
ВСТУПЛЕНИЕ
Актуальность детального изучения морфологии и
ультраструктуры спородермы дисперсных миос>
пор форма>рода Archaeoperisaсcus (Naumova)
Potonie, определяется их важным стратиграфи>
ческим значением и широким географическим
распространением. Несмотря на длительную
историю изучения археоперисаккус, наши позна>
ния о них до сих пор остаются недостаточно пол>
ными. Многие виды были установлены без срав>
нения с типовыми материалами. В дальнейшем
это явилось главной причиной их ошибочной
идентификации за пределами типовых облас>
тей. Поэтому в настоящее время необходимо
переизучение обширных коллекций «космополит>
ных» видов, происходящих из разных стран мира.
Монолетные миоспоры формального рода Archaeo>
perisaccus известны из средне (эйфель)>поздне>
девонских отложений Евразии, Африки, Австра>
лии и Северной Америки.

Впервые эти микрофоссилии были описаны
С.Н. Наумовой [2] из франских отложений Рус>
ской плиты и отнесены к пыльце хвойных (Pina>
ceae). R. Potonie [12] переописал Archaeoperi>
saccus и указал в качестве типового вида
A. menneri Naumova. Он поместил род в турму
Saccites антетурмы Pollenites, отмечая, что не
все формы этой турмы, выделяемые по морфо>
логическим признакам, являются пыльцой в
филогенетическом смысле. D. McGregor [10],
анализируя дисперсные археоперисаккус из
девона Канады и Русской платформы, пришел к

заключению, что они идентичны с микроспора>
ми Krestofovichia africani Nikitin. Указывая на
ассоциацию однолучевых микроспор и трехлуче>
вых мегаспор рода Krystofovichia, D. McGregor
отметил, что по типу строения эти споры очень
сходны с однолучевыми триасовыми микроспо>
рами рода Aratrisporites Leschik и предположил
связь этих девонских растений с плауновидны>
ми. D. McGregor уточнил диагноз рода – «моно>
летные камератные споры». L. Lu [9] также счи>
тая археоперисаккус камератными спорами,
предположительно относил их к плауновидным. 

Длительное время археоперисаккусы были
известны только из франских отложений, интер>
вал которых соответствует конодонтовым зонам
Polygnathus asymmetricus – Palmatolepis gigas..  В
отличие от франских имеется лишь три местона>
хождения верхнефаменских археоперисаккус:
северо>восток Ирана, штат Монтана, США и
Тимано>Печорская провинция [4]. Удивительна
локализованность данных находок. Несмотря на
то, что аналоги этих отложений детально исследо>
вались в других регионах, подобной ассоциации
спор не найдено.

В Иране археоперисаккусы отмечены в мор>
ских отложениях, где преобладают Tasmanites и
Acritarcha, и только несколько процентов соста>
вляют споры. В вышележащих отложениях присут>
ствуют Retispora lepidophyta (Kedo) Playford. Фау>
нистические определения и описания самого вида
не приводятся. В США (штат Монтана) Archaeoperi>
saccus sp. встречен в ассоциации спор, коррели>
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Вивчення морфології та ультраструктури спородерми деяких представників Archaeoperisaccus (N a u m o v a ) P o t o n i e
показало, що під назвою цього роду об’єднані дисперсні міоспори різної ботанічної належності. В його складі можна
виділити дві групи міоспор. Перші продукувалися рослинами, близькоспорідненими до археоптерисових, другі – плау>
ноподібними. Встановлена гетерогенність роду Archaeoperisaccus змінює уявлення про його стратиграфічний діапа>
зон і географічне поширення.
Ключові слова: девон, міоспори роду Archaeoperisaccus.

Study of morphology and ultrastructure of sporoderm of some Archaeoperisaccus (N a u m o v a ) P o t o n i e has shown that
this genus combines dispersed miospores of different botanical origin. Two groups of miospores can be distinguished in its
composition. To the first group belong miospores produced by plants closely related to archaeopteris plants, to the second
– those produced by lycopsides. The identified heterogeneity of Archaeoperisaccus genus changes our concepts of its strati>
graphic range and geographical distribution.
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руюмой с зоной PLs 2>3 Арденно>Рейнского
региона и конодонтовой зоной Protognathodus из
формации Hangenberg Восточной Германии.
Место находки Archaeoperisaccus лежит в верх>
ней части зоны S. praesulcata. Авторы не описы>
вают новый вид, а только отмечают некоторые
его морфологические особенности: миоспоры
этого вида имеют мешковидную форму с неширо>
кой оторочкой вокруг тела, на поверхности мешка
– орнаментация в виде шипиков. Данный вид
сходен, а, возможно, идентичен виду Archaeoperi>
saccus spinosus Teln. 

