
йЕ 
721 
А1 
Ѵ95+ 

ПО ,27 

1985 

\( б Рро$</ И( к№РА іеоиЫйдк 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ВОПРОСЫ 
МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

27 

,ші й 01985 

№№<гіт„ 

«НАУКА» 



СОШЕН. ШІѴЕК5ІТУ 
ЕІВКАКІЕ5 

ІТНАСА, N. У. 14853 

Еп§іпеегіп§ ЬіЬгагу 
Сагрепсег Наіі 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВОПРОСЫ 
МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

27 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ, 
палеоэкологический 

И БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ответственный редактор 

академик В.В. Меннер 

МОСКВА 

"НАУКА” 

1985 



7%-і; 
пО'<? 7 
( 

АСАОЕМУ ОР 8СІЕІЧСЕ8 ОР ТНЕ 1188К 

ОКОЕК ОР ТНЕ КЕН ВАНИЕК ОР ЬАВСШК СЕОЬОСІСАІ. 
МІСКОРАЕЕСЖТОЬОСІСАЕ СОММІ35ІСЖ 

ШЗТІТЕГТЕ 

(Зііезткжз 
ОР МІСКОРАЕЕОЭТОЬООУ, 27 

ТАХОЮМІСАЕ, РАЕЕОЕСОЕОСІСАЬ 
АЫЭ ВІ08ТКАТКЖАРНІСАЕ А8РЕСТ8 ОР МІСКОРАЕЕОЫТОЬОСІСАЕ 
ШѴЕ8ТЮАТІСЖ8 

Мо$со\ѵ Nаика 1985 

Сборник посвящен рассмотрению вопросов таксономического, палеоэкологического 
и биостратиграфического аспектов микропалеонтологических исследований. Особое вни¬ 
мание уделено систематике, морфологии и эволюции ряда групп палеозойских, мезозой¬ 
ских и кайнозойских фораминифер (лебликиды, спиноэндотиры, штаффеллиды, милиоли- 
ды и другие), имеющих важное значение для биостратиграфии. 

Для палеонтологов, геологов-стратиграфов. 

Рецензенты: 

Г.Ю. Аверина, Н.В. Горева 

2002000000-1 

7)42(02) -85 

14 
196-85-1 ©"Наука”, 1985 г. 





Профессору, 

Заслуженному деятелю науки и техники, 

лауреату Ленинской премии Дагмаре 

Максимилиановне Раузер - Черноусовой 

к 90 - летию со дня рождения 

и 65 - летию ее научной, педагогической 

и общественной деятельности 



К 90-летию 
Д.М. Раузер - Черноусовой 

Лауреату Ленинской премии, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, 

почетному председателю Комиссии по микропалеонтологии, профессору Дагма¬ 

ре Максимилиановне Раузер—Черноусовой, чей вкладе развитие науки отмечен 
высокими правительственными наградами, исполняется в марте текущего года 
90 лет. 

С 1934 года Дагмара Максимилиановна активно и плодотворно работает в 
области микропалеонтологии, изучая фораминиферы палеозоя и их стратигра¬ 

фическое значение. Дагмарой Максимилиановной и ее учениками были заложе¬ 

ны основы отечественной микропалеонтологии и биостратиграфического рас¬ 

членения палеозойских отложений, развитых на огромных пространствах 
СССР. 

Невозможно переоценить вклад Дагмары Максимилиановны в развитие 
коллективных форм работы, ее огромный труд и талант, обеспечившие высо¬ 

кий уровень микропалеонтологических исследований во всех научных и про¬ 

изводственных организациях. Этому в значительной мере способствовало 
создание ею такого объединяющего и координирующего центра, как Комиссия 
по микропалеонтологии, неизменным руководителем которого является 
Дагмара Максимилиановна со времени её образования. Она же является идей¬ 

ным руководителем печатного органа — издания "Вопросы микропалеонто¬ 

логии”. Организуемые Комиссией регулярные Всесоюзные микропалеонто- 

логические совещания и многочисленные рабочие группы, семинары, коллок¬ 

виумы, как и создание кураторских групп, способствовали активизации ис¬ 

следований и их большей оперативности, концентрируя внимание на главных 
направлениях микропалеонтологии и биостратиграфии фанерозоя. 

Заложенные Дагмарой Максимилиановной направления, которым посвяще¬ 

ны как ее публикации, так и исследования ее учеников и последователей, 
успешно развиваются. Благодаря этим рафтам была осуществлена грандиоз¬ 

ная задача по составлению Унифицированной схемы карбона и перми Русской 
платформы, Урала и Средней Азии. 
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В последние годы, как и прежде, Дагмара Максимилиановна возглавляла 
Всесоюзные микропалеонтологические совещания в Баку, Сыктывкаре и Ух¬ 

те. Высок ее авторитет на международной арене. 

Огромная организационная работа сочетается Дагмарой Максимилианов¬ 

ной с фундаментальными научными исследованиями. В настоящее время Даг¬ 

мара Максимилиановна возглавляет авторский коллектив по составлению 
Руководства по систематике палеозойских фораминифер. 

Уникальная организованность и работоспособность, научный вклад, масштаб¬ 

ность деятельности и личные качества Дагмары Максимилиановны способ¬ 

ствуют высокому авторитету и высокому уровню исследований советских 
микропалеонтологов. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Выпуск 27 Вопросы микропалеонтологии 1985 г. 

Ответственный редактор академик В.В. Меннер 

УДК 563Л25 

Д.М. РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА 

Геологический институт Академии наук СССР 

СИСТЕМАТИКА СЕМЕЙСТВА 8ТАРРЕІХГОАЕ (РІІЗІЛЛМОА) 

ВВЕДЕНИЕ 

В систематике штаффеллид, особенно каменноугольных и раннепермских родов, 
много нерешенных вопросов. Так, например, одни и те же роды разными авторами 
называются то псевдоэндотирами, то параштаффелами или нанкинеллами, то штаф- 
феллами или параштаффеллоидами. Такое состояние систематики штаффеллид вызы¬ 
вает затруднения при разработке системы отряда Ризиііпісіа, поскольку штаффеллиды 
рассматриваются как предковые формы и фузулинидей, и вербеекинидей. 
Первыми штаффеллидами, описанными согласно требованиям исследований по 

систематике, являются Ризиііпеііа зігиѵіі Моеііег и Ризиііпа зрНаегіса АЬісЬ [Меллер, 
1880]. Только с 1925 появляются статьи по систематике штаффеллид [Огалѵа, 1925; 
Рее, 1933; Дуткевич, 1934]. Одзава выделил род ЗіаіГеІІа, Ди установил три новых 
рода, и Дуткевич дал обстоятельное описание раннепермских штаффеллид, впервые 
подчеркнув важное таксономическое значение их онтогенеза. Следующим существен¬ 
ным моментом в изучении систематики штаффеллид было выделение подсемейства 
ЗіаІГеІІіпае А.Д. Миклухо-Маклаем [1949]. Но только в 1956 году, после обоснования 
Ф.С. Путрей [Путря, 1956] подсемейства РзешіозіаІГеІІтае, понимание семейства 
ЗіаІТеІІісІае приблизилось к его современному толкованию. 

В 1963 г. Миклухо-Маклай переводит подсемейство ЗіаіТеНіпае в семейство и выде¬ 
ляет два подсемейства: ЫапкіпеИіпаб М,-Мас1ау, 1963, и ЗіаІТеІІіпае М.-Масіау, 1949. 
Вскоре устанавливается подсемейство СКаепііпае [КаЫег, КаЫег, 1967] и затем Рзеисіо- 
Діугіпае [Маше!, МікРаіІоіТ, Могіеітапз, 1970]. Однако ни в сводном издании ’Тгеа- 
Нзе” [ТЬотрзоп, 1964], ни в Каталоге фузулинида [КаЫег, КаЫег, 1966/1967], ни в 
труде С.Е. Розовской [1975] предлагаемые подсемейства не получили признания, что 
объясняется отсутствием единого мнения о систематическом положении ряда родов. 
Наибольшие споры вызывают роды ЕорагазІаРРеІІа, Рееііа, ЗісЬоіопеІІа, СЬепіа, а также 
самостоятельность родов РзеисІоепсІоіЬуга и РагазІаіТеІІа. Остается невыясненным и 
положение штаффеллид в общей системе отряда. Такое состояние в систематике штаф¬ 
феллид требует пересмотра в первую очередь критериев родовых признаков. 

РОДОВЫЕ ПРИЗНАКИ ШТАФФЕЛЛИД 

Форма раковины является одним из основных родовых признаков штаффеллид, 
но всегда в сочетании с другими признаками. В каменноугольное время доминируют 
только два типа раковин штаффеллид — инволютные наутилоидные (до почти сфери¬ 
ческих) и чечевицевидные. Однако известны уже выпрямленные и развернутые формы 
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(палеорейхелины). Нередко наблюдается и эволютность во внешнем обороте раковин, 
но последний признак имеет значение лишь видового. У самых древних штаффеллид — 
эопараштаффелл характер периферии, ее округлость или угловатость, является призна¬ 
ком очень неустойчивым и не выше видового ранга. Но уже в раннем карбоне намети¬ 
лась дивергенция в развитии штаффеллид по характеру формы периферии раковины 
на родовом уровне [Рейтлингер, 1963]. В пермское время форма раковин остается 
одним из главнейших родовых признаков семейства, приобретая в ряде случаев и зна¬ 
чение более высокого ранга. Но начиная с ранней перми среди штаффеллид появляются 
формы иного типа: сферические, с выступающей областью пупков, коротковеретено¬ 
видные или валикообразные. Такие формы, как и развернутые, отличаются кратковре¬ 
менным существованием, малочисленностью, ограниченным ареалом и в основном 
относятся к слепым филетическим ветвям. Форме раковин придается значение как 
родовому признаку и перечисленные формы рассматриваются как аберрантные роды 
в пределах определенных подсемейств. 

Весьма интересным и ценным в диагностическом отношении является изменение 
формы раковины штаффеллид в онтогенезе. Как указывалось, на своеобразие этой 
структуры обратил внимание еще Дуткевич [1934, с. 3, 21], отметили ее таксономи¬ 
ческое значение и Ф. и Г. Калеры [КаЫег, КаЫег, 1966/1967]. Однако онтогенезы 
штаффеллид изучены крайне недостаточно. После прекрасного описания штаффеллид 
Дуткевичем установилось представление о чечевицевидном строении юношеской стадии 
штаффеллид как одном из характерных признаков штаффеллид [Основы палеонто¬ 
логии, 1959; Розовская, 1975], что не соответствует действительности. Так, Д.М. Рау- 
зер-Черноусовой [1949] рассмотрено онтогенетическое развитие каменноугольных 
и раннепермских штаффеллид, прослежена смена в юношеской стадии округлой пери¬ 
ферии группы Щгиѵіі на угловатую периферию чечевицевидных раковин видов группы 
Ъгасіуі, отмечены некоторые особенности в ходе онтогенеза, выраженные наиболее 
четко в конце юношеской стадии и в начале взрослой. Разнообразие характера онто¬ 
генезов, а именно соотношение формы раковин на юношеской и взрослой стадиях, 
положены в основу таблицы для определения видов с ре днекаменно угольных штаф¬ 
феллид [Раузер-Черноусова и др., 1951]. Подвергнув анализу материал по видовой 
картотеке штаффеллид, мы убедились в своеобразии хода онтогенеза разных родов 
семейства. Поэтому на нем мы остановимся подробнее. 
Онтогенетические изменения формы раковин как родового признака мы проследили 

по изменчивости этого признака на видовом уровне. В картотеке фузулинидей, хра¬ 
нящейся в микропалеонтологической лаборатории Геологического института АН СССР, 
насчитывается около 640 описаний таксонов штаффеллид видовой категории. Наибо¬ 
лее многочисленны карточки с описаниями каменноугольных и раннепермских видов. 
Нами учитывались описания не только первичные и повторные "хороших” видов, но 
также и таксонов, описанных по единичным экземплярам или из одного местонахожде¬ 
ния (т. е. не имеющих статуса вида — ни достаточной численности, ни четкого ареала) 
с целью более полного учета видовой изменчивости. 

Самые древние штаффеллиды — эопараштаффеллы,, появившиеся в самом начале 
каменноугольного периода, обладали наутилоидной раковидной в первых двух оборо¬ 
тах (общее число оборотов 3 1/2 — 4 1/2, чаще 4) и чечевицевидной или наутилоидной 
во внешних оборотах. Округлая угловатость периферии раковины может быть обнару¬ 
жена по полуоборотам уже во втором обороте, но при этом в последующих может ис¬ 
чезнуть; у разных экземпляров1 одного вида периферия может изменяться от округ¬ 
лой до округло-угловатой, реже угловатой. В общем онтогенез у эопараштаффелл очень 
неустойчив. В изменчивости формы раковины на всех стадиях онтогенеза уже выра¬ 
жены два основных направления дальнейшей эволюции формы раковин штаффеллид — 
наутилоидная и чечевицевидная. 

Сходный онтогенез наблюдается у двух раннекаменноугольных родов — Рзеибоепбо- 
Іфуга Місй. етепб. Кеііі. и РагазіаіТеІІа Каиз. В первых двух оборотах у видов этих 
родов раковина овоидная или наутилоидная, иногда с непостоянной округлой угло- 
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ватостью по полуоборотам. У псевдоэндотир раковина на стадиях взрослой формы 
или сохраняет тот же характер периферии (РзепсіоепбоіЬуга шікііаііоѵі зр. поѵ., Рз. 
іііизігіа, Рз. агсиаіа), или приобретает субсферическую форму (виды группы Рз. рага- 
зрЬаегіса). Эволюция псевдоэндотир происходит медленно, число видов небольшое. 
В серпуховское время появляются специфические, почти шарообразные по всему 
онтогенезу, формы, выделяемые Рейтлингер [Рейтлингер, Мельникова, 1977] в подрод 
Ѵо1§е11а. 
Онтогенез параштаффелл, представленных в раннем карбоне большим числом видов, 

более разнообразен. У большинства видов раковина в двух ранних, реже в полутора 
оборотах сохраняет наутилоидную форму, а в последующих быстро изменяется, пере¬ 
ходя в преобладающую чечевицевидную форму с периферией от округло-угловатой 
или угловатой до приостренной и килеватой. Изменчивы также ширина раковины, 
характер области пупков и перекрытия оборотов. У серпуховских и раннебашкирских 
форм разных видов и у появившихся в серпуховское время видов наблюдаются сокра¬ 
щение наутилоидной стадии онтогенеза и более раннее появление чечевицевидной стадии. 
Онтогенез с преобладанием наутилоидной стадии отмечается у среднекаменноуголь¬ 

ных палеоштаффелл группы ’ТагазІаіТеІІа” шоеііегі. Для онтогенеза наутилоидных в 
основном видов этой группы характерна постоянно приостренная периферия в полу¬ 
обороте, редко в целом обороте в первых двух оборотах, по-видимому, как след сокра¬ 
щенной чечевицевидной стадии онтогенеза. У некоторых форм (группа ѵагіаЬіІіз) 
появление угловатой периферии наблюдается не только на ранней стадии, но и на взрос¬ 
лой. 

Сокращение наутилоидной стадии в онтогенезе с переходом чечевицевидной стадии 
на более ранние обороты обнаруживается у среднекаменноугольных параштаффелл 
группы Ьгайуі, выделенных в новый род КеШіп§егіпа §еп. поѵ. Наутилоидная рако¬ 
вина обычно имеется только в первом обороте, у башкирских рейтлингерин нередко 
и в части второго, причем сохраняется характерная для группы Ьгабуі форма раковины 
ювенариума — очень плоская, почти дисковидная. Во втором обороте раковина чаще 
уже чечевицевидная, по следующим оборотам наблюдается постепенный переход к 
форме раковин взрослой особи, весьма разнообразной у многочисленных видов рейт¬ 
лингерин. Резкое сокращение или выпадение наутилоидной стадии характеризуют 
рейтлингерин группы ргеоЬга]епзкуі. Начальная часть раковины у них нередко обо¬ 
собляется в чечевицевидный ювенариум с числом оборотов до трех. Эта группа наибо¬ 
лее распространена в ранней перми, однако появляется она уже в позднем карбоне. 

Тот же процесс сокращения наутилоидной стадии до выделения обособленного 
чечевицевидного ювенариума свойствен среднекаменноугольным-раннепермским пара- 
штаффеллоидам, как бы повторяющим ход онтогенеза рейтлингерин, но отличающимся 
наутилоидной раковиной во внешних оборотах. Эти две ветви штаффеллид, весьма 
многочисленные и разнообразные в среднем карбоне, продолжаются до позднеперм¬ 
ского времени. 

У позднепермских родов Капкіпеііа, СЬепіа, ЗіаіТеІІа и Зрітаегиііпа, — потомков 
рейтлингерин и параштаффеллоидов, наутилоидная стадия в онтогенезе выпадает, и 
в ранних оборотах раковша чечевицевидной формы. Но у некоторых экземпляров 
в первом обороте раковина еще бывает наутилоидной. 

Возврат наутилоидной стадии в онтогенезе наблюдается у трех родов пермских 
штаффеллид, по-видимому, генетически не связанных, для которых характерна округ¬ 
лая периферия по всем оборотам. К ним относятся артинские пизолииа, каспиелла и 
предположительно памирина. Появление вновь наутилоидности на ранних стадиях 
онтогенеза указывает на стойкость этой структуры в генофонде штаффеллин. В связи 
с этим обстоятельством отметим и отсутствие чечевицевидности в начальных оборотах 
раковин вербеекинидей, возможно, генетически связанных со штаффеллидами. 
Итак, онтогенезы весьма постоянны в пределах родов, но изменяются в процессе 

их исторического развития; особенности онтогенезов характерны для определенных 
направлений эволюции штаффеллид, выделяемых в надродовые тятоіш 



Число оборотов раковин штаффеллид или общее число камер также является су¬ 
щественным критерием таксона родового ранга, поскольку *■’ ело камер характеризует 
физиологические (биологические) свойства организма. Число оборотов довольно 
устойчиво в пределах рода. У эопараштаффелл число оборотов обычно не более четы¬ 
рех. У параштаффелл оно увеличивается до пяти-шести, у среднекаменноугольных 
рейтлингерин и палеоштаффелл, а также у раннепермских родов, доходит до шести¬ 
семи. Большее число оборотов (до 14) отличает пермские, особенно позднепермские 
роды. Но у аберрантных родов число оборотов уменьшается. 

Характер навивания спирали рассматривается как родовой признак у позднеперм¬ 
ских нанкинелл, штаффелл и чений (компактное навивание, почти постоянная высота 
оборотов) , а также у выпрямленных и развернутых родов. 

Числу устьев, фораминам и приустьевым дополнительным образованиям (парахо- 
маты) придается значение признака родового ранга преимущественно у позднеперм¬ 
ских родов. 

Стенка раковины медленно изменяется в ходе эволюционного развития пермских 
штаффеллид. Значение этой структуры в качестве признака родового ранга ограничен¬ 
но и существенно для надродовых категорий. 

ОТРЯД РІГЗЦиМЮА ЕЦК5ЕЖО, 1958 

НАДСЕМЕЙСТВО ѴЕКВЕЕКПЧЮЕА 5ТАЕЕ ЕТ \ѴЕОЕКІШ, 1910 

СЕМЕЙСТВО ЗТАЕРЕЕЕЮАЕ А. МЦСИЛСНО-МАСЬАѴ, 1949 

Синонимику см. в Каталоге фузулинида [КаЫег, КаЫег, 1966/1967] и у Розовской 
[1975]. 
Диагноз. Раковина или чечевицевидная, или наутилоидная до субсферической, 

инволютная, реже в последнем обороте эволютная, развернутая или выпрямленная; 
у пермских родов, кроме того, сферическая, с выступающей пупочной областью, корот¬ 

коверетеновидная или валикообразная. Число оборотов от Зй до 10 и более (12-14). 
Навивание спирали равномерное, стенка пористая (простые канальцы), обычно трех¬ 
слойная, состоящая из тектума, широкой люминотеки и внутреннего тектория, в про¬ 
ходящем свете светло-серая до слабо окрашенной, реже двухслойная с протекой и 
с более темной окраской. Септы прямые, образующие прямой угол со стенкой ракови¬ 
ны, редко выпуклые или наклоненные вперед; септы обычно трехслойные, с люмино- 
текой. Устье единичное; у пермских форм многочисленные форамины по основанию 
септ. Хоматы и псевдохоматы развиты в различной степени; парахоматы у форм с 
множественными устьями (фораминами). 

Замечания. Для штаффеллид особенно характерен особый тип состава и строе¬ 
ния стенки раковины, отличающий их от всех других фузулинида. В шлифах стенка 
штаффеллид светло-серая, иногда коричневатая или золотистая, тогда как остальные 
фузулинида в том же шлифе темные при хорошей сохранности. Принято стенки штаф¬ 
феллид считать перекристаллизованными, однако непосредственных следов перекри¬ 
сталлизации обнаружить не удалось. Отмечается [Раузер-Черноусова, 1948, с. 43], что 
специфический облик штаффеллид независим от условий сохранности. По всей вероят¬ 
ности, первоначальный химический состав раковин штаффеллид отличался от такового 
остальных фузулинида, возможно был арагонитовый. Широкий светлый средний слой 
стенки штаффеллид принято называть диафанотекой по аналогии со строением стенки 
фузулинелл. У самых ранних штаффеллид — эопараштаффелл этот слой включает зерна 
кальцита или весь состоит из таких зерен, напоминая стенку эндотиранопсисов. У ранне- 
каменноугольных псевдоэндотир и параштаффелл зернистость в светлом слое исчезает, 
он становится однородным, но резко отличается от диафанотеки среднекаменноуголь¬ 
ных фузулинелл более четкой выраженностью, окраской и большей шириной, по при- 
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сутствию в септах до последних камер раковины, тогда как у фузулинелл диафаноте- 
ка обычно не наблюдается во внешнем обороте. К тому же диафанотека у фузулинидей 
появляется значительно позднее, только в среднем карбоне. Эти данные позволили 
Рейтлингер [1963] отрицать гомологичность светлого слоя штаффеллид и диафанотеки 
фузулинелл и предложить для первого особое название — люминотека. У пермских 
штаффеллид люминотека во внешних оборотах иногда теряет свой светлый тон и стенка 
становится более темной, типа протеки. Последняя преобладает у позднепермских 
родов, и только в септах еще просматривается люминотека, нередко до последней 
камеры (КосЬапзку-ЦеѵісІе, Катоѵз, 1965, табл. X, фиг. 7, 10 и др.). Простые поры 
в стенке обнаружены М.Н. Соловьевой [1955] у среднекаменноугольных штаффеллид. 
Поры хорошо видны у замещенных кремнеземом экземпляров. 

Состав. В пределах семейства выделяются четыре подсемейства: РзешіоепсіоіДугі- 
пае Мате!, 1970; Ыапкіпеіііпае А.М.-МасІау, 1963; ЗіаІТеНіпае А.М.-МасІау, 1949, и 
Різоііпіпае зиЪГатШа поѵа. 
Возраст и распространение. Нижний карбон—верхняя пермь; широко 

распространены в Евразии, редки в Северной и Центральной Америке и на севере Аф¬ 
рики. 

ПОДСЕМЕЙСТВО РЗЕШОЕШОТНѴКШАЕ МАМЕТ, 1970 

Рзешіоепсіоіігугісіае: Магпеі, МікЬаіІоН, Могіеішапз, 1970, р. 36; Рейтлингер, 1977, с. 74. 

Непоименнованная группа в ранге подсемейства: КаЫег Е., КаЫег С., 1966/1967, 3. 24. 

Диагноз. Раковина наутилоидная с округлой периферией в ранней стадии, наути- 
лоидная или чечевицевидная во взрослой, инволютная, реже эволютная. Число обо¬ 
ротов небольшое ( 3 х/і—6, реже 7). Люминотека или однородная, или зернистная, с зер¬ 
нами кальцита. Устье единичное. Хоматы и псевдохоматы от слабо- до умеренно разви¬ 
тых. 
Родовой состав: ЕорагазІаШеІІа Ѵсіоѵепко, 1954, РзеибоепскдКуга МікЬаіІоѵ, 

1939 и два подрода этого рода — Р. (РзеиёоепсЫДуга) МікЕаіІоѵ, 1939етепсі. КеіПіп- 
§ег, 1963 и Р. (Ѵо1§е11а) КеіНіп§ег, 1977, РагазІаІТеИа Каизег, 1948, РаІаеозІаШеПа 
Ьіет, 1966. 

Род ЕорагазіаПеІІа Ѵсіоѵепко, 1954 

РагазІаДейа (ЕорагазІаДеІІа): Вдовенко, 1954, с. 64; Рейтлингер, 1966, с. 48. 
РзешіоепсІоШуга (ЕорагазГаДеІІа); Вдовенко, 1964, с. 25; КаЫег Р., КаЫег С., 1966/1967, 8. 43—44. 
ЕорагазІаДеІІа: Розовская, 1975, с. 44. 

Типовой вид — РагазІаІГеІІа (ЕорагазІаШеНа) зітріех Ѵсіоѵепко, 1954; нижний 
карбон, визейский ярус; Донбасс. 
Диагноз. Раковина или наутилоидная на всех стадиях онтогенеза, или с округло¬ 

угловатой периферией, непостоянной по полуоборотам на одном-двух внешних обо¬ 
ротах, инволютная; пупки плоские или слабо вогнутые. Число оборотов обычно четыре 
(ЗѴі—ЛѴг.). Стенка трехслойная, люминотека с зернами кальцита. Хоматы и псевдо¬ 
хоматы слабые или умеренные. 
Видовой состав: ЕорагазІаіТеІІа зітріех Ѵйоѵ., Е. оѵаіа Ѵбоѵ., Е. рзеибосЕо- 

таіа Ѵбоѵ., Е. ехріісаіа (Ргоп.), Е. ГаЬасеа РозС, Е. Логі§епа Розі., Е. 11]іЕсІліепзіз 
Розе, Е. Іепіісиіагіз РозС, Е. Іепеѵкепзіз РозС, Е. ѵепизіа Розі;. и др. В картотеке имеет¬ 
ся около 40 описаний этих видов, причем 20 описаний только Е. зітріех и Е. оѵаіа. 
Кроме того, описано еще несколько таксонов из единичных местонахождений и с малой 
численностью. 
Возраст и распространение. Нижний карбон, нижнее визе; СССР — 

Донбасс, Урал, возможно, Средняя Азия (Тянь-Шань) . 
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Род РзеисІоепсіоіЬуга МікЬаіІоѵ. 1939, ешеіиі. Кеі11іп§ег, 1963 

РзеийоепйоіЬуга: Михайлов, 1939, с. 54; Основы палеонтологии, 1959, с. 207 (рагі.); Грозди- 
лова, Лебедева, 1960, с. 100 (рагі.). К.055, ОипЬаг, 1962, р. 17; Розовская, 1963, с. 70; 1975, с. 112 
(рагі.); Миклухо-Маклай, 1963, с. 211; Рейтлингер, 1963, с. 49; 1966, с. 46; КаЫег Р., КаЫег С. 
1966/1967, 5. 24; [лет, 1966, р. 47; Матеі, МікЬаіІоГГ, Могіеітапв, 1970, р. 36. 

ЕорагавІаІТеІІа: Пеш, 1966, р. 47. 
РагазІаРГеІІа: частично разных авторов. 

Типовой вид — Ризиііпеііа зігиѵіі Моеііег, 1880, табл. V, фиг. 4с (поп фиг. 
4в) = РзеисІоепсіоіЬуга шікЬаіІоѵі ар. поѵ.; нижний карбон, визейский ярус; с. Вар- 
фоломеево Калужской обл. 
Диагноз. Раковина наутилоидная, овоидная или субсферическая на всех стади¬ 

ях онтогенеза; или с непостоянно округлой угловатостью периферии раковины на 
половине внешнего оборота, или на всем внешнем обороте, инволютная, редко слабо 
эволютная. Число оборотов обычно не более 6. Люминотека однородная, четкая. Псев- 
дохоматы и хоматы слабо выражены. 

Подродовой состав; в пределах рода выделено два подрода — Р.(РзеисІо¬ 
епсіоіЬуга) Мікііаііоѵ, 1939 и Р. (Ѵо1§е11а) Кеіі1іп§ег, 1977. 

Замечания. Автор рода РзеисІоепсіоіЬуга принял Ризиііпеііа зігиѵіі Моеіі. [Мел¬ 
лер, 1880] за генотип нового рода, причем сослался только на два изображения у Мел¬ 
лера на табл. V, фиг. 4а и 4с, исключив 4в, первое осевое сечение [Михайлов, 1939, 
с. 55]. Фиг. 4а является поперечным сечением с неясным строением стенки ракови¬ 
ны, фиг. 4с - вторым осевым, которое и помещено первым на таблице в статье Ми¬ 
хайлова. По-видимому, изъятие фиг. 4в Меллера объясняется тем, что изображение 
экземпляра 4в не соответствовало пониманию Михайловым его нового рода, для ко¬ 
торого по диагнозу "диафанотека не выделяется”, тогда как у экземпляра 4в она четко 
выражена. Рейтлингер [1963, с. 49—50] обосновала видовую самостоятельность форм, 
изображенных на фиг. 4в и 4с, и назвала экземпляр, изображенный на табл. V, фиг. 4с, 
лектотипом вида, типового для рода РзеисІоепсіоіЬуга, но не дала ему наименование. 
Действительно, экземпляры 4в и 4с отличаются существенно: первый чечевицевидный, 
в двух последних оборотах с приостренной периферией, прогибом на боках (что соот¬ 
ветствует внешней форме раковины вида на табл. II, фиг. 1) и глубокими пупками; 
второй экземпляр овоидный, с округло-угловатой периферией лишь в половине внеш¬ 
него оборота и плоскими боками. Экземпляр 4в является первым осевым сечением, 
изображенным Меллером при описании Ризиііпеііа зігиѵіі, и вполне соответствует по¬ 
ниманию этого вида как Меллером, так и большинством авторов, описавших этот вид. 
Как первое изображение осевого сечения, этот экземпляр согласно общепринятым 
правилам должен быть голотипом (или лектотипом) вида ”Ризи1іпе11а” зігиѵіі. Эк¬ 
земпляр 4в считают голотипом вида "Ризиііпеііа зігиѵіі ”Росс и Денбар [Козз, ОипЬаг, 
1962, р. 17], причем они указывают, что впервые Раузер-Черноусова [1948, с. 14] 
выделила этот экземпляр как типичный для вида ”Ризи1іпе11а” зігиѵіі. В таком слу¬ 
чае экземпляр 4с, как выяснила Рейтлингер [1963], является представителем иного 
вида и отнесение Михайловым [1939] экземпляра 4с, т.е. генотипа рода РзеисІоепсіоіЬу- 
га, к виду Ризиііпеііа зігиѵіі Моеіі. является случаем неправильного отождествления 
типового вида согласно п. 70в "Международного кодекса зоологической номенкла¬ 
туры”, и поэтому экземпляр 4с должен получить другое наименование. Мы предла¬ 
гаем назвать его РзеисІоепсіоіЬуга тікЬаіІоѵі зр. поѵ. Виды РзеисІоепсіоіЬуга тік- 
Ьаііоѵі зр. поѵ. и ”Ризи1іпе11а” зігиѵіі (Моеіі.) Рейтлингер [1963] рассматривает как 
представителей разных родов не только на основании видовых отличий, но также и 
по принадлежности этих видов к группам видов, характеризующих в раннем карбоне 
два различных направления эволюции штаффеллид. Родовую самостоятельность рас¬ 
сматриваемых экземпляров отметили Росс и Денбар [Козз, ЭипЬаг, 1962], Нгуен Ван 
Льем [Ьіет, 1967] и Мамэ [Матеі, МікЬаіІоРГ, Могіеішапз, 1970]. 
Возраст и распространение. Нижний карбон, визейский и серпуховс¬ 

кой ярусы, реже средний карбон; СССР, Северная Америка (единичные экземпляры). 
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Подрод РзеікІоешІоіЬуга МікЬаіІоѵ, 1933,етепс1. КеіШпдег, 1963 

РзеибоепбоШуга: Михайлов, 1939, с. 54; Рейтлингер, 1963, с. 49; Ілет, 1966, р. 47; рагі. раз¬ 

ных авторов. 

