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Н. И. ФОКИНА 

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ОТЛОЖЕНИй АПТА ЮГО-ВОСТОКА ТУРКМЕНИИ 

Изучение состава спор и пыльцы из отложений аптекого яруса юга
востока Туркмении проводилось в двух районах: 1) юга-западные 
отроги Гиссарского хребта (Гаурдак, скв. 45); 2) юга-восточные Кара
кумы (Байрам-Али, скв. 1-7). 

В исследованных районах отложения апта подразделяются на 
1) калигрекскую свиту- зона Parahoplites melchioris или гаргаз, 
2) клансей-с зонами Acanthoplites nolani и Hypacanthoplites jacobl. 

Гарrаз-Калиrрекская свита 

Ю г о - з а п а д н ы е о т р о г и Г и с с а р с к о г о х р е б т а. Литоло
гически отложения зоны Parahoplites melchioris (калигрекская свита) 
района Гаурдак с.'Iожены алевролитами, песчаниками и известнякаl\Ш 
с прослоями глин. В нижней части свиты преобладают известняки, 
алевролиты и глины, в верхней- песчаники с прослоями глин и алев
ролитов. 

Спорово-пыльцевые комплексы, выделенные как из алевролитистой 
нижней пачки, так и из песчанистой верхней, характеризуются следую
щим процентным содержанием: споры составляют 10-72 % (в средне!l-t 
35,5%), пыльца голосеменных растений- от 28 до 90 % (в среднем 
64,5%). 

Почти во всех пробах преобладают споры папоротника Gleichenia, 
содержание которых доходит до 52% (в среднем 22,3 % ). Часто встре
чаются следующне виды: Gleichenia triplex В о 1 с h., G. angulata 
В о 1 с h., G. iunbonata В о 1 с h., G. delicata В о 1 с h., G. stellata В о 1 с h. 

Второе место по численности (до 17%, в среднем- 7,6%) зани
мают споры Coniopteris sp. Споры папоротников из семейства Schizaea
c:eae найдены в ко.'Iичестве до 11,5% (в среднем 1 %) и представлены 
вида~ш: Pelletieria tersa К.-М., Lygodium asper (В о 1 с h.) , L. verus 
(D е 1 с. et S р г u m.) В о 1 с h., L. grandis В о 1 с h., L. echinaceutn 
V е r Ь., L. trichopapillosus (Т h i е r g.) В о 1 с h., Anemia exilioides 
(М а 1.), В о 1 с h., Scblzaea certa В о 1 с h. 

Споры других папоротников, а именно Osmunda sp., Adianfum 
mirum С h 1 оп. Phlebopteris regularis (N а u m.) В о 1 с h., Cibotium 
junctum К.-М., а также плаунов и мхов (Sphagnum australe С о о k. 
Selaginella a ff. caudata К r а s п., Lycopodium sp.) встречаются еще 
реже и количественно не превышают 1%. 
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Ведущее положение в комплексе занимает пыльца голосеменных 
растений Classopollis Р f 1 и g., количество которой достигает 85% 
(в среднем 47,5%). Второе место (до 27%) принадлежит пыльцевым 
зернам Cиpressaceae (в среднем 11%). Представители семейств Podo
carpaceae, Pinaceae, Ginkgoaceae, Podozamitaceae, а также Caytonia 
oncodes (Н а r r i s) В о 1 с h. встречаются сравнительно редко (до 5%, 
в среднем 1%). 

Юrо-восточные Каракумы. Аналоги зоны Parahoplites melchioris 
(калигрекская свита) в районе Байрам-Али сложены аргиллитамн: 
с чередованием песчаников, известняков, глин и мергелей. 

Спорово-пыльцевые комплексы, выделенные как из нижней более 
глинистой пачки, так и из верхней песчанистой пачки содержат спор 
7-73% (в среднем 27%), пыльцы голосеменных растений до 93% 
(в среднем 73%). В большом количестве встречаются споры Gleicfte
nia, содержание которых доходит иногда до 40% (в среднем 15%). 
Наиболее часто встречаются Gleichenia triplex В о 1 с h., G. umbonata 
В о 1 с h., G. angulata В о 1 с h. Второе место занимают споры папорот
ника Coniopteris sp. (до 12%, в среднем 5%). Споры папоротников из 
семейства Schizaeaceae составляют в среднем 1%, максимум до 3,6%. 
Среди них наиболее часты Lygodium mirablle В о 1 с h., L. echinaceum 
V е г Ь., L. verus (D е 1 с. et S р r u m.) В о 1 с h., Anemia exiliodes 
(М а 1.) В о 1 с h. и очень редко Schizaea certa В о 1 с h. Споры папорот
ников из семейств Osmundaceae, Matoniaceae, а также споры мхов и 
плаунов Sphagnum, Lycopodium и Selaginella очень редки (в сред
нем 0,5%). 

