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ПРЕдИСЛОВИЕ 

Сборник посвящен памяти выдаю;цегося советсrшго ученого, одного из 
основоположников советской микропалеонтологии Александра Васильевича Фур
сенко, 80-летие которого будет отмечаться в 1983 г. А.В.Фурсенко - круп
нейший знаток ископаемых и большой сп�циалист по биологии современных фо
раминифер, много внимания уделял общим проблемам изучения микрофауны , 
особенно вопросам систематики. Он внес крупный вклад в разработку принци
пав классификации фораминифер, обосновал главные критерии их систематики. 
Подчеркивая необходимость комплексного подхода к решению таксономических 
задач, ученый в то же время придавал первостепенное значение морфологи -
ческому критерию, "nоскольку именно в строении, в смене форм организмов 
находит наиболее конкретное выражение процесс эволюционного развития "1 

Намечая пути дальнейшего совершенствования принципов систематики,А.В.Фур

сенко указывал на необходимость углубленного изучения экологии и осо
бенно палееэкологии фораминифер, так как "условия среды не только опре
деляют расселение организмов, но и оказывают на них через посредство от
бора моделирующее воздействие 

"2,и поэтому экологические мерки также сле
щет признать одними из вещщих в систе,,патике. 

Критерии систематики, разработанные ученым главным образом по дан
ным изучения фораминифер, имеют значение общих принципов, применимых ко 
всем группам фауны. В сборник включены статьИ, в которых развиваются эти 
идеи А.В. Фурсенко. В частности, в большинстве статей для решения вопро
сов систематики используются результаты детального морфологического изу
чения фораминифер и остракод, полученные с помощью растрового электронного 
микроскопа, позволяющего выявлять тarore особенности строения раковин, ко
торые не доступны обычным оптическим приборам. Это позволяет более точно 
диагностировать таксоны, а в ряде случаев давать более надежЦ)"ю Сfункцио
нальную интерпретацию морфологических признаков. 

В несr<Ольких статьях дана оценка таксономического значения признаr<Dв 
с позиций детального изучения отдельных видов на больших выборках, харак
теризующих диапазон вЦ)"тривидовой изменчивости и CTPYK'IYf>Y соответствую
щих видов. Этот подход, в особенности в сочетании с электронна-микроско
пическим изучением тонких де.талей мо.й;ологии, открывает широкие возмож-

IФ у р с е н к о А. В. 
сибирск: Наука, 1978, с. 145, 

2 Там же, с. 154. 

Введение в изучение фораминифер. Ново-
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ности для разработки систематики низших таксанов (родов и видов) как опе
ративных единиц, наиболее широко исnользуемых для биостратиграфических 
целей. 

Затрагиваются также вопросы, связанные с обоснованием критериев вы
деления крупных таксономических категорий. На основе обобщения данных по 
сравнительной морфологии, экологии и хорологии обсуждается вопрос о сис
тематическом положении и ранге фораминифер в целом, а также объем отдель
ных семейств и подсемейств фораминифер. 

·Сборник подготовлен в лаборатории микропалеонтологии Инстит,rта гео
логии и геофизики СО АН СССР, которую основал и много лет возглавлял 
А.В.Фурсенко. В его подготовке также приняли участие ученики и последо
ватели ученого, работающие в других учреждениях страны. 



в. И. М и х а л е в и ч 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РАШ' ФОРАМИНИФЕР 

Появление метода электронной микроскопии привело к новым достижениям 
в цитологии. Исследование улЬl'раструктур позволило выявить г.пубо:кие прин
ципиальные различия в строении разных групп прос!!.'ейших . Поэтоr,w возникла 
необходимость пересмотреть положение и ранг крупных групп Protozoa и их 
родственные связи. В 1980 г. Меж.цународный комитет по систематике и эво
люции простейших опубJШковал новую cиc!l.'er,w их классификации �Levine е.а., 

1980]. В этом же году систе� простейmих издали советские авторы lКрылов 
и др. ,I98Q.7. В обеих сводках прослеживается тенденция к nересмотру мак
ресистемы и повышению ранга основных таксанов простейших. Ниже рассмот
рим некоторые вопросы, касающиеся сис!!.'ематического положения и ранга 
фораминифер - едва ли не самой многочисленной и четко обособленной груп
пы среди одноклеточных организмов. 

Все известные системы фораминифер основаны на особенностях строения 
их скелета. Это удобно, так как скелет отражает план1 строения организма, 
он консервативен и древен. Характерные черты его строения, многокамер -
нос ть,, химический состав отличают фораминиферы от друrих групп саркодо
вых, с которыми их с давних пор объединяли. Многокамерность фораминифер, 
возникающrю почти в каждой эволюционной линии их развития, особенно у 
сильно продвивутых форм {OrЬitolinidae, Fuвulinidae, Alveolinidae, Nummu-

litidae), можно рассматривать, учитывая их многоядерность, как 
особый путь полимеризации и диqференциации тела.- Это своеобразное направ
ление эволюции у других организмов не встречается. В определенном плане 
многокамерность фораминифер можно сравнить с многоклеточностью некоторых 
низших водорослей (например, харовых с их незначительной диifференциацией, 
или красных водорослей, все клетки которых -связаны протоплазматическими 
мостиками;. Кроме того, высшие многокамерные фораминиферы имеют совершен-

· 

но уникальвую ин!!.'егрирующую си с те� каналов, многоЧ!'!.сленные тончайшие от
ветвления которой пронизывают все части раковины (рис. Il . В этой систе
ме ЦИРI\УЛИрует эктоплазма [ Hottinger, 1978}, выпоJIН.ЯЮщая фуНIЩИИ дыха
ния и снабжения питательными веществами. Если у низ� однокамерных фо -
раминифер {Echinogromia, Мyxotheca - Lagynea) даже не всегда имеется 
четкое разделение на эндо- и эктоплаз�, то здесь эта диqференциация 
достигла такой степени, Ч!I.'Q у эктоплазмы есть собственные скелетные 

I Под планом строения понимается не только геометрия расположенИя 
различных частей организма, но и их взаимное размещение в связи с функ
цией в целом организме . 

5 



Р и с • I. Фрагмент системы каналов у "Rotalia" beccarij(пo [Hottin
ger, 1978}} (а), у Baculosipsina sp. (x240J (по [Hottinger, 1978 }J (6J. 
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стенки. Ни у какой другой группы простейших ничего подобного нет. Поэто� 
уже на основании особенностей строенкя скелета фораминиферы заслуживают 
особого выделения среди саркодовых и всех простейmих. 

Однако односторонний подход к использованию скелета в систематике 
имеет недостатки. Параллелизм и конвергенция в плане строения раковин, 
столь распространенные у фораминифер [Михалевич, 198l/, затрудняют постро
ение естественной системы. Кроме того, всякая система, построенная лишь на 
одной из струк�р организма, будет неполной. Мы постарались,в той степени, 
в какой это возможно в настоящее время, привлечь для понимания системы фо
раминифер данные по их цитологии {Воронова, 1976 , 19?8а,б; Lee е.а . , 
1 965; Dahlgren, 1 967а ,Ь; Hedley е.а. , 1 968; Marshalek, 1969; Febvre-Che
valier, 1 97 1 ;  Nyholm к.с., Nyholm Р.С., 1 975а ,6; Hansen, 1 975; Muller
Merz, Lee, 1 976; McEnery, Lee, 1 976; Schwab, 1 977; Leutenegger, 1 977; Ве 
е.а. , 1976; Ве е .а., 1 977; Anderson, Ве, 1978; Hottinger, 1 978; Spindler 
е.а .,  1 978; Grell, 1 979] . 

Начнем с главной органеллы клетки - ядра. Ядра их сильно варьируют 
по �змерам от очень мелких (5 - 12 мкмJ до КР.rПНЫХ (100 М&�) и очень 
крупных (0,6 мм у Bathysiphon) [ LoeЬlich, Tappan, 1 964}. У них типич
ная для эукариот оболочка из двух параллелъных элементарных мембран, между 
которыми заключено перинуклеарное пространство. Оболочка пронизана порами, 
количество и размер которых у исследованных видов различны, но так как они 
изменяются в зависимости от физиологического состояния клетки, этот приз
нак нельзя считать стабильным [ Dahlgren, 19676}.Внутренняя и внешняя сто
роны ядерной оболочки фораминафер моrут иметь дополнительные наслоения в 
виде фиброзного слоя .(например, у Globigerina bulloidee - на внешней сто
роне [ Febvre-Chevalier, 1 97 1_/� На внутренней стороне ядер фиброзный слой 
нередко утолщается и образует rубчатый или еще более моЩНЫЙ сотовый слой 
{у Hippocrepinella alba [ Dahlgren, 19676_1, Glomogullmia longevariabi

lis [Nyholm к.с., Nyholm Р.с., 1975}, Bo'deria albicollarie [ Schwab,19?'Zl) 
(рис. 2}. Наиболее сильно развитн фибрИЛJi.ярные слои у больших ядер к.wnных 
однокамерных форамИР�фер �зших таксонов. Это nридает им больщую nрочНость 
и в то же время жесткость и более постоянные очертания, чаще всего окwг
лые или овальные

'
( рис. 3). ОболоЧка крупных (вегетативных) ядер высших се

мейств более эластичная, что позволяет им изменять фор� nри nрохождении 
через узкие отверстия из камеры в камеру. Они моrут быть амебоидными или 
четковидными (рис. 4). Согласно классификации ядер простейших [Райков, 
19?8 _/, у гамет фораминифер малые, а у гамонт р.яДа многокамерных форамини
фер- большие nузырьковидные ядра .  Отличительная особенность тех и других 
- заметные количества кариолимфы. ЦузыръковИДНЬiе ядра характерны для боль
шинства простейших. У гамантов (иногда и агамонтов) однокамерных форами
нифер известны "овулярные" ядра с множеством nериферических ядрышек. Ин
тересно отметить, что среди других простейших такие ядра встречаются еще 
только у крупных амеб. 

В течение сложного жизненного цикла ядра фораминифер проходят РЯд 
различных морфологических, цитологических и, вероятно, биохимических сос
тояний. При этом каждой стадии жизненного цикла соответствует не только 

? 



Р .и с • 2. Ядро Бoderia alЬicollariec сотовым слоем (xi500�rro 
[Schwab, 1977]. 

Н - сотовый слой ("honeycomb layer•i) , V - Ва!\УОЛЬ. 
Р .и с • 3. Ядро Saccammina alba ( х40). 
N - ядро, s - раковина, r.o.L. - внутренняя: органическая выстилка 

раковины (по [Hedley, 196�. 

определенное состояние .ядерного аппарата, но и различное число .ядер. Поэ
тому общие вЬIВоды можно основЬIВать лишь на тех видах, для которых эт�т 
цикЛ исследован более подробно. Сравнение строения .ядерного аппараrа на 
сооrветствующих стадиях жизненного цикла у низших однокамерных фораминифер 
с агг�ютинированной стенкой (Myxotheca arenilega, Saccammina sphaerica, 
s.alba, OVammina ораса} и у высших секреционных форм (Cibicidee lobatu
lue, GloЬigerina bulloides, Rotaliella heterocariotica, R.roscoffensis, 
Metarotaliella parva, м. eimplex, Rubratella intermedia, Glabratella 
sulcata, G. patellifoi'J!lie} (по данным [Grell, 1958; Dahlgren,1967a,6; 
Schwab, 1973; Lee е.а. , 1965; Воронова, 1976, I978а,6])показало некото
рые существенные различия между ними .  Одноядерная стадия в жизни агамонrа 
у низших форм, как правило, более продолжительна. У многокамерных видов 
высокоорганизованных семейств более развита многоядерность .• У них одноядер
на лишь зигота (Rotaliella roscoffensis, CiЬicides lobatulus). Зрелые 
гаманты бЬIВают многаядерны и у низших форм. 

Одна из самых характерных особенностей .ядерного аппарата фораминифер
.ядерный ду-ализм. ДифlJеренциров!\9" .ядер на вегетативные (соматические или 
макронуклеусы) и генеративные (микронуклеусы) можно рассматривать как сле-

8 



Р и с • 4. Соматическое ядро GloЫgerina bulloides амебоддной формы 
(х2900) (по [Ве е. а., 1977]). 

дующий шаг в эволюции ядерного аппарата, интенсификации его функций и по
вЬIШении метаболической активности. Возникшие при этом моррологические 
различия ядер связаны с разделением их функций. Такие диqференцированные 
ядра известны у агаментов Rotaliella heterocariotica, 1\!etarot.aliella 
parva, Cibicides lobatulus, Globigerina bulloides (рис. 5) и некоторых 

других высших секрационных фораминифер. Чаще встречается одно соматичес
кое ядро и несколько (или множес_'l'ВО) генеративных. ИзвестiШ случаи nолиме
ризации и соматических ядер (4-6 у Rosaline, Glabratella, Globigerinoi
des, sorites}. Гетераморфные ядра агаментов фораминифар сохраняют свой 
особый тип диqференцировки длительное время - вплоть до мейоза. МоИJофун
кциональная дифференцировка ядер гамонта была описана лишь у Cibicides 
lobatulus [ Вороgова, I978aj7. Это пока единственный известный случай ядер
ного димоИJизма гамонта, особенность которого состоит в том, что он воз
ник на гаплоидной основе. Интересно отметить, что в !(Летках гетерокариот
ных агамонтов, генеративные ядра которых приступили к мейозу, одновремен-

9 



Р и с • 5. Ядерный аnпа
рат гамонта Cibicides loba
tulus (х1200). 

Сома�ические и генера
тивные я.цра: Ма - макроцу-к.ле
ус, Ми - ми:кронук.леус, 
хг - хроматические гранулы. 

но существуют ядра с диплоид
ным и гаплоидным набором хро
мосом. Так как мейозы гене
ративных ядер происходят не
синхронно [Воронова,1978а, 
I979}, то и эти ядра в одной 
и той же клетке могут содер
жать диплоидные и гаплоидвые 
хромосомные наборы. Такая 
разнородность встречается у 
многоклеточных организмов. 
Возможно, окажется, что сре
ди простейших это явление 

распространено довольно широко - ведь мейозы и их роль пока не исследова
ны достаточно подробно. 

Данные ,Jl.Н.Вороновой [1976 ,1979] об увеличенном по сравнению с дип
лоиднЬLМ' количеством ДНК в соматических ядрах агамантов CiЬicides lobatu
lus показывают, что фораминиферы использовали и второй возможный цуть в 
эволюции мерного аппарата /liолянский ,1971] - увеличение не только числа 
ядер, но и хромосомного вещества в ядре. "Степень плоидности" макрОfVКЛе
уса агамента достигает 30, гамонта- 23 }"Норонова, 197�. Следует, однако, 
отметить, что в этом направлении, а также по пути дальнейшей олигомериза
ции ядер (следующая стадиЯ в развитии генома) фораминиферы продвивуты ме
нее, чем инфузории ( у  которых высшие формы имеют один полигеномный мак
ренуклеус и один микронуклеус), но больше, чем радиолярил (одно полиге
номное ядро) или акантарии (многоядерность, без диqхреренциации ядер и, 
по-видимому, без полиплоидии). Та!\)"ю особенность ядервага аппарата, как 
ядерный дуализм, в настоящее время специалисты рассматривают как диагнос
тический признак таксанов высон:ого ранга. Именно на основании этого приз
нака инфузории впервые выделены в самостоятельный тип. Особенности органи
зации ядерного аппарата q:ораминифер настолько суЩественны, что приводят 
н: необходимости повышения их ранга. 

J фораминифер есть еще ряд особенностей. Важным систематическим приз
наком считается строение v� псевдоподий- длинных,очень тонких сократимых 
выростов эктоплазмы, во много раз превышающих размерЫ самой раковины. 
Анастомозирующие меж.nу собой псевдоподии образуют рети!\)"люм. Осевая часть 
псевдоподий (стереоплазма} более плотная, наружная (реоплазма) более жид-
кая, гранулярного типа. Псевдоподии резко выделяют фораминифер среди 
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других типов простейших - жгутиковых .и инquзорий. В пределах саркодовых 
они резко отличаются от широких лобоподий амеб и от нитевидных филеподий 
некоторых других корненожек и, хотя имеют некоторое внешнее сходство с 
псевдоподиями рад.иолярий, тем не :11енее различия между ними видны даже в 

световой микроскоп: у рад.иомрий комплекс псевдоподий, пронизывающий ка

л.имww, представляет особое образование- саркопле� и даже внешне отли

чается от рет�щулюма форам.инифер. Осевые нити ьыражены в их псевдоподиях 

более резко, чем у форам.инифер. Электронно-микроскопические исследования 

позволили изучить .их ультраструктуру. 

У солнечников, радиолярий, акантарий стереоплазматическая ось их ак

соподий состоит из микротрубочек, организованных в сложные пространствен

ные системы. М.икротрубочки имеют поперечные фибриллы (в этом с.цучае они 

называются f\WЛЬтивалентНЬIМи), с по:j]ощъю I�оторых образуются видимые на по

перечных срезах треугольные, шестиугольные,кольцевые или инЫе сложные пра

вильные структуры (рис. 6). Они обеспечивают больщую жесткость аксоподии 

и представляют собственно стереоплаз�. 

Р и с • 6 .  Схема поперечного разреза аксонемы различных Sphaerella
ria (Radiolaria) [Щvльман, Решетняк, 1980, рис. 3}. 

Для сравнения рассмотрим ультратонкое строение псевдоподий форамини

фер. Скопления микротрубочек и отдельных фила:11ентов были обнаружены в 

псевдоподиях и донных [Nyholm к.с . ,  Nyholm Р.С., 1975а,б], и планктонных 

[Febvre-Chevalier, 1971 } форм (рис. 7,8}. Диаметр .их бывает от 22 до 

34 нм (у Iridia diaphana - 22, у Cylindrogullmia alba - 34, у Glo Ьige
rina bulloides - 25 шл). В псевдоподии Iridia diaphana видны микротру

бочirn, которые местами соединены по две с помощью небольш.их фибрилл. Нас

тоящей сложной стереоплазмы из различно соединенных мультивалентных мик
ротрубочек фораминиферы не создали. Именно поэтОJ\\У осевая часть .их псев
допоД1:1й выделяеi'СЯ в световом микроскопе не так резко. Если на световом 

уровне разница в устройстве псевдоподий радиомрий и фораминифер едва уло

вима, то на электронно-микроскопическом видны глубокие различия между ни
ми. В псевдоподии планктонного вида Globigerina bulloides тоже видны 
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Р и с • 7. Микротрубочки в псевдоподии GloЬigerina bulloide s .  
а,б - продольный (а,х34 800} и поперечный (б,х88 000) разрезы, 

stm - микротубулярная стереоплаэма, МТ- микротрубочки (стрелки указы
вают на мостики меж.цу микротрубочками), Mi - �;штохондрия (по [Febvre
Shevalier , 1971} ). 

лишь небольшив скопления одно- и двухвалентных микротрубочек, местами сое
диненнЪIХ по две .и по три. Не регулярные соединения маловалентНЪIХ микротру
бочек можно рассматривать как один из этапов укрепления псевдоподий. Зна
чительно большая ригидность создается у наиболее специализированНЪIХ планк
тонных фораминифер врастающей внутрь псевдоподии известковой иглой [Ad
shead, 1966 _7, т.е. жесткая ось у них не цитоплазматическая1 а скелетная. 

Фораминифары приспособились к парению другим путем. Как мы видели, 
псевдоподии донных и планктонНЪIХ фораминифер могут сильно различаться.Мик
ротрубочки есть у фораминифар в небольтом количестве и в пер.иферическом 
слое цитоплазмы {рис. 9). Они имеют такой же диаметр, как микротрубочки 
псевдоподий тех же �цов, .и .идентичны .им [ Nyholm к.с . , Nyholm Р.С.,19756; 
Febvre-Chevalie�, 1971]. Хорошо известно, как развиты и сложны струк
туры .из микротрубочек в пер.иферическом слое жrутиконосцев, в кортексе ин
фузорий, где они образуют цитоскелет. В отличие от инфузорий у форамини
фар микротрубочки не получили большого развития в периферическом слое ци
топлазмы как опорные скелетные структ-уры; в отличие от радиолярий и акан
тарий они меньше развиты и в их псевдоподиях. В этом также заключается 
особенность фораминифар как самостоятельного таксона. Эта своеобразная 
группа организмов в обо>� случаях создала наружные и внутренние жесткие 
структуры из извести. 

У планктоннЪIХ фораминифер есть особые специфические цитоплазмэтичес
кие структ-уры, не известные в других группах простейших. Это, во-первых, 
криптасомы и, во-вторых, система микровиллей, называемых таюке фибрилляр
ной системой [ Anderson, Ве, 197§7 и везикулярным ратикулюмом [Lee е.а., 
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Р И С • 8. 1АикрОТР,r6ОЧ
КИ (МТ) в псевдоподии Iri
dia diaphana (по {Marsha
lek ,  1 969]). 

а , б  - продольный (а , 
х68 000) и поперечный (б , 
x2IO 000 / разрезы. 

1965; Напвеn, 1975 ]. По данным Ли с соавторами [Lee е.а., 1965 ], крйп
тосомы округлой или неправильной формы (рис. IO) , размером от 15 до 35 мкм, 
иногда занимают до двух третей цитоплазмы камеры , часто ассоциируются с 
массой углеводов. Система микровиллей (рис. II) представляет соб ой изог
цутые , удлиненные , разветвленные трубки диаметром до IO мк.VJ. Во вцутренней 
полости этих трубок прослежИваются пальцеобразные выросты (около 0 ,2 мкм 
в диаметре} , сильно увеличивающие поверхность этой органеллы. Система мик
ровиллей окружена мембранами. Обнаружившие их авторы подчеркивали уникаль
ность обеих органелл для планктонных фораминифер . Роль их до сих пор не 
выяснена , но предполагается, что они связаны с физиологическими процесса
ми , не имеющими отношения к питанию. Позднее их находили у многих планк
тонных видов [Hansen, 1975; Ве е. а., 1976; I,eutenegger, 1977 J. Функция 
криптасом пока остается неясной. Микровилли встречаются и в клетках Meta
zoa. Их функция обычно заключается в адсорбции разлиЧНЪIХ веществ. В нас-
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Р и с • 9. МИкротрубоЧRИ в 
nериферическом слое 
lindrogullmia alba 
(nofNyholm , Nyholm, 

мент. 

цитоnлазмы Су
( х36 900) 

1975 (j),фраг-

mt - микротрубочки ,tе - рако
вина, ь - бактерия. 

таящее время все исследователи , 
изучавшие их у фораминифер, счита
ют, что образование микровиллей 
связано с nланктонным образом жиз
ни, и разделяют мнение Хансена 
[ Hansen, 1975 ] о том , что именно 
микровилли ответственны за верти
кальные движения nелагических 
форм . Механизм их действия объяс
няют следующим образом: на nоверх

ности микровиллей nроисходит ионный обмен - замещение легких ионов тяже
лыми, и наоборот. Таким образом реrулируются удельНЬIЙ вес всего цитоnлаз-

Р и с . IO. Криптасомы у GloЬigerina bulloidee (х600) (по[Lее е. 
а., 1965]) (указаны стрелками). 

;VIатического тела и его nлавучесть. !lлавучесть радиолярий и акантарий ре
гулируется иначе. 

Одной из чрезвычайно важных особенностей фораминифер следует считать 
гетерофаз!\У"Ю cмeiW nоколений. Такого соотношения меЖду nоколениями, как 
у if,ораминифер , нет ни у одной другой группы саркодовых. При этом гаплоид-
14 



Е' и с .11. Система миr<ровиллей 
у Globigerina ер. (по [Leuteneg-
ger , 1 977]) . 

а - 1-4 - различные срезы че
тырех трубок (х5100), б- детали при 
большем увеличении (х24000); Mv -
микровилли, Gr - интерстициальные 
гранулы, Fi - ri'ИЛШ.1еНТЫ, Су- ЦИТОП

лаЗ.VJа. 

нее (половое) и ·диплоидное (бесполое) поколения моrут быть изоморJшш.ш, 
но чаще между ними образсвались некоторые различия, так как гаплоидная и 
диплоидная формы эволюционируют до некоторой степени автономно. Этот про
цесс привел к гетеромор.рной смене ПОI<Олений, встречающейся у большинсrва 
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высших фораминифер. У многих низших форм (среди Lagynea) наря,пу с обыч
ным жизненным циклом встречается еще и простое деление надвое. Агамагонию 
можно считать следующим этапом бесполого размножения (множественное деле
ние), при этом цитоплазма делится либо на неравные, либо на равные (у 
большинства) части. Накопленные данные позволяют прийти к выводу, что 
прогрессивные изменения произошли в процес�е эволюции и в половой стадии 
жизненного цикла - от изогамии (Glabratella patelliformis} . к анизогамии 
( Rubratella} , иногда с избирательной сексуальной активностью гамет, а 
также к пластогамии (у  Spirillina vivipara, Patellina corrugata), Глубо
кое своеобразие жизненных циклов фораминифер, их постепенное усложнение 
в эволюции указывают на длительность и с�мостоятельность проЙДенного ими 
пути и на особенности этой группы, отличающие их не только от других Sar
codina, но и от прочих Protozoa.Bo "Введении в изучение форам.инифер" А.В. 
Фурсенко писал: "Исключительное своеобразие цикла развития фораминифер при 
наличии ряда других особенностей позволяют ставить вопрос о повышении ран
га этой групnы" [Фурсенко,I978]. Эту мысль разделяет и Ю.И.Полянский, ко
торый внес существенные дополнения в п�рвый раздел этой книги. 

А.В.Фурсенко придавал также большое значение строению гамет. Подав
ляющее большинство фора�.шнифер имеет двухжгутиковые гаметы, у некоторых 
форм (RosalinEJ. globularis, Glabratella sulcata,Discorbis patelliformis) 
они трехжгутиковые, не встречающиеся более ни в одном из таксонов, кото
рые ранее относили к саркодовым. Ультраструю:ура жгутика одной .из низших 
форам.инифер- (Doderia turneri [ Hedley е,а., 1968 ]} и представителей од
ного иэ классов жгут.иконосцев - Chrysomonada [ Loe Ьlich, 197 4 ]  - оказа
лись сходными: два жгу та различной длины, один из них с мастигонемами 
(рис. I2). Такое строение жгутиков также неизвестно среди других саркодо
вых. На наш взгляд, сближению фораминифер с хризомонадовыми мешает исклю
чительно Itремнеземный скелет этих последнv..х {в тех случаях, когда он 
имеется), Между тем минеральный состав скелета определяется органической 
матрицей [ King, 1977], Сложный биохимический механизм этого взаимодейст
вия мог возникнуть лишь в процессе длительной эволюции. Как результат его 
все известные в настоящее время простейшие с различным химическим соста
вом скелета образуют разные таксаны высокого ранга (хризомонады, ксанто
монады, радиолярии - с кремнеземным скелетом, акантарии - с целестино
вым, кокколитофориды, фораминиферы - с .известковым). 

В существовании группы форамин.ифер с кремнеземным скелетом А.В.Фур
сенко справедливо видел особую филогенетичесl\)"ю линию развития - "предста
вителей особого ответвления" [Фурсенко, I978], считая иХ прежнее положе
ние в системе условным. Оно остается в какой-то мере условным и в предло
женной нами системе [ Михалев.ич,I98Q,7 . Silicinifera наиболее остро среди 
всех фораминифер нуждаются в дополнительных исследованиях ультраструкту
ры и химического состава стенки. Однако игнорировать тюtой признюt, Itaк 
кремнеземный скелет, .имеющий важное таксономическое значение и отмече:,ный 
в диагнозах всех общеприНЯтых систем, в настоящее время не предс�·авляется 
возможным. -Наличие трех жr<утиков .и еще ряд особенностей позволяет сбли-
жать фораминиферы и с другими жгутиковыми - с классом Нарtоmоnаdа (равным 
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Р и с • I2. СтроеЮ1е жгутиков у Boderia turneri (по {Hedley е. а., 

I968}). 
а - гамета с двумя жгутиками, б - жгутик с двумя рЯдами мастигонем. 

2 отделу-; Haptophyta в ботанической классификации), родственным Chryso-
monada. М.СпиiЩJiер с соавторами [ Spindler е.а., 1978] таюке считают 

2 "Отдел" ботанической классификации примерно соответствует "типу" 
зоологической номенкла�ры. 
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возможным сближение с гаптомонадовыми на основании уJIЬтратоШtого строеiШЯ 
жгутиков Hastigerinв pelвgicв (акронематический жгутик - периферические 
фибриллы на его конце исчезают) {рис. 13). Строение митохондрий (с труб
чатыми кристами, см. рис. 8) тоже одинаково у фораминифер и у обеих наз
ванных групп жrутиковых. 

Р и с • 13. Строение жгутиков у Hastigerina pelagica ([по Spindler 
е. в., 1 978}} . 

а - гамета с двумя жгутиками разной длины, утончающимиен на концах 
(х4500), б - деталь утонченного конца жг-утика (х30 000}, в - поперечное 

сечение жrутиков (х85 395} • 

Многие гаптомонадовые, в частности кокколитофориды, как и фораминифе
ры, образуют известковый скелет и оситают в море. К сожалению, 00 ультра
тонком строении жгутиков фораминифер поrщ известно слишком мало, поэто� 
предположение об·их родственных связах с гаптомонадовыми или о наличии об
щих предковых форм пока остается гипотетическим. Исследование ультраструк
ТfРЫ жrутиков различных групп фораминифер могло Оы пролить свет на родст
веюше отношения между НИI'Iiи и на происхождение всех фораминифер. Нам ка
жется, что в первую очередь было Оы интересно такое исследование для ми
лиолид, отличающихся от других высших секреционных фораминифер особым ти
пом строенп� стенки и имеющих аксостиль у некоторых гамет (Triloculina) 
- образование неясноii при.роды. 

Таrtи.м образом, на основании особенностей плана строе�ия Ядерного аn
парата, псевдоnодий, жrутиков гамет, а также жизненных ци�ов и сложноуст-
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роеиного многокамерного скелета фораминифер с уникальной интегрирующей 
системой каналов у высших форм, не встречающихся: в дшгих гшпnах Proto
zoa, можно сделать вывод о высокой специализации и большой эволюцищшой 
продвинутости этой группы. Развитие фораминифер в основном было направле
но на приспособление к донноr,w образу жизни на разных глубинах, лишь не
большая: их ветвь заселяет пелагиаль. Но и в приспособлении к планктонноi(У 
образу жизни эти орrани,змы поuии по свое� ocoбol(f пути - они не создали 
ни настоящих аксоподий со сложноорганизованной стереоплазмой, ни калиммы, 
хотя: некоторые особенности их строения можно рассматривать как начальные 
этапы этих образований. ФлотируюЩИЙ механизм планктонных форм у фораминИ
фер принципиально отличается: от флотирующеrо механизма радиоля:рий и акан
тарий. Их сравнение с этями двумя: групnами, а также с типом инфузорий по
казывает, что различия: между ними относятся к диагностическим признакам 
крупных таксонов. 

Своеобразие мо.rхРофизиологичеСiшй организации, существенные отличия, 
специализация и продвинутость фора�шнифер приводят к необходимости повы
сить их ранг. Не с.цучайно многие специалисты делают попытки поднять ранг 
некоторых групп фораминифер iВолошинова и др., 1970; Григялис, 1978; По
ярков, 1979J или всего таксона в целом [ Основы • • .  , 1959; Фурсенко,1978;' 

Hohenegger, Pillier, 1975]. Всем им в старой системе Protozoa  мешали 
жесткие рамки таксанов более высокого ранга. В последнее время исследова
тели [Levine е.а., 1980; Крылов и др., 198Q7 подошли к более правильног.w 
пониманию места в системе простейших всех одноклеточных и отдельных их 
групп, совершивших с момента их возникновения один из самых длительных пу
тей эволюции. В рамках подцарства Proto zoa  мы рассматриваем фораминиферы 
как подтип типа Sarcodina. С другой стороны, наличие жгутиков у гамет и 
в ряде случаев их строение свидетельствуют о значительной близости форами
нифер и жг,утиконосцев. Процесс перестройки системы Рrоtоmа,и особенно сар
кодовых, далеко не завершен. В то же время из-за слабой изученности пос
ледних их приходится временно оставить в типе Sarcodina. 

Ниже мы приводим диагноз подтипа и его состав с включением новых дан
ных, поя:вившихся в печати после 1980 г. Х.ill.Саидова (I981) предложила вы
делить в самостоятельные классы агглютинирующие и милиолоиднне фораминифе
ры. Мы полностью поддерживаем это мнение и считаем, что особое строение 
стенки милиолид делает возможным постановl\У вопроса об их новом статусе, 
но этот шаг требует еще дополнительных данных по их цитологии. 06е предло
женные системы [Михалевич,1980; Саидова, 19Щl на уровне отрядов в значи
тельной степени совпадают. В дальнейшей совместной работе �ш предполагали 
согласовать синонимию, окончания названий таксанов и некоторые спорные 
вопросы. 

Подтип Foraminifera d'Orbigny, 1826 

Саркодовые, тело которых защищено раковиной, у более примитивных 
форм органической, у более продвинутЬJХ - усложненной добавлением секре-
ционного слоя на тоИ же органической основе; у подавляющего большинства 
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секреционный слой .известковый, у сравнительно не6ольшого числа - кремне
земный. При всех трех nере�сленных типах строения скелета существуют 
формы с агглютинированной стенкой. Раковинн имеют ·снаружи одно, два ИЛ14 
несколько кр,rпннх �тверст.ий - устьев,служащих местом выхода псевдоподий, 
.и множество мелких ·пор различного строения у высших и низших представи
телей. Псевдоподии граwлярной nрироДЬI, тонкие, разветвленные ,анастомози
р,rющие, о6разующие ретщлюм, м.икротр,r6очки в центральной части псевдопо
дии не создают сложно.й стереоп.лазмы. ЖизненНЬiе ЦИКЛЬI с чередованием поло
вого и 6есполого поколений, с промежуточной редукцией, гаметы трех-и 
двухжrутиковые, чаще разножrутиковые, могут 6ыть вторично аме6оидннм.и. 
Ядерный аппарат со сложными изменениями в течение жизненного цикла, лишь 
у низших фо р.л часоrь цикла одноядерва, у остальных многаядерность сохраня
ется в течение всего жизненного цикла ·(кроме зиготы}, при этом у наи6о
лее про�ЕУТЬIХ форм возникает ядерный дуализм агамонтов, реже гамонтов. 
Мейоз двухступенчатый, митоЗ по тиnу закрытого ВЕУТ.Риядерного мевромито
за. Кристы митохондр.ий тру6чатые. ПреИМУщественно морские, донные сво6од
но живущие организмы, неоольшая часть перешла к манктонноri!У о6разу жизни, 
изредка на6людается переход к паразитизМf. Состав подтипа дан в ра6оте 
В.И.Михалевич (1980). 
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Н .И .  М а с л а к о в а 

К РЕВИЗИИ ПОЗДНЕМЕJЮВЬIХ IUIАНКТОННЬIХ ФОРАМИНИФБР СИV\ЕvlСТВА 
МARGINOTRШ�CANIDAE 

В позднемеловых морских бассейнах земного шара планктонные форамини
феры были широко распространены , особенно в н.июtих широтах (так же как 
и в современных океанах ) .  Наибольщvю роль играли формы со спирально-кони
ческой раковиной , отнесенные нами ранее к семейству Globotruncanidae , 
состоящемУ из четырех подсемейств : Rotaliporinae , Glabotruncaninae , 
Globotruncanellinae , Rugoglo Ьigerininae [v1аслакова , 1978] .  Представления 
о системе этой группы фораминифер постоянно претерпевают изменения : выде
ляются новые таксоны , пересматриваются объем и ранг ранеэ установленных , 
притом давно наметилась тенденция к повышению ранга таксонов . Так , пер
вые три из перещ1сленных выше подсемейств в настоящее время большинство 
исследователей рассматривают в качестве семейств , хотя родовой состав их 
они трактуют по-разномУ . Не останавливаясь на таr<сономли всей групnы , от
метим лишь , что , сле;rrуя этой тенденции , подсемейство Rugoglobigerinae в 
равной степени заслуживает перевода в ранг семейства . В таком случае че
тыре семейства (Rotaliporidae Sigal , Globotruncanidae Brot zen , Globo
truncanellidae Ыaslakova (= Abathomphal idae Pessagno ) и Rugoglobige-
rinidae Subbot ina ) , представляюшив собой морфологически обособленную 
группу генетически связанных планктонных форм , характеризующих определен
ный этап в развитии фораминифер ,  следует рассматривать в ранге надсемей
ства G lobotruncanoide a .  

Мы рассмотрим один из известных в литературе таксснов планктонных 
фораl'lшнифер - семейство Marginotruncanidae , у которого , как и у глобо
трунканид , спирально-коничесrtая раковина . Относительно таксономического 
ранга и родового состава , а также валидиости этого семейства имеются раз
личные точки зрения (см . таблицу) . 

Семейство r::arginotruncanidae было установлено Е.Песаньо [Pessag
no , 1967 ] в составе двух родов : Marginotruncana Hofker и Whi teinella 

gen . nov . К отличительным признакам этого семейства он отнес положение · 
главного устья , варьирующего от внепупочно-пупочного (extraumbiiical
umЬilical} 1 до почти цу-почного , и ,цлинные устьевые rту6ы (портики) , про
тягивающиеся почти до середины пупка и образуюЩие акцессорные мелкие 
устьевые отверстия в шовных контактах соседних ry6. 

Род Marginotruncana был выделен Я . Гофкером в работе , посвященной 
результатам изучения глоботрункан северо-западной части ФРГ и Голландии 

I По нашей терминологии этот тип устья соответствует "пупочно-вну-
трикраевоr.v" [ Маелакава , 1978] .  
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[Hofker , 1956 J .  Этот род он поместил в "новое" подсемейство Globotru
ncaninae 2 семейства :Мarginol8111ellidae 3 • В основу выделения рода Mar
ginotruncana Я .Гофкер положил два признака : характер устьевых отверстий 
и радиальные септальные швы на пупочной стороне раковины. Автор указывал 
длЯ маргинотшнкан наличие в последней камере двух типов устьевых отвер
стий : первичного (protoforamen } и вторичного (deuteroforamen} • Рисун
ки этих устьевых отверстий в его работе f Hofker , 1956 , фиг� I ,2 J вводи
ли исследователей в заблуждение , поскольRУ , как показаЛ Е.Песаньо ["Pes
sagno , 1967 ] ,  под первичным устьем у маргинотрункан он понимал вторичное 
отверстие , образующееся между соседними устьевыми губами , а под вторич
ным - первичное , ил.и Главное , устье. В качестве типовоГо вида рода Mar-· 
ginotruncana Я .Гофкер указал Rosalina marginata Reuss , который оказался 
слабо изученным. Хотя этот вид описан давно [Reuss , 1 845 J, природа его 
все еще остается не впо�е ясной. 

