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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

РДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

I ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

!•, 13 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова 1970 г. 

О. А. Л И П И Н А 

(Геологический институт Академии наук СССР) 

ЭВОЛЮЦИЯ ДВУРЯДНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 
РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ФОРАМИНИФЕР 

! СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ДВУРЯДНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ФОРМ 

[іри изучении онто- и филогении раннекаменноугольных спироплек- 
і.мин выяснилось, что к роду Зрігоріесіатгпіпа относились виды внеш- 
ійорфологически сходные, т. е. характеризующиеся одинаковым пла- 
е| строения раковины, но имеющие различные корни и принадлежа- 
і;і к разным ветвям филогенетического развития. 

'І’од Зрігоріесіатгпіпа впервые выделен Кешмэном в 1927 г. (СизЬ- 
4, 1927) с типовым видом Техіиіагіа а§§1иііпап5 ѵаг. ЫІогтіз Рагк. еі 
)В5, встречающимся в современных отложениях Гренландии и мелу 
влни (Рагкег, іопез, 1865). Раковины этого вида имеют агглютиннро- 
ікую песчаную стенку и плоскоспиральное навивание начальной части. 

|Впоследствии диагноз рода был расширен и к спироплектамминам 
фи относить формы спирально-навитые в начальной стадии (не обя- 
аіільно плоскоспиральные) и секреционные известковые, каковыми яв- 
яксь и раннекаменноугольные «спироплектаммины» — биморфные ра- 
)шы со спирально-навитой начальной частью и прямолинейной дву- 
ячой конечной. При этом характеру спиральной части у раннекаменно- 
■ньных «спироплектаммин» (навивание, септация и другие признаки) 
мридавалось значение и, в большинстве случаев, она даже и не опи¬ 
ралась, а упор делался на признаки двурядной части. Между тем, 
зальная часть весьма важна для систематики, так как в процессе 
инно ее онтогенетического изучения раскрывается происхождение ви- 
0 и родственные связи их с другими видами. Этот дефект в описании 
цает большие трудности в работе с литературой, ввиду того, что по 
іаражениям не всегда возможно определить характер начальной спи- 
тьной части. Раннекаменноугольные «спироплектаммины», обладая 
(гностическими отличиями от типового вида в отношении стенки и 
адвания и большим разрывом в возрасте с последним (нижний карбон 
|гл), по-видимому, не связаны с ним генетически, и морфологическое 
сщтво их плана строения чисто конвергентное. Больше того, при тща- 
"фом изучении начальной части «спироплектаммин» выяснилось, что 
происхождение не одинаково и, следовательно, они относятся к раз- 
И родам, хотя морфологически очень сходны. Так, у раннекаменно- 
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і 
уг[пьных «спироплектаммин» наблюдается два типа спиральной части: 

^ эндотировая. Принимая закон рекапитуляции 
стдий филогенетического развития в онтогенезе, мы должны признать, 

:ч'і предками этих двух типов «спироплектаммин» были разные роды: в 
ЭДОМ случае черньтшинеллы, в другом — эндотиры. Формы с черныши- 
Цловой начальной частью названы нами Раіаеозрігоріесіаттіпа (Ли- 
ята, 1965), формы же с эндотировой начальной частью мы выделяем в 

:0е:6ый род под названием Епйозрігоріесіаттіпа ^еп. поѵ. Оба рода 
исходят путем нарастания прямолинейной двурядной части к спи- 
ьносвернутой: первый -—• к чернышинеллам, второй — к эндотирам. 

: два рода образуют две самостоятельные филогенетические ветви 
р,с. 1), развиваясь параллельно и почти одновременно друг другу 

(с^ебольшим смещением во времени), представляя собой яркий пример 
аллелизма в эволюции. При этом направленность развития у них 
а и та же. 
Рассмотрим ход развития каждой из этих ветвей. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЕТВИ РАІАЕ08РІк0РЬЕСТАММІМА 

Исходным родом ветви Раіаеозрігоріесіаттіпа является СНегпузкі- 
а. Чернышинеллы известны, начиная с переходных слоев девона и 
^она, стадию расцвета они проходят в черепетское время (время 

ііІ]|Гтіу5Ьіпе11а). Одновременно становится обычной тенденция нараста- 
к раковине чернышинелл прямолинейных двурядных камер. При 

ч наблюдается два типа такого нарастания. 

ОЛ 

ш 

Рис. 2. Становление двурядно- 
биморфного строения ракови¬ 
ны у чернышинелл; а) с базаль¬ 
ным устьем, б) со срединным 
устьем в последней стадии спи¬ 

ральной части раковины 

• К крупны.м взрослым раковинам специализированных видов счет- 
и видовыми и родовыми признаками по способу анаболии прирас- 
|т одна три (изредка четыре) прямолинейные камеры, ложные 
жі которых направлены навстречу друг другу. Начинается этот про- 
. с того, что у некоторых экземпляров чернышинелл стенка последней 
еры растет не с конца предыдущей камеры (с ее ложной септы) как 
дно у черныщинелл, а со стенки более ранних камер последнего обо- 

>0^ и поворачивается, образуя ложную септу, в обратную сторону, на- 
Сречу предыдущей камере (рис. 2, а). Этому предшествует иногда на- 
|агание встречной септы и в предпоследней камере, т. е. перемещение 

ья на середину септы (рис. 2, б). То же явление (срединное устье) на- 
далось в первых стадиях выпрямления турнейеллид и квазиэндотир 
входного времени от девона к карбону (Липина, 1965 стр 37 38) 

^альнеищем это чередование направления септ продолжается при пря- 
ісинеином нарастании камер. При одинаковом примерно объеме спи- 
I Ьнои и прямолинейной частей раковины у этих форм морфологиче- 

ИгностакГвидоГ'”' "" продолжают оставаться основными для 

/71!!!!!/’'®“,^"“,’'” пУЩпптвует среди различных видов чернышинелл 
Ц узпіпеііа ріоті^огтіз, СН. іитиіоза) и поэтому эта стадия эволю- 
не относится нами к новому роду. Мы считаем такие формы мѵта- 

[Ми, с не закрепленными наследственно признаками нового рода по- 
віяющимися в пределах старого рода среди различных его видов ’ине 
Мющими дальнейшего прогрессивного развития. Чтобы подчеркнуть 
овление нового родового признака, мы обозначаем эти формы как 
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морфологический подрод ВігесіосНегпузЫпеІІа, который не является Я 
стематической единицей в строгом смысле слова, так как имеет поли* 
литическое происхождение. Так, из вида СНегпузНіпеІІа §ІотЦогті8 
ріпа) образуется мутация ВігесіосНегпузНіпеІІа тігаЫНз (Ьіріпа),і| 
СНегпузНіпеІІа іитиіоза Ьіріпа — ВігесіосНегпузІііпеІІа зріпоза Тір а 
распространенные в черепетском горизонте Русской платформы и Ур ^ 

2. Второй тип нарастания двурядн'ой прямолинейной части иіе 
ряд отличий от первого. 

Принадлежащие к нему формы отличаются морфологически от ф)| 
первого типа мелкой и часто непостоянной спиральной частью и дов ь 
но большим объемом прямолинейной двурядной части. Последняя н ^ 
нает играть главенствующую роль и признаки, отличающие виды 
от друга, в основном, выражены в прямолинейной части. Это уже но|| 
род Раіаеозрігоріесіаттіпа, признаки которого закрепляются в по лі 
стве; он представлен рядом видов и подвидов, которые в разрезе поя я 
ются последовательно все выше, причем их эволюция идет в сто{|^ 
уменьшения спиральной части. Прогрессивное направление в филог.е 
зе, т. е. редукция спиральной части у видов рода Раіаеозрігоріесіатпл 
постепенно приводит к роду Раіаеоіехіиіагіа, давая начало новому’е 
мейству Раіаеоіехіиіагіійае. 

Род Раіаеозрігоріесіагп'тіпа, по существу, является связующим 1е 
ном между двумя семействами — Тоигпауеііісіае и Раіаеоіехіиіагіі'іі 
обладая признаками обоих. 

Наиболее ранним из известных видов является Раіаеозрігоріесіагіп 
па ісНегпузкіпепзіз (Ьіріпа). Ранее уже указывалось (Липина, 19| 
что начальная часть раковин этого вида идентична таковым СНегпі^ 
пеііа ріотіі'оппіз [опта тіпіта Ьіріпа и что упомянутая форма, возіѵ« 
но, представляет собой молодые экземпляры СНегпузНіпеІІа §Іоті[о,іі 
І.іріпа (Липина, 1955). Учитывая большую вероятность этого и отсуН 
вие видов типа Раіаеозрігоріесіаттіпа ІсНегпузкіпепзіз, но с маііі 
числом прямолинейных камер (стадии ВігесіосНегпузНіпеІІа), мо ті 
предполагать, что нарастание прямолинейных камер началось у э г 
вида уже в юношеском возрасте чернышинелл группы СНегпузНпН 
ріотііогтіз, т. е. по способу девиации. 

Расцвет вида Раіаеозрігоріесіаттіпа ісНегпузкіпепзіз (Ріріпа) 'С 
исходит в черепетское время, где он многочислен и широко распросіг 
йен; единичные экземпляры наблюдаются и ранее, вплоть до переход т 
времени от девона к карбону (Ргапззеп, 1967). Менее распространеі н 
все же почти повсеместен он в раннекизеловское время (зона Раііе 1с 
ІЬуга), тогда как в позднее кизеловское и раннекосьвинское время ( н 
5ріпоепс1о1;1іуга) сохраняются лишь единичные доживающие фо] ь 
Дальнейшая эволюция рода Раіаеозрігоріесіаттіпа идет по двум и 
ниям (рис. 1). 

Вид Раіаеозрігоріесіаттіпа ісНегпузкіпепзіз обладает большой м 
плнтудой изменчивости и делится на несколько географических поя 
дов. В частности, довольно изменчивым признаком является число )[я 
молинейных камер и, соответственно, длина раковины. Есть формы к 
лее короткие, с 6—8 камерами (3—4 в каждом ряду, вместо обьнэі 
6—10). От этих коротких форм путем утолщения и погрубения ст к 
происходит, очевидно, Раіаеозрігоріесіаттіпа ѵагѵа (М. ТсЬегп.), 
ренно распространенная, в основном, в кизеловское время и дожиію 
щая в косьвинское время. Встречаются и переходные формы мед 
этими двумя видами. В конце кизеловского и в начале косьвинского ’С 
мени (зона ЗріпоепбоіЬуга) появляются формы более крупные и ещ"С 
лее толстостенные и грубозернистые, переходные к Раіаеозрігоріесіаі п. 
па сііѵегза (N. ТсЬегп.). Последний вид дает вспыщку в косьвинск 
западноуральское время (где он распространен по всей Европейіэі 
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повинции в большом числе экземпляров) и постепенно угасает к концу 
аэ. При этом в нижней части косьвинского горизонта чаще наблюда- 
гся формы более неправильные, более мелкие и узкие и с более ясной 
Ыральной частью (т. е. более близкие к Р. рагѵа), выше же они посте- 
іірно приобретают наиболее характерные специфические черты вида, 
іансвятся весьма крупными, толстостенными, более широкими, спираль- 
0Я часть уменьшается и иногда даже почти исчезает. Следовательно, 
Ыаеозрігоріесіаттіпа (Ііѵегза является видом, переходным от рода 
шаеозрігоріесіаттіпа к роду Раіаеоіехіиіагіа (табл. II). 

В тульских и окских отложениях СССР и в соответствующих им 
:рях Ѵ2Ь и ѴЗ Бельгии (Сопіі е1 Вуз, 1964) распространена Раіаеоіехіи- 
Іаа Ііріпае Сопіі еі Вуз с толстой однослойной грубозернистой стенкой, 
годная морфологически с Раіаеозрігоріесіаттіпа сііѵегза, но отчетли- 
3! мономорфная без спиральной части. Очевидно, они представляют со- 
іій потомков Р. йіѵегза (см. табл. II). 
Таким образом, можно сказать, что для направления эволюции этой 

зри палеоспироплектаммин характерна постепенная редукция спираль- 
зй части, увеличение размеров раковин, утолщение и погрубение стенки 
(м. рис. 1). 

' Подобное «выведение» палеотекстулярий из палеоспироплектаммин 
іжнего карбона может встретить следующие возражения. Представи- 
[ди рода «Техіиіагіа» описаны из ордовика и силура (ЕЬгепЬег§, 1855, 
1^9; Кееріп^, 1882; Ва§'§', 1919), из нижнего девона (Ве Маііге, 1931) 
■'р среднего девона (Антропов, 1959). Следовательно, казалось бы, дву- 

іДные мономорфные формы, которые являются потомками биморфных, 
гречаются много раньше, чем последние. 

I Ордовикские и силурийские «Техіиіагіа» описаны более чем схема- 
дно (ЕЬгепЬег^, 1855). По существу описаний почти нет, имеются 
лько изображения. При этом Эренберг сам сомневается в истинном 
|зрасте осколка, из которого происходит единственный экземпляр его 
Шпіагіа} {§1оЬо5а?),, и пишет, что возможно, это более молодая по- 
!да, случайно оказавшаяся среди древних образцов. Однако сходные 
фмы из ордовика и силура были приведены Кипингом (Кееріп§, 1882) 

ІБэггом (Ва§§, 1919) также без описания. Но по 'изображениям можно 
і)іить о характерных чертах этих форм, весьма существенно отличаю- 
дх их от палеотекстулярий. Во-первых, эти формы имеют очень мелкие 
.змеры (высота 0,05—0,20 мм). Во-вторых, у всех экземпляров светлая 
ёнка (возможно, правда, перекристаллизованная). И, наконец, нара- 

[іание камер имеет несколько иной характер, чем у палеотекстулярий: 
некоторых экземплярах можно видеть, что каждая камера замкнута 

ркружена со всех сторон своей стенкой, так что на стыке двух камер 
ёнка сдвоена. У палеотекстулярий же каждая камера прирастает к 
іедыдущей так, что дно камеры образовано стенкой предшествующей 

.імеры. Таким образом, на стыке камер стенка нигде не сдвоена. 
Еще более неясную форму представляет собой выделенная из породы 
правильная раковина с неизвестной структурой стенки (ЕНгепЬег^ 

59), хотя размеры ее и приближаются к нижнекаменноугольным па- 
ютекстуляриям (длина 0,50 жж). 
Единственный экземпляр «текстулярий» из живета (Антропов, 1959) 

сьма сходен с силурийскими и, возможно, представляет собой их по- 
'мка (стенка у него хотя и двуслойная, как у некоторых палеотексту- 
ірий, но в основном, светлая стекловидная, темный же слой развит сла- 
); размеры такие же мелкие). 
Экземпляр из нижнего девона (Ее Маііге, 1931) более крупный и об- 

ідает, судя по изображению, иной стенкой — темной, возможно, анало- 
чной стенкам каменноугольных палеотекстулярий, а также палеотек- 
уляриевым типом нарастания камер. Это двурядная форма с четырь- 
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мя чередующимися камерами (по две с каждой стороны). Первая ка • 
ра вряд ли является начальной (она слишком крупная), скорее вс: 
этот экземпляр представляет собой обломок без начальной части н 
скошенный разрез. Таким образом, по одному изображенному экзч^ 
пляру трудно сказать к какому роду относится данная форма и, еле,- 
вательно, рискованно было бы на ней основывать какие-либо выво.,. 

Наконец, имеется большой разрыв в возрасте описанных древи 
форм и визейских палеотекстулярий: в промежутке от среднего девса 
до визе нигде не были встречены текстуляриеобразные фораминифе]. 
Это подтверждает отсутствие родственной связи между ордовичско-« 
венскими и визейскими мономорфными двурядными формами. В то ^ 
время факты постепенной эволюции раннекаменноугольных палеоспи]н 
плектаммин с потерей спиральной части и переходом в палеотексту.;. 
рий настолько убедительны, что не идут ни в какое сравнение с сом: ■ 
тельными единичными фактами нахождения текстуляриеподобных фо і 
в более ранних отложениях. Древние «текстулярии» представляют, о'- 
видно, какую-то самостоятельную линию развития, конвергентно схе 
ную с ветвью визейских палеотекстулярий. Если предположить, что сві 
лая стенка древних форм первичная, то, можно думать, что они являюы 
двурядными предками лагенид. Однако это предположение, как и всяьг 
другое, пока не имеет под собой никакой реальной базы, и вопрос об ; 
систематическом положении не может быть разрешен вплоть до нов ; 
находок древних «текстулярий» лучшей сохранности и полноценных ^ 
описаний. Родовая же принадлежность единственного экземпляра ! 
нижнего девона, имеющего, по-видимому, темную стенку (Ее Май, 
1931), который мог бы быть предком нижнекаменноугольных палеот(,- 
стулярий, абсолютно неясна. 

Таким образом, Раіаеоіехіиіагіа Ііріпае является, по-видимому, 
мым ранним видом палеотекстулярий, непосредственно происходяШ'! 
от палеоспироплектаммин. 

В дальнейшем в пределах раннекаменноугольного времени наме’ь 
ются следующие стадии эволюции палеотекстулярий: 1) стенки стаі)- 
вятся равномерно-зернистыми, лишь с отдельными агглютинированньи 
зернами, а септы горизонтальными {Раіаеоіехіиіагіа сопзоЬгіпа іпіегп,-^ 
ёіа Еіріпа); 2) раковина сужается и число камер увеличивается {Р. С(- 

зоЬгіпа Еіріпа); 3) появляется стекловато-лучистый слои (группа Р.к-' 
§ізерІа(а Еіріпа); 4) появляется ситовіидное устье (сначала в последні 
камере, затем спускается на предшествующие камеры); с появленіиі 
этого признака палеотекстулярий переходят в новый род СгіЬгозІоти. 
Однако грубозернистые формы группы Раіаеоіехіиіагіа Ііріпае доходе 
до намюрского времени, откуда Н. Е. Бражниковой описаны, но 
опубликованы два вида таких грубозернистых палеотекстулярий, но у:?; 
с лучистым слоем. 

Существует и другая линия палеоспироплектаммин, отходящая т:- 
же от Раіаеозрігоріесіаттіпа ісНегпузНіпепзіз. От последней, с одні 
стороны, по-видимому, ответвляются более мелкие и тонкостенные Р. - [ 
пепзіз зр. поѵ., незначительно распространенные в Европейской провю ' 
пни, с другой, наоборот, более толстостенные, но более широкие и кор'-1 

кие западноевропейские Р. піеИіпа сіаѵіепзіз Сопіі еі Еіріпа зпЬзр. пс, ! 
которые путем уменьш'ения размеров и спиральной части дают Р. те - • 
па теіііпа (МаІакЬ.), широко развитые по всей Европейской прэвинці.( 

Направление эволюции этой ветви, с одной стороны, сходно с таг - I 
Бым предшествуюшей ветви (постепенная редукция спиральной часті 11 

приближение к роду Раіаеоіехіиіагіа), с другой — прямо противополо' 
но: если для первой ветви было характерно увеличение размеров раі- 
вин и утолщение и погрубение стенки, то для описываемой ветви 
рактерно уменьшение размеров и утонение стенки. 
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Іо всей вероятности, на этом заканчивается развитие описываемой 
и палеоспироплектаммин, и исчезновение спиральной части у неко¬ 
их экземпляров представляет собой появление признака нового рода 
[іеделах старого без закрепления в потомстве (мутации, как в слу- 
;с ВігесіоскегпузНіпеІІа). 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЕТВИ ЕМ008РІК0РІЕСТАММІМА 

Ісходным родом является род ЕпйоіНуга. Так же, как и в ветви Раіа- 
зігоріесіаттіпа, наблюдается два типа нарастания прямолинейной 
^іядной части. Мы не будем останавливаться подробно на отличитель- 
гіпризнаках этих двух типов, они те же, что и в ветви Раіаеозрігор- 
п''ттіпа. По аналогии с последней мутации типа ВігесіосНегпузНіпеІ- 
ьі будем условно называть морфологическим подродом Вігесіоеп- 

іі/га. Из опубликованных видов к этой мутации относится Зрігоріес- 
тпіпа папа Ьіріпа, которая происходит, очевидно, от ЕпйоіНуга іпЦаіа 
ім нарастания двурядной прямолинейной части. Она незначительно 
сространена в кизеловском (изредка в черепетском) горизонте 
)]і)лжья, Прикамья, Урала и Кузнецкого бассейна. В настоящей 
г'»е описывается другой вид биректоэндотир, выделенный Б. В. Пе¬ 
рвым еще в 1956 г., но до настоящего времени неопубликованный. 
рЗрігорІесіаттіпа зНІукоѵае Ро]агк. зр. поѵ., описание которой, с 
И^зного разрешения автора вида приводится ниже (вид довольно' 
ций, встреченный в среднем и верхнем турне Тянь-Шаня, Урала и 
/|гии). 

|торой, прогрессивный, тип нарастания прямолинейной двурядной 
аналогично явлениям в ветви палеоспироплектаммин, дает формы 

вго рода Епйозрігоріесіаттіпа ^еп. поѵ., характеризующиеся биморф- 
строением раковины: начальная часть эндотировая и конечная 

:і) — прямолинейная двурядная. При этом нарастание прямолинейной 
гі также происходит в конце юношеской стадии развития, т. е. по спо- 
5!девиации. Первым видом, происходящим от Епйоікуга а^аікіз Сопіі 
Тз, является Епёозрігоріесіаттіпа ѵепизіа Ѵбоѵ., обычная в преде- 
хЕвропейской провинции, переживающая расцвет в косьвинском го- 
з4те. От нее через промежуточные формы {Епйозрігоіесіаттіпа со- 
і'і подвидами) происходит Е. зуггапіса (Біріпа). Последняя, распро- 
зЯенная в окское время визейского века, представляет собой вероят- 
Ьнечкый этап эволюции этой ветви '. 
Іаправление эволюции эндоспироплектаммин весьма сходно с на- 
аЯением эволюции второй ветви палеоспироплектаммин {Раіаеозрі-- 
олсіаттіпа іскегпузкіпепзіз — Р. теШпа). У эндоспироплектаммин 
хіе уменьшается роль спиральной части, уменьшаются размеры ра- 
вяы и стенка ее становится тоньше. Ветвь эндоспироплектаммин,. 
■ііідимому, угасает к концу окского времени. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОНТОГЕНЕЗУ 
3 И ФИЛОГЕНЕЗУ РОДОВ Р АЕАЕ08 РІРОРЕЕСТ АМ МІN А 

И ЕМО08РіР0РЬЕСТАММІМА 

.ассмотрев ход эволюции разных ветвей биморфных двурядных 
р, имеющих различные генетические корни, и убедившись в большом 
Утве их развития, можно проследить общие закономерности их изме- 
н-- 

рЦнекаменноугольные спироплектаммины относятся отчасти к биректоэндотирам,. 
'Т;істи, по-видимому, К эндоспироплсктамминам с непостоянной и слабо выраженной 
іпэальной частью. Они представляют собой, очевидно, какую-то доживающую боко- 

ветвь эндоспироплектаммин, отходящую от нее на какой-то пока неясной ступени 
іаштия ветви, но скорее всего не от Епйозрігоріесіаттіпа зуггапіса. 
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нений и наметить фазы эьолюции, характерные для обеих параллелт 
ветвей. 

В конечных стадиях онтогенеза у представителей исходного і 
(в нашем случае чернышинеллы и эндотиры) у некоторых экземпл? ^ 
разных видов последняя камера нарастает в обратном направліі • 
1. е. септа ее повернута в противоположную сторону по отношенр 
предшествующей септе (см. рис. 2). ,] 

Это явление, вначале случайное и непостоянное, в дальнейшем п]с1 
ретает более широкие размеры, и новые камеры нарастают уже прй 
линейно, поочередно, с проттівоположным направлением септ. При і 
нарастание прямолинейных камер происходит в конце индивидуалізі 
развития раковины, на взрослую стадию, т. е. по способу анаболии і 
ковина становится биморфной, появляется уже четкий признак Н(оі 
рода. Но эта стадия эволюции таксономически еше не отвечает ноя 
роду. Мы расцениваем формы с указанными признаками как новые іІ 
старого рода, как мутации, появляющиеся в разных видах исхоія 
рода, очевидно, под влиянием каких-то условий среды, благоприяіа 
для выпрямленных форм, пли зависящих от каких-то других общих л 
чин. И хотя эти мутации дают слепые ветви, но они представляют (1 
определенную стадию эволюции, предвещая близкий переход к нс)| 
роду. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, мы называем их услс.і 
ми подродами ВігесіоскегпузНіпвИа и ВігесіоепйоіНуга в зависимое 
исходного рода. «Эти «подроды» не представляют собой систематичен 
единицы в строгом смысле слова, так как имеют полифилитическое р 
исходного рода. Эти «нодроды» ие представляют собой систематич(У 
в разных ветвях. Морфологически эта стадия эволюции характерна 
примерно одинаковым объемом спиральной и прямолинейной часте'іі 
КОВИНЫ и четкими видовыми признаками исходного вида, выражен іл 
в спиралькой части, которые играют основную роль в диагностике 
Прямолинейная часть, наоборот, имеет второстепенное значение в Ц 
ностике. Это — конечная стадия эволюции некоторых видов исхощ 
родов, когда у них появляются признаки нового рода, не получат! 
дальнейшего прогрессивного развития. 

Иное дело, когда нарастание прямолинейной части происходит і|ч 
взрослую спиральную раковину, а в конце ее юношеской стадии, ігя 
исходная форма может дать полное развитие нового родового призія 
т. е. прямолинейной части раковины. Вот тогда начинается прогрессіи! 
развитие, исходный род переходит в новый, разветвляющийся н^рі 
видов, образуя новую родовую филогенетическую ветвь. Морфологи с1 
этот новый род в принципе не отличается от описанных мутаций, ѵ 
другие имеют биморфную'раковину. Но характер биморфности у Н(о! 
рода несколько иной; начальная спиральная часть состоит толььі 
юношеской стадии онтогенеза, и поэтому она маленькая и с неразвии» 
видовыми признаками (последние не всегда видны на ранних стгиі 
онтогенеза, а чаще выявляются на взрослой стадии). Поэтому ощд 
лить исходный вид не всегда возможно, иногда определяется лишь у) 
па (группа СНегпузНіпеІІа §ІотЦогтІ8 у палеоспироплектаммин и уі 
па ЕпйоіНуга ргізса у эндоспироплектаммин). Взрослая же стадия ві 
го рода целиком представлена прямолинейной двурядной частью, 
рая содержит основные диагностические признаки видов. ] 

Таким образом, подтверждается уже высказанное ранее м ни 
(Віегпаі, 1959) о том, что признаки родов часто появляются на юіл« 
ской стадии, а признаки видов — на взрослой. Следовательно, чем н«| 
в индивидуальном развитии появляется новый систематический пр?іЛ 
тем к большим изменениям и более высокого таксономического ]нг 
ведет он. Так, в нашем случае появление двурядной части по сп 
анаболии привело к образованию новых видов того же рода, а пс нс 
собу девиации — к образованию нового рода. 
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‘При дальнейшей эволюции нового биморфного рода начальная спи- 
іьная часть его постепенно уменьшается в размерах и появляется тен- 
іция к ее исчезновению и переходу вновь к мономорфным раковинам, 
!/же прямолинейным, т. е. к переходу к новому роду Раіаеоіехіиіагіа. 
1 тенденция проявляется в разных ветвях и у различных видов родов 
іаеозрігоріесіаттіпа и Епёозрігоріесіаттіпа. Так, у Раіаеозрігоріес- 
іГпіпа теіііпа, Р. (Ііѵегза, Епйозрігоріесіаттіпа сопііі йеіісаіа и 
іуггапіса иногда пропадает или почти пропадает спиральная часть; 
'гими словами, она становится непостоянной. Это явление того же 

I Рис. 3. Схематическое изобра- 
1 жение становления нового рода 

у описанных форм. 

I — морфологический признак рода I 

(мономорфная раковина); 2 — то же, 

рода и II (бкоморфная раковина): 

А, Б, С — разные виды рода I; А;, 

Ві. Сі — мутации видов А. В, С ро¬ 

да I с морфологическим признаком 
рода II (биморфная раковина); 

Д. Е, р — аиды рода II 

оядка, что и у биректочернышинелл и биректоэндотир, т. е. образо- 
г'ие мутации с появлением нового родового признака в пределах ста¬ 
ро рода. Однако прогрессивное развитие этот новый признак получает 
іль в одной ветви. 
|Такая последовательность появления новых родовых признаков н ме- 
аизм перехода одного рода в другой не являются чем-то исключитель- 
ід для прямолинейных двурядных форм. Они характерны и для других 
ерей раннекаменноугольных фораминифер и представляют собой, по- 
иимому, более общую закономерность, может быть, лишь с отличием 
ірких-то несущественных деталях. Графически эта закономерность 

ет быть изображена следующим образом (рис. 3). 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ПАРАЛЛЕЛИЗМА И КОНВЕРГЕНЦИИ 

[Мы убедились в крайней близости хода эволюции как двух различных 
|вей, происходящих от одного корня, так и двух ветвей, берущих нача- 
п различных корней, достаточно удаленных друг от друга системати¬ 
ки (разные отряды). При этом мы наблюдали здесь как явление па- 
лелизма, т. е. параллельного развития генетически близких форм, так 

івление конвергенции, т. е. схождение признаков в ветвях удаленного 
ства. Первое наблюдается в развитии двух ветвей палеоспироплек- 
мин — крупных грубозернистых и мелких тонкозернистых, второе — 
золюции ветвей палеоспироплектаммин и эндоспироплектаммпн. 
Интересно отметить, что сходство эволюции генетически удаленных 
вей больше, чем родственных. У последних (две ветви рода Раіаеозрі- 
Щесіаттіпа) после образования нового рода, начинается расхождение 
зі|,овых признаков (размеры раковины, толщина стенки и зернистость), 
^івтви же далекого родства (род Епйозрігоріесіаттіпа) указанные ви- 
ІСые признаки развиваются настолько близко к одной из ветвей палео- 
:г роплектаммин, что иногда, не имея в сечении хорошей спиралькой 
ти, трудно определить, к какому из двух родов данный вид относит- 
В то же время родовой признак (спиральная часть) у всех ветвей, и 

^((хтвенкых и удаленных, развивается с одинаковой тенденцией к ее 
Р^укции и, соответственно, переходу к новому мономорфному роду 
(тбл. 1). 
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Т аблицаі 

Соотношение направленности эволюции видовых и родовых 
признаков в разных филогенетических ветвях 

Род 
Филогенетическая Эеолюция видовых Эволюция родого 

ветвь признаков признака 

Епсіозрігор'есіаттіпа 
Ёпсіо$рігор'есіаттіпа ѵепіізіа— 

Ё. іуггапіса Уменьшение н 
размеров. от 
утонение 

« 
о 3 стенки, 

& Раіаеозрігор'есіаттігіа 
уменьшение 

зерна 
стенки 

X м 
^=: 

а 
іскегпу$Ніпепві;—Р. те'.И,.а от 

о. 
X 
п 
о 

Сі. 
о 

3. 
Ра'аеоврігоріесіаттіпа 

ісНегпувНіпепвів—Р. (Иѵепа 

к 
X 
Х’ 

р 
а 

размеров, утолщение 
и погрубение стенки 

>> 
сс 
Си 

5 

Родственные ветви, происшедшие от одного корня, развиваются а 
раллельно и во времени (см. рис. 1). Они берут начало в черепетоі 
время, т. е. во время расцвета исходного рода чернышинелл, и угасли 
к концу переходных слоев турне и визе. Параллельные же ветви удалі 
ного родства несколько смещены друг по отношению к другу во времііі 
и это зависит от большей или меньшей древности исходного рода. В(ш 
с более древним исходным родом {Раіаеозрігоріесіаттіпа) появляыа 
ранее, чем с более высокоорганизованным исходным родом {Епйозріл 
ріесіаттіпа). 1 

Однако наибольшее число видов и подвидов в каждой из этих веі;іг 
и наибольшее морфологическое сходство между последними наблкаі 
ется в одно и то же время, а именно, в переходное время между турі^ 
скими и визейскими веками (косьвинский и западноуральский горизо ье 
или зона ЕпсІоІЬуга еіе^іа и зона Оаіпеііа сЬотаІіса и ЕоепбоВзугапорх] 
Ігапзііа). Таким образом, подтверждается высказанное ранее (Лита; 
1960) наблюдение иад другими группами турнейеллид, заключающее аі 
том, что в одно и то же геологическое время нередко начинает господс'ЭІ 
вать один и тот же признак в разных филогенетических ветвях. Наибо;е| 
вероятное объяснение этому явлению заключается, по-видимому, в ооі 
ности воздействия среды, что и является возможной причиной широг'ОІ 
развития параллелизма в эволюции. 1 

Явления параллелизма и конвергенции характерны не только 
описываемых ветвей, но широко развиты среди раннекаменноуголыіхі 
фораминифер. Многие морфологически сходные формы происходят)! 
разных корней. И не только среди раннекаменноугольных форамини ^ш 
весьма распространены подобные явления. Так, например, А. Д. Мигл 
хо-Маклай (1957, 1959) указывает на них среди фузулннид. Поэтому в 
стояшее время приобретает особое значение ревизия систематики 
личных групп фораминифер на основе изучения их онто- и фнлогеіщ 

Пользуясь терминологией А. Д. Миклухо-Маклая (1957, 1959), ье 
имеем в нашем случае примеры как близкой гомеоморфии (т. е. морз^ 
логически сходные формы, происходящие от одного рода со сходст м 
начальных стадий и различием поздних), так и далекой томеоморс)г 
(формы далекого родства, происходящие от разных родов, из разих 
семейств с различными начальными стадиями и сходными поздни\)і 
Примером первой могут служить представители двух филогенетичес іх 
ветвей палеоспироплектаммин, примером второй — ветви палеосшр* 
плектаммин и эндоспироплектаммин. Термин «близкая гомеоморф » 
сходен по своему значению с термином «параллелизм», термин «дале я 
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Іеоморфия» —с термином «конвергенция». Разница между ними за- 
рчается в том, что термин «гомеоморфия» выражает сам факт сход- 
іа организмов, а параллелизм и «конвергенция» — эволюционный 
і])цесс, приводящий к этому сходству. Параллельное развитие (па- 
|{1лелизм) приводит к близкой гомеоморфии, конвергенция — к далекой 
сіеоморфии. 

ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ И МИГРАЦИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДОВ РА1АЕ08 РІЯОРЬЕСТ АММІN А 

И ЕМО08РІР0РЕЕСТАММІМА 

Ареалы распространения обоих параллельно развивающихся родов — 
^Іаеозрігоріесіаттіпа и ЕпйозрігорІесЛаттіпа — очень близки: оба ро- 
[і'распространены, ь основном, в пределах Европейской провинпии. Все 
іі;ы обоих родов встречаются по всей Европейской провинции — как 
і ападной, так и в восточной ее частях, которые различаются, преиму- 
ц:твенно, преобладанием разных подвидов единых видов. При этом, 
к,кие и единичные экземпляры почти всех подвидов заходят обычно 
1 чужие» ареалы. За пределы Европейской провинции отдельные виды, 
і існовном, палеосяироплектаммин, изредка проникают, главным обра- 
с( на юго-восток, на территорию Тянь-Шаня. 
I ІНаиболее широко территориально распространен самый древний вид 
ііеоспироплектаммин — Раіаеозрігоріесіаттіпа ісНегпузЫпепзіз, ти- 
іі|[ный для черепетского времени позднего турне. Этот вид делится на 
I подвида: западноевропейский Р. іскегпузНіпепзіз §ІоЬаіа, уральский 
^ ЛНегпузЫпепзіз гесіозеріаіа и преимущественно восточноевропейский 
'ІскегпузНіпепзіз ісНегпузЫпепзіз. Последний является основным под- 
;Цом как по наиболее широкому ареалу распространения (всяЕвропей- 
:ія провинция, Урал и Тянь-Шань), так и по частоте встречаемости. 
Наиболее ранняя находка Раіаеозрігоріесіаттіпа іскегпузНіпепзіз 

Тап5$еп, 1967) принадлежит, судя по изображению, его западноевро 
ісскому подвиду — Р. ІскегпузНіпепзіз §ІоЬаіа: он обнаружен в слоях 
Г а (соответствующих зоне РпазіепбоШуга коЬеііпзапа) долины Урта 
3 іельгии. В СССР до сих пор на этом уровне палеоспироплектаммины 
лі'де не найдены. Исходя из этого, можно предположить, что Раіаео- 
цѴорІесіаттіпа іскегпузНіпепзіз появились впервые в Западной Европе 
I Іатем мигрировали в Восточную Европу, где в черепетское время ши- 
)і:о расселились в благоприятных условиях, несколько изменившись 
II этом, и образовав другие подвиды. Однако на основании единичных 
зрдок ранних палеоспироплектаммин нельзя утверждать категориче- 
311, что пути миграции вцда именно таковы и окончательное решение 
)' го вопроса — дело будущего. 

;До Восточной Европы Р. іскегпузНіпепзіз §ІоЬаіа почти не доходит 
('Тречен лишь один сомнительный экземпляр в Колво-Вишерском крае 
ніУрале), а в Западной Европе испытывает расцвет в зоне СЬегпузІгіпеІ- 
среднего турне. 

I Центр расселения Раіаеозрігоріесіаттіпа іскегпузНіпепзіз іскегпу- 
з\пепзІ5 с наиболее типичными и частыми экземплярами находится 
в ерепетское время на Русской платформе, в южном крыле Подмосков- 
нго бассейна (рис. 4). Отсюда этот подвид мигрирует в Донецкий бас- 
лін, в восточные и юго-восточные части Русской платформы, затем на 
і'''ал и Тянь-Шань. 

ІНа Урале образуется, кроме того, новый подвид Р. іскегпузНіпепзіз 
тііозеріаіа, распространяющийся к юго-востоку в Тянь-Шань и к севе- 
Р через Пай-Хой с одной стороны на Таймыр, с другой, по-видимому, 
Чрез Северный Ледовитый океан в Канаду: два экземпляра «Зрігоріе- 
с ттіпа зр.», изображенные канадскими микропалеонтологами (МсКеу, 
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Зоны Западная Едропа 
(Бепьгия) 

Русская 
ппатформа 

Урал Азиатская часть 
СССР 

Себерная 
Америка 
(Канада) 

ЕпдоіНуга 
еіедіа \ 

1 
1 

ЗріпоепйоТНуга 

1 
1 
1 
1 
1 

^ІаІіепйоІНуга 

V' 

і С^егпузЫпеіІа 1 1 
и 

ЦиазіепёоіНуга 

Іі і Ш/ ШШП ПЗШ —* 17 

\ Рис. 5. Соотношение горизонтального и вертикального распространения под- 
і видов Раіаеозрігоріесі'аттіпа ісНегпузНіпепзіз. 
; іскегпуаНіпепзіз ёІоЬаіа-, И — Р. ісНегпуаНіпепзіа ісНегпузНіпепзіз- III — 

Р. ІсНегпузНіпепзіз гесіазеріаіа; /V — направление миграции 

^п, 1963) ИЗ верхней части формации КіпёегЬоок пров. Альберта в 
иіде, более всего напоминают Раіаеозрігоріесіаттіпа ісНегпузМпеп- 
\ '?сі08ерІаіа, а сопутствующий комплекс форманифер весьма сходен 
ірепетским комплексом. 

'ем дальше на восток и юго-восток от Русской платформы, тем бо- 
е]еряется руководящая роль Раіаеозрігоріесіаттіпа ІсНегпузНіпепзіз. 
ь на Русской платформе и на Урале этот вид является руководящим 
ячерепетского горизонта, доживает до нижнекизеловского подгори- 
кіа (зона ЬаИепбоШуга) и очень редко встречается выше. В Тянь- 
а|е и на Таймыре он распространен спорадически во всем верхнем 
ріе, т. е. в аналогах как черепетского, так и всего кизеловского гори- 
Нр, заходит в верхнюю часть зоны ЗріпоепсіоІЬуга и изредка даже 
пЬеходные слои от турне к визе (рис. 5). 

і!алеоспироплектаммины переходного времени от турне к визе за- 
дг за пределы Европейской провинции лишь на юго-восток, на терри- 
р!ю Тянь-Ш аня. 

!йд Раіаеозрігоріесіаттіпа теіііпа делится на два географических 
дида. Ареал распространения одного из них {Р. теіііпа сіаѵіепзіз) 
ріаичивается, по-видимому, Франко-Бельгийским бассейном Западной 
фпы. Второй {Р. теіііпа теіііпа) имеет более широкое горизонталь- 
рраспространение (рис 6). Центром его расселения является, очевид- 
,|'’рал, где он наиболее развит. Особенно его много в бассейне р. Чу- 
в|ч, но он встречается от южной части гряды Чернышева до бассейна 

'.рала включительно. Менее распространен он на северном борту 
экаспийской впадины (к югу от Оренбурга) и еще менее в Донецком 
ісзйне и Днепровско-Донецкой впадине. В Западной Европе (Бель- 
я он редок. К юго-востоку от Европейской провинции Р. теіііпа теІІН 
1 роникает в пределы Тянь-Шаня. Здесь она значительно развита в се¬ 
ром Присонкулье (р. Кара-Тал) и встречается з южной зоне Тянь- 
ся. Таким образом, чем далее от Урала, тем меньше встречаемость 
Й) подвида. 
‘ Раіаеозрігоріесіаттіпа сііѵегза за пределы Европейской провинции, 
іі|Мо, не выходит. Правда, есть указание на присутствие ее в Северной 
Аане (Поярков, Скворцов, 1965), но значительно выше рассматри- 
^ых отложений, в гавасайском горизонте, сопоставляемом с окским 

■ і! 
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Рис. 6. Распространение палеоспироплектаммин в Европейской провинции в перед 
от турне к визе п ранневизейское время. 

/ — суша; 2 — море; 3 — пути миграции Раіаеоврігоріесіаттіпа Шѵегза. Цифрами на карте и 
чены: I — РаІае$рігорІесіаттіпа гпеЩпа теИіпа: 2 — Р. теНіпа сіаѵіпазіз; 3 — Р. зіпеѣ 

Р. сііѵегза-, (3) — редкая или единичная 

кадгорнзонтом Русской платформы. Возможно, что эти указания і 
бочны, так как вид легко спутать с его потомком Раіаеоіехіиіагіа Нп 
Но возможно и другое объяснение этого факта — длительной мигрц 
данного вида, массивные и тяжелые раковины которого, верояті,; 
могли быстро передвигаться. По всей Европе Раіаеозрігоріесішл 
сііѵегза распределена более или менее равномерно, тяготея, однако, > 
к северной части Европейского бассейна (рис. 6). На юге (Донр 
бассейн, Днепровско-Донецкая впадина, Оренбургская область) оі ( 
лее редка. Крайний западный пункт ее распространения—^Бристол'И 
район Англии, где она встречается в слоях Сапіпіа 2, сопоставл н 
Б. Маме со слоями ѴІЬ Бельгии. Отсутствие находок Р. сііѵегза в А л 
ниже, в аналогах слоев VIа Бельгии, объясняется тем, что в течен і 
ложения слоев Ѵіа Франко-Бельгийского бассейна в Англии, вв« 
был перерыв и осадки не отлагались (Магпеі, 1965). 

В Западной Европе Раіаеозрігоріесіаттіпа йіѵегза появилас і 
видимому, раньше, чем в Восточной (см. статью Кониля, Липи й 
Рейтлингер в настоящем сборнике). Следовательно, направлениеѵіі 
рации этого вида было с запада на восток, т. е. такое же, как и > !И 
Р. ісНегпузНіпепзіз. 

Раіаеозрігоріесіаттіпа зіпепзіч является редким видом, но ра ея 
ным по всей Европейской провинции от Бельгии, где встречен един 
ный его экземпляр, до Среднего и Южного Урала (тоже един 
экземпляры). 
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Распространение эндоспироплектаммин в Европейской провинции в переходное 
і от турне к визе и нижневизейское время. 

Сй; 2 — море; 3 — пути миграции Епсіозрігоріесіаттіпа сопііі сопШ, Цифрами на карте 
зірны: I — Епсіозрігоріесіаттіпа сопііі сопііі-, 2 — Е. сопііі Іа^оііепзіз; 3 — Е. сопііі зігігокепзіз-, 

; 4 — Е. сопііі сіеіісаіа-, 5 — Е. ѵепизіа-, (5) —редкая или единичная 

шеалы распространения эндоспироплектаммин близки к таковым 
чіспироплектаммин (рис. 7). За пределами Европейской провинции 
||ны лишь сомнительные экземпляры их на Тянь-Шане. 

'іІаиболее распространен вид Епсіозрігоріесіаттіпа сопііі зр. поѵ. 
«ртом, в Западной Европе (Бельгия) он представлен двумя подвпда- 

'кЕ. сопііі сопііі и Е. сопііі Іаіоііепзіз. Первый из них немного захо- 
в Восточную Европу: единичные экземпляры Е. сопііі сопііі обна- 
ы на Среднем Урале и в Оренбургской области. 

[ва других подвида — Е. сопііі зкігокепзіз и Е. сопііі сіеіісаіа, пред- 
Еяют собой восточноевропейские подвиды. Первый из них захваты- 
1 очевидно, всю Европейскую часть СССР, включая Урал, второй 8‘■'известен только на Урале, при этом он появляется выше, начиная 
адноуральского горизонта (в то время как Е. сопііі зкігокепзіз 
ьвинского горизонта) и, таким образом, является, возможно, хроно- 

ІЕеским подвидом. 
^Ѵыозрігоріесіаттіпа ѵепизіа распределена более или менее равно- 

по всей Европейской провинции, за пределами которой неизвестна. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

і.-'ы не описываем здесь всех биректочернышинелл и палеоспироплек- 
йнн, так как это сделано уже с достаточной полнотой в предшествую- 
лФЪаботе (Липина, 1965). Дадим лишь описание новых их видов и под- 

оіосы микропалеонтслогии, вып. 43 17 



видов и тех, в диагнозе которых появилось что-то новое. Так, из из ( 
ных уже видов мы приводим описание Раіаеозрігоріесіаттіпа те.\ 
которое несколько изменилось в связи с тем, что этот вид разбило, 
два подвида. Основное же внимание в данной главе уделяется іе 
ставителям эндоспироплектаммик и биректоэндотир, до настоя | 
времени не опубликованным. Описанные ранее виды, отнесенные нь> 
этому роду и подроду, переописываются на основании использовіі 
дополнительного материала. 

В данной работе использованы материалы как собственных сб ( 
так и принадлежащие другим лицам. Особенно ценными оказались ;р 
бежные материалы, переданные мне бельгийским микропалеонтол і 
Р. Конилем в виде образцов пород бельгийского нижнего карбона іі 
крофотографий. Последние включены в прилагаемые таблицы и ис;; 
зованы для описания зарубежных видов и подвидов с любезного р | 
шения автора, за что я приношу ему особую благодарность. Благо [ 
также и других лиц, передавших мне свои микрофотографии и ш. ( 

со «спиронлектамминами» — М. В. Постоялко и |Т. В. Пронину . 

Таблица определения прямолинейных двурядных 
фораминифер нижнего карбона 

I. Спиральная часть чернышинелловая 

А. Объем спиральной и прямолинейной частей приблизительно одинаков. Исходив в 
образующий спиральную часть, легко определим. 
.СНегпузНіпеІІа (ВігесіосНегпузН і 

1. Исходный вид (спиральная часть) — СІіегпузкіпеІІа §Іоті}огтіз. Дспполшиті >: 
отложения отсутствуют .СН. (В.) тігаЫНз (Р п 

2. Исходный вид (спиральная часть) — СН. іитиіоза Ьіріпа. Дополнительные і 
жения в виде шипов или бугорков.СН. (В.) зріпоза (I п 

Б. Прямолинейная часть преобладает над спиральной. Исходный вид (сппр =і 
часть), определим только у видов, стоящих на ранней стадии эволюции . , 
. род Раіаеозрігоріесіа п 

1. Раковина узкая, почти цилиндрическая 
а) Раковина короткая (3—4 камеры в каждом ряду), спиральная часть со 

телвно крупная.Раіаеозрігоріесіаттіпа рагѵа (іѴ. Тс п 
б) Раковина длинная (6—9 камер в каждом ряду). Размеры крупные (длин 

1,40 мм).Р. ісНегпузНіпепзіз (Ііп 
1) В прямолинейной части до 7 выпуклых камер. Септы закругленно-изо уі 
.Р. ісНегйузНіпепзІз ІсНегпузНіпепзіз (Иіп 

2) В прямолинейной части 7—10 невыпуклых камер с горизонтальными сп 
.Р. ІсНегпузНіпепзіз гесіозеріаіа (I ія 

3) Камеры прямолинейной части высокие, вздутые. Септы сильно загну е 
утолщенные на концах.Р. ісНегпузНіпепзіз ёіоЬаіа (I іп 

в) В прямолинейной части 4—6 камер. Раковина относительно мелкая (длин: ,41 
0,55 мм), тонкостенная.Р. зіпепзіз зр. поѵ. х 

2. Раковина широкая, клиновидная 
а) Размеры мелкие до средних.Р. теШпа (МаІакЬ.), -х 

1) Размеры небольшие (типичная длина 0,34—0,42 мм до 0,54 мм). Спи]:ыя 
часть очень маленькая, непостоянная, камеры слабо выпуклые, септы б (іИ 
частью прямые.Р. теіііпа теіііпа (Маіакй.) р. 

2) Размеры средние (длина 0,50—0,62 мм). Спиральная часть небольшая, ч 
кая. Камеры обычно более высокие и более выпуклые . . . .;. 
.Р. теіііпа сіаѵіегузіз Сопіі е1 Біріпа зиЬзр. поѵ., р. 

б) Размеры очень крупные (типичная длина 0,62—.1,07 лж, до 1,33 лл, ширин ',41 
0,33 мм, толщина 0,33—0,57 мм). Стенка очень толстая (40—75 мк), пр эз' 
нистая.р. сііѵегза (N. Т ;п 

И. Спиральная часть эндотироидная 

А. Объем спиральной и прямолинейной частей приблизительно одинаков. Исходи' РІ 
(спиральная часть) легко определим . . ЕпсіоіНуга (ВігесіоепсІоІНуга) 'Р-| 

1. Раковина маленькая, тонкостенная, тонкозернистая. Исходный вид (спи{ ьШ 
часть) ЕпсіоіНуга іп{1аіа Біріпа.. ' 
. ЕпсіоіНуга (ВігесіоепсІоІНуга) папа Біріпа, Р. 1 
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2. Раковина крупная, толстостенная. Исходный вид (спиральная часть) ЕпйоіНуга 
^аіізрігаііз Ыріпа. 
' . . . , ЕпйоіНуга (ВігесіоепйоіНуга) зсНІукоѵае Ро)агк. зр. поѵ., стр. 22 

Прямолинейная часть преобладает над спиральной. Исходный вид (спиральная 
часть) определим только у видов, стоящих на ранней стадии эволюции 
.род Епйозрігоріесіаттіпа 

1. Спиральная часть относительно крупная, обычно слегка выступающая. Исходный 
вид (спиральная часть) ЕпйоіНуга а§аіНіз Сопіі еі Ьуз (с выпуклыми камерами 
и высокими оборотаміи) . . Епйозрігоріесіаттіпа ѵепизіа (Ѵбоѵ.), стр. 23 

I. Спиральная часть мелкая 
а) Раковина относительно крупная (длина 0,32—0,80 мм). 
.Епйозрігоріесіаттіпа сопШ зр. поѵ., стр. 24 

1) Раковина длинная и узкая (обычная длина 0,60—0,80 мм), с большим числом 
прямолинейных камер (6—^10) . . . Е. сопіИ сопіИ зиЬзр. поѵ., стр. 25 

2) Число прямолинейных камер 3—5. Типичная длина раковины 0,35—0,50 мм 
I а) Спиральная часть четкая, камеры обеих частей раковины выпуклые, обычно 

субшарообразные, стенка тонкая и тонкозернистая, иногда окаймленная тон¬ 
кими более темными слоями . Е. сопііі Іа\оІіепзіз зиЬзр. поѵ., стр. 25 

Р) Спиральная часть нечеткая, более мелкая, стенка более толстая и менее 
тонкозернистая, однослойная, шероховатая . . 
.Е. сопііі зНігокепзіз зиЬзр. поѵ., стр. 26 

у) Спиральная часть маленькая и непостоянная. Стенка очень тонкая (3—6 мк), 
тонкозернистая, иногда окаймленная очень тонкими темными слоями - ,. 

' .Е. сопііі йеіісаіа зиЬзр. поѵ., стр. 27 
і б) Раковина очень мелкая и узкая (длина 0,17—0,34 мм, ширина 0,05—0,11 мм, 
I толщина 0,050—0,78 мм). Стенка с тонкими более темными наружным и вінут- 

ренним слоями . 
.Епйозрігоріесіаттіпа зуггапіса (Ыріпа). сто, 7 

ОТРЯД АММООІ8США 

НАДСЕМЕЙСТВО ТОПКЫАѴЕСЫОА ОАШ, 1953 

СЕЛ\ЕЙСТВО ТО^НNАVЕ^^I^АЕ ОАШ, 1953 

Род Раіаеозрігоріесіаттіпа Ыріпа, 1965 

Раіаеозрігоріесіаттіпа зіпепзіз Ьіріпа, зр. поѵ. 

11 Табл. 1, фиг. 1, 2 

Наименование вида от географического названия Камень Синий на р. Чу- 
пюй. 

|| Г о Л О т И п — ГРШ АН СССР, экз. № 2388/1 (материал М. В. Посто- 
Я|Ко); Урал, р. Чусовая, выше Камня Синего; западноуральский гори- 
зтт визейского яруса. 
][ Описание. Раковина небольшая, цилиндрическая или слегка рас- 
ілряюшаяся к устьевому концу. Длина раковины 0,41—0,55 мм, диаметр 
сиральной части 0,13—0,17 мм, наибольшая ширина прямолинейной 
^Ьти 0,15—0,18 мм. Спиральная часть состоит из одного-двух (до трех?) 
ооротов, завитых и сегментированных по типу СНегпузЫпеІІа §ІптіІог^ 
^5 Іогта тіпіта и четырех-пяти (возможно иногда трех) псевдокамер 
в!юследнем обороте. Внутренний диаметр начальной камеры 19—34 мк^ 
Еісота последнего оборота спиральной части 0,03—0,05 мм. Прямоли- 
Ешая часть состоит из четырех-шести умеренно выпуклых камерскаж- 
№ стороны с довольно длинными и тонкими изогнутыми септами. Стен- 
к тонкая, тонкозернистая, толшина ее в последнем обороте 8—11 мк. 
Изменчивость. Колеблются размеры раковины и начальной час- 

4 а также число прямолинейных камер. Расширение к устьевому концу 
счечается не у всех экземпляров. 
■(Сравнение. Строение начальной части раковины идентично тако- 
вчу у Раіаеозрігоріесіаттіпа ісНегпузНіпепзіз, и описываемый вид 
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близок к наиболее мелким экземплярам этого вида. Прямолинейн 
часть более мелкая и тонкостенная, чем у Р. ісНегпузНіпепзіз. От Р. т 
Ііпа отличается более гонкой, тонкозернистой и четкой стенкой и бол 
узкой цилиндрической или почти цилиндрической раковиной. 

Филогения. Происходит от Раіаеозрігоріесіаттіпи іскегпузНіт 
8І8 путем уменьшения размеров и утонения стенок и септ. 

Распространение и возраст. В переходных слоях от турі 
к визе (косьвинский и западноуральский горизонты) Урала (реки Чу( 
вая и Ряузяк) и Оренбургской области (Ташлы). Единственный экземі 
ляр найден в слоях VI Бельгии (Ѵегпіег, Оізоп). Вид не частый. 
М а т е р и а л. Шесть сечений. 

РаІаео8рігорІесіаттіпа теіііпа (МаІакНоѵа) 

Табл. 1, фиг. 3—6 

Описание. Раковина от маленькой до средних размеров, клинові 
ная. Спиральная часть небольшая, не выступающая за пределы шири 
раковины, состоит из одного, изредка, возможно, двух оборотов и чет 
рех, реже пяти, чернышинеллообразных псевдокамер. Прямолинейн 
часть относительно широкая, но чаще слабо расширяющаяся и им! 
обычно четыре — пять камер в каждом ряду. 

Сравнение. От РаІаео8рігирІесіаттіпа ісНегпу8Ніпеп8І8 отР 
чается более мелкими средними размерами, меньшим числом камер> 
прямолинейной части и более укороченной и широкой раковиной. 

Вид делится на два подвида: РаІаео8рігорІесіаттіпа теіііпа теіііі 
и Р. теіііпа сІаѵіеп8І8. 

Раіаеозрігоріесіаттіпа теіііпа сіаѵіепзіз Сопіі 
еі Еіріпа, зиЬзр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 5 и 6 

Название подвида по населенному пункту Клавье (Сіаѵіег) в Бельгии, ( 
впервые найден данный подвид бельгийским микропалеонтологом Кокилем и отК] 
происходит обработанный материал. 

Раіаеозрігоріесіаттіпа теіііпа: Сопіі еІ Бу$, 1968, Табл. III, фиг. 36—38. 
Раіаеозрігоріесіаттіпа аІІ. теіііпа: Сопіі, 1968, Табл. II, фиг. 15. К 

Голотип — Лувенский университет, экз. № КС 3759; БельпІ 
Клавье (Сіаѵіег) слои VIа. ^ 

Описание. Раковина средних размеров, довольно широкая, о 
слабо расширяющаяся к устьевому концу. Длина раковины 0,5'- 
0,62 мм, наибольшая ширина 0,27—0,33 мм. Диаметр спиральной ча і « 
у всех измеренных экземпляров 0,14 мм. Начальная камера круглі 
внутренний диаметр ее 14—43 мк. Спиральная часть небольшая, не р 
ступает за пределы ширины раковины и состоит из одного (иногда, ес 
можно, полутора-двух) оборотов и приблизительно четырех довод о 
высоких чернышинеллообразных камер. Спиральная часть напомин т 
таковую у Раіаеозрігоріесіаттіпа ісІіегпузНіпепзіз. Прямолинейія 
часть содержит по четыре-пять камер с каждой стороны. Камеры уі' 
ренной высоты и выпуклости или же сравнительно высокие и выпуклй 
Септы изогнутые, относительно толстые. Стенка однослойная, зер и 
стая, изредка с включениями агглютинированных зерен, довольно ті- 
стая (14—30 мк). 

Изменчивость. Наиболее изменчивые признаки — относитель я 
ширина раковины и степень ее расширения к устьевому концу, а таі еі 
относительная высота и выпуклость камер прямолинейной части и (:• 
пень изогнутости септ. 
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Сравнение. От основного подвида Раіаеозрігоріесіаттіпа теі- 
ш теШпа отличается большими средними размерами раковины, более 
лстыми стенкой и септами, более крупной начальной частью, более 

ііпуклыми и высокими камерами. По размерам, величине спиральной 
сти и другим признакам является промежуточным между Раіаеозріго- 

•ресіаттіпа ісНегпузЫпепзіз и Р. теіііпа теіііпа. 
Филогения. Произошла, вероятно, от Раіаеозрігоріесіатіпіпа 

кегпузЫпепзіз, так как имеет сходную начальную стадию с этим видом. 
Распространение и возраст. Слои VIа Бельгии. Обнаружен 

^Единственном местонахождении (Сіаѵіег). 
Материал. Пять сечений хорошей сохранности. 

Раіаеозрігоріесіаттіпа теіііпа теіііпа МаІакЬоѵа 
Табл. I, фиг. 3, 4 

Раіаеоіехіиіагіа теіііпа: Малахова, 1956, стр. 121, табл. XV, фиг. 6. 
Раіаеоіехіиіагіа іггециіагіз: Малахова, 1956, стр. 120, табл. XV, фиг. 5. 
Раіаеозрігоріесіаттіпа теіііпа: Липина, 1965, стр. 95, табл. XXIV, фиг. 7—17. 

[Голотип —Раіаеоіехіиіагіа теіііпа МаІакНоѵа, Горно-геологичес- 
й институт Уральского филиала АН СССР, экз. № 13/188; Урал (р. Щу- 
р); луньевский горизонт. 
Описание. Раковина небольшая (длина 0,30—0,54 мм, обычно 

14-—0,42 мм, ширина 0,17—0,29 мм, толщина 0,11—0,17 мм). Спираль- 
я часть очень маленькая, плохо развитая, непостоянная, состоит из 
ного (изредка, возможно, двух) оборота и трех-четырех, реже пяти 

(рнышинеллообразных псевдокамер. Прямолинейная часть содержит по 
^[гыре-пять (изредка три? -шесть) камер в каждом ряду. Камеры сла- 
выпуклые, септы прямые, реже несколько изогнутые. 
Стенка зернистая, обычно расплывчатая, шероховатая с ловерхно- 

ои, часто с включениями агглютинированных частиц. Толщина ее 10— 
4 мк. 
Сравнение. От второго подвида описываемого вида отличается 

'лее мелкими размерами, более тонкой стенкой, более редуцированной 
иральной частью и обычно более прямыми септами и уплощенными 
кмерами. Голотип этого вида представляет собой крупный экземпляр 
йэго подвида, приближающийся по размерам ко второму подвиду 
теіііпа сіаѵіепзіз. 

; Филогения. Представляет собой, по-видимому, следующую сту- 
І1)нь'эволюции по сравнению с Р. теіііпа сіаѵіепзіз, выражающуюся в 
^льнейшей редукции спиральной части. 
11 Материал. Многочисленная. 
і|, Распространение и возраст. Косьвинский и западноураль- 
Шй горизонты Урала, 
юльгии. 

визейский известняк окрестностей г. Визе в 

іі 
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ОТРЯД ЕN^ОТНVКI^А 

СЕМЕЙСТВО Е\ООТНѴРтАЕ ВКАОѴ, 1884 

Род ЕпйоіНуга РЬіПірз іп Вгоѵѵп, 1843, $еп8и Вгасіу, 1876 

Подрод ВігесіоепйоіНуга Ьіріпа, зиЬдеп. поѵ. 

8рігорІес(аттіпа (рагз); Рентлингер, 1950, стр. 70; Гроздилова, Лебедева, 191 
стр. 73; Лебедева, 1954, стр. 245; Лишіна, 1955, стр. 80; МанукаловаТребенюк и Несі 
ренко, 1959, стр. 52; Потиевская, 1962, стр. 61; Ганелина, 1966, стр. 94. 

Типовой вид — Зрігоріесіагптіпа папа Ьіріпа, 1955, стр. 80, таб 
XIII, фиг. 3. 

Описание. Раковина биморфная, состоящая из начальной сп 
рально-свернутой части, завитой и сегментированной по типу эндоті 
и поздней прямолинейной двурядной части. Число камер в івыпрямле 
ной части обычно небольшое (не больше четырех с каждой стороні 
и эта часть, как правило, имеет приблизительно равный объем со сп 
рально-свернутой частью или незначительно больше или меньше н( 
Стенка известковая, зернистая, от тонкозернистой до грубозернистс 
Устье простое. 

Замечание. Данный подрод представляет собой условно морф 
логический подрод, характеризующий переходную ступень от эндоті 
к роду Епсіозрігоріесіаттіпа. 
Морфологически отличается от упомянутого рода обычно меньш 

пря.молинейной частью раковины и большей и более четкой спиральи 
свернутой частью, в которой можно различить исходный вид. Одна 
бывают, по-видимому, и исключения из этого правила, когда прямолине 
ная часть разрастается и раковина напоминает представителя рода Е 
йозрігорівсіаттіпа. 

Видовой состав: ЕпёоіНуга (ВігесіоепсіоіНуга) папа (Віріпі 
Е. (В.) зсНІукоѵае Ро]'агкоу, зр. поѵ. 

Распространение и возраст. Верхнее турне и нижнее вв 
Урала, Тянь-Шаня, востока Русской платформы, Бельгии, ФРГ. 

Епсіоіііуга (ВігесіоепсіоіНуга) папа (Гіріпа) > 

Табл. I, фиг. 7—9 ; 

Зрігоріесіаіптіпа папа: Липина, 1955, стр. 80, табл. XIII, фиг. 8. 

Голотип — Зрігоріесіагптіпа папа Гіріпа, ГИН АН СССР, э: 
№ 3415/294; кизеловскпй горизонт Губахи (Урал). 

Описание. Раковина маленькая, с выступающей начальной сг- 
ральной частью. Длина раковины 0,21—0,36 мм, наибольшая шириі 
0,14—0,18 мм, наибольшая толщина 0,11—0,18 м.м, диаметр спиральні 
части 0,14—0,21 мм. Спиральная часть относительно крупная, состсі 
из двух-трех низких, медленно возрастающих оборотов и пяти-семи (м 
ще всего шести) камер в последнем обороте. Плоскости навивания м 
няются под разными углами. Внутренний диаметр начальной камеры 2д 
40 мк. Высота последнего оборота спиральной части 0,03—0,05 мм. Сі} 
ралыіая часть весьма напоминает ЕпНоИіуга іпЦаіа іуріса или Е. Іп^Ні 
тіпіта. | 

Прямолинейная часть двурядная, цилиндрическая или слабо расв^ 
ряющаяся к устьевому концу, состоит из двух, реже трех камер в ка|^ 
дом ряду. Плоскость двурядного расположения камер примерно пар^^-;, 
лельна оси навивания спиральной части раковины. Высота последі і 
камеры 0,05—0,09 мм. Стенка тонкая (10—17 мк), тонкозернистая, од ^ 
слойная. ' 
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■ Изменчивость небольшая, выражается в размерах раковины, 
)ь;бании оси навивания спиральной части и числа камер. 
Сравнение. Наиболее характерным признаком, отличающим опи¬ 

раемую форму от других биректоэндотир, является спиральная часть 
ідзкими медленно возрастающими оборотами, построенная по типу 
поіНуга іпііаіа. 

и л о г е н и я. Произошла, очевидно, от ЕпсІоіНуга іпііаіа путем при¬ 
дания к ней двурядных прямолинейных камер. 

Распространение и возраст. Кизеловский (с самого низа) 
1''сьвинский горизонты Урала (р. Чусовая — Камень Пестерек, р. Кось- 

: -Губаха, Широкое) и Пай-Хоя — р. Гусиная. Форма умеренно рас- 
)(страненная. 
Латериал 10 экземпляров. 

! ЕпсІоіНуга (ВігесіоепйоіНуга) зНІукоѵае Ро]'агкоѵ, зр. поѵ. * 

Табл. I, фиг. 13, 14 

)ид назван в честь микропалеонтолога Т. И. Шлыковой. 

Го Л О ТИП — ЛГУ, экз. № 227/183; Тянь-Шань, междуречье Сай- 
іі—Бадам; бадамский горизонт верхнего турне. 
Описание. Раковина крупная, широкая, субцилиндрическая. Дли- 

3 раковины 0,83 —1,20 мм, наибольшая ширина прямолинейной части 
4—0,41 мм, наибольшая толщина ее 0,31 мм, диаметр спиральной час- 
I ,33—0,61 мм. Спиральная часть крупная, занимает от трети до поло- 
піі длины раковины и выступает за пределы ширины раковины. Имеет 
Ш-два высоких оборота и пять-восемь камер в последнем обороте, 
а еры умеренно выпуклые, септы толстые, слегка скошены в сторону 
іивания. Спиральная часть весьма напоминает Епйоікуга Іаіізрігаііч 
ііЬа. Прямолинейная часть широкая, состоит из двух-трех высоких ка- 
е в каждом ряду с длинными изогнутыми септами. Высота камер пря- 
экнейной части 0,16—0,27 мм. Стенка толстая, зернистая, толщина ее 
•-43 мк в последних камерах. 

Распространение и возраст. Бадамский горизонт (верхнее 
Фіе) Тянь-Шаня, слои Тп2с ФРГ. Форма редкая. 
Материал. Пять сечений. 

Род Епй08рігоріесіаттіпа Гіріпа, деп. поѵ. 

5рігорІесіаттіпа (рагз); Липина, 1948, стр. 211; ? Рейтлингер, 1950, стр. 7; Гроз- 
цва, Лебедева, 1954, стр. 73—74; Липина, 1955, стр. 80; Вдовенко, 1954, стр. 74; 
кдилова, Лебедева, 1960, стр. 79—80; Богуш, Юферев, 1962, стр. 101; ? Потиевская, 
іб! стр. 62; Пронина, стр. 147; Сопіі, Буз, 1964, стр. 83; Сопіі, Буз, 1964—1965, 
рІЭ. 

Гипо ВОЙ вид — Ерігоріесіаттіпа ѵепизіа Ѵйоѵепко, 1954, стр. 74, 
ІЙ. III, фиг. 7; Ново-Троицкие карьеры (Донбасс); слои С^а. 

описание. Раковина биморфная, состоящая из начальной спираль- 
эвернутой части, завитой и сегментированной по типу ЕпбоИзуга и 
Х'ней прямолинейной двурядной части. Последняя преобладает в об- 
Ц объеме раковины. Стенка известковая, зернистая. Устье простое, 
зальное. 
Замечание. От подрода ВігесіоепйоіНуга рода ЕпйоіНуга отлича- 
с обычно большим объемом прямолинейной части и меньшим—-спи- 
зрной. Эволюция эндоспироплектаммин идет в сторону постепенной 
зукции спиральной части раковины, уменьшения ее размеров и утоне¬ 
на стенки. 
рт близкого морфологически рода Раіаесзрігоріесіаттіпа описыва- 

род отличается септацией начальной спиральной части — эндоти- 

Г бликуется с разрешения автора. 
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к 

ровой, а не чернышннелловой. В поздних видах обоих ветвей, характи' 
зующихся весьма незначительной и часто постоянной начальной ^ 
стью, отличить их бывает трудно. ^ 

Видовой состав; Епсіозрігоріесіаттіпа ѵепизіа (Ѵсіоѵ.), Е.о. 
піНі зр. поѵ., Е. зуггапіса (Віріпа). 

Распространение и возраст. Ветвь эндоспироплектаммиь З' 
чннает существование в переходных слоях от турне к визе и угаса і 
средневизейских отложениях; возможно дожнвание редких экземплззі 
до среднего карбона. Распространена в Западной Европе (Бельги5 4 
Донецском бассейне, на Урале. 

1 I 
Епсіозрігоріесіаттіпа ѵепизіа (Ѵсіоѵепко) 

Табл. I, фиг. 10—12 

Зрігоріесіаттіпа ѵепизіа: Вдовенко, 1954, стр. 74, табл. III, фиг. 7; СопП, Туз, 1 
табл. III, фиг. 30, 31. I 

Зрігоріесіаттіпа іагёа: СопП, Туз, 1964, стр. 84, табл. XI, фиг. 211, 212; 1964—66 
сгр. 29, табл. 1, фиг. 10. 

? Зрігоріесіаттіпа оіогіа: Пронина, 1963, стр. 148, табл. VII, фиг. 3. ! 

Голотип — Зрігоріесіаттіпа ѵепизіа Ѵсіоѵепко, ИГН АН 
экз. № 3; Донецкий бассейн, Ново-Троицкие карьеры; слои С^- 
Описание. Раковина средних размеров, как правило, цилиндри а 

кая, иногда слабо расширяющаяся, слегка сжатая в направлении, р1 
пендикулярном плоскости двусторонней симметрии. Длина раков щ 
обычно 0,40—0,60 мм, крайние значения могут быть от 0,33 до 0,63 
наибольшая ширина 0,14—0,20 мм-, наибольшая толщина 0,08—0,13 Л 
диаметр спиральной части 0,16—0,21 мм. Спиральная часть довол| 
крупная, обычно слегка выступающая за пределы начала двуряднов а| 
сти. Начальная камера круглая, внутренний диаметр ее 17—22 мк. о 
скость навивания спиральной части колеблется в различных предел: - 
от небольших до значительных. Число оборотов обычно два; обо] г! 
высокие и быстро возрастающие. Камеры выпуклые, число их в пе о| 
обороте обычно четыре, в последнем пять-шесть. Септы довольно ліе 
ные, косые. Спиральная часть весьма сходна с ЕпсіоіНуга а§аікіз (п| 
еі Еуз. 

Прямолинейная часть состоит из трех-шести сравнительно выс(И^ 
очень медленно возрастающих в высоту, выпуклых камер. Септы от};а 
тельно длинные и тонкие, изогнутые, изредка с небольшими утолщеія 
ми на концах. Сгенка довольно тонкая (10—17 мк), тонкозернистаязд 
послойная, однородная (лишь в одном случае наблюдается тонкий іяс 
ный окаймляющий слой с наружной стороны стенки). Изредка встііа 
ются агглютинированные зерна в стенке, но они не характерны. 

Изменчивость относительно небольшая. Западноевропейски за 
земпляры описываемого вида чаще не имеют конечных утолщений п1 
в то время как для восточноевропейских это довольно частое яел<и( 

Могуг также несколько колебаться размеры, число и выпуклость кадр 
Сравнение. Вследствие параллелизма в развитии раковина пі 

своей морфологии сходна с Раіаеозрігоріесіаттіпа зіпепзіз зр. по\ о 
которой отличается родовым признаком — эндотироидной начал о: 
частью. Зрігоріесіаттіпа оіогіа Ргоп. сходна с данным видом по еі 
признакам, но у нее неясен характер начальной части, поэтому мы в к 
чаем ее в синимику под вопросом. 

Филогения. Произошла, очевидно, от ЕпсіоіНуга а§аіНіз Сог ( 
Еуз путем нарастания двурядной части. 

Распространение и возраст. Значительно распростране 
отложениях переходных от турне к визе, начиная от верхней части н 
ЗріпоепсІоІНуга до зоны ЕпбоіЬугапорзіз и Оаіпеііа включительш н 
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І^але (р. Косьва, близ пос. Широкого, р. Чусовая — Камень Бычок, 
^Іімень Пестерек, р. Кипчак); в слоях СІі'а, С^Ь и С^с Донбасса и в 
оях VIа—Ѵ2а Бельгии (Динантский и Намюрский бассейны). Форма 

Сіычная. 
Материал. Восемь сечений хорошей сохранности и многочисленные 

Е|сые сечения. 

Епйозрігоріесіаттіпа сопіИ Біріпа, 5р. поѵ. 

Табл. I, фиг. 15—24 

Вид назван в честь бельгийского микропалеонтолога Кониля. 

Описание. Раковина небольшого размера, цилиндрическая или 
СІегка расширяющаяся к устьевому концу. Спиральная часть маленькая, 
^'постоянная, состоит из одного-двух оборотов спирали. Прямолинейная 
четь состоит из трех-десяти выпуклых камер. Септы тонкие, изогнутые, 
йнные. Стенка обычно тонкая, тонкозернистая, однородная или места- 

(главным образом в области септ) просветленная внутри и с тонким 
фее темным окаймляющим слоем снаружи. 
Сравнение. От Епйозрігоріесіаттіпа ѵепизіа отличается малень- 

К||й и часто непостоянной начальной спиральной частью. 
Филогения. Вид, возможно, произошел от Епйозрігоріесіаттіпа 

фміУа путем филогенетического ускорения нарастания прямолинейной 
■ііети на более раннюю стадию спиральной части. 
Вид делится на четыре подвида: Епйозрігорівсіаттіпа сопііі сопііі^ 
сопііі ЩоІіеп5І8, Е. сопііі зНігокепзіз и Е. сопііі (іеіісаіа. 

Епйозрігоріесіаттіпа сопііі сопііі Біріпа, 
зиЬзр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 15—17 

Зрігоріесіаттіпа ісНегпузкіпепзіз: Сопі!, Ьуз, 1904, стр. 84—85, табл. XI, фиг. 213. 
Раіаеозрігоріесіаттіпа аіТ ісНегпузкіпепзіз-. Сопіі еі Ьуз, 1968, стр. 506, табл. III, 

г. 34, 35. 

Голотип — Зрігоріесіаттіпа ісНегпузкіпепзіз Біріпа, Лувенский 
иверситет, экз. № 8/87, КС 305; Бельгия, Биуль (Віоиі); слои Ѵіа. 
Описание. Раковина длинная и узкая, в самом начале расширяю- 
яся, а затем, на протяжении почти всей длины раковины почти ци- 
ндрическая, сжатая в направлении, перпендикулярном оси двусторон- 
и симметрии. Длина раковины 0,45—0,80 мм (типично 0,60—-0,80 мм)-, 
рина0,17—о,18 жж; толщина 0,14 жж; диаметр спиральной части 0,10—■ 
4 мм. Начальная камера относительно крупная, внутренний диаметр 
30—43 мк. Спиральная часть маленькая, строение ее не совсем ясно, 
по-видимому, она состоит из одного-двух оборотов и трех-четырех 

мер. Прямолинейная часть длинная, состоит из шести — десяти вы- 
клых камер в каждом ряду. Септы тонкие, длинные, изогнутые, иногда 
ебольшими утолщениями на концах. Стенка тонкая, тонкозернистая, Тщина ее приблизительно 7—14 мк. 
Изменчивость очень невелика. Слегка колеблется число прямо- 

/шейных камер и соответственно длина раковины. 
!; Сравнение. От других подвидов данного вида отличается большим 
Іслом прямолинейных камер и, соответственно, большей длиной рако- 
1|ІНЫ. 

1 Филогения. Произошла, очевидно, от подвида Т. сопііі Іаіоііепзіз 
іітем дальнейшего нарастания прямолинейных камер. 
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Распространение и возраст. Слои ѴІа и ѴІЬ Бельгии, X■ 
■нантский бассейн, Биуль. Единичные экземпляры встречены также в :! 
падноуральском горизонте Урала (Дружинино). 
Материал. Шесть сечений хорошей сохранности. 

ЕпсІозрігорІесіаттіпа сопііі Іа^оІіеп8І8 Еіріпа, 
зиЬзр. поѵ. 

Табл. I, фпг. 18, 19 

Название вида от карьера Та Роііе в Бельгии, где эта форма была впер е 
•обнаружена. 

Гол О ТИП — ГИН АН СССР, экз. № 3488/27, Бельгия, Динантсьт 
бассейн, Биуль, слои ѴІЬ. * 

Описание. Раковина маленькая, цилиндрическая или очень слп 
расширяющаяся, сжатая в направлении перпендикулярном плоское і 
двусторонней симметрии. Длина раковины 0,26—0,50 мм (типично 0,3!- 
и,Ь0 мм)-, наибольшая ширина 0,12—0,17 мм; наибольшая толщина 0,1(- 
0,12 ММ-, диаметр спиральной части 0,11—0,15 мм. Спиральная часть ■ 
большая, приблизительно равная по диаметру ширине, но иногда еле а 
выступающая за пределы толщины раковины. Круглая начальная ка - 
ра, которая обычно хорошо видна, имеет внутренний диаметр 17—34 
Она окружена четырьмя сильно выпуклыми субшарообразными каі • 
рами первого оборота. Второй обычно расположен под прямым угл/і 
к первому, но иногда и под косым. Он несет четыре или пять таких е 
выпуклых субшарообразных камер. Прямолинейная часть, субцилинд -і 
ческая или слегка расширяющаяся к устьевому концу, состоит из тре;-і 
пяти (изредка, возможно, шести) маленьких выпуклых субшарообразв .ч| 
камер. Септы длинные, изогнутые, топкие, иногда с небольшими ут:-і| 
щешіями на концах. Стенка тонкая, серая тонкозернистая, обычно од ■' 
родная, но иногда в септах наблюдается внутренний более проев 
ленный слой, окаймленный тонкими темными слоями с обеих сторі. 
Толщина ее 5—11 мк. 

Изменчивость. Форма раковины (от цилиндрической до еле а, 
расширяющейся) мало изменчива. Может немного колебаться число пі- 
молинейных камер. 

Сравнение. От Еп(іо8рігорІесІаттіпа сопііі сопііі отличается )• 
лее мелкими размерами, меньшим числом камер, большей их выпую- 
стью (субшаровидные) как в спиральной, так обычно и в прямолинейій 
части, а также относительно более крупной и четкой начальной час''0 
раковины. 

Филогения. См. в описании Епсіо8рігорІесІаттіпа сопііі 8Ні-' 
кеп8І8. 

Распространение и возраст. Бельгия. Характерна для сл в 
ѴІа карьера Лафоли (Еа Роііе), где является частой формой, вст;-' 
чается также в Биуле. 
Материал. Многочисленные сечения. | 

Еп(108рігорІесІаттіпа сопііі 8кігокеп8І8 Еіріпа, 
зиЬзр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 20, 21 

Название вида от пос. Широкое на р. Косьве. і 

Г ол отип — ГИН АН СССР, экз. № 3488/43; Урал, р. Косьва, г:. 
Широкое; косьвинский горизонт. 

Описание. Раковина маленькая, слабо расширяющаяся к устье)-: 
му концу. Длина раковины 0,31—0,62 мм-, наибольшая толщина 0,1 - 
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в каждом ряду, слегка расширяющихся к устьевому 
темная, зернистая, чаще расплывчатая, толщина ее 

’^чм; диаметр спиральнорі части 0,08—0,09 мм. Спиральная часть ма- 
ічая, не выступающая или слегка выступающая, вмещает три-четыре 
^нькие, но высокие, умеренно выпуклые камеры, составляющие обыч- 

(щн оборот спирали. Внутренний диаметр начальной камеры 17— 
|_А'. Септы длинные и прямые. Прямолинейная часть состоит из четы- 
Х;[яти камер 
Р/. Сіенка 

7 мк. 
|щменчивость выражается в колебании числа прямолинейных 
мр. Меняется также толщина и зернистость стенки. 
^ равнение. Форма, близкая к Епсіозрігоріесіаттіпа сопіИ 1а\о- 
піз, от которой отличается более толстой, менее тонкозернистой, 
ьіно расплывчатой стенкой и несколько более мелкой спиральной 
Рі>ю, состоящей обычно из одного (а не ІѴ2—2) оборота. 
ил о г е н и я. Епсіозрігоріесіаттіпа сопііі Іаіоііепзіз и Е. сопіИзНі- 

ккзіз представляют собой близкие географические подвиды, проис- 
пдие, по-видимому, от Е. ѵепизіа путем нарастания прямолинейной 
Сіі раковины на более раннюю стадию спиральной части. При 
п[іейшем развитии процесса описываемые формы переходят в хроно- 
гтеский подвид Е. сопііі сіеіісаіа. Который из двух географических 
ітдов {Іаіоііепзіз и зЫгокепзіз) появился раньше, пока трудно ска- 

аспространение и возраст. Встречается в верхней части ки¬ 
шского (?) и косьвинском горизонте Урала (реки Косьва и Чусовая). 
)]ча не частая. 
Іатериал. 14 сечений. 

Епсіозрігоріесіаттіпа сопііі сіеіісаіа Віріпа, 
зпЬзр. поѵ. 

Табл. I, фнг. 22—24 

азвание вида сіеіісаіа (лат.)—изящная, хрупкая. 

олотип^—ГИН АН СССР, экз. № 3488/51; Урал, р. Чусовая, Ка- 
Е Пестерек; западноуральский горизонт нижнего визе. 
"писание. Раковина маленькая, слабо расширяющаяся к устьево- 1)нцу, сжатая в направлении, перпендикулярном оси двусторонней 
л'рии. Длина раковины 0,31—0,46 мм; наибольщая ширина 0,13— 
ш; наибольшая толщина 0,10—0,11 мм\ диаметр спиральной части 
цному экземпляру) 0,07 мм. Спиральная часть очень маленькая и 
гоянная, вследствие чего она попадает в разрез редко и характер 
удалось установить. Прямолинейная часть слегка расширяющаяся 
ьевому концу, состоит из пяти-щести умеренно выпуклых камер. 
'I длинные, изогнутые, тонкие, иногда слегка утолщенные на концах, 
а очень тонкая (4—9 мк), тонкозернистая, иногда с очень тонкими 
гоянными более темными окаймляющими слоями и более светлым 
посредине. 