Ведущее положение в комплексе занимает пыльца голосеменных 
растений рода Classopollis Р f 1 и g. В среднем ее значение равно 62,5%, 
иногда достигает 90%. 

В комплексе из осадков рассматриваемого района , в особенности 
в спектре, выделенном из пачки песчаников, возрастает роль пыльцы, 

сходной с пыльцой Podozamitaceae (в среднем до 11 %). Количество 
пыльцы Cиpressaceae иногда доходит до 8% (в среднем 2,5 %). Встре
чаемость представителей семейства Ginkgoaceae в среднем составляет 
1,75%, изредка достигает 6%. Пыльца Cycas sp., Caytonia oncodes 
(Н а r r i s) В о 1 с h., Podocarpus sp., Pinus sp. встречается еще реже и 
единично. 

Спорово-пыльцевые комплексы, выделенные из от.'lожений верхнего 
апта зоны Paralюplites melchioris в районах Гаурдак и Байрам-Али, 
Иl\Iеют много общего как в видовом составе, так и в количественных со

отношениях спор и пыльцы: 

1) в обоих комплексах преобладают пыльцевые зерна голосемен
ных растений, составляя соответственно в среднем 64,5 и 73 %, домини
рует пыльца рода Classopollis Р f 1 u g. (в среднем 47,4 и 62,5%); 

2) в большом количестве (в среднем 22 и 15%) и разнообразно 
представлено се111. Gleicheniaceae. Наиболее часто встречаются Gleiche
nia angulata В о 1 с h., G. umbonata В о 1 с h .. G. triplex В о 1 с h. 

Небольшим числом спор (в среднем 1%), но разнообразно пред
ставлено сем. Schizaeaceae. В обоих комплексах находим Lygodium 
echinaceum V е r Ь., L. grandis В о 1 с h., L. verus (D е 1 с. et S р r u m .) 
В о 1 с h., L. asper В о 1 с h., Anemia exibloides (М а 1.) В о 1 с h., Pelle
tieria tersa К.-М., Schizaea certa В о 1 с h. 

Выявленный нами комплекс верхнего апта (зона Parahoplites 
melchioris) юга-востока Туркмении аналогичен комплексам, выделен-
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ным из одновозрастных отложений востока Туркмении (Тарасова, 
1963), Западного Узбекистана (Бархатная, Фокина, 1963) и юга Турк
мении (Фокина, 1964). 

Клансей (акантоплитовая зона) 

Юга-западные отроги Гиссарского 
Acanthoplites nolani в районе Гаурдак представлена 
ванием известковистых алевролитов, песчаников и 

горизонтах наблюдаются прослои конгломератов. 

х р е б т а. Зона 
частым переслаи

глин. в нижних 

В спорово-пыльцевом комплексе незначительно преобладают 
споры, в среднем 58,5 %, колеб.Тiясь от 30 до 87%, пыльца голосеменных 
растений в среднем составляет 41,5% (от 13 до 70%). В большом коли
честве (до 62%) встречаются споры Gleichenia (в среднем 42%); наи
более распространены Gleichenia umbonata В о 1 с h., G. angulata 
В о 1 с h·., меньше G. delicata В о 1 с h. и G. triplex В о 1 с h. Второе 
место по численности занимают споры папоротника Coniopteris sp., до · 
21%, составляя в среднем 12%. Из семейства Schizaeaceae, содержание 
которого здесь в среднем составляет 1,3 %, определены Pelletieria tersa 
К:.-М., Lygodium subsimplex В о 1 с h., L. verus (D е 1 с. et S р г и m.) 
В о 1 с h., L. gibberulum К:.-М., Lygodiumsporites adriennis R. Р о t. f. 
mesozoicus Т h i е r g. Редко встречены споры Selaginella aff. uzbekista
nica F о k., Phlebopteris regularis (N а и m.) В о 1 с h. 

В образцах акантаплитовой зоны района Гаурдак встречается еще 
много (до 50%) пыльцевых зерен Classopollis, составляющих в сред
нем 25%. Пыльца представителей сем. Cиpressaceae продолжает зани
мать подчиненное положение; ее процентное содержание достигает 

иногда 10,5% (в среднем составляет 9%). По-прежнему в небольшом 
количестве (до 4,5%) встречаются пыльцевые зерна Pinaceae, Podoza
mitaceae, а также Caytonia oncodes (Н а r r i s) В о 1 с h. 

Юг о- в о с т очные К ар а к у мы. Зона Acanthoplites nolani 
района Байрам-Али ,'Iитологически СJiожена глинами с прослоями изве
стковистых конгломератов и мергелей. 

В спорово-пыльцевом комплексе преобладают споры (в среднем 
66%), колеблясь от 50 до 92%. Пыльца голосеменных растений состав
ляет в среднем 34%, колеблясь от 8 до 50%. 

В этом комплексе большую роль играют споры папоротника Glei
chenia. Их процентное содержание доходит до 61% (в среднем 37%). 
Наиболее часто встречаются виды Gleichenia angulata В о l с h., 
G. umbonata В о l с h., реже G. triplex В о l с h. и G. delicata В о l с h. 
Споры папоротника Coniopteris sp. встречаются часто до 13 %, в среднем 
11%. Количество спор сем. Schizaeaceae иногда достигает 8,5% 
(в среднем l, 1%). Здесь мы часто встречаем Lygodium multitubercula
tum В о l с h., L. trichopapillosus (Т h i е r g.) В о l с h., L. subsimple~ 
В о 1 с h., L. gibberulum К:.-М., L. verus (D е 1 с. et S р r и m.) В о 1 с h., 
Lygodiumsporites adriennis R. Р о t ., f. mesozoicus Т h i е r g., Ruffordia 
goeppertii S е w., Pelletieria tersa К.-М., Anemia macrorhyza (М а 1.) 
В о 1 с h., Schizaea kulandyensis В о l с h., L. gibberulum В о 1 с h. Споры 
папоротников Ophioglossum, Osmunda sp., Phlebopteris sp. встречаются 
реже (в среднем 0,3%). Так же редко (0,35%) находим споры из 
сем. Selagiпellaceae: Selaginella kemensis С h l оn., S. granata В о l с h., 
S. uzbekistanica F о k., S. aff. rotundiformis К:.-М. 

Количество пыльцы голосеменных растений Classopollis акантапли
товой зоны Байрам-Али снижается с 16 до 8%, в среднем достигая 
13%. Численность пыльцы сем. Cupressaceae иногда повышается до 

127' 



22%, в среднем равно 13,5%. Пыльца других голосеменных растений 
содержится в небольшом количестве. Мы здесь находим пыльцу пред
ставителей сем. Pinaceae до 5,6% (в среднем 3%), сем . Ginkgoaceae
.:to 3,5% (в среднем 2%), сем. Podozamitaceae-дo 6 % (в среднем 
3,8%), Eucommiidites-1,2% (в среднем 0,3%) и некоторых других. 

Оба спорово-пыльцевых комплекса акантаплитовой зоны клансея 
как юга-западных отрогов Гиссарского хребта (Гаурдак) , так и юга
восточных Кара-Кумов (Байрам-Али) отличает ряд признаков, харак
теризуемых ниже. 

Преобладают споры папоротника Gleichenia. Средние значения 
равны: 42% - Гаурдак и 37% -Байрам-Али. Наиболее часто встреча
ются виды Gleichenia angulata В о l с h., G. umbonata В о l с h. 

Небольшой процент, в среднем 1,1 %, в спектрах Гаурдака и 1,3% 
n спектрах Байрам-Али, но достаточно разнообразный по системати
ческому составу составляют споры папоротников сем. Schizaeaceae. 
В спектрах этих районов установлены общие виды: Pelletieria tersa 
К-М., Lygodium subsimplex В о 1 с h., L. verus (D е l с. et S р r u m) 
В о 1 с h , L. gibberulum К.-М., Lygodiumsporites adriennis R. Р о t. f. 
mesozoicus Т h i е г g. 

Постоянно и относите.1ьно l\Iного пыльцы голосеменных растений 
рода Classopollis (в среднем 25% в спектрах Гаурдака и 13% в спект
рах в Байрам-Ал1). 

