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ВВЕДЕНИЕ

Сведения о фораминиферах пограничных отложений мела и палеогена 
Копет-Дага и прилежащих территорий Южной Туркмении немногочислен
ны, при этом представители упомянутой группы микроорганизмов извест
ны преимущественно в списках (Быкова, 1945, 1953а, б; Морозова, 1949; 
Сукачева, Шахова, Захарова, 1961). Несколько видов палеоценовых фо- 
раминифер было описано Н. К. Быковой (1953а, б). Между тем изучение 
морфологии, систематики, экологии и стратиграфического распростране
ния фораминифер чрезвычайно важно для выработки унифицированной 
биостратиграфической шкалы разнофациальных отложений датско-па
леоценового возраста, выяснения палеогеографических условий и решения 
спорного вопроса о границе мела и палеогена в Копет-Даге.

Авторами работы в последние годы производилось изучение датско- 
палеоценовых фораминифер Конет-Дага, их морфологии, систематики и

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов датско-палеоценовых отложений
Копет-Дага

Треугольниками показаны местонахождения разрезов: 1 — район колодцев Кизилчешме (Обойская 
антиклиналь, Кюрен-Даг); 2 — район ст. Арчман (Тежевинская синклиналь, Центральный 
Копет-Даг, в 15 км к юго-западу от станции); 3 — район сел. Тежева (Тежевинская синклиналь, 
Центральный Копет-Даг, в 15 км к юго-западу от ст. Бахарден); 4 — район сел. Маныш (Гяурсдаг- 

ская антиклиналь, Гяурс-Даг); 5 — район сел. Шамли (Гяурсдагская антиклиналь, Гяурс-Даг)
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стратиграфического распространения. Материал, использованный в рабо
те, был собран группой сотрудников Института геологии Академии наук 
Туркменской ССР — Г. Н. Джабаровым, А. В. Дмитриевым, Г. Е. Кожев
никовой и А. М. Курылевой под руководством и при личном участии П. И. 
Калугина в Центральном Копет-Даге и Гяурс-Даге (1958—1960 гг.) и 
В. Г. Морозовой (Геологическийинститут Академии наук СССР) в Кюрен- 
Даге (1960 г.).

В 1964 г. авторы посетили опорный разрез датско-палеоценовых отло
жений Кюрен-Дага у колодцев Кизилчешме, при этом подтвердилась пра
вильность выделенных В. Г. Морозовой по материалам 1960 г. стратигра-* 
фических подразделений. В пограничных отложениях мела и палеогена 
были собраны довольно многочисленные макроскопические палеонтологи
ческие остатки. В отложениях датского возраста произведены послойные 
сборы морских ежей.

Наиболее детальные сборы фораминифер были произведены в обнаже
ниях датских и палеоценовых отложений у колодцев Кизилчешме (Кюрен- 
Даг, Обойская антиклиналь), у сел. Тежева и Арчман (Центральный Ко- 
пет-Даг, Тежевинская синклиналь), в районе селений Шамли и Маныш 
(хр. Гяурс-Даг, Гяурсдагская антиклиналь) (рис. 1). Изучение послойного 
распределения фораминифер в этих разрезах дало возможность допол
нить палеонтологическую характеристику свит, данную ранее П. И. Калу
гиным, Г. Н. Джабаровым, Г. Е. Кожевниковой и А. М. Курылевой (Калу
гин и др., 1960, 1964), и уточнить их возраст путем сопоставления по фора- 
миниферам с подразделениями эталонных разрезов датского, монтского 
и танетского ярусов Крыма, Кавказа, Западной Европы и Америки.

Определение фораминифер из маастрихтского и датского ярусов Цен
трального Копет-Дага выполнено А. М. Курылевой, а из палеоцена — 
Г. Е. Кожевниковой. Фораминиферы из Гяурс-Дага определены Г. Е. Ко
жевниковой. В определении коллекций датских и палеоценовых форами
нифер Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага принимала участие 
В. Г. Морозова. Фораминиферы из разреза Кюрен-Дага определены 
В. Г. Морозовой, морские ежи — М. М. Москвиным и Г. Н. Джабаровым, 
иноцерамы — Е. М. Арзумановой, аммониты — А. А. Мания. Морские 
ежи из разреза Центрального Копет-Дага определены Г. Н. Джабаровым.

Введение написано авторами совместно. Разделы главы 1, посвященные 
стратиграфическому распределению фораминифер в датско-палеоценовых 
отложениях Западного Копет-Дага (Кюрен-Дага), написаны В. Г. Морозо
вой, Центрального Копет-Дага — А. М. Курылевой, Гяурс-Дага — 
Г. Е. Кожевниковой. Глава 2 написана В. Г. Морозовой при участии 
Г. Е. Кожевниковой, предоставившей статистические данные по палео
экологии фораминифер Гяурс-Дага, и А. М. Курылевой, выполнившей 
аналогичную работу по палеоэкологии фораминифер Центрального Копет- 
Дага. Последние две главы и заключение написаны В. Г. Морозовой. В па
леонтологической части работы приведены описания фораминифер, важ
ные для обоснования зональной схемы датско-палеоценовых отложений 
Копет-Дага. Микрофотографии фораминифер выполнены А. И. Никити
ным, ретушь Е. Б. Шиманской и В. Г. Морозовой, рисунки Н. С. Краев- 
ской.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Г л а в а  1

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФОРАМИНИФЕР

В РАЗРЕЗАХ ДАТСКО-ПАЛЕОЦЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ КОПЕТ-ДАГА

Отложения датского яруса, палеоцена и нижнего эоцена в Копет-Даге 
обычно подразделяются на местные стратиграфические единицы (серии, 
свиты, слои). Расчленение отложений указанного возраста в изученных 
нами разрезах произведено по двум местным стратиграфическим схемам, 
из которых одна применялась в Кюрен-Даге (Вялов, 1947 а, б; 1951, 1952; 
Быкова, 1953 б) и Центральном Копет-Даге (Вялов, 1952; Калугин, 1957), 
другая — в Гяурс-Даге (Калугин, 1957; Дмитриев, Кожевникова, Джа- 
барова, 1963). В Кюрен-Даге датско-палеоценовые и нижнеэоценовые 
отложения представлены мелкозернистыми, преимущественно известко- 
вистыми породами — мергелями и глинами, изобилующими фораминифе- 
рами, что позволило значительно детализировать предлагавшиеся ранее 
схемы их зонального подразделения по фораминиферам. Зоны датских 
и палеоценовых отложений Кюрен-Дага могут быть сопоставлены с отло
жениями одновозрастных зон открытоморских фаций Крыма и Кавказа, 
поэтому разрез датско-палеоценовых отложений Кюрен-Дага может слу
жить эталонным для изучения более грубозернистых, песчано-глинистых 
мелководных осадков Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага, в кото
рых фораминиферы более малочисленны и встречаются спорадически.

ЗАПАДНЫЙ КСШЕТ-ДАГ (КЮРЕН-ДАГ)

Разрез у колодцев Кизилчешме
В Кюрен-Даге, как отмечалось выше, фораминиферы были собраны 

нами в выходе на дневную поверхность датских и палеоценовых отложе
ний на южном крыле Обойской антиклинали у колодцев Кизилчешме. 
Верхнемеловые отложения этого разреза изучали И. И. Никшич (1931),
М. И. Варенцов, П. Г. Суворов и М. П. Сукачева (Варенцов и Суворов, 
1940), М. М. Москвин (Сукачева, 1957), А. А. Атабекян (1958; Атабекян 
и Лихачева, 1961), третичные — И. И. Никшич (1931), М. И. Варенцов, 
П. Г. Суворов, М. П. Сукачева (Варенцов и Суворов, 1940), О. С. Вялов 
и Н. П. Луппов (1945а, б; Вялов 1947а, б), А. Н. Шахова и М. Г. Захаро
ва. Морские ежи верхнемеловых отложений изучались М. М. Москвиным
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(Сукачева, 1957), данные о распространении в них иноцерамов и аммони
тов приведены А. А. Атабекяном и А. А. Лихачевой (1961), фораминиферы 
верхнемеловых и палеогеновых отложений изучали Н. К. Быкова (19536) 
по сборам О. С. Вялова 1938 г., В. Г. Морозова (1949) 1 по сборам М. И. Ба
ренцева, П. Г. Суворова и М. П. Сукачевой 1939 г., М. Г. Захарова по сбо
рам А. Н. Шаховой 1959 г.

А. А. Атабекян и А. А. Лихачева (1961) в породах верхнемаастрихт
ского возраста Кюрен-Дага выделили отложения двух зон: зоны Diplo- 
moceras cylindraceum и зоны Inoceramus tegulatus. Выше отложений пос
ледней из упомянутых зон ими выделены слои датского яруса.

О. С. Вялов (1947а, б) в нижней части мергелисто-глинистых от ложе-' 
ний, залегающих на известняках с морскими ежами датского яруса, вы
делил в Кюрен-Даге (разрез у колодцев Кизилчешме) две свиты: чаалд- 
жинскую и данатинскую.

Н. К. Быкова (19536) выделила в породах чаалджинской свиты их 
нижнюю часть в объеме зоны Globorotalia angulata и верхнюю часть, на
званную ею «переходными слоями». Нижняя часть чаалджинской свиты 
сопоставлена по фораминиферам с верхней частью эльбурганской свиты 
Северного Кавказа и отнесена к монтскому ярусу; верхняя часть чаалд
жинской свиты («переходные слои») и нижняя часть данатинской свиты, 
обозначенная как «зона развития песчанистых фораминифер», сопостав
лены со свитой Горячего Ключа Северного Кавказа и отнесены к танет- 
скому ярусу. Верхняя часть данатинской свиты в объеме «зоны Globoro
talia ex gr. canariensis» сопоставлена с одноименной зоной Северного Кав
каза, зоной Globorotalia subbotinae Западного Крыма и ипрским ярусом 
международной геохронологической шкалы. Н. К. Быковой и О. С. Вяло
вым чаалджинская и данатинская свиты Кюрен-Дага отнесены к палео
цену — нижнему эоцену. Эта стратиграфическая схема была распростра
нена позднее на весь Западный и Центральный Копет-Даг (Вялов, 1952; 
Калугин, 1957; Сукачева, 1957).

Чаалджинская свита Кюрен-Дага подразделена М. П. Сукачевой, 
А. Н. Шаховой и М. Г. Захаровой (1961) в районе сел. Уйля на две части: 
нижнюю с характерными фораминиферами и морскими ежами датско- 
палеоценового возраста и верхнюю с фораминиферами нижнего палеоце
на. Упомянутая свита подразделена подобным же образом и в районе ко
лодцев Кизилчешме.

Данные о последовательности стратиграфических подразделений, их 
мощностях, условиях залегания и вертикальном распределении палеон
тологических остатков (в частности, фораминифер) в последнем из упомя
нутых разрезов были сообщены А. Н. Шаховой и М. Г. Захаровой участ
никам экскурсии Палеонтологической комиссии, посетившей этот разрез 
в 1960 г.

Ниже приведено описание разреза пограничных отложений мела и па
леогена в сухой долине рч. Кизилчешме у колодцев Кизилчешме 2 и дана 
их палеонтологическая характеристика по данным В. Г. Морозовой с уче
том более ранних исследований М. Г. Захаровой и А. Н. Шаховой.

1 В упоминаемой статье В. Г. Морозовой в качестве опорного разреза датских и 
палеогеновых отложений Южной Туркмении было приведено описание их выхода на 
южном крыле Обойской антиклинали в районе колодцев Кизилчешме, но этот геогра
фический пункт не был назван (Морозова, 1949, стр. 47), а их сводный разрез в Се
веро-Западной Туркмении составлен по обнажениям котловин Гезлиата и Кошоба, 
названия которых не были приведены (стр. 46).

2 В последующем изложении упомянутый разрез пограничных отложений мела и 
палеогена Кюрен-Дага для краткости назван разрезом у колодцев Кизилчешме. В до
лине рч. Кизилчешме, сухой в летнее время, есть два колодца: нижний, расположенный 
против выхода нижнедатских отложений, и верхний — у контакта верхнедатских и 
нижнемонтских пород. Против верхнего колодца расположено устье сухого сая, в ко
тором наблюдался сокращенный разрез нижнедатских отложений, упоминаемый ниже.
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Верхнемаастрихтский подъярус (Mst2)

Датско-палеоценовые отложения без видимых признаков несогласия, 
но по четкой границе залегают на породах маастрихтского яруса, в верхней 
части которых заключены многочисленные и разнообразные по составу 
видов комплексы фораминифер двух зон верхнемаастрихтского подъяру
са: нижней зоны Grammostomum incrassatum incrassatum и верхней зоны 
Grammostomum incrassatum crassum.

З о н а  Grammostomum incrassatum incrassatum (MstJ). Отложения 
этой зоны представлены пачкой частого переслаивания светло-серых ос
кольчатых мергелей с желтовато-серыми тонкослоистыми известняками. 
Породы светло-серые, при выветривании покрываются ржаво-бурым на
летом (пачка I ')1* В мергелях обнаружены Ammodiscus incertus (d’Orb.), 
Verneuilina bronni (Reuss), Plectina ruthenica (Reuss), Orbignyna ovata Hag.,
О. inflata (Reuss), 0. sacheri (Reuss), Voloshinovella aequisgranensis (Beis- 
sel), Marssonella oxycona (Reuss), Heterostomella cuneata (Sand.), Arenobu- 
limina obesa (Reuss), Ataxophragmium compactum Brotz., A. rimosum 
(Marss.), Dorothia retusa (Cushm.), Ramulina sp., Lagena costata (Will.), 
Lenticulina sp., Bulimina aff. rakauroana Finlay, Bulimina sp., Bolivinoi- 
des draco draco (Marss.), В . decorata dracoformis Vass., Gyroidina depressa 
Alth., Stensidina exsculpta (fteuss), Anomalina monterelensis Marie, A. tay- 
lorensis Cars., Gavelinella pertusa (Marss.), Cibicides voltzianus (d’Orb.), C. 
kurganicus Neck., C. aktulagayensis Y ass., Rugoglobigerina ordinaria Subb., 
Praeglobotruncana pschadae (Keller), Globotruncana fundiconulosa Subb.,
G. morozovae Vass., G. stuarti Lapp., Giimbelina globulosa (Ehren.), G. stria
ta (Reuss), Pseudotextularia varians Rzehak.

Присутствие зоны Grammostomum incrassatum incrassatum обосновы
вается совместным нахождением Grammostomum incrassatum incrassatum, 
Globotruncana fundiconulosa, G. morozovae. В ней широко распространены 
также Anomalina monterelensis и Cibicides aktulagayensis, переходящие в 
нижнюю часть зоны Grammostomum incrassatum crassum, но не встреченные 
в верхней части последней из упомянутых зон.

Зона Grammostomum incrassatum incrassatum по фораминиферам, по- 
видимому, соответствует зоне Diplomoceras cylindraceum по аммонитам, 
выделенной в Кюрен-Даге А. А. Атабекяном и А. А. Лихачевой (1961).
В Западном Крыму комплекс фораминифер описанной выше зоны по фо
раминиферам распространен в зоне Belemnella lanceolata по белемнител- 
лам и подзоне Acantoscaphites tridens по аммонитам.

З о н а  Grammostomum incrassatum crassum (Mst|). Комплекс форами
нифер этой зоны распространен в известняково-мергельных отложениях, 
подразделяющихся на две толщи, общая мощность которых достигает 
180—200 м. Нижняя из этих толщ сложена преимущественно мергелями, 
а верхняя — переслаиванием известняков и мергелей.

Нижняя толща отложений рассматриваемой зоны, достигающая 85— 
105 м по мощности, состоит из двух пачек пород (пачка 2' и 3'). Нижняя 
пачка (пачка 2', мощность 55—70 м) представлена переслаиванием светло
серых мергелей, образующих прослои от 0,5 до 1,5 ж, с более тонкими про
слоями известняков такого же цвета. В подошве пачки залегает прослой 
мергеля 2 м толщиной, заключающий многочисленные отпечатки раковин 
Inoceramus ex gr. regularis Bohm и Inoceramus ex gr. barabini Mort. Вверх 
по разрезу прослои известняка постепенно становятся все более тонкими 
и редкими. В прослоях мергелей из описываемой пачки пород найден мно
гочисленный и разнообразный комплекс фораминифер, состоящий из сле-

1 Здесь и ниже при описании отложений разреза у колодцев Кизилчешме'в скоб
ках указаны номера пачек нород маастрихтского возраста 1' —7' (снизу вверх).'

М а а ст р и х т ск и й  я р ус  (Mst)
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дующих видов: Bathysiphon sp., Proteonina sp., Haplophragmoides sp., Am- 
modiscus incertus (d’Orb.), Textularia aff. baudouiniana Orb., Verneuilina 
bronni Reuss, Plectina convergens (Keller), Marssonella oxycona (Reuss), 
Dorothia bulletta (Cars.), D . retusa (Cushm.), Gaudryina laevigata d’Orb., 
Martinottiella cf. communis (<TOrb.), Arenobulimina obesa (Reuss), A. presli 
(Reuss), Ataxophragmium variabile (cTOrb.), A. compactum Brotz., Orbignyna 
inflata (Reuss), О. ovata (Hag.), 0 . sacheri (Reuss), Vololoshinovella aequis- 
granensis (Beiss.), Ramulina sp., Lenticulina lepida (Reuss), Neoflabellina 
rugosa (d’Orb.), Grammostomum incrassatum incrassatum (Reuss), G. incras- 
satum crassum (Vass.), G. plaitum (Cars.), Bolivinoides draco draco (Marss.),
B . decorata dracoformis Vass., Reussella minuta (Marss.), Pullenia sphaeroi- 
des (Reuss), Stensidina exsculpta (Reuss), Gyroidina globosa Hag., G. umbili- 
cata (d’Orb.), Pseudoparella sp., Anomalina praeacutaY&ss., A. complanata 
Reuss, A. monterelensis Marie, A. aff. praeacutaVass., Planulinataylorensis 
Cars., Cavelinella pertusa (Marss.), Cibicides spiropunctatus Gall, et Morr.,
C. voltzianus (d’Orb.), C. aktulagayensisVass.yPraeglobotruncana pschadae 
(Keller), Globotruncana conica conica White, G. stuarti Lapp., G. area Cushm., 
Globigerinella aspera (Ehrenb.), Giimbellina globulosa (Ehrenb.), G. striata 
(Ehrenb.), Pseudotextularia varians Rzehak, Ventilabrella eggeri Cushm.

Верхняя пачка представлена мергелями (пачка 3', мощность 30— 
35 м), серыми, при выветривании светло-серыми, трещиноватыми, обра
зующими оскольчатую отдельность. Приблизительно в средней части 
пачки наблюдался горизонт около 5—8 м мощностью более рыхлого мер
геля, заключающего многочисленные раковины брахиопод Terebratula 
ex gr. gracilis Schloth. и панцири морских ежей Echinocorys pyramidatus 
Portl., Echinocorys sp., Echinoconus orbicularis d’Orb. В горизонте рыхлого 
мергеля с брахиоподами и морскими ежами, а также в подстилающих 
и покрывающих его слоях найдены все виды фораминифер, обнаруженные 
в нижней части отложений рассматриваемой пачки (список их приведен 
выше), а также Rizammina indivisa Brady, Hormosinasp., Vaginulina sp., 
Pseudoglandulina sp., Pseudouvigerina cretacea Cushm., Nodosarella sp., Gyro- 
morphina allomorphinoides (Reuss), Parella cordieriana Vass., Anomalina 
menneri Keller, Biglobigerinella sp., Planoglobulina acervulinoides (Egger).

Наиболее характерным для комплекса фораминифер описанной выше 
толщи пород отложений зоны Grammostomum incrassatum crassum являет
ся присутствие редких Globotruncana conica conica.

Верхняя толща зоны Grammostomum incrassatum crassum состоит из 
карбонатных пород мощностью около 80—90 м, среди которых местами 
преобладают известняки. В этих породах выделены четыре пачки, отли
чающиеся различной устойчивостью по отношению к выветриванию (пач
ки 4', 5', 6' и 7').

Нижняя часть толщи образована частым переслаиванием светло-се
рых известняков и серых мергелей (пачка 4', мощность 25 м). В нижней 
части этой пачки преобладают мергели, в ее верхней части число и мощ
ность прослоев известняков увеличивается и чередование мергелей с из
вестняками становится более равномерным. Верхняя часть рассматривае
мой пачки пород образует вершину гривки. В прослоях мергелей встрече
ны редкие Orbignyna sacheri (Reuss), Grammostomum incrassatum crassum 
Vass., Pseudoparella sp., Cibicides aff. voltzianus (d’Orb.), C. aff. spiropuncta
tus Gall, et Morr., Rugoglobigerina ordinaria Subb., Globotruncana conica 
plicata White, G. area Cushm., G. stuarti Lapp., G. rosetla Cars., Gixmbelina 
globulosa (Ehrenb.), Pseudotextularia varians Rzehak, Ventilabrella eggeri 
Cushm., Inoceramus tegulatus Hag., Discoscaphites constrictus Sow.

Выше залегают мергели рыхлые, серые, при выветривании светло-се
рые, трещиноватые, образующие пониженные участки в рельефе (пачка 
5', мощность 10—12 м). В мергелях найдены многочисленные форамини- 
феры — Haplophragmoides sp., Textularia baudouiniana d’Orb., Verneuilina
10



bronni Reuss, V . kelleri Moroz., Plectina convergens (Keller), Lenticulina sp., 
Grammostomum incrassatum crassum Vass., Bulimina sp., Buliminella sp., Bo- 
livinoides decorata dracoformis Vass., Gauelinella pertusa (Marss.), Cibicides 
aff. midwayensis Plumm., Rugoglobigerina trochoides (Reuss), i?. ordinaria 
(Subb.), Globotruncana conica plicata (White), G. area Cushm., Giimbelina 
globulosa (Ehrenb.), Pseudotextularia varians Rzehak, Baculites sp. и редкие 
Pachidiscus sp.

Вверх по разрезу среди мергелей появляются прослои известняков и 
описанная выше пачка мергелей постепенно сменяется пачкой известня
ков (пачка 6', мощность 35—40 ле), образованной частым переслаиванием 
светло-серых, желтеющих при выветривании крепких известняков с про
слоями светло-серых крепких мергелей. В нижней части этой пачки преоб
ладают мергели, а в ее средней и верхней частях — известняки, образую
щие прослои 0,5—0,75 м толщиной. Породами пачки известняков сложе
на гривка с крутыми обрывистыми склонами. В прослоях мергелей из раз
ных частей описываемой пачки встречены фораминиферы, виды, которых 
представлены обычно небольшим числом особей Ammodiscusincertus(d'OTh.), 
Verneuilina aff. kelleri Moroz., Plectina convergens (Keller), Orbignyna ovata 
Hagen., 0, inf lata (Reuss), O. sacheri (Reuss), Marssonella oxycona (Reuss), 
Pseudoclavulina sp., Martinottiella communis (d’Orb.), Dorothia bulletta 
(Cars.), D. retusa (Cushm.), Arenobulimina presli (Reuss), A. obesa (Reuss), 
A. orbignyi (Reuss), Ataxophragmium compactum Brotz., Eggerella trochoi
des (Reuss), Lenticulina sp., Vaginulina sp., Bulimina sp., Pseudouvigerina 
cretacea Cushm., Reussella minuta (Marss.), Buliminella obtusa (d’Orb.), Gram
mostomum incrassatum incrassatum (Reuss), G. incrassatum crassum (Vass.),
G. plaitum (Cars.), Bolivinoides decorata decorata (Jones), Colettes crispus 
Vass., Gyroidina globosa (Hag.), G. umbilicata (d’Orb.), Stensioina exsculpta 
(Reuss), Anomalina praeacuta Vass., Gauelinella pertusa (Marss.), Cibicides 
voltzianus (d’Orb.), C. lorneiana (d’Orb.), C. commatus Moroz., C. kurganicus 
Neck., C. spiropunctatus Gall, et Morr., Rugoglobigerina ordinaria Subb., 
Praeglobotruncana pschadae (Keller), Globotruncana stuarti (Lapp.), G. area 
Cushm., G. rosetta Cars., G. conica conica White, G. conica plicata White, 
Giimbelina globulosa (Ehrenb.), Pseudotextularia varians Rzehak, Planog- 
lobulina acervulinoides (Egger), Ventilabrella eggeri Cushm. и др., острако- 
ды, мшанки; многочисленные остатки брахиопод Cretirhynchia limbata 
limbata Katz et Makridin, C. limbata mangyschlakensis Katz et Makridin, 
редкие Spondilus sp., иноцерамы Inoceramus tegulatus Hag., аммониты 
Disco scaphites const rictus Sow., Pachidiscus sp. и морские ежи Cyclaster cf. 
integer Seunes, Echinoconus orbicularis d’Orb.

На известняках залегает пачка ритмично переслаивающихся прослоев 
светло-серых мергелей (пачка 7'), образующих при выветривании осколь
чатую отдельность с более тонкими (от 0,3 до 0,5 м толщиной) прослоями 
несколько более светлых и крепких трещиноватых мергелей, жеЛтоватых 
при выветривании (пачка 7', мощность 8,5—10 м). Породы этой пачки от
четливо слоистые, чем они отличаются от покрывающей их пачки мерге
лей нижнедатского подъяруса, структурно более однородных. В рассмат
риваемой пачке слоистых мергелей, которыми заканчивается разрез ма
астрихтских отложений, обнаружены Bolivinopsis rosula (Ehrenb.),Eg- 
gerella trochoides (Reuss), Spiroplectamminasp. [S.aff. carinata(d’Orb.)], 
Gyromorphina allomorphinoides (Reuss), Pullenia quinqueloba (Reuss), Pseu
douvigerina cretacea Cushm., Neobulimina sp., Cibicides aff. bembix (Marss.), 
C. commatus Moroz., C. kurganicus Neck., Globigerinella aspera (Ehrenb.), 
Giimbelina striata (Ehrenb.) и все виды фораминифер, встреченные в под
стилающей пачке известняков, список которых был приведен выше. В слои
стых мергелях обнаружены остатки иноцерамов Inoceramus tegulatus 
tegulatus Hag. (xo), / . tegulatus caucasicus Dobr. (о), аммонитов Discosca- 
phites constrictus Sow. (xo), Discoscaphites sp. (о), бакулитов (xo), обломки
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устриц Spondilus sp. (о), брахиоподы Cretirhynchia limbata (Schloth.) (xo),. 
Terebratulina sp. (o), N aidinothyris bakalovi Boncev (о) и панцири морских 
ежей Echinoconus perconicus Hag., Echinoconus sp. indet., Cyclaster cf. in
teger Seunes, Echinoconus orbicularis d’Orb., Phylosoma sp. indet.1

В табл. 1 приведен полный список видов фораминифер из образцов, 
собранных в пачке слоистых мергелей (пачка 7'), которыми заканчивают
ся отложения зоны Grammostomum incrassatum crassum в разрезе рч. Ки
зил чешме.

Для верхней толщи пород зоны Grammostomum incrassatum crassum 
характерно присутствие редкой Globotruncana conica plicata, не встречен
ной в нижней толще пород этой зоны.

На основании приведенных выше данных можно видеть, что в нижней 
толще мергелей с редкой Globotruncana conica conica (пачки 2' и 3') присут
ствуют крупные иноцерамы Inoceramus regularis, / .  ex gr. barabini, Echi- 
nocorys pyramidatus и Terebratulina ex gr. gracilis, выше не обнаруженные. 
В породах этой толщи не найдены ни Inoceramus tegulatus, ни Diplomo- 
ceras cylindraceum, поэтому осталось неясным, которой из зон, названных 
по упомянутым видам и выделенных в описанном разрезе Кюрен-Дага 
А. А. Атабекяном и А. А. Лихачевой (1961), может соответствовать рас
сматриваемая толща.

Толща пород с Globotruncana conica plicata отличается от нижележащей 
толщи присутствием упомянутого выше подвида и впервые появившихся 
фораминифер, распространенных и в зонах датско-палеоценового возра
ста: Clavulinoides kjurendagensis Moroz., sp. nov., Verneuilina kelleri Mo
roz., Cibicides commatus Moroz., C. hemicompressus Moroz., Neobulimina 
sp., Planularia др. Перечисленные виды представлены в рассматриваемой 
толще пород небольшим числом особей.

Присутствие среди фораминифер таких видов, как Grammostomum 
incrassatum crassum, Globotruncana conica plicata, Verneuilina aff. kelleri, 
Anomalina praeacuta, Cibicides commatus, Ventilabrella eggeri, Planoglobu- 
lina acervulinoides, указывает на принадлежность пачки слоистых извест
няков и залегающей на ней пачки светло-серых мергелей к зоне Grammos- 
tomum incrassatum crassum 2.

Д а т ск и й  я р ус  (Dn)

Отложения датского яруса в разрезе у колодцев Кизилчешме дости
гают 17 м мощности и имеют двучленное строение. В них могут быть выде
лены два подъяруса: нижнедатский — уйлинский, представленный креп
кими слоистыми мергелями 10 м мощностью, и верхнедатский — мичу
ринский, сложенный рыхлыми мергелями нижней части чаалджинской 
свиты 6 м мощностью 3.

Нижнедатский (уйлинский) подъярус (Dni)

Нижнедатский (уйлинский) подъярус (Dnx) состоит из двух зон: ниж
ней Globigerina (Eoglobigerina) taurica и верхней — Globigerina (Eoglobi- 
gerina) microcellulosa.

1 Перечисленные в этом списке макроскопические палеонтологические остатки, 
найденные в пачке слоистых мергелей у нижнего колодца Кизилчешме, отмечены зна
ком (х); в сухом сае, устье которого расположено против верхнего колодца Кизилчеш
ме,— знаком (о). Список характерных видов фораминифер приведен общий для обоих 
упомянутых разрезов.

2 Граница маастрихтских отложений с датскими наиболее отчетливо выражена не 
у самого русла сухой долины рч. Кизилчешме, а на ее склоне, приблизительно в 25 м 
над уровнем колодцев Кизилчешме.

3 Отложениям уйлинского (нижнедатского) подъяруса района колодцев Кизилчеш
ме, по-видимому, соответствуют породы сумбарского горизонта р. Сумбар в Западном 
Копет-Даге (Нацкий, 1915; Калугин, Крымус, 1963) и района сел. Тежева в Цент
ральном Копет-Даге (Калугин, Крымус, 1963).
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распространения фораминифер в верхней часп 
n cra ssa tu m  crassum, маастрихтских отложений 
линали у колодцев Кизилчешме (Кюрен-Даг) *

Обр. но Обр.111 Обр.112 Виды фораминифер Обр.110

Buliminella obtusa
10 1 1 (d’O rbigny) ...................

Pseudouvigerina ere-
440

10 3 tacea Cushman . . . 
Reussella minuta (Ma-

1800

140 — 10 r s s o n ) ............................
Grammostomum inc-

280

10
-

rassatum incrassatum 
(R euss) ............................ 80

40 1 — Grammostomum inc
10 _ __ rassatum crassum
30 — — V assilenko ...................

Grammostomum plai-
40

20 — — tum (Carsey) . . . .  
Bolivinoides decorata

40

20 4 decorata (Jones) . . . 40
Pleurostomella sp. . . 40

20 — — Gyromorphina allo- 
morphinoides (Reuss) 10

10 1 15 Pullenia quaternaria 
(Reuss)............................ 40

10 1 — Pullenia quinqueloba 
(Reuss)............................ _

40 1 — Pseudoparella sp. . . 
Stensioina exsculpta

80

30 1 — (R euss) ............................
Stensioina dll. pomme-

40

— 1 — rana Brotzen . . . .  
Gyroidina umbilicata

—

— 1 — (d’O rbigny)................... 10
— 1 — Anomalina praeacuta 

V assilen k o ................... 40
— 1 1 Anomalina welleri 

laevis Vassilenko . . 80
— 1 — Anomalina tayloren- 

sis C a r s e y ............... 20
_ 4 Gavelinella pertusa

— — 1 (Marsson)...................
Cibicides spiropuncta-

40

1 tus Galloway et Mor-
40

40 — 2 r e y ...............................
Cibicides voltzianus

40 — 20 (d’O rbigny)................ 20
— 1 — Cibicides kurganicus

N e c k a ja ................... 40
1 Cibicides commatus 

Morozova ............... _
— — 6 Cibicides lorneiana
80 2 1 (d’O rbigny)............... —

160 10 1

-7 обозначено число особей каждого вида или подвида 
породы весом 1 г .



Т а б л и ц а  1 (окончание)

Виды фораминифер Обр.
110

Обр.
ill

Обр.
112 Виды фораминифер Обр.

fio
Обр.
in

Обр.
112

Cibicides aff. midway- GUmbelina globulosa
ensis (Plummer) . . . — — 20 (Ehrenberg) . . . . 4000 . 60 1000
Cibicides aff. bembix GUmbelina sp. . . . 1600 12 90
(Marsson)................... — — 2 Pseudotextularia va
Cibicides sp................ — — 2 rians Rzehak . . . . 120 30 100;
Rugo globigerina sp. 400 4 200 Plano globulina acer-
Pr aeglobotruncana vulinoides (Egger) . . 120 32 50
pschadae (Keller) . . 640 20 30 Ventilabrella eggeri
Globotruncana conica C ushm an................... 200 34 10
conica (White) . . . 40 — — Globotruncana rosetta
Globotruncana conica Carsey ....................... — 5 100
plicata W hile . . . . 40 5 — Globigerinella aspera
Globotruncana aff. co (Ehrenberg) . . . . — — 100'
nica conica White . . 40 — — GUmbelina aff. striata?
Globotruncana stuarti (Ehrenberg) . . . . — — 10
L a p p a re n t ................ 200 5 — Globotruncana sp. . . 160 — —

Globotruncana area
C ushm an.................... 200 10 100

З о н а  Globigerina {Eoglobigerina) taurica (Dnx I). На пачке светло
серых слоистых мергелей верхнемаастрихтского подъяруса по четкой 
литологической границе, но без видимых следов перерыва или размыва 
залегает пачка серых крепких неяснослоистых мергелей мощностью 7 м 
(пачка 1) г. В подошве залегает пласт рыхлого глинистого мергеля около 
0,5 м мощностью. В серых мергелях был обнаружен разнообразный по 
составу видов комплекс фораминифер: Kolchidina danica Moroz., sp. nov., 
К. ammobaculoides Moroz., sp. nov., Marssonella longa Moroz., sp. nov., 
Textulariella asiatica Moroz, et Kuryl., sp. nov., Verneuilina kelleri Moroz., 
Clavulinoides kjurendagensis Moroz., sp. nov., Globigerina {Eoglobigerina) 
eobulloides Moroz., G. (E .) theodosica Moroz., G. (E .) trifolia Moroz., G. (E .) 
sp., Chiloguembelina taurica Moroz, и др. (табл. 2). Кроме видов, находя
щихся in situ, в глинистом мергеле (обр. 113а, 1136) обнаружены одиноч
ные раковины фораминифер маастрихтского возраста — Stensidina exscul- 
pta (Reuss), Globigerinella aspera (Ehrenb.), Globotruncana sp., Pseudo- 
textularia varians Rzehak, носящие явные признаки переотложения: их 
полости выполнены более светлым и крепким мергелем, отличающимся 
от окружающей породы, они носят следы окатанности, стенки некоторых 
камер обломаны. Присутствие переотложенных раковин фораминифер 
в базальном слое датских отложений может свидетельствовать о размы
ве подстилающих пород маастрихтского возраста, предшествовавшем от
ложению нижнедатских слоев. Размыв мог быть подводным.

З о н а  Globigerina {Globigerina) microcellulosa (Dnx И). К данной зоне 
отнесена пачка слоистых мергелей, достигающая по мощности 3 м (пачка 
2), и крепкий органогенный глинистый известняк около 1 м мощностью, 
залегающий в кровле нижнедатского подъяруса (пачка 3).

Мергели нижней пачки заключают обильный и разнообразный комп
лекс фораминифер: Globigerina {Eoglobigerina) quadrata White, G. {E.) 
trifolia Moroz., G. {E.) eobulloides Moroz., G. {Globigerina) microcellulosa 
Moroz., Chiloguembelina ujliaensis Moroz., sp. nov., и другие (см. табл. 2—7)

1 Здесь и ниже при описании отложений разреза у колодцев Кизилчешме в скоб
ках указаны номера пачек, изображенных на рис. 2 (см. главу 2).
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многочисленные раковины брахиопод Gryphus fallax (Lundgr.) и панцири 
морских ежей Echinocorys pyrenaicus Seunes., Cyclaster cf. danicus Schliit., 
Cyclaster sp. indet., Coraster sp.

Крепкий органогенный глинистый известняк содержит обедненный 
комплекс видов бентосных фораминифер, встречавшихся в подстилаю
щих мергелях, Arenobulimina presli (Reuss), Verneuilina kelleri Moroz., 
Plectina convergens (Keller), Pseudoparella sp., Anomalina ex gr., danica 
(Brotz.), A . praeacuta Vass., Cibicides ex gr. dayi White., C. aff. spiropun- 
ctatus Gall, et Morr., редкие раковины брахиопод Gryphus fallax (Lundgr.) 
и Orbirhynchia rionensis (Ant.), головоногих Hercoglossa danica Schloth., 
многочисленные панцири и иглы морских ежей — Echinocorys pyrenaicus 
Seunes., Ech. minor Leske, Cyclaster cf. gindrei Seunes, C. sp. indet., Coras
ter sp.

Нижняя граница слоя органогенного известняка нерезкая, его верх
няя часть обогащена окатанными зернами глауконита, а верхняя поверх
ность неровная, волнистая, что свидетельствует, возможно, о подводном 
размыве, предшествовавшем отложению пород вышележащих слоев. Зна
чительного перерыва здесь, по-видимому, не было г, однако небольшая 
мощность отложений зоны Globigerina (Globigerina) microcellulosa подтвер
ждает существование подводного размыва.

Найденный в мергелях (пачка 2) и крепком известняке (пачка 3) ком
плекс, видов фораминифер характерен для зоны Globigerina (Globigerina) 
microcellulosa, выделенной В. Г. Морозовой (1959, 1960а, 1961а), а комп
лекс морских ежей — для зоны Cyclaster gindrei, выделенной М. М. Мо
сквиным (Атлас верхнемеловой фауны Северного Кавказа и Крыма, 1959). 
Обе вышеупомянутые зоны, возможно синхроничные по времени, соот
ветствуют по возрасту верхней части нижнедатского (уйлинского) подъ
яруса (Морозова, 1960а).

В юго-восточном направлении отложения нижнедатского подъяруса 
уменьшаются в мощности, примесь алевритового и песчаного материала 
в них увеличивается. В сухом сае, приблизительно в 300—400 м от опи
санного выше разреза, мощность пород нижнедатского возраста не пре
вышает 3—3,5 м. В упомянутом разрезе сухого сая на пачке светло-серых 
слоистых мергелей верхней части зоны Grammostomum incrassatum cras- 
sum по резкой границе залегает дачка мощностью 2,5 м песчанистых мер
гелей серого цвета, заключающих на расстоянии 1,5 м от подошвы про
слой глинистого известняка 0,5 м мощностью и венчающихся пластом 
крепкого известняка около 1 м мощностью, включающего многочислен
ные окатанные зерна глауконита и панцири морских ежей.

В песчанистом мергеле найдены 2 Haplophragmoides sp. (х), Spirople- 
ctammina spectabilis (Grzyb.) (x), Kolchidina ammobaculoides Moroz., sp. 
nov. (xo), K. danica Moroz., sp. nov. (xo), Verneuilina kelleri Moroz, (x), 
Clavulina aspera Cushm. (x), Clauulinoides кjurendagensis Moroz., sp. nov. 
(x), Gaudryina aff. gapilensis Moroz., sp. nov. (x), Marssonella oxycona 
(Reuss), Textulariella asiatica Moroz, et Kuryl., sp. nov. (xo), Lenliculina 
sp. (o), Gyroidina subangulata (Plumm.) (x), Stensidina stellaria Vass. (o), 
Gavelinella pertusa (Marss.) (x), Anomalina aff. danica (Brotz.) (xo), A . praea
cuta Vass. (xo), Cibicides spiropunctatus Gall, et Morr. (o), C.hemicompres- 
sus Moroz, (xo), Globigerina (Globigerina) microcellulosa Moroz, (x), G. (G.) 
pseudobulloides Plumm. (x), G. sp. (x), Chiloguembelina ujliaensis Moroz., 
sp. nov. (x). По составу видов фораминифер пачка песчанистого мергеля,

1 К такому заключению пришли участники палеогеновой экскурсии, осматривав
шие описанный контакт в 1960 г.: О. С. Вялов, Б. П. Жижченко, П. К. Чихачев, 
В. Г. Морозова, Н. К. Овечкин, А. Н. Шахова, В. И. Яркин и др.

2 В приведенном списке знаком (х) отмечены виды, встреченные в нижней части 
пачки песчанистого мергеля, а знаком (о) — в ее верхней части. В пласте известняка 
с морскими ежами фораминиферы не обнаружены.
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Схема вертикального распространения агглютинирующих фораминифер в датско-пале
чешме (Кюрен- 

Составила
Я

ру
с

П
од

ъя
ру

с

С
ви

та

П
од

св
ит

а

З о н а Подзона, комплекс

JVf
t п

ач
ки

О
бр

аз
ец

C
la

vu
lin

oi
de

s 
kj

ur
en

da
ge

ns
is

 M
or

oz
o

va
, 

sp
. 

no
v.

V
er

ne
ui

lin
a 

ke
lle

ri
 M

or
oz

ov
a

H
et

er
os

to
m

el
la

 s
p.

C
la

vu
lin

oi
de

s 
sp

. 
(2

 в
ид

а)

R
hi

za
m

m
in

a 
af

f. 
in

di
vi

sa
 B

ra
dy

M
ar

ss
on

el
la

 o
xy

co
na

 (
U

eu
ss

)

Д
ат

ск
ий

 
1 

М
он

тс
ки

й 
| 

Т
ан

ет
ск

ий
 

| 
И

пр
ск

ий

В
ер

хн
ий

? 
|

Д
ан

ат
ин

ск
ая

С
ре

дн
яя Globorotalia ex gr. 

crassafa — Globorota
lia  subbotinae 

Ipr

Globorotalia lensifor- 
mis 16 28c

28a

Globorotalia margino- 
dentata

15

14

276
27a
27
266
26a

Globorotalia subboti
nae — Acarinina in ter
media

13

12
256
25a
24a

якя
£я
В

A carinina mckannai 
Tn2?

Комплекс
агглютинирующих
фораминифер

11 24
23
22

Acarinina ta d jik is ta -  
nensis ? 10 21

20

Acarinina mckannai — 
Acarinina microsphae- 
rica

9 19
18

с*-
5
Я
*
Я
»

§ я

tя
*я
Н

*яяи6  а> 
И

Ч
аа

лд
ж

ин
ск

ая

В
ер

хн
яя Acarinina quadrato- 

septata
Тщ?

Acarinina quadrato- 
septata — A carinina  
microsphaerica

8 17
16

Acarinina quadrato- 
septata — Acarinina  
aff. tadjikistanensis

7 15
14
13

1
3

яяя
5ftо

Acarinina inconstans 
Ms, Y 6 12

11
10

□
□
□

Globigerina (Globigeri- 
na) tr iv ia lis

Msj IV
5

9
8
7
6

1
2

□
□
□
О

Н
иж

ня
я Globoconu&a daubjer- 

gensi8 — Acarinina  
indolensis

Dn* III
4

5
4
3
2
1

5
1
1
1
5

□
□
□
□
□

1
□
□

Н
иж

ни
й 

|

Globigerina (Globige
rina) microcellulosa 

Dn, II

3
2

118
117 1

1
5 2

□
□

□
9

Globigerina (Eoglobi- 
gerina) taurica  

Dn, I
1

116
115
114
113

2
3
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

• В таблицах 2—7 (Кюрен-Даг, Кизилчешме) цифрами показано число особей каждого вида, со- 
тельно в осадке, соответствующем 100 г породы и пересчитано на ее вес, равный 1 г, при этом 
тано в осадке, соответствующем части 1 г породы (1/5, 1/10, 1/100 и т. д.), а их содержание в 1 г вы- 
от 1 до 100, произведен без достаточной точности. Знаком (□) показано предполагаемое распростра-
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Держащееся в 1 г яеотмытой породы. Число особзй единичных и редких видов подсчитано дополни- 
число особей, выраженное дробными цифрами, указано как 1. Число особей массовых видов подсчи- 
считано арифметическим путем, при этом подсчет особей, содержащихся в 100 г породы в числе 
нение вида.
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Verneuilina sp.
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Trochamminoides proteus (Karrer)

СПИ* Clavulina aSpera Cushman
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M arginulina sp. (2 вида)

- □ □ □ □ □ □  □ на Frondicularia ja rv is i Cushman

НА
Vaginulina aubaculeata Cushman

НА - Robulus ex gr. velascoenais (White)

Vaginulina crepidula  Fichtel et Moll

□  «,□□ □ □ □ □ □ □ □  на □ □

□ □

□  □ □  - Ramulina k ittli Rzehak

KkDG на. сл □  наПП □ □ □

□□12 □ □ - Lagena hispida  Reuss

-
—

Lenticulina  ex gr. lepida  (Reuss)

Lenticulina aff. midwayensis (Plummer)1□1101 □ □ □ □ □ □ □ о

-
—

Lingulina  sp.

- Planularia  sp.

ОИ-И.Ц1 □  □ haQ з а - Lenticulina vortex White

-□ □ О □  to

□ □ □

Lagena str ia ta  (d’Orbigny)
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обнаруженная в сухом сае, соответствует пачке мергелей (пачка 2) верх
ней части нижнедатского подъяруса, содержащей комплекс фораминифер 
зоны Globigerina (Globigerina) microcellulosa разреза у колодцев Кизил- 
чешме.

Таким образом, отложения зоны Globigerina (Eoglobigerina) tau- 
rica в юго-восточном направлении срезаны трансгрессивно залегающими 
породами зоны Globigerina (Globigerina) microcellulosa, что подтверждает 
стратиграфическую обособленность каждой из упомянутых зон нижнедат
ского подъяруса.

Верхнедатский (мичуринский) подъярус (Dn2)

З о н а  Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis (Dn2 III).
В разрезе у колодцев Кизилчешме данному подъярусу соответствует ниж
няя подсвита чаалджинской свиты, представленная рыхлыми глинистыми 
мергелями, несколько более темными, чем мергели нижнедатского подъя
руса, и достигающая 6 ж по мощности (пачка 4). В этих мергелях был об
наружен многочисленный и разнообразный по систематическому составу 
комплекс фораминифер зоны Globoconusa daubjergensis — Acarinina in
dolensis, состоящий из 117 видов и подвидов, в числе которых присутст
вуют: Globigerina (Globigerina) triloculinoides Plumm., G. (G.) varianta 
Subb., G. (G.) pseudobulloides pseudobulloides Plumm., Planorotalia comp- 
ressa compressa (Plumm.), P. compressa caucasica (Chal.), Acarinina aff. 
indolensis Moroz., A. schachdagica (Chal.), Globoconusa daubjergensis (Bronn.), 
Chiloguembelina aff. ujliaensis Moroz., sp. nov., и др. В верхней части опи
сываемых пород впервые появляются одиночные экземпляры видов, 
распространенных преимущественно в вышележащих отложениях монт- 
ского яруса,— Spiroplectammina elongata Nikitina, S. sp., Guttulina ipa- 
tovcevi Vass., Vaginulina robusta Plumm., Globigerina trivialis Subb. 
Acarinina aff. uncinata Bolli, Cibicides hemicompressus Moroz, (табл. 3, 
см. табл. 2—7), морские ежи Echinocorys pyrenaicus Seunes, Ech. cf. obli- 
quus Ravn, Cyclaster cf. danicus Schliit. Перечисленные виды морских 
ежей найдены в двух прослоях более плотного мергеля, проходящих на 
расстоянии 4—4,5 м выше подошвы чаалджинской свиты.

Весь комплекс фораминифер, в частности присутствие Globoconusa 
daubjergensis, Acarinina aff. indolensis, A. schachdagica и A. aff. uncinata, 
указывает на принадлежность заключающей их пачки мергелей нижней 
части чаалджинской свиты к верхнедатскому подъярусу. Комплекс мор
ских ежей, имеющий несомненно датский возраст, заключает виды, встре
чающиеся в верхне- и нижнедатских отложениях.

По данным В. П. Калугина и В. Н. Крымуса (1963), самая нижняя 
часть чаалджинской свиты, достигающая по мощности 2—3 лс, содержит 
в некоторых других разрезах Кюрен-Дага (например, в разрезе Узун- 
су) характерных морских ежей зоны Cyclaster gindrei (Echinocorys renn- 
garteni Moskv., Ech. pyrenaicus Seun.), выделенной M. M. Москвиным 
(Атлас верхнемеловой фауны северного Кавказа и Крыма, 1959; 
Москвин и Найдин, 1960) и отнесенной В. Г. Морозовой (1960а) 
к нижнедатскому подъярусу. Таким образом, основываясь на данных 
по морским ежам, границу нижне-и верхнедатского подъярусов В. П. Ка
лугин проводит не по подошве чаалджинской свиты, а немного выше. 
В изученном нами разрезе у колодцев Кизилчешме нижняя подсвита 
чаалджинской свиты по своему стратиграфическому положению и объему, 
по-видимому, соответствует зоне Coraster ansaltensis, т. е. верхнедатскому 
подъярусу. Присутствие в нижней части нижней подсвиты чаалджинской

1 Этот вид появился несколько выше подошвы описываемой пачки пород и представ
лен в ней сравнительно небольшим числом особей (от 3 до 60 экз.); в отложениях выше
лежащей зоны, носящей имя данного вида, численность его особей от 100 до 1250 
(см. табл. 7).
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свиты Кюрен-Дага и Копет-Дага морских ежей более древнего нижнедат
ского облика может быть объяснено их переживанием и захоронением в 
более молодых верхнедатских и нижнепалеоценовых осадках Копет-Даг- 
ской области. Реликтовые морские ежи датского возраста, образующие 
«колонии» Леймери, встречаются в верхнем гарумнии Малых Пиренеев 
на юге Франции (Leymerie, 1877), который большинство авторов относит 
к монтскому ярусу палеоцена (Москвин и Найдин, 1960).

Таким образом, в районе колодцев Кизилчешме нами к нижнедатско
му подъярусу отнесены крепкие мергели с залегающим выше метровым 
пластом известняка, содержащим многочисленных морских ежей (опреде
лявшихся как Echinocorys sulcatus Goldf.), возраст которых определялся 
ранее И. И. Никшичем (1931), М. И. Варенцовым и П. Г. Суворовым (1940),
О. С. Вяловым (1947а, б), Н. К. Быковой (19536) и М. П. Сукачевой (1957) 
как датский. С верхнедатским подъярусом сопоставлена нижняя пачка 
мергелей чаалджинской свиты, относившаяся О. С. Вяловым (1947а, б, 
1952, 1956) и Н. К. Быковой (19536) к палеоцену. М. П. Сукачевой, 
А. А. Шаховой и М. Г. Захаровой (1961) возраст аналогичных пород в раз
резе Уйля был определен как датский ярус? палеоцен?

М онт аний я р ус  (Ms)

Отложения монтского яруса достигают 40 м мощности. К этому ярусу 
принадлежит средняя, большая по мощности подсвита чаалджинской сви
ты от кровли мергелей верхнедатского подъяруса до подошвы отложений, 
слагающих «переходные слои» Н. К. Быковой. Отложения средней под
свиты чаалджинской свиты представлены в своей нижней части слоисты
ми серыми, в основании алевритистыми мергелями, отличающимися более 
темными цветом от подстилающих более плотных мергелей нижней под- 
свиты’той же свиты верхнедатского возраста. В ее верхней (меньшей по мощ
ности) части выделяется пачка зеленовато-серых глинистых мергелей. 
В отложениях монтского яруса морские ежи нами не были найдены. Здесь 
в массовом числе видов и особей распространены фораминиферы, местами 
встречаются обрывки колоний мшанок, зубы рыб и остракоды. По фора- 
миниферам серые мергели отнесены нами к нижнемонтскому подъярусу, 
зеленовато-серые глинистые мергели — к верхнемонтскому.

Нижнемонтский подъярус (Msi)

З о н а  Globigerina trivialis (МбДУ). Пачка мергелей серых слоистых, 
образующих чередование рыхлых и уплотненных разностей; мощность 
28 м (пачка 5). В ее основании залегает пласт тонкозернистого глинистого 
алевролита, толщиной 0,20 м, который выше постепенно сменяется слои
стыми, в нижней части алевритистыми мергелями. Мергели этой пачки 
более темные и рыхлые, чем нижележащей.

В пласте глинистого алевролита найдены фораминиферы Anomalina саиса- 
sica Moroz., Cibicides aff. burlingtonensis Jennings, C. hemicompressus Moroz., 
C. proprius Brotz., Globigerina trivialis Subb., G. triloculinoides Plumm., 
Acarinina aff. inconstans Subb., Planorotalia pseudomenardii membranifor- 
mis Moroz., subsp. nov.

В слоистых мергелях встречен более обильный и разнообразный комп
лекс фораминифер, чем в глинистом алевролите; фораминиферы в них 
являются породообразующими, составляя по весу до 70%' отмытого осад
ка. Отсюда нами определено 139 видов и подвидов фораминифер, в их 
числе: Reussella paleocenica (Brotz.), Pyramidina crassa Brotz., Tappanina 
selmensis (Cushm.), Loxostomum kolchidicum Moroz., Globigerina (Glo
bigerina) triloculinoides Plumm., G. (G.) pseudobulloides pseudobulloides 
Plumm., G. (G.) pseudobulloides subquadrata Moroz., G. (G.) pseudobulloides
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Схема вертикального распространения бентосных секреционных фораминифер 
и нижне-эоценовых отложениях Обойской антиклинали
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mosquini Schutzk., G. (G.) varianta Subb., G. (G.) trivialis Subb., Plano- 
rotalia compressa compressa (Plumm.), P . compressa caucasica (Chal.), P. 
pseudomenardii pseudomenardii (Bolli), P . pseudomenardii membraniformis 
Moroz., subsp. nov., Chiloguembelina aff. crinita (Glaessn.) и др. (см. 
табл. 2—7).

Присутствие среди фораминифер пачки 5 массового числа особей Glo- 
bigerina (Globigerina) trivialis Subb. и более редких Globigerina (Globige- 
rina) pseudobulloides subquadrata Moroz., Planorotalia pseudomenardii (Bol
li), Pyramidina crassa Brotz. и других указывает на принадлежность зак
лючающих их отложений к нижнемонтскому подъярусу.

Верхнемонтский подъярус (Ms2)

З о н а  Acarinina inconstans (Ms2V). Мергели глинистые, зеленовато
серые с оливковым оттенком, более темные и рыхлые, чем подстилающие; 
мощность 12 м (пачка 6). В отмытом осадке пород из нижней и средней 
частей рассматриваемой пачки глинистых мергелей обнаружены облом
ки волокнистого гипса (селенита), особенно многочисленные в ее нижней 
части. В глинистых мергелях было найдено 118 видов и подвидов, в их 
числе, Pyramidina crassa Brotz., Bulimina trinitatensis Cushm. et Jarv., 
Allomorphina halli Jenn., Pseudoparella velascoensis (Cushm.), Globigerina 
(Globigerina) pseudobulloides pseudobulloides Plumm., G. (G.) pseudobulloi
des mosquini Schutzk., G. (G.) pseudobulloides subquadrata Moroz., G. (G.) 
trivialis Subb., G. (G.) varianta Subb., G. (G.) triloculinoides Plumm., Aca
rinina inconstans (Subb.), A. praecursoria Moroz., A. angulata angulata 
(White) x, Globorotalia aff. aequa Cushman et Renz., Planorotalia compressa 
compressa (Plumm.), P. compressa caucasica (Chal.), P. pseudomenardii 
pseudomenardii (Bolli), P. pseudomenardii membraniformis Moroz., subsp. 
nov., P . imitqta (Subb.), Planorotalites pusilla pusilla (Bolli) и др. (табл.4, 
см. табл. 2—7).

Наиболее характерными особенностями данного комплекса фора
минифер, указывающими на принадлежность заключающих его отложе
ний к верхнемонтскому подъярусу, являются: присутствие массовых по 
численности особей Acarinina inconstans Subb., A. angulata (White) и ме
нее многочисленных A. praecursoria Moroz., Planorotalia imitala (Subb.), 
Globorotalia aff. aequa (Cushm. et Renz.), появление подвида Planorotali
tes pusilla pusilla (Bolli) и наличие некоторых, появившихся ранее, ха
рактерных монтских видов и подвидов: Pyramidina crassa Brotz., Апота- 
lina welleri laevis Vass., Planorotalia pseudomenardii pseudomenardii (Bolli), 
Guttulina ipatovcevi Vass. Перечисленные виды распространены в разрезе 
Кизилчешме до подошвы светло-серого с розоватым оттенком мергеля, 
залегающего в основании «переходных слоев», выделенных Н. К. Быко
вой (1953а) в верхней части чаалджинской свиты.

Т а н е т с к и й  я р у с  (Тп)

Отложения танетского яруса в районе колодцев Кизилчешме дости
гают 50 м мощности и представлены породами двух подсвит: светло-се
рыми и оливково-зелеными мергелями и глинами верхней подсвиты чаал
джинской свиты («переходные слои» Н. К. Быковой) и пестроцветными 
глинами нижней подсвиты данатинской свиты. Для пород танетского яру
са описываемого разреза характерно постепенное уменьшение их карбо- 
натности вверх по разрезу. Нижняя часть танетских отложений («пере
ходные слои» и нижняя пачка слоев данатинской свиты) представлена

1 Первые единичные представители подвида Acarinina angulata angulata (White) 
в разрезе у колодцев Кизилчешме впервые появились близ кровли отложений зоны 
Globigerina trivialis.
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преимущественно мергелями и глинистыми мергелями, их верхняя часть 
(верхняя большая по мощности часть нижней подсвиты данатинской сви
ты) — пестроцветными глинами, внизу известковистыми, выше слабоиз- 
вестковистыми и неизвестковистыми.

В танетских отложениях разреза у колодцев Кизилчешме были найде
ны многочисленные фораминиферы. Комплексы фораминифер «переход
ных слоев» отличаются большим разнообразием видов и обилием числа 
особей; комплексы нижней подсвиты данатинской свиты, вначале разно
образные и обильные, вверх по разрезу постепенно сменяются скудными 
комплексами агглютинирующих форм. В верхней подсвите чаалджин- 
ской свиты М. Г. Захаровой и А. Н. Шаховой найдены раковины устриц, 
а в нижней подсвите данатинской свиты — зубы акул и членики морских 
лилий.

Танетские отложения рассматриваемого разреза по планктонным фо- 
раминиферам — представителям рода Acarinina подразделены на две 
зоны: нижнюю зону Acarinina quadratoseptata и верхнюю — Acarinina 
mckannai. В каждой зоне выделены две подзоны.

Нижнетанетскнй подъярус (?) (Тщ?)

З о н а  Acarinina quadratoseptata (Tnx?). На серых глинистых мерге
лях верхнемонтского подъяруса залегает толща светло-серого мергеля, 
оливково-зеленых глинистых мергелей и известковистых глин, достигаю
щая по мощности 17—18 м (пачки 7,8; см. рис. 2). Эта толща была выде
лена в верхней части чаалджинской свиты Н. К. Быковой (1953а) под 
названием «переходные слои» и сопоставлена с зоной Acarinina tadjikis- 
tanensis Таджикской депрессии. Наблюдения над вертикальным распро
странением вида Acarinina tadjikistanensis в разрезах хр. Ак-Тау и у сел. 
Кыз-Кудук, по данным Н. К. Быковой (19536), и в районе хр. Санглак 
у сел. Туткаул, по данным В. Г. Морозовой, показали, что этот вид встре
чается в Таджикской депрессии в мергельном горизонте с Gryphaea anti- 
qua Schwetz., соответствующем верхней части танетского яруса, а в раз
резе у колодцев Кизилчешме — в «переходных слоях» чаалджинской сви
ты, сопоставленных Н. К. Быковой (19536) с нижней частью того же яру
са. Упомянутый вид в «переходных слоях» представлен сравнительно 
небольшим числом особей, отличающихся от типичных, и поэтому опре
делен нами со знаком aff. По правилам приоритета название «зона Aca
rinina tadjikistanensis» должно быть сохранено для обозначения верхней 
зоны отложений танетского возраста, выделенной впервые в Таджикской 
депрессии. На основании изложенных выше данных, нижняя зона танет
ских отложений в Кюрен-Даге, названная Н. К. Быковой в 1953 г. «зоной 
Globorotalia tadjikistanensis», в настоящее время получила другое наи
менование — «зона Acarinina quadratoseptata».

Изучение вертикального распространения представителей рода Aca
rinina в разрезе у колодцев Кизилчешме показало, что Acarinina aff. ta
djikistanensis (N. Bykova), вместе с другими видами угловатых акаринин — 
Acarinina angulata angulata (White) и A. angulata abundocamerata (Bol- 
H), встречается только в нижней части «переходных слоев», а в их верх
ней части распространены акаринины с округлым наружным краем — 
Acarinina subpentacamerata Militz., A. quadratoseptata Davidz. et Moroz, 
и мелкие субсферические акаринины — Acarinina microsphaerica Moroz., 
sp. nov. По смене видов акаринин, сопровождавшейся изменением соста
ва видов других родов планктонных и бентосных фораминифер, отложе
ния зоны Acarinina quadratoseptata подразделены на две подзоны: ниж
нюю подзону Acarinina quadratoseptata — Acarinina aff. tadjikistanensis 
и верхнюю подзону Acarinina quadratoseptata — Acarinina microsphae
rica.
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Литологическая граница между монтским и танетским ярусами в рас
сматриваемом разрезе нерезкая. Она отмечена сменой глинистых мерге
лей зоны Acarinina inconstans несколько более крепким мергелем, сход
ным с подстилающими мергелями по цвету, но отличающимся большим 
содержанием углекислого кальция и меньшим — терригенного материа
ла. Фаунистическая граница между упомянутыми ярусами очень отчет
ливая. В основании подзоны А . quadratoseptata — А . aff. tadjikistanensis 
происходит обновление состава видов и разновидностей.

В светло-зеленовато-сером мергеле, которым начинается пачка пород 
зоны Acarinina quadratoseptata содержится обильный и разнообразный 
комплекс фораминифер. Виды и разновидности этого комплекса пред
ставлены в большинстве случаев массовым числом особей (общее число 
экземпляров в 1 г породы достигает 9520). Вверх по разрезу отложений 
рассматриваемой зоны численность раковин фораминифер быстро умень
шается, но состав видов и разновидностей изменяется незначительно (см. 
табл. 2—7). Фораминиферы зоны Acarinina quadratoseptata наиболее раз
нообразны по сравнению с комплексами этих микроорганизмов из отло
жений других зон рассматриваемого разреза и, в частности, зоны Acari
nina inconstans верхнемонтского подъяруса. В отложениях зоны Acari
nina quadratoseptata содержатся виды, отсутствовавшие в подстилающих 
осадках1: Acarinina aff. tadjikistanensis (N. Bykova), A. quadratoseptata 
Davidz. et Moroz., sp. nov. (x), Globigerina (Globigerina) linaperta Finlay (x), 
Spiroplectammina monetalis N. Bykova(x), Anomalina scorbiculata (Schwag.), 
Cibicides praecursorius (Schwag.). Появление этих видов позволяет устанав
ливать нижнюю границу данной зоны. Ее верхняя граница отмечена поя
влением типичных представителей зонального вида Acarinina mckannai 
(White) и других характерных видов зоны, названной именем этого вида.

Подзона Acarinina quadratoseptata — Acarinina aff. tadjikistanensis. 
На глинистых мергелях верхнемонтского подъяруса залегает пачка мер
гелей в нижней части светлых, зеленовато-серых, выше глинистых темно
зеленого цвета с оливковым оттенком; в глинистых мергелях встречаются 
прослои известковистой глины такого же цвета; мощность 11—12 м (пач
ка 7). В описываемых породах найдены фораминиферы, принадлежащие 
к 127 видам и разновидностям, в числе которых были определены Haplop- 
hragmoides medius Subb., Kolchidina manyschensis (N. Bykova), К . ammo- 
baculoides Moroz., sp. nov., Textularia excolata Cushm., Spiroplectammina 
monetalis N. Bykova, S. elongata Nikit., Globigerina (Globigerina) pseudo- 
bulloides pseudobulloides Plumm., G. (G.) pseudobulloides subquadrata 
Moroz., G. (G.) triloculinoides Plumm., G. (G.) aff. trivialis Subb., G. (G.) 
linaperta Finlay, Acarinina quadratoseptata Davidz. et Moroz., A . angulata 
angulata (.White), A. angulata abundocamerata (Bolli), A. aff. tadjikistanen
sis (N. Bykova), Planorotalites pusilla pusilla (Bolli), Planorotalia pseudo- 
menardii pseudomenardii (Bolli), P.compressa caucasica Chal., Globorotalia 
aff. aequa Cushm. et Renz., Chiloguembelina aff. crinita (Glaessn.) и др. 
(табл. 5, см. табл. 2—7).

Для отложений подзоны Acarinina quadratoseptata — Acarinina aff. 
tadjikistanensis характерно присутствие большого числа особей планктон
ных фораминифер и в рх числе представителей группы угловатых акари- 
нин: Acarinina angulata angulata (White) 2, A. angulata abundocamerata 
(Bolli), A . aff. tadjikistanensis (N. Bykova), которые в нижней части под
зоны представлены массовым числом экземпляров (до 1500 раковин в 1 г

1 Следует отметить, что некоторые виды [они в тексте отмечены знаком (х)] 
впервые появились в небольшом числе особей в кровле подстилающей пачки.

2 Подвид Acarinina angulata angulata в описываемых отложениях нижней подзоны 
танетского яруса представлен меньшим числом экземпляров, чем в подстилающих от
ложениях верхней зоны монтского яруса, при этом в нижней части упомянутой подзоны 
он не был обнаружен.
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породы из пачки светло-серого мергеля), по направлению к ее кровле 
они становятся все более редкими.

Нижняя граница описываемой подзоны проводится по появлению 
вида Acarinina aff. tadjikistanensis (N. Bykova) и массовому распростране
нию Acarinina quadratoseptata Davidz. etMoroz., sp. nov., появившемуся 
в кровле пород нижележащей подзоны. Ее верхняя граница устанавли
вается по появлению Acarinina subpentacamerata Militz. и массовому рас
пространению вида Acarinina microsphaerica Moroz., sp. nov., появивше
гося в кровле отложений нижележащей подзоны, и исчезновению Acari
nina angulata angulata (White), A. angulata abundocamerata (Bolli), A. 
aff. tadjikistanensis (N. Bykova). Исчезновение угловатых акаринин в 
кровле нижней подзоны танетского яруса связано с фациальными особен
ностями описываемого разреза Кюрен-Дага. В открытоморских мерге
листых фациях других районов Средиземноморской палеогеографической 
области, например Крыма, по наблюдениям В. Г. Морозовой, и Северной 
Италии, по данным Болли и Чита (Bolli a. Cita, 1960), представители 
угловатых акаринин встречаются до кровли танетских отложений.

