинская и др., 
1950) (табл. VI, рис. 165). Вид этого папоротника характерен для отло
жений третичного возраста. Poj^Lygodium—исключительно тропический. 
Распространен от Северной Америки до Южной Африки. Представляет 
собой папоротник-лиану. Споры известны в третичных отложениях.

Ophioglo88um sp.

Табл. VI, рис. 157

Споровое зерно округлое треугольно-пирамидальное, с трехлучевой 
трещиной по ребрам пирамиды, радиально расходящейся от ее вершины. 
Основание пирамиды округлое.

В проекции зерно имеет треугольные очертания с неровной внешней 
линией, обусловленной складками внешней оболочки — периспория.

Периспорий тонкий, собранный неравномерными складками в виде 
крупных ячеек, которые в полярной проекции создают красивый, сложный, 
мраморовидно-ячеистый узор на поверхности зерна и неравномерно ячеи
стые очертания внешнего края. Эндоспорий гладкий и тонкий.

Трехлучевая трещина узкая, щелевидная, расходится симметричными 
лучами по ребрам пирамиды. Размер зерна 54—55р. Окраска темнобурая.

Из современных аналогов можно привести споры Ophioglossum vul- 
gatum L. из семейства Ophioglossaceae (табл. VI, рис. 166, по личному 
сообщению О. Б. Соколовой).
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ПЫЛЬЦЫ И СПОР 

Семейство, род, вид
стр.

V а х а с с а е ....................................63
Torreya sp. (aff. californica T о г г.) »

Р о d о с а г р а с е а е ........................64
Podocarpus Т otar а N. Don.  . . . »
Podocarpus sp...................................  »
Podocarpus aff. Nageia R. Hr . . .  . »
Dacrydium  aff. franclini. H oc k. . 65
Dacrydium sp....................................  »

P i n a c e a e ........................................66
Abies aff. pinsapo Boiss. . . »
Tsuga aff. canadensis (L.)

C a r r ..............................  »
Pseudolarix aff. К  aempferi

G о r d. . . ' .......................67
Pice a sp..................................  »
Picea aff. jesoensis C a r r.

(Picea ajanense F i s c h.) 68
Pin us sp. (strobitypus), под

род Haploxylon . . . .  69
Pinus aff. strobus L.................. 70
Pinus aff. Montesumae L a m b .  » 
Pinus aff. ponderosa D a u g 1. 71
Pinus aff. rigida Mi l l .  . . 72
Pinus aff. pinaster S o l .  . . »
Pinus aff. silvestris L................73

T a x о d i a c e a e.................................74
Sequoja sp...............................  »
Sequoja aff. semper virens

E n d 1...............................  »
Taxodium sp. [aff. distichuni

(L.) R i c h . ] .................. 75
Cryptomeria sp........................  »

C u p r e s s a c e a e .............................76
Thuja aff. occidentalis L. . . »
Libocedrus aff. macrolepis

E n d 1.................... ...  . »
Cupressus sp. (aff. lusitanica 

M i l l . ) ............................77

стр.
C ham aecyparis sp.................... 77

S p a r g a n i a c e a e .........................78
S p a rg a n iu m  sp.......................  »

P o t a m o g e t o n a c e a e ..............  »
Potam ogeton  aff. crisp u s L. . »

S a l i c a c e a e ...................................79
S a l ix  L...............  .’ . . . »

M у г i с a c e a e . .....................  »
M y ric a  aff. gale L..................  »
M y rica  sp...............................  »

J u g l a n d a c e a e ........................... 80
P terocarya  sp. [aff. fr a x in ifo lia  

(Lamb. )  S p a c h.] . »
C ary a  sp..................................  »
E n ge lh ard tia  Lescben.  . . 81
P la t ic a ry a  . aff. strobilaceae  

S i e b. et Z u c c. . . »
В e t u 1 a c e a e ...................................82

B e tu la  aff. n igra  (?) L. . . »
B e tu la  sp. (aff. pubescens

E h r b . ) .........................  »
B etu la  sp. (aff. verrucosa Ehrh.) » 
A ln u s sp. [aff. rugosa  

(D u R о i) Sprg. ]  . . »
A ln u s aff. incana L..................83
C ory lus aff. avellan a  L. . . »
C arp in u s orien talis Mi l l .  »
C ar p in u s  aff. betulus L. . . . 84
C arp in u s aff. cordata B l u m.  » 
O strya sp. (aff. carp in ifo lia

S c o p . ) ...........................<85
O strya a tt.v irg in ica  W i 1 1 d. »

F a g a c e a e  .....................................  »
Q uercus aff. robur L. . . . »
Q uercus aff. im eritin a  S t e v. 86 
Q uercus aff. pubescens W i 11 d. »
Q uercus aff. m acranthera  

F i s c h. et M e y. . . »



P a sa n ia  sp. [aff. cuspidate,
( Thun b.) (Orst.)J . 87

C astan ea sp.......................  »
La u r a c e a e .....................................88

L au ru s sp . (aff. nobilis L.) »
C a p p a r i d a c e a e ................  »

C ap  p a r ts  aff. sp in osa  L. . . »
K a n u n c u l a c e a e  ....................  »

