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КОМПЛЕКСЫ ПЕРИДИНЕЙ И АКРИТАРХ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

При палинологических исследования* мезозойских отложений, 
развитых на территории центральных районов Русской платформы, 
вместе со спорами и пыльцой встречаются ископаемые микроорга
низмы — перидинеи и акритархи. Эти микроископаемые в последние 
годы стали привлекать внимание многих исследователей, считаю
щих, что они имеют большое значение при изучении осадочных по—

39



род для определения возраста и условий образования осадков. Эти 
микроорганизмы встречаются в различных породах и были обнару
жены в Европе, Австралии, Азии, Америке.

Перидинеи, или динофлагеллаты, представляют собой однокле
точные микроскопические организмы, характеризующиеся как расти
тельными, так и животными признаками и по преобладанию первых 
отнесенные большинством исследователей, в том числе и советских, 
к водорослям типа P y rro p h y ta . Перидинеи являются состав
ной частью микропланктона современных морей и значительно реже 
встречаются в пресных водоемах. Ископаемые перидинеи находятся 
главным образом в морских осадках, тогда как в континентальных 
отложениях они сравнительно редки. В ископаемом состоянии у пе- 
ридиней сохраняется лишь внешняя оболочка (перипласт), которая 
у различных видов имеет разнообразное и часто сложное строение 
(Возженникова, 1965; Киселев, 1950 ). Перидинеи впервые были 
обнаружены в 1836 г. в мезозойских кремневых гальках Саксонии 
немецким исследователем Эренбергом. В 1932, 1933 и 1935 гг. 
Ветцель обнаружил перидинеи в меловых кремневых гальках Прибал
тики. До 50-х годов изучением перидиней занимались главным об
разом Дефляндр и Эйзенак. И только сравнительно недавно эти мик
роископаемые стали изучать многие исследователи (Куксон, Эвитт, 
Сарджент, Довни, Клемент, Алберти и др.). Они занимаются преиму-j 
щественно детальным изучением отдельных форм, их строением, да- \ 
ют описание новых видов и родов. В большинстве случаев исследуе
мые микроископаемые приурочены к определенным стратиграфиче
ским горизонтам, но нередко детальная.стратиграфическая привязка 
отсутствует.

В нашей стране перидинеи впервые были найдены в третичных 
отложениях Поволжья (Киселев, 1950 ), на Украине, в Воронеж
ской области (Криштофович, 1957 ), на Урале (Чигуряева, 1956 ), 
в Западной Сибири (Возженникова, 1960 ). В верхнемеловых отло
жениях они были обнаружены в Усть-Енисейской впадине (Бондарен-i 
ко, 1957; Сакс, Ронкина, 19 57 ), в Западно-Сибирской низменно
сти (Хлонова, 1961 ). На территорий европейской части СССР в j 
юрских и нижнемеловых отложениях перидинеи были впервые ветре- ] 
чены Л.А. Юшко (Юшко, 1962; Кочетова и др., 1967 ). В течение | 
ряда лет изучением ископаемых перидиней в Советском Союзе за
нимается Т.Ф. Возженникова. Основной объект ее исследования -  
перидинеи, развитые в третичных и верхнемеловых отложениях Си
бири, и в меньшей степени использованы материалы из других от
ложений (Возженникова, 1967 ).

Акритархи представляют собой микроскопические ископаемые 
организмы неизвестного происхождения. Этот термин был впервые 
предложен Эвиттом ( E v itt, 1963а) для ряда микроископаемых, 
большая часть которых прежде была объединена под общим назва
нием гистрихосферы. Впервые гистрихос.феры были обнаружены вме
сте с перидинеями в 1836 г. Эренбергом и ошибочно отнесены им 
к пресноводным десмидиевым водорослям рода Xathidium .
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g 1933 г. Ветцель объединил подобные ископаемые в род H y s tr i-  
c h osp h a e ra . Позднее сюда были включены новые роды и уста
новлен порядок H y s tr ih o sp h a e r id e a . Первоначально под этим 
названием были объединены микроископаемые преимущественно 
округлой формы с радиально расположенными выростами. Затем сю
да стали включать ̂ оболочки различной формы (в том числе без 
шипов). Природа и происхождение этих микроорганизмов оставались 
неустановленными. Различные исследователи относили их то к мел
ким колониальным животным, то к яйцам некоторых морских орга
низмов (копепод), то к цистам водорослей и даже к спорам (S a -  
rjeant, 1961, 1963 ). Эвитт ( E v itt, 1961 ) высказал предполо
жение, что некоторые гистрихосферы представляют собой цисты ди— 
нофлагеллат (перидиней). По его мнению, такие гистрихосферы име
ют ряд признаков, являющихся неточным отражением признаков под
вижных динофлагеллат. И он предложил относить такие гистрихосфе
ры к динофлагеллатам. В настоящее время многие исследователи 
придерживаются этой точки зрения (D o w n ie , S a r je a n t, 1963, 
1964; S tap lin  et a l., 1965 ). Все гистрихосферы, не имеющие 
сходства с динофлагеллатами (перидинеями), отнесены Эвиттом в 
новую группу под названием A c r ita r c h a , объединяющую микроис
копаемые неизвестного происхождения. Термин гистрихосферы пред
ложено оставить лишь за теми организмами, которые сходны с пе
ридинеями. В Советском Союзе до сих пор не было опубликовано 
работ по мезозойским гистрихосферам. Имеются лишь отдельные 
указания на их присутствие в некоторых осадках (Исагулова,
1963). На изученной нами территории они впервые были обнаруже
ны вместе с перидинеями.

Перидинеи и акритархи на территории центральных районов 
европейской части CÇCP встречаются почти во всех горизонтах 
средней и верхней юры и нижнего мела. Они присутствуют вместе 
со спорами и пыльцой и при спорово—пыльцевом анализе включены 
нами в общий подсчет и, таким образом, являются составной ча
стью спорово—пыльцевых спектров. Однако роль этих микроископае— 
Мых в породах различных стратиграфических горизонтов неодинако- 
ва’ и если в одних из них они встречаются редко и в виде единич
ных экземпляров, то в других присутствуют постоянно, составляя 
значительную часть спорово-пыльцевого спектра. В отложениях 
средней юры они встречаются спорадически и обычно в виде редких 
экземпляров. В породах келловейского яруса верхней юры они на
блюдаются дочти всегда и нередко в значительном количестве. 
Наиболее богаты этими микроископаемыми отложения волжского 
яруса верхней юры, где они присутствуют совместно со спорами и 
пыльцой постоянно и в большом количестве, а нередко и доминиру- 
Ют над ними. Отложения оксфорда и кимериджа на изученной тер
ритории, как правило, не содержат спор и пыльцы, но в тех редких 
случаях, где они имеются, им сопутствуют также перидинеи и акри
тархи.
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В отложениях нижнего мела 
эти микроископаемые также распре
делены неравномерно. Наиболее 
обильны они в валанжине, в толще 
пород готерив—баррема встречаются 
не всегда, а там, где имеются, ко
личество их резко меняется от еди
ничных экземпляров до довольно 
значительного числа оболочек. В 
отложениях аптского яруса они от
мечаются часто, но преимуществен
но в виде редких экземпляров. В 
альбских отложениях они снова 
приобретают существенное значение 
и постоянно встречаются в тех не
многих образцах, где обнаружены 
споры и пыльца.

В таблице приведены данные 
о встречаемости перидиней и акри- 
тарх в изученных породах различ
ных стратиграфических горизонтов.

Результаты обработки данных 
споро во-пы льце вых ис с ледо ваний, 
проведенных за последние 5 -6  лет, 
показали, что отложения некоторых 
стратиграфических горизонтов име
ют комплексы перидиней и акритарх, 
характеризующиеся определенными 
признаками, позволяющими отли

чать эти комплексы друг от друга. 
При обработке накопившихся мате
риалов было выделено 4 комплекса 
перидиней и акритарх, характерных 
для отложений келловейского, волж
ского, валанжинского и альбского 
ярусов. В породах готерив-барре- 
ма, по имеющимся данным, четко
го комплекса этих микроископае
мых пока выделить не удалось, 
так как в одних образцах преобла
дают одни формы, в других -  иные. 
Непостоянство состава наблюдается 
не только на разных площадях, но 
также в пределах одного участка и 
даже в одной скважине. Возможно, 
это связано с тем, что имеющиеся 
материалы относились к нерасчле- 
ненной толще пород готерива и
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баррема* Дальнейшее исследование,может быть,позволит уточнить 
роль изучаемых микроископаемых в этих отложениях.

Как уже говорилось, в осадках оксфордского и кимериджского 
ярусов верхней юры обычно не встречаются ни споры, ни пыльца, 
ни исследуемые микроископаемые. Однако в самое последнее вре- 
Nibi были получены, хотя и единичные, но интересные данные. В об
разце из скважины, расположенной в Угличском районе Ярославской 
области, встречены лишь единичные оболочки спор и в значительном 
количестве присутствуют перидинеи, которые представлены формами, 
либо отсутствующими в других отложениях, либо наблюдавшимися 
в них в виде редких экземпляров. Здесь встречены в значительном 
количестве G -onyau lax ju r a s s ic a  D e fl., P a r e o d in ia  c e r a to -  
phora D efl. Преобладают же формы рода Scrin iod in iu m , пред
ставленного такими видами, как Scrin iod in iu m  dictyotum  
C ook son  and E is e n a c k , S . su b v a lla re  S a r jea n t, S . 
ox fo rd ian  S a r jea n t, S . luridum D efl. и др. Эти виды были 
найдены и описаны из отложений оксфорда Западной Европы и Авст
ралии. Микро- и макрофаунистические анализы данного образца 
подтвердили его оксфордский возраст.

Ниже приводится характеристика комплексов перидиней и акри- 
тарх указанных выше стратиграфических горизонтов.

К е л л о в е й с к и й  я р у с  в е р х н е й ,  ю р ы .  
Отложения келловейского яруса подверглись спорово-пыльцевым ис
следованиям из Калининской, Ярославской, Московской, Владимир
ской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Брянской, Липецкой и 
Тамбовской областей. Фаунистически эти отложения подразделяются 
на 3 подъяруса: нижний, средний, верхний, но при спорово-пыльце
вых исследованиях чаще всего определялся в целом нерасчлененный 
келловей. На территории указанных областей келловей представлен 
серыми и черными плотными глинами, сланцеватыми, иногда песча
нистыми, с конкрециями пирита, сидерита и мергеля, и песками, 
алевритами и песчаниками, иногда ожелезненными. Местами встре
чаются (в среднем келловее) известковистые песчаники, глинисто
карбонатные породы, иногда в глинисто-алевритовых пачках встре
чаются прослои известняка.

Перидинеи и акритархи были встречены почти во всех подвер
гавшихся изучению образцах. Комплекс этих микроископаемых ха
рактеризуется следующими чертами: в большинстве образцов присут
ствует форма N a n n o c e ra to p s is  p e llu c id a  D e fl,, которая в 
Других отложениях почти не встречается. В большом числе образ
цов встречена форма, относимая к роду H ystrichod in iu m . Значи
тельное развитие имеют оболочки P a r e o d in ia  c e ra to p h o ra  
Defl. и оболочки с „внутренним телом" типа Scrin iod in iu m . 
Спорадически наблюдаются оболочки типа C yc lon ep h e liu m , акри
тархи рода B a ltisp h aerid iu m  и M icrh ystrid iu m  и др.

Общее количество перидиней и акритарх в изученных образцах 
колеблется от 1 до 57% спорово-пыльцевого спектра, из них толь- 
40 приблизительно в одной трети образцов содержится их от 1 до 5%.
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В отдельных образцах комплекс этих микроископаемых менее 
четкий и обычно наблюдается там, где имеются лМль единичные 
оболочки, или в образцах с максимальным развитием какой-либо од
ной формы (например, с внутренним телом ) ,за счет которой оказались 
не включенными в подсчет более редкие,но характерные оболочки.

Указанный комплекс отмечен на всей территории и каких-либо 
отклонений в его составе, характерных для отдельных площадей, по 
имеющимся данным, не наблюдается.

В верхней части отложений келловея отмечается более высо
кое содержание N a n n o c e ra to p s is  p e llu c id a  D e fl., а формы 
с „внутренним телом" здесь почти не встречаются. Однако не ис
ключено, что это явление не закономерное и может быть уточнено 
в процессе производства новых исследований.

В о л ж с к и й  я р у с  в е р х н е й  ю р ы .  Споро
во-пыльцевым исследованиям подверглись отложения волжского яру
са, развитые на территории Ярославской, Калининской, Московской, 
Рязанской, Брянской, Курской, Белгородской областей. Наибольшее 
количество исследованных образцов относится к северной половине 
изученной площади, главным образом Московской области, где эти 
отложения представлены наиболее полно.

Волжские осадки в нижней части сложены глауконитовыми пе
сками, битуминозными глинами и глинистыми сланцами, подстилаю
щими фосфоритовые слои. Выше залегает толща глауконитовых пес
ков с конкрециями и прослоями фосфорита и с прослоями глин. Ме
стами волжские отложения в нижней части слагаются темно-серыми 
слюдистыми плотными глинами, иногда пиритизированными. Верхняя 
часть волжского яруса представлена толщей глауконитового песка 
с редкими стяжениями фосфорита с прослоями песчаника. Местами 
встречаются кварцевые пески. Иногда пески фациально замещаются 
песчанистой глиной.

Волжский ярус подразделяется на 3 подъяруса, в каждом из 
которых по фауне выделяется 3 зоны. Нижний подъярус на изучен
ной территории отсутствует.

При спорово-пыльцевых исследованиях в большинстве случаев 
возраст определяется в целом, как волжский, без подразделения 
на подъярусы. Перидинёи и акритархи были встречены во всех изу
чавшихся образцах, содержащих споры и пыльцу. Количество этих 
ископаемых в различных образцах колеблется в широких пределах 
(от 11 до 77%) и в подавляющем большинстве образцов их более 
20%. Среди них практически не встречаются характерные для кел
ловея формы родов N a n n o c e ra to p s is  и H ystrich od in iu m , а 
развиты и встречаются почти во всех образцах таблитчатые формы, 
относимые к родам G ronyau lax и P a la eop er id in iu m . Род G-o- 
n ya u la x  представлен различными видами, среди которых отмечены 
G o n y a u la x  c la d o p h o ra  D e fl., G-. s a r je a n t i V o z z h ,,  G-. 
am b igua  D e fl., G-. e is e n a c k i D e fl., G-. ju r a s s ic a  
D e fl. и др. Формы этих двух родов составляют от 0.5 до 25%, в 
большинстве образцов их не более 5%.
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В большей части изученных образцов встречаются оболочки с 
внутренним телом", представленные родом S crin iod in iu m  в ко

личестве от 1 до 32%. Часто, хотя и в небольшом количестве, 
встречаются P a r e a d in ia  c e ra to p h o ra  D e fl. и характерная 
для данных отложений форма Im batodinium  v illo su m  V o z z h .
В большинстве образцов присутствуют оболочки рода C y c lo n e p h o -  
lium, составляющие от 0.5 до 10%. Почти во всех образцах отме
чено появление формы C h la m yd op h o re lla  n y e i C o o k s o n  
and E is e n a c k . Количество ее, как правило, менее 5%. Появля
ются также оболочки акритарх рода P te ro s p e rm o p s is . В боль
шинстве образцов наблюдаются акритархи родов B a ltisp h aerid iu m  
и M icrhystrid iu m , среди которых чаще всего встречаются^ М. 
fra g ile  D e fl. Изредка можно встретить формы родов Н у  s tr ie  h o - 
s p h a e ra  и H ystr ich osp h a er id iu m . Отмечено также присут
ствие в некоторых образцах форм, род и вид которых пока не уста
новлен.

По имеющимся данным, в южной части территории (Брянская, 
Курская, Белгородская области) комплекс перидиней и акритарх 
беднее в видовом отношении, чем на остальной площади. Возможно, 
это объясняется небольшим количеством исследованных образцов в 
указанных областях.,

В а л а н ж и н с к и й  я р у с  н и ж н е г о  м е л а .  
Отложения валанжина, распространенные на территории центральных 
районов Русской платформы, в большом объеме подверглись споро
во—пыльцевым исследованиям. • Изучались образцы пород из сква
жин различных районов Ярославской, Владимирской, Московской, 
Калужской, Брянской, Липецкой, Тамбовской и Курской областей. 
Породы валанжина несогласно залегают на различных горизонтах 
верхней юры, а местами на осадках палеозоя и представлены в 
нижней части, сохранившейся в виде небольших линз, серовато-зе
леными глауконитовыми песчаниками с галькой верхнеюрских фосфо
ритов, иногда в основании с прослоем глауконитового песка с фау
ной R is s a n ite s  s u b r ja s a n e n s is  N ik ., R . r ja s a n e n s is  V e 
n ez . и др. (берриас). Выше залегает толща песков с прослоями 
песчаников. Пески желтовато-серые, серые, зеленоватые, иногда 
сильно слюдистые или глауконитовые. В них встречаются гальки 
верхнеюрских пород. Местами имеются прослои глин.