Подзона Acarinina quadratoseptata — Acarinina microsphaerica. Пач
ка оливково-серых тонкослоистых глин, образованная чередованием 
плотных разностей с рыхлыми, достигающая по мощности 6 м и соответ
ствующая верхней части «переходных слоев» чаалджинской свиты (пач
ка 8). В породах данной подзоны было найдено 78 видов и подвидов фора- 
минифер, в их числе 23 вида агглютинирующих (см. табл. 2).

Среди бентосных секреционных фораминифер присутствуют виды 
N eoflabellina delicatissima (Plumm.), Vaginulina longiforma (Plumm.), Ci- 
bicides sp., Pullenia coryelli White, Nuttalides triimpyi (Nutt.), N. florealis 
(White) и др. (табл. 6, см. табл. 3—5). Планктонные фораминиферыпред
ставлены массовым числом раковин Acarinina microsphaerica Moroz., sp. 
nov., A. subpentacamerata Militz., Globigerina (Globigerina) linaperta Fin
lay, Chiloguembelina trinitatensis (Cushm. et Renz.) и менее обильными Aca
rinina quadratoseptata Davidz. et Moroz., Planorotalia pseudomenardii pseu- 
domenardii (Bolli), Globigerina (Globigerina) varianta Subb., G. (G.) trilo- 
culinoides Plumm., G. (G.) pseudobulloides cryptomphala Glaessn. (см.табл. 7).

Верхняя граница зоны проводится по массовому появлению типичных 
представителей вида Acarinina mckannai (White).

Верхнетанетский подъярус (?) (Тп2?)

З о н а  Acarinina mckannai (Тп2?). Толща слоистых пестроцветных 
глин нижней подсвиты данатинской свиты, достигающая по мощности 
32 м (пачки 9, 10, 11). Преобладают глины темно-серого и зеленовато-се
рого цветов, среди которых проходят подчиненные прослои красно-бурых 
глин. Во всей толще встречаются мелкие палочковидные стяжения, а в 
отмытом осадке красно-бурых глин — многочисленные микроскопические 
марганцевые стяжения неправильной формы. Нижняя часть толщи (пач
ка 9) образована известковистыми глинами, ее средняя и верхняя части 
(пачки 10 и 11) — преимущественно глинами, слабо реагирующими или 
не реагирующими с соляной кислотой. Комплексы фораминифер, содер
жащиеся в известковистых глинах нижней части толщи, многочисленные 
и разнообразные по составу видов и родов, выше по разрезу сменяются 
менее обильными и разнообразными, в составе которых преобладают аг
глютинированные формы: Bathysiphon sp., Rhizammina indivisa Brady, 
Rhabdammina cylindrica Glaessn., Proteonina complanata Brady, Nodellum 
velascoensis Cushm., Glomospira charoides (Parker et Jones), TextuJaria 
plummerae Lalicker, Spiroplectammina elongata Nikit., Haplophragmoides 
walteri Grzyb., H . medius Subb., Gaudryina zolkayensis Schutzk., Mars- 
sonella indentata (Cushm. et Jarv.), Textulariella varians Glaessn. и др.
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Составила

Схема вертикального распространения бентосных секреционных фораминифер из
датсконалеоценовых и нижнеээценовых отложениях
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На основании широкого распространения агглютинирующих фора
минифер в описываемой толще пестроцветных глин в ее объеме Н. К. Бы
ковой (19536) была выделена «зона развития песчанистых фораминифер», 
которая сопоставлена с комплексом агглютинированных фораминифер 
свиты Горячего Ключа, описанным Н. Н. Субботиной (1936, 1947), и его 
аналогов на Малом Балхане (Халилов, 1948) и в Западном Крыму (Мо
розова, 1946) и отнесена к танетскому ярусу.

В породах описываемой зоны от ее подошвы до кровли распространены 
планктонные фораминиферы, среди которых постоянно присутствует 
Acarinina mckannai (White). Раковины этого вида вначале многочислен
ные, выше становятся более редкими. Указанный вид, выбранный нами 
в качестве зонального, впервые был описан под родовым названием Glo- 
bigerina из формации верхний веласко Мексики (White, 1929) и ука
зывается в числе характерных видов верхней части палеоцена о. Тринидад 
(ВоШ, 1957) и штатов прибрежной равнины Мексиканского залива (Loeb- 
lich, Tappan, 1957а, б). Близким к Acarinina mckannai является вид Aca
rinina subsphaerica (Subb.), описанный впервые Н. Н. Субботиной (1947) 
под родовым названием Globigerina из нижнеэоценовых отложений [ниж- 
нефораминиферовые слои, зона уплощенных глобороталий, подзона Glo- 
borolalia crassata (Субботина, 19536) 1 разреза по р. Ассе на Северном 
Кавказе]. Наиболее важным отличительным признаком вида Acarinina 
subsphaerica является то, что два ранних оборота непропорционально ма
лы по сравнению с последним и занимают менее х/з диаметра раковины; 
спиральная сторона заметно уплощенная. Е. К. Шуцкая отнесла к виду 
A. subsphaerica и представителей рода Acarinina с медленно и равномерно 
возрастающими оборотами спирали и выпуклой спиральной стороной из 
нальчикского горизонта (верхний палеоцен) разреза по р. Сунже на Се
верном Кавказе (Шуцкая, 1958, рис. 4—6, 10—12), которые наиболее 
близки к изображениям вида Acarinina mckannai из формации веласко 
Мексики (White, 1929, табл. 27, рис. 16а — с; Loeblich а. Tappan, 19576, 
табл. 62, рис. 5—7). В нашем материале из нижней подсвиты данагин- 
ской свиты разреза у колодцев Кизилчешме в Кюрен-Даге содержатся 
многочисленные особи, идентичные виду Уайта. Таким образом, в верх
нем палеоцене Северного Кавказа и Кюрен-Дага на том стратиграфиче
ском уровне, на котором Е. К. Шуцкая указывала присутствие вида Aca
rinina subsphaerica, широко распространен вид Acarinina mckannai. 
В соответствии с этим зона Acarinina subsphaerica, выделенная Е. К. Шуц- 
кой (1950), должна быть переименована и названа зоной Acarinina mckan
nai. В пользу переименования вышеназванной зоны верхнего палеоцена 
юга СССР свидетельствует и то, что при выборе ее зонального вида сле
дует предпочесть палеоценовый вид Acarinina mckannai виду Acarinina 
subsphaerica, описанному из отложений, занимающих более высокий стра
тиграфический уровень (нижний эоцен).

Зона Acarinina mckannai в разрезе у колодцев Кизилчешме подразде
лена по акарининам на две подзоны: нижнюю подзону Acarinina mckan
nai — Acarinina microsphaerica и верхнюю — Acarinina tadjikistanensis! 2. 
Верхняя подзона выделена условно по стратиграфическому положению 
ниже отложений зоны Globorotalia subbotinae и названа именем зональ
ного вида «зоны Globorotalia tadjikistanensis» Таджикской депрессии, 
впервые описанной Н. К. Быковой (19536) в районе хр. Ак-Тау. В разре
зах Таджикской депрессии (хр. Санглак, сел. Ганджина) непосредствен
но ниже сузакских слоев, содержащих Globorotalia subbotinae и сопутст
вующий комплекс фораминифер, залегают мергели с Gryphaea antiqua

1 Н. Н. Субботиной (19536) возраст зоны уплощенных глобороталий определен 
как палеоцен — нижний эоцен.

2 Подзона Acarinina tadjikistanensis в Кюрен-Даге выделена под знаком вопроса 
потому, что руководящий вид здесь не найден.
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Schwetz. и комплексом фораминифер зоны Acarinina tadjikistanensis.
Н. К. Быковой (19536).

Нижняя граница зоны Acarinina mckannai проводится по массовому 
появлению зонального вида и совпадает с появлением в разрезе прослоев 
красно-бурых глин. Смена комплексов фораминифер происходит посте
пенно. В отложениях описываемой зоны встречаются многие виды, ха
рактерные для подстилающей зоны, например Acarinina microsphaerica 
Moroz., sp. nov., A. subpentacamerata Militz., Globigerina (Globigerina) 
linaperta Finlay, Planorotalia pseudomenardii (Bolli) и др.

Подзона Acarinina mckannai — Acarinina micro sphaerica. Пачка из- 
вестковистых глин темных, оливково-зеленых с подчиненными прослоя
ми розовато-бурых; мощность 6 м (пачка 9). Комплекс фораминифер дан
ной подзоны очень разнообразен и состоит из 87 видов и разновидностей. 
По численности видов и особей в нем преобладают планктонные форами- 
ниферы, на втором месте стоят бентосные секреционные, на последнем — 
агглютинирующие (см. табл. 2—7).

Для данной подзоны наиболее характерно совместное нахождение мно
гочисленных Acarinina mckannai (White) и A. micro sphaerica Moroz., sp. 
nov., причем первый из названных видов достигает в ее верхней части 
максимального распространения. Кроме упомянутых видов, в планктоне 
присутствуют многочисленные раковины Globigerina (Globigerina) lina
perta Finlay, G. (G.) varianta Subb., Planorotalia pseudomenardii (Bolli), 
P. compressa caucasica (Chal.) и редкие Globorotalia aff. nartanensis Schutzk.

Верхняя граница рассматриваемой подзоны отмечена исчезновением 
вида Acarinina micro sphaerica, общим обеднением систематического соста
ва и уменьшением числа особей всех видов.

Подзона Acarinina tadjikistanensis?. Толща зеленовато-серых слоистых 
глин, чередующихся с прослоями красно-бурых, общей мощностью 26 м. 
Нижняя часть толщи около 15 ж по мощности (пачка 10) представлена 
преимущественно известковистыми глинами, среди которых встречаются 
прослои слабоизвестковистых, а ее верхняя часть, около 11 м по мощно
сти (пачка И), — слабоизвестковистыми глинами с подчиненными про
слоями неизвестковистых. В обеих частях толщи преобладают глины зе
леновато-серого цвета, но в верхней количество и мощность прослоев 
красно-бурых глин несколько больше, чем в нижней.

Комплекс фораминифер рассматриваемой подзоны состоит из 16 ви
дов (см. табл. 2—7). Каждый вид представлен значительно меньшим чис
лом особей, чем в осадках подстилающей подзоны. Особенно заметно 
уменьшается численность особей в верхней части описываемой подзоны 
(см. рис. 2). В составе планктона по числу экземпляров и частоте встре
чаемости преобладают виды Acarinina mckannai (White), Globigerina (Glo
bigerina) varianta Subb. и Globigerina (Globigerina) linaperta Finlay, реже 
попадаются Planorotalia pseudomenadii и Chiloguembelina trinitatensis 
(Cushm. et Renz). Среди агглютинирующих форм встречается группа 
характерных видов свиты Горячего Ключа Северного Кавказа, список 
которых приведен выше, при характеристике фораминифер зоны Acari
nina mckannai. Кроме этих видов, в верхней пачке пород данной подзоны 
найдены виды, не встречавшиеся в нижележащих отложениях: Haplo- 
phragmoides tenius Cushm., Haplophragmoides sp., Ammobaculites sp., Tro- 
chammina sp. *

Бентосные секреционные фораминиферы подзоны Acarinina tadjikis
tanensis? довольно разнообразны по составу видов, но представлены не
большим числом особей. Немногие виды, встреченные в этой подзоне, 
например N uttallides trumpyi (Nutt.), Stensioina caucasica (Subb.), S. whitei 
Moroz., Anomalina acuta (Plumm.), Siphonodasaria jarvisi Cushm., Neofla- 
bellina delicatissima (Plumm.), Pseudoglandulina manifesta (Reuss) и дру
гие, распространены в осадках нижележащей подзоны, но некоторые,
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например Siphonina wilcoxensis Cushm., Alabamina wilcoxensis Toulm., 
Gyroidina cetera N. Bykova, впервые появились в отложениях описывае
мой подзоны.

Верхняя граница подзоны Acarinina tadji/cistanensis? совпадает с под- 
отвой пласта неизвестковистой коричневато-серой глины с чешуей рыб 
(Mena sp.) и отмечена появлением более разнообразного и обильного ком
плекса видов ипрского яруса.

t
И  прений  я р ус  (Ipr)

З о н а  Globorotalia ex gr. crassata — Globorotalia subbotinae. К ипрско- 
му ярусу в разрезе у колодцев Кизилчешме, в соответствии с данными 
А. Н. Шаховой и М. Г. Захаровой, нами отнесены породы средней под
свиты данатинской свиты (пачки 12—16), достигающей в указанном раз
резе 25 м мощности и содержащей характерные виды фораминифер зоны 
Globorotalia ex gr. crassata — Globorotalia subbotinae. Названная подсвита 
представлена пестроцветными известковистыми и сильноизвестковистыми 
(мергелистыми) глинами, среди которых различаются прослои зеленова
то-серого цвета и менее мощные — красно-бурого. Породы этой подсвиты 
залегают между пластом коричневато-серой глины с рыбными остатками 
и пачкой голубовато-серых и темно-вишневых мергелей с Truncorotalia 
aragonensis (Nutt.) лютецкого возраста. По литологическим особенностям 
и заключенным в них комплексам фораминифер отложения средней под
свиты данатинской свиты подразделяются на три пачки, из которых ниж
няя соответствует подзоне Globorotalia subbotinae — Acarinina interme
dia, средняя — подзоне Globorotalia marginodentata и верхняя может быть 
выделена под названием подзона Globorotalia lensiformis.

Подзона Globorotalia subbotinae — Acarinina intermedia представлена 
пачкой, достигающей по мощности 15—18 м , слабоизвестковистых осколь
чатых глин (пачка 13). В основании рассматриваемой пачки пород зале
гает маломощный (около 0,60 м) прослой тонкозернистой коричневато
серой глины с чешуей рыб Mena sp. (пачка 12).

В пачке слабоизвестковистых глин (пачка 13) распространен своеоб
разный комплекс малорослых фораминифер, образованный представите
лями 58 видов (см. табл. 2—7). В составе этого комплекса присутствует 
много видов нижнеэоценовой зоны Globorotalia subbotinae Moroz, северо- 
западной части Степного Крыма (Морозова, 1957), зоны Heterostomella 
pseudonauarroana сузакских слоев Средней Азии (Быкова, 1953 а, б) и 
формации вилькокс Прибрежной равнины Мексиканского залива (Cush
man, Ponton, 1932), в их числе Haplophragmoides fistulosus N. Bykova, 
Uvigerina elongata Cole, Eponides aff. subumbonatus Mjatl., E. saginaris
N. Bykova, Gyroidina depressaeformis N. Bykova, Discorbis aff. elevatus 
(Plumm.), Siphonina wilcoxensis Cushm., Cibicides pseudoperlucidus N. By
kova, Globigerina (Globigerina) aff. triloculinoides Plumm., G. (G.) eocae- 
nica Terq., G. (G.) aff. prolata Bolli, Acarinina intermedia Subb., GZo- 
borotalia subbotinae Moroz, (табл. 7, см. табл. 2—6).

Подзона Globorotalia marginodentata. К данной подзоне относится пач
ка мощностью до 10 м сильноизвестковистых глин (пачка 14), содержа
щих 76 видов фораминифер, в их числе Globorotalia marginodentata Subb. 
В породах нижней части пачки содержатся немногочисленные особи упомя
нутого вида с слабо развитым килем, а в отложениях ее средней и верхней 
частей — массовые, типичные особи того же вида с широким килем. Впер
вые появляются в осадках рассматриваемой подзоны Globorotalia lensi
formis Subb., Acarinina triplex Subb. и Acarinina interposita Subb., в них 
присутствуют также Globigerina (Globigerina) eocaenica Terq.,G. (G.) pseu- 
doeocaena Subb., Acarinina acarinata Subb. (массовая), A . gravelli (Bronn.), 
A. soldadoensis Bronn., A . pentacamerata Subb., A. pseudotopilensis Subb.,
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A. triplex Subb., A. interposita Subb., A . intermedia Subb., Planorotalia 
imitata (Subb.). Около кровли обнаружены Globorotalia lensiformis Subb., 
Planorotalites pseudoscitulus pseudoscitulus (Glaessn.), Globigerina (Globi- 
gerina) inaequispira Subb.

Среди бентосных фораминифер встречены виды,характерные для сузак- 
ских слоев Paragaudryina pseudonavarroana (Bal.), Eponides saginaris
N. Bykova и другие и лондонской глины (ипрский ярус) Англии G. ash- 
fordi Bowen, Pseudoclavulina anglica Bowen, Lenticulina ellisori Bowen, 
L. flexuosa Sherb. et Chapm., Dentalina sherborni Bowen и др.

Выше залегает маломощный пласт коричневато-серой глины с остат
ками рыб (пачка 15), в котором фораминиферы не обнаружены.

Подзона Globorotalia lensiformis. Над пластом «рыбной глины» зале
гает пачка, достигающая 15—17 м мощности, известковистых зеленовато
серых и красновато-бурых глин (пачка 16), очень похожих на глины, ко
торыми представлена подзона Globorotalia marginodentata. В описывае
мой пачке пород было встречено 73 вида фораминифер, в их числе Para
gaudryina pseudonavarroana (Bal.),Pseudoclavulina anglica Bowen, Nodosaria 
subcanaliculata spinescens N. Bykova, Gyroidina cetera N. Bykova,Alabamina 
wilcoxensis Toulm., Eponides aii.subumbonatus Mjatl., E . saginaris N. By
kova., Cibicides gissarensis N. Bykova, C. aff. ungerianus (d1 Orb.), Globige
rina (Globigerina) eocaenica Terq., G.(G.) inaequispira Subb., G. (G.) pseudo- 
eocaena Subb., Acarinina acarinata Subb., A. triplex Subb., A. pentacame- 
rata Subb., A. interposita Subb., Planorotalites pseudo scitulus pseudoscitu- 
lus (Glaessn.), P. pseudo scitulus elongatus (Glaessn.), Planorotalia imitata 
Subb., Globorotalia lensiformis Subb., Globigerinella sp. и др.

В породах описываемой подзоны нет ни представителей вида Globoro
talia marginodentata, характерного для нижележащих отложений подзо
ны, носящей имя этого вида, ни руководящих видов зоны Truncorotalia 
aragonensis Nutt. По составу видов комплекс фораминифер рассматривае
мой подзоны весьма близок к комплексу подзоны Globorotalia margino
dentata Восточного Предкавказья и заключает виды лондонской глины 
(ипрский ярус) Англии (Bowen, 1954), сузакских слоев Таджикской деп
рессии (Быкова, 1953а, б) и формации вилькокс штата Алабама (Cush
man, Ponton, 1932). По присутствию характерного нижнеэоценового 
комплекса фораминифер породы подзоны Globorotalia lensiformis Subb. 
отнесены нами к ипрскому ярусу.

На отложениях подзоны Globorotalia lensiformis залегают породы верх
ней подсвиты данатинской свиты, представленные глинистыми мергелями 
светло-зеленовато-серого цвета с тонкими подчиненными прослоями тем
но-вишневого цвета. По подошве нижнего прослоя глинистого мергеля 
темно-вишневого цвета, содержащего раковины Truncorotalia aragonensis 
(Nutt.), М. Г. Захарова и А. Н. Шахова проводят границу ипрского яруса 
с лютецким.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОПЕТ-ДАГ

В Центральном Копет-Даге выходы на дневную поверхность погра
ничных отложений мела и палеогена известны в районе ст. Арчман (хр. 
Тырнов) и Куручайской гряды (Никшич, 1924; Данов, 1957; Вялов, 1952; 
Калугин, 1957; Калугин и др., 1960, 1964). В Центральном Копет-Даге 
маастрихтский ярус впервые был выделен П. И. Калугиным, Г. Н. Джа- 
баровым и А. М. Курылевой (I960). Позднее этот ярус подразделен 
П. И. Калугиным (Калугин и др., 1964) на подъярусы нижний (зона Be- 
lemnella lanceolata) и верхний (зона Pachydiscus neubergicus, соответствую
щая по своему объему зоне Belemnella arkhangelsky, состоящей из подзон 
Belemnella nowaki и Belemnella kazimirovensis) (Калугин и др., 1964). Дат
ский ярус и палеоцен впервые выделил И. И. Никшич (1924). П. И. Калу
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гиным, Г. Е. Кожевниковой и А. В. Дмитриевым (1964) описаны отложе
ния датского яруса и нижнего палеоцена под названием «датско-монтский 
ярус», в котором выделен сумбарский горизонт (зона Cyclaster danicus), 
и чаалджинская свита в составе нижнего горизонта (зоны Cyclaster gin- 
drei и Globoconusa daubjergensis) и верхнего горизонта (зоны Coraster 
ansaltensis и Trunco rot alia angulata), и верхнего палеоцена (танетского 
яруса) под названием «мурчинская свита».

Нами было изучено стратиграфическое распространение фораминифер 
в разрезе верхнемаастрихтских и датско-монтских отложений южного 
крыла Тежевинской синклинали у сел. Тежева (этот разрез находится 
в 15 км на юго-запад от ст. Бахарден и в 35—40 км на северо-восток от ст. 
Арчман), описанном П. И. Калугиным (Калугин, 1957; Калугин и др., 
1960, 1964), и у ст. Арчман,дописанном Г. Е. Кожевниковой.

Разрез у сел. Тежева

М а а с т р и х т с к и й  я р у с  (Mst)

Верхнемаастрихтский подъярус (Mst2)

По данным П. И. Калугина и Джабарова1, отложения датского яруса 
в Тежевинской синклинали залегают с резкой сменой литологического 
состава на мергельно-глинистых породах зоны Belemnella arkhangelskyi 
верхнемаастрихтского подъяруса. Последние представлены серыми, при 
выветривании белыми, местами песчанистыми мергелями с подчиненными 
прослоями мягких мергелистых глин общей мощностью около 170 м и 
заключают Discoscaphites constrictus Sow., D . constrictus Sow. var. niedz- 
wedskii Uhlig, Echinocorys pyramidatus (Portl.), Ech. perconicus Hag., Ino- 
ceramus regularis d’Orb,,In.balticus Bohm., In . tegulatus Hag. и многочис
ленный комплекс фораминифер зоны Grammostomum incrassatum crassum.

З о н а  Grammostomum incrassatum crassum (Mstl). В нижней части 
отложений зоны Belemnella arkhangelskyi, соответствующей подзоне Be
lemnella nowaki и представленной преимущественно глинистыми мергеля
ми (130 м), найдены Orbignyna inf lata (Reuss), О. ovata Hag., Voloshino- 
vella aequisgranensis (Beissel), Bolivinoides peterssoni Brotz.,Z?. draco mil- 
liaris Hilt, et Koch, Grammostomum incrassatum incrassatum (Reuss), G. 
incrassatum crassum Vass., Anomalina praeacuta Vass. и др. (табл. 8).

В верхней части отложений рассматриваемой зоны по белемнеллам, 
отвечающей подзоне Belemnella kazimirovensis и представленной крепки
ми, местами алевритистыми или песчанистыми, местами глинистыми мер
гелями (47,5 м); обнаружены Orbignyna inf lata (Reuss), О. ovata Hag.,
О. sacheri (Reuss), Bulimina ventricosa Brotz., Stensidina praecaucasica 
Vass., Gyroidina globosa (Hag.), Anomalina cf. midwayensis (Plumm.), A . cf. 
praeacuta Vass., Cibicides spiropunctatus Gall, et Morr., C. cf. simplex 
Brotz., Globotruncana rugosa Marie и др. (см. табл. 8).

Отложения зоны Belemnella arkhangelskyi (в составе вышеупомянутых 
подзон) по белемнеллам в разрезе у сел. Тежева соответствуют зоне Gram
mostomum incrassatum crassum по фораминиферам, что подтверждается 
наличием зонального вида и видов Anomalina praeacuta, А . midwayensis, 
Cibicides spiropunctatus, присутствие которых характерно преимуществен
но для верхней части верхнемаастрихтских пород.

1 Характеристика разреза маастрихтских, датских и палеоценовых отложений 
Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага приведена по материалам П. И. Калугина с 
учетом литературных данных (Калугин, 1957; Калугин и др., 1960, 1964; Дмит
риев, Кожевникова, Джабарова, 1963) и Г. Н. Джабарова (1961), любезно предо
ставившего авторам сведения по литологии и фауне разреза у сел. Тежева. В скобках 
указаны номера пачек, соответствующие их нумерации на рис. 3 (см. главу 2).
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Схема вертикального распространения фораминифер в зоне G ra m m o sto m u m  inc
у сел. Тежева (Цент
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* В таблицах 8—11 (Центральный Копет-Даг, сел. Тежева), цифрами показано число особей 
предполагаемое распространение вида.

Д а т с к и й  я р у с  (Dn)

Непосредственно на мергелях маастрихтского возраста, по данным 
П. И. Калугина (Калугин и др., 1960, 1964), залегает белый очень плот
ный известняк с руководящими видами морских ежей датского яруса 
Echinocorys obliquus Nilss., Ech. pyrenaicus Seun. Отсюда же происходят 
найденные позже Г. Н. Джабаровым Cyclaster danicus Seun. и Echinoco
rys sulcatus Goldf.

На известняке лежат в большей или меньшей степени алевритисто-из- 
вестковистые глины с Echinocorys sulcatus (Goldf.), а на них — желтова
тые, вскипающие под действием соляной кислоты, довольно рыхлые пес
чаники, образующие карниз. В самой кровле датского яруса, по данным 
Г. Н. Джабарова, залегает светло-серый плотный песчанистый слюдистый 
мергель с многочисленными панцирями морских ежей Echinocorys sulca
tus Goldf., Ech. pyranaicus Seun. и Hemiaster inkermanensis Lor. Общая 
мощность отложений датского яруса в Центральном Копет-Даге, по дан
ным П. И. Калугина (1957), достигает 70—100 м, а в разрезе Тежевин- 
ской синклинали у сел. Тежева, по данным П. И. Калугина и Г. Н. Джа
барова, она не превышает 70—80 м.

В рассмотренных выше отложениях южного крыла Тежевинской син
клинали обнаружены характерные комплексы видов фораминифер трех 
зон датского яруса принятой в настоящей работе зональной схемы. Две 
нижние из них входят в состав нижнедатского подъяруса, верхняя соот
ветствует по своему объему верхнедатскому подъярусу.
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каждого вида, подсчитанное в осадке, соответствующем 100 г неотмытой породы, знаком (□) —

Нижнедатский (уйлинский) подъярус (Dni)
З о н а  Globigerina {Eoglobigerina) taurica (Dni I). Толща белых, очень 

плотных известняков, достигающих по мощности 11 м (пачки 1 и 2), на 
которых залегает пачка светло-серых мергелей — 4,4 м (пачка 3). В из
вестняках найдены морские ежи Cyclaster danicus Seunes, Echinocorys 
sulcatus (Goldf.), Ech. obliquus (Nilsson), Coraster sphaericus Seunes, Echi- 
noconus sp. и группа характерных видов фораминифер, не выходящих за 
пределы границ данной зоны: Globigerina {Eoglobigerina) taurica Moroz.,
G. (G.) eobulloides Moroz., Marssonella longa Moroz., sp. nov., Coleites aff. 
reticulosus (Plumm.), Plectina convergent (Keller), Cibicides tezhevaensis 
Moroz, et Kuryleva. Вместе с вышеперечисленными видами здесь было об
наружено 16 видов (табл. 9, см. табл. 10, 11), составляющих обычный, но 
обедненный комплекс видов данной зоны.

З о н а  Globigerina {Globigerina) microcellulosa (Dnx II). Пачка серых 
карбонатных, слабоалевритистых глин; мощность 28,4 м (пачка 4). В гли
нах из средней части пачки был найден зональный вид Globigerina {Glo
bigerina) microcellulosa Moroz, и обычный для зоны комплекс форамини
фер, состоящий из 23 видов (см. табл. 9—11). Для этого комплекса харак
терно совместное присутствие представителей подродов Globigerina [зо
нальный вид, Globigerina {Globigerina) pseudobulloides] и Eoglobigerina 
[Globigerina {Eoglobigerina) eobulloides Moroz., G. {E.) quadrata White]. 
Вместе с зональным видом найдены особи вида Globoconusa daubjergensis 
(Bronn.), впервые появившегося в разрезе и характерного для осадков 
вышележащей зоны.
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Верхнедатский (мичуринский) подъярус (Dn2)

З о н а  Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis (Dn2 III). 
Толща известковистых, слабоалевритистых глин (пачка 5, мощностью 
14,7 м), известковистых песчаников (пачка 6, мощностью 6,5 .^алевро
литов (пачка 7, мощностью 7,7 м) и песчанистых мергелей (пачка 8, мощ
ностью 7,5 м), достигающая по мощности 36,4 м.

В серых карбонатных глинах (пачка 5), слагающих нижнюю часть дан
ной зоны, было найдено 15 видов, в их числе виды, впервые появляющиеся 
в данном разрезе1, — Acarinina indolensis Moroz., Globigerina (Globige- 
rina) pseudobulloides pseudobulloides Plumm., G. (G.) pseudobulloides sub- 
quadrata Moroz., G. (G.) trivialis Subb., Planorotalia aff. imitata (Subb.), 
Planorotalia sp., Bolivina tezhevaensis Moroz.et Kuryl., sp. nov., Neobuli- 
mina quadrata (Plumm.) (x), Pulsiphoninaprima (Plumm.) (x),Anomalina wel- 
leri laevis Vass. (x), Cibicides aff. spiropunctatus Gall.et Morr. (см.табл. 9— 
11). Некоторые из этих видов, представленные здесь единичными или ред
кими экземплярами, достигают расцвета в монтских отложениях.

В залегающих выше желтоватых рыхлых известковистых песчаниках 
(пачка 6) и алевролитах (пачка 7), кроме перечисленных выше видов, были 
найдены Globoconusa daubjergensis (Bronn.), Giimbelitria aff. irregularis 
Moroz., Acarinina aff. inconstans и др. (см. табл. 9—11).

В светло-сером плотном песчанистом слюдистом мергеле с многочис
ленными морскими ежами (пачка 8) был обнаружен обильный и разнооб
разный комплекс фораминифер, состоящий из 33 видов (см. табл. 9—11). 
Из них в пределах границ данной зоны распространены Acarinina scha- 
chdagica (Chal.), A . primitiva Moroz., Globoconusa daubjergensis (Bronn.)

1 Виды, впервые появившиеся в осадках верхнедатского подъяруса в виде единич
ных, большей частью нетипичных особей и переходящие в отложения монтского яруса, 
отмечены в списке знаком (х).
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Т а б л и ц а  8 (окончание)

(последний из упомянутых видов появился в верхней части отложений 
нижележащей зоны). Среди бентосных фораминифер присутствуют пред
ставители видов, достигающих своего расцвета в монтских отложениях: 
Textulariella uarians Glaessn., Spiroplectammina expansa (Plumm.), S. ca- 
rinata Subb. (non d’Orb.), Ataxophragmoides frankei Brotz., Heterostomella 
aff. gigantica Subb., Stensidina whitei Moroz., S. caucasica (Subb.). Два 
последних вида в Кюрен-Даге, Крыму и на Кавказе, по данным В. Г. Мо
розовой, появляются в отложениях нижнедатского подъяруса и перехо
дят в покрывающие их монтские слои и поэтому не могут служить для 
разграничения нижне- и верхнедатского подъярусов.

На основании изучения фораминифер отложения датского яруса, сла
гающие южное крыло Тежевинской антиклинали, как это видно из приве
денных выше данных, могут быть подразделены на две примерно равные 
по мощности части. Нижняя часть датских отложений, представленная 
известняками, мергелями и известковистыми глинами, заключает две фо- 
раминиферовые зоны и соответствует нижнедатскому подъярусу, а их 
верхняя часть, сложенная известковистыми глинами, песчаниками, алев
ролитами и мергелями, относится к верхнедатскому подъярусу.

М о н ш ск и й  я р у с

В Куручайской гряде Центрального Копет-Дага, по данным О. С. Вя
лова (1952), присутствуют слои (мощностью 68 м), соответствующие чаалд- 
жинской свите. Выше залегают темные известковистые и песчанистые 
глины (мощность 70 м) с сидеритовыми конкрециями, а еще выше — из
вестковистые песчаники, на поверхности которых найдены обломки устриц 
из группы Ostrea (Solidostrea) hemiglobosa Rom. (?), параллелизуемые 
им с сузакскими отложениями Средней Азии.



Схема вертикального распространения агглютинирующих фораминифер в датско-монтских отложениях Тежевтнский синклинали у сел. Тежева
(Центральный Копет-Даг)
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В Тежевинской синклинали у сел. Тежева подобно тому, как это наб
людалось О. С. Вяловым и Н. П. Лупповым (Вялов, 1952; Вялов и Луп- 
пов, 1945а, б) в районе ст. Арчман, выше отложений с морскими ежами 
и фораминиферами датского возраста (нижнедатский подъярус) залегают 
аналоги чаалджинской свиты — однообразная толща мощностью 70— 
100 м известковистых глин в нижней и средней частях толщи песчани
стых, слюдистых, зеленовато-серых, в верхней трети — голубовато-се
рых. В образцах из этих глин нами был обнаружен обильный комплекс 
фораминифер монтского яруса. Монтские отложения в разрезе у сел. Те
жева могут быть отчетливо подразделены по фораминиферам на две зоны: 
нижнюю — зону Globigerina (Globigerina) trivialis, соответствующую 
нижнемонтскому подъярусу, и верхнюю — зону Acarinina inconstans, 
соответствующую — верхнемонтскому 1.

Нижнемонтский подъярус (Msi)

З о н а  Globigerina {Globigerina) trivialis (Msx IV). Толща зеленовато
серых известковистых глин,песчанистых в нижней части (пачка 9), более 
пластичных в верхней (пачка 10); мощность толщи достигает 47 м. В по
родах описываемой зоны было встречено 59 видов и подвидов форамини- 
фер.

Песчанистые глины нижней части данной зоны (пачка 9) характери
зуются частой встречаемостью и большим числом особей зонального вида 
Globigerina {Globigerina) pseudobulloides pseudobulloides Plumm., G. (G.) 
pseudobulloides subquadrata Moroz, и G. (G.) triloculinoides Plumm., присут
ствием редких G. (G.) stainforthy Bronn., Acarinina aff. praecursoria Mo
roz., Planorotalia imitata (Subb.) и бентосных форм (табл. 10, см. табл. 
9-11).

В известковистых глинах верхней части рассматриваемой зоны (пачка 
10) встречены первые типичные представители видов Acarinina incons
tans (Subb.) и Planorotalia compressa (Plumm.), одиночные Globigerina 
{Globigerina) edita Subb. и все виды планктонных фораминифер, распрост
раненные в осадках ее нижней части, за исключением Globigerina {Glo
bigerina) stainforthy Bronn. Среди бентосных фораминифер найдены ред
кие Тextulariella varians Glaessn., Dorothia retusa (Cushm.), Heterostomella 
gigantica turkmenica Moroz., sp. nov., Loxostomum applinae (Plumm.), Ano- 
malina vulgaris (Plumm.), Neobulimina quadrata (Plumm.).

Верхнемонтский подъярус (MS2)

З о н а  Acarinina inconstans (Ms2 V). Толща зеленовато-серых извест
ковистых глин, алевритистых в нижней части (пачка 11), более пластич
ных — в верхней (пачки 12 и 13); мощность 26,7 м. В отложениях этой 
зоны было обнаружено 77 видов фораминифер (см. табл. 9—11). Наиболее 
характерным для нее является частая встречаемость планктонных видов 
Acarinina inconstans (Subb.) и Planorotalia imitata (Subb.), представленных 
небольшим числом особей и более многочисленных Globigerina {Globige
rina) varianta Subb., G. (G.) triloculinoides Plumm., G. (G.) pseudobulloides 
pseudobulloides (Plumm.), Planorotalia pseudomenardii (Bolli), P. comp
ressa compressa (Plumm.). В нижней части зоны были найдены Plano
rotalia compressa caucasica (Chal.), Globigerina {Globigerina) linaperta Finlay 
и G. (G.) pseudobulloides mosquini Schutzk. (табл. 11).

Отложения верхнего палеоцена в разрезе у сел. Тежева не обнаруже
ны, и разрез оканчивается описанными выше породами монтского яруса.

1 Для авторов данной работы остался неясным вопрос о нижней границе чаалд
жинской свиты в разрезе у сел. Тежева, т. е. входят ли в объем этой свиты отложения 
верхнедатского подъяруса. На прилагаемой колонке (см. рис. 3, глава 2) эта граница 
условно проведена по подошве верхнедатского подъяруса.
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Разрез у ст. Арчман
В пределах Тежевинской синклинали в разрезе, расположенном в 

15 км к юго-западу от ст. Арчман, по данным Г. Е. Кожевниковой, выше 
датско-монтских отложений присутствуют более молодые слои палеоцена, 
чем в разрезе у сел. Тежева, заключающие фораминифер зоны Acarinina 
mckannai и соответствующие танетскому ярусу.

Д а т с к и й  и  м о н т с к и й  я р у сы

В разрезе у ст. Арчман обнажены аналоги чаалджинской свиты, пред
ставленные в нижней части светло-серыми очень плотными мергелями 
7 м мощностью, содержащими Echinocorys sp., Rhynchonella plicatilis 
Sow., Terebratula fallax Lundgren. В плотных мергелях форамини- 
феры не были обнаружены; в покрывающем их рыхлом сером мергеле 
мощностью 3,8 м был найден обильный комплекс этих микроорганизмов 
Rhyzammina indivisa Brady, Pseudoclavulina angularis (d’Orb.), Hetero- 
stomella gigantica gigantica Subb., Clavulina ex gr. humilis Brady, Textula- 
riella varians Glaessn., Pseudoglandulina manifesta (Reuss), Nodosaria 
affinis d’Orb., Angulogerina wilcoxensis Toulmin, Tappanina selmensis 
(Cushm.), Pseudoparella expansa Toulmin (обильно), A. welleri laevisVass., 
Cibicides spiropunctatus Gall, et Morr. (обильно), Karreria fallax Rzehak, 
Globigerina (Globigerina) pseudobulloides preudobulloides Plumm., G. (G.) 
varianta Subb., G. (G.) triloculinoides Plumm., Planorotalia compressa 
compressa (Plumm.), P. pseudomenardii (Bolli), Acarinina angulata angu- 
lata (White) (обильно) и др. Кожевникова считает, что вышеописанные мер
гели чаалджинской свиты по возрасту соответствуют датскому (плотные 
мергели) и монтскому (рыхлые мергели) ярусам. На принадлежность к 
монтскому ярусу рыхлых мергелей указывает присутствие среди встречен
ных в них видов Verneuilina kelleri Moroz.,Neoflabellina rugosa d’Orb.,N. aff. 
interpunctata (Marck), Anomalina danica (Brotz.), Planorotalia pseudomen- 
nardii (Bolli), которые распространены в Кюрен-Даге, на Малом Балхане, 
Кавказе и в Крыму преимущественно в датско-монтских отложениях и не 
переходят в танетские, и видов Vaginulina logiforma Plummer, Anoma
lina ekblomi Brotz., Gyroidina subangulata Plummer, Spiroplectammina 
expansa Plummer., ограниченных в своем распространении монтским и 
танетским ярусами. Массовое нахождение раковин вида Acarinina 
angulata, встречающегося на Малом Балхане, в Кюрен-Даге и Централь
ном Копет-Даге в верхней части чаалджинской свиты совместно с комплек
сом видов зоны Acarinina inconstans, позволяет предполагать, что рыхлые 
мергели с многочисленными Acarinina angulata разреза у ст. Арчман 
соответствуют зоне Acarinina inconstans.

Т а н е т с к и й  я р у с

На мягких мергелях с Acarinina angulata в районе ст. Арчман лежат 
мергели и глины мурчинской свиты мощностью 56 м , заключающие много
численные раковины зонального вида Acarinina mckannai (White) и дру
гие виды, обычно встречающиеся в танетских отложениях Крыма и Кав
каза: Rhabdammina cylindrica Glaessn., Proteonina complanata Franke, 
Ammodiscus incertus (d’Orb.), Glomospira charoides (Park, et Jones), Alveolop- 
hragmium aff. planum N. Bykova, Textularia excolata Cushm., Spiroplectam
mina carinata Subb. (non d’Orb.), S. aff. carinatiformis Moroz., Ammocibici- 
des pontoni Earland, Kolchidina manyschensis (N. Bykova), Dorothia retusa 
(Cushm.), Marssonella indentata Cushm. et Jarv., Heterostomella aff. dalma- 
tina (Liebus), Vaginulina robusta Plumm., V. aff. earlandi (Plumm.), Lenti- 
culina turbinata (Plumm.), Pyramidina aff. crassa Brotz., Aragonia aff.
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aragonensis (Nutt.), Loxostomum kolchidicum Moroz., Stensidina caucasica 
(Subb.), S. whitei Moroz., Nuttallides florealis (White), Eponides tenerus 
(Brady), Pulsiphonina prima (Plumm.), Anomalina praeacuta Vass., A . pil- 
leus Vass., A. velascoensis Cushm., A. welleri (Plumm.), A. acuta (Plumm.), 
Gavelinella pertusa (Marss.), Cibicides pseudoperlucidus (N. Bykova), C. aff. 
hemicompressus Moroz., Globigerina (Globigerina) edita var. polycamera 
Chalil.,G. (G.) linaperta Finlay, G. (G.) hornibrooki Bronn., Acarinina mckan- 
nai (White) (массовая), A . aff. intermedia Subb., Planorotalia imitata 
(Subb.), P. convexa (Subb.).

f И  п р е н и й  я р у с  (Ipr)
Выше рыхлых мергелей танетского возраста в разрезе у ст. Арчмаы 

залегают зеленовато-серые глины (мощность 52 м), содержащие Globorotalia 
subbotinae Moroz., G. ex. gr. crassata Cushm., G. marginodentata Subb., 
Acarinina pentacamerata Subb., Planorotalites pseudoscitulus pseudoscitulus 
(Glaessn.), Cibicides perlucidus Nutt., C. hadjibulakensis N. Bykova и дру
гие характерные виды зоны Globorotalia ex. gr. crassata — Globorotalia 
subbotinae, т. e. нижнего эоцена (ипрского яруса).

Резюмируя данные по изучению распространения фораминифер в дат
ских и палеоценовых отложениях Тежевинской синклинали в Централь
ном Копет-Даге, следует отметить, что встреченные здесь комплексы зна
чительно менее обильны и разнообразны, чем в Кюрен-Даге. Тем не менее 
и здесь выделяются зональные комплексы обеих зон нижнедатского подъя
руса, верхнедатский подъярус в объеме одной зоны, две зоны монтского 
подъяруса и танетский ярус. Аналоги чаалджинской свиты О. С. Вялова 
в разрезе у сел. Тежева подразделены по фораминиферам на три зоны, со
ответствующие верхнедатскому, нижнемонтскому и верхнемонтскому подъ
ярусам. Изучение фауны датских отложений из данного разреза представ
ляет большой интерес для увязки зональной схемы по фораминиферам с 
таковой по морским ежам, так как в нижней и верхней зонах датского 
яруса по фораминиферам присутствуют многочисленные морские ежи. 
Из зоны Globigerina (Eoglobigerina) taurica нижнедатского подъяруса 
Г. Н. Джабаровым определен Cyclaster danicus Schl.— зональный вид 
нижней зоны нижнедатского подъяруса, выделенной М. М. Москвиным по 
р. Рубас-чаю в Южном Дагестане (Атлас верхнемеловой фауны..., 1959; 
Москвин и Найдин, 1960; Морозова, 1960а).

ГЯУРС-ДАГ

Разрезы у селений Маныш и Шамли
Выходы пограничных отложений мела и палеогена известны к юго-во

стоку от Ашхабада в районе Гяурсдагской антиклинали на южном склоне 
хр. Гяурс-Даг и северном склоне хр. Зира-Кев. Впервые присутствие маас- 
трихского яруса в этом районе установил П. И. Калугин (Калугин и др., 
1960), датского яруса в составе свиты кварцевых песчаников — И. И. Ник- 
шич (1926а). О. С. Вялов (1952) выделил здесь бухарский и сузакский яру
сы среднеазиатской стратиграфической схемы. П. И. Калугин (1957; 
Калугин и др., 1960) в свите кварцевых песчаников И. И. Никшича выде
лил зиракевскую, наутилидовую и шамлинскую свиты и отнес две первые 
из них к датскому ярусу, а последнюю, следуя О. С. Вялову \  к бухарско
му ярусу или нижнему и верхнему палеоцену. Позднее все три свиты были

1 Фораминифер датского яруса из образцов, собранных О. С. Вяловым, определяла 
Н. К. Быкова, высказавшаяся за палеоценовый возраст наутилидовой свиты, что1 
противоречит данным П. И. Калугина (1957, стр. 184), нашедшего в верхней чаетш 
этой свиты фауну датских морских ежей и моллюсков,
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им отнесены к «датско-монтскому ярусу» (Калугин и др., 1964). А. В. Дми
триев, Г. Е. Кожевникова, В. В. Джабарова (1963) выделили в верхней 
части бухарского яруса манышскую свиту и отнесли ее к верхнему палео
цену. Маастрихтские, датские и палеоценовые отложения Гяурсдагской ан
тиклинали коренным образом отличаются от синхроничных им отложений 
Центрального и Западного Копет-Дага. Основное отличие заключается в 
появлении более крупнозернистых пород, увеличении мощности страти
графических подразделений и изменениях состава и численности фауны. 
Особенно значительны отличия в составе пород и фауны датского яруса 
(Калугин, 1957; Калугин и др., 1960).

М а а с т р и х т с к и й  я р у с

В пределах Гяурсдагской антиклинали отложения маастрихтского 
возраста представлены чередованием мергелей, известковистых глин и 
глинистых известняков с резким преобладанием первых. В составе палеон
тологических остатков первое место занимают иноцерамы и морские ежи 
(однако они характеризуются здесь значительно меньшим числом и раз
нообразием, чем в Центральном и Западном] Копет-Даге), большое зна
чение имеют также устрицы и брахиоподы, сравнительно редко встречае
мые в Копет-Даге (Калугин и др.,1960). Маастрихтский ярус в рассматри
ваемом районе подразделен на подъярусы: нижнемаастрихтский (зона 
Belejnnella lanceolate) и верхнемаастрихтский (зона Р achy discus neubergi- 
cus, в составе которой выделяются подзоны Belemnella nowaki и Cretyrhyn- 
chia limbata) (Калугин и др., 1964).

В разрезе у сел. Маныш в серых песчанистых мергелях верхнемааст
рихтского подъяруса (подзона Сretyrhynchia limbata) в 30—35 м ниже по
дошвы песчаников зиракевской свиты датского возраста был найден обед
ненный комплекс бентосных фораминифер, в котором по числу особей 
преобладают малорослые представители сем. Anomalinidae: Cibicides sp. 
(50)1, Bulimina sp. (1), Globotruncana aff. stuarti Lapp. (1). В кровле песча
нистых мергелей обнаружен менее обильный по числу особей, но более раз
нообразный по составу видов комплекс, содержащий Grammostomum 
incrassatum incrassatum (Reuss) (2), G. incrassatum crassum (Vass.) (l)r 
Textularia baudouiniana d’Orb. (1), Bulimina sp. (1), Anomalina sp. (5), 
Cibicides sp. (19), Giimbelina globulosa (Ehr.) (1).

В залегающих выше серых глинистых песчанистых известняках 15— 
20 м мощностью обнаружен еще более разнообразный по составу видов 
комплекс фораминифер. В нижней части упомянутых пород найдены Tex
tularia baudouiniana d’Orb. (1), Marssonella aff. oxycona (Reuss) (1), Len- 
ticulina sp. (1), Buliminella sp. (1), Gyroidina sp. (1), Cibicides ex gr. aktula- 
gayensis Vass. (6), Anomalina sp. (1), Globotrucana sp. (1), Pseudotextularia 
varians Rzahak (1), в их верхней части — Cibicides sp. (4) и Karreria fal- 
lax Rzehak (1). Нахождение подвида Grammostomum incrassatum crassum 
(Vass.) служит указанием на присутствие в разрезе у с. Маныш отложений 
зоны Grammostomum incrassatum crassum верхнемаастрихтского подъяруса.

В районе сел. Шамли маастрихтские отложения, по данным П. И. Калу
гина, достигают приблизительно 500 ж, нижнемаастрихтские 213 м, верх
немаастрихтские 250—300 м мощности. По фораминиферам в верхнем Маа
стрихте данного района выделены две зоны.

Верхнемаастрихтский подъярус (Mst2)

З о н а  Grammostomum incrassatum incrassatum? (MstJ?). Глинистые 
мергели с тонкими прослоями плотных мергелей и известняков (пачка

1 Здесь и ниже после названия вида в скобках указано число экземпляров, найден
ных в образце весом 100 г.

73



116, мощность 18,5 м) *. В нижней части пачки прослеживается несколько 
прослоев крепких скрытозернистых известняков с веточками фукоидов. 
Найдены обломки Discoscaphites sp., раздавленные панцири морских ежей, 
ядра брахиопод, иноцерамы и фораминиферы Textularia baudouinina 
(d’Orb.) (1), Verneulina bronni Reuss (1), Tritaxia tricarinata Reuss (1), Are- 
nobulimina presli (Reuss) (1), Marssonella aff. oxycona Reuss (1), Ataxophrag- 
mium variabilis (d’Orb.) (1), Buliminella aff. carseyae Plumm. (2), Bulimina 
subfusiformis Cushm. (1), Вolivinoides decoratus decoratus (Jones) (1), Gyroi- 
dina micheliniana d’Orb. (1), Gyroidina sp. (1), Anomalina monterelensis 
Marie 4(2), A. umbilicatula Mjatl. (5), Cibicides aktulagayensis Vass. (9),
C. voltzianus (d’Orb.) (2), Globotruncana area Cushm. (22), G. conica White 
(3). На возможную принадлежность к зоне Grammostomum incrassatum 
incrassatum рассматриваемых отложений указывает присутствие Cibici
des aktulagayensis, Bolivinoides decoratus decoratus, Anomalina monterelen
sis, Cibicides voltzianus и Globotruncana conica.

Переслаивание известковистых глин, плотных мергелей и глинистых 
известняков. В мергелях присутствуют брахиоподы, пластинчатожабер
ные и аммониты (пачка 12, мощность 190 м).

Выше залегают три прослоя плотного ракушечного известняка по 
0,75 м, разделенных известковистыми глинами (пачка 12а, мощность 4,5 м), 
содержащими остатки моллюсков Patella sp., Spondylus sp., Chlamys sp., 
Limopsis rhomboidalis Alth и фораминифер Ataxophragium variabilis (d’Orb.) 
(5). Bolivina sp. (1), Bolivinoides draco milliaris Hilt, et Koch. (1), Gyroi
dina micheliniana d’Orb. (1) ,Gyroidina sp. (2), Stensioina exculpta (Reuss) (6), 
Eponides moskvini (Keller) (3), E . conspectus Vass. (2), Anomalina costulata 
(Marie) (1), A. ex gr. praeacuta Vass. (2), Anomalina taylorensis Cars. (1), 
Cibicides voltzianus (d’Orb.) (6), C. excavatus globigeriniformis Neckaja (1), 
Cibicides sp. (1), Globotruncana ex gr. area Cushm. (66), G. conica White 
(2), Planorotalia sp. (1), Gilmbelina globulosa (Ehr.) (4). В комплексе видов 
фораминифер присутствуют виды нижнемаастрихтского возраста (Boli
vinoides draco milliaris, Anomalina costulata) и появляются некоторые ви
ды, распространенные преимущественно в верхнемаастрихтском подъяру
се (Eponides mosquini, Е. conspectus, Anomalina taylorensis, Anomalina 
ex gr. praeacuta). Таким образом, комплекс фораминифер из описываемых 
отложений смешанный, но в нем преобладают верхнемаастрихтские виды. 
П. И. Калугиным указанная пачка пород отнесена к нижнемаастрихтско
му подъярусу, но данные изучения фораминифер свидетельствуют о воз
можной принадлежности ее к нижней части верхнемаастрихтского подъя- 
руса.

З о н а  Grammostomum inccrassatum crassum (Mst®). Тонкое переслаи
вание известковистых глин и мергелей. Цвет породы серый, с поверхности 
светло-серый, местами почти белый (пачка 13, мощность 150—200 м). 
Встречены Discoscaphites const rictus Sow., D. const rictus Sow. var. niedz- 
wiedzkii Uhlig, Neithea simbirskiensis d’Orb. и фораминиферы.

Ниже приведен список фораминифер из нижней (образец 13а), сред
ней (образец 136) и верхней (обр. 13г) частей описываемой пачки пород 1
разреза у сел. Шамли:

13 а 13 б 13 г
Textularia baudouiana d 'O rb igny ......................................  — — 1
Arenobulimina obesa (R euss)]..................................................  1 —
Arenobulimina presli (Reuss).................................................. — 1 —
Ataxophragmium variabilis (d 'O rbigny)............................... 10 — —
Marssonella oxycona (R e u s s ) .................................................. — 1 —

1 Здесь и далее в скобках указаны номера пачек, выделенных П. И. Калугиным 
в маастрихтских отложениях данного разреза (Калугин и др., 1964).
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Plectina ruthenica (R e u s s ) ......................................................  1 — —
Tritaxia pyramidata R e u ss .............................................. • — — 1
Lenticulina sp ..............................................................................  — — 10
Buliminella carseyae (Plummer) ..........................................  — 7 —
Bulimina aff. ovulum R e u s s ..................................................  — — 1
Bulimina sp................................................................................... 1 — —
Pseudouvigerina cretacea C u sh m a n ....................................... 2 — —
Grammostomum incrassatum incrassatum (Rftiss) . . . .  1 — 2
Bolivinoides delicatulus Cushman ........................................... 5 — —
Bolivinoides laevigatus M arie..................................................  6 — —
Gyroidina umbilicata (d’O rbigny)...................................... \ — 2 —
Eponides conspectus V assilenko.............................................. 10 — —
Stensidina exculpta (R euss)......................................................  1 1 —
Anomalina aff. praeacuta V assilen k o ..................................  — 2 —
Anomalina sp...............................................................................  — — 1
Cibicides voltzianus (d’O rbigny).............................................  — 2 4
Cibicides aff. spiropunctatus Galloway et Morrey . . .  — 13 —
Rugoglobigerina sp...................................................................... 10 — —
Globotruncana area C ushm an.................................................. — 7 —
Globotruncana aff. area Gushm an..........................................  — — 3

Мергели и глины с брахиоподами (пачка 14а, нижнебрахиоподовый 
горизонт, мощность 1 м). Встречены Cretirhynchia limbata Schloth., Chli- 
donophora gracilis (Schloth.), Liostrea lehmanni (Rom.) и др.

Известковистые глины с прослоями мергелей (пачка 14 б, мощность 
4 м). Цвет пород серый, с поверхности светло-серый и белый. Среди иско
паемых преобладают устрицы (Gryphaea vesicularis Lam., Ostrea sp. и 
др.), реже встречаются другие пластинчатожаберные и дискоскафиты. 
Найдены фораминиферы Textularia baudouiniana d’Orb. (2), Arenobulimina 
presli (Reuss) (2), Buliminella carseyae (Plumm.) (8), Grammostomum plai- 
tum (Cars.) (2), Bolivinoides aff. delicatulus delicatulus Cushm. (1), Gyromorp- 
hina allomorphinoides (Reuss) (1), Gyroidina micheliniana d’Orb. (1), Epo
nides aff. moskvini (Keller) (2), Anomalina umbilicatula Mjatl. (1), Cibi
cides voltzianus (d’Orb.) (1), Cibicides sp. (15).

Мергели с брахиоподами (пачка 14 в, верхнебрахиоподовый горизонт, 
мощность 2,5 м). Кроме брахиопод присутствуют устрицы Liostrea lehman- 
nii Rom., Gryphaea vesicularis Lam. и аммониты.

Известковистые глины с прослоями мергеля, такого же цвета, как в 
пачке 146 (пачка 14г, мощность 7 м). Встречены фораминиферы Textularia 
baudouiniana d’Orb. (2), Eggerella trochoides (Reuss) (1), Buliminella carseyae 
(Plumm.) (4), Grammostomum plaitum (Cars.) (2), Gyromorphina sp. (1), 
Eponides aff. moskvini (Keller) (3), Anomalina aff. praeacuta Vass. (2), 
Cibicides spiropunctatus Gall, et Morr. (1), Bugoglobigerina sp. (1), Globot
runcana aff. conica White (2), Gixmbelina sp. (5).

Мергели с поверхности светло-серые, почти белые, в свежем изломе 
серые и темно-серые, тонкоплитчатые (пачка 15, мощность 55 м), содержат 
остатки устриц, брахиопод Chlidonophora gracilis (Sow.), Carneithyris 
carnea (Sow.) и аммонитов Discoscaphites constrictus (S6w.)

чВ кровле отложений верхнемаастрихтского возраста залегает сложная 
порода, состоящая из линзочек глин, обломков песчаников и других пород, 
сцементированных гипсом и окислами железа (пачка 16, мощность 1 м). 
Этот прослой фиксирует размыв в основании датского яруса.

Верхнемаастрихтский возраст отложений, образующих пачки 13—146, 
установлен П. И. Калугиным по данным макроскопических палеонтологи
ческих остатков и подтверждается присутствием характерных верхнема
астрихтских видов фораминифер Bolivinoides aff. delicatulus Cushm., A noma-
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Una aff. praeacuta Vass., Cibicides spiropunctatus Gall, et Morr. На принад
лежность пачки 15 к зоне Grammostomum incrassatum crassum верхне
маастрихтского подъяруса указывает присутствие в аналогичных породах 
соседнего разреза у сел. Маныш на том же стратиграфическом уровне 
Grammostomum incrassatum crassum (Vass.).

Д а т с к и й  я р у с

Наиболее полный и мощный разрез отложений датского яруса Гяуре- 
дагской антиклинали находится в районе сел. Маныш, где их мощность 
по литературным данным достигает 250 ж, тогда как в разрезе у сел. Шам- 
ли она не превышает 150 м. Отложения этого яруса в упомянутых разре
зах были подразделены П. И. Калугиным (1957) на две свиты: нижнюю* 
зиракевскую и верхнюю наутилидовую.

Зиракевская свита

З о н а  Globigerina {Eoglobigerina) taurica? (Dn\ ?). Зиракевская свита 
представлена серыми, белыми и бледно-желтыми кварцевыми песчаниками 
с карбонатным цементом, переходящими в пески. В основании свиты име
ется несколько прослоев и линз охристо-желтых, сильно огипсованных 
глин. В ее верхней части встречаются прослои более рыхлых тонкослоис
тых глинистых мелкозернистых зеленовато-серых песчаников с зернами 
кварца и глауконита. Мощность свиты достигает 45 м у сел. Шамли и 
45—50 м у сел. Маныш.

В разрезе у сел. Маныш фораминиферы в зиракевской свите (пачка 1)1 
не обнаружены. В разрезе у сел. Шамли в рыхлых мелкозернистых зеле
новато-серых песчаниках той же свиты (пачка 1) найдены единичные 
Glomospira charoides (Park, et Jones). По стратиграфическому залеганин> 
между породами зоны Grammostomum incrassatum crassum верхнемааст
рихтского возраста и отложениями наутилидовой свиты, заключающими 
фауну датского яруса, зиракевская свита может условно рассматриваться 
как возрастной эквивалент зоны Globigerina {Eoglobigerina) taurica ниж
немаастрихтского подъяруса.

Наутилидовая свита

З о н а  Globigerina {Globigerina) microcellulosat и з о н а  Globoconusa 
daubjergensis — Acarinina indolensis (Dnx II? — Dn2III?). Нижняя, боль
шая по мощности часть наутилидовой свиты сложена серыми алеврито
песчанистыми известняками, местами органогенно-детритусовыми извест
няками; ее верхняя часть образована песчанистыми мергелями и глинами, 
венчающимися пачкой крепких песчанистых глинисто-алевритовых извест
няков. Мощность свиты в обоих рассматриваемых разрезах около 200 м . 
В породах наутилидовой свиты, по данным П. И. Калугина (1957; Калу
гин и др., 1960, 1964), распространены многочисленные Hercoglossa danica 
(Schloth.), Gryphaea {Pycnodonta) ex gr. pitcheri Mort., Echinocorys sulcatum 
Goldf., Linthia bafsarensis Bajar., Hemiaster {Babbaster) prunella Lamb* 
В районе сел. Маныш в алеврито-песчанистых известняках нижней части 
наутилидовой свиты, достигающей 130 м мощности (пачка 2), в шлифах

1 Здесь и ниже при описании последовательности пород разрезов Гяурс-Дага 
указаны те же номера пачек, что и на колонках, изображенных на рис. 4 (сел. Маныш) 
и рис. 5 (сел. Шамли). Номера пачек приведенных в нашей работе разрезов соответст
вуют номерам пачек тех же разрезов, описанных А. В. Дмитриевым, Г. Е. Кожевнико
вой и В. В. Джабаровой (1963), следующим образом (в скобках указана нумерация па
чек в упоминаемой работе): 3 (1 — Маныш), 4 (2 — Маныш, 1 — Шамли), 5 (3 — Ма
ныш, 2,3— Шамли), 6 (4 — Маныш, Шамли), 7 (5 — Маныш, Шамли), 8 (6—8 — Ма
ныш, Шамли), 9—14 (9 —14 — Маныш, Шамли).
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«были обнаружены бентосные фораминиферы Spiroplectammina carinata 
Subb. (non d’Orb.), Textularia aff. baudoiniana d’O r b Cibicides sp. (табл. 12, 
<jm. табл. 13) В известняках часто встречаются многочисленные колонии 
мшанок, редкие обломки пелеципод и фрагменты морских ежей. Таким 
образом, эти породы являются органогенными мшанково-детритусовыми 
известняками. В верхней части наутилидовой свиты того же района (пачки 
4 и 5) обнаружены виды Ornathothyris faxensis (Posselt), Hercoglossa danica 
{Schloth.), Gryphaea sp., Pleurotomaria sp., Holoctypus sp. indet., Hernia- 
ster inkermanensis Lor., H. texanus Roem., Echinocorys ex gr. sulcatus 
(Goldf.), Ech. obliquus Nilss., Linthia cf. farrei Lor.1

В серых и зеленовато-серых мергелях и глинах (пачки 3 и 4), залегаю
щих в верхней части рассматриваемой свиты, был обнаружен обильный и 
разнообразный комплекс планктонных и бентосных фораминифер: Globo- 
conusa daubjergensis (Bronn.), Chiloguembelina morsei Kline, Globigerina 
(Globigerina) pseudobulloides pseudobulloides Plumm., Planortalia compressa 
compressa (Plumm.), Spiroplectammina expansa (Plumm.), S . manyschensis 
Moroz, et. Kozhevn., sp. nov., Vaginulina aff. longiforma (Plumm.), Gyroidi- 
na ex gr. octocamerata Cushm. et Hanna, Gyroidina sp., Alabamina aff. 
midwayensis (Cushm.), Anomalina praeacuta Vass. и др. (табл. 13, см. 
табл. 12—18).

В верхней пачке песчанистых известняков наутилидовой свиты (пачка 
5), содержащей Echinocorys sulcatus (Goldf.) и Hercoglossa danica (Schloth.), 
в разрезе у сел. Маныш были обнаружены редкие остракоды и несколько 
обедненный комплекс фораминифер, состоящий примущественно из бен
тосных форм — представителей семейства Anomalinidae: Anomalina sp., 
Anomalina ex gr. ekblomi (Brotz.), Karreria fallax Rzehak и единичных No- 
dosaria sp. indet. Около кровли песчанистых известняков были встречены 
Lenticulina sp., Lamarckina (?) pauxilla Subb., Gyroidina ex gr. depressa 
Alth., Anomalina praeacuta Vass., A. ekblomi (Brotz.), Anomalina sp., 
Cibicides succedens Brotz.

В районе сел. Шамли в нижней части наутилидовой свиты, представлен
ной зеленовато-серыми алеврито-песчаными известняками около 160 м 
мощностью (пачки 2 и 3), были обнаружены Rhizammina indivisa Brady, 
Rhizammina sp., Spiroplectammina sp., Textularia baudouiniana d’Orb., 
Marssonella oxycona (Reuss), Dentalina sp., Lenticulina sp., Discorbis sp., 
Gyroidina ex gr. octocamerata Cushm. et Hanna, Gyroidina sp., Pseudoparella 
expansa Toulmin, Anomalina praeacuta Vass., Anomalina sp., Cibicides aff. 
succedens Brotz., Cibicides sp., Karreria fallax Rzehak, Globigerina trilocu- 
linoides Plumm.,колонии Bryozoa,иглы морских ежей и остракоды. В верх
ней части наутилидовой свиты того же района, представленной алеврито
вым известняком с пропластками песчанистой глины (пачка 4), были най
дены многочисленные фораминиферы Spiroplectammina manyschensis Mo
roz. et Kozhevn., sp. nov., Pseudoparella expansa Toulmin, Anomalina dani- 
ea (Brotz.), A. praeacuta Vass., Gavelinella pertusa (Marss.), Cibicides spiro- 
punctatus Gall, et Morrey, Karreria fallax Rzehak и др. (см. табл. 15—18), 
иглы морских ежей и остракоды. В базальном слое алевролитового извест
няка (пачка 4) были обнаружены единичные переотложенные верхнемело
вые виды: Globotruncana sp., Stensidina exculpta (Reuss), Pseudotextularia 
varians Rzehak. В пачке алевролито-песчанистого известняка, залегаю
щего в кровле наутилидовой свиты (пачка 5), в разрезе у сел. Шамли были 
найдены Hercoglossa danica (Schloth.).

Среди планктонных фораминифер верхней части наутилидовой свиты 
Гяурс-Дага присутствуют Globoconusa daubjergensis (Bronn.), Chiloguem
belina morsei Kline, Planorotalia compressa compressa (Plumm.), Globige-

1 Первый из перечисленных списков видов моллюсков и морских ежей был опреде
лен О. А. Мельниковой, остальные виды — Г. Н. Джабаровым.
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Схема вертикального распространения агглютинирующих фораминифер в датско-палеоценовых отложениях Гяурсдагской антиклинали
у сел. Маныш (Гяурс-Даг) *

Составила Г. Е. Кожевникова
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rina (Globigerina) pseudobulloides pseudobulloides Plumm., G. (G) triloculi- 
noides Plumm. (табл. 14, см. табл. 18). Группа этих видов, по данным 
В. Г. Морозовой (1959, 1960а), является характерной для верхнедатского 
(мичуринского) подъяруса Крыма и Кавказа. Наиболее узко распростра
ненными видами являются Globoconusa daubjergensis (Bronn.) и Chiloguem- 
belina morsei Kline. Оба вида встречаются только в датском ярусе, причем 
первый из них известен только в верхнедатском подъярусе. Остальные три 
вида появляются с верхнедатского подъяруса, но распространены в выше
лежащих палеоценовых отложениях.