зменчивость небольщая. Слегка колеблются размеры и число 
■,гР. 
равнение. От всех других подвидов Епсіозрігоріесіаттіпа сопі- 

йіісаіа отличается очень тонкой стенкой и весьма непостоянной, бо¬ 
ечелкой и неяеной спиральной частью. Кроме того, от Е. сопііі сопііі 
^чается меньщими размерами и меньшим числом камер, а от Е. сопі- 
(р1іеп$із — менее выпуклыми камерами. 
Іилогения. Представляет собой переходную форму от Е. сопііі 

Іщепзіз или Е. сопііі Іаіоііепзіз к Епсіозрігоріесіаттіпа зуггапіса 
іііпа). Здесь наблюдается дальнейший процесс редукции спиральной 
си, т. е. нарастание прямолинейной части на еще более раннюю ста- 
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дию спиральной, вплоть до начальной камеры у некоторых экземплі 
(непостоянство спиральной части). 

Распространение и возраст. Нижнее визе Урала (р. Ч" 
вая, Камни Пестерек и Бычок). 
Материал. 8 сечений хорошей сохранности. 

Епсіозрігоріесіаттіпа зуггапіса (Ьіріпа) 

Табл. I, фиг. 25—27 

5рігорІес(аттіпа зуггапіса: Липина, 1948, стр. 211, табл. XII, фиг. 7—9. 

Г олотип — Зрігоріесіаттіпа зуггапіса Біріпа, ГИН АН СССР 
№ 2850/73; Сызранский район; михайловский горизонт визейского я 

Описание. Раковина очень маленькая, почти цилиндриче 
слегка сдавленная в направлении, перпендикулярном оси двусторс 
симметрии. Длина раковины 0,17—0,34 мм-, наибольшая ширина 0,( 
0,093 ММ-, наибольшая толшина 0,050—0,078 мм-, диаметр спирал 
части 0,030—0,072 мм. Начальная камера круглая, относительно і 
ная (внутренний диаметр ее 21—30 чк). Спиральная часть мален 
непостоянная, состоит из одного оборота спирали. Прямолинейная ’ 
состоит из четырех-шести слабо выпуклых камер в каждом ряду. С 
длинные, тонкие, слабо изогнутые, без утолщений на концах. Стенка 
кая (3—6 до 13 мк), тонкозернистая, серая, слегка просветленна 
сравнению с други.ми видами, иногда окаймленная очень тонкими 
ными слоями, местами наблюдается намек на лучистость. 

Изменчивость небольшая. Слегка колеблются размеры и ^ 
камер. 

Сравнение. От всех описанных видов эндоспироплектаммин ' 
чается очень маленькими размерами и просветленной стенкой. 

Филогения. Произошла от Епйозрігоріесіаттіпа сопііі сіеі 
(к которой она наиболее близка) путем дальнейшего уменьшения р, 
ров и просветления стенки. 

Распространение и возраст. Онский надгоризонт Ново 
и Урала (іреки Раузяк и Чусовая). 

і 
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АКАДЕМИЯНАУКСССР I 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ| 
ВОПРОСЫ М1ІКРОПАЛЕОНТ О логии 

Вып. 13 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова 1') 

Д. М. РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА, С. Ф. ЩЕРБОВИЧ 

(Геологический институт Академии наук СССР) 

О МОРФОЛОГИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 
5СН\ѴА0ЕКІА'А МОЕЕЕР, 1877 5ЕN5^ МОЕЕЕР, 1878 

И ТЕРМИНОЛОГИИ ИХ ПРИЗНАКОВ 
(как предпосылки к применению вычислительно-счетных машиі 

в определении видов) 

Рост информации и темпов исследовательских работ во всех обл 
наук приводит к поискам более быстрого решения вопросов и про' 
В палеонтологии за последнее десятилетие стали применяться и 
матичѳские методы при определении систематических категорий, а ■ 
но; довольно широко — перфокарты и редко — электронно-счетные 
ройства. Эффективность вычислительных машин в микроналеонто. 
пока еще не проверена. Представлялась целесообразной попытка в 
направлении на примере фузулинидей. 

Фузулиниден, стратиграфическое значение которых общеизвес' 
неоспоримо, насчитывают на сегодняшний день более 1500 видов, і 
ло их продолжает расти. Некоторые роды, как, например, род Тгіі 
предсіавлены несколькими сотнями видов и их определение связ 
большими трудностями. Неотложной задачей стала ревизия систем; 
фузулинидей на широкой основе, а также использование и матемг 
ских методов при их определении. Для проверки пригодности этих 
дов следовало выбрать род не слишком многочисленный и доста 
хорошо изученный. Таким требованиям отвечает род 8сІіта§егіпа 
Іег, 1877. 

Представители швагерин пользуются особым вниманием, посю 
с изучением этого рода тесно связан вопрос о верхней границе кам 
угольной системы. Интересен этот род как по своеобразию своих М' 
логических признаков, так и в систематическом отношении. В насте 
время известно около 45 видов и разновидностей швагерин, по болі 
ству из которых имеются достаточно полные описания на уровне ( 
менных требований. 

Первым условием успешности применения перфокарт и вычиелт 
но-счетных машин, как и биометрии, является однозначность и точ 
терминологии морфологических признаков, а также обоснован 
классов (градаций) для признаков, поддающихся числовому вы 
кию. Второе предварительное условие следует из необходимости ' 
го представления о таксономическом ранте признаков. В результаті 
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енного в этих направлениях анализа морфологических признаков 
агерин выяснилось не вполне удовлетворительное состояние изучен- 

:ти швагерин в настоящее время. 
Например, форма раковины, один из валснейших признаков шваге- 

і][, разными исследователями обозначается различными терминами, 
‘5^ что словесную характеристику іприходится дополнять или исправлять 
изображениям. Характер развертывания опирали в одних описаниях 

феделяется только словами, в других измерениями диаметров, в треть- 
высотой оборотов, в четвертых радиусами векторов. Нет четкости и 
юобразия и в характеристике перегородок (септ) п т. п. 
В отношении таксономического ранга признаков вопрос представля- 

п[я более сложным, чем с терминологией и методами выражения мор- 
Фіическпх особенностей. Достаточно четки свойства рода и групп ви- 

Мі в пределах рода. Но и группировка видов разными исследователями 
ірводится различно. Видовой и подвидовой ранг признаков в ряде слу- 

ів не разграничивается четко, что приводит ік необходимости ревизии 
'Г тематики. 
I (Поэтому применению электронно-счетных устройств необходимо 
Цпо предпослать анализ морфологических признаков швагерин с целью 
^чнения терминологии и достижения ее наибольшего однообразия, а 
гкже ревизию систематики с выявлением таксономичеокого значения, 
щзнаков, что и составляет содержание статьи. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ИХ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Швагерины очень рано обратили на себя внимание исследователей 
аіеобразнсй шарообразной формой раковины и широким раопростране- 
н>м в Евразии. Первое прекрасное описание швагерин, не потерявшее 
фго значения до наших дней, дано В. И. Мёллером (1878). Морфоло- 
Гфские признаки швагерин в дальнейшем подвергались обсуждению 
!Ѵ|бным образом в отношении строения септ, характера их складчато- 

и пористости, числа устьев, іприсутствия хомат и так называемого 
тшльного скелета. Эти вопросы более подробно рассматривались 
[Ізагером, Шелльвином, Штаффом, Депра, Озава, Калером и Калер, 
Сри. Их взгляды мы разберем в разделах, касающихся определенных 
пдзнаков. Кроме того, следует отметить статьи Раузер-Черноусовой и 
11;рбович (1949), Миклухо-Маклая (1959), Коханска-Девнде (КосЬап- 
5ІгОеѵі(1'г, 1956, 1959), Калмыковой (1967) и других, где освещались 
..іэфологическое строение швагерин и вопросы методики их изучения. 
Несмотря на существенные результаты всех указанных исследований, 

ноешенными остались вопросы характера и функционального значения 
стадчатости нижнего края септ, септальных пор и вторичных окелет- 
нх образований, а также недостаточно четко и не всеми выделялись 
тн стадии в изменении формы раковины в процессе онтогенеза (обычно 
ТгЩ'ко две). Затрудняют сравнение описаний разных авторов различные 
спсобы характеристики и измерений развертывания спирали. Наблюда- 
е:я значительный разнобой в отношении терминологии морфологиче- 
сих признаков. 

1 Форма раковины 

||3а последние годы двумя исследователями фузулинидей рассмотре¬ 
нной предложены термины для обозначения формы раковин (Оіпкеі, 
1|р5; Калмыкова, 1967). Терминология формы раковин детально пере- 
С|0трена на примере лагенид с конкретными предложениями в трудах 
•Слье де Сивриё и Десоважи (Зеіііег бе Сіѵгіеих, Пеззаиѵастіе, 1965) и 
влатье Л. А. Герке (1967). Учитывая результаты этих исследований, 
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мы предлагаем для швагерин различать пять основных категорий фор 
раковин: сферическую, овоидную, веретеновидную, ромбоидную и ■ 
линдрическую. | 

Форма раковины швагерин в основном определяется соотношеній 
характера развертывания спирали и степени удлинения по оси навиі 
ния. В росте швагерин всеми исследователями, начиная с Мёллер,,! 
Швагера, обычно выделяются две стадии: ранняя (юношеская или кі 
нариум), характеризующаяся тесным навиванием и относительно наи] , 
лее удлиненной и веретеновидной формой раковины, и поздняя или взрі 
лая стадия с большой высотой оборотов опирали и укороченной, шаі 
образной раковиной. Нередко отмечалась еще старческая стадюс 
понижением высоты оборотов спирали. 

На особое значение формы раковины в переходный момент от юі 
шеской к взрослой стадии обратили внимание Калеры (КаЫег Р. и. , 
1937). В развитии швагерин ими различаются три возрастные стад : 
ранняя, характеризуюшаяся тесн.ым навиванием, средняя— с момеіа 
быстрого, почти скачкообразного развертывания спирали, и взросла с 
высокими оборотами. Не выделяя трех возрастных стадий, но учиты я 
особенности средней стадии как видового признака, стали подроб е 
характеризовать форму раковины по трем стадиям и некоторые пале;' 
тологи (Раузер-Черноусова, Шербович, 1958; Аносова и др., 1964; ІМо:- 
ті, 1965; Калмыкова, 1967). 

Наше исследование показало большое систематическое значеіе 
именно средней, переходной стадии в онтогенезе швагерин. Нами при ■ 
та следующая характеристика возрастных стадий и их границ. 
Юношеская стадия или ювенариум заканчивается с момента смея 

тесного навивания на более свободное, выражающееся в том, что вы • 
та оборотов в соседних полуоборотах раковины увеличивается не мею, 
чем в два раза; этому моменту обычно соответствует также и наибо,; 
шее удлинение раковины. Однако у видов более примитивных гр'П 
ЗсНхіѵа§егіпа ѵиІ§агІ5 и ЗсН. Іизііогтіз ^ процесс удлинения ракови,і 
иногда продолжается и в следующей переходной стадии. На юнощесьі 
стадии хорошо и постоянно развиты хоматы. 

Переходная стадия обычно характеризуется в большей или меный 
мере постепенностью ускорения развертывания спирали до наибольпй 
высоты оборотов и изменением формы раковины от веретеновидной ыі 
цилиндрической в ювенариуме до формы взрослого экземпляра, а т:- 
же быстрым удлинением и утонением септ с появлением частых пор у. 
всей поверхности и ланцетовидных утолщений нижнего края вбліи 
устья. Темны (постепенных изменений в характере навива(ния и форме .• 
ковин в переходной стадии бывают весьма различными и специфи^>1 
как для определенных групп видов, так и для отдельных видов. Особ:-! 
ности этой стадии бесспорно имеют видовое таксономическое значеіе 
и весьма существенны при выяснении генетических взаимоотношен і. 
Конец переходной стадии устанавливается по приобретению раковиій 
формы взрослого экземпляра. По всей вероятности, переходная ста^я 
соответствует времени изменения животным образа жизни, а имею 
придонного существования на парение в толще воды. Естественно, о 
именно в переходной стадии (наиболее часто наблюдаются различные V 
правильности в форме спирали и в расположении септ (табл. [, 
фиг. 1—4). 

Взрослая стадия определяется постоянством формы раковины, - 
рактерной для данного вида. Спираль обычно достигает максималь'- 
свободного навивания или сохраняет высоту оборота, присущую 

' В статье все виды швагерин разделены в основном на группы, согласно прин5Н| 

в Советском Союзе систематике (Аносова и др., 1964). 
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феходной стадии. Септы и вторичные о-бразования на них имеют тот 
е облик, что и в переходной стадии, но в последнем обороте септы 
)ычно укорачиваются; их пикнотека становится заметно толще, а до- 
рлнительные утолщения септ отсутствуют. 

I Старческая стадия наблюдается довольно часто и она выражается 
інижением высоты оборота и утолщением пикнотеки септ, иногда так- 
р и изменением области полюсов (более сильное удлинение по оси на- 
:|вания). 

(Три основные стадии роста швагерин, а также и четвертая, непостоян- 
-I выраженная, устанавливаются достаточно определенно, иногда с при- 
(шжениѳм до полоборота, на осевых сечениях раковин. Последние обо- 
:пы нескольких стадий отмечены для примера у экземпляров, изобра- 
:^нных на табл. III, фиг. 5 и табл. IV, фиг. I. 

і Рис. 1. Кривые значений отно- 
і шення длины раковины к ее ^ 
: диаметру по оборотам. 5 
( I — ЗсНюа§егіпа зрНаегіса-' о 

! $сНегЬ.; 2 — 8сН, ѵиіёагіз акЦцЬеп- ^ 

8ІЗ ЗсЬегЬ. 

! Переломные моменты в изменениях формы раковин выступают четко 
:і[іа кривых, характеризующих отнощение роста диаметров и длины ра- 
фины. Эти соотнощения выражены двумя способами. На рис. 1 пред- 
савлены значения отнощения длины к диаметру раковины по оборотам. 

3 I, 5 в ч 
Обороты 

3 і 5 
2 3 4 
Длина, мм 

(51! Рис. 2. Кривые соотношения значений 
,||длины раковины н диаметров по обо- 
“Г ротам. 

I — 5сН. зрНаегіса ёі^аз ЗсНегЬ.-, 2 — 

ЗсН-іюаёегіпа' ѵиіеагіз акІ'іиЬепзіз ЗсЬегЬ. 

Рис. 3. Трафарет для определения сте¬ 
пени сферичности раковин швагерин. 

Піри пользшани.и трафаретом необходимо 
уівеличиіть епо вдвое. 

рис. 2 по абсциссе и ординате отложены значения длины и диамет- 
^„.ів/по оборотам и даны кривые их корреляции. Для примера взяты экзем- 
цяры двух видов резко различных групп, а именно группы 8сІша§егі- 

' п ѵиіеагіз и 8сН. зрНаегіса. Как на рис. I, так и на рис. 2 намечаются 
^(а перелома в кривых, соответствующие изменению (в пределах оборо- 

'';Т) формы раковины при переходе от юнощеской к переходной стадии 
Лот последней к взірослой стадии. При этом более выразительныіми сле- 

'ѵет признать кривые рис. I. На рис. 1 у 8сН. ѵиіеагіз акііиЬепзіз 
^ЬегЬ. (Раузер-Черноусоіва и Щербович, 1949, табл. V, фиг. 4) выде- 

**лются три оборота юношеской стадии с быстрым увеличением отноще- 
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ння длины к диаметру (Ь:0) до 2,3, затем в пределах двух — дву 
половиной оборотов переходной стадии наблюдается замедленный о 
значения Ь : О и довольно быстрый переход между пятым и шестым оі 
ротами к форме раіковиіны взро'слой стадии. На рис. 2 переломные « 
менты намечаются также на третьем и шестом оборотах. У 8сН. 5рН\ 
гіса §і§а8 ЗсЬегЬ. (іЬісі., тдбл. X, фиг. 2) по кіривьгм обоих рисун а 
юношеская стадия заканчивается на четвертом обороте (Ь : 0 = 2,4), ■ 
реходная — между шестым и седьмым оборотами (О: 0=1,5—2,0)і 
взрослая стадия ясно выражена с седьмого оборота (Ь : О около 1,0). 

Рассмотренные далее наименования формы раковины, их видоиз) 
нения и градации применимы одинаково ко всем стадиям роста. 

Сферической или субсферической называем раковину, срединная і 
ласть которой в осевом сечении вписывается в круг по дуге не менее Н 
Наложив рис. 3, сделанный на кальке, на фотографию десятикратно 
личенного осевого сечения швагерины и совместив центры кругов и і 
КОВИНЫ, легко установить характер кривизны срединной области раі 
вины без применения особых методов, определяющих радиус кривиз і 

Среди сферических раковин различаются следующие шесть ти і 
(рис. 4, I а — с): 

а) раковина сферическая, отношение длины оси навивания к д< 
метру (Ь : О) колеблется от 0,96 до 1,09, область полюсов не выступи 
контур раковины практически совмещается с одним из кругов на риі! 
(например, ЗсНхюа^егіпа §1отего8а 5сЬмш§.); 

б) раковина субсферическая, очень слабо уплощенная ' по оси і 
вивания, Ь: 0 = 0,80—0,95 {8сН. риіскга КаЫ. е1 КаЫ.); 

в) раковина сферическая с вдавлениями (пупками) в области ь 
люсов, 0:0 = 0,9—1,1 {8ск. Іаіа КаЫ. е1 КаЫ.); 

г) раковина сферическая со слабо выступающими закругленньі 
полюсами, ^ : 0=1,05—1,15 {8ск. тоеііегі Каизег); 

д) раковина сферическая с конусовидно выступающей областью ■ 
люсов, ^ : 0=1,2—1,3 {8ск. раѵіоѵі Каизег); 

е) раковина сферическая с сосцевидно оттянутой областью полю(| 
^ : 0=1,1 —1,3 {8ск. поіаЫІІз Огогсі.). 

Сферическую форму раковины животное обычно принимало тол ( 
на взрослой стадии; лишь виды группы 8ск. §1отего8а становятся сі 
сферическими уже на переходной стадии роста; в ювенариуме тол ( 
на самых первых оборотах раковина имеет субсферическую форму. 

Овоидной или овоидальной называется форма раковины с овалью 
или лимоновидным контуром и с широко закругленными полюсам і 
осевом сечении. Для градаций контуров раковин можно исіпользов і 
таблицы I, II и III в статье А. А. Герке (1967). Достаточно различі 
следующие разновидности (рис. 4, И, а — в): 

а) раковина овоидная, ^ : 0=1,1 —1,29; 
б) раковина овоидная, очень слабо уплощенная, О : 0=1,3—1,7; 
в) раковина лимоновидная с округло выступающей областью поя 

сов, 0:0 = 1,2—1,3. 
Примерами такой формы раковин на взрослой стадии роста мо> о 

назвать 8скы)а§егіпа оѵоійез Каизег еі ЗсЬегЬ., 8ск. еИірзоШаІіз Каи г, 
8ск. еІе§ап8 КаЫ. е1 КаЫ. соответственно для трех групп. На пере>іУ 
ной стадии овоидной или лимоновидной бывает раковина у видов грь 
пы 8ск. тоеііегі, реже у видов группы 8ск. §Іопіего8а. 

Веретеновидной называется форма раковины с округло-выпук‘й 
срединной областью, слабо выпуклыми до уплощенных боками и прі^ 

' По схеме градаций уплощенностн раковин, предложенной А. А. Герке (1967, рис. 
табл. И), уплощенность раковин швагерин определяется как очень слабая, одАЧ) 
соответствующая лишь большим значениям интервала (по Герке интервал уплощ ія 
«очень слабо» от 0,69 до 0,99). 
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рис. 4. Форма раковин (контуры фигур) у швагерин на разных стадиях роста. 

а _ сферическая. Ь : 0 = 1,0; б — субсфериіческая очень слабо уплощенная, О : 0=0,87; в — сфе- 

ікая с вдавлениямн в области полюсов, 0:0 = 0,93; а — сферическая со слабо выступающими 
ІІгленными полюсами, О : 0=1,1; б — сферическая с конусовидно выступающей областью полю- 

0 = 1,3; е — сферическая с сосцевидно оттянутой областью полюсов О: 0 = 1,2. 

а —овоидная. О: 0 = 1,2; б — овоидная очень слабо уплощенная. О; 0 = 1,5; в — лимоновидная, 

^1,3. 
I. а — очень коротко веретеновидная, Ь : 0 = 1,3; б — коротко веретеновидная, Ь : 0 = 1,7; в — 

гновидная, О : 0 = 2.2; а — умеренно удлиненно-іверетенаэидная, Ь : 0 = 3,0; б —сильно удлинен- 

ретеновидная, О : 0=4,0; а, — вздуто очень коротко веретеновидная, Ь : 0 = 1,3; аг вздуто коротко 
!І»фновиІдная, О ; 0=4,7; аз — вздуто-веретеновіидная, Ь ; 0=3,0. 

7. а — округло-ромбоидная, Ь : 0=,1,4; б — удліиненно-округло-ромбоидная ^ : 0 = 1.7. 

а — коротко субцилиндриіческая, Ь : 0=2,5; 6—субцилнндричеокая, О ; 0=3,5; в — удлиненно- 

^Ілиндрическая, Ь : 0=4,5 

ными ПОЛЮСНЫМИ областями. В наименованиях градаций этой фор- 
||цет однообразия, особенно для укороченных разновидностей. Пред¬ 
ается не применять довольно распространенный термин «вздуто ве¬ 
новидная» для наиболее укороченной формы, так как слово «взду- 
предполагает некоторое местное выпячивание, вздутие, что у вере- 

твидных форм сопровождается прогибом на их боках (Оіпкеі, 1965). 
Ьвины со вздутой срединной областью и прогибами на боках выде- 
[ігся как особая разновидность веретеновидной формы. При выборе 
р'инов мы стремились сохранить наиболее общепринятые и рекомен- 
іь.нные в статьях Гинкеля, Калмыковой, Герке, (Ііелье де Сивриё и 

"іЬважи (рис. 4,/// а — е). При наложении кругов рис. 3 на осевое 
чние веретеновидной раковины срединная область последней совпа- 
^ с окружностью на протяжении дуги менее 90°, а бока пересекают 
!)"и. 
I іа рис. 5 даны принятые градации и термины разных типов верете- 
рдной формы раковины: 
||) раковина очень коротко веретеиовидная с округло-приостренной 
ігстью полюсов, ^ : П=1,2—1,49; 
Іі) раковина коротко веретеновидная с округло-приостренной обла- 

;К полюсов, ^ : П=1,5—1,99; 
) раковина веретеиовидная с приостренной областью полюсов, 
]'=2,0—2,99; 
,) раковина умеренно удлиненно-веретеновидная с приостренной об- 

сью полюсов, Ь:О = 3,0—4,0; 
і) раковина сильно удлиненно-веретеновидная, Ь : О>4,0; 
|) раковина вздуто-веретеновидная с выделяющейся вздутой сре- 

і'юй областью и прогибами на боках; соответственно может быть 
рМто- очень коротко веретеновидной, вздуто-коротко веретеновидной, 
^ зто-веретеновидной и т. д. 
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Веретеновидная форма раковины свойственна видам групп 8сНт 
гіпа ѵиІ§агі5 и 5сН. Іизііогтіз на всех стадиях роста, почти всем ш) 
ринам на юношеской стадии и некоторым (например 8сН. раѵіоѵі і 
переходной стадии роста. 

Ромбоидной называется раковина, по форме близкая к ромбо:| 
но более округлая, с заметным перегибом в срединной области, с м 

щенными боковыми склонами и с оі 
стью полюсов от округло-приостре ( 
до приостренной. Можно различать 
градации (рис. 4, IV, а—б): 

а) раковина округло-ромбои; 
^ : 0=1,3—1,49; 

б) раковина удлиненно-округло о 
боидная, Ь:0 = 1,5—2,0. 

Ромбоидная форма раковин наблд 
ется только у небольшого числа ь!і 
групп 8сНхюа§егіпа ѵыІ§агІ8 и 8сп. і: 
}огті8 на взрослой стадии. 

Цилиндрической и субцилиндричі < 
называется раковина с цилиндрич('<( 
формой срединной области и с облсі'і 
полюсов различной формы, чаще с у 
ло-приостренными или приострені і 
Согласно предложениям Герке и (л 
де Сивриё и Десоважи принимае.м г| 
градации (рис. 4, V, а—в): 

а) раковина коротко субцилинд ч 
ская, В : 0 = 2,0—2,99; 

б) раковина субцилиндрич'ІУ 
^ : 0 = 3,0—3,99; 

в) раковина удлиненно-субцили ,| 
ческая, ^ : О>40. 

Цилиндрической формой ра'В 
обладают швагерины лишь на ю н 
ской стадии оборотов, что почти і'г 
наблюдается у видов группы 8сН. 

го8а, а также у разных видов остальных групп. 
Из обзора основных категорий формы раковины и их разновидн 

следует, что числовые градации в данном случае имеют лишь подсев 
значение, так как в ряде случаев повторяются в разных категория; ь 
лее полное представление о форме раковины дает словесная харакф 
стика, в основе которой лежат определенные геометрические фигур 

Рис. 5. Графическая схема 
градаций веретеновидной 

формы раковины. 
Ь—длина оси навивания. О— 

диаметр 

Навивание спирали 

Характер спирали, наряду с формой раковины и осооенно 
строения септ, относится к первостепенным признакам швагерин. < 
ко в характеристике этого признака и методах его определения су 
вует большой разнобой. Так, три основные стадии в онтогенезе шваг 
особенно ярко и разнообразно выраженные в характере навивані 
всегда четко выделяются; часто отмечаются лишь момент скачка 
стадии а также редко точно фиксируются границы трех стадии в 
вании.’Тип навивания обычно характеризуется, помимо словесног 
ражения, не всегда четкого, измерениями по оборотам раковин и; 
диусов векторов, или диаметров, или высоты оборотов. Сравнение > 
вых рядов радиусов диаметров и высоты оборотов затруднител 
особенности навивания разных видов легче выявить, применяя г 
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ое изображение данных и нанося их на кальку для накладывания 
на друга при анализе. К сожалению, никто из исследователей шва- 

(н не использовал графических изображений характера их навива- 
Только Илайс (Еііаз, 1950) и Катбил с Форбсом (СнІЬіИ, РогЬз, 

) опубликовали кривые спиралей швагерин при сравнении различ- 
видов и родов. Илайс изобразил кривую «Зскхюа^сгіпа» ргіпсерз 

!пЬ. по методу, предложенному Ли (Рее, 1923), а Катбилл и Форбс 
ивых того же вида применили иную методику, а именно арифметн- 

,ую шкалу только для числа оборотов и логарифмическую для зна- 
йй диаметров. 
Зами графически изображены спирали нескольких видов швагерин 
ііетоду, рекомендованному Ли, причем двумя способами: путем на- 

іния по ординате значений диаметров последовательных оборотов 
рвысоты первых половин оборотов. Представлялось интересным срав- Ііе обоих типов кривых, так как в описаниях швагерин большинство 
едователей приводит значения радиусов векторов или диаметров, а 

,іШИнство — высоты оборотов. Данные по последнему признаку пер- 
опубликовал Томпсон (ТНогпрзоп, 1936) для 8сНта§егіпа тегап- 

'т8І8 (ТНогпрз.). В следуюш,ем году Калеры дали описания шваге- 
ю числовыми рядами высот оборотов по обеим половинам оборота 
піег Р. и. О., 1937). По последнему пути последовали только неко- 
.іе японские исследователи швагерин (Иго, Нагами, Канума, Сака- 
Д) и часть советских (Щербович, Бенш, Грозднлова и Лебедева). 

|іи исследования показали, что более четкое выражение характера 
ійвания по всем 'стадиям роста получается при использовании пзмере- 

|Іі|Именно высоты последовательных полуоборотов раковины, а в кри- 
' диаметров по оборотам многие особенности теряются, сглажива- 

гя, так как данные усредняются, как это следует из рассмотрения ри- 
Ѵюв 6—8. 
|іа рис. 6 в его левой части даны кривые значений высоты последо- 
пільных оборотов по их первой половине для двух подвидов 8сНта- 
рт ѵиІ§агІ8 {8сІі. ѵиІ§агІ8 акі}иЬеп8І8 ЗсНегЬ. и 8сН. ѵиІ§агІ8 а8Неп- 
^ІІсйегЬ.) и 8ск. тиккатейіагоѵі ЗсКегЬ. той же группы 8ск. ѵиІ§агіз, 
фразой части рисунка — кривые значений диаметров по оборотам. 

'[ 8ск. ѵиІ§агІ8 акііиЬепзіз по кривым слева первые три оборота спи- 
ш отличаются очень медленным возрастанием высоты оборотов (юно- 

^еря стадия), в следующих двух-трех оборотах высота оборотов 
ыіро увеличивается, особенно между пятым и шесты.м оборотами 
1)еж переходной и взрослой стадии), после чего тот же процесс про- 
фкается, но очень медленно. Сходный характер навивания наблюда- 
1, у8ск. ѵиІ§агІ8 азкепзіз и8ск. тиккатесііагоѵі, ио у полвплг хорошо 
Ѵажено понижение высоты последнего оборота (старческая стадия), 

‘ 8ск. тиккатейіагоѵі — более длительная юношеская стадия (при 
ьшей начальной камере). 
іЗа кривых 'С правой стороны рис. 6 особенности спирали всех трех 
рм выражены подобным же образом, как и на кривых слева, но с 

'Де постепенными переходами от одной стадии к другой и без выделе- 
д'старческой стадии. Кстати подчеркнем очень близкий тип навива- 
лдрех форм группы 8ск. ѵиІ§агІ8 согласно кривым рис. 6. 
ха же картина более яркого выражения характера навивания (осо- )ю в переходной и старческой стадиях) четко выступает на кривых 
ж части рисунков 7 и 8 при сравнении двух типов кривых спиралей 
Ьв и подвидов групп 8ск. тоеііегі и 8ск. §1отего8а, приведенных на 
ж рисунках. Рубежи стадий роста на кривых диаметров оборотов 
Д бы сглаживаются, ход кривых более постепенный (что, впрочем, и 
„ветствует действительному характеру спирали), но суіцественным 
иусом кривых диаметров оборотов является потеря на них старческой 
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Рнс. 6. Кривые значений высоты последовательных оборотов (левая сторона рис <а 
и значений диаметров оборотов (правая сторона рисунка) для видов группы Зскѵиііг 

па ѵиІ§агІ5. 
I — 5с/г. ѵиіёагіз авНепвів $сЬегЬ. (экз., изображенный на табл. V, фиг. 2, Раузер-Черноусова, ер 
бович, 1949), 2 —.^сЛ. ѵиірагів акііиЬепвів ЗсЬегЬ. (іЬій., табл. V, фиг. 4); 3 — Зек. тикНатес-оі 

ЗсЬегЬ. (іЬіб., табл. V, фиг. 7) 

Обороты Обороты 

Рнс. 7. Кривые значений высоты последовательных оборотов (левая сторона рис ка) 
и значений диаметров оборотов (правая сторона рисунка) для видов группы 5с/г 

гіпа тоеііегі. 
/ — Зек. тоеііегі Каиз. (іЬісі. табл. VIII. фиг. 2); 2 — Зек. вкатоѵі (іЬісі., табл. IX, фиг.) 

Обороты Обороты 

Рнс 8 Кривые значений высоты последовательных оборотов (левая сторона ри( Ііи 
и значений диаметров оборотов (правая сторона рисунка) для видов группы лсл 

гіпа зркаегіса. 
І-Зск. вркаегіса ЗеНегЬ. (іЬіб., табл. IX. фиг. 7); 2 - Зек. вркаегіеа ЗсЬегЬ. (іЫа.. та X 

фиг. 2); 3 — Зек риіекга КаЫ. (ІРІб., табл. X, фиг. 4) 



ідии, хорошо выраженной у всех пяти форм на левых кривых. Следу- 
отметить, что навивание этих форм групп 8ск. тоеііегі и 8ск. §1оте- 

д;(};а отличается от такового видов группы 8ск. ѵиІ§агІ8 более быстрым 
фастанием высоты оборотов в переходной стадии с последующим 
ледлением роста и даже понижением высоты оборотов во взрослой 
ІДИИ. 

Для окончательного суждения о преимуществах графического изо- 
ажения навивания первым или вторым способом необходима была 

^.'рверка разницы в значениях высоты оборотов по их первым и вторым 
пдовинам. На рис. 9 приведены такие данные по полуоборотам для 

Рис. 9. Кривые значений высоты 
последовательных оборотов (I и 
II половины оборотов) для ви¬ 
да Зскиіадегіпа зНатоѵі ЗсНегЬ. 

(іЬіб., табл. IX, фиг. 2) 

5*1. зкатоѵі ЗсЬегЬ. Как видно, ход двух кривых совершенно сходный, 
Т[С что можно считать несущественным, сделаны ли измерения по пер¬ 
вой или вторым половинам оборота. Но, конечно, ряд чисел должен 
біть из однозначных полуоборотов. 
Подводя итог рассмотрению способов графического изображения 

ввивания шва-герин, можно считать более показательными кривые зна- 
чшй высоты оборотов и желательность приведения их в описательных 
рэотах как дополнение к числовой и словесной характеристике. В кри- 
вх, весьма простых и нетрудоемких, очень наглядно выступают особен- 

Ізти спиралей по всем стадиям роста и эти кривые, переведенные на 
іьку, помогут в изучении систематики щвагерин. 
Переходя к терминам, используемым при описании спиралей шва- 
Щн, напомним, что характер навивания швагерин определяется двумя 
іментами: высотой оборотов или хода спирали и изменениями в тем- 

пх развертывания спирали. 
,и Первое качество спирали обозначается различными оттенками слов 
«“сное» и «свободное» навивание. Тесное навивание свойственно толь- 
К| ювенариуму. Начиная с переходной стадии, навивание у швагерин 
сободное. Свободный тип навивания разбивается на градации по наи- 
бльшей высоте оборотов; 

а) умеренно свободное с наибольшей высотой обороте (НВО) в 
^49 ж/с; 
б) свободное с НВО в 50—59 мк\ 
в) весьма свободное с НВО в 60—69 ж/с; 
г) очень свободное с НВО выше 70 ж/с высоты оборотов. 

^Характеристика этих данных обязательна при описании швагерин. 
(рычно она выдерживается в пределах групп видов. Так, для групп 
ккта^егіпа ѵиІ§агІ8, 8ск. Іизііогтіз, 8ск. сопзіапз присущи наиболь- 
іііе высоты оборотов в 50—60 мк, групп 8ск. раѵіоѵі и 8ск. тоеііегі — 

80 ж/с, группы 8ск. ціотегоза —70—80 ж/с. 
Темпы развертывания спирали и моменты изменений в темпах специ- 

«чны для разных групп и видов. Можно различать следующие темпы 
І-звертывания; 
медленное с постепенным наращиванием высоты оборотов вплоть до 

і'Следних одного-двух оборотов (например, 8ск. ѵиІ§агі5)-, 
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умеренно быстрое с достижением наибольшей высоты обороыіі 
(НВО) в начале взрослой стадии {8сН. тоеііегі)-, 

быстрое с НВО в конце переходной стадии (часть видов группы 
тоеііегі); 

очень быстрое с НВО в начале переходной стадии {8сН. §Іотего8і 
Моменты смен темпов по ходу спирали долж'ны быть точно фикси]чй 

ваны, так как имеют существенное таксономическое значение. 
Оба признака навивания, т. е. относительная высота оборотов] 

скорость развертывания спирали, хорошо выражаются на графике 
соты последовательных полуоборотов раковины. 

Септы 

Вопрос о строении септ швагерин и их соотношении со стенкой ін 
КОВИНЫ имеет большую историю. Мёллер (1878) и Швагер (ЗсЬи'ад, 
1883) считали, что септы как бы вклиниваются в стенку раковин. Ш'й 
львин (ЗсНеІКѵіеп, 1898) первый весьма убедительно доказал, что сеп.і 
швагерин (как и других фузулинид) образуются путем загиба стен,. 
Это положение стало общепринятым. Но продолжало обсуждать, 
какие из слоев стенки принимают участие в формировании септ. Ші- 
гер отметил очень плотное вещество септ, отличное от структуры стен.. 
Шелльвин (іЫсІ.) подтвердил особое строение септ и отсутствие в ш 
«\ѴаЬеп\ѵегк» стенок, но септальная пластина (Зеріаііатеііе), по прі- 
ставлениям Шелльвина, должна была быть из той же субстанции, чт( і 
стенка (іЫсІ., стр. 241). Впечатление «вклинивания» септ у швагер і 
Шелльвин объяснял вторичным утолщением наружной поверхности сы 
(ІЫсІ., рис. 7, стр. 258). Однако еще Штафф (81а11, 1910) и Дега 
(Оергаі, 1912) допускали участие кериотеки (\ѴаЬеп\\щгк) в строеьи 
септ. Только после работ Ли (Вее, 1927), Данбера и Кондра (ВипЬ', 
Сопсіга, 1927), Данбера и Хенбеста (ОппЬаг, НепЬезІ, 1942) и т 
(Сігу, 1943) септы швагерин всеми считаются состоящими из двух С" 
ев — тектума и пикнотеки (Зеріаііатаііе Шелльвина, іепіИеІ с1оІ50п:-і 
іге Сири) с непостоянным участием более темных эпитекальных обраііі 
ваний (табл. 111, фиг. 1—4). Термин пикнотека общепринят, но оі 
следует понимать в толковании авторов термина (ОппЬаг, НепЬіш 
1942), а именно как однородный плотный слой септ, в который перехо/т| 
кериотека, теряя свое кериотекальное строение (іЬіск, стр. 45, с)зиг. )і| 
или как іприматека Стюарта. 

Наибольший интерес представляют собой три признака септ: хар:4 
тер изгибов их поверхности, вторичные эпитекальные образования аі 
септах и септальные поры. На морфологии и терминологии этих призі-| 
ков следует остановиться. | 

В основном, как известно, септы швагерин плоские. Но наблюдай 
ся 1) общий наклон септ в сторону навивания, 2) волнистость всей И 
верхности септ, 3) неправильная складчатость, захватывающая сѳіНІІ 
до половины высоты, 4) правильная низкая складчатость только саг ш 
нижней части септ. Различный характер изгиба септ и складчатости И 
разному выражается в сплетении септ в осевой области. 

Общий изгиб сет вызван их наклоном вперед по ходу навивав і,і 
причем в силу шарообразности раковины септа получает выгнуі|о)| 
округлую форму. В. осевых сечениях такая наклоненная вперед се аі 
имеет вид дуги различной длины между оборотами (табл. 111, фиг 5; 
табл. IV, фиг. 1). Волнистость септ в виде широких и плавных изги В' 
вдоль септ, захватывающих всю высоту септ, будет выражаться в 
вых сечениях неправильными широкими, волнистыми линиями, не все ві 
опирающимися на основание оборота (табл. IV, фиг. 1, в наружі х, 
двух-трех оборотах). 



■Іеправильная складчатость обычно наблюдается на боках и чаще 
И по нижней половине септ. Форма арок в сечениях и шлифах не¬ 
сильная, высота и ширина их изменчива по длине септ (табл. IV, 
г2—3; табл. VI, фиг. 1). Такая складчатость свойственна в значи- 
шой степени более примитивным швагеринам групп ЗсНы)а§егіпа 
’і'гіз, 8сН. Іизііогтіз и Зек. раѵіоѵі, нередко наблюдается в группе 
Ь.'тоеііегі, почти отсутствует у Зек. сопзііпз и видов группы Зек. §1о- 

особенно же сильно выражена у сакмарских швагерпн группы 
Ч.пШйа. 
Правильная низкая складчатость ограничена только самым нижним 

септ и присуща всем швагеринам в довольно однообразном виде 
ольшими отличиями, у большинства форм в осевых сечениях наб- 
ются ряды правильных полукруглых очень низких арочек по осно- 

&||о оборотов на боках раковин, начиная от устья (табл. IV, фиг, I—3; 
V, фиг. 1; табл. VII, фиг. 3). Аірочкн обычно тесно расположены, 
Ш соприкасаются или разделены расстояниями, равными ширине 
(к. Преобладающая высота арочек 0,05—0,10 мм. Отмечая специ- 
таких арочек М. А., Калмыкова (1967) назвала их «крохотными», 
а поперечных сечениях швагерпн очень часто заметен резкий 

гі) самого нижнего края септ вперед по ходу навивания (табл. III, 
ІГІ1,2, 4) и очень редко в обратную сторону (табл. III, фиг. 3). Отогну- 
я'асть септы обычно измеряется по высоте в 0,10—0,15 мм. Нам пред- 
піяется, что у низких складок септ полней выражена часть, направ- 
ная вперед, и резко сокращена задняя часть складки. Таким несим- 
тччным строением складчатости можно бы объяснить расположение 
о5к почти впритык, часто отмечаемое и создающее впечатление ря- 
' базальных отверстий»’ в септах по Г. А. Дуткевичу (1939) или 
|)|ных устьев» по Сири {Сігу, 1943) (табл. IV, фиг. 1). Так как септы 
к:ерин очень тонкие (толщина их в переходной и взрослой стадии до 
е|іоследнего обоірота 0,01—0,025 мм), то в осевых сечениях резкие 
Ні/ры арочек как бы расплываются в тенях септ, а их просветы вы- 

і)ют отверстиями в септе (табл. VII, фиг. 3). В поперечных сечениях 
Ш наблюдаются даже тени двух стенок складки септы [например, 
іображении Зскта§егіпа [га^іііз Сігу на табл. IV, фиг. 5 в статье 

(Сігу, 1943)]. 
ак указывалось, обычно нижний край септ утолщен, вследствие 

Г(|низкая складчатость в осевом сечении выражена очень толстостен- 
1ІН темными арочками с весьма сильно суженным просветом (табл. 
і'Дбл. VII, фиг. 3), а иногда и сплошными полукруглыми пятнами, 
іітминающими парахоматы вербеекинид (табл. VIII). Еще Шелльвин 
'ЙЗал, что септы швагерин часто покрыты вторичным скелетным ве- 
г(|вом. Наиболее постоянны такие эпитекальные образования с пере- 
Лй стадии (табл. VI, фиг. 2), чаще с ее второй половины н до пред- 
Веднего оборота. На поперечных сечениях концы септ ланцетовидно 
ощеныД (табл. III, VI, VII). В наружном обороте пикнотека септ 
аительно возрастает в толщину (до 0,04—0,06 мм), а эпптекальные 
ірзования наблюдаются только по основанию оборота, реже и по са- 
Днижней части септ (табл. III, фиг. I; табл. VI, фиг. 2; рис. 10 и 11). 
ІІІельзя не отметить, что в отношении строения септ Штафф (ЗІаІІ, 
Ѵ) был неправ, отрицая наличие вторичных образований и объясняя 

5 иагнозе рода Зскѵиа^егіпа написано, что устье «...в последнем обороте иногда от- 
с\:твует, замещаясь рядом базальных отверстий, прободающих септы у их основа- 
н:» (Дуткевич, 1939, стр. 41). Но на рис. 7, стр. 41 указан только ряд очень неболь- 
іі'х арочек по основанию двух наружных оборотов сбоку от апертуры. И в тексте- 
6 альные отверстия нигде более не упоминаются. 
К}ати отметим, что такая характерная форма утолщения концов септ не наблю- 
Д тся (по опубликованным изображениям) у робустощвагерин и ругозощвагерин,. 
Уюторых более или менее равномерно утолщается вся поверхность септ. 



ряды темных полукруглых пятен по основанию оборота тангенциа;, 
ми сечениями складок, а темные пятна концов септ — тенями скл 

Осевые сплетения септ, образованные сближением септ в осево 
ласти, у швагерин в основном двух типов. В зависимости от больше)' 
меньшей степени волнистости септ картина сближения и скручен) 
сеіпт в осевой области выражается в сечениях различной формой ;і 
сетчатого сплетения, изменяющейся от угловато-округлых ячей до у 
и вытянутых с почти прямыми (параллельными) сторона.ми. Первый 
который можно назвать округло-ячеистым, свойствен швагеринам 
правильно складчатыми и сильно волнистыми септами, второй — 
герннам с плоскими септами, получивший название ячеистости «к 
ками». 

Кроме типа осевых сплетений септ различаются еще и их разл: 
что определяется кроме складчатости и частотой расположения і 
При значительном числе септ в осевом сечении пересекается болееі 
рокая область, занятая сближенными септами, и осевое сплетени : 
хватывает большую или меньшую часть боковой области раковин, 
редких септах осевые сплетения ограничиваются узкой областью ]пі 
сов. Таким образом, помимо типа ячеистости следует еще различать 
рокие и узкие осевые сплетения. 

Устье и септальные поры - 

У швагерин устье в септах единичное. Форма и размеры устья, пин 
димому, имеют второстепенное таксономическое значение и поэ м 
часто не принимаются во внимание при определении видов. Об) н 
устье и не упоминается в описаниях швагерин в силу неясности выр <( 
ния устьев в сечениях и слабости дополнительных отложений у к а 
устьев. Все же необходимо рекомендовать в дальнейшем отмечать ;ш 

■бенности устья при описании швагерин. Как правило, устья пьвагиц 

Рис. 10. Поры и поровые канальцы в септах наружного оборота ЗсНіѵадегіпа ех 
арНаегіса ЗсЬегЬ., тот же экз., что на табл. IV, фиг. 2, рисунок по фотографии, ) 

Т — тектум, п — пикнотека, пк—поровые канальцы, э — эпитекальные образования 
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Прослой стадии низкие, доволь- 
Іирокие и с неправильным поло- 
иіем. 
|ельзя не упомянуть, что вопрос 

:ле устьев у швагерин долгое 
я был спорным. В связи с прод¬ 
лениями Швагера о наличии у 
'ерин базального скелета (Ва- 
ізіеп) еще Депра (Оергаі, 

1І) считал швагерин многоапер- 
рДми, хотя уже Штафф (5іаВ’, 
О, 1910) отрицал у них дополни- 
^ные устья, что было позднее 
іДверждено Озава (Огаша, 1925) 
тугими исследователями. Однако 
ііСири (Сігу, 1943) полагал этот 
іі' не рассмотренным оконча- 
ПЯО. 

і связи с вопросом многоапер- 
рости швагерин часть исследова- 
иі уделяли особое внимание сеп- 
яным порам швагерин и близких 
ідв, как имеющим весьма суще- 
взное физиологическое значение 
КІК дополняющим функции устья 
[Іафф, Дуткевич, Калер и др.). 
матривая образ жизни шваге- 
и близких к ним родов, Калер 
ііег, 1942, стр. 20 и др.) считал, 
ісевдоподии, выходящие из сеп- 

лных пор, особенно многочис- 
ніых, крупных и расположенных 
зй у нижнего края септ (ср. іЬіб., 
б|. I, фиг. 3), могли способство- 

;т парению раковин в воде. От- 
і’і'я возможную повышенную вяз- 
сз протоплазмы швагерин в си- 
’ Ьльшой высоты их камер, Калер 
фал, что псевдоподии могли об- 
з|8ывать сетчатое сооружение, за- 
йющее раковинам швагерин иглы планктонных фораминифер более 
знегс времени. 

іоры в септах швагерин наблюдали еще Мёллер и Швагер. Послед- 
:і)отметил их крупные размеры (0,03—0,05 мм). Подтверждены ча- 
ы и большие поры швагерин Шелльвином, Штаффом и последующи- 
I |(Сследователями. 

|[о нашим наблюдениям, обильные септальные поры у швагерин 
іезтся с переходной стадии, и во взрослой стадии они пронизывают 
ф, как частое сито (табл. V, фиг. 2; табл. VI, фиг. 1). Диаметр пор 
вн 0,02—0,035 мм, причем к нижнему краю сет поры становятся 
'>нее с преобладанием значений 0,03—0,035 мм. В более толстых 
пах наружного оборота поровые канальцы (каналикулы по Сири) 
[ВОЙ до 0,04—0,06 мм несколько расширены к задней части септы 
ал. VI, фиг. 2—3; рис. 10 и И), как это было показано Сири (Сігу, 
4!) у 8сНѵѵа§егіпа зиЬгоіипйа. Просвет поровых канальцев достигает 
Э|)—0,030 мм, так что в поперечных шлифах они хорошо видны. 

Рис. 11. Строение септ двух наружных 
оборотов 8сг1ьиа§ег1па ех §г. зрИаегіса 
ЗсЬетЬ., тот же экз., что на табл. IV, 
фиг. 3, рисунок по фотографии, Х50 

т — тектум, п — пнкнотека, пк — поровые ка¬ 

нальцы, э — эпитекальные образования на кон¬ 

цах септ 
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в утолщенном нижнем крае септ длина поровых канальцев илилі 
наликул доходит до 0,12—0,18 мм при ширине просвета в 0,0ф 
0,055 мм. Такие канальцы часто обнаруживаются на поперечных сеча- 
ях в самом основании септ (табл. VII, фиг. 1,2,4). По-видимому, мора 
предполагать некоторую резорбцию в этой части септ и слияние неск ы 
ких поровых канальцев в укрупненные каналикулы с образованием 'а^ 
логичных каникулам парафузулин. * 

Сопоставляя эти данные с величиной просвета толстых арочек ,з(1 

кой складчатости, обнаруживаем, что преобладающие размеры про,6-! 
тов арок равны 0,03—0,04 мм при колебаниях от 0,02 до 0,09 мм, .е 
соизмеримы с диаметрами укрупненных поровых канальцев. В силу ю- 
го в продольных сечениях могут наблюдаться не просветы арок в 'б^ 
ственном смысле слова, а сечения поровых канальцев в эпитекаль,,і.\ 
образованиях, заполняющих складочки септ (табл. III, фиг. 4;табл.\1і, 
фиг. 2). При слиянии рядом расположенных канальцев возможно 'ф 
никновение щелей типа дополнительных устьев, как это видно у ЗсНаі 
^егіпа тикіштесііагоѵі 8сНегЬ. (табл. VII, фиг. 3, щ). 

Специфичность всех этих образований, присущих только швапт 
нам и, возможно, некоторым из близких к ним родам с тем же обра)м 
жизни, указывает на весьма существенное физиологическое значбіе 
этих укрупненных пор и поровых канальцев или каналикул для шваге) 
а также на высокий таксономический ранг, не ниже родового, этого іи- 
знака. ! 

Хоматы, псевдохоматы и парахоматы 

Хоматы хорощо выражены на юношеской стадии и нередко в периі 
половине переходной стадии. На более поздних оборотах хоматы ік 
непрерывные тяжп по основанию оборотов практически отсутствуют | 

Хоматы обычно бывают умеренные и узкие, но у швагерин гру ^ыі 
ЗсНхюа^егіпа сопзіапз и у некоторых швагерин Тимана и Японии ' хом ъі] 
бывают сильные и широкие. При описании швагерин, по-видимому, и 
статочно различать четыре категории хомат, т. е. узкие и широкие, \« 
ренные и сильные. 

Однако в описаниях многих исследователей еіде можно встреі ь! 
указание на присутствие хомат вплоть до последнего оборота. Праи), 
обычно указывается, что они рудиментарны в виде следов и непостс 
ны. Просмотренные на выборку изображения форм с «хоматами», іоі 
данным Коханска-Девиде (КосНапзку-ОеѵііІё, 1956, 1959) и Пог.'и| 
(Ходаті, 1965), показали, что в средних оборотах хоматы практиче^ш 
отсутствуют или очень редко бывают видны только на одной полоз і« 
оборота или с одной стороны устья. Более часто, но тоже очень непо» 
янно, «хоматы» выражены на последних двух-трех оборотах, причем ^ 
редко они переходят в тени септ в сечениях. 

На нашем материале мы не смогли установить настоящих хомат 
ле юнощеской стадии ни на поперечных, нп на осевых сечениях. Оті т-^ 
ствие хомат почти всегда четко выражено на какой-то части оборе)в| 
переходной стадии (табл. 111, фиг. 5; табл. VIII, фиг 1). А появлеіеі 
непостоянных темных пятен по сторонам устья в последующих обсоч 
тах обусловлено только сильным развитием эпитекальных образова ні 
по нижнему краю септ, создающих картину псевдохомат. 

Псевдохоматы как прерывистые тяжи по основанию оборотов, ні н 
висимые от утолщенных краев септ или сливающиеся с последними, и 
блюдаются у швагерин с конца переходной и на взрослой стадиях. ** 

’ Интересно отметить, что шватерины с более сиѵтьными хаматамн приурочены к окр 
ным частям ассельскнх бассейнов Евразии (Донецкий бассейн. Тиман и Япония). 
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іка в поперечных сечениях отмечается слияние утолщенных концов 
^х смежных септ на коротком расстоянии или темные наслоения по 
кованию оборотов без связи с септами (табл. VII, фиг. 2). По всей 
фятности, такие вторичные образования имеют вид прерывистых тя- 
;й между складками и в осевых сечениях они могут дать картину или 
Умат или парахомат типа вербеекинид, что и дало повод для утверж- 
шия Швагером (ЗЬ'лщдег, 1883) присутствия базального скелета 
иегіеізіеп) у швагерин. 
Вопрос о парахоматах у швагерин до последнего времени не счита- 

Ця решенным окончательно. Хотя большинство исследователей вслед 
/Штаффом отрицает наличие их у швагерин, но еще Ябе и Ханзава 

''-|аЬе, Напгаѵѵа, 1932) относили швагерин к вербеекинидам, признавая 
®уких парахоматы, а Калеры (КаЫег Р. и. О., 1941) продолжают считать 
'^І^Ьбенностью Зскхюа^егіпа §1отего5а присутствие у ней парахомат. Раз- 
Імья в отношении наличия последних у 8сН. зиЬгоіипсіа встречаем мы 

?УСири (Сігу, 1943). 
Однако Коханска-Девиде (КосНапзку-ПеѵісІё, 1956) прямо пишет, что 

тнаблюдала парахомат у 8сН. зиЬгоІипсіа, вида очень близкого к 8сН. 
\\)тегоза, а Ногами (По§агпі, 1965) ни одним словом не обмолвился 
V парахоматах у оригиналов Зек. §1отего8а, переизучая материалы 
Овагера. Не заметны парахоматы и на опубликованных Ыо^аті изоб- 
ржениях Зек. §1отего$а. На многочисленных сечениях швагерин наших 
коллекций картина «парахомат» обнаруживается очень редко, к тому 
Н! на небольших участках и непостоянно (табл. VIII). В основном сле- 
дет согласиться с толкованием «зпарахомат» Штаффом (ЗіаІІ, 1909, 
і'іО) как тангенциальных срезов складок септ. Однако такое представ- 
лние нельзя принять без оговорок. 
Тангенциальные срезы складок при правильной и низкой складчато- 

сіт септ в области тонких септ дают или изящные тонкостенные арочки 
’Ѵи расплывчатые тени септ, и мы не наблюдали перехода таких аро- 
чк в плотные и темные полукруги «парахомат». Но довольно часто ряд 
г'лстостенных арочек с точечными отверстиями заканчивается одннм- 
Іумя темными округлыми пятнами, более низкими, чем арочки 
(кбл. VIII). Являются ли эти «парахоматы» тангенциальными срезами 
сладок? Следует учесть, что тангенциальное сечение складок при на- 
;|дии поровых канальцев пересечет и канальцы, следовательно будет 
сзтверстием. Однако сплошные темные пятна типа «парахомат» вполне 
иііслимы в ряде случаев: при закупорке поровых канальцев в складках, 
^тангенциальных срезах части складки ниже поры или задней части 
<1ладки, а также в косых сечениях складок вне поровых канальцев. 
Ьоме того, темные пятна могут возникнуть при пересечении эпитекаль- 
щх образований типа тяжей между складками, на присутствие которых 
% указывали. Во всех таких случаях высота «парахомат» должна быть 
тгньше, чем соседних арок, что и наблюдается. 

Стенка раковин 

Стенка раковины или спиротека швагерин двуслойная, состоит из 
ктума и кериотеки с хорошо выраженными трабекулами и немного 
клее широкими промежутками между ними (толщина трабекул около 

• мк в последнем обороте и около 7—9 мк в предпоследнем, измерен¬ 
ия в средней части кериотеки). Наибольшая толщина стенки достига- 
<ся в последних оборотах, где она обычно и измеряется. Эти значения 
видов пяти основных групп швагерин нами разбиты на классы по 

,1) мк и проанализированы на частоту встречаемости с учетом географи- 
фской и отчасти іпалеоэкологической приуроченности. Так как в опубли- 
іфванных описаниях швагерин числовые значения толщины стенок не- 



Рігс. 12 (слева). Диаюрамма распределен ил значений толщины стенш в посл^ 
оборотах р.а’ковиін видов следующих групп; 

/ — Зсіііііаёегіпа ц1отего5а\ 2 — Зсіі тоеііегі- 3 — ЗсН. раѵіоѵі) 4 — ЗсН. сопзіап8\ 5 — 8сІі. ѵиі 
и б — ЗсН. Іизііогтіз 

Рис. 13 (справа). То же, «о классы иные, обозначения те же 

редко даются или с интервалом от и до или лишь с указанием до таі 
то величины, то при подсчете вероятной встречаемости определенщ 
классов в первом случае учитывались и все промежуточные классі 
во втором ближайшие три класса с меньшим значением. Для прове 
взяты два ряда классов — начиная от 30 и от 40 мк (рис. 12 и рис. 
Хотя в исходных данных, как указано, нами допущена некоторая ус 
ность и произвольность, но однообразные и в общем закономерные і 
вые значений толщины стенок для видов всех пяти групп позвол 
считать эти кривые отражающими действительное положение иссл' 
емого признака. 

Сравнение двух кривых показало, что двухвершинность четко вь 
жена у видов групп 8сІгхюа§егіпа сопзіапз и 8ск. §1отегоза. В пер 
группе донецкие экземпляры характеризуются толщиной стенки в 1 
100 мк, южноуральские—100—150 мк. В группе 8сН. §1отегоза сеВ'; 
тиманские формы и виды оказались наиболее тонкостенными (от 4( 
100 мк), южноуральские, среднеазиатские и альпийско-балкански 
наиболее толстостенными (І20—185, единично до 230 мк). То же яі 
ние наблюдается и у групп 8сІг. ѵиг§агіз и 8сН. (изііогтіз-. толщина т 
нок северотиманских форм обычно не достигает 100 мк, а южноур; 
ских равняется 100—170, единично 180. Однако кривые этих двух гр 
более плавные при общих больших амплитудах колебаний, что опрі 
ляется значительным числом видов с Русской платформы и Среді 
Урала, характеризующихся средними значениями толщины стенок. 1 
графическое положение менее отчетливо отразилось на толщине сте И 
у видов и форм группы 8ск. тоеііегі. По-видимому, у 8сІі. сопзіап 
8сІі. §1отего8а намечаются географические (или экологические) і 
виды. 

Существенно, что общая амплитуда изменчивости оказалась маі 
мальной у группы 8сИ.§1отего5а с ее наибольшим ареалом, а такж 
у примитивных групп 8сІі. ѵиІ§агіз и 8сІі. \изі\огті8, а наименьше 
8сН. тоеііегі. 

В процессе эволюции швагерин во времени ясно выражен неболы 
сдвиг вправо, в сторону увеличения значений толщины стенок: у ви 
групп 8ск. тоеііегі и особенно 8ск. ^Іотегоза стенки становятся тол 
Интересен еще один момент. У групп 8ск. ѵиі^агіз, 8ск. [изі[огті 
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30 

(іслева). Диаграмма распределения ЧіИсла обаріотов у видоів следующих групп:; 
шаёегіпа діотегова-, 2 — ЗсН]. тоеііегі-, 3 — Зек. раѵІоѵі\ 4 — ЗсН. сопвіапз-, 5 — ЗсН. •)иІ§агіз, 

6 — ЗсН. {изііогтів 

. (юправа). Диаграмма распределения размеров по значению диаметоов у видов. 
следующих групп 

'радегіпа діотегоза- 2 — ЗсН\ тоеііегі; 3 — ЗсН. раѵіоѵі', 4 — ЗсН. сопзіапз-, 5 — ЗсН. ѵиідагіз-. 

6 — ЗсН. (изііогтіз 

^но У Группы ЗсН. сопзіапз наиболее толстые стенки отмечены го- 
чаще в последнем обороте, у группы 8сН. тоеііегі одинаково ча- 
последнем или предпоследнем, а у группы Зек. ціотегоза в основ- 
двух последних оборотах. По-видимому, в эволюции швагерин 

ходит сдвиг момента полной зрелости на более ранние стадии раз- 

отношении терминов и обозначений толщины стенок швагерині 
агаются следующие градации толщины стенок раковин: 
очень тонкие <60 ж/с, 
тонкие—60—90 ж/с; 
умеренно толстые—100—130 ж/с, 

; толстые— 140—170 ж/с, 
I очень толстые>170 ж/с. 

Число септ 

ело перегородок трудно поддается таксономической оценке, так 
2 всегда можно поперечное сечение отнести к определенному виду, 
іом основании этот признак пока нельзя использовать при матема- 
|сих методах определения видов. Однако число септ должно иметь 
твенное групповое и видовое значение. Особенно существенно 
эвить моменты резких скачков в числе септ, которые отмечались 
ми исследователями. 

Число оборотов 

^дытоживание данных по числу оборотов в раковинах швагерин 
рых групп видов показало, что этот признак, хотя и второстепен- 
вначения, но все же должен быть учтен и при математических ме- 

4Т 
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тодах определения. Для программирования и выработки кода дос 
но принять шесть градаций с разбивкой по числу оборотов от 5 
относя к одному классу и .половинные значения оборотов (рис. 14' 
таких классах распределения отчетливо вырисовываются однове 
ные кривые видов по группам. Не принимая во внимание относ 
ную высоту кривых, зависящую только от числа видов и их числен 
можно подчеркнуть некоторые особенности в числе оборотов по гр 
видов: 

1) наибольшая амплитуда в колебании числа оборотов наб| 
ется у более примитивных групп ЗсНта^егіпа ѵиІ§агі8 и ЗсН. Іизі 
(от 5 до 10 Ѵг); ^ 

2) преобладает число оборотов в 7—8 ’/г, причем у трех групп : 
ѵиІ§агі8, 5сН. \и8і\огтІ8 и Зек. раѵіоѵі) максимум среди 7—7 72 
тов, а у остальных — среди 8—8Ѵ2; 

3) выделяется ограниченной амплитудой колебаний и мноы 
ностью числа оборотов группа Зек. соп8і'іп8. 

Размеры 

Для анализа размеров раковин по их диаметрам были принят! 
типа градации с границами по 1 мм и по 0,5 мм. Более четкая кгй 
получается при градации в 1 мм. Число принятых классов—9 (риш 
По всем группам, несмотря на небольшое число экземпляров по ні 
рым, получены одновершинные кривые за исключением группы 
§егіпа соп8іап8. Хотя последний материал небольшой, но и он отр 
специфику этой группы, а именно намечающееся выделение под 
Отметим следующие особенности: 

1) только в группах Зек. ѵиІ§агІ8, Зек. \и8І\огтІ8, Зек. ео,\ 
встречены особи с размерами в 2—3 мм и даже менее; 

2) большинство размеров приходится на интервал 3—7 лш; рс 
3) наибольшие экземпляры, достигающие 10 мм, относятся к іі 

Зек. §1отего8а. г 

4) максимальные размеры не выходят за пределы 6 мм у труп іи 
ѵиІ§агІ8, Зек. Іи8І\огтІ8 и Зек. еоп8Іап8, причем только для втсі 
третьей из этих групп наибольшая частота падает на интервал 3—«іг 

5) характерны положения вершин кривых Зек. ѵиІ§агі8 и Зек я 
Іоѵі в пределах 4—6 мм с тяготением к левой части кривой и с пои 
ющим резким понижением кривой; у Зек. тоеііегі максимум несіійі 
передвигается в правую сторону кривой и устойчивое увеличение 
ров наблюдается у группы Зек. §1отего8а. 

Следует еще отметить, что на размерах, как, соответственно Ц; 
числе оборотов, весьма заметно отразились палеоэкологические и » 
географические условия нахождения экземпляров. Так, у видов ІГ- 
пы Зек. еоп8Іап8 наибольшее число оборотов у донецких форм, I 
большие размеры — у уральских. Среди видов групп Зек. ѵиІ^% 
Зек. Іи8ІІогтІ8 особи с наименьшими размерами раковин и с небо.| 
числом оборотов обычно преобладают на Северном Тимане, СрГ 
Урале и Тянь-Шане, а наиболее крупные и многооборотные — на К і 
Урале и в Средней Азии. Виды группы Зек. тоеііегі с Тимана отлі 
ся более мелкими размерами, с Русской платформы. Южного 1| 
Средней Азии — средними размерами, а наиболее крупные прои 
нз Дарваза. Также более мелкими размерами и меньшим числом |'; 
тов обладают виды и экземпляры группы Зек. §1отего8а с Тимана ^ 
да Китая, Югославии, а наиболее крупные и многооборотные явн 
обладают в Средней Азии. 

/ 



ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

[іроведенный анализ морфологических признаков видов швагерин 
Ііужил основой для более четкого разграничения признаков различно- 
Уі-аксономического значения. 

Признаки родового значения 

) Трехкратное изменение формы раковины от наиболее удлиненной 
Звенариуме до наиболее укороченной и близкой к шарообразной во 
слой стадии; 

і) соответственно три стадии навивания-—очень тесное в ювенари- 
скачкообразно и быстро расширяющееся в переходной стадии и 

юдное и очень медленно возрастающее — во взрослой; 
5) септы в основном плоские или волнистые, реже слабо и непра- 
ьно складчатые; 
:) правильная низкая складчатость нижнего края септ; 
')) крупные поровые канальцы (каналикулы) в передней части низ- 
складок; 
)) постепенное возрастание толщины стенок от очень тонких в юве- 
риуме ДО толстых во взрослой стадии; 

хоматы обычно слабые в ювенариуме и в начальной части пере¬ 
рой стадии и псевдохоматы в переходной и взрослой стадиях (за 
Ьючением некоторых видов окраинных бассейнов или водоемов с 
эняющимися экологическими условиями). 

Признаки видового значения 

) Форма раковины на трех стадиях онтогенеза (качественная ха- 
Геристика); 
)) характер спирали на трехвозрастных стадиях: число оборотов тес- 
спирали в ювенариуме, характер скачка — постепенное и медленное 
быстрое нарастание высоты оборота, наибольщая высота и место 

больщей высоты іпо отношению к оборотам переходной и взрослой 
І<щям, понижение спирали в последнем обороте; 

)) характер септ в переходной и взрослой стадиях; плоские септы 
наличие волнистости и неправильной складчатости, изогнутость 

:, типы осевых сплетений, форма ячеек сплетений и размеры обла- 
занятой сплетениями. 
Качественные и количественные характеристики указанных трех при¬ 
шв составляют основу диагноза видов (и групп видов). Второсте- 
яые признаки, имеющие относительное значение и лищь при посто- 
гве определенных сочетаний, следующие: 
I) толщина стенок раковины в последних оборотах; 
5) число септ; 
3) характер хомат (для некоторых видов весьма существенный ви- 

оЪй признак, но, по-видимому, экологически обусловленный); 
IІГ) размеры раковин и число оборотов (признаки обычно взаимно 

данные); 
3) характер устья (высота, щирина, положение). 

Признаки подвидового значения 

Признаки подвидового ранга и вариететов выражаются в отклоне- 
X от норм количественных характеристик видовых признаков и в Іушении постоянства сочетания определенных, специфичных для ви- 
признаков. Наиболее часто признаки подвидового значения выра- 

ІІ5[Ы в изменениях: 
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1) толщины стенки по оборотам; , 
2) размеров раковин; і 

3) характера волнистости или неправильной складчатости се|„ 
пределах типа, характерного для данного вида; 

4) удлиненности ювенариума; 
5) мощности хомат; 
6) в небольших, но постоянных отклонениях в форме раковины 

всех стадиях онтогенеза. 
Нередко признаки подвидового ранга обусловлены влиянием «ѵ 

графических или экологических факторов. Так, более северные фоц 
например, северотиманские, отличаются меньщими размерами с б | 
тонкими стенками, более укороченными ювенариумами и более сл:|; 
складчатостью септ от форм тех же видов Южного Урала или Сре;і; 
Азии. ^ ^ 

Признаки популяционного (группового) 
и индивидуального значения 

К таковы.м относятся, прежде всего: 1) размеры и 2) число об|. 
тов, а также небольщие отклонения в характере других признакоЕІ 
сочетающихся определенно с изменениями остальных признаков. I 

А ^ I 

В заключение нащей статьи следует указать, каково состояние и" 
стематики щвагерин в настоящее время и как оно отразилось на прі 
той в статье группировке швагерин и на числовой обработке их при|’- 
ков по группам. Совершенно очевидно, что при сведении нами лита' 
турных данных необходима была предварительная проверка систем иі 
ки швагерин и принятой группировки всех видов и разновидное! 
К сожалению, недостаток времени не позволил нам довести ревги 
систематики швагерин до конпа. Отложим ее до следующей ста| 
В данный момент достаточно было установить, что в вопросах сист'І 
тики и группировки видов расхождения наших новых представлен) { 
взглядами коллектива, проводившего ревизию систематики шваг(| 
(Аносова и др., 1964), оказались в основном несущественными и не г 
ражающимися на результатах числовых обработок. Большинстве 
предлагаемых нами изменений касалось или перевода из ранга вщ 
подвид и обратно или выделения особых видов в пределах той же г 
пы. И больше того — проведенное нами изучение швагерин в основ 
подтвердило обоснованность выделенных ранее групп видов. | 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТІ 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Вып. 13 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова 191 

К. И. КУЗНЕЦОВА и Е. Я. УМАНСКАЯ 

(Геологический институт АН СССР, 2-е Гидрогеологическое управление) 

Род СііНагіпеІІа Магіе и его новые виды 
из кимериджа Русской платформы 

Непрерывно увеличивающийся поток информации по различ 
группам фораминифер, в том числе и по нодозариидам, позволяет і 
вестной мере представить себе их многообразие и изменчивость. Оді 
единая естественная их классификация далека еще от заверщения. , 
достаточно резко отличающиеся трактовки систематики нодозарии, 
одна предложенная в «Основах палеонтологии» (1959) и другая, } 
ная в «Тгеаіізе оп ІпѵегІеЬгаІа Раіеопіоіо^» (ЕоеЫісЬ, Таррап, 19 
свидетельствуют об этом достаточно отчетливо. Установлен ряд но 
таксонов родовой группы, и в то же время многие «старые» роды к 
ДОСЬ бы начинают утрачивать свою реальность. Именно таково пн 
жение с одноосными нодозариидами подсемейства Нобозагііпае, ил 
щими в качестве основной особенности строения щевронообразную с 
му камер. Работа А. А. Герке (1969) по систематике нодозариид, 
полнивщая больщую сводку по этому семейству Селье де Сиврі 
Десоважи (Зеіііег бе Сіѵгіеих, Неззаиѵа^іе, 1965), фактически вн 
ясность в систематику родов Ып§иІіпа, РагаІіп§иІіпа {-Оеіпіігіп 
Зрапйеііпа и др. Однако формы с биморфным строением раковины, 
ющие щевронообразные камеры только на взрослой стадии онтоге] 
не были специальным предметом изучения Герке, и в их классифик 
до настоящего времени нет достаточной четкости. 

Прежде чем перейти к изложению материала, авторы пользу] 
случаем выразить искреннюю благодарность А. А. Герке за ряд цеі 
замечаний и советов к настоящей статье. 

Обильные и разнообразные комплексы нодозариид, присутствуй 
в позднеюрских отложениях Русской платформы содержат больше* 
личество упомянутых форм, которые разные исследователи достат 
субъективно относят к родам Ргопсіісиіагіа, РаЫораІтиІа, СііНагіі 
а также в отдельных случаях к родам Раітиіа и МеоІІаЬеШпа. Боле< 
го, можно встретить в одной работе описание и изображение одной 
да, разные экземпляры которого отнесены к разным родам, однакс 
довое название имеют общее. Нет необходимости продолжать пер' 
ление подобных досадных неточностей, свидетельствующих лишь с 
объективных трудностях систематизации этих форм, которые возни 
перед исследователями. 
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Располагая большим материалом по нодозариидам с шевронообраз- 
Цѵіи камерами, мы попытались проследить их развитие от начала кел- 
уіейского времени до конца поздней юры. Обращает на себя внимание, 

у изученных нами форм очень четко отмечалось явление циклового 
кііиморфизма, которому ранее уделялось очень мало внимания. В то 
время с цикловым полиморфизмом связан ряд значительных морфо- 
ических изменений раковин, наблюдавшихся почти > всех встречен- 

и|с нами видов. 
Если подходить к изучению рассматриваемой группы нодозариид с 

д|том этого явления, то оказывается следующее. 
Однорядное симметричное расположение шевронообразных камер 

іечается у ряда видов, но характерно только для форм мегасфериче- 
ій генерации Аг (гамонт). При этом диаметр крупной начальной ка- 
|оы достигает обычно 0,3 мм. Подобное строение, присущее представи- 
[еям рода Ргопйісиіагіа Пе!гапсе, 1826, не выдерживается у форм дру- 
4 генераций этих же видов, имеющих биморфное строение раковины. 

2. Биморфное строение раковины, состоящей из двух-трехкамерной 
і^альной «цитариновой» части и последующей однорядной частисдву- 
четырьмя шевронообразными камерами, отмечается у всех встречен- 

ііс видов и характерно для мегасферической генерации Аі (шизонт). 
Даметр начальной камеры у них колеблется в пределах 0,2—0,22 мм. 

3. Биморфные раковины, состоящие из раннего отдела (3—5 камер), 
[Строенного по типу рода СііНагіпа с начальной камерой диаметром 

[—0,15 жж и однорядной части из пяти—семи шевронообразных камер, 
[актерны для большинства встреченных видов, однако число таких 
рмпляров невелико. Они соответствуют микросферическим формам 

«Іерации В (шизонт). Строение, указанное для двух последних групп 
^классификации, данной в «Основах палеонтологии» (1959), характе- 
»ует роды Раізораітиіа Вагіепзіеіп, 1948 и СііНагіпеІІа Магіе, 1938. 
систематике, приведенной в «Тгеаіізе оп ІпѵегІеЬгаІа Ра1еоп1о1о§у», 

И; формы принадлежат к роду СііНагіпеІІа Магіе, 1938, а род Раізораі- 
піа лишен самостоятельного значения и принят как младший синоним 
|с[а Раітиіа Ееа, 1833. 

! [Изучение материалов показало, что «чистых» фрондикулярий в на- 
фаунистических ассоциациях из келловея, Оксфорда, кимериджа и 

Кіжского яруса нет, т. е. нет форм, все генерации которых на всех 
ЙІдиях онтогенеза обладали бы устойчивым однорядным (фрондикуля- 
Іівым) расположением шевронообразных камер. Если такие формы 
8:()ечаются, то рано или поздно непременно находятся особи других 
Кераций того же вида, у которых симметрия нарушена, раковина по- 
йоека биморфно и которые уже никак нельзя относить к роду Ргопйі- 
Шгіа. Не имея основания ставить под сомнение существование фрон- 
ікулярий как реального и самостоятельного родового таксона, мы, од- 
^<:о, должны отметить, что встреченные нами позднеюрские нодозарииды 
> гевронообразными камерами по указанным причинам вряд ли сле- 
ЦЗт относить к этому роду. Нодозарииды с описанным биморфным стро- 
(ііем раковины іпо классификации «Основ палеонтологии», как указы- 
5«Юсь выше, отвечают двум родам—Раізораітиіа Вагіепзіеіп, 1948 и 
СНагіпеІІа Магіе, 1938. При известном сходстве приведенных в указан- 
жі труде диагнозов этих родов имеется, однако, различие: у первого из 
Ш начальный отдел раковины построен по типу рода Ріапиіагіа, у ъто- 
)(]о — по типу СііНагіпа. Поздняя часть одинакова: однорядна и состоит 
шшевронообразных камер. Других существенных различий этих двух 
Ж'.ов, не считая таких второстепенных признаков как удлиненная, копье- 
ІіІ[ная ИЛІИ широкоовальная форма раковины, нет. Нам представляет- 
|і|'Что рассмотренные формы по типу строения раковины было бы пра- 
виьнее отнести к роду СііНагіпеІІа Магіе. 
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Естественно, однако, что для решения вопроса о таксономичесі 
ранге и систематическом положении этих нодозарппд необходимо 
пользование материала от самых древних палеозойских форм с указ 
ным строением раковины до современных представителей этой труп 

Видовой набор признаков позволяет достаточно четко различат 
классифицировать изученные формы. Для родового описания мы 
пользовали в качестве дополнительных критериев внутреннее строе 
раковины, состав стенки и способ нарастания новых камер. 

Исследование всех изученных видов показало сходство у них как ' 
па строения стенки, так и способа построения раковины. При этом 
яснилась интересная особенность: биморфность строения раковины 
ходит отражение и в строении ее стенки, точнее, в способе образова 
последней. Ранний отдел раковины, построенный по типу рода Сііігагі 
обладает первично однослойной стенкой, при этом сочленение смежі 
камер, как правило, черепицеобразное, и все камеры, кроме последі 
имеют двуслойную наружную стенку в части, прилегающей к уст 
(Кузнецова, 1961). Грани нарастания и предшовные утолшения, к( 
рые, как указывает Герке (1957), являются важным видовым приз 
ком, отмечаются у большинства видов. Шевронообразные камеры ол 
рядной части также обладают первично-однослойной стенкой того 
состава, строения и толщины, как и камеры раннего отдела, но приі 
нение их в больщинстве случаев не черепицеобразное, а прос 
(табл. XVII, фиг. \, а, б). Указанные особенности выдерживаются у рг 
вин различных генераций изученных видов. 

Стенка юрских цитаринелл тонко-радиально-лучистая состоит 
кристалликов кальцита, ориентированных нормально к поверхности 
КОВИНЫ. Толщина стенки варьирует у разных видов значительно: нар 
лее толстой стенкой раковины обладает СііНагіпеІІа ехогпаіа К. Кигп 
Итап. (0,03—0,04 мм), самой тонкой (не более 0,01 мм)—С. §о1с 
(Віеі. еі К. Кигп.). Этот признак устойчиво выдерживается в преде 
изученных популяций цитаринелл, не связан, как нам кажется, не 
средственно с характером осадка и потому может быть использова 
качестве дополнительного диагностического признака видового поря; 

До последнего времени в кимериджских отложениях Русской п; 
формы не отмечалось такого многообразия цитаринелл, какое удал 
наблюдать нам при изучении их в разрезах кимериджа Костроме 
и Ульяновской областей. Ранее цитаринеллы были широко извес 
только из среднего и верхнего келловея Русской платформы и праш 
чески не отмечались в Оксфорде. Нижнекимериджские цитаринеллы 
были известны, поскольку и сами отложения этого возраста почти 
изучались. Описанные из верхнего кимериджа и волжского яруса ві 
этого рода не исчерпывали всего разнообразия имеюшихся форм. 1 
ченная группа включает 12 видов, популяции которых, хотя и не от 
чаются обилием, однако в большинстве случаев достаточно много' 
ленны. 

Все эти виды при большом разнообразии морфологических осо( 
костей объединены рядом обших признаков, из которых к числу важі 
ших следует отнести характер нарастания камер, строение стенки и і 
наментированную поверхность раковины. О первых двух признаі 
было сказано выше, что же касается орнаментации, то здесь отмеча(! 
большое разнообразие форм ребристости—достаточно устойчивого и й 
кого видового диагностического признака. | 

Развитие этой группы видов охватывает длительный отрезок вреЯ 
ни: более четырех геологических веков — от келловейского до волжею )] 
Отсутствие материала не дало возможности проследить их дальнейі й 
историю, но судя по литературным данным, большинство рассмотрен и 
нами видов завершает в юре свое существование. 
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^же для средне- и позднекелловейского времени можно наметить, в 
ііі Устной мере, конечно, условно, три основные ветви цитаринелл: пер- 

і представленная крупными листовидными, мелкоребристыми форма- 
группы С. пікіііпі (иЫі§), вторая, берущая свое начало от узких, 

[детовидных, изящных представителей С. Іапсеоіаіа К. Кпгпеізоѵа ' 
;етья — объединяющая толсто-ромбические крупные раковины с чет- 
и ребрами [С. тбИегі (ІЛіИ^) и 5. гІютЬоісІаІІз (К. Кигп. и др.)]- 
Условность выделения этих групп определяется тем, что они сходны 
:ду собой и подчас имеют переходные формы. В то же время процесс 
ьнейшего видообразования в пределах этого рода обусловил возник- 
^ние и развитие больщого числа видов, не только морфологически 
іных, но, очевидно, и генетически связанных с келловейскими реб- 
гыми цитаринеллами. 
Последовательное и послойное изучение разрезов юры от келловея 
юлжского яруса выявило любопытн^^ю особенность, объяснение ко- 
рй мы в настоящее время затрудняемся дать. Цитаринеллы не отно- 
;я к родам, занимающим численно-доминирующее положение в мик- 
аунистических ассоциациях, однако в келловее их популяции доста- 
ю обильны. Такие виды, как С. пікіііпі (ІіЫі^), являются обычным 
понентом видового сообщества и обычно представлены не менее чем 
7 экземплярами в одном образце. Так обстоит дело в келловейских 
джениях, но уже в нижнем Оксфорде представители этого рода со- 
іпенно исчезают из комплекса фораминифер, кстати сказать, очень 

ільного и разнообразного. 
Вновь появляются они в позднеоксфордское время, откуда известны 
Иенее пяти видов цита'ринелл. Эти виды отличаются от келловейских. 

)эрые можно рассматривать лищь в качестве их предковых форм, 
аннем кимеридже процесс видообразова*ния цитаринелл заметно ак- 

ііизировался, число видов удваивается, а плотность популяций некото- 
і; из них возрастает. Присутствие в нижнекимериджских осадках раз- 
щых генераций больщинства видов этого рода, разнообразие их стро- 
ія и численность популяций свидетельствуют о том, что условия 
чествования были благоприятными для их расцвета. Развитие цита- 
гелл продолжается и в позднем кимеридже, хотя далеко не все виды 
г<ивают до этого времени. Постепенное сокращение числа видов ци- 
ринелл отмечается в начале волжского века, до середины которого 
Пивают, по-видимому, не более пяти-щести из них. При этом ни один 
рвидов не возникает на рубеже кимериджского и волжского веков, а 
вротив, ряд позднекимериджских цитаринелл продолжает и заканчи- 
Ет свое развитие в волжское время. Следует оговориться, что огме- 
рные особенности развития цитаринелл прослежены на материале 
{имущественно центральной и северной частей Русской платформы, 
О' полнота разрезов позволила провести соответствующие наблюдения. 
Как показало изучение одновозрастных отложений Центральной 

Ільщи и Южной Англии, в этих регионах развиты значительно более 
(,ные комплексы цитаринелл, видовой состав которых в известной ме- 
(іотличается от рассмотренных. В области южного обрамления Рус- 
|й платформы кимеридж-волжские образования нами не изучались, 
[[этому в настоящее время говорить об ареалах рассмотренных видов 
|пределами Русской платформы вряд ли возможно. 
В связи с тем, что существуют различные точки зрения на объем 

4а Сіікагіпеііа, мы постарались использовать нащи наіблюдения для 
'юторых дополнений родового описания. В основном это касается цик- 
юго полиморфизма и его проявления в морфологических особенно- 

!(х строения скелета цитаринелл. 

іамилия Кигпеізоѵа дается здесь в иной, чем в ранее опубликованных работах, ис- 
Іравленной транскрипции. 
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Ниже приводится описание рода и 12 видов цитаринелл, из котом 
10 установлены впервые, один описан из кимериджских отложеі 
о-ва Мадагаскар и не был ранее известен в пределах СССР, а др]і 
вид, происходящий из кимериджа Польши, впервые найден на Рус(1 
платформе. | 

СЕМЕЙСТВО \0008АКІІ0АЕ ЕНКЕNВЕКО, 1838 

ПОДСЕМЕЙСТВО N0^05АКIINАЕ ЕНРЕі\ВЕКО, 1838 

Род СііНагіпеІІа Магіе, 1938 

СИНагіпеІІа: Магіе, 1938, стр. 99; Основы палеонтологии. Общая часть. Прос I 
шие. 1959, стр. 257, рис. 416; ЬоеЫісН, Таррап, 1964, стр. С 516, фиг. 401 (14—16). ’ 

Типовой вид — РІаЬеИіпа каггегі Ъ&ѵѴаоХт, 1880, альб, Франі^ 
департамент Об. 

Описание. Раковина плоская, билатерально-симметричная, у (« 
бей генерации Аі и В—^биморфная. Начальная часть построена по ті 
рода СііНагіпа из двух — семи моноклинных, сильно скошенных к од м 
стороне камер, не образ^'Ющих обычно полного оборота спирали. 
чальная камера округлая или овальная, иногда с шипиком на прон 
мальном конце. Весь ранний отдел часто как бы оттянут и заострен, і| 
этом шевронообразные камеры не охватывают его своими конце ь 
Поздние камеры и.меют шевронообразную форму и составляют выпр ■ 
ленный однорядный отдел раковины. Число их обычно 6—7, редко ц 
стигает 9—10. Различаются формы трех генераций. У микросферичесі 
особей генерации В ранний отдел включает до семи камер, располохм 
ных эволютно и образующих неполный оборот спирали. У экземпля| 
мегасферической генерации Аі присутствует до трех, реже четырех ■ 
мер в начальной части, и у особей мегасферической генерации Аг Я 
раковина от начального отдела построена из однорядно и симметрІ 
«о расположенных шевронообразных камер по типу рода Ргопйісиіа^ 
Швы поверхностные или слабо углубленные, отчетливые, но иноі 
скрытые под орнаментацией поверхности. Периферический край в ц 
туре ровный, фестончатый или зазубренный, в сечении — тупой, прием 
ренный без киля, реже с килем, в отдельных случаях с парными киляі| 
Устье терминальное, радиально-лучистое, расположено на оттянуто;| 
виде горлышка или бугорка конце последней камеры. Края устья | 
чистые, устьевое отверстие округлое, обычно узко, реже широко отк 
тое; поверхность — продольно-ребристая, реже гладкая. Стенка извея 
ковая, первично однослойная, тонко-пористая, полупрозрачная или ія 
товая. Нарастание новых камер происходит сначала в раннем отделе м 
тем черепицеобразного перекрытия стенки предыдущей камеры сті 

кой последующей, затем в однорядном отделе—по типу просто 
причленения камер. Толщина стенки раковины варьирует у разных | 
дов (0,01—0,04 мм). 

Замечания. Наличие биморфного строения раковины цитаі 
нелл, состоящей из двух различно построенных отделов, заставляе с 
особой осторожностью подходить к вопросу о происхождении этого р а 
и выявлению его предковых форм. В настоящее время уже не треб | 
специальных доказательств тот факт, что рекапитуляцию как част е 
выражение биогенетического закона не следует в применении к фора і; 
ниферам понимать буквально, т. е. видеть в онтогенезе сокращеній 
путь филогенетического развития предшествующих форм. Поэтому, й 
мечая появление у наших видов в поздней стадии онтогенеза качеств 1| 
но нового признака — шевронообразных камер,— мы еще не можем с м 
стоверностью утверждать с чем мы имеем в данном случае дело — с • 



аией или анаболией. Ведут ли они свою генетическую линию от од- 
рдных «фрондикуляриевых» предков, лишь позже приобретая черты 
^ально-плоскостных нодозариид, или напротив, именно 'последние и 
йются исходными формами, типичное строение которых закладывает- 
:же с ранних этапов онтогенетического развития цитарннелл. На той 
аки исследований, на которой находится изучение нодозариид в на- 
[)цее время, трудно сказать в пользу какого предположения можно’ 
йести более аргументированные доводы. Мы склоняемся к тому, что 
М'рфные цитаринеллы, появившиеся на том этапе геологической исто- 
и! когда существовали как спиральные, так и одноосные нодозарии- 
і,|по типу своей более высокой и сложной организации тяготеют к 
(сальным нодозариидам, черты строения которых характеризуют ран- 
ионтогенез этих форм. 

Сіікагтеііа ко8Іготеп8І8 К. Кихпеізоѵа е1 Іітапзкаіа, 
зр. поѵ. 

Табл. IX, фиг. 1—4 

а 3 в а н и е вида от г. Ко'стріомы. 

’опсіісиіагіа иМі§і: Шохина, 1954, стр. 11, табл. ХХѴ1І1, фиг. 32. 33. 
опйісиіагіа пікіііпі: Е. Напгіікоѵа, 1964, стр. 90, табл. Ѵ111, фиг. 2; Уманская, 

:тр. 88, табл. I, фиг. 4. 

о Л О т И п — ГИН АН СССР (Геологический институт Академии 
СССР), № 3494/3; Костромская область; нижний кимеридж, зона- 

піа зІерЬапоібез и АтоеЬосегаз кіІсЬіпі. 
аратипы — № 3494/1, № 3494/2 и № 1/4 (из работы Уманской, 1965); 

сэнахождение и возраст те же. 
писание. Раковина довольно широкая, плоская, состоит из 7— 
шер, у отдельных особей общее число камер достигает 18. Первые 
камер слагают начальную часть, последующие имеют шевронооб- 

8()^ю форму и составляют однорядный отдел. Степень изгиба швов 
ке, 1967, стр. 19—20) от умеренной (0,60) до сильной (0,90). Угол 
^региба 65—90°. Камеры разделены прямыми узкими отчетливыми 
ш, почти поверхностными в начальной части и углубленными в раз¬ 

рытом отделе. Начальная камера обычно круглая, значительно ре¬ 
овальная. Наружный диаметр ее у изученных экземпляров колеб- 
і: у особей микросферической генерации 0,05—0,09 мм^ у мегасфе- 
ских форм —0,13—0,15 мм. Степень уплощенности раковины (Ш;Т) 
Поверхность раковины покрыта частыми короткими ребрышками 

ьівающимися на швах и совпадающими с ребрышками смежных 
р. Некоторые из них проходят по поверхности трех камер, особенно 
это наблюдается в раннем отделе, где у многих особей отмеча- 
непрерывные рельефные ребра. Периферический край широкий, 

і|іассматривании сбоку слабо фестончатый. Устье терминальное, лу- 
)е, расположено на слегка оттянутом конце последней камеры, 

на сосковидном удлиненном бугорке. Стенка однослойная, ма- 
вк, непрозрачная. Толщина ее 0,01—0,015 мм. Причленение смежных 
Лр простое (табл. ХѴНІ, фиг. 2). 

зменчивость. Вид довольно изменчив по своим признакам^ 
|і]5олее подвержены колебаниям форма раковины, чаще щироколисто- 
Цая, реже — с заостренными концами, число ребер на одной стороне 
0’-34) и форма ребер, обычно прерывистых и коротких, но у некото- 
Ціособей проходящих вдоль всей ранней части и захватывающих бо- 
ріюздние камеры. Иногда эти ребра расходятся веерообразно, как у 
юИегі (ІЛіИ^). Число камер, строение ранней части и диаметр на- 
^(ной камеры различны у особей разных генераций. Наибольшее об- 
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Размеры, мм 

Экз. № 1 д ш 

1 
1 

т 1 
1 

Генерация 

Диа¬ 
метр 

началъ- 
!ной ка- 
‘ меры 

Общее 
число 
камер 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

1 

1 Число шев- 
ронообраз- 

1 ных камер 
і 

Паратип 
-№ 3494/1 

1 
1,50 0,90 0,13 

Мегасферичес¬ 
кая Аі 0,13 9 3 6 

Паратип 
.№ 3494/2 1,92 0,91 0,15 

Мегасферичес¬ 
кая Аі 0,15 11 4 7 

Голотип 
.№ 3494/3 1,95 1,20 0,22 

Микросферичес¬ 
кая В 0,09 12 6 6 

Паратип 
Д\Го 1/4 2,3 1,2 0,19 

Микросферичес¬ 
кая В 0,05 18 8 10 

щее число камер—18 у особи микросферической генерации В, началі 
часть которой образуют 8 камер. Наименьшее число камер в ранне ( 
леле у особи мегасферической генерации Аі—3. Общее число капа 
этого экземпляра — 8 (экземпляры генерации Аг не встречены), г 
перегиба шевронообразных камер изменяется от 65 до 90’. Наи'л 
часты особи, у которых угол перегиба равен 65—70°. 

Сравнение. Этот вид принадлежит к многочисленной группе ( 
ристых цитаринелл из юры и мела Русской платформы. Ближе все 
своим признакам данный вид к С. пікіііпі (НЫі^) из верхнего кел.в 
Рязанской области. Однако между ними имеется ряд существенны? >< 

•личий, которые выражаются в более широкой форме раковины, сІ 
■ствии на боковой стороне бороздки, лишенной ребер, в большем 3 
жамер, составляющих начальную часть, а также в более тупом и (а( 
фестончатом периферическом крае у описываемого вида. ^ 

Распространение и возраст. Костромская область; ни^ 
жимеридж (зона Казепіа зіерйапогёез и АтоеЬосегаз кіІсЬіпі), ве[ Ш 
кимеридж (зона АиІасозІерЬапиз рзеиботиІаЬіІіз). Горьковская оі 

■ласть; верхний Оксфорд, нижний кимердиж (Шохина, 1954). | 
Материал. 23 экз. хорошей сохранности. 

СііНагіпеІІа ресііпаіітогпаіа (Езрііаііе еі Зідаі) \ 

Табл. X, фиг. 1—5 I 

Ргопйісиіагіа ресііпаіітогпаіа-. ЕзріІаіПё еі 5і§а1, 1963, стр. 56, фиг. 11—ІЙ я( 
XXVI. I 

Оригиналы — ГИН АН СССР, № 3494/4—3494/8; Кострог 
■область; нижний кимеридж, зона Казепіа зІерЬапоібез и АтоеЬсті 
кіІсЫпі. I 

Описание. Раковина крупная, плоская, листовидная состоі | 
5—13 камер. Начальная часть включает от двух до шести камер, г:^І 
дующие три — семь камер имеют шевронообразную форму и составік 
однорядный отдел раковины. Степень изгиба швов очень сильная (>,(1 
Угол перегиба швов 50—75°. Начальная камера овальная, иногда с г| 
заостренная, у большинства экземпляров, относящихся к мегасфпч 
ской генерации Аі, ее размеры колеблются в пределах 0,12—0,1 ій 
У единственной особи магасферической генерации Аг начальная к; е| 
достигает 0,24 мм в диаметре (табл. X, фиг. 3, а). Швы узкие, отч .И 
вые, слегка углубленные, у периферического края раковины плав? зі 
гибаются к начальному отделу. Устье лучистое, расположено на от н| 
том терминальном конце последней камеры. Поверхность каждой 
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ркрыта продольными короткими ребрами характерной формы, пре- 
іющимися на швах. Ребра распололсены почти вплотную друг к 

реже — на некотором расстоянии одно от другого; они выпуклые, 
широкие у основания, как бы срезаны снизу и суживаются к 

іему краю. По форме они напоминают узкие мазки кисти. Оібщее их 
) колеблется от 15 до 26 на одной стороне каждой камеры. Пери- 
ческий край в очертании слабо фестончатый и зазубренный, в се- 

— заостренный или угловатый. Стенка тонкая, однослойная, не¬ 
равная. 
зменчивость ряда признаков значительная. Изменяется форма 

|)ерического края, который у некоторых экземпляров слабо лопаст- 
(і слегка зазубренный, колеблется общее число камер, в обычном 
іе 7—9, но у отдельных особей достигающее 13. Изменчив также 
перегиба щвов, равный у большинства экземпляров 50—^60°, но у 
орых более широких форм достигающий 75°. Строение начальной 

Размеры, мм 

1 

д . 

і 

ш т Генерация 
Диаметр 
начальной 
камеры 

Общее чис¬ 
ло камер 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Число шев¬ 
ронообраз¬ 
ных камер 

'[4/4 1,59 0,69 0,13 Мегасферичес¬ 
кая Аі 

0,12 10 5 5 

-'4/5 1,96 0,73 0,18 Мегасферичес¬ 
кая Аі 

0,15 9 3 6 

і|4/6 1,20 0,47 0,18 Мегасферичес¬ 
кая Аз 

0,24 5 2 3 

44/7 
[■ і 

1,11 0,64 0,16 Мегасферичес¬ 
кая Аі 

0,15 8 5 3 

Т" 
1,89 0,82 0,19 Мегасферичес¬ 

кая Аі 
0,12 13 6 7 

и число камер в ней зависят от генерации раковины (пределы из- 
ний указаны выще). Число ребрыщек на поверхности и плотность 

Ірсположения обычно довольно устойчивы. Лишь у отдельных форм 
расположены более редко, при этом они проходят иногда по поверх- 
и 1—2 камер, не прерываясь на швах, а общее их число не превы- 

14—15, вместо обычных 20—26. Последние формы наиболее точно 
)[зетствуют описанию и изображению данного вида Эспиталье и Си- 

(Езрііаііё, Зі^аі, 1963); в нащем материале они не многочисленны, 
равнение. Характерный диагностический признак—-своеобразная 

іа расширяющихся к основанию ребрыщек, позволяет всегда четко 
[ПЯТЬ этот вид от других ребристых цитаринелл, развитых в юре и 
Именно эта особенность орнаментации отличает данный вид от 

Р8Іготеп5І8 зр. поѵ., имеющей также частые прерывистые ребра, 
же признак отличает С. ресііпаіітогпаіа от С. 8раіка (Ьаііск.) из 

іации Эллис Северной Америки. Зазубренный периферический край 
жает описанный вид с С. иНІіді (Ригзз. еі Ро1]еп.), однако, и в дан- 
случае отличие заключается в форме ребер, расширяющихся у 

^сііпаіітогпаіа и узких у С. иНІі§і. 
распространение и возраст. Вид описан Эспиталье и Сига- 
ш кимериджского яруса (Сепохопе С) Мадагаскара. Нами встречен 
«стромской области, в нижнем кимеридже, зоне Казепіа зіерЬапоі- 
I АтоеЬосегаз кіісИіпі. Единичные экземпляры встречены в этом же 

,не, в верхнем кимеридже, зоне АиІасозІерЕапиз рзеиботиІаЬіІіз. 
Іатериал. 15 экз. хорошей сохранности. 
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СіІНагіпеІІа ехогпаіа К. Кигпеізоѵа еі Іітапзкаіа,, ; 
зр. поѵ. 

Табл. XI, фиг. 1, 2 

Название вида е.хогпаіа {лат.)—фигурная. 

Голотип — ГИН АН СССР, № 3494/9; Костромская область; 
ний кимеридж, зона Разепіа зІерНапоісІез и АтоеЬосегаз кіісЬіпі. 

Паратип—№ 3494/10; местонахождение и возраст те же. 
Описание. Раковина крупная, удлиненная, асимметричная 

вольно толстая (степень уплощенности Ш;Т 2,8—3,2). Состоит из 
камер. Первые 5—8 камер составляют начальную, обычно изогнут 
асимметричную часть, последующие шевронообразные камеры обрг 
однорядный отдел, начиная с которого раковина обычно заметно 
растает по ширине. Угол перегиба швов 70—80°. Степень изгиба і 
сильная (0,96). Начальная камера округлая или овальная, у о( 
микросферической генерации ее диаметр 0,06—0,07 мм, у мегасфе 
ских экземпляров — 0,13—0,18 мм. Число камер в начальной части 
следних обычно составляет 5—6, реже 7, у микросферических форм 
ний отдел включает до 8 камер. Камеры разделены углубленными 
ми, слабо изогнутыми в начальном отделе и прямыми в однорядной і 
раковины. Периферический край в очертании фестончатый, в сечен 
округлый. Поверхность раковины покрыта продольными ребрами, ч 
которых колеблется от 14 до 22 на одной стороне. Часть ребер прер 
ется на швах, большинство же ребер протягивается по поверхності- 
5 камер. Между длинными ребрами вклиниваются более короткие 
кие ребра. Устье терминальное, расположено на небольшом сосочке 
ном бугорке, края его тонко радиально-лучистые. Стенка тонкая, 
вично однослойная, непрозрачная, причленение смежных камер чер 
цеобразное. Толщина септ и первично-однослойной стенки 0,С 
0,008 мм. 

Изменчивость. Проявляется в строении начального отдела, і 
тором число камер варьирует от 5 до 8, в зависимости от генерации, 
ме того, изменяется степень уплощенности раковины, соотношені 
ширины и толщины. В наиболее частом случае она равна 3,2—3,7, 
некоторых экземпляров раковины значительно толще и это соотноп 
достигает 2,5—2,8. Другим изменчивым признаком является число и 
положение ребер, обычно прямых прерывистых и частых, но иногд. 
лее длинных и извилистых. Последняя камера у взрослых особей, 
правило, меньше предыдущей. Обычно начальная и следующая за 
камера гладкие без орнаментации, но у верхнекимериджских форм 
ра часто начинаются с первой камеры. 

а 3 м е р ы, мм 

5 
ЛГІ 

с 

Д 

- ■ 

'! 

О 

і( 

)( 
4 
1 
аі 

5 

б 

іе 

Экз. № 
І 

1 ш т Генерация • 

Диа¬ 
метр 

началь¬ 
ной ка¬ 
меры 

Общее 
число 
камер 

Чис.'о ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Чис.' О шев¬ 
ронообраз¬ 
ных камер 

а 

Голотип 

1 
Микросферичес- 

1 

№ 3494/9 

Паратип 
1,5 0,48 0,15 кая В 

Мегасферичес- 

0,07 12 8 4 о| 

№ 3494/10 1,23 0,45 0,16 кая Аі 0,18 8 7 1 4 

и 
Сравнение. Этот вид по узкой форме раковины и частой рші 

стости сходен с С. зраіНа (Гаііск.), однако от последнего вида от; із 
ется прерывистыми ребрами, узкой начальной частью, состояще иі 
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і^шего числа камер. От С. ресііпаіітогпаіа (Езріі. еі Зі^аі) описан- 
Й вид отличается более узкой раковиной, формой ребер, их числом и 
^/танием периферического края. От С. §о1йар1 (Віеі. еі; К- Кигп.) от- 
ітется более толстой и грубой раковиной, многочисленными ребрыш- 
і|и и строением начального отдела, включающего до восьми камер. 
'Распространение и возраст. Встречается в ограниченном 

);і^іе экземпляров в отложениях верхнего Оксфорда, нижнего и верхне- 
гимериджа Костромской области и Ульяновского Поволжья. Единич- 
>1 особи присутствуют в самых нижних слоях зоны ЗиЬрІаріІез кіітоѵі 

;)<*кского яруса в разрезе у с. Городище на Волге (Ульяновская об- 
іггь). 

'Материал. 20 экз. хорощей сохранности. 

ІСііагіпеІІа окепзіз К. Кигпеізоѵа еі Птапзкаіа, 
[, зр. поѵ. 
I ^ 
' Табл. XI, фнг. 3, 4 

[Название вида от р. Оки. 

іГолотип—ГИН АН СССР, № 3494/11; Костромская область; ниж- 
г кимеридж, зона Разепіа зіеркапоісіез и АтоеЬосегаз кііскіпі. 
. [Ларатип—■№ 3494/12; местонахождение и возраст те же. 
рписание. Раковина почти правильно-овальной формы, несколько 
оее округлая в начальном отделе и слегка заостренная к устьевому 
рцу. Состоит из 7—^9 камер, из которых первые 3—4 составляют ран- 

отдел, остальные однорядную часть. Камеры низкие, медленно воз- 
ЗіГающие по высоте, разделены узкими прямыми поверхностными щва- 
т| Угол их перегиба 65—75°. Степень изгиба щвов сильная (0,9). На- 
а[ьная камера у мегасферических экземпляров достигает 0,2 мм в ди- 
літре, вздута и выступает на боковые стороны. Степень уплощенности 
аовины 4—4,2. Раковина покрыта тонкими прерывистыми ребрами, 
Ріходящими по поверхности одной, реже двух камер. Ребра расположе- 
Ь|Как бы в щахматном порядке и на смежных камерах обычно не сов- 
аіают, число их 12—16 на одной стороне раковины. Периферический 
рй плавно-округлый, не лопастной. Устье расположено на тонкой вы¬ 
нутой шейке в конце последней камеры, устьевое отверстие узкое, 
бічно открытое, края его тонкорадиально-лучистые. Стенка однослой- 

известковая, радиально-лучистая. 

Размеры, мм 

№ д Ш т Генерация 

Диа- ! 
метр 1 Общее 

началъ- число 
ной ка-' камер 
меры 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

1 
Число шев-| 
ронообраз- ребер 
ных камер 

1 
( 1 1 
зртип Мегасферичес- 
г494/11 0,93 0,49 0,13 кая Аі 0,11 

чатип Мегасферичес- 
!й94/12 1,2 0,53 0,12 кая А.^ 0,2 

12 

12 

Изменчивость. Число ребер на поверхности раковины колеблет- 
5щезначительно, но изменчива их длина: обычно ограничена высотой 
меры, но иногда ребро переходит на смежную камеру, не прерываясь 
Імежкамерном шве. Строение раннего отдела, размеры и степень вы- 
хлости начальной камеры изменяются довольно существенно, являясь 

' ологическим выражением полового диморфизма. У некоторых осо- 
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бей изменяется толщина раковины, заметно }/меньшаясь к устыі 
концу. I 

Сравнение. От С. етепсіаіа зр. поѵ. отличается числом, форіі 
расположением ребер. От С. §аІііскеп8І5 зр. поѵ.—формой раннеі* 
дела раковины, прерывистыми ребрами и меньшими размерами й 
вины. Л 

Распространение и возраст. Костромская область; ніц 
кимеридж, зона Разепіа зІерЬапоібез и АтоеЬосегаз кіІЬіпі. 1 
Материал. Семь экземпляров хорошей сохранности. I 

СШіагіпеІІа розігНотЬоісІаІіз К. Кихпеізоѵа 
е1 итапзка]а, зр. поѵ. ' 

I Табл. XII, фнг. I—4 

Название вида от предковой формы С. гНопіЬоісіаІіз. 

Голотип — ГИН АН СССР, № 3494/13; Костромская обл ті 
нижний кимеридж, зона Разепіа зІерЬапоісіез и АтоеЬосегаз кіьііі 

Паратипы — № 3494/14, местонахождение то же, верхний окс( р' 
№ 3994/15, местонахождение то же, нижний кимеридж, зона Разепі;,1( 
рЬапоіЬез и АтоеЬосегаз кікЬіпі. | 

Описание. Раковина субромбической формы, состоит из 7—1 ц 
мер, первые 3—5 из них образуют ранний отдел, последующие иа 
шевронообразную форму и составляют однорядную часть. Степень і 
щенности раковины 4,9—5,3. Угол перегиба швов 75—90°. Швы по р; 
ностные, обычно довольно отчетливо просвечивающие через стенк рі 
КОВИНЫ. Степень изгиба швов сильная (0,9). Периферический край сі 
чении усеченный, в очертании — прямой, реже слабо лопастной. Поы] 
ность покрыта продольными ребрами, проходящими по всей /л 
раковины от начальной камеры до устьевой поверхности последне ц 
меры. Ребра протягиваются параллельно оси симметрии раковин, н н| 
которых камерах они прерываются или между длинными «сквози іі 
ребрами появляются более короткие промежуточные ребрышки. 
ребер 12—16 на одной стороне раковины. | 

Устье расположено на низком бугорке, края его лучистые. Счн 
тонкая, радиально-лучистая, однослойная, с поверхности матовая. ^ 

Размеры, мм 

Экз. № Д ш т г енерация 

Диа- 
метр 

началь¬ 
ной ка¬ 
меры 

Общее 
число 
камер 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Число шев¬ 
ронообраз¬ 
ных камер 

Голотип Мегасферичес- 
№ 3494/13 
Паратип 

1,3 0,78 0,13 кая Аі 
Мегасферичес- 

0,13 и 5 6 

№ 3494/14 
Паратип 

1,44 0,51 0,15 кая Аі 
Мегасферичес- 

0,15 8 1 7 

№ 3494/15 1,16 0,84 0,16 кая Аі 0,16 8 4 4 

Изменчивость. Варьирует форма раковины, обычно устойі0 
ромбическая, но у отдельных экземпляров из верхнего Оксфорда ( 
удлиненная и узкая. Строение начальной части изменяется, как и у 1)] 
гих видов цитаринелл в зависимоети от генерации; у форм мегасгірі 
ческой генерации Аі ранний отдел включает до 5 камер, раковины » 
рации Аг построены однорядно по типу фрондикулярий. 
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*[;равнеиие. Этот вид наиболее близок и, по-видимому, генетіічески' 
!ан с СііНагіпеІІа гНотЬоЫаИз К. Кигп. из келловейских отложений 
Ьлжья, от которой отличается большим числом камер, более толстой 
івиной и формой ребер, более частых и тонких у описанного вида. 
7. айтігапсіа зр. поѵ из нижнего кимериджа отличается строением. вльного отдела, общим очертанием раковины и более крупными ее 
:ерами. От С. гНотЬоійеоогЫсиІагіз зр. поѵ. отличается формой рако- 
I более узкой и четко-ромбической, строением периферического края,, 

Інм, слегка заостренным проксимальным отделом, а также большим 
ком ребер. 

'аспространение и возраст. Костромская область; ниж-- 
йкимеридж, зона Казепіа зІерНапоісіез и АтоеЬосегаз кіісітіпі. 

ііатериал. Шесть экземпляров хорошей сохранности. 

СііНагіпеІІа етепйаіа К. Кпгпеізоѵа 
е1 Іітапзкаіа, зр. поѵ. 

Табл. XIII, фиг. 1—3 

вида етепсіаіа [лат.) — верный, безошибочный. [ а 3 в а н и е 

о Л О т и п — ГИН АН СССР, № 3494/19; Ульяновская область, с. Го- 
ііще на Волге; верхний кимеридж, зона АиІа'созіерЬапиз рзеиботиіа- 
ІІІ 

(аратипы — № 3494/17, 3494/18; местонахождение и возраст те же> 
‘Описание. Раковина правильно-овальной формы, равномерно уп- 
яенная. Степень уплощенности 4,3—4,6. Состоит из 4—^10 камер, из- 
пірых первые 4—5 камер у особей микросферической генерации В со- 
ѳпяют начальный отдел, а следующие 3—5 имеют шевронообразную’ 
ну и образуют однорядную часть. У экземпляров мегасферической 
фации Аі начальный отдел включает не более двух, реже трех ка- 
у особей полового поколения Аз вся раковина построена однорядно 
ипу фрондикулярий и состоит из 4—5 камер. Межкамерные швы 
фливые, прямые, чуть углубленные. Степень их изгиба очень сильная 

1,3). Угол перегиба швов 60—^75°. Камеры по высоте возрастают 
іОепенно, к периферическому краю суживаются. Периферический 
а усеченный, в очертании не лопастной, у раковин мегасферических. 
яраций начальная камера заметно вздута и выступает на боковые сто- 
ьі, что особенно четко заметно при рассматривании раковин с пери- 
ш. Поверхность покрыта тонкими продольными ребрами по 15—20' 
аждой стороне. Ребра расположены равномерно, близко друг к дру- 
а швах они прерываются или утоняются и обычно доходят до устье- 

1[йоверхности последней камеры, переходя иногда и на устьевой буго-- 
Стенка однослойная, лучистая, тонкая, с поверхности непрозрачная 

■гігматовая. 

Размеры, мм 

№ 
1 

И 1 

ш т Генерация 

Диа¬ 
метр 

началь- 
ной ка¬ 
меры 

Общее 
число 
камер 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Число шев¬ 
ронообраз¬ 
ных камер 

Число ■ 
ребер 

ф/19 1,05 0,6 0,15 
Мегасферичес¬ 
кая Аг 0,27 4 1 3 15 

;ип 
ф/17 1,12 0,58 0,15 

Мегасферичес¬ 
кая Аі 0,19 7 2 5 15 

00 

Ж
 1,44 0,64 0,12 

Микросферичес¬ 
кая В 0,10 9 4 5 20 



Изменчивость. Этот вид обладает большим постоянством ( 
признаков, из которых наиболее характерными являются прави; 
форма раковины и равномерно-частая ребристость. Несколько изм 
во число ребер и их протяженность: обычно они прерывистые и к Я 
кие, но иногда проходят по поверхности двух-трех камер. У некотЗ 
экземпляров пролокулум и последняя камера полностью или часіІ 
лишены орнаментации. 1 

Сравнение. Из многочисленных ребристых цитаринелл ближ(Я 
го к этому виду С. ресііпаіітогпаіа (Езріі еі Зі^аі), описанная иі 
мериджа Мадагаскара. Отличие проявляется в форме ребер, равней 
но-узких у описываемого вида и расширенных книзу у С. ресііпал 
гпаіа. Кроме того, раковина у нашего вида более правильно-ова/й 
формы, без заостренности к концам, а периферический край по ко1| 
ровный. Близок этот вид и к С. §аІіісНеп5І8 зр. поѵ., от которой от. іі 
ется более тонкой раковиной, расположением раннего отдела, не і 
нутого в сторону, как у С. §аІіісНеп8І5 зр. поѵ., а также короткими ІІ 
рьгвистыми ребрышками. От С. океп8І8 зр. поѵ. отличается раопо;| 
нием и частотой ребер, большей уплощенностью раковины. ЭтіІ 
признаки, только выраженные в еще более сильной степени, от.З 
ют описанный вид от С. іпіе^гііоііа К. Кигп. еі Отап., которая, кі 
того, имеет несколько иную форму и размер раковины, особенно у | 
росферическнх особей. | 

Распространение и возраст. Среднее Поволжье; вериі 
кимеридж, волжский ярус (зоны ЗиЬрІапііез кіітоѵі и 3. зокоіоѵі) 
Материал. 12 раковин хорошей сохранности. 

СііНагіпеІІа §аІіісНеп8І8 К. Кихпеізоѵа 
е1 итапзка]а, зр. поѵ. 

Табл. XIII, фиг. 4, 5 

Название вида от г. Г алича. 

Голотип — ГИН АН СССР, № 3494/20; Костромская облті 
нижний кимеридж, зона Казепіа зІерЬапоісіез и АтоеЬосегаз кіі т 

Паратип — № 3494/21; местонахождение и возраст те же. 
Описание. Раковина крупная, довольно толстая, овальной фсіь 

несколько изогнута в ранней части, состоит из 7—10 камер. У мег;| 
рических особей первые две-тіри из них образуют ранний отдел, пос| 
ющие—'Однорядную часть. Угол перегиба швов 70—85°. У форм м Ц 
сферической генерации начальный отдел включает до пяти камер, ц 
метр начальной камеры 0,03 мм, у мегаоферических экземпляров | 
отдел сложен двумя-тремя камерами, начальная камера доста 
0,19>ш в диаметре. Швы прямые, поверхностные, обычно отче'Я 
прослеживаются темными линиями через стенку раковины. В ранне 
сти швы часто неясно различимы, и видны лишь при смачивании 
вины водой. Периферический край толстый в сечении, по контуру — 
мой, не лопастной. Поверхность раковины покрыта тонкими про 
ными ребрами, проходящими через три-четыре камеры, а иногда 
всей длине раковины. Число ребер 25—32 на каждой стороне. 
терминальное, расположено на низком широком бугорке, кірая кот| 
рассечены неглубокими радиальными бороздками. Стенка лучиста) Щ 
вольно толстая, первично однослойная. Толщина ее 0,02—0,0і| 
(табл. XVIII, фиг. 3). I 
Изменчивость. Наиболее изменчива форма раковины, об Я 

правильно-овоидная с небольшим изгибом начального отдела, но и і 
более узкая с сильно оттянутой изогнутой ранней частью. 1 

Несколько изменчив угол перегиба камер (70—85°), чаще ветре Я 
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Размеры, мм 

Д ш т Генерация 

Диа- 
метр 

началь¬ 
ной ка¬ 
меры 

Общее 
число 
камер 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Число шев¬ 
ро нообраз- 
ных камер 

Число 
ребер 

)[П 
1)4/20 1,44 0,6 0,18 

Мнкросфернчес- 
кая В 0,03 10 5 5 32 

Фп 
14/21 1,42 0,62 0,2 

Мегасферичес¬ 
кая Аі 0,16 8 4 4 23 

(Іоби, имеющие угол перегиба 80—85°. Остальные признаки доста- 
[3|) устойчивы. 
<!р а в и е и и е. Наиболее характерный признак — толстая овоидная 
Сіина со сплошной продольной ребристостью на поверхности позво- 
гівсегда четко выделять этот вид, который указанными особенностя- 

гличается от близкого вида С. пікШпі (ІЛтИ^). Сходство и отличие 
(| етепйаіа зр. поѵ. рассмотрены при описании последнего вида. От 
}\сііпаіітогпаіа (Езріі е1 5і§а1) отличается более толстой правиль- 
сіальной раковиной, а главное, типом ребристости. 
]|аспространениеи возраст. Костромская область; в неболь- 
»числе особей в верхнем Оксфорде и нижнем кимеридже. 

^атериал. Пять ѳкземпляіров хорошей сохранности. 

1 СііНагіпеІІа гНотЬоШеоогЫсиІагіз К. Кигпеізоѵа 
і еі Нтапзкаіа, зр. поѵ. 

! Табл. XIV, фиг. 1, 3 

аз в а ни е вида гЬотЬоМе {лат.)—ромбический, огЬісиІагіз {лат.) — 
у іый. 

О Л О т и п — ГИН АН СССР, № 3494/22; Костромская область; ниж- 
іікимеридж, зона Казепіа зІерЬапоісІез н АтоеЬосегаз кіісЬіпі. 
шратип — № 3494/23; местонахождение и воараст те же. 
' писание. Раковина широкая, довольно толстая, субромбоидаль- 
Ь[)ормы с выступающим начальным отделом. Степень уплощениости 
КВИНЫ 5—5,4. Она состоит из 5—9 камер, из котоірых первые 4—6 

рвуют начальный отдел, остальные — однорядную часть. Начальная 
міра округлая, диаметр ее у особей мегасферической генерации 0,09— 
г/іш, у микросферического экземпляра (голотип) —0,06 мм. Шевро- 
рэазные камеры разделены широкими поверхностными швами, угол 
фегиба 65—85°. Степень изгиба швов умеренная (0,61). Перифе- 

чішк край в сечении широко-округлый, в очертании—^ровный, не 
Встной. Поверхность покрыта тонкими длинными продольными реб- 
іИами, некоторые из них проходят по всей длине раковины от началь- 
Й камеры до устья, другие — более короткие, протягиваются по по- 
рзости одной-трех камер. Число ребер 9—16 на одной стороне рако- 
Ё . Устье терминальное, расположено на небольшом бугорке, через 
е іоватое вещество которого просвечивает узкий устьевой канал. 

устья тонко-радиально-лучистые, реже — с грубыми радиальными 
Іздками. Стенка известковая, толстая, однослойная, с поверхности 
Кігящая, полупрозрачная. 

[ 3 м е н ч и;в ост ь. Вид довольно устойчив но своим морфологичес- 
:*признакам. Более или менее изменчиво число и расположение реб- 
'Кек, обычно длинных и .проходящих от начальной камеіры до устья, 
) некоторых особей более коротких косоориентированных по отноше- 

росы микроіпалеоінтоло'гии, выгГ. 13 65 



I 

нию к продольной оси раковины. У отдельных экземпляров началі 
камера гладкая, лишенная орнаментации, и ребра начинаются со 
рой камеры. Угол перегиба швов обычно 65—75°, но у некоторых 
бей почти прямой (80—85°). 

Размеры, мм 

Экз. № Д ш т Генерация 

Дна- 
метр 

началь¬ 
ной ка¬ 
меры 

Общее 
число 
камер 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Чнс/о шев¬ 
ронообраз¬ 
ных камер 

Голотип Мнкросфернчес- 
№ 3494/22 0,85 0,72 0,16 кая В 0,06 9 6 3 

Паратип Мегасферичес- 
№3494/23 0,64 0,45 0,12 кая Аі 0,09 6 4 2 

Сравнение. В материале из юрских отложений бореальной о| 
сти близких видов не встречено. Некоторое сходство отмечается у | 
ного вида С. гНотЬоійаІіз (К- Кигп.) из верхнего келловея Саратов':^ 
области. Отличается описанный вид более широкой раковиной с вь| 
пающей асимметричной начальной частью. Кроме того, число проліь 
ных ребер больше, а сами они более тонкие и сглаженные, чем у С. г/Пі 
ЬоШаІіз. От. С. іеІ88еугеі (ІЛі1і§) наш вид отличается значительноі| 
лее толстой раковиной, длинными, іреже расположенными ребрам і 
также характером швов — поверхностных у С. гНотЬоісіеоогЫсиІаіЧ 
слегка углубленных у С. іеІ88еугеі. От напоминающей по обш,ей фім 
раковины С. іпіе^гііоііа зр. поѵ. отличается иным характером ребс| 
С. г}іотЬоіс1еоигЫсиІагі8 большей частью, равномерно распределеі 
на боковых поверхностях раковины и более заостренных. { 

Распространение и возраст. Костромская область; ни>1 
кимеридж, зона Казепіа зІерНапоісіез и АтоеЬосегаз кікЬіпі; вер;| 
кимеридж, зона АиІасозІерНапиз рзеиботиІаЬіІіз. 

Сііігагіпеііа §оІсіарі (Віеіеска еі К. Кигпеізоѵа) | 

Табл. ХІ\', фиг. 2, 4—6 | 

Раізораітиіа §оІсіарі: Белецкая, Кузнецова, 1969, стр. 75, табл. I, фиг. 9а, б. I 

Оригиналы — ГИН АН СССР, № 3494/24—27; Костромская! 
ласть; нижний кимеридж, зона Разепіа зіеркапоісіез и АтоеЬосегаМ 
іскіпі. л 

Описание. Раковина очень тонкая, удлиненная, плоская, и і| 
ной ланцетовидной формы, слегка заостренная к начальному и у У 
вому концам. Степень уплощенности раковины 3—3,4. Состоит из гі 
девяти камер, из которых начальный отдел включает обычно не б;( 
двух-трех камер, остальные имеют шевронообразную форму и состп 
ют более позднюю однорядную часть. Камеры узкие, низкие, степей і 
гиба швов очень сильная (1,3—1,8). Они разделены тонкими, очен ^ 
четливыми углубленными швами, угол их перегиба 30—50°. Началі 
камера обычно округлая, реже овальная или каплевидная, часто с )і 
КИМ острым шипиком на конце. Поверхность раковины покрыта с і 
тонкими продольными ребрами в количестве 9—14 на одной стон 
каждой камеры. Ребра прерываются на швах и обычно не перехо/’’ 
поверхности одной камеры на другую. Начальная камера, как праі 4 
лишена орнаіментации или несет на поверхности одно ребро. 
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V некоторых форм ребра у периферического края камер сливают- 
О'бразуя оторочку в виде тонких парных килей. Более отчетливо это 
ажено в начальной части и несколько сглаживается к последним ка- 
зм. Устье терминальное, лучистое, расположено на оттянутом и 
ччно отороченном по бокам тонкими ребрышками конце последней 

іЫ. Стенка известковая, однослойная, тонкая, с поверхности бле- 
цая, полупрозрачная. 

Размеры, мм 

Ь. № 

1 

1 Д 

І 

ш т Генерация 

Дна- 1 
метр { Общее 

началъ-1 число 
ной ка-| камер 
меры 

Ч, с.'о ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Число шев¬ 
рон ообраз- 
ных 1 амер 

Число ребер 

І94/24 1,45 0,36 
1 

0,12 Микросѣерп- 
ческая В 

0,10 ^ 8 2 6 10 

і94/25 1,2 0,27 0,07 То же 0,07 8 2 6 10 

194/26 1,0 0,36 0,07 Мегасфери¬ 
ческая Аі 

0,13 6 1 5 Поверхность 
гладкая 

Із.менчивость. Наиболее изменчивой у данного вида является 
рма раковины, обычно удлиненная, сжатая с периферических сторон 

/^ровне 6—7 камер, но у некоторых — листовидная или удлиненно- 
пьная с заостренными концами. Меняется также характер перифери- 
ого края от слегка заостренного до двухкилевого. Орнаментация 
рхности также непостоянна —обычно число продольных ребер 
іблется от 9 до 12 на одной стороне каждой камеры, но у некоторых 
мпляров поверхность раковины гладкая, без ребер или ребра в числе 
го-трех прослеживаются едва заметно только на одной-двух первых 
фах. 
равнение. Наиболее близок этот вид к СИНагіпеІІа ІапоеоШа 
шп.) из келловейских отложений Саратовского Поволжья. Отличие 
ючаетс?; в форме камер, более высоких, плавно изогнутых у С. §о1- 
и меньшем их числе (5—9 вместо 10—14), а также в характере ор- 
нтации—ребра у нашего вида прерывистые, а у С. Іапсеоіаіа бо- 

[длинные, проходящие через две-три камеры. Кроме того, межкамер- 
ііі швы у описанного вида тонкие, слегка углубленные и изогнутые к 

:рферии, а у С. Іапсеоіаіа прямые, узкие, часто с тонкой выпуклой 
гРочкой. По общему облику эти два вида очень близки и генетически, 
гіидно, связаны друг с другом. Хотя в оксфордских отложениях Рус- 

платформы мы не находим близких видов, однако преемственность 
их кимериджских форм от келловейской С. Іапсеоіаіа представляет- 
фстаточно отчетливо. 
‘аспрос гране «не и возраст. Польша и Костромская об- 
ь; нижний кимеридж, зона Казепіа зіерйапоісіез и АтоеЬосегаз 

ІІ1ІПІ. 
Материал. Свыше 40 экз. хорошей сохранности. 
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Сіікагіпеііа гагізвігпа К. Кигпеізоѵа 
е1 Іітапзкаіа, зр. поѵ. 

Табл. XV, фиг. 1, 2 

Название вида гагіззіта (лат.)—редчайшая. 

Голотип — ГИН АН СССР, № 3494/28; Костромская облаьі 
нижний кимеридж, зона Разепіа зІерЬапоіЗез и АтоеЬосегаз кіісііЯ 

Паратип — № 3494/29; Ульяновская область, с. Городище; волжс ід 
ярус, зона ЗиЬрІапііез рзеибозсуіЫсиз. 

О п и с а н и е. Раковина очень широкая, плоская, по очертанию Ц 
поминающая лист сирени. Состоит из 11 —12 камер, из которых 4 о) 
ставляют однорядную часть. Начальная камера округлая, диамет]! 
0,10—0,15 лш. Степень уплощенности раковины 7,5—8,2. Ше о 
нообразные камеры разделены отчетливыми почти прямыми, с;:)( 
углубленными швами, плавно загибаюшимися к начальной чаи 
Угол иеірегиба камер 80—90°. Степень изгиба швов умеренная (0,6). о 
верхность раковины покрыта продольными короткими ребрами, б ь 
шей частью прерывающимися на швах. Некотоірые ребра проходят е| 
рез две — четыре камеры. Число ребер на одной стороне каждой кам ы 
29—42. Периферический край плавно округлый, без киля. Устье те] и 
нальное, расположено на небольшом низком бугорке. Края его уэк. ѵіі 
пляра из кимериджа грубо рассеченные, отверстие зияющее; у эк м| 
пл'яра из волжских отложений устье закрытое, тонкоірадиально-л № 
стое. Стенка, однослойная, блестящая непрозрачная. 

Изменчивость. Наличие в нашей коллекции всего двух экзі № 
ляров этого вида не позволяет судить о его изменчивости. Однако з 
линия между раковинами из кимериджских и из волжских отлож(гіі 
наблюдаются довольно отчетливо. Первая значительно крупнее, б'еі 
широкая в начальной части, с большим число.м ребер. Несмотря на і 
лое число особей этого вида, мы сочли возможным описать его в к е 
стве нового, поскольку он обладает весьма своеобразными и харак р 
ны.ми диагностическими признаками. 

Размеры, -чм 

Экз. № Д ш т Генерация 

Дна- 
метр 

начал ь- 
К01І ка¬ 
меры 

Общее 
число 
камер 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Число шев¬ 
ронообраз¬ 
ных камер 

1 

1 

Голотип Микросферичес- 
1 

№ 3494/28 2,0 1,8 0,22 кая В 0,15 12 4 8 

Паратип Мегасферичес- 
№ .3494/29 1,30 1,14 0,15 кая кх 0,10 11 4 7 

Сравнение. Близких видов в юрских отложениях не встреуіс 
Некоторое сходство наблюдается у этого вида с С. регоѵаіа 
из нижнего мела Англии, но наш вид отличается отсутствием нео а 
ментированной бороздки по средней линии боковой стороны, более іи 
рокой раковиной и наличием отдельных длинных ребер, проходящи: іе 
рез несколько камер. От С. зігі^іІШа (Кеизз), из нижнего мела 4 Г 
с которой С. гагіззіта сближает мелкая частая ребристость, отлич:т 
ся более широкой раковиной, большим углом перегиба камер и гзі 
ным расположением ребер, часть которых, не прерываясь на швах, к 
ходит по поверхности нескольких камер. 

Распространение и возраст. Костромская область; них И! 
кимеридж, зона Разепіа зіеркапоібез и АтоеЬосегаз кіІсЫпі. Улья ів 
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«Ія область (-С. Городище); волжский ярус, зона ЗиЬрІапіІез рзеибоз- 
^йісиз. 
Материал. Два экземпляра хорошей сохранности. 

СііНагіпеІІа іпіе§гіІоІіа К. Кпгпеізоѵа 
е1 11тапзка]а, зр. поѵ. 

Табл. XVI, фиг. 1, 2 

Название вида: іп1е§;ге (лат.)—правильный, ГоИит (лат.)—лист. 

Голотип — ГИН АН СССР, № 3494/30; Костромская область; 
|<ний кимеридж, зона Разепіа зІерЬапоісІез и АтоеЬосегаз кКсНіпі. 
Паратип — № 3494/31; местонахождение и возіраст те лее. 
0:писание. Раковина крупная тонкая, листовидной формы, состо- 
фз 10—17 камер. Степень уплощенности раковины 7,7—12,9. Началь¬ 
на отдел включает до шести камер у микросферических экземпляров 
ри — пять камер у форм мегасферической генерации. Однорядная 
ть состоит из 5—11 шевронообразных камер, разделенных прямыми, 
КИМИ отчетливыми швами. Камеры низкие, постепенно возрастающие 
высоте. Угол перегиба швов 60—70°. Степень изгиба швов сильная 

Іфб—1,0). Периферический край в сечении плавно-округлый, в очерта- 
- прямой, иногда слабо фестончатый. Поверхность раковины покры- 

{г^гонкимн продольными ребрами, общее число которых 14—20 на каж- 
стороне раковины. Они прерываются на швах и не всегда совпада- 
на смеленых камерах. Устье терминальное, расположено на заострен- 

і(||і невысоком бугорке, с тонко-лучистыми краями. Стенка однослой- 
ѵі, очень тонкая. 

Размеры, мм 

1' 

|кз. № д ш т Генерация 

Диа¬ 
метр 

началь¬ 
ной ка¬ 
меры 

Общее 
число 
камер 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Чиа'‘о шев- 
ронообраз¬ 
ных камер 

Число 
ребер 

1 
і( отип 
Іи 3494/30 2,62 1,31 0,17 

Микросферичес¬ 
кая В 0,07 17 6 и 20 

4)атип 
ф494/31 1,46 0,6 0,1 

Мегасферичес¬ 
кая Аі 0,12 10 5 5 17 

Изменчивость. Наиболее постоянными признаками являются 
іетовидная очень сильно уплощенная (Ш:Т = 7,7—12,9) форма райо¬ 
ны и штіриховатая ребристость ее поверхности. Однако число и плот- 
:ть распределения тонких продольных ребер может варьировать от 
до 20. Несколько изменчиво очертание раковины: от плавно-оваль- 
со слегка заостренными дистальным и проксимальным концами, до 

5|іее удлиненной с почти ;параллельными периферическими краями 
(ібл. XVI, фиг. 1). 
Сравнение. Ближе всего этот вид к С. океігзіз зр. поѵ., от кото- 

р'й отличается более уплощенной раковиной и тонкой штриховатой ре- 
эистостью, а также размером начальной камеры и строением раннего 
э'дела. Других близких видов в поздней юре нами не встречено. 
Распространение и возраст. Костромская область; верхний 

зЪфорд, нижний кимеридж, единичные экземпляры. 
Материал.—Пять экземпляров хорошей сохранности. 
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1 

СііНагіпеІІа асітігапсіа К. Кигпеігоѵа 
е1 1ітап8ка]а, зр. поѵ. 

Тзібл. XVII, фиг. 3—5 

Название вида асітігапсіа (лат.)—удивительная. 

Голотип-—ГИН .А.Н СССР, № 3494/32; Костромская облг ь 
нижний кимеридж, зона Разепіа зІерЬапоМез и АтоеЬосегаз кііс і 

Паратиіп—№ 3494/33, местонахождение и возраст те же. 
Описание. Раковина небольшая, толстая, асимметричная с о я 

нутым и изогнутым начальным отделом, в котором насчитывается доя 
ти камер. Общ.ее их число 6—8. Начальная камера у экземпляров е 
гасфери'ческой генерации округлой формы, сильно вздута, диамет] е 
0,19 мм. Камеры Ш'црокие, довольно низкие, разделены поверхнос 
ми, плавно изогнутыми швами, угол их перегиба около 90°. На повер о 
сти раковины наблюдаются очень тонкие длинные ребра, протягиі ( 
щиеся от первых камер начального отдела до последней камеры. Рс} 
располагаются параллельно оси симметрии раковины, иногда сходят і 
последним ка.мера.м, число их достигает 10—12, но некоторые раки 
ны имеют почти гладкую поверхность, несущую всего 4—5 очень и 
ких, еле заметных продольных морщинок. Устье раоположено на низ)) 
широком бугорке, края которого рассечены радиально-лучистыми о 
роздкамп. Стенка однослойная. 

Размеры, мм 

Экз. № Д ш т Генерация 

Диа- 
метр 

началь¬ 
ной ка¬ 
меры 

Общее 
число 
камер 

Число ка¬ 
мер в на¬ 
чальной 
части 

Число шев- 1 

роноэбраз- 
ных камер! 

Голотип Микросферичес- 
1 

№ 3494/32 0,73 0,56 0,17 кая В 0,08 8 5 3 

Паратип Мегасферичес- 
№ 3494/33 0,9 0,55 0,16 кая Аі 0,16 6 4 2 

Изменчивость. Небольшое число особей данного вида не по з 
лило нам наблюдать достаточно полно его изменчивость. По-видимсуі 
она проявляется в основном в интенсивности орнаментации: у нек о 
рых особей ребра могут быть еле заметными и очень немногочисленны і, 
Устойчиво сохраняется ведущий видовой признак— форма раковин і 
асимметричным, оттянутым и изогнутым ранним отделом, который г&| 
ронообразные камеры не охватывают своими концами. 

Сравнение. Из изученных видов цитаринелл С. асітігапсіа біі^ 
ка к С. гНотЬоісіеоогЫсиІагіз зр. поѵ., однако различия этих видов і)| 
статочно четкие; у описанного вида раковина более толстая, коротка г 
ребра длинные, тонкие и число их меняется. 

Распространение и возраст. Костромская область; верх 1 
Оксфорд, нижний кимеридж. 
Материал. Четыре экземпляра. 
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ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ 5^^ 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛНОНТОЛОГИП у 

Выіп. 13 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова іі ІП- 

Л Г. Д А И Н 

(Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский 
геологоразведочный институт) 

НОВЫЙ РОД МI/ІОNОVЕ^^А ^АIN 

И НОВЫЕ ВИДЫ ХОГДУНДИН ИЗ СЕМЕЙСТВА 
ЕРІ5ТОМШІОАЕ 

<іі[ 

лэ 

[ 
Іа 

Среди эіпистоминіид Русской платформы впервые устзінавлива ^ 
новый род Мігопоѵеііа Оаіп и три новых вида мироновелл из кнмера , 
и волжского яруса. Кроме того, описывается два новых вида рода - 
§1ипсііпа Вгоігеп, 1948. и 

Ввиду ограниченного распространення во времени при богаты.ѵ ■ 
пуліяциях в отдельных горизонтах юрских и .меловых отложений Рус : 
платформы, а также Западной Европы (Англия, Польша) описыва: : 
фораминиферы приобретают особенно большое стратиграфическое , 
чение. 

Р о ц Мігопоѵзі’іа Оаіп, §еп. поѵ. 

Род назван в честь акад. С. И. Миронова, основателя первой в СССР ла 
тории микрофауны. 

Типовой вид — Мігопоѵеііа т}аіІіикае Ваіп, зр. поѵ.; Сре, 
Поволжье, с. Гоіродище Ульяновской области; верхняя юра, волж 
ярус, зона ЗиЬрІапіІез зокоіоѵі. і 

Описание. Раковина на ранней стадии слабо трохоидная, поз/ 
становится спирально-плоскостной, почти эволютной, по контуру 
округлая, в спинно-брюшном направлении более или менее сдавлен; 
иногда вздуто-'чечеви'цеобразная, у некоторых видов уплощенная. Пі 
ферический край широкий, двухкилевой, от слабо до четко лопастн 
на дистальном конце каждой камеры срезан перпендикулярно пло 
сти навивания оборотов. 

Вдоль кірая каждой камеры протягиваются краевые устья в і 
удлиненных овальных нщлей, расширенных в середине, сужающі 
к концам. С обеих сторон они окаймлены си.м.метрично расположе-і 
ми валикообразными губами, иногда с двойным килем. Вдоль пре і 
мального конца камер периферический край более пониженный, г. 
кий, вследствие чего раковина по периферии как бы окаймлена цѳ 
кой из устьев с перемычками между ними. От спинной губы внутрь I 

меры, перпендикулярно оси навивания, отходят устьевые пластиі| 
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Цаняющиеся только в последних камерах, хотя устья, за исключени- 
юследнего, зарубцовываются; их длина отвечает только “/4 высоты 

;ф. Форамен округлой формы, вблизи основания септы. Поверхность 
])вины обычно покрыта надшовными ребрами. Стенка арагонитовая, 
Іально-лучистая, первично однослойная. 
р р а в н е н и е. По общему строению раковины, присутствию устье- 
■пластинок, расположенных в плоскости навивания оборотов, и пе- 
фричеоких устьев выделяемый род может быть отнесен к семейству 
В|іотіпі(іае "ѴѴесіекіпсі, 1937, представляя собою самостоятельную фи- 
інетичѳскую ветвь последнего. Наиболее близок он к роду Вгоігепіа 
)1ег, 1954, у которого устьевые пластинки также уже высоты камер, 
охраняются во всех камерах. Существенным отличием нового рода 
стальных представителей эпистоминид является полуэволютная ра- 

Ііна, близкая к спирально-плоскостной по крайней мере на поздней 
аки развития, и положение устьев не на брюшной стороне, а в плос- 
(и симметрии на широком периферическом крае. Последний признак 
ІІжает его с родом Аітаепа Затоііоѵа (Самойлова, 1940) из семей- 
Ві Апогпаііпібае, во род Мігопоѵеііа отличается отсутствием устья в 
Іівании камеры, наличием устьевых пластинок, а также раднально- 
|[стой, а не зернистой стенкой. 
рписываемый род включает большое число видов как из юрских, так- 

4 нижнемеловых отложений. Некоторые из них относились ранее к ро- 
'Ерізіотіпа и Вгоігепіа. 
Іами к роду Мігопоѵеііа отнесены М. тіаіИикае Оаіп, зр. поѵ., 

г’оусіі Оаіп, 5р. поѵ., М. [оѵеаіа К- Кигпеізоѵа е1 Птапзка)а, зр. поѵ., 
Гікже М. огпаіа (Коетег), М. сгеіоза (Іеп Оат), М. ]иИае (М)а1Иик) 5 настоящей статье приводятся оіписания трех новых видов рода 
поѵеііа: М. тіаіИикае, М. Иоуйі, М. Іоѵеаіа, имеющих существенное 

рітиграфическое значение для верхнеюроких отложений. 
Распространение и возраст. Европейская часть СССР, 

эьша, север ФРГ, Англия; верхняя юра (кимериджский и волжский 
Аы) и нижний мел (валанжинский и готеривский ярусы). 

Мігопоѵеііа тіаіИикае Оаіп, зр. поѵ. 
(Табл. XIX, фиг. 1—3 

ид назван в честь микропалеонтолога Е. В. Мятлюк. 

олотип—ВНИГРИ, № 520/152; Среднее Поволжье, с. Городище 
ішовской области; волжский ярус, зона ЗиЬрІапіІез зокоіэѵі. 

Іаратип — № 520/153; р. Карла в Татарской АССР; волжский ярус, 
Г ЗиЬрІапіІез рзеисІозсуіЫсиз. 

) п и с а н и е. Раковина полуэволютная, вначале слабо трохоидная, 
. оздней стадии эволютная, спир-ально-плоскостная, уплощенная, сп¬ 
иральная, небольшая. По форме она слабо чечевицеобразная, чаще 
к хая, округлая, с оттянутым и срезанным іпериферическим углом по- 
еней камеры. Весь двухкилевой лопастной периферический край сре- 
і параллельно оси навивания оборотов. Раковина образована 9—• 
' амерами, из которых 6—7 слагают последний оборот. Первые каме- 
'Иелкие, уплощенные, в очертании округлые, более поздние — непра- 
:^.но-треxугольные, с выступающим угловато-округлым перифериче- 
ы краем и усеченным пупочным концом. Они заметно увеличиваются 
■ере нарастания: последняя по площади в четыре-семь раз больше 
іііой ка.меры этого же оборота. Снаружи камеры разделены высоки- 
ліпочти прямыми, радиально расходящимися надшовными ребрами, 
і|да отсутствующ'ими только между последними камерами (табл. I,, 
ч' а, б). Доходя до периферии, ребра резко, почти под прямым уг- 
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лом, загибаются назад, в виде киля идут вдоль края камеры и ині 
переходят на предшествующую камеру. У молодых раковин сере; 
■брюшной стороны представлена начальной камерой, окаймленной 
ральным надшовным ребром, а у взрослыіх — пупочными концами кг 
первого оборота. Но обычно ранние камеры просматриваются с тру 
вследствие зате.мнения их немногочисленными, но не совпадающим^ 
швами, ребрами. Брюішнаія сторона последнего эволютного обо] 
вполне соответствует спинной, и камеры на ней также четко раздел 
надшовными ребрами. Совершенно одинаков механизм образовг 
киля на обеих сторонах скелета: симметричные околоустьевые губы 
нимают около ^4 периферического края камеры, оставляя начало 
более низким, гладким (табл. XIX, фиг. 1, а, е, з). Этим обусловл 
«ступенчатость» периферического края последнего оборота. Таким о( 
зом, периферический край целого скелета ограничен четырьмя пре 
вистыми килями (включая устьевые губы)), между которыми вдоль 
мой середины усеченного края каждой камеры протягиваются линзо.) 
ные, крупные зарубцованные устья. 

Рис. 1. Схема строения ракови¬ 
ны Мігопоѵеііа, боковая сторо¬ 

на, Х72. 
Д — диаметр раковины, Дг—диа¬ 

метр предпоследнего оборота, (1 — 

диаметр начальной камеры, ншвк — 

надшовный киль, уг — устьевая гу¬ 

ба, ПК — периферический киль, 

шоб — ширина оборота, ш — ширина 
камеры, в — высота камеры 

От СПИННОЙ губы внутрь камеры отходит устьевая пластинка,' 
храняющаяся только в последних камерах. Изгибаясь к брюшной > 
роне и затем располагаясь в плоскости навивания спирали, она прш 
пляется к септе, огибая округлый форамен, помещающийся в оож 
иш септы. Устья протягиваются вдоль дистального края каждой кг 
ры, не доходя до септы предыдущей, т. е. они уже высоты камер, с 
связана и меньшая ширина устьевых пластинок. Устьевая поверхж 
отграничена от боковых сторон последней камеры килеватыми углг 
Стенка раковины аірагонитовая, пористая, толстая, многослойная, 
первично однослойная, утолщается по мере образования новых ка 
за счет распространения новых слоев стенки на предыдущие кам( 
Септы и устьевые пластинки тонкие, однослойные. 

Размер ьб, мм 

Экз. X» В(Т) 

Число 

оборо¬ 
тов 

камер камера 

всего 
в послед¬ 
нем оборо- ш В 

те 

13 6 0,14 0,17 

(Длина} 
устья В(Т):Д 

Голотип 
№ 520/152 0,44 0,20 0,22 2 

Основные параметры раков іны даны на рис. 1; В (Т) — выао а (толціна) раковины. 



Йменчивость у М. тіаіііикае проявляется в колебании параметров 
|іин: Д = 0,28—0,53 мм и В (Т)/Д = 0,39—0,50. Возрастные измене- 
казываются в различном числе камер и оборотов и в характере пе- 

еіического угла последней камеры. 
уравнение. По морфологическим признакам наш вид нанболь- 
Ьходство имеет с Мігопоѵеііа Поусіі Паіп, зр. поѵ., описанной 

а^ом (Віоусі, 1962) из нижнего кимериджа Англии кик Вгоігепіа 
уг (Роетег). Существенным отличием нового вида является менее 
Военная раковина и ступенчатый периферический край. От Мігопо- 
іргпаіа, описанной Ремером (Роетег, 1841) из нижнего мела Севе- 
"эманской низменности, она отличается менее вздутой, но более эво- Ій раковиной. 
спро странен и е и возраст. Европейская часть СССР: Та- 

!4я АССР, Ульнновская, Куйбышевская, Саратовская, Костром- 
ыбласти; кимериджский ярус, зона Ѵіг^аіохіосегаз Іаііах и нижний 
Прус волжского яруса. 
Ѵа т е р и а л. Более 300 экз. 

Мігопоѵеііа Поусіі Паіп, зр. поѵ. 

Табл. XIX, фиг. 5 

іід назван в честь английского микропалеонтолога А. Ллойда. 

Ь'^ігета огпаіа: Ыоуб, 1962, стр. 378, табл. 2, фпг. 12 а—с, текст фиг. 7 А. 

НЛО тип — ВНИГРИ, № 520/160; Костромская область; нижний ки- 
|[ж, зона Разепіа зіерйапоісіез в АтоеЬосегаз кіІсЬіпі. 
ііисание. Раковина синистральная, округлая, с лопастным пери- 
геским краем, сдавлена в спинно-брюшном направлении, на ран- 
(адии трохоидная, позднее становитоя онирально-плоскостной, эво- Ій. Она образована 14—18 камерами, составляющими 2—2Ѵ2 обо- 
ширали, вначале быстро ірасширяющихся: на поздней стадии сте- 
)азвертывания постепенно снижается за счет замедленного возіра- 
I камер по мере их нарастания. 
чальная камера у мнкрооферической генерапии .мелкая, до 
мм в диаметре, в то віремя как у мегалооферичѳской она достига- 

,11 мм в диаметре. Последующие косотрапециевидные камеры вна- 
ібыстро увеличиваются в объеме, а в последнем обо'роте их рост 
НГО замедляется. Последняя камера по площади в 6—8 раз больше 
зи этого же оборота. На обеих сторонах раковины камеры разде- 
|сравнительно высокими тонкими надшовными ребрами, часто ва¬ 
тными по краям, резко дугообразно изгибающимися против хода 
жи. Они продолжаются вдоль периферического края каждой ка- 
■ іпричленяясь к краю предшествующей. Между этими краевыми 
эіми на срезанном щироком двухкилевом периферическом крае рас- 
ааются широко-линзовидные устья, окаймленные с обеих сторон 
изыми губами, выступающими над камерами в виде овальных во- 
зчков. 
Ели первый оборот спирали трохоидный и на его брющной стороне 
э!1 различимы отдельные камеры, разделенные беспорядочно распо- 
Лшыми ребрами, то последние обороты вполне симметричны, имеют 
ей рисунок апирального, септальных и периферических ребер. Устья 
к<о линзовидные, открыты только у последней камеры. Устьевая 
синка узкая, протягивается от устьевой губы к основанию оборота, 
Н достигает прокси.мального конца камеры. Форамен овальный у 
эания септальной поверхности. Стенка камер очень слабо выпуклая, 
[♦уплощенная, вдавлена между приподнятыми ребрами. Она по- 
кі мелкими равномерно рассеянными бугорками. 
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Размеры, мм 

Экз. X» д Дз В(Т) 

Число 
Последняя 
камера 

Длина 
устья в (Т);Д оборо¬ 

тов 

камер 

всего 
в послед¬ 
нем оборо¬ 

те 
ш в 

1 1 1 1 
Голотип 
№ 520/160 0,60 0,29 0,27 2 13 7 0,20 0,18 0,18 0,3’і 

Ллойду удалось выделить у описываемого вида две генерацш 
кросферическую, образованную мелкой начальной и следующи: 
ней 17—18 камерами, располагающимися в 2—274 оборота спирг 
мегалосферическую, включающую крупную начальную и 10—14 г 
дующих камер, составляющих 1^4 оборота спирали. В последнем с 
те насчитывается 6—7 камер . Этот исследователь дает нзобра> 
первой из них. 

Сравнение. Обиаіруженный в нижнем кимеридже Костро I 

области вид віполне отвечает описанно.му Ллойдом (1962) из кимер 
Дорсета. Однако его нельзя отождествлять с Вгоігепіа огпаіа, уст 
ленной Ре.мером (Роетег, 1841) для верхнего валанжина — гот 
Северо-Германской низменности. Последняя обладает более утоі 
ной, полностью трохоидной раковиной. ] 

Некоторое сходство наблюдается с Мігопоѵеііа ^гапиіоза (Ві^ 
е1 Рогаг.), описанной авторами вида как Ерізіотіпа зіеііісозіак' 
§гапиІ05а (Віеіеска, Рогагузкі, 1954), от которой в свою очередь і 
чается большими размерами (Д—0,37 мм против 0,60 мм у М. ІІоу\ 
резко выраженной орнаментацией боковых сторон раковины. 

От типового вида Мігопоѵеііа — М. тіаИіикае зр. поѵ. ее отлті 
большие размеры раковины, более округло-лопастной, а не ступенчі 
периферический край, более закругленные у периферии надшовнькі 
ра, которые у М. тіаИіикае зр. поѵ. резко поворачиваются под 7 
90°, а у М. Иоусіі зр. поѵ. дугообразно заворачивают, не образуя 1 

Кроме того, у М. Иоусіі стенка камер почти гладкая, довольно -1 
но опущенная между ребрами, а у М. тіаИіикае зр. поѵ.— слегка віП 
лая, менее резко вдавленная между ребрами и покрыта четкими р.І 
мерно ірассеянными бугорками. 1 

Распростіранеіние и воз'раст. Европейская часть СССР! 
стро.мкая область и Татарская АССР; нижний кимеридж, зона РаІ 
зІерНапоісІез и АшоеЬосегаз кіІсНіпі. Англия, Дорсет; нижний кимеі:| 
зона Разепіа тиІаЬіИз. ] 
Матер и ал. Более 100 раковин, обычно с отломанной последне| 

мерой. ; 

Мігопоѵеііа іоѵеаіа К. Кигпеізоѵа 
е1 Птапзка]а зр. поѵ. ‘ 

Табл. XIX, фиг. 6, 7 

Г олотип — ГИН АН СССР, № 3494/39; Костромская область; і 
ний кимеіридж, зона Разепіа зІерНапоісІез и АтоеЬосегаз кіІсЬіпі. 

Паратип — № 3494/40, местонахождение и возраст те же. 
Описание. Раковина полуэволютная, округлая, выпуклая с * 

вых сторон, с округло-угловатым, широким периферически.м краем, и 

' Приводится полный и дословный текст видового описания, данный К. П. Кузне» 
и Е. Я. Уманской, с и.х согласия. 
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состоит из 2—2Ѵ2 довольно равномерно расширяющихся оборо- 
- последнем обороте 8, реже 9 камер. На спинной стороне четко про¬ 
щаются только камеры последнего оборота, постепенно возрастаю- 
ю размерам; первые из них по очертанию округло-угловатые, по¬ 
пе округло-трапециевидные. Вдоль швов протягиваются выпуклые, 
окне ребра, слабо изогнутые назад, продолжающиеся вдоль пери- 

I камер. Утолщенные высокие перегородки образуют в срединной 
раковины углубления, отчасти соответствующие расположению и 
фам камер ранних оборотов. Срединная часть брюшной стороны 
а округлыми углублениями, изменчивыми по размерам и очертани- 
а брюшной стороне видны только периферические части камер по¬ 
рто оборота, округлой и округло-угловатой формы. Загибаясь к 
рери'ческому краю, они отграничивают боковые стороны от широко- 
!)иферического края, по которому против каждой камеры распола- 
Ія широкие линзовидные устья, обычно зарубцованные у всех камер, 
; последней. Устья оторочены тонкой, выпуклой губой. Стенка ра- 
ы известковая, пористая, шероховатая. У последней камеры одно- 
ая, у предыдущих постепенно утолщается за счет облекания новым 

; стенки наружной поверхности предществующих камер. Форамен — 
шкое круглое отверстие, на нижней части септальной поверхности, 
івая пластинка широкая, сохраияется во всех камерах. 

Размеры, мм 

Э.о. № Д в (Т) 
Число камер в 

последнем обороте в (Т):Д 

Голотпп № 3494/39 0,6 0,33 9 0,55 

Паратип № 3494/40 0,72 0,52 — 0,72 

Паратип № 3494/41 0,49 0,31 9 0,63 

І|Ь м е н ч И в о С т ь. Вид сильно изменчив. Наиболее изменчивым 
іаком является степень уплощенности раковин, обычно сильно 

^^IX, но нередко уплощенных. С этим же признаком связан харак- 
Ьнаментации поверхности: у выпуклых форм поверхностные скелет- 
ібразования более грубые и беспорядочные, у уплощенных форм 

ровные образования более тонкие и больше соответствуют очерта- 
камер. У крупных экземпляров срединная часть брюшной стороны 
чиной стороны, а также широкие межкамерные швы последнего 
та грубо-ячеистые, причем ячеистое строение наблюдается и на 
ерии раковины. Стенка раковин обычно шероховатая, но у отдель- 

іікземпляров имеется неясно выраженная шиповатость. 
(равнение. От МігопоѵеПа тіаіііикае зр. поѵ. отличается более 
клой формой раковины, равномерным расширением оборотов, ме- 
гловатьгм очертанием периферического края, большим общим чис- 
камер и большим числом их в последнем обороте (8—9 против 

*!у М. тіаіііикае). Эти же признаки, но в еще большей степени от- 
(рт описанный вид от М. Иоусіі зр. поѵ. 
На с п р о с тр а н е н и е и возраст. В Костромской области встре- 
^я спорадически, но в очень большом количестве экземпляров, в 
ем кимеридже (зона Казепіа зіерйапоісіез и АтоеЬосегаз кіІсЬі- 
і Ульяновской области (с. Городище на Волге) встречается в не- 
ном числе особей в зоне Апіасозіерітапиз рзеиботиіаЬіІіз верхнего 

іриджа. 
Материал. 500 экз. 
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Род Ндг^іипйіпа Вгоігеп, 1948 ' 

Ное§Іипсііпа аііа Ваіп, зр. поѵ. 

Табл. XX, фнг. 1, 2, 3, 6 

Название вида аііа (лат.) — высокая. 

Голотип — ВНИГРИ, № 520/154; с. Малое Костромской об; 
(на р. Песошке); нижний кнмердж, зона Розепіа зІерЬапоісіез и А 
Ьосегаз кіІсЬіпі. 

Паратипы — № 520/155 и № 520/155а; местонахождение и во; 
те же. 

Описание. Раковина типично трохоидная, оипистральная. 
рассматривании со спинной стороны округлая, с небольшой выемі 
месте замыкания последнего оборота. С боковой стороны она имее 
высокого гладкого конуса с притупленной вершиной, от которой р 
дятся под углом 70—90° ровные боковые стороны. Основание кону 
уплощенная, иногда немного выпуклая спинная сторона с четко вы] 
вывающимися камерами. 

Спираль іразворачивается медленно, вследствие чего ширина 
леднего оборота в конце только в полтоіра-два 'раза превышает ег 
чало. Раковина образована двумя оборотами из 14—16, реже 13—1 
мер, быстро утолщающихся, но слабо возрастающих в высоту и в 
рину; в последнем обороте их насчитывается восе.мь, реже семь. На 
ная камера округлая, мелкая, ее диаметр колеблется в пределах 0,( 
0,041 мм. Камеры на спинной стоіропе неправильно треугольные, 
нительно .медленно увеличивающиеся по мере нарастания (высота 
ледней из них 0,10—0,14 мм против 0,05—0,07 мм первой этого же 
рота); их прокси.мальный периферический угол оттянут против 
спирали. Последняя септальная поверхность вреугольная, гладкая,: 
но переходит на спинную и брющную стороны последней ка.меры, н 
разуя ни углов, ни ребер. Над спиральными и септальными швами 
подняты невысокие вадшовные валики. В местах причленения сеп 
ных швов к спиральному иногда наблюдаются небольшие треугол 
утолщения, суж'ивающиеся и загибающиеся к лериферпчеокому і 

На брюшной стороне камеры треугольные, разделены широ 
радиально ір а сходящимися швами, в срединной области раковины : 
скированнымн утолщениями стенки, 'испещ'ренной оравнительно 
ными округлыми ямками до 0,003 мм в диаметре, переходящими 
ровые каналы. Область брюшной стороны, испещренная ямками, 
мает около трети диаметра раковины. 

Вдоль периферическоло края на брюшной стороне камеір про 
ваются хорошо различимые щелевидные устья, длина которых т( 
немного меньше высоты камеір. С обеих сторон они окаймлены с 
піриподнятыми губами, сл'ивающимися у периферии в два сближе 
кольца. Устье последней камеры открыто, в то время как все пре; 
щие зарастают узкой пластинкой. 

Устьевые пластинки сохраняются только в последних камерах, 
удалось наблюдать их на сломанных последних четырех камерах, 
отходят от спинной губы устья, окаймляя форамен с брюшной с 
ны, п протягиваются почти через всю камеру, пірикрепляясь к 
предшествующей камеры (табл. XX, фнг. б). Форамен небольшой, 
круглый, в основании септы (табл. XX, фиг. 3, в). 

' Приведенные ниже виды отнесены к роду Ное§Іипсііпа условно, так как устьевы 
стинки у них сохраняются не только в последней камере, а хорошо видны и в нс 
ких камерах последнего оборота, как у представителей рода Ѵоогікувепіа 
(НоГкег, 1954). Однако во всех камерах предыдущих оборотов они отсутствуй 
соответствует диагнозу рода Ноедіипсііпа Вгоіхеп. 
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іТенка раковины кальцитовая, радиально-лучистая, многослойная,на 
! л и устьевые пластинки однослойные. 
изменчивость. Изменчивость проявляется как в колебании со- 

[пен'ия толщины и диаметра раковины, так и в отношении рельефно- 
цадшовных валиков на спинной стороне; в некоторых случаях они 
ір отчетливы, но на стыке септальных швов со спиральным образуют 
треугольные, угловатые вздутия, как у голотина. В то же время у 
нинства ,раковин они узкие, почти прямые, одной ширины на всем 
жжении. Различна и степень вздутия брюшной и уплощениости 
ной стороны. 
материале удалось выявить микро- и мегалосфеірическую генера- 
К первой из них отнесены раковины большего диаметра, с более 
кой, но более тупой, почти срезанной вершиной конуса (сбоку име- 
ід трапеции), мелкой начальной камерой, большим общим числом 

(!ф табл. XX, фиг. 3). Мегалосферические раковины немного мельче, 
Iменьшем числе камер снабжены более крупной начальной. Угол 

Размеры, мм 

1 
|кз. № Д Д2 В (Т) 

Чис; О 

ш 
обо¬ 
рота 

с1 
началь¬ 
ной 

камеры 

Пос: едняя 
камера 

В(Т):Д ДгД оборо¬ 
тов 

камер 

всего 
в послед¬ 
нем оборо 

те 
в ш 

КП 
)/154 0,370,230,22 2 15 7,5 0,08 0.034 0,140,08 0,61 0,62 

ип 
1/155а 0,380,200,23 2,2 17 8 0,10 0,023 0,140,10 0,60 0,53 

ип 
1/155 0,350,180,19 2 13 7,5 0,08 0,03 0,110,08 0,54 0,51 

)ідения боковых сторон у первой около 70'’, хотя веіршина почти упло- 
|іая, как будто трапециевидно срезана (табл. XX, фиг. 3, б), а у вто- I-около 80—ЭО'’ при более піриостренной вершине конуса (табл, 
фиг. 2, б). 
Сравнение. Ное^іипсііпа аЫа зр. поѵ. выделяется среди всех из- 
іых представителей семейства эіпистом.инид конусовидной -ракови- * почти плоской на спинной и резко вздутой на брюшной стороне. 
ИННОЙ областью ’бірюшной стороны, усеянной ямками, она сходна с 
ИННОЙ Е. В. Мятлюк (1953) из вер.хнего кимериджа Ульяновской Істи Н. ргаегеіісиіаіа, от которой ее отличает конусовидная форма и: 
соотношение диаметра и толщины. Возможно, наш новый вид яв- 
ш иредковой формой вида Е. В. Мятлюк. 
аспространение и возр аст. Европейская часть СССР: Горь¬ 
кая, Ивановская, Ярославская, Калининская, Костромская обла- 
нижний кимеридж, зона Разепіа зіерйапоісіез и АтоеЬосегаз кіісЫпі.- 
Іатериал. Свыше 100 раковин. 

' Ное^іипйіпа іаіагіепзіз Ваіп, зр. поѵ. 

Табл. XX, фиг. 4, 5 

[азвание вида по месту наибольшего распространения — Татарской АССР.. 

[О Л от ИИ — ВНИГРИ, № 520/165; Татарская АССР, р. Карла; верх- 
кимеридж, зона АиІасозІерЬапиз рзеиботиІаЬіІіз. 
Іаратип № 520/166; местонахождение и возраст те же. 



! 
! 

Описание. Раковина Тірохіоидная, плотно свернутая, от низкіі 
нической до линзовидной с острым периферическим краем. СпинІ 
сторона низкая, иногда уплощенная. На ней обычно видно 2—ЗѴгсраіІ 
тельно быстро расширяющихся обоірота спирали. Степень іразвертываІ 
спирали, определяющаяся соотношением диаметров предпоследнего ( П 
и последнего (Д) оборотов, равна 0,58. Первые камеры округлые, о'іі 
мелкие, почти неразличимые, закрыты широкими надшовными обр і 
ваннями, сливающимися в округлый, слегка приподнятый диск. ПоЗ 
дующие камеры трапециевидные, широкой стороной обращенные в Ц 
рону периферического края. Они быстро увеличиваются по .мере н.І 
стания: последняя из них в два раза выше первой того же обор| 
Спиральный надішовный валик сравнительно высокий, широкий, д й 
контурный, постепенно расширяясь, переходит на периферический кн 
в виде утолщенной каймы, окружающей раковину. Септальные надіі 
ные валики более низкие и узкие, иод тупы.м углом отходят от спир У 
ного шва, немного изгибаясь против хода навивания, и вливаются в у і| 

щенную кайму периферического края. Стенка камер гладкая, углуб | 
ная по сравнению с приподнятыми надшовиыми окелетнымн образ I 
ниями. [ 

Брюшная сторона гладкая, блестящая, имеет вид правильного н(і| 
сокого конуса, с притупленной широкой вершиной и полого спадают ■ 
боками, как бы растекающимися к пеіриферическому краю. Угол прге 
динения боковой поверхности к периферическому краю около 30—? 
Восе.мь-девять камер последнего оборота в виде правильных равно| 
ренных треугольников разделены ровными радиально расходящиів 
надшовными валиками. Сходясь в середине, они образуют невысою 
но плотную пупочную шишку. ' 

Периферический край острый, иногда слегка лопастной, выделя ;і 
в виде широкой ленты. На брюшной стороне каждая камера послед ч 
оборота немного отступя от периферического края, параллельно о 
следнему, снабжена продольным зарубцованным, кроме последгоі 
щелевидным устьем, своими концами примыкающим к септаліа 
швам. Их внутренние утолщенные губы сливаются в піриподнятое >■ 
цо, идущее параллельно периферическому краю раковины, а сами ум 
протягиваются между этими двумя кругами в виде узкой цепсі 
Устьевые пластинки сохіраняются во всех камерах; они тонкие, по щ 
рине достигают высоты камер; отходя от спинной губы, они изгиба й 
и, окружая округлый форамен с брюшной стороны, опускаются на (ііі 
ку предыдущего оборота. 

Стенка раковины кальцитовая, толстая, гладкая, мелкопори | 
многослойная; септы и устьевые пластинки тонкие, однослойные. 

Размеры, мм 

Чисго 

Экз. Д Дг в (Т) 

камер 

оборотов 
всего 

послед¬ 
него 

оборота 

Голотип № 520/165 0,57 0,33 0,27 3 18 8 

Наибольший 0,69 0,39 3 20 9 

Наименьший 0,46 0,25 3 15 8 

Средний 0,52 0,27 3 18 8 

Изменчивость. Н. іаіагіепзіз зр. поѵ. довольно сильно изм 
вый вид с колеблющимися размерами раковины, числом оборотов 
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■роме того, у разных раковин может быть разная степень рельеф- 
скелетных образований и утолщенности периферического края. 

[О указанных признаков изменчивости, у некоторых оообей благо- 
іироким швам, сливаются мелкие камеры первого оборота, наря- 
іми встречаются раковины с хорошо различными обособленными 
щ камеірами. 
а в н е н и е. Описываемый вид отличается от Я. аііа более низ- 
онкой раковиной (Т/Д = 0,48—0,56 против 0,54—0,62). 
|іс п р о с т р а н е н и е и возраст. Европейская часть СССР: Та- 
іія АССР, Мордовская АССР; верхний кимеридж, зона Апіасозіе- 
ф рзеисІотиіаЬіІіз. 

т е р и а л. Более 200 экз., сохранность сравнительно хорошая, 
4Шедняя камера обычно обломана. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИ1 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТВ] 

ВОПРОСЫ МИКРО ПАЛЕОНТОЛОГ и и 

Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова Вып. 13 

А. Я. АЗ Б ЕЛ Ь 

(Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский 
геолого-разведочный институт) 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАМЕР У ОРНТНЛ^МI^I^М 
М0N5ТЯ^05^МІЕ. ВѴКОѴА) 

Е. В. Бы'кова (1948), впервые изучившая 8рігорЫНаІтісІіит п\\ 
гиозит, отметила, что раковяны этого вида имеют сигмоидально'і 
клубкооб'разное навивание камеір. На табл. XXI, рис. 1,2 приведеніе 
матичеокие рисунки поперечного сечения раковин с клубкообразны і 
виванием, взятые из работы Е. В. Быковой (1948, текст, рис. 3). 

А. К. Богданович (1952), проанализировав данные Е. В. БыіІІ 
высказал предположение о сущ,ествоваінии гипотетического рода, у 
ставителей которого камеры расположены примитивно-клубкос й 
но ', как у 8рігорНіНаІті(ііит? топзігиозит. Этому гипотетическоі\|І 
ду, условно названному «РаІеотіИоІіпа», А. К. Богданович при,! 
большое филогенети'чеокое значение, считая его промежуточным з | 
между спирально-плоскостными спирофталмидиумами и правильно-1 
кообразными мили'олидами. Приняв точку зрения А. К. Богдажн 
3. А. Антонова (1959) дала описание рода РаІеотіИоІіпа Во§[(1ап(| 
1952, основным признаком которого является примитивно-клубкооі 
ное расположение камер. В качестве типового вида 3. А. Антонові^| 
зала 8рігорІііІгаІтШіит? топзігиозит Е. Вукоѵа. ^ 

Из изложенного выше следует, что примитивно-клубкообра | 
навиванию камер у милиолид придается большое систематическое ф: 
логенетическое значение, и то, что рассматривая подобный тип ніі 
ния камер, автоіры ссылаются на строение 8рігорНіНаІті(ііит топі 
зшп. Поэтому детальное изучение расположения камер у раковин ’в 
вида представляет определенный интерес. 