Первоначальное описание Rosalina marginata , как и многих других ви
дов , установленных в nрошлом столетии , было весьма кратким и сопровожда
лось мелкими схематичными иллюстрациями. Изображения трех экземпляров это
го вида , происходящих из отложений "planermergel" Северной Богемии в 
Чехословакии , был.и даны А.Р�уссом лишь в двух положениях (со спиральной 
и пупочной сторон раковины) . 3а голотип он принял экземпляр из дrшиц 
(Luschhitz ) [Reuss,  1 845, с. 36 ,  та6л . IЗ,  фиг. 68а ,в]. рругой экземпляр из 
�ого же местонахождения представлял собой ядро [ табл. 8, фиг. 547, тре
тий происходил из Костиц {Kosstitz) f табл. 8, фиг. 74}. Из-за весьма 
краткого описания и непалнаго изображения голотипа Я.Гофкер использовал 
более позднюю работ.у А.Реусса , в которой под названием Rosalina margina
ta тот кратко описал и изобразил в трех положениях раковиву из туранеких 
отложений (слоев гозау} Восточных Альп [Reuвs , 1854, с. 69 , табл. 26 ,  
фиг. 1 ,  a-qJ , которая морфологически заметно отличается от голотипа �мя 
сильно сближенными килями , смещенными к спиральной стороне раковины , и 
более узким пупком. Это привело к TOfiW , что в дальнейшем исследователи 
по-разноf�W понимали рассматриваемый вид ;  большинство из них основывали 
свои определения на более поздней работе А.Реусса. 

Некоторые микропалеонтологи делали попытки внести ясность в поНИivrа
ние вида Rosalina marginata .  Так , Д;к • .!\}тшман изобразил экземпляр этого ви
да из коллекции А. Реусса, хранящейся в Кембридже fcuвhman , 1946 , табл. 
62 , фиг. I ,  а-с J .  Аутатип происходил из " planermergel " Северной Боге
мии. ПопытRУ стабилизировать таксономию рассматриваемого вида сделали 
также Х.Болли , А. Ле6лик и Х .  Тэппен [Bolli е . а . , 1957 ] , выбрав один 
из трех первоначальных сиитипов [Reuвs , 1845, табл . 13 , фиг. 68 ] в ка
честве лектотипа , который , как указывалось выше , А.Реусс принял за голо
.тип. 

2 Я .Гофкер выделил "новое" подсемейство Globotruncaninae , ранее ус
тановленное Ф.Бротценом [вrotzen , 1942 _7. 

3 Название семейства Marginol8111ellidae , выделенного Я.Гофкером в 
I951 ... г .  и подробно описанного им в 1954 г. , недействительно , так как не 
основывается на названии типового рода . 
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Наиболее детальное исследование Roвalina marginata бЬ!ЛО предnринято 
д. Ировой � Jirova ,  1 956 _7 .  Она изучила типовое местонахождение этого 
вида в Чехасловакии и, поскольну голотип оказался утерянным , выделила 
неотип Globotruncana marginata � Reuвs , 1 845 ; Jirova ,  1 956 , с .  24! , 
табл • . I ,  фиг. I ,  а-с ] .  Судя по рисунJ<У , неотип имеет уплощенную раковину 
шаровидные камеры , разделенные каемчатыми выдуклыми радиальными , слегка 
изогнутыми септальннми швами ; периферический Itpaй раковины килеватнй с 
хорошо развитыми килями , разделеННЪIМИ достаточно четко внражеННЬ!М межки
левым пространством ; широкий пупок окружен околоnуnочными валиками . По 
представлеюuо д.  Ировой , вид подвержен сильным изменениям , зависящим от  
экологических условий . Однако с видовой интерпретацией других форм , . отоб
раженных в работе в табл . 1-3 , согласиться нельзя. Особенности строения 
устья раковины рассматриваемого вида указаны д.Ировой в более поздней ее 
работе � Stemprokova-Jirova ,  1 970 _7, в которой вместо рисунков приведе
ны фотографии многих форм ,  хотя то ,  что некоторые из них относятся к это
rг.у ви,цу , вызывает сомнение (например, табл. !0 , фиг . 4 ;  табл. II , фиг . 
1 )  . д .Ирова отмечает у изученных раковин nупоЧное положение главного 
устья и наличие у хорошо сохранившихся экземпляров тегилЛы, хотя на фо
тографиях трудно различить характер устьевых губ ; возможно , устьевые гу
бы протягиваются до середины nупка и не образуют тегиллы. 

Стратиграфически положение слоев , из которых описан голотип Roвali
na marginata ,  по А .Реуссу - верхняя часть турона , тогда как Д.Штемпроко
ва-Ирова на основании изучения фораминифер относит их к средней части 
коньякекого яруса , к зоне со Spiroplectinata westfalica Olbertz и с 
максимальным распространением Stensjoina granulata Olbertz �Stemproko
va-Jirova , 1 967 _7 .  Экземпляры А . Реусса из I<остиц � Reuss , 1845 , табл . 
8 ,  фиг .  74 ] ,  согласно современннм стратиграфическим представлениям , про
исходят из верхнетуранеких отложений . 

Я. Гофкер ,  используя более поздmою работу А . Реусса � Reusв , 1 854 } , 
отнес к Roвalina mr>rginata формы с двумя сильно сближенными килями 
[ Hofker , 1 956 , фиг. 6-8 ] ,  моfХI!ологически достаточно четко отличающие
ел от раковин не только голотипа и неотипа , но и топотипов . Однако д. 
Штемпрокова-Ирова , обсудив с Я. Гофкером вопрос о видовой принадлежности 
раковин,  изображенных им как r;;arginotruncana marginata ,  пришла к выво,цу 
о том , что он выбрал нетипичные экземпляры этого вида , но ,  вероятно , сом
неваясь в этом ,  поместила их в СИНОНИМИJ<У Globotruncana marginata со 
знаком вопроса � Stemprokova-Jirova ,  1 970 ] • Интересно отметить также , 
что она не включила в сиионимину этого вида фор� . изображенную А .  Реус
сом как Rosalina marginata из турона Восточных Альп , с которой отождес
твлял свои раковины Я .  Гофi<е р при выделении рода Marginotruncana. В то 
же время д. Штемпрокова-Ирова рассматривает вид Я .  Гофкера Marginotrun
cana paraventricoэa [Hofker , 1 956 , с .  328 ,  фиг .  17 ,  18 _7 в качестве 
синонима Globotruncana merginata ,  с чем вполне можно согласиться . Отсю
да сле,цует , что Я. Гофкер в своей работе относил формы с двумя различно 
расположенhЫМИ килями к разным видам (m?.rginata и paraventricoвa} · , 
считая совершенно справедливо эту особенность строения раковины видовым 
признаком . 
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Изложенные выше данные по зволяют предполагать , что изображенные А. 
Реуссом в разное время раковины под названием Rosalina marginata о тносят
ся к двум разным видам . Один из них происходит из :конья:кских отложений 
чешского мела [Reuss , 1 845 ] , другой - иЗ турона Восточных Альп fнeuss , 
1 854 ]. Вполне возможно , что формы , идентифицированные Я .Гофкером как 
Marginotrtшcana marginata , oтнocятcя к третьему ви.пу . 

Нечеткость первоначального диагноза рода Ыarginotrtшcana не позволя
ла долгое время исследователям признавать этот таксон валидным , чему спо

с обствовало также то , что Я .  Гофкер отнес к этому роду ряд видов , принад
лежиость которых к другим родам не вызывала сомнений. Исправленное описа

ние рода Marginotrtшcana дал Е .  Песаньо в монографии по позднемеловым 
планктонным фораминиферам Северной Америки . Он подчеркнул свойственные 
этому роду , как и всему семейству , особенности строения устья , а также на
личие у маргинотрункан одного или :щ3ух килей на периферическом крае рако
вины. В этот род он включил в основном виды с уплощенной раковиной и каем
чатыми выпуклыми , в ра зличной степени изогнута�и септальными швами на обе
их сторонах раковины, с'Цiтавшихся ранее глоботрунканами (м. sigali (Rei-
c hel) , м .  renzi (Gand .) , м. marginata ( Reuвs) , м. coronata ( Bol-
li ) , м. canaliculata , (Reuss ) , м. angusticarinata ( Gand .) , и новые 

виды М. bouldinenвis
. 
Peвsagno и М. pseudolinneiana Pessagno} . Кроме то

го , к маргинотрунканам Е . Песаньо отнес такие виды , как j imbricata и in-
dica,для которых характерны линейные углубленные радиальные септальные 

швы на пупочной стороне раковины и пупочно-внутрикраевое устье с короткой 
устьевой губой ; приведеиные признаки позволяют счита ть их преглоботрунка
нами или дикаринеллами . Нельзя также согласиться с Е .  Песаньо относительно 
включения рода Helvetoglobotrtшcana в синонимику маргинотрункан , посколь
ку ,  по наше!'v\У мнению, он представляет морфологически достаточно обособлен
ный таксон родового ранга . 

По представлению Е.  Песаньо [гessagno, 1 967 J , род lдarginotruncana 

отличается от гло60трую<ан внепупочно-пупочным положением главного устья , 
более мелким цупком и отсутствием тегиллы . Автор не знал о результатах 
изучения типового вида этого рода , проведеиного Д. Ировой , и ошибочно 
отождествлял с ы. marginata другой вид , основываясь на ·более поздней пуб
ликации А .  Реусса по Восточным Альпам [ Reuss , 1 854 ] .  После знако,УJства с 
изображением неотипа и топо типами , приелаиными eыrr Д.Ировой , I\Огда моньг
раrfшя была в печати , он в сноске указал [ Pessagno , 1 967 , с .  307 ] ,  что 

вид , который он определял как 111. marginata , должен быть отнесен к M.di-
fformis (Gandolfi} • При этом он отметил , что в материалах Северной 

Америки вид м. marginata ( Reuss ) редко встречается в коньякских отложе-

ниях . 
Б .  Портаульт исправил диагноз рода Marginotruncana за счет· исклюЧе

ния из его сос тава однокилевых форм с линеi1ными углубленными радиальными 
септальными швами на пупочной стороне раковины [ Porthault.- In : Donze . е. а. , 

1 970 ] • Н таком объеме род Marginotruncana принимают и другие исследова
тели [ Bellier, Salaj , 1 977 ; Longoria , Gamper, 1 975 ; Neagu , 1 979 ; Ro
baszynski, Caron, 1 979 ] • В а �·ласе , посвященном резу ль та там изучения 
планктонных фораминифер среднего мела [ Hobaszynski, Caron , 1 979],  к 
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рощ Marginotruncana помимо видов , перечисленных выще, в работе Е.Песаньо 
( считавшихся ранее глоботрунканами) отнесены такие виды , как м. marianos 
( Douglaв) , M,paraconcavata Porthaul t ,  M, scheeganвi ( Sigal ) , M. вinuo

sa Porthaul t ,  М. tarfayaenвis · ( Lehmann) , М, undulata (Lehmann ) 
Итак , можно сказать, что , несмотря на существовавЩ'{ю в литературе 

пу таниuу в определении типового ви�а , "СказавЩ'{юся на различном то;шовании 
рода Marginotruncana , cлeдyeт признать его валидным , но недостаточно изу
ченным. Для обеспечения стабильности и единообразия номенклатуры считать 
типовым видом Roвalina mаrginаt а , первоначально описанный А. Реуссом из 
коньякских отложений чешского мела. для ·решения вопроса о �идово� принад
лежности воеточно-альпийского экземпляра , изображенного им под тем же ви
довым названием из слоев гозау ( турон) [Reuss , 1 854 ] ,  пос.цуживmего Я .  
Гофкеру основой для выделения рода Marginotruncana [Hofke r ,  1 956 ], не
ОбХОд1IМО в дальнейшем изучить его как в коллекционном , так и топатипичес
ком материале. 

Наиболее существенным моfХIJологичес:ким признаком маргинотрункан , от
личающим их от глоботрункан , является , по определению Е.Песаньо [ Pes
вagno , 1 967 ] , отсутствие тегиллы. Именно такие формы в фwtоrенет�tческом 
отношении предстаВJIЯЮт недостающее важное звено в развитии семейства Glo
botruncanidae , позволяющие понять его становление. Развитие этого семей
ства шло в направлении расширения пупочной области и удлинения устьевых 
�уб с образованием сначала портиков , доходящих до середины пупка у марги
нотрункан , а затем тегиллы у глоботрункан, прикрывающей всю пупочную об
ласть. Исходя из этих представлен.ий ,  мы помещаем род Marginotruncana в 
семейство Globotruncanidae , cчитaя его радоначальным для этого семейства. 
цупочное положение главного устья у м. marginata (Reuвs) -типо�ого ви
да рода Marginotruncana -служит также подтверждением сделанного вывода.
Однако мы допускаем , что у некоторых наиболее древних видов маргинотрун
кан , видимо , помимо пупочной части устья частично имеется также и внутри
краевое. Нестабильность этого признака вполне возможна у радоначальных 
форм , которым обычно свойственна пластичность. 

Для уточнения видового состава и характеристики рода Мarginotrunca
na необходимо в дальнейшем детально изучить устьевые особенности раковин 
как у некоторых перечисленных выше видов , которые в литературе относят к 
маргинотрунканам , так и у других, считающихся в насто�ее время глоботрун
канами , распространенными в интервале от туранекого до сантонекого време-
ни. 

Род Whiteinella , _  выделенный Е. Песаньо .( Ревваgnо , 1 967 ] в составе 
семейства Marginotruncanidae , одни исследователи относят к подсемейству 
Rugoglobigerinidae семейства Globotruncanidae .( Porthault.- In: Donze е .  

а . , 1 970 ; Robaвzynвki , Caron , 1 979 ] , другие рассматривают его как си
ноним рода Rotundina подсемейства Rotundinidae семейства Gl9botrunca
nidae � Bellier , Salaj , 1 977 ] или рода Helvetoglobutruncana семейства 
:Мarginotruncanidae [ Longoria , Gamper , 1 975 ; Neagu , 1 979 ] (см . таблипу) . 
За типовой вид рода Whiteinella был принят W . archaeocretacea Pesвagno , 
описанный автором вида из туронских отложений ,Северной Америки [ Pesвag
no , 1 967 ]. 
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В качестве характерных признаков рода Whiteinella Е. Песаньо указы- · 
вал, как .и длЯ марг.инотрункан,  ".внецvпочное - цvпочное" , часто почти цv
почное положение главного устья, д,л.инные устьевне губы (портики) с ак
цессорными устьями близ их шовных контактов , а таЮ!tе наличие (часто) не
пористого пер.ифер.ического поЯса . Последняя особенность периферическоrо 
края раковины , по данным Е. Песань о ,  отличае'l' рассматриваемый род от ма� 
г.инотрункан, обладающих килями . Отсюда , а также из раздела "Замечания" 
следует, что к вайтнеллам автор относил формы не только с приостренннм . 
непор.истнм пер.ифер.ическим краем ,  подобным w .  archaeocretacea или W . in
ornata ,  но и с округлым пористым , свойственным хед(5ергеллам, не считая, 
по-в.ид.имоJ�q , эту особенность раковин существенной длЯ родовой хара.кrерис
тики . 

По нашеJ�q мнению, строение пер.ифер.ического края раковины (приострен
НЬIЙ непор.истнй или ок.wг.лый пористый ) служит у планктонных фораминифер 
важным признаком родового ранга . Поэтоr.w мн исключаем из состава вайтнелл 
формы с округлым пористым периферическим краем раковины и выделяем их в 
самостоятельный род. Что касается рода Whiteinella , то необходимо отме
тить , что по форме раковины, характеру цvпочной области и цvпочно-внутри
краевоJ�q главноr.w устью он весьма сходен с глоботр,rнканеллами . Для рода 
Globotruncanella Е. Песанъо , вслед за А .  Ле6л.ихом и Х. Тэппен [ Loeb
lich , Tappan , 1 964 , фиr. 529 , 3 ,  а-с ] ,  указывает наличие тегиллн [ Pes
sagno , · 1 967 , с .  373 J.  Отсутствие ее у вайтнелл подтверждает валидносrь 
этого родового таксона , характеризующего собой важное (самое раннее) 
звено· в эволюции семейства Globotruncanellidae f= Abathomphalidae / . 

Ниже дано описание нового рода , выделенного из состава рода Whitei· 
nella . 

С е м е й с Т В о Rugoglobigerinidae Subbotina , 1 959 
( tranвl . ех Rugoglobigerininae Subbotina , 1 959 ) 

Род Hedbergellita Maslakova ,  gen . nov . 

Н а з в а н и е от рода Hedbergella. 
Whiteinella (pars ) : Peвsagno , 1 967 , с. 298 . 

Т и п о в о й в и д . Whiteinella baltica Douglaв et Rankin , 
!969 ; коньяк-нижний сантон ; Дания , о-в Борнхольм . 

О п и с а н и ·е • Раковина уплощ�нная или. сп.иралъно-внцvклая с ша
ровидными камерами , разделенными линейными углубленными сепrальннми шва

ми , периферический край округлый , пор.истый .  Цrпок широкий. Главное устье 
цупочно-внутрикраевое , почти nупочное ; длинные устьевые губы (портики ) 
с акцессорными устьями бЛИз их шовных контактов . Поверхность камер шипо
ватая. 

С о с т а в • В настоящее время в литературе известны несколько ви
дов , которые могут быть отнесеНЬi к новому роду : Н .  baltica Douglas et  
Rankin , Н. aprica ( LoeЬlich et Tappan) , Н .  hiezli (Hagn et Zeil ) ,  Н .  brit-. 
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tonensis ( LoeЬlich et Tappan ) ,  Н .  paradubia (Siga1 ) .  
С р з в н е н и е .• От рода Hedbergella о тличается IШ1РОЮIМ цупком 

и более цупочным положением главного устья , а также длинными устьевыми 

губами (портиками ) с акцессорными ycтьr.llirn .  От рода Whiteine11a о тличает

ся округлым пористым периферическим краем раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е • Верхи сеномана , турон - сантон , пов

семестно . 
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� . н .  к и с е л ь м а н 

l{РИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ РОДОВ ФОРАi<IИНИФЕР 
подсемейства

. 
Spiroplectaлunininae 

Cttshman , 1 9 27 ( сем . Textulariidae ) 

Изучению стенки раковин и ее мюtроструктуре в настоящее время уделя

ется большое внимание. Некоторые исс,ледователи микроструктуре стенки ра

ковин придают :ведущее значение при определении семейств и родов. Ы!икрост

руктура стенки фораминафер семейства Textulariidae еще слишком мало изу

чена , чтобы судить определенно о ее таксономическом значении . В настоящее 

время к семейству Textulariidae отнесены фораминиферы, имеющие однослой

ную агглютинированную стенку раковин , при этом соотношение агглютиниро -

ванных и секреционных частей очень различно. Такие фораминиферы являются 

организмами с неустойчивой системой агглютинация - секреция [ Раузер-Чер

ноусова , 1972 _7 .  J них изменчив также минеральный состав и размер зерен 

агглютинанта. Иногда стенка полностью сложена кальцитовыми зернами , но , к 

сожалению , очень трудно установить происхождение эт�� зерен не только на 

искапае/лом , но и на с овременном материале f Саидава , !975 ] .  f многих ма

астрихтских текстуляриид Западно-Сибирской равнины с тенка раковин состоит 

преимУщественно из микрозернистого кальцита с незначительным количеством 

зерен кварца . Изучая стен.!\У в шлифах в проходЯщем свете при увеличении в 

600-IOOO раз ,  литолаги пришли к выводу , что слагающий ее кальцит подвер

галея вторичной перекристаллизации . Нполне возможно также , что у ископае
мых теrtстуляриид могло происходить замещение первичного сос тава цемента 
в торичным. Так , вид Bolivinopsis rosula (/Ehrenberg) (= Bolivinopsiв 
capitata Jakovlev) и з  верхнекампанских бескарбонатных отложений Запад
но- Сибирской равнины имеет кремнистую стенку , а в стенке этого вида из 

маастрихтских известковистых ГJli1H ганькинской свиты преобладают мелкозер-
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нистый кальцит (до 70% ) , nелитоморf)ные глинистые частицы и очень ме.лкие 
зерна кварца [ Кисельман , см . Фораминиферы меловых • • •  , 1964 , с .  156 ,. 
188 , табл . ХХ.П , фиг .  II , а-в , 12 ] .  

Изучение микростр,укт,rры стенки раковин с nомощью электронного скани
рующего микроскопа nри увеличении от 1110 до 2220 раз подтверждает, что 
соотношения агглютинированных · и секреционных (? }  частиц у особ.ей рода 
Spiroplectammina из маастрихта Заnадно-Сибирской равнины колеблются 
( табл. 1/ . Стенка раковин Spiroplectammina kasanzevi Dain из Танапча

Надымского района Западно-Сибирской равнины (х 2220} сложена преиМУщес
твенно агглютинированными зернами , нераскристаллизованная (бесформенная) 
масса (секреционная?} составляет не более 10% . Стенка раковин у особей 
этого же вида из центральной части Заnадно-Сибирской равнины (х 2220)
вся сnлошь из нераскристаллизованной массы (секреционной?) • Стенка 
Spiroplectammina variaЬilis Neckaja (см . табл . I )  из заnадной части 
Заnадно-Сибирской равнины ( Туринская скважина ) (х 883) nолностыо сло
жена хаотически расположенными агглютинированными зернами неоnределенной 
формы , различного размера . У этого же вида из центрального района равнины 
сочетаются примерно в равном количестве агглютинированные зерна и бесфор
менная масса . Стенка Spiroplectammina optata Kisselman ( Тюменская об
ласть , Заводоуковская скв . 3-Р, гл . 445 м ,  верхняя часть верхнего кампа
на ; х 2220 ) целиком состоит из  бесформенной известковой массы . fсекреци
онной?} (табл . 1 ,  фиг . 7 )  • Изучение в ШJIИфах стенки s .  optata из этого 
же местонахождения nоказала , что она выполнена мелкозернистым кальцитом 
с очень редкими включениями зерен кварца . По терминологии , nредложенной 
д.М . Раузер-Черноусовой и А . А .  Герке (1971 )  , она секреционная известко
вая с 3-5% агглютинированных частиц. Экземnляры этого вида из некарбонат
ных г�н верхней частИ березавекого горизонта ( верхи верхнего кампана , 
Поl\у-ровская скв . 1-Р; Ханты-Мансийская скв . I-P ) не реагир,уют на дейст
вие соляной кислоты.  Можно n_wдположить , что nервиЧRШ; состав стенки ра
ковин в данном случае замещен в процессе диагенеза . 

Неустойчивость системы агглютинация - секреция стенки раковин семей
ства Textulariidae , изученных в основном на примере подсемейства Spirop
lectammininae Cushman , 1 927 из верхнемеловЫх отложений Западно-Сибирской 
равнины , возможности замещения первичного состава и его перекристаллиза
ции свойственны многим фораминиферам отрядов Ammodiscida , Ataxophragmii
da и др. Отсюда следует, что состав и строение стенки раковин не может 
быть критерием семейства . На ископаемом материале этот признак не харак
теризует род , а в большинстве случаев даже вид . Аналогичную оценну таксо
номического значения строения и состава стенки раковин фораминифер подсе
мейства Spiroplectammininae дала ю. п . Никитина ( 1966} , изучавшая па
леогеновых представителей данного подсемейства юга-восточной окраины Рус:.. 
ской nлатформы . 

С применением электронного сканирующего микроскопа для изучения 
стенки раковин при увеличении от 1000 до 10 000 раз пояБились сведения о 
наличии у текстуляриид пор в виде отверстий от окр,rглых до неnравильно 
четырехугольных , называемых "канальцами" ,  или "псевдоnорами" .  Американ
сю!е исследователи Ф .  Беннер и П. Перейра [Banпer , Pereira , 1 98 1  J на-
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личие или отсутс твие пор рассма тривают как родовой признак , так как "по

ры являются одним из наиболее важных систематических nризнаков" fОсновы 

• • • • 1959 , с .  130 ].  О наличии или отсутс�ии пор в стенке раковин у 
одного рода и даже вида в настоящее время в литера,;уре nриводятся проtи

воречивые сведения . Наи6олее полно они отражены в названной выше работе 
Ф. Беннера и П. Перейра . Так , у "Textularia" вagittula Defrance . = Spi
roplectinella wrighti (Silveвtri) = Spirorutiliв wrighti (Silveвt-. 
ri} , по данным А .  Нерваига [ Norvang , 1 966 J и Н .  Ергенсена [Jorgen
sen , 1 977], поры отсу тствуют .  Я .  Мюррей [ Murray , 1 971 , 1 973] при 

увелиЧении в 1200 , 2400 раз у этого вида также не увидел пор. Однако на 

nротравленной стенке при увеличении в 1400 раз он раЗличил поры-трубки 
( каналыщ }. У " Spiroplectammina" carinata ( Orb .) (,;_ Spiroplectinei
la carinata (Orb .} = Spirorutiliв carinata (Orb .) Е .  fалиц и 3 .  
Рейс [ Halicz ,  Reiв , · 1 979 J на протравленных раковинах обнаружили. круг

лые , многоугольные , не выходящие на поверхность псевдоnоры , оконтуренные 

органическим материалом . Итак, у nредс тавителей рода Spiroplectin"ella 
Kiввelman , 1 972 [ Spirorutiliв Hofker ; 1 976 = по А . Нерванrу Textularia 
Defrance in de Blainville , 1 82� ] по данным одних .Исследователей поры 

есть , по данным других - отсутствуют . 
Противоречивые сведения приводятся и для рода Textulina Norvang, 

1 966 { Norvang , 1 966 J . А .  Нерванг , Р .  Реймент [ Reymeht ; 1 969J и 

Я .Хейнес [ Науnе в ,  1 973 ] у особей этого рода оонаружили псевдопоры -

округлые или четырехугольные отверстия . Я .  iv!юррей [ Murray , 1 971 ] их не 

нашел . Род Textulina Norvang , 1 966 по наличию пористой стенки Ф. Беннер 

и П. Перейра ( 1981 ) отнесли к роду Textularia Defrance in de Blain
v ille , 1 824 ( в  понимаlЬlи А .  леолика и Х .  Теппен [ LoeЬlich , Tappan , 1 964 ]): 
Ою1 не придают таксономического значения дополнительной камере , имеющейся 

в начальной части раковиНы рода Textulina и расположенной в другой плос ... 

кости с пролодулумом. 

Отсутствие пор у позднемеловых двухрядных фораминифер с агглютиниро

ванной с тенкой и известковистым цементом (изучены при увеличении в 275 
раз ), ранее о тносившихся к роду Textularia , послужило Ф. Беннеру и П.Пе

рейра [ Banner ,  Pereira , 1 981 ] основанием для вЬIДеления нового рода 

Textulariopвis• с типовым видом T .portsdownenвiв Banner et  Pereira. 
В результате изучения семи видов рода Spiroplectammina из верхнесе

нонеких отложений Западно-Сибирской равнины у трех были оонаружены в 

стенке раковин псевдопоры - редкие отверстия округлой и неправильной че

'!:'Ьl"рехугольной формы (та6л . 1 ,  II } . 
Противоречивость Данных о наличии или отсу тс твии поровых отверстий 

в стенке раковин у представителей одного рода , а ино�да и вида свидетель

ствует , что пока еще рано делать определенные выводы о таксономическом 

ранге этого признака для семейс тва Textulariidae .  Необходима методика. 

для изучения пор у агглютинирующих фораминифер. Вполне возможно , что 

иногда их трудно оонаружить из-за слишком малых раз1.1еров . 

Следовательно ,  современный уровень знаний о составе и строении с тен

ки раковин у представителей семейства Textulari:id ае позв·оляет считать 

основным таксономическим признаком родов этого семейства мо!ХIJологическое 
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строение раковины , тем более что "следует рассматривать каждую сформиро
вавщуюся раковицr не только как определенное  морфологическое образование , 
но .и как продукт жизнедеятельности цитоплазмы" /Фу рсеюtо , I97W. Значит , 
необходимо изучать морфологические признаки раковин . 

Учитывая , что в терминологии при описании морфологических признаков 
строения раковин семейства Textulariidae нет единообразия, мы предприня
ли попытну в какой-то мере восполнить этот пробел. Рассмотрим морфологи-
ческие признаки только тех Textulariidae , которые встречены в верхне-
меловых отложениях Западной Сибири . При описании этих признаков употреб
ляютсЯ термины, приведеиные в работах В .Т.Балахматовой (I955 , I964) , т . и .  
Шлыковой fОсновы • • •  , I95� , Л. Г.Даин (I96I ) ,  В .И .Василенко (I96I ) ,  Э .Н .  
Кисельмаи (см .[Фораминиферы меловых • • •  , I964Z/, А .В .Фурсенко (I978) и др . 
Для тер.шнов , которые ранее- употреблялись редко , ниже дается объяснение . 
Наэв&_ния сечений раковины заимствованы из работы А.А .Герке (I967) . Табли
цы , иллюстрирующие ряд морфологических приэваков раковин, составлены по 
образцам, приведеННЪIМ также в работе А .А .Герке . 

К подсемейству Spiroplectammininae Cushman,I927 относятся биморфные 
и триморфные раковины фораминифер,  начальная часть которых спирально
плоскостная , поздняя - двухрЯдНая, может переходить в однорЯдную. Для ус
тановления родовой принадлеЖности фораминифер данного подсемейства следу
ет изtчить сначала строение с п и р а л ь н о - п л о с к о с т н о г о 
отдела : количество составл.япцих его оборотов спирали , особенности нави
вания спирали или степень охвата одного оборота другим . В зависимости от 
этого спирально-плоскостной отдел .может быть эволютным , инволютным или 
пол.vинволютнЪIМ (полу эволютнЪIМ) (рис . I) .  Оборот спирали полный (замкцr-

Р и с • I .  Строение спирально-плоскостного отдела . 
а - инволютный, б - полуинвалютный (пр - периферическая 

часть спирали) , в-д - эволютНЪIЙ .  

тый ) или неполный (незамкнутый) (см . рис . I ,  в-д) .  Рассматривается коли
чество камер , составляющих nериферичеСRУЮ часть сnирально-плоскостного 
оборота . У биморфНЪIХ раковин это часть СI1Ир8Jlьно-n.поскостного от-
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дела , выходящая к периферическоrq краю раковины (см. рис . I ,  б )  • Спи- . 
рально-плоскостной отдел по отношению к двухрядноМУ может быть обособлен-

. ным , когда диаметр его (де )  значительно больше ширины: начальной части 
двухрядного отдела (m1J ,  и необосо6ленным, с постепенным переходом в дв.r.х� 
'рядный ,  диаметр его равен или меньше ширины начальной части двухрядного 
отдела (см . рис . I ,  в-д ) • 

. Ф о р м а р а к о в и н ы • Вид с боковой стороны обычно принято 
считать формой раковины (рис, 2 }  • Она в значительной степени зависит от 
формы начальной части (рис. 3} , а также от высоты (В)  и наибольшей ши
рины ( Ш ). Отношение высоты к наибольшей ширине выражает удлиненность ра
ковины (рис. 4 }  , отношение ширины к начальной части (m1J (дс1J к макси
мальной ширине показывает расширение раковины по мере роста (рис . 5) . • В 
зависимости от перечисленных выше величин раковины: моrут быть : клиновид
ные , притупленно-клиновидные ,  овально-треугольные , широкоовальны:е , вытя
нуто-овальные (см .  рис .  2 )  • для определения степени удлиненности рако
вины приняты градации (см. рис.  4 ) :  очень сильно , сильно , умеренно и 
слабо удлиненная. Раковина считается очень сильно удлиненной, если ее 
длина в 4 и более раз превышает наибольщvю ширину , сильно удлиненной -
если длина в 3 и более раз превышает наибольщvю ширину , и т.д.  ДЛЯ обоз
начения расширения раковины: по мере роста (см . · рис . 5) также приняты 
градации : . суживающаяся , ровная , очень слабо расширяющаяся , узко , умер�нно 
и ширококлиновидная раковина или притупленно-клиновидная. 

Ф о р м а н а ч а л ь н о й ч а с т и раковины в значительной 
степени зависит от наличия или отсутствия спирально-плоскостного отдела , 
а также от количества сос тавляющих его оборотов . Если этот отдел у рако-
вины отсутствует , то начальная часть ее бывает чаще заостренной или при
тупленно-угловатой . Заостренная начальная часть соответствует клиновидной 
форме раковины, а притупленно-угловатая - притупленно-клиновидной . У ра
ковин , имеющиХ спирально-плоскостной отдел , �ачальная часть .чаще бывает 
сжато-округленная , округленная или широкоокругленная. Если спирально
плоскостной отдел состоит из неполного оборота спирали , то начальная част 
.Раковины часто притупленно-угловатая. Сжа то-округленная и округленная на
чальная часть соответствует овально-треугольной и вытянуто-овальной фор
мам (см . рис .  3 )  . У вытяну то-овальных раковин края почти параллельны . 
Широкоокругленная начальная часть в основном характерна для широкооваль
ной формы. 

Ф о р м а  р а к о в и н ы  с о  с т о р о н ы у с т ь я зщзи 
сит от нонтура двух последних камер в поперечном сечении·. Он часто отве
чает поперечноrq сечению раковины , иногда значительно больше , но почти 
всегда повторяет фо� поперечного сечения , которая отражает родственные 
в филогенетичесr<ом отношении группы видов . В отдельных случаях это родо
вой приз11ак. Форма раковины со стороны: устья бывает лентовидной, непра
.вильно овальной , овальной , овально-ромбическо� . ромбической , округлой 
( рис .  6} Все названные формы моrут быть слабо двуразделыше .  ДЛЯ бо

лее ·полно� характеристики описываемого признака вычисляется отношение 

толщины раковины к, ширине [ -m-J. В зависимости от полученной ве>.личины 
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применяются градации , установленные 
А . А .  Герке (1967} : очень слабо ,  сла
бо , умеренно и сильно уплощенные и 

Т - 1 плоские (см. рис. 4} • Если Ш1 - • 
то раковина со стороны устья r<руглая 
или квадратная. 

Форма п е р и ф е р и ч е с к о -
г о I< р а я раковины рассматрива
ется ,  кюс обычно принято , с перифери
ческой стороны , а также со стороны 
боковой Поверхности. Периферический 
край со стороны боrшвой поверхности 
ложет быть ровншл , слабо лопастным , 
лопастным. Эта форма показывает изме
нение толщины раковины по мере роста . 
Она бывает лентовидной , вытянутой , 

� 

не правильно овальной , узко-, широко-, 
тупоклиновидной (рис. 7 ,  а) • В зави
симости от изменения толщины по мере 
роста раковина может быть плоской , 
очень слабо утолщенной или слабо ,уме
ренно , сильно и очень сильно утолщен
ной (рис. 7 ,  б).  Если толщина рако
вины по мере роста не изменяется 
( т1 = Т ) или изменяется очень сла

бо , то боковые стороны раковины па
раллельны. В зависимости от высоты 
принято различать раковины мелкие 
( до 0,4 мм )  , средних размеров ( от 

0 ,41 до 0 ,8  мм ) и крупные {0,81 мм 
и более ) . 

верхиости раковины . При описании видов , принадлежа
щих к подсемейству Spiroplectammini
nae , необходимо учитывать , что боль

шинство из н.их представлено особями микро- и мегалосферичес�ого поколеНий. 
Сначала приводится характеристика общих признаков. Затем дается отдельно 
описание строения спирально-плоскостного отдела . При этом следует указать 
размер начальной кам<:ры , количество камер в спиральной части , количество 
оборотов спирали , число камер , выходящих к перифермческой части спирали, 
эволютноетЪ или инволютность спирально-плоскостного отдела. Если в строе
нии двухрядной части у форм ,  принадлежащих к различным поколениям, отме
чаются также значительные отличия , то нужно давать описание и этой части 
для каждого поколения отдельно . 

При опубликовании нового вида , принадлежащего к семейству Textula
riidae , для щтчшего его понимания необходимо дать изображение в трех про
екциях : с боковой стороны , со стороны устья , с периферического края. Если 
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на фотографии или рисунке боковой стороны , сделанном с раковины , не смо

ченной какой-либ о просве тЛяющей жидRостью , не ясно строение начальной час

ти , то необходимо привести схематичесRИй рисуноR начальной части или всей 

раковины , смоченной в Rсилоле и просмо тренной в проходящем свете . ОднаRО 

и прос1лотр не всегда дае т  положитель!ШЙ результа т .  В таком с.лучае нужно 

сделать с раковины аНШJIИф или тоНRИй шлиф и привести его изображение . Без 

выполнения указанных выше требований публикация_ нового вида недопус тима , 

так как без знания строения начальной части раковины и спирально-плоскост

ного отдела нельзя определить родовую принадлежиость вида . 

Большой фактичесRИй материал по подсемейс тву Spiroplectammininae , 

с обранный из верхнемеловых и палеагеновых отложений Западно-СибирсRоа рав

нины и :лногих районов европейсюЭй части Союза , позволил проследить в раз

ви тии видов ряд ес тественных групп ,  наметить направление изменчиво сти не

ко торых морфологических признаков , имеющих таксономическое значени е .  Наи

более важными из них , как уже было отмечено выше , мы считаем строение на-
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чальнога спирально-плоскостного отдела , в прямоi1 зависимости от  r<а торого 
находится форма раковины (соотношение диаметра сш1рально-плоскостного от
дела (де) и наибольшей ширины ( Ш ) двухрядного о т дела ) и форма попе речного 
сечения двухрядного отдела . Все эти признаки необходимо прослеживать у 
микро- и мегалосферических форм и сопоставлять формы, относящиеся к одному 
поколению . Замеченные особенности строеш1Я сш1рально-плоскостного отдела , 
выражающиеся в полуинволютности или даже инволютности (сшrральная часть 
образована более чем одним оборотом - до 3 , 5) или в эволютности при на
личии одного оборота , не случайны . Существует группа видов , связанных ге
нетическим родством , у которых спирально-плоскостной отдел всегда состоит 
более чем из одного оборота и каждый последУющий оборот частично ит1 пол
ностью охватывает с боков предыдущий (полуинволютный ит1 инволютный ) ;  и 
только у мегалосферических особей А1 он состоит иногда из одного оборота 
и почти эволютНЬIЙ (рис.  8) • Как пример можно назвать виды , последова
тельно сменяющие друг друга в позднем сеноне : Spiroplectammina optata 
Kisselman , S , kelleri Dain , S , suturalis Kalinin , S .  kasanzevi Dain { I{али
НИН , 1937 ;  Даин , 1961 ; Кисельман , см . Форам.иниферы меловых • . .  , 1964 ; Аки
мец, 1961 j. Близкий тип строения спирально-плоскостного отдела у группы 
видов рода Spiroplectammina из верхнеюрских отложений Западно-Сибирской 
равш1ны : s . tobolskensis Beljaevskaja et Komissarenko , s. suprajurassica 
Kosyreva ,  S .vicinalis Dain , S . paravicinalis Бain ["Коrлиссаренко , см .Фо
раминиферы верхнеюрских • . •  , 1972 ] .  Проележена также группа видов , рас
пространенных в мелу , палеогене , неогене и современном бассейне , у которых 
спирально-плоскостной отдел всегда эволютный , состоит из четырех-ILqти , 
значительно реже шести камер (считая пролОЦ)ТJJУМ } ["Василенко , 1961 ; Ни
китина , 1966 ; Кисельман , 1972 ; Саидова , 1975 ; и др�.  Вполне вероятно , что 
для этой груnпы видов , вЫделенной в род Spiroplectinella L Kisselman , 
1972 ], а Я .Гофкером в род Spirorutilis [ Hofker , 1 97б}, предковыми фор
мами являются представители рода Spiroplectammina , у которых мегалосфери
ческие особи эволютные с одним оборотом сru1рали . В данном случае возникно
вение новых морфологических особенностей строения раковины произошло на 
более ранней стадии индивидУального развития по типу девиации (по [Се
верцев , 1949 ] ) . Один из видов рода Spiroplectinella ,  вероятно , дал нача-

ло в позднем мелу ро.цv Bolivinopsis Jakovlev , 1890 [Кисельман , 1972 J .  Эво
люционноr.w изменению подвергалея двухрядный отдел . Он резко сузился , уве.
личился в д,JIИIJY . Раковина стала вытянуто-удлиненной . У мегалосферических 
форм А2 заметно обособился спирально-плоскостной отдел , а его диаметр 
стал больше ширины двухрЯдного отдела . Раковина у таких особей суживается 
к устьевой части . От рода Spiroplectammina род Вoliv inopsis резко отлича.,. 
ется строением спирально-плоскостного отдела , а также формой раковины ме
галосферических особей � {см . рис .  8 ) . 