Среди бентосных фораминифер наутилидовой свиты имеется группа чха- 
рактерных датско-палеоценовых видов — Nonionella tumida Chalil., Ci- 
bicides spiropunctatus Gall, et Morr., Pseudoparella expansa Toulm., Loxo- 
stomum kolchidicum Moroz., Anomalina danica (Brotz.) (см. табл. 13, 17). 
Вид Nonionella tumida Chalil. известен, по данным Д. M. Халилова (1957, 
1962) в ильхидагской свите (датский ярус) Северо-Восточного Азербайджа
на. Остальные виды появляются в датском ярусе и переходят в нижний 
палеоцен. В разрезе Тежевинской синклинали синхроничный комплекс 
фораминифер был встречен в песчанистых неизвестковистых глинах и 
мергелях с морскими ежами верхнедатского подъяруса.

В заключение следует сказать, что на основании проведенного нами 
изучения фораминифер уточнен возраст верхнемаастрихтских отложений 
и доказана принадлежность зиракеевской свиты (по крайней мере верх
ней части отложений этой свиты) к верхнедатскому подъярусу. Нижняя 
часть отложений наутилидовой свиты по фораминиферам может быть услов
но отнесена к верхней части нижнедатского подъяруса. Предложение, 
которое позднее внес П. И. Калугин (Калугин и др., 1964) о том, чтобы 
объединить датский и монтский ярусы в один «датско-монтский ярус», 
мотивируемое трудностями, встречающимися при выделении каждого из 
этих ярусов в разрезах Южной Туркмении, не может быть принято потому, 
что во многих наиболее полных разрезах Копет-Дага и Малого Балхана 
эти ярусы могут быть не только выделены, но и подразделены на зоны по 
фораминиферам и морским ежам.

М о н т с к и й  и  т а н е т с к и й  я р у сы

Шамлинская свита

З о н а  Globigerina (Globigerina) trivialis? (Ms1 IV?). Выше отложений 
наутилидовой свиты, изобилующих микроскопическими и макроскопичес
кими палеонтологическими остатками, в разрезе Гяурсдагской антикли
нали залегают песчаники шамлинской свиты, заключающие в своей верх
ней части неопределимые остатки пелеципод, морских ежей и скудную фау
ну фораминифер и остракод.

Песчаники кварцевые или аркозово-кварцевые средне- и крупнозер
нистые слабо сцементированные, переходящие местами в пески и микро
конгломераты. Породы светлые, серого, розоватого и желтоватого цвета, 
их мощность 125—135 м.

В разрезе у сел. Маныш йтмлинская свита, по данным А. В. Дмитриева, 
Г. Е. Кожевниковой и В. В. Джабаровой (1963), залегает согласно на под
стилающих песчаниках наутилидовой свиты и имеет следующее строение1.

1 В приведенном ниже описании сводного разреза отложений шамлинской и ма- 
нышской свит и сузакских слоев пачки 6—12 описаны в районе сел. Маныш, пачки 
13—15 у сел. Шамли, так как в первом из упомянутых разрезов более полно обнажены 
породы шамлинской свиты и нижней и верхней пачек манышской свиты, а во втором — 
верхняя пачка манышской свиты и сузакские слои.
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Нижняя подсвита гиамлинской свиты

Серые кварцевые песчаники с включениями кварцевых и кремневых 
галечек. Песчаники разнозернистые от мелко- до грубозернистых, местами 
переходят в гравийный конгломерат; органических остатков не содержат 
(пачка 6, мощность 85—100 м).

Верхняя подсвита гиамлинской свиты

Такие же песчаники, как в пачке 6, но белого и серо-розового цвета 
(пачки 7, 8, мощность 28 м).

Песок белый пухлый (15 м), содержащий остатки мелких фораминифер 
из семейства Miliolidae. Выше залегает печаник желтовато-серый уплотнен
ный (1,5 м), с неопределимыми остатками пелеципод и морских ежей, пере
ходящий в песчаник светло-серый, чередующийся с пропластками алевро
лита (10 м) и заключающий в основании прослой мощностью 0,25 м очень 
плотного песчаника; в прослоях светло-серого песчаника найдены плохо 
сохранившиеся ядра моллюсков и фораминиферы Anomalina aff. ekblomi 
(Brotz.), Anomalina sp., Cibicides aff. praecursorius (Schwag.), Nonion ex gr. 
laevis (d’Orb.), Nonion sp., Quinqueloqulina sp., Triloculina cf. regularis 
Serova, остракоды Schulerides sp., Eocytheropteron sp. В прослоях алевро
лита обнаружены фораминиферы Haplophragmoides sp. (типа Н. excavata 
Cushm. et Waters), Trochammina sp., Alveolophragmium planum N. Bykova, 
Recurvoides? aff. gracilis N. Bykova, Lenticulina turbinata (Plumm.), L . de- 
golyeri (Plumm.), Virgulina sp. indet., Gyroidina cf. octocamerata Cushm. 
et Hanna, Gyroidina sp., Anomalina cf. ekblomi (Brotz.), Anomalina sp., 
Cibicides cf. succedens Brotz., C. ex gr. lectus Vass. На светло-сером песчани
ке с моллюсками и фораминиферами залегает песчаник среднезернистый, 
розоватый (1, 5 м) с редкими остатками пелеципод и гастропод (пачка 8, 
мощность 13 м).

Аналогичный разрез шамлинской свиты имеется и около сел. Шамли, 
где мощность нижней подсвиты достигает 120—130 м , а верхней — около 
40 м , Палеонтологических остатков в породах шамлинской свиты в районе 
сел. Шамли найдено не было.

О. С. Вялов (1952) и П. И. Калугин (1957) считали шамлинскую свиту 
Гяуре-Дага возрастным эквивалентом бухарских слоев Ферганской и Тад
жикской депрессий. А. В. Дмитриев, Г. Е. Кожевникова и В. В. Джабаро- 
ва (1963) предложили рассматривать эту свиту как нижнюю часть бухар
ских слоев. Верхняя часть бухарских слоев данного района, по мнению 
упомянутых авторов, сложена осадками вышележащей манышской свиты.

Манышская свита

Породы, которые впоследствии были выделены под названием «ма— 
нышская свита», первоначально описаны О. С. Вяловым (1952) в разрезе 
у сел. Маныш в составе сузакской свиты. Манышская свита представлена 
преимущественно глинами, заключающими подчиненные пачки и прослои 
известняков, образующих три гривки, отчетливо выраженные в рельефе. 
Эти маркирующие пачки крепких пород были названы в работе А. В. Дмит
риева, Г. Е. Кожевниковой и В. В. Джабаровой (1963) «первой гривкой», 
«второй гривкой» и «третьей гривкой». Цвет пород серый, желтовато- и 
зеленовато-серый. Мощность свиты достигает 300 м. В глинах и песчаниках 
встречаются многочисленные и разнообразные палеонтологические остатки 
морских ежей, пелеципод (главным образом(устриц) и гастропод. На основа
нии изучения распределения этих ископаемых А. В. Дмитриевым, Г. Е. Ко
жевниковой и В. В. Джабаровой, манышская свита была подразделена
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Схема вертикального распространения бентосных секреционных фораминифер из
отложениях Гяурсдагской антикли

Составила Г. Е.
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Hanna
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со Stensioina exsculpta (Reuss)
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□ □ to Virgulina  sp.
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НЪ Nuttallides triim pyi (Nuttall)
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на три пачки: нижнюю, среднюю и верхнюю, в нащей работе рассматрива
ющиеся как подсвиты. Ниже приведено описание разреза манышской 
свиты Гяуре-Дата, составленное по данным упомянутых исследователей 
с некоторыми уточнениями и дополнениями. В частности, нами принято 
двучленное подразделение манышской свиты на верхнюю и нижнюю под
свиты вследствие недостаточно четких отличий в составе комплексов 
фораминифер средней и верхней пачек.

Нижняя подсвита манышской свиты
З о н а  Acarinina inconstans (Ms2 V? Тп?) (соответствует нижнейлач- 

ке манышской свиты А. В. Дмитриева, Г. Е. Кожевниковой, В. В. Джаба- 
ровой) L

Слои с Gryphaea naviaeformis Dmitr. Известняк песчано-глинистый, 
крепкий, желтовато-серый, трещиноватый, с многочисленными устрицами, 
с прослоем (банкой) устричного известняка в подошве. Близ кровли обна
ружены многочисленные устрицы Gryphaea naviaeformis Dmitriev, G. na
viaeformis var. fastigera Dmitriev (M), Cucullaea crassatina Lam. (Ш), 
Cucullaea sp. (HI), Cardita ex gr. pectuncularis L. (Ill), Cardita sp. (Ш), 
Cyprina morrisi Sow. (Ш), Tracia cf. prestwichi Desh. (Ш). В известняке 
найдены бентосные фораминиферы Spiroplectammina sp., Anomalina aff. 
danica (Brotz.), A. aff. ekblomi (Brotz.) и др. (табл. 15, см. табл. 16, 17) 
и остракоды Cyterella sp. Этот слой образует в рельефе гривку («первая 
гривка») (пачка 9, мощность 24,5 м у сел. Маныш, 10 м у сел. Шамли).

Глины известковистые, сильнопесчанистые, местами мергели зелено
вато-серого цвета с многочисленными остатками раковин моллюсков 
плохой сохранности — Gryphaea naviaeformis Dmitriev (в верхней части 
пачки), Cardita sp., Crasstella sp. (Ш), Turritella sp. (Ш), Calliptrea sp. 
(HI), остракодами К rite caucasica Mandelst., Trachyleberis acutiloba (Marss.) 
Cytheropteron sp., Xestoleberis aff. limita Mandelst. (определения M. И. Ман
дельштама) и фораминиферами бентоносными (табл. 16, см. табл. 12, 13, 
15, 17) и планктонными (см. табл. 14, 18). В числе последних присутствуют 
Acarinina angulata (White), A. inconstans (Subb.), Globorotalia aequa Cushm. 
et Renz., A. aff. acarinata Subb., Planorotalia imitata (Subb.), P. compressa 
compressa (Plumm.), Planorotalia pseudomenardii membraniformis Moroz., 
subsp. nov. (пачка 10, мощность 120—140 м).

Верхняя под свита манышской свиты
З о н а  Acarinina quadratoseptata и з о н а  Acarinina mckannai (Tnx? 

Tn2?) (соответствует средней и верхней пачкам манышской свиты А. В. Дми
триева, Г. Е. Кожевниковой и В. В. Джабаровой).

Слои с Amphidonta eversa Mellev. Известняк серый, плотный, при 
выветривании трещиноватый, с фораминиферами, редкими перемятыми 
панцирями морских ежей, массой раковин устриц и других моллюсков 
Amphidonta eversa Mellev., Gryphaea sp., Cyprina sp., C. morrisi Sow., 
Pholadomya konincki Nyst., Cucullaea crassatina Lam., C. volgensis Barb., 
Cucullaea sp. (C. cf. arcaeformis Netsch.), Tracia prestwichi Desh., Spon- 
dylus sp., Cardita ex gr. pectuncularis Lam. (пачка 11, мощность 8,5 м).

Слои с Gryphaea distincta Dmitr. Известняк желтовато-серый, плотный, 
заключающий Gryphaea distincta Dmitriev, G. distincta var. prima Dmitriev, 
в шлифах обнаружены Spiroplectammina sp. и различные Anomalinidae.

1 В пачках 9—И  макроскопические палеонтологические остатки, отмеченные зна
ком (М), были найдены только в разрезе у сел. Маныш, а знаком (Ш) —только в разрезе 
у сел. Шамли, остальные виды обнаружены в обоих этих местонахождениях. Распре
деление фораминифер в разрезе у сел. Маныш показано в табл. 12—14, у сел. Шамли— 
в табл. 15—18.
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Слой на местности образует гривку («вторая гривка») (пачка 12, мощ
ность 9,2 м).

Аналоги слоев с Gryphaea turkomanica Dmitr. Глина зеленовато
серая известковистая, содержащая Globigerina (Globigerina) triloculinoi- 
des Plumm., G. (G.) linaperla Finlay, G. (G.) cf. inaequispira Subb., Aca- 
rinina sp., Cibicides lectus Vass., C. aff. suzakensis N. Bykova и др. (см. 
табл. 12—18) (пачка 13, обнаженная мощность 70 м , предполагаемая — 
160-170 м).

Горизонт с Gryphaea antiqua. Известняк алевритовый серый, плот
ный, трещиноватый, с прослоем плотного плитчатого желтовато-серого 
известняка в кровле. Заключает фораминифер Globigerina sp. indet., Spi- 
roplectammina sp. (типа S . monetalis N. Bykova), Trochammina sp., 
Gyroidina cf. soldanii (d’Orb.) и неопределимые аномалиниды. Слой об
разует в рельефе отчетливо выраженную гривку («третья гривка») (пач
ка 14, мощность 18 м).

И п р с к и й  я р у с  (Ipr)

На вышеописанных породах манышской свиты согласно залегают пес
чаники с желваками лимонита (пачки 15 и 16). Песчаники заключают 
Gryphaea cf. camelus Burac., Ostrea hemiglobosa Rom.— виды, характер
ные для сузакских слоев Средней Азии.

Подводя итог изложенному выше, следует отметить большую редкость 
находок планктонных фораминифер в Гяурс-Даге. В частности, зональ
ные виды были встречены лишь в верхнедатских (Dn2III) и верхнемонт- 
ских (Ms2V) отложениях. Выделение дробных подразделений произво
дилось с учетом данных об условиях их залегания и состава микро- и 
макроскопических палеонтологических остатков.

Нижнедатский возраст (Dn2I?) зиракевской свиты обосновывается при
сутствием в районе хр. Зира-Кев комплекса морских ежей зоны Cyclas- 
ter danicus [Echinocorys aff. pyrenaicus Seun., Ech. ex gr. sulcatus (Goldf.), 
Hemiaster cf. inkermanensis Lor., Coraster sphaericus Seun.], Gryphaea 
vesicularis Lam. и др. (Калугин и др., 1964). Грубозернистые отложения 
с единичными агглютинирующими фораминиферами этой свиты по страти
графическому залеганию на верхнемаастрихтских отложениях соответ
ствуют нижней зоне нижнедатского подъяруса Центрального Копет-Дага 
и Кюрен-Дага.

Нижнедатский возраст (Dnill?) нижней части наутилидовой свиты 
обосновывается нахождением комплекса морских ежей зоны Cyclaster 
gindrei \Echinocorys sulcatus (Goldf.), Ech, depressus (Eichw.), Ech. obli- 
quus (Nilss.) Ravn, Hemiaster inkermanensis Lor., Protobrissus canalicu- 
latus Cotteau], Hercoglossa danica Schloth. и др. (Калугин и др., 1964). 
Нижняя часть наутилидовой свиты с обедненным комплексом бентосных 
фораминифер, по-видимому, одновозрастна верхней зоне нижнедатского 
подъяруса Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага (ЦщП), характери
зующейся обедненным комплексом фораминифер. В изученных разрезах 
эта зона залегает ниже отложений верхнедатского подъяруса с обильным 
и разнообразным комплексом фораминифер.

Верхнедатский возраст (Dn2III) верхней части наутилидовой свиты 
устанавливается по присутствию фораминифер Globoconusa daubjergen- 
sis (Bronn.), Chiloguembelina morsei Kline и др. (стр. 77). Отсюда проис
ходят также Hercoglossa danica Schloth., Н. ulrichi (White) (характерный 
вид наутилусового горизонта формации мидвей США), Linthia cf. faurei 
Lor., Hemiaster ex gr. inkermanensis Lor., H. cf. texanus Roem., Echinoco
rys obliquus (Nilss.), Ech. ex gr. sulcatus (Goldf.), Ech. ex gr. pyrenaicus 
Seun., Rachistoma krimica Weber и др. (Калугин и др., 1964).
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Схема вертикального распространения представителей семейств Nonionidae и Апо
(Гяуре
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- Cibicides ex gr. lectus Vassilenko (без 
добавочных устьев)

00 □ □  □ □ □ 00 to 00 ^ Gave line lla pertusa (Marsson)

— □  □ □ □ £>□ Ю ^ Nonionella sp.

—
□ □ 4□3 Anomalina ehblomi (Brotzen)

□ □ сл П П ел Cibicides aff. burlingtonensis Jennings

—
оо □  П со to П О □ □

2□6

Anomalina acuta Plummer

с л ^ о о ^ О  □  ооП □ □ to Anomalina welleri laevis Vassilenko

оо □  □  foD П to Anomalina ex gr. grosserugosa (Griimbel)

С5 00 ^  ОО 5 Cibicides succedens Brotzen

оо S O  П ел So to О □ □ Cibicides proprius Brotzen

сл П □  (Ш ĥ Q to Cibicides howelli Toulmin
Ю^  ooL-i eo ел eo □ □ □  10 143 □  П □  □  □  □  ■“* Cibicides commatus Morozova

^ W nt o o 1- 1 m* П □ H^OOOO^Oj—]Q [—jj—] CO|—j to Cibicides lectus Vassilenko

►*> ел Cibicides rigidus N. Bykova

Cibicides reinholdi Ten Dam

- Anomalina aff. grandis Vassilenko

—
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—
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Датский Монтский М0НТСский?ТаНеТ' I Танетский Ярус
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ская Манышская Свита
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—

1 
1 □ 
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1

Pseudotextulara sp.*

to О □ □ I-* I-* г-,to о  CD Ю tO u
Globigerina ( Globigerina) pseudobulloides 
Plummer

□ □ □ □ CO HA- Globigerina (Globigerina) triloculinoides 
Plummer
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Globigerina ( Globigerina) aff. trivia lis 
Subbotina

—
сл □ О сл

Planorotalia compressa compressa (Plum
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O u ^  сл Acarinina inconstans (Subbotina)

—
Globigerina aff. edita Subbotina

□  □  □ □  □ □ □ □ □ □ t o d c m c m a Globigerina sp. (3 виДа)

Схема вертикального распространения планктонны
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Т а б л и ц а  18
новых отложениях Гяурсдагской 
Шамли (Гяуре-Даг)
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Палеоценовый возраст шамлинс- 
кой свиты устанавливается на ос
новании отсутствия макроскопиче
ских палеонтологических остатков и 
фораминифер Датского возраста и ее 
залегания на верхнедатских отложе
ниях.

Шамлинская и манышская свиты 
Гяурс-Дага параллелизуются нами 
вслед за А. В. Дмитриевым, Г. Е. Ко
жевниковой и В. В. Джабаровой 
(1963) с бухарскими слоями Средней 
Азии, которые первоначально сопо
ставлялись О. С. Вяловым (1947а, б) 
с монтским ярусом Западной Европы 
и позднее Л. В. Мироновой (1952, 
1953, 1954, 1958, 1960) с танетским. 
Отложения этих свит залегают между 
фаунистически охарактеризованными 
слоями верхнедатского подъяруса и 
сузакскими слоями с Ostrea hemiglo- 
bosa и Gryphaea cf. camelus, содер
жащими в ряде районов Средней 
Азии характерные виды форамини
фер ипрского яруса, т. е. нижнего 
эоцена (Быкова, 1953а, б). Таким 
образом, по своему стратиграфиче
скому положению шамлинская и ма
нышская свиты соответствуют монт- 
скому и танетскому ярусам.

Шамлинская свита предположи
тельно отнесена нами к монтскому 
ярусу вместе с верхними пачками 
этой свиты, общей мощностью 28— 
40 ле, возраст которых А. В. Дмит
риевым, Г. Е. Кожевниковой и 
В. В. Джабаровой определялся как 
монтско-танетский на основании при
сутствия нескольких видов моллюс
ков танетского облика. Однако появ
ление более молодых танетских ви
дов моллюсков в верхней части монт- 
ских отложений наблюдалось и в 
других районах юга СССР. Напри
мер, в верхней части монтских орга
ногенных известняков Горного Кры
ма вместе с типичными монтскими 
видами был найден вид Turritella 
kamyschinensis Netsch., характерный 
для вышележащих танетских отло
жений (Морозова, 1960а, стр. 86). 
Поэтому мы относим всю шамлин- 
скую свиту к монтскому ярусу, счи
тая, что в верхней части этой свиты 
впервые появились некоторые пред
ставители танетской фауны моллюс
ков.
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Вопрос о возрасте манышской свиты нельзя считать окончательно ре
шенным. А. В. Дмитриев, Г. Е. Кожевникова и В. В. Джабарова (1963), 
основываясь на данных изучения моллюсков, отнесли эту свиту к танет- 
скому ярусу. Действительно, в нижней и верхней подсвитах манышской 
свиты присутствуют представители родов Cucullaea (Cucullaea volgensis, 
G. crassatina) и Cyprina (Cyprina morrisi), характерные для танетских мер
гелей Крыма и верхнесызранской свиты (танетский ярус) Поволжья. Од
нако среди фораминифер в нижней подсвите манышской свиты (пачка 10) 
приведенного выше разреза присутствуют характерные виды и подвиды 
монтских отложений Крыма, Кавказа и южной окраины Русской платфор
мы: Acarinina angulata angulata (White), A . inconstans (Subb.), Cibicides 
lectus Vass., а вид Globigerina (Globigerina) pseudobulloides Plumm. дости
гает расцвета (табл. 17, см. табл. 18). Все эти виды исчезли в кровле ниж
ней подсвиты манышской свиты, за исключением вида Cibicides lectus, 
который встречается в верхней подсвите (пачка 13). Типичные танетские 
и танетско-ипрские виды фораминифер Globigerina (Globigerina) linaperta 
Finlay и G. (G.) cf. inaequispira Subb. были найдены в верхней подсвите 
манышской свиты, а в нижней подсвите этой свиты танетских видов не обна
ружено (табл. 18).

Таким образом, комплекс фораминифер манышской свиты имеет более 
древний монтский облик, а моллюсков — более молодой танетский. 
Г. Е. Кожевникова считает наиболее вероятным, что вся манышская 
свита принадлежит к танетскому ярусу, а расцвет монтских видов форами
нифер, произошедший во время образования нижней глинистой пачки 
этой свиты, только кажущийся и произошел в результате переживания 
монтских видов. В. Г. Морозова предполагает, что горизонт с Gryphaea 
naviaeformis и нижняя глинистая пачка манышской свиты могут соответ
ствовать верхнемонтскому подъярусу (зоне Acarinina inconstans), а встре
ченные в этих осадках виды моллюсков танетского облика могли появиться 
в Копет-Даге и соседних районах Средиземноморской области Средней 
Азии в некоторых прибрежно-морских глинистых фациях раньше, чем 
в бореальной области Европейской части СССР, например в Крыму или 
Поволжье. Вследствие противоречивости изложенных данных возраст 
нижней части манышской свиты в нашей работе условно определен как 
монтский? танетский?, а верхняя часть этой свиты отнесена к танетскому 
ярусу.

Выделение зон по фораминиферам наиболее обосновано в Кюрен-Даге. 
Здесь наблюдается непрерывное распространение каждого зонального вида 
в пределах соответствующей зоны и хорошее смыкание границ вертикаль
ного распространения зональных видов соседних зон. В Центральном 
Копет-Даге зональные виды найдены во всех зонах, но распространение 
их часто прерывистое, а в некоторых зонах их находки единичны. В Гяурс- 
Даге зональные виды обнаружены не во всех зонах. Зоны, не содержа
щие зональных видов, выделены условно. При их выделении учитыва
лись, кроме палеонтологических и стратиграфических данных, наблюде
ния по палеоэкологии фораминифер, изложенные в следующей главе.



Г л а в а  2

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ
ДАТСКО-ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ФОРАМИНИФЕР 

КОПЕТ-ДАРА

СОСТОЯНИЕ И ЗУЧЕН Н О СТ И  
ПАЛ ЕО ЭКО Л О ГИ И  Ф О РАМ ИНИ Ф ЕР КО ПЕТ -Д АГА  

И Н ЕК О ТО РЫ Х СОСЕДНИХ РАЙОНОВ

Палеоэкология фораминифер датско-палеоценовых отложений Копет- 
Дага к началу наших работ почти не была изучена. Большое методическое 
значение для палеоэкологических исследований в данном районе имели 
работы по палеоэкологии датских и нижнепалеогеновых фораминифер, 
проводившиеся в других районах Средней Азии и позволившие опреде
лить в качестве основного направления наших исследований сопоставле
ние танатоценозов фораминифер прибрежных отложений, существовав
ших в условиях неустойчивого солевого режима, с танатоценозами, обитав
шими в открытом море. Вопросы палеоэкологии фораминифер краевых ча
стей Среднеазиатского нижнепалеогенового бассейна с неустойчивым соле
вым режимом рассматривались главным образом в работах по Фергане и 
отчасти по Таджикской депрессии.

Начало изучению палеоэкологии фораминифер палеогеновых отложе
ний Средней Азии было положено в 1935 г. Н. Н. Субботиной, Н. К. Бы
ковой и В. Г. Морозовой (Геккер, Осипова, Бельская, 1962), изучавшими 
распределение представителей этой группы в разрезах южной части Фер
ганской долины. Упомянутые авторы пришли к заключению, что изучен
ные ими комплексы фораминифер эоценовых отложений по своему систе
матическому составу значительно ближе к современным мелководным ассо
циациям, чем к известным в литературе ископаемым сообществам, и сде
лали вывод о том, что на территории Ферганы существовал бассейн с на
рушенным солевым режимом.

Н. К. Быкова (1945, 1953а, б, 1959) осветила ряд вопросов палеоэколо
гии палеогеновых фораминифер Ферганской долины, при этом ею были ис
пользованы наблюдения по распространению их комплексов в некоторых 
типах осадков Таджикской депрессии. Основной вывод, который был сде
лан этим исследователем, заключается в установлении смены относительно 
глубоководных открытоморских условий, существовавших в сузакское 
время (палеоцен — нижний эоцен), мелководными условиями замкнутого 
или полузамкнутого бассейна в алайское время (средний эоцен), сменив
шимися вновь более глубоководными в начале туркестанского времени 
(верхний эоцен). Таким образом, Н. К. Быковой была установлена перио
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дическая смена условий осадкообразования в палеогеновое время в Сред
ней Азии.

Р. Ф. Геккер, А. И. Осипова, Т. Н. Бельская (1952, 1960, 1962) в ре
зультате комплексного изучения литофаций и распределения населения 
(в том числе и фораминифер) пришли к выводу о том, что на территории 
Ферганы существовал залив палеогенового моря с неустойчивым солевым 
режимом. Физико-химические условия, осадки и население Ферганского 
залива палеогенового моря аналогичны тем, которые, по данным амери
канских исследователей (Phleger, 1954а, 1957; Post, 1951; Ladd, 1951; 
Ladd, Hedgpeth, Post, 1957; Shepard a. Moor, 1955), существуют в настоя
щее время в лагунах, замкнутых и полузамкнутых бухтах на западном 
побережье Мексиканского залива (лагуна Мадре и др.).

Д. М. Халилов (1948) выделил в южных предгориях Малого Балхана 
датский ярус, нижний (зона Globorotalia angulata) и верхний (зона агглю
тинирующих фораминифер) горизонты палеоцена и установил, что систе
матический состав фораминифер здесь очень разнообразный: в датском 
ярусе обнаружено 38, в нижнем горизонте палеоцена 70, а в верхнем гори
зонте палеоцена 122 вида.

Датский ярус Малого Балхана по комплексам фораминифер сопостав
лен с эльбурганской свитой и свитой цице Северного Кавказа и нижней 
частью формации веласко Темпико Мексики, нижний палеоцен — с верх
ней частью нижнесумгаитского отдела Восточного Кавказа и верхней 
частью формации веласко, а верхний палеоцен — со свитой Горячего 
Ключа, верхнесумгаитской свитой Кавказа и свитой чиконтепек Мексики. 
Было отмечено нахождение в верхнепалеоценовых отложениях Малого 
Балхана значительно большего числа известковистых фораминифер, чем в 
свите Горячего Ключа и верхнесумгаитской свите Кавказа.

В. Г. Морозова (1949) впервые обнаружила фораминифер в датско-па
леоценовых отложениях Кюрен-Дага (разрез у колодцев Кизилчешме)1 
Отметив значение изучения фораминифер для палеогеографии Южной 
Туркмении, она пришла к заключению, что тип палеогеновых отложений 
Кюрен-Дага в микрофаунистическом отношении является переходным от 
разрезов Кавказа к разрезам Средней Азии. Элементы южной среднеазиат
ской микрофауны содержатся в самой нижней (палеоцен — нижний эоцен) 
и в верхней (нижний олигоцен) частях разреза. Наиболее широкий обмен 
вод между территориями Крымско-Кавказской области, Южной Туркме
нии и Таджикской депрессии существовал в палеоцен-эоценовое время.

Большое значение для решения многих вопросов палеоэкологии дат
ско-палеоценовых фораминифер Копет-Дага имеют исследования по фора- 
миниферам из разнофациальных отложений этого возраста Кавказа (Суб
ботина, 1936, 1947, 1951, 1953 6; Шуцкая, 1956; Алимарина, 1963) и 
Крыма (Морозова, 1959, 1960а, б).

В. Г. Морозовой (19606) описано девять палеоценозов фораминифер 
датско-монтских отложений Крыма и Кавказа и установлена последова
тельность их смены в зависимости от глубины и температуры бассейна2. 
На основании изучения смены фораминифер в разрезе наиболее глубоко
водных открытоморских отложений этого возраста Степного Крыма 
(п-ов Тарханкут) и изменения соотношения планктонных и бентосных 
форм было выяснено, что на границе меловой и третичной систем происхо
дила цикличная смена экологических типов и палеоценозов фораминифер.

1 Этот разрез описан в упоминаемой работе В. Г. Морозовой как разрез Южной 
Туркмении (Морозова, 1949, стр. 47).

2 Употребление термина «палеоценоз фораминифер» для всех комплексов захоро
ненных фораминифер, состоящих в большинстве случаев из планктонных и донных 
форм, условно и не вполне правильно, поскольку не всегда можно говорить о восста
новленном прижизненном сообществе. Поэтому в нашей работе мы употребляем термин 
«танатоценоз». Следует иметь в виду, что в некоторых танатоценозах встречаются ос
татки не только фораминифер, но и морских ежей, моллюсков, брахиопод и др.
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Выделены циклы седиментации, отвечающие ярусам и подъярусам, и соот
ветствующие им по времени этапы развития фораминифер. Сделан вывод
0 крупнейших преобразованиях палеогеографической обстановки на гра
нице маастрихтского яруса с датским: усиление солнечной радиации, уве
личение глубины бассейна, понижение температуры и увеличение ампли
туды ее колебаний, изменения газового режима.

М ЕТОДИКА И З У Ч Е Н И Я  
ПАЛ ЕО ЭКО Л ОГИИ  Ф О РАМ ИНИ Ф ЕР

При изучении палеоэкологии фораминифер датско-палеоценовых отло
жений Копет-Дага широко использовались статистические данные. Для 
анализа обычно брался образец породы стандартного веса 100 а1. Дезин
теграция пород производилась путем кипячения и последующей отмывки 
водой.

Несколько образцов из разреза у колодцев Кизилчешме (Кюрен-Даг) 
вместо кипячения подвергалось действию 30%-ного раствора пергидроля 
по методу, предложенному Н. В. Авербург (1962). Параллельное примене
ние методов кипячения и обработки пергидролем к одним и тем же образ
цам, произведенное М. Н. Баулиной в микрофаунистической лаборатории 
Геологического института Академии наук СССР, показало, что число ра
ковин фораминифер в части осадка, соответствующей 1 г анализируемой 
породы, почти одинаковое. Таким образом, допущенное изменение методи
ки не могло существенным образом повлиять на результат подсчета фора
минифер.

В отмытом от глинистых частиц и высушенном осадке образца стандарт
ного веса (100 г) производился подсчет суммарного числа особей, видов и 
родов. Подсчитывалась численность особей, принадлежащих к каждому 
из трех экологических типов фораминифер, причем под экологическими ти
пами подразумеваются планктонные, бентосные секреционные и агглютини
рующие фораминиферы. Подсчитывалась суммарная численность раковин 
фораминифер, содержащихся в 1 г породы, названная Шоттом (Schott, 
1935) «фораминиферовым числом». Высчитывалось процентное содержание 
каждого вида по отношению к числу особей всех видов, содержащихся в 
образце стандартного веса. По преобладанию представителей одного или 
двух родов выделялись танатоценозы.

При подсчетах численности фораминифер выяснилось, что в каждом 
образце стандартного веса 100 г из разреза у колодцев Кизилчешме (Кю- 
рен-Даг) содержится от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч ра
ковин, а из разрезов Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага — от еди
ничных особей до десятков, реже сотен (до 600) экземпляров. Из отмытого 
и высушенного осадка образцов весом 100 г с небольшим (до 500 экземпля
ров) содержанием фораминифер отбирались и подсчитывались все рако
вины. Интерпретация полученных данных производилась из расчета на 
100 г породы (разрезы Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага). Из пород 
с малочисленным содержанием раковин фораминифер делались повторные 
анализы. При содержании раковин фораминифер, превышающем 500— 
1000 экземпляров в 100 г породы, очень трудно производить их под
счет и интерпретировать полученный цифровой материал, поэтому подсче
ты особей фораминифер с обильным (более 500 экземпляров) их содержа
нием производились из расчета на навеску породы в 1 г (разрез Кюрен-Да- 
га). Из отмытого и высушенного осадка отделялась часть, соответствующая
1 г неотмытой породы. Например, для образца породы весом 100г выделя
лась 1/100 часть полученного из него осадка, а для образца весом 70 г —

1 В редких случаях для анализа брались образцы весом 50, 70 или 200 г, но все 
подсчеты фораминифер производились на стандартные навески 100 г или 1 г.
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1/70 часть его осадка. Из части осадка, соответствующей 1 г, отбирались 
и определялись все раковины фораминифер, затем подсчитывалось число 
экземпляров каждого вида и подвида. Для того чтобы не пропустить 
более редкие виды, производился дополнительный отбор видов из остав
шейся части осадка. В тех случаях, когда число раковин фораминифер 
в части образца, соответствующей 1 г породы, превышало 1000, форамини- 
феры отбирались, определялись и подсчитывались в 1/2, 2/5 или 1/10 
этой части, а их содержание в 1 г устанавливалось арифметическим путем. 
Подсчеты производились с помощью пластинки, в средней части которой 
полоса шириной 5 мм разграфлена на квадраты 1 x 1  мм. На пластинку 
тонким равномерным слоем насыпался осадок и подсчитывалось число ра
ковин в 100 квадратах. Содержание экземпляров фораминифер во всем осад
ке затем высчитывалось путем умножения на число квадратов, занятых 
осадком.

Следует отметить, что наиболее точные данные числа особей форамини
фер получены для образцов с их небольшим содержанием, так как эти 
данные являются результатом непосредственного подсчета. Цифровые дан
ные численности фораминифер для образцов с их обильным содержанием 
более или менее округлены вследствие применения (кроме непосредствен
ного подсчета) арифметических расчетов (см. табл. 1—7).

Результаты подсчетов численности родов, видов и особей фораминифер 
в датско-палеоценовых отложениях Копет-Дага представлены в виде циф
рового материала (см. табл. 1—18) и графически (рис. 2, см. рис. 3—5).

На каждой из прилагаемых четырех схем смены зон и танатоценозов с 
фораминиферами по разрезам (см. рис. 2—5) справа от колонки в пяти 
графах, различными способами дана интерпретация статистических дан
ных. В графе «танатоценоз» буквами обозначены танатоценозы, последова
тельно сменяющие друг друга в вертикальном разрезе. В следующих двух 
графах кривыми изображено процентное отношение экологических типов, 
а гистограммами — суммарная численность особей экологических типов, 
т. е. особей планктонных, бентосных, секреционных и агглютинирующих 
фораминифер. В четвертой графе даны значения фораминиферового числа 
по образцам. В пятой графе в виде кривых представлено изменение числен
ности родов и видов фораминифер в данном разрезе г. В шестой графе даны 
циклограммы соотношения родов по численности особей в наиболее харак
терных для каждой зоны танатоценозах изученных разрезов. Отличия 
в методике статистических исследований фораминифер из датско-палеоце
новых отложений Кюрен-Дага, содержащих массовое число их раковин 
и из отложений такого же возраста Центрального Копет-Дага и Гяуре-Да
та с малочисленными особями повлекли за собой изменение масштаба 
графиков упомянутых разрезов. Все кривые и диаграммы на рис. 2 (Кю- 
рен-Даг) построены на данных подсчета численности особей, видов и родов 
фораминифер, содержащихся в 1 г породы, а на рис. 3 (Центральный Копет- 
Даг, сел. Тежева), 4 (Гяурс-Даг, сел. Маныш), 5 (Гяурс-Даг, сел. Шам- 
ли)— в 100 г.

Принцип выделения танатоценозов — родовой, т. е. в каждом танато
ценозе выделен род, преобладающий по численности особей над остальными 
родами, именем которого назван данный танатоценоз. В тех случаях, ког
да число особей преобладающего рода невелико (меньше 40—50% числен
ности всех особей), равно или близко числу особей другого рода, танатоце
ноз назван именем двух родов, представленных наибольшим числом осо
бей. Вследствие того, что во всех стратиграфических подразделениях изу
ченных разрезов фораминиферы по численности особей преобладают над 1

1 Зависимость частоты встречаемости видов и родов фораминифер от типов пород 
изучалась в работах по фораминиферам среднего карбона (Раузер-Черноусова, Кулик, 
1949; Воложанина, 1960).
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Рис. 2. Схема зон, подзон и палеоценозов фораминифер в разрезе у колодцев Кизилчешме (Кюрен-Даг). Составила В. Г. Морозова
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  к рис. 2—6

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  д л я  к о л о н к и  ( 1 — 2 9 ) :  1  — известняк крепкий, 
плитчатый; 2  — известняк глинистый; 3  — известняк крепкий с примесью песчано-алевритового 
материала; 4  — известняк алевритовый; 5  — известняк алеврито-песчанистый, местами органоген
ный; б  — известняк песчано-глинистый; 7 — мергель крепкий; 8  — мергель рыхлый; 9  —  мергель 
глинистый; ю  — мергель песчанистый; 1 1  — мергель глинистый алевритовый; 1 2  — глина известко- 
вистая алевритистая; 1 3  — глина известковистая; 1 4  — глина песчанистая известковистая; 
1 5 —глина песчаная известковистая и неизвестковистая; 1 6  — глина сильноизвестковистая, пестро
цветная, с преобладанием красно-бурого цвета; 1 7 ,  1 8  — глины известковистые и слабоизвесткови- 
стые ( 1 7  — с преобладанием зеленовато-серого цвета, 1 8  — с преобладанием красно-бурого цвета); 
1 9 — глина неизвестковистая; 2 0 — алевролит; 2 1 — песчаник; 2 2 — песчаник (алеврит) рыхлый глини
стый; 2 3  — песчаник и песок кварцевый; 2 4  — песок известковистый, слабо сцементированный; 
2 5  — песчаники и пески кварцевые разнозернисгые; 2 6  — песчаник мелкозернистый серый или 
розовый; 2 7  — песчаник с прослоями алевролита; 2 8  — образец, содержащий фораминиферы;
2 9  — об р азец  без ф орам иниф ер

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  д л я  г и с т р о г р а м м  и ц и к л о г р а м м  ( 3 0 — 3 2 ) :

3 0  — агглю ти н и рую щ и е ф орам иниф еры ; 3 1  — бентосны е секрец и он н ы е (известковы е) ф орам иниф е
р ы ; 3 2  — п л ан кто н н ы е ф орам иниф еры

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  д л я  к р и в ы х  ( з з — 3 7 ) :  з з  — аглю ти н и рую щ и е ф ора
м и ни ф еры  ( В а ) \  3 4  —  бентосны е секреционны е (и звестковы е) ф орам иниф еры  (B s ); 3 5  — п л ан ктон н ы е 
ф орам и н и ф еры  (Р ); 3 6  — виды  (S); 37 — роды  (G). Т а н а т о ц е н о з  ы: А — ан ом ал  и н и довы й , 
А — В — ан о м али н ид ово-б ули м и н и деевы й , А  — D —  ан ом али н ид ово-д и скорби деевы й, А — GL — 
ан ом али н и д ово-глоби гери н и деевы й , А — L — ан о м али н и д ово-ляген и д овы й , А — Li — ан о м ал и н и - 
д о во -л и ту о л и д о вы й , А — Т — ан о м ал и н и д о во -тексту л яр и и д о вы й , Ас — G — ак ар и н и н о во -гл о б и гер и -

н овы й , At — атаксо ф р агм и н о вы й , At — GL — атаксоф рагм и н ово-глоб игери н и деевы й , В— були - 
м и ни д еевы й , D — дискорбидеевы й, D — G L — ди скорбидеево-глобигеринидеевы й, G —  гл о б и гер и - 
новы й, G — Ас — глоб игери н ово^акари н и н овы й , G — Ch — глоб игери н ово-хилогю б ели ни д овы й , 
G — G r — глоб и гери н ово-глоборотали евы й , G — Р — глоб и гери н ово-п лан оротали евы й , Gc — G — 
гл о б о к он узово -глоб и гери н овы й , GL — А — глобигеринидеево-аном алинидовы й, GL — В— глоб и - 
герин и деево-були м и н и деевы й , GL — D — глобигеринидеево-дискорбидеевы й, G t —  G u — глобо- 
трун кан и дово-гю м бели н и довы й , L  — ляген и довы й , L  —  А — л яген и дово-ан ом али н и довы й , 
L —GL — ляген и дово-глоби гери ни д еевы й , L i — литуолидовы й, М — N  — м и ли олидово-нонионидо- 
вы й , Rz — Am —  ризам и н и дово-ам м оди сц и довы й, Т — тек сту л яр и и д о вы й , Т — А — тек ст у л я р и и - 
дово- ан ом али н ид  овы й

О б о з н а ч е н и я  р о д о в ,  с е м е й с т в  и о т р я д о в  д л я  ц и к л о г р а м м .  А г 
г л ю т и н и р у ю щ и е  ф о р а м и н и ф е р ы  ( В а ) ‘- р о д ы ;  а Ь  —  A m m o b a c u l i t e s ,  a l v  — A l v e o -  

l o p h r a g m i u m ,  a m  — A m m o d i s c u s ,  a r  — A r e n o b u l i m i n a , a t  — A t a x o p h r a g m i u m ,  a t s  — A t a x o i p h r a g m o i -  

d e s ,  b p  — B o l i v i n o p s i s ,  b  — B a t h y s i p h o n ,  c l  — C l a v u l i n a , d o  — D o r o t h i a , e g  — E g g e r e l l a ,  g d  — G a u d -  

r y i n a ,  g s  —  G l o m o s p i r a ,  h p  — H a p l o p h r a g m o i d e s , h r  — H o r m o s i n a , h t  — H e t e r o s t o m e l l a , k  — K o l c h i -  

d i n a , m r  — M a r s s o n e l l a , n d  — N o d e l l u m ,  p c  — P s e u d o c l a v u l i n a ,  p i  — P l e c t i n a ,  p r — P r o t e o n i n a , 
r b  — R h a b d a m m i n a ,  r v  — R e c u r v o i d e s , r z  — R h i z a m m i n a ,  s  — S p i r o p l e c l a m m i n a , t  — T e x t u l a r i a , 

t l  — T e x t u l a r i e l l a , t r  — T r o c h a m m i n a , v v  — V u l v u l i n a ’, с е м е й с т в а :  A m  — A m m o d isc id ae , 
A t— A ta x o p h ra g m iid a e . R h  — R h iz a m m in id a e , T  — T e x tu la r i id a e , о т р я д ы :  AM — A m m o d isc id a , 
AS — A s tro rh iz id a . A T  — A ta x o p h ra g m m iid a .

Б е н т о н о с н ы е  с е к р е ц и о н н ы е  ф о р а м и н и ф е р ы  ( B s ) :  р о д ы :  a  — A n o m a -  

l i n a ,  a l b  — A l a b a m i n a , a l  — A l l o m o r p h i n a ,  a r a  —  A r a g o n i a ,  a s  — A s t e r i g e r i n a ,  b u  — B u l i m i n a ,

c —  C i b i c i d e s ,  с о  — C o l e i t e s ,  d  — D e n t a l i n a , e n  — E n t o s o l e n i a , e p  — E p o n i d e s ,  e u  — E u v i g e r i n a ,  

t — F r o n d i c u l a r i a ,  g a  — G a v e l i n e l l a , g b  — G l o b u l i n a , g t  — G u t t u l i n a , g y — G y r o i d i n a ,  g y r  — G y r o m o r p -  
h i n a ,  g y s  — G y r o i d i n o i d e s ,  k a  — K a r r e r i a , L  — La g e n a ,  l e  — L e n t i c u l i n a ,  l x  — L o x o s t o m u m , m  —  M a r - 
g i n u l i n a ,  n  — N o d o s a r i a , n b  — N e o b u l i m i n a ,  n f  — N e o f l a b e l l i n a ,  n l  —  N o n i o n e l l a , no — N o n i o n ,  

n u  — N u t t a l l i d e s , p p  — P s e u d o p a r e l l a ,  p g  — P s e u d o g l a n d u l i n a ,  p l a  — P l a n u l i n a ,  p l r  — P l e u r o s t o m e l -  

l a ,  p o  — P o l y m o r p i n a , p s i  —  P u l s i p h o n i n a ,  p s p  — P s e u d o p o l y m o r p h i n a , p u  — P u l l e n i a ,  p u v  — P s e u -  

d o u v i g e r i n a , q  —> Q u i n g u e l o c u l i n a , r  — R e u s s e l l a , r a  — R a m u l i n a , r o  — R o b u l u s , si — S i p h o n o d o s a -  

r i a ,  s i g  — S i g m o m o r p h i n a ,  s p  — S p i r o l o c u l i n a , s t  — S t e n s i d i n a ,  t a  — T a p p a n i n a , v  — V a g i n u l i n a ,  

v a  —• V a l v u l i n e r i a , v i  —• V i r g u l i n a ; с е м е й с т в а :  A ll — A llo m o rp h in id a e , A — A n o m a lin id a e , 
B u  — B u lim in id a e , D i — D isc o rb id ae , L a  —  L ag en id ae , L i — L itu o l id a e , P I — P le u ro s to m e llid a e , 
P p  — P seu d o p a re llid ae , S i — S ip h o n in id a e . П л а н к т о н н ы е  ф о р а м и н и ф е р ы  ( P ) :  P o- 
д  ы: а с  — A c a r i n i n a , c h  — C h i l o g u e m b e l i n a , g  — G l o b i g e r i n a , g r — G lo b o ro ta lia , g c  — G l o b o c o n u s a  

p  — P l a n o r o t a l i a , p i s  — P l a n o r o t a l i t e s , r g  — R e c t o g u e m b e l i n a * .

* Цифрой перед буквенным обозначением семейства или отряда показано число родов. Для на 
глядности в обозначении каждого рода сохранена первая буква его названия, а в случаях повторения 
родовых наименований на одну и ту же букву — первой и второй или первой, второй и третьей бук
вами или другим способом (например, в сложных названиях — начальными буквами каждого состав
ляющего слова). Роды обозначены строчными, семейства — прописной и строчной, отряды — двумя 
прописными буквами.



Н Е З ^

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  д л я  к о л о н к и  (I 2 9 ) :  1  — и зв естн як  кр еп ки й , 
п л и тч аты й ; 2 — и зв ес тн як  гли н и сты й ; з  — и звестн як  к р еп к и й  с прим есью  п есч ан о-алевритового  
м атер и ал а ; 4  — и зв ес тн як  ал еври товы й ; 5 — известн як  алеври то-п есчан и сты й , м естам и органоген 
н ы й ; 6  — и зв ес тн як  песчан о-глин и сты й ; 7  — мергель к р еп к и й ; 8  м ергель р ы хлы й ; 9  — м ергель 
гл и н и сты й ; ю  — м ергель  п есчанисты й; 1 1  — м ергель гли н и сты й  алеври товы й; 1 2  — гл и н а  известко- 
в и с т а я  ал ев р и ти ст ая ; 1 3  — гл и н а  и звесткови стая ; 1 4  гл и н а  п есч ан и стая  и звестко ви стая ; 
1 5 — гл и н а  п е с ч а н а я  и зв ес тк о в и стая  и  неи звесткови стая ; 16  гли н а  си льн ои звестков и стая , пестро
ц в е т н а я , с п реоблад ан и ем  красн о-бурого  ц вета ; 1 7 у 16  глины  и звестковисты е и слабоизвесткоьи- 
сты е (17  — с п реоблад ан и ем  зелен овато-серого  цвета, 18  с преобладанием  красн о -б у р о го  ц вета); 
1 9 — гл и н а  н еи звестко ви стая ; 2 0 — ал евр о л и т; 2 i— песчаник; 22—песчан и к  (алеври т) ры хлы й  гл и н и 
сты й ; 2 3  — п есч ан и к  и  песок кварц евы й ; 2 4  — песок известкови сты й , слабо сц ем ен ти рован н ы й ; 
2 5  — п есч ан и к и  и  п еск и  к варц евы е разнозернисгы е; 2 6  п есчаник м елкозерн и сты й  
розовы й ; 27 — п есч ан и к  с п рослоям и  алевроли та; 2 8  —  об разец , содерж ащ и й
2 9  — об р азец  без ф орам иниф ер

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  д л я  г и с т р о г р а м м  и ц и к л о г р а м м  ( 3 0 — 3 2 ) :

3 0  — агглю ти н и рую щ и е ф орам иниф еры ; 3 1  — бентосные секреционны е (и звестковы е) ф ораминиф е- 
р ы ; 3 2  — п лан ктон н ы е ф орам иниф еры

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  д л я  к р и в ы х  ( 3 3 — 3 7 ) :  з з  — аглю ти н и рую щ и е ф ора
м и ни ф еры  ( В а ) ;  3 4  — бентосные секреционны е (известковые) ф ораминиферы ( B s ) \  3 5  — п лан ктон н ы е 
ф орам и н и ф еры  (Р ); 3 6  —  виды  (S); 3 7  — роды  (<?)• Т а н а т о ц е н о з ы :  А —  аном али н идовы й ,
А — В — ан ом али н ид ово-б ули м и н и деевы й , А — D аном инидово“Дискорбидеевы й, А __G L ___
ан ом али н и д ово-глоби гери н и деевы й , А  —  L — лном алинидово-лягенидовы й, А — L i — ан ом али н и-
д о в о -л и ту о л и д о в ы й , А — Т — аном али н идово-текстуляри и довы  , Ac G— ак ари н и н ово-глоби гери -

Рис. 2. Схема зон, подзон и палеоценозов фораминифер в разрезе у колодцев Кизилчешме (Кюрен-Даг). Составила В. Г. Морозова
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  к рис. 2—6 

новый, At — атаксофрагминовый, At — GL — атаксофрагминово-глобигеринидеевый, В— були- 
минидеевый, D — дискорбидеевый, D — GL — дискорбидеево-глобигеринидеевый, G — глобигери- 
новый, G Ас — глобигериново-акарининовый, G —Ch — глобигериново-хилогюбелинидовый,
G — Gr — глобигериново-глобороталиевый, G — Р — глобигериново-планороталиевый, Gc — G — 
глобоконузово-глобигериновый, GL — А — глобигеринидеево-аномалинидовый, GL — В— глоби- 
геринидеево-булиминидеевый, GL — D — глобигеринидеево-дискорбидеевый, Gt — Gu — глобо- 
трунканидово-гюмбелинидовый, L — лягенидовый, L — А — лягенидово-аномалинидовый,
L GL лягенидово-глобигеринидеевый, Li — литуолидовый, М — N — милиолидово-нонионидо- 
вый, Rz — Am — ризаминидово-аммодисцидовый, Т — текстуляриидовый, Т — А — текстулярии- 
дово-аномалинидовый

О б о з н а ч е н и я  р о д о в ,  с е м е й с т в  и о т р я д о в  д л я  ц и к л о г р а м м .  А г 
г л ю т и н и р у ю щ и е  ф о р а м и н и ф е р ы  (Ва): р о д ы :  аЪ  — A m m o b a c u l i t e s , a l v  — A l v e o - 
l o p h r a g m i u m ,  a m  A m m o d i s c u s , a r  — A r e n o b u l i m i n a , a t  — A t a x o p h r a g m i u m , a t s  — A t a x o i p h r a g m o i -  

d e s ,  b p  — B o l i v i n o p s i s , b B a t h y s i p h o n ,  c l  —  C l a v u l i n a , d o  — D o r o t h i a , e g  — E g g e r e l l a , g d  — G a v d -  

r y i n a , g s  —  G l o m o s p i r a ,  h p  — H a p l o p h r a g m o i d e s ,  h r  — H o r m o s i n a , h t  — H e t e r o s t o m e l l a , k  — K o l c h i -  

d i n a , m r  — M a r s s o n e l l a , n d  — N o d e l l u m , p c  — P s e u d o c l a v u l i n a ,  p i  — P l e c t i n a , p r —  P r o t e o n i n a , 
r b  — R h a b d a m m i n a , r v  — R e c u r v o i d e s ,  r z  — R h i z a m m i n a , s  — S p i r o p l e c t a m m i n a , t  — T e x t u l a r i a ,

, tl — Textulariella , tr  — Trochammina, vv — Vulvulina\ с е м е й с т в а :  Am — Ammodiscidae,
\ A t — Ataxophragmiidae. Rh — Rhizamminidae, T — Textulariidae, о т р я д ы :  AM — Ammodiscida]
\AS — Astrorhizida. AT — Ataxophragmmiida.
\  Б е н т о н о с н ы е  с е к р е ц и о н н ы е  ф о р а м и н и ф е р ы  (Bs): р о д ы :  a — Anoma- 

alb — Alabam ina , al — Allom orphina , ara — Aragonia , as — Asterigerina , bu — Bulim ina ,

серый или 
фораминиферы;

с —  C i b i c i d e s ,  с о  — C o l e i t e s ,  d  — D e n t a l i n a , e n  — E n t o s o l e n i a ,  e p  — E p o n i d e s , e u  — E u v i g e r i n a , 
*—F r o n d i c u l a r i a , g a  — G a v e l i n e l l a ,  g b  — G l o b u l i n a , g t  — G u t t u l i n a ,  g y —G y r o i d i n a ,  g y r  — G y r o m o r p -  

h i n a , g y s  — G y r o i d i n o i d e s , h a  — K a r r e r i a , L  — L a g e n a ,  l e  — L e n t i c u l i n a , l x  — L o x o s t o m u m ,  m  — M a r - 
g i n u l i n a , n — N o d o s a r i a ,  r i b  — N e o b u l i m i n a ,  n f  — N e o f l a b e l l i n a , n l  — N o n i o n e l l a , n o  — N o n i o n , 
nu — N u t t a l l i d e s ,  p p  — P s e u d o p a r e l l a ,  p g  — P s e u d o g l a n d u l i n a ,  p l a  — P l a n u l i n a , p l r  —  P l e u r o s t o m e l -  

l a ,  p o  — P o l y m o r p i n a , p s i  —■ P u l s i p h o n i n a , p s p  — P s e u d o p o l y m o r p h i n a ,  p u  — P u l l e n i a , p u v  — P s e u -  

d o u v i g e r i n a ,  q  —  Q u i n g u e l o c u l i n a ,  r  —  R e u s s e l l a , r a  — R a m u l i n a , t o  —  R o b u l u s , s i — S i p h o n o d o s a -  

r i a ,  s i g  — S i g m o m o r p h i n a , s p  —  S p i r o l o c u l i n a , s t  — S t e n s i d i n a , t a  — T a p p a n i n a ,  v  — V a g i n u l i n a ,  

v a  — V a l v u l i n e r i a , v i  —* V i r g u l i n a ; с е м е й с т в а :  All — Allomorphinidae, A — Anomalinidae,
Bu —• Buliminidae, Di — Discorbidae, La — Lagenidae, Li — Lituolidae, PI — Pleurostomellidae, 
Pp — Pseudoparellidae, Si — Siphoninidae. П л а н к т о н н ы е  ф о р а м и н и ф е р ы  ( P ) :  po -  
д ы: а с  — A c a r i n i n a , c h  — C h i l o g u e m b e l i n a , g  — G l o b i g e r i n a , gr — Globorotalia, g c  — G l o b o c o n u s a  

P  — P l a n o r o t a l i a ,  p i s  — P l a n o r o t a l i t e s , r g  — R e c t o g u e m b e l i n a *.

* Цифрой перед буквенным обозначением сехмейства или отряда показано число родов. Для на 
глядносги в обозначении каждого рода сохранена первая буква его названия, а в случаях повторения 
родовых наименований на одну и ту же букву — первой и второй или первой, второй и третьей бук
вами или другим способом (например, в сложных названиях — начальными буквами каждого состав
ляющего слова). Роды обозначены строчными, семейства — прописной и строчной, отряды_двумя
прописными буквами.

li)̂ a,
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представителями других групп ископаемых организмов, танатоценозы 
названы именем преобладающих родов фораминифер.

Большую помощь при изучении танатоценозов датско-палеоценовых 
отложений Копет-Дага оказал метод построения циклограмм. В графе 
6 на рис. 2—5 изображены ряды циклограмм, построенных путем подсчета 
процентного содержания родов фораминифер в образцах, последовательно 
собранных в разных частях изученных разрезов х. Каждая циклограмма 
иллюстрирует процентное отношение родов в танатоценозе, вычисленное 
путем подсчета содержания особей каждого рода, при этом за 100% приня
то число особей всех родов, содержащееся в соответствующем образце. 
Подсчет особей производился в отмытом осадке из 100 г породы — для 
образцов с небогатым содержанием фораминифер (Центральный Копет- 
Даг, Гяурс-Даг) или из 1 г — для образцов с их массовым содержанием 
(Кюрен-Даг). Для контроля подсчитывалось процентное соотношение 
родов среди 100 экземпляров, отобранных из средней пробы породы. 
Сравнение циклограмм по зонам позволяет судить об изменениях состава 
родов в каждом изученном разрезе по вертикали и от разреза к разрезу.

При изучении танатоценозов имеет большое значение анализ изменений 
численности видов (см. табл. 1—18), в частности зональных и характер
ных. Изучение связи численности видов с фациальным типом осадков очень 
важно для выяснения вопросов методики выделения зон в мелководных 
отложениях, содержащих малочисленные и однообразные по системати
ческому составу ископаемые популяции фораминифер.

Выделение танатоценозов и изучение закономерностей их смены в раз
резах и на площади представляют собой основу методики палеоэкологичес
ких исследований, принятой в нашей работе. Суммарная численность 
особей фораминифер (в частности, фораминиферовое число), число особей 
по экологическим типам и их процентное соотношение, число видов и родов 
представляют собой объективные данные, ценные для характеристики та
натоценозов. Следует отметить некоторую относительность всех перечис
ленных данных. Например, значения фораминиферового числа уплотнен
ного ископаемого и рыхлого современного осадка, по всей вероятности, 
не вполне одинаковы, однако, как правило, высоким значениям форамини
ферового числа ископаемого осадка должны соответствовать его высокие 
значения в современном осадке. Фораминиферовое число является одним 
из очень ценных показателей породообразующего значения фораминифер. 
При изучении изменений фораминиферового числа следует учитывать, что 
его значения могут зависеть от размеров раковин фораминифер. В 1 г 
осадка мелких раковин содержится значительно больше, чем крупных. 
Сказанное имеет особенно большое значение при массовой численности 
фораминифер в осадке.

Восстановление условий существования датско-палеоценовых форами
нифер в Копет-Даге в значительной мере основано на сопоставлении ре
зультатов изучения их палеоэкологии с наиболее существенными данными 
по экологии фораминифер современных океанов и морей и с исследования
ми по палеоэкологии фораминифер отложений различного возраста.

Задача установления глубины датско-палеоценового бассейна требует 
всестороннего изучения палеоэкологии фораминифер: смены палеоценозов 
и изменения соотношения численности составляющих их экологических 
групп фораминифер (планктонных, бентосных секреционных и агглютини
рующих форм) как в абсолютных, так и в относительных величинах, при 
этом большое значение имеет изучение изменений «фораминиферового чис
ла». Согласно данным изучения распространения фораминифер в тропиче
ском, субтропическом и умеренном климатических поясах современных

1 Метод последовательного построения циклограмм процентного отношения родов 
по разрезам применялся В. А. Крашенинниковым (1960а, б) для изучения палеоэколо
гии фораминифер миоценовых отложений Подолии.
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морей, танатоценозы стеногалинных, открытоморских форм, как, напри
мер, глобигеринидовый и глобороталиидовый, отличающиеся преоблада
нием планктона, являются показателями относительно глубоководных 
условий (Phleger, 19546, 1956; Parker, 1958, 1960; Phleger, Parker, 1951; 
Ovey 1949; Беляева, 1961, 1962a, б, и др.). Танатоценозы эвригалинных 
форм с преобладанием различных групп бентосных фораминифер, в част
ности аномалинид, роталоидных форм, нонионид, милиолид, служат пока
зателями прибрежных, мелководных условий (Parker, 1948,1954; Phleger, 
1954а, 1957; Phleger, Walton, 1950; Uchio, 1960). Имеет значение также 
частота смены танатоценозов. Глубоководные условия характеризуются 
большим постоянством систематического состава фораминифер, и смена 
танатоценозов в них происходит медленно. Одним из важных признаков 
мелководных условий является быстрая смена танатоценозов, другим — 
спорадическая встречаемость в них планктонных форм. Для определения 
глубины бассейна мы считаем, вслед за Гримсдейлом и ван-Моркховеном 
(Grimsdale, van Morkchoven, 1955), Паркер (Parker, 1948), Флегером и 
Паркер (Phleger, Parker, 1951), Израильским (Israelsky, 1949), В. Г. Мо
розовой (19606) и другими, особенно ценным изучение процентного отно
шения планктонных и бентосных фораминифер в образцах породы стан
дартного веса.

Для установления колебания солености в ископаемых бассейнах наибо
лее важное значение имеет изучение изменения общего числа родов и видов 
фораминифер и средних размеров их раковин, а также соотношение числа 
экземпляров эвригалинных бентосных форм и стеногалинных (Богдани- 
вич, 1950; Крашенинников, 1960а, б).

Отклонения газового режима бассейна от нормального, в частности 
уменьшение содержания кислорода, обычно сопровождаются изменением 
состава родов бентосных фораминифер, причем часто наблюдается появ
ление обедненных танатоценозов с бентосными секреционными форамини- 
ферами, подобно тем, которые известны в Черном море (Долгопольская 
и Паули, 1932; Морозова, 1964). Нередко развиваются малорослые «кар
ликовые» формы, сходные с теми, которые распространены в средней и 
нижней частях шельфа Черного моря или в кумском горизонте верхнего 
эоцена Кавказа (Субботина, 1936, 1947, 1953 б). Приуроченность комп
лексов агглютинирующих фораминифер к мелководным фациям некоторые 
исследователи объясняют изменениями газового режима бассейна. Так, 
Р. Ф. Геккер, А. И. Осипова и Т. Н. Бельская (1962) считают, что причи
ной широкого распространения агглютинирующих фораминифер в мелко
водных фациях сузакских слоев Средней Азии являлось пониженное содер
жание в них кислорода, произошедшее в результате увеличения углекис
лоты за счет разложения органики, скапливавшейся и разлагавшейся в 
условиях слабого гидродинамического режима Ферганского залива па
леогенового моря. Ввиду всего изложенного ясно, что при восстановлении 
условий газового режима датско-палеоценового бассейна большое значе
ние имеет изучение систематического состава бентосных фораминифер, в 
частности соотношения бентосных секреционных и агглютинирующих 
форм.

ТАНАТОЦЕНОЗЫ С ФОРАМИНИФЕРАМИ 
ДАТСКО-ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

КОПЕТ-ДАГА

В датско-палеоценовых и нижнеэоценовых отложениях Копет-Дага 
встречено 30 танатоценозов с фораминиферами, из них 16 устойчивых и 
14 малоустойчивых. Каждый устойчивый танатоценоз'встречается в породах 
определенного фациального типа. Смена устойчивых танатоценозов зако
номерна и связана с изменениями гранулометрического состава вмещаю
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щих пород, их карбонатности и некоторых других физико-химических 
свойств. Так, например, при переходе от мелкозернистых относительно 
более глубоководных карбонатно-глинистых фациальных типов осадков 
(глины, мергели) к более крупнозернистым слабоизвестковистым и неизвест- 
ковистым терригенным прибрежным фациальным типам (глины, алевроли
ты, песчаники) обычно наблюдается одинаковая последовательность появ
ления танатоценозов: планктоценозы (глобигериновые, глобигериново- 
глобороталиидовые) сменяются смешанными планктонно-бентосными та- 
натоценозами, а последние — бентоценозами. Устойчивые танатоценозы, 
сменяя друг друга, образуют следующий ряд1: глобигериновый танатоце
ноз, глобигериново-глобороталиидовые танатоценозы (глобигериново- 
глобоконузовый, глобигериново-акарининовый, глобигериново-планоро- 
талиевый и глобигериново-глобороталиидовый), планктонно-бентосные та
натоценозы (глобигеринидеево-дискорбидеевый, дискорбидеево-глобиге- 
ринидеевый, глобигеринидеево-аномалинидовый, аномалинидово-глобиге- 
риновый, лягенидово-глобигеринидеевый), и бентоценозы (лягенидовый, 
аномалинидовый, ризамминидово-аммодисцидовый, литуолидовый, атаксо- 
фрагминовый итекстуляриидовый). Шесть из этих танатоценозов уже были 
встречены в датско-монтских отложениях южных районов Советского 
Союза (Морозова, 19606) 2, поэтому ниже мы ограничиваемся лишь краткой 
характеристикой их и указанием некоторых местных специфических от
личий.

Кроме вышеперечисленных устойчивых танатоценозов в датских и 
палеоценовых отложениях Копет-Дага было встречено 14 промежуточ
ных танатоценозов: аномалинидово-булиминидеевый/ аномалинидово-ля- 
генидовый, аномалинидово-роталиидовый, аномалинидово-текстуляриидо- 
вый идр. Перечисленные танатоценозы обычно мало устойчивы и имеют под
чиненное значение по отношению к устойчивым танатоценозам, поэтому 
их краткая характеристика включена в описание последних.