Наиболее детально фаменские археопери>
саккусы изучены в пределах Тимано>Печорско>
го региона. Здесь эти миоспоры приурочены к
узкому стратиграфическому интервалу, соответ>
ствующему конодонтовым зонам Polygnathus
styriacus – Siphonodella praesulcata.. Археопери>
саккусы встречены в зеленецком – A. reticulaQ
tus Teln., в нюмылгском и сотчемшорском гори>
зонтах – A. reticulatus Teln., A. spinosus Teln.
Миоспоры изучены из мацерата керна шести
скважин. Материал имеет хорошую стратигра>
фическую привязку. Разрезы скважин детально
охарактеризованы фауной фораминифер,
остракод, конодонт [2].

Известны археоперисаккусы и из более
древних, среднедевонских отложений. Сходная
с описанными С.Н. Наумовой [2] группа моно>
летных миоспор (Archaeoperisaccus verrucosus
Pashk. и A. timanicus Pashk.) установлена
Н.Г. Пашкевич [3] в живетских отложениях на
Северном Тимане. Однако эти виды миоспор
отличаются более крупными скульптурными
элементами поверхности спородермы. Самые
древние микрофоссилии, сходные с археопери>
саккус, встречены в эйфельских отложениях
Китая и в Австралии [8]. Они имеют большие
размеры (до 130 мкм), чем живетские, фран>
ские и фаменские (до 68 мкм), их монолетная
щель сопровождается сильно приподнятой
складкой экзоэкзины. Возможно, среднедевон>
ские «археоперисаккус» представляют собой
отдельную группу миоспор пока неустановлен>
ной ботанической принадлежности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В настоящее время изучены морфология и ульт>
ратонкое строение спородермы некоторых
археоперисаккус из живетских, франских и фа>
менских разрезов Тимано>Печорской провин>
ции. Настоящая работа является продолжением
серии исследований [4, 6] направленных на изу>

чение морфологических и структурных призна>
ков экзины девонских миоспор с целью установ>
ления их таксономической значимости. 

В целях сравнения строения спородермы
франских и фаменских археоперисаккусов ранее
[5] исследовались миоспоры типового вида
Archaeoperisaccus menneri Naumova, извлечен>
ные из мацерата керна скв. 1>Бальнеологиче>
ская (Южный Тиман, Ухтинский район), где фран>
ские отложения охарактеризованы наиболее
полной последовательностью палинокомплек>
сов. Были описаны следующие объекты: A. menQ
neri – скв. 1>Б, гл. 50,3 м, препарат № 788, фран>
ский ярус, ветлосянская свита (конодонтовая
зона Lower gigas).

Фаменские археоперисаккусы изучены из
керна скважин Верхне>Печорской впадины:
A. reticulatus – скв. 825>Вежаю, гл. 459,3 м, пре>
парат № 13824, зеленецкий горизонт (слои с
Quasiendothyra regularis); A. spinosus – скв. 835>
Вежаю, гл. 388,5 м, препарат № 8971, нюмылг>
ский горизонт (слои с Q. dentata).

В дополнение к ранее проведенным [4, 5] ис>
следованиям систематического состава форма>
рода Archaeoperisaccus в настоящее время изу>
чены с применением электронной микроскопии
миоспоры A. verrucosus – скв. 1> Б, гл. 291,1 м,
препарат № 831, тиманская свита.

Для выявления морфологии и структуры спо>
родермы исследовали одну и ту же миоспору в
световом, электронном сканирующем и просве>
чивающем микроскопах. Методика исследова>
ний и инструментарий детально описаны в пре>
дыдущих работах [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В связи с широким географическим распростра>
нением и важным стратиграфическим значени>
ем форма>рода Archaeoperisaсcus было проведе>
но комплексное изучение спородермы его
видов, позволяющее уточнить их систематичес>
кую принадлежность. 

Эктэкзина типового вида A. menneri (см. табл. I, 1)
относительно рыхлая, альвеолярная, к центру
более тонкая, постепенно расширяющаяся на
дистальных концах микроспоры. Воздушная
полость отсутствует, и то, что в световом микро>
скопе кажется «воздушным мешком», предста>
вляет собой значительно расширенную альвео>
лярную эктэкзину. Эндэкзина толстая, состоит из
многочисленных ламелл. 