Строению спирально-плоскостного отдела придается таr<сономическое 
значение не только для подсемейства Spiroplectammininae: кaк родовой кри
терий он рассматривается для семейств Li tuolidae , Vaginulinidae [ Введе
ние . . . , 1981 J .  Однако в отечественной литературе до сих пор этот признаi< 
не считается ·диагностичестщм . Чтобы отнести вид к ро.цv Spiroplectammina , 
достаточно , чтобы раковина была биморфной со спирально-плосr<астным ранним 
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Р и с • 8 .  Соnоставление основннх морфологичесi<их нри знаrюв родов 
подсемейства Spiroplectamrnininae Cushman, 1 927. 

отделом и двухрядным nоздним. В �татье А.А.Григялиса и др. (I980 ) к роду 
Зpiroplec taшшina отнесены виды Boli vinops is rosula (Ehrenberg ) , Spirople
c tinella baudouiniana (d ' Orb .J и Spiroplec tc.nunina suturalis ,&:alinin ] 
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Основные uорфологиче ские п ризнаки родов подсе uе йства Spiroplectamшininae Cuвhmвn , 1 927 

Род Spiroplectaшmina Cuвhman , 1 927 Sp1roplect1nella Кiввelman , Вolivinopвiв Jakovlev , 1 890 
1 972 

Типdвой Textularia agglutinanв var. Ыformiв Par- Spiroplecta  wrighti1 S11- Spiroplecta roвula Ehren-

вид ker et ' Joneв , 1865 veвtr1 , 1 903 berg , 1854 

О сновные приз-

н а ки ст роения Микро сфериче ские Мег а ло сфериче с кие Микросфе ричес- Мегалосфери- Микросфери- Мегалосфери-
р а ковины особи (В) о соби (А ) кие (В ) ческие (А ) ческие (В) ческие ( А )  

Округленн а я  и ли  широкоокругле нна я Притупле нно-уг лова т а я ,  заест �круг ленна я  Округленна я ,  
ренная часто обособ-

Форuа и строе- лен а 
н ие спираль-
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И др .  Если доnусТИТЬ ,ЧТО ЭТИ ав
торы морфологические отличия меж
ду указанными видами не считают 
родовыми , то и тогда непонятно , 
почемУ они относят все эти виды к 
роду Spiroplectamr;rina, а не к Вo
livinopsis. Poд Bolivinopsi s ,  ти

повым видом которого является Spi· 
roplecta.ta rosнla Шu-enb erg, 

1854 {= nolivinop si s c apitana Ja
kovlev) Ll,1acfadyen, 1933 ; Кисель
маи ,  см .Фораминиферы меловых • • •  , 
1964 , с .  18[7, был установлен зна
чительно раньше [Яковлев , 189Ql, 
чем род Gpiroplecta.JJШliпa [ Cush

шш1 , 1 9 27J. Следует обратить вни
мание , что в основных работах по 
систематике мелких фораминифер 
[cuehm8ll , 1848; ll.L7rыкoвa , см-. Ос
новы • • •  , 1959 ; LoeЫich , Tappan , 

1 964 _7 оба рода рассматриваются 
как валидные .  Основным отличием 
между этими родами считалась из
вестковистость стенки B olivinop

s i s .  Пользуясь современной терми
нологией , она у одних видов рода 
nolivinopsis секреционно-игглюти
нированная, а у дР.rГИХ кремнистая 
(вполне возможно , что в результа
те вторичных процессов ) .  

Некоторую nутаницу при уста
новлении родовой принадлежности 
форамrшифер семейства Textula

riidae вносят противоречивые дан
ные о морфологическом строении 
раковины типового вида рода тex
tularia T , sagi ttula Defranc e ,  

1824 . Однако она не  может отра
зиться на валидиости родов Boli
vinopsis и Spiroplectammina, a  

лишь вызывает сомнение в валид
нести рода Spiroplect inella Кis
selman, 1 972 (= Spirorutilis 
Hofker, 1 976 ) .  Если доnустить, 
что прав А .Нерванг [Norvang,I96� 
установивший неотип тиnового ви
да рода Textularia по экземnляр,r 



Textularia sagi ttula Defrance из Средиземного моря , имеюще� эво.лютный · 
сокращенНый сnирально-nлоскостной отдел, то род Spiroplectine1la - сино
ним рода Textularia.  Однако неотип А .Нерванга не оrвечает требованиям Меж
дународного Кодекса Зоологической номенклатуры , так как голотип т.  sagit
tula Defrance был ископаемой особью. По данным А .Леблика и Х .Тэппен 
�LoeЪlich, Tappan , 1 964 ; Banner , Pereira, 1 98!7, T. sagittula Dеfrаnсе пред
ста:ВЛЯет собой двухр;щную раковину. В таком с.цучае род Spiroplectinella -
валидный. Диагностические признаки родов подсемейства Spiroplectammini
nae приводятся в таблице . 
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Х .М .  С а и д о в а 

СТРОЕНИЕ СТЕНКИ РАКОВИН МИЛИОJМД 
И ЕЕ БИОФ!НКЦИИ 

До nоследнего времени стенду раковин милиолид относили к фарфоровид
ной . Этот термин был nредложен в прошлом веке и вrиоочал следующее nонятие : 
непрозрачная карбонатная субстанция , имеющая фарфоровый вид L" william
son , 1 858 ]. В настоящее время этот термин считается условным [ Раузер
Чернеусова , Герке , 1971 ] .  

В 1938 г .  впервые при изучении милиолид (nсевдомассилин ) было ус
тановлено трехслойное строение стенки их раковин. НаруЖНЬIЙ и вцvтренний 
слои сложены из кристаллов кальцита , имеющих определенвую ориентацию . 
Средний , наиболее мощный слой , состоит из бесnорядочно расnоложенных кри
сталлов [ Lacroix , 1 9JW. В .j:tаJIЬНейшем такое строение стенки раковин ми
лиолид было выявлено у видов родов . Quinqueloculina , Тriloculina , Pyrgo , 
Sigmoilina , Spiroвigmoilina , Spiroloculina , Maeвilina , Articulina , Mean
droloculina, Dogielina , Hauerina , Podolia [ Серова , 1960 , I96I ].  

Блеск наружного слоя стенки раковин милиолид вызван плотно расnоло
женными кристаллами , ориентированными nараллельна nоверхности раковин 
[ Серова , 1961 ; Нау е .а. , 1 96) ; Towe , Cifelli , 1 967 ; Hemleben , , 1 969 ] .  
Предnолагается, что образование слоев стенки раковин фарфоравидных милио
лид vщет спонтанно , а органическая основа с непостоянной структ"рой , nро
низывающая всю раковиву , действует как катализатор [ Towe , Cifelli , 1 967 ; 
Hemleben, 1 969]. 

Наши исследования -поверхности стенки раковин современных милиолид 
показали , что у многих их видов она не глазурная, а матовая и шероховатая 
[ Саидава , 1975 ] .  Ниже мы рассмотрим результаты изучения внешнего слоя 
стенки раковин милиолид с nомощью электронного сканирующего микроскоnа . 
На особое строение nоверхностного слоя раковин милиолид указывали ранее 
многие исследователи f"Lyntв ,  Pfiвter , 1 967 ; Murrey , Wright , 1 970 ; Haa
ke , 1 971 ; Murrey , 1 971 ; Cherif , Flick ,  1 974 J ,  Этот слой различные авто
ры называют по-разно� : наружный , покровный , глазурный , облицовка , булыж
ник . Мы предлагаем поверхностный слой стенки раковин милиолид назвать 
"крустула " (от латинского cruвtula - уменьшительное от cruвt - кора , 
скор.лупа , инкw стация ) • 

Близкий к предлагаемоt.W нами английский термин crust или calci tic 
crust ( краст ,  кальцитсвая корка ) употребляется микропалеонтологами 

для обозначения дополнительного скелетного вещества раковин планктонных 
фораминифер, наслаивающегося nоверх слоев нарастания [ Раузер-Черноусова , 
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Герке , 1971 J. Поверхностный CJIOй этого краста назьmается кортикаJIЬвым. 
м .я .  Серова предполагает, Ч'l'О наруJШЫЙ CJIOй стешtИ раковИн мим.одИд 

служит ддя упрочнения раковины и предохраняет ,ее от механических воздей
С'l'ВИй в прижизненном состоянии [ Серова , 1961 J. Наmи исСJiедов.ания пока
зали , что основное назначение крустуJIЫ - предохранять стеm<и раковин от 
растворяющего действия морских вод. Мы установили, что агрессивность вод 
по отношению к карбонатным раковинам фораминафер увеличивается 9 глубиной 
и от экватора к полюсам и зависит от насыщенности .юс раствореННЬIМ карбо
натом каJIЬЦИЯ [ Саидова , 1958 , 1976 ]. Она увеличивается: от 100% в поляр
ных областях до 600% в. тропиках и уменьшается: с глубиной. На. глубине 6 км 
во всех широтных зонах океана она не превшпает 50% [ Ля:хин, 1968 , 1972 ; 
Алекин, Катун.ин, 1974 J. 

Изучение крустуJIЫ раковин м.илиолид под элек'l'ронным скани.!JУЮщим мик
роскопом при увеличении до 10 000 раз показало , что ее строение определя
ется: формой , размерами и расположением секреционннх образований кальцита 
[ Саидова , 1980 J .  Эти образования могут представля:ть или один кристам, 
или срос'!'КИ кристаллов� У всех изученных милиолид в крустуле между ними 
имеются: отверстия: , различные по .Размерам и форме. По строению крустуJIЫ 
можно разделить на два типа - сплоiШШе и разря:жешше. СплоiШiая: крустула 
покрывает всю поверхность· раковины, разряженная: - не сплошным слоем , а в 
виде ветвящихся: наростов , решеток , ребер. 

У современных милиолид обнаружено 8 типов строения сWiошной ,крустуJIЫ 
1 .Крустула состоит из пластиновидных кристаллов , нулисообразно рас

положенных под небольшим углом к поверхности к�меры раковины, налегающих 
друг на друга и ориентированных в одном направлении {табл . 1 ,  фиг. r .) .  
Эта крустула обнаружена у видов родов Cyclogyra, QuinqU:ёlocUlina, Pyrgo ,  

Sigmoilina, Sigmoinella, Тriloculinellus , обитаЮщих в о  всех областях оке
ана в холодных водах , температура которых менее 5-6°С , а насыщенность 
растворенным карбонатом кальция менее 200% . 

2 .  Крустула сложена прямоугоJIЬными WIОскими кристаллами, расположен
ными параллельна поверхности камеры, прилегающими друг к другу и ориенти
рованными в одном направлении ( табл .I , фиг .  2 )  • Такая: к русту ла обнару
жена у видов родов Triloculina и Quinqueloculina, обитающих на шельфах 
бореальной области Атлантического океана , и у видов рода Spiroloculina 
из Wiейстоценовых отложений на Сицилии [Нау е. а. , 1 963 ; Haake, 1 971 ; 
Murrey, 1 971 J.  Эти виды живут в холодных водах , насыщенных рас тв о ренннм 
карбонатом кальция до IOO% . 

3 .  Крустула из игольчатых кристалла� , расnоложенных параллеЛьна или 
nод небольшим углом к поверхности камер, прилегающих друг к другу и ори
ентировадных в одном направлении {табл. I ,  фиг. 3 }  ; обнаружена у видов 
родов Pyrgo , Quinqueloculina, Cyclogyra, Cornusp�rella из бореальной об
ласти океана , обитающих на глубинах в среднем до 2 , 5 км, при температурах 
вод менее 5-6°С и насыщенности их растворенным карбонатом кальция ro6%. 

4 .  Крустула зернистая: сложена из  зерновидных кристаллов ( табл . I ,  
фиг .  4 ) • Встречается: у видов рода Miliolinella из тропикqв с глубин от 
0,3 до 1 ,1 км при темnературе воды 5-10°С и насыщенности их раство.ренннм 
карбонатом кальция 100-200%. 
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5 .  Крустула сложена сто�биковидными кристаллами , расположенными па
раллельно или под небольшим углом к поверхности камер, но ориентированны
ми в разных направлениях { табл . I ,  �мг .  5 )  , присуща видам родов Sigmo
ilina и Eosigmoilina из тропической области с глубин от 0 , 5  до 4 км при 
температурах вод менее 4 °С и насыщенности их растворенным карбонатом каль
ция менее IOO% . 

6 .  Крустула бесструктурная , по-видимо/\W , состоит из очень мелких 
кристаллов , ко торые не видны при увеличении IO 000 раз .  !словно ниже мы 
будем называть ее скрытокрис таллической . Она есть у видов родов Quinque
loculina, Spiroloculina, Sigmoilina, 1\lassilina, Pateori s ,  Pyrgo , Ыilio-

linella, Triloculina, Cruciloculina. Более 60% видов с такой крустулой 
обитают в холодных водах , температуры которых менее 5-6°С , а насыщенность 
растворенным карбонатом кальция менее 200% . Эти форамйниферы распростра
нены по всем широтам и различным глубинам. 

7 .  Крустула скрытокrисталлическая с окР,rглыми отверстиями - орифици
умами { от латинского orificium - отверстие ) (табл. I ,  фиг .  6 )  ; обна
ружена у видов родов Pseudomassilina, Hauerina, Het erellina, Riveroina, 

живущих на шельфах при температурах вод более I 5°C и насыщенности их рас
творенным карбонатом кальция более 300% . 

8 .  Крустула скрытокристаллическая струйча тая с щелями - ангустИJма
ми {от латинского angustium - ущелье ) (табл. 11 , фиг. I )  ; встречена 
у видов родов Pyrgo , Triloculina, Quinquelocul�na, Spiroloculin�, oбитaю
щиx в тропической области ОI<еанов на глубинах до 2 , 5 км при температурах 
вод более 3-4°С и насыщенности их растворенным карбонатом кальция более 
IOO% . 

У современных милиолид обнаружено 3 вида строения разряженной (сдуль
птуровидной ) крустулы . 

I .  Крустула скрытокристаллическая пемзавидная в виде ветвящихся на
ростов , промеJ!\)"т:ки между которыми , называемые фассами ( о т  латинского 
fossa - ров ) , не покрыты ею (табл . II, фиг.  2 ,3 ) ; характерна для видов 
рода Quinqueloculina из троnической области океанов с глубин менее 500 м 

при температурах вод более I0°C и насыщенности их растворенным карбона
тоrл I<альция более 300% . 

2 .  l{рустула скрытокристаллическая ситовидная с ок_wглыми отверстия
ми - фовеолами (от латинского foveola - ямка )  ( табл . II , фиг .  4 )  ; 
обнаружена у видов родов Spiroloculina, Quinqueloculina, Тriloculina, 

живущих на шельфах троnиков при температурах вод более I0°C и насыщеннос
ти их растворенным карбонатом кальция более 400%. 

3 .  Крустула скрытокристаллическая располагается на поверхности стен
ки в виде правильных параллельных ребер, промежут:ки между которыми - вал
лисы (от латинского vallus - долина ) - не покрыты ею ( табл .  II , фиг . 
5 ,  6 ) ; присуща видам родов Cyclogyra, Fi sherina, Nodobaculariella, 
Spiroloculina, Cribrolinoides , Edento st omina, Quinqueloculina, Massili
na, Triloculina, Flintina, Pseudomassilina, Pyrgo , Cruciloculina, Jiiii-
liola, Ыiliolinella, обитающих в основном в троnической области ОI<еанов 
при температурах вод более I0-I5°C и насыщенности их растворенным карбо
натом более 400-500%, на глубинах менее 500 м .  
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Изучение строения поверхностного слоя стенки секреционных калъцито
вых раковин милиолид - крусту� - покаэало , что она может быть кристалли
ческ�й или скрытокристаллической структуры . Прободенность крустулы бlffiaeт 
трех порядков : низшего , среднего и высшего . К низшемУ порядду следует от
нести отверстия меж.цу неплотно уложенными кристаллами крустулы. В этом 
едучае кр,rстула покрывает камеру сплошь . Отверстия среднего порядка более 
крупные ( анrустиУмц, ор.и:фициуМЪI ) в плотной сплошной скрытокристалли
ческой кр,rсrуле , сЛоженной , по-видимомУ, из сростков кристаллов . К высше
мУ порядду оrносятся крупные промежутки в сдульптуровидной плотной скры
токристаллической кр,rстуле различной фор.1ы (валлисы , фовеолы, фоссы ) • 
Все эти отв�рстия и промежуrки в крусТуле едужат для газообмена . 

Строени·е круст.rлн раковины - систематический признак видового ранга . 
Анализ строения круст.rлы раковин милиолид и условий их обитания показыва
ет ,  что оно определяется в осиовном темnературой придонных вод и насыщен
ностью их кальцитом .  Холодноводные виды, живущие в водах , недонасыщенных 
кальцитом , имеют крустуду сплошную или сложенную из кристаллов , располо
женных гладкими гранями наружу , или площу-ю скрнтокристалличесRУЮ. Такая 
круст.rла устойчива к растворению и изолирует внутренний рыхлый слой стен
ки раковины от растворяющего действия вод, агрессивных по отношению к ка� 
бонатам . Опнrы по исдусственному растворению кристаллов показали , что 
гладкие участки граней кристаллов , не несущие сдульптур роста и дефектов 
поверхности , остаются гладкими , как бы интенсивно они ни растворялисЪ в 
других местах [ Фекличев , 1966 J. 

У видов , живущах в теплых водах, насыщенных кальцитом , крустула мо
.жет быть разряженная и покрывать менее 50-60% поверхности камер . Она не
обходима для механического упрочнения стенки раковины.· Форма ее обычно 
сдульптуровидная. 

Знания о строении крустулы раковин фораминифер можно использовать 
при восстановлении палеосреды обитания ископаемых видов . 
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вину с полыми с е п r а л ь н ы м и мосrиками и фОссеrами , обычно вепра
вильвых очерrаний , часrо с цупочной шишкой из прозрачного раковинного ма
териала . Они были выделены Н . А .  Волошинавой в особый род Retroelphidi-
um. 

Наша статья посвящена результаrам исследования наиболее распросrра
ненных ретроэ�мов в плейсrоценовых оrложениях севера СССР . Предста
вители этого рода - характерный элеменr в изученвой фцуве фораминифер, 
они cocraВJIЯDr не мене е ,  ·а иногда и более 50% их комплексов . В объеме ро
да Retroelphidium принято выделя�ь несколько видов , которые вередко объе
диняли под видовыми назвавиями Elphidium clavatum Cushman или Е .  exca
vatum (тerquem ) . Однако , как было показава ранее [rудина , 1 9М , 1966, 
1969 ; Г.Удива и дР· , 1968 , 197� , виды .имеюr не rолько четкие морфологичес
кие различия , во и занимаюr определенное стра тиграфическое положение , при
урочевы к определенвой географической и экологической обстановке � IУди
на , 1976 , 1981 ; Gudina , 1 979_7.  Такие же наблюдения были проведены Р . В .  
Фейл.инг-Ханссеном� Feyling-Hanssen , 1 972_7 и Дж.Уи.лкинсоном {Wilkinson , 
1 979_7, коrорые также обратили внимание на значительную их морфологичес

дую изменчивость , связаввую с ра зличным географическим распространением 
и экологическими условиями . Эти различия они рассматривали либо как эка
фенатипические (Р .В .Фейлинг-Ханссен) ,  либо как подвидовые (Дж .Уилкинсон ) .  

Анализ изученного нами обширного материала дает возможность рассмат
ривать эти формы в качестве самостоятельных видов , что будет обсуждено 
б олее подробно ниже . 

Методпка исследования 

Ультраструктура внешних морфологических признаков ретроэльфидиумов 
изучалась с применением электронного сканирующего микроскопа (rsм - 35 ) ,  
внутреннее строение их раковин - цу тем проеветления иммерсионными жидкос
тями и шлифованием . Исследование ВнУ Треннего строения раковивы представ
ляется нам необходкмшл условием для выявления особей полового (гаплоидно
го) и бесполого ( диплоидного) поколений , так называемых микро- и мегасфе
ричесF� генераций , отображающих особенности жизненного цикла фораминифер . 
Смена циклов размножения у высших фораминифер выражается чаще всего в ге
тероморфности раковин . Так , обычно у ретроэлъфидиумов микросферической 
генерации , как и в целом у многих фораминифер, небольmа.я ( не более 50мкм) 
начальная камера (nроло}\ус) , значительное число оборо'!'ов (2-3 ) и общее 
количество камер (иногда до 30 ) ,  а также , как правило , боЛее крупная ра
ковина . У мегасферической генерации - бмьшая по размеру начальная каме
ра (обычно б олее 50 мкм ) ,  меньше число оборотов и камер . У становление 
nринадлежности гетераморфных раковин к одноМf и то� же виду помогает 
выявить диапазон ВнУ Тривидовой , внутри- и межnопуляционной изменчивости ,  
что , в свою очередЬ , дает обоснование для таксономического разделения 
морфологически изменчивых форм. Следует заметить , что исследованию групnы 
видов Elphidium clavatum, s . l .  кроме упомянутых рабО'l' был посвящен ряд 
nубликаЦИЙ и других микропалеонтологов � Brodniewic z ,  1 972 ; Buzas , 1 965 ; 
Lutze , 1 965 ; Кnudsen , 1 978 ; и др J .  Однако ни в одной из этих работ не 
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приводятся данные по вцrтренне� строению раковины и выявлению диплоидного 
и гаnлоиднаго поколений . В этом , несомненно , кроется причина таксономичес
кой цутаницы, а подчас и ошибок. Состояние изученности группы этих форм 
подробно освещено в работах В.И .rудиной (1966, 1976) , Р.В.Фейлинг-Ханссе
на [Feyling..;Haлввen , 1 972 ] ,  Дж .У.илкинсона L'Wilkinвon , 1 979 ].  

Раковины шлифовали no методике , подробно оnисанной в монографии А .В .  -
Фурсенко { 1978) . Процесс шлифования очень трудоемкий и довольно длитель
ный ,  в связи с чем он применллся редко , в тех случаях , когда раковина не 
поддавалась проеветлению иммерсионными жидкостями . Например, это относит
ся к инвалютным раковинам, имеющим значительцrю толщицr и мотно сомкцr
тые цупочны:е концы: ( R .  boreale , R . obeвum, R .  propinquum } . Большинство 
же раковин других видов хорошо nросветлялись иммерсионными жидкостяМи по 
методике , изложенной в статье в.м.Подобиной (1963 ) ,  суть которой сводится 
к следующе� . Раковицr помещают на предметное стекло с углублением , а за
тем погружают в кallJIIO и��ерсионной жидкости , которая подбирается no номе
РУ или nоказателю nреломления в зависимости от состава стенки раковины и 
заполняющего раковину материала . Для известковисты:х раковин обычно приме
няют иммерсионные жидкости с nоказателем nреломления 1 , 522-1 , 612 . Чтобы 
жидкость не улет.училась , приготовленный препарат закрывают nокровным 
стеклом и оставляю'!' для проnитывания на некоторое время ( до 24 ч ) . Необ
ходимо учитывать , что чем дольше раковина находится в иммерсионной жид
кости , тем она лучше проnитывается, а следовательно , и отчетливее видно 
ее вцrтреннее строение . Пользуясь биологическим микроскоnом ( ,'vffiИ-3 ) ,мож
но рассмотреть начальцrю камеру , количество камер и вцrтренних оборотов , 
строение и толщину стенки . Препарат можно зарисова'l'ь или сфотографировать . 
После соответствующего исследования раковицr извлекают из иммерсионной . 
жидкости , тщательно nромнвают сnиртом и возвращают в камеру . 

У всех изученных видов из различных ·местонахождений от Кольского nо
луострова до Таймыра была выявлена изменчивость основных параметров рако
вин , связанная с чередованием поко.!!._ений ,'возрастом , географическим nоложе
нием осадков , в которых они были наЙдены. Полученная информация дана при 
оnисании видов в там.  1-6 . 

Коллекция оnисанных видов хранится в монографическом отделе Централь
ного сибирского геологического �зея при Инстит.уте геологии и геофизики 
Сибирского отделения АН СССР nод � 623 . 

ОТРЯд ROTALIIDA 

Семейство Elphidiidae Galloway , 1 933 

Р о д Retroelphidium Voloвhinova , 1 970 

Retroelphidium : Волошинава и др . ,  1970 ,  с .  155 . Фораминиферы . . •  , . 
1979 , с .  165; rудина , Левчук , 1983 (в печати) .  

Т и n о в о й в и д : Elphidium longipontiв Stвhedrina , 1 962 , Бе
лое море , современный. 
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В .И ;  Г уд и н а , Л .К. Л е в ч у  к 

МОРФОЛОП1Я И ТАКСОНОМИЯ АРКТИЧЕСКИХ 

И БОРЕАЛЫIЬIХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ФОРАМИНИФБР РОдА 
RETROELPHIDIUМ VOLOSHINOVA , 1 970 

Элъфидииды - наиболее распространенное и многочисленное семейство 
фораминифар в отложениях от неогена до нашего времени . Их доминирование и 
морфологическое разнообразие как в ископаемых , так и современных сообщес
твах , естественно , привлекают внимание микропалеонтологов в связи с по
пыткой понять сложное строение их раковин, классифицировать , дать 9бъяс
нение и реконструкцию по ним условий обитания их различных представителей . 
Им посвящена обширная литература , имеющая почти двухвековую историю . д. 
Монфор ["мontfort , 1 808 ] все раковины фораминифар с мостиками на швах , 
независимо от их формы , кот1чества , расположения , а также структуры стен
ки и системы внутренних каналов , объединил в род Elphidium с типовым ви
дом Nautilus macellus Fichtel et Моll . Дальнейшее детальное изучение при
роды и морфологии мостиков , системы внутренних каналов и строения стенки 
привело к выделению из объема этого рода рЯда новых родов : Elphidiella 
Cushman , 1 936 ; Cribrononion Thalmann , 1 947 ; Cribroelphidium Cushman et 
Bronnimann , 1 948 ; Protelphidium Haynes ,  1 956 ; Canalifera Кrasheninnikov , 
1 960;  Retroelphidium Voloshinova ,  1 970 ; Haynesina Banner et Culver , 
1 978 и др . Валидиость этих родов признают многие исследователи . Однако 
следует заметить ,  что в последние годы появилась тенденция снова объеди
нить все формы , имеющие септальные и межсептальные 1 мостики , в один род 
Elphidium LHansen , Lykke-Andersen , 1 976 _7 .  Наши результаты исследований 
илейстоценовых и современных эльфидиид не позволяют согласиться с этим. 
Результа�н изучения внешней и внутренней морфологии раковин элъфидиид с 
помощью электронщэго микроскопа изложены в наших предыдущих статьях: [ IУ
дина , Левчук, 1983 ; Левчук , 1983 _7, в которых поддерживается и мотивИру
ется разделение рода Elphidium Nontfort , s . l .нa упомянутые выше роды с 
четкими диагностичес�ш признаками , включая экологичесдую характеристи
I\У , и дается их описание . Так, обосновывается признание рода Elphidium 
1\!ontfort , s . s . ,который помимо отличительных морфологических черт (инва
лютная , килеватая , иногда шиповатая раковина_ с многочисленными выпуклыми 
м е ж с е п т а л ъ н ы м и мостиками и фоссетами правильной удлиненной 
формы и т .д . : табл. 1 ,  т..иг .  1 ) имеет также ограниченное географическое 
распространение .  Их представители встречаются только в теплых современных 
и древних бассейнах Тропической области .  Н . А .Волошинова [" Волош.инова и 
др . ,  1970 ] подметила , что другие формы эльфидиид , широко распространен
ные и многочисленные среди современных и кайнозойских фораминифар Аркти
чесr<Ой и Бореальной областей , имеют иногда неполностью инвалютную рако-

1 Терминологию см . в работах Н . А .Волошиновой и др . (1970 ) и В .И .IУ
диной , Л .I{.Левчук ( 1 983 , в печати ) .  
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д и а г н о з . Раковина инвалютная (иногда не полностью) , обычно с 
закруглеНШIМ периферическим краем .  Швы от умощенных до уг.цубленных , с от
четливыми полыми от нецравильной до сравнительно правильной фор.ш септаль
ными мостиками и фоссетами , очень редко парафоссетами . В пупочной облас
ти монолитная или разделенная на части шишка из неиористого раковинного 
ма териала . Каналы меридиональные (типа межсепталышх полостей ) и спираль
ные. Цупочвые вертикальные каналы редко развиты у мегасферических генера
ций . Устье и форамен дырчатые в основании септальной поверхности .  Стенка 
радиально-.цучистая. 

С о с Т а В р О д а .  Retroelphidium atlanticum ( Gudina ) ,  R , ana
barenee Levtchuk et Gudina , R.Ъoreale ( Nuzhdina ) , R ,  ех gr .  boreale 
{Nuzhdina) , R .clavatum {Cuehшan ) , R ,gudinae Polovova ,  R .hyalinum 
(Brodniewicz) , R .hugheei (Cuehman et Grant ) , R ,hugheei foraminosa 
(cuehman ) , R . longipontie (Stehedrina } , R .milletti (Heron-Allen et Ear
land} , R ,obesum �udina) , R,propinquum (Gudina ) , R .  ех gr .  propinquum 
Vtudina} , R. eubclavatum {Gudina ) , R . eubcriepum (Nakamura) ,  R, eubgra
nuloeum (Aeano ) , R . terminatum (Wilkineon) И ряд других форм , которые 
еще требуют изучения . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  М.иоцен-современные . Арктическая и Ба
реальная области . 

Retroelphidium atlanticum (Gudina ) 

Табл . 1 ,  ф и  г . 2-4 

Elphidium atlanticum: rудина и др . ,  1975 , с .  101 , табл .ХI , фиг.6-22 ; 
табл .ХН, фиг .  1-24 . 

Г и п о т и п ы :  ИГиГ, � 623/2 , 3 ;  Кольский по.цуостров , р .  Варзуга , 
абс . вые . 10 м; понойские (средневалдайские ) слои ; � 623/4 , п-ов Таймыр , 
р .  Ниж . Таймыра , абс . вые . 14 , 5  м, каргинекие слои . 

д и а г н о з .  Раковина крупная , довольно вздутая, конт.ур почти ок
руглый . Периферический край закругленный у . микросферических ос обей и нес
колько суженный у мегасферических . Цупочная монолитная П!И!JП{а только у ме
гасферических особей , у микросферических шишки нет ,  лупочные концы камер 
смыкаются, образуя небольшое уг.цубление , иуда и о ткрываются швы . Септаль
ные короткие мостики и фассеты более или менее nравильной формы , У мик
росферических особей прослеживаются на всех швах последнего оборота (от 
2 до 8 ) ; у мегасферических - только между последними двумя-тремя камера
ми (от I до 4) . ТоЛЩRна стенки от 10 до 35 мкм .  

Размеры , мм 
Диаметр 
Толщина 

623/2 
0 , 48 
0 ,24 

623/3 
0 ,31 
0 , 15  

623/4 
0 ,41 
0 ,20 

Р а с п р  о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Север СССР , Севе
ро-Атлантическая подобласть Бореальной области . Средний мейстоцен -
современные (табл .1 ) .  
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Т а б л и ц а  1 

Основные параметры раковин вида Retroelphidium atlanticum (Gudina)  

Современные моря 

Признак Баренцево 

Диаметр ( д1 ) 

Толщина (Т ) 

Число камер 
в последнем 
обороте 
Общее число 
камер 
Число оборо
тов 
Размер на

Б 

0 ,46-
0 , 60 
0 ,21-
0 ,28 

10-12 

18-24 

2 , 0-
2 , 5 

чальной каме- 43-54 
ры , мкм 

Размер ШИIIШИ , 
мм 

д1 : т 2 , 1 

1 
1 

А 

0 ,28-
0 , 60 
0 , 13-
0 , 30 

10-12 

14-20 

1 , 5-
2 , 0  

54-?5 

0 , 03-
0 , 0? 
2 , 0-
2 , 1 

Белое 

Б 1 А 
1 

0 ,31- 0 , 25-
0 , 39 0 , 36 
0 , 1 5- 0 , 13-
0 , 18 0 , 19 

8-IO 9-IO 

Нет данных 

2 , 0-
2 ,1 

1 , 5-2 

Нет данных 

2 , 1  

0 , 03-
0 , 06 
1 , 9 

Карское 

Б 

0 ,40-
0 ,43 
0 , 19-
0 ,22 

9-10 

18-25 

2 , 0-
3 , 0  

32-54 

1 , 9-
2 , 1 

1 
" 1  

А 

0 ,36-
0 ,42 
0 , 16-
0 ,21 

8-9 

14-20 

1 , 5-
2 , 3 

54-66 

0 , 04-
0 , 0? 
2 , 0-
2 ,2 

П р  и м е ч а н  и я :  1 .  Б - микросферические , А - мегасферичес�е 

Retroelphidium anabarense Levtchuk et Gudina, вр. nov . 

Табл. 1 ,  ф и  г • 5-? 

Г о л о т и п :  ИГиГ, � 623/5 ; Анабарский залив , скв . 54 , гл .16 м;  
голоцен . 

11 а р а т и п ы :  ИГиГ, 1� 623/6, ?; местонахождение и возраст те же . 
Д и а г н о з. Раковина средних для рода размеров . Периферический 

край от слабо закругленного у микросферических до суженно-закругленного 
у мегасферических особей , особенно в начальной части последнего оборота . 
Лупочная монолитная шишка только у мегасферических особей ; у микросфери
ческих пупочные концы камер плотно смыкаются ,  образуя точечное углубление , 
в котьрое открываются швы. Селталыше мостики короткие ,  широкие , фессеты 
имеют неправильно округлую , а ближе к nупочной _области - более правильную 
вытянутую формr ; у микросферических особей от 2 до 7 ,  у мегасферических 
от 1 до 3 только между последними 1-2 камерами , иногда не наблюдаются 
совсем. Толщина стенки до 30 мкм .  
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Санчуrовс:кие 
бассейн Печоры: 

Б 

0 ,34-
0 ,42 
0 ,16-
0 , 19 

8-9 

16-18 

2-2 , 1  

47-57 

2 , 1-
2 ,2 

1 1 А 

0 ,28-
0 ,37 
0 , 15-
0 , 16 

8-9 

13-20 

1 ,5-
2 , 0  

47-66 

0 , 01-
0 , 04 
1 , 9-
2 ,3 

Плейстоценовы:е отложения 

Rарrинс:кие 
Кольский по�остров 

Б 

0,40-
0 , 48 
0 , 18-
0 ,24 

9-12 

18-24 

2 ,0-
2 , 5 

37-47 

2 , 0-
2 ,2 

1 1 
А 

0 ,31-
0 , 42 
0 , 13-
0 ,21 

9-II 

19-20 

2 , 0-
2 , 1 

47-66 

0 , 03-
0 , 06 
2 , 0-
2 ,3 

Б 

0 ,32-
0 , 64 
0 , 15-
0 ,30 

9-II 

19-25 

2-2 ,5 

38-47 

2 ,1 

Таймыр 

1 1 
А 

0 ,24-
0 ,38 
0 ,12-
0 , 1 7  

8-10 

16-20 

1 ,6-
2 , 0 

57-76 

0 , 03-
0 , 06 
2 , 0-
2 ,2 

особи . 2 .  Здесь и в табл . 3 ,4 тире - "шишка отсутствует" . 

Размеры , мм 
Диаметр 
Толщина 

Голотип 623/5 
0 , 42 
0 ,20 

Пара!L'ИП 623/6 
0 ,27 
0 ,13 

623/7 
0 ,20 
0 , 09 

Изменчивость вида связана с триморфизмом , она слабо выражена во 
внешних морфологических признаках , но довольно че'!'Rо вИдНа во ВнУТрен
нем строении раковин (табл .2 ) . 

С р а в н е н и е .  Вид близок к Retroelphidium boreale ( Nuzhdina) , 
но отличается несколько меньшими размерами , более плоской раковиной , бо
лее суженным периферическим краем, более уплощенными камерами, менее 
правильными септальны:ми мостиками.  От Retroelphidium obeвum (Gudina ) 
отличается менее вздутой и меньших размеров раковиной , отсутствием непо
ристых швов и более гр,rбопористой стенкой раковины ; от Retroelphidium 
atlanticum {Gudina) - более суженным периферическим краем ,  менее правиль
ными септальными мостиками и менее вздутой раковиной ; от Retroelphidium 
hyalinum (Brodniewicz )  - более кр,rпной и более вздутой раковиной , ме-
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Т а б л и ц а 2 

Генерации 

Микро ( В )  
Mera (A1 J 
Mera (A2 J 

Размеры на-
чальной каме-
ры , МRМ 

18-28 
38-47 
66-85 

ЧиСJiо камер 

22-29 
15-21 
8-12 

ЧиСJiо камер 
в последнем 
обороте 

10-II 
8-9 
8 

ЧиСJIО 
оборотов 

2 ,3-3 , 0  
1 ,8-2 , 5  
1 , 0-1 ,2  

нее лопает�� периферическим краем, большим ЧИСJIОМ камер в последнем обо
роте (8-П против 7-II , чаще 9) , инвалютной раковиной , отсутствием пу
почной шишки у микросферической rенерацди ,  более грубопори�тая ; от Ret
roelphidium propinquum (Gudina ) - менее линзовидней раковиной , менее 
вздутой пупочной областью , отсутствием пупочной шишки у микросферических 
особей , меньшим Ч.ИСJIОМ камер в поСJiеднем обороте (8-П против 10-IЗ) , на
личием септальНЬIХ мостиков на всех швах последнего оборота . 

Р . а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  Север Средней Си
бири . Голоцен - современные (табл . 3 ) . 

Retroelphidium boreale (Nuzhdina) 

Табл . П, ф и г • 1-3 

Elphidium excavatum boreale : Гудина , Еуждина , Троицкий, 1968 , с .  
46,  та6л.I , фиг .  1-3 . 

Elphidium boreale :  IУдина , 1969 , с .  3 ,  табл .10 ,  фиг .  4 , 5 ,  табл .П,  
фиг.  I-4 ; IУдина , Евзеров , 1973 ,  табл .12 ,  фиг.  5 , 6 ,  табл .13 , фиг.I-3 . 

Г и п о т и п ы :  ИГиГ, � 390/87,88 ;  Кольский по�остров , р. Чапома , 
абс .  вые . 7 м ,  понойские ( средневалдайские ) CJIOИ ; � 623/8 , п-ов Таймыр, 
р .  Ниж. Аrапа , абс . вые . 111 м ,  казанцевекие (верхнеплейстоценовые ) слои . 