Глобигериновый танатоценоз

В данном танатоценозе преобладают планктоценозы, заключающие от 
30 до 70% представителей рода Globigerina. В Копет-Даге, как и в Крым
ско-Кавказской области, это преимущественно виды подрода Eoglobige- 
rina, а в верхнедатском, монтском и танетском ярусах — подрода Globi
gerina, Местами встречаются представители рода Chiloguembelina — 
всегда в подчиненном числе особей. В бентоценозах обычно преобладают 
бентосные секреционные фораминиферы, принадлежащие семействам Апо- 
malinidae (Cibicides, Anomalina) или Rotaliidae (Pseudoparella, Gyroidina, 
Stensidina). В меньшем числе видов и особей встречаются Buliminidae 
(Bulimina, Loxostomum, Bifarina), Lagenidae (.Lenticulina, Lagena, Nodo- 
saria, Dentalina, иногда Marginulina) и агглютинирующие форамини
феры. Фораминиферовое число составляет от 0,43 (Центральный Копет-

1 Устойчивыми в данной работе названы танатоценозы фораминифер, встречаю
щиеся в изучавшихся отложениях Копет-Дага часто, а малоустойчивыми — редко. 
Лягенидово-глобигеринидеевый и глобигеринидеево-булиминидеевый танатоценозы, 
одиночные в Копет-Даге, в пограничных отложениях от мела к палеоцену Крыма, Кав
каза и южной окраины Русской платформы неоднократно наблюдались В. Г. Морозо
вой; поэтому они нами отнесены к числу устойчивых. Некоторые планктонно-бентос
ные танатоценозы мелководных фаций названы по преобладающим надсемействам или 
семействам, например глобигеринидеево-анамалинидовый танатоценоз (рис. 4, 5).

2 В датско-монтских отложениях южных районов СССР (Крым, Кавказ, южная 
окраина Русской платформы) В. Г. Морозова (19606) выделила девять танатоценозов 
(«палеоценозов фораминифер»); шесть из них встречены в отложениях того же воз
раста Копет-Дага, при этом в составе двух танатоценозов «глобигериново-глоборота- 
лиидового» и «планктонно-бентического» нами выделено по четыре танатоценоза, сле
довательно, каждый из них рассматривается как группа родственных танатоценозов 
(см. ниже).
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Даг) до 7000 (Кюрен-Даг). Таким образом, открытоморские осадки Кюрен- 
Дага приближаются по суммарной численности фораминифер к глоби- 
гериновому илу, хотя последняя здесь значительно меньше, чем в более 
глубоководных осадках Степного Крыма (Морозова, 19606).

Наиболее близкими современными аналогами глобигеринового танато
ценоза Копет-Дага являются комплексы фораминифер субтропического 
климатического пояса, распространенные в нижней части шельфа и верх
ней части материкового склона в Мексиканском заливе (Phleger, 19546, 
1957; Lehmann, 1957; Parker, 1948; Phleger, Parker, 1951). Сходные ком
плексы фораминифер распространены на том же батиметрическом уровне 
в Тихом океане (Bandy, 1953, 1956; Mac Glasson, 1959; Bradschaw, 1959; 
Parker, 1960; Беляева и Саидова, 1965); характерной общей чертой этих 
комплексов является преобладание в них планктонных фораминифер, со
ставляющих от 30 до 99% общего числа особей L

Глобигериново-глобороталиидовые танатоценозы

К группе глобигериново-глобороталиидовых танатоценозов принад
лежат танатоценозы: глобоконузово-глобигериновый глобигериново-ака- 
рининовый, акарининово-глобигериновый, глобигериново-планороталие- 
вый, планороталиево-глобигериновый и глобигериново-глобороталиевый. 
Для каждого из этих танатоценозов характерно преобладание представи
телей рода Globigerina или одного из родов семейства Globorotaliidae: 
Globoconusa, Acarinina, Planorotalia или Globorotalia, занимающих в та
натоценозе первое или второе место по числу особей.

В каждом из упомянутых танатоценозов содержание планктонных 
фораминифер, как и в глобигериновом палеоценозе, от 30 до 70%, но 
систематический состав их другой, так как он заключает большое число 
(от 15 до 50%) вышеперечисленных представителей семейства Globoro- 
taliidae. Состав бентосных фораминифер близок к таковому глобигерино
вого танатоценоза. В 1 г породы содержится от 0,87 (Центральный Копет- 
Даг) до 9520 (Кюрен-Даг) раковин фораминифер. Современные комплексы 
фораминифер, близкие по составу родов к данным танатоценозам, распро
странены в пределах континентального склона на глубине 900—1500 м 
(Norton, 1930). Условия обитания представителей рассматриваемых тана
тоценозов, по-видимому, были аналогичными таковым глобигеринового 
танатоценоза, однако вполне вероятно, что данные танатоценозы были 
распространены в более теплых водах тропического типа с более высокой 
и более постоянной температурой поверхностных вод, о чем свидетельству
ет наличие в них шиповатых форм семейства Globorotaliidae. Шотт 
(Schott, 1935), Овэй (Ovey, 1949), Флегер (Phleger, 1954а, б), Паркер 
(Parker, I960), Н. В. Беляева, (1961, 1962а, б, 1963) и многие другие авто
ры указывают на частое нахождение представителей семейства Globoro
taliidae в тропическом климатическом поясе. В умеренных поясах они 
менее часты, а в арктическом и антарктическом поясах, если и встречают
ся, то как случайные, единичные формы, принесенные течениями.

Рассматриваемые танатоценозы сменяют друг друга во времени, что 
хорошо видно на примере разреза датско-палеоценовых отложений у ко
лодцев Кизилчешме в Кюрен-Даге (см. рис. 2). Из этих танатоценозов 
наиболее древний глобигериново-глобоконузовый появился в начале верх
недатского подъяруса, глобигериново-акарининовый — в верхней части 1

1 Здесь и ниже при характеристике условий обитания танатоценозов основное вни
мание обращалось на восстановление батиметрических пределов их прижизненного рас
пространения, так как с глубиной бассейна связаны многие другие физико-химические 
факторы. Например, с возрастанием глубины увеличивается плотность и соленость 
воды, понижается ее температура, уменьшается содержание кислорода, количество 
света и др.
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верхнедатского подъяруса, глобигериново-планороталиевый, — в верх
ней части нижнемонтского подъяруса, глобигериново-глобороталиевый — 
в ипрском ярусе. Таким образом, на протяжении времени от верхнедат
ского подъяруса до ипрского яруса изменилась структура глобигериново- 
глобороталиидовых танатоценозов в связи с появлением и расцветом новых 
родов: Globoconusa, Acarinina, Planorotalia и Globorotalia.

К описываемой группе танатоценозов датско-палеоценовых и нижне- 
эоценовых отложений близки глобигериново-хилогюмбелиновый танато
ценоз и танатоценозы верхнемаастрихтских отложений: гюмбелинидовый 
и глоботрунканидово-гюмбелинидовый.

Гюмбелинидовый танатоценоз характеризуется преобладанием пред
ставителей семейства Gumbelinidae (Gumbelina 45—49%, Рseudotextula- 
ria, Ventilabrella и Planoglobulina 6—7%); многочисленны Globotrunca- 
nidae (11—18%) и Buliminida (17—25%). Представители других групп 
малочисленны (Rotaliida 1—5%, Anomalinidae 2—3%, Lagenida до1—2%, 
все агглютинирующие фораминиферы 1—4%). Фораминиферовое число до 
11 480, число видов до 48, родов до 34.

Глоботрунканидовый-гюмбелинидово танатоценоз близок к гюмбели- 
нидовому по соотношению численности представителей родов и семейств 
фораминифер, но в нем представители семейства Globotruncanidae дости
гают 35—55%, фораминиферовое число 312—2000, число видов до 37, 
число родов до 26.

Планктонно-бентосные танатоценозы

В Копет-Даге встречаются танатоценозы, состоящие преимуществен
но из бентосных фораминифер, но содержащие значительное число (около 
20—40%) планктонных форм. По преобладанию представителей того или 
другого семейства или надсемейства среди планктонно-бентосных танато
ценозов были выделены глобигеринидеево-аномалинидовый, аномалини- 
дово-глобигеринидеевый, лягенидово-глобигеринидеевый, глобигерини- 
деево-дискорбидеевый, дискорбидеево-глобигеринидеевый, глобигери- 
нидеево-булиминидеевый и атаксофрагминово-глобигеринидеевый танато
ценозы \

Глобигеринидеево-аномалинидовый танатоценоз характеризуется вы
соким процентным содержанием (до 40—47 %) представителей надсемейства 
Globigerinidea в составе семейств Globigerinidae (род Globigerina) и Glo- 
borotaliidae (роды Acarinina, Planorotalia, Globorotalia). На втором месте 
по численности особей стоит семейство Anomalinidae (роды Anomalina 
и Cibicides). Обычны представители семейств Buliminidae (Neobulimina, 
Bulimina, Reussella, Pseudouvigerina) и Lagenidae (Lenticulina, Nodosa- 
ria, Lagena).

Аномалинидово-глобигеринидеевый танатоценоз характеризуется та
ким же систематическим составом, как и глобигеринидеево-аномалинидо- 
вый, но преобладающее значение в нем принадлежит семейству Anoma
linidae (до 45—50%).

Лягенидово-глобигеринидеевый танатоценоз имеет ограниченное рас
пространение. Он был встречен только в нижней глинистой толще ма- 
нышской свиты Гяурс-Дага у сел. Шамли (см. рис. 5). В этом танатоценозе 
преобладают лягениды (.Lenticulina, Nodosaria, Dentalina, Lagena); чис
ленность представителей надсемейства Globigerinidea достигает 18—20%. 
Наблюдалось довольно высокое содержание агглютинирующих форами
нифер (19%).

Глобигеринидеево-дискорбидеевый танатоценоз был встречен только 
в отложениях чаалджинской свиты Центрального Копет-Дага, соответст- 1

1 Краткая характеристика последнего из упомянутых танатоценозов дана в опи
сании атаксофрагминового танатоценоза.
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вующих нижне- и верхнемонтскому подъярусам (см. рис. 3). В составе рас
сматриваемого танатоценоза преобладают представители надсемейства 
Globigerinidea (родов Globigerina, Acarinina, Plano rot alia). На втором 
месте стоит семейство Rotaliidae.

Дискорбидеево-глобигеринидеевый танатоценоз был обнаружен в от
ложениях чаалджинской свиты Центрального Копет-Дага, соответствую
щих верхнедатскому и нижнемонтскому подъярусам. Этот танатоценоз 
характеризуется таким же систематическим составом, как и глобигерини- 
деево-дискорбидеевый, но в его составе преобладающее значение при
надлежит семейству Rotaliidae (39%), представленному родами Stensioi- 
па, Pseudo pare Па, Gyroidina, Eponides. Второе место по численности осо
бей (26%) занимает надсемейство Globigerinidea (Globigerina, Planorotalia, 
Acarinina).

Глобигеринидеево-булиминидеевый танатоценоз был встречен в ниж
ней части средней подсвиты данатинской свиты Кюрен-Дага, т. е. в ниж
ней части отложений ипрского возраста. В составе упомянутого танатоце
ноза преобладают представители надсемейства Globigerinidea (родов 
Globigerina, Acarinina, Globo rot alia). На втором месте стоит надсемейство 
Buliminidea (роды Bulimina, Reussella и др.).

Планктонно-бентосные танатоценозы Центрального Копет-Дага и Гя- 
урс-Дага отличаются от таковых из датско-монтских отложений Кюрен- 
Дага и Крыма (Морозова, 19606) значительно меньшей численностью осо
бей, редко превышающей 100 экземпляров на образец породы весом 100 г. 
Малочисленность особей свидетельствует о сравнительно мелководных 
условиях обитания планктонно-бентосных датско-монтских танатоценозов 
Копет-Дага, представители которых, по-видимому, существовали близ 
верхней границы распространения современных планктонно-бентосных 
комплексов фораминифер Калифорнийского побережья Тихого океана 
(Bandy, 1953; Zalesky, 1959) и Мексиканского залива (Grimsdale a. van 
Morkchoven, 1955), т. е. на глубине около 50—70 м.

Лягенидовый танатоценоз

Одноименный танатоценоз был описан В. Г. Морозовой и Т. А. Моска
ленко (1961)1 из среднеюрских отложений Центрального Дагестана (Севе
ро-Восточный Кавказ). В его составе выделены две ассоциации: лентику- 
лининовая и нодозарииновая по преобладанию представителей подсемей
ства Lenticulininae и Nodosariinae. В датско-монтских отложениях Копет- 
Дага встречается обедненная лентикулининовая ассоциация, состоящая 
из представителей родов Lenticulina и Robulus. Редкими формами в ней 
являются нодозарииды (Nodosaria, Lagena, Dentalina), а случайными — 
полиморфиниды, булиминиды и аномалиниды.

В. Г. Морозова и Т. А. Москаленко отмечали, что в современных океа
нических и морских осадках комплексы фораминифер, в которых преобла
дают лягениды, распространены в большом интервале глубин,но чаще 
всего они встречаются в сублиторальной зоне умеренного климатического 
пояса, Так, например, по данным Паркер (Parker, 1948), массовое распро
странение лягенид наблюдалось в районе о-ва Лонг-Айленд в пределах 
глубин от 50 до 300 м при колебаниях температуры от 9 до 14° С. В Черном 
море, по данным В. Г. Морозовой, лягениды встречаются на глубине от 
45 до 200 м. 1

1 Этот танатоценоз был описан в упоминаемой работе под названием «палеоценоз», 
которое нельзя считать удачным в применении к сложному комплексу фораминифер, 
объединяющему обитателей дна (бентосные формы) и толщи воды (планктонные формы), 
и, следовательно, не является восстановленным прижизненным сообществом одного 
биотопа.

112



Зона
по

(рораминшрера м

Слои,
горизонт

по
уст рицам

с  C ry рТше а  
d is lin c ta

IIt
I
1

!? flca rin tn a  mcnannai 
и P carin ln a gu adrato- 

se p ta ta  Tn
3,2

c  AmjjhLdonta 
e versa 3,3

Ы - Н -т -
06-Ш
Обг
05

rz
77

' • r i y

/  . /  4 , -

%
III
I

kN ^hi
.*§ ■5
| | 1
1

4*

r

>2а-мгг
2a-Mu

\2а-мт

t t & IEL

Дc a ri, run a  
in con stan s ?

f1S2 Y ?  Tn ?

c Gryphaea. 
rminaefor- 

m is

:ЕПЕПЕТ//• /  /  *//» /

I T  I t  !

tya -n ,,

Za-Mr

GLodLgerina 
T G loBigerina) 

trL in a  Lis ?

M s /  J Y  ?

GloOoponusa 
dau djeryen sis  -  
ДсйШпЬла 
in doL en sis

Dnz Ш  '

G lo S ig erin a
(CLoBLgerina)
m tcrocelluLosa

D nrJT ?

GLoStoerina 
(  Eoglodigerina) 

iaurica ?
D n7I ?

G ram m ostom um
Lncrassatum

crassum
M st$

720- r 

-100

JLp'7'!•'I

дЕПИуЕВ.
’ ■//. / .  //. /  ./л /.
■7 •" •/•" •/I!'/ 4b /  •//• /  •//
t, j.,;./- 
' '//■/ •//»/ */л
ЦЕЦЕПр.lb /  *//» /  * /л /•/!

2а-м6
2o - m 5

Za-M¥
2a-M‘

•>
2

70

■//./ .//./-//T7
1Ц

7J
'a-fi2 

2a-n

GL-Я

я - а

Я -Б

щ щ
д а Ш Й

«л

Оа-ш
5г~0к-
Ьи,Ож

73
1—
' )  с > 

L -  < . ■>■.

■J0

36-ш

M-N 1
R U F

flf-
-700

• • •

• *.*•.*.

> * •,* • * • * • •
,* • *• • • • * .*

7S

775
tZ=T=7l

5о-мг 
'50-м 

§5а „ 6а-5
68

00 я яжт
6С if.
6е3

Ъбе2
5Of

щ щ 6е

Т- ft 
Я- EL 
БЬ- f l

fl-G L

Ш тй ь7а-ш

JZylE
7б-ш

730
щ щ :

<\7б-ш

Е Щ Е

ба-ш  
85-ш 
88-ш 
Вг-ш 
В8-ш

05 Вж

70

т
щш ш

За
6 5
~70а~
105

77роцентное
отношение

экологических
типоб

" У
Л  _________________________ ^

Суммарная численность особей

по экологическим типам 
б  образцах бесом 700г

сг» l i
1 ^  
? § §

2 -

Шш Ж ш ш ш а срШ.
—

КриЗая 
изменения 

численности 
р од  об и 8и д о6

, ^  tr, Сь^  ^  к? «Nj ^
0,02
0,00
0,35
0,06 
0,3В 
7J1

0,20

0,00
0,25

0,36
0,57
0,33
0,65

0,37
0,25

0,17

0,10

0,17 0,20
0,08 qjZ

« ® « и

Г-— I------1— г

процентное отношение родоб по численности особей

Рис. 4 Схема зон и танатоценозов фораминифер в разрезе у сел. Маныш (Гуярсдагская антиклиналь, Гяуре Даг)
Составили В. Г. Морозова и Г. Е. Кожевникова!

См. условны е обозначения к  ри с . 2



Лягенидовый танатоценоз датско-палеоценовых отложений Копет-Да- 
га был, по-видимому, распространен в верхней части сублиторали, бати
метрически выше лягенидово-глобигеринидеевого танатоценоза и ниже 
аномалинидового танатоценоза, с которым он граничит. Сказанное под
тверждается присутствием местами промежуточного лягенидово-аномали- 
нидового танатоценоза.

Дискорбидеевый танатоценоз

В верхней подсвите манышской свиты Гяурс-Дага усел.Шамли встре
чен обедненный танатоценоз, состоящий из малочисленных представителей 
рода Eponides (см. рис. 5). Этот танатоценоз граничит с аномалинидовым 
и аномалинидово-глобигеринидеевым танатоценозами.

Аномалинидовый танатоценоз

В аномалинидовом танатоценозе преобладают представители родов 
Anomalina, Cibicides, Karreria, встречаются более редкие нониониды 
(Nonion, Nonionella), роталииды (Gyroidina, Eponides, Рseudoparella), 
лягениды, булиминиды и единичные милиолиды.

Данный танатоценоз встречается в мелководных отложениях терриген- 
ного фациального типа и детритусовых известняках. Особенно широко он 
распространен в датско-монтских и танетских слоях Центрального Копет- 
Дага(см.рис.3)и Гяурс-Дага(см.рис.4,5).Батиметрические пределы распро
странения аномалинидового танатоценоза от 30 до 75 м , но локально встре
чаются более глубоководные ассоциации форм этого танатоценоза (Морозо
ва, 19606). Приведенные данные о пределах глубин обитания представите
лей аномалинидового танатоценоза, полученные путем подсчета процент
ного соотношения планктонных и бентосных фораминифер по методу Грим- 
сдейла и Моркховена (Grimsdale, Morkchoven, 1955), согласуются со све
дениями об условиях обитания сообществ современных фораминифер, в ко
торых преобладают аномалиниды, в субтропической климатической зоне 
(Bandy, 1953). В Гяурс-Даге аномалинидовый танатоценоз присутствует 
в горизонтах песчаников и песчанистых известняков (см. рис. 4,5), заклю
чающих обильные остатки устриц и других мелководных пелеципод (гори
зонты с Gryphaea naviaeformis, Amphidonta eversa, Gryphaea distincta и ана
лог горизонта Gryphaea antiqua).

P. Ф. Геккер, А. И. Осипова и T. H. Бельская (1962) считают, что 
устрицы наиболее обильны в отложениях верхней части мелководной зоны 
моря на глубине около 50 м. Этот вывод основан на изучении распро
странения ископаемых устриц в отложениях сузакских и более молодых 
слоев палеогена Ферганы и данных об условиях существования современ
ных устриц в Мексиканском заливе и других районах субропической кли
матической зоны. Таким образом, данные о глубине существования ано
малинидового танатоценоза Копет-Дага подтверждаются данными изуче
ния палеоэкологии устриц.

В разрезах Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага встречаются очень 
близкие к аномалинидовому танатоценозы, характеризующиеся преобла
данием аномалинид и присутствием многочисленных представителей дру
гих групп фораминифер: аномалинидово-булиминидеевый, в котором по 
численности особей второе место занимают булиминиды, аномалинидово- 
лягенидовый1 (на втором месте по числу экземпляров стоят лягениды — 
Lenticulina, Nodosaria, Dentalina), аномалинидово-дискорбидеевый (вто
рое место занимают роталоидные фораминиферы Рseudoparella, Gyroidina,

1 К упомянутому танатоценозу близок лягенидово-аномалинидовый танатоценоз, 
в котором на первом месте стоят лягениды.
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Eponides), аномалинидово-текстуляриидовый (второе место принадлежит 
текстуляриидам — Spiroplectammina, Textularia; встречается Heterosto- 
mella) и аномалинидово-литуолидовый (на втором месте стоят литуолиды 
Haplophragmoides и др.).

Все перечисленные промежуточные танатоценозы часто встречаются 
в датско-палеоценовых отложениях Гуярс-Дага, аномалинидово-ляге- 
нидовый и аномалинидово-дискорбидеевый танатоценозы были обнаруже
ны и в Центральном Копет-Даге. Первый из упомянутых танатоценозов 
найден в алевролитах верхнедатского, а второй — в алевролитистых гли
нах верхнемонтского возраста. Представители аномалинидово-булимини- 
деевого и аномалинидово-лягенидового танатоценозов обитали глубже, 
чем аномалинидового, так как в разрезах эти палеоценозы часто занимают 
промежуточное положение между аномалинидовым и глобигеринидовым 
(или лягенидово-глобигеринидовым) танатоценозами. Представители ано- 
малинидово-дискорбидеевого танатоценоза были захоронены на меньшей 
глубине, чем аномалинидового; аномалинидово-текстуляриидовый тана
тоценоз по своему распространению был еще более мелководным.

Ризамминидово-аммодисцидовый танатоценоз

Указанный тип танатоценоза характеризуется преобладанием агглюти
нирующих фораминифер и заключает две ассоциации — ризамминидово- 
батисифоновую, более глубоководную, и аммодисцидовую, более мелко
водную (Морозова, 19606). В датско-палеоценовых отложениях Копет-Да- 
га был встречен очень обедненный комплекс аммодисцидовой ассоциации, 
обитавшей, по-видимому, в нижней части эулиторальной зоны на глубине 
от 10 до 50 ж. Более глубоководная ризамминидово-батисифоновая ассоциа
ция встречается в нижней подсвите данатинской свиты Кюрен-Дага, ко
торая соответствует танетскому ярусу (см. рис. 2). В Кюрен-Даге рассмат
риваемый танатоценоз заключает обычно значительное число планктон
ных (до 30%) и бентосных секреционных (до 25%) форм. В одноименном та
натоценозе, обнаруженном В. Г. Морозовой в отложениях сероцветной 
свиты Дагестана, наблюдалось такое же соотношение планктонных и 
бентосных форм, тогда как в свите Горячего Ключа Северного Кавказа он 
представлен почти исключительно агглютинирующими фораминиферами.

Литуолидовый танатоценоз

В палеоценовых отложениях Копет-Дага был встречен бентоценоз 
агглютинирующих фораминифер, состоящий преимущественно из предста
вителей семейства Lituolidae, именем которого он назван. Этот танатоценоз 
заключает три ассоциации: алвеолофрагмиевую, хаплофрагмоидесовую и 
колхидиновую.

А л в е о л о ф р а г м и е в а я  а с с о ц и а ц и я .  В отложениях 
верхней толщи шамлинской свиты Гяурс-Дага (сел. Маныш), соответству
ющей, по-видимому, нижнемонтскому подъярусу (см. рис. 4), присутствует 
алвеолофрагмиевая ассоциация литуолидового танатоценоза. Преобладаю
щее значение в этой ассоциации имеют агглютинирующие фораминиферы, 
принадлежащие родам Alveolophragmium (43%), Haplophragmoides (14%) 
и Trochammina (7%). Встречаются бентосные секреционные фораминифе
ры: Gyroidina (36%) и Triloculina (7%). Небольшая численность особей 
(10 экземпляров в образце породы весом 100 г), грубозернистый состав 
вмещающих осадков и залегание их в отложениях шамлинской свиты (селе
ния Маныш, Гяурс-Даг, см. рис. 4) между отложениями, содержащими 
мелководные танатоценозы, аномалинидовый (внизу) и милиолидово- 
нонионидовый (вверху), свидетельствуют о мелководных условиях жизни 
представителей описываемой ассоциации. Представители этой ассоциа
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ции, по всей вероятности, существовали в эулиторальной или верхней 
части сублиторальной зоны моря.

Х а п л о ф р а г м о и д е с о в а я  а с с о ц и а ц и я .  Данная ассо
циация обнаружена в отложениях верхней части нижней подсвиты данатин- 
ской свиты Кюрен-Дага у колодцев Кизилчешме, относящейся по возра
сту к танетскому ярусу (см. рис. 2). В этой ассоциации преобладают аг
глютинирующие фораминиферы (97%), среди которых особенно много
численны представители рода Haplophragmoides (39%) и присутствует 
небольшое число раковин бентосных секреционных (1,8%) и планктонных 
(0,9%) фораминифер. Условия обитания представителей хаплофрагмои- 
десовой ассоциации были близки к таковым аммодисцидовой ассоциации 
ризамминидово-аммодисцидового танатоценоза, с которой она граничит. 
Менее многочисленный состав видов и особей хаплофрагмоидесовой ассо
циации может служить указанием на то, что ее представители существова
ли на меньшей глубине, чем аммодисцидовой.

К о л х и д и н о в а я  а с с о ц и а ц и я .  В этой ассоциации, как 
уже было сказано выше, преобладающее значение принадлежит представи
телям нового рода Kolchidina. Колхидины обладают крупнозернистым со
ставом стенки и известковым цементом, что связано с их жизнью на извест
ковом грунте. В ископаемом состоянии они встречаются преимущественно 
в глинистых известняках, мергелях и известковистых глинах. В данной 
ассоциации характерными формами являются представители родов Pseu- 
doclavulina, Marssonella, Textulariella iiVerneuilina, т. e. большое значение 
имеют семейства Lituolidae и Ataxophragmiidae. Довольно многочисленны 
аномалиниды (Cibicides, Anomalina) и роталоидные фораминиферы (Pseu- 
doparella, Gyroidina). По своему систематическому составу колхидиновая 
ассоциация литуолидового танатоценоза наиболее близка к плектиновой и 
марсонелловой ассоциациям атаксофрагминового танатоценоза, но встре
чается в несколько более мелководных фациальных типах пород. В совре
менных отложениях аналогов рассматриваемой ассоциации нет, так как 
представители рода Kolchidina в отложениях моложе палеоценовых не 
были встречены. Вследствие этого условия обитания колхидиновой ассо
циации могут быть определены главным образом путем изучения ее поло
жения среди ассоциаций последовательного ряда других палеоценозов. 
В Кюрен-Даге (см. рис. 2) эта ассоциация была обнаружена в мергелях 
нижнедатского подъяруса, в которых ниже слоев с колхидиновым сооб
ществом встречен аномалинидовый танатоценоз с большим числом агглкь 
тинирующих фораминифер, а выше их — марсонелловая ассоциация атак
софрагминового танатоценоза. Такое положение колхидиновой ассоциа
ции служит указанием на то, что ее представители обитали в условиях* 
близких к таковым аномалинидового танатоценоза, т. е. в пределах глу
бин 30—75 м (Морозова, 1960а). Присутствие в колхидиновой ассоциации 
литуолидового танатоценоза довольно большого числа представителей 
семейств Anomalinidae и Rotaliidae и относительно небольшое число план 
ктонных форм (от 5 до 10%) также свидетельствуют в пользу высказанного 
предположения о батиметрических границах ее распространения.

Атаксофрагминовый танатоценоз

Обедненный атаксофрагминовый танатоценоз встречен в нижней части 
известняков нижнедатского подъяруса Центрального Копет-Дага (сел. Те- 
жева), где он цредставлен единичными Ataxophragmium sp. и Plectina 
convergens (Keller) (см. рис. 3).

Своеобразный плантонно-бентосный атаксофрагминово-глобигерини- 
деевый танатоценоз был обнаружен в нижней подсвите чаалджинской сви
ты, относящейся к верхнедатскому подъярусу. В этом танатоценозе преоб
ладают представители вида Arenobulimina presli (Reuss) (30%), присутст
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вуют Plectina convergens (1,2%), Marssonella indentata Cushm. et Jarv. 
(1,4%), Clavulina ex gT.humilisBrady (1,8%)и другие агглютинирующие фо- 
раминиферы (4%). В данном танатоценозе встречены представители рода 
Globoconusa [Globoconusa daubjergensis (Bronn.)], занимающие второе место 
по численности особей (18%), рода Globigerina (9%) и другие планктонные 
фораминиферы (6,5%). Среди бентосных секреционных фораминифер при
сутствуют многочисленные Pseudoparella (17,4%). Наличие большого 
числа планктонных форм (33,5%) служит указанием на то, что представи
тели атаксофрагминово-глобигеринидеевого танатоценоза были захоро
нены в более глубоководных условиях, чем атаксофрагминового, т. е. глуб
же 45—50 м.

Текстуляриидовый танатоценоз

Вышеназванный танатоценоз распространен в Гяурс-Даге (см. рис. 4, 
5) и представлен скудным и однообразным комплексом видов. В его 
составе присутствуют главным образом малочисленные представители 
семейства Textulariidae (Textularia aii.baudouiniana d’O r b Spiroplectalumi
na aff. variata Vass., S. manyshensis Moroz, et Kozh., sp. nov.) и единичные 
представители семейства Anomalinidae (например, в нижнедатском подъя
русе разрезов у селений Маныш и Шамли); у сел. Шамли были встречены 
только единичные Textularia aff. baudouiniana cTOrb. Соседними с описы
ваемым являются аномалинидовые танатоценозы. В наутилидовой свите 
Гяурс-Дага (см. рис. 4, 5) встречаются малоустойчивые текстуляриидово- 
аномалинидовый и аномалинидово-текстуляриидовый танатоценозы,состо
ящие из малочисленных представителей семейств Textulariidae (Textu
laria, Spiroplectammina) и Anomalinidae (Cibicides, Anpmalina, Karreria). 
Значительная крупнозернистость осадков, низкое содержание СаС03, 
обедненный систематический состав и малочисленность особей текстуля- 
риидового танатоценоза может указывать на более мелководные батимет
рические условия, чем те, в пределах которых распространен аномалини- 
довый танатоценоз. Отсутствие в текстуляриидовом танатоценозе планк
тонных фораминифер позволяет предполагать, что представители этого 
танатоценоза были захоронены на меньших глубинах, чем дискорбидеево- 
го, атаксофрагминового и литуолидового танатоценозов. Условия сущест
вования представителей рассматриваемого танатоценоза приближались 
к тем, в которых обитали представители аммодисцидовой ассоциации со
седнего ризамминидово-аммодисцидового танатоценоза, т. е. в пределах 
глубин 50—90 м. По-видимому, описываемый танатоценоз был распростра
нен батиметрически несколько ниже, чем упомянутая аммодисцидовая ас
социация ризамминидово-аммодисцидового танатоценоза.

Милиолидово-нонионидовый танатоценоз

Милиолидово-нонионидовый танатоценоз состоит из представителей 
родов Quinqueloculina, Triloculina, Nonionella и Cibicides, при этом пре
обладающее значение в нем принадлежит трем первым родам. Данный 
танатоценоз был встречен в верхней толще шамлинской свиты (нижнемонт- 
ский подъярус?) Гяурс-Дага у сел. Маныш (см. рис. 4) и граничит с литуо- 
лидовым (внизу) и аномалинидовым (вверху) танатоценозами. Условия 
существования представителей описываемого танатоценоза наиболее близ
ки к таковым милиолидового танатоценоза, который был описан В. Г. Мо
розовой (19606) из мелководных отложений Крыма и сопоставлен с зоной А 
Нортона (Norton, 1930), расположенной от 0 до 9 м при температуре 
от 21,5 до 31,4° С. Возможно, что описываемый танатоценоз шамлинской 
свиты Гяурс-Дага существовал в литоральной зоне моря в условиях не
сколько пониженной солености. Указанием на это может служить преоб
ладание в данном танатоценозе милиолид и нонионид. Широкое распро
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странение Miliolidae в среднетуркестанское время в Ферганском бассейне
Н. К. Быкова (1953а) тоже объясняет пониженной соленостью и мелковод- 
ностью условий существования фораминифер.

В заключение следует отметить, что в Копет-Даге танатоценозы фора
минифер сменяли друг друга не всегда строго в том «идеальном» порядке, 
который был нами отмечен в начале данного раздела. Существовали откло
нения, вызванные какими-то, пока еще не выясненными причинами. Так, 
например, за аномалинидовым танатоценозом в нижнедатских отложени
ях иногда следует лягенидовый (сел. Шамли), а в других случаях — тек- 
стуляриидовый (сел. Шамли), колхидиновый (колодцы Кизилчешме), бу*- 
лиминидеевый (сел. Маныш) или глобигеринидовый (сел. Тежева) танато
ценозы. Такие отклонения от порядка появления танатоценозов объясня
ются отчасти недостаточной детальностью сбора материала, но главным 
образом тем, что примерно в одних и тех же батиметрических условиях 
могли существовать представители различных танатоценозов. Границы 
биотопов видов, входящих в состав танатоценозов, частично перекры
вали друг друга.

Особенно это относится к танатоценозам мелководных отложений эули^ 
торальной и верхней части сублиторальной батиметрических зон.

СМЕНА ТАНАТОЦЕНОЗОВ 
В ДАТСКО-ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

КОПЕТ-ДАГА

В датско-палеоценовых отложениях Копет-Дага происходило законо
мерное изменение систематического состава и численности особей, видов 
и родов фораминифер в связи с изменением условий их существования^ 
Закономерности указанных изменений нами изучались во времени, по вер-? 
тикали — на материалах рассмотренных выше эталонных разрезов дат
ско-палеоценовых отложений Кюрен-Дага, Центрального Копет-Дага ц 
Гяурс-Дага, и в пространстве — путем прослеживания смены танатоценог 
зов от разреза к разрезу с запада на восток в пределах ярусов, подъярусов 
и зон, при этом применялись различные методы палеоэкологического ана
лиза.

Смена танатоценозов во времени 

К ю рен -Д аг

В разрезе у колодцев Кизилчешме в Кюрен-Даге фораминиферы очень 
многочисленны. В 100 г породы содержится от 400 до 952 000 раковин. На 
основании анализа вертикального распространения фораминифер (см. 
табл. 1—7), смены танатоценозов, гистограмм послойного изменения сум
марной численности особей фораминифер по экологическим типам, измене
ний значения фораминиферового числа, кривой процентного отношения 
экологических типов, кривых изменения численности родов и видов и цик
лограмм процентного отношения родов по численности особей (см. рис. 2) 
были выявлены некоторые закономерности, важные для понимания 
изменений условий осадконакопления в Кюрен-Даге в датско-палеоцено
вое время.

М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  Верхнемаастрихтские отложения, под
стилающие в Кюрен-Даге породы датского возраста, характеризуются 
разнообразием систематического состава и обилием особей фораминифер, 
В верхней толще известняков верхнемаастрихтского возраста, как пока
зало изучение численности фораминифер из прослоев мергелей и глинис
тых известняков, широко распространены гюмбелинидовый и гюмбелини- 
дово-глоботрунканидовый танатоценозы. В составе этих танатоценозов
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преобладают планктонные формы (до 7760 экз. в 1 г породы — более 60— 
80%).

Маастрихтские танатоценозы фораминифер в Кюрен-Даге, так же 
как и в других районах юга СССР, например в Степном Крыму (Морозова, 
19606), сменяются резко отличающимися от них по систематическому со
ставу и экологическому облику датско-монтскими танатоценозами.

Д а т с к и  й я р у с .  Отложения датского яруса в разрезе у колод
цев Кизилчешме характеризуются быстрой сменой танатоценозов и зна
чительным различием в систематическом составе, численности видов' и 
особей фораминифер, заключенных в породах нижнедатского и верхнедат
ского подъярусов.

В отложениях зоны Globigerina (Eoglobigerina) taurica (нижняя часть 
нижнедатского подъяруса) распространен относительно небогатый по чис- 
лу1видов и особей аномалинидовый танатоценоз, а в породах зоны Globi
gerina (Globigerina) microcellulosa (верхняя часть нижнедатского подъяруса) 
глобигериновый танатоценоз.

В отложениях нижнедатского подъяруса было обнаружено 40 видов, 
принадлежащих к 27 родам. Фораминиферовое число в зоне Globigerina 
(.Eoglobigerina) taurica изменяется от 128 до 149, в зоне Globigerina (Glo
bigerina) microcellulosa от 65 до 880, при этом его минимальные значения 
наблюдались в кровле каждой из зон. Максимальная численность форами
нифер верхней зоны почти в 6 раз больше, чем нижней. СнизуЪверх в слоях 
нижнедатского подъяруса увеличивается абсолютное и процентное содер
жание особей планктонных фораминифер, но возрастание их численности 
происходит неравномерно (см. рис. 2).

В породах верхнедатского подъяруса (нижняя подсвита чаалджинской 
свиты, зона Globoconusa daubjergensis— Acarinina indolensis) наблюдалась 
следующая последовательность танатоценозов (снизу вверх): атаксофраг- 
миново-глобигеринидеевый, глобоконузово-глобигериновый, аномалини- 
дово-глобигеринидеевый, глобигериновый и глобигериново-акаринино- 
вый. Таким образом, погребенные планктоценозы чередуются с планктон
но-бентосными танатоценозами.

В отложениях верхнедатского подъяруса было обнаружено 70 видов 
фораминифер, принадлежащих к 50 родам. Фораминиферовое число отно
сительно высокое в нижней части рассматриваемых отложений (863; 
1200), уменьшается (до 82; 128) в их средней части и вновь увеличивается 
в кровле (1200). Содержание особей планктонных фораминифер колеблется 
от 32 экз. (40%) до 1120 (82,4%). Наблюдается повышенное содержание 
особей агглютинирующих фораминифер в нижней (323 экз.; 37,2%) и верх
ней (80 экз.; 7%) частях отложений верхнедатского подъяруса. Следует 
отметить, что абсолютная численность особей агглютинирующих форамини
фер в породах нижней части верхнедатского подъяруса является максималь
ной для разреза датско-палеоценовых отложений у колодцев Кизилчешме.

Смена мелководных танатоценозов нижнедатских отложений более 
глубоководными верхнедатскими, сопровождавшаяся увеличением абсо
лютного и процентного содержания особей планктонных фораминифер, 
возрастанием значений фораминиферового числа и суммарной численности 
родов, видов и особей, указывает на то, что в Кюрен-Даге прибрежные 
условия верхней части шельфа нижнедатского времени сменились усло
виями нижней части шельфа верхнедатского времени. Повышение глубины 
должно было сопровождаться изменениями зависящих от нее факторов: 
понижением температуры, уменьшением содержания кислорода, увеличе
нием плотности и солености воды и др.

М о н т с к и й  я р у с .  В породах монтского яруса содержатся тана
тоценозы, в составе которых преобладают планктонные фораминиферы: 
в нижнемонтском подъярусе [зона Globigerina (Globigerina) trivialis] — 
глобигериново-акарининовый и глобигериново-планороталиевый, в верх-
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немонтском (зона Acarinina inconstans) — глобигериново-хилогюмбели- 
новый, глобигериновый и глобигериново-планороталиевый.

В каждом из танатоценозов монтского яруса присутствует массовое чис
ло особей планктонных фораминифер, при этом абсолютная численность 
их особей колеблется в значительных пределах (от 450 до 3200), но процент
ное содержание изменяется незначительно (от 70 до 84%).

Второе место по числу особей в танатоценозах монтского яруса занимают 
бентосные секреционные фораминиферы, максимальная численность осо
бей которых достигает 830 (26%) в нижней части верхнемонтских, а мини
мальная — 94 (16—17%) в нижней части нижнемонтских отложений.

Численность особей агглютинирующих фораминифер колеблется от 70 
до 12, причем наблюдаются три максимума: в нижней части зоны Globi- 
gerina (Globigerina) trivialis — 70 экз. (2,2%), в верхней части той же зо
ны — 70 экз. (1,9%) и в верхней части зоны Acarinina inconstans — 60 экз. 
(2%). Минимальное значение численности фораминифер этого экологиче
ского типа наблюдалось в средней части зоны Globigerina (Globigerina) 
trivialis— 12 экз. (2%), а несколько выше 30 экз. (1%). Численность 
агглютинирующих фораминифер в осадках верхней части каждого из 
подъярусов больше, чем в отложениях их средней части (см. рис. 2).

В отложениях монтского яруса Кюрен-Дага, так же как в верхнедатских 
слоях, преобладают глобигериново-глобороталиидовые танатоценозы. Одна
ко в их структуре имеются некоторые изменения по сравнению с одноимен
ными датскими танатоценозами. Так, в них приобретают большое значение 
представители родов Planorotalia, Acarinina, Textulariella (Textulariella 
varians Rzehak) и, как местная особенность, рода Spiroplectammina [Spi- 
roplectammina ex gr. carinata (cTOrb.)], встречавшиеся раньше в подчинен
ном числе особей. Численность планктонных фораминифер, как абсолют
ная, так и относительная, в монтских отложениях значительно больше, 
чем в датских, хотя наблюдались отдельные отклонения, вызванные ее 
уменьшением в средних частях нижнемонтского и верхнемонтского подъя
русов.

Граница между отложениями датского и монтского ярусов отмечена 
установлением устойчивого процентного отношения экологических типов 
фораминифер: высокого процентного содержания планктонных форм, пре
вышающего более чем в 2,5 раза содержание бентосных секреционных и 
приблизительно в 30 раз — агглютинирующих форм. Примерно такое 
процентное отношение численности представителей трех экологических 
типов фораминифер характерно для всей толщи монтских отложений.

Граница между осадками нижнемонтского и верхнемонтского подъяру
сов характеризовалась заметными изменениями в экологии фораминифер: 
увеличением численности особей (фораминиферное число достигало 4060— 
наибольшей величины для отложений монтского яруса) и кратковремен
ным понижением процентного содержания планктонных (до 72%) за счет 
увеличения относительной численности бентосных секреционных (до 26%) 
фораминифер.

Изложенные выше данные указывают на то, что в монтское время в рай
оне Кюрен-Дага условия обитания фораминифер были более глубоковод
ными, чем в верхнедатское. Максимальной глубины бассейн, по всей веро
ятности, достиг в верхнемонтское (предтанетское) время, в которое обра
зовывались осадки континентального склона.

Т а н е т с к и й  я р у с .  Отложения танетского яруса отличаются от 
монтских появлением своеобразных танатоценозов, в составе которых при
обрели большое значение бентосные агглютинирующие фораминиферы, 
резкими колебаниями соотношения планктонных и бентосных форм и 
широкой амплитудой изменения числа родов, видов и особей. Существуют 
значительные различия в составе танатоценозов нижне- и верхнетанетских 
осадков.

119



В нижнетанетских слоях (зона Acarinina quadratoseptata) распростра
нены глобигериново-акарининовый и акарининово-глобигериновый тана- 
тоценозы. В нижней части зоны встречены многочисленные раковины 
Acarinina aff. tadjikistanensis N. Bykova, Chiloguembelina sp. и Rectogiim- 
belina sp.

В верхнетанетских слоях (зона Acarinina mckannai) преобладает гло- 
бигериновый танатоценоз, распространенный в их нижней, большей по 
мощности части. В верхней трети верхнетанетских отложений встречен 
глобигериново-акарининовый танатоценоз, сменяющийся бентоценозами 
агглютинирующих фораминифер: ризамминидово-аммодисцидовым и ли
ту олидовым.

Для осадков танетского яруса характерна наибольшая амплитуда коле
баний численности особей, видов и родов фораминифер по сравнению 
с той, которая наблюдалась в датских и монтских отложениях. Форамини- 
феровое число достигло своего максимального значения (9520) в нижнета
нетских породах и минимального (4) в — верхнетанетских. Число видов 
колеблется от 72 (нижняя подзона нижней зоны) до 39 (верхняя подзона 
нижней зоны) в нижнетанетских отложениях и от 73 (максимальное для 
датско-палеоценовых слоев) до 19 в верхнетанетских. Численность родов 
изменяется от 51 в нижнетанетских отложениях до 15 в верхней части верх
нетанетских. Значительные колебания численности особей, видов и родов 
происходят в пределах зон, подзон и пачек танетских слоев.

Соотношение экологических типов фораминифер различно в нижне- 
и верхнетанетских отложениях. В нижнетанетских слоях преобладают 
планктонные формы, а в верхнетанетских роль последних уменьшается за 
счет повышения процентного содержания бентосных секреционных и аг
глютинирующих фораминифер. В верхней части верхнетанетских слоев 
преобладают агглютинирующие формы.

Граница отложений монтского и танетского ярусов отмечена резким 
увеличением численности особей и значительным изменением систематиче
ского состава фораминифер.

Граница нижнетанетских и верхнетанетских слоев ознаменована из
менением систематического состава (появлением округлых акаринин вида 
Acarinina mckannai (White)) и кратковременным повышением содержания 
планктонных особей.

Наибольшей глубины бассейн достигал в начале нижнетанетского 
времени, когда образовывались осадки континентального склона, позднее 
происходили резкие колебания палеоэкологических условий (глубины, 
температуры), связанные с его обмелением.

И п р с к и й  я р у с .  Граница танетского и ипрского ярусов харак
теризовалась появлением глобигериново-булиминидеевого танатоценоза. 
Этот танатоценоз сменился глобигериново-акарининовым, глобигерино- 
вым, глобигериново-глобороталиевым и глобигериновым танатоценозами, 
состоящими из видов, характерных для отложений ипрского яруса. В ча
стности, в породах средней части этого яруса достигли массового распро
странения глобороталии (Globorotalia ex gr. crassata Cushm., G. margino- 
dentata Subb., G. lensiformis Subb.), которые вместе с глобигеринами [Glo- 
bigerina (Globigerina) eocaenica Terq., G. (G.) pseudoeocaena Gumb., G. (G.) 
linaperta Finlay] становятся породообразующими в средней части пород 
ипрского яруса.

Численность особей, видов и родов фораминифер в ипрских отложениях 
резко увеличилась по сравнению с той, которая наблюдалась в верхней 
части верхнетанетских осадков, при этом вверх по разрезу ипрских пород 
наблюдалось увеличение значений фораминиферового числа, численности 
планктонных фораминифер и процентного содержания последних (см. 
рис. 2). В нижней части ипрских отложений (подзона Globorotalia subbo- 
tinae) фораминиферовое число изменилось от 0 до 1200, а число планктон
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ных фораминифер — от 352 до 876. Следует отметить, что комплекс фора- 
минифер из этой части разреза малорослый, в его составе встречается мно
го характерных видов сузакских слоев Таджикской депрессии. Средняя 
часть ипрских слоев (подзона Globorotalia marginodentata) характеризуется 
наиболее высокими значениями фораминиферового числа (4000—7000) и 
числа планктонных фораминифер (3680—6420), а их верхняя часть (подзона 
Globorotalia lensiformis)—уменьшением значений фораминиферового числа 
(от 5000 до 2500) и численности планктонных фораминифер (от 4550 до 
1450). Увеличение численности особей, видов и родов фораминифер в по
родах ипрского возраста от их подошвы вверх по разрезу и массовое рас
пространение планктонных фораминифер, особенно глобороталий, слу
жит указанием на постепенное углубление бассейна, в котором они оби
тали, и на повышение температуры его поверхности вод. В нижнеипрское 
время установились относительно более глубоководные условия, чем в 
верхнетанетское, хотя продолжало сказываться влияние неблагоприятных 
прибрежных условий. В среднеипрское время условия жизни форамини
фер значительно улучшились, глубина бассейна, возможно, превышала 
200 м . В конце ипрского времени произошло небольшое ухудшение усло
вий существования фораминифер, по-видимому, связанное с уменьшением 
глубины бассейна.

Высокие значения фораминиферового числа, показывающие, что в 1 г 
пород содержались сотни и тысячи раковин фораминифер, преобладание 
планктонных фораминифер в составе танатоценозов, массовость видов и 
родов — все это может служить указанием на то, что в датское, монтское, 
нижнетанетское и ипрское время в Кюрен-Даге преобладали условия откры
того бассейна с соленостью и газовым режимом, близкими к нормальным, 
благоприятные для существования фораминифер. Наименее благоприят
ным для их жизни было нижнедатское и верхнетанетское время. Резкое 
ухудшение условий их существования в Кюрен-Даге в датское время 
по сравнению с предшествовавшим маастрихтским трудно объяснить 
только обмелением моря, вызванным тектоническими причинами, потому, 
что мергели, залегающие в кровле пород Маастрихта, литологически очень 
сходны с мергелями нижнедатского подъяруса. Угнетенный экологический 
облик фораминифер нижнедатских отложений в Кюрен-Даге, как и в 
Крыму (Морозова, 1960а, б), по-видимому, объясняется влиянием резких 
климатических колебаний, происходивших в начале датского века и вы
звавших глобальную смену планктонных фораминифер. В верхнедатское 
время началось увеличение глубины бассейна, повышение и выравнивание 
температуры его вод, продолжавшееся в монтское и нижнетанетское время. 
В верхнетанетское время бассейн начал мелеть. В некоторые моменты верх- 
нетанетского времени, возможно, происходило понижение его солености 
за счет приноса пресных вод с суши. В ипрское время вновь установились 
относительно более глубоководные и тепловодные условия.

Ц е н т р а л ь н ы й  К опет ~ Д аг

Фораминиферы распространены во всех стратиграфических подразде
лениях датско-палеоценовых и верхнемаастрихтских отложений Цент
рального Копет-Дага, но представлены значительно меньшим числом 
особей, чем в Кюрен-Даге. В 100 г породы из разреза у сел. Тежева Цен
трального Копет-Дага заключено до 124 раковин в датско-палеоценовых 
и до 105 в верхнемаастрихтских отложениях (см. рис. 3).

М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  В нижней части зоны Grammostomum 
incrassatum crassum (соответствующей подзоне Belemnella nowaki) распро
странены преимущественно планктонно-бентосные танатоценозы, в составе 
которых чаще всего преобладают глоботрунканиды: глоботрунканидовый, 
глоботрунканидово-булиминидеевый, глоботрунканидово-аномалинидо-
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вый танатоценозы, чередующиеся с аномалинидовым, аномалинидово- 
дискорбидеевым и дискорбидеевым бентосными танатоценозами.

Глоботрунканидовый танатоценоз характеризуется небольшой числен
ностью (14—19) особей; преобладают глоботрунканиды, среди которых 
иногда более 50% составляют представители вида Globotruncana rugosa 
(Marie) и встречаются менее многочисленные Globotruncana stuarti Lapp, 
и Rugoglobigerina sp. Число видов до 10, родов до 8.

Из планктонно-бентосных танатоценозов наиболее обильный и разно
образный (105 экз., принадлежащих к 29 видам и 21 роду) глоботрунканит 
дово-булиминидеевый. В составе упомянутого танатоценоза Globotrun- 
canidae составляют 36%, Buliminida — 18, Rotaliida — 17, Anomalini- 
dae — 10, агглютинирующие фораминиферы — 14%.

В верхней части зоны Grammostomum incrassatum crassum, отвечающей 
подзоне Belemnella kazimirovensis, распространены танатоценозы, в кото
рых преобладают бентосные фораминиферы: булиминидеево-атаксофраг^ 
мидовый, атаксофрагмидовый, аномалинидово-булиминидеевый и анома- 
линидовый.

Булиминидеево-атаксофрагмидовый танатоценоз характеризуется пре
обладанием представителей рода Bulimina (7 экз.; 34%), на втором месте 
стоят представители семейства Ataxophragmidae (.Arenobulimina, Orbi- 
gnyna, Beisselina — 6 экз.; 33%), число видов 9, родов 7.

В слое мергеля, залегающего в кровле верхнемаастрихтских отложе
ний Тежевинской синклинали, найден обедненный атаксофрагмидовый 
танатоценоз. В составе этого танатоценоза преобладают представители 
семейства Ataxophragmiidae (.Arenobulimina, Orbignina и другие — 50— 
60%), присутствуют Anomalinidae и Rotaliidae (до 20%), планктонные 
фораминиферы (Globotruncana) занимают подчиненное положение (до 14— 
15%). Число особей (в 100 г породы) 4—14, видов 4—10, родов 4—7.

Д а т с к и й  я р у с .  В начале нижнедатского времени [зона Glo- 
bigerina (Eoglobigerina) taurica] существовала плектиновая ассоциация 
атаксофрагминового танатоценоза в составе двух видов: Plectina convergens 
(Keller) и Ataxophragmoides frankei Brotz., сменившаяся аномалинидовым 
танатоценозом. Систематический состав фораминифер этих танатоценозов 
очень скудный, обедненный по числу родов, видов и особей. В вышеназ
ванных танатоценозах преобладают бентосные формы, а число планктон
ных не превышает 5 экз. (до 33,3%). В конце нижнедатского времени [зона 
Globigerina (Globigerina) microcellulosa] существовал аномалинидовый па
леоценоз и впервые появившийся глобигериновый танатоценоз, характе
ризующийся высоким процентным содержанием особей планктонных форм 
(до 32 экз.; 74,5%), но небольшой численностью видов, сменившийся ано
малинидовым танатоценозом. В породах нижнедатского подъяруса число 
видов (в 100 г породы) изменяется от 2 до 10, родов — от 2 до 9, значение 
фораминиферового числа от 0,03 до 0,67. Минимальные значения форами- 
ниферового числа наблюдались в нижней части зоны Globigerina (Eoglo
bigerina) taurica и средней ;цасти зоны Globigerina (Globigerina) microcellu
losa, а максимальные — в верхней части каждой из упомянутых зон (см. 
рис. 3).

В начале верхнедатского времени существовали представители глоби- 
геринидеево-аномалинидового танатоценоза, который сменился глобигери- 
новым танатоценозом, а затем более мелководными аномалинидово-дискор- 
бидеевым, аномалинидовым и дискорбидеево-глобигеринидеевым танато
ценозами. В самом конце верхнедатского времени вновь появился глобиге
риновый танатоценоз. В численности планктонных фораминифер наблю
далось два максимума: нижний — в глинах из основания верхнедатских 
пород (пачка 5; 22 экз.; 52%) и верхний — в мергелях из их кровли (пачка 
8; 37 экз.; 41%) и два минимума: нижний — в подошве глин (пачка 5; 
12 экз.; 14,5%) и верхний — в алевролитах (пачка 7; 10 экз.; 14%). Чис
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ленность бентосных секреционных фораминифер изменялась в направле
нии, противоположном изменениям числа планктонных форм, т. е. макси
мальные значения бентосных секреционных фораминифер находятся в ча
стях разреза, характеризующихся минимальной численностью планктон
ных форм, и наоборот. Агглютинирующие фораминиферы найдены в сред
ней и верхней частях отложений верхнедатского подъяруса, причем вторая 
из названных находок является] максимальной по числу особей для всего 
разреза датско-монтских отложений Тежевинской синклинали (см. рис. 3).

Фораминиферовое число имеет наибольшие значения в нижней (0,83) 
и верхней (0,9) частях верхнедатских отложений, анаименыпее — в пачке 
алевролитов (пачка 7) (0,42).1 Число видов возрастает от 8 в нижней части 
отложений верхнедатского подъяруса до 35 в их кровле; число родов соот
ветственно увеличивается от 6 до 27. Численность видов и родов (16 видов, 
11 родов) несколько понижена в пачке алевролитов (пачка 7) средней части 
верхнедатских пород.

Смена мелководных танатоценозов бентосных фораминифер нижнедат
ского подъяруса относительно более глубоководными планктонно-бентос
ными танатоценозами верхнедатского подъяруса, постоянное присутствие 
в верхнедатских породах планктонных фораминифер, более высокие и ус
тойчивые значения фораминиферового числа, возрастание численности 
родов, видов и особей фораминифер могут служить указанием на то, что 
в верхнедатское время в районе Тежевинской синклинали существовал 
открытоморской бассейн несколько более глубокий, чем в нижнедатское 
время.

М о н т с к и й  я р у с .  Монтское время в Центральном Копет-Даге 
характеризовалось возрастанием общей численности особей фораминифер 
и продолжающимся увеличением разнообразия их систематического соста
ва. На фоне общего возрастания численности родов и видов происходило 
увеличение их числа в нижней и уменьшение в верхней части слоев каждого 
из подъярусов: нижнедатского и верхнемонтского. В отложениях упомяну
тых подъярусов распространены преимущественно танатоценозы с бентос
ными секционными и планктонными фораминиферами.

В начале нижнемонтского времени был распространен аномалинидово- 
дискорбидеевый танатоценоз2, который уступил место дискорбидеево-гло- 
бигериновому, затем глобигериново-аномалинидовому и глобигериновому.

В начале верхнемонтского времени был распространен глобигериново- 
аномалинидовый танатоценоз, сменившийся аномалинидово-лягенидовым, 
глобигериново-дискорбидеевым и, в конце этого времени, планороталиево- 
глобигериновым танатоценозами.

Планктонные фораминиферы обгаружены в каждом исследованном 
прослое пород монтского возраста. Максимальная численность планктон
ных особей наблюдалась в нижней (38 экз., 38%) и верхней (51 экз.; 74,5%) 
частях нижнемонтского подъяруса и в нижней части верхнемонтского 
(70 экз.; 56,8%).

Бентосные секреционные фораминиферы встречены в каждом прослое, 
причем наибольшее число их особей найдено в нижней части нижнемонтского 
(68 экз.; 61,9%) и в нижней части верхнемонтского (54 экз.; 56,8—66%) 
подъярусов.

Агглютинирующие фораминиферы распределены неравномерно: в ниж
них слоях нижне- и верхнемонтского подъярусов их меньше, в средних

1 Изменения фораминиферового числа связаны со сменой литологического состава 
отложений, произошедшей в средней части верхнедатского подъяруса, и указывают 
на возможность их подразделения на два цикла (этапа), соответствующих двум под
зонам стратиграфической схемы Крыма (Морозова, 1960а).

2 Образец № 619/5а, в котором обнаружен аномалинидово-глобигеринидеевый 
танатоценоз, взят из средней части пачки 9 (см. рис. 3). В нижней части этой пачки, 
которой начинается разрез монтских отложений, фораминиферы не изучались, таким 
образом не известно, какой танатоценоз существовал в самом начале монтского времени.
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слоях этих подъярусов их больше. В распределении агглютинирующих 
фораминифер три максимума: в середине (17 экз.; 15,4%; верхняя часть 
пачки 9) и верхней части (13 экз.; 19,5%; верхняя часть пачки 10) нижне- 
монтских отложений и в середине верхнемонтских (8 экз.; 8,3%; пачка 12). 
Абсолютное и процентное содержание агглютинирующих фораминифер 
в середине нижнемонтского времени почти достигает своего максимума 
в данном разрезе, уступая немного их численности в кровле верхнедатского 
подъяруса.

Значения фораминиферового числа в нижней пачке (пачка 9) нижнемонт- 
ских отложений изменяются от 1,01 до 1,1, к середине их верхней пачки 
(пачка 10) уменьшаются до 0,59, затем вновь повышаются, достигая в по
дошве верхнемонтских слоев 1,24 (максимального значения для разреза 
у сел.Тежева). В вышележащей части верхнемонтских отложений значе
ния фораминиферового числа изменяются от 0,83 до 0,96.

Систематический состав фораминифер наиболее разнообразен в ниж
них частях толщи пород нижнемонтского (29 видов, 20 родов, пачка 9) 
и верхнемонтского (38 видов, 28 родов, пачка 12) подъярусов. Таким об
разом, верхнемонтское время характеризовалось наибольшим разнообра
зием систематического состава фораминифер.

В Центральном Копет-Даге в монтское время условия существования 
фораминифер были более благоприятными, бассейн, в котором они обита
ли, был немного более глубоким, чем в датское время, на что указывает 
преобладание танатоценозов, характеризующихся большим содержанием 
планктонно-бентосных и планктонных фораминифер над бентоценозами, 
более высокие значения фораминиферового числа и большее разнообразие 
видов и родов в осадках монтского возраста. Можно предполагать, что во 
второй половине нижнемонтского времени глубина бассейна была не
сколько меньше, чем в его начале и в начале верхнемонтского времени. На 
это указывает появление танатоценозов с преобладанием бентосных фора
минифер, уменьшение численности особей планктонных фораминифер 
и значений фораминиферового числа. Глубина монтского бассейна, по- 
видимому, оставалась небольшой и была близка к глубине верхнедатского 
бассейна, о чем свидетельствуют низкие значения фораминиферового числа 
(около 1), близкие к его значениям в верхнедатских отложениях.

Г я у р о Д а г

В Гяурсдагской антиклинали изучалась вертикальная смена танато
ценозов в районе селений Маныш и Шамли (см. рис. 4,5).

М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  В разрезах верхнемаастрихтских 
отложений Гяуре-Дага обнаружено несколько танатоценозов. Среди 
них преобладающее значение принадлежит аномалинидовому танатоце
нозу.

В верхней части верхнемаастрихтских отложений у сел. Маныш рас
пространен только упомянутый выше танатоценоз, заключающий (в об
разце весом 100 г) до 52 особей, 9 видов, 9 родов. В нем преобладают пред
ставители семейства Anomalinidae (Cibicides, Anomalina, Karreria), среди 
которых большинство составляют особи рода Cibicides (до 50 экз. 96%). 
Обычно присутствуют единичные планктонные фораминиферы (Globotrun- 
сапа, Giimbelina, Рseudotextularia), булиминиды (Grammostотит, Buli- 
mina, Buliminella) и более редкие агглютинирующие (Textularia, Mars- 
sonella) фораминиферы.

В нижнемаастрихтских отложениях у сел. Шамли распространен от
носительно обильный и разнообразный глоботрунканидовый танатоценоз, 
заключающий (в 100 г породы) 55—111 особей, 17—20 видов, 11—13 родов. 
В упомянутом танатоценозе преобладают планктонные фораминиферы, 
составляющие до 68% (Globotruncana — 45—63%, Giimbelina и Praeglo-
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botruncana — до 5%), довольно многочисленны аномалиниды (12—33%), 
роталоидные (до 13%) и агглютинирующие фораминиферы (5—11%).

В верхнемааастрихтских отложениях у сел. Шамли обнаружены до
вольно разнообразные (в 100 а породы от 23 до 48 особей, от 8 до 11 видов 
и родов) танатоценозы: булиминидеево-дискорбидеевый, лягенидово-ано- 
малинидовый, аномалинидовый, аномалинидово-булиминидеевый и були- 
минидеево-гюмбелинидовый.

Булиминидеево-дискорбидеевый палеоценоз характеризуется преобла
данием представителей надсемейства Buliminidea, составляющих 38% 
(Bolivinoides — 29%, Pseudouvigerina — 5%, Grammostomum — 2%, Ви- 
limina — 2%) и семейства Rotaliidae — 29% (Eponides— 27%, Stensid- 
ina — 2%). Присутствуют менее многочисленные планктонные (Rugoglo- 
bigerina) и агглютинирующие (Arenobulimina, Ataxophragmium, Plectina) 
фораминиферы.

Танатоценозы верхнемаастрихтских отложений района сел. Шамли, 
заключающие в большом числе особей представителей аномалинид, по 
составу родов близки к описанному выше аномалинидовому танатоценозу 
из разреза у сел. Маныш. По преобладанию лягенид (Lenticulina — 43%) 
и аномалинид (Cibicides— 17%, Anomalina — 5%) среди них выделен 
лягенидово-аномалинидовый танатоценоз, по высокому содержанию ано
малинид (Cibicides — 44%, Anomalina — 3%) и булиминидей (.Buliminella, 
Grammostomum, Bolivinoides, Allomorphina — 32%) — аномалинидово-бу
лиминидеевый танатоцено з.

В кровле верхнемаастрихтских отложений у сел. Шамли выделен були- 
минидеево-гюмбелинидовый танатоценоз, по преобладанию булиминидей— 
28—29% (Buliminella — 16%, Grammostomum — 8%, Allomorphina — 
4%) и гюмбелин (Giimbelina — 20%). В составе этого танатоценоза присут
ствуют глоботрунканиды (Rugoglobigerina — 12%), аномалиниды (Cibi
cides— 4%, Anomalina — 8%), роталииды (Eponides— 12%) и агглюти
нирующие фораминиферы (Eggerella — 4%, Textularia — 8%).

Во всех подразделениях датско-монтских отложений резко сокращается 
по сравнению с маастрихтскими численность родов, видов и экземпляров 
фораминифер. Распределение фораминифер спорадическое. Образцы из 
многих прослоев этих отложений не содержали микрофауны.

В нижнедатских (зиракевская свита и нижняя часть наутилидовой) 
и нижнемонтских (шамлинская свита) отложениях редкие фораминиферы 
найдены в верхней части этих подразделений. Их немногочисленные остат
ки спорадически встречаются в отложениях верхней части нижнедатского 
и верхнедатского возраста (наутилидовая свита). В породах верхнемонт- 
ского и танетского возраста (манышская свита) остатки фораминифер рас
пределены более равномерно. В датско-палеоценовых отложениях Гяуре 
Дага не были встречены планктоценозы (глобйгериновый, глобигериново- 
глобороталиидовые). Планктонно-бентосные танатоценозы имеют ограни
ченное распространение в верхнедатских, верхнемонтских и танетских 
отложениях. Преобладают однообразные по составу видов и родов бенто- 
ценозы мелководного типа, часто сменяющие друг друга: аномалинидовый, 
дискорбидеевый, текстуляриидовый. В составе этих бентоценозов содер
жатся скудные, однообразные комплексы бентосных фораминифер. Редкие 
планктонные фораминиферы были встречены в отложениях верхнедатского 
(Cloboconusa, Gfobigerina) и верхнемонтского (Globigerina, Acarinina, Pla- 
norotalia) подъярусов.

Д а т с к и й  я р у с .  Отложения датского возраста Гяурс-Дага ха
рактеризуются частой сменой танатоценозов и ассоциаций фораминифер 
мелководного типа. В отложениях зиракевской свиты, предположительно 
отнесенной к нижнедатскому подъярусу, в районе сел. Шамли найдена 
аммодисцидовая ассоциация ризамминидово-аммодисцидового танатоце
ноза. В нижней части наутилидовой свиты, возможно соответствующей
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верхней части нижнедатского подъяруса, распространен аномалинидовый 
(сел. Маныш), аномалинидиновый и текстуляриидовый (сел. Шамли) 
танатоценозы. В средней части наутилидовой свиты, предположительно 
соответствующей нижней части верхнедатского подъяруса, фораминиферы 
малочисленны, встречаются спорадически и принадлежат к текстуляри- 
идовому (сел. Маныш), аномалинидовому, аномалинидово-текстуриидо- 
вому и лягенидовому (сел. Шамли) танатоценозам. В верхней части наути
лидовой свиты верхнедатского возраста распространены аномалинидово- 
глобигеринидеевый, аномалинидовый, глобигеринидеево-аномалинидовый, 
текстуляриидово-аномалинидовый и аномалинидовый танатоценозы (сел. 
Маныш), аномалинидовый и лягенидовый танатоценозы (сел. Шамли) 
(см. рис. 4 и 5).

В отложениях зиракевской и наутилидовой свит распространены пре
имущественно бентосные фораминиферы: агглютинирующие и секрецион- 
ные. Планктонные формы встречены в верхней части наутилидовой свиты. 
У сел. Маныш (пачка 3) число особей планктонных фораминифер в 100 г 
породы 1—13, или 3,7—45%, у сел. Шамли (пачки 4 и 5) 1—3, или 1,8— 
10%. Раковины фораминифер из наутилидовой свиты малорослые.

Значение фораминиферового числа в большинстве танатоценозов очень 
низкое: от 0,01 до 0,29 в разрезе у сел. Маныш, от 0,1 до 0,99 — у сел. Шам
ли. Максимальные значения наблюдались в верхней части (зона Globo- 
conusa daubjergensis — Acarinina indolensis) отложений наутилидовой 
свиты: в глобигеринидеево-аномалинидовом танатоценозе разреза у сел. 
Маныш — 0,29, в аномалинидовом танатоценозе разреза у сел. Шамли— 
0,99.

Систематический состав танатоценозов довольно однообразный, число 
образующих их видов обычно не превышает 8, число родов — 7. Исклю
чение представляют: анамалинидовый танатоценоз из нижней части от
ложений наутилидовой свиты сел. Маныш (пачка 2), состоящий из 13 ви
дов и 11 родов, аномалинидовый танатоценоз из верхней части отложений 
той же свиты (зона Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis, пач
ка 4) сел. Шамли, заключающий 30 видов, принадлежащих к 20 родам, и 
глобигеринидеево-аномалинидовый танатоценоз из того же интервала от
ложений сел. Маныш (пачка 3), в котором насчитывается 12 видов и 9 
родов (см. рис. 5).

Спорадическая встречаемость остатков фораминифер, низкие значения 
фораминиферового числа, однообразие систематического состава танато
ценозов, преобладание в них аномалинид, роталиид и текстуляриид, от
сутствие танатоценозов планктонных фораминифер1, ограниченное рас
пространение планктонно-бентосных танатоценозов, преобладание грубо
зернистых пород — все эти данные свидетельствуют о том, что в датское 
время в Гяурс-Даге существовал мелководный бассейн литорального типа, 
глубина которого была меньше, чем в изученной нами части Центрального 
Копет-Дага, и не превышала 50—70 м.

Можно предполагать, что в районе сел. Шамли условия образования 
верхнедатских осадков были более мелководными, чем в районе сел. Ма
ныш. Указанием на это служит отсутствие в отложениях первого из наз
ванных районов планктонно-бентосных танатоценозов фораминифер и 
более редкая встречаемость планктонных форм, представленных единич
ными раковинами.

М о н т с к и й  я р у с .  В отложениях шамлинской свиты (нижне- 
монтский подъярус) и нижней подсвиты манышской свиты (верхнемонт- 
ский подъярус? танетский подъярус?) распространены фораминиферы пре
имущественно мелководного типа.

1 Верхняя граница распространения планктонных фораминифер, по данным Бол- 
товского (Boltov^koy, 1965,), проходит на глубине 50 м.
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В верхней части отложений шамлинской свиты (нижнемонтский подъ
ярус?) разреза у сел. Маныш обнаружены четыре бентоценоза (снизу вверх): 
аномалинидовый, литуолидовый, лягенидовый и милиолидово-нонионидо- 
вый, состоящие из небольшого числа видов (до 6) и родов (до 5). В составе 
литуолидовогои лягенидового танатоценозов, кроме бентосных секрецион
ных, участвуют агглютинирующие фораминиферы. Значения фораминифе- 
рового числа увеличиваются снизу вверх от 0,01 (аномалинидовый танато
ценоз) до 0,24 (лягенидовый танатоценоз), уменьшаясь до 0,11 около кров
ли шамлинской свиты (милиолидово-нонионидовый танатоценоз).

В отложениях нижней подсвиты манышской свиты, соответствующей 
монтскому (нижнемонтскому?) подъярусу или танетскому ярусу, преоб
ладают бентоценозы, состоящие в значительной своей части из аномалинид: 
аномалинидовый, аномалинидово-лягенидовый, аномалинидово-дискорби- 
деевый, аномалинидово-булиминидеевый. Встречаются планктонно-бен
тосные танатоценозы, отличающиеся относительным разнообразием. 
В средней и верхней частях нижней подсвиты манышской свиты встрече
ны аномалинидово-глобигеринидеевый, глобигеринидеево-аномалинидовый 
(сел. Маныш) и лягенидово-глобигеринидеевый (сел. Шамли) танатоцено
зы (см. рис. 4 и 5).

Планктонные фораминиферы присутствуют во всех исследованных про
ел оях нижней подсвиты манышск ой свиты, за иск л юченйем пачки песчанистых 
известняков, содержащих Gryphaea naviaeformis Dmitr. (пачка 9; см. рис. 4 
и 5), залегающих в ее основании в обоих изученных разрезах, и верхнего 
прослоя пачки алевролитов (пачка 10, образец 96; см. рис. 5) в разрезе 
у сел. Шамли. В разрезе нижней подсвиты манышской свиты у сел. Маныш 
число раковин планктонных фораминифер снизу вверх увеличивается, 
при этом в их вертикальном распространении наблюдалось три максимума: 
нижний — 3 экз.; 7% (близ подошвы алевролитов пачки 10), средний — 
14 экз.; 39% (в средней части той же пачки) и верхний —53 экз.; 47,7% 
(в ее верхней части). В разрезе той же подсвиты у сел. Шамли в изменении 
численности планктонных фораминифер наблюдались три максимума на 
тех же стратиграфических уровнях,что и в разрезе у сел. Маныш: нижний— 
35 экз.; 13,3%; средний — 34 экз.; 18% и верхний — 11 экз.; 2%.

Численность бентосных секреционных фораминифер в нижней подсвите 
манышской свиты обоих изученных разрезов Гяурс-Дага образует три 
максимума, соответствующих минимальным значениям планктонных фора
минифер.

В разрезах у селений Маныш и Шамли верхние максимумы абсолютной 
численности бентосных секреционных фораминифер не совпадают с макси
мумами их процентного содержания, поэтому на прилагаемой ниже таблице 
(табл. 19) приведено по два цифровых Значения для верхнего максимума.

Т а б л и ц а  19

М аксим ум ы
числен н ости

секрец и он н ы х
бентосны х

ф орам иниф ер

Сел. М аныш С ел. Ш ам ли

Ч и с л о  э к 
зем п л яр о в  
в 100 г  п о 

роды

С од ерж а
ние, %

Ч и с л о  э к 
зем п л яр о в  
в 100 г  п о 

роды

С о д ер ж а
н и е , %

Нижний 64 98,5 212 81
Средний 34 85 165 92,2
Верхний 77 78,6 117 98,3

41 89 419 81

Агглютинирующие фораминиферы в разрезе у сел. Маныш были встре
чены в единичном числе особей в нижней и верхней частях нижней подсвиты
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манышской свиты, а в разрезе у сел. Шамли — в каждом исследованном 
прослое. В последнем из упомянутых разрезов в изменении численности 
агглютинирующих фораминифер наблюдались три максимума, совпада
ющих с максимальным содержанием планктонных форм: нижний — 15 экз; 
5,7%; средний — 36 экз.; 19% и верхний — 85 экз.; 17% (максимальное 
процентное содержание — 33,3% наблюдалось в кровле отложений ниж
ней подсвиты).

Фораминиферовое число в породах нижней подсвиты манышской свиты 
изменяется от 0,10 до 5,15. Максимальные значения фораминиферового 
числа совпадают с максимумами численности видов и родов.

Систематический состав фораминифер нижней подсвиты манышской 
свиты разнообразный (до 31 вида и 19 родов в образце в районе сел. Маныш, 
до 66 видов и 36 родов — у сел. Шамли), при этом по разрезу данной толщи 
число видов и родов возрастает снизу вверх, образуя три максимума. 
В разрезе у сел. Маныш максимумы численности видов и родов совпадают 
с максимумами числа особей бентосных секреционных фораминифер, при 
этом верхний максимум числа видов и родов почти совпадает с верхним 
максимумом числа особей планктонных фораминифер. В разрезе у сел. 
Шамли максимумы численности видов и родов совпадают с максимальными 
значениями численности особей планктонных и агглютинирующих форами
нифер (см. рис. 4, 5).

Присутствие планктонных фораминифер в большинстве прослоев пород, 
а в некоторых из них — планктонно-бентосных танатоценозов, относитель
но высокие значения фораминиферового числа и разнообразие системати
ческого состава фораминифер могут служить указанием на углубление дна 
бассейна в монтское время по сравнению с датским в Гяурс-Даге. Глубина 
этого бассейна, возможно, иногда превышала 50—70 м.

Т а н е т с к и й  я р у с .  В отложениях верхней подсвиты манышской 
свиты, обнаженной в районе сел. Шамли (танетский ярус), распространены 
танатоценозы бентосных фораминифер (снизу вверх): аномалинидово- 
булиминидеевый, аномалинидово-дискорбидеевый, аномалинидово-лягени- 
довый, аномалинидовый, лягенидово-аномалинидовый, аномалинидово- 
глобигериновый, дискорбидеевый и аномалинидовый (см. рис. 5).

Планктонные фораминиферы малочисленны: в нижней части (пачки 11, 
12) верхней подсвиты манышской свиты они отсутствуют, в средней части 
(пачка 13) той же подсвиты их численность не превышает 6 экз., 7,3%, 
а в ее верхней части (верхняя часть пачки 13, пачка 14) — 4 экз., 
26,8%.

Бентосные секреционные фораминиферы преобладают во всех прослоях 
рассматриваемой подсвиты, достигая 74—45 экз., 83,2—97,8%, в ее 
средней части и изменяясь от 14 до 1 экз., от 73,3 до 100%,— в верх
ней.

Агглютинирующие фораминиферы встречаются преимущественно в 
средней части данной подсвиты (до 14 экз.; 17%), в одном из прослоев 
алевритового известняка, залегающего в ее верхней части, найдены еди
ничные раковины Clavulina ex gr. humilis Brady (3 экз.; 37,5%).

Значения фораминиферового числа вверх по разрезу отложений верх
ней подсвиты манышской свиты изменяются следующим образом: в нижней 
части упомянутой подсвиты от 0,22 до 0,19, в ее средней части — от 0,89 
до 0,25, а в верхней части — от 0,17 до 0.

Систематический состав фораминифер в средней части верхней подсвиты 
манышской свиты довольно разнообразный (до 31 вида, 22 родов в образце), 
а в верхней части этой подсвиты более однообразный (до 12 видов, 9 родов), 
при этом численность видов и родов очень неустойчивая.

Уменьшение численности особей, видов и родов и ее неустойчивость 
в верхней части верхней подсвиты манышской свиты, низкие значения 
численности планктонных фораминифер и отсутствие планктоценозов могут
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служить указанием на то, что в средне- и верхнетанетское время в Гяурс- 
Даге условия осадконакопления и существования фораминифер были зна
чительно более мелководными, чем в верхнемонтское время, при этом глу
бина бассейна уменьшалась на протяжении средней и верхней части танет- 
ского времени.

В датское, монтское и танетское время в районе Гяурс-Дага, как пока
зало изучение палеоэкологии фораминифер, преобладали мелководные 
условия, временами с солевым режимом, несколько уклоняющимся от 
нормального в сторону опреснения. Связь с открытоморским бассейном, 
по-видимому, существовала, но влияние открытоморских условий особен
но сказалось в трансгрессивные моменты истории бассейна: в верхнедат
ское и верхнемонтское (?) время.

Смена танатоценозов на площади

Для изучения смены танатоценозов на площади распространения дат
ско-палеоценовых отложений в Копет-Даге требуются гораздо более деталь
ные исследования, чем те, которые служат основой настоящей работы. 
Однако сопоставление экологических данных по ярусам, подъярусам и 
зонам изученных разрезов позволило подметить некоторые общие законо
мерности, которым подчинена смена танатоценозов в отложениях этого 
возраста, происходящая в юго-восточном направлении.

М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  В породах верхнемаастрихтского 
возраста в юго-восточном направлении происходит смена очень обильного 
и разнообразного по систематическому составу гюмбелинидового танатоце
ноза, характеризующегося преобладанием планктонных фораминифер, 
значительно менее обильными и разнообразными танатоценозами, состоя
щими преимущественно из бентосных фораминифер. В Кюрен-Даге в 1 г 
породы содержится от 312 до 11 480 экз., в Центральном Копет-Даге— до 
1 экз. (наибольшее содержание 105 экз. в 100 г породы), в Гяурс-Даге — 
до 0,28 экз. Наибольшее число видов в 100 г породы 48 (Кюрен-Даг), 17 
(сел. Тежева) и 11 (сел. Шамли), наибольшее число родов соответственно 
34,14 и 11. Резкое уменьшение численности особей, видов и родов форами
нифер, в частности планктонных, связанное с увеличением в разрезах 
верхнемаастрихтских отложений терригенного материала, может объяс
няться сменой открытоморских условий (Кюрен-Даг) прибрежно-морски
ми (Центральный Копет-Даг и Гяурс-Даг).

Д а т с к и й  я р у с .  В Кюрен-Даге в породах нижней части нижне
датского подъяруса [зона Globigerina (.Eoglobigerina) taurica] был широко 
распространен относительно мелководный аномалинидовый танатоценоз, 
сменившийся в отложениях его верхней части [зона Globigerina (Globi
gerina) microcellulosa)] более глубоководным глобигериновым танатоцено
зом (см. рис. 2). Аналогичная смена танатоценозов наблюдалась в синхро
ничных отложениях Центрального Копет-Дага, в нижней части которых 
обнаружен еще более мелководный атаксофрагминовый танатоценоз (см. 
рис. 3). В Гяурс-Даге (сел. Шамли) обедненная мелководная аммодисци- 
довая ассоциация ризамминидово-аммодисцидового танатоценоза, сме
нившаяся аномалинидовым и текстуляриидовым танатоценозами, обнару
жена только в верхней части нижнедатского подъяруса. В упомянутом 
аномалинидовом танатоценозе Кюрен-Дага максимальные значения форами- 
ниферового числа приблизительно в 2100 раз, максимальная численность 
особей бентосных секреционных фораминифер в 2180 раз, число видов и 
родов в 3—4 раза больше, чем в одноименном танатоценозе Центрального 
Копет-Дага. В глобигериновом танатоценозе Кюрен-Дага фораминиферовое 
число почти в 1920 раз, численность особей планктонных фораминифер 
в 2050 раз, число видов и родов в 5 раз больше, чем в одноименном танато
ценозе Центрального Копет-Дага.
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В верхнедатское время в Кюрен-Даге были распространены атаксо- 
фрагминово-глобигеринидеевый, глобоконузово-глобигериновый, анома- 
линидово-глобигеринидеевый, глобигериновый и глобигериново-акарини- 
новый танатоценозы, в Центральном Копет-Даге — глобигериниде- 
ево-аномалинидовый, глобигериновый, аномалинидово-дискорбидеевый, 
аномалинидовый, дискорбидеево-глобигеринидеевый и глобигериновый 
танатоценозы, в Гяурс-Даге преобладали аномалинидовый, аномалини- 
дово-текстуляриидовый и текстуляриидово-аномалинидовый танатоценозы. 
Таким образом, в юго-восточном направлении происходило уменьшение 
роли глубоководных планктонно-бентосных танатоценозов и увеличение , 
значения танатоценозов бентосных фораминифер: аномалинидового, ди- 
скорбиидеевого, текстуляриидового и промежуточных между ними аномали- 
нидово-дискорбиидеевого, аномалинидово-текстуляриидового и др. (см. 
рис. 2—5).

Максимальное число планктонных фораминифер в верхнедатских от
ложениях Кюрен-Дага (1120 экз. в 1 г породы) иногда в 5000 раз больше, 
чем в Центральном Копет-Даге (22 экз. в 100 г породы), приблизительно 
в 8600 раз больше, чем у сел. Маныш в Гяурс-Даге (13 экз. в 100 г породы) 
и в 37 300 раз больше, чем в районе сел. Шамли (3 экз. в 100 г породы). 
Примерно таким же образом изменяется среднее содержание планктонных 
фораминифер.

В верхнедатских отложениях Копет-Дага в юго-восточном направлении 
в несколько тысяч раз уменьшаются значения фораминиферового числа. 
Например, средние значения фораминиферового числа в верхней части 
верхнедатских отложений разреза у колодцев Кизилчешме в Кюрен-Даге 
(726) превышают его средние значения в одновозрастных отложениях раз
резов у сел. Тежева в Центральном Копет-Даге (0,64) и сел. Шамли в Гя
урс-Даге (0,56) приблизительно в ИЗО—1290 раз, а в разрезе у сел. Маныш 
в Гяурс-Даге (0,14) — в 5185 раз. Подобным образом уменьшаются и мак
симальные значения фораминиферового числа.

Число видов и родов фораминифер в верхнедатских отложениях также 
уменьшается с северо-запада на юго-восток. Например, в районе колодцев 
Кизилчешме число видов (63) и родов (44) почти в 2 раза больше, чем в 
Центральном Копет-Даге (в районе сел. Тежева соответственно 35 и 27) 
и в 2,5—4 раза больше, чем в Гяурс-Даге (у сел. Маныш — 14 и 10, у сел. 
Шамли -г- 30 и 20).

М о н т с к и й  я р у с .  В породах нижнемонтского подъяруса [зона 
Globigerina (Globigerina) trivialis] в Кюрен-Даге распространены планкто- 
ценозы глобигериново-акарининовый и глобигериново-планороталиевый. 
В Центральном Копет-Даге в отложениях того же возраста преобладают 
более мелководные танатоценозы планктонно-бентосных фораминифер 
аномалинидово-глобигеринидеевый, дискорбиидеево-глобигеринидеевый и в 
верхней части данной зоны глобигериновый; в Гяурс-Даге (сел. Маныш) 
на этом стратиграфическом уровне [т. е. в верхней части отложений шам- 
линской свиты, предположительно отнесенных к зоне Globigerina (Glo
bigerina) trivialis] обнаружены бентоценозы аномалинидовый, литуолидо- 
вый, лягенидовый и милиолидово-нонионидовый. Таким образом, в пижне- 
монтское время в юго-восточном направлении танатоценозы планктонных 
фораминифер замещаются все более мелководными танатоценозами планк
тонно-бентосных и бентосных фораминифер. В крайнем к юго-востоку 
разрезе Гяурс-Дага у сел. Шамли фораминиферы на рассматриваемом стра
тиграфическом уровне отсутствуют.

Значения фораминиферового числа в верхних слоях пород нижнемонт- 
ского возраста уменьшаются в юго-восточном направлении в несколько 
тысяч раз. Например, значения фораминиферового числа отложений этого 
возраста Кюрен-Дага (3770) приблизительно в 5400 раз превышают его 
значения в Центральном Копет-Даге (0,68) и более чем в 15 000 раз его
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максимальные значения в Гяурс-Даге (0,24). Средние значения форамини- 
ферового числа также уменьшаются в юго-восточном направлении.

В верхней части нижнемонтских отложений Кюрен-Дага наблюдалось 
наибольшее число видов (70) иродов (51) в образце стандартного веса по 
сравнению с одновозрастными отложениями Центрального Копет-Дага 
(20 видов, 12 родов, сел. Тежева) и Гяурс-Дага (6 видов, 5 родов, сел. Ма- 
ныш). Таким образом, в Кюрен-Даге максимальное число видов и родов 
превышает приблизительно в 3—4 раза их число в Центральном Копет- 
Даге и в 10—12 раз — в Гяурс-Даге.

В отложениях верхнемонтского подъяруса (зона Acarinina inconstans 
Кюрен-Дага и Центрального Копет-Дага и ее аналоги в Гяурс-Даге) рас
пространены следующие танатоценозы: в Кюрен-Даге глобигериново-хи- 
логюмбелиновый, глобигериновый и глобигериново-планороталиевый (см. 
рис. 2), в Центральном Копет-Даге — глобигеринидеево-аномалинидовый, 
аномалинидово-лягенидовый, глобигеринидеево-дискорбидеевый (см. рис. 3), 
в Гяурс-Даге у сел. Маныш — аномалинидовый, чередующийся с анома- 
линидово-дискорбидеевым, аномалинидово-глобигеринидеевым и глобиге- 
ринидеево-аномалинидовым (см. рис. 4), у сел. Шамли — аномалинидовый, 
лягенидовый, чередующиеся с промежуточными танатоценозами аномали- 
нидово-лягенидовым, лягенидово-глобигеринидеевым и др. (см. рис. 5). 
Таким образом, в юго-восточном направлении планктоценозы (Кюрен-Даг) 
сначала частично сменяются в нижней части рассматриваемых отложений 
планктонно-бентосным танатоценозом и бентоценозом (Центральный Копет- 
Даг), а затем полностью замещаются бентоценозами и более редкими планк
тонно-бентосными танатоценозами (Гяурс-Даг).

Число особей планктонных фораминифер убывает с северо-запада на 
юго-восток. Их максимальное число в Кюрен-Даге (3200 экз.; 72%) и 
в Центральном Копет-Даге (70 экз.; 56,8%) наблюдалось в нижней части 
зоны Acarinina inconstans, в Гяурс-Даге у сел. Маныш (53 экз.; 47,7%) в 
верхней части упомянутой зоны, а у сел. Шамли (34 экз.; 18%) — в ее сред
ней части.

Значения фораминиферового числа в верхнемонтских отложениях Кю
рен-Дага изменяются от 4060 до 1564 и приблизительно в 1200—3600 раз 
больше, чем в отложениях такого же возраста Центрального Копет-Дага 
(1,24—0,83) и Гяурс-Дага (1,11—0,83 у сел. Маныш; 5,15—0,18 у сел. Шам
ли). Следует отметить, что значения фораминиферового числа в разрезе 
у сел. Шамли выше, чем в Центральном Копет-Даге и Гяурс-Даге. Так, 
например, максимальные значения фораминиферового числа в разрезе 
у сел. Шамли (5,15) приблизительно в 5 раз превышают таковые в разрезе 
у сел. Маныш (1,11) и в 4 раза — у сел. Тежева в Центральном Копет-Даге 
(1,24). Повышенные значения фораминиферового числа, особенно характер
ные для пород нижней глинистой подсвиты манышской свиты района сел. 
Шамли, могли быть вызваны местными благоприятными условиями суще
ствования фораминифер. Например, восходящие течения, возможно, спо
собствовали улучшению питания фораминифер в этом районе.

Численность видов и родов фораминифер в верхнемонтских отложениях 
в юго-восточном направлении уменьшается незначительно. Например, 
в Кюрен-Даге максимальное число видов 70, родов 48, в Центральном Ко
пет-Даге соответственно 38 и 28, в Гяурс-Даге у сел.Маныш 31 и 19, у сел. 
Шамли 66 и 36.

Т а н е т с к и й  я р у с .  Отложения, относимые предположительно 
к нижнетанетскому и верхнетанетскому подъярусам, как отмечалось выше, 
обнаружены только в трех разрезах: у колодцев в Кизилчешме в Кюрен- 
Даге, у сел. Шамли в Гяурс-Даге1 и у ст. Арчман в Центральном Копет-

1 Отложения нижней части нижнетанетского подъяруса имеются также в разрезе 
у сел. Маныш в Гяурс-Даге.
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Даге, но палеоэкология фораминифер изучалась только в двух первых 
из упомянутых разрезов.

Осадки нижнетанетского подъяруса (?) в Кюрен-Даге характеризуются 
распространением глобигериново-акарининового и акарининово-глоби- 
геринового танатоценозов и очень высокими значениями фораминиферо- 
вого числа близ подошвы отложений каждой из двух подзон, входящих 
в состав этого подъяруса, которые по направлению к кровле упомянутых 
подзон сменяются низкими значениями.

В Гяурс-Даге, как указывалось раньше, фораминиферы изучались 
только из пачки алевритистых известняков с Amphidonta eversa и Gryp- 
haea distincta, залегающих в основании отложений нижнетанетского (?) 
подъяруса. В этой части разреза в районе сел. Маныш аномалинидовый 
танатоценоз сменился текстуляриидовым, а в районе сел. Шамли после 
аномалинидового появился лягенидово-аномалинидовый танатоценоз. 
Отмеченная последовательность танатоценозов у сел. Шамли и увеличение 
значений фораминиферового числа от 19 в первом из вышеназванных тана
тоценозов до 22 во втором могут указывать на углубление бассейна от на
чала нижнетанетского (?) времени к его середине. Появление все более 
глубоководных танатоценозов фораминифер дает основание предполагать, 
что в нижней части толщи алевритистых мергелей, из которой форамини
феры не изучались и которая, возможно, соответствует средней и верхней 
частям нижнетанетского подъяруса (?), распространены танатоценозы еще 
более глубоководного типа, чем в верхней части пачки песчанистых извест
няков. Эти танатоценозы, возможно, характеризовались высокими значе
ниями фораминиферового числа, присутствием многочисленных видов и 
родов фораминифер (см. рис. 5).

Нижняя и средняя части толщи пород верхнетанетского подъяруса (?) 
в Кюрен-Даге характеризуются преобладанием планктоценозов: глобиге- 
ринового и глобигериново-акарининового, а ее верхняя часть — появле
нием танатоценозов - с преобладанием агглютинирующих фораминифер, 
ризамминидово-аммодисцидового и литуолидового.

В Гяурс-Даге (сел. Шамли) в нижней части верхнетанетских (?) отло
жений распространен относительно более глубоководный аномалинидово- 
булиминидеевый танатоценоз, характеризующийся максимальным для 
этого интервала отложений содержанием планктонных фораминифер 
(6 экз.) и относительно высокими значениями фораминиферового числа 
(0,82), численности видов (31) и родов (22). В обнаруженном выше аномали- 
нидово-дискорбидеевом танатоценозе фораминиферовое число несколько 
увеличивается (0,89), но уменьшается численность планктонных форамини
фер (1 экз.), видов (28) иродов (19). Аномалинидово-ля^енидовыйи аномали
нидовый танатоценозы характеризуются отсутствием планктонных форами
нифер и продолжающимся уменьшением численности фораминиферового 
числа, численности видов и родов (см. рис. 5). Средняя часть верхней тол
щи манышской свиты Гяурс-Дага, содержащая четыре названных выше 
танатоценоза, характеризующихся присутствием планктонных форами
нифер, по-видимому, соответствует осадкам двух нижних подзон зоны 
Acarinina mckannai Кюрен-Дага, заключающим глобигериновый танато
ценоз. Верхняя часть верхней толщи алевритовых мергелей манышской 
свиты Гяурс-Дага, заключающая группу мелководных аномалинидиновых 
и дискорбиидеевых танатоценозов, содержащих редкие планктонные фора
миниферы, соответствует пачке пестроцветных глин данатинской свиты, 
заключающих глобигериново-акарининовый танатоценоз, характеризую
щийся повышенным содержанием планктонных фораминифер и высоким 
значением (527) фораминиферового числа.

Пачка песчанисто-алевритовых известняков — аналогов горизонта 
с Gryphaea antiqua Schwetz. Гяурс-Дага, лишенная остатков фораминифер, 
по всей вероятности, соответствует пачке слабойзвестковистых глин (пач
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ка 11), содержащих танатоценозы с преобладанием агглютинирующих 
фораминифер (ризамминидово-аммодисцидовый и литуолидовый) Кюрен- 
Дага. В пользу синхроничности сравниваемых пачек пород свидетельствует 
резкое обеднение в их составе фораминифер до полного исчезновения пред
ставителей этого отряда.

Анализ данных палеоэкологии фораминифер, в частности смены танато- 
ценозов в связи с изменением состава заключающих их отложений, дает 
основание предполагать, чтовв верхнемаастрихтское, датско-палеоценовое 
и нижнеэоценовое время на месте Кюрен-Дага существовал открытомор
ской бассейн с соленостью, газовым режимом и температурой, близкими 
к тем, которые характерны для современных океанических бассейнов суб
тропической области, например для сублиторальной зоны верхней части 
континентального склона Мексиканского залива.

В районе Кюрен-Дага относительно глубоководный верхнемаастрихт
ский бассейн сменился менее глубоководным датским. Глубина бассейна 
в нижнедатское время, по всей вероятности, была небольшой (до 50— 
75 ле), на что указывает присутствие аномалинидового бентоценоза и 
планктонно-бентосного (аномалинидово-глобигеринидеевого) танатоценоза 
в породах мелководного типа (крепкие мергели и известняки с глауконитом), 
а также небольшие значения фораминиферового числа. В верхнедатское 
время произошло некоторое углубление дна бассейна (возможно, до 
75—150 м), что доказывается появлент ем планктоценозов, увеличением 
фораминиферового числа и тонкозернистым составом вмещающих отложений 
(глинистые мергели). В монтское и танетское время бассейн продолжал 
углубляться и достиг наибольшей глубины в раннетанетское время. В поздне- 
монтское и раннетанетское время глубина бассейна, по всей вероятности, 
превышала 200 м. Его осадки — тонкозернистые и глинистые мергели — 
могли образовываться в зоне континентального склона на глубинах от 
200 до 1000 м , соответствующих верхней части интервала глубины образо
вания глобигеринового ила тропических и умеренных широт современ
ных океанов и морей. Глобигериновый ил (ил, содержащий более 1000 экз. 
планктонных фораминифер в 1 а) распространен от верхней границы конти
нентальной ступени (т. е. от глубины около 200 м) до глубины 4700—6000 м 
(Schott, 1935; Кленова, 1948; Беляева, 1961, 1962а, 1963). Вывод об об
разовании осадков нижнетанетского возраста в верхней части континен
тального склона подтверждается высокими (1500—9000) значениями фора
миниферового числа, преобладанием (72—84%) планктонных фораминифер 
в составе танатоценозов и тонкозернистым составом верхнемонтских и 
нижнетанетских пород. К концу танетского времени глубина бассейна 
уменьшилась и, вероятно, не превышала 50 м , причем изменение глубины 
происходило неравномерно: в начале образования отложений подзоны 
Acarinina quadratoseptata — Acarinina microsphaerica и подзоны Acarinina 
mckannai — Acarinina microsphaerica происходило значительное углубле
ние его дна, сопровождавшееся появлением тонкозернистых пород, уве-, 
личением фораминиферового числа и процентного содержания планктонных 
фораминифер, а в конце осадконакопления упомянутых подзон происхо* 
дило уменьшение глубин бассейна. В начале ипрского времени бассейн 
вновь стал углубляться, при этом максимальное погружение его дна, по- 
видимому, произошло во время образования осадков нижней части подзоны 
Globorotalia marginodentata. В это время условия существования форамини
фер (в частности, планктонных) были наиболее благоприятными, о чем 
свидетельствует высокое значение фораминиферового числа (7000). В конце 
ипрского времени условия жизни фораминифер ухудшились, на что ука-, 
зывает уменьшение значения фораминиферового числа (2500).

В нижне- и верхнедатское время в Центральном Копет-Даге (район 
сел. Тежева) глубина бассейна была значительно меньше, чем в Кюрен- 
Даге и, вероятно, не превышала 50 м, а в Гяурс-Даге она была еще меньше
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(не более 20—30 м). Сказанное подтверждается более крупнозернистым 
составом осадков, низкими значениями фораминиферового числа, неболь
шой абсолютной и процентной численностью особей планктонных форами- 
нифер, малочисленностью видов и родов, преобладанием мелководных 
танатоценозов, состоящих преимущественно из бентосных фораминифер 
в изученных разрезах датских отложений Центрального Копет-Дага 
и Гяурс-Дага. В пределах упомянутых районов глубина бассейна возрастала 
от нижнедатского к нижнетанетскому времени параллельно углублению 
участка дна бассейна, располагавшегося на территории Кюрен-Дага.

В нижнемонтское время глубина бассейна в Центральном Копет-Даге, 
возможно, достигала 60—75 м, а в Гяурс-Даге, по всей вероятности, не 
превышала 20 м. В верхнемонтское время произошло углубление дна бас
сейна и выравнивание его батиметрических условий в Центральном Копет- 
Даге и Гяурс-Даге. Его максимальная глубина в это время в Центральном 
Копет-Даге могла достигать 100 м , в Гяурс-Даге у сел. Маныш — 50 м, 
у сел. Шамли — 70—75 м.

В нижнетанетское время в Гяурс-Даге максимальная глубина бассей
на, возможно, равнялась 100 д, а в верхнетанетское, вероятно, не превы
шала 50 м.

Вывод о том, что в монтское и танетское время на территории Централь
ного Копет-Дага и Гяурс-Дага условия существования фораминифер были 
значительно более мелководными, чем в Кюрен-Даге, подтверждается 
возрастанием роли крупнозернистых пород и тем, что в зонах и подзонах 
монтских и танетских отложений Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага 
по сравнению с одновозрастными зонами Кюрен-Дага: 1) планктоценозы 
обычно замещаются планктонно-бентосными танатоценозами и бентоцено- 
зами с преобладанием секреционных бентосных фораминифер, среди 
которых особенно широко распространены аномалинидовый и роталиидее- 
вый танатоценозы; 2) высокие значения фораминиферового числа, дости
гавшего в Кюрен-Даге сотен и тысяч, сменяются низкими его значениями, 
измеряемыми в Центральном Копет-Даге и Гяурс-Даге единицами, деся
тыми и сотыми; 3) вместо массовых местонахождений планктонных фора
минифер, встречающихся в каждом исследованном прослое (Кюрен-Даг), 
их находки становятся малочисленными (Центральный Копет-Даг) и спо
радическими (Гяурс-Даг). Уменьшение глубины бассейна в верхнетанет
ское время доказывается сменой планктоценозов бентоценозами с преоб
ладанием агглютинирующих фораминифер, уменьшением значений форами
ниферового числа, численности видов и родов.

Значительное уменьшение значений фораминиферового числа и числен
ности видов и родов во всех подразделениях верхнемаастрихтских и дат- 
ско-монтских отложений в юго-восточном направлении может указывать 
на прогрессировавшее ухудшение условий существования фораминифер 
в районах Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага по сравнению с Кюрен- 
Дагом. На неблагоприятные условия жизни указывает малорослость рако
вин фораминифер. Так, например, представители imj^Cihicides tezhevaensis 
Morozova et Kuryleva, sp. nov. из датских отложений Гяурс-Дага в 1,5 
раза мельче, чем из одновозрастных отложений Центрального Копет-Дага 
и почти вдвое мельче, чем из синхроничных отложений Кюрен-Дага.

Разнообразие видов и родов во всех изученных разрезах датско-палео
ценовых отложений Копет-Дага и локальное присутствие планктонных 
форм в разрезах Гяурс-Дага может служить указанием на преобладание 
открытоморских условий в районе Кюрен-Дага и Центрального Копет- 
Дага и периодическую смену открытоморского режима лагунным в районе 
Гяурс-Дага. В датско-палеоценовое время в районе Гяурс-Дага, по-види
мому, условия для жизни фораминифер были близки к тем, которые в на
стоящее время существуют в краевых частях Мексиканского залива около 
побережья штатов Техас и Луизиана в зоне перехода от замкнутых лагун



типа лагуны Мадре к открытому морю (Parker, 1948; Phleger, 1957; Phleger, 
Walton, 1950; Phleger, Parker, 1951; Ladd, Hedgpeth, Post, 1957; Lehman, 
1957; Post, 1951). Осадки лагунного типа — гипсы и доломиты — присут
ствуют в отложениях бухарской серии Восточного Копет-Дага (Вальбе 
и Джабарова, 1961) и Бадхыза (Вялов, 1946, 1956; Солун, 1958, 1961; Буг
рова, 1961; Кулиев, 1962), причем осадки указанного типа наиболее ши
роко распространены в средних слоях бухарской серии и их аналогах, по 
всей вероятности соответствующих толще песчаников шамлинской свиты 
Гяурс-Дага. Смена танатоценозов (аномалинидового литуолидовым, ляге- 
нидовым и милиолидово-нонионидовым) в отложениях верхней части 
шамлинской свиты разреза у сел. Маныш, по-видимому, связана с колеба
ниями солености вод краевой части залива, располагавшегося на терри
тории Гяурс-Дага. В частности, представители милиолидово-нонионидо- 
вого танатоценоза, по всей вероятности, обитали в условиях пониженной 
солености.

Близость береговой линии в Гяурс-Даге в начале, середине и конце 
времени образования пород манышской свиты доказывается появлением 
в разрезах у сел. Маныш и Шамли пород мелководного типа, представлен
ных тремя пачками песчаников и песчанистых известняков, содержащих 
многочисленных устриц. Эти пачки пород мелководного, эулиторального 
типа являются маркирующими и были выделены А. В. Дмитриевым, 
В. В. Джабаровой и Г. Е. Кожевниковой (1963) в качестве горизонтов, из 
которых каждый назван по имени преобладающего вида представителей 
родов Gryphaea и Amphidonta. Частая встречаемость фораминифер и при
сутствие в их составе планктонных форм, более тонкозернистый состав 
пород манышской свиты, чем шамлинской, свидетельствуют о том, что 
породы рассматриваемой свиты образовались в относительно более глубо
ководных условиях, чем отложения шамлинской свиты. Наиболее глубоко
водными были условия отложения глинистой толщи нижней подсвиты 
манышской свиты. Во время образования глинистой толщи верхней под
свиты упомянутой свиты установились мелководные условия с неустой
чивым солевым режимом, что послужило причиной частой смены танато- 
ценозов мелководного типа и резкого сокращения численности родов, 
видов и особей (см. рис. 5).

Отложения датского, монтского и танетского возраста Центрального 
Копет-Дага и Гяурс-Дага осаждались в непосредственной близости к бере
гам морского бассейна в зоне, иногда терявшей связь с открытым морем, на 
что указывает спорадическая встречаемость небольшого числа планктон
ных фораминифер.

Анализ данных по распространению типов отложений и палеоэкологии 
фораминифер позволяет предполагать, что в верхнемаастрихтское, датско- 
палеоценовое и нижнеэоценовое время в Средней Азии и на месте Копет- 
Дага, Таджикской депрессии, Ферганы, Приташкентского и других районов 
существовал морской бассейн типа окраинного моря, напоминавший 
окраинное Мексиканское море1, но, по всей вероятности, менее глубоковод
ный. В Бадхызе условия осадкообразования во время образования гипсо
носных толщ бухарских слоев (Солун, 1958; Бугрова, 1961; Кулиев, 1962) 
были подобны тем, которые существуют в замкнутых и полузамкнутых 
лагунах па западном побережье Мексиканского залива и Ферганы (Гек- 
кер, Осипова, Бельская, 1962). В Гяурс-Даге лагунный и дельтовый тип 
осадкообразования (зиракевская и шамлинская свиты), характеризовав
шийся неустойчивой соленостью, которая иногда уклонялась в сторону 
опреснения, чередовался с прибрежным открытоморским типом с преиму
щественно нормальной соленостью (наутилидовая и манышская свиты). 
В Центральном Копет-Даге преобладал тип прибрежного мелководного

1 Мексиканский залив Н. М. Страхов (1962) считает окраинным морем.

135



открытоморского, а в Кюрен-Даге — открытоморского глубоководного 
(нижняя часть шельфа, континентальный склон) осадкообразования, с со
леностью и газовым режимом, близкими к нормальным.

Изучение палеоэкологии фораминифер является частью более общей 
задачи выяснения истории датско-палеогенового бассейна Копет-Дага 
и его населения. Для выполнения этой задачи необходимо изучение палео
экологии моллюсков, морских ежей, остракод и прочих групп ископаемых 
организмов, литологии, геохимии и многие другие исследования. Данные 
по палеоэкологии фораминифер Копет-Дага, изложенные в нашей работе 
и основанные на изучении смены танатоценозов в четырех опорных разре
зах, могут быть использованы преимущественно для применения и уточне
ния зональной стратиграфической схемы разрезов прибрежно-морских 
датско-палеоценовых осадков, содержащих обедненные комплексы форами
нифер, и их корреляции с открытоморскими отложениями такого же воз
раста.



Г л а в а  3

ЗОНЫ ФОРАМИНИФЕР ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА 

КОПЕТ-ДАГА И СОСЕДНИХ РАЙОНОВ

Вследствие прогрессирующего уменьшения численности родов, видов 
и особей фораминифер с северо-запада на юго-восток вдоль преобладающего 
направления хребтов Копет-Дага корреляция разрезов датско-палеоце
новых и нижнеэоценовых отложений это горной системы между собой и 
с более удаленными разрезами Таджикской депрессии, Малого Балхана, 
Кавказа и Крыма затруднена. При расчленении и сопоставлении разрезов 
разнофациальных открытоморских (Кюрен-Даг) и прибрежных (Цен
тральный Копет-Даг, Гяурс-Даг) отложений этого возраста нами исполь
зовались биостратиграфические методы, основанные на выделении зональ
ных видов и видов с узкими пределами вертикального распространения и 
учитывались изложенные в предыдущей главе данные по палеоэкологии 
фораминифер. Основой для стратиграфической корреляции датско-па
леоценовых и нижнеэоценовых отложений Копет-Дага послужило дроб
ное зональное подразделение по фораминиферам осадков глубоководного 
открытоморского типа разреза у колодцев Кизилчешме в Кюрен-Даге.

При корреляции разнофациальных отложений этого возраста палеоэко
логическими методами в их разрезах выделялись интервалы с наиболее глу
боководным типом танатоценозов, характеризующиеся высоким значе
нием фораминиферового числа, повышенным содержанием планктонных 
фораминифер и высокой численностью видов и родов. Как правило, на
блюдалась положительная корреляция перечисленных признаков. Напри
мер, отложения с относительно глубоководным типом танатоценозов 
в большинстве случаев характеризовались повышенным содержанием план
ктонных фораминифер, высокими значениями фораминиферового числа 
и большой численностью видов и родов фораминифер. При учете отмеченной 
корреляции из этих палеоэкологических признаков нами выделялись один 
или два ведущих, которые и использовались для сопоставления разрезов 
в дополнение к обычным биостратиграфическим методам. Вследствие боль
шого сходства в изменении численности родов и видов из этих двух палео
экологических признаков для корреляции разрезов было достаточно ис
пользовать второй, т. е. данные по изменению числа видов. В качестве 
ведущего признака, кроме того, использовалось процентное соотношение 
палеоэкологических типов. Выделено также шесть опорных реперных 
пачек пород, содержащих максимальное число особей, видов и родов фора
минифер и характеризующихся частым присутствием планктонных форм. 
Первая реперная пачка (Hi) залегает в нижней части нижнедатского
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подъяруса, вторая (R2) — в верхнедатском подъярусе, третья (R3) — в 
верхнемонтском подъярусе, четвертая (R4) — в нижней части отложений 
нижнетанетского (?) подъяруса, пятая (R5) — в нижней части отложений 
верхнетанетского (?) подъяруса, шестая (R6) — в средней части ипрского 
яруса. Из перечисленных реперных пачек некоторые соответствуют зонам, 
другие — подзонам (рис. 6).

На основании изучения распространения зональных и сопутствующих 
им характерных видов в разрезе верхнемаастрихтских, датских, палеоце
новых и нижнеэоценовых отложений открытоморского типа у колодцев Ки- 
зилчешме в Кюрен-Даге было выделено д е в я т ь  к о м п л е к с о в  
ф о р а м и н и ф е р .  В осадках каждой зоны датско-палеоценовых от
ложений Копет-Дага содержится большое число видов, обладающих узки
ми или широкими пределами вертикального распространения. Из совокуп
ности всех видов (комплекса видов) каждой зоны наиболее важными для 
биостратиграфии являются зональные виды, зональные комплексы видов и 
характерные виды.

Зональные виды — это те виды, именем которых названа зона. Зональ
ные виды выбираются из числа наиболее узко распространенных во времени 
видов зоны.

Под зональным комплексом нами понимается совокупность узко рас
пространенных видов, позволяющих устанавливать присутствие данной 
зоны и проводить ее границы. Зональный комплекс состоит из видов, рас
пространенных только в данной зоне, и видов, нижняя или верхняя гра
ница распространения которых находится за ее пределами — в одной из 
соседних зон. Те виды зонального комплекса, которые встречаются не 
только в осадках зоны, заключающих этот комплекс, но и в отложениях 
вышележащей зоны, помогают устанавливать нижнюю границу, а те, ко
торые распространены в породах данной зоны и подстилающей ее зоны, 
ценны для обоснования верхней границы рассматриваемой зоны.

Характерными видами комплекса зоны мы считаем виды, появившиеся, 
исчезнувшие или достигшие наибольшей численности особей в пределах 
данной зоны.

По наличию редких зональных видов и одинаковому направлению сме
ны танатоценозов представилось возможным многие зоны по фораминифе- 
рам открытоморских отложений Кюрен-Дага проследить в разрезах при
брежно-морских отложений Центрального Копет-Дага и Гяурс-Дага. 
Зоны датско-палеоценовых и нижнеэоценовых отложений Кюрен-Дага 
по присутствию зональных и характерных видов сопоставлены с зонами 
открытоморских отложений такого же возраста Малого Балхана, Кавказа, 
Крыма, южной окраины Русской платформы и прибрежно-морских осад
ков Таджикской депрессии.

1. КОМПЛЕКС ФОРАМИНИФЕР ЗОНЫ 
G R A M M O S T O M U M  I N C R A S S A T U M  C R A S S U M

Эта зона была выделена В. Г. Морозовой (1959) в верхней части толщи 
мергелей и известняков маастрихтского возраста в Крыму (п-ов Тархан- 
кут, р. Бельбек, г. Бахчисарай, р. Индол, балка Насыпкойская) под наз
ванием зона Bolivina incrassata var. crassa, позднее в Крыму и на Северном 
Кавказе она названа зоной Bolivina incrassata var. crassa — Globotruncana 
plicata (Морозова, 1960a), на Русской платформе — зоной Bolivina inc
rassata var. crassa (Морозова, 1960a), на Мангышлаке — зоной Grammo- 
stomum incrassatum var. crassum (Василенко, 1961). В Копет-Даге в отло
жениях данной зоны присутствуют зональный вид и подвид Globotruncana 
conica plicata White, в центральном Копет-Даге и Гяурс-Даге — только 
первый из них. В породах данной зоны обнаружены многие сопутствующие 
виды, характерные для ее отложений других районов Альпийской зоны:
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сел. Ш амли

£ис. 6. Схема корреляции разнофациальных датско-палеоценовых отло
жений Копет-Дага по реперным зонам и экологическим данным (тана-

тоценозам и кривым)
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  д л я  к р и в ы х  (1— 4): 1 —агглю ти ни рую щ и е фора- 
миниф еры  (В а); 2 — бентосны е секрец и он н ы е (известковы е) ф ораминиф еры  (Bs); 3  — 
п л ан кто н н ы е ф ораминиф еры  (Р ); 4 — чи слен н ость  видов (S). R i — R 5 — реперны е зоны  

и  п одзон ы  ф орам иниф ер.
О б озн ачен и я тан ато ц ен о зо в  см. в объясн ен и и  к  ри с . 2

З о н а

flcarinina
mcnannai

ДоВзона

ДсагЬпьтт 
quadra toseptata

flca rtn in a
inconstans

GLoBigepina 
PGLoBigepina)  

tr iir ia L is

GLoSoconusa dauBjep- 
gerfsis- ffca ri n i na 

indo lensis
GLoBigepina ( GLoBigepina 1 

rnicpocelLulosa
GLoBigepina 

fEogloGigepina) 
taupica

Дом плене 
\  агглютини - 
\  ринзщих \̂ фор

\

Д. tadjlKistaobh 
s is  ?

Л. mcKannai - 
Д. micposphaepica

Д. guadpatoseptata 
77. micposphaepica

Д. guadpatoseptata \ 
-Д. a ff. ta d jin ts- 

tanensis

% 7020  30 00 50 BO 70 80 30 fnn % JO 20 00.40 SO SO 70 SO SO WO •/. 10 20 SO 40 SO SO 70 80 00 WO

S S 10 IS20 25 30 35 50 55 SO S5 70

% 7020 SO 40 SO SO 70 SO SO 100



Кавказа, Крыма, Мангышлака, Восточных Карпат. В планктоценозах 
встречаются представители семейства Globotruncanidae [GLobotruncana 
conica conica White, G. rosetta Cars., G. area Cushm., G. stuarti Lapp., 
G. contusa Cushm, G. fundiconulosa Suhb., Abatkomphalusmayaroensis(Bol\i) 
и др.], подсемейства Pseudotextulariinae [Pseudotextularia varians Rzehak, 
Ventilabrella eggeri Cushm., Planoglobulina acervulinoides (Egger)], рода Big- 
lobigerinella и массовые представители рода Gtimbelina: гладкостенные 
[Giimbelina globulosa (Ehrenb.)] и ребристые [Giimbelina striata (Ehrenb.)]. 

•Среди бентосных секреционных фораминифер к числу характерных видов 
принадлежат Grammostomum incrassatum incrassatum (Reuss), G. incrassatum 
crassum Vass., Stensidina stellaria Vass., S. pommerana Brotz., Cibicides 
spiropunctatus Gall, et Morr., C. aff. midwayensis (Plumm.), Reussella 
minuta (Marsson). В составе агглютинирующих фораминифер присутствует 
группа сенонских видов, дожившая до конца маастрихтского времени: 
Marssonella trochus (d’Orb.), Orbignyna ovata (Reuss.), O. sacheri (Reuss), 
O. simplex (Reuss), Voloschinovella aequisgranensis (Beiss.), Arenobulimina 
obesa Reuss., Heterostomella cuneata Sand, и других, и группа характерных 
верхнемаастрихтских видов, появившихся в начале верхнемаастрихтского 
времени, но продолжавших существовать и в датское время: Verneuilina 
helleri Moroz, (единичные), Marssonella indentata (Cushm. et Jarv.), Do- 
rothya bulletta Cars, и др.

Некоторые из перечисленных выше видов встречаются, по данным 
В. Г. Морозовой (1960а), в верхнемаастрихтских отложениях Предкав
казья (реки Урух, Рубас-чай). В разрезе р. Урух характерные виды дан
ной зоны встречены в известняках, подстилающих глинистые мергели ниж
недатского подъяруса, в разрезе р. Рубас-чай (Восточное Предкавказье, 
Южный Дагестан) — в толще известняков, подстилающей нижнедатские 
известняки с кремнями и эоглобигеринами и отнесенной М. М. Москви
ным (Атлас верхнемеловой фауны..., 1959) к верхнемаастрихтскому подъ
ярусу на основании присутствия характерного комплекса видов моллюс
ков и морских ежей: Discoscaphites constrictus Sow., Echinocorys perconicus 
Hag., Pseudoffaster renngarteni Schmidt, Cyclaster integer Seun., Coraster 
vilanovae Cotteau, Inoceramus tegulatus Hag. По данным H. И. Маслаковой 
(Атлас верхнемеловой фауны..., 1959) и В. Г. Морозовой (1959, 1960а, 
1961а, б), комплекс видов фораминифер, который мы считаем характер
ным для зоны Grammostomum incrassatum crassum, распространен в отло
жениях верхнемаастрихтского подъяруса Восточных Карпат, Крыма, 
Кавказа и южных районов Русской платформы (Азово-Кубанская, Днеп
ровско-Донецкая и Прикаспийская впадины). Таким образом, данный 
зональный комплекс фораминифер широко распространен на территории 
северной части Альпийской складчатой аоны и заходит в область огра
ничивающих ее с севера предгорных прогибов.

2. КОМПЛЕКС ФОРАМИНИФЕР ЗОНЫ G L O B I G E R I N A  
( E O G L O B I G E R I N A )  Т  A U R I C  А

Эта зона впервые была выделена в Степном Крыму (п-ов Тарханкут) 
В. Г. Морозовой (1959, 1960а). Наиболее характерным для комплекса 
данной зоны является присутствие малорослых гладкостенных предста
вителей рода Globigerina, выделенных В. Г. Морозовой (1959) в подрод 
Eoglobigerina. Зональный вид Globigerina (Eoglobigerina) taurica Moroz., 
пользующийся широким стратиграфическим и географическим распрост
ранением в относительно более глубоководных отложениях этой зоны в 
Степном Крыму и Малом Балхане, становится редким в менее глубоковод
ных осадках, распространенных в Центральном Предкавказье (р. Урух), 
Восточном Предкавказье (р. Рубас-чай), Кюрен-Даге (колодцы Кизил- 
чешме) и Центральном Копет-Даге (сел. Тежева). Значительно чаще в
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вышеперечисленных районах Предкавказья и Копет-Дага встречаются дру
гие характерные виды этой зоны — Globigerina (Eoglobigerina) eobulloides 
Moroz, (часто массовая), G. (Е .) trifolia Moroz., G. (E.) quadrata Whitey 
G. (E .) triangularis White, G. (E .) pseudotriloba White, Chiloguembelina 
taurica Moroz. В осадках только этой зоны в Копет-Даге встречаются не
которые бентосные формы — Pseudoclavulina kfurendagensis Moroz., sp. 
nov., Marssonella longa Moroz., sp. nov., Cibicides aff. spiropunctatus Gall, 
et Morr., Aragonia praearagonensis Moroz., sp. nov. и др. В Гяурс-Даге зо
нальные виды рассматриваемой зоны найти не удалось и к ней условна 
были отнесены отложения зиракевской свиты. В осадках упомянутой свиты 
в разрезе у сел. Маныш фораминиферы не были найдены, а у сел. Шамли 
обнаружены два вида агглютинирующих фораминифер, обладающих ши
рокими пределами вертикального распространения.

По данным В. Г. Морозовой (1960а), комплекс фораминифер зоны 
Globigerina (.Eoglobigerina) taurica в разрезе р. Рубас-чай распространен 
в самом основании толщи известняков с кремнями, содержащих морских 
ежей зоны Cyclaster danicus Schl., выделенной М. М. Москвиным (Атлас 
верхнемеловой фауны..., 1959). По возрасту отложения зоны Globigerina 
(Eoglobigerina) taurica Копет-Дага параллелизуются с осадками одно
именной зоны нижнедатского подъяруса Крыма, Северного Кавказа и Рус
ской платформы (Морозова, 1960а, 19616). Несмотря на то, что в мелковод
ных фациях датского яруса не всегда удается найти зональный комплекс 
видов зоны Globigerina (Eoglobigerina) taurica, широкое межрегиональное 
распространение этой зоны в глубоководных фациях позволяет считать ее 
реперной зоной (Rx) 1 датско-палеоценовых отложений Крыма, Предкав
казья, Малого Балхана и Кюрен-Дага.

3. КОМПЛЕКС ФОРАМИНИФЕР ЗОНЫ G L O B I G E R I N A  
( G L O B I G E R I N A )  М IC R O C E L L U L O S A

Данная зона была впервые обнаружена в Степном Крыму (п-ов Тар- 
ханкут) В. Г. Морозовой (1959, 1960а). Систематический состав планк
тонных фораминифер данной зоны в Копет-Даге так же, как в Крыму и 
на Кавказе, смешанный, в ней совместно встречаются ячеистые глобиге- 
рины — представители зонального вида и виды гладкостенных эоглоби- 
герин, появившиеся в мезозое, достигшие массового распространения 
в отложениях нижней зоны нижнедатского подъяруса и заканчивающие 
здесь свое существование. К ним относятся Globigerina (Eoglobigerina) 
trifolia Moroz., sp. nov., G. (E.) triangularis White, G. (E.) quadrata White, 
G. (E.) eobulloides Moroz, и наиболее ранние по времени своего появления 
мелкоячеистые представители подрода Globigerina — Globigerina (Globige
rina) microcellulosa Moroz. Виды Globigerina (Eoglobigerina) hemicompressa 
Moroz, и G. (E.) tetragona Moroz., указанные В. Г. Морозовой как харак
терные для данной зоны Степного Крыма, были встречены М. Г. Заха
ровой и В. Г. Морозовой в соответствующих этой зоне осадках Малого 
Балхана, но в Кюрен-Даге и Копет-Даге пока не были обнаружены. 
Следует отметить, что в разрезах Кюрен-Дага и Копет-Дага в зоне Globi
gerina (Globigerina) microcellulosa появляются глобоконузы — Globoconusa 
tripartita Moroz., sp. nov. и G. daubjergensis (Bronn.) (единичные).

В разрезе у колодцев Кизилчешме (Кюрен-Даг) зоне Globigerina (Glo
bigerina) microcelluosa соответствует пачка мергелей, венчающаяся слоем 
известняка с многочисленными морскими ежами, по кровле которого прохо
дит нижняя граница чаалджинской свиты.Таким же образом,т.е.по подошве 
чаалджинской свиты,нами проводится граница этой зоны и в разрезе у сел.

1 Здесь и ниже в тексте данной работы и на прилагаемой схеме сопоставления изу
ченных разрезов (см. рис. 6) знаками Ri, R2 и т. д. отмечены реперные зоны.
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Тежева (Центральный Копет-Даг). В Гяуре-Дате отложения данной зоны не 
могли быть отделены от осадков предшествующей зоны Globigerina (Eoglo- 
bigerina) taurica вследствие недостаточности палеонтологических данных. 
К зоне Globigerina (Globigerina) microcellulosa предположительно отнесе
на нижняя часть наутилидовой свиты, заключающая Textulariella asia- 
tica Moroz., sp. nov., Gavelinella pertusa (Marss.), Cibicides tezheuaensis 
Moroz, et Kuryl. и др.

Возраст рассматриваемой зоны был определен В. Г. Морозовой (1960а, 
1961а) как нижнедатский. Комплекс фораминифер зоны Globigerina (Glo
bigerina) microcellulosa очень похож по составу видов на комплекс зоны 
Globigerina (Eoglobigerina) taurica, от которой при отсутствии зонального 
вида первая из упомянутых зон трудно отличима, особенно в мелководных 
фациях.

4. КО М П Л ЕКС  Ф ОРАМ ИНИ Ф ЕР ЗОНЫ  
G L O B O C O N U SA  D A U B J E R G E N S I S  —

A C A R I N I N A  I N  B O L E N  S I S

Эта зона была выделена В. Г. Морозовой (1959, 1960а) в Крыму и про
слежена в других районах средиземноморской области юга СССР. Отло
жения этой зоны широко распространены в Копет-Даге и были встречены 
нами во всех изученных разрезах. В Кюрен-Даге (Кизилчешме) и Цент
ральном Копет-Даге к этой зоне отнесена нижняя часть чаалджинской 
свиты, в Гяурс-Даге к ней, по-видимому, относится верхняя часть наути
лидовой свиты, в которой был встречен характерный комплекс форамини
фер данной зоны. В Копет-Даге, так же как и в Крыму и на Кавказе, от
ложения рассматриваемой зоны характеризуются присутствием обоих 
зональных видов1 и массовой Planorotalia compressa (Plumm.); значитель
ным числом особей представлен обычно подвид Planorotalia compressa 
compressa (Plumm.). Вид Planorotalites tauricus Moroz, был встречен толь
ко в разрезе у колодцев Кизилчешме (Кюрен-Даг), где он представлен еди
ничными особями. В разрезах Кюрен-Дага, Центрального Копет-Дага 
и Гяурс-Дага подразделить эту зону на подзоны не удалось, хотя в ее верх
ней части в них так же, как и в Степном Крыму (п-ов Тарханкут), наблю
дается обновление состава видов, в частности появляются Acarinina scha- 
chdagica Chal., Globigerina (Globigerina) varianta Subb., первые нетипичные 
Globigerina (Globigerina) trivialis Subb. По всему разрезу отложений рас
сматриваемой зоны распространены Anomalina danica (Brotz.), Cibicides 
ex gr. spiropunctatus Gall, et Morr., Pullenia sphaeroides (Reuss.), Plectina 
convergens (Keller) и Verneuilina kelleri Moroz. Около кровли данной 
зоны появляются единичные Acarinina aff. praecursoria Moroz, (массовое 
присутствие типичных представителей этого вида характерно для комплек
са фораминифер вышележащих отложений). Аналогичный комплекс фо
раминифер был встречен В. Г. Морозовой (1960а) в разрезе по Рубас-чаю 
(Южный Дагестан) совместно с комплексом морских ежей зоны Coraster 
ansaltensis Posl., выделенной М. М. Москвиным (Атлас верхнемеловой 
фауны..., 1959; Москвин и Найдин, 1960). Комплекс фораминифер зоны 
Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis, по данным В. Г. Морозо
вой, широко распространен на Кавказе (Юнусдагская гряда, Рубас-чай, 
Джинаби-чай, Урух, Нальчик) и в Крыму (балка Насыпкойская близ 
Феодосии, междуречье рек Сухого и Мокрого Индола, р. Кучук-Карасу 
у сел. Мичурино, окрестности Бахчисарая, р. Бельбек, п-ов Тархан
кут, Джанкой). Многие виды этого комплекса, в их числе Globoconusa dau
bjergensis (Bronn.), Planorotalia compressa (Plumm.), Globigerina (Globige-

1 Вид Acarinina indolensis представлен нетипичными особями и оиределен нами со 
знаком aff.
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rind) triloculinoides Plumm., G. (G.) pseudobulloides Plumm. и другие* 
были встречены, по данным Броннимана (Bronniman, 1953), Троельсена 
(Troelsen, 1957), Бротцена (Brotzen, 1959) и Берггрена (Berggren, I960* 
1962), в стратотипических отложениях датского яруса Дании. В. Г. Мо
розова (1960а, 1961а, б) на основании изучения распространения зональ
ных и характерных видов в стратотипических разрезах и установления 
обособленности этапа развития фораминифер данной зоны считает, что- 
она принадлежит к верхнедатскому — мичуринскому подъярусу. В раз
резах датско-палеоценовых отложений Крыма, Кавказа, Малого Балхана 
и Копет-Дага рассматриваемая зона может служить реперной зоной 
(Hi).

5. КОМПЛЕКС ФОРАМИНИФЕР ЗОНЫ 
G L O B I G E R I N A  ( G L O B I G E R I N A )  T R I V I A L I S

За вышележащей зоной чаалджинской свиты Копет-Дага нами со
хранено название, предложенное Н. Н. Субботиной (1953а) для 
нижней подзоны роталиевидных глобороталий эльбурганской свиты 
р. Кубани. Комплекс фораминифер зоны Globigerina (Globigerina) 
trivialis наиболее типично представлен в открытоморских фациях 
Кюрен-Дага, где он состоит из многочисленных особей, видов и ро
дов. В Центральном Копет-Даге систематический состав рассматриваемой 
зоны более скудный, чем в подстилающих отложениях реперной зоны GZo- 
boconusa daubjergensis — Acarinina indolensis верхнедатского подъяруса* 
а в Гяуре-Дare эта зона представлена обедненным комплексом мелководных 
бентосных фораминифер, найденным только у сел. Маныш. В Кюрен-Даго 
и Центральном Копет-Даге зональный вид встречается и в ниже- и выше
лежащей зонах, но лишь в этой зоне достигает максимально широкого 
распространения и наибольшей численности особей. Кроме зонального 
вида для рассматриваемого комплекса в упомянутых разрезах Ко
пет-Дага очень типично присутствие Chiloguembelina midwayensis Loebl. 
et Tapp., Ch. ujliaensis Moroz., sp. nov., Rectogiimbelina turkmenica Mo
roz. et Kuryl., Acarinina praecursoria Moroz. В разрезе у колодцев Кизил- 
чешме и у сел. Тежева зона Globigerina (Globigerina) trivialis охватывает 
среднюю, большую по мощности часть чаалджинской свиты. В разрезах 
у селений Маныш и Шамли описываемой зоне по стратиграфическому по
ложению соответствуют отложения шамлинской свиты. Большая часть 
осадков шамлинской свиты не содержит палеонтологических остатков* 
только в ее верхних слоях в районе сел. Маныш был найден мелковод
ный комплекс фораминифер, состоящий из единичных Triloculina cf. 
regularis Serova, Quinqueloculina sp., Nonion ex gr. laevis d’Orb. и более 
многочисленных Nonion sp. и Cibicides aff. praecursorius (Schwag.).

Комплекс фораминифер зоны Globigerina (Globigerina) trivialis Кюрен- 
Дага очень сходен по своему систематическому составу с комплексом од
ноименной зоны эльбурганской свиты р. Кубани (Северо-Западный Кав
каз). Эта зона была первоначально выделена Н. Н. Субботиной (19536) 
как нижняя подзона зоны роталиевидных глобороталий1 и позже пере
именована в подзону Globigerina varianta. Г. П. Леонов и В. П. Алимарина 
(1961) и Алимарина (1963) назвали подзону Globigerina trivialis подзоной 
(Globorotalia inconstans на том основании, что вид Acarinina inconstans, 
по наблюдениям Алимариной, распространен в основном в нижней 
части пород эльбурганской свиты, однако решающим в наим^нова-

1 Зона роталиевидных глобороталий была позднее названа Н. Н. Субботиной 
(1960) зоной Acarinina conicotruncata, а Г. П. Леоновым и В. П. Алимариной (1961) — 
зоной Globorotalia inconstans — Globorotalia angulata. Эта зона по своему стратиграфи
ческому объему соответствует всему монтскому ярусу (Леонов и Алимарина, 1961)* 
и поэтому в дробных зональных шкалах целесообразнее выделять ее как комплекс, а не 
как зону.
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нии данной подзоны является присутствие вида Globigerina trivialis. 
Вследствие того, что необходимость переименования рассматриваемой 
подзоны недостаточно убедительно обоснована, по правилу приоритета 
за нею должно быть сохранено название, предложенное Н. Н. Суббо
тиной. Возможность выделения комплекса фораминифер подзоны Glo
bigerina trivialis во многих разрезах Крыма, Кавказа и Копет-Дага и 
стратиграфическая обособленность слагающих ее отложений позволяют 
считать ее не подзоной, а зоной. Впервые отложения рассматриваемой 
подзоны были выделены в ранге зоны В. Г. Морозовой (1960а).

Зона Globigerina (Globigerina) trivialis синхронична нижней зонемонт- 
ского яруса Крыма, названной вначале зоной ячеистых глобигерин и хи- 
логюмбелин (Морозова, 1959), а позднее зоной Globigerina trivialis — Chi- 
loguembelina midwayensis (Морозова, 1961a). Принадлежность отложений 
рассматриваемой зоны к монтскому ярусу обоснована находками в Гор
ном Крыму типичных моллюсков монтского известняка Бельгии: Corbis 
montensis Kossm., Ostrea montensis Kossm., Ampullina lavalei (Br. et 
Corn.), Turritella cf. montensis Br. et Corn, и др. (Морозова, 1960a).

6. КОМПЛЕКС ФОРАМИНИФЕР ЗОНЫ 
A C A R I N I N A  I N C O N S T A N S  1

Для обозначения верхней зоны монтских отложений Копет-Дага нами 
в данной работе принято название, предложенное Н. Н. Субботиной 
(19536) для комплекса фораминифер из верхней части эльбурганской 
свиты Северного Кавказа. Характерным для этой зоны является массовое 
распространение зонального вида, появляющегося приблизительно в сред
ней части предшествующей зоны, присутствие видов Planorotalia imitata 
(Subb.) и Acarinina praesursoria Moroz., встречающихся ниже, но не пере
ходящих в танетские отложения, и вида Planorotalia pseudomenardii 
(Bolli), наблюдавшегося и в нижней части танетских слоев. Только в осад
ках описываемой зоны в разрезах селений Тежева и Шамли найдены пред
ставители вида Acarinina angulata (White). В разрезе у сел. Шамли обна
ружены виды Cibicides lectus Vass., Globorotalia crassata aequa Cushman 
et Renz. Последний из упомянутых видов был встречен также в отложе
ниях зоны Acarinina inconstans разреза у колодцев Кизилчешме.

В Кюрен-Даге и Центральном Копет-Даге комплекс фораминифер 
описываемой зоны распространен в верхней части чаалджинской свиты, 
а в Гяурс-Даге — в нижней подсвите манышской свиты в основании пач
ки глин, залегающих на известняках с Gryphaea naviaeformis Dmitriev.

Комплекс фораминифер зоны Acarinina inconstans широко распрост
ранен в Альпийской зоне юга СССР, но эта зона различными авторами 
называлась по-разному. Комплекс фораминифер рассматриваемой зоны 
Копет-Дага весьма сходен с таковым верхней подзоны зоны роталиевид- 
ных глобороталий эльбурганской свиты р. Кубани (Северо-Западный Кав
каз), названной Н. Н. Субботиной (19536) подзоной Globigerina inconstans, 
Г. П. Леоновым и В. П. Алимариной (1961) — подзоной Globirotalia 
angulata2. Оба названия верхней зоны (подзоны) эльбурганской свиты 
нельзя считать вполне удачными: первое — потому, что вид Acarinina

1 Голотип этого вида, хранящийся в коллекции ВНИГРИ (Ленинград), имеет 
мелкошиповатую стенку раковины, поэтому мы для него, вслед за В. П. Алимариной 
(1963), приняли родовое название Acarinina.

2 Осадкам зоны Acarinina inconstans, охватывающим верхние слои эльбурган
ской свиты, возможно, соответствуют отложения, выделенные Е. К. Шуцкой (1962) 
под названием зона Acarinina angulata. Информационный характер данных упомяну
того автора не дает возможности произвести точное сопоставление указанных страти
графических единиц с выделенными ранее. Отложения зоны Acarinina inconstans 
Кюрен-Дага синхроничны осадкам нижней части зоны группы Acarinina angulata, 
выделенной В. П. Алимариной.
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отложений численностью особей фораминифер (фораминиферовое число 
достигает 9520).

Сказанное свидетельствует о существовании открытоморского режи
ма, обеспечивавшего возможность широкой миграции фораминифер в на
чале танетского времени на обширных площадях юга СССР. Отложения 
подзоны Acarinina quadratoseptata — А . tadjikistanensis являются репер
ными (R4) для открытоморских отложений Кюрен-Дага, Малого Балхана, 
Предкавказья и Крыма.

8. КОМПЛЕКС ФОРАМИНИФЕР ЗОНЫ A C A R I N I N A  M C K A N N A I

Характерные виды этого комплекса в Кюрен-Даге (Кизилчешме) и 
в Центральном Копет-Даге (ст. Арчман) распространены в нижней части 
данатинской свиты. В Гяурс-Даге (селения Маныш, Шамли) этой зоне 
соответствует верхняя часть верхней толщи манышской свиты, предста
вленная пачкой алевритовых глин, венчающихся пачкой песчанистых из
вестняков — аналогов горизонта с Cryphaea antique, Schwetz.

Наиболее характерными планктонными видами этой зоны кроме зо
нального вида являются Acarinina intermedia Subb. и впервые в ней по
являющийся вид Acarinina subpentacamerata Militz. В Гяурс-Даге в осад
ках рассматриваемой зоны встречен вид Cibicides lectus Vass., появление 
которого, по данным Г. Е. Кожевниковой, наблюдалось в осадках подсти
лающей зоны Acarinina inconstans; часто встречаются виды Spiroplectam- 
mina variata Vass. и Pullenia coryelli White.

В открытоморских фациях разреза у колодцев Кизилчешме Кюрен- 
Дага зона Acarinina mckannai подразделена на две подзоны: нижнюю 
Acarinina mckannai — Acarinina microsphaerica и верхнюю — Acarinina 
tadjikistanensis (?). Подзона Acarinina mckannai — Acarinina micro sphae
rica характеризуется преобладанием в планктоне представителей вида 
Acarinina micro sphaerica. Для подзоны Acarinina tadjikistanensis (?) ха
рактерно преобладание в планктоне представителей вида Acarinina mckan
nai, отсутствие Acarinina micro sphaerica, уменьшение численности планк
тонных фораминифер и увеличение роли агглютинирующих форм, широко 
распространенных в свите Горячего Ключа Северного Кавказа и ее ана
логах.

Отложения зоны Acarinina mckannai очень широко распространены 
в южных районах СССР. В западной части Центрального Предкавказья 
(р. Кубань) этой зоне, по-видимому, соответствует подзона Globorotalia 
subsphaerica (Леонов и Алимарина, 1961) или подзона Acarinina aff 
subsphaerica (Алимарина, 1963), выделенная упомянутыми авторами в 
объеме верхней части подкумской свиты (соответствующей верхней части 
толщи аргиллитов и толще песчаников свиты Горячего Ключа), и ниж
няя часть зоны Ammodiscoides cumaensis (Шуцкая, 1956). В Крыму 
аналогом данной зоны, является нижняя часть зоны Acarinina conicot- 
runcata — A. uelascoensis — A. subsphaerica, выделенной В. Г. Морозо
вой (1960а). Описываемая зона в Копет-Даге названа именем вида Acarini
na mckannai, так как было бы неправильно сохранить за ней название 
по виду Acarinina subsphaerica (Subb.), предложенное Е. К. Шуцкой 
(1956), позднее употреблявшееся Г. П. Леоновым и В. П. Алимариной 
(1961) и В. П. Алимариной (1963) вследствие того, что вид Acarinina sub
sphaerica был впервые описан из более молодых нижнеэоценовых отложений 
р. Ассы (Субботина, 1947), а сходные с ним представители рода Acari
nina, описанные Е. К. Шуцкой (1956, 1958) из верхнепалеоценовых от
ложений Предкавказья, принадлежат к другим видам [Acarinina mckan
nai (White), Acarinina aquiensis Loebl. et Tapp.].

H. H. Субботина (1947) описала вид Acarinina subsphaerica под родовым 
названием Globigerina из отложений зоны Globorotalia ex gr. canariensis
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р. Ассы, которые ею отнесены к палеоцену, и высказала предположение, 
не датский ли это ярус, а позднее (19536) указала, что упомянутый вид рас
пространен преимущественно в подзоне Globorotalia crassata, соответству
ющей нижней части зоны уплощенных глобороталий (зоны Globorotalia 
ex gr. canariensis), возраст которой был уточнен ею как палеоцен — ниж
ний эоцен. В. Г. Морозовой (1946, 1959), Е. К. Шуцкой (1950, 1956), 
д. м. Халиловым (1962) и многими другими исследователями отложения 
рамматриваемой зоны отнесены к нижнему эоцену. В разрезе р. Кубани 
Субботина неправильно отнесла к отложениям зоны уплощенных глобо
роталий верхнюю часть свиты Горячего Ключа (Алимарина, 1963). В от
ложениях упомянутой свиты Н. Н. Субботина (1947, 19536), Е. К. Шуц- 
кая (1956, 1962), Г. П. Леонов и В. П. Алимарина (1961), В. П. Алима
рина (1963) и другие отмечали присутствие Acarinina subsphaerica (Subb.). 
Судя по изображениям и описаниям, многие экземпляры, известные под 
этим названием, относятся к виду Acarinina mckannai (White). Например, 
экземпляры, изображенные в работе Е. К. Шуцкой (1958) на табл. III, 
рис. 4—6, 10—12 и рассматриваемые ею как формы изменчивости вида 
Acarinina subsphaerica, по признаку постепенного увеличения высоты обо
ротов могут быть отнесены к виду Acarinina mckannai. Близким к послед
нему из упомянутых видов является также экземпляр, изображенный на 
табл. II, рис. 6—8 (там же).

В Горном Крыму совместно с зональными видами фораминифер в от
ложениях описываемой зоны были найдены моллюски Cucculaea incerta 
Desh., Gryphaea antiqua Schw., Cyprina morissi Sow., Cardita volgensis 
Barb., Turritella kamyschinensis Netsch., которые M. E. Зубкович (1956) 
считает характерными для танетского яруса. Таким образом, отложе
ния зоны Acarinina mckannai Копет-Дага несомненно принадлежат к та- 
нетскому ярусу, причем, по-видимому, соответствуют средней и, возмож
но, верхней частям этого яруса.

Стратиграфическая обособленность отложений описываемой зоны, ее ши
рокое распространение в открытоморских и прибрежных отложениях Ко
пет-Дага и других районов северной части Альпийской складчатой зоны юга 
СССР позволяют считать эту зону (ее нижнюю подзону) реперной (RB).

9. КОМПЛЕКС ФОРАМИНИФЕР ЗОНЫ G L O B O R O T A L I A  EX GR.
C R A S S A T A  — G L O B O R O T A L I A  S U B B O T I N A E

Эта зона различными авторами называлась по-разному: в районе 
г. Нальчика на Северном Кавказе (р. Хеу) — зоной Globorotalia ex gr* 
canariensis (Субботина, 1934, 1947, 1949), зоной Globorotalia subbotinae 
(Морозова, 1946; Шуцкая, 1956, 1960) и зоной уплощенных глоборота
лий (Субботина, 19536) \  в Степном Крыму (п-ов Тарханкут) — зоной 
Globorotalia crassata — Globorotalia subbotinae (Морозова, 1957, 1960a). 
В нашей работе принято последнее из перечисленных выше названий дан
ной зоны, при этом первый из зональных видов помещен со знаком ex gr., 
так как обозначавшиеся этим названием уплощенные глобороталии из 
нижнеэоценовых отложений южных районов СССР, в частности из Кюрен- 
Дага, обладают существенными отличиями (более плоской раковиной, 
менее компактным расположением камер) от его типичных представите
лей из верхнеэоценовых отложений Мексики, описанных Кешменом (Cush
man, 1925). Название второго вида в качестве зонального было предложе
но В. Г. Морозовой (1946) вместо употреблявшегося Н. Н. Субботиной 1

1 Объем зоны уплощенных глобороталий в разрезе р. Хеу Н. Н. Субботиной пони
мался шире, чем зона Globorotalia ex gr. canariensis, и охватывал нальчикский горизонт 
и нижнюю часть черкесской свиты (Алимарина, 1963, стр. 191, рис. 3). В разрезе по 
р. Кубани первая из упомянутых зон по своему объему соответствует свите Горячего 
Ключа и абазинской свите (там же, рис. 2).
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(1934, 1936) названия современного вида Globorotalia ex gr. canariensis. 
В Кюрен-Даге к данной зоне принадлежит средняя подсвита данатин- 
ской свиты. В составе комплекса фораминифер рассматриваемой зоны 
присутствуют следующие характерные виды: Globorotalia subbotinae Mo
roz., G. marginodentata Subb., G. lensiformis Subb., G. pseudotopilensis 
Subb., Globigerina (Globigerina) eocaenica Terq., G. (G.) pseudoeocena Giimb., 
G. (G.) inaequispira Subb., G. (G.) prolata Bolli, Acarinina intermedia 
Subb., A. acarinata Subb. Отложения данной зоны в разрезе у колодцев 
Кизилчешме в Кюрен-Даге подразделены на три подзоны.

Подзона Globorotalia subbotinae — Acarinina intermedia. Данная под
зона была впервые выделена Н. Н. Субботиной (1953а) в нижней части 
толщи буровато-красных мергелей Восточного Предкавказья под назва
нием подзоны Globorotalia crassata — Acarinina intermedia. Характери
зуется присутствием обоих зональных видов и впервые в ней появивших
ся Haplophragmoides fistulosus N. Bykova, Gyroidina depressaeformis N. By
kova, Anomalina mantaensis Gall, et Morr., Bulimina arostrata Bal., Cibi- 
cides ex gr. ungerianus (d’Orb.), Globigerina (Globigerina) prolata Bolli,
G. (G.) eocaenica Terq., Acarinina pentacamerata Subb.

Подзона Globorotalia marginodentata. Эта подзона впервые выделена
H. Н. Субботиной (19536) в верхней части толщи буровато-красных мер
гелей Восточного Предкавказья. Для данной подзоны характерно присут
ствие зонального вида и впервые в ней появившихся Acarinina pseudo
topilensis Subb., A. triplex Subb., A. interposita Subb., A. soldadoensis 
(Bronn.). Встречавшиеся ранее немногочисленные и нетипичные предста
вители видов Acarinina pentacamerata Subb. и Acarinina acarinata Subb. 
в отложениях рассматриваемой подзоны сменяются массовым числом ти
пичных особей. Около верхней границы этой подзоны появляются Glo
bigerina (Globigerina) inaequispira Subb., Plano rot alites pseudo scitnlus pseu- 
doscitulus (Glaessn.)1 и Globorotalia lensiformis Subb., присутствие которых 
характерно в основном для отложений вышележащей зоны. Характерны
ми бентосными видами являются Paragaudryina pseudonavarroana (Bal.) 
и группа видов нижнего эоцена («лондонской глины» или ипрского яруса) 
Англии: Gaudryina ashfordi Bowen, Pseudoclavulina anglica Bowen, Len- 
ticulina flexuosa Sherb. et Chapm., Nodosaria subcanaliculata — spinescens 
Bowen, Marginulina enbornensis Bowen.

Подзона Globorotalia lensiformis. Эту подзону выделила H. Н. Суббо
тина (1960) в Предкавказье под названием зона Тruncorotalia lensiformis 
между зоной уплощенных глобороталий и зоной Тruncorotalia caucasica. 
Зона Т runcorotalia lensiformis упомянутым автором связывалась с эпохой 
развития конических трункороталий и была отнесена к нижнему эоцену. 
Вышележащая зона Т runcorotalia caucasica, по-видимому, соответствую
щая ранее выделенной тем же автором (Субботина, 19536) зоне Globoro
talia aragonensis — Globorotalia velascoensis, была отнесена к среднему 
эоцену. Стратотипом зоны Тruncorotalia lensiformis следует считать район 
Восточного Предкавказья, так как Субботина первым в ряде местонахож
дений отложений, соответствующих описываемой эпохе развития коничес
ких трункороталий, указала район восточной части Северного Кавказа, 
в котором этой эпохе соответствует третья снизу пачка мергельно-глини
стой толщи (часть свиты Fx) фораминиферовых слоев.

Отложения подзоны Globorotalia lensiformis характеризуются присут
ствием вида, именем которого она названа, массовым распространением 
подвида Plano rot alites pseudo scitulus pseudo scitulus (Glaessn.), появлением 1

1 H. H. Субботина (1960) указала, что на Северном Кавказе вид Planorotalites 
pseudo scitulus (Glaessn.), отнесенный ею к роду Globorotalia, появился с датского века, 
однако не исключена возможность того, что этот вид понимался упомянутым автором 
широко и включал представителей близкого палеоценового вида Planorot alites pusilla 
(Bolli), описанного Болли под родовым названием Globorotalia (Bolli, 1957).
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подвида Plano rotalites pseudo scitulus elongatus (Glaessn.) и наличием ха
рактерных видов нижнеэоценовых отложений («лондонской глины») Анг
лии, появившихся в породах нижележащей зоны (Clavulina anglica Bo
wen, Nodosaria subcanaliculata spinescens Bowen), и видов зоны Paragaud- 
ryina pseudonavarroana сузакских слоев Средней Азии, по-видимому за
канчивающих в данной подзоне свое существование (Gyrodina depressae- 
forrnis N. Bykova, С. cetera N. Bykova, E . saginaris N. Bykova, C. gissa- 
rensis N. Bykova).

Отложения нижней и средней частей зоны Globorotalia ex gr. crassa- 
ta — Globorotalia subbotinae Кюрен-Дага, по всей вероятности, соответ
ствуют осадкам зоны уплощенных глобороталий Восточного Предкав
казья в составе двух подзон: подзоны Globorotalia crassata и подзоны Glo
borotalia marginodentata (Субботина, 19536), а верхняя часть той же зоны, 
по-видимому, синхронична зоне Т runcorotalia lensiformis, по Н. Н. Суббо
тиной (1960).

Сопоставление отложений зоны Globorotalia ex gr. crassata — Globoro
talia subbotinae Кюрен-Дага с синхроничными отложениями p. Кубани 
(центральная часть Западного Предкавказья) затруднено вследствие то
го, что вопрос о выделении в пограничных отложениях палеоцена и ниж
него эоцена упомянутого разреза зон и подзон, их объеме, названиях и 
возрасте является спорным (Алимарина, 1963).

Н. Н. Субботина (19536, 1960) сопоставила подзону Globorotalia cras
sata — Acarinina intermedia и подзону Globorotalia marginodentata зоны 
уплощенных глобороталий Восточного Предкавказья с одноименными 
зоной и подзонами, выделенными ею в свите Горячего Ключа и абазин
ской свите р. Кубани по присутствию редких пелагических фораминифер, 
принадлежащих к группе Globorotalia crassata. Такому сопоставлению про
тиворечат данные Е. К. Шуцкой (1956, 1960), выделившей в качестве стра
тиграфического эквивалента зоны Globorotalia ex gr. canariensis H. H. Суб
ботиной зону Globorotalia subbotinae в объеме нижней части черкесской 
свиты р. Кубани (соответствующей новогеоргиевским слоям Г. П. Лео
нова). Эквивалентом той же зоны Globorotalia ex gr. canariensis H. H. Суб
ботина (19536, 1960) считала подзону Globorotalia marginodentata, выделен
ную в объеме нижележащей абазинской свиты. Подзона Globorotalia mar
ginodentata в понимании В. П. Алимариной (1963) по своему стратиграфи
ческому объему соответствует зоне Globorotalia subbotinae Шуцкой и зоне 
Т runcorotalia lensiformis Субботиной (1960).

Зональную схему нижнеэоценовых отложений Кюрен-Дага оказалось 
легче всего сопоставить с дробной стратиграфической схемой подразделе
ния отложений такого же возраста р. Кубани, предложенной В. П. Али
мариной (1963). Следует отметить, что наше понимание объема двух ниж
них подзон в упомянутом разрезе и В. П. Алимариной не совпадает, осо
бенно это относится к нижней подзоне Globorotalia subbotinae — Acari
nina intermedia, которая упомянутым исследователем не выделена.

Отложения зоны Globorotalia subbotinae — Globorotalia ex gr. crassata 
Кюрен-Дага, как можно судить по наблюдениям В. П. Алимариной (1963) 
над вертикальным распространением глобороталий в разрезе р. Куба
ни, синхроничны толще алевритов или рыхлых алевролитов (новогеор
гиевские слои Г. П. Леонова), залегающих между породами абазинских 
слоев и черкесской (зеленой) свиты и в нижней части черкесской свиты.

В отложениях новогеоргиевских слоев и нижней части черкесской сви
ты содержится характерный комплекс фораминифер рассматриваемой зо
ны. Средняя (большая) часть новогеоргиевских слоев, зона Globorotalia 
marginodentata, по В. П. Алимариной, заключающая многочисленных Glo
borotalia aequa Cushm. et Renz. (возможно, это G. subbotinae Moroz, в по
нимании В. Г. Морозовой) и менее многочисленных Globorotalia margi
nodentata Subb., может соответствовать подзоне Globorotalia subbotinae —
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Acarinina intermedia; верхняя часть новогеоргиевских слоев, характери
зующаяся увеличением численности особей Globorotalia marginodentata 
и уменьшением числа раковин Globorotalia aequa (G. subbotinae?),— под
зоне Globorotalia marginodentata, а нижние слои черкесской свиты в объеме 
подзоны Truncorotalia lensiformis В. П. Алимариной, содержащие Globo
rotalia lensiformis1 2, — подзоне Globorotalia lensiformis Кюрен-Дага (табл. 20)

В северо-западной части Степного Крыма (п-ов Тарханкут, крелиус- 
ная скважина К-2) отложения нижнего эоцена — зоны Globorotalia ex gr. 
crassata — достигают 228 м по мощности и заключают три подзоны: под
зону Globorotalia subbotinae (глина известковистая серая, 72,5 м), подзону 
Globorotalia crassata (мергель глинистый светло-серый с зеленоватым от
тенком, 58,8 м) и подзону Globorotalia marginodentata — Globorotalia 
lensiformis (мергель светло-серый, 96,6 м) (Морозова, 1957). Осадки под
зоны Globorotalia subbotinae Кюрен-Дага, по всей вероятности, синхронич
ны отложениям двух нижних подзон нижнего эоцена Тарханкута, отло
жения подзоны Globorotalia marginodentata Кюрен-Дага соответствуют 
нижней части, а подзоны Globorotalia lensiformis Кюрен-Дага — верхней 
части подзоны Globorotalia marginodentata — Globorotalia lensiformis 
Тарханкута (см. табл. 20).

Широкое распространение отложений зоны Globorotalia ex gr. crassa
ta — Globorotalia subbotinae 2 в Копет-Даге и других районах юга СССР, 
значительное постоянство систематического состава многих групп фо- 
раминифер, в частности планктонных, объясняющееся возможностью ши
рокой миграции видов, позволяют считать эту зону реперной (Re).

Ниже приведена схема сопоставления пограничных отложений мела 
И палеогена изученных разрезов с некоторыми разрезами других рай
онов юга СССР (табл. 20) и зарубежных стран (табл. 21).

1 Этот вид Н. Н. Субботина (1960) и В. П. Алимарина (1963) отнесли к роду Trun
corotalia, однако по ряду признаков (мелкие размеры, коническая форма раковин, уз
кий пупок) его представители стоят ближе к роду Globorotalia, к которому он нами и от
несен.

2 Объем зоны Globorotalia ex gr. crassata — Globorotalia subbotinae в нашем пони
мании соответствует нижнему эоцену (ипрскому ярусу), поэтому в дробных зональных 
шкалах следовало бы подзоны названной зоны считать зонами. В настоящее время мы 
считаем, что переводить подзоны в ранг зон преждевременно вследствие некоторой 
неопределенности в понимании границ подзон во многих районах юга СССР.



Т а б л и ц а  20

Сопоставление стратиграфических схем датско-палеоценовых отложений Южной Туркмении, Таджикской депрессии, Северного Кавказа й Северо-Западного Йрыма по фораминифераМ
Составила В. Г. Морозова

Южная Туркмения

Кюрен-Даг, Обойская антиклиналь у колодцев Кизилчешме, по В. Г. Морозовой
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Северный Кавказ

р. Кубань,
по Г. П. Леонову, Алимариной (1961), В. П. Алимариной (1963), 

Н. Н. Субботиной (1953 б)
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п-ов Тарханкут,
по В. Г. Морозовой (1946, 1957, 1959, 1960а, 1961а)
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Таблица 21
Сопоставление схем ЗойаЛЬйого подразделений Датско-палеоЦендвых отЯожениЙ Южной Туркмении, Северной Йталии, Южной Баварии (ФРГ), Австрии, Тринидада н Прибрежной равнины Мексиканского аалива

Составила В. Г. Морозова

Южная Туркмения, Кюрен-Даг, Обойская антиклиналь, у колодцев Киэилчешме
Северная Италия, Падерно на 

D. Адда (в 30 км к СВ от Милана) 
Bolli, Cita (1960)
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Г л а в а  4

ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 

ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА

В процессе изучения зональной стратиграфии и палеоэкологии форами- 
лифер датско-палеоценовых отложений Копет-Дага и сопоставления их 
опорных разрезов между собой и с разрезами других районов Средиземно- 
морской палеогеографической области были поставлены и частично реше
ны некоторые вопросы методики региональной и межрегиональной корре
ляции.

Установление зон по фораминиферам в открытоморских и прибреж
ных лагунно-морских отложениях с солевым режимом, иногда уклоняв
шимся от нормального, как это видно на примере Копет-Дага, возможно 
путем комплексного применения биостратиграфического, палеоэкологи
ческого и палеогеографического методов.

Б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и й  м е т о д  — метод выделения зон 
по систематическим единицам и их комплексам, имеющим узкие пределы 
вертикального распространения, является ведущим для зональной стра
тиграфии открытоморских фаций. В стратификации лагунно-морских 
отложений и их корреляции с открытоморскими осадками этот метод имеет 
ограниченное применение, так как распространение зональных видов в по
родах прибрежного типа прерывистое, они обычно встречаются в немногих 
прослоях толщи осадков, слагающих ту или иную реперную зону, и еще 
более редки в породах межреперных зон. Причина недостаточности наз
ванного метода для лагунно-морских мелководных отложений заключается 
еще и в том, что в осадках указанного типа имеется далеко не полный на
бор характерных видов зон: в них обычно встречаются лишь некоторые, 
спорадически распространенные и очень малочисленные представители 
этих видов. С помощью рассматриваемого метода можно выделять более 
или менее уверенно лишь реперные зоны трансгрессивной части седимен- 
тационных циклов, имеющие наиболее однородный систематический состав 
фораминифер, выдерживающийся на больших расстояниях в горизонталь
ном направлении. Вследствие изложенных выше причин биостратиграфи
ческий метод нуждается в применении других, дополняющих его методов: 
палеоэкологического и палеогеографического.

П а л е о э к о л о г и ч е с к и й  м е т о д  — метод прослеживания зон 
по площади того или иного района (бассейна), сравнения смены условий 
в разрезах краевых мелководных фаций и открытоморских глубоководных
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фаций с помощью изучения последовательности танатоценозов, изменения 
численности особей, видов, родов и процентного соотношения экологиче
ских типов фораминифер (планктонных, бентосных секреционных, бентос
ных агглютинирующих) и их экологического облика (размеров, сохран
ности, толщйны стенок раковин и т. д.). Этот метод имеет наибольшее 
значение для корреляции разрезов в пределах одного бассейна, одного реги
она и широко использовался нами. Сопоставление разрезов этим методом 
производится путем установления одинакового направления изменений 
физико-химических условий в различных частях изучаемого бассейна 
(региона). За пределами того или иного региона этот метод сохраняет 
значение преимущественно для сопоставления реперных зон, имеющих, 
как правило, межрегиональное распространение. Палеоэкологический 
метод, имеющий ведущее значение при изучении биономических условий, 
в биостратиграфии самостоятельное значение имеет лишь в ограниченных 
пределах, являясь контролирующим, дополняющим данные биостратигра- 
фического метода.

П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и й  м е т о д  — метод изучения палео
географической обстановки: распространения суши и моря, установления 
положения береговой линии, направления сноса осадков, морских те
чений, климата и т. п. Этот метод имеет большое значение для сопостав
ления разрезов разнофациальных отложений на широких площадях 
в пределах одного или нескольких регионов. При изучении фораминифер 
обычно устанавливается смена этапов их развития. Этапы развития фора
минифер связываются с важнейшими данными геологической истории 
бассейна, в котором они обитали, чаще всего с циклами и ритмами осадко
образования, с трансгрессиями и регрессиями. Рассматриваемый метод 
тесно связан с палеоэкологическим методом и может давать хорошие ре
зультаты при региональных и межрегиональных исследованиях, осно
ванных на изучении большого числа разрезов разнофациальных отложе
ний. Небольшое число изученных разрезов препятствовало более широ
кому применению этого метода, который в нашей работе применялся как 
вспомогательный.

Несмотря на ограниченность и недостаточность каждого из рассмотрен
ных методов, результаты, доставляемые всеми ими, позволили уверенно 
выделять зоны по фораминиферам и сопоставлять удаленные разрезы дат
ских и палеоценовых отложений Копет-Дага, при этом решающее значе
ние имело выделение реперных зон широкой протяженности, обычно 
связанных с трансгрессиями. Реперные зоны лагунно-морских мелковод
ных осадков наиболее близки по условиям образования к открытоморским 
отложениям и заключают наиболее богатые комплексы фораминифер, что 
и определяет их большую ценность для региональной зональной страти
графии.]

К МЕТОДИКЕ ЗОНАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 

[РАЗНОФАЦИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Основой для применения палеоэкологического и палеогеографическо
го методов к изучению зонального распространения фораминифер в дат
ско-палеоценовых отложениях Копет-Дага послужило изучение послой
ных изменений численности особей, видов и родов фораминифер в иссле
дованных разрезах с применением некоторых графических способов 
(кривых, диаграмм) обработки полученных статистических данных (см. 
рис. 2—5).

Фораминиферы принадлежат к одной из немногих групп ископаемых 
организмов, широко распространенных в разнофациальных морских от
ложениях, поэтому всестороннее изучение закономерностей их распреде
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ления в разрезах и по площади распространения датско-палеоценовых 
отложений Копет-Дага доставило ценный материал для выяснения важ
нейших вопросов биостратиграфии, палеоэкологии и палеогеографии 
этой горной системы.

Само собой разумеется, что для восстановления разнообразных палео
экологических обстановок и палеогеографических ландшафтов, сущест
вовавших в датское и палеоценовое время на месте Копет-Дага, выводы, 
полученные в результате изучения фораминифер из четырех разрезов, не
достаточны и должны быть подтверждены и дополнены исследованиями 
распространения их представителей в большом числе разрезов, изучением 
закономерностей распределения других ископаемых организмов, данными 
по литологии, геохимии, тектонике и т. д. На основе изучения ограни
ченного материала, которым мы располагаем, представилось возможным 
поставить и частично решить следующие вопросы: 1) о возможности уста
новления важнейших признаков, позволяющих узнавать фациальные 
типы пород по заключенным в них фораминиферам; 2) о методах дробного 
зонального стратиграфического подразделения датско-палеоценовых от
ложений Копет-Дага, принадлежащих к различным фациальным типам, 
и обоснования границ зон; 3) о методике сопоставления разнофациальных 
отложений по фораминиферам в Копет-Даге.

Принадлежность к тому или другому фациальному типу пород можно 
устанавливать с помощью изучения изменений численности особей, видов 
и родов фораминифер и состава родов. Путем сравнения кривых и диа
грамм, построенных на данных подсчетов численности особей форамини
фер по экологическим типам, их процентного соотношения, кривых числа 
видов и родов в четырех изученных нами разрезах Копет-Дага (смт. фиг. 2— 
5), выявлены следующие закономерности, важные для выработки мето
дики изучения биостратиграфии пород различных фациальных типов и 
корреляции разнофациальных отложений по фораминиферам.

При переходе от относительно глубоководных открытоморских к мел
ководным лагунно-морским отложениям суммарная численность раковин 
фораминифер в образцах стандартного веса (100 г) уменьшается в тысячи, 
десятки и сотни тысяч раз. Разница в численности раковин так велика, что 
в целях сохранения наглядности графики, иллюстрирующие изменение 
численности особей фораминифер, построены не в одном масштабе: для 
разреза относительно глубоководных открытоморских отложений(Кюрен- 
Даг, см. рис. 2) принят масштаб в 100 раз меньший, чем для разрезов 
прибрежных открытоморских и лагунно-морских отложений (Централь
ный Копет-Даг, см. рис. 3; Гяурс-Даг, см. рис. 4, 5).

Гистограммы и кривые процентного отношения численности особей 
фораминифер по экологическим типам доставляют ценный материал для 
изучения фораминифер как показателей фациального типа осадков.

Для открытоморских, относительно глубоководных отложений нижней 
части шельфа и верхней части континентального склона (монтские и та- 
нетские отложения Кюрен-Дага) характерны устойчивые процентные от
ношения численности особей, принадлежащих к трем экологическим ти
пам. Постоянно преобладают планктонные фораминиферы, процентное 
содержание которых (от 98,2 до 70%) в среднем в 3—5 раз (в реперных 
зонах — в 10—55 раз) больше, чем бентосных секреционных, и в 35—75 
раз больше, чем агглютинирующих. Графически процентное отношение 
особей по экологическим типам в открытоморских глубоководных осад
ках выражено тремя непересекающимися, местами почти параллельными 
кривыми, из которых в правой стороне шкалы, показывающей высокое 
процентное содержание, помещается кривая планктона, а в ее левой сто
роне — близко расположенные друг к другу кривые низкого процент
ного содержания бентосных секреционных и агглютинирующих фора
минифер (см. рис. 2).

153



Для открытоморских мелководных отложений средней части шельфа 
'(датский ярус Кюрен-Дага, верхнедатский подъярус и монтский ярус 
Центрального Копет-Дага) характерны неустойчивые процентные отно
шения между числом особей планктонных, бентосных секреционных и 
агглютинирующих фораминифер. Обычно преобладают бентосные секре- 
ционные или планктонные фораминиферы, значительно реже — агглю
тинирующие. Процентное содержание особей бентосных секреционных 
фораминифер изменяется от 86 до 7%, в близких пределах колеблется 
содержание планктонных форм — от 82 до 15%, процентное содержание 
агглютинирующих фораминифер также варьирует в значительных преде
лах, но амплитуда изменений их относительного содержания меньше, чем 
двух других экологических типов (от 0 до 37,2%). Графически процентные 
отношения особей экологических типов в открытоморских прибрежных 
отложениях представлены многовершинными кривыми: кривыми процент
ного содержания бентосных секреционных и планктонных фораминифер, 
пересекающими друг друга в средней части шкалы, и кривой содержания 
агглютинирующих фораминифер, повторяющей в смягченном виде кривую 
планктонных или, реже, бентосных секреционных фораминифер (см. рис. 2 
и 3).

Лагунно-морские прибрежные отложения шельфа, образовывавшиеся 
в верхней части сублиторали (монтские и танетские отложения Гяурс- 
Дага), характеризуются преобладанием (до 100%) бентосных секрецион
ных фораминифер, относительно небольшим содержанием планктонных 
(до 43% в районе сел. Маныш, до 26% в районе сел. Шамли в Гяурс-Даге, 
но обычно значительно меньше) и агглютинирующих (до 32 %, но обыч
но меньше) фораминифер. Графически процентные отношения чис
ленности особей по экологическим типам в рассматриваемых отложениях 
выражены многовершинными кривыми: в правой стороне шкалы располо
жена кривая бентосных секреционных, в ее левой стороне — планктонных 
и бентосных агглютинирующих фораминифер. Кривые процентного со
держания планктонных и бентосных агглютинирующих; форм не пересе
каются и часто являются зеркально-симметричными (нижняя толща ма- 
нышской свиты разреза у сел. Маныш, см. рис. 4). В более мелководных 
осадках рассматриваемого типа кривые планктонных и бентосных секре
ционных фораминифер расположены далеко друг от друга и становятся 
иногда почти параллельными (нижняя толща манышской свиты разреза 
у сел. Шамли, см. рис. 5).

Для лагунно-морских мелководных отложений шельфа, соответствую
щих эулиторали (Гяурс-Даг), характерны очень неустойчивые отношения 
экологических типов, отсутствие или спорадическое распространение 
планктонных фораминифер, процентное содержание которых не превышает 
10%. Часто встречаются обедненные комплексы фораминифер мелковод
ного типа, состоящие из представителей одних бентосных секреционных 
или бентосных секреционных и агглютинирующих фораминифер. Гра
фически процентные отношения особей экологических типов в рассмат
риваемых осадках выражены многовершинцыми кривыми бентосных 
секреционных и агглютинирующих фораминифер с широкой амплитудой, 
мнргократно пересекающими всю шкалу, и редкими невысокими разоб
щенными пиками кривой планктонных фораминифер, расположенной 
в левой части шкалы.

Суммарная численность фораминифер в образцах стандартного веса, 
и в частности фораминиферовое число, являются ценными цифровыми 
показателями породообразующей роли фораминифер. При интерпретации 
значений фораминиферового числа следует иметь в виду, что оно может 
изменятьбя в зависимости от многих факторов: глубины (ц связанными 
с нею различиями в плотности, солености, температуре воды и освещен
ности), химизма водной среды, рельефа дна, состава грунта, пищевого
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режима. При больших значениях фораминиферового числа следует учи
тывать и размеры раковин, так как в 1 г осадка мелких раковин может 
содержаться больше, чем крупных. Анализ значений фораминиферового 
числа важен не только для выяснения породообразующей роли форамини- 
1$ер, но и для характеристики фациальных типов пород. Как уже было 
отмечено раньше, в датско-палеоценовых отложениях Копет-Дага в юго- 
восточном направлении происходит резкое уменьшение суммарной чис
ленности раковин фораминифер в образцах стандартного веса. Особенно 
наглядным является изменение фораминиферового числа, значение ко
торого в открытоморских относительно глубоководных осадках Кюрен- 
Дага измеряется тысячами, десятками и сотнями тысяч, а в мелководных 
морских и лагунно-морских отложениях Центрального Копет-Дага и 
Гяурс-Дага — единицами, десятками и сотнями.

Параллельно изменению численности особей фораминифер в Копет- 
Даге в юго-восточном направлении происходит уменьшение числа их 
видов и родов, причем, как правило, максимальному содержанию особей 
соответствует наибольшее число видов и родов, а минимальному — их наи
меньшее число.

Изменения числа видов и родов изучались с помощью кривых, а изме
нения состава родов — путем анализа циклограмм процентного отношения 
родов по численности особей (см. рис, 2—5). Сравнение кривых и цикло
грамм по зонам, например в пределах зоны Acarinina indolensis — G/o- 
boconusa daubjergensis Копет-Дага, иллюстрирует отмеченное выше зако
номерное уменьшение разнообразия родов с северо-запада на юго-во
сток. Кривая численности родов обычно в смягченном виде повторяет 
кривую числа видов. Кривые числа родов и видов представляют ценный 
материал для изучения фациальных типов отложений и для корреляции 
их разрезов. Метод построения циклограмм служит основой для изучения 
структуры палеоценозов и имеет значение для выяснения фациальных 
типов отложений.

Анализ изменения численности особей большинства зональных и 
характерных видов датско-палеоценовых отложений Копет-Дага подтвер
ждает общую закономерность уменьшения численности фораминифер 
в юго-восточном направлении. Особенно отчетливо это видно на примере 
изменения числа особей видов планктонных фораминифер Globigerina 
(Eoglobigerina) eobulloides Moroz., Planorotalia compressa compressa (Plum
mer), P. compressa caucasica (Chalil.), P . pseudomenardii (Bolli), Globoco- 
riusa daubjergensis (Bronn.), Globigerina (Globigerina) trivialis Subb. и др. 
{см. табл. 7, И , 14, 18).

Закономерное уменьшение суммарной численности особей, числа родов и 
видов в юго-восточном направлении наблюдалось и для большинства бен
тосных датско-палеоценовых фораминифер (см. табл. 2—6, 9, 10, 12, 13, 
15-17).

Резкое уменьшение численности видов и особей фораминифер, в част
ности представителей зональных и характерных видов, при переходе от 
открытоморских к прибрежно-морским и лагунным отложениям представ
ляет серьезное препятствие для выработки единой зональной шкалы 
разнофациальных осадков. Анализ данных изменения числа некоторых цен
ных для стратиграфии видов по вертикали и от разреза к разрезу датско- 
палеоценовых отложений Копет-Дага позволил сделать некоторые выводы 
о возможности применения зональной стратиграфической шкалы для 
расчленения и корреляции разнофациальных отложений.

Более или менее непрерывное вертикальное распределение зональных 
я некоторых характерных видов наблюдалось только в Кюрен-Даге 
{Кизилчешме). Например, непрерывным распространением в этом районе 
обладают виды: Globigerina (Eoglobigerina) taurica, достигающий макси
мальной численности особей в одноименной зоне; Globigerina (Globige-
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rina) trivialis Subb., расцвет которого произошел в середине одноименной 
зоны; Acarinina angulata (White) и Planorotalia pseudomenardii (Bolli), 
наибольшее число особей которых было найдено в средней части зоны 
Acarinina inconstans Subb Ч Остальные характерные виды (в том числе и 
ряд зональных видов, например A. inconstans Subb.) обладают прерыви
стым распространением.

В Центральном Копет-Даге и Гяурс-Даге распространение всех харак
терных видов датско-палеоценового зонального комплекса прерывистое, 
при этом они чаще всего встречаются в прослоях наиболее мелкозернистых 
пород: глин, мергелей, глинистых алевролитов, отлагавшихся в начале 
или, реже, в конце зон (см. рис. 3—5). Например, в Центральном Копет- 
Даге у сел. Тежева в разрезе Тежевинской синклинали зональные и ха
рактерные виды были встречены не во всех изученных прослоях отложе
ний той или иной зоны, а некоторые их представители найдены лишь в од
ном каком-либо прослое. Еще далее на юго-восток в разрезе Гяурсдагской 
антиклинали у селений Маныш и Шамли большинство зональных и ха
рактерных видов представлено единичными экземплярами, которые рас
пространены, как правило, не по всей зоне, а приурочены к той или другой 
ее части. Многие из зональных и характерных видов, по-видимому, не 
достигли в своем распространении района Гяурс-Дага, например Glo- 
bigerina (Eoglobigerina) taurica Moroz., G. (E .) eobulloides Moroz., Globo- 
conusa tripartita Moroz., sp. nov., Planorotalia imitata Subb., Acarinina 
indolensis Moroz., A . praecursoria Moroz.

Важнейшей причиной прерывистости распространения видов, общего 
обеднения фауны фораминифер датско-палеоценовых отложений и измене
ния ее экологического облика в юго-восточном направлении в Копет- 
Даге является, как уже отмечалось нами в разделах, посвященных палео
экологии фораминифер, уменьшение глубины, колебания солености и уве
личение амплитуды средних годовых и суточных колебаний температуры, 
характерное для мелководных открытоморских и лагунно-морских отло
жений. Большое значение могли иметь также биотические факторы, на
пример недостаток пищи, выедание фораминифер их врагами и др.

Выделение зон и обоснование зональной схемы по фораминиферам дат
ско-палеоценовых отложений особенно трудно в Гяурс-Даге, где содер
жатся не только малочисленные по числу особей, но и наиболее скудные па 
систематическому составу зональные комплексы фораминифер. Планк
тонные фораминиферы, дающие наиболее надежные зональные виды, 
встречаются при движении на юго-восток все реже и реже, многие харак
терные и зональные виды их в Гяурс-Даге не обнаружены,что,по-видимому, 
объясняется уменьшением глубины бассейна. В современных мелководных 
осадках Тихого (Bradshaw, 1959) и Индийского (Беляева 1962а, б; 1963) 
океанов резко сокращается численность планктонных фораминифер до 
почти полного их исчезновения. Н. В. Беляева этот факт объясняет тем, 
что в прибрежной зоне условия значительных суточных и сезонных коле
баний температуры, сильного движения водной среды не благоприятны 
для жизни планктонных фораминифер, в частности для их размножения. 
Верхняя граница глубины их распространения в современных осадках 
50 м (Boltovskoy, 1965).

Уменьшение глубины бассейна в Гяурс-Даге сопровождалось, по всей 
вероятности, повышением солености его вод. В условиях повышенной со
лености, по-видимому, образовывались осадки верхней части наутилидовой

1 Следует отметить, что в ряде других районов Альпийской складчатой зоны, на
пример на Малом Балхане, в Центральном Предкавказье (р. Урух) и Степном Крыму 
(п-ов Тарханкут), в области распространения открытоморских осадков зональные виды 
датско-монтских отложений и многие характерные виды зональных комплексов обла
дают непрерывным распространением, т. е. встречаются обычно в каждом прослое и 
образце.
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свиты (верхняя часть зоны Globoconusa daudjergensis — Acarinina indo- 
lensis, верхнедатский подъярус), содержащие обедненный аномалинидо- 
вый бентоценоз (см. рис. 4), и шамлинской свиты (возможный аналог 
зоны Globigerina triuialis, нижнемонтский подъярус ?), в верхних слоях 
которой содержится обедненный милиолидово-аномалинидовый бентоце
ноз, напоминающий танатоценозы алайских слоев Ферганы, описанные 
Н. К. Быковой (1959). Аномалиниды распространены обычно в бассейнах 
нормальной океанической или несколько повышенной солености, напри
мер, в Средиземном и Красном морях. В условиях пониженной солености, 
например в Черном и Каспийском морях, они неизвестны.

Только в некоторые моменты датско-палеоценового времени в Гяурс- 
Даге устанавливаются менее мелководные условия с соленостью, при
ближающейся к нормальной, сопровождающиеся отложением сравни
тельно мелкозернистых осадков, в которых спорадически встречаются 
планктонные фораминиферы. Эти моменты соответствовали, по-видимому, 
фазам наибольшего углубления бассейна и характеризовались активиза
цией гидродинамического режима (восходящие токи, течения), по всей 
вероятности сопровождавшейся улучшением физико-химических и био
логических условий жизни фораминифер: хорошей аэрацией водной среды, 
улучшением пищевого режима и т. п. Примером могут служить комплексы 
пород с мелкими планктонными фораминиферами, соответствующие зонам 
верхнедатского (R2 — Dn2 III) и верхнемонтского (R3 — Msi V) возраста, 
нижней подзоне нижнетанетского? (R4 — Тщ ?) и нижней подзоне верхне- 
танетского? (R5 — Тп2?) возраста.

В составе характерных видов бентосных фораминифер исследованной 
краевой части датско-монтского бассейна Центрального Копет-Дага и 
Гяурс-Дага сохраняются главным образом наиболее эвригалинные фор
мы, которые могли переносить более или менее значительное осолонение 
и опреснение. Не исключена возможность того, что сюда могли быть за
несены случайные стеногалинные формы, обитавшие в открытой части 
моря, однако они здесь редки и резко отличаются от коренного малорос
лого населения фораминифер более крупными размерами своих рако
вин.

В заключение необходимо еще остановиться на вопросе об объеме вы
деляемых нами зон в прибрежно-морских отложениях и о методах прове
дения их границ. Биостратиграфическим методом было установлено при
сутствие в датско-палеоценовых отложениях Центрального Копет-Дага 
и Гяурс-Дага тех же зональных комплексов фораминифер, которые были 
обнаружены в Кюрен-Даге, однако неполнота данных по распространению 
зональных и характерных видов, прерывистость их распространения пре
пятствовали установлению границ зон. Уточнение границ зон поэтому про
изводилось с учетом различных данных, в частности наблюдений по палео
экологии фораминифер.

При проведении нижней границы зоны учитывались: литологофациаль
ный фактор — смена литологического состава; биостратиграфический 
фактор — появление зональных видов и новых форм, не встреченных 
в осадках подстилающей зоны; экологический фактор — увеличение сум
марной численности особей, видов и родов, появление различных экологи
ческих типов, в частности планктонных форм, и увеличение их абсолют
ного и процентного содержания в осадке. Присутствие планктонных видов, 
систематическое разнообразие всего состава танатоценозов и увеличение 
числа особей наблюдалось на границах зон и подзон преимущественно 
в нижних частях свит и в нижних частях зон, что, по-видимому, связано 
с принадлежностью к трансгрессивной части осадочных циклов, а может 
быть, и с климатическими оптимумами. Максимальной численности осо
би, виды и роды, как правило, достигают в отложениях нижней части 
каждой зоны или подзоны, но увеличение их числа начинается в самой

157



верхней части пород подстилающей зоны или подзоны. Особенно отчет
ливо указанная закономерность выражена в открытоморских отложениях 
глубоководного типа. В прибрежных, особенно лагунно-морских, осадках 
отмеченная закономерность менее отчетлива. В осадках двух последних 
типов максимальное содержание особей, видов и родов иногда наблюдалось 
в средней части некоторых зон и подзон, встречались случаи несовпадения 
максимума численности особей с максимумом числа видов и родов, однака 
максимальной численности видов всегда соответствовало наибольшее* 
число родов (см. рис. 2—5).

В районе колодцев Кизилчешме Кюрен-Дага в датских отложениях 
максимальное число особей наблюдалось в начале или середине, а в монт- 
ских, танетских и ипрских — большей частью в начале зон, при этом по
степенное увеличение численности особей, как правило, начиналось с кон
ца предшествующей зоны. С максимумами числа особей обычно совпадает 
наибольшая численность видов и родов. Колебания числа особей, видов и 
родов происходят на фоне прогрессирующего увеличения их численности» 
вверх по разрезу датско-палеоценовых отложений (см. рис. 2).

В районе сел. Тежева Центрального Копет-Дага максимальная числен
ность особей, как правило, приурочена к границам зон, но имеются исклю
чения из этого правила. Граница нижней зоны нижнедатского подъяруса 
(Dni I) характеризовалась минимальным числом особей, видов и родов. 
Граница верхней зоны того же подъяруса (Dni II) отмечена увеличением 
числа особей, видов и родов. На границе зоны Globoconus daubjergensis — 
Acarinina indolensis верхнедатского подъяруса (Dn2 III) произошла 
значительное увеличение числа особей, но численность видов и родов 
изменилась незначительно. Число видов и родов в этой зоне образуют два 
максимума: один в ее средней, второй в верхней части.

В монтских отложениях максимальное число особей наблюдалось 
в нижних частях нижней (Msi IV) и верхней (Ms2 V) зон и совпадало с макси
мумами видов и родов. Для средней части нижней зоны нижнемонтского 
подъяруса (Ms2 V) характерно уменьшение численности видов и родов па 
сравнению с их содержанием в ее нижней и верхней частях. Отмеченное 
изменение наглядно иллюстрирует вогнутая кривая численности видов 
и родов (см. рис. 2).

В датско-палеоценовых отложениях Гяурс-Дага фораминиферы в зна
чительном числе особей содержатся только в реперных зонах верхнедат
ского (R2 — Dn2 III), верхнемонтского (R3 — Ms2 V) и подзонах нижне- 
танетского (R4 — Тщ?) и верхнетанетского (R5 — Тп2?) возраста 
В межреперных зонах нижнедатского (Dni I) и нижнемонтского (Msi IV} 
возраста спорадически встречаются единичные или редкие особи форамини 
фер. По указанной причине в разрезах Гяурс-Дага палеонтологически 
обосновано только выделение реперных зон. Решение вопроса о смене 
фораминифер на границах реперных зон с межреперными с целью палеон
тологического обоснования их разграничения в указанном районе особенно 
трудно. Границы зон проводятся в разрезах датско-палеоценовых отло
жений Гяурс-Дага по смене реперных зон, характеризующихся присутст
вием фораминифер и в их числе — редких зональных видов и комплексов, 
промежуточными межреперными немыми или почти немыми зонами. По 
указанному принципу проведена граница нижнедатского подъяруса 
в объеме двух немых или почти немых зон (Dni I и Dni И), из которых 
только в одном прослое верхней зоны разреза у сел. Маныш найдены еди
ничные фораминиферы, с верхнедатским подъярусом в объеме реперной 
зоны Acarinina indolensis — Globoconus daubjergensis (R2 — Dn2 III). Ba 
всем разрезе отложений названной реперной зоны встречаются немного
численные фораминиферы. Максимальная численность особей, видов и 
родов фораминифер в Гяурс-Даге, так же как в Центральном Копет-Даге, 
наблюдалась в верхней части пород рассматриваемой зоны. В верхней
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части упомянутой зоны встречены планктонные фораминиферы и среди 
них редкие представители зональных видов.

Граница между зонами монтского яруса проведена по смене немых от
ложений шамлинской свиты, условно отнесенных по стратиграфическому 
положению к межреперной зоне Globigerina (Globigerina) trivialis, поро
дами нижней толщи манышской свиты, заключающими характерные вилы 
фораминифер зоны Acarinina inconstans в моллюсков горизонта с Gryp- 
haea naviaeformis. Только в самой верхней пачке пород шамлинской свиты 
разреза у сел. Маныш содержится специфический мелководный комплекс 
фораминифер, вследствие чего в указанном разрезе граница рассматрива
емых зон монтского яруса менее отчетливая, чем в разрезе у сел. Шамли.

В изученных разрезах датско-палеоценовых отложений Копет-Дага 
наблюдается соответствие в изменении численности видов и родов форами
нифер по зонам монтских отложений. В нижней зоне монтского яруса 
(Msi IV) Кюрен-Дага изменение численности видов выражено довольно 
плавной вогнутой кривой с пиком в средней части, в Центральном Копет- 
Даге — также вогнутой кривой, в Гяурс-Даге — разрывом кривой 
вследствие отсутствия фораминифер в отложениях, предположительно со
ответствующих всей этой зоне, кроме верхней пачки пород разреза у 
сел. Маныш.

В верхней зоне монтского яруса (Ms2 V) наблюдается увеличение чис
ленности особей, видов и родов во всех изученных разрезах, причем фо
раминиферы встречаются почти в каждом прослое.

Граница верхней зоны монтского яруса (Ms2 V) с нижней зоной та- 
нетского яруса в Кюрен-Даге отмечена увеличением численности особей, 
видов и родов, а в Гяурс-Даге, наоборот, уменьшением их числа в связи 
с появлением в разрезе пачек мелководных песчанистых известняков с уст
рицами (Amphidonta eversa, Gryphaea distincta).

Граница нижней и верхней зон танетского яруса в Кюрен-Даге харак
теризуется увеличением числа особей видов и родов; в Гяурс-Даге гра
ница этих зон неясна вследствие отсутствия послойных сборов форамини- 
фер.

Из всего изложенного выше ясно, что экологические данные, в частности 
изменение численности особей, видов и родов, имеют большое значение 
при выделении зон по фораминиферам, обосновании их границ и регио
нальной корреляции разнофациальных отложений. При сопоставлении 
изученных разрезов нами использовались кривые численности планктон
ных, бентосных секреционных и агглютинирующих фораминифер и числа 
видов (см. рис. 6).

Для практики работ, аналогичных нашим, наиболее важными являются 
следующие направления микропалеонтологических исследований.

1. Выделение зональных видов с широким ареалом, охватывающим 
несколько регионов, что важно, несмотря на прерывистость распростра
нения, редкость, а подчас единичность их находок в данном районе.

2. Выделение видов зонального комплекса (как с широким, так и с 
узким ареалом), появляющихся или исчезающих в данной зоне и поз
воляющих устанавливать ее нижнюю и верхнюю границы.

3. Выделение местных руководящих видов, распространенных в пре
делах данной зоны.

4. Установление методами палеоэкологического анализа присутствия 
реперных зон регионального распространения, соответствующих времени 
наиболее благоприятных условий жизни и широких трансгрессий, ко
торые характеризуются наибольшим систематическим разнообразием 
фораминифер и обилием их особей.

5. Установление присутствия межреперных зон региональной протя
женности путем выявления местных руководящих видов и редких зональ
ных видов, а в случае отсутствия последних — путем интерполяции;
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определение их возраста методами палеоэкологического и палеогеографи
ческого анализа и выяснения их залегания между реперными зонами, до
статочно полно охарактеризованными руководящими формами.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

Корреляция по фораминиферам разрезов разнофациальных открыто
морских и прибрежных датско-палеоценовых и нижнеэоценовых осадков 
Копет-Дага между собой и с эталонными разрезами такого же возраста 
других районов юга СССР и Западной Европы может быть основана на 
зональном подразделении наиболее полных эталонных разрезов открыто
морских фаций. Для изученных нами датско-палеоценовых отложений 
Копет-Дага эталонным разрезом послужил разрезу колодцев Кизилчешме 
в Кюрен-Даге. В предыдущих разделах нашей работы был рассмотрен 
вопрос о методах корреляции открыторморских и прибрежных лагунно
морских датско-палеоценовых отложений и некоторые наиболее важные 
вопросы корреляции зон Копет-Дага с одновозрастными зонами сосед
них районов Таджикской депрессии, Малого Балхана, Северного Кав
каза и Крыма. Ниже мы попытаемся выяснить важнейшие вопросы мето
дики корреляции зон датско-палеоценовых отложений Кюрен-Дага с 
зонами удаленных разрезов на примере сопоставления зональной схемы 
Кюрен-Дага с зональными схемами открытоморских отложений такого 
же возраста Северной Италии (Bolli, Cita, 1960), Южной Баварии (ФРГ) 
(Hillebrandt, 1962), Австрии (Wicher, 1956), острова Тринидад (БВИ)1 
(Bolli, 1957) и Прибрежной равнины Мексиканского залива США (Loeblich, 
Таррап, 1957а, б). Биостратйграфические схемы датско-палеоценовых от
ложений Северной Италии, Южной Баварии, о. Тринидад и Южных 
Штатов США были выбраны нами потому, что эти схемы являются наибо
лее дробными и зональные комплексы фораминифер этих районов наиболее 
близки по составу видов к зональным комплексам Кюрен-Дага, так как 
принадлежат к одной и той же Средиземноморской палеогеографической 
области.

Решение более трудной задачи сопоставления зональной схемы датско- 
палеоценовых отложений Кюрен-Дага с подразделениями стратотипиче
ских разрезов датского, монтского и танетского ярусов Западной Европы, 
находящимися в пределах бореальной палеогеографической области, воз
можно путем специальных исследований по корреляции зон по форамини
ферам промежуточных разрезов Крыма, Предкавказья и Русской плат
формы. В настоящее время корреляцию можно произвести в пределах 
ярусов, реже подъярусов.

Зоны фораминифер датско-палеоценовых отложений Кюрен-Дага, так
же как зоны датско-монтских отложений других районов юга СССР (Мо
розова, 1960а), связаны с этапами развития этой группы ископаемых орга
низмов. Смена состава видов и зональных комплексов фораминифер свя
зана с изменениями условий их обитания в датско-палеоценовое время 
в Кюрен-Дагском и других районах Средиземноморской палеогеографи
ческой области. В процессе приспособления к изменявшейся палеогео
графической обстановке развивались новые морфологические типы фора
минифер, появлением которых отмечены основные этапы развития этой 
группы организмов на всем земном шаре.

Маастрихтский этап

В отложениях, соответствующих маастрихтскому этапу, в Кюрен- 
Даге максимального распространения по частоте встречаемости и числен

1 Здесь и ниже БВИ — Британская Вест-Индия.
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ности особей достигают Giimbelina globulosa (Ehr.), Preudotextularia varians 
Rzehak, Ventilabrella eggeri Gushm., Grammostomum incrassatum incrassa- 
turn (Reuss), G. incrassatum crassum (Vass.), Bolivinoides draco draco (Marss.), 
В . decorata decorata (Jones), Globotruncana conica plicata White, при этом 
Grammostomum incrassatum crassum и Globotruncana conica plicata встре
чаются только в породах верхнемаастрихтского подъяруса. В конце ма
астрихтского этапа исчезают представители многих родов высоко специа
лизированных планктонных фораминифер — Globotruncana, Rugoglobige- 
rina, Т rinitella, Biglobigerinella, Pseudotextularia, Ventilabrella, ребристые 
гюмбелиниды. Исчезают специализированные роды бентосных форами
нифер Lituola, Orbignyna и группа орнаментированных видов рода Sten- 
sioina: Stensidina exsculpta (Reuss), S. pommerana Brotz., S. stellaria Vass.

В Северной Италии комплекс планктонных фораминифер, похожий 
на маастрихтский комплекс Кюрен-Дага, обнаружили Болли и Чита (Во1- 
li, Cita, 1960) в зоне Abathomphalus mayaroensis1 11. Планктонные форамини- 
феры названной зоны резко отличаются по составу родов и видов от выше
лежащей зоны Globorotalia trinidadensis — Globigerina daubjergensis. В 
кровле отложений маастрихтской зоны Abathomphalus mayaroensis исче
зают представители родов Globotruncana, Р гае globotruncana, Rugoglobi
ge rina, Abathomphalus.

В бассейне Гамз Австрии, по указанию Беттенштадта и Вихера (Bet- 
tenstaedt, Wicher, 1955), присутствуют самые молодые отложения мааст
рихтского возраста, соответствующие зоне Belemnitella junior Now. (В. 
nowaki Naid.).

В бассейне Рейхенхалл и Зальцбург Южной Баварии (ФРГ) мааст
рихтскому ярусу, по-видимому, соответствует верхняя часть слоя нирен- 
таль, представленного твердыми мергелистыми известняками, которую 
Херм (Hillebrandt, 1962) назвал зоной F.

В районе прибрежной равнины Мексиканского залива маастрихтско
му ярусу соответствует «глоботрунканидовая ассоциация» (формация 
риплей Алабамы и др.). В числе родов, характерных для меловых отло
жений юга США, Лёблих и Таппан (Loeblich, Таррап, 1957а) указали не 
встречающиеся в послемаастрихтских слоях Globigerinelloides, Plano- 
malina, Hastigerinoides, Schakoina, Praeglobotruncana, Rotalipora, Glo
botruncana, Rugoglobige rina, Abathomphalus, Guembelitriella, Pseudotex
tularia, Pseudo giimbelina, Gueblerina, Plano globulina, Racemiguembelina 
и заходящие в датско-палеоценовые отложения, но наиболее широко рас
пространенные в верхнемеловых слоях — Heterohelix, Guembelitria и Bi
globigerinella.

В Тринидаде в маастрихтское время существовали специфические мест
ные условия, отмеченные залеганием ниже датско-монтских отложений 
пород зоны Rzehakina epigona, в которой распространены преимущест
венно бентосные агглютинирующие фораминиферы. Зона Rzehakina epi
gona выделена в основании формации нижний лизард спрингс (Bolli, 
1957).

Маастрихтский этап в средиземноморской области характеризовался 
развитием специфических высокоспециализированных морфологических 
типов фораминифер, исчезнувших в конце этого этапа.

Датский этап

Датский этап в Кюрен-Даге характеризовался распространением гло- 
бигерин и тонкошиповатых планктонных фораминифер — акаринин и

1 Подробнее о составе отложений зоны Abathomphalus mayaroensis Северной Ита
лии и ее местонахождении сказано далее, при разборе вопросов корреляции зон датских 
отложений.
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глобоконуз. В развитии фораминифер датского времени наблюдалось две 
стадии: нижнедатская и верхнедатская.

Н и ж н е д а т с к а я  с т а д и я  характеризовалась расцветом гло- 
бигерин. Характерные морфологические типы планктонных фораминифер 
этой стадии — тип гладкостенных (более ранний) и тип мелкоячеистых 
(более поздний) глобигерин.

Начало нижнедатской стадии, соответствующее времени существования 
комплексов фораминифер зоны Globigerina (Eoglobigerina) taurica (Dili I)r 
отмечено расцветом гладкостенных глобигерин, принадлежащих подроду 
Eoglobigerina. Присутствие характерных видов этой реперной зоны для 
Копет-Дага (Rx) установлено в Степном Крыму, на Северном Кавказе 
и в юго-восточной части Русской платформы (Морозова, 1959, 1960а). 
В Копет-Даге данная зона выделена только в открытоморских отложе
ниях Кюрен-Дага и Центрального Копет-Дага. Выделение зоны Globi
gerina {.Eoglobigerina) taurica очень важно для межрегиональных сопоста
влений датско-палеоценовых отложений и для изучения смены форамини
фер в пограничных слоях мела и палеогена потому, что эта зона является 
самой нижней стратиграфической единицей, присутствующей в наиболее 
полных разрезах открытоморских осадков датского возраста. В лагунно
морских фациях отложения этой зоны выделить пока не удавалось (см. 
табл. 20).

Конец нижнедатской стадии, соответствующий времени существова
ния комплексов фораминифер зоны Globigerina (Globigerina) microcellu- 
losa (Dnx II) (межреперная зона Копет-Дага), характеризовался появле
нием мелкоячеистых глобигерин — представителей зонального вида и 
единичных мелких шиповатых увигерин ( Uvigerina taurica Moroz., sp. 
nov.).

В е р х н е д а т с к а я  с т а д и я ,  соответствовавшая времени су
ществования комплексов фораминифер зоны Globoconus daubjergensis — 
Acarinina indolensis (R2 — Dn2 III). Реперная зона R 2 в Копет-Даге 
отмечена появлением комплекса примитивных акаринин {Acarinina in
dolensis Moroz., A. primitiva Moroz.), глобоконуз [Globoconusa daubjer
gensis (Bronn.)] и планороталитесов {Planorotalites tauricus Moroz.), 
который представлят собой особый морфологический тип фораминифер 
этой зоны, характеризующийся тонкошиповатой стенкой, планорота- 
лий [Planorotalia compressa{Р1шшп.)]и массовым распространением ячеи
стых глобигерин [Globigerina {Globigerina) triloculinoides Plumm., G. ((?.) 
pseudobulloides Plumm.].

Отложения зоны Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis 
были выделены во всех изученных нами разрезах Копет-Дага. Наиболее 
полно комплекс зональных и характерных видов данной зоны представлен 
в открытоморских отложениях Кюрен-Дага. В Центральном Копет-Даге 
и Гяурс-Даге зональные виды малочисленны и имеют прерывистое рас
пространение (см. табл. 7, 11, 14, 18). Рассматриваемая реперная зона 
распространена в Крыму (Морозова, 1959, 1960а), на Северном Кавказе 
(реки Урух, Рубас-чай), в хребтах Малого Кавказа в Закавказье (р. Кю- 
рак-чай, район ст. Дзегви к западу от Тбилиси), на Красноводском пла
то, Мангышлаке, Малом Балхане, в Прикаспийской и Азово-Кубанской 
впадинах Русской платформы (Морозова, 1960а).

Характерные виды зоны Globoconusa daubjergensis — Acarinina indo
lensis, особенно вид Globoconusa daubjergensis (Bronn.), широко распрост
ранены в районах средиземноморской палеогеографической области и со
седних с ними районах бореальной области.

В Северной Италии в разрезе датско-палеоценовых отложений р. Адда 
у сел. Падерно к северо-востоку от Милана Болли и Чита (Bolli, Citat 
1960) изучили последовательную смену комплексов фораминифер, сход
ную с той, которая наблюдалась в Кюрен-Даге. В районе р. Адда к мааст
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рихтскому и датскому ярусам отнесена толща красноватых сланцев и 
мергелей, входящая в состав отложений, называемых в Италии «скаглия рос
са». Маастрихтский ярус выделен в объеме зоны Abathomphalus тауагоеп- 
sis по глоботрунканидам с Abathomphalus mayaroensis Bolli, Praeglo- 
botruncana citae (Bolli), Globotruncana contusa Cushm., G. stuarti Lapp., 
G. conica White, G. area Cushm. и др. К датскому ярусу отнесена верхняя 
часть отложений «скаглия росса», имеющая около 12 м мощности и под
разделенная на две зоны: зону Globorotalia trinidadensisизону Globorotalia 
uncinata. Датский возраст установлен по присутствию Globoconusa dau- 
bjergensis (Bronn.), Globigerina (Globigerina) pseudobulloides Plumm., G. 
(G.) triloculinoides Plumm., Acarinina trinidadensis Bolli, Planorotalia com- 
pressa (Plumm.)1.

Комплекс видов фораминифер нижней части толщи отложений зоны 
Globorotalia trinidadensis — Globoconusa daubjergensis разреза по р. Адда 
состоит из тех же характерных видов планктонных фораминифер, что и 
комплекс зоны Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis Кюрен- 
Дага. В обоих сравниваемых стратиграфических интервалах отложений 
распространены зональный вид Globoconusa daubjergensis (Bronn.) и пред
ставители морфологического типа примитивных акаринин, присутствие 
которых характерно для верхнедатского этапа развития фораминифер 
юга СССР. Эти данные служат основанием для предположения, что дат
ско-палеоценовые отложения в разрезе по р. Адда Северной Италии на
чинаются верхнедатскими слоями. Таким образом, перерыв в осадкообра
зовании на границе датских и маастрихтских отложений в разрезе по р. Ад
да, предполагавшийся Бол ли и Чита, может быть подтвержден отсутствием 
двух нижних зон нижнедатского подъяруса.