Типовой вид — Ризиііпеііа зігиѵіі Мое11егД880, табл. V, фиг. 4с (поп фиг. 4в) = 
= РзеисІоепсІоіЬуга шікітаііоѵі зр. поѵ.; нижний карбон, визейский ярус; с. Варфоло¬ 
мееве Калужской обл. 
Диагноз. Раковина наутилоидная или овоидная по всем оборотам с непостоян¬ 

ной округлой угловатостью периферии по полуоборотам, реже в целом внешнем обо¬ 
роте, инволютная, редко эволютная в наружном обороте, с пупочной областью плос¬ 
кой или слабо вогнутой. Число оборотов 414—5, реже 6. Стенка с четкой однородной 
люминотекой. Хоматы или псевдохоматы слабо выражены. 
Видовой со став. РзеисІоепсІоіЬуга (РзеисІоепсІоіЬуга) шікітаііоѵі зр. поѵ., Рз. 

(Рз.) агсиаіа Вигк., Рз. (Рз.) сопііпепз Коз., Рз. (Рз.) §1оЬоза Коз., Рз. (Рз.) іііизігіа Ѵізз., 
Рз. (Рз.) іпоріаіа (Сгогсі. еіЬеЬ.); Рз. (Рз.)? кееіепзіз Козз, Рз. (Рз.) оріпаіа Сгогё. еі ЬеЬ., 
Рз. (Рз.) /эѵаіа Кеііі., Рз. (Рз.) паиііІіГогтіз (Вигк.), Рз. (Рз.) рагазрЬаегіса Кеііі., Рз. (Рз.) 
зсЫукоѵае Вигк., Рз. (Рз.) зресіаіа (Вигк.), Рз. (Рз.)? ісЬегпіаеѵае Сгогсі. еі ЬеЬ., Рз. (Рз.) 
іип$ка]а (Кит.), Рз. (Рз.) итЬо Козз, Рз.(Рз.)ѵуісЬе§сіа (Вигк.). 

Возраст и распространение. Нижний карбон, визейский и серпуховс¬ 
кой ярусы, реже средний карбон, башкирский ярус; СССР (европейская часть, Урал), 
Западная Европа, Северная Америка (Аляска). 

РзеисІоепсІоіЬуга шікЬаіІоѵі Каизег, зр. поѵ. 

Название вида - по фамилии микропалеонтолога А.В. Михайлова. 
Ризиііпеііа чГгиѵіі: Меллер, 1880, табл. 5,(фиг. 4с (поп 4в) ; 
РзеисІоепсІоіЬуга зігиѵіі: Михайлов, 1939, табл. V, фиг. 1-5. 
РзеисІоепсІоіЬуга зр.: Румянцева, 1970, табл. V, фиг. 3. 
Еорагазіаііеііа зішріех: Гроздилова, Лебедева, Липина, 1975, табл. 6, фиг. 7. 

Лектотип — Ризиііпеііа зігиѵіі МоеІІег [Меллер, 1880, табЛ. V, фиг. 4с; Рейт¬ 
лингер, 1963, с. 49] = РзеисІоепсІоіЬуга шікітаііоѵі зр. поѵ.; нижний карбон, визейс- 
кий ярус; с. Варфоломеево Калужской обл. 
Описание. Раковина овоидная, с округлой периферией по всем оборотам, за 

исключением последнего полуоборота, в котором периферия раковины округло-уг¬ 
ловатая; область пупков плоская: Ь : В - 0,55-0,65. Размеры небольшие: Ь — 0,2— 
0,4 мм, В — 0,3—0,5 мм. Число оборотов 314—4. Стенка с ясной люминотекой до 
предпоследнего оборота. Псевдохоматы слабо выражены. 
Сравнение. От РзеисІоепсІоіЬуга зсЫукоѵае Вигк. отличается более широкой 

формой раковины и более плоской пупочной областью. 

Подрод Ѵо1§е1!а КеШт§ег, 1977 

РзеисІоепсІоіЬуга (Ѵо1§е11а): Рейтлингер, 1977, с. 78. 

Типовой вид — (Ѵоі§е11а) огЬісиІаІа Меіпікоѵа, 1977, с. 78; нижний карбон, 

серпуховский ярус; Волгоградская обл. 
Диагноз. Раковина субсферическая или наутилоидная с пупочной областью ок¬ 

руглой, слабо выступающей или слабо углубленной; раковина инволютная, иногда 
эволютная в наружном обороте. Число оборотов до 6. Стенка толстая, серая, неясно 
дифференцированная, с тусклой люминотекой, иногда яснопористая. Псевдохоматы 
слабо и неравномерно развиты. 
Видовой состав: РзеисІоепсІоіЬуга (Ѵоі^еііа) огЬісиІаіа Меіп., Рз. (V.) ? іп- 

зіаЬіііз Меіп. 
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Возраст и распространение. Нижний карбон, серпуховской ярус; Вол¬ 
гоградская обл. 

Замечание. От подрода Рзеибоепбоікуга отличается более тусклой люмино- 
текой стенки раковины, более крупными размерами, шарообразной формой ракови¬ 
ны и более свободным навиванием спирали во внешних оборотах. 

Род РагазіаДеІІа Каизег, 1948 

РагазІаіТеІІа: Раузер-Черноусова, 1948, с. 14; Раузер-Черноусова, Киреева и др. 1951, с. 143; 
Путря, 1956, с. 393; Ьіет, 1967, р. 47; Рейтлингер, 1963, с. 50; 1966, с. 48; 1977, с. 74; Ко$8, Бип- 
Ьат, 1962, р. 18; Матер МікЬаіІоІТ, Могіеітапз, 1970, р. 36; рагі. других авторов. 

Р8еис1оеп<іоіІіуга: Основы палеонтологии, 1959, с. 207; Гроздилова, Лебедева, 1960, с. 100; 
Розовская, 1963, с. 70; 1975, с. 112; КаЫег Р., КаЫег С., 1966/1967, 5. 24; рагі. других авторов. 

Типовой вид — Ризиііпеііа зігиѵіі Моеііег, 1880, табл. V, фиг. 4в (поп фиг. 4с) ; 
нижний карбон, визейский ярус; р. Упа, д. Березовская Тульской обл. 
Диагноз. Раковина наутилоидная в юношеской стадии (114—2 оборота) и чече¬ 

вицевидная во взрослой, с периферией и пупочной областью весьма разнообразной 
формы; иногда в наружных оборотах эволютная. Число оборотов 5—7. Люминотека 
однородная, четкая. Псевдохоматы и хоматы слабо развиты. 
Видовой состав: число видов более тридцати, видовое разнообразие опреде¬ 

ляется различием форм периферии (от округло-угловатой до килеватой) и области 
пупков (от вогнутых до выступающих), а также характера навивания. Широко рас¬ 
пространены следующие виды: РагазіаіТеІІа зігиѵіі Моеіі., Р. сопсіппа ЗсЫук., Р. іпіег- 
тебіа ЗсЫук., Р. Іишіпоза Сап., Р. розізігиѵеі Каиз., Р. ргоріпциа Ѵізз., Р. за§і11агіа Коз., 
Р. зиЫітіз ЗсЫук., Р. зиргезза ЗсЫук., Р. таіЫЫае (Оиік.). Реже встречаются Р. аЬгиріа 
(Коз.), Р. Ъеііа (Коз.), Р. Ьопа (Коз.), Р. сотрозііа (Оиік.), Р. сапбіба Сап., Р. сгазза (Коз.), 
Р. сіігесіа (Коз.), Р. кііеѵаііса Ѵбоѵ., Р. побив Оигк., Р. огпаіа (Коз.), Р. ргоЬаІиз Оигк., 
Р. ѵізкегепзіз Сгогб. еі ЬеЬ. и др. С малой численностью и из единичных местонахожде¬ 
ний известны Р. агіа (Кит.), Р. ЬгіІізКепзіз (Козз), Р. сопзігісіа Во§. еі биГ., Р. боЬгіпіпі 
Оигк., Р. ЬіеЬзепі (Козз), Р.? іпбізііпсіа (Мек), Р. кгетепзкепзіз (Коз.), Р. уокоуаті (Заба), 
Р. ѵіззагіопоѵае (Зозп.) и др., возможно, частично синонимы ранее опубликованных 
видов. 

Замечания. Экземпляр, изображенный на табл. V, фиг. 4в в монографии Мел¬ 
лера [1880], является первым осевым сечением вида "Ризиііпеііа” зігиѵіі, принят 
типичным для этого вида Раузер-Черноусовой [1948, с. 48] и лектотипом того же ви¬ 
да Розовской [1963, с. 71]. Многочисленные описания этого широко распространен¬ 
ного вида вполне соответствуют изображению на табл. V фиг. 4в{. 
Возраст и распространение. Нижний карбон, визейский и серпуховс¬ 

кий ярусы, редко средний карбон, в основном башкирский ярус; СССР (европейс¬ 
кая часть, Средняя Азия, Дальний Восток), Гренландия, Япония, Вьетнам, Северная 
Америка (Аляска). 

Род РаІаеозіаіТеІІа Ілет, 1966 

Рзеиёоепсіоіііуга (Раіаеозіаііеііа): Ілет, 1966, р. 47-48; 1967, р. 47-48. 
ЗіаіТеІІа: Ога\ѵа, 1925, р. 19-21, рагі. других авторов. 
РагазіаіТеІІа: Раузер-Черноусова, и др., 1951, с. 150; рагі. других авторов. 
РзеиёоепсІоіЬуга: Розовская, 1975, с. 112; рагі. других авторов. 

Типовой вид - ЗіаіТеІІа шоеііегі Огаѵѵа, 1925; средний карбон, московский 
ярус; Япония. 

1 В видовой картотеке штаффеллид имеется около 20 описаний ”Ризи1іпе11а” зігиѵіі Моеіі., относи¬ 
мых разными авторами то к роду Рзеиёоепсіоіііуга, то к роду РагазіаіТеІІа. В описаниях, состав¬ 
ляющих около 95% от общего их числа, понимание вида соответствует его лектотипу, т.е. экзем¬ 
пляру на фиг. 4в в монографии Мёллера. 
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Диагноз. Раковина наутилоидная на всех стадиях онтогенеза, с непостоянным 
приострением периферии по полуоборотам, реже в целом обороте в юношеской или 
взрослой стадиях; инволютная, редко слабо эволютная. Число оборотов 6—7. Люмино- 
тека очень явственная. Хоматы и псевдохоматы развиты в разной степени. 
Видовой состав: число видов небольшое; кроме РаІаеозіаіДеІІа тоеііегі (Ога- 

\ѵа) к роду отнесены Р. ака§оеп$і$ (Тог.), Р. еѵоіиіа Ьіеш, Р. §гоп1апсііа Ьіет, Р. іпсегіа 
(Есі.), Р. Іасипоза (ЕНтЪ.еі 8кіп.), Р. ро\ѵ\ѵо\ѵеп$іа (ТЬошрз.), Р. р$еисіо§1оЬоза Ьіеш и Р. 

ѵагіаЬіІіз (К.аи$.). 
Замечания. Автор рода [Ьіет, 1966, р. 47] отмечает более четкое выражение 

люминотеки у палеоштаффелл по сравнению с другими родами подсемейства Рзешіо- 
епбоіЬугіпае. Отличает палеоштаффелл от псевдоэндотир также непостоянное при- 
острение периферии в начальных оборотах. Для рода характерно доминирование ви¬ 
да РаІаеозіаГГеІІа тоеііегі с очень постепенно возрастающей высотой оборотов ра- 

ковкны. 
Возраст и распространение. Средний карбон, редко в верхнем карбоне 

и нижней перми; СССР (европейская часть, Средняя Азия), Югославия, Испания, Вьет¬ 

нам, Япония, США (Техас). 

ПОДСЕМЕЙСТВО ЫАМКШЕЕЫИАЕ А. МІКЫІСНО-МАСЬАѴ, 1963 

Ыапкіпеіііпае: А. Миклухо-Маклай, 1963, с. 201, 210-211. 

Диагноз. Раковина на всех стадиях онтогенеза в основном чечевицевидная, иног¬ 
да в первом обороте наутилоидная, инволютная, реже эволютная, иногда с выпрямлен¬ 
ным или развернутым внешним оборотом. Число оборотов от среднего до большого 
(514—14), Стенка светло-серая трехслойная с однородной люминотекой или двух¬ 
слойная с пористой протекой. Устье единичное или многочисленные форамины во 
внешних оборотах. Хоматы или псевдохоматы развиты, у пермских родов парахо- 
маты во внешних оборотах. 
Родовой состав: Кеіі1іп§егіпа §еп. поѵ.; Напкіпеііа Еее, 1933; Сііепіа 8Ьеп§, 

1963; Раіаеогеісйеііпа Ілеш, 1974; РзеисіогеісЬеІіпа Ееѵеп, 1970. 
Замечания. В эволюции основных родов подсемейства наблюдается преемст¬ 

венность, развитие в направлениях сокращения наутилоидной стадии в онтогенезе, 
увеличения числа камер и оборотов, появления форамин и парахомат, повышения 
компактности навивания. Преемственность в эволюции подсемейства позволяет рас¬ 
сматривать его как особую филетическую ветвь. 
Возраст и распространение. Средний и верхний карбон—пермь; СССР, 

Китай, Индокитай, Япония, Турция, Югославия, Греция, США. 

Род К.ей!т§егіпа Еаизег, §ел.поѵ.. 

РаіазІаГМІа: рагі. других авторов. 
РзеийоеікЗоНіуга: рагі. других авторов. 

Типовой вид— ЗіаЛеІІа Ъгаёуі (Моеііег), Раузер-Черноусова, 1938, табл. II, 
фиг. 11; средний карбон, каширский горизонт; СССР (р. Волга, Самарская Лука). 
Диагноз. Раковина чечевицевидная, с периферией от округло-угловатой до ки¬ 

леватой, в первом обороте раковина наутилоидная с округлой периферией, иногда 
шюско-наугалоидная, со второго оборота обычно чечевицевидная с приостренной 
периферией, реже в полуобороте наутилоидная; раковина инволютная, реже эволют¬ 
ная в одном-двух внешних оборотах; пупочная область от вогнутой до выступающей. 
Число оборотов среднее (514—7). Стенка с четкой люминотекой, стенка внешнего 
оборота с протекой, в септах имеется люминотека и во внешнем обороте. Устье еди¬ 
ничное. Хоматы и псевдохоматы выражены в различной степени. 
Видовой состав: число видов около тридцати. Амплитуда изменчивости 

наибольшая в среднем карбоне. Наиболее распространены следующие виды: Кеііііп- 
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§егіпа Ьгасіуі (Моеіі.), К. Ьізрапіае (Сіп§.), К. ]агѵеп$із (Сгогсі. еі ЬеЬ.), К. ^гапсііз (Риі- 
і)а), К.. іаіа (Сгогсі. еі ЬеЬ.), К., ріифтегі (ТЬотрз.), К.. ргеоЬгаіепзкуі (Биік.), К. ргііо- 
пепзіз (Сгогсі. еі ЬеЬ.), Р. гегѵоі (Во§изЬ), К.. Іітапіса (Клиз.), К.. ишЬопаІа (Клиз.), К. 
зиЬгЬотЬоісіез (Каиз.). Реже встречаются К. сагіцаіа (Кит.), К. сагтепезепзіз (Сіпк.). 
К. сопзрщиа (Коз.), К. сіепза (Коз.), К. Ьоітепззіз (Козз). К. каѵѵасіаі (1§о), К. оЬіпіоиепзіз 
(ЬеЬ.), К. огаѵѵаіпеІІаеГогтіз (Сгогсі. еі ЬеЬ.), К. розІготЬоісіез (Сгогсі. еі ЬеЬ.), К. Іа- 
сЬіаѵіса (Кит.) , К. ѵіегкі (Сіпк.) и др. Из единичных местонахождений или с малой чис¬ 
ленностью указаны К. кугіорііз (Ьигк.), К. погѵѵауепзіз (8аигіп), К. гоіипсіа (Заигіп), 
К. іозаепзіз (Зиуагі) и др. Условно к этому роду отнесены некоторые эволютные фор¬ 
мы типа К. киІісЬіЬепзіз (СЬеп). 
Сравнение. От рода РагазіаіТеііа Каиз. отличается чечевицевидной формой ра¬ 

ковины в начальных оборотах. 
Замечания. Поскольку оригинал из коллекции Мёллера утерян, предлагается 

лектотипом рода считать первое осевое сечение РагазіаіУеПа Ьгасіуі из каширского 
горизонта московского яруса, изображенное на табл. II, фиг. 11 в статье Раузер-Черно- 
усовой (1938), а паратипом изображение на табл. XII, фиг. 10 [Раузер-Черноусова 
и др., 1951] из верхнебашкирских отложений. 
Возраст и распространение. Редко в нижнем карбоне (с визейского 

яруса), наиболее часто и разнообразен в среднем карбоне и нижней перми, редко в 
верхней перми; СССР (европейская часть, Средняя Азия, Дарваз, Дальний Восток), 
Испания, Япония, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Гренландия, Канада (Британская Колум¬ 
бия) . 

Род ІЧапкіпеІІа Ьее, 1933 

Ыапкіпеііа: Ьее, 1933, р. 14; Лихарев и др., 1939, с. 32; ОипЬаг, НепЬезІ, 1942, р. 77; ТЬотрзоп, 
1948, р. 29; 1964, р. 397; К. Миклухо-Маклай, 1954, с. 69; А. Миклухо-Маклай, 1957, с. 96; 1963, 
с. 211; Основы палеонтологии, 1959, с. 207; Каптега, 1963, р. 81; 81іещ;, 1963, р. 154; КаЫег Р., 
КаЫег С., 1966/1967, 8. 53-54; Розовская, 1975, с. 116. 

Ыапкіпёеііа: Бипбаг, Зкіппег, 1937, р. 560. 
Науа$акаіпа: РидтоЮ, Каѵѵасіа, 1953, р. 207-208; 1§о, 1956, р. 172; Каптега, 1963,р. 81); А. Мик¬ 

лухо-Маклай, 1963, с. 212; ТЬотрзоп, 1964, р. 397; КаЫег Р., КаЫег С., 1966/1967, 5. 53-54; 1969, 
5. 233. 

Типовой вид — №пкіпе11а сіізсоісіез Ьее, 1933; пермь; Южный Китай. 
Диагноз. Раковина чечевицевидная с первого оборота, периферия обычно при- 

остренная, раковина инволютная; область пупков плоская или слабо выступающая. 
Число оборотов большое (до 14). Навивание спирали компактное очень медленно 
возрастающее. Стенка с люминотекой. Устье единичное. Хоматы или псевдохоматы 
имеются. 
Видовой состав: Ыапкіпеііа сіізсоісіез Ьее , N. огЬісиІагіа Ьее, N. саисазіса Эиік., 

N. сотрасіа 8Ьеп§, N. па§аІоепзіз Тог., N. огіепіаііз А.М.-МасІау, N. оѵаіа А.М.-МасІау, 
N. циазіЬипапепзіз 8Ьеп§,^ коіакіепзіз Риііт. еі Ка\ѵ. (типовой вид рода Науазака- 
іпа), N. кагакіепзіз (Капт.), N.7 іпЯаІа (Сок), N.7 \ѵаа§епі (8сЬ\ѵа§.), N. тіпо 8Ьеп§., N. 
Ьипапепзіз СЬеп., N. ёергаіі (УаЬе), N. игаііса Ігоі. и др. 
Сравнение. От рода КеіШп§егіпа отличается резким приострением периферии 

с первого оборота, большим числом оборотов, более тесно навитой спиралью с почти 
постоянной высотой оборотов на взрослой стадии. 

Замечания. Род Науазакаіпа Рирт. еі Ка\ѵ., отличающийся от нанкинелл лишь 
поворотом на 90° оси навивания внешних витков раковины, рядом исследователей 
рассматривается как синоним рода №пкіпе11а. Хотя А.Д. Миклухо-Маклай (1963, 
с. 212) подтвердил на крымском материале самостоятельность этого специфического 
рода и этот род поддерживается Калерами [КаЫег Р., КаЫег С., 1966/1967; 1969, 
1979], мы все же соглашаемся с Розовской [1975, с. 116] о необходимости дальней¬ 
ших подтверждений валидности рода путем хорошо ориентированных сечений. 

14 



Возраст и распространение. Нижняя и верхняя пермь (в основном 
верхняя); СССР (Средний Урал, Крым, Кавказ, Закавказье, Памир). Турция, Югосла¬ 
вия, Китай, Япония, Вьетнам, Индия. В Америке неизвестен. 

Род СЬепіа 8Ьеп§, 1963 

СЬепіа: ЗЬеп^, 1963, р. 213; КаЫег Р., КаЫег С., 1966/67, 5. 99; 1967, 5. 108; Розовская, 1975, 

с. 116. 

Типовой вид — СЬепіа к\ѵап§аіпеп8І8 8Ьеп§, 1963; верхняя пермь; Южный 
Китай. 
Диагноз. Раковина чечевицевидная по всем оборотам с приостренной перифе¬ 

рией и слабо вогнутой областью пупков, инволютная. Число оборотов до 10. Стенка 
перекристаллизованная, состоит, по-видимому, из пористой протеки и внутреннего 
текториума. Устье единичное во внутренних оборотах и многочисленное в четырех¬ 
пяти внешних оборотах. Хоматы развиты во всех оборотах, парахоматы в четырех¬ 
пяти внешних. 
Видовой состав: СЬепіа к\ѵап§аіпепзі8 8Ьеп§, СЬ. папкіпеііоісіез Сип§. 
Замечания. Ф. и Г. Калеры [КаЫег, КаЫег 1967, 8. 108] выделили новое под¬ 

семейство СЬепііпае в семействе ѴегЬеекіпісІае , следуя за автором рода, относящим 
чений к вербеекинидам. Мы рассматриваем чений как конечный член филогенетичес¬ 
кой ветви нанкинеллин по аналогии с рядом 8іа1Те11а - 8рЬаеги1іпа — ЕоѵегЬеекіпа 
в ветви штаффеллин. 
Возраст и распространение. Верхняя пермь; Южный Китай. 

Род РаІаеогеісНеІіпа Ьіет, 1974 

Раіаеогеісііеііпа: Льем, 1974, с. 24; Давыдов, 1981, с. 120. 

Типовой вид — РаІаеогеісЬеІіпа ёоп§Ьоіепзіз Біет, 1974; средний карбон, 
нижнемосковский подъярус; Вьетнам, провинция Куанг Бинг. 
Диагноз. Раковина биморфная, в основном чечевицевидная, инволютная, с ок¬ 

ругло-угловатой периферией и наутилоидная в первом обороте, во внешнем обороте 
раковина выпрямленная с однорядным расположением камер. Число оборотов в че¬ 
чевицевидной части раковины небольшое, число септ в выпрямленной части 8 и более. 
Стенка в последних оборотах и в выпрямленной части трехслойная с люминотекой. 
Устье единичное, в выпрямленной части срединное. Псевдохоматы непостоянно вы¬ 
раженные. 
Видовой состав: РаІаеогеісЬеІіпа сіоп§Ьоіепзіз Ьіет, Р.? фоі Оаѵусіоѵ, Р.? 

сіізііпсіа Эаѵ., Р.? ѵог§іпепзіз Баѵ. 
Замечание. К роду РаІаеогеісЬеІіпа условно отнесены В.И. Давыдовым [1981] 

среднекаменноугольные дарвазские формы, отличающиеся лишь развернутостью рако¬ 
вины (не выпрямленная) в последнем обороте. Вопрос о родовом значении выпрям¬ 
ления и развернутости раковины в данном случае подлежит дальнейшему изучению 
на дополнительном материале. 
Возраст и распространение. Средний карбон, нижнемосковский подъ¬ 

ярус; Вьетнам, в СССР, возможно, Дарваз. 

Род РзеиёогеісЬеІіпа Ьеѵеп, 1970 

Р$еис1огеісЬе1іпа: Левен, 19706, с. 19; Льем, 1974, с. 24; Давыдов, 1981, с. 120. 

Типовой вид — РзеисІогеісЬеІіпа сіагѵазіса Беѵеп, 1970; нижняя пермь; Юго- 
Западный Дарваз. 
Диагноз. Раковина биморфная, основная часть чечевицевидная с килеватой перифе¬ 

рией, в первом обороте наутилоидная, инволютная, может быть эволютной во внеш- 
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нем обороте, внешний оборот выпрямленный. Число оборотов в свернутой части рако¬ 
вины 4—5, число септ в выпрямленной части до 10, септы прямые. Стенка светло-се¬ 
рая, с неотчетливо выраженной люминотекой. Устье в выпрямленной части средин¬ 
ное. Хоматы или псевдохоматы развиты слабо. 
Видовой состав: Рзеисіогеісітеіша сіагѵазіса Ьеѵ., Рз. зіоѵепіса (КосЬ.-Оеѵ.), 

Р§. зегЬіса КосЬ.Т)еѵ. 
Замечания. Левен включил в род РзеисІогеісЬеІіпа вид РзеисІогеісЬеІіпа? зіоѵепі¬ 

са (КосЬ.-Оеѵісіе), внешний оборот которой не выпрямляется, а развертывается. Оста¬ 
ется неясным таксономический ранг последнего признака. Отличия рода РзешіогеісЬе- 
Ііпа от рода РаІаеогеісЬеІіпа очень незначительны, если относить к роду дарвазские па- 
леорейхелины. Возможно, периферия свернутой части раковины у псевдорейхелин бо¬ 
лее килеватая, а у палеорейхелин более округло-угловатая. Существенным отличием 
родов является их стратиграфическое распространение - каширский горизонт мос¬ 
ковского яруса среднего карбона для палеорейхелин и сакмарский (?) и артинский 
ярусы нижней перми для псевдорейхелин. Для суждения о самостоятельности обоих 
родов необходимы исследования начальной части раковин на большем материале. 
Просмотр нами оригиналов не дал ответа на поставленные вопросы. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь; СССР (Дарваз), Югосла¬ 

вия, Индокитай. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ЗТАЕРЕЬЕШАЕ А. МІКШСНО-МАСЕАѴ, 1949 

ЗіайеШпае: А. Миклухо-Маклай, 1949, с. 46 (рагі.); 1963, с. 201, 212 (рагі.); Основы палеонто¬ 

логии, 1959, с. 207 (рагі); КаЫег Р., КаЫег С., 1966/1967, 5. 45 (раг).). 

Диагноз. Раковина наутилоидная до субсферической, у пермских родов также 
и сферическая с выступающей областью пупков, коротковеретеновидная или валико¬ 
видная, во внутренних оборотах чечевицевидная, инволютная, внешний оборот редко 
эволютный. Число оборотов от 6 до 12. Стенка раковины пористая, светло-серая, трех¬ 
слойная с широкой люминотекой, во внешних оборотах двухслойная с протекой; в 
септах люминотека и во внешних оборотах. Устье единичное, во внешнем обороте бы¬ 
вают многочисленные форамины или множественные устья. Хоматы и псевдохоматы 
различно выражены, у части родов развиты парахоматы во внешних оборотах. 
Родовой состав: РагазІаіТеІІоісІез КеіШп§ег, 1963, ЗіаіГеІІа Огаѵѵа, 1925, 

ЗрЬаегиІіпа Ьее, 1933, Ргаешізеіііпа Каітукоѵа, 1972, ЕоѵегЬеекіпа Ьее, 1933, Наоеііа 
Сип§, 1966. 

Замечания. В эволюции подсемейств штаффеллин и нанкинеллин отмечается 
четко выраженный параллелизм: сокращение наутилоидной стадии в онтогенезе, воз¬ 
растание числа оборотов и развитие форамин и парахомат. 
Возраст и распространение. Средний карбон-пермь; СССР (европей¬ 

ская часть, Средняя Азия, Дальний Восток), Югославия, Испания, Турция, Италия 
(о-в Сицилия), Япония, Китай, Вьетнам, единично в Мексике. 

Род РагазіаНеІІоШез гек1іп§ег, 1963 

РатазІаіТеІІоісІез: Рейтлингер, 1963, с. 50; 1966, с. 74; Калмыкова, 1972, с. 53; Ьіет, 1966, р. 48, 
1967,р.47. 

ЗІаЯеІІа: рагі. других авторов 
РагазІаГГеІІа: рагі. других авторов 
Р$еш1оеп<1оіЬуга: рагі. других авторов 

Типовой вид — ЗіаіТеІІа рзеисІозрЬаегоісіеа ОиІкеѵіІсЬ, 1934, табл. III, фиг. 3; 

нижняя пермь; Средний Урал, р. Чусовая. 
Диагноз. Раковина наутилоидная до субсферической, инволютная, реже эволют- 

ная во внешних оборотах, у среднекаменноугольных форм в первом обороте обычно 

16 



наутилоидная, в двух следующих — чечевицевидная с постепенным переходом в нау- 
тилоидную форму, у видов позднего карбона и перми в трех первых оборотах ракови¬ 
на чечевицевидная с более или менее четко обособляющимся ювенариумом. Число 
оборотов 6—7. Люминотека в стенке раковины четкая. Устье единичное. Псевдохома- 
ты и хоматы выражены в разной степени. 
Видовой состав: широко распространены виды РагазіаіТеІІоібез рзеибозрЬае- 

гоібеа фиік.), Р. аШха Сгогб. еі ЬеЬ., Р. ба§тагае фиік.), Р. сіеГоггпіса (Сгогб. 
еі ЬеЬ.), Р. биІкеѵіІсЬі (Каиз.), Р. ехрацза (ТЬотр.), Р. Гоипіаіпі фипЬ. еі 8кіп.), 
Р. шосЬаепзіз (Сіпк.). Реже встречаются Р. Ьгеігпегі (Сшк.), Р. согриіепіа Сгогб. еі 
ЬеЬ., Р. бергезза (ТЬотр.), Р. сотргезза (Сгогб.), Р. сиЬоібез (Каиз.), Р. ігаибиіепіа 
(Каиз.), Р. ЬеіеготогрЬа (Во§.), Р. копоѵаіоѵае Сгогб., Р. Іееі (Оиік.), Р. зиЬасиІа 
фипЬ. еі Зкіп.), Р. гаіа (Сгогсі. еі ЬеЬ.); единичными экземплярами из единичных 
местонахождений представлены Р. сагЬопіса (ЬеЬ.) , Р. бергезза (ТЬотр.), Р. бизЬапепзіз 
(Сип§), Р. кеіітепзіз (Каиз.), Р.? рзеибоаіТіха Екі., Р. гоЬизІа (Кит.), Р.? гоіипба 
Екі. и др. 
Возраст и распространение. Средний карбон-верхняя пермь; СССР, 

Испания, Япония, Юітай, Иран, Турция, Мексика. 