д и а г н о з .  Раковина крупная , вздутая . Периферический край от 
широкозакругленного у микросферических до суженного у мегасферических 
фор.� , что придает им линзавидное очертание .  Цrпочные коНЦЬI камер у мик
росферических ос обей утолщеНЬI и обычно плотно сходятся в пупочной облас
ти , у мегасферических швы не достигают уг�бления вокруг монолитной шиш
ки . СептальНЬiе мостики и фассеты очень отчетливые , довольно правильной 
удлиненной формы, от 3-8 на всех швах последнего оборота у микро- , от 2 
до 5 у мегасфериЧесiU� особей . Толщина стенки 20-40 мкм .  

Размеры, мм 
Диаметр 
Толщина 

390/87 
0 , 70 
О , ЗI 

390/88 
0 , 60 
0 ,30 

623/8 
0 , 70 
0 ,35 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  Север СССР, Во
реальная область . Поздний плейстоцен - совреме:нные? ( см . табл.З ) . 
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Т а б л и ц а  3 

О сновные параметры раковин 

. 
Retroelphidium anabarense Retroelphidium h)alinum Retroelphidium boreale (Nuzhdina ) Levtchuk et Gudina ( Brodniewicz 

Признак 
Кольский 

Т а йм ыр Та ймыр полуостров Та ймыр 

Б 1 А Б 1 А Бt А  Б 1 А 
1 1 

Диаметр (д1J 0 , 27 -0 , 4 9  0 , ! 5-0 , 30 0 , 40-0 , 7 2  O , IB-0 , 35 (), 40-0 , 7 3  0 , 28-0 , 56 0 , ! 5-0 , 40 

Толщина (Т )  О , П-0 , 25 0 , 0 9-0 ,  !6 0 , !9-0 , 45 0 , ! 2-0 , 2! о, !9-0 , 32 0 , ! 5-0 , 27 0 , 0 9-0 , ! 9  

Число камер в па с- В - II 9-II 8-9 В-!2 9-II 8-9 
леднем обороте ( обычно 9 )  (обычно IO ) 

О бщее число камер ! 5-22 !2-IB !6-25 I0-! 5 !7-22 22-29 В-2! 

Чи сло оборотов ! , 8-2 , 3  ! , 3-2 , 0 ! , 7-2 , 2  I , I-! , 6  ! , 5-2 , 5  2, 3-3 , 0  I,0-2 , 5  

Р а змер н а чальной 30-40 50-70 50-60 70-!00 40-80 20-30 40-85 
камеры, мкм 

Р а змер шишки , мм O , O I-0 , 0 9  - 0 , 04-0 , 06 0 , 0 3-0 , 0 6  - O , OI-0 , 07 

(]1 дr : т 2 , 5-2 , 0  ! , 6-! , 9  2 , !-2 , 0  ! , 5-! , 6  2 , !-2 , 3  ! , 9-2, ! ! , 6-2 , !  
....;] 



Retroelphidium hyalinum (Brodniewicz )  

Табл . П ,  ф и г • 4 , 5  

Elphidium hyalinum: Brodniewicz ,  1 97� с .  475 , табл . 9 ,  фиг .  I-6 , 
табл . 1 0 ,  фиг .  3-7 ,  табл . I 1 , текст. табл. 20 . 

Г и п о т и п ы :  ИГиГ , � 623/9 ,10;  п-ов Таймыр , р �  Дура , абс . вые . 
28 , 7  м ,  казанцевекие ( вер:х:неплейстоценовые ) слои . 

д и а г н о з .  Раковина небольтих размеров , у мегасферических осо
бей слегка эволютная • .  с боковых сторон уплощенная . Контур слаб олопастный . 
Периферический край закругленно-суженный . В слабо углубленной пупочной 
области варьирующая в размерах шишка , которая у мегасферичес:ких форм сли
вается с цупочными концами камер начальной части последнего оборота (по
ходит на перевернутую заnятую) . Швы открываются в пупочную область толь
ко между дВумя-тремя последними камерами . Септальные мостики неправилъ
ной формы , у микросферических особей о т  I до 5 между последними 3-4 каме
рами , у мегасферических практически о тсутствуют ,  фассеты у тех и других 
удлиненные .  Толщина стенки до 20 мкм .  

Размер, мм 
Диаметр 
Толщина 

623/9 
0 , 45 
0 , 22 

623/IO 
0 ,25 
о , п 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  Северная Европа 
и Север СССР.  Поздний nдейстоцен (см . табл . 3 ) • 

Retroelphidium obesum (Gudina ) 

Та6л. Ш ,  ф и г • 1 ,2 

Elphidium obesum: rудина , 1964 , с .  77 , табл . 1 , фиг .  1 1 , 12 ;  1966 , 
с .  52 , табл . 4 ,  фиг. 12 ,13 , табл . 1 0 ,  фиг . 5 ;  1969 , с .  32 , табл . 1 1 , фиг. 
5-7. 

Г и n о т и п ы: ИГиГ, � 623/1 1 , 12 ;  Западная Сибирь , 6ас . Енисея, 
скв . Б-7 , гл . 126 м, ту.wханские ( миндель-рисские ) слои . 

Д и а г н о з .  Раковина о тносительно круnная , довольно вздутая. Пе
риферический край широкозак.wгленный , более суженНый у мегасферических 
и в начальной части nоследнего оборота у микросферических особей . Область 
швов неиористая и четко выделяется более темной окраской на общем фоне 
крупнопористой с тенки камер .  Цупочная область у микросферических особей 
в виде небольтого углубления , заполненного мелкозернистым раковинным ма
териалом , неправильной формы . Цуnочные концы камер иногда частично или 
полностью сливаются . У мегасферических ос обей к.wпная цу почная шишка . 
С ептальные мостики и фассеты неправильной и различной формы, 1-6 на всех 
швах nоследнего оборота у микросферических форм , у мегасферических -
2-3 . Толщина стенки до 30 мкм .  
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Размеры , мм 
Диаметр 
Толщина 

623/II 
0 ,57 
0 ,30 

623/12 
0 ,48 
0 ,27 

Р а с п р о с т р а н е н и е 
ний nпейстоцен (та6л. 4 ) . 

и в о з р а с т .  Север СССР .Сред-

Т а б л и ц а  4 

Основные параметры раковин вида Retroelphidium obesum (Gudina) 

Признак 
Бассейн Печоры (скв.128 ) 

Б 1 А 
1 

Диаметр (д1J 0 ,36-0,40 0 ,22-0 ,34 

(�1 0,30-0,34 0 , 18-0 ,31 
Тотцина (Т) 0,15-0,21 0 ,13-0,18 
Число камер в 
последнем оборо- 9 - 10 8 - 9 
те 
Общее число камер 15 - 20 13 - 18 
Число оборотов 2 , 0-2 ,2 1 ,5-2 ,0  
Размер начальной 40 - 50 50 - 60 
камеры , мкм 
Размер IIIИIDRИ , мм 0 ,03-0 ,06 
д1 :т  2 ,4-1 ,9 1 , 7-1 ,8  
д1 :дz 1 ,2-1 ,1  1 ,2-1 , 1  

Retroelphidium propinquum (Gudina) 

Та6л. 111 , ф и г • 3 ,4  

Западная Сибирь (скв .Б-7) 
Б 1 А 

1 

0,30-0 , ?2 0 ,33-0 ,46 
0 ,33-0 ,49 0 ,27-0 ,39 
0 ,21-0 ,37 0 ,27-0,39 

9 - 12 9 - I I  

18 - 25  12  - 21  
2 ,5-3 ,0  1 ,3-2 ,3 

30 - 50 60 - 85 

0 ,03-0 ,06 
1 ,4-1 , 9  2 ,2-2 ,0 
0 ,9-1 ,4 1 ,2-1 ,2 

Elphidium propinquum: !Удина и др. ,  1975 , с. 100 ,  табл.11 , фиг.5 . 
Г и п о т и п ы :  ИГиГ, � 623/13 ,14 ; европейская часть СССР , бас . 

Печоры , обн . Вастыmский конь , абс . вые . 20 м ,  казанцевекие (.верхнеnпей
стоценовые) слои . 

д и а r н о з .  Раковина линзовидная . Периферический край суженный. 
Пупочная область вэ.цутая с кшпной шишкой у обеих rенераций . У микросфе
рических особей утолщенные nупочные концы камер образуют "розетку" , 
внутри которой расположена довольно крупная nуnочная шипmа , выступающая 
над поверхностью раковины ; у мегасферических пупочная mипmа часто СJIИВа
ется с пупочными концами камер. Септальные мостики короткие и узкие , до
вольно правильной фор.ш , развиты на швах обеих rенераций , в количестве 
от одного до шести . Толщина стенки до 20 мкм .  
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Размеры , мм 623/13 
Диаметр 0 ,39 
Толщина 0 ,25 

Р а с п р  о с т · р а н  е н и е и 
ний п.лейстоцен (там. 5 ) . 

Retroelphidium subclavatum (Gudina ) 
Там. ш, Ф и г • 5 , 6  

623/14 
0 ,34 
O ,IB 

Б О З р а с т .  Север �ССР. Позд-

Elphidium subclavatum: Г,rд.ина , I964 , с .  69 , там.I , фиг.4 - 10,  1966, 
с .  45 , там. 1У , фиг. 4-10 ,  табл . 1Х, фиг .  3 ,  там .Х , фиг. 3 .  

Г и п о т и п ы :  ИГиГ, � 623/15 ,16; Западная Сибирь , бас . Енисея , 
скв. 24-Т, гл . 109-II2 м ,  туруханс:кие (миндель-рисскиеJ слои . 

д и а г н о з .  Раковина небольтих размеров , от уплощенной с боковых 
сторон у ми:кросферических до слабо линзовидней у мегасферичес:ких осОбей . 
Периферичес:кий край эа:кругленно-суженный . В пупочной области монолитная, 
уплощенная, варьирующая в размере шишка , окруженная уг�блением и вали
ком, образованным сомкнутыми пупочными концами :камер. Швы в пупочное уг
�бление не открываются , за исключением шва между двумя последними :каме
рами . Септальные ·мостики и фессеты довольно широкие и :короткие , от одного 
до семи почти на всех швах у ми:кросферичес:ких особей и не более двух-трех 
между двумя последними :камерами у мегасферичес:ких. Толщина стенки до 
20 мкм . 

Размер , мм 
Диаметр 
Толщина 

623/15 
0,45 
0 ,21 

623/16 
0,27 
0 , 12 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  Север СССР . Сред
ний илейстоцен ( табл .  6 ) . 

Описанные выше формы в нашем материале часто встречаются в одной 
конкретной выборке совместно . Например, R. subclavatum и R . obesum в обс
ких (миндель-рисс:ких ) отложениях ; R.propinquum, н . atlanticum, R .hyali
num, R .boreale (в различных сочетаниях) · - в казанцевс:ких (рисс-вюрмских ) 
отложениях; R .atlanticum, R.hyalinum , R .  ех gr . boreale - в каргинеких 
(средневюрмских ) отложениях . У каждой из этих форм различаются две гене
рации - микро- и мегасферическая. На наш взгляд, это позволяет решить 
вопрос о систематическом положении рассмотренных форм, учитывая их мор
фологичес:кие , стратиграфические и экологичес:кие различия , в пользу их ви
дового , а не подвидового ранга , посколъду само определение подвида :как 
ограниченной стр_огими географическими рамкдми части вида исключает сим
патрическое существование нескольких форм этого ранга вместе • .  

Как видно из описаний и изображений , существенные различия в морфо
логии раковин появляются в nоловом поколении , которое несет более прог
рессивные признаки , в то время :как предсщвители бесnолой стадии часто 
повторяют более nримитивные предкевые черты fviихалевич , 198Ql.  В �чае 
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Т а б п и ц а  5 

Основные nараметры ре ковин вида Retroelph1d1uш propinquum (Gud1na) 

Ба ссе йн Печоры Бассе йн Енисея Та ймыр 

Признак Б 1 А Б 1 А Б 1 А 
1 1 1 

диаметр ( д1 ) О ,  36-0 , 40  о ,  24-0 , 39 0 , 40-0 , 48· О ,  34-0 , 40  0 , 39-0 , 48 0 , 21-0 , 43 

(д2 ) о ,  30-0 , 34 0 , 19-0 , 31 Нет данных о,  30-0, 34 He'l' двннЬIХ 

Толщина (т ) 0 , 1 8-0 , 2! 0 , 13-0 , 2! 0 , 1 5-0 , 22 0 , !8-0 , 25 ' O , I 3-0 , 21 O, I 3-0 , 22 

Число каuер в nоследнем 10 - !2 9 - 10 II - 12 9 - II I I  - !2 ro - r 2  
обороте 

Общее число камер 19 - 30 II - 23 20 - 35 1 5  - 18 32 - 3? I? - 2? 

Число оборотов 2 , 0-3, ! I , I-1 , 5  2 , 5- 3 ,0 I , ?-2 ,0 2, 8- 3 , 0  ! , 5-2, 4  

Размер начальной камеры, !О - 50 60 - ? 5  ro - 20 60 .. ? 5  ro - 20 50 - ?О 
!.IKM 

Размер шишки , мu 0 , 04-0 ,06 0 , 04-0 , 06 O , OI-0 ,04 0 , 04 O , O I-0 ,04 0 , 02-0 , 0? 

дr :т 2 , 0  - ! , 9 ·  I , 8  - ! , 8  2 , ?  - 2 , 2  I , 6  - I , 9  3 , 0  - 2 , 3 I , 6  - 2,0 

дr :д2 I , I  - 1 , 2  I , 3  - ! , 3 Нет даННЬIХ 1 , I  - 1 , 2  Нет даннЬIХ 
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Т а б л и ц а  6 

Основные параметры раковин вида Retro elphidiurn subclavaturn (Gudina) 

Бассейн Печорц Западная Сибирь (скв . 1 ,2 
Признак (скв . 125 , 128 , 35 )  Аэовы - 1V(У'ЖИ ; скв . 1 ,2 .v(у'жи 

- Тильтим ; скв . 24-Т ) 

Б 1 А Б 1 А 
1 1 

Диаметр (д11 0 , 37-0 , 51 0 , 2 5-0 , 37 0 , 2 7-0 ,47 0 , 19-0 , 33 

( li;z ) 0 ,25-0 , 42 0 , 22-0 ,34 0 . 31-0 , 36 0 , 16-0 ,27 
Толщина (Т } 0 , 1 6-0 ,22 0 , 13-0 ,22 0 , 15-0 ,21 0 , 12-0 ,16 
Число камер в по с- 8 - 12 7 - 9 9 - 12 8 - 10 
леднем обороте 
Общее число камер 15 - 25 12 - 21 20 - 30 14 - 21 
Число оборотов 2-2 , 5  1 , 2-1 ,8 2-3 1 , 3-2 , 0  
Размер начальной 30 - 50 60 - 75 20 - 35 35 - 50 
камеры , мкм 
Размер шишки ,  мм 0 , 01-0 , 04 0 , 04-0 , 09 O , OI-0 , 04 0 , 04-0 , 09 

д1 :т  2 , 3-2 , 4  1 , 9-1 , 7 1 , 8-2 ,2 1 , 6-2 , 1  

д1 :� 1 , 4-1 , 3  1 , 2-1 , 1  0 , 9-1 ,3 1 ,2-1 , 2  

с видами Retroelphidiurn у раковин мегасферической генерации (бесполая 
стадия) всегда прису тствует пупочная w1шка ( элемент несомненно консерва
тивный ) .  Она иногда прису тствует в различных вариациях и у микросфери
ческ!1х особей некоторых видов ( R .Ьyalinum , R .propinquum, R .  subclava
tum и др .) • Следовательно , уже по этоМУ единственноМУ приэнану все пере
численные формы нельзя объединить в один вид E . �R . )  clavatum или , по 
другим авторам , Е .  (= R . )  excav atum { тerquem ) · • О принадлежности к то
М:/ или ИНОIУ\У' виду следует судить по совоi\)'пности приэнаков , и прежде все
го необходимо выявлять наличие мега- и м.икросферических генераЦИЙ . 

В изученных видах Re troelphidiurn намечаются две группы с раэлиЧНЪI
ми линиями развития (см .рисунок ) .  il е р в а  я групnа видов - R . subcla

vatum и др. - разделяется во времени на. две подгруппы (см .  рисунок ) . 
Все ее представители как половой ,  так и бесполой стадии имеют цупочцую 
шишщу . У относительно древнего в гruппе среднеплейстоценового вида R.  
subclavatum (см .  рисунок , А1 ) пупочные концы камер и швы не достигают 
�гдубления вокруг пупочной шишки , а ,  смыкаясь , образуют валик перед уг
лублением . От этого вида , вероятно , в дальнейшем во времени прослежива
ются две подгруппы, или линии , изменчивости. В одной иэ них {Агд1 ) в 
позднем плейстоцене появилась форма { R .propinquum , Б1) , длЯ обеих гене-

2 Дж. fилкинсон [ Vlilkinson , 1 979 ] сравнил типовые изображения 
Polystomella excavata Terquem и его нео тип E . clavatum, s . l .и нашел , 
что виды отчетливо различимы . 1v1ы поддерживаем эту ТОЧI\У зрения . 
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Развитие некоторых ретроэлъфидиумов в четвертичный период. 
Ar - Retroelphidium subclavatum , А2- R. obesum , Б1 - R.propinquum, 

Б2 - R .atlanticum , Br - R. hyal1num(Brodn1ew1cz) , В2 - R .boreale { Nuzh
dina) , r1 - R.propinquum , r2 - R. ех gr . boreale { Nuzhdina) , дr - R .  
clavatum (Cushman) , � - R .anabarense Levtchuk et  Gudina , Е1 - Retroel-
phidium sp. 
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раций которой характерны также монолитные ШИIШW , но в отличие о т  R .sub
clavatum швы открываются в пупочную область , а утолщенные пупочные концы 
камер образу,ют розетду . Видимо , к этой же подгруппе следует отнести фо� 
R .ex gr . propinquum ( Г1J , у которой строение nупочной области близко к 
R .propinqu'WI) нo nупочная шишка неправильно-округлой .форлы ,  и в ней JШШЪ на
мечае тся разделение на несколько гранул . Присутствие в nупочной области 
ряда о т д е л ь н ы х г р а н у л служит характерным признаком , по 
Дж .  1\Ушману [cushman , 1 9JQ/, для Elphidium clavatum (см . рисунок , д1 J ,  на 
что обращали внимание В .И . :rудина (!964 , ! 966 ) и М .Бу зас [Buzas , 1 965 ] .  
Этот вид специфичен для современных вод Северо-Атлантической подобласти 
Бореальной области .  

В другой подгруппе (ВгЕ1 J при наличии монолитной , неразделенной шиш
ки намечается тенденцдя к эволютности раковины , частичной у R .  hyalinum 
(В1) и почти полной у современного Retroelphidium sp. (Er) . У последнего 
все предыдущие обороты симме тричной раковины прикрыты крупной nуnочной 
шишкой из прозрачного раковинного материала . 

В т о р а я группа включает виды ретроэльфидиумов , у nолового поко
ления которых нет пупочной шишки ; швы открываются в небольтое по размеру 
умбональное углубление , вокруг него смыкаются пуnочные концы камер , иногда 
неправильных очертаний . Во второй группе намеча ется общая тенденция к раз
витию септальных мостиков и фассет от неправильных по очертаниям (R . obe
sum, A2J к более правильным , но еше коро тким и немногочисленным , как , нап
ример, у R.atlanticum (� ) , и далее к б олее удлиненным и многочисленным у 
R.Ьoreale (B2J и удлиненным ,  но менее правильной формы у R .ex gr .boreale 
(Г2 ) , R.anabarense (�) . Описанные группы видов различаются также по тол

щине стенки раковины : у первой стенка более тонкая (до 20 мкм) , у второй 
более грубая и у толшенная (до 35 мкм ) .  

Описанные виды имеют также различные экологическИе и возрас тные ха
рактеристики . Так , из среднеwrейс тоценовых видов R .subclavatum - более 
г.цvбоководный и требующий солености вод , близкой к нормальной , по сравне
нию . с R .obeвum, который встречается в более мелководных фациях , где он или 
численно преобладает над R.вubclavatum, или прису тствует �втономно . В ка
занцевсю1Х (верхнеwrейстоценовых) отложениях , Образовавшихея в относитель� 
но г.цvбоководных условиях , вс тречаются совместно R.hyalinum, R .  atlanti
cum , причем nреоблада е т ,  как правило , R .hyalinum,a в более мелководных -
R.propinquum и R.Ьoreale . Из двух nоследних R.Ьoreale наиболее характерен 
длЯ регрессивных фаций . То же самое можно сказа ть и о каргинеком н. ех gr .  
Ьоrеаlе .Форма Retroelphidium вр. обнаружена в современных осадках моря 
Лаптевых , вблизи впадения р . Оленек, в у словиях мелководья . 
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Е . Ф .  И в а н о в а 

ПОЗднЕЮРСКИЕ ФОРАW�ФЕРЫ 

ИЗ CEv!Eli'iCTBA NODOSARIIDAE В СИБИРИ 

Представители нодозариид изучены из о тложений верхней юры , естест
венные вых оди ко торш: установлены на · восточном склоне Приnолярного f рала 
( Приполярное Зау ралъе ) - в бассейнах рек Ятрия , Л оn сия , Волья. , Талья и 
Ляпин ( Западная Сибирь ) ; на р .  

·
Боярка , п-ове Паксз и на В.ост очном Таймы

ре (С.редняя Сибирь) . В указаННЪIХ районах они послойно охарактеризованы 
аммонитами , б елемнитами , двустворчатыми моллюсками и фораминиферами . Эти 
отложения вскрыты многочисленными скважинами , содержат редкие оста'l'Ю1 
макроq�ны и всегда фораминиферы . 

Монографическое оnисание нодозариид из о тложений Ю1Мериджа Приnоляр
ногп Зауралья nозволило выявить и оnиса'l'ь новые виды , уточнить такс�номи
ческие nризнаки и объеМЬI рода D8initelia Putrja  и дать развердутое срав
нение с близкими родовыми таксона� 

Коллекция оnисанных видов хранится в монографическом о тделе Централь
ного сибирского геологического МJЗея при Инстит,r те геологии и ге офизики 
Сибирского о тделения АН СССР ( ЦСТh! ИГиГ СО АН СССР ) под }fJ 250 и 610 . 

Фотографии раковин фораминифер сделанн под сканирующим микроскопом 
ISM -35 при различнш: увеличениях . 

66 



ОТРЯд LAGENIDA 

Надсемейство Nodosariidea 

Семейство Nodosariidae 

Подсемейство Lenticulininae 

Р о д Dainitella Putrja ,  1 972 emend. E .Ivanova 

Т и n о в о й в и д : Dainitella explanata Putrj a ;  Западная Сибирь , 
верхняя юра , нижний nодъяр,rс волжского яруса . 

О n и с а н и е и р а с n р о с т р а н е н и е nриведенн в ра
боте Ф .С .Цутри (1972) . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Автор рода Ф .С .Путря 
(1972 , с .  157, 158) характерными nризнаками его считает комnактно сверну
тую сnираль в 1-1 , 5  оборота и окр,rгленно-треугольное сечение выnрямленной 
части . В кратком оnисании рода , к сожалению , не дано развернутое сравне
ние с близкими таксонами . Изучение оригинального материала (голотиnов и 
паратиnов) , находящегося в коллекции Ф .С .Путри (г. Тюмень , 3апсибНИГНИ) ,  
а также нашего материала nозgолило внести доnолнения в характеристиRУ ро
да Dainitella , в том числе и в расчет оборотов по внутренней и внешней 
спирали . Оказалось , что виды , входящие в состав рода , обладают сnиральной 
частью от 0,5  до 1 ,12 оборота по внутренней сnирали и 0,36-0 , 92 по nери
ферической . Таким образом ,  уточнен важный таксономический признак рода 
(количество оборотов в составе сnирали ) ,  а также nривлечено внимание и к 
другим признакам, которые необходимо учитывать при определении системати
ческого положения таксона . 

При nросмотре типового и других видов , а также коллекционного мате
риала , в котором обнар,rженн п�едставители рода Dаinitеllа ,выяснилось , 
что швы угдубленные и поверхностные . Сnиральный отдел образован 5-17 изо
гнуто-треугольными камерами , последняя из которых бывает пальцевидной . 
Они составляюr 0 , 5-1 ,12 (200-405°) оборота по вн,j(треннеИ спирали и 0 ,36-
0 , 92 (130-330°) по периферической . !гол изгиба сериальной оси раковины 
( L а) I от 45 до 75° . Устье дучистое ; дучи в виде остроугольных треуголь
ников с расширенным основанием и сильно суженными дисталь�� концами , 

1 L a  - изгиб сериальной оси в градусах , L d - угол наклона швов по 
отношению к сnинноr,w краю , L 1 - угол меж.цу боковыми сторонами раковины 

у спинного края, L - длина , В - ширина , Н - толщина , L/B - удлиненность , 
В/Н - уплощенность ; Кв ,  Ku - число камер в спиральной и развернутой час
тях , lp - длина (большой диаметр ) начальной камеры , Ър - ширина (ма
лый диаметр) и dp - диаметр ее , 1 - высота , ъ - ширина камер, ha - вы
сота устьевой nоверхности последней камеры , ham - срединная ее высота , 
ht - высота и dt - диаметр устьевой тwбки [ Иванова и др . , 1975 J. 
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соединяющимися в центре устья . Между лучами - у зкие лентообразные борозд
ки-отверстия . Не исR.ЛЮчено , что бороздки были прикрыты "мембраной" , кото.:. 
рая имела отверстия и перегородки ( табл .1, фиг . 3 ,4) . Стенка радиально
волокнистая (столбчатая) .  

Представители рода Dainitella отличаются от таковых рода Aвtacoluв 
округленно-треугольным поперечным сечением ; удлиненно-овальным, иногд8 
несколько расширенным к устьевоr.w концу фронтальным сечением ; вогнутым , 
слабоволнистым брюшным краем (не всегда ) и относительно широкой брюшной 
стороной ; меньшей уплощенностью раковины ( 1-1 ,6  против 1 ,2-2 , 6  у Aвteco
lus ) ; относительно меньшей длиной камер в развернутой части ( 0 , 18-0 ,27 мм 
против 0 ,2-0 , 5  мм у Aвtacoluв) (см .  таблицу) . У стьевая поверхность у 

СравнительiШе данные по размерам видов и подвидов рода Dainitella , мм 

Вид , подвид L в н L/B В/Н Кв Ku Возраст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D . borealiв 
borealiв JJV J 

Голотип 250/1оХ 1 ,38 0 ,48 0 , 38 2 , 9  1 , 3 8 4 
Паратипы 1 , 07 0 , 52 0 , 35 2 , 0  1 , 5  8 2 
250/Пх 
250/30 1 ,83 0 , 48 0 , 35 3 , 7  1 , 3 10 6 
ЭкземiLЛЯры 
250/74 1 , 13 0 ,45 0 , 35 2 , 5  1 ,2 8 5 
250/75 0 , 98 0 , 38 0 , 30 2 , 5 1 ,2 9 3 
250/76 1 ,43 0 ,43 0 ,38 .3 , 3  1 , 1 8 6 

Пределы .измене- 0 , 77- 0 ,38- 0 ,35- 1 , 4- 1 , 1- 7-10 1-6 
ни� 2 , 12 0 , 55 0 , 45 4 , 0  1 , 6 
D , borealiв maj -

metchenвiв к1 ьr 

Голотип 
80U/54oXX 0 ,87 0 , 45 0,30 1 , 9 1 , 7  8 2 

Пределы изме- о ,  72- 0 , 37- 0 ,27- 1 , 9- 1 ,2- 7-9 1-6 
нения 2 , 3U 0 , 55 0 , 41 4 , 6  1 ,8 
D , explanata JЗv 1 

Голотип ror:кx 1 ,  75 0 , 53 0 , 50 3 ,1 1 , 0 9 6 
Паратип 226ХХХ ' 1 , 76 0 , 52 0 , 48 3 ,3 1 ,1 8 5 
Топатип 602/1 58 0 ,85 0 , 54 0, 37 1 , 5  1 ,4 8 1+оо.лом . 
Гомо�'ИПЫ 
602/159 1 , 35 0 , 54 0 ,39 2 , 1  1 ,3 9 5 
602/160 2 , 10 0 , 57 0 , 52 3 , 6  1 , 1 8 6 
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1 2 1 3 4 1 5 6 7 8 9 

Пределы изме- 0 , 85- 0 , 52- 0 ,37- 1 ,5- 1 , 0- 8-9 1-6 
нения 2 , 10 0 , 57 0 , 52 3 , 6  1 ,4 

D . elongata J3v1 
Голотип II3xxx 1 ,30 0 ,48 0 , 37 2 , 7  1 ,3 8 5 
Экземпля� 1 ,20 0 ,38 о , зо 3 , 1  1 , 3 8 4 
Гомотип 602/164 1 ,20 0 , 51 0 , 46 2 ,3 1 , 1 8 4 

Цределы изме- 1 ,20- 0 ,38- 0 , 30- 2 ,3- 1 , 1- 8 4-5 
нения 1 ,30 0 , 51 0 , 46 3 ,1  1 , 3 

D . insidiosa 1 J3ox2 
Голотип 106ххх 0 ,83 0 ,43 0 ,36 1 , 9 1 ,2 8 2 
Экземпля� 0 ,86 0 , 44 0 , 38 1 ,9 1 ,1 8 2 

Пределы изме- 0 , 83- 0 ,43- 0 , 36- 1 , 9 1 ,1- 8 2 
нения 0 ,86 0 , 44 0 , 38 1 ,2 

D .perrarwn J3v1 
Голотиn 10� 1 ,27  0 , 60 0 , 50 2 , 1  1 , 2 10 2-3 

D .k:unovatensis JJOX 

Голотиn II2xxx о ,  72 0 ,29 0 ,23 2 ,4 1 ,2 9 3 
Экземпля� 0 , 67 0 ,29 0 ,23 2 ,3 1 ,2 8 2 

Пределы изме- 0 , 67- 0,29 0 ,23 2 , 3- 1 ,2 8-9 2-3 
нения 0 , 72 2 , 4 

D .voicarensis J3ox2 
Голотип 108 0 , 98 0 , 50 0 , 31 1 , 9 1 , 6 13 2 

D . lopsiensis J3km2 
Голотип 610/1 0 ,82 0 ,46 0 , 36 1 , 7 1 ,3 5 2 
Паратиn 610/2 0 , 63 0,39 0 ,31 1 , 6  1 ,2 5 2 
Экземпляр 6!0/3 0 ,52 0 ,34 0 ,28 1 , 5  1 , 1 6 1 

Пределы изме- 0 , 52- 0 ,34- 0 ,28- 1 , 5- 1 , 1- 5-6 1-2 
нения 0 ,82 0 ,46 0 ,36 1 , 7 1 ,3 

D . aperta JЗkm2 
Голотип 610/7 0 , 69 0 ,31 0 ,24 2 ,2 1 , 3 6 3 
Другие 0 , 42- 0 ,22- 0 , 19- 1 , 8- 1 , 2- 5 2-3 

экземпляры 0 , 61 0 ,30 0 ,25 2 , U 1 , 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пределы изме- 0 , 42- 0 ,22- 0 , 10- 1 ,8- 1 , 1- 5-6 2-3 
нения 0 , 69 0 , 31 0 ,25 2 ,2 1 , 3  

D . lingulata J3kш2 
Голотип 610/4 0 , 42 0 ,24 0 ,21 1 , 7  1 ,1 6 2 
Паратип 610/6 0 , 48 0 ,22 0 ,18 2 ,1 1 ,2 5 3 
Экземпляр ЫО/б 0 , 37 0 ,21 0 ,16 1 , 7  1 ,3 8 2 

Пределы изме- 0 ,37- 0 ,21- 0 , 16- 1 ,  7- 1 , 1- 5-8 2-3 
нени.я 0 , 48 0,24 0 ,21 2 , 1 1 , 3 

х Внесены некоторые исправления автором вида . 

хх Номера и замеры даны по В .А .Басову (1967) . 

ххх Номера и некоторые замеры даны· по Ф .С .Дутре (1972) . 

Daini tella округленно- или овально-треугольная , выпуклая , с широко округ
лым , иногда вогну тым посередине основанием ; у Astacolue - обратно ланце
товидная ит1 треугольная с узкоокруглым основанием, или каплевидная , 
обычно коро ткая . 

От рода M:эrginulinopsis род Daini tella отличается округленно-тре
угольным поперечным сечением , прямоугольной или округло-прямоугольной 
брюшной стороной . 

Род Dainitella близок к роду Saracenaria , но доста'J.'ОЧНО четко отли
чается более крупной спиральной частью ( у  боЛЬ1111<\НСТБа представ.ителей ) ,  
округленно-треугольным поперечным сечением , выпуклой устьевой поверхностью, 
прямым или слегка волнистым , несколько выпуклым брюшным краем. 

С о с т а в р о д а :  D .  ineidiosa Putrj a ,  D .  explanata Putrj a ,  D .  
perrarum Putrja ,  D.  voicareneis Putrj a ,  D.  elongata Putrja ,  D .  kunovaten
eie Putrja ,  D. borealie borealie ( · .E . Ivanova ) , D .  borealis majme tchen
eie ( Baesov ) ,  D .  lopsieneie E . Ivanov a ,  ер . nov . , D .  aperta E . Ivanova,  
sp . nov . ,  D.  lingula�a E . Ivanova ,  sp.nov . 

Dainitella bore alie (Ivanova)  

Табл . 1 ,  ф и  г . 3 ,4 

Marginulinopeie borealie Ivanova:  Басов ,  1967,  с .  78 , та6л . { ,  tмг.  
4 ;  табл . V1 , фи г .  1-6 ; табл . v ш ,  q�г. 5 .  

Г о л о т и п :  ЦСIМ ИГиГ СО  АН СССР , l& 250/10 ;  Хатангская впадина , 
р .  Хета , обн . 18 ,  волжский ярус (верхний подъярус) , зона Taimyroceras 
taimyrense . 

О п и с а н и е , р а з м е р ы и р а с п р о с т р а н е н и е 
даны в работе В . А .Еасова [1967). 
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С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Вид имеет округло- или 
овально-треугольное поперечное сечение ; устье , образованное 12 лучами и 
12 лентообразными бороздками-отверстиями (табл . 1 , фиг.3 ,4)  • От близкого 
вида D.explanata Putrja ["Путря , 19'72 , с .  160 , I 6I] он отличается меньшим 
диаметром начальной камеры (0 , 05 мм против 0 , 12 мм у D,explanata ) , ме�7 
щей толщиной и несколько большей уплощенностью , меньшей величиной большо
го диаметра спиральной части . ОписЬIВаемый вид отличается от D .elongata 
Putrj a ["Путря , 19'72 , с .  16§7 меньшими размерами началЬНL.J камеры (0 ,5  мм 
против 0 , 10 мм у D.elongata) , большим числом камер в составе спирали, 
незначительно большей шириной (0 ,42-0 ,55 мм против 0 ,38-0 ,48 мм) и толщи
ной (0,35-0 ,45 мм против 0 ,3-0 ,37 мм )  . 

С о с т а в в и д а :  2 подвида - D .  borealis borealis ( Ivanove ) , 
D .  borealie majmetchenвis (Bassov ) .  

Deinitella lopeiensis E .Ivanova, sp. nov . 

Табл . 1 ,  ф и  г • 5-10 

Название вида дано по названию р. Лопсия . 
Г о л о т и п :  ЦСГМ ИГиГ СО АН СССР , � 610/1 ; Западная Сибирь , При

полярное Зауралье ,  р .  Лопсия, обн .  41 , ел .  7 ;  верхняя юра , верхний киме
ридж, зона Virgatoxioceras dividuum. Паратип 610/2 ,  местонахождение и 
возраст те же . 

М а т е р и а л :  4 раковины хорошей сохранности . 
О п и с а н и е .  Раковина б им о _ррная , слаб о удлиненная, в раннем от

деле спирально-плоскостная , слабо сжатая с боков , изогнутая , несколько 
расширенная и уто�ющаяся к устьево�, концу . Периферический край от при
тупленно-угловатого у фoJivl, имеющих только спиральную часть , до угловато
го у раковин с развернутой частью . Брюшной край вогнут и короче спинного . 
Изгиб сериальной оси (L a )  составляет 45° . Поперечное сечение округлен
но-треугольное . Спиральный отдел раковины состоит из 5-6 выцуклых камер 
изогнуто-треугольной формы, образующих 0 , 63 оборота По внутренней спира
ли и 0 ,4  по периферической . Начальная камера крупная, шарообразная, 0 , 09 
мм ( 94 , 75 мкм ) .  Камеры выпрямленной части в виде широких четырехугольни
ков . Септальная nоверхность nоследней камеры треугольная , заметно выnук
лая , с расширенным nрямым основанием . Швы в сnиральной части nоверхност
ные , в выnрямленной - неэначительно уг.цу6ленные . Устье лучистое , расnоло
жено у nериферического края раковиНЬI . Стенка матовая , светлая или желто-
ватая , nоверхность гладкая. 

Размеры, мм L в н L/B В/Н Кв Ku 

Голотиn 610/1 0 ,89 0 ,46 0 ,36 I , 7  1 , 3 5 2 
Паратиn 610/2 0 ,63 0 , 39 0 ,31 1 , 6  1 ,2 5 2 
Экземnляр 610/3 0 ,52 0 ,34 0 ,28 1 , 5  1 , 1 6 I 
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И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в длине раковины и ее толщине , 
а следовательно ,  в ее удлиненности и уплощенности ( незначительно) .  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Оnисываемый вид по форме 
раковины и камер близок к D .elongata Putrja из нижневол:'ltсRИХ отложений 
Западной Сибири �Путря , 1972_7 , отличается меньшим числом камер в сr�ралъ
ном и выпрямленном отделах, несколько меньшим диаметром начальной камеры 
и наличием неполного оборота сп•1рали , а также меньшими общими размерами 
раковины. По неполнощr обороту сnирали новый вид близок к D.kunovaten
вiв Putrja из низов верхнеоксфордски:х: отложений � Путря , 1972 , с ,  164-
166 _7 ,  существенно отличаясь формой раковины, диаметром начальной камеры , 
об��и размерами раковины, но меньшим числом камер , выцуклой селтальной 
поверхностью камер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Сибирь , Приполярное 3ауралъе ; 
верхняя юра , верхний кимеридж , зона Virgatoxioceraв dividuum. 

Dainitella aperta E . Ivanova ,  вp .nov . 

Табл . II , ф и г 1-3 

Название вида aperta (лат.) - открытая. 
Г о л о т и п :  610/7, ЦСГ.vt ИГиГ СО АН СССР ; Западная Сибирь , Припо

лярное Зауралье, р. Лопсия , обн .  41 , ел. 7 ;  верхняя юра , верхний кимеридж , 
зона Virgatoxiocerэв dividuum. 