В бассейне Рейхенхалл и Зальцбург Южной Баварии (ФРГ) Хилле- 
брандт (Hillebrandt, 1962) выделил в датско-палеоценовых и нижне- 
эоценовых отложениях семь зон, обозначенных буквами латинского алфа
вита от А до G. Зоны А, В отнесены им к датскому, С, D — монтскому, 
Е, F — ланденскому, G — илердскому ярусам. В Южной Баварии, так 
же как и в Северной Италии, по-видимому, отсутствуют обе нижние зоны 
нижнедатского подъяруса Крыма, Кавказа и Кюрен-Дага. Самая ниж
няя зона датско-палеоценовых отложений Баварии — зона А — зале
гает в грабене Эйтель с тектоническими контактами между глинистым из
вестняком ниренталь маастрихтского возраста и серым мергелем зоны С. 
По присутствию Globoconusa daubjergensis (Bronn.), Globigerina (Globige
rina) triloculinoides Plumm., G. (G.) pseudobulloides Plumm., осадки зоны A 
могут быть сопоставлены с отложениями зоны Globoconusa daubjergen
sis — Acarinina indolensis Кюрен-Дага, Крыма, Кавказа и южной окраи
ны Русской платформы.

С верхнедатским подъярусом юга СССР, по всей вероятности, син
хроничны отложения бассейна Гамз Австрии, обозначенные Вихером (Wic- 
her, 1956) как Dan 1а и сопоставленные Хиллебрандтом с зоной А Юж
ной Баварии.

На о. Тринидад Болли (Bolli, 1957) изучил распространение форамини
фер в отложениях формации нижний лизард спрингс и подразделил эти 
отложения на шесть зон. Нижняя зона Rzehakina epigona отнесена по 
возрасту к масстрихтскому ярусу (см. выше), пять верхних зон (Globo
rotalia trinidadensis, Globorotalia uncinata, Globorotalia pusilla, Globoro
talia pseudomenardii и Globorotalia velascoensis) — к палеоцену. Отмечено 
большое сходство комплекса видов зоны Globorotalia trinidadensis с тако
вым стратотипа датского яруса Дании. В составе комплекса фораминифер 
зоны Globorotalia trinidadensis присутствуют виды Globoconusa daubjergen-

1 В приведенном списке названия родов изменены в соответствии с принятыми в 
данной работе.
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sis (Bronn.), Planorotalia compressa (Plumm.), Globigerina (Globigerina) 
triloculinoides Plumm., G. (G.) pseudobulloides Plumm. Все они, за исключе
нием первого, распространены в зоне Globorotalia uncinata.

Таким образом, есть основание предполагать, что реперной зоне Ко- 
пет-Дага Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis в Тринидаде 
соответствует зона Globorotalia trinidadensis.

Законно поставить вопрос, не является ли зона Globoconusa daubjer
gensis — Acarinina indolensis Кюрен-Дага, Крыма, Кавказа и Русской 
платформы сидонимом зоны Globorotalia trinidadensis Тринидада и зоны 
Globorotalia trinidadensis — Globigerina daubjergensis Северной Италии. 
Ответ на этот вопрос может дать послойное изучение вертикального рас
пределения группы зональных и морфологически близких к ним видов во 
всех упомянутых районах, которое даст возможность установить, совпа
дает ли объем сравниваемых зон. Зона Globoconusa daubjergensis — Aca
rinina indolensis в разрезах Крыма В. Г. Морозовой (1960а) подразделена 
на две подзоны: нижнюю Acarinina indolensis и верхнюю Acarinina scha- 
chdagica. Нижняя подзона характеризуется распространением пятика
мерных (т. е. с пятью камерами в последнем обороте), а верхняя — шести
камерных (с шестикамерным последним оборотом) акаринин. Таким обра
зом, в развитии акаринин Крыма наблюдалась смена малокамерных форм 
многокамерными. Каким образом происходит смена морфологических ти
пов акаринин в Тринидаде, не ясно. Судя по изображению Болли (ВоШ, 
1957), вид Acarinina trinidadensis ближе всего стоит к Acarinina praecursoria 
Moroz., т. е. к многокамерным (с 6—8-камерами в последнем обороте) 
представителям рода Acarinina, появляющимся в верхней подзоне верхне
датского подъяруса и распространенным преимущественно в монтском яру
се. Голотип вида Globorotalia trinidadensis ВоШ обладает шестикамерной 
раковиной; в описании этого вида указано, что число камер в последнем 
обороте его раковины 5—7. Таким образом, в зоне Globorotalia trinidaden
sis Тринидада вместе с малокамерными распространены многокамерные 
акаринины с 6—7 камерами в обороте. Наличие многокамерных акаринин 
может служить указанием на то, что в Тринидаде, по-видимому, присут
ствует верхняя часть верхнедатского подъяруса в объеме подзоны Acari
nina schachdagica зоны Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis. 
Существование в Тринидаде возрастных аналогов нижней подзоны верхне
датского подъяруса южных районов СССР (подзоны Acarinina indolensis) 
остается недоказанным. Не установлено также присутствие двух нижних 
зон нижнедатского подъяруса, которым, возможно, соответствует зона 
Rzehakina epigona или ее верхняя часть.

Зона Acarinina uncinata Тринидада, по-видимому, принадлежит к монт- 
ским отложениям, так как в ней отсутствуют представители наиболее ха
рактерного вида датского яруса Globoconusa daubjergensis (Bronn.).

Монтский этап

Монтский этап в Кюрен-Даге характеризовался появлением и расцве
том в планктоне округло-многокамерных акаринин группы Acarinina 
praecursoria Moroz, и Acarinina inconstans (Subb.) (при этом первый из 
названных видов исчез в конце данного этапа), появлением угловатых ака
ринин Acarinina angulata (White) и немногочисленных глобороталий 
Globorotalia afl. aequa Cushman et Renz. В развитии фораминифер монт- 
ского времени наблюдались две стадии: нижнемонтская и верхнемонт- 
ская.

Н и ж н е м о н т с к а я  с т а д и я  соответствовала времени суще
ствования ' комплекса фораминифер зоны Globigerina (Globigerina) trivia- 
lis (Msx IV). Эта стадия характеризовалась расцветом округло-многока
мерных глобигериноподобных акаринин из группы Acarinina praecursoria
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Moroz, и ячеистых глобигерин, принадлежащих видам Globigerina {Globi- 
gerina) trivialis Subb. и G. (G.) varianta Subb. Наиболее характерный мор
фологический тип фораминифер этой стадии — многокамерные (6—8- 
камерные) акаринины с округлым наружным краем и глобигериноподоб- 
ным расположением поздних камер группы Acarinina praecursoria и 
четырехкамерные высоко-спиральные ячеистые глобигерины — пред
ставители вида Globigerina trivialis Subb. Присутствие видов рассматри
ваемой зоны установлено в Кюрен-Даге, Центральном Копет-Даге, на 
Северном Кавказе (реки Кубань, Урух, Рубас-чай) и в Западном 
Крыму.

В е р х н е м о н т с к а я  с т а д и я ,  соответствующая в Кюрен- 
Даге реперной зоне Acarinina inconstans (R3— Ms2 V), отмечена массо
вым распространением акаринин двух морфологических типов: округло
многокамерных, принадлежащих виду Acarinina inconstans (Subb.), и 
угловатых — Acarinina angulata (White). Преобладающим морфологичес
ким типом планктонных фораминифер являются пятикамерные глобиге- 
риноподобные акаринины группы Acarinina inconstans (Subb.), распрост
раненные во всех изученных разрезах Копет-Дага, Центрального Копет- 
Дага и Гяурс-Дага. Представители морфологического типа угловатых 
акаринин имеют значительно более ограниченное распространение как 
в вертикальных разрезах, так и на площади, встречаясь лишь в открыто
морских фациях. Характерные виды зоны Acarinina inconstans присутству
ют в Кюрен-Даге, Центральном Копет-Даге, Гяурс-Даге, в центральной 
части Северного Кавказа (в верхней части эльбурганской свиты рек Ку
бани, Подкумка, Уруха), в Дагестане (в зоне Acarinina inconstans пестро
цветной свиты у сел. Губден в Северном Дагестане и сероцветной свиты 
рек Джинаби-чай и Рубас-чай Южного Дагестана).

Отложениям зон Globigerina {Globigerina) trivialis и Acarinina inconstans 
Кюрен-Дага и других районов средиземноморской палеогеографической 
области юга СССР, возможно, соответствуют зона Globorotalia uncinata 
отложений «скаглия росса» и зона Globorotalia pusilla pusilla нуммулитовой 
формации Северной Италии (Bolli, Cita, 1960) и две зоны, носящие такие 
же названия, формации нижняя лизард спрингс Тринидада (Bolli, 1957). 
Основанием для такого сопоставления служит то, что в зоне Acarinina 
inconstans юга СССР и в обеих названных зонах Северной Италии 
и Тринидада содержится Acarinina angulata (White) и отсутствует Glo- 
boconusa daubjergensis (Bronn.) — характерный вид датского яруса Да
нии, Швеции и СССР. Следует отметить, что вид Acarinina angulata 
(White) содержится только в верхней части зоны Globorotalia uncinata 
Тринидада, поэтому с уверенностью можно параллелизовать лишь верх
нюю часть этой зоны и всю зону Globorotalia pusilla pusilla с монтским 
ярусом юга СССР в объеме зоны Globigerina {Globigerina) trivialis и зоны 
Acarinina inconstans. Отложения зоны Globorotalia uncinata в разрезе 
р. Адда Северной Италии имеют очень небольшую мощность, из них 
фораминиферы изучались только в одном образце. Таким образом, в на
стоящее время можно предполагать, что в разрезах Северной Италии 
и Тринидада присутствует зона Acarinina inconstans, а наличие отло
жений зоны Globigerina {Globigerina) trivialis пока нельзя считать убеди
тельно доказанным.

В бассейне Гамза Австрии отложениям монтского яруса юга СССР, 
возможно, соответствуют слои, обозначенные Вихером (Wicher, 1956) 
как Dan I b и Dan II, потому что в этих слоях присутствуют виды, рас
пространенные в датских и монтских отложениях, а датские зональные 
и характерные виды не встречены.

В бассейне Рейхенхалл и Зальцбург Южной Баварии (ФРГ) к монтско- 
му ярусу, по-видимому, принадлежат зоны В и С (Hillebrandt, 1962). 
Зона В, по всей вероятности, соответствует нижней части зоны Acarinina
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inconstans Северного Кавказа (в понимании Н. Н. Субботиной, 19636) 
и Кюрен-Дага, а зона С — верхней части упомянутой зоны Северного Кав
каза. В пользу последнего предположения свидетельствует присутствие 
Acarinina angulata (White) в верхней части отложений зоны С, появление 
в осадках зоны D вида Globigerina (Globigerina) linaperta Finlay, начав
шего свое существование в Кюрен-Даге в начале танетского времени, и 
расцвет угловатых акаринин {Acarinina angulata, Acarinina velascoensis).

Танетский этап

Танетский этап отмечен в Кюрен-Даге появлением и расцветом новых 
видов округло-многокамерных глобигериноподобных {Acarinina quadra- 
toseptata Moroz., sp. nov., A. subpentacamerata Militz.)1H субсферических 
[Acarinina mckannai (White), A. microsphaerica Moroz., sp. nov.] акаринин 
и расцветом угловатых акаринин, среди которых встречаются Acarinina 
angulata (White), A. angulata abundocamerata (Bolli), A. tadjikistanensis 
(N. Bykova). В развитии танетских фораминифер различаются две стадии: 
нижнетанетская и верхнетанетская.

Н и ж н е т а н е т с к а я  с т а д и я  соответствует зоне Acarinina 
quadratoseptata (Тпх?), которая в Копет-Даге является реперной ( R 4 ) .  

Начало нижнетанетской стадии, соответствующее времени существования 
комплекса фораминифер подзоны Acarinina quadratoseptata — Acarinina 
tadjikistanensis, отмечено максимальной адаптацией акаринин, пред
ставленных наибольшим числом видов по сравнению с другими стадиями 
развития этого рода в датско-палеоценовое время. Начало этой стадии ха
рактеризуется присутствием угловатых акаринин Acarinina angulata 
(White), А . angulata abundocamerata (Bolli), существовавших в течение 
монтского этапа, и Acarinina tadjikistanensis (N. Bykova) — вида впервые 
появившегося на рассматриваемой стадии. Таким образом, в нижней 
подзоне Acarinina quadratoseptata угловатые акаринины представлены наи
большим числом видов. В отложениях, соответствующих нижнетанетской 
стадии, присутствуют округло-многокамерные глобигериноподобные ака
ринины Acarinina quadratoseptata Moroz., sp. nov. и A . subpentacamerata 
Militz. и впервые появившиеся субсферические мелкие Acarinina mic- 
rosphaerica Moroz., sp. nov.

Характерные виды угловатых акаринин нижней подзоны зоны Acari
nina guadratoseptata присутствуют в Кюрен-Даге, Центральном Копет-Да
ге, Гяурс-Даге, на Северном Кавказе (реки Кубань, Урух, Рубас-чай) и в 
Степном Крыму (Тарханкут). В Степном Крыму зоне Acarinina quadra
toseptata Кюрен-Дага соответствует нижняя часть зоны Acarinina coni- 
cotruncata — Acarinina velascoensis — Acarinina subsphaerica В. Г. Моро
зовой (1960a), в Предкавказье (p. Кубань) — нижняя часть зоны Globige
rina subsphaerica Е. К. Шуцкой (1956) и подзона Globorotalia tadjikista
nensis Г. П. Леонова и В. П. Алимариной (1961) 2.

В разных частях Тетиса, например в Северной Италии (Bolli, Cita, 
1960), Южной Баварии (Hillebrandt, 1962), Тринидаде (Bolli, 1957) и в 
пределах Прибрежной равнины Мексиканского залива (Loeblich, Tap- 
pan, 1957а, б), на границе монтских и танетских отложений присутствует 
комплекс пород, в которых наиболее многочисленны угловатые акарини
ны, представленные несколькими, по всей вероятности варьирующими,

1 Появление вида Acarinina quadratoseptata Moroz., sp. nov. приурочено к пред
шествующему этапу, а на данном этапе он достиг массового распространения и макси
мальной численности особей.

2 Отложения подзоны Globorotalia tadjikistanensis, выделенные Г. П. Леоновым и 
В. П. Алимариной (1961) в разрезе р. Кубани, занимают более низкое стратиграфи
ческое положение (нижняя часть танетских отложений), чем породы одноименной зоны, 
впервые описанной в разрезе хр. Ак-Тау Таджикской депрессии Н. К. Быковой (19536) 
(верхняя часть танетских отложений).
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видами: Acarinina conicotruncata (Subb.), A . uelascoensis (Cushm.) и 
A . tadjikistanensis (N. Bykova). На этом основании можно высказать пред
положение, что возрастными аналогами зоны Acarinina quadratoseptata 
Кюрен-Дага, в Южной Баварии, возможно, является зона D, в Северной 
Италии — отложения верхней части зоны Globorotalia pseudomenardii, 
в Тринидаде — нижняя часть зоны, носящей то же название, в штатах 
Прибрежной равнины Мексиканского залива — нижняя часть подзоны 
velascoensis — acuta — spiralis зоны Globorotalia angulata, соответствую
щая формации хорнестаун (Нью-Джерси), нижней части формации аквиа 
(Мерилэнд, Виргиния) и нижней части формации садт маунтайн (Алаба
ма) (см. табл. 19, 20). Следует отметить, что параллелизация зоны Aca
rinina quadratoseptata Кюрен-Дага с стратиграфическими единицами юж
ных штатов США затруднена вследствие того, что в США из угловатых 
акаринин распространен только вид Acarinina angulata (White), имею
щий широкое вертикальное распространение.

В е р х н е т а н е т с к а я  с т а д и я ,  соответствующая зоне Aca
rinina mckannai (Тп2?) \  в Кюрен-Даге характеризовалась широким рас
пространением представителей морфологического типа субсферических 
акаринин {Acarinina microsphaerica, A. mckannai), крупноячеистых гло- 
бигерин с компактным расположением камер, принадлежащих виду 
Globigerina (Globigerina) linaperta Finlay, и более редких Globorotalia 
aequa Cushm. et Renz. В начале верхнетанетской стадии, во время суще
ствования комплекса фораминифер подзоны Acarinina micro sphaerica — 
Acarinina mckannai, преобладали мелкие тонкошиповатые субсферичес
кие акаринины — представители вида Acarinina micro sphaerica Moroz., 
sp. nov. Позднее, во время существования комплекса фораминифер под
зоны Acarinina tadjikistanensis? наблюдался расцвет более крупных, 
крупношиповатых субсферических акаринин, относящихся к виду Acari
nina mckannai White. Незадолго до конца верхнетанетской (?) стадии 
появились наиболее крупные грубошиповатые субсферические акари
нины, принадлежащие виду Acarinina soldadoensis (Bronn.). В конце 
верхнетанетской стадии в Кюрен-Даге произошло уменьшение числен
ности видов фораминифер, при этом сократилось число видов субсфери
ческих акаринин.

Предковым видом танетских субсферических акаринин, по всей веро
ятности, является Асаrinina spiralis (Bolli). Упомянутый вид (принадле
жащий к группе субсферических акаринин и обладающий маленькой 
мелкошиповатой раковиной), по данным Болли (ВоШ, 1957), Болли и Чи
та (Bolli, Gita, 1960), распространен в зоне Globorotalia trinidadensis 
(верхняя часть верхнедатского подъяруса?) Тринидада и в зоне Globoro
talia uncinata (нижняя часть монтского яруса) 1 2 Северной Италии. Эво
люция субсферических акаринин на протяжении верхнедатского, монт
ского и танетского этапов шла в сторону образования крупных грубо
шиповатых форм, причем расцвет этой группы планктонных фораминифер 
произошел в верхнетанетскую стадию. Этот вывод подтверждается круп
ными размерами представителей верхнетанетских субсферических акари
нин и их глобальным распространением. Например, представители видов 
Acarinina mckannai (White), и A. soldadoensis (Вгопп.) широко распро
странены в танетских отложениях европейской части юга СССР (Кавказ, 
Крым, Восточные Карпаты, Русская платформа) и Средней Азии (Копет- 
Даг, Малый Балхан, Мангышлак, Кара-Кумы, Кызыл-Кумы). Эти виды 
встречаются в верхней части зоны Globorotalia pseudomenardii и в зоне 
Globorotalia velascoensis Северной Италии (Bolli, Cita, 1960) и Тринидада 
(ВоШ, 1957), в породах подзоны velascoensis — acuta — spiralis, залегаю

1 Выделение верхне- и нижнетанетской стадий условно; в скобках со знаком вопро
са указан предполагаемый возраст зон, соответствующих этим стадиям.

2 В скобках указан предполагаемый нами возраст зон.
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щих в верхней части отложений зоны Globorotalia angulata Прибрежной рав
нины Мексиканского залива (Loeblich, Таррап, 1957а, б), соответствую
щих формациям салт маунтайн (Алабама), аквиа (Мерилэнд, Виргиния), 
хорнестаун и винцентаун (Нью-Джерси). Вид Acarinina mckannai встре
чается в зонах Е, G 1 2 Южной Баварии (Hillebrandt, 1962).

Характерной особенностью развития фораминифер верхнетанетской 
стадии юга СССР является расцвет субсферических акаринин. В конце 
этой стадии произошло вымирание угловатых акаринин. Значительные 
изменения систематического состава фораминифер по простиранию, в 
частности широкое распространение обедненных комплексов агглюти
нирующих фораминифер (свита Горячего Ключа Северо-Западного и 
Центрального Предкавказья, верхнесумгаитская подсвита сумгаитской 
свиты Восточного Кавказа), затрудняет изучение смены адаптационно
морфологических типов планктонных фораминифер танетского возраста 
на широких площадях юга СССР. Смена названной группы фораминифер 
может быть изучена только в районах распространения открытоморских 
глинисто-мергелистых фациальных типов пород.

Ипрский этап

Ипрский этап в Кюрен-Даге, так же как и в других районах юга СССР, 
характеризовался значительными изменениями в составе комплексов 
планктонных фораминифер. Наиболее характерными морфологическими 
типами этого этапа являются округло-малокамерные (с 4—5 камерами 
в обороте) акаринины (Acarinina acarinata Subb., A. intermedia Subb., 
A. interposita Subb., A. triplex Subb., A. pseudotopilensis Subb.) и глобо- 
роталии (Globorotalia subbotinae Moroz., G. marginodentata Subb., G. 
lensiformis Subb.). Представители рода Globorotalia на протяжении ипр- 
ского этапа временами (например, во время, соответствовавшее зоне 
Globorotalia marginodentata) достигали массового распространения в от
личие от монтского и танетского этапов, в течение которых этот род был 
представлен значительно меньшим числом особей. Субсферические акари
нины, представленные видами Acarinina subsphaerica (Subb.), A. sol- 
dadoensis (Bronn.) и A. gravelli (Bronn.), исчезли в конце рассматриваемо
го этапа. Широкого распространения достигли ячеистые глобигерины, 
представленные впервые появившимися на данном этапе Globigerina 
(Globigerina) eocaenica Terq.,G. (G.) inaequispira Subb. и G. (G.) pseudoeocaena 
Subb. (последний из упомянутых видов встречается реже, чем два первых). 
В развитии ипрских фораминифер намечаются две стадии: нижнеипрская 
и верхнеипрская.

Н и ж н е и п р с к а я  с т а д и я  соответствует подзоне Globoro
talia subbotinae —Acarinina intermedia. В Кюрен-Даге эта стадия характери
зовалась появлением представителей видов, имя которых носит упомянутая 
подзона, ячеистых глобигерин Globigerina(Globigerina) eocaenica Terq., G. (G.) 
inaequispira Subb., большим числом особей булиминидей (.Bulimina, Loxosto- 
mumf Bifarina, Tappanina, Uvigerina, Pleurostomella) и многочисленных ви
дов зоны Paragaudryina pseudonauarroana2 сузакских слоев Средней Азии, 
список которых был приведен ранее. В подзоне Globorotalia subbotinae 
Кюрен-Дага, Малого Балхана, Кавказа и Крыма и в нижней части зоны 
Paragaudryina pseudonauarroana Таджикской депрессии получили широкое 
распространение зональные и многие характерные планктонные и бен
тосные виды, что может объясняться широкой миграцией фораминифер 
в это время. Приведенные данные указывают на возможность того, что

1 Не исключена возможность того, что в зоне G Южной Баварии присутствует не 
Acarinina mckannai (White), а близкий к нему вид Acarinina subsphaerica (Subb.).

2 В нашей работе вид Heterostomella pseudonavarroana Bal. отнесен к роду Para
gaudryina, поэтому соответственно и название зоны изменено.
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нижние границы зоны Paragaudryina pseudonavarroana Таджикской де
прессии и подзоны Globorotalia subbotinae — Acarinina intermedia Кюрен- 
Дага, Малого Балхана, Кавказа и Крыма одновременны.

Начало нижнеипрской стадии в Кюрен-Даге (район колодцев Кизил- 
чешм^, Уйля) отмечено появлением некоторых характерных планктон
ных видов зоны Globorotalia rex нуммулитовой формации Северной Ита
лии (Bolli, Cita, 1960), зоны G Южной Баварии (Hillebrandt, 1962), фор
мации верхняя лизард спрингс Тринидада (Bolli, 1957) и стратиграфи
ческих подразделений Прибрежной равнины Мексиканского залива: 
группы вилькокс Техаса и Алабамы (формации нанафалия Алабамы), 
формации нанджемой Мерилэнда — Виргинии и мергеля манаскван Нью- 
Джерси (Loeblich, Таррап, 1957а). В сравниваемых районах Средиземно- 
морской области в нижнеипрское время появились Acarinina gravelli 
(Bronn.), Globigerina inaequispira Subb. и представители морфологичес
кого типа уплощенных глобороталий: группа видов Globorotalia wilcoxen- 
sis Cushm.— Globorotalia rex Martin Северной Италии, Тринидада и США 
и соответствующая ей группа близких по многим морфологическим приз
накам видов Globorotalia subbotinae — Globorotalia marginodentata Кюрен- 
Дага. На основании сказанного можно предполагать, что начало зоны 
Globorotalia rex и подзоны Globorotalia subbotinae было одновременным.

В е р х н е и п р с к а я  с т а д и я  отвечает времени существования 
комплекса фораминифер подзоны Globorotalia marginodentata и подзоны Glo
borotalia lensiformis. Для начала этой стадии (подзона Globorotalia margi
nodentata характерно массовое распространение высокоспециализиро
ванных уплощенных глобороталий (в частности, появление форм о> широ
ким килем — Globorotalia marginodentata Subb.) и округло-малокамер
ных акаринин (впервые появившихся Acarinina pseudotopilensis Subb. 
и A. triplex Subb.). Местной особенностью является расцвет вида Para
gaudryina pseudonavarroana (Bal.), достигающего в это время максималь
ного распространения и представленного массовой численностью особей* 
В конце верхнеипрской стадии (подзона Globorotalia lensiformis в Кюрен- 
Даге) уплощенные ширококилевые глобороталий были вытеснены взду
тыми линзовидными глобороталиями и ячеистыми глобигеринидами. 
В течение всего ипрского этапа происходило постепенно уменьшение 
роли субсферических акаринин, которые исчезли в конце этого этапа.

В Северной Италии (Bolli, Cita, 1960), Тринидаде (Bolli, 1957) и шта
тах Прибрежной равнины Мексиканского залива (Loeblich, Таррап, 
1957а) отложениям зоны Globorotalia ex gr. crassata — Globorotalia subbo
tinae Кюрен-Дага, no всей вероятности, соответствуют породы зоны 
Globorotalia rex, залегающие, так же как и в южных районах СССР, между 
отложениями танетского возраста с субсферическими и угловатыми ака- 
рининами и слоями лютецкого возраста, содержащими Truncorotalia 
aragonensis (Nutt.) (см. табл. 21).

В Южной Баварии осадкам зоны Globorotalia ex gr. crassata — Globo
rotalia subbotinae соответствуют породы зоны G (Hillebrandt, 1962). Хил- 
лебрандт сопоставил верхнюю часть своей зоны F с подзоной Globorotalia 
crassata — Acarinina intermedia Северного Кавказа (соответствующей 
подзоне Globorotalia subbotinae — Acarinina intermedia Кюрен-Дага), 
что представляется недостаточно обоснованным, так как в осадках зоны F 
распространены угловатые акаринины Acarinina angulata (White) и 
A. velascoensis (Cushm.), никогда не встречающиеся в отложениях упомя
нутой подзоны и характерные для мергельных фаций верхнепалеоценовых 
(танетских) отложений Крыма, Восточного Предкавказья и Закавказья*

Ипрский этап в развитии глобороталиид Кюрен-Дага, так же как и 
других районов юга СССР — Кавказа (Субботина, 19536, 1960; Морозова, 
1958, 1960а) и Крыма (Морозова, 1946, 1958, 1960а),— отмечен появлением 
уплощенных глобороталий: вначале (нижнеипрская стадия) — узкоки
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левых (Globorotalia subbotinae Moroz.), позднее (верхнеипрская стадия) — 
ширококилевых (Globorotalia marginodentata Subb.) и вздутых линзовид
ных (Globorotalia lensiformis Subb.).

Вид Globorotalia subbotinae Moroz. (Морозова, 1939) характеризовался 
примитивными признаками строения раковины: узким, часто неотчет
ливо оформившимся килем, образованным сгущением шипов на периферии 
раковины, узким пупком.

Вид Globorotalia marginodentata Subb. (Субботина, 19536) обладал 
более высокоспециализированными признаками, обеспечивавшими боль
шую плавучесть раковины: широким килем, образованным слиянием 
шипов, широким пупком, выступающими пупочными концами камер, по
крытых крупными шипами.

В Северной Италии, Тринидаде и на юге США ипрский этап характери
зовался, так как же и в СССР, появлением уплощенных глобороталий (Glo
borotalia rex Martin). Очень важно было бы установить, не наблюдается 
ли в наиболее полных разрезах упомянутых районов Тетиса, смена узко
килевых ширококилевыми уплощенными глобороталиями, аналогичная 
той, которая установлена на юге СССР.

Вид Globorotalia rex Martin (Martin, 1943) принадлежит к группе ши
рококилевых уплощенных глобороталий. Этот вид обладает широким ки
лем, широким пупком и выступающими пупочными концами камер, по
крытыми густо расположенными шипами, т. е. характерными признаками 
вида Globorotalia marginodentata Subb. Не исключена возможность того, 
что Globorotalia marginodentata является синонимом Globorotalia rex. 
Для окончательного решения вопроса об идентичности упомянутых видов 
необходимо произвести сравнительное изучение голотипов и топотипов.

Зона Globorotalia rex Северной Италии, Тринидада и юга США, по- 
видимому, одновременна зоне Globorotalia subbotinae — Globorotalia> eras- 
sata, так как комплексы фораминифер этих по-разному названных зон 
несомненно принадлежат к одному ипрскому этапу развития. Вопрос об 
унификации названий этих зон в настоящее время остается нерешенным. 
Решение его возможно после ревизии наименования зональных видов и 
выяснения границ их вертикального распространения. Последнее особен
но важно потому, что зона Globorotalia rex может соответствовать не всей 
зоне Globorotalia crassata — Globorotalia subbotinae. Зона Globorotalia 
crassata — Globorotalia subbotinae обладает широким географическим рас
пространением и прослеживается не только в Копет-Даге, но и в других 
районах юга СССР. Аналоги этой зоны имеются в Северной Италии, Юж
ной Баварии (ФРГ), Тринидаде и на юге США (см. табл. 21).

Сопоставление по фораминиферам стратиграфических подразделений 
датско-палеоценовых отложений Кюрен-Дага с осадками датского яруса 
Дании и Южной Швеции, монтского яруса Бельгии и танетского яруса 
Южной Англии затруднено вследствие того, что комплексы фораминифер 
перечисленных стратотипических местонахождений, существовавшие в 
условиях бореальной палеогеографической области, значительно отли
чаются от описанных нами комплексов этих ископаемых Кюрен-Дага, 
обитавших в средиземноморской области.

Можно предполагать, что мергели нижней подсвиты чаалджинской 
свиты Кюрен-Дага, содержащие комплексы фораминифер зоны Globo- 
conusa daubjergensis — Acarinina indolensis, соответствуют верхней части 
датских известняков Дании (возможно, известняку Факса) и верхней ча
сти песчаника Сипли Бельгии. Основанием для высказанного предпо
ложения служит присутствие в сравниваемых стратиграфических под
разделениях представителей адаптационно-морфологического типа при
митивных акаринин и глобоконуз: Globoconusa daubjergensis (Bronn.), 
Globigerina (Globigerina) triloculinoides Plumm., G. (G.) pseudobulloides 
Plumm., Planorotalia compressa (Plumm.) и др.
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Перечисленные виды были найдены в известняке датского яруса Да
нии (Bronnimann, 1953; Troelsen, 1957; Berggren, 1960) и песчанике Сипли 
Бельгии (Hofker, 1959 а — в, 1960д). Мергели средней подсвиты чаал- 
джинской свиты, заключающие комплексы фораминифер зоны Globigerina 
(Globigerina) trivialis и зоны Acarinina inconstans, предположительно мо
гут быть сопоставлены с отложениями «зеландского яруса», выделен
ными в Южной Швеции Бротценом (Brotzen, 1948), грубым известняком 
Монса Бельгии (Hofker, 1960д, 19616) и грубым известняком Южного 
Лимбурга Голландии (Hofker,19596, в, 1960а).

Отложения верхней подсвиты чаалджинской свиты [соответствующие 
«переходным слоям» Н. К. Быковой (19536) или зоне Acarinina quadra- 
toseptata] и нижней подсвиты данатинской свиты (отвечающие зоне Aca
rinina mckannai) Кюрен-Дага предположительно сопоставлены с танетски- 
ми слоями Южной Англии. Такое сопоставление подтверждается присут
ствием в танетских слоях Англии Acarinina mckannai (White), Globi
gerina (Globigerina) linaperta Finlay, G. triloculinoides Plumm. и других ха
рактерных видов зоны Acarinina quadratoseptata и зоны Acarinina mckannai 
Кюрен-Дага. Корреляция удаленных разрезов датско-палеоценовых и 
нижнеэоценовых отложений Копет-Дага, Северной Италии, Южной Бава
рии, Тринидада и южных районов США возможна вследствие глобального 
распространения зональных комплексов планктонных фораминифер в об
ласти Тетиса. Планктонные фораминиферы являются очень ценной группой 
ископаемых организмов вследствие того, что они быстро развивались под 
влиянием изменявшихся условий водной среды. В результате адаптации 
к изменениям физико-химических и климатических условий, происходив
шим в течение маастрихтского, датско-палеоценового и нижнеэоценового 
времени, возникали и исчезали, сменяя друг друга, следующие важней
шие адаптационно-морфологические типы планктонных фораминифер: 
1) глоботрункан (маастрихтский этап); 2) глобигерин, примитивных ака- 
ринин и глобоконуз (датский этап): а) гладкостенных и мелкоячеистых 
глобигерин (нижнедатская стадия), б) округло-малокамерных глобигери- 
ноподобных акаринин и глобоконуз (верхнедатская стадия); 3) углова
тых (интервальных) акаринин (монтский и танетский этапы): а) округло
многокамерных глобигериноподобных акаринин (монтский этап), б) суб
сферических акаринин (танетский этап); 4) уплощенных глобороталий 
{ипрский этап): а) узкокилевых уплощенных глобороталий (нижнеипрская 
стадия), б) ширококилевых уплощенных глобороталий и линзовидных 
вздутых глобороталий (верхнеипрская стадия).

В смене адаптационно-морфологических типов монтских и танетских 
планктонных фораминифер Кюрен-Дага наблюдались некоторые специ
фические особенности по сравнению с аналогичной сменой, наблюдав
шейся В. Г. Морозовой в Крыму и на Кавказе. В Кюрен-Даге смена округ
ло-малокамерных акаринин угловатыми (интервальными) произошла на 
границе нижнемонтских и верхнемонтских отложений, а в Степном Кры
му и на Кавказе — в основании нижнемонтских слоев. В Кюрен-Даге 
смена угловатых (интервальных) акаринин субсферическими наблюдалась 
в средней части нижнетанетских отложений, а в Степном Крыму углова
тые (интервальные) акаринины распространены во всей толще монтских 
и танетских пород. В Северной Италии, Тринидаде и южных районах 
США угловатые (интервальные) акаринины (Acarinina angulata, А. ап- 
gulata abundocamerata, A. velacoensis) распространены во всех зонах 
палеоценовых отложений. Поэтому на прилагаемых таблицах (см. табл. 20, 
табл. 21) распространение угловатых (интервальных) акаринин показано 
в более широких пределах, чем наблюдавшееся их фактическое распро
странение в Кюрен-Даге (последнее отмечено пунктиром). Таким образом, 
нами учтены данные наблюдений, произведенных в других районах Аль
пийской зоны (Крым, Кавказ).
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Широкое распространение зональных комплексов фораминифер, в ча
стности представителей упоминавшихся выше адаптационно-морфологичес
ких типов планктонных фораминифер, в различных районах средиземномор
ской палеогеографической области объясняется сходством происходившей 
в этих районах смены физико-химических условий в маастрихтское, дат
ско-палеоценовое и нижнеэоценовое время. Сходство изменений палео
экологических обстановок обеспечивало возможность широкой миграции 
новых видов и разновидностей, возникших в какой-либо части Тетиса. 
Расселению новых форм способствовали периодические трансгрессии, 
которые в датско-палеоценовое и эоценовое время в области Тетиса отли
чались обширной протяженностью. Преобладающим направлением дви
жения водных масс трансгрессий было меридиональное (в северном полу
шарии — с юга на север). Время наибольшего расширения трансгрессий 
характеризовалось относительно высокой численностью особей, видов и 
родов фораминифер, в частности планктонных форм. Увеличение числа 
планктонных фораминифер во время трансгрессий и появление их в раз
ных фациальных типах пород происходило вследствие установления на 
широких площадях благоприятных условий для их питания и размноже
ния в результате оживления гидродинамики водных масс (восходящие 
токи, течения) и, по-видимому, сопровождалось наибольшей экспансией 
их видов. Времени углубления трансгрессий в Копет-Даге соответствовали 
отложения реперных зон и подзон, выделение которых имеет важное зна
чение для корреляции разнофациальных отложений в пределах данного 
района.

Зона по фораминиферам нами рассматривается как стадия развития 
представителей этой группы ископаемых организмов, составляющая часть 
этапа. Этапы развития фораминифер датско-палеоценовых отложений 
соответствуют ярусам, а стадии — подъярусам и зонам. Таким образом, 
зоны фораминифер принятой нами стратиграфической шкалы являются 
единицами меньше яруса. Этапам и стадиям развития фораминифер в Ко- 
пет-Даге соответствуют циклы осадкообразования: более глубоководным, 
относительно тонкозернистым, часто известковистым осадкам (мергелям 
известцовистым глинам) соответствуют зоны реперные, трансгрессивные, 
слабоизвестковистым и неизвестковистым терригенным отложениям — 
межреперные, регрессивные. Вопрос о периодичности в развитии дат
ско-палеоценовых фораминифер требует специальных исследований, од
нако на основании проведенных нами наблюдений можно сделать вывод 
о том, что циклы осадкообразования, этапы и стадии развития форамини
фер Копет-Дага отражают физико-химические изменения вод бассейна, 
существовавшего на территории Копет-Дага.

Сходное направление изменений среды обитания планктонных фора
минифер в удаленных районах Тетиса в пограничное между мезозоем и 
кайнозоем время не может быть объяснено только тектоногенезом и свя
занными с ним явлениями (трансгрессиями и регрессиями, миграцией 
фаций), которые могли иметь обширное, но региональное, а не планетар
ное распространение.

Синхронная смена зональных комплексов планктонных фораминифер в 
различных районах Земли могла происходить под влиянием периодических 
изменений интенсивности солнечной радиации, сопровождавшихся измене
ниями температурного режима и интенсивности радиоизлучения.

Общеизвестно, что планктонные фораминиферы крайне чувствитель
ны к изменениям климата, температуры и амплитуды ее сезонных колеба
ний. Большое значение имеют и изменения среднегодовой температуры. 
Например, повышение или понижение среднегодовой температуры только 
на 1° С сопровождаются заметными изменениями состава видов форамини
фер в танатоценозах современных и четвертичных осадков северной части 
Атлантического океана (Бараш, 1964 а, б).
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В Кюрен-Даге и на Северном Кавказе (реки Урух и Рубас-чай, Юнус- 
дагская гряда), так же как это отмечалось для синхроничных отложений 
Степного Крыма (Морозова, 1960 б), при большом систематическом раз
нообразии, вызванном появлением новых видов, родов и семейств нижне
датских планктонных фораминифер, произошло резкое измельчание их 
представителей по сравнению с маастрихтскими. Аналогичные изменения 
системктического состава и размеров планктонных фораминифер в погра
ничных отложениях датского и маастрихтского возраста произошли, как 
можно видеть по данным измерений, описаний и изображений фора
минифер, приведенным в работах зарубежных авторов, в Северной Ита
лии (Cita, 1955), Центральной Европе (Wicher, 1956; Hillebrandt, 1962), 
юго-восточной части Северной Америки (White, 1928, 1929; Loeblich, Tap- 
pan, 1957 а) и многих других районах Азии, Европы, Америки и Северной 
Африки. Изменения в систематическом составе и экологическом облике 
планктонных фораминифер указывают на наступление неблагоприятных 
условий для их существования в нижнедатское время на обширной пло
щади Тетиса, которые могли быть вызваны понижением температуры и 
ее резкими колебаниями (суточными и сезонными) в поверхностных слоях 
воды, что являлось следствием изменения режима солнечной радиации.

Кроме кратковременных периодических изменений интенсивности 
радиации Солнца (с периодом в 11, 22, 180, 600 лет и др.), происходивших 
в настоящее и недавнее историческое время (Рубашев, 1964), в четвертич
ное время, по-видимому, имели место и более длительные. Они сопро
вождались резкими изменениями климата и являлись важнейшей при
чиной широкого распространения материковых оледенений и межледни
ковий. Изменения режима солнечной радиации могли происходить и в более 
древние периоды истории Земли,в частности на границе мезозоя и кайнозоя.

«Великое вымирание» многих планктонных (глоботрунканиды, псев- 
дотекстулярииды и др.), некоторых нектонных и бентосных организмов, 
произошедшее на границе мела и палеогена и носившее планетарный 
характер, по-видимому, произошло под влиянием космических причин и 
в первую очередь изменений режима радиации Солнца. Солнце является 
важнейшим источником энергии, от деятельности которого зависят мно
гие физико-химические процессы, происходящие в атмосфере, гидросфере, 
литосфере и биосфере Земли. Как известно, сезонные изменения тем
пературного режима атмосферы особенно сильно сказываются на колеба
ниях температуры поверхностного слоя вод Мирового океана (0—200 м), 
в котором происходит интенсивное перемешивание вод путем конвекции 
и планктонные фораминиферы наиболее обильны (Беляева, 1962, а, б, 
1963). Изменения активности излучения Солнца обычно сопровождаются 
усилением радиоизлучения, которое также оказывает большое влияние на 
жизнедеятельность обитателей верхних слоев гидросферы.

Вопрос о влиянии космических факторов, особенно радиации Солнца, 
на гидро- и биосферу, в частности на развитие и смену видов фораминифер, 
заслуживает особого внимания и нуждается в проведении специальных 
исследований. Настало время заняться этим вопросом, так как анализ 
влияния упомянутых факторов важен для решения многих задач геоло
гии и биостратиграфии, в частности для выяснения путей, методов и тео
ретических основ зонального расчленения разнофациальных отложений 
и межконтинентальной корреляции зон по фораминиферам.

В заключение мы выражаем надежду на то, что изложенные в нашей 
работе данные о методах корреляции разрезов разнофациальных датско- 
палеоценовых и пограничных с ними отложений Копет-Дага и их сопо
ставления с удаленными разрезами других районов Тетиса будут полезны 
для разработки методики зонального подразделения прибрежных мор
ских и лагунно-морских отложений и их корреляции с отложениями 
открытого моря.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К расчленению датско-палеоценовых и нижнеэоценовых отложений 
Копет-Дага была применена зональная стратиграфическая схема по фо- 
раминиферам, выработанная для Крымско-Кавказской области с некото
рыми изменениями и уточнениями. Это дало возможность детализировать 
стратиграфию изученных разрезов, уточнить возраст отдельных подразде
лений и проследить изменения зональных комплексов фораминифер и 
распространение зональных видов в зонах по площади их распростра
нения в различных фациях.

Наиболее дробная зональная схема предложена для разреза у колод
цев Кизилчешме (Кюрен-Даг), в котором выделены (см. рис. 2, табл. 20,21): 
датский ярус (3 зоны), подразделенный на два подъяруса— нижний (Dnx I и 
Dnx II) — отложения с Echinocorys sulcatus, относившиеся раньше к дат
скому ярусу, и верхний (Dn2 III) — нижняя подсвита чаалджинской сви
ты, заключающая панцири мелких морских ежей; монтский ярус — 
средняя подсвита чаалджинской свиты, подразделенная на 2 зоны, соот
ветствующие нижнемонтскому (Ms1 IV) и верхнемонтскому (Ms2 V) 
подъярусам; танетский ярус (2 зоны), условно подразделенный на подъя
русы: нижнетанетский? (Tni)? — верхняя подсвита чаалджинской свиты 
или «переходные слои» (1 зона, разделенная на 2 подзоны), и верхне- 
танетский? (Тп2?) — нижняя подсвита данатинской свиты (1 зона, вклю
чающая 2 подзоны); ипрский ярус (Ipr) — средняя подсвита данатин
ской свиты (1 зона, подразделенная на 3 подзоны).

В разрезе у сел. Тежева (Центральный Копет-Даг) к нижнедатскому 
подъярусу отнесены слои, параллелизовавшиеся ранее с датским яру
сом, и подразделены на нижнедатский подъярус в объеме нижней зоны по 
фораминиферам (БпД) с характерными видами морских ежей зоны Cyclas- 
ter danicus Seunes и верхней зоны (Dn2 II). К верхнедатскому подъярусу 
(Dn2 III) отнесена нижняя подсвита чаалджинской свиты, к нижнемонт
скому (Ms! IV) — средняя, а к верхнемонтскому (Msx V)—верхняя. В раз
резе у ст. Арчман выделены датский, монтский, танетский и ипрский ярусы.

В Гяурс-Даге (разрезы у селений Маныш и Шамли) к отложениям: 
нижнедатского подъяруса условно отнесены осадки зиракевской свиты 
(Dnx I?) и нижней части наутилидовой свиты (Diix II?). Верхняя часть 
наутилидовой свиты отнесена к верхнедатскому подъярусу (Dn2 III). 
Возраст шамлинской свиты определен как монтский (нижнемйнтский?). 
Манышская свита подразделена на нижнюю подсвиту, заключающую 
породы горизонта с Gryphaea naviaeformis (верхнемонтские и танетские 
отложения — Ms2? Тп?), и верхнюю подсвиту, к которой относятся по
роды горизонта с Amphidonta eversa Mellev, горизонта с Gryphaea disticta 
Dmitr., слоев c Gryphaea turkomanica Dmitr. и горизонта c Gryphaea an- 
tiqua Schwetz. (Th).
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Таким образом, изучение биоотратиграфии и фораминифер переходных 
от мела к палеогену слоев Копет-Дага доказало возможность подразделе
ния на ярусы международной геохронологической шкалы не только от
крытоморских, но и прибрежно-морских отложений. Ярусы в большин
стве случаев удается подразделить на подъярусы и зоны.

Методика выделения зон по фораминиферам в прибрежных открыто
морских и лагунно-морских фациях с обедненным составом популяций ос
новывалась на комплексном применении методов биостратиграфического, 
палеоэкологического и палеогеографического анализов. Выделение зон 
по фораминиферам в мелководных фациях, изучение зависимости состава 
комплексов фораминифер от вмещающих пород и выявление их роли как 
показателей фациальных типов осадков в значительной степени основано 
на изучении танатоценозов.

Прослеживание комплексов фораминифер по площади указало на обед
нение систематического состава каждой зоны, вызванное постепенной 
сменой открытоморских фаций, распространенных на северо-западе (Кю- 
рен-Даг), более мелководными открытоморскими (Центральный Копет- 
Даг), открыто- и лагунно-морскими на юго-востоке (Гяурс-Даг). Измене
ние фациальных обстановок сопровождалось сменой танатоценозов фора
минифер, изменением процентного соотношения экологических типов, 
т. е. агглютинирующих, бентосных секреционных (известковых) и планк
тонных форм, сокращением суммарной численности особей фораминифер 
в осадке, числа родов и видов (см. рис. 2—5), возникновением прерыви
стости в распространении зональных и характерных видов, исчезновением 
многих стеногалинных обитателей открытого моря и уменьшением раз
меров раковин.

Наиболее глубоководными в Копет-Даге были верхнедатские, верхне- 
монтские и нижнетанетские отложения, которые, по-видимому, отличались 
наибольшей протяженностью по площади. Зональные планктонные виды 
этих отложений были найдены во всех изученных разрезах. Зоны верхне
датского, верхнемонтского и нижнетанетского подъярусов, содержащие 
наименее измененные зональные комплексы фораминифер, могут служить 
реперными зонами. Их выделение очень важно для выработки зональной 
стратиграфии и сопоставления разрезов в пределах горной системы Копет- 
Дага. Межрегиональная и межконтинентальная корреляция разнофа
циальных датско-палеоценовых и нижнеэоценовых отложений Копет- 
Дага с эталонными разрезами одновозрастных отложений Кавказа» 
Крыма, Западной Европы, Тринидада и США основана на сопоставлении 
зональных схем этих разрезов и эталонного разреза открытоморских 
отложений Кюрен-Дага.

Синхронная смена зональных комплексов планктонных фораминифер 
на огромных пространствах Тетиса, охватывающих несколько конти
нентов, может объясняться всепланетарным изменением палеогеографи
ческих условий под влиянием совместного действия космических и геоло
гических факторов. Важнейшим движущим фактором развития и смены 
фораминифер на границе мезозоя и кайнозоя являлось изменение режи
ма радиации Солнца, сопровождающееся сопутствующими явлениями в 
температуре, химизме и газовом режиме вод Мирового океана.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ФОРАМИНИФЕР 
ИЗ ДАТСКО-ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

КОПЕТ-ДАГА

Ниже приведены описания новых и наиболее ценных для стратигра
фии и палеогеографии Копет-Дага датско-палеоценовых фораминифер. 
Описан один новый род, двадцать пять видов, из которых двадцать три 
принадлежат к числу новых, и четыре новых подвида.

Голотипы большинства новых видов были выбраны из числа раковин, 
собранных в Копет-Даге, но для видов, представленных в этом районе 
экземплярами плохой сохранности, в качестве голотипов были выделены 
раковины более хорошей сохранности из коллекции, собранной В. Г. Мо
розовой в Крыму, на Кавказе и Малом Балхане.

При описании фораминифер авторами использована классификация 
этой группы простейших, изложенная в «Основах палеонтологии» (1959), 
с некоторыми небольшими изменениями и добавлениями. Терминология 
морфологических признаков дана в соответствии с предложенной в упо
мянутом выше издании и в сборниках трудов Всесоюзного нефтяного на
учно-исследовательского геолого-разведочного института (ВНИГРИ) «Ис
копаемые фораминиферы СССР» с теми изменениями и дополнениями в 
их обозначениях, которые были предложены В. Г. Морозовой (1958) и
Р. И. Давидзоном и В. Г. Морозовой (1964).

С Е М Е Й С Т В О  LITUOLIDAE REUSS, 1861

Р о д  K olch id ina  Morozova, gen, nov.

Ammobaculites Cushman, 1940. H. К. Быкова, 19536, стр. 58 (pars).
Т и п  р о д а .  Ammobaculites manyschensis N. Bykova, 19536, 

стр. 58, табл. I, фиг. 2a — в, За, б, Восточная Туркмения, Кюрен-Даг, 
Маныш, нижняя часть манышской свиты (сузакские слои, по Н. К. Бы
ковой) монтский ярус? танетский ярус?

О п и с а н и е .  Раковина на ранней стадии трохоидная, позднее 
плоско-спиральная, затем выпрямляющаяся, однорядная, обычно не 
вполне инволютная, часто немного асимметричная. Устье обратно-полу
лунное (обращенное концами в сторону, противоположную краевому 
шву) или поперечно-овальное (ориентированное длинной осью поперек 
устьевой поверхности) расположено у взрослых особей на устьевой по
верхности, у молодых — у ее основания. Кроме главного устья, на поздней 
стадии развития некоторых видов имеются более мелкие дополнитель
ные устья. Стенка с известковым цементом, крупно- и неравномернозер
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нистая, полиминерал ьная, часто включает мелкие раковины фораминифер 
и фрагменты других микроорганизмов.

З а м е ч а н и я .  Впервые представителей данного рода описал Кеш- 
мэн в 1940 г. (Cushman, 1940) из формации мидвей (датский ярус — палео
цен) Техаса США под названием Ammobaculites midwayensis Cushman. 
В 1953 г. Н. К. Быкова (19636) обнаружила в нижней части манышской 
свиты Копет-Дага у сел. Маныш вид, названный ею Ammobaculites manys- 
chensis N. Bykova. Упомянутые виды, в отличие от представителей рода 
Ammobaculites, обладают полиморфным, а не диморфным типом строения 
раковины, преимущественным развитием ложно-плоско-спиральной се
рии и известковым цементом стенки. Эти признаки наряду с своеобразной 
обратно-полулунной или поперечно-овальной формой главного устья 
отличают группу особей упомянутых видов, описанных Д. Кешмэном 
и Н. К. Быковой от типичных представителей родов Ammobaculites Cus
hman, 1910 и Нaplophragmium Reuss, 1860. Тип строения раковин и устья 
и структура стенки представляют собой признаки высокого систематичес
кого ранга у фораминифер и могут служить основанием для установления 
нового рода Kolchidina. Род назван по Колхиде (Западная Грузия), одному 
из его местонахождений.

В настоящей работе рассматриваются четыре вида данного рода Kol
chidina ammobaculoides Morozova, sp. nov., К, danica Morozova, sp. nov., 
K. asiaiica Morozova, sp. nov. и К . manyschensis (N. Bykova). Упомяну
тые виды встречаются на юге СССР: К, danica и К. ammobaculoides— в от
ложениях датского яруса, К. asiatica и К . manyschensis — в отложениях 
монтского и танетского ярусов. Вид К . ammobaculoides обладает неболь
шой раковиной, образованной маленькой спиральной и высокой одноряд
ной сериями камер. Этот вид по своим признакам наиболее близок к пред
ставителям рода Ammobaculites, от которого, возможно, произошел опи
сываемый род. Раковина вида К . asiatica образована широкой, сильно 
сжатой с боков спиральной серией камер. Однорядная серия у него слабо 
развита. Раковины вида К. asiatica и К. manyschensis достигают крупных 
размеров по сравнению с другими представителями описываемого рода 
и обладают хорошо выраженной спиральной и однорядной сериями.

Эволюция признаков poRdJZolchidinamn& в сторону образования крупных 
вздутых раковин с одинаково хорошо развитыми спиральной и однорядной 
сериями камер. Виды К. manyschensis и К . asiatica стоят на более высокой 
ступени развития, чем К . ammobaculoides, от которого они, по-видимому, 
произошли. Рассматриваемые виды образуют филогенетический ряд К .am
mobaculoides — К. danicd — К . asiatica — К. manyschensis, на что указывает 
изучение стратиграфической последовательности их появления, филоге
неза и онтогенеза, например: 1) более позднее появление и крупные размеры 
видов К ,danica, К. asiatica и A. manyschensis по сравнению с К. ammobaculoi
des, 2) изменение формы устья в онтогенезе видов К. asiatica и К . manys
chensis, аналогичное смене устья у представителей рассматриваемого ря~ 
да. У К . ammobaculoides устье овальное или круглое, слабо изогнутое, 
дополнительные устья малочисленные, часто отсутствуют. У К . asia
tica на ранних стадиях устье обратно-полулунное или поперечно-оваль
ное одиночное (табл. II, 2в), иногда с одним или несколькими круглыми 
дополнительными устьями (табл. II, ов); на поздних стадиях главное 
устье обратно-полулунное с круглыми дополнительными устьями или 
множественное (табл. II, 1а — в). У молодых представителей вида К. ma
nyschensis главное устье обратно-полулунное, добавочные устья обычно 
отсутствуют (табл. II, 4; Быкова, 19536, табл. I, фиг. 2в).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Датский ярус и нижний палеоцен Техаса 
(США), Крыма, Кавказа, Кюрен-Дага, Копет-Дага, Мангышлака, Рус
ской платформы.

12 Труды ГИН, вып. 157 177



K o lc h id in a  a m m o b a cu lo id es  Morozova, sp. nov.

Табл. I, 2, 2

Г о л о т и п. Экз. № 3512/1, Геологический институт Академии наук 
СССР; Кюрен-Даг, Кизилчешме; датский ярус, нижнедатский подъярус.

Д и а г н о з .  Kolchidina с небольшой спиральной и отчетливой одно
рядной серией камер. Устье коротко-овальное, слабо изогнутое.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая несимметричная, как у аммо- 
бакулитесов, но с навиванием ранних камер в разных плоскостях. Ранняя 
спиральная часть небольшая, образована 5—8 камерами. Поздняя выпря
мляющаяся часть состоит из 2—5 камер. Камеры вздутые, разделены глу
бокими швами. Устьевая поверхность округлая выпуклая. Устье на 
ранней стадии удлиненно-овальное, слабо изогнутое, на однорядно рас
положенных камерах становится коротко-овальным. Иногда имеются до
полнительные устья. Стенка крупнопесчанистая с небольшим количест
вом известкового цемента. Поверхность шероховатая, неровная.

Р а з м е р ы  (мм). Высота до 1,2; ширина до 0,90; толщина до 0,50.
И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  У этого вида изменчива 

форма раковин. Встречаются очень высокие раковины с маленькой на
чальной частью и длинной однорядной, образованной 5—6 камерами, и 
почти спирально завитые широкие раковины с короткой спиральной 
частью, состоящей из 1—2 камер. Варьирует также состав стенки от гру
бозернистого до средне- и мелкозернистого.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от К. manyschensis 
(N. Bykova) (Быкова 19536) и К. danica Moroz., sp. nov. меньшими разме
рами, маленькой малокамерной спиральной серией, выпуклыми камерами, 
глубокими швами и менее массивной стенкой. От последнего из упомяну
тых видов он, кроме того, отличается резко выраженной асимметрией 
раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Малый Балхан, Кюрен-Даг, Кизылчешме, обычно; Центральный Копет- 
Даг, Тежевинская синклиналь (сел. Тежева), единично; датский ярус, 
нижнедатский подъярус.

М а т е р и а л .  Несколько сотен экземпляров.

K o lc h id in a  d a n ica  Morozova, sp. nov.
Табл. I, 3; табл. VII ,  6

Г о л о т и п. Экз. № 3512/3, Геологический институт Академии наук 
СССР; Северо-Западный Кавказ, бассейн р. Белой, р. Хокодзь; верхне
датский подъярус.

Д и а г н о з .  Kolchidina почти симметричная с одиночным скобко
образным устьем.

О п и с а н и е .  Раковина почти двусторонне-симметричная, немного 
уплощенная с боковых сторон, состоит из двух или трех оборотов. В пос
леднем обороте от 5 до 8 камер, быстро увеличивающихся в размерах. 
Камеры вздутые, сдавленные в направлении роста. Последние камеры 
почти шарообразные, обнаруживают тенденцию к однорядному располо
жению. Швы глубокие. Пупок широкий, мелкий. Наружный край лопаст
ной. Устьевая поверхность плавно сливается с боковыми поверхностями 
последней камеры. Устье — обратно-полулунная или узкая ровная по
перечная щель, изогнутая наподобие опрокинутой квадратной скобки; 
расположено в верхней половине устьевой поверхности последней каме
ры. Стенка крупно- и неравномернозернистая, включает песчинки разно
родного минералогического состава и иногда мелкие раковины других 
фораминифер. Поверхность грубо шероховатая.
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Р а з м е р ы  (мм)
Кюрен-Даг, Кизилчешмд Северный Кавказ, Рубас-чай

Большой диаметр . . . .1 ,20—0,70 в среднем 0,95 1,48—0,80 в среднем 1,16
Малый д и а м е т р ................. 0,90—0,60 » » 0,75 1,00—0,69 » » 0,9
Высота. . .   0,60—0,40 » » 0,50 0,69—0,48 » » 0,58
Отношение большого диа
метра к высоте ...............  2,00—1,75 » » 1,87 2,1 —1,6 » » 2,00

И з м е н ч и в о с т ь .  У описываемого вида варьирует форма рако
вины. Встречаются экземпляры, сильно сжатые с боков и несколько менее 
сжатые, однако стороны тех и других обычно остаются очень слабо выпук
лыми, почти параллельными друг другу. Непостоянны также крупность 
агглютинированных частиц и количество скрепляющего их цемента. Круп
нозернистый материал стенки наблюдается у раковин, собранных в из- 
вестковистых алевролитах (р. Хокодзь, Северо-Западный Кавказ), а 
мелко- и среднезернистый — в мергелях и глинах (п-ов Тарханкут, Кю
рен-Даг , Гяу рс-Д аг).

С р а в н е н и е .  От if. manyschensis (N. Bykova) описываемый вид 
отличается менее сжатой с боков раковиной, менее лопастным экватори
альным наружным краем, отсутствием или слабым развитием однорядной 
серии камер и, как правило, одиночным устьем в форме перевернутой 
скобки.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхнедатский подъярус 
и монтский ярус Крыма, Кавказа, Кюрен-Дага, Центрального Копет-Дага, 
Мангышлака и Русской платформы.

М а т е р и а л .  Массовый (несколько тысяч экземпляров).

K o lc h id in a  a s ia tic a  Morozova, sp. nov.
Табл. I, 4; II, 1—3

Г о’л о т и п. экз. № 3512/8, Геологический институт Академии наук 
СССР.; Кюрен-Даг, Кизилчешме, датский ярус, верхнедатский подъярус.

Д и а г н о з .  Kolchidina вздутая с одиночным или множественными 
устьями.

О п и с а н и е .  Раковина вздутая, с почти параллельными или выпук
лыми боковыми сторонами. Экваториальный наружный край ровный, 
очень слабо волнистый. Ранние камеры расположены в плоскости, более 
или менее перпендикулярной к плоскости навивания камер последнего 
оборота, состоящего из 6—8 камер, быстро увеличивающихся в размерах. 
Камеры слабо вздутые, последние камеры часто расположены однорядно. 
Швы неотчетливые, почти плоские, между поздними камерами едва заметно 
углубленные. Пупок широкий, очень неглубокий, почти плоский. Устье
вая поверхность широко-округлая, в однорядной серии иногда уплощен
ная. Устья множественные. Главное устье скобкообразное, выражено на 
ранних стадиях роста, добавочные устья в виде дугообразно расположен
ных более или менее округлых отверстий на верхушке последней камеры. 
Стенка средне- или крупно- и неравномернозернистая, с большим количест
вом известкового цемента. Поверхность слабо шероховатая, почти глад
кая, блестящая или матовая.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Диаметр большой (длина) 2,8; диаметр 
малый 1,92; высота (толщина) 1,4; отношение большого диаметра к высо
те 2.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид изменчив. На ранней стадии роста он по
хож на К . manyschensis (N. Bykova) спиральной формой раковины и скоб
кообразным устьем, но отличается гладкой стенкой и очень слабо выпук
лыми камерами (табл. II, 2 а—в), у более взрослых особей, кроме скобко
образного, появляется второе округлое устьевое отверстие (табл. II, 36). 
У вполне сформировавшихся особей отчетливо выражено однорядное рас
положение поздних камер, устье множественное, состоит из округлых от-
1 3 Труды ГИН, вып. 157 179



верстий, расположенных короткими дугообразными рядами (табл. II, 
1 а—в).

С р а в н е н и е .  От jfiT. manyschensis (N. Bykova) молодые особи опи
сываемого вида отличаются более гладкой поверхностью раковины, едва 
намечающимися швами и очень слабо углубленным пупком, а взрослые 
особи — более массивной, выпуклой с боков раковиной, почти плоскими 
швами, плоской или выпуклой пупочной областью, множественным устьем 
и однорядным расположением поздних камер. Всеми перечисленными 
признаками, кроме последнего, данный вид отличается от К. ammobacul- 
oides Moroz., sp. nov.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Датский и монтский 
ярусы Крыма, Кавказа, Кюрен-Дага, Центрального Копет-Дага, Гяурс- 
Дага и Мангышлака.

М а т е р и а л .  Массовый.

С Е М Е Й С Т В О  TEXTULARIIDAE DORBIGNY, 1846

ПОДСЕМЕЙСТВО TEXTULARIINАЕ D ORBIGNY, 1846 
[nom. transl. Schultze, 1854 (ex Textulariidae d’Orbigny, 1846)]

Р о д  S p ir o p le c ta m m in a  Cushman, 1927
-S p iro p le c ta m m in a  m a n y sc h e n s is  Morozova et Kozhevnikova, sp. nov.

Табл. IV, 2—3

Г о л о т и п. экз. № 3512/9, Геологический институт Академии наук 
СССР; Гяурс-Даг, сел. Маныш; наутилидовая свита, датский ярус, верхне
датский подъярус; зона Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis.

Д и а г н о з .  Spiroplectammina с округло-клиновидным контуром сто
рон и линзовидным аксиальным сечением.

О п и с а н и е .  Раковина низкая, широкая, вздутая с боков, с тонким 
незазубренным наружным краем. От тонкого, клиновидного начального 
конца раковина быстро расширяется к своей средней части, а затем по 
направлению к устьевому концу опять несколько суживается таким обра
зом, что наиболее широкая часть раковины находится примерно на уровне 
предпоследней пары камер. Устьевой конец широко-округлый, выпуклый 
наружу. Спиральная часть маленькая, округлая, состоит из 4—5 камер.
В каждом ряду двухрядной части 6—7 камер. Швы скошенные, располо
жены под углом около 45° к оси раковины. Устьевая поверхность выпук
лая. Устье щелевидное, слабо дуговидно изогнутое. Стенка средне- и не
равномернозернистая, с небольшим количеством цемента. Поверхность 
слабо шероховатая.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Высота 0,42; ширина 0,36; толщина 0,23.
И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид очень 

изменчив. Варьирует форма раковины, что, по-видимому, связано с при
надлежностью к различным генерациям. У микросферических форм рако
вины низкие, контур их сторон широко-яйцевидный (табл. IV, 7, 3,)9 
у мегасферических — раковины высокие, их форма клиновидная, перифе- 
рический край остается слабо выпуклым (табл. IV, 2). Среди молодых мега
сферических особей встречаются плоские клиновидные формы с выпуклым 
периферическим краем и более толстые узко-клиновидные формы, напо
минающие Spiroplectammina expansa (Plummer) (Plummer, 1926).

С р а в н е н и е .  От S. baudouiniana (d’Orb.) (d’Orbigny, 1840) и S. 
monetalis N. Bykova (Быкова, 19536) описываемый вид отличается более 
плоской раковиной, округлыми очертаниями ее сторон, выпуклым наружу 
устьевым концом, гладким, незазубренным наружным краем. Все эти 
признаки, кроме последнего, отличают данный вид и от S. expansa Plumm. 
(Plummer, 1926).
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Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Гяурс-Даг (селения Маныш и Шамли), зиракевская и наутилидовая свиты, 
датский ярус.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 10 экз.

Р о д  V u lv u l in a  d’Orbigny, 1826
Vulvulina furssenkoi Morozova, sp. nov.

Табл. VII, 7

Г о л о т и п. экз. № 3512/17, Геологический институт Академии наук 
СССР; Северо-Западный Кавказ, р. Хокодзь (бассейн р. Белой); датский 
ярус, верхнедатский подъярус, зона Globoconusa daubjergensis — Acari- 
nina indolensis.

Д и а г н о з .  Vulvulina с маленькой округлой плоской спиральной 
частью, ромбической широкой двухрядной и узкой, плоской однорядной. 
Камеры быстро возрастают. Швы глубокие.

О п и с а н и е .  Раковина с довольно крупной, явственно различимой 
округлой плоской спиральной частью; двухрядная серия низкая с суб
овальным контуром сторон, в сечении ромбовидная; однорядная серия 
плоская с почти параллельными краями, расположенная прямо или не
сколько наклонно к двухрядной, в сечении удлиненно-овальная. По своей 
ширине однорядная серия в 1х/г раза уже двухрядной. Спиральная серия 
состоит из 5 камер, в двухрядной серии 8—10 камер, в однорядной— 2—3, 
иногда больше. Камеры со слегка выпуклой поверхностью, в двухрядной 
серии необъемлющие, быстро увеличивающиеся в высоту, в ширину вна
чале быстро увеличиваются, затем начинают уменьшаться. Камеры одно
рядной серии почти равны между собой по ширине, но быстро увеличи
ваются в высоту. Начальная камера крупная, круглая, последняя камера 
субквадратная. Швы тонкие, углубленные, в спиральной и двухрядной 
сериях косые, почти не изогнутые, в однорядной — прямые. Наружный 
край неровный, вначале слегка волнистый, позднее лопастной. Устьевая 
поверхность последней камеры овальная, слабо выпуклая, почти плоская. 
Устье щелевидное, занимает большую часть устьевой поверхности послед
ней камеры. Устья камер двухрядной серии у основания устьевой поверх
ности' полукруглые. Стенка очень мелкопесчанистая, равномернозернистая, 
с небольшим количеством цемента. Поверхность раковины очень тонко 
шероховатая, блестящая.