Подобное строение спородермы имеет
фаменский вид A. spinosus: толстая альвеоляр>
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ная эктэкзина с относительно мелкими ячеями.
На всем протяжении среза эктэкзина однородна.
Эндэкзина, по>видимому, ламеллятная, ламеллы
в основном сливаются между собой, и только на
некоторых участках их можно видеть как отдель>
ные структуры. 

Такое строение спородермы имеют микро>
споры франского растения Archaeopteris fimQ
briata Nath. [6]. Это позволяет предположить,
что изученные дисперсные археоперисаккус
продуцировались растениями, близкород>
ственными археоптерисовым [5]. Кроме элек>
тронномикроскопически исследованных видов,
к роду Archaeoperisaccus можно отнести по
морфологическим признакам все виды, опи>
санные С.Н. Наумовой [2]: A. completus, A. ovaQ
lis, A. mirus, A. mirandus, A. elongatus, A. concinQ
nus, A. angustus, а так же A. scabratus Owens
[11], A. artus Braman et Hills, A. regalis Braman
et Hills [7].

Результаты изучения ультратонкого строения
спородермы у другой группы «архаеоперисаккус»
– видов, описанных Н.Г. Пашкевич [3], О.П. Тель>
новой [4], из девонских отложений Тимано>Пе>
чорской провинции показывают гетерогенность
рода Archaeoperisaccus.

A. verrucosus (см. табл. I, 2) – эктэкзина в виде
петлеобразных, соединенных между собой про>
дольных структур. На ультратонких срезах эктэк>
зина выглядит крупноячеистой. В области щели
эктэкзина утолщается, а просветы ячей в основ>
ном ориентируются параллельно щелевому от>
верстию. Дистальная и проксимальная стороны
отличаются по скульптуре поверхности. Эндэкзи>
на многолямеллятная.

A. reticulates – эктэкзина крупноячеистая,
выполнена петлеобразными структурами.
Эндэкзина относительно тонкая, выглядит гомо>
генной. Можно только предполагать, что исход>
но она была ламеллятной. На срезах также
выявляется разница в строении дистальной и
проксимальной сторон миоспор. Проксималь>
ная поверхность относительно ровная. На
дистальной стороне эктэкзина образует много>
численные выросты, которые, по>видимому,
создают сетчатость, отмеченную в световом
микроскопе [6]. 

В результате электронномикроскопических
исследований спородермы некоторых предста>
вителей Archaeoperisaccus из девонских отло>
жений Тимано>Печорской провинции установле>
на гетерогенность этого рода. В настоящее время
миоспоры «археоперисаккус» можно подразде>

лить на две группы. Виды миоспор, внутреннее
строение которых сходно с таковым у микроспор
археоптерисовых, должны быть оставлены в
составе рода Archaeoperisaccus. Виды, имею>
щие ультратонкое строение спородермы, сход>
ное с плауновидными, необходимо выделить в
новый род.

Полученные результаты важны прежде всего
для биостратиграфических построений. Теперь
стратиграфический диапазон рода Archaeoperi>
saccus может быть значительно уменьшен и
ограничен во франских отложениях конодонто>
выми зонами Lower asymmetricus – Lower gigas.
Поэтому Archaeoperisaccus становится индика>
тором позднедевонского времени. Это хорошо
согласуется с палеоботаническими представле>
ниями о времени зарождения и расцвета
археоптерисовых. Появление Archaeoperisac>
cus в разрезе фиксирует границу среднего и
верхнего девона.

ВЫВОДЫ
Результаты исследований ультраструктуры спо>
родермы некоторых представителей Archaeope>
risaccus показали, что под названием этого
рода объединены неродственные таксоны
миоспор. Установленная ботаническая принад>
лежность отдельных таксонов внутри группы
«археоперисаккус» меняет представления о
стратиграфическом диапазоне и палеогеогра>
фических ареалах рода. 

В настоящее время перспективной состав>
ляющей в палинологических исследованиях
является изучение ультраструктуры спородермы
как инситных, так и дисперсных миоспор.
Результаты этих исследований позволяют уста>
навливать ботаническую принадлежность
последних и более обосновано выделять фито>
стратиграфические рубежи в развитии древних
растительных сообществ, детализировать био>
стратиграфические построения, уточнять палео>
географические ареалы.
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Таблица I
Ультратонкие срезы спородермы (трансмиссионный электронный микроскоп) 

1 – миоспоры Archaeoperisaсcus menneri Naumova

2 – миоспоры Archaeoperisaccus verrucosus Pashk.
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