Род ЗіаіТеІІа Огаѵѵа, 1925 

8іаГ(е11а: Огаѵѵа, 1925; Тіютрзоп, 1935, р. 113; 1948, р. 29; 1964, р. 397; Лихарев и др., 1939, с. 34; 
Гроздилова, Лебедева, 1950, с. 43; Основы палеонтологии, 1959, с. 207; Баулина, 1963, с. 90; 
А. Миклухо-Маклай, 1963, с. 213; 8Ьепё, 1963, р. 151; КаЫег Р., КаЫег С., 1966/1967, 8. 46;Розов- 
ская, 1975, с. 117; рагі. других авторов. 

ЗрЬаегиІіпа: Капшега, 1963, р. 82 (рагі.) 
ЕоЬегЬеекіпа: Зкіппег, ХѴіІсЗе, 1967, р. 7 (рагі.) 

Типовой вид — Еизиііпа зрЬаепса АЬісЬ, 1858; пермь; Закавказье. 
Диагноз. Раковина наутилоидная до почти шарообразной на взрослой стадии 

и чечевицевидная на начальной, с четким выделением чечевицевидного ювенариума, 
инволютная. Число оборотов до 14. Стенка раковины с люминотекой в ранних оборо¬ 
тах и с пористой протекой во внешних. Устье единичное, возможно, имеются форами- 
ны во внешнем обороте. Хоматы и псевдохоматы выражены в разной степени. 
Видовой состав. Число видов около десяти: 8іаіТе11а зрЬаегіса (АЬісЬ), 

81. агакеіапі Каиз., 81. сепігаііз ТЬотр. еі МіІЬ, 81. сігуі 8кіп. еі \Ѵі1бе, 81. е1е§ап1и!а 
КосЬ.-Эеѵібе, 81. бергаіі ѴаЬе, 8і. )аропіса (Капт.), 81. огіепіаііз Коз., 81. Ігапзіепз 
КосЬ.бЗеѵібе, 81. гіёоп§гЬеп§епзі8 8Ьеп§, 8і. зиЬзрЬаегіса (8Ьеп§) и др. 

Замечание. Следы фо рами н у штаффелл отмечает Коханская-Девиде [КосЬап- 
зку-Эеѵібе; 1965, 8. 148]. 
Возраст и распространение. Верхняя пермь; СССР (Закавказье, Памир), 

Югославия, Китай, Италия, Ирак, Индонезия, Япония, Мексика. 

Род 8рЬаепі!іпа Ьее, 1933 

Зрбаегиііпа: Ьее, 1933, р. 16; ТТюшрзоп, 1948, р. 31; 1964,р. с. 399; Основы палеонтологии, 1959, 
с. 207; Миклухо-Маклай, 1963, с. 213; 8йеп§, 1963, р. 153; Капшега, 1963, р. 82; КосЬапвку-Беѵіёе, 
1965, 8. 144, 148; Коханская-Девиде, 1966, с. 89; Розовская, 1975, с. 117. 

Типовой вид — 8рЬаеги1іпа сгаззізріга Ьее, 1933; пермь; Китай. 
Диагноз. Раковина субсферическая или сферическая с выступающей пупочной 

областью, во внутренних оборотах (трех-четырех) чечевицевидная с постепенным 
переходом в наутилоидную и шарообразную; раковина инволютная. Число оборо¬ 
тов 8—12. Стенка легко перекристаллизовывается, иногда трехслойная, с люминоте¬ 
кой, более четкой в септах или более темная с пористой протекой (широкий более свет¬ 
лый слой, темный тектум, иногда нижний текториум), участками с люминотекой в 
септах. Устье единичное, форамины по основанию септ в двух внешних оборотах. 

2. Зак. 24 
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Хоматы и псевдохоматы выражены в различной степени, неясные парахоматы во внеш¬ 
нем обороте. 
Видовой состав: ЗрЬаегиІіпа сгаззізріга Ьее, 3. саисазіса М.-Масіау, З.сгоаііса 

КосЬ.-ОеѵісІ^, 8. еііірзоісіаііз КосЬ.-Беѵ., 8. іизиіепзіз 8Ьеп§, 5. Ьаутапаепзіз Сігу, 
3. о§Ьіепзіз Коз., 8. )аропіса (Капш.) . 
Возраст и распространение. Нижняя (верхняя часть) и верхняя пермь; 

СССР (Закавказье), Югославия, Италия, Турция, Китай, Япония. 

Род Ргаешізеіііпа Каітукоѵа, 1972 

РгаетізеШпа: Калмыкова, 1972, с. 56-57. 
ЗІаіТеІІа: Дуткевич, 1934 (рагі.). 

Типовой вид — ЗіаІТеИа сіа§шагае ОиІкеѵіісЬ, 1934, табл. III, фиг. 14 = Ргаеші¬ 
зеіііпа §еог§іі Каітукоѵа, 1972; нижняя пермь; Средний Урал, Верхнечусовские Го¬ 
родки, р. Чусовая. 
Диагноз. Раковина наутилоидная, на юношеской стадии чечевицевидная, иног¬ 

да первый оборот наутилоидный. Число оборотов не более 6—7. Стенка раковины трех¬ 
слойная, с тусклой пористой люминотекой, внутренний текториум иногда отсутствует 
в наружных оборотах. Устье единичное на ранней стадии и несколько устьев в послед¬ 
нем, реже предпоследнем оборотах. Хоматы в ранних оборотах и неясные парахоматы 
во внешнем обороте. 
Видовой состав: Ргаешізеіііпа §еог§іі Каіш. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь, сакмарский и артинский 

ярусы; СССР: Средний Урал, р. Чусовая, Верхнечусовские Городки. 

Род Наоеііа Сип§, 1966 

Наоеііа: Гун Фу-шен, 1966, с. 36 (русский текст) ; Розовская, 1975, с. 118. 

Типовой вид - Наоеііа зіпепзіз Сші§, 1966; верхняя пермь; Китай. 
Диагноз. Раковина короткоцилиндрическая или валиковидная, на ранней ста¬ 

дии чечевицевидная, внутренние три-четыре оборота навиты под прямым углом к по¬ 
следующим. Число оборотов 9—10. Стенка перекристаллизована, по-видимому, состо¬ 
ит из пористой протеки. Септы прямые. Устье единичное, форамины слабо развиты. 
Хоматы маленькие. 
Видовой состав: Наоеііа зіпепзіз Сип§. 
Возраст и распространение. Верхняя пермь; Китай. 

Род ЕоѵегЬеекіпа Ьее, 1933 

ЕоѵегЬеекіпа: Ьее, 1933,р. 18; ТЬошрзоп, Ро$1ег, 1935, р. 135; ОипЬаг, Зкіппег, 1937, р. 573;ТЪотр- 
8оп, 1948, р. 57; 1964, р. 427. Основы палеонтологии, 1959, с. 214; А. Миклухо-Маклай, 1963, с. 260; 
5Ьеп§, 1963, р. 211; Косйапяку-Оеѵісіе, 1965, 5. 125(145). 

ЗІаіТеІІа: Зкілпег, \Ѵі1(іе, 1967, р. 7 (раіі.). 

Типовой вид — ЕоѵегЬеекіпа іпіегшесііа Ьее, 1933; пермь; Южный Китай. 
Диагноз. Раковина широко наутилоидная до субсферической, во внутренних 

оборотах чечевицевидная. Число оборотов 8 и более. Стенка раковины пористая, свет¬ 
ло-серая, легко пере кристаллизуется, трехслойная с люминотекой во внутренних обо¬ 
ротах и в септах до последнего оборота и двухслойная с протекой во внешних оборо¬ 
тах. Устье единичное во внутренних оборотах, с четвертого оборота многочисленные 
форамины. Хоматы при единичном устье слабо выраженные, и парахоматы при много¬ 

численных устьях. 
Видовой состав: ЕоѵегЬеекіпа іпіегшесііа Ьее, Е. ашегісапа ТЬошрз. еі Мііі., 

Е. сЬепі ТЬошрз. еі ЕозЬ, Е. сиЬа М.-Масіау, Е. Гизиіепзіз 5Ьеп§, Е. гЬаушепзіз (Сігу), 
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Е. ракіепісепзіз Косіт.-Оеѵ., Е. зрЬаегиІіпДогтіз 81іеп§, Е. заіорекі Коск.-Оеѵ., Е. іипеіа- 
па (8кіп. еі \ѴіЫе). 

Замечание. На основании строения стенки раковины и характерного онтогене¬ 
за, а также если учесть общее направление эволюции штаффеллид, род ЕоѵегЬеекіпа 
включен нами в семейство ЗіаіТеІІісІае. 
Возраст и распространение. Верхняя часть нижней перми и верхняя 

пермь; СССР (Северный Кавказ), Югославия, Китай, Япония, США, Мексика, Гвате¬ 
мала, Гондурас, Тунис. 

ПОДСЕМЕЙСТВО РІЗОЬШШАЕ КА115ЕК, 81ШРАМ. ШѴ. 

Диагноз. Раковина на ранней стадии онтогенеза сферическая или наутилоидная, 
на поздней наутилоидная, субсферическая, коротковеретеновидная, инволютная. Чис¬ 
ло оборотов небольшое, менее 10. Стенка серая трехслойная с люминотекой, во внеш¬ 
них оборотах иногда двухслойная со слабопористой протекой. Устье единичное, иног¬ 
да зачаточные форамины во внешних оборотах. Хоматы или псевдохоматы, у некото¬ 
рых родов зачаточные парахоматы во внешних оборотах. 
Родовой состав: Різоііпа Гее, 1933, Сазріеііа СіЪзІтт. е1 Зірко, 1984 и пред¬ 

положительно Ратігіпа Ееѵеп, 1970. 
Замечание. Подсемейство выделяется условно, поскольку оно объединяет, 

по всей вероятности, слепые ветви разных филетических линий штаффеллид, что фик¬ 
сируется, по мнению автора, появлением у пермских штаффеллид округлой периферии 
в ранней стадии онтогенеза и одновременно высокой специализации, выраженной раз¬ 
витием множественных устьев и парахомат. 
Возраст и распространение. Нижняя и верхняя пермь; СССР (евро¬ 

пейская часть, Кавказ, Дарваз), Австрия (Карнийские Альпы), Китай, Япония. 

Род Різоііпа Гее, 1933 

Рі$о1іпа: Еее, 1933, р. 19-20; Лихарев и др., 1939, с. 35; ТЬотрзоп, 1948, р. 30; 1964, р. С. 399; 
Основы палеонтологии, с. 207; А. Миклухо-Маклай, 1963, с. 201, 213; Р. КаЫег, С. КаЫег, 1966, 
1967,8.58; Розовская, 1975, с. 117. 

Типовой вид — Різоііпа ехсезза Еее, 1933; верхняя часть нижней перми; Китай. 
Диагноз. Раковина шарообразная, одинаковой формы по всем оборотам. На¬ 

чальная камера большая. Число оборотов менее 10 (7—8). Стенка перекристаллизо- 
вана, в септах трехслойная, с люминотекой до последнего оборота. Устье единичное. 
Хоматы низкие, четкие. 
Видовой состав: Різоііпа ехсезза Еее, Р. аЪісЫ Виік. 
Замечание. У Різоііпа аЪісІті Пиік. в первых двух оборотах наблюдается округ¬ 

лая угловатость периферии, что указывает на некоторую неустойчивость признака 
наутилоидности в раннем онтогенезе газолин. 
Возраст и распространение. Нижняя (артинский ярус) и верхняя пермь; 

СССР (Кавказ), Китай. 

Род Сазріеііа СіЬзЬтап е4 Зірко, 1985 

Сазріеііа: Гибшман, Сипко, 1985, с. 25. 
?5рЪает1іпа: Кетат, 1982, с. 36—37. 
Ратігіпа: КаЫег Е„ КаЫег С., 1980, 8. 187-188; Кетат, 1982, с. 37-38. 

Типовой вид — Сазріеііа ѵо1§епзіз (КеШ), 1982; нижняя пермь, нижняя часть 
артинского яруса; юго-восточная часть Русской платформы (Прикаспийская сине¬ 
клиза) . 
Диагноз. Раковина субсферическая, сферическая с выступающей пупочной об¬ 

ластью до коротковеретеновидной, инволютная, в первых оборотах наутилоидная или 
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субсферическая, в единичных случаях с приострением периферии в полуобороте. Чис¬ 
ло оборотов до 7. Стенка с ясной люминотекой, во внешнем обороте с пористой про¬ 
текой, изредка трехслойная с люминотекой. Устье единичное, очень редко намечают¬ 
ся пережимы в устье или форамины с боков устья. Хоматы и псевдохоматы развиты 
в разной степени, иногда намечаются зачаточные парахоматы. 
Видовой состав: Сазріеііа ѵо1§епзіз (Кеіаі), С. зрйаегіса СіЬзЫ еі Зірко, 

С. зиЪсиЪоЫез СіЬзЬ. еі Зірко, С. ргісазріепзіз СіЬзк. еі Зірко, С. каішукоѵае СіЬзк. 
еі Зірко, С. ег§епепзіз (КеІаІ),С. (?) 1оп§а (Кеіаі). 

Замечания. Отличается от сферулин округлой периферией в ранних оборотах. 
Наиболее близок к роду Рагазіайеііоісіез, от которого каспиеллы отличаются более 
широкой формой раковины и округлой периферией в ранних оборотах. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь (нижнеартинский подъярус) ; 

СССР (Прикаспийская синеклиза). 

Род Рагпігіпа Ьеѵеп, 1970 

Ратігіла: Левен, 1970а, с. 18-25; Розовская, 1975, с. 114; КаЫег Р., КаЫег С., 1980, 5. 187; ?Ке- 
тат, 1982, с. 37. 

Типовой вид — Ратігіпа ёагѵазіса Ьеѵеп, 1970; нижняя пермь, артинский ярус; 
Юго-Западный Дарваз. 
Диагноз. Раковина наутилоидная, сжатая по оси, по всем оборотам довольно по¬ 

стоянной формы, инволютная. Число оборотов 5—6. Ось навивания во внутренних обо¬ 
ротах с небольшими колебаниями. Стенка тонкопористая двухслойная (протека), 
в септах и в средних оборотах иногда местами сомнительная люминотека. Устье еди¬ 
ничное, иногда намечаются форамины или пережимы устья. Хоматы отчетливые, из- 
редко зачаточные парахоматы. 
Видовой состав: Ратігіпа багѵазіса Ьеѵеп, Р.? 1іп§и1епзіз Кеіаі. 
Замечания. Эта своеобразная форма, предполагаемый предок миселлин, по 

мнению Левена [1970а] и Розовской [1975], отнесена к озаваинеллидам Левеном 
[ІЬіб.] и Каперами [КаЫег, КаЫег, 1980, 8. 187], а Розовской [ІЪіё.] к штаффел- 
лидам. Просмотр нами оригиналов Ратігіпа ёагѵазіса показал, что строение стенки 
раковин, по всей вероятности, все же ближе к таковому штаффеллид, чем озаваинел- 
лид (у единичных экземпляров в средних оборотах просматривается люминотека). 
Поэтому род пока условно отнесен к штаффеллидам. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь, нижняя часть артинского 

яруса — Прикаспийская синеклиза; предположительно с сакмарского яруса до зоны 
МізеШпа — Дарваз; СССР (Дарваз, Прикаспийская синеклиза), Австрия (Карний- 
ские Альпы). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная систематика штаффеллид основывается в основном на анализе 
онтогенетического и филетического их развития. Изучение онтогенезов и изменчивос¬ 
ти видов показало преемственность в эволюции родов подсемейств псевдоэндотирин, 
нанкинеллин и штаффеллин, представляющих собой филогенетические ветви с род¬ 
ственными связями. Подсемейство пизолинины является более формально обосно¬ 
ванным. Все же и между отдельными членами этого подсемейства обнаруживается фи- 
летическая близость: каспиеллы соединены переходными формами с параштаффел- 
лоидами, совместно с которыми они встречаются. 

В историческом развитии штаффеллид весьма четко проявилось повышение так¬ 
сономического ранга структуры ”форма раковины” от видового признака у эопара- 
штаффелл к родовому у псевдоэндотир и параштаффелл и затем до надродового при¬ 
знака в подсемействах нанкинеллин и штаффеллин. 
В развитии подсемейств нанкинеллин и штаффеллин наблюдается параллелизм, 
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выраженный в появлении у конечных членов филетических ветвей форм с множествен¬ 
ными устьями или фораминами и с парахоматами. Последним структурам не придается 
значения выше родового ранга, поэтому подсемейство СЬепііпае КаЫег еі КаЫег; 1967 
не представляется достаточно обоснованным и род СЬепіа включен в подсемейство 
Ыапкіпеіііпае М.-Масіау. 
Интересно отметить, что в эволюции штаффеллид ярко выражены модели как филе- 

тического градуализма, так и прерывистого равновесия. Постепенность изменения онто¬ 
генезов особенно четко прослеживается у родов РзеисІоепсІоіЬуга, РагазIаГГеЛа и Кеіі- 
1іп§егіпа. Так, у некоторых экземпляров РзеиёоепсіоіЬуга оріпаіа Сгогсі. еі ЬеЪ. из 
башкирских отложений среднего карбона угловатость периферии наблюдается уже во 
втором обороте. Сокращается наутилоидная стадия и у башкирских Рз. иіпзкаіаКшп. 
У более поздних параштаффелл отмечается угловатая периферия уже во втором оборо¬ 
те; у позднесерпуховской Рагазіаііеііа кііеѵаііса Ѵсіоѵ. непостоянно приострение 
периферии раковины уже во внутренних оборотах, у экземпляров Р. розізігиѵеі Каиз. 
из среднего карбона сокращается наутилоидная стадия, весьма непостоянна угловатость 
периферии раковин уже во внутренних оборотах Р. кугіоіоііз Оигк. У башкирских 
КеіШп§егіпа ргііопепзіз Сгогсі. еі ЬеЬ. весьма непостоянна форма периферии в сред¬ 
них оборотах и нередка наутилоидность раковин в двух оборотах.У микросферических 
форм рейтлингерин из московского яруса и у форм из башкирского яруса, как,напри¬ 
мер, у К. Ьгасіуі [Раузер-Черно усова и др., 1951, табл. XII, фиг. 10] , округлость пери¬ 
ферии сохраняется в двух оборотах. У форм из московского яруса (см. первое осевое 
сечение К. Ьгасіуі на табл. II. фиг. 11, Раузер-Черноусова, 1938) приостренность пери¬ 
ферии четко выражена уже во втором обороте. У позднекаменноугольных К., огаѵѵаіпеі- 
ІіГогтіз (Сгогсі. еі ЬеЬ),К. розігЬотЪоісІез (Сгогсі. еі ЬеЬ.) и у наиболее распростра¬ 
ненной раннепермской К. ргеоЬга)епзкуі (Оиік.) наутилоидная стадия резко сокра¬ 
щена и часто отсутствует, а чечевицевидный ювенариум иногда четко обособляется. 
Примером эволюции по модели прерывистого равновесия могут послужить роды 

подсемейства Різоііпіпае, у видов которых выпадает стадия онтогенеза с чечевицевидной 
формой раковины и вновь появляется на ранней стадии предковая структура округлой 
периферии. 

В заключение отмечаем еще,что, предполагая близость эопараштаффелл к эндоти- 

ранопсисам, мы тем самым считаем различными корни штаффеллид с их потомками 
вербеекинидеями и фузулинидей. Возможно повышение этих над семейств до отрядов и 
соответствующее повышение ранга семейства 8іаіТе11і<Зае до надсемейства. 
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НОВЫЙ РОД РАННЕПЕРМСКИХ ШТАФФЕЛЛИД 

Новый род штаффеллид обнаружен в отложениях нижнеартинского возраста 
юго-восточной окраины Русской платформы (Прикаспийская впадина). От предста¬ 
вителей других родов этого семейства он отличается сочетанием в морфогенезе призна¬ 
ков древних раннекаменноугольных форм и высших многоапертурных фузулинид. 
Первые выражены постоянно округлой срединной областью раковины [Рейтлингер, 
1963, 1966; Постоялко, 1975], вторые — появлением фораминов и парахомат в зача¬ 
точном развитии [Коханска-Девиде, 1966; Левен, 1970]. Из отложений того же возраста 
западной части Прикаспийской впадины описаны два вида— ЗраКаегиІіпа? ѵо1@епзіз Кеіаш 
Ратігіпа? ег§епеп5І5 КеШ с признаками нового рода штаффеллид [Кетат, 1982]. 
Близкие по морфологии фораминиферы найдены в отложениях артинского яруса Кар- 
нийских Альп [КаЫег, КаЫег, 1980]. 

Оба автора данной статьи независимо друг от друга при изучении раннепермских 
фораминифер северной бортовой зоны Прикаспийской впадины обратили внимание 
на формы, аналогичные описанным О.Б. Кетат, и условно отнесли их к роду сферулина 
[Гибшман, 1975; Яцкевич, Съестнова, Сипко, 1977]. Объединив фактический материал 
и совместно изучив его, авторы выделили и описали новый род каспиелла. 

Систематическое положение каспиелл в системе фораминифер и принадлежность к 
семейству ЗіаГІ'еІІісІае А. Мікіисію-Масіау, 1949 определили признаки высокого таксо¬ 
номического ранга: состав и строение стенки, форма раковины и ее внутренняя струк¬ 
тура с четким обособлением стадий онтогенеза, а также почти постоянное положение 
оси навивания [Дуткевич, 1934; Раузер-Черноусова, 1948, 1949; Раузер-Черноусова 
идр., 1951; Калер, Калер, 1966; Калмыкова, 1972]. 

При составлении характеристик указанных выше признаков особые трудности 
вызвало определение строения и структуры стенки раковин каспиелл из-за непостоян¬ 
ного развития среднего светлого слоя — люминотеки и неясности причин этого явления. 
Обращение к литературным источникам показывает следующее. 

Г.А. Дуткевич [1934] при описании раннепермских штаффелл в составе подсемейства 
фузулинина указывал на первичнотрехслойную структуру стенки и отмечал интенсив¬ 

ную перекристаллизацию слоев. В диагнозе вида ЗіаГГеІІа ргеоЬга]еп$куі Отк. 
[РагазіаГГеІіа ргеоЬгаіепзку (Оиік.)] читаем: ’Тека тонкая (характерный признак!), 
трехслойная, темный тонкий слой, светлая однородная диафанотека и один из текто- 
риумов, чаще внутренний... (с. 32). 
Д.М. Раузер-Черноусова [1948] обособила штаффеллид на основании развития 

в среднем слое стенки светлой серой диафанотеки. 
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М.В. Вдовенко [1964] на примере раннекаменноугольных форм проследила эволю¬ 
цию светлого слоя штаффеллид от отдельных зерен кальцита, рассеянных в стенке 
ранневизейских эопараштаффелл, к прерывистым участкам в средней части стенки, 
которые к началу среднего визе оформились в виде непрерывного среднего слоя, 
утратившего зернистую структуру. 

В. Коханска-Девиде [1966] в отличие от указанных выше авторов считает, что 
представители штаффеллид (ЗіаГГеПа, БрЬаегиІіпа и др.) определяются по "неясной 
структуре стенки”, которая при хорошей сохранности раковин имеет двухслойное 
строение и стратифицируется на тектум и тонкоальвеолярную протеку, при этом 
отмечается, что в стенке раковин штаффелл и сферулин имеется след диафанотеки. 

Э.Я. Левен [1970] при определении положения памирин в системе фораминифер, 
отнес их к озавайнеллидам по наличию у них однородной темной стенки четко оформ¬ 
ленной структуры, противопоставив ей прозрачную, светлую, более "расплывчатую в 
очертаниях”, более перекристаллизованную стенку штаффеллид. По его мнению, ука¬ 
занные качества стенки проявляются независимо от уровня развития штаффеллид и 
соответственно степени дифференциации стенки, отражая иной химический состав 
скелетного вещества этой группы фузулинид. 
М.А. Калмыкова [1972], признавая большое сходство структуры стенки различ¬ 

ных родов раннепермских "псевдоэндотир”, сочла возможным при определении их 
родовой самостоятельности учитывать также развитие светлого среднего слоя. 

О.Б. Кетат [1982] описанные ею новые виды БрЬаегиІіпа? ѵо1§еп$І8 КеШ, 
Рашігіпа 1іп§иіеп5І$ КеШ отнесла в отличие от представлений Э.Я. Левена к семейству 
штаффеллид, отметив при этом неоднородную структуру стенки и непостоянное при¬ 
сутствие светлого слоя у сферулин и у памирин. Так, БрЬаегиІіпа? ѵоі^епзіз КеШ 
по описаниям имеет перекристаллизованную двухслойную стенку; Рашігіпа 1іп§и1:еп$І5 
КеШ — трехслойную во внутренних оборотах и двухслойную во внешних. Таким обра¬ 
зом, анализ литературы показывает отсутствие единой точки зрения на структуру стен¬ 
ки штаффеллид в целом и пермских в особенности. 
Наши наблюдения при изучении каспиелл позволили согласиться с точкой зрения 

Г.А. Дуткевича, Д.М. Раузер-Черноусовой и М.В. Вдовенко о первичнотрехслойном 
строении стенки штаффеллид и объяснить изменения структуры стенки раннепермских 
штаффеллид, связанные с непостоянным развитием среднего светлого слоя, последую¬ 
щими преобразованиями вещества стенки. Поэтому использование указанного приз¬ 
нака при определении родовой принадлежности может давать положительные резуль¬ 
таты только в случае применения методики, исключающей влияние диагенеза. 

Родовая самостоятельность каспиелл устанавливается по следующим признакам: 
сферическая или субсферическая форма раковины в наружных оборотах; сферичес¬ 
кая форма раковины с Б : О = 1 в переходной стадии онтогенеза (третий, реже чет¬ 
вертый обороты), что особенно существенно для каспиелл; округлая срединная 
область раковины, сохранение этой формы на всех стадиях онтогенеза, включая юно¬ 
шескую (первый, второй обороты), слабое развитие парахомат и фораминов [Раузер- 
Черноусова, 1949; Коханска-Девиде, 1966; Рейтлингер, 1963, 1966; Калмыкова, 1972; 
Постоялко, 1975]. 
Изменчивость незначительна, варьируют: форма раковины в пределах субсферичес¬ 

кой, сферической и субкубической за счет удлинения или уплощения раковины по 
или перпендикулярно оси; форма осевой области от уплощенной до широкоокруглой 
и способ замыкания раковины от прикасания оборотов к перекрыванию; компактность 
навивания; число оборотов; форма и степень выраженности хомат [Раузер-Черноусо- 
ва и др., 1951; Соловьева, Крашенинников, 1965; Соловьева, 1969, 1978]. 

В пределах северной бортовой зоны Прикаспийской впадины время существова¬ 
ния каспиелл характеризуется в целом мелководными фациями, с которыми связы¬ 
вается образование известняков светлоокрашенных органогенных ("параштаффеллы”, 
мелкие фораминиферы, водоросли) и органогенно-детритовых (фораминиферы, 
криноидеи, мшанки, водоросли), изученных по разрезам восьми скважин, пробуренных 
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Фации и мощности нижнеартинских отложений, содержащих представителей рода Са«ріе11а §еп. поѵ. 
северного борта Прикаспийской впадины 

Известняки: 1 — органогенно-детритовые; 2— "параштаффелловые” и водорослевые; 3 — мелко- 
фораминиферовые; 4 — в числителе — номер скважины, в знаменателе — мощность слоя с Са*ріе11а 
ееп. поѵ.; 5 — изогипсы кровли артинского яруса 

на поднятиях субширотного простирания: Цыгановском (скв. П—26), Ульяновском 
(скв. П—19), Гремячинском (скв. Г—8), Западно-Тепловском (скв. П—2, П—4, 15, 
18), Карачаганакском (скв. П—10) (рисунок). Во всех местонахождениях каспиеллы 
входят в состав достаточно однородного штаффеллидового и водорослево-штаффетш- 
дового палеоценозов [Гибшман, 1975]. 

Раннеартинский возраст нового рода определяется на основании сопутствующих 
фораминифер, среди которых присутствуют: РатазіаІТеІІоісІез рзеисіозрііаегоісіеа 
(Оиік.) , Р. Іееі (Этк.) , РагазіаІТеІІа ргеоЪгаіепзкуіі (Оиік.), Скепеііа іѵапоѵі (Ошк.), 
СЪ. таіЫІсіае (Би-Ік.), Тогііатаіа зр., ЗсЬиЬеПеІІа зркаегіса 5и1., Неті^огйіиз $р. (мел¬ 
кие формы с плотной темной стенкой — возможно, новый вид), Теігаіахіз рІапозерШа 
Мото2., Вгабуіпа ша]ог Могог. Близкий по составу комплекс фораминифер характе¬ 
ризует отложения артинского возраста Приуралья, Русской платформы и Прикаспийс¬ 
кой впадины [Дуткевич, 1934; Замилацкая, 1969; Калмыкова, 1972; Королюк, Раузер- 
Черноусова, 1977; Гибшман, 1981; Кетат, 1982]. 
Многие из указанных видов отмечаются в залегающих ниже отложениях сакмарского 

яруса, не содержащих каспиелл. Верхнеартинские отложения, в которых также не встре¬ 
чены представители нового рода, содержат комплекс фораминифер, среди которых 
преобладают гломоспиры, нодозарии, гейнитцины, а также присутствуют Неті^огсііиз 
оѵаіиз Сго2(і., Н. регтісиз Сгогсі. — характерные виды саранинского и саргинского 
горизонтов верхнеартинского подъяруса нижней перми [Гроздилова, 1956]. Таким 
образом, выделение нового рода штаффеллид, распространенного в артинском веке 
не только в пределах Прикаспийской впадины, но и, вероятно, в Карнийских Альпах, 
даст дополнительную возможность к обоснованию границы сакмарского и артинского 
ярусов. 

В описаниях рода и видов принята терминология морфологических признаков и 
критерии их установления, предложенные Д.М. Раузер-Черноусовой и др. (1951) с 
последующими дополнениями [Раузер-Черноусова, Щербович, 1970; Калмыкова, 

1982]. 
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СЕМЕЙСТВО 5ТАРРЕЫЛОАЕ А. МГКЫГСНО-МАСЬАУ, 1949 

Род Сазріеііа СіЬзЬтап еі Зірко, §еп. поѵ. 

Название рода — от Каспийского моря. 

Рашігіпа: КаЫег Р., КаЫег С., 1980, 8. 187, Тар 3, Рі§. 7; Кетат, 1982, с. 37-38, табл. II, фиг. 3. 
Зрйаегиііпа? ѵо1§еп$і$: Кетат, 1982, с. 36-37, табл. I, фиг. 2, табл. II, фиг. 1. 