Р а з м е р ы  (мм)
Высота (о б щ ая)....................... 0,83—0,58 в среднем 0,71
Высота двухрядной части . . 0,42—0,34 « 0,38
Ширина « « 0,32—0,40 « » 0,37
Толщина « « 0,22—0,21 « » 0,21
Ширина однорядной части . . 0,23—0,16 « » 0,20
Толщин а « « 0,13—0,11 ъ » 0,12

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьирующим признаком 
является степень уплощенности раковин и, в частности, их однорядной 
серии. Форма сечения изменяется от узко-овальной до широко-овальной, 
почти круглой. t-

С р а в н е н и е .  От V. advena Cushman (Cushman, 1926) этот вид от
личается узкой однорядной частью, иногда овальной или даже округлой, 
а не уплощенной в сечении, ромбическим экваториальным контуром на
чальной (плоско-спиральной и двухрядной) части, не нависающими друг 
над другом концами камер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
По нашим наблюдениям, этот вид распространен в отложениях, относя-
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пщхся к верхнему подъярусу маастрихтского яруса, к датскому, монт- 
скому и танетскому ярусам Крыма (п-ов Тарханкут, р. Индол, балка На- 
сыпкойская), Северного Кавказа (реки Хокодзь, Мужичка, район г. Наль
чика, р. Рубас-чай, Юнусдагская гряда), южного склона Главного Кав
казского хребта (р. Кодор, район г. Сочи, сел. Джубга), Малого Кавказа 
(Кировабадский район, р. Тана, Боржоми), Сало-Ергенинской возвышен
ности, Азово-Кубанской, Прикаспийской и Арало-Каспийской впадин, 
Кюрен-Дага (Кизилчешме) и Копет-Дага (селения Шамли, Сунчи).

Ма т е р и а л .  Массовый.

С Е М Е Й С Т В О  ATAXOPHRAGMIIDAE SCHWAGER, 1887 

ПОДСЕМЕЙСТВО YERNEUILININAE CUSHMAN, 1911 

Р о д  G a u d ry in a  d'Orbigny, 1839
G a u d r y in a  g a p ile n s is  Morozova, sp. nov.

Табл. VII, 4
Г о л о т и п. Экз. № 3512/18, Геологический институт Академии наук 

СССР; Северо-Западный Кавказ, р. Хокодзь (бассейн р. Белой); датский 
ярус, верхнедатский подъярус, зона Globoconusa daubjergensis — Acari- 
nina indolensis.

Д и а г н о з .  Gaudryina удлиненная, субцилиндрическая, без пере
жима между трехрядной и однорядной частями, гладкостенная.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, немного сжатая с боковых сто
рон, поперечное сечение вначале круглое, позднее — коротко-овальное. 
Концы закругленные. Устьевой конец в 1,5 раза шире начального. В трех
рядной части около 6 плохо различимых камер. Двухрядная часть состоит 
из 6—8 камер. Камеры выпуклые наружу, слабо объемлющие. Их вели
чина возрастает постепенно, высота в 4—5 раз меньше ширины. Последняя 
камера полукруглая. Швы очень слабо углубленные, почти плоские. На
ружный край гладкий, нефестончатый. Устьевая поверхность низкая, полу
лунная. Устье маленькое, полукруглое, краевое. Стенка среднезернистая, 
с большим количеством цемента, снаружи очень слабо шероховатая, почти 
гладкая.

Р а з м е р ы  {мм). Высота 1,11—0,69, в среднем 0,90; ширина — 0,58— 
0,48, в среднем 0,53; толщина 0,44—0,42, в среднем 0,41.

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Небольшие вариации на
блюдались в величине и форме раковин. Встречаются особи с несколько 
более приостренным начальным концом, чем у типичных.

С р а в н е н и е /  От G, subrotundata Schwager (Schwager, 1883) отли
чается более короткой сжатой с боков раковиной и менее глубокими не
отчетливыми швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Маастрихтский (единично), датский (обычно) и монтский (обычно) ярусы 
Крыма, Кавказа, Малого Балхана и Кюрен-Дага.

М а т е р и а л .  Массовый.
•

Р о д  H eterostom ella  Cushman, 1911 
H e te ro s to m e lla  g ig a n tic a  Subbotina

Heterostomella gigantica Субботина, 1947. В кн.: Микрофауна нефтяных месторож
дений Кавказа, Эмбы и Средней Азии, стр. 79, табл. I, рис. 12—17.

Данный вид заключает два подвида. Один из них может быть назван 
Н, gigantica gigantica Subbotina. Он объединяет типичные особи вида, опи
санного Н. Н. Субботиной (1947) из эльбурганской свиты (монтский ярус) 
Северо-Западного Кавказа. Второй подвид назван в нашей работе Н, gi-
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gantica turkmenica Morozova, subsp. nov. Этот подвид распространен в от
ложениях верхнемонтского возраста Кюрен-Дага и Малого Балхана. 
Ниже приведено описание последнего из названных подвидов.

H e te ro s to m e lla  g ig a n tic a  tu rk m e n ic a  Morozova, subsp. nov.
Табл. I l l ,  7

Г о л о т и п. Экз. № 3512/19, Геологический институт Академии наук 
СССР; Кюрен-Даг, Кизилчешме; монтский ярус, нижнемонтский подъ
ярус, зона Globigerina (Globigerina) trivialis.

Д и а г н о з .  Heterostomella высокая, с низкими грибообразными 
камерами двурядной части.

О п и с а н и е .  Раковина высокая. Трехрядная часть высокая, трех
гранная, с плоскими гранями и острыми ребрами, в каждом ряду 5—6 
камер. Двухрядная часть слабо сжатая, в сечении угловатая, в каждом 
ряду 2—3 низкие камеры, высота которых меньше ширины. Наружная 
поверхность камер уплощенная, налегание их черепицеобразное. Пери
ферические края поздних камер волнистые. Швы трехрядной части слабо 
вдавленные, в двухрядной части глубокие. Устье круглое, расположено 
на низкой устьевой поверхности, образующей отчетливый перегиб с наруж
ной поверхностью последней камеры. Стенка крупнозернистая. Поверх
ность шероховатая.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Высота 1,54; ширина 0,78; толщина —
0 ,68.

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьирующими признака
ми являются высота трехрядной части, отношение ее высоты к высоте двух
рядной части, степень угловатости трехрядной и двухрядной частей рако
вины и высота камер. Амплитуда вариации этих признаков очень большая, 
имеются переходные формы между типичными особями данного и типич
ного подвида Н. gigantica gigantica Subb.

С р а в н е н и е .  От Н. gigantica gigantica (Субботина, 1947) отличается 
угловатостью трехрядной и двухрядной частей раковины, низкими каме
рами двухрядной части и их черепицеобразным налеганием.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Кюрен-Даг (Кизилчешме) и Малый Балхан, монтский и танетский ярусы.

М а т е р и а л .  200 экз. хорошей сохранности.

Р о д  C la vu lin o id es  Cushman, 1936
C la v u lin o id e s  k ju r e n d a g e n s is  Morozova, sp. nov.

Табл. I l l ,  5
Г о л о т и п. Экз. № 3512/20, Геологический институт Академии наук 

СССР; Кюрен-Даг, Кизилчешме; датский ярус, нижнедатский подъярус, 
зона Globigerina (Е о globigerina) taurica.

Д и а г н о з .  Clavulinoides гладкостенный, трехгранно-призмати- 
ческий, с устьевой шейкой.

О п и с а н и е .  Раковина трехгранная, с почти плоскими гранями и 
острыми ребрами, заостренная с обоих концов. Трехрядная часть пирами
дальная, плавно переходит в однорядную, образуя слабо выраженный 
перегиб в профиле. Однорядная часть занимает по высоте 2/3 раковины. 
Камеры низкие, плохо различимые. Швы плоские. Устье конечное, круг
лое на вершине отчетливой широкой шейки. Стенка гладкая или едва за
метно шероховатая, состоит из мелких зерен, скрепленных большим коли
чеством цемента.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Высота 0,72; ширина 0,40; толщина 0,40.
И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьируют в небольших 

пределах высота и ширина раковины.
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С р а в н е н и е .  От вида Clavulinoides trilatera (Cushman), описан
ного первоначально под названием Clavulina trilatera (Cushman, 1926), 
отличается значительно более низкой однорядной частью раковины, от
сутствием пережима между трехрядной и однорядной ее частями, более 
отчетливой шейкой и менее грубозернистой почти гладкой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Кюрен-Даг и Малый Балхан; датский ярус, нижнедатский подъярус, 
зона Globigerina (Eoglobigerina) taurica.

М а т е р и а л .  Массовый.

С Е М Е Й С Т В О  АТАХОРНRAGMIIDАЕ SCHWAGER, 1877 

ПОДСЕМЕЙСТВО АТАХОРН R AGMII N АЕ SCHWAGER, 1877 

Род M arssonella  Cushman, 1933

M a r8 8 o n ella  lo n g  a  Morozova, sp. nov. 
Табл. I l l ,  1, 2

Г о л о т и п. Экз. № 3512/21, Геологический институт Академии наук 
СССР; Кюрен-Даг, Кизилчешме; датский ярус, нижнедатский подъярус.

Д и а г н о з .  Marssonella высоко-коническая.
О п и с а н и е .  Раковина высокая, в сечении круглая. Начальный 

конец заостренный, а устьевой плоский или немного вогнутый. Ранняя 
часть, состоящая из 4—15 камер, незаметно переходит в позднюю двухряд
ную. Последняя занимает большую часть раковины и состоит приблизи
тельно из 8—12 низких плоских камер. Швы прямые, плоские, между 
последней парой камер слегка углубленные. Устье краевое, полулунное. 
Стенка тонкая, слабо шероховатая, почти гладкая, состоит из очень мел
ких зерен, преимущественно кварца, скрепленных большим количеством 
известкового цемента.

Р а з м е р ы  (мм)

Высота
Диаметр

Экз. М 3512/21 
(голотип)

0,94
0,36

Экз. № 3512/22

0,62
0,30

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  У описываемого вида не
постоянна высота раковины. Начальный конец иногда слегка притуплен. 
Встречаются искривленные раковины.

С р а в н е н и е .  От М. охусопа (Reuss) (Reuss, 1860), отличается более 
высокой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Ма
лый Балхан и Кюрен-Даг (Кизилчешме) обычно; Центральный Копет-Даг, 
Тежевинская синклиналь (Тежева) — единично, датский ярус, нижне- 
датский подъярус.

М а т е р и а л .  В коллекции более 100 раковин хорошей и удовлетво
рительной сохранности и несколько ломаных.

Р од  T e x tu la r ie lla  Cushman, 1927
T e x tu la r ie l la  a s ia tic a  Morozova et Kuryleva, sp. nov.

Табл. I l l ,  5, 4

Г о л о т и п. Экз. № 3512/23, Геологический институт Академии наук 
СССР; Кюрен-Даг (Кизилчешме); датский ярус, нижнедатский подъярус.

Д и а г н о з .  Textulariella узкоцилиндрическая, с слабо волнистыми 
швами.
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О п и с а н и е .  Раковина тонкая высокая, в сечении круглая. Началь
ный конец заостренный, устьевой — округлый. Раковина образована 
10—12 низкими камерами. Их наружная поверхность слабо выпуклая. 
Швы вначале почти плоские, между последними камерами заметно углуб
ленные, немного волнистые. Устье краевое, полулунное. Стенка снаружи 
слабо шероховатая, почти гладкая, среднезернистая.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Высота 0,84; диаметр 0,40.
И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьируют в небольших 

пределах размеры раковины и отношение ее высоты к диаметру. Волни
стость швов иногда почти незаметна.

С р а в н е н и е .  От Т.? varians Glaessn. (Глесснер, 1937а) отличается 
узкоцилиндрической, почти не выпуклой с боков раковиной, слабо выра
женной волнистостью швов и более тонкозернистым составом стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Малый Балхан, Кюрен-Даг (Кизилчешме), обычно; Центральный Копет- 
Даг (Тежева), Гяурс-Даг (Шамли) единично; датский ярус, нижнедатский 
(преобладает) и верхнедатский подъярусы.

М а т е р и а л .  150 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

T e x tu la r ie l la  tu r k m e n ic a  Morozova, sp. nov.
Табл. I l l ,  6

Г о л о т и п. Экз. № 3512/29, Геологический институт Академии наук 
СССР; Кюрен-Даг, Кизилчешме; чаалджинская свита, монтский ярус, 
верхнемонтский подъярус, зона Acarinina inconstans.

Д и а г н о з .  Textulariella узко-веретенообразная с глубокими отчет
ливо волнистыми швами.

О п и с а н и е .  Раковина тонкая, высокая, суживающаяся к обоим 
концам, посередине вздутая, в сечении круглая. Начальный конец при- 
остренный, устьевой округлый. Начальная часть раковины образована 
15—20камерами, которые разделены почти плоскими швами. Поздняя двух
рядная часть раковины состоит из 6—8 вздутых камер, разделенных вол
нистыми глубокими швами. Устьевая поверхность слабо выпуклая. Устье 
краевое, щелевидное. Стенка среднезернистая, с большим количеством 
цемента. Поверхность слабо шероховатая.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Высота 1,24; ширина 0,46; толщина 0,40.
И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьируют высота рако

вины, высота двухрядной части и степень вдавленности швов.
С р а в н е н и е .  От близкого вида Т. ? varians Glaessner (Глесснер, 

1937а) отличается значительно более высокой и узкой раковиной, менее 
выпуклой устьевой поверхностью, более вдавленными швами и щелевид
ным устьем.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Малый Балхан, Кюрен-Даг, монтский ярус, нижне- и верхнемонтский 
подъярусы.

М а т е р и а л .  100 экз. хорошей сохранности.

ПОДСЗМЕЙСТВО VULVULININAE CUSHMAN, 1927 

Р од  M a r tin o ttie lla  Cushman, 1933

M a r tin o t t ie l la  b a lk a r ie a  Morozova, sp. nov.
Табл. VII, 5

Г о л о т и п. Экз. №. 3511/25, Геологический институт Академии 
наук СССР; Северный Кавказ, район г. Нальчика; верхнедатский подъярус.

Д и а г н о з .  Martinottiella с субшарообразной начальной частью.
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О п и с а н и е .  Раковина высокая, тонкая, с отчетливо выраженной 
субшарообразной начальной многорядной серией и узкой цилиндрической 
однорядной. Сечение ранней части слабо трех лопастное, почти округлое, 
а однорядной — круглое. Многорядная серия состоит из 6 довольно быстро 
возрастающих по величине округлых камер: в однорядной серии 3—4 
цилиндрические камеры. Длина камер равна или несколько больше их 
ширины, ширина почти постоянна. Швы в многорядной части очень слабо 
углубленные, неясные, в однорядной—плоские. Устьевая поверхность 
плоская или очень слабо выпуклая, образует прямой угол с боковой по
верхностью. Устье очень маленькое, круглое, отверстие— в центре устьевой 
поверхности. Поверхность тонко шероховатая. Стенка мелкопесчанистая, 
равномернозернистая.

Р а з м е р ы  
Высота .

(мм)
в среднем 0,54

Диаметр многорядной части 0,27—0,21 « « 0,24
Диаметр однорядной части 0,13—0,10 « « 0,11

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма и размеры начальной части раковины 
этого вида довольно постоянны. Диаметр однорядной серии у некоторых 
экземпляров немного уменьшается к устьевому концу. Высота однорядной 
части изменяется в значительных пределах в зависимости от числа состав
ляющих ее камер. Наибольшая высота (1,05 мм) наблюдалась у экзем
пляров с семикамерной однорядной частью, найденных в верхнедатских 
отложениях окрестностей г. Нальчика.

С р а в н е н и е .  Цилиндрической формой однорядной части и мелко
зернистым составом стенки описываемый вид напоминает Martinottiella 
communis (d’Orbigny), впервые выделенный из третичных отложений Фран
ции (d’Orbigny, 1826, nom. nud.) и позднее описанный из миоцена Вен
ского бассейна (d’Orbigny, 1846) под родовым наименованием Clavulina. 
Многорядная часть сравниваемых видов различается по форме: субшаро
образная у нашего вида, удлиненно-коническая у вида Орбиньи. От 
Martinottiella amorpha (Gall, et Morr.) (Galloway, Morrey, 1931) из ранне
третичных отложений о. Тринидад описываемый вид отличается мелко
зернистостью стенки, меньшими размерами и субшарообразной, а не удли
ненной начальной частью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Датский ярус и нижний палеоцен Крыма, 
Кавказа, Мангышлака Кюрен-Дага и Русской платформы.

М а т е р и а л .  Массовый (несколько тысяч экземпляров).

С Е М Е Й С Т В О  BULIMINIDAE JONES, 1876

ПОДСЕМЕЙСТВО BULIMININAE JONES, 1876 

[nom. transl. Brady, 1884 (ex Buliminidae Jones, 1886)]

Р о д  B u lim in a  d’Orbigny, 1826

B u l im in a  g o lu b  ja tn ik o v i  Morozova, sp. nov.
Табл. VII, 3

Г о л о т и п. Экз. № 3512/26, Геологический институт Академии наук 
СССР; Северо-Западный Кавказ, р. Хокодзь (бассейн р. Белой); датский 
ярус; верхнедатский подъярус, зона Globoconusa daubjergensis — Аса- 
rinina indolensis.

Д и а г н о з .  Bulimina гладкостенная, удлиненно-яйцевидная, сжа
тая с трех сторон, с острым начальным концом.
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О п и с а н и е .  Раковина неясно-трехгранная, удлиненная, ее высота 
в IV2—2 раза больше ширины. Начальный конец остроугольный, устьевой 
конец широко-округлый. Сечение ранней части субтреугольное, а поздней 
почти круглое. Раковина образована 6—7 оборотами, быстро возрастаю
щими. Последний оборот занимает по высоте почти половину всей рако
вины. В каждом обороте 2х/2—3 слабо вздутые камеры, ширина которых 
почти равна высоте. Швы отчетливые, слабо углубленные. Септальные 
швы слегка дугообразно изогнутые. Устьевая поверхность полукруглая, 
более или менее уплощенная, расположена под косым углом к оси роста 
раковины и образует отчетливый перегиб к спинной поверхности послед
ней камеры. Устье в виде довольно большого петлевидного отверстия, рас
положенного под прямым углом к основанию устьевой поверхности. 
Стенка тонкая, белая, матовая, обычно непрозрачная. Поверхность глад
кая, мелкопористая.

Р а з м е р ы  (мм)
В ы с о т а ...............  0,53—0,27 в среднем^ 0,40
Диаметр...............  0,32—0,19 « « 0,26 j

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Форма раковин этого вида 
довольно изменчива, что связано главным образом с принадлежностью 
к различным генерациям. Встречаются широкие низкие раковины с ма
ленькой начальной камерой, острым начальным концом, субтреугольным 
сечением и тесно расположенными многочисленными камерами (микро- 
сферическая генерация) и удлиненные раковины с крупной начальной 
камерой, тупым начальным концом, с более округлым сечением и свободно 
расположенными камерами (мегасферическая генерация). В пределах 
каждой генерации наблюдались значительные вариации высоты и ширины 
раковин и соотношения этих величин. Септальный шов некоторых раковин 
иногда слабо волнистый. Вид назван в честь геолога В. Д. Голубятникова.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида В . pseudopuschi Subbo- 
tina из нижнеэоценовых отложений Северного Кавказа (Субботина, 1947) 
отличается более крупными размерами, острым начальным концом, не
сколько большим числом оборотов и камер, низкими, теснее расположен
ными ранними камерами и более быстрым возрастанием их размеров.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Крым, Кавказ, Кюрен-Даг (Кизилчешме), Копет-Даг; датский ярус и 
палеоцен.

М а т е р и а л .  Массовый.

B u lim in a  w h ite i  Morozova, sp. nov.
Табл. VII, 2

Bulimina  cf. inf lata Cushman, 1926. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Ceol., vol., 10, N 6, 
стр. 591, табл. 17, фиг. 7.

Г о л о т и п. Экз. № 3512/28, Геологический институт Академии наук 
СССР; Северо-Западный Кавказ, бассейн р. Белой (р. Хокодзь); серый 
песчанистый мергель с Echinocorys sulcatus Goldf., датский ярус, верхне
датский подъярус.

Д и а г н о з .  Bulimina яйцевидная, с короткими пластинчатыми реб
рами; начальный конец острый с шипом, сечение субтреугольное.

О п и с а н и е .  Раковина яйцевидной формы, конически заострена 
к начальному концу, переходящему в короткий шип. Устьевой конец 
округлый. Поперечное сечение слабо трехлопастное, почти круглое; 
4—5 оборотов спирали, в последнем 3 слабо вздутые камеры. Верхняя 
часть камер гладкая, нижняя покрыта короткими продольными пластин
чатыми ребрышками, до 9 на каждой камере. Ребрышки не пересекают
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швов и слегка нависают над ними своими свободными концами. Последняя 
камера гладкая без ребрышек, а предпоследняя покрыта слабо развитыми 
ребрышками в виде коротких шипиков. Швы слабо углубленные. Устье
вая поверхность полукруглая, низкая. Устье имеет вид небольшой петли, 
расположено почти под прямым углом к наружному краю последней камеры 
и немного не достигает ее вершины. Стенка известковая, тонкая, мелко
пористая.

Р а з м е р ы  (мм)

Высота . 
Диаметр .

Экз. М 3512/28 
(голо тип) 

р. Хокодзь

0,37
0,27

Экз. М 3512/15 
р. Хокодзь

0,40
0,23

Экз. JSfe 3512/16 
сел. Тежева

0,30
0,20

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Изменчива форма раковин. 
Чаще всего встречаются высокие раковины с острым, начальным концом, 
как у голотипа (табл, VII, 2), принадлежащие к микррсферической генера
ции, но изредка попадаются низкие раковины с тупым начальным концом 
без шипа, относящиеся, вероятно, к мегасферической генерации. Вид 
назван именем микропалеонтолога Уайта (М. White), много сделавшего 
для изучения датских фораминифер.

С р а в н е н и е .  От В, inflata Seguenza (Seguenza, 1862) описываемый 
вид отличается более высокой раковиной, субтреугольным экваториаль
ным сечением, острым, а не притупленным начальным концом, менее пра
вильной, слабее выраженной ребристостью. От вида, который под таким 
же названием был описан Уайтом (White, 1929), он отличается более 
низкими камерами и ребрышками в виде коротких прерывистых, а не спло
шных пластинок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Крым, Кавказ, Русская платформа, Малый Балхан и Кюрен-Даг, редко; 
Центральный Копет-Даг, Тежевинская синклиналь (Тежева), единично; 
датский ярус, верхнедатский подъярус и палеоцен.

М а т е р и ал. В коллекции более 1000 экз. из разных местонахожде
ний.

ПОДСЕМЕЙСТВО UVIGERININAE CUSHMAN, 1913 

Р о д  U vigerina  d'Orbigny, 1826

U v ig e r in a  ta u r ic a  Morozova, sp. nov.
Табл. IV, 5—8

Д и а г н о з .  Uvigerina малорослая, узко-веретенообразная, камеры 
слабо вздутые. Швы неотчетливые. Устье круглое, устьевая шейка без 
губы. Стенка очень тонко шиповатая.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, высокая, тонкая, заостренная 
к обоим концам, немного утолщенная посередине. Спираль состоит из 
3—3V2 оборотов. В раннем обороте 21/2 —3, в последнем 2—21/2 слабо выпук
лые камеры. Швы вначале почти плоские, между последними камерами 
слегка углубленные. Устье на конце тонкой шейки, край которой прямой, 
без губы. Стенка тонкая, состоит из радиально-лучистого слоя, в котором 
проходят тонкие радиальные столбики из уплотненного вещества рако
вины, оканчивающиеся на ее поверхности короткими, слабо выступающими 
шипиками. Шипики расположены не густо и довольно беспорядочно.

Р а з м е р ы  (мм). Высота 0,28—0,18, в среднем 0,23; диаметр 
0,10—0,06, в среднем 0,08.
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И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьируют высота и диа
метр раковины, число камер, степень углубленности швов, размеры рако
вин, длина шейки и шиповатость стенки. По трем последним из перечис
ленных признаков можно выделить два подвида: Uvigerina taurica tauri
ca — более малорослый с неотчетливо шиповатой стенкой и Uvigerina 
taurica propinqua — более крупный с отчетливой шиповатостью.

С р а в н е н и е .  От третичных и современных шиповатых увигерин: 
Uvigerina asperula Czjzek (Czjzek, 1948), U. urnula d’Orbigny (d’Orbigny, 

1826), U. hispida Schwager (Schwager, 1883) и других отличается своими 
маленькими размерами, узко-веретенообразной формой раковины, очень 
слабо выпуклыми камерами, слабо углубленными швами, тонкой трубко
образной устьевой шейкой без губы и очень тонкой, слабо заметной ши
поватостью стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Крым (п-ов Тарханкут), Кавказ (р. Урух), Малый Балхан и Кюрен-Даг 
(Кизилчешме), редко; Центральный Копет-Даг (сел. Тежева), единично. 
Датский и монтский ярусы.

М а т е р и а л .  Массовый.

U v ig e r in a  ta u r ic a  ta u r ic a  Morozova, sp. et subsp. nov. 
Табл. IV, 5, 6

Г о л о т и п. Экз. 3512/30, Геологический институт Академии наук 
СССР; Западный Крым, п-ов Тарханкут; датский ярус, нижнедатский 
подъярус, зона Globigerina (Eoglobigerina) taurica.

Д и а г н о з .  Uvigerina очень маленькая, устьевая шейка короткая, 
стенка очень тонко и неясно шиповатая. Шиповатость заметна при увели
чении X 200 и более, при меньших увеличениях стенка кажется матовой.

Р а з м е р ы  (мм)
Экз. № 3512/30 

(голотип) Экз. № 3512/31

В ы с о т а ...............
Диаметр...............
Отношение диаме

тра к высоте . .

0,19 0,24
0,09 0,07

0,47 0,30

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьируют в небольших 
пределах диаметр и высота раковин.

С р а в н е н и е .  От U. taurica propinqua, sp. et subsp., nov., Moroz, 
отличается меньшими размерами, короткой устьевой шейкой и более тон
кой неотчетливой шиповатостью стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Встречается в датском ярусе Крыма, Кавказа, Малого Балхана, Кюрен- 
Дага и Центрального Копет-Дага.

М а т е р и а л .  Массовый.

U v ig e r in a  ta u r ic a  p r o p in q u a  Morozova, sp. et subsp. nov.

Табл. IV, 7, 8

Г о л о т и п. Экз. 3512/32, Геологический институт Академии наук 
СССР; Кюрен-Даг, Кизилчешме; монтский ярус, верхнемонтский подъярус, 
зона Acarinina inconstans.

Д и а г н о з .  Uvigerina маленькая, устьевая шейка довольно длинная, 
стенка тонко шиповатая. Шиповатость заметна при увеличении хЮО и 
более.
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Р а з м е р ы  (мм)

В ы с о т а ...............
Диаметр . . . . .
Отношение диаме

тра к высоте . .

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Встречаются более широкие 
(табл. IV, 7) и более узкие (табл. IV, 8) особи.

С р а в н е н и е .  От Uvigerina taurica taurica отличается немного 
большими размерами, длинной устьевой шейкой и более отчетливой шипо- 
ватостью стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Встречаются в монтском ярусе Крыма, Кавказа, Малого Балхана, Кюрен- 
Дага и Центрального Копет-Дага.

М а т е р и а л .  Массовый.

ПОДСЕМЕЙСТВО VIRGULININAE CUSHMAN, 1927
/

Р о д  B ifa r in a  Parker et Jones, 1872

B i f a r i n a  te zh eva en sis  Morozova et Kozhevnikova, sp. nov.

Табл. V, 1—3

Г о л о т и п. Экз. № 3512/34, Геологический институт Академии наук 
СССР; Центральный Копет-Даг, Тежевинская синклиналь, Тежева, монт- 
ский ярус, верхнемонтский подъярус.

Д и а г н о з .  Bi farina маленькая тонкая, с низкой двухрядной частью 
и глубокими швами.

О п и с а н и е .  Раковина длинная, тонкая. Начальный конец острый, 
устьевой округлый. Ранняя двухрядная часть слегка сжатая со стороны 
срединного шва, состоит из 8—10 камер, поздняя однорядная часть в сече
нии круглая, образована 4 камерами. Камеры вздутые, довольно высокие, 
ширина их немного больше высоты. Последняя камера полушарообразная, 
слегка приостренная к вершине, немного асимметричная. Швы тонкие, 
углубленные, в ранней части косые. Наружный край округлый, очень 
слабо фестончатый. Устье круглое на слегка выступающей в виде бугорка 
вершине последней камеры. Стенка тонкая, известковая, мелкопористая. 
Поверхность матовая.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Длина 0,26; диаметр 0,06.
И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Встречаются раковины с 

немного более высокой или низкой двухрядной частью, чем у типичного 
экземпляра.

С р а в н е н и е .  От В. eleganta (Plumm.), описанной Пламмер под 
родовым названием Siphogenerina (Plummer, 1926), рассматриваемый вид 
отличается меньшими размерами, более вздутыми камерами и отчетливо 
выраженной устьевой шейкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Кюрен-Даг (Кизилчешме) и Центральный Копет-Даг (Арчман и Тежева), 
единично; монтский ярус, верхнемонтский подъярус, зона Acarinina in- 
constans.

М а т е р и а л .  В коллекции 5 экз. этого вида.

Экз. М 3512/32 
(голотип)

0 , 2 8
0,10

0 , 2 8

Экз. № 3512/33

0 , 2 4
0 , 0 8

0 , 3 0
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С Е М Е Й С Т В О  BOLIVINITIDAE CUSHMAN, 1927 

ПОДСЕМЕЙСТВО BOLIVININAE GLAESSNER, 1937 

Р о д  B o liv in a  cTOrbigny, 1839

B o liv in a  te zh eva en sis  Morozova et Kuryleva, sp. nov.
Табл. IV, 4

Г о л о т и п. Экз. 3512/39, Геологический институт Академии наук 
СССР; Центральный Копет-Даг, Тежева; датский ярус, верхнедатский 
подъярус.

Д и а г н о з .  Bolivina маленькая, удлиненно-овальная с косыми швами.
О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, слабо сжатая с боковых 

сторон, в сечении коротко-овальная. Начальный конец немного заострен
ный, устьевой закругленный. Наружный край ровный, округлый, без 
киля. Раковина состоит из 13 камер, равномерно увеличивающихся. Швы 
сначала плоские, позднее едва заметно углубленные. Устьевая поверхность 
низкая, полукруглая, слабо выпуклая. Устье маленькое, петлевидное, 
низкое, почти овальное. Стенка тонкая, очень мелкопористая. Поверх
ность гладкая.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Высота 0,14; ширина 0,05; толщина 0,04.
И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьируют размеры рако

вин и число камер.
С р а в н е н и е .  От В. microlancetiformis Subbotina (Субботина, 

1953а) отличается более низкой, выпуклой с боковых сторон раковиной 
и меньшим числом камер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Центральный Копет-Даг (Арчман, Тежева); датский ярус, нижнедатский 
подъярус, зона Globigerina (Globigerina) microcellulosa\ Кюрен-Даг (Ки- 
зилчешме), датский ярус, верхнедатский подъярус, зона Globoconusa 
daubjergensis — Acarinina indolensis.

М а т е р и а л .  В коллекции 6 экз.

Р о д  A ra g o n ia  Finlay, 1939

A ra g o n ia  p ra e a ra g o n e n s is  Morozova, sp. nov.
Табл. VII, 1

Г о л о т и п. Экз. 3512/40, Геологический институт Академии наук 
СССР; Русская платформа, Общий Сырт, р. Аще-сай-Уленты; датский ярус 
верхнедатский подъярус.

Д и а г н о з .  Aragonia с очень плоской раковиной и слабо развитой 
волнистой скульптурой на ранних камерах и спиральном шве.

О п и с а н и е .  Раковина плоская, широко ромбовидная в плане, 
в поперечном сечении узко-ромбовидная. Ее ширина почти равна высоте. 
Начальный конец острый, устьевой закругленный. Наружный край тон
кий, острый, у начального конца почти ровный, позднее зазубренный. 
Взрослые экземпляры состоят из 15 камер. Камеры узкие, низкие, плоские 
быстро, но постепенно увеличиваются в размерах. Ранние камеры необъем
лющие, очень слабо изогнутые, последние 2—3 пары камер охватывают 
половину всей раковины. Наружные концы этих камер часто нависают 
над остальными. Швы посередине раковины тонкие, двухконтурные, за
метно возвышаются над ее поверхностью, к периферии быстро утоньшаются 
и становятся плоскими. В начальной части раковины швы мелковолнистые, 
покрыты валиками, которые образуют сетчатую скульптуру, покрываю
щую почти всю поверхность ранних камер. На последних трех-четырех
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парах камер скульптура отсутствует. Устьевая поверхность плоская, дуго
видно изогнутая, образует отчетливый угол с боковыми поверхностями 
раковины. Устье — узкая поперечная щель, расположенная вдоль внут
реннего края последней камеры. Поверхность раковины белая, матовая. 
Стенка мелко- и равномернопористая.

Р а з м е р ы  (мм)
Эка. № 3512/14

Северный Кавказ, р. Хокодзь Кюрен-Даг,
Кизилчешме

В ы с о т а ...............  0,35—0,27 в среднем 0,29 0,30
Ш ирина................ 0,26—0,19 « « 0,23 0,24
Толщина . . . .  0,11—0,06 « « 0,08 0,10

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Среди раковин этого вида 
встречаются удлиненные, с сильно объемлющими последними камерами. 
Молодые экземпляры значительно отличаются от взрослых своей почти 
правильно-ромбической формой.

С р а в н е н и е .  От A. aragonensis (Nuttall) (Nuttall, 1930) описывае
мый вид отличается более плоской ромбовидной, а не субовальной формой 
раковины, сильно объемлющими последними камерами и тем, что у него 
скульптура сосредоточена в ранней части раковины, а выше она наблю
дается только на срединном шве; от A. paleocenica (Brotz.) (Brotzen, 1948) 
— сетчатой скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Крым, Кавказ, Малый Балхан, Кюрен-Даг (Кизилчешме), Центральный 
Копет-Даг (Тежева), редко; датский ярус, верхнедатский подъярус.

М а т е р и а л .  В нашей коллекции имеется несколько десятков рако
вин этого вида из разных местонахождений.

ПОДСЕМЕЙСТВО C IB IC ID IN A E  C U SH M A N , 1927 

Р о д  Cibicides  Montfort, 1908

C tM cldes te zh eva en sis  Morozova et Kuryleva, sp. nov.

Табл. VI, 6j 6

Г о л о т и п. Экз. 3512/45, Геологический институт Академии наук 
СССР; Центральный Копет-Даг, Тежевинская синклиналь, Тежева; дат
ский ярус, нижнедатский подъярус.

Д и а г н о з .  Cibicides двояко-выпуклый с шишкой и слабо выступаю
щей ранней частью спирали, образованной слиянием двухконтурных 
швов.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, с округлым контуром сторон. 
Экваториальный край ровный, аксиальный остроугольный. Спиральная 
сторона немного менее выпуклая, чем пупочная, в ее центре имеется широ
кое низкое возвышение, образованное слиянием широких двухконтурных 
швов камер раннего оборота. Это возвышение равно почти V4 большого 
диаметра раковины. Оно отделено от камер последнего оборота узким ще
левидным спиральным швом. На пупочной стороне имеется широкая низ
кая шишка. В последнем обороте 10—11 камер, на спиральной стороне 
широко-крыловидных, на пупочной — треугольных. Швы тонкие, изогну
тые, на спиральной стороне слабо выпуклые, на пупочной— плоские 
или слабо вогнутые. Устье маленькое полулунное, внутренне-краевое, 
срединное, с коротким щелевидным продолжением на спиральную сторо
ну. Стенка гладкая, средне- и равномернопористая.
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Р а з м е р ы  (мм)
Экз, М 3512/45 

(голотип) Экз. М 3512/46

Большой диаметр 
Малый диаметр . 
В ы с о т а ................

0 , 4 6 0 , 3 5
0 , 3 9 0 , 2 9
0 , 2 2 0 , 1 5

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Непостоянна величина 
раковин, особенно их высота. Встречаются более и менее вздутые особи, 
чем типичные. Спиральное возвышение обычно имеет вид волнистого диска, 
иногда неотчетливого завитка.

С р а в н е н и е .  От похожего вида С. aktulagayensis Vassilenko 
(Василенко, 1950) данный вид отличается равнопористой на обеих 
сторонах стенкой раковины и отсутствием на спиральной стороне характер
ной структуры в виде широкого завитка в форме запятой. От С. spiropun- 
ctatus Galloway et Morrey (Galloway, Morrey, 1931) отличием служит вол
нистая форма возвышения спиральной стороны, не образующего ни от
четливого завитка, ни диска, от С. commatus Moroz. (Василенко, 1954) — 
маленькими шишками и тонкими швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Кюрен-Даг (Кизилчешме) и Центральный Копет-Даг (Тежева), часто; 
Гяурс-Даг (Шамли, Маныш), редко; датский ярус, нижнедатский подъ
ярус.

С Е М Е Й С Т В О  GLOBIGERINIDAE CARPENTER, 1862 

Р о д  Globoconusa Chalilov, 1956

G loboconusa t r ip a r t i t a  Morozova, ep. nov.
Табл. V, 4 — 6

Г о л о т и п. Экз. № 3512/48. Геологический институт Академии наук 
СССР; Малый Балхан, р. Чал-су; датский ярус, верхнедатский подъярус.

Д и а г н о з .  Globoconusa высоко-коническая, с тремя камерами в по
следнем обороте.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, в сечении трех лопастная, ее вы
сота почти равна или больше диаметра. Начальный конец заостренный, 
устьевой конец широко-округлый. Раковина образована двумя оборотами, 
быстро увеличивающимися. В последнем обороте 3 шарообразные камеры. 
Швы углубленные, прямые. Устье краевое, щелевидное. Стенка тонкая, 
мелкопористая. Поверхность покрыта очень мелкими тонкими шипами.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Диаметр 0,13; высота 0,11.
И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьируют в небольших 

пределах размеры раковины и отношение ее высоты к диаметру. В попу
ляциях обычно преобладают раковины с острым начальным концом, при
надлежащие, по-видимому, к микросферической генерации, но изредка 
встречаются особи с притупленным начальным концом (мегасферическая 
генерация?). В последнем обороте изредка бывает Зг/2 камеры.

С р а в н е н и е .  От G. daubjergensis (Bronnimann) (Bronniman, 1952) 
отличается меньшим числом камер в последнем обороте и трехлопастным 
сечением раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Крым, Кавказ, Малый Балхан, Кюрен-Даг (Кизилчешме), обычно; Цен
тральный Копет-Даг (Тежева), Гяурс-Даг (Шамли, Маныш), единично; 
датский ярус, нижнедатский подъярус, зона Globigerina (Globigerina) 
microcellulosa и верхнедатский подъярус.

М а т е р и а л .  Массовый.
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С Е М Е Й С Т В О  GLOBOROTALIIDAE CUSHMAN, 1927 

Р о д  ^Planorotalia Morozova, 1957

P la n o r o ta lia  p seu d o m en a rd ii (Bolli)
Globorotalia membranacea: Глесснер, 1937. Пробл. палеонтол., т. II — III, стр. 385, 

табл. IV, рис. 38а-с.
Globorotalia membranacea: Субботина, 1947. Микрофауна Кавказа, Эмбы и Средней 

Азии, стр. 118—119, табл. IV, рис. 14—16; табл. IX, рис. 12—14.
Globorotalia membranacea: Субботина, 1953. Ископаемые фораминиферы СССР. 

Труды Всес. нефт. н.-и. геол.-разв. ин-та, н. сер., вып. 76, стр. 205, 206; табл. XVI, 
рис. 8а—в, 9а—в, 11а—в, 12а—в.

Globorotalia pseudomenardii: Bolli, 1957, U. S. Nat. mus. Bull., № 215, стр. 77, 
табл. 20, фиг. 14—17.

Этот вид включает два подвида: Planorotalia pseudomenardii pseudome
nardii (Bolli), описанный впервые под названием Globorotalia pseudomenar
dii (Bolli) (Bolli, 1957) и Planorotalia pseudomenardii membraniformis 
Morozova, subsp. nov.

P la n o r o ta lia  p seu d o m en a rd ii m e m b ra n ifo rm is  Morozova,
subsp. nov.

Табл. VI, 1, 2
Globorotalia membranacea: Субботина, 1953. Ископаемые фораминиферы СССР. 

Труды Всес. нефт. н.- и. геол.-разв. ин-та, н. сер., вып. 76, стр. 205, 206; табл. XVI, 
рис. 8а—в, 9а—в, 11а—в.

Г о л о т и п. Экз. № 4067 в коллекции ВНИГРИ; Северный Кавказ, 
р. Кубань; эльбурганский горизонт, монтский ярус, «зона роталиевидных 
глобороталий» Н. Н. Субботиной (19536).

Д и а г н о з. Planorotalia, сильно сжатая по оси, с острым наружным 
краем.

О п и с а н и е .  Раковина плоская, с коротко-овальным контуром сто
рон. Спиральная сторона выпуклая, пупочная, вогнутая посередине, с ши
роким и глубоким пупком. Наружный край крупнофестончатый, угловатый. 
Раковина образована двумя оборотами. В последнем обороте 4*/г—5 камер. 
Форма камер на спиральной стороне крыловидная, их размеры быстро3 уве
личиваются, так что каждая последующая камера приблизительно в 1г/2 
раза больше предыдущей. Поверхность камер слегка выпуклая. Сеп
тальные швы углубленные, дугообразно изогнутые в сторону завивания 
раковины, что особенно отчетливо выражено в ранней части последнего 
оборота спиральной стороны. Спиральный шов углубленный, слабо
фестончатый, в раннем обороте неотчетливый. Устье щелевидное, снабже
но узкой пластинкообразной губой и протягивается вдоль всего краевого 
шва пупочной стороны. Стенка гладкая, тонкая, мелкопористая.

Р а з м е р ы  {мм)
Экз. М  3512/49 экз. № 3512/50 

Северный Кавказ, Малый Балхан 
р. Кубань

Большой диаметр 0,42 0,47
Малый диаметр . 0,33 0,37
В ы с о т а ................ 0,18 0,20

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  В больших пределах варь
ирует величина раковин и степень выпуклости ее сторон. Чаще всего спи
ральная сторона значительно более выпуклая, чем пупочная (Субботина, 
19536, табл. XVI, рис. 86, 96 116), иногда обе стороны почти одинаково 
выпуклые (табл. V, 36), но изредка встречаются такие особи, у которых 
пупочная сторона выпуклая, а спиральная плоская или слегка вогнутая.
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Непостоянна также форма камер и скорость их возрастания. Последняя 
камера обычно бывает больше предпоследней, ее поверхность занимает 
у некоторых раковин до 1/3 всей поверхности пупочной стороны (Суббо
тина, 1953, табл. XVI, рис. 116), у других она равна или меньше пред
последней камеры (табл. V, 3).

С р а в н е н и е .  От Р. pseudomenardii pseudomenardii (Bolli) (Bolli, 
1957) отличается сильной сжатостью раковины по оси, выпуклой спираль
ной и вогнутой пупочной сторонами, отсутствием киля, угловатым наруж
ным краем, вогнутыми линейными швами, меньшим числом оборотов и 
камер (в последнем обороте голотипа типичного подвида 6 камер).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Северный Кавказ, Крым, Копет-Даг, Мангышлак; монтский ярус (особен
но обилен в верхнемонтском подъярусе).

М а т е р и а л .  Массовый.

Р о д  A carin in a  Subbotina, 1953

Acarinina microsphaerica Morozova, sp. nov.
Табл. VI, 3, 4

Г о л о т и п. Экз. 3512/51, Геологический институт Академии наук 
СССР; Горный Крым, р. Кача; танетский ярус ,нижнетанетский подъярус.

Д и а г н о з .  Acarinina маленькая, с умеренно выпуклой спиральной 
стороной и малокамерными (с 4—41/2 камерами) оборотами.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, с четырехлопастным экватори
альным контуром. Ее высота обычно меньше диаметра. Раковина состоит 
из 2 или 2*/г оборотов, медленно увеличивающихся в высоту. В последнем 
обороте 4—472 субшарообразные или слегка сжатые с боковых сторон 
камеры. Швы углубленные, прямые. Устье краевое, щелевидное, вдоль 
краевого шва пупочной стороны последней камеры. Стенка тонкая, мелко
пористая. Поверхность покрыта очень мелкими шипами.

Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Диаметр 0,21; высота 0,13.
И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьируют в небольших 

пределах размеры раковины, отношение ее высоты к диаметру и степень 
вздутости камер.

С р а в н е н и е .  От A. spiralis (Bolli) (Bolli, 1957) отличается мень
шим числом камер в обороте и четырехлопастным экваториальным кон
туром, от А . subsphaerica (Subb.) и A. falsospiralis Davidz. et Moroz. (Да- 
-видзон и Морозова, 1964) — маленькими размерами и более низкой спи
ралью, высота которой почти всегда меньше диаметра.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Крым, Кавказ, Малый Балхан, Кюрен-Даг (Кизилчешме), обычно; Гяурс- 
Даг (Шамли, Маныш), единично; танетский ярус, зона Acarinina quadra- 
toseptata (верхняя часть) и зона Acarinini mckannai (нижняя часть).

М а т е р и а л .  Массовый.

С Е М Е Й С Т В О  HETEROHELICIDAE CUSHMAN, 1927 

ПОДСЕМЕЙСТВО GUMBELININAE GLAESSNER, 1945 

Р о д  Chiloguembelina  Loeblich et Tappan, 1956

Chlloguembelina ujliaensis Morozova, sp. nov.
Табл. V, 7, 8

Г о л о т и п. Экз. № 3512/41, Геологический институт Академии наук 
СССР; Крым, п-ов Тарханкут; датский ярус, нижнедатский ^одъярус, 
зона Globigerina (Globigerina) microcellulosa.
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Д и а г н о з .  Chiloguembelina плоская, ранние камеры возрастают 
быстро, поздние медленно.

О п и с а н и е .  Раковина широкая, клиновидная, сильно сжатая с 
боковых сторон. Ее высота в 1 */2 раза больше ширины. Наружный край 
лопастный. Начальный конец острый, с начальным углом 35—50°. Устье
вой конец широко-округлый. Раковина образована 8—12 камерами. Рост 
камер относительно равномерный. Ранние камеры шарообразные, возрас
тают немного быстрее поздних высоких, крыловидных, которые увеличи
ваются медленно и мало отличаются по своим размерам друг от друга. 
Швы углубленные, прямые. Устьевая поверхность последней камеры 
косо срезанная. Устье довольно высокое полуовальное или полукруглое, 
расположено асимметрично к оси роста раковины. Стенка тонкая, полу
прозрачная, мелкопористая. Поверхность камер гладка^. Около устьевого 
конца иногда наблюдаются очень мелкие шипы.

Р а з м е р ы  (мм)
Микросфериче

ская форма 
экз. № 3512/41 

(голотип)

Мегасферическая
форма

экз. № 3512/44

В ы с о т а ................ 0,25 0,30
Ш ирина................ 0,15 0,13
Толщина . . . . 0,09 0,08

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  У описываемого вида до
вольно отчетливо выражен диоморфизм. Микросферическая форма пред
ставлена широкими низкими раковинами с острым начальным концом 
(табл. V, 7а—в). Мегасферическая форма выражена узкими и высокими ра
ковинами с крупной начальной камерой (табл. V, 8).

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к Ch. midway еп- 
sis (Cushman), (Cushman, 1940), от которого отличается более плоской рако
виной, высокими, равномерно увеличивающимися малочисленными каме
рами. Этими же признаками он отличается от сходных видов Ch. crinita 
(Глесснер, 1937а) и Ch. trinitatensis (Cushman, Renz, 1942).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Крым, Кавказ, Малый Балхан, Кюрен-Даг (Кизилчешме), обычно; Цен
тральный Копет-Даг (Тежева), Гяурс-Даг (Шамли, Маныш), редко; дат
ский ярус, нижнедатский подъярус, зона Globigerina (Globigerina) micro- 
cellulosa.

М а т е р и а л .  Массовый.

C h ilo g u e m b e lin a  o r ie n ta lis  Morozova, sp. nov.
Табл. V, 9

Г о л о т и п. Экз. № 3512/47, Геологический институт Академии наук 
СССР; Кюрен-Даг, Кизилчешме; танетский ярус, нижнетанетский подъ- 
ярус(?) зона Acarinina quadratoseptata, подзона Acarinina quadratoseptata — 
Acarinina aff. tadfikistanensis.

Д и а г н о з .  Chiloguembelina широкая, толстая; камеры быстро уве
личиваются, последняя и предпоследняя крупные, грибообразно на
висают над предшествующими.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-клиновидной формы, быстро 
увеличивается в ширину и толщину. Начальный конец узкий, приострен- 
ный, устьевой широкий. В каждом ряду 6—7 сильно объемлющих друг 
друга камер, быстро возрастающих в высоту. Последняя и предпоследняя 
камеры значительно крупнее остальных и занимают почти половину рако
вины. Они грибообразно нависают над предыдущими камерами. Швы 
между ранними камерами слабо углубленные, между последними — глу
бокие. Устье — широкая дугообразная щель. Стенка мелкопористая.
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Р а з м е р ы  (мм) (голотипа). Высота0,29; ширина 0,21; толщина 0,18.
И з м е н ч и в о с т ь .  Некоторые раковины слегка изогнуты вдоль 

оси роста, как у голотипа, другие прямые. Предпоследняя и последняя 
камеры обычно тесно прилегают друг к другу и слегка приострены кверху, 
но иногда их верхушки шарообразно закруглены или слегка сплюснуты.

С р а в н е н и е .  От Ch. midwayensis (Cushm.) (Cushman, 1940) и Ch. 
crinita Glaessn. (Glaessner, 19376) отличается большей толщиной раковины, 
объемлющими камерами, их быстрым возрастанием и относительно боль
шими размерами и грибообразной формой последней пары камер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Кюрен-Даг, Кизилчешме; верхний палеоцен, зона Acarinina quadrato- 
septata.

М а т е р и а л .  Массовый.

Р од  R ec to g u m b elin a  Cushman, 1932

R ectogum belina, tu r k m e n ic a  Morozova et Kuryleva, sp. nov.
Табл. V, 10—11

Г о л о т и п. Экз. 3512/36, Геологический институт Академии наук 
СССР; Кюрен-Даг, Кизилчешме, танетский ярус, нижнетанетский подъ
ярус.

Д и а г н о з .  Rectogiimbelina низкая, вздутая, с короткой однорядной 
частью. Устье широкое с шейкой.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, веретеновидная, вздутая посе
редине, приостренная к обоим концам. Переход от двухрядной части к од
норядной выражен неотчетливо. Раковина состоит из 12 низких, слабо 
вздутых камер. Швы едва заметно углубленные. Устье конечное, округлое, 
расположено на вершине последней камеры, иногда оканчивающейся воз
вышением, напоминающим шейку. Стенка тонкая, слабо шиповатая, шеро
ховатая.

Р а з м ер ы (мм)

В ы с о т а ................
Ш ирина................
Толщина . . . .

Экз. № 3512/36 
(голотип) 

Кизилчешме

0,30
0,12
0,10

Экз. М 3512/37 
Сумбар

0,28
0,14

Экз. № 3512/10 
Т еж е в а

0,26
0,13

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  Варьируют высота и сте
пень вздутости раковины, глубина швов, форма последней камеры — то 
округлая, то округло-коническая — и величина устья.

С р а в н е н и е .  От близкого вида R. cretacea Cushman (Cushman, 
1932) отличается низкими, менее вздутыми камерами, значительно более 
низкой однорядной частью и слабо развитой короткой шейкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  
Кюрен-Даг (Кизилчешме), обычно; Западный (Сумбарская синклиналь) 
и Центральный (Тежевинская синклиналь, Тежева) Копет-Даг, редко; 
датский ярус, нижнедатский подъярус, зона Dnx II, верхнедатский подъ
ярус, зона Dn2 III, и палеоцен.

М а т е р и а л .  В коллекции 20 раковин этого вида удовлетворитель
ной сохранности и несколько обломанных — из Копет-Дага и массовый 
материал — из Кюрен-Дага.

14 Труды ГИН, вып. 157
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Т а б л и ц а  I
(все изображения даны с увеличением X 50)

2. 2. Kolchidina ammobaculoides Morozova, gen. et sp. nov.
Кюрен-Даг, Кизилчешме, датский ярус, нижнедатский подъярус, зона 

Globigerina (Е о globigerina) taurica; 1 — голотип № 3512/1 широкая (микросфе- 
рическая?) особь: 1а — вид со спиральной стороны, 16 — вид с пупочной сторо
ны; 1в — вид с устьевой стороны; 2 — экз. № 3512/2 узкая (мегасферическая?) 
особь, вид со спиральной стороны

3. Kolchidina danica Morozova, gen. et sp. nov.
Экз. № 3512/6, Северный Кавказ, p. Хокодзь (бассейн р. Белой), датский 

ярус, верхнедатский подъярус, зона Globoconusa daubjergensis— Acarinina 
indolensis; почти плоско-спиральная особь с одиночным скобкообразным устьем 
и грубозернистой полиминер а л ьной стенкой: За — вид со спиральной стороны, 
36 — вид с периферического края

4 . Kolchidina aff. asiatica Morozova gen. et sp. nov.
Экз. 3512/4, Северный Кавказ, p. Кубань, эльбурганская свита, монтский 

ярус, нижнемонтский подъярус, зона Globigerina (Globigerina) trivialis; полу- 
развернутая форма с одиночным субовальным устьем и крупнозернистой стенкой: 
4а — вид с пупочной стороны, 46 — вид с периферического края

Т а б л и ц а  II
(изображения даны с увеличением: 1—3 — X 25, 4 — X 50)

1—3. Kolchidina asiatica Morozova, gen. et sp. nov.
Кюрен-Даг, Кизилчешме, датский ярус, верхнедатский подъярус, зона 

Globoconusa daubjergensis— Acarinina indolensis; 1 — голотип № 3512/8, спи
ральная форма с однорядно расположенными двумя последними камерами и 
множественными устьями: 1а — вид со спиральной стороны, 16 — вид со сто
роны устья; 1в — вид с периферического края; 2 — экз. № 3512/5, спираль
ная форма с одиночным поперечно-овальным (переходящим в скобкообразное) 
устьем: 2а — вид со спиральной стороны; 26 — вид с периферического края, 
2в — вид с пупочной стороны; 3 — экз. № 3512/7, спиральная форма с двумя 
устьями — главным скобкообразным и добавочным круглым: За — вид со спи
ральной стороны; 36 — вид с периферического края; Зв — вид с пупочной 
стороны

4 . Kolchidina manyschensis (N. Bykova)
Кюрен-Даг, Кизилчешме, монтский ярус, нижнемонтский подъярус, зона 

Globigerina trivialis; экз. № 3512/27: 4а — вид со спиральной стороны, 46 — 
вид с периферического края

Т а б л и ц а  III
(все изображения даны с увеличением X 50)

7, 2 . Marssonella longa Morozova, sp. nov.
1 — Малый Балхан, датский ярус, нижнедатский подъярус, зона Globo

conusa daubjergensis — Acarinina indolensis, экз. № 3512/22, молодая особь:
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la  — вид сбоку, 16 — вид с устьевого конца; 2 — Кюрен-Даг, Кизилчешме, 
датский ярус, нижнедатский подъярус, зона Globigerina (Eoglobigerina) taurica; 
голотип № 3512/21: 2а — вид сбоку, 26 — вид с устьевого конца

3 , 4. Textulariella asiatica Morozova et Kuryleva, sp. nov.
Кюрен-Даг, Кизилчешме, датский ярус, нижнедатский подъярус, зона 

Globigerina (Eoglobigerina) taurica; 3 — голотип № 3512/23: За — вид сбоку (ши
рокая сторона), 36 — вид с периферического края, Зв — вид с устьевого конца; 
4 — экз. № 3512/24: 4а — вид сбоку (широкая сторона), 46 — вид с перифери
ческого края, 4в — вид с устьевого конца

6. Clavulinoides kjurendagensis Morozova sp. nov.
Кюрен-Даг, Кизилчешме, датский ярус, нижнедатский подъярус, зона 

Globigerina (.Eoglobigerina) taurica; голотип № 3512/20; 5а — вид сбоку, 56 — 
вид с устьевого конца

6. Textulariella turkmenica Morozova, sp. nov.
Кюрен-Даг, Кизилчешме, чаалджинская свита, монтский ярус, верхнемонт- 

ский подъярус, зона Acarinina inconstans; голотип № 3512/29; 6а — вид сбоку 
(широкая сторона), 66 — вид с периферического края, 6в — вид с устьевого 
конца, 6г — вид с начального конца

7. Heterostomella gig antic a turkmenica Morozova, subsp. nov.
Кюрен-Даг, Кизилчешме, чаалджинская свита, монтский ярус, верхнемонт- 

ский подъярус, зона Acarinina inconstans; голотип № 3512/19: 7а — вид сбоку (ши
рокая сторона), 76 — вид с периферического края, 7в — вид с устьевого конца

Т а б л и ц а  IV
(изображения даны с увеличением: 1—3 — X 75, 4 — х  200, 5—8 — X 100)

1—3 . Spiroplectammina manyschensis Morozova et Kozhevnikova, sp. nov.
Гяурс-Даг, сел. Маныш, наутилидовая свита, датский ярус, верхнедатский 

подъярус, зона Globoconusa daubjergensis— Acarinina indolensis, 1 — голотип 
№ 3512/9 микросферическая особь: la  — вид сбоку, (широкая сторона), 16 — вид 
с периферического края, 1в — вид с устьевого конца; 2 — экз. № 3512/12 мега- 
сферическая особь: 2а — вид сбоку (широкая сторона), 26 — вид с периферическо
го края, 2в — вид с устьевого конца; 3 — экз. № 3512/13 микросферическад 
особь: За — вид сбоку (широкая сторона), 36 — вид с периферического края, 
Зв — вид с устьевого конца, Зг — вид сбоку (широкая сторона) в просветляющей 
жидкости

4. Bolivina tezhevaensis Morozova et Kuryleva, sp. nov.
Центральный Копет-Даг, Тежева, датский ярус, верхнедатский подъярус, 

зона Globoconusa daubjergensis—Acarinina indolensis; голотип № 3512/39: 4a 
— вид сбоку (широкая сторона),^46 — вид с периферического края, 4в — вид 
с устьевого конца

6. Uvigerina taurica taurica Morozova, sp. et subsp. nov.
Крым, п-ов Тарханкут, датский ярус, нижнедатский подъярус, зона Glo

bigerina (Eoglobigerina) taurica; 5 — голотип № 3512/30: 5а — вид сбоку, 56 — 
вид с устьевого конца; 6 — экз. № 3512/31: 6а — вид сбоку, 66 — вид с устье
вого конца

7, 8. Uvigerina taurica propinqua Morozova, sp. et subsp. nov.
Кюрен-Даг, Кизилчешме, монтский ярус, верхнемонтский подъярус, зона 

Acarinina inconstans; 7 — голотип № 3512/32; 7а — вид сбоку, 76 — вид с усть
евого конца; 8 — экз. № 3512/33: 8а — вид сбоку, 86 — вид с устьевого конца

Т а б л и ц а  V
(изображения даны с увеличением: 1—3 — X 200, 4 — 10 — X 100)

I—3. Bifarina tezhevaensis Morozova et Kozhevnikova, sp. nov.
Центральный Копет-Даг, Тежева, монтский ярус, верхнемонтский подъярус, 

зона Acarinina inconstans; 1 — голотип № 3512/34: la  — вид сбоку, 16 — вид 
с устьевого конца; 2 — Кюрен-Даг, Кизилчешме, монтский ярус, верхнемонт
ский подъярус, зона Acarinina inconstans; экз. № 3512/35: 2а — вид сбоку, 
26 — вид с устьевого конца; 3 — Малый Балхан, датский ярус, верхнедатский 
подъярус, зона Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis; экз. № 3512/38: 
За — вид сбоку, 36 — вид с устьевого конца
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4—6. Globoconusa tripartita Morozova, sp. nov.
Малый Балхан, p. Чал-су, датский ярус, верхнедатский подъярус, зона 

Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolensis; 4 — голотип № 3512/48: 4a — 
вид со спиральной стороны, 46 — вид с устьевой поверхности, 4в — вид с пупоч
ной стороны; 6 — экз. № 3512/42, высокая раковина: 5а — вид со спиральной 
стороны, 56 — вид с устьевой поверхности, 5в — вид с пупочной стороны; 6 — 
экз. № 3512/43, молодой экземпляр: 6а — вид со спиральной стороны, 66 — 
вид с устьевой поверхности, 6в — вид с пупочной стороны

7, 8. Chiloguembelina ujliaensis Morozova, sp. nov.
Крым, п-ов Тарханкут, датский ярус, нижнедатский подъярус, зона Globi- 

gerina (Globigerina) microcellulosa; 7 — голотип № 3512/41: 7a — вид сбоку 
(широкая сторона), 7б — вид с периферического края, 7в — вид с устьевого 
конца; 8 — экз. № 3512/44 мегасферическая особь, вид сбоку (широкая сторона)

9. Chiloguembelina orientalis Morozova, sp. nov.
Кюрен-Даг, Кизылчешме, танетский ярус, верхнетанетский подъярус (?), 

зона Acarinina quadratoseptata, подзона Acarinina quadratoseptata — А. 
aff. tadjikistanensis; голотип № 3512/47: 9a — вид сбоку (широкая сторона,) 
96 — вид с периферического края, 9в — вид с устьевого конца

10,11. RectogUmbelina turkmenica Morozova et Kuryleva, sp. nov.
Кюрен-Даг, Кизилчешме, танетский ярус, нижнетапетский подъярус; зона 
Acarinina quadratoseptata —A. aff. tadfikistanensis
10 — голотип № 3512/36: 10а — вид сбоку, 106 — вид с периферического края, 
10в — вид с устьевого конца; 11 — экз. № 3512/37; 11а — вид сбоку, 116 — 
вид с периферического края, l ie  — вид с устьевого конца

Т а б л и ц а  VI
(изображения даны с увеличением: 1, 2 — X 100, 3, 4 — X 200, 5, 6 — X 75)

1, 2. Planorotalia pseudomenardii membraniformis Morozova, subsp. nov.
Северный Кавказ, p. Кубань, эльбурганский горизонт, монтский ярус, 

верхнемонтский подъярус, зона Acarinina inconstans; 1 — экз. № 3512/49: 
la  — вид со спиральной стороны, 16 — вид с периферического края, 1в — вид 
с пупочной стороны; 2 — Малый Балхан, чаалджинская свита, среднечаалд- 
жинская подсвита, зона Globigerina (Globigerina) trivialis; экз. № 3512/50: 
2а — вид со спиральной стороны, 26 — вид с периферического края, 2в — вид 
с пупочной стороны

3,4. Acarinina microsphaerica Morozova, sp. nov.
Горный Крым, p. Кача, правый склон долины, танетский ярус, губковый 

горизонт, зона Acarinina quadratoseptata; 3 — экз. № 3512/52, молодая особь 
с сильно шиповатой стенкой: За — вид со спиральной стороны, 36 — вид с пери
ферического края, Зв — вид с пупочной стороны; 4 — голотип № 3512/51: 
4а — вид со спиральной стороны, 46 — вид с периферического края, 4в — вид 
с пупочной стороны

5, 6. Cibicides tezhevaensis Morozova et Kuryleva, sp. nov.
Центральный Копет-Даг, Тежева, нижнедатский подъярус, зона Globigeri

na (Е о globigerina) taurica; 5 — голотип, № 3512/45: 5а — вид со спиральной 
стороны, 56 — вид с периферического края, 5в — вид с пупочной стороны; 
6 — экз. № 3512/46, молодой экземпляр с почти инволютной раковиной: 6а — 
вид со спиральной стороны, 66 — вид с периферического края, 6в — вид с пу
почной стороны

Т а б л и ц а  VII
(изображения даны с увеличением: 1—3, 5 — X 80; 4, 6, 7 — X 40)

1. Aragonia praearagonensis Morozova, sp. nov.
Река Аще-сай Уленты, датский ярус, верхнедатский подъярус, зона Globo

conusa daubjergensis — Acarinina indolensis; экз. № 3512/40: la  — вид сбоку 
(широкая сторона), 16 — вид с периферического края (узкая сторона), 1в — 
вид с устьевого конца

2. Bulimina whitei Morozova sp. nov.
Северо-Западный Кавказ, p. Хокодзь (бассейн р. Белой), датский ярус, 

верхнедатский подъярус, зона Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolen
sis; голотип № 3512/28: 2a — вид сбоку, 26 — вид с устьевого конца
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3 . Bulimina golubjatnikovi Morozova, sp. nov.
Северо-Западный Кавказ, p. Хокодзь (бассейн p. Белой), датский ярус, верхне
датский подъярус, зона Globoconusa daubjergensis— Acarinina indolensis; голо
тип № 3512/26: За — вид сбоку, 36 — вид с устьевого конца

4. Gaudryina gapilensis Morozova, sp. nov.
Северный Кавказ, район г. Нальчика, датский ярус, верхнедатский 

подъярус, зона Globoconusa daubfergansis — Acarinina indolensis; голотип № 
3512/18: 4a — вид сбоку (широкая сторона), 46 — вид с устьевого конца, 4в — 
вид с периферического края

6. М artinottiella balkarica Morozova, sp. nov.
Северо-Западный Кавказ, p. Хокодзь (бассейн р. Белой), датский ярус, 

верхнедатский подъярус, зона Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolen
sis; голотип № 3512/25: 6a — вид сбоку, 66 — вид с устьевого конца

6 . Kolchidina danica Morozova, sp. nov.
Северо-Западный Кавказ, p. Хокодзь (бассейн р. Белой), датский ярус, 

верхнедатский подъярус, зона Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolen
sis, голотип № 3512/3: 6a — вид со спиральной стороны, 66 — вид с перифери
ческого края

7• Vulvulina furssenkoi Morozova, sp. nov.
Северо-Западный Кавказ, p. Хокодзь (бассейн р. Белой), датский ярус, 

верхнедатский подъярус, зона Globoconusa daubjergensis — Acarinina indolen
sis; голотип № 3512/17: 7a — вид сбоку (широкая сторона), 76 — вид с устье
вого конца
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