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Н.А.ВОЛRОВА 

ТИПЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБОЛОЧЕК ДОКЕМБРИЙСКИХ 
И КЕМБРИЙСКИХ АКРИТАРХ 

Повреждею1я оболочек докембрийских и кембрийских анритарх от 
внедренин кристаллов и фрамбоидаm.ных форм пирита принимались за 
первичные таксономические прианаки. Bavlinella faveolatus Schepeleva, 
являющаяся младшлм синонимом Pyritosphaera barbaria Love, не пред
ставляет собой самостоятельный органиам, а является видоивменеm1ем 
оболочек акритарх илir других растительных мш,рофоссюшй под дейст
вием фрамбоидальпых форм пирита. 

Сохранность оболочеr, акритарх, особенно из до1,ембрийских отложе
ний Русской платформы, где они представлены преимущественно форма
ми очень простой морфологии, имеет принципиальное значение для их си
стематики. 

В последнее время советские исследователи среди доI<ембрийских ак
ритарх выделили большое I<оличество родов и видов. Однако многие <<мор
фологические>> признаки, ставшие основой для выделения некоторых из 
этих таксонов, на самом деле являются вторичными образованиями. Эти 
признаки, 1,оторые аI<ритархи приобрели в процессе фоссилизации, не име
ют отношения к первоначальной морфологии их оболочек 

На поверхности оболочеI< аI<ритарх, так же ка!{ и других палинологичес· 
них объектов, во время фоссилизации могут образовываться различной фор
мы ячейки или углубления, возниншие путе111 внедрения минералов, глав
ным образом пирита. Нроме того, может происходить загрязнение поверх
ности оболочек частицамп растительного или минерального детрита, а та~-;
же частичное или полное разрушение оболочки под влиянием баr,терий или 
грибов. Структуры, возникшие в результате этих процессов, часто прини
маются за первичные морфологические признаки, свойственные только 
данному тансону, особенно у доr,ембрийсних и нембрийсних акритарх с 
гладной оболочкой, имеющих крайне ограниченное число диагностичесних 
признаr,ов. Докембрийшие анритархи Руссной платформы, по нашему 
мнению, представлены почти иснщочительно глад:кими формами рода Leio
sphaeridia Eisenack. Большинство других исследователей выделяют в со
ставе докембрийсrmх анритарх многочисленные роды, харантеризующиеся 
шагреневой, зернистой, ноздреватой, ячеистой или пенистой структурой по
верхности оболочки. В нашем материале оболочни с подобной структурой 
также наблюдались. Однано мы не выделяли их в самостоятельные роды, а 
рассматривали в начестве лейосферидий плохой сохранности с сильно нор
родированной или загрязне'ННоЙ поверхностью, на которой видны ячейни 
пли углубления различной формы и величины, а таюке мешше зерна. Не
ноторые оболочни можно принять за шагреневые иш~: пенистые. Подобные 
структуры наблюдались и на встреченных в этих отложениях пленнах 
и нитях органичесrюго вещества. 

Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные типы поврежде
ний аRритарх, образовавшиеся за счет внедрения в их оболочну различ
ных форм пирита и отчасти структуры, созданные деятЕ-льностью бактерий 
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или грибов. Случаи повреждения палинологических объе1,тов (спор, пыль-• 
цы, аr,ритарх и др.), вызванные различными формаr.m пирита, а таюке 
бактериями и грибами, описывались в зарубежной литературе неоднон:рат
но. В отечественной литературе этот вопрое освещен пока педоетаточно. 

. СТРУКТ~'РЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ БАКТЕРИЙ ИЛИ ГРИБОВ 

Изменение палинологических объе1,тов, возни1,шее в результате воздей
<;твия на их оболочю1 баr,терий и грибов, было опиеаво рядом исследовате
лей (Goldstein; 1960; Moore, 1963; Elsik, 1966, 1971). В результате разру
шительной деятельноети ·.этих организмов на поверхноети епор и пыльцы. 

1-ак современных, таR и ископаемых, возпи1,ают округлые ил.и неправиль

ные перфорации, а таюке струI<туры в форме розетон и неправильно раз
ветвленных б.ороздон. .Эти повреждения можно заметить на энзине неко
торых спор, выделенных из донных отложений западной части Тихого 
онеана и изображенных в работе Е. В. Норепевой ( 1964, табл. I, фиг. 5; 
табл. VIII, фиг. 2; табл. IX, фиг. 1,3,6). 

