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Предпосылки к обсуждению

Существуют предпосылки к рассмотрению развития биологической организа
ции в качестве процесса, связываемого с самоорганизацией. Упорядоченность 
и организацию частей иногда пытаются определить как состояние, при котором 
между частями системы имеется коммуникация, причем все системы стре
мятся к равновесию. Как отмечала Р.С. Карпинская ; 1 9 7 8 ) ,  организация и 
эволюция -  два основных фокуса современной биологии. Однако оба фокуса ле
жат в плоскости проблемы мутагенеза и вне исследования этой проблемы не
возможно рассмотрение любой эволюционной проблематики.

К проблеме мутагенеза

По концепции Г. де Фриза, Я. Лотси, В. Иоганнсена, факторами эволюции 
являются мутационная и комбинативная изменчивость, а отбору отводится роль 
фактора, сокращающего многообразие. В противоположность этому 'чистый* 
дарвинизм, не исключая в процессе эволюции роли мутационной (М.С. -  при
близительно отвечающей неопределенной -  по Дарвину) изменчивости, главную 
движущую силу эволюционного процесса видит в действии отбора. Если следо
вать концепции синтетической теории эволюции (СТЭ), то основным (единст
венным по некоторым представлениям) поставщиком элементарного материала 
для эволюции являются мутации. Согласно СТЭ основной фактор эволюции-  
естественный отбор, осуществляется на основе случайных и мелких мутаций.

Проблеме мутагенеза посвящена практически уже необозримая литература, 
однако большей частью касающаяся исследований на молекулярном уровне и 
на рецентном материале. Только в самое последнее время происходит обра
щение к исследованию мутагенеза на клеточном и организменном уровне, об
ращение к биологическим исследованиям мутагенеза (Ауэрбах, 1 9 7 9 ) .

В связи со сказанным особое значение приобретают исследования мутаге
неза на фенотипическом уровне и в этом смысле данные микропалеонтологии, 
имеющей возможность создания моделей развития биомов на значительные по 
протяженности отрезки времени, приобретают, несмотря на некоторые ограни
чения, необходимую силу доказательств. Ограничения, накладываемые при 
этом, связаны с высокой фенотипической пластичностью простейших (Завад
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ский, Колчинский, 1 9 7 7 ) .  Вследствие достаточной широты нормы реакции у 
простейших оказывается возможным сохранение длительных модификаций и та
ким образом фенотип у Protozoa является не только отражением его геноти
па, но й условий существования предшествующих агамных популяций (Полян
ский, 1 9 5 7 ) .

Предлагаемое обсуждение является продолжением статьи, опубликованной ра-. 
нее (Соловьева, 1 9 7 8 а ) ,  и касается рассмотрения некоторых аспектов мута
генеза, в форме фенотипической его реализации, основанного главным образом 
на анализе фораминифер отрядов Fusulinida и Ozawainellida.

К определению понятий

При исследовании мутагенеза особое значение должно быть приписано про
блеме определения понятий.

Уже в XIX в. теория Ч. Дарвина была построена на исследовании популя
ций, признании определяющей роли отбора и важной роли неопределенной из
менчивости (М.С. -  в современном понимании неопрэделенная изменчивость 
близка к понятию мутация).

Впервые термин мутация установил В. Вааген (Waagen, 1 8 6 9 )  при изуче
нии юрского Ammonites  ̂ subradiatus2. Он понимал под мутацией морфологичес
кие отличия форм по какому-либо признаку в серии последовательных слоев, 
и он же отождествлял пробелы в геологической летописи со скачками в преоб
разовании таксонов. Мутации, в смысле Ваагена, это варьирование форм во 
времени, выделявшихся вне достаточно строгого определения природы фикси
руемых наследуемых новшеств, которые в действительности могли быть прояв
лением не только мутации, но и флуктуирующей модификационной и наследст
венной изменчивости, связанной иногда с плейотропией (нужно отметить, что 
и модификанионная изменчивость также является наследственной как проявле
ние наследуемой, нормы реакции).

Понимание мутации в смысле Ваагена надолго определило методические 
особенности исследования мутаций в палеонтологии.

Так, общеизвестны работы М. Неймайра (Neumayr, Paul, 1 8 7 5 )  о рядах 
конгериевых и палюдин. Неймайр ставит вопрос о критериях различения вари- 
ететов и мутаций, считая что существует большее расхождение признаков у 
мутаций по сравнению с вариететами, и что мутации характеризуются одно
направленностью развития.

Однако следует заметить, что оценка степени дисперсии признаков вариете- 
та и мутации несет черты условности, а однонаправленность мутации может 
являться следствием 'однонаправленности* отбора.

Среди палеонтологических работ начального периода упомянем еще исследо
вание рядов Planorbis multiformis, выполненное Ф. Гильгёндорфом (Hilgendorf, 
1 8 6 6 ) ,  исследование мутаций Cardium edule, выполненное Д.М. Раузер-Черно- 
усовой ( 1 9 2 9 ) .  На начальном этапе исследований активно обсуждался вопрос 
о зависимости характера мутирования от среды, причем, если одни авторы 
(Депере, 1 9 2 1 )  относили мутации к процессам, лежащим внё видимой причи
ны, то другие склонялись к предположению об определяющей роли обстановок 
обитания в процессе образования мутаций. Позже В. Виза использовал мутации 
в ряду каменноугольных цефалопод при дробном подраздёлении карбона Англии 
(Bisat, 1 9 2 8 ) .  На палеонтологических данных основывался и Э. Зюсс при 
выделении эпох мутирования в истории развития органического мира геологи
ческого прошлого Земли.

В самом конце XIX -  начале XX вв., основываясь на представлении о фа- 
зовости эволюции и скачкообразности переходов от одного этапа к другому,

^Oppelia по современной номенклатуре.
По современной классификации каждая мутация вида A, subradiatus, выделен
ная Ваагеном, является самостоятельным видом.
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рядом палеонтологов (Гайэтт, Бёирлен, Вальтер, Андрусов, Колесников, Шин- 
девольф, Соболев), развивается понятие этапности эволюционного процесса.
О. Шиндевольф при этом (Schindewolf, 1 9 5 4 )  исходил в обосновании своей 
концепции типострофизма из представлений о резком преобладании мутаций в 
эпохи повышенной радиации. По развивавшейся им концепции именно крупные 
мутации преобразуют тип на ранних стадиях онтогенеза. Сходные взгляды раз
вивал и К. Бёирлвн, выделявший две основные фазы в эволюционном этапе. 
Однако, как отметил К.М. Завадский ( 1 9 7 5 )  в конце XIX в., мутационистские 
теории строились уже на экспериментальных данных, а не на данных палеонтоло
гии и сравнительной анатомии.

Так, в 1 8 9 9  г. выходит в свет работа Н.С. Коржинского, посвященная 
рассмотрению факторов внезапного появления наследственных изменений, 
и де Фриз начинает серию экспериментов над изменчивостью Oenothera 
lamarckiana L., завершившихся обоснованием мутационной теории, по ко
торой новые виды возникают не путем постепенного накопления флуктуирующих 
изменений, а путем резких изменений, ведущих к преобразованиям одного ви
да в другой. Такие изменения были названы им мутациями и он полагал на
личие у них таких свойств, как цеопределенноагь проявления и периодичность 
возникновения (де Фриз, 1 9 0 4 ,  1 9 1 2 ) .  Последующими исследованиями^ одна
ко, установлено, что изменения Oenothera lamarckiana являются следствием 
изменений числа хромосом и перекомбинацией (Морган, 1 9 2 7 ;  Ауэрбах,
1 9 7 9 ) ,  однако термин мутация как обозначение изменений количества, каче
ства и расположения генов был сохранен в современной биологии (Ауэрбах, 
1 9 7 9 ) .  Исследования де Фриза фактически подтвердили установленную ранее 
Г. Менделем дискретность единиц наследственности и привели (несмотря на 
ошибки в способе решения) к правильной постановке вопроса о природе наслед
ственности.

Однако только после создания теории гена (Морган, 1 9 2 7 )  идеи де Фриза 
о механизме наследственности получили свое причинное объяснение, и с этого 
момента изучение наследственности на генетическом уровне определяет линию 
исследования мутагенеза.

Таким образом, в понятие 'мутация' Ваагеном, де Фризом. Э.Зюссом (и дру
гими палеонтологами конца XIX и начала XX вв„) вкладывался различный 
смысл. Ваагеном, первоначально установившим понятие, этот термин исполь
зовался для обозначения наследуемых изменений, для обозначения разновидно
стей во времени (мутации в смысле Ваагена) и относился к изменениям, фик
сируемым (по современной терминологии) на фенотипическом уровне, а мас
штаб их определялся внутривидовыми филетическими расстояниями.

Понимание мутаций в смысле де Фриза относилось более всего к измене
ниям, фиксируемым на фенотипическом уровне, и мутация в смысле де Фриза, 
как это часто определяется в современной литературе, -  это мутация в про
странстве, а происходящие изменения носят скачкообразный характер, приводя 
к образованию нового вида.

Совершенно иной характер понятия мутация сложился со времени исследо
ваний Зюсса, Бёирлена, Шиндевольфа и других, применявших этот термин для 
обозначения различных, сменяющихся во времени, типов сообществ.

Современные представления о мутации определяют ее как внезапно возник
шее новое наследственное изменение, зависящее от характера изменений в 
количестве, качестве и расположении генов и существует тенденция возврата 
к исследованиям фенотипической формы проявления мутаций, как это делалось 
Ваагеном, но уже на современном уровне знаний.

В настоящее время существует свыше 6 0  градаций мутаций, из которых 
отметим лишь основные -  цитоплазматические и ядерные. Основная проблема 
современного мутагенза -  это связь между рекомбинацией и мутацией, раз
деление флуктуирующей (наследственной и модификационной) изменчивости и 
мутаций, связь между генетической структурой и фенотипической формой про
явления и безусловно сам механизм образования мутаций и динамика мута
ционного процесса.
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Наиболее трудна проблема мутаций при исследовании ее'н а  ископаемом ма
териале.

Естественно, что проблема мутаций не может решаться вне определения 
величины разрыва, возникающего в типе наследования и вне определения филе— 
тического расстояния. Существует условность в определениях * большая* и 
"малая* мутация (микро- и макромутация). Интересны взгляды У. Мэтью, ко
торый в качестве критерия разграничения предлагал фиксировать: выходит ли 
различие между последовательными популяциями за  пределы внутригрупповых 
изменений одной популяции, или нет. Другое разграничение привел Р. Гольд
шмидт (Goldschmidt, 1 9 4 0 ) ,  который при установлении им понятия макрогене
за различал мутации, затрагивающие один или несколько отдельных признаков 
(например, большинство изученных генных мутаций) и мутации, затрагивающие 

весь организм и дающие начало новой генетической системе, так называемые 
системные мутации Гольдшмидта. Как отмечал Г. Симпсон ( 1 9 4 8 ) ,  теорети
чески допустимо, что скачок в наследовании может быть результатом одной 
мутации, одновременного возникновения ряда мутаций* вышепления или реком- 
биниации предсуществующих генетических признаков (например, выщепление; 
организмов, гомозиготных по различным рецессивам при рекомбинации доми- 
нантов). Крупная хромосомная перестройка, вероятно, является единственным 
способом скачкообразного возникновения таксономических различий крупного 
ранга. Именно этот способ эволюции Г. Симпсон назвал квантовой и справед
ливо полагал, что в случае квантовой эволюции переходные формы отсутству
ют ввиду того, что хотя они и существовали, цо непродолжительное время, и 
их остатки редки в захоронениях (Симпсон, 1 9 4 8 ) .  Кстати отметим, что проб
лема отсутствия переходных типов (неполнота геологической летописи по 
Ч. Дарвину) решалась приверженцами теории мутагенеза с позиций невероят
ности существования переходных форм.

Иногда происходит отождествление понятий микро- и макромутаций с про
цессами микроэволюции 1 и макроэволюции^. По Н.В. Тимофееву-Ресовскому 
(Тимофеев-Ресовский, Воронцов, Яблоков, 1 9 7 7 ) ,  макроэволюция -  это эволю
ционное событие, которое рассматривается обычно в перспективе геологичес
кого времени, а микроэволюция -  это эволюционное событие, обычно наблюдае
мое в течение короткого периода времени, например, нескольких поколений, 
как поясняют авторы. Предложенная классификация представляется достаточно 
трудной, так как и в масштабах геологического времени возможно исследова
ние очень незначительных по временной протяженности процессов изменения 
популяции, т .е . категории *м икроэволюционно го* масштаба, и в то же время 
масштаб "макроэволюционного* события не обязательно должен умещаться во 
временные отрезки, соизмеримые с масштабами геологического времени.

На наш взгляд, спорным представляется отождествление крупных перестро
ек типа наследования (в частности у фораминифер) с представлениями об аро- 
морфозе, который, согласно установившему этот феномен A . Hi Северцову 
( 1 9 3 9 ) ,  понимается в качестве эволюции в направлении морфбфизиологичес- 
кого прогресса. Северцов для ароморфоза самым характерным считал подъем 
общей жизнедеятельности и общее повышение уровня организации, связанные 
с прогрессивными изменениями в органах движения, обмена веществ, нервной 
системы и органов чувств.

Как можно думать, достаточно разнообразные классификации эволюционных 
событий являются отчасти следствием различий в уровнях изучения (таксоно
мический, органиэменный, фенотипический и генетический). В соответствии со 
сформировавшимся в биологии представлением (Ауэрбах, 1 9 7 9 )  под мутация
ми понимается внезапно возникшее наследственное изменение, происшедшее 
вследствие изменений генной структуры, касающееся качества, количества и 
расположения генов и, добавим, осуществляющееся на уровне вида. Все иные 
перестройки с возникновением наследуемых новшеств, обеспечивающих переход

^Термин предложен Ф. Добжанским в 1 9 3 7  г.
Термин предложен Р. Гольдшмидтом в 1 9 4 0  г.
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на более высокий иерархический уровень (в понятиях таксономии) и сопровож
дающиеся превышением филетических расстояний, характерных для видовых 
таксонов, можно было бы определить в качестве конфрекции (confrectio -  
лат., взламываю).

Исходя из представлений о мутации, как явлении, имеющем на любом уров
не (генетическом, фенотипическом) деструктивную природу, связанную с из
менением системы корреляционных соотношений структур биологических си
стем, которые в моменты проявлений мутаций и конфрекций имеют дисконкор- 
дантный характер, корреляции, которые характеризуют биологические системы 
в моменты их стабилизации в интервалах, отмеченных отсутствием мутаций 
и конфрекций, относятся к конкордантным корреляциям. Ранее (Соловьева, 
1 9 7 8 а )  исследованный материал по фораминиферам показал наличие связи меж
ду группами структур и их корреляций, и что изменение характера корреляций 
и является пусковым механизмом перестройки структурных и морфологических 
конструкций биологических систем. Представления о полулегальных и лета
льных мутациях (нарушающих установившиеся соотношения между организ
мом и средой и согласованность частей), как правило вредных, высказывались 
И.И. Шмальгаузеном ( 1 9 6 8 ) .  Он же отмечал при этом, что основное дарви^ 
новское выражение естественного отбора состоит в накоплении индивидуаль
ных изменений, в создании новых форм и их расхождении.

К форме фенотипической реализации мутаций 
у палеозойских фораминифер

Высокая биологичность скелета фораминифер^ при достаточной их изучен
ности, возможность оперировать с популяциями высокой плотности дают осно
вание к построению'модели развития их на длительный интервал времени (око
ло 5 0 0  млн. лет для отдельных отрядов) и создают предпосылки к обсужде
нию на примере этой группы некоторых аспектов эволюционного процесса, и 
в частности формы фенотипической реализации мутаций. В настоящее время 
существует огромный массив информации, касающийся распределения сообществ 
фораминифер во времени и в пространстве, и разработана схема филогенети
ческого развития палеозойских фораминифер (Миклухо-Маклай, Раузер-Черноу- 
сова, Розовская, 1 9 5 9 ;  Розовская, 1 9 7 5 ) .

На основе определения абсолютных скоростей вскрыта динамика эволюцион
ного процесса Ozawainellida и Fusulinida (Соловьева, 1 9 6 6 ) .  Существующие 
интерпретации хода эволюционного развития фораминифер в подавляющем боль
шинстве работ советских микропалеонтологов осуществляются с позиций следо
вания представлениям о периодичности в развитии фораминифер (Раузер-Черно- 
усова, Кулик, 1 9 4 9 )  и этапности эволюционного процесса у фораминифер (Фур
сенко, 1 9 5 0 , .  1 9 5 8 ;  Раузер-Черноусова, 1 9 6 5 ;  Рейтлингер, 1 9 6 9 ) ,  понима
емой как "... последовательность во времени обособленных звеньев эволюцион
ного развития, таксонов одного ранга, объединенных общностью происхождения 
в единой цепи эволюции всей группы* (Раузер-Черноусова, 1 9 6 9 ,  стр. 9 1 5 ) .  
Более редки попытки обращения к собственно механизму эволюционного про
цесса, решавшегося обычно с позиций следования теории филэмбриогенезов
А.Н. Северцова и с позиций следования закону Мюллера-Геккеля. А.Д. Миклу
хо-Маклай ( 1 9 6 3 )  устанавливал при этом для разных семейств редукцию 
отдельных стадий в ходе эволюционного развития филума. Из зарубежных ис
следований палеозойских фораминифер обращение к интерпретации хода эволю
ционного развития на примере Lepidolina multiseptata  принадлежит Томово 
Одзаве (Ozawa, 1 9 7 5 ) .  Автор трактует морфологический градуализм в филе
тических линиях в качестве феномена в эволюционной истории L • multiseptata, 
объясняя повышение скоростей видообразования в случае географического видо
образования.
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Как уже отмечалось (Соловьева, 1 9 7 8 а ) ,  на основании выявления корреля
ций по 9 2  признакам структурной и пространственной организации форамини- 
фер была произведена оценка корреляций по признакам ( 1 - 9 2 )  и выявлено два 
класса корреляций; первый класс положительных корреляций, характеризующих
ся коэффициентом (корреляции) n < 1 и второй класс отрицательных корреля
ций, для которых п = О.

В пределах первого из названных классов можно выделить два типа корре
ляций, первый из которых мы предлагаем называть конкордантными корреля*-. 
циями, которые в общем случае обеспечивают сохранение нормы наследствен
ного морфогенеза, и второй тип -  дисконкордантные (дискордантные) корреля
ции. Последний тип характеризуется нарушением тесноты связи и типа связи, 
рассогласованием корреляций и функций и ведет к структурным преобразова
ниям, хотя и происходящим под генетическим контролем, но ведущим к суще
ственно иной норме наследственной организации.

Как уже отмечалось нами, именно дисконкордантные корреляции являются 
пусковым механизмом перестроек структурных, морфологических конструкций, 
в пределах которых только и возможно мыслить осуществление функций, поче
му вопрос о примате структуры или функции, вероятно, не имеет содержа
тельного смысла.

Прослеженные нами коррелятивные связи между различными группами 
структур показывают, во-первых, наличие стабильных полей отрицательных 
корреляций структур (см. табл. I, Соловьева, 1 9 7 8 а ) ,  в частности, по при
знакам -  3 9  -  5 3  с признаками 1 -3 ;  признаков в амплитуде 3 2 - 3 5  с 3 9 -  
5 3  и т.д . Существуют отрицательные корреляции структур в амплитуде с 1 -  
9 2  с признаками 2 0  и 6 5 . В то же время устойчивые положительные корреляции 
фиксируются по признаку 6 6 , практически со всеми 9 2  признаками за исклю
чением признаков 6 5  и 2 0 .

Зоны, положительных корреляций обнаруживаются в амплитуде признаков 4 -  
5 с признаками 4 0 - 4 6 ;  1 0 - 1 1  с 2 3 - 6 4  и т.д.

Наличие рассогласований, дисконкордантных корреляций обнаруживает
ся по связи признаков, в норме не имеющих связи, или по изменению тес
ноты связи. Так, ''недолговечные-' слепые ветви фузулинид, например, роды 
Nagatoella  и Dagmarella, обнаруживают связи между признаками, в норме 
принадлежащими к классу отрицательных корреляций (корреляция мощных хо-  
мат и утяжеленной стенки в сочетании с утяжелением по типу складчатости 
септ). Такой же тип дисконкордантных корреляций обнаруживают при первом 
появлении и веретеновидные фузулиниды, однако дальнейшее развитие ведет к 
обеспечению морфологического типа фораминифер с удлиненной по оси L ра
ковиной. Как известно, корреляции возникают параллельно с основными про
цессами морфологического расчленения организмов (Шмальгаузен, 1 9 6 8 ) .
Сам метод изучения коррелятивных связей на зоологическом и ботаническом 
материале имеет длительную историю. Существуют различные способы выявле
ния коэффициентов корреляции. В нашем случае вычисление выборочного ко
эффициента корреляции предпочтительнее производить по формуле:

Следует оговориться, что не все признаки фораминифер, по которым выявля
лись корреляции, можно было формализовать, так как в то время как коэффи
циент корреляции является мерой линейной зависимости, в пределах исследо
ванных признаков существует ряд нелинейных соотношений между переменны-

(Дэвис, 1 9 7 7 ) .1
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ми, и эта ситуация не дает возможности считать коэффициент корреляции удо
влетворительной мерой таких зависимостей.

В целом, по нашим материалам, оценка характера корреляций производилась 
в пределах названных выше двух классов корреляций. Отсутствие преемствен
ности в развитии отдельных структур фораминифер в серии последовательных 
временных срезов популяций, отсутствие морфологического соответствия вновь 
появившегося морфотипа и морфотипов в других частях популяций данного вре
менного уровня дает основание предполагать мутационный характер морфоло
гического новшества. При этом характер корреляционных связей таких форм 
позволяет сделать вывод о том, что мутации могут быть определены как об
ласть, описываемая дисконкордантными корреляциями. Так, в качестве мутаций 
нами трактуется резкое рассогласование корреляций, возникающее '"внезапно'  
на разных уровнях развития фузулинид в отряде Ozawainellida (Соловьева, 
1 9 7 8 а , табл. 1 -4 ,  5 , 1 4 , 1 5 )  и Fusulinida (Соловьева, 1 9 7 8 а , табл. 1 - 7 ,6 ,  
8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 6 - 1 9 )  и ведущее в каждом из названных уровней к появ
лению таких форм, которые сравнительно с предшествующими и сопутствующи
ми имеют сдвиг по всем корреляциям, что ведет к перестройке всех структур 
раковины. В пределах мутантов удается выделить и летальные мутанты, напри
мер, виды родов N agatoella и V ere На с растянутым или в масштабах '  гео ло
гического '  времени мгновенным временем существования (многочисленные 
forma mutatio любых видов) во все отрезки времени существования того или 
иного вида.

Рассогласование корреляций сказывается в первую очередь в норме функ* 
ционирования систем организма, в перестройке корреляций, о чем писалось 
уже в предыдущем сообщении.

Перестройка корреляций, однако, в условиях менделевской популяции идет 
не в сторону возврата к прежде существЬвавшему типу, а в сторону создания 
новых (в рамках генетически обусловленных морфогенетических типов) типов 
корреляционных (и функциональных) зависимостей. Приведу некоторые приме
ры. Так, дисконкордантные корреляции Fusulinida, возникающие в башкирском 
веке на рубеже около 3 0 0  млн. лет назад, были связаны с приобретением 
иного плана строения -  за счет возникновения веретеновидной (с L > D) 
формы раковины. Перестройка структур и их корреляций пошла не по линии 
возврата к прежнему типу (раковинам с L < D ), а по линии 'улучшения* вере
теновидной конструкции, ее 'приспособления' к условиям освоенного биотопа.
До последнего времени при построении теории регуляции формообразования ис
ходили из принципа в о з в р а т а  организма к исходному морфотипу. Так, в 
частности, И.И. Шмальгаузен подходил к проблеме с позиций признания реша
ющего значения нарушения и в о с с т а н о в л е н и я  связей, которые у многокле
точных определяют развитие взаимодействующих частей (Шмальгаузен, 1 9 6 4 ) ,  
понимая регуляцию именно как выправление уклонений и восстановление нор
мальных соотношений при их нарушении. В отличие от таких представлений 
предлагаемый нами для обсуждения новый принцип эволюции -  принцип дискон- 
кордантных корреляций, строится на анализе мутаций, биологический смысл 
которых может быть объяснен как область, описываемая дисконкордантными 
корреляциями, ведущими в фенотипической реализации к перестройке морфогене
тических конструкций по новым коррелятивным и функциональным нормам.
В то же время область конкордантных корреляций охватывает (рисунок) полу
чающие свое причинное выражение случаи гомеостаза подобно тому, которые 
были в свое время описаны В. Иоганнсеном ( 1 9 3 5 ) ,  когда формообразова
ние в условиях чистых линий, и добавим, вегетативного, агамного способа 
размножения подчиняется закону регрессии Пирсона-Гальтона и ведет к воз
врату к биологическому типу предков. К области конкордантных корреляций 
также относятся и процессы дивергенции, происходящие вне зоны нарушения 
корреляций и отделяющиеся интервалами проявления мутаций и конфрекций от 
областей дисконкордантных корреляций, когда идет формирование новых систем  
коррелятивных связей. Таким образом, принципиальная модель поведения био
логических систем в поле действия отбора (см. рисунок) конструируется на
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Принципиальная модель поведения биологических систем в поле действия от
бора

1 -  интервал проявления конфрекций; 2 -  интервал проявления мутаций;
3 -  амплитуда флуктуирующей изменчивости; 4  -  тип биологической организа
ции; 5 -  флуктуации; 6 -  чистые линии

- основе исследования фораминифер в следующем вице. Эволюционный процесс 
осуществляется в условиях постоянных переходов биологических систем из об
ластей конкордантных корреляций в область дисконкордантных корреляций и 
по осуществлению морфогенетических перестроек нового типа, с последующим 
возвратом в область конкордантных корреляций. Интервалы проявления мута
ций разделены интервалами, где осуществляется дивергенция. Все процессы 
перехода из одной области корреляций в другую, как и развитие в чистых ли
ниях и агамно размножающихся популяциях и филумах фораминифер, осущест
вляются на фоне флуктуирующей модификационной и наследственной изменчи
вости и под давлением отбора. С изложенных позиций становится возможным 
объяснение механизма, поддерживающего упорядоченность и организацию био
логических систем и некоторых особенностей эволюционного процесса. Биоло
гический смысл мутаций может быть объяснен с помощью представлений о 
дисконкордантных корреляциях, которые в свою очередь могут рассматривать
ся в качестве одного из принципов эволюции.

Некоторые вопросы систематики 
отрядов Fusulinida и Ozawainellida

Признаки структурной и пространственной организации всегда учитыва
лись в работе микропалеонтологов и почти все системы фораминифер, пред
ложенные в разное время различными исследователями, основаны на этих 
признаках.

Первая система фораминифер была предложена в 1 8 2 5  г. Блейнвилем и 
до начала XX в. число систем, предложенных различными авторами (Орбиньи, 
Монфор, Брэди), доходило до двенадцати.

В XX в. возрастает число выделенных таксонов всех рангов, а число пред
ложенных систем приближается к 2 0 . Следует сказать, что несмотря на то, 
что авторы предлагавшихся в разное .время систем последовательно исходили 
из креационистских, редукционистских и трансформистских представлений, поч
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ти все системы построены на принципе кладизма и несут черты и преемствен
ности, и сходства.

Согласно системе, принятой в СССР (Миклухо-Маклай и др., 1 9 5 9 ) ,  в 
подклассе Foraminifera выделялось тринадцать отрядов: Allogromiida, Astrorhi- 
zida, Ammodiscida, Endothyrida* Fusulinida, Textulariida, Ataxophragmiida, Milio- 
lida, Lagenjda, Rotaliida, Nummulitida, Buliminida, Heterohelicida. Следует сказать, 
что система нуждается в дальнейших разработках. Еще и теперь не во всех 
отрядах выдержан принцип иерархической последовательности, не четко опре
делены классификационные принципы, таксономические критерии и т.д.

Вопросы систематики и номенклатуры фораминифер и, в частности, предста
вителей Fusulinida (s. lato) в последнее время привлекают внимание многих 
исследователей. Особое значение имел пересмотр систематики, предпринятый 
в Советском Союзе в связи с изданием "Основ палеонтологии" ( 1 9 5 9 ) ,  а 
также предпринятый А. Лёбликом и Е. Тэппен при участии У. Баркера, С. Ко
ле, Р. Дугласа, М. Рейхеля и М. Томпсона (Loeblich, Таррап, 1 9 6 4 ) .  Пере
смотр системы отряда Fusulinida осуществлен Д.М. Раузер-Черноусовой,
А.Д. Миклухо-Маклаем, С.Е. Розовской ( 1 9 5 9 ) ,  Ф. и Г. Калерами (F. et G. 
Kahler, 1 9 6 6 )  и С.Е. Розовской ( 1 9 7 5 ) .

Выяснение соотношений различных категорий таксонов и морфологических 
признаков, рассмотрение принципов и критериев систематики ископаемых фо
раминифер содержатся во многих работах советских и зарубежных исследова
телей. Имеющийся в настоящее время фактический материал по Fusulinida 
(s. lato) дает основание подойти к рассмотрению соотношений диагностичес
ких признаков и рангов таксонов, учитывая при этом и возможное морфофунк
циональное значение морфологических устройств раковин и существование мор
фологических типов, свойственных различным палеобиогеографическим облас
тям (Соловьева, 1 9 7 4 ) .

Считается, что не существует различий в методических подходах к изуче
нию современных и ископаемых фораминифер, хотя и признается, что в изуче
нии последних существуют определенные специфические трудности. Так, напри
мер, существует мнение, по которому основная трудность заключается в том, 
что палеонтолог изучает вид в пространстве и времени, тогда как зоолог име
ет дело с горизонтальными срезами филогенетических ветвей. Однако, как 
представляется, именно эта "трудность", кстати, лежащая в основе историко
биологического метода, должна рассматриваться как преимущество палеонтоло
гических работ, так как наличие серии временных срезов, фиксирующих раз
личные стадии эволюционного процесса, безусловно, дает больше, чем любой 
отдельно взятый срез этой серии. Однако цитированное выше высказывание 
отражает отчасти сложившееся положение, по которому зачастую объектом 
исследования становится именно "горизонтальный срез" филогенетической ветви.

Другой крайностью является использование для систематики и выделения 
стадий эволюции отдельно взятых морфологических признаков. При этом иногда 
происходит рассмотрение этого признака изолированно, без учета скореллиро- 
ванности его с комплексом других признаков.

Подобное морфогенетическое направление, имеющее целью изучение отдель
ных биосерий, развивается уже давно. При таком изучении происходит иногда 
преувеличение роли так называемых 'ведущих признаков", часто сопровождае
мое абстрагированием от скореллированности его с другими, что вряд ли пра
вильно.

В соответствии с современными представлениями при разработке система
тики фораминифер в качестве основных критериев принимаются морфологичес
кий, онто-филогенетический, эволюционный, временной (хронологический), гео
графический, экологический и критерий дискретности.

Применительно к Ozawainellida и Fusulinida частные вопросы таксономии 
и систематики практически рассматриваются и решаются на локальном мате
риале почти в любой работе, посвященной описанию фораминифер.

Общие вопросы систематики и филогении Fusulinida (s. lato) являлись 
предметом специального рассмотрения в работах ряда зарубежных и совет
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ских исследователей (Dunbar, Condra, 1 9 2 7 ;  Dunbar, Henbest, 1 9 3 3 ;  Dunbar, 
Skinner, 1 9 3 1 ,  1 9 3 7 ;  Дуткевич 1 9 3 4 ;  Раузер-Черноусова, 1 9 3 7 ,  1 9 6 0 ;  
Розовская, 1 9 5 2 ,  1 9 6 3 ,  1 9 6 9 , 1 9 7 5 ;  Миклухо-Маклай, 1 9 6 3 ;  Миклухо-Мак
лай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1 9 5 8 ;  Фурсенко, 1 9 5 0 ,  1 9 5 9 ,  и др.).

Имеющийся материал показывает, что существуют различия в определениях 
соотношений диагностических, морфологических признаков и ранга таксона.
В значительной степени это объясняется различиями в определении критериев 
градаций диагностических признаков и таксонов.

Одна из первых попыток рассмотрения соотношения морфологического при
знака и ранга таксона (для семейства Fusulinidae) принадлежит Г.А. Дутке- 
вичу ( 1 9 3 4 ) .  Так, по его классификации в основу выделения подсемейств 
берется признак структуры, а для вновь выделяемого подсемейства Pse- 
udofusulininae, кроме того, признаки упрочения раковины путем разви
тия септальной складчатости и развития дополнительных скелетных обра
зований.

Такие диагностические признаки, как форма раковины, степень складчатос
ти септ, являются признаками родового ранга для представителей фузулинид 
Schubertellinae и Fusulinidae, а для подсемейства Pseudofusulininae (в со
ставе триб Pseudofusulinae и Verbeekinae) родовому рангу таксона соответ
ствуют такие диагностические признаки, как форма раковины, степень склад
чатости септ, число апертур, степень развития парахомат и число типов*сеп- 
тул (Дуткевич, 1 9 3 4 ) .

Интересно отметить, что такие признаки, как число оборотов, характер 
хомат и осевых заполнений, у некоторых родов не могут быть приняты даже 
в качестве видового признака. Само появление осевых заполнений Г.А. Дутке
вич не считает признаком, имеющим родовое значение.

Следующая попытка рассмотрения соотношения морфологического признака 
и ранга таксона фузулинид содержится в работе Д.М. Раузер-Черноусовой 
( 1 9 3 7 ) .  В этой работе к категории признаков родового ранга относилась на
ружная форма раковины, микроструктура стенки, характер септ, способ сраста
ния складок септ, степень складчатости септ и характер прикрепления их к 
основанию оборота, характер хомат. Единичность или множественность апер
тур признавалась за признак, разграничивающий низших и высших фузулинид. 
Присутствие или отсутствие хомат также относилось к категории таксонов ро
дового ранга, равно как и боковые и базальные отверстия между соседними 
камерами. Особо отмечалось, что число оборотов только в отдельных случаях 
является признаком родового ранга. К числу признаков видового ранга отно
сились как толщина теки и отдельных ее слоев, так и ширина альвеол, форма 
арок, их частота, высота, характер ячеистого сплетения в аксиальных концах, 
интенсивность складчатости в различных частях раковин, ширина и форма апер
туры, туннельный угол, форма и высота хомат и их протяженность, высота 
оборота, число оборотов и отчасти характер начальной камеры.

Заслуживает быть особо отмеченным вывод Д.М. Раузер-Черноусовой о 
том, что для определения систематического положения следует учитывать ком
плекс признаков. В числе наиболее существенных указываются такие признаки, 
как общая форма раковины, строение стенки, характер септ, базальные обра
зования. Комбинация этих признаков, по Д.М. Раузер-Черноусовой, и дает чет
кие родовые характеристики (Раузер-Черноусова, 1 9 3 7 ) .

Для выяснения вопроса о соотношении диагностических признаков и рангов 
таксонов полезно обратиться к материалам, характеризующим самые начальные 
стадии развития отряда Fusulinida (s. lato), и отчасти к работам, освещаю
щим развитие их предковой группы.

Такая генетическая связь эндотирид и фузулинид, как мы уже указывали 
выше, известна со времени создания в 1 8 8 7  г. первой филогенетической схе
мы фораминифер М. Неймайра. С тех пор к вопросам связи эндотирид и при
митивных фузулинид обращаются многие исследователи.

Так, Зеллер (Zeller, 1 9 5 0 ) ,  исследуя плоскоспиральные мерамекские эндо- 
тиры, основное отличие их от фузулинид видит в присутствии устья у первых
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и в отсутствии его у вторых (следует заметить, что ранее на это же обстоя
тельство указывали Галловей и Кешмэн).

Из выводов Зеллера следует, что туннели фузулинид и эндотирид, как и до
полнительные отложения, принадлежат к категории гомологичных приспособле
ний. Также, по мысли Зеллера, различны у сравниваемых групп характер септ 
и строение стенки.

В том же году и позже А.В. Фурсенко (1 9 5 0 , 1 9 5 9 , 1 9 6 0 ) ,  занимаясь 
вопросами систематики фораминифер, повышает их ранг до подкласса и соот
ветственно ранги многих семейств и надсемейств до ранга отрядов.

Основанием для возведения фораминифер в ранг подкласса послужили осо
бенности жизненного цикла, в частности, наличие диплогаплодии у фораминифер. 
К обычным критериям систематики А.В. Фурсенко добавляет критерии дискрет
ности и численности (Фурсенко, 1 9 6 0 ) .  Важным критерием А.В. Фурсенко счи
тает способ образования стенки (секреционной или агглютинационной).

Наряду с отмечаемой автором неясностью таксономического значения струк
туры стенки раковины у агглютинирующих фораминифер подчеркивается важ
ность микроструктуры и микротекстуры стенок у известковых форм, при этом 
признак структуры стенки у фузулинид характеризует, в согласии с воззрениями 
Д.М. Раузер-Черноусовой, подсемейства и семейства. Особо ставится вопрос 
о таксономическом значении признака одно-, двух- и многослойности стенки 
фораминифер. Автор отмечает этот признак в качестве важного для системати
ки отдельных отрядов, надсемейств, подсемейств, семейств и родов форамини
фер (Фурсенко, 1 9 6 0 ) .

Считалось, что этот признак стабилен в пределах родственной группы так
сонов. Однако на материалах по Средней Азии удалось (Соловьева, 1 9 5 5  а,б) 
установить на примере родов Dagmarella, Profusulinella  и Aljutovella  изменение 
строения стенки в пределах родственной группы таксонов во время стадии ста
новления признака и высказать предположение о необходимости учета всей со
вокупности систематических признаков.

Вопросы таксономии низших систематических единиц явились предметом рас
смотрения Д.М. Раузер-Черноусовой ( 1 9 5 6 ) .  Суммируя существующие в лите
ратуре представления, автор дает теоретические установки по вопросам кри
териев вида и внутривидовых единиц, однако безотносительно к какому-либо 
конкретному семейству фораминифер.

Систематическое значение признаков среднекаменноугольных фузулинид бы
ло суммировано Д.М. Раузер-Черноусовой ( Раузер-Черноусова, Киреева и др., 
1 9 5 1 ) .  В цитируемой работе рассматривались такие признаки, как внешняя 
форма раковин, для которой отмечалось ее значение в качестве признака родо
вого и- видового ранга, но в то же время указывалось, что в пределах подсе
мейства могут быть встречены все типы раковин. Важное значение имело на
блюдение Д.М. Раузер-Черноусовой о различиях в типах замыкания оборотов, 
причем смена последних объяснялась ходом эволюционного развития. Так, рас
цвету рода Eostaffella  соответствует преобладание инволютных форм во вто
рой половине визе, а формы с прикасающимися и частично эволютными оборо
тами имеют развитие в намюре и башкирском ярусе. Как указывала Д.М. Рау
зер-Черноусова, в башкирском веке идет процесс закрепления эволютности 
сначала в наружных оборотах (миллереллы), во взрослой стадии (семиновеллы) 
и во всех оборотах (новеллы).

Д.М. Раузер-Черноусовой ( 1 9 5 6 )  особо отмечалось, что ввиду того, что 
эоштаффеллы и близкие к ним роды и подроды относятся к примитивным фузу- 
линидам -  родовые и видовые признаки не имеют у них четкого выражения. 
Позже в обзорной статье Д.М. Раузер-Черноусовой и Е.А. Рейтлингер ( 1 9 5 7 )  
проводится мысль о том, что разные группы фораминифер в различные момен
ты их исторического развития характеризуются определенными ведущими приз
наками, как пишут авторы, 'изменявшимися в определенных направлениях' 
( 1 9 5 7 ,  стр. 1 0 9 ) .

А.Д. Миклухо-Маклай, Д.М. Раузер-Черноусова, С.Е. Розовская (1 9 5 8 ) ,  
рассматривая на достаточном материале систематику и филогению фузулинид,
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дают рассмотрение развития систематических признаков в целом для всех фу- 
зулинид. В этой же работе авторами был дан анализ соотношений морфологи
ческих признаков и рангов таксонов.

Так, основным признаком отряда является особое устройство септ; строе
ние стенки и дополнительные отложения являются также признаками высокого 
ранга (отряд, над семейство). Высокий ранг придается и наружной форме рако
вины и складчатости септ.

Такому признаку; как строение септального аппарата, авторы придают значе
ние признака подсемейства и отряда. В то же время авторы склонны считать, 
что у наиболее древних родов специфичность этого признака еще не выражена, 
при этом отмечается, что эволюция идет от прямых септ к складчатым.

Характер дополнительных отложений авторами считается признаком родово
го ранга. Кстати, нужно отметить, что авторы связывают, как и Дуткевич 
( 1 9 3 4 )  и ранее Штафф (Staff, 1 Й 1 0 ), развитие дополнительных отложений 
типа хомат, осевых уплотнений, а также развитие интенсивной складчатости 
с функцией укрепления раковины в областях сильных движений воды.

Если встать на такой путь объяснения, то нужно признать, имея в виду еди
нообразие морфологических приспособлений раковин фузулинацей во всех иско
паемых бассейнах, полное отсутствие участков спокойных гидродинамических 
режимов.

Наши представления, основанные на расчетах раковин на плавучесть и на 
функциональном анализе морфологических устройств (Соловьева, 1 9 6 6 ) ,  пока
зывают, что морфофункциональное значение дополнительных отложений (типа 
хомат, осевых заполнений), а также увеличение площади септ вели к утяжеле
нию раковины и коррелятивно связаны с объемами внутренних полостей рако
вины.

Важное значение имел вывод авторов рассматриваемой работы (Миклухо- 
Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1 9 5 8 )  о том, что устойчивость основ
ных признаков родов, семейств и отрядов, их таксономическое значение различ
ны у разных ветвей, но выдерживаются в пределах групп и ветвей. Ранг ос
новных систематических признаков, как отмечали авторы, либо оставался пос
тоянным, либо менялся, понижаясь или повышаясь в процессе эволюции. Одна
ко чаше в процессе становления и закрепления признака таксономическое энаг- 
чение повышалось (Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1 9 5 8 ) .  
Наши наблюдения дают основание высказаться в пользу существования извест
ной мозаичности в развитии признаков надвидовых таксономических категорий, 
причем чем выше ранг таксона, тем значительнее расхождение в морфологичес
ком выражении признаков идентичных категорий таксонов различных генетичес
ких ветвей и тем неравномернее темп и амплитуда изменения таких определяю
щих категорию таксона признаков.

Рассмотрим некоторые положения, подтверждающие эту точку зрения. Так, 
например, тип раковины (веретеновидная, чечевице образная и т .д .) , которая и 
в цитируемой работе (Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1 9 5 8 )  
относится к категории устойчивого признака семейств, оказывается подвержен
ной изменчивости для групп семейства, переходящих в существенно иную адап
тивную зону. В частности, постоянство сферической формы приобретается груп
пами со швагериноидной спиралью, перешедшими к планктонному образу жизни 
(Соловьева, 1 9 6 6 ) .

Только особенности конфигурации основного типа формы, к которым отно
сятся характер боковых склонов, степень оттянутости осевых концов, степень 
вогнутости боковых склонов и некоторые другие, являются признаками видо
вого ранга. Для чечевицеобразных и близких к ним по форме фузулинидам, при
надлежащих к озаваинеллидам, такая особенность, как характер прикасания 
оборотов, будет иметь признак родового и под семейственного ранга, однако 
сама форма раковин остается признаком семейственного ранга. Такой признак, 
как наличие или отсутствие осевых заполнений, практически проходит стадию 
эволюции от признака под семейственного ранга до признака морф& (у некото
рых Pseudofusulina). Это вполне объяснимо с позиций анализа морфофункциональ
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ного значения признака. Как только увеличившийся в процессе эволюции объем 
внутренних полостей раковины усилил флотационные возможности бентосных 
форм, действие отбора привело к элиминации летальных * облегченных' форм, 
еше не обеспеченных к существованию в новой адаптивной зоне с иными гид
родинамическими условиями и в иной батиметрической нише. Закрепились лишь 
те мутации (или длительные модификации), которые имели преимущество в ви
де утяжеленной раковины.

Авторы рассматриваемой работы справедливо отмечали, что степень устой
чивости признаков варшрует. В числе неустойчивых признаков указывался приз
нак строения стенки, который наиболее неустойчив у более древних родов 
(Ozawainellida). У Fusulinida он характеризует уже группы родов и надсемейст- 
ва, а у швагеринид и неошвагеринид он является признаком семейственного 
ранга (Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1 9 5 8 ) .

По нашим воззрениям, вероятно, наибольшей изменчивостью у всех Fusulini
da характеризовалась цитоплазма. Ведь ни чем другим, как характером изме
нений цитоплазмы можно объяснить различия в текстурных особенностях стен
ки. Структура стенки, как и система морфологических устройств раковины, до
вольно стабильны. У всех фузулинид имеется опорный аппарат в виде системы 
последовательных оборотов, разделенных перегородками, система утяжеления 
(дополнительные отложения, складчатость септ, увеличение числа оборотов), 
система устройств, обеспечивавшая обменные процессы (устье и перфорация 
стенок), система, обеспечивавшая флотацию (дополнительные апертуры, гидро
статические устройства, альвеолярность стенкиг редукция числа оборотов при 
одновременном увеличении их высоты).

В то же время текстурные особенности стенки подвержены наибольшей из
менчивости даже в пределах одного рода (например, роды Dagmarella, Fusulina 
и Triticites  s . lato). Несколько стабилизируясь у семейства Schwagerinidae, она 
опять варьирует, возвращаясь к пористой стенке у более поздних Neoschwageri- 
пасеа.

Интересно отметить, что и у предковых форм фузулинидей, а именно у пред
ставителей семейства Endothyridae ( Рейтлингер, 1 9 5 8 )  также отмечается из
менение во времени таксономического значения основных эволюционирующих 
признаков, менявших, свой ранг от видового до под семейственного и семейст
венного. В качестве признаков под семейственного ранга Е.А. Рейтлингер для 
семейства Toumayellidae указываются тип подразделения на сегменты, микро
структура стенки, характер устьев и геологическое распространение (этапы 
расцвета). Для Endothyridae при рассмотрении той же категории таксонов -  тиг 
спирали, дополнительных отложений, устье. В качестве родовых признаков -  
тип спирали, выпрямление, микроструктура стенки, тип дополнительных отло
жений, устье (поздний этап), образование косых септ. Основываясь на глав
ных направлениях развития ведущих морфологических признаков, Е.А. Рейтлин
гер ( 1 9 5 8 )  в филогенезе эндотирацей каждую ветвь рассматривает в качест
ве подсемейства, а 'при более резком расхождении признаков и несовпадении 
периодов расцвета, как семейство' (Рейтлингер, 1 9 5 8 , стр. 4 3 ) .

Позже, анализируя систематику квазиэндотирид из переходного от девона 
к карбону времени, Е.А. Рейтлингер ( 1 9 6 1 )  отмечает своеобразие эндотироид- 
ных фораминифер, что дает ей возможность 'рассматривать это время как осо
бый этап в развитии эндотиридей' (Рейтлингер, 1 9 6 1 , стр. 5 1 ) .  При этом  
пластичность морфологических признаков берется ею как один из критериев 
таксономических единиц высокого ранга.

Интересно отметить, что способность к развертыванию спирали, как и об
разование ситовидного устья, отмечается у квазиэндотир в качестве непостоян
ных признаков в течение всего времени их существования. Для развернутых 
квазиэндотир принята была даже условная категория морфологического подро
да (Рейтлингер, 1 9 6 1 ) .

Если интерпретировать выводы по эндотиридам с позиций определения функ
ционального смысла рассматриваемых признаков, то эволюция Endothyridae в 
первых этапах идет в направлении увеличения общих размеров раковины. В
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третьем этапе происходит переход в иную адаптивную зону большинства пред
ставителей эндотирид. Эволюционное развитие идет, начиная с третьего этапа, 
по двум направлениям, одно из которых, ведущее к сохранению бентосно
го образа жизни, морфологически выражено в приобретении и усилении системы 
утяжеляющих устройств (дополнительные отложения типа сплошных осевых за
полнений, доходящих почти до устья, тяжевидные утолщения по основанию 
внутренних оборотов). Другое направление связано с переходом части эндо
тирид к планктонному образу жизни. Последним объясняется развитие форм с 
гидростатическими устройствами, форм с развернутой раковиной и, очевидно, 
ситовидностью устья.

Спорадическое появдение уже с ранних этапов эволюции эндотирид -  форм с 
развернутой раковиной, так же как и форм с развернутой раковиной у квазиэн- 
дотирид (Рейтлингер, 1 9 5 8 , 1 9 6 1 )  -  может рассматриваться, с нашей точки 
зрения, как пример длительных модификаций, однако не закрепившихся в фило
генезе ни у одного из рассматривавшихся семейств.

Таким образом, морфофункциональный анализ морфологических приспособле
ний показывает с непреложностью, что в середине виэейского века, в момент 
широчайших трансгрессий (Соловьева, 1 9 6 3 )  произошло перемещение некото
рых филогенетических ветвей Endothyrida в иную адаптивную зону. Это переме
щение сопровождалось выработкой новых приспособлений, обеспечивающих пе
рестройку функции и дававших определенное биологическое преимущество, т .е . 
налицо арогенные преобразования, происшедшие не во всем отряде в целом, а 
только в отдельных его филумах. Это подтверждает наш вывод о существова
нии известной мозаичности в развитии признаков надвидовых таксонов, так 
как, обращаясь опять к отряду Endothyrida, мы видим, что ряд ветвей этого от
ряда не вышел в новую адаптивную зону, в связи с чем у ряда представителей 
Endothyrida не произошло ни арогенных преобразований, ни повышения уровня 
организации. Однако именно такие формы и дали начало новому, прогрессивно
му отряду, каким являлся отряд Fusulinida.

Этот вывод предствляется существенным, так как именно с момента ароген
ных преобразований связывается зачастую и начало возникновения новых вет
вей и новых этапов эволюционного развития, знаменующихся и существенными 
обновлениями фауны.

Оценка таксономического значения ряда признаков была дана С.Е. Розов
ской ( 1 9 6 1 ) ,  рассматривавшей отличие между семействами Endothyridae и 
Ozawainellidae. В качестве критериев семейственного ранга ею берутся: способ 
навивания, тип строения стенки и характер дополнительных отложений.

Вопросы систематики, соотношение рангов таксонов и категорий морфоло
гических приспособлений прямым образом связаны с проблемой формообразова
ния, т .е . проблемой морфогенеза, который принимается обычно как процесс 
происхождения и развития морфологических структур и процесс дифференциации 
форм в ходе эволюционного развития. В работе Д.М. Раузер-Черноусовой и 
Е.А. Рейтлингер ( 1 9 6 2 ) ,  посвященной обзору литературы по формообразо
ванию фораминифер, была дана обстоятельная сводка по основным направлениям 
исследований формообразования. В частности, рассматривались вопросы, касаю
щиеся влияния внешней среды на процессы формообразования, связь формооб
разования с факторами эволюции, и, что наиболее важно для нас, связь формо
образования с таксономией. Авторы приходят к выводу о том, что выявление 
связи таксономии с формообразованием затрудняется большой изменчивостью, 
явлениями параллельного развития, конвергенции, изоморфности, полифилии, не
выясненностью вопроса о переходных формах между родами. В то же время 
авторы считают, что установленные Д.М. Раузер-Черноусовой ( 1 9 5 6 )  крите
рии для определения момента приобретения морфогенезом таксономической ка
тегории, бесспорно, подтверждены последующими работами других исследовате
лей. Согласно воззрениям Д.М. Раузер-Черноусовой, такая наследственная пе
редача морфогенеза у ископаемых фораминифер устанавливается в последова
тельных слоях отложений *по приобретению популяциями большей устойчивости 
признаков и по наличию определенного направления изменчивости особей в пре
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делах какой-то территории и из отложений известной мощности" (Раузер-Ч ер- 
ноусова, Рейтлингер, 1 9 6 2 , стр. 2 1 ) .  На основе разбора статьи Граберт 
(Grabert, 1 9 5 9 )  авторы считают, что Граберт удалось доказать три типа фор
мообразования, из них первый, -  в котором в пределах филогенетических 
ветвей происходит непрерывное (скользящее) изменение популяции, второй -  
связан с процессом дивергенции вида с одновременностью существования новых, 
и с увеличением амплитуды изменчивости, и третий тип, при котором происхо
дит распад вида на несколько видов с соответственным уменьшением амплиту
ды изменчивости каждого из видов.

Касаясь критериев видовых категорий, авторы, ссылаясь на Граберт, приз
нают за  видом только преобладающие варианты. На материалах Граберт также 
подтвердилось уже цитированное выше положение, высказанное Д.М. Раузер- 
Черноусовой ( 1 9 5 6 )  о том, что только наследственно закрепленное формообра
зование имеет таксономическое значение.

Граберт, так же как и многие другие исследователи (см . выше), пришла к 
выводу о непостоянстве таксономического ранга морфологических признаков 
фораминифер в процессе их эволюционного развития.

В обширной монографии А.Д. Миклухо-Маклая (1 9 6 3 )  в разделе, посвящен
ном вопросам филогении фузулинацей, подтверждалась точка зрения о том, что 
исходными для Ozawainellidae (как и для всего отряда Fusulinida)были пред
ставители рода Eostaffella. Как считает А.Д. Миклухо-Маклай, они же дали 
начало и роду Millerella• В процессе развития для Ozawainellidae наиболее 
устойчивой оказывается дисковидная форма раковин. В то же время такие приз
наки, как характер навивания и строение стенки, претерпевают изменения.

Интересны выводы автора относительно проявления последовательности появ
ления родовых и видовых признаков у фораминифер. А.Д, Миклухо-Маклай, в 
соответствии с принципом рекапитуляции, делает заключение, что наиболее 
устойчивы ранние морфологические стадии, а поздние наиболее пластичны. Рез
кие изменения морфологии в начальных этапах онтогенеза характерны для ро
дов "слепых* ветвей филогенетических рядов.

С.Е. Розовской ( 1 9 6 3 ,  1 9 7 5 )  был предпринят перермотр систематики и 
сделана попытка выяснения соотношений семейств Endothyridae и Ozawainellidae 
на основе использования морфологического, геохронологического, географичес
кого критерия и с учетом изменчивости изучаемых семейств. Ею отмечается, 
что в систематику семейства Ozawainellidae сравнительно с принятой в "Осно
вах палеонтологии" (Миклухо-Маклай, Раузер-Черноусова, Розовская, 1 9 5 8 )  
не внесено существенных изменений, кроме выделения нового рода Mediocris 
Rosovskaja. Особо С.Е. Розовская останавливается на положении, что для оза- 
ваинеллид главное значение для диагностики имеют: строение стенки, наличие 
и особое устройство септ, наличие дополнительных отложений.

Сравнительный анализ путей развития различных ветвей Endothyridae и 
Quasiendothyridaeприводит С.Е. Розовскую к выводу о том, что непосредствен
ным предком Ozawainellidae может быть род Planoendothyra, либо его потомок -  
род Endostaffella . Основные черты рода Eostaffella  -  плоскоспиральное навива
ние и тип стенки -  характерны для всех оэаваинеллид, хотя эти признаки и 
эволюционируют в ходе развития семейства, что дает возможность выделения 
новых филогенетических ветвей.

Е.А. Рейтлингер ( 1 9 6 6 )  рассматривает некоторые вопросы классификации 
и эволюции эндотирин и примитивных фузулинии. Статья Рейтлингер содержит 
много указаний на с©подчиненность морфологических признаков и таксонов, на 
характер и изменение признаков. Так, например, для фораминифер раннекамен- 
цоугольной эпохи, являвшихся ведущей фауной начальной фазы позднепалеозой
ского этапа, отмечается особенность, заключающаяся в неустойчивости морфо
логических признаков. Выделяется категория родовых таксонов с так называе
мыми "переходными признаками", место которых в начальной и конечной фазе 
позднепалеозойского этапа.

В статье М.Н. Соловьевой ( 1 9 6 6 )  на фоне рассмотрения связи развития 
Земли со скоростью и стадиями эволюционного развития фораминифер, отмеча-
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лась нечеткость морфологических признаков родового и видового рангов в фа
зах появления новых филетических линий при интенсивном процессе формооб
разования.

Незначительная амплитуда изменчивости морфологических признаков харак
теризовала организмы в фазах стабилизации этапов замедленной эволюции. В 
этой же статье давался пересмотр традиционных представлений о морфофунк
циональном значении ряда морфологических признаков фузулинацей на основе 
впервые введенной в практику изучения фораминифер методики расчета форм 
на плавучесть.

Позже М.В. Вдовенко ( 1 9 6 9 )  на примере рассмотрения развития визей- 
ских фораминифер отмечает для многих представителей ранневизейской фауны 
фораминифер неустойчивость морфологических признаков, что затрудняет выяс
нение их систематического значения. У первых представителей семейства 
Ozawainellidae -  эопараштаффелл, по М.В. Вдовенко, отмечается сходство с груп
пой древних эоэндотиранопсисов в характере стенки, навивания, дополнитель
ных отложений, что служит указанием на генетическое родство первых озаваи- 
неллид с эндотиранопсисами.

Е.А. Рейтлингер ( 1 9 6 6 )  при рассмотрении этапности развития форамини
фер, в свете ее значения для стратиграфии карбона, касается и интересующего 
нас вопроса о таксономическом ранге морфологических признаков с позиций 
эволюционных изменений, причем 'особенности этапности развития выявляются 
через филогенетические схемы ведущих групп фораминифер' ( Рейтлингер, 1 9 6 9 ,  
стр. 8 ) .  Также отмечается, что чем естественнее филогенетические схемы,
'тем  с большей долей уверенности выявляются особенности этапности развития' 
(Рейтлингер, 1 9 6 9 ,  стр. 1 0 ) .

Как пишет Е.А. Рейтлингер, четкое обособление во времени пучка адаптив
ной радиации может служить критерием ранга семейства и подсемейства. Гра
дация ранга зависит от степени обособления. Для использования этого крите
рия необходимо еще условие -  широты распространения группы. Е.А. Рейтлин
гер отмечает трудности в систематике 'промежуточных' таксонов (переходных 
родов, подродов, видов).

Интересно замечание автора относительно того, что начиная с краснополян
ского времени в семействе Ozawainellidae, прогрессивно развивающемся, по 
мнению Рейтлингер, не происходит 'новых эволюционных четко выраженных 
морфологических преобразований' (Рейтлингер, 1 9 6 9 , стр. 2 3 ) .

Вопросы таксономической оценки морфологических признаков под семействен
ного, родового и видового ранга ведекинделлинин с позиций рассмотрения мор
фологических особенностей раковины и морфофункционального значения этих 
особенностей при учете фактора географической изменчивости содержались в 
статье М.Н. Соловьевой ( 1 9 6 9 ) .  К категории признаков под семейственного 
ранга были отнесены такие, как характер навивания раковин и характер осевых 
заполнений, а также относительное число камер. Таксоны родового ранга харак
теризовались характером навивания раковины, интенсивностью развития, харак
тером осевых заполнений и относительной шириной устьевого канала. К кате
гории видовых признаков ведекинделлинин были отнесены: характер изменения 
навивания по оборотам, форма раковины по оборотам, характер перехода от од
ной стадии роста к другой, форма и степень развития осевых заполнений и ха
рактер расширения устьевого канала.

Позже Д.М. Раузер-Черноусова и С.Ф. Щербович ( 1 9 7 0 )  рассматривают 
морфологию и терминологию признаков рода Schwagerina*. Рассмотрение было 
предпринято в связи с возможностью применения ЭВМ для определения видов. 
Авторы, отмечая значительный разнобой в терминологии признаков, рассмат
ривают ряд признаков, классифицируя одни из них в качестве первостепенного, 
а другие в качестве второстепенного значения. Оценивая таксономическое 
значение признаков, авторы выделяют для швагерин признаки родового, видо
вого и подвидового значения. Кроме того, выделяют признаки популяционного 
(группового) и индивидуального значения, относя к ним изменения размеров 
и числа оборотов и небольшие отклонения других признаков.
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Последней по времени капитальной сводкой по системе фузулинид явилась 
в СССР работа С.Е. Розовской ( 1 9 7 5 ) .  Принятая ею система близка к раз
работанной Д.М. Раузер-Черноусовой, А.Д. Миклухо-Маклаем, С.Е. Розовской 
( 1 9 5 8 ,  1 9 5 9 )  системе и принятой в СССР. В основу классификации, как пи
шет сам автор (Розовская, 1 9 7 5 ) ,  положен метод изучения онтофилогенезов.

Анализ имеющихся материалов по оценке и определению критериев струк
турной организации таксонов различного ранга позволяет считать,' что в качест
ве критерия высокого (подкласс) ранга у фораминифер может быть назван 
критерий чередования способов размножения (Фурсенко, 1 9 5 £ t). Именно этот 
критерий дает нам возможность установить отрядный ранг для Ozawainellida 
(Соловьева, 1 9 7 8 6 ) .

К признакам отрядного ранга относятся такие, как: характер дополнитель
ных отложений, стенки, септ и число камер (Фурсенко, 1 9 6 0 ;  Раузер-Черно- 
усова, Миклухо-Маклай, Розовская, 1 9 5 9 ) .  Для таксонов над семейственного 
и семейственного ранга характерным является форма раковины в наружных 
оборотах, характер стенки и устья и т.д. Для таксонов подсемейственного ран
га указывались структура стенки, характер септ и дополнительных отложений 
( Рауз0р-4ерноусова и др., 1 9 5 8 ) .

Таксоны родового ранга характеризуют такие признаки, как форма ракови
ны, тип замыкания оборотов, тип дополнительных отложений, характер септ и 
т.д. ( Раузер-Черноусова и др., 1 9 5 8 ) .  Особенности формы (характер средин
ной области и т.д .) могут быть названы в числе критериев родового и видово
го рангов (Раузер-Черноусова, 1 9 3 7 ;  Раузер-Черноусова, Киреева и др., 
1 9 5 1 ) .  Такие признаки, как характер перехода от оборотов одной ста
дии к оборотам другой стадии, индекс компактности (Соловьева, Крашенинников, 
1 9 6 5 ) ,  особенности навивания, характер пупочной области -  признаки видового 
ранга.

В качестве критериев видового ранга также называются такие, как форма 
и степень развития хомат, соотношение хомат и псевдохомат по стадиям разви
тия раковины, форма и характер арок, толщина септ, характер и форма дополни
тельных (осевых) отложений,критерийонто-филогенетический и географический.

Согласно принятой в СССР системе, разработанной Д.М. Раузер-Черноусовой,
А.Д. Миклухо-Маклаем, С.Е. Розовской, в отряде Fusulinida выделялись два над- 
семейства: Fusulinacea Moeller, 1 8 7 8 ,  и Verbeekinacea Staff et Wedekind, 19Ю.

В соответствии с изложенными выше представлениями ряда исследователей 
и в соответствии с представлениями автора о таксономическом ранге различ
ных особенностей структурной и пространственной организации в систему Fusu
linida были внесены некоторые изменения, в частности, касающиеся выделения 
из отряда Fusulinida Furssenko, 1 9 5 8 ,  самостоятельного отряда Ozawainellida, 
куда отнесены формы плоскоспирального типа навивания, симметричные или 
асимметричные на ранних стадиях развития.

Надсемейство Ozawainellacea характеризуется агамным способом размноже
ния, а надсемейство Eostaffellacea -  гамогенным. В отряд Fusulinida Furssenko, 
1 9 5 8  (с исключением из него отряда Ozawainellida)! автором статьи вносят
ся изменения, касающиеся выделения (помимо выделявшихся ранее над семейств 
Fusulinacea Moeller, 1 8 7 8 , и Verbeekinacea Staff et Wedekind, 1 9 1 0 )  новых над- 
семейств: Schwagerinacea,'Neoschwagerinacea, Staffellacea (Соловьева, 1 9 7 8 6 ) .

Заключение

Обсуждаемый в статье материал по фузулинидам был рассмотрен (для орга- 
низменного уровня) под углом зрения определенных типов коррелятивных свя
зей между группами структур. Типы связей обнаруживают наличие двух клас
сов корреляций, для первого из которых устанавливается коэффициент корреля
ций п ^ 1 и  в котором возможно дальнейшее подразделение на предлагаемые в 
статье типы конкордантнйх и дисконкордантных корреляций. Тип конкордантных
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корреляций в общем случае обеспечивает сохранение нормы наследственного 
морфогенеза. Другой тип -  дисконкордантных (дискордантных) корреляций, ха
рактеризуется нарушением тесноты и характера связи, рассогласованием кор
реляций и функций, ведет к структурным преобразованиям, хотя и происходя
щим под генетическим контролем, но ведущим к существенно иной норме орга
низации. Именно дисконкордантные корреляции являются пусковым механизмом 
перестроек структурных морфологических конструкций. Рассматривается исто
рия определения мутаций. Выдвигается положение о том, что биологический 
смысл мутаций мсукет быть объяснен с помощью представлений о дисконкордан
тных корреляциях. Обсуждается положение о том, что перестройка корреляций 
идет не в сторону возврата к прежде существовавшему типу, не в сторону 
обеспечения гомеостаза, а к новому типу корреляционных зависимостей, в свя
зи с  чем и выносится на обсуждение новый принцип эволюции -  принцип дис
конкордантных корреляций, который строится на анализе мутаций. Конфрекции 
и мутации определяются в качестве области, описываемой дисконкордантными 
корреляциями.

Во второй части рассматриваются вопросы системы фораминифер и, в част
ности, системы отрядов Fusulinida и Ozawainellida, вопросы определения ранга 
таксона. Особое место отводится рассмотрению эволюции взглядов на принци
пы построения системы Ozawainellida (nom. trans Solov.) и Fusulinida. С позиций 
изложенного в статье анализа корреляций и морфофункционального анализа 
определяются устойчивость и ранг таксономических признаков.

В соответствии с изложенными в статье представлениями в систему фора
минифер внесены некоторые изменения, в, частности, касающиеся выделения 
из отряда Fusulinida Furssenko, 1 9 5 8 ,  самостоятельного отряда Ozawainellida и 
в отряде Fusulinida (з.зсг.)также новых надсемейств: Schwagerinacea, Neoschwa- 
gerinacea и Staffellacea.
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Mutations as disconcordant correlations, 
and some aspects of foraminifera systematics

M.N. Solovieva

The study of correlative relations between groups of structures allowed to distin
guish two types of correlations: 1) type of concordant correlations that provide for 
retaining the rate (quota, norm) of inherited morphogenesis; 2) type of disconcordant 
(discordant) correlations characterized by disturbance of c loseness and character of 
bonds, disagreement of correlations and functions, and leads to structural transforma
tions. One can : isume that the biological sense of mutations can be explained thro
ugh disconcordant correlations. -The reconstructions of correlation is believed to lead 
to a new type of correlative relationships, in this connection a new principle of evolu
tion of disconcordant correlation based on an analysis of mutations is suggested.
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Е.А. РЕЙТЛИНГЕР
Геологический институт Академии наук СССР

К ВОПРОСУ О ГРАНИЦЕ БОГДАНОВСКОГО 
И КРАСНОПОЛЯНСКОГО ГОРИЗОНТОВ 

(ФОРАМИНИФЕРЫ ЗОНЫ HOMOCERAS)

В настоящее время одним из дискуссионных вопросов биостратиграфии ниж
него карбона является определение положения рубежа нижнего и среднего от
делов карбона -  границы серпуховского и башкирского ярусов или соответст
венно богдановского и краснополянского горизонтов. Отсюда в первую очередь 
большое значение приобретает уточнение объема серпуховского яруса, который 
в стратотипической местности определяется недостаточно уверенно. По Реше
нию 11 пленума МСК ( 1 9 7 8 )  серпуховской ярус должен отвечать нижнена
мюрскому подъярусу западноевропейской шкалы, т.е. включать гониатитовые 
зоны Eumorphoceras si Homoceras. В стратотипическом местонахождении, в цент
ральной части Русской платформы, серпуховской ярус представлен тремя гори
зонтами -  тарусским, стешевским и протвинским. По находкам аммоноидей 
первые два уверенно коррелируются с зоной Eumorphoceras, а в последнее вре
мя это сопоставление подтверждается и по конодонтам (Барсков, Алексеев и 
др., 1 9 7 1 ) .  Достоверные отложения зоны Homoceras, охарактеризованные фо- 
раминиферами, пока известны только в Донецком бассейне -  воскресенский го
ризонт (Айзенверг, 1 9 7 7 )  и в Горной Башкирии -  богдановский горизонт. 
Вместе с тем объем протвинского горизонта, впервые установленного М.С. Шве
цовым в 1 9 3 5  г ., на Южном крыле Московской синеклизы, при дальнейших 
исследованиях стал увеличиваться за счет присоединения к нему вышележащих 
слоев, выделяющихся в северо-западной части синеклизы. Так, сначала были 
установлены "верхнепротвинские* слои (Рёйтлингер, 1 9 5 7 ) ,  а позднее -  пе
стовская толща (Фомина, 1 9 7 7 ) .  Фораминиферы из этих отложений описаны 
в 1 9 7 7  г. Е.В. Фоминой. Комплекс их своеобразен, но значительно отличает
ся, судя по спискам определений, от такового зоны Homoceras Башкирии и Дон
басса. Фораминиферы из карбонатных отложений зоны Homoceras, содержащей 
гониатиты, не были до сих пор описаны. Они известны только по спискам опре^ 
делений (Айзенверг, Бражникова и др., 1 9 6 3 ;  Эйнор, Фурдуй, Александров, 
1 9 7 3 ;  Эйнор, Фурдуй, Александров, Киреева и др., 1 9 7 3 ;  Путеводитель экскур
сии по Донецкому бассейну, 1 9 7 5 ) .  В тех местонахождениях, где можно пред
полагать развитие данных отложений, аналоги их по фораминиферам, по-види
мому, включаются или в протвинский или, вероятнее, в краснополянский (■? 
сюранский) горизонты; во многих же районах отложениям этой зоны соответ
ствует перерыв.

Вопрос характеристики фораминифер разрезов зоны Homoceras и положение 
последней в стратиграфической схеме карбона получает существенное значение 
и в связи с новым проектом создания единой Международной стратиграфичес
кой шкалы, предложенным группой специалистов на VIII Международном
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конгрессе по стратиграфии карбона (Буроз, Вагнер и др., 1 9 7 7 ) .  В проекте 
предлагается именовать нижний отдел карбона миссисипским, а средний -  пен
сильванским. В связи с этим предложением следует остановиться на статье 
П. Бренкля, X. Лейна и др. (Brenckle, Lane et ai., 1 9 7 7 ) ,  в которой дается 
сводка распространения фораминифер, гониатитов и конодонтов на границе мис- 
сисипских и пенсильванских отложений в США. Эти авторы приходят к выводу, 
что в Северной Америке, при отсутствии гониатитов зоны Homoceras (последние 
пока в США неизвестны) основание зоны Reticuloceras устанавливается не всю
ду однозначно. Судя по конодонтам, встреченным на западе США, в основание 
пенсильванских отложений включаются аналоги зоны Homoceras; во многих же 
районах США, в частности на территории Мидконтинента, эта зона отсут
ствует.

Для стратиграфического расчленения миссисипия США большое значение 
имеют зоны фораминифер, установленные Б. Маме (Sando, Mamet, Dutro, 1 9 6 9 )  
и Б. Маме совместно с Б. Скипп (Mamet, S k ip p ,1970). Согласно зональной 
схеме, предложенной Маме ( 1 9 6 9  и 1 9 7 0  г г .) , граница миссисипия и Пен
сильвания совпадает с границей фораминиферовых зон 1 9  и 2 0 . Зона 1&  ха
рактеризуется широким развитием представителей рода Eosigmoilina (первые 
эосигмоилины отмечены в зоне 1 8 )  и угасанием Archaediscidae s.str. Зону 1 9  
.Маме условно коррелирует полностью или частично с зоной Homoceras (Mamet,
1 9 7 5 ,1 9 7 6  ). Зона 2 0 , зона ’’Lipinella” — Millerella. или, позднее, зона Globival- 
yiilina s. str.—Millerella s.str. (Mametr 1 9 7 5 )  выделяется по первому появлению ро
дов-индексов (имеются в виду глобивальвулины со сложной стенкой). Эта зо 
на сопоставляется с зоной Reticuloceras и частично с зоной Gastrioceras и счи
тается, что она может быть отчасти эквивалентна башкирским отложениям 
Русской платформы ( Sando, Mamet, Dutro, 1969; Mamet, 1976). 1

Наиболее интересные данные, касающиеся характеристики пограничных от
ложений нижнего и среднего карбона и положения рубежа последних, выявляют
ся в результате изучения фауны непрерывных разрезов Донецкого бассейна 
одновременно по трем основным группам-гониатитам, конодонтам и фораминифе- 

'рам (Путеводитель экскурсий по Донецкому бассейну, 1 9 7 5 ;  Немировская, 
1 9 7 4 ;  и д р .). Согласно этим исследованиям максимум расцвета эосигмоилин 
приходится на верхнюю часть зоны Eumorphoceras (Ео). Вышележащие отложе
ния, в которых редко встречаются гониатиты зоны Homoceras и распространены 
конодонты, свойственные данной зоне, содержат несколько иной и обедненный 
комплекс фораминифер, близкий к комплексу зоны Reticuloceras. Отсюда можно 
предположить, что зона 1 9  Маме с эосигмоилинами коррелируется с зоной 
Eumorphoceras,а зона 2 0  -  отвечает зоне Homoceras и нижней части зоны Reti
culoceras, поскольку зона 2 1  определяется появлением Pseudostaffella  я Eoschu - 
bertella, и возраст ее не древнее, чем верхняя часть зоны Reticuloceras (или 
северо-кельтменского горизонта). Существенный момент представляют значитель
ное обеднение. фауны фораминифер и перестройка комплексов большинства групп 
фауны на уровне зоны Homocerase в Донецком бассейне и, по-видимому, в Север
ной Америке (Бражникова, Айзенверг и др., 1 9 7 5 ) .

В последние годы нами было предпринято изучение фораминифер, распростра
ненных в богдановском горизонте (зона Homoceras) на территории Горной 
Башкирии. Предварительное изучение комплекса фораминифер этого горизонта 
показало относительное его сходство с одновозрастными ассоциациями форами
нифер Донецкого бассейна и аналогичную резкую смену характерных родов и 
видов на уровне зоны Homoceras,(Эйнор, Фурдуй, Александров, Киреева и др., 
1 9 7 3 ) .  В настоящем сообщении мы рассматриваем фораминиферы из трех 
основных разрезов, содержащих гониатиты: по р. Сурень у с. Богдановка (Н2), 
по р. Ямашла у с. Кугарчи (Н^) и по р. Ускалык у с. Умбетово (Н ). Литоло
гическая и фаунистическая характеристики разрезов приведены в работе Эйно- 
ра, Фурдуя и Александрова ( 1 9 7 3 ) .

Несмотря на детальные сборы образцов, комплекс фораминифер зоны Homo
ceras в целом, по-видимому, все же остался недостаточно полно охарактери
зован, поскольку в большинстве из них фораминифер не оказалось. В шлифах
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отмечались, часто в большом количестве, только перекристаллизованные проб
лематические сферы и спикулы губок. Бедность комплекса фораминифер, несом
ненно, в какой-то мере связана с развитием гоциатитовых фаций, неблагоприят
ных для существования фораминифер. Редкие находки фораминифер обусловили 
широкое использование нами открытой номенклатуры при их определении и опи
сании. Поскольку характеристика комплекса фораминифер, соответствующего 
зоне Homoceras, приобретает все большее и большее значение, мы приводим, 
по возможности, изображение почти всех встреченных видов (табл. I—IV). 1 

Автор выражает большую благодарность Н.Е. Бражниковой, Е.В. Фоминой 
и Е.Л. Кулик за консультации и помощь в выполнении данной работы.

Описание фораминифер

О Т Р Я Д  AMMODISCIDA

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOAMMODISCIDAE CONIL, 1970 

Р о д  Pseudoglomospira Е. Bykova, 1955

Pseudoglomospira subquadraia evoluta Reitlinger, subsp.nov.
Табл. IV, фиг. 3

Glomospira subquadrata Potievskaja et Vakarchuk:..Бражникова и др., 1 9 6 7 ,  стр. 
1 3 9 - 1 4 0 ,  табл. XIX, фиг. 5; Фомина, 1 9 7 7 ,  табл. IV, фиг. 8 . Glomospira dibli* 
cata Румянцева, 1 9 7 0 , табл. I, фиг. 1 6 - 2 1 .

Г о л о т и п  -  ИГН АН УССР, № 6 2 9 ,  Glomospira subquadrata Potievskaja et 
Vakarchuk, в кн.: Бражникова и др., 1 9 6 7 ,  стр. 1 3 9 - 1 4 0 ,  табл. XIX, фиг. 5 , 
поп табл. II, фиг. 4 -5 ;  новогригорьевский горизонт; Новониколаевская площадь, 

скв. 1 8 , гл. 1 1 4 5 - 1 1 5 0  м.
О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 2 / 5 5 ;  серпуховский ярус, богданов- 

ский горизонт (зона Homoceras);Башкирия, р. Ямашла.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая. В начальной стадии навита компактно, 

последние обороты образуют свободные округлые и овальные петли, выходящие 
за  пределы контура клубка. Обороты постепенно возрастающие, число их 4 - 5 .  
Стенка тонкая, тонкозернистая, толщиной 1 0 - 1 2  мк.

Размеры: диаметр раковины колеблется в пределах 0 , 2 5 - 0 , 3 9  мм (у голо
типа Д=0 , 2 5 ) .

И з м е н ч и в о с т ь .  Отмечаются колебания в размерах раковины и числа эво- 
лютных оборотов, выходящих за пределы клубка.

З а м е ч а н и я .  Особи, описанные П.Д. Потиевской и Г.И. Вакарчуком как 
Glomospira subquadrata из верхнепротвинских отложений (горизонт V, С р , суще
ственно отличаются от голотипа этого вида и типичных экземпляров, происхо
дящих из башкирских отложений (северо-кельтменский горизонт); они имеют 
меньшие размеры (у голотипа из башкирских отложений диаметр равен 0 , 4 8 ) ,  
тонкую тонкозернистую равномерной толщины стенку и своеобразное навивание 
с выступающими за  пределы клубка эволютными последними оборотами (один- 
два). Эти отличия позволяют подразделить вид Ps. subquadrata* на два подвида: 
Psf subquadrata sub quadrat an Ps, subquadrata evoluta. Экземпляр, изображенный 
нами, по-видимому, представляет крайнее отклонение в развитии признака эво- 
лютности у Pseudoglomospira subquadrata evoluta .

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть серпуховского яруса го- 
(новогригорьевский горизонт = верхней части протвинского горизонта), Днепров
ско-Донецкая впадина; верхняя часть (Д) ,  Донбасс; протвинский горизонт 
Калининской области; серпуховской ярус, богдановский горизонт (зона Homo
ceras),  Башкирия, р. Ямашла, с. Кургачи.

М а т е р и а л .  Четыре сечения.
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Pseudoglomospira karzhantavica Rumjanzeva, 1970 

Табл. IV, фиг. 4

Pseudoglomospira karzhantavica: Румянцева, 1 9 7 0 ,  стр. 1 7 7 ,  табл. I, 
фиг. 2 5 .

О р и г и н а л .  ГИН АН СССР, № 4 5 2 2 / 5 6 ;  серпуховский ярус, богдановский 
горизонт; Башкирия, р. Ямашла, с. Кургачи.

З а м е ч а н и е .  Встреченные экземпляры, судя по изображению, приведенно
му З.Г. Румянцевой ( 1 9 7 0 )  (в тексте вид не описан), идентичны кокбельтау- 
ским Наткальских гор. Диаметр раковины 0 , 3 2 - 0 , 3 6  мм. Стенка раковины 
относительно тонкая, тонкозернистого строения.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Кокбельтауский горизонт нижнего намю- 
ра, Чаткальские горы; серпуховский ярус, богдановский горизонт, Башкирия, 
р. Ямашла, с. Кургачи.

М а т е р и а л .  Три сечения.

Р о д  Glomospiroides Reitlinger, 1950

З а м е ч а н и е .  Во многих работах предшествующих лет Маме (Mamet, 1 9 7 6  
и др.) упоминает род Lipinella, используя его как род-индекс своей зоны 2 0 .  
Впервые это родовое название было употреблено Р. Каммингсом в списках 
определений (Cummings, 1 9 6 1 ) .  В 1 9 6 8  г. Маме отмечает, что Lipinella  Cum
mings является младшим синонимом рода Glomospiroidesи относится к родам 
nom. nud. {McGugan, Rapson-McGugan, Mamet, R oss, 1 9 6 8 ,  c . 5 2 ) .  Следует сказать, 
что название "Lipinella” было предложено Н.П. Малаховой ( 1 9 7 5 )  для иного 
рода, принадлежащего к семейству Bisseriamminidae.

Glomospiroides minutus Reitlinger, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 1 ,2

Н а з в а н и е  в и д а  от minutus,лат. -  маленький.
Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 2 / 5 4 ;  серпуховский ярус, богдановский 

горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, в ранней части спирально-на

витая, в поздней выпрямляющаяся, подразделена неравномерными выростами 
стенки на камеры и камерки (?) .  Стенка тонкая, однородно-зернистая, нерав
номерной толщины.

Размеры: общая длина достигает 0 , 4 6 - 0 , 5 0  мм, диаметр спиральной части 
равен 0 , 2 1 - 0 , 2 6  мм.

С р а в н е н и е .  По строению раковины данный вид сходен с Glomospiroides 
fursenkoi Reitlinger, 1 9 5 0 ,  но отличается от последнего более примитивным 
обликом -  значительно меньшими размерами, небольшим числом оборотов в 
спиральной части и тонкой стенкой однородно-зернистой структуры.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Серпуховский ярус, богдановский гори
зонт, зона Homoceras (H2 )t редко; Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

М а т е р и а л .  Три сечения.