Типовой вид — Зрііаегиііпа? ѵо1§епзІ8 КеШ, 1982; нижнеартинский подъярус; 
Прикаспийская впадина, Сартинско-Тингутинская площадь, скв. 27, гл. 2632—2636 м. 
Диагноз. Раковина средних размеров, сферическая или субсферическая с округ- 

ло-выступающей, оттянутой или уплощенной осевой областью,инволютная; срединная 
область на всех стадиях онтогенеза округлая, септы прямые. Развертывание спирали 
равномерное либо с заметным возрастанием в последних оборотах. Стенка трехслойная 
с тектумом, люминотекой и внутренним текториумом. Устье чаще единичное, допол¬ 
нительные устья (форамины) зачаточные. Хоматы отчетливые, парахоматы едва 
наметившиеся. 
Сравнение. От наиболее близких родов отличается: от РагазІаіТеПоісІез 

КеШіп§ег, 1963 округлой срединной областью раковины по всем оборотам, включая 
юношеские; от Зрііаегиііпа Дее, 1933 отсутствием обособления ювенариума с приост- 
ренной (чечевицеобразной) срединной областью, слабо развитыми парахоматами и 
фораминами; от Різоііпа Дее, 1933 меньшим числом оборотов, их различной высотой, 
начальной камерой значительно меньших размеров; от ЗіаГіеІІа Огаѵѵа, 1925 от¬ 
сутствием чечевицеобразного ювенариума, меньшими числом и высотой оборотов; 
от РзеисІоепсІоПіуга Місігаііоѵ, 1939, РагазІаПеІІа Каизег, 1948етеп<1, КеіШп§ег,, 
1963, ЫапктеПа Дее, 1933 и Дееііа ОипЬег еі Зкіппег, 1937 сферической и субсферичес¬ 
кой формой раковины, округлой срединной областью раковины по всем оборотам. 
Видовой состав. Сазріеііа ѵо1§епзіз (КеШ), С. о1§ае СіЬзЬшап еі Зірко, 

зр. поѵ., С. ргісазріепзіз СіЬзІгшап еі Зірко, зр. поѵ., С. каітукоѵае СіЪзКтап еі Зірко, 
зр. поѵ., С. ег§епепзіз (КеШ). 

Таблица 
Сходство и различие видов рода Сазріеііа 

Срединная область 
раковины 

Округлая на всех стадиях онтогенеза 

СтадииХ Осевая об- 
онтоге-\ ласть рако- 
неза и \вины и ха- 
форма \ рактер 
ракови- \ замыка¬ 
ны по обо- \ ния 
ротам \ оборо- 

\ тов 

Уплощенная — прикасание (Ю) , округло-выс- 
тупающая, округлая — перекрывание (П.В.) 

Округлая, округло-выступаю- 
щая — перекрывание 

С. ѵоіёепзіз 
(КеШ) 

С. егзепепзіз 
(КеШ) 

С. оі^ае 
зр. поѵ. 

С. ргісазріепзіз 
зр. поѵ. 

С. каітукоѵае 
зр. ПОѴ. 

Юношеская (Ю): Узконаути- Узконаутилоид- Узконаути- Сферическая Сферическая 
первый, второй лоидная ная лоидная Ь : 0 = 1,0 Ь : О = 1,0 

Ь : О = 0,8-0,9 Ь : 0 = 0,8—0,9 Ь ; о = 0,8- 

0,9 

Переходная (П): Сферическая Сферическая Сферическая Сферическая Сферическая 
третий, реже чет- 1 : В = 1,0 Ь : О = 1,0 Ь : Э = 1,0 Ь : Б = 1,0 Ь : Б = 1,0 
вертый 

Взрослая (В): Субсферичес- Субсферичес- Сферическая Сферическая, Субсферичес- 
после третьего-чет- кая, вытянутая кая субкубическая кая, вытянутая 
вертого по оси в двух ПО оси в двух 

последних обо- последних обо- 
ротах ротах 
ц :0 = 1,29- Ь : И = 1,10- Ь : Б = 1,0 Ь : Б = 1,0- Ь : В= 1,11- 
1,38 1,15 1,07 1,4 
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Замечание. Анализ изменчивости дает возможность наметить две морфологи¬ 
ческие группировки, которые различаются формой раковины в юношеской стадии 
развития. К первой из них относятся виды, у которых форма раковины изменяется оі 
узконаутилоидной (первый, второй обороты) до сферической и субсферической, осевая 
область — от уплощенной до широкоокруглой и замыкание оборотов —от прикасания 
к перекрыванию. Эту группу составляют виды: Сазріеііа ѵо1§епзіз (КеШ) ,С.ег§епепзіз 
(КеШ), С. о1§ае зр. поѵ. Для второй группы видов характерна сферическая и суб¬ 
сферическая раковины с замыканием оборотов по способу перекрывания на всех 
стадиях роста. В нее входят виды: Сазріеііа ргісазріепзіз зр. поѵ., С. каітукоѵае зр 
поѵ. (таблица). 

Возраст и распространение. Нижняя пермь, нижнеартинский подъярус; 
Юго-Восток Русской платформы (Прикаспийская впадина), Карнийские Альпы. 

Сазріеііа ѵоі^епзіз (Кеіаі), 1982 

Табл. I, фиг. 1-3. 

ЗрЬаегиІіпа? ѵоі^епзіз: Кетат, 1982, с. 36, 37, табл. II, фиг. 1. 

Оригинал - ГИН АН СССР, № 4633/1; нижняя пермь, нижнеартинский подъярус; 
юго-восток Русской платформы (Прикаспийская впадина, Западно-Тепловская пло¬ 

щадь, скв. 18, инт. 2996—3001 м). 
Описание. Раковина средних размеров, субсферическая, с широкоокруглыми, 

выступающими осевыми концами. Форма раковины в онтогенезе изменяется от узко¬ 
наутилоидной до сферической, осевая область —от уплощенной до широковыступаю¬ 
щей и характеризуется сменой способа замыкания оборотов от прикасания к перекры¬ 

ванию, отношение Ь : О больше единицы, равно 1,28—1,38. По оборотам изменяется 
следующим образом: экз. № 4633/1—0,7,0,9,1,0, 1,15, 1,38 (раковина удлиняется по 
оси в двух последних оборотах). 
Размеры, мм: Ь = 1,32—1,75; О = 1,04—1,54; диаметр раковины оригинала 

(экз. № 4633/1): н.к. - 0,108, 1 - 0,192, 2 - 0,312, 3 - 0,480, 4 - 0,816, 5 - 1,152, 
диаметр раковины голотипа (Кетат, 1982): н.к. — 0,084, 1 — 0,160, 2 — 0,290, 3 - 
0,390, 4 — 0,630, 5,5 — 1,09. Число оборотов — 5. Начальная камера крупная — от 70 
до 140 мкм. Спираль навита с заметным возрастанием высоты двух последних оборо¬ 
тов. Стенка с тонкими тектумом, внутренним текториумом и широкой светлой люми- 
нотекой, заходящей в перегородки септ. Толщина стенки возрастает равномерно по 
оборотам (мм): 1 — 0,018, 2 — 0,024, 3 — 0,030, 4 — 0,048, 5 - 0,048. Устье узкое, 
форамины развиты единично. Хоматы низкие и наиболее отчетливые на начальной 
камере и во внутренних оборотах, парахоматы наблюдались в наружных оборотах лиіш 
у редких особей. 

Замечание. Анализ хранящейся в Геологическом институте АН СССР коллекции 
(№ 4627), содержащей виды Зрйаегиііпа? ѵоі^епзіз КеШ и Рашігіпа? ег^епепзіз 
КеШ, а также анализ описаний этих видов показал, что они относятся к роду Сазріеііа 
зр. поѵ. (по сходству строения не только раковин, но и структуры стенки). Вид 
Сазріеііа ѵо1§епзіз (КеШ) на основании видовых признаков каспиелл оказался сбор¬ 
ным. Экземпляр, изображенный в статье О.Б. Кетат (1982) на табл. II фиг. 1, отвечает 
первой морфологической группировке (см. выше), за ним сохранено видовое название, 
и он взят в качестве типового вида, а экземпляр, изображенный в той же статье на 
табл. I, фиг. 2, включен в синонимику вида Сазріеііа ргісазріепзіз зр. поѵ. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь, нижнеартинский подъярус; 

юго-восток Русской платформы, Прикаспийская впадина (Западно-Тепловская пло¬ 
щадь, скв. 18, инт. 2996-3001; скв. П—2, инт. 3101—3108; скв. П-4,инт.ЗОЮ—3025; 
скв. 15, инт. 3068—3077 и 3077—3082; Ульяновская площадь, скв. 19, инт. 2892— 
2897; Сарпинско-Тингутинская площадь, скв. 27, инт. 2632—2636). 
Материал. 6 сечений хорошей сохранности. 
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Сазріеііа о1§ае СіЬзКшап еі 8ірко, зр. поѵ. 

Табл. . I, фиг. 4-7 

Название вида — по имени микропалеонтолога Ольги Борисовны Кетат. 
Голотип — ГИН АН СССР, № 4633/4; нижняя пермь, нижнеартинский подъярус; 

юго-восток Русской платформы (Прикаспийская впадина, Западно-Тепловская пло¬ 
щадь, скв. 15, инт. 3068—3077 м) . 
Описание. Раковина средних размеров, сферическая. Форма раковины в онтоге¬ 

незе изменяется от узконаутилоидной до сферической, осевая область — от уплощенной 
до округлой и характеризуется сменой способа замыкания оборотов от прикасания к 
перекрыванию. Отношение Ь : О близко к единице: 0,91 — 1,17, преобладает 1,0; Б = 
= 0,95—1,65; О = 1,04-1,632; диаметр раковины голотипа варьирует по оборотам, мм: 
н.к. - 0,084, 1 - 0,144, 2 - 0,264, 3 - 0,528, 4 - 0,672, 5 - 0,912, 6 - 1,224, 7 - 1,632. 
Число оборотов 5—7, чаще 5 , единично 714. 
Начальная камера — от 40 до 100 мкм, преобладает 70. Спираль навита с равномер¬ 

ным возрастанием высоты каждого последующего оборота и с заметным возрастанием 
в последнем. Стенка типичная. Толщина стенки по оборотам, мм: 1 — 0,018, 2 — 0,024, 
3 - 0,036, 4 — 0,048; 5 — 0,048, 6 — 0,048. Устье узкое во внутренних оборотах, в наруж¬ 
ных — расширяется и приобретает форму узкой щели, дополнительные устья — форами- 
ны — единичные в боковой области раковины на внутренней поверхности последнего 
оборота. Хоматы четкие, парахоматы в виде незначительных уплотнений в последнем 
обороте раковины. 

Изменчивость. Варьирует форма хомат — от небольших бугорков до узко¬ 
лентовидных и полного исчезновения в последних оборотах и число оборотов — от 5 
до 7,5. 

Сравнение. От вида Сазріеііа ѵо1§еп$і$ (Кеіаі) отличается сферической формой 
раковины, а также появлением у единичных особей фораминов и парахомат. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь, нижнеартинский подъярус; 

юго-восток Русской платформы, Прикаспийская впадина (Западно-Тепловская пло¬ 
щадь, скв. 15, инт. 3068-3077 и 3077—3082; скв. П—4, инт. 3010-3025; Гремячинская 
площадь, скв. Г-8, инт. 3107—3118) . 
Материал. 19 сечений, из них 17 аксиальных, хорошей сохранности. 

Сазріеііа ргісазріепзіз СіЬзЬшап еі 8ірко, $р. поѵ. 

Табл. II, фиг. 1-4 

Название вида - от Прикаспийской впадины. 
ЗрЬаегиІіпа? ѵоі^епзіз: Кетат, 1982, с. 36-37, табл. I, фиг. 2. 

Голотип — ГИН АН СССР, № 4633/3; нижняя пермь, нижнеартинский подъярус; 
юго-восток Русской платформы. Прикаспийская впадина (Западно-Тепловская пло¬ 
щадь, скв. 15, инт. 3068—3077 м) . 
Описание. Раковина средних размеров, от сферической до субкубической, у 

единичных экземпляров в первом полуобороте наблюдается незначительное приостре- 
ние срединной области, в последующих — форма раковины сферическая, осевая 
область — округлая, замыкание оборотов — посредством перекрывания; Б : О близко 
к 1,0, чаще равно 1,0 и не более 1,13; Б = 0,87—1,83 мм; Е) = 0,80—1,83 мм, диаметр 
голотипа по оборотам, мм: н.к. — 0,120, 1/2 — 0,180, 1 - 0,300, 2 — 0,444, 3 — 0,612, 
4 — 0,960, 5 — 1,320, 6 — 1,848. Число оборотов 5—5,5, единично 6. Диаметр начальной 
камеры изменяется от 5 до 140 мкм. Высота оборотов возрастает равномерно. Стенка 
типичная, часто интенсивно перекристаллизована, толщина стенки по оборотам, мм: 
1 - 0,024, 2 - 0,024, 3 - 0,048, 4 - 0,048, 5 - 0,048, 6-0,048, 6^-0,084. Хоматы 
небольшие, в виде бугорков во внутренних оборотах, у единичных экземпляров на 
наружной поверхности двух последних оборотов раковины наблюдаются парахоматы — 
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уплотнения скелетного вещества нечеткой формы, пронизанные крупными порами 
фораминами. 
Изменчивость. Варьирует форма раковины от субкубической до сферическ( 

и число оборотов от 5 до 6 Уі. 
Сравнение. От наиболее близкого вида Сазріеііа о1§ае ьр. поѵ. отличается сфер 

ческой формой раковины на всех стадиях онтогенеза, постоянно округлой осевс 
областью и замыканием оборотов по способу перекрывания. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь, нижнеартинский подъяруі 

юго-восток Русской платформы, Прикаспийская впадина (Западно-Тепловская пл 
щадь, скв. 15, инт. 3068-3077; скв. 18, инт. 2996—3011; скв. П-2, инт. 3101—3101 
скв. П—4, инт. 3010—3025 и 3025—3042). 
Материал. 35 сечений, из них 24 аксиальных. 

Сахріеііа каітукоѵае СіЬхНтап еі 8ірко, хр. поѵ. 

Табл. II, фиг. 5-7 

Название вида — по фамилии микропалеонтолога Марии Алексеевны Калмыковой. 

Ратігіпа <3агѵа$іса: КаЫег Г., КаЫег С., 1980, 8. 187, ТаГ. 3,Рі§. 7. 

Голотип— ГИН АН СССР, № 4633/9; нижняя пермь, нижнеартинский подъярус 
юго-восток Русской платформы, Прикаспийская впадина (Западно-Тепловская шъ 
щадь, скв. П-4, инт. 3025—3042). 
Описание. Раковина средних размеров, сферическая с округло-выступающим 

или оттянутыми осевыми концами. Форма раковины в онтогенезе изменяется от сф 
рической во внутренних оборотах до субсферической во внешних; осевая область 
от округлой до округло-выступающей и характеризуется замыканием оборотов г 
способу перекрывания; отношение Ь : В равно 0,72-1,53, соответственно варьируі 
по оборотам 1,0; 1,0; 1,05; 1,1; 1,23. Ь = 0,98-1,74 мм; Э = 0,72—1,40 мг 
диаметр раковины по оборотам, мм : н.к. - 0,096, 1 — 0,132, 2 — 0,228, 3 - 0,37 
4 — 0,600, 5 — 0,888. Число оборотов 5—6‘А. Начальная камера — от 4 до 140 м^ 
чаще 60 мкм. Спираль навита компактно во внутренних оборотах. Заметное удлин 
ние раковины в осевой области наблюдается не ранее третьего оборота. Стенка тре 
алойная, у части экземпляров — перекристаллизована, толщина стенки голотип 
мм : 1 — 0,012, 2 — 0,024, 3 — 0,036, 4 - 0,036, 5 - 0,048. Устье узкое и незначительь 
возрастает от первого до последнего оборота. Хоматы в виде небольших бугорков 
у единичных экземпляров в предпоследнем и последнем оборотах наблюдаются упло 
нения нечеткой формы в виде парахомат. 
Сравнение. От наиболее близкого вида Сахріеііа ѵо1§еп8І5 (КеШ) отличаете 

сферической формой начальных оборотов раковины и замыканием оборотов раковин 
по способу перекрывания. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь, нижнеартинский подъярус 

юго-восток Русской платформы, Прикаспийская впадина (Западно-Тепловская пл< 
щадь, скв. П—4, инт. 3010—3025, 3025-3042; скв. П—2, инт. 3101-3108; скв. П 
инт. 3068—3077, 3077—3082; Ульяновская площадь, скв. П—19, инт. 2982—2987 

Гремячинская площадь, скв. 18 инт. 3107—3118), Карнийские Альпы. 
Материал. 31 сечение, из них 21 осевое. 
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КВ. СіЬзИтап, Т.А. Вірко 
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СИСТЕМАТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕБЛИКИИД И СПИНОЭНДОТИР 

В предшествующей работе по ревизии систематики эндотирид [Липина, 1977] рас¬ 
смотрен наиболее обширный и важный в эволюционном отношении род ЕшЗоіКуга, 
в который ранее входили и спиноэндотиры в качестве подрода. Однако предполагае¬ 
мая генетическая самостоятельность этих форм позволила исключить спиноэндотир 
из рода Епсіоіітуга и даже из семейства ЕпсІоіЬугіёае, принимая спиноэндотир в ранге 
рода. Род ЗріпоепсіоЦіуга следует включить в состав семейства ЕоеЫісІтіісІае, с родами 
которого он имеет родство. 

СИСТЕМАТИКА 

СЕМЕЙСТВО ЬОЕВЫСНІЮАЕ СГІММШС8, И 55 

Типовой род — ЬоеЫісЕіа: Ситтіп§8, 1955, р. 3-5, 2,3. 
Диагноз. Раковины от дисковидных до субшарообразных, с низкими, тесно 

навитыми оборотами, относительно большим числом камер (8 и более в последнем 
обороте) и септацией развитого эндотироидного типа. Навивание от спирально-плос¬ 
костного до клубкообразного. Стенка микро гранулярная, от однослойной до двух- 

и трехслойной, изредка перекристаллизованная. Дополнительные отложения или 
отсутствуют или представлены бугорками, валиками, крюками, шипами, хоматами 
или псевдохоматами. Устье простое, базальное, в конечных фазах ветвей иногда сито¬ 
видное. 
Состав: подсемейства ЕоеЫісІтііпае и Сиазіепдоіітугіпае. 
Замечания. Первоначальный диагноз подсемейства ЬоеЫісІтііпае [Ситтіп§8, 

1955], переведенного впоследствии в семейство [Розовская, 1963], аналогичен диагно¬ 
зу типового вида, так как подсемейство было в то время монотипным. В настоящее 
время состав семейства значительно расширен, в связи с чем пришлось расширить и 
несколько изменить и его диагноз, сохранив от первоописания признаки многочислен¬ 
ности оборотов и камер, и отбросить структуру стенки и спирально-плоскостное нави¬ 
вание, которые остаются лишь в диагнозе типового рода ЕоеЫісІтіа. 

Наиболее важным признаком этого семейства М.В. Вдовенко [1972а] вслед за С.Е. Ро¬ 
зовской [1963, 1975] считала наличие хоматили псевдохомат, а Е.А. Рейтлингер [1981] — 
перекристаллизацию стенки. Р. Кониль [Сопіі, Ьоп§ег$1аеу, РапізЬоиот, 1979], не 
выделяя особо важных признаков, а придавая им равное значение, дает такой диагноз 
семейства: "Раковина свободнонавитая, с многочисленными камерами, обычно квад- 
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ратными. Хоматы, псевдохоматы и/или боковые заполнения. Навивание варьирует, 
редко спирально-плоскостное. Устье базальное. Стенка микрозернистая до зернистой. 
У двух родов из слоев струниен стенка с внутренним радиально-лучистым слоем и в 
некоторых случаях с ситовидным устьем”. 

Для конечных фаз ветвей ствола лебликиид характерно появление признаков, не 
типичных ддя семейства: 1) увеличение высоты одного-двух последних оборотов; 2) 
удлинение камер последнего оборота с соответственным уменьшением их числа и 
скашивание септ; 3) усложнение стенки — дифференциация на два или три слоя или 
появление тенденции к перекристаллизации; 4) появление тенденции к разворачиванию 
спирали. 

Эти изменения морфологии в конечных фазах ветвей лебликиид не присутствуют 
в полном наборе, а обычно каждый род обладает лишь некоторыми, чаще одним из 
них. Так, первые два из перечисленных новых признаков строения раковины в конеч¬ 
ных фазах характерны для ветви Оаіпеііа — Ро]агкоѵе11а, третий — для квазиэндотир 
(двухслойность), поярковелл (трехслойность) и лебликий (перекристаллизация), 
четвертый - для квазиэндотир и поярковелл. Трехслойность стенки типична для таксо¬ 
нов среднепоздневизейского возраста. 

Родовой состав семейства ЬоеЫісЫісІае еще не установился окончательно, его объем 
у разных авторов различен. Так, Розовская [1963, 1975] относит сюда роды Оиазіепсіоі- 
Ьуга, Оаіпеііа, РІапоепдоШуга, ЬоеЫісІііа, ЕпсіозіаіТеІІа и Месііосгіз; Вдовенко [1972а] — 
роды Оиазіепсіоіііуга (в составе подсемейства Оиазіепсіоіііугіпае), ЬоеЫісІііа, Ріапоеп- 
сіогЬуга, Оаіпеііа, РагасІаіпеІІа и, вероятно, Епсіозіаі'і'еііа (в составе подсемейства ЬоеЪ- 
ІісЬііпае). Кониль дает самый длинный список родов и подродов, включенных им в 
семейство ЬоеЫісЫісІае: РагасІаіпеІІа, Оаіпеііа, ЬузеІІа, Месііосгіз, Сііотаіотесііосгіз, 
ОиазіепсІоіЬуга (с подродами ЕоетЗоіЬуга и Еояиазіепсіоіііуга), КІиЬоѵеІІа, ЫіЬеІіа, 
ВапіТеІІа, Ріапоепсіоіііуга, ЬоеЫісІііа, ЕпсіозіаіТеІІа, 2е11егіпаи Еихіпііа (ранее Еихіпеі- 
1а). Близкий состав дает Е.А. Рейхлингер [1981]: ЬоеЫісІііа, (ЬоеЫісІііа), ЬоеЫісІііа 
(ЫгЬапеІІа), ВапіТеІіа, ЕпсіозіаіГеІІа, 2е11егіпа, Оаіпеііа, ЬузеІІа, Ро]агкоѵе11а, Еихіпеііа 
(= Еихіпііа), Месііепсіоіііуга, Месііосгіз (Месііосгіз), Месііосгіз (Сііотаіотесііосгіз). 
Квазиэндотир она переводит в самостоятельное семейство Оиазіепсіоіііугісіае. Наконец, 
Н.Е. Бражникова [1982] включает в лебликиид вновь выделенный ею и Вдовенко род 
Рзеисіоріапоепсіоіуга. Таким образом, Рейтлингер правильно исключила из семейства 
ЬоеЫісЫісІае род Ріапоепсіоіііуга, как сборный, понимая его лишь в объеме типового 
вида, и род РагасІаіпеІІа (морфология и происхождение которого не очень ясны) и 
включила в него роды Ро]агкоѵе11а и ЬузеІІа, т.к. они происходят непосредственно от 
даинелл. Род Еихіпеііа, видимо, является младшим синонимом поярковелл [Рейтлин¬ 
гер, 1981], так же как подрод N іЬе! іа [Сопіі, 1980]. 
Медиэндотиры, медиокрисы и эндоштаффеллы образуют самостоятельную линию 

развития, далекую от лебликиид, что не дает права включать их в это семейство. К 
этой же группе относятся и целлерины, которые, видимо, представляют собой млад¬ 
ший синоним эндоштаффелл. Что касается банффелл, то голотип типового вида по 
характеру септации скорее относится к турнейеллидам (авторы рода ВапіТеІіа [Матеі, 
Зкірр, 1970] и сами отмечают у его представителей псевдосептацию). Рзеисіоріапоепсіоі- 
Ьуга ВгагЬп. еі Ѵйоѵ. имеет примитивную септацию типа лаксоэндотир (а у некоторых 
экземпляров и септогломоспиранелл) и поэтому не может быть включена в семейство 
ЬоеЫісЬіісіае, характеризующееся хорошо развитыми септами. 
Квазиэндотиры связаны с лебликиидами общими предками и довольно близкой мор¬ 

фологией, что дает основание включать их в состав последних в качестве подсемейства 
Оиазіепсіоіііугіпае. Морфологическая и генетическая близость эоэндотир и эоквази- 
эндотир к развитым квазиэндотирам позволяет классифицировать их не как роды 
[Миклухо-Маклай, 1960; Ганелина и др., 1972], а как подроды рода Оиазіепсіоіііуга. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО ЕОЕВЕІСНІШАЕ СІШМШСЗ, 1955 

Диагноз. Стекловато-лучистый слой всегда отсутствует, в остальном диагноз 
тот же, что и для семейства ЬоеЫісЬіісІае. 
Состав: ЬоеЫісІііа (ЬоеЫісЬіа) Ситтіп§з, 1955, ЬоеЫісЬіа (ЬгЬапеІІа) Маіак- 

Ьоѵа, 1963, ЗріпоепсІоіЬуга (ЗріпоепсІоіЬуга) Ьіріпа, 1963, ЗріпоепсІоіЬуга (ІпПа- 
ІоепсіоіЬуга) ВгагЬпікоѵа еі Ѵсіоѵепко, 1972, Оаіпеііа ВгагЬпікоѵа, 1962, Ро]агкоѵе11а 
Зішопоѵа еі 2иЬ, 1975, Ьузеііа Вогог§піа, 1973. 

Род ЗріпоепсІоіЬуга Ьіріпа, 1963 

ЕпёоіЕуга: Липина, 1955; с. 52; Зріпоепсіоіііуга; Решения... 1963, с. 225. 

Типовой вид — ЕпсІоіЬуга созііГега Ьіріпа, 1955, с. 61, табл. VII, фиг. 9-11; 
турнейский ярус Урала. 

Диагноз. Медленное развертывание спирали, низкие обороты и относительно 
большое число камер (типично 8—14). Навивание эндотироидное по всем оборотам 
или только во внутренних оборотах, в то время как наружные обороты навиты плоско¬ 
спирально. Иногда встречается почти целиком спирально-плоскостное навивание. Стен¬ 
ка известковая, микрогранулярная, однослойная (чаще) или дифференцированная 
на два или три слоя. 

Подродовой состав: ЗріпоепсІоіЬуга (ЗріпоепсІоіЬуга) Ьіріпа, 1963 и 
ЗріпоепсІоіЬуга (ІпПаІоепсІоіЬуга) ВгагЬпікоѵа еі Ѵсіоѵепко, 1972. Из них более древ¬ 
ним является подрод ІпПаІоепсІоіЬуга. 
Сравнение. От рода ЕпсІоіЬуга отличается медленным развертыванием спирали, 

низкими оборотами и относительно большим числом камер. 
Замечания. Подроды Зріпоепсіоіііуга и ІпПаІоепсІоіЬуга известны в литературе 

в качестве подродов эндотар, т.к. морфологические отличия их от последних не так 
велики, но независимость развитая спиноэндотир от эндотир и генетическая связь 
первых с квази эндо тира ми, урбанеллами и даинеллами заставляют отделить инфлато- и 
спиноэндотир от эндотир. Обычно к спи но эндо тирам относят также группу ЕпсІоіЬуга 
зріпоза М.ТсЬет. Мы ее не включаем сюда по следующим соображениям. По высоте 
оборотов она является промежуточной между спи но эндо тира ми и эндотирами. Кроме 
того, у голотипа Е.зріпоза септация не спиноэндотирового, а скорее лаксоэндотирового 
типа. Поэтому принадлежность этого вида к спи но эндо тирам весьма сомнительна. К 
виду ЗріпоепсІоіЬуга зріпоза относилось впоследствии много форм с эндотировой 
септацией, но они скорее принадлежат к группе ЕпсІоіЬуга ІгасЬісІа 2е11ег, которая, 
приближается более к туберэндотирам, чем к спино эндо тирам по высоте оборотов. 
Возраст и распространение. Фамен, турне, визе; наиболее распространен 

в верхней части кизеловского горизонта турне; СССР (европейская часть, Тянь-Шань, 
Сибирь), Западная Европа, Северная Америка. 

Подрод Зріпоепсіоіііуга (ІпйаіоешІоіЬуга) ВгагЬпікоѵа еі Ѵсіоѵепко, 1972 

Типовой вид — ЕпйоіЬуга іпНаІа Ырта, 1955, с. 54, табл. VI, фиг. 2,4—16; 
турнейский ярус Урала. 
Д и а г н о з. Отсутствие (изредка слабое непостоянное развитие) дополнительных 

отложений. 

Видовой состав: ІпПаІоепсІоіЬуга іпПаІа (Ьіріпа), 1955; І.еоіпііаіа Ьіріпа, 
п.зр., І.рагаіпПаІа (Во§изЬ еі Іиіегеѵ), 1969, I.птиііізріга (Зішопоѵа), 1975, І.шиііі- 
Іагіа (Зішопоѵа), 1975, І.ргезза (Сопііеі Ьуз), 1964. 
Замечания. Авторы подрода ІпПаІоепсІоіЬуга Н.Е. Бражникова и М.В. Вдовен¬ 

ко ([1973]; Вдовенко [19726]) включили в него шесть видов: ЕпсІоіЬуга іпПаІа Ьір., 
Е.аріа Мак, Е. (= Р1ес1о§уга) сіешізза СопіІ еі Ьуз, Е.сипеізеріа СопіІ еі Ьуз, Е.еозрі- 
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гоігіез Зкірр, Е. оЫгііа Сопіі аі Ьуз и предположительно Е.сипеаіа Маі. Однако Епбоі- 
Ьуга сіетізза является младшим синонимом ІпПаІоепсЫЬуга іпГІаІа, Е. сипеізеріа 
относится к группе Е.ргізса Каиз. еі ВеШ. и не связана с инфлатоэндотирами, голотип 
вида Е.аріа тождествен Зріпоепсіоіііуга (Зріпоепсіоіііуга) іепиізеріаіа, Е.оМгііа так¬ 
же скорее относится к спино эндо тирам, т.к. имеет шипы в последнем обороте. В сино¬ 
нимику ІпПаІоепсІоіІіуга іпПаіа включаем три вида: Ріесіо^уга сіешізза Сопіі еі Ьуз, 
ЕпйоШуга еозрігоісіез Зкірр и РІапоепсіоіЬуга іп^іогіа Розі. В синонимику вида Зрі- 
поепсіоіііуга (ІпЯаІоепсіоіІіуга) рагаіпЯаІа включаем Ріесіо^уга Ьгасіуі ѵаг зиЬтізза 
Сопіі еі Ьуз (по голотипу). Р1есіо§уга ргізса ѵаг. ргезза Сопіі еі Ьуз должна быть 
переведена в самостоятельный вид (так как она не относится к группе ЕпсЫЬуга 
ргізса), к которому следует также отнести Р. ргізса ѵаг. рагѵа Сопіі еі Ьуз и экземпляр 
(не голотип) Р.ргізса сіепІісиіаіа Сопіі еі Ьуз (Сопіі, Ьуз, 1964, рі. XXXIV, 673). 

Имеется ряд видов, морфологически сходных с инфлатоэндотирами, но не относя¬ 
щихся к этому подроду. Так, ЕпсіоіЬуга 1ітЬиг§і Сопіі еі Ьуз скорее относится к груп¬ 
пе ЗерІаЬгипзііпа тіпиіа (Ыр.) по своей примитивной септации; ЕпёоіЬуга ГіпШта 
Ѵоігэіюѵзкауа и Р1есІо§уга гесііі'огтіз Во§изЬ еі .Іиі'егеѵ имеют более высокие оборо¬ 
ты и относятся к роду ЕпёогЬуга. 
Возраст и распространение. От верхнего фамена до среднего визе; 

СССР (европейская часть, Урал, Тянь-Шань) , Западная Европа, Северная Америка. 