Нами было изучено 85 раковин 8рігорНіІіаІті(ііит топзігиозі 
коллекции Е. В. Быковой (верхний келловей Самарской Луки). Е ні 
83 раковины принадлежали, по-видимому, особям мегалосферич || 
генерации. Они имеют начальные камеры диаметром 0,015—0,011 
флексостиль длиной Ѵз—Ѵз оборота, вторую камеру, равную по «’ 
обороту спирали, и 2—5 камер, длина которых — Ѵг оборота (табл ІИ 

‘ Термин, введен А. К. Богдановичем (1952). По нашему представлению, прим и 
клубкообразное навивание у милиолид, в отличие от широко известного пра іЫ 
клубкообразного, характеризуются тем, что камеры в оборотах располагаютс 'Ч 
сительно друг друга под различными радиальными углами. 
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і. 4). Две раковины с меньшими начальными камерами (0,09— 
1 мм), коротким (Ѵг оборота) флексостилем, второй и последующими 
-7 камерами, равными Ѵг оборота, относятся, вероятно, к экземплярам 
кросферической генерации (табл. XXI, рис. 3). 
Вид сильно варьирующий. Из 85 экземпляров у 13 наблюдаются 

И:лонения в длине и форме камер, у четырех раковин — наличие не- 
йільких устьевых горлышек. Аномалии этого типа подробно описаны 
і.'Орошо иллюстрированы в работе Е. В. Быковой (1948, стр. 102—104, 

XXI, XXII). У девяти раковин плоскость навивания последней ка- Іры значительно отклоняется от плоскости навивания ранних камер, 
твух — последняя и предіиоследняя камеры расположены почти пер- 
(дикулярно к оборотам предыдущих камер. 

I ІВ поперечных шлифах нормально развитых раковин отчетливо видно, а' трубчатые, глубоко объемлющие камеры расположены почти плос- 
ширально, точнее в слабо сигмоидально изогнутой плоскости или под 

кюльшим углом друг к другу (та€л. XXI, фиг. 5, 6). В поперечных се- 
1(іиях раковин с отклоненной последней камерой видно, что аномалия 
Ік затрагивает плоскоспирального расположения остальных камер 
[пбл. XXI, фиг. 7, 8). Навивание камер у раковин, две последние каме- 
рі которых расположены періпендикулярно по отношению к ранним 
Ііфотам, не может быть названо клубковидным, так как ранние камеры 
шоложены в обычной, слабо изогнутой плоскости (табл. XXI, фиг. 9). 
Таким образом, исследованный вид по основным признакам: длине 

Ьексостиля, второй и последующих камер, расположению камер, дол¬ 
ей быть отнесен к роду ОрІгіНаІтШит в том понимании, которое вло- 
Р'ЛИ в это понятие Вуд и Бернард (ХѴоосі, Вагпагсі, 1946). Вполне ве- 
рйтно существование милиолид с неправильно-клубковидным навива- 
яі^м камер, отвечающих представлению А. К. Богдановича о предковых 
Ірмах неправильно-клубкообразных милиолид. Однако наличие мно- 
«исленных отклонений в положении последних камер в разобранном 
^"чае не должно раосматриваться как признак клубкообразного нави- 
шя камер и не может быть принято в качестве родового признака, тем 
нее, что отклонения подобного типа иногда встречаются среди рако- 
вя других видов рода ОрЫНаІтШит (табл. XXI, фиг. 10). 
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О СТРОЕНИИ И ТАКСОНОМИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ УСТЬЯ 
РАКОВИНЫ У ГЛОБОТРУНКАНИД 

Изучение особенностей строения устья раковины имеет большое 
чение для іразработкн естественной классификацни глоботрункаш 
В настоящее время в литературе, касающейся этой группы, встречает 
довольно больщое число терминов, употребляемых различными исс. 
дователями для характеристики устья. Отсутствие четкой и единой т 
минологии создает больщие трудности в работе, вызывая длинные и 
всегда ясные описания этого признака. Таксоно.мическое значение ( 
у глоботрунканид различными исследователями рассматривается по-р; 
ному. Формально-морфологический подход к оценке систематическс 
значения характера устья приводит обычно к объединению морфолог 
чески сходных, но генетически не связанных между собой форм в од 
систематическую единицу или, наоборот, к необоснованному выделені' 
новых таксонов. 

Проведенное нами исследование глоботрунканид из веірхнемелов' 
отложений Кры.ма, Кавказа и Советских Карпат позволило уточш' 
существующие представления об особенностях строения устья ракоі; 
ны и таксономическом значении их как морфологических признаков. 

Раковины глоботрунканид имеют простое (единичное) устье и 
сложное, состоящее из нескольких отверстий (рис. 1, табл. XXI 
В сложном устье различают главное устье и дополнительные. По по. 
жению простое или главное устья могут быть внутрикраевыми, пупочі 
внутрикраевыми и пупочными. 

Термины «внутрикраевое» и «пупочное» устья были предложе 
Бротценом (Вгоігеп, 1942). Под внутрикраевым устьем он понимал < 
верстие, расположенное у внутреннего края (в основании) септальк 
поверхности*, а под пупочным устьем-—отверстие в стенке пупочн 
части камер. Название «пупочно-внутрнкраевое» устье предлагается і 
ми для отверстия, состоящего из двух частей: пупочной и внутрикраев' 

Несколько иную терминологию главного устья при.меняют Бол. 
Лёблик и Тэппен (ВоПі, ЕоеЫісЬ, Таррап, 1957), а также вслед за ) 
ми Беннер и Блоу (Ваппег, Віолѵ, 1959) и некоторые другие палеон 

‘ Септальной поверхностью называется передняя стенка последней камеры; часто 
кое устье описывают как отверстие в основании последней камеры. 
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Ріис. 1. Строение устья рако'виіны у глоіботрунікаы’И'Д 

іростое внутриіКрабЕое; б, в — простое .пуіпочно-івнутриіюраеівое; г сложное: глав'ное устье вну- 

раевое, дополнительные устья шовные; д, е—сложное: іглаівное устье путочно-внутрикраевое. 

[ініителвные устья внутрипупо-чные; ж, з —сложное: главное устье пупочное, дополнительные 
устья надпупочные 

л, называя его внутрикраевым (іп1егіотаг§іпа1). Внутрикраевое глав¬ 
устье может, по их мнению, отікірываться вне пупка, в пупок или 

овременно в пупок и вне пупка и соответственно называться вну 
краевым внепупочным (іпіегіотаг^іпаі ехІгаитЬіИсаІ), внутрикрае- 
I пупочным (іпіегіотаг^іпаі игпЬііИкаІ) и внутрикраевым внепупоч- 
тупочным (іпіегіотаг^іпаі ехЬаитЬіІікаІ итЬіІікаІ). 
Положение простого и главного устья является признаком высокого 
сономического ранга. Однако значение его менялось от видового и 
се впутіривидов'ого ,на раннем этапе филогенетического развития гло- 
рунканид до призиаіка подсемейетва на позднем. 
Наиболее низкий таксонО'Мический ранг этот признак имеет у самых 
вних представителей глоботрунканид-хедбергелл, обладаюіцих про- 

,м устьем (риіс. Іа, б: табл. XXII, фиг. 1—6). В качестве внутриіви- 
ого признака положение устья рассматривается нами у одного из 
них видов хелбертелл — НесІЬег§еІІа ріапізріга (Тарр.), характери- 
щегося внутрикраевым или пупочно-внутрикраевым устьем (табл. 
I, фиг. I—3). 
Видовой ранг данный признак имеет также у хедбергелл. Так, апт- 
е и некоторые альбские івиды этого рода (НесіЬег§еІІа арііса А^ак, 
ігосоісіеа Оапсі.) обладают внутрикраевым устьем (табл. XXII, 

. 4), тогда как позднеаль'бские и сеноманские представители хедб^р- 
л {НесІЬег§еІІа іп[гасгеіасеа Оіаеззп., Н. сазріа Ѵазз., Н. рогізйохю- 
'5І5 '\Ѵ. МіісЬ., Н. 8ітрІісі88Іта Ма^пе еі 5і§аІ и другие) характери- 
)тся іпупоч.но-в.нутрикраевым устьеім (табл. XXII, фиг. 5, 6). 
Положение простого или главного устья имеет родовое значение у 

;инелл, тальманнинелл, роталипор, преглоботрункан и гельветоглобот- 
кан, входящих в состав наиболее древнего подсемейства глоботрун- 

|[ид — Ноіаіірогіпае. У глоботрунканин, ругоглобитеринин и глобо- 
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трунканеллин положение главного устья рассматривается в качестве < 
«ого из признаков подсемейстіва. 

Устье раков'ины окружено губой, нредставляющей собой очень т 
кий непористый пластинчатый вырост стенки. Губы могут быть коротки 
или длинными; последние в свою очередь — плоскими или изогнуты] 
Короткие губы наблюдаются у раковин с простым внутрикраевым и 
пупочно-внутрикраевым устьем (рис. 1 а—в; та^бл. XXII, фиг. I — 
Длинные тубы свойственны раковинам, имеющим пупочное или пуп 
но-внутрикраевое простое или главное устье (рис. 1 д—з; табл. XX 
фиг. 9, 11—13). 

Длинные устьевые губы обычно срастаются, образуя вокруг пуг 
пупочную покрышку, вдавленную в пупок (Тісіпеііа, Таітаппіпеі 
или расположенную над ним (СІоЬоІгипсапіпае, Ки§о§1оЬі§егіпіпа 

Последняя получила от Болли, Лёблика и Тэппен название «тегилл 
от латинского слова іе^іПит — крышка, покрышка (ВоПі, БоеЫісЬ, Ті 
рап, 1957). Величина и фоірма устьевых губ имеют родовое значеі 
{Ргае§ІоЬоігипсапа, ОІоЬоігипсапеІІа АЬаіНотрНаІиз, ОІоЬоігипса. 
ОІоЬоігипсапііа). 
Дополнительные устья подразделяются на шовные, внутрипупочн 

и надпупочные. 
Шовные дополнительные устья представляют собой мелкие отв' 

стия в стенке камер, расположенные вдоль септальных швов на пуп( 
ной стороне раковины (рис. 1, г; табл. XXII, фиг. 10). 

Внутрипупочные дополнительные устья — мелкие отверстия во вд 
ленной в пупок пупочной поирышке (рис. 1 д, е; табл. XXII, фиг. 9, 1 
Каждое из этих отверстий образуется при нарастании новой камеръ 
внутреннего края губы на ее проксимальном конце, протягивающеі 
от пупочной части главного устья в пупок. Дистальные части губ о] 
стаются между собой, но 'благодаря своей хрупкости легко ло.маютс5 
обычно не сохраняются в ископаемом 'Состоянии. 

Надпупочные дополнительные устья представляют собой мелкие 
верстия в пупочной покрышке, расположенной обычно над широким 
глубоким пупком (рис. 1 ж, з; табл. XXII, фиг. 12, 13). Они образую"; 
при неполном срастании каждой длинной устьевой губы с соседней и 
даже со стенкой противоположной камеры. Губы очень тонкие, леі 
разрушаются, оставляя открытым широкий и глубокий пупок. Поэто 
эта хрупкая структура также редко сохраняется в ископаемом сості 
НИИ. 

Термин «шовные» устья предложен Біротценом (Вгоігеп, 1942). В.: 
тірипупочные дополнительные устья впервые были выделены Сигале^ 
тальманнинелл (Зідаі, 1948). Болли, Лёблик и Тэппен не употребля 
название «внутрипупочные устья», объединяя их вместе с шовными (В 
1і, ГоеЫісЬ, Таррап, 1957). С такой точкой зрения нельзя согласить 
поскольку шоівные и внутрипупочные доиолнительные устья раополо> 
ны в совершенно различных частях раковины. Именуемые нами «наді 
ночные дополнительные устья» эти исследователи обозначают кш всі 
могательные (ассеззогу) устья в отличие от доіполнительных (зирріеші 
іагу) устьев, к которым ими относятся шовные устья. И те и другие уст 
объединяются Болли, Лёбл'иком и Тэппен под названием втоіростеп 
ных (зесопбагу) устьев в противоположность главному (ргігпагу) усті 
При этом вспомогательные устья ими подразделяются в свою очер( 
на подпластиночные (іпігаіатіпаі) и внутрипластиночные (іпігаіаі 
паі), обозначая этими терминами положение мелких отверстий в пуП' 
ной покрышке. 

Беннер и Блоу (Ваппег, Віош, 1959) также выделяют, вслед за Бі 
ли, Лёбликом и Тэппен, дополнительные (зпрріетспіагу) устья и вс 
могательные (ассеззогу). Однако к первым из них они относят толт 
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ые устья. Вспомогательные устья включают как внутрипупочные, 
: надпупочные устья, которые ими не разделяются. Сигаль (Зі^аі, 
называет надпупочные устья остаточными (гезісіиеі) и считает, 

ни .всегда внутригубные (іп!га1аЬіа1). 
Эівершенно иначе клаосифиіцировал доіполнительные устья Райс 
'5, 1957). Он выделял вспомогательные камерные устья (ассеззог^ 
гаі арегіигез), к которым относил шовные устья и губные устья 
а1 арегіигез), соответствующие в нашем пониманіии внутрипупоч- 

'•ф надпупочным устьям. Губные устья этот исследователь подраз- 
1 на внутрикраевые-шовные (іпіегіотаг^іпаі — зиіигаі), внутрикрае- 
іупочные (іпіегіотаг^іпаі — итЬіІісаІ) и пупочные (итЬіІісаІ). 

іриведенные данные показывают, что терминология устья из-за 
іности его изучения в настоящее время недостаточно разработана и 
ается в дальнейшем исследовании, 
арактер дополнительных устьев является обычно признаком родо- 

іранга, хотя в отдельных случаях имеет видовое значение (ТНаІ- 
Ііпеііа арреппіпіса Репг) или ірассматривается в качестве одного 
Іизнаков подсемейства (ОІоЬоІгипсапіпае). 
филогенезе глоботрунканид .наблюдается, иак правило, усложне- 

ітроения устья (переход от простого устья к сложному). Так, напри- 
в филогенетическом рнду НесІЬег§еІІа — Тісіпеііа — ТНаІтаппіпеІІа 
гое устье хедбертелл сменяется сложным у тициінелл и тальма.нни- 
состоящим из главного устья и внутрипупочных дополнительных, 
ду Ргае§ІоЬоігипсапа — Роіаіірога также наблюдается переход от 
того устья у преглоботрункан к сложному у роталипор, у которых 
дяются дополінительные шовные устья. Ряд Ргае^ІоЬоігипсапа — 
Ьігипсапа—ОІоЬоігипсапііа характеризуется образованием допол- 
яьных надпупочных устьев сначала с плоакими устьевыми губами 
Ьоігипсапа), затем с изогнутыми {ОІсЬоігипсапііа). И только в 

іігенетическом ряду Ри§о§ІоЬі§егіпа — Ки^іегіпа-—ВисНегіпа из.ме- 
^ оси навивания раковины у кюглерин и бюхерин соіпровождалось 

і|нием пупка и упрощением устья (переходом от сложного у ругогло- 
■рин к простому у кюглерин и бюхерин). 
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О ДИМОРФИЗМЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ФОРАМИНИФЕР 

Явление диморфизма и существование «парных видов» у іряда сі 
менных .и ископаемых фораминифер, известное со второй половины | 
шлого века, достаточно подробно освещено в литературе (Фурсіі 
1959. 1960; Еізіег, 1903). I 
Исследование раковин современных и субфоссильных форамин а 

из Японского моря позволило заметить, что диморфизм свойствен І 
видам семейств ЕІрЫсііісІае, Саззісіиііпісіае и Ыапбіеііісіае, встречен 
в нащих образцах. Однако для того, чтобы отличить гаплоидное поік 
ние — гамонтов от диплоидного — агамснтов, не всегда достаточно в іі 
чих морфологических особенностей раковины. Часто необходим № 
смотр в иммерсионных жидкостях и измерение диаметра начально! аі 
меры. Иногда же внещние признаки настолько резко отличны, что У 
затрудняет определение вида. ' 

По особенностям проявления диі.моірфизма изученные виды дели 
на три лруппы: виды с нечетким диморфизмом, виды с четким его о 
явлением и виды с особо резким диморфизмом. 

Группу с нечетким по внешним морфологическим признакам ди р 
физмом составляют: СгіЬгоеІрЫсііит §ое5І (ЗІзсНесіг.), С. дгапсч 
(Оисііпа), Еіркісііит кизігоепзе Азапо, Е. зиЫпсегіит Азапо, Са88І(ііІ 
зиЬасиіа (Оисііпа), С. сизіітапі К. еі К. 5іе\ѵагі, С. зіп^иіагіз Тгоіі 
Определение этих видов не вызывает затруднений, поскольку циші 
ное и гаплоидное поколения различаются только диаметром началіі 
камер. I 

У видов Ізіапсііеііа аигісиіаіа Тгоіізк., Саззапйга ІітЬаіа (Си:] 
еі Ни^іт.), С. §гапс1із Тгоіізк., С. зіпесНоѵі сагіпаіа (ѴоІозЬ.) и Ріапо 
зісіиііпа казішагакіепзіз (Низег. еі МагиЬ.) поколения различас 
четко. Гаплоидное поколение имеет меньшее общее число камер, обор' 
и более вздутую поверхность камер. В то же время сходство общего о 
ка особей, основных видовых признаков, совпадение ареалов распрос 
нения форм, не оставляет сомнений в том, что мы имеем дело с од 
и те.м же видом. Кроме того, у Саззапйга згпескоѵі сагіпаіа, С. §гаі 
С. ІітЬаіа и РІапосаззШиІіпа казіхюагакіепзіз величина начальной к;] 
ры и первые обороты хорощо видны через прозрачное вещество в пу • 
ной области. Все это 'позволяет достаточно легко узнавать мега- и И 
рооферические формы и относить их н определенным видам. Изобрг' 
ние обоих поколений видов этой группы приведено в более ранней ст 
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Роицкая, 1970; табл. 5, фиг. 1—3; табл. 7, фиг. 2—5; табл. 8, фиг. 1—5). 
>сО'бо резкий димоірфизм яаблюдаетоя у двух видов — ЕІрЫсііит 

іігапиіозит Азапо и Ізіапйіеііа іаропіса (Азапо еі Макат.), широко^ 
|і]ространен.ных в Япоиском море и образующих многочисленные по- 
і'щии (до 300 и 50000 ѳкз. на одной станции при навеске 6 и 30 г со- 
іі-ственно). 

Среди особей ЕІрНісііит зиЬ^гапиІозит, сохраняющих общность 
:іівных 'признаков вида, есть эікзем'пляры с четкой прозрачной или по- 
?Ііі)озрачной шишкой в пупочной области, имеющей диаметр от 0,02 
) 0,08 мм и иногда разделенной на две, реже — на три части 
5іл. XXIII, фиг. 3—5). У других же экземпляров пупочные концы ка- 
Ііісходятся плотно, образуя вогнутую пупочную область без шишки, 
^аленьким, нередко неправильной формы, углуіблением в центре 
і|Л. XXIII, фиг. Іа; 2). Вполне естественно встал вопрос: можно ли обе 

считать представителями вида ЕІрНіНит зиЪ^гапиІозит} 
I диагнозе вида Е. зиЬ^гапиІозит, описанного 'впервые из плиоцена 

|нии (Азапо, 1938, стр. 586, табл. 14, ф'иг. 4а, в), отмечено, что пу- 
^\ш область обычно гранулирована. В то же время, в более поздней 
вЕ'те К. Асано дано без описания изображение современного Е. зиЬ- 
хщіозит с шельфа Японского моря (Азапо, 1960; стр. 201, табл. 22, 
и! 7а, в), очень близкого к тем формам из нашей коллекции, у кото- 
ігінет грануляции в 'пупочной О'бласти. 

)Олее о'Преідѳленный ответ на этот вопрос позволили дать результа- 
>і Измерений. У пятидесяти произвольно отобранных раковин каждой 
э]иы, помещенных в иммерсионную жидкость под микроскопом МБИ-3, 
ііфелялся диаметр начальной камеры. Для наглядности и удобства 
ілиза по полученным данным был построен график распределения. 
К вин ЕІрНісііит зиЬцгапиІозит по диаметру начальной камеры 

% 

60 

50 

:ис. 1. График распределения 
[аковин ЕІрНісііит зиЬдгапиІо- 

•■іт Азапо по диаметру началъ- 30 
ной камеры. 

і— экземпляры без грануляции в 
Іупочной области; 2 — экземпляры ;д 
грануляцией в пупочной области 

! 21,6 32,с> І3,г 54,0 64,9 75,7 86.5 97,3рс 

. 1). Как видно на графике, диаметр начальной камеры у экземпля- 
без шишки в пупочной области лежит в пределах 32,4 — 54,0 мк, 

УІЭ^земпляров с шишкой — 43,2—86,5 мк. Поскольку, как указано вы- 
нас интересует изменчивость только одного признака — диаметра 

аЧльной камеры — для более четкого выявления различий этих по- 
^ ций, целесообразно сравнить средние величины диаметра начальной 
аі^ры: 38,1 ±0,9 мк для группы особей без шишки в пупочной области 

,0±1,2 мк для популяции с гранулированной пупочной областью, 
а^ю же разницу показывают и моды : 43,2 мк н 64,8 мк соответствен- 

)тчетливая -связь между ра'змером начальной камеры и морфологи- 
?Сими особенностями позволяет считать особи без шишки диплоидным 
іфросферичеісікая форма), а особи с шишкой—гаплоидным (мегасф-е- 
а»ская форма) поколением одного и того же вида ЕІрНісііит 8иЬ§га- 
иЬит Азапо. 
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Рнс. 2. График распределения раковин Ізіапсііеііа іаропіса (Азапо 

еі Ыакатига) по диаметру начальной камеры. 

/ — пятн-шестнкамерные экземпляры; 2 — четырехкамерные экземпляры. 

Примечание. Размеры указаны в микронах, на обоих рисунках; ин¬ 

тервалы даны согласно цене деления измерительной линейки микроскопа 
МБИ-3 

Резкий диморфизм второго вида, Ізіапсііеііа іаропіса (Азапо еі ^ 
Т<агп.), также вызывает затруднение при его изучении и определен 
Среди особей, отнесенных нами к этому виду по общим для него при: 
кам, одни имеют раковину с 4—472 парами камер в последнем обо 
те (табл. XXIII, фиг. 6—7), другие с 5—6 парами (табл. XXIV, фиі 
2). По К. Асано и М. Накамура, давшим перівюе описание .вида из со; 
.менных отложений Японского моря и плиоценовых отложений острс 
Японии, для раковины /. іаропіса характерно наличие 5—7 пар ка 
в последнем обороте (Азапо, Хакатига, 1937, стр. 144, табл, 
фиг. Іа—с, 2а, в). Вид, по их данным, свойствен только Японскому і] 
рю и совершенно неизвестен ни в ископаемом состоянии на Тихоо.юі 
ском побережье, ни в современных водах Тихого океана. 1 

Результаты измерения диаметра начальной камеры Ізіапсііеііа /7 
піса, проведенные таким же образом, как для предыдущего видіі 
нанесенные на график распределения раковин Ізіапсііеііа іаропісаі 
циаметру начальной камеры (рис. 2), показали, что существует устоін 
вая связь между числом камер в последнем обороте и размером начл- 
ной камеры. У пяти-шестикамерных — пределы диаметра от 56,2(1 
168,4 мк, а у четырехкамерных — от 179,7 до 280,7 мк. Средние размі 
диаметра начальной камеры для пяти-шестикамерных — 99,3±5,4 лі 
203,8±5,8 .ПК — для четырехкамерных, соответственно моды 78,ііІ 
207,7 мк. Первые мы относим к диплоидному, вторые — к гаплоидн^ 
поколению Ізіапсііеііа іаропіса (Азапо еі Ыакат.). 

Изображение формы, близкой к мѳгаоферическим особям I. іароЛ 
из нашей коллекции, было встречено в работе И. Ишивада. Он обні<і 
жиіл ее на западном шельфе о-ва Хо.нсю и отнёс к «СаззШиІіпа саіі'- 
піса СпзЬтап е1 Ни§Ііез ѵаг. іаропіса (Азапо е1 Ыакагппга)» 
1950, стр. II, табл. I, фиг. Па, в). Не исключено, что эта форма ока>Іі 
ся представителем гаплоидного поколения I. іаропіса, а не подви I 
близкого вида. 

Изучение обширных коллекций совіре'менных фораминифер и, в ч | 
ности, выявление диморфизма, способствует более чёткому определе а 
объема видов, что особенно важно при іработе с ископаемым матер- 
лом, который нередко слишком ограничен для массовых наблюдени I 
измерений. 

-.90 

і 



ЛИТЕРАТУРА 

«ко А. В, 1959. Подкласс Рогаігпіпііѳга. Фораминиферы. В кн.: Основы палеон- 
)гии. Общая часть. Простейшие. Изд-іво АН СССР. 
нко А. В. 1960. О критериях систематики фораминифер. Межд. геол. конгресс, 
сессия. Доклады советских геологов. Дочетвертнчная микропалеонтология. Гос- 
техиздат. 
кая Т. С. 1970. Условия обитания и распределение фо-раминифер в Японском 
е (семейства ЕІрЫсІіібае, Саззібиііпісіае, Ізіапбіеііібае).— Труды ИГ и Г СО 
СССР, вып. 71. 
К. 1938. Оп ІЬе ^арапез зресіез оГ ЕІрЫбіит апб Из аПіеб Сепега.— ^. Оеоі. 
^ар., 65, По 538. 
К- 1960. ТЬе Рогатіпііега Ігогп іЬе аб]асеп1 зеаз о! Зарап, соИесІеб Ьу ІНе $. 

іоуо-таги, 1922—1933. р1. 5. Попіопібае.— 5сі. Рер. ТоЬбки Ііпіѵ., 2 пб. зег., 
;. ѵоТ По 4. 
К-, П а к а т и г а М. 1937. Оп іЬе Зарапез зресіез оГ Саззісіиііпа.— Зар. 3. Сеоі. 
дг. Тгапз. АЬзІг., 14, По 3—4. 

(чіа б а У. 1950. Рогагпіпііегаі беаІЬ аззатЫадез Дот ІНе топІЬ оі Тоуата Вау.— 
кі. Оеоі. Зигѵ. Зар., 1, По 5. 
к' 3. 3. 1903. ТЬе Рогатіпііега. Іп: А Тгеаіізе оп 2оо1оду, р1. 1, Іпігобпсііоп апб 
пЬгоа, зесопб Іазс., зесі. 9. 



АКАДЕМИЯ НА>К СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТ1 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Вып. 13 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова ^ 

Э. М. БУГРОВА 

(Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт) 

О ПЕРВОЙ НАХОДКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОДА 
А8ТЕI^IОЕI^INЕ^^А В ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СС 

В 1949 г. О. Бэнди (ВапДу, 1949) из верхнеэоценовых отлоія 
Алабамы были описаны раковины фораминнфер, отнесенные к н 1 
подѵ Азіегі^егіпеііа с типовым видом Азіегі^егіпеііа ^аііоѵѵауі Еі 
1949. I 

Раковина этого вида спирально-плоскостная, эволютная, с дй 
тремя оборотами. Камеры многочисленные, компактно расположеи 
постепенно возрастающие в размерах. На брюшной стороне допві 
тельные камерки чередуются с основными, давая звездчатый узо|:1 
риферический край ровный или лопастной, килеватый. Стенка изв(| 
вая, пористая, гладкая или покрыта сосочками. Устье — продолго | 
щель со слабо развитой губой, начинающаяся от основания устьевс к 
верхности или вблизи от него и тянущаяся по устьевой поверхносі пі 
следней камеры. Диаметр раковины до 1,3 мм. I 

По предположению Бэнди, род Азіегі^егіпеііа произошел от роі к 
іегі§егіпа путем превращения раковины в спирально-плоскостную. | 

До сих пор вид Азіегіуегіпеііа уаііохюауі Вапёу был единстве ь 
представителем данного рода, не обнаруженным в пределах С| 
Нами в разрезах Гаурдакского района Юго-Восточной Туркмен 
Южного Узбекистана в карбонатных глинах нижней части суза I 
слоев обнаружены раковины другого вида данного рода. | 

Верхнеэоценовые отложения Алабамы, откуда описан вид Азі* 
гіпеііа §аІІогюауі, характеризуются разнообразным комплексом мн 
фораминифер нормально-соленого бассейна. В эоценовых отлож | 
Юго-Восточной Туркмении, где встречено скопление раковин н | 
вида, также содержится богатый комплекс мелких фораминифер ( | 
числе планктонных) и остатки дискоциклин. Вероятно, представ і 
рода Азіегі^егіпеііа обитали в неглубоких теплых бассейнах нор 1 
но-морской солености. I 

Ниже приводится описание нового вида рода Азіегі^егіпеііа I 
из эоценовых отложений Юго-Восточной Туркмении. 
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СЕМЕЙСТВО А5ТЕРКІЕКІМОАЕ О ОКВIОNV, 1839 

Род Азіегі^егіпеііа Вапйу, 1949 

Азіегі^егіпеііа тоговоѵае Ви^гоѵа, зр. поѵ. 

ц назван именем палеонтолога В. Г. Морозовой. 

«йотнп—Центральный геологический музей, № 1/10120; Юго- 
ііная Туркмения, Гаурдакский район, разрез Тагай-Темир; сузак- 
лои (нижний эоцен). 
и с а н и е. Раковина округлая, обычно плоская или со слегка 

']|юй спинной стороной, эволютная (рис. 1). 
Мраль состоит из 2—2,5 оборотов, в последнем из которых 6—8 

(рис. 2). На спинной стороне камеры лепестковидные, плоские, 
2нно увеличивающиеся в размерах. Швы изогнутые, нередко с 
ими валикообразными утолщениями, продолжающимися по пе- 

ІЗНескому краю. По спиральному щву тянется такой же валик, 
8І0ЩИЙ в центре спинной стороны стекловатый натек иногда в 
ебольшой шишки. 
плоской или слабо вогнутой брюшной стороне основные камеры 
форму широких пятиугольников с закругленными основаниями, 

тигельные камеры правильного ромбовидного очертания немно- 
;оходят до периферического края. В центре находится небольшая 

(плоская или слегка выпуклая). Швы широкие, плоские или 
,’1ые, сливающиеся с периферическим килем и центральной шиш- 
цин шов между основной и дополнительной камерами узкий, дву- 
ный, плоский. 

Віиферический край слегка волнистый с широким валиком. Устье- 
Юверхность узкая, стрельчатая. Устье обычно плохо различимое в 

зкой щели в середине устьевой Поверхности основной камеры. 
известковистая, однослойная, неясно радиально-лучистая, 
толстые. На некоторых участках структура зернистая (?), 
из-за того, что плоскость шлифа расположена под углом к 
осям кристаллов и пересекает их. Поверхность раковины 
т, покрытая плоскими сосочками. 

Рпс. 1. Азіегіцегіпеііа тоговоѵае зр. поѵ. 

рлотип № 1/10120. а — вид со спинной стороны; б — вид с брюшной стороны; в—вид 
периферического края; Х57; Гаурдакский район, разрез Тагай-Темир; сузакские слои 
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Число камер 

Рис. 2. График числа камер в последнем обороте раковин вида Азіегі^егіп. 
гозоѵае зр. поѵ. (50 экз.) 

Размер изображенного экземпляра: большой диаметр — 0,8 
меньший диаметр — 0,70 мм, толщина — 0,225 мм. 

Изменчивость. Наиболее изменчива орнаментация ра 
от богато скульптированных до гладких. Очень редко первая і 
последнего оборота сильно гранулированная. 

Сравнение. От вида Авіегі^егіпеііа §аІІотауі Вапбу новь 
отличается меньшими размерами и более округлым очертанием 
вины, а также иной формой дополнительных камер. 

Возраст и распространение. Нижний эоцен (низы 
ских слоев) Юго-Восточной Туркмении (Гаурдакский район, р 
Чильбур и Тагай-Темир), Южного Узбекистана (разрез в окрест 
г. Декханабад). 
Материал. Более 50 раковин хорошей и удовлетворительь 

хранности из двух местонахождений. 
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■ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

ДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

113 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова 1970 г. 

Ю. Н. А Н Д Р Е Е В, X. Ю. Э Р Т Л И 

'аджикскал комплексная лаборатория ВНИГНИ; 8МРА — Сепіге йе гесНегсНее, Франция) 

НЕКОТОРЫЕ МЕЛОВЫЕ ОСТРАКОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
И БЛИЗКИЕ ИМ ФОРМЫ ЕВРОПЫ 

5 меловых отложениях Средней Азии в настоящее время известно 
о 700 видов и разновидностей остракод, которые широко и разно- 
зно представлены в морских полносоленых, солоноватоводных и 
новодных отложениях. Наибольшее разнообразие этой группы фау- 
кмечается в центральных и восточных платформенных районах 

рйней Азии. Остракоды из западных районов Средней Азии еще пло- 
^учены и известны лишь в отдельных интервалах мелового разреза,, 

і|!мущественно в нижнем мелу и сеномане. Известно, что и в других 
ілхтях СССР, в частности на Кавказе (Кузнецова, 1961) и на Русской 
форме (Любимова, 1955, 1965), в меловых отложениях также при- 

ТІгвуют богатые комплексы остракод. Наиболее полно изучены ме- 
В'іе остракоды Западной Европы (описано свыше одной тысячи ви- 
и разновидностей). 
'аким образом, распространение интересующей нас группы фау- 
ірослеживается в меловых отложениях от Южной Франции доПами- 
I от Англо-Парижского бассейна до Урала. Казалось бы, что эти 
Гы дают возможность межрегиональной корреляции отложений по 

з1|акодам, тем более что такая вероятность не противоречит биологи¬ 
ей возможности щирокого и быстрого расселения не только мор- 

а|, но и пресноводных остракод, а подтверждается почти глобальным 
ііространением многих родов и бесспорным наличием связи палео- 
Іііейнов рассматриваемых регионов. Эти связи издавна были доказа¬ 
но другим группам фауны, в частности по фораминиферам, в том 

«іе бентосным, моллюскам и морским ежам, по которым и осущест- 
ііітся межрегиональная корреляция. 

)стракоды же в этом отнощении оставались не изученными. Подав- 
9)щая масса остракод из морских меловых отложений СССР при¬ 
нялась к новым видам, не известным за пределами тех районов, 
да они были описаны. Так, из комплекса нижнемеловых остракод 

рікаспийской низменности (Любимова, 1965), насчитывающем 69 ви¬ 
зг всего 9 известны в Западной Европе. Из меловых отложений 
40'байджана Кузнецовой (1961) было описано почти 200 видов остра- 
з)^ Из них лищь и встречаются в меловых отложениях Западной 
опы. Наконец, в комплексе морских остракод Средней Азии досто- 

ію установлено не более 30—35 видов, встречающихся и в Западной 
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Европе, причем в западноевропейской литературе не упоминается з 
одного вида, выделенного в СССР. Таким образом, свыше 90% видо:Т 
состава меловы.х остракод одной палеобигеографической области'{ 
ставляют провинциальные и эндемичные формы. Естественно, что ^ 
подобно.м положении практически невозможно использовать острак| 
для межрегиональной корреляции и в особенности для определения 
раста отложений путем сравнения комплексов остракод на территор ) 
удаленны.х от меловых стратотипов. В чем же тут дело? Действите^ і 
ди комплексы морских остракод так различны в видовом отношеі 
даже в пределах одной палеозоогеографической области? Или моз 
быть у палеонтологов разных стран и школ существует не одннак() 
понимание таксономического ранга определенных морфологичесИ 
признаков, объема родов, видов и подвидов? 

В вопросе диагностики родов и таксономической оценки родсі 
признаков в последние годы наблюдается сближение точек зрения і 
леонтологов различных стран и школ. В частности, признается, р 
форма раковины часто является более высоким таксономическим іі 
знаком, чем ее замок. Родовое значение могут иметь строение муск 1 
кого поля и дупликатура. И тем не менее в родовой таксономии сущ 
ствует много нерешенных вопросов и противоречий. Но при всей с>і 
ективности родовой систематики проблема вида наиболее сло> а 
Дело в том, что таксономическая оценка видовых признаков у под'^ 
пидных остракод, не имеющих прямых потомков в современной фа і 
еще слабо разработана, так как не ясна функциональная связь :]і 
признаков с мягким телом животного. В силу этой причины субъе « 
визм в определении видов и подвидов сплошь и рядом приводит ли я 
очень широкому пониманию объема этих таксонов, либо к чрезвьг| 
но.му их сужению до таких пределов, когда крайние уклоняющиеся (|щ 
ліы из одной популяции выделялись как самостоятельные виды. Я 4 
что в зависимости от объективности оценки видовых признаков н:| 
дится детальность стратификации и корреляции отложений, тем 6(4 
что стратиграфическое значение остракод основывается на принцкі 
хооологии, а не филогении, ибо филогенетической систематики ос'і 
код пока не существует. 

В свете сказанного выше одной из основных задач данного ис | 
дования явилась попытка возможно более объективного определеі 
видов и подвидов путем тщательного морфологического анализа р:1 
вин, изучения полового диморфизма, изменчивости, онтогенезов, ві;| 
нение их ареалов и стратиграс})ической приуроченности. Для эт о 
были выбраны сходные морфологические группы остракод, происхсі 
щие из одновозрастных отложений различных регионов Средней А:| 
Крыма, Кавказа и Западной Европы. Часть из этих форм, как, нац 
мер, Рагаіахойопіа игаіепзіз Магкі., Ргоіосуікеге посІі§ега ТгіеЬ., Л1| 
(ІосуіНеге Иаггізіапа Зопез, ЫеосуіНеге (іізраг Вопге и др., ранее при'І 
лялась к различным видам. Даже «узкое» понимание объема виііі 
остракод, как это ныне принято в Европе и которого мы придержіі 
лись в данной работе, не помешало расширить ареал почти всех опи( | 
ных видов. 

При описании остракод мы придавали особое значение каче(| 
изображения раковин, что решающим образом сказывается на ] 
повторной диагностике. Ведь именно из-за плохого рисунка Рагаіі > 
йопіа игаіепзіз, при первоначальном опубликовании этого вида, окі| 
лась столь обширной его синонимия. Отсутствие в ряде работ изо(| 
жений типовых серий описываемых видов и замечаний по их измеі I 
вости вводило в заблуждение палеонтологов при определении объе ^ 
таких видов, как Ргоіосуікеге посіі§ега ТгіеЬ., Р. іпіасіа ТгіеЬ., Зскіи 
йеа іопезіапа (Возр.). 
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вторая задача, которая ставилась в данной работе, преследовала 
тиграфические цели, ибо некоторые описанные виды происходят из 
кх спорных в возрастном отношении горизонтов как алектрионие- 
горизонт Мангышлака (берриас или волжский ярус), айбугирская 

і-а Устюрта, возраст которой трактуется различными исследователя- 
іію-разному: от кимериджа до готерива, колхидитовые слои Туар- 
а и Большого Балхана (верхний баррем или нижний апт); баба- 
ий горизонт Гиссаро-Таджикской области (нижний или средний 

і). 
Перечисленные морские горизонты в Средней Азии отвечают эпоха^м 
йимальных трансгрессий, с чем, по-видимому, и связан широкий 
:<;л встречающихся здесь видов остракод, как впрочем и другой фау- 
і В результате монографической обработки остракод мы пришли к 
Ліующим выводам. 
і'|) алектриониевом горизонте Мангышлака встречены три берриас- 
рнжинских вида остракод, широко распространенных в Крыму и 
(ндной Европе в берриасе и низах валанжина, что позволяет гово- 

]і о меловом, скорее всего берриасском возрасте этого горизонта. 
Наличие в айбугирской свите Устюрта таких видов, как ОаШаесуіНе- 
л китті ріспорипсіаіа зпЬзр. поѵ., О. пеосотіепзіз (ЕиЬіш.), Ргоіо- 
\гге огіепіаііз зр. поѵ., а также не описанных в данной работе РозіНе- 
юіосуіНеге ргоргіа (ЗЬагар.) и ряда других, является дополнитель- 

а возможно, и единственным обоснованием мелового (верхи 
:інжина — нижний готерив) возраста этой свиты, трансгрессивно за- 
юшей на юрских отложениях. 
Цирокое распространение в лагунно-морских слоях кызылкырской 

іы Западной Туркмении вида РзеийоеосуіНегорІегоп оѵаіит зр. поѵ. 
іоляет хорошо отличать по остракодам слои нижнего баррема от 
іінебарремских, поскольку данный вид в верхнем барреме не встре- 
:ся. Вместе с тем приходится констатировать большое своеобразие 
:1ебарремского комплекса остракод запада Средней Азии, ибо опи- 

і.^ый новый род РзвисіоеосуіНегоріегоп ^еп. поѵ. не известен в Европе 
чриурочен, по-видимому, к южным районам Средиземноморья; так, Іііимер, он был отмечен Эртли в Северной Африке. 

I [рисутствие в апт-альбских отложениях Закаспия значительного 
с а космополитных видов, в частности описанных ниже Рагаіахойопіа 
Ь\пзіз Мапб., МапйосуіНеге Наггізіапа (Зопез), Ргоіосуікеге йегооі 
Іі', ЗсНиІегісіеа іопезіапа (Возр.), свидетельствует о широкой связи Ірй апта и альба Западной Европы и юга СССР. 

заключение необходимо подчеркнуть, что несмотря на весьма не- 
іаточную изученность мезозойских остракод в СССР, приводимые в 

іфящей статье данные позволяют оптимистически оценивать воз- 
ность использования этой группы фауны для межрегиональных 
ставлений в особенности для эпох и веков, отвечающих максималь- 
щироким трансгрессиям в пределах палеозоогеографических об- 

іійей. 
||(иже приводим описание видов остракод. Кроме собственных мате- 
’іпов в работе использованы коллекции, полученные от В. Н. Поля- 
гі из скважин узбекской части Устюрта и от Н. П. Луппова и 
і|[. Прозоровского из Туаркыра и Большого Балхана. Также обрабо- 
йсравнительный материал, любезно предоставленный X. Ю. Эртли 
Жорами Кэем (Кауе, Англия), Донз (Попхе, Франция), Хоу (Ноѵ/^е, 
Ц\), Мальцем (Маіг, ФРГ) и Бартенштейном (ВаДепзІеіп, ФРГ) и 
рзееву д-ром Грюнделем (Сгипбеі) и геологом [Виенхольц | СѴУіеп- 

аіі) из ГДР. 
кем лицам, предоставившим материал для исследовании, авторы 

риосят глубокую благодарность. 
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Сердечную благодарность мы выражаем такдсе перевод | 
г-ну М. Р. Заковскому (М. Р. 2ако\ѵ5ку), без чьей помощи была біі 
возможна проделанная нами работа, и М. И. Мандельштаму, сд€ і 
шему ряд ценных замечаний по данной статье. 

СЕМЕЙСТВО СѴТНЕРІОАЕ ВАІКО, 1850 

ПОДСЕМЕЙСТВО ОАЕЕІАЕСѴТНЕРІОЕШАЕ АN^КЕЕV ЕТ МАN^Е^8ТАМ, | 

Род ОаІНаесуіНегійеа ОегІИ, 1957 

ОаШаесуіНегісІеа китті ріспорипсіаіа 
Апбгееѵ е1 Оегііі, зиЬзр. поѵ. 

Табл. XXV, фиг. 1; рис. 1, 1, 2 

Голотип — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—85, целая раков 
самки; Устюрт, Айбугир (скв. 50п к 892—898 м); низы готерива і 
верхний валанжин? 

Описание. Раковина крупная с округло-трапециевидным с р 
танием при рассмотрении ее с правой стороны. Максимальная выі 
лость находится в центральной части, ближе к брюшному краю, а і 
большая высота почти в передней трети раковины. Левая створкгі 
метно больше правой и охватывает ее по всему контуру. Наибе 
глубокий охват находится в среднебрюшной части, несколько бли) ] 
переднему концу. Последний равномерно закруглен и незначите, 
уплощен вдоль самого края. Это уплощение более отчетливо выра> 
у правой створки. Задний край на обеих створках круто скошен в ея 
ней части. Крайняя точка заднего конца расположена на ’/з высотъ 2| 
КОВИНЫ. Спинной край почти прямой, слегка наклонен к заднему к(| 
Кардинальные углы хорошо выражены. Створки покрыты мелЕ| 
округлыми ямками, которые наиболее отчетливо выражены и расп| 
жены с большей частотой в средней части раковины. По направл(| 
к периферийной части раковины ямки уменьшаются в размерах, сто^ 
вятся реже до почти полного исчезновения. 

Замок равноэлементный, трехчленный (палеомеродонтный). Пе| 
ний отдел замка правой створки представлен насеченным на 8 чаі 
гребнем, средний — гладким валиком, а задний — насеченным на і З' 
стей гребнем. Передняя краевая зона умеренно развита. Свобо/( 
край совпадает с линией сращения. До 20 прямых поровых кан оі 
имеют ярусное неравномерное расположение. * 

Размеры, мм 

Экз. № Д в ш 

Голотип № 10—85 самка 0,95 0,65 0,50 
Экз. № 10—86 самка 0,925 0,65 0,50 

№ 10—87 самка 0,950 0,65 0,52 
№ 10—88 самец 1 00 0,60 0,50 

‘ Здесь и далее скважины Союзбургаза. 
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Рис. 1. Схема внутреннего строения раковин 

ШіаесуіНегісіеа китті ріспорипсіаіа зиЬзр. поѵ., I — правая створка изнутри; 2 — со спинной 
стороны. 

— А^сіосуіНеге рагаЬгеѵів зр. поѵ., 3—правая створка изнутри; 4—со спинной стороны. 

5 —внутреннее строение раковины самца Мапйеівіатіа? игЬекі&іапепвів зр. поѵ. 

РзеийоеосуіНегорІегоп оѵаіит деп. е4 зр. поѵ., 6 — контур левой створки раковины самца; 7 — 

ракоівины са'мки со спинной стороны; 8 — левая створка с внутренней стороны; 9 — правая 
створка со спинной стороны; 10 — раковина самки в поперечном сечении 

оловой диморфизм, онтогенез и изменчивость, 
айвины самцов отличаются меньшей высотой, более удлиненные, 
Пяти симметричным контуром заднего конца. 

Интенсивность ямчатой скульптуры створок выражена в различной 
гни, но всегда средняя; наиболее выпуклая часть створок имеет 

»|іе густую и четкую ямчатую скульптуру, которая тем не менее ис- 
^т уже у раковин, 6—7 личиночных стадий. Незначительно изме- 

іеЬя охват створок взрослых раковин. Отдельные уклоняющиеся 
нпляры имеют почти симметричную раковину с очень слабо выра- 

еі|іым левым охватом. Число переднекраевых норовых каналов иног- 
'Остигает 15. 
Іравнение. Описанный подвид по очертанию раковин, их 'раз- 
м, характеру скульптуры и внутренним признакам (замок и поро- 

явканалы) ближе всего к СаИіаесуіНегісіеа китті китті (ТгіеЬ.), 
)Л|иду, распространенному в отложениях верхнего валанжина и готе- 

Северо-Западной Европы (см. топотип на табл. XXV, фиг. 3, 4). 
аі подвид отличается главным образом более плотно и неравномерно 
Цределенной ячеистостью створок, несколько большим размером 
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раковины самок с более низким и более острым задним концом, а т )іі 
же менее резко выраженным охватом. Эти отличия сравниваемых г 
видов наряду с их географической разобщенностью при общности і 
тикального распространения позволяют выделить описанный поді 

Замечания. Очень близкие особи, возможно, принадлежаі 
новому подвиду, либо образующие самостоятельный, известны из н 
него валанжина Польши (табл. XXV, фиг. 2). Они отличаются от О. кц , 
ті ріспорипсіаіа зиЬзр. поѵ., главным образом, более высоким задГ 
концом и горизонтальным спинным краем раковины, тем не мене 
больщей степени сближаются с новым, а не с номинативным подвиД| , 

В СССР описано множество раковин, внешне близко сходны; 
С. китті ріспорипсіаіа зиЬзр. поѵ. (Любимова, 1955, 1965). Эти 
мы, появляясь с кнмериджа, а, возможно, и с Оксфорда, широко распі; 
странены в отложениях волжского яруса, валанжина и особенно п, 
рива южной части бореальной области. Они ошибочно включалис 
род РаІаеосуіНегійеа Мапбеізіат, 1947. Из них к О. китті ріспорит - 
іа зиЬзр. поѵ. наиболее близка раннеготеривская ОаШаесуіНегійеа а у 
іісиіаіа (ЗЬагар). Голотип этого вида «е сохранился, но, судя по рис 
ку (Шарапова, 1937), наш подвид отличается более четко выражен 
ми кардинальными углами спинной части створок, полным отсутствіі 
шипов на концах, более плотной ямчатостью на боковой поверхноі 
створок. 

Е. Г. Шарапова (1937) описала из неокома (готерив?), помы 
С. йепіісиіаіа, более удлиненные формы, выделив их в варьетет «еі\ 
раіа». При ближайшем рассмотрении не остается сомнений в том, ) 
раковины, отнесенные к варьетету «еіопдаіа», принадлежат сами 
вида О. йепіісиіаіа. 

Раковины, отнесенные позже Любимовой (1965, табл. V, фиг., 
табл. VI, фиг. 1) к виду О. (Іепіісиіаіа, судя по имеющемуся у нас а 
териалу с Устюрта и Прикаспия, к этому виду не относятся, а тож-і 
ственны О. пеосотіепзіз (ЕиЬіт.). 

Распространение и возраст. Верхний валанжин?—п-і 
рив (нижний); Мангышлак, Прикаспийская низменность, Устюрт, П-| 
аралье. 
Материал. Несколько сотен целых раковин и отдельных ство, !і 

хорошей сохранности из айбугирской свиты Устюрта и готерива М- 
гышлака. 

Род АзсіосуіНеге 5\ѵаіп, 1952 

Синонимы: Зігаѵіа Пеаіе, 1962; СІііНгосуікегійеа, РаІаеосуіН ■ 
йеа разных авторов (частично). 

Замечание. На табл. XXV изображены раковины (топотиВ] 
типовых видов родов АзсіосуіИеге (фиг. 16) и Зігаѵіа (фиг. 17). Ій 
видно из таблицы, все родовые признаки у типовых видов этих двух ч 
дов полностью совпадают. 

В СССР представители рода АзсіосуіНеге ранее не указывали 
Оказалось, что виды этого рода широко распространены в мелоіі 
отложениях юга СССР и Западной Европы, где они встречаются 
имущественно в морских опресненных или осолоненных отложені-* 

АзсіосуіИеге рагаЬгеѵіз Апбгееѵ еі ОегШ, зр. поѵ. 

Табл. XXV, фиг. 5—8; рис. 1, 3. 4 

АзсіосуіНеге аИ. Ьгеѵіз: Любимова, 1965, табл. VII, фиг. 9—11. 

Голотип — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—9, правая ство і 
раковины самки; Туркмения, Большой Балхан, Огланлы; колхидИ 
вые слои, верхний баррем? 
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р п и с а н и е. Раковина средних размеров, удлиненная, округлен- 
вреугольного очертания. Наибольшая высота находится в передней 
^и раковины, наибольшая выпуклость — в средней части, несколько 
і|«е к заднему концу как у самцов, так и у самок. Спинной край ар- 
Щ(дный, причем передний и задний кардинальные углы очень слабо 
гажены. Левая створка заметно больше правой и почти равномерно 
Икрывает последнюю по всему контуру. Передний конец си'мметрич- 
ііакруглен, он примерно на ’/з выше заднего, асимметрично закруг- 
І^ого конца. Со спинной стороны задний конец контура раковины ^ 
|6к более вытянут, чем передний. Поверхность створок гладкий,'с ред- 
Ір неглубокими устьями поровых каналов. 

ііамок простой, меродонтный, но изменчив. У раковин самок или 
|(|няющихся экземпляров с симметрично изогнутым спинным краем 
гі^вые отделы сильно разрастаются, почти сливаясь друг с другом, 
і^добие замка рода ОоІосуіНегЫеа. 

\1г раковинах самцов, с более удлиненным, чем у самок, спинным 
)|м, и на раковинах, у которых лучше выражены кардинальные углы, 
@І5К антимеродонтный, четко дифференцированный, как у представи- 
|]|й А. сгоззаіа (Пеаіе). 

Ра 3 м е р ы, мм 

' Экз. № Д в ш 

Голотип № 10—9 самка 0,680 0,385 Правая створка 

Экз. № 10—6 самец 0,70 0,40 0,375 

; ^ № 10—7 самец 0,725 0,425 Правая створка 

10-8 самец 0,675 0,375 Правая створка 

№ 10—11 самка 0,6 0,35 0,275 
№ 10-12 самка 0,6 0,35 0,275 

Толовой диморфизм, онтогенез и изменчивость, 
йовины самок короче и выпуклее. Максимальная высота у раковин 
рк в середине, а у самцов — в передней трети. Встречаются ракови- 

йс выраженными кардинальными углами, которые особенно резко 
^^вляются на раковинах самок и личинок. Последние обнаруживают 

'і^тогенезе уменьшение отношения высоты переднего и заднего кон- 

равнение. Наибольшее сходство описанный вид обнаружива- 
А. Ьгеѵіз (Согп.) из нижнего баррема восточной части Парижского 

аЬейна (департамент Ионн). Ракс^вины нового вида отличаются от 
)вин самцов и самок топотипа А. Ьгеѵіз (табл. XXV, фиг. 9—15) 

о|ее крупными размерами, приуроченностью наибольшей высоты на 
а теинах самок к передней трети створок и несколько большей их вы- 
упостью, тогда как раковины самцов сравниваемых видов (табл. XXV, 
9 почти не отличаются по форме, но самцы А. рагаЬгеѵіз вр. поѵ. име- 
щнесколько меньшие размеры. 
рт А. ІиЪгіса (Кигп.) из баррема Азербайджана новый вид (Кузне- 

оф 1961) отличается очертаниями и более крупными размерами рако- 
иы. 
Распространение и возраст. Средняя Азия, Северный 

.Іанистан, Мангышлак, Прикаспийская низменность; верхний бар- 
е|— нижний и средний апт. 
Материал. Несколько сотен раковин и отдельных створок. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО РАКАТАXО^ОNТINАЕ МАN^Е^8ТАМ, 1960 
I 

Род Рагаіахойопіа Магкіеівіат, 1956 

Рагаіахосіопіа игаІеп8І8 Мапсіеізіат, 1956 | 

Табл. XXV, фнг. 18—20 

Рагаіахосіопіа игаіепзіз: Мандельштам, 1956, стр. 137, табл. ХХ111, фиг. 1; \ 
бимова, 1965, стр. 128, табл. XVI, фиг. 1—3. , 

Nоѵ. ееп. поѵ. яр. I: ОегІИ, 1958, стр. 1508, табл. IV, фиг. 100—104. 
ОгіНопоіасуіНеге іпогпаіа: Каур, 1965, стр. 41, табл. VI, фиг. 11. 
ОгікопоіасуіИеге яр. В.; Кауе, Вагкеі. 1965, стр. 381, табл. 49, фиг. 17—18. 

Оригинал — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—2, целая раковіі 
самки; Устюрт, Айбучир (скв. 35п, 908—913 м); нижний апт. 

Описание. Раковина средних размеров, округленно-треуголъ)Г{ 
формы, с гладкими неправильно выпуклыми створками. Наиболыія' 
высота расположена в передней трети, а максимальная выпуклосі в' 
среднебрюшной части. Поперечная вогнутость ровная, узкая, нахолі 
ся в конце передней трети у раковин самцов и ближе к середине у а* 
ковин самок. | 

Створки почти равные, с незначительным левым охватом лишыа 
передне-спинной части. Смычные края уплощены на переднем конце в' 
нижней части заднего. Створки слегка нависают над брюшным кргч] 
Передний конец асим.метрично закруглен, с ясно выраженным скосо в 
верхней части. Наиболее выступающая часть переднего конца ра(о] 
ложена в нижней части. Задний конец умеренно вытянутый, сл€:а 
приподнят над спинным краем и скощен небольшим уступом. В сре>е] 
брюшной части слабо развито ребро, которое равномерно выполажга| 
ется к концам створок. С боковой стороны брюшной край выступавіа 
линию брюшного ребра. | 

Глазное пятно отчетливое, расположено близ левого верхнего кія 
поперечной вогнутости. Узкие устья поровых каналов (40—45) отнст 
тельно равно.мерно покрывают створки, за исключением поперечной г 
нутости, где поры отсутствуют. Замок меродонтный, иногда почти е 
дифференцирован, в зависимости от перерастания замкового бо^'З 
право- или левоваликовый. Краевая зона очень узкая и вестибюль о 
бо выражен. Краевые поровые каналы редкие прямые. 

Размеры, мм 

Экз. № д в ш 

Экз. № 10—2 самец 0,60 0,375 0,275 

Оригинал № 10—2 самка 0,55 0,350 0,370 

Половой диморфизм и изменчивость. Раковины са|)К 
и самцов легко отличаются друг от друга. Первые менее удлиненнь и 
поперечная вогнутость у них располагается ближе к середине, в то 
мя как у самцов она значительно сдвинута вперед. Раковина описку 
ного вида весьма характерного очертания с устойчивыми размере Н( 
однако детали очертания контура, выпуклость, форма поперечной П 
нутости и детали скульптуры изменяются. Встречаются раковины с 
кой и широкой брюшной частью, причем они обычно снабжены ч(<о 
выраженным уплощенно-обостренным брюшным ребром (см. т;Лі 
XXV, фиг. 186, 196, 20в). Этот признак, по-видимому, возникает в з;ф 
симости от грунтов, на которых селятся популяции. 



Замечание. Объем рода Рагаіахойопіа четко не установлен. До 
к пор в него входит лишь один типовой вид, описанный выше. Пока не¬ 
го какое таксономическое значение имеет отмеченная выше изменчи- 
сгь признаков. Экземпляры из апта Средней Азии и Казахстана незна- 
цельно отличаются как от кавказских, так и от западноевропейских. 
5( всех трех регионах (Средняя Азия и Казахстан, Кавказ, Западная 
яюпа) имеются и тождественные и уклоняющиеся экземпляры. 
Распространение и возраст. Средняя Азия, Западный 

(|;ахстан. Русская платформа, Кавказ, Западная Европа; верхний бар- 
ё? (колхидитовые слои и нижняя окузбулакская свита Туркмении), 
г. 
Материал. Более 80 раковин и отдельных створок различной 
оранно'сти. 

ПОДСЕМЕЙСТВО 5СНиЕЕКІОЕШАЕ МАN^Е^8ТАМ, 1960 

Род 8сНиІегійеа 5\ѵагІ2 еі 8ѵѵаіп, 1946 

ЗсНиІегШеа }опе8іапа (Возриеі), 1852 

і Табл. XXVI, фиг. 1—4 

Суікеге Ніізеапа: Лопез, 1849, стр. 10, табл. I, фиг. а—д. 
СуіНегМеа іопезіапа: Воздиеі, 1852, стр. 38. 
ЗсНиІегійеа іопезіапа: Мегіепз, 1956, стр. 193—194, табл. 10, фиг. 38—40; Оегііі, 

Э(|, табл. 70, фиг. С; Кауе, 1964, стр. 45, табл. I, фиг. 1—5; Любимова, 1965, стр. 34— 
5,абл. V, фиг. 1—2; Сгипсірі, Шбб, стр. 21, табл. 3, фиг. 12—13. 

Рригинал — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—3, целая раковина 
а;ки; Мангышлак, Беке (скв. 121, глубина 14 м); нижний альб. 
рписание. Раковина от средних до крупных размеров с резко 

сімметричными створками и наибольшей шириной в средней части. 
'Іксимальная высота левой створки приурочена почти к середине, 
равой — к переднему концу. Створки угловатовыпуклые, левая име- 

іролее изометричные очертания. С внутренней стороны правая створ- 
грриближается к округло-трапециевидной форме. Ее длина примерно 
:<іѴ4 больше высоты, тогда как у правой створки это отношение прн- 
лжается к Ѵг- 
Передний конец высокий, у обеих створок полого закруглен в верх- 

е части. Задний конец левой створки от круглого до округло-тре- 
гльного. У правой створки он угловатый, обычно снабжен слабо вы- 
аенным мелким сосковидным выростом в середине. 
Брюшной край левей створки умеренно выгнутый, а у правой — поч- 

кпрямой, со слабо выраженной вогнутостью в передней трети. Пере- 
рівание резко выражено по всей периферии раковины, особенно на 
і)нной и брюшной сторонах, где створки неплотно смыкаются. 
Спинной край левой створки асимметрично округлый со слабо вы- 
акенными кардинальными углами, у правой — почти прямой с четко 
щаженными кардинальными углами. 
Поверхность створок равномерно покрыта отчетливо заметными 

і^ами — устьями нормальных поровых каналов. 

Размеры, мм 

Экз. д в ш 

Оригинал № 10—3 самка 0,825 0,55 0,40 

Экз. № 10—4 самка 0,725 0,55 Левая створка 

№ 10-5 самка 0,80 0,470 Левая створ :а 

103 



Половой диморфизм и изменчивость. Раковины (ч 
цов четко отличаются от раковин самок большей удлиненностью и е 
сколько меньшей выпуклостью. Описанные среднеазиатские экземія 
ры отличаются от типичных представителей этого вида из верхіп 
альба Парижского бассейна (табл. XXVI, фиг. За, б) несколько мч 
шимн размерами, отсутствием концевых шипов и менее равномеріч 
вздутием створок в средней части. Однако все эти признаки наход5(;і 
в пределах изменчивости данного вида, так как многочисленные р; 
вины из среднего и верхнего альба различных районов Средней А. 
Мангышлака, Устюрта и Прикаспия в значительной мере теряют 
отличия. В частности, концевые шипы не постоянный признак раке 
этого вида, и в одной популяции можно найти раковины с шипами 
шипов (Любимова, 1965, табл. V, фиг. 28) или проме>і\уточные. Осоі 
но многочисленны раковины, не отличающиеся от описанных Кэем. 

Замечание. Аптские экземпляры, отнесенные к этому е 

Эртли (ОегІИ, 1958) и Любимовой (1965, табл. IV, фиг. 4), немного 
личаются от оп^^ісанного: первые своими очертаниями (у них более 
роткий спинной край и заметный скос верхнезадней части; пра 
створки четко округло-трапециевидны в очертании), вторые как по ] 
мерам (почти в два раз короче), так и по конфигурации прг 
створки. Сходные формы часто встречаются в альбеких отложен 
юго-востока Средней Азии (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан), 
они меньших размеров, часто значительно изменчивы (Андреев, 1 
стр. 56, фиг. 10) и не имеют столь четко выраженной ячеистостг 
створках, как описанный вид. Большее сходство имеется у описан 
экземпляров с широко распространенной в туроне Средней Азии 5. 
ІегШеа аігаха Мапсі. еі Апйг. (Андреев, 1965, стр. 100, табл. I, фиг. 
но последние несколько крупнее, у них более резкое спинное и брюш 
перекрывание и выраженные на обеих створках кардинальные уі 
Объем описанного вида нуждается в тщательной ревизии, так как і 
водимые в различной литературе синонимы не совпадают. 

^Распространение и возраст. Средняя Азия, Юго-Заг 
ный Казахстан, Прикаспий, Северный Кавказ; альб. Западная Еврс 
альб и низы сеномана. 
Материал. Четыре целые раковины и восемь отдельных ство 

хорошей сохранности из нижнего альба Мангышлака и несколько 
сятков раковин и створок из альба юго-восточного Устюрта. 

ПОДСЕМЕЙСТВО САМРТОСѴТНЕРтЛЕ? МЕ\ОЕЕ5ТАМ, 1960 

Род Мапйеізіатіа? ЬиЬітоѵа, 1955 

Мапсіеізіатіа? игЬекІ8іапеп8І8 Агкігееѵ 
еі ОегІИ, зр. поѵ. 

Табл. XXVI, фиг. 8, 9 

Голотип— ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—89, целая раков 
самки; Устюрт, Айбугир (скв. 50п, 892—898 м)', готерив или верх 
валанжин? 

Описание. Раковина маленькая, равностворчатая, по очертг 
ям близка к удлиненно овальной, слегка сужающаяся к заднему коі 
Со спинной стороны имеет округленную с концов прямоугольную (} 
му, несколько более суженную сзади. Наибольшая высота располож 
в конце передней четверти. Створки равномерно выпуклы с тенденн 
смещения максимальной ширины к брюшному краю. Передний ко 
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р«ий, симметрично закруглен. Задний конец составляет половину 
сгы переднего, угловато-округлый. Спинной край почти прямой, 
иует незначительный перегиб в задней трети, что особенно отчет- 

4;видно на правых створках. Брюшной край образует слабый изгиб 
«дней части, несколько ближе к переднему концу. Смычной край 
;1щает с линией очертания с середины спинного края и до нижней 
.Г|і переднего конца, а также на заднем конце. В остальных местах 
Ті/р заходит за линию смычного края, причем на брюшной части 
егся глубокое, расширяющееся кзади, расхождение брюшных кра- 

ііророк, в результате чего образуется отчетливая ложбинка. Скульп- 
|| створок сетчато-ячеистая. Ячейки неправильно округлые и много- 

;;рхные, глубокие. На брюшной части и в нижней трети створок их 
іц образуют четыре-пять ребер параллельных друг другу и краям 
ізины, которые протягиваются до переднего конца, где слегка схо- 
г[і. Ячейки покрывают всю поверхность створок, но близ спинного^ 

:іі становятся удлиненными, узкими и неотчетливыми. Ячейки боко- 
тюверхности часто имеют розетковидное расположение и треуголь- 

::с форму. На внутренней поверхности наружного листка каждой 
где отвечает округлое устье порового канальца. На заднем конце в 

рцей части обеих створок имеется короткий шип, образованный кон- 
мбрюшного ребра. Краевая зона узкая, с очень узким вестибюлем, 
рвые каналы редкие, прямые, не более восьми. Замок лофодонтныіі. 
лавой створке он состоит из гладкой ложбинки и краевых пластин- 
ігіх лофодонтных выступов. Валик левой створки ножевидный, рас¬ 
стается почти по самому смычному краю. Краевые ямки неглубокие,. 

'выполаживаются. 
:іі1' 

Размеры, мм 

Экз. № д в ш 

Голотип № 10—89 самка 0,55 0,30 0,20 
Экз. № 10—90 самка 0,54 0,30 0,25 

№ 10—91 самец 0,55 0,27 0,30 
№ 10—92 самка 0,575 0,31 0,275 
№ 10—93 самка 0,60 0,31 0,30 
№ 10—94 самка 0,575 0,325 0,30 

№ 10—95 самец 0,670 0,300 0,30 

№ 10—96 самка 0,55 0,30 Левая створка 

[оловой диморфизм и изменчивость. Раковины сам-- 
Ьедки. Они отличаются от раковин самок своей удлиненностью и 
Ішей высотой, а также несколько большей выпуклостью задней 
м створок. 
|)писанный вид почти не обнаруживает изменчивости. Экземпляры 
іірех местонахождений весьма незначительно отклоняются от рако- 
іІ|і голотипа главным образом в деталях: иногда отсутствуют задне- 
ачные шипы и в различной степени бывает развито зияние по смыч- 

краю. У некоторых экземпляров более четко выражено розетко- 
ІІюе расположение ячеек в средней части створок. На некоторых 
зрках заднесмычной край вертикальный, у других округленный; 
!]|:да задний конец раковины несколько выше, чем у голотипа. 
Сравнение. Примитивный замок и узкая передняя краевая зона 
і|цкими поровыми каналами (рис. 1—5) в большей степени сближают 



описываемый вид с видами Мапйеізіатіа, от которых наши ракрі 
отличаются прежде всего формой раковины, особенно задним к('ц 

Имеющийся у нас материал не позволяет пока уверенно опре;Іі 
родовую принадлежность нашего вида. Новый вид обнаруживает 
торое сходство по очертаниям н форме раковины с нижневолжскіі 
дом, отнесенным П. С. Любимовой (1955, табл. II, фиг. 7) к рох-і 
ІаеосуіНегійеа и впервые описанным Е. I*. Шараповой (1937) как [о 
іНеге 8иЫгіап§иІагі8 ЗНагар. Раковины этого вида, однако, 
более крупные размеры, иную ячеистую структуру и гемимеродо^і 
замок. 

Распространение и возраст. Верхний валанжин?-кі 
ний готерив: Устюрт, Айбугир. 
Материал. Несколько десятков целых раковин и отдел 

■створок различной сохранности из трех местонахождений. ' 

ПОДСЕМЕЙСТВО СЕNТКОСVТНЕРіNАЕ МАN^Е^5ТАМ, 1969 

Род NеосуіНеге Мегіепз, 1956 

ИеосуІНеге (Іі8раг Вопге, 1965 

Табл. XXVI, фиг. 5—7 

Nеосу^Не^е сіізраг: Оопге, 1965, стр. 90, табл. I, фиг. 8—12. 

Оригинал — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—48, правая сті[ 
раковины самки; Мангышлак, Дощан; алектриониевый горизонтѣ 
риас. 

Описание. Раковина средних размеров, по очертаниям пр) 
жается к округленному параллелограмму. Наибольшая высота рс 
ложена в средней части створок, а максимальная выпуклость в сі|і 
брюшной области. В задней трети створки слегка нависают на Сі 
ной край. Передний конец асимметричный. Его максимально вьк/ 
ющая брюшная часть приходится на четверть высоты. Задний и 
правой створки округло-треугольный, асимметричный с резким юі 
КИМ скосом вверху. Он уплощен по краю и несет три коротких іі 
треугольной формы. У левой створки задний конец округленный. 

Спинной край правой створки имеет заметный перегиб в центі 
ной части и с переднего края образует нерезкий угол. У правой (і( 
ки спинной край почти прямой, слегка прогнутый в передней 'е 
Брющной край левой створки почти прямой, у правой — полого в г 
тый. Поверхность створок ребристо-бугорчатая. Система ребер ні> 
наковая. Непрерывные заостренные ребра (3—4 ребра) имеют(; 
брющной части, где они окаймляют брющной край и на границе г) 
ней трети плавно отклоняются кверху. Прерывистые бугорчатые с} 
лые ребра образуют резкий изгиб в нижней части передней чет] 
раковины и пучком сходятся к средней части спинного края. Хараі 
ным признаком скульптуры является отсутствие ребер, параллел 
переднему краю. Ребра средней части переходят в неравномерно' 
положенные бугорки. В месте расположения глазного пятна, ко | 
па данных особях не просматривается, имеется крупная, гладка ! 
пуклость. і 

Половой диморфизм и изменчивость. Половой дИ 
физм не известен. Изменчивость выражается в уклонении детІ 
строения скульптуры (изменяется форма и высота бугорков), оі| 
план которой устойчиво выдержан. | 

Сравнение. Раковины, описанные выще, обнаруживают іт 
полное тождество с типичными представителями данного вида из | 



Размеры, мм. 

Экз. № Д в Примечание 

Оригинал № 10—48 самка 0,575 0,375 Левая створка 

Экз. № 10—49 самка 0,575 0,350 Правая створка 

№ 10—50 самка 0,60 0,375 Левая створка 

№ 10—51 самка 0,55 0,350 Правая створка 

№ 10—52 самка 0,525 0,325 Правая створка 

I нижнего валанжина Берриаса (Франция) (табл. XXVI, фиг. 7), 
неазиатские экземпляры отличаются лишь несколько меньшими 
ерами, что, видимо, связано с возрастной изменчивостью. 
йізраг^ в том числе мангышлакские его представители наиболее 

^ки берриасскому виду N. Ііапсііпі (Оопге,, 1965, стр. 136, табл. V, 
:108—111) из Южной Франции. Оба эти вида настолько близки, что 
вает удивление, почему автор разграничил их. Берриасский вид 
к лишь менее сильную ребристую скульптуру. 
Характерная конфигурация ребристой скульптуры отличает N. йіз- 
')т всех известных видов рода Nеосу^I^е^е, в частности от N. йеИсаіиз 

і'і., описанного 3. В. Кузнецовой (Кузнецова, 1961) из барремских 
жений Северо-Восточного Азербайджана. 
Часпространение и возраст. Раковины этого вида извест- 
Чока только из двух пунктов: из зоны КіИапеІІа гоиЬаибіапа (ниж- 
баланжин) стратотипа берриасского яруса близ Берриаса (депар- 

I нт Ардеш, Юго-Восточная Франция) и алектриониевого горизонта 
ышлака, возраст которого считается берриасским, хотя и имеются 
ые о принадлежности этого горизонта к волжскому ярусу, 
атериал. Три левые и две правые створки удовлетворительной 
нности. 

ПОДСЕМЕЙСТВО РКОТОСѴТНЕКІ\АЕ ЕОВІМОѴА, 1955 

Род Р‘э'э:у‘Неге ТгіеЬеІ, 1938 

Ргоіосуікеге огіепіаііз Апбгееѵ 
е1 ОегІИ, зр. поѵ. 

р' Табл. XXVI, фиг. 10 

ііолотип — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—98, целая раковина 
Й,а; Устюрт, Айбугир (скв. 50п, 892—898 м); готерив или верхний 
нжин? 
'писание. Раковина крупная, удлиненная (длина более чем в два 
превышает высоту). С боковой стороны имеет неправильное округ- 

Ііэямоугольное очертание, а со спинной — удлиненно-овальное. Наи- 
пшая высота расположена в середине, а максимальная выпуклость 
Вэок — в задней трети. 
[шинная складка хорошо развита, значительно выступает над смыч- 
(I краем. Продольные вогнутости отчетливые, верхняя длиннее и уже 
Хчей. Наиболее прогнутая часть створок приурочена к области сре- 
|ого бугорка, где спинные складки резко сходятся к замочному уш- 
[Средняя часть створок выпуклая. Передний конец почти вдвое выше 
[(его, равномерно закругленный.-- Задний конец треугольный, снизу 
^і'го закруглен, а сверху круто скошен и по краю уплощен. Спинной и 
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брюшной края параллельны, почти прямые. Заднебрюшной край пли 
переходит в линию заднего. Створки слабо асимметричны. Замочной 
ко высокое, но с незначительным перекрыванием. Небольшое переіі 
вание имеется и на переднем конце створок, которые несут отчет/зі 
срединное ребро. Оно округлое, умеренной высоты, незначительно о^і 
няется к задневерхней части. В начале этого ребра имеется слабо ш 
вышающийся округло-конусовидный срединный бугорок, которыіо 
деляется внизу узкой полулунной вогнутостью. Срединное ребро вьі 
лым возвышением сливается с брюшной складкой. При рассмотсі; 
раковины со спиннои стороны это ребро выступает за линию контѵо і 
КОВИНЫ. 

Поверхность створок густо и равномерно покрыта точечными я<] 
ми, которые местами переходят в бугорки, образуя скульптуру, ц 
минаюшую «гусиную кожу». Область замочного ушка остается глад 
на боковой поверхности заднего конца створок имеется два-три б'і 
крупных бугорка, которые хорошо различаются со спинной сторі 
Замок и краевая зона такие же, как у генотипа. 

Размеры, млі 

Экз. № д в Ш 1 

Голотип № 10—98 самка 0,90 0,40 0,425 
Экз. № 10—99 самка 0,95 0,40 0,450 

№ 10—100 самка 0,98 0,425 0,50 1 
№ 10—101 самка 0,95 0,425 0,45 
№ 10—102 самка 0,90 0,45 0,40 
№ 10—103 самка 0,92 0,425 0,40 
№ 10—104 самка 0,88 0,450 0,40 

Половой диморфизм и изменчивость. Недостаток ^і 
риала не позволяет судить, являются ли мелкие (в два раза ме^З 
других) раковины, встреченные в комплексе, проявлением половогсі 
морфизма или возрастной изменчивости. 

Все основные признаки нового вида, включая размеры раковин, ш 
ма постоянны в четырех наблюдавшихся популяциях. К отклонеьч 
можно отнести различную степень развития ямчатой скульптуры и I 
неконечных бугорков; иногда на переднем краю и в нижней части я 
него края раковины наблюдаются слаборазвитые шипы; отдельные і( 
земпляры обладают хорошо выраженным заднезамочным перекры | 
шим выступом. 

Сравнение. Описанный вид наиболее близок Р. іпіасіа ЬиЦ 
отличается от последнего значительно большим размером, большей 
линейностью раковины, резким схождением спинных складок к за 
ному ушку. Переднее краевое ребро широкое и вздутое у обоих з| 
но у Р. опепіаііз зр. поѵ. это ребро в верхней части сливается с поіі 
ностью створок, а у Р. іпіасіа оно отчетливо выражено и отделеш 
кой бороздкой от остальной части створок. Кроме того, срединное р р 
и брюшная складка у Р. Іпіасіа более отчетливо сопрягаются, чем >іо 
вого вида. Отличаются и очертания раковин этих двух сравнивае л 
видов при рассмотрении их со спинной стороны. 

Замечание. Новый вид обнаруживает значительное сходст ' 
формой из инфраваланжина (берриас) Польши (район Варші >і 
(габл. XXVI, фиг. 11). Из заметных отличий последней от нашегсл 
да отметим следующие: менее развитое замочное ушко, сглаженныі Л 
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нижней продольной вогнутости, которая на правых створках 
хорошо развита, а также наличие ямчатости на срединном реб- 

рэследнее более приподнято к спинному краю, чем у среднеазиат- 
р вида. Судя по данным признакам, польский экземпляр является 
й древним, но обнаруживает несомненное родство с Р. огіепіаііз. 
Ьіспространение и возраст. Устюрт, Айбугир; верхний ва- 
|ш? — нижний готерив. 
1\атериал. Более 50 целых раковин различной сохранности и 
^рько разрозненных створок из четырех местонахождений. 

Ргоіосуікеге іпіасіа ЬиЬітоѵа 
Табл. XXVI, фиг. 12—14 

^^іосуіНеге іпіасіа: Любимова, 1955, стр. 86, табл. 9, фиг. 10. 

І^эигинал — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—63, целая раковина 
к; Мангышлак, Дошан; берриас, алектриониевый горизонт. 
Ргисание. Раковина средней величины, слабо удлиненная (высота 
№:рно в 1,5 раза меньше длины) с наибольшей шириной в средней 
І*! Со спинной стороны приближается к удлиненно-овальной, слегка 
кСііена на концах. Передний конец раковины равномерно округлый. 
ц(й конец округленно-треугольный, асимметричный у левой створки 
[гэватый у правой. Спинной край прямой, незначительно наклонен к 
ІІі^му концу. Створки умеренно асимметричные, равно выпуклые. За- 
іРе ушко широкое, хорошо развито. Срединное и краевые ребра 
щ выражены. На боковой поверхности переднего конца у обеих 
|о!ок имеется отчетливая узкая полулунная бороздка, протягиваю- 
яіі параллельно переднему краю и соединяющаяся с верхней вогну- 
тіо. Срединное ребро невысокое, с намечающимся срединным бугор- 

(і.Спинные ребра округлые, невысокие, незначительно возвышаются 
цмычным краем и слегка сходятся к замочному ушку. Брюшная 
ігка узкая, с тенденцией к образованию ребра. Она плавно сопряга- 
:яі возвышением со срединным ребром. Последнее в задней части 
й;|:о сходится со спинным ребром, расстояние между которыми в два 
«меньше, чем между срединным и брюшным ребрами. Поверхность 
ЦсІ'ок (кроме замочного ушка) густо покрыта точечными неглубоки- 
йками. 
Іа боковой поверхности заднего конца створок и на окончании 

!о|іного ребра расположено по три-четыре невысоких шиповидных бу- 
)й. На переднем крае имеется до пяти низких зубчатых шипов. За- 
кіі краевая зона на нашем материале не наблюдаются. 

Размеры, мм 

1 Экз. № 
1 

д в ш 

; Оригинал № 10—63 самка 0,675 0,425 0,350 
Экз. № 10—64 самка 0,675 0,425 Левая створка 

№ 10—65 самец 0,725 0,450 Левая створка 

1 № 10—66 самка 0,650 0,40 0,350 

' № 10—67 самка 0,625 0,40 Правая створка 

1 № 10—68 самка 0,650 0,35 Правая створка 

: № 10—69 самка 0,625 0,40 Левая створка 

№ 10—70 самка 0,60 0,40 Левая створка 

№ 10—71 самка 0,60 0,35 Правая створка 
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Половой диморфизм и изменчивость. Изредка вето 
щиеся удлиненные раковины, вероятно, принадлежат самцам 

Изменчивость мангышлакских экземпляров выражается в на щ 
различных по скульптуре раковин; либо гладких, либо с редкой иіа о •' >/1 г 141 сдді,'лгіл, редкой И • 

развитой ямчатостью. Имеются экземпляры, тождественные по оч 
ниям (со спинной стороны) голотипу из Прикаспийской низменной 
которых линия боковых сторон без изгибов переходит в пепел - 
заднеконечный контур. ^ 

Сравнение. Описанные экземпляры отличаются от голощ 
происходящего из валанжина з. 1. Прикаспийской впадины несю;^ 
меньшей удлиненностью раковин. 

П. С. Любимова (1965) сравнивает свой вид с Р. Ігапкеі ТгіеЬ іг 
пространенной в верхнем валанжине и нижнем готериве Франі'й 
ФР1 . Они действительно несколько похожи по скульптуре, но в на с 
щее время Р. Ігапкеі относится к роду МапйосуіНеге Огйпбеі (Г-І 
1966). ' 

Некоторые мангышлакские раковины описанного вида обнару>і в 
ют значительное сходство с верхневолжскими Р. [ізіиіоза ЬиЬіт. 
раковины с отчетливой ячеистостью створок и более резко выраже 
центральным бугорком по основным размерам, конфигурации і 
и скульптуре почти идентичны таковым Р. [ізіиіоза. Отличается ср 
ваемый вид, помимо резко выраженного центрального бугорка, Ѵ:Л 
более выраженными срединным и брюшным ребрами. Столь значите/ 
сходство берриасских форм с волжскими несомненно указывает н 
родственность. Этот же волжский вид, как отмечал Эртли (Оегііі 1 і. 
обнаруживает значительное сходство с валанжинским видом Р. зах/і 
Вагі. е1 Вгапб. Однако у последного срединное ребро почти редуір: 
вано, в то время каку верхневолжского голотипа (Любимова, 
табл. 9^ фиг. 7) имеется четко выраженное срединное ребро. Этот 
следнии признак в большей степени сближает Р. іпіасіа с Р Изіи 
чем с Р. захопіса. 

Распространение и возраст. Мангышлак, ПрикаспиГ 
низменность; берриас-валанжин. 
Материал. 11 отдельных створок и 3 целых раковины удовл в 

рительнои сохранности из одного местонахождения в двух обра; 
алектриониевого горизонта Мангышлака. 

ре 

Ргоіосуікеге ргаеІгірИсаіа Вагіепзіеіп ! 
еі Вгапб, 1959 

Табл. XXVI, фиг. 15—18 

«Ргоіосуікеге 504»: Вгапб, 1і949. 
Ргоіосуікеге зр. (504): Вагіепзіеіп, Вгапсі, 1951, стр. 333, табл 15 фиг 44 
Ргоіосуікеге ргаеігіріісаіа: Вагіепзіеіп, 1959, стр. 234, табл. 27 фиг 12 Гз та( Я 

фиг. 9—12; Оегііі, 1966, стр. 113, табл. 5, фиг. 54—58. ’ ’ ! 

Оригинал—ВНИГНИ (г. Душанбе), 10—72, левая ств к| 
раковины самки; Мангышлак, Дощан; берриас. і 

Описание. Створка средней величины, высокая (В: Д = 1 Зі 
умеренно выпуклая. Передний конец левой створки равномерно заю'П 
лен. Спинной край укороченный. Срединная складка широкая, кс)' 
кая, окаймляющие ее продольные вогнутости располагаются косо піД 
ношению к оси, они мелкие, короткие. Поверхность створки пок) і 
очень мелкими точечными ямками. Личиночные раковины (7—8 ста я 
гладкие, на левых створках имеют очень слабо развитые складки. ( 

Сравнение. Мангышлакские раковины описываемого вида п( зС 
новным признакам (короткие и косорасположенные складки, изомеіЩ 
ность очертаний, точечная скульптура) обнаруживают тождество с 
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Размер, мм 

Экз, № Д в 

Оригинал № 10—72 самка 0,80 0,575 

Экз. № 10—73 самка 0,750 0,510 

ИИ данного вида из верхнего валанжика ФРГ (см. фиг. 15, 16,, 
XXVI). Но мангышлакские экземпляры имеют несколько большую- 

и большие размеры, по-видимому, за счет возрастной изменчи- 
1, так как описанная раковина древнее голотипа. Высота, однако, 
'оль устойчивый признак, характеризующий данный вид, тем более, 
івторы вида (см. синонимику) также приводят высокие экземпля- 

ісм. табл. XXXI, фиг. 16), у которых Д: В, примерно, равно таковому 
жьішлакских экземпляров. 
^1т Р. ігірНсаіа (Роетег) описываемый вид отличается главным 
,|зом более слабым развитием срединной складки и окаймляющих 
і эодольных вогнутостей. 

амечание. Интересно отметить, что в онтогенезе трипликатопо- 
ых форм рода РгоіосуіНеге з. зіт. обнаруживается такое же раз- 

:тр раковины, как и у видов группы Р. ргаеігірИсаіа — Р. ігірНсаіа, 
бдее молодыми по возрасту (апт—альб) видами: усиление средин- 

Ііі^ркладки и боковых вогнутостей. Раковины самых ранних стадий 
;ігенеза этих видов не несут складчатости, что, с одной стороны, сви- 
'|:іьствует о несомненной родственности видов, группирующихся вок- 
трпового вида, и с другой — о вероятном полифилетическом проис- 

■Ікении рода РгоіосуіНеге з. 1. и его сборном характере. Подтвержде- 
екому мы находим в тенденции выделения из рода РгоіосуіНеге, 
Н|Мавщегося еще 10—15 лет тому назад очень щироко, ряда новых 
Щв: РзеисІоргоіосуіНеге, МапНосуіНеге, Ргоіоѵеепіа, СуіНегеіііпеІІа 

,ірі. іпѵаіісіе). 
ІЧаспространение и возраст. Мангышлак, ФРГ, Франция,, 
'сііния, Алжир; берриас—валанжин. 
^Іатериал. Две правые створки взрослых особей и семь створок 
»седних личиночных стадий из одного местонахождения. 

РгоіосуіНеге посіі§ега ІиЫтоѵае Апбгееѵ 
е1 ОегІИ, зиЬзр. поѵ. 

Табл. XXVIII, фиг. 1—4 

гоіосуіігеге пойіцега-. Любимова, 1965, стр. 103, табл. XII, фиг. 5—8. 
гоіосуікеге йегооі (рагі.): Любимова, 1965, табл. XI, фиг. 4—5. 

олотип — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—106, левая створка ра- 
ры самца; Устюрт, крайний юго-западный район Узбекской ССР 

35п, глубина 820 ж); нижний апт. 
)писание. Раковина крупная, удлиненная, с низким значительнее 
однятым задним концом и максимальной выпуклостью в середине 

івЬок на расстоянии Уб длины створок от переднего края. Спинной 
Уі\ левой створки прямой, брюшной плавно изогнутый, образующий 

линию с нижней частью заднего конца, который имеет правильное 
гло-треугольное очертание с боковой стороны. Правая створка — 

!Ѵ|ненно-овальных очертаний с приостренным задним концом. Имеется 
ко одно короткое срединное ребро, равное половине длины створки. 
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Оно более резко выражено на меньшей створке. В его передней частиц 
мечается слабо обособленный центральный бугорок. Продольные вогг;в 
сти плохо выражены, особенно на левой створке. В передней ч т 
створок они выполаживаются. Поверхность створок, за исключение! й 
реднего и заднего концов, покрыта мелкими округлыми обособленн 
ямками. Замок и краевые зоны хорошо просматриваются и соверш 
не отличаются от описанных Трибелем (ТгіеЬеІ, 1938) для Ргоіосуі'п 
ігіріісаіа. Поровые каналы передней зоны ампуловидные, изгиііО' 
щиеся, сходяшиеся пучками к свободному краю внутреннего лис^ 
Число их на различных створках от 10 до 14. . 

Размеры, мм 

Экз. № Д в Примечание 

Голотип № 10—106 самец 0,88 0,53 Левая створка 

Экз. ,№ 10—107 самец 0,80 0,45 Правая створка 

№ 10—108 самец 0,82 0,43 » » 

№ 10—109 самка 0,71 0,50 Левая створка 

№ 10—110 самка 0,78 0,48 » » 

№ 10—111 самец 0,87 0,52 » * 

№ 10—112 самка 0,75 0,55 Правая створка 

Половой диморфизм, онтогенез и изменчивое ь. 
По характеру полового диморфизма описанный подвид не отличася 
от других представителей рода Ргоіосуікеге\ раковины самок кор е, 
а Д : В у них меньше, чем у раковин мужских особей. 

Для данного подвида очень характерна почти полная редуі<д 
складчатости створок в онтогенезе. Уже раковины 6—7 личиноч і] 
стадий, имеют лишь слабодифференцированный центральный бугор іі 
намечающееся короткое ребро. У раковин 4—5 личиночных стаіі 
створки гладкие без центрального бугорка и срединного ребра. Вз](3 
лые особи сравнительно мало изменчивы. В незначительных предец 
колеблется степень дифференциации срединного ребра, интенсивнігі 
ямчатой скульптуры, но передняя часть обеих створок всегда оста(Л 
гладкой. Встречаются экземпляры, у которых центральный бугоі 

(учше дифференцирован, чем у голотипа. 
Сравнение. От Р. пойі^ега посіідега зиЬзр. поѵ. (табл. ХХ\| 

фиг. 5, 6), раковины которого встречаются в нижнем и среднем аг'и 
ФРГ, описанные экземпляры отличаются главным образом менее д? 
ференцированным центральным бугорком и более узким задним коніі^ 
а также более мелкими и частыми ямками. 

Распространение и возраст. Туаркыр, Мангышлак, Усткі 
апт. Северный Прикаспий; апт и альб? 
Материал. Около 120 разрозненных створок взрослых и личин 

ных особей очень хорошей сохранности из многих местонахождеі 
узбекской части Устюрта, из двух местонахождений (Дощан и Бек 
Мангышлака и две целые раковины из нижнего апта Туаркыра (Бейн ) 
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РгоіосуіНеге йегооі Оегііі, 1958 

Табл. XXVII, фиг. 7—10 

'гоіосуІНеге сіегооі: ОегІИ, 1958, стр 1509, табл. VI, фиг. 129—143; Любимова, 
5|стр. 99, табл. XI, фиг. 6, табл. XII, фиг. 1, 2. 

'гоіосуікеге? ігіріісаіа: Кузнецова, 1961, стр. 60, табл. 31, фиг. 1—5. 
'гоіосуІНеге зрееіопепзіи-. Кауе, 1963, стр. 232, табл. 18, фиг. 4—5. 

риги II а Л — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—73, левая створка 
КІйины самки; Западная Туркмения, Ала-Даг (скв. 53, глубина 
и); сеноман (нижний?). 
писание. Раковина средней величины, резко асимметричная, не¬ 
ильного округло-треугольного очертания с максимальной выпукло- 
в брюшной части Передний конец симметричный, высокий, почти 

іеро выше заднего. Последний уплощен. У левой створки задний 
имеет форму правильного угла. Задний конец правой створки 

'рен и слегка вытянут. Спинной край левой створки прямой, брюш- 
равномерно выгнут, плавно сопрягается с нижним краем зад- 
конца. Замочное ушко невысокое. Передний перекрывающий вы- 
хорошо выражен. Задний перекрывающий выступ значительный, 
ГТ почти на самом конце раковины. Створки гладкие. Продольные 
іікіи четкие, заостренные, фактически представляют собою ребра, 
ное ребро короткое, почти в два раза короче брюшного и в 1,5 ра- 
среднего. Оно равномерно выгнуто кверху. Срединное ребро наи- 

^ высокое, прямое, совпадает с осью створки. Брюшное ребро рав- 
ирно выгнуто книзу и расположено на наиболее выпуклой части 
3()ок. Задние концы краевых ребер близко подходят друг к другу, не 

іются и почти не выполаживаются. Наиболее вогнутая часть меж- 
нного пространства, которая имеет форму мелкой ямки, приходится 
і^еднюю часть створок, несколько ближе к переднему концу, 
амок меродонтный, однако внешние краевые части насеченных 

е(^ей у правой створки начинают превращаться в зубы. Они более 
з]|і выступают за линию смычного края, особенно задний отдел зам- 

зубчики гребня сливаются. 

Размеры, мм. 

Д в Примечание 

Оригинал № 10—75 самка 0,65 0,40 Левая створка 

Экз. № 10—74 самец 0,70 0,375 Правая створка 

оловой диморфизм и изменчивость. Раковины самцов 
л«і удлиненные (примерно на 10—15%). В нащем туркменском ма- 
эцле встречено лищь две правые створки, удовлетворяющие этому 
итаку (см. табл. XXVI1, фиг. 7), которые и могут считаться муж- 
ин. Имеющийся у нас материал не позволяет судить об изменчи- 
ст:. 
С авнение. Описанный вид обнаруживает значительное сходство 
іеоманским видом Р. сопзоЬгіпа ТгіеЬ., от которого (см. топотип на 
ХХѴП, фиг. И—13) отличается меньщими размерами и меньшей 

пклостью брюшной стороны. Раковины Р. сопзоЬгіпа со спинной сто- 
Н1 приближаются к округлым, тогда как у Р. йегооі — удлиненно- 
азные (см. табл. ХХѴП, фиг. 9в и 13) с более четко выраженной 
я(еберной вогнутостью. При всех этих отличиях характер продоль- 

эсы микропалеонтоло'гии, вып. 13 ИЗ 



ных ребер описанных туркменских раковин более приближаеія 
Р. сопзоЬгіпа, чем к Р. йегооі. У обоих сеноманских видов ребра н 
остренные, в то время как у Р. йегооі они более сглажены. Тем не [ц 
значительное сходство описанных раковин с голотипом Р. йегооі (р[ 
диземноморских районах Европы этот вид существовал от апті' 
сеномана) позволяет отнести описанные формы к данному виду'п 
вероятно конвергентном сходстве с Р. сопзоЬгіпа. Возможно, что іл 
чие большего материала позволит в дальнейшем вывести подв 
туркменских форм. 

Замечание. К виду Р. йегооі, по всей вероятности, отнот 
экземпляры из апта и альба Дагестана, определенные 3. В. Кузне.'в 
(1961) как Р. ігіріісаіа. 
П. С. Любимова (1965) отнесла к Р. йегооі ряд форм (таб. ) 

фиг. 4—6, табл. ХИ, фиг. 1—2) из апта и альба Северного Прикаш 
однако из них должны быть исключены экземпляры с ячеистой скіь 
турой, так как типичные представители Р. йегооі подобной скулы л 
не имеют. 

Распространение и возраст. Франция, Англия, КсД 
Туркмения, Устюрт, Приаралье, Афгано-Таджикская впадина, Магяі 
лак. Северный Прикаспий; верхний апт — сеноман (нижний). 
Материал. Две правые и одна левая створки хорошей сохрщ 

сти из одного местонахождения. 

Род МоіпйосуіНеге Огііікіеі, 1964 

Подрод МапйосуіНеге {СозіасуіНеге) Огііпсіеі, 1966 

Замечание. Первоначально Грюндель (Сгипбеі, 1964) вьрлі 
род МапйосуіНеге как подрод Ѵеепіа, имея в виду амфидонтный -мі 
типового вида. 

Впоследствии он (Сгііпёеі, 1966) возвел свой подрод в ранг р(а| 
выделил в его составе новый подрод М. {СозіасуіНеге), с типовы ві 
до.м Ргоіосуікеге ^гапЦега Огоз. из готерива. У М. {СозіасуІІіеге) с'4 
ствует зуб на переднем конце срединного валика левой створки, ік| 
соответствующая выемка в правой створке, т. е. М. (Мапйосуі^І 
имеет амфидонтный замок, а М. (СозіасуіНеге) —меродонтный. Осі 
ные признаки (форма раковины, скульптура) совпадают у обоих, ец 
ду тем до сих пор не было отмечено наличие амфидонтных зам в| 
неокомских протоцитерин. Амфидонтный замок отсутствует и у беріа| 
скогс вида Ргоіосуікеге йгизкскіігі Пеаіе (Нил, 1966) и у мангыі аі 
ских представителей этого же вида, описанных нами в данной ргц 
Итак, неокомские формы имеют меродонтный замок, близкий или г* 
тождественный замку представителей рода Ргоіосуікеге. Тем не і 
форма раковины и характер скульптурных особенностей резко отлшк 
раковины группы Созіасуікеге от трипликатовых раковин предстаі'^ 
лей рода Ргоіосуікеге. Причем эти отличия очень устойчивы в про с( 
эволюции и существуют параллельно у форм, группирующихся вір; 
Ргоіосуіііеге ігіріісаіа (типовой вид рода Ргоіосуікеге). 

Вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы; 
1. Если принимать замок за ведущий признак рода, то подрод’о 

іасуікеге является синонимом рода Ргоіосуікеге. Однако довольні Н 
чительные морфологические отличия раковин двух данных родов о р 
код не позволяют принять это положение. 

2. Если же считать, что замок в данном случае не является вед и 
родовым признаком, то окажется, что представители рода Мапйосі ^ 
Огііпсіеі обнаруживают филогенетическое превращение замков от е 
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(валанжин — готерив — баррем?) —меродоятных, до более молодых 
т — альб—^ сеноман) аімфидонтных. Такое превращение замков в раз¬ 
ных линиях остракод наблюдается не впервые. Первым его подметил 

(ьвестер-Бредли (Зуіѵезіег-Вгасііеу, 1948) на примере ряда ОН§осу- 
\еІ5 — СуіНегеіз — ТгасНуІеЬегіз. У протоцитерин подобное явление 
Уіо описано Ю. Н. Андреевым и М. И. Мандельштамом (1964). 

МапйосуІНеге (Созіасуікеге) ёгизіісігіігі (Пеаіе) 

Табл. XXVII, фиг. I—4 
'■ о 
і^гоіісуІНеге сігизксШгі: Нил, 1966, стр. 98, табл. XI, фиг. 17—23. 

.іЭригинал — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—41, левая створка 
аЬвины самки; Мангышлак, Дощан; беррнас. 
рписание. Раковина средней величины, умеренно уплощенная, с 
асимальной выпуклостью в средней части. Передний конец ее высо- 

наиболее выступающая точка расположена в конце нижней трети 
арднего края, задний — округленно-треуігольный, утолщенный. Спин- 
э: край прямой, наклонен к заднему концу, брюшной незначительно 
пут в передней трети створок. Замочное ушко хорошо развитое, высо- 
эі но со слабым перекрыванием. Левая створка равномерно перекры- 
ас правую по всему контуру за исключением спинного края. 
Дворки снабжены тремя продольными и передним краевым ребрами, 

рцинное ребро слабо 'развито, в передней части расширяется. Оно 
гмоняется назад и соединяется с задней частью спинното ребра вы- 
(шым бугорком. Последний значительно выступает, придавая спинным 
абам крыловидную форму, при расомотрении раковины со спинной 
хоны. Брюшное ребро изогнутое, сильно возвышается в задней части, 
)|ізуя подобие латеральных выступов, в передней оно плавно зак- 
упяется кверху и выполаживается. Переднее окаймляющее ребро 
:і((енное, валикообразное. На концах обеих створок имеются мелкие 
ріЬвые шипы. В задней трети раковины на ее боковой поверхности на- 
л:дается два-три маленьких бугорка; один-два таких же бугорка пргі- 
твуюг между центральным и брюшным ребрами. 

[іоверхность створок густо покрыта точечными округлыми ямками, 
рые наиболее резко выражены на выступающих частях ребер. За- 
імеродонтный, как у рода РгоіосуіНеге. 

Размеры, мм 

Экз. № Д в ш 

Оригинал № 10—41 самка 0,625 0,375 Левая створка 

Экз. № 10—42 самец 0,700 0,375 Левая створка 

№ 10—43 самка 0,625 0,350 0,275 
№ 10—44 самец 0,625 0,375 0,275 

Половой диморфизм и изменчивость. Автор вида к муж- 
кф особям относит раковины более крупные с меньшей пропорцией 
УЬты к длине и ширине (см. табл. ХХѴП, фит. 4). Среди имеющихся 

“ ашем распоряжении шести экземпляров раковин и створок одна, 
ОД удлиненная и крупная (№ 10—42), отвечает признакам раковин 
агщв. 
д Изменчивость мангышлакских экземпляров незначительна. Средин- 
ое'ребро бывает почти оглаженное, очень низкое, ячеистая скульптура 
амта неодинаково интенсивно на различных экземплярах. 
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Сравнение. Мангышлакские раковины отличаются от голот-І 
описанного Д. В. Нилом (1966) и берриаса Крыма, лишь более Ві с 
КИМ замочным ушком, но и это отличие, вероятно, не является усто ? 
выім для этого вида, так как в материале Нила имеются отдельные 
земпляры с высоким ушком. 

Описанный вид в первую очередь должен ‘быть сравнен с М. 
\гапкеі Ігапкеі (ТгіеЬ.), часто встречающимся в Западной Европе еп 
ложениях верхнего валанжина—нижнего готерива. Очертания раксіг 
размеры, характер мелкоямчатой скульптуры, конфигуірации ребер :ц] 
двух видов полностью совпадают. Описанный вид отличается от наз ‘Н 
ного тем, что у последнего менее резко усиление задней части спин іі 
и брюшного ребер: они почти не выступают за линию контура при іс 
смотрении раковины сбоку или сверху, как это имеет место у М. , 
(ігизксНіігі, у которой, кроме того, менее развито срединное ребро и ( 
лее сильно переднее. 

Замечание. Совместно с описанными раковинами в алектри і 
евом горизонте Мангышлака встречаются резко отличающиеся по і 
мерам и характеру скульптуры представители подрода М. (Созіасіи 
ге). Недостаток материала и неудовлетворительная сохранность не і 
воляют нам выделить эти особи в новый вид, хотя они и отличая 
от известных видов этого подрода (см. табл. XXVII, фиг. 5, 6). Пс| 
му мы оставляем их в открытой номенклатуре под названием Магій Ці 
іНеге (СозіасуіНеге) зр. I. 

Распространение и возраст. Крым, Мангышлак; беррі; 
Материал. Три целые раковины и три створки хорошей и у< 

летворительной сохранности ‘ИЗ одного местонахождения. 

МапйосуіНеге (МапйосуіНеге) Наггізіапа 
азіаііса Апсігееѵ еі Оегііі, зиЬзр. поѵ. 

Табл. ХХѴ1І1, фиг. 7—11 

Ргоіоѵеепіа (гіеЬеІі: Андреев, 1966, стр. 58, рис. 15. 

Голотип — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 9—199, целая ракопі 
самца; юго-западные отроги Гиосарского хребта, Оікузбулак; средіі 
альб, зона Норіііез бепіаіиз. 

Описание. Раковина средних размеров, толстостенная, окру 
прямоугольных очертаний. Контур со спинной стороны приближает 
округло-ромбическому очертанию. Брюшной и опннной края пряде, 
почти параллельны. Выпуклость створок значительная, максимальн I 
средней части, несколько ближе к заднему концу. Створки равноміЩ 
уплощаются к ионцам. Задний край имеет с боковой стороны при п; 
ленное округло-треугольное очертание. Продольные краевые ребра » 
хо выражены и слабо намечаются лишь на правой створке. Среди о? 
ребро неровное, расширяющееся в передней трети, наиболее высок | 
середине створок. Оно оглаживается в задней их трети. Переднее л'9 
образное ребро округлое, невысокое, параллельное передне.му краю 
деляется неглубоким понижением полулунной формы от передней ч | 
створок. Оно хорошо выражено только на правой, меньшей ствсИ 
Со спинной стороны верхние ребра слегка возвышаются над смыч Ш 
краем и образуют изгиб в задней трети створок, где максимально :С 
ходятся. 

Поверхность створок гладкая. На переднем понце имеются ост й 
мелких краевых шипов. Замок типичный для рода. 

Половой диморфизм и изменчивость. Раковины а 
резко отличаются от мужских (см. табл. XXVIП, фиг. 7—9) мені:| 
длиной, очертаниями и степенью выпуклости. Спинной и брюшной і 
в раковинах самок не параллельны, задний конец ниже, чем у самІ 
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Размеры, мм 

і Эчз. № Д в Е 

Голотип № 9—119 самец 0,875 0,475 0,45 

Экз. № 9—200 самец 0,750 0,425 Левая створка 

№ 9—200 самец 0,745 0,40 Правая створка 

9—201 самка 0,675 0,45 0,40 

№ 9—202 самка 0,70 0,45 0,40 

№ 9—203 самец 0,775 0,475 0,375 
№ 9—204 самка 0,725 0,425 0,40 

№ 9—205 самка 0,675 0,475 0,45 

№ 9—206 самец 0,725 0,410 0,40 

№ 9—207 самец 0,80 0,45 0,41 

рклость же створок значительнее и максимально развита в средней 
тогда как у самцов она часто смещена к заднему концу. 

||Ізменчивость раковин самок и самцов неодинаковая, первые более 
Інчивы. Срединное ребро у самок бывает в различной степени раз- 
РІ, иногда расширяется в передней части, образуя подобие сильно 
||женного срединного бугорка. Переднее ребро на левой створке или 
июстью отсутствует или слабо развито. Бывают заметны фрагменты 
гдой точечной ячеистости на створках раковин как самцов, так и са- 
з:і Кэй (Кауе, 1964) указывает на значительную изменчивость анг- 
джих среднеальбских М. {М.) каггізіапа іопез. Так, крайние укло- 
іідиеся формы из одной популяции совершенно не походят друг на 
)уа по скульптуре: одни имеют четкую нѳиравильно угловатую мелко- 
кістую скульптуру и не несут ребер, другие же аналогичны толотипу. 

^равнение. Выделенный подвид отличается от номинативного 
),)ида (см. табл. XXVIII, фиг. 12—16) более сглаженной скульптурой, 
С[гствием или очень слабым развитием концевых шипов, более корот 
и! срединным ребром. От подвида М. {М.) каггізіапа іпііаіа (Моиіі.) 
I іижнего (верхи) и среднего подъярусов альба Франции, ГДР и ФРГ, 
УІчается, главным образом, более коротким срединным ребром. 
ас пр о с т р ап е н и е и возраст. Юго-Восток Средней Азии, 

Ьрный Афганистан; верхи нижнего альба (зона Ооиѵіііеісегаз тат- 
аіит)—-средний альб (зона НорНІез бепіаіиз). 
Да терн а л. Многие сотни раковин из различных местюнахожде- 
Отсутствие у них концевых шипов и наличие лишь фрагментов то- 

^(ой яімчатости объясняется, вероятно, плохой сохранностью мате- 
|іа. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ЕОСѴТНЕКОЕТЕКІХ'АЕ ЛиN^Е^$ТАМ, 1960 

Род Р8еиіоеосуіНегорііегоп Апсігееѵ 
е1 Оегііі, деп. поѵ. 

Типовой вид — Р. оѵаіит зр. поѵ., солоноватоводные отложения 
I него баррема; Западная Туркмения, Туаркыр. 
Диагноз. Раковины средних размеров, округло- и удлиненно-оваль- 
с треугольным задним концом, по -очертаниям напоминающие пред- 

иителей рода Еосуікегоріегоп, умеренно асимметричные, уплощенные, 
іорки гладкие или покрыты мелкими ямками, ячейками; нависают 
ррющной край, левая больше правой. Передняя краевая зона узкая. 
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Вестибюль отсутствует. По'ровые каналы не наблюдались. Глазное щ 
но, 'по-видимаму, отсутствует. Замок четырехчленный промежуточ іі 
типа (рис. 1—8, 9) между энтомодонтным и лободонтным. і 

Половой диморфизм хорошо развит. Раковины самцов б-еі 
крупные п удлиненные. Характер внешних признаков сохраняется вЛ 
тогенезе до 6—7 стадий. Далее не известно. | 

Палеоэкология. Морские полносоленые и солоноватовол,!^ 
отложения (в ісоо'бществе с Сургібеа). 

Видовой состав. Помимо типового вида и этому роду, іпо-в » 
мому, можно отнести ТгосНупіиз ^епііііз Кигп. из баррема (нижне ?) 
Северо-Восточного Кавказа. 

Сравнение. По форме раковин новый род близок к ЕосуіНегс ^ 
гоп Аіех., наиболее древние іпредставители которого известны в аЛ'е, 
а также, но в меньшей степени, к Місгорпеитаікосуікеге Ваіе (Е еі 
1967, табл. 19, фиг. 11 —12). Отмечается некоторая общность выделені'О 
рода с родом РгосуіНегоріегоп ГиЬіт., 1955. Однако замок у этих рс]І 
меродонтного типа. Раковины нового рода имеют также и весьма хаіігі 
терную треугольную форму заднего конца, чем отличаются от образоі 
щих вогнутый контур в верхней части заднего конца раковин Еосул 
горіегоп и Ргосуікегоріегоп. По характеру замка новый род ближе а 
го роду Апіераі}епЬогскеІІа Кигп., но раковина у иоследнего пайені® 
хеллоидная с резко выраженной поиеречной вогнутостью, перѳсѳкаеш 
продольным ребром. 

Распространение и возраст. Северо-Восточный Кавка н 
Западная Туркмения; готерив—нижний баррем. Эртли встречал в ніа 
нем мелу Северной Африки близкие формы, возможно, принадлежа)! 
к данному роду. ” 

Рзеисіоеосуікегоріегоп оѵаіит Апёгееѵ 
е1 Оегііі, деп. еі зр. поѵ. 

Табл. XXVII, фиг. 14, 15, рис. 1—6, 10 

Голотип — ВНИГНИ (г. Душанбе), № 10—53, целая раков» 
самки; Западная Туркмения, Туаркыр, Бейнеу; лагунные отложения н)^ 
него баррема. 

Описание. Раковина средних размеров, уплощенная, умере о 
асиімметричная, левонерекрызающая (особенно на спинной части), о 
очертаниям с боковой стороны приближается к округленно-овально с 
незначительно вытянутым угловатым задним концом. Максималь| 
высота расположена в средней части, а наибольшая выпуклость ство к 
примерно в нижней трети. Створки значительно нависают на брюш й 
край, особенно в задне-брюшной части. 

Левая створка имеет почти 'правильный округло-овальный контура 
исклюиением заднего края, который О'бразует иеравносюроінний туи 
угол (около 110°) с более длинной верхней стороной. Максимально )• 
ступающая точка на переднем конце расположена несколько ниже (і* 
вой линии. Правая створка по очертанию аналогична левой. Обе стеі- 

ки гладкие, лишь на брюшной 'Стороне слабо развита тонкая ребрі 
тость. Передняя краевая зона узкая. Сво'бодный край совпадает с лиі 
ей сращения. Поровые каналы не наблюдаются. Замок промежуточі и 
между энтомодонтным и лободонтным. В левой створке он состоит з 
четырех отделов. Передний отдел представлен 'маленькой удлинен і- 
овальной ямкой, с двумя крупными и задней, более мелкой насечка і, 
куда входит рассеченный на две части зуб правой створки. Второй от, и 
представляет собою полукруглый гребень с четьгрьмя-пятью зубика і. 
из которых два центральных крупные, а краевые более мелкие. Эт 
гребень 'ВХОДИТ в насеченную ямку, находящуюся в правой створке, к 
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Іэедний рассеченный зѵб, нѳпосредсгвенно на замочном крае. Гребень 
Ьго отдела замка левой етворки переходит в третий отдел: мелко- 
гченный валик, заканчивающийся ямкой четвертото отдела, о нее 
сит пластинчатый гребень энтомодоитного типа левой створки, также 
^зованный непосредственно замочным краем. Глазное пятно, по-ви- 

>^шу, отсутствует. 
^ Размеры, мм 

Экз. д в 

Голотип № 10—53 самка 0,650 0,475 

Экз. № 10—54 самец 0,750 0,425 

№ 10—55 самка 0,650 0,425 

№ 10—56 самка 0,700 0,475 

№ 10—57 самка 0,700 0,475 

№ 10—58 самка 0,675 0,425 

№ 10—59 самка 0,625 0,425 

№ 10—60 самец 0,750 0,45 

№ 10—61 самец 0,750 0,45 

№ 10—62 самка 0,650 0,40 

)ВОЙ диморфизм онтогенез 

ш 

О,.375 

0,375 
Правая створка 

Левая створка 

Левая створка 

Правая створка 

Правая створка 

Левая створка 

Левая створка 

Правая створка 

И изменчивость. 
Ьвины самцов удлиненной формы, максимально выступающая точка 
пинном крае находится в передней трети, отношение длины к высоте 
да меньше, чем у самок. В целом самцы на 10—20% крупнее, 
^аковины 7—8 личиночных стадий имеют угловатое нависание ство- 
в нижне-задней части, образующее подобие незначительного лате- 

ьного выступа. 
Изменчивость довольно значительна в плотных популяциях: различ- 
:тепень уплощенности створок; несколько варьирует очертание спин- 
) края, который на отдельных раковинах самок бывает симметрично 
нут; встречаются формы, у которых длина почти равна высоте. 
р ав н ен и е. Кроме описанного, к новому роду, по-видимому, при- 

ле.жит вид, описанный 3. В. Кузнецовой (1961) как ТгосНіщиз §епіі- 
(5||<и2п. из баррема Северо-Восточного Азербайджана. Некоторые туар- 
окие раковины последних личиночных істадий нашего вида весьма 
дны с таковыми Т. §епііІі8 Кигп. (Кузнецова, 1961, рис. 3, табл. 50). 

■Ініый вид отличается прежде всего по очертаниям заднего конца ракови- 
|и, кроме того, он не имеет столь резко выраженных угловато-нависа- 
их выступов в нижне-задней части створок. Характерно, чтокавказ- 
е формы, как и туаркырюкие, встречаются в синхронных отложениях в 

З^зких комплексах, среди которых есть даже общие виды. 
Распространение и возраст. Туаркыр и Западная Туркме- 

(Алла-Даг); (морские и солоноватоводные отложения кызылкыр- 
іа('й свиты, верхний? готерив — нижний баррем. 
Материал. Многие сотни раковин и разрозненных створок из 

А|іа-Дага, Бейнеу, Доунгра, Кельдже. В отдельных образцах встреча¬ 
йся до нескольких тысяч раковин. 
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ОУЕЬаіІЕЗ 05ТКАС00Е5 СКЕТАСЕ5 0’А5ТЕ СЕNТКА^Е ЕТ РОКМЕ5 

РКОСНЕ5 О’ЕиКОРЕ 

Ли. N. АЫОКЕЕѴ & Н. Л. ОЕКТЕІ 

К е 5 и т е 

Оезсгірііоп Ле Г4 езресез е1 зоиз—езрёсез Л’ОзігасосІез Л’а^е сіёіасё (ВеггіазіИ 
Сёпотапіеп), ргоѵепапі Ле ГОигЬекізіап, Ле Іа Тигктёпіе, Ли Мап^НусЫак еі Ли Тсі 
куг. Еа ріирагі Лез езрёсез топігепі ипе аГГіпіІёзіпоп іЛепЕІё — аѵес Лез езрёсез о И 
еигорёеппез, Іётоідпапі аіпзі Ле геіаііопз ГеипІ51і^иез а ^гапЛе Лізіапсе. 

Оп ЛеПпіІ ип поиѵеаи ё^пге, РзеисІоеосуіНегоріегоп, еі 7 поиѵеііез езрёсез еі Ля 
езрёсез: СаІІіаесуІНегісіеа китті ріспорипсіаіа, Азсіосуікеге рагаЬгеѵіз, Мапйеізіа щ 
игЬекізіапепзіз, РгоіосуІНеге огіепіаііз, РзеисіоеосуіНегоріегоп оѵаіит, РгоіосуіНеге (Л 
сіідега ІиЫтоѵае, МапсіосуІНеге Наггізіапа азіаііса. 

Еез езрёсез зиіѵапіез, Ьіеп соппиез еп Еигоре оссіЛепІаІе, опі ри ёіге іЛепІіПёез з- 
зі еп и. К. 5. 5. тёгіЛіопаІе (еі ѵісе ѵегза): Рагаіахойопіа игаіепзіз МапЛеІзІаш, 6) 
ЗсНиІегШеа іопезіапа (Возриеі, 1852) з. 1., МеосуіНеге сіізраг Волге, 1965, РгоіосуіЩ 
ргаеігіріісаіа Вагіепзіеіп еі ВгапЛ, 1959, РгоіосуіНеге сіегооі Оегііі, 1958. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИІ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ| 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИ 1-1 

Бып. 13 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова !І 

И. К. К О Р О Л Ю К I 
(Институт геологии и разработки горючих ископаемых) I 

КОМПЛЕКСЫ МИКРОФИТОЛИТОВ АНГАРСКОЙ свитып 
НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ЮГА ВОСТОЧНОЙ СЙБИРИ I 

I 
В настоящее время О'Піределилось ісущественное значение мнік]{ 

толитов для расчленения и сопоставления древних, докембрийских | 
(Рейтлингер, 1959; Журавлева, 1964). При датировке возраста оСІ 
используются комплексы микрофитолитов, состоящие из двух! 
форм, причем возраст устанавливается в очень широких границах! 
пример, средний рифей продолжительностью до 250 млн. лет, веу 
около 100 млп. лет). В последнее время делаются попытки выде.Я 
коіМіплексов микрофитолитов для более узких, но все же весьма кр>1 
временных интервалов. Так, удачей считается выявление двух после| 
тельно сменяющихся комплексов в пределах среднего рифея, трехі 
разделений в рамках венда (Забродин, 1967; Нарожиых, 1967),1 
касается палеозоя, то стратиграфам ириходится иметь дело с гО|1 
более мелкими возрастными единицами. Пригодны ли микрофитсИ 
для детальной стратиграфии, пока не ясно. Выделявшиеся в пре,| 
нижнего кембрия три ксхмилекса (Рейтлингер, 1959; Журавлева, | 
Королюк, 1966) имеют очень бедную характеристику (одну, де| 

формы) и МОТЛИ считаться только намеченными, что отчасти оіпреі 
лось относительно ограниченными данными, используемыми иссле| 
телями. На основании большого материала, собранного геологамі 1 
кутского геологического управления В. С. Исаковой, М. Г. ДрупІ 
Н. К. Дунской, А. А. Исаковой и Ф. Г. Чащиной, мы убедились .в| 
вомочности выделения трех микрофитолитовых комплексов в нре.І 
нижнего кембрия и в стратиграфической значимости основных | 
комплексов. 

Наиболее интересный и массовый материал получен в настеII 
время по самому молодому раннекем'брийскому комплексу микро 1 
литов, по так называемому комплексу МиЬесиІагііез рипсіаіиз — ^5 
СІ8 роІутогрНиз. Этот комплекс в Восточной Сибири развит в анга | 
свите, относимой по трилобитам к зоне Рзепбоеіегазріз — НатІ 
ленского яруса раннего кембрия. Самая верхняя часть ангарской | 
не содержит трилобитов и датируется некоторыми геологами как 5 
ний кембрий. Так как микрофитолитовые комплексы среднего квМІ 
почтрі не изучены, то мы не можем использовать их для рещения Л 
ГЮГО вопроса. Условно относим всю ангарскую свиту к раннему кемД 
согласно принятой унифицированной схеме. Некоторые! подтвержд [) 
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|ЕЛьно€ти іпоследнего является различная імикрофитолитовая харак- 
ііігика среднекѳмбрий'ской литвиицевской ісвиты, развитой в север- 
йасти исследован нот о района и верхней части аінгарокой свиты юга 

5СК0Й платформы. 
і^гарская свита распроістраяена повсеместно на юте Сибирской 

!юрмы. Четко обособляются два отличных типа разрезов этой сви- 
эломіитово-ісульфатно-ісоленооный во впадинах и долоімитовый з зо- 
Ьврѳмевных поднятий. Общая мощность антарокой свиты во впа- 
, до 700 м, из них 30—57% составляют соли. Вне впадин, т. е. в 

янгарье, Прибайкалье, на Жигаловском валу, где соленосные пачки 
у[;твуют и разрез ангарской свиты почти чисто карбонатный, мощ- 
т| ее около 600 м. Разрезы первого типа изучены нами по скважи- 
I,расположенным преимущественно в пределах Илтинской впадины, 
ушатный тип разреза просматривался по естественным обнажениям 
яайкалья, Приангарья, Божеханского вала и по юкважинам Жита- 
іого вала. Всем геологам, предоставивщим нам материал для озна- 
іания, мы выражаем свою искреннюю признательность. 
Ідоведеніные работы позволили выявить богатый набор микрофито- 

в ангарской свите. В ней обнаружено более 20 различных форм, 
фдлежащих в основном известным формальным родам: несколько 
асі ренальцисов, четыре формы озапий, три формы везикулярий, две 
Прі нубекуляритесов, четыре формы хиероглифитесов, две формы 
еіосфероидов и новый род «нитчатых» микрофитолитов — ОаІІоШа 
т,:а ^г. еі !огта поѵ. Сравнительно небольщое число форм ввиду не- 
|]|ги их диагностических признаков не могут быть отнесены к каким- 
н:]труппам, хотя сами формы обособляются довольно четко. Значи- 
ьіая часть систематически неясных форм представляет собой 
Йчные сферические образования, возможно, частично прияадлежа- 
Іі: роду кальцисфер или к труппе вольвателл. Из определимых форм 
фрской свите наиболее часто встречаются МиЪесиІагііез рипсіаіиз 

N. ап§ш8 !огта поѵ., Ніего^ІурНііез рагѵиіиз !оггпа поѵ., Н. ІІ§І- 
іогта поѵ., СаІІоШа зіЫгіса !огта поѵ., Ѵезісиіагіа по§аіиіса Ко- 

}8а§іа Ьоікгуйіоіогтіз Кгазп., Озадіа !огта N 5 !огта поѵ., Я.епаІ- 

}'[тересным и несколько неожиданным является то, что более разно- 
»(ный набор микрофитолитов встречен в доломитовых прослоях 
сульфатно-соленосных пород, а не в зоне распространения карбо- 

н|(х пород, где условия существования, казалось, были более благо- 
іяными. Та же особенность микрофитолитов проявляется и при 
.Кении набора форм ангарской свиты и бельской свиты основания 
:фго яруса раннего кембрия. Бельская свита наряду с доломитами 
;ѳ^ит пачки первичных известняков, в которых нередко породообра- 
шми являются микрофитолиты, однако общее количество форм 
дд'Ніих в ней меньше, чем в областях развития сульфатно-соленосно- 
гс[итовых толщ ангарской свиты. Частая смена условий обитания во 
Ц накопления ритмически «аслоенной ангарской солѳносной 
(й іопособствоівала появлению большого разнообразия форм, в то 
ім как Б стабильной обстановке слегка осолоненного бассейна пыш- 
різвивался небогатый комплекс. Сіреди микрофитолитоп ангарской 

і* намечаются сообщества, типичные для различных участков во- 
ясш. Так, в прослоях доломитов ообстзѳнно оолѳнооных пачек встре- 
ося строматолиты и «нитчатые» микрофитолиты, к которым редко 
йдяются своеобразные хиероглифитесы. Для мощных карбонатных 
10 отложившихся в пределах оолеродного бассейна, характерно наи- 
пчее разнообразие форм при относительно незначительной роли 
кой формы в породообразовании. В краевых зонах (вне об- 
п развития солей или в толщах почти не соленосных) извес- 
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тен более однообразный набор форм — преимущественно реналь а 
хотя и встречаются другие формы. Несмотря на вышеуказанное, м (і 
наметить три иоследовательно юменяющихся комплекса микрофито. іЛ 
в пределах ангарокой свиты. і 

Ангарская овита Илгиінокой впадиіны разделяется на две подстй 
Нижняя подісвита сложена повсеместно доломитами, содержавщ] 
как и в стратотипе на Ангаре, трилобитов РагароЫеІІа оЬгиі 
ТзсНегп., Рзеисіоіегазріз зиісаіа ТзсНегп. Верхняя подовита соісто)'^ 
трех соленоюных и четырех сульфатно-карбонатных пачек. В базалц 
карбонатной пачке верхней іподовиты находятся иногда трилобиты из )д 
Рагароііеііа, а ів третьей (снизу вверх)—трилобиты рода Матап\\ 
брахиоподы из рода Киіог^іпа. \ 

Первый комплекс обнаружен в нижней подсвите ангарской свитім 
нижней карбонатной пачке верхней подовиты. Для него характернсіі 
рокое распространение форм NиЬеси^а^ііе8 рипсіаіиз Неііі., НіегЦ 
рігііез рагѵиіиз [огта поѵ., Н. іі^іпісиз Гогта поѵ., Озаціа Гоггпа N Іа 
та поѵ., сопутствуемых частыми ренальцисами, реже своеобразіі 
везикуляритесами. Второй комплекс микрофитолитов ангарской ст 
приурочен к средней части верхней подсвиты, т. е. к двум нижним Л5 

носным пачкам и к разделяющей их карбонатной толще. Он харакрі 
зуется крайней бедностью форм, их плохой сохранностью, нечеткс^ 
диагностических признаков микрофитолитов и состоит из разнообраі 
СаІсізрНаега зр., мелких Азіегозркаегоісіез зр., Оза§іа зр. Кроме Л 
в этом комплексе встречаются изредка формы, близкие к МиЬесик Іі 
рипсіаіиз, т. е. к типичной форме нижнего комплекса. Во втором 
лексе полностью отсутствуют широко раопространенные ниже и 1 
хиероглифитесы, везикулярии и вермикулитесы. 

Третий микрофитолитовый комплекс ангарской свиты отлил, гс 
повторным появлением форм групп Нівго^ІурНііез и относительно^ 
роким расіпространеннем форм групп Оза§іа и ЫиЬесиІагііез. Из х [Х 
глифитесов для него типичны Ніего§ІурНі(ез ѵеппеіісіез Когоі., и 
нубекуляритесоБ — МиЬесиІагіІез ап§иіз Гогта поѵ. Озагии пред Я 
лены двумя формами — Оза§іа ізасоѵае [огта поѵ. и О. Ьоііігусііоісш 
Кгазп., приуроченными к разным пачкам: Оза§іа ізасоѵае — к доді 
там, разделяющим вторую и третью соленосную пачки, а Оза^іа Ьоп 
сііоіогтіз — к кровле ангарской свиты. Третий микрофитолитовый кй 
леке отмечен в пределах трилобитовой зоны Nатапоіа папіап $і 

ТзсНегп. и в верхней части ангарской свиты, лишенной остатков т[і( 
битов. 

В литзинцевской свите фаунистнчеоки обоснованного среднего I 
брия наряду с некоторыми широко іраопространенными формами ш 
ляются в массе специфические хиероглифитесы — Ніего§ІурНі(ез /і| 
сеѵі Когоі. (табл. XXIX, фиг. 4). 

Намеченные микрофитолитовые сообщества при большом факчі 
ском материале довольно легко определяются в образцах как из И;| 
ской впадины, так и из Прибайкалья и Приангарья. Опираться в сті:Ч 
графических выводах при выделении дробных единиц приходите н 
массовые формы и на комплексы форм, так как отдельные фсі 
обычно характеризуют значительно большие временные интервалы. 

В заключение нужно сказать, что большинство форм микрофитол І 
ангарской свиты проходят через всю свиту, многие из них встреча I 
и ,вне ее. Особенно широкое вертикальное распространение имеют і 
личные сферы—астеросфероиды, радиозусы, вальвателлы, т. е. гру I 
в пределах которых выделение узких форм затруднено малым чи") 
диагностических ,признаков. Наряду с этим имеется довольно м і 
форм, позволяющих выделять местные дробные стратиграфические і 

124 



Эти формы, как правило, встречаются в массовом количестве в 
интервалах, хотя отдельные представители их изредка находятся 
типичных для них пачек. 

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ФОРМ 

Оза^іа ізасоѵае Кого1]ик, іогта поѵ. 

Табл. XXIX, фиг. 1 

:іід назван в честь геолога В. С. Исаковой, нашедшей описываемую форму. 

В)лотип — ИГиРГИ, №104/22; р. Уда, левый приток р. Ангары, 
Г'ьмолон, СКВ. 1, глубина 397 ж; ангарская свита. 
І^Іи а г н о 3. Крупные озагии из группы Оза^іа з. зіг. причудливой 
ріы с четкими, но прихотливо наслоенными и местами прерывистыми 
|р:и. 
писание. Озагии чрезвычайно неправильной формы, от округ- 
:о треугольных, чаще удлиненные с волнисто-извилистым контуром, 
а телец до 3—5 мм, ширина 1—3 мм. Почти все тельца слагаются 

йМи микрослоями, только незначительная центральная часть их ли- 
слоистости. Толщина светлых микрослоев около 0,02 лш; темных — 
жно мала, около 0,002 мм. Светлые микрослои имеют довольно по- 
Ную толщину, слагаются относительно крупнокристаллическим 
щтом, зерна которого располагаются в один ряд в пределах про- 
Темные микрослои состоят из зерен пелитоморфного кальцита. Ме- 
они вообще отсутствуют, тогда светлые микрослои отделяются 
от друга четкими поверхностями наслоения. Микрослои 

л|ряют общие очертания тельца, нередко бывают причудливо нзвили- 
Не все слои протягиваются по контуру, многие прерываются, вы- 

йіваются. 
]|аспространение и возраст. Илгинская впадина (скв. 1, 
' ь-Молька), Прибайкалье (скв. 31—33 в верховьях р. Лены); ангар- 

іСвита (массовое количество в отдельных прослоях), 
атернал. Шесть шлифов из трех скважин. 

! Ніего§ІурНііез (?) іІ§іпісиз Кого1]ик, іогта поѵ. 

' Табл. XXIX, фнг. 2 

Тазвание в 1 д а по р. Илге. 

Іб Л О т И п — ИГиРГИ, №104/23; Илгинская впадина, Удинский про- 
В, СКВ. № 50, глубина 652 м; ангарская свита (нижняя подсвита), 
^іиагноз. Хиероглифитесы, значительная часть телец которых име- 
чііевицеобразную форму. 
(писание. Тельца довольно однообразные по форме, размерам и 
Сцию. Многие тельца чечевицеобразные, с тонкими оттянутыми кон- 
некоторые несколько изогнутые. Между чечевицеобразными тель- 
встречаются изредка округлые, неправильные. Размер телец около 

.'м. У многих из них в центре темная узкая полоса, вытянутая 
лике тельца, а в округлых экземплярах темная сердцевина имеет 

і^'лые и незначительные размеры. Основная часть телец слагается 
іюшестоватым карбонатом. Промежутки между тельцами значитель- 
І^ньше самих телец, выполнены тонкозернистым карбонатом. 
(|р а в н е н и е. От описанных форм этой группы достаточно четко 
(даются сложным внутренним строением, размерами и формой эле- 
шрных телец. 
Замечание. Форма отнесена к группе Ніего^ІурШез Реііі. услов- 
‘?ж как от типичных хиероглифитесов отличается наличием уплотне- 
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ния в центральной части телец, что несколько сближает их с фор | 
группы Месіиііагііез Nа<^02Ь. і 

Распространение и возраст. Илгннская впадина, Жиг д 
ский вал; ангарская свита (нижняя подсвита). 1 
Материал. 12 шлифов из семи скважин. ^ 

Ніего^ІурНііез рагѵиіиз Кого1]ик, Іогта поѵ. | 

Табл. XXIX, фиг. 3 ( 

Название вида рагѵиз {лат.) — небольшой. 
< 

Голотип — ИГиРГИ, №104/25; Илгинская впадина, р. 
СКВ. 31, глубина 879 м, ангарская свита. і 
Диагноз. Очень мелкие хиероглифитесы, величина телец 

0,05—0,1 мм. 
Описание. Тельца обладают всеми свойствами хиероглифтй 

(Рейтлингер, 1959, стр. 41), но очень мелкие. Величина телец в ш.и 
почти постоянна, около 0,1 мм\ более мелкие, около 0,05 мм, едини ы 
Большинство из них имеет относительно простую, удлиненную фо^ 
чаще с резко обрубленными, реже с оттянутыми концами. Внутри :§ 
ца однородные, сложены тонкозернистым карбонатом. Расположеныві 
тесно друг около друга, разделяясь тонкими полосками более свет| 
тонкозернистого карбоната. і 

Сравнение. От других форм группы отличаются очень меліЙ 
размерами. I 

Распространение и возраст. Приангарье, р. Белая, с. | 
реть, Илгинская впадина; ангарская свита. 
Материал. 20 шлифов из десяти местонахождений. і 

і'ІиЬесиІагііез ап§иіз Кого1)ик, Іогта поѵ. ‘ 

Табл. XXX, фиг. 1—3 

Название вида ап^иіз (лат.) — змея. і 

Г олотип — ИГиРГИ, № 104/27; с. Атовка, скв. Р — 1, глубина 5Сі( 
ангарская свита. ^ 
Диагноз. Лентовидные н>бекуляритесы с четкими округлыми 

ными комочками внутри. 
Описание. Узкие длинные лентоподобные образования, длиноп 

нескольких миллиметров до одного и более сантиметра, шири! 
0,5—1,0 мм, состоят из оболочки и полости, заполненной однородна 
округлыми, явно обособленными и относительно крупными комочкі 
темного пелитоморфного карбоната, сцементированными более свет.І; 
мелкозернистым карбонатом. Величина округлых комочков от 
0,02 мм. Оболочка из пелитоморфного карбоната толщиной от 
0,04 мм, более четко очерчена с наружной стороны и несколько расплі 
чата по внутреннему контуру. 

Сравнение. От других описанных форм группы отличается ле ) 
видной формой и относительно крупными округлыми пелитоморфні І 
комочками внутри. 

Распространение и возраст. Ангарская свита Заанга ■!. 
Иліинской впадины, Усть-Кутской впадины. Единичные экземплл 
плохой сохранности встречены в бельской свите Илгинской впаді і 
(СКВ. Коркино, гл. 1248). 
Материал. 12 щлифов из семи местонахождений. 



ОаІІоШа Кого1]ик, ^г. поѵ. 

‘ипичная форма группы ОаІІоШа зіЫгіса !огта поѵ.; Илгинская впа- 
Іі; ангарская свита. 

[и а ГН ОЗ. Отдельные нити или сложные клубки поперечно-волок- 
^Ьіх карбонатных нитей толщиной около 0,1 мм. 
остав группы. Одна форма; возможно, к этой же группе отно- 

гі формы, встреченные в чурочной свите (докембрий) Полюдова 
Іііа (материал А. А. Клевцовой), но не описанные ввиду небольшого^ 
ічества фактического материала. 
.Ііравнение. По общей морфологии резко отличается от всех из- 
с'іых групп микрофитолитов. 
(ІІаспространение и возраст. Нижний кембрий Восточной 
НфИ. 

ОаІІоШа 8ІЫгіса Кого1)ик, Іогта поѵ. 

Табл. XXX, фиг. 4—7 

азвание вида по области его широкого распространения. 

олотип — ИГиРГИ, № 104/29; Илгинская впадина, скв. 50 Удин- 
}) профиля, глубина 527 ж; ангарская свита. 
и а ГН ОЗ. Нити темные, почти прямые, сконцентрированные в пуч- 
еже прихотливо изогнутые. Поперечная волокнистость очень тон- 
наблюдается редко. 
писание. Наблюдаемые в щлифах сечения скоплений карбонат- 
нитей, образованных описываемыми органическими остатками, очень, 
доянны по очертаниям: чаще это группы коротких нитей, сконцен- 
эванных в прихотливые пучки, иногда отдельные прямые или изог- 

тіе смятые нити, составляющие замкнутые кольца, сложные перепле- 
нн. Все нити темные, возникщие за счет очень тонких волоконец, рас- 
л>кенных перпендикулярно наружным контурам. Наблюдаются 
діаднца редко, чаще вся нить кажется образованной мельчайшими 
оі^бленными зернами. Контуры скоплений нитей неровные, как бы 
зз^лтые, но сами нити очень четкие, темные, резко обособленные от 
едющей породы. Во многих сгустках на фоне общей темной неясно- 
ріштой массы намечается чуть заметная струйчатость, лучистость,. 
р»1до реже-—слоистость. Весьма постоянной является ширина нитей 
,аі} 0,1 мм, максимальных размеров — 0,2 мм она достигает у округ- 
IX,разностей и тогда в них хорошо видна поперечная волокнистость, 
іиьіваемые тельца обычно располагаются группками на небольшом 
аіоянии друг от друга в пределах узких прослоев, 
.'аспространение и возраст. Илгинская впадина, Жигалов- 
щвал (изредка); ангарская свита. В массовом количестве они наблю- 
ярь только в доломитах внутри соленосных пачек. В отдельных, 
^іях они встречены в доломитах вне области соленакопления. 
Материал. Десятки шлифов из пятнадцати местонахождений. 
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Р. КОНИЛЬ, о. А. ЛИПИНА, Е. А. РЕЙТЛИНГЕР 

(Лувенский университет, Геологический институт Академии наук СССР) 

ФОРАМИНИФЕРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ И КОРРЕЛЯЦИЯ 
ДИНАНТА БЕЛЬГИИ И СССР 

Изучение раннекаменноугольных фораминифер в Западной и 
СТОЧНОЙ Европе в последние годы сильно продвинулось вперед. В (іг 
с этим стала возможной дробная корреляция этих двух территорр ^ 
фораминиферам, что приобретает исключительно важное значение пі 
скольку стратотипы динанта и его дробных подразделений нахо;гс| 
на территории Франко-Бельгийского бассейна. Попытки такой кор $ 
НИИ предприни.мались как советскими микропалеонтологами, так и з;в 
ноевропейсюими (Сопіі, Еуз, 1964, 1968; Еіріпа, 1964; Рейтлингер, І 
1965). Развитие фораминифер раннекаменноугольных бассейнов 3;В 
ной и Восточной Европы оказалось весьма сходным, что позволилсі 
первых, отнести их к одной палеозоогеотрафической провинции, все 
рых, предпринять попытки составления общих зональных сxе^’а| 
фораминиферам (Еіріпа, Реііііп^ег, 1969). Однако остался еще ря,^ 
рещенных вопросов, касающихся деталей корреляции. Быстрые тыі^ 
изучения фораминифер позволяют непрерывно вносить что-то ноь*і 
зональные схемы Европы, исправляя и дополняя их. I 

Настоящая статья возникла в результате обоюдного просмотра 
лекций фораминифер стратотипических разрезов Бельгии и ЕвропеглІ 
части СССР бельгийским микропалеонтологом Р. Конилем и совете ■ 
авторами статьи. В ней проводится сравнительный анализ осно ы| 
комплексов фораминифер Западной и Восточной Европы и их сопоіЩ 
ление друг с другом на данном этапе изучения. Делается также псВ 
ка объяснить несовпадение границ вертикального распространения^ 
которых фораминифер разными центрами расселения, а также усл(і2 
ми среды, отраженными в литологических особенностях осадь | 
миграцией. і 

Работа над статьей распределялась следующим образом: раз;| 
касающиеся стратиграфии Бельгии, написаны Р. Конилем, страті )а 
фии турне СССР — О. А. Липиной, визе — Е. А. Рейтлингер. і 

Первый, квазиэндотировый комплекс распространен в Бельг I 
слоях Тпі. Корни его спускаются в ранний фамен, где впервые поя я 
ются примитивные многокамерные фораминиферы с переходными ш 
знаками между турнейеллидами и квазиэндотирами. Расцвет этого М 
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II 

Таблица 1 

1 Распространение руководящих фораминифер В нижнем турне Бельгии 

1 Фораминиферы Ргп 
а(3 Тпіа ТпІЬ 

Тп 2 (Рт?) 
У а 1 

р 1 у 

ЫоіНуга ех §г. Ьеііа N. ТсЬегп. X X X X 

іІіѴігапеІІа аѵезпепзіз 
1|;1 Ьуз ? X X X 

іі Оіотозрігапеііа гага X X 

'іійоіНуга соттипіз (Каизег) X X X 

1 
о\ига ргаеіиЬегсиІаіа 
11 Ьуз ? X 

|/|;йо1/гг/га коЬеііизапа Каизег X о о 
щга рагакозѵепзіз Ьіріпа X X X X 

Шгипзііпа сотЫаіпі Сопіі е1 Ьуз X X 

ь\еІ Іа X 

ирипзИпа кіп§ігіса сНизоѵепзіз 
п X 

(аііа ѵиіцагіз тіпог (Каизег) X X 

оі'^/га? гайіз Сопіі X X X 

)ічно; О—редко 

ік|а наблюдается вблизи рубежа Тпіа—ТпІЬ, для которого харак- а крупные ^иа8Іепс^оіНу^а коЬеііизапа и клубовеллы (табл. 1). 
отложения слоев ТпІЬ отвечает концу первого большого литоло- 

еюго цикла динанта, когда осадки перетирались в зоне турбулент- 
;т| ИЛІИ откладывались в неблагоприятных для фораминифер усло- 
Квазиэндотиры в пределах этого времени быстро исчезают, 

^Іаясь, главным образом, однокамерными формами и примитивны- 
дотиридами со слабо дифференцированными морфологическими 
аками {Еп(іоікуга> гисііз Сопіі). 
ложения, соответствующие ТпІ (Тпіау и ТпІЬ) Бельгии, в СССР 
авлены зоной РиазіепсІоіЬуга коЬеііизапа и малевским горизон- 
). Квазиэндотиры, так же как и в Бельгии, появляются в фамене, 

Мтигая максимума своего развития в зоне РиазіепбоШуга коЬеіІи- 
іебыстро угасают (табл. 2). В малевском горизонте, как и в слоях 

, фораминиферы очень бедны и представлены однокамерными 
ІЙМИ. 

Сначалом трансгрессии среднетурнейского времени (Тп2а) в Бель- 
ісЬм бассейне восстанавливаются условия, благоприятные для жиз- 
4:раминифер. В это время появляются первые представители черны- 
Н(ілового комплекса. Хотя среднетурнейские отложения представле- 
іыти целиком сланцами, в нескольких прослоях узловатых извест- 
И: Тп2а можно различить первых представителей группы СНегпузЫ- 
<ІЩІоті\огтІ8. Это сообщество, состоящее из чернышинелл и эрлан- 
щЕагІапсііа ѵиІ§агі8 тіпог), становится более многочисленным в «1 Тп2Ь, где к нему присоединяются крупные ЕпйоіНуга рагако8ѵеп- 

голстыми септами. Верхняя половина рассматриваемых слоев отве- 

'0|і1)сы микропалеонтологии, вып. 13 129 
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Т а б л и ц : 

Распространение руководящих фораминифер в нижнем турне СССР 

Форамнниферы 

Заволжский гориа 

Зона Зеріаіоигпауеііа 
гаизегае 

онт 

Зона 
Оиазіеп- 
сІоІЬуга 
коЬеіІи- 

запа 

Малевский 
горизонт 

Уп 
гор 

нижняя 
часть 

верхняя 
часть 

^иа5іеп(іо^Ну^а Ъеііа N. ТсЬегп. X X X 

Группа Оіотоврігапеііа гага 
(01. гага Ыріпа и 01. аѵезпепвіз 
Копіі е1 Ьу5) X X X 
Группа ЗеріаЬгипвііпа сотЫаіпі: 
(8. сотЫаіпі Сопіі е1 Ьуз и 5. йопіса 
Ьіріпа) X X 

^иавіепс1о^^^у^а соттипів (Каизег) о X X 

ЕпйоіНуга рагаковѵепвів Гіріпа X 

^иавіепсіоіНу^а коЬеііивапа Каизег X 

копепвів (ГеЬесі.) X 

КІиЬоѵеІІа X 

ЗерІаЬгипвііпа кіпдігіса сНивоѵепвів 
Ьіріпа X 

ВіврНаега ігге^иіагів Вігіпа о о о X 

чает, как и слои ТпІЬ, концу седиментационного цикла. Отложение і 
ков в это время происходило в турбулентной зоне, обычно мало б^ 
приятной для жизни фораминифер и для сохранения их раковин. 

Погружение во время отложения слоев Тп2с (как это было и в II 
и Тп2а) передвигалось в направлении к востоку Бельгии, где оно,| 
сомнения, было более умеренным, сопровождалось меньшим привнаі 
терригенного материала и создавало условия, благоприятные для с 
ствования фораминифер. В отложениях Тп2с восточных районов вс 
содержится комплекс более развитых СНегпузНіпеІІа §Іоті[огті5, ■ 
тир с шипами (Е. рагаикгаіпіса) и крупных Раіаеозрігоріесіат. 
іскегпу8кіпеп8І8 (табл. 3). О. А. Липина (1962) встретила этих иске 
мых к югу от Аахена, в Хастенрате, в породах, ранее известных іі 
визейские. 

Т а б л и 

Распространение руководящих фораминифер в среднем турне Бельгии 

Фораминнферы Тп 1 
а 

Тп 2 

Ь с 

Еагіапйіа ѵиідагів тіпог (Каизег) X X X X 

ВіврНаега іггедиіагів Вігіпа X X X X 

ЕпйоіНуга рагаковѵепвів Ьіріпа X X 

СНегпувНіпеІІа діоті^огтів (Ьіріпа) О X X X 

Раіаеоврігоріесіаттіпа ісНегпувНіпепвів (Ьіріпа) о X 

ЕпйоіНуга рагаикгаіпіса Ьіріпа X 

ЕпйоіНуга с шипами X 
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Развитие чернышинеллового комплекса в СССР начинается в упин- 
эе и достигает расцвета в черепетское время, постепенно угасая в 

іЬале следующего кизеловского времени верхнего турне (табл. 4). 
іупинском горизонте, как и в слоях Тп2а Бельгии, появляются первые 

.^егпузкіпеііа §іоті[огті8, еще относительно малочисленные. Черепет- 
щ горизонт содержит богатый комплекс типичных СНегпузкіпеІІа 
тііогтіз, Раіаеозрігоріесіаттіпа іскегпузктепзіз и Епйоікуга рага- 

^ѵепзіз и весьма напоминает, таким образом, сообщество Тп2с 
льгии. 

Таблица 4 

Распространение руководящих фораминифер в среднем турне СССР 

Фораминиферы 

Зона Оиазі- 
епйоіЬуга 

коЬеіІизапа 
ималевский 
горизонт 

Упинский 
горизонт 

Черепет- 
ский 

горизонт 

Кизехов- 
ский 

горизонт 

X о О 
X X X 

X X О . 
о X О 

X X 

X X 

X 

о' 

окаега ігге§иІагі5 Вігіпа 
\оікуга рагакозѵепзіз Ыріпа 
\гпу5ЫпеІІа §ІотіІогтіз (Ьіріпа) 

І^аеозрігоріесіагптіпа іскегпузНіпепзіз (Ьіріпа) 

'оікуга ІиЬегсиІаіа Ьіріпа 
тЬгтзііпа кгаіпіса (Ьіріпа) 

'оікуга рагаикгаіпіса Ьіріпа 
Іапйіа ѵиідагіз тіпог (Каизег) 

В Бельгии и соседних странах в черепетское время, очевидно, не 
полного расцвета чернышинеллового комплекса также, как и бо- 

ой кизеловской фауны, известной на Урале (Липина, 1960). В тече- 
і почти всего позднего турне (ТпЗа—Ь) в пределах Бельгии господ- 
овали условия, неблагоприятные для фораминифер. До сих пор 
естен единственный прослой в Ивуаре с относительно редкими тур- 

[еллами и эндотирами на границе ТпЗа и ТпЗЬ, а также несколько 
Цев с кальцисферам'и и эрландиями в долине Урта. 
Верхняя часть турне в СССР представлена кизеловским горизонтом. 
Урале этот горизонт содержит, в противоположность Бельгии, бога- 

гй и разнообразный комплекс фораминифер, среди которых преобла- 
діот два подрода ѳндотир — Еаііепйоікуга (в нижней части, т. е. зоне 
ЦіегкіоіЬуга) и 8ріпоепйоікуга (в верхней части — зоне Зріпоепсіоіііу- 

. Из латиэндотир в этом горизонте в изобилии представлены Епйоі- 
Ща ІаіізрігаЫз и Е. ІиЬегсиІаіа, из спиноэндотир — Е. іпЦаіа, Е. созіі- 

(г, Е. іепиізеріаіа, Е. гесіа и др. Значительно распространена также 
Е.рагаикгаіпіса. 
Хотя кизеловский горизонт соответствует практически верхнему тур- 
среди фораминифер Белыгии не находится руководящих видов кизе- 

іі(|ского горизонта, которые здесь появляются много позднее, с начала 
е. 
Определение положения нижней границы визе представляет собой 

Щп из наиболее трудных вопросов корреляции отложений динанта 
Біііьігии и СССР (СопіІ, 1967; Сопіі, Аизііп, Вуз, РЬосіез, 1969). После 
і^ітельного периода, неблагоприятного для развития фораминифер в 
(|!ичном бассейне, реколонизация начинается немного ранее времени 
ГЗс или в самом его начале, в условиях очень специфических, так как 
находим фораминифер только в Вольсортских рифах и в органокла- 

фческих известняках их склонов или в непосредственном соседстве с 
ьри. При этом здесь преобладают формы, тесно связаннряе с опреде- 
«жой средой, а именно тетратаксисы и Раіаеозрігоріесіаттіпа йіѵегза, 

й 
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для которых вольсортские фации оказались исключительно благопрк 
ными. Их появление наблюдалось А. Пелат (РеШаІе, 1965) в бассе 
Лаваля (Франция) в идентичной среде и на том же геологичесь 
уровне, что и в Бельгии, но на Урале они появляются позднее. 

В Западной Европе, начиная с раннего визе, когда море передай 
лось к северу от берегов турнейского бассейна, усилилась реколони 
ция, и начало отложения слоев с СНопеіев раріНопасеоиз характери 
ется появлением многочисленных новых форм фораминифер (табл. 

Таблиц 

Распространение руководящих фораминифер и водорослей в верхнем турне 
и переходных слоях от турне к визе Бельгии 

Фораминиферы 
Тп2 ТпЗ Ѵі 

с а—Ь с а 

ЕпсіоІНуга рагаикгаіпіса Ьіріпа X X 
Теігагахібае X X 
Раіаеозрігоріесіаттіпа йіѵегѣа (Ы. Тсйегп.) X X 
Епсіоврігоріесіаттіпа ѵепивіа (Ѵбоѵ.) ? X 
Е. сопііі сопііі Піріпа X 
РасНуврНаегіпа расНуврНаегоійев Сопіі X 
Аттосіізсісіае X 
ЕріпоепйоНгуга X ; 

Оаіпеііа X ; 

Еорагавіа^ІеІІа X ; 

ЕовІа^ІеІІа 
Еоешіоікугапорвів X 

Агсііаесіізсісіае 

Эти явления наблюдались в Бельгии и соседних странах, так же каь 
в Моравии (Оѵогак, Сопіі, 1969). Определение нижней границы визі 
ского яруса, основанное на указанном появлении новых форм по( 
долгого неблагоприятного для развития фораминифер периода, не в 
зывает затруднения в тех районах, где были подобные условия. Е 
сомнения, значительно труднее сравнение с такими районами, к 
Урал, где фораминиферы развивались беспрерывно с раннего турне 
визе включительно (табл. 6). 

На территории Урала, в комплексе спиноэндотир, перешедших 
кизеловского горизонта, появляются с основания косьвинского горизс 
та (или немного ранее) элементы обновления фауны: Теігаіахіс 
Раіаеозрігоріесіаттіпа йіѵегза, Епйозрігоріесіаттіпа ѵепизіа, редк 
Оаіпеііа и единичные примитивные ЕорагазіаЦеІІа и Мейіосгіз. Совв 
шенно очевидно, что нельзя проводить корреляцию пограничных от; 
жений турне и визе СССР и Бельгии по появлению комплекса спино; 
дотир, поскольку в бельгийском бассейне он развивался позднее всл( 
ствие неблагоприятных условий среды обитания. Численное превосхс 
ство в раннем визе Бельгии видов, руководящих для позднего ту 
Урала, представляет, на первый взгляд, источник трудностей. Эопара 
таффеллы в бельгийских разрезах иногда настолько редки, что 
обнаружение требует тщательных поисков. В стратотипе VI динан 
они могут быть найдены примерно в основании слоев VI а, но степень : 
эволюции позволяет думать, что они могли бы уже существовать немг 
го ранее (см. схему Вдовенко, 1964). Можно считать, что время V 
характеризуется присутствием эопараштаффелл при отсутствии эоі 
таффелл. 
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Таблица 6 

Распространение руководящих фораминифер в верхнем турне и переходных 
слоях от турне к визе СССР 

Фораминиферы 

Чере- 
петский 
гори¬ 
зонт 

Кизе- 
говский 
гори¬ 
зонт 

Кось- 
винский 
гори- 
"ОНТ 

Радаев- 
ский 
гори¬ 
зонт 

Еобри- 
ковский 
гори¬ 
зонт* 

Іпосіізсісіае 
\оікуга іиЪегсиІаіа Ьіріпа 

Ѵшіврігаіів Ьіріпа 
\,\пІІаІа Ьіріпа 

'о&іЦега Ьіріпа 
Ціагаикгаіпіса Ьіріпа 
і,}^есіа Ьіріпа 
Упеііа 
^\о5рігорІесІаттіпа сспііі сопіИ Ьіріпа 
°і^е8рігорІесіаттіпа сііѵегза. (Ы. ТсЬегп.) 

Ыоврігоріісіаттіпа ѵепизіа (Ѵсіоѵ.) 

Г^аіахісіае 
ри'авіаЦеІІа 

шіоіігугапорзіз 
УЬаес1і5сі(іае 

X 

X 

О 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

о 

X 

о 
о 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

о 

X 

X 

о 
о 
? 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
? 

X 

1* Примечание. В стратотипе бобриковского горизонта фораминиферы отсутствуют. Комплекс 
[іиковского горизонта устанавливается ус-^овно по положению в разрезе в карбонатных фациях с 
щиниферами (Ура.-. Донбасс). 

Остается объяснить, каким образом своеобразное сообщество (^ора- 
1ни(}зер ТпЗс появляется в более раннее время в Западной Европе, по 
внению с Уралом, где оно появляется не раньше раннего визе. Сле- 
ощая гипотеза представляется нам наиболее вероятной (рис. 1). 

' В течение времени Тпі—Тп2 сообщения бассейнов Западной 
ропы и Урала были свободными и мы находим одни и те же виды 

аюобщества в обоих регионах. 

Бельгия. 

1. Фаунистический обмен 
чікду Западной и Восточной 

)опой в турнейское и ранне- 
визейское время 

Урал 
горизонты 

За
па
дн
оу
ра
ль
ск
ий
 

Бобрикодский 

Радаебский 
Воілеііа сЬотаЫса 
Еорагрліа^РеІІа 
$ітрШ іуріса 

ТпЗа 

Тп, 

Тп, 

Фаунистический 

обмен отсутстбует 

Фауна Сбегпузбіпеііа 

Фаина Оиавіепбоібига 

РІісаШега 
Ьигпегова 
Ѵаѵі$1е11а 
сотоійез 
СЬопеШ рарі- 
Ііопасеои$ 

Верхне- 
кизеловсний 

Нижне- 

кизелоВсний 

Черепетский 
б пинский 

Малебский 
Заболжский 
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2) Со времени ТпЗ обмен фауны фораминифер прервался. Бассей,і 
этих регионов разделяются географическим или экологическим бар. 
ром. Фораминиферы продолжали быстро развиваться в благоприятн< 
условиях востока Русской /платформы и Урала. В Западной Европе ф - 
на, обедненная уже в конце среднего турне, не дожила в плохих ус.'- 
виях до времени ТпЗс (кроме нескольких редких видов). Только ож, 
благоприятные местные условия Вольсортских рифов способствова і 
преждевременному и быстрому развитию своеобразных РаІаео8\- 
горіесіаттіпа йіѵегча и тетратаксид. 

3) Существенные палеогеографические изменения времени VIа вс. 
становили фаунистический обмен, прерванный после отложения слсі 
Тп2. Фауна, пришедшая из вольсортских фаций ТпЗс, завоевывает 
сточные области, одновременно очень разнообразная восточная кизелі- 
ская фауна распространяется на территорию Западной Европы, восс ч 
навливая однородность сообществ. 

Нижний визе (VI) Бельгии, подразделяется на две части; Ѵ!а и V . 
Такое деление хорошо обосновывается появлением с основания верхи: 
слоев (ѴІЬ) архедисцид (табл. 5 и 7). С начала времени отложен 
слоев ѴІЬ и до конца Ѵ2а архедисциды быстро эволюируют в одн' 
определенном направлении. Это время отвечает первой фазе их разі 
тия по Конилю и Лису (Сопіі, Еуз, 1964). Эндотирнды в указанніі 
слоях (ѴІЬ и Ѵ2а) тоже очень сходны. Основное различие между ко 
плексами микроскопических органических остатков в слоях VI и V 
определяется появлением в последних известковых водорослей Кот 
скорого іп\1а1а. Однако в некоторых сечениях этот вид может быть сг 
тан с другими дазикладациями, частыми иногда в VI (табл. 7). 

Т а б л и ц а 

Распространение руководящих фораминифер и водорослей в нижнем визе Бельгии 

Фораминиферы и водоросли 
V 1 V 2 

а ь а ь 

Регто(1і8си& гоіипйив N. Тсйегп. X X 

РІапоагсНаесІІ5си5 X 

РагаагсНаесіі$си5 X 

Ргорегтосіизсиз крупных размеров X 

ЕоѣІаКеІІа X X X 

ЕпйоіНуга Нігвиіа Сопіі еі Вуз X 

Е. отрНаІоіа тіпіта Каизег еі КеіІІ. X X X 

Еоепйоік угол ор$і з X X X • 

Копіпскорога іпраіа (бе Копіпск.) X 

В СССР первые единичные своеобразные архедисциды отмечают(| 
на Урале в кровле косьвинского горизонта (Ганелина, 1966) и ошибочі' 
в аналогах последнего (Пронина, 1963) ’. Близкие к бельгийским вил | 
пермодискусов были встречены на территории Донецко-Днепровскс' 
впадины в отложениях, сопоставляемых с бобриковскими и тульски^ 
(нижней частью) горизонтами стратиграфической схемы Русской пла 
формря (Бражникова и др., 1967). Таким образом, хотя в стратотиі 
бобриковского горизонта фораминифепы отсутствуют, можно довольк 
достоверно считать, что на территории СССР архедисциды появляютс 
на рубеже радаевского и бобриковского времени (табл. 8). 

' Т. в. Пронина описывает архедисцид из луньевского горизонта, который она пон 
мает более широко, чем Н. П. Малахова, установившая этот горизонт; Н. П. Мал. 
хова в комплексе луньевского горизонта архидисцид не указывала. 
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Таблица 8 

распространение руководящих фораминифер и водорослей в нижнем визе СССР 

Фораминиферы и водорсслн 
Радаевский 
горизонт 

Бобриков- 
ский 

горизонт 

Тульский горизонт 

нижний 
подго¬ 
ризонт 

верхний 
Подго¬ 
ризонт 

:ае(іізсі(іае 

гойівсиз гоіипйив N. ТсЬегп. 

'^Ір^агсНаесіівсиз 
ггсНаеёівсив 
щгтойівсиз крупных размеров 

■Ь^ЦеІІа 
пііНуга ех §г. Нігвиіа СопП еі Ьуз 
: прНаІоіа тітта Каизег е1 Кеііі. 
ЫіоіНугапорвів 
ѣжкорога іп[1а1а (сіе Копіпск) 

X (в кров, 
ле) 

X 

X 

X 

X 

X (ех ёг. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Характеристика фораминифер бобриковского горизонта на террито- 
СССР до сих пор не совсем ясна, так как комплекс фораминифер, 

ее рассматривавшийся как угленосный или бобриковский на Рус- 
й платформе, в настоящее время относится к нижнетульскому (Фо- 

оіа, 1960). 
Наиболее интересные данные по микрофаунпстической характеристи- 
аналогов бобриковского горизонта получены в последнее время для 

^Іднего Урала (Тарань, Попова, Постоялко, 1966). Между слоями с 
ііплексами, характерными для радаевского и тульского горизонтов, 
Ьм районе выделяются слои со своеобразным сообществом форами- 

д^ер. В нем еще много видов радаевского типа, но появляются эндо- 
ы групп ЕпйоіНуга отрНаІоіа и ЕпйоІНуга сопѵеха, пермодискусы, 
йовятся частыми псевдоэндотиры и медиокрисы, отмечаются пер- 

(?) эоштаффеллы {Ео8іаІ[еІІа ѵег8аЫІІ5 Огіоѵа). 
Переходя к вопросу корреляции рассмотренных комплексов, пнтерес- 

ц'указать, что нижневизейская «пермодискусовая фаза» в развитии 
редисцид, хорошо представленная в Бельгии, по-видимому, слабо вы- 
чкена в сообществах фораминифер Восточной Европы. Все же, учнты- 
г\ общую последовательность в развитии фораминифер, можно пред- 
інагать, что комплекс ѴІЬ был примерно одновременен бобриковскому. 
:(е труднее коррелировать слои Ѵ2а; как указывалось выше, в Бельгии 
пі подразделение плохо выделяется по фораминиферам. Согласно спн- 
і.м, приведенным Конилем и Лисом (Сопіі, Еуз, 1964), а также про- 
^}тру шлифов из отложений Ѵ2а Бельгии комплекс фораминифер Ѵ2а 
кс же может рассматриваться как тульский (в слоях Ѵ2а распростра- 
(Іы: АгсНае(іІ8си8 кге8іоѵпікоѵі 8. Іаіо, Епйоікуга ех §т. сопѵеха, ѴгЬа- 
I Іа (?) тігапйа-, кроме того, Копіпскорога іпЦаіа в СССР не извест- 
і: ниже тульского горизонта). 

I Комплекс микрофауны Ѵ2Ь Бельгии легко распознается в многочис- 
і'рных местонахождениях (табл. 9). 
Для комплекса фораминифер времени Ѵ2Ь характерны следующие 

рбенности; 
II) исчезают даинеллы и спиноэндотиры, появляются своеобразные 

і\а8іеп(іоіНуга а11. піЬеІІ8, обильны Епйоікуга отрНаІоіатіпіта. 2) Ис- 
чают примитивные архедисциды, замещаясь более специализирован- 
ми представителями рода АгскаейІ8си8, развиваются формы с сигмо- 
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Т а б Л1 

Распространение руководящих фораминифер в среднем визе Бельгии 

аі 

Ѵ2 * 
Фораминиферы 

а ь 1 
^иазіепёо(Ну^а піЬеІіз Оитк. X 

ОІоЬоепсІоіІіуга Леітегі Сопіі е1 Суз X 

СгіЬгозІотит и Раіаеоіехіиіагіа X 

ШиоіиЬеІІа ^Іотозрігоійез та§па Каизег о 
НарІорНга§теІІа іеігаіосиіі Каизег X 

ЕпйоіНуга сопѵеха Каизег о X 1 

СПЬгозріга рапза Сопіі е1 Суз , X 

АгсНаейізсиз кгезіоѵпікоѵі Каизег о X 

А. сопѵехиз Сгогсі. е1 СеЬесі. ч X 

ЕтіоіНуга отрНаІоІа тіпіта Каизет е1 Кеііі. X 

ндальной стадией {Р. кгезіоѵпікоѵі) или сложной {А. сопѵехиз). 3) 
являются первые представители род.ов Раіаеоіехіиіагіа и СгіЪгозІоп 
происходящие от палеоспироплектаммин широко развитых в ниж 
жащих слоях. 

Прогрессивный характер развития фораминифер времени Ѵ2Ь ж 
обилии Копіпскорога іпІІа(а является уже вполне достаточным осн ъ- 
нием для корреляции слоев Ѵ2Ь с тульским горизонтом. Действителю, 
комплексы фораминифер Ѵ2Ь Бельгии и тульского горизонта С(3 
очень близки между собой, хотя первый отличается в целом более Д' 
ным видовым составом (табл. 10). 

Т а б л и ц II 

Распространение руководящих фораминифер в среднем визе СССР 

Фораминиферы 

Тульский 

нижний 
ПОДГО- 

рнзонт 

горизонт* 

верхний 
подго¬ 
ризонт 

Алек 1 
СК1 

гори 

^иа5іепс^о^ку^а ? піЬеІіз Оигк. 

1 

СІоЬоегиіоіНуга аН. йеітегі Сопіі еі Суз X ч / 
Раіаеоіехіиіагіа X X >' 
ЕііиоіиЬеІІа ціотозрігоісіез тадпа Каизег ? X > 
НарІорНгацгпеІІа іеігаіосиіі Каизег ? X > 
Епйоікуга сопѵеха Каизег ? X - > 

СПЬгозріга аП. рапза Сопіі е1 Суз ? X >< 

Агскаейізсиз кгезіоѵпікоѵі Каизег X X X 

А. сопѵехиз Сгогсі. еі СеЬесІ. ? X X 

Епйоікуга отркаіоіа тіпіта Каизег е1 Кеііі. ? X X 

Епйоікуга отркаіоіа отркаіоіа Каизег еі Кеііі. О X 

Епйоікугапорзіз сгаззиз сгаззиз (Вгасіу) о X 

ОіоЬоепйоікуга §ІоЬиІиз §ІоЬиІиз (Еіс1і\ѵ.) о X X 

Вгайуіпа гоіиіа (Еіс1і\ѵ.) X 

Агскаейізсиз тоеііегі ёідаз Каизег X 

* Тульский горизонт в большинстве районов СССР на две части не подразделяется. В табл, 

распределение фораминифер дано по Подмосковному бассейну (Фомина, 1960), где это подразделеі 
имеет несколько фациальный характер. 

' Некоторые из палеоспироплектаммин могут быть спутаны с палеотекстуляриями (с 
бенно с Раіаеозрігоріесіаттіпа теіііпа н Р. сііѵегза). Этим объясняется, что і 
ранее упоминались для слоев Ѵіа. 
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3 развитии динантских фораминифер Бельгии на рубеже среднего' 
рзднѳго визе (Ѵ2Ь и ѴЗа) не отмечается существенных эволюционных 
эбразований. Изменения, которые произошли за это время, выявля- 
я, главным образом, в большем разнообразии и увеличении размеров 
эторых эндотирид (как-то, Епсіоіііуга Іоесіа, Е. сопѵеха, Е. отрка- 

Эі ). 
Фораминиферы времени ѴЗаа продолжали развиваться в очень бла- 

ориятных условиях, но последние резко ухудшились во время ѴЗар и 
появляются брекчированные, водорослевые и криптогенные извест- 

яи). 
Мы уже указывали на одновозрастность комплексов Ѵ2Ь и тульского 

окзонта, что касается параллелизации комплекса ѴЗа (мало харак- 
еюго), то ЭТОТ вопрос пока остается открытым. Все же отметим, что 
оіасно старым материалам Р. Кониля и М. Лиса (Сопіі, Вуз, 1964) 
эосмотра бельгийской коллекции, нет данных, противоречаших отне- 

е|1ю отложений ѴЗа к началу окского времени. В пользу алексинского 
Огаста слоев ѴЗа свидетельствует обилие эндотир группы ЕпйоІНуга 
'юНаІоіа, наличие крупных Рогзкіеііа, АгсНаейізсиз §гапёісиІи8, но¬ 
шение ]апузкехюзкіпа (?) и эндотир группы Епйоікуга оЪзоІеіа. 
іовый цикл в развитии фораминифер в Бельгийском бассейне начи- 
і’ся со времени ѴЗЬ. Типичный характер комплекса фораминифер ѴЗЬ 
гепенно вырабатывался в предшествующее его развитию время. Ос- 
эвимся на руководящих фораминиферах для этого цикла динанта 
ьгии. Наибольшее значение в комплексе ѴЗЬ имеют следующие ви- 
Нотскіпіа ехіііз, группа Епйоікуга оЪзоІеіа {Е. зріга Сопіі), Епйо- 

'апорзіз сгаззиз сгаззиз, Агскаейізсиз товИегі, Меоагскаейізсиз іп- 
из, Вгайуіпа гоіиіа (табл. 11). 

Таблица 11 

Распространение руководящих фораминифер в верхнем визе Бельгии 

ѵз 

а ь с 
Фораминиферы Кт 

іссЫпіа ехіііз (Ѵізз.) 

'мЫкуга зріга Сопіі 
ІісНіа 

Ц\^ікугапор5із сгаззиз сгаззиз (Вгабу) 

уіпа гоіиіа (ЕісЬ\ѵ.) 

\и'скаейізсиз іпсегіиз (Огогб. еі ЬеЬеб.) 

Ьіаейізсиз сотріапаіиз Сопіі е1 Суз 
’тасіііз Сопіі е1 Ьуз 
юеііегі Каизег 

О 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

в СССР почти все указанные виды характерны для окского надго- 
онта (табл. 12), причем широкое развитие Меоагскаейізсиз рагѵиз и 
ги^озиз { = М. іпсегіиз'^) обычно отмечается с михайловского гори- 
щта. 
Во время ѴЗс происходит новая пульсация во Франко-Бельгийском 
сейне. «Голубой мрамор» Бельгии, почти всюду маломощный, беден 

[)|)аминиферами и в своей кровле быстро переходит в известковые слан- 
(нижняя часть ѴЗс). В последних преобладают «звездчатые» архе- 

ііциды. Отложения ѴЗс практически содержат мало многокамерных 
[іраминифер, характеризуясь главным образом конодонтами и гониати- 

екоторые неоаірхедяіокусы, изоібряіженные Конилем и Лисом в монографіи,и 1964 г- 
ік Агскаейізсиз іпсегіиз (табл. XX, фиг. 389—391), по уточненным данным относят- 
\і к Nеоа^скаесіізсиз рагѵиз (Раизег) и N. ги^озиз (Каизег). 
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Т а б л и 1 

Распространение руководящих фораминифер в верхнем визе СССР 

Окский надгоризонт 
— 

Форам И ниф еры 

-—- 

Алексин¬ 
ский 

горизонт 

Михайлов¬ 
ский 

горизонт 

Веневский 
горизонт 

Серп 
ский 
гори 

ИоюсНіпіа §іЬЬа (Моей.) X X X 
ЕпйоіНуга зріга Сопіі е1 йуз X X ? 
АгсНаесіізсиз тоеііегі Каизег X X X 
ЕпсіоіНугапорвіз сгаззиз сгаззиз (Вгабу) X X X 
Nеоа^с^^аесIізсиз іпсегіиз (Огогб. е1 ЬеЬесі.) X X X 
ВгаЛуіпа гоіиіа (Еіс1і\ѵ.) X X X 
ІоеЫіскіа X X X 
Агскаесіізсиз аП. сотріапаіиз Сопіі е1 Ьуз X X X 
ЕпЛоікуга отркаіоіа Каизег еі Кеііі. 

Епйоікугапорзіз сгаззиз зркаегісиз Наизегеі РеіП. 

Вгайуіпа ех §г. сгіЪгозіотаіа Каизег еі КеіИ. 

Агскаесіізсиз Ьазсккігісиз Кгезі. еі Теобог. 

Еоз(а[[еІІа рго/ѵае Каизег 

Рзеисіоепсіоікуга рагазркаегіса Кеііі. 

X X 

о 
X 

X 

X (ех ёг.) 

тами. В верхней части ѴЗс ископаемые обычно имеют плохую сох 
ность, что затрудняет их определение. 

В СССР в конце окского седиментационного цикла (веневское вре 
условия для развития фораминифер во многих регионах оставаі 
такими же благоприятными, как и в михайловское время, в других 
блюдалось их явное ухудшение (доломитизация и т. п.). Отсюда в 
них регионах веневский комплекс слабо отличен от михайловского, 
представлен богатой фауной, а в других характеризуется обеднені 
сообществом, в котором основную роль играют неоархедискѵсы. 

Общий ход развития фораминифер в поздневизейское время на 
ритории Бельгии и в окское время в СССР сходен, и эти интервалы ) 
мени отвечают одному историческому этапу. Намюрские отложе 
Бельгии содержат очень нехарактерный комплекс фораминифер, 
затрудняет параллелизацию намюра с вышележащими серпуховск 
отложениями. 

Общий ход развития фораминифер в раннекаменноугольную эп 
в бассейнах Западной и Восточной Европы очень сходен. Поэтому см 
во врем^ени последовательных комплексов динантских фораминис 
установленная бельгийскими и французскими микропалеонтологамі 
целом совпадает со сменой комплексов, известной для Русской ш 
формы и западного склона Урала. Однако ареалы некоторых комп,' 
сов, вследствие сложной геологической истории в это время, еще не < 
сем ясны и требуют дальнейшего уточнения. 

Наиболее трудной является граница турнейского и визейского > 
сов. Нет также полной ясности в определении рубежа девонской и 
менноугольной систем, поскольку отложения верхней части нижь 
турне (ТпІЬ) представлены неблагоприятными фациями, а комплек 
квазиэндотирами захватывает переходные слои между несомнені 
фаменом и этренем (слои а и (3 Р. Кониля). 

Авторам хотелось бы подчеркнуть исключительную ценность н€ 
•средственных встреч микропалеонтологов, работающих в различі 
регионах. В процессе совместного просмотра материала выяснилось, 

•одни и те же виды и роды при идентификации их только по микрофс 
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фям и описаниям, нередко понимаются различно, а это, в свою 
.рдь, затрудняет в ряде случаев дробную корреляцию. 
Совместный просмотр материала позволил установить также инте- 

ій факт двусторонней миграции фораминифер между Западной и 
>чной Европой и подтвердить, что миграция в некоторых случаях 
иает определенное теологическое время, что необходимо учитывать 

;орреляции. 
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СРАВНЕНИЕ ИЗВЕСТКОВЫХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ФОРАМИНИ ЕІ 

ПО СТЕПЕНИ ПЛАВУЧЕСТИ ИХ РАКОВИНЫ 

При решении ряда вопросов палеоэкологии простейших и выяс ни 
усло-вий образования содержаш'их их отложений важно знать образ <иі 
НН тех или иных представителей фораминифер; относятся ли они к іаі 
ктону или бентосу. Определение образа жизни ископаемых форамшфе 
в основном опирается на сравнение строения их раковины с таі'Ш 
ныне живущих простейших. Однако такие морфологические аналог ін 
всегда возможны. Поэтому автор и (попытался выработать колнчесгеі 
ные критерии, которые могли бы снизить субъективизм оценки при іж 
нении образа жизни палеозойских известковых фораминифер. 

Поскольку протоплаз.ма целико.м заполняет внутреннюю полост рі 
КОВИНЫ фораминифер (Райков, 1967; Саидова, 1967), то удельныіІе 
фораминифѳры всегда будет больше едігницы, т. е. раковина до ш 

понятно, так как удельный вес морокой воды івд 
1,029 (Зенкевич, 1951), удельный вес СаСОз — 2,7, а удельный вес'рі 
топлазмы фораминифер в среднем около 1,06 (Догель и др., 1962 н] 
корненожки могут изменять'СВОЙ удельный вес за счет обр’азоваіяі 
протоплазме газовых вакуолей и те.м самым приобретать ту или уі 
плавучесть (Гартман, 1936). Эта плавучесть зависит от соотнои ш 
внутренней полости раковины и раковинного вещества, а также о са 
отношения объемов газовых накуолей и всей протоплазмы. ПослгнЗ 
отношение (г|) может меняться от 0 до 1. Примем, что наиболее ве яті 
но 11^0,3, менее вероятно 0,5^т]>0,3, мало вероятно 0,9^ті>0,5,Ач( 
ти невероятно г|>0,9. Поскольку удельный вес фораминифер ((3) .м <еі 
быть весьма различныім, и іпрн отсутствии газовых вакуолей (гі=( 
будет всегда больше единицы, то уменьшение этого удельного веса ) 1 
у разных фораминифер будет (происходить при разных т] (чем ме 
удельный вес, тем при меньшем объе.ме газовых вагсуолей он станоЕ "ОІ 
равным 1). Поэтому но величине ц, требуемой для уменьшения дан )п1 
удельного веса до 1, можно сраівнивать степень плавучести раке гн! 
Примем, что если у іканих-то форм значение (3 становится равным 1 рв 
Л^9,3, то такие раковины обладают большой плавучестью, есліи-рй 
0,5^ті>0,3, то средней плавучестью, если — при 0,9^ті>0,’5, то м. ой 
плавучестью, если при ті>0,9, то такая раковина не обладает плу- 
честью. Раковины первого типа можно расс.матривать как прпнадл :а- 
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еііланктонным видам, второго как, возможно, принадлежащие планк- 
іііім видам, для раковин третьего типа 'принадлежность к планктон- 

^ѵішдам не исключена; раковины четвертого тина ско'рее всего отно- 
с к бентосу. Таким образом, поставленная задача сводится к опре- 

*^ёию: при каком т] удельный вес фораминифер того или иного вида 
ф равен 1. 
рссмотрим вначале наиболее простой случай, когда форма однокамерной 
оины сферическая. Введем следующие обозначения: Ѵ-^—-объем раковины, 
-ібъем внутренней полости раковины, — объем раковинного вещества, 

''-йаметр раковины, і — толщина стенки, — вес морской воды, вытес- 
ніі раковиной, Рз — В6С протоплазмы, — вес раковинного вещества, 
-дельный вес морской воды, — удельный вес протоплазмы, 'Уз—удель- 
і І5ес раковинного вещества, р — отношение удельного веса раковины 
•данного веса морской воды, т] — отношение газовых вакуолей в прото- 

,32 к общему объему протоплазмы. Объем щара равен І' = — 
6 

Ьно формуле 1 определяем и Ѵ^ = —{0—і)^{3). Далее 
НІІ 6 6 
|(іяем объем раковинного вещества Ѵз = Ѵі — Посколъку 

|^Р2 + Рз,(5), _ УіТі(6), Рз = 1^2Т2(7), Рз = Ѵ^зТз(8), то в формулу 5 

[о подставить значения Р^, Рз, Р^ (см. формулы 6, 7, 8), а затем Ѵ^, 
М (см. формулы 2, 3, 4). В результате получим 

{О- 2 (р Т2 + ^Р®Тз- ^ (Р - 2 /)з тз 
6 6 

я 

6 

(9) 

'^'формулу 9 введем поправку на объем газовых вакуолей, которые сос- 
1ЛЮТ ті-ую часть объема внутренней полости. Тогда первый член знаме- 

гея предстанет в виде — (1 — л) (^ — 2 72 + ~ Л(Р^—2^)^0,00129, где 
6 6 

Ш9 — удельный вес газа. По сравнению с другими членами формулы 9 

п^ина —(П — 2/)® 0,00129 л весьма незначительна. Поэтому без большой 

'рпности можно принять, что она равна нулю. Отсюда, заменив в фор- 

л(9 і(О-20»-г,на 

а^іим следующую формулу; 

л|| 9 ~ (^ — 2 72 нз ~ (1 — л) (Р^ —^2 і)^ 72 и сократив дробь на —, 

іх = 
__ (1 - Т]) (Р - 2 іРъ + - (Р - 2 іРъ 

РзТі 
(10) 

шм уравнение 10 относительно О и і при р = 1. После ряда преобразо- 
іи: получаем 

рз 
(0 — 2 (р 

7з — (1 — Т]) Т2 

Тз —Ті 
(11) 

.'римем Х == Тз — (і — л) Т2 

Тз —Ті 

о_ 

і 

(12), тогда 

о з_ 

3 _ 
ух- 1 

р 
0 — 2і 

— У^Х, откуда 

(13) 
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Стенка известковой раковины может быть непористой или по 
В последнем случае удельный вес раковинного вещества по сравнению і 

цитом уменьшится в зависимости от удельной пористости (р). р -іі- 

V — объем пор. При малых значениях і и больших значениях ^ можь 

нять ѵ = лсІНе, = — Тогда р =_ 
— — 

|Лр = 6 = ^ ^ , т. е. д^—р, где сі — диаметр пор, е — общее число 

1^8 — число пор в сечении, а б — линейный коэффициент пористости, К( 
можно высчитать при изучении раковин в сечениях. 

Удельный вес раковинного вещества известковой фораминиферы 
деляется по формуле у^ = 2,7 (1—р) + 1,06р. При отсутствии порис 
(р = 0) 73 = 2,7. Таким образом видим, что л) или 
Наблюдаемые изменения коэффициента линейной пористости закль 
в пределах О—0,7. Величины І при разных значениях б и л прі 
ны в табл. 1. 

3 
ш 

'Ві 

1 
ен* 

Т а б л и 

Некоторые значения функции 
2,7 (1-р)+1,06р-1,06 (1-ті) 

2,7 (1-р)+1,06р -1,029 

б 
ч 

б 
>1 

0.3 0,5 0,9 0,3 0,5 

0 1,170 1,300 1,550 0,4 1,205 1,35 1 
0,1 1,175 1,305 1,555 0,5 1,23 1,40 
0,2 1,18 1,31 1,58 0,6 1,26 1,46 
0,3 1,19 1,32 1,60 0,7 1,32 1,57 і. 

Подставляя эти значения I в формулу 13, получим те значен}- 
I 

при которых р=1. График функции 12 приведен на рис. 1. 

Рис. 1. График функции - = 

9 з_ 

^ У)і 
— —-для сравнения пла- 

вучести сферических раковин од¬ 
нокамерных фораминифер 

I — АгсНаезрНаега ёгапсііз Ьіріпа; 

2 — РагаіНигаттіпа арегіигаіа 
Ргоп. 

Теперь, замерив диаметр, толщину сгенки и линейную порист И 
можно по графику (рис. 1) определить, к какой группе раковин (псі* 
пени плавучести) принадлежат конкретные виды. Например, у іД 
РагаіНигаттіпа арегіигаіа Ргоп. диаметр раковины из.меняетс І 
0,18 мм до 0,345 мм, а толщина стенки соответственно от 0,005 м Д' 
0,009 мм, 6 = 0. У вида АгсНаезрНаега ^гапсііз Гір. колебания диад Ф 
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115 до 0,21 мм, а толщины стенки соответственно 0,03—0,04 мм, 

. В первом случае -у равна 36 и 38, а іво втором — 3,8 и 5,25. По гра- 

Ц (риіс. 1) находим, что раковины первого вида обладают плаву- 
ью, т. е. скорее всего принадлежат планктону, а раковины второго 
не обладают плавучестью, т. е. скорее всего принадлежат бенгосу. 

Однокамерные раковины не всегда бывают правилшой сферической 
]'іы. В ряде случаев их можно рассматривать как эллипсоиды враще- 

'■фс различной степенью удлинения. Введем обозначения: 5 — короткая 
зрллипсоида, Т — промежуточная ось эллипсоида, ^ — длинная ось 

псоида. Объем эллипсоида вращения равен Ѵ=^8ТЬ (14). Исполь- 

з1|)ормулы 4—8, получим 

(1 - л) (5 - 20 (Т - 20 (I - 2{) Т2 + 8Т1 Тз - (5 - 20 (Т - 2і) {Ь - 2і) Тз 

8Т1 ті 

Віш данное уравнение относительно 8, Т, Ь при р 
5ТЬ _ Тз —(1 —Л)Т2 

равнивая формулы 11 и 15, видим, что первая является частным случаем 
фй, когда все оси эллипсоида равны между собой, т. е. когда эллипсоид 

Т Ь 
рдит в шар. Введем следующие обозначения =- и а„ 

-Р! 

1. 

(5—20 (Г—20 (і—20 Тз —Ті 
(15> 

Т — 21 “ Ь—2{ 
тавим их в формулу (15). Решим это уравнение относительно 5 и і. 

2К 

X — 
(16) 

случае, если эллипсоид вращения двуосный, то формула 16 приобре- 
вид 

'.у А 
» ГУ 

V - 

(17) 

Ші 

’еперь по этим уравнениям (16 и 17), задавая значения р, а^, аз, можнО' 

дделить те значения , при которых р = 1, и построить графики этих 

іуіщий (рис. 2 и 3). По этим графикам (рис. 2 и 3), зная замеры раковин, 
:о}йо определить, в какую группу попадает данная форма, в зависимости 

, а^, а^. На рис. 2 и 3 даны графики только для некоторых значе- 

’к. Простые линии к = 1,17 (6 = 0, р = 0,3), к ^ 1,3 (б = 0, р = 0,5) и 
1,55(6=0, р=0,9), т. е. для непористых форм. Линии с крестиком для 
1,23(6 = 0,5, р = 0,3), к= 1,4(6 = 0,5, р = 0,5) и Л= 1,73(6 = 0,5, 
0,9), т. е. для равномерно пористых форм. Эти линии разграничивают 

Щі размещения точек разных по степени плавучести групп раковин. 
Ьюльку разграничение дано только для случаев непористых или равно- 

:о пористых раковин, то определение границ при иной линейной порис- 
в(|и производится путем экстраполяции. 
Гак например, допустим, что, произведя замеры, мы устаиэівили, что 
!да А 5 = 0,3 мм, /=0,01 мм, ^ = 0,6 мм, 6 = 0, у вида В 5 = 0,8 мм,. 

|),02 мм, ^=1,0 мм, 6 = 0, у вида С 5 = 0,48 мм, /=0,015 мм, ^ = 

63 мм, 6 = 0,25. Тогда (А) =30, а(А) = 1,035; (В) =40, а(В) = 
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Рис. 2 (слева). График функции 
^ ГУ 

. — -- ДЛЯ сравнения плавучести 

У 
вин однокамерных фораминифер, приближающихся по форме к двуосному эллиг і« 

вращения 

/ — вид А: 2 —вшд В; 5 —акд С 

Рис. .3 (справа). График функции — = ^ для сравнения плавучести раковин м 

камерных фораминифер, приближающихся по форме к трехосному эллипсоиду вран 

1>04, ^ (С) 32, а (С) —1,05. Определив положение точки каж^ 

вида на графике (рис. 2), найдем, что вид А относится к возможі 
планктону (его раковины обладают средней плавучестью), а ви 
и вид О —к планктону (их раковины обладают большей плавѵчест 
цш ^ пунктиром показана граница, найденная путем экстрап 

Все разнообразие форм раковин многокамерных фораминифер мс 
свести к следующим простым типам: шару, двуосному эллипсоиду 
щения, конусу и прямому цилиндру. В последнем случае при нал 
пупочных впадин за высоту цилиндра следует принимать среднее зь 
нне его высоты. Внутренняя полость этих многокамерных раковин 
полнена не целиком протоплазмой животного, а в какой-то мере заі 
и раковинным веществом скелета, что несомненно увеличивает вес 
этому в формулу определения ц необходимо ввести дополнительный ч 
учитывающий это утяжеление. Обозначим через Ѵ4 объем скелет 
вепшстза, находящегося во внутренней полости раіковины. Тогда фо; 
ла 9 (для сферической раковины) примет следующий вид 

-^(1-Л) + ^ 
ь 6 ^^3- —(О-2 0®Тз ^4 (Тз Тг) 
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г 
еЭя это уравнение относительно В -и і при р,= 1, получим 

_ Тз —(1 —Л)Т2 Тз —Т2 

4 

7 

(0 — 20» Тз —Ті ^^ф_2^)з Тз —Ті 
(18) 

іначим 

X — 
Тз —Т2 

(О - 20» 

(19) и ф = Тз—Тг 

Тз—Ті 

осле введения этих обозначений формула 18 примет вид 

і 

2ѴХ — х (20) 

((:м 1^4 складывается из объема раковинного вещества стенки внут- 
_Ійх оборотов {У'і), из объема септ {Ѵ"і) и объема дополнительных 
іі|«ений (1^'"4)- Поэтому формулу 19 можно представить в виде 

1 т = + + (21) 

(тдельные 'слагаемые этой формулы вычисляются следующим обра- 
т\\ 

'И 

,1 — номер оборота, считая от наружного к начальной камере, а ко- 
Цциент ф зависит от линейной іпористости стенки и при 6 = 0, 

і^,98, а при 6=0,5 ф = 0,975. 

«! 

п — длина септ в п-ом обороте, кп — толщина септ в п-ом оборо- 
Гп — число септ в л-ом обороте. При наличии складчатости септ ке- 
інно объем их увеличивается. Поэтому, если щирина арочки состав- 
всего У2 ее высоты, то число септ надо утроить, если это отнощение 

ііо единице, то удвоить, если двум, то увеличить на половину. 

2[О»-(Д„-2 0»] 
X —-ср 

ф —2/)з (Д—20» (^ — 2 о» 
) Ф. (22) 

X" = 
(0 — 2 О» 

•ф. (23) 

0,98 
^ к/гР пРп—1 

(0—2 О» 
(24) 

кп — высота хомат в л-ом обороте, рп—двойная щирина их в л-ом 
зте. В случае, если дополнительные отложения представлены в виде 
ков или поперечных валиков, то они рассчитываются по формуле 23 

і{р=0,98. 
ели 'Многокамерная раковина по форме приближается к двуооному 

'■’ітсоиду вращения, то тогда формулы 17, 22, 23 преобразуются в 
I 

/ 
Х — х 

а 

У —■ 
' а 

Епросы микропалеонтологии, вып. 13 

(25) 
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т' = 
2 (5„ - 2 і)^ - 21) 

(5 — 2 і)^ (1 — 20 (5 — 2 0^ {Ь 

(-^га ^ о 

2 0 Ф» 

т = 
(5 — 2 /)2 (I — 2 о ‘ 

В случае цилиидричеокой или конусовидной раковины формулы ( 
ются те же, но за ^ приніимается высота конуса или цилиндра. 

Изложенное выше показывает, что вычисление фактического т , 
для коніиретных раковин трудоемкая операция. Поэтому рационал; 
по графикам (рис. 4 и 5) определить критическое значение т (тк), 

то значение т, при котором п=1 при данных значениях а, К. Выі 

ление же Тф ведется стадийно, по частям, полученный результат 
время сравнивается с вычисленным критическим значением Тк. Поэц 
этот трудоемкий процесс определения Тф будет проведен до конца тол 
для планктонных форм, для бентосных же он будет прерван, как то^ і 
выяснится, что Тф>Тк. 

Например, у представителей 8сНта§егіпа рага^гаціИз ВепзЬ бі 
замерены следующие параметры; 

оборота 3 1 і Г 1 к 
1 0,1 0,2 0,014 — — — 

2 0,2 0,4 0,014 — — — 

3 0,37 1,02 0,014 — — — 

4 1,15 2,21 0,028 14 0,4 0,034 
5 2,27 3,09 0,042 16 0,56 0,034 
6 3,60 4,5 0,085 21 0,65 0,034 

5 _ 

і 

3,6 

0,085 
42,5, а = 

4,5_ 

4,33~ 
1,04; стенка равноме] 

стая, т. е. 6 = 0,5. По табл. 1 находим Я для значений ті = 0,3; 0,5; 
(при 6 = 0,5): Лі = 1,23; Я2=1,4; Яз=1,73. Далее по графику (рис. 

находим на шкалах, соответствующих 1і, Яг, Яз значения т при у = 

и а=1,04: ті=0,09; Т2 = 0,25; Тз = 0,5б. Это критические значения х 
5 

разных р (0,3; 0,5; 0,9) и заданных ~ =42,5 и а=1,04. 

Производим вычисление 

(2,27^ -3,09-2,1862 •3,006)-К1,152-2,21-1,0942.2,154)4- (0,372-1,02- 

-0,342-0,992) + (0,22-0,4—о,1722-0,.372)+(0Л2-0,2—0.0722-0,172) т — —----——-----у. 

3,432-4,33 

X 0,975 = 
1,87 

51,0 
0,975= 0,0358; 

^ 0,034-0,65-4,33-22 + 0^0-34-0,56-3,006-16 + 0,034-0,4-2,154-14+ • • - у 

3,432.4,.33 

X 0,975 = - 0,975 -- 0,0725. 
51,0 

Поскольку каждый последующий член этой формулы примерно ра 
Ѵз предыдущего, то два последних члена этой формулы, для которьн 
определено число септ, вычислены путем экстраполяции. Тф=т''+т 
= 0,0358 + 0,0725 = 0,1093. Сравнивая Тф с критическими значениям 
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с. 4 (слева). График функции-^ 
і 

[(эаминифер, форма раковины которых приближается к двуосному эллипсоиду вращения 

01 
с 
«1| 
го; 

[- 
іеі 
)р 
іеё 

тс 

11 

оа 

ЮЦ’ 
2Р 
:НЙ|л 
ор, 
грі 
грі 
.та 

ап: 

-ДЛЯ сравнения плавучести сферических 

раковин многокамерных фораминифер 

Я—т 

5 (справа). График функции —- = ——:гг ДЛЯ определения^у многокамерных 

сЬіх 
Сравнение современных и не¬ 
раннекаменноугольных план- 

ых и бентосных фораминифер по 
пени плавучести их раковины 

планктонных фоіраминифер: I — Оіо- 
На\ — ОІоЬогоіаІіа (ОІоЬогоіаІіа)- 

ЭІоЬогоіаІіа (ТигЬогоШіа)\ IV — Оіо- 

\оШез; V — Риііепіаііпа-, бентосных 
)інифер: VI — СіЫсі(ііпеІШ\ ѴП -— 

\пйіпа\ Ѵіи — аЫсШоШз: ІХ-Оіго- 

Х—Мопіоп\ Х\—5рНаегоШпа-, XII— 
Раннекаменноугольные формы: 

ІапізНетзкіпа іуріса МікЬ., XIV — 

па сгіЬгозіотаІа Каизег еі Кеііі., 
3. гоіиіа (ЕісЬлѵ.). Вычисление Ц 
рдилось по замерам: 1 — форамини- 

3 коллекции X. М. Саидовой, Индий- 

ікеан, станция 4546, глуб. 806 м\ 2 — 

инифер из коллекции Д. М. Раузер- 

іі|усовой и Е. А. Рейтлингер (1940); фо- 

|ИЙ фораминифер, приведенных в ра- 

3 — Ѵ/. Н. В1о\ѵ апб Р. Т. Ваппег 
4-А11ап \Ѵ. Н. Ве (1965); 5 — Р. Т. 

г, IV. Н. ВІОѴ (1967); 6 — 2. Кеізз 
(1959); 7 —Е. А. Реззадпо (1964) 

о/ 

01 

вШ 

«7 

+ И 
хШ 

аЖ 
•I 

ДЛ 
дЖ 
® Ж 

• Ш 

• Ш 

Планктон 

Возможный 
планктон 

Планктон 
не исключен 

Бентос 

0.3 

0,5 

к о 

: ^7 

- + г 

15 

2.0 

55- 
2,5 

3,0 

3.5- 

° / 
,6 

Д 1 

X / 



1, 
■ л 

:з 
Рис. 7. Изменение отношения (в %) числа планктонных 
к бентосным в девонских отложениях различных батиме' -, 

ских зон, развитых на территории Тянь-Шаня. 
Зоны моря: I — супранеритовая, II — эпинеритовая, III — инфраі: д .’ 

вая, IV — эпибатиальная, V — инфрабатиальная 

ВИДИМ, ЧТО Т2>Тф >ті. Следовательно, исследущ^ 
форма относится ко второй группе, для кот 1 
справедливо 0,5^ті>0,3, располагаясь у самой а 
ницы второй группы с первой. 
Для контроля правильности принятой мето,| 

определения образа жизни ископаемых секрет 
пых фораминифер была высчитана плавучестіі 
временных планктонных и бентосных форм|* 
рис. 5 видно, что 80% исследованных планктон' 
форм относится к группам, названным вці 
«планктон», «возможный планктон», и лишь | ^ 
принадлежат группе «планктон не исключен», в. 
изученные бентосные формы относятся к гр ц 
«бентос». Следовательно, предлагаемая мего,| 
подтверждается данными изучения современ 
фораминифер. 

При помощи настоящего метода было прон 
но сравнение плавучести раковин 132 девонски;І 
дов семейств РагаШигатгпіпіёае, Са1і§е11і(іа 
Могаѵагптіпісіае. В результате установлено, ч 
первой и второй группам относятся следующие! 
ды: РагаіНигаттіпа {РагаіНигаттіпа) 
Зніеіт., Р. {Р.) оШае Зиіеіт., Р. (Р.) та§паА\\ 
Р. (Я.) Ьгеѵігакіоза Неііі., Р. (Р.) аг^иіа Р! 
Р. (Я.) ТзсЬиѵ., Я. {РагаІНигаттіпііе8]\ 
паіа ТзсЬиѵ., Я. {8аІріп§оіНигаттіпа) Ьукл 
(Ро]агк.), Я. (5.) арегіигаіа Ргоп., Я. (5.) ^гаей 
Ргоп., Я. (5.) еойа^тагае Кеііі., Ігге§иІагіпа уі 

гаіа Роіагк., ВііНигаттіпа йа§тагае (Сгогеі. е1 ВеЬееІ.), ѴгаІігЛ 
оѵаііз Тзсиѵ., МеоагсНаезрНаега роіурога Апіг., СпЬгозрНаегоШез в р 
Іех Кеііі., С. іигктепіса М. — Маек, ВізрНаега тіпіта Віріпа, В. 8 
Іеѵкеп5І5 Вігіпа, ВР оЪзсига Кеііі. Эти виды скорее всего б Я 
планктонными формами. Остальные представители указанны.х б 
мейств (третья и четвертая группы раковин), по-видимому, прина 
жали бентосу. У многокамерных фораминифер нельзя искл^о’в 
возможность планктонного образа жизни и у тех форм, что оол 
ли раковинами третьей группы (объем газовых вакуолей от 0,5 дс 
объема внутренней полости), так как в многокамерной раковине газе 
вакуоли могли занимать ббльщую часть внутренней полости по сра 
нию с однокамерными за счет камер первых оборотов. Из 138 девоніЯ 
видов семейств Зетііехіиіагіісіае, ПапісеПісіае, Ыобозагіісіае, Тоигпа^ ^ 
бае и РиазіепсіоІЬугібае к третьей группе относятся лищь ТпигпаіЦ 
роіепва (Вигк.) и ^иа8іеп(іоіНу^а соттипіз соттипіз (Каизег) и И 
нетурнейские Тоигпауеііа піитоІ§а (Пигк.), ^пазіеп(іоіНу^а соттіі 
катепкаепзіз (Вигк.), (?. соттипіз итЫІісаіаВѵагЬхх.М- соттитзіі 
саіа (Оигк.), коЬеііизапа Каизег, копепзіз ЬеЬесІ. СледователЗ 
в девонском периоде среди фораминифер преобладали бентосные фо I 
(~90% всех видов). К планктону относилось всего около 9% обгі 
количества видов простейщих, но местами раковины ях образовыіі 
больщие скопления. В девонских отложения.х известны представител 
родов известковых фораминифер. Из них у 42 родов (84%) виды і ^ 
одинаковый, бентосный образ жизни. Планктонные и бентосные фо 
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іюдались у родов РагаіНигаттіпа, Ігге^иіагіпа, ЦгаНпеНа, Ыеоаг- 
зркаега, СгіЬгозрНаегоШез и ВізрНаега, причем виды, отличавшиеся 

Ібразу жизни от большинства представителей рода, располагаются в 
ільных или конечных частях филогенетических ветвей. Только планк- 
[ыми формами представлены, по-видимому, роды Ѵзіопіа и Віікы- 
чгіпа. Соотношение между количеством планктонных и бентосных ви- 
інеодинаіково в отложениях разных 'батиметрических зон, оно увели- 

ііется с глубиной (рис. 7). 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР 
В СЕНОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНОЙ 

И ЮЖНОЙ ЭМБЫ 

Отложения верхнего мела юго-восточной окраины Прикаснийі)! 
впадины представлены близкими, но тем не менее различающимися 
ду собой породами: карбонатными н глинисто-мергелистыіми. На суш 
вованне изменений литологического характера в разрезах верхнего мі 
указывал С. Н. Колтыпин (1957), выделивший район Североэмбенс іі 
и Южноэмбенский по тектоническим признакам. Эти же области на | 
толого-палеогеографичесмих картах Русской платформы отнесени 
двум различным фациальным зонам, прослеживающимся в течение іі 
позднемеловой эпохи (Атлас литолого-палеогеографических карт , 

Фациальные различия фиксируются не только в смене веществен?ц 
состава пород, но и в количественном распределении фораминифер, 
висимом от факторов внешней среды. В связи с этим был проведен і» 
тистический подсчет родового состава в комплексах из сдиовозрасті 
отложений двух районов — Северной и Южной Эмбы. Изучение предтш 
нималось с целью выявления моментов наиболее существенных изм(| 
ний, установления зависимости количественного распределения от лі | 
логического состава пород и, наконец, воссоздания палеоэкодогичес х 
условий позднего мела. 

В основу работы положен материал по скважинам, пробуренным О 
экспедицией ВАГТ на территории Северной Эмбы (№ 4, 8, 12, 21, | 
102). Южноэмбенский район изучался по скважинам Западно-Кагі 
станского геологического управления, первоначальная обработка ксі 
рых производилась в лаборатории, руководимой Н. А. Болдыревой. Н • 
более подробно на этой территории изучены скважины площадей Су ■ 
бек № 1, Несельбай № 17 и Шулькра № 20. Подсчет фораминифер сі 
ществлялся Е. А. Зелениной. Перечисленным лицам и организаці і 
авторы приносят свою благодарность. 

Район Северной Эмбы, расположенный к северу от среднего тече: і 
р. Эмбы, известен своими классическими разрезами верхнего мела; і 
территории Южной Эмбы рассматриваемые отложения глубоко пог • 
жены и вскрываются только скважинами. 
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Таблица 

сновные компоненты комплекса сенонских фораминифер Северной и Южной Эмбы 

|н 
Зона по 
микро¬ 
фауне 

Скв. а б В Г д Район 
Зона по 
микро¬ 
фауне 

Схв. а б В Г д 

г 
1 12 33 13 18 I 4 20 20 17 

І 69 24 21 16 47 22 10 22 37 
' 18 И 18 80 5 8 6 2 14 

2 4 16 16 16 9 3 14 
36 9 21 80 12 12 0 40 
29 23 10 85 50 6 35 
31 14 9 49 2 22 
14 9 15 102 29 17 21 54 
40 20 16 12 13 23 65 

7 26 2970 55 16 16 37 57 
35 И 21 1100 53 2 0 46 22 
33 14 37 1540 48 6 8 2 0 20 

8 13 2 32 4 0 15 
12 29 22 20 12 15 0 38 
69 32 23 20 640 79 12 2 2 47 

28 22 13 750 82 102 26 0 24 72 

' 
3 4 34 10 20 7 8 5 0 40 

17 25 13 12 7 2 38 
18 16 18 4 0 12 
46 9 И 88 9 0 13 

1 31 10 15 80 102 27 6 21 30 
7 56 12 20 4300 60 13 3 44 60 

33 7 14 1150 33 26 1 93 
16 12 20 460 33 ТІ 1 1 22 35 17 
27 25 15 1860 50 20 14 9 19 
49 18 25 1100 51 18 7 20 

8 26 47 .16 И 
20 30 16 21 

і 38 28 22 2 1 29 25 23 
1 34 8 35 29 27 39 

12 31 13 35 3 1 30 42 9 
30 22 31 26 60 

1 69 50 25 25 2150 79 17 35 8 :34 60 
1 40 25 14 4000 64 27 39 18 85 

37 10 21 4150 53 25 19 32 73 
27 29 37 4450 29 4 1 32 60 10 

102 26 9 8 8 36 57 
> 3' 4 15 18 10 41 38 42 
1 23 12 5 22 17 52 20 34 25 

1 20 18 8 34 15 27 19 
і 11 12 14 44 13 35 47 
і 
1 69 45 12 18 5500 42 30 31 10 82 

14 18 18 300 21 30 32 23 57 
40 20 25 1900 46 45 23 41 45 

4 4 12 19 6 25 42 35 13 81 
4 33 25 43 39 

7 23 20 32 280 20 20 30 60 
1 26 19 31 270 14 45 45 

34 13 9 30 34 47 
8 20 10 30 41 49 

12 34 4 15 5 1 23 27 
69 24 33 15 500 13 17 35 30 81 

36 18 9 170 17 40 4 25 74 
28 24 20 530 21 25 14 15 75 
22 28 18 450 15 20 35 22 35 
32 14 18 580 22 27 22 48 
26 21 18 340 12 30 15 26 

102 17 26 11 17 6 20 19 4 10 
16 44 20 22 16 9 15 
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Для Сѳвероэмбенокого района, относящегося к сложной обласі'о 
лянокуполовой тектоники, характерны разрезы с быстро изменяюия 
ся на коротком расстоянии мощностями и литологическим сосгзі 
пород. Наиболее полные разрезы приурочены /к межкупольным мул а 
на крыльях поднятий мощности значительно сокращены, на оео/сі 
верхнемелоівые отложения почти полностью отсутствуют. 

В отличие от этого района на территории Южной Эмбы верхне лі 
вые отложения представлены однородной карбонатной толщей, ві,е 
жаны в мощности и хорощо коррелируются между собой. 

Стратиграфическое расчленение верхнего мела юго-восточной а 
Прикаспия по фауне фораминифер проводились Л. Г. Дайн (Щ 
Н. Н. Дампель (1934), Н. А. Калининым (1937), В. Г. Морозовой (19 
В. П. Василенко и Е. В. Мятлюк (1947). Материал по скважинам, р 
буренным за последние годы на территории Северной Эмбы, был и;і^ 
В. Н. Беньямовоким (1968). 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подсчет фораминифер в образце проводился на определеннун аі 
веску породы (обычно 100 г). Оставщаяся после отмывки фракция іза 
то'валась, затем в наименьщей после деления части подсчитывалось /і 
марное число экземпляров, которое переводилось арифметическ ш 
100 г породы. Таким образом, становится известным число особей 
сыщающих породу, отождествляемое В. Г. Морозовой и др. (19( I' 
фораминиферовым числом Шотта, широко используемым при изуч щ 
современных фораминифер. Кроме того, производился подсчет экземі 
ров по родам, семействам, а также по основным экологичеоким т аІ 
фораминифер; планктон, бентос агглютинированный, бентос секреіч 
ный. При этом минимальное число экземпляров, необходимое для цці 
счета, составляло 200. Полученные данные по двум районам: Севе аі 
(I) и Южная Эмба (И) —сведены в таблицу фактического матерЛі 
(табл.). В ней цифрами обозначены зональные стратиграфические д- 
разделения: 1—нижний сантон, зона Апотаііпа іпігазапіопіса, - 
верхний сантон, зона Апотаііпа зіеИі^ега, 3 — нижний камиан, зон? 
Ьісібез Іетігепзіз, 3'—верхний кампан, переходная пачка; 4 — вер. ( 
кампан, зона С. акіиіа^ауепзіз, 5 — верхний кампан, зона С. ѵоИгІігц 
6 — нижний Маастрихт, зона Сгаттозіотит іпсгаззаіит іпсгазза| 
7 — верхний Маастрихт, зона С. іпсгаззаіит сгаззит. Основные ко| 
ненты комплекса фораминифер в таблице выражены буквами: планц 
включающий представителей семейства ОІоЬоІгипсапібае {І^и§о§ІоЫ 
гіпа и ОІоЬоігипсапа) и НейЪег^еІІа — а, НеіегоНеІіх — б; агглют и» 
рующие фораминиферы, процентное число которых вычислено от | 
мирного числа экземпляров бентоса — в. На этой же таблице приве^II 
«фораминиферовое число»—г, а также карбонатность пород-—д. ІІ 
счет экземпляров рода НеіегоНеІіх производился отдельно от остальі 
планктонных форм для выяснения зависимости между последним! 
родом НеіегоНеІіх. ^ 

Результаты подсчета основных компонентов комплекса иопольз | 
ны для построения циклограмм по каждому из выделенных страти | 
фичеоких подразделений. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР 
ПО СТРАТИГРАФИЧЕСКИМ ГОРИЗОНТАМ 

Количественному изучению подверглись фораминиферы из сад ( 
ских, кампанских и маастрихтских отложений, поскольку на боль і 
части территории коньяк и турон представлены маломощными ело і 
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Рнс. 1. Циклограммы сантонского комплекса фораминифер іого-западной 
части Прикаспия. 

/ _ ОІоЬоІгипсапійае и НеМег^еИа-, 2 — Неіегокеііх- 3 — Ьадепіеіае; 4 — ВізсогЬісІае: 
5 — Рзеисіораггеіісіае; 6 — АпотаІіпа\ 7 — СіЫсШев-, 8 — Виіітіпісіае; 9 — Воііѵіпііісіае; 

10 — агглютинирующие форамияиферы; II — планктон; 12 — изученные скважины 

отсутствуют вовсе, а сеноман развит в терригенных фациях, почтіг 
іідержащих микрофауны. Расчленение и корреляции разрезов сква- 
в|Северной и Южной Эмбы проводились в соответствии со схемой 
Ці Василенко (1961), в результате чего были выделены все зональные 
дазделения верхнего мела. Е’'^''"тонский ярус іпредставлен зонами Апотаііпа іпЦазапіопіса ц 

і^ега, из которых последняя имеет более широкое раапроістране- 
ра рассматриваемой территории. 
гіі|ля зоны А. іпЦазапІопіса в районе Северной Эмбы в общих чертах 
рКтерны светло-серые мергели, чередующиеся с зеленовато-серымп 
в<Ьковистыми глинами. В разрезах преобладают карбонатные разно- 
немощность отдельных прослоев мергелей 2—3 м, а глин 0,5 ж). Со- 
ррание СаСОз колеблется от 47 до 80%. 
рсобенностыо комплекса фораминифер из мергелистых отложений^ 
Ліего сантона является довольно большое количество планктонных 

1^и§о§ІоЫ§егіпа, ОІоЬоігипсапа и др. (18—33%), несколько мень- 
Неіегокеііх (И—21%) (рис. 1) В бентосной части ассоциации 

|минифер доминируюшая роль принадлежит аномалинам (20— 

1|центное содержание агглютинирующих и секрецнонных бентосных фораминифер 
3 іблице подсчитано к общему количеству бентоса, а на рисунках — к суммарному 
іоичеству планктона и бентоса. 
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50%), представленным четырьмя видами; Апотаііпа іп^газапіопісШ 
ІакНт., А. итЫНсаіиІа М]а11., А. созіиіаіа (Магіе) и А. кеііегі 
Наряду с аномаліінами, довольно многочисленны дискорбиды, срет^ 
торых преимущественным распространением пользуются род'Ѵа/а| 
гіа и род Оугоійіпа (10—15%), состоящие из одного-двух видов; Ѵ| 
іісиіа Кеизз и С. іигцісіа (На^еп.); род ОІоЬогоіаШез [О. тісНеІипЦ 
(О’ОгЬ.)] и род Зіепзіоіпа [5. ехзсиіріа (Кеизз)] присутствуют в ні 
шем числе экземпляров (до 4—6% каждый). Еще реже встречается 
Еротсіез (1%). Незначительно также количество цибицидесов (і* 
2%). Довольно малочисленны представители других групп (Еа^епііі 
3%, Рзеисіораггеіісіае—1 %, Виіітіпісіае —8%, ВоИѵіпйісІае — 7% 1 

Одновозрастные отложения района Южной Эмбы, в отличие от ііі 
роэмбенского, литологически довольно однородны и сложены свет/* 
леновато-еерыми мергелями, либо глинистыми известняками. Колис 
венное распределение фораминифер в этих образованиях существен)! 
отличается от такового Северной Эмбы. Однако небольщие измен! 
все же наблюдаются. Так, содержание глоботрунканид несколько 
(14—47%), чем в районе Северной Эмбы. Число гетерохелицид доі|> 
но непостоянно (7—35%). В бентосной ассоциации преобладают г 
глютинирующие фораминиферы (11—20%). Аномалиниды встречаі^ 
в меньщем количестве (14%), чем в комплексе из Северной Э|- 
причем наиболее многочислен род Апотаііпа (13%). Примерно і 
ным числом экземпляров представлены роды Оугоійіпа, ОІоЬогоіаІіЩ 
Зіепзіоіпа (9—15%). В незначительном количестве встречаются Пі 
Ііпепа и Еропійез. Наконец, отмечается довольно высокое содерж » 
булиминелл (16%). Совсем редки лагениды и боливинитиды (по 
Изменение количественных соотношений в сообществах форамині|^ 
из нижнего сантона совпадает с фациальной сменой—замещеіі 
однородных карбонатных пород Южной Эмбы мергелисто-глинист| 
отложениями Северной Эмбы. При этом в карбонатных породах обіИ 
возрастает число планктонных форм, а в мергелисто-глинистых — Я 
реционный бентос, главным образом, за счет развития аномалии. 

Верхнесантонские отложения зоны Апотаііпа зіеііі^ега района! 
верной Эмбы неоднородны и состоят из плотных зеленовато-серых рі 
гелей с подчиненными прослоями глин. На востоке района глинисі 
алевролитов становится больще, их карбонатность колеблется от 51? 
80%, т. е. ниже, чем на остальной территории. і 

Что касается количественного распределения фораминифер, то в в; 
делах почти всего района Северной Эмбы в верхнем сантоне повышаіі 

.роль глоботрунканид и других планктонных фораминифер (13—ЗС) 
Значительно варьирует и количество гетерохеликсов (2—23%). Приз# 
наименьшее содержание планктонных форм обычно приурочено к 
слоям глинистых алевролитов, развитых на востоке территории (I 

Значительную часть комплекса составляют агглютинирующие фіЯ 
миниферы (9—37%). В секреционном бентосе на первом месте по чі| 
экземпляров стоит семейство НізсогЬіёае (30—40%), среди которых гі 
обладают глобороталитесы и гироидины; реже встречаются эпонид) 
Довольно многочисленны также аномалиниды (16—40%), причем* 
прежнему доминирует род Апотаііпа (10—15%). В глинистых прос/| 
восточной части района аномалины наблюдаются иногда во множе(І 
экземпляров (40%). Богаче становится их систематический состав;/4 
таііпа сіетепііапа (сІ’ОгЬ.), А. зіе11і§ега (Магіе), А. созіиіаіа (Маі^ 
А. итЫИсаіиІа М)аі1. Наконец, последнее место по порядку убывая 
принадлежит цибнцидесам (2—9%), хотя по сравнению с нижним (’■' 
тоном их доля в комплексе увеличивается и более разнообразен видов 
состав; СіЫсійез егікзйаіепзіз Вгоі., С. ехзсаѵаіиз Вгоі., С. топіа\ 
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рЦ8 Воііі;. Среди остальных, обычно малочисленных семейств, иног- 
■ І'эстигают широкого развития булиминиды (20%), главным образом 

; і;ет родов ВиІітіпа и Виіітіпеііа. Форамнкиферовое число колеблет- 
; [ 640 до 2970 экз. на 100 г породы. 
і Іртрудно заметить, что в верхнесантонскнх отложениях Северной 

в восточном направлении убывает число планктонных форм и воз- 
ает количество аномалии. Подобное изменение совпадает с увели- 
м терригенного материала на востоке района и, видимо, свидетель- 

зіт о мелководных, подвижных условиях среды, благоприятствуюш,их 
із[ітию бентоса. 
Ігрхнесантонские отложения Южной Эмбы представлены преиму- 
зенно белыми и светло-серыми известняками и мергелями, довольно 
іыми и крепкими. В этих породах существенную часть комплекса 
Івляют пелагические фораминиферы (в %): Ви§о§ІоЫ§егіпа, Оіо- 
псапа и Не(іЬег§еІІа — 29; Неіегокеііх — 25—27. Содержание аг¬ 
онирующих форм несколько выше (23—39%), чем в нижнем санто- 
щомалины представлены видами, аналогичными Североэмбенским; 

[С,э экземпляров их также довольно постоянно (14—16%). Как обыч- 
}ія сантонских отложений, цибицидесы находятся в подчиненном по- 

інии (2—11%). Значительно варьирует в количественном отношении 
вой состав дискорбид (в %): ѴаІѵиНпегіа — 3—6; Оугоійіпа ■—■ 3— 
НоЬогоіаШез 10—20, Зіепзіоіпа—10—20; Еропійез — 7. Довольно 

с|) присутствуют в комплексе булиминиды (9—10%), реже встреча- 
боливинитиды (3—5%) и лагениды (1—4%). 
КИМ образом, ассоциации фораминифер из верхнего сантона Север- 

) Южной Эмбы близки друг другу. Сходство их не случайно, по- 
|ку они приурочены к однотипным карбонатным породам, главным 

ріом к мергелям и известнякам. Примерно одинаковый комплекс 
ііЬфауны (количественный и качественный), а также близкий веще- 
зеный состав пород позволяют говорить о принадлежности обоих 
Гщов к единой фациальной зоне, характеризующейся высокой карбо- 
тистыо пород и преобладанием в ассоциации фораминифер планкто- 
. 1 восточной части района Северной Эмбы, где мергели замещаются 
р|генным материалом, комплекс фораминифер обогащается бентос- 

формами, во многом за счет аномалии. В этих сообществах коли- 
зті'енные соотношения очень непостоянны: варьирует число планктон- 
хформ, фораминиферовое число. Подобные изменения, видимо, свя- 

с неоднородностью разреза, представленного чередованием про- 
оёі мергелей и глин (чему соответствует колебание карбонатности по- 
а| Недостаточное количество материала не позволяет с уверенностью 
Дйить особую фациальную зону в пределах восточной части Северной 
|||:, однако явно намечаются различия между этим районом и осталь- 
йііерриторией. 
Ірмпанский ярус юго-востока Прикаспия подразделяется на два 
д|іруса: нижний из них соответствует зоне СіЫсібез іетігепзіз, а 
щй — зонам С. акіиіа^ауепзіз и С. ѵоИгіапиз. 
жний кампан Североэмбенского района на большей части террито- 
слагается зеленовато-серыми мергелями, переслаивающимися со 

?тіо-серыми известковистыми глинами. При этом объем терригенно- 
^ стых пород возрастает в восточном направлении, где отложения 

ііСіЫсійез іетігепзіз состоят в основном из серых известковых глин 
[Очиненными прослоями мергелей. Содержание СаСОз в этих породах 
в|ьно низкое. В западной части района карбонатность варьирует 
ірделах 8—88% (преимущественно 50—70%), т. е. более высокая. 
Рщсмотрим количественное распределение глоботрунканид в связи 

із-еняющимся фациальным типом пород. В глинистых отложениях на 
:фке территории (смв. 4, 21) глоботрунканиды и другие планктонные 
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Рис. 2. Циклограммы комплекса нижнекампанских фораминифер юго-запад 
ной части Прикаспия (зона СіЬісісіез Іетігепзіз) 

Условные обозначения см. на рис. 1 

фораминиферы распространены в меньшем количестве (17—46%); 
в карбонатных породах более западных районов (скв. 7,8,69—16— 
(рис. 2). Содержание гетерохеликсов в пределах всей области Сев 
Эмбы колеблется от 7 до 29%. Значительно варьирует число экзе 
ров агглютинирующих форм (8—36%). Среди секреционных бент 
фораминифер на первом месте стоят дискорбиды (25—50%). Неск 
сокращается по сравнению с верхним сантоном число аномалиг 
15%), между тем как роль цибицидесов неуклонно возрастает 
25%). В целом аномалиниды составляют 15—35% бентоса. Одновр 
но с увеличением численности популяций цибицидесов становится 
разнообразным их видовой состав (СіЬісісіез іетігепзіз Ѵазз., С. п 
пиз Воііі., С. егікзсіаіепзіз Вгоі., С. ехзсаѵаіиз Вгоі.). Остальная 
ко.мплекса представлена були.минидами (8—25%), псевдопаррели 
боливинитидами и лагенидами. 

Насыщенность породы фораминиферами варьирует от 460 до 445 
чаще — 2000—4000. Для нижнего кампана в целом характерно наи 
шее содержание глоботрунканид (56%) по сравнению с осталь 
подразделениями верхнего мела, хотя иногда оно значительно сни 
ся (до 16%). 

В Южноэмбенском районе отложения нижнего кампана предст 
ны однородной толщей плотных мергелей и известняков с более вы 
значением СаСОз—60—85%, чем ів районе Северной Эмбы. Ком 
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і^инифер из этих отложений характеризуется множеством глобо- 
йанид и других планктонных фораминифер (25—35%) и широким 
^тием гетерохеликсов (8—60%) по сравнению с верхним сантоном 
с 2). Количество агглютинирующих форм в этом комплексе доволь- 
шостоянно (9—34%). Численности популяций цибицидесов увеличи- 
і|я, как и в Североэмбенском районе. Аномалины и цпбицидесы 
^ічаются примерно в равных соотношениях (12—13%). Остальную 
т комплекса составляют дискорбиды (в %): Ѵаіѵиііпегіа — 4—9,Оу- 

— 4—6, ОІоЬогоіаІііез —• 12, Зіепзіоіпа 9—11, Еропійев — 4. В не- 
(Дюм количестве, как обычно, присутствуют булиминнды (4—6%). 
ф широко, чем в сантоне, развиты боливинитиды. 
Сюеобразие комплекса фораминифер из нижнекампанских отложе- 
!І!)айона Южной Эмбы заключается в том, что в нем резко возра- 
8 число гетерохеликсов, по сравнению с районом Северной Эмбь . 
Ій отличие сообществ, видимо, является фациальным, поскольку он> 
і|дает с повышением карбонатности пород Южной Эмбы. Тем не 
!(і, развитие ассоциаций фораминифер с довольно значительным со- 
^^ние.м планктонных форм на всей рассматриваемой территории в 
цах карбонатного типа свидетельствует скорее об однообразии ус- 

.і|і существования с небольшими отличиями лишь на крайнем восто- 
игаго-западе района. 
Сгложения верхнекампанского подъяруса (зона СіЬісісІез акіиіа- 
/лзіз) на территории Северной Эмбы характеризуются значительным 
ітением литологического состава по сравнению с нижнекампански- 
{[Іереход глинисто-карбонатных пород нижнего кампана в серые 
}і'.тковистые глины верхнего происходит постепенно, путем переслаи- 
тя мергелей и глин; последние в конечном итоге замещают карбо- 
гые отложения. При этом в нижней части верхнего кампана выде- 
гя переходная пачка (3' на табл.), в которой содержание СаСОз 
^іает до 19—22% в прослоях мергелей и до 4—14% в известковистых 
ІПХ. 

іменьшение карбонатности пород в разрезах верхнего кампана Се- 
і)Ьй Эмбы совпало с сокращением глоботрунканид и других планк- 
)[ых фораминифер от И—45% в переходной пачке до 4—36% в толще 
а!. Еще меньше глоботрунканид на востоке территории (1—4%) 
!і З). Содержание гетерохеликсов в пределах всего района варьирует 
^до 44, обычно—20—25%. Процент агглютинирующих форамини- 
йзменяется от 5 до 32%. В составе секреционного бентоса преобла- 
(!' дискорбиды (25—^50%), за которыми следуют аномалиниды 
-30%). При этом, если количество аномалии (12—20%) почти не ме- 
;2Я, то видовой их состав, по сравнению с нижнекампанским, не- 
ъко иной: Апотаііпа сіетепііапа (б’ОгЬ.), А. итЬШсаіиІа М]а11., 
озіиіаіа (Магіе), А. топіегеіепзіз Магіе. Увеличивается, хотя и не- 
іительно, содержание цибицидесов (4—16%), главным образом за 
' возрастания численности популяций СіЫсісІез акіиіа^ауепзіз. В не- 
‘рых случаях число экземпляров рода СіЫсШез превышает таковое 
I Апотаііпа. Булиминиды составляют 5—29%, боливинитиды— 
■8%. Совсем редко встречаются псевдопаррелиды и лагениды. 
Іасыщенность породы раковинами зависит от состава пород: повы- 
Ь в карбонатных разностях переходной пачки до 5500 экз. (на 100 г 

:ды) и убывая в глинисто-мергелистых до 300 (см. табл.). В толще 
і:х глин фораминиферО'Вое число стабилизируется на уровне 170— 
Цэкз. 
аким образом, отложения зоны СіЫсісіез ак1и1а§ауепзіз Северной 
ы характеризуются в целом уменьшением содержания в породах 

(Оз, а комплекс фораминифер — сокращением планктонных форм и 
Іминиферового числа сравлительно с нижним кампаном. Это умень- 
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Рис. 3. Циклограммы комплекса верхнекампанских фораминифер юго-запад- і 8С 

ной части Прикаспия (зона СіЬісісіеБ акіиіа^ауепзіз) 
Условные обозначения см, на рис. I г. 

шение происходит уже в переходной пачке. Изменение основных ком ^ 
нентов комплекса и литологии, очевидно, обусловлено сменой фациг ^ 
ного режима на границе нижнего и верхнего кампана. 1,^ 

Верхнекампанские отложения Южной Эмбы отличаются от одноі|г 
растных образований Северной Эмбы литологическим составом, (і 
представлены серовато-белыми, зеленоватыми и белыми мергелями, і|| 
сколько более глинистыми, чем нижележащие. Содержание в них Са(Т 
колеблется в значительных пределах — от 19 до 82%. К 

Комплекс фораминифер из этих отложений характеризуется шц, 
КИМ развитием глоботрунканид и других планктонных фораминиі^ 
(32—52%), резким возрастанием числа экземпляров гетерохеликІ 
(13—60%). Содержание агглютинирующего бентоса колеблется от| 
до 43%)- Представители семейства Апогпаііпісіае составляют: род 4] 
таііпа—4—6% (значительно ниже, чем в подстилающих отложениіг 
род СіЫсійез—6—13%. Видовой состав аномалинид аналогичен такс^' 
му Северной Эмбы. Что касается дискорбид, то по количеству экзе^^ 
ляров они варьируют в следующих пределах (в%): рол Ѵаіѵиііпегіі^ 
2—8, ОугоШіпа — 3—6, ОІоЬогоіаШез — 8—19, Зіепзіоіпа—-9—14. Р(^ 
встречаются булиминиды и боливинитиды (6—7% каждое). т 

При сравнении количественных соотнощений отдельных родов в 
социациях фораминифер районов Северной и Южной Эмбы отчетл^ 
заметна все возрастающая роль планктона, в особенности гетерохе 
ксов в Южноэмбенском комплексе. Обогащение планктонными форм; 
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еіыло отмечено для пород сантона и нижнего кампана, т. е. оно явно 
орайно и свидетельствует об устойчивых фациях Южноэмбенского 
і([а, очевидно довольно глубоководных. Что касается территории 
іеной Эмбы, то, видимо, в позднем кампане в ее пределах устано- 
[ть иные фациальные условия, для которых характерно сокращение 
цщ количества фораминифер, в том числе планктонных форм, и воз- 
дние роли цибицидесов. Подобные сообщества обычно приурочены к 
Вісто-мергелистым отложениям со значительной примесью терриген- 
материала, по-видимому, отлагавшихся в более мелководных 
Шях. 
Соложения верхнекампанского подъяр^са (зона СіЬісісіез ѵоіігіапиз) 
рритории Северной Эмбы представлены известняками и мергелями, 
отличающ.нмися от подстилающих глинистых образований зоны 

аЦпІа^ауепзіз. Содержание в этих породах СаСОз равно 22—65%. 
комплексе фораминифер зоны СіЬісісіез ѵоИхіапиз на этой терри- 
значительно сокращается содержание глоботрунканид и других 
тонных фораминифер (2—29%). Исключение составляет скважи- 
12, где содержание этих форм, достигает 50% (рис. 4). Еще мень- 
распространением пользуются гетерохеликсы (2—17%); в ряде 
|ев они отсутствуют совсем. Агглютинирующие формы иногда пред¬ 

аны больщим числом особей (14—46%). В составе секреционного ■ 
а доминируют дискорбиды (28—40%) и аномалиниды (15—30%), 
м наблюдается та же тенденция, что и в сообществах из зоны 
Іиіа^ауепзіз: увеличение количества экземпляров цибицидесов 
20%) и ^’бывание аномалии (2—12%). Преобладание цибицидесов 
овлено главным образом появлением и развитием популяций зо- 

фого вида С.ѵоіігіапиз (сІ’ОгЬ.). Остальная часть комплекся состо- 
псевдопарреллид, булиминид, боливинитид и лагенид (не свыше 
каждые). Следует подчеркнуть, что возрастание карбонатности в 
діениях зоны С. ѵоіігіапиз не отразилось на содержании планктона,, 
ійество которого уменьшилось. 
Рзрезы зоны СіЬісісіез ѵоИгіапиз верхнего кампана Южноэмбенско- 
іона представлены монотонной толщей белых и оветло-зеленовато- 
известняков и мергелей, близких по литологическому составу к; 

ам зоны С. акіиіа^ауепзіз, но отличающихся от них более высоким 
жанием СаСОз — 75—80%. 

Вкомплексе фораминифер щироко развиты глоботр^/нканиды и дру- 
^анктонные фораминиферы (23—40%), хотя и не столь значитель- 

іік в более древних отложениях. Несколько сокращается по сравне- 
оі: нижним кампаном количество гетерохеликсов (4—30%). Песча- 
2 Ьораминиферы составляют 15—48% всех бентосных форм. Наи- 
цзим числом экземпляров в составе секреционного бентоса- 
^Давлены семейства ВізсогЬісіае и Апотаііпібае (30—35% каждое). 
и)том повыщается роль цибицидесов (20%) и уменьщается числен- 
т аномалии (не превьтщают 10%). В значительном количестве- 
рчаются булиминиды и боливинитиды (по 5—7%). Последние пред¬ 
вены преимущественно видами ВоИѵіпоійез тіНагіз Нііі. еі КосЬ. 
'.ѵесогаіиз сігасо^огтіз Ѵазз. 
ІКИМ образом, в течение позднего кампана в обоих районах в целом 

ірщается содержание планктонных форм, причем особенно сильное 
лрние планктона происходит на востоке территории, в районе Север- 
і !>мбы. Обеднение комплекса фораминифер за счет уменьщения со- 
пания пелагических форм отмечается для сильно карбонатных пород 
[ь'С. ѵоіігіапиз, т. е. нарушается связь, существовавшая между этими 
лЬнентами в сантоне и раннем кампане. Другой довольно важной 
[|нцией в изменении количественных соотношений в комплексе фо- 
фифер является возрастание роли цибицидесов и сокращение ано- 
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своеобразная фациальная обстановка для рассматриваемого времгі'': 
карбонатным осадконакоплением и ассоциациями фораминифер с ^ 
обладающим развитием бентоса. В районе Южной Эмбы, несмотр* 
сходный тип пород, в комплексах фораминифер значительное место | 
надлежит планктонным формам. I 
Маастрихтские отложения выд.еляются в объеме зон Огаштозіоі 

іпсгаззаіит іпсгаззаіит и О. іпсгаззаіит сгаззит. I 
В районе Северной Эмбы нижнемаастрихтские отложения іі 

С. іпсгаззаіит іпсгаззаіит) представлены белыми мелоподобнымі л 
вестняками, сохранившимися в местах наибольшего погцѵжения. С(1 
жание в них СаСОз достигает 70%. I 

Количество глоботрунканид и других планктонных форамини(|1 
этих породах сравнительно с верхнекампанскими уменьши I 
(2—15%), за исключением скважин, расположенных в погруженноіі 
сти разреза (скв. № 102; рис. 5). Гетерохеликсы полностью отсутстЕ л 
Содержание агглютинирующих фораминифер колеблется от 15 до 
обычно 20%. Численность дискорбид сокращается до 13—18%,глаіЛ 
образом за счет меньшего количества глобороталитесов. В больший 
случаев преобладающим является род Зіепзіоіпа. Аномалиниды С0( 

ляют 15—33%, среди них цибицндесы (14—27%) значительно преві 
ют по числу экземпляров аномалии (2—10%). 
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1 

Рис. 5. Циклограммы комплекса маастрихтских фораминифер юго-западной 
части Прнкаспия 

Условные обозначения см. на рис. 1 

І ржноэмбенский район характеризуется достаточно широким рас- 
[сітранением отложений нижнего Маастрихта. В большинстве разрезов 
ііжин они представлены близкими по литологическому составу более 
к'ним породам серовато-белыми известняками и белым писчим ма¬ 
рким мелом. 
[|і рассматриваемых отложениях значительно убывает содержание 
гактонных форм как глоботрунканид и других планктонных форами- 
і(рр (19%), так и гетерохеликсов (4%). Песчаные фораминиферы 
ісавляют 10—13%. Наибольшую часть комплекса представляют ано- 
[/(ниды (44%), среди которых преобладают цибицидесы (35%). Не- 
гько сокращается число экземпляров дискорбид (12%) и увеличива- 
С| количество булиминид (22%). Довольно редко встречаются лаге- 
:і)і и боливинитиды (4—6%). 

'аким образом, в раннем Маастрихте продоллсается сокращение со¬ 
вания планктонных форм, начавщееся в позднем кампане на всей 
зитории. Отчетливо проявляется особенность изменения количествен- 
[ соотношений аномалинид: уменьшение числа особей аномалии и 
Еастание числа экземпляров цибицидесов. 

Ітложения верхнего Маастрихта (зона Огаттозіотит іпсгаззаіпт 
;5ит) в районе Северной Эмбы, вскрытые редкими скважинами, по- 
[ъку они залегают в межкупольных мульдах, представлены преиму- 
гвенно мергелями серыми, желтовато- и зеленовато-серыми, а также 
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белыми мелоподобными. Содержание СаСОз в них колеблется от 3 іа 
90%. 

Комплекс фораминифер чрезвычайно своеобразен. В нем крайне 
лочисленны (за исключением скв. № 102) глоботрунканиды и др іе 
планктонные фораминиферы (4—9%) и гетерохеликсы (1—6%), В о- 
стоящей почти исключительно из бентосных форм ассоциации доміг 
руют цибицидесы (41,5%), иногда занимая половину всего сообщес а. 
Крайне-разнообразен их видовой состав: появляются СіЫсісір.я 
пиз іпѵоіиіііогтіз (Ноік.), С. зрігорипсіаіиз (СаП. еі Могг.). С. пгоп і$ 
Вгоі., С. итЫІісаіа Вгоі. Помимо перечисленных, продолжают сѵпіті 
вовать еще два-три вида, пѵерешедщих из более древних отложений; аа 
КИМ образом, в общей сложности насчитывается шесть-семь видов. В : о» 
тивоположность этому резко сокращается количество экземпляров -о« 
малии (4—5%), очевидно, вытесненных бурно развивающимися ціа4 
цидесами. Содержание агглютинирующих форм достаточно велик ц\ 
сильно варьирует (11—44%). Представители дискорбид составляют 1 
с почти равным содержанием родов Зіепзіоіпа, ОугоШпа, Ѵаіѵиііпіа'і 
и несколько меньщим ОІоЬогоіаШез. Довольно многочисленны булі- лщ 
ниды (11%), причем превалирует род Огаттозіотит (7%). В незн; ь 
тельных количествах встречаются лагениды (5%) и боливиниды (1 ). 

Верхнемаастрихтские отложения Южной Эмбы развиты довело 
щироко. Они сложены плотными серовато-белыми известняками, ме а-- 
ми с конкрециями фосфоритов, с прослоями зеленых глинистых ір-і 
гелей. 1 

Комплекс фораминифер, подобно рассмотренному из одновозр тч 
ных образований Северной Эмбы, очень своеобразен. Он состоит «і 
небольшого количества глоботрунканид и других планктонных форат-і 
нифер (16%) и гетерохеликсов (9%). Бентос представлен в основ м(| 
цибицидесами (22%), аномилинами (8%) и дискорбидами (18%). л- 
чительную часть составляют раковины агглютинирующих форамини 'рі 
(15—27%), несколько меньшую—булиминиды (10%). Довольно ре:иі 
лагениды и боливинитиды (6—8%). 

Становится очевидным, что в позднем Маастрихте ассоциации фса- 
минифер, распространенные на территории Северной и Южной Эмл, 
очень схожи. Сходство их определяется не только одинаковым видоі мі 
составом, но и близкими количественными показателями комплекс; 
именно: незначительным содержанием планктона и преобладанием э-і 
пуляций цибицидесов. Скорее всего, существование аналогичных с(>; 
ществ было обусловлено однотипными фациальными условиями п(Ь. 
него Маастрихта. 

Если рассмотреть основные экологические группы фораминифер іо[ 
времени, то намечаются некоторые особенности их изменения в позд м, 
мелу юго-востока Прикаспия. Прежде всего заметна тенденция умір- 
щения содержания планктонных форм в течение сенона. При этом г і-) 
больщее сокращение происходит в отложениях Северной Эмбы, в он- 
чие от комплексов, распространенных в районе Южной Эмбы. 
Довольно значительно изменяется также степень насыщенности > 

роды фораминиферами. Наибольщее количество раковин обычно со( ^ 
доточено в известняках и мергелях сантона и нижнего кампана, то,а 
как в глинисто-мергелистых образованиях верхнего кампана число х 
резко падает. 

Наконец, важно подчеркнуть, что между содержанием планктоні х 
форм, фораминиферовым числом и карбонатностью пород намечае я 
прямая связь (рис. 6). В ряде случаев эта связь проявляется довс >- 
но четко (на примере скв. № 7), где с возрастанием одного из ком )- 
нентов, увеличивается другой (и наоборот). В других случ. х 
(скв. № 69) заметна только общая тенденция изменения, однако я. о 
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Услов'.іые обозначения: 

Ѳ 4 

6. График зависимости между карбонатностью пород, количеством планктонных 
фораминифер и численностью фораминифер в области Северной Эмбы 

ірбонатность, в %; 2—содержание пліаіиктонных фораминифер, в %; 3 — число экзсімпляров 
[НН фораминифер в 100 г породы; 4 — мергель; 5 — мергель глинистый; 6 — глина известкови- 

стая; 7 — глина сильно известковистая 

іріісходит спад всех значений на границе нижнего и верхнего кампана. 
ілдует отметить, что количество содержащихся в осадке планктон- 
іь| фораминифер само по себе не зависит от его состава. Однако рас- 

•ірпеление этих организмов и характер осадконакопления обусловлены 
іб ими факторами среды, в частности, глубиной бассейна. Отсюда до- 
угимо наличие косвенной связи между содержанием планктона и 
:аронатностью пород. 
' р распределении бентосных форм в течение сенона наиболее ярко 
віг^пает изменение количественных соотношений представителей ро- 
[О/ Апотаііпа и СіЫсійез. Если аномалины в сантонских отложениях по 
иіу экземпляров составляют 32—45% комплекса, то к концу мааст- 
чиіга их доля не превышает 1—5%. Содержание цибицидесов варьи- 
іуг в среднем от 1—^5% в сантоне до 20—40% в Маастрихте. Подобная 
•сэенность распределения этих двух родов характерна и для одновоз- 
іаргных карбонатных отложений Южного Приаралья (Долицкая, 1969). 

К ПАЛЕОЭКОЛОГИИ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ ФОРАМИНИФЕР 
РАЙОНОВ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ ЭМБЫ 

I 
Распределение фораминифер в определенных фациях, называемое 

іі|о палеоценозами (Крашенинников, 1960), либо танатоценозами (Мо- 
«ІОіва и др., 1967), неоднократно использовалось для интерпретации 
•фіогических условий прошлого (Морозова, 1960; Морозова, Крейден- 
Ц'і и др., 1965;: Давидзон и Олейник, 1968; Низз, 1962; Заппіп, 1965; 

гк, Вігсі, 1966, и Др.)- Однако между количественными соотношения- 
видов (родов) в биоценозах и палеоценозах существует некоторое 
лиічие. Рихтером (КісЫег, 1967) при изучении современных и субре- 
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центных фораминифер прибрежных фаций Балтийского моря бі|і 
установлено, что в палеоценозах, как правило, больше компонентов, с, -: 
тающих комплекс. В последних разнообразие достигается за счет г - 
носа аллохтонного материала приливно-отливными течениями. Рих 
считает, что наибольшее значение в последующем изменении биоценоі 
играет движение воды —поэтому в застойных и затишных водах соі 
менные и ископаемые ценозы очень близки. Несмотря на различие в 
личественных соотношениях живых и мертвых сообществ, общая ’і 
денция, определяемая преобладающим фактором, сохраняется. При э •. 
приближение к истинным показателям, очевидно, будет тем болы,' 
чем в более спокойных условиях отлагались осадки. Чтобы исклю^ 7 

элемент случайности и получить более объективные данные по кад , 
му ископаемому комплексу (ценозу), характерному для определен' 
фаций, была проведена статистическая обработка материала по с'' ,, 
тиграфическим подразделениям (Долпцкая, Афанасьев, 1970). Полу,: 
ные статистические характеристики, усредняющие разнородный м, ||< 
риал, являются, по-видимому, более объективными данными. ^ 
Допуская, что в течение позднего мела существовал бассейн с і • 

мерно одинаковой нормальной соленостью, что подтверждается ра. 
тием многих морских организмов — белемнитов, иноцерамов и т. п., і . 
чину нарущения количественного распределения следует в первую , 
редь искать в изменении батиметрии. 

Одним из важных показателей глубин бассейна, хорощо реагир , 
щим на смену обстановки, является соотнощение планктона и бенті 
Не останавливаясь на многочисленных работах, посвященных этому: : 
росу (Гримсдейл, Ван Моркховен, 1956; Беляева, 1964; Вапй 
Агпаі, 1960, и др.), приведем пример по наиболее близкому к поздн( 
ловым бассейнам — заливу Батабано (Куба) с карбонатным ти 
осадконакопления. Исследования, проведенные Бэнди (Вапбу, 19 : 
показали, что в платформенных биофациях залива, глубиной 1, . 
120 ж, распространены фораминиферы бентосного типа, тогда 
в глубоководных пробах содержится до 80% планктона. Эти 
выводы о преобладании планктона в верхней батиальной зоне прив 
ны в последующей работе того же автора на основании многих наб 
дений (Вапбу, 1967). 

При изучении современных простейщих щироко используется та 
фораминиферовое число, достигающее максимума на наружной ч, , 
шельфа, либо в верхней батиальной зоне (Вапбу, 1961, 1964). Срег , 
значения его уменьшаются по направлению к берегу и к батиалі 
зоне. 

Карбонатные отложения сантона и раннего кампана Северне 
Южной Эмбы с высоким содержанием углекислого кальция богаты .. 
раминиферами. Насыщенность породы раковинами составляет б. 
2000 экз. Как было установлено, рассматриваемые отложения прИ| , 
лежат к единой фациальной зоне, где достигают максимального рас 
странения планктонные формы: в районе Северной Эмбы — в сре; 
42,7 и 49,2%, в районе Южной Эмбы — 46,7 и 63,4% (соответствен’, 
сантоне и нижнем кампане). Обильный по числу экземпляров комп. і' 
фораминифер представлен обычно двумя-тремя видами. Между 
известно, что многообразие видов характерно только для тропиче' 
щирот (Вапбу, 1967). Отсюда лищний раз подтверждается мнение о , 
ловодных (а не тропических) бассейнах сантона и кампана на нзу) 
мой территории. Сравнительно высокие значения количества планк ч 
и фораминиферового числа в породах карбонатного типа свидете;|| 
вуют о больших глубинах (150—200 м) в пределах шельфовой '4 
либо верхней части батиальной зоны, судя по данным о совремеьЩ. 
фораминиферах. | 
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Однако Североэмбенский район с частым переслаиванием мерге- 
|тых и глинистых пород, с появлением терригенного материала в его 
очной части и резко изменяющимися количественными показателями 

[(плексов даже в пределах одновозрастных отложений, находился бли- 
к береговой линии, чем Южноэмбенский район, и испытывал замет- 
влияние волноприбойных движений. 
Карбонатное осадконакопление в районе Северной Эмбы, по-види- 

ііу, происходило в зоне, достаточно удаленной от берега, поскольку 
Ьастание содержания СаСОз отмечается одновременно с увеличе- 

"Гм количества планктонных форм. Приближение к берегу в восточной 
■’-Іти района сказывается в появлении терригенного материала. Наряду 
4т''им в составе комплекса фораминифер значительно повышается роль 

еционного бентоса, в частности аномалии, усиленно развивающихся 
мелководье. 
течение позднего кампана (зона СіЬісібез акіиіа^ауепзіз) на тер- 

іррии Северной Эмбы происходят значительные изменения: обедняет- 
Ікомплекс глоботрунканид (в среднем 23,5%); количество экземпля- 
гетерохеликсов остается примерно постоянным, сокращается фора- 
иферовое число (от 2000 до 980) и резко падает карбонатность по- 

(от 62 до 24,2%), что соответствует переходу белых мергелей 
кнего кампана в серые известковистые глины верхнего. Эти измене- 
, очевидно, связаны со сменой фациального режима, в частности с 

‘■^^ньщением глубины бассейна, и, возможно, приближением к берего- 
линии. 
В отличие от Северноэмбенского Южноэмбенский район с карбонат- 

ік типом разреза верхнего кампана характеризуется высокими пока- 
'елями содержания планктонных форм (глоботрунканиды и другие 
нктонные фораминиферы — 36,8%, гетерохеликсы — 38,2%), что ско- 

I всего соответствует повышенным глубинам бассейна. Очевидно, в 
'Чение позднего кампана усилилась дифференциация районов, намечав- 

кся ранее. Отчетливо выступает различие между фациальными зо- 
ш прибрежного шельфа, к которому относится район Северной Эмбы, 
іатиальной—-на территории Южной Эмбы. 
Позднекампанскому веку (зона СіЬісійез ѵоВгіапиз) в районе Се¬ 
ной Эмбы отвечают крупные изменения условий осадконакопления. 

І^рашение количества планктонных форм, начавшееся в первую по- 
ину позднего кампана в районе Северной Эмбы, продолжается и 
атывает всю территорию. При этом в районе Северной Эмбы выде- 
Ьтся участки с повышенным содержанием планктона, относящиеся 
огруженным частям (рис. 5, скв. 12). Очевидно, на фоне общего дви- 
щя положительного порядка существовали области больших глубин, 
кет быть, обусловленные неровностями дна. В более мелководной 
точной части района, относящейся, видимо, к зоне прибрежного шель- 
повыщается численность цибицидесов, оказавщихся более приспо- 

ленными к подвижным условиям среды, благодаря двояковыпуклой 
? ше раковин. Интересно отметить, что известняки и мергели позднего 
шана характеризуются незначительным содержанием планктона в 

(ичие от осадков предществующего времени позднего мела, где к кар- 
;іатным породам были приурочены массовые скопления пелагических 
эаминифер. Скорее всего, область карбонатного осадконакопления во 
рой половине позднего кампана (зона С. ѵоіігіаппз) располагалась 
іже к берегу, а снос терригенного материала уменьдпался (по срав- 
сию с сантонским и нижнекампанским), возможно, за счет пенепле- 

* Ііации сущи. 
Южноэмбенский район, постоянно отличавіщийся высоким количест- 

(!і планктона, (30,7%—іглоботрунканиды и другие планктонные фора- 

ш 
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миниферы, 19,2% —гетерохеликсы), скорее принадлежит к зоне верхь " 
части батиали. 
С маастрихтским веком связано наименьшее содержание планктс 

(в районе Северной Эмбы глоботрунканиды и другие планктонные ( к 
раминиферы—11,7%, гетерохеликсы-—1,2%; в Южной Эмбе соответ 
венно 16,5 и 6,5%), что, очевидно, отражает уменьшение глубин, об 
ловленное обшим поднятием всей территории. К этому же выводу при 5- 
ли Г. Е. Айзенштадт, С. Н. Колтыпин и др. (1967) на основании аналі гг 
геологического материала. Однако в ряде случаев на погруженных уі 
стках (скв. 12 и 102) число планктонных форм увеличивается. Характ ” 
но также значительное возрастание числа цибицидесов, составляюпьи 15 
раннем маастрихе 30%- а в конце его 50% ассоциации бентосных фо к 
минифер. Эти данные свидетельствуют об очень небольших глубиі 
бассейна, видимо, не превышавших 50 м. '* 

Интересно проследить особенность в распространении гетерохе.; іІ 
ксов. Наибольшие количества экземпляров этих форм почти во все В( )б 
позднего мела отмечаются в районе Южной Эмбы и свидетельству:"^ 
наряту с другими данными, о наличии условий открытого моря.Мех, 
тем X. Алиюлла (1963) показал, что расцвет рода Неіегокеііх в верхі 
мелу Малого Кавказа совпадает с приносом терригенного материал 
регрессивную стадию бассейна. : 

В течение всех веков позднего мела в большей или меньшей стеш 
проявляется дифференциация районов в отношении условий осадко 
копления. При этом территория Южной Эмбы, постоянно характериз} !« 
щаяся ассоциациями фораминифер с повышенным содержанием пла 
гона и однообразным типом разреза, скорее относится к батиальной зс |( 
Североэмбенский район, отличаясь неоднородным разрезом с частым ■ 
реслаиванием слоев, развитием бентосных сообществ, главным обра- 
начиная с позднего кампана, видимо, принадлежит к зоне шельфа. ^ 

Таким образом, анализ данных о количественном изменении компл | 
сов фораминифер, распространенных в верхнем мелу на террито] ' 
юго-востока Прикасппя, позволяет сделать некоторые выводы. 

В первую очередь должна быть отмечена связь количественных сс 
ношений основных групп фораминифер с вещественным составом пор ; 
т. е. изменение количественных соотношений является сугубо фациа 
ным и может быть использовано для воссоздания палеоэкологичес 
обстановки. Результаты количественного анализа дают возможно 
выявить незначительные, тонкие различия в однообразных услов. 
осадконакопления сравнительно однородного бассейна позднего мс 
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ПЛАНКТОННЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ 
ВЕРХНЕПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ П-ОВА ГОВЕНА ' 

(Корякское нагорье, северо-западная часть 
Тихоокеанской провинции 

г 

Всесветное распространение зональных подразделений, выделяе^ 
по планктонным фораминиферам, получило свое новое подтвержде 
в результате исследований, проведенных на п-ове Говена в преде. 
северо-западной части Тихоокеанской провинции. В предыдущих св( 
работах (Зегоѵа, 1967; Серова, 1969) я высказывала предположени 
возможности корреляции зон, выделенных в третичных отложениях т 
пического и субтропического поясов, с зонами более высокошироті® 
районов бореального и субарктического пояса. Данные, полученные 
изучении разреза вулканогенно-осадоічных толщ п-ова Говена, подте 
ДИЛИ это предположение и позволили установить здесь верхнепалес 
новые отложения зоны СІоЫ^егіпа папа — Асагіпіпа ргітіііѵа, кото 
сопоставляется с зонами Асагіпіпа зиЬзрЬаегіса и А. асагіпаіа Крыме 
Кавказской области или с зоной СІоЬогоІаІіа ѵеіазсоепзіз о-ва Т 
нидада. 
Метаморфизованные вулканогенно-осадочные толщи Корякского 

горья залегают под отложениями миоцена, охарактеризованными ф 
ной моллюсков. Они практически почти лишены макроокаменелостеі 
связи с чем датировка их на публикуемых геологических картах дг 
лась весьма условно и менялась в значительных пределах от миоцена 
верхнего мела включительно. Нами на п-ове Говена особое внима 
было обращено на изучение микропалеонтологической характерист 
разреза, поскольку микрофауна, в частности, фораминиферы, какпс 
зали нащи работы в других районах Корякского нагорья и Камча' 
встречается значительно чаще по сравнению с макрофауной, и в бс 
шинстве случаев позволяет составить достаточно обоснованное п} 
ставление о возрасте вмещающих толщ (Серова, 1966; Зегоѵа, И 
Серова, Гуляев, 1967; Серова, 1969). 