Повреждения таного типа на оболочr,ах донембрийсних. и 1,ембрийс1шх 
анритарх Руссной платформы не набшодалиеь. Однано в нашем материале 
были отмечены формы, густо усаженные мелI<ими округлыми I<оrшами, 1,0-
торые могут имитировать бугорчатую с1,ульптуру оболочни. Примером это
го служат бугорчатые оболочI<и, опиеанные автором (Вош,ова, '1969, табл. 
51, фиг. 39) под названием Lophosphaeridiпm sp. 1. Эти оболоч1,и были при
няты за бугорчатые ошибочно. В действительности они представляют собой 

, лейосферидии, сплошь покрытые мелRими ко1шами (диаметр rшеток оrш
ло 1- 2 .11~к). Об этом свидетельствует поч1ювапие, наблюдаемое па не1ю
торых <<бугорI<ах>> на фиг. 39 (ВолI<ова, 1969), а также то, что оболочна 
неRоторых энземпляров поRрыта <<бугорнамю> только частично. На лейо
с<реридии из кембрийених отложений Белоруссии (табл. IX, фиг. 18) 
отчетливо видны две части, из которых б6льшая (внизу) сильно поражена 
11:ою,ами. На непораженном верхнем участне поверхноеть оболочки глад-
1,ая. 

СТРУНТУРЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ЗА СЧЕТ ВРАСТАНИЯ ПИРИТА 

Наиболее распроетраненпым типом повреждения оболоче1, до1,ембрий
с1,их и кембрийских аr,ритарх Руеекой платформы явлmотся струнтуры, 
образовавшиеся под влиянием внедрения в их оболочну различных форм 
пирита. В процессе выделения акритарх образцы породы подвергаются 
обработке сильными щелочами и 1,ислотамн, в том числе азо'Гнюй нисло
той. Под воздействием последпей нриеталлы пирита, вросшие в оболоч:I{у 
акритарх, растворяются. После их растворения на оболочках остаютсл. 
различной формы углубления (ячей:Rи), иногда очень правильно располо
женные, создающие вторичные структуры. Нак правило, они имеют фор-
му и размеры первоначальных 1,ристаллов. ' 

По данным ряда иееледоriателей (Love, 1958, 1962, 1963; Neves and Sul-
1i~an, 1964; Низильштейн, 1967, 1969), пирит встречается обычно в глп• 
нистых породах всех возрастов ню, море1,ого, таr, п нонтинентального про

исхождения, начиная от до1,ембрия доныне. Пирит может присутствовать 
в· виде отдельных 1,ристаллов или неправильной формы зерен от мельчай
ших (менее 1 .11т) до сравнительно круnньL-х: (6- 8 .11tк). Наиболе!Э распрост
раненной формой пирита являются пиритные шарmп1 или фрамбоидальныа 
формы, т. е. очень плотные шаровидные сноплевия мелких кристаллов. 
Элементарные Rристаллиr,и фрамбоида обычно пмеют тетраадричесную 
или нубическую форму или же предетавляют собой 01,руглые зерна. Нри
сталлы внутри фрамбоида или плотно прилегают друг к другу, или разде
лены пространетвом, пе занятым пиритом. Фрамбоиды встречаются изо-
лированно ю1и образуют различные сrюuления. . 

Изменения' 11m1,рофоссилий (епор, пыльцы, акритарх и др.), связанные 
с врастанием в· их оболочну отдельных нристаллов пирита и фрамбоидаль-
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ных форм, в литературе хорошо известны. Первоначалъnо эти пэменеmтя 
принимались за истинные морфологичесние приэна1ш и даже были описаны 
в r-ачестве самостоятельных организмов. 