М а т е р и а л :  6 раковин хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина биморфная, в раннем отделе спирально-плос

костная , равномерно сжатая с боков , с параллельными боковыми сторонами. 
Периферический и спинной края притупленно-угловатые, брюшной - почти пря
мой, L a  = 45° . Поперечное сечение округленно-треугольное. Спиральная 
часть образована 5-7 камерами треугольной формы, составляющими 0 , 56 обо
рота по внутренней сrшрали и 0 ,36 по периферической. Начальная камера ок
руглая , ее диаметр : lp = 0 , 07-0 , 12 мм ,  Ър = 0 , 06-0 ,09 мм (lp = 75 ,8-
123 ,17 ;  Ър = 56 ,85-94 , 75 мкм ) ,  расположена у периферии брюшной стороны. 
Выпрямленная часть состоит из 2-3 камер , имеющих форму широких четырех
угольников. Камеры не перекрывают одна дwrую. Их высота ( 1 )  изменяется 
от 0 ,07-0 , 12 мм на ранней стадии развития до 0 , 15 мм на поздней ; ширина 
(ь ) от 0 , 1-0 ,22 до 0 ,27 мм соответственно . Септальная поверхность пос

ледней камеры слабо или заметно выцуклая , высотой 0 ,34 мм ,  шириной 0,24 
мм. Стенка однослойная , лучистая, ее толщина 18 , 95 мкм с увеличением до 
28 ,42 мкм в предшовных утолщениях. 

Размеры, мм L В Н L/B В/Н Кв Ku 

Голотип 610/7 0 , 61 0 , 30 0 ,22 2 ,0 1 , 3 5 3 
Другие экземпля- 0 ,43- 0 ,24- 0 ,19- 1 , 8- 1 , 1-
ры о , 72 0 ,34 0 ,28 2 , I I ,2 5-7 2-3 

и з м е н ч и в о с т ь .  Незначительно варьируют общие размеры рако-

72 



вины, ее удлиненность и уплощенность , то.лщина . Остальные признак.и относи
тельно постоянны. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид по общей 
фор.�е раковины и по эвОJIЮтной спирали можно сравнить с D .kuno"Yatenвia 
Putrja [Путря, 1972 , с. 164-!6� из оксфордс:ких отложений Западно-Сибирс
кой равнины , но О'l'личае'!'ся меньшим числом :камер в составе спирали и рако
вины, фор.�ой и большим диаме'!'ром начальной ммерн (к соЖВJiен.ию , ,циаме'l'р 
мегалосферической фор.1Н D .kunoYatensis не указан) , поверхностныМи швами 
и высоко'!'реугольво-овальной формой септальной поверхности . 

Р а с п р о с '1' р а в е н и е .  Западная Сибирь, Приполярное . Зауралье ; 
верхняя юра , верхний кимеридж, зова Virgatoxioceras diYiduum. 

Dainitella lingulata E . Ivanova,  ар . no"Y . 

Табл. П ,  ф и г • 4-IO 

Название вида lingulata (лат . ) - языкообразная. 
Г о л о т и п: 6!0/4 , цеn� ИГиГ со АН СССР ; Западная Сибирь , Приполяр

ное ЗаураJIЪе , р. Лопсия , обн . 4! , ел . 7 ;  верхняя юра , верхний кимеридж, 
зона Virgatoxioceras dividuum. Паратип 6!0/6; местонахождение и возрас'l' 
те же. 

М а т е р и а л:  4 раковины хорошей сохраннос'!'и . 
О п и с а н и е .  Раковина биморфная, сандалевддная, в раннем отделе 

спирально-плоскостная, равномерно сжа'l'ая с боков , слабо или заметно рас
ширяющаяся к устьевоМУ концу . Периферический и спинной крал при�пленно
угловатые . Брюшной край слабовогнутый или почти прямой,  короче спинного, 
L a  = 30° . Поперечное сечение треугольное . Спиральный отдел раковины сос
тои'!' из 5-1! треугольных камер, образующих 0 , 5-! ,!2 оборота по внутренней 
и 0 ,25-0 ,92 по периферической спирали . Начальная камера овальная или ок
руглая : lp = 0 , 04 мм ;  Ьр = 0 , 03 МJVI ; dp = 0 , 12 мм ( lp = 47,37;  Ьр = 
=28 , 48 ;  dp = 123 , 17  мкм) , что указывает на наличие микро- ( В )  и мегалосфе
рической (А1) генераций.  Выпрямленный отдел образован I-3 скошенно-треу
гольными камерами . Камеры не пере:крываю'l' одна дру:rую. Высота камер 0 , 03-
0 , 12 wл , ширина 0 , 04-0 ,25 мм. Сеп'!'алЬная поверхность последней камеры 
'l'реугольной формы , плоская или слабовыпуклая с характерным языкоо6разным 
основанием. Высота устьевой поверхности 0 , 16-0 ,30 мм ,  срединная ее высота 
0 , 19-0 ,34 мм; L 1 = 80° . Септальные швы отчетливые , '!'ОНКИе, изОГJWТЫе у 
спинного края , почти riрлмые ,  поверхностные , L d = 75° . Стенка однослойная , 
е е  толщина 9 ,47 мкм с увеличением в предшовных утолщениях до 28 ,42 мкм • 
.fстье .лучистое , расположенное на устьевом горлышке : ht = 0 ,45 мм ,  dt = 

0 ,45 мм. Поверхность раковины гладкая. 

Размеры , мм L в н L/B В/Н Кв Ku 

Голотип 6!0/4 0 ,45 0 ,24 0 ,21 1 , 7  1 ,1 6 2 
Пара'!'ИП 6!0/6 0 , 48 0 ,22 0 , 18 2 , 1 ! ,2 5 3 
ЭкземiiJIЯр 6!0/5 0 ,37 0 , 2! 0 , 16 ! , 7  ! ,3 8 2 
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И з м е н ч и в о с т ь касается диаметра начальной камеры , степени 
удлиненности раковины и числа камер в спиральной части , которая связана 
с микро- и мегалосферической генерациями . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид можно 
сравнить с Saracenaria ( ? )  carzevae ( Gerke et Scharovskaj a ) ) [Шаровская , 
I96I , с .  65-67; Пj тря , I972 , с .  I68 , I69] по наличию в составе вида вытяну
тых раковин , по числу камер в спиральной части и по диwлетру начальной ка
меры у мегалосферической раковины нового вида . По остальным многочислен
ным признакам данный вид отличается от сравниваемого . 

Р а · с п р о с т р а н е н и е .  Западная Сибирь , Приполярное Зауралье ;  
верхняя юра , верхний кимеридж , зона Virgatoxioceras dividuum. 

Saracenaria opipara E. Ivanova, sp. nov. 

Та6л. l li ,  ф и г • I-5 

Название вида opipara (лат .) - великолепная. 
Г о л о т и п :  бiО/33 , ЦСПvl ИГиГ СО АН СССР ; Западная Сибирь , Припо

лярное Зауралье , р. Толья , обн . 28 , ел .  2 ;  верхняя юра , верхний кимеридж , 
зона Virgatoxioceras dividuum. Паратип бiО/34 ; местонахождение и возраст 
те же . 

М а т е р и а л :  4 раковины хорошей -сохранности .  
О п и с а н и е .  Раковина биморфная , удлиненная, состоит и з  спираль

ной и выпрямленной частей . Поперечное сечение треугольное . Спинной , брюш
ной и периферический края изогнутые , килеватые и несущие кили , которые не 
выражены у последних одной-двух камер . Брюшная сторона слабовогнутая в 
области nоследних камер , упл-ещенная или слабоВ!щуклая, nрямоугольная или 
заметно расширяюшалея к последней камере . Спиральная часть состоит из_ 5-6 
камер, образующих 0 , 63 (225°) оборота по внутренней спирали и 0 ,37 (I85°) 
по периферической. Начальная камера сферическая , dр = O , IO-O , I2 мм 
(94 , 75 - II3 , 70 мкм } ,  последующие камеры треугольной формы , слабовыпуклые 
или уплощенные,  изогнутые в спиральной части и скошенные в выnрямленной. , 
постепенно увеличивающиеся в размерах : 1 = 0 , 06-0 , I8 мм ,  ь = 01, I2-0 ,39 мм 
( без киля) . Последняя камера может быть меньше nредыдущей , ее септальная 

поверхность высокотреугольной формы, уплощенная или слабовыпуклая , высо
той 0 ,24-0 ,39 мм .  

Септальные швы двухконтурные , nрозрачные или полупрозрачные ,  поверх
ностные , к брюшному краю становятся слабовыпуклш1м , переходЯЩИми в проз
рачные ребра-кили , которые обрамляют брюшную сторону ; их ширина до 0 , 04 
мм . Швы изогнутые в спиральной части и очень слабо изогнутые в В!:Шрямлен
ной , прямые , заметно- или слабовогнутые на брюшной стороне . Толщина швов 
0 , 03 мм {37 , 9  �w) . Устье открытое , лучистое , состоящее из I4 недлинных и 
нешироких лучей , слабо суживающихся , как бы заостренных у диетальнога 
конца , который в разрезе представляет собой остроугольный треугольник . Лу
чи разделены глубокими бороздками-отверстиями (см. 'Wбл .Ш ,  фиг.2 ) .  С тенка 
радиальная , с короткочерепицеобразным причленением , толщина ее 9 ,47-
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18 ,95 мкм, в предшовных у толщен.аях до 28 ,42 мкм ; толщина стенки последней 
:камеры 9 ,47 мкм .  
Раэмеры,мм 

Голотип 610/33 
Паратип 616/34 

Другие экземnляры 

L 

1 ,45 
0 ,87 
0 ,87-
0 ,90 

в 

0 ,45 
0 ,37 
0 ,40-
0 ,45 

в 

0,42 
0 ,28 
0 ,39-
0 ,45 

L/B 

3 ,2 
2 ,3 
2 ,0-
2 ,2 

В/В Кs Ku 

1 , 0  5 8 
1 ,2 8 4 
1 , 0  5 4-5 

И з м е н ч и в о с т ь .  Меняется число :камер выпрямленной (4-8) час
ти и толщина раковины; остальные признаки достаточно постоянны . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид по обще� 
чис.лу :камер и наличию эволютной спираm1 можно сравнить с Saracenaria pra
voslavlevi Furss. et Pol . ,  списанной А .В .Фурсенко и Е.Н.Поленовой (1950) 
из отложений волжского яруса (средний подъярус, зона Pavlovia panderi ) 
северо-западного побережья Индерского озера ( овраг Кв раджир) .  Новый вид 
отличается округлой формой начальной камеры и ее диаметром, острыми проз
рачными килями , обрамляющими бр:>шцую стороцу и едва заме'!'НЫМИ под бано
нуляром МБС-1 ребрышками на боковых сторонах , которые хорошо видны nод 
сканирующим микроскопом (табл .Ш, фиг. 1) • 

От Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol . ,  описанной Ф .С .flУтрей 
(1972/ nод родовым названием Pravoвlavlevia из отложений волжского яр,уса 
(нижний и средний подъяр,усы )3аnадной Сибири , новый вид ·отличается больши
ми размерами , более развитой выпрямленной частью и более эволют�ой спи
ралью. Сле.цует отметить,  что эти сравниваемые виды более близки , чем s . 
pravoslavlevi из отложений волжского яруса Индерского озера и Западной 
Сибири . 

Авторский вид � Фурсенко ,Поленова , 1950 ; нузнецова , 1962 , с .  74-7§7 
отличается от S.pravoвlavlevi , описанной Ф .С .Цrтрей (1972 , с .127-129 ) ,  
наличием раковин микро- и �егалосферической генераций , окр,углой или оваль
ной начальной камерой; dp = 0 ,07 х 0 , 04 мм ;  0 , 10 х 0 , 06 мм;  0 ,15 х 0 ,10 
мм и 0 , 09 мм (замеры раковин из коллекции тоnотипов , оnределенных А .В.Фур
сенко) против 0 , 1  мм у сибирского вида . По всей вероятности ,  вид из волж
ских отложений Заnадной Сибири не nринадлежит pravos1avlevi и требует до
nолнительных исследований . От Saracenaria f'ursвenkoi Putrj a [Цутря, 1972 , 
с .  124 , 12Q/ данный вид отличается меньшим числом камер в составе спираль
ной части и большим в выnрямленной , наличием килей по бокам брюшной сто
роны и ребрышек на боковых сторонах . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Заnадная Сибирь , Приполярное 3ауралье ;  
верхняя юра , верхний кимеридж, зона Virgatoxioceras dividuuш. 

Planularia postseptentrionaliв E . Ivanova , ер. nov . 

Та6л.  111, ф и г • 6-10 

Название вида poвtвeptentrionaliв (лат .) - "после (позднее) вида 
вeptentrionalis" . 
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Г о л о т и n : 610/18 , ЦСГМ ИГиГ СО АН С�СР ; Западная Сибирь , Приnо
лярное Зауралье , р. Ятрия , скв. 13-Р , гл . 23 ,2- 28 ,2  м ;  верхняя юра , ниж
ний кимеридж, зона Rasenia borealis. Паратиnы 610/19 ; местонахождение и 
возраст те же . 

М а т е р и а л : 9 раковин хорошей сохранности . 
О n и с а н и е .  Раковина бш�орфная, вытянутая , достаточно уплощен

ная , с nараллельными боковыми сторонами . Основание ее скошенно-округлен
ное или крючкаобразно загнутое . Периферический и сnинной края изогну тые , 
ровные и угловатые , брюшной сжатоокр,rгленный , ровный nрямой или сла6оизог
нутый. Поnеречное сечение лентовидное или узкоовальное ,  фронтальное - лен
товидное . 

Раковина состоит из 5-7 низких и широких камер, из которых 4-6 обра
зуют эволютную сnираль (0,47 оборота no внутренней сnирали и около 0 ,25 
no nериферической) . Начальная камера яйцевидная или удлиненно-яйцевидная : 
lp = 0 , 07 - 0 , 12 мм (75 ,80 - 123 ,17  мкм ) ,  Ьр = 0 ,04 - 0 , 06 мм (47 ,37 -
66 , 12 мкм) , расnоложена в основании раковины и образует �nой , иногда 
nочти nрямой угол с брюшным краем . Вторая камера часто меньше nервой . Ка
меры спирали треугольные ,  изогну тые , выпрямленной части - серповидно
изогнутые . Длина их 0 , 04-0 ,13 ,  ширина 0 ,06-0,4  мм .  Первые 4-6 камер рас
nоложены no быстро раскручивающейся спирали и внутренними концами дохо
дЯТ до начальной камеры или nриближаются к ней . Последние 1-3 камеры , 
сиЛьно скошенные , образуют выпрямленный отдел . 

Сеnтальные швы узкие , двухкон�рные, nоверхностные , изогнутые у 
сnинного края , с которым образуют угол 50° , слабо изогнутые в спиральной 
части и наклонные , nочти nрямые в выпрямленной . Последние 1-2 шва слабо
вогнутые . Септальная поверхность nоследней камеры выnуклая , срединная вы
сота ее 0 ,16 -0 ,37 мм .  Jстье дучистое , открытое , расположено -на оттянутом 
конце nоследней камеры у спинного края , состоит из шести коротких , треу
гольно-заостренных дучей, видимо , соприкасающихся дистальными концами . 
Меж.цv дучами - короткие прямоугольные угдубления-бороздки (табл.Ш,  фиг.8) • 
Размеры , мм L в н L/ В В/Н Кв 

Голотиn 610/18 0 , 54 0 ,21 0 , 12 2 , 5  1 , 7  5 
Паратипы 610/19 0 , 52 0 ,24 0,15 2 , 1  1 , 6 6 
Другие экземnля- 0 , 33- 0 , 13- 0 ,09- 2 ,0- 1 ,3- 4-
ры 0 ,43 0 ,21 0 , 13 2 , 6  1 , 9 5 

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют общие размеры раковины , иногда 
ее форма на ранней стадии развития (крючкообразно загнутое основание ) ,  
форма начальной камеры и ее размеры . 

Ku 

2 
1 
1-
3 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Раковина описываемого ви
да очень близка к P. septentrionalis ,  оnисанной А .А .Герке и Н .В.Шаровской 
[Шаровская, 19Щ} из отложений окефорда Нордвикекого района . Но меньшие 
общие размеры раковины (в том числе толщины и ширины ее) , меньшие разме
ры начальной камеры (lp = 75 ,80-123 ,17  мкм ,  Ьр = 47,37-66 , 12 мкм против 
lp = 100-190 мкм и Ьр = 50-100 мкм у Р. septentrionalis) , менее угдуб-
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ленные швы у последних камер, а также времеЮiое и пространствеЮiо'е разли
чие не позволяют отождествить данный вид с P.septentrionalis . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Сибирь , Приполярное 3ауралье; 
верхняя юра , нижний кимеридж, зона Rasenia borealis . 

Dentalina optanda E. Ivanova, sp. nov. 

Табл . П, ф и r • 11 , 12 ;  табл. Ш, ф и  r . 11-13 

Название вида optanda(лaт.) - желательная, желанная. 
Dentalina fraasi Schwager : Фораминиферы • • •  , 19'72 , табл .ХХХIУ , фиr.14 . 
Г о л о т и п :  610/21 , ЦСГМ ИГиГ СО АН СССР; 3ападная Сибирь , Припо-

лярное 3ауралье , р. Лопсия , обн. 41 , ел .  7;  верхняя юра , верхний кимеридж, 
зона Virgatoxioceras dividuum. Паратип 610/22 ; местонахождение и возраст 
те же . 

М а т е р и а л :  10 раковин хорошей сохранности (У некоторых сломаны 
последние камеры) . 

О n и с а н и е .  Раковина относительно круnная , длинная и узкая, 
очеш. медленно или вовсе не расmиряющаяся к устьево1q концу , слабо ,  но 
заметно изогнутая. Спинной край прямой и вогнутый, брюшной слабовыцуirJ.IЬ!Й 
и иногда слабоволнистый в области последних камер. Поперечное сечение поч
ти или совсем кшrлое . Раковина состоит из 4-II камер. Посколь!\У' у круп
ных раковин обломаны последние камеры, то трудно точно назвать их общее 
количество (по всей вероятности ,  не более 11-12 ) . Начальная камера оваль
ной или nолуовальной формы : lp = 0 , 7-0 , 13 мм (75 ,80-132 , 65 мкм ) , Ър = 0, 06-
o,io мм (66 , 12-104 ,22 мкм) . Внутренняя полостЬ начальной камеры ли-
моновидная: lp = 0 , 07-0 ,10 мм ( 75 , 80-104 ,22 мкм) , Ър = 0 , 03-0 , 06 (37 ,90 -
56 ,85 мкм ) . Шип, которым снабжена начальная камера , имеет длину 0 , 03-0 , 07 
мм ,  длиннее у раковин с круцной начальной камерой , и расположен по центру 
или смещен к бpromi!Olq краю. Размеры второй (lp = 0 ,09 мм ( 94 , 75 мкм ) ,  
Ър = 0 , 07 мм (75 , 80 мкм)) и третьей камер несколько меньше первой или на
чальной камеры, но высота и ширина их вцr тренних полостей визуально поч
ти одинаковые . Внутренняя полость второй камеры : lp = 0 ,07 мм (75 , 80 мкмJ , 

Ър = 0 , 05 мм (56 ,85 мкм) . ПоследующИе камеры nостепенно и равномерно 
увеличиваются в размерах , их видимые высота и ширина одинаковые , и только 
последние 2-3 камеры выmе и wть выцvклее у бpromнoro края. Иногда послед
няя камера заметно выцvклая и больше по размеру , как это наблюдалось у 
молодой раковины. Камеры весьма слабо скошенные , не объемлющие , с округлен
ными , nочти равнобокими полостями . Вершины полостей (устьевые концы ) за
ходят за наруЖНЬiе швы . Последняя камера скошеЮiо-ЯЙЦевидная с оттянуТЬIМ 
устьевым концом , смещенным к спинно� краю . 

Швы очень слабо наклонные , прямые , двухконтурные , поверхностные , меж
ду nоследюш.и слабовыцvклы:ми камерами кажутся едва вогнутЬL<ЛИ .  Устье .лучис
тое ,  состоит из четырех бутЬIJIКовидных лучей, суживающихся и соединяющихся 
у диетальнога конца , и  .имещее посередине небольщую вогнутость . Лучи раз
делены высокотреугольНЬIМИ отверстиями ( rабл.П, фиг.12 , табл . IП, фиг .  !2 ) • . 
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Устье расположено на конусовидной вершине , у юной раковины - на вершине 
узкой устьевой трубочки. Поверхность раковины под оптическим микроскоnом 
гладкая , nолупрозрачная или непрозрачная, под сканирующим микроскоnом -
тонкокристаллическая, nричем кристаллы расnоложены перnендииулярно к nо
верхности раковины , сливаясь в звездчатые nластинки; сиульnтура радиально
кристаллическая. В ранней части раковины стенка утолщенная (18 ,95-28 ,42 
мкм; 0 ,0!9-0 , 028 мм ) , многослойная, в области nервой и второй камер обыч
но с четырьмя слоями нарастания (nятислойная) ,  затем количество слоев в 
наружной стенке убывает и то�на ее уменьшается до 9 ,47 мкм (0 , 094 мм) 
в последних 3-4 камерах , стенка которых становится однослойной . Т�на 
септ несколько увеличивается с уменьшением толщины стенки . 
Размеры, мм L Б н L/Б Б/Н Ku 

Голотип 6!0/2! 0 , 67 0 , !2 0 , !2 5 , 5  I ,O 7 
Паратип 6I0/22 0 , 57 0 , !2 0 , !3 4 , 5 0 , 9  6 
Другие экзем- 0 ,34- 0 , !2- 0 , !2- 2 ,8- 0 ,9- 4-

пляры ! ,2! 0 , !9 0 , !8 6 ,3  I , O 8+о6.лом. 
И з м е н ч и в о с т ь .  Наличие раковин с различным диаметром на

ча,льной камеры lp= 0 ,07-0 , 09 мм (75 ,80-94 , 75 мкм) , Ър= 0 ,06-0 ,08 мм 
(66 ,!2-85 ,27 мкм ) и lp = 0 ,!0-0 , !3 мм . (94 , 75-!22 , 65 мкм ) ,  Ър= 0 , 09-0 ,IO 
мм {94 , 75-!04 ,22 мкм) nозволяет говориrь о nрисутствии мегало- и микрос
ферической генераций , Раковины микросферической генерации , no всей веро
ят�ости , отличаются большим числом камер (до II-!2) , а следовательно, и 
большим размером. Более развитый шиn у мегалосферических раковин . Несколь
ко изменяется удлиненность раковины {L/Б = 2 ,8-6 ,3) ; уплощенность nрак
тически nостоянная, равная I .  

. С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Вид по фо p.te раковины и 
наличию шиnа близок к Dentalina arundiacea E ,Ivanova, оnисаннuй Е.Ф.Ива
новой (!973)  из отложений волжского яруса (средн.ий и верхний nодъярусы ) 
Средней Сибири (СеверНЪIЙ Таймыр и Таймырская низменность) , отличаясь от 
нее меньшими размерами , фор.�ой начальной камеры и тем , что вторая и третья 
камеры, как nравило, меньше начальной ; слабо скошеННЪIМИ сеnтальными швами 
и камерами , географическим и стратиграфическим распространением . Не исклю
чено , что D ,arundiacea - потомок D .  optanda sp.  nov . 

Оnисываемъtй вид можно сравнить с D .chochiai Dаin ,оnисанной Л.Г. Даин 
[ Фораминиферы . . .  , !972 , с .  II2-II4 , табл .ХХХI1 , фиг. 13] из отложе
ний верхнего кимериджа (зона Aulecostephanus pseudomutabilis) восточно
го склона Урала (р. Лопсия , Обн. 4! ) ,  т . е .  из того же местонахождения. 
Новый вид отличается большим числом камер, формой и размером начальной 
камеры, слабонаклоННЪIМИ поверхностными швами . СудЯ no изображению D . fra
asi Schwager , nриведеННО��f! Л .Г.Даин [ Фораминиферы . . .  , !972 , та6.л .  
XXXIf , фиг.  !4/ из верхнего окефорда (зона Amoeboceras alternans) Поляр
ного ЗаураЛЪЯ (пос . Обской) ,  можно предnолагать большое сходство с D,op
tanda sp. nov . , возможно даже , что они идентичны. Новый вид и фрагмент 
nод названием D.fraasi отличаются от D,fraasi ,кpaткo описанной К.Шва
гером LSchwager ,  1 865 , с .  IIO, rабл.Ш,  фиг. 24] ,  овальной или по�оваль-
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ной формой начальной камеры с хорошо развитым шипом, общами размерами ра
ковины, слабонаКJiоннш.ш швами и формой камер ( у D . fraasi камеры цилинд
рические , а начальная камера конической формы ), а также яйцевидной формой 
последней камеры , которая очень слабо и почти невыпуКJiая у б,I;Еmного края; 
у D .fraasi последняя камера очень кwпная , у б,I;Еmного края выnуклая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Сибирь, Приполярное и Поляр-
ное Зауралье ; верхняя юра , окефордекий и кимериджский ярусы ;  Средняя Си
бирь , Нордвик, Анабарская rуба и п-ов Пакса ;  окефордекий ярус . 

Виды, входящие в состав рода Dainitella , в  Приуральской части Запад
ной Сибири приурочены: в окефорде - к темно-серым глинам и аргИЛJIИтам, мес
тами известковис.тым и глауконитизированным, с прослоями песчаников и из
вестняков ; в кимеридже - к темно-сеJНм слабоизвестковистым, иногда глауко
нитиз�рованным аргиллитам; в низах волжского яруса - к темно-серым аргил
литам , иногда алевритистым и известковистым [Цутря, I972 , с .  30-37 ] .  

Автор обнаружил виды родов Dainitella, Planularia ,  Saracenaria , · Den
tвlina · в верхнекимериджских синевато-серых алевритистых глинах , содержа
щах прослои глинистого известняка , выходы которых изучены в бассейне рек 
Лапсия и Талья (Приполярное Зауралье ) .  Фации верхнего кимериджа , в которых 
обитали известковистые фораминиферы , в том числе и представители указанных 
родов , принадлежали в основном к прибрежно-мелководноМУ тиnу. Содержащие 
их отложения. формировались в условиях средней и верхней су6литорали приб
режной зоны ( глубина 20-40 м )2 • Соленость вод,  судя по составу макро- и 
микроорганизмов , была близка к нормальной (32-34 %о ).Температура вод в 
бассейне Приполярного Урала в позднем окефорде - раннем кимеридже была 
достаточно высокой: I6 ,7-I7 ,I 0 (средняя I6 ,I 0 ) ,  в раиневолжское время 
I4 , I-I8 ,4° ( средняя 16,5°) Ьlазур и дp . , I97:J} . Грунты бЬIЛИ в основном 
глинисто-алевритовые . 

Отложения содержат немногочисленные остатки пелагических головоногих 
(аммонитов и белемнитов ) и · относительно разнообраз·ный бентос - двустворки 
( иногда многочисленные) ,  гастроподы ; остракоды и пелициподы редки . Фора

миниферы в основном известковистые и редко песчанистые. Комплексы фораr� 
нифер прибрежно-мелководноrо сообщества изучены нами в позднем кимеридже 
Приполярного 3ау ра.лъя (реки Лопсия, Толъя ) .  Сообщество , в составе которо
го присутствуют виды родов Dainitella ,  Planularia , Saracenaria и Denta
lina , образовано позднекимериджским - раиневолжским комплексом ( зоны 
Aulacoвtephanus вовvаеnвiв - Eoвphinctoceraв magnum ) . 

Основу сообщества составляют нодозарииды, разнообразные в родовом и 
видовом отношении ( 20 родов и около 60 видов в позднем кимеридже )  • Наи
большее количество экземпляров родов Dainitella ,  Saracenaria и Dentalina 
зафиксировано в конце позднекимериджскоrо времени ( зона Virgatoxioceraв 
dividuum) , т . е .  в указанный момент были , видимо , наиболее 6.пагоприятные 
условия Д1IЯ их существования. Представители упОМЯIJУТЫХ родов встречены 
совместно с представителями Nodosaria , Lenticulina , Aвtacoluв , Sarace
naria , Мarginulina , Vaginulinopвiв , Pвeudol amarckina , которые в то время 
также были многочисленными. · · 

2 ДелеНие сублиторали принимается на верхнюю (0-20 м ) ,  среднюю (20-
80 м )  и нижнюю (80-200 м) . 
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В бассейне Средней Сибири виды рода Dainitella oбнaPf&eны в алевритах 
и алевролитах воцскоrо ЯРfСа (зоны Chetai tes sibiricus , Craspedites 
okensis , Taimyroceras taimyrense ; реки Боярка и Хета ) и в ГЛИНИС'l'ЫХ алев
ритах и алевритистых глинах берриасского ЯРfСа ( зоны Hectoroceras kochi , 
Surites analoguв ; реки Лев . Боярка и Маймеча) . Отложения содержат значи
тельное количество аммонитов , белемнитов ,  дву.створчатых моллюсков , брахио
под, гастропод, остатки иглокожих , ракообразных и МП!8нок. 

Наличие и сос тав пелагических и бентосных организмов указывают на 
умеренно теплые воды (!5 ,6-!6 , 0° в раиневолжское время, по }"Тейс и др. , 
I 96W и но рмальцую соленость }"Граница • • •  , I 9?2 , с .  42 , 4:V . Отложения , со
держащие органические остатки , в том числе и известковистые фораминиферы 
(виды и подвиды рассматриваемых родов) , формиравались в спокойноводНой 

удаленной от берега обстановке : верхняя - средняя сублитораль. Фации , в 
которых обитал микробентос , относятся к прибрежно-мелководноМf тицу . Гр,rн
ты были илистЬIМИ алевролитовыми. В комплексах фораминифер прибрежно-мелко
водного сообщества nреобладали известковисmе формы .из семейств Nodoвa

riidae , Polymorphinidae · и Cerato buliminidae . 
Обзор условий существования представителей родов Dainitella , Planu

laria , Saracenaria и Dentalina в бассейнах Западной и Средней Сибири в 
конце юрского и начале мелового периодов позволяет сделать вывод о том, 
что они предпочитали спокойноводцую обстановву прибрежно- мелководных фа
ций . 
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S с h w а g е r с. Beitrag zur Kenntni� der mikroвcopiвchen Fauna 

juraesiecher Schichten. - Jahresh. Ver , v at . Naturk. WUrttemberg , 1865,  
Вd 21 . 1 51 s. 

О .И .  Б о г у ш 

О РАЗВИТИИ ПАJШОЗОЙСЮDС ФОРАlllИНИФЕР 

РОдА EN DOCНERNELLA ( FORAMINIFERA ) 

Р .  Кониль и М . ЛИс [ Conil , Lys , 1 977 J описали новый род Endocher
nella . Основные признаки рода : черНЫJШ1Неллоидный ювенариум и эндотироидна.я 
конечная часть ; стенrса у примитивных форм однородная , у более развитых 
имеет тенденцию к дифференциации на три слоя; дополни тельные отложения в 
виде заполнения углов камер . На основаНии этих признаков Р .Кониль и М .Лис 
относят род Endochernella к семейству Chernyehinellidae (подсемейству 

Chernyehinell inae ) и рассматривают как переходный от чернышИнелл к неко

торым КfУПНЫМ эндотирам . 
Представители рода Endochernella и близкие е� формы довольно широ

ко распространены в верхнем турне и нижней части визе Сибири (см . рису
нок ) ,  хотя нигде не встречены в массовом количестве . Различные толщина и 
стеnень диqференциации стенки , особенности септации и формы камер, измене
ние размеров позволяют говорить о присутствии в сибирских разрезах трех 

видов эндочернелл , находящихся на разных ст,rпенях развития . 
Наиболее примитивные черты у форм , предПоложительно оn�есенных к эн

дочернеллам [ Conil , Lye , 1 977 ] , описанных предыдущими исследователями 
как Chernyвhinella gelida Durkina и Ple c togyra chernyehine�.l iformis 

Lipina. Асимметричное расположение черНШI!Инеллоидннх камер предпоследнего 
оборота у голотипа Chernyehinella gel ida показывает несомненцую связь с 
черНШI!ИНеллами , а вид Plectogyra chernyshinell iforшie с асимметричными 
камерами и довольно короткими септами в последнем о6ороте о6наруживает 
большое сходство с Chernyehinella paucicamerata. Однако 6олее развитая 
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5 Предnоложительные филогенетические связи 
представителей рода Endochernella. 

I - Chernyвhinella paucicamerata ;  2 - En
dochernella chernyвhinelliformiв ; 3 - Е. qu
aesita ;  4 - E . poвtquaesita ; 5 . - Globoendothy
ra ( ? )  pвeudotuшida. 

септация (сеnты , а не nсевдосепты) , более многочисленные камеры и почти 
nлоскоспиральный последний оборот у Chernyshinella gelida и Plectogyra 
chernyshinelliformiв дают достаточно оснований относить их к роду Endo
chernella. Следует заметить , что упомяцrтые виды очень близки друг друrу 

и ,  возможно , представляют один вид, описанный по разНЬIМ с ечениям . Отсут
ствие в нашем материале хороших продольных сечений не позволяет решить 
э тот вопрос окончательно , и в этой статье вид описан как Endochernella 
chernyвhinelliformiв ( Lip . ) • 

Стенка у сибирских представителей E .chernyshinelliformiв ( Lip.) , 
распрос траненных nреимУщественно в в�рхнем т,rрне RУ збасса , как правило , 
тонкая темная однородная ; лишь у единичных экземnляров из самых верхов 
верхнего турне в ней намечается слабая дифференциация - обособление свет

лого срединного слоя ( табл . , фиг. 5 ,  экз . Jh 406/59а ) .  
Endochernella quaesi ta ( Gan. )  из сибирских разрезов отличается от 

типичной более короткими септами . Несколько смягченный чернышинеллоИДНЪIЙ 
характер камер хорошо виден в предnоследнем обороте и очень сходен с та

ковым в последнем обороте E .chernyвhinelliformiв . Камеры разделены настоя
щими септами , хотя и непостоянными по длине . У некоторых экземnляров из 
разрезов Rу збасса наблюдается слабая дифференциация стенки . 

Endochernella postquaesita sp. nov . ,  распространенная в самых верхах 
турне и основании виз е ,  более крупная , стенки ее толще , с охраняет харак

тер навивания , присущий E . qцaesita. Достоверные поперечные сечения в на
шем материале отсутствуют ;  о них можно судить лишь по сечению предпослед
него оборота . Короткие косые септы и асимметрия камер также сближают этот 
вид с E . quaesita. Дифференциация стенки б олее отчетливая . 

Таким образом ,  у трех известных в Сибири видов эндочернелл в пределах 
верхнего т,rрне и низов ви зе снизу вв'ерх по разрезу наблюдается некоторое 
у величение размеров , утолщение и б олее отчетливая дифференциация стенки , 
усиление септации и смягчение асимметрии камер. E .postquaesita по конфигу
рации камер сходна с прими тивными глобоэндотирами . Так, описываемая в нас
тоящей статье Globoendothyra ( ? )  pseudotumida вр . nоv . , очень близкая Gl .  
tumida Voizekh .  !Войцеховская , I96l7, имеет большое сходство по способу 
навивания и септации с Endochernella postquaesita ,нo стенка у нее отчетли
во дифференцирована . По этим причинам мы считаем , что необходимо перес
мотреть видовой состав гло60 эндотир, так как некоторые из видов э того ро
да , возможн о ,  являются по то,vшами эндочернелл , конвергентными глобо эндо тирам . 
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Род Endochernella Conil et Lув , 1 977 

Endochernella: Conil , Lys , 1 977 , р. 2 9 .  

Т и п  о в о й  в и д :  Plectogyra quаеsitа: Ганелина , 1966 , с .  
106, 107, табл. Х,  фиг . 5-7. 

д и а г н о з .  Раковина с черннmинелло��ой септацией в начальной 
части и эцдотироидной в конечной . С тенка от однородной тонкозернистой до 
слабодифференцированной на три слоя : темный тонкий внешний слой ( тект,rм ) ,  
более светлый срединный и темный внутренний . Дополнительные отложения в 
виде слабых заполнений углов камер и выстилания основания оборотов ; у 
фо�� с дифференцированной стенкой иногда прису тствуют слабо развитые не
постоянные бугорки в основании ;щмер . 

3 а м е ч а н и я .  Ясно выраженная асимметрия камер в ранних оборотах 
дает основание искать филогене тические корни рода Endochernella среди 
представителей Черньnпинелл . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турне Го рловсrсого бассейна, 
С ибирской nлатформы, Колюлекого массива и европейской части СССР ; верхний 
турне и визе Кузбасса , Северного Алтая и Восточного Таймыра ; нижний турне 
'!Jрции , т,rрне Западной .lillpoпы ; турне и визе Северной Америки . 

В и д о в о й с о с т а в : Endochernella chernyвhinelliformis 
( Lip. ) ,  E . quaesita (Gan. ) ,  E .postquaesita Bogush вр . nov . 

Endochernella chernyshinelliformiв ( Lipina , 1 960) 

Табл . , ф и г • 3-8 

Plectogyra chernyshine11iformiв : Липинa , 1960 , с. 123, 124 , табл . 1 ,  
рис . 1-3 ; Conil , Lys , 1 964 , р. 174 , Pl . XXYI , fig . 51 1 .  

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, сжа тая по оси навивания 
с лопастным пери:ферическим краем ; nупки о т  слабо вогцутых до слабо выnук
лых . Число оборотов 2 , 5-4 . Диаметр раковины D = 0 ,35-0 ,69 мм , в одном 
с�чае 0 ,83 мм ; ширина раковины т =  0 , 1&-0 ,37 мм ;  T : D  = 9 , 47-0 , 71 ;  высо
та последнего оборота h =  0 , 10-0 ,21 мм, у мелких ( с  D = 0 ,35-0 ,41 мм) 
уклоняющихся экземnляров 0 , 05-0 , 09 мм .  Навивание коле6лющееся, последний 
оборот навит почти в одной nлоскости, обычно поверну т к предпоследнеМУ 
почти под прямым углом . Камеры асиwдетричные (черньnпинеллового типа ) ,  
септы косые короткие , на ранних оборо тах - псевдосепты . Число камер в 
предпоследнем обороте 5-6, реже 7 ,  в последнем обычно 6-7, редко 5 .  С тен
ка темная, тонкозернистая , у единичных экзеглnллров с намечающимся светлым 
срединным слоем ; тмщина ее 0 , 016-0 ,029 мм .  ДолОJIНИтельнне отложения не 
развиты ; у отдельНЬ!Х экземnляров намечаются слабые непостоянные у толщения 
в основании камер . 

И з м е н ч и в о с т ъ .  Раковины сильно варьируют по размерам и со-
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ответственно высоте оборотов при одинаковом числе оборотов ; вццеляются 
крупные ( D = 0 , 52-0 ,83 мм ;  h = 0 , 13-0 ,21 м�л ) ,  средние (D = 0 , 46-0,49 
мr.1 , h = 0 , 10-0 , 12 мrv1 ) и мелкие экземпляры ( D  = 0 , :35-0,41 мм ,  h = 0 , 05-
0 , 09 мrл) . 

С р а в н е н и е .  Поперечные сечения не обнаруживают отличий от ти
пичной Endochernella chernyshinell iformiв (Lip .) ["ЛИпина , 196Ql , за иск
лючением очень слабых непостоянных дополнительных отложений у некоторых 
экзе:,lпляров . Продольные сечения сходны с голотипом Chernyshinella gelida 
Durk . ["Ду р:кина , 1 95W. 