ЗріпоеікІоіЬуга (ІпЯаіоеікІоіЬуга) еоіпПаіа Ьіріпа, 
зр.поѵ. Іогша Іуріса 

Табл. I, фиг. 1 -3 

Название в и д а от лат. 3.(1.) іп Па! а - предшествующая виду. 
Г олотип — ГИН АН СССР, № 4629/1; фаменский ярус, зона Оиазіепсіоіііуга 

сотшипіз; Южный Урал, р. Ряузяк. 
Описание. Раковина средних размеров, эволютная в последних одном-двух 

оборотах, с параллельными боками или слегка вздутая посредине. Отношение ширины 
к диаметру 0,4—0,5. Число оборотов 2-4. Часто последние 11/2—2 оборота навиты в 
одной плоскости. Число камер в последнем обороте 8—9, реже 7 или 10. Толщина стен¬ 
ки в последнем обороте 7—20, реже до 24 мкм. 

Размеры, мм: диаметр 0,27-0,35, голотипа 0,31, ширина 0,14-0,21. 
С равнение. Форма очень близка к ЗріпоепёоіЬуга (ІпЯаІоепсІоіЬуга) іпЛаіа, 

отличается от нее лишь немного более укороченными и часто слегка утолщенными 
септами и, как и у всех этреньских представителей турнейеллид и квазиэндотир, тенден¬ 
цией к выпрямлению последних камер и образованию ситовидного устья. Является 
предком ЗріпоепйоіЬуга (I.) іпЯаіа. 
Возраст и распространение. Верхний фамен и основание турне (зона 

ОиазіепсіоіЬуга коЬеіІизапа); СССР (Южный Урал, Средняя Азия и Сибирь - недостовер¬ 
но) , Западная и Восточная Европа. 
Материал. 16 экз. удовлетворительной сохранности. 

Зріпоепсіоіііуга (ІпЯаІоепсІоіЬуга) еоіпЛаІа Ііріпа, 
зр. поѵ. Гогта тіпіта 

Табл. 1, фиг. 4, 5 

ЕтіоШуга Іапіиіа (рагі.): Дуркина, 1959, с. 174-175, табл. X, фиг. 11 и 12. 

Оригиналы — ГИН АН СССР, № 4629/4 - Южный Урал, №4629/5 - ФРГ; верх¬ 
ний фамен и основание турне. 

При равном числе оборотов от ЗріпоепсІоіЬуга (ІпЯаІоепсІоіЬуга) еоіпЯаІа іуріса 
отличается меньшими размерами: диаметр, 0,13-0,26, ширина 0,08-0,16 мм, толщина 
стенки в последнем обороте 7—14 мкм. 
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Возраст и распространение. Верхний фамен и основание турне; СССР 
(Южный Урал), ФРГ. 
Материал. 19 экз. удовлетворительной сохранности. 

8ріпоепс1о11іуга (ІпГІаіоепсІоіЬуга) еоіпПаІа Ьіріпа 
$р. поѵ. Гогта тахіта 

Табл. I, фиг. 6, 7 

Оригиналы — ГИН АН СССР, № 4629/6, 4629/7; верхний фамен и основание 
турне; Средний Урал. 
Отличается от ІпПаіоепсіоІ}іуга еоіпПаІа іуріса большими размерами: диаметр 

0,36—0,50, ширина 0,15—0,25 мм. 
Возраст и распространение. Верхний фамен и основание турне; Средний 

Урал. 
Материал. 26 экз. удовлетворительной сохранности. 

Определительная таблица видов подрода 

8ріпоепсіо11іуга (ІпПаіоепсІоІІіуга) 

I. Стенка однослойная микрогранулярная (турнейского типа) 
А. Возрастание высоты оборотов равномерное и постепенное. Размеры относительно 

небольшие (диаметр 0,13—0,62 мм) 
1. Септы длинные, одной толщины со стенкой, периферия гладкая. 
.группа ІЗріпоепбоІйуга (ІпЯаіоепсІоіНуга) іпПаіа 

1) Число камер в последнем обороте 6—10 (обычно 8—9), число оборотов 
2—4.5.(Г) іпПаіа (Ілр.) 
а. Диаметр 0,28—0,35 мм .... 8. (I.) іпПаіа Гогта іуріса (табл. I, фиг. 8, 9) 
б. Диаметр 0,13—0,27 мм .... 8. (I.) іпПаіа Гогта тіпіта (табл. I, фиг. 13, 14) 
2) Число камер в последнем обороте 9—12, число оборотов 3—5; диаметр 
0,36—0,62 мм (характерно 0,36—0,40 мм). 

. 8.(I.) рагаіпГІаіа (Во§. еГ .ІиГ.) ( табл. I, фиг. 11, 12) 
2. Септы слегка укороченные и утолщенные, периферический край ровный или 

лопастной, наблюдается непостоянная тенденция к выпрямлению последних 
камер и образованию в них ситовидного устья. Число камер в последнем оборо¬ 
те 7-10 (обычно 8—9), число оборотов 2—4.: 8.(1.) еоіпПаІа іір, 

1) Диаметр 0,27—0,35 мм 8.(1.) еоіпЯаіа Гогта Іуріса Ілр. (табл. I, фиг. 1—3) 
2) Диаметр 0,13—0,26 мм 8. (I.) еоіпЯаіа Гогта тіпіта Ілр. (табл. I, фиг.4, 5) 
3) Диаметр 0,36—0,50 мм 8.(1.) еоіпЯаіа Гогта тахіта Ъір. (табл. I, фиг. 6, 7) 

Б. Внутренние обороты навиты тесно, наружные менее компактно. Число камер 
в последнем обороте 12—14, число оборотов 4’А-6,.группа 8.(1.)ти1іі$ріга 8іт. 

1) Менее компактное навивание наружного оборота развито очень слабо; диаметр 
0,42-0,57 мм.8.(І.)шиШ$ріга (8іт.)(табл. I, фиг. 15, 16) 

2) Менее компактное навивание последних оборотов четко выражено; раковина 
крупная (диаметр 0,70-0,75 мм) .. . .8.(Г)тиШГагіа(8іт.)табл. I, фиг. 20,21). 

II. Стенка микро зерни стая, непостоянно дифференцированная на два или три слоя 
(визейского типа); возрастание высоты оборотов равномерное и постепенное. Раз¬ 
меры мелкие, число камер в последнем обороте 9—11 1/2, число оборотов 21/2—31/2, 

диаметр 0,20—0,31 мм.8.(1.) рге$$а (Сопіі еі Ьу$) (табл. I, фиг. 17—19) 
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Подрод ЗріпоепсІоіЬуга (Зріпоепгіоіііуга) Ьіріпа, 1963 

Типовой вид — ЕпйоіЬуга созііГега Ьіріпа, 1955, с. 61, табл. VII, фиг. 9-11; 
турнейский ярус Урала. 
Диагноз. Дополнительные отложения — крюки, шипы и бугорки. 

Групповой состав. Три группы видов: ЗріпоепёоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) соз- 
ПГега, 5.(5.) гесіа и 5.(5.) іепиізеріаіа. 
Сравнение. Отличается от подрода ІпПаіоепсіоіЬуга наличием четких и постоян¬ 

ных дополнительных отложений. 
Возраст и распространение. Турне и нижнее визе; СССР (европейская 

часть, Урал, Сибирь, Средняя Азия), Западная Европа, Северная Америка. 

ГРУППА ЗРПМОЕШОТНУКА С05ТІРЕКА 

Дополнительные отложения имеют на поперечном сечении вид крюков, бугорков 
или шипов. 
Видовой состав — 5.(5.) созііГега (Ьіріпа), 1955, 5.(5.) рагасозПГега рагасоз¬ 

ПГега (Ьіріпа), 1955, 5.(5.) рагасозПГега ріафа (Сопіі еі Ьуз), 1964, 5.(5.) рагасозПГега ку- 
зеіепзіз (Розіоіаіко), 1975а. 

Замечания. К ЗріпоепсіоіЬуга созііГега относятся следующие экземпляры (не го¬ 
лотипы) различных видов: ЕпЬоіЬуга Ьеііісозіа Маі. (Малахова, 1956, табл. XIII, фиг. 2; 
5кірр, 1969, рі. 20, Гі§. 12, 14), Е. согопа Маі. (Малахова, 1956, табл. XIII, фиг. 5), Е. аГГ. 
созііГега Ьір. (МісЬеІзеп, 1971, рі. IX, Гф. 7), Е. $р. 4 (МісЬеІзеп, 1971, рі. XII, П§. 12, 13), 
Е. гесіа Ьір. (МісЬеІзеп, , 1971, рі. XII, Гі§. 7), Е. ріеіопі Сопіі еі Ьуз (Маіріса, 1973, рі. 2, 
Гі§. 16, 23) и ТиЬегепсІоіЬуга рагаіитиіа (5кірр, 1969, рі. 18, Гі§. 13, 17, 20). ЕпЬоіЬуга 
зріпоза кузеіепзіз Розі. [Постоялко, 1975а] не относится к группе Е. зріпоза, т.к. имеет 
септацию тина спиноэндотир, а не лаксоэндотир, как у Е. зріпоза, и более сходна с 
5. рагасозПГега (Ьір.). 

Определительная таблица видов группы 

Зріпоепсіоіігуга (ЗріпоепсіоіЬуга) созііГега 

I. Размеры средние (диаметр 0,36—0,57 мм), обороты низкие (0,07—0,10 мм), ракови¬ 
на эволютная в последних 1—2оборотах.5.(5.) созііГега (Ьір.) (табл. I, фиг. 22, 23) 

II. Размеры крупные (диаметр. 0,47—0,66 мм, типично 0,50—0,60 мм), обороты более 
высокие, чем у 5.(5.) созііГега (обычно 0,10—0,20 мм) раковина инволютная. 
.: . . ;.5. рагасозПГега (Ьір.) 

1. Последний оборот (или 11/2) навит под углом (иногда 90°) к предыдущему. 
Навивание внутренних оборотов — меняющееся, под разными углами.5.(5.) 
.5.(5.) рагасозПГега рагасозПГега (Ьір.) (табл. I, фиг. 24, 25) 

2. Навивание каждого оборота — под углом 90° к предыдущему. 
.. Г. .'.5. рагасозПГега р1а§іа (Сопіі еі Ьуз) 

3. Оси навивания 2—21/2 последних оборотов колеблются незначительно, предшест¬ 
вующий им оборот навит к ним под углом 90р. 
... 5. рагасозПГега кузеіепзіз (Розі.) (табл. I, фиг. 26—28) 

ГРУППА ЗРИМСЯООТНѴКА (8РІГЧОЕМЮТНУКА) КЕСТА 

Дополнительные отложения экранного типа, на срединном сечении имеющие вид тре¬ 
угольных бугорков, а в последних камерах — шипов. 
Видовой состав: ЗріпоепсіоіЬуга гесіа (Ьіріпа), 1955, 5. піесііа (ѴЬоѵепко), 

1954, 3.7 гпа^па та^па (Ѵсіоѵепко), 1954, 5.7 та^па тиііісатегаіа (Ьіріпа), 1955, 5. сіеріа- 
паіа (Зітопоѵа), 1975. 
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Замечания. Группа ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) гесіа осуществляет переход 
от спиноэндотир к даинеллам. В косьвинском горизонте весьма распространены пере¬ 

ходные формы от 8. гесіа к даинеллам, у которых начинают уплотняться внутренние обо¬ 
роты, наружные, наоборот, становятся более свободными, меняется навивание (более 
резкие повороты оси) и экранные дополнительные отложения начинают переходить 
в псевдохоматы. 

8. (8.) гесіа, 8. (8.) шебіа и 8. (8.) беріапаіа являются близкими видами, различаю¬ 
щимися в основном характером навивания. Голотип ЕпсІоіЬуга Ьеііісозіа Маі. ничем не 
отличается от представителей 8. гесіа, следовательно, Е. Ьеііісозіа должна войти в сино¬ 
нимику 8. гесіа. Срединные сечения РІапоепсіоіЬуга бгигЬіпепзіз Розі,, приведенные 
в работе Постоялко [19756, табл. XVIII, фиг. 7], и ЕпсІоіЬуга апа1о§а Маі. в работе 
Малаховой [1956, табл. XIII, фиг. 11](также, по мнению автора, представляют собой по¬ 

перечное сечение 8. (8.) гесіа. 
Родовая принадлежность ЗріпоепсіоіЬуга та§па Ѵбоѵ. не установлена достоверно, 

так как этот вид обладает признаками, промежуточными между признаками спиноэндо¬ 
тир и даинелл. ОиазіепсІоіЬуга ша§па, описанная М.В.Вдовенко в 1954 г. [Вдовенко, 
1954], отнесена ею в 1973 г. [Бражникова, Вдовенко, 1973] к даинеллам, а ЕпсІоіЬуга 
рагасозІіГега шиііісашегаіа отнесена к спиноэндотирам, между тем по описаниям они 
почти не отличаются друг от друга, так же как и от Паіпеііа сотрасіа Розі. Однако 
в изображениях есть некоторые отличия, на основании которых, видимо, можно выде¬ 
лить два подвида этого вида — ЗріпоепсіоіЬуга ? ша§па та§па (Ѵбоѵ.) и 8. ? та^па 
шиііісашегаіа (Ыр.). Первый подвид имеет сходство с даинеллами по характеру нави¬ 
вания и дополнительных отложений: на некоторых осевых сечениях видны бугорки типа 
псевдохомат, а на срединном — утолщение нижней стенки с треугольными бугорками, 
т.е. как бы совмещаются дополнительные отложения и спиноэндотир и даинелл. Все обо¬ 
роты, кроме последнего, навиты под разными углами, от небольших до 60° . 

Второй подвид отличается от первого менее развитыми дополнительными отложения¬ 
ми ("псевдохоматы” отсутствуют) и более правильным навиванием: два предпоследние 
оборота навиты в одной плоскости, последний перпендикулярен им. 

ЗріпоепсіоіЬуга (8ріпоепс1оіЬуга) гесіа (Ыріпа), 
1955 Гогша шахіша 

Табл. II, фиг. 5, 6 

Оригиналы — ГИН АН СССР, № 4629/52 — Южный Урал, № 4659/53 — Северный 
Урал; косьвинский горизонт турне. 
Диагноз. Раковина крупная (диаметр 0,7—0,9 мм), с медленно возрастающими 

оборотами. Число оборотов около 6. Последние 11/2—2 оборота спирально-плоскост¬ 
ные, число камер в последнем обороте 101/2—12. 
Сравнение. От 8. гесіа Е Іуріса отличается более крупными размерами и соот¬ 

ветственно большим числом оборотов. 
Возраст и распространение. Косьвинский горизонт турне и пестерьков- 

ский горизонт визе; Южный (р. Кипчак) и Средний (р. Косьва) Урал. 
Материал. 3 экз. хорошей сохранности. 

Определительная таблица видов группы 
ЗріпоепсіоіЬуга гесіа 

Е Большая часть раковины навита в одной или почти в одной плоскости, инволютная, 
довольно широкая (отношение ширины к диаметру 0,50—0,68, типично 0,58—0,60), 
умбиликусы углубленные (чаще с одной стороны) . . . ЗріпоепсіоіЬуга гесіа (Бір.) 

А. Последний оборот низкий 
1. Диаметр 0,38—0,67, типично 0,50—0,60 мм .. 
.8. гесіа (Ьір.) Г. Іуріса (табл. I, фиг. 29, 30) 
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2. Диаметр 0,7—0,9 мм .3. гесіа (Бір.) Г. шахіша (табл. II, фиг. 5, 6) 
Б. Последний оборот или одна-две последние камеры возрастают . 

.5. гесіа (Бір.) С. ^гасіоза (табл. II, фиг. 1,2). 
II. Навивание эндотироидное, раковина с параллельными боками (без углубленных 

умбиликусов), последние 1—2 оборота эволютные, отношение ширины к диаметру 
0,43-0,55 

А. Число камер в последнем обороте 9 — 11, раковина средних размеров (типичный 
диаметр 0,43-0,57 мм) . 5. тесііа (Ѵсіоѵ.) 
Б. Число камер в последнем обороте 12 — 14, раковина крупная (диаметр 0,54- 
0,65 мм); дополнительные отложения низкие, переходные к псевдохоматам . 
. 5. ? та§па (Ѵсіоѵ.) 

1. Все обороты навиты под разными углами. 
. 5.7 та§па та§па (Ѵсіоѵ.) (табл. II, фиг. 7, 10). 

2. Два предпоследних оборота навиты в одной плоскости, последний им перпенди¬ 
кулярен . З.?та§па тиііісатегаіа (Бір.) (табл. II, фиг. 8, 9) 

III. Последний оборот или полуоборот резко повернут по отношению к предшествую¬ 
щим, навитым почти плоскоспирально; число камер в предпоследнем обороте 9 — 11 
(изредка 12) .8.с1ер1апаіа(3іт.) (табл. II, фиг. 11, 12) . 

ГРУППА ЗРПМОЕШОТНУКА ТЕШІ5ЕРТАТА 

Дополнительные отложения представлены тонкими, загнутыми вперед гребнями- 
полудугами, на срединном разрезе имеющими вид тонких шипов и крюков или острых 
бугорков, а на осевом сечении — широких бугорков или псевдохомат. 
Видовой состав: ЗріпоепсІоіЬуга (5.) іепиізеріаіа (Біріпа) 1955, 3. (5.) ас¬ 

сигаіа (Ѵсіоѵепко), 1954, 8. (3.) ѵо1§епзіз (Біріпа), 1960, 5. (5.) ріеіопі (Сопіі еі 
Буз), 1964. 

Замечания. В синонимику вида Зріпоепсіоіііуга Іепиізеріаіа включены два вида, 
установленные Н.П. Малаховой, а именно: ЕпсіоіЬуга апа1о§а [Малахова, 1956, с. 116, 
табл. VIII, фиг. 10, 12) и Е. согопа [Малахова, 1956. с. 115, табл. XIII, фиг. 6], голотипы 
которых идентичны голотипу 3.іепиізеріаіа. Кроме того, к 3. іепиізеріаіа относятся 
некоторые экземпляры, (не голотипы) Е.сопсаѵа Маі. [Малахова, 1956, табл. XIII, 
фиг. 16]. Р1есіо§уга (ЗріпоепсІоіЬуга) гесіа [Ганелина, 1966, табл. II, фиг. 9], ТиЬегеп- 
сІоіЬуга рагаіитиіа [Зкірр, 1969, рі. 18, Гі§. 6]. 

К ЗріпоепсІоіЬуга ѵо1§епзіз можно отнести некоторые экземпляры ТиЪегепсіоіЬу 
га рагаіитиіа [Зкірр, 1969, рі. 18, Гі§. 3, 24, 23 7] и Ріесіо^уга аГБ іепиізеріаіа 
[Сопіі, Буз, 1964, рі. ХХХѴП, Бі^. 768] .ЕпсіоіЬуга іепиізеріаіа ѵаг. N1 Липина, 1955, 
с. 64, табл. VIII, фиг. 10, 11] идентична ЗріпоепсІоіЬуга ріеіопі Сопіі еі Буз и 
должна войти в синонимику этого вида, который отличается от 3. (3.) іепиізеріаіа 
только эндотироидным навиванием. К 8. (8.) ріеіопі также относятся отдельные 
экземпляры ТиЬегепсІоіІтуга рагаіиптиіа [Зкірр, 1969, рі. 18, іщ. 11], ЕпсіоіЬуга 
зріпоза [ІЬісБ. рі. 19, Еі§. 5] и Е. §епіі1із ЗсЫук. [Познер, Шлыкова, 1961, табл.І, 
фиг. 17]. Среди представителей 5. ріеіопі существует разновидность — 8. ріеіопі іогта 
ге^иіагіз, отличающаяся спецификой навивания, у которой близкие плоскости навива¬ 
ния всех оборотов, кроме последнего (целого или полуоборота), резко повернутого под 
углом около 90°. К этой форме относятся следующие экземпляры: ОиазіешЗоіЬуга 
ассигаіа [Вдовенко, 1954, табл. II, фиг. 6], Епдоіітуга аріа Маі. [Малахова, 1956. 
табл. XIII, фиг. 14] и Р1апоеп<Зоі1гуга ассигаіа [Постоялко, 19756, табл. IV, фиг. 2]. 

Р1есіо§уга оЬігііа Сопіі еі Буз сходна с Зріпоепбоіітуга ассигаіа Ѵёоѵ. своим плот¬ 
ным навиванием, но дополнительные отложения (авторы указывают бугорки в послед¬ 
них камерах) плохо видны на изображениях, поэтому Р. оЬігііа относится нами услов¬ 

но к 3. ассигаіа. 
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Зріпоепсіоіііуга (Зріпоепсіоіігуга) іепиізеріаіа 
зиЬзр. §1оЪаіа Ьіріпа, зиЬзр. поѵ. 

Табл. II, фиг. 17, 18 

Название подвида от лат. §1оЪаіа — выпуклая. 
Р1есІо§уга $ріпо$а кухеіепвіх (рагі.): Постоялко, 1975а, стр. 70—71, табл. I, фиг. 16. 

Голотип — ГИН АН СССР, экз. № 4629/78; косьвинский горизонт турне; Средний 
Урал, г. Кизел. 
Диагноз. Раковина дисковидная, почти спирально-плоскостная, с тонкой тонко¬ 

зернистой микрогранулярной стенкой, выпуклыми камерами последнего оборота и ло¬ 
пастной периферией. Дополнительные отложения на поперечном сечении имеют вид 
крюков. 

Размеры, мм. Диаметр — 0,40—0,50 (голотип 0,40), ширина 0,15—0,18. 
Сравнение. Отличается от Зріпоепсіоіііуга іепиізеріаіа іепиізеріаіа выпуклыми 

камерами последнего оборота и соответственно лопастной периферией. Часто это сопро¬ 
вождается увеличением высоты последнего оборота. 
Возраст и распространение. Кизеловский и косьвинский горизонты 

турне; Средний Урал — р. Косьва у с. Губаха и с. Широкое, р. Усьва, р. Чусовая, окрест¬ 
ности г. Кизел и с. Луньевка, Юго-Восточное Притиманье и Восточный Таймыр. 
Материал. 18 экз. удовлетворительной сохранности. 

Зріпоепсіоіііуга (Зріпоепсіоіііуга) ріеіопі (Сопіі еі Туз) 
Гогта ге§и1агіз 

Табл. II, фиг. 25, 26 

ОиавіепсіоіЬуга ассигаіа (рагі.) : Вдовенко, 1954, табл. II, фиг. 6. 
ЕпсІоіЬуга аріа (рагі.): Малахова, 1956, табл. XIII, фиг. 14. 
Ріапоепсіоіііуга ассигаіа (рагі.): Постоялко, 19756, табл. IV, фиг. 2. 

Оригиналы — ГИН АН СССР, № 4629/101 — Средний Урал, г. Кизел, № 4629/102 — 
Северный Урал, р. Унья; косьвинский горизонт турне. 

Д и а г н о з. Навивание большинства оборотов в близких плоскостях, последний 
полуоборот резко повернут под углом около 90°. 

Размеры, мм. Диаметр 0,20—0,47, ширина 0,14—0,26. 
Сравнение. Отличается от 8. ріеіопі (оттпа іуріса характером навивания. 
Возраст и распространение. Визе и косьвинский горизонт турне; Бель¬ 

гия — район г. Намюра, СССР — Донбасс, Средний (реки Чусовая, Косьва, Койва) и Се¬ 
верный (р. Унья) Урал. 
Материал. 17 экз. удовлетворительной сохранности. 

Определительная таблица видов группы 
8ріпоепсІоіЬуга іепиізеріаіа 

I. Навивание почти спирально-плоскостное, раковина дисковидная. 
А. Стенка тонкая (5—15 мкм) , тонкозернистая. Умбиликусы углубленные. 

1. Дополнительные отложения — тонкие шипы в срединном сечении. 
.. .. ЗріпоепсіоІІтуга Іепшзеріаіа (Ыр.) 

1) Периферический край слегка лопастной, камеры слабо выпуклые.. . 
. 8. іепиізеріаіа іепиізеріаіа (Ьір.) (табл. II, фиг. 13—16) 

2) Периферический край лопастной, камеры выпуклые .... . . . 
. 8. іепиізеріаіа §1оЬаіа (Ыр.) (табл. II, фиг. 17, 18) 

2. Дополнительные отложения в срединном сечении — расширяющиеся книзу 
шипы или острые бугорки. Периферический край ровный (реже слаболопаст¬ 
ный) , камеры уплощенные, навивание очень плотное .. 
. 8. ассигаіа (Ѵсіоѵ.) (табл. II, фиг. 19—22) 
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Б. Стенка средней толщины (12—18 мкр), с включением агглютинированных зерен, 
осевое сечение с параллельными боковыми сторонами, периферический край ров¬ 
ный, камеры уплощенные . 5. ѵо1§епзіз (Ілр.) 

II. Навивание эндотироидное. 5. ріеіопі (Сопіі еі Ьуз) 
А. Навивание под различными углами . 
. 5. ріеіопі (Сопіі еі Ьуз) Гогша іуріса (табл. II, фиг. 23, 24) 

Б. Навивание большинства оборотов в близких плоскостях, последний полуоборот 
или оборот резко повернут под углом, близким к 90° . 
.5. ріеіопі (Сопіі еі Ьуз) I. ге§и1агіз (табл. II, фиг. 25, 26) 

ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕБЛИКИИД И СПИНОЭНДОТИР 

Семейство ЬоеЫісЬіісІае берет начало от турнейеллид (рисунок). От септагломоспи- 
ранелл с тесно сжатыми оборотами, у которых отсутствуют дополнительные отложения 
(8еріа§1отозрігапе11а сотргезза Ілр.), в фаменском веке берет начало ЗріпоепсІоіЬуга 
(ІпПаіоепсІоіІіуга) — наиболее примитивный и ранний из спиноэндотир. В зонах Ео^иа- 
зіепсіоіііуга Ьеііа и ЕоепсіоіЬуга сотшипіз происходит процесс становления эндотироид- 
ной септации и образования мелких примитивных лебликиид (ІпПаіоепсІоіІіуга еоіпПа- 
іа), которые затем довольно быстро начинают наращивать дополнительные отложения 
типа псевдохомат, вначале слабые и непостоянные. С момента их появления берет нача¬ 
ло род Оиазіепдоіііуга, представленный его примитивным подродом Ео^иазіепс^оі^1у^а. 
Первые мелкие формы эоквазиэндотир — вид ЕояиазіепсІоіЬуга Ьеііа — отличаются от 
ІпПаіоепсІоіІіуга еоіпПаіа только наличием нечетких псевдохомат. С течением времени 
псевдохоматы и хоматы становятся более мощными и постоянными, появляются эоэн- 
дотиры (группа ЕоепсіоіЬуга сотшипіз), которые в дальнейшем укрупняются и затем 
переходят уже в крупные формы со стекловато-лучистым слоем и мощными хоматами 
(подрод Оиазіепсіоіііуга). 
Параллельно с этой линией от ЗріпоепсІоіЬуга (ІпПаіоепсіоіЬуга) еоіпПаіа отходит 

другая ветвь низкооборотных многокамерных форм без дополнительных отложений 
[8. (.1.) іпПаіа], от которой только в верхнем турне вновь ответвляется группа видов 
с дополнительными отложениями, но уже совершенно иного типа — с поперечными вали¬ 
ками, шипами, бугорками (подрод ЗріпоепсІоіЬуга) . Эволюция этой ветви идет следую¬ 
щим образом. От 8. (I.) іпПаіа происходят более крупные формы 8. (Э.) рагаілПаіа, 
от которых путем уплотнения навивания и увеличения числа камер и оборотов образу¬ 
ется 8. (Э.) тиііізріга. I. тиІііГагіа возникает при нарастании более высоких оборотов 
с удлиненными камерами и косыми септами на раннюю тесно навитую часть I. тиііізрі¬ 
га. Здесь наблюдается, как и у некоторых даинелл, обратный порядок рекапитуляции: 
возврат к более примитивной септации в конечной стадии роста раковины. 

ІпПаіоепсіоіЬуга ргезза (Соп іі еі Ьуз) , с одной стороны, очень сходна с инфлатоэндо- 
тирами по тесному навиванию оборотов и значительному числу камер и отличается от 
8. (I.) іпПаіа лишь характером стенки. С другой стороны, она сходна с группой Епсіо- 
іЬуга ргізса по типу стенки и размерам, отличаясь от нее родовым признаком спино¬ 
эндотир — низкими тесно сжатыми оборотами. 8. (3.) ргезза, вероятно, произошла от 
8. (I.) іпПаіа путем дифференциации стенки (процесс, захвативший практически всех 
фораминифер на рубеже визейского века). 

У крупных инфлятоэндотир 8. (I.) рагаіпПаіа начинают постепенно разрастаться не¬ 
постоянные зачаточные дополнительные отложения, что приводит в следующей стадии 
развития к обособлению рода 8ріпоепс1оіЬуга. Образуется 8ріпоепсіоіЬуга созіііега, 
которая очень близка к своему прародителю — ІпПаіоепсіоіЬуга рагаіпПаіа по всем 
признакам, кроме хорошо развитых дополнительных отложений. От ЗріпоепсІоіЬуга 
созіііега эволюция идет по двум направлениям: в сторону большей инволютности ра¬ 
ковины, в результате чего образуется группа ЗріпоепсІоіЬуга гесіа, и в сторону большей 
эволютности, уплощения раковины (она становится дисковидной) и уменьшения ее 

42 



Схема филогенетического развития лебликиид и рода ЗріпоегиіоіЬуга 
I — фамен; горизонты карбона: II — лытвинский, III — малевский, IV — упинский, V — черепет- 

ский, VI и VII — кизеловский, VIII — косьвинский, IX — пестерьковский, X — бобриковский, XI — 

тульский, XII — алексинский, XIII — михайловский, XIV — веневский; а — Оаіпеііа; б — Роіагкоѵеі- 
1а; <з — Ьузе11а;г — ЗріпоепсіоІІіуга (ІпЯаІоегноіНуга);д — Зріпоепсіо1:Ііуга(ЗріпоепдоІІіуга);е — ЬоеЫісЬіа 
(ЬоеЫісЬіа); ж — ЬоеЫісЬіа (ЫгЬапеІІа); 3 — ОиазіепсІоТЬуга (Ео^иа$іепс1оТЬу^а); и — фиазіепсІоіЬуга 
(ЕоепсІоіЬуга); К'—С'иазіепсіоіЬуга (С)иазіепс1оіЬуга);л — ЗерІае1ото8рігапе11а;і — ЗріпоепсІоіЬуга (Зріпо- 

епсІоіЬуга)? та^па; 2-5. (5.) шесііа; 3 - 5.(3.) сіеріапаіа; 4 — 5.(3.) гесіа; 5 - 5.(8.) рагасозііГега; 6 — 

3. (5.) созШега; 7—8. (ІпЯаІоепсІоіЬуга) тиИііагіа; 8 — 5.(1.) тиШзріга; 9 — 5.(1.) рагаіпЯаІа; 10 — 

5. (I.) іпПаіа; 11 - 5. (I.) ргезза; 12 - 5. (ЗріпоешІоІЬуга) ѵоі^епзіа; 13 — 5.(5.) ІепиізерШа; 14 — 5.(8.) 