О Т Р Я Д  FUSULINIDA

ПОДОТРЯД ENDOTHYRINA
НАДСЕМЕЙСТВО TOURNAYELLACEAE DAIN, 1953

С Е М Е Й С Т В О  CHERNYSHINELLIDAE REITLINGER, 1959 

ПОДСЕМЕЙСТВО НAPLOPHRAGMELLINАЕ REITLINGER, 1959 

Р о д  Haplophragmina Reitlinger, 1950

З а м е ч а н и е .  К роду Haplophragmina мы относим описанные из серпуховских 
отложений Н.П. Малаховой ( 1 9 5 6 )  и Н.Е. Бражниковой (Бражникова, Вакар-
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чук и др.» 1 9 6 7 )  виды аммобакулитов и тождественные им виды в работах 
других авторов, поскольку в настоящее время у некоторых представителей 
этих 'аммобакулитов' (Ammobaculites sarbaicus beschevensis  Brazhnikova) обна
ружено устье, состоящее из нескольких отверстий (по крайней мере двух), что 
не свойственно данному роду. Как известно, нижнекаменноугольные 'аммоба- 
кулиты' отличались от среднекаменноугольных хаплофрагмин наличием просто
го устья при большом сходстве плана строения раковин и несомненной генети
ческой близости. А устье, состоящее из небольшого числа отверстий, при огра
ниченном материале с трудом распознается по случайным сечениям раковин.
У серпуховских 'аммобакулитов' так же, как и у хаплофрагмин, данный приз
нак развит слабо, обычно только в последней камере, и при этом число отвер
стий небольшое. Следует отметить, что Н.П. Малахова ( 1 9 5 6 )  при описании 
видов 'аммобакулитов', рассматривая признак устья, с сомнением указывала 
простое устье.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнее визе (Средняя Азия) и серпухов- 
ский ярус, Донецкий бассейн, Днепровско-Донецкая впадина, Урал и Средняя 
Азия.

Haplophragmina beschevensis  (Brazhnikova), 1967 

Табл. I, фиг. 1 0 , 11

Ammobaculites sarbaicus subsp. beschevensis.: Бражникова, Вакарчук и др., 1 9 6 7 ,  
стр. 1 4 1 - 1 4 3 ,  табл. XLIII,- фиг. 1, 2 , 4 - 8 ,  1 0 , 1 1 .

Г о л о т и п  -  ИГН УССР, № 4 4 7  -  Ammobaculites sarbaicus Malakhova subsp. 
beschevensis  Brazhnikova,стр. 1 4 1 ,  табл. XLIII, фиг. 1; старобешевский осадоч
ный комплекс; Днепровско-Донецкая впадина, район Межевой-Волчьей.

З а м е ч а н и е .  Виды хаплофрагмин различаются главным образом по харак
теру камер в выпрямленной части -  их формой, высотой возрастания, а также 
их числом. Отличия, приведенные Н.Е. Бражниковой, между подвидами Haploph- 
ragmina sarbaicus sarbaicus (Malakhova) и Я. sarbaicus beshevensis (Brazhnikova) поз
воляют рассматривать последний подвид как обособленный вид. Представители 
Н, beschevensis характеризуются по сравнению с Н. sarbaicus относительно большим 
числом быстро возрастающих в высоту камер, примерно при той же в среднем 
длине.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Серпуховский ярус, Донецкий бассейн, 
Днепровско-Донецкая впадина и серпуховский ярус, богдановский горизонт (зо 
на (Homoceras), Башкирия, р. Ускалык, с. Умбетово.

М а т е р и а л .  Семь сечений.

НАДСЕМЕЙСТВО ENDOTHYRACEA REITLINGER, 1964 

С Е М Е Й С Т В О  ENDOTHYRIDAE Н.В.BRADY, 1884 

• Р о д  Endothyra Phillips, 1846, em end. Brady, 1876

Т и п о в о й  вид  — Endothyra bowmani Phillips, 1846, emend. Brady, 1876.
З а м е ч а н и е .  За последние десятилетия из рода Endothyra, первоначально 

понимавшегося очень широко, были выделены несколько самостоятельных родов 
и ряд подродов. В настоящее время процесс 'дробления' обширной группы 
эндотироидных фораминифер продолжается. Характерную группу видов типичных 
эндотир, в понятии рода EndothyraпоХ.Брэди, ,  составляют виды группы Endot
hyra bowmani,ранее именовавшейся группой Endothyra brady (Раузер-Черноусова,
1 948а; Brenckle, 1 9 7 3 ) .  Это изменение названия группы связано с решением 
Комиссии по международной зоологической номенклатуре, принявшей за гено
тип рода Endothyга вид £. bowmani Phillips по описанию X. Брэди (Brady, 1 8 7 6 )  .
А как известно, А.В. Михайлов ( 1 9 3 9 ) ,  устанавливая новый вид E,bradyi, исхо
дил из того положения, что Е. bowmani Phillips, выделенная Филлипсом в 1 8 4 6  г., 
существенно отличается от Е. bowmani, описанной Брэди в 1 8 7 6  г.; отсюда, 
поскольку в основу своего нового вида Михайлов взял признаки вида Е. bow-
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mani по Брэди, вид Е. bradyi Mikh. становится младшим синонимом вида Е. bow
man i Phillips, 1 8 4 6 ,  emend. Brady, 1 8 7 6  и соответственно переименовывается 
группа.

При выделении из рода Endothyra новых таксонов надвидового ранга обычно 
используются в основном четыре признака, а именно: план навивания, строе
ние стенки* характер сочленения камер и тип дополнительных отложений; в из
вестной мере имеют таксономическое значение и размеры раковин и число 
камер. Типичные представители рода Endothyra обычно характеризуются сред
ними для эндотироидных фораминифер размерами диаметра раковины, асиммет
ричным навиванием, выпуклыми камерами, углубленными в той или иной сте
пени сутурными швами, экранным типом дополнительных отложений и недиф
ференцированной тонкозернистой стенкой. Последний признак, однако, неустой
чив; в ряде случаев у эндотир группы £. bowmani отмечается и более сложное 
строение стенки, как то: развитие одного внешнего или двух -  внешнего и 
внутреннего тонких темных слоев, ограничивающих более светлоокрашенный 
(серый) основной срединный слой. В настоящее время таксономическое значе
ние признака дифференциации стенки для эндотир группы Е ,bowmani остается 
открытым; в неустойчивой форме этот признак указывается при описании ряда 
видов, принадлежащих к этой группе. В то же время признак дифференциации 
стенки в комплексе с некоторыми другими специфическими признаками, по-ви
димому, может иметь у эндотир и относительно высокий таксономический ранг. 
Так в нижнем карбоне Японии Ю. Окимура установил новый род Paraplectogyra, 
”... по внешнему виду тождественный роду Endothyга"{Okimura, 1 9 5 8 ,  стр. 2 5 5 -  
2 5 6 ) ,  но отличающийся от него трёхслойным строением стенки раковины, сос
тоящей из тектума, диафанотеки и внутреннего текториума. Судя по включен
ным в него Окимурой новым видам, этот род, по-видимому, сборный. Типовой 
вид Paraplectogyra masanae Okimura имеет маленькую раковину (Д=0,1 7 - 0 ,2 8  м м ) , 
сжатую с боков, с плоскими умбиликусами и выстилающими дополнительными 
образованиями с небольшими выступами и боковыми заполнениями. Продольное 
сечение раковины типового вида параплектогир весьма сходно с таковым м е- 
диокрисов. В поперечном сечении видна, слегка асимметричная спираль во взрос
лой стадии роста и эндотироидная в начальной. Камеры мелкие, слабо выпук
лые, числом 7 - 8  в последнем обороте.

Типовой вид параплектогир по многим признакам сходен с медиэндотирами, 
продольное сечение которых также напоминает медиокрисов. Согласно уточнен
ному диагнозу рода Мediendothyга Brazhnikova et Vdovenko, 1 9 7 2 ,  приведенному 
О.А. Липиной ( 1 9 7 7 ,  стр. 1 8 ) ,  стенка у медиэндотир "... непостоянно диффе
ренцированная на два или три слоя*. Время расцвета медиэндотир примерно 
отвечает времени распространения типового вида параплектогир (пограничные 
слои турне и визе).  Эти данные позволяют предполагать, что род М ediendothy га, 
вероятно, является младшим синонимом рода Paraplectogyra (по типовому виду). 
Два других вида параплектогир, одновременно установленных Окимурой, имеют 
не отчетливую характеристику и, по-видимому, принадлежат разным родам.

Дифференцированное строение стенки отмечается и у своеобразных крупных 
эндотир, встреченных нами в богдановском горизонте (табл. I, фиг. 9 ) .  Они, 
с одной стороны, сходны с эндотирами группы Е, bowmani (асимметрия нави
вания, выпуклые камеры и относительно тонкая стенка), с другой -  напоми
нают омфалотисов типа Omphalotis samarica Rauser (крупные размеры, относи
тельная симметрия в конце роста). Эти своеобразные формы со 'смешанными* 
чертами, свойственными как эндо тирам, так и омфалотисам, мы выделяем в 
новый род Semiendothyra.

Endothyra ? tumulifera Reitlinger, sp. nov.

Табл. I, фиг. 6 , 7

Н а з в а н и е  в и д а  от tumulus, лат. -  бугорок.
Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, N° 4 5 2 2 / 7 ;  серпуховский ярус, богдановский 

горизонт, зона Homoceras (Н2 ); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.
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О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 2 / 6 ;  возраст тот же; Башкирия, 
р. Яма шла.

О п и с а н и е .  Раковина инвалютная или частично эволютная, с умеренно вы
пуклыми камерами. Спираль навита асимметрично с постепенным смещением 
оси навивания по всем оборотам.

Размеры: диаметр = 0 ,5 5 - 0 ,6 0  мм, число оборотов 3 - 3 , 5 ,  число камер 
в последнем обороте 7 - 8 .

Стенка у голотипа отчетливо трехслойная: относительно толстый зернистый, 
более светлый слой, и два окаймляющих его снизу и сверху тонких темной 
окраски слоя. Толщина стенки до 2 0  мк. Дополнительные образования в виде 
округлых экранных бугорков, не соединенных выстилающими отложениями.

З а м е ч а н и е .  Постоянно смещающееся положение оси навивания и допол
нительные образования в виде отдельных бугорков составляют характерную 
черту данного вида и служат отличием от других известных видов эндотир 
группы Е. bowmani.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е ,  Серпуховский ярус, богдановский го
ризонт (зона Homoceras — Н2 ); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка; встре
чается редко.

М а т е р и а л .  Четыре сечения.

Р о д  Semiendothyra Reitlinger, gen. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  -  semi, лат. -  приставка 'полу'.

Omphalotis ? balkhashensis  (part); Богуш, Юферев, в кн.: Прибалхашье -  
переходная зона биогеографических поясов позднего карбона, 1 9 7 6 ,  стр. 5 4 , 
табл. I, фиг. 2 1 - 2 3 .

Т и п о в о й  в и д  -  Semiendothyra surenica Reitlinger, sp. nov., серпуховский 
ярус, богдановский горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Ускалык, с. Ум- 
бетово.

О п и с а н и е .  Раковина относительно крупная, наутилоидная, более или ме
нее сжатая с боков, инволютная или отчасти эволютная в конце роста. Каме
ры отчетливо выпуклые. Навивание в ранней стадии эндотироидное, в конце 
роста становится почти симметричным. Дополнительные отложения экранного 
типа и обычно выстилающие, с небольшими приустьевыми возвышениями и в 
виде отдельных шипов или бугорков в последних камерах.

Стенка имеет трехслойное строение: наружный и внутренний слои тонкие 
темные и средний, основной, толстый, более светлой окраски и зернистой тек
стуры. Устье простое.

С р а в н е н и е .  Семиэндотиры отличаются от эндотир в среднем значительно 
более крупными размерами и дифференцированным строением стенки, кроме 
того, для них типично относительно более симметричное навивание в конце 
роста, менее свойственное типичным эндотирам. При внешнем сходстве с омфа- 
лотисами группы Omphalotis samarica, семиэндотиры характеризуются выпуклыми 
камерами и иным строением стенки: как известно, для омфалотисов типичны 'глад
кие*" камеры, без сутурных углублений и тонкозернистая пористая стенка.

К данному роду частично относятся формы, описанные О.И.Богуш и О.В.Юфе— 
ревым как Omphalotis? balkhashensis  (Богуш, Юферев, 1 9 7 6 ) ,  происходящие из 
среднего карбона Прибалхашья.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Серпуховский ярус, богдановский гори
зонт (зона Homoceras), Башкирия, р. Ускалык, с. Умбетово; средний карбон, 
северо-восточное Прибалхашье.

Semiendothyra surenica Reitlinger, sp. nov.

Табл. I, фиг. 9

Н а з в а н и е  в и д а  от реки Сурень.
Гол о тип -  ГИН АН СССР, N° 4 5 2 2 / 9 ;  серпуховский ярус, богдановский 

горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Ускалык, с. Умбетово.
29



О п и с а н и е .  Раковина крупная, наутилоидная, инволютная или слегка эв о-  
лютная, с выпуклыми камерами. Спираль высокая, быстро возрастающая, от
носительно симметричная во взрослой стадии роста и эндотироидная в на
чальной.

Диаметр колеблется в пределах от 0 , 7 5  до 0 ,8 5  мм. Число оборотов 
достигает четырех, число камер в последнем обороте 8 - 9 .

Стенка отчетливо трехслойная, основной слой, более светлый зернистый, 
оконтурен снизу и сверху тонкими, более темными, слоями. Толщина ее до 
2 2  мк. Дополнительные образования развиты умеренно; они обычно выстилаю
щие с небольшими экранными возвышениями около устьевых отверстий и не
высоким обособленным шипом в .одной-двух последних камерах.

С рав не ни е. S.surenica sp. nov. сходна по типу навивания с Semiendothyra 
balkhashensis  (Bogush et Juferev), но отличается от голотипа последней более 
крупными размерами, большей высотой спирали и сильнее развитыми допол
нительными отложениями.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Серпуховский ярус, богдановский г о -  * 
ризонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Ускалык, с. Умбетово.

М а т е р и а л .  Три сечения.

ПОДОТРЯД FUSULININA

НАДСЕМЕЙСТВО FUSULINACEAE MOELLER, 1878

С Е М Е Й С Т В О  EOSTAFFELLIDAE МАМЕТ, 1968, EMEND. REITLINGER, 1969 

Р о д  Eostaffella  Rauser, 1948

З а м е ч а н и е .  В настоящее время число описанных видов и подвидов эоштаф- 
фелл достигает почти 1 0 0 . Отсюда весьма важным представляется подразделе
ние их на группы близких видов, впервые предложенное в 'Справочнике-опре
делителе* среднекаменноугольных фораминифер (Раузер—Черноусова и др.,
1 9 5 1 ) .  Возможно, часть групп в дальнейшем получит значение подродов, как 
это произошло с эндо тира ми.

Г р у п п а  Eostaffella pseudostruvei

Характеристика группы дана в книге Д.М. Рауэер-Черноусовой и др., 1 9 5 1 ,  
стр. 5 7 .

Eostaffella paraumbilicata (Manukalova), 1969 

Табл.И, фиг. 1 9 , 2 0

МillereНа paraumbilicata: Манукалова, 1 9 6 9 ,  стр. 4 2 ,  табл. XI, фиг. 2 1 -
2 4 .

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 2 / 3 0  и 3 1 ; серпуховский ярус, бог
дановский горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

С р а в н е н и е .  Встреченные формы не имеют существенных отличий от опи
санных М.Ф. М а ну кал ов ой, за  исключением небольшой асимметрии навивания 
в конце роста. Размеры не выходят за  пределы изменчивости данного вида: 
Д= 0 , 4 0 - 0 ,4 4  мм, L:D около 0 , 4 5  (у Е.paraumbilicata Д =  0 ,3 8 - 0 ,4 6  мм, 
L:D = 0 , 3 8 - 0 , 4 7 ) .  Число оборотов 4 .

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Башкирский ярус, свита С р  юго-вос
точная часть южной зоны Днепровско-Донецкой впадины. Серпуховский ярус, 
богдановский горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

М а т е р и а л .  Три сечения.

Г р у п п а  Eostaffella parastruvei

Характеристика группы дана Е.А. Рейтлингер в книге 'Стратиграфия и 
фауна каменноугольных отложений реки Шартым' ( 1 9 7 3 ,  стр. 6 2 ) .
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Eostaffella  aff. designata  D. Zeller, 1953 

Табл. II, фиг. 2 2

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, N9 4 5 2 2 / 2 0 ;  серпуховский ярус, богдановс- 
кий горизонт (зона Homoceras — Н2); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

С р а в н е н и е .  Встреченные экземпляры по многим признакам имеют сходство 
с голотипом Eostaffella designata  (D. Zeller); судя по изображенным Д. Целле
ром экземплярам этот вид неоднороден. Основным отличием наших экземпля
ров являются более крупные размеры: Д = 0 ,6 0 - 0 ,6 5 ,  у голотипа же Е .desig
nata Д » 0 , 4 9  мм. Богдановские особи, отчасти сходные с Е. kanmeroi Ygo 
( 1 9 5 7 ,  стр. 1 7 5 - 1 7 7 ,  табл. I, фиг. 2 1 ) ,  отличаются более узкой симмет
ричной раковиной. X. Иго, установивший вид Е .kanmeroi, отмечал его близость 
к Е. designata  (D. Zeller),  считая, что первый отличается от второго более 
крупными размерами и некоторой асимметрией навивания.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Серпуховский ярус, богдановский го
ризонт (зона Homoceras— Н2); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

М а т е р и а л .  Два сечения.

Eostaffella parastruvei surenensis  Reitlinger, subsp. nov.

Табл. И, фиг. 1 1 , 1 5

Гол о ти п -  ГИН АН СССР, N? 4 5 2 2 / 2 2 ;  серпуховский ярус, богдановский 
горизонт (зона H om oceras— Н2 ); Башкирия, с. Сурень, с. Богдановка.

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, N? 4 5 2 2 / 2 6 ;  возраст тот же; там же.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, слегка сжатая с боков, с упло

щенной или слегка выступающей пупочной областью, последний оборот прикаса
ющийся; периферический край округло-угловатый в последнем обороте и округ
лый в начальных. Спираль, компактная в начальной стадии роста, быстро воз
растает в конце его.

Размеры: Д -  0 ,4 2 - 0 ,4 5  мм; L:D в 0 .4 7 ;  число оборотов 4 .
Стенка не отчетливо двухслойная. Дополнительные образования в виде сла

бо выраженных псевдохомат.
С р а в н е н и е .  От сходного по внешней форме раковины типового подвида 

отличается значительно меньшими размерами и более сжатой с боков рако
виной .

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Серпуховский ярус, богдановский го
ризонт (зона Homoceras “ Н2 ); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

М а т е р и а л .  Три сечения.

Г р у п п а  Eostaffella ovoidea

Группа Е. ovoidea была выделена Е.А. Рейтлингер в 197-3 г. в книге 
'Стратиграфия и фауна каменноугольных отложений р. Шартым', стр. 6 4 . В нее 
были включены эоштаффеллы небольших размеров (Д = от 0 , 2 0  до 0 , 4 5  мм),  
инволютные, с охватывающими и прикасающимися оборотами, широкие или слег
ка сжатые с боков (в среднем L:D « 0 , 4 4 - 0 , 5 0 ) ,  обычно с нависающими 
боковыми склонами в срединной области, с округлой или округло-угловатой 
периферией, с навиванием от симметричного до слабо асимметричного, с эндо- 
тироидной начальной частью. Стенка не дифференцированная. Дополнительные 
образования от слабых выстилающих до псевдохомат в виде невысоких бугор
ков по краям устья.

Эоштаффеллы группы Е . ovoidea широко распространены в нижнем карбоне, 
начиная с тульского горизонта и характерны для нижней части башкирского 
яруса среднего карбона.

В настоящее время в пределах этой группы выделяются две погруппы: пер
вая -  Eostaffella psemdoovoidea, характеризующаяся относительно симметричным 
навиванием, вторая -  Е .ovoidea, характеризующаяся навиванием с отчетливо 
выраженной эндотироидной начальной стадией.
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Табл. II, фиг. 9

Eostaffella ovoidea: Розовская, 1 9 6 3 , стр. 9 9 , табл. XVIII, фиг. 7 .

Гол о тип -  ГИН АН СССР, N? 2 8 3 4 /6 7 ;  Рауэер-Черноусова, 1 9 4 8 6 ,  
с^р. 1 6 - 1 7 ,  табл. III, фиг. 21; верхнее визе; Центральный Казахстан.

З а м е ч а н и е . В 1 9 4 8  г. Д.М. Рауэер-Черноусова установила новый вид -  
Eostaffella prisca с вариететом ovoidea (табл.II, фиг. 9 ) .  Существенные морфо
логические отличия между представителями Е. prisca  var .prisca  и Е. prisca  var. 
ovoidea позволили C.E. Розовской ( 1 9 6 3 ,  стр. 9 9 )  поднять их ранг до видо
вого. Однако вид Е .ovoidea был уже установлен в 1 9 6 5  г. Н.Е. Бражниковой 
и П.Д. Потиевской (табл. И, фиг. 8 ) , при этом указывалось его отличие от 
E.prisca  var. ovoidea Rauser. Согласно этим авторам, E.prisca  var. ovoidea Raus. 
отличается от E. ovoidea Brazhn. et Pot. более сжатой раковиной (L :D  у  
E. ovoidea 0 ,5 5 - 0 ,7 0 ,  a у E.prisca  var. ovoidea 0 , 4 4 - 0 ,5 0 ) ,  более уплощен
ными боковыми сторонами и более тесным равномерным (симметричным) на
виванием. Кроме того, для Е. ovoidea Brazhn. et Pot. (как это видно по изоб
ражению голотипа) характерна резко выраженная эндотироидная начальная 
стадия, занимающая примерно 1 /3  раковины. Согласно правилам Международ
ного кодекса зоологической номенклатуры, вид Е. оvoidea Rauser emend. Rosovskaja 
должен быть переименован.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Визейский и башкирский ярусы. Широ
ко распространенный вид в Европейской и Азиатской частях СССР.

Eostaffella  sp. А

Табл.' И, фиг. 13*

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, экз. № 4 5 2 2 /2 4 ;  серпуховский ярус, богда- 
новский горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

З а м е ч а н и я . Встреченные в богдановском горизонте два экземпляра эоштаф- 
фелл, принадлежащих к группе Е.pseudoovoidea , отличаются от типичного для 
этой группы вида более мелкими размерами (Д = 0 ,3 4 )  и более плоскими бока
ми с прикасающимися оборотами.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Серпуховский ярус, богдановский го
ризонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

М а т е р и а л . Два сечения.

Подгруппа Eostaffella ovoidea

Eostaffella ovoidea Brazhnikova et Potievksja, 1956 

Табл. II, фиг. 8

Eostaffella ovoidea: Бражникова, Ищенко и д р .,1 9 5 6 , стр. 6 7 - 6 9 ,  табл. XIV, фиг.4 .

Гол о тип  -  ИГН АН УССР; визейский ярус, влади мировская зона; Гали- 
цийско-Волынская впадина.

З а м е ч а н и е . Среди представителей этого широко распространенного в ви
зе  йсхом и башкирском ярусах вида можно выделить два подвида, различаю
щихся главным образом шириной раковины. К первому -  Е. ovoidea ovoidea 
Brazhn. et Pot. -  относятся формы со вздутой раковиной, у которых L:D = 0 ,6 0 -  
0 ,7 0 ,  ко второму -  Е . ovoidea statuta  -  сжатые с боков, с L:D = 0 ,5 0 - 0 ,5 5 .

Судя по голотипу, Е. ovoidea ovoidea характеризуется вздутой раковиной, с 
выпуклыми боками, с округлой срединной областью в ранних оборотах и округ
ло-угловатой в конце роста; осевая область почти закрыта или с небольшим 
углублением. Размеры небольшие; Д = 0 ,3 0 - 0 ,4 0  мм; L:D = 0 ,5 0 - 0 ,6 6  до 
0 ,7 0 .  Спираль, быстро возрастающая во взрослой стадии роста; ранняя стадия 
с хорошо выраженной эндотироидностью.

П одгруппа E o s t a f f e l l a  p s e u d o o v o i d e a

E o s t a f f e l l a  p s e u d o o v o i d e a  R eitlinger, nom. nov.
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Табл. И, фиг. 1 8

E osta ffe l la  prisca  var. ovoidea:  Румянцева, 1 9 7 0 , табл. V, фиг. 2 1 , 2 2 .

Н а з в а н и е  в и д а  от statutus, лат. -  стройная.
Гол о тип -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 2 /2 9 ;  серпухевский ярус, богдановский 

горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Ямашла, с. Кургачи.
О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, сжатая с боков, с прикасающи

мися оборотами. Периферический край округло-угловатый в конце роста и округ
лый в начальных оборотах. Начальная стадия с эндотироидным навиванием, во 
взрослой стадии навивание симметричное или слегка асимметричное. Число обо
ротов 3 ,5 - 4 .

Р а з м е р ы . Диаметр раковины равен0 , 3 0 - 0 , 3 4 мм. Отношение L:D ■ 0 ,5 0 -  
0 ,5 5  (у голотипа Д в 0 ,3 0 ,  L:D » 0 ,5 0 ) .

С р а в н е н и е . Е. ovoidea s ta tu ta  отличается от Е. ovoidea ovoidea  (раковина 
вздутая, L:D « 0 ,6 0 -j0 ,7 0 )  стройной формой раковины, более сжатой с боков 
и с прикасающимися оборотами.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Серпуховский ярус, богдановский гори
зонт (зона Homoceras), -  Башкирия, р. Ямашла, р. Сурень; башкирский ярус, 
сеславинский горизонт, -  Узбекистан, р. Уя.

М а т е р и а л . Четыре сечения.

Eosta ffe l la  sp. В 

Табл. И, фиг. 1 7

О р и ги н а л  -  ГИН АН СССР, hfe 4 5 2 2 /2 8 ;  серпуховский ярус, богдановс
кий горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

Встреченные особи сходны с таковыми Е. ovoideaformis  R eitl., но отличают
ся меньшими размерами (Д “ 0 ,2 8 - 0 ,3 0  мм), более сжатой с боков формой 
раковины и слабее выраженной эндотироидностью.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Серпуховский ярус, богдановский го
ризонт (зона Homoceras — ̂ ) ;  Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка; редко.

М а т е р и а л . Два сечения.

Г р у п п а  E osta ffe l la  p o s tm osquens is

Характеристика группы дана Е.А. Рейтлингер в книге: 'Стратиграфия и 
фауна каменноугольных отложений реки Шартым', 1 9 7 3 , стр. 6 2 .

Eosta ffe l la  p inguis  (Thompson), 1944 

Табл. II, фиг. 1 0

Millerella P in g u is : Thompson, 1944, pp. 425—427, pi.1, figs. 18—20.

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 2 /2 1 ;  серпуховский ярус, богдановский 
горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.

С р а в н е н и е . Отличием от американских форм является более быстрое рас
ширение раковины в конце роста; размеры близки: Д = 0 ,5 2  мм, L.D “= 0 ,4 8 ;  
число оборотов 4 .

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть, морроу, -  США, Канзас; 
серпуховской ярус, богдановский горизонт (зона Homoceras — Н2 ) , -  Башкирия,
р. Сурень, с. Богдановка; единично.

М а т е р и а л . Одно сечение.

П од р о д  P le c to s ta f fe l la  Reitlinger, 1971

З а м е ч а н и е . Одной из характерных особенностей плектоштаффелл являет
ся широкий диапазон изменчивости большинства их морфологических признаков, 
при постоянстве признака асимметрии навивания в течение всего роста. Осо-

3 . Зак. 1 1 6 6

E o s t a f f e l l a  o v o i d e a  s t a t u t a  R eitlinger, subsp . nov.
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бенно неустойчивы такие признаки, как степень выражения асимметрии нави
вания, форма контура периферического края и характер дополнительных обра
зований (от очень слабых до массивных и иногда в виде 'рож ек'). Не исклю
чено, что данный подрод относится к категории морфологических под родов, 
так как признак асимметрии, возможно, проявляется одновременно у разных 
видов эоштаффелл. Неустойчивость плана навивания в слабой степени намеча
ется у эоштаффелл ид с момента их появления (раннее-срецнее визе), при 
этом главным образом в начальной стадии их роста, что, по-видимому, свя
зано с происхождением от даинелл. Однако этот признак прогрессивно не эв о-  
люирует в данном направлении в течение раннекаменноугольной эпохи. Прояв
ление признака асимметрии значительно возрастает на рубеже ранне- и сред
некаменноугольного этапов развития эоштаффеллид; асимметрия навивания 
становится ососбенно характерной с раннебашкирского времени.

Plectostaffella cuboides (Rumjanzeva), 1970 

Табл. Ill, фиг. 1

Eostaffella (Eostaffellina) cuboides: Румянцева, 1 9 7 0 , стр. 1 6 4 - 1 6 5 ,  
табл. IX, фиг. 1 7 .

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, Jsfe 4 5 2 2 /3 3 ;  серпуховский яру с ,б о  г Дановс
кий горизонт (зона Homoceras — Н2); Башкирия, р. Ускалык, с. Умбетово.

С р а в н е н и е . Встреченные нами особи отличаются от описанных 3 .С. Ру
мянцевой ( 1 9 7 0 )  в основном более резко выраженным смещением оси-нави
вания в последней стадии роста. Диаметр раковины равен 0 ,4 7 - 0 ,5 0  мм, 
число оборотов 3 ,5 —4.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  •Нижний намюр*, койкебильтауский го
ризонт, зона Eostaffella protvae -  Е. cuboides, -  Узбекистан, Чаткальские го
ры; серпуховский ярус, богдановский горизонт (зона Homoceras— Н2) , -  Башки
рия, р. Ускалык, с. Умбетово.

М а т е  риал.* Два сечения.

Plectostaffella bogdanovkensis  Reitlinger, sp. nov.

Табл. Ill, фиг. 3 - 5

Н а з в а н и е  в и д а  -  от села Богдановка.
Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, N* 4 5 2 2 / 3 5 ;  серпуховский ярус, богдановский 

горизонт (зона Homoceras); Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка.
О писание.Р аковина по внешней форме приближается к клубкообразной, с  

постоянным колебанием оси навивания, периферический край округлый в началь
ной стадии роста и неустойчиво округлоугловатый в конце роста.

Размеры: диаметр = 0 ,4 0 - 0 ,5 2  мм; число оборотов 4 - 4 ,5 .
Стенка неотчетливо двухслойная. Дополнительные образования развиты 

слабо.
С р а в н е н и е . От сходной по резко выраженной асимметрии навивания 

Р. jakhensis  Reitlinger, 1 9 7 1 , описанный вид отличается более крупными раз-' 
мерами, преимущественно округлым контуром периферического края и слабым 
развитием дополнительных образований.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Серпуховский ярус, богдановский гори
зонт (зона Homoceras), -  Башкирия, р. Сурень, с. Богдановка; р. Ускалык,
с. Умбетово.

М а т е р и а л . Пять сечений.

К сожалению, в связи с ограниченностью материала мы не могли дать 
более полного описания видов фораминифер богдановского горизонта (««зона 
Homoceras), но основные черты их комплекса выступают уже довольно отчет
ливо. В целом фауна фораминифер рассматриваемого времени несомненно бо
лее близка к сре дне каменноугольной, а именно краснополянской («сюранской?), 
чем к типичной раннекаменноугольной. Основной характерный состав палео
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сообществ представлен или псевдогломоспирами, прикрепленными 'толипамми
нообразными* формами, хаплофрагминами и глобивальвулинами или эндотирами 
группы Endothyra bowmani и эоштаффелЛидами.

Основу комплекса составляют роды и виды, свойственные как серпуховско
му, так и башкирскому векам (протвинское и краснополянское время). Типич
но раннекаменноугольные роды и виды практически отсутствуют (такие роды, 
как Endothyranopsis, Globoendothyra, Janis chews kina и др .), хотя единичные 
их находки, возможно, не исключены (нами были встречены редкие Earlandia 
cf. vulgaris Raus. et Reitl.). Отсутствие типичных виэейских фораминифер как 
определенного существенного компонента сообществ, по-видимому, будет сос
тавлять характерную черту микрофауны зоны Homo с eras.

Из форм, свойственных только или преимущественно серпуховскому ярусу, 
можно назвать лишь немногие, а именно: "Tetrataxis" minuta Brazhn. (табл. IV, 
фиг. 6 )  и Haplophragmina beschevensis  (Brazhn.); первый вид встречается 
редко, второй часто; кромё того, отмечаются единичные экземпляры Eostaf- 
fella cf. actuosa subsymmetrica Reitl. (табл. II, фиг. 2 ) и E. aff. mirifica Brazhn. 
(группа E. ikensis;  табл. II, фиг. 6 , 7 ) ,  типичные представители которых из
вестны из серпуховских отложений.

Характерную часть комплекса составляют молодые элементы фауны; их 
развитие хотя и свойственно серпуховскому веку (редкие экземпляры появля
ются в визейском веке), но процветание отмечается в башкирском веке и 
позже. Это виды, если не тождественные, то, по крайней мере, родственные.
Сюда относятся главным образом представители эоштаффеллид, глобивальву- 
лин и, отчасти, дохедисцид и лазиодисцид. Хотя виды эоштаффеллид принадле
жат к группам, известным и в визейском веке, но в целом, за  небольшим 
исключением, они имеют черты, более свойственные краснополянской (сю - 
ранский) средне каменноугольной фауне (табл. II, III). Среди них можно наз
вать эоштаффелл групп E.pseudostruvei, Е. parastruvei, E.ovoidea  и* E.posU  
mosquensis . Особенно специфично для богдановского комплекса широкое разви
тие плектоштаффелл (табл.III). Асимметрия навивания спирали, типичная для 
последних, по-видимому, характерна для эоштаффеллид этого времени как 
признак * расшатанности* их навивания, как * проба* перехода к *клубкообраз- 
ной* форме раковины и от нее к шарообразной типа псевдоштаффелл, парал
лельно с образованием относительно симметричных округлых эоштаффеллин. 
Интересно, что резкие смещения спирали иногда наблюдаются только в самом 
конце роста и при этом образуются явно уродливые формы (табл.III,фиг. 2 , 8,
9 ) . Как характерный элемент богдановского комплекса, надо отметить глобиваль- 
вулин, в целом более свойственных фауне среднего карбона, чем нижнего. Сре
ди них встречается довольно часто Globivalvulina minima Reitl. (табл. IV, 
фиг. 7 , 9 ) ,  вид широкого распространения, и в ряде местонахождений харак
терный для серпуховских отложений; но более типично появление глобивальву- 
лин довольно крупных и с относительно толстой стенкой -  GL moderata Reitl.
(табл. IV, фиг. 1 0 , 1 1 ) .  Подобные крупные гл обивал ьвулины описываются 
П. Бренклем (Brenckle, 1 9 7 3 , стр. 6 8 , табл. X, фиг. 8 , 9 , 1 4 , 1 5 )  из от
ложений морроу, Пенсильвания, под названием Globivalvulina sp. D. Архедисци- 
ды в богдановском горизонте встречаются относительно редко и принадлежат 
почти исключительно к *звездчатым* формам (табл. IV, фиг. 1 2 - 1 7 ) .  Отме
чаются виды, в основном свойственные башкирскому ярусу, но известные так
же из верхней части нижнего карбона -  Asteroarchaediscus baschkiricus Krest. 
et Teod., A. subbashkiricus  Reitl., N eoarchaediscus postrugosus  Reitl. и N.incer-  
tus Grozd. et Leb. Из лазиодисцид найдены только единичные экземпляры 
Eolasiodiscus  sp. (табл. IV, фиг. 5 ) .

Большой интерес представляет присутствие в богдановском горизонте ви
дов, известных из верхней части отложений честер (зона Eumorphoceras) и 
нижней части морроу США (Thompson, 1 9 4 4 ;  D. Zeller, 1953; Brenckle, 1973). 
Общей чертой комплексов фораминифер из этих отложений является широкое 
развитие эндотир группы Е .bowmani, и некоторых видов эоштаффелл, тождест
венных или близких к богдановским, таким как Eostaffella  aff. designata  (D .Z el
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ler), £ . cf. cooperi (D. Zeller); те же или близкие виды отмечаются и в нижней 
части морроу; это глобивальвулины, Endothyra p inguis  (Thomps.) и Е. pseudo-  
ovoidea  Raus.,близкая K E .a d v e n a  (Thomps.), и др. Встречаются также единич- 
ные экземпляры мелких гломоспироидесов: род Glomospiroides  до последнего 
времени рассматривался Б. Маме как род-индекс его зоны 2 0 , относящейся 
к пенсильванским отложениям.

Богдановский горизонт характеризуется переходным комплексом форамини- 
фер, на современном этапе еще недостаточно широко и глубоко исследованных. 
В стратотипе этого горизонта в Башкирии рассматриваемый комплекс тяготе- . 
ет  более к среднекаменноугольной ассоциации и, по-видимому, к пенсильванс
кой, чем к ранне каменноугольной.

При отсутствии, в целом, редких серпуховских элементов богдановский го
ризонт, по всей вероятности, включается в "краснополянский* (-?сюранский) 
горизонт. Отсюда большое значение приобретает дополнительное изучение стра
тотипа сюранского горизонта, выделяемого на Южном Урале и коррелируемого 
с  краснополянским Русской платформы. Объем первого, возможно, будет боль
ше, чем второго, за  счет включения в него аналогов богдановского горизонта. 
В разрезе "Красная Поляна", стратотипическом для краснополянского гори
зонта, аналоги богдановского горизонта, по-видимому, отсутствуют; отложе
ния серпуховского яруса сильно изменены и закарстованы, на них явно транс
грессивно залегают мелкообломочные известняки краснополянского горизонта. 
Вопрос о возрасте пестовской толщи северо-западного крыла Московской си
неклизы (Фомина, 1 9 7 7 )  остается пока открытым; его решению может 
помочь изучение из .этой толщи конодонтов. Время "Homoceras” характеризо
валось усилением тектонических движений в глобальном масштабе, приводящих 
к дифференциации и изоляции бассейнов и, соответственно, фауны фораминифер. 
Мелководная прибрежная пестовская фауна существенно отличается от тако
вой относительно глубоководной, развитой в восточной части Волго-Уральско
го бассейна, что затрудняет корреляцию верхней части серпуховского яруса 
только по одной группе организмов -  фораминиферам.
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On boundary between the Bogdanovsky 
and Krasnopolyansky horizons 

(foraminifers of the Homoceras zone)
E.A. Reitlinger

Foraminifers from three sections of the stratotypical area of the Bogdanovsky hori
zon of Mountain Bashkiria have been identified.

The Bogdanovsky assemblage, contrary to those of the below lying horizons of the 
Serpukhovian stage, is considerably impoverished. There are practically no Lower 
Carboniferous typical genera and species. The assemblage consists mainly of Eostaf- 
fella, Plectostaffella, Endothyra of the Endothyra bowmani group. Pseudoglomospira, 
Haplophragmina and Globivalvulina are frequent too; Eolasiodiscidae, Tetrataxidae „ 
peculiar to the Serpukhovian stage are relatively rare. By general outlook the Bogda
novskaya fauna can be hardly distinguished from the Krasnopolyanskaya one of the 
Middle Carboniferous. 13 sp ecies and varieties have been described, five of them and 
one genus Semiendothyra being new.
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К ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЙ ПОЗДНЕГЖЕЛЬСКОГО 
И РАННЕАССЕЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

Вопросы палеобиогеографии давно привлекают исследователей. Особый ин
терес представляет палеобиогеография пограничного времени двух соседних 
систем, уточняющая правомерность проведения на том или ином уровне гра
ниц между ними. С этих позиций небезынтересна палеобиогеография рубежа 
карбон-пермь в стратотипической области пермской системы. Накопленный ма
териал по этому вопросу позволил сделать некоторые обобщения. Во время 
работы автор столкнулся с рядом трудностей и в первую очередь с неравно
мерной изученностью отдельных групп морских организмов в пределах рас
сматриваемой территории. Поэтому для палеобиогеографических построений 
была использована наиболее хорошо изученная и имеющая большое стратигра
фическое значение группа фораминифер -  фузулиниды. Немало затруднений при 
пользовании литературой создала существующая до недавнего времени нечет
кая палеонтологическая характеристика раннеассельской зоны, нечеткость ди
агнозов некоторых родов фузулинид, а также различное толкование уровня про
ведения нижней границы пермской системы. Поэтому автору, в соответствии 
с официально принятой в СССР границей перми и решением Первого коллок
виума по фуэулинидам и биортратиграфии пограничных отложений гжельского 
и ассельского ярусов (Постановление МСК, стр. 4 2 ) ,  пришлось пересмотреть 
возраст фаунистически охарактеризованных отложений, которые в конкретных 
разрезах относились разными авторами к псевдофуэулиновому горизонту и к 
зоне Daixina sok^nsis*. 1

Для территории Европейской части СССР были составлены три карты эо о -  
географического районирования бассейнов времени: 1 )  мDaixina sokensis” позд
него карбона, 2 )  ” Schwagerina fusiformis и Sch. vulgaris” и 3 )  ” Schwagerina 
moelleri и Pseudofusulina fecunda” ранней перми. Распространение на этой пло
щади видов фузулинид дано по результатам изучения разрезов, в которых мож
но было наблюдать последовательную смену фуэулинидовых комплексов выше
указанных зон. При составлении карт были использованы, кроме данных по 
изученным разрезам 9 Атлас литолого-палео гео графических карт СССР*, т. 2 , 
1 9 6 9 ;  Т е о логия СССР*, т. II, 1 9 6 3 ,  т. IV, 1 9 7 1 ,  т. XI, 1 9 6 7 ,  т. XLVI,

 ̂ Распространение позднегжельских и раннепермских видов фузулинид по кон
кретным разрезам как материал по изученности фузулинид пограничных сло
ев карбона и перми Европейской части СССР опубликовано автором в Тру
дах II коллоквиума по фуэулинидам и биостратиграфии пограничных отложе
ний гжельского и ассельского ярусов (ротапринт, ГИН АН СССР, 1 9 8 0 ) .
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1 0 7 0 ,  а также монографии по карбону (Познер и др., 1 9 5 7 ;  Каменноуголь
ные отложения центральных областей..., 1 9 5 8 ;  Каменноугольные отложения 
Волго-Уральской нефтегазоносной..., 1 9 7 5 )  и перми (Порфирьев, 1 9 6 3 ;  Неф
тегазоносные и перспективные комплексы..., 1 9 7 1 ) .

В результате многочисленных исследований было установлено, что в камен
ноугольное и раннепермское время вся Русская плита была покрыта эпиконти- 
нентальным морским бассейном, периодически сильно мелевшим, но никогда 
полностью не покидавшим рассматриваемую территорию. На восток он сливался 
с более постоянным Уральским морем. В этих морях накапливались преимуще
ственно известковые осадки теплого полносоленого моря аридной зоны и толь
ко на востоке и юге, в области примыкания водного бассейна к вздымающим
ся горным кряжам, накапливались мощные обломочные, чередующиеся с изве
стковыми осадками. На границах накопления этих типов осадков развивались 
рифовые постройки. Моря периодически сообщались с Мировым океаном.

Конец карбона характеризовался прогрессирующей регрессией. Усиление 
восходящих тектонических движений, которые сопровождались усложнением 
рельефа дна водоема, образованием отмелей и островов, создававших естест
венные барьеры для* расселения фауны, в совокупности с усилением аридиза- 
ции климата, привели к изменениям физико-географических условий среды оби
тания. Это отразилось на составе сообщества организмов, в частности фуэуд
линил.

Единое гжельское море ко времени "Daixina sokensis" усыхает и разделя
ется отмелями и островами на ряд достаточно изолированных бассейнов, кото
рые являлись самостоятельными биотопами. Состав сообщества организмов 
этих бассейнов примерно одинаков и состоит из водорослей, фораминифер (пре
имущественно фуэулинид), брахиопод, кораллов, криноидей, реже мшанок, 
пелеципод, гастропод. На Урале широко развиты палеоаплизиновые построй
ки, а в области отложений терригенных осадков -  многочисленны аммо- 
ноидеи.

Комплексы фуэулинид представлены в основном (60% ) видами, известными 
с позднегжельского времени (см. таблицу). Родом-доминантом является род 
Daixina  с видом-доминантом Daixina so k e n s is  Raus. и многочисленные предста
вители рода T ri t ic i te s ,  Широко распространенными видами являются Pseudofu*  
su lina  pulchra Reitl.,- J igu l i te s  j ig u le n s is  Raus., / .  vo lg en s is  Raus.,- Daixina magna 
Ros., D. ruzhencevi  Ros. • Однако каждый из бассейнов отличается друг от дру
га степенью полноты родового состава и числом эндемичных видов, поэтому 
отдельные участки акватории могут быть выделены в эоохории ранга районов, 
которые входят в состав Восточно-Европейской, Донецкой и Уральской про
винций позднего карбона Средиземноморской зоогеографииеской области (Ат
лас лито логопалеогеографических карт СССР, т. 2 , 1 9 6 9 ) .  Выделяются Ме
зенский, Центральный, Приволжский, Уральский и условно Нарьянмарский па- 
леоэоогеографические районы (рис. 1 )•

Сообщество фуэулинид Мезенского палеозоогеографического района харак
теризуется наибольшим разнообразием видового состава -  6 9  видов (из них 
3 5 ,т .е .  50% видов -  эндемики), относящихся к семи родам: Daixina  -  24,6%  
всех видов, T r i t ic i te s  -  4 2%, R u g o s o fu s u l in a -  10,1% , J ig u l i te s  -  8,7%, P s e u - 
dofusulinella  -  11,6% , Quasi f u s u l in a -  1,5% и F usie l la  -  1,5%.

Сообщество фуэулинид Центрального палеозоогеографического района отли
чается небольшим родовым и видовым разнообразием и состоит из 3 6  видов, 
распространенных и в других зоогеографииеских районах этого времени; при
надлежат они к четырем родам: Daixina  -  28%, T r i t ic i te s  -  40%, J ig u l i te s  -  
28%, R ugosofusu lina  -  4%.

В составе сообщества фуэулинид Приволжского района отмечены предста
вители девяти родов и 36  видов (из которых 2 2 , т .е . 61% -  эндемики): из 
них T r i t ic i te s  составляет 16,7% , Quasifusulina  -  13,9% , Schubertella  -1 3 ,9 % ,  
Rugosofusulina -  13,9% , Daixina  -  13,9% , F usie lla  -  8,3%, J ig u l i te s  -  11,1% , 
O zawainella -  5,5%, P seudo fusu line lla -  2,8%. Характерно, что шубертеллы и 

озаваинеллы встречены только в этом палеозоогеографическом районе.
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Т а б л и ц а
Распространение поэднекаменноугольных и ассельских родов фуэулинидей на террито
рии Европейской части СССР

Род

Зона
Daixina sokensis

Зона
Schwagerina fusiformis, 
Sch. «vulgaris

Зона
Schwagerina sphaerica, 
Pseudofusulina fecunda

Число
видов

В % к 
числу 
видов

Из них
новых
видов

Число
видов

В % к 
числу 
видов

Из них 
новых
ВИДОВ

Число
видов

В % к 
числу 
видов

Из них
новых
видов

Eostaffella _ _ 3 0 ,9 - — - -

Chenella ? гч* - - 2 0 ,6 2 2 0 ,9 -
Ozawainella 2 1.6 - 6 1 ,8 4 1 0 ,4 -
Schubert el la 5 4 ,0 4 9 2 .8 9 8 3 ,6 -
Fusiella 4 3 ,2 1 7 2,1 5 4 1 ,8 -
Boultonia - • - - + - + 2 0 ,9 2
Kwantoella - - - - - - + - +
Fusulinella 8 6,4 1 8 2 ,5 1 8 3 ,6 -
( Pseudo fusuli- 
nella)
Thompsonella
Waeringella
Quasifusulina
Triticites
Jigulites
Darvasites
Rugosofusulina
Datxina
Occidento-
schwagerina
Schwagerina
Pseudoschwa•
gerina
Zellia
Parazellia
Pseudofusulina
Paras chwage-
rina
Praeparafu- 
sulina?
Parastaffello-
ides
Parastaffella 
Nankinella 
Число видов 
В % к общему 
числу видов

5 4 ,0 0 1 10 3.1 5 5 2.2
41 32,8 8 82 25,1 48 30 13,6
9 7,2 - 8 2.5 - - -
- - - - - - 1 0,4
13 10,4 7 32 9 ,8 24 28 12,8
38 30,4 27 54 16,5 42 4 1 ,8
- - - 7 2.1 7 7 3,2

11 3,4 11 28 12 ,8
- - - +? - +? 13 5 ,8

+ + 1 0.4
- - - 2 1.6 2 2 0 ,9
- - - 79 24,1 79 65 29,4
- - - - - - 4 1.8

- - - - - - 4 1 .8

- - - 3 0,9 1 2 0 ,9

4 1.2 1 0.4
- - - + ' - - 1 0,4
125 49 327 240 221

32,2 73,5

13

1
2
34
4

1

114

51,5

+ встречены только представители рода, неопределимые до вида.

Комплекс фузулинид Уральского района представлен 4 2  видами (из них 
52%-эндемики), принадлежащими к шести родам: Daixina  -  54,7% , T r i t ic i te s  -  
14,3%, R ugosofusu l ina  -  11,9% , J ig u l i te s  -  14,3% , P seudo fusu line lla  -  2,4%, 
P u s ie l la -  2,4%. Наибольшее число эндемиков этого района наблюдается среди 
Даиксин (больше половины всех видов).

Комплекс фузулинид Нарьянмарского п а леозоо гео графического района обед- 
и^н и представлен единичными видами трех родов -  Daixina, T r i t ic i te s ,  P s e u 
dofusulinella .
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бассейна времени " Daixina sokensis" по фузулинидам
Палеоэоогеографические районы: I -  Мезенский; II -  Центральный; III -  При

волжский; IV -  Уральский; V -  Нарьянмарский.
1 - 3  -  области накопления карбонатных осадков: 1 -  отложения мощностью 

до 3 0  м; 2 -  отложения мощностью от 3 0  до 5 0  м; 3  -  отложения мощностью 
более 5 0 м ; 4 -области  накопления прибрежно-морских терригенных и карбо- 
натно-терригенных осадков (мощность отложений более 5 0  м); 5 - 7  -  области 
отсутствия отложений 11 Daixina sokensis"; 5  -область мелей и островов (терри
тория предассельского размыва поз днекаменноугольных отложений); 6 -равнин
ная палеосуша; 7 -гористая палеосуша; 8  -  область возможного распространения



отложений "Daix in a sokensis"; 9 -зоны  развития рифовых построек; 1 0 -пути  
миграции фауны; 1 1 -р азр ез по скважине; 1 2  -  разрез по обнажению; 1 3 -о т су т 
ствие отложений " Daixina sokensis", залегание молодых пород с перерывом на 
более древних; 1 4 -мощность зоны "Daixina sok en sis” в отдельных разрезах;  ̂
1 5 -местонахождение разрезов, в которых последовательно прослежены ком
плексы фузулинид зоны "Daixina sok en sis”, зоны Schwagerina fusiformis и Sch. 
vulgaris и зоны Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda; в числителе 
показан № разреза (перечень разрезов см. ниже), в знаменателе -  мощность 
отложений зоны; 1 6  -  границы современного распространения отложений 
"Daixina sokensis”; 1 7  -  изопахиты; 1 8 -границы эоогеографических районов;
1 9  -  галогенные отложения; 2 0  -  глинистость; 2 1  -  окремнение.

Местонахождение разрезов: Восточный склон Северного Тимана: 1 -  рр.И н- 
дига, Сула, Белая, Щучья (по Гроздиловой, 1 9 6 6 ) ;  Западный склон Северно
го Тимана: 2 -  р. Волонга (по Гроздиловой, 1 9 6 6 ) ;  бассейн р. Мезени: 3-скв. 
Манбас, 4 -ск в . Верхний Смоленец, 5 -с к в . Вирюга, 6 -с к в . Рочуга, 6а  -  скв. 
Фоминская, 7 -ск в . Койнас, 8 -ск в . Цимола (по Алексеевой и др., 1 9 7 2 ;
Кашик и др., 1 9 6 9 ) ;  бассейн р. Пинеги; 9 - р .  Пинега (по Калмыковой, 1 9 6 6 ) ;  
бассейн р. Северной Двины: 1 0 -ск в . Березниковская (по материалам автора), 
1 1 -ск в . Тойма (по материалам автора), 1 2 -  скв. Яренская (по Геологии 
СССР, т. II, 1 9 6 3  и автору), 1 3  -  скв. Коряжма (по материалам автора),
1 4  - .ск в . Тарнога (по материалам автора), 1 5  -  скв. Опарино (по Геологии 
СССР, т . XI, 1 9 6 7  и автору); Центральный район: 1 6  -  скв. Великорецкая 
(по Киреевой и др., 1 9 7 1 ) ,  1 7  скв. Шарья (по Геологии СССР, т. IV,
1971* т. XI, 1 9 6 7 ) ,  1 8  -  скв. Марпосад (по Геологии СССР, т. XI, 1 9 6 7 ) ,  
1 9  -  скв. Поздышка 1 5 7  (по материалам автора), 2 0  -  скв. Аргуново 1 5 8  
(по материалам автора), 21  -  скв. Ферапонтово 1 5 3  (по материалам автора), 
2 2  -  скв. Сидорово 1 2 6  (по материалам автора), 2 3  -  скв. Вологда (по ма
териалам автора), 2 4  -  скв. Котельнич (по Геологии Союза, т. XI, 1 9 6 7 ) ,
2 5  -  скв. Ногинская (по Махлиной и др., 1 9 7 5 ) ,  2 5 а < - скв. Карпуниха 
(по Киреевой и др., 1 9 7 1 ) ,  2 6  -  Окско-Цнинский вал (по Семиной, 1 9 6 1 ;  
Рауэер-Черноусовой, Щербович, 1 9 5 8 ) ;  Татария, Куйбышевское и Саратовское 
Поволжье: 2 7  -  скв. Свияжская (по материалам автора), 2 8  -  скв. Мама- 
дыш 1 3 2 0  (по материалам автора), 2 9  -  скв. Мелекесс (по Геологии СССР,
т. XI, 1 9 6 7 ) ,  30-ск в . Бузулук (по Геологии СССР, т.Х1, 1 9 6 7 ;  Киреевой
и др., 1 9 7 1 ) ,  31  -  скв. ШентаЛинская (по Киреевой и др., 1 9 7 1 ) ,
3 2  -  Самарская Лука, Яблоновый овраг (по Калмыковой, Кашику, 1 9 7 5 ;  
Раузер-Черноусовой, Щербович, 1 9 5 8 ) ,  3 3  -  скв. Римско-Корсаковская, 
Любецкая (по Киреевой, 1 9 7 1 ) ;  Волгоградское Поволжье: 3 4  -  скв. 
Николаевская 2 и Неткачевские (по Золотухиной и др., 1 9 7 5 ;  Ярикову 
и др., 1 9 6 5 ) ,  3 5  -  скв. Ново-Николаевская (по Золотухиной и др., 1 9 7 5 ) ,  
3 6 -  скв. Тормосинская, скв. Котельниковская (по Золотухиной и др., 1 9 7 5 ;  
Киреевой и др., 1 9 7 1 ) ,  3 7  -  скв. Калитвенская 1 8 2 3  (по материалам авто
ра), 3 8  -  скв. Тацинская 2 3 2 3  (по материалам автора); Днепровско-Донец
кая впадина: 3 9 а -  Бахмутская и Кальмиус-Торецкая котловины, 3 9 6 -  скв. 
Святогорская, 39в  -  скв. Шебелинская, 3 9 г  -  скв. Каламакская, 3 9 д  -  скв. 
Талалаевская, 3 9 е  -  скв. Черниговская (по Киреевой, 1 9 7 2 ) ;  Нарьянмарский 
район: 4 0  -  скв. Нарьян-Мар (по Коноваловой, см. Сливкова и др., 1 9 7 2 ;  
Чермных и др., 1 9 7 4 ) ;  Северный Урал: 4 1  -  гряда Чернышева (по Михайло
вой, 1 9 6 6 ) ;  Южный Тиман: 4 2  -  Буркем-Одесский район (по Коноваловой, 
см. Сливкова и др., 1 9 7 2 ) ;  Средний Урал: 4 3  -  Камень Писаный (р. Вишера) 
(по Чочиа, 1 9 6 5 ) ,  4 3 а  -  Акчим, скв. 8 2 6  (по Золотовой и др., 1 9 7 3 ) ,  4 4 -  
скв. Березниковская опорная (по Ветчинкину и др., 1 9 7 3 ) ,  4 5  -  Велгур,
р. Вишера (по Чочиа, 1 9 5 5 ) ,  4 6  -  Стволовой, скв. 2 8 7 5 ,  скв. 3 7 1 5  (по 
Щербаковой, 1 9 7 3 ) ,  4 7  -  Мальцевка (р. Косьва) (по Щербаковой, 1 9 7 3 ;  
Пневу, Гроздиловой и др., 1 9 6 7 ) ,  4 8  -  Нижняя Губаха, р. Косьва (по Щерба
ковой, 1 9 7 3 ) ,  4 9  -  Холодный Лог, р. Косьва (по Щербаковой, 1 9 7 3 ) ,  
5 0  -  Вашкур, обн. 1 9 3 1  (по Щербаковой, 1 9 7 3 ) ,  51  -  Камень Пла

Продолжение подписи:
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кун на р. Чусовой (по Щербаковой, 1 9 7 3 ;  Пневу и др., 1 9 6 7 ) ,  5 2 -  
Чусовские городки (по Раузер-Черноусовой, 1 9 4 0 ) ,  5 3  -  Белая гора,
р. Косьва (по Пневу, Гроздиловой, 1 9 6 7 ) ,  5 4  -  Филинок на р. Усьве 
(по Пневу, Гроздиловой и др., 1 9 6 7 ) ,  5 5  -  Чиген у г. Староуткинска 
(по Щербаковой и др., 1 9 7 5 ) .  Башкирия: 5 6  -  Сатра, р. Юрезань (по Пневу, 
Л.П. Гроздиловой и др., 1 9 6 7 ) ,  5 7  -  Редькин Лог (по Пневу, Гроздиловой 
и др., 1 9 6 7 ) ,  5 8  -  район Ишимбаева, Стерлитамака (по Раузер-Черноусовой, 
1 9 4 9 ;  Шамову, 1 9 5 8 ) ,  5 8 а  -  Павловка (по Алкснэ, Золотовой и др., 1 9 7 7 ) ;  
Южный Урал: 5 9  -  Никольское (по Пневу и др., 1 9 7 5 ) ,  6 0  -  гора Курмая,
р. Сакмара между ДД. Верхняя и Нижняя Черная Речка (по Раузер-Черноусо
вой, 1 9 6 5 ) ,  6 1  -  Айдаралаши (по Пневу и др., 1 9 7 5 ) ,  6 2  -  Кокпекты 
(по Щербович, 1 9 6 9 )

Окончание подписи к рис. 1

Ассельский век начался глобальной трансгрессией. На территории Европей
ской части СССР трансгрессия отличалась постепенностью завоевания про
странства и только в средиеассельское время море покрывает всю площадь, 
имеет максимальные размеры и прочные связи с Мировым океаном как на 
юге, так и на севере. О с а д к и  ассельского бассейна отлагались на раз мытую 
поверхность разных горизонтов карбона, нередко с угловым несогласием (Черм- 
ных и др., 1 9 6 5 ,  1 9 7 4 ;  Геология СССР, т. XI, 1 9 6 7 ;  Калмыкова, 1 9 7 5 ) .

Ассельские комплексы фуэулинид формировались в три этапа, которым со
ответствуют три зоны ассельского яруса. В ранний ассельский этап (зона 
Schwagerina fusiformis и Schw. <vulgaris) бассейны, унаследованные от поздне
го карбона, увеличиваются по площади и соединяются между собой (рис. 2 ) .  
Сообщество морских организмов акватории состоит из тех же групп, что и в 
позднем карбоне: водорослей, фораминифер (преимущественно фузулиниды), 
брахиопод, кораллов, криноидей, мшанок, аммоноидей, иглокожих. На западном 
склоне Урала, в области рифовых построек, особенно развиты шамовеллы и 
палеоап лизины. Состав комплекса фуэулинид по сравнению с поз днегжельским 
резко меняется. Родовой состав увеличивается до 21  рода. Появляются новые 
роды фуэулинидей: Boultonia, Pseudofusulina  s .s tr ., планктонные швагериниды -  
Occidentoschwagerina, Schwagerina, Parazellia и вербеекинидей -  род Nankinella . 
Родами-доминантами среди бентосных форм являются род Pseudofusulina  и 
среди планктонных швагеринид -  роды Occidentoschwagerina и Schwagerina.
Число видов увеличивается до 3 2 7  (из них 24% псевдофуэулин). Видовой со
став доживающих поз днекаменноугольных родов существенно обновляется (см. 
таблицу). Среди последних преобладают формы с вздутой формой раковины.

Формирование сообщества фуэулинид раннеассельского этапа происходило в 
две фазы. В раннюю фазу появляются преимущественно примитивные псевдо- 
фуэулины, бультонии, нанкинеллы, окцидентошвагерины, редкие швагерины. Фу
зулиниды этой фазы представлены рядом эндемичных комплексов, биотопы ко
торых приурочены примерно к тем же районам, что и зоохории времени Dai- 
xina sokcnsis, но имеют большие площади (см. рис. 2 ) , чем зоохории. В позд
нюю фазу раннего этапа полностью формируется комплекс бентосных форм и 
широко расселяются по всей площади космополитные виды преимущественно 
планктонных швагеринид, в том числе виды-индексы. Видами-доминантами яв
ляются Schwagerina fusiformis  Krot.; Sch. vulgaris Scherb. ■ и Daixina robusta Ra
ils.,' а широко распространенными видами -  Schubertella sphaerica Sul.,' Sch. Am- 
gi Depr.,« Pseudofosulinella pulchra Raus. et Bel.; P. usvae  Dutk.; P. pulchra me so- 
pachus Raus. et Bel.; Quasifusulina cayeuxi Depr., Triticites mica Grozd.; Tr. post- 
arcticus Raus.; Tr. rossicus  Schellw.; Tr. stuckenbergi Raus.; Daixina cybaea Sem.; 
D. insignis  Jag., D. Vasilkovskyi Bensh, Occidentoschwagerina fusulinoides  Schellw.,. 
0 . deserta  Grozd., Pseudofusulina anderssoni Schellw., Ps. gregaria Lee, P s. para- 
gregaria Raus., Parastaffelloides pseudcsphaeroidea Dutk.

По специфичности комплексов фуэулинид в раннеассельское время выделя
ется семь палеозоогеографических районов: Мезенский, Северодвинско-верхне-
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Р и с . 2 . Схема зоогеографического районирования среднеассельского бассейна 
(время " Schwagerina moellen, Pseudofusulina fecunda" ) по фузулинидам 

Палеозоогеографические районы: I -  Северный; II -  Южный. Условные 
обозначения см. рис. 1



волжский, Приволжский, Северотимано-Печорский, Нарьянмарский, Средиег- 
уральский, Южноуральский (см. рис. 2 ) , которые входят в Русско-Гренланд
скую подобласть Средиземноморской области перми (Атлас литолого-палеон- 
тологических карт СССР, т. 2 , 1 9 6 9 ) .  Границы районов условны и з-за  не
полноты данных о площадях экотопов.

Мезенский палеозоогеографический район характеризуется разнообразием 
как родового, так и видового состава комплекса фузулинид, который включа
ет 1 4 7  видов (среди них более 28% эндемиков, в том числе озавайнелл не
известных в других зоохориях), принадлежащих следующим 1 7  родам: Pseudo- 
fusulina  -  23,1% , Triticites  — 31,3% , Rugosofusulina — 8,8%, Daixina -  9,5%, 
Occidentoschwagerina-  1,4%, Schwagerina -  1,4%, Ozawainetla -  4,1% , Pseudo- 
fusulinella — 4,7%, Jigulites  — 4,1%, Fusiella — 2,7%, Schubertella  -2 ,0 % , Pa- 
rasteffella  -  2,0%, Chenella? -  1,4%, Eostaffella  -  0,7%, Boultonia -  0,7%, 
Quasi fu su l in a -  0,7%, Parastaffelloides  -  1,4%. Появляются бультонии и ряд 
видов швагеринид -  иммигрантов с севера. Отсутствуют парацеллии, целлии, 
нанкинеллы.

В Северодвинско-верхневолжском палеозоогеографическом районе комплекс 
фузулинид обедненный, состоящий из 7 2  видов тринадцати родов (из них 16% 
эндемиков): Р seudofusulina -  47,2% , Triticites  -  16,6% , Daixina -  15,3% , 
J ig u l i te s -  5,5%, а также Eostaffella, Pseudo fusulinella, Quasifusulina, Rugoso
fusulina, Occidentoschwagerina, Schwagerina, P seudo schwagerina, Parazellia, Pa- 
rastaffella, составляющих всего 15,4% . В бассейне р. Северной Двины отме
чены иммигранты с севера.

Приволжскому палеозоогеографическому району свойственно разнообразное 
сообщество фузулинид, состоящее из 8 8  видов (до 20% видов-эндемиков)
2 0  родов. На долю рода Pseudo fusulina приходится до 37% видового состава, 
а родов Schwagerina, Occidentoschwagerina, Darvasites, N ankinella, Boultonia до 
10%; не встречены псевдошвагерины. Виды остальных родов в основном до
живающие, позднекаменноугольные. Присутствуют иммигранты с юга среди 
даиксин, псевдофузулин, кваэифуэулин, проникшие на север не далее широты 
города Саратова.

Северотимано-Печорский палеозоогеографический район (по территории со
ответствующий Северному палеобиогеографическому району, выделенному 
М.В. Коноваловой, 1 9 7 5 ,  в Тимано-Печорской области) характеризуется сооб
ществом фузулинид, насчитывающим 1 2  родов и 4 5 видов: Triticites -  26,8% , 
Daixina -  20%, Pseudo fusulina — 13,4% , Schwagerina -  11,1% , Occidentoschwa
gerina -  6,7% , Pseudo fusulinella  -  4,4%, Rugosofusulina  -  4,4%, Fusiella  -  
2,2%, Quasifusulina -  2,2%, Jigulites  -  4,4%, Parastaffelloides  -  2,2%, Pse-  
u loschwagerina -  2,2%, из них 20% даиксин и псевдофузулин специфичных 
для этого района, остальные -  общие с уральскими и мезенскими. Наиболее 
разнообразен фузулинидовый комплекс на восточном склоне Тимана (Грозди- 
лова, 1 9 6 6 ) .

Комплекс фузулинид Нарьянмарского палеозоогеографического района пред
ставлен всего восемью видами, принадлежащими к шести родам: Р seudofusu
lina — 25%, Pseudo fusulinella  -  25%, Quasifusulina -  12,5% , Occidentoschwa
gerina — 12,5% , Daixina -  12,5% , Triticites — 12,5% .

Среднеуральский палеозоогеографический район объемлет Южный район, 
выделенный М.В. Коноваловой ( 1 9 7 5 )  в Тимано-Печорской области, и весь 
Средний Урал (Колво-Вишерский, Соликамско-Сылвинский, Прикамский, Уд
муртский районы по В.И. Золотовой и др., 1 9 7 5 ) .  В сообществе фузулинид 
этого района насчитываются представители 6 0  видов, принадлежащих к девя
ти родам: Pseudo fusulina -  30%, Daixina -  16,7% , Triticites  -  18,3% , Schu
bertella -  10,0% , Rugosofusulina -  10,0% , Occidentoschwagerina-  5,0%, 
Schwagerina -  5,0%, Pseudofusulinella  -  3,3%, Quasifusulina -  1,7%. Среди 
видов этих родов, за исключением псевдофузулинелл и кваэифуэулин, имеется 
до 30% эндемиков.

Фузулинидовый комплекс Южноуральского палеозоогеографического района 
состоит из представителей 1 0 5  видов, относящихся к 1 3  родам. Преобладают
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Р и с . 3 . Схема зоогеографического районирования раннеассельского бассейна 
(время 11 Schwagerina fusiformis, Sch. vulgaris” ) по фузулинидам

Палеозоогеографические районы: I -  Мезенский; II -  Северодвинско-Верх
неволжский; III -  Приволжский; IV -  Северотимано-Печорский; V -  Нарьян- 
марский; VI _ Среднеуральский; VII -  Южноуральский. Условные обозначения 
см. рис. 1



виды родов Triticites  -  22,8% , Daixina-  21,9% , Pseudufusulina  -  17,1% , Ru- 
gosofusulina -  14,3% . Два первых рода представлены преимущественно поздне- 
каменноугольными формами (70% видов), что вызывает сомнение в первично
сти их захоронения. Кроме того, присутствуют представители родов: Schwage- 
rina — 8,6%, Occidentoscliwagerina -  3,8%, Ozawainella -  1,0%, Schubertella  -  
2,8%, Psendofusulinella  -  1,9%, Quasifusulina -  2,8%, Jigulites  -  1,0%, P s e -  
udoschwagerina-  1,0%, Parastaffelloides  -  1,0%.

Б средиеассельское время (зоны Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecun- 
da) трансгрессия продолжается и ранее существовавшие мели и острова покры
ваются морем. Палеобиоценоз морских организмов остается тем же, что был 
в ранний ассельский этап. Сообщество фуэулинид стабилизируется и становит
ся более или менее однообразным по всей акватории. В нем прочное место 
занимают космополитные формы швагерин, псевдошвагерин, псевдофузулин.
Из сообщества почти совсем исчезают даиксины. Оэаваинеллы, фузиеллы, псев- 
дофуэулинеллы, квазифузулины представлены видами, появившимися в ранне- 
ассельский этап. Наряду с ними наблюдаются новые роды: Thompsonella, Wae- 
ringella, Darvasites, Praeparafusulina, Pseudoschwagerina и многочисленные но
вые виды швагерин и псевдофузулин.

Сообщество фуэулинид среднего ассельского этапа насчитывает 2 2 1  вид, 
из них 51,5%  новых (см. таблицу). Наибольшее количество новых видов у 
псевдошвагерин -  100% , швагерин -  до 88%, окцидентошвагерин -  до 70%, 
псевдофузулин -  до 55%. Родами-доминантами являются Pseudofusulina, 
Schwagerina и Pseudo schwagerina» Почти все планктонные фузулиниды пред
ставлены космополитными видами. Явственно намечающаяся еще в раннеас- 
сельский этап тенденция проникновения с севера и юга форм как местных эн
демиков раннеассельского этапа, так и иммигрантов, увеличивается. Видами- 
доминантами являются Schwagerina moelleri Raus.,1 Pseudofusulina fecunda  Sham, 
et Scherb.,' P seudo schwagerina beedei uralensis  Raus., а широко распространенны
ми видами -  Schubertella sphaerica Sul.,- Quasifusulina cayeuxi Depr., Schwage• 
rina, pavlovi Raus.,1 Sch. shamovi Scherb.,' P seudo schwagerina intermedia Raus.,'
Р» uddeni Beede et Knik., P . uddeni russiensis  Raus.,« Pseudofusulina globulus 
Raus., Ps» gregaria Lee, Ps» paragregaria Raus.,' Ps. sphaeroidea Raus.,- P s . cau* 
data Raus.,* Ps» declinata  Korzh.,* Ps» nux Schellw.,* Ps» krotowi Schell w. • Намеча
ются два палеозоогеографических района -  Южный и Северный с границей по 
широте примерно Горький -  Пермь (рис. 3 ) .

На общем фоне довольно стабильного комплекса фуэулинид в Северном па- 
леозоогеографическом районе преобладают виды-иммигранты тиманские и се
вероамериканские, в Южном -  среднеазиатские. В первом районе не найдены 
целлии, но присутствуют оэаваинеллы, вариенгеллы и томпсонеллы, неизвест
ные во втором районе. Наибольшее богатство родового состава приурочено в 
Северном эоогеографическом районе к бассейнам рек Северной Двины -и Ме
зени, а в южном 1- к Волгоградскому Поволжью и Башкирии.

Таким образом проясняется картина становления ассельского сообщества 
фуэулинид в раннеассельском этапе, т .е. времени Schwagerina fusiformis, Sch. 
vulgaris, в две фазы с локальными центрами интенсивного видо- и формообра
зования бентосной части комплекса фуэулинид в отдельных эоогеографических 
районах в раннюю фазу. К Приволжскому палеоэоогеографическому району 
приурочено бурное появление предковых видов наиболее прогрессивного перм
ского рода Pseudofusulina, обладающих нечеткими морфологическими призна
ками рода (Киреева и др., 1 9 7 1 ) .  Появление планктонных швагеринид при
урочено в основном к уже поздней фазе раннеассельской трансгрессии. И 
поскольку конкретных филогенезов, проливающих свет на предковые формы 
рода Schwagerina, не наблюдалось на изученной территории, то. их следует 
рассматривать как южных и северных иммигрантов. Только в среднеассель- 
ское время, когда швагерины ассимилировались, наметилось два центра формо- 
и видообразования их: на севере -  на территории Северного Тимана, и на 
юге -  на территории Башкирии. Прослеживание ареалов отдельных видов фузу- 
линид позволило наметить пути миграции фауны (см. рис. 1 - 3 ) .
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On paleobiogeography of the Late Gzhelian 
and Early Asselian time in the European part of the USSR

M.A. Kalmykova

The analysis of geographical distribution of fusulinids throughout the European 
part of the USSR served the basis for compilation of the scheme of zoogeographical 
zonation (by means of fusulinids) for the Carboniferous-Permian boundary time. Sche
mes for zoogeographical zonation were compiled involving the Late Carboniferous time 
Daixina sokensis (5 regions being distinguished: Mezensky, Central, Privolzhsky, Uralsky, 
Nar’yanmarsky), Schwagerina fusiformis, Sch. vulgaris (7 regions: Mezensky, Severo- 
dvinsko- Verkhnevolzhsky, Privolzhsky, Severotimano-Pechorsky, Nar’yanmarsky, 
Srednerussky and Yuzhnouralsky), and Schwagerina moelleri, Pseudofusulina fecun- 
da (two regions — Southern and Northern).
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О КОМПЛЕКСАХ ФУЗУЛИНИД ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ГЖЕЛЬСКОГО И АССЕЛЬСКОГО ЯРУСОВ НЕКОТОРЫХ РАЗРЕЗОВ 

ЮЖНОГО УРАЛА И РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

В последние годы в связи с необходимостью детализации стратиграфиче
ских схем большое значение приобретает изучение зональных комплексов фу- 
зулинид. Существенным моментом при этом является установление достаточно 
четких отличий между комплексами смежных стратиграфических подразделений 
с целью однозначного проведения их границ в конкретных разрезах и просле
живание комплексов в латеральном направлении. Особое внимание стратиграфов 
привлекают зональные комплексы, приуроченные к рубежам крупных страти
графических подразделений. К числу таковых относятся комплекс зоны Daixi- 
na sokensis -  верхней зоны гжельского яруса и комплекс зоны Schwagerina 
vulgaris и Sch. fusiformis -  нижней зоны ассельского яруса. Рубеж, который 
их разделяет, длительное время является предметом дискуссии в геологиче
ской литературе. По мнению одних исследователей (Раузер-Черноусова Д.М ., 
Рейтлш^гер Е.А. и др .), он относится к рубежам ярусного ранга, по мнению 
других (Руженцев В.Е., Розовская С .Е .) -  соответствует границе каменно
угольной и пермской систем. Дискуссионность вопроса в известной мере усу
губляется недостаточной изученностью зональных комплексов двух смежных 
пограничных зон.

Впервые комплекс зоны Daixina sokensis и его вид-индекс (Pseudofusulina  
sokensis) были описаны Д.М. Раузер-Черноусовой ( 1 9 3 8 )  по скважинам Куй
бышевского Заволжья как II комплекс с псевдофузулинами верхнего карбона.
В дальнейшем этот комплекс был прослежен и дополнен С.Е. Розовской в 
Ишимбайском районе Башкирии, на Южном Урале, на Самарской Луке (Розов
ская, 1 9 4 5 ;  1 9 5 2 ;  1 9 5 8 ) ,  что уже в 1 9 5 0  г. дало ей основание предло
жить выделение биостратиграфической зоны Daixina sokensis в качестве само
стоятельной стратиграфической единицы (Розовская, 1 9 5 0 ) .

Трехчленное деление ассельского яруса (швагериновый горизонт) с выде
лением в его основании зоны Schwagerina vulgaris и Sch. fusiformis было пред
ложено Д.Ф. Шамовым ( 1 9 4 0 )  по материалам бурения в Ишимбайском районе 
Башкирии. Расчленение швагеринового горизонта на зоны в разрезах Русской 
платформы проведено Раузер-Черноусовой и С.Ф. Щербович ( 1 9 5 8 ) .  Работами 
последних лет (Киреева и др., 1 9 7 1 ;  Алкснэ, 1 9 7 6 ;  Золотова и др., 1 9 7 7 ;  
Золотухина, 1 9 7 7 ;  Исакова, 1 9 7 8 )  существенно расширена характеристика
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зоны Daixina sokensis и зоны Schwagerina vulgaris и Sch. fusiformis, выделяе
мых в настоящее время как на Русской платформе, так и на Урале. Тем не 
менее существенным пробелом в изучении пограничных отложений гжельского 
и ассельского ярусов остается отсутствие чёткой фузулинидовой характеристи
ки отложений ассельского яруса в стратотипической местности и прилегающих 
к ней территорий Южного Урала и Приуралья. С проблемой зонального под
разделения гжельского и ассельского ярусов здесь связан ряд важных стра
тиграфических вопросов. Ярусная шкала верхнего карбона, предложенная для 
Урала В.Е. Руженцевым (1 9 3 6 ;  1 9 4 5  и др .), существенно отличается от 
шкалы для Русской платформы. Наиболее спорным вопросом в ней являются 
объем и стратиграфическая самостоятельность оренбургского яруса. Послед
ний, как известно, выделялся В.Е. Руженцевым в объеме двух фуэулинидовых 
зон: зоны Jigulites jigulensis и зоны Daixina sokensis. Но поскольку комплекс 
зоны J igul’ite s  jigtfiensis на Южном Урале длительное время не был установ
лен и его присутствие здесь ставилось под сомнение, объем оренбургского 
яруса был приравнен к объему одной зоны Daixina sokensis (Реш ения...,
1 9 6 5 ) .

Ассельский ярус, выделенный В.Е. Руженцевым ( 1 9 5 4 )  на Южном Урале, 
был отнесен им к пермской системе и параллелизовался со швагериновым 
горизонтом Русской платформы. Однако исследования фуэулинид (Розовская, 
1 9 5 2 ;  Рауэер-Черноусова, 1 9 7 6 ;  Полозова, 1 9 7 8 )  показали, что в некото
рых разрезах стратотипической местности к ассельскому ярусу, по»-видимому, 
были отнесены лишь средняя и верхняя зоны швагеринового горизонта, а ниж
няя его зона включалась в состав оренбургского яруса. Неясность вопроса 
о границе оренбургского и ассельского ярусов привела к тому, что В.П. Пнев 
и др. ( 1 9 7 5 )  высказали мнение о соответствии оренбургского яруса нижней 
зоне ассельского яруса.

Авторами настоящей статьи изучались фузулиниды из пограничных отложе
ний гжельского и ассельского ярусов по р. Уралу у пос. Никольского, по ру
чьям Айдаралаш и Синтас, а также по некоторым скважинам, пробуренным 
в юго-восточной части Русской платформы в пределах Башкирии.

Наибольший интерес представляет разрез, расположенный на правом бере
гу р. Урала в 2 км западнее пос. Никольского. В настоящее время сущест
вуют различные точки зрения на возраст слоев Никольского разреза (табли
ца). При его изучении мы сохранили нумерацию слоев, данную В.Е. Руженце
вым ( 1 9 5 0 ) .

В.Е. Руженцев, описавший этот разрез как один из лучших разрезов верх
него карбона, выделил слои 1 - 2 2  в зианчуринский горизонт жигулевского 
яруса, а слои 2 3 - 4  8  в оренбургский ярус. С.Е. Розовская ( 1 9 5 2 )  нижнюю 
часть оренбургского яруса В.Е. Руженцева, мощностью около 6 0  м (вероятно, 
это слои 2 3 - 2 9 ) ,  сопоставляла с зоной Jigulites jigulensis Русской платфор
мы. В.П. Пнев, А.Н. Полозова, А.М. Павлов и И.3. Фаддеева ( 1 9 7 5 )  после пов
торного изучения Никольского разреза пришли к выводу о принадлежности 
слоев 1 - 2 2  к верхнему карбону, а слоев 2 3 - 4  8  -  к нижней зоне ассельского 
яруса и предложили выделить эти слои в самостоятельный Н и к о л ь с к и й  го
ризонт.

Нами этот разрез изучался в 1 9 7 5 - 1 9 7 7  гг. На основании определения 
фуэулинид установлена следующая возрастная принадлежность его слоев:

слои 1 - 1 0  -  гжельский ярус, зона Jigulites jigulensis
слои 1 1 -4  3 -  гжельский ярус, зона Daixina sokensis
слои 4 4 - 4  8  -  ассельский ярус, зона Schwagerina vulgaris и Sch. fusiformis. 1 

Фузулинидовые комплексы указанных зон в данном разрезе представлены 
ниже.

З о н а  J i g u l i t e s  j i g u l e n s i s .  Из интервала разреза, включающего слои 1 -  
1 0 , определены Triticites erraticus Ros., T.pafaarcticu$  Raus.,  T . schwageriniformis 
Raus. (слой 1 ) , T. parvulus Ros. (слой 3 ) , T. karlensis  Ros. (слой 5 ) ,  T. ros- 
sicus  (Schellw.), T. schwageriniformis bellus Ros., T. schwageriniformis nanus 
Ros. (слой 7 );  Jigulites jigulensis  Raus., J . volgejnsis Raus. (слой 5 ) ,  / .  altus
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Т а б л и ц а

Положение и ранги стратиграфических границ в разрезе у пос. Никольского 
(нумерация слоев по В.Е. Руженцеву, 1 9 5 0 )

В.Е. Руженцев, 1 9 5 0 А.Н. Полозова, 1 9 7 8 А.Э. Алкснэ, 
Т.Н. Исакова

Ros. (слой 3 ) . Кроме того, В.Е. Руженцевым в этих слоях указываются Tri- 
t ic ites  whitei Raus., Т. noinsky Raus., 7 . arcticus (Schellw .), Fusulinella usvae  
Dut. Своеобразие комплексу придает значительное количество мелких трити- 
цитов -  Triticites karlensis  Ros. и различных Т . ex gг. schwageriniformis Raus. • 
Наряду с видами, характерными для зоны Jigulites jigulensis большинства рай
онов Русской платформы, присутствуют виды, которые в карбонатных разре
зах  обычно не поднимаются до этого стратиграфического уровня, что позво
ляет считать их переотложенными.

З о н а  D a i x i n a  s o k e n s i s .  Нижняя граница зоны Daixina sokensis в Ни
кольском разрезе проводится по появлению даиксин из группы Daixina jsoken- 
s i s , В слоях 1 1 -4  3 встречены: Daixina sokensis  Raus., D. sokensis  uralica 
Ros. ■ (слои 1 1 , 1 4 , 1 5 , 3 0 , 4 1 , 4 3 ) , D. vasilkovskyi  Bensh., D. aff. Vasil
kovsky i Bensh. (слои 1 5 , 1 8 ) ,  D. cf. sokensis  callosa  Scherb., D. glandiformis 
Alksne (слой 3 0 ) ,  Rugosofusulina stabilis  Raus., R. stabilis longa Raus. (слои 
3 3 , 4 3 ) ,  Pseudofusulina ex gr. anderssoni (Schellw.) (слои 3 0 , 4 3 ) .  Совмест
но с характерными видами в тех же слоях присутствуют Triticites arcticus 
(Schellw.), Т . rossicus  (Schellw.), Г. primitivus Ros.,' T. karlensis  Ros., T m erra- 
t icus  Ros.,- Jigulites  ex gr. j igulensis  Raus., ]. volgensis  Raus., / .  altus Ros.,'
/ .  major Ros.,- / .  longus formosus Ros., Daixina rugosa Ros.,' D. ruzhencevi Ros., 
Rugosofusulina prisca (Ehrenb.), R . postprisca Bensh.,- R . cylindrica Sosn.,< R . ak- 
tjubensis  Raus., R . uralensis  Ros.,' R . ex gr. complicata (Schellw .), Quasifusulina 
longissima  (Moell.). По данным В.Е. Руженцева ( 1 9 5 0 ) ,  фуэулинидовая харак
теристика зоны Daixina sokensis Никольского разреза дополняется видом Dai
xina bajtuganensis Raus. - (слой 3 0 ) ,  а также такими тритицитами, как Triti
c ites  dictyophorus longa Ros.,1 T . sphaericus Ros., T. ex gr. ventricosus•
A.H. Полозова ( 1 9 7 8 )  указывает Daixina oblonga Bensh. (слой 1 8 ) ,  Pseudofu
sulina?  aff. • prolata Ketat (слой 3 3 ) ,  P s • ? aff. malkovskyi  Ketat (слой 4 3 ) ,  
Pseudoschwagerina? .sp. (слой 3 4 ) .  Таким образом, отличительной особенно

54



стью  сообщ ества фуэулинид зоны D aix ina so k e n sis  являю тся развитие даиксин 
и появление первы х псевдофузулин. Единичная находка Pseudoschwagerina? sp. 
в слое 3 4 , по-видим ому, еще не м ож ет служ ить очевидным д о к азател ьство м  
возраста вмещающих пород.

З о н а  S c h w a g e r i n a  v u l g a r i s  и S с h. ■ f u s  i f о rm i s . Нижняя граница 
ассельского  яруса проводится по значительном у изменению со става  ф узули- 
нид и резком у сокращению числа видов. В верхней части р азр еза , в слое 4 5 , 
найдены Triticites rhodesi N eedh., Daixina cf. >bosbytauensis B en sh ., D. sp . 3 
Scherb.,' Rugosofusulina  cf. complicate. (S chellw .). Из этого  же слоя В .Е .Р у ж е н -  
цев ( 1 9 5 0 )  приводит Rugosofusulina kargalensis R aus. В слоях 4 5 - 4 8  А.Н. По
лозова ( 1 9 7 8 )  о тм еч ает  Daixuna bosbytauensis  B ensh , Occidentoschwagerina 
aff. fusulinoides  (Schellw .), Pseudofusulina  ex gr. gregaria (L ee) и некоторы е 
другие виды. С ледовательно, на это м  рубеж е из р азр еза  и сч езает  большин
ство видов тритицитов и жигулитов, остаю тся  сравнительно редко встречаю 
щиеся виды. На см ену  группе Daixina sokensis  приходят даиксины типа D. bos
bytauensis B ensh . и небольшие вздуты е даиксины типа D, robusta R aus. Из 
псевдофузулин появляется  Pseudofusulina  ex gr. gregaria (L ee).

В 1 0 0 - 1 2 0  м  восточнее слоя 4 7  р а зр е за , описанного В .Е . Руж енцевы м ,
т .е . стратиграф ически выше, нами обнаружено несколько небольших выходов 
известковисты х песчаников с фузулинидами, прослеживающихся по дороге, ве
дущей в пос. Никольский, на протяжении около 4 0 0  м, и в небольшой промои
не перед бровкой береговы х обры вов. Из них определены фузулиниды, близ
кие к ниж неассельским  видам Русской платформы: Daixina ex gr. robusta R au s.,
D. postrecava Isakova , sp. n o v ., Pseudofusulina saratovensis faveolata  I sakova,  
subsp . nov.,- P s , kljasmica  Sem., Ps , ex gr. gregaria (L ee), P s , aff. dissimilis  Scherb ., 
Schwagerina vulgaris aktjubensis Scherb.

П алеонтологическая характеристика нижней зоны ассельского  яруса м ож ет 
быть дополнена по обнажениям рек Айдаралаш и Синтас. По ручью Айдаралаш 
в обнажении 1 0  по В .Е . Руж енцеву ( 1 9 5 0 ) ,  отнесенном  им к верхней части  
оренбургского яруса, нами встречены  Daixina ex gr. robusta R a u s., D, postre
cava Isakova , sp . nov , D. plana Isak o v a , sp . nov, Rugosofusulina  ex gr. moderata 
Raus.,- Pseudofusulina kljasmica Sem. Отсю да же В .Е . Руж енцевы м указы ва
лись Pseudofusulina gregaria L ee и P s, paragregaria Raus.*, т .е .  виды зоны 
Schw agerina vu lgaris и Sch. fusiform is. По ручью Синтас из отложений, под
стилающих ассельский  ярус в понимании В .Е . Руж енцева ( 1 9 5 2 ) ,  в одном из 
небольших выходов оренбургских отложений (Гусев и др., 1 9 6 8 )  определены 
Daixina plana Isakova , sp . nov.,' Triticites bashkirikus  R o s .,1 Rugosofusulina  cf. 
devexa Raus.,* R, alpina (S c h e llw .) , Pseudofusulina  aff. anderssoni (S chellw .),
Ps, paragregaria Raus., Schwagerina fusiformis  (Krotov). Отсюда ж е Д .М . Р а у з е р -  
Черноусовой ( 1 9 7 6 )  определены Pseudofusulina pusilla kljasmica  Sem. и Ps, 
aff. intumescens  K etat. По-видимому, это  сообщ ество фузулинид относится к 
верхней части  зоны  Schw agerina vu lgaris и Sch. fusiform is. •

Важно отм ети ть  литологические особенности рассм отренны х зон . Зона J i gu - 
l i te s  jig u len s is  слож ена аргиллитами с подчиненными прослоями песчаников и 
известняков. Ее видимая мощность в Никольском р азр езе  около 1 0 0  м . В зо 
не D aixina so k e n s is  в о зр астает  роль песчаного м атериала, прослоев известн я
ков становится м еньш е. М ощность ее  в Н икольском р а зр е зе  около 3 7 0  м .
Зона Schw agerina vu lgaris и Sch. fusiform is им еет преимущ ественно глинистый 
состав , р е  мощ ность, вероятно, не м енее 4 0 0  м .

Фузулиниды пограничных отложений гж ельского  и ассельского  ярусов изу
чались нами такж е в восточных районах Русской платформы по скваж инам, 
пробуренным, в южной части  Уфимского плато (скваж ины 4 4 8 1 ,  4 4 4 4  Пав
ловской площади; 1 3 6 1 ,  3 3 5 6  Крушской площади) и в БирскОй седловине 
(скважины 6 2 ,  6 9  Б акаевской площ ади). Фузулиниды из этих районов при 
преобладании видов, известны х такж е и на Южном Урале, имеют некоторы е 
особенности. В целом  они гораздо  разнообразнее уральских. По изученным 
скважинам в зон е Daixina so k e n s is  встречены : Daixina sokensis  sokensis  Rn- 
us.y D, sokensis  aplicata Alksne,  D, uralica compacta Alksne,  D, baitugancnsis
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R aus.,' D. recava Zolot.,- D. krushiensis  A lksne, D. aff.  sakmarensis  R o s ., D. enor
mia bashkirica P oloz. e t A lksne, D. naviculiformis  A lksne e t P o lo z .,1 D. transito- 
rid A lksne et P o lo z ., D. perfacilis A lksne, sp . nov. Среди ж игулитов найдены 
Jigulites jigulensis  R a u s., / .  volgensis volgensis  R a u s.,1 J. volgensis syzranica 
Shlyk.,' J. longus longus R o s ., / .  longus formosus R o s ., / .  dagmarae R o s ., / .  mag- 
m/s R os. Тритициты в зон е  D aixina so k e n sis  представлены  преимущ ественно 
доживающими видами. К числу распространенны х отн осятся  Triticites paraar- 
cticus  R aus. T. sphaericus R o s .,1 T. pro cull omen s is  R os.,' T. variabilis  R o s., а  так 
ж е м елкие T. karlensis  R o s .,1 T. bashkiricus R o s., T.  ex gr. schwageriniformis 
R aus. 'И з ругозофуэулин часто  встреч ается  Rugosofusulina stabilis  R a u s., c 
несколькими подвидами, такж е присутствую т R. praevia Schlyk.y ft. prise a 
(E hrenb .), ft. flexuosa  R o s .,1 ft. uralensis R o s.,1 ft. pulchella  R aus. 1 Р од  Pseudo- 
fusulina  представлен группой Ps. anderssoni (Schell w.) -  P s . anderssoni elon
gate, Scherb.y Ps. paraanderssoni R au s.,1 а такж е условно отнесенной сю да Ps. 
excessa  A lksne. < Обычны такж е Fusulinella usvae  Dut.,' F. pulchra R aus.,' Quasi- 
fusulina longissima (M oell.). ■

Граница зоны D aixina so k e n s is  и зоны Schw agerina vu lgaris и Sch. fusiform is 
проводится по сущ ественном у изменению со с та в а  фузулинид. С основания ниж
ней зоны  ассельского  яруса даиксины группы Daixina sokensis  и сопутствую 
щие им крупные формы уступаю т м есто  небольшим вздуто-веретеновидны м  
даиксинам типа Daixina vozhgalensis  и D. robusta . Одновременно появляется  
комплекс своеобразны х фузулинид, условно отнесенны х к псевдофуэулинам.
Его изучение на территории платформенной части  Башкирии показало , что 
виды это го  ком плекса обладаю т значительной внутривидовой изм енчивостью .
В большинстве случ аев  они близки к описанным (К иреева и др., 1 9 7 1 ) ,  но 
не в сегд а  точно сопоставим ы  с ними. Среди встреченны х фузулинид относи
тельно близкое сходство  удалось установить с  таким и видами, как Pseudofu- 
sulina 7 сага Dobr.,' Ps. 7 buzulukensis  D obr., Ps. 7 orenburgensis Dobr.,- Ps. 7 
prolata K eta t, Ps. 7 netkatchensis  K eta t, Ps. moderata Scherb.,- Ps. intumescens  
K eta t. Значительно разнообразнее с основания зоны  Schw agerina vu lgaris и 
Sch. fusiform is стан о вя тся  псевдофузулины. Кром е представителей Ps. anders
soni встречены  такж е Ps. gregaria (L ee), Ps. paragregaria. С остав  ругозоф уэу
лин в целом  сохран яется  таким  же, как в зон е D aix ina so k e n s is . Х арактери
стику зоны  дополняют Triticites  ex gr. schwageriniformis R aus.,' T. bashkiricus . 
R o s .,1 Quasifusulina cayeuxi (D epr.), Fusulinella usvae  D ut., F. pulchra R aus.

Из рассм отренны х выше м атериалов следует, что фузулинидовые комплек
сы  пограничных отложений гж ельского и ассел ьск о го  ярусов Южного Урала 
и восточной части  Русской платформы имеют значительное сходство . Зона 
D aixina so k e n sis  в этих районах оп ределяется присутствием  таких характер 
ных видов, как Daixina sokensis  R au s.,1 D. sokensis  symmetrica Scherbakova,
D. sokensis  enormis Scherb.,' D. recava Z olo tova, D. perfacilis  A lksne, sp ; nov.,'
D. naviculiformis Alksne et  P o lo z .,1 Jiju lites  j igulensis  R a u s.,1 J. volgensis  R a
u s .,' J. altus R os., Rugosofusulina stabilis  R aus.,' ft. uralensis  R au s.,1 ft. pulchel
la R au s.,1 Pseudo fusulina ex gr. 'anderssoni (Schellw ), Ps. paraanderssoni R aus. 
Специфическим для зоны D aix ina so k e n sis  Южного Урала является  обилие 
Triticites schwageriniformis R aus. со всеми его  подвидами, а такж е присут
стви е вытянутых субцилиндрических Rugosofusulina cylindrica Sosn. В р азр еза х  
платформенной части  Башкирии доминирующая роль принадлежит разн ообраз
ным даиксинам.

Зона Schw agerina vulgaris и Sch. fusiformis такж е однозначно вы деляется 
на Южном Урале и в восточны х районах Р усской платформы. Е е характери зу 
ют такие виды: Daixina bosbytauensis  B ensh, D. postrecava Isakova , sp . nov.,1 
D. ex gr. robusta R au s.,1 D. cybaea ponderosa A lksne, sp . nov., P seudof и sulina ? 
cara Dobr.,1 Ps. ? prolata Ketat ,  Ps. 7 kljasmika  Sem., Ps. gregaria (L ee), Ps. pa
ragregaria R au s.,1 Schwagerina vulgaris aktjubensis  Scherb.

Особенностью зоны  Schw agerina vulgaris и Sch. fusi formis Южного У рала 
является  присутствие Daixina bosbytauensis  B e n sh ,а такж е других вздуты х 
даиксин типа D. pomposa Sem. (D. postrecava Isakova , sp . nov.). П севдоф узули-

56



ны неясного систематического положения встречаются гораздо реже, в то 
время как в платформенной части Башкирии они весьма разнообразны.

Изучение и сравнение комплексов фузулинид пограничных отложений гжель
ского и ассельского ярусов Южного Урала и восточной части Русской плат
формы позволяет сделать следующий вывод о возрасте отложений разреза у 
пос. Никольского: зианчуринский горизонт жигулевского яруса включает зону 
Jigulites jigulensis и частично зону Daixina sokensis, оренбургский ярус охва
тывает зону Daixina sokensis (гжельский ярус) и зону Schwagerina vulgaris 
и Sch. fusiformis (ассельский ярус). Кроме того, результаты изучения фузу
линид дают основание для однозначного проведения границы гжельского и ас
сельского ярусов и корреляции разрезов Южного Урала и Русской платформы. 
Вместе с тем различие фузулинид двух смежных зон не является настолько 
существе иным, чтобы считать его достаточным для обоснования границы сис
тем. Эти различия касаются в основном видового состава. Представители 
новых родов швагериновой группы в нижней зоне ассельского яруса еще от
носительно редки.

Ниже приводятся описания и изображения характерных и новых видов из 
разреза у Дос. Никольского и из скважины 4 4 8 1  Уфимского плато, где хо
рошо прослеживается распределение фузулинид в интервале зоны Daixina so 
kensis и зоны Schwagerina vulgaris и Sch. fusiformis.

О Т Р Я Д  FUSULINIDA
НАДСЕМЕЙСТВО FUSULINACEA MOELLER, 1878 

С Е М Е Й С Т В О  SCHWAGERINIDAE DUNBER ET HENBEST, 1930 

ПОДСЕМЕЙСТВО SCHWAGERININAE DUNBER ET HENBEST, 1930 

Р о д  Jigulites  Rosovskaya, 1948

Jigulites altus Rosovskaya, 1952 
Табл. V, фиг. 1, 2

Triiicites altus: Розовская, 1 9 5 2 ,  стр. 3 4 - 3 5 ,  табл. II, фиг. 4 - 7 .

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 7 / 1 ,  4 5 2 7 / 2 ;  гжельский ярус, зо
на Daixina sokensis; Южный Урал, пос. Никольский, сл. 3 3 .

С р а в н е н и е .  Имеющиеся экземпляры отличаются от голотипа большей уко- 
роченностыо внутренних оборотов и несколько меньшими размерами. L : D =
= 3 , 0 - 3 , 1 , L = 6 , 1 - 6 , 7  мм, D = 2 ,0 - 2 ,5  мм, число оборотов 5 - 5 ,5 .  Диаметр 
начальной камеры 2 7 2  мк. Диаметр четвертого оборота 1 , 3 - 1 , 7  мм.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский ярус, зона Jigulites jigulen
s is  и зона Daixina sokensis; Южный Урал, пос. Никольский, слои 3, 1 4 , 3 3 .

М а т е р и а л .  4  сечения.

Jigulites jigulensis Rauser, 1938 

Табл. V, фиг 3

Triticites jigulensis  : Раузер^-Черноусова, 1 9 3 8 ,  стр. 1 2 0 - 1 2 1 ,  табл. V, 
фиг. 1 -3

О р и г и н а л .  -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 7 / 3 ;  гжельский ярус, зона Daixina 
sokensis; Уфимское плато, Павловская площадь, скв. 4 4 8 1 ,  гл. 3 9 2 - 3 9 6  м.

С р а в н е н и е .  Изображенный экземпляр ничем существенным не отличается 
от голотипа. L:D = 2 ,1 - 2 ,2 ,  L в 4 , 8 - 5 , 0  мм, D = 2 ,2 - 2 ,4  мм, число оборо
тов до 6 . Диаметр начальной камеры 2 7 2  мк. Диаметр четвертого оборота 
1 ,2 - 1 ,4  мм. *

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский ярус, з о н а  Daixina sokensis; 
Уфимское плато, Павловская площадь, скв. 4 4 8 1 ,  гл. 3 9 2 - 3 9 6  м.

М а т е р и а л .  Одно осевое и три неполных сечения.
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Daixina perfacilis  Alksne, sp. nov.
Табл. V, фиг. 4 - 6

Н а з в а н и е  в и д а  or perfacilis, лаг. -  очень легкая.
Г о л о  тип -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 7 / 4 ;  гжельский ярус, зона Daixina so- 

kensis; Уфимское плато, Павловская площадь, скв. 4 4 8 1 ,  гл. 3 9 9 —4 0 2  м.
О п и с а н и е .  Раковина вытяну то-веретено видная с приостренными осевыми 

концами. Первые два оборота коротко-веретеновидные, затем происходит посте
пенное вытягивание их при наибольшем приросте длины в последнем обороте. 
L :D  = 2 ,9 - 3 ,0 , L » 5 , 1 - 6 , 4  мм, D = 1 ,9 - 2 ,2  мм, число оборотов 4—4 ,5 .  
Диаметр начальной камеры 2 7 0 —3 0 6  мк. Диаметр четвертого оборота 1 ,9 м м .  
Диаметры оборотов у голотипа (в мм): н.к. -  0 , 2 7 ,  1 - 0 ,4 4 ,  2 - 0 ,7 5 ,  3 -  
1 , 2 6 ,  4 - 1 ,9 6 ,  4 , 5 - 2 , 2 4 . .

Толщина стенки в наружных оборотах 1 0 2  км. Септы тонкие, неправильно 
складчатые, в сечении образуют арки, различные по высоте и форме. Осевые 
сплетения от мелко- до крупноячеистых. Хоматы до второго оборота, затем -  
псевдохоматы. Устье низкое, постепенно расширяющееся.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкой по форме раковины, характеру склад
чатости и толщине стенки Daixina enormis (Scherb.) описываемый вид о т - • 
личается менее интенсивной складчатостью и отсутствием наружного тек- 
ториума.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский ярус, зона Daixina sokensis; 
Уфимское плато, Павловская площадь, скв. 4 4 8 1 ,  гл. 3 9 9 - 4 0 2  м.

М а т е р и а л .  9  сечений.

Daixina sokensis  symmetrica Scherbakova, 1977

Табл. V, фиг. 7

Daixina sokensis symmetrica:Золотова, Щербакова и др., 1 9 7 7 , с т р .  1 0 3 - 1 0 4 ,  
табл. III , фиг. 1 , 2 .

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, N? 4 5 2 7 / 7 ;  гжельский ярус, зона Daixina 
sokensis; Южный Урал, пос. Никольский, сл. 4 3 .

С р а в н е н и е .  Изображенный экземпляр по типу складчатости близок к го
лотипу, а по форме раковины сходен с экземпляром, на табл. III, фиг. 2 .
L:D® 3 , 2 ,  L = 9 , 5  мм, D = 3 ,0 0  мм, число оборотов 5 , 5 .  Диаметр началь
ной камеры 1 3 6  мк. Диаметр четвертого оборота 1 , 6 .

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский ярус, зона Daixina sokensis; 
Южный Урал, пос. Никольский, сл. 4 3 .

М а т е р и а л .  Одно сечение.

Daixina cf. bosbytauensis  Bensh, 1962 

Табл. VI, фиг. 1 , 2

Daixina gallowayi bosbytauensis:: Бенш, 1 9 6 2 ,  cTp. 2 1 1 - 2 1 2 ,  Табл. X, 
фиг. 1 - 3 .

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 7 / 1 0 ,  N? 4 5 2 7 / 1 1 ;  ассельский ярус, 
зона Schwagerina vulgaris и Sch. fusiformis; Южный Урал, пос. Никольский, 
сл. 4 5 .

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры отличаются от Daixina bosbyta
uensis  Bensh овоидностью оборотов, более сильной складчатостью септ.
L :D  = 2 , 0 - 2 , 1 ,  L = 6 , 1 - 6 , 3  мм, D = 2 , 9 - 3 , Г мм, число оборотов 4 . 
Диаметр начальной камеры 2 3 8 - 3 0 4  мк. Диаметр четвертого оборота
2 ,9  мм.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina vul
garis и Sch. fusiformis; Южный Урал, пос. Никольский, сл. 4 5 .

Р о д  D a i x i n a  R oso v sk a y a , 1949
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Табл. VI, фиг. 3 - 5

Н а з в а н и е  в и д а  у к а з ы в а е т  н а  с х о д с т в о  с  г ж е л ь с к и м  в и д о м  Daixina те cava Zolot.
Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 7 / 1 2 ;  ассельский ярус, зона Schwage- 

rina vulgaris и Sch. fusiformis; Южный Урал, р. Айдаралаш, обн. 1 0  (по В.Е. 
Руженцеву, 1 9 5 0 ) .

О п и с а н и е .  Раковина от субромбоидной до вздуто-веретеновидной с пря
мыми или слегка вогнутыми боковыми склонами и приостренными осевыми 
концами. Первый оборот субсферический, удлинение начинается со второго- 
третьего оборотов. L: D « 2 ,0 - 2 ,5 ,  L = 5 , 1 - 6 , 8  мм, D в 2 , 4 —2 , 9  мм, число 
оборотов 4 —5 . Диаметр начальной камеры 2 3 8 —3 4 0  мк. Навивание спирали 
широкое и равномерное. Диаметр четвертого оборота 2 ,3  мм. Диаметры обо
ротов у голотипа (в мм): н.к. -  0 , 2 7 ,  1 - 0 ,6 1 ,  2 - 1 ,0 5 ,  3 - 1 , 7 7 ,  4 - 2 ,3 4 ,  
4 , 5 - 2 , 6 2 .

Стенка утолщенная в области устья, в наружных оборотах толщина ее до
стигает 1 3 6  мк. Септы тонкие, но в области устья иногда утолщены; склад
чатость септ неправильная, от слабой до умеренной. В осевых концах просле
живается узкая полоса среднеячеистых сплетений. Хоматы только на началь
ной камере. Устье узкое, расширяется значительно в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкой Daixina те cava Zolot. отличается более 
сильно вздутой в срединной области раковиной, утолщенностью стенки и септ 
в области устья, меньшими размерами.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina vul
garis и Sch. fusiformis; Южный Урал, пос. Никольский, в 1 2 0  м восточнее 
сл. 4 8 , р. Айдаралаш, обн. 1 0 .

М а т е р и а л .  1 0  сечений.

Daixina plana Isakova, sp. nov.

Табл. VI, фиг. 6

Н а з в а н и е  в и д а  от planus, лат. -  плоская.
Го ло  тип -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 7 / 1 5 ;  ассельский ярус, зона Schwageri

na vulgaris и Sch. fusiformis; Южный Урал, р. Айдаралаш, обн. 1 0  (по В.Е. Ру
женцеву, 1 9 5 0 ) .

О п и с а н и е .  Раковина в наружных оборотах от коротко— до удлиненно-»вер)©- 
теновидной с плавно закругленными осевыми концами. Во внутренних оборотах 
форма раковины меняется от шарообразной до корютко—веретеновидной. L:D =
" 2 ,6 —4 ,7 ,  чаще 3 , 2 - 3 , 5 ,  L = 5 ,1 - 7 ,6  мм, D = 1 , 1 - 1 , 9  мм, число оборо
тов 4 ,5 - 6 .  Диаметр начальной камеры 1 3 6 —1 7 0  мк. Диаметр четвертого 
оборюта 1 , 0 - 1 , 5  мм, спираль более тесная в первых двух оборютах, затем  
постепенно расширяется. Диаметры о борю то в у голотипа (в мм): н.к. -  0 , 1 4 ,  
1 - 0 ,2 7 ,  2 - 0 ,4 8 ,  3 - 0 ,7 5 ,  4 - 1 ,1 2 ,  5 - 1 ,5 6 .

Стенка во внутренних оборютах тонкая, в наружных ее величина достигает 
6 9  мк. Септы тонкие неправильно складчатые в основном на боках раковины, 
в сечении образуют ширюкие округлые арки, занимающие половину высоты 
оборота. Осевые сплетения мелкоячеистые. Хоматы маленькие до вторюго обо
рота, затем -  псевдохоматы. Устье постепенно расширяющееся.

С р а в н е н и е .  От наиболее близких субцилиндрических даиксин, описанных 
из чаначских слоев мамайской свиты Северной Ферганы, отличается: от Daixi
na parasakmarensis Bensh более уплощенной формой раковины, более тонкой 
стенкой внутренних оборотов и менее интенсивной складчатостью более тонких 
септ; от D. oblonga Bensh — удлиненно-верютеновидной формой раковины, ме
нее равномерным развертыванием спирали и более тонкими септами.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina vul
garis и Sch. fusiformis; Южный Урал, р. Айдаралаш, обн. 1 0  (по В.Е. Руженце
ву, 1 9 5 0 ) .

М а т е р и а л .  9  сечений.

D a i x i n a  p o s t r e c a v a  Isak ova , sp . nov . •
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Daixina cybaea ponderosa Alksne, subsp. «nov. •

Табл. VI, фиг. 7

Н а з в а н и е  п о д в и д а  от ponderosus, лат. — увесистый, тяжелый.
Г о л о  тип — ГИН АН СССР, № 4 5 2 7 / 1 6 ;  ассельский ярус, зона Schwageri- 

na vulgaris и Sch. «fusiformis; Уфимское плато, Павловская площадь, скв. 4 4 8 1 ,  
гл. 3 7 4 —3 7 9  м.

О п и с а н и е .  L:D в 1 ,9 —2 ,0 , L «  5 , 3 —5 , 9  мм, D «  2 ,9 —3 ,1  мм, число 
оборотов 5 , 5 .  Диаметр начальной камеры 2 3 8  мк. Диаметр четвертого оборо
та 1 ,8  мм.

С р а в н е н и е .  От Daixina cybaea cybaea Sem. отличается отсутствием упло- 
щенности срединной области, большей заостренностью аксиальных концов обо
ротов, менее массивными аксиальными уплотнениями и меньшей начальной 
камерой.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina vul
garis и Sch. «fusiformis; Уфимское плато, Павловская площадь, скв. 4 4 8 1 ,  
гл. 3 7 4 - 3 7 9  м.

М а т е р и а л .  3  сечения.

Р о д  Pseudofusulina  Dunbar et Skinner, 1931

Pseudofusulina paraanderssoni acutiterminalis Semina, 1971 

Табл. V, фиг. 8

Pseudofusulina paraanderssoni acutiterminalis: KapeeBa и др., 1 9 7 1 ,  сгр. 8 1 ,  
табл. И, фиг. 1 1 , 1 2 .

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4 5 2 7 / 8 ;  гжельский ррус, зона Daixina 
sokensis; Уфимское плато, Павловская площадь, скв. 4 4 8 1 ,  гл. 3 9 2 —3 9 6  м.

С р а в н е н и е .  Изображенный экземпляр близок к голо типу. L:D в 2 , 3 ,
L = 5 , 1  мм, D = 2 ,2  мм, число оборотов 6 . Диаметр четвертого оборота 
1 ,4  мм, диаметр начальной камеры 2 7 2  мк.

В о з р а с т и  ра сп ро с т р а н е н и е .  Гжельский ярус, зона Daixina sokensis; 
Уфимское плато, Павловская площадь, скв. 4 4 8 1 ,  гл. 3 9 2 —3 9 6  м.

М а т е р и а л .  Одно полное сечение и два деформированных.

Pseudofusulina  sp. А 

Табл. V, фиг. 9

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, N? 4 5 2 7 / 9 ;  Гжельский ярус, зона Daixina 
sokensis; Южный Урал, пос. Никольский, сл. 4 3 .

С р а в н е н и е .  Изображенный экземпляр по типу складчатости условно от -̂ 
носится к псевдофузулинам. L : D =  2 , 9 ,  L =*5,1 мм, D = 1 , 8  мм, число обо
ротов 5 . Диаметр четвертого оборота 1 ,3  мм, диаметр начальной камеры 
1 7 0  мк.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский ярус, зона Daixina sokensis; 
Южный Урал, пос, Никольский, с л. 4 3 .

М а т е р и а л .  Одно сечение.

Pseudofusulina saratovensis faveolata  Isakova, subsp. nov.

Табл. VI, фиг. 8 , 9

Н а з в а н и е  п о д в и д а  от faveolatus, лат. -  мелкоячеистый.
Г ол о  тип -  ГИН АН СССР, № 4 5 2 7 / 1 7 ;  ассельский ярус, зона Schwageri- 

na vulgaris и Sch. fusiformis; Южный Урал, пос. Николький, 3 5 0  м восточнее 
слоя 4 8 .

О п и с а н и е .  L : D e  2 ,0 —2 ,2 , L = 3 ,0 —3 ,7  мм, D = 1 , 6 —1 ,7  мм, число 
оборотов 5 —7.  Спираль обычно тесная, медленно и равномерно возрастающая
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по оборотам. Диаметр четвертого оборота 0 ,9 - 1 ,1  мм. Диаметр начальной 
камеры 1 0 2 - 1 3 6  мк.

С р а в н е н и е .  От Pseudofusulina saratovensis saratovensis  I. Tchemova oiw 
личается более короткой и более вздутой раковиной, более высокой складча
тостью септ на внутренних оборотах, большей толщиной стенки и септ и более 
узким устьем.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina vul
garis и Sch. fusiformis; Южный Урал, пос. Никольский, стратиграфически выше 
слоя 4 8 .

М а т е р и а л .  5  сечений.

Р о д  Schwagerina Moeller, 1877

Schwagerina vulgaris aktjubensis  Scherbovich, 1949 
Табл. VI, фиг. 1 0

Schwagerina vulgaris аА*;ц&еп$/5:Раузер-Черноусова, Щербович, 1 9 4 9 ,  стр. 8 1 ,  
табл. V, фиг. 4 —5 .

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, экз. N° 4 5 2 7 / 1 9 ;  ассельский ярус, зона 
Schwagerina vulgaris и Sch. fusiformis; Южный Урал, пос. Никольский, 4 0 0  м 
восточнее слоя 4 8 .

С р а в н е н и е .  Единственный экземпляр этого подвида ничем существенным 
не отличается от голотипа. L: D 2 ,0  — во внутренних оборотах, в наруж
ных -  1 ,3 ,  L «а 4 , 6  мм, D в 3 , 6  мм, число оборотов 7 , 5 .  Диаметр началь
ной камеры 1 0 2  мк. Максимальная высота оборота 0 , 5 1  мм.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina vul
garis и Sch. fusiformis; Южный Урал, пос. Никольский, 4 0 0  м восточнее 
слоя 4 8 ,

М а т е р и а л .  Одно сечение.
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On fusulinida assemblages
of Gzhelian and Asselian boundary deposits in some sections 

of the South Urals and Russian platform
A.E. Alksne, T.N. Isakova

The paper deals with the age of the Orenburgian stage. The comparison of Fusu
linida assemblages of Gzhelian and Asselian boundary deposits of the South Urals 
and the eastern part of the Russian platform enabled a conclusion of the age of de
posits near the village of Nikolskoe: the Zianchurinsky horizon of the Zhigulevsky 
stage includes the Jigulites jigulensis zone, and partly the Daixina sokensis zone. 
The Orenburgian stage embraces the Daixina sokensis zone (Gzhelian stage) and the 
Schwagerina vulgaris and Schw. fusiformis zone (Asselian stage). 7 species and 5 
subspecies have been described, 3 species and 2 subspecies being new among them.
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УЧЕТ ФАЦИАЛЬНОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ 
КОМПЛЕКСОВ ФУЗУЛИНИД 

ПРИ КОРРЕЛЯЦИИ РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕГО КАРБОНА 
И НИЖНЕЙ ПЕРМИ ЮШ-ВОСГОКА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

В результате комплексного ли то лого—палеонтологического изучения верх
некаменноугольных и нижнепермских разрезов на территории Куйбышевской 
и Оренбургской областей выявлена тесная связь сообществ фораминифер с 
фациальными особенностями содержащих их отложений. На это явление обра
щалось внимание в работах И.А. Луньяка ( 1 9 5 3 )  и Л.М. Раузер-Черноусовой 
( 1 9 5 3 ) .  Так было установлено, что отдельным тектоническим этапам (фазам) 
развития региона соответствуют определенные типы отложений, названные 
И.А. Луньяком ( 1 9 6 2 )  фациально—динамическими комплексами. В изученных 
отложениях таких комплесков выделяется несколько, каждый имеет определен
ную ли то лого—палеонтологическую характеристику и стратиграфическую при
уроченность.

В разрезах верхнего карбона и нижней перми нами подробно описаны круп
ные стратиграфические подразделения -  касимовский, гжельский, ассельский 
и сакмарский ярусы, дана их фациальная характеристика, выявлены комплексы 
фузулинид, что позволило провести детальную корреляцию отложений (рисунок).

Нижняя часть касимовского яруса, по полученным нами данным, объединя
ет две зоны — зону Protriticites pseudomontiparus и Obsoletes obsoletus и зону 
Montiparus montiparus, и представлена единой в литологическом отношении тол
щей мощностью до 4 7  м. Для этой толщи характерно преобладание известня
ков биоморфно-фузулинидовых и биоморфно-детритовых, фораминиферово—сгус то
ковых и известняков микрозернистых, а также наличие часто встречающихся, 
но небольших по мощности прослоев глин и мергелей (Каменная площадь). 
Отчетливо прослеживается ритмичность В чередовании пород -  известняки фу- 
зулинидовые чередуются с известняками микрозернистыми, глинами, мергеля
ми. Известняки, как правило, перекристаллизованы и доломитизированы. Фузу— 
линидовые известняки характеризуют фации открытого шельфа, которые в каси
мовском веке прослежены на крайнем юго-востоке территории в пределах 
Каменной плащади. Присутствие в этих разрезах часто встречающихся просло
ев глин и мергелей свидетельствует об относительно активной тектонической 
обстановке осадконакопления, периодических колебаниях уровня бассейна, а 
также привносе терригенного материала. Комплекс фузулинид, помимо зональ
ных видов, содержит Protriticites globulus Putrja, Montiparus umbonoplicatus Raus.
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Кам енная площадь
Оренбургское месторождение 

(центральная часть)
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Схема корреляции разрезов верхнего карбона и нижней перми юго-востока 
Русской платформы

Типы пород: 1 -  известняки органогенно-детритовые, 2 -  известняки ор
ганогенные, 3 -  известняки комковато-сгустковые, 4  -  известковые песчани
ки, 5 -  известковые брекчии, 6  -  известняки доломитовые, 7 -  доломиты,
8  -  мергели, 9 -  известняки и доломиты глинистые, 1 0  -  глина; включения



Иртекская площадь Ореховская опорная скважина

° Г-1 Ореховская
г. Оренбург

НОИртексюя °31 
о 0356

о 148 Каменная

и вторичные процессы: 11 -  доломитизация, 1 2  -  кальцитизация, 1 3  -  окрем- 
нение, 1 4  -  пирит; органогенные остатки и степень их сохранности: 1 5  -  
мелкие фораминиферы, 1 6  -  фузулиниды, 1 7  -  фузулиниды рода Pseudoendo- 
thyra, 1 8  -  иглокожие, 1 9  -  водоросли, 2 0  -  оетракоды, 21  -  мшанки, 2 2 -  
спикулы; губок, 2 3  -  кораллы табулятные, 2 4  -  кораллы астреевидные, 2 5  -  
детрит крупный, 2 6  -  детрит мелкий

5 . Зак. 1 1 6 6



st-B el., M. suhc'Kissulus Ros., Obsoletes  sp., Obsoletes? ovoides Putrja, Fusulincl- 
la usvae  Dutk., Fusiella lancetiformis Putrja, Quasifusulina longissima Moell.

В направлении с юго-востока на северо-запад фации открытого шельфа 
сменяются фациями отмелей замкнутых или полузамкнутых лагун с повышен
ной соленостью вод. В разрезе зоны Protriticites pseudomontiparus и Obsoletes 
obsoletus и зоны Montiparus mofttiparus Ореховской скважины преобладают доло
миты и раковинные песчаники с сульфатным, цементом. Фораминиферы представ
лены немногочисленными экземплярами зональных видов.

Верхняя часть касимовского яруса, относимая к зоне Triticites arcticus и 
Т. acutus, наиболее полно представлена в разрезах Каменной площади. Здесь 
фузулинидовые известняки встречаются в вице отдельных прослоев среди био- 
морфно—детритовых, полидетриговых разностей и раковинных песчаников. Поро
ды наполовину перекристаллизованы, значительная часть разрезов сложена 
доломитами. Количество последних резко возрастает в разрезе Ореховской 
скважины, где они переслаиваются с глинистыми известняками, а среди дет
ритовых разностей преобладают криноидно-фэраминиферовые. Близ кровле этой 
зоны в Каменной и Ореховской скважинах выделяется пачка мощностью 7 —9 м 
биоморфных известняков, сложенных фрагментами астреевидных кораллов и 
раковинами фузулинид. Сообщество фузулинид в отложениях описываемой зоны 
включает зональные виды, а также Triticites rossicus  Raus., Т, sinuosus  Ros., 
T . irregul iris Schellw. et Staff., многочисленные T. schwageriniformis Raus. £T . 
schwageriniformis schwageriniformis Raus.,1 7. schwageriniformis mosquensis  Ros., 
T. schwageriniformis nanus Ros.), T. noinskyi  Raus.,1 Rugosofusulina ex gr. stabi-  
lis  Raus., Fusulinella usvae  Du'k.y F.pulchra  Raus. et Bel. Мощность отложений 
зоны Triticites arcticus и T. acutus меняется от 3 3  до 3 9  м (см. рисунок). 
Время формирования позднекасимовских фаций (зона Triticites arcticus, Т. acu
tus) характеризуется относительной стабилизацией тектонических условий. В 
отложениях отсутствуют ритмичность, увеличивается содержание доломитов 
и сульфатов. Последнее свидетельствует о существовании мелководного, в оз
можно, замкнутого бассейна, в котором шло развитие небогатого и однообраз
ного фу зули ни до во го сообщества. Средние размеры и округлая форма раковин 
тритицитов группы Schwageriniformis способствовали их выживанию в условиях 
мелководья.

К концу касимовского века повсеместно устанавливаются нормально-мор^ 
ские условия осадконакопления, о чем свидетельствует наличие пачки коралло
вых и фузулинидовых известняков в кровле яруса.

Отложения гжельского яруса на рассматриваемой территории наиболее пол
но представлены в Ореховской скважине (зоны Triticites stuckenbergi, Jigulites 
jigulensis и Daixina sokensis). На Каменной площади присутствуют отложения 
только двух зон — Triticites stuckenbergi и Daixina sokensis, в скважинах Орен
бургского месторождения -  одной, Daixina sokensis, а .на Иртекской площади 
отложения гжельского яруса, очевидно, отсутствуют. Максимальная мощность 
отложений -  5 0  м (Ореховская скважина). Вещественный состав пород также 
испытывает изменения. На востоке описываемой территории (Каменная пло
щадь) в разрезах преобладают известняки биоморфные и биоморфно-детритовые 
фузулинидовые с редко встречающимися прослоями мергелей. Из известняков 
определены Triticites pseudoarcticus Raus., Т. rossicus gzhelicus  Bench., T. para• 
arcticus Raus.у T. communis Raus.no этому комплексу удалось достаточно обо
снованно выделить отложения зоны Triticites stuckenbergi. Зона Daixina sokensis 
установлена по находкам Daixina sokensis  Raus.,1 D. shlesingeri Scherb.,- Tritici
tes  mogutovensis  Ros. Среди ли го логических разностей пород этой зоны отмечает
ся преобладание известняков детритовых водорослевых и сгустково-форамини- 
феровых, в кровле разреза наблюдаются доломитизация и включения сульфатов.

Отложения гжельского яруса Каменной площади можно отнести к фациям 
открытого мелководного шельфа. К западу и северо-западу эти фации сменяют
ся осадками изолированных участков шельфа с затрудненным газообменом. 
Свидетельством этому является преобладание в разрезах доломитов и подчи
ненное положение фузулинидовых и полидетриговых известняков. В Ореховской
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скважине в разрезе зоны Triticites stuskenbergi более 50% составляют ангид— 
риты. Зона Jigulites jigulensis сложена карбонатными отложениями— крупно- 
детритовые фораминиферовые (псевдоэндотировые) известняки чередуются с 
доломитами. В кровле зоны Daixina sokensis вновь появляются известняки 
фузулинидовые. Фузулины гжельского возраста в Ореховской скважине пред
ставлены экземплярами плохой сохранности -  j  igulites  ex gr. j igulensis  Ros., 
Triticites volgensis  Raus.,' T. kuibyshevi Pant., T. arcticus var. gigantus Schlyk. •

В ассельском ярусе выделяются три микрофаунистические зоны -  зона 
Schwagerina vulgaris и Schw. fusiformis, зона Schw. moelleri и Pseudofusulina 
fecunda и зона Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina firma. Мощность ассель- 
ского яруса изменяется в пределах от 4 6  до 1 2 5  м. На Каменной и Иртекской пло
щадях в разрезе нижней зоны слои водорослево-фузулинидовых и криноидно-фузули- 
нидовых известняков мощностью 2 ,4 —4 ,5  м чередуются с маломощными ( 0 ,4 -  
0 ,7  м) прослоями микрозернистых известняков с примесью доломита. В основании 
разреза появляются прослои раковинных фузулинидовых песчаников (Иртекская 
площадь, Оренбургское месторождение). Фузулинидовые известняки характери
зуются однообразным в видовом отношении, но многочисленным по числу эк
земпляров сообществом мелких тритидитов (группа Triticites schwageriniformis),' 
псевдофузулин ( Pseudofusulina krotowi с варьететами, P s. sphaeroidea, P s. para- 
gregaria, Ps. gregaria), швагерин, шубертелл (встречаются часто) и фузиелл.

В Ореховской скважине разрез ассельского яруса (нижняя и средняя зоны) 
начинается слоем мергеля, большая же часть сложена доломитами; известня
ки представлены маломощными прослоями и обычно в различной степени до
ломи тизированы. Комплекс фузулинид содержит Schwagerina sp ., Pseudoschwa- 
gerina ex gr. muongthensis  Depr.H Rugosofusulina stabilis longa Raus. Этот обед
ненный комплекс отражает регрессию позднепалеозойского бассейна, начало 
которой ознаменовалось широким развитием псевдозндотировой ("парашта^ь- 
феловой", по Г.И. Теодоровичу, 1 9 4 9 )  фации уже в верхнем карбоне. В отло
жениях, относимых к зоне Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda (Ка
менная, Оренбургская, Иртекская площади), преобладают фузулинидовые и по- 
лидетритовые известняки, кроме того, встречаются мелкофораминиферовы^ и 
микрозернистые разности. Разрезы Иртекской площади отличаются от разре
зов Каменной и Оренбургской многочисленными прослоями криноидных и водо
рослевых известняков, а также увеличением в породах доломитовой составля
ющей. На всех площадях отложения имеют однообразный литологический сос
тав, незначительное количество терригенных примесей, ритмичность в них от*- 
сутствует. Комплекс фузулинид содержит Pseudofusulina rhomboides Sham, et 
Scherb.,' Ps. gregaria Lee, Schwagerina moelleri Raus.,1 Schwagerina sp ., Occidento- 
schwagerina sp.,- Schubertella kingi Dunb. et Skinn., Sch. sphaerica staffelloides  
Sul.,- Sch. paramelonica Sul. ■

Верхняя фаунистическая зона ассельского яруса (Schwagerina sphaerica и 
Pseudofusulina firma) выделяется во всех изученных разрезах. В Оренбургских 

скважинах ей соответствуют известняки биоморфные и биоморфно-детритовые, 
доломитизированные и в значительной степени перекристаллизованные, в Оре
ховской скважине — доломиты. Породообразующими являются — фораминиферы, 
водоросли, криноидеи, мшанки. Главную особенность разреза зоны на Иртек— 
ской площади составляют часто встречающиеся прослои раковинных песчани
ков, сложенные на 75% окатанными раковинами фузулинид и фрагментами си— 
фонниковых водорослей. Из известняков среди фузулинид определены многочис
ленные представители рода Rugosofusulina. Волнисто-морщинистая тека руго— 
зофузулин надежно защищает раковину в условиях значительных донных движе
ний воды. Находки швагерин и псевдофузулин редки, зато многочисленны 
шубергеллы (Schubertella sphaerica Sul.,1 Sch. sphaerica compacta Sul., Sch. parame
lonica minor Sul.,, Sch. paramelonica paramelonica Sul., Sch, kingi Dunb. <et Skinn.) 
и псевдоэндотиры [Pseudoendothyra pseudosphaeroides Dutk.,< Ps. preobrajenskyi 
(Dutk.) и др. ]. Последние обычны в Ореховской скважине.

Отложения ассельского яруса, очевидно, формировались в условиях откры
того морского бассейна с богатой бентосной фауной. На участках отмелей шло
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накопление раковинных песчаников. Присутствие во всех разрезах фузулинид 
свидетельствует о сходном режиме осадконакопления на всей изученной те]>- 
ритории.

Тастубский горизонт сакмарского яруса по комплексу фузулинид выделен 
только на Каменной площади и по литологическому составу подразделяется 
на две пачки. Нижняя сложена биоморфно-детритовыми известняками (кринои— 
деи, мелкие фораминиферы, остракоды) с редко встречающимися прослоями био- 
морфных фузулинидовых и мелкофораминиферовых разностей. В подошве пачки 
отмечается брекчированность пород. Мощность нижней пачки — 3 2  м. В верх
ней преобладают известняки микрозернистые, мощность ее составляет Гб м. 
Комплекс фузулинид, определенный в основном из нижней пачки, включает 
Р seudofusulina ex gr. moelleri Schellw.,1 Ps, verneuili (Moell.), P s • jaroslavkensis  
V iss., P s . cf. conspiqua Raus., которые характеризуют фации открытого морского 
бассейна с постоянной соленостью и относительно устойчивым гидродинамиче
ским режимом.

Стерлитамакский горизонт представлен детритовыми и комковато-сгустко— 
выми известняками; в основании разреза отмечаются коралловые известняки. 
Мощность горизонта -  1 5  м.

К западу и северо-западу от Каменной площади в разрезе сакмарского 
яруса преобладают осадки псевдоэндотировой фации, в которой высокоспециа
лизированные фузулиниды встречаются редко. На основе литологической харак
теристики разрезов намечаются три пачки пород, соответствующих тастубско— 
му и стерлитамакскому горизонтам. Нижняя пачка, так же как и на Каменной 
площади, сложена преимущественно биоморфными и биоморфно-детритовыми 
известняками, фузулинидовыми, по ли детритовыми, мелкофораминиферовыми и 
сгустково-комковатыми; средняя пачка представлена микрозернистыми и звест
няками, а в верхней преобладают детритовые известняки с богатым комплек
сом фаунистических остатков (криноидеи, кораллы, мелкие фораминиферы, 
псевдоэндотиры, остракоды). Состав пород всех трех пачек в пределах Орен
бургской и Иртекской площадей известково—доломитовый, на Ореховской -  
сульфатно-доломитовый с обедненным комплексом фауны (встречены представи
тели нескольких родов мелких фораминифер, псевдоэндотиры, остракоды). Ниж
няя и средняя пачки соответствуют тастубскому горизонту. Единичные находки 
раковин фузулинид отмечены в Оренбургских скважинах 3 1  и 3 5 6 .  Верхняя 
пачка отнесена условно, ввиду отсутствия в разрезах фузулинид, к с терли таман
скому горизонту. В разрезах этой пачки Каменной, Оренбургской, Иртекской 
площадей часто встречаются коралловые известняки с богатым комплексом 
мелких фораминифер, состоящим из представителей родов Bradiina, Glomospira, 
Endothyra, Globivalvulina, а также разнообразных в видовом отношении псевдо- 
эндотир [Pseudoendothyra immutata Viss*, Ps. dagmarae (D utk.),Ps. ivanovi (Dutk.), 
P s. ovalis  V iss .]. Наиболее достоверно отложения стерлитамакского горизонта 
установлены в скважине 1 1 0  Иртекская, откуда определены Р seudofusulina ex 
gr. callosa Raus., Ps. karagasensis  Kir.,* Schubertella sphaerica Sul. Мощность сак— 
марского яруса изменяется о т б З  до 7 5  м.

Для отложений всех ярусов верхнего карбона и нижней части перми уста
новлена закономерная смена литологического состава пород и микрофаунисти— 
ческих комплексов по разрезу. Фузулинидовые сообщества характеризуются 
четко выраженной фациальной приуроченностью, что прослеживается по разрезу 
и в латеральном направлении. Подмеченные особенности изменения фаций и 
сообществ фауны позволяют выделить в разрезах каждого яруса три фациаль
но-динамических комплекса, каждый из которых соответствует части яруса 
(микрофаунистической зоне) или пачке пород.

I фациально-динамический комплекс соответствует в разрезах касимов
ского яруса зоне Protriticites pseudomontiparus и Obsoletes obsoletus и-зоне 
Montiparus montiparus, гжельского яруса — зоне Triticites stuckenbergi, ассель— 
ского яруса — зоне Schwagerina vulgaris и Schw. fusiformis и сакмарского яру
са — нижней пачке тастубского горизонта. Формирование осадков этого комп
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лекса происходило в условиях неустойчивого тектонического режима. Для раз
резов характерно ритмичное чередование прослоев микрозернистых, сгусткоьых 
и фузулинидовых известняков; встречаются раковинные песчаники и микробрек
чии. Фуэулинидовые сообщества отличаются сравнительно однообразным видо
вым составом, фораминиферы, составляющие их, имеют определенные морфоло
гические черты: массивные раковины с утолщенными септами, дополнительные 
отложения и т.д.

II фациально-динамический комплекс соответствует времени стабилизации 
тектонических условий. Для него характерно почти полное отсутствие ритмичное-- 
ти, интенсивное развитие процессов перекристаллизации, доломитизации, причем 
доломиты могут быть преобладающими, а также появление линз и прослоев 
сульфатов. Все это приводит к развитию своеобразны#, во многом обедненных 
фузулинидовых сообществ. Так, в средних частях ярусов верхнего карбона и 
в сакмарском ярусе нижней перми (нижняя пачка отложений зоны Triticites 
arcticus и T.acutus,30Ha Jigulites jigulensis, зона Schwagerina moelleri и P seu -  
dofusulins fecunda, верхняя пачка тастубского горизонта) отмечается обеднен
ный ругозофузулиновый комплекс или псевдоэндотировый.

Наиболее благоприятные для существования фузулинид нормально—морские 
мелководные условия с умеренным гидродинамическим режимом характерны 
для III фациально—динамического комплекса. Этот комплекс выделяется ус
ловно в разрезе касимовского яруса (верхняя пачка зоны Triticites arcticus 
и Тг. 'acutus), в разрезе гжельского ему соответствуют отложения зоны D aixi- 
na sokensis, ассельского яруса <- зоны Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina 
firma, сакмарского яруса -  стерлитамакский горизонт. Верхнекаменноугольные 
разрезы этого комплекса характеризуются преимущественно известняковым 
составом и разнообразной фауной фузулинид и других организмов. Нижнеперм
ские, вследствие общей регрессии позднепалеозойского бассейна, нередко пред
ставлены карбонатно—сульфатными осадками.

При корреляции разрезов верхнекаменноугольных и нижней части нижнеперм
ских отложений юго—врстока Русской платформы установлено, что биострати- 
графические подразделения I фациально—динамического комплекса легко вы
деляются по сообществам фузулинид, четкой ритмичности преимущественно из
вестняковых пород, следам перерывов в осадконакоплении (микробрекчии, ра
ковинные песчаники), прослеживаются на значительной территории и хорошо 
коррелируются с таковыми соседних районов. Биостратиграфические подразде
ления II фациально-динамического комплекса выделяются с трудом, плохо 
коррелируются и чаще всего устанавливаются по положению в разрезе. Под
разделения III фациально—динамического комплекса прослеживаются на зна
чительной территории и хорошо узнаются в разрезе по ли то лого—палеонтоло
гическим признакам. Использование фациально-формацчонного анализа при био- 
стратиграфических исследованиях способствует более дробному расчленению и 
уточнению корреляции карбонатных разрезов верхнего карбона и нижней перми 
юго-востока Русской платформы.
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Facies association of fusulinida assemblages 
in correlation of Upper Carboniferous 

and Lower Permian deposits of the South-East Russian platform
I. A. Lun'yak, G.S. M alkina, A.V. Yaroshenko

The forms of periodicity in sedimentation observed in Upper Paleozoic carbonate 
sections of the South-East of the Russian platform are described. A change of Fusu
linida assemblages in the sections studied is associated with a change of facially 
dynamic environments of sedimentation. The use of the suggested methods of facial- 
formational analysis for biostratigraphic studies should a ssist in a detailed subdivi
sion and more precise correlation of carbonate deposits.
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КОМПЛЕКС ФУЗУЛИНИД САКМАРСКОГО ЯРУСА ДАРВАЗА

Для палеобиогеографической области Тетиса интервал в разрезе перми, отве
чающий сакмарскому ярусу (s. str.), остается пока наименее изученным. До 
недавнего времени аналоги этого яруса здесь вообще не выделялись, а соот
ветствующие отложения рассматривались совместно с ассельскими, как, напри
мер, карачатырский ярус Средней Азии (Миклухо-Маклай, 1 9 5 8 ) ,  сакмар- 
ский ярус Кавказско-Синийской биогеографииеской области (Левен, 1 9 6 7 ) ,  се
рия Чуаньшань Китая (Sheng, Lee, 1964), серия Сакмотодзава Японии (То- 
riyama, 1967). Первая попытка отделить в пределах Тетиса ассельский ярус от 
сакмарского была сделана Д.М.Раузер-Черноусовой ( 1 9 6 5 ) :  при этом доста
точно обоснованно были определены аналоги ассельского яруса. Что касается 
сакмарского, то с ним были отождествлены отложения зоны Chalaroschwage- 
rina vulgaris 1 , основанием чему послужило положение этой зоны в разрезах 
Дарваза и Японии между относимыми к ассельскому ярусу швагериновыми 
слоями и мизеллиновыми слоями, условно сопоставляемыми с артинским ярусом.

Д.М.Раузер-Черноусова не придала значения тому факту, что в ряде разре
зов (Карнийские Альпы, Караванке, Северо-Западный Китай и д р .) выше отло
жений, сопоставимых с ассельским ярусом, залегают слои с такими фузулини- 
дами, как Robustoschwagerina, Paraschwagerina, Zellia, Schwagerina . Эти фу- 
зилиниды были отнесены к персистентным, и содержащие их слои включены в 
зону Chalaroschwagerina vulgaris.

По мере накопления материала становилась, однако, все более ясной само
стоятельность слоев с робустошвагеринами и парашвагеринами. В разрезах 
Южной Ферганы они были выделены Ф.Р.Бенш (1 9 7 2 )  в зону Robustoschwa
gerina schellwieni и сопоставлены с зоной Pseudofusulina moelleri тастубского 
горизонта сакмарского яруса Урала. Разделяя точку зрения Д.М .Раузер-Чер
ноусовой на сакмарский возраст слоев с Chalaroschwagerina vulgaris и не нахо
дя в зоне Robustoschwagerina schellw ieni характерных для этих слоев видов, 
Ф.Р.Бенш считала, что в Фергане "...мы имеем дело лишь с самыми нижними 
слоями зоны Robustoschwagerina sch ellw ien i" (1 9 7 2 , стр. 1 6 ) .  По мнению это
го исследователя, в других районах (Дарваз, Джунгария), где зона представ-

Вид, определявшийся ранее как Pseudofusulina vulgaris, рядом японских па
леонтологов и нами сейчас относится к роду Chalaroschwagerina. Во избежа
ние путаницы, соответственно изменено название зоны м Pseudofusulina vulga
ris на Chalaroschwagerina vulgaris.
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лена более полно, она включает в себя и слои с Chalaroschwagerina vulgaris, 
которые, таким образом, оказываются сакмарскими.

Приведенные суждения о сакмарском возрасте слоев с Chalaroschwagerina 
vulgaris в значительной степени базировались на результатах изучения разре
зов Дарваза, где можно было наблюдать непрерывную последовательность от 
швагериновых до мизеллиновых слоев. При этом, однако, без внимания оста
лись находки артинских аммоноидей, описанных из дарвазских коллекций 
О.Г.Туманской (Туманская, Борнеман, 1 9 3 7 ) .  Причиной тому, видимо, была 
неясность в соотношении аммонитовых и фузулинидовых слоев. Позже Н.Г.Вла
совым (Власов,Миклухо-Маклай, 1 9 5 9 )  было указано,что артинские аммоноидеи 
приурочены к нижней части дарвазского яруса, которая характеризуется комплек
сом фузулинид зоны Chalaroschwagerina vulgaris. Прямое подтверждение этому бы
ло получено после того, как В.Ю.Дмитриевым верхиеартинские аммоноидеи бы
ли обнаружены совместно с фузулинидами зоны Chalaroschwagerina vulgaris* 
(Левен, Дмитриев, 1 9 7 4 ) .  В результате сакмарский возраст зоны Chalaro
schwagerina vulgaris был полностью исключен.

Продолженное авторами настоящей статьи изучение дарвазского разреза 
позволило уточнить положение в нем верхней границы ассельского яруса. В 
результате оказалось, что между этим ярусом и зоной Chalaroschwagerina 
vulgaris выделяется значительный интервал разреза, охарактеризованный ро- 
бустошвагеринами и своеобразными парашвагеринами, который и был сопостав
лен с сакмарским ярусом (Левен, 1 9 7 4 , 1 9 7 5 ;  Левен, Щербович, 1 9 7 8 ) .  К 
аналогичным выводам пришел также Ф.Калер (Kahler, 1974), проанализировав
ший материал по пермским отложениям области Тетиса.

Комплекс фузулинид сакмарского яруса, принимаемого в объеме слоев, вы
деленных нами в зону Robustoschwagerina—Paraschwagerina (Левен, Щербович, 
1 9 7 8 ) ,  изучен еще очень плохо. Фузулиниды, составляющие этот комплекс, 
часто описывались совместно с ассельскими или, наоборот, с фузулинидами 
зоны Chalaroschwagerina vulgaris. Поэтому его объем и содержание остаются 
весьма неопределенными. Собранная нами коллекция фузулинид, пожалуй, яв
ляется сейчас самой представительной, а, главное, точно привязанной к раз
резу. По ряду причин нам не удалось опубликовать описание этой коллекции 
в виде монографии. Описание же некоторых наиболее полно представленных 
видов дано в отдельной статье (Левен, Щербович, 1 9 8 0 ) .  Два вида описаны 
в монографии, посвященной ассельским фузулинидам (Левен, Щербович, 1 9 7 8 ) .
В настоящей статье дается анализ всего комплекса и приводятся изображения 
форм, не вошедших в названные публикации.

Прежде чем обратиться к фузулинидам, в двух словах остановимся на их 
положении в разрезах. Последние расположены на Юго-Западном Дарвазе в 
хр. Кухифруш. Водораздел хребта сложен известняками шагонской Серии, обна
жающимися на западном крыле кухифрушской антиклинали. Над шагонскими 
известняками залегают флишоидные отложения хориджской свиты. Они сменя
ются грубыми терригенно-вупканогенными песчаниками зыгарской свиты, кото
рая, в свою очередь, перекрывается челамчинской свитой пестрого состава. 
Среди слагающих ее пород преобладают терригенные и вулканогенног-осадочные, 
встречаются также более или менее крупные прослои и линзы биогермных 
известняков. Выше следуют рифогенные известняки сафетдаронской свиты. Все 
фузулиниды, о которых будет идти речь, происходят из прослоев обломочных и 
органогенных известняков хориджской свиты и из кровли шагонской серии.
Более древние слои этой серии относятся к ассельскому ярусу и описаны в 
упомянутой выше монографии (Левен, Щербович, 1 9 7 8 ) .  Фузулиниды зоны 
Chalaroschwagerina vulgaris в разрезах хр. Кухифруш начинают встречаться с ос
нования челамчинской свиты и прослеживаются по разрезу почти до кровли са
фетдаронской свиты, где впервые появляются мизелпины. Зыгарская свита оп
ределимых фузулинид в этом районе не содержит. Однако севернее (р.Возгина) 
в ней найдены разнообразные чапарошвагерины и ряд форм, характерных для

^Зона Pseudofusulina и примитивных Parafusulina по Э.Я. Левену.
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Сhalar о- вг

Разрезы сакмарского яруса Юго-Западного Дарваза
I -  известняки; II -  аргиллиты, алевролиты; III -  песчаники; IV -  сланцы. 

Арабскими цифрами обозначены слои с фузулинидами, упоминаемые в тексте

зоны Chalaroschwagerina vulgaris. Несколько выше встречен типичный комплекс 
фузулинид этой зоны совместно с верхнеартинскими аммоноидеями (Левен, 
Дмитриев, 1 9 7 4 ) .

На западном крыле кухифрушской антиклинали самыми южными являются 
разрезы Д 7, Д 8 и Д 9 , которые расположены вблизи водораздела хребта над 
селением Шагон (рисунок). Севернее в верховьях долины р. Шористон описа
ны разрезы 1 0 1 1  и 1 0 1 2 ,  а еще дальше 1 0 1 5 1 .  Разрезы Д 2 и Д 1 8  нахо
дятся на восточном склоне хребта на периклинали кухифрушской антиклиналь
ной складки. Они расположены на водоразделе между безымянными притоками 
рек Зыгар и Челамчи.

Из рассматриваемых отложений было изучено более 6 0 0  ориентированных 
шлифов с фузулинидами. Последние представлены 1 8  родами, принадлежащими 
пяти семействам: Schwagerinidae, Fusulinidae, Schubertellidae, Ozawainellidae 
и Staffellidae (таблица).

Наиболее многочисленным является первое из перечисленных семейств.
Из него определены следящ ие роды (в порядке уменьшения численности):
Pseudofusulina, Rugosofusulina, Schwagerina, Darvasites, Dutkevitchia, Paraschwa- 
gertna, Robusto .chwagerina, Rugososchusenella, Biwaella, Zellia, Pseudoschwagerina.

Описание разреза 1 0 1 5  см. в кн. Левен, Щербович, 1 9 7 8 .
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У а б л и ц а

Распределение фузулинид в разрезах сакмарского яруса Дарваза

Вид
Д9 Д7 Д8 1011 1012 Д2 Д18 1015

1 2 3 4 5 8 10 1 2 4 7 8 9 10 1 3 4 5 6 2 4 15 16 1 2 6 18 14 12 11 6 10 1 2 9 81 8 85

P s e u d o c n d o t h y -  

га  sp.
O z a w a i n e l l a  aff. +

a n g u l a t  a (Colani) 
P a m i r i n a  (?) sp. 
S c h u b e r t e l l a  ex 

gr. m e l o n i c a  

Dunbar et Skinner 
\f e s o s c h u b e r t e l -  

l a  sp.
B o u l t o n i a  sp.
B i u ' a e l l a  sp. 

ex gr. o m i e n • 
s i s  Morikawa 
et Isomi 
aff. e u r o p a e  

Kochansky-De- 
vide 
sp. sp.

Q u a s i f u s u l i n a

t e n u i s s i m a

(Schellwien) 
p s e u d o e l o n g a t a  +

Miklucho-Maclay 
sp. sp. + +

S c h w a g e r i n a  

s p h a e r i c a  +  +
Scherbovich 
g l o m e r o s a  

(Schwager) 
a s i a t i c a  Miklu
cho-Maclay
sp. sp. +

P a r a s c h u a g e r i n a  

ex gr. m i r a  +



Rauser 
i n f  l a t a  Chang 
t i n v e n k i a n g i  

e l o n g a t a  Leven 
sp. sp.

R o b u s t o s c h w a g e r i n a  

s c h e l l w i e n i  

(Hanzawa) 
t u m i d i f o r m i s  

Miklucho-Maclay 
sp. sp.

Z c l l i a

c r a s s i a l v e o l a - 
ta  Chang 
h e r i t s c h i  Kah- 
ler ct Kahler 
sp. sp.

P s e u d o s c h x v a -
g e r i n a

e x  gr. m u o n g • 

t h e n s i s  (Deprat) 
aff. p o p o v i  

Bensh 
ex gr. p a r a - 
s p h a e r i c a  Chang

P s e u d o f u s u l i n a  

s u b n a l h o r s t i  (Lee) 
m o e l l e r i  

(Schellwien) 
l u t u g i n i f o r m i s  

Rauser 
p o s  ( c a l l o s a  

Bensh
f a  b r a  Leven et 
Scherbovich 
g r a t i a  Leven e r  
Scherbovich 
тага Leven et 
Scherbovich 
t y g a r i c a  Leven 
ct Scherbovich 
s l i a g o u i c a  Leven 
et Scherbovich



Т аблица (продолжение)

Вид
Д9 Д7 Д8 1011 1012 Д2 Д 18 1015

1 2 3 4 5 8 10 1 2 4 7 8 9 10 1 3 4 5 6 2 4 15 16 1 2 6 18- 14 12 11 6 10 1 2 9 81 83 85

kafarskyi Leven 
et Scherbovich 
smimovi Leven 
et Scherbovich 
tgnara Leven 
:t Scherbovich 

Pseudo fusulina 
aff. paramoeU 
leri Rauser 
aff. blochini 
Korzhenevsky 
ex gr. confasa 
Rauser 
aff. callosa 
Rauser
aff. mennessi-

eri Leven
ex gr. mikhai-

lovi Leven
sp. A
sp В
sp. C
sp. D
sp. E
sp. F
sp. sp.

Rugo sofusulina 
directa Bensh 
stabilis longa 
Rauser
darvasica Leven 
et Scherbovich 
mariae Leven et



Scherbovich 
netchaevi Le- 
ven et Scher* 
bovich
ex gr. alpina 
(Schellwien) 
sp. A 
sp. В 
sp. C 
sp. sp. 

Dutkevitchia 
complicata 
(Schellwien) 
ruzhenzevi 
(Rauser) 
splendida
(Bensh) 
sp. sp.

Rugosochusenel• 
la ex gr.paragre- 
garia (Rauser) 
Parvasites 

parvus (Chen) 
eoc^ntractus
Leven et 
Scherbovich 
ex gr. pusillus 
(Schellwien) 
vandae Leven 
et Scherbovich 
sp. sp.

+



Семейство Schubertellidae представлено родами Schubertella, Mesoschuber- ;
tella и Boultonia\ семейство Fusulinidae родом Quasi fusulina1, семейство Oza- 1 
waircllidae  -  родами Ozawainella и Pamirina (?); семейство Staffelidae -  родом 
Pseudoendothyra .

Какой-нибудь четкой закономерности в распределении по разрезу перечис
ленных родов фузулинид (за исключением дуткевичий) не наблюдается. Дутке- 
вичии же (причем в большом количестве) встречаются в основном в верхней 
части шагонекой серии, проходя сюда из верхнеассельских слоев, где они яв
ляются доминирующими. В хориджской свите они редки и приурочены к нижней 
части'разреза, что, возможно, связано с резкими фациальными различиями 
между этой свитой и нижележащей шагонской серией.

Ниже дадим краткую характеристику каждого-из перечисленных родов и 
представляющих эти роды видов. Вследствие эндемизма комплекса последние 
не всегда могут> быть точно идентифицированы; выделение новых видов часто 
затруднено из-за недостатка материала. Тем не менее, учитывая, что 
сакмарские фузулинидовые сообщества Тетиса вообще изучены еще слабо и 
желая дать по возможности полную характеристику рассматриваемого комплек
са, а не только его относительно лучше представленной части, мы сочли нуж
ным включить в характеристику комплексов (и дать их изображения) также фор
мы, определенные лишь в открытой номенклатуре или вовсе неопределимые.
Это тем более необходимо, что разрезы, откуда происходят коллекции фузули
нид, трудно доступны и в ближайшем будущем вряд ли можно надеяться на по
лучение дополнительных материалов.

Представители рода Pseudo fusulina появляются в верхней части верхнего 
карбона и прослеживаются вверх по разрезу до основания арианского (верх
него) отдела перми. В нашей коллекции по сравнению с другими родами он 
представлен наиболее разнообразно. Различаются 2 4  вида, изображения кото
рых приведены на фототаблицах, прилагаемых к настоящей статье и уже 
упоминавшейся статье (Левен, Щербович, 1 9 8 0 ) ,  посвященной описанию новых 
видов.

Четко диагностируются лишь четыре вида:
Pseudo fusulina subnathorsti (Lee) (табл. XI, фиг. 3 )  -  типично ассельский 

вид, в дарвазских разрезах встречается в шагонской серии и редко в основании 
хориджской свиты.

Pseudo fusulina moelleri (Schellw.) -  вид, характерный для тастубского го
ризонта сакмарского яруса Урала; очень сходен с Pseudo fusulina rakoveci R. 
et К.—D. из Трогкофельских слоев Югославии (Ramovs, Kochansky-Devide, 1965; 
Kochansky-Devide', 1970); на Дарвазе встречается лишь в верхней части шагон
ской серии.

Pseudo fusulina lutuginiformis Rauser -  вид, характерный для ассельского 
яруса восточноевропейских разрезов; единичные экземпляры встречены лишь в 
кровле шагонской серии.

Pseudo fusulina postcallosa  Bensh (табл. X, фиг. 9 )  обнаружена в хориджс
кой свите. Дарвазские экземпляры тождественны типичным представителям 
вида из улукской свиты Северной Ферганы, возраст которой определяется 
Ф.Р.Бенш (1 9 6 2 )  как сакмарский (верхнесакмарский?).

Следующие формы определены в открытой номенклатуре: Pseudo fusulina aff. 
paramoelleri Rauser (табл. Х;фиг. 1 ) , Pseudo fusulina ex gr. blochini Korzhe- 
nevsky (табл. X, фиг. 4 , табл. XI, фиг. 1), Pseudo fusulina ex gr. confusa 
Rauser (табл. XI, фиг. 2 ) , Pseudo fusulina aff. callosa  Rauser (табл. X, фиг. 13), 
Pseudo fusulina aff. mennessieri Leven (табл. X, фиг. 2) и Pseudo fusulina ex gr. 
mikhailovi Leven (табл. X, фиг. 7). Pseudo fusulina paramoelleri, с которой сравни
вается первая из перечисленных форм, в разрезах Восточноевропейской плат
формы встречена в верхних слоях ассельского яруса. Остальные виды харак
терны для сакмарского яруса Восточноевропейской платформы и Северного Аф
ганистана (Leven, 1971), причем Pseudo fusulina callosa  типчна для стерлитамак-* 
ского горизонта. Формы, близкие к Pseudo fusulina confusa (Pseudo fusulina 
celebrata Bensh) описаны из улукской свиты Северной Ферганы (Бенш, 1 9 6 2 ) .
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Впервые из рассматриваемых слоев описаны следующие виды псевдофузулии: 
Рseudofusulina smimovi Leven et Scherb., P. graciosa Leven et Scherb., P . kafars- 
kyi Leven et Scherb., P. zygarica Leven et Scherb., P. fabra Leven et Scherb., P. 
тага Leven et Scherb. (Левен, Щербович, 1 9 8 0 ) .

К новым видам, вероятно, принадлежат псевдофузулины, условно обозначен
ные нами латинскими буквами от А до F. Более точное определение их систе
матического статуса затруднено из-за  недостатка материала (табл. X, фиг. 3 ,
5 , 6 , 1 0 -1 2 ;  табл. XI, фиг. 4 ) .

Представители рода R u g o s o f u s u l i n a  распространены от гжельского яруса 
верхнего карбона до бопорского яруса 1 перми включительно. В сакмарском 
интервале дарвазского разреза представители рода многочисленны, хотя и не 
столь разнообразны, как псевдофузулины. Некоторые из них проходят сюда из 
ассельского яруса. К ним относятся: Rugosofusulina directa Bensh -  вид 
(табл. IX, фиг. 2 ) , известный из ассельских отложений Ферганы и Прикаспий
ской синеклизы; Rugosofusulina stabilis longa Rauser (табл. IX, фиг. 3 ) -  под
вид, как и вид в целом, типичен для ассельского яруса Урала, Восточноевро
пейской платформы и Ферганы; Rugosofusulina  ex gr. alpina (Schellwien) (табл. 
IX, фиг. 4 )  -  вид, с которым сравниваются дарвазские экземпляры, очень
широко распространен в отложениях ассельского яруса Тетиса и Восточной 
Европы, отмечен также в сакмарских отложениях Северного Афганистана (Le
ven, 1971) и Японии (Капшега, Mikami, 1965).

В рассматриваемых отложениях впервые появляется большая группа круп
ных рутозофузулин, выделенная нами в виц, Rugosofusulina darvasica (Левен, 
Щербович, 1 9 8 0 ) .  Вид, вероятно, произошел от Rugosofusulina stabilis  Rauser, 
от которой он отличается более крупной раковиной и интенсивной и правильной 
складчатостью септ. Формы, близкие к нашему виду, известны из основания 
серии Сакамотодзава Японии (Rugosofusulina  sp. в работе Капшега, Mikami, 
1 9 6 5 )  и из сакмарских отложений провинции Синьцзян Северо-Западного Ки
тая (Rugosofusulina stabilis  в работе Chang, 1 9 6 3 а ) .

В дарвазских разрезах установлены также виды (Rugosofusulina netchaevi 
Leven et Scherb., R.mariae Leven et Scherb.), не имеющие сходства ни с одним 
из известных за пределами Дарваза представителей рода Rugosofusulina . Кро
ме того, встречены единичные формы, которые не могут быть идентифицирова
ны с видами, описанными в литературе. Это -  изображенные на таблицах, при
лагаемых к настоящей статье, экземпляры, условно обозначенные латинскими 
буквами от А до С (табл. IX, фиг. 6 , 7 , 1 0 ) .  Выделение этих форм в новые 
виды затруднено их малочисленностью.

Род S с h w a g е г i п а, наиболее типичный для отложений ассельского яруса.
На Урале и Восточноевропейской платформе он неизвестен выше границы а с -  
сепьского и сакмарского ярусов, в области же Тетиса этот род продолжал су
ществовать и в сакмарском веке.

В нашей коллекции род представлен близкими между собой видами 
группы Schwagerina sphaerica Scherbovich, такими как Schwagerina sphaerica 
Scherb., Schw* glomerosa (Schwag.), Schwe asiatica  M.—Macl., Schw . ex gr. ovoides 
Scherb. (табл. VIII, фиг. 1 ) . Эти виды являются характерными для верхней зо 
ны ассельского яруса восточноевропейских и тетйческих разрезов. В сакмар
ском ярусе они известны в разрезах Ферганы, Северного Афганистана,Югосла
вии, Китая.

Представители рода D a rva  s i t e s на Дарвазе впервые появляются в рассмат
риваемых отложениях и прослеживаются до болорского яруса включительно.
В самых нижних частях разреза, т.е. в кровле шагонекой серии и в нижней 
части хориджской свиты встречаются наиболее примитивные представители ро
да, близкие к Darvasites parvus (Chen.) из известняков Чуаньшань и основания 
известняков Свайн Южного Китая (Chen, 1934). Эти примитивные формы име
ют очень небольшие размеры и относительно слабую и неправильную складча-

Название 'бопорский* вводится Э.Я.Левеном ( 1 9 7 9 )  вместо "чисянский*' для 
яруса, отвечающего генозоне Misellina.
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тость септ (табл. XI, фиг. 1 5 - 1 7 ) .  D. parvus довольно быстро переходит в 
формы, у которых основные признаки дарвазитесов, такие как устойчивая фор^ 
ма раковины по оборотам и низкая и правильная складчатость септ, выражены 
уже вполне отчетливо. По сравнению с D. parvus увеличиваются средние разме
ры раковин за счет увеличения числа оборотов спирали. Подобные формы при
ближаются к Darvasites contractus (Schellw. et Dyhr.), но отличаются от пред
ставителей последнего меньшими размерами и менее выраженными хоматами. 
Они были выделены нами в вид -  Darvasites еоcontractus, промежуточный меж
ду D.parvus и Do contractus (Левен, Щербович, 1 9 8 0 ) .  С этим видом возмож
но отождествить некоторые экземпляры из известняков Чуаньшань и Мапин . 
Южного Китая, отнесенные Ченом (Chen, 1934) к Triticites parvulus (Schellw.). ' 
К дарвазскому виду, вероятно, относятся экземпляры из трогкофельских из
вестняков Югославии, описанные как Darvasites contractus (Kochansky-Devide, 
1970).

Наряду с отмеченными видами дарвазитесов, в нашей коллекции встречают
ся экземпляры, уклоняющиеся от обычного типа. Некоторые из них представле
ны сильно удлиненными раковинами, близкими тем, которые в литературе час
то отождествляются с Triticites pusillus  (Schellw.) (табл. XI, фиг. 5, 6 ) .  Как 
показали наши наблюдения над дарвазитесами болорского возраста, удлиненные 
раковины приурочены обычно к песчанистым фациям.

К другому типу дарвазитесов принадлежит Darvasites vandae Leven et 
Scherb. Для представителей этого вида характерны очень крупные размеры 
раковин и относительно высокая складчатость септ. По многим признакам вид 
очень близок к " Pseudofusulina” tschemyschewi (Schellw.) из тастубских отло
жений Тимана (Гроздилова, Лебедева, 1 9 6 1 ) .  Вероятно, к рассматриваемому 
виду относятся формы, описанные из трогкофельских слоев Югославии как 
Para triticites  sp . (Kochansky-Devide, 1973).

Представители рода D u t k e v i  t c h i a  в среднеазиатских и восточноевропей
ских разрезах появляются в кровле верхнего карбона, но особенно характерны 
для ассельского яруса. На Дарвазе они встречены также в основании сакмаро- 
кого яруса, где представлены видами Dutkevitchia complicata (Schellw.) (табл.
VIII, фиг. 7), D.ruzhenzevi  (Raus.) и D. splendida (Bensh.) (табл. IX, фиг. '1 ) .  
Первый и последний из этих видов описаны из сакмарских отложений Северно
го Афганистана.

Представители рода P a r a s c h w a g e r i n  а обычны для ассельского и сакмар- 
ского ярусов. На Дарвазе парашвагерины встречаются начиная с нижней части 
гжельского яруса верхнего карбона (Левен, Щербович, 1 9 7 8 )  и до артинского 
яруса включительно. Для сакмарских отложений Дарваза характерно присутст
вие крупных парашвагерин из группы Paraschwagerina mira Rauser (табл. VII, 
фиг. 3 , 7 ) ,  типичных для тастубского горизонта Урала. Подобного типа параш
вагерины (Paraschwagerina pseudomira М.—Makl.) известны также-из нижней
части сакмарского яруса Южной Ферганы.

В рассматриваемых отложениях Дарваза встречены Р ага schwa gerina inf lata 
(Chang) (табл. VII, фиг. 4 ) ,  описанные впервые из верхней части разрезов 
сакмарского яруса Синьцзяна (Chang, 1963b). Сходные формы отмечены, кро
ме того, в трогкофельских слоях Югославии (Kochansky-Devide, 1973), нижней 
части серии Сакамотодзава Японии (Kanmera, Mikami, 1965), сакмарских отло
жениях Северного Афганистана (Leven, 1971). В единичных экземплярах в на
шей коллекции встречается североафганская Paraschwagerina tinvenkiangi elon- 
gata Leven (табл. VII,фиг. 6 ) .

Представители рода R o b u s t o s c h w a g e r i n a  встречаются исключительно в 
области Тетиса от основания сакмарского яруса и до болорского включительно. 
В изученных образцах имеются экземпляры двух видов этого рода -  Robusto
schwagerina schellwieni (Hanz.) (табл^И , фиг. 1 ,2 )  и R. tumidiformis М.— Macl. 
Эти и близкие им виды известны из сакмарских отложений Южной Ферганы, 
Северного Афганистана, Синьцзяна (Бенш, 1 9 7 2 ;  Leven, 1971; Chang*, 1963b), 
из трогкофельских слоев хр. Караванке, верхнераттендорфских слоев хр. Вепе- 
бит и плато Лика (Kochansky-Devide, 1959, 1970), из отложений подзоны " Pseu-
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doschwagerina subsphaerica" плато Атэпу (Nogami, 1 9 6 1 )  и основания серии 
С акам отодзава гор К итаками (Kanmera, Mikami, 1 9 6 5 )  и ряда других р азр езо в  
Японии.

Представители рода R u g o s o c h u s e n e l l a  на Дарвазе, так же как и во 
многих других районах, известны с основания ассельского яруса и до болорс- 
кого включительно. К этому роду нами относится очень своеобразная группа 
фузулинид, характерными особенностями которых являются относительно не
большие размеры более или менее удлиненных раковин, тесное навивание спи
рали (особенно во внутренних оборотах), волнистая или слегка морщинистая 
стенка и обычно хорошо развитые осевые уплотнения. В отечественной лите
ратуре эти фузулиниды описываются обычно как псевдофузулины (Pseudofusu- 
lina paragregaria Raus., Р. chinsiaensis  Lee и др.). Однако перечисленные осо
бенности резко отличают их от типичных псевдофузулин. Несомненно, они об
разуют самостоятельную филогенетическую ветвь швагеринид и развивались 
независимо от других родов этого семейства. Американские палеонтологи 
Дж.Скиннер и Г.Уайлд (Skinner, Wilde, 1965), описывая подобные формы из 
волфкэмпских отложений Северной Америки, выделили их в род Rugosochuse
nella, который мы и принимаем.

В нашей коллекции род представлен формами, близкими к виду Rugosochuse- 
пеНа paragregaria (Rauser) (табл. IX, фиг. 5, 8 , 1 1 ) ,  который обычен для 
ассельских отложений Урала.

Род В iw  а е 11 а изучен еще сравнительно плохо, и его возрастные пределы 
пока точно не установлены. На Дарвазе его представители встречаются от 
средней зоны ассельского яруса до болорского включительно и подразделяют
ся на три группы: первая из них объединяет небольшие преимущественно уд
линенные формы, тождественные или близкие к Biwaella omiensis  Morik. et Iso- 
mi (табл. XI, фиг. 9 , 1 0 )  из нижней перми Японии; ко, второй -  относятся 
более крупные и толстостенные овоидные формы (табл. XI, фиг. 7 , 8 ) ,  близ
кие к Biwaella europaea K.-Devid^ et Milanovic из артинских отложений Юго
славии; к третьей -  короткие вздутые и очень толстостенные формы, видимо, 
принадлежащие новому виду (табл. XI, фиг. 1 1 , 1 2 ) .

Представители рода Z е I l i a  на Урале и Восточноевропейской платформе 
встречаются в отложениях верхней половины ассельского яруса. В области 
Тетиса большая часть их находок приурочена к сакмарскому ярусу, хотя не
которые из них отмечаются и ниже -  в слоях, сопоставляемых с верхней зо 
ной ассельского яруса Урала. В нашей коллекции присутствуют цеплии двух 
видов: Zellia crassialveolata  Chang (табл. VIII, фиг. 4 ) ,  описанная из сакмарс- 
ких отложений Синьцзяна (Chang, 1963b), и Zellia  heritschi КаЫ. et Kahl (табл. 
VIII, фиг. 5 ) ,  описанная из верхней трети раттендорфских слоев Карнийских 
Альп (Kahler F. et G., 1937). Цеплии, близкие или тождественные названным, 
известны из сакмарских отложений Югославии, Северного Афганистана, Лаоса, 
Японии.

Представители рода P s e u d o s c h w a g e r i n a  встречаются редко и не подда
ются точному определению. Среди них отмечены Рseudoschwagerina ex gr. mu- 
ongthensis  (Depr.) (табл. VIII, фиг. 6 ) ,  P .a ff. popovi Bensh (табл. VIII, фиг. 2) 
н Р .ех  gr. parasphaerica Chang (табл. VII, фиг. 5 ) . Виды, с которыми мы срав
ниваем дарвазские формы, известны из ассельских отложений Вьетнама и Юж
ной Ферганы и из сакмарских отложений Синьцзяна.

Представители рода S c h u b e r t e l l a  имеют широкое распространение в 
отложениях карбона и нижней перми. В сакмарских отложениях Дарваза они 
немногочисленны, хотя и встречаются повсеместно. Большая часть имеющих
ся в нашей коллекции экземпляров с той или иной степенью точности отож
дествляется с Schubertella melonica Dunb. et Skinn.

Представители рода M e s o s c h u b e r t e l l a ,  по-видимому, впервые появляют
ся с основания сакмарского яруса. Их находки из наиболее высоких частей 
разреза приурочены к нижней части болорского яруса Дарваза. В рассматри
ваемых разрезах встречаются экземпляры, видимо, принадлежащие к новому 
виду (табл. XI, фиг. 1 3 , 1 4 ) .
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Представители рода B o u l t o n i a  обычны для ассельского и сакмарского 
ярусов Тетиса и Северной Америки. На Дарвазе они встречаются лишь в верх
ней части шагонской серии -  единичные неопределимые до вида экземпляры.

Представители рода Qu a  s i f u  s и l i n а распространены от гжельского яруса 
верхнего карбона до болорского яруса средней перми включительно. В нашем 
материале они немногочисленны, но встречаются довольно часто. Устанавли
ваются два широко распространенных вида -  Quasifusulina tenuissima (Schellw.) 
и Qopseudoelongata M.-Macl.

Представители рода О z aw a in  е II а широко распространены в отложениях 
карбона и менее широко -  в перми. В нашей коллекции присутствует лишь 
несколько тангенциальных сечений форм, напоминающих Ozawainella angulata 
(Colani).

Представители рода P a m i r i n a  пока были известны лишь в отложениях, 
перекрывающих сакмарские. В описываемом материале имеется одно тангенци
альное сечение экземпляра, который близок памиринам. Но к этому роду его 
можно отнести лишь условно, так как строение стенки раковины у него не 
просматривается.

Род Р s е и d о е n'd о t h у г а представлен одним неопределимым до вида экземп
ляром.

Как видно из приведенной характеристики сакмарского сообщества фузулинид 
Дарваза, оно тесно связано с фузулинидовым комплексом ассельского яруса: 
из представителей 1 8  родов, составляющих сообщество, 13  известно в отложе
ниях этого яруса. Четыре рода [Robustoschwagerina , Darvasites ,  Mesoschubertel* 
la, Pamirina (?)] в сакмарских отложениях появляются впервые и проходят в 
более высокие ярусы перми, вплоть до болорского. Примечательно, что все 
вновь появившиеся роды типичны исключительно для тетической палеобиогео
графической области.

С появлением новых родов, перечисленных выше, лишь незначительно зап аз
дывая во времени, совпадает вымирание рода Dutkevitchia . Последнее может 
быть связано с резкими изменениями условий осадконакопления, что, тем не 
менее, заметно не повлияло на численность других родов ассельских 
фузулинид.

Если изменение родового состава на границе между ассельским и сакмар- 
ским ярусами было незначительным, то обновление видового проявилось в 
большем масштабе. Наиболее заметной причиной этого является резкая смена 
литологического состава пород на границе шагонской серии и хориджской 
свиты. Более глубокие, хотя, может быть, и не столь резкие, изменения в 
составе фузулинидового сообщества наблюдаются ниже кровли шагонской серии, 
внутри однородной толщи известняков. Они, видимо, отражают какие-то об
щие изменения среды на рубеже ассельского и сакмарского веков. Поэтому 
границу между соответствующими ярусами мы проводим не по плоскости раз
дела карбонатной и терригенной толщ, а внутри карбонатной, ориентируясь ис
ключительно на обновление состава фузулинидового комплекса. Кроме отмечен
ных причин, на характер сообщества фузулинид рассматриваемого интервала 
разреза, несомненно, влияла усиливающаяся изоляция Тетиса от Восточноевро
пейского моря. Если для ассельского века наблюдается близость (почти об
щность) фузулинидовых комплексов этих бассейнов, то сакмарские комплек
сы уже очень различны. В Тетисе они значительно более разнообразны: появ
ляется несколько новых родов и продолжают существовать почти все роды ас
сельского яруса, многие из которых, такие как швагерины, парашвагерины, 
цеплии, в восточноевропейском бассейне к началу сакмарского века полностью 
вымирают.

Изоляция бассейнов, видимо, началась на рубеже ассельского и сакмарско
го веков (Раузер-Черноусова, 1 9 6  5 ) . Уже в начале сакмарского она была 
довольно значительной, хотя связь между бассейнами еще существовала. Об 
этом свидетельствуют находки представителей некоторых уральских раннесак- 
марских видов в разрезах Дарваза, например Pseudofusulina moelleri, Paraschwa- 
gerina mira и ряда других. Уже с середины сакмарского века сообщение
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между бассейнами полностью прекратилось, во всяком случае, для фузулинид, 
которые продолжали развиваться в каждом из этих бассейнов совершенно не
зависимо друг от друга. Последнее обстоятельство создает большие труднос
ти при определении верхней границы сакмарского яруса в разрезах тетическо- 
го типа, которые усиливаются еще и тем, что пока нет хороших разрезов, 
где можно было бы наблюдать смену рассмотренного выше комплекса фузупи- 
нид комплексом зоны Chalaroschwagerina vulgaris. Поэтому не исключено, что 
приведенное сообщество характеризует не весь сакмарский ярус области 
Тетиса, а лишь его нижнюю часть, как это считает Ф.Р.Бенш ( 1 9 7 2 ) .  В этом  
случае на Дарвазе верхнесакмарские слои либо фаунистически не выражены, 
либо вовсе отсутствуют, выпадая из разреза.

Как можно было видеть из данного выше обзора сакмарских фузулинид Дар- 
ваза, близкие к дарвазским фузулинидовые ассоциации описаны из многих рай
онов Тетиса, что позволяет достаточно уверенно производить корреляцию соот
ветствующих отложений от Южной Европы на западе до Японии на востоке.

В Карнийских Альпах к рассматриваемому ярусу относятся трогкофельские 
известняки с Robustoschwagerina geyeri К. et К. и Paraschwagerina stachei К. et 
К. (Kahler, 1974). Выходы этих известняков с аналогичными фузупинидами от
мечены В. Ко ханской-Девиде (Kochansky-Devide, 1970) в хр. Караванке Югосла
вии; к сакмарскому ярусу относятся также слои с Robustoschwagerina и Pseu- 
dofusulina rakoveci Ramovs et K.-Devide Словении (Ramovs, Kochansky-Devide, 
1965) и спои с робустошвагеринами, целлиями и Pseudofusulina moelleri (Schellw.) 
в обнажениях Пландишты хр. Велебит, отождествляемые В.Коханской-Девиде 
(Kochansky-Devide', 1959) с верхнераттендорфскими известняками Карнийских 
Альп.

Возрастные аналоги сакмарского яруса с робустошвагеринами, парашваге- 
ринами и псевдошвагеринами известны в Турции в обнажениях Южной Анатолии 
(Graciansky et a l., 1967). Видимо, они развиты и в Иране, о чем можно пред
положительно говорить, судя по небольшим коллекциям фузулинид, присланных 
одному из авторов на определение из обнажений Центрального Ирана и Эль
бурса. Отложения рассматриваемого возраста довольно полно представлены на 
севере Афганистана в обнажениях рек Сурхоб, Банги и Намакаб, судя по 
комплексам обнаруженных в них фузулинид (Leven, 1*971; Левен и др., 1 9 7 5 ) .

В Южной Фергане с нижней частью рассматриваемого яруса можно, вслед 
за Ф.Р.Бенш ( 1 9 7 2 ) ,  сопоставить дангибулакскую свиту с Robustoschwagerina  
schellwieni (Hanzawa). Сакмарской же по возрасту является, вероятно, и упук- 
ская свита Северной Ферганы (Бенш, 1 9 6  2 ) , судя по присутствию в ней не
которых видов псевдофузулин, близких верхнесакмарским видам из восточно
европейских разрезов. Некоторые из них встречены и в сакмарских отложе
ниях Дарваза. Однако в дарвазских разрезах точно определить положение сло
ев, отвечающих улукским, пока трудно. Возможно, они вовсе выпадают из раз
реза, хотя прямых данных, указывающих на это, нет. С предположением о том, 
4 то улукским слоям соответствует зона Chalaroschwagerina vulgaris, труднр 
согласиться, так как, во-первых, комплекс фузулинид этой зоны не имеет ни
чего общего с улукским, и, во-вторых, как уже было об этом сказано в начале 
статьи, амм о но идеи, найденные вместе с Chalaroschwagerina vulgaris, не древнее 
конца артинского века.

Отложения, охарактеризованные комплексом фузулинид, близким к сакмарс
кому комплексу Дарваза, хорошо представлены в хр. Кельпин провинции Синьц
зян Китая (Chang, 1 9 6 3 а , Ь). Сакмарскими здесь следует считать две верх
ние подзоны зоны Pseudoschwagerina, выделяемой Чжан Линь-синем, содержа
щие Paraschwagerina inflata Chang, Robustoschwagerina schellwieni (Hanz) и 
Zellia crassialveolata  Chang (Д.М .Раузер—Черноусова, 1 9 6 5 ) .  На остальной 
территории Китая возрастные аналоги сакмарского яруса пока не выделяются; 
видимо, они входят в объем серий Чуаныиань, Мапин и Тайюань, широко рас
пространенных в северных и южных провинциях этой страны.

Характерные сакмарские фузулиниды (робустошвагерины, парашвагерины, 
ацервошвагерины) отмечаются в ряде разрезов Северного Вьетнама (Довжи-
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ков и др., 1 9 6 5 ) .  На Дальнем Востоке к сакмарскому ярусу можно отнести 
слои с Schivagerina sphaerica gigas Scherb. и Acervoschwagerina indolasa Sosn. 
(Никитина, 1 9 7 4 ) .

Возрастные аналоги сакмарского яруса выделяются по фузулинидам в не
скольких разрезах перми Японии. Так, в основании типового разреза серии 
Сакамотодзава в горах Китаками найдены Zellia nunosei Hanz., Acervoschwa
gerina sp., Par a schivagerina sp . и др. (Kanmera, Mikami, 1965), что позволяет 
считать заключающие эти фузупиниды отложения сакмарскими. К тому же выше 
по разрезу, как и на Дарвазе, здесь следуют спои с Chalaroschwagerina vulga
ris . Еще один разрез серии Сакамотодзава гор Китаками описал недавно Д.Чои 
(Choi, 1978) и сопоставил его нижнюю часть с сакмарской частью типового 
разреза серии. Однако, на наш взгляд, разрез, описанный Чои, начинается с 
более высоких слоев, так как почти с его основания появляются мизеллины -  
род-индекс болорского яруса.

Кроме гор Китаками, сакмарскими по возрасту можно считать слои с Ro- 
bustoschwagerina subsphaerica Nogami и Paraschwagerina kanmerai Nogami в раз
резах плато Атэцу (Nogami, 1961); вероятно, отложения этого возраста присут
ствуют также в разрезах плато Акиеси, гор Ибуки, на полуострове Кии, в об
нажениях острова Сикоку и в ряде других разрезов перми Японии (Toriyama, 
1967).
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A fusulinid assemblage of the Darvaz Sakmarian stage 
E. Ya. Leven, S.F. Shcherbovich

The paper gives an analysis of the Sakmarian fusulinid assemblage from sec ti
ons of South-West Darvaz. It consists of representatives of 18 genera belonging to 
five families. The most peculiar among the latter are Pseudofusulina, Rugosofusulina, 
D arvasites, Robustoschwagerina, Paraschwagerina, Schwagerina, Zeliia, Biwaella. 
The most genera represented in the assemblage are known from the Asselian stage, 
whereas four genera appear in the interval concerned for the first time, all of them 
having been observed in section of the Tethys type only. Both the generic and espe
cially the specific composition of the assemblage testify to a rapid isolation of the 
Tethys and East European basins at the beginning of the Sakmarian age.
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К РЕВИЗИИ РАННЕПЕРМСКИХ ВИДОВ 
ГРУППЫ PSEUDOFUSULINA URDALENSIS

Виды группы Pseudofusulina urdalensis  ̂ широко распространены в стерли- 
тамакском горизонте сакмарского яруса в пределах всего Приуралья и Урала 
и несколько менее многочисленны в том же горизонте в северной части Рус
ской платформы. Реже оба вида встречаются в зоне Pseudo fusulina vemeuili 
тастубского горизонта сакмарского яруса и в нижней части артинского яруса. 
Ps. urdalensis  и Ps. plicatissima  являются наиболее характерными вицами 
стерлитамакского горизонта.

Характерные признаки видов 
группы Pseudofusulina urdalensis

Для большинства видов группы Pseudofusulina urdalensis характерно сле
дующее: раковина на всех стадиях развития веретеновидная, очень постепенно 
в небольшой степени изменяющаяся по оборотам, нередко уплощенная с одной 
стороны в наружных оборотах, с концами, приостренными на юношеской ста
дии и округло-заостренными на взрослой; септы толстые по всей длине камер, 
складчатость правильная, частая, очень высокая по всей длине (даже в обла
сти устья), арочки широкие в основании, переходящие с перегибом в верхнюю 
суженную часть с уплощенной вершинкой; устье узкое и низкое, чаще с не
правильным положением по оборотам; осевые уплотнения наблюдаются со вто
рого по пятый оборот.

Представители видов, уклоняющиеся от типичных форм, обычно более мало
численные, отличаются иной формой раковины -  овоидной или с широкими осе
выми концами, менее правильной и менее характерной для группы складчато
стью септ и более широким устьем.

Данные к ревизии группы Pseudofusulina urdalensis  доложены Раузер-Черно- 
усовой Д.М. на коллоквиуме по артинским фузулинидам в 1 9 7 6  г., в Перми 
(Золотова, 1 9 7 7 )

86



Видовой состав
группы Pseudofusulina urdalensis

Типично выражены видовые признаки видов группы у Pseudofusulina urda
lensis  Raus. с подвидами Ps. urdalensis urdalensis  Raus. и Ps. urdalensis ab- 
normis Raus., У P s . plicatissima  Raus. с подвидами Ps. plicatissima p lica tiss i- 
та Raus., Ps. plicatissima mendosa Grozd. et Leb. и Ps. plicatissima shaktauen- 
sis  Raus. и у P s. fusie ides  Grozd. К отклоняющимся видам отн осятся  Ps. ir
regularis Raus., Ps. ordinata Kir., Ps. proplicatissima Raus. и P s.ovo ides  Kir.

Соотношение видов
группы Pseudofusulina urdalensis и близких групп

Pseudofusulina proplicatissima Raus., появившаяся уже в позднетастубское 
время, занимает по характеру складчатости септ промежуточное положение 
между видами групп Ps. verneuili и Р s.urdalensis. У Ps.proplicatissima  на
блюдается форма арок как типичная для последней группы, т .е . расширенная в 
основании с резким переходом в суженную верхнюю часть, так и арки "стол
биком", свойственные представителям видов группы Ps.verneuili.  Возможно, 
что эти данные указывают на родственные связи Ps.proplicatissima  и видов 
группы Ps. verneuili.

Некоторое сходство видов группы Р s. urdalensis  с видами группы P s .c o n - 
cavutas можно отметить у Ps. ordinata, выраженное в повышении складчато
сти и возрастании толщины септ к осевым концам раковин, а также у P s.p li
catissima shaktauensis  с его сильно вытянутым и резко уплощенным ювенари- 
умом. Однако указанное сходство скорей всего является результатом конвер
генции, а не родства.

Pseudofusulina urdalensis  Rauser, 1940

Д и а г н о з . Вид с типичными признаками группы Ps. urdalensis, с ракови
ной вздутой формы (L:D = 1 ,9 -2 ,5  с преобладанием 2 ,2 - 2 ,3 ) .

Описаны три подвида: Р s. urdalensis urdalensis Raus., Ps. urdalensis abnormis 
Raus., Ps. urdalensis abreviata Raus.

Pseudofusulina urdalensis urdalensis Rauser, 1940

Schwagerina anderssoni: Гроздилова, 1 9 3 8 ,  стр. 1 0 1 - 1 0 4 ,  табл. II, фиг. 4 , 
6 - 8  (оригиналы не сохранились).

Pseudofusulina urdalensis: Раузер-Черноусова, 1 9 4 О, стр. 8 5 - 8 6 ,  табл. III, 
фиг. 1 2 , табл. IV, фиг. 1, 2 и 7; Раузер-Черноусова, 1 9 6 5 , стр. 7 2 , табл. VI, 
фиг. 7 , 8.

Pseudofusulina urdalensis var. abreviata: Раузер-Черноусова, 1 9 4  9, стр. 1 2 6 ,  
табл. Ill, фиг. 1 , 2.

Д и а г н о з . Pseudofusulina urdalensis  с типично выраженными признаками.
Г ол оти п  -  ГИН АН СССР, N? 2 8 1 5 /4  8, Раузер-Черноусова, 1 9 4  0, 

табл. IV, фиг. i ;  сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт; р. Юрезань, 
пос. Урдали; признаки выражены типично, за  исключением несколько более уко
роченной раковины (L:D = 2 ,0 ) .

О р и ги н ал ы  -  ГИН АН СССР, № 2 8 1 5 /4  9, Урдали, № 2 8 1 5 / 5 0 ,  Шах- 
тау, N? 2 8 1 5 /5 1 ,  р. Белая; стерлитамакский горизонт; признаки типичны.

Т о п о т и п ы  -  ГИН АН СССР, коллекция N? 2 8 1 5 ,3  экземпляра с типич
ными признаками.

З а м е ч а н и я . Просмотр литературного материала и коллекций ГИН АН 
СССР, N? 2 8 1 5  (4 5  экз., Южный Урал), N* 4 5 2 0  (1 5  экз., Шахтау),
^  3 4 7 1  (5  экз., р. Сакмара) и N9 3 1 5 7  (2 2  экз., Уфимское плато), а так
же коллекций ВНИГРИ П  6 3 0  (2 4  экз., Средний Урал), № 3 1 2  (2 1  экз.,
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Южный Урал), N° 4 2 3  (1 экз., Колво-Вишерский край и 5 экз. из Тимано- 
Печорской провинции) показало, что типичные признаки Pseudofusulina urdalen- 
s is urdalensis  Raus. выдерживаются очень стойко. Небольшая амплитуда инди
видуальной изменчивости выражена в колебаниях толщины септ, в степени уд
линенности раковин, в характере осевых уплотнений и в ширине устья. Разме
ры раковин преобладают крупные (до 4 ,0  мм в диаметре). В биогермных фа
циях (Шахтау, Уфимское плато) доминируют более крупные экземпляры с диа
метром в 3 ,0 - 3 ,7  мм. В таких фациях септы толще и массивнее осевые уп
лотнения. В предгорной полосе Урала наблюдаются более мелкие экземпляры 
(диаметр раковины 2 ,5 - 3 ,0  мм).

У многих экземпляров подвида, особенно в биогермных фациях (5 0 -6 5 %  
от общего числа особей), хорошо выражено одностороннее уплощение раковины 
в наружных оборотах ( 1 - 3  оборота). Среди уральских экземпляров уплощен- 
ность отмечалась для 35-40% . Учитывая, что вероятность прохождения осе
вых сечений раковин через ее уплощенную часть выражается примерно в тех 
же значениях (4 0 -6 0 %  от всех сечений), можно сделать вывод о широком 
развитии одностороннего уплощения раковин у Ps. urdalensis urdalensis. По- 
видимому, этот признак отражает приспособление к лежанию на дне бассейна. 
У массивных раковин биогермных фаций этот признак выражен резче. Его 
постоянство указывает на его наследственное закрепление. Но возможность 
выявления признака в исследуемом материале зависит от положения сечения 
раковины.

В о з р а с т .  Сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт (многочислен), 
тастубский горизонт, зона Pseudofusulina verneuili (единичен); артинский ярус, 
нижняя часть бурцевского горизонта (редко).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Урал и Приуралье, Тиман, северная часть Русской 
платформы.

Pseudofusulina urdalensis abnormis Rauser, 1940

Pseudofusulina urdalensis  var. abnormis'. Рауз ер—Черноусо ва, 1 9 4 0 ,  стр. 8 6 ,  
табл. IV, фиг. 3, 4 .

Д и а г н о з .  Pseudofusulina urdalensis  со слабым выражением осевых уплот
нений.

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, N° 2 8 1 5 / 5 3 ,  Рауз ер-Черноусо ва, 1 9 4  0 , 
табл. IV, фиг. 4; сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт; гора Липовая; 
признаки выражены типично.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, N° 2 8 1 5 / 5 5 ;  сакмарский ярус, стерлита
макский горизонт; р. Юрезань, пос. Усть-Атафка, признаки типичны.

Т о п о т и п ы  -  отсутствуют в коллекции N° 2 8 1 5 .
З а м е ч а н и е .  Экземпляр, описанный Л.П. Гроздиловой и Н.С. Лебедевой 

( 1 9 6 1 ) ,  как Pseudofusulina urdalensis abnormis (стр. 2 4 0 —2 4 1 ,  табл. XIX, 
фиг. 1 ) , не принадлежит к этому подвиду, так как отличается значительными 
осевыми уплотнениями и более удлиненной раковиной (L:D = 2 , 7 - 2 , 9 ) .

Типичные экземпляры редки (обнаружено всего 7 типичных экземпляров в 
коллекциях ГИН АН СССР N> 2 8 1 5 ,  N° 4 5 2 0 ,  N° 3 1 5 7 ) .  Близкие формы от
личаются более овоидной формой, более широким устьем, более удлиненной 
раковиной.

В о з р а с т .  Сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт и артинский ярус, 
нижняя часть бурцевского горизонта.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южный Урал и Уфимское плато (редко).

Pseudofusulina urdalensis abreviata Rauser, 1949

Pseudofusulina urdalensis vat.abreviata: Рауз ер-Черноусо ва, 1 9 4  9 , стр. 1 2 6 ,  
табл. Ill, фиг. 1 , 2 .

Д и а г н о з :  Pseudofusulina urdalensis с несколько более укороченной формой 
раковины (L:D = 1 , 9 - 2 , 0 ) .
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К от ипы  -  ГИН АН СССР, Н> 3 1 7 1 / 2 3 2  и N° 3 1 7 1 / 2 3 3 ,  Рауаер-Черпо- 
усова, 1 9 4  9 , табл. III, фиг. 1 и 2; сакмарский ярус, зона Pseudofusulina 
verneuili тастубского горизонта (N? 3 1 7 1 / 2 3 2 )  и стерлитамакский горизонт 
(N? 3 1 7 1 / 2 3 3 ) ;  Ишимбай, признаки те же, что и номинативного подвида.

Т о п о т и п ы  -  отсутствуют в коллекции N° 3 1 7 1 .
З а м е ч а н и е .  Довольно редко встречающиеся в коллекциях ГИНа раковины 

тождественны котипам подвида и в очень небольшой степени отличаются, как 
и котипы,от номинативного подвида только немного более короткой раковиной; 
эти отличия являются недостаточными для выделения самостоятельного под
вида. Подвид включен в синонимы Ps. urdalensis urdalensis  Raus.

В о з р а с т .  Сакмарский ярус, зона. Ps.verneuili тастубского горизонта и 
стерлитамакский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и Южный Урал и Уфимское плато (редко).

Pseudofusulina plicatissima  Rauser, 1940

Д и а г н о з .  Вид с типичными признаками группы Pseudofusulina urdalensis, 
с раковиной удлиненно-веретеновидной формы ( L :D = 2 , 4 - 3 , 5 ,  чаще 2 ,7
2г,&).

Описаны три подвида: Р s. plicatissima plicatissima  Raus., Ps. plicatissima  
mendosa Grozd. et Leb., Ps. plicatissima shaktauensis  Raus..

Pseudofusulina plicatissima plicatissima  Rauser, 1940

Pseudofusulina plicatissima:  Рауз ер-Черно усова, 1 9 4 0 ,  стр. 8 7 , табл. IV, 
фиг. 5, 6 , табл. V, фиг. 1 -3 ;  Гроздилова, Лебедева, 1 9 6 1 ,  стр. 2 3 9 ,  табл.XIX, 
фиг. 3; Рауз ер-Черно усова, 1 9 6 5 ,  стр. 7 2 , табл. VI, фиг. 9.

Pseudofusulina urdalensis  var.abno^mis: Гроздилова, Лебедева, 1 9 6 1 ,  
стр. 2 4 0 - 2 4 1 ,  табл. IX, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Pseudofusulina plicatissima  с типично выраженными признаками, 
на начальной стадии раковины L:D = 2 , 6 - 3 , 1 ,  а на взрослой стадии -  2 , 4 -  
3,1 (чаще 2 , 7 - 2 , 8 ) .

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, N° 2 8 1 5 / 5 8 ,  Рауз ер-Черноусо ва, 1 9 4  0 , 
табл. V, фиг. 3, сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт, река Белая, 
д. Сирять, признаки выражены типично; голотип относится к мелким формам 
подвида.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 2 8 1 5 / 5 6 ,  Рауз ер-Черно усова, 1 9 4 0 ,  
табл. IV, фиг. 6 , стерлитамакский горизонт, р. Урал, пос. Верхне-Озерное;
№ 2 8 1 5 / 5 9 ,  то же, табл. IV, фиг. 5 , возраст тот же, Редькин дол, р. Аша;
N° 2 8 1 5 / 6 0 ,  то же, табл. V, фиг. 2 , возраст тот же; поп экэ. 2 8 1 5 / 6 1 ,  
табл. V, фиг. 1; признаки выражены типично.

Т о п о т и п ы  -  отсутствуют в коллекции N9 2 8 1 5 ,  но имеются в той же 
коллекции 4 экземпляра из топотипической местности (р. Белая, обн. 2 8 )  с 
типичными признаками.

З а м е ч а н и я .  Просмотр литературного материала, а также коллекций ГИН 
АН СССР N° 2 8 1 5  ( 4 2  экз.),  N° 4 5 2 0  ( 1 5 0  экз.),  N° 3 1 5 7  ( 2 0  экз.) и 
ВНИГРИ N° 6 3 0  ( 2 8  экэ.) ,  N? 3 1 2  (31  экз.) ,  N° 4 2 3  (5 экз. из Тимано- 
Печорской провинции) показал, что признаки подвида довольно устойчивы. Не
большие колебания наблюдаются в форме раковины (более широкие концы), 
ширине устья и степени массивности осевых уплотнений. Уплошенность 
раковины с одной стороны отмечается часто ( 3 0 - 5 0 %  от всех экзем
пляров). В биогермных фациях размеры раковины крупнее, скелет мас
сивнее.

В о з р а с т .  Сакм арский ярус, стерлитам акский  горизонт, единично в зоне 
seud ifu su lina  verneuili тастуб ского  горизонта того  же яруса и в бурцевском  

горизонте артинского яруса.
Р а с п р о с т р а н е н  и е. Весь Урал и Приуралье, Тиман и северная часть 

Русской платформы, часто.
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Pseudofusulina plicatissima  forma mendosa: Гроздилова, Лебедева, 1 9 6 1 ,  
стр. 2 4 0 , табл. XIV, фиг. 4 .

Д и а г н о з .  Pseudo fusulina plicatissima  с более удлиненными осевыми кон
цами (L:D = 3 , 0 - 3 , 5 ) ,  с меньшей массивностью осевых уплотнений и с бо
лее высокой складчатостью септ.

Г о л о т и п  -  ВНИГРИ, N? 4 3 9 / 4 4 ,  Гроздилова, Лебедева, 1 9 6 1 ,  табл. XIV, 
фиг. 4; сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт, р. Щучья.

Т о п о т и п ы  -  не сохранились.
В о з р а с т .  Сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Тиман, Средний Урал (Колва, Усьва), 

редко.

P s e u d o f u s u l i n a  p l i c a t i s s i m a  m e n d o s a  Grozdilova et L eb ed ev a ,  1%1

Pseudofusulina plicatissima shaktauensis  Rauser, 1977

Pseudo fusulina plicatissima shaktauensis: Раузер-Черноусова и др., 1 9 7 7 ,  
стр. 36 , табл. 1, фиг. 2.

Д иа гн о з . Pseudofusulina plicatissima  с раковиной более уплощенной и уд
линенной формы, начиная с первых оборотов, L:D чаше 2 , 8 - 3 , 1 .

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, N' 4 5 2 0 / 3 ,  Раузер-Черноусова и др., 1 9 7 7 ;  
сакмарский ярус, зона P s. callosa стерлитамакского горизонта.

Т о п о т и п ы  -  та же коллекция, 8  экземпляров с типичными признаками, 
размеры крупные.

В о з р а с т .  Сакмарский ярус, зона Ps. callosa стерлитамакского горизонта.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Башкирия (массив Щахтау), Уфимское плато (р. Юре- 

зань, камень Сабакай), редко.

Pseudofusulina fusie ides  Grozdilova, 1938

Pseudofusulina anderssoni fu s ie ides : Гроздилова, 1 9 3 8 ,  стр. 1 0 5 - 1 0 7 ,  
табл. II, фиг. 5.

Д и а г н о з .  Вид группы Pseudofusulina urdalensis с раковиной более укоро
ченной формы до третьего оборота (L:D= около 2 , 0 ) ,  с последующим резким 
удлинением (во взрослом состоянии L:D = 2 , 5 - 2 , 7 ) ,  а также с более тесной 
спиралью первых трех-четырех оборотов и со слабым выражением осевых 
уплотнений.

Г о л о т и п  -  не сохранился.
О р и г и н а л ы  -  отсутствуют.
Т о п о т и п ы  -  отсутствуют.
В о з р а с т .  Сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Башкирия (Ишимбай, Шахтау), Уфимское плато 

(Редькин дол, д. Урдали), Средний Урал (реки Колва, Усьва).

Pseudofusulina irregularis Rauser, 1940

Pseudofusulina plicatissima  var.irregularis’. Раузер-Черноусова, 1 9 4  0, 
стр. 8 7 - 8 8 ,  табл. V, фиг. 4 и 3.

Д и а г н о з .  Вид группы Pseudofusulina urdalensis  с раковиной более ово- 
идной формы с широкими концами, с менее правильной складчатостью септ, 
с более широким устьем и более слабыми осевыми уплотнениями, L:D =
= 2 , 5 - 3 , 3 .

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, N  2 8 1 5 / 6 4 ,  Раузер-Черноусова, 1 9 4 0 ,  
табл. V, фиг. 4; сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт; массив Шахтау; 
признаки выражены четко.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, N? 2 8 1 5 / 6 4 ,  табл. V, фиг. 8; сакмарский 
ярус, стерлитамакский горизонт; гора Липовая; не типичен, от голотипа от
личается более узким устьем и складчатостью септ типа Р s. p licatissim a.
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Т о п о т и п ы  -  коллекция N> 2 8 1 5 ,  массив Шахтау, 2 экземпляра с типич
но выраженными признаками.

З а м е ч а н и е .  К виду отнесено в коллекциях ГИН АН СССР N  2 8 1 5  -  
17  экземпляров и N° 4 5 2 0  -  5 экземпляров, а так же значительное число 
экземпляров в коллекциях ВНИГРИ: N° 6 3 0  -  1 0  экземпляров, N° 3 1 2 - 7  эк
земпляров. Наиболее типично признаки вида выражены у экземпляров с Уфим
ского плато, Шахтау и из разреза у пос. Липовая поляна. Отмечаются значи
тельные колебания в ширине устья и характере складчатости. Сочетание основ
ных характерных признаков вида не всегда выдерживается, по-видимому, вид 
находился еще в стадии формирования.

В о з р а с т .  С терлитам акский горизонт сакм арского  яруса.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и Южный Урал (реки Косьва, Усьва, Нугуш, 

пос. Липовая поляна) и Уфимское плато (камень Сабакай, д. Урдали и др.); 
довольно редко.

Pseudofusulina ordinata Kireeva, 1949

Pseudofusulina ordinata: Киреева, 1 9 4  9, стр. 1 8 9 ,  табл. V, фиг. 1, 2 .

Д и а г н о з .  Вид группы Pseudofusulina urdalensis с раковиной уплощенной 
формы в нескольких последних оборотах, с отношением L:D, равным 2 , 6 - 2 , 8 ,  
с возрастанием толщины септ и высоты складок септ до осевых концов при 
почти полном отсутствии осевых сплетений, а также с более слабыми осевыми 
уплотнениями.

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, N° 3 2 9 7 / 5 5 ,  Киреева, 1 9 4 9 ,  табл. V, фиг. 1; 
сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт, зона P s .  ca l lo sa ;  Ишимбай; при
знаки выражены типично.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, N- 3 2 9 7 / 5 6 ,  табл. V, фиг. 2 и N° 1 3 2 9 7 /  
57 ,  табл. VI, фиг. 2; стерлитамакский горизонт; Ишимбай.

' Т о п о т и п ы  -  в коллекции N° 3 2 9 7  отсутствуют.
З а м е ч а н и я .  Просмотр небольшого материала по виду Pseudofusulina ordi

nata в коллекциях ГИН АН СССР (N? 3 2 9 7  -  Ишимбай, N° 4 5 2 0  -  Шахтау,
N° 3 1 5 7  -  Уфимское плато) и в коллекциях ВНИГРИ (N? 6 3 0 , Средний Урал) 
показал, что устойчивы признаки формы раковины и характера складчатости в 
осевых концах, а изменчивы ширина устья (чаще узкое) и степень массивно
сти осевых уплотнений.

В о з р а с т .  Сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт, чаще зона Pseudo- 
fusulina callosa. у

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Башкирия (Ишимбай, Шахтау), Уфимское плато, 
Средний Урал. Довольно обычный вид.

Pseudofusulina proplicatissima Rauscr, 1949

Pseudofusulina proplicatissima: Раузер-Черноусова, 1 9 4  9, стр. 1 2 5 - 1 2 6 ,  
табл. II, фиг. 9, табл. III, фиг. 3.

Д и а г н о з .  Вид группы Pseudofusulina urdalensis  с раковиной овоидной фор
мы в наружном обороте, с отношением L:D, равным 2 , 5 - 2 , 8  и с неустойчи
вым характером складчатости: от складчатости типа Ps. verneuili до таковой 
типа Р s. urdalensis.

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, N° 3 4 7 1 / 2 2 8 ,  Рауз ер-Черноусо ва, 1 9 4  9, 
табл. Ш, фиг. 3; сакмарский ярус, тастубский горизонт, зона P s .  verneuili; 
Ишимбай, Южный массив; складчатость септ ближе к таковой Ps. verneuili.

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, N° 34 7 1 / 2 2 9 ,  табл. И, фиг. 9; возраст не 
указан, вероятно, тот же, что и голотипа; Ишимбай, Южный массив, по склад
чатости близок к Ps.plicatissima.

То потипы -  отсутствуют в коллекции N° 34 7 1 .
ГИН а М еЧ ания * Восемь типичных экземпляров вида имеются в коллекции 

Н СССР, N° 4 5 2 0  с массива Шахтау. Складчатость септ изменчива, 
орма арочек от таковой "столбиком" до арочек, характерных для Ps. urdalensis.
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В о з р а с т .  Сакмарский ярус, тастубский горизонт, зона P seudofusu l ina  ver- 
ncuili ,  стерлитамакский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Башкирия (Ишимбай, Шахтау), довольно редко; Уфим
ское плато, единичны и нетипичны.

Pseudofusulina ovoides Kireeva, 1949

Pseudofusulina urdalensis  var.ovoides:  Киреева, 1 9 4  9, стр. 1 8 9 - 1 9 0 ,  
табл. VI, фиг. 7 - 8 .

Д и а г н о з .  Вид группы Pseudofusulina urdalensis  с раковиной овоидной фор
мы в наружном обороте, со складчатостью септ, менее типичной для группы, 
и с более широким устьем, L:D = 2 , 2 - 2 , 5 .

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, Киреева, 1 9 4  9 , табл. VI, фиг. 7; сакмарский 
ярус, стерлитамакский горизонт; Ишимбай; признаки выражены четко, склад
чатость разнообразная.

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, N° 3 2 9 7 / 5 4 ,  не соответствует изображению 
на табл. VI, фиг. 8, Киреева, 1 9 4  9, и является типичной Ps. urdalensis;  в 
материалах той же коллекции N° 3 2 9 7  экземпляр, изображенный на табл. VI, 
фиг. 8, не обнаружен, по фотографии этот экземпляр отличается от голотипа 
узким устьем и неправильной складчатостью.

Т о п о т и п ы  -  отсутствуют.
З а м е ч а н и я .  В материале к коллекции N? 3 2 9 7  шесть экземпляров отне

сены автором вида к данному виду, но у всех экземпляров характерные при
знаки не скоррелированы друг с другом, и принадлежность этих экземпляров 
к виду сомнительна. В коллекции N° 2 8 1 5  встречены экземпляры, тождествен
ные по форме раковины с представителями Ps. ovoides, но по другим призна
кам неотличимые от Ps. urdalensis. Самостоятельность вида обоснована слабо.

В о з р а с т .  Сакмарский ярус, тастубский горизонт, зона Pseudofusulina ver- 
neuili (редко), стерлитамакский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Башкирия (Ишимбай и массив Шахтау).

Соотношение видов
Pseudofusulina urdalensis и Ps. plicatissima

Pseudofusulina urdalensis  Raus. и Ps. plicatissima  Raus. -  основные два вида 
группы Ps. urdalensis, отличаются друг от друга лишь формой раковины, вы
раженной в соотношении длины (L) к ширине (D). Естественно, что возникает 
вопрос о самостоятельности этих видов. Для его разрешения авторами неза
висимо друг от друга были биометрически обработаны имеющиеся в их распо
ряжений материалы.

Д.М. Рауз ер-Черноусо вой изучены эти два вида по коллекциям Геологиче
ского института АН СССР N  2 8 1 5 ,  N? 4 5 2 0 ,  N° 3 1 5 7  и N° 34 71 в числе 
8 1  экземпляр Р s. urdalensis  и 6 5  -  Ps. plicatissima. Материал происходит с 
Уфимского плато (Камень Сабакай, дер. Ташеулово, дер. Екиньяз, долина Ур- 
ман-Тау, дер. Урдали и др.),  из района пос. Аша (Редькин Дол, гора Липо
вая), из массива Шахтау, с рек Ай, Белая, Нугуш, Шида, Селеук, Сакмара 
и др. Для биометрической обработки использованы 5 1  экземпляр вица Ps. ur
dalensis  и 5 8  экземпляров вида Ps.plicatissima.  Исключены материалы сом
нительной систематической принадлежности, скошенные сечения и плохой сох
ранности. Ps. urdalensis представлена фактически подвидом Ps. urdalensis urda- 
lensis ,  так как экземпляры подвида Ps. urdalensis abnormis не учитывались при 
обработке, а особи типа "var. abreviata" включены в подвид.Ps. plicatissima  
охарактеризована в материалах, обработанных Д.М. Раузер-Черноусовой, толь
ко экземплярами подвида plicatissima.

Результат биометрической обработки, проведенной Д.М. Раузер-Черноусовой, 
представлен на рис. 1. Средние значения отношений L:D равняются для Ps.
urdalensis  2 , 1 9 4 ,  а для Р s. plicatissima  2 , 7 2 1 .  Разница в значениях мод
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Рис.  1.  Диаграмма частоты распределения отношения L:D раковин Pseudofu- 
sulina urdalensis (а) и P s . plicatissima  (б) (по данным Раузер-Черноусовой)

Р ис .  2.  Диаграмма частоты распределения отношения L: D раковин Ps . urda
lensis  (а) и Ps.p lica tiss im a  (б) на Южном Урале (по материалам М.Н. Изото
вой)
Рис.  3.  Диаграмма частоты распределения отношения L:D раковин Ps urda
lensis (о) и Ps. plicatissima (6) на Южном Урале (по материалам М.Н. Изото
вой)
Р ис .  4 . Диаграмма частоты распределения отношения L:D раковин Ps. urda
lensis  (а) и Ps^plicatissima  (б) по Западному склону Урала и Тимано-Печорс- 
кой провинции (по материалам М.Н. Изотовой)

вполне достаточна для подтверждения самостоятельности двух видов и кривая 
распределения признака отчетливо двухвершинная.

М.Н. Изотова провела биометрическую обработку обоих видов по Среднему 
и Южному Уралу (рис. 2 и 3 ) и, кроме того, представила диаграмму частоты 
распределения отношения L:D сравниваемых видов по суммарному материалу, 
включив некоторые небольшие данные по Колво-Вишерскому краю и Тимано- 

ечорской провинции (таблица). По Среднему Уралу наибольший материал про
исходит с рек Косьва (Белая Гора) и Усьва (Камень Столбы). Южный Урал 
представлен материалом с Косого Камня, пос. Улькунда и Ярославка, горы 

овой, Редькина дола и массива Шахтау. Анализу подвергался в основном
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Таблица частоты распределения отношений L:D Pseudofusulina urdalensis 
и Ps.plicatissima  по разным регионам

Регионы
Р s. urdalensis Ps. plicatissima

2 М 2 М

Средний Урал 24 2 , 2 9 6 2 8 2 , 8 1 1

Южный Урал 21 2 , 2 7 1 31 2 , 7 5 8

Западный склон Урала 
и Тимано-Печорская 
провинция

51 2 , 2 7 3 6 5 2 , 7 8 6

материал по номинативным подвидам. Следует, однако, отметить, что М.Н. Изо
товой не включались в подвид иrdalensis экземпляры типа Р s. urdalensis  var. 
abreviata, как это делала Д.М. Рауз ер-Черноусо ва.

Значения средних данных на рис. 2 -4  несколько отличаются по регионам 
и от таковых на рис. 1, но разница по двум видам хорошо выражена, а кри
вые распределения признака на рис. 2 -4  очетливо бимодальны. Результаты  
биометрической обработки подтверждают самостоятельность двух видов. Отли
чия средних данных на диаграммах отражают, по всей вероятности, особенно
сти географических и экологических разновидностей: экземпляры из более се
верных районов оказались более удлиненными, а более укороченными обычно 
представляются экземпляры из биогермных и рифогенных фаций, которые пре
обладали в материале Д.М. Раузер-Черноусовой. Существенно, что экологиче
ские факторы, одинаково отражавшиеся на форме раковины обоих видов, вызы
вали изменчивость в одном и том же направлении. Меньшее значение моды 
для Ps. urdalensis  по рис. 1 могло быть в небольшой степени обусловлено 
также включением форм типа "abreviata" в объеме подвида Ps. urdalensis urda
lensis .

Следует еще указать, что при разграничении изучаемых видов во внимание 
принималась форма раковин на молодой стадии. Изученный материал показал, 
что у Ps. urdalensis в ювенариуме выдерживается форма раковины более уко
роченная, сильно выпуклая, иногда суб ромбоидальная с угловатой срединной 
областью и с отношением L:D, равным приблизительно 2 ,0 .  У Ps. plicatissi-  
та ювенариум умеренно-удлиненно-веретенообразный и более уплощенный,
L:D = 2 , 6 - 3 , 1 .  Такие существенные отличия на ранних стадиях онтогенеза 
вполне можно считать достаточными для различий видов.

Была еще сделана попытка учета некоторых экологических факторов, а 
именно значений численности и степени типичности выражения морфологиче
ских признаков при совместной и раздельной встречаемости. Численность ви
дов при совместном нахождении обоих видов значительно ниже, чем при диф
ференцированном. В последнем случае повышенная численность наблюдалась 
приблизительно в половине из изученных образцов. Существенно, что при по
вышенной численности и (или) раздельном нахождении обоих видов резко пре
обладают более крупные экземпляры с более типично выраженными при
знаками.

В заключение можно сказать, что оба вида близки друг к другу, сходны 
по весьма существенным признакам, но в форме раковины отличия видового 
ранга устанавливаются уже на ранних стадиях онтогенеза и четко выдержи
ваются. Экологические ниши обоих видов сходные, но виды конкурировали друг 
с другом и предпочитали обособленное существование. Отметим, что по вре
мени возникновения более ранним, по-видимому, являлся вид Pseudo fusulina 
plicatissima,  который уже в зоне P s. verneuili довольно часто встречается 
вместе с Ps.proplicatissima,  обнаруживающим родство-с видами группы Ps. 
verneuili.
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On revision of Early Perm ian species
of the Pseudofusulina urdalensis group
D.M. Rauser-Chernousova, M.N. Izotova

The paper presents the results of biometrical treatment of two species — Pseudo
fusulina urdalensis and Ps. plicatissima. The diagram shows the curves of distribu
tion of value frequency of the ratio L:D. The curves of both species are normal and 
uniapical; the difference in values of the arithmetic mean of these two species is 
sufficient to regard them as independent.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФОРАМИНИФЕР В РАННЕ-И СРЕДНЕЮРСКУЮ ЭПОХИ 

В МОРЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

К началу юрского периода на территории Западной Якутии (Приверхоянский 
прогиб и Вилюйская синеклиза) существовал крупный бассейн седиментации, 
заполнивший депрессии с небольшими высотными отметками, где почти повсе
местно морские отложения охарактеризованы фораминиферами (рис. 1 ) , аммо
нитами, цвустворками.. Крупная раннеюрская трансгрессия сопровождалась крат
ковременными регрессиями, что нашло свое отражение в распределении фора- 
минифер и дало возможность выделить среди них десять комплексов, характе
ризующих разные отрезки геологического времени.

I. Геттангский и синемюрский века -  время существования комплекса фо- 
раминифер с Turritellella volubilis  Gerke et Sossipatrova.

В заливах и лагунах прибрежной зоны формировались глинистые и глини
сто-алевритовые илы с растительным детритом, с тонкостенными двустворка- 
ми и фораминиферами. Ориктоценоз фораминифер представлен немногочислен
ными экземплярами пяти видов мелких агглютинирующих фораминифер из родов 
Нyperammina, Glomospyra, Ammodiscus, Turritellella, составляющих до 99% ком
плекса, и единичными экземплярами представителей одного вида рода Lenti- 
culina (рис. 2, см. вкл.; рис. 3 ) .

Вид Turritellella volubilis  Gerke et Sossip. описан (Герке, 1 9 6 1 )  из ниж
него (?) лейаса Нордвикского района, а родственный вид отмечен в Западной 
Европе. Вид Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip. является североси
бирским эндемиком, широко распространенным во всех ярусах юры Западной 
Якутии и особенно в отложениях мелководных прибрежных зон. Бедный и одно
образный характер комплекса фораминифер свидетельствует о неблагоприятных 
условиях их существования, систематический состав -  об иммиграции части 
видов из Европы и Америки на север Сибири и в Якутию, а появление видов- 
эндемиков -  о начале становления нижнеюрской якутской фауны.

II. Начало раннего плинсбаха -  время существования комплекса с Ammodis
cus  ex gr. asper (Terq.) и Pseudonodosaria dea Schleif.

К началу плинсбахского века площадь морского бассейна сократилась, но 
глубокая меридионально вытянутая зона располагалась в северной части При- 
верхоянского прогиба, где отлагались алеврито-глинистые илы с аммонитами 
и фораминиферами. Ориктоценоз фораминифер из этих осадков значительно обо
гащается большим количеством агглютинирующих фораминифер из родов Thu- 
rammina, Saccammina, Hyperammina, Jaculella, Ammodiscus  и Trochammina, со
ставляющих до 70% комплекса, и единичными экземплярами различных нодо-
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Р и с. 1 . Обзорная карта* 
района исследований

1  * разрезы с нижне— 
среднеюрскими фораминифе- 
рами; 2 -  границы распро
странения юрских отложений

Р и с . 3 . Диаграмма измене
ния состава ориктоценозов 
фораминифер ранне-средне- 
юрской эпохи в Западной 
Якутии

Пунктиром обозначено 
процентное содержание видов

ч>

зариид. Видовой состав их свидетельствует о продолжавшейся связи с морями 
Западной Европы и Аляски, а также о расцвете местной фауны, содержащей 
2 / 3  видов-эндемиков.

Для раннеплинсбахского времени характерны мелкие агглютинирующие фор
мы -  Saccammina ampullacea Schleif., Hyperammina neglecta  Gerke et Sossip.,

sp., Tolypammina sp ., Jaculella jacutica  Runeva, Trochammina lapidosa Gerke 
et Sossip., крупные более грубозернистые -  Ammodiscus ex gr. asper (Terq.),
A. pseudoinfimiLS Gerke et Sossip.; секреционные с крупными раковинами -  
Dentalina gloria Schleif., D. torta Terq., Marginulina arnica Schleif., M. subamica 
Gerke, Lenticulina margarita Schleif. с более мелкими ребристыми раковинами- 
Nodosaria turgida Gerke et Sossip., N. olenekensis  Schleif., N. columnaris Franke, 
а также с очень мелкими (до 1 мм) раковинами Discorbis  ? buliminoides Gerke.

Такое разнообразие морфологических группировок, а также наличие различ
ных возрастных стадий фораминифер свидетельствуют о существовании на се
вере Якутии достаточно глубокого морского бассейна с нормальной соленостью 
и достаточной концентрацией СО2 -

III. Конец раннего -  начало позднего плинсбаха -  время существования ком
плекса фораминифер с Trochammina lapidosa Gerke et Sossip. и Nodosaria nordvi- 
kensis  Mjatl.

В позднем плинсбахе произошла трансгрессия моря, затопившего почти всю 
ападную Якутию и аккумулятивную низменность по Оленеку. Осадки с фора- 

миниферами широко распространены по площади на севере Приверхоянекого 
прогиба и в центральной части Вилюйской синеклизы. Ориктоценозы форами-

7 * Зак. 1 1 6 6 97



нифер приурочены к глинистым и алевритово-глинистым прослоям и более бо
гаты и разнообразны в северной части Приверхоянекого прогиба и в Вилюй- 
ской синеклизе. Характерно наличие большого количества трохаммин и аммо- 
дискусов с грубозернистой раковиной (до 95% ); раковины представителей ви
да Trochammina lapidosa Gerke et Sossip. часто являются породообразующими; 
в южной части Приверхоянского прогиба и в Алданской впадине отмечено пер
вое появление представителей вида Ammodiscus pseudoinfimus  Gerke et Sossip. 
с  грубозернистой раковиной, что связано, очевидно, с мелководными фациями.

Среди секреционных фораминифер преобладают те же виды нодозариид с 
крупной выпрямленной или слабо свернутой раковиной, но появляются и новые 
виды, как-то: Nodosaria nordvikensis  Mjatl., Marginulinopsis clara Schleif., M. 
schleiferi Gerke, M. hatangensis  Schleif., Marginulina arctica Schleif. и Af. com- 
maeformis Schleif., описанные из средиелейасовых отложений Северной Сибири.

Кроме того, в этом ориктоценозе отмечены представители видов Trocham
mina ex gг. inflata (Montagu), Marginulinopsis bergquisti Tapp., Globulina ex gr. 
oolithica  (Terq.), присутствие которых свидетельствует о продолжающейся 
связи Западно-Якутского моря через Северосибирское с морями Западной Ев
ропы и Аляски.

На севере Приверхоянского прогиба отмечен самый разнообразный орикто- 
ценоз, насчитывающий свыше 2 0  видов фораминифер, в Вилюйской синеклизе 
число их сокращается до 1 0 -1 5 :  на юге Приверхоянского прогиба и в Ал
данской впадине в алеврито-песчаных и песчаных осадках встречены обеднен*» 
ные ориктоценозы ( 3 - 5  видов), представленные в основном агглютинирован
ными раковинами. Такое обеднение ориктоценоза фораминифер с севера на юг 
соответствует уменьшению глубин морского бассейна.

По систематическому составу ориктоценоз конца раннего -  начала поздне
го плинсбаха сходен с раннеплинсбахским, но значительно богаче; в нем от
мечено большое число представителей вновь появившихся видов, что является 
сидетельством продолжающейся связи с морями Западной Европы и Аляски, 
а v также продолжающегося расцвета эндемичной фауны.

IV. Поздний плинсбах -  время существования комплекса с Jaculella ja си tic а 
Runeva, Marginulinopsis hatangensis  Schleif., Discorbis  ? buliminoides Gerke.

В конце позднеплинсбахского времени морской бассейн продолжал оста
ваться в тех же границах, но, вероятно, стал мелеть перед тоарской регрес
сией. Ориктоценоз фораминифер характеризуют те же морфологические группи
ровки, что и в двух предшествующих комплексах, но соотношение агглютини
рующих и секреционных фораминифер иное ( 3 0  и 70% ). Среди агглютинирую
щих преобладают формы с тонкой и тонкозернистой раковиной: как-то: Saccam- 
mina ampullacea Schleif. и Jaculella jacutica Runeva, реже встречаются формы 
с крупной и грубозернистой раковиной, как Reophax grandis Runeva и Ammodis
cus pseudoinfimus Gerke et Sossip. Секреционные представлены разнообразными 
нодозариидами, видовой состав которых почти полностью обновляется, среди 
видов с выпрямленной раковиной отмечены Lagena borealis Schleif., Rectoglan- 
dulina pseudovulgata  Gerke, Lingulina aldanica Runeva, Frondicularia curta Rune
va, F. corrugata Runeva, Marginulina quinta Gerke,. Marginulinopsis hatangensis  
Schleif., среди группы видов со спирально свернутой раковиной. -  Lenticulina  
ventrosa  Schleif., L. margarita Schleif., L. multa Schleif., и группа новых видов 
из рода Astacolus с ребристой раковиной. В рассматриваемом интервале также 
присутствуют очень мелкие и многочисленные Discorbis  ? buliminoides Gerke. 
Такое обновление состава ориктоценоза позднего плинсбаха происходит, оче
видно, в результате прервавшейся связи с европейскими и американскими мо
рями, так как все вновь появившиеся виды являются либо северосибирскими, 
либо якутскими эндемиками.

V. Нижний тоар -  время существования комплекса с Ammobaculites lopus 
Gerke et Sossipatrova и Astacolus praefoliacea Gerke.

В тоарском веке началось резкое сокращение морского бассейна, однако 
в глинах центральной части бассейна содержатся мелкие белемниты, обломки 
скелетов рыб и многочисленные фораминиферы, что свидетельствует о нормаль
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ном гидрохимическом режиме. Ориктоценоз фораминифер характеризуется тем  
же родовым составом, что и предыдущий, но другими видами и большим разно
образием морфологических группировок, а именно: агглютинирующие представ
лены формами с грубозернистой раковиной -  Ammobaculites lobus Gerke et Sos- 
sip . и A. strigosus  Gerke et Sossip ., содержится меньшее количество саккам- 
мин и аммодисцид с мелкими, тонкозернистыми раковинами Saccammina inanis 
Gerke и Ammodiscus glumaceus Gerke et Sossip., секреционные представлены 
нодозариидами с мелкими выпрямленными раковинами N odasaria benevola 
Schleif., Dentalina kiterbutica Gerke, Lingulina capta Schleif. и др. и с круп-*" 
ными, слабо свернутыми раковинами -  Marginulinopsis aurea Schleif., Astacolus  
pulchra Schleif., A.acria Schleif., A. praefoliacea Gerke. Появление новых видов- 
эндемиков свидетельствует о продолжающемся развитии местной фауны и об 
отсутствии связей с другими бассейнами.

На территории Западной Якутии в позднем тоаре произошла регрессия моря 
в юго-восточной и северной частях бассейна. На территории северо-востока 
Якутии продолжало существовать море Черского, достаточно глубокое и с нор
мальной соленостью, что подтверждается наличием в осадках большого коли
чества аммонитов, белемнитов, двустворок и выделением всех аммонитовых 
зон. Из образцов окремненных аргиллитов с Pseudolioceras rozenkranzi из об
нажений по р. Левый Кедон (Омолонекий массив) нами выделены раковины фо
раминифер Ammodiscus glumaceus  Gerke et Sossip. и Astacolus praefoliacea Ger
ke, которые обитали с раннего тоара до аалена на значительной территории 
Восточной Сибири.

VI. Ранний аален -  время существования комплекса с Ammodiscus glumaceus 
Gerke et Sossip. и Riyadhella syndascoensis  (Scharov.).

В первой половине aaленского века большая часть территории Западной 
Якутии была занята морем, в алевритово-глинистых осадках которого с ам
монитами, белемнитами и двустворками установлены многочисленные форами- 
ниферы.

В ориктоценозе фораминифер отмечено почти равное количество агглюти
нирующих и секреционных форм (4 5  и 55% ), а также значительное разнооб
разие морфологических группировок: Saccammina ampullacea Schleif., Hyperam- 
mina sp., Ammodiscus glumaceus Gerke et Sossip. -  с мелкими тонкозернистыми 
раковинами, Ammobaculites lobus Gerke et Sossip., A, strigosus  Gerke et Sossip., 
Riyadhella syndascoensis  (Scharov.) -  с более грубозернистыми раковинами, 
Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Trochammina praesquamata Mjatl. -  
c очень крупными, толстостенными грубозернистыми раковинами. Секрецион
ные фораминиферы также представлены различными морфологическими группи
ровками: так N odosaria nitidana Brand., N. glandulinoides Mjatl., Pseudonodosa- 
ria sowerbyi Schwag., Globulina oolithica Terq. и G. ex gr. lacrima Reuss. ха
рактеризуются мелкими раковинами, а спирально свернутые лентикулины и а с -  
таколюсы более крупными; среди последних в Жиганских разрезах обнаружено 
большое количество новых видов, а также раковины фораминифер разных воз
растных стадий. Все это свидетельствует о нормальном гидрохимическом ре
жиме в северной и центральной частях бассейна. В южной мелководной части 
фораминиферы обитали, очевидно, в заливах и лагунах с застойными условиями 
и представлены в основном агглютинирующими формами с грубозернистой стен
кой раковины.

Наличие в ориктоценозе 99% западноякутских и северосибирских эндемиков 
свидетельствует о продолжающейся связи между этими бассейнами и об от
сутствии ее с другими бассейнами.

VII. Поздний аален -  время существования комплекса с Saccammina ampul
lacea Schleif. и Lenticulina nordvikensis  Mjatl.

Со второй половины ааленского века началось сокращение моря на терри
тории Западной Якутии и сильное его обмеление в южной части. Ориктоценоз 
фораминифер в северной части представлен значительным количеством (60% ) 
раковин агглютинирующих фораминифер, меньшим (4 0%) секреционных и под
разделяется на несколько морфологических группировок, характеризующихся
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мелкими тонкозернистыми раковинами -  Jaculella jacutica  Runeva, Hyperammi- 
na sp .. Saccammina ampullacea Schleif., S. inanis Gerke, S. compacta Gerke et 
Scharov.; крупными грубозернистыми раковинами -  Reophax grandis Runeva, G/o. 
mospira ex gr. gordialis (Park, et Jones), Ammodiscus pseudoinfimus  Gerke et 
Sossip. и Trochammina praesquamata Mjatl.; нодозарии, денталины, маргинулины 
и полиморфиниды с мелкими выпрямленными раковинами; астаколюсы и ленти- 
кулины с крупными гладкими жши ребристыми раковинами. Морфологическое 
разнообразие раковин фораминифер может служить свидетельством существования 
благоприятных условий обитания в северной части Западно-Якутского моря.

В южных частях бассейна в условиях опреснения и большой подвижности 
водных масс обитали более редко встречающиеся, чем на севере агглютини
рующие форминиферы.

Видовой состав позднеааленского ориктоценоза очень сходен с раннеаален- 
ским и дополняется северосибирскими эндемиками, что указывает на продол
жающуюся связь между Западно-Якутским и Северо-Сибирским морями.

VIII. Ранний байос -  время существования комплекса с Ammodiscus pseudo
infimus f. granulata Gerke et Sossip.

В Западной Якутии произошла ингрессия моря в пределы Вилюйской сине
клизы. Ориктоценоз на значительной территории является мономорфным и 
представлен видом-индексом, характеризующимся очень крупными грубозерни
стыми раковинами, что может свидетельствовать о прибрежных мелководных 
условиях обитания.

В более глубоких частях моря на севере Приверхоянского прогиба к этой 
доминантной форме добавляется ряд видов, в основном с агглютинированной 
раковиной, как-то: Ammobaculites borealis Gerke et Scharov., Riyadhella s ib i- 
rica (Mjatl.), R. tertia (Scharov.), Trochammina praesquamata Mjatl., T. jacutica 
Lev, Haplophragmoides zhiganicus L ev,реже встречаются единичные экземпля
ры секреционных фораминифер с сильно деформированными и пиритизирован
ными раковинами -  Nodosaria ex gr. candela Franke, Frondicularia aff. scaipa - 
ta Schleif., Marginulina septentrionalis  Gerke et Scharov. Видовой состав ком
плекса свидетельствует о продолжающейся связи Западно-Якутского и Северо- 
Сибирского морей и об отсутствии в них европейских иммигрантов.

IX. Поздний байос -  время существования комплекса с Trochammina prae
squamata Mjatl.,7. jacutica  Lev, Marginulina septentrionalis  Scharov.

В позднебайосское время началась ингрессия моря на территорию Западной 
Якутии. Ориктоценоз фораминифер в северной части Приверхоянского прогиба 
обогащается крупными агглютинирующими (80% ) и секреционныМи (20% ) ‘ 
фораминиферами, образующими различные морфологические группировки. Среди 
агглютинирующих фораминифер отмечены мелкие формы с тонкозернистой ра
ковиной -  Saccammina compacta Gerke et Scharov., а также с более грубозер
нистой -  Ammobaculites borealis Gerke et Sharov., Riyadhella tertia (Scharov.) 
и крупные -  R. sibirica (Mjatl.), Trochammina jacutica  Lev, T. praesquamata 
Mjatl., Haplophragmoides zhiganicus Lev  и очень крупные аммодискусы. Секре- 
ционные фораминиферы представлены довольно мелкими формами -  Nodosaria 
ex gr. candela Franke, N. glandulinoides Mjatl., N. nitidana Brand, Pseudonodo- 
saria aff. scalpata Schleif., Globulina ex gr. lacrima (Reuss), G. praecomptulae- 
formis Gerke, Guttulina tatarensis Mjatl. и крупными — Dentalina pellucida Gerke 
et Scharov., D. scharovskaja  Gerke, Marginulina septentrionalis  Gerke et Scharov. 
Разнообразие фораминифер, а также встреченные вместе с ними офиуры, спи- 
кулы губок и большое количество двустворок могут рассматриваться как сви
детельство об отложении осадков в нормальных морских условиях.

На территории южной части Приверхоянского прогиба и Вилюйской сине
клизы ориктоценоз довольно беден секреционными фораминиферами, а ракови
ны агглютинирующих толстостенные, сильно деформированные в условиях при
брежных вод. Судя по видовому составу, связь с Северо-Сибирским морем 
продолжалась.

X. Батский век -  время существования комплекса с Recurvoides . sp. и Glo- 
bulina praecircumphlua Gerke.
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В раннебатское время море существовало почти в тех же границах, что и 
в позднем байосе. В северной части оно было достаточно глубоким и его на
селяли аммониты, белемниты, разнообразные двустворки и фораминиферы. Орик- 
тоденоз последних несколько беднее, чем позднебайосский, но унаследовал 
от него значительную часть видов. Кроме них появляется значительное коли
чество новых северосибирских эндемиков с крупной массивной раковиной, 
таких как Haplophragmoides memorabilis Scharov., Recurvoides  sp., Marginulinop- 
sis pseudoclara Gerke et Scharov., M.kozhevnikovi Gerke et SchaFov., а также 
с очень мелкими раковинами -  Globulina praelacrima Gerke, G. praecircumphlua 
Gerke, Discorbis ? teplovkaensis  Gerke. С середины батского времени они эмиг
рируют на север Центральной Сибири, где продолжают существовать до кел- 
ловейского и оксфордского веков.

В южных краевых частях Западно-Якутского моря ориктоценоз очень бе
ден и представлен лишь агглютинирующими фораминиферами с толстостенными 
раковинами, часто сидеритизированными.

Ориктоценоз фораминифер батского века почти целиком состоит из северо
сибирских и западноякутских эндемиков, что свидетельствует о тесной связи 
этих бассейнов и изолированности их от европейских и американских морей..

Таким образом, на территории Западной Якутии в нижне-среднеюрскую 
эпоху существовал морской бассейн с разными глубинами и очертаниями. В 
нем обитали многочисленные и разнообразные фораминиферы, приуроченные к 
двум зонам: зоне нижней сублиторали, где были наиболее благоприятные ус
ловия и развивались обильные сообщества фораминифер (северный тип разре
за ), и зоне прибрежной части шельфа, на которой могли обитать лишь агглю
тинирующие фораминиферы с крупными массивными раковинами, противостоя
щие разрушению приливно-отливными течениями, а также приспособившиеся 
к сильному опреснению (южный тип разреза).

Довольно постоянный таксономический состав ориктоценозов фораминифер 
на протяжении ранне-среднеюрской эпохи свидетельствует о сравнительно ста
бильном гидрохимическом режиме Западно-Якутского моря. Некоторые вариа
ции в структуре ориктоценозов, а именно: бедность в геттанг-синемюрское и 
раннебайосское время и обогащение в плинсбахское, ааленское и позднебайос- 
ское-раннебатское время связаны с разными батиметрическими условиями, ко
торые изменялись в зависимости от трансгрессий и регрессий Западно-Якут
ского моря в юрскую эпоху.

Преобладание в ориктоценозах ранне-среднеюрской эпохи агглютинирующих 
фораминифер из родов Saccammina, Hyperammina, Glomospira, Ammodiscus, Tro- 
chammina, а среди секреционных -  нодозариид и полиморфинид, подтверждает вы
вод о существовании сообществ фораминифер в мелководных частях бассейна 
(Саидова, 1 9 7 5 ) .  Наши наблюдения над характером захоронения микрофауны 
также свидетельствуют о мелководном характере бассейна седиментации (Р у-  
нева, 1 9 7 1 ) .  Полное отсутствие в западноякутских ориктоценозах планктон
ных фораминифер, теплолюбивых представителей офталмидиид, эпистоминид и 
цератобулиминид, свойственных европейским и южным морям (Басов, 1 9 7 4 ) ,  
указывает на сравнительно низкую температуру воды Западно-Якутского мо
ря, Это заключение соответствует выводам В.И. Бодылевского (1 9 5 7 )  
об основной особенности бореального пояса и в частности арктической об
ласти о существенном обеднении фауны и отсутствии в ней ряда крупных 
таксонов.

Второй характерной чертой ориктоценозов фораминифер Западно-Якутского 
моря является почти полное тождество их систематического состава с одно
возрастными ориктоценозами из Северо-Сибирского моря, что указывает на 
их тесную связь и принадлежность к единому эпиконтинентальному бассейну 
арктической области (Сакс, Басов и др., 1 9 7 1 ;  Сакс, Меледина и др., 1 9 7 6 ) .

Третьей характерной особенностью ориктоценозов фораминифер из Западно- 
кутского моря, как и Северо-Сибирского (Герке, 1 9 7 1 ) ,  в ранне- и средне- 

юрскую эпохи является высокая степень эндемизма на уровне видов, что так-
служит признаком принадлежности этих бассейнов к одной палеогеографи

ческой Северо-Сибирской провинции (Месежников, 1 9 6 9 ) .
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Paleogeographical conditions of foraminifera distribution 
in the Early- and M iddle Jurassic epochs 

in the East Siberian
N.P. Runeva

The distribution of 10 oryctocoenoses of foraminifers in the Early —and Middle 
Jurassic shows changes of bionomic conditions in the seas of western Yakutia. Sharp 
prevalence of agglutinating forms, especially in the Hettangian-Sinemurian, early 
Bajocian and Bathonian, testifies to a shallow-water character of the basin; absence 
of planktonic forms and representatives of many families peculiar to southern 
oryctocoenoses tells us of the belonging of the basin to the Arctic area. An increase 
of secretory forms, the total number of species, and diversity of morphological grou
pings in the late Plinsbachian in the early Aalian is related to transgression of the 
sea. This has been also confirmed by appearance of immigrants from the seas of Nor
thern Siberia, West Europe and North America.

The high degree of endemism at the level of species peculiar to foraminiferal oryctocoeno
se s  of the West-Yakutian and North—Siberian seas shows that these basins belonged 
to one paleogeographical province of Northem'Siberia.
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ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЮРСКИХ ФОРАМИНИФЕР 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Юрские отложения на территории Азербайджана имеют широкое распростра
нение и обнажены в пределах Большого и Малого Кавказа. Наиболее полные 
разрезы юрской системы установлены на Южном склоне Большого и в северо- 
восточной части Малого Кавказа, однако на Южном склоне Большого Кавказа 
в связи с сильной метаморфизированностью пород фораминиферы встречаются 
спорадически.

Более 70% видов из богатого и разнообразного комплекса юрских форами- 
нифер Азербайджана встречается также в Средиземноморье и на территории 
смежных регионов. Наиболее существенными из этого комплекса являются
Ophthalmidium infraoolithicum (Terq.), О.caucasicum  (Ant.), O.postconcentricum  
(G.Kassim.), Quinqueloculina occulta  (Ant.), Sigmoilina micra (Ant.), Lenticulina  
subalatiformis Dain, L. mamillaris (Terq.), Astacolus flagellum (Terq.), A. poly- 
morphus (Terq.), A. centralis (Terq.), A. volubilis  Dain, A. caucasicus  (Ant.), 
Reinholdella macfadyeny (Ten Dam), R. media (Kapt.), R. dreheri (Bart.), Subla- 
marckella costifera (Terq.), S.biconvexa  G.Kassim., Brotzenia peregrina (Ant.), 
Epistomina epistominoides (Kapt.), Hoeglundina brandi (Hoffm.), Conoglobigerina 
avarica ( M o r o z Sigmoilina areniforme (Byk.), Sigmoilina costata  (Ant.), Lenticulina  
pseudocrassa (Mjatl.), L.uhligi (Wisn.), L.catascopium  (Mjatl.), Astacolus poloni- 
cus (Wisn.), A.tatariensis  (Mjatl.), A.bruckmanni (Mjatl.), A.compressaformis  (Paalz.), 
Conorboides? tjeplovkaensis (Dain), Discorbis speciosus  Dain. Такая общность 
комплексов свидетельствует о непрерывающихся связях южных морских 
бассейнов территории СССР, Средиземноморья и бореальных бассейнов на 
протяжении средне- и позднеюрского периода (Быкова, Балахматова, Дайн 
и Др.| 1 9 5 8 ;  Антонова, 1 9 5 8 , 1 9 5 9 ;  Алиева, 1 9 7 5 ;  Terquem, 1876; Wisniow- 
s ki, 1890; Bartenstein, Brand, 1937).

Основную часть разнообразного комплекса фораминифер в исследуемых па
леобассейнах составляют бентосные фораминиферы. Среди них доминируют сек- 
реционные, из которых ведущее место принадлежит представителям семейств 

eratobuliminidae, Epistominidae, Nodosariidae, Nubeculariidae, Miliolidae и Spi- 
rillinidae; из агглютинирующих получили развитие Lituolidae, Ammodiscidae, 

taxofragmiidae, Astrorhizidae и Trochamminidae.
Изучение представителей перечисленных семейств из средне- и верхнеюр

ских отложений Азербайджана позволило наметить определенную этапность в 
их развитии (рисунок).

Первый этап в интервале времени аален -  ранний байос характеризуется 
миниИТИеМ П*>едставителей родов Reinholdella и Sublamarckella из цератобули- 

и рода Ophthalmidium из милиолид. Причем представители рода Reinhol-
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della отличаются мелкими размерами и гладкой стенкой, a SublamarckeНа -  
сильно развитой ребристостью и крупными размерами; по-видимому, мелко
водные условия бассейна были благоприятными для их существования. Однако 
следует отметить, что мелкие размеры раковин все же указывают на их уг
нетенность (Касимова, 1 9 5 9 ) .

Милиолиды отличаются утолщенной стенкой и шероховатой поверхностью 
раковин и представлены небольшим числом родов и видов; отдельные виды, 
составляющие непрерывный ряд развития, наряду с широким распространением 
приобретают значение в качестве индикаторов зон (Касимова, 1 9 7 1 ) .

В целом в развитии семейств цератобулиминид и милиолид в аален-ранне- 
байосском этапе наблюдается три подэтапа. Каждый подэтап характеризуется 
различиями родовых и, в основном, видовых комплексов. В I подэтапе, в на
чале позднего аалена, получают пышный расцвет представители семейства це
ратобулиминид -  Rcinholdella, Sublamarcke На — R. antiqua Kapt., R. quadrilob'ata 
Карг., R. tairdjalaensis G. Kassim., S.biconvexa G.Kassim. II подэтап, соот
ветствующий концу позднего аалена, характеризуется сокращением видовых 
комплексов родов Rcinholdella, Sublamarcke На и развитием представителей ро
дов Ophthalmidium и Cyclogira, как-то: Ophthalmidium concentricum (Terq. et 
Berth.), 0. postconcentricum (G.Kassim.), Cyclogira orbicula (Terq. et Berth.),
C. lijasina (Terq.), C. tairdjalaensis  G. Kassim. Ill подэтап охватывает ранне- 
байосское время, когда появляется не встречавшаяся ранее на юге Малого 
Кавказа ReinholdeПа maefadyeni (Ten Dam) и получают пышное развитие Sub- 
lamarckella kaptarenkae Ant., берущая начало с позднего аалена, и предста
вители милиолид -  Ophthalmidium infraoolithicum (Terq.) и Quinqueloculina oc
culta (Ant.) (в отдельных областях -  Азербайджан, Северный склон Большого 
Кавказа продолжает встречаться и в позднем байосе).

Во втором этапе, соответствующем началу позднего байоса (аммонитовые 
зоны -  Strenoceras subfurcatum, Garantiana garantiana), представители родов 
Reinholdella и Sublamarcke Па отличаются повышенными темпами родообраэо- 
вания; так к этому времени приурочено появление рода GaranteПа, генетиче
ски связанного с родом Sublamarcke Па, а также родов Epistomina, Brotzenia, 
Hoeglundina, связанных с родом Reinholdella, давших начало новому семейству 
Epistominidae (Каптаренко-Черноусова, 1 9 5 6 ;  Касимова, 1 9 7 5 ) .  Следует от
метить, что позднебайосский этап характеризуется также появлением планктон
ной фауны и существенным обновлением состава милиолид в ранге видов и родов.

В развитии семейств цератобулиминид и милиолид в позднем байосе также 
выделяется несколько подэтапов.

IV подэтап, соответствующий началу позднего байоса, характеризуется 
пышным расцветом милиолид, таких как Ophthalmidium caucasicum  (Ant.), О. 
negramaensis (G.Kassim. et D. Alieva) и O.clarum (A nt.), доживающих до конца 
позднебайосского времени. Из цератобулиминид отмечается присутствие пере
ходящей из раннего байоса Sublamarckella terquemi Ant. и появление Sublamar- 
ckella costifera (Terq.).

V подэтап характеризуется пышным развитием Sublamarckella costifera  
(Terq.), а также присутствием представителей рода Garante Па -  G. caucasica 
Ant. (северный склон Большого Кавказа) и G. пеgramica G. Kassim. (юг Мало
го Кавказа). И с этим же подэтапом связано в Азербайджане начало разви
тия ряда родов семейства Epistominidae, в частности здесь присутствуют пред
ставители рода Epistomina (Е. epistominoides Kapt. и E.regularis  Terq.).

Представители родов Sublamarckella и Garantella в более поздних этапах 
не получают развития, напротив для эпистоминид данный подэтап является 
временем дальнейшего становления родов этого семейства и их развития.

VI подэтап характеризуется появлением и развитием некоторых новых ви
дов семейства Epistominidae — Brotzenia peregrina Ant., В. arcana Ant., Hoeg- 
lundina brandi (Hoffm.). В это время продолжают свое существование предста
вители милиолид — Ophthalmidium angustum (G.Kassim.), Sigmoilina praecostata  
(Kassim.), 5. tcharagica (G.Kassim.). Однако отмечается их угнетенный характер.

Третий этап -  конец позднего байоса и бат -  характеризуется почти пол
ным угасанием цератобулиминид, эпистоминиды же представлены эпизодично 
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встречающимися экземплярами Iloeglundina brandi (Hoffm.), из милиолид неко
торое развитие получают представители рода Sigmoilina — S. micra (Ant.).

Четвертый этап -  келловей-нижнеоксфордский -  характеризуется полной сме
ной комплексов фораминифер. В это время получают развитие из цератобули- 
минид -  Brotzenia mosquensis  (Uhlig), Conorboides? tjeplovkaensis  (Dain), C. sub - 
locunosus (G.Kassim.), Pseudolamarckina rjazanensis (Uhlig.), из милиолид -  
Sigmoilina areniforme (Byk.), Sigmoilina costata (Ant.). Причем к началу келло- 
вея отмечается заметное обеднение общего комплекса фораминифер, из выше 
приведенных видов появляются Conorboides tjeplovkaensis  (Dain), С.sublocunosus  
(G.Kassim.), Sigmoilina costata (Ant.).

В комплексе фораминифер юрских бассейнов на территории Азербайджана 
первое место по числу родов и видов занимают нодозарииды. Среди них ро
ды, представители которых имеют спиральносвернутую раковину -  Lenticulina, 
Astacolus, Marginulinopsis, Planularia, характеризуются сравнительно быстрой 
сменой их комплексов во времени. Эволюционное развитие их видовых групп 
охватывает целый этап, а иногда выходит за его пределы. Так, видовая груп
па Marginulinopsis bicostataeoides  (G.Kassim.), с видами М. orbigny elongata 
(Franke), М. bicostata  (Deecke), M. dictyoides  (Deecke), M. bicostataeoides  (G. 
Kassim.), M.bicostataeformis (G.Kassim.) -  начинает свое развитие с раннеюр
ского века и продолжает существовать до позднебайосского века включительно. 
Группа Lenticulina bilavaensis  — L. bilavaensis  D. Alieva, L. toarcense Payard, 
L.composita  D.Alieva, L.subalatiformis  Dain, L. subbotinae D.Alieva, L. azna- 
burtaensis D. Alieva, L. busgovaensis  D. Alieva -  берет начало с конца ранне- 
байосской эпохи и продолжает существовать до келловейского века включи
тельно. Группа Astacolus caucasicus, первые представители которой появляют
ся в конце раннего байоса, заключает в себе виды A. caucasicus  (Ant.), А. 
caucasicus elongatus D.Alieva, A. polymorphus (Terq.), A. volubilis  Dain, A .a zn a - 
burtaensis D. Alieva, A. flagellum (Terq.), A. postflagellum  D. Alieva, A. sculptus  
(Mitjan.), A.polonicus  (Wisn.) и продолжает существование до келловея вклю
чительно (Алиева, 1 9 7 8 ) .

Представители семейства спириллинид широко развиты в юрских отложени
ях Азербайджана и в определенных частях разреза дают массовые скопления. 
Относятся они к Spirillininae -  роды Spirillina, Trocholina, Plani spirillina, Mi- 
liospirella. Так Spirillina involuta Ant. встречается в массовом количестве в 
отложениях нижнего байоса (юг Малого Кавказа) и продолжает свое сущест
вование до конца среднеюрской эпохи, но в бате наблюдается заметное сокра
щение численности и начинает доминировать другой вид -  Spirillina eichber- 
gensis  (Kubl. et Zw.). Представители родов Turrispirillina, Planispirillina, 
Trocholina в среднеюрских отложениях встречаются в незначительном количе
стве. Заметный расцвет эти роды получают в поздней юре (Касимова, 1968;  
Касимова, Алиева, 1 9 7 6 ) .

Следует отметить также значительное развитие представителей родов Р а - 
tellinella  Gushm., Paleopateliina G.Kassim., Poroschina, Geodakcth., Placentu- 
Una G.Kassim. В раннем байосе на юге Малого Кавказа сильное развитие 
получают представители рода Р lacentulina, характеризующиеся постоянным 
числом камер в оборотах. В позднем байосе этот род дает начало родам Ра- 
leopatellina, для которого характерно постепенное уменьшение числа камер 
в оборотах, а также Patellinella  с двумя камерами в каждом обороте, за ис
ключением начального многокамерного (Геодакчан, Касимова, Порошина,
1973; Касимова, 1 9 7 8 ) .

Повсеместное распространение в юрских отложениях имеют агглютинирую
щие фораминиферы, среди которых встречены представители 2 0  семейств; не
которые из них в короткие промежутки времени характеризуются большой чис
ленностью, что позволяет использовать их в качестве руководящих ископае
мых для исследуемой области. Среди верхиеааленских агглютинирующих фора
минифер получает большое развитие Recurvoides bacsanicus  Makar. В конце 
позднего аалена и в раннем байосе широко распространен на территории Кав
каза Vemeuilinoides micra (Ant.). В отложениях верхнего байоса в массовом
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количестве встречается Tolypammina tortuosa Makar., в бате получает развитие 
характерный для этого времени Ammodiscus baticus Dain, в келловее -  Dorothia 
kjapassica  (G.Kassim.) и D . doneziana (Dain).

Необходимо также сказать о значении планктонной фауны; в юрских отло
жениях Азербайджана известны представители двух родов -  Conoglobigerina и 
Globuligerina. В позднем байосе получают развитие представители рода Conog
lobigerina; виды этого рода вместе с другими бентосными зональными видами, 
такими как Sublamarckella costifera, распространены в короткие промежутки 
времени в юрских отложениях Азербайджана, а также многих областей Среди
земноморья и Кавказа, что дает возможность использовать их в качестве зо 
нальных. Представители рода Globuligerina на изученной территории появляют
ся в конце позднего байоса и продолжают свое существование вплоть до О к

сфорда.
В результате изучения этапности развития представителей вышеупомянутых 

семейств выявилось значение отдельных таксонов различных рангов для разра
ботки зональной стратиграфической шкалы. На этой основе были выделены 
микрофаунистические зоны или слои с характерными их комплексами (Каси
мова, 1 9 5 8 ;  Агаларова, Алиева, 1 9 7 6 ) .
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Stages in development of Azerbaijan Jurassic 
foraminifers

G.K. Kassimova, D. G. A lieva

The main place in the composition of benthonic fauna of Azerbaijan Jurassic ba
sins belongs to secretory foraminifera, among which the representatives of the fami
lies Ceratobuliminidae, Epistomonidae, Nodosariidae, and also Miliolidae, Nubecula- 
riidae take particular place by their intensive rate of development.

The study of these families allows to outline the definite stages in their evolution.
The first stage is in the interval of Aalenian — Early Bajocian. The second stage 

corresponds in time to the beginning of Later Bajocian. The third stage is the end of 
Later Bajocian and Bathonian stage. The fourth stage is Callovian — Lower Oxfordian.
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ПО ФОРАМИНИФЕРАМ

Разработка детальной биостратиграфии верхней юры, в том числе титонеко- 
го яруса, северного склона Кавказа по фораминиферам является первоочередной 
задачей при сопоставлении позднеюрских отложений областей Бореально-Атлан- 
тической и Тетиса (Дайн, Кузнецова, 1 9 7 6 ) .  На основании анализа данных, 
полученных в результате изучения целых раковин фораминифер, извлеченных из 
плотных карбонатных пород путем воздействия уксусной кислотой, а также изу
чения неориентированных сечений фораминифер в шлифах горных пород авторами сос
тавлена схема расчленения верхней юры северного склона Кавказа (таблица).

Разработанная схема насчитывает восемь фораминиферовых слоев, увязан
ных с аммонитовыми зонами (Объяснительная записка..., 1 9 7 3 )  и свитами. 
Данные о фораминифер овых слоях келловейского яруса, опубликованные ранее 
(Макарьева, 1 9 7 1 ) ,  дополнены новыми сведениями, полученными в результа
те определения микрофоссилий в шлифах пород. При детальном исследовании 
келловейских отложений появилась необходимость выработки той же самой ме
тодики изучения микрофоссилий, которая применяется при их изучении из вы
шележащих ярусов верхнего отдела юры. Ниже приводится краткая характерис
тика слоев, выделенных по фораминиферам в верхнеюрских отложениях север
ного склона Кавказа.

Келловейский ярус

Отложения келловейского яруса залегают на размытой поверхности средней 
юры и подразделяются на три подъяруса.

По разрезам бассейна р. Терек в таргимской свите нижнего келловея, сло
женной аргиллитами и алевролитами, выделены слои с Recurvoides ventosus  и 
Pseudonodosaria terquemi, соответствующие по объему аммонитовой зоне Масгосе- 
phalites macrocephalus. Характерное сообщество фораминифер этих слоев состав
ляют представители следующих видов-1: Textularia jurassica  Giimb., Lenticulina 
mira (Kos.), Astacolus fallax (Wisn.), A.pseudoinstabilis  (Dain).

 ̂ Виды фораминифер, по которым названы слои, в составе комплексов не пов
торяются.
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Кроме того, в шлифах обнаруживаются нередко экземпляры Clypeina? sp.
Аналоги описанных слоев присутствуют в разрезах по рекам Асса и Андий

ское Койсу. Мощность рассматриваемых слоев не превышает 5 0  м.
Слои с Palaeomiliolina costata, соответствующие по объему двум аммонито- 

вым зонам -  Kosmoceras jason и Erymnoceras coronatum среднего келловея, сло
жены глинами, мергелями и органогенными известняками. Для комплекса фо- 
раминифер этих слоев характерно широкое развитие представителей милиолид 
(Nubeculinella oolithica E.Byk., Spirophthalmidium antonovae Makar.), нодозариид 
[Lenticulina biconvexa Makar., L.embolica  Makar., L.polonica (Wisn.), L.tumida can- 
casica  (Makar.)], эпистоминид [Brofzem'a elschankaensis  Mjatl., B.mosquensis  (Unlig)] 
и спириллинид (Trocholina transversarii Paalz., РааНощеИа undosa  Ant.),а также ви
да Dorothia doneziana (Dain). В шлифах определен предствитель пенероплид -  
Protopeneroplis striata Weyn.

Слои c Palaeomiliolina costata, установленные в разрезах армхинской свиты 
в бассейне р. Терека, распространены также в междуречье Баксан -  Асса, по 
р. Андийское Койсу и прослежены по скважинам на территории Черных гор. 
Мощность этих слоев не превышает 4 8  м.

Видовой состав комплекса фораминифер верхнего подъяруса келловея замет
но изменяется по сравнению с только что рассмотренными. Выделенные в раз
резах по р. Тереку вышележащие слои с Ammobaculites ingusheticus  и Spirophthal
midium pseudocarinaturn, по объему соответствуют зонам Peltoceras athleta и Quen- 
stedtoceras lamberti, и представлены глинами, мергелями и известняками; для 
комплекса фораминифер этих слоев характерно значительное сокращение коли
чества и изменение систематического состава милиолид, нодозариид и церато- 
булиминид, среди которых наиболее важны.Nubeculinella parasitica  Dain,N.tenua  
E.Byk., Lenticulina tumida (Mjatl.), Discorbis speciosus  Dain, Pseudolamarckina rjasa- 
nensis  (Unlig) и др. В шлифах встречаются представители рода Clypeina. Эти слои 
или их аналоги установлены во всех исследованных разрезах междуречья Бак- 
сан -  Асса. Мощность не превышает 5 м.

Оксфордский ярус

Отложения оксфордского возраста северного склона Кавказа подразделены 
нами на две части. Нижняя из них, соответствующая нижнему Оксфорду, мер
гельно-известняковая кионская свита, характеризуется широким развитием пред
ставителей рода Dorothia, среди которых присутствует Dorothia jurassica  (Mitjan.), 
по которой и названы выделенные слои. По объему последние не превышают зо
ну Cardioceras cordatum. Значительное место в комплексе фораминифер этих слоев 
занимают милиолиды и нодозарииды, такие как Spirophthalmidium s p Quinquelo- 
culina frumenta Asbel et Danitch, Nubeculinella sp., Lenticulina posttumida Dain, L. 
ex gr.muensteri(Roem.), L.wisniowskii (Mjatl.); нередко встречаются однорядные нодо
зарииды (Nodosaria sp ., Vaginulina sp.), видимо присутствуют представители ро
да Orbitolina sp. и вида Labyrinthina mirabilis  Weyn (определены в шлифах).

Обращает на себя внимание присутствие в комплексе довольно большого 
.количества представителей простейших неясного систематического положения -  
кадозин, пока не определенных до вида, а также Globochaete alpina Lombard и 
Clypeina sp.

Слои c Dorothia jurassica  установлены в разрезах бассейна р. Терека, Кион- 
ского перевала и скважин района Элистанжи. Мощность их от 3 до 6 0  м.

Поздний Оксфорд, кимеридж, титон характеризуются бурным развитием фора
минифер. Среди многочисленных бентосных секрепионных форм значительное 
место в это время принадлежит милиолидам, нодозариидам и спириллинидам, из 
которых в позднем Оксфорде преобладают нубекулинеллы, в верхнем титоне -  
квинквелокулины. Однако замещение кальцита доломитом в процессе диагенеза 
приводило к возникновению в разрезе доломитов реликтовой структуры и к>пол
ному Разрушению или перекристаллизации раковин фораминифер.
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Кореляционная таблица схем расчленения верхней юры северного склона Кавказа по аммонитам и <|м>|>;1. 
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Микрофация Характерный комплекс микрофоссилий

Микрооолитовая

Glomospirella sp., Orbignynoides? sp., Haplophragmoides ex gr. concavus (Chapm.), 
Palaeotextularia? sp., Belorussiella  aff. taurica Gorb., Pseudocyclammina sp., Nau- 
thiloculina?  sp., Quinqueloculina verbiziensis  Dulub., Q. cf. elmoniensis Lloyd., Q. 
ex gr. mitchurini Dain, Sigmoilina aff. subpanda Lloyd., Lenticulina  ex gr. infravol- 
gensis  (Furss. et Pol.), L. ex gr. postkarlaensis  K.Kuzn., Guttulina ex gr. dogieli 
Dain, Eoguttulina ex gr. metensis  Terq., E. ex gr. inovroclaviensis  Biel, et Pozar., 
Geinitzinita  sp., Spirillina  ex gr. tenuissima  GOmb., Trocholina elongata (Leup.)

c Pfaetintinnop-
se lla

Orbignynoides? sp-., Palaeotextularia? sp., Nubecularia mazoviensis  Biel., Spirophthal- 
midium ex gr. dilatatum  P aalz., Quinqueloculina ex gr. mitchurini Dain, Lenticulina 
aff. hyalina Mjatl., L. ex gr. cultrata (Mont.), L. aff. miXnsteri Roemer, Conorboides? 
sp., Spirillina aff. kllbleri Mjatl., S.italica  Dieni et Massari, Turrispirillina ex gr. 
amoena Dain, Trocholina ex gr. nodosa Seib., Clypeina jurassica  Favre

о

Haplophragmoides ? sp., Mesoendothyra aff. izjumiana Dain, Alveosepta  ex gr. per- 
c Foliacella sonata (Tobl.), Sigmoilina sp., Quinqueloculina ex gr. podlubiensis  Terestschi, Len-
c Alveosepta ticulina  ex gr. secvana  Reuss, Astacolus  sp., Conorboides cf. paraspis (Schwag.),

Globigerina ex gr. helvetojurassica  (Haeusl.), Spirillina ex gr. kllbleri Mjatl., Trocho
lina sp.

c Rossiella 
c "Protoglobigerinae 
c Nubeculinella 
c Alveosepta

Pseudocyclammina sp., Dorothia ex gr. jurassica  (Mitjan.), Kurnubia sp., Nubeculi- 
nella filiformis Paalz., N. ex gr. bigoti Cushm., N. ex gr. jurassica  (Carozzi), N. ex 
gr. rugosa (Paalz.), Comuspira convexa Kubl. et Zwing, Nummoloculina ex gr. heimi 
Bonet, Sigmoilina sp., Pro tope neroplis striata Weyn., Nodosaria sp., Trochospirillina 
s p . ,  Cadosina ex gr. radiata Vogl., C. semiradiata Wanner., C. carpathica (Borza)

c Nubeculinella 
со спикулами губок

Ammobaculites sp., Dorothia jurassica  (Mitjan.), Labirinthina mirabilis Weyn., Trilo- 
culina sp., Lenticulina posttumida  Mjatl., L.mdnsteri Roemer, L. wisniowskii Mjatl., 
Vaginulina sp., Cadosina sp., Globochaete alpina Lombard, Clypeina sp.

Ammobaculites ingusheticus  Mak., Nubeculinella parasitica  Dain, N.tenua  E. Byk., 
Spirophthalmidium pseudocarinaturn Dain, •Lenticulina tumida (Mjatl.), Discorbis spe- 
ciosus  Dain, Pseudolamarckina rjasanensis (Uhlig)

5 ___
X
9z

Водорослевая
Dorothia doneziana (Dain), Nubeculinella oolithica E.Byk., Spirophthalmidium antono- 
vae Mak., Palaeomlliolina costata  Ant., Protopeneroplis striata Weyn., Lenticulina 
biconvexa  Mak., L. embolica Mak., L. polonica (Wisn.), L. tumida caucasica  Mak., 
Brotzenia elschankaensis  (Mjatl.), B. mosquensis (Unlig), Trocholina transversarii 
Paalz., Paalzowella undosa Ant.

Recurvoides ventosus  (Hab.), Textularia jurassica  GQmb., Pseudonodosaria terquemi 
(Mjatl.), Lenticulina mira (Kos.), Astacolus fallax (Wisn.), A. pseudoinstabilis  (Dain)
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Выше слоев с Dorothia jurassica  по широкому распространению нубекулинелл 
выявлены слои с Nubeculinella aff. filiformis и N. ex gr. jurassica. Эти слои соот
ветствуют по возрасту верхнему Оксфорду (доломиты и известняки иронской 
свиты) и превышают по объему зону Arisphinctes plica t ills . Наряду с видами, 
такими как Dorothia jurassica  и другими, переходящими из нижележащих слоев 
нижнего Оксфорда,, в комплекс фораминифер слоев с нубекулинеллами входят 
(определены главным образом в шлифах): Pseudocyclammina sp., Kurnubia sp., 
Nubeculinella  ex gr. bigoti Cushm., N. ex gr. rugosa (Paalz.), Cornuspira convexa 
Kubi et Zw., Nummoloculina ex gr. heimi Bonet, Sigmoilina sp ., Protopeneroplis stri
ata Weyn., Nodosaria sp., Trochospirillina sp.; среди нодозариид преобладают одно
рядные формы из родов: Lagena, Nodosaria, Rectoglandulina, Dentalina\ присут
ствуют также Labyrintina mirabilis Weyn., Ventrolamina cribans Weyn.

Кроме фораминифер определены многочисленные кадозины -  Cadosina ex gr. 
radiata Vogl., C .semiradiata Wanner, C. carpathica (Borza); водоросли -  Clypeina par- 
vula  Carozzi, а также Globochaete alpina Lombard и Saccocoma A gassiz. Рассматри
ваемые слои прослежены по разрезам рекГизельдон и Чегем; мощность их не пре
вышает 6 5 0  м.

Кимериджский ярус и нижнетитонский подъярус

В балтийской свите кимериджского яруса и нижнего титона по разрезам  
рек Терек и Гизельдон в песчанисто-известняковой и известняковой пачках 
установлены слои с Alveosepta personata и Me soendothyra aff. izjumiana, по объе
му несколько превышающие конденсированные слои c"Aspidoceras acanthicum" 
и зону Glochiceras lithographicum и Lithacoceras ulmense. Границы этих слоев 
определены нечетко. Комплекс фораминифер из них дозольно разнообразен по 
видовому составу: Haplophragmoides ? sp., Sigmoilina sp., Quinqueloculina podlubien- 
s is  Terestsch., Lenticulina secvana  Reuss, Astacolus  sp ., Conorboides c f .paraspis  
(Schwag.), Spirillina kubleri Mjatl., Trocholina sp. Слои c / Alveosepta personata и 
Me soendothyra aft. izjumiana зафиксированы также и в разрезах скважин Малгобек- 
Вознесенского, Первомайского, Датыхского, Бенойского, Элистанжинского, Курку- 
жин-Заюковского районов. Мощность изменяется в пределах от 6 0  до 1 4 1 8  м.

Верхнетитонский подъярус

Довольно хорошо изучены комплексы фораминифер матламской свиты верх
него титона, представленной известняковой, кремнисто-известняковой, доломи
тово-известняковой и доломитовой пачками пород.

В разрезах по р. Тереку в нижней части верхиетитонекого подъяруса выделе
ны слои с Trocholina ex gr. so lecensis  и Nubecularia m azoviensis , охарактеризован
ные преобладанием спириллинид: Spirillina aff. kubleri Mjatl., S. italica Dieni et Mas- 
sari, Turrispirillina ex gr. amoena Dain, Trocholina ex gr. alpina (Leup), T. ex gr.nodo• 
sa  Seib. и нодозариид: Nodosaria sp., Triplasia sp ., Lingulina sp., Lenticulina  aff. hya* 
lina Mjatl., L. ex gr. cultrata Mont., L. aff. mUnsteri Roemer, Astacolus sp., Citharina 
sp.; милиолиды, кроме зонального вида, представлены: Spirophthalmidium ex gr.dila-  
tatum Paalz., Quinqueloculina ex gr. mitchurini Dain; атаксофрагмииды, текстуляри- 
иды и полиморфиниды немногочисленны (Haplophragmoides sp., Orbignynoides sp., 
Verneuilina sp., Guttulina sp.). Кроме того, в шлифах определены Kurnubia sp .,O rbi- 
tolina ? sp., нередко встречаются водоросли Glypeina jurassica  Favre и копролит — 
Favreina salevensis  (Parejas). Рассматриваемые слои прослежены по разрезам рек' 
Баксан, Урух, Фиагдон, Чанты-Аргун и скважин районов,перечисленных выше.

Вышележащие слои с Quinqueloculina verbizhiensis  и Eoguttuluna metensis,  
установленные в разрезе верхней части матламской свиты по р. Урух, почти 
соответствуют зоне Virgatosphinctes transitorius.Нижняя граница их определяет-
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ся по появлению новых элементов из милиолид -  Quinqueloculina cf. elmoniensis  
Lloyd, Sigmoilind aff. subpanda Lloyd, нодозариид — Lenticulina  ex gr. infravolgensis 
(Furss.et Pol.), L. ex gr. postkarlensis  K.Kuzn.H полиморфинид — Guttulina ex gr. do- 
gieli Dain, Eoguttulina ex gr. inovroclaviensis  B ie l.e t Pozar.

Кроме представителей перечисленных видов в комплекс фораминифер входят: 
Glomospirella sp., Haplophragmoides ex gr. concavus (Chapm.), Recurvoides sp., Mela- 
throkerion spirialis Gorb., Palaeotextularia sp., Trochammina sp., Verneuilina sp .,G aud- 
ryina sp., Belorussiella  aff. taurica Gorb., Buccicrenata ex gr. condensa  Dulub, Protono- 
dosaria sp., Lenticulina  ex gr. kasanzevi  (Furss. et Poljen.), L. cf. muensteri(Roemer),
L. aff. ornatissima (Furss. et Poljen.), Marginalina sp., Brotzenia sp., Spirillina ex gr. 
tenuissima Gumb., Trocholina elongata(Leup.), Pattelina sp.n др.Предполагается при
сутствие представителей родов: Kurnubia, Orbitolina, Dictyoconus. Рассматриваемые 
слои прослежены в разрезах по рекам Белой, Кубани, Баксану, Гунделену, Чегему, 
Гизельдону, Тереку, Ассе, Гехи, Чанты-Аргуну, и скважинМалгобек-Вознесенского, 
Первомайского, Датыхского районов. Мощность слоев изменяется от 3 0  до 6 7 6  м.

Попытка сопоставления комплексов микрофоссилий областей Бореально-Атлан- 
тической и Тетиса показала, что значительные различия систематического сос
тава фораминифер верхней юры из этих областей связаны со специфичностью 
местных -  северокавказских фаун (Фурсенко, 1 9 5 0 ) ,  проявившейся в широком 
распространении на Северном Кавказе милиолид и спириллинид. Обращает на 
себя внимание и почти полное отсутствие эпистоминид в комплексах форамини
фер Оксфорд а-тит она Северного Кавказа, в то время как на Восточно-Европей
ской платформе эта группа имеет широкое развитие от келловея до средневолж
ского подъяруса (Дайн, 1 9 6 1 ;  Дайн, Кузнецова, 1 9 7 6 ;  Кузнецова, 1 9 6 5 ;  
Митянина, 1 9 5 5 ;  Сарычева, 1 9 6 5 ;  Хабарова, 1 9 6 1 , и др.). Последняя законо
мерность в распространении фораминифер уже отмечалась З.А. Антоновой 
(1 9 6 1 )  для оксфорда-кимериджа Северо-Западного Кавказа.

Однако, несмотря на приведенные различия в систематическом составе фо
раминифер верхней юры областей Бореально-Атлантической и Тетиса, а также 
неодинаковую степень их изученности и разные методики исследования, выяв
ляются и общие черты, как-то: широкое распространение агглютинирующих ли- 
туолид и атакеофрагмиид, секреционных нодозариид (Каптаренко, Антонова, 
Голубничая, Калугина, 1 9 5 7 ;  Антонова, 1 9 6 1 ,  и др.), подтверждающие воз
можность установления коррелятивных (синхронных) уровней.

Микрофации верхней юры

С целью возможно большей детализации микрофаунистической характеристи
ки исследованных стратонов, впервые для территории северного склона Кавка
за  определен характер микрофаций всех ярусов верхней юры.

Термин " микрофация' довольно широко применяется в работах по микропа- 
леонтологической характеристике мезозойских отложений различных районов 
мира. В геологическую литературу этот термин введен Брауном (J .S . Brown) 
в 1 9 4 3  г. Однако в понимании этого автора микрофация являлась синонимом 
микроскопического состава породы. Разработка проблемы применения и расп
ространения термина принадлежит, в основном, Кювилье (I. Cuviellier) и Кароц- 
ии (A. Carozzi). По представлениям Кювилье, микрофация -  совокупность типич
ных петрографических и палеонтологических признаков, установленных по шли
фам. Однако, как отмечает Флюгель (Е. Flugel), при определении микрофации 
важно не только содержание ее основных составных частей, но и наличие приз
наков, позволяющих проводить корреляцию разрезов (Borza, 1 9 6 9 ) .

При определении микрофаций верхней юры исследованной территории учиты
вались систематический состав органических остатков, наблюдаемых в шлифах 
пород, их количественное распространение, стратиграфическое положение и 
связь с типами пород, выделенными Е.Ф. Лозгачевой ( 1 9 7 2 ) .  В келловее-ти- 
тоне изученных разрезов выделены следующие микрофации (см . таблицу).
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Водорослевая микрофация, характерная для органогенных известняков сред
него келловея, впервые установлена в разрезах по р. Тереку, но более широ
кое распространение имеет в детритовых известняках титонского яруса в меж
дуречье Баксан -  Асса и по р. Андийское Койсу. Типичным для этой микрофации 
является присутствие многочисленных и довольно четко диагностируемых в 
шлифах представителей рода С lyреina, среди которых из отложений титонского 
возраста определена С .jurassica  Favre.K водорослевой микрофашга приурочено 
большое количество бентосных секреционных фораминифер, кораллов и гастропод.

Микрофация с "Protoglobigerinae"установлена для детритовых и шламовых 
известняков верхнего Оксфорда в разрезе по р. Тереку. В числе органических 
остатков здесь  преобладают неясные планктонные микроорганизмы предположи
тельно с тремя-пятью шарообразными камерами. В качестве составных частей 
ископаемого ценоза они встречаются в нижнем и верхнем келловее и в нижнем 
Оксфорде. В микрофации с "Protoglobigerinae" содержатся многочисленные рако
вины бентосных секреционных фораминифер довольно разнообразно! о система
тического состава, Globochaete alpina Lombard, Saccocomc Agass. и Crinoidea. Рас
пространена эта микрофация по рекам Чегем и Гизельдон.

Микрофация микрооолито в установлена в детритовых и мелкозернистых из
вестняках верхнего титона в разрезе по р. Урух. В комплексе микрофоссилий 
среди кадозин здесь обнаружены характерный верхнетитонский вид Cadosina га- 
diata Vogler, многочисленные обломки раковин гастропод и брахиопод. Микро
фация прослежена по всем разрезам от р. Белой на западе до р. Чанты-Аргун 
на востоке.

Микрофация с радиоляриями характерна для тонкозернистых доломитов и 
калькаренитов титонского яруса. Впервые установленная в разрезе по р. Куба
ни, эта микрофация широко распространена в титонских отложениях междуречья 
Белой -  Чанты -  Аргуна.

Микрофация со спикулами губок приурочена к спикуловым известнякам осно
вания оксфордского яруса в бассейне р. Терека и к таким же известнякам 
титонского яруса в междуречье Белой -  Чанты-Аргуна, в которых многочислен
ны спикулы губок (одноосные, протриены, дихотриены и стеррастры). В этой 
микрофации изредка встречаются раковины секреционных фораминифер.

Микрофация с Nubeculinella приурочена к оолитовым известнякам среднего 
келловея в разрезах междуречья Баксан -  Асса и по р. Андийское Койсу и шла
мовым известнякам верхней части нижнего и верхнего Оксфорда в разрезах 
по рекам Чегем, Гизельдон и Терек. Сопутствующими обычно являются G/о- 
bochaete alpina Lombard, крупные фораминиферы, отнесенные условно к роду 
Orbitolina\кроме того , Cadosina ex gr. semiradiata Wanner и C. aff. radiata Vogler. Для 
среднего келловея и верхней части верхнего Оксфорда этот список дополняют 
мелкие бентосные секреционные фораминиферы.

Микрофация с  Chitinoidella в ы д е л е н а  в  с р е ц н е з е р н ч с т ы х ,  ш л а м о в ы х  и з в е с т н я 

к а х  в е р х н е г о  О к с ф о р д а - т и т о н а .
Микрофация с R ossiella , недавно выделенным родом семейства Calpionelli- 

dae, морфологически близким роду Crassicollaria, установлена для верхнего 
подъяруса Оксфорда в разрезе по р. Терек; прослежена также в разрезах по 
рекам Чегем и Гизельдон.

Микрофация с Foliacella, недавно выделенным родом семейства Calpionelli- 
d а е, близким роду Re man ie На, установлена для кимериджского яруса и нижнего 
подъяруса титона в разрезах по рекам Терек; и Гизельдон. Для микрофаций 
с Chitinoidella характерно также присутствие Rossiella  и с Foliacella  — Clypeina 
parvula Carozzi, Globochaete alpina Lombard,"Protoglobigerinae", бентосные секре
ционные фораминиферы, иглокожие, гастроподы.

Микрофация с Alveosepta  (Pseudocyclammina) характерна для детритовых и 
шламовых известняков верхнего Оксфорда в ра^эезах по рекам Чегем, Гизель
дон и Терек, а также кимериджа по Терек и Гизельдон. В этой микрофайл»* 
распространены Clypeina jurassica  Favге,бентосные секреционные фораминиферы, 
среди которых обнаружены крупные раковины, условно отнесенные к роду ОгЫ- 
tolina\ редко встречаются спикулы губок и раковины брахиопод.
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Микроб ация с Crassicollana  приурочена к оолитовым, детритовым, сгустко- 
вым и окремнелым известнякам средней части титона, содержащим и многочис
ленные раковины бентосных секреционных фораминифер, Globochaete alpina Lom
bard, С lypeina jurassica  Favre, Cadosina lapidosa Vogler. Сопутствующими орга
ническими остатками микрофации с Crassicollaria являются кораллы, брахиоподы, 
гастроподы. Установленная в разрезе по рекеУрух эта микрофация прослежена по 
разрезам от р. Белой на западе до р. Чанты-Аргун на востоке.

Микрофация с Praetintinnopsella верхней части нижнего титона установлена 
в разрезе по р. Терек, в ней присутствуют представители хитиноиделл, широ
ко распространены кадозины и крупные фораминиферы -  Dyctioconus ? Orbitolina ? 
Эта микрофация прослежена по разрезам рек Баксана, Уруха, Фиагдона, Чанты- 
Аргуна.

Смена микрофаций во времени в пределах поздней юры северного склона 
Кавказа, а также западных и центральных районов Тетиса происходила не всег
да одновременно. Так, стратиграфический объем микрофации с Chitinoidella  
на Северном Кавказе значительно больше, чем в упомянутых районах 
Тетиса.

Если принять за  основу работу К. Борза ( Borza, 1 9 6 9 ) ,  которая является 
наиболее полной сводкой по микрофациям верхней юры -  нижнего мела цент
ральных районов Тетиса (Западные Карпаты), то микрофация с Chitinoidella  
развита от верхнего Оксфорда до нижнего титона включительно.

Среди органических остатков микрофаций верхней юры (келловей, нижний 
Оксфорд, верхний титон) северного склона Кавказа разнообразны и в значитель
ном количестве представлены бентосные фораминиферы с секреционной стенкой 
раковины, в то время как в центральных районах Тетиса преобладают планк
тонные группы ископаемых (Каптаренко и др., 1 9 5 7 ) .
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On biostratigraphic subdivision of the Upper Jurassic 
of the Caucasian Northern slope according to foraminifers

S.F.M akarieva, T .V .M atsieva

A scheme of subdivision of the Upper Jurassic of the Caucasian northern slope 
based on foraminifers is suggested. It is correlated to the ammonite zones, lithologi
cal su ites, and supplemented by data on the character of microfacies of all the s t a 
tions studied. Eight foraminiferal beds and 13 peculiar microfacies have been distin
guished. While establishing the boundaries of the latter, the systematic composition 
of microfossils observed on thin sections, their quantitative distribution in a section, 
stratigraphic position and relation to rocks types were taken into consideration.
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О ФАЦИАЛЬНОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ КОМПЛЕКСОВ 
ПОЗДНЕЮРСКИХ ФОРАМИНИФЕР В БАССЕЙНЕ Р. ПЕЧОРЫ

Верхнеюрские отложения в Тимано-Печорской области развиты повсеместно 
(рис. 1 ) . Они представлены песчано-алевритово-глинистыми породами морского 
происхождения мощностью до 2 0 0  м. Отложения богаты остатками разнообразной 
фауны: аммонитов, белемнитов, пелеципод, остракод, фораминифер, радиолярий.

Данные изучения естественных выходов и скважин показывают, что проис
ходит закономерное изменение пород с запада на восток (Кравец, Месежников, 
Слонимский, 1 9 7 6 ) .  В общем виде эти изменения проявляются в увеличении 
количества грубообломочного материала в приуральских разрезах по сравнению 
с разрезами центральной и северо-восточной частей Болынеземельской тунд
ры. Эти отложения обильно насыщены бентосными агглютинирующими и секре- 
ционными фораминиферами.

Как видно из приведенной схемы (таблица), для западных (ижмопечорских) 
и восточных (адзьвинских) частей приходится выделять разноименные, хотя 
часто и близкие по возрасту комплексы фораминифер. Выделено 2 2  комплекса, 
из которых 1 4  характеризуют глинисто-алевритовые фации западной и северо- 
западной частей бассейна (ижмо-печорский тип разреза), а восемь -  песчано
алевритовые фации его восточной периферии (адзьвинский тип разреза). Пос
лойные сборы аммонитов, двустворок и микрофауны позволили надежно увязать 
фораминиферовые комплексы с аммонитовыми зонами и проследить их по все
му северу Русской платформы.

Всего в рассматриваемых комплексах насчитывается более 8 0 0  видов, 
принадлежащих к 1 7  семействам и 7 0  родам. Изменение систематического 
состава за позднеюрский промежуток времени происходит в основном на уров
не низших таксонов -  видов и, в меньшей степени, родов. Главенствующее 
место в комплексах занимают представители семейств Lituolidae и Nodosarii- 
dae. В позднем келловее -  ранневолжском времени существенную роль игра- 
107 ^pistominidaeи Ceratobuliminidae.

Изменение систематического состава одновозрастных сообществ находится 
в соответствии с фациальными изменениями верхнеюрской толщи. Наиболее 
богатые и разнообразные комплексы наблюдаются в более глинистых отложе
ниях западных и центральных районов (рис. 2 ) .  Особенно это заметно в кел- 
ловейских, верхнеоксфордских и волжских комплексах (рис. 3 ) ,  в которых в 
массовом количестве встречены и агглютинирующие и секреционные форамини- 
фсры. В адзьвинских разрезах с большим содержанием алеврито-песчанистого 
материала число экземпляров и видов значительно сокращается, в сообществах 
присутствуют либо только агглютинирующие ( келловейские и нижнекимеридж- 
ские комплексы), либо преимущественно секреционные (верхнекимериджские и
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Р и с. 1. Схема распространения юрских комплексов фораминифер в бассейне 
р. Печоры

1 -  граница распространения юрских отложений; 2. -  площадь распростра
нения комплексов ижмо-печорского типа; 3 -  площадь распространения комп
лексов адзьвчнского типа

Р и с . 2 . Изменение количества фораминифер в ижмо-печорских (I) и адзьвин- 
ских (II) разрезах

волжские комплексы) формы (см. рис. 3 ) .  В целом число видов в ижмо-печор
ских разрезах вдвое (а иногда втрое) превышает число видов в адзьвинских 
разрезах, что и позволяет проводить более детальное расчленение первых.

Описанные соотношения являются наиболее характерными, но некоторые 
комплексы слабо меняются в пространстве, независимо от изменения литологи
ческого состава отложений. Так, в позднекимериджских сообществах г Pseudo- 
lamarckina lopsiensis  Dain выдерживается по площади не только общее число экзем
пляров фораминифер, но и соотношение основных систематических групп (сМ. 
рис. 3 ) .  С другой стороны, для верхнеоксфордского комплекса с Epistomina 
uhligi Mjatl.Ha всей изучаемой территории свойственно обилие раковин вида-индек
са, тогда как число сопутствующих видов в адзьвинских разрезах значительно 
меньше такового в ижмо-иечорских.

Анализ изменения видового состава фораминиферовых сообществ во времени 
дает возможность отметить, что представители некоторых видов приурочены к 
определенным породам. Так, в нижнекимериджской пачке чередования глин и 
алевритистых глин (Нарьян-Мар-Шапкинский район)Spiroplectammina ex gr. tobol- 
skensis  Beljaev. et Komissar. приурочена к глинам, a Epistomina ex gr. uhligi Mjatl.- 
преимущественно к алевритистым глинам. На северо-востоке Большеземельской 
тундры в переслаивающихся серых, зеленых и черных фукоидных глинах Episto
mina ex gr. uhligi встречена во всех разностях пород, a Spiroplectammina ex gr. to- 
bolskensis  только в черных глинах. Таким образом, эврибионтный вид Episto
mina ex gr.uhlihi может быть использован при корреляции разнофациальных раз
резов. К эврибионтным же видам относится и бат-келловейская Riyadhella sibi- 
rica Mjatl.(вид-индекс), встречающаяся в массовом количестве в сепых и ко
ричневых алевритистых глинах. Характерно, что стенка у представителей последне
го вида в алевритистых породах грубозернистая, в глинистых -  микрозернистая.

Ббльшая часть разнофациалг чых, в значительной степени различных по сис
тематическому и количественному составу комплексов, мож^т быть сопостав
лена благодаря наличию в них одних и тех же видов. К ним относятся средне
волжские комплексы с Dorothia tortuosa и с Saracenaria pra^oslavlevi, нижне-сред~ 
йекелловейские комплексы и нижнекимериджские. Так, комплекс с Spiroplectam
mina ex gr. tobolskensis  ( нарьян-мао-шапкинские разрезы) включает в себя виды,
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Р и с. 3 . Процентное соотношение-некоторых систематических групп в кимери- 
джских и волжских комплексах бассейна р. Печоры

1 -  агглютинированные, 2 -  атаксофрагмииды, 3 -  спироплектаммины, 4  -  
литуодиды, 5 — секреционные, б  -  нодозарииды, 7  -  эпистомины, 8 -  псевдоля- 
Маркины, 9 -  полиморфиниды; цифры справа -  число видов в комплексе

которые входят в состав сообществ Epistomina praetatariensis и Lenticulina kus - 
netzovae ( притиманские разрезы), а также в комплекс с Reophax sterkii и Spiro- 
plectammina ex gr. fo&o/sAensis(адзьвинские разрезы). В свою очередь два пос
ледних комплекса на содержат одних и тех же видов и могут быть сопостав
лены между собой по многочисленным радиоляриям. Нижневолжские комплексы 
.erneuilmoides kirillae и Lenticulina kusnetzovae,  а также Pseudolamarckina voliaen- 

sis  почтй не содержат одни и те же виды, одновозрастность их установлена с 
помощью нижневолжских аммонитов.

Таким образом, комплексы бентосных фораминифер, как правило, довольно 
тесно связаны с фациями. Все же разнофациальные комплексы могут быть

скоррелированы по отдельным эврибионтным видам в случае их преобла
дания. Любой биофациальный анализ фораминифер должен основываться на ре- 
того ТвХ исслед0вани* на видовом уровне, поскольку разные виды одного и 

же рода обнаруживают различную зависимость от фаций. При фациальном 
нии комплексов в пространстве их сопоставление возможно с помощью

тавлениЫХ ВИД0В* а в тех слУчаях» когда изменения более глубокие, их сопос- 
осуществляется с помощью других групп (аммониты и радиолярии).
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On Late Jurassic foraminiferal assemblages 
in the Pechora river basin, their restriction to the facies

S.P. Yakovleva

The Upper Jurassic deposits of the Pechora River Basin contain very rich assem
blages of the benthonic agglutinating and secretory foraminifers. The alterations of 
the assemblages in time are in accordance with the facies changes. In the paper the 
scheme of the biostratigraphic subdivisions of the Upper Jurassic is suggested, where 
the assemblages for two types of sections are distinguished: clay-silty and sandy- 
silty sections (22 assemblages altogether). The clay sections contain richer foramini
feral assemblages than the silty ones. Therefore a more detailed subdivision of the 
former is possible.
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НОВОЕ СЕМЕЙСТВО PLACENTULINIDAE 
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В ЮРЕ И МЕЛУ

В юрских и меловых отложениях Азербайджана в большинстве случаев 
совместно со спириллинидами встречаются внешне сходные с ними формы 
сложного внутреннего строения. К ним можно отнести такие роды, как Placen- 
tulina G. Kassimova, Palaeopatellina Kassimova, Poroschina, Geodaktchan, Patel• 
linella Cushman, Pseudopaiellinella  Takayanagi.

Для представителей перечисленных родов характерны объединяющие их 
признаки, как-то: форма раковины, расчлененность раннего оборота, форма и 
расположение камер, характер устья и устьевой пластинки, строение стенки.
В результате обработки большого фактического материала удалось выяснить, 
что ведущим признаком для родового разграничения является изменение числа 
камер в оборотах. Это изменение выразилось в уменьшении числа камер в 
оборотах и закономерно прослеживается во времени. Уменьшение числа камер 
в оборотах в процессе филогенеза у представителей семейства Placentulinidae 
относится к прогрессивным признакам и свидетельствует о развитии по пра
вилу олигомеризации В.А. Догеля, на что указывала Н.Н. Субботина ( 1 9 6 9 )  
для некоторых бентосных и планктонных фораминифер.

Поскольку перечисленные выше роды по своим морфологическим особен
ностям не могут быть отнесены ни к одному из известных семейств, в част*- 
ности таких, как Spirillinidae и Discorbidae, считаем возможным объединить 
их в новое семейство Placentulinidae.

Характеристика нового семейства и составляющих его родов приводится ниже.

С Е М Е Й С Т В О  PLACENTULINIDAE KASSIMOVA, POROSCHINA, 
OEODАКТCHAN, FAM. NOV.

Н а з в а н и е  с е м е й с т в а  -  от родового наименования Placentulina . 
Типовой род — Placentulina G. Kassimova, 1977.
О п и с а н и е ,  Раковина свободная, трохоидная, коническая с приостренно- 

угловатым, часто килеватым периферическим краем, подразделенная на две 
и более камер уже с раннего оборота. У представителей родов с многокамер
ным ранним оборотом число камер в последующих оборотах может оставаться 
постоянным в течение всего жизненного цикла (Placentulina  G. Kassimova, 

t ( ) f постепенно уменьшаться к позднему обороту (Palaeopatellina  K ass., 
man°SC”M ^ еос**' 1 9 7 3 ) *  или раковина становится двухрядной(Patellinella  Cush- 

an> 1 9 2 8 ) .  Лишь у рода Pseudopatellinella  Takayanagi, 1 9 6 0  от начала 
До конца сохраняется по две камеры в обороте.

Камеры раннего оборота маленькие, субсферические, в последующих оборо- 
низкие и длинные -  полулунного или серповидного очертания. Швы углуб-
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ленные, иногда поверхностные, реже ребристые. Устье имеет вид петли и про
тягивается от основания септальной поверхности почти до середины пупочной 
стороны и далее, продолжаясь под пупочной губой, почти достигает перифери
ческого края раковины. Внутрення полость камер осложнена желобчато—изогну
той пластинкой, как у Conorboides, образованной изогнувшейся внутрь частью 
пупочного края камеры, за счет чего и образуется петлевидная выемка в ос
новании септальной поверхности. У более специализированного рода Palaeopa- 
tellina  камеры, начиная со второго оборота, неполными внутренними септами 
подразделены на вторичные ложные камерки. Стенка гиалиновая, большей 
частью мелкопористая.

С р а в н е н и е .  Представители семейства Placentulinidae существенно отли
чаются от Spirillinidae расчлененностью раннего оборота спирали, петлевидным 
устьем и наличием устьевой пластинки. От представителей семейства Discor- 
bidae их отличает коническая форма раковины, острый килеватый перифериче
ский край, полулунное или серповидное очертание камер, иное строение устья 
и гиалиновая стенка раковины.

Р о д о в о й  с о с т а в :  Placentulina  G. Kassimova, 1977; Palaeopatellina Kassi- 
mova, Poroschina, Geodaktchan, 1973; Patellinella  Cushman, 1928; Pseudopatelli- 
nella Takayanagi, I960.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя юра Франции, средняя юра и 
мел Азербайджана, верхний мел Японии, современные отложения в тропических 
областях Тихого и Индийского океанов.

Р о д  Placentulina G. Kassimova, 1977

Т и п о в о й  вид  -  Placentulina terquemi G. Kassimova, 1977, нижний байос; 
Нахичеванская АССР, Неграмское ущелье.

О п и с а н и е .  Раковина коническая, спиральная сторона выпуклая, пупочная-  
слегка вогнутая или плоская. Периферический край заострен или снабжен ки
лем. На спиральной стороне видны все обороты, разделенные на камеры. Чио- 
ло их (пять-шесть) от раннего до позднего оборота остается постоянным к 
независимым от количества оборотов. Начальная камера маленькая, округлая. 
Камеры раннего оборота маленькие, субсферические, последующих -  удлиненно
серповидные. На пупочной стороне видны пяты-шесть треугольных камер позд
него оборота. Спиральные и септальные швы меняются от углубленных до вы
ступающих. Стенка гладкая, гиалиновая, мелкопористая.

С р а в н е н и е .  От других родов семейства Placentulinidae отличается посто
янным ( 5 - 6 )  числом камер во всех оборотах. От Palaeopatellina отличается 
также отсутствием неполных дополнительных септ в камерах, а от Pseudopa
te line На округлым в основании контуром раковины.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род включает четыре вида: Р. pictoni (Berthelin) из 
лейаса Франции, Р. terquemi G.KassimovaH3 аалена и нижнего байоса Азербайд
жана, Р. normalis G. Kassimova и Р. conica G. Kassimova из нижнего байоса На
хичеванской АССР.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Аален, нижний байос Азербайджана, 
лейас Франции (Berthelin, 1879).

Р о д  Palaeopatellina Kassimova, Poroschina, Geodaktchan, 1973

Patellina  (part.) у -разных авторов.

Т и п о в о й  вид -  Patellina aptica Agalarova, 1 9 5 1 ;  аптский ярус; с. Нар- 
даран, Северо-Восточный. Азербайджан.

О п и с а н и е .  Раковина коническая. Спиральная сторона выпуклая, пупоч
ная — вогнутая или плоская. Периферический край острый, килеватый. Ранний 
оборот образован маленькими субсферическими камерами. Камеры последующих 
оборотов длинные, серповидные, число их в оборотах по мере нарастания по
степенно убывает до четырех, трех и двух в позднем обороте у разных видов 
(табл. XII, фиг. 2 - 5 ) .  Примерно со второго оборота в краевых частях камер 
с пупочной стороны развиваются вторичные септы, образованные выступами 
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стенки (по типу гофрированной поверхности). Швы тонкие, изогнутые, поверх
ностные до слабо углубленных. Стенка гладкая, гиалиновая, мелкопористая.

С р а в н е н и е .  Род Palaeopatellina  от сходного по внешним признакам рода 
patellina отличается многокамерностью раннего оборота и постепенным убыва
нием числа камер в оборотах по мере роста. От генетически близких, весьма 
сходных по очертанию раковины, расчлененности раннего оборота, строению 
стенки и устья родов Placentulina и Patellinella  отличается наличием 
вторичных неполных септ и постепенным уменьшением числа камер в 
онтогенезе.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род включает виды: Р. quadri locular is sp . nov., P. antono- 
vae sp. nov. из верхнего байоса Азербайджана, Р. aptica (Agalarova) из баррема, 
апта Азербайджана, верхнего баррема Западной Туркмении, верхнего баррема- 
нижнего апта Восточных Карпат, Р . neocomica (Tairov)H3 баррема Азербайджа
на, Р• subcretacea (Cushman et Alexander)'из альба Техаса, из валанжина Цент*- 
ральной Польши и Севера ФРГ, Р. cretacea (Plotnicova) из верхнего кампана 
Конско-Ялынской впадины.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра -  мел Азербайджана, нижний 
мел Западной Туркмении и Восточных Карпат, нижний мел Западной Европы 
и Америки, верхний мел Украины.

Palaeopatellina quadri locular is G. Kassimova, sp. nov.

Табл. XII, фиг. 2

Н а з в а н и е  в и д а  от quadrilocularis, лат. -  четырехкамерная.
Голо  тип -  ИГ АН АэССР, No. 5 4 7 ;  Азербайджан, р. Гильгильчай; 

верхний байос.
О п и с а н и е .  Раковина с низкоконической спиральной и слегка вогнутой пу

почной стороной. Периферический край острый. Спираль состоит из 3 - 4  обо
ротов. В раннем обороте шес^ь-семь округлых или слабо овальных камер, 
в последующих -  камеры, увеличиваясь по длине, принимают серповидное 
очертание, число же их постепенно уменьшается до четырех в последнем обо
роте. На пупочной стороне видны четыре треугольные камеры последнего 
оборота. Спиральный и септальные швы тонкие, углубленные, дуговидные.

Р а з м е р ы  (в мм): голотипа -  диаметр 0 ,1 8 ,  высока 0 ,0 9 ,  их отношение 
D:H 0 ,0 2 ;  других экземпляров -  D 0 , 1 7  -  0 ,2 1 ;  Н 0 ,0 7 - 0 ,0 9 ,  D : Н 2 ,3 - 2 ,4 .

И з м е н ч и в о с т ь .  Колеблются размеры раковины и число камер первого 
оборота.

С р а в н е н и е .  Отличается от Р. antonovae sp. nov. бо'лыиими размерами ра
ковины, большим числом (четыре) камер в последнем обороте, отсутствием  
киля.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Азербайджана.
Ма т е р иа л .  2 5  экземпляров удовлетворительной сохранности.

Palaeopatellina antonovae G. Kassimova, sp. nov.

Табл. XII* фиг. 3

Н а з в а н и е  в и д а  -  в честь микропалеонтолога Зинаиды Анисимовны А н
тоновой.

Голотип -  ИГ АН АзССР, № 5 4 6 ;  Азербайджан, с. Чарах; верхний 
оайос.

Описание .  Раковина небольших размеров, низкоконическая с выпуклой
слег'ка вогнутой пупочной стороной. Периферический край килева-

• пира ль состоит из пяти-шести узких ступенчатых оборотов. В раннем 
1ахР° те пять-шесть мелких выпуклых округлых камер. В последующих оборо- 
пос ° НИ ИМеют сеРповидное очертание. На пупочной стороне видны три камеры 
сп НеГ° 0 0̂Рота» Разделенные углубленными швами. Септальные швы на

Н0Й СГ0Р°Н® покрыты прозрачными надшовными натеками. Устье обыч- 
ное Для рода.
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Р а з м е р ы  (в мм): голотипа — диаметр 0 ,2 0 ;  высота 0 ,1 0 ,  их отношение 
D : H - 2 ;  других экземпляров D 0 ,1 8 - 0 ,2 5 ,  Н 0 ,0 8 - 0 ,1 2 ,  D:H 2 - 2 ,5 .

И з м е н ч и в о с т ь .  Колеблются размеры раковины, число оборотов и сте
пень развития надшовных натеков.

С р а в н е н и е .  От внешне сходного нижнемелового вида Р. aptiса (Agalarova) 
(Джафаров, Агаларова, Халилов, 1 9 5 1 )  отличается меньшими размерами 
раковины, менее отчетливыми дополнительными септами, развитием надшов
ных натеков на спиральной стороне.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Азербайджана.
М а т е р и а л .  2 5  экземпляров удовлетворительной сохранности.

Р о д  Patellinella  Cushman, 1928

Т и п о в о й  в и д  -  Textularia inconspiqua Brady, 1 8 8 4 ,  современный, Тихий 
океан.

О п и с а н и е .  Раковина с конической спиральной и плоской или слабо вотк
нутой пупочной стороной, округлая или овальная в основании. Состоит из ран
него многокамерного и последующих двухкамерных оборотов. Камеры раннего 
оборота маленькие, субсферические. Камеры двухрядного отдела низкие, име
ют полулунное или серповидное очертание. На пупочной стороне видны две камеры 
позднего оборота. Швы поверхностные или слабо углубленные.

С р а в н е н и е .  От морфологически сходного рода Pseudopatellinella  отли
чается многокамерностью раннего оборота, острым, часто килеватым перифе
рическим краем. Отличия от родов Palaeopatellina  и Placentulina  даны при 
описании последних.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида род включает: Р. cristinae Wanda 
Bielecka из нижнего мальма Южной Польши, Р. particula sp. nov. из бата На
хичеванской АССР, Р. annectens  Parr et Collins из олигоцена Австралии, Р./гап- 
zawai Asano из неогена Японии, Р. fijiana Cushman из современных отложений 
тропических областей Тихого океана.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра — мел Азербайджана, 
нижний мальм Польши, олиго цен Австралии, неоген Японии, современные от*- 
ложения в тропической области Тихого океана.

Patellinella particula G. Kassimova, sp. nov.

Табл. XII, фиг. 6

Н а з в а н и е  в и д а  от particula, лат. -  особая.
Г о л о т и п  -  ИГ АН АзССР, № 5 7 7 ;  Нахичеванская АССР, Неграмское 

ущелье; бат.
О п и с а н и е .  Раковина коническая. Спиральная сторона довольно высокая, 

вершина заостренная. Пупочная сторона уплощенная с незначительной вогну
тостью. Периферический край заостренный. Спираль состоит из пяти—шести 
оборотов. В раннем обороте насчитывается пять слегка выпуклых маленьких 
камер, в последующих оборотах по две серповидные камеры. На пупочной сто
роне видны две полулунные камеры последнего оборота. Швы на спиральной 
стороне тонкие, углубленные. Устье типичное для рода.

Р а з м е р ы ,  (в мм): голотипа -  диаметр 0 , 3 4 ,  высота 0 , 2 5 ,  их отношение 
D : H -  1,3;  других экземпляров -  D 0 ,3 0 - 0 ,3 8 ,  Н 0 ,2 0 - 0 ,2 7 ,  D :Н 1 ,3 -  
1 , 4 .

И з м е н ч и в о с т ь .  Колеблются размеры раковин и диаметр ранних обо
ротов.

С р а в н е н и е .  Близкие виды в литературе не обнаружены.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат Нахичеванской АССР.
М а т е р и а л .  1 0  экземпляров удовлетворительной сохранности.

Р о д  Pseudopatellinella  Takayanagi, I960

Т и п о в о й  в ид  — Pseudopatellinella cretacea Takayanagi, 1 9 6 0 ;  верхний 
мел; Япония.
124



О п и с а н и е .  Раковина коническая, овальная в основании. Спиральная сто
рона выпуклая, пупочная -  от слабо выпуклой до плоской. Периферический край 
углова го-приос тренный. Ранняя камера округлая, следующие за  ней камеры 
удлиненно-изогнутые, имеют полулунное или серповидное очертание, распола
гаются по две в каждом обороте и несколько смещены друг относительно 
друга по спирали. На пупочной стороне видны две камеры последнего оборота. 
Септальные швы поверхностные или слегка углубленные.

С р а в н е н и е .  От других родов семейства Placentulinidae отличается нали
чием двух камер во всех оборотах и их смещением друг относительно друга 
по спирали.

З а м е ч а н и я .  Автор (Takayanagi, I 9 6 0 ) ,  установивший род Pseudopatelli-  
nella, а вслед за  ним Лёблик и Тэппен (Loeblich, Таррап, 1 9 6 4 )  отмечают 
щелевидный характер устья у представителей этого рода. Имеющиеся в нашем 
материале раковины Pseudopatellinella  из верхнемеловых отложений Азербайд
жана имеют устье, характерное для выделенного семейства Placentulinidae.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род включает два вида: Р. cretacea Takayanagi из 
верхнего мела Японии, Р. contorta sp. nov. из сеномана Азербайджана.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний мел Японии и Азербайджана.

Pseudopatellinella contorta Geodaktchan, sp. nov.

Табл. XII, фиг. 7

Н а з в а н и е  в и д а  от contorta, лат. -  скрученная.
Г о л о т и п  -  ИГ АН АзССР, № 1 3 5 7 ;  Азербайджан, с. Конахкенд; сеноман.
О п и с а н и е .  Раковина низко коническая, с овальным очертанием в основа

нии. Спиральная сторона выпуклая с закругленной вершиной, пупочная -  от 
слабо выпуклой до плоской. Периферический край угловато-приостренный. Спи
раль состоит из шести узких оборотов с двумя камерами в каждом. Камеры 
раннего оборота овальные, последующие приобретают серповидное очертание.
На пупочной стороне видны две камеры последнего оборота, разделенные от*- 
четливыми углубленными швами. На спиральной стороне септальные швы по
верхностные, дуговидные. Устье типичное для рода.

Р а з м е р ы  (в мм): голотипа -  наибольший диаметр 0 ,2 2 ,  наименьший 
диаметр 0 ,1 6 ,  высота 0 , 1 3 .

И з м е н ч и в о с т ь .  Колеблются размеры раковины, степень выпуклости пу
почной стороны и незначительно степень овальности контура раковины.

С р а в н е н и е .  От морфологически сходного верхнемелового вида Р. cretacea 
Takayanagi описанный вид отличается меньшими размерами раковины, меньшим 
числом оборотов, большей изогнутостью септальных швов на спиральной стороне.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Азербайджана.
М а т е р и а л .  5 экземпляров удовлетворительной сохранности.
В развитии представителей выделенного семейства Placentulinidae наблюда

ется определенная этапность на протяжении юры и мела. Первый этап охва
тывает аален-ранний байос. На этом этапе в области Большого и Малого 
Кавказа получают развитие представители рода Placentulina, появляющиеся 
в раннеюрское время (Berth el in, 1 8 7 9 ) .  С начала раннего байоса отмечается 
расцвет этой группы, высокие темпы видообразования, большое число особей. 
К началу позднего байоса начинается ее постепенное угасание. На втором 
позднебайосбатском этапе наступает расцвет рода Palaeopatellina, причем в 
начале позднего байоса преобладают виды с четырьмя камерами в последнем 
обороте, а в конце позднего байоса получают развитие главным образом виды 
с тремя камерами в последнем обороте. Этот этап также характеризуется по
явлением рода Patellinella.

Последующий, третий этап — позднеюрский-раннемеловой характеризуется 
параллельным существованием этих родов и их максимумом развития в раннем 
Мелу# На этом этапе наряду с палеопатеплинами с тремя камерами в после/*- 
нем обороте появляются виды, число камер у которых убывает до двух в 
последнем обороте.
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Четвертый этап, охватывающий конец мела и поздний мел, определяется 
некоторым обновлением видового состава Palaeopatellina, Patellinella  и появ
лением рода Рseudopatellinella. Вместе с тем, отмечается и угнетенность 
этой фауны, выразившаяся в уменьшении ее количественного состава.

В заключение следует отметить, что внешнее сходство этих родов со спи— 
риллинидами, совместное существование которых отмечается на протяжении 
юры и мела, говорит, по всей вероятности, о явлении конвергенции.
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New family Placentulinidae and peculiarities 
of its development during Jurassic and Cretaceous

G.K. kassim ova, L.A. Poroshina, A.A . Geodakcthan

The paper gives a description of the new family Placentulinidae, genera Placen- 
tulina G. Kassimova, Palaeopatellina Kassimova, Poroshina, Geodaktchan, Patelli- 
nella  Cushman and Pseudopatellinella  Takayanagi, as well as new species Palaeo
patellina quadrilocularis G. Kassimova, sp. nov. Pseudopatellinella contojtb. Geodak
tchan, sp. nov., Patellinella particula G. Kassimova, sp. nov.
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР
ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНОГО БАССЕЙНА РУССКОЙ РАВНИНЫ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ БАРРЕМСКОГО ЯРУСА

Отложения барремского яруса имеют довольно широкое распространение на 
Русской равнине. Они палеонтологически обоснованы в разных районах По
волжья, на Общем Сырте, в Прикаспийской низменности, а в последние годы 
стали известны в бассейне р. Печоры и на о. Колгуев, а также в восточной час
ти Белоруссии. Эти отложения сформировались в едином эпиконтинентальном 
бассейне (рис. 1 ) .

На тех участках бассейна, где существовал однотипный морской режим, 
развивались однообразные по видовому и родовому составу биоценозы форамини- 
фер, что дало возможность выделения фораминиферовых слоев или местных зон 
с видами-индексами в отложениях барремского яруса на широких пространст
вах Русской равнины.

Решением Межведомственного стратиграфического комитета (Постановления 
2 / 7  пленарных..., 1 9 6 3 )  барремский ярус на Русской равнине принят в объеме 
одной зоны Oxyteuthis jasykowi. Одно время к нижнему подъярусу его в Поволжье 
относили подстилающие слои зоны Simbirskites decheni (Решения..., 1 9 6 2 ) ,  ко
торые по литологическому составу и комплексу аммонитов и фораминифер сла
бо отличаются от отложений готеривского яруса. В дальнейшем зону S. decheni 
включили в состав готерива. Нижнему баррему, по данным А.Е.  Глазуновой 
( 1 9 6 1 ) ,  в Поволжье соответствует местами сохранившийся фосфоритовый го
ризонт.

В Прикаспийской низменности выделены два подъяруса баррема -  нижний 
условно и верхний с фауной белемнитов и главным образом фораминифер. В 
данной статье к верхнему баррему, кроме зоны О. j asykowi, отнесена также зо -  
н& Matherpnites riidzewskyi, установленная пока только в юго-западной части 
Волго-Уральского междуречья и в Нижнем Поволжье. Некоторые исследовате
ли относят ее к аптскому ярусу. В.В. Друщиц и Н.А. Михайлова ( 1 9 6 6 ) ,  про
анализировав состав комплекса аммонитов (колхидитов) зоны М. ridzewsky Се
верного Кавказа, пришли к выводу о барремском ее возрасте, учитывая от
сутствие типичных раннеаптских родов. Этот вывод подтверждается, и данны
ми изучения фораминифер из Северного Прикаспия.

В Поволжье классическим местонахождением разрезов отложений барремско- 
го яруса является район г. Ульяновска, где в основании разреза местами прос
леживается базальный горизонт фосфоритового галечного конгломерата, зале
гающего с размывом на готеривских отложениях. Этот горизонт выявлен и в 

ижнем Поволжье. Выше расположена толща, до 3 0  м мощности, темно-серых 
алевритовых неизвестковистых глин с прослоями песков и песчаников. В верх-
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Р и с . 1 . Обзорная карта изученных райо
нов Русской равнины

1 -  границы барремского бассейна по 
Н.Т. Сазонову и И.Г. Сазоновой (1 9 6 7 ) ;  
2 -  исследованные разрезы с барремской 
микрофауной

ней части глин прослежен горизонт глы
бовых сидеритов. Как в глинах, так и осо
бенно в сидеритах, отмечено обилие рост
ров белемнитов при отсутствии аммо
нитов. Отложения* с этой фауной А.П. Пав
лов в 1 9 0 1  г. назвал 'белемнитовыми 
слоями'. Выше 'белемнитовых слоев' за 
легает толща аптских серых глин с си
деритами. К югу мощность барремских 
глин увеличивается,достигая у г. Сара
това 7 0  м.

В Ульяновском Поволжье в глинах и 
караваях сидерита 'белемнитовых слоев' 
были найдены Oxyteuthis jasykowi Lah.,
О. brunsvicensis  Stromb., 0 . lahuseni 

Pavl.,« Aulacoteuthis absolutiformis Sinz., A . speetonensis  Stromb., A* accendens Stol. 
Кроме того, обнаружены многочисленные Cyprina obtusa Lah., C. sadwiski Walk.,
C. dualis Mordw.,' Nucula cf. obtusa Ritt., Astarte cf. heaumonti Lqym. и другие (Глазунова, 
1 9 6 1 ) ,  а также скафоподы (Сазонова, Сазонов, 1 9 6 7 ) .

Наиболее характерным видом для этих слоев является О. jasykowi,  вследст
вие чего и была выделена зона по наименованию этого вида. В разрезах на 
территории ФРГ (Michael, 1 9 6 7 )  более характерно присутствие О. brunsvicensis, 
являющегося зональным для среднего подъяруса баррема, при трехчленном де
лении там яруса.

Фораминиферы зоны О. jasykowi ('белемнитовых слоев') изучены автором 
статьи из разрезов правобережья р. Волги около г. Ульяновска, в бассейне
р. Свияги, а также у Соколовой горы в г. Саратове и в окрестностях д. Жа- 
довки Дергачевского района Саратовской области (сборы ст. научн. сотр.
ВНИГРИ Е.И. Соколовой). Описания характерных барремских фораминифер Сред- < 
него Поволжья опубликованы (Мятлюк, 1 9 5 3 ,  1 9 6 1 ) .

В бассейне р. Свияги, у сел. Комаровки и Ростоки обнажена толща чередо
вания пачек черных глин и зеленовато-серых песчанистых глин, до 3*1,5 м 
мощности, в верхней части которой прослежены светло-серые и желтоватые 
песчанистые глины (5  м мощности).

Вся эта толща глин относится к верхнему готериву. Она содержит неболь
шое число видов фораминифер с песчанистой стенкой. В средней и верхней 
частях разреза были обнаружены Lagenammina cf. 'bartensteini Mjatl., Mjatliukae- 
na ex gr. multivoluta  (Rom.), большое количество Haplophragmoides ex gr. subchap• 
mani A. Kuzn. и Verneuilinoides neocomiensis (Mjatl.). ■

Выше по разрезу, после некоторого перерыва в обнажениях, прослежены 
отложения темно-серых и серых песчанистых глин с рострами белемнитов, до 
11 м мощности, вскрытых у с. Максимовки, южнее с. Ростоки. В этих глинах 
был встречен разнообразный фораминиферовый комплекс, характерный только 
для 'белемнитовых слоев'. Он представлен следующими видами: Mjatliukaena 
ex gr. multivoluta  (Rom.), Miliammina mjatliukae  Dain, Comuspira cretacea Reuss, 
Globulina praelacrima Mjatl., G. aff. 'prisca Reuss, Nodosaria tubifera Reuss, Margi- 
nulina robusta Reuss, Marginulinopsis spinulosus  (Mjatl.), M. eichenbergi (Mjatl.), M. 
cephalotes  (Reuss), Conorbina ? barremica (Mjatl.), Gyroidinoides sokolovae  (Mjatl.), 
Bulimina humilis A. Kuzn. 1
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Представители Globulina, Conorbina ? и Gyroidinoides встречены в большом чис
ле экземпляров; они имеют тонкостенные пиритизированные раковины очень 
мелких размеров, окрашенные окислами железа; нодозарииды обычно встречают
ся единичными особями, мелкие и средние по размерам.

Большинство перечисленных форм обнаружено и в нижней части обнажения на 
Соколовой горе у г. Саратова, где залегает верхняя часть * белемнит овых слоев ", 
представленных темно-серыми глинами с подчиненными прослоями песков и песча
ников. Этот же комплекс был выявлен в серых песчанистых глинах из скважины у 
д. Жадовки Дергачевского района(скв. 1 , гл. 3 2 9 ,6 - 3 6 8 ,8  м ) . Он более разнообра*- 
зен по составу, а раковины лучшей сохранности, чем у с. Максимовки и у Со
коловой горы. Помимо широко распространенных Mjatliukaena ex gr. multivoluta  
(Rom.), Miliammina mjatliukae Dain, Globulina praelacrima Mjatl.,' Marginulina robus- 
ta Reuss, Conorbina ? barremica (Mjatl.), Cyroidinoides sokolovae (Mjatl.), также 
были встречены Cribrostomoides uralskensis  Mjatl., Ammobaculites aff. ■prosper 
Mjatl. ,' Spiroplectammina parvula A. Kuzn., Trochammina sp ., Citharinella concinna 
(Koch), Vaginulinopsis exilis  (Reuss), Marginulinopsis gracilissima  (Reuss), M. sp i• 
nulosus Mjatl., Lenticulina  sp. sp.,' Planularia acarinata Mjatl. ■

Комплексы фораминифер, аналогичные вышеприведенным, найдены разными 
палеонтологами в других разрезах Среднего Поволжья. А.М. Кузнецова (1 9 5 5 )  
выявила барремские комплексы фораминифер в многочисленных скважинах Са
ратовского правобережья. Возраст этих комплексов и включающих их глин и 
песчаников датирован находками Oxyteuthis jasykoivi Lah., О. brunsvicensis  Strom. 
Характерные форэминиферы "белемнит овых слоев * были выявлены А.М. Кузне
цовой (Башлыкова, Дрейсин, Кожевников, Кузнецова, 1 9 6 4 )  и в полосе сочле
нения Общего Сырта с Прикаспийской низменностью (ст. Озинки и Соколово- 
Солдатовское поднятие).

Нами из разреза этой полосы у д. Солдатовки (скв. 1 1 5 )  ис толщи темно
серых глин (гл. 9 0 ,5 - 1 2 0 ,3  м) определены: Psarnmosphaera sp. '(много), Mjat- 
liukaeno ex gr. multivoluta  (Rom.), Miliammina mjatliukae Dain, Haplophragmoides 
subchapmani A. Kuzn., Cribrostomoides uralskensis  Mjatl., Haplophragmium volskien-  
s is  (Dain), Ammobaculites ex gr. ■prosper Mjatl.,- A. acobskensis  Mjatl.,- Pseudoboli- 
vina teplovkensis  Mjatl., Vemeuilinoides  sp.,- Spiroplectammina parvula A. Kuzn.,- 
Lvolutinella ex gr. barremica (Mjatl.), Trochammina cf. numerosa Akim.,- Marginulinop
sis  spinulosus (Mjatl.), Citharina sp.,- Lenticulina  sp. sp ., Astacolus  sp.,- Conorbina ? 
barremica (Mjatl.). •

В Прикаспийской низменности, при изучении отложений неокомского возрас
та, комплексы барремских фораминифер были встречены в керне скважин мно
гих разведочных площадей. Они совершенно аналогичны по составу комплексам 
из 'белемнитовых слоев', т.е. зоны Oxyteuthis jasykowi Среднего Поволжья.

На этой территории в пределах барремского яруса выделяются условно ниж
ний подъярус и палеонтологически обоснованный верхний, в объеме зон Oxyte- 
uthis jasykowi и Matheronites ridzewskyi (на ю го-западе). Отложения баррема за
легают на готеривских породах, покрываясь аптскими. Но в ряде соляных ку
полов отмечены размывы и выпадение тех или иных стратиграфических подраз
делений.

Барремские отложения Прикаспийской низменности представлены двумя фа
циями -  морской и пресноводно-континентальной. Морские отпожения выявле
ны в пределах Волго-Уральского междуречья и к северо-востоку от р. Урал, 
а пРеснов од но- континентальные на юго-востоке низменности.

К нижнему баррему в Волго-Уральском междуречье отнесена пачка песча
ников, алевролитов, иногда с глинистыми прослоями. В ее основании залегает 
слой базального конгломерата или песок с фосфоритовыми гальками. Эта пач
ка выделена по геоэлектрической характеристике во всех изученных скважинах 

Шлыкова и др., 1 9 7 1 ) .  Ее мощность варьирует от 3 0  до 5 5  м. Она зале
гает между фаунистически охарактеризованными отложениями готерива и зоны 

r*eUt"1S )а*Уко™.Фауна из песчаной пачки неизвестна.
пределах разведочных площадей Индер (в 1 2  скважинах) и Матенкожа 

скважины) ниже отложений зоны Oxyteuthis jasykowi вскрыта пачка, от 1 0 -
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15 до 3 0  м мощности, зеленовато-серых и светло-серых песчанистых извест- 
ковистых глин с прослоями песчаников и. алевролитов, почти лишенных орга
нических остатков. В них отмечаются редкие находки единичных раковин Нар• 
lophragmoides sp.H Lenticulina  sp. и более частые -  пиритизированных раститель
ных остатков. Эта нижняя пачка, вероятно, синхронна нижней песчаной пачке Волгой 
Уральского междуречья, но представлена в солоноватоводной глинистой фации.

На юго-востоке Прикаспийской низменности, в Эмбенском районе и юго- 
восточной части Волго-Уральского междуречья, выше готеривских отложений 
прослежен горизонт песков, до 3 0  м мощности, подстилающий пестроцветную 
свиту, относимую к барремскому ярусу. Из отдельных слоев горизонта песков 
известны редкие находки раковин угнетенных пелеципод родов Auricula, Corbula, 
Opis и фораминифер -  Нaplophragmoides ex gr. neocomianus Chapm. К сожалению, по 
столь скудным находкам невозможно определить возраст горизонта песков и 
условно он относится к нижнему баррему. Отложения песчаников и песков в 
западной и восточной частях Прикаспийской низменности образовались в резуль* 
тате наступившей трансгрессии раннебарремского моря в условиях небольших 
глубин и быстрого темпа осадконакопления, чем и объясняется редкость нахо
док в них фауны.

Верхний баррем, зона Oxyteuthis jasykowi, по данным изучения фораминифер 
установлен в Новоузенском прогибе, в центральной части Волго-Уральского 
междуречья (в скважинах разведочных площадей Первосоветской, Чувашской, 
Акобской, Аралсорской, Мастексайской, Порт-Артурской, Джанагальской и др.), 
на юго-востоке его (некоторые скважины Яманки), на Уральской и Тепловской 
площадях и в Индерско-Челкарском районе (скважины на куполах Крыккудук, 
Западный Карабек, Кусанкудук, Акмечеть, Кубасай, Индер, Матенкожа). Боль
шая часть кернового материала из указанных скважин была передана нам на 
исследование ст. научн. сотр. ВНИГРИ С.Н. Колтыпиным.

Находки зонального вида Oxyteuthis jasykowi Lah. известны в ряде мест се
верной и центральной частей Волго-Уральского междуречья, на Общем Сырте 
и в бассейне р. Хобды.

Отложения зоны О. jasykowi представлены тёмно-серыми и черными тонкоот- 
мученными неизвестковистыми глинами, плотными и алевритистыми, с прослоя
ми алевритов и песчаников, иногда с включением пиритовых конкреций. Мощ
ность толщи глин достигает 3 0 - 5 0  м, а в Новоузенском прогибе, по данным 
Е.П. Башлыковой, А.Г. Дрейсина, И.И. Кожевникова, А.М. Кузнецовой ( .1 9 6 4 ), 
она увеличивается до 7 5 - 7 8  м.

В пределах Тепловской и Уральской разведочной площадей, а также в Ин- 
дерсксьЧелкарском районе верхнебарремские отложения также представлены 
аналогичными черными глинами, с прослоями зеленоватых глин, известняков 
и сидеритов мощностью до 1 0  до 3 0  м.

В большом числе перечисленных выше скважин, в темно-серых и черных 
глинах встречен характерный комплекс фораминифер, состоящий из 4 0 - 5 0  ви
дов и представленный раковинами с песчанистой и известковистой стенкой.
Этот комплекс по видовому составу резко отличается от готеривского и весь
ма сходен с тем, что установлен в отложениях зоны Oxyteuthis jasykowi Сред
него Поволжья.

Отложения с обнаруженным комплексом фораминифер выделены под назвав 
нием местной зоны (лоны) ” Miliammina mjatliukae, Ammobaculites akobskensis и 
Conorbina ? barremica” . Виды-индексы встречаются повсеместно, но в разных ко
личествах .

Зональный комплекс составляют: Miliammina mjatliukae Dain, Cribrostomoides 
uralskensis  Mjatl.,- Evolutinella portentosa Mjatl. et Kositskaja, (появилась впервые в 
верхнем готериве бассейна р. Печоры, но в Прикаспийской низменности извест* 
на только в барреме), а также Ammobaculites longiusculus  Mjatl., A»reophacoideS 
Bart.y Am acobskensis  Mjatl., A. ex gr. prosper Mjatl.,- Spiroplectammina parvula A. ' 
Kuzn.y Pseudobolivina teplovkensis  Mjatl.,- Vemeuilinoides subfiliformis  Bart., Quin0 
queloculina infracretacea A. Kuzn., Marginulinopsis spinulosus  (Mjatl*.), Gyroidinoidt* 
sokolovae  (Mjatl.)-, Conorbina ? barremica (Mjatl.), Bulimina humilis  A. Kuzn. -

130



Для изученных отложений рассматриваемой зоны, кроме указанных форами- 
нифер, также характерно присутствие ряда реликтовых неокомских видов. Пол
ный список встреченных фораминифер приведен в таблице, из которой видно, 
что распространение значительной части из них ограничено пределами баррем- 
ского века.

При прослеживании комплекса фораминифер зоны Oxyteuthis jasykowi на тер-, 
ритории Прикаспийской низменности выявилось, что в зависимости от глубины 
бассейна, в пределах разных участков шельфа и в разных экологических усло
виях, в ассоциациях имело место преобладание и количественное варьирование 
отдельных родов и видов.

В области внутренней зоны шельфа на юго-восточной окраине Волго-Ураль
ского междуречья и в Среднем Поволжье распространен "милиаммино-аммоба- 
кулитесо-конорбиновый* ориктоценоз; известковистые фораминиферы составля
ют в нем 5 0 -7 0 % , по количеству экземпляров доминирует Conorbina ? barremica. 
В более глубоководных осадках внешней зоны шельфа В олго- Уральск ого между
речья и Индерско-Челкарского района преобладает 'милиаммино-конорбино-ам- 
мобакулитесовый' ориктоценоз, в котором число родов и видов значительно 
больше, чем. вори кто ценозе более мелководного шельфа. Кроме того, в этом орик- 
тоценозе преобладают фораминиферы с песчанистой стенкой раковины ( 6 0 -  
100%) и особенно представители рода Ammobaculites (Мятлюк, 1 9 7 4 ) .

Комплексы фораминифер зоны Oxyteuthis jasykowi верхнего баррема Прикас
пийской низменности по сравнению с таковыми из Среднего Поволжья более 
разнообразны по видовому составу, что особенно относится к песчанистым фор
мам. Вероятно, условия обитания прикаспийских сообществ были относительно 
более глубоководными. Преобладание фораминифер с песчанистой стенкой в про
гибах обусловлено, возможно, недостаточной насыщенностью вод карбонатом 
кальция при слабой аэрации и недостатке кислорода, что не способствовало 
развитию видов и родов с известковистой раковиной.

Как стало известно в последние годы, комплексы фораминифер зоны Oxyteut
his jasykowi, выявленные в Среднем Поволжье и Прикаспийской низменности, 
прослежены и на севере Русской равнины. По любезному сообщению палеон
тологов ВНИГРИ М.И. Косицкой и В.И. Кузиной, в бассейне р. Печоры, в ряде 
скважин Харьягинской, Верхнегрубешорской, Лазвотской и Ванейвисской раз
ведочных площадей, а также на о. Колгуев отложения верхнего баррема пред
ставлены черными глинами с обломками пелеципод, переслаивающимися с се
рыми глинами'с растительными остатками. Мощность пачки глин 1 0 - 2 0  м.
В черных глинах М.И. Косицкой были найдены: Saccammina aff. testideformabi- 
Us Bulat., Miliamfnina mjatliukae Dain, Cribrostomoides uralskensis  Mjatl.,1 Ammoba- 
culites acobskensis  Mjatl., Spiroplectammina parvula A. Kuzn., Pseudobolivina tep• 
lovkensis  Mjatl., Marginulinopsis spinulosus  (Mjatl.), ex gr. eichenbergi (Mjatl.), 
Gyroidinoides sokolovae  (Mjatl.), Conorbina ? barremica (Mjatl.).

Как видно из приведенного списка, в бассейне р. Печоры и. на о. Колгуев 
обнаружен зональный комплекс фораминиферовой зоны (лоны) "Miliammina 
mjatliukae, Ammobaculites acobskensis и Conorbina ? barremica” , установленный ав
тором статьи для белемнитовой зоны Oxyteuthis jasykowi более южных районов.

Выявление этого комплекса свидетельствует о наличии и на севере Русской 
Равнины отложений зоны О. jasykowi верхнего баррема.

Резко отличающаяся от Прикаспийской и из Среднего Поволжья, весьма 
своеобразная барремская фауна песчанистых фораминифер описана В.С. Акимец 
( 1 9 7 1 )  из восточной части Белоруссии (восточная часть Припятской впадины 
и Жлобине кая седловина). Отложения баррема представлены в этом, районе 
глинами темно-серыми и чёрными, некарбонатными, до 1 0  м мощности. В гли
нах встречаются обуглившиеся растительные остатки, древесина и включения 
пирита. Комплекс фораминифер состоит сплошь из новых эндемичных видов ро
дов Saccammina, Hyperamminoides, Miliammina, Haplophragmoides, Cribrostomoides, 
Ammobaculites, Trochammina, Gaudryina.

По данным В.С. Акимец, характерными для баррема этой территории явля
ются представители Miliammina scabra Akimez, вида морфологически очень близ-
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Р асп ростран ен и е  фораминифер в барр ем ских  и пограничных (ниже и вышележащих)  
отложениях Среднего Поволжья и Прикаспийской низменности

Вид

Зона (лона) по 
фораминифе-  
рам не вы де
лена

Готерив

Верхний Нижний

Зона по мол
люскам Sim-  
b ir sk ite s  dec-  

eni

Баррем

He вы
делена

l ie  вы
делена

Miliammina  
mjatliukae,  
Ammobaculi -  
t e s  acob sk en -  
s i s .  Conorbi-  
na ? barremi-

Верхний

O xyteuth is
ja syk ow i

Matheronites
r idzew sky i

G a v e l in e l la
barremiana

Апт

Нижний

D e s h a y e s i t e s
d e s h a y e s i

G a v e l in e l la
infracompla-
nata

Psammosphaera sp.  
Lagenarnmina agglutinans Tair.
L. c f .  bartensteini Mjatl.* 
Mjatliukaena multivoluta (Rom.)*
M. chapmani Mjatl.
M. aptiensis (Mjatl.)
Miliammina mjatliukae Dain
Haplophragmoides subchapmani 
A. Kuzn.*
Cribrostomoid.es uralskensis Mjad. 
Evolutinella portentosa Mjatl. et 
K o s its k a ja
E. ex  gr. barremica (Mjatl.)* 
Ammoscalaria difficilis Kusina  
Ammobaculites acobskensis Mjatl.. 
A. reophacoides Bart.
A, longiusculus Mjatl.
А» ex  gr. prosper Mjatl.*
A. sp .  s p .
Haplophragmium volskiensis 
(Dain)*
Spiroplectammina paruula A.Kuzn. 
Pseudobolivina teplovkensis 
Mjatl.
Vemeuilinoides subfiliformis 
Bart.
Trochammina numerosa Akim. - 
Valvulammina ratnovskajae 
Kusina*
Nubeculinella sp. ■
Pseudopolymorphina sp .  
Globulina praelacrima Mjatl.*
G. obtusa R eu ss*
Comuspira cretacea R e u s s  
Quinqueloculina infracretacea 
A.Kuzn.
Nodozaria sceptrum R eu ss*
N. tubifera R euss*
Vaginulinopsis exilis (R e u s s )  * 
Citharinella concinna (Koch)*  
Frondicularia hastata Roem.*  
Lingulina praelonga ten Dam* 
Marginulina robusta R eu ss *
Marginulinopsis gracilissima 
(R eu s s )*
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Т а б л и ц а  (окончание)

AL spinulosus  (Mjatl.)
ЛТ eichenbergi  (Mjatl.)
M. muelleri  (R e u s s )
M. cephalotes  (R e u s s )
Astacolus  ? schloenbachi  ( R e u s s )  
A. antis  Mjatl.
A. sp. •
Lenticulina muensteri  (R oem .)* *
L. sp.  1
Planularia acarinata Mjatl. ■ 
Gyroidtnoides sokolovae  (Mjatl.) 
Rosalina dampelae  (Mjatl.) 
Conorbina ? barremica (Mjatl.) 
Conorboides caucas icus  (Z .  Kuzn.  
et Ant.)
C. inderensis  Mjatl.
Epistomina caracolla  (Roem.)*  
Hoeglundina ? a p t iens is  (Mjatl.)  
Gavelinella barremiana Bett .
C, infracomplanata (Mjatl.)  

cf. suturalis  (Mjatl.)

* реликтовые неокомские виды.

кого к М. mjatliukae Dain. Вся эта фауна, по-видимому, обитала в полузамкнутом 
заливе или на территории прибрежной равнины барремского моря, в условиях 
значительного опреснения, судя по преобладанию милиаммин. Выявленные 
В.С. Акимец фораминиферы, по всей вероятности, развивались в период обра
зования осадков зоны Oxyteuthis jasykowi.

Отложения зоны Matheronites ridsewskyi, как было сказано выше, выявлены 
пока лишь на юго-западе Волго-Уральского маждуречья, на куполе Джамбай, 
в скв. К -42  и К -5 0  (причем в первой, на гл. 4 0 3 ,9 - 4 1 0 ,1  м был найден 
зональный вид) и в Нижнем Поволжье. Более древние отложения баррема и 
готерива на Джамбае неизвестны. Может быть, зона М. ridzewskyi распростране
на и в других местах, но не выявлена вследствие слабого отбора керна или 
отсутствия характерных видов. В скважинах купола Джамбай в пачке темно
серых и черных алевритистых глин с прослоями серого плотного песчаника, 
залегающей с размывом на верхнеюрских породах, помимо Matheronites ridzews- 

У* (Каг.) найдены Corbula sp.,1 Thracia sp., Aucella? sp. (определения А.А. Савелье
ва). Из фораминифер с этой же глубины обнаружены: Lagenammina cf. bartens- 
teini Mjatl.,- Mjatliukaena cf. aptiensis  (Mjatl.), Cribrostomoides uralskensis  Mjatl., 

aplophragmium volsk iensis  (Dain)*, Ammobaculites acobskensis  Mjatl.*, A, ex gr. 
reophacoides Bart.*, A . ex gr. prosper Mjatl.*, Ammoscalaria difficilis  Kusina*, Val- 
Vu ammina ratnovskajae Kusina*, Verneuilinoides subfiliformis Bart.*, Trochammina 
sp., Nubeculinella ? sp., Pseudopolymorphina sp.**, Globulina ex gr. obtusa Reuss*,

• praelacrima Mjatl.*, Dentalina cf. legumen Reuss, Lingulina praelonga ten Dam*, 
teri°(̂ аПа scePtrum Reuss*, Frondicularia hastata  Roem.*, Lenticulina  ex gr. muens- 
ert\* ° em*)*> Astacolus schloenbachi (Reuss)*, Marginulinopsis gracilissima  (Re- 

^ss ) , Conorboides caucasicus  (Z. Kuzn. et Anton)**, Epistomina caracolla (Roem.)*, 
Gavehnella barremiana Bett.**

вышеприведенном списке виды, отмеченные значком *, известны в отло- 
х неокома разных областей Европы, виды со значком ** встречены, по 

итературным данным, в барреме и апте.
• г  Ше слоев с приведенным комплексом вскрыты отложения с Gavelinella 

^ omPlanata (Mjatl.), относящиеся к зоне Deshayesites deshayesi нижнего апта. 
Da* ЗОНе Matheronites ridzewskyi не встречены ни Milliammina mjatliukae 
расп* НИ ^/yro^ no^ es sokolovae (Mjatl.), ни Conorbina? barremica (Mjatl.), широко 

раненные в зоне Oxytheutis jasukowi. Для этой зоны характерно пер-
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вое появление Gavelinella barremiana Bett., которую можно считать зональным 
видом.

G. barremiana впервые описана из среднего баррема ФРГ. Единичные на
ходки этого вида отмечены в верхней части нижнего баррема. В отложениях 
Средиземноморской палеогеографической области он является видом-индексом 
верхнего баррема, при двухчленном делении яруса. Такие виды как Ammo sc а- 
laria difficilis  и Valvulammina ratnovskajae типичны для солоноватоводных 
фаций верхнего готерива?Западной Сибири.

Зона М. ridzewskyi, по данным А.Е. Глазуновой ( 1 9 7 3 ) ,  установлена и в 
Нижнем Поволжье, причем совместно с зональным видом в ней найдены и 
аптские моллюски. Смешанный состав неокомской и аптской фаун вполне за
кономерен для переходных слоев от баррема к апту. Однако количественное 
преобладание неокомских элементов говорит в пользу отнесения зоны М. rid
zewskyi скорее к барремскому ярусу.

Сравнение комплекса фораминифер барремских отложений Русской равнины 
с  одновозрастными бореальными и средиземноморскими ассоциациями Европы 
показало его резкое отличие по видовому составу. В барремское время во 
всех регионах появилось много новых видов, родов и семейств (семейства 
Discorbidae, Ceratobuliminidae, Rotaliporidae, Anomalinidae). Это изменение си
стематического состава фораминифер является отражением общей направлен
ности эволюционного развития фауны морей Бореально-Атлантической и Среди
земноморской палеогеографических областей. Однако обновление видового и 
родового состава в каждой из областей Европы шло различным путем, что 
связано со спецификой морских режимов.

Отличие ассоциации фораминифер баррема Русской равнины от западноевро
пейских объясняется резким ухудшением и даже частичным прекращением свя
зи бассейнов, обусловленным поднятием Русской плиты. Однако в определен
ные моменты связь возобновлялась, о чем свидетельствует наличие немного
численных общих видов фораминифер и белемнитов. В пределах Прикаспийской 
низменности, Среднего Поволжья, бассейна р. Печоры и о. Колгуев в поздне- 
барремское время образовался большой сдокойный, возможно, временами изо
лированный морской бассейн, застойный в прогибах, с элементами опреснения 
у берегов.

В наступивших в конце готеривского века новых условиях регрессивного 
этапа моря, связанных, вероятно, с сильным опреснением вод, не могли су
ществовать аммониты и многие фораминиферы, большая часть которых исчез
ла до наступления барремской трансгрессии, а выжившие реликтовые виды, 
приспособившиеся к новым условиям, вымерли к концу баррема.

Связь с Крымско-Кавказским бассейном начала возобновляться во время 
образования осадков зоны Matheronites ridzewskyi (присутствие зонального 
вида, а также Gavelinella barremiana и Conorboides caucasicus), но Нормаль
ный морской режим восстановился лишь в раннеаптское время, в связи с 
трансгрессией.

В пределах Русской равнины в разное время барремского века возникли 
новые эндемичные виды (см. зональный комплекс), в том числе и такие, рас
цвет которых приурочен к аптскому веку, как, например, Mjatliukaew chapmani 
Mjatl., М. aptiensis  (Mjatl.). Вид Cribrostomoides uralskensis  Mjatl., харак
терный для баррема, вымер в раннеаптское время. Conorbina ? barremica 
(Mjatl.): известна также из барремских отложений Западной Туркмении и Северо- 
Западного Кавказа, где продолжала существовать и в аптское время. В При
каспийской низменности она вновь появляется в позднем апте, но в совершен
но ином комплексе.

В западноевропейских морских бассейнах господствовали иные фациальные 
обстановки и обитала другая фауна. Так, в Юго-Восточной Франции, где нахо
дится стратотип яруса (д. Баррем), отложения баррема представлены толшеЙ 
мергельных и глинистых известняков. В пределах Воконтской впадины в ниж
нем барреме (аммонитовая зона Crioceras emerici — Nicklesia pulchella) по дан~ 
ным М. Муллада (Moullad, 1 9 6 6 )  выделена фораминиферовая зона Gavelind-
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la sigmoicosta — Hedbergella siga li. Для нее характерно присутствие немного
численных видов -  G. sigmoicosta (ten Dam), Hedbergella sigali  Moull., Lenticuli• 
na eichenbergi Bart, et Brand, L. uachensis multicella  Bart., Bett. et Bolli, Globo- 
rotalites bartensteini Bett., Clavihedbergella aff. simplex (Morr.).

В верхнем барреме (аммонитовая зона S ilesites seranonis) М. Мулладом 
выделена фораминиферовая зона Lenticulina eichenbergi — Gavelinella barremiana. 
В этой зоне, кроме L. eichenbergi Bart, et Brand и G.bairemiana Bett., при
сутствуют виды, упомянутые для нижнего баррема, а также Globorotalites ар- 
tiensis Bett. и орбитолиниды. Некоторые из приведенных М.Мулладом видов 
переходят и в аптский ярус, в том числе и G. barremiana.

За исключением G. barremiana, все обнаруженные в барреме Юго-Восточ
ной Франции виды фораминифер на Русской равнине неизвестны.

Сходные со стратотипическими комплексы фораминифер были определены из 
отложений нижнего и верхнего баррема Румынских Карпат (Neagy, 1975).#  
а также Предбалканья и северо-восточной части Миэийской платформы Болга
рии (Kovachewa, 1 9 7 6 ) ,  характеризующиеся местными отличиями и особен
ностями для каждой из областей.

Ряд видов, приведенных для барремских отложений Юго-Восточной Франции, 
Болгарии и Румынских Карпат, известен из ФРГ, Северо-Восточной Англии и 
Горного Крыма.

Так, по данным Т.Н. Горбачик ( 1 9 7 1 ) ,  в нижнем барреме Горного Крыма, 
в отложениях с Holkodiscus caillaudianus d’Orb., присутствует ряд видов, рас
пространенных и в более древних слоях неокома, а также видов, впервые по
явившихся в верхней части подъяруса -  Gavelinella barremiana Bett., Conorota• 
lites bartensteini (Bett.) и C. bartensteini intercedens (Bett.). Эти виды более 
характерны для верхнего баррема, где, кроме того, впертые возникают Gaveli
nella infracomplanata (Mjatl.) (генетически связанная с G. barremiana), Gaud• 
ryina elongata Tair. и ряд видов рода Spiroplectinata .

Кавказские комплексы фораминифер, по сравнению с крымскими, более раз
нообразны и представлены в значительной степени эндемичными видами, осо
бенно на Юго-Восточном Кавказе (Джафаров и др., 1 9 5 1 ) .  Среди барремских
фораминифер Северо-Западного Кавказа, описанных З.А. Антоновой и др. 
(1 9 6 4 ) ,  общими видами с прикаспийскими являются лишь Vemeuilinoides su b • 
filiformis Bart., Conorbina? barremica (Mjatl.), Gavelinella barremiaha Bett. и 
Conorboides caucasicus  (Z. Kuzn. et Antonova).

Большее число общих видов встречено в барремских комплексах форамини- 
фер Русской равнины и ФРГ (около 1 0 - 1 3 ) .  На территории этой страны в 
барреме продолжал существовать бассейн с более или менее нормальной со
леностью, в котором обитали фораминиферы, унаследованные в основном от 
валанжин-готеривского времени, а также разнообразные аммониты, белемниты и 
другие группы фауны. Фораминиферы из глинистых отложений баррема ФРГ изу
чались В. Эйхенбергом, ф.Гехтом, X. Бартенштейном, Ф. Беттенштедтом, Э. Михе
лем и другими. Барремский ярус ФРГ имеет трехчленное деление (рис. 2 , см. вкл.). 

Из нижнего баррема, по данным X. Бартенштейна (Bartenstein, 1 9 5 2 ) ,
• ^ттенш тедта (Bettenstaedt, 1 9 5 2 )  и Э. Михеля (Michael, 1 9 6 7 ) ,  из зон 
aplocrioceras rarosinctum и Н. fissicostatum известны виды, широко распро

страненные и в более древних отложениях неокома, как, например, Vemeuili- 
noides neocomiensis  (Mjatl.), Marginulinopsis gracilissima (Reuss), Lenticulina 
crepidularis (Roem.), L. bronni (Roem.), L. eichenbergi Bart, et Brand и другие; 
кроме того, впервые появляются Vemeuilinoides subfiliformis Bart, и предста
вители рода Globorotalites.
нито С*ЮДНем барреме, в зонах Haplocrioceras elegans и Н. denckmanni (белем- 
Ва ^  30116 Oxyteuthis brunsvicensis), отмечены Ammobaculites reophacoides 

rt-> audryinella sherlocki Bett., Lenticulina wisselmanni Bett., Globorotalites 
aftensteini intercedens Bett., Gavelinella barremiana Bett.

p BeP*HeM барреме, в зонах Paracrioceras sparssicostata. Parancyloceras ru- 
Tb’x " 1 entatum (белемнитовая зона Oxyteuthis germanicus) кроме упомяну— 

среднебарремских видов, определены более молодые представители форами-
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нифер -  Epistomina spinulifera (Reuss), E. chapmani ten Dam, Gave line lla rudis 
(R eu ss)и другие.

Еще более богатые комплексы фораминифер (около 1 4 0  видов) приведены 
Э. Михелем из баррема Южной Саксонии, Ганновера и других мест ФРГ.

В Северо-Восточной Англин, по данным М. Кана (Khan, 1 9 6 2 ) ,  в спитон- 
ских глинах Йоркшира (горизонты В ^_9  и В ю - 1 4 )»  относящихся *  белемни- 
товой зоне Охуteuthis brunsvicensis, обнаружен комплекс фораминифер, близ
кий по составу к западногерманскому, но менее разнообразный; появление 
G.barremiana приурочено к слоям В^О -14*

Из видов, известных в ФРГ, Англии и Франции, в разрезах барремских от
ложений Северного Прикаспия и Среднего Поволжья (зоны Oxyteuthis jasyko- 
wi и Matheronites ridzewskyi) были встречены Mjatliukaena multivoluta (Rom.) 
(=Ammodiscus gaultinus  Berth. У разных авторов), Ammobaculites reophacoides 
Bart., Vemeuilinoides subfiliformis  Bart., Nodosaria sceptrum Reuss, Frondicularia 
hastata  Roem., N. tubifera Reuss, Marginulina robusta Reuss, Marginulinopsis gra- 
cilissima  (R euss), Astacolus cephalotes  (Reuss), Lenticulina muensteri (Roem.), 
Epistomina caracolla Roem. и Gavelinella barremiana Bett. Большая часть этих 
видов унаследована от готеривской фауны. Такие виды, как A .reophacoides,
V.sub fi l i fo rm is , появились на Русской равнине в барремский век в какой-то 
момент соединения бассейнов, a G. barremiana -  в конце этого века.

Прикаспийский вид Ammobaculites acobskensis  Mjatl. очень похож на формы, 
изображенные Э. Михелем (Michael, 1 9 6 2 )  из баррема ФРГ под названием 
А . subcreiaceus  Cushm. et Alex. Возможно, что при сравнении оригиналов их 
можно будет объединить в один вид, что увеличит число общих представителей 
фораминифер в комплексах баррема Северного Прикаспия и ФРГ. Вероятно, и 
Quinqueloculina subtilis  Michael будет синонимом Q.infracretacea A.Kuzn.

Как можно видеть из приведенного выше краткого обзора фораминифер бар- 
ремского яруса Западной Европы, Кавказа и Крыма, выявленные там комплек
сы значительно отличаются от обнаруженных на Русской равнине. Если и на
мечается некоторое число общих видов в ассоциациях с территории Русской 
равнины, ФРГ и Англии, то в комплексах крымско-кавказском и из баррема 
Франции представители лишь двух видов -  Vemeuilinoides subfiliformis  и Ga- 
velinella barremiana, известные и на Русской равнине, но это виды-космополиты.

Фораминиферовый комплекс зоны Oxyteuthis jasykowi изученных нами реги
онов, по присутствию Ammobaculites reophacoides, Vemeuilinoides subfiliformis  
и ряду сопутствующих им неокомских видов, наибольшее сходство имеет с 
ассоциаций среднего баррема ФРГ и Северо-Восточной Англии. Комплекс фо
раминифер вышележащей зоны Matheronites ridzewskyi Северного Прикаспия 
по£ появлению аптских видов более всего может быть сравним с сообществом 
верхнего баррема; но видовой состав их в целом довольно различный.

В комплексах барремских фораминифер исследованных регионов Русской 
равнины 50-60%  составляют местные виды (из 4 0 - 5 0  видов 2 5 - 3 0  эндеми*- 
ков). Эти виды к тому же представлены большим числом экземпляров. Боре
ально-атлантических видов не более 45% ( 1 3 - 2 0  видов). Они частично уна
следованы от готеривской фауны. Типичные тетические виды в составе бар
ремских фораминифер Русской равнины отсутствуют.

Своеобразие фауны фораминифер барремского яруса Русской равнины, воз
можно, в дальнейшем послужит основанием для выделения особой биогеогра- 
фической провинции в Бореально-Атлантической области, охватывающей При
каспийскую низменность, Поволжье, бассейн р. Печоры и о. Колгуев.

В заключение следует сказать, что в отложениях барремского эпиконтинен- 
тального бассейна в пределах Русской равнины, несмотря на его мелководный 
характер, так же как и в других бассейнах Бореально-Атлантической и Среди
земноморской палеогеографических областей, можно выделить характерные 
комплексы и виды-индексы бентосных фораминифер, # имеющие широкое распро
странение. Эти виды имеют зональное значение наравне с белемнитами и ам
монитами. Они особенно ценны для решения биостратиграфических вопросов в 
районах, где нижнемеловые отложения вскрываются только бурением.
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The role of foraminifers
of the epicontinental basin of the Russian platform 

for the zonal scheme of the Barremian stage
E. V. M yatlyuk

Benthonic foraminifers from Barremian deposits of the Middle Povolzhie and Pre- 
caspian depression were found to have a uniform composition. Species-indices and 
zonal assemblages for the Oxiteuthfs jasykowi and Matheronites ridzewsky zones of 
the Upper Barremian have been distinguished. Benthonic foraminifers along with am
monites and belemnites are of importance for the compilation of Barremian zonal 
schem es. The foraminifers studied owe their peculiarities to periodical complete iso
lation and desalting of the Barremian basin of the Russian platform. An assumption 
was put forward of the possibility of distinguishing a special biogeographical provin
ce of the Boreal-Atlantic area on this territory in the Barremian time.
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ФОРАМИНИФЕРЫ ОПОРНОГО РАЗРЕЗА 
ВРАКОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МАНГЫШЛАКА

На Мангышлаке, в обрывах западного чинка Устюрта на крайнем востоке 
полуострова враконские отложения были впервые отмечены Н.П. Лупповым 
(1 9 5 6 ) ,  а позже подробно изучались М.И. Соколовым ( 1 9 5 8 ) .  Однако наибо
лее полное описание и палеонтологическое обоснование выделения этих отло
жений дано А.А. Савельевым ( 1 9 6 9 ) ,  изучившим их на большой площади вос
точной части Мангышлака. Естественные выходы этих отложений наблюдались 
им в овраге Келенды, в окрестностях горы Кунабай, у колодцев Бесакты и 
Чожик, у горы Кольбай и в ряде других пунктов.

Наиболее полным и богато охарактеризованным фауной оказался разрез 
враконских отложений у колодца Чожик, который А.А. Савельев и принял как 
опорный разрез врак она Мангышлака. Подробное описание и фаунистическое 
обоснование выделенных в этом разрезе по аммонитам и двустворчатым мол
люскам стратиграфических подразделений приведено в указанной выше статье. 
В данном сообщении рассматриваются до сих пор не известные материалы по 
фораминиферам, найденным в образцах, собранных А.А. Савельевым в этом 
разрезе (рис. 1, см. вкл%. ) . В обнажениях в овраге Келенды и у колодца Бе
сакты в осадках вракона фораминиферы не обнаружены.

Комплекс моллюсков из враконских отложений Мангышлака имеет наиболь
шее сходство с ассоциацией из аналогичных слоев Туаркыра, где они выделе
ны как слои с Lepthoplites cantabrigiensis и Callihoplites . На этом основании 
А.А. Савельев ( 1 9 6 9 )  отложения вракона Мангышлака принимает в качестве 
зоны характерного вида вракона -  Lepthoplites cantabrigiensis . В районе за
падного чинка Устюрта, в частности у колодца Чожик в объеме этой зоны им 
выделены две подзоны, соответствующие двум литологически различным пач
кам терригенных осадков. Нижняя пачка (подзона Callihoplites vraconensis), 
залегающая на слоях зоны Pervinquieria inflata, состоит из темно- и светло- 
желтых алевритов с многочисленными прослоями разнообразных по форме и 
плотности алевролитовых или реже септариевых конкреций. В этих прослоях 
во всей нижней пачке встречены многочисленные раковины Lepthoplites canta- 
brigiensis Spath, Callihoplites vraconensis  P iet. et.Camp., Placenticeras  sp . N 1, 

motrigonia spinosa cf. asiatica Sav., Aucellina gryphaeoides Sow. и др. Мощ
ность этой пачки 1 8 ,5  -  1 8 ,8  м (см. рис. 1 ) .

Вторая, верхняя пачка (подзона Pleurohoplites studeri) характеризуется 
однообразной толщей серых и светло-серых тонкослоистых, часто листоватых 
глин с тонкими и редкими прослоями темно-желтых алевритов и глинистых 
алевролитов. В нижней части этой пачки прослеживаются три прослоя крупных
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и мелких мергелистых септариевых конкреций караваеобразной или шарообраз
ной формы. В этих конкрециях обнаружена богатая фауна аммонитов и двуство- 
рок очень хорошей сохранности, таких как: Lepthoplites cantabrigiensis  Spath, 
Callihoplites tetragonus (Seeley), Pleurohoplites studeri (P iet, et Camp.), P. rena• 
uxianus (d’Orb.), Placenticeras sp. N 1, P. sp. N 2, Nucula albensis  d'Orb., Grammo- 
todon carinatus (Sow.) и др. Мощность второй пачки 3 4 ,5  м. Общая мощность 
вракона в разрезе Чожик -  5 3  м (см. рис. l ) .

В отличие от богатого комплекса аммонитов и двустворок фораминиферы в 
разрезе Чожик представлены обедненным комплексом, состоящим только из 
представителей видов с песчанистой стенкой раковины. Наибольшее число эк
земпляров отмечено у вида Trochammina kugitangensis  N. Byk. (см. рис. 1, 
фиг. 2, 4 , 5 ) .  Кроме того, обнаружены единичные особи: Trochammina sp. (ти
па У. delicatula Cresp.) (см. рис. 1, фиг. 3 ) ,  Ammobaculoides cf. mosbyensis  
explanatus Mamaeva (см. рис. 1, фиг. l )  и Haplophragmoides ? sp. indet.B  ниж
ней пачке враконских отложений (в подзоне Callihoplites vraconensis) форами
ниферы не встречены совсем, хотя в этой части разреза было отобрано 1 0  об
разцов из всех глинистых прослоев (см. рис. 1 ) .  Наиболее многочисленны на
ходки Т. kugitangensis  N. Byk. в средней части подзоны Р. studeri в темно
серых глинах слоя 4 1 . В нем отмечается три прослоя септариевых конкреций, 
в которых, по данным А.А. Савельева, резко увеличивается число аммонитов 
и пелеципод. На микрофауну из него также было отобрано 1 0  образцов и в 
каждом из них обнаружены экземпляры вида У. kugitangensis  N. Byk. и более 
редко встречающиеся Т. sp. (группы У .delicatula  Cresp.). Как видно на рис. 1, 
фиг. 2, 4 , 5 , встреченные экземпляры У. kugitangensis  N. Byk. заметно отли
чаются друг от друга по форме и размерам раковин, а также по числу и фор
ме камер последнего оборота. Существенно, что такие отличия наблюдаются 
у многих особей из одного образца и отмечаются во многих образцах, отоб
ранных по разрезу. Это обстоятельство говорит о том, что они вызваны не 
только индивидуальной изменчивостью, но, по-видимому, и явлением полового 
диморфизма.

Сохранность раковин всех видов, обнаруженных в изученном разрезе, пло
хая: раковины деформированные, часто ломаные, что искажает форму камер 
и раковин, мешает рассмотреть внутренние обороты и определить размеры на
чальной камеры. Тем не менее, в изученном материале у вида У. kugitan
gensis  удалось выявить два типа раковин, которые, вероятно, относятся к 
микро- и мегасферической генерациям. Особи микросферической генерации 
имеют более округлую форму раковины, иногда с большим числом камер и с 
более мелкой начальной камерой (см. рис. 1, фиг. 2 ); у особей мегасферичес- 
кой генерации раковины овальной формы с  меньшим числом камер и более 
крупной начальной камерой (см. рис. 1, фиг. 4 ,5 ) .  Именно мегасферические 
особи морфологически наиболее полно отвечают признакам типичных Экземпля
ров У. kugitangensis N .Byk., впервые описанной из сеномана Гиссарского 
хребта (Карлюкский район) (Быкова, 1 9 4 7 ) .  Этот вид имеет широкое геогра*- 
фическое распространение в терригенных отложениях сеномана Средней Азии, 
что отражено в региональной части схемы стратиграфии верхнемеловых отло
жений названного региона. Он: и близкий к нему вид Trochammina cenomanica 
Zhuk, являются видами-индексами для зоны или слоев, которые выде
ляются по фораминиферам в нижнем сеномане ряда разрезов Туркмении, 
Узбекистана и Устюрта (Унифицированные стратиграфические схемы..., 
1 9 6 9 ) .

Впервые Т. cenomanica Zhuk, описана из нижнего сеномана Узбекистана 
(Жукова, 1 9 6 3 )  и, по данным автора вида, имеет такое же широкое геогра
фическое распространение в этих отложениях на Устюрте и в Средней Азии, 
как У. kugitangensis N. Byk. (Жукова, 1 9 6 3 ;  1 9 6 7 ) .  Одновременность разви
тия обоих видов и несомненное морфологическое сходство У. cenomanica с 
особями микросферической генерации Т. kugitangensis, особенно если ракови
ны последних деформированы, вызывают сомнения в валидности Т. ceno
manica .
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Окончательное решение этого вопроса возможно только после* дополни
тельного монографического изучения обоих видов, поэтому в данной статье 
j .  cenomanica упоминается как самостоятельный таксон.

До настоящего времени в отложениях верхнего альба отмечались только 
единичные находки Т. kugitangensis. Они были обнаружены в верхнем альбе 
разрезов Кушки, Бадхыза, атакже Юго-Восточного и Восточного Устюрта и 
известны по данным палеонтологов Е.А. Жуковой, С.А. Мамаевой, З.И. Птуш- 
киной и дрг, изучавших фораминифер из терригенной толщи мела, в скважинах 
и естественных разрезах Устюрта, Узбекистана и Туркмении (Унифицированные 
стратиграфические схемы..., 1 9 6 9 ) .  Имеются указания на присутствие этого 
вида в отложениях верхнего альба, вскрытых скважинами на северном чинке 
Устюрта (устное сообщение Е.В. Мятлюк). Важно отметить, что во всех раз
резах альба в указанных районах Т .kugitangensis  N. Byk. была обнаружена 
либо в отложениях, не содержащих макрофауну, либо содержащих аммониты и 
дву створки, по Которым возраст вмещающих осадков определяется не точнее 
верхнеальбского подъяруса.

Таким образом, приведенные данные о присутствии Т. kugitangensis  N. Byk. 
в верхней подзоне вракона (подзона Pleurohoplites studeri) в разрезе Чожик 
впервые определяют точное стратиграфическое положение этого вида в верхне- 
а ль бек их отложениях Мангышлака. Конечно, эти данные еще не исчерпывают 
сведений о широте стратиграфического диапазона данного‘вида, тем более, что 
единичные особи Т. kugitangensis, N. Byk., правда плохой сохранности, отме
чаются в разрезе Чожик и в верхней части зоны Pervinquieria inflata (см. 
рис. 1, слой 3 0 ) .  Вполне вероятно, что в однотипной фации этот вид может 
быть обнаружен на территории Средней Азии, Устюрта и Мангышлака и в бо
лее древних осадках позднего альба. Однако, очевидно, что вид, который до 
сих пор считался характерным и даже видом-индексом комплекса фораминифер 
из нижнего сеномана Средней Азии, имеет широкое развитие и в верхнем 
альбе, в частности, в верхней подзоне вракона. Вместе с Т kugitangensis  
N. Byk. в отложениях бракона в разрезе Чожик отмечена Trochammina sp. 
(типы Т. deli с a tula Crespin) (см. рис. 1 , фиг. 3 ) , напоминающая формой ра

ковины и большим числом мелких, слабо скошенных камер апт-альбекий вид 
из формации Верхний Уилгуния Австралии (Crespin, 1 9 6 3 ) .  Кроме того, в 
том же комплексе вракона встречено еще несколько экземпляров Ammobacu- 
loides mosbyensis explanatus Mamaeva (см. рис. 1, фиг. l )  и единичные, мел
кие и ломаные ' раковины Haplophragmoides? sp. indet.

Упомянутый аммобакулоидес близок к Ammobaculoides mosbyensis  Eicher, 
который известен из верхнеальбеких -  нижнесеноманских отложений Колорадо, 
Канзаса и Монтаны (слои гранероз и белл фёрч) Северной Америки (Eicher, 
1 9 6 5 , 1 9 6 7 ) .  Впервые A. mosbyensis explanatus Mamaeva был описан из 
верхнего альба Восточного Устюрта (Мамаева, 1 9 7 0 ) ,  где он встречен в ря
де скважин вместе с Trochammina ex gr. kugitangensis  N. Byk., T. ex gr. ceno- 
mantca Zhuk., T. planoconvexa Mamaeva, Pseudobolivina curviseriata Mamaeva, 
Frondicularia loryi Berth., Vaginulina truncata Reuss (Мамаева, 1 9 7 0 ) .  Кроме 
того, тот же вид обнаружен тем же палеонтологом в верхнеальбеких отложе
ниях разреза Кугусем на Мангышлаке, где встречен вместе с раковинами 
Lepthoplites cantabrigiensis  Spath -  зональным видом вракона (устное сооб
щение С.А. Мамаевой).

Известно, что сохранность раковин и полнота комплекса фораминифер из 
скважин всегда лучше, чем раковин из одновозрастных осадков той же фа- 
Ини» но из естественных обнажений, где породы подвергаются более активным 
процессам выветривания. По-видимому, обедненность комплекса фораминифер 
вракона в разрезе Чожик и полное их отсутствие в одновозрастных и однофа- 
Пиальных отложениях в других естественных разрезах на Мангышлаке объясня
й с я  именно этим обстоятельством. Возможно, что отмеченное сходство обед
ненного комплекса фораминифер вракона в разрезе Чожик и более богатого 
верхнеальбского комплекса из скважин Восточного Устюрта говорит о вракон- 
ском возрасте комплекса из скважин, что подтверждается и предположением
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Р и с . 2 . Схематическое изобра
жение интервалов распростране
ния Trochammina kugitangensis  
N. Bykova в терригенных отло
жениях вракона и нижнего сено
мана Мангышлака, Устюрта и 
Средней Азии

А -  комплекс фораминифер 
верхней подзоны вракона; Б -  
комплекс фораминифер зоны Tro
chammina kugitangensis (Trocham- 
mina cenomanica) (нижние слои 
зоны Mantelliceras mantelli): a -  
интервал распространения Tro- 
chamminacu&itangensis; aj" — 
интервал распространения Tro- 
chammina kugitangensis  N* Bykova 
как вида-индекса; относительная 
численность экземпляров Тго- 
chammina kugitangensis: 1 -  ред
ко, 2  -  обычно, 3 -  обильно

А.А. Савельева ( 1 9 6 9 )  о вероятно широком распространении враконских от
ложений на плато Устюрт.

В отложениях сеномана в разрезе Чожик фораминиферы не обнаружены, но 
в нижнем сеномане Восточного и Юго-Восточного Устюрта, а также в ряде 
разрезов того же возраста (зона Mantelliceras mantelli) в Узбекистане и Турк
мении (главным образом в разрезах первого типа Восточнотуркменской схе
мы) широко развит следующий комплекс фораминифер: Trochammina kugitangen• 
s is  N. Byk., У. cenomanica Zhuk., Gaudryina bolivinopsiformis  N. Byk., Hagenowel• 
la chapmani (C u sh m , Quinquiloculina antiqua (Franke), Citharinella magnifica 
(N. Byk.), Discorbis aktagi N. Byk., Rotaliatina asiatica  N. Byk., Gavelinella ves• 
ca (N. Byk.), Pseudovalvulineria cenomanica (Brotz.) и другие (Быкова, 1 9 4 7 ;  
Жукова, 1 9 6 7 ;  Унифицированные стратиграфические схемы..., 1 9 6 9 ) .  В ряде 
разрезов тех же районов встречаются главным образом трохаммины, реже 
виды из родов Haplophragmoides и Ammobaculites и, еще реже, некоторые 
виды с известковистой стенкой. Осадки нижнего сеномана, содержащие такой 
обедненный комплекс фораминифер, выделяются как зона Trochammina kugitan* 
gensis или Т. cenomanica. В отличие от враконских и верхнеальбских отложе
ний Мангышлака и Устюрта в них не встречены виды Ammobaculoides m o sb y  
ensis  explanatus Mamaeva, Trochammina planoconvexa Mamaeva jr Pseudo bo livina 
curviseriata Mamaeva. He встречены они и в зоне Pseudovalvulineria cenomanica, 
которая содержит богатый комплекс фораминифер с секрециоиной стен
кой раковины и является стратиграфическим аналогом зоны Т. kugitangen
sis; первая из этих зон выделяется в карбонатных отложениях (зоны 
Mantelliceras mantelli и Schloenbachia subplana) нижнего сеномана Ман
гышлака (Василенко, 1 9 6 1 ;  Трифонов и Василенко, 1 9 6 3 )  и в нижнесеноман
ских отложениях второго типа разрезов Западнотуркменской схемы (Джабаров, 
Мания, Курылева, 1 9 7 0 ;  Унифицированные стратиграфические схемы ..., 19691* 
По-видимому, три упомянутых выше вида являются характерными для верхне
альбских, а возможно, именно для враконских отложений, представленных тер- 
ригенной фацией. Одновременно с ними в тех же отложениях получают впервые 
широкое распространение и виды Т. kugitangensis  N. Byk. и Т. cenomanica Zhuk.

Различие видового состава комплексов фораминифер вракона и нижнего се
номана, даже в литологически близких осадках, совершенно очевидно, и поэто
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му, несмотря на широкий стратиграфический диапазон Т. kugitangensis  N. Byk., 
охватывающий враконское и раннесеноманское время, этот вид может считать- 
ся видом-индексом только для нижнесеноманских отложений, где он встреча
ется с комплексом фораминифер зоны Т. kugitangensis или Т. cenomanica. Име
ющиеся фактические материалы только по одному разрезу Чожик еще не по
зволяют определить характерный комплекс фораминифер вракона Мангышлака 
в окончательном объеме и тем более назвать вид-индекс этих отложений; од
нако ясно, что Т. kugitangensis  в комплексе фораминифер вракона является 
только одним из его характерных видов, а в комплексе видов зоны Т. kugi
tangensis или Т. cenomanica нижнего сеномана Устюрта и Средней Азии, 

оставаясь характерным видом, она становится и видом-индексом этой зоны.
На рис. 2 эти данные выражены графически.

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на ограниченность изу
ченного материала, результаты его обработки несомненно имеют научный и 
практический интерес. Они убедительно показывают, что в разновозрастных, 
но фадиально близких отложениях, в которых развиты экологически сходные 
комплексы фораминифер, вид-индекс, принятый для одного подразделения, мо
жет иметь широкое распространение и в смежном с ними подразделении дру
гого возраста. Однако для этого второго подразделения он уже может счи
таться только одним из характерных видов комплекса. Иначе разновозрастные 
подразделения, имея одноименный вид-индекс и близкие видовые комплексы, 
будут ошибочно приняты за одновоэрастные. Таким образом, каждый вид с 
большим стратиграфическим диапазоном может быть видом-индексом только 
в более узком временном интервале, в течение которого с ним одновременно 
развивается определенный комплекс видов, характеризующий данную зону. На- 
дежность и четкость обоснования стратиграфических подразделений в значи
тельной степени^зависит не от удачно выбранного вида-индекса данного под
разделения, а от детального и правильного определения не только характер
ных видов этого подразделения, но и всех других видов сопутствующего 
комплекса.

Практическая ценность полученной микрофаунистической характеристики 
враконских отложений разреза Чожик заключается в Том, что со временем 
она может быть использована для уточнения стратификации пограничных слоев 
нижнего и верхнего мела терригенной фации; последнее же важно при расчле
нении и корреляции этих осадков, закрытых мощным чехлом более молодых 
отложений на нефтегазоносных территориях Мангышлака, Устюрта и Средней 
Азии.
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Foraminifers of the type section 
of Vrakonian deposits in Mangyshlak

V.P. Vasilenko

It is for the first time for the Upper Alhian deposits of the USSR the characteristics 
of Vrakonian deposits (the Upper Albian) are given on the basis of foraminifers. A mo
re detailed zonal stratigraphic scheme of Vrakonian deposits of Mangyshlak has been 
compiled. The data obtained specify the paleontological characteristic of hardly dis
tinguishable monofacies deposits of Vrakonian-Lower Cenomanian of Mangyshlak, Us- 
tyurt and Middle Asia.
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Введение

Детальное биостратиграфическое расчленение верхнемеловых отложений . 
по планктонным или бентосным: фораминиферам в настоящее время разрабо
тано для многих районов Тетического и Бореального палеобиогеографических поя
сов. Авторы недавно (Григялис, Акимец, Липник, 1 9 7 4 )  обратили внимание 
на однотипную стратиграфическую последовательность бентосных фораминифер 
в верхнем мелу Восточно-Европейской платформы и выделили зоны и зональ
ные комплексы для сеноманских -  нижнедатских отложений. Эти данные были 
уточнены или подтверждены на новом материале (Акимец, 1 9 7 4 ;  Акимец, 
Григялис, Липник, 1 9 7 5 ;  Липник, 1 9 7 5 ;  Григялис, 1 9 7 6 ) .  Подобные сведе
ния по бентосным фораминиферам получены в Польше (Heller, 1 9 7 5 ;  Gawor- 
B iedow a,1972; T eisseyre, 1 9 7 5 ) ,  Дании (Stenestad, 1 9 7 3 )  . Зональное рас
членение верхнего мела по бентосным фораминиферам используется для Ман
гышлака .(Василенко, 1 9 6 1 ) ,  юга Украины (Плотникова, 1 9 6 2 ) ,  Восточного 
Приаралья (Кургалимова и др., 1 9 7 1 ) ,  междуречья Урала-Волги (Леонгардт, 
1 Н 71). Зоны по планктонным фораминиферам в верхнем мелу выделены на 
юге СССР (Субботина, 1 9 4 7 ;  Морозова, 1 9 5 6 ;  Алиюлла, 1 9 7 2 ,  1 9 7 7 ;  
Маслакова, 1 9 6 7 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 7 ;  Дабагян, 1 9 7 2 ;  Волошина, 1 9 7 2 ) ,  в Чехо- 
^7̂ >̂ акии (Hanzlikova, 1 9 7 2 ) ,  Болгарии (Вапцарова, 1 9 7 5 ) ,  Румынии (Neagu, 
1 9 6  ’ ВеНГрии (Sid6> 1 9 7 3 ). в Тетисе (Bandy, 1 9 6 7 ;  ВоШ, 1 9 6 6 ;  Hinte,
. ■ 1 9 7 2  и др .). Они же применяются при глубоководном бурении дна
Мирового океана.

Биостратиграфическое расчленение, как известно, обосновывается этапноегью 
вития фауны, что придает даже самым мелким -  зональным страти- 

Рафическим подразделениям качественно различную палеонтологическую ха-  
Ристику. В развитии фауны выделяются этапы разных порядков, которые 
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соподчинены в отношении их таксономического содержания. Этапы развития 
фораминифер в настоящей статье рассматриваются на уровне конкретных фило- 
генезов, которыми обосновывается выделение зональных комплексов бентос
ных фораминифер и зональное расчленение отложений верхнего мела Восточно- 
Европейской платформы.

Выделенные зональные подразделения рассматриваются нами как биостра- 
гиг^афические комплексные зоны. Они представляют собой совокупность отло
жений с только им свойственным, т.е. зональным комплексом органических 
форм -  видов. Зональные комплексы филогенетически преемственны, но не
повторимы ни ниже ни выше данной зоны. Они соответствуют определенным 
этапам (или по соподчиненноети -  стадиям, фазам) эволюционного развития 
позднемеловых бентосных фораминифер. Меньшее значение в их формирова
нии имели, по-видимому, изменения экологических условий. Смена в комплек
сах одних видовых таксонов другими определяет зональные стратиграфические 
границы. Географическое распространение зональных комплексов, как показано 
ниже, прослеживается по крайней мере в пределах Европейской палеозоогео- 
графической области Бореального палеобиогеографического пояса.

Комплекс мы понимаем как "совокупность захороненных в осадке видов 
фораминифер, установленную в образце породы, пробе грунта или на поверхнос
ти субстрата", т.е. существующую в определенном месте. Это определение 
близко к понятию комплекса А.В. и К.Б. Фурсенко ( 1 9 7 1 ) .  Комплекс по своей 
природе является гетерогенным. Зональный комплекс фораминифер включа
ет выбранные, пригодные для целей зональной стратиграфии виды — многочис
ленные, широкого географического и узкого вертикального распространения.

В пределах Восточно-Европейской платформы верхнемеловые отложения 
имеют максимальную мощность 6 5 0 —7 0 0  м в центральной части Днепровско- 
Донецкой впадины. Они представлены карбонатными, преимущественно мергель»- 
но—меловыми породами с подчиненным значением герригенно—карбонатных и 
кремнистых. В: карбонатных и терригенно—карбонатных отложениях в большом 
количестве содержатся фораминиферы. Доминирующая роль среди них принад
лежит бентосным секреционным и агглютинирующим формам. Планктонные 
виды в ассоциациях присутствуют, но малочисленны. Зональные комплексы фо
раминифер, использованные для биостратиграфического расчленения, состоят 
из видов быстро эволюционировавших ветвей семейств Textulariidae, Ataxoph- 
ragmiidae, Nodosariidae, Discorbidae, Anomalinidae, Cibicididae, Buliminidae, Bo- 
livinitidae. Их развитие в основном определяло облик фауны фораминифер 
бо реального типа в позднемеловое время.

Фазы развития бассейна 
и филогенезы фораминифер

На фоне изменения палеогеографических условий в позднемеловом бассей- 
не Восточно-Европейской платформы выделяется пять фаз развития бассейна: 
а ль 5-сено майская, турон-коньякская, сан то некая, кампан-маастрихтская и 
да т-палео ценовая.

Самая ранняя фаза, соответствующая альбекому и сеноманскому времени, 
характеризовалась мелководными морскими условиями и отложением терриген- 
ных и терригенно—карбонатных осадков. Условия раннесеноманского времени 
способствовали значительному расселению бентосных фораминифер* и богатст
ву их видового состава. Из секреционных форм наиболее обильны представи
тели семейства Anomalinidae, из агглютинирующих — A taxophragmiidae.Ассоциа
ция фораминифер раннесеноманского времени тесно .связана с альбекой, осо
бенно присутствием представителей родов Gavelinella и Cibicides,  а также 
семейства Nodosariidae. В раннесеноманскую трансгрессию в бассейне появи
лись виды планктонного рода ThalmannineНа, по которым стало возможным 
сопоставление отложений Европейской и Средиземноморской областей.
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В позднем сеномане произошло некоторое сокращение видового состава и 
обогащение численности популяций. Появились представители родов Spiroplec- 
tammina K Bolivina. Многочисленны представители родов Hedbergella и Praeglo- 
botruncana, большое скопление которых свидетельствует о существовании более 
теплого мелководного, открытого к югу бассейна.

В следующую, вторую, фазу, охватывающую туронское и коньякское время, 
произошло углубление бассейна. Открытый его характер способствовал разви
тию исключительно карбонатного осадконакопления. Однообразие фациальных 
обстановок обусловило расселение многочисленного и разнообразного по видо
вому составу бентоса. Значительно обновился родовой состав фораминифер. 
Появились представители родов Lituola, Vemeuilina, Heterostomella, Ataxophrag 
mium, Neoflabellina, Stensioeina, Reussella, Pyramidim, Eouvigerina, Glo botruncana, 
которые продолжали свое развитие и в сантонское время.

Сантонский век, соответствующий третьей фазе, характеризовался обм еле
нием бассейна, появлением и расселением немногочисленных видов агглютини
рующих фораминифер родов Eggerella, Martinottiella,n  секреционных -  Bolivinoi* 
des; присутствуют единичные планктонные формы, известные и в отложениях 
Средиземноморья.

С четвертой — кампан-маастрихтской фазой связано углубление бассейна 
в кампане и отложение чисто карбонатных осадков. Существенно изменился 
систематический состав фауны. Появились и быстро эволюционировали виды 
агглютинирующих фораминифер из родов Plectina, Orbignyna, Voloschinovella и 
новые виды из родов Arenobuliminan Ataxophragmium;cpepj/i секреционных форм 
впервые появились редкие пуллении и псевдоувигерины, достигли расцвета 
представители рода Bolivinoides .

В маастрихтское время, в связи с регрессией бассейна (его сокращением 
и обмелением),, систематический состав фораминифер изменялся только на видо
вом уровне. На рубеже с данием исчезло большинство ранее известных видов.
И лишь некоторые роды (Brotzenella, Cibicides)  дали начало новым видам, 
свойственным уже даiwianeoценовой фазе развития бассейна.

Можно заключить, что этапное тъ развития фауны фораминифер в позднеме
ловое время проявилась на видовом и отчасти родовом уровне, что иллюстри
руется конкретными филогенезами (рисунок, см. вкл.). Филогенезы многих видов 
фораминифер верхнего мела изучены Г. Хильтерманном и В. Кохом (Hil term arm, 
Koch, 1 9 5 0 ) -  Bolivinoides,  В.П.Василенко (1961)—Spiroplectammma, Valvulineria, 
Globorotalites, Stensioeina, Eponides, Parrella,. Anomalina, Cibicides, Glo botruncana, 
Bolivinoides, В .И. Барышниковой ( 1 9 5 9 )  — Stensioeina ,B .C .  Акимец ( 1 9 6 1 )  — 
Gaudryina, R e u sse l la ,A.A. Григялисом (Григялис, Гарункштене, 1 9 6 6 )  — Gave- 
linella, Reussella ,  E.C. Липник ( 1 9 6 1 )  -Eponides, Я. Ваппаровой ( 1 9 7 0 )  -  
Gavelinella, Pseudovalvulineria, Brotzenellan  другими исследователями, Важность 
изучения филогенезов для детальной стратиграфии совершенно правильно отм е
тила еще в 1 9 6 1  г. В.П. Василенко, по мнению которой наиболее надежной 
для биостратиграфии является группа видов, связанных друг с другом посте
пенными переходами, обычными для видов одной генетической ветви. 'Отдель
ные этапы в этих ветвях являются четкими видами, характерными для опре
деленных стратиграфических подразделений' (Василенко, 1 9 6 1 ,  с . 6 ) .

Общие же черты морфогенеза многих верхнемеловых ветвей бентосных 
фораминифер заключаются в изменении формы и увеличении размеров камер и 
раковины С Gaudryina, Gavelinellaf Cibicides, Bolivinoides # в усложнении соеди
нения камер (R eussella), усложнении скульптуры (наиболее яркие примеры у 
представителей родов Neoflabellina, Stensioeina, Bolivinoides).

Ниже кратко рассмотрены филогенетические ряды (а в некоторых случаях -  
РУПлы) родов Lingulogavelinella, Gavelinella и Brotzenella, филогенезы которых 

наиболее полно изучены и составляют непрерывную последовательность видов.

Размеры раковин снова уменьшаются к концу позднего мела, например, у 
Реаставителей родов Cibicides, Brotzenella.
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При зональном расчленении верхнемеловых отложений представители
этих родов в основном и выбраны для обозначения зон в качестве видов 
индексов.

Самой древней является филогенетическая группа Lingulogave line На ? orna- 
tissima -  L.orbiculata  -  L. globosa, существовавшая в сеноманекое-нижнету- 
ронское время. Генетическую близость этих видов предполагает наличие общих 
признаков строения раковины, как округлая ее форма, вздутые камеры, широко 
округленный периферический край, звездчатое образование из пластинок в neHiw 
ре брюшной стороны, либо на обеих ее сторонах (как у .L.om atiss im a). Эволю
ционное развитие признаков шло в направлении изменения числа камер, суже
ния и углубления швов, увеличения степени эволютности спинной стороны ра
ковины, Предковая форма этой группы пока не установлена.

Филогенетические связи сеноманского вида Gavelinella cenomanica еще не 
выяснены.

Лва четких филогенетических ряда образуют представители рода Gavelinel
la. Их развитие продолжалось с сеноманского века на протяжении всей поздне
меловой эпохи. Один ряд составляют Gavelinella baltica — G. ammonoides -  О. 
giedroyс i -  G.umbilicatula -  G.pertusa . К боковой ветви G.ammonoides относить
ся, по—видимому, G .costulata. Всех их роднит округлая, уплощенная (более 
выпуклая с брюшной стороны) раковина, широкие двухконтурные, обычно вы
пуклые швы и наличие пупка, в начале частично закрытого пластинками, за
тем открытого. Эволюция видов этого ряда наиболее отчетливо проявлялась в 
изменении строения пупочной области -  узкой и почти закрытой пластинками 
у Gavelinella baltica и Gavelinella ammonoides до широкой, открытой и глубокой 
у Gavelinella umbilicatula . Кроме того, от древних к более молодым видам уве
личиваются размеры раковины, число камер, швы становятся более широкими 
и выпуклыми, а у конечного члена -  G.pertusa  снова углубленными.

Второй генетический ряд образуют Gavelinella vesca  — G.kelleri dorsoconve- 
ха -  G.kelleri kelleri  -  G. stelligera. Генетические взаимоотношения нижнетурон- 
ской Gavelinella папа с указанным рядом неясны. К боковой ветви Gavelinella 
kelleri относятся Gavelinella praeinfrasantonica -  G. infra santonica. Этой группе 
видов свойственны плоско-выпуклые и уплощенные раковины (или равномерно
двояковыпуклые у G.praeinf га santonica и G.infrasantonica). Наиболее характер-, 
ным признаком всей группы является наличие закрытого пупка с отчетливо 
развитыми вокруг него пластинками. Развитие видов основной ветви данного 
ряда происходило в направлении увеличения уплошенности раковины, ее разме
ров и величины пластинок (пупочных окончаний камер), окаймляющих пупок в 
виде звездчатого образования. У видов боковой ветви отмечаются увеличение 
размеров раковины и выпуклости спинной стороны, а также более сильное 
развитие пупочного звездчатого образования.

Филогенетический ряд составляет группа видов рода Brotzenella: B .c ra ss i - 
septa — В. belorussica -  В. berthelini; от последнего вида предположительно от̂ - 
ветвляется, с одной стороны, В. monterelensis  -  В. complanata -  B.praeacuta  и с 
другой -  Brotzenella insign is . Для видов всей этой генетической группы ха
рактерны в основном двояковыпуклая раковина (неравномерно выпуклая у ран
них форм), довольно крупные ее размеры и наличие стекловатого диска или 
шишки из раковинного вещества в центре обеих сторон раковины. У более 
древних видов на брюшной стороне вместо диска развит крючковатый натек.
В филогенезе видов данного ряда происходило увеличение размеров раковины, 
толщины ее стенок и изменение величины и степени выпуклости пупочного и 
спинного дисков.

На рисунке показаны также обобщенные биозоны (пределы распростране
ния) стратиграфически важных видов. Ими мы обосновываем выбор зональных 
видов-индексов для выделенных зон. В отношении определения наименования 
зон мы согласны с мнением Н.И. Маслаковой ( 1 9 7 7 )  о том, что вид-индекс 
должен представлять известную ступень филогенетического ряда, иметь широ
кое, почти глобальное распространение, обладать четко выраженными диагнос
тическими (морфологическими) признаками.
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Зоны и зональные комплексы

В основу предлагаемой нами зональной схемы верхнего мела положено зо
нальное расчленение, разработанное для основных регионов Восточно-Европей
ской платформы (Литва, Белоруссия, Украина) и полуострова Манга шлака, ко
торое приведено ниже (табл. 1 ) .  Из принятых видов-индексов только Gave li
ne На cenomanica распространена в одноименной зоне. Остальные виды-индексы 
обозначают зональный момент, соответствующий, как правило, стадии расцве
та данного вида, часто совпадающей с его появлением.

Возраст зон определен путем сопоставления с данными изучения фауны 
моллюсков, иглокожих и др. Смыкаемость зональных границ по фораминифе- 
рам обеспечивается полнотой непрерывных разрезов верхнего мела, устанав
ливаемой во многих районах изученной территории (южная Литва, юго-восток 
и юго-запад Белоруссии, центральная и северо-восточная прибортовая части 
Днепровеко-Донецкой впадины). Границы зон, устанавливаемые в конкретных 
разрезах по зональным комплексам фораминифер, проводятся с точностью, от
вечающей густоте точек наблюдения (порядка 1 - 2  м ). Разрезов, где с такой 
же частотой были бы возможны сборы фауны моллюсков, иглокожих и др., 
не имеется. Поэтому приходится считать, что соотношение зональных границ 
по крупной фауне и фораминиферам не является результатом исследования и по
казанное на стр. 1 5 6  их совпадение -  условно.

Ниже приводимое краткое обоснование выделенных зон базируется на ре
зультатах обработки авторами многочисленных опорных разрезов (как обнаже
ний, так и скважин). Изученные коллекции хранятся по месту работы авторов. 
Виды, цитируемые в составе зональных комплексов, описаны по материалам 
региона (Акимец, 1 9 6 1 ,  1 9 6 3 , 1 9 7 0 ;  Григялис, Гарункштене, 1 9 6 6 ;  Липник, 
1 9 6 1 ) .  Полный видовой состав зональных комплексов приведен в работе Гри- 
гялиса, Акимец, Липник ( 1 9 7 4 ) .

Зона Gavelinella cenomanica имеет значительную протяженность. Помимо 
повсеместного распространения в пределах Восточно-Европейской платформы, 
несомненно ее  наличие во многих других регионах Советского Союза, а также 
в Польше (G awor-Biedowa,1972), Дании (Stenestad, 1 9 7 3 ) ,  Болгарии (Вап- 
царова, 1 9 7 1 ) ,  где вид-индекс нижнего сеномана широко распространен 
преимущественно в отложениях этого возраста. Совместное нахождение его 
с Thalmanninella appenninica, зональным видом для одновозрастных отложений 
тепловодного пояса, указывает на широкое развитие данной зоны и возможно 
ее хроностратиграфический характер.

Наиболее характерными видами зоны, т.е. зональным комплексом, являются 
Hagenowella chapmani (Cushm.), Lingulo gave line lla omatissima  (Lipn.), 'Gavelinel
la baltica Brotz., Cibicides formosus (Brotz.), Thalmanninella appenninica (Renz), 
Hedbergella caspia (V ass.). Следует отметить, что комплекс фораминифер зоны 
Gavelinella cenomanica Восточно-Европейской платформы богаче в сравнении 
с Мангышлакским комплексом и содержит ряд видов, не отмечаемых на Ман
гышлаке.

Зона Lingulogavelinella globosa отчетливо устанавливается по массовому 
развитию в ней вида—индекса и наличию характерных видов зонального комп
лекса, как Gaudryina serrata Franke, Brotzenella belorussica (Akimez), Cibicides 
epidus Plotn., Bolivina spectabile Akimez, Tappannina simplex  (V ass.), Praeglo- 
otruncana stephani Gand., Hedbergella portsdownensis  W.—M. Зона широко распро

странена на территории Восточно-Европейской платформы. Она прослеживается 
во многих ее регионах и, судя по зональному содержанию видов, соответству
ет зоне Brotzenella berthelini Мангышлака. В отличие от последней в данной 
зоне отмечается постоянное присутствие Lingulogavelinella globosa и ее более 
активное развитие в основном в пределах этой зоны, чем и вызвана замена 
ЬоДа""ИНДеКСа ДЛЯ ^0СГ0ЧН<>*̂ 'вР011е®СК0® платформы. Кроме того, в зоне glo- 
osa более разнообразен и состав зонального комплекса за счет видов, не 

встреченных на Мангышлаке.
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Т абли ца 1
Зональные схемы расчленения верхнемеловых отложений основных регионов 
Восточно-Европейской платформы и полуострова Мангышлака

Индекс
подъяруса Литва Белоруссия Украина Мангышлак^

Cibicides c li-  
peatus

- - Cibicides cli- 
peatus

Mt2 H a n z a w a i a  e k b l o m i Bolivina incras- 
sata crassa

Mtx B r o t z e n e l l a  c o m p l a n a t a Bolivina incras- 
sata incrassata

Ср2 ? G l o b o r o t a l i t e s
e m d y e n s i s

Cibicides orcinus
Cibicides volt- 
zianus

Brotzenella
monterelensis

Cibicides
aktulagayensis

Brotzenella
monterelensis

Cibicides aktu
lagayensis

CPl Brotzenella in- 
signis

Cibicides temi
re ns is

Brotzenella in- 
sign is

Cibicides temi- 
rensis

St2 G a v e l i n e l l a  s t e l l i g e r a

Stl G a v e l i n e l l a  i n f r a s  a n t o n i c a

Cn2 Gavelinella 
cos tulata

Bolivinita eleyi Gavelinella 
cos tulata Gavelinella pra- 

einfrasantonicaСп̂ Gavelinella
kelleri

Eouvig^rina
cretacea

Gavelinella
kelleri

T2 Gavelinella
moniliformis

Gave
linella
monili
formis

G. va- 
riabilis

Gavelinella moniliformisG. an- 
gustata

Tl Gavelinella
ammonoides

Globorotalites
turonicus

Gavelinella
ammonoides

Globorotalites
hangensis
Rugoglobigerina
holzli

Cm2 L i n g u 1о g a v e 1i n e  11 a g l o b o s a Brotzenella
berthelini

Cm̂ G a v e l i n e l l a  c e n o m a n i c a

^Полуостров Мангышлак является областью палеозойской складчатости и к до- 
кембрийской Восточно-Европейской платформе не относится. Однако в позднеме- ' 
ловое время там существовали платформенные условия осадконакопления, чем 
объясняется близость состава фауны фораминифер этих регионов.
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Зона Lingulogavelinella globosa присутствует несомненно в разрезах верэ^- 
него мела Польши, где вид-индекс и некоторые виды зонального комплекса 
( Brotzenella belorussica и др.) отмечаются в ассоциации фораминифер верхне
го сеномана (G awor*Biedowa,1972). Brotzenella belorussica и В. berthе lini яв
ляются также характерными видами верхнего сеномана центральной, северной 
и северо-западной Болгарии (Вапцарова, 1 9 7 1 ) ,  что может в какой-то мере 
указывать на возможное наличие аналогов зоны Lingulogavelinella globosa на 
этой территории.

Зона Gavelinella vesca выделяется впервые. В отличие от схемы, предло
женной авторами в 1 9 7 4  г ., объем зоны Gavelinella moniliformis верхнего турона 
сокращен за счет выделения из ее нижней части зоны Gavelinella ammonoides, 
соответствующей нижней части верхнего турона и, вероятно, зоне Inoceramus 
falcatus по моллюскам. Анализ данных по Мангышлаку (Василенко, 1 9 6 1 ) ,  
югу Украины (Плотникова, 1 9 6 2 ) ,  а также данные В.С. Акимец ( 1 9 7 4 )  по 
Белоруссии показывают, что Gavelinella ammonoides наиболее характерна для 
нижней части верхнего турона, где содержится постоянно. В нижнем туроне 
этот вид отмечается спорадически в верхней части разреза. Исходя из этого, 
данный вид принят в качестве вида—индекса для средней зоны турона, а вид- 
индекс нижнего турона заменен видом Gavelinella vesca, который наиболее 
характерен для этого подъяруса.

Кроме Gave line На vesca,  одноименная зона определяется постоянным при
сутствием в ней Gaudryina arenosa Akimez, Globorotalites turonicus Kaever, Gave
linella папа Akimez, Brotzenella berthelini (Keller), Reussella turonica Akimez, 
Tappannina simplex (V a ss .)fa также многочисленными планктонными Hedbergella 
portsdownensis Will. — Mitch'., Praeglobotruncana stephani Gand. и др.

Зона vesca выделяется во вс.ех основных регионах Восточно-Европейской 
платформы. На Мангышлаке ей, по-видимому, отвечают обе зоны нижнего ту
рона -  Rugoglobigerina holzli и Globorotalites hangensis. Обилие планктонных 
форм и наличие Grammostomum ? kushensis  V ass., Tappannina simplex  (Vass.), 
Brotzenella berthelini (Keller) и других общих с мангышлакскими видов в ниж
ней части зоны Gavelinella vesca позволяет предполагать присутствие аналогов 
зоны Rugoglobigerina holzli и в пределах Восточно-Европейской платформы. 
Тождество зоны Globorotalites hangensis Мангышлака с верхней частью зоны 
Gavelinella vesca не вызывает сомнения, так как почти всё характерные виды 
из этой зоны на Мангышлаке встречаются и на территории основных регионов 
Восточно-Европейской платформы.

Присутствует, на наш взгляд, зона Gavelinella vesca и в отложениях верх
него мела Польши, так как Globorotalites turonicus Kaever, Brotzenella berthelini 
(Keller) и другие характерные виды зоны приводятся из нижнего турона 
указанной территории (Gawor-Biedowa , 1972).

Зона Gavelinella ammonoides наряду с широким развитием в ней вида-индек
са характеризуется первым появлением Spiroplectammina praelonga (Reuss), 
Gaudryina variabilis M j a t lG. angustata Akimez, Heterostomella ex gr. carinata 
(Franke), Stensioeina praeexsculpta (Keller), Eponides turonicus Lipn., Gavelinella 
kelleri dorsoconvexa Akim., Reussella carinata V ass., Eouvigerina regularis Keller, 
составляющих зональный комплекс. Gavelinella moniliformis (Reuss) в данной 
зоне встречается в виде единичных экземпляров.

Зона Gavelinella ammonoides,помимо основных регионов Восточно-Европей
ской платформы, по-видимому, присутствует и в других ее частях и, возмож
но, на Мангышлаке, где она не выделяется из состава зоны Gavelinella moni- 
iiormis. Такое мнение у нас сложилось на основании анализа комплекса фора— 

минифер верхнего турона указанных территорий, где отмечаются почти все из 
приведенных выше видов зонального комплекса.

Зона Gavelinella moniliformis легко устанавливается по массовому распрост
ранению вида—индекса и первому появлению Vemeuilina muensteri (Reuss), Не- 
erostomella carinata (Franke), Neoflabellina baudouiniana (d’Orb.), Eponides con- 

cmnus (Brotz.), Gavelinella kelleri kelleri (Mjatl.), Reussella kelleri V ass., Hed- 
rge la agalarovae V ass., Globotruncana lapparenti Brotz., представляющих ви- 

Ды зонального комплекс^.
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Данная зона широко распространена как на территории Восточно-Европей
ской платформы, так и на Мангышлаке и прекрасно сопоставляется по содер- 
жанию зональных видов. Характерные для зоны moniliformis мангышлакские 
виды в основном все встречаются и на территории платформы. На платформе 
лишь раньше в разрезе, причем в массовом количестве, появляется Reus sella 
kelleri, развитие которой на Мангышлаке начинается только с коньяка.

Зона Gavelinella kelleri выделяется по массовому распространению вида-ин
декса и наличию зонального комплекса: Gaudryina coniacica Akim., Stensioeina 
emscherica Barysch., Osangularia whitei (Brotz.), Gavelinella praeinfrasantonica 
(Vass.), Globotruncana coronata Bolli, Reussella kelleri V ass., Eouvigerina ere- 
tacea (H. Allen et Earl.).

Зона Gavelinella costulata довольно четко отличается от зоны Gavelinella 
kelleri. Наряду с видами, известными из зоны kelleri (Stensioeina emscherica), 
для нее характерно первое появление и постоянное присутствие вида-индекса, 
Spiroplectammina embaensis Mjatl., Gaudryina frankei Brotz., Gavelinella infrasanto- 
nica (Balakhm.), G. thalmanni (Brotz.), G. giedroyci Grig., Cibicides praeeriksdalen 
sis  V ass., Bolivinita eleyi Cushm., развитых и в отложениях вышележащей зоны.

Обе зоны коньяка установлены пока только в Литве, Белоруссии и на Ук
раине. В других регионах Восточно-Европейской платформы и на Мангышлаке 
отложения этого возраста относятся к одной зоне, на Мангышлаке названной 
Gavelinella praeinfrasantonica. Судя по находкам в некоторых разрезах М ан
гышлака Micraster cortestudinarium Goldf., M. coranquinum Park., Inoceramus wan• 
dereri And. и /. koeneni Mull. (Василенко, 1 9 6 1 ) ,  зона praeinfrasantonica, на 
наш взгляд, отвечает обеим фаунистическим зонам коньякского яруса и соот*- 
вегственно обеим фораминиферовым зонам Восточно-Европейской платформы. Об 
этом свитедельствует и значительная общность видового состава фораминифер ука
занных территорий и приуроченность характерных видов верхней зоны коньяка 
платформы (Gavelinella infrasantonica, G. costulata, G. thalmanni и другие) к верх
ней части разреза коньякского яруса на Мангышлаке. Такие же возможности 
выделения обеих зон коньяка, вероятно, имеются и в разрезах верхнего мела 
в ряде других регионов платформы, гдеконьякские отложения принимаются в 
объеме зоны Gavelinella praeinfrasantonica.

Зона Gavelinella infrasantonica выделяется по расцвету вида-индекса, обыч
но выше данной зоны не встречающегося, и появлению многих видов впервые.
К наиболее характерным из них относятся Neoflabellina rugosa (d'Orb.), Sten
sioeina exsculpta  (Reuss), S. polonica Witw., Cibicides eriksdalensis  Brotz., Prae- 
bulimina ventricosa  (Brotz.), Pyramidina buliminoides (Brotz.).

Из ранее известных видов постоянно содержатся Osangularia whitei (Brotz.), 
Gavelinella costulata Marie, G. giedroyci Grig., Bolivinita eleyi Cushm.

Данная зона широко распространена на территории Восточно-Европейской 
платформы. Под таким же названием и с близким составом зонального комп
лекса она выделяется в разрезах верхнего мела и на Мангышлаке. Наличие 
характерных видов этой зоны в отложениях сантона Западной Туркмении, 
Северного Кавказа, Крыма, а также Польши (данные В.П. Василенко, 1 9 6 1 ) ,  
центральной, северной и северо-западной Болгарии (Вапцарова, 1 9 7 1 )  сви
детельствует об ее присутствии и на отмеченных территориях.

Зона Gavelinella stelligera определяется первым появлением и массовым 
развитием вида-индекса. Зональный комплекс составляют виды, в основном 
впервые появляющиеся в этой зоне: Spiroplectammina rosula (Ehrnb.), Gaudryina 
rugosa (d'Orb.), Lin gulo gave line l la ? santonica (Akim.), Gavelinella clementiana: 
clementiana (d'Orb.),; G. umbilicatula (Mjatl.), Reussella kaveckii  Grig., Buliminella 
carseyae  Plumm., Prae bulimina ventricosa (Brotz.), Bolivinoides strigillatus Chapm. 
Они распространены и в более молодых отложениях.

Почти все из приведенных видов характеризуют зону stelligera и на Ман
гышлаке, где она, по данным В.П. Василенко, предположительно отвечает 
фаунистическим зонам Marsupites testudinarius и Gonioteuthis granulata (Васи
ленко, 1 9 6 1 ) .  В таком же объеме и с тем же видом-индексом эт* зона 
принимается и для Восточно-Европейской платформы.
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Распространена зона Gavelinella stelligera, по-видимому, еще более широко, 
чем нижняя зона сан го на. На это указывает наличие вида-индекса и большин
ства видов зонального комплекса в отложениях сан то на многих регионов не 
только Восточно-Европейской платформы, но и юга СССР, а также Западной 
Европы (Польши, ФРГ, Англии, Франции, Болгарии), что позволяет предпола
гать, здесь* присутствие аналогов зоны Gavelinella stelligera.

Зона Brotzenella ins ignis по зональному комплексу соответствует зоне Cibi- 
cides temirensis Мангышлака, а нижняя часть зоны сопоставляется с горизон
том Ataxophragmium orbignynaeformis, выделенным на Южной Эмбе в верхней 
части зоны Оху toma tenuicostata и отнесенным к верхнему горизонту верхнего 
сан тона (Василенко, Мятлюк, 1 9 4 7 ) .  В Белоруссии комплекс фораминифер 
с Ataxophragmium orbignynae formis б ыл обнаружен в основании камланских отло
жений совместно с Belemnitella mucronata Schloth., в связи с чем возраст его 
пдедаят за  раннекампанский (Акимец, 1 9 6 1 ) .  Рассматриваемая зона характе
ризуется первым появлением и многочисленным содержанием Spiroplectammina 
lingua Akimez, Stensioeina pommerana Brotz., Osangularia cordieriana (d’Orb.), 
Brotzenella insignis  (Lipn.), Gavelinella dainae (Mjatl.),G. bistellata  (Gorb.), Cz- 
bicides temirensis V ass., Pullenia dampelae Dain, Pyramidina triangularis (Cushm. 
et Park.), Reussella pseudospinulosa  Troels., Bolivinoides decoratus Jones, 
а  также широким распрос гранением Ataxophragmium orbignynae formis Mjatl., Ga- 
velinella stelligera (Marie), G. clementiana clementiana (d’Orb.), известных из 
верхнего сан то на. Обращает на себя внимание обилие и разнообразие аг
глютинирующих форм в этой зоне, особенно из семейства Ataxophragmiidae. 
Первое появление и массовое развитие Brotzenella insignis, известной в основ
ном из данной зоны, а также стремление при выборе зональных видов придер- 
живаться по возможности видов либо одной филогенетической ветви, либо ге
нетически близких ветвей, побудило нас выбрать указанный вид в качестве 
вида-индекса одноименной зоны*.

Помимо широкого развития в пределах Восточно-Европейской платформы 
и на Мангышлаке,рассматриваемая зона, по-видимому, выделяется также в 
других регионах Советского Союза, в ФРГ, Бельгии, Голландии (данные 
В.П. Василенко, 1 9 6 1 ) ,  Болгарии (Вапцарова, 1 9 7 1 ) .  На это указывает 
наличие наиболее характерных видов зоны в отложениях кампана указанных 
территорий. К описанию зоны Brotzenella insignis необходимо добавить, что 
в настоящее время вопрос о границе сан то на и кампа на по макрофауне, а 
соответственно и по фораминиферам не выяснен и з-за  спорного возраста пто
ри евых слоев на Восточно-Европейской платформе. До решения этого вопроса 
мы возраст зон Gavelinella stelligera и Brotzenella insignis («зоне Cibicides 
temirensis) определяем в соответствии с принятыми представлениями .(Васи
ленко, 1 9 6 1 ;  Акимец, 1 9 7 4 ;  Григялис, Акимец, Липник, 1 9 7 4 ) .

Зона Brotzenella monterelensis легко устанавливается по значительному об
новлению комплекса фораминифер. Она отвечает зоне Cibicides aktulagayensis 
Мангышлака. Замена вида—индекса вызвана теми же соображениями, что и 
при замене вида—индекса нижележащей зоны. Рассматриваемой зоне Восточ
но-Европейской платформы присущи многие из характерных видов одновозраст^ 
ной зоны Мангышлака. К ним относятся Voloshinovella aequisgranensis (B eiss.), 
Brotzenella monterelensis (Marie), Gavelinella laevigata (Marie), Cibicides aktula- 
gayensis  V ass., Buliminella laevis  (B eiss.) и другие, в изобилии встречающиеся 
(за исключением первого) в данной зоне. Из видов, не отмечаемых на Ман
гышлаке [Spiroplectammina baudouiniana (d'Orb.), Heterostomella foveolata  (Marss.)], 
в ней широко развиты Eponides grodnoensis Akim, и Cibicides voltzianus  (d’Orb.). 
Последний на Мангышлаке встречается очень редко лишь в самой верхней 
части зоны. Для зоны Brotzenella monterelensis еще в большей степени, чем 
Для нижней зоны кампана, характерен расцвет агглютинирующих форм, особен
но из семейства Ataxophragmiidae. Очень характерными для нее являются 

ectina convergens (Kell.), Orbignyna ovata (Hagen.), O. inf lata (R euss), O. simplex
VKeuss) и другие, а также многие представители родов Arenobulimina и Ataxo- 
PhragmiUiт.
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Виды, составляющие основу зонального комплекса фораминифер зоны monte
relensis, отмечаются в разрезах, кампана многих регионов Советского Союза 
(Крым, К&вказ, Туркмения), а также Польши, ФРГ, Франции (Парижский 
бассейн), Голландии, Бельгии (Василенко, 1 9 6 1 ) ,  центральной, северной и 
северо-западной Болгарии (Вапиарова, 1 9 7 1 ) .  Данные эти свидетельствуют о 
широком географическом распространении зоны Brotzenella monterelensis.

Зона Globorotalites emdyensis отчетливо выделяется пока в немногих разре
за х  Восточно-Европейской платформы (Белоруссия, Украина). На Мангышлаке 
ей отвечают, по—видимому, зоны Cibicides voltzianus и Cibicides orcinus, c o o t — 
ветствующие зоне Belemnitella langei. Хорошо сопоставляется описываемая 
зона с зоной Cibicides voltzianus, но присутствие отдельных характерных ви
дов зоны Cibicides orcinus позволяет предполагать, что в объем ее входят 
обе зоны Мангышлака.

Как отмечалось выше, представители вида Cibicides voltzianus  (d’Orb.) в 
основных регионах платформы очень многочисленны уже в зоне Brotzenella 
monterelensis. В связи с этим для рассматриваемой зоны в качестве вида—ин
декса выбран Globorotalites emdyensis  V a ss .,впервые появляющийся и активно 
развивающийся в данной зоне. Кроме вида—индекса, впервые появляются и 
постоянно встречаются также Gaudryina furssenkoi Akim., Heterostomella bullata 
Akim., Neoflabellina praereticulata Hilt., Stensioeina gracilis  (Marss.), S. stellaria 
(V ass.), Eponidesconspectus  V ass., Bolivina kalinini V ass., Bolivinoides miliaris 
Hilt, et Koch, B. delicatulus  Cushm. Из ранее появившихся видов широко рас
пространены Spiroplectammina baudouiniana (d’Orb.), Eponides grodnoensis Akim., 
Gavelinella laevigata (Marie), Cibicides voltzianus  (d'Orb.), C. aktulagayensis  V ass., 
Buliminella laevis  (B eiss.).

В других регионах платформы зона Globorotalites emdyensis четко не выде
ляется, видимо, и з-за  недостаточной изученности видов фораминифер. В качест
ве характерных форм для слоев, соответствующих зоне Belemnitella langei, 
обычно приводятся различные виды, их число небольшое. По данным В.П. Ва
силенко ( 1 9 6 1 ) ,  слои, синхронные зонам Cibicides voltzianus и Cibicides orci
nus Мангышлака, развиты в ряде стран Западной Европы -  Польше, ФРГ, 
Бельгии и Голландии. К такому выводу она пришла в результате детального 
анализа состава фораминифер из переходных слоев кампана и Маастрихта и 
сопоставления данных распределения фораминифер в указанных странах и на 
Мангышлаке.

Зона Brotzenella complanata характеризуется первым появлением большого 
числа видов, из которых наиболее характерными являются: Spiroplectammina 
suturalis Kalinin, Gaudryina pyramidata Cushm., Neoflabellina reticulata (Reuss), 
Osangularia navarroana (Cushm.), Brotzenella complanata (Reuss), Cibicides bembix 
(Marss.\R e u s s e l la  minuta (Marss.), Bolivina incrassata  (Reuss), B. decurrens (Ehrnb.), 
Bolivinoides draco Brotz., В . peterssoni Brotz., Pseudouvigerina cristata Marss.
Из видов, появившихся ранее, встречаются Heterostomella bullata Akimez, Sten* 
sioeina gracilis stellaria (V ass.), Cibicides voltzianus  (d’Orb.), C. aktulagay ensis  
V ass., Bolivinoides miliaris Hilt, et Koch., Bolivina kalinini Vass. и другие, ши
роко развитые и в данной зоне.

Многие из указанных видов распространены в о дно возрастной зоне Ман
гышлака, выделенной под названием Grammostomum incrassatum var. incrassata.
В отличие от Мангышлака в данной зоне Восточно-Европейской платформы 
раньше появляются Brotzenella complanata, Reussella  minuta я Bolivina decurrens , 
известные на Мангышлаке только с зоны Grammostomum incrassatum var. crassa.

Зона Brotzenella complanata широко распространена на территории Восточно- 
Европейской платформы. Характерные виды зонального комплекса отмечаются 
в разрезах Маастрихта многих районов платформы (нередко вместе с Belemnel- 
la lanceolata ), а также ряда других регионов Советского Союза (Крым, Кав
каз) и Западной Европы (Польша, ФРГ, Бельгия, Голландия), что, несомненно, 
свидетельствует о наличии на указанных территориях ее аналогов.

Зона Hanzawaia ekblomi определяется появлением небольшого числа новых 
видов. Среда них постоянными и наиболее характерными являются Brotzenella
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praeacuta (Vass.) и Hanzawata ekblomi (Plumm.). По второму из этих видов, ши
роко распространенному в данной зоне, она и получила свое название. Реже 
в ней встречаются Cibicides welleri (Plumm.) и Karreria fa Пах Rzeh. Кроме того, 
продолжают активное развитие многие виды, известные из нижней зоны М а а с т 
рихта. К ним относятся: Neoflabellina reticulata (Reuss), Cibicides bembix 
(Marss.), Reussella minuta (Marss.), Bolivinoides peterssoni Brotz., B. delicfltulus 
Cushm., Bolivina decurrens (Ehrenb.), Eouvigerina asp era Marss., P s eudouvi gerina 
cristata Marss.

Зона Hanzawaia ekblomi отвечает зоне Grammostomum incrassatum var. crassa 
Мангышлака. Из характерных видов зонального комплекса, приводимого для 
этой территории, в основных регионах платформы не встречены Gavelinella  
m i d w a y e n s i s  (Plumm.), Grammostomum incrassatum (Reuss) var. crassa (Vass.) и Bo- 
livinoides giganteus  Hilt, et Koch. Аналоги рассматриваемой зоны развиты в 
тех же районах, что и нижняя зона Маастрихта.

Зона Cibicides clipeatus имеет очень ограниченное распространение в пре
делах Восточно-Европейской платформы. Она соответствует одноименной зоне 
Мангышлака. Отличительной особенностью этой зоны является наличие преоб
ладающего числа видов, известных из верхней зоны Маастрихта. К наиболее 
характерным из них относятся Brotzenella praeacuta (V ass.), Hanzawaia ekblomi 
(Brotz.), Cibicides welleri (Plum.), C. bembix (Marss.). Выделяется данная зона по 
первому появлению Cibicides clipeatus  V ass., пределы распространения которого 
на Мангышлаке ограничены этой зоной (Василенко, 1 9 6 1 ) .

Сопоставление зон по бентосным 
и планктонным фораминиферам

На данном этапе микропалеонтологических исследований очень интересным 
является вопрос о сопоставлении зон верхнего мела по бентосным и планк
тонным фораминиферам. Авторы (Григялис, Акимец, Липник, 1 9 7 4 ;  Акимец, 
Григялис, Липник, 1 9 7 5 )  уже обращали внимание на большую, по-видимому, 
протяженность зон по бентосным фораминиферам в верхнемеловых бассейнах 
Во реального палеобиогеографического пояса и пригодность их для межрегиональ
ной корреляции. Поэтому у нас нет сомнения в том, что зональные схемы по 
бентосным, фораминиферам имеют право на существование и будут полезны 
для практического использования (табл. 2 ) .

Можно считать установленным многими исследователями, что широкая миг
рация в условиях широкой позднемеловой трансгрессии и быстрые темпы эво
люции определяли формирование сходных ассоциаций бентосных фораминифер 
на больших пространствах позднемеловых бассейнов. Таким образом, имеются 
предпосылки для выявления межрегиональных зон биостратиграфической после
довательности. Наличие в комплексах бентосных фора ми нифер планктонных 
видов, состав которых в бореальных морях, видимо, контролировался и огра
ничивался температурным фактором, делает возможным сопоставление планк
тонных и бентосных зон и на этой основе широкую корреляцию верхнемело— 
вых отложений разных климатических поясов -  бореального и тепловодного, 
а в идеале -  и Земного шара, включая акватории Мирового океана. Однако 
какие из выделяемых в настоящее время биостратиграфических зон будут от*- 
вечать критериям хронозоны, как подразделения общей стратиграфической шка»- 
лы» бУДУт ли адекватны биостратиграфические зоны и хронозоны по своим 
объемам или нет, какой окажется структура хронозоны в пространстве, какой 

УДег их номенклатура -  ответить в настоящее время невозможно. Это проб
лема будущих исследований.

Содержание планктонных фо рами нифер в верхнемеловых комплексах Евро— 
палеозоогеографической области незначительно. Однако виды, как

Qlmanninella appenninica, Hedbergella portsdownensis, H . caspia , Globotruncana 
PParenti, G. coronata, G. fomicata, G. area и другие, по которым возможно
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Та б л и ц а  2
Сопоставление зон по моллюскам и иглокожим и зон по бентосным 
и планктонным фораминиферам верхнего мела

Зупы по моллюскам и 
иглокожим

.Зоны по бентосным 
фораминиферам

Зоны по планктонным 
фораминиферам

Европейская провинция 
(Постоянная стратиграфи
ческая комиссия МСК 
по мелу СССР, 1962 г.) 
(Материалы.., 1965)*

Мангышлак 
(В.П. Василенко, 
1961)

Восточно-Евро-' 
пейская плат
форма (A.A. Гри- 
гялис, В.С. Аки-' 
мец, Е.С. Лип-'  
ник -  здесь)

Юг Европей
ской части 
СССР (Н.И. Мас
лакова, 1977)

Малый Кавказ — 
Азербайджан 
(X. 'Алиюлла, 
1977)

2 Cyclaster gindrei

П п

Anomalinidae

Discorbis bink- 
hors ti

XV. Cibicides 
clipeatus

Acarinina incon- 
stans

1 Cyclaster danicus Cibicides clipea- 
tus

Globoconusa
daubjergensis

2

Мс

Pachydiscus
neubergicus

Grammostomum 
incrassatum var. 
crassa

XIV. Hanzawaia 
ekblomi

Abathompalus
mayaroensis

Abathompalus
mayaroensis

1 Acantoscapliites
tridens
Belemnella lan- 
ceolata

Grammostomum in
crassatum var. 
incrassata

XIII. Brotzenel- 
la complanata

Globotruncanita
stuarti

Globotruncana
contusa

2

Belemnitella
langei
Bostrychoceras
polyplocum

Cibicides orcinus

Cibicides voltzia- 
nus

XII. Globorota
lites emdyensis

Globo'truncana
morozovae

Globotruncana
area

Hoplitoplacenti- 
ceras coesfeldien- 
sis

Cibicides aktula- 
gayensis

XI. Brotzenella 
monterelensis

С р

1

Hauericeras
pseudogardeni

Micraster schroe- 
deri

Cibicides temi- 
rensis

X. Brotzenella 
insignis

Globotruncanita
elevata

2

S t

Marsupites testu- 
dinarius

Anomalina stelli- 
gera

IX. Gavelinella 
stelligera

Globotruncana 
fornica ta

Globotruncana
subarea

1 Inoceramus car- 
dissoides

Anomalina in- 
frasantonica

VIII. Gavelinella 
infrasantonica

Globotruncana
concavata

Globotruncana
concavata

2

r n
Inoceramus invo- 
lutus Anomalina praein- 

frasantonica

VII. Gavelinella 
cos tula ta

Globotruncana
primitiva

Striataella san- 
tonica

1 Inoceramus wan- 
dereri

VI. Gavelinella 
kelleri

Globotruncana
angusticarinata

Globotruncana
angusticarinata

2

т

Hyphantoceras
reussianum

Inoceramus fal- 
catus

Anomalina moni
liformis

V. Gavelinella 
moniliformis

IV. Gavelinella 
ammonoides

Globotruncana
lapparenti

Globotruncana
globigerinoides

1

1 Inoceramus la- 
biatus

Globorotalites
hangensis

Rugoglobigerina
holzli

III. Gavelinella 
vesca

Helvetoglobot- 
runcana Helve
tica

Helvetoglobot- 
runcana Helve
tica

2

Cm

Acanthoceras rho- 
tomagense

Euomphaloceras
euomphalum

Anomalina bert- 
helini

II. Lingulogave- 
linella globosa

Rotalipora>
cushmani

Thalmanninella
deeckei

Rotalipora tu- 
ronica

Thalmanninella
deeckei

1 Mantelliceras
mantelli

Anomalina ceno- 
manica

I. Gavelinella 
cenomanica

Thalmanninella
appeninnica

Thalmanninella
brotzeni



сопоставить бентосные и планктонные зоны, известны во многих ярусах верх
него мела (Василенко, 1 9 6 1 ;  Акимец, 1 9 7 4 ;  Липник, 1 9 7 5 ) .  С другой сто
лоны, наличие бентосных фораминифер в Средиземноморской области указыва
лось Ф. Беттенштедтом и С. Вихером ( 1 9 5 6 ) ,  известно из работ Н.И. Мас
лаковой и Нгуен Ван Нгока ( 1 9 7 5 )  -  Маастрихт юго-западного Крыма,
Я. Вапцаровой ( 1 9 7 1 )  -  Болгария, М. Билотт, П. Сонке и других (Bilotte, 
Sonquet et a ll., 1 9 7 5 )  -  кампан и Маастрихт Испании, X. Алиюллы ( 1 9 7 7 )  -  
Азербайджан, Л.Ф. Плотниковой ( 1 9 6 2 ,  1 9 7 5 )  -  юг Украины. Из этих мате
риалов для сопоставления зон наиболее ценными являются данные по югу Ук
раины (Горный и Равнинный Крым, Керченский полуостров, западная и восточ
ная части СевернЪго Причерноморья, Конкско-Ялынская впадина), где Л.Ф. Плот^ 
никовой ( 1 9 7 5 )  выделены комплексы фораминифер, содержащие и планктонные 
и бентосные виды, которые сопоставляются ею с планктонным комплексами 
зональной схемы Юга СССР (Маслакова, 1 9 6 7 ) .

Важнейшей особенностью корреляции указанных зон является со
вместное нахождение видов-индексов всех зон верхнего мела по схе
мам, предложенным авторами для Восточно-Европейской платформы,
Н.И. Маслаковой для Юга СССР ( 1 9 7 7 )  и X. Аятоллой для Малого 
Кавказа ( 1 9 7 7 ) .  Некоторое исключение составляет кампанский ярус, в кото
ром на юге Украины в нижнем кампане встречается C ib ic id o id es tem irensis  
(вид-индекс для Белоруссии и Мангышлака), что дает возможность говорить 
об аналогах зоны Brotzenella ins ignis и Globotruncanita elevata; здесь также 
присутствуют характерные виды зонального комплекса B o liv in o id es decora tu s, 
Globotruncana area .

В верхнем кампане на юге Украины выделена одна зона с B ro tzenella  m onte- 
relensis  й- Globotruncana m orozovae ,a  в качестве характерных видов указаны 
C ibicidoides vo ltz ia n u s  и С» a k tu la g a ye n sis . Последний -  вид-индекс верхнего 
кампана Мангышлака и Белоруссии. Двухчленное деление верхнего камлана, 
сходное, вероятно, с делением его на платформе, принято только для Конкско- 
Ялынской впадины. Однако весь верхнекампанский подъярус впадины рассмат- 
ривался Л.Ф. Плотниковой ( 1 9 6 2 )  как отложения зоны Cibicides aktulagayen- 
sis  (соответствует зоне Brotzenella monterelensis).

Выводы

Изучение и сопоставление видового состава позднемеловых фораминифер 
вропейской палеозоогеографической области (Восточно-Европейская платфор- 

ма — Литва, Белоруссия, Украина, Польша, обрамляющие ее территории с 
юго-востока -  Мангышлак, Приаралье, и с северо-запада -  ГДР, ФРГ, Дания, 
олландия, Швеция, Северо-Западная Франция) позволяет отметить поразитель

ное сходство в развитии видовых ассоциаций. Представляется, что в связи 
этим зональная схема по бентосным фораминиферам, составленная для 

точно—Европейской платформы, может быть использована более широко 
как основа для расчленения и корреляции верхнемеловых отложений Бореальн
ого палеобиогеографического пояса.

овместное распространение бентосных и планктонных фораминифер в верх- 
земнЛ0ВЫХ отложениях смежных районов Европейской (юг Украины) и Среди- 
ленвд1*0*301̂  °^ласте® может быть принято в качестве основы для сопостаь- 
поясовЗОНаЛЬНЫХ °ХеМ по планктонУ и бентосу для бо реального и тепло водного 
в пои поаднвмеловог°  времени. Предварительные данные позволяют отметить 
m-г « е достаточно точную сопоставимость зональных схем и подтвержда— 

х°Рошую обоснованность.
зон V Я пРотяженность биостратиграфических планктонных и бентосных 
очевидно вливаемая по многочисленным данным, может рассматриваться, 
ческого * КаК ^лагопРиятная предпосылка для выявления их хроностратиграфи- 
реляции ^ Р актеРВ| что является крайне важным для будущей глобальной корь-
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Phylogenesis of benthonic foraminiferas 
a base of zonal stratigraphy of Upper Cretaceous deposits 

(as evidenced by the East-European platform)
A.A. Grigelis, V.S. Akimets, E.S. Lipnik

The study of phylogeneses of Foraminifera from Upper Cretaceous deposits enab
led to distinguish 15 zones according to benthonic foraminifers. Zonal assemblages 
have been revealed, these being composed mostly of sp ecies of rapidly evol
ving branches of some genera. A description o f each zone is presented and 
their comparison with the zonal scheme of Mangyshlak is given. The distinguish
ed zones can be also observed in Poland, Sweden, Denmark, Holland, DDR, BDR, 
North-West France. Planktonic foraminifers present in Upper Cretaceous zonal as
semblages of the south of the Ukraine enabled a correlation of zonal subdivisions by 
means of foraminifers from Upper Cretaceous deposits of the European and Mediter* 
ranean provinces.
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О СИСТЕМАТИКЕ
И ФИЛОГЕНИИ ПОДСЕМЕЙСТВА NUMMULITINAE

В течение последних 2 0  лет в нашей стране опубликовано много работ, 
посвященных н> м мул и типам. Среди них есть монографии и статьи монографи
ческого характера о нуммулитидах Карпат, Крыма, Грузии, Армении, Азербайд
жана, Причерноморской и Прикаспийской впадин, Мангышлака, Северного При- 
аралья и Таджикской депрессии. Можно уверенно констатировать, что в насто
ящее время нуммулитиды Советского Союза изучены и описаны достаточно под
робно в основных районах их распространения. К сожалению, наши исследова
тели нуммулитид до сих пор уделяют крайне мало внимания вопросам систе
матики и филогении, в нашей литературе в этой области опубликовано очень 
мало работ, хотя имеется очень много нерешенных и спорных вопросов.

Большинство современных исследователей нуммулитид, как у нас, так и 
за  рубежом, считает, что внутри семейства Nummulitidae по особенностям 
строения камер следует выделять два подсемейства: Nummulitinae и Heteroste- 
gininae. У представителей первого подсемейства полость спирального канала 
раковины разделена многочисленными септами на простые камеры, спи {зальный 
валик хорошо развит. У представителей второго подсемейства простые каме
ры имеются только в начальных оборотах, затем они подразделяются вторич
ными септами на более мелкие ка мерки, спиральный валик развит только в 
начальных оборотах.

Подсемейство Nummulitinae изучено значительно лучше, чем подсемейство 
Heterostegininae. Это объясняется тем, что представители первого подсемейст
ва обитали в палеогеновом периоде на обширных территориях, многочисленные 
виды весьма быстро эволюционировали и их стратиграфическое значение очень 
велико. Второе подсемейство представлено небольшим числом видов, страти
графическое значение которых недостаточно выяснено. Поэтому в настоящей 
статье уделено внимание спорным вопросам систематики и филогении подсе
мейства Nummulitinae.

Объем подсемейства Nummulitinae Carpenter, 1859

В подсемействе Nummulitinae по характеру навивания оборотов раковины 
hali ЯКг^Я ПЯТЬ Р°дов: Nummulites, Operculinella, Assilina, Operculina, Ranikot- 
ные * Ьопьшинство современных исследователей нуммулитид включает указан- 

выше роды в рассматриваемое подсемейство. Однако единодушное мнение
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существует лишь в отношении двух родов: Nummulites и Assilina.  Что касает
ся остальных родов, то род Operculinella  принимается не всеми исследовате
лями, род Operculina включается некоторыми в подсемейство Heterostegininae ,а 
недостаточно изученный род Ranikothalia ряд исследователей считает подро
дом внутри рода Nummulites.

Кроме указанных пяти родовых названий в литературе встречаются и дру
гие названия родов, которые в разное время использовались теми или други
ми авторами и включались в подсемейство Nummulitinae. Ниже приведены 2 3  
родовых названия, указанные в литературе в течение последних 5 0  лет, после 
выхода в свет известного руководства Кешмэна (Cushman, 1 9 2 8 ) .  По разным 
причинам, которые нами указаны ниже, эти названия нельзя употреблять в 
качестве родовых. Все они подразделяются на две группы:

А. Синонимы родовых названий подсемейства Nummulitinae: Camerina, Plano- 
camerinoides, Verbeekia, Nummulitoides, Chordoperculinoides, Operculinoides, Neo- 
operculinoides, Palaeonummulites.

Б. Относящиеся к другим подсемействам, семействам, отрядам: Heteroste- 
gina, Spiroclypeus, Paraspiroclypeus, Суcloclypeus, H eteroclypeus, Pellatispira, Bi- 
planispira, Siderolites, Arnaudiella, Miscellanea, Sure operculina, Siderina, Pellatispi- 
fella, Nummulostegina.

'А. Синонимы родовых названий подсемейства Nummulitinae

1) Родовое название Camerina, предложенное в 1 7 9 2  г. Брюгьером» явля
ется старинным синонимом названия Nummulites, введенным Ламарком в 1 8 0 1 г .  
Название Camerina имеет приоритет перед Nummulites, но оно не употреблялось 
исследователями нуммулитид, было забыто и только после ревизии фораминифер, 
проведенной Кешмэном, стало .применяться американскими авторами (Galloway, 
Vaughan, Barker, Cole). Подавляющее большинство исследователей крупных фо
раминифер продолжало употреблять название Nummulites.

Потребовалось вмешательство Международной комиссии по зоологической 
номенклатуре, которая приняла предложение Тельмана (Thalmann, 1937) и в 
своем решении от 2 1  августа 1 9 4 5  г. ('Отмена правил для Nummulites,  мне
ние 1 9 2 ' )  постановила сохранить название Nummulites, как nomen conservandum 
и з-за  того, что в геологической литературе укоренились такие термины, как 
'нуммулитовый известняк', 'нуммулитовая система', Ъуммулитовые слои' и др. 
Вопрос о родовом названии Nummulites был рассмотрен Шаубом (Schaub, 1 9 6 1 ) ,  
который предложил прекратить дискуссию о названии и руководствоваться ре
шением Международной комиссии.

2) Нельзя принять предложение Коула (Cole, 1 9 5 8 )  об изменении родово
го названия Assilina на PI anocamerinoides. Коул объяснял свое предложение 
тем, что Кешмэн, проводя ревизию фораминифер, указал в качестве типа ро
да Assilina  вид Nummulina discoidalis  d’Orb. Поскольку выяснилось, что
N. discoidalis  является современной оперкулиной, то Коул предложил новое 
родовое название Planocamerinoides.

В данном случае ошибку совершил Кешмэн, указав оперкулину в качестве 
типа рода Assilina. Еще в середине прошлого столетия Аршиак (Archiac, Haime, 
1 8 5 3 ,  стр. 1 5 7 )  отметил, что Nummulites discoidalis  является современной 
оперкулиной, и исключил ее из ассилин. Типовым видом рода Assilina  Аршиак 
( 1 8 5 3 ,  стр. 1 5 6 )  принял Nummulites (= Assilina) spira de Roissy, 1805= A s s im 
lina depressa d’Orbigny, 1826.

3 ) Родовое название Verbeekia, введенное Сильвестри в 1 9 0 7  г., является 
синонимом названия Оperculinella, предложенного Ябе (У abe, 1 9 1 8 ) .  Название 
Verbeekia имеет приоритет перед Operculinella, но оно является неудачным
и не было принято и з-за  того, что очень сходно с  названием известного рода 
фузулинид Verbeekina.

4 ) Родовые и подродовые названия Nummulitoides Abrard, 1956, Chordoper
culinoides  Arni, 1965, Sindulites Eames, 1968 являются синонимами родового 
названия Ranikothalia Caudri, 1944. Синонимичность всех этих названий была 
убедительно доказана Бюттерленом и Монодом (Butterlin, Monod, 1969).
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5) Родовое название Operculinoides было предложено Хандзавой (Hanzawa, 
1 9 3 5 ) для нуммулитид с инвалютным строением раковины, за  исключением 
последнего оборота, который у взрослых особей может быть полуинволютным. 
Для этих форм характерна дисковидная раковина с небольшим числом оборо
тов, оперкулиноидным типом строения камер и быстро возрастающим шагом 
спирали вплоть до последнего оборота; спиральный валик вздут, в осевом се
чении он имеет грубо перфорированное строение. Таким образом, у этих форм 
как бы совмещаются черты строения нуммулитов и оперкулин.

Родовое название Operculinoides нельзя применять по той причине, что в 
качестве типа рода его автором был предложен нуммулит -  Nummulites wil- 
coxi Heilprin. Следовательно, Operculinoides является синонимом рода Nummu
lites» Несмотря на это многие авторы в дальнейшем применяли его, многочис
ленные виды оперкулиноидесов описаны из Центральной Америки американски
ми авторами (Barker, 1 9 3 9 ;  Cole, 1 9 5 3 ;  Sachs, 1 9 5 7 ;  Vaughan, 1 9 4 5 ;  Va
ughan, Cole, 1 9 3 6 , 1 9 4 1 ) ,  а в Европе только Биеда (Bieda, 1 9 5 7 )  под 
этим названием описал единичные виды. Критический разбор американских 
работ показывает, что диагноз Operculinoides неясен, а вопрос о системати
ческом положении запутан (Немков, 1 9 6 7 ,  стр. 4 9 , 5 0 ) .  Под родовым наз
ванием Operculinoides описывались различные виды нуммулитов, оперкулин, 
оперкулинелл и рани ко талий. Не удивительно, что в 1 9 5 8  и 1 9 5 9  гг. в со
ветской, индийской и американской литературе Немков ( 1 9 5 8 а ) ,  Нагаппа 
(Nagappa, 1 9 5 9 )  и Коул (Cole, 1 9 5 8 )  одновременно опубликовали статьи, в 
которых независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу, что 
род Operculinoides выделен искусственно и это название надо ликвидировать. 
Важно отметить, что среди указанных авторов находится видный американский 
исследователь крупных фораминифер Коул, посвятивший много лет изучению 
рода Operculinoides и описавший под этим названием целый ряд видов. После 
1 9 5 9  г. название Operculinoides не стало употребляться, а ранее описанные 
под этим названием виды подверглись ревизии. Казалось, что вопрос был 
исчерпан.

Однако через два года к нему вновь вернулся Б.Т. Голев ( 1 9 6 1 а ) .  В от
личие от трех указанных авторов он все-таки считал возможным выделить в 
отдельный род оперкулиноидесные формы, к которым относил: "... формы, за 
нимающие промежуточное (по характеру навивания) положение между родами 
Nummulites и Operculina . . .” (стр. 1 1 4 ) .  Так как старое название Operculinoi
des употреблять было нельзя, то для таких переходных форм Голев предложил 
название N eooperculinoides,

6 ) Родовое название N eooperculinoides является синонимом названия Opercu
lina, так как в качестве типа рода его автором Голевым ( 1 9 6 1 а )  была пред
ложена оперкулина -  Operculina ammonoides (Gron.) по изображению в работе 
Коула (Cole, 1 9 5 9 , табл. 2 9 , фиг. 5 ) ,  где приведены и другие фотографии
О» ammonoides от юных инвалютных форм (табл. 2 8 , фиг. 1; табл. 2 9 , фиг. 8 , 
Ю , 1 5 ) до взрослых эволютных (табл. 2 8 , фиг. 4 -6 ;  табл. 2 9 , фиг. 3, 7,
9. 1 2 ) .  Форма, предложенная Голевым в качестве типа рода N eooperculinoides, 
отвечает средней стадии онтогенеза О. ammonoides (Gron.) с полуинволютным 
последним оборотом раковины. Тип рода Голевым не был изучен на образцах 
и новый род был установлен по фотографии.

Название N eooperculinoides не было принято исследователями нуммулитид. 
Описанные Голевым (1 9 6 1 а , 1 9 6 1 6 , 1 9 6 2 )  под этим названием виды явля
ются нуммулитами и принадлежат к ранее выделенным видам. Ошибочно отне
сены к 'неооперкулиноидесам* два давно известных верхнеэоценовых вида 
Nummulites orbignyi (Gal.) и N, prestwi chi anus (Jones). А виды N eooperculi
noides vialovi и N, arciseptatus синонимичны нижнеэоценовому Nummulites prae- 
murchisoni Nemk. et Barkh.

Главным признаком, на основании которого Голев отнес указанные выше 
нуммулиты к неооперкулиноидесам, является полуинволютность последнего обо- 
РОТа Раковины. По этому же признаку он ошибочно предложил оперкулину в 
качестве типа рода N eooperculinoides. Однако формы с полуинволютным пос
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ледним оборотом раковины известны не только у нуммулитов и оперкулин, но 
и у ассилин и раникоталий ̂ .

7 )  Редко употребляемое название Palaeonummulites,  введенное Шубертом 
в 1 9 0 8  г ., является синонимом названия Nummulites, так как в качестве 
типа рода был предложен нуммулит (Немков, 1 9 5 8 а ) .

Б. Роды, относящиеся к другим 
подсемействам, семействам, отрядам

1) Роды Heterostegina, Spiroclypeus, Paraspiroclypeus, Cycloclypeus, Hete- 
roclypeus относятся к подсемейству Heterostegininae семейства Nummulitinae.

2) Роды Pellatispira, Biplanispira, Siderolites, Amaudiella, Miscellanea, Sul- 
coperculina относятся к семейству M iscellaneidae.

3 ) Род Siderina (= Pokornyellina) принадлежит к семейству Rotaliidae.
4 )  Род Pellatispirella  относится к семейству Nonionidae.
5) Род Nummulostegina принадлежит к отряду Fusulinida(cM. Kecskemeti, 

1970).
Итак, в составе подсемейства Nummulitinae остаются пять родов: Nummuli

tes ,  Assilina, Operculina, Operculinella, Ranikothalia. Они отличаются друг от 
друга главным образом по характеру навивания оборотов раковины. Все ро
ды, входящие в состав подсемейства, имеют плоскоспиральную инвалютную, 
полуинволютную или эволютную раковину, плоскость которой разделена много
численными септами на простые камеры; имеется спиральный валик. Геологи
ческий возраст: верхний мел -  ныне.

Диагнозы первых четырех родов общеизвестны, они приведены в гОсновах 
палеонтологии* ( 1 9 5 9 ) .  Диагноз рода Ranikothalia помещается ниже.

Род Ranikothalia Caudri, 1 9 4 4 .  Тйп рода Nummulites nuttalli Davies, 1 9 2 7 е 
= Ranikothalia nuttalli (Davies);, палеоцен, Пакистан. Раковина дисковидная, упло
щенная, с  малым числом быстро возрастающих оборотов; на ранней стадии рос
та инвалютная или полуинволютная, на поздней эволютная (форма В) или пояу- 
инволютная (форма А ). Утолщенный спиральный валик веерообразно пронизан 
грубыми радиальными каналами. Септы слабо аркообразно изогнуты, камеры 
высокие, слабо серповидные. На поверхности раковины видны радиальные изог
нутые септальные линии и утолщенный след спирального валика. В СССР из
вестны единичные виды в верхнем палеоцене Азербайджана (Нахичеванская

Род Тип рода Геологический
возраст

1. Nummulites Lamarck, Camerina laevigata Bruguiere, верхний мел—олиго
1801 1972= Nummulites laevigatus 

(Bruguiere)
цен

2. Assilina  d’Orbigny, 
1826

Nummulites spira de Roissy, 1805= 
Assilina  spira (<Je Roissy)

палеоцен — эоцен

3. Operculina d’Orbigny, Lenticulites  complanata Defrance, верхний мел (?), па
1826 1822 = Operculina complanata 

(Defrance)
леоцен -  ныне

4. Operculinella  
Yabe, 1918

Nautilus venosus  Fichtel et Moll, 
1798 = Operculinella venosa  
(Ficht. et Moll)

эоцен -  ныне

5. Ranikothalia  Caudri, Nummulites nuttalli Davies, 1927= палеоцен -  нижний
1944 -Ranikothalia  nuttalli (Davies) эоцен

■̂ Уже после написания настоящей статьи Б.Т. Голев сообщил мне, что счита
ет ошибочным выделение рода Neooperculinoides.
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АССР) и в основании нижнего эоцена Крыма (г. Белокаменск). Палеоцен -  
нижний эоцен Центральной Америки, Южной Европы, Северной и Западной Аф
рики, Афганистана, Пакистана.

Суммируя изложенное, можно предложить следующую схему классификации 
подсемейства Nummulitinae (см . табл, на стр. 1 6 4 ) .

Замечания

1. Большинство исследователей крупных фораминифер относит род Орегси- 
Ипа- к подсемейству Nummulitinae. Мы считаем это правильным, учитывая 
особенности строения камер. Ряд исследователей относит оперкулин к под
семейству Heterostegininae, объясняя это тесными филогенетическими связями 
между оперкулинами и гетеростегинами. Наиболее веские доводы в пользу 
этого привел Папп (Рарр, 1 9 5 5 ) ,  анализируя результаты морфолого-генети
ческого изучения родов Operculina и Н eterostegina. Он установил, что харак
тер изменчивости признаков внутри филогенетического ряда Operculina compla- 
ttatd (Deft.) — Heterostegina costata cTOrb. свидетельствует об отсутствии яс
ных границ между отдельными видами, входящими в этот филогенетический 
ряд. Поэтому границу между родами Operculina и Нeterostegina можно прово
дить лишь условно, так как оба рода филогенетически тесно связаны друг с 
другом. На основании этого Папп считал более правильным относить опер- 
кулин к подсемейству Heterostegininae. Это предложение было принято Пав- 
ловецом (Pavlovec, 1 9 6 3 )  и Кэвером (Kaever, 1 9 7 0 ) .

Тесная филогенетическая связь между оперкулинами и гетеростегинами ни
кем не отрицается, об этом сообщалось задолго до работ Паппа многими ис
следователями. Однако по строению камер и по характеру септ оперкулины 
стоят ближе к нуммулитам, чем к ге те росте гинам (у гетеростегин имеются 
вторичные септы, которые делят камеры на вторичные камерки, что является 
признаком более высокой организации раковины). Именно этот критерий и 
позволил большинству исследователей фораминифер относить оперкулины к под
семейству Nummulitinae. Павловец (Pavlovec, 1 9 6 6 )  это учел и отказался от 
своей первоначальной точки зрения, включив оперкулин в подсемейство Nummu
litinae. Кэвер был непоследователен в своих выводах. Правильно определяя 
основной критерий выделения подсемейства Cycloclypeinae (= Heterostegininae): 
*Ппоскоспиральная раковина с камерами, подразделенными вторичными септами 
на вторичные камерки* ( 1 9 7 0 ,  стр. 1 2 7 ) ,  он все же отнес оперкулин к это
му подсемейству, хотя оперкулины не имеют ни вторичных септ, ни вторичных 
ка мерок.

2. Род Operculinella представлен немногими редко встречающимися видами, 
он слабо изучен и принимается не всеми авторами. В печати имеются различ
ные точки зрения. Так, Тальман (Thalmann, 1 9 3 3 )  считал оперкулинелл под
родом внутри рода Nummulites . Коул (Cole, 1 9 5 9 , 1 9 6 0 , 1 9 6 2 )  предложил 
вообще ликвидировать родовое название Operculinella . Немногочисленных пред
ставителей оперкулинелл Коул в 1 9 5 9  г. отнес к оперкулинам, затем  в

УЬО г. -  к нуммулитам, а в 1 9 6 2  г. высказал мнение, что этот род явля- 
ется сборным.

Мы присоединяемся к мнению большинства и оставляем род Operculinella в 
качестве самостоятельного рода в подсемействе Nummulitinae, он имеет четкую 

орфологическую характеристику. На ранней стадии роста оперкулинелль: имеют 
инволютную раковину и почти не отличаются от нуммулитов. Последние оборо-

Раковины оперкулинелл имеют эволютное строение, близкое к строению ра
ковины оперкулин. Однако как в осевом, так и в экваториальном сечениях 

рослые оперкулинеллы легко отличаются от нуммулитов и оперкулин.
течение последних десяти лет в зарубежной литературе оживленно 

lit УТИ̂ ется вопрос о так называемых 'гребневидных нуммулитах* ("Nummu- 
cs cordelees i9). Эта дискуссия тесно связана с вопросом правомочности
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выделения рода Ranikothalia. В настоящее время имеются убедительные до
казательства, что так называемые 'гребневидные нуммулиты' являются пред
ставителями рода Ranikothalia . Однако дискуссия продолжается.

Вопрос о 'гребневидных нуммулитах' является не только вопросом систе
матики, он интересен и в стратиграфическом отношении. Дело в том, что 
раникоталии имеют довольно узкое вертикальное распространение, ограничен
ное палеоценом и нижним эоценом, при весьма широком географическом расп
ространении -  они встречаются как в Западном, так и в Восточном полуша
риях. Поэтому раникоталии могут быть использованы не только для установ
ления возраста и стратиграфического расчленения палеоцена и нижнего эоцена, 
но и для широкой межконтинентальной корреляции указанных отложений.

В советской литературе этому вопросу уделено очень мало внимания. Это 
объясняется тем, что на территории СССР единичные раникоталии пока встре
чены лишь в двух пунктах: в Крыму в окрестностях г. Белокаменска (бывший 
Инкерман), где нами (Немков, 1 9 5 8 6 )  они были найдены и описаны под наз
ванием Operculinoides ex gr. bermudezi (Palm.) и в Нахичеванской АССР, 
где Т.А. Мамедов и Ш.А. Бабаев ( 1 9 7 4 )  установили присутствие двух видов: 
Ranikothalia sindensis  (D avies), R . cf. torifesa (Ciz.).

Хотя основная область распространения раникоталий находится за  преде
лами СССР в более южных широтах, вполне возможно, что и на нашей тер
ритории при тщательных поисках раникоталии будут обнаружены в раде участ
ков на юге страны.

Учитывая, что о 'гребневидных нуммулитах' в нашей литературе до сих 
пор не написано ни одной строчки, а о ранико талиях имеются крайне скудные 
сведения, следует осветить эти вопросы подробнее и привести исчерпывающую 
библиографию.

Термин 'гребневидные нуммулиты' был введен Сизанкур (Cizancourt,
1 9 4 8 )  для форм со вздутым спиральным валиком, перфорированным грубыми 
радиальными каналами. Спиральный валик у этих форм образует по краю ра
ковины подобие гребня, от этого признака и произошло их название. Нередко 
выпуклый след спирального валика прослеживается на поверхности раковины 
почти до ее центра. Эти формы достаточно хорошо отличаются от нуммулитов, 
но их систематическое положение было объектом разноречивых мнений. Раз
ными авторами они описывались под различными родовыми и подродовыми наз
ваниями (Nummulites, Operculina, Р ellatispirella, Miscellanea, Operculinoides, Са- 
merina, Ranikothalia, Nummulitoides, Chordoperculinoides, Sindulites)•

Впервые 'гребневидные нуммулиты' были описаны Дэвисом (Davies, 1 9 2 7 )  
из слоев раникот в Тале (Пакистан) и отнесены к нуммулитам и оперкули- 
нам. Через 10 лет аналогичные формы были описаны Дэвисом и Пинфольдом 
(Davies, Pinfold, 1 9 3 7 )  из Соляного кряжа в Пенджабе как нуммулиты, хотя 
в подстрочнике была отмечена их принадлежность к роду Of erciilinoides. 
Позже, после введения родового названия Ranikothalia Дэвис (1 9 4 9 ,  1 9 5 2 )  
принял это название и описал ряд видов из Индии и из Карибского бассейна.

В Западном полушарии 'гребневидные нуммулиты' были впервые описаны 
Хандзавой (Hanzawa, 1 9 3 7 ) ,  который выделил новый род Р ellatispirella с ин- 
волютным навиванием оборотов и системой хорошо развитых каналов. Впослед
ствии выяснилось, что типичный вид этого рода Р ellatispirella matleyi (Vaughan) 
принадлежит к роду Miscellanea, а второй вид Р. antillea Hanzawa относится к 
роду Ranikothalia . Родовое название Рellatispirella  было ликвидировано.

Через два года Баркер (Barker, 1 9 3 9 )  описал 'гребневидные нуммулиты' 
из Мексики, отнеся их к родам Camerina и Operculinoides.

Род Ranikothalia  был введен Кодри (Caudri, 1 9 4 4 )  после ревизии форм, 
описанных Дэвисом в 1 9 2 7  и 1 9 3 7  гг. из Пакистана, и изучения образцов, 
собранных в Венесуэле и Тринидаде. 'Гребневидные нуммулиты' Западного и 
Восточного полушарий были объединены в новый род Ranikothalia  с типовым 
видом Nummulites nuttalli Davies из серии раникот Пакистана.

Сизанкур (Cizancourt, 1 9 4 8 ) ,  изучая нуммулиты с о. Барбадос, пришла к 
выводу, что Кодри искусственно сгруппировала в род Ranikothalia различные 
формы с эволютным, инволютным и переходным между ними навиванием обо- 
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ротов раковины. По Сизанкур следовало, что 
американские виды, отнесенные к раникоталиям, 
не отличаются от нуммулитов в такой степени, 
чтобы быть выделенными в отдельный род. Од
нако Сизанкур ввела для них специальный тер
мин 'гребневидные нуммулиты' и включила в 
род Nummulites под различными подродовыми 
названиями.

Проводя ревизию нуммулитид, Коул (Cole,
1 9 5 3 ) включил род Raninkothalia в синоними
ку Operculinoides. Изучив большое число нум- 
мутштид Центральной Америки, он отнес 'греб
невидные нуммулиты'к оперкулиноидесам.

В течение последующих пятнадцати лет существовала большая путаница в 
наименованиях. Большинство авторов, изучавших 'гребневидные нуммулиты' 
Западного полушария, приняли точку зрения Коула и называли их оперкулинои- 
десами. Однако позже Коул (Cole, 1 9 5 9 ,  1 9 6 0 )  пришел к выводу о необходи
мости ликвидировать родовое название Operculinoides и включил 'гребневидные 
нуммулиты' в состав рода С am er in a {-Nummulites). В Восточном полушарии 
авторы, изучавшие 'гребневидные нуммулиты', относили их к родам Ranikot
halia, Nummulites, Operculina. Кроме того, некоторые исследователи сочли 
необходимым предложить новые родовые и подродовые названия. Абрар (Abrard, 
i 9 5 6 )  выделил подрод Nummulitoidesвнутри рода Operculina. Это название при
няла Тамбаро (Tambareau, 1 9 6 6 ) ,  а Барю, Буруллек и Виллатт (Barut, Bouroul- 
lec, Villatte, 1 9 6 7 ) ,  изучая пиренейские формы, считали возможным выделять 
род Nummulitoides. В синонимику этого рода они включили родовое название 
Neooperculindides, предложенное Б.Т. Голевым ( 1 9 6 1 ) ,  подродовое название 
Chordoperculinoides, предложенное Арни (Arni, 1 9 6 3 а , 1 9 6 3 6 ) . Еще одно ро
довое название -  Sindulites было предложено Имсом (Eames, 1 9 6 8 ) .  Трудно 
было разобраться в правомочности этих различных названий и решить вопрос, 
кто же из указанных авторов был прав в своих выводах.

Для решения вопроса о 'гребневидных нуммулитах' следовало провести 
тщательную ревизию всех имеющихся работ по этим ископаемым нуммулити- 
дам и изучить их из одного или из нескольких хороших разрезов, богато оха
рактеризованных 'гребневидными нуммулитами'.

Эту работу успешно провели французские геологи Бюттерлен и Монод 
IButterlin, Monod, 1 9 6 9 ) ,  подробно изучив разрез палеоценовых rt нижнеэоце- 
новых известняков в западной части южноанатолийского Тавра в Турции, юж
нее озера Бейшехир. Изучение нуммулитид из Тавра и ревизию работ по 'греб
невидным нуммулитам' провел Бюттерлен. Он убедительно доказал, что речь - 
идет не об отдельных видах нуммулитид, принадлежащих к разным родам 
\ Nummulites, Operculina, Mi see Папе an  др .), а о специализированной группе нум
мулитид в ранге рода, появившейся в начале палеоцена, быстро эволюциони
ровавшей во времени и вымершей в раннем эоцене. Бюттерлен подтвердил пра
вомочность родового названия Ranikothalia  для 'гребневидных нуммулитов'

их полушарий и считал излишним применение подродовых наименований.
Лотя дискуссия о 'гребневидных нуммулитах' еще продолжается, мы счи- 

таем доводы Бюттерлена достаточно убедительными для того, чтобы вслед за  
ондо (Blondeau, 1 9 7 2 ) ,  Т А. Мамедовым и Ш.А. Бабаевым ( 1 9 7 4 ) . приз- 

нать правомочным родовое название Ranikothalia.
читывая новые данные и в первую очередь выделение рода Ranikothalia+ 
ует ввести коррективы в ранее составленную схему филогении семейства 

Nummuluidae (Немков. 1 9 6 7 ) .
в P составлении схемы филогенетических взаимоотношений родов, входящих 

мейство Nummulitinae (рисунок), учитывались следующие критерии:
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развитие родов во времени, их геологический возраст; онтогенез и выявле
ние последовательности повторения основных черт пред ков ых форм; сходство 
в строении раковины, наблюдаемое в экваториальном и осевом сечениях; ареал 
распространения родов и некоторые экологические критерии; результаты изу
чения современных представителей подсемейства; анализ ранее составленных 
схем филогении.

Из предложенной схемы вытекает, что все роды, входящие в подсемейство 
Nummulitinае,произошли от рода Nummulites.  Этот вывод получен прежде всего 
в результате изучения онтогенеза и развития родов во времени. Давно уста
новлено, что начальные стадии роста раковин всех рассматриваемых родов 
имеют инволютное строение. Эго свидетельствует о том, что родоначальная 
форма имела инволютное строение раковины. Кроме того, сейчас сле
дует считать доказанным, что первые нуммулиты появились в конце 
позднего мела и предшествовали появлению других родов подсемейст
ва Nummulitinae.

Учитывая вышесказанное, нельзя согласиться с нижней частью схемы фило
гении нуммулитид, составленной Блондо (Blondeau, 1 0 7 2 ) ,  на которой 
род Ranikothalia показан родоначальным для всего семейства
Nummulitidae.

На предложенной нами схеме (см. рисунок) не показан предполагаемый 
предок нуммулитов, так как решение этого вопроса требует специальных ис
следований. Нет сомнения, что этого предка следует искать среди представи
телей отряда Rotaliida со спирально-плоскостным навиванием раковины. Заслу
живает внимания мнение, высказанное Смаутом (Smout, 1 9 5 4 ) ,  что вероятным 
предком является род Daviesina  из семейства Rotaliidae. Эту течку зрения 
принял и Блондо (1 9 7 '2 ) , указав на своей схеме филогении в качестве вероят
ного предка нуммулитид группу Dmnrsina .
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On systematics and phytogeny 
of the Nnmmnlitinae subfamily

G.I. Nemkov

New data obtained during the last years enabled us to introduce some correctives 
into system atics and phylogeny of the Nummulitinae subfamily. This subfamily conta* 
ins five genera: Nummulites, Assilina, Operculina, Operculinella and Ranicothalia• 
Extra attention was given to the Ranikothalia genus to which the so -ca lled  "comb- 
shaped”  nummulites belong. The latter were recognized in Pal eocene deposits of 
Europe, Asia, Africa and America.

A new scheme of phylogeny of the Nummulitinae subfamily was compiled.



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Выпуск 23 Вопросы мшсрмалемтлогш , 1980 г.
Ответственный редактор В.В. Меннер

НЛ. СУПРУНОВА
Новочеркасский политехнический институт

ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ФАУНЫ ОСТРАКОД И ФОРАМИНИФЕР 
КАК ОСНОВА БИОСГРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА

Изучение остракод, фораминифер и моллюсков в целях выяснения особеннос
тей их развития в зависимости от среды обитания и характера осадконакопления 
позволило проследить основные этапы развития фауны в Черном море на протя
жении среднего и верхнего плейстоцена и голоцена и выявить роль этих групп 
организмов для стратификации отложений. Материалом для исследований послу
жили сборы фауны из отложений названного возраста по разрезам скважин, 
пробуренных Гидропроектом при инженерно-геологических изысканиях под ре
гулирующее сооружение в проливе, а также скважин Лазаревской гидрогеоло
гической партии Северо-Кавказского территориального геологического управ
ления, пройденных на Таманском полуострове.

Сложный характер развития фауны в Черном море обуславливается частым 
изменением его гидрологического режима в связи с периодически восстанавли
ваемой связью со Средиземноморским бассейном и Каспийским морем. Увели
чение солености Черного моря, как известно, связано со средиземноморскими 
трансгрессиями, в то врэемя как значительное опрэеснение происходит в момен
ты соединения с Каспийским мор>ем. Резкая смена рэежима приводит к почти 
полному вымиранию фауны, населявшей акваторию (за исключением некоторых 
эвригалинных форм) в предыдущем этапе.

Фиксируемая в четверутинных отложениях неоднократная смена морской 
средиземно морского типа фауны солоноватоводной каспийской фауной и отра
жает эти крупные изменения палеогеографических обстановок.

По изученным материалам устанавливаются следующие этапы развития 
остракод и фораминифер: эвксинско-узунларский, карангатский, новоэвксинский 
и черноморский. Особенности развития фауны моллюсков в данной статье не 
рассматриваются, так как история ее  формирования в связи с историей раз
вития Черного моря и Керченского пролива освещена в работах Н.И. Андру- 
сова ( 1 9 2 6 ) ,  А.Д. Архангельского и Н.М. Страхова ( 1 9 3 8 ) ,  П.В. Федоро
ва (1 9 6 3 , 1 9 7 4 ) ,  Л.А. Невесской ( 1 9 6 5 ) ,  Г.И. Попова ( 1 9 7 3 ) .

Эвксинско-узунларский этап характеризуется развитием фауны в опреснен
ном бассейне.

Древнеэвксинская стадия отражает развитие солоноватоводной фауны кас
пийского типа, по видовому составу близкой к хазарской. В ассоциациях прюоб
ладают остракоды рюдов: L e p to c y th e r e  ( L • p o s tb is s in u a ta ,  L • longa, L • re ferta ,
m " aĈ L6tâ И L ° X ° co n c h a ( L • lep id a ,  L •  endocarpa, L .  g ibbo ida ,  L .  edita);  фора— 

пниферы эвригалинные, переносящие сильное опрэеснение -  Ammonia beccarii (L .) 
и E lp h id ie l la  b ro tzka ja e  Mayer.
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В узунларскую стадию при постепенном увеличении солености бассейна 
появляются комплексы оетракод и фораминифер смешанного средиземно морско- 
каспийского типа. В таких ассоциациях наряду с каспийскими Leptocythere  
(L . Hilda, L. caspia, L, postbissinuata) и Loxoconcha (L. lepida, L. edita) при
сутствуют средиземноморские Leptocythere  и Loxoconcha, а также фораминифе- 
ры: Cribroelphidium depressulum (Walk, et Jakob), Quinqueloculina pseudoseminula Mikhel.

Карангатский этап отражает развитие фауны в момент широкой средиземно
морской трансгрессии. В первую стадию трансгрессии фиксируется распростра
нение эвригалинной фауны -  Cyprideis littoralis (Br.), Ammonia beccarii (L .), плот
ность популяций которых в отдельных участках была очень высока.

Во вторую стадию, совпадающую с максимумом трансгрессии, широкое раз
витие получает морская средиземноморского типа фауна без элементов кас
пийской. Среди карангатских оетракод особенно характерны: Carinocythereis 
carinata (Roem.), С. rubra (G. W. Mull.), Xestoleberis aurantia Baird.,' Cythereis  
pontica Marin, Leptocythere rara (G.W. Mull.), L • devexa  Schorn.,' Loxoconcha ellip• 
tica  Br., Loxoconcha bulgarica Саг.Фораминиферы также разнообразны по сос
таву: Cribroelphidium depressulum  (Walk, et Jakob), C.martkobi (Bogd.), Quinquelo
culina pseudoseminula  Mikhel, Q. laevigata d’Orb., Elphidium macellum (Ficht. 'et 
Moll.), Е» ponticum (Dolg. et Pauli).

Различия палеоценозов оетракод и фораминифер отражают разнообразие фа
циальных обстановок.

Обеднение видового состава ассоциаций оетракод и фораминифер в верхней 
части разреза карангатских отложений при значительном увеличении числа эв -  
ригалинных видов характеризует регрессивную фазу бассейна.

Новоэвксинский этап связан с последующей (каспийской) трансгрессией и 
распространением своеобразной пресноводно-солоноватоводной каспийской фау
ны, по видовому составу сходной с хвалынской. Комплексы оЬтракод состоят 
преимущественно из Leptocythere (L. notabilis, L . uschoi, L. virgata/  L. stepanai- 
tysae) и Loxoconcha (L. endocarpa, L .unodensa) , характерных для зоны мел
ководья; из фораминифер характерна Elphidiella brotzkajae Mayer.О сильном 
опреснении можно судить по широкому распространению пресноводных оетракод 
/ lyocypris bradyi Sars, Candofia neglecta  Sars, Candoniella subellipsoida  (Scharap)* • 
Присутствие в верхней части отложений отдельных раковин средиземноморс
ких фораминифер может быть объяснено повышением солености и является 
подтверждением постепенной смены типов фауны.

Черноморский этап является этапом развития фауны в течение послеледни
ковой средиземноморской трансгрессии. На этом последнем этапе прослежива
ется несколько стадий развития фауны; каждая из них определяется биономи- 
ческими особенностями бассейна в разные фазы трансгрессии.

В первую фазу -  древнечерноморскую -  в еще довольно опресненном бас
сейне преобладают новоэвксинские каспийские, в том числе эвригалинные 
остракоды. Вселение и распространение средиземноморских пришельцев сопро
вождается постепенным исчезновением новоэвксинских солоноватоводных видов.

Во вторую фазу -  новочерноморскую, -  отвечающую максимуму трангрес- 
сии, при солености, по данным большинства исследователей, выше солености 
современного Черного моря (Невесская, 1 9 6 5 )  формируется собственно 
черноморская фауна, при этом отмечается сходство видового состава комп
лексов оетракод и фораминифер с карангатскими. Характерна также одинако
вая направленность изменчивости у представителей одного и того же вида.
Среди оетракод следует назвать: Carinocythereis carinata (Roem.), Xestoleberis  
aurantia Baird, X. cornelii (Car.), Semicythere calamitica Schorn., hlemicythere 
bulgarica Klii, Cytherura sulcata  Car., Loxoconcha elliptica  Br., L. estuarii Martin, 
Leptocythere devexa Schorn., L. nitida Schorn. В составе ассоциации форами
нифер количественно преобладают: Ammonia beccarii (L .) , Cribroelphidium depres- 
sum (Walk, et Jakob), Quinqueloculina pseudoseminula  Mikhel., Q. laevigata d*Orb.

Последующее развитие фауны приводит к формированию современного сооб
щества черноморской фауны из адаптировавшихся средиземноморских иммигран
тов, каспийских реликтов и черноморских эндемиков.
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Приведенные данные подтверждают, что этапность развития фауны, выра
жающаяся в смене средиземноморского и каспийского типов фауны, является ос
новой при биостратиграфическом расчленении четвертичных отложений Керченс
кого пролива. Этапам и стадиям развития фауны отвечают горизонты и слои 
стратиграфической схемы. Уровни стратиграфических рубежей определяются 
сменой доминирующей фауны, и границы подразделений проводятся по началь
ным моментам широкого распространения характерных видов. На фоне основ
ных этапов смены фаун в связи с резкими изменениями солености существо
вала также определенная зависимость пространственного распространения ви
дов и комплексов фауны от глубины, грунта, температуры, газового режима, 
динамики среды. В разные периоды значение этих факторов было различно. 
Достоверность биостратиграфического расчленения контролируется циклами се
диментации. Надежность стратиграфического расчленения увеличивается при че
редовании отложений трансгрессивных и регрессивных фаз. При очень медлен
ном опреснении или осолонении бассейна биостратиграфические границы стано
вятся нечеткими. Следует также учитывать, что в условиях пролива в отло
жениях сублиторальных фаций смена фаун каспийской и средиземноморской 
может маскироваться многократным перемывом ранее отложившихся осадков. 
Причем перемыв может происходить без переотложения более древних отложе
ний. Образовавшиеся в этих случаях ориктоценозы Г.И. Попов ( 1 9 7 3 )  предлага
ет называть стратоценозами. Для их распознавания необходимо проводить био- 
фациальный анализ отложений со специальными тафономическими наблюдениями.
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Stages in development of ostracod and foraminiferal fauna 
as the basis for biostratigraphic subdivision 
of Quaternary deposits of the Kerch Strait

N.I. Suprunova

The major stages of development of the Middle-Upper P leistocene and Holocene 
fauna of ostracods and foraminifers of the Black Sea and their role for stratigraphic 
subdivision of deposits are d iscu ssed .1
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
БЕНТОСНЫХ И ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР 

В ОСАДКАХ БЕНГАЛЬСКОГО ЗАЛИВА

Настоящая работа посвящена выяснению соотношений планктонных и бентос
ных (секреционных и агглютинирующих) фораминифер в современных осадках 
Бенгальского залива. Значение исследований такого рода при реконструкциях 
•палеоглубин подчеркивалось в ряде работ зарубежных исследователей (Grimsda- 
le , van Morkhoven, 1955; Bandy, Arnal, I960; Phleger, I960).

В литературе имеется уже большое число работ, касающихся соотношения 
бентосных и планктонных фораминифер в Мексиканском (Grimsdale, van Morkho
ven, 1955; Phleger, Parker, 1951; Bandy, 1956) и Калифорнийском (Bandy, 
1 9 6 1 ;  Uchio, 1 9 6 0 )  заливах, на тихоокеанском побережье Северной и Цент
ральной Америки (Bandy, Amal, 1 9 5 7 ) ,  у берегов западной Африки (Басов, 
Беляева, 1 9 7 4 )  и в Тихом океане (Беляева, Саидова, 1 9 6 5 ) .  В этих рабо
тах, за  исключением последней, рассматривается соотношение названных групп, 
в основном в пределах шельфа и верхней части материкового склона. Основ
ной вьюод, к которому пришли перечисленные авторы, -  увеличение роли планк
тонных фораминифер в сообществе захоронения по мере увеличения глубин и 
удаления от берега (рис. 1 ) .

Именно этот вывод был использован для восстановления палео глубин по 
соотношению бентосных и планктонных фораминифер рядом авторов при изуче
нии меловых (Stehli, Creath, 1 9 6 4 ;  Eicher, Frush, 1 9 7 4 ) ,  третичных (Bandy, 
Kolpack, 1 9 6 3 ;  Грузман, 1 9 7 5 ;  Коненкова, 1 9 7 5 )  и позднечетвертичных 
осадков (Poag, 1 9 7 2 ;  Zobel, 1973). Комплексное исследование названных групп

и их соотношений в современных осадках раз
личных участков океана позволяет получить 
четкие критерии не только для палеобатимет- 
рических, но и для палеогидрологических и 
палеоклиматических построений.

Комплекс фораминифер в осадке представ
лен планктонными и бентосными (секреционны- 
ми и агглютинирующими) фораминиферами.

О 20> М  00 80 100%

Р и с . 1. Относительное содержание планктон* 
ных фораминифер на разных глубинах Мекси
канского залива (Grimsdale, van Morkhoven, 
1 9 5 5 )



Планктонные фораминиферы обитают в слое воды 0 - 2 0 0  м и после смерти 
опускаются на дно, неся информацию об условиях в поверхностных водах (тем
пература, соленость, характер течений). Численность этой группы в осадках 
на дне, соотношение видов и степень сохранности их позволяют говорить так
же об условиях захоронения, т.е. условиях в придонных водах (глубина,рель
еф, характер придонных течений, степень насыщения вод карбонатами).

Распределение бентосных фораминифер (секреционных и агглютинирующих) 
тесно связано с гидрохимическими условиями в придонных водах -  темпера
турой, насыщенностью вод кислородом, содержанием СС>2* характером при
донных течений, глубиной, рельефом дна, типом осадка, содержанием в нем 
CaCOj, С0рГ * скоростями осадконакопления и др.

В свете резко возросшего интереса к реконструкциям климата и экосис
тем прошлого необходимость в накоплении такого рода данных очевидна.
Именно поэтому была проведена настоящая работа.

Материал и методика

Материалом послужили 3 8  проб осадка с глубин от 6 3  до 4 6 1 0  м (рис. 2, 
таблица). Здесь представляется уместным сказать несколько слов о методике 
исследования. В большинстве работ предыдущих исследователей использовались 
соотношения планктонных и бентосных фораминифер без разделения последних



Т а б л и ц а

Количественное распределение фораминифер в осадках Бенгальского залива

Общая чис
Район Станции Глубина, м СаС03,% ленность,

экз^/г

5 2 4 6 6 3 5 3 ,6 1 1 4 3 5
Шельф 5 2 4 2 8 7 4 3 ,6 4 2 0 3

4 9 6 4 9 9 2 7 ,7 5 4 4 3 0
4 9 6 0 1 0 1 8 ,5 9 7 7 4
4 9 3 0 1 0 3 7 2 ,6 5 1 6 1 6 5

4 9 2 9 4 5 0 > 5 0 ,0 1 5 7 2материковый СКЛОН 5 2 4 3 1 8 1 9 5 ,0 1 8 7 7

4 9 3 3 2 0 3 0 1 ,2 7 2 7
4 9 6 2 2 1 3 8 9 ,0 0 1 2 4
4 9 6 3 2 5 1 9 4 ,0 0 14
4 9 3 4 2 5 9 6 1 0 ,3 2 9
4 9 2 8 2 8 5 4 0 ,7 5 2 8

Подножие материкового 4 9 2 7 3 2 9 6 4 ,6 4 2 4 0
склона 5 2 4 5 3 4 0 3 — 7 8 2

4 9 2 5 3 4 8 2 4 ,5 4 3 0
4 9 2 4 3 6 0 9 2 ,9 5 1 7
4 9 2 2 3 9 8 0 *. 8 6 8 3
4 5 8 7 4 1 1 5 2 3 4
5 2 4 7 4 1 1 6 3 1 6 ,5

4 9 5 7 2 9 0 0 3 0 2 9
Центральная часть 4 9 3 6 3 1 0 3 4 0 3 4 5 7
Бенгальского залива 4 9 5 6 3 1 9 8 4 6 1 2 3

4 9 3 9 3 6 2 0 5 1 1 4 6  .

4 9 5 1 2 9 1 7 6 0 ,5 4 2 0 0 5 2
Восточно-Индийский 4 9 5 0 2 9 9 0 6 6 ,2 3 6 2 3 2 7
хребет 4 9 5 2 2 9 9 1 5 9 6 5 0 4

4 9 5 4 3 4 8 5 7 5 2 7 2 3 9

5 2 2 9 3 7 2 5 — 3 1 2 0
&

ои 5 2 2 7 3 8 4 0 2 9 -2 1 3 3
<в ов 5 2 2 6 4 0 4 3 3 0 ,3 8 3 5 8 6

| о t 5 2 2 4 4 2 7 0 4 5 ,5 2 1 2 8 9
СО

л
и 5 2 2 0 4 5 3 4 3 8 ,4 5 3 4 9 2

Л
в

к чо 4 9 4 8 4 5 6 3 3 6 ,3 6 6 0 8
о К8 4 9 4 1 4 0 4 4 6 2 ,9 7 1 0 1 6

Я
>»§е

5 2 8 9 4 2 9 5 6 6 1 1 8 2 6
| | 4 9 1 6 4 4 2 7 4 2 ,1 7 4 0 2

8
* *

Ш ю
ь* а  о к

4 9 4 5
4 9 1 8

4 5 2 3
4 6 1 0

4 2 ,5 3
4 2 ,7 8

8 4
3 6 1

на секреционные и агглютинирующие. Такой подход не только уменьшает ин
формацию, заложенную в сообществе фораминифер, но может привести и к 
неправильным выводам при изучении досовременных отложений.

Резкое преобладание бентосных фораминифер в осадке до последнего вре
мени толковалось как свидетельство мелководности. В действительности, бен
тосные фораминиферы преобладают не только в осадках шельфа, но и на глу- 
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Планктонные форами. Бентосные фораминиферы

виферы секрециоиные агглютюшрующие

экэ./г % э к э ./г % э к з ./г %

1 6 0 1 1 1 1 4 0 7 7 1 7 5 12
4 7 2 2 1 4 6 7 3 1 0 5
1 2 5 4 2 8 3 0 7 6 7 0 1 0 0 2
7 7 3 1 0 0 1 1. 1 1
4 0 8 1 2 5 1 1 6 6 0 7 2 4 2 4 3

4 8 3 3 1 1 0 2 0 6 5 6 9 4
3 1 1 1 5 1 4 7 0 8 0 9 6 5

11 4 1 6 19 1 0 4 0
1 0 2 8 3 1 8 14 4 3
5 3 6 1 7 8 5 7 .
1 3 8 2 8 2 0 6 9
4 14 2 7 2 2 7 9
1 3 3 5 5 8 4 3 5 2 3 10
4 1 8 5 3 3 6 3 4 6 1 1 1
19 6 3 2 7 9 3 0
0 ,7 4 2 ,3 1 3 14 8 3
7 8 6 0 9 0 ,5 8 1 6 9 ,4 7 0 ,1
0 0 1 0 3 0 2 4 7 0
0 ,5 3 2 1 2 14 8 5

2 3 7 9 5 1 8 1 3
2 9 1 7 8 5 5 0 8 1 4 3 2 1
115 9 4 7 6 1 1
7 0 4 8 6 9 4 7 7 5

1 8 5 7 0 9 3 1 4 3 0 7 5 2 1
6 1 3 2 0 9 8 ,5 9 9 0 1 .5 1 7 1
6 3 6 7 9 8 1 0 7 1 ,5 3 0 0 ,5
2 7 2 0 5 9 9 3 0 1 4 1
2 8 6 6 9 2 1 2 0 4 1 3 4 4
1 6 5 8 7 7 3 1 2 15 1 6 3 8
3 0 6 8 8 5 2 7 7 8 2 4 1 7
8 4 9 6 5 3 0 4 2 4 1 3 6 11
2 7 2 2 7 8 6 2 0 1 8 1 5 0 4
3 7 0 6 1 1 9 6 3 2 4 2 7
5 4 6 5 4 4 4 6 4 3 2 8 3
1 0 7 9 6 9 3 8 8 0 6 1 5 0 1
7 0 17 2 6 0 6 5 7 2 1 8
2 4 2 8 ,5 3 9 4 5 2 1 2 6 ,5
3 3 9 2 6 0 7 2 6 8 19

бинах, превышающих уровень карбонатного л изоклина. Раздельное изучение 
агглютинирующих и секреционных бентосных фораминифер (Беляева, Саидова, 
1 9 6 5 )  показало, что на мелководье преобладают секреционные фораминиферы, 
а в глубоководных осадках -  агглютинирующие.

Использование такого подхода дало значительные результаты при изучении 
меловых отложений Восточных Альп (H esse, Butt, 1 9 7 6 ) .  Комплекс форами- 

Аа2* Зек. 1 1 6 6  177



нифер в этих отложениях представлен агглютинирующими формами, среди ко
торых преобладают представители астрориэид и аммодисцид. В этих осадках 
обнаружены радиолярии и остатки скелетов рыб. Сопоставление полученных 
данных с данными Х.М. Саидовой позволило авторам отнести изученную фауну 
фораминифер к астроризидо-аммодисцидовому таксоценоэу, распространенному 
в Тихом океане на глубинах, больше, чем 3 5 0 0 - 4 5 0 0  м (Саидова, 1 9 7 6 )  
и доказать, что образование осадков происходило ниже уровня карбонатной 
компенсации.

Кроме того, мы считаем недостаточным использовать только процентные 
содержания названных групп. Необходимым является и привлечение данных 
по численности (в э к з ./г ) . В противном случае мы не сможем никогда от
личить районы действительно максимальных концентраций (подводные подня
тия для планктонных фораминифер) от отдельных участков шельфа, где су
ществует локальный занос планктонных фораминифер, определяемый подходом 
океанских течений к берегам (Беляева, 1 9 6 4 ;  Phleger, 1 9 6 0 ) .  Процентные 
содержания этой группы в обоих случаях составляют более 9 0 . Б ез данных 
по численности такие местонахождения могут быть объединены в одно при 
изучении древних отложений. Численность же их в этих случаях отличается в 
десятки и сотни раз и может служить четким указанием на глубину и рельеф дна.

Поэтому нами подсчитывалась численность (в эк з ./г )  и процентное содер
жание всех трех групп (см. табл.).

Рельеф, осадки и особенности гидрологии залива

Почти все пространство залива представляет собой обширную аккумулятив
ную равнину, слегка наклоненную к югу (Затонский, 1 9 6 4 )  (см. рис. 2) (Ка
наев, Смыслова, 1 9 7 5 ) .  Шельф на всем протяжении западного и северо-вос
точного побережья довольно узкий и крутой. В северной части залива, против 
дельты Ганга материковая отмель сильно расширяется. Резкий перегиб между 
поверхностями шельфа и материкового склона приурочен к глубине 2 0 0 - 2 5 0  м, 
а в северо-западной части -  к 1 8 0 - 2 0 0  м. Материковый склон имеет боль
шую крутизну. Глубина у подножия материкового склона достигает 1 6 5 0  м 
(вблизи ст. 4 9 6 1 ) ,  2 4 0 0  м (к югу от ст. 4 9 3 3 )  и 2 6 0 0  м (в районе 
ст. 4 9 2 9 ) .  На исключительно ровной поверхности дна залива во многих 
местах хорошо выражены неглубокие подводные долины, происхождение ко
торых связывается с деятельностью суспензионных потоков. Наиболее круп
ные долины обнаружены в районе ст. 4 9 2 4 ,  4 9 2 7 ,  4 9 2 8 ,  4 9 3 6 .  Вдоль 
материкового склона в северной части залива поверхность дна, в общем, 
ровная.

Сложный рельеф дна наблюдается в южной части залива в районе Восточно- 
Индийского хребта. Максимальные глубины ( 3 5 0 0 - 4 6 0 0  м) отмечены в наи
более южной части залива.

В гидрологическом отношении залив характеризуется резко выраженной 
стратификацией вод, обусловленной значительным опреснением поверхностного 
слоя. Температура поверхностных вод изменяется в направлении с севера на 
юг от 2 6  до 2 9 ° С  (Иванов, 1 9 6 4 ) .  На глубине 1 0 0  м температура не пре
вышает 2 5 ° ,  и имеются области резких понижений температуры (до 1 8 ° С ) .  

Соленость изменяется в том же направлении от 3 1  до 3 4 ° /° °  на поверхнос
ти и от 3 4  до 3 5 , 5  °/оо на глубине 1 0 0  м.

Осадки в заливе представлены песками, илами, илистыми глинами и глина
ми с содержанием СаС03 от менее 1 до 73% (Siddique, 1 9 6 7 ;  Безруков, Ли
сицын, 1 9 7 5 ) .  Данные по содержанию СаС03 и Сорг взяты из 'Геолого-гео
физического атласа. Индийского океана' ( 1 9 7 5 ,  стр. 1 2 8 , 1 3 4 ) .

Содержание Сорг изменяется от 0 ,4  до 1,7%. Максимальные содержания 
органического углерода (более 1%) связаны с терригеяными бес карбонатными 
осадками глубоководной окраины залива.
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Агглютинирующие бентосные фораминиферы

Агглютинирующие фораминиферы встречены повсеместно. Численность их в 
изученных пробах колеблется от менее 1 до 4 2 4  эк з./г  осадка (см. табл.). 
Карта количественного распределения этой группы на дне залива приведена в 
работе И.И.Бурмистровой (Бурмистрова, 1 9 6 9 ) .
F В пределах шельфе наблюдается наибольшая амплитуда колебаний численнос- 
ти. < i _4 2 4  экз. Максимальные концентрации отмечены у северо-восточного 
побережья Индостана на ст. 4 9 3 0  на глубине 1 0 3  м. Здесь распространены 
карбонатные ракушечно-мшанковые алевритовые илы, содержащие СаСО^ -  73%, 
С г -  1,16% . Этот район характеризуется аномально высокой для Бенгальс
кого залива (Зернова, Иванов, 1 9 6 4 )  биомассой планктона. Здесь же была от
мечена и наибольшая для всей исследованной области численность секрецион- 
ных бентосных фораминифер. Высокая концентрация фораминифер в осадках 
этого участка шельфа связана, по-видимому, с тем, что обилие пищи и высо
кая насыщенность вод СаСО^ создают благоприятные условия для развития 
как агглютинирующих, так и секреционных видов, а относительно низкая ско
рость осадконакопления обеспечивает возможность накопления раковин погиб
ших организмов. Этими же причинами определяется приуроченность к этому 
участку максимальных (в пределах шельфа) концентраций планктонных форами
нифер.

Значительная численность агглютинирующих фораминифер (1 7 5  экз.) наблю
далась также у южного побережья о.Шри-Ланка на глубине 6 3  м, где развиты 
карбонатные ракушечно-мшанковые алевриты, содержащие СаСО^ -  54% ,С0р г -  
0,24%. Минимальные концентрации (менее 1 экз.) отмечены в пробе терри- 
генных осадков (ст. 4 9 6 0 )  северной части района, взятой на значительном 
удалении от берега, с глубины 1 0 1  м. Эта проба характеризуется и минималь
ной численностью секреционных форм. Низкая численность бентосных форами
нифер в данном районе объясняется, прежде всего, очень высоким темпом осад
конакопления (более 1 0 0  мм за 1 0 0 0  лет), препятствующим концентрирова
нию раковин в осадке (Свальнов, Демиденко, Мухина, 1 9 7 6 ) .

Относительное содержание агглютинирующих форм по отношению ко всем 
фораминиферам в большинстве проб шельфа не превышало 5% (рис. 3 ) .

С материкового склона мы располагали только двумя пробами, взятыми у 
восточного побережья Индостана с глубины 4 5 0  м (ст. 4 9 2 9 )  и 1 8 1 9  м (ст . 
5 2 4 3 ) . Осадки здесь представлены терригенными алевритовыми илами, содер
жащими менее 10% СаСО^. Численность агглютинирующих фораминифер состав
ляет соответственно 6 9  и 9 6  экз.; их относительное содержание -  4-5% . 
Повсеместно в комплексе преобладают (6 5 -8 0 % ) секреционные бентосные 
формы.

Подножие материкового склона довольно полно и равномерно охарактеризо
вано пробами. Здесь мы имели 1 2  проб с глубин от 2 0 3 0  до 4 1 6 6  м 
(ст. 4 9 3 3 , 4 9 3 4 ,  4 9 2 7 ,  4 9 2 8 ,  4 9 6 2 ,  4 9 6 3 ,  4 9 2 2 ,  4 9 2 4 ,  4 9 2 5 ,  5 2 4 7 ,  
5 2 4 5 , 4 5 8 7 ) .  По окраине материкового склона в Бенгальском заливе отлага
ются бескарбонатные терригенные пелитовые илы, обогащенные органическим 
веществом. Содержание органического углерода в них составляет 1 ,0 - 1 ,6 %. 
Численность агглютинирующих фораминифер в этих осадках незначительная -  

экз., но доля их в составе комплекса в большей части проб оказалась 
наиболее высокой для всего района — от 3 0  до 8 8 %.

Большая глубина, а следовательно, и большое давление, повышенное содер
жание органического вещества, разложение которого сопровождается выделе- 
иием свободной углекислоты, приводят к значительной агрессивности придонных 
П°Д к карбонатному материалу в этом районе. В этих условиях присходит 
очень быстрое растворение планктонных фораминифер, поступающих на дно из 
^рхнего продуктивного слоя, и пустых раковин известковых бентосных фора- 
минифер. Поэтому в комплексе осадка преобладают здесь агглютинирующие 
ВИды, Раковина которых не растворяется. В основном, это представители отря
дов Ataxophragmiida и Ammodiscida.
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Р и с. 3 . Распределение агглютинирующих фораминифер на дне Бенгальского 
залива (в % от всей фауны фораминифер)

Низкие концентрации агглютинирующих фораминифер в осадке объясняются 
высокой скоростью терригенной седиментации, составляющей в этом районе 
более 1 0 0  мм в 1 0 0 0  лет (Свальнов, Демиденко, Мухина, 1 9 7 6 ) .

Низкое процентное содержание агглютинирующих фораминифер (менее 1 -  
1 0 % )  в осадках подножия склона отмечено только на ст. 4 9 6  2 , 5 2 4 5 , 4 9 2 7  

и 4 9 2 2 .  На этих станциях отмечается обогащение осадков секреционными бен
тосными и планктонными формами, которое происходит за счет переноса 
осадков с материкового склона в результате деятельности суспензионных 
потоков. Преобладание среди секреционных форм типично мелководных ви
дов, в основном, представителей отряда Buliminida подтверждает это пред
положение.

В центральной части залива, где распространены карбонатные фораминифе- 
ровые илы, содержащие более 3 0 %  СаСО^, численность агглютинирующих на 
глубине от 3 0 0 0  до 3 6  2 0  м составляет 1 - 3 2  экз., а доля их в комплексе -  
менее 1 - 5 % .  Обычно в составе фораминифер осадка здесь преобладают ( 4 8 -  

9 4 % )  планктонные виды. На поднятиях Восточно-Индийского хребта на глуби
не 2 9 1 7 - 3 4 8 5  м, где осадки представлены фораминиферовыми илами, содер
жащими более 6 0 %  С а С О з ,  агглютинирующие фораминиферы обнаружены в ко
личестве от 4  до 5 2  экз. и составляют менее 1 % . Основная роль в составе
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мплекса фораминифер осадка в данном случае принадлежит планктонным ви- 

дам -  9 3  " 99%#
Южнее, уж© в открытом океане, в слабо карбонатных осадках склонов Ко

косовой и Центральной котловин на глубине от 3 7 2 5  до 4 6 1 0  м наблюдают
ся высокие концентрации агглютинирующих фораминифер (ст. 5 2 2 9 ,  5 2 2 7 ,  
5 2 2 6 , 5 2 2 4 , 5 2 2 0 ,  5 2 8 9 ,  4 9 1 6 ,  4 9 4 8 ,  4 9 1 8 ) .  В большинстве проб их 
численность изменялась от 4 0  до 2 4 1  экз. (ст. 4 9 4 1  и 4 9 4 5 ) .

Наибольшие значения численности ( 1 5 0 - 2 4 1  экз.) отмечены на глубине 
до 4 5 3 4  м. Только в двух пробах (ст. 4 9 4 1 ,  глубина 4 0 4 4  и ст. 4 9 4 5 ,  
глубину 4 5 2 3  м) их численность составила 2 8  и 21  экз. Относительное со
держание агглютинирующих форм в комплексе фораминифер склонов котловин 
изменяется от 1 до 26%, возрастая с глубиной. На глубине от 3 7 2 5  до 
4.295 м их доля колеблется от 1 до 11%. Наибольшее значение в составе 
комплекса этих глубин имеют планктонные фораминиферы -  54-93% . С уве
личением глубины от 4 2 7 0  до 4 5 2 3  м содержание агглютинирующих форамини
фер возрастает с 1 1  до 26%. В составе комплекса осадков этого интервала 
глубин преобладают уже секреционные бентосные фораминиферы (3 2 -7 2 % ).

Увеличение роли агглютинирующих с увеличением глубины связано с тем, 
что с глубины 4 0 0 0 - 4 2 0 0  м значительно повышается растворяющая актив
ность вод. Именно к этой глубине приурочен уровень карбонатного лизоклина 
(Kolia, Be, Biscaye, 1976). 1 Большая часть планктонных форм уже не захоро- 
няется в осадке. Секреционные бентосные формы более устойчивы к растворе
нию и поэтому в комплексе на глубинах от 4 3 0 0  до 4 6 0 0  м преобладают 
бентосные фораминиферы (секреционные и агглютинирующие). Данные И.И.Бур- 
мистровой ( 1 9 6 9 )  из более южных частей океана показали, что на глубинах, 
превышающих 4 8 0 0  м, исчезают и секреционные фораминиферы, а агглютини
рующие составляют 100%.

Секреционные бентосные фораминиферы

Секреционные бентосные фораминиферы встречены на всех станциях. Их 
численность изменяется от 1 экз. до 11  тыс. экз. в 1 г осадка (см . табл.). 
Карта количественного распределения этой группы фораминифер приведена в 
работе И.И.Бурмистровой (Бурмистрова, 1 9 6 9 ) .

Наибольшие колебания их численности ( 1 - 1 1  6 6 0  э к з .) , как и агглютини
рующих форм, свойственны осадкам шельфа.

Максимальные и минимальные их концентрации отмечены в тех же районах, 
что и для агглютинирующих форм. Относительное содержание секреционных 
фораминифер в комплексе в большинстве проб шельфа оказалось примерно рав
ным 70% (рис. 4 )  и только в северной части залива на глубине 1 0 3  м 
(ст. 4 9 3 0 )  составило менее 1%. В осадках этой пробы преобладали планк
тонные формы.

В пределах материкового склона ( 4 5 0 - 1 8 1 9  м) численность секреционных 
бентосных форм составляет 1 0 2 0 - 1 4 7 0  экз., их относительное содержание 
в составе комплекса фораминифер почти такое же, как на шельфе -  65-80% .

Терригенные бескарбонатные осадки подножия материкового склона харак
теризуются очень низкими концентрациями секреционных фораминифер. В про
бах станций 4 9 3 3 ,  4 9 6 3 ,  4 9 3 4 ,  4 9 2 8 ,  4 9 2 5 ,  4 9 2 4 ,  4 5 8 7 ,  5 2 4 7
количество их в 1 г осадка не превышало 1 0  экз. и в четырех пробах среди 
них -  2  экз. Доля секреционных бентосных в комплексе составляет от 7 до 
30%. Отклонения были отмечены в пробе ст. 5 2 4 5 ,  взятой у самого подно
жия очень крутого восточного склона о. Шри-Ланка; численность их оказалась 
Довольно высокой -  3 6 3  экз., а относительное содержание составило 46%. 
Фораминиферы здесь представлены, в основном, снесенными со склона форма- 
ми- Такая же картина наблюдалась на ст. 4 9 2 7 ,  4 9 2 2  и 4 9 6 2 .  Как уже от -  
мечалось, вследствие очень низкой карбонатности осадка и повышенного содер-
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Р и с . 4 . Распределение секреционных бентосных фораминифер (в % от всей 
фауны фораминифер)

жания в нем органического вещества придонные воды глубоководной окраины 
Бенгальского залива обладают повышенной растворяющей активностью по от
ношению к известковому материалу. Поэтому секреционные известковые фор
мы и агглютинирующие с известковым цементом не могут поддерживать 
здесь  большие популяции. После гибели организма раковины их быстро раст
воряются и лишь очень немногие наиболее устойчивые к растворению формы 
захороняются в осадке. В основном, встречаются только крупные (более 0 ,1м м )  
формы, обычно плохой сохранности.

В центральной части залива (глубина 2 9 0 0 - 3 6  2 0  м) в зоне карбонатных 
фораминиферовых илов численность секреционных форм 5 - 5 0 0  экз., их доля 
в комплексе изменяется от 6 до 47% и зависит в основном от разбавляюще
го влияния планктонных форм. На поднятиях их концентрация изменяется от 
1 0 7  до 1 4 3 0  экз., а относительное содержание небольшое -  от менее 1 до 7%*

Слабокарбонатные осадки склонов котловин характеризуются концентрация
ми порядка 3 9 - 4 4 0  экз. Относительное содержание секреционных бентосных 
фораминифер испытывает существенные колебания -  4-72% . Наблюдается 
очевидная тенденция возрастания составляющей роли секреционных форм в 
комплексе с увеличением глубины. В большинстве проб, взятых глубже 4 3 0 0 м ,  
их доля превышала 32%. Одновременно, как уже отмечалось, увеличивается
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сительное содержание и агглютинирующих форм и резко уменьшается доля 
оТанкТонных. Вблизи 'критической" глубины карбонатонакопления ( 4 7 5 0 -  
4 8 0 0  м ) f где воды очень недосыщены карбонатом кальция, доля секреционных 
видов сокращается и в комплексе преобладают (60 -90% ) агглютинирующие 
. мЫ. Целые планктонные раковины здесь уже не встречаются. Глубже 4 8 0 0  м 
распространены только агглютинирующие виды (Бурмистрова, 1 9 6 9 ) .

Планктонные фораминиферы

Планктонные фораминиферы встречены на всех станциях, кроме ст. 4 5 8 7 .  
Количество их изменяется от менее одного экз. до 6 2  тыс. экз. в 1 г 
осадка (см. таблицу). Представление о количественном распределении этой 
группы на дне залива можно получить из работ Н.В.Беляевой (Беляева, 1 9 6 4 ,  
1 9 6 7 , 1 9 7 5 ) .

В пределах шельфа концентрации планктонных фораминифер колеблются от 
4 7  до 4 0 8 1  экз. Максимальные концентрации обнаружены у северо-восточно
го побережья Индостана на ст. 4 9 3 0  на глубине 1 0 3  м. Выше отмечалось 
наличие в осадках этого участка шельфа высоких концентраций агглютинирую
щих и секреционных фораминифер. Высокая биомасса планктона в этом рай-
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Рис.  5.  Распределение планктонных фораминифер (в % от всей фауны форами-
нифер)
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Рис .  6. Распределение бентосных (секреционных и агглютинирующих) и планк
тонных фораминифер на дне залива на меридиональных разрезах

оне (Зернова, Иванов, 1 9 6 4 )  позволяет предполагать наличие в водах и вы
соких концентраций живых планктонных фораминифер. Необычно большое для 
шельфа число планктонных видов на этой станции, равное десяти, так
же свидетельствует в пользу значительного развития этой группы в водах над 
шельфом в данном участке. Низкая скорость осадконакоппения обеспечивает 
возможность накопления раковин погибших организмов. Сходные условия были, 
вероятно, и в районе станции 4 9 6 4  (глубина 9 9  м ). Содержание планктон
ных фораминифер на этих станциях 25-28%  (рис. 5 ) .
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Иными быди условия формирования комплекса планктонных фораминифер в 
северо-восточной части залива на ст. 4 9 6 0  (глубина 1 0 1  м ). Здесь планк
тонные фораминиферы отмечены в количестве 7 7 3  экз., однако процентное со
держание их составляет практически 1 0 0 . Почти полное отсутствие агглю
тинирующих и секреционных бентосных фораминифер говорит о неблагоприятных 
Условиях для их жизни. Трудно допустить, чтобы условия в водах над этим 
Участком шельфа, находящимся под влиянием выносов Ганга, были благопри
ятны для развития планктонных фораминифер. Повышенные концентрации планк-
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тонных форм в осадке в этом случае, вероятно, связаны с локальным заносом 
их течениями, близко подходящими к берегу.

На остальных станциях внутреннего шельфа численность планктонных фора
минифер не превышала 1 6 0  экз. Низкие концентрации планктонных форам ини- 
фер здесь -  явление вполне естественное и связанное, в основном, с низки
ми концентрациями’их в водах над шельфом, обусловленными, в свою очередь, 
значительным опреснением прибрежных вод, наличием волнений и мутностью 
вод. Содержание планктонных фораминифер на станциях внутреннего шельфа не 
превышает 25%.

В распределении планктонных фораминифер в осадках шельфа бросается в 
глаза резкий разброс значений, численности (от 4 7  до 4 0 8 1 )  и процентных 
содержаний (от 1 0  до 100% ). Такой разброс является показателем резкой 
смены (в пределах шельфа) условий обитания (температура, соленость, пища, 
характер течений) и условий захоронения (скорости осадконакопления) в пре
делах шельфа. Необходимо отметить, что среди планктонных форамини
фер в осадках шельфа преобладают крупные (более 0 ,1  мм) формы 
(более 56% ).

На материковом склоне в западной части залива (ст. 4 9 2 9  и 5 2 4 3 ,  глу
бина 4 5 0  и 1 8 1 9  м) численность планктонных фораминифер изменяется незна
чительно и составляет 3 1 1 - 4 8 3  экз., содержание их по отношению ко всей 
фауне фораминифер -  15-31% ; уменьшается содержание крупных форм. Низкая 
численность в пределах склона в этом районе связана в значительной степени 
с терригенным разбавлением. Условия, определяющие накопление планктонных 
фораминифер, в верхней части склона более стабильны (по сравнению с шель
фом), что сказывается в стабильности численности, близости видового соста
ва при преобладании родов Globigerina и Globigerinoides.

Подножие материкового склона характеризуется низкой численностью планк
тонных фораминифер, составляющей на большинстве станций менее 1 9  экз. 
Только на трех станциях она превышает 1 0 0  экз., а на одной составляет да
же 7 8 6 0  экз. На всех четырех станциях планктонные фораминиферы играют 
значительную роль в составе комплекса фораминифер, среди планктонных пре
обладают мелкие формы. Содержание их на ст. 4 9 2 2  составляет 99,75% . Та
кое высокое содержание планктонных форм в осадках этих станций, безусловно, 
связано со сносом их с меньших глубин.

В карбонатных фораминиферовых илах центральной части залива концентра
ции планктонных фораминифер измэняются от 2 3  до 2 9 1 7  экз., процентное 
содержание составляет от 4 8  до 9 4 . Низкие, концентрации на большинстве 
станций встречены совместно с большим количеством обломков планктонных 
фораминифер и связаны с начинающимся растворением карбонатных раковин. 
Повышенные концентрации раковин в осадках станции 4 9 3 6 ,  среди которых 
преобладают мелкие формы, связаны со сносом.

На Восточно-Индийском хребте планктонные фораминиферы образуют мак
симальные концентрации, часто превышающие 2 0  тыс. экз. Процентное содер
жание их достигает 9 3 , а часто -  больше 9 8 . Здесь образуются чистые 
форам иниферо вые илы.

В южной части залива к востоку от хребта на глубинах 3 7 2 5 - 4 5 6 3  м 
концентрации планктонных фораминифер составляли от 3 7 0  до 3 0 6 8  экз., а 
содержание их -  от 6 1  до 92%.

В южной части залива западнее хребта концентрации планктонных форами
нифер изменяются от 5 4 6  экз. на глубине 4 0 4 4  м до 3 3  экз. на глубине 
4 6 1 0  м. Уменьшается и роль планктонных фораминифер от 5 4  до 9%. Из 
процессов, определяющих облик комплекса, на первое место выступает раст
ворение. В этой части залива по последним данным (Kolia, Be, B iscaye, 1976) 
положение критической глубины -  4 8 0 0  м, а карбонатного пизоклина -  4 2 0 0  м 
Только на ст. 5 2 8 9  (глубина 4 2 9 5  м) численность планктонных фораминифер 
достигает 1 2  тыс. экз., а содержание -  93%, что определяется влиянием под
водного рельефа -  эта проба взята с подводного поднятия. Численность бен-
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тосных фораминифер здесь довольно высокая -  8 8 0  экз. для секреционных 
и 1 5 0  экз. для агглютинирующих форм.

Подводя итог, можно сказать, что картина распределения бентосных и планк
тонных фораминифер значительно сложнее, чем это можно было представить из 
более ранних работ (см. рис. 1 ) .  Еще более ясным это положение становится 
при рассмотрении разрезов (рис. 6 ) ,  где показано изменение численности 
планктонных и бентосных секреционных и агглютинирующих фораминифер, а так
же изменения процентного соотношения этих групп на разных глубинах и фор
мах рельефа.

Соотношение планктонных и бентосных 
(секреционных и агглютинирующих) 

фораминифер в разрезах через Бенгальский залив

Р а з р е з  I (ст. 4 9 6 0 - 4 9 4 8 ) .  На шельфе (ст. 4 9 6 0 ,  глубина 1 0 1  м) 
встречены только планктонные фораминиферы, численность их составляет 7 7 3  экз. 
Наличие их связывается с влиянием океанских течений, подходящих к бе
регу. Отсутствие бентосных фораминифер определяется неблагоприятными для 
их жизни условиями и высокими скоростями осадконакопления. На больших глу
бинах в пределах материкового склона и центральной части залива (ст. 4 9 6 2 ,  
4 9 5 7 ,  4 9 5 6 ,  глубина 2 1 3 8 ,  2 9 0 0  и 3 1 9 8  м) численность планктонных фо
раминифер уменьшается, содержание их изменяется от 7 9  до 94%. Численность 
секреционных и агглютинирующих бентосных фораминифер менее 2 0  экз. Низкая 
численность планктонных фораминифер связана прежде всего с низкой продук
тивностью и с значительным терригенным разбавлением и высокими скоростя
ми осадконакоппения. Влиянием последних факторов ооъясняется и низкая чис
ленность бентосных фораминифер. В южных частях разреза (ст. 4 9 5 1 ,  4 9 5 0 ,  
4 9 5 2  и 4 9 5 4 ,  глубина 2 9 1 7 , 2 9 9 0 ,  2 9 9 1  и 3 4 8 5  м) отмечены максималь
ные (для залива в целом) концентрации планктонных фораминифер, достигающие 
2 0 - 6 0  тыс. э к з ./г  осадка. На этих же станциях отмечается и увеличение чис
ленности секреционных бентосных и агглютинирующих фораминифер. Планктонные 
фораминиферы составляют основную часть комплекса, их содержание составля
ет 98-99% . Такое распределение фораминифер на станциях с подводных под
нятий связано с высокой продуктивностью планктонных фораминифер в водах 
над поднятиями, с рельефом дна и отсутствием терригенного привноса. По ме
ре дальнейшего увеличения глубин (ст. 4 9 4 8 ,  глубина 4 5 6 3  м) происходит 
резкое сокращение численности планктонных фораминифер (до 3 7 0  экз.) и 
уменьшение их роли в составе комплекса (до 61% ). Одновременно уменьшает
ся численность бентосных секреционных фораминифер и несколько увеличива
ется численность агглютинирующих. Содержание бентосных фораминифер воз
растает до 39% (на поднятиях оно составляло лишь 2%). Недосыщеннос'ть 
вод карбонатами и растворимость карбонатных раковин планктонных, а затем  
и бентосных секреционных фораминифер определяют формирование комплекса 
в глубоких частях залива.

Р а з р е з  II (ст. 4 9 3 3 - 4 9 4 1 ) .  В осадках подножия материкового склона 
(ст. 4 9 3 3  и 4 9 3 4 ,  глубина 2 0 3 0  и 2 5 9 6  м) отмечена низкая общая 
численность фораминифер. В комплексе преобладают бентосные фораминиферы, 
хотя численность их невелика. Низкая численность планктонных фораминифер в 
водах и значительное терригенное разбавление определяют формирование комп
лекса на этих глубинах. В центральной части залива (ст. 4 9 3 6 ,  глубина 
3 1 0 3  м) увеличивается численность планктонных и бентосных секреционных 
фораминифер. Их видовой состав и размеры раковин позволяют говорить о 
сносе и перемещенном комплексе фораминифер. По мере дальнейшего увеличе- 
ния глубин (ст. 4 9 3 9  и 4 9 4 1 ,  глубина 3 6 2 0  и 4 0 4 4  м) содержание планк
тонных фораминифер уменьшается до 5 4 -4 8 % .

Р а з р е з  III (ст. 4 9 1 8 - 4 9 3 0 ) .  На шельфе (ст. 4 9 3 0 ,  глубина 1 0 3  м) 
планктонные фораминиферы составляют 25%, численность их достигает 4 0 8 1  экз.



Бентосные секрецнонные и агглютинирующие фораминиферы дают на этой 
станции максимальную численность. На материковом склоне и его подножье 
(ст. 4 9 2 9  и 4 9 2 8 ,  глубина 4 5 0  и 2 8 5 4  м) численность всех фораминифер 
уменьшается; содержание планктонных составляет от 31  до 24%. Увеличение 
численности и содержания планктонных фораминифер на ст. 4 9 2 7 ,  4 9 2 5  и 
4 9 2 2  (глубина 3 2 9 6 ,  3 4 8 2  и 3 9 8 0  м) связано со сносом. На ст. 4 9 2 4  
(глубина 3 6 0 9  м ), где снос не отмечен, планктонные фораминиферы состав
ляют менее 4%, численность их менее одного экз. На этой станции отмечена 
минимальная для разреза численность бентосных секреционных фораминифер.
В наиболее глубоководной части разреза (ст. 4 9 1 8 ,  глубина 4 6 1 0  м) планк
тонные фораминиферы составляют 9%, численность их 3 3  экз. Растворение 
определяет распределение фораминифер в этой части разреза.

Р а з р е з  IV (ст. 4 9 6 4 ,  4 9 6 3 ) .  Отмечается некоторое увеличение содер
жания планктонных фораминифер с глубиной, однако происходит оно на фоне 
резкого уменьшения численности всех групп.

Таким образом, вывод Г^имсдейла, Моркховеяа, Фледжера, Бэнди и других 
авторов об увеличении роли планктонных фораминифер в комплексе с увеличе
нием глубины, при детальном рассмотрении разрезов из Бенгальского залива 
не подтверждается.

Подводя итог всему скзанному выше, следует отметить, что в осадках 
шельфа, где общая численность изменяется от 2 0 0  экз. до 16 тыс. экз., на 
большинстве станций, преобладают секрецнонные бентосные фораминиферы, со
держание их составляет от 7 0  до 98%, а численность достигает 1 1  тыс. экз. 
Агглютинирующие фораминиферы встречены в количестве до 4 2 4  экз., процент
ное содержание их не превышает 5 в большинстве проб. Содержание планктон
ных фораминифер составляет до 25% при численности в несколько сотен экз. 
на большинстве станций; однако в отдельных редких случаях достигает 100%, 
что связано с подходом океанских течений к берегам. Для всех групп харак
терен резкий разброс значений численности.

В верхней части материкового склона общая численность всех фораминифер 
на станциях не превышает 1 8 0 0  экз. Основную часть комплекса также сос
тавляют секрецнонные фораминиферы (6 5 -8 0 % ), численность которых изменя
ется от 7 8 8  до 1 4 7 0  экз. Процентное содержание агглютинирующих остается 
в тех же пределах, что и на шельфе. Содержание планктонных фораминифер не 
превышает 30%, а численность их колеблется от 3 1 1  до 4 8 3  экз., т .е. ниже, 
чем в осадках внутреннего шельфа. Такие соотношения и общая невысокая 
численность в значительной степени определяются терригенным разбавлением.

В осадках подножия материкового склона на фоне резкого уменьшения об
щей численности до нескольких десятков экземпляров отмечено возрастание 
процентного содержания агглютинирующих фораминифер до 4 0 - 7 9 .  Числен
ность же каждой из групп характеризуется чрезвычайно низкими значениями. 
Низкая численность агглютинирующих, преобладание их над секреционными, 
необычайно малые для таких глубин количества планктонных фораминифер бе
зусловно связаны с значительным растворением, терригенным разбавлением и 
высокими скоростями осадконакоппения.

Резко меняется картина распределения на подводных хребтах и поднятиях, 
где содержание секреционных и агглютинирующих фораминифер часто в сум
ме составляет менее 1%, количество секреционных близко к тому, что было 
отмечено на шельфе и верхней части материкового склона. В формировании 
этого комплекса определяющую роль играют планктонные фораминиферы.

В осадках южной части залива резко уменьшается общая численность планк
тонных фораминифер -  до нескольких сотен, иногда десятков, а также их со
держание -  до 50% и менее. Повышенные содержания на этих глубинах ветре^ 
чены в местах, где отмечен снос. Начиная с глубины 3 7 2 5  м возрастает чис
ленность агглютинирующих, а с глубины 4 4 2 7  м -  и их роль в составе комп
лекса.

Исследования, проведенные в Бенгальском заливе, показали, что соотноше
ние планктонных и бентосных фораминифер (секреционных и агглютинирующих)
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б осадках зависит от рада факторов. Среди последних помимо глубины следует 
отметить расстояние от берега, наличие опресняющего действия рек, 
гранулометрический состав осадка, терригенный привнос, содержание органи
ческого вещества, насыщение придонных вод кальцитом, температуру, соленость, 
характер поверхностных и придонных течений, рельеф дна и др.

Еще раз хочется подчеркнуть перспективность применения этого метода к 
палеоклиматическим реконструкциям и отметить необходимость в накоплении 
данных по распределению названных групп фораминифер в современных осад
ках. При этом желательно привлекать данные по видовому составу планктон
ных и бентосных фораминифер и учитывать размеры и толщину стенки их ра
ковин, а также количество обломков. Данные по распределению других групп 
бентосных и планктонных организмов (радиолярии, диатомовые, моллюски) мо
гут являться дополнительным и ценным материалом при восстановлении палео
условий.

ЛИТЕРАТУРА

Б а с о в  И.А., Б е л я е в а  Н.В. Соотношение 
бентосных и планктонных фораминифер 
в осадках юго-западного побережья 
Африки. -  Океанология, 1 9 7 4 , т. XIV, 
вып. 1, с. 1 7 6 -1 7 9 .

Б е з р у к о в  П.Л., Л и с и ц ы н  А.П. Типы 
донных осадков Индийского океана. Гео
лого-геофизический атлас Индийского 
океана. М.: ГУГК, 1 9 7 5 , с. 1 3 0 -1 3 1 .

Б е л я е в а  Н.В. Распределение планктон
ных фораминифер в водах и осадках Ин
дийского океана. -  Труды ИО АН СССР, 
1 9 6 4 , т. L XVIII, с. 1 2 -8 3 .

Б е л я е в а  Н.В, Распределение раковин 
планктонных фораминифер на дне Бен
гальского залива и некоторые вопросы 
методики фораминиферового анализа. -  
Океанология, 1 9 6 7 , т. VII, вып. 4 , 
с. 6 4 5 - 6 5 4 .

Б е л я е в а  Н.В. Планктонные фораминиферы 
в осадках Индийского океана. Биоцено
зы планктонных фораминифер. Геолого
геофизический атлас Индийского океана. 
М.: ГУГК, 1 9 7 5 , с. 137 .

Б е л я е в а  Н.В., С а и д о в а  Х.М. Соотноше
ние бентосных и планктонных форами
нифер в осадках Тихого океана. -  Океа
нология, 1 9 6 5 , т. V, М? 6, с. 1 0 1 0 — 
1 0 1 4 .

Б у р м и с т р о в а  И.И. Количественное рас
пределение бентосных фораминифер в 
поверхностном слое осадков северной 
части Индийского океана. -  В кн.: Ос
новные проблемы микропалеонтологии 
и органогенного осадконакоппения в 
океанах и морях. М.: Наука, 1 9 6 9 , 
с. 1 7 6 -1 8 7 .

Геолого-геофизический атлас Индийского 
океана. М.: ГУГК, 1 9 7 5 . 151  с.

Г р у з м а н  А.Д. Фораминиферы нижнего оли
гоцена северного склона Украинских 
Карпат и условия их обитания. -  В кн.: 
Образ жизни и закономерности расселе
ния современной и ископаемой мик
рофауны. М.: Наука, 1 9 7 5 , с. 1 2 3 -  
126 .

З а т о н с к и й  Л. Новые данные о рельефе 
дна Индийского океана. -  Тр. ИО АН 
СССР, 1 9 6 4 , т. LXIV, с. 1 5 8 -1 8 1 .

З е р н о в а  В.В., И в а н о в  Ю.А. О распреде
лении сетного фитопланктона в зависи
мости от гидрологических условий в 
северной части Индийского океана. -  
Тр. ИО АН СССР, 1 9 6 4 , т. LXIV, 
с. 25 5  -  2 6 4 .

И в а н о в  Ю.А. Гидрологические исследова
ния северной части Индийского океана.-  
Тр. ИО АН СССР, 1 9 6 4 , т. LXIV, 
с. 2 2 -4 2 .

К а н а е в  В.Ф., С м ы с л о в а  Н.Д. Рельеф 
дна Индийского океана. Геолого-геофи
зический атлас Индийского океана. М.: 
ГУГК, 1 9 7 5 , с. 6 -7 .

К о н е н к о в а  И.Д. Значение мелких фора
минифер для палеоэкологии датских и 
палеоценовых бассейнов северного При
черноморья. -  В кн.: Образ жизни и 
закономерности расселения современной 
и ископаемой микрофауны. М.: Наука, 
1 9 7 5 , с. 1 4 4 -1 5 1 .

С а и д о в а  Х.М. Бентосные фораминиферы Ми
рового океана. М.: Наука, 1 9 7 6 .1 5 6  с.

С в а д ь н о в  В.Н., Д е м и д е н к о  Е . А. . Му
хина В.В. Скорости осадконакоппения 
в восточной части Индийского океана. -  
Докл. АН СССР, 1 9 7 6 , т. 22 7 , N? 2, 
с. 4 6 5 -4 6 8 .

B a n d y  O.L. Ecology of foraminifera in nort
heastern Gulf of Mexico. — Geol. Surv.
Prof. Pap., 1956, vol. 274—G, p. 179-204.

B a n d y  O.L. Distribution of foraminifera, ra- 
diolaria and diatoms in sediments of the 
Gulf of California. — Micropaleontology, 
1961, vol. 7, N 1, p. 1-26.

B a n d y  O.L., A. rnal  R. Distribution of re
cent foraminifera of West Coast of Central 
America.. -  Bull. Amer. Assoc. Petrol.
Geol., 1957, vol. 41, N 9, p. 2037-2049.

B a n d y  O.L., A rn a 1 R.E. Concepts of fora- 
miniferal paleoecology. — Bull. Amer. As
soc. Petrol. Geol.,1 I960, vol. 44, N 12, 
p. 1921-1932. ■

189



B a n d y  O.L.,1 K o l p a c k  R.L. Foraminiferal 
and sedimentological trends in the Terti
ary Section of Tecolote Tunnel, Califor
nia. — Micropaleontology, 1963, vol. 9,
N 2, p. 117-170.

E i c h e г D.L., F ru s c h M.P. Cenomanian 
benthic foraminifera: faunal changes with 
depth. — Abstrs Geol. -Soc. Amer., 1974,
Prog. 6, 7, p. 719.

G r i m s d a l e  T .F., M o r k h o v e o  F.P.C.M., 
van.  The ratio between pelagic and bent- 
honic foraminifera as a means of estima
ting depth of deposition of sedimentary 
rocks. —In: Proc. 4th World Petroleum Con
gress, 1955, Sec. 1/DI, Roma, p.473-491.

H e s s e  R.,1 В u 11 A. Paleobathymetry of Cre
taceous turbidite basins of the East Alps 
relative to the calcite compensation le
vel. -  J . Geol., 1976, vol. 34, p. 505-533.

К о 11 a V., B e A.W.H.,1 B i s c a y  e P.E. C al
cium carbonate distribution in the surface 
sediments of the Indian Ocean. ■— J. Geo- 
Phys. Res., 1976, vol.. 81~, N 15, p. '2605-2616.

P h l e g e r  F.B. Ecology and distribution of 
recent foraminifera. Baltimore: John Hop
kins P ress, I960, p. 1-297.

P h l e g e r  F.B., P a r k e r  F.L. Ecology of 
Foraminifera, northwest Gulf of Mexico. 
Part I. Foraminiferal distribution. Part II. 
Foraminifera species. -  Mem. Geol. Soc. 
Amer., 1951, vol. *46, p. 1 -64. - 

P o a g  C.W. -Shelf-edge submarine banks in the 
Gulf of Mexico paleoecology and biostra
tigraphy: Gulf. Coast. Trans. -— Assoc. 
Geol. -Soc., 1972, vol. -22, p. 267-287. 

S i d d i q u e  H.M. -Recent sediments, of the bay 
of Bengal. -  Marine Geology,* 1967, vol 5 
p . -249-291. * *

S t e h l i  F.G., C r e a t h  W.B. Foraminiferal 
rations and regional environments. Bull. 
Amer. Assoc. -Petrol. Geologists, 1964, 
vol. -48, N 11, p. 1810-1827.

U ch io  T. Ecology of living benthonic fora
minifera from San Diego, California, Area.^- 
Contribs Cushman Found. Foraminiferal 
Res., I960, Spec. Publ., N 5, p. 1-72. 

Z o b e l  B. -Biostratigraphische Untersuchun- 
gen an Sedimenten des indisch-pakistani- 
schen Kontinentalrandes (Arabisches Me- 
er). -— Meteor. -Forschungsergebn.,- 1973, 
Reihe C-N 12, S. 9 -73.

Peculiarities of distribution on benthonic 
and planktonic foraminifers in sediments of the Bengal Bay

/./. Burmistrova, N. V. Belyaeva

The relationship between planktonic and benthonic agglutinating and secretory 
foraminifers in sediments of the Bengal Bay has been studied. -Secretory benthonic 
forms are predominant on the shelf and in the upper part of the continental slope, whe
reas at the base of the latter — a sharp decrease of the total number and increase of 
the percentage of agglutinating foraminifers. The numbers of planktonic foraminifers 
on underwater ridges sharply increasing. In sediments of the southern deep-water 
part of the Bay, the participation of benthonic (at first secretory and then agglutina
ting) foraminifers increases with depth.



ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

Т а б л и ц а  I

Во всех случаях увеличение 75

Фиг. 1. Endothyra bowmani var. maxima Brazhnikova et Potievskaja, noir. nov.
Экз. № 1, поперечное сечение; p. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 /1 0  

Фиг.  2, 3. Endothyra excellens (D. Zeller)
2 -  экэ. № 2, поперечное сечение; 3 -  экз. № 3, скошенное продольное сечение; 
р. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 /1 0

Фиг. 4, 5. Endothyra cf. phrissa D.Zeller
4 -  экэ. № 4, поперечное сечение, р. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 /1 0 ;  5 -  экэ.
№ 5, скошенное поперечное сечение, р. У ска лык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 5  

Фиг.  6, 7. Endothyra ? tumulifera sp. nov.
6 -  экз. № '6 , продольное сечение; 7 -  голотип № 7, скошенное поперечное сече
ние; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 2 2  

Фиг. 8. Endfithyra similis amplis Schlykova
Экз. № 8, p. Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

Фиг. 9. Semiendothyra surenica sp. nov.
Голотип № 9, p. Ускалык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 5 6  

Фиг. 10 , 11 . Haplophragmina beshevensis (Brazhnikova)
10  -  экз. № 1 0 ,  продольное сечение; 11  -  экз. № 1 1 ,  поперечное сечение через 
спиральную часть; р. Ускалык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 5

Т а б л и ц а  II

Во всех случаях увеличение 75
Фиг.  1. Endothyrida ? sp. indet.

Экз. № 12 ; Ускалык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 5  
Фиг.  2. Eostaffella cf. actuosa subsymetrica Reitlinger 

Экз. № 13; p. Сурень, с. Богдановка, обр. 22 
Фиг.  3 , 4 .  Eos'taffella cf. nauvalia Rumjanzeva

3 -  экз. № 14 ; . 4 -  экэ. № 15; р. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 /9  
Фиг. 5. Eostaffella parastruvei subvasta Ganelina

Экз. № 16; p. Ускалык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 5  
Фиг. 6 , 7. Eostaffella aff. mirifica Brazhnikova

6 -  экз. № 17 , p. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 /9 ;  7 -  экэ. № 18 , р. Сурень, с. Бог
дановка, обр. 22

Фиг.  8. Eostaffella ovoidea Brazhnikova et Potievskaja
Голотип, ИГН АН УССР; Бражникова, Ищенко и др., 1 9 5 6 , табл. XIV, фиг. 4 

Фиг.  9. Eostaffella pseudoovoidea Reitlinger, nom. nov.
Голотип, ГИН АН СССР, № 2 8 3 4 /6 9 ;  Раузер-Черноусова, 1 9 4 8 6 , табл. III,
Фиг. 21

Фиг.  Ю . Eostaffella pinguts (Thompson)
Экз. № 2 1 ; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

Фиг. 1J., 15 . Eostaffella parastruvei suranensis subsp. nov.
11 -  голотип, экз. № 22; 15  -  экз. № 26 ; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 22 

Фиг.  12 . Eostaffella cf. cooperi D. Zeller
Экз. № 23 ; p. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 /9

191



Фиг. 1 3 . Eostaffella sp. A
Экз. № 24; р.Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

Ф иг. 14 . Eostaffella aff. paraprotvae Rauser
Экз. No 26; р.Сурень, с. Богдановка, обр. 2 2  

Фиг. 16 . Eostaffella ex gr. prisca Rauser
Голотип,, экз. № 27; p. Яма шла, с. Кургачи, обр. 6 /9  

Фиг. 17 . Eostaffella sp. В
Экз. No 28; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 25 

Ф иг. 18 . Eostaffella ovoidea Statuta subsp. nov.
Экз. N? 29; p. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 /9  

Ф иг. 1 9 ,2 0 .. Eostaffella paraumbilicata Manukalova
19 -  экз. No 30 ; 20  -  экз. № 31; p. Сурень, с. Богдановка, обр. 25  

Ф иг. 21 . Eostaffella cf. gruenewaldti Malakhova
Экз. No 32; p. Ускалык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 5  

Фиг. 22 . Eostaffella aff. designata D.Zeller
Экз. No 20; p. Сурень, с. Богдановка, обр. 22

Т а б л и ц а  111

Во всех случаях увеличение 75

Ф иг. 1. Plectostaffella cuboides (Rumjanzeva)
Экз. № .33; р. Ускалык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 5 а  

Ф иг. 2. Plectostaffella ? sp.
Экз. № 34; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

Ф иг. 3 -5 . Plectostaffella bogdanovkensis sp. nov.
3 -  голотип № 35, p. Сурень, с. Богдановка, обр. 22 ; 4 -  экз. № 36 , р. Ускаль&с, 
с. Умбетово, обр. 1 9 /1 5 ; 5 -  экз. № 37, р. Сурень,. с. Богдановка, обр. 22  

Ф иг. 6. Plectostaffella s р. N 1
Экз. № 38; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 25  

Фиг . 7. Plectostaffella cf. varvariensis Brazhnikova et Potievska
Экз. № 39, скошенное продольное сечение; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

Фиг. 8, 9. Plectostaffella ex gr. prisca Rauser (уродливая форма)
8 -  экз. № 4 0 , 9 -  экз. № 4 1 ; р. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 /1 0  

Ф иг. 10. Plectostaffella sp. N 2
Экз. № 4 2; р. Ускалык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 4  

Ф иг. 11.. Eostaffella ? sp. N 1
Экз. № 4 3; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

Ф иг. 12. Endostaffella ex gr. parva (Moeller)
Голотип № 4 4 ; p. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 /9  

Ф иг. 13, 1 4 . Eostaffellitia vischerensis Grozdilova et Lebedeva
13  -  экз. № 4 5 , не типичный, более сжатый с боков и с относительно углублен
ными умбиликусами, обр. 22; 14 -  экз. № 4 6 , обр. 25; р. Сурень, с. Богдановка 

Ф иг. 15, 1 6 . Semistaffella ? aff. prima Reitlinger
15 -  экЗ. № 4 7 ; 16 -  экз. № 4 8 ; p .Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

Ф иг. 17. Parastaffella aff. struvei (Moeller)
Экз. № 4 9; p. Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

Ф иг. 18 . Parastaffella spectata Durkina
Экз. № 50 ; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

Ф иг. 19 , 2 0 . Parastaffella sp. N 1
19 -  экз. № 5 1 , сильно скошенное продольное сечение; 2 0  -  экз. № 52 , непол
ное продольное сечение; р.Сурень, с. Богдановка, обр. 22

Т а б л и ц а  IV

Во всех случаях увеличение 7 5 , кроме фиг. 1 2 - 1 7  -  в 1 4 0  раз

Ф и г. 1, 2 . Glomospiroides minutus sp . nov.
1 -  экз . № 5 3 , продольное сечение; р.Сурень, с. Богдановка, обр. 2 5 ; 2 -  голо
тип № 5 4 , продольное,сечение; обр. 2 2 ; р.Сурень, с. Богдановка 

Ф и г. 3. Pseudoglomospira subquadrata evoluta subsp. nov.
Голотип № 5 5 , поперечное сечение; р. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 / 9  

Ф и г. 4 . Pseudoglomospira karzhantavica Rumjanzeva
Экз. № 5 6 , поперечное сечение; р. Ямашла, с. Кургачи, обр. 6 / 1 0  

Ф и г. 5 . Eolasiodiscus  sp .
Экз. № 5 7 , продольное сечение; р.Сурень, с. Богдановка, обр. 2 5
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фиг. 6. " Tetrataxis" minuta Brazhnikova
Экз. N? 5 8 , продольное сечение; p. Ускалык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 4  

Фиг. 7 -9 . Globivalvulina minima Reitlinger
7 -  экз. N? 59 , продольное сечение, р. Сурень, с. Богдановка, обр. 25; 8 -  экз.
No 60 , продольное сечение через раннюю стадию развития, р. Ускалык, с. Умбето
во, обр. 1 9 / 1 5а; 9 -  экз. № 6 1 , скошенное поперечное сечение, р. Сурень, 
с. Богдановка, обр. 25

Фиг. 10, 11. Globivalxmlina moderata Reitlinger
10 -  экз. 6 2 , скошенное поперечное сечение; 11 -  экз. № 6 3, поперечное се
чение; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 22  

ф иг. 12. Neoarchaediscus postrugosus Reitlinger
Экз. № 6 4 , продольное сечение; р. Ямашла, с.Кургачи, обр. 6 /9  

Фиг. 13. N eoarchae discus rugosu$ Rauser
Экз. № 6 5 , продольное сечение; р. Сурень, с. Богдановка, обр. 25  

Фиг. 14. Neoarchaediscus incertus Grozdilova et Lebedeva
Экз. bfc 66 , продольное сечение; p. Сурень, с. Богдановка, обр. 25  

Фиг. 15. Asteroarchaediscus baschkiricus Krestovnikov et Teodorovich
Экз. № 6 7 , продольное сечение; р. Ускалык, с. Умбетово, обр. 1 9 /1 4  

Фиг. 16, 17. Asteroarchaediscus subbaschkiricus  Reitlinger
16 -  экз. № 6 8, продольное сечение; 17  -  экз. N* 69 , поперечное сечение; 
р.Ямашла, с.Кургачи, обр. 6 /1 0

Все экземпляры, изображенные на табл. I— IV, хранятся в микропалеонтологической ла
боратории ГИН АН СССР, коллекция N? 4 5 2 2

Т а б л и ц а  V

Во всех случаях увеличение 10
Все экземпляры происходят из зоны Daixina sokensis (гжельский ярус)

Фиг. 1, 2. Jigulites altus Rosovskaya
1 -  экз. hfc 4 5 2 7 /1 ,  осевое сечение; Южный Урал, пос. Никольский, сл. 33 . 2 -  
экз. N9 4 5 2 7 /2 ,  осевое сечение вытянутого экземпляра; Южный Урал, пос. Ни
кольский, с л. 15

Фиг.. 3. Jigulites jigulensis  Rauseг
3 -  экз. № 4 5 2 7 /3 ,  осевое сечение; Уфимское плато, Павловская пл., скв. 4 4 8 1 , 
гл. 3 9 2 -3 9 6  м

Фиг. 4 -6 . Daixina perfacilis sp. nov.
4 -  голотип N? 4 5 2 7 /4 ,  осевое сечение; 5 -  экз. № 4 5 2 7 /5 ,  осевое сечение 
складчатого экземпляра; 6 -  экз. Jsfc 5 5 2 7 /6 ,  осевое сечение типичного экзем
пляра; Уфимское плато, Павловская пл., скв. 4 4 81, гл. 3 9 9 - 4 0 2  м

Фиг. 7. Daixina sokensis symmetrica Scherbakova
7 -  экз. № 4 5 2 7 /7 ,  осевое сечение; Южный Урал, пос. Никольский, сл. 4 3 

Фиг. 8. Pseudofusulina paraanderssoni acutiterminalis Semina
8 -  экз. № 4 5 2 7 /8 ,  осевое сечение; Уфимское плато, Павловская пл., скв. 44 81, 
гл. 3 9 2 -3 9 6  м

Фиг. 9. Pseudofusulina sp. А
9 -  экз. № 4 5 2 7 /9 ,  осевое сечение; Южный Урал, пос. Никольский, сл. 4 3

Т а б л и ц а  VI

Во всех случаях увеличение 10
Все экземпляры происходят из зоны Schwagerina vulgaris и Sch. fusiformis (ассель- 
ский ярус)

Фиг. 1 ,2 .  Daixina cf. bosbytauensis Bensh
1 -  экз. W 4 5 2 7 /1 0 ,  осевое сечение; 2 -  экз. N? 4 5 2 7 /1 1 ,  осевое сечение не
полного экземпляра; Южный Урал, пос. Никольский, сл. 4 5  

Фиг. 3 -5 . Daixina postrecava  sp. nov.
3 -  голотип M 4 5 2 7 /2 2 ,  осевое сечение; Южный Урал, р. Айдаралаш, обн. 10  
(по В.Е. Руженцеву).. 4 -  экз. М> 4 5 2 7 /1 3 ,  осевое сечение укороченного экземпля
ра; 5 -  экз. N? 4 5 2 7 /1 4 ,  осевое сечение уклоняющегося экземпляра; Южный 
Урал, пос. Никольский, 1 2 0  м восточнее сл. 4 8  

Фиг. 6 . Daixina plana sp. nov.
6 -  голотип N? 4 5 2 7 /1 5 ,  осевое сечение; Южный Урал, р. Айдаралаш, обн. 10  
(по В.Е. Руженцеву)
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Ф и г. 7 . Daixina cybaea ponderosa subsp. nov.
7 -  голотип N9 4 5 2 7 /1 6 ,  осевое сечение; Уфимское плато, Павловская пл., 
скв. 4 4  8 1 , гл. 3 7 4 - 3 7 9  м

Ф и г. 8 ,9 .  Р  seudo fusulina saratovensis faveolata subsp. nov.
8 -  голотип Jsfe 4 5 2 7 /1 7 ,  осевое сечение; 9 -  экз. N? 4 5 2 7 / 1 8 ,  осевое сечение 
вздутого экземпляра; Южный Урал, пос. Никольский, стратиграфически выше сл. 4 8

Ф и г. 1 0 . Schwagerina vulgaris aktjubensis Scherbovich
1 0  -  экз . N° 4 5 2 7 / 1 9 ,  осевое сечение; южный Урал, пос. Никольский, 4 0 0  м 
восточнее сл. 4 8

Т а б л и ц а  VII

Во всех случаях увеличение 1 0

Ф и г. 1, 2. Ro bus to schwagerina schellw ieni (Hanzawa)
1 -  экз . МЬVI - 1 8 0 / 1 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д 2, слой 1 8 . 2 -  экз. • 
MbVI - 1 8 0 / 2 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д 1 8 , слой 2 

Ф и г. 3. Par a schwagerina ex gr. mira Rauser
3 -  экз . MbVI - 1 8 0 / 3 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д 1 8 , слой 2 

Ф и г. 4 . Paraschwageina inf lata Chang
4 -  экз. Mb VI - 1 8 0 / 4 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д 2, слой 14 

Ф и г. 5 . Р seudoschwagerina  ex gr. parasphaerica Chang
5 -  экз . JVfcVI - 1 8 0 / 5 ,  осевое сечение; Шористон, разрез 1 0 1 2 ,  слой 2 

Ф и г. 6 . Par a schwagerina tinvenkiangi elongata Leven
6 -  экз . MbVI - 1 8 0 / 6 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д 2, слой 1 8  

Ф и г. 7 . Paraschwagerina  sp.
7 -  экз. Mb V I- 1 8 0 / 7 ,  слегка скошенное осевое сечение; Зыгар, разрез Д 1 8 , 
слой 2

Т а б л и ц а  VIII

Во всех случаях увеличение 10

Ф иг. 1. Schwagerina glomerosa (Schwager)
1 -  экз. № V I- 1 8 0 /8 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д2, слой 12 

Ф иг. 2. Р seudo schwagerina aff. popovi (Bensh)
2 -  экз. Mb V I- 1 8 0 /9 ,  сечение, близкое к осевому; Зыгар, разрез Д2, слой 12 

Ф иг. 3. Pseudo schwagerina sp.
3 -  экз. Mb VI - 1 8 0 /1 0 ,  сечение, близкое к осевому; Шагон, разрез Д 9, слой 5 

Ф иг. 4. Zellia crassialveolata Chang
4 -  экз. N?VI - 1 8 0 /1 1 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д8, слой 6 

Ф иг. 5. Zellia hertschi Kahler et Kahler
5 -  экз. Mb V I- 1 8 0 /1 2 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д2, слой 18 

Ф иг. 6. Pseudo schwagerina ex gr. muongthensis (Deprat)
6 -  экз. N? V I- 1 8 0 /1 3 ,  осевое сечение; Шористон, разрез 1 0 1 2 , слой 1 

Ф иг. 7. Dutkevitchia complicata (Scheliwien)
7 -  экз. N? VI - 1 8 0 /1 4 ,  осевое сечение; Шористон, разрез 1 0 1 1 , слой 2

Т а б л и ц а  IX

Во всех случаях увеличение 10

Ф иг. 1. Dutkevitchia splendida (Bensh)
1 -  экз. № VI- 1 8 0 /1 5 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д9, слой 2 

Ф иг. 2. Rugosofusulina directa Bensh
2 -  экз. №VI - 1 8 0 /1 6 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д 18, слой 2 

Ф иг. 3. Rugosofusulina stabilis longa Rauser
3 -  экз. Mb VI - 1 8 0 /1 7 ,  осевое сечение; Шористон, разрез 1 0 1 2 , слой 1 

Ф иг. 4 . Rugosofusulina ex gr. alpina (Scheliwien)
4 -  экз. №VI - 1 8 0 /1 8 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д9, слой 2 

Ф иг. 5, 8, 11 . Rugosochusenella ex gr. paragregaria (Rauser)
5 -  экз. N?VI - 1 8 0 /1 9 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д8, слой 5; 8 -  экз. 
N?VI - 1 8 0 /2 0 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д 18, слой 2; 11 -  экз.
М? -  1 8 0 /2 1 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д2, слой 12  

Фиг. 6. Rugosofusulina sp. А
6 -  экз. № VI - 1 8 0 /2 2 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д8, слой 5 

Фиг. 7. Rugosofusulina sp. В
7 -  экз. MbVI - 1 8 0 /2 3 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д7, слой 8

194



Ф И Г .  9. R ugosochusenella  sp.
* 9  -  эха. No VI - 1 8 0 /2 4 ,  осевое сечение; Шористон, разрез 1 0 1 2 , слой 2 

фиг. Ю . R u g o s o fu s u lin a  sp. С
Ю  -  экэ. №VI - 1 8 0 /2 5 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д7, слой 7

Т а б л и ц а  X

Во всех случаях увеличение 10
фиг. 1. Pseudofusulina aff. paramoelleri Rauser

1 -  9кэ. № VI - 1 8 0 /2 6 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д8 , слой 1 
фиг. 2. Pseudofusulina aff. mennessieri Leven

2 -  экэ. hfeVI - 1 8 0 /2 7 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д2, слой 14 
фиг. 3. Pseudofusulina sp. А

3 -  экэ. N?VI - 1 8 0 /2 8 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д9, слой 2 
Фиг. 4 . Pseudofusulina ex gr. blochini Korzhenevsky

4 -  экэ. hfcVI - 1 8 0 /2 9 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д2, слой 18  
Фиг. 5. Pseudofusulina sp. В

5 -  экэ. N?.VI - 1 8 0 /3 0 ,  осевое сечение; Шористон, разрез 1 0 1 2 , слой 1 
Фиг. 6 . Pseudofusulina sp. С

6 -  экэ. N? V I- 1 8 0 /3 1 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д8 , слой 5 
Фиг. 7. Pseudofusulina ex gr. mikhailovi Leven

7 -  экэ. >fcVI - 1 8 0 /3 2 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д 18, слой 2 
Фиг. 8 . Pseudofusulina ex gr. postcallosa Bensh

8  -  экэ. N?VI - 1 8 0 /3 3 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д18, слой 2 
Фиг. 9. Pseudofusulina postcallosa Bensh

9 -  экэ. hfeVI - 1 8 0 /3 4 ,  осевое сечение; Шагон, разрез Д7, слой 1 
Фиг. 10 . Pseudofusulina sp. D

10 -  экз. hfr VI - 1 8 0 /3 5 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д2, слой 14 
Фиг. 1 1 . Pseudofusulina sp. Е

11 -  экэ. №VI - 1 8 0 /3 6 ,  осевое сеченйе; Шагон, разрез Д8 , слой 6 
Фиг. 12 . Pseudofusulina sp. F

12 -  экз. № V I- 1 8 0 /3 7 ,  осевое сечение; Шористон, разрез 1 0 1 1 , слой 4 
Фиг. 13. Pseudofusulina aff. callosa Rauser

13  -  экэ. N?VI - 1 8 0 /3 8 ,  осевое сечение; Зыгар, разрез Д 18, слой 9

Т а б л и ц а  XI

Фиг. 1. Pseudofusulina ex gr. blochini Korhenevsky
1 -  экз. hfe VI - 1 8 0 /3 9 ,  осевое сечение, *10; Шагон, разрез Д8, слой 1 

Фиг. 2. Pseudofusulina  ex gr. confuse  Rauser
2 -  экз. № V I- 1 8 0 /4 0 ,  осевое сечение, x lO ; Зыгар, разрез Д 18 , слой 2 

Фиг. 3. Pseudofusulina subnathorsti (Lee)
3 -  экз. N? VI - 1 8 0 /4 1 ,  осевое сечение, x lO ; Шористон, разрез 1 0 1 1 , слой 15 

Фиг. 4. Pseudofusulina sp. G
4 -  экэ. N? V I- 1 8 0 /4 2 ,  осевое сечение, хЮ ; Шористон, разрез 1 0 1 2 , слой 2 

Фиг. 5 ,6 .  Daruasitus ? ex gr. pussilus  (Schellwien)
5 -  экз. № V I- 1 8 0 /4 3 ,  осевое сечение, хЮ ; Зыгар, разрез Д 18, слой 9. 6 -  
экз. hfe VI - 1 8 0 /4 4 ,  осевое сечение, хЮ ; Зыгар, разрез Д2, слой 14

Фиг. 7, 8. Biwaella aff. еитораеа К.—Devide et Milanovic
7 -  экз. N?VI - 1 8 0 /4  5, осевое сечение, х20; Шагон, р а зр ^  Д8, слой 3. 8 -  
экэ. N? VI - 1 8 0 /4 6 ,  осевое сечение, х 2 0 ;. Шагон, разрез Д7, слой 2 

Фиг. 9 ,1 0 .  Biwaella  ex gr. omiensts Morikawa et Isomi
9 -  экэ. JsfeVI - 1 8 0 /4  7, осевое сечение, x20; Шагон, разрез Д7, слой 8. 10  -  
экз. № VI - 1 8 0 /4 8 ,  осевое сечение, х20; Зыгар, разрез Д 18, слой 9 

Фиг. 11 , 12 . Biwaella ? sp.
11 -  экз. No VI - 1 8 0 /4  9, сечение, близкое к осевому, х 20; Шористон, разрез 
1.112. 12  -  экз. №VI - 1 8 0 /5 0 ,  осевое сечение, х 2 0 ; Шагон, разрез Д7, слой 2 

Фиг. 13, 14 . Mesoschubertella s p .
13  -  экз. №VI - 1 8 0 /5 1 ,  осевое сечение, х 20; Шагон, разрез Д8, слой 5. 14 -  

. экз. hfc V I- 1 8 0 /5 2 ,  осевое сечение, х 2 0 ; Зыгар, разрез Д 18, слой 10 
Фиг. 1 5 -1 7 . Darvasites parvus (Chen)

15 -  экэ. N?VI - 1 8 0 /5 3 ,  сечение, близкое к осевому, хЮ ; Шагон, разрез Д7, 
слой 9. 16 -  экз. NoVI - 1 8 0 /5 4 ,  осевое сечение, хЮ ; Зыгар, разрез Д18, 
слой 10 . 17  -  экз. № VI - 1 8 0 /5 5 ,  осевое сечение, х Ю ; Зыгар, разрез Д2, слой 11 
Все экземпляры, изображенные на табл. VII—XI,происходят из отложений сакмар- 
ского яруса Дарваза
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Т а б л и ц а  XII

а -  вид со спиральной стороны, б -  вид с пупочной стороны, в -  вид с перифери
ческого края.

Ф иг. 1. Placentuiina terquemi G. Kassimova
Голотип 54 2; х б З ; нижний байос; Нахичеванская АССР, Неграмское ущелье 

Ф иг. 2. Palaeopatellina quadrilocularis G. Kassimova, sp. nov.
Голотип N? 5 4 7 ; x50; верхний байос; Азербайджан, p. Гильгильчай 

Ф иг. 3. Palaeopatellina antonovae G. Kassimova, sp. nov.
Голотип N? 5 4 6 , x50; верхний байос; Азербайджан, с. Чарах 

Ф иг. 4 . Palaeopatellina neocomica (Tairov)
Оригинал; х50; баррем; Азербайджан, с. Конахкенд 

Ф иг. 5. Palaeopatellina aptica (Agalarova)
Оригинал; х50; нижний апт; Азербайджан, р. Атачай 

Ф иг. 6 . Patellinella particula G. Kassimova, sp. nov.
Голотип № 5 7 7 ; x50; бат; Азербайджан, Нахичеванская АССР, Неграмское ущелье. 

Ф иг. 7. Pseudopatellinella contorta Geodaktchan, sp. nov.
Голотип N? 1 3 5 7 , x87; сеноман; Азербайджан, с. Конахкенд.
Коллекция хранится в Институте геологии АН Азербайджанской ССР (ИГ АН 
АзССР)



Таблица /

1/4 13 . Зак. 1 1 6 6
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Таблица I I I

1 / 2  1 з * Зак. 1 1 6 6
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УДК 563.12.017
Мутации как область, описываемая дисконкордантными корреляциями, и некоторые 
вопросы систематики фораминифер. С о л о в ь е в а  М.Н. В кн.: Вопросы микропале
онтологии, выл. 2 4 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

На основании рассмотрения коррелятивных связей между группами структур 
выделено два типа корреляций: тип конкордантных, в общем случае обеспечиваю
щий сохранение нормы наследственного морфогенеза, и тип дисконкордантных (дис- 
кордантных) корреляций, который характеризуется нарушением тесноты и харак
тера связей, рассогласованием корреляций и функций и ведет к структурном пре
образованиям. Выдвигается положение о том, что биологический смысл мутаций 
мойсет быть объяснен с позиций представления о дисконкордантных корреляциях. 
Рассматривается положение о том, что перестройка корреляций ведет к новому 
типу корреляционных зависимостей, в связи с чем и выдвинут на обсуждение но
вый принцип эволюции -  принцип дисконкордантных корреляций, который строится на 
анализе мутаций.

Библ. 5 0  назв., илл. 2.

УДК 5 6 3 .1 2
К вопросу о границе богдановского и краснополянского горизонтов (фораминиферы 
зоны Homoceras). Р е й т л и н г е р  Е.А. В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 23, 
М.: Наука, 1 9 8 0 .

Описаны фораминиферы богдановского горизонта из трех разрезов стратотипиче
ской местности Горной Башкирии. Богдановский комплекс по сравнению с комплек
сами нижележащих горизонтов серпуховского яруса значительно обеднен. Типичные 
рбды и виды нижнего карбона практически отсутствуют. Основу комплекса состав
ляют эоштаффеллы, плектоштаффеллы и эндотиры группы Endothyra bowmani, часты 
также псевдогломоспиры, хаплофрагмины и глобивальвулины; относительно редки 
эолаэиодискусы и тетратаксисы, свойственные серпуховскому ярусу\ По общему 
облику богдановская фауна близка к краснополянской среднекаменноугольной, от 
которой отличается с трудом. Описано 13 видов и разновидностей, из них пять 
новые, и один новый род S e m i e n d o t h y r a ,

Библ. 4 3 назв., 4 палеонтол. табл.

УДК 5 5 1 .8 .0 7 (4 7 )
К палеобиогеографии позднегжельского и раннеассельского времени территории 
Европейской части СССР. Кал мыкова  М.А. В кн.: Вопросы микропалеонтологин, 
вып. 23, М.: Наука, 1 9 8 0 .

На основе анализа географического распространения фузулинид на территории 
Европейской части СССР составлены схемы зоогеографического районирования (по 
фуэулинидам) для пограничного времени карбона и перми. Составлены схемы зоо
географического районирования для времени "Daixina sokensis” позднего карбона 
(выделено 5 районов -  Мезенский, Центральный, Приволжский, Уральский, Нарьян- 
марский), "Schwagerina fusiformis, Sch. 'vulgaris” (7 районов -  Мезенский, Северо
двинско-Верхневолжский, Приволжский, Северотимано-Печорский, Нарьянмарский, 
Среднерусский и Южноуральский) и "Schwagerina moelleri, Pseudofusulina fecunda” 
(два района -  Южный и Северный).

Библ. 44 назв., илл. 3.

УДК 5 6 3 .1 2
О комплексах фузулинид пограничных отложений гжельского и ассельского ярусов 
некоторых разрезов Южного Урала и Русской платформы. Алкс нэ  А.Э., И с а к о 
ва Т.Н. В кн. Вопросы микропалеонтологии, вып. 23 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

В статье рассмотрен вопрос о возрасте оренбургского яруса. На основании 
сравнения комплексов фузулинид пограничных отложений гжельского и ассельского 
ярусов Южного Урала и восточной части Русской платформы сделан вывод о воз
расте отложений разреза у пос. Никольского: зианчуринский горизонт жигулев
ского яруса включает зону Jigulites jigulensis и частично зону Daixina sokensis, 
оренбургский црус охватывает зону Daixina sokensis (гжельский ярус) и зону 
Schwagerina vulgaris и Schw. fusiformis (ассельский ярус). Описано 7 видов и 5 под
видов; из них новых 3 вида и 3 подвида.

Библ. 24 назв., илл. 1, фототабл. 2 .
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Учет фациальной приуроченности комплексов фузулинид при корреляции разрезов 
верхнего карбона и нижней перми юго-востока Русской палтформы. Л~уньяк И.А., 
Малкина Г.С., Ярошенко  А.В. В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вьш. 23 ,
М.: Наука, 1 9 8 0 .

Б статье рассматриваются формы периодичности в осад ко накоплении, прослежи
ваемые в карбонатных разрезах верхнего палеозоя юго—востока Русской платфор
мы. Смена комплексов, фузулинид в изученных разрезах связывается с изменением 
фациальнодинамических обстановок осадконакопления. Использование предложенной 
в статье методики фациально-формационного анализа при биостратиграфических ис
следованиях должно способствовать дробному расчленению и более точной корре
ляции разрезов карбонатных толщ.

Библ. 4 назв., илл. 1

УДК 551*731 .1  ( 5 7 5 . 3 )
Комплекс фузулинид сакмарского яруса Дарваэа. Л е в е н  Э.Я., Ще рбович С.Ф.
В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вьш. 2 3 , М.: Наука, 1 9 8 0 ,

В статье дается анализ комплекса сакмарсхих фузулинд из разрезов юго-за
падного Дарваза. Он состоит из представителей 1 8  родов, принадлежащих пяти 
семействам. Наиболее характерными среди них являются псевдофузулины, ругофу- 
зулины, дарвазитесы, робустошвагерины, парашвагерины, швагерины, целии, бива- 
еллы. Большинство родов, представленных в комплексе, известно из ассельского 
яруса, четыре же рода появляются в рассматриваемом интервале впервые, причем 
все они пока встречены лишь в разрезах тетического типа. Как родовой, так, в 
особенности, и видовой состав комплекса свидетельствуют о быстрой изоляции в 
начале сакмарского века тетического и восточноевропейского бассейнов.

Отложения сакмарского яруса, охарактеризованные сообществами фузулинид, 
близкими к дарваэским, известны в Австрии, Югославии, Турции, Северном Афга
нистане, Китае, Индокитае, Японии, на Дальнем Востоке.

Библ. 34 назв., илл. 1, фототабл. 5.

УДК 5 6 2 /5 6 9
К ревизии раннепермских видов группы Pseudofusulina urdalensis. Р а у з  е р -  Чер
но у со  в а Д.М., И з о т о в а  М.Н. В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 23 ,
М.: Наука, 1 9 8 0 .

В статье изложены результаты биометрической обработки двух видов -  P s e u d o 
f u s u l i n a  u r d a l e n s i s  и P s . p l i c a t i s s i m a . На диаграммах кривые распределения час
тоты значений отношения L : D у обоих видов нормальные и одновершинные, раз
ница в значениях средней арифметической этих двух видов достаточна для призна
ния их самостоятельными видами.

Библ. 8 назв., илл, 4 .

УДК 5 5 1 .8 6 2 :5 6 3 .1 2 (5 7 1 .5 )
Палеогеографические условия распределения фораминифер в ранне- и среднеюрскую 
эпохи в морях Восточной Сибири. Р у н е в а  Н.П. В кн.: Вопросы микропалеонтоло
гии, вып. 23 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

Распределение 10 ориктоценозов фораминифер ранне- и среднеюрской эпох от
ражает Изменения биономических условий в морях Западной Якутии. Резкое пре
обладание агглютинирующих форм, особенно в геттанг-синемюре, раннем байосе и 
бате, свидетельствует о мелководном характере бассейна; отсутствие планктонных 
форм и представителей многих семейств, свойственных южным ориктоценоэам, -  
о принадлежности бассейна к арктической области; увеличение количества секре- 
ционных форм, общего числа видов и разнообразия морфологических группировок 
в позднем плинсбахе и раннем аалене связано с трансгрессией моря, что подтвер
ждается появлением иммигрантов из морей Северной Сибири, Западной Европы 
и Северной Америки.

Высокая степень эндемизма на уровне видов, характерная для ориктоценозов 
фораминифер Западно-Якутского и Северо-Сибирского морей, свидетельствует о 
принадлежности этих бассейнов к одной палеогеографической Северо-Сибирской про
винции.

Библ. 8 назв., илл, 3.

УДК 551.3.051:551.735.2:551.736.1(4 70.4 3+4 70.56)
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Этапность развития юрских фораминифер Азербайджана. К а с и м о в а  Г.К., Али
ева Д.Г. В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 23 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

В бентосной фауне юрских бассейнов Азербайджана преобладают секреционные 
фораминиферы, среди которых наиболее быстрыми темпами развития отличаются 
представители семейств Ceratobuliminidae, Epistominidae, Nodosariidae, а также Mi- 
liolidae и Nubeculariidae. Изучение этих семейств позволяет наметить определен
ную этапность в их эволюции. Первый этап соответствует времени аалену -  раннему 
байосу, второй -  началу позднего байоса, третий -  концу позднего байоса и бату, 
четвертый -  келловею -  нижнему Оксфорду.

Библ. 18  наэв., илл. 1.

УДК 503.125(479.24)

УДК 5 5 1 .7 6 2 .3 : 5 6 3 .1 2 ( 4 7 0 .6 2 /6 7 )
О биостратиграфическом расчленении верхней юры северного склона Кавказа по 
фораминиферам. Макар ье ва  С.Ф., Ма цие в а  Т.В. В кн.: Вопросы микропалеон
тологии, вып. 2 3 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

Предлагается схема расчленения верхней юры северного склона Кавказа по фо
раминиферам, увязанная с аммонитовыми зонами, литологическими свитами и до- . 
полненная сведениями о характере микрофаций всех исследованных стратонов. Вы
делено девять фораминиферовых слоев и тринадцать характерных микрофаций, при 
определении границ которых учитывались систематический состав микрофоссилий, 
наблюдаемых в шлифах, их колличественное распределение в разрезе, стратигра
фическое положение и связь с типами пород.

Библ. 13  назв.

УДК 5 6 3 . 1 2 : 5 5 1 . 7 6 2 . 3 ( 4 7 0 . 1 )
О фациальной приуроченности комплексов позднеюрских фораминифер в бассейне 
р. Печоры. Я к о в л е в а  С.П. В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 23 , М.: 
Наука, 1 9 8 0 .

Верхнеюрские отложения в бассейне р. Печоры содержат очень богатые комплек
сы бентосных агглютинирующих и секреционных фораминифер. Изменения комплек
сов в пространстве связаны с фациальными изменениями. Предложена схема био- 
стратиграфического расчленения верхнеюрских отложений; выделены комплексы 
(всего 2 2 ) для двух типов разрезов: глинисто-алевритового и песчано-алеврито
вого. Глинистые разрезы содержат более богатые комплексы фораминифер, чем 
алевритовые, в результате чего могут быть расчленены более дробно.

Библ. 1 наэв., илл. 3.

УДК 5 6 3 . 1 2 5 ( 4 7 9 . 2 4 )
Новое семейство jglacentulinidae и особенности его развития в юре и мелу. К а с и -  
мова  Г.К., ПорсГшина Л.А., Ге о д а кча н  А.А. В кн.: Вопросы микропалеонтоло- 
гии, вып. 23 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

Дается описание нового семейства Placentulinidae, родов Placentulina G. Kassi- 
mova, Palaeopatellina Kassimova, Fbroschina, Geodaktchan, Patellinella Cushman и 
Pseudopatellinella Takayanagi, так же новых видов Palaeopatellina quadrilocularis 
G. Kassimova, sp. nov., Pseudopatellinella contorta Geodaktchan, sp. nov., Patellinella 
particula G. Kassimova, sp. nov.

Библ. 7 наэв.

УДК 5 6 3 . 1 2 : 5 5 1 . 7 6 3 . 1 ( 4 7 0 . 3 / 4 )

Значение фораминифер эпиконтинентального бассейна Русской равнины для разра
ботки зональной схемы барремского яруса. Мят люк Е.В. В сб.: Вопросы микро
палеонтологии, вып. 23 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

Выявлен однообразный состав бентосных фораминифер в барремских отложениях 
Среднего Поволжья и Прикаспийской низменности. Выделены виды-индексы и зо -
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нальные комплексы для зон Oxiteuthis jasykowi и Matheranites ridzewskyi верхнего 
баррема. Доказано значение бентосных фораминифер, наряду с аммонитами и белем
нитами, для создания зональных схем баррема. Выявлено своеобразие изученных 
фораминифер в связи с периодически наступающей полной изоляцией и опреснением 
барремского бассейна Русской равнины. Высказано предположение о возможности 
выделения на этой территории в барремское время особой биогеографической про
винции Бореально-Атлантической области.

Библ. 25  назв., ил л. 2 .

УДК 5 6 3 . 1 2 : 5 5 1 . 7 6 3 . 1 ( 5 7 4 . 1 4 )
Фораминиферы опорного разреза враконеких отложений Мангышлака. В а с и л е н 
ко В.П. В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 23 , М.: Наука,. 1 9 8 0 .

Впервые для верхнеальбеких отложений СССР дана характеристика отложений 
вракона по фораминиферам. Детализирована зональная стратиграфическая' схе
ма враконских отложений Мангышлака. Полученные данные уточняют па
леонтологическую характеристику труднорасчленимых монофациальных отложений 
вракона -  нижнего сеномана Мангышлака, Устюрта и Средней Азии.

Библ. 15 назв., илл. 2.

УДК 5 6 3 . 1 2 : 5 5 1 . 7 6 3 . 3 ( 4 7 )
Филогенезы бентосных фораминифер -  основа зональной стратиграфии верхнемело
вых отложений (на примере Восточно-Европейской платформы). Гр и г я л и с  А.А., 
Акиме ц В.С., Лип ник Е.С. В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 23 , М.: 
Наука, 1 9 8 0 .

На основе изучения филогенезов фораминифер из верхнемеловых отложений Вос
точно-Европейской платформы выделено 15 зон по* бентосным фораминиферам. Вы
явлены зональные комплексы, основу которых составляют виды быстро эволюцио
нировавших ветвей ряда родов. Приведено обоснование каждой зоны и дано их сра
внение с зональной схемой Мангышлака. Выделенные зоны прослеживаются также 
в Польше, Швеции, Дании, Голландии, ГДР, ФРГ, северо-западной Франции. Нали
чие в зональных комплексах верхнего мела юга Украины планктонных фораминифер 
позволило сопоставить зональные подразделения по фораминиферам верхнемеловых 
отложений Европейской и Средиземноморской провинций.

Библ. 5 2  назв., илл. 1.

УДК 5 6 2 /5 6 9

О систематике и филогении подсемейства Nummulitinae. Н е мко  в Г.И. В кн.: Воп
росы микропалеонтологии, вып. 23 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

Новые данные по нуммулитидам, полученные в последние годы, позволили вне
сти коррективы в систематику и филогению подсемейства Nummiilitinae. В состав 
этого подсемейства входят пять родов: Nummulites, Assilina, Oprrculina, Operculi- 
nella и Ranikothalia, Особое внимание уделено роду Ranikothalia, к которому 
принадлежат так называемые 'гребневидные нуммулиты', встречающиеся в палео
ценовых отложениях Европы, Азии, Африки и Америки. Составлена новая схема 
филогении подсемейства Nummulitinae.

Библ. 4 8 назв., илл. 1.

УДК 5 5 1 . 7 9 ( 2 6 2 . 5 )  : [ 5 6 3 . 1 2  + 5 6 5 . 3 3 ]
Этапность развития фауны остракод и фораминифер как основа биостратиграфи- 
ческого расчленения четвертичных отложений Керченского пролива. С у п р у н о -  
ва Н.И. В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 2 3 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

Рассмотрены основные этапы развития с ре дне-верхнеплейстоценовой и голоцено
вой фауны остракод и фораминифер Черного моря и выявлена их роль при страти
графическом расчленении отложений.

Библ. 8  назв.
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Особенности распределения бентосных и планктонных фораминифер в осадках Бен» 
гальского залива. Б у р м и с т р о в а  И.И., Б е л я е в а  Н.В. В кн.: Вопросы микро
палеонтологии, вып. 2 3 , М.: Наука, 1 9 8 0 .

Изучено соотношение планктонных и бентосных агглютинирующих и секрецион- 
ных фораминифер в осадках Бенгальского залива. Выявлено; преобладание секре- 
ционных бентосных форм на шельфе и в верхней части материкового склона; в под
ножии материкового склона -  резкое уменьшение общей численности и возрастание 
процентного содержания агглютинирующих фораминифер; резкое возрастание числен
ности планктонных фораминифер на подводных хребтах. В осадках южной глубоко
водной части залива по мере увеличения глубин отмечено возрастание роли бен
тосных, вначале секреционных, а затем агглютинирующих фораминифер.

Библ. 31 наэв., илл. 6 .

УДК 551.352.4(267.4)



ЗНАЧЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

ДРОБНЫХ Б ИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ

Утверждено к  печати 
Ордена Трудового  Красного Знамени  

Геологическим  институтом Академ ии наук  СССР

Редактор Т.П. Бондарева  
Редактор издательства А.В. Гамаюнова 

Художественный редактор MJO. Нестерова 
Технический редактор И .И . Джиоева 

Корректор В.Н. П челкина

ИБ № 17389

Подписано к  печати 16.04.80. Т - 07326 
Формат 70x108 1/16. Бумага офсетная № 1 

Печать офсетная. Усл.печ.л. 18,9 + 1,4 вкл. Уч.-изд.л. 20,7 
Тираж 650 экз. Тип. зак. 1166. Цена Зр. 20к.

Издательство ’’Наука” , 117864 ГСП-7,
Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90;
Ордена Трудового Красного Знамени 
1-я типография издательства ’’Наука” ,
199034, Ленинград, В-34, 9-я линия, 12

Вопросы микропалеонтологии, вып. 23



ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр. Строка Напечатано Должно быть

93 Подрисуночные подписи к рис. 2 на Южном Урале на Среднем Урале

93 Подрисуночиые подписи . к рис. 1 и рис. 4 поменять местами

Зак. 1166. "Вопросы микропалеонтологии". Выл. 23.
Значение микроорганизмов для разработки дробных биос трети графических схем.



3 р. 20 к



• Франция 
д. баррем

воконт ская впадина

Стандартная шкала

M oullad, 7366
дона

*5 Ял 
ял Я̂л
<$ £

Ф РГ

O a rte n ste in  , 7952 
d e tte n s ta e d t, 1952 
M ichael , №67

З о н а

моллюскам

•S §.S 3 * 5 
•§! |
^  -is

$ $ 4 '

ГГЯл .<0

Nsl ,4) *4i

to § 5j =3ч -v>

Зональный,
комплекс

фораминифер

^«3 '8b 5
js$* .*.

t"§ll

i ! . § §
l | i l
1
4 H 3

J l
'8 4 1 ̂ c, n;Ял-<л

c?.*
3 |  ’§■§

53 *5

53 5a e, .«о4?»
3̂,Ял 4: £

^  |  ^  
§ 1  ^   ̂ sб К c vS do

■3 *

:8 £ .

1 Ш

СССР

М ест ны е 
стратиграфические 

подразделения

З он а

•ч

.53

*5
53Ял

§ 1

Ял g 5з

SI?
■*

II55 чз кз ,5i Я к
S  I  §ч4<5

в. в  Мятлюк(7973)гА. М. Кузнецов (7955)

Среднее 
Роволж ье, 
Общий Сырт

Прикаспийская Впадина

Зональны й комплекс фораминифер

Фораминиферы

M jatltukaena a p tie n sis  (7), 
C ribrostom oides uralskensis(2), 

Am m obaculttes
acobsken ds (J), Am moscalaria 
d if f ic ilis  (4),
M arpinu linopsis p ra c i -  
lis s im a  (/9) ,
Conor bo id e s  cau casicu s (5), 
G avelineH a barrem iana (в)

M iliammina m ja tliu k a e  (7), 
Cribrostom oides u ra lsk en sis (2 ), 
A/nm obaculites reophacoides (в ),
A .acobsken sis(J), A .lo n p iu scu lu s(9 ), 
Spiroplectam m ina p a r /u la  (70), 
Pseudobolivina tep lo v k e n sis (77), 
V erneuilinoides su b filifo rm is  (72), 
Quintpueloculina in fracretacea  (73), 
M arpinulinopsis spinulosus (74),
Q yroidinoides sokolovae (7 5 ),
Conorbina (?) barrem ica (70) ,
Conorboides in deren sis (77),
O ulim ina h u m ilis (78)

Фораминиферы
не

обнаруж ены

О д и н и ч н ы е  
з к з е  мпляры

Нар lop  b ra у  то id e s , 
L e n tic u lin a

Р и с . 2 . Схема зонального сопоставления барремских отложений Франции, ФРГ и 
изученных районов СССР

I

I

К р а т к а я  
л и т о л о ги ч еск а я  
оса рак т ер и с т ика

Песок м елкозернист ы й, сероват о- 
зелен ы й  с редким и т онким и  
прослоями глины  серой

Пес чаник зеленоват о -  серы й , 
т онкозернист ы й
Алеврит  сероват о-зелены й

/  Алеврит сероват о -  зелены йсредким и  
прослоями гли н ы  свет ло-серой  с к он кре- 
~ \  циями и ф ауной
Алеврит  с прослоями песка и плоской галькой  

Глийетсветлд-сердя с тонкими прсш ям и йЛВврИТТШ
ч Алеврит сероват о—ж елт ы й

Глина свет л о -сер а я , т он кослои ст ая, 
алевритист ая, с т онкими прослоями  
алевроли т ов т ем н о -ж елт ы х

Алевролит темно-желтый 
Глина светло-серая.тонкослоистдя стойкими------- ч прослоям и алевроли т а
\ ит плотный т ем но-серы й

Глина зеленоват о-серая, очень т онко
слоистая, чередующаяся с тонкими 
прослоями алеврит а т емно-ж елт ого

Глина светло-серая, плотная, м ергелист ая 
Глина зелено-серая, слабослоист ая; в  средней 
части селтариевые конкреции
Те же глины, но еще более преобладают над алев- 
— —  ̂конкреции более редкие и мелкие, септ а-

йередование глин т ем но-серых и алеврит ов. 
Глина темно-серая, почти черная,лист оват ая; 
в  средней части септ ариевы е конкреции

Алевролит ж елтовато-серый, глинист ый
Алевролит  глинист ый,зеу 
ними прослоями глин еде

Глина свет л о -сер а я . ___________________
Глина свет ло-серая,алеврит ист ая ,с  про
слоями алеврит ов серы х, темно -ж елт ы х

Алевриты т ем н о -и  свет л о- ж елт ы е с  прос
лоями глин свет ло-серы х ; в  слое редкие 
септариевые конкреции
Караваеобразные конкреции ж елт оват о-серые, 
песчанистые с прослоями мелких 

\  фосфоритовых ж елваков______
Переслаивание алеврита, темно-желтого 
и глины серой, алевритистой с шаровыми 
концентрическими конкрециями
Гигантские „караваи " алевролита тонкоплит- 
чатогОуСерого, косослоистого,с волноприбой- 
ными знаками, с мелкой галькой и детри- 

м в  основании слоя
Алеврит т ем но- ж елт ы й с редким и прослоями 
глины свет ло-серой  алеврит ист ой

,  Гигантские „караваи "  алевролита 
\  тонкоплитчатого__________________________

--------  Глина светло-серая, алевритистая

Р и с . 1 . Распространение фораминифер в отложениях вракона Мангыш
лака в разрезе у колодца Чожик (опорный разрез вракона Мангышлака, 
по А.А. Савельеву) '

Фиг. 1 а,б -  A m m obaculoidek cf. m o sb yen sis exp la n a tu s M am aevay a -  
вид с боковой стороны, б -  ви|ц с периферического края;

EZII1 
Г*~1-у 
Го~1-у 
Г*~1-Дг

* - *

ФиК 2 , 4 - 5  -  Trocham m ind k u g ita n g en sis  N. Bykova; 2 -  особь мик- 
росферической генерации (В) с округлой раковиной, 4 ,5  -  особи м ега- 
сферической генерации (А) с овальной раковиной;

Характерные виды

5а 56 5г 58
Фиг.5а-г (обр.254) (ФормаА)

Фиг. 7а,б (обр.229)
Фиг. 2а-г (обр. 234) ( Форма В)

7а 75



Т а б л и ц а
Схема биостратиграфического расчленения верхнеюрских отложений бассейна р. Печоры

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  С О О Р А М И Н И С О Е Р  В И И Ж Н Е  -  С Р Е Д Н Е Ю Р С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Я Х  З А П А Д Н О Й  Я К У Т И И

Зоны, подзоны, слои
Характерные комплексы фораминифер

Ижмо-Печорский район Адзьвинский район

Зона
Craspedites nodiger 
Зона
Craspedites subditus
Зона
Kashpurites fulgens

Зона
Epivirgatites n ik it in i

Bullopora vivejae 
Psammosphaara spr Ammodiscus veteranus Kosyr., 
Ammobaculites diligens Jakovl., Lenticufina sossipatro- 
vaa Gerke et E. Ivan., Marginulina transmutata Bassov, 
M. glabroides Gerke, Bullopora vivejae Jakovl.

Ammobaculites diligens 
Lenticulina pseudoarctica 
E. I van., L. sossipatrovae 
Gerke et E. Ivan., Am m o
baculites diligens Jakovl.

Lenticu lina ponderosa и Spirofrondicularia 
rhabdogonioides 

Bulbobaculites inconstans (Bart, et B r.), Haplo- 
phragmoides ex gr. infracretaceus (M jatl.), Len
ticulina ponderosa Mjatl., G uttu linadog ie li Dain, 
Globulina sp., Spirofrondicularia rhabdogonioides 
(Chapman) ___

Lenticulina ponderosa и 
Spirofrondicularia rhabdo
gonioides
Lenticulina pseudoarctica 
E. Ivan., L, ponderosa Mjat 
Marginulina sp„Spirofrond icula  
ria rhabdogonioides (Chapman)

Зона 
Virgatites 
virgatus

Зона 
Dorsopla- 
nites 
pander i

Зона
Dorsoplani

Подзона
Zaraiskites
zaraiskensis
Подзона 
Pavlov ia 
pavlovi

Dorothia tortuosa и Ammobaculites orbicularis 
Ammobaculites labithnangensis Dain, A.orbicularis  
JakoVl.,Haplophragmoides volgensis Mjatl., Dorothia 
tortuosa Dain et Komissar., Lenticulina ronkinae 
Bassov, L. ponderosa Mjatl., Marginulina striato- 
costata Reuss, M. robusta Reuss

Dorothia tortuosa и Saracenaria pravoslavlevi 
Ammobaculites giganteus M jatl., Ammobaculites la- 
bythnangensis Dain, D orothia tortuosa Dain et Ко 
missar., Lenticulina infravolgensis (Furss. et Pol.), 
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol.

Saracenaria pravoslavlevi. 
Ammobaculites labythnan- 
gensis Dain, Lenticu lina 
sp., Saracenaria pravos
lavlevi Furss. et Pol., S. 
prolata K. Kuzn., Margi
nulina spp.

Зона 
Subplan ites 
pseudoscythicus 
Зона
Subplanites sokolovi

Verneuilinoides kirillae  Dain и Lenticulina sokolovi 
K. Kuzn.

Зона
Subplanites klimovi 
Зона
Aulacostephanus 
autissiodorensis 

, Зона 
Aulacostephanus eudoxus

Pseudolamarckina voliaensis 
Lenticulina undorica K. 
Kuzn., Marginulina ro
busta ffeuss, Saracena
ria prolate K. Kuzn., 
Pseudolamarckina volia
ensis Dain

Pseudolamarckina lopsiensis 
Lenticulina m ikhaitovi Dain, Astacolus k lahni 
Mjatl., Pseudolamarckina lopsiensis Dain

Pseudolamarckina lopsiensis 
Lenticulina m ikhaitovi 
Dain,/.. exgr. undori
ca K. Kuzn., Astacolus 
klahni Mjatl., Pseudola
marckina lopsiensis Dain

Слои c
Amoeboceras k itch ini

Зона
Amoeboceras alternans

Lenticulina kusnetzovae 
и Epistomina praetata- 
riensis

Ammobaculites sp., Lenticu
lina kusnetzovae Umansk.,
L. compactilis Jakovl., Epis
tomina praetatariensis 
(Umansk.

Epistomina uh lig i 
Recurvoidesex gr. disputabilis Dain, Spiroptectammina 
tobolskensis Beljaev. et Komissar.,Lenticulina russiensis 
Mjatl., L.suprajurassicaM\atI., Epistomina uhligi Mjatl.

Spiroptectammina ex gr. 
tobolskensis

Ammobaculites sp., Spiro- 
plectammina ex gr. tobo l
skensis Beljaev. et Ko
rn isser., Lenticulina rus- 
siensis'Mjatt. et Komissar, 
L. kusnetzovae Umansk.

Reophax sterkii и Spirop- 
lectammina ex gr. tobols
kensis
Ammobaculites sp., Reo
phax ste rkii Haeusler, Spi- 
roplectammina ex gr. 
tobolskensis Beljaev.

Зона
Amoeboceras alternoides

" Зона 
Quenstedtoceras lamberti

Ophthalm idium  birmenstorfensis 
Lenticulina spp., Epistomina stelligeraformis (M jatl.), 
E. sp., O phthalm idium  birmenstorfensis (Kuebler 
et Zw ingli)

Pseudolamarckina rjasanensis 
Ammobaculites sp., Lenticu lina pictea E. Byk.,Lenticu
lina tumida Mjatl., L. polonica (Wisn.), Pseudola
marckina rjasanensis (Uhlig)

Ammoscalaria 7 
Lituotuba nodus Kosyr., Trochammina pileolae Star
tseva, Ammoscalaria sp.J^enticulina spp., Astacolus 
batrakiansis M ja tl.

Haplophragmoides infracalloviensis и Lenticulina 
tatariensis

Recurvoides ventosus (Habar.), Haplophragimides 
infracalloviensis Dain, Lenticu lina tatariensis 
Mjatl., Marginulina m ja tliukae Shoch., Discorbis 
tjoplovkaensis Dain, Guttu lina tatariensis-Mjatl.

Riyadhella sibirica
Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Recur
voides ventosus (Habar.) .Amm obaculites lapidosus 
Gerke et Scharov.', Lenticu lina m ironovi (Dain),
L. volganica (Dain) ;  R iyadhella sibirica (Mjatl.)

Epistomina uh ligi 
Recurvoides ex gr. disputabilis 
Dain, Lenticulina russiensis 
Mjatl., Epistomina uh lig i Mjatl.

Фораминиферы не найдены

Guttu lina tatariensis 
Ammodiscus pseudoinfimus 
Gerke et Sossip., Recur
voides ventosus (Habar.), 
Haplophragmoides sp., Gut
tu lina tatariensis Mjatl.

x -  виды-иммигранты

I

Этапность развития юрских фораминифер Азербайджана
1 -  C yclog ira  lia s in a  (Terq.), 2— C. orb icu la  (Terq. et Berth.), 3 —C. ta ir d ja la en s is ,  4— N u becu lin ella  (Paalz.),

5—N .infraoolithica (Terq.), в — Ophthalmidium  concen tricu m {Tert{. et Berth.), 7 — O .p ostcon cen tricu m  (G.Kassim.),
8 — 0 .in fraoolith icu m (T eT < i.)t 9 — O .caucasicum  (Ant.), 10 — O .clarum  (Ant.), 11 — O .n e grama en  s is  (G.Kassim.), 12 — 
O .angustum  (G. Kassim.), 13 — O. balcaricu m  (Makar.), 14 — Sigm oilina a rm iform e  (Bykova), 15 — Q in qu elocu lin a o c 
cu lta  (Ant.), 16 — Sigm oilina p r a ec o s ta ta  (G. Kassim.), 17 — S. tch arag ica  {G. Kassim.), 18 — S .m icro  (Ant.), 19 — Sig- 
m oilin ita  co s ta ta  (Ant.), 20 — S igm oilina m onstruosum  (Bykova), 21 —S.dilatatu m  (Paalz.), 22 — L en ticu lin a  su bcu ltrata  
(Mamont.), 23 — L . k u zn etzov aea  D. Alieva, 24 -  L .p e r lu c id a  (Ant.), 25 — t .  sin gu lare  D. Alieva, 26 — L .a n a b a d a e n s is  
D. Alieva, 27 — L . u hlig i (Wisn.), 28 — L . m am illaris  (Terq.), 29 — L . gu lis  tana en s is  D. Alieva, 30 — L . b ila v a en s is  
D. Alieva, 31 — L .n eg ra m a en s is  D. Alieva, У2 — L .p s e u d o c r a s s a  (Mjatl.), 33 — L . com p osita  D. Alieva, 34 — L . p s e b a ic a  
(Ant.), 35 — L . su ba la tifo rm is  Dain, 36 — L . su b b o tin ae  (Ant.), 37 — L .a zn ab u r ta en sis  D. Alieva, 38 — L . b u sg o v a en sis  
D. Alieva, 39 — A sta co lu s  c a u c a s ic u s  (Ant.), 40 — A. c a u c a s ic u s  elon gata  D. Alieva, 41 — A . polym orphus  (Terq.), 42 —

A. v o lu b ilis  Dain, 43 — A. az n a b ir ta en s is  D. Alieva, 44 — A. flagellu m  (Terq.), 45 — A . p ostflag e llu m  D. Alieva, 46 — 
A .scu lp ta  (Mjatl.), 47 — A .p o lon icu s  (Wisn.), 48 — M arginulin opsis in certu s  D. Alieva, 50 — M. norm alis  D. Alieva,
51 -  M. litu o id es  (Bornem.), 52 -M . deform is  (Bornem.), 53 -M .r ig a  (Lalick.), 5 4 - M .r ig a  rigaform is  D.Alieva, 5 5 -  
M .riga subriga D. Alieva, 56 —Ai. su b en od is  D. Alieva, 57 — M. alma la en s is  D. Alieva, 58 — M. e leg a n tis s im a  D. Alieva,
59 — M. a n a b a d aen s is  D. Alieva, 60 —M. b ila v a en s is  D. Alieva, 61 —C on orb o id es  locu n osu s  (Ant.), 62 — C . con cav u s  
G. Kassim., 63 — C. su blocu n osu s  i(G.Kassim.),, 64 — P seu d o lam arck in a  r ja s a n e n s is  (Uhlig.), 65 — R e in h o ld e lla  dre- 
h eri (Bart, et Brand), 6 6 - R .  media (Kapt.), 67 -  R .an tiq u a  (Kapt.), 68 -  R. qu ad rilobata  (Kapt.), 69 -  R .m a c fad y en s  
(Ten Dam), 70 — S u blam arckella  i l i z a d e i  G.Kassim., 71 - S .  terquem i Ant., 7 2 -  S. kap taren kae  Ant., 73 —S .b ic o n v ex a  
G.Kassim., 1 4 - S .  conti f  era (Terq.), 75 - S .  l id i ja e  (Makar.), 7 6 -  G aran tella  c a u c a s ic a  Ant., 77 -  G .f lo s c u la  Kapt.,
78 -  E pistom ina regu laris  Terq., 79 -  E. ep is to m in o id es  (Kapt.), 80 -  £ . perforata  (Kapt.), 81 -  B rotzen ia  p a ras te llig e ra  
Hoffm., 82 -  B .p ereg r in a  (Kapt.), 83 -  B. arcana  (Ant.), 84 -  B .m o sq u en s is  (Uhlig), A -  Nubeculariidae, Б -  Nodosa- 
riidae, В -  Ceratobuliminidae, Ipistominidae

Зак.1166