3 а м е ч а н и я .  Большое сходство признаков Chernyshinella gelida 
Durk . и Plectogyra chernyвhi.nelliformis Lip.  ( = Endochernella chernyshi
nelliformiв) приводит к мысли , что они принадлежат к одноr.w виду . Недос
та точная сохранность продольных сечений в нашем материале заставляет ,  од
нако , пока воздержаться от окончательного решения этого вопроса и описать 
вид под названием E .chernyshinelliformiв (Lipina) на основании сравнения 
поперечных сечений . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турне Сибирской платформы и 
Колымского массива ; верхний турне и визе Кузбасса и Восточного Таймыра ; 
верхний

· 
турне ( черепетский и кизеловский горизонты ) европейской части 

СССР ; тn2 Бельгии . 
М а т е р  и а л. 27 экз . ,  в том числе 15 экз . - Кузбасс , из них 5 экз . 

- р .  Бол . Мозжуха ( 3 экз . - северный конец нового карьера в 1 км северо
западнее с .  Мозжуха , 2 экз . - обнажение на повороте дороги у северо-заnад
ного конца с .  Мозжуха) , верхний турне , тайдонекий горизонт ; 2 экз . - ле
вый берег р. Томь мeJК.IJY с .  Мозжуха и д .  Денисова ,  верхний турне , погра
ничные отложения тайдонского и фоминекого горизонтов ; 1 экз . - nравый бе
рег р. Томь в 1 км выше д. Подъяково , визе , подъяковский горизонт , мозжу
хинекая толща ; 5 экз. - левый берег р. чумыш (4 экз . - в 3 , 5  км юга-за
паднее д. Костенково , верхний турне , тайдонекий и фоминекий гооизонты ; 
1 экз . - выше д .  Костенково , верхний турне , фоминекий горизонт) ; 2 экз . -
в 4 км северо-восточнее с .  Крапивина , скв . 11700 , интервал 419-422 м ,  вер
хний турне , тай,цонский гориз онт ; 7 экз. - Сибирская плат�орма : 1 экз. -
восточное побережье оз . Пясино , скв . Т-185-100 , верхний турне , хан ельба
ринекий гориз онт ; б экз . - район оз . Кета , скв . ЮИС-5 ( 4 экз .) и ЮИС-6 
(2 экз .) , верхний турне , ханельбиринский горизонт , в том числе 3 экз . -
уклоняющиеся , с более низким последним оборотом ; 4 экз . - Восточный Тай
МЬiр, бассейн р .  Нюнькара�-Тари { 3  экэ . - верхний турне ,  бинюдинский го
ризонт и I экз . - визе , вентинекий горизонт) ;  I экз . - Колымский массив , 
правобережье р .  Поповка , руч.  Каменка в 4 ,5-5 км выше устья , верхи турне 
- низы визе . 

Endochernella quaeвita ( Ganelina , 1 966 ) 

Там.  , Ф и г . 10-12 

Plectogyra (Latiendothyra ) quaeвita:  Ганелина , 1966 , с . 106 , 107, 
табл. Х ,  фИг .  5-7 .  
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Endothyra quaeвita: Боrуш, Юферев , 1970 , табл .У , фиг.  16 .  
О п и с а н и е .  Раковина эволютная , с w1роко округленным перифери

ческим краем ; пупки от слабо вьшуклых до слабо вогнутых . Число оборотов 
3-4 . Навивание коле6лющееся , последний оборот, реже 1 , 5 оборота резко по
вернуты по отношению к предыдущеМУ (до 90°) .  D* = 0 , 54-0 , 79 мм ; Т =  0 : 42-
0 , 46 мм ; Т/D = 0 ,57-0 , 68 .  Спираль в последних оборотах развертывается быс
тро , h = 0 , 12-0 , 1 7  мм, у крупных экземпляров до 0 ,21 мм. Число камер 
6-7 в предпоследнем и до 8 в последнем оборотах . Камеры асимметричные :  
более выпуклые с заднего конца . Септы умеренной длины , скошены и слабо вы-
пуклы в сторону навивания . Диаметр начальной камеры 0 , 042-0 ,05 мм .  Стен

ка довольно толстая , тонкозернистая с включениями более светлых зерен 
кальцита , толщина ее 0 , 02-0 , 042 мм в последнем обороте . Дополнительные от
ложения отсутствуют. 

С р а в н е н и е .  От тиnичной Endochernella quаевitаотличается нес
колько более коротким.и септшУ�.и у некоторых экземпляров , 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  ВерХний !УРНе Нузбасса , Горловекого 
бассейна , Сибирской платформы ,  Колымского массива , Русской платформы и 

Урала ; турне Бельгии . 
М а т е р  и а л .  14 экз . ,  в том числе 1 экз . - Нузбасс ,  левый берег 

р. Чумыш выше д. Костенково , верхний турне ,  верхи фоминекого горизонта ; 
3 экз . - Горловекий бассейн , р. Китерня , нижнекитернинская подсвита , верх
ний !Урне ; 2 экз . - Сибирская' платформа ( 1 экз . - район оз . Кета , с:кв . 
ЮИС-5 , гл . 324 м ;  1 экз . - западное побережье о з .  Пясино , скв . П-15 ,  гл . 
153-156 м) , верхний турне , ханельбиринский горизонт ; 8 экз . - Колымский 
массив ( 4 экз . - правобережье р .  Поповка , руч .  I{аменка , 4 , 5-5 км выше 
устья ; 4 экз . - правый берег р .  Ясачная ниже устья руч .  Тарыинах ) ,  верхний 

турне .  

Endochernella poвtquaeeita Bogush , вр . nov . 

Табл . ,  ф и г 13-16 

Г о л о т и п :  N! 406/93б ; Ку збасс , 4 r<М северо-восточнее с .  ]{ра
пивино ,  скв . II700 , инт . 255-258 м ,  обр. А ,  шлиф i ,  верхи !Iурне - низы 
визе ( ?) (верхи крапивинекой - ? низы семенушкинекой толщ ). 

О п .и с а н и е .  Раковина эволютная , с широко округленным перифери
чесrсим- краем ; пупки от слабо выпуклых до слабо вогнутых .  Число оборотов 
3 - 3 , 5 , в  единичных случаях 4 , 5 ;  последние 1-1 , 5  оборота навиты почти под 
прямым углом к предыдущег.w . D = 0 ,80-1 ,24 мм ; т =  0 , 37-0 , 62 MJ111 ; T : D =0, 52-
0 , 68 . Спираль быстро возрастает в высоту ,  особенно в последнем обо-
роте ; h = 0 , 20-0 ,29 мr" , у уклоняющегося экзе:�опляра 0 , 18 мм . Числ-о rсамер 
в предпоследнем оборо те 6-8 . l{амеры слабо-_, реже умеренновыпуклые ,  нес-

* Здесь и ниже объяснение сокращений см . в описании Endochernella 
chernyshinelliforrois .  
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колько асимметричные - более ВI:Щfi<Лые у заднего конца . Септы среднеii дли

ны , скошены в стороцv навивания . Диаметр начальной камеры 0 , 07-0 , 073 М.'.1 , 

у одного экзеrvПIJIЯра O,II мм . Стенка дифjiеренцированная : при хорошей сох

ранности видны отчетливый тонкий темный слой (тектум) и более светлый се

рый слой , переходящий в стороцv теюума в светлый срединный слой ; толщина 

ее в последнем обороте 0 , 02I-0 , 046 мм .  Доnолш1тельные отложения непосто

янны , в виде слаб о  выраженных бугорков в основании nоследнего оборота и 

заполнения углов камер . 

И з  м е н ч и. в о с т ь .  В алтайском материале вс тречен уклоняющий

ел экземпляр с более низким после� оборотом ( h = O , I8 мм ) ,  более ко

ро ткими rщмерами и большим (4 ) числом оборотов . 

С р а в н е н и е .  По моJ.ХРологии раковина близка к Endochernella qu
aesita , но отличается дифференцированной стенкой , наличием очень слабых 

доnолнительных отложений и большими размерами . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турне Кузбасса ; верхний турне 

и нижний визе С еверного Алтая . 

М а т е р  и а л .  10 экз . ,  в том числе : 4 экз . - Кузбасс , 4 км северо

восточнее с .  Крапивина , скв . II700 , гл . 255-258 м ,  верхняя часть верхнего 

ту рне ( верхи фоминекого гориз онта ) ; 6 экз . - Северный Алтай , кл . Филаре

тов у д. Черемшанка ( 3  экз . - верхний турне и 3 экз . - низы визе ) . 

? Род Globoendothyra Reitlinger , 1 959 
Globoendothyra ( ? )  pseudotumida Bogush , ар. nov . 

Табл . , ф и г • 17  

Г о л о т и п .  � 406/143 ; Кузбасс , правый берег р .  Томь у д .  Подъ

яково , обр . 12/24 , IIИИф 1 ;  ВИЗ е ,  ПОДЪЯI<ОВСКИЙ ГОрИЗОНТ,  МОЗJ!WХИНСКаЛ ТОЛ

ща . 

О п и с а н и е .  Раковина слаб о асимметричная , в nоследнем обороте 

эволютная с широкозакР.rгленным nJриферическим краем и слабовыпуклыми пуп

ками . Число оборотов 3-3 , 5 ,  в одном случае 4 .  Последний оборот у типич

ных экземnляров навит nочти nод nрямым углом к предыдущемУ . D = 0 , 60-0 ,87 
мм ,  в одном экземпляре , возможно , О, 93. мм ; т = О ,  48-0 , 66 мм ;  т :  D = О ,  6-

0 , 71 .  Спираль быстро возрастает в выс о �у .  h = 0 , 17-0 ,25 �� .  Число ка

мер в nоследнем обороте 7-8 , в одном случае 9 ;  в nредnоследнем обороте 

у голотиnа 6 камер. Камеры умеренно выпуклые,  слегка асимметричные . Сеnты 

довольно длинные , по толщдне равны стенке , иногда слабо у толщаются на 

концах , скошены в сторову навивания . Диаметр начальной камеры 0 , 054-0 , 09 

мм . Стенка диr.fференцироваН1:!ая : состоит из тонкозернистого темного внешне

го слоя (тектума ) толщиной не б олее 0 , 002 мм и более светлого вну треннего 

со следами nоnеречной исчерченности (пористости?) ; во ввутреннем слое , по 

мере приближения к тек�fмУ , возрастает количество светлых зерен кальцита , 

образующих еще б олее светлый срединный слой • .Нву тренние nолости камер 

выстилает непос тоянный слой светлого , лучистого кальци та , происхождение 

которого, по-видимОi·l\1 ,  в торичн о ,  так как он выс тилает стеiЩу как с наруж-
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ной , так и с внутренней стороны , облекая дополнительные .отложения и септы.  
Общая то.лщина стенки 0 , 03-0, 04 мм . Дополнительные отложения имеют вид не
постоянных бугорков в основании оборотов и заполнения углов.  

С р а в н е n и е .  Наиболее близка к Globoendothyra ( ? )  tumida Voi
zekh. , от которой отличается меньшим числом оборотов и I<амер в обороте и 
менее вздутой среди�ой областью . 

Р а с  п р  о с т р а н е н и е .  Верхи веРкиего турне (?)  и визе Ц1з
басса . 

М а т е р и а л. 6 экз . - Ц1збасс , правый берег р. Томь в 1 км выше 
д .  Подъяково , в том числе 5 экз . - виэе ,  подъяковский горизонт , мозжухин
екая толща , 1 экэ . (уклоняющийся. ) - верхний турне , верхи фоминекого гори
зонта . 
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Т . А . Г  о л ь б & р т ,  Т . С .  Т р о и ц к а я ,  К.Б.  Ф у  р с е н к о 

О ТРЕХ МО�ЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ ШIАНКТО!ШОГО ВидА 

GLOВIGERINA PACНYDEIOlA (EНRENBERG ) 

Сведения о морфологии и распространении арктического вида G.pachy
derma в водах и толще рыхлых осадков северных акваторий Атлантического и 
Тихого океанов приведены в работах многих отечественных и зарубежных исс
ледователей . В по следне� время благодаря во зможностям , которые дает элек
тронный сканир,ующий микроско п ,  более детально были изучены морфологичес
кие признаки раковин G. pachyderma. Oкaзaлocь , что в популяциях этого вида 
можно выделить три группы особей с четкими признаками �Herman, 1 974 , 1 980 ; 
Keller , 1 978]. Для каждой из этих "морф" или "форм" характерна своя 
экологическая обстановка , а в толще осадков - опредвленный стратиграфичес
кий уровень , на ко тором число особей - той или иной формы возрастает или 
уменьшается . И .Херман �Herman , 1 974] исследовала вид G .pachyderma, e . l .  
и з  осаДков Центральной Арктики и выдвлила и з  его объема вид G .  occluea , 
которШ1 о тличается от типичной G .pachyderma бoлee ВЫТЯЕУТОЙ последней ка
мерой и более открытой апертурой . Позже , в связи с тем , что это видовое 
название оказалось преокнупированным �Е�е е е .а . � 96�,  она дала новое 
название - G .cryophila �Herman , 1 980] . В работе 1974 г. И .Херман о тметила , 
что среди раковин , относимых обычно к ви.цv G .pachyderma , обособляются так
же в о тдельную группу формы , имеющие в последнем обороте 5 и 5 , 5  камер . · 
Для всех трех указанных ею разновидностей приводится распространение в 
толще осадков по вcefi'(Y разрезу мощностью около 5 м �Herman , 1 97 4 ,  с .  321 , 
фиг .  14 ].  Указывается , что G . cryophila и "пятикамерная" Globigerina , 
по И .  Xepмaн , G. sp. cf. G.pachyderma А (далее в данной статье - GloЬigeri
na ер.А)  увеличиваются в комплексе в более теплые периоды: , а обычная G . 
pachyderma- в более холодные . Поiсазано , что GloЬigerina ер.А встречается 
в меньшем количес тве , чем G . pachyderma и G .cryophila ·( G .occluвa ,  по 
[Herman , 1 974 ]). Отмечается , что в совре · .. ,енных водах в этой акватории (ши
ро та 79°11 1 ; долгота 179°09 1 ) ,  где температура поверхностных вод -1 ,6 

- О0С ,  соленость 29-34 %. , на глубине 2285 м ,  в комплексе планктонных 
фораминифер G .pachyderma· составляет 51% , G . cryophila - 35% , GloЬigerina 
ер .А о тсу тствует,  тогда как в голоцене ее количество достигало 7-8% . Та
ким обра зом , видимо , "пятикамерный" вид - наиболее тепловодный в этой 
гру ппе . 

Несколько по зже вид G .pachyderma ( в  его широком понимании) был изу
чен Г .Келлер [Keller , 1 978] из колонок , расположенных у западных берегов 
А�1ерюси �леж.цу 60° с .ш .  и 39° ю . ш .  Она исследовала 9 разрезов , подробно 
ра ссмо трела два из них ,  располDJ�енные в Северном полушарии . Первый раз
рез - с т .  I 73 ,  где глубина моря 2927 м ,  мощность ,разреза около I50 м ,  
вскрыва ет верю1 плиоцена ( 75 м )  и весь пле�стоцен (также 75 м ) ; второй -
с т .  ЗIО , ГЛJбина моря 3516 i·л , мощность осадков около 60 м ,  к алейстоцену 
о тносятся верхние 24 :v� .  На трех станциях Южного полушария рассмотрен 
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только современный коммекс . Г.Келлер тaiOJte выделила три фОрмы G. pachy
derma. Первая форма (G, pachyderma f. I ) и,."еет nлотносверцr!!Ую квадрат

ную по контуру раковицу- , у которой в последнем обороте 4 :камеры . У второй 
-формы ( G. pachyderma f. 2 ) тaiOJte четырехкамерная раковина , но последняя: 
камера значительно больше и несколько вытяцу-та . Эта фо�а идентична виду ,  
описанноr.w И .Херман как G. cryophila [ Herman, 1 974,  1 9SоJ. Третья форма G ,  
pachyderma f. 3 - это 4 , 5 - б-камерные ,  более крупные , с лопаствым пери
ферическим краем раковины . При оnисании морфологических признаков каждой 
из фор.t даны сведения о характере стенки , форме и числе пор на поверхности 
камер . У "формы I "  беспорядочно расположенные простые мелкие отверстия в 
сравнительно небольших углублениях. Поры "формы 2"  устроены сложне е ,  ячей
ки-уг.цу6ления больше , напоминают неправильные соты ,  на дне которых сами 
поры окшжены концентрическими валиками , иногда с мелкой грануляцией . По
ры у "формы 3" не сцульптированы , как у "фоfNЬ! 2" , ,но гораздо крупнее , 
чем у обеих riре,цыдущих форм . Сведения о стратиграфической приуроченности 
каждой из них мы приводим в табл. I .  Они согласуются со сведениями , иэло-

Т а 6 л и ц а I 

Изменения процентнаго соотношения "форм" G. pachyderma s . l .  в бассейне 
T.rrJ.Xoгo океана в прос'l'.Ранстве и во времени ( пo [Keller, I97f!}) 

Стратиграфические уровни , Широта Форма I Фо{:Nа 2 Форма 3 
время 

Плиоцен 4? ?5 25 
зоны 1Ь !8 , !9 ,21 40 50 35 !5 

33 > 5  25 ?О 

60 IOO 
Нижний nлейстоцен 50 95 5 

зона !& 22 40 85 !5 
33 65 25 IO 

Верхний плейстоцен 60 IOO 
зоны 1Ь 22 ,23 50 IOO 

40 IOO 

4? IOO 
40 98 2 

Современные осадки 33 55 40 5 
28 5! 44 5 

33 - 39 75 - 90 IO - !5 IO 

п р .и м е ч а н и я :  I .  33-39 - ЮЖНЬiе широты . 2 .  · Тире - форма от-
сутствует. 
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жеННЪIМи в рабоrе И.Херман [Hel'lllan,  1 974 J. Так же , как и в ценrральной 
части Арктики , "фор.�а I "  - наиболее холодноводная, а "форма 3" - тепловод
ная. Последняя в современных осадках Тихого океана встречается только от  
33° с .ш .  до  39° ю�ш .  ИскопаеМЬiе экземпляры наиболее многочисленны rакже в 
низких широтах : в плиоцене - 70% , в нижнем плейстоцене - IO%, а в верхнем 
плейстоцене не встречаются совсем. "ФoprVJa 2" занимает по количественноh\У 
соотношению среднее положение между этими двумя формами (см .  табл .I ) .  

В нашем распоряжении был материал (73 образца) , взятый ударной труб
кой в районе плато Хаттон-Роколл (Северная Атлантика) . Глубина моря 1650 
м, мощность вскрытых осадков 332 см. По миграционной последовательности и 
изменению процентнаго соотношения вида G .pachydel'llla (в широком его пони
мании ) с другими более тепловодными планктоННЬIМИ видами оrложения были 
разделены на несколько слоев - от меж.ледниковья (вюрм-2 ) до голоцена [Ге
воркьян и др. , I98Y. Четко выделяются слои , в которых G .pachydel'llla , s . l .  
доминирует, достигая в комплексе 98-IOO% . Эти слои мы отнесли к последне
� оледенению (вюрм-3) . Более подробное изучение раковин G ,pachyderaa sl . 
с nрименением электронного сканирующего микроскоnа ( rsм-35 ) позволило 
нам убедиться , что по морфологическим признакам их можно разделить на те 
же три группы, которые описаны в работах И.Херман [Herman, 1 974 , 1 9SO.lи 
Г .Келлер [�elle r ,  1 978J. ФорМЪI , имеющие плотносвернутую, четырехкамерную 
в последнем обороте раковину , мы относим к G, pachyderma s . s. (табл . ,  
фиг.  I-4 ) . Формы, у которых в последнем обороте также 4 камеры , но послед
няя несколько вытянута и заметно больше остальных, - это G ,cryophila Н,er
man (табл. ,  фиг . 5-8 ) .  Небо.льшая группа сравнительно круnных раковин име
ет лопастной периферический край, 4 , 5-5 ,5 камер в последнем обороте и бо
лее откры�ю, чем у двух предыдущих форм, пупочную область (табл . ,фиг. 
9-13 ) ,  Это группа так называемых пятю<амерных GloЬigerina sp.A (по Г.Кел
лер - G .pachyderma f , J  ; по И .Херман G . sp .cf. G .pachyderma А, с 5-5 , 5  каме
рами в по.следнем обороте) . По мнению И .Херман (устное сообщение ) и авто
ров этой статьи , "nятикамерная" группа особей также представляет сОбой 
самостоятельный вид, оnисание которого будет сделано по мере накопления 
материала . По:еерхность камер, пористость стенки у всех трех видов также 
различается . Так, у G.pachydel'IIIS s . s .  i·лелкие простые отверстия, беспоря
дочно расположенные как бы в морщинах поверхности С'l.'енки камеры . У G .cry
ophila поры почти такого же раз:r.ера , но находятся на дне обособленных 
углублений . Поверхность раковин GloЬigerina sp.A "пятикамерная" ,  покрыта 
круПНЫiv1И углублениями , расположенНЪIМИ в шахматном nорядке . Сами поры так
же заметно большего размера , чем у двjх предыдущих (таСiл . ,фиг.- 3 , 6 , 9 )  со
ответственно . Необходимо отмети ть ,  что поры относительно хорошо видны на 
посл�ней .камере • . Перед �отографированием раковины следует тщательно от
МЬIТЬ 5%-:нам раствором перекиси водорода , после чего опылять золотом . По 
размерам эr<земпляры , встреченные в отложениях ст . 37, несколько круnнее 
оnисанных И .Херrлан и Г.Келлер ( табл . 2 ) .  

Анализ распределения этих видов по разрезу ст.  37 (см . рисунок ) по
казал, что структура комплекса , процентвое соотношение G .pachydel'IIIS s . s . , 
G . cryophila и GloЬigerina sp .A значитеJIЬНО ИЗМЕ;няются . Для детального 
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Т а б л и ц а  2 

Диаметр раковин ,  мм 

Вид 

G .pachyderma s . s .  
( = G .pachyderma f , 1 )  

G . cryophila 
(= G ,pachyderma f .2 )  
Globigerina вр . А 
( = G .pachyderma f .З } 

Ст .  37,  
Сев . А тлан-
тика 

0 ,21-0 ,33 

0 ,21-0 ,34 

0 ,27 

Ст .  А-6 , Тихий океан 
Центр .Аркти- [Keller , 
ка fнerman , 197W 
1974,7 

ivleнee 0 ,23 

0 ,21-0 , 32 0 ,23-0 , 30 

Более 0 , 30 

анализа было взято 9 образцов . Выявлено , что в условиях теплого межл�ни
ковья {обр. 48-73) количество арr<тического вида G . pachyderma в . в .  сос
тавляет 15-23% . В то же время Сiолее тепловодные G . cryophila и GloЬige
rina вр .А  преобладают , причем содержание более тепловодной "пятикамер
ной" от образца к образцу сокращается соответственно от 4 '7% в обр . 73 
до II% на границе с осадками , отложившимися в п.ориод оледенения ( обр. 48) .  
В обр. 47 (начало оледенения ) количество G .pachyderma в . в . увеличивается 
до 55% ,  G . cryophila уменьшается до 35% , а Globigerina вр.А составляет 
всего В% , тогда как в межледниковье содержание этой формы достигало 47% . 
В двух других образцах этого холодного периода содержание G .pachyderma 
в . в .  возрастает (до 84 и 78% ) ,  а G .cryophila резко сокращается (до 
1�18%) , GloЬigerina вр . А в обр.  37 исчезает совсем , появляяс:Ь только в 
конце оледенения {2% , обр. 35) . На границе послеледниковья и голоцена 
уменьшается общее количество этой холодноводной ГРJППЪI (до 60% ) ,  причем 

G .pachyderma в . в .  составляет всего 20% , G . cryophila увеличивается до 
27% ,  GloЬigerina вр. А до 13% . В современных осадках весь холодноводный 
комплекс сокращается до 20% (G.pachyderma в . в .  - 9% , G . cryophila - б% , 
GloЬigerina вр.А - 5% ) • 

Таким образом , изучение морфОлогических признаков, устойчивых д,11Я 
каждой группы раковин, стра тиграфическая прИJроченность и с оответствJю
щие каждой группе условия среды позволяют нам на основании критериев сис
тематики фораминифер, разработанных А .В .Фурсенко (1960 ,1978) , считать 
эти группы не формами одного вида , как это делает Г.Келлер �Keller , 1978jl, 
а самостоятельными видами . Четырехкамерные rrnадратные раковины ("форма 
1 " ,  по {Keller , 1 978] ) сле.цует отнести к общеизвестно!I'(У ви.цу G .pachy
derma (EhrenbergJ • Четырехкамерные раковины , у которых последняя камера 
более крупная по сравнению с предыдущи�ш . вполне обоснованно выделены 
И .Херман в самостоятельный вид G . cryophila [Herman , 1 974 , 1 980] .  Пятика
мерные раr<Dвины , упомянутые И .Херман [Herman , 1 974] и описанные Г.Келлер 
как "форма 3" [Keller , 1 978 J, также , как уже отмечалось ранее , относятся 
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Распределение холодно
водных видов планктонцых фо
раминифер по разрезу ст.З7 
( плато Хаттон-Роколл) .  

1 - G .pachyderшa в . в . , 
2 - G ,cryophila , 3 - G1obi
gerina вр.А , 4 - весь холод
новоДНЫЙ комплекс планктонных 
фораминифер (т . е .  G .pachy
derшa в .l . , по [Геворкъян и 
Др. , 1984}); А - места отбора 
исследованных образцов , Б -
номер образца , В - из�енение 
соотношения видов Планктон
ных фораминифер , Г - климата
стратиграфические подразделе
ния и индексы геохронологи
ческих уровней . 

к самостоятельноМУ виду . 
Сравнение распростране

ния этих видов по размерам 
(ст .  37,Сев . Атлантика ; ст.  
Т. 367-3 , Центральная Арктика 

и ст. 173 и 310 , Тихий океан) 
позволяет говорить об иден

тичной направленности хода изменений среды обитания. Везде в наиболее хо
лодное время преобладает , а иногда и доминирует G ,pachyderшa в . в ., в наи
более теплые периОДЪ! - G ,cryophila вместе с "пятикамерной" Globigerina 
вр .А  при минимальном содержании в комплексе G . p�chyderшa s . в .  Вероятно , 
правильно будет считать G .pachyderшa арктическим видом , G . cryophila -
арктобореальным , а GloЬigerina вр.А - бореальным. 

Нам представляется целесообразным обратить внимание на то , что выде
ление из объема G. pachyderma двух новых видов имеет значение не только 
для познания систематичесrсого разнообразия планктонных видов , а также для 
большей надежности палеагееграфических реконструкций и бисстратиграфичес
кого расчленения отлажений . Если оставить выделенные виды по-прежнеМУ в 
объеме одного G .pachyderшa в . l . , то nрактически · во всех уnомянутых разре
зах можно по соотношению этого вида с тепловодной группой выявить только 
круnные похолодания . Соотношение же трех видов внутри этой "холодной" 
части комплекса фораминифер позволяет уточнить степень nохолодания . ivlы 
кроме планктонных фораминифер в осадках разреза ст . 37 изучили и бентос
ные . По темnера�рной характеристике комплекс бентосных фораминифер из 
осадков межледниковьЯ (обр . 48 - 73 ) не .совnадал с планктонным . Создава
лось вnечатлеНИе , что условия были более теплые. Тогда возникал воnрос , 
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почеrq в планктонной части комплекса доминирует G. pachyderma (90-100% ) .  
Теперь же , после выделения двух самостоятельных видов (см . рисунок) ,  ясно , 
что никакого противоречия нет. fИанктонная часть , хотя и состоит из холод
новодных видов , но содержание арктического вида G. pachyderma s. s. всего 
15-24% , а два других вместе - более 70% , причем содержание Clobigerina 
sp. А ( 4 7% )  наибольшее по сравнению с любым из вышележащих слоев . 

Проведеиное исследование еще раз подтверждает , как важны принципы 
систематики и критерии вида фораминифер, разработанrше А .В .Фурсенко (!960 , 
1978 ) , и . сколь необходимо для решения практических и теоретических задач 
биостратиграфии и палеогеографии тщательное видовое определение . 

Мы приносим благодарность И .Херман и В.И.!Удиной за просмотр нашей 
коллекции , консультации и замечания. Мы выражаем признательность В .Х.Ге
воркьяву (Геологический инсти�т АН JCCP ) за любезно предоставленный мате
риал для исследований . 
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А .В .  К а н ы г и н 

О <ШНКЦИОНАЛЬНОМ И TAKCOHOiVIИЧECKOi\1 ЗНАЧЕНИИ 

РАСЧЛЕНЕННОСТИ РАКОВИН 

ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОСТРАКОД 

Отличительная рсобенность большинства палеозойских остракод, относя
щихся к отряду Palaeocopida , - своеобразная , часто резко выраженная вер
тикальная расчлененность раковин, которая существенно отличает их от пред
ставителей других отрядов Мyodocopida и Podocopida .  Характер расчленения 
створок определяется количеством , формой , размерами , положением и степенью 
выраженности основных элементов рельефа раковины - борозд и лопастей . Раз
личные сочетания этих признаков в совоf\)"пности с другими мор:рологически
ми особенностями ее ( общей формой, характером охвата , типом диморфных обра
зований ) составляют морфологичесf\)"ю специфи:ку тех или иных групп и служат 
основой для подразделения ископаемых остракод на таксономические катего
рии . 

В ископаемом состоянии встречаются, как правило , только раковины ос
тракод, nоэто!'.\1 nалеонтологи практически лишены возможности опираться при 
их классификации на анатомические особенности животных (строение конеч
ностей , полового аппарата ) ,  на ко торых основана система современных ост
ракод. Поэтомr единственный критерий при выявлении генетических связей 
ископаемых остракод - данные сравнительно-морфологического анализа их ра
ковин. Ддя того чтобы правильно определить таксономическое значение мор
фологических признаков , необходимо выявить закономерности их возникнове
ния и развития , посколыw только такой цуть поможет nонять их биологичес
:кую роль в жизни организма . Это касается прежде всего таких морфологичес
ких структур , ко торые неизвестны у современных остракод и поэтому не мо
гуть быть расш.ифровюш в результа те неnосредственного .изучения анатомии 
животных . 

Морфологии раковин Ископаемых остракод касались в той или иной мере 
многие исследователи . В ранних работах она расс,\щтривалась без достаточ
ной связи с онто- и филогенетическими изменениями , обычно на уровне фор
мально-морфологического анализа . Р.Басслер и Б.Келлет ,  например , исходя 
и:з того , Ч!'О наблюдае'l'ся определенная "упорЯдоченностьJI в расположении · 
морфологических структур , пpиULJIИ к выводу , Ч'l'О "деление на разнообразные 
лопасти и образ ования борозд на створках , а также наличие больших выпук
лостей ИJIИ бугров с наружной стороны является ничем .иным, как внешним 
nроявлением внутреннего анатомического строения самих животных" �аввlеr , 
Kellet , !934 , с .  3_7. Такой же точки зрения придерживались Е .Куммеров 
[KU!DIIIerow , !933 , с .  595} ,  Г .Золле [Solle , !935 , с .  I/V и ,  по-видимому , 
ряд других иссл�ователей , которые , не касаясь специально этого вопроса , 
в своей практической работе следовали указанным принциnам . При таком уn
рощенном nонимании связи рельефа раковины с ана'l'о�шческими особенностями 
тела животных , по сущес'l'ву , не делалось различий меж,пу унаследованными 
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и экологическими признаками . Это привело к иенуественноМУ объединению 
многих гр,vnп , не имеющих блиЗкого родства . 

Ф . Сверц [Swartz ,  1 933] показал , что у родственных форм могу т быть 
значительные различия в степени расчлененности раковин , и на оборо т ,  у 
представителей отдельных групп иногда прису тствуют сходные структуры . J1ю
б ой признак , взятый в о тдельности ,  не может , таким образом ,  служить дос
таточным критерием ддя подразделения остракод на таксоно�шческие группы , 
его необходимо учитывать только в сово!\Упности с д.W ГИNrи . Ф . Сверц наиболее 
правильно интерпретировал накопившиеся к ТОМУ времени данные , одна1со его 
выводы не были подкреплены детальным изучением мо_r:фологии раковин, и поэ
ТОМУ критерии генетического родства ос тавалис}? не вполне ясными . Сле.цvет 
о тметить , что стремление Ф . Сверца к комплексноМУ использованию морфологи
чесruuс особенностей сочеталось с умалением значения отдельных с труктур : 
говоря , например, о бороздах и лопастях , он указывал на их " сомнительную 
генетичеСI\У"Ю ценность" [swertz , 1 9J6, c .  544,7 . 

Такой взгляд на таксономическое значение лопастей и борозд особенно 
укрепился nосле работы Е . Трибеля [Triebel , 1 941] ,  в которой сделана пер
вая попытка выяснить природУ мо_r:фологических образований раr<Овин .  Основы
ваясь на изучении внутреннего строения современных остракод и сравнении 
их с искоnаема�и (главным обра зом мезозойскими ) ,  он пришел к выво,цу , что 
единственные элементЫ рельефа раковины , непосредственно связанные со стро
ением мягких частей тела животного , - две nередние борозды (или ямки ) и 
лопасть или бугор меж.цv ними . Остальные лопасти и бугры , ши.�= жо развитые 
у древних остракод, по мнению Е . Трибеля , либо предопределены экологичес
кими и механическими условиями , либо это результа т  "некоторого общего из
бытка жизненной силы или жизненной полноты у видов" и, "может быть , никог
да не бу.цvт объяснены" ["тriebel .  1 94 1 , с .  325, 32W .  

Недооценка степени расчлененности раковин в качестве таксономическо
го критерия нашла отражение почти во всех работах последУющего nериода , 
nо·священных систематике пале оз ойских остракод . Г .ХенингсМJен , наnример, 
писал , что " отсу тствие борозды или наличие I-3 борозд не является . • •  ука
занием на важные особенности живо тных , а представляет только модифиrсации 
створок , которые могут быть обусловлены воздействием среды . Это в такой 
же степени о тносится и к выпуклостям створок . . •  " [Henningsmoen , 195J , c . I91]. 
В . Яануссон также считает , что "возможности использования внешних 
особенностей раковин ограничены" [ Jaanusson , 1 957 , с .  2IQ,7 . 

Палеонтологические данные свидетельсТВ/ЮТ ,  что многие морфологические 
признаки ( в  том числе борозды и лопасти ) действительно могут nриобретать 
сходную фоРМУ в разных груnпах·. Однако это еще не доказательство того , 
что ою1 не связаны с анатомией животного и беспричинны ( Е . Трибель ) или 
имеют только экологичесi\УЮ приро.цv ( Г  .Хенингсмуен , В .Яануссон ) . Uпреде
ленные закономерности в расположении борозд и лопастей , их строгая приу
роченность к одним и тем же частям раковины и ,  наконец, ограниченный гра
диент изменений этих структур в пределах тех или иных групn нельзя не рас
сматривать как проявления каких-то общих и вместе с тем специфических осо-

бенностей , связанных со строением жив о�:ных . Расчлененность раковины раз
вивается в ходе эватоции направленно , она подчинена одинаковым онтогене-
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тическим .и филогенетическим закономерностям . Уже сам по себе этот факт 
предполагает тесную связь рельефа раковины с qvн:кциональными ос обенностя
ми вну тренних органов . Изучение морфогенеза в ходе индивидУального и исто
рического развития , а также данные по современным остракодам позволяют на
метить неко торые аспекты такой связи . 

Борозди. Е . Трибель [Triebel , 1 941] первый обра тил внимание на тесную 
связь мускула туры животных с бороздами . Он полагал , что борозды или другие 
углубления на внешней поверхности раr<ав.ины образуются в результате воз
действия мускулов на нео твердевщую створку сра зу же после линьки животно
го . "Если иногда у раковины • . .  эти борозды отсутствую т ,  то это можно объ
яснить тем , что мускулы были сравнИтельно слабо развиты , отдельные мышеч
ные цуч:ки распреде.лялись равномерно на б ольшой поверхности и вследствие 
этого воздействие их было малоэQхрективно . Или хитиновая основа раковины 
была развита так сильно ,  что смогла противостоять влияш1ю мускула с разу 
же после линьки" [Тriebel , 1 94 1,с , 304 , 30� . Таким образом , Е . Трибель рас� 
сма тривает б орозды как продукт определенных механических напряжеюrй , * 
фективных в течение весыла кра тких периодов в жизни животного . В сушиости , 
про6ле11w образования борозд он сводит к статическим условиям раковивы ост
ракод (ее прочности , хруnкости и эластичности) в связи с во здейс твием на 
нее определенной силы . С точки зрения современных биологических представ
лений , никаКие морфологические элементы , в том числе борозды , не могли бы 
образоваться и тем более наследоваться из поколения в поколение , если бы 
они были бесполезными образованиями , не обеспечиваюЩи�ш никаких преиму
ществ животному . 

1{ решению вопроса о происхождении борозд ,  следовательно ,  нужно под
ходить с точки зрения функциональной связи их с му скулами , имея в виду , 
что форма и фушщия всегда взашv1но обуслvвлены . 

['1\)'СI\УЛЬная система у остракод, как .известно , ра звита чрезвычайно 
сильно . В первую очередь это относи тся к аддукторr:ой ( эа�лыкательной ) груп
пе МЬIШЦ. Интенсивное развитие замыкающих мускулов связано , очевидно ,  с не
обходимостью возможно более rш отно смыiщть створки . Кроме мусr\}"лов , этой 
цели моrут способствовать ра зличные механические способы сочленения ство
рок : с помощью зубного аппара та ,  охватом одной створки другой , а также 
разного рода приспособления ( валики , желобки и т .  п . )  на свободном крае 
раковины . Естественно , что наиболее мощная замыкательная му скулатура дол
жна быть у тех форм, у которых механичесу..ие пр.испособлеюiЯ ра звиты незна
чительно . И действительно , срединная боро зда прису тству е т ,  как правило , 
именно у тех семейств , у которых зубной аnпарат устроен при�штивно , а ох
ва т не выражен совсем или ра звит сравнительно слабо ( семейства Iвochili
nidae , Baввleratiidae , Beyrichiidae , Hollinidae , Soanellidae и др . )  • И 
наоборо т ,  борозды совсем отсутс твуют или имеют второстепенное значение у 
тех груrш , у которых механдческие способы сочленения створок выражены дос
таточно отчетливо и ,  следовательн о ,  моrут компенсировать слаб ое развитие 
l'i\У'Скулатуры (сем . Aparc!1itiidae , отряд Podocopida ,  многие семейства от
ряда Ыyodocopida ) • 

Прослеживая историческое развитие остракод, можно наметить определен
ную тенденцию в эволюции тех морфологических образ ований раковин , которые 
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обеспечиваю� сочленение с�ворок . В нижнем палеозое резко преобладаю� ос
тракоды с расчлененными раковинами , харакrернейшая их черта - наличие сре
ДИННОЙ борозды . Наря,юу с ними сущес'l'Вует груnпа остракод ( семейства Lepe
rditiidae , Apar�hitidae ) , у коrорых срединной борозды нет ,  но отчетливо 
выражен охват .  Уже в си.цуре остракоды с расчлененны:ми раковинами постепен
но начинаю� у трачивать доминирующее положение и вытесняются формами с не
равнос�ворчатш.ш раковинами . Важно подчеркнуть , что как у

· 
ордовикских , так 

и у садУрайских ос�ракод замок устроен довольно примитивно : основными его 
элемен�ами служа� прос�ое углубление (желобок ) на одной створке и соответ
ствующий eNf/ валик на .цругой . 

Отчасти в среднем , но главным образом в верхнем палеозое начинается 
постепенное усложнение замочного устройства . Совершенствование замочного 
аПпарата в какой-то степени компенсировало функциональцrю роль замыкающих 
МУСЕУЛОВ и должна было вести к постепенномУ ослаблению их .  Становится по
нятным, почеМУ с развитием замка постепенно утрачивает значение срединная 
борозда , связанная с функцией аддrктора . Для мезозойских остракод , у кото
рых замочны:й аппарат очень сложен , расчлененность и ,  в частности , основвой 
ее элемен� - срединная борозда , играет весьма незначител�ную роль (отряд 
Мyodocopida , большинство представителей отряда Podocopida) •. 

Совершенствование механических спосооов сочленения створок и связан
ная с э�им редукция замыкающей группы: мышц - прогрессивны:й этап в разви
тии остракод. Функционирование сильно развитой Nf/СRУльной системы требова
ло интенсивного обмена веществ и больших затрат энергии . Развитие механи
ческих средств сочленения раковины: освобождало животное от части э�их зат
рат.  

В палеозое существовали только две гр,rппы: остракод, у которых отсут
ствие срединной борозды не компенсируется (или во всяком случае компенси
руется в значительно меньшей степеЩI , чем у др,rгих груnп) усложнением ох
вата и замочного аппарата : семейство Aechminidae и надсемейство Drepanel
lacea. 

Зато у них есть другие элементы , которые можно рассматривать как за
щитны:е nриспособления : острые бугры, ребра , шипы . 

I<аким же образом осуществляется qqнкциональное взаимодействие средин
ной борозды: с замЫкающими МУСдулами? Ответ на этот вопрос нужно искать ;  
очевидно , в физиологических особенностях мышечной системы. В настоящее 
время устанозлено , что сила мышечного сокращения зависит только от попе
речного сечения МЬIШЦЬI (t.WCRYЛa) и совершенно не зависит от ее длины: . Это 
явление объясняется особым механизмом действия мусr\)"лов : реакция отдельно
го мышечного волокна могла быть т о л ь к о м а к с и м а л ь н о й 
(закон "все или ничего") (см . ,  напрwлер, [ВИJL!Ш , 1964 , с. 367-37Ql). 

·
Таким образом, экономия мускульной энергии достигается за счет уко

рочения мьшщ. Любые прйспосооления организма , способствующие укорачиванию 
NwСдулатуры , с этой точки зрения прогрессивны: . Длина мусr\)"лов определяет
ся их физиологической ролью и положением в системе других органов . Поэто
МУ изменение ее возможно только таким путем ,  который не влечет за собой 
нарушения или затруднения qqнкционирования самих этих мусиулов или связан
ных с ними органов, У большинс'l'ва остракод замыкающие WifCI\Y"ЛЫ приурочены: 
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к центральной час ти оаковины � ограниченной местом прикреnления мантийной 
складки к телу . Иr-лРtfно в пределах этой зоны МJСкулы моrут идти от тела 

животного к наруЖНОМJ ( обыэвествленному) листку с творки . 3а пределами ее 
наличие замыкающих мускулов исключается . Это ограничивает возможность пе
ремещения аддуктора к периферической части раковины , где ширина ее наи
меньшая , и препятствует укорочению мускулатуры таким путем . К ТОМJ же цен
тральное положение замыкающих му скулов наиболее оптимально потОМJ , что 
мом �нт. силы здесь наименьший . Дело в том , что аддуктор действует по прин
цицу рычага П рода , по этому смещение его к " точке опоры" ( к  спинному краю) 
требует значи тельного увеличения силы МЬ1ШЦЫ для обесnечения такого же эф
фекта , а смещение к брюшному- краю влечет за собой резкое увеличение амп
литуды мЬШiечных сокращений . Оба с.цучая связаны с дополнительными за трата
ми энергии , что , конечно , невыгодно для организма . 

Следовательно , единственно во змОЖНЬ!МИ средствами , обеспечивающими 
укорочение замыкающего му-сиула , остаются образование бугорка - "фу'ндамен
та" для МJ CI\fлa ; "вГибание" той части створки , к которой прикреnлен адцук
тор или , другими слова."vШ ,  образование борозды, .ямки или депрессии . 

Первый способ малоэффективен , поскольку мускульный бугорок должен 
быть достаточно больmи:v1 , чтобы за.\1етно повлиять на длинУ !fifCI\fЛa , а это 
влечет за собой у тяжеление раковины , не увеличивая в то же время ее проч
ности .  В действительности !fifCI\fльныe бугорки никогда не бывают сильно раз
виты , их скорее можно истолковать как средство для более крепкого с очлене
ния МJСкула с раковиной , если доцустить , что в месте прИitреnления о тлага
лось какое-то количество цементирующих солей кальция . 

Второй способ - вгибание створки вцутрь - наиболее эффективный и 
простой . В силу физиологических особенностей тела животного ширина рако
вины в средней спинной части не препятствует жизненным отправлениям орга
низма , так как здесь проходит граница туловищного и головного о тделов те
ла , т . е .  неподвижная и наиболее узкая его часть . Вгибание створки (обра
зование борозды или ямки ) не только способствует более раrщонально!fif функ
ционированию адцуктора , но и уменьшает эqфект М,VСI\fльной силы , дейс�ую
щей на излом раковины . Последнее обстоятельств о , вероятно , немаловажно , 
если учесть , что аддуктор, судя по его отпечаткам , достигал очень большой 
толщины и должен был облада ть огромной для маленькой и хрупкой раковины 
силой . Очень сильное развитие аддуктора - вообще характерная черта почти 
всех животных ,  имеющих двустворчатую раковину . Хорошо известно , например , 

что у с овременных моллюсков створки смыкаются с такой силой , что их почти 
невозможно раскрыть . 

На рис .  I схематически показанн три варианта с очленения аддуктора с о  
с творкой . 

Предположим , что во всех трех случаях на раковицу действу е т  одднако
вая rqскульная сила ( напомним , что nлощади сечения му скулов при одинако
вой силе равны) . Сила аддуктора равна сумме сил , создаваемых сокращениями 
отдельных мьrmечных волокон . В перво:л случае каждое из этих волокон направ
лено под углом 90° к поверхности створки ,  и вся сила мышечного соttращения 
действует на излом раковины (см . рис . I , А ) . Если адцуктор прикреnлен :к вог
нутой поверхности , какая-то часть мЬШiечных волокон действует на створку 
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Р и с  • I .  Схема сочленения за
мыкающих му сщr лов с раковиной . 

А-В - аддуктор прикреплен к 
гладкой (А ) ,  слабо выпуклой Е я 
сильно выпуклой (В ) части створки ; 
F - сила сокращения отдельного мы
шечного волокна , Fn - составляющая 
этой силы , действующая на излом рако
вины , FP - составляющая , действующая 
на разрыв раковины ; J..,.k.._, J..! - углы 
меж.цу- направлением мышечной силы и 
плосrФстью створки в месте юс сочле
нения . 

под острым углом , и всю мышечную силу МО)ХНО разложить на две составляю�1е , 
одна .из :<Оторы:х направлена перnеiЩИцулярно к створке и представляет собой 
силу , действующую на излом ; др-угая - параллеЛьна створке и действует на 
разрыв . Польэуясь законами 1v1еханики , можно покаэать , что составляющ'Ья �". 
действующая на разрыв раковины ( Fn ) , .изменяется пропорционально умеЕьше- · 
нию угла между- направлением Щfсцульной силы и плосн:остью створки ( см .  
рис . I ,Б ,В ) .  Очевидно , в рассматриваемых едучаях минимальный эq�ект этой 
силы будет при н�именьшем угле Jl , т . e .  тогда , когда замыкающие МУСЦУ"ЛЫ 
прикреплены к максимально вогнутой створке . Нетрудно доrщзать , что сфери
ческая или конусообразная форда выпуклости обеспечивает наиболее оптималь
ные условия д.1IЯ уменьшения "изламывающего"  эq:фекта мускульной силы . Не 
эдесь ли причина того , что у наиболее хр,rпких , тонкостенных раковин , рбыч
но лишенных охвата , были глубокие аддукторные ямки (роды Laccoch111na , 
Coelochilina , Chilobolbina) ? 

Срединная борозда образуется под влиянием не только замыкающих мышц ,  
но и спинной группы мыпщ , причем роль последних первоначально , по-видимо
му ,  преобладала .сУ многих древних родов развита только короткая вдавлен
несть (род Tergumella} или депрессия (род Dogoriella) в среднеспинной 
части раковины .  По своеМУ положению эта вдавленнесть (или депрессия ) от-' 
вечает месту прикрепления сш1нной группы �ышц. Вдавленнасть всегда удлиня-
ется по направлению к брюшноМУ краю (обычно она достигает середины высоты 
створки или опускается несколько ниже ) .  Очевидно , удлинени& и углубление 
борозды связано уже с воздействием замыкающих МУСцулов . Часто можно наб
людать отче'!'ливое углубление в 6рЮ11IНой части срединной борозды (например , 
у рода БolЬinella ) • На внутренней поверхности створки этorvw углублению 
соответствует выцуклость ,  к которой и прикрепляется аддуктор . Образование 
углубления - в ряде случаев начальная стадия редукции средИНf\Dй борозды 
и nравращения ее в аддукторную ЯМRУ · 

Подобная тенденция отчетливо видна в онтогенетическом ряду вида Coe
lochilina laccochilinoides v.  Ivanova. Наиболее ранние личиночные стадии 
этого вида не известны , однако еще на предпоследней личиночной стадии хо
рошо различается срединная борозда , открытая к спинноМУ краю ; брошная 
часть ее сильно углублена •. На последней личиночной стадии спинная часть 
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борозды заметно выnолаживается , а уг�6ление локализуется в самостоятель
ную ямщr .  У взроСJШХ раковин спинная часть борозды полностью редуцирует
ся .и остается только адпукторная ямка (рис .  2) . 

Р .и с • 2 .  Преобразование ср�нной борозды в аддук
торную ямцr у Coeiochilina laccochilinoides· v. Ivanova 
в ходе .индивидуального развития . 

У некоторых форм борозды в ходе эволюции не редуциру
ются ,  а дифференд!Iруются на аддукторную и дорсальную ямки . 
Например, у ордовикского подрода Laccochilina (Eochilina) 
v. Ivanova наряду с г�бокой аддукторной ямкой присутству
ет и отчетливая дорсальная , отделенная от нее тонкой пере
мычкой . Как правило , дорсальная ямка выражена значительно 
слабее аддукторной , но у отдельных видов она nочти не ус

ту"пает последней • . Характерно ,что вертикальные оси этих ямок (.и соо'!'веrот-
вующих им на внутренней поверхности створки бугров) nересекаются под та-

Р и с • 3 .  Схематический рисунок поперечного сечения 
одного .из видов Laccochilina (Eoch�lina) • Стрелками nока
зано направление адцукторной .и спинной групn мышц . 

кими же углами , как и замыкающая .и спинная группы мы:шц ( р.ис . 3 ) .  
Имеющ.ийся ма териал не nозволил проследить онтогенетические .изменения 

аддукторной .и дорсальной ямок у представителей подрода Laccochilina ( Eoc
hilina) • Тем не менее можно довольно определенно говорить о �ом ,  что эти 
изr-денен.ия имели в общем такой же характер , rtaк .и у Coelochilina , за .исклю
чением одной отличительной черты : у Coelochilina от срединной борозды 
сохранилась только аддукторная ямка , а у Laccochilina (Eochilina) . кроме 
нее осталась · .и  дорсальная. Это подтверждается наблюдениями над личинками 
последних личиночных стадий некоторых видов (более молодые личинки не .из
вестны) : перемы:чка между обеими ямками у них всегда выражена слабее , чем 
у взрослых раковин.  

Срединная борозда f.ил.и соответствующая ей по положению и функциональ
НОмУ назначению аддукторная .и спинная ямки ) представляет собой один из 
наиболее устойчивых морфологических элементов раковин больших ГfУПП ост
ракод. Кроме срединной борозды , на .их раковинах часто пр.ис.{ тствуе'!' nеред
няя борозда s1 , r<оторая , как правило , короче и мельЧе s2 • Е . Тр.ибелъ 
[Тriebel , 1 941 , с .  297} связывает ее про.исхождщше с мУСI\)'лам.и , .иду-щими 
. от обеих антенн (сяжков) . 

Срединная и передняЯ борозды - основные элементы рельефа раковины , 
прq.исхожден.ие ко торых связано с мусцульной системой остракод . Что касает-
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ся задней борозды cs3 ) , то она в большинстве групп возникает как резуль
тат диqференцированного "выпячивания" створок и образования лопастей 13 
и 14 . 

Лопасти . Как известно ,  тело остракоды может непосредственно соприка
саться с раковиной только на границе �ловищного и головного отделов , так 
как в остальной части оно отделено от створок внутренним листком мантий
ной с�адки кожи . Это обстоятельство позволило Е . Трибелю fТriebel , 1 941 � 
у тверждать , что лопасти , бугры и другие морфологические образования на ра
ковинах остракод , расположенные вне центральной области ,  не имеют никакой 
связи с мягкими частями животного . Сама по себе эта предпосылка вовсе не 
дает оснований отрицать взаимосвязь рельефа раковины и тела животного , 
поскольЕУ образование тех или иных морфологических элементов обу словлено 
не механическим воздействием каких-то органов на раковину , как это пони
мает Е. Тр.ибель , .а является результатом постепенного накопления полезных 
изменений в ходе эволюции . Лопасти или бугры могли возникнуть , например,  1 
в связи с сильным развитием определенных органов , в результате чего позни-
кала необходимость расширять "жизненное пространство" вну три раковины. У 
некоторых палеозойских остракод (семейства Soanellidae , Beyrichiidae ,Sig
moopвidae , Tetradellidae и др .) лопасти бывают настолько сильно развиты ,  
что составляют весьма значительную часть общего объема раковины . Естест
венно предположить , что они были заняты какими-то органами или , по край

. ней мере , отдельными их частями . Расположение основных органов у всех ос
тракод остается более или менее постоянным, и по этоМУ они должны быть при-
урочеНЫ к одн�� и тем же лопастям в пределах не только вида , но и больших 
групn (родов , подсемейств ,  семейств) ,  так как лопасти всегда заНИJУщют на 
раковинах строго определенное и почти неизменное· положение .  

Какие же органы могли занимать лопастные полости? Размеры лопастных 
полостей , их расположение и гра�1ент изменений указывают на т о ,  что эти 
органы должны были обладать по крайней мере тремя ос обенностями : они 
должны быть внешними. органами , т . е .  расположенными вне головы и туловища 
животног о ,  так как в противном случае пришлось бы допустить для четырех
лопастных раковин реЗЕУЮ четырехчленистую сегментацию тела , чеМУ противо
речат данные изучения современных остракод ; они должны иметь достаточно 
большие размеры , чтобы занять крjпные полости . Это услови е ,  впрочем , от
падает, если предположить , что к лопастным полостям было приурочено нес
колько органов ; они должны быть способными к очень сильным изменениям 
размеров в пределах родов и более высоr� таксономических категорий вне 
зависимости о т  изменений общих размеров животного ; 

Всем этим трем условиям отвечают только конечности , половые органы 
и �рка (У современных остракод она не всегда развита) . Конечности и по
ловой аппарат у совреиенных остракод отличаются исключительной сложностыо 
И разнообразием , размеры их ,  особенно конечностей головного отдела , могут 
резко меняться у разных семейств , подсе�·ейств , .родов и даже иногда видов 
в соответствии с той фУmщиональной ролью , которую они приобретают.  

Возможное расположение конечностей у остракод с четырехлопастной 
раковиной рассмотрено Р.Кеслингом �Keвling , 1 952_? на nримере девонского 
вида Ctenoloculina cicatricosa (warthin ) • Он пришел к выво.цу , что к 11 
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могут быть nриурочены обе nары антенн , к 12 - мандибула и к 13 - мак
силлы . В лоnастной nолости 14 , расnоложенной у Ctenoloculina c icatricosa 
у заднего конца , могли располага оrься , по мнению Р . Кеслинга , фурка и части 
генитального аппарата (рис.  4 ) . 

HO:JfCKU 

маноибулы 
Максиллы 

Р и с • 4 .  Реконструкция конечностей у искоnаемых остракод с четы
рехлопасmой раковиной ( по [Kesl1ng, 1 952 }) . 

Последовательность nоявления лопастей на раковинах и темnы их роста 
в ходе индивидуального развития хорошо согласуются с онтогене тическими 
изменениями конечностей современных остракод. 

Онтогенетическое развитие лоnастей можно nроследить на примере одно
го из nредставителей семейства Soanellidae - вида Egorovella dorвilodat.a .  
Наиболее ранние и з  известных личиночных стадий этого вида (ЛУ) представле
ны сравнительно сильно выцv:к.лы:..t.и раковинами , у которых о тчетливо выражена 
только срединная боро зда , по обе стороны которой расположены две очень 
nологие лопасти с расплывча тыми очертания:..t.и ; в брюшной части они сливают
ся др,rг с другом , образуя единую подковообразную лопасть . Наиб ольшая вы
пуклость раковины приурочена к ее передней nоловине , задняЯ же заметно 
сужена . Перед срединной бороздой располагается коро ткая вдавленность у 
спинного края , которая намечает положение nередней борозды ( s 1 ) .  На ста
дии Ш срединная борозда удлиняется , а s1 становится более о тчетливой , 
напоминая удлиненную деnрессию . В nределах nередней лоnасти начинают офор
мляться две самостоятельные 11 и 12 ,nричем 11 напоминает скорее не ло
пасть , а уступ . На стадии ЛШ происходит обособление всех трех передних 
лопастей ; 11 при этом остается наиболее низкой, а у 12 и 13 высота одина
ковая. Начиная с о  стадии ЛП уг�бление борозд (т . е .  вгибание створок ) 
nрекращается или ,  во всяком случа е ,  становится значительно менее интенсив
ным ,  зато резко начинает увеличиваться в высоту L1 (происходит выnячивание 
створок ) .  На этой стадии с тановится заметным nерегиб от боковой поверхнос
ти к брюшной , наиболее отчетливо выраженный в заднебрюшной части ракови
ны . На последней личиночной стадии nроисходит дальнейшее выпячивание 
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створки у заднебрюшного края и довольно чепо Oфog.uiaeтca продолговатая 
лоnасть. Передние три лопасти приобретают одинакОБfЮ высо� за счет более 
.интенсивного роста 11 , которая "догоняет" 12 •.и 13 • Особенно резкие измене
ния расчлененности раковины nроисходят при переходе от nоследней личиноч
ной стадии к взрослой. Все лопасти становятся очень четкими и резко огра
ниченными . Борозды '( 51 и 52 ) , по существу , иревращаются в уплощения, 
сравнительно широкие промежутки между лоnастями и утрачивают следы вгиба
ния створки в этих местах . Обращает на себя внимание чрезвычайно резкое 
увеличение передней лопасти по сравнению со всеми остальными . Средняя ло
nасть (12 )  вместе с тем nрактически не .изменяет объема , она лишь более 
четкая ,и узкая . В результате морфологических иреобразований во время по-с
ледней линьки 12 у Egorovella dorsilobata становится значительно ниже не 
только 11 , но и 13 • 

· 

Следует сказать несколько слов о соотношении процессов вгибания и вы
пячивания сТJ3орки , в результате которых образуется расчлененность ракови
ны . На двух наиболее ранних стадиях (JN и JП'f) nроисходит постепенное вги
бание створок в nределах 52 и s1 на фоне некоторого общего увеличения вы
пуклости раковины· (рис . 5 ) .  Лопасти на этих стадиях, по-видимомУ , еще не 
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Р и с • 5 .  Онтогенетический ряд 
Egorovella dorsilobata каn. JN. ,  JП'f , 
JIIII , JIII ,  JП ,  В-возрастные стадии . 

развиваются как самостоятельные стр,rк-
туры . На nоследующих стадиях заметцую 
роль в дифференциации раковины начи-
нают .играть не только ВJ;'ибание 51 и 
52 , но и выпячивание 11 , 1t!l 13 .Разви-
тие борозд и лопастей на этих стадиях 
происходит с о п р я ж  е н н о .  Рез-
ную грань между этими nроцессами про-
вести невозможно , и тр,rдно установить 
момент,  когда выпячивание лоnастей 
начи�ет преобладать над вгибанием 
борозд. Борозды окончательно фО,IWI.РУ

ются, _ по-видимомУ , на одной .из последних стадий . Во всяком случае,  пере
ход от последней личиночной стадил к взрослой отмечен только резким уве
личением лопастей , которое не сопровождается заметным прог.ибанием борозд. 

Необходимо подчеркцуть , что кроме Egorovella dorsilobata подобная 
последовательность резвития лопастей наблюдается .и у дР.1ГLDС представите
лей семейства soanellidae .Этo дает основаНие предnолагать, что развитие 
лопастей связано с какими-то значительными возрастными прео6разованиями 
Тела ЖИВОТНОГО , имеющими Общий ха рактер, как уже ОТМеЧаЛОСЬ ВЬШiе , ЛОnаСТИ 
моrут C.ЦVJitи'l'Ь "вмесТИJIИЩаМИ" конечностей остракод. Посмотрим , какова же 
связь между индив.ид18ЛЬНЬIМ развитием конечностей у современных остракод 
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и онтогенетическими изменениями лопастей у раковин семейства Soanelli

dae . ЛИчинки Egorovella dorsilobata .  и звестны начиная со стадии ЛV. У 
всех современных остракод , за Исключением живородящих представителей се
мейства Darwinuli�ae и Cytheridae , этой стадии преДПiествуЮт четыре более 
ранних . На первой стадии обычно развиты две пары антенн и примитивные· 
манди6уJIЫ . В течение последующих трех стадий возникают еще две конечности 
- максиЛJIЫ и Щурка . Первая туловищная , еЩе зачаточная , НОЖЕа появляется 
после пяти линек , а вторая и тре тья 'еще позже . Формирование и усложнение 
конечностей происходит в течение всего индивидуального развития животного , 
от одной с'l'адии к другой . За исключением {fifpки , которая у о.стракод появ
ляется довольно рано , все конечности и многие внутренние органы появляют
ся в ходе онтогенеза в направлении от переднего конца к заднеМУ , вследст
вие чего головной отдел у остракод на ранних с тадиях занимает больший объ
ем , чем туловищный . ПоэтоlV\У срединная борозда у раковин личинок, отмечаю
щая граНИЦЪ! двух отделов , расположена относительно дальше от переднего 
конца , чем у взрослых экземпляров , а передняя часть раковины обычно силь
нее взду та , чем задняя . 

В связи с тем , что антенны , манди6у.Лы и максиллы образуются прежде 
туловищных "ножек" , у раковин остракод в первую очередь. оформляются те 
лопасти , которые связаны: с этими конечностями . В задней лопастной полости 
Egorovella dorsilobata могли помещаться максиллы , которые после четвер
той линьки у современных остракод представляют уже довольно кр,rпный и 
сложНый орган , а в передней (почти не расчлененной на ранниХ стадиях ) -
антенны и максиллы . f·Ландибулярная группа мышц у остракод располагается не··· 
посредственно под аддуктором , и  поэтомw постепенное усиление мандибуляр
ных мwснулов , связанное с развитием этого органа , могло вызывать вгибание 
створки на продолжении s2 . Такое удлинение боро зды , вызывающее распад еди
ной подковообразной лопасти на две самостоятельные , отчетливо набтодает
ся у Egorovella dorsilobata на стадиях Лiv и тп. 

Передняя борозда ( s 1 ) со ответству ет ,  как известно , местам прикреnле
ния МУСиулов антенн . Так как вторые антенны нест<олько запаздывают в раз
витии по сравнению с первыми , то и функционально с&qзанная с сяжковыми 
муснулами борозда должна прогибаться в направлешш от спинного края к 
6рю111НОN\У , т . е .  от первых антенн ко вторым. Именно так и развивается s2 у 
Egorovella dorsilobata.  

С развитием пе редней борозды передняя лопасть оказывается разделен
ной на две части: L1 и L2 . K  лопастной полости L1 приурочены обе пары ан
тенн, а к L2 - мандибулы . Чем сильнее выражена борозда , тем больше огра
ничены возможности аккомодации антенн и мандибул : они могут развиваться 
дальше только в� пределах лопастей. Естественно , что увеличение их и свя
занное с этим усиление МуснулатУРЫ приводит к еще большеlV\У прогибанию бо
розды .и обос облению лопастей , которое возможно т·олько за счет увеличения 
объема лопастных полостей путем выпячивания створки . 

Неудиви тельно , что у Egorovella dorsilobata после этого особенно 
интенсивно расте т  передняя лопасть , а вторая лопасть в то ·же время , дос
тиrцvв определенной величины , почти останавливается в развитии . Мандибу
лы ,  пр.иуроченные ко второй лопасти , уже После второй линьки приобретают 
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тиnичную фОрмУ - они состоят из жевательного ствола , щупальца и жаберного 
придатка ; в дальнейшем увеличиваются очень незначительно и почти проnор
цианальна обще1.w увеличению тела . Антенны же развиваютсЯ вплоть до пос
ледней линьки и моrут быть в окончательном виде самой разной длины и фор
мы в зависимости от тех функций , которые они выполняют в тех или иных био
топах при плавании , ползании ; рыхлении ила и т .д.  В си.цу фу-нкциональных 
особенностей антенны более,  чем другие конечности , резко различаются не 
только у разных стадий одного вида , но и у различных , иногда весьма близ
ких видов . Совершенно то же самое можно сказать и о передней лопасти рас
члененных остракод (например , Egorove11a dorвi1obata ,  E . captioвa , E,coro-
niforшiв и др.) • 

. 

Если принять , что две передние лопасти - это "вместилище" антенн и 
мандибул , то становится понятным и их относительное положение на ракови
не : почти у всех лопастных раковин передняя лопасть доходит до спинного 
края или даже высжупает за него , а вторая лопасть несколько смещена к 
брюШНОмУ !\раю (у Egorovella , Ego;гovellina , Quadrilobell&. , Sibiri tella,  
Fidellitella, Ungiella , Tallinella, Sigmoopвis и многих -других родов) .  
Такое положение L1 и � станет ясным , если вспомнить , что первые антенны 
пр.иурочены к переднесnинной части раковины,, вторые - к переднебрюшной ; и 
те и другие находятся примерно на одной вертикали . Мандибулы располагают
ся позади аН'.I'енн в брюшной половине раковины . 

Четвертая лопасть Egorove11a dоrsi1оЬаtа , соответствующая по положе
нию туловищным ножкам , nоявляется на одной из последних стадий - точно 
так же , как и туловищные конечности у современных остракод . Надо отметить , 
однако,, что 14 у .егоровелл очень разнообразны по форме и положению , а у 
близкого рода Egorovellina отсутствуют совсем. Это обстоятельство застав
ляет предполагать , что у 14 иное назначение . Впрочем , у отдельных видов 
их можно рассматривать как приспособление , с:вязанное с аккомодацией жуло
вищных ножек . 

Таким образо:11 , лопасти у раковин остракод , так же как и боро зды ,
важные особенности тела , поэтомУ их можно считать существенными таксоно
мическими признаками . Однако расчлененность раковины отражает лишь самые 
общие черты животного , и ,  по-видимоМУ , сходные типы моrут вырабатЫваться 
в результате конвергентного или параллельного развития. К ТОМУ же на ха
рактер расчлененности , вероЯтно , накладывают отпечаток структуры , обуслов
ленные экологическими причинами , ко торые как 6ы зат,rшевывают и затрудня
ют использование ее в качестве надеЖного систематического nризнака . Имен
но поэтомУ nри классификации ископаемых остракод необходим комплексный 
анализ всех nризнаков . 
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л . с .  Б а з а р о в а 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И И3rЮШЧИВОСТЬ ВИдА 

OCНESCAPНELLA ALTAICA POL. (OSTRACODA ) 

В CИJNPE IQPHOГO АЛТАЯ 

В 1970 г .  Е .Н .Поленова (1970) установила новый род и вид остракод 
Ochescaphe11a a1taica из

· 
отложений нуимовской и черноануйской свит Горно

го Алтая . Куимовская свита вскрыта в бассейне р .  Иня , в окрестностях пос . 
Ко:11сомолец, черноануйская - на левобережье р .  Черrа , в окрестностях с .  
Черный Ануй . К этоr.w виду , с о  знаком открытой номенклатуры , она отнесла 
также несколько фор� . происходящих из чагырской свиты , вскрытой в бассей
не р. Иня , вблизи пос . Комсомолец. 

К настоящемУ времени по этой группе искоnаемых организмов у нас на
копился большой материал , позволяюiiЩй расширить местообитание вида и nо
казать его тироную фенотипичесную изменчивость . Наиболее nредставительны 
его выборки из тигерекскоrо разреза , расnоложенного у дороги из с .  Чинета , 
которые были сделаны нами в 1970 ,  1971 гг . совместно с Б . А .Желтоноrовой, 
Е . А . Елкиным и Н .В.Сенниковым и нами в 1975 r. I{роме того , в наше расnо
ряжение бwш предостамены кОJI.Лекции остракод из этого района , собр8ННJlе 
Н .П.J\ульковым в 1963 г .  и Е . А .Елкиным в 1966 г. , а также оригинальные :v�а
териалы , описанные Е.Н .Поленовой из коллекций Н . П.Кулькова . Ta�w образом , 
при анализе вида мы обобщаем материал , происходящий из бассеинов рек Чер
га и Иня из чагырской , 1\УИМОвской и черноануйской свит Горного А.цтая . 

Тигерекский разрез , к которомУ относится основной материал , сейчас 
не имеет однозначной трактовки как в отношении возраста , так и по разбив
ке на свиты. Так, Н .П.Кульков (устное сообщение ) относит его nолностью к 
нуимовской свите , обосновывая �дловсюu1 возраст отложений , а Е.А .Елкин 
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Семейство Beyrichiidae Мatthew , 1886 
Ocheecaphella altaica Polenova ,  1 970 

Р .и с • 1 .  Местонахожде
ние остракод в силурийских от
ло�ениях района с .  Т.игерек . 

считает,  что Iqимовской свите 
соответствует только верхняя 
часть этого разреза . В то же 
время все исследователи призна
ют четкое трехчленное деление : 
внизу переелаиванив аргиллитов , 
мергелей и известняков ( 70 м ) ,  
в средней части массивные из
вестняки (165 м ) ,  в верхней 
слоистые темные известняки 
(1 65 м) [Елкин ,Желтоногова , 
1974/ . Представители Ocheeca
phella altaica прису тствуют 

во всех трех толщах , наиболее 
распространены в средней толще 
массивных известняков (рис.  1 ) .  

Табл . I ,  ф и г • 1-1 0 ;  табл . Il , ф и г 1-6 

r о л о т и п :  67/297 , ИГиГ, правый берег р. Иня , окрестности пос . 
Комсомолец; 1\У.ИМОвская свита (обр . К-63/50 ) ,  лудлов . 

О п и с а н и е .  Раковины крупные , высокие , от усеченно- до косооваль-
ных. Взрослые раковины достигают длины 4 , 25 мм .  Наиболее многочислен-
ны раковины длиной 3 м.w (рис .2 ) • При одиню<овой длине раковины ее высота 

несколько варьирует (например , 1 - 4 мм , h - 2 , 6 мм ;  1 - 4 мм , h -
2 , 9 мм ) ,  но в общем между этими величинами сохраняется прямая зависимость 
( рис . З) . 

Спинной край незначительно выrнут в средней части , максимальная дли
на его у взрослых форм колеблется от 2 , 27 мм до 3 , 62 м.� . Длина спинного 

� Коллекцая изображенных экземпляров хранится в монографическом от
деле Геологического �зея Институ та геологии и геофизики Сибирского о тде
ления АН СССР под J� 628 .  
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1 2 3 4 

Р и с • 2 .  Вариация длины раковины Ochescaphella altaica . 
а - выборки Е-70114 , Е-70115 , Е-70118 (нижняя подсвита чагырской 

свиты ) ,  б - выборки Е-7125 , Е-70140 , Б-755 (верхняя подсвита чагырской 
свиты) , в - выборка Е-70167 ( верхи верхней подсвиты чагырской свиты ) ,  
г - выборка Е-70122 (RУимовская свита) . 
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Д .ли на jJOII'OtiVN61 1 MAI 

Р и с . 3 .  Соотношение длины и_ высоты раковин Ochcscaphella altaica . 
а - выборка Е-70167 ( верхняя часть чагырской свиты ) ,  б - выборки 

Е-7125 ,  Е-70140 (средняя часть чагырской свиты ) . 
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края при одинаковых размерах раковины варьиру е т :  напримJр,  при 4 ,2 мм 
спинной край о т  3 , !  до 3 , 6  мм . Замочный край прямой . I{онцы раковины одина
ковой высоты ,  слег� приподняты над уровнем сnинного края . 

Спинные углы резко очерченные . Переднеспинные углы тупые , заднесnин-
ные изменяются от почт:И прямых до тупых . Раковины сжаты на концах , у одних эк
земпляров неэначительн о ,  у других со стороны спинного края раковина выгля
�1Т веретенообразной (у самцов) . Брюшной край выгну тый , степень выгнутос-
ти различна : от кру то выгнутого до равномерно округлого . Задний конец ско
шен к брошноr-w краю , передний в сегда более округлый . Левая створка охваты
вает правую по свободномУ краю , наиболее значительно в срединной части 
брюшного края , к концам раковины охват пос тепенно уменьшается . Правая ст
ворка выступает над лев.ой вдоль спинного края , выnрямляясь к концам . Очер
тания спинного выступа различны - обычно он четко обозначен , хотя иногда 
наблюдаются экземпляры с едва намечающимся поднятием . Наибольшая высота 
располагается в средней части раковины , величина эта неnостоянна . Наиболь
шая выnуклость приурочена к середине или несколько смещена к заднемУ кон-
цу .  Наибольшая длина расположена nосередине . 

С творки сильно выnуклые . Пqверхность раковин равномерно пористая , но 
пористость наблюдается не на всех экземплярах . На раковинах имеется выцук
лостi;> значительных размеров . На ядрах раковин самцов и личинок наблюдает
ся выпуклость в задней nоловине раковины . Раковины самок вздуты сильнее 
и равномернее , чем раковины самцов . Отчлененнесть выводковой камеры отчет
ливо наблюдается на ядрах самок . Выводковая камера располагае.тся вдоль 
брюшного края . :! раковИн самок со с тороны брошиого края параллельне линии 
смыкания створок по обе стороны от нее образуются две глубокие б орозды . 

Размер , мм 

Экземпляр 1 1, h d h : 1  

Ш 628/5 ( обр. Е-7!25) , 4 , 0 3 , !2 2 , 62 ! , 67 0 , 65 
правая створка самки 
Ш 628/!2 (обр.Е-7!25 ) , 3 ,  72 3 , !7 2 , 45 2 , !5 0 , 65 
раковина самца 
J& 628/3 (обр .Е-?!25 ) , 3 , 52 2 , 57 2 , 5 2 ,42 0 , 7! 
раковина самки 
� 628/!3 ( обр.Е-7!25 ) , 3 , 5  3 , 0 2 , 5 2 ,25 о,  7I 
раковина самца 
� 628/!6 ( обр .Е-7!25) , 3 , 3 3 , 02 2 , 22 ! , 95 0 , 7  
раковина самца 
J& 628/I (обр . Е-70!40) , 3 ,2 2 , 8  2 ,2 2 , ! 0 , 68 
раковина самца 
� 628/4 ( обр .Е-70!40 ) , 
раковина самца или_. 2 , 65 2 , 37 I ,  77 1 ,  75 0 , 66 

личинки 
J& 628/2 (обр .Е-7125 ) , 
раковина самца или 2 , 1 1 , 8 ! ,4 ! ,4 0 , 66 
личинки 
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Jh 628/8 (обр.Е-7!25) , 
раковина личинки 
Jh 628/7 (обр.Е-7!25) , 
раковина личинки 

1 , 72 1 , 37 

1 , 37 1 , !5 

1 , 15 1 , 02 0,66 

0,95 0 ,82 0 , 69 

И з м е н ч и в о с т ь .  Длина раковины из тоJПЦИ мергелей и извест
няков достигает 3 , 7  мм, из массивных известняков - 4 ,25 мм ,  из слоистых 
- 3 ,5 мм .  В зависимости от  высоты раковины встречаются: экземnля:ры либо 
вытянутые , либо высокие. Например , у раковины с длиной 2 , 9  мм высота меня
ется: от ! ,8 до 2 ,2 мм .  Величина спинного края: при длине раковины 4 , 2  мм 
варьирует от 3 , 1  до 3 , 6  мм, при длине раковины 3 , 5  мм - от 2 , 7 до 3 мм .  

Толщина раковин колеблется: о т О ,  65 до  2 ,  6 мм .  У раковин одинаковой 
длины разная: толщина створок, иногда более короткие раковины мог,rт быть 
толще длинных : при 3 , 5  мм толщина раковины 2 , 5 мм, а при 3 , 7  мм - 2 , 1  мм. 
Незначительно меняется: величина спиниых углов . Заднеепииной угол всегда 
тупой , переднеспинной угол меняется: от  острого к тупоrq . 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е .  Силур. Венлок , 
.лудлов, Горный Алтай . 

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Горный Алтай , 
окрестности с .  Тигерек: обн. E-70II4 ( 14 экз .) , E-70II5 (6 экз . ) , Е- 70I!d 
(5 экз .) , Е-7!2! (2 экз .) - низы чаrnрской ·свиты ; обн. Е-7123 (4 экз .) r 

Е-7124 { 10 экз . ) , Е-7!25 , Е-70140, Б-755 ( свыше IOO экз .) , Е-7126 (10 
экз .) , Е-7!27 (3 экз .) - чагырская свита ; обн . Е-7122 (3 экз . ) ,  Е-70!22 
(20 экз.) , Е-70124 ( 8 экз . )  - :куимовская свита ; окрестности пос . Комсо
молец : обн . Е-70167 (23 экз .) , К-63/29 ( 10 экз . ) - чагырская свита . 

Послойное рассмотрение остракод Ochescapbella altaica из тигерекского 
разреза показало , что они имеют широкую фенотипичес:кую изменчивос�ь по 
всещr разрезу . В то же вре�m устанавливается: зависимость некоторых фено
типических признаков от определенных фаций . 

В самых низах разреза , сложенного чередующимися: аргиллитами , мергеля
ми и известняками (обр , Е-70!14 ) ,  раковины угнетеННЬiе, их покров неболь
шой толщины , поры на нем праr<тически отсутствуют . Здесь преобладают длин
ные раковины уплощенной формы, выше по разрезу в темных слоистых плотных 
известняках - равномерно округлые массивные раковины с хорошо развитой по
ристостью {обр . Е-70!15 ) и длинные раковины с удлиненным спинным краем 
(обр. Е-70П8) . В средней части разреза , представленного массивными из
вестняками , остракоды этого вида наиболее многочисленны и имеют весь на
бор признаков , описанных для вида в целом (о6р. Е-70140 , Е-7125 , Б-755) • 
.Lf.ля этой части разреза характерно широко.е распространение массивных ясно
пористых раковин взрослых самцов с длиной от 3 до 3 , 5  мм .  В верхней части 
разреза , в слоистых темных известняках , численность остракод вида резко 
падает ,  уменьшается: и paзt-Jep раковин (обр. Е-70П 9 ,  Е-70122 , Е-70!23 , 
Е-70124) . Кроме того , эдесь преобладают не целые раковины , а отделыше 
равно�лерно округлые неяснопористые створки . 