ріеіопі; 15 — 3.(3.) ассигаіа; 76—3. (ІпЯаІоепсіоІЬуга) еоіпЯаіа 



эндотироидности — появляется группа ЗріпоепбоНтуга ІепиізерШа. В этой последней 
линии наблюдается уменьшение толщины стенки и мощности дополнительных отложе- 
ний, которые в срединном сечении имеют форму тонких шипов и в некоторых случаях 
еще большее уплотнение оборотов (ЗріпоепбоіЬуга асситаіа). Для данной группы ти¬ 
пичны тонкие, изящные и хрупкие раковины. Дальнейшая эволюция приводит к обра¬ 
зованию урбанелл. Осевые сечения урбанелл и ЗріпоепбоНтуга ІепиізерШа часто нераз¬ 
личимы, и определить род можно только по срединным сечениям (наличие шипов 
у 5. іепиізеріаіа и отсутствие их у урбанелл). Эта линия приводит к образованию спе¬ 
циализированного поздневизейского рода ЬоеЫісЫа. 
Линия ЗріпоепбоіЬуга тесіа ведет к даинеллам. В косьвинском горизонте часто мож¬ 

но встретить прослои, переполненные Зріпоепбоіііуга гесіа и 3. тебіа и переходными 
формами от видов группы 3. гесіа к даинеллам: у одних экземпляров 3. гесіа и 3. те¬ 
біа можно наблюдать переход от экранного типа дополнительных отложений к хоматам 
(иногда присутствуют и те и другие), у других — постепенный поворот оси навивания 
с приближением последнего к ”даинелловому” типу, у третьих происходит уплотнение 
внутренних оборотов или, наоборот, нарастание в конце роста более свободных оборо¬ 
тов с более примитивной септацией. В раннем визе от даинелл ответвляются лиселлы, 
распространенные на территории Ирана, а в позднем визе — поярковеллы. Те и другие, 
как и лебликии, представляют собой специализированные роды лебликиид. 

ВЫВОДЫ 

Состав семейства ЬоеЫісЬіібае определяется следующим образом: Оиазіепботііута 
(ОиазіепбоНіуга), 0. (Еоциазіепбоіііуга) и 0. (ЕоепбоіЬута); Зріпоепбоіііуга (Зрі¬ 
поепбоіііуга), 5. (ІпПаІоепбоіІіута); Оаіпеііа; Роіагкоѵеііа; Еузеііа; ЬоеЬНсЫа (Еое- 
ЫісЬіа) ; Ь. (ШЪапеИа). 
Основными признаками семейства ЕоеЫісІііібае нужно считать тесное навивание 

оборотов и относительно многочисленные камеры при наличии септации эндотироид- 
ного типа. Перекристаллизованная стенка представляет собой частный признак родо¬ 
вого значения, так же как присутствие хомат и псевдохомат. Для родов, представляю¬ 
щих конечные фазы ветвей ствола лебликиид, характерен ряд изменений. Некоторые 
изменения являются прогрессивными и общими с изменениями родственного семейства 
ЕпбоіЕугібае (дифференциация стенок) , другие — общими с изменениями не только эн- 
дотирид, но и турнейеллид и фузулинид (тенденция к разворачиванию), и, наконец, 
третьи представляют собой обратный порядок рекапитуляции — появление более прими¬ 
тивных признаков в конечных стадиях роста. 

В процессе эволюции наиболее интересные метаморфозы происходят с дополнитель¬ 
ными отложениями. Они претерпевают следующие изменения во времени: отсутствие, 
экранный тип, хоматы и псевдохоматы. Такая последовательность наблюдается по двум 
линиям: линия !пПаІоепбоіЬута — группа Зріпоепбоіііуга созіііета — группа 5. Іепиіз- 
зеріаіа — ІІгЬапеПа — ЕоеЫісЕіа и линия ІпПаІоепбоіЬута — группа Зріпоепбоіііуга соз- 
ІіГега — группа 8. гесіа - Оаіпеііа — Роіагкоѵеііа. При этом дополнительные отложения 
последней стадии развития — хоматы появляются при переходе от спиноэндотир к дру¬ 
гим родам. Несколько отлична от этой схемы третья линия: ІпЛаіоепбоіЬута - (фіазіеп- 
боіііуга, в которой выпадает стадия дополнительных отложений экранного типа, и пере¬ 
ход к хоматам происходит непосредственно от ранних лебликиид без дополнительных 
отложений. 
При сходстве эволюции дополнительных отложений остальные признаки в двух пер¬ 

вых упомянутых линиях (ІпПаіоепбоіЬуга — ЕоеЫісЫа и ІпПаіоепбоіЬуга — Оаіпеііа) 
расходятся: в первой линии эволюция идет в направлении образования дисковидных 
эволютных тонкостенных раковин и увеличения плотности навивания, во второй, наобо¬ 
рот, в направлении образования инволютных вздутых раковин и более свободного нави¬ 
вания в конечных фазах роста. Третья линия (квазиэндотиры) как бы совмещает эти 
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два направления: в конечных стадиях мы видим как эволютные, почти спирально-плос¬ 
костные формы (группа 0. коЪеі(изапа), так и клубкообразные с резким поворотом 
оси и с возрастанием высоты последнего оборота (группа 0. <ЗепШа). 

Семейство ЬоеЫісЬіісІае, вопреки мнению Р. Кониля, надо относить к подотряду 
ЕпскдЬугіпа, а не Ризиііпіпа. Переход к фузулинидам через это семейство возможен, 
но не доказан. Предками фузулинид могут быть несколько родов, имеющих морфоло¬ 
гическое сходство с эоштаффеллами: медиокрисы, эндоштаффеллы, эопараштаффеллы 
(также возможен переход непосредственно от даинелл через группу ЕозіаНеІІа ѵегза- 
ЬШз). Одни из этих родов принадлежат к семейству ЕоеЫісНіісІае, другие нет. Пока 
вопрос о родственных связях эндотирид и фузулинид неясен, решение его в стадии 
гипотез. 
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ИСТОРИЙ ИЗУЧЕНИЯ ПАЛЕОЗОЯ 

Рассматриваемый район расположен в восточной части Корякского нагорья и ад¬ 
министративно принадлежит Чукотскому автономному округу Магаданской обл. 
Его территория охватывает бассейны рек Ваамочки, Накепейляк, Хайидин и Эльгинмы- 
ваям (правый приток р. Хатырки), впадающих в Берингово море (рис. 1). Район 
имеет сильно расчлененный рельеф и очень слабо залесен, благодаря чему отличается 
хорошей обнаженностью. 

Восточная часть Корякского нагорья, являющаяся окраиной Азиатского материка, 
прилегающей к Тихому океану, последние годы привлекает все более пристальное 
внимание исследователей. Этот регион отличается весьма сложным строением; ряд 
вопросов его геологического строения и истории развития требует дальнейшего ре¬ 
шения. До самого последнего времени одним из наиболее дискуссионных оставался 
вопрос о присутствии здесь наиболее древних — палеозойских — кремнисто-вулкано¬ 
генных образований. 
Кремнисто-вулканогенные накопления в восточной части Корякского нагорья впер¬ 

вые были установлены И.М. Русаковым в 1955 — 1956 гг. [Русаков, Егиазаров, 1958]. 
Русаковым они были отнесены к палеозою и расчленены на две серии: хатырскую 
(силур—нижний карбон) и наанкнейскую (средний карбон—верхняя пермь). С этого 
момента сотрудниками Научно-исследовательского института геологии Арктики стали 
развиваться представления о значительном стратиграфическом объеме и широком тер¬ 
риториальном распространении палеозойских отложений в рассматриваемом регионе, 
что нашло отражение как в ряде публикаций [Егиазаров, 1963; Русаков, Трухалев, 
1964; и др.], так и в составленных НИИГА мелкомасштабных геологических картах 
Корякского нагорья. Однако из-за отсутствия представительных палеонтологически 
охарактеризованных разрезов и из-за того, что немногочисленные остатки палеозойс¬ 
кой фауны были обнаружены лишь в линзах известняков, имевших вид клиппенов, 
а зачастую были вообще собраны не в коренном залегании, вопрос о возрасте и природе 
кремнисто-вулканогенных образований продолжал дискутироваться. Геологи Восточ- 
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Ри с. 1. Схема местоположения района исследований 

ного территориального геологического управления считали, что кремнисто-вулканоген¬ 
ные накопления восточной части Корякского нагорья имеют не палеозойский, а бо¬ 
лее молодой — мезозойский возраст, как и ватынская и койвэрэланская свиты, разви¬ 
тые в других частях Анадырско-Корякского региона, чье стратиграфическое положение 
(последних двух свит) в это время уже не вызывало сомнений [Титов, 1959; Дундо, 
Жамойда, 1962]. Такая точка зрения еще больше утвердилась после того, как в бассей¬ 
не р. Хатырки Ю.Б. Гладенковым была проведена средне масштабная геологическая 
съемка. В 1961 г. им были сформулированы представления о том, что кремнисто-вул¬ 
каногенные отложения района являются фациальной разновидностью развитого 
здесь же терригенного волжско-валанжинского комплекса; на этом основании Гладен¬ 
ковым была выделена фациально разнородная пекульнейская свита позднеюрско- 
раннемелового возраста [Гладенков, 1963]. Под названием пекульнейской свиты 
кремнисто-вулканогенные образования восточной части Корякского нагорья вошли 
в различные более поздние публикации [например, Геология СССР, т. 30, 1970; 
Авдейко, Ванде-Кирков, 1974; Жамойда, 1972]. 

В 1971—1972 гг. В.И. Чубаров и Н.В. Козлов при среднемасштабных геол о го-съемоч¬ 
ных работах в междуречье Хатырки и Ваамочки выделили кремнисто-вулканогенные 
толщи карбона и перми (все определимые остатки палеозойской фауны были собраны 
по-прежнему в известняках). Однако объем, состав и положение толщ на местности 
этими геологами понимались весьма по-разному. 
Несколько позднее группой исследователей [Александров и др., 1975] кремнисто- 

вулканогенные образования рассматриваемого района стали трактоваться как мощный 
олистостром посленеокомского—допозднесенонского возраста, с которым ассоциируют 
отдельные вероятные останцы тектонических покровов (до 300 м мощностью) средне¬ 

верхнепалеозойских отложений. 
В 1975—1977 гг. авторами совместно с И.М. Миговичем и С.П. Игуменщевым было 

проведено специальное литолого-стратиграфическое изучение кремнисто-вулканогенного 
комплекса восточной части Корякского нагорья. В процессе этих исследований, охва¬ 
тивших бассейны рек Ваамочки, Накепейляк, Хайидин и левобережье р. Хатырки 
(рис. 2), были сделаны многочисленные сборы остатков разнообразной палеозойской 
макро- и микрофауны (причем впервые фаунистические остатки были обнаружены 
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта района верхнего течения руч. Ветвистого, правого 

притока р. Эльгннмываям 
1 — девон, средний—верхний отделы, гольцовская толща; 2 — карбон, нижний отдел, какомей- 

ская толща; 3 — карбон, нижний отдел, островнинская толща; 4 — карбон, средний—верхний отде¬ 

лы, северская толща; 5 — пермь, накепейлякская толща; 6 — верхняя юра, волжский ярус; 7 — 

нижний мел, бериасский —валанжинский ярусы; 8 — верхний мел, коньякский ярус; 9 — верхний 
мел, сантонский ярус; 10 — верхний мел, якенмывеемская толща; 11 — верхний мел, эльгинмын- 
ская свита; 12 — верхний мел, высокореченская, свита; 13 — верхний мел, маастрихт¬ 

ский ярус; 14 — горизонты известняков; 15 — гранитоиды и кварцевые кератофиры; 16 — габбро- 

и ультраосновные породы; 17 — границы стратиграфические и интрузивных тел; 18 — разломы; 

19 — точки сбора фауны; 20 — элементы залегания слоев; 21 — основные изученные протяженные 

обнажения палеозойских пород 

не только в известняках, но и в различных терригенных породах), детально изучено 
большое количество протяженных обнажений горных пород. Результаты работы позво¬ 
лили положить конец дискуссиям о присутствии нормально-слоистого кремнисто¬ 
вулканогенного палеозоя в рассматриваемом регионе [Игуменщев и др., 1976] и ре¬ 
шить вопрос об объеме и литостратиграфин палеозойского комплекса. 

СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 

Восточная часть Корякского нагорья в основном сложена мощной толщей преиму¬ 
щественно терригенных отложений мезозоя и кайнозоя. Палеозой, менее распространен¬ 
ный образует достаточно многочисленные поля выходов среди терригенного верхне- 
юрско-сенонского комплекса. Обычные размеры этих выходов — десятки квадратных 
километров; площадь наиболее крупного из них, расположенного в междуречье Ваамоч- 
ки, Хайидина и Накепейляка (рис. 3), составляет 300—350 кв. км. Почти во всех наблю¬ 
давшихся случаях палеозойские отложения отделены крутопадающими разломами 
от контактирующих мезозойских накоплений. Такой характер контактов в общем 
не удивителен при той очень напряженной тектонической обстановке, которая свойст¬ 
венна региону, тем более что границы по разломам весьма распространены и между 
постпалеозойскими толщами. 
4. Зак. 24 49 



Рис. 3. Схематическая геологическая карта междуречья Накепейляка и Хай и ди на 

Условные обозначения см. на рис. 2 

По нашим представлениям, нормальные контакты кремнисто-вулканогенной толщи 
с более молодыми отложениями наблюдались в одном обнажении в среднем течении 
р. Светлой и в двух обнажениях в бассейне р. Накепейляка. В первом случае палеозой 
с угловым и азимутальным несогласием перекрыт грубообломочными отложениями 
Маастрихта. А в двух других: на левобережье, р. Песчаной и в междуречье Быстрой и 

50 



Бурной (левые притоки р. Накепейляк), на палеозойских образованиях с конгломе¬ 
ратами в основании залегают отложения волжского яруса. В гальках известняков из 
этих конгломератов содержатся плохой сохранности остатки криноидей, остракод, 
мшанок, брахиопод и фораминифер. Последние представлены: ? Меалсігозріга зр., 
Ыосіозагіа Ноі зкіПса N. ЕПт., N. ех §г. огбіпаТа ТгіЕ, Оепіаііпа зр., позволяющих 
предполагать триасовый возраст вмещающих отложений. Таким образом, не исключе¬ 
но, что в отдельных пунктах имеет место непрерывная последовательность между 
пермью и триасом. 

Палеозойские отложения почти нацело сложены кремнистыми породами (фтанитои- 
ды и менее яшмы) и базальтоидными1 ) (силициты преобладают). Пачки, пакеты этих 
пород чередуются в разрезе, имея мощность от 5—20 до 200 м. Встречаются редкие 
пачки терригенных отложений, состоящие из переслаивающихся аргиллитов, алевро¬ 
литов, песчаников, а иногда и гравелитов. Характерным компонентом палеозойского 
комплекса являются немногочисленные слои и горизонты органогенных известняков, 
имеющих мощность от долей метра до 50—60 м. Присутствуют единичные слои, пакеты 
(до 10—20 м) пепловых туфов кислого и среднего состава. Палеозойские отложения 
охарактеризованы довольно большим комплексом ископаемых. Однако распределе¬ 
ние органических остатков по разрезу весьма неравномерно. Наиболее многочислен¬ 
ной группой являются фораминиферы; они же имеют и лучшую сохранность. Реже 
встречаются определимые остатки кораллов, брахиопод, двустворок, мшанок; доволь¬ 
но часты остатки криноидей, иглокожих, остракод, водорослей, но они, как правило, 
фрагментарны и полностью перекристаллизованы. Подавляющая масса фаунистических 
находок приурочена к известнякам, составляющим не более 3-4% палеозойского 
разреза. Немногочисленные остатки фауны встречены в терригенных породах; но и 
эти образования достаточно редки в палеозойском комплексе (6—7%). В кремнистых 
породах часто присутствуют радиолярии, последние, однако, во фтанитоидах полностью 
перекристаллизованы, и только в яшмах встречаются определимые экземпляры. 
Для палеозойского комплекса, так же как и для терригенного комплекса мезозоя, 

характерно значительное количество разрывных нарушений, структуры будинаж, рас- 
сланцевание пород, различные пликативные дислокации. В полях развития палеозоя 
наблюдается, кроме того, мелкая изоклинальная складчатость, встречаются зоны мило- 
нитизации. Вместе с тем в целом ряде случаев палеозойские отложения слагают мощ¬ 
ные протяженные моноклинали (иногда они подчеркиваются горизонтами известняков, 
прослеживающимися на километры), что в условиях хорошей обнаженности рассмат¬ 
риваемого района обеспечивает составление достаточно полных разрезов. Проведенные 
исследования показали, что во всех изученных полях развития палеозоя слои с остат¬ 
ками одновозрастной фауны содержатся в одних и тех же литологических комплексах, 
в то же время разновозрастные подразделения различаются особенностями своего 
строения и литологического состава. Так, в самых общих чертах, в нижней части палео¬ 
зойского разреза сравнительно много терригенных пород, для средней части характер¬ 
но наличие большого количества базальтоидов, а в верхней части разреза преобладают 
фтанитоиды. Это позволило в составе палеозоя выделить ряд литострагиграфических 
подразделений — толщ, охватывающих интервал от среднего—верхнего девона до перми 
включительно [Соловьева, Терехова, Эпштейн, 1979]. 

В связи с известной однородностью литологического состава, редкостью фаунисти- 
чески охарактеризованных интервалов разреза, а также сложностью тектоники грани¬ 
цы между выделенными палеозойскими толщами носят условный характер. Вместе с 
тем литолого-формационная общность разных частей палеозойского разреза позволяет 
предполагать его непрерывный характер. С учетом этого обстоятельства рассматри¬ 
ваемый кремнисто-вулканогенный комплекс представляет собой наиболее полный 
известный разрез палеозоя приокеанической части северо-востока Азии. 

* Кремнистым и вулканическим породам района посвящены специальные статьи [Гельман, Эпш¬ 
тейн, 1979; Эпштейн, 1981]. 
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Данная работа касается основной и наиболее представительной палеозойской части 
кремнисто-вулканогенного комплекса, состоящей из толщ: какомэйской (С]Кк), 
островнинской (Сі 08Т) и накепейлякской (рпк) (см. рис. 3). 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА. НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Какомэйская толща (С] кк) 

Образования какомэйской толщи известны в нескольких небольших тектонических 
блоках в районе руч. Ветвистого (правый приток р. Элыинмываям) и на севере хребта 
Хайидин, в левом борту долины р. Яканувеем (правый приток р. Ваамочки) (см. 
рис. 2,4). 

В строении какомэйской толщи основную роль играют фтанитоиды и терригенные 
породы; подчиненное значение имеют туфы кислого и среднего состава, спилиты и извест¬ 
няки. Относительно большая роль терригенных пород (аргиллиты, алевролиты, песчани¬ 
ки, гравелиты) резко выделяет эту толщу среди других верхнепалеозойских подразделе¬ 
ний района. 
Наиболее полный и последовательный разрез какомэйской толщи составлен по 

руч. Ветвистому (он же руч. Какомэй), обн. 4, 59 (см. рис. 2, 5, 7). Здесь снизу вверх 
выделяются следующие пачки. 

1. Серые и темно-серые слоистые фтанитоиды и темно-зеленые спилиты. 
2. Темно-серые алевролиты и аргиллиты с известковистыми конкрециями и прослоя¬ 

ми гравелитов. В алевролитах встречены остатки криноидей раннекаменноугольного 
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Рис. 5. Схематическая зарисовка разреза какомейской и накепейлякской толщ и их контакта с 
сенонскими отложениями на руч. Ветвистом 

I — фтанитоиды; 2 — яшмы; 3 — красные аргиллиты; 4 — кремнеобломочные породы; 5 — 

спилиты; 6 — туфы кислого состава; 7 — туфы среднего состава; 8 — туфы основного состава; 

9 — кислые эффузивы; 10 — известняки; 11 — аргиллиты; 12 — алевролиты; 13 — песчаники; 

14 — гравелиты; 15 — конгломераты; 16 — конглобрекчии; 17 — метаморфические сланцы; 18 — 

карбонатные конкреции; 19 — гранитоиды и кварцевые кератофиры; 20 — габбро- и ультраос¬ 

новные породы; 21 — разломы: а — с явным смещением слоев, б — прочие; 22 — суша; 23 — бан¬ 

ки; 24 — номера обнажений, охарактеризованных фауной; 25 — элементы залегания слоев; 26 — 

азимут хода; 27 — в числителе — порядковый номер разреза, в знаменателе мощность в м; 28 — 

границы разновозрастных толщ 

возраста (обр. 1008—1, заключение Р.С. Елтышевой) ; в известковистых конкрециях 
среди аргиллитов найдены остатки карбон—пермских продуктид (определение В.Г. Га¬ 
нелина) . Мощность 30 м. 

3. Чередующиеся пакеты (5—20 м) серых слоистых фтанитоидов, зелено-серых 
тонкообломочных туфов среднего состава и более светлых зеленовато-серых туфов 
кислого состава. Мощность 70 м. 

4. Переслаивающиеся черные известковистые аргиллиты, темно-серые алевролиты 
с известковистыми конкрециями, светло-серые мелкозернистые песчаники и зеленова¬ 
то-серые гравелиты. Во всех этих разновидностях пород содержатся многочисленные 
фораминиферы (см. рис. 2, точка 4 — обр. 4—1,4—1/1,4—2, 4—5): Еагіапсііа шіпіша 
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Рис. 6. Колонка какомэйской толщи по руч. Ветвистому 
Условные обозначения см. на рис. 5. 

(Віг.), Е. ѵиі^агіз іпіпог (Клиз.), Техіиіагіісіае §еп. іпсіеі., СІоЬі- 
ѵаіѵиііпа тосіегаіа К.еіі1., С. зр., АгсЬаесІізсиз сЕ кгезіоѵпікоѵі 
Наиз., А. каггегі Вгасіу, А. сопѵехиз Сгохсі. еі ЬеЬ., А.раихіі- 
Іиз ЗсЫук., ЕпбоіЬуга Ьгасіуі (МікЬ.), Е. зітіііз Каиз. еі КеііЕ, 
Е. зр., ЕпёоіЬугапорзіз сгаззиз зрііаегіса (К.аиз.), ЕозІаіЕеІІа 
ргізса оѵоібеа Клиз., Е. рзеисіозігиѵеі ап^изіа Кіг., Е. ех §г. 
сиЬоісІез Кит. (определения М.Н. Соловьевой); брахиопо- 
ды - Сіюпеіез ізЫтісиз киЬаззісиз 8ок., СЬ. зр., ЗсЬігорЬогіа 
гезиріпаіа Магі., Сіюгізіііез ех §г. апікееѵі Еіпог, Сатегізта 
зр., КіІакатуіГіугіз зр. іпсіеі (?), АтЬосеІіа зр., ВеесЬегіа зр. 
іпсіеі., Оѵегіопіа зр. іпсіеі., ТоІтаІзсіюіТіа зр. іпсіеі. (?), Оѵа- 
Ііа сЕ розіоѵаіа (ЗетісК.), Еизеііа зр. іпсіеі. (?), Сотрозііа 
сЕ ігіписіеа Наіі (определение В.Г. Ганелина); двустворки — 
АПогізта ех §г. зиісаіа (РЬіІІ.) (определения В.А. Муромце¬ 
вой) . Мощность 30 м. 

5. Серые и темно-серые, иногда зеленовато-серые слоис¬ 
тые фтанитоиды. Мощность 150 м. 

6. Чередующиеся серые известковистые песчаники, тем¬ 
но-серые алевролиты и черные алевролиты и черные аргил¬ 
литы с известковистыми конкрециями и остатками про- 
дуктид каменноугольно-пермского возраста (определения 
В.Г. Ганелина), а также криноидей и мшанок. Среди по¬ 
следних Л.И. Попеко определила: Вузсгііеііа зр., Ьапорога 
ех §т. топ§о1іса (Рореко), ККаЬйотезоп (?) ех §г. ігге§и1агіз 
(КекЬ.), К. сЕ зіЬігісиз Рореко, Зиісогеіерога ех §г. таг§еп- 
зіз ЫекЬ., Еепезіеііа зр. Мощность 30 м. 

Общая мощность нижнекаменноугольных отложений в 
описанном разрезе (она же максимальная наблюдавшаяся 
мощность в изученном районе) 335 м. 

В хребте Хайидин (см. рис. 4, 5, 6) фрагментарные раз¬ 
резы какомэйской толщи (обн. 36) в основном представ¬ 

лены, как и в руч. Ветвистом, пачками серых фтанитоидов (рис. 8) (иногда это фта¬ 
нитоиды, переслаивающиеся с кремнистыми аргиллитами), чередующимися с пачка¬ 
ми терригенных пород: алевролитов, аргиллитов и песчаников; подчиненное значение 
имеют темно-зеленые и серо-зеленые спилиты и светло-серые известняки. В известня¬ 
ках с левобережья р. Яканувеем (обн. 36) обнаружены раннекаменноугольные корал¬ 
лы 2арЬгепІіз сЕ рагаііеіиз (Е. еі Н.) (обр. 36, определение Е.И. Качанова). 
Большинство остатков фауны, найденных в отложениях какомэйской толщи, дати¬ 

рует ее ранним карбоном. Фораминиферы и брахиоподы из разреза толщи по руч. Вет¬ 
вистому уточняют ее возраст в пределах визе—Серпухов. Мшанки из верхней пачки 
этого же разреза имеют, по мнению Попеко, скорее всего среднекаменноугольный 
(нижняя часть среднего карбона) возраст. Однако поскольку в описываемой толще, 
кроме мшанок, нет другой фауны, которая могла бы свидетельствовать в пользу при¬ 
сутствия отложений среднекаменноугольного возраста, а сами мшанки, по словам 
Попеко, в данном регионе еще совершенно не изучены, в предлагаемой работе какомэй- 

ская толща датируется нижним карбоном. Нормальные (стратиграфические) контакты 
какомэйской толщи не наблюдались. 

4 1 
■•••■. &:•. ■. 

— ^ —О 
© тгті п—г 

и и и 
ТГ II II 1Г 
7 и и и 
1Г II II 1Г 

—V и и іі 
ТГ 11 II II 

! II II II ' 

,, II II II 
ч 1Г II II II 

„II II II 
II II II II 

II II II 
тг 7 іі и и 

'за „ ІГ II II 
ТІ II II II 

„ и и и 
ТГ II II II 

* 
II II II 

ТГ II II II 
„II II II 

1 II II II 
II II II 

ТГ II II II II II II 
ТГ II II II ■ 

„ II II II 

ч 
<3 

ті II II II ^1» 

1 

~ ~ §)~ ~ ч 
(5^ о о о о о 

V; 
V V V ѵ 

V V V 

V V V V 

^ 01 
С-І ̂ ^ 

* 
и ^ ѵ,; л ^ п и 

п п п 
за 41 II II II 
V; И П II 

ТГ II II II 
II II II § тг II II п 1 

— СГЭ-О- 
"С О 0 ~<5 О $ 

© 

„ II ~п іг^ 
ТІ 11 II II 
„ П II II 
ТІ II II II 

II ± 

54 



Островнинская толща (С! оаі) 

Образования толщи довольно широко распространены в южной части хребта Хайи- 
дин (междуречье Накепейляка и Хайидина), где они слагают ряд узких, вытянутых 
тектонических блоков (см. рис. 3) . 
Островнинская толща хорошо обнажена в целом ряде ручьев — левых притоков 

р. Накепейляк и правых притоков р. Хайидин (разрезы и колонки, составленные по 
некоторым из них, приведены на рис. 7 и 8) . 

В строении островнинской толщи основную роль играют спилиты и фтанитоиды 
(первые преобладают). Незначительно развиты кремнистые аргиллиты, яшмы и извест¬ 
няки. Основные литологические компоненты, слагающие толщу, фациально изменчивы, 
и в ее разрезе не удается выделить какие-либо определенные пачки или горизонты, 
которые можно было бы рассматривать как маркирующие. В связи с этим не представ¬ 
ляется возможным уверенное сопоставление отдельных разрезов толщи. Однако 
островнинская толща повсюду сохраняет присущий ей литологический тип. Чтобы 
не описывать конкретные частные разрезы (они в той или иной степени отличаются 
друг от друга (см. рис. 8), ниже приводится обобщенная характеристика толщи. 
Островнинская толща представляет собой чередование базальтоидных потоков или 

пачек мощностью 20—40 м (в редких случаях слагаемые ими тела достигают мощности 
100-120 м) с обычно меньшими по мощности пачками слоистых фтанитоидов (от 
первых метров до первых десятков метров) и реже пачками (до 5—7 м) красных 
яшм. Присутствуют единичные слои, горизонты (до 10 м) органогенных известняков. 

Спилиты, преобладающие в разрезе островнинской толщи, характеризуются серо¬ 
зеленой, темно-зеленой до черного окраской и массивной текстурой. Участками они 
интенсивно карбонатизированы и гематизированы. 
Фтанитоиды имеют серый и темно-серый цвет, иногда с зеленоватым или краснова¬ 

тым оттенком. Они образуют слои мощностью от первых сантиметров до 20—40 см, 
редко более, разделенные серо-зелеными кремнисто-хлоритовыми пленками, а иногда 
прослоями темно-серых или черных кремнистых аргиллитов. 

Яшмовые пачки состоят из слоев силицитов мощностью от 2—3 до 15—30 см, разде¬ 
ленных красной глинистой пленкой, а в ряде случаев тонкими (до 1 — 1,5 см) прослоями 
красных аргиллитов. 

295° 275° 

Рис. 7. Схематическая зарисовка островнинской толщи по руч. Гороховому (левобережье р. На¬ 

кепейляк, обн. 88) 

Условные обозначения см. на рис. 5 
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Рис. 8. Колонки островнинской толщи по ручьям 
А — Пестун (бассейн р. Хайидин, обн. 61), Б — 

Гороховый (обн. 88) и В — Снежный (бассейн 

р. Накепейляк, обн. 5 5) 

Условные обозначения см. на рис. 5 

Горизонты светло-серых известняков, залегающие в основном среди спилитов, 
будинированы и обычно наблюдаются в виде серий (цепочек) ”глыб” и ”линз”. Протя¬ 
женность отдельных будин зачастую более 300—400 м. 

В островнинской толще определимые органические остатки заключены только в 
известняках; это преимущественно фораминиферы (обр. 55 - 15/1,61—6, 63—3,90-1) : 
Нар1орЬга§шіпа (?) зр., ЕпсІоіЬуга ех §г. Ьгасіуі (МікЬ.), Е. зішіііз Каиз. еі КеШ., 
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Е. ех §г. зішіііз Каиз. еі Кеііі., РзеисІоЬгасІуіпа (?) зр.; встречаются кораллы (обр. 90— 
1): СИзіорЬуІІиш (?) зр., Ыегпізііит зр. (определения Е.И. Качанова). Довольно часто 
наблюдаются перекристаллизованные стебли девон—карбоновых криноидей (опреде¬ 
ления Р.С. Елтышевой), а в бассейне р. Островной встречена брахиопода из семейства 
ЗрігіРегіёае (обр. 53—39, определение В.Г. Ганелина). Помимо перечисленных остат¬ 
ков, довольно часто присутствуют реликты водорослей и мшанок, а в красных яш¬ 
мах — остатки многочисленных радиолярий, к сожалению, полностью перекристалли- 
зованных. Фораминиферы и кораллы определяют возраст вмещающих пород как ран¬ 
ний карбон; фораминиферы уточняют его в пределах визейского—серпуховского 
ярусов. 