Из шарообразных форм пирита, содершащихся в нишне1<арбоновых 
горючих сланцах ШотлавдRИ, Л. Лав (Love, 1958) выделил, I<aJ, он полагал, 
остатни двух минроЬрrаиизмов. Растворяя в азотной нислоте пиритные об
раэовапия, называемые пиритными 1юмочками (Kieskliimpchen), он выдо
лuл остатю1 мпнроорганиэма, названные Pyгitella polygonalis Love (диа
метр 20-55 jiк), а из пиритпых шари1юв (Кieskiigelchen) или фрамбои
дов - мш,роорганизм Pyritosphaeгa bai·bai·ia Love (диаметр 2-35 .мк). 
Это были шарi{)видвые ячеистые тела, общий диаметр п размеры отдель
ных ячееI< 1,оторых совпадали с размерами ппрnтных фрамбопдов и со
ставляющпх их I<ри-сталлов. Лав поJтагал, что их деятельность и вызвала 
<>браэование сульфидов во вмещающих отложевтшх. Спстематпческое по
ложение этих МИl{роорганизмов оставалось неясным, однаl{о Лав отметил 
их морфологичес1юе сходство с некоторыми групnами грибов. Позже орга
нnчес1,ий соста~1 оболочки Py1·itosphae1·a Ью·Ью·iа был подтвержден данны
ми минрохимичес1,ого анализа (Love, 1963). Подобные формы были по
дучены Лавом (Love, 1962) и пэ пиритньL\: шаринов, содержащихся v 
породах верхнего палеозоя и мезозоя Великобританпи . Здесь им была 
впервые описаны повреждения э1,зины спор и пыльцы пиритными образо
лапиямп. 

Ж. Дюшен (Dushesne, 1963) nыделпл Pyi·itosphaera barbaгia из фрамбо
ндов ппрпта, содержащихся в нембрийс1<их отложениях долины Бейоп. Им 
были паiiдепы Pyritosphaera ba1·baria трех типов : изолированные индивиды 
(диаметр 20-70 .iltк), <<нолонmr>> (100- 250 ,1tк в диаметре) и смешанные 
формы (диаметр 25- 100 .iltк). Эти типы Дюшен рассматривал I<ан стадпu 
цин:ла размножения. Оп таюне прпнял Pyritosphaeгa за мrшроорганизм п 
оппсал его нак подобие губIШ, состоящей из органического вещества. 

Детальный анализ повреждений пиритом экзины спор и пыльцы, а 
тaJiiI<e оболоче1, акритарх был сделан Р. Невесом и Г. Салливеном (Neves 
and Sullivan, 1964). При изучении спор и пыльцы из верхнепалеозойсI<их 
отложений Велю,обритании они установили следующие три типа полостей 
илн пиритнЬLх следов, которые из-за обработки образца I<ислотамп остают
ся после растворения различных форм пирита, внедренных в э1,зину. 

1. Простые многоугольные полости, образовавшиеся от врастания в 
оболочr,у одиночных 1,ристаллов пирита. На э1.зине они выглядят 1ш1, мно
гоугольные или оI<руглые ячейни, rюторые при близком: расположении 
могут иметь впд сетчатой орнамептацпи. Большинство полостей создано 
онтаэдрическuми крпсталла~ш пирита размером от 0,5 до 8 мк. В зависн
мости от орпептпровки оси нристалла н поверхпости э1,зины очертание 

ячейнп может' быть 1шадратным, прямоугольным, n виде треугольни:I{а с 
правильно усеченными верхуIПI<ами, неправильио-многоугольпым и т. п. 

Края полостей обычно четl{О ограпичеnы вали1,ообразиыми утолщениm.m 
энэины, I<оторая nерфорируется и сдавливается при росте I<ристалла. При 
тесном расположепип па ,жэине полостей, оставшихся от врастания пирп

та, получается сходство с :м1шроорганизмом, опи_санным Лавом ка~, PyJ'i
t ella polygonalis. Изучив типовой :материал Pyr·itella, Невес п Салливен 
вместе с Лавом пришли н зюшюченюо, что голотип Р. polygonalis пред
~таnляет, по-видимому, спору Lycospora, э1,эина 1,оторой сильно видоиз
менена тесно располо;неиными углублениями, оставшимися от пиритных 
нристаллов. 

·2. Сложные шаровидп:ые образования, состоящие из ячееI< наподqбие 
пчелиных сот. Эти образования наблюдались Rак внедренными в ЭI{зину 
спор и пыльцы, таI< и в изолированном виде. Они- воэни1ши в результате 
растворения пирита из фрамбоидов, в 1,оторых границы составляющих их 
индивидуальных I<ристаллов были разделены уз1,ими полосками эr,зиньr. 
Каждая ячей1,а первоначально была заполнена I<рохотным нристалликом 
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пирита. Обрааования подобного типа Невес и Салливен отождествJ1яют 
с Pyritosphaei·a bai·bai·ia. По их мнению, органический остаток, оставшийся 
после растворения пирита иа фрамбоидов и нааванный Pyritosphaera bai·
baria, представляет собой не микроорганиам, 1,ак полагал Лав, а видоиаме
ненную экаину спор, пыльцы или органичес1,ую оболочку других расти
тельных микрофоссилий, 1,оторая служила в качестве исходного материа-
ла при росте фрамбоидов. • 