На п-ове Говена были подробно обследованы разрезы морского 
бережья в западной части полуострова от мыса Говена на юге до м: 
Галинвилан на северо-западе с детальным отбором образцов для л 
ропалеонтологического анализа. Всего было опробовано 600 образ) 
отобранных по разрезу через 3—4 м из всех литологических разнос 

І)І 
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од. Микрофауна —единичные раковины агглютинирующих форами- 
іер — обнаружена лишь в 60 образцах, и только в двух образцах бы- 
’встречены немногочисленные раковины планктонных фораминнфер 
ошей сохранности, позволившие еще в одном районе Корякского 
эрья дать палеонтологическое обоснование возраста развитых здесь 
ожений. Ниже приводится краткая характеристика разреза палеоге- 
ых отложений п-ова Говена, и корреляция его с разрезами сопре- 
Рных областей, а также описание встреченных в них планктонных 
іаминифер, обоснование возраста. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕННЫХ РАЗРЕЗОВ 

В структурном плане п-ов Говена расположен в Олюторском проги- 
являющемся частью Восточно-камчатского прогиба (рис. 1). Разви- 

; на полуострове вулканогенно-осадочные образования Ф. Дьков, 
работавший основную схем}'’ расчленения мезо-кайнозойских отло- 
шй Камчатки и прилегающих районов Корякского нагорья, относил 
ілюторской серии, в составе которой им выделялись вулканогенно- 
мнистые образования предположительно олнгоценного возраста и 
ласно залегающие выше вулканогенно-терригенные породы, которые 
гиально замещаются терригенными породами ильпинской свиты оли- 
ен-ннжнемиоценового возраста. 
Эта же схема в основных чертах была принята для стратификации 

■реза п-ова Говена геологами Л. Н. Анкудиновым и В. К- Рожковой, 
УВОДИВШИМ в 1960—1961 гг. геологическую съемку на п-ове Говена, 
ізята за основу мною при описании разреза. Вулканогенно-кремни- 
іе образования указанные исследователи относили к вочвинской сви- 
|а вз-лканогенно-терригенные—к говенской. 
Отложения, развитые на п-ове Говена, довольно сложно дислоциро- 
[Ы. В связи с этим представляется целесообразным для однозначного 
кования положения в разрезе слоев, содержавших микрофауну, при- 
ти краткое описание тех разрезов, в которых были встречены фора- 
іиферы. 
По западному побережью п-ова Говена в береговых обрывах между 
сом Говена и мысом Галинвилан, вулканогенно-терригенные отлолсе- 
і представлены, в основном, флцшорідным переслаиванием аргилли- 
і, алевролитов и туфогенных песчаников с различным соотношением 
|х компонентов в разных частях разреза. Залегание слоев ослол\нено 
)осами и надвиговыми нарушениями; наблюдаются зоны дробления, 
лее спокойное залегание пород отмечается на участке берега между 
|сом Приметным и устьем р. Укаяктынваям (рис. 2). 
!Один из разрезов с непрерывной последовательностью напластова- 
1 прослеживается на протяжении более трех километров от мыса 
Іиметного до з^етья р. Матаумтынваям и к северу от него (рис. 2^, 

19_32). На этом участке берега обнажены породы вочвинской 
?ты (обн. 32—23), слагающие ядро антиклинальной структуры, и ниж- 
'овенской подсвиты говенской свиты (обн. 22 ^19), выполняющие 
гтральную часть сопряженной синклинальной складки. 
, Вочвинская свита представлена чередованием очень плотных, окрем- 
[іых темных коричневато-серых аргиллитов и песчаников. Видимая 
щность свиты около 1 000 м. В зависимости от преобладания тех или 
ых разностей пород в разрезе, свита разделена на четыре пачки, от- 
гливо прослеживающиеся в южном крыле антиклинали. Первая (ниж- 
я) пачка (обн. 29, 30, 31; рис. 2) состоит в основном из темно-серых 
отных аргиллитов, тонко переслаивающихся с мелкозернистыми алев- 
литовыми песчаниками. Встречаются более мощные (до 1 м) прослои 
фогенного песчаника с глинистой галькой и пласты туфобрекчии. Вто- 
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рая пачка (обн. 27, 28; рис. 2 
представлена чередованием зел( 
новато-серых, сильно песчанисты 
аргиллитов и толстослоисты 
песчаников с отчетливым преоС 
ладанием последних. Третья па^ 
ка сложена в основном аргиллі^ 
тами, с пачками ритмично пер( 
слаивающихся аргиллитов и алеі 
ролитов (обн. 26—24; рис. 2І 
мощность каждой из этих пача 
около 300 м. Четвертая пачка, з; 
летающая в кровле вочвинскс 
свиты (обн. 23; рис. 2), сложен 
чередованием песчанистых арги. 
литов и зеленовато-серых пло' 
ных песчаников с пластовым 
четковидными карбонатными ст!| 
жениями по слоистости. Мои 
ность пачки 125 м. . 

Выше согласно залегают ш 
роды нижней подсвиты говенско 

свиты (обн. 22—19; рис. 2), слагающие центральную часть синклинали 
ной складки мыса Приметного. Представлены они в основном черным] 
плотными аргиллитами с прослоями зеленых туфогенных песчаникоь 
Мощность прослоев песчаников от нескольких миллиметров до 2—3 і 
Среди аргиллитов встречаются известковистые стяжения, приуроченны 
к плоскостям наслоения пород. Вскрытая мощность нижней подсвиті 
говенской свиты в этом разрезе около 350—400 м. 

Из разреза вочвинской свиты и нижней подсвиты говенской свит| 
было опробовано 255 образцов. Микрофауна обнаружена только в 1 
образцах из двух нижних пачек вочвинской свиты. 

Комплекс фораминифер представлен почти исключительно едини' 
ными экземплярами агглютинирующих бентосных фораминифер из рс 
дов Сусіаттіпа, НарІорНга^тоШез, ВаіНузірНоп и НкаЬсіаттіпа. Толь 
ко в одном образце из нижней части разреза были встречены единичны 
экземпляры планктонных фораминифер рода ОІоЬсгоіаІіа. Из отлож 
ний вочвинской свиты определены следующие виды: ЯНаЬйаттіпа суііп 
йгіса Оіаез., ВаіНузірНоп еосепісиз Сизііт., В. аіехапйегі СизНт., В.ѵііи 
Паизз, НарІорНгаотоШез ехсаѵаіиз Сизт. е1 ДѴаІегз., И. такіпоі Такау 
ап., Сусіаттіпа азапоі Такауап., ОІоЬогоіаІіа еіоп^аіа Оіаезз. 
Другой разрез с более или менее отчетливой последовательностьь 

напластования вскрыт на протяжении более трех километров к югу о 
устья р. Укаяктынваям. Береговой обрыв со скальными выходами поре, 
прослеживается на протяжении полутора километров к югу от ее усть 
и на 800 м к северу от обнажения 33. Между этими скальными обрыва 
ми невысокий задернованный берег с редкими выходами коренных по 
род (залегание опрокинутое). 

Нижняя часть говенской свиты, контактирующая с вулканогенноі 
пачкой (рис. 2, обн. 33) представлена флишоидным чередованием тем 
но-серых песчанистых аргиллитов, которые преобладают в разрезь 
алевролитов и мелкозернистых светло-зеленовато-серых туфогенных пес 
чаников. Встречаются прослои «пуддингового» туфопесчаника с глини 
стой галькой. Видимая мощность нижней части говенской свиты в обна 
жении 33 около 600 м. 

Верхняя часть свиты, вскрытая в береговом обрыве к югу от усть 
р. Укаяктынваям (рис. 2), представлена в основном темно-серы.мі 
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Рис. 2. Разрез палеогеновых отложе- 
ішП в обрыве морского берега от 
устья р. Укалктыноаям до мыса При- 
иетііого (Западное побережье п*ооо 

Говепв). 
» —мсмеііты эалегапня; 2 —помер оОрпа» 

иа. I—IV номера печек 

Звкаа ^А (095 





ігиллитами с тонкими прослоями зеленовато-серых мелкозернистых 
счаников, роль которых увеличивается вниз по разрезу. Видимая 
)щность верхней части свиты на этом участке около 1000 м. 
Макроокаменелости в описанном разрезе не обнаружены. Форами- 
феры установлены ів 43 образцах (опробовано 210) из верхней глини- 
)й части говенской свиты, где они представлены агглютинирующими 
)рмами из родов ЯНаЬсІаттіпа, ВаікузірНоп, Нар1оркга§тоШез и 
ісіаттіпа. Наиболее характерными видами в этом комплексе являют- 
Сусіаттіпа расі^іса Веек и С. егоепзіз Азапо. В одном из образцов 
жней части говенской свиты, взятом вблизи контакта с вулканогенны- 
породами, имеющего, несомненно, иьситное залегание, встречены не- 
огочисленные планктонные фораминиферы, среди которых были оп- 
делены: ОІоЫ§егіпа папа СЬаІіІ., Асагіпіпа асагіпаіа 5иЬЬ., А. ргі- 
ііѵа (Ріпі.). 
В таком .виде представляется разрез вочвинской и говенской свит, 

крытых по западному берегу п-ова Говена. Обнаруженные в этих от- 
жениях фораминиферы, особенно планктонные, позволяют не только 
ставить представление о палеонтологической характеристике, но и о 
зрасте вмещающих пород. 
Поскольку планктонные фораминиферы в пределах Говенского рай- 

а обнаружены впервые и ранее для северной части Тихоокеанской 
овинции не отмечались, представляется целесообразным привести в 
стоящей статье описание видов планктонного комплекса говенской и 
чвинской свит, после чего перейти к обосно.ванию возраста заключа- 
цих их отложений. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ ПЛАНКТОННОГО КОМПЛЕКСА 

СЕМЕЙСТВО СЕОВІОЕКШІОАЕ САКРЕ\ТЕК, 1862 

Род ОІоЫ^егіпа (1’ОгЬідпу 

ОІоЫ§егіпа папа СЬаІіІоѵ 
і Табл. XXXI, фиг. 1, 2 

СІоЫ^егіпа ігііосиііпоійез Ріиттег ѵаг. папа: Халилов, 1956, стр. 236, табл. 1, 
г. 4 а, Ь, с; 1967, стр. 128, табл. XXVIII, фиг. 4 а, Ь, с. 
' ОІоЫдегіпа еосаепіса: \ѴеІ55, 1955, стр. 16, табл. 5, фиг. 4, 5, 6. 
СІоЫ§егіпа іпаедиізріга-. ТоеЫісЬ, Таррап, 1957 (частично), стр. 181, табл. 49, фиг. 

—с; табл. 61, фиг. 3 а—с. 
ОІоЫцегіпа ІгПосиІіпоІсІез: ЕоеЫісЬ, Таррап, 1957 (частично), стр. 183, табл. 52, 

г. 3, 5. 

Оригиналы —■ ГИН АН СССР, № 3492/1, 2; п-ов Говена; верхний 
леоцен, говенская свита. 
і Описание. Раковина небольщих размеров, компактная, сильно 
дутая, с округло-прямоугольным контуром, состоит из 2—2,5 оборотов 
ирали. Периферический край щироко закругленный, контур слабо ло- 
стной. Начальная часть роталиевидная, уплощенная, обычно хорошо 
зличимая, состоит из очень мелких округлых, плотно прилегающих 

іуг к дрі'Гу камер. Последний оборот навивается в той же плоскости, 
о и предыдущие, и состоит из трех камер, равномерно, но значительно 

Іеличивающихся в размере в процессе роста. Камеры последнего обо- 
|та имеют форму несколько сдавленных полушарий. Каждая камера 
ік бы нависает над последующей в зоне щовных сочленений. На спин- 
й стороне камеры имеют очертание слегка изогнутых овалов, вытяну- 
IX по оси навивания. Брюшная сторона всегда выпуклая с очень кр>п- 
й и высокой последней камерой, составляющей половину всей ракови- 

171 



ны; расположена она перпендикулярно к двум предыдущим каме 
Пупочное углубление едва заметное, либо вовсе отсутствует. Швы от 
ливые, прямые, углубленные, расположены на брюшной стороне в ; 
буквы «Т». Устье небольшое щелевидное краевое начинается в пупо’ 
области и прослеживается вдоль внутреннего края последней камері 
половины расстояния между пупком и периферическим краем. Сті 
ячеистая, грубопористая. 

Размеры, мм 

Д ш в 

Оригинал № 3492/1 0,24 0,19 0,18 

№ 3492/2 0,23 0,18 0,16 

Условные обозначения: Д—длина раковины, Ш—ширина, 
В—высота. 

Изменчивость. Одним из наименее устойчивых признаков в і 
вида является степень вздутости камер последнего оборота, котора 
свою очередь, влияет на форму раковины, очертания периферичесі 
края, характер септальных швов и т. д. В изученном материале в оіІ 
популяции встречались формы, имеющие компактную раковину с 1 
колько сдавленными камерами, почти плоскими или только слегка уг.І 
ленными септальными швами как на брюшной, так и на спинной сторш 
с ровным контуром, а также особи с более вздутыми камерами, изоіч 
жение которых приведено на табл. XXXI, фиг. 1,2. У этих особей і 
тальные швы более углубленные, очертание периферического края с] 
ка лопастное, а камеры ранних оборотов на спинной стороне неско^| 
возвышаются над плоскостью навивания камер позднего оборота. 
ледняя камера у таких особей очень высокая, и она слегка нависает і 
пупочной областью. В небольших пределах изменяется также стеі; 
удлиненности раковины, которая больше у компактных форм. | 

Сравнение. Камчатские формы вида ОІоЬщегіпа папа отличш 
ся от голотипа из палеоценовых отложений Азербайджана (Халиі] 
1956) несколько менее компактной раковиной и более отчетливо вь^ 
женными ранними оборотами, которые хорошо видны у всех исследо д 
ных особей. От исходных трехкамерных глобигерин {О. ігііосиііпоі 
Ріитт., О. іпсіза НіПеЬ.) наш вид отличается компактным располса 
нием камер и Т-образным рисунком септальных швов на брюшной о 
роне. Глобигерины, описанные Вейсом ('\ѴеІ55, 1951) под названа 
О. еосаепіса Тегр. так же, как и глобигерины, изображенные Леблиі| 
и Тэппен (ВоеЫісЬ, Таррап, 1957) из отложений Хорнерстоун (Ног г 
зіопе) и Нанафалия (І^апаіаііа) под названием С. іпаедиізріга ЗиЬ,^ 
из отложений Винцентаун (Ѵіпсеп1о\ѵп, Атлантическое побережье) і 
названием О. ігііосиііпоісіез Ріитт. по своим морфологическим при:^ 
кам аналогичны виду О. папа и включены в синонимику этого вида , 

Распространение. Вид СІоЫ§егіпа папа СЬаІіІ. известен! 
верхнепалеоценовых и нижнеэоценовых отложений Крымско-КавказсІ 
области Средней Азии (Халилов, 1956 , 1967; Шуцкая, 1964, 1969), п(і 
режья Мексиканского залива (формация Нанафалия — нижний эоіз 
Хорнерстоун и Винцентаун — верхний палеоцен), в отложениях фор і 
ции Пейл Грид (палеоцен) Перу (ХѴеізз, 1951), в нижней части Илы і 
ской серии п-ова Ильпинского (Зегоѵа, 1967). Немногочисленные экш 
пляры данного вида встречены в отложениях говенской свиты п-ова ) 
вена. 
Материал. 12 экземпляров. 
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Род Асагіпіпа ЗиЬЬоІіпа, 1953 

! 

Асагіпіпа ргітіііѵа (Ріпіау) 

‘■'І Табл. XXXI, фиг. 3, 5 

ОІоЪодиайгіпа ргітіііѵа-. Ріпіау, 1957, стр. 291, табл. 8, фиг. 129—134. 
'СІоЫ§егіпа ргітіііѵа-. Вгоппітапп, 1952, стр. 11, табл. I, фиг. 10—12; ВоПі, 1957, 
71, табл. 15, фиг. 6—8. 
01оЫ§егіпа с1. зоісіасіоеп.чіз: РоеЫісН, Таррап. 1957, стр. 182, табл. 53, фиг. 4. 
ОІоЬогоіаІіа (Асагіпіпа) ргітіііѵа-. НіИеЬгапсіІ, 1962, стр. 141, табл. 14, фиг. 2 а, Ь; 

Оригинал — ГРІН АН СССР, № 3492/3; п-ов Говена; верхний па- 
цен, говенская свита. 
Описание. Раковина небольших размеров, компактная, усечен- 
соническая, с уплощенной спинной стороной и высокой башенковид- 

! брюшной. Периферический край угловатый, закругленный, контор 
ный, имеет вид квадрата с закругленными углами. Раковина состоит 
I—2,5 оборотов спирали. Первый оборот образован очень мелкими 
хо различимыми благодаря шиповатости стенки камерами. В послед- 

і обороте хорошо видны 3,5 или чаще 4 камеры. Камеры последнего 
рота лежат в одной плоскости с предыдущими или несколько возвы- 

|этся над последними. На спинной стороне камеры последнего оборо- 
тзаликообразные, на брюшной они имеют округлотреугольные очер- 
іия. Боковая поверхность камер плоская либо слегка выпуклая, 
роцессе роста размеры камер увеличиваются постепенно, и в послед- 
! обороте последняя и предпоследняя камеры имеют соизмеримые 
ѵіеры. Пупочные концы камер закругленные, плотно соприкасаются 
|(ду собой и в том случае, когда они находятся на одном уровне, 
ги не образуют пупочного углубления. Септальные швы на спинной 
роне короткие, слабо углубленные, прямые или слегка изогнутые, на 
ішной радиально расходятся из пупочной области, образуя при пере¬ 
дни прямой крест. Устье маленькое, короткое, щелевидное, распо- 

|шно вдоль краевого шва последней камеры ближе к пупку. Стенка 
ібошпповатая. 

Размеры, мм 

д т 

Оригинал № 3492/3 0,23 0,20 

3 м е н ч и В О ст ь. Немногочисленные экземпляры этого вида, 
среченные в говенской свите, устойчиво сохраняют отмеченные выше 
взнаки. 
Зравнение. Благодаря конусовидной форме раковины, более или 

ізе постоянному числу камер в последнем обороте и их компактному 
ттоложению вид Асагіпіпа ргітіііѵа довольно легко выделяется среди 
пких видов этого рода, как-то: Асагіпіпа іорііепзіз ЗиЬЬ., А. рзеисіо- 
)Іеп8І8 8иЬЬ., А. 801(іайоеп8І8 (Вгопп). 
|\каринины, выделенные Лебликом и Тэппен (БоеЫісЬ, Таррап, 1957) 
Изложений формации Винцентаун района Нью-Джерси (Северная 
^ рика) под названием ОІоЫ^егіпа с1. 80І(іа(іоеп8Із Вгопп., по своим 
[Уфологическим признакам вполне соответствуют описанному виду и 
)1гтуются в настоящей работе как его синонимы. 
^Распространение. Вид Асагіпіпа ргітіііѵа (Ріпі.) известен из 
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раннепалеогеновых отложений Австрии, Крымско-Кавказской об^ ( 
(Шуцкая, 1969), в Сирии (Крашенинников, 1964), Тринидаде (,‘ 
1957), на Атлантическом побережье Северной Америки (ЬоеЫісЬ, ; 
рап, 1957), в Новой Зеландии (Ріпіау, 1947; іепкіпз, 1965; НогпіЬм 
1961), Восточной Камчатке (Зегоѵа, 1967). На п-ове Говена этот з 
встречен в нижней части говенской свиты. 
Материал. 10 экземпляров. 

Асагіпіпа асагіпаіа ЗиЬЬоІіпа 

Табл. XXXI, фнг. 4—6 

Асагіпіпа асагіпаіа: Субботина, 1953, стр. 229, 230, табл. XXII, фиг. 4, а, 6і 
10, а, б, в. 

ОІоЬогоІаІіа езпаепвіз (?): ЬоеЫісН, Таррап, 1957, стр. 189, табл. 57, фнг. 7. 

Оригиналы — ГИН АН СССР, № 3492/4, 5, 6; п-ов Говена; Т: 
ний палеоцен, говенская свита. 

Описание. Раковина средних размеров, двояковыпуклая сиі 
вздутая, по форме приближающаяся к сферической, состоит из 2 ' 
оборотов спирали. Периферический край широко закругленный, ко. 
волнистый. Последний оборот образован четырьмя или пятью камер; 
Ранние камеры образуют отчетливо выраженную роталоидную спи{] 
у отдельных экземпляров возвышающуюся над плоскостью распол^ 
ния камер последующих оборотов. Размеры камер первого оборота ; 
начительны и более или менее равновелики; камеры последующих 5 
ротов расположены по глобигериновому типу и быстро увеличивают! 
размерах в процессе роста, однако последняя камера у этого вида о і 
но равна по величине или даже несколько меньше предпоследней. Сі 
ная сторона менее выпуклая по сравнению с брюшной; последняя иі 
полусферические очертания. На спинной стороне контуры ками 
овальные, на брюшной—^ округлотреугольные. Септальные швы пр^і 
или слабо изогнутые. Пупочное углубление очень маленькое. Устье і 
левидное, небольшое расположено вдоль краевого шва последней кп 
ры между пупком и периферическим краем. Стенка мелко шиповаЧ 

Размеры, мм 

д т 

Оригинал № 3492/4 0,3 0,22 

№ 3492/5 0,32 0,25 

№ 3492/6 

Молодая особь 0,22 9,17 

Изменчивость. В материале с п-ова Говена были встречены! 
тырех- и пятикамерные (в последнем обороте) раковины этого в .і 
У четырехкамерных особей камеры имеют крестообразное распол( ^ 
ние — первая напротив третьей и вторая напротив четвертой (таб I 
фиг. 4). У пятикамерных последняя и предпоследняя камеры послед п 
оборота несколько меньше предыдущих (табл. XXXI, фиг. 5, 6). 

Сравнение. Четырехкамерные раковины описанного вида, все 
ченные в популяции из говенской свиты, весьма близки к голотипу э п 
вида, выделенному Н. Н. Субботиной (1953) из отложений зоны у о 
щенных глобороталий (подзона ОІоЬогоІаІіа сгаззаіа) Северного Ка а 
за. Пятикамерные формы по своим морфологическим особенностям с: г 
ны с видом Асагіпіпа зоШаііоепзіз (Вгопп.) и особенно с разновидное м 
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э вида А. 501сіасіоеп8І8 ѵаг. ап§иІ08а ВоИі. Однако в отличие от 
I разновидности, пятикамерные формы вида А. асагіпаіа имеют бо- 
Іголстую раковину и более выпуклую спинную сторону, тогда как у 
овидности А. 801сіасІоеп8І8 ѵаг. ап§иІ08а, как и в целом у вида 
Масіоеп8І8, спинная сторона либо совсем плоская, либо только нез- 
тельно выпуклая. 

:т морфологически близкого вида Асагіпіпа 8рігаІІ8 (ВоИі) А. асагі- 
\ отличается более низкой спиралью и, соответственно, менее выпук- 
Іспинной стороной. 
‘аспространение. Вид Асагіпіпа асагіпаіа в больших скопле- 
встречается в низах фораминиферовых слоев (зона уплощенных 

іороталий) по р. Хеу, в горизонте Горячего Ключа по р. Кубани и в 
непалеоценовых отложениях Сирии. Леблик и Тэппен (ГоеЫісЬ, 
ап, 1957) описали этот вид под названием ОІоЪогоіаІіа е8паеп8І8 (?) 
гложений формации Эквиа (верхний палеоцен) Виргинии. На 
)Нем Востоке этот вид встречен в небольшой численности в отложе- 
нижней части говенской свиты п-ова Говена. 
атериал. Восемь экземпляров. 

I 

СЕМЕЙСТВО СЕОВОКОТАЫІОАЕ ССЗНМАЫ, 1927 

Род ОІоЬогоіаІіа СизЬтап, 1927 

і ОІоЬогоіаІіа еІоп§аіа Сіаеззпег 
Табл. XXXI, фиг. 7 

’оЪогоіаІіа рзеисіозсііиіа ѵаг. еіопцаіа: Глесснер, 1937, стр. 33; текст фиг. 3. 
іоЬогоіаІіа еІоп§аіа: ЬоеЫісЬ, Таррап, 1957, стр. 90, табл. 49, фиг. 7 а—с; табл. 54, 
-5; табл. 63, фиг. 2; НіНеЬгапсІІ, Г962, табл. 12, фиг. 9 а—с. 

ригинал —ГИН АН СССР, № 3492/7; п-ов Говена; говенская 

нисан ие. Раковина маленькая, округлая с незначительно выпук- 
,1 спинной и брюшной сторонами. Периферический край первых ка- 
рследнего оборота широко закругленный, у последних камер слегка 
ій. Контур округлый четырехлопастной. Раковина образована 2,5 
тами спирали по 5—5,5 камер в каждом обороте. Навивание камер 
тіевидное: ранние камеры лежат в одной плоскости с более поздни- 
'ервые камеры начального оборота очень мелкие округлые, после- 

:ие камеры на спинной стороне округлоовальных очертаний. Каме- 
се последнего оборота имеют лепестковидные контуры. Разме- 

|і; пропорционально, но быстро увеличиваются по мере роста. На 
Иной стороне последнего оборота камеры треугольные с закруглен- 
Іішершинами, боковая поверхность их слегка выпуклая, пупочные 
|іі камер вздутые. Септальные швы на спинной стороне косые, изог- 
ІЬ', слабо углубленные, тонкие; на брюшной прямые, радиальные, 
■ г, углубленные. Пупок маленький отчетливый, углубленный, пяти¬ 
мый. Устье небольшое арковидное, расположено вдоль краевого шва 
срвании устьевой поверхности последней камеры на середине рас- 
і^|ія между пупком и периферией. Стенка гладкая, стекловатая, бле- 
п.^я, тонкопористая. 

Размеры, мм 

Д т 

Оригинал № 3492/7 0,22 0,13 
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Сравнение. Вид ОІоЪогоіаІіа еІоп§аіа Сіаезз. по своим призі 
близок к низкоконическим пятикамерным глобороталиям группы С, 
ийотепагйіі ВоПі и О. сотргезза (Ріитт.). I 

Распространение. Вид ОІоЪогоіаІіа еІоп§аіа Сіезз. имееі 
рокое распространение в нижнепалеогеновых отложениях Атланти^ 
го и Тихоокеанского бассейнов. В Крыму, Предкавказье и Зап 
Туркмении он известен из верхнепалеоценовых отложений. В Сев.і 
Австрии он встречен в отложениях зоны «Р» (средний палеоцен Іі 
Хиллебрандта) (НіИеЬгапсИ, 1967). На Американском континент 
ОІоЪогоіаІіа сіопраіа прослеживается, по данным Леблика и Т 
(РоеЫісН, Таррап, 1957), от зоны СІоЬогэІаІіа ап^иіаіа до зоны ( 
гоіаііа гех раннего эоцена. На п-ове Говена единичные экземпляры 
вида встречены в отложениях вочвинской свиты. 
Материал. Пять экземпляров. 

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА И КОРРЕЛЯЦИЯ 

Комплекс планктонных фораминифер, обнаруженный в отлож' 
вочвинской и говенской свит, несомненно очень беден и малочисле 
вряд ли можно расчитывать, в свете данных по поясному климати 
му распределению планктона в современных морских и океани‘ 
бассейнах, встретить в разрезе третичных отложений северного с 
ления Тихооокеанс кой проівинции такое же разнообразие и изс 
планктонной фауны, как это имеет место в тропическом и субтро 
ком поясах. Видовой же состав планктонной фауны, как можно 
видеть из анализа ее вертикального и географического распрос 
иия, позволяет составить представление о возрасте вмещающих 
поскольку входящие в этот комплекс виды являются типичными д 
нальных комплексов іверхнепалеоценовых отложений области 
и Паратетиса. Действительно, вид ОІоЫ§егіпа папа СЬаІіІ., по д; 
Д. М. Халилова (1956, 1967) и Е. К. Шуцкой (1970), является і 
характерным членом планктонной ассоциации фораминифер вер. 
леоценовых отложений Крымско-Кавказской области и западной 
Средней Азии. Е. К. Шуцкая считает, что первое появление этогс 
относится к началу позднего палеоцена, а щирокий расцвет в баі; 
Паратетиса падает на время формирования отложения зон Аса 
зиЬзрЬаегіса и А. асагіпаіа верхнего палеоцена. Существенную рс 
играет также в отложениях зоны ОІоЪогоіаІіа аериа, а в нижнем • 
встречается спорадически. Примерно таков же вертикальный дщ 
этого вида в Сирии (Кращенинников, 1964) и в палеогеновых от 
ниях Американского континента (ЕоеЫісН, Таррап, 1957; \ѴеІ53, 
и др.). В пределах северо-западной части Тихоокеанской проЕ 
ОІоЫ^егіпа папа отмечалась мною как индекс-вид зоны ОІоЬо 
папа — .4сагіпіпа ргігпіііѵа, выделенный в нижней части ильпі 
серии п-ова Ильпинского (Зегоѵа, 1967). 

Вид Асагіпіпа ргітіііѵа (Еіпі.) также пользуется щирокнм р 
странением в нижнепалеогеновых отложениях Атлантической и 
океанской провинций и представлен не только в тропической и с 
пической зонах, но и в более высокоширотных—бореальной и н 
ной. Он известен из датско-палеоценовых отложений Новой Зел 
(Зепкіпз, 1965; НогпіЬгоок, 1961). Вид Асагіпіпа ргітіііѵа являет 
же, как и ОІоЫ§егіпа папа индекс-видом зоны ОІоЬі^егіпа папа- 
гіпіпа ргітіііѵа ильпинской серии п-ова Ильпинского (Зегоѵа, 
П, наконец, вид Асагіпіпа асагіпаіа ЗиЬЬ., присутствующий в ком: 
нижней части говенской свиты, является индекс-видом одноименноі 
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епалеогеновых отложений Крымско-Кавказской области (Шуцкая, 
. Н. ]^. Субботина (1953) считала его характерным для верхней 
ны (ОІоЬогоіаІіа таг§іпо(1епіа1а) зоны уплощенных глоборота- 
палеоцен). Этот же вид отмечается В. А. Крашенинниковым (1964) 
рхненалеоценовых (зона ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз) отложений Си- 
Гаким образом, видовой состав планктонного комплекса отложений 
ей части говенской свиты п-ова Говена позволяет с уверенностью 

Іить об их верхнепалеоиеновом возрасте. 
, столь обоснованное определение возраста получено в отношении 
некой свиты п-ова Говена, поскольку планктонные фораминиферы 
тавлены здесь всего лишь одним видом ОІоЬогоіаІіа еІоп§аіа 
5П.. единичные экземпляры которого обнаружены примерно в 1000ж 
кровли этой свиты. Однако этот вид характерен для палеоценовых 
сений, и возраст этой части разреза определяется как палеоценовый. 
Дительно, в пределах Крымско-Кавказской области этот вид появ- 
^ в основании верхнего палеоцена, т. е. в отложениях, залегающих 
зоны ОІоЬогоіаІіа ап§;и1а1а, и прослеживается по разрезу до верхов 
гена, достигая максимального развития в отложениях зоны Аса- 

' асагіпаіа. Таков же диапазон его вертикального распространения 
алеогеновых отложениях Американского континента. Хиллебрандт 

|Ьгапаі, 1962) считает этот вид характерным для отложений зоны 
,.'.еверной Австрии, которые он сопоставляет с отложениями зоны 
гоіаЬа ѵеіазсоепзіз (верхний палеоцен) Тринидада. 
|ННые по вертикальному распространению вида ОІоЬогоіаІіа еіоп- 
во-первых, исключают возможность отнесения отложений вочвин- 
рвиты к мелу, и, во-вторых, позволяют допустить, что формирова- 
і)й части разреза свиты, которая вскрыта в береговом обрыве к севе- 
,мыса Приметного на западном побережье п-ова Говена, происходи- 
ііалеоценовое время. Не противоречат этому заключению также 
,е находки агглютинирующих фораминифер в отложениях вочвин- 
;виты: ВаіНузірНоп аіехапсіегі СизЬт., В. ѵіііа Хаизз., Нар1орНга§- 
|5 ехсаѵаіиз СизЬш. е1 ХѴаІегз, Н. такіпоі Такауап., Сусіаттіпа 
І Такауап. Все перечисленные виды были обнаружены Такаянаги 
|уапа§і, 1960) в отложениях группы верхняя Эзо (верхняя часть 
айского яруса верхнего мела Хоккайдо) Японии. Однако они не 
і служить индикаторами верхнемелового возраРта пород, посколь- 
ди все эти виды проходят в нижнетретичные (доэоценовые) отло- 
(. Некоторые из этих видов были определены из ниленепалеоцено- 
тложений (нижняя часть древнеильпинской серии) п-ова Ильпин- 
(Серова, Гуляев, 1967). 
зраст отложений верхней части говенской свиты, вскрытой в бере- 
іобрьше к югу от устья р. Укаяктынваям, условно определяется как 
)вый, на том основании, что встреченные здесь агглютинирующие 
Іиниферы {Сусіаттіпа расЦіса Веек, С. егоепзіз Азапо и др.) в 
ах кайнозойских отложений Тихоокеанской провинции скорее ха- 
эны для эоцен-олигоценовых отложений, нежели для палеоценовых 
шемеловых. 
ігальное сопоставление разрезов п-ова Говена с разрезами сопре- 
|>1х регионов Тихоокеанской провинции провести довольно трудно, 
)ьку как для Тихоокеанского побережья Северной Америки, так 
;Японии отсутствуют работы с детальной характеристикой микро- 
[ более древних, чем эоценовые отложения. В общих же чертах 
щалеоценовые отложения говенской свиты п-ова Говена будут со- 
твовать, по-видимому, верхам булитийского яруса схемы Мэллори 
ргу, 1959), другими словами-—верхней части формации Мартинец 
знали Пачеко или средней части формации Лодо. При корреляции 
(скими разрезами отложения говенской свиты, во всяком случае 
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ту ее часть, которая охарактеризована планктонными фораминифе 
условно можно сопоставить с верхней частью свиты Чиппоманаи р.о] 
Кусиро восточного Хоккайдо. 

Возрастные аналоги описываемых отложений с некоторой доле|^ 
ловности намечаются и ів разрезе палеогеновых отложений Новой Зц 
дин. Несмотря на значительную удаленность и разнополюсность Ьп 
ставляемых регионов, состав комплексов планктонных форамиіі 
в них, особенно для нижних горизонтов палеогенового разреза, | 
больше общих черт по сравнению с Тринидадом как в отношении й, 
вой, так и видовой характеристики комплексов. Палеоценовые от а 
ния Новой Зеландии по последней схеме Дженкинса (Лепкіпз, 1960 
делены в единую зону ОІоЬі^егіпа ігііоснііпоісіез, которая по с е 
объему соответствует зонам, выделенным в этом интервале в разй 
Тринидада (ВоИі, 1957), начиная от зоны (ЗІоЬогоІаІіа ипсіпаіа до о 
ОІоЬогоІаІіа ѵеіазсоепзіз включительно. Характерными видами о 
ОІоЬі^егіпа ігііосиііпоісіез новозеландской зональной схемы Джеа 
считает СІоЫ§егіпа зрігаііз ВоИі и ОІоЬогоіаІіа геия8і ЬоеЬ. еі Тар 
сопутствуют виды; ОІоЬогоіаІіа аедиа СизЬ. еі Кепг, ОІоЬогоіаІіа $ 
сіотепагсііі ВоИі, четыре подвида вида ОІоЬогоіаІіа ѵеІа5ссетІ8: 
Іазсоепзіз ѵеіазсоепзіз (СизНт.), О. ѵеіазсоепзіз асиіа Тоиіт., О. ’І 
соепзіз оссіиза ТоеЫ. е1 Тарр., О. ѵеіазсоепзіз рагѵа Кеу, а также ’і 
§итЬеІіпа сгіпаіа (Оіаезз.), 2,еаиѵі§егіпа іеигіа Ріпі. В нашем коліи 
се, как мы видели, ни один из этих видов не встречен. Однако, н): 
с перечисленными характерными, по данным Дженкинса, видами, 
нальном комплексе зоны ОІоЬі^егіпа ігііосиііпоісіез мы видим и в 
по-видимому, более космополнтные формы, как Асагіпіпа ргиі 
(Ріпі.) \ = РзеисІо§ІоЬодиайгіпа ргітіііѵа (Ріпі.)]; вид 01оЫ§егіпсгі 
сиііпоійез Рінтт., который, по-видимому, является сборным д 
и кроме ОІоЫаегіпа ігііосиііпоісіез з. зіг. включает и другие виды р 
камерных глобигерин, в частности вид ОІоЫаегіпа папа, выделена 
свое время А. М. Халиловым (1956) из группы О. ігііосиііпоісіе ві 
Асагіпіпа зоШасіоепзіз (Вгопп.), отмеченный Дженкинсом в пале еІ 
вых отложениях Новой Зеландии, весьма близок к виду Асагіпіа 
паіа ЗиЬЬ. Все названные виды, судя по таблице, приводимой в 
Дженкинса (Лепкіпз, 1965), представлены наибольшим числом осо и 
сравнению с остальными видами комплекса. Присутствие в комѵеі 
зоны ОІоЫаегіпа ігісиііпоісіез трех последних видов дает оснсіі 
считать отложения зоны ОІоЬі^егіпа папа •— Асагіпіпа ргітіііѵа 'Я 
ской свиты, содержащие планктонные фораминиферы, возможны Я 
расіным аналогом нижней части вайнаванского яруса Навой Зел л 
который соответствует верхней части зоны ОІоЬі^^егіпа ігііосиііпоіс іІ 
нальной шкалы Новой Зеландии. 
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Б. Т. Г О Л Е В 

(Университет дружбы народов им. П. Лумумбы) 

О ПАЛЕОЦЕНОВЫХ НУММУЛИТИДАХ 
И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ 

Среди древних нуммулитид наиболее известны и относительно шищ 
ко распространены пять видов: Nитти^ііе8 [гаазі сіе Іа Натре, N. 
іагіиз сіе Іа Натре, N. сіезегіі сіе Іа Натре, Орегсиііпа НеЬегіІ Мин* 
СЬаІтаз и ОізсосусНпа зеипепзі ОоиѵіИё. Дискуссия о их возрасте пн 
должается почти восемьдесят лет. На разных этапах изучения стргн 
графии мела и палеогена эти виды рассматривались то как типичіе 
датские, то как монсские или как верхнепалеоценовые. Встречаясь а 
многих районах Тетиса и Паратетиса, они и сейчас нередко использую я 
для обоснования разного возраста отложений. 

Поскольку время появления нуммулитид наряду с развитием друі,, 
фаун имеет значение для проведения границы мела и палеогена, ва>о 
установить, к какому ярусу приурочены наиболее древние виды. 

Чтобы решить проблему о возрасте перечисленных нуммулитид, ■ 
обходимо рассмотреть стратиграфическое положение слоев с голоты 
ми и топотипами, а также горизонтов, в которых эти виды встречаю я 
в других районах. 

Три вида — NиттиШез [гаазі бе Іа Нагре, N. зоШагіиз бе Іа Нагрі 
N. сіезегН бе Іа Нагре были впервые описаны Лягарпом из ЛивийсІ 
пустыни Египта (бе Іа Нагре, 1883). Коллекция нуммулитов была соСр 
на Циттелем (2і11е1, 1883) в оазисе Фарафра из основания нижней чг и 
«ливийского яруса», которую Циттель сопоставлял с фландрским и с]Р 
сонскнм ярусами К. Майера и относил этот ярус к нижнему эоцену о 
данным Циттеля, «нижнеливийскнй ярус» залегает без перерыва на )• 
вестняках датского яруса с Ехо§уга сѵегте§і. Непосредственно ві .е 
известняков в зеленоватых слоистых мергелях были найдены N1111117 і- 
іез \гаазі, N. (іезегіі и Орегсиііпа ІіЬуса ЗЬдѵа^. В ста метрах выше )■ 
ряду с отмеченными видами был обнаружен также N. зоШагіиз. Все и 
виды встречаются выше еще на протяжении ста метров. Затем в два; г 
типятиметровой толще исчезают N. І'гаазі и N. зоШагіиз, а N. сіеі. И 
и О. ІіЬуса продолжают встречаться уже в ассоциации с N. §иеіІ И 
ѵаг. апіідиа {—N. §ІоЬиІиз Ееут.), N. Ыаггіігепзіз ѵаг. ргаеси)^, 
{ = N. ргаесигзог бе Іа Нагре). 

Анализируя многочисленную фауну фораминифер, моллюсков и р )• 
ских е.жей из «ливийского яруса» и сравнивая ее с палеогеновой фа> 'й 
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Ьопы, Циттель указывал (2іі:1е1, 1883), что ему неизвестны в Европе 
||ские отложения, фауна которых соответствовала бы облику фауны 
івийскоіо яруса». Поэтому его сопоставления «нижнеливийского яру- 
3 с фландрским и суассснским ярусами нижнего эоцена Европы нужно 
тать условными. Сам Циттель отмечал, что решение этого вопроса — 
о будущих исследований. 
Фурто (Еоигіаи, 1916) на основании изучения морских ежей сопо- 
внл «ливийский ярус» Циттеля с тенетским н лондонским ярусами: 

^ " ІСопосІуреиз (іеіапоиеі Ае Ъот.— лондонский ярус 
Лнвиискии I . Нур808раіап§из Іе^еЬгеі Гоиѵі. \ 

ІЬ) Ріезіозраіапіиз соііеаиі сіе йог. ) т^»етскпн ярус 

В 1930 г. Кювийе (СиѵіПіег, 1930) произвел ревизию стратиграфии 
Неогена Египта и дал критический анализ определениям ливийского 
са, сделанным до 1930 г. Считая основание ливийского яруса с Мит- 
Іііе5 [гаазі, N. зоШагіиз и N. сіезегіі палеоценом, Кювийе обосновы- 

[т свой взгляд не сопоставлениями фаун Египта с палеоценовыми ис- 
аемыми Европы, а логическими рассуждениями. В частности, он под- 
кивает отсутствие перерыва между мергелями с меловыми форами- 
[іерами и известняками с упомянутыми нуммулитами, которые, таким 
азом, лежат в основании палеогена и могут считаться монсскими 
ѵіПіег, 1930). К мелу их нельзя отнести по той причине, как пишет 

Ізийе, что они сопровождаются типичным эоценовым видом — N. Ыаг- 
[еп8І8 б’АгсЬ. ( = А. аіасісиз Ееут.). 

[Между отложениями с N. (гаазі, N. зоНіагіиз и N. йезегіі и средним 
Іеном с ОгЫіоІііез сотріапаіиз Еагп. Кювийе выделил толщу извест- 
ов, которая, по его мнению, соответствует ипрскому ярусу. Никаких 
дений об аналогах тенетского яруса он не приводит, хотя иногда слои 
ісазанными выше тремя нуммулитами называет не монсским ярусом, 
алеоценом вообще. 
Приведенные взгляды Кювийе были приняты многими исследовате- 
и нуммулитов, а виды Акіттиіііез Ігаазі, N. зоШагіиз и N. сіезегіі 

[ЛИ считаться типичными монсскими формами. 
,В 1951 г. Шауб (ЗсЬаиЬ, 1951, стр. 73) построил схему стратиграфи- 
!юго распространения палеоценовых и нижнеэоценовых нуммулитид 

ДІпта по данным Лягарпа и Кювийе. Однако эта схема отражает не 
Т|1ько данные Лягарпа и Кювийе, сколько взгляды самого Шауба, ко- 

)ій стал рассматривать возраст трех палеоценовых видов как монс- 
тенетский. Если нижняя граница — основание палеоцена — обосно- 
а хотя бы логическими рассуждениями Кювийе, то верхняя граница 

аііространения N. Ігаазі, N. зоИіагіиз и N. йезегіі в то время была не- 
!стна. 

[Мнение о монсском возрасте отложений Египта с древними нумму- 
здами было высказано и Наккади (Каккабу, 1957, 1959). Этот автор 

■рал, что известняки с Nитти^ііе8 йезегіі и Орегсиііпа ИЪуса залега- 
зыше сланцев Иены, которые он относил к датскому ярусу. Датский 
і)аст сланцев Иены Наккади ошибочно принимал на основании рас- 

. Ьтранения в них видов ОІоЬогоіаІіа ѵеіазссепзіз (Сизкгп.) и О. 8Іти- 
о.і\І8 (5сЬша§.). В настоящее время известно, что ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсо- 
ПіЗ является видом-индексом для верхнего палеоцена, а не для дат- 

'О яруса (ВоПі, 1957; Нау, 1960; 5аіб, Кегбапу, 1961; Крашенинников, 
.9); Е1-На^§аг, 1966, и др.). 
Пе менее важиым является указание Саида и Кердани (Заіб, Кегба- 

іу|1961) на то, что древние египетские нуммулитиды появляются в го- 
>й[|)нте известняков Макфи, залегающих в нижней части сланцев Иены 
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(в зоне ОІоЬогоІаІіа ѵеіазсоепзіз — О. зітиіаііііз), т. е значительзі 
ниже, чем считал Наккади в оазисе Харга. Что касается известняков, :г:і 
летающих выше сланцев Иены, то в них, как отмечали Саид и Керда; ', і 
распространены нижнеэоценовые нуммулитиды, а N. сіезегН встречаем 
в виде редких экземпляров 

На работе Саида и Кердани мы остановимся более подробно, так ьх ': 
она посвящена изучению стратиграфического разреза оазиса Фарафр;з| 
Египте, откуда впервые были описаны N.|^аа8і, N. зоШагіиз и N. (іезеѵ. 
Авторы приводят рисунки новых находок этих видов, что особенно ва - 
но, так как до их работы была известна лишь коллекция Лягарпа, С(- 

ранная Циттелем и не очень удачно изображенная Швагером в 1883р 
Составленная Саидом и Кердани таблица дает исчерпывающее при¬ 
ставление о взглядах различных исследователей на стратиграфию рі- 
реза оазиса Фарафра (рис. 1). 

Саид и Кердани выделяют в разрезе Фарафра три толщи снизу вве]: 
1 —толнщ, состоящая из мела и отнесенная к маастрихтскому ярусуЛ- 
сланцы Иены (ланденский ярус) с горизонтом известняков Макфи и 
известняки Фарафра (ипрский ярус). Между мелом маастрихтского я] ■ 
са и сланцами Иены авторы подтверждают установленный ранее (Ве;- 
пеіі, 1901; Іе Ноу, 1953) стратиграфический перерыв. 

Из первой толщи, отнесенной авторами к Маастрихту, ими опреде, - 
ны: ОІоЬоігипсапа агса (СизЬт.), О. сгеіасеа СизЬт., С. езпеНепз 
Ыакк., О. §ап58егі ВоПі, С. гозеііа (Сагз.), Неіегокеііх §ІоЬикі 
(ЕНгеп.), Н. геиззі (СизЬт.), Н. иііітаіитісіа (\ѴЫіе), РІапо^ІоЬиІп 
асегѵиііпоійез (Е§§ег), Рзеийоіехіиіагіа еІе§апз (НгеЬак), Рзеисіо§ие'г 
Ъеііпа схсоіаіа (СизЬт.), Расеті^иетЬеІіпа Ігисіісоза (Ед§.), Воііѵм- 
ііез сігасо сігасо (Магз.) и др. 

Вышележащие сланцы Иены Саид и Кердани делят на две зоны, от - 
ся их к ланденскому ярусу 2. Нижняя зона — зона СІоЬотоіаІіа ѵеіаз ■ 
епзіз — С. зітиіаііііз содержит кроме видов-индексов СНіІоциетЬеІп 
зиЫгіап§иІагіз Вескт., ОІоЬогоіаІіа рзеийотепагсііі ВоИі, 2,еаиѵі§ег 2 

ае§урІіаса Заіё апб Кепа\ѵу и др. Приведенные формы не выходят а( 
пределы указанной зоны. Верхняя часть сланцев Иены выделена в зсу 
СІоЬогоіаІіа соПі^ега-езпаепзіз-репіасатегаіа, верхи которой соответ’- 
вуют зоне ЕропіЬез Іоіиз, установленный Лероем. 

По данным Саида и Кердани, NиттиШез ^гаазі, N. зоіііагіиз, N. ■- 
зегИ и Орегсиііпа ИЬуса появляются в известняках Макфи, располож - 
ных в нижней половине зоны СІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз — С. зішиіаіі;. 
Затем с появлением рифовых фаций они в массовом количестве ветре ;- 
ются в зоне ЕропіЬез Іоіиз, проходят в вышележащую зону Аіѵеоі а 
Ьесіріепз (известняки Фарафра, ипрский ярус по Саиду и Кердани) га 
исключением Nитти^ііез йезегіі исчезают в нижней половине этойзо і. 
Nитти^ііе5 сіезегіі перестает встречаться в верхней части зоны Аіѵе’.- 
па сіесіріепз (рис. 2). ; 

Особое значение имеет тот факт, что первое появление палеоценогх 
нуммулитов приурочено к известнякам Макфи, которые расположб)і 
внутри зоны СІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз — С. зітиіаііііз. Это дает возмо 
ность сопоставить стратиграфическое распространение мелководными 
пелагических фораминифер в одном разрезе и таким образом оцен ь 

' В этой же работе Саид и Кердани рассматривают «нижнеливийскнн ярус» в обт іе 
сланцев Иены и известняков Фарафра. Несколько позже Саид (5аіс1, 1962), на 
взгляд, неверно поместил в стратиграфической схеме «нижнеливнйский ярус» в іе 
сланцев Иены. 

2 Необходимо отметить, что в 1964 г. Саид и Сабри (Заісі апб ЗаЬгу, 1964) вж и 
поправку в определение возраста сланцев Иены. Если ранее (Заісі, Кегсіапу, 1! ) 
сланцы Иены относились к верхнему палеоцену, то находка Саидом и Сабри в в <• 
ней части сланцев Иены фораминифер нижнеэоценовой зоны СІоЬогоіаІіа тех по )• 
лила им датировать сланцы Иены как верхний палеоцен — нижний эоцен. 
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і]1ст известняков Макфи, в которых впервые появляются нуммулиты, 
іерхнпи палеоцен. 
Іоскольку в нижней части сланцев Иены встречается не только тн- 
ьій верхнепалеоценовый вид ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз (СизЬт.), 

\ ОІоЪогоіаІіа апциіаіа аЬипсіосатегаіа ВоПі и ОІоЬогоіаІіа зітиіа- 
|8сЬ\ѵа§;.), распространенные как в нижнем палеоцене, так и в ниж- 
асти верхнего палеоцена, нижнюю часть сланцев Иены (где в изве- 
ах Макфи найдены первые нуммулиты) можно относить к низам 

)|его палеоцена. 
шттиШез йезегН был прослежен іакже в районе Гебель Авейна 
Ерпте (5аіб, 8аЬгу, 1964) в верхней части сланцев Иены (верхняя 
зоны СІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз и зона ОІоЬогоіаІіа гех) и лежащих 
известняках формации Тебес. Зона ОІоЬогоіаІіа гех и известняки 

ации Тебес отнесены к нижнему эоцену. Этой зоной в странах Сре- 
иноморья. Кариібского бассейна и СССР начинается разрез ниж- 
эоцена (вид ОІоЬогоіаІіа гех Магі. идентичен виду ОІоЬогоіаІіа 
Шпае Могоз., который приводится в советской литературе). В из- 
іяках формации Тебес Саид и Сабри обнаружили Ыиттиіііез §іо- 
Геут. и N. аіасісиз Геут., появление которых приурочено к ниж- 
эоцену. 

десь необходимо отметить исследования Крашенинникова (1965), 
'оый в упомянутом выше разрезе Гебель Авейна в Египте в верхней 
сланцев Иены и в известняках формации Тебес обнаружил фора- 

(феры зоны ОІоЬогоіаІіа ага§опепзіз и Асагіпіпа репіасатегаіа. В из- 
ыяках формации Тебес были найдены также Ыиттиіііез §іоЬиІиз 
уи. и N. ргаесигзог сіе Іа Нагре. 
она ОІоЬогоіаІіа ага^опепзіз и Асагіпіпа репіасатегаіа в Средизем- 

>ірье относится к верхней части нижнего эоцена, а в Крымско-Кав- 
ішй области ею начинается средний эоцен. 

Сирии Крашенинников (1965) обнаружил Ыиттиіііез Ігаазі, 
езегіі и ОрегсиІіпа ііЬуса в зоне ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз, которая 

іштся им к верхнему палеоцену. 
Іоявление первых нуммулитов в верхнем палеоцене Египта отме¬ 

ни Эль-Наггар (ЕІ-Ка^^аг, 1966). Этот автор делит палеоцен Египта 
и части, где нижний палеоцен рассматривается как датский ярус 
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Рис. 2. Схема стратиграфическаго расішространеиия нуммулитид в разрезе палеогеіа 
отложении оазиса Фарафоа (5аіс1, Кегсіапу, 1961) 

(зона ОІоЬі^егіпа (іаиЬіег^епзіз и ОІоЬогоіаІіа сотргезза), среднийп. 
леоцен — как геерзский ярус (зона ОІоЬогоіаІіа ап^иіаіа) и вер іі 
палеоцен — как ланденский ярус (зона ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз). 
вые нуммулиты отмечены Эль-Наггаром в зоне ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоеі 
(ЕІ-Nаст§аг, 1966, [і§;. 8). 1 
Данные приведенных исследований позволяют считать, что пе|( 

появление Миттиіііез \гаа8і, N. зоіііагіиз, N. сіезегіі и Орегсиііпа ц 
са ‘ приурочено к началу позднего палеоцена. Они продолжают суи:і 
всвать и в начале раннего эоцена, а N. аезегіі, по-видимому был раоЗ 
странен в течение всего раннего эоцена Средиземноморья. | 

В 1951 г. Шауб (ЗсЬаиЬ, 1951) переописал три египетских нумму,* 
из коллекции Лягарпа, дав новые более правильные изображения, а 
же сообщил о новых находках N^^тти^ііе8 зоИіагіиз и N. йезегй^ в<аЗ 
чаинках Шони» в шлировом флише Швейцарских Альп. Стратигра4^3 
ское положение находок Шауба мы рассмотрим более подробно, так а 
от этого зависит стратиграфическое значение не только указанных я 
видов, но и большого комплекса нуммулитов, которые были ветре'а 
вместе с ними. 

б.^иттиІКез зоіііагіиз был найден в шлировом флише вместе с кв 
ЛІИ рилами, как А^иттиіііез ргаесигзог ёе іа Нагре, N. пііШиз ёе Іа 
ре, N. 8ріІессеп8І8 Мипіег-СЬаІтаз, N. Ьоісепзіз Мип.-СЬаігп., N. бі\ 
Ооиѵіііе и N. ІіеНеигі Ргеѵег. Эти же виды были найдены и с Nит^^і\ 
іез йезегіі { = N. зиЬрІапиШиз зоегепЬег^епзіз). Кроме того, здесь 1д 
обнаружены N. зиЬрІапиШиз Напік. е1 Маё., N. ріапиіаіиз іат., N. 'і 
еіисазі Ооиѵ. и N. зиЬгатопсіі ёе Іа Нагре. і 

Приведенные комплексы нуммулитов в 1951 г. Шауб относил к і) 
нему палеоцену при двучленном делении палеоцена (ЗсЬаиЬ, И і 
а в 1960 г.— к илердскому ярусу при трехчленном делении (Ноііі 
ЗсЬаиЬ, 1960). 

С выводами Шауба трудно согласиться по следующим причиШ 
Анализ стратиграфического положения египетских палеоценовых і 
мулитов показал, что они приурочены не к монсскому и тенетскому и 
сам, как считал Шауб, а к верхнему палеоцену — нижнему эоцену. Ия 
плекс нуммулитов, сопровождающий виды N. зоИіагіиз \\ N. сіезегіів Д 

' Мы не рассматриваем здесь стратиграфическое значение Орегсиііпа ИЬуса 5с1 Ц 
так как этот вид пользуется ограниченным географическим распростране еі 
Египетские местонахождения приурочены к отложениям верхнего палеоцена и « 

него эоцена. ■ с- и Іі 
^ Выделеніный Шау-бОіМ подвид іѴп/н/іш/Цех зиЬрІаііиІаІиз $оегепЬег§епзі8 Ьспавр 

нашему мнению, соответствует N. сіезегіі бе Іа Нагре. 
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зом флише Швейцарских Альп, явно нижнеэоценовый. Три вида ветре-- 
отся даже в среднем эоцене. Для подтверждения нашей точки зрения 
смотрим стратиграфическое распространение перечисленных нумму- 

гов. 
ЫиттиШез ргаесигзог сіе Іа Нагре был описан Лягарпом (сіе Іа Натре, 

13) из двадцатипятиметрового слоя мергелистых известняков (3-й слой 
іттеля, 2і1;1е1, 1883) в оазисе Фарафра в Египте. Вместе с N. ргаесигзог 
ттель нашел N. йезегіі сіе Іа Нагре, N. риеііагсіі ѵаг. апіідиа сіе Іа Наг- 
[ = М. ^ІоЪиІиз Ееут.), Орегсиііпа ІіЬуса ЗсЬдѵа^. Судя по появлению 

^\§ІоЬиІи8, известняки с N. .ргаесигзог соответствуют известнякам фор- 
ации Тебес (Заісі апсі ЗаЬгу, 1964) и известнякам Фарафра (Заісі, Кег- 

;іу, 1961), возраст которых определяется как нижнеэоценовый. ЛДт- 
шіез пііісІиз бе Іа Нагре известен из нижнего и среднего эоцена 
Інгышлака и Северного Приаралья (Бархатова, Немков, 1965), из 
кнего и среднего эоцена Болгарии (Белмустаков, 1959, 1962). Наход- 
в Истрии (Югославия), откуда был изображен впервые этот вид (сіе 
Нагре, 1881 —1883) и в Виченце (Ногіогзпік, 1929) не привязаны к 

^атиграфическим горизонтам, и возраст их не обоснован другими 
[[.ііплексами фауны. 

Nип^ти^ііез зрііессепзіз Мип.-СНаІт. и N. Ьоісепзіз Мип.-СЬаІт. явля- 
ся типичными нижнеэоценовыми видами. Сведения об их возрасте- 
иведены Бархатовой и Немцовым (1965), по данным которых они ши- 

|ко распространены в нижнем эоцене Марокко, Северной Италии, 
зейцарии, Польши, Болгарии, Мангышлака, Северного Приаралья, 
ітюрта, Крыма и Азербайджана. Не исключено, что в указанных райо¬ 
не объем нижнего эоцена может быть разным, но в пределах эоцена. 
У Nитти^ііе8 ргаеіисазі Ноиѵ. известен только из нижнего эоцена. 
ІСі встречается в Аквитанском бассейне (Ооиѵіііё, 1924; Агпі, 1939), 
вЗосточных Карпатах (Голев, 1958), в Болгарии (Белмустаков, 1960),. 
к^рыму (Немков, Бархатова, 1961). 
Типичными нижнеэоценовыми формами являются также N. ріапиіа- 

д; Бат., N. зиЬрІапиШиз Напік. еГ Май., N. ехіііз Воиѵ., N. зиЬгатоп- 
Цбе Іа Нагре, о чем сообщает сам Шауб (ЗскаиЬ, 1951). 

Nитти^ііе5 [іеНеигі Ргеѵ.,по данным Бархатовой и Немкова (1965),. 
гречен в среднеэоценовых отложениях Северного Приаралья, Крыма и 
алии. 

3 Nитти^ііез ^ІоЬиІиз Беутег. появляется в нижней части нижнего 
эдена (например, в Египте), проходит через нижний и средний эоцен,. 
Карпатах встречается и в верхнем эоцене (Голев, 1957). 

! Таким образом, из двенадцати видов (мы не рассматриваем здесь но- 
І^іх видов, выделенных Шаубом) восемь характерны только для нижне- 
гі эоцена, один — для среднего эоцена, один — для всего эоцена и два 
вда—■N. йезегіі и N. зоШагіиз встречаются в верхнем палеоцене и ниж- 
іім эоцене. 

і.і Нам кажется, нет оснований считать «песчаники Шони» в шлировом 
фише Швейцарских Альп и обнаруженный в них комплекс нуммулитов 
рірхнепалеоценовыми, поскольку явно доминируют нижнеэоценовые 
і^ды и нет ни одного типично палеоценового вида. Следует также счи- 
дгь нижнеэоценовыми и обнаруженные здесь новые виды: NиттиШез 
^р^'поіиз ЗсЬаиЬ, N. зііѵапиз ЗсЬаиЬ, N. гоіиіагіиз ргаеѵіиз ЗсЬаиЬ 
'^(=N. ргаеѵіиз ЗсЬаиЬ, 1965). 

' Необходимо отметить еще одно очень важное обстоятельство. Рас- 
ісотренная выше фауна нуммулитов из шлирового флиша Швейцарских. 
(4ьп была использована Готтингером и Шаубом (НоШп^ег апб ЗсЬаиЬ, 
1|60) для обоснования нового, самого верхнего яруса в палеоцене,— 
(ердского. Мы не будем останавливаться на неправомерности выделе- 
і;я илердского яруса. Это достаточно убедительно сделал Манжен 
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(Мапдіп, 1961). Главное в том, что илердский ярус в Северной Испан>' 
в провинции Лерида, где он был установлен, не охарактеризован нумл*- 
литидами, а формы, указанные Готтингером и Шаубом, происходят і 
шлирового флиша Швейцарских Альп, возраст которого, как мы отіѵ 
тили, является нижнеэоценовым. В последнее время Эль-Наггар (I 
Nа§^а^, 1966) также высказал мнение о нижнеэоценовом возрасі 
илердских отложений на основании изучения планктонных фораминиф) 
из стратотипического разреза. 

Из нуммулитнд палеоценовых отложений СССР был описан толы 
І\іитпіиІііе5 [гаазі бе Іа Нагре. Находки этого вида известны на Мангыі 
лаке (Бархатова, Немков, 1964, 1965) и в Юго-Восточной Груз: 
(Мревлишвили, 1965). 

На Мангышлаке N. [гаазі был обнаружен Бархатовой и Немксві. 
в верхнепалеоценовых отложениях суллукапинской свиты. В этих ;!і 
слоях отмечаются ЕсНіпосогуз сііозсигіае 5с1і\ѵеІ2., Ыпікіа апйгизоѵі Е' 
)аг., ОгурНаеа зіпгоші ЫеІзсЬ., О. зиііикарепзіз Ѵіаі., О. апіідиа 5сН\ѵе1, 
О. потока Ѵіаі. и зубы палеоценовых акул: Окопіазріз гиіоіі Шіпі, 
О. зігіаіа \Ѵіпк1., Оіойиз тіпог Бег. 

В юго-восточной Грузии (район Тетрн-Цкаро) Мревлишвили (196 
обнаружила N1110011111163 Ігаазі вместе с ОізсосусНпа сГ зеипезі Оои, 
О. (іоиѵіііеі (ЗсЫитЬ.) и Орегсиііпа зр. Приведенный отсюда же N11010- 
Ніез зоИІагіиз бе Іа Нагре, на наш взгляд, относится также к N. [гоіі 
бе Іа Нагре. 

Отложения с упомянутым комплексом фауны нужно считать не др(’ 
нее верхнего палеоцена, а не монсскими, как это сделала Мревлишвш,, 
исходя из неверного представления о монсском возрасте египетских н}'-і 
мулитов. Кроме того, неясность объема и положения монсского яр>і 
в стратиграфической шкале вряд ли позволяет употреблять это назван? 
для обозначения нижнего палеоцена. 
Мы не рассматриваем здесь стратиграфическое положение форм, и:- 

браженных Немковым и Хлопониным (1957) под названием Анш/гш/іл 
зоИІагіиз, так как они не имеют сходства с этим видом. Толстая спираГ- 
ная полоса, широкие камеры, резкое возрастание шага последнего оіі 
роза и большой наклон септ, которые видны на фотографии, не яв;* 
ются характерными для N. зоИІагіиз, а утолщение септ у внешней спи[- 
ли не характерно для нуммулитид вообще. Это дает основайне преді- 
лагать, что изображенные Немковым и Хлопониным форамнниферы І 
относятся к роду NшпошИіез. Отсюда следует, что нельзя принимать ) 
внимание вывод авторов о палеоценовом возрасте «плитовых слое^ 
Б Восточных Карпатах, который был сделан на основании указанной ы 
ходки. 

В настоящее время Nио^оги^ііез ^гаазі, N. зоИІагіиз и N. кезегіі име ‘ 
наиболее широкий стратиграфический диапазон в разрезах Египта, і; 
они распространены в пределах верхнего палеоцена — нижнего эоцеі 
Средиземноморья. Поэтому тейльзоны палеоценовых нуммулитов Егі- 
та могут быть приняты в качестве биозон (рис. 3). 

Учитывая большое стратиграфическое значение NиттиИіез }гаа, 
N. зоИІагіиз и N. кезегИ, необходимо сделать некоторые замечания о : 
морфологии. Как уже отмечали Циттель (2Ше1, 1883) и Шауб (8с1таі, 
1951), преждевременная смерть помешала Лягарпу сделать зарисові 
описанных им видов. Рисунки же, приведенные в работе Лягарпа (беі 
Нагре, 1883), были сделаны Швагером и, по мнению Шауба, очень с:- 
матичны. Шауб вновь изучил коллекцию Лягарпа и привел новые риск¬ 
ни, которые значительно отличаются от зарисовок Швагера. Так, в ра(' 
те Лягарпа на изображениях N. Ігаазі видна сжатая спираль во вн;• 
ренних оборотах и свободная — во внешних (бе Іа Нагре, 1883, табл., 
фиг. 5—8). На рисунках, сделанных Шаубом (ЗсЬаиЬ, 1951, рис. 15—. 
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)(|шно рис. 17), спираль свободно закручивается во всех оборотах, 
ішаг спирали растет быстро и равномерно. 
Цовые рисунки трех египетских видов, опубликованные Саидом и 
р|ани (Заіб, Кегбапу, 1961), подтвердили правильность исправлений 
У:унков, сделанных Шаубом. К сожалению, до сих пор неизвестны 
^изображения египетских палеоценовых нуммулитов, что значитель- 
‘іітрудняет определение этих видов из других районов. 
ІІроме рассмотренных трех нуммулитов важное значение для страти- 
і|Ии палеоцена имеют еще два вида: Орегсиііпа НеЬегіі Мип.-СЬаІт. 
У'сосусИпа зеипезі Ооиѵ. 
[|лси с Орегсиііпа НеЬегіі, описанной Мюнье-Шальма по находкам 
еа, были отнесены последним к верхней части датского яруса в рай- 
ІРаба в Пиренеях. Эбер (НеЬегІ, 1882) сделал это на том основании, 
)чТои с О. НеЬегіі подстилаются известняками с Місгазіег іегсепвіз 
ррый считался датским) и покрываются известняками с МіІіоШез 
і/пными иглокожими: ЕсНіпапіиз роиесНі, Е. зиЬгоіипсіиз, Сопосіу- 
’А ругепаісиз, Ргепазіег зр. Эбер указывал, что известняки с Мг7іо/г7е5 
Чэевнее зоны Питтиіііез Іаеѵі^аіиз (характеризует нижнюю часть 
гтего эоцена) и что ему не удалось найти в Пиренеях фауны, анало- 
іэй фауне монсского, ланденского, суассонского, лондонского и кю- 
:рго ярусов. 
\\ізсосусІіпа зеипезі была описана Дувилле (ОоиѵіПё, 1922) по на- 
іам Сёна в Лескумере (Западная Аквитания). Вместе с этим видом 
)[( найдены также Орегсиііпа НеЬегіі, Ізазіег адиііапісиз и ЕсНіпосо- 
■.свидетельствующие, по мнению Дувилле, о датском возрасте отло- 
Ѵій ОізсосусНпа зеипезі. 
ІІоследующие находки О. зеипезі часто использовались другими ис- 
ювателями для определения датского возраста отложений. Так, 
(гскому ярусу были отнесены слои с О. зеипезі в Западной Грузии 
Іггелеев, 1933) и в Болгарии (Тгапкоѵ, 1939). 
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Большое значение для определения возраста видов О. НеЬегіі иБ|е 
пезі имеет морской ёж Місгазіег іегсепзіз Соііеаи, описанный в й? 
из верхней части датских отложений в районе Терси около Дакса в ^|в 
тании. Видимо, поэтому Эбер в 1882 г. отнес к датскому ярусу ліЦі 
с О. НеЬегіі, залегающие непосредственно на отложениях с Міс^а5іе1і^^^ 
сепзіз. 

В первой половине пятидесятых годов стратиграфия разрезов ец 
и палеогена юга Франции стала подвергаться ревизии. В 1945 г. Ккіі 
(СиѵіИіег, 1945) установил в Южной Аквитании наличие перерыва ( 
новании слоев с О. НеЬегіі и О. зеипезі, которые он считал верхнет кь 
скими или даже ипрскими. 

Важное значение имела также работа Гюблера и Помейроля (іь 
Іег, Ротеугоі, 1946), в которой доказывается, что мергели и водор і 
вые известняки с О. НеЬегіі, Зоіепотегіз о'§огтапі, дислоциклш і 
мисцелланеями и глобороталиями относятся к тенетскому ярусу и 
ветствуют «датскому» ярусу Дувилле. 

После опубликования приведенных выше работ Кювийе, Гюбле 
Помейроля палеоценовый возраст О. НеЬегіі и О. зеипезі (которь 
юге Франции обычно всегда встречаются вместе) перестал вызь] . 
возражения. Сторонников датского возраста этих видов осталось (|г 
мало, причем их мнение обычно основывалось на устаревших дан 
Так, Баннинк (Ваппіпк, 1948) в своей схеме стратиграфического ра("р 
странения оперкулин механически расширил возрастной диапазон СІ. 
Ьегіі от датского до раннеэоценового времени. Датский возраст О. Н і 
а был основан на работе Эбера (НеЬегІ, 1882) по Пиренеям, а н'иі 
эоценовый возраст приведен без каких-либо доказательств. Ст^ 
к тому же сказать, что в схеме Баннинка палеоценовый отдел отсуті 
ет вообще, а нижний эоцен показан непосредственно выше датского) 
са без перерыва. 

Таким образом, не решенным остался вопрос — для каких ярусо'! 
рактерны О. НеЬегіі и О. зеипезі — для монсского, тенетского или,, 
всего палеоцена. 
До работ Вийят (ѴіИаіІе, 1956, 1962) всеми исследователями (■' 

чалось залегание слоев с О. НеЬегіі и О. зеипезі выше слов с МісЛ 
іегсепзіз, который, по мнению Жиныо (1952), признается сейчас Хс| 

терным для монсского яруса. В таком случае верхнепалеоценовый, 
раст слоев с О. НеЬегіі и О. зеипезі не вызывал больших сомнений. Сн 
ко Вийят при изучении разрезов Аквитании и Пиренеев (Ѵіііаііе, 1 
1962) обнаружила морского ежа Місгазіег іегсепзіз совместно с О.Н і 
а и О. зеипезі и отнесла слои с этой фауной к монсскому ярусу. 

Особенно большой интерес представляет работа Вийят 19(,і| 
так как в ней приведены находки обоих видов практически из те я 
мест, откуда они были описаны впервые. Среди отмеченных ею мес'І 
хождений находим Лескумер (Западная Аквитания), из которого У 
вилле описал О. зеипезі, а также некоторые пункты в департа^і 
.4рьеж (Пиренеи), где в районе Фаба впервые была найдена О. НеіЩ 

По данным Вийят, О. зеипезі и О. НеЬегіі приурочены в Малых ГІ 
неях, главным образом, к верхней части слоев с Місгазіег іегсепзі\ 
встречаются и в основании этих слоев (Лауэн), В департаменте А І 
(Серисоль и Гранд Моль) эти же фораминиферы отмечены Вийят (И 
мых нижних слоев тенетского яруса. I 

Для решения вопроса о возрасте отложений с О. НеЬегіі Вийят 1 
пользует и мелкие фораминиферы. Она сопоставляет их с нижней пі« 
ной зоны ОІоЬогоІаІіа ап^иіаіа, относя эту подзону к монсскому 
(Ѵіііаііе, 1962). В Западной Аквитании Фабер (РаЬег,1961) отметил а 
с О. НеЬегіі и О. зеипезі в верхней подзоне зоны ОІоЬогоІаІіа ап^і и 
т. е. в подзоне ОІоЬогоІаІіа ѵеіазсоепзіз (верхний палеоцен). В Исп а 
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я^ен (Мап^іп, 1961) также упоминает О. НеЪегІі из верхнего палео- 

(ланденского яруса), в верхней части которого появляется Тгипсо- 
іа ѵеІа8соеп8І8. Но им же отмечены находки О. кеЬегіІ и О. 8еипе8І 
монсскнх отложений (Мап^іп, 1961; Манжен, 1963). 
із сказанного видно, что к настоящему времени в Аквитании и Пи- 
Іях слои с О- НеЬ'егіі и В. 8еипезі прослеживаются и в монсских, и 
детских отложениях, т. е. являются несомненно палеоценовыми, а не 

'немеловыми. Это подтверждается п тем, что слои с Місгазіег іегсеп- 
В. НеЪегіі и В. зеипезі, по данным Вийят, подстилаются отложения- 
'содержащими представителей рода ЕсНіпапіиз. Как любезно сооб- 

І нам М. М. Москвин, морские ежи рода ЕсНіпапіиз до сих пор извест- 
ішшь в отложениях не древнее нижнего палеоцена. Из двух рассмот- 
і[ых видов О. НеЬегіі пользуется ограниченным географическим рас- 
кітранением. Кроме юга Франции и Испании она найдена на Малай- 
Й архипелаге (Ваппіпк, 1948). Однако и видовая принадлежность 
Ийских форм, и их нижнеэоценовый возраст, на наш взгляд, требуют 
йшнительных исследований. 
Візсосусііпа 8еипе8і имеет большее значение, так как распространена 
Йе широко за пределами Аквитании и Пиренеев. Находки этого вида 
І^стны в Испании (Киіг бе Оаопа, 1959; Мап§тп, 1961; Манжен, 1963), 
Іфии (Крашенинников, 1965), в Италии (8сЬіѵѵеі§ѣаи8ег, 1953/1954), 

ілгарии (Белмустаков, 1961) и в Грузии (Пантелеев, 1933; Мревлиш- 
[, 1965). 
іівейгхаузер (5с1і\ѵеі§1іаи5ег, 1953/1954) описал В. зеипезі из «слоев 

ііііекко» Северной Италии. Здесь этот вид встречается с Миттиіііез 
\>ссепзіз, который до появления монографии Шауба (ЗсйаиЬ, 1951) 
^ался обычно нижнеэоценовым видом. Шауб ошибочно отнес N. зрі- 
стзіз вместе с другими нижнеэоценовыми нуммулитами к палеоцену, 
ічм уже было сказано ранее. 
I Іри описании «слоев Спилекко» Швейгхаузер разделил их на две 
і(?и. В нижней В. зеипезі встречается без N. зрііессепзіз и поэтому 
1|йгхаузер отнес нижнюю часть к тенетскому ярусу, который он рас- 
ривает как средний палеоцен. В верхней части В. зеипезі найдена 

йте с N. зрііессепзіз, а отло.жения отнесены к спарнасскому ярусу, ко- 
ш рассматривается Швейгхаузером как верхний палеоцен. Швейг- 
ер отмечает также, что по всему разрезу «слоев Спилекко» обильно 
ставлены глобороталии: ОіоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз, О. агаропепзіз и 
Уаззаіа. Первая из них характерна для верхнего палеоцена, вторая — 
верхней части нижнего эоцена Средиземноморья, а третья — для 

іінего эоцена Северного Кавказа и нижней половины нижнего эоцена 
киземноморья и Мадагаскара, образуя зону ОіоЬогоіаІіа сгаззаіа 
дІоЬогоІаІіа гех или ОіоЬогоіаІіа зиЬЬоІіпае) непосредственно надзо- 
ОІоЬогоІаІіа ѵеіазсоепзіз (ВоПі, 1957; Вуз, 1960). 
Ірисутствие смешанной палеоценовой и нижнеэоценовой фауны нум- 
стид и мелких фораминифер дает основание предположить в «слоях Гекко» наличие переотложенных палеоценовых форм (в том числе 
зеипезі). Возможность переотложения здесь палеоценовых отложе- 
вполне вероятна, так как «слои Спилекко» залегают на размытой 
рхности кампана и Маастрихта. Возраст «слоев Спилекко» в таком 

іЦае скорее всего нужно считать нижнеэоценовым, а стратиграфиче- 
аі диапазон В. зеипезі по-прежнему должен быть ограничен палео- 
ерм. 

1961 г. Белмустаков описал В. зеипезі из тенетских отложений 
ненского района Болгарии. Здесь этот вид был встречен с богатой 

аіной моллюсков, из которых пятнадцать видов — тенетские, два рас- 
р!:транены в монсских и тенетских отложениях, два — в тенетских и 
прких и один — в монсском, тенетском и ипрском ярусах (табл. 1). 
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Табл 

Ископаемые Варненского района Болгарии и их вертикальное распространеі 
по Белмустакову (1961) , 

Виды 
Дат- 
ский 
ярус 

Монс- 
ский 
ярус 

Тенет- тл 
ский 
ярус , 

Оізсосусііпа зеипезі ОоиѵіПе .... 

МіИНа (ЕотіИка) сопіогіиз ОеГг. 

Nетосагсііит ейтагйзі ОезЬауез. 

Сгаззаіеііа ехсеіза Соззтапп. 

СагйПа Іоп§а АгкЬ. 

Сургіпа Іипиіаіа ОеаЬауез. 

Сургіпа с1. зсиіеИагіа Ьатагск. 

Міосагсііа п. зр. 

Оозіпіорзіз сіг. огЫсиІагіз (Ебѵѵагсіз).'. 

Мегеігіх сГг. топіепзіз Соззтапп. . 

Сисиііаеа сгаззаііпа Ьатагск. 

ОгурНаеа {РНуцгаеа) апИуиа (ЗсЬѵеІг.). 

Ркоісиі туа копіпскі Музі. ѵаг. йезкауезі Мапиііепко .... 

Рапоре гетіепзіз Меііеѵ. 

1 
Тиггііеііа катузскіпепзіз Меізсііаеш. г 
Саіур/гаеа зиеззопіепзіз сі’ОгЬуйпу. ■ 

Саіурігаеа арегіа (Зоіапсіег) . 

Розіеііагіа (ЗетіІегеЬеіІит) тагсеаихі ОезЬ. 

Маиззепеііа зіаайіі Соззтапп. 

Рігиіа іпіегтейіа Меііеѵ. 

Еиігііопіит (Заззіа) ѵіпсеп/і Тгапкоѵѵ. 

Тисіісіа саззійагііоггпіз ТгаиЬ. 

Белмустаков отметил также, что известные ранее сведения о нахсш 
О. зеипезі в датских отложениях Болгарии (в частности, Тгапкоѵ, І9 
являются ошибочными, а сами отложения нужно считать тенетскимк 

Грузинские местонахождения древних нуммулитид, так же как ^ 
ранее рассмотренные, несомненно приурочены к палеоценовым отыі 
ниям. Одно из них, описанное в 1933 г. Пантелеевым в Западной Грі 
ІЛечхум) как датское, содержит такие виды: О. зеипезі, МиттиШезщ 
Іегіі Рапіеіееі и Орегсиііпа аірапетіз РапГ Последние два видгТіС 
видимому, являются формами эндемичными. 

Второе местонахождение в Грузии описано Мревлишвили (1965)| 
торая обнаружила Оізсосусііпа сГ зеипезі вместе с ЫиттиШез 
Оізсосусііпа сіоиѵіПеі и Орегсиііпа зр. Мы уже отмечали, что этот | 
плекс с большим основанием можно считать верхнепалеоценовым, | 
монсским. 

Всзврашаясь в оценке возраста Орегсиііпа НеЬегіі и Оізсосусііпаш 
пезі, необходимо подчеркнуть, что они встречаются как в ассоциаіІ 
нкжнепалеоценовыми формами (Місгазіег іегсепзіз и форамини(Т 
зоны (ЗІоЬогоІаІіа ап^ніаіа), так и в ассоциации с верхнепалеоцен оі 
фауной (фораминиферы зоны ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз и тенетские іл 
люски Болгарии). 

Таким образом, биозона видов Орегсиііпа НеЬегіі и Оізсосусііпа и 
пезі находится в пределах нижнего и верхнего палеоцена (рис. 3). 

Заканчивая рассмотрение стратиграфического распространения ті 
наиболее древних видов нуммулитид, можно считать, что все они п( і 
лись в палеоцене, а не в конце мела. Ревизия взглядов на возраст * 
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ІІ 
, 

Абтор, район'~~~—— 
Датский 

Нижний 

палеоцен 

Верхний 

палеоцен 
Нижний 

эоцен 

Ре Іа Нагре, 18ВЗ 
ЕГИПЕТ 

-х-х-х-х 

СииіШег, 1930 
ЕГИПЕТ 

-х-х-х-х 
-І-І-І-ННІ 

5сЬаиЬ,1351 
ЕГИПЕТ 

■х-х-х-х 
-І-І-І-ЫН 

х-х- 

ЗсНаиЬ, 1951 
ШВЕЙЦАРСКИЕ АЛЬПЫ -М-І-І-І-Н І-1- 

ЗсЬтеідНаизег, 1953-1954 
СЕВ. ИТАЛИЯ 

-о-о-он -0-0-0- 

ЛаккаСу, 1359 
ЕГИПЕТ 

-ІН-ІН- 

Ваій, КегРапу, 1961 
ЕГИПЕТ 

-х-х-х-> -X— 

Бархатова,Немкоб, 1365 
МАНГЫШЛАК 

-х-х-х-х 

Крашенинникову 1965 
СИРИЯ 

-І-І-І-НІ-І 
-0—0—0 — 

МревлишвилЦу 1965 
Юг В. ГРУЗИЯ 

-х-х-х-х 
-0-0-0- 

НеЬегі, 1882 
ПИРЕНЕИ 

— 

Ноиѵіііе'у 1922 
ЗАП АКВИТАНИЯ -0-0—0— 

Пантелеев, 1333 
ЗАП. ГРУЗИЯ 

-0-0-0- 

Сиѵііііег, 1945 
КОКН. АКВИТАНИЯ -о —о— 

Белпустакоб, 1361 
БОЛГАРИЯ 

-0--0-0 — 

Мапдіп, 1961,1963 
ПИРЕНЕИ -0-0—0—' 0—0—0— 

тшіе, 1962 
МАЛЫЕ ПИРЕНЕИ 

-о —о—0—1 •0—0 — 

І'І.^гаа&і, N. 5п1Иагшз, Іі.ёезегіі, О.ЬеЬегІІ^В.зеипезі 

Рис. 4. Возраст палеоценовых нуммулнтид 
по разным авторам 

4ШИХ представителен палеоценовых нуммулнтид в определенной сте- 
■4и позволит более правильно использовать их при построении новых: 
иональных стратиграфических схем и при оценке возраста новых ме- 
шахождений крупных фораминифер. 
Приведенная выше таблица иллюстрирует насколько различны точки 

»|ения исследователей на возраст одних и тех же видов (рис. 4). 
Сведения о допалеогеновых нуммулитах, особенно о каменноугольных 
юрских, как показал Немков (1957), ошибочны. Нет убедительных 

інных и о верхнемеловых нуммулитидах, к числу которых относили 
'авным образом пять рассмотренных выше видов. 

ЛИТЕРАТУРА 

рхатова Н. Н., Немков Г. И. 1964. Палеоценовые нуммулиты Мангышлака.— 
Изв. высш. учебн. завед., геология и разведка, № 4. 

Йрхатова Н. Н., Немков Г. И. 1965. Крупные фораминиферы Мангышлака и Се- 
і верного Приаралья и их стратиграфическое значение. Изд-во «Наука». 
Блмустаков Ем. 1959. Фосилите на България. Палеоген, Големи фораминиферы. 

Българска Акад. наук, София. 
лмустаков Ем. 1960. Непознати нумулити от палеогена на България.— Тр. геол. 
България, сер. палеонтол., кн. И. София. 
лмустаков Ем. 1961. Танетока фауна от Моминского и Варненского плато.— 
Тр. въху геол. на България, сер. палеонтол., кн. 3. София. 

Блмустаков Ем. 1962. Стратиграфия на долния палеоген в плоскогорнята на се- 
вероизточна България.— Изв. геол. инст., кн. X. София. 

Г л е в Б. Т. 1957. О стратиграфическом значении МиттиШез §ІоЪиІиз Ееутегіе в 
■Восточных Карпатах и распределении его генераций.— Геол. сб Львовского геол_ 
об-ва, № 4. Львов. 

191 



Голев Б. Т. 1958. Стратиграфия эоценовых отложений Северной Буковины и 
кутья.— Изв. высш. учеб, завед., геол. и разведка, № 8. , С 

Ж. и н ь ю М. 1952. Стратиграфическая геология. М., ИЛ. ' 
Крашенинников В. А. 1965. Зональная стратиграфия палеогеновых отложеіЖ' 

Докл. советских геологов. Международный геологический конгресс, XXII сес 
Проблемы стратиграфии кайнозоя. М., Изд-во «Недра». 

Манжен Ж. Ф. 1963. Замечания о границе меловых и третичных отложений в Пі . 
неях.— Труды XXI Международного геол. конгресса, вып. 1. М., ИЛ. 