Анализ площадного распространения остракод Ochescaphella altaica на 
Горном A.irтae показал, что остракоды этого вида , развитые в отложениях 
по 



нуимовской и черноануйской свит бассейна р. Иня , обнаруживают по измен
чивости морфологических nризнаков и типу захоронений наибольшее сходство 
с остракодами нижней и верхней толщи тигерекского разреза . ОстракодЬI же 
из средней части тигерекского разреза , nредс·rавленной массивными извест
няками , полностью идентичны qстракодам из верхней части чагырской свиты 
разреза вблизи пас . Комсомолец �Кульков , 196?7 (обр. Е-70167 , К-6329 ) ,  
что , по-видимомw , свидетельствует в nользу того , что эта часть разреза 
относится н чагырской свите . 

В результате проведеиного анализа можно сделать три основных вывода : 
в изученных совонуnностях остракод наблюдается широкая непрерывная 

изменчивость всех морфологических признаков , что nозволило разные морфо
логические формы отнести к одномУ виду - Ochescaphella altaica ;  

количественные nоказатели того или иного признака этого вида зависе-
ли как от индивидуальных особенностей .отдельных форм , так и от условий их 
обитания ; 

вид имеет широкое стратиграфическое расnространение : от чагырской 
свиты (венлок ) до черноануйской свиты (лудлов) . 
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Таблица 1 к статье Э .Н.Киселъман "Критерии • • •  " 

На всех фигурах "а" - вид .раковинн с боковой сторонЫ . 

ф и г , 1-4 .  Spirople,ctammina kaeanzevi Dain . 

Западно-Сибирская равнина , верх . маастрихт, ганькинский горизонт , зо

на Sp1roplectamm1na kaeanzev1 : 1a - Тюменская область , профиль Танапча-На

дым ,  скв. 6-К, гл . 403 м ,  мегалосферическая особь , х55 ; Iб - наружная по

верхность раковинн , х2220 ; 2а - Омская область , Сарга тская скв . 2-Р , гл ·
;,. 

666-660 м ,  микросферическая особь , х52 ; 26 - наружная поверхность ракови� 
НЪ1 последней камеры, х2220 ; За - Тюменская область , Малиновская скв . I-P , 

гл. 626-620 м ,  мегалосферическая особь , А ,  х47 ;  36 - наружная поверхность 

раковины в спиральном отделе , х400 ; 4 - шлиф, мегалосферическая особь , А ,  

х52 . 

Ф И г . 5 ,6 .  Spiroplectammina v ar1a� il1e Neckay . 

Экз . � 1а в коллекции СНИИГГ��С , Западно-Сибирская равнина , Сверд
ловекая область ,Т,уринская скв . 1-К, гл . 341-334 м ,  нu. маастрихт, гань
кинский горизонт , зона Gaudryina rugosa epinuloea : 5а - мегалосферическая 
особь , х43 ; 56 - наружная nоверхность стенки , х833 ; 6 - наружнllЯ nоверх
ность раковины, х8ЗЗ . Вид не изображен . 

Ф и г . 7. Sp1roplectamm1na optata Kiвselman . 
Голотип 204 в коллекцци СНИИГГиМС , Западно-Сибирская равнина , ТЮмен

ская область ,  Заводсуковекая скв. 3-К, гл . 445 м ,  верхи верхнего кампана , 
ганьхинскай горизонт, зона Spiroplectammina opt ata :  7а - мегалосферичес
хая особЬ , А ,  х48 [ Фораминиферьi . . .  , 1964 ,  табл.ХIХ , фиг . fJ; 76 - наруж
ная nоверхность стенки , х2220.  

Таблица I1 

ф и г • 1 .  Spiroplectinella baudouiniana (OrЬigny ) .  

Экз . ./fl 2а в коллекцци СНИИГГ.иМС , Западно-Сибирская равнина , Тюменская 
область , Заводоуковская скв . 3-Р, гл . 433 м ,нu.  маастрихт, ганькинский 
горизон!', зона Gaudruina rugosa spinulosa: !а - мегалосферическая особь , 
х52 ; 16 - наружная поверхность раковины nоследней каме.РЬI (виднн nоры) , 
xiiiO .  

Ф И Г .2 . Spiroplectinella carinatiformis (Morosova ) .  
Экз . ./fl 217 в коллекцци СНИИГГю\1С , Заnадно-СибирсRаЯ равнина , Тюменс

кая область , По�рская скв. I-P, гл . 500-499 м ,  верх . зоцен, JIDJIИнворский 
rоризонf, слои со Spiroplectinella carinatiformis :  2а - микросферическая 
особь , х52 fФораминиферьi • • •  , 1964 ,  та6.п.ХХIУ , i{Иг.I2а-в J ;  26 - наружная 
nоверхность рако:виньt nоследней каме.РЬI (поры?) , xiiiO.  
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Ф и г . 3 .  Boliv inopsis akmursensis Лisenstat . 
Экз . Ji1 За в коллеКIЩИ СНИИГГи,v1С , Северный Кавказ , Ново-Георгиевская 

скв . IO-K, гл. 246 м ;  верх . nалеоцен , свита "горячего КJIЮча " :  За - микро
сферическая особь , х52 ; 36 - наружная nоверхность раковины (средняя 
часть) , х2220 . 

Ф и г .4 . Spiroplectammina optata Kisselman . 
Экз . N! 4а в коллекции СНИ'.v1ГГиМС ,  Западно-Сибирская равнина , Томская 

обласrь , Нарымекая скв . З-К, гл . 278-283 м ,  верхняя часть верхнего кампа
на , ганькинский горизонr , зона Spiroplectamшina optata : 4а - микросфери
ческая особь , х40 ; 4б - наружная nоверхность раковины , средняя часть , 
�rro . · 

Ф и г . 5 , 6 , Bolivinopsis rosula (Ehrenberg ) .  
Экз . J& 5а в коллекции СНИИГГиМС , Западно-СИбирская равнина , Кокче

rавская область , Озерная скв . I-В , гл. 2ЗI-227 м ,  ниж. маастрихт ,  ганькин
ский горизонт , зона Gaudryina rugosa spinulosa: 5а - у экземnляра обломле
на спиральная часть, х52 ; 56 - наружная поверхность раковины, средняя 
часть , х2220 ; 6 - наружная поверхность раковины последней камеры , х2220 
(экземПляр не изображен на таблице ) • 

Ф И  Г . 7 .  Boliv inopsis rosula (Ehrenberg ) .  
Экз . Ji1 6а в коллекции СНИИГГю�С . Заnадно-Сибирская равнина , Омская 

облас'l'ь , Уйский профиль, сю� .20-К, гл . 6I7 м ,  верх.маастрихт , ганысине
кий горизонт , зона Spiroplectammina kasanzevi :  7а - мегалосфер.ическая 
особь , А1 , х52 ; 76 - наР.rжная поверхность раковины сnирального отдела , 
х2220 . 

Таблица I к статье Х .М.Саидовой "Строение стенки . . •  " 

Ф и г . I . Triloculinellus politus Saidova .  Ст.  З978 , НИС "Витязь" ,  

гл . 488 м.  
а - общий вид, xi60, б - nоверхность крустулы ,  xiO 000 . 

Ф и г .2 . ./uinqu�loculina seminulum ( Linne ) • Су6литораль у о-вов 
Великобритания и Ирлющая {по [Мurray , 1 971.7}. 

а - общий вид, хбО , б - поверхностЬ крустулы , xiO 000 , и вскрытый 
средний слой . 

Ф и г .З . Cyclogyra involvenв ( Reusв ) .  Су6литораль у о-вов Вели-
кобритания и Ирландия (по f)лurray , 1 971 ]}. 

II4 

а - общий вид, хЗО , б - nоверхность кр,rсrулы , х6000. 

Ф и г . 4 .  Иiliolinella oceanica {Cushman ) • Ст. 3927, гл . 25 м .  

а - общий вид , х280 , б - nоверхность кр,rс�лы , хЗООО . 

Ф и г . 5 .  Eoвigmoilina alta Saidova .  Ст. З9П, НИС "Витязь" , гл .2246м. 
а - общий вид, xi20 , 6 - поверхность крустулы , xiO 000 . 

Ф и г . 6 .  Pseudomassilina macilenta (Brady) . Ст. З988 , гл .34 м .  



а - общий вид, х240 , б - поверхность K!Y.fC'!'YJIЬI , х1000 . 

Таблица U 

Ф и г . 1 .  Triloculina plumosa Saidova . Ст.  3505 , НИС "Витязь" ,  гл. 
120 м .  

а - общий вид, xi40 , б - поверхность к.wстулы, х1000 . 

Ф И Г • 2 .  Quinqueloculina distorquata Cushman . Ст.  3988, НИС "Ви
'l'НЗЬ" , ГЛ . 34 М .  

а - общий вид , х160 , б - наросты крустулы ,  х3000 . 

Ф и г . 3 .  Quinqueloculina philippinensis (Cushman) . Ст .  З988 ,НИС 
"Витязь" , гл . 34 м-. 

а - общиМ вид , х180 , б - наросты кр,rстулы , х1000 . 

Ф и г • 4 . Spiroloculin� foveolat a  Egger . Ст.  38П , НИС "Витязь" , гл . 
850 м .  

а - общий вид, х100 , б - поверхность кр,rФтулы , х3000 . 

Ф и г • 5 .  Quinqueloculina inaequalis ( Brady) • Ст .  3505 , НИС "Ви
тязь" , гл . 120 м . · 

а - общий вид, х160 , б - к.wстула в виде ребер , х600 . 

Ф и г • 6 .  Pyrgo striolata ( Brady ) • Ст . 3512 , НИС "Витязь" , гл . 
170 м.  

а - общий вид, х200 , б - кшстула в виде ребер, х600 . 

Таблица 1 к статье В .И .!Удиной , Л .К.Левчук "МОрРОЛОГИЯ • • •  " 

Ф И Г • 1 .  Elphidium mAcellum (Fichtel et  Moll ) ,  х30 . 
Гипотип 623/1 , Калифорния , плиоцен. Линзавидная раковина , многочис

ленные nравильной формы межсеnтальные мостики и фоссеты. 

Ф и г • 2-4 . Retroelphidium atlanticum (Gudina ) ,  с . 53 .  
2 - гиnотип 623/2 , микросферическая особь , Кольский полуос'!'ров , р .  

Варзуга , абс .выс . 10 м ,  понойские (средневалдайские) слои : а - вид сбОRУ , 
х60 , б - пупочная облас'!'ь без шишки , сеnтальные мостики и фассеты о'!'носи
тельно nравильной формы , xiBO , в - внутреннее строение раковины (в  им
мерсионной жидкости) ,х70 ; 3 - гиnотиn 623/3 , мегасферическая особь t мес
тонахождение и возраст те же : а - вид сбоRУ , б - с nериферического края, 
х60 , в - пупочная область с шишкой , септальные мостики и фассеты практи
чески отсутствуют ,  х240 , г - внутреннее строение ( в  .иммерсионной ЮIДКОС
ти ) ,  х70 ; 4 - гипотиn 623/4 , микросферическая особь , х110 ,  n�ов Таймыр, 
р .  Ниж .  Таймыра , абс .выс . 14 ,5  м ,  каргинекие слои . 

Ф и г • 5-7 . Retroelphidium anabarense Levtchuk et Gudina , sp .nov ., c.54 . 
- 5 - голо'!'ип 623/5 , микросферическая особь , море Лап'!'евых , Авабарский 
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залив , c1m . 54 , гл. 16 м, голоцен : а - вид сбону , б - с периферического 
края , х60 , в - пупочная область без ши шки ,  септальные мостики и фоссеты 
довольно nравильной формы , xl80 , г - пористость стенки , х240,  д - ваутрен
нее строение раковины (шлиф ) ,  х100, паратиnн : 6а ,б  - 623/6 , 7а - 623/7,  
магасферические особи , х60 , 6в , 7б - то же , ваутреНнее строение этих ра
ковин ( в  иммерсионной жидкости ) , х70 . 

Таблица II 
Ф и г , 1-3 . Retroelphidium boreale (.Nuzhdina ) ,  с .  56. 
1 - гипотип 390/87, микросферическая особь , Кольский ndдуостров , р. 

Чаnома , абс . вые . 7 м,  понойские (средневалдайские ) слои : а - вид сбону , 
б - с периферического края, х60 , в - ваутреннее строение раковины (шлиф) , 
х100 ; 2 - гипотиn 390/88 , магасферическая особь , местонахождение и возраст 
те же : а - вид с6ону , б - с периферического края , х60 , в - ваутреннее 
строеНие раковины (шлиф) , xiOO ; 3 - гипотип 623/8 ; микросферическая особь , 
п-ов Таймыр , р. Ниж. Агапа , абс . выс . 111 м ,  казанцевекие слои : а - вид 
сбоду , х60 , б - пупочная область без шишки , концы камер утолщены , непра
вильной форлы , х120.  

Ф и  г , 4 , 5 .  Retroelphidium hyalinum (Brodniewicz ) ,  с . 58 . 

4 - гипотип 623/9 , микросферическая особь , п-ов Таймыр , р. Дура , аб с .  
вые . 28 , 7  м ,  казанцевекие слои : а - вид сбоду , х60 , б - пупочная область 
с шишкой , сеnтальные мостики и фоссеты слабо развиты , неправильной формы , 
х240 ; в - ваутреннее строение раковины ( в  иммерсионной жидкости ) ,  х70 , 
г - вид с периферического края ; 5 - гипотип 623/10,  мегасферическая особь , 
местонахDждение и возраст те же : а - вид сбоду , х60 , б - на конечной ста
дци nоследнего оборота видна эволютность раковины , х360 , в - вау'!'реннее 
строение раковины ( в  иммерсионной жидкости ) ,  х70 . 

Таблица Ш 

Ф и  г • 1 ,2 .  Retroelphidium obesum (Gudina ) ,  с . 58 .  
1 - гиnотип 623/II , микросферическая особь, бас .  Енисея, скв . Б-7, 

гл . !26 м, туруханские (миндель-рисские )  слои : а - вид сбоиу , б - с пери
ферического края , х60 , в - септальные мостики и фоссеты неправильной фор
мы , пупочная область без ши шки ,  xi55 ,  г - ваутреннее строение раковины 
(шлиф) , х!ОО ; 2 - гиnотип 623/12 , магасферическая особь, местонахождение 
и возраст те же : а - вид сооиу , х60 , 6 - ваутреНнее строение (шлиф ) ,  
х!ОО. 

Ф и г .  3 ,4 . Retroelphidium propinquum (Gudina) , с , 59 . 
3 - гиnотип 623/!3 ,  микросферическая особь , бас .Печоры , оон . Васть

янский Конь , абс .выс . 20 м, казанцевекие (верхнеплейстоценовые) слои : 
а - вид сбоиу , х60 , б - с периферического края, xl75 , в - nуnочная область 
раковины , утолщенные концы камер образуют "розетду" вокруг nуnочной шиm
ки , х200; 4 - гипотип 623/14 , мегасферическая особь , местонахождение и 
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возрас� те же : а - вид c60RY , х60 , б - внутреннее строение (в иммерqион
ной жидкос�и) , х100 . 

Ф и  г • 5 , 6 .  Retroelphidiшn subclavatшn (Gudina ) ,  с •. 60. 
5 - гипо�ип 623/15 ,  микросферическая особь , бас . Енисея , скв . 24-Т, 

гл . 109-II2 м, �уруханские (Миндель-рисские) слои : а - вид сбоRУ , б - с 
периферического края, х60 , в - цупочная область раковины , концы камер, 
смыкаясь , образуют валик вокруг цупочной шишки ,  х155 , г - внутреннее стро
ение раковины (шлиф) , . хiОО ; 6 - гипотип 623/16 ,  мегасферическая особь , 
местонахождение и возраст те же : а - вид сбОI\У , х60 , б - цупочная область 
'l'акже с шишкой , х300, в - внутреннее строение раковины ( в  иммерсионной 
жидкости) , х100. 

Тасщица 1 к статье Е .Ф .Ивановой "Позднеюрские фораминиферы • • •  " 

Ф и г • 1 ,2 ,  Dainitella explanata Putrja .  
1 - ГОМО'l'ИП 602/159, устье , х555 ; 2 - ГОМО'l'ИП 602/160 , стенка ,х120 , 

Западная Сибирь , Шаимский район , с .  Половинка , скв . 100-Р, гл . 1885 , 95-
1889 ,45 м; верхняя юра , во.джс.кий ярус (нижний подъярус ) .  

Ф И г • 3 ,4 .  Dainitella borealis borealis ( Ivanova) , с .  70. 
llapa'l'иn 250/30 : 3 - устье , общий вид , х300; 4 - деталь устья, х830 . 

Средняя Сибирь , Ха'l'ангская впадина , р. Хета , обн . 22 ; верхняя юра , вапж
ский ярус (верхний подъярус ) ,  з она Taimyroceras taimyrense .  

Ф и r • 5-II . Daini tella lopsiensis Е .  Ivanova ,  вр. nov., с .  7I . 
Голо�ип 610/1 : 5 - общий вид раковины, х65 ; 6 - вид с брюшной сторо

ны , х60 ; 7 - устье , общай вид, х330 ; 8 - паратип 610/2 , общий вид , х65; 
9 - устье , видно мес'l'О соединения дучей в его центре , х365 ; 10,11  - кон
'l'урннй рисунок раковин голотипа и паратипа . Эападная Сибирь , Приполярное 
Зауралье , р .  Лопсия , обн. 41 , сл .7 ;  верХНЯ!i юра , верхний :кимеридж, зона 
Virgatoxioceras dividuuш. 

Таблица II 

Ф и г • 1-3 . Dainitella aperta E . Iv anova,  вр. nov . , c .  72 . 
Голо'l'ип 6I0/7: 1 - общий вид раковины, х70 ; 2 - вид с бJЖ)mнОй сторо

ны , х85;  3 - ус'l'ье , х430 , к сожалению , обломанное и замазанное меем; хо
рошо видно устьевое отверс'l'ие.  Западная Сибирь , Приnолярное Зауралье ,  р. 
Лоnсия, обн. 41 , ел .  7 ;  верхняя юра , верхний :кимеридж, зона Virgatoxio-
ceras dividuшn. 

Ф и  г • 4-8 . Dainitella lingulata E . Ivanova ,  вр . nov . ,c .  73. 
4-6 � голо'l'ип 610/4 : 4 - вид с брюшной стороны , xi20 , 5 - со стороны 

устья , х165 , 6 - устье , дис'l'альные концы .лучей обломаны, х200 ; 7 - кон
r,rрный рисунок раковины голотипа ; 8 - пара'l'ип 610/6 , общий вид раковины 
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(последняя камера сломана ) ,  xi2 0 ;  9 - стенка , xi330 ; 10 - контурный рису
нок раковины голотипа . Западная Сибирь , Приаолярное Зауралье ,  р.  Лопсия , 
обн . 41 , сл . 7 ;  верхняя юра , верхний ��еридж, зона Virgatoxioceras divi
duum. 

Ф И  Г • 11 , 12 . Dentalina optanda E . Ivanova ,  sp,nov . , c .  77 . 
ГОлотип 610/21 : 1I - общий вдц, х80 ; 12 - устье , х830 . Заnадная Си

бирь , Приnолярное Зауралъе , р. Лопсия , обн . 41 , сл . 7 ;  верхняя юра , верх
ний кимеридж, зона 'Virgatoxioceras dividuum. 

Таблица Ill 

Ф и г • 1-5 . Saracenaria opipara E . Iv anova ,  sp .nov . , c . 74 . 
1 ,2 - голотип 610/33 : I - общий вид , х40 , 2 - устье , х330 ; 3-5 - па

ратиn 610/34 : 3 - общий вид , х55 ; 4 - устье , х300 ; 5 - деталь устья ,х1110 , 
хорошо видны пластинки , по-видимо� , прикрывающие отверстия между дучами. 
Западная Сибирь , Приполярное Зауралъе , р . Толъя, о6н .28 , сл.2 ; верхняя 
юра , верхний кимеридж ,  зона Virgatoxioceras dividuum. 

Ф и г • 6-10 . Planularia postseptentrionalis E . Ivanov a ,  sp.nov . , c . 75. 
6-8 - голотиn 610/15 : 6 - общий вид, х85 , 7 - вид с периферического 

края , х85 ,  8 - устье , х500 ( к  сожалению , обломанное) ; 9 , 10 -· паратип 
610/19:  9 - общий вид, х100, 10 - устье , х555 ( о6ломанное). Западная Сибирь , 
Приполярное 3ауралье , р. Ятрия , скв . 13-Р, гл . 23, 2-28 ,2 м ;  верхняя юра , 
нижний кимеридж , зона Rasenia borealis . 

Ф и  г .  11-13 . Dentalina optanda E . Ivanova ,  sp . nov ., c .  77. 
Паратип 610/22 : II - общий вид , х100 , 12 - устье , х555 , ·  13 - деталь 

устья , х555 , хорошо видны соединяющиеся в центре дучи. Заnадная Сибирь, 
Приnолярное 3aypa.rtЬe , р. Лопсия, обн. 41 , сл . 7 ;  верхняя юра , верхний ки
меридж, зона Virgatoxioceras dividuum. 

Таблица 1 к статье О . И .Боrуш "0 развитии " 

Экземnляры коллекции 406 хранятся в ЦСПJ ИГиГ СО АН СССР . 

Ф и г • 1 , 2 .  Chernyвhinella paucicamerata Lipina. 
I - голотиn 3415/141 (ГИН ) ,  Урал , IУбаха , кизеловский го риз он т /Jlи

nина , 1965 , табл .ХIХ, фиг.14/ , х70 ; 2 - экз • .IМО6/43, Сибирская IIJiaтфopмa , 
район оз . Кета , скв . ЮИС-5 , обр. 332 , 8 ,  шл.иф 1 ,  верхний турне , ханельби
ринский горизонт , х60 . 

Ф и г • 3-8 . Endochernella chernyвhinelliformis (Lipina ) , е .• 83. 
3 - экз .М 406/137, RУзбасс , в 4 км сенеро-восточнее с .  Крапивино , скв . 

11700 , обр. 419-422д, шлиф 3 ,  верхний турне ,  таЙдоиекай горизонт, х60 ; 
4 - экз . М 406/138 , обр. 4I9-422д, шлиф 2 ,  местонахождение и возраст те 
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же , х60 ; 5 - экз • ./& 406/59в , I\уз6асс , левый берег р. ЧумЪIШ, 3 , 5  км юго
заnаднее д. Костенково , обр.  420-36к , шлиф 4 ,  верхний турне , х60 ; 6 - экэ . 
� 406/60 , экземnляр, близкий Endochernella quaesita (Gan .) , Сибирская 
nлатформа , скв . ЮИС-5 , обр .  336 , 3 ,  шлиф I ,  верхний оrурне , ханельбиринс:кий 
горизонт , х60; ? - экз . � 406/139 , Воет . Таймыр , бас . р. Нюнькараду-Тари , 
руч. Бокситовый , обр. 16/43 , шлиф 4 ,  визе , вентинекий горизонт , х60 ; 
8 - голотип 3415/308 (ГИН ) ,  Русская платформа , с .  Пилюгино ,  верхний оrур
не , червnетекий горизонт [ ЛИпина , !960 , табл . I , рис :�. х60 . 

Ф и г . 9 .  Endochernella gelida (Durkina) . 
Голотиn 122 (ЦНИЛ Ухткомбината) , Юго-Восточное Притиманье , верхний 

турне , червпетекий горизонт [ Щркина , !959 , табл .УП,  фиг .8 ] ,  х?О . 
Ф и г • I0-12 . Endochernella quaesita (Ganelina ) ,  с .  84 . 
!О - голотиn 544/IOI (ВНИГРИ ) ,  Западное Предуралъе , Камско-Кинельс

кая впадина , верхшНt турне , кизеловский горизонт , х58 ; II - паратип 544/ 
/IОЗ (ВНИГРИ) , местонахождение и возраст те же �Ганелина , 1966 , табл .Х, 
фиг.  5 , � .  х58 ; 12 - экз . � 406/140 , Колымский массив , правобережье р. 
Поповка , Р.rЧ. Каменка , 4 ,5 - 5 км выше устья , обр. 5-45 , шлиф I ,  верхний 
турне , х60 , 

Ф и  г • !3-16 .  Endochernella postquaesita Bogush , sp . nov ., с . 85 . 
13 - экз . Ji 406/93а , 1\узбасс , в 4 :км северо-восточнее с .  Крапивино ,  

скв . II?OO , обр. 255-258А , шлиф ! ,  верхний т.урне , верхи фоминекого гори
зонта , х60 ; 14 - экз . � 406/141 , уклоняющийся экземпляр , Северный Алтай , 
кл .  Филаретов у дер. Черемшанка , обр . 559/За , шлиф 3 ,  верхний '!Урне , х60 ; 
!5 - экз . � 406/!42 , местонахождение то же , основание визе , х60 ; 16 - го
лотиn 406/93б , 1\узбасс,  В 4 КМ северо-восточнее с .  Крапивино , СКБ . 1!?00 , 
обр. 255-258А , шлиф I ,  верхний турне , верхи фоминекого горизонта , х60 . 

Ф и  г • ! ? .  Globoendothyra ( ? )  pseudotumida Bogush , sp.  nov . ,  с .  86 . 
Голотип 406/!43 ; 1\узбасс , nравый берег р.  Томь у дер. Подъ.яково , 

обр. 12/24 , шлиф I ,  визе , подъяковский горизонт, мозжухинекая тQЛЩа ,х60 . 

Таблица I к статье Гольберт Т .А . , Троицк�й Т .С . ,Фурсенко К.Б.  "К 
вопросу • • •  " 

Ф И  Г . I-4 . Globigerina pгchyderma (Ehrenberg ) .  
I - брюшная сторона , диаметр раковиНI:l ( Д ) - 0,22 мм, xl20 , экз . 

627/I ; 2 - поверхность последней камеры, xi350 , простые мелкие поры , рас
положенвые беспорядочно ; 3 - брюшная сторона , д 0 ,26 мм, xi35 , экз . 
627/2 ; 4 - nоверхность nоследвей кaмe,lJl, простые мелкие поры , х3000 . 

Ф и г • 5-8 .  Globigerina cryophila Herman . 
5 - брюшная сторона , д 0 ,21 мм, xl20 , экз . » 62?/3 ; 6 - поверхносl'ь 

последней камеры , xl350, ПО.(�>� расположеНI:l в уг.цумен.аях , вокруг пор сдулъ
пtура в виде концентрически расnоложениых морщин ; ? - брюшная сторона , 
молодой экземnляр, д 0 , 18 мм ,  xl20 , экз . � 627/4 ; 8 - поверхность пос
ледней камеры , хЗООО. 
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Ф и г • 9-13 . Globigerina sp . А .  "пятикамерная" . 
9 - брюшная сторона , д 0 ;29 мм ,  х120 , экз . �. 627/5 ; 10 - поверх

ность последней :камер,� , :крупные поры , расположеннне в шахматном порядке , 
х1350 ; 11 - брюшная сторона , д U, 22 мм, х120 , экз . ffi 627/6 ; 12 - поверх
ность последней · камеры , х1З50 ; 13 - тот же участок поверхности , х3ОО6 . 

Все экземiJ.Лkры взяты иi разреза с т. 37 , интервал 0-0,I см . Коллек
ция изображенных видов хранится в монографическом отделе Центрального си
бирского геологического МУЗея при Инсти�те геологии и геофизики СО АН 
СССР. 

Таблица 1 к статье Л.С.Базаровой "Распространение . • •  " 

Ф И Г • 1-1 0 .  Ochescaphella altaica ( Pol . )  , 15 , с .  · 107. 
1пр - экз . � 628/1 (обр . Е-70140) , раковина самца со стороны пра

вой створки ,  1с  - со стороны спинного края , 1б - со стороны брюшного 
края; 2пр - экз . N! 628/2 ( обр. Е-7125 ) ' · раковина взрослого или личиноч
ного экземпляра со стороны правой створки ; 3б - экз . N! 628/3 ( обр.Е-7125) , 
раковина самки со стороны брюшного края; 4пр - экз . J� 628/4 (обр .Е-70140) , 
раковина взрослого или личиночного экземпляра со стороны правой створки ;  
5пр - экз . � 628/5 ( обр. Е-7125) ,  �равая створка самки сбоцу , 56 - со 
стороны брюшного края ; бпр � экз . �1 628/6 (обр. Е-7126) , раковина личин
ки со стороны правой створКИ ; 7пр - экз . Jh . 628/7 ( обр. Е-7125 ) , ракови
на личинки со стороны правой створки , 76 - со стороны брюшного края ; 
8л - экз . N! 628/8 ( обр. Е-7126 ) , раковина личинки со стороны левой створ
ки ;  9 - экз • .1& 628/9 ( обр. Е-7125) , ядро самки ; IO - экз . 1t 628/10 
( обр .  Е-7125) , ядро самца ; Горный Алтай, с .  Тигерек, Чагырская свита . 

Таблица II 

Ф и  г • 1-6 . Ochescaphella altaica ( Pol . )  , 15 ,  с. 107 .  
1пр - экз . N! 628/11 (обр. Е-7125 ) , раковина самца со  стороны правой 

створки ; 2np - экз . � 628/12 ( обр. Е-7125)  , раковина самца со стороны 
правой створки , 2л - со стороны левой створки , 2с - · со стороны спинного 
края, 26 - со стороны 6рюшн9го края ; 3пр - экз . i 628/13 ( обр .Е-7125 ) , 
раковина саМца со стороны правой створки , Зб - со стороНы брюшного края; 
4пр - экэ. 1ё 628/14 ( �6р. E-70II4) , раковина самца со стороны nравой 
створки ; 56 - экз . N! 628/15 ( обр .  Е-70167) , раковина самца с брюшной 
стороны ; бпр - экз . Jh· 628/16 ( обр. Е-7125) , раковина самца со стороны 
nравой сТворки . Горный Алтай , с .  Тигерек, чагырская свита . 
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Удк 593 . 1 

Систематическое положение и ранг mораминиrоер. М и х а л е -

в и ч В.И. Систематика , морфология и экология совреiv1енной и ис

копаемой микрофауны . - Новосибирск : Наука , 1983 . 

На основании рассмо трения новых: данных по цитологии и жизнен

ным циклам фораминифер , строению их ядерного аппара та , ми тохонд

рий , псевдоподий , гамет обосновывае тся повышение ранга э той груп

пы до подтипа ; рассматриваются в озможные пу ти происхождения всего 

таксона от близких к Haptophyta жгу тиковых форм . Предлагается но

вая сис тема фораминифер , в которую входят три надкласса , че тыре 

класса , шесть подклассов , шесть надотрядов и тридцать о трядов . В 

основу выделения надклассов положен хи:личе ский состав с тенки (ор

гаш1чесУая целиком , органическая с кремневым цементом , о рганичес

кая с известковым цементом) . При выделении кла ссов учи тывае тся 

глубокий цитологиче ский план с троения организмов . Отличи тельными 

признаками подклассов и надотрядов считаются б олее частные детали 

строения с тенки раковин (агглютинированная или полностью секреци

онная стенка длЯ подклассов и тип крис таллизации секреционной 

с тенки для надо трядов) . В основу разграничения о трядов положен 

тип строения раковины и _рзсположение камер . 

v� . 1 3 , библиогр. 41 . 

Удк 563 . 12 : 551 . 763 . 3  

К ревизии позднемеловых планктонных форамию1Фер семейства 

Margi.ilotruncanidae . М а с л а к о в а Н.И. Сис тематика , морфою�

гия и экология современной и ископаемой rликрофауны .- Новосибирсr: : 

Наука , 1983 . 

Дается ревизия семейс тва Marginotruncanidae Pe ssagno , 1 967 , 

выделенного в составе двух родов : Marginotruncana Hofker ,1956 и 
Whiteinella Pessagno , 1 967 . Пре,п.лага е тся род II'Iarginotruncana 
включить в состав семейс тва Globotruncanidae Brotzen , 1 942 . Род 
Vlhi teinella ограничивается видами , имеющими приос тренный непо -

ристый периферическиН край раковины , и помеща ется в семейство 

Globotruncanellidae ( = Abathomphalidae ) , Выделен новыН род 

Hedbergellit a ,  сходный по характеру перифер:,:ческого r<рая с хед

бергеллами , а по с троению у с тья с вайтнеллами ; род отнесен к се

меilству RugogloЬigerinidэe . Гл оботрунканиды , которые автор ранее 

рассма тривала в ра нге семейства [ ,,1аслюшва , 1978 ] ,  повышаются 

до надсемейства , 

Таол . 1 ,  6116лиогр. 18 . 



УДI\ 563.12.001 .5 

Кр итерпп Вl,rделспия родов форампннфер по;�семе!tства Spiropl e c t amш i n in a e  
Cushman, 1 927 (сем. Textulariidae) . R п с е л ь м а н  Э. Н .  Систематика, морфо
Jrогия и энология современной и ископаемой микрофауны.- Новосибирск: Нау1,а, 
1 983. 

Приводятся имеющиеся в настоящее вре�ш в литературе и по наблюдонишr 
автора прот.ивор�чивые 

�
данные о м и�роструктуре стошш раковил и наличии пор 

у представитслои семеиства Textularнdae. Эти признани использовать в начестве 
родовых, по �шению автора, преждевремсuно. В связн с чем ПОl\черни вастсл тан
соно�rичесrюс зпачение таних морфологичесних прпзнаrюв, r\ar\ строение спираль
ШJ-плосrюстноrо отдела, формы раиовины и ее поп еречного сечения. Эти черты , 
рассм?треrшые номпле�сно, позволлi?.r выделять роды в подсемействе Spiroplec
tammшшae. Для семеиства Textularнdae реномендуется терминология ряда мор
фологичесних признанов, способствующая единообразию при описании таксопои 
этого семейства. Даны схемы определения ноличествспньп: признанов, для опен
IШ ноторых устанавливаютел градации. 

Пл. 9, табл. 1, бнбшrоrр. 33, фототабл. 2. 

УДI\ 563.12 : 551.76/77 (46+57) 

Строение стею\и рановин милиоштд и ее бпофунrщии. С а и д о в а Х. М. Сис
тюrатина, морфология и энологил современной и исr<опаемой миr\рофауны.- Но
восибирсн: Hayi\a, 1983. 

Поверхностный слой стенrш (нрустулы) рановпн милиолпд имеет отверстия 
НIIзmero, среднего н высшего порндка, несущ 1 1 е газооб�Iенпые фующшr. Строенпо 
1;рустулы определяется температурой придонных вод п пасыщенностью их раст
воренным нальцито�I. В холодных водах, недосыщенных I\альцитом, у рановин 
милиолид плотпал сплошная нрустула, предохраняющая uпутренпие слои стешш 
uт растворешrл. В теплых, пасыщенных нальцитои водах, они могут ииеть раз
ряженную нрустулу, понрывающую 50-60% поверхности рю\овины. 

Бшблиогр. 21 ,  фототабл. 2. 

�'ДI-1: 536.125.4 (98) 

1\Iорфологил и таr\сономил арнтпчесних 11 борса.'Iыrых четверт.w.шых фора�r п
шrфер рода Retroe] p]I idiпm Volosbln oYa, 1 970. Г у д и п а  В. И. .  Л е в ч у  н Л. Н. 
Систематина, ошрфологил и эrшлогия соврюrенной н исr;опасмой иинрофаунъr.
Новосибирсt': Н ауна, 1 983. 

Обоснuвьшаетсл раздеJi ение арнтичест.;их и борсальных четвертичных ретро
ЭJiьфидиумов па несr\олыш видов. Для наждого из них выявлены морфологиче
сrше различия представителей половоtо и бесполового поколепий. В разnитии 
ретроэльфидиумов в течение четвертичного периода памсчены две группы видов: 
первая вшпочuст виды (R. subclavatum, R. hyaliпuш, R. propinquum, R. clava
tum ) ,  ДJJЛ I\оторых харантерпо паряду с другими признанюш присутстuие пупоч
ной шишт'и (монолитной или в виде отдельных гранул) на ранонипах обоих 
поr\олений. В одной из линий развития этой групп ы от;иечаетсл тендеппия I\ эво
:потности рановины; вторая группа видов (R. obesпm. R. atlanticum, R. boreale, 
R. an abarensc) имеет пупочную шишну толы<о па pai{OШIJrax бесполового поr<олс
н ил. "У видов обеих групп различные экологичесю-rr п возрастные харантсристи
ЕИ что важно для определения возраста отложсннr"r и восстановлешш услови!т 
па�сосреды. Описано 7 видов, одип из них новый. 

ИJI. 1, табл. 6, библиогр. 23, фототабл. 3. 

"У дк 563.12+551 .733 (571 )  

Позднеюрсi;Jiе фора�шниферы и з  семейства Soclosю·i i c l ae в Сибири. И n а  н о
в а Е. Ф. Систематика, морфология и энология совре:vrе нной и исr>опаемой МИТ{

рофаупы. - Новосибнрсн: Hayr\a, 1983. 
Дано описание новых видов форамиuифер сеысйства Nodosar·iidac из опrожu

uнй нимериджа Западной Сибири (Приполярное Заурал r.е) . Приnедены дополин
тельные сведснюr о роде Dainitella, утоqнсно значение тю,сономичесюrх призна
нов и объеч этого рода. ОхараЕтеризоuаны эrюлогнчесrше условия обитания uerto
тopыx представителей подозариид в бассс!шс юшepirJ\ЖCHOL'O вена, 

TaбJI. 1, библиоrр. 1 1 ,  фототабл. 3. 
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r · О р�звИ� падеозойсних фораминифер .рода Endocherl).ella (F9rюJi�ifer:t) . ) 
Б о ·1, у ш 0.' И. Системапша, морфолог.ил и ·энолоrил ,щшремелдрй и :·Ископаемой J • > ' ,- ' � .. 

,м;!fl\рофауиы,,- НовосибирсR: н ауiШ, 1983. . . ' :" . . . r . ' '< '•;,. 
t<:. 'Цриведе� результаты изучеюш предс.таnителей рода · Endocheпiella Йз вepJt.···· 

нетурнейсRи:�е и нижневизей<iю�х о:rлоЖенцJi . G�бири. . РаэJrич�. :в толщин� И· c·re·i'·.: 
лепи дифферен:rr.иапии стеюш, особецности септiщn:и и. форм камер, .•из�щценце . · 
р�вмеров · позвщrя.ют говорИть о .П·РИ9Ут.ствди в:· сиб.ИрсJ.щх:· 

· 
трех · �идов ·,,t 

,энДО'!JернелJJ,. находлщихс� 
.в;ця iВ:И.\{ОВ < Б�dochernella. Clriв'Г,PiySI,futelJ.ifO•tШiiS · !J�.д�·.'Е .. postquaes�ta <;>v!�·"''Ч'"' (. бибди0 1'р, 8, WUTU'H>CIJl. ' 
>И>l''·'''·''"'� '' чl ��!- · : ' , • . . · _/,;.- · !., ·l 

._'R��e�l!н•. {Ii ?�IJ!J:EIO . JJЩPQlloe 
та)�' ,дуl(ЛJ х (Rующвсщш и 

(�Iта:�Т , ·"·> .., .·:· ·· · , ·': •· . ' 
' :J. J1ц,. �. QJIQл.qprp, 3, .фото'l·абд. 2 