D elphinium  sp....................»
C r u c i f e r a e ................................... 89

H esperis sp.......................  »
L e g u m i n o s a e  .........................  »

T rifo liu m  sp.........................  »
L i n a c e a e .......................................90

L in u m ( L .) ..............................  »
К u p h о г b i a c e a e ...............  »

Euph orb ia  sp. (aff. virgat'i
W a 1 d s t. et Ki t . )  . »

А с e г а г e a e .....................................91
Acer aff. p latan o id es L. . . »

S l a p h y l c a c e a c  .....................  »
V i t а с о a о ............................... 92

V itis L....................................  »
A q u i f о 1 i a c e a e ......................  />

I le x  sp. (aff. aqui. fo liu m  L.) »
А и а с а г d i a c 8 a e ......................... 93

C otinus sp.........................  »
R h u s  aff. ja v an ic a  L...........94

T i 1 i a c e a e ............................. »

Tilia L ......................................   94
N y s s a c e a e ....................................  »

Nyssa L ...................................  »
Ayssa sp.........................................95

H a l o r h a g i d a c e a e  ..................  »
M yriop h y llu m  sp. (aff. al-

terniflorum DC. )  . . .  »
U m b e l l i f e r a e ..................................96

Fuenrohria aff. setifolia C.
K o c h ,  in L i n n a e a  . »

Пыльца типа Hydrocotyle . . »
Пыльца типа Daucus . . . .  »

A г a 1 i а с e a e .........................................97
A ralia  sp. (aff. chinensis var. 
mandshurica. R e c h d.) . . . »

P i r o l a c e a e  ................................. »
Pirola sp. ( ? ) ...........................  »

O l e a c e a e .......................................... »
Olea sp. (aff. europaea) . . . .  »

Н е о п р е д е л е н н ы е :
т и и a L eg u m in o sae .....................9N

» Um belliferae.......................  »
» Staphyleaceae.....................  »
» Coniferales (A. B.) . . . 99
» L y th raceae .........................  »

Споры:
Lygodium sp..................................................99
Ophioglossum sp..........................................190



Т А Б Л И Ц  Ы



Ископаемая пыльца Формы, морфологически сходные

Рис. Род Рис. Вид

1 Т orreya A r n o t t ........................ 9а, б T orreya califo rn ica  То гг.
2 Podocarpus L ’H e r i t ............... 10 P odocarpu s T o tara  N. Don.
3 Podocarpus » ............. —
4 Podocarpus » ............. И P odocarpu s N age ia  И. В г.
5 D a c r y d iu m .............................. 12а, б D acry d iu m  fran clin i H o c k .

6 D a c r y d iu m .............................. —
7 A bies H i l l .............................. 13 A bies p in sapo  В о i s s.
8 T su g a  Ca r r ............................. 14а, б T su g a  canadensis (L.) С а г г.
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Ископаемая пыльца Формы, морфологически сходные

Рис. Род, подрод, секция Рис. Вид

15 P se u d o la r ix  G о г d................... .24 P seu d o larix  K aem p feri G о г d.
16 P ic e a , секция E u p icea  . . . . —

17 P icea , секция Om orica . . . . 25 P icea  jezoensis C a r r .  (P icea ajanen- 

s is F i s c h.)
18 P in u s , подрод H aploxy lon  . . —
19 P in u s , подрод H aploxy lon  . . —
20а, б P in u s. секция Strobu s . . . . 26a, 6 P in u s strobus L.
21 P in u s, секция Pseudostrobus . . 27a, 6 P in u s M ontezum ae L a m b .
22 P in u s, секция Pseudostrobus . . 28 P in u s  ponderosa Dougl .
23 P in u s, секция T a e d a ............. 29 P in u s rig id a  Mi l l .





Ископаемая пыльца Формы, морфологически сходные

Рис. Род, секция Рис. Вид

30 P in u s, секция E u p ity s  . . . 41 P in u s p in aster Sol .
31 P in u s, секция E u p ity s  . . . 42 P in u s silve stris L.
32а,б Sequ o ia  Б n d 1........................ — —
33а, б, в Sequoia  » ................. 43,44а,б,в Sequ o ia  sem pervirens E n d 1.
34а, в T a x o d i u m ........................... 45a,б T axodiu m  distichum  (L.) Ri ch.
35 C ryptom eria R. В г................ 46a, б C ryptom eria sp.
36 T h u ja  Me n r i e s i i  Dougl . 47a,б T h u ja  occidentalis L.
37 Libocedrus E n d 1. 48a,б,в Libocedrus m acrolepis В e n t h. et 

Hook.
38 C u p ressu s (T о u г n.) L . . . 49a,б,в C u p ressu s lu sitan ica  Mi l l .
39 Cham aecy p a r is  S p a c h. . . 50а,б, в Cham aecy p a r is  Law soniana (Andr . )  

P a r i .
40а,б S p argan iu m  L...................... 51а,б S p ra g a n iu m  sp.