Для отложений валанжина характерно широкое распростране
ние изучаемых микроископаемых. Они были встречены во всех ис
следованных образцах и часто преобладают над спорами и пыльцой. 
Более 2/3 образцов содержат перидинеи и акритархи в количестве 
свыше 30% спорово-пыльцевого спектра, и в более чем в одной 
пятой образцов они преобладают над спорами и пыльцой.

Для комплекса изучаемых микроископаемых характерно обяза
тельное присутствие акритарх рода P te ro sp e rm o p s is , количест
во котррых в разных образцах колеблется в пределах от 1 до 64/£>, 
и в большей части образцов они составляют 10-40%. Почти во 
всех образцах присутствует C h lam y d o p h o re lla  n ye i C o o k s o n
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and E is e n a c k , которая в половине из них составляет от 5 до 
30% и только в одной трети образцов менее 5%. Формы этих двух 
родов составляют подавляющую часть изученных микроископаемых , 
и на долю других видов приходится очень немного, а в отдельных 
образцах они и вовсе отсутствуют. В единичных случаях комплекс 
почти целиком представлен родом P te ro s p e rm o p s is . Из других 
оболочек, наиболее часто встречающихся, следует указать ободочки 
с „внутренним телом" рода Scrin iod in iu m , которые, хотя и в ви
де редких экземпляров, наблюдаются довольно часто. Спорадически 
отмечаются представители родов C yc lon ep h e liu m  -  P a r e o d i-  
n ia , G -onyau lax и др. В большинстве образцов встречаются 
различные виды акритарх родов B a ltisp h aerid iu m  и M ic rh y -  
stridium , представленные редкими экземплярами. Совокупность 
указанных выше форм, сравнительная бедность видового состава, 
исчезновение юрских видов позволяют отличать комплекс отложе
ний валанжина от комплекса литологически сходных, подстилающих 
пород волжского яруса.

А л ь б с к и й  я р у с  н и ж н е г о  м е л а .  Поро 
ды альбского возраста часто не содержат никаких микроископаемьн 
поэтому нами изучено сравнительно небольшое число образцов из 
скважин Московской (Дмитровский и Загорский районы), Владимир
ской, Брянской, Тамбовской и Курской (КМА) областей.
' Альбские отложения в нижней части представлены желтовато- 
серыми мелкозернистыми песками и серыми глинами в основании с 
галькой фосфорита и глины, в средней -  зеленовато-серыми глауко
нитовыми песками, иногда с конкрециями фосфорита, в верхней -  
толщей зеленовато-серых, часто песчанистых глин, так называемых 
парамоновских, с прослоями глауконитового песка. На территории 
КМА альбские отложения сложены песками.

Перидинеи и акритархи встречены во всех изученных образ
цах, содержащих споры и пыльцу, и составляют от 5 до 67% спо- 
рово-пыльцевого спектра. Среди них постоянно наблюдаются акри
тархи рода P te ro s p e rm o p s is . Количество их в большинстве об
разцов колеблется от 10 до 42% и лишь в отдельных образцах ме
нее 5%. Часто, но преимущественно в виде редких экземпляров 
встречаются оболочки C h la m yd op h o re lla  n y e i C o o k s o n  and 
E is e n a c k . Спорадически отмечаются формы родов G o n y a u la x , 
H y s tr ic h o s p h a e ra  и др. В южной части изученной территории 
(Тамбовская область, КМА) оболочки акритарх V eryh ach iu m  ге- 
ductum v a r . c a n c a v u s  C o o k s o n  and E is e n a c k  составля
ют от 5 до 23% и редко менее 5%. В северной половине эти акри-ч 
тархи встречены лишь в единичных образцах. Являются ли они ха
рактерными для данного комплекса или это случайное явление, 
утверждать пока трудно. Новые дополнительные данные при даль
нейшем изучении позволят уточнить этот вопрос.

Характерным для данного комплекса является появление но
вых форм, не встречающихся в нижележащих отложениях. К тако
вым относятся H ys tr ich osp h a er id iu m  arundum C o o k s o n
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and E is e n a c k , P a r e o d in ia  ( ? )  s p „  Cym nodin ium  v e n tro -  
gum A lb e r t i  и др. Хотя эти формы встречаются редко и в виде 
отдельных экземпляров, появление их очень характерно для альбских 
отложений.