3. Сложные сетчатые полости. Эти полости обрааованы фрамбоидами, 
в которых границы отдельных нристалликов не рааделены полос1,ами ор

ганичесного вещества, а находятся в тесном контанте друг с другом. Они 
представляют собой полый пуаырек в экзине споры, у ноторой вздувшаяся 
поверхность пронизана серией нрохотных отверстий. 

Недавно М. Калибова-Кайаерова (Kalibova-Kaiserova, 1972), исследуя 
споры и пыльцу иа нижнегu карбона Чехословаюm, нашла большое ноли
чество энаемпляров, экаина 1,оторых сильно повреждена пиритом, нак от

дельными нристаллами, та~, и агрегатами. Описаны паменения эr,аины 
миоспор, выаванные внедрением п:~:~:рита, отмечается танже, что правильна 

расположенные полости могут имитировать сетчатую орнаментацию. 

Все три типа повреждений, описанных Невесом и Салливеном, были 
отмечены таr,же на оболоч1,ах до1,ембрийсних II 1,ембрийски..х акрптарх 
Русс1,ой платформы. 

Полости первого типа, созданные внедрением в оболочку одипочньLх 
кристаллов пирита, наблюдались очень часто. Анритархи с поврежденны
ми оболочками таного типа иаображены в работе автора (Вошюва, 1968). 
Различной формы ячейни или углубления отмечены у форм с гладкой обо-

О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е IX 
Фи.г. 1-3, 5- 12, 14. Bavlinella faveolatus Schepeleva: 1 - преп. No 10864/2, (Х 1 000), 

2, 3 - преп. No 10864/1 (Х1000); Пермская обл., скв. Бородулино, интервал 2927-
2931 м; верхнебавлинская серия (материал Е. Д. Шепелевой) ; 5-7, 9 - преп. ГИН, 
No 03138/5 ( Х 1000); Забайкалье, -Ундургинская впадина, участон Таиша; юшший мел, 
унцургинская свита (материал И. R. l{отовой); 8 - преп. ГИН, No 171/1 (Х1000) ; Се
веро-Западное Подмосновье, crrn. Реднино, интервал 1636,0-1671,0 .,.,; редюшс1шл 
свита; 10 -преп. ГИН, No 986/1 (Х 1000) ; Белоруссия, СКБ. К-1, интервал 901,1-902,6 .,.,; 
нижн.ий 1,ембрий; 11 - преп. ГИН, .№ 171/1, группа форм (Х1000); Северо-Западное 
Подмос1,овье, скв. Ред1,ино, интервал 1636,0-1671,0 .,.,; редкинская свита; 12 - преп. 
ГИН, No 171/1, группа форм на нити ооганИ'!ескоl'о вещества (Х600); Северо-Запад
ное Подмос1,овье, стш. Редкино, интервал 1636,0-1671,0 м; редкинс1,ая свита; 14 -
преп. ГИН, No 165/1, разрушенная форма (Х 1000); Северо-Западное Подмосковье, 
с1ш. Редюrно, интервал 1338,0-1356,5 J11; ламинаритовые слои. 

Фиг. 4. Pyritosp11aera barbal'ia Love; голотип (Х2000); Love, 1958, табл. 33, фиr. '~
Фш. 13. Tasmanies val'iabilis Volkova; преп. ГИН, .№ 360/1, часть оболоч1ш, с..!!еды 

одиночных 1,ристаллов пирита и редуцированные 1tристаллы пирита, частично сохра

нившиеся на оболоч1tе ( Х бОО); Эстон:ил, сКБ. Паламусе, I'Л. 330,5 111; нижний кембрий, 
ШОIШТИСI<Ие СЛОИ. 

Фиг. 15. Leiospl1aeridja sp.; преп. ГИН, No 159/1, на оболочке треугольные с усе
ченными верхушками и четырехугольные полости (Х600); Северо-Западное Под-
111осковье, скв. Редкино, интервал 1190,0-1192,0 .м; нижний кембрий, синие глины. 

Фиг. 16. Leio~phaeridia sp.; преп. ГИН, .№ 165/1, следы 111етшх 1,ристалликов 1-~ми
тируют шагреневую орна111еитацию, частИ'!Но сохран.ившиеся кристаллики видны It 
виде те111ных точеl{ ( Х 600); Северо-Западное Подмосковье, с1ш. Ред1,ино, интервал 
1338,0-1356,5 .:11; ламипаритовые слои. 

Фиг. 17. Leiosphaeridia sp.; преп. ГИН, No 3783/782-1, тесно расположенные по
лости имитируют сетчатую орнаментацию (Х600); Северо-Восточная Польша, СКБ_ 
Радаин, гл. 1613,6 .,.,; нижний нембрий. 

Фиг. 18, Leiosphae1·idia sp. ; преп. ГИН, No 990/1, оболо<rl{а частично поражена кок0 
каии (Х 1000); Белоруссия, снв. К-1, интервал 910-911,8 ;11 ; нижний кембрий. 

Фиг. 19. Leiosphae1·idja sp.; преп. ГИН, .№ 988/1, часть оболо,rки; сетчатые поJ10сти 
в оптическом раареае (с11ева) и в плане (справа) (Х1000); Белоруссия, с1ш. К-1, ин
тервал 909,3- 910,0 .,.,; нижний I{ембрий. 

Фиг. 20. Часть пленки орrаничес1ш!'о вещества с вросшими в нее зернами пирита; 
преп. ГИН, No 1117/1 (Х1000) ; Калинтmсl{ая обл., скв. Торопец, интервал 1f51,0-
1152,0 .,.,; венд. 
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лочкой (Волкова, 1968, табл. 5, фиг. 10, 11; табл. 8, фиr. 1, 2, 4, 5), рых
лой певмстой (там же, табл. 4, фиг. 16, 18), а также оболоqкой, снабжен
ной различного типа выростами (там же, табл. 1, фиr. 5, 9, 14; табл. 2, 
фиr. 13; табл. 3, фиг. 2, 3). Очертание полостей округлое до неправильно
многоугольноrо, треугольное с характервыми усеченными углами, 

ромбическое, прямоугольное и т. д. в зависимости от того, в какой плоско
сти октаэдрический кристалл прорывает оболочку. Акритархи с подобны
ми полостями представлены в этой статье на табл. IX, фиг. •13, 15-17. При 
блиаком расположении полостей соадается впечатление сетчатой орнамен
тации (табл. IX, фиг. 17). Типичные нристаллы пирита октаэдричеСl{оЙ 
формы, сохранившиеся вросшими в пленку органического вещества, вид.: 
вы на фиг. 20. Частично редуцированные кристаллы сохранились па обо
лочке Tasmanites (табл. IX, фиг. 13, вверху). Размер отдельных кристал
лов, а таRже обрааовавшихся после их растворения ячеек или углублений 
нолеблется в пределах от долей !'.ПШро~ до 6-8 мк. Ячейки треугольной 
формы с правильно усеченными углами, ромбической и квадратной фор
мы, оставшиеся после растворения нрупных Rристаллов, хорошо видны 

па лейосферидии, изображенной на табл. IX, фиr. 15. Лейосферидия, по
врежденная I<рохотными I<ристаллш<ами пирита (менее 1 мк), имитирую
щими шагреневую или меЛRосетчатую орнаментацию, представлена на 

фиг. 16. Здесь же в виде темных точен видны мелкие кристаллики, частич
но сохранившиеся на оболочке. Повреждения оболочки сосредоточены в 
основном в центральной части, периферическая часть пиритом не повреж
дена и остается гладкой. 

Струнтуры докембрийских и нижнепалеоаойских анритарх, созданные 
одиночными кристаллами пирита, в неl,{оторых случаях принимаются за 

истинную орнаментацию обtmочки и служат основой для выделещш родов 
и видов. Провести полную ревивию таксонов, установленных на основании 
вторичных призна1юв, можно только при изучении типового материала, 