Ископаемая пыльца Формы, морфологически сходные

Рис. Род Рис. Вид

52а, б Potam ogeton L. 73а,б Potam ogeton cr isp u s L.
53а,б,в S a l ix  L................................ 74а,б S a l ix  sp.
54 M y rica  L............................. 75 M y ric a  gale  L.
55 M y ric a  sp................................ — M y rica  (coralin en sis)

56 Plerocavya К u n t h.............. 76 P terocarya stenoptera DC.
— 77 P terocarya fra x in ifo lia  (Lamb. )  

S p a c h .
57 C ary  a N u t t ........................... 78 C ary a  sp.
58 E n gelh ardtia  L e s c h e n .  . . 79 E n gelh ard tia  W allichiana L i n d 1.
59а, б P la ty cary a  S i e b .  e t  Zu c c . 80а,б,в P la ty c a ry a  strobilaceae S i e b .  et 

Z u c c .
60 B etu la  L.............................. 81 B etu la  n igra L.
61 B etu la  (pubescens?) . . . . — —
62 B etu la  L............................... 82 B e tu la  verrucosa E h r h .
63 A ln u s G a e r t n ................... 83 A ln u s sp.
64 A ln us » ................. 84 A ln u s ru gosa  (Du R о i) S p г g.
65 A ln u s » ................. 85 A ln u s incana L.
66 C orylus L............................. 86 C orylus avellana L.
67а,б C arp in u s L ........................... 87а,б C arp in u s orientalis Mi l l .
68а, б C arp in u s » ........................... 88а,б,в C arp in u s betulus L.
69 C arp in u s » . • .................... 89 C arp in u s cordata Blum.
70,71 O strya (M i c h x.) S с о p. . 90 O strya c a rp in ifo lia  S c o p .
72 O strya L.............................. 91 O stry a  v irgin ica W i 11 d.
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Рис. Семейство, род Рис. Семейство, вид

92а, б Quercus L............................ 120а,б Quercus robur L.
93 Quercus » ....................... 121 Q uercus im eretina S t e v.
94 Quercus » ....................... 122а,б Quercus pubescens W i 1 1 d.
95 Quercus » ....................... 123 Q uercus m acr anther a F i s c h. et 

M e y.
96а, б P a sa n ia  О e г s t .................. 124а,б P a sa n ia  cusp idata  (T liunb.) 

О e г s t.
97а,б C astan ea M i l l .................... 125а,б C astan ea  sp.
98 L au ru s L.............................. 126 L au ru s nobilis L.
99а, б Capparidaceae.................... 127а,б C a p p a r is  sp in osa  L.
100 D elphinium  L. . • ............. 128а,б D elph in ium  sp.
101а,б,в H esperis L........................... 129 H es p eris sp.
102а,б T rifo liu m  L......................... 130 T rifo liu m  pratense L.
103 Leguminosae....................... 131 Leguminosae
104а,б Umbelli ferae....................... 132а,б Fuernrohria se tifo lia  Koch,  

in Li nna e a
105 Linaceae ........................... 133 Linu m  perenne L.
106а,б Euph orb ia  L........................ 134а,б E u p h orb ia  v irgata  W a 1 d s t. et 

Ki t .
107 Acer L................................. 135 A cer platanoides L.
108 Staphyleaceae.................... 136 Staphyleaceae 1
109 Staphyleaceae.................... 137 Staphyleaceae 1
110а,б V itis L................................. 138а,б,в V itis vinifera L.
111а,б,в I le x  L.................................. 139 I le x  aqu ifo lium  L.
112а,б Cotinus Adans...................... 140 Cotinus sp.
113а,б R h u s L................................ 141 R h u s javan ica L.
114 T il ia  L. . . • .................... — —
115а,б N y ssa  L............................... 142 N y ssa  sp.
116а,б Nyssaceae........................... — —
117 M yriop h y llu m  L.................. 143а,б M yrioph y llum  altern iflorum  D C -

118 Umbelliferae....................... 144 Umbelliferae, тип H ydrocoty le2
119а,б Umbelliferae....................... *145а,б Umbelliferae, тип D au cu s2

1 По Р . П отоние (P o to n i6 , 1934). 
• П о Т . Ц а ту р я н , 1948.
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Рис. Семейство, род Рис. Семейство, вид

146 A ra lia  s p ............................. 158а,б A ra lia  (ch inensis) var. m andshurica  
(Rehd.)

147 • P iro la  sp.(?)....................... 159 P iro la  (C h im ap h illa  um bellata h . )

148,а,б,в 01 ea sp................................ 160а,б,в Olea europaea L.

Не о п р е д е л е н н ые
149 Пыльца типа Leguminosae . 161 Leguminosae 1
150 Пыльца типа Umbelliferae . 162 Umbelliferae 1
151 Пыльца типа Staphyleaceae 163 Staphyleaceae 1
152 Пыльца типа Coniferae (А) —
153, 154 Пыльца типа Coniferae (В) . —
155 Пыльца типа Lythraceae . . 164а,б P e p lis  portu lata  L.

Споры
156 Lygodium  sp........................ 165 Lygodium
157 O phioglossum  sp................... 166 O phioglossum  vulgatum  L.

1 По Р. Потоние (Potoni6, 1934).
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