В комплексах обоих районов найдено довольно много пыльцы рас
тений из сем. Cupressaceae (в среднем 9% в спектрах Гаурдака и 
13,5% -в спектрах Байрам-Али). 

Клансей (хипакантоплитовая зона) 

Юг о-западные о т рог и Г и с с а р с к о г о хре б та. Отложе
ния зоны Hypacanthoplites jacobl района Гаурдак сложены известкови
стыми и песчанистыми глинами. 

Выделенный спорово-пыльцевой комплекс характеризуется незна
чительным преобладанием спор (в среднем 57%, в некоторых образцах 
повышается до 77-82%). Процентное содержание пыльцы голосемен
ных растений очень редко достигает 73 %, в среднем оно равно 43%. 

В комплексе продолжают преобладать споры папоротника Glei
chenia, количество которых иногда достигает 57-59%, в среднем рав
няется 36%. Видовой состав Gleichenia разнообразен. Здесь найдены 
Gleichenia angulata В о l с h., G. umbonata В о l с h., G. triplex В о l с h., 
G. laeta В о l с h., G. delicata В о l с h., G. nigra В о l с h. Второе место 
по-прежнему занимают споры Coniopteris sp., в среднем 13 %. Количе
ство спор папоротников семейства Schizaeaceae невелико, в среднем 
1,1 %, иногда достигает до 3,5%. В этих отложениях часто встречается 
Pelletieria tersa К.-М. , реже Anemia exilioides (М а 1.) В о l с h., Lygo
dium gibberulum К.-М., L. subsimplex В о l с h. и Lygodiumsporites 
adriennis R. Р о t. f. mesozoicus Т h i е r g. 

Споры других папоротников, а именно Phlebopteris regularis 
(N а u m.) В о 1 с h., Osmunda sp., Pteridium sp., Ophioglossum sp., Ma
tonia sp , Cyat!zea sp., а также мхов и плаунов составляют в среднем 
(каждый род) не бо.1ьше 0,3-0,4%. 

В пыльцевой части наблюдается скачок в развитии семейства 
Cupressaceae, процентное содержание которого достигает в отдельных 
образцах 44-52%, в среднем равняется 28,5%. Количество пыльцы 
Classopollis снижается до 3%, в среднем равно 5,5%. Довольно много 
пыльцы, относимой к формальному роду Psophosphaera, в среднем 
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10%. Пыльца представителей семейств Pinaceae, Ginkgoaceae, Podoza
mitaceae встречается редко, в среднем соответственно 2, 0,5 и 0,2%. 

Юге-восточные Каракумы. Отложения зоны Hypacantho
plites jacobl в районе Байрам-Али сложены аргиллитами и глинами, 
в верхней части завершаются песчаниками . 

В спорово-пыльцевом комплексе преобладают споры, достигая 
цногда 80%, в среднем составляют 62% . Количество пыльцы голосемен
ных растений иногда повышается до 54%, в среднем составляет 38%. 

В этом комплексе, так же как и во всех вышеописанных, большое 
значение имеют споры папоротника Gleichenia, достигая 50%, в среднем 
32%. Здесь определены Gleichenia angulata В о 1 с h., G. umbonata 
В о 1 с h., G. triplex В о 1 с h., G. delicata В о 1 с h., G. stellata В о 1 с h., 
G. laeta В о 1 с h. Второе место занимают споры папоротника Coniop
teris sp . (в среднем 14,5%). Споры папоротников семейства Scblzaea
ceae найдены в небольшом количестве, в среднем 1%, иногда достигая 
4,6%. Наиболее часто встречается вид Pelletieria tersa К-М. (до 2%), 
реже Pelletieria pacifica В о 1 с h., Anemia macrorhyza (М а 1.) В о 1 с h., 
Lygoфum subsimplex В о 1 с h., L. asper (В о 1 с h.) В о 1 с h., L. verus 
(D е 1 с . et S р г и т.) В о 1 с h., Rиffordia goeppertii S е \V., Schizaea sp. 

Споры Phlebopteris regularis (N а и т.) В о 1 с h., Sphagnum sp . 
найдены соответственно в количестве 1,4 и 2,4% (в среднем). Споры 
других папоротников, мхов и плаунов встречаются очень редко (в сред
нем 0,2-0,3%). 

В хипакантоплитовой зоне Байрам-Али найдено много пыльцы 
сем . Cиpressaceae. В некоторых образцах ее количество достигает 52%, 
в среднем равняется 33%. 

Содержание пыльцы рода Classopollis падает до 1,5% и меньше, 
в среднем составляет 0,65%. 

Пыльца семейств Pinaceae, Ginkgoaceae встречается в небольшом: 
количестве (соответственно 2 и 0,6%). 

Спорово-пыльцевые комплексы хипакантоплитовой зоны юга-запад
ных отрогов Гиссара (Гаурдак) и юго-востока Каракумов (Байрам
Али) имеют ряд общих черт. 

Преобладают споры папоротника Gleichenia- 36% в спектре 
Гаурдака и 32%- в спектре Байрам-Али (средние значения). Наиболее 
часто встречаются Gleichenia angulata В о 1 с h., G. umbonata В о 1 с h., 
G. triplex В о 1 с h., G. delicata В о 1 с h., G. laeta В о 1 с h. 

Второе место занимает пыльца сем . Cиpressaceae. Ее значение 
в спектре Гаурдака равно 28,5%, в спектре Байрам-Али- 33% (в сред
нем). Содержание спор сем. Schizaeaceae в среднем не превышает 
1%. Наиболее часто в комплексах обоих районов встречались споры 
Pelletieria и гораздо реже Lygodium. ПьJ.11ьца Classopollis встречалась 
в небольшом количестве: в районе Гаурдака- 5,3%, в районе Байрам
Али- 0,65% (средние значения). 

При сравнении спорово-пыльцевых комплексов, выделенных из от
ложений зон Parahoplites melchioris, Acanthoplites nolani и Hypacant
hoplites jacobl, установлены следующие закономерности: 

l) комплексы всех зон характеризуются преобладанием спор папо
ротника Gleichenia, максимальное развитие которых наблюдается 
в а ка нтоплитовой зоне ( 42-37%); 

2) споры папоротников из сем. Schizaeaceae присутствуют постоян
но, но в количестве, не превышающем в среднем 1,5%; чаще всего 
встречаются споры Pelletieria; 

3) споры папоротников других семейств встречаются в небольшом 
количестве и непостоянно; 
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4) в пыльцевой части комплекса наблюдается о.бщцость его со
става в осадках зон Parahoplites н Acanthoplites, где постоянно и в зна
чительном количестве встречаются пыльцевые зерна Classopollis с по
степенным уменьшением до 15% в акантаплитовой зоне. Зона Hypa
cantfюplites заметно отличается почти полным исчезновением этой 
пыльцы из комплекса (0,65-5%) и резким возрастанием пыльцы 
сем. Cupressaceae (28,5-33%). 

Следовательно, эти три зоны имеют абсолютную общность в споро
вой части комплекса и небольшие количественные отклонения в пыль
цевой части. 
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SPORE-POLLEN ASSEMBLAGES OF APТIAN DEPOSIТES, 

SOUTH-LASTERN TURKMENIA 

This paper coпtaiпs the description of spore апd роl\еп assemЬiages of the Upper 
Aptiaп sedimeпts iп the south-westerп spurs of the mouпtain·raпge Gissar and 
s.outh-western Kara·Kum. Three main zones are distinguished there.: 1) with Para
hoplites melchioris which is confined to Kaligrek of Gargaz series; 2) with Acantho
plites nolani, confined to the lower part of Юansey; 3) \\'ith Hypacanthoplites jacoЬi 
within the upper part of Юansey. Description of spore and pollen assemЬlages is given 
Ьу regions and their comparison is carried out. 

The composition of species and the percentage of spores of ferns, mosses and 
lycopods are similar within al\ three zones. The most important are the spores of 
Gleichenia (19- 40%. average 34%). The highest percentage of it is found in the zone 
of Acanthoplites (upto 40%). Spores of other ferns, mosses and lycopods occur rarely 
(average 1-9%). Spores of Coniopteris (average 9%) and of Pelletieria tersa К.-М. 
(averag·e 3%) occur more frequently. 

Pollen of Classopollis is prevalent in the zone of Parahoplites (average 50%). 
This conteпt decreases in the zone of Acanthoplites to the average of 13-25% апd 
to the average of 5.5% in the zone of Hypacanthoplites. 

The percentage of the Cupressaceae pollen increases from 10% (in the first two 
zones) to 30% (an average) in the zone of Hypacanthoplites. 