что не входит в задачу данной статЬIИ. Ограничимся нескольними примера -
ми подобных форм, на рисунках Rоторых в ·1<ачестве ячеек изображены 
следы, оставшиеся от врастания пирита. Несомненно, вторичны ячейки 
на изображениях голотипов Archaeopertusina atava Naum, и Megasacculina 
atava Naum. (Наумова, 1960, табл. 3, фиг. 12, 15; валдайская серия, 
скв. Редкино). Форма, размер и харантер расположения ячеек, иаображен
ных на поверхности этих форм, свидетельствуют об образовании их врос
шим в оболочки пиритом. По существу оболочки у обоих родов тлад:кие. 
Для характеристики типового вида рода Microconcent1·ica Naum. (Нау
мова, 1960, табл. 3, фиr. 13) из тех же отложений, по-видимому, также 
была избрана сильно поврежденная пиритом лейосферпдия. Rонцентриче-



с1,и расположенные полунруглые ячейни разной величины и формы, у1,а
занные в диагнозе рода, являются остаточными следами пирита. 

В работах Б. В. Тимофеева на изображениях не1,оторых форм можно 
установить типич1:1ые следы пирита, принятые за морфологические nрп
зна~ш. В начестве примеров можно назвать следующие: 1) четыре онруr
лых отверстия на поверхности Pl'Otoleiosphae1·idium cambriense Tiцi. 
(Тимофеев, 1959, табл. 1, фиг. 4; ижорсние слои); 2) гребневидные утол
щения, образующие замннутые и полузамкнутые ячеи разных размеров у 
Pгotoleiosphaeridium faveolatum Tim. (Тимофеев, 1959, табл. 1, фиг. 7; 
синие глины); 3) нонпентрические цепочни ямон, 01,руженные ободнами 
(т. е. утолщенными 1<раями, образовавшимися при врастании в оболочку 
пирита), у Tгematosphaeridium deco1·atum Tim. (Тимофеев, 1959, табл. 1, 
фиг. 13; рболовые слои); 4) гребневидные утолщения, образующие ячеи
стую сет1,у, у T1·ac]1yoligotriletum multangulare Tim. (Тимофеев, 1959, 
табл. 10, фиг. 16; гдовсние слои); 5) нрупные лч:еи, образованные гребне
видными утолщениями, у Favososphaeridium bothnicum Tim. (Тимофеев; 
1966, табл. 8, фиг. 1; ботнийсная формация). 

Повреждения второго типа, представляющие собой шаровидные обра
зования, состоящие из отдеJIЬных полостей наподобие пчелиных сот, были 
описаны 1ш1, самостоятельные организмы в зарубежной литературе (в 1,а
честве Pyritosphaer·a bar·bai·ia Love) и у нас (под названием Bavlinella fa
veolatus Schepeleva) . 

Род Bavlinella неизвестной систематичесной принадлежности установ
лен Е. Д. Шепелевой (1962) из верхнебавлинсной серии Волго-Уральс1юй 
области. К нему были отнесены онруглые в очертании образования с мел
ноячеистой снульптурой, 16, 8-24, О .мк в диаметре. Эти микрофоссилии 
были встречены как в виде одиночных энземпляров , тан и сноплениямп. 
Голотипом был выбран одиночный энземпляр (Шепелева, 1962, рис. 1, 
фиг.1 ) . Там же были приведены изображения Bavlinella !Из гдовсних слоев 
Ленинградской. обл. и Восточной ВоJrыни. Описание Bavlinella было повто
рено в другой статье, где типо'Вым был выбран другой энземпляр из ТОГ\1 
же образца, представляющий собой снопление несколышх форм (Шепеле
ва, ·1963, табл. 11, фиг. 10). Находки Bavlinella уиазывались в гдовсних и 
ламинаритовых слоях, а таюне синих глинах Волыни (Хижняков и Ше
пслева, 1964) и в пачелмсной серпи Пачелмсног_о прогиба (Шепелева, 
1967). . 

Bavlinel1a была найдена в у.шиц1,ой свите Подольского Приднестровья 
(Волкова, 1962, рис. 1, фиг. 13, 14), реднинской свите и ламинаритовых 
слоях Северо-3ашiдпого Подмосковья (Волкова, 1964), котлинской и лон
товасr,ой свитах Эстонrш (Вошюва, 1968), седьиольской свите (рифей) 
Притпманьл (Тимофеев, 1969), мотстюii: свr,гrе (венд - нижний нембрий) 
Марковсного нефтяного месторождения Восточной Сибири (Рудавсная, 
1971). В последнее время формы Bavlinella наблюдались во всех изучен
ных мною отложениях на территории Руссной платформы от докембрий
сних до среднекембрийсrшх юшючитеJIЬно. Они встречались в виде одиноч
ных более или менее сферических тел (табл. IX, фиг. 8, 10), скоплений 
этих тел (там же, фиг. 11), рыхлых распльmчатых образований (там же, 
фиг. 14). Bavlinella могут набшодаться таюr,е вросшищr в нить органи
ческого вещества (табл. IX, фиг. 12), пленну ИЛ!И в лейосферидию. В одних 
и тех же отложениях встречаются э1,земпляры с очень меш,ими (менее 