При сопоставлении приведенных выше комплексов перидиней и 
акритарх различных стратиграфических горизонтов выявляются сле
дующие наиболее характерные особенности, отличающие их друг от 
друга. Для келловейского комплекса характерна форма N a n n o c e 
ra to p s is  p e llu c id a  D e fl., а также более редкая форма рода 
H ystrichod in iu m , которые почти не встречаются в других комп
лексах. Значительное развитие здесь имеет P a r e o d in ia  c e r a to -  
ph ora  D efl. Можно отметить также редкую, но характерную фор
му B a ltisp h aerid iu m  sp ,

В волжских отложениях комплекс перидиней и акритарх значи
тельно богаче в видовом отношении. Кроме отсутствия келловей- 
ских форм, для него характерно развитие таблитчатых перидиней 
родов G -onyau lax и P a la eop er id in iu m , представленных различ
ными видами, которые в келловее почти не встречаются, а в диж- 
немелОвых отложениях развиты слабо. Значительное распростране
ние здесь имеют оболочки с „внутренним телом", которые присут
ствуют и в других отложениях, но в меньшем количестве. Чаще, 
чем в других горизонтах, здесь наблюдаются различные виды акри
тарх родов B a ltisp h aerid iu m  и M icrh ystrid iu m . Отмечает
ся появление форм родов C h la m yd op h o re lla  и P te ro s p e rm o -  
ps is . Имеются здесь также формы » систематическое положение 
которых пока не установлено. Комплекс валанжина отличается от 
волжского более бедным видовым составом при максимальном раз
витии форм родов P te ro s p e rm o p s is  и C h la m yd op h o re lla  
n ye i C o o k s o n  and E is e n a c k . Меньшее распространение здесь 
имеют другие виды, а иногда многие из них и совсем отсутствуют. 
Комплекс изучаемых микроископаемых в альбских породах характе
ризуется бедным видовым составом. Он имеет некоторые сходные 
черты с комплексом валанжина, но для него характерно появление 
новых форм: H ys tr ich osp h a er id iu m  arundum, Cym nodinium  
и др., которые не встречаются в нижележащих породах.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что 
комплексы перидиней и акритарх в отложениях келловейского и 
волжского ярусов верхней юры и валанжинского и альбского ярусов 
нижнего мела на изученной территории имеют свои характерные 
черты, отличающие их друг от друга. Они дополняют характеристи
ку соответствующих отложений и в сочетании с определенным со
ставом спор и пыльцы помогают более точно решать вопрос о воз
расте исследуемых осадков.

В отложениях других ярусов эти микроископаемые либо при
сутствуют довольно часто, но в виде редких экземпляров, как в 
апте и бат-келловее, или вообще встречаются редко, как в осад
ках батского яруса.
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В толще пород готерив—баррема не всегда обнаруживаются 
перидинеи и акритархи, а там, где они имеются, количество их 
варьирует в широких пределах и состав непостоянен. В отложениях 
оксфорда и кимериджа изученные микроископаемые встречаются ред 
ко, но, как показали самые последние данные, в оксфорде присутст
вуют виды, не наблюдаемые нами в других горизонтах и характер-* 
ные для этих пород, развитых в других странах.

В отдельных образцах комплекс перидиней и акритарх может 
оказаться нечетким вследствие наличия максимума какой-либо од
ной формы, часто нехарактерной, либо обилия оболочек спор и 
пыльцы. Если при этом полученный спорово-пыльцевой спектр не 
дает возможности сопоставить его с имеющимися комплексами, а 
следовательно, и точно решить вопрос о возрасте пород и для его 
решения необходимо знать полнее комплекс перидиней и акритарх, 
то, возможно, следует произвести пересчет этих микроископаемых. 
Возможно, что принятая нами методика изучения комплексов пери
диней и акритарх, заключающаяся в совместном их подсчете со 
спорами и пыльцой, может быть изменена. Для использования этих 
микроископаемых с целью стратиграфического расчленения пород 
эта методика на данном этапе дала свои положительные результаты

В заключение можно рекомендовать палинолога^, которые еще 
не учитывают при своих, исследованиях эти микроископаемые, в 
дальнейшем обратить на них внимание, поскольку в некоторых 
стратиграфических горизонтах они имеют широкое развитие и помо
гают решить вопрос о возрасте пород и условий их образования.
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