Мревлишвили И. И. 1965. Палеоценовые нуммулнтиды Юго-Восточной Грузи іц 
Изв. геол. об-ва Грузин, т. 4, вып. 2, Акад. наук ГССР. Тбилиси. 

Н е м к о в Г И. 1957. О древних допалеогеновых нуммулитах.— Бюлл. МОИП, 
геол., т. XXXII (I). |- 

Немков Г. И., Хлопонин К. Л. 1957. Находка палеоценовых нуммулитов в 
сточных Карпатах.— Докл. Акад. наук СССР, т. 114, № 6. 

Немков Г. Н., Бархатова Н. Н. 1961. Нуммулиты, ассилины и оперкулины К ' 
ма. Изід-во АН СССР. М.— Л. 

Пантелеев С. А. 1933. Оівсосусііпа, Миттиіііез и Орегсиііпа датских слоев Заг 
ной Грузии.— Бюлл. МОИП, отд. геол. XI (4). 

Агпі Р. 1939. ОЬег біе Нигпгпиіііеп ипб біе ОИебегипд без Нпіегеосаепз.— Есіоі 
§ео1. Неіѵеііае, 32, N 1, Вазеі. 

В а п п і п к О. О. 1948. Еіп Моподгаііе ѵап Ьеі депиз Орегсиііпа б’ОгЬідпу, 1і 
Ееібеп. 

ВеабпеП Н. .1. Е. 1901. Еагаіга Оазіз: Из Іоро§гарЬу апб §ео1о§у. Е§ур1 Сеоі. ^ 
ѵеу, Кер. 

В о 1 1 і Н. М. 1957. ТЬе депега ОІоЫ§егіпа апб ОІоЬогоіаІіа іп Ше Раіеосепе — Еоѵсег 
сепе Еігагб 8ргіп§з Гогтаііоп о1 Тгіпібаб.— Н. 5. Ыаі Миз., Виіі. 215. 

С и V і 1 1 і е г Л. 1930. Кеѵізіоп би Nитти1і1і^ие Ёдуріеп.— Мёт. Іпзі. б’ЁдурІе, 
Саіге. 

СиѵіІІіег Л. 1945. Неіаііопз епіге 1е Сгёіасё е1 ГЁосепе іпіёгіеиг еп А^иі1;аіпе т 
біопаіе.— Сотр. Репб. 5ос. &ёо1. Егапсе, N 15, Рагіз. 

Н о и V і 1 1 ё Н. '1922. Реѵізіоп без ОгЬіІоібез. Оеихіёте рагііе; ОгЬіІоібез би Оапіег 
бе ГЁосёпе.— Виіі. Зое. ёёоі. Егапсе, 4 зёг., і ХХН, Рагіз. 

Г) о и V і 1 1 ё Н. 1924. Без ргетіёгез Nигпгпи1і^ез бапз ГЁосёпе би Веагп.— Сотр. Р( 
Зёапс. ГАсаб. 5сі., 173, Рагіз. 

Е1-Nад§аг 2. Р. 1966. 51га1і§гарНу апб ріапсіопіе Еогатіпііега о1 Ше Нррег ( 
Іасеоиз-Еошег Тегііагу зиссеззіоп іп Ше Езпа-ІбГи ге^іоп, Нііе ѵаііеу. Ед 
Н. А. Р.— Виіі. ВгіІізН Мизеит, деоГ, зиррі. 2, Еопбоп. 

ЕаЬег Л. 1961. Роіёодёодгарйіе еі зёбітепШІодіе би Оапіеп еі би Раіёосёпе бе 
гёдіоп бе Раи.— Реѵ. Іпзі. Ргапдаіз Рёігоіе, 16, N 9, Рагіз. 

Е о и г I а и Р. Г916. ТНе біѵізіопз о1 Ше Еосепе о1 Едурі аз беіегтіпеб Ьу Ше зио 
зіоп о1 Ше ЕсЬіпіб Гаипаз.— Оеоі. Мад., бес. VI, ѵоі. НІ, Еопбоп. 

ОиЬІег V., Ротеугоі Р. 1946. Ноиѵеііез оЬзегѵаііоп зШа1ідгарЬі^иез бапз ГЁос 
би 5иб бе Раи (Ваззез Ругепёез).— Виіі. 5ос. дёоі. Егапсе, зёг. 5, 16, Рагіз. 

Нагре РЬ. бе Іа. 1881 —1883. ЁШбе без ЫиттиШез бе Зиіззе, еі гёѵізіоп без езрё 
ёосёпез без депгез Миттиіііез еі Аззіііпа.— Мёт. 5ос. Раіёопіоі. Зиіззе, I. ' 
ѴНІ, X, Сепёѵе. 

Нагре РЬ. бе 1а. 1'883. МоподгарЬіе бег іп Аедуріеп ипб бег ІіЬузсЬеп АѴизІе ѵогЬ 
тепбеп Ииттиіііеп.— РаІаеопІодгарЬіса. N. Р. X,, Ѵоі. XXX, Саззеі. 

Н а у \Ѵ. Ш. Г960. ТНе Сгеіасеоиз-Тегііагу Ьоипбагу іп Іііе Татріео етЬаутепІ, Мех 
Рерогі оі 21 зеззіоп Іпіегп. Оеоі. Сопдгезз, рі. 5, СорепЬадеп. 

НеЬегІ Е. 1882. Сотріе гепби бе Гехсигзіоп би тагбі 28 5ерІ. бе Заіпі-Оігопз а 5: 
Іе-Сгоіх.— Виіі. Зое. дёоі. Егапсе, зёг. 3, I. X, N 7, Рагіз. 

НоПіпдег Е., ЗеНаиЬ Н. 1960. 2иг ЗШІепеіпІеіІипд без Раіеосаепз ипб без Ес 
епз ЕіпШЬгипд бег ЗШІеп Иегбіеп ипб Віаггііігіеп.— Есіодае деоі. Неіѵеііае, 
N 1, Вазеі. 

I. е Роу Е. Ш. 1953. ВіозІгаІідгарЬу оі Ше Мадіі зесііоп, Едурі.— Оеоі. Зое. Ап 
Мет., N 54. 

Е у 3 М. 1960. Еа Іітііе Сгеіасё-Тегііаіге еі ГЁосёпе іпіёгіеиг бапз 1е Ьаззіп бе Ма]и 
(Мабадазсаг). Рер. оі XXI зёзз. Іпі. дёоі. Сопдг., рі V, ргос. оі зесі. 5. 

Мапдіп Л. Р. 1961. Ретаг^ие5 зиг Іа поііоп б’ёіаде аргороз бе Г«Негбіеп» еі 
«Віаггіігіеп».— Сотрі. Репб. Зое. деоі. Егапсе, N 8, Рагіз. 

Хаккабу 5. Е. 1957. Віозігаіідгарйу апб іпіег-гедіопаі соггеіаііоп оі Ше иррег 
попіап апб 1о\\'ег Раіеосепе оі Едурі.—Л. Раіеопіоі., 31. 

Хаккабу 5. Е. 1959. ВіозІгаІідгарЬу оі Ше Нт ЕІдЬапаует зесііоп, Едурі.— Мі 
раіеопіоіоду, 5, X 4. 

Ро2І023пік Р. 1929. Зіибіеп иЬег Хиттиііпеп.— Оеоіодіса Нипдагіса, зег. і 
Разе. 2, Вибарезі. 

Риі2 бе Оаопа М. 1959. Еоз таз ап^і^иоз согбеіабоз Хиттиіііібоз бе Еигазі. 
ЕзШб. ОеоЕ, ѴОІ. XV, Мабгіб. 

Заіб Р. 1962. ТЬе деоіоду оі Едурі.— Еізеѵіег риЫізЫпд Сотрапу Атзіегбаі 
X. У. 

Заіб Р., Кегбапу М. Т. 1961. ТЬе деоіоду апб тісгораіеопіоіоду оі Ше Еап 
Оазіз, Едурі.— Місгооаіеопіоіодѵ, 7, N 3 



р к., 5аогу Н. 1964. Ріапкіопіс Іогатіпіі’ега Ггот іЬе Іосаіііу о1 Ше Езпа ЗсЬаІе 
а Е§ур1.— Місгораіеопіоіоду, 10, N 3. 
а и Ь Н. 1951. ЗІгаЫёгарЫе ипсі Раіаопіоіоэіе без ЗсЫіегепПузсІіез.— ЗсЬ'л’віг. Ра- 
аеопіоі. АЬНапбІ., 68, ВазеІ. 
аиЬ Н. 1965. ЗсЫіегепПізсЬ.— Виіі. Ѵег. 5сЬ\ѵеі2. Реігоі-Оеоі. и. Іпд., 31, N 81. 
ѵѵеі§Ьаизег 3. 1953/1954. Місгора1аопІо1о§ізсЬе ипб зігаіі§гар1іізсЬе Ііпіег- 
исЬип^еп іт Раіеосаеп ипб Ебсаеп без Ѵісепііп (Могбііаііеп).— 5сЬ\ѵеІ2. Раіа- 
опі. АЬЬапбІ., 70, ВазеІ. 
пкоѵ V. 1939. Ёіибез зігаіі^гарЫриез е1 раІёо2оо1о§іриез би Оапіеп бе Іа Виі- 
агіе би Ыогб.— Кеѵ. Зое. ^ёоі. Ви1§аге, 11, ЗоПа. 
аііе б. 1956. Зиг Гхіепзіоп би Мопііеп тагіп епіге іез ѵаііёез би Ѵоір еі бе 
Агіге (Агіеде).— Сотр. Репб. зёапс. Зое. ^еок Егапсе, N 15, Рагіз. 
а 11: е б. 1962. Ёіибе Зіга1і§^^арЫ^ие еі Раіёопіоіодідие би Мопііеп без РеШез 
угёпёез еі би Ріапіаигеі. Ебіі. ргіѵаі, Тоиіоизе. 

.е1 К. 1883. Веі1га§е 2иг Оеоіо^іе ипб Раіаеопіоіо^іе бег ЕіЬузсЬеп ОеЬіеІе ѵоп 
Іке^уріеп.— Ра1аеопІо§гарЬіса N. Е. X., ѵоі. XXX, ТЬеіІ I, Саззеі. 

просы микропалеадтологии, вып. 13 193 



АКАДЕМИЯНАУКСССР ^ 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТ15 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Вып. 13 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова !!) 

■ 

В. КРЕЧМАР 

(Московский государственный университет) ^ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИГЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕН і 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ШЛИФОВ МИКРООБЪЕКТОВ 

В КАНАДСКОМ БАЛЬЗАМЕ 

В процессе работы над диссертацией на кафедре палеонтологии . 
сковского государственного университета мы столкнулись с вопрос 
методики изготовления ориентированных шлифов. Как известно, од 
из трудностей изготовления ориентированных шлифов микрообъект 
применением канадского бальзама является быстрое застывание 
следнего. В связи с этим затруднена правильная ориентировка ракі 
ны. Прежде ориентировка раковины производилась обычной преп і 
вальной иглой при неоднократном подогревании предметного стек, 
канадским бальзамом и самой иглы. В настоящее время довольно я- 
роко распространено применение электрической иглы, при помощи к в 
рой можно легко и быстро погружать и ориентировать микрообъек: < 
капле канадского бальзама на предметном стекле. Конструкция и м а 
дика использования такой иглы описаны, например, в работе Бек^ч 
(Вескгпапп, 1951). На наш взгляд, конструкция иглы, описанной Бе1;1 
ном, слишком сложна и требует отдельных деталей, которые не всДі 
имеются в распоряжении исследователя. Поэтому мы предлагаем 
принцип действия которой тот же, что у Бекмана, но строение зн я 
тельно упрощено (рис. 1). 

Рис. 1. Электрическая игла для погружения и ориентировки 
микрообъектов в канадском бальзаме 

Для изготовления нашей иглы и работы с ней необходимо следуюі е 
трансформатор для микроскопа МБС-1 с регулируемым сопротивлені л 
патрон и лампочка (перегоревшая) от того же микроскопа и 4 н з 



рй проволоки. Диаметр проволоки следует выбирать в зависимости от 
[еров Міикрообъекта. Для микрообъектов размером от 0,10 мм до 

рекомендуется диаметр проволоки равный 0,10 мм. По данным 
,іана, вместо никелевой проволоки может быть использована прово- 

)3[ из платины, константана или меди. 
Ігла монтируется следующим образом. С лампочки снимается стекло 
есто нити накаливания к ее контактам припаивается никелевая про- 

іка, образующая маленькую петлю длиной около 1 см. После этого 
^ючка вставляется в патрон, который соединен с трансформатором, 
зд включением трансформатора в сеть следует убедиться в том, что 
выходное напряжение минимальное, чтобы избежать сгорания нити, 
еняя после включения трансформатора его сопротивление, и тем са- 
выходное напряжение, можно изменить температуру нагревания 

фаянной никелевой проволоки. Температура повыщается до тех пор, 
не достигнет температуры плавления канадского бальзама. В жид- 
бальзам погружается исследуемый объект. После ориентировки 

вообъекта игла убирается, и канадский бальзам быстро застывает, 
цует отметить, чго нельзя доводить канадский бальзам до кипения, 
фкак после этого им нельзя больше пользоваться. 

Іам процесс шлифования проводится вручную по методике, предло- 
іой А. К. Богдановичем (1937). 

ЛИТЕРАТУРА 

[данов ич А. К- 1937. Изготовление и изучение шлифов и аншлифов раковинок 
юраминифер. В кн.: Определитель фораминифер нефтеносных районов СССР, 
. 1. ОНТИ. 

1<тапп Н. 1951. НіИзтіІіеІ гит ЗсЫеіІеп ѵоп МікгоГоззіІіеп.— Ра1аопІо1о§ізсЬе 
[еіІзсЬг., ВЦ. 24, N 1/2. 

13* 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИК И И Г Е О X И Л\ И И 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТ1 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Вып. 13 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова !' 

Г. В. О Р Е Л і 

К МЕТОДИКЕ ПОДСЧЕТА ФОРАМИНИФЕРОВОГО ЧИСЛА* 
В ШЛИФАХ ФАРФОРОВИДНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ І 

Занимаясь статистической палеоэкологией фораминифер верхнем! 
вых отложений Дагестана по методике, разработанной В. Г. Мороз(| 
(Морозова, Кожевникова, Курылева, 1967), мы встретились с тем, чт'І 
прослоев известняков при их дезинтеграции и отмучивании фораминіа 
ры не выделялись, поэтому подсчитать фораминиферовое число для 
пород не представлялось возможным. В составе верхнемеловых отлсУ 
ний Дагестана участвуют породы рыхлые (глины, мергели), череда 
щиеся с мощными пачками известняков, часто очень плотных, фарфі^ 
видных с карбонатностью до 80—967о- Поэтому палеоэкология форг| 
нифер, заключенных в твердых известняках, оставалась неосвещеніі 
В настоящей статье предлагается метод подсчета фораминиферо[| 
числа Б обычных плоско-параллельных (петрографических) щлифах, )• 
готовление которых не требует больших затрат труда и времени. Меі 
состоит в следующе.м. С; 

Подсчитывается число экземпляров фораминифер на площади 1 й 
плоскопараллельного шлифа. Подсчет производится при помощи палеі; 

Рнс. I. Палетка для подсчета 
числа экземпляров форамини¬ 
фер на площади 1 см^ плоско¬ 

параллельного шлифа 

(рис. 1), которая представляет собой стеклянную пластинку, по раз» 
рам соответствующую предметному стеклу шлифа. Посередине палеи 
нанесен алмазом квадратный сантиметр, разделенный на сетку тонкій 
линиями, параллельными его сторонам, через интервалы в 2 мм. П'- 
черченные алмазом линии заливаются черной тушью или лаком, і» 
подсчета фораминифер палетка с сеткой накладывается на шлиф и (,< 
помощью получается число их экземпляров на площади 1 см^, а да» 
и на 1 см^ известняка с последующим переводом на 1 г. < 
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|)ораминиферовое число подсчитывается по формуле; 

гп к 
Г = п- -. 

— фораминиферовое число, п — число экземпляров форамини- 
на площади 1 см^ шлифа, к — коэффициент, й —средний удельный 
породы (для дагестанского плотного фарфоровидного известняка 
)лизительно равен 2,7). 
коэффициент {к) служит для перевода числа раковин фораминифер, 
читанного на площади, к их численности в 1 слФ и вычисляется сле¬ 
дим образом: 

, 10 мм (т. е. сторона ребра 1 см^) 

средняя толщина раковины фораминифер в мм 

ТОТ коэффициент для определенных групп видов является величиной 
эянной. Например, при подсчете особей планктонных позднемеловых 

,іминифер Дагестана принимается следующая средняя высота (или 
аіщна) раковин (в мм), по Субботиной (1953), причем условно счи- 
Сі, что все раковины расположены горизонтально; 

'ІоЫ§егіпа сгеіасеа б’ОгЬ., С. кеііегі 5иЬЬ., О. ѵагіапіа 5иЬЬ., О. Ігіѵіаііз 

НоЫ§егіпа §ІоЫ§егіпеІІіпоісІе5 5иЬЬ., ОІоЫ§егіпеІІа иіігатісга 5иЬЬ. 
)іоЫ§егіпа іп}гасгеіасеа ОІаез'З. 
ЦоЫ§егіпеІІа азрега (іЕЬгеп.). 
паітаппіеііа, Яоіаіірога . 
/площенных и спинно-коннческнх ОІоЬоігипсапа. 

0,25 
0,06 
0,12 
0,10 
0,5 
0,20 

Іалее, формулу подсчета фораминиферового числа можно упростить, 

|вив таблицу отнощения —. Следует заметить, что удельный вес по- 
й 

щз различных частей изученного района и отложений различного 
ізііста будет несколько меняться, что будет зависеть, в основном, от 

ности известняка. Высчитав отношение — для своего района и 
(І 

жды составив таблицу для определенных групп видов, можно легко 
)д||іитывать фораміиниферовое число в плотных фарфоровіидных из- 

яках. 
іриведем простейший пример. На площади 1 см^ встречено 20 экз. 
’§егіпе11а иіігатісга (при этом других видов не обнаружено). Тол- 

п]^|1 раковины этого вида равна в среднем 0,06 мм. 
оэффициент к равен: 

10 

0,06 
= 1,66(6) = 167. 

фдставив в формулу полученное значение, будем иметь; 

7~* гі 
Р = П - - 

а 
20-167 

2,7 

3340 

2,7 
=-• 1236. 

^эраминиферовое число в данном случае равно 1236. 
І.эедложенный в статье метод проверен путем подсчета форамини- 

гроого числа в многочисленных щлифах івердых фарфоровидных из- 
'стяков позднего мела Дагестана. Таким образом, доказана возмож- 
істі; подсчитывать фораминиферовое число не только в рыхлых поро- 
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дах, как это практиковалось ранее, но и в твердых. Этот метод М( 
оказаться полезным при изучении статистической палеоэкологии ф 
минифер, заключенных в твердых породах различного состава и 
раста. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

к К статье О. А. ЛИПИНОЙ (табл. I, II/ 

иналы хранятся: в ГИН АН СССР (номера с дробью, например, 3488/10) и в Лу- 
і(Ом университете в Бельгии (номера с индексом РС в коллекции Р. Кониля). 

Таблица I 

Іі1, 2. Раіаеозрігоріесіаттіпа зіпепзіз зр. поѵ.стр. 19 

/ — голотип №.8488/1 (материал М. В, Постоялко), Урал, р. Чусовая, западноуральский го¬ 

ризонт; 2 — экз, № 3488/4 (материал И. Б. ГІаланта), Оренбургская обл., Ташлы, бобриков- 

' ский горизонт; продольные сечения; Х70. 

[3, 4. Раіаеозрігоріесіаттіпа теШпа теіііпа (МаІакЬоѵа) .... стр. 21 

: 3 — экз. X» 3488/10, продольное сечение; 4 — экз. К» 3488/11, боковое сечение; Урал, р. Кипчак, 

I косьвинский или западноуральский горизонт; Х70. 

|5, 6. Раіаеозрігоріесіаттіпа теШпа сіаѵіепзіз зиЬзр. поѵ.стр. 20 

5 — голотип Хо КС 3759; 6 — экз. Х» КС 3762; продольные сечения; Х75; Бельгия, Клавье 
(Сіаѵіег), слои ѴІа. 

П/—9. ЕпйоіНуга (ВігесіоепйоіНуга) папа (Біріпа) . . . . . . стр. 22 

^ 7 — экз. Хо КС 3405. продольное сечение; Хі75; Бельмя, Сове (Зоѵеі), іслои ѴІа; 8 —экз. 

Х” 3488/116, продольное сечение; Х70, Саратовская обл., пас. Роівное, елховский горизонт; 
/ 9 — экз. X» 3488/13, боковое сечение; Х70, Урал, р. Чусовая, Камень Пестерек, косьвинский 

горизонт. 

У —12. Епйозрігоріесіаттіпа ѵепизіа (Ѵбоѵепко).стр. 23 

,ь 10 — экз. X» РЕ 1039 (Лувенский университет, Сопіі е( Вуз, 1964), продольное сечение, Х75. 

Бельгия, Намюрский бассейн, Бликви (ВИдиу), слои Ѵ2а; II — экз. X» 3488/20, продольное 
^ сечение, Х70, Урал, р. Кипчак, заіпадноуральомий горизонт; 12 — экз. X» 3488/22, бокоівое се¬ 

чение, Х70, Урал, р. Косьва, Широкое, косьвинский горизонт. 

гі 3, 14. ЕпйоіНуга (ВігесіоепйоіНуга) зНЬукоѵае Ро]агкоу эр. поѵ. . . стр. 22 

I /3 — голотип Х» 227/183 (ЛГУ, коллекция Б, В. Пояркова), скошенное продольно-боковое се- 

I . чение, Тянь-Шань, междуречье Сайрам-Бадам, бадамский горизонт верхнего турне; 14 — 

; экз. X» 3488/18, боковое сечение, ФРГ, Хастенрат (Назіепгаі), средний турне; Х70. 

5 
і.: 

К: 
к. 

і 

5—17. Епйозрігоріесіатгпіпа сопіИ сопіН зр. еі зиЬзр. поѵ. . . . стр. 25 
15 — голотип X» КС 305 (Сопіі еі Вуз, 1964), продольное сечение, Х75, слой ѴІа; 16 — экз. 

X» КС 4977, боковое сечение, Х75, слои ѴІЬ; Бельгия, Динантский бассейн Биуль (Віоиі) 

(материал Р. Кониля); /7 — экз. Х» 3488/62 (материал М. В. Постоялко), боковое сечение, 

Х70, Урал, ст. Дружинине, западно-уральский горизонт. 

Ьі8, 19. Епйозрігоріесіаттіпа сопіИ Щоііепзіз зиЬзр. поѵ.стр. 25 

13 — голотип X» 3488/27, продольное сечение. Динантский бассейн, Биуль (Віоиі), слои ѴІЬ; 

1 і 19 — экз. Х“ ЭІ88І36. боковое сечение, карьер Лафоли (Га Роій) б-тиз Визе, слои ѴІа, Бель- 
ГИЯ, Х70. 

21. Епйозрігоріесіаттіпа сопіИ зНігокепзіз зиЬзр. поѵ.стр. 26 Й2р—голотип Х? 3488/43, Урал, р. Косьва, Широкое, косьвинский горизонт; 21 — экз. Х» 3488/48, 

там же, западноуральский горизонт; боковые сечения, Х70. 

2—24. Епйозрігоріесіаттіпа сопіН йеіісаіа зиЬзр. поѵ.стр. 27 

22—голотип Хд 3488/51, продольное сечение; 23 — экз. X» 3488/53, боковое сечение; 24 — 
' экз. Хд 3488/54, то же; Урал, р. Чусовая, Камень Пестерек, западиоуральский горизонт. 

5—27. Епйозрігоріесіаттіпа зуггапіса (Біріпа) стр. 27 

25 — голотип Хд 2850/73 (Липина, 1948), продольное сечение, Поволжье, Сызрань, михайлов¬ 

ский горизонт, визе; 26 — экз. Хд 3488/58, продольное сечение, Урал, р. Чусовая. Камень 
Бычок, окский надгоризонт, визе; 27 — экз. Х» 3488/61, боковое сечение, Урал, р. Ряузяк, 

окский надгоризонт; Х70. 
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Таблица II 

Филогенетическая ветвь Раіаеозрігоріесіаттіпа ісНегпувНіпепзів — Раіаеоіехіі п 
Иріпае. 

Фиг. 1, 2. Раіаеозрігоріесіаттіпа ісНегпузИіпепзіз (Ьіріпа) 

/ — экз. № 3415/286; 2 — экз. № 3415/288; продольные сечения, Х70; Прикамье, Голюш щ 
черепетский горизонт, турне (Липина, 1955), 

Фиг. 3. Форма, переходная между Раіаеозрігоріесіаттіпа ісНегпузНіпепзіз и Р. рщ 
экз. № 3488/63, продольное сечение, Х70; Прикамье, Чердынь, черепетски'г( 
ризонт 

Фиг. 4. Раіаеозрігоріесіаттіпа рагѵа (Ы. ТсНегпузЬоѵа) 

Голсутип № 13>14 (ВНИГРИ, Чернышева, 1940), продольное сечение, Х70; Урал, р. Сі зі 
верхнее турне. 

Фиг. 5—7. Формы, переходные между Раіаеозрігоріесіаттіпа рагѵа и Р. сИѵегза х 
ковые сечения, Урал, р. Ряузяк, косьвинский горизонт, Х70. 

5 —экз. № 3462/199 (Липина. 1965); б — экз. № 3488/64; 7 — экз. № 3462/140. 

Фиг. 8, 9. Раіаеозрігоріесіаттіпа йіѵегза (Ы. ТсНегпузЬоѵа) 

8 —. экз. № 3462/141, боковое сечение; 9 — экз. № 3462/145, скошенное продольное се’ іі( 
Урал. р. Ряузяк, косьвинский горизонт (Липина, 1965); Х70. 

Фиг. 10—^14. Раіаеоіехіиіагіа Нрігіре Сопіі еі Ьуз 

10 — голотип № 2850/24 (ГИН, Липина, 1948), продольное сечение, Х70. Русская плат4 .чі 
Бобриковский район. Тульский горизонт, визе; 11 — экз. № 2850/25 (Липина, 1948), пр'л| 

ное сечение, Х70. Русская платформа, Ерино, алексинский горизонт, визе; 12 ■ 

№ КС 1222 (СопП е( Ьуз, 1964), продольное сечение, Х75. Бельгия, массив Вездр (Ѵ« "еі 
Флерон (Ріегоп) слои ѴЗа; 13—экз. № 3488/69, боковое сечение, Х70. Урал, р. Ряузяк, ’СІ 
ВИНСКИЙ горизонт; 14 — экз. № КС 4217, продольное сечение, Х70. Бельгия, Динант (Б1 Ш 
кровля слоев Ѵіа. 

К статье Д. М. РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВОЙ и С. Ф. ЩЕРБОВИЧ 

(табл. III—VIII) 

Таблица III 

Фиг. 1—4. Медианные сечения швагерин. У всех экземпляров заметны неправилы:^ 
в строении раковин в переходной стадии, а также ланцетовидное утоліч| 
септ эпитекальными образованиями в двух-трех оборотах. 

I — ЗсНшаёегіпа сі. зрНаегіса ЗсЬегЬ., самые тонкие стенки раковины и септы видяь Щ 
чале переходной стадии, равномерно утолщенные септы — в наружном обороте; экз. № 3| 

Х15; Шак-тау, Южный Урал, зона 8сЬ\ѵаеегіпа зрЬаегіса и Рзеибоіизиііпа іігта ассел оі 
яруса; 2 — ЗсНта^егіпа ех дг. діотегоза ЗсЬегЬ., четко выражены хоматы на юношесксім 
дии; экз. № 3493/2 Х15; там же; 3 — ЗсНхаа^егта ех ег. ѵиіёагіз ЗсЬегЬ., постепенное р Щ 
тывание спирали, изгиб концов септ чаще вперед, изредка назад: экз. № 3493/3; Хі5; ' ій 

зона ЗсЬхѵадегіпа тоеііегі и Рзеибоіизиііпа Гесипба ассельского яруса; 4—• 8сНша§егіі Щ 
хорошо выражены эпитекальные образования на концах септ и местами по основаниі бе 
ротов, экз. Л'» 3493/4; ХІ5; там же и то же, что и фиг, 1. 

Фиг. 5. ЗсНхаа^егіпа аІІ. риІсНга КаЫ. еі КаЫ. ) 
І 

Осевое сечение, наблюдаются дуги от пересечения септ, направленных вперед, ю—п 6^ 

ний полуоборот юношеской стадии веретеновндной формы (четыре оборота), п — пос; і| 

оборот переходной стадии (один оборот овоидный и один субсферический), во взрослс і1| 

дии ^ : 0<1, в старческой — поиижеиие высоты оборота; № Э49Э/5; Х'1'5; Южный ^ 

зона ЗсЬіѵа§егіпа зрЬаегіса и РзеисіоіизиІІпа (іггпа. і 

Таблица IV 

Фиг. I. 5сНюа§егіпа зрНаегіса §ідаз ЗсЬегЬ. 

в двух-трех наружных оборотах хорошо выражена волнистость септ, в шестом оборот Л 
на дуга (д) от пересечения септы, ю — веретеновидная юношеская стадия в четырех Ц 
тах, п — овоидиая переходная стадия в трех оборотах; оригинал № 3479/109; ХІ5; скв. ^ 

Сарыкум, глуб. 2160—2165 м, зона ЗсЬѵѵаеегіпа тоеііегі и РзеисіоіизиІІпа іесипсіа; 1 ^ 

ВИЧ, 1969, табл. XII, фиг. 4. 
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2, 3. Неправильная складчатость септ іі арки низкой правильной складчатости. 

28сНта§егіпа тикНатейіагоѵі ЗсЬегЬ., оригинал № 3160/110; Раузер-Черноусова и Щер- 

бович, 1949, табл. V, фиг. 7; у стрелки — септальные поры, переснята деталь, Х35; Южный 
Урал, ассельский ярус; 3 — ЗсНша^егіпа ѵиІ§агіз (ітапіса ЗсНегЬ., оригинал № 3160/100, 

Раузер-Черноусава и Щербович, 1949, табл. V, фиг. 1; переснята деталь, Х35; Южный Урал, 
ассельский ярус. 

'О 

- ТаблицаѴ 
і' 
і 1. ЗсНтацегіпа сі. зрНаегіса §і§аз ЗсЬегЬ. 

У Арки правильной низкой складчатости, местами волнистость септ, узкие осевые сплетения, 

I экз. № 3493/6; Х45; Южный Урал. 

Г 2. 8сНи)а§егІпа зрНаегіса ЗсНегЬ. 

' Септальные поры дву.ч последних оборотов, оригинал № 3160/168. Раузер-Черноусова и Щер- 

бовнч, 1949, табл. IX, фиг. 8; переснята деталь, Х35. 

Таблица VI 

1. 8сНы)а§ег1па тоеііегі Каиз. 

Часть осевого сечения, септальные поры, оригинал № 3160/153, Раузер-Черноусова и Щер- 

бовпч, 1949, табл. VI!!, фиг. 4; переснята деталь, Х35; Тнман, р. Белая, зона ЗсКлѵаеегіпа 
. тоеііегі и РзеибоГизиІіпа іесипсіа. 

2, 3. 8сНта§егіпа ех §г. зрНаегіса ЗсЬегЬ. 

Детали медианнььх сечений, септальные поровые канальцы в наружных оборотах, пк — 

. укрупненные поровые канальцы в самой нижней части септ, экз. № 3493/7, экз. № 3493/8, 

Х35; Шак-тау, Южный Урал, зона ЗсЬша^егіпа зрНаегіса и Рзеибоіизиііпа Пгта. 

Таблица VII 

, 8сН-шацегіпа зр. 

Медианное сечение, видны поры в септах, укрупненные поровые канальцы в самой нижней 
части септ, эпитекальные образования по основанию оборота и между септами, 

экз. № 3493/9, X 15; Южный Урал, Дмитровские хутора, зона ЗсЬѵѵадегіпа тоеііегі и Рзеибо- 

Іизиііпа Іесипёа. 

То же, деталь, Х35. 

8сНта§егіпа тикНатесііагоѵі ЗсЬегЬ. 

«Ложные устья» (укрупненные поры) и щели (щ) из слившихся укрупненных поровых ка¬ 

нальцев, тот же экземпляр, что на табл. IV, фиг. 3, деталь осевого сечения, Х35. 

■. 8сНта§егіпа ех дг. зрНаегіса ЗсЬегЬ. 

Часть осевого сечения, деталь экземпляра, изображенного на табл. 111, фиг. 4; в наружном 
обороте септальные поры и укрупненные канальцы, прободающие самую нижнюю часть 
септы, прикрепленную к основанию оборота, Х35. 

И1 3. 

I 

Таблица VIII 

і|і. 8сНѵ!)а§егіпа ех дг. зрНаегіса ЗсЬегЬ. 

Осевое сечение, по основанию оборотов толстостенные арочки низкой правильной складча¬ 

тости, переходящие в более низкие сплошные темные пятна типа «парахомат», 
экз. № 3493/10; Х15; Тиман, ассельский ярус. 

То же, деталь двух оборотов, Х35. 
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к статье К. И. КУЗНЕЦОВОЙ и Е. Я. УМАНСКОЙ (табл. IX—XVIII) 

Таблица! X* 

Фиг. I—4. СИНагіпеІІа козігогпепзіз ар. поѵ.сті Я 

/ — паратип № 3494/1, Х50, особь мегасфернческой генерации Ац 2 — паратип X» 3494/2, 3|| 

особь мегасферической генерации Ац, 3 — голотип X» 3494/3; Х50, особь микросферич ці 
генерации В; 4 — паратип Х9 1/4, рисунок, Х35, особь микросферической генерации В аі 
сбоку; Костромская область; нижний .симеридж, зона Каьепіа ьІерЬапоісіез и АтоеЬс аі 
кЙсНіпі. 

Таблицах 

Фиг. 1—5. СИНагіпеІІа ресііпаіітогпаіа (Езрііаііё еі 5іда1).ст 

I — экз. X» 3476/4 ; 2 — экз. Х» 3476/5; 3 — экз. Х» 3476/6; 4 — экз. X» 3476/7; 5 — экз. Хі 4 
Все изображенные оригиналы—особи мегасферической генерации А.. Костромская об; ^ 

нижний кимеридж, зона Казепіа зіерНапоісіез и АптоеЬосегаз кіІсЫпі. Во всех случая; іе 
личение 50. 

Таблица XI 

Фиг. 

Все изображенные экземпляры происходят из Костромской области; нижний киме] 

зона Казепіа зІерНапоісіез и АгпоеЬосегаз кіісіііпі. Во всех случаях увеличение 75. ' 

2. СиНагігіеІІа ехогпаіа 5р. поѵ..ст] б| 

/ —голотип Х« 3494/9, особь микросферической генерации В; 2 — паратнп Х» 3494/10, бі 
мегасферической генерации Аі. 

Фиг. 3, 4. Сіікагіпеііа окепзіз 5р. поѵ.ст|в| 

3 — гоѵтотип X» 3494/11, особь мепасфарической генерации Ац 4 — паратип Х9 3494/12, ||| 
мегасферической генерации Аг. 

Таблица XII 

Фиг. 1—4. СИНагіпеІІа розігНотЬоійаІіз 5р. поѵ.ст'31 

/—голотип Хі 3494/13, Х75, особь мегасфернческой генерации Ац Костромская область, « 

ний кимеридж, зона Казепіа зІерЬапоібез и АтоеЬосегаз кіІсЫпі; 2—паратип X» 3“ 1 

Х75, особь метасферической генерации Ац Костромская область, верхний Оксфорд; З і' 

ратип Х“ 3494/15, особь мегасферической генерации Ац Костромская область, нижии I 

меридж, зона Казепіа зІерЬапоісіез и АтоеЬосегаз кіІсЬігі; 4 — рисунок голотипа, ХЗ 

Таблица XIII 

Фиг. I—3. СИНагіпеІІа етепйаіа 5р. поѵ.ст'і! 

/-^паратнп X» 3494/17, Х50, особь мегасферической генерации Аг; 2—паратнп X» 3'! 

Х50; особь мегасферической генерации Ац 3 — голотип X» 3494/19, Х50, особь микрос * 

ческой генерации В; Ульяновская область, с. Городище; верхний кимеридж, зона Аи М 
ІерЬапиз рзеиботиІаЬіІіз. 

Фиг. 4, 5. СИНагіпеІІа ^аШсНепзіз 5р. поѵ.ст 

•4 — голотнп Х“ 3494/20, Х75, особь микросферической генерации В; 5 — паратип Х9 3-11 

Х75, особь мегасферической генерации Ац Костромская область, нижний кимеридж, к 
Казепіа зІерЬапоібез и АтоеЬосегаз кіІсЬші. 

Таблица XIV 

Фиг. I, 3. СИНагіпеІІа гНотЬоійеоогЫсиІагіз 5р. поѵ.ст И 

I — голотип X» 3494/22, ХІОО, особь микросферической генерации; 3 — паратип X» 3'* 

Х100, особь мегасферической генерации Аі. 

Фиг. 2, 4, 5, 6. СИНагіпеІІа §оІсІарі (Віеіеска еі К. Ки2пеІ50ѵа) . . . . ст ^ 

2 — экз. X» 3494/24, Х75, особь мегасферической генерации Ац 4 — экз. Хі 3494/25, Х75, 

мегасферической генерации Аг; 5 — экз. Х» 3494/26, Х75, особь мегасферической ге 

ции Аі; 6 — экз Хі 3494/27, рисунок, Х37, особь мегасферичеокой генерации Аі. 
Все изображенные экземпляры происходят из Костромской области; нижний киме; 

зона Казепіа зіерЬапоіЬез и АтоеЬосегаз кіісЬіпі. 

іі 

і 

* На табл. IX—XVIII приняты следующие обозначения: а — вид сбоку, б- 
с периферического края. 



Таблица XV 

1, 2. СііНагіпеІІа гагіззіта зр, поѵ.стр. 68 

/ — голотип № 3494/28, Х50, особь микросферической генерации В; Костромская область, 

нижний кимеридж, зона Казепіа зіерЬапоідез и АтоеЬосегаз кіісЬіпі; 2 — паратип № 3494/29, 

Х75, особь мегасферической генерации Аі; Ульяновская область, с. Городище: волж¬ 

ский ярус, зона ЗиЬрІапііез рзеибо.зсуіЬіспз. 

Таблица XVI 

ф;,'. 1, 2. СИНагіпеІІа іпіе§гі}оІіа зр. поѵ.стр. 69 

; —голотип № 3494/30, Х40, особь мпкросферической генерации В; 2 —паратип X» 3494/31, 

Х75, особь мегасферИ'ЧѲОКОЙ генерации Аі. 

|)|. 3—5. СііНагіпеІІа айтігапйа зр. поѵ.стр. 70 

[' 3 — голотип Х» 3494/32, Х75, особь микросферической генерации В, 4 —рисунок голотипа, 
; Х65; 5—'паратнп X» 3494/33, Х75, особь мегаюфернчеокой генераіции А|. 

1, Все изображенные экземпляры происходят из Косггроіміской области; нижіний кимеридж, 

і зона Казепіа зІерЬапоібез и АтоеЬосегаз кіісНіпі. 

Таблица XVII 

Ф . !. СііНагіпеІІа козіготепзів зр. поѵ.стр. 57 

I — паратип Х» 3494/34, особь мегасферической генерации Аі, шлиф; Іа — средняя часть ра¬ 

ковины, Х200, 1б — начальная часть той же раковины, ХІ40. 

Ф . 2. СііНагіпеІІа доШарі (Віеіеска еі К. Кигпеізоѵа).стр. 66 

2—' паіратиіп Х» Э49ЦЗо, особь мега сферической генерации Аг, .шл'Иіф, Х'140. 

Изображенные экземпляры происходят из Костромской области, нижний кимеридж, зона 
Казепіа зіерЬапоібез и АтоеЬосегаз кіісЬіпі. Снято при параллельны.х николях. 

Таблица XVIII 

Фі I. СііНагіпеІІа ехогпаіа зр. поѵ. стр. 60 

/ — паратип Х» 3494/36, особь мпкросферической генерации В, шлиф, Х'130; Костромская 
область, верхний Оксфорд. 

ФІІ. 2. СііНагіпеІІа козіготепзіз зр. поѵ.стр. 57 

2 — паратип оХ» '3494/37, особь микросферической генерации В, шлиф, ХПО; Костромская об¬ 

ласть, верхний кимеридж, зона АиіасозіерЬапиз рзеиботціаЬіІіз. 

!>і’1 3. СііНагіпеІІа ёаШсНепзіз зр. поѵ.стр. 64 

' 3 —паратиіп Л*» 3494/38, особь мегаофѳричѳокой генерации Аг, шлиф, Х150, Костромская об- 

ласть, н'ишсніий кимеридж, зова Казепіа зіѳрЬапоібез и АтоеЬосегаз кіісЬіпі. Шлифы сфото- 
I' графированы при параллельных николях, 

К статье Л. Г. ДЛИН (табл. XIX—XX) 
! 

Таблица XIX * 

Фі'!, 1, 2. Мігогірѵеііа тіаіНикае Ваіп, зр. поѵ.стр. 73 

I ~ голотип Х“ 520/152, с периферического края видны зарубцованные устья; Ульяновская 
область, с. Городище; волжс.кий ярус, зона ЗиЬрІапііез зокоіоѵі; 2 —паратип Х« 520/1’53: 

вид с перифѳричаского ир.ая; Татарская АСОР, р. Карла; волжский ярус, зова ЗиЬірІапііез 
рзеибозсуіЬіісиз, Х72. 

Фй 3. Мігопоѵеііа тіаіііикае Ваіп, зр. поѵ.стр. 73 

: Паратип .Х» 00, микрофотография боковой стороны, Х65. Ульяновская область, с. Городище; 

волжский ярус, зона ЗиЬріапііез кіітоѵі. 

Фі'і 4. Устьевая пластинка у Мігопоѵеііа 

1—^ устье; 2 — устьевая пластинка, Х102. 

&ІІ 5. Мігопоѵеііа Ііоуйі Ваіп, зр. поѵ.стр. 75 

I Паратип X» 520/160, Х75; 5г — через отломанную стенку последней камеры видна устьевая 
. іі пластинка; Костромская область; нижний кимеридж, зона Казепіа зіерЬапоібез. 

Іа табл. XIX, XX спинная сторона обозначена — а, брюшная — б, вид с перифериче- 
фго края — в, вид со стороны последней камеры — г. 

[ 
|1 

і: 
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Фиг. 6, 7. Мігопоѵеііа \оѵеаІа К. Кигпеізоѵа еі игпапзкуіа, зр. поѵ. . . . стр.( 

б—голотип № 3494/39, Х62; 7 — паратип № 3494/40, Х75; Костромская область; нижний | ||і 
меридж, зон.т Казепіа зІерЬапоібез и АпюеЬосегаз кіісЬіпі. 

Рисунки 1—4 выполнены художником Н. А. Ипатовцевым, 5 — Б. П. Николаевым, ( 

И. П. Киселевым, фото 7 — А. И. Никитиным. ь 
Таблица XX 

Фиг. 1—3, 6. Ное§Іипсііпа аііа Оаіп, зр. поѵ.стр. і 

/_ голотип № 520/154; 2—паратип № 520/155, мегалосферическая генерация; 3 — пара- 

№ 520/155а, мккросферическая генерация; За — в сломанной камере хорошо видны фора^ 

и устьевая пластинка; Х72; 6—последняя камера (/—устьевая шель, 2 — форамен, ; 

устьевая пластинка); Х102. Костромская область, с. Малое на р. Песошке; нижний киі 
ридж, зона Казепіа зіерЬапоісІез. 

I! 

13 

Фиг. 4, 5. Ное§Іііпсііпа (аіагіепзіз Оаіп, зр поѵ.стр. 

4 — голотип № 520/166; 4в — в отломанной последней камере видны форамен и устьевая п,- 

стинка; Татарская АССР, р. Карла; верхний кнмеридж, зона АиІасоз/ерЬапцз рзеи6оти| 

ЫИз, Х72. / 
Рисунки выполнены художником Н. А. Ипатовцевым. ;! 

К статье А. Я. АЗБЕЛЬ (табл. XXI) 

Таблица XXI 

Все экземіпляіры .хранятся в коллекции ВНИГРИ. 

Фиг. 1—9. ОрНіНаІтіёіит гпопзігиозит (Е. Вукоѵа) I 

Самарская Лука, с. Репьевка, верхний келловей. р 

/, 2 — схемы поперечного сечения раковин (Быкова, 1948, текст рис. 3); 3 —оригин|. 
№ 572/164, вид сбоку в проходящем свете, Х120; 4 — оригинал № 572/165, вид сбоку в п|' 
ходящем свете, Х120; 5 — оригинал № 572/166, поперечное сечение раковины, ХЗСЮ; б —о] 

гинал № 572/167, поперечное сечение раковины, ХЗОО; 7 — оригинал № 572/168, поперечь 
сечение раковины, ХЗОО; 3 — оригинал № 572/169, поперечное сечение раковины, хЗОО; 5 

оригинал № 572/170, поперечное сечение раковины, ХЗОО. 

Фиг. 10. ОрМНаІіпШиіп гпагціпаіит (\Ѵізп.), ХЗОО 

Оригинал, М> 572/275; Южный Мангышлак, урочище Караѵ.оната, Оксфорд; поперечное се' 
ние раковины. і. 

К статье Н. И. МАСЛАКОВОЙ (табл. XXII) 

Таблица XXII 

Во всех случаях увеличение 70 

Фиг. 1—3. НейЬег§е11а ріапізріга (Таррап) 

Устье простое: 1,2 — внутрикраевое, 3 — пупочно-внутрикраѳвое. 1 — Горный Крым, р. Ал» 

верхний альб; 2, 3 — Северный Кавказ (Дагестан), с. Акуша, нижний сеноман. 

Фиг. 4. НеёЬег§еІІа арііса (А^аіагоѵа) і 

Устье простое внутри краевое; Горный Крым, Феодосия, верхний апт. 

Фиг. 5. НесіЬегцеІІа іп^гасгвіасеа (Сіаеззпег) 

Устье простое пупочно-внутрнкраевое; Степной Крым, Новоселовская площадь, скв, і| 
верхний альб. ' 

Фиг. 6. МейЬег§еІІа рогізсіозопепзіз (\Ѵі11ііатз — МИсНеб) 

Устье простое пупочно-внутрикраевое; Горный Крым, р. Алма, верхний сеноман. 

Фиг. 7, 8. РгаецІоЬоігипсапа ітЬгісаіа (Могпоб) ; 

Устье простое пупочно-внутрикраевое; 7—Северный Кавказ, р. Мешок, верхний турок; 8/ 

Горный Крым, р. Алма, верхний турон. і 

Фиг. 9. ТНаІтаппіпеІІа §геепНогпепзіз (Моггоуѵ) I 

Устье сложное: главное устье пупочно-внутрнкраевое, дополнительные устья внутрипупс^ 

ные; Советские Карпаты, Пьенинская зона, Тнссальский ручей, верхний сеноман (тиссал , 

Ская свита) 



)ііі 10. Ноіаіірога сизНтапі (Моггош) 

>1 11 

12. 

13. 

Устье сложное: главное устье пупочно-внутрикраевое, дополнительные устья шовные; Гор¬ 
ный Крым, р. Бодрак, верхний сеноман. 

ТНаІтаппіпеІІа іісіпепзіз (Оап(1о’-Гі) 

Устье сложное: главное устье пупочно-внутрикраевое, дополнительные устья внутрипупоч- 

ные; Карпаты, Пьенинская зона, Тиссальский ручей, верхний альб (тиссальская 
свита). 

ОіоЬоігипсапа Иппеіапа (сІ’ОгЬідпу) 

Устье сложное: главное устье пупочное, дополнительные устья надпупочные; Степной Крым, 

Западно-Евпаторийская площадь, скв. 119, верхний кампан. 

Ци§о§1оЫ§ег1па кеііегі ЗиЬЬоіігй 

Устье сложное: плавное устье пупочное, дополнительные устья над,пупочные; Степной 
Крыім' ЗапаД'Но-Евпатоірийс'кая площадь, скв. П9, .верхний кампан. 

К статье Т. С. ТРОИЦКОЙ (табл. XXIII—XXIV) 

Таблица XXІИ 

1—5. ЕІрНійішп зиЬ^гапиІозшп Азапо 

1,2 — микросферические особи без шишки в пупочной области; 3—5 — мегасферические осо¬ 

би с шишкой в пупочной области, у 4 — хорошо видна разделенная шишка, Х80; западный 
.. шельф Японского моря; современные. 

6, 7. Ізіапйіеііа і'аропіса (Азапо еі Макатига) 

6 — крупный, четырехікаімерный мегасфери/чеокий экземпляр с толстой непрозрачной стен¬ 

кой: 7—мелкий четыірехиаімѳрный мегасфер'ичесюий экземпляр с полупрозрачной стенкой; 

Х40. Японское море, западный шельф; современные. У обоих экземпляров хорошо видна 
характерная для вида апертура в виде длинной щели, расположенная в плоскости нави¬ 

вания раковины, вдоль всего края последней камеры, прикрытая тонкой зубной пластинкой. 

Таблица XXIV 

иі;1, 2. Ізіапсііеііа іаропіса (Азапо е1 йакатига), Х40 

/ — шестикамерный микросферический экземпляр; 2 — пятикамерный микросферический 
экземпляр, у которого хорошо видна иногда встречающаяся у этого ви.да как бы раздвоен¬ 

ная последняя камера. 

а, б — вид с боковых сторон; в — вид с периферического края; хорошо видна такая же как 
у четырехкамерных экземпляров характерная для айда апертура; Японское море, банка 

Ямато; современные. 

к 
I 
ігЗ, 

іг 5 

К статье Ю. Н. АНДРЕЕВА и X. Ю, ЭРТЛИ (табл. XXV—XXVIII) 

Таблица XXV 

ОаШаесуікегШеа китті ріспорипсіаіа зиЬзр. поѵ.стр. 98 

Голотип л? 10—85, цела.т раковина самки: Іа — со спинной стороны, Іб — со стороны правой 
створки; Устюрт, Айбугир, нижний готернв или верхний валанжин. 

ОаІІіаесуіНегійеа сі. китті ріспорипсіаіа зиЬзр. поѵ. 

Правая створка с наружной стороны; Польша, Варшавский район; «инфраваланжин». 

4. ОаШаесуікегШеа китті китті (ТгіеЬеІ) 

3 — целая раковина самца со стороны правой створки; 4—^ целая раковина самки; 4а — со 
стороны правой створки, 46 — со спинной стороны; ФРГ, Северо-Западный район; верхний 
валанжин. 

—8. Азсіосуікеге рагаЬгеѵіз зр. поѵ.. стр. 100 

5, 6—правые створки раковин самцов с наружной стороны: 5 — экз. № 10—7; 6 — экз. 

№ 10—8; 7 — голотип № 10—9, правая створка раковины самки с наружной стороны, 8 — 

экз, № 10—6, целая раковина самца со спинной стороны; Туркмения, Большой Балкан, 

Оглаилы; .коЛіХидитоівые слои, верхний баррем {?). 
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Фиг. 9—\5. Азсіосуікеге Ьгеѵіз (Согпиеі). 

Топотипы: 9 — левая створка раковины самца с наружной стороны; 10 — правая стві 
раковины самца с наружной стороны; II — целая раковина самки; На —со стороны пр,'ц 
створки; Ііб — со спинной стороны; 12 — правая створка раковины самки с наружной |і| 
роны; 13—левая створка раіковины самки с наружіной стороны; 14—целая раковина сг а 
со спинной стороны; 15 — целая раковина самки со спинной стороны; Франция, департаі іт 
Ионн (Ѵоппе), Бернуй (Ветпоиіі); нижний баррем. 

Фиг. 16. АзсіосуіНеге гоіипйа (Ѵапсіегрооі). 

Топотни, правая створка с внутренней стороны; США, Техас; альб, формация Каяі 
(КіатісЫ). 

Фиг. 17. АзсіосуіНеге сгоззаіа (N6316). 

Топотип, правая створка с внутренней стороны; Англия, Спитон (Брееіоп); валан; к,( 

Фиг. 18—20. Рагаіахосіопіа игаіепізіз Мап(ібІ5Іат.стр. 4, 
18 —жъ. № 10—1, целая раковина самки: І8а — со стороны левой створки; 186 — со спиі 
стороны; Туркмения, Туаркыр, Бейнеу; нижний апт, зона ОоиѵШеісегаз и’еіззі; 19 — ор і- 
нал Л'» 10—2, целая раковина самки: 19а — со стороны правой створки, 196 — со спиі Л 
стороны; Устюрт, СКВ. 35п; нижний апт; 20 — целая раковина: 20а — со стороны левой стр 
ки, 200 — со стороны правой створки, 20в — со спинной стороны; Франция, департаі п 
Воклюз, Апт; верхний апт. 

Таблица XXVI 

Фиг. 1—4. ЗсНиІегШеа іопезіапа (Возрибі).стр. 3 

I — экз. № 10—4, левая створка раковины самки с наружной стороны; 2 — оригинал Хг 13 

целая раковина самки' 2а—со стороны правой створки; 26 — ст стороны левой ствс и 
2в — со спинной стороны; Мангышлак, Беке, скв, Т21; нижний альб; 3 — левая створка; - 

с наружной стороны, 36 — со спинной стороны; 4 — правая створка; 4а — с наружной 
роны, 46 — со спинной стороны; Франция, департамент Па-де-Кале (Раз-йе-СаІаіз), Уи н 
(ЗѴіззапІ), верхний альб. 

Фиг. 5—7. МеосуіНеге сіізраг Оопгс.стр. і® 

5— оригинал X» 10—48, левая створка раковины самки с наружной стороны; 5 — зі 
X» 10—49, правая створка раковины самки с наружной стороны; Мангышлак, Дощан; )4 

риас, алектриониевый горизонт; 7 — паратип, правая створка с наружной стороны; Ф 
цня, департамент Ардэш (АгсіісЬе); берриас, основание валанжина. 

Фиг, 8—9, Мапсіеізіатіа? игЬекізіапепзіз зр, поѵ.стр, 4' 

8 — экз, Хі 10—93, целая раковина самки со стороны правой створки; 9 — голотип Х» 10 )іІ 
целая раковина самки: 9а — со стороны левой створки, 96 — со спинной стороны; УсіЩ 
Айбугир, СКВ. 50іТ; нижний готерив или верхний валанжин {?). 

Фиг. 10. РгоіосуіНеге огіепіаііз зр. поѵ..стр. і 

Голотип X» 10—98, целая раковина самки; ІОа — со стороны левой створки, Юб — со спиі й 
стороны; Устюрт, Айбугир, скв. 50п; нижний готерив или верхний валанжин? 

Фиг. И. РгоіосуіНеге аП. огіепіаііз зр. поѵ. ..стр. 9| 

Целая раковина со стороны правой створки; Польша, Варшавский район; «инфраваланж ^ 

Фиг. 12—14. РгоіосуіНеге іпіасіа ЬиЫтоѵа.стр. 9і 

12—экз. X» 10—64, левая створка раковины самки с наружной стороны; /3 —экз, X» 10^ 

правая створка раковины самки с наружной стороны; /4 — оригинал Хи 10—63, целая р ► 
вина самки со спинной стороны; Мангышлак, Дощан; берриас, алектриониевый гориз Ь 

Фиг. 15—18. РгоіосуіНеге ргаеігірИсаіа Вагіспзіеіп б1 Вгапб .... стр. р 

15, /б — топотипы из нижнего валанжина северо-запада ФРГ; левые створки с наруи I 

стороны; П — оригинал Х» 10—72, левая створка раковины самки с наружной сторі^ 

18 — экз. Л» 10—72/3 правая створка личиночной раковины; Мангышлак, Дощан; берр ^ 

алектриониевый горизонт. 

Таблица XXVII 

Фиг. 1—4. МапйосуіНеге (СозіасуіНеге) йгизсНсНіігі (Ыеаіб) .... стр. з 

1, 2 — левые створки раковин самок с наружной стороны: I — оригинал Х» 10—41, 2 — і 
Х“ 10—42; Мангышлак, Дощан; берриас, алектрониевый горизонт. Паратипы: 3 — ракоі і 
самки со стороны левой створки; 4 — целая раковина самца; 4а — со стороны правой ст- 

ки. 46 — со стороны левой створки; Крым, берриас. 

206 



|| 1 

5, 6. Мапйосуікеге (СозіасуіНеге) 8р. 1 

5 — экз. У» 10—115, правая створка с наружной стороны; 6—экз, № 10—116, левая створка 
с наружной стороны; Мангышлак, Дощан; берриас, алектронпевый горизонт. 

7—10. РгоіосуіНеге йегооі ОегіИ.стр. 113 

7 — экз. Хо ТО—74, правая створка раковины самца с наружной стороны; 8 — оригинал 
X» 10—75, левая створка раковины самки с наружной стороны; Западная Туркмения, Алла- 

Даг; сеноман (нижний); 9. 70 — топотипы, 9 — целая раковина самки: 9а — со стороны левой 
створки, 96 — со стороны іцраівой створки, 9в—со спинной стороны; 10—целая раковина 
самки со стороны правой створки; Англия, Спнтон; средний альб, зона Норіііез бепіаіцз. 

Ь 11—13. РгоіосуіНеге сопзоЪгіпа ТгіеЬеІ 

[^5, 

7- 

Топотипы: и — левая створка с наружной стороны; /2 — правая створка с наружной сторо¬ 

ны; /3 — раковина со спинной стороны; ФРГ, мергельный карьер в Холленберге; сеноман. 

14, 15. РзеисіоеосуіНегоріегоп оѵаіит ^еп. еі вр. поѵ.стр. 117 

14—голотип X» ТО—53, левая створка раковины самки: 14а — с наружной стороны, 146 — 

с внутренней стороны; 15 — правая створка раковины самки с наружной стороны; Западная 
Туркмения. Туаркыр, Бейнеу; нижний баррем; лагунные отложения кызьглкырокой свиты. 

Таблица XXVIII 

, 1—4. РгоіосуіНеге посіі^ега іиЫтоѵае, аиЬзр. поѵ. стр. 111 

7 — экз. .Х) 10—109, левая створка раковины самки с наружной стороны; 2 — экз. Хд 10—107, 

правая створка раікоівины саімца с інаружной стороны; 3 — экз. Х« 10—106, левая .створка ра¬ 
ковины самца с наружной стороны; Устюрт, Юго-Западный район Узбекистана, скв. 35п; 

нижний ант; 4—правая створка раковины самца с наружной стороны; Прикаспийская низ¬ 

менность, ант; из работы П. С. Любимовой, 1965, табл. 12, фиг. 7а. 

6. РгоіосуіНеге посіі§ега пойі^ега ТгіеЬеІ 

5 — правая створка с наружной стороны; 6 — левая створка с наружной стороны; ФРГ, 

Родевальд; нижний альб, зона Ьеутегіеііа іагсіеіигсаіа-, из работы Трибеля, 1941, табл. 4, 

фиг. 38, 39. 

.—11. МапйосуіНеге (МапйосуіНеге) Наггізіпа азіаііса зиЬзр. поѵ. . стр. 116 

7 — экз. Х» 9—201, целая раковина самки со стороны левой створки; 8 — экз. X? 9—202, целая 
раковина самки со стороны правой створки; 9 — экз. Х» 9—204, целая раковина самки: 9а — 

со стороны правой створки, 96 — со спинной стороны; 10 — голотнп Х« 9—199, целая раковина 
самца со стороны правой створки; 77 — экз. Хд 9—208, целая раковина самца со стороны 
левой створки; Юго-Западные отроги Гиссарского хребта, Окузбулак; средний альб, баба- 

тагская свита, зона НорІНез бепіаіиз. 

12—16. МапйосуіНеге (МапйосуіНеге) Наггізіапа Наггізіапа .Іопез. 

72—праів.ая створка раковины самца с наружной стороны; 13-—левая ство.рка раковины 
самца с наружной стороны; 14 — левая створка раковины самца с наружной стороны; 

75, 16 — правые створки раковин самок с наружной стороны; Франция, Ла Вандю-Миньо 
(Га Ѵепсіие-Мі^поі), депаріамент Об (АиЬе); средний альб, зона НорІНез бепіаіиз. 

В табл. XXV—XXVIII у экземпляров, происходящих из западноевропей¬ 
ского матеріиала, коллекционные номера .не приводятся. 

К статье И. К. КОРОЛЮК (табл. XXIX—XXX) 

Таблица XXIX 

1. Оза§1а ізасоѵае Іогта поѵ.стр. 125 

Голотип .Хд 104/22, шлиф, Х20; Илгинская впадина, скв. 1, гл. 397; ангарская свита, нижний 
кембрий. Сборы В. С. Исаковой. 

2. Ніего§ІурНііез{}) іІ§іпісиз Іогта поѵ.стр. 125 

Голотип Х» 104/23, шлиф, Х20; Илгинская впадина, скв. 50, гл. 652; нижнеангарская подсвита, 
нижний кембрий. Сборы В. С. Исаковой. 

3. НіегоцкурНИез рагѵиіиз Іогта поѵ.стр. 126 

Голотип Х» 104/25, шлиф, ХЗО; Илгинская впадина, скв. 31, гл, 879; верхнеангарская подсви¬ 
та, нижний кембрий. Сборы В. С. Исаковой. 

4. НіегоцІурНііез Шѵіпсеѵі Когоі. 

Шлиф, Х7; с. Каймоноіво, р. Купа; литіаинцеЕСка.я свита, средний кембрий. 
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Таблица XXX 

Фнг. 1—3. МиЬесиІагііез ап^иіз Гогта поѵ.стр 

/ — голотип Л”? 104/27, шлиф, Х8; Заангарье, с. Атовка, скв. I, гл, 600—605; ангарская с 
нижний кембрий; 2—^ экз. № 101/27а, шлиф, Ж6, Илгинская впадина, р. Лена, с. Кор 
СКВ, 1, гл, 909, ангарская свита, нижний кембрий; 3 — экз, № 104/28, шлиф, Х6; Илгиі 
впадина, р, Лена, с, Коркино, скв, 4, гл, 250; ангарская свита, нижний кембрий, 

Фнг. 4—7. Оаііоіііа зіЫгіса дг. е1 Гоггпа поѵ.стр 

Голотип, № 104/29, шлиф; Илгинская впадина, скв, 50, гл. 216; ангарская свита, ни 
кембрий; 4, 6, 7 — Х45; 5 — Х20. 

К статье М. Я. СЕРОВОЙ (табл. XXXI) 

Таблица XXXI* 

Фиг. 1, 2. 01оЫ§егіпа папа СЬаІіІоѵ.стр 
/с—в — оригинал № 3492/1; 2а—в — оригинал № 3492/2; Говенская свита (обр. 392), вер. 
палеоцен; п-ов Говена, южная часть Корякского нагорья. 

Фиг. 3. Асагіпіпа ргітіііѵа (Ріпіау).стр 

Оригинал X» 3492/3; Говенская свита (обр. 392), верхний палеоцен; п-ов Говена, юи 
часть Корякского нагорья. 

Фиг. 4—6. Асагіпіпа асагіпаіа ЗиЬЬоііпа.стр 

4а — в — оригинал № 3492/4; 5а — в — оригинал № 3492/5; 6а — в — оригинал № 3492/6; го^ 

ская овита (обр. 392), верхний палеоцен; п-оів Говена. южная часть Корякокого »агорі||| 

Фиг. 7. ОІоЬогоіаІіа еіопйаіа Оіаеззпег.стр. ■ 

Оригинал № 3192/7;вочвинская свита (обр. 386); верхний палеоцен; п-ов Говена, юж 
часть Корякского нагорья. 

* а— ВИД С брюшной стороны, 6 — вид со спинной стороны, в — вид со стор(| 
устья. Во всех случаях увеличение 100. 
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УДК 563.123.2 

і Эволюция двурядных прямолинейных раннекаменноугольных фораминифер. Л и п и н а О. А. 

В об.: «Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

Нижнекаменноугольные двурядные прямолинейные форамипиферы, относимые ранее 
к роду Зрігоріесіаттіпа, делятся на два самостоятельных рода: Раіаеозрігоріесіаттіпа и 
Епсіозрігоріесіаттіпа. Первый происходит от чернышинелл, второй от эндотир. Эти два 
рода образуют две самостоятельные филогенетические ветви, развивающиеся почти одновре¬ 
менно, параллельно и конвергентно друг другу. Обе ветви имеют сходную направленность 
развития — постепенную редукцию спиральной части, но лишь одна из них, Раіаеозрігоріес- 

I іаттіпа, дает начало новому, уже мономорфному роду Раіаеоіехіиіагіа. 
1 Основной признак родов Раіаеозрігоріесіаттіпа и Епсіозрігоріесіаттіпа — биморфная 
і раковина появляется еще в пределах исходных родов СНегпузІгіпеІІа п ЕпёоіНуга как конеч- 
г ная стадия развития разных их видов. Такие формы расцениваются как мутации и относятся 
I к уоловно-морфологическим подродаім чернышинелл и эндотир — ВігесІосНегпузНіпеІІа и Ві- 
' гесіоепйоІНуга. Морфологически они отличаются от родов Раіаеозрігоріесіаттіпа и Епйо- 

V зрігоріесіаттіпа меньшим объемом прямолинейной части, а генетически — нарастанием по- 
^) следней на взрослую раковину по способу анаболии, в то время как у палеоспироплектаммин 
.^! и эндопосироплектамм'ин пряімолинейная часть нарастает на юношескую стадию по способу 
іі і девиации. 
д, Таким образом, чем ранее в индивидуальном развитии появляется новый систематический 
Ь признак, тем к большим изменениям и более -высокото таіисонамичеокопо ранга он ведет. 

Палеоспироплектаммины и эндоспнроплектаммины близки по своему распространению: 
ВI те и другие сосредоточены, главным образом, в Европейской палеобиогеографической про- 
Іі-І винции. 

В статье описывается род Епсіозрігоріесіаттіпа, подрод ВігесіоепсіоіНуга, их виды и два 
вида рода Раіаеозрігоріесіаттіпа. 

^ ' 2 табл. 7 рис. Библ. 33 назв. 

УДК 56075631 

О морфологии представителей рода ЗсНгиаЕегІпа МбПег, 1877 зепзи МбІІег, 1878 и терминоло¬ 

гии их признаков (как предпосылки к применению вычислительно-счетных машин в опре¬ 

делении видов). Раузер-Черноусова Д. М., Щ е р б о в и ч С. Ф. В сб.: «Вопросы 
1 микропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

В статье разбираются морфологические признаки швагерин и их терминология. Обосно¬ 
вывается выделение четырех стадий роста швагерин. предлагается давать графическое изоб¬ 
ражение хода развертывания спирали по половине оборотов, подробно разбирается характер 
строения складчатости септ н укрупненных септальных пор (каналикул). Уточняется терми¬ 
нология ряда морфологических признаков и устанавливаются градации для признаков, выра¬ 
жающихся в числах. Указаны признаки родового, видового п подвидового значения. 
6 табл. 15 рис. Библ. 32 назв. 

УДК 563.125.1 

Род Сіікагіпеііа Магіе и его новые виды из кимериджа Русской платформы. 

Кузнецова К. И., Уманская Е. Я. В сб.: «Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, 

изд-во «Наука», 1970. 

Приводится описание рода СііНагіпеІІа из семейства Носіозагіісіае и отмечается широко 
развитое в пределах этого рода явления циклового полиморфизма. В связи с этим уточняется 

|| систематическое положение форм, ранее относившихся к другим родам — Еаізораітиіа и 
I Ргопсіісиіагіа. Даны описания 12 видов цитаринелл из кимериджа, где ранее не были из- 
вестны разнообразные видовые ассоциации этого рода. Десять видов установлены впервые, 

' два вида ранее не были известны в пределах СССР, один из них описан из кимериджа Ма¬ 
дагаскара, другой — Польши. Описания видов дополнены сведениями о внутреннем строении 
раковины и сопровождаются фотографиями шлифов. 

' 10 табл. Библ. 12 назв. 

УДК 563.125.4 
Новый род Мігопогеііа Оаіті и новые виды хоглундин из семейства Ерізіотіиісіае. 

Д а и н Л. Г. В сб.: «Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

. Приведено описание нового рода Мігопоѵеііа из семейства Ерізіотіпісіае, основной осо¬ 
бенностью которого является расположение устьев по периферическому краю. Дается описа¬ 
ние трех его видов: типового вида Мігопоѵеііа тіаіііикае Паіп, М. Иоусіі Оаіп и М. {оѵеаіа 
К. Кц5п. е1 Птап. Указаны особенности внутреннего строения раковин и устьевого аппара¬ 
та. а также отличия от других родов этого семейства. Кроме того, приводится описание двух 
новых стратиграфических важных видов рода Ное§Іипсііпа, также из семейства Ерізіотопі- 
бае. 
2 табл. Библ. 4 назв. 

УДК 563.125 

Расположение камер у ОрНіІгаІтісІіит топзігиозит (Е. Вукоѵа). Азбель А. Я. В сб.: 

«Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

Считалось, что раковины ЗрігорМНаІтісііит (?) топзігиозит Е. Вукоѵа имеют непра- Івильно-клубковидное расположение камер. Изучение раковин топотипов в поперечных шли¬ 
фах показало, что у большинства особей камеры расположены в одной плоскости. У меньшей 
части раковин последняя, редко две последние камеры навиваются под углом к ранним обо¬ 
ротам. Отклонения эти не имеют в данном случае систематического значения. По основным 
признакам — длине камер и их расположению — рассматриваемый вид должен быть отнесен Ік роду ОрНіНаІтісІіит. 
1 табл. Библ. 4 назв. 
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УДК 563.125.4 

О строении и таксономическом значении устья раковины у глоботрунканид. М а с л а к о- 

в а Н. И. В сб.: «Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наума», 1970. 

Раковины глоботрунканид имеют простое (единичное) устье или сложное, состоящее из 
нескольких отверстий. В сложном устье различают главное устье и дополнительные. По 
положению простое или гламое устья моігут быть в'нутрикраевыіми или пупочными. Положе¬ 
ние простого или главного устья является признаком высокого таксономического ранга. Одна¬ 
ко значение его менялось от видового и даже внутривидового на раннем этапе филогенети¬ 
ческого развития глоботрунканид до признака подсемейства на позднем. 

Устье раковины окружено губой. Губы могут быть короткими или длинными; последние 
в свою очередь — плоскими или изогнутыми. Длинные устьевые губы обычно срастаются, 
образуя вокруг пупка пупочную покрышку (тепиялу), вда'влеінную в пупок или расположен¬ 
ную над ним. Величина и форма устьевых губ имеют родовое значение. 

Дополнительные устья подразделяются на шовные, внутрипупочные и надпупочные. Ха¬ 
рактер дополнительных устьев является обычно признаком родового ранга, хотя в отдель¬ 
ных редких случаях имеет видовое значение или рассматривается в качестве одного из при¬ 
знаков подсемейства. 
1 рис. 1 табл. Библ. 6 назв. 

УДК 563.12/265.4/4-591.151/158 

О диморфизме некоторых видов фораминифер. Троицкая Т. С. В сб.: «Вопросы микро¬ 

палеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

Исследование фораминифер, принадлежащих к семействам ЕІрЫёіісІае, Саззібиііпісіае 
и Івіапсііеііісіае. обитающих в Японском море, позволило выделить три группы видов с раз¬ 
личной степенью диморфизма: виды с нечетким диморфизмом, виды с четким его проявле¬ 
нием и виды с особо резким диморфизмом. В последнюю группу входят ЕІрНісІіит 8иЬ§га- 
пиіозит Азапо и /8ІапсІіеІІа і’аропіса (Азапо е( Накатига). Часть особей Е. зиЬёгапиІозит 
не имеет грануляции в пупочной области, хотя сохраняет все остальные признаки вида. Из¬ 
мерение диаметра начальной камеры у 100 произвольно взятых экземпляров показало, что 
экземпляры без грануляции являются микросферическими особями, а с грануляцией — мега- 
сферическимн. 

Среди раковин 7. і'аропіса были экземпляры с четырьмя и с пятью-шестью камерами 
в последнем обороте. Аналогичные измерения показали, что четыре камеры в последнем 
обороте имеют мегасферические особи, а пять-шесть камер — мпкросфернческие особи. 

Изучение диморфизма современных фораминифер позволяет более четко определить объем 
некоторых видов. Диморфизм необходимо иметь в виду при выделении новых видов на огра¬ 
ниченном ископаемом материале. 

Прилагаются два графика распределения раковин по величине диаметра начальной ка¬ 
меры и две таблицы с изображением фораминифер. 
2 табл. 2 рис. Библ. 5 назв. 

УДК 563.12(418.44) 

О первой находке представителя рода А і/ег й'ег/пеНа в эоценовых отложениях СССР. Буг¬ 

рова Э. М. В сб. «Вопросы мпкропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

Выделяется и описывается новый вид А$іегі^егіпе11а тогозоѵае зр. поѵ., характерный 
для низов нижнеэоценовых отложений крайнего юго-востока Туркмении. Южного Узбекиста¬ 
на. Приводятся сведения об экологии вида. До выделения описанного вида род Авіегщегі- 
пеііа был монотипным. 
Рис. 2. Библ. 1 назв. 

УДК 565-83 

Некоторые меловые остракоды Средней Азии и близкие им формы Европы. Андре¬ 

ев Ю. И. Э р т л п X. Ю. В сб.: «Вопросы мпкропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 

1970. 

Описано 14 видов и подвидов остракод, близких или тождественных западноевропейским, 
из меловых (берриас — сеноман) отложений Средней Азии. Выделен новый род Р$еийоеосу- 
іНегоріегоп цеп. поѵ.. четыре новых вида: АвсіосуіНеге рагаЬгоѵів эр. поѵ.. МапйеЫіапріа 
игЬеківіапепзів зр. поѵ., РгоіосуіНеге огіепіаііз зр. поѵ., РзеисІоеосуіНегоріегоп оѵаіит зр. поѵ 
п три подвида. Указывается, что эндсмичность морских меловых остракод Средней Азии 
отчасти является кажущейся и зависит в большей степени от представлений о систематике 
низших таксонов. Отмечается, что в периоды широких трансгрессий в пределах эпиконти- 
нентальных морей северной окраины Тетиса наблюдается развитие и широкое расселение 
отдельных видов и сообществ остракод, что делает их важными руководящими ископаемыми 
для межрегиональных стратиграфических сопоставленй. 
4 табл. 1 рис. Библ. 28 назв. 

УДК 56.016 : 551.732.2 

Комплексы микрофитолитов ангарской свиты нижнего кембрия юга Восточной Сибири. К о- 

ролюк и. К. В сб.: «Вопросы микропалеонто,тогии», выіп. 13. изд-во «Наука». 1970 

В ангарской свите Восточной Сибири обнаружено более 10 различных форм микрофито¬ 
литов. принадлежащих в основном известным формальным родам: несколько видов реналь- 
цисов, четыре формы озагий, 4 формы везикулярнй, 2 — нубекуляритесов, 4 — хиероглнфн- 
тесов, 2 — астеросфероидов ч новый род «нитчатых» микрофитолитов ОаІШіа зіЫгіса дг. е1 
Ьогта поѵ. Рассматривается распространение микрофитолитов в разрезе ангарской свиты. 
Приводится описание и изображение следующих новых форм: Оза^іа ізасоѵае,. ЫіегозІурНі- 
гез (?) іі^іпісиз, Н. рагѵиіиз, ЫиЬесиІагИез ап^иез, Саііоііа зіЫгіса. 
2 табл. Библ. 5 назв. 
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Фораминиферовые комплексы и корреляция Динанта Бельгии и СССР. Кокиль Р., Л и- 

. пина О. А., Рейтлингер Е. А. В сб.: «Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, изд-во 
[ «Наука», 1970. 

1 Проводится сравнительный анализ основных комплексов форамннифер Западной и Восточ- Іной Европы и их .корреляция на данінО'М этапе изучения. Слои Тпі Западной Европы сопо¬ 
ставляются с зоной ^иазіеп(1оШуга коЬейазапа и малевским горпзоптоім СССР. Тп2 — с 
упинским и черепетским, ТпЗ — с кизеловским, VI — с елховским (косьвинским), радаевским 

і и бобриков.ск»м (западно-уральским) горизонтами, Ѵ2 — с тульским горизонтом, ѴЗ — с ок- 
I ским надгоризонтом. 
I Несовпадение границ вертикального распространения некоторых форамннифер на рубеже 
[ турнейского и внзейского ярусов объясняется разными центрами расселения, условиями сре- 

ды и миграцией. 
1 Рис. 1. Бнбл. 17 назв. 

I УДК 512 ; [56.074.6 : 563,124/. 125 : 551.73] 

Ч Сравнение известковых палеозойских форамннифер по степени плавучести их раковины. 

|1| Поярков Б. В. В сб.: «Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

^ Статья посвящена выработке количественных критериев, уменьшающих субъективизм 
|{ оценки при выяснении образа жизни палеозойских известковых форамннифер. За критерий, 
■ определяющий планктонный или бентосный образ жизни, принята степень плавучести рако- 
II вины форамнниферы. Последняя зависит от удельного веса фораминиферы, т. е. от соотно- 
г' шения ооъемов внутренней полости раковины и раковинного вещества, а также от соотно- 

I шения объемов газовых вакуолей и всей протоплазмы. Удельный вес фораминиферы может 
I быть весьма различным, но при отсутствии газовых вакуолей он всегда будет больше еди¬ 

ницы. Уменьшение этого удельного веса до единицы у разных фораминифер будет происхо¬ 
дить при разном относительном объеме газовых вакуолей (чем меньше удельный вес, тем 
при меньшем относительном объеме газовых вакуолей он становится равным единице). Срав¬ 
нение степени плавучести раковин производится по относительной величине объема газовых 
вакуолей, требуемых для уменьшения данного удельного веса до единицы. В статье приве¬ 
дены графики, позволяющие сравнивать плавучесть однокамерных и многокамерных форами¬ 
нифер, раковины которых по своей форме приближаются к шару, двух- и трехосному эллип- 

, соиду вращения, конусу или цилиндру. Кратко освещаются результаты сравнения плавуче¬ 
сти раковин девонских известковых форамннифер: перечисляются виды, которые могли быть 
планктонными формами. 
Риа 7. Библ. 5 назв. 

УДК 563.12 : 551.763.3 : 560.1(574) 

Количественное распределение фораминифер в сенонских отложениях Северной и Южной 
Эмбы. Долицкая И. В., Беньямовский В. Н. В сб.: «Вопросы микропалеонтоло¬ 

гии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

Верхнемеловые отложения Северной и Южной Эмбы представлены карбонатными и гли¬ 
нисто-мергелистыми породами. Фациальные изменения на этой территории фиксируются не 
только в смене литологического состава пород, но и в количественном распределении фора¬ 
минифер, зависимом от факторов внешней среды. Для выявления биономических условий 
позднемеловоко бассейна (Неверной и Южной Эмбы проводился статистический подсчет родов 
в комплексах фораминифер в пределах выделенных зональных подразделений (зоны Апота- 
Ипа іпігазапіопіса, А. зІеІИдега, СІЫсібез (егпігепзіз, С. актиіадауепзіз, С. ѵоКгіапиз, Огат- 
тозіотигп іпсгаззаіит іпсгаззаіит, С. іпсгаззаіит сгаззит. Использование данных коли¬ 
чественного анализа, главным образом, соотношения планктонных н бентосных форм, фора- 
миниферового числа, дало возможность установить, что в течение сантона и раннего кампана 
в обоих районах существовали примерно однотипные глубоководные условия (150—200 м) 
шельфовой либо верхней части батиальной зоны. В течение позднего кампана наметилась 
дифференциация в условиях осадконакопления бассейна. Резкое сокращение планктонных 

, форм на территории Северной Эмбы, очевидно, обусловлено уменьшением глубины бассейна. 
Напротив того, Южноэмбенский район характеризуется повышенными глубинами, судя по 
количественным показателям комплекса. Наименьшее содерлсание планктона в обоих районах 
связано с маастрихтским веком, что свидетельствует о мелководных условиях бассейна, вы¬ 
званных общим поднятием всей территории. 

. 6 рис. Библ. 27 назв. 

УДК 563.12 : 551.763 

Планктонные фораминиферы верхнепалеоценовых отложений п-ова Говена (Корякское на¬ 

горье, северо-западная часть Тихоокеанской провинции). Серова М. Я. В сб.: «Вопросы 
I микропалеонтологии», вып, 13. изд-во «Наука», 1970. 

В вулканогенно-осадочных толщах (вовчинская и говенска.ч свита), имеющих широкое 
№ развитие в южной части Корякского нагорья и, в частности, на п-ове Говена. впервые были 

I обнаружены планктонные фораминиферы: СІоЫ^егіпа папа Скаііі,, Асагіпіпа ргітіііѵа 
(Ріпі.), А. асагіпаіа 5иЬЬ. и ОІоЬогоіаІіа еІоп§аіа Оіаез., позволившие и в этом районе 

! установить отложения зоны ОІоЫбегіпа папа — Асагіпіпа ргітіііѵа, соответствующей зонам 
; А. зіЬзрЬаегіса и А. асагіпаіа Крымско-Кавказской области или зоне ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоеп- 

зіз (верхний палеоцен) о-ва Тринидада. Полученные данные явились новым доказательством 
I всесветного распространения зональных подразделений, выделяемых по планктонным фора- 
і миниферам. 
і 1 табл. 2 рис. Библ. 21 назв. 



УДК 563.125.5(1:18.13) 

О палеоценовых нуммулитидах и их стратиграфическом распространении. 

В сб.: «Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

В статье рассматривается стратиграфическое распространение и значение пяти видов: 
NиттиШеа (гааві, N. 8оШагіи5, N. іезегіі, Орегсиііпа НеЬегІі н ОізсосусНпа зеипезі. Эти 
виды, по мнению автора, являются самыми древними представителями подсемейства Мит- > 
тиііііпае. Анализируя геологические разрезы, в которых они были найдены впервые, автор 
считает, что Nитти^Иез Ігаазі, N. аоШагіиз и N. йезегіі приурочены в Египте к отложениям ' 
верхнего палеоцена — нижнего эоцена. Два последних вида распространены также в нижнем 
эоцене Швейцарских Альп. -г, 

Орегсиііпа НеЬегіі и Оізсосусііпа зеипезі распространены в нижнем и верхнем палеоцене 
Южной Франции и Испании. 
4 рис. Библ. 51 назв. 

УДК 56.07-2 

Применение электрической иглы для изготовления ориентированных шлифов микрообъектоь 
в канадском бальзаме. Кречмар В. В сб.: «Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, изд- 
во «Наука», 1970. 

Предлагается упрощенный вариант электронагревательной иглы для погружения и ориен» 
тирО'В'Ки ми'крообъектоів в канадский бальзам. Для изготовления иглы и работы с ней необ¬ 
ходимо следующее: трансформатор с регулируемым сопротивлением, патрон с перегоревшей 
лампочкой от микроскопа МСБ-1 и 4 см никелевой проволоки. 
1 рис. Библ. 2 назв. 

УДК 56,074. 

К методике подсчета фораминиферового числа в шлифах фарфоровидных известняков. 

Орел Г. В. В сб.: «Вопросы микропалеонтологии», вып. 13, изд-во «Наука», 1970. 

Фораминиферовое число в твердых породах—известняках, предлагается подсчитывать' 
в плоско-параллельных шлифах при по-мощи палетки — стеклянной пластинки с нанесенным. 
квадратным сантиметром, разграфленным на сетку. Число экземпляров, подсчитанное на пло¬ 
щади I пересчитывается на I см^ и далее на 1 г по формуле, прилагаемой в статье 
I рис. Библ. 2 назв. ' 
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ОПЕЧАТКИ II ИСПРАВЛЕНИЯ 

псходыого рода. Этп «под- 
роды» Еѳ представляют 
собой спстеиатпческой 

Должно быть 

псхо/кдеппо. Образно выра¬ 
жаясь, это как бы «проба 

пера» па новый род 
пепостолпноіі 
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