1 Jltк) и сравнительно нрупными (до 3-4 ,1tr.) ячейнами. 
Формы, идентичные Bavlinella faveolatas, были встречены И. 3. :Кото

вой в нижнемеловых отложениях Забай1,алья (Ундургинс1,ая впадина) . 
Ее материал представлен на табл. IX, фиг. 5-7, 9. Для сравнения приве
дены изображения Bavlinella faveolatus (табл. IX, фиг. 1-3) из верхне
бавлинсной серии Волго-Уральсной обл., от1,уда они были впервые описа
ны (типовой материал Е. Д. Шепелевой) . По моему мнению, Bavlinella 
faveolatus представляют собой образования, аналогичные Pyгitosphaera 
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harbai·ia. Изображение голотипа, посJrеднего из работы Лав (Love, 1958), 
приведено на табл. IX, фиг. 4. Образования Bavlinella, так же как и Py1·i
tosphaera, вознюши в результате видоизменения органического вещества 
( оболочек акритарх, пленок илп нитей органического вещества, экзины спор 
и пыльцы и т. п.) под действием фрамбоидов пирита. В пользу этого свиде
-тельствуют иристаллы пирита, сохранившиеся в отдельных ячейках на пе

:которых экземплярах Bav]inella (видны в виде темных точе1{ на фиг. 8, 9, 
10 табл. IX), а также неразрывная связь между органичес1{Им веществом 
оболоч1ш Ю{ритарх, плеш{и или нпти органичес1{ого вещества и веществом 
вросших в них сотообразных сфер Bavlinella. Пиритные повреждения 
третьего типа, имеющие впд шарообразных сетчатых полостей, встречают
ся на оболоч1<ах акритарх сравнительно редI{О. Они представлены на лей
осферидии, происходящей из I{ембрийских отложений БелоруссJШ 
(табл. IX, фпг. 19). Здесь можно впдеть ряд сетчатых полостей, из кото
рых одни, поназанные в плане, пмеют вид сетrш (в правой части фигуры), 
другие, изображенные в оптичес1щм сечении (в левой части фигуры), име
ют вид округлых полостей с харю<терными зубцами. 

Как полагают Невес и Садливеп (Neves and Sнllivan, 1964), присут
ствие пирита на эизане спор, пьшьцы или ободочн:е мю{ропланктона свя
зано с деятельностью анаэробных бактеJJий, создающих на пораженной 
<:-ТеНRе «центры>> I{ристаллизацип. 

Та1шм образом, вторичные структуры, образовавшпеся под действием 
кат< одиночных нристаллов, так .и фрамбоидаJIЬных форм пирита, могут 
встречаться на ободочках растительпых м:икрофосспJIПЙ всех возрастов. 
Многие оболочни донембр.ийсних и кембрийсних анрптарх Русс1,ой плат
формы несут следы его разрушительной деятельности в виде разJIИЧной 
формы и размера ячее~,, углублений, сотообразных струr<тур и пр. Еслп у 
форм более сложного строенпл, имеющих характерные диагности~rес1шо 
признаю~, эти струr,туры сравнительно легно распознать, то у лейосфери

дий их лешо принять за нстипную орнаментацию оболочнп. Поэтому прп 
установлении новых таксонов, особенпо среди донембрийских анритарх, 
имеющих I{райне простое строение, с1rедует обращать специальное внима
ние на этп стру1,туры. Особенно осторожно надо подходить к выделению 
тансонов с ячеистой и шагреневой орнаментацией оболочни, имеющей 
большое сходство с вторичными пиритными стру1{турами, образовавшими
,ся на оболочках акритарх в процессе фоссилизации. 

Автор выражает благодарность И. 3. l{отовой и Е. Д. Шепедевой за 
предоставленный материал и В. А. Вахрамееву за 1,ритпчесние замечания. 
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