Взаимоотношения какомэйской и островнинской толщ не наблюдались; однако 
представляется, что какомэйская толща лежит стратиграфически ниже островнинской, 
так как она литологически (по наличию терригенных пород) более сходна с подстилаю¬ 
щими девонскими отложениями. 
Контакты островнинской толщи тектонические. Мощность толщи 600—650 м. 

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 

Пермские отложения в рассматриваемом регионе представлены двумя фациальными 
типами, выделяются в накепейлякскую толщу, охарактеризованную нижне- и верхне¬ 
пермскими комплексами фузулинид, и являются наиболее распространенными в ком¬ 
плексе отложений. 

Накепейлякская толща (Рпк) 

В составе ее выделяются два типа разреза. 
а) Кремнисто-вулканогенный тип разреза. Отложения этого типа слагают довольно 

крупный линзовидной формы тектонический блок субмеридионального простирания 
в бассейне р. Хайидин (см. рис. 3) 1. 

Наиболее полный и последовательный разрез данной толщи наблюдался в правом 
борту р. Песчаной, левого притока р. Хайидин (южные отроги горы Северной) (рис. 9) . 
Толща состоит из крупных тел базальтоидов (50—200 м), чередующихся с меньшими 
по мощности пачками слоистых красных яшм (от 10—30 до 100 м); при этом отдель¬ 
ные потоки спилитов (от 2—5 до 10—30 м) встречаются среди яшмовых пачек, а яшмо¬ 
вые пакеты (мощностью первых метров) — среди базальтов. Очень незначительным 
развитием в разрезах пользуются фтанитоиды, образующие маломощные слоистые 
пакеты (обычно до 10—15 м); встречаются единичные слои пепловых туфов и орга¬ 
ногенных известняков. Красные яшмы и часто обохренные спили ты придают толще 
характерный красноватый оттенок. 

Спилиты, составляющие несколько более половины разреза кремнисто-вулкано- 
генного типа накепейлякской толщи, зеленовато-серые, серовато-зеленые, зеленые до 
черных, массивные, иногда с неотчетливо выраженной шаровой отдельностью, изредка 
с миндалекаменной или брекчиевой текстурой. Породы участками гематитизированы и 
имеют красноватый оттенок, участками пронизаны сетью карбонатных прожилков. 

Яшмы слагают примерно треть разреза. Цвет их часто непостоянен и в ряде случаев 
даже в пределах одного слоя меняется от красного до зеленого, серого и почти черного. 
Однако резко преобладают яшмы красного и сургучно-красного цвета. Яшмы в составе 
пачек или пакетов наблюдаются в виде слоев, мощностью от первых сантиметров (на¬ 
иболее обычны) до 20—30 м. Слои яшмы разделены очень тонкими (как правило, 
не более 1—1,5 см) прослоями красных аргиллитов. В яшмах зачастую видны много¬ 
численные остатки радиолярий. 

1 Ввиду недостаточности палеонтологического материала прежде [Соловьева, Терехова, Эпштейн, 
1979] отложения этого блока относились кС, - С3. 
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Рис. 9. Колонка отложений накепейлякской толщи (разрез по р. Песчаной 
Хайидинской, обн. 60(574) 

Условные обозначения см. на рис. 5 

Серые и темно-серые (иногда с зеленоватым и красноватым оттенком) 
фтанитоиды образуют самостоятельные слоистые пакеты среди спилитов. 
Слои фтанитоидов подобно яшмам имеют мощность от первых сантимет¬ 
ров до 20—30 см; друг от друга они отделены черной или зелено-чер¬ 
ной глинистой или кремнисто-глинистой пленкой. 

Изредка среди спилитов встречаются слои темно-зеленых или красных 
тонкообломочных туфов среднего состава (0,6—1,5 м). В верхней части 
нижней трети разреза по р. Песчаной встречен 20—30 метровый гори¬ 
зонт, состоящий из пластов светло-серых известняков мощностью до 
3 м, залегающих среди спилитов; слои будинированы и чаще всего имеют 
вид ”глыб”. Этот горизонт хорошо прослеживается на аэрофотоснимках 
и на местности вдоль левого борта р. Хайидин на протяжении по крайней 
мере 10 км. В известняках обнаружены многочисленные,но очень плохой со¬ 
хранности фузулиниды, в том числе РзеисіоГиыіІіпа зр. и др. Мощность 
толщи в данном разрезе (она же максимальная зафиксированная мощ¬ 
ность толщи) составляет 1900—2200 м. Хорошие, но более фрагментар¬ 
ные разрезы толщи наблюдались и по ряду других притоков р. Хайидин. 
Все они чрезвычайно похожи на разрез р. Песчаной. В этих разрезах (обн. 68, 
577, 579) в известняках были встречены плохой сохранности верхнепа¬ 
леозойские фузулиниды. 

В районе горы Зубец на левобережье р. Хайидин (обн. 577, 579), в изве¬ 
стняках были обнаружены и кораллы, определенные Е.И. Качановым 
как Рагаѵѵепгеіеііа (Міуа§іе11а) когакцапепзіз зр. поѵ. позднепермского 
(возможно, верхняя часть верхней перми) возраста. В то же время ком¬ 
плекс радиолярий из красных яшм, по заключению Л.И. Казинцовой, имеет 
позднеюрский—меловой возраст. Трудно сказать, относятся ли известня¬ 
ки с фораминиферами и кораллами, с одной стороны, и яшмы с другой, 
к разным возрастным горизонтам (при существующей в районе чрезвы¬ 
чайно сложной разломной тектонике такое смешение возможно), или 
это происходит из-за недостаточной изученности фауны, и в первую оче¬ 
редь радиолярий; ‘в настоящее время мы склонны считать, что толща 
представляет единое тело и имеет позднепалеозойский возраст. 

б) Вулканогенно-кремнистый тип разреза. Образования этого типа сла¬ 
гают довольно широкую (4—6 км) полосу, протягивающуюся на 
35—40 км от р. Ваамочки на юг в долину р. Накепейляк (см. рис. 3, 
4), а также несколько узких полос в междуречье Накепейляка и Хайи- 
дина (см. рис. 3) и на правобережье р. Эльгинмываям (в бассейне ручьев 
Ветвистого и Кокуй). 

В строении рассматриваемого типа толщи основную роль играют 
слоистые серые фтанитоиды, составляющие более 80% ее объема. Вто¬ 
рой отличительной чертой рассматриваемого подразделения является на¬ 
личие в нем мощных (до нескольких десятков метров) горизонтов 
светлосерых известняков, протягивающихся на многие километры и со¬ 
держащих, как правило, многочисленные остатки фузулинид. Незначи¬ 
тельную роль в строении толщи играют спилиты, изредка встречают¬ 
ся кремнеобломочные породы, аргиллиты и красные яшмы. 
Хорошие разрезы толщи составлены в бассейне руч. Кокуй (правого 

притока р. Эльгинмываям), по руч. Контактовому и рекам Светлой и 
Порожистой (правые притоки р. Ваамочки), по р. Быстрой (левый 
приток р. Накепейляк) — обн. 32, 39, 46, 72, 77 и др. Фрагменты раз- 
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Рис. 10. Схематическая зарисовка разреза накепейлякской толщи по р. Быстрой, левому притоку 
р. Накепейляк (обн.72,77) 

Условные обозначения см. на рис. 5 

резов наблюдались во многих других участках района — обн. 80, 81, 1090, 1100 
и др. На рис. 10 и 11 приведены зарисовки обнажений накепейлякской толщи 
по р. Быстрой и руч. Контактовому. Ряд частных разрезов толщи иллюстрирует 
рис. 12. Как явствует из приведенных разрезов, преимущественное значение имеют 
однообразные слоистые фтанитоиды с редкими маломощными пачками, телами дру¬ 
гих пород, по-разному повторяющихся в конкретных разрезах толщи. Поэтому ниже 
дается лишь общая характеристика отложений, слагающих накепейлякскую толщу. 
Фтанитоиды, развитые в рассматриваемой толще, как и в других палеозойских 

толщах, серые, темно-серые, реже зеленовато-серые и серо-зеленые; в отдельных участ¬ 
ках они сильно ожелезнены и имеют ярко-рыжий цвет. Фтанитоиды образуют слои 
мощностью от нескольких до 20—30 см (чрезвычайно редко 50—80), разделенные 
зеленовато-серой или темно-зеленой глинистой или кремнисто-глинистой пленкой. 
Слои фтанитоидов сильно дислоцированы. Чисто фтанитоидные пачки имеют мощ¬ 
ность от нескольких десятков до сотни метров. 

Спилиты толщи зелено-серые, темно-зеленые, массивные, но, как правило, сильно 
измененные, раздробленные, несущие многочисленные зеркала скольжения, карбона- 
тизированные или гематитизированные. Мощность потоков спилитов составляет 10— 
30 м. 
Изредка среди фтанитоидов встречаются пачки кремнеобломочных пород мощ¬ 

ностью до первых десятков метров. Это серые и темно-серые различного гранулиметри- 
ческого состава (от алевролитовых до мелкогалечных) породы, почти нацело состоя¬ 
щие из обломков фтанитоидов; в них встречаются отдельные зерна красных и зеленых 
яшм, спилитов, аргиллитов, плагиогранитов, кварцевых кератофиров и других пород 
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Рис. 12. Колонки накепейлякской толщи 
А — по руч. Контактовому, бассейн р. Ваамочки (обн. 39) ; Б — по р. Быстрой, бассейн р. Наке- 

пейляк (обн. 72, 77); по ручьям: В — Витин, бассейн р. Ваамочки, обн. 32 (1090); Г — Оленкур 
(обн. 67), Д - Пестун, бассейн р. Хайидин (обн. 62) ; Е — Дуга, бассейн р. Эльгинмываям (обн. 18) 

Условные обозначения см. на рис. 5 

Эпизодически встречаются пачки темно-серых аргиллитов (до 10 м мощностью) и еди¬ 
ничные слои и пакеты красных яшм. 
Известняки толщи светло-серые, зачастую перекристаллизованные слагают мощ¬ 

ные (до 50—60 м) и протяженные горизонты, залегающие среди спилитов, фтанитои- 
дов и прослеживающиеся, как правило, в виде цепочки разных по величине будин 
("глыб”). Известняковые горизонты очень однородны, и только в разрезе руч. Ветвис¬ 
того (правого притока р. Эльгинмываям) наблюдалась 50-метровая пачка, в составе 
которой переслаиваются кремовато-белые известняки и серые фтанитоиды; мощность 
слоев тех и других пород — 10—30 см. 

Органические остатки рассматриваемой толщи обнаружены только в известняках, 
но встречаются они практически во всех известковых горизонтах и зачастую очень мно¬ 
гочисленны. 
По фораминиферам в накепейлякской толще выделено три комплекса: 1) 5кіп- 

пегеііа §гирегаепзіз; 2) РагаГизиІіпа каегтігепзіз, Ыеозс1і\ѵа§егіпа таг§апгае; Э) Уа- 
Ьеіпа §1оЬоза (таблица). Первый комплекс представлен ассоциацией (обр. 9—2—2, 46, 
46-8), включающей виды:ТиЬегеІіпа саііоза КеіН., ЕоІиЬегіІіпа шаііаѵкіпі (Мікк.), 
Сіішасашшіпа ^і^аз 8и1., С. зр., ЕпбоіЬугапеІІа зр., ЕпбоіЬуга зр., Зрігоріесіашшіпа 
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Таблица 
Сопоставление шкал пермских отложений 

Единая 
шкала Шкала Тетиса [Э.Я. Левен. Объяснительная записка..., 1980] 
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$р., Ргоікііпа регтіса 8. сіе Сіѵ: еі Ееззаиѵ., Ргопсіісиіагіа зегпіоѵаііз 2о1оі., Иосіозагіа 
ех §г. 1оп§іззіта Зиі., Рзеибоаіікіегіпа зр., РзеискДизиІіпа кгаШі (ЗсЬеІІѵѵ.) погікигеп- 
зіз 1§о, Р. ех §г. йізііогтіз (ЗсЬеПѵѵ. еі ОуЬг.) и др. Вместе с фораминиферами часто 
встречаются криноидеи, остракоды, водоросли (Ыапорога, Копіпкорога и др.). 

Второй комплекс — Рагаіизиііпа каегтігепзіз, ЫеозсЬ\ѵа§егіпа таг§агііае (обр. 80— 
2, 1110) — включает следующие виды: РагаРизиІіпа каегшігепзіз (Огаѵѵа), Рзеискхіо- 
Ііоііпа ога\ѵаі ѴаЬе еі Напгаѵѵа, Ыеозс1т\ѵа§егіпа таг§агііае (Оергаі), N. сгаіісиІіРега 
(5сЬ\ѵа§ег) и др. 

Третий комплекс с ѴаЬеіпа §1оЬоза (обр. 18—1,24—1,46—А, 56, 65, 67, 68, 72, 77, 81, 
515, 523, 527, 574, 579, 1090) представлен ассоциацией Раіаеоіехіиіагіа шіпиііззіша, 
Сеіпіігіпа зр., Ыоёозагіа пеісЬаіеѵі ТсЬегсІ., Ргоікііпа зр., Соіапіа зр., ОипЪагиІа ризіііа 
8кіп. Каизегеііа пирега Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ., Тогіуашауа зр., СЬа1агозс1г\ѵа§егіпа зр., 
РзешЗоіизиІіпа пакереіЦакепзіз Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ., Р. когіакіепзіз Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ., 
Р. ргеііоза Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ.,РагаРиэиНпа каегітігепзіз (Ога\ѵа), ѴегЬеекіпа ѵегЬеекі 
(Неіпііг), Рзеибосіоііоііпа огаѵѵаі ѴаЬе еі Напга\ѵа, Ьеріііоііпа зр., Ь. шиііізеріаіа 
(Оергаі), Ыеозс1т\ѵа§егіпа шаг§агііае (Оергаі), N. сгаіісиііі’ега (Зс1іѵѵа§ег), УаЬеіпа 
§1оЬоза (УаЬе) , У. ашріа Зкіппег еі \ѴШе, У. аРР. соІишЬіапа (Оа\ѵзоп) и др. 

Охарактеризованные выше комплексы — ранне- и позднепермский — нигде не встре¬ 
чены в одном последовательном разрезе; надо заметить, что раннепермские находки 
вообще обнаружены только в нескольких обнажениях, в то время как позднеперм¬ 
ский комплекс распространен чрезвычайно широко. Однако оба они известны в сход¬ 
ной литологической обстановке, поэтому предполагается, что накепейлякская толща 
представляет единое подразделение и имеет возрастной диапазон от ранней до поздней 
перми включительно. 
Контакты накепейлякской толщи с ниже- и вышележащими образованиями в основ¬ 

ном тектонические, и только в нескольких точках (они были отмечены ранее) отложе¬ 
ния перми имеют стратиграфические контакты с более молодыми отложениями. Мощ¬ 
ность толщи 1000—1100 м. 

Таким образом, в палеозойских разрезах междуречья Хатырки и Ваамочки отчетливо 
выделяются: а) раннекаменноугольный комплекс, характерный для какомэйской и 
островнинской толщ; б) раннепермский, выделяемый под наименованием комплекса 
Зкіппегеііа §гирегаепзіз и в) позднепермский, выделяемый в качестве комплекса 
Рагаіизиііпа каегшігепзіз, №озс1і\ѵа§егіпа шаг§агііае и комплекса УаЬеіпа §1оЬоза. 
Все три комплекса выделяются в отложениях накепейлякской толщи. 
Охарактеризованные фаунистические комплексы соответствуют довольно узким 

возрастным интервалам. Однако приуроченность этих комплексов к редким извгстня- 

ковым или аргиллито-алевролитовым горизонтам, большая мощность верхнепалеозой¬ 
ских подразделений, отсутствие каких-либо конгломератов и других следов перерывов, 
наличие, кроме упомянутой фауны, средне- и позднекаменноугольных форамииифер и 
брахиопод на правобережье р. Хатырки [Русаков, Егиазаров, 1958] — все это позволяет 
допустить предположение о непрерывности разреза верхнего палеозоя в рассматривае¬ 
мом регионе. 

На основании данных по фораминиферам была сделана попытка в рамках хроно- 
стратиграфических и зональных шкал пермских отложений наметить корреляцию 
пермских отложений Корякии, и в первую очередь с подразделениями шкалы Тети- 
ческого типа. Отметим, что ввиду специфичности разреза позднего палеозоя исследо¬ 
ванного региона, его биогеографической позиции на границе бореальной (сибирской) 
и тропической (тетической) областей, а также ввиду существующего уровня изучен¬ 
ности позднего палеозоя Корякии попытка подобного типа может рассматриваться 
лишь в качестве предварительной. 

В последние десятилетия наблюдается значительный интерес к проблеме позднего 
палеозоя тетического типа, и в первую очередь к фузулинидовым фораминиферам 
Тетиса. В это время в США была опубликована серия обобщающих работ Д. Скиннера 
и У. Вайльда [Зкіппег, ѴѴіИе, 1965; и др.]. В Японии публикуются выпуски СопігіЬи- 
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Поп Іо іке Сео1о§у апё Раіаеопіоіо^у о Г ЗоиіЬеазІ: Азіа [Тогіуаша, 1975; Тогіуаша, 
Капшега, 1977; Каптега, ІзЬіі, Тогіуаша, 1976]. К. Канмера публикует новые данные 
по верхней и нижней перми Японии [Каптега, 1954, 1957, 1963]. Синтез данных по 
зональному расчленению карбона перми Японии был осуществлен Ториямой [Тогіуаша, 
1967, 1973]. Ф. Калер дает обзоры по перми Азии [КаЫег, 1974, 1982]. Также публи¬ 
куются работы, посвященные фауне и стратиграфии пермских отложений Вьетнама 
[Нгуен Ван Льем, 1982], Камбоджи [1\[§иеп Е>ис Тіеп, 1979] и Китая [БЬеп^, 1963; 

\Ѵап§, 5Ьеп§, 2Ьап§, 1980; и др.]. 
В Советском Союзе выходят публикации, посвященные пермским отложениям 

Памира и Дарваза [Калмыкова, 1967; Левен, Щербович, 1978], Средней Азии [Миклу¬ 

хо-Маклай, 1963], Приморья [Никитина, 1974; Соснина, 1968; Бураго и др., 1977], 
Приамурья [Бобылев, 1983]. В эти же годы разрабатываются и вопросы системы позд¬ 
непермских фузулинид [Минато, Хондзе, 1966; Капшега, ІзЬіі, Тоііуаша, 1976; Огаѵѵа, 
1970; Тогіуаша, 1973; и др.]. 

В результате этих и других работ зональные и ярусные шкалы пермских отложений 
в целом для всей Тетической области, как и для отдельных ее регионов, в последние 
годы были значительно модернизированы и уточнены. В частности, была предложена 
существенно иная ярусная шкала пермских отложений [Левен, 1975] и ново" предло¬ 
жение по подразделению отделов перми [Левен, 1974]. Синтез новых данных по био¬ 
стратиграфии перми был осуществлен в СССР Э.Я. Левеном [Левен, 1980]. В частности, 
в цитируемой работе была отражена значительная детализация зональных шкал. Для 
зон на основе сводки огромных материалов были выделены характерные комплексы 
по таким группам ископаемых, как фораминиферы, аммоноидеи, конодонты, брахио- 
поды и ругозы, и была намечена корреляция с подразделениями единой шкалы. В Коря¬ 
кии комплексу ЗкіппегеЛа §гирегап5із предполагается соответствие самым верхним 
частям нижней перми в интервале верхней части кубергандинского яруса (см. таблицу). 
Более поздний комплекс РагаГизиІіпа каегшігепзіз, Ыеозскѵѵаёегіпа шаг§агПае может 
быть скоррелирован с комплексом, характеризующим мургабский ярус верхней перми, 
а комплекс УаЬеіпа §1оЬоза — мидийский ярус верхней перми. 
При сравнении комплексов фораминифер позднего палеозоя Корякии с таковыми 

других районов Тетической области обнаруживается значительная общность их с тако¬ 
выми стран Азии (Япония, Китай, Таиланд, Вьетнам). По характеру сокращенного 
разреза верхней перми Корякия сближается с разрезами некоторых регионов Японии. 
Сходство при этом обнаруживается и в типах микрофаций, и в характере постседимен- 
тационных изменений пород [Фудзимото, Канума, Иго, 1966; Тогіуаша, 1967]. 

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

Фораминиферы палеозоя Корякии впервые исследовались А.Д. Миклухо-Маклаем, 
однако до настоящего времени они не описывались и их изображения не приводились 
в литературе. В то же время описание и изображение их представляется необходимым, 
так как оно проиллюстрировало бы фактологическое обоснование местной шкалы 
палеозойских отложений Корякии. В предлагаемой работе описаны 23 формы фора¬ 
минифер. Часть из них ввиду их своеобразия дана в открытой номенклатуре, для дру¬ 
гих приводятся лишь сведения по местонахождениям и даются их изображения. Так, 
из нижнекаменноугольных отложений приводятся изображения архедисцид (табл. I, 
фиг. 4, 7, 10), эоштаффеллид (табл. V, фиг. 9). Из пермских фораминифер приводят¬ 
ся изображения псевдофузулинин (табл. I, фиг. 1; табл. V, фиг. 10), швагеринид 
(табл. III, фиг. 12) , неошвагеринид (табл. III, фиг. 8; табл. V, фиг. 4, 5; табл. VI, фиг. 4, 
5, 9, 10), бультониин (табл. III, фиг. 11), шубертеллид (табл. III, фиг. 14), озавайнел- 
лид (табл. VI, фиг. 6), штаффеллид (табл. ГѴ, фиг. 11; табл. V, фиг. 11), нодозариид 
(табл. I, фиг. 12, 15; табл. III, фиг. 1, 2, 3, 9; табл. ГѴ, фиг. 4; табл. V, фиг. 1, 8), 
текстуляриид (табл. И, фиг. 2; табл. IV, фиг. 6; табл, VI, фиг. 2). 
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ОТРЯД А8ТКОКНІ2ЮА Н.В. ВКАБѴ, 1881 

НАДСЕМЕЙСТВО А8ТКОКНІ2ЮЕА Н.В. ВКАОѴ, 1881 

СЕМЕЙСТВО НѴРЕКАММШЮАЕ ЕІМЕК ЕТ ЕІСКЕКТ, 1889 

ПОДСЕМЕЙСТВО НѴРЕКАММШШАЕ ЕІМЕК ЕТ ЕІСКЕКТ, 1889 

Род Еагіашііа Ріишгпег, 1930 

Еагіапсііа ѵи1§агіз тіпог (Каизег), 1940 

Табл. ПІ, фиг. 7 

Оригинал — ГИН АН СССР, экз. 4634/31; нижний карбон; Корякское нагорье, 
руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгинмываям). 

Размеры: Д = 0,17 мм, Н = 1,05 мм, толщина стенки до 0,05 мм. 
Возраст и местонахождение. Нижний карбон, Корякское нагорье; 

бассейн р. Эльгинмываям (руч. Ветвистый) . 

СЕМЕЙСТВО КЕОРНАСЮАЕ СІІ5НМАЫ, 1927 

НАДСЕМЕЙСТВО РАКАТНШАММШЮАЕ Е. ВѴКОѴА, 1955 

СЕМЕЙСТВО РАКАТНШАММШЮАЕ Е. ВѴКОѴА, 1955 

Род ЕоІиЬегіІіпа М.-Масіау, 1958 

ЕоІиЬегеііпа ша1]аѵкіпі (МікЬаіІоѵ), 1938 

Табл. I, фиг. 14 

Оригинал — ГИН АН СССР, экз. 4634/14; верхняя пермь; Корякское нагорье. 
Признаки фораминифер, отнесенных к этому виду в Корякии, соответствуют ука¬ 

зываемым для этого вида из других регионов. 
Возраст и местонахождение. Верхняя пермь; Корякское нагорье, р. Эль¬ 

гинмываям (руч. Ветвистый). 

ОТРЯД АММООІ8СЮА КЕІІ88, 1862 

НАДСЕМЕЙСТВО АММООІЗСГОЕА КНІШВЕЕК, 1895 

СЕМЕЙСТВО АММООІЗСЮАЕ КНІШВЕЕК, 1895 

ПОДСЕМЕЙСТВО АММОБІЗСШАЕ КНІШВЕЕК, 1895 

Род Кашигапа Аіііпег еі Хапіпеііі, 1977 

Кашигапа §р. 1 | 

Табл. III, фиг. 6 

Оригинал — ГИН АН СССР, экз. 4634/30; верхняя пермь; Корякское нагорье. 
В материалах из Корякии отмечаются (единично) представители крупных камуран, 

определенные в открытой номенклатуре. 
Возраст и местонахождение. Верхняя пермь, зона ѴаЬеіпа — Ьерісіоііпа; 

Корякское нагорье, бассейн р. Накепейляк, р. Быстрая. 
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ОТРЯД ЕКООТНІІКЮА Н.В. ВКАОѴ, 1884 

СЕМЕЙСТВО ЕШОТНѴКШАЕ Н.В. ВКАОѴ, 1884 

ПОДСЕМЕЙСТСВО ЕШОТНѴКЖАЕ Н. ВКАОѴ, 1884 

Род ЕпсЫЬуга РЫШрз, 1846 

ЕпсІоіЬуга аіД. зішіііз Каизег еі КеіНіп^ег 

В материалах из Корякии были встречены довольно редкие эндотиры, которые по 
ряду признаков имели отличие от вида Епсіоіііуга зішіііз Каизег еі КеіШп§ег, почему и 
определены нами в открытой номенклатуре. 

Размеры этих ф о р м: Т = 0,32 мм; Д = 0,50 мм; Т : Д = 0,64 : 1. Важнейшее 
отличие корякских форм заключается в значительно больших углах смещения осей по¬ 
следовательных оборотов. 
Возраст и местонахождение. Нижний карбон; р. Эльгинмываям(руч. Вет - 

вистый). 

ЕпскДЬуга зр. 

Табл. III, фиг. 4 

Оригинал — ГИН АН СССР, экз. 4634/28; верхняя пермь; Корякское нагорье, 
руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгинмываям). 

В корякском материале встречена толстобоченковидная раковина, число оборотов 
которой не превышает 3 1/2—4, причем последние два оборота навиты симметрично. 
Стенка толстая (? зернистая) . 
Возраст и местонахождение. Верхняя пермь; Корякское нагорье, 

руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгинмываям) . 

ЕпсіоіКуга ех §г. Ъгасіуі Мікйаііоѵ 

Табл. I, фиг. 5, 8 

Оригиналы — ГИН АН СССР, экз. 4634/5, 4634/6; нижний карбон; Корякское 
нагорье, руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгинмываям). 

В корякском материале были встречены единичные экземпляры эндотир, принадле¬ 
жащих по совокупности признаков к группе ЕпсіоіКуга Ьгасіуі. 
Возраст и местонахождение. Нижний карбон; Корякское нагорье, 

р. Эльгинмываям, руч. Ветвистый. 

Род ЕгкІоіЬугапеІІа Саііоѵѵау еі Нагііоп, 1930 

ЕпсіоіЬугапеІІа зр. 

Табл. I, фиг. 3; табл. IV, фиг. 5 

Оригиналы — ГИН АН СССР, экз. 4634/3, 4634/45; верхняя пермь; Корякское 
нагорье, руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгинмываям). 
Мелкие эндотиранеллы, имеющие до 4 камер в выпрямленной части, описываются 

в работе в открытой номенклатуре. 
Возраст и местонахождение. Верхняя пермь; Корякское нагорье, р. Эль¬ 

гинмываям (руч. Ветвистый). 
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ОТРЯД 02А\ѴАШЕІХЮА ТНОМР8КЖ ЕТ Е08ТЕК, 1937 

(МОМ. СОКК. 8ѲШѴІЕѴА, 1978) 

СЕМЕЙСТВО ЕОЗТАРРЕЬЕШАЕ МАМЕТ, 1968 

Род ЕозіаМІа Каизег, 1948, етеші. Кей1т§ег, 1969 

ЕозІаНеІІа аіТ. ргізса оѵоісіеа Каизег 

Табл. IV, фиг. 1, 2 

Оригиналы — ГИН АН СССР, экз. 4634/39, 4634/40; нижний карбон; Коряк¬ 
ское нагорье, руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгинмываям). 

Встреченные в немногочисленном количестве экземпляры описываемой эоштаф- 
феллы по главнейшим признакам наибольшую близость обнаруживают с ЕозІаГГеІІа 
ргІ8са оѵоісіеа Каизег. 
Возраст и местонахождение. Нижний карбон, Корякское нагорье. 

ЕозІаНГеНа асиіа Сгогсіііоѵа еі ЕеЪесІеѵа, 1950 

Табл. IV, фиг. 12 

Оригинал — ГИН АН СССР, экз. 4634/50; нижний карбон; Корякское нагорье, 
руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгинмываям). 
Возраст и местонахождение. Нижний карбон, Корякское нагорье, р. Эль¬ 

гинмываям, руч. Ветвистый. 

СЕМЕЙСТВО 02А1УАШЕЕЬЮАЕ ТН0МР80N ЕТ Е08ТЕК, 1937 

ПОДСЕМЕЙСТВО КЕІСНЕЫМЫАЕ М.-МАСЬАѴ, 1959 

Род РзешіогеісЬеІта Ьеѵеп, 1970 

Рзеікіогеісііеііпа рогогЬііепзіз Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ. 

Табл. IV, фиг. 8 

Название вида от названия реки Порожистая. 
Синтип — ГИН АН СССР, экз. 4634/47; верхняя пермь, Корякское нагорье, 

р. Порожистая (левый приток р. Светлой). 
Раковина биморфная, состоящая из спирально-свернутой, ромбоидной начальной 

части в 3 1/2—4 оборота и выпрямленного последнего оборота, состоящего из 13 и более 
камер. Форма раковины в спирально-свернутой части тол сто ром бои дна я с небольшими 
тяжевидными хоматами, Е = 0,32 мм; Д = 0,45 мм. Высота развернутой части 0,97 мм 
при Ь =0,27—0,30 мм. Стенка тонкая, однослойная, темная. 
Сравнение. Видоспецифичность устанавливается по наличию характерной, очень 

мощной выпрямленной части раковины с Ь, равной или почти равной Е спирально-свер¬ 
нутой части. По этому признаку Р. рогогЬцепзіз зр. поѵ. отличен от описанных в лите¬ 
ратуре. 
Возраст и местонахождение. Верхняя пермь, Корякское нагорье, р. По¬ 

рожистая. 

Род КаизегеПа ОипЬаг, 1944 

Каизегеііа пирега Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ. 

Табл, IV, фиг. 10 

Название вида от пирешз (лат.) — раструбистый. 

Синтип - ГИН АН СССР, экз. 4634/48; верхняя пермь; Корякское нагорье, бас¬ 

сейн р. Накепейляк, р. Быстрая. 
Раковина почти субсферическая в двух-двух с половиной последних оборотах и чече- 
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вицеобразная в полутора-двух начальных. Б — до 0,35, Д = 0,45 мм; Б : Д = 0,7—0,8. 
Число оборотов равно 4—214 . 

Стенка тонкая, однослойная. При переходе от чечевицеобразных и наутилоидных 
оборотов к вздутым субшарообразным происходит и изменение ориентировки оси на¬ 
вивания. 

Сравнение. Среди описанных в литературе Каизегеііа нет видов, с которыми 
можно было бы отождествить встреченные в Корякии формы; их отличает незначитель¬ 
ное число чечевицеобразных оборотов в начальной стадии онтогенеза и резкое увеличе¬ 
ние высоты оборота при переходе к средней и поздней стадиям. К тому же у опиливае¬ 
мого нами вида отсутствует удлинение раковины по оси во взрослых и в последних обо¬ 
ротах. 

Возраст и местонахождени е. Верхняя пермь; Корякское нагорье, бас¬ 
сейн р. Накепейляк, р. Быстрая. 

ОТРЯД 8СНѴѴАСЕКИЧЮА 50ШѴІЕѴА, ОКО. 1ЧОѴ. 

СЕМЕЙСТВО ЗСНѴѴАСЕКІЫЮАЕ ЭШВАК ЕТ НЕЫВЕ5Т, 1930 

ПОДСЕМЕЙСТВО РЗЕШОРІІЗІІЕШШАЕ ОІІТКЕѴІСН, 1934 

Род Рзешіоіцзиіта ЭипЬаг еі 8кіппег, 1931 

РзешіоГизиІіпа когіакіепзіз 8о1оѵіеѵа, зр. поѵ. 

Табл. VI, фиг. 8 

Название вида от местности Корякия. 
С и н т и п — ГИН АН СССР, экз. 4634/73; верхняя пермь; Корякское нагорье, 

руч. Олений, низовья р. Ваамочки. 
Описание. Раковина в двух последних оборотах веретеновидная, с плоско закруг¬ 

ленной срединной областью и прямыми боками, довольно полого спускающимися к 
вытянутым узко-закругленным осевым концам. В 4—414 внутренних оборотах рако¬ 
вина в сечении субромбоидная, с прямыми боками, укороченная в 1 14—2 первых и 
значительно вытягивающаяся по длинной оси в 2 последующих оборотах. Б : Д = 4,5 : 1. 
Размеры значительные, Б до 5,8, Д до 1,9 мм. Число оборотов до 614 . Начальная камера 
крошечная, шаровидная, ее диаметр равен 0,25 мм. Раковина навита симметрично. 3— 
31/2 внутренних оборота навиты компактно. Высота оборотов возрастает почти вдвое 
в наружных. Стенка сравнительно тонкая, кериотекальная. Хоматы развиты почти во 
всех оборотах, за исключением 1—11/2 последних, по форме округлобугорковидные, 
крошечные. Устьевой канал узкий. Септы тонкие, умеренно складчатые в узкой осевой 
области и на боках оборотов. Арки низкие, автономные, неширокие. 
Сравнение. Встреченные в Корякии формы образуют популяцию незначительной 

плотности. Видоспецифичность определяется по совокупности таких признаков, как 
специфическая субромбоидная форма раковины в раннем онтогенезе, умеренная склад¬ 
чатость септ с локализацией в осевой области, незначительно развитые четкие хоматы. 
Некоторое сходство РзеисІокизиНпа кофкепзіз зр. поѵ. обнаруживает с ”8с1і\ѵа§егіпа” уиі, 
описанной Ченом (СНеп, 1956) из Южного Китая, однако ряд признаков (характер онто 
генеза, характер складчатости) не разрешает произвести отождествление. 
Возраст и местонахождение. Верхняя пермь, зона УаЬеіпа — Берідоііпа; 

Корякия, руч. Олений, низовья р. Ваамочки. 

РзешіоГизиІіпа пакереуіакепзіз 8о1оѵіеѵа, зр. поѵ. 

Табл. III, фиг. 10 

Название вида от названия реки Накепейляк. 
С и н т и п — ГИН АН СССР, экз. 4634/34; верхняя пермь; Корякское нагорье, бас¬ 

сейн р. Накепейляк, р. Быстрая. 
Описание. Раковина коротковеретеновидная с значительно вздутой, широко 

округленной срединной областью, круто спускающейся через прямые или слабо вогну- 



гые боковые склоны к слегка оттянутым узкозакругленным осевым концам. Такая 
форма характерна для поздних стадий онтогенеза и фиксируется в 2 Ѵй —3 последних 
эборотах. На ранней стадии в одном-полутора начальных оборотах раковина уплощен¬ 
ная, приобретающая во втором-третьем оборотах укороченно-веретеновидную форму 
;о вздутой короткозакрутленной срединной областью, круто спускающейся к закруг- 
пенным осевым концам. Ь : Д = 1,8—1,9 : 1. 

Р а з м е р ы: Ь до 8,8 мм; Д — до 4,8—5,0 мм. Число оборотов 714— 8. Начальная 
камера крошечная, сферическая. Раковина навита компактно на ранних стадиях онто¬ 
генеза и достаточно свободно на средних и поздних, где высота оборота возрастает от 
0,05 во втором обороте до 0,41 мм в последнем. Стенка толстая, в последних оборотах 
0,25 мм. Стенка кериотекальная, альвеолы грубые. Дополнительные отложения в виде 
непостоянных по форме и степени развития псевдохомат, в целом умеренно развитых 
и прерывистых узких осевых заполнений, локализующихся в узкой осевой области. 
Септы тоньше стенки, в целом умеренно складчатые. Складчатость локализуется на 
боках, однако арки доходят до устья раковины. Арки неправильной формы и высоты, 
иногда септы волнистые, вследствие чего в плоскость сечения попадает лишь край 
септы. 
Сравнение. Среди описанных в литературе псевдофузулин некоторое отдаленное 

сходство по морфологии раковины описываемый вид обнаруживает с ”8сЬ\ѵа§егіпа” 
аШпеп8І5, описанной Ч. Россом из вордского яруса Британской Колумбии (Коз$, 1971). 
Эднако такой существенный признак, как форма раковины, более вздутая в срединной 
эбласти с значительным оттягиванием концов наружных оборотов, отличает наш вид 
эт 8сй\ѵаа§егіпа аШпеп$і$. Также сравниваемые формы отличаются по признаку степени 
развития и характера осевых заполнений, более слабых, прерывистых локализованных 
з узкой осевой области пакереуіакепзіз и более постоянных, массивно развитых в ши¬ 
рокой осевой части почти всех оборотов у ”8с1і.” аіііпепзів, описанной Россом. 
Возраст и местонахождение. Верхняя пермь, Корякское нагорье, бас¬ 

сейн р. Накепейляк, р. Быстрая. 

РхешіоГизиІта кгаГШ погікигепзіз 1§о, 1959 

Табл. I, фиг. 6 

РзеийоЦізиІіт кіаШі (ЗсЬеШѵіеп) погікигепзіз: 1§о, 1959, р. 244-245, рі. II, Гі§. 1-3. 

Оригинал — ГИН АН СССР, экз. 4634/7; нижняя пермь; Корякское нагорье, 
р. Порожистая (левый приток р. Светлой). 
Описание. Раковина цилиндрическая с плоской или слегка вогнутой срединной 

областью и почти тупоусеченными осевыми концами. Такая форма устанавливается 
уже с ранних стадий онтогенеза. Длина раковины до 9, диаметр до 4 мм; Б : Д = 2,8— 
2,5. Начальная камера сферическая, средних размеров. Стенка кериотекальная. Ра¬ 
ковина навита компактно, высота оборотов незначительна и возрастает по мере роста 
раковины. Псевдохоматы слаборазвитые, непостоянны по форме. Устьевой канал уз¬ 
кий, смещающийся по оборотам. Септы значительно тоньше стенки, складчатость до¬ 
вольно сильная, с образованием петлевидных, часто со срезанными вершинами арок, 
поднимающаяся до устья. Высота арок различна — более низкие арки отмечаются в 
срединной области раковины, а более высокие развиты на боках. Отмечаются внутри¬ 
арочные заполнения кальцитом. Дополнительные отложения в виде массивных суб¬ 
треугольных по форме осевых заполнений, обращенных вершиной к начальной каме¬ 
ре. Осевые заполнения развиты начиная с первого оборота и позже отсутствуют в одном- 
полутора последних оборотах. 
Сравнение. Встреченные в корякском материале представители Р. кгаШі погі¬ 

кигепзіз по основным морфологическим признакам резко отличны от других подвидов 
данного вида. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь; Памир, Япония; Корякское 

нагорье, р. Порожистая (левый приток р. Светлой). 
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РзеисІоГизиІіпа ех §г. ГшіГоппіз (Зсііеііѵѵіеп еі НуІігепГиііТі) 

Табл. I, фиг. 2 

Оригинал — ГИН АН СССР, экз. 4634/2, пермь; Корякское нагорье, р. Порожис¬ 
тая (левый приток р. Светлой). 

В корякском материале были встречены своеобразные, толстоверетеновидные, иног¬ 
да с усеченными осевыми концами, толстостенные (до 0,30 мм) псевдофузулины. 
Складчатость септ умеренная, арки низкие, иногда септы лишь волнистые. Осевые за¬ 
полнения локализуются во 2—3-ем внутренних оборотах. 
Возраст и местонахождение. Пермь; Корякское нагорье, р. Порожистая. 

Рзеисіоіизиііпа ргеііоза Зоіоѵіеѵа, $р. поѵ. 

Табл. II, фиг. 6 

Название от ргеііозш (лат.) —великолепный. 
С и н т и п — ГИН АН СССР, экз. 4634/23; верхняя пермь; Корякское нагорье, бас¬ 

сейн р. Накепейляк, р. Быстрая. 
Описание. Раковина вытянутой уплощенно-веретеновидной формы с плавноза¬ 

кругленной срединной областью и прямыми боками, спускающимися к узкозакруглен¬ 
ным осевым концам. Форма раковины на ранних стадиях онтогенеза укороченная, упло- 
щенно-веретеновидная с постепенным вытягиванием по длинной оси. В целом форма 
раковины сохраняется по всем оборотам, Ь : Д = 2,2 : 1. Размеры средние, Б до 7,5, Д до 
3,4 мм. Число оборотов до 8И. Начальная камера сферическая, маленькая. Раковина 
навита симметрично, более компактно в 3—4-ом начальных оборотах, с резким возраста¬ 
нием высот последующих, в особенности в двух последних оборотах. Стенка толстая, 
кериотекальная. Устьевой канал узкий, изогнут. Септы тонкие, гораздо тоньше стенки. 
Септы складчаты довольно сильно по всей длине оборота. Складчатость низкая в средин¬ 
ной области, где развиты низкие петлевидные арки, и более высокая на поздних стадиях 
онтогенеза, однако, на всех стадиях форма арок варьирует. 

Сравнение. Среди описанных в литературе нет форм, с которыми можно было 
бы сравнить описываемую нами Р$еис1оГи$и1іпа ргеііоза $р. поѵ. 
Возраст и местонахождение. Верхняя пермь, зона УаЬеіпа — Беркіоііпа; 

Корякское нагорье, бассейн р. Накепейляк, р. Быстрая. 

ПОДСЕМЕЙСТВО РОБУОШХООШШАЕ М.-МАСЬАУ, 1953 

Род Вкішіегеііа Соо^ап, 1960 

8кіппеге11а §гирегаеп$і$ (Тйошрзоп еі МШег), 1944 

Табл. I, фиг. 9, 11, 13; табл. И, фиг. 1,4, 5, 7, 9 

8с1ша§еппа §гирегаепзіз: ТЬотрзоп, МШег, 1944, р. 495-496, рі. 79, П§. 1—4. 

Раіаіизиііпа {цирегаепзіз: 8Ьеп§, 1963, р. 197-198, рі. 17, Гі§. 1-9. 
РагаГизиИпа (8кіппеге11а) §гирегаепзіз: Каптега, 1963, р. 95-96, рі. 15, П§. 9-13, 14 (?). 

Оригиналы - ГИН АН СССР, экз. 4634/9, 4634/10, 4634/11, 4634/16, 4634/17, { 
4634/18, 4634/19, 4634/20; нижняя пермь, Корякское нагорье, руч. Ветвистый (правый 
приток р. Эльгинмываям). 
Описание. Форма раковины вытянуто-веретеновидная, иногда приолижающаяся 

к гексагональной (табл. I, фиг. 13), с несколько уплощенной или плавно закругленной 
срединной областью и прямыми боковыми склонами, постепенно спускающимися к 
слегка оттянутым и закругленным осевым концам. На ранних стадиях онтогенеза 
форма раковины укороченно-веретеновидная, иногда довольно сильно вздутая (табл. II, 
фиг. 1). Начальная камера сферическая, средних размеров с Д = 0,25-0,40 мм; реже 
начальная камера неправильно-субквадратная, значительных размеров, с диаметром. 
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доходящим до 0,67 мм (табл. II, фиг. 1). Размеры крупные: И изменяется от 6,9 до 
12,3 мм, Д от 3,0 до 4,79 мм. Число оборотов 5—8. Раковина навита симметрично, с 
постоянным положением оси навивания последовательных оборотов. Внутренние оборо¬ 
ты обычно навиты компактнее наружных (табл. II, фиг. 4), с третьего-четвертого оборо¬ 
та раковина заметно удлиняется. В целом шаг спирали по оборотам возрастает посте¬ 
пенно и на небольшую величину. Так, у типичного экземпляра (табл. I, фиг. 11) изме¬ 
нение величины диаметра дает такую последовательность по оборотам: 1 — 0,56; 2 — 
1,08; 3 — 1,39; 4 — 1,95; 5 — 2,31; 6 — 3,55; 7 — 4,22. Отличны от этих значений вели¬ 
чины диаметров последовательных оборотов у экземпляров с аномальной субквадрат¬ 
ной начальной камерой (табл. II, фиг. 1): 1 — 1,54; 2 — 2,21; 3 — 2,93; 4 — 3,76; 5 — 
4,63. Стенка довольно тонкая, кериотекальная. Устье не наблюдалось, септы тонкие, 
интенсивно складчатые по всей длине оборотов раковины, однако их интенсивность 
несколько уменьшается в срединной области раковины. Складчатость глубокая, арки 
узкие, сужающиеся к тупо-усеченной вершине, иногда заполненные кальцитом. Допол¬ 
нительные отложения в виде постоянно развитых заполнений в осевой области и реже 
во внутренних оборотах (табл. II, фиг. 4) на боках раковины. Осевые заполнения от 
умеренно развитых до сильных и обычно локализуются во внутренних оборотах. 
Полиморфизм. Описываемая выборка скинерелл из локальной популяции, 

развитой в Корякии, обнаруживает полиморфизм по признаку складчатости септ, по 
признаку формы раковины на ранних стадиях онтогенеза. Можно думать, что мега¬ 
сферическая форма (табл. II, фиг. 1) с неправильно -субквадратными начальными 
камерами характеризуется и более свободным шагом спирали и вздуто-веретеновид- 
ными оборотами на ранней и средней стадии онтогенеза. Отметим, что признак непра¬ 
вильности формы камер иногда выделяется в качестве характерного при описании 
вида Р.(8.) ^иазі§шре^аеп8І8 81теп§ (Тогіуата, 1975). Отмечается полиморфизм и по 
признаку развития куникул. 
Возраст и распространение. Нижняя пермь; СССР (Армения, Памир, 

Корякия) , Северная и Южная Америка, Китай, Япония, Таиланд. 

Род Рагаіизиііпа ОипЬаг еі Зкішіег, 1931 

Рагаіизиііпа каегітігеп8І8 (Охатѵа), 1925 

Табл. II, фиг. 3 

8с1іе11\ѵіепіа каегітігеп$і$: Огаѵ/а, 1925, р. 31-32, рі. IV, Іі§. 5-7, рі. VI, П§. 5. 
РзешіоГшиНпа каегітігепхіз: Рфітоіо (Нигітоіо), 1936, р. 65-67, рі. VII, іі^. 6-8, рі. VIII, іі§. 1-4, 

рі. XIX, Гі§. 15-17. 
Рагаіизиііпа каегітігепзіз: Тогіуата, 1958, р. 194-197, рі. 30, 1%. 6-12, рі. 31, іі§. 1-8, рі. 32, 

Й§. 1-9. 

Оригинал — ГИН АН СССР, экз. 4634/29; верхняя пермь; Корякское нагорье, 
р. Яканувеем. 
Форма раковины вытянуто-веретеновидная, близкая к субцилиндрической, с упло¬ 

щенной или слабо выпуклой срединной областью и тупыми или слегка < сужающимися 
осевыми концами. Значительное оттягивание осевых концов фиксируется обычно в 
четырех-пяти последних оборотах. На ранней стадии онтогенеза форма оборотов упло¬ 
щенная, субщшиндрическая, с постепенным удлинением по длинной оси. Ь:Д = 3,7:1. 
Размеры значительные: И до 15, Д до 1,18 мм, число оборотов до 61 /2 . Начальная каме¬ 
ра маленькая, субшарообразная. Раковина навита симметрично, с постоянным положе¬ 
нием осей навивания последовательных оборотов; внутренние навиты более тесно. 
Раковина навита компактно. Стенка кериотекальная, умеренной толщины. Псевдохо- 
маты непостоянной формы, слаборазвитые. Устьевой канал не наблюдался. Септы 
тоньше стенки. Складчатость интенсивная. Арки чаще узкопетлевидной формы, со 
срезанными вершинами. За счет арок развиваются в осевых концах в средних оборо¬ 
тах непостоянные затемнения вдоль длинной оси. 
Сравнение. Встреченные в корякском материале представители вида Р. каеггпі- 

71 



2еп$із по основным морфологическим структурам обнаруживают сходство с Р. каегті- 
гепзіз, описанными из других регионов Тетиса. Однако от японских представителей 
вида существуют отличия по признаку удлинения раковины и по признаку степени 
развитости дополнительных отложений. Так, корякские формы отличаются более 
укороченной раковиной (X: Д до 3,7 :1 против величин от 2,9 до 5,1 у японских пред¬ 
ставителей вида). 
Возраст и распространение. Верхняя пермь; СССР (Корякское нагорье, 

Памир), Япония, Таиланд. 

СЕМЕЙСТВО ѴЕКВЕЕКІШОАЕ 5ТАЕЕ ЕТ 1ѴЕОЕКІШ, 1910 

ПОДСЕМЕЙСТВО ѴЕКВЕЕКШШАЕ ЗТАЕЕ ЕТ 1ѴЕОЕКІШ, 1910 

Род ѴегЬеекіпа 81аГГ, 1910 

ѴегЬеекіпа ѵегЬеекі (Сеіпііг), 1878 

Табл. III, фиг. 5 

О р и г и н а л—ГИН АН СССР, экз. 4634/29; верхняя пермь; Корякское нагорье, 
р. Эльгинмываям (руч. Кокуй). 

5сЬ\ѵа§егіпа ѵегЬеекі: 5сЬ\ѵа§ег, 1883, рі. XVI, Гщ. 14, 17, 18. 

ѴегЬеекіпа ѵегЬеекі: Ога\ѵа, 1925, р. 48-49, рі. X, П§. 6, 7. 

Описание. Раковина шарообразная, слегка сжатая по оси І_. Форма раковины 
сохраняется во всех стадиях онтогенеза, при этом начальные обороты (1 — 1 Ѵі) иногда 
толстонаутилоидные. Размеры значительные: I. до 8, Д до 8 мм; Ь: Д = 0,9 :1 - 0,8:1. 
Число оборотов до 16. Навивание симметричное. Спираль более тесная, в двух-трех 
начальных оборотах постепенно развертывается по мере роста раковины. Септы прямые, 
реже скрученные в осевой области, где образуется характерная ”пузырчатость”. Стенка 
тонкая, светлая, с неясной перфорацией (поры?). Устья множественные, очень мелкие, 
парахоматы маленькие, развиты спорадически. 

С равнение. Встреченные в корякском материале представители ѴегЬеекіпа 
ѵегЬеекі по основным морфологическим характеристикам тождественны V. ѵегЬеекі, 
описанной из других регионов Тетиса. 
Возраст и распространение. Верхняя пермь; СССР (Корякское на¬ 

горье, бассейн р. Эльгинмываям, Памир), Япония, Иран. 

ПОДСЕМЕЙСТВО МІЗЕЬЕШШАЕ М.-МАСЬАѴ, 1958 

Рзеисіосіоііоііпа ога\ѵаі УаЬе еі Напгаѵѵа, 1932 

Табл. V, фиг. 2,6 

Ооііоііпа Іерісіа: Оергаі, 1914, 3, 1, р. 22, рі. 3, П§. 12 — 14; 
Р$еи<іо(іо1іо1іпа огаѵѵаі: УаЬе, Напга\ѵа, 1932, 3, 2, р. 40-42. 

О ригиналы — ГИН АН СССР, экз. 4634/52; 4634/53; верхняя пермь; Корякское 
нагорье, р. Быстрая (бассейн р. Накепейляк). 
Описание. Раковина субцилиндрическая с уплощенной, иногда слабовогнутой 

срединной областью и прямыми, реже слегка выпуклыми боками, спускающимися к 
тупозакругленным осевым концам. Внутренние обороты короткоовоидной формы, 
однако уже на ранних стадиях онтогенеза устанавливается суб цилиндрическая форма, 
сохраняющаяся и во взрослой стадии. Б.Д = 2,1:1. Размеры средние: Б до 4,6, Д до 
2,31 мм, число оборотов до 15. Начальная камера крошечная, сферическая. Навива¬ 
ние симметричное. Очень компактное. Высота оборотов изменяется очень мало. Стен¬ 
ка очень тонкая, темная, однослойная. Апертуры многочисленные. Парахоматы пра¬ 
вильно-петлевидной формы, узкие, высокие. 
Сравнение. По основным морфологическим признакам встреченные в Корякии 
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представители вида Раеисіосіоііоііпа огаѵѵаі близки к описанным из области Тетис (Ле¬ 
вен, 1967; РіДітоіо, 1936; КаЫег, 1979). 
Возраст и распространение. Верхняя пермь; СССР (Корякское на¬ 

горье) , Япония. 

ОТРЯД ^08СЖѴАСЕКІМЮА 80ШѴІЕѴА, ОНВ.ІЧОѴ. 

СЕМЕЙСТВО ЫЕОС8НДѴАСЕКШЮАЕ ЭШВАК ЕТ СОШКА, 1927 

ПОДСЕМЕЙСТВО Ш08СНХѴАСЕКІ1МШАЕ БШВАК ЕТ СОМОВА, 1927 

Род ѴаЬеіпа Оергаі, 1914 

УаЬеіпа §1оЬо$а (УаЬе), 1906 

Табл. IV, фиг. 3, 7,9; табл. V, фиг. 7 

Ризиііпа (Мео5с1ша§егта) §1оЪо$а: ѴаЬе, 1906, ѵоі. 21, Таі. 1, Гі§. 5 ;ТаГ. 3, Гі#- 1. 
Ыео8сЬ\ѵа§егіпа §1оЪо8а: Ога\ѵа, 1927, р. 159-160, рі. ХЫ, Гі§. 2,9, рі. ХІЛІ, Гі§. 1, 2,4, 6, рі. ХЫН, 

Гіё. 1Ь, 4. 
ѴаЬеіпа §1оЬо8а: Ридтоіо (Нихішоіо), 1936, р. 119-120, рі. XXIV, П§. 9, рі. XXV, П$>. 1-4. 

Оригиналы - ГИН АН СССР, экз. 4634/41,4634/42, 4634/43, 4634/57; верхняя 
пермь; Корякское нагорье, бассейн рек Накепейляк, Ваамочки, Эльгинмываям. 
Описание. Раковина субшарообразная. В раннем онтогенезе 10-11 оборотов. 

Раковина по форме округленно-веретеновидная, переходящая на средней стадии в почти 
шарообразную. Ь:Д = 1,1—1,5:1. Размеры значительные: I. до 12, Д до 10 мм, число 
оборотов до 25. Начальная камера крошечная, сферическая. Раковина навита симмет¬ 
рично, с постоянным положением осей последовательных оборотов. Навивание ком¬ 
пактное. ИК = 0,19. Стенка тонкая, состоящая из светлого гомогенного слоя, подчерк¬ 
нутого темным тектумом, пронизанная тонкими порами. Максимальная толщина стен¬ 
ки 0,05. Септы многочисленные, тонкие, прямые. Спиральных септул 2-го порядка 
между первичными до двух-трех, число аксиальных до 8 (табл. V, фиг. 1,4) . 
Сравнение. Развитая в пермских отложениях Корякии локальная популяция 

УаЬеіпа §1оЬо§а достаточно высокой плотности, очень близка по морфологическим 
признакам ее представителей к описанным из Японии [Огаѵѵа, 1927; ІзЬіі, Ыо§аті, 
1964]. 
Возраст и м е с т о н а х о ж д е н и е. Верхняя пермь, зона УаЬеіпа - Ьері(іо1іпа; 

Корякское нагорье, р. Быстрая (бассейн р. Накепейляк), р. Эльгинмываям (руч. Ко- 
куй), низовья р. Ваамочки (руч. Олений). 

УаЬеіпа аіТ. соІишЬіапа (Ва\ѵ80п) 

Табл. V, фиг. 3; табл. VI, фиг. 3, 7, 11 

Оригиналы - ГИН АН СССР, экз. 4634/54, 4634/65, 4634/66; 4634/67; верхняя 
пермь; Корякское нагорье, р. Быстрая (бассейн р. Накепейляк). 
Форма раковины почти сферическая на ранних стадиях онтогенеза и округленно- 

овоидная, слегка оттянутая по длинной оси на поздних стадиях онтогенеза. Т:Д = 
= 1,8—1,3 :1. 

3 амечание. Специфические черты морфологии раковины встреченной в Коря¬ 
кии популяции ябеик, описываемых в открытой номенклатуре, допускают отнесение 
их к группе УаЬеіпа соішпЬіапа, описанной Томпсоном, Веллером и Даннером [ТЬотр- 
зоп, ѴѴЬееІІег, Оаппег, 1950]. 
Возраст и местонахождение. Верняя пермь, зона УаЬеіпа - Герібоііпа; 

Корякское нагорье, р. Накепейляк. 
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ѴаЬеіпа $р. 1. 

Табл. VI, фиг. 1 

Оригинал- ГИН АН СССР, экз. 4634/63; верхняя пермь; Корякское нагорье, 
руч. Олений (низовье р. Ваамочки) . 

Своеобразные, средних размеров вытянуто-веретеновидные ябеины, встреченные 
в Корякии, описываются нами в открытой номенклатуре. Характерной чертой морфо¬ 
логии раковин V. зр. 1. являются чрезвычайно тонкие септы и стенки. 

Возраст и местонахождение. Верхняя пермь; Корякское нагорье, 
р. Накепейляк. 

УаЬеіпа ех §г. ога\ѵаі Ноп]о 

Табл. III, фиг. 13; табл. VI, фиг. 9, 10 

Оригиналы - ГИН АН СССР, экз. 4634/37 - бассейн р. Эльгинмываям (руч. Ко- 
куй); 4634/72 — р. Быстрая, 4634/73 — р. Безымянная, бассейн р. Накепейляк; верх¬ 
няя пермь; Корякское нагорье. 

В корякском материале встречена популяция ябеин субсферических на ранних ста¬ 
диях онтогенеза и округленно-веретеновидных — на поздних и средних. Описывается 
в открытой номенклатуре. 

Возраст и местонахождение. Верхняя пермь; Корякское нагорье, 
бассейны рек Эльгинмываям и Накепейляк. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Палеозойские вулканогенно-кремнистые толщи, широко развитые в Корякском 
нагорье, представляют значительный интерес для решения многих крупных геологи¬ 
ческих проблем: для реконструкции истории формирования складчатого обрамления 
Тихого океана, для решения вопросов палеогеографии, формационного анализа, для 
выявления корреляционных связей между бореальной и тетической палеобиогеогра¬ 
фическими областями. Изученные на сегодня фаунистические комплексы в палеозойс¬ 
ких вулканогенно-кремнистых толщах восточной части Корякского нагорья соответ¬ 
ствуют, как показано выше (см. таблицу), довольно узким возрастным интервалам, 
будучи приуроченными к весьма редким в разрезе известняковым аргиллито-алевро- 
литовым горизонтам. Однако значительная мощность верхнепалеозойских отложений, 
отсутствие конгломератов и других свидетельств перерывов, наличие, кроме упомяну¬ 
той фауны, средне- и позднекаменноугольных фораминифер и брахиопод на право¬ 
бережье р. Хатырки [Русаков, Егиазаров, 1958], литолого-формационная общность 
разных частей верхнего палеозоя — все это позволяет предполагать непрерывный харак¬ 
тер последнего. В таком случае рассматриваемые вулканогенно-кремнистые комплек¬ 
сы представляют собой наиболее полный из известных разрезов палеозоя приокеани- 
ческой части северо-востока Азии. 
Несомненна необходимость дальнейшего углубленного изучения вулканогенно-крем¬ 

нистого верхнего палеозоя Корякского нагорья и палеонтологических остатков самих 
кремнистых пород, тем более что результаты работ X. Иго и других исследователей по 
кремнистым формациям Японии [1§о, Коіке, 1983] убедительно показывают необхо¬ 
димость изучения, заключенных в силицитах конодонтов. 
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О.С. ЕряІИеіп. С.Р. ТегекИоѵа, М.М. Зоіоѵіеѵа 
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иріапё оссигапсе о Г іЬе СагЬопіГегоиз апсі Ьо\ѵег/Місісі1е Регтіап іп іЬе зесііоп оГ іЬіз 
ге§іоп із ёеіегтіпеё. Ассогёіп§ іо Гаипа Ьогеаі апё іеіЬуз-іуре Гасіез аге езіаЫізЬеё. 
И із зи§§ез1:её іЬаі ёеѵеіортепі оГ іЬе Гогтег із соппесіеё \ѵііЬ гііТ гопе, апсі іЬе 
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ЮРСКИЕ И РАННЕМЕЛОВЫЕ ПЛАНКТОННЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ 
(РАУШЕЕЬШАЕ). СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ 

Обилие и многообразие меловых и кайнозойских планктонных фораминифер позво¬ 
лило разработать по ним зональные шкалы глобального значения. Происхождение этой 
группы организмов связано с юрским этапом развития Земли, когда сообщества планк¬ 
тонных фораминифер были еще малочисленны и имели ограниченные ареалы. Но учи¬ 
тывая, что начальный этап становления любой группы фауны особенно интересен для 
понимания ее дальнейшего развития, нашей задачей было изучение ранних планктон¬ 
ных фораминифер семейства Раѵизеііісіае, существовавших начиная со средней юры 
до конца раннего сеномана. 

Семейство Раѵизеііісіае было установлено X. Лонгориа [Ьоп§огіа, 1974] в составе 
одного рода Раѵизеііа Місітаеі, 1971 и охарактеризовано как "уникальная группа поздне- 
альбских—раннесеноманских глобигеринид, отличающихся орнаментацией поверхнос¬ 
ти раковины, которая состоит из крупных полигональных площадок, создающих узор 
в виде сотовых ячеек” [Ьоп§опа, 1974, р. 74] . Позже семейство было расширено и 
в него, кроме рода Раѵизеііа, были включены еще два рода: С1оЬи1і§егіпа Ві§поі еГ 
Сиуайег, 1971 и Сопо§1оЬі§егіпа Могохоѵа, 1961 [Григялис, Горбачик, 1980], пред¬ 
ставители которых имеют скульптуру в виде бугорков (пустул) или неправильных 
ячеек. Другой характерный признак семейства — положение устья, которое в боль¬ 
шинстве случаев является пупочным или пупочно-внутрикраевым. В связи с расши¬ 
рением объема семейства изменилось и представление о его стратиграфическом рас¬ 
пространении, и в настоящее время входящие в него виды известны начиная с байоса 
до раннего сеномана включительно. 

Изучение особенностей развития скульптуры раковины у представителей Раѵизеііісіае 
со средней юры до сеномана позволило установить, что оно происходит путем олиго¬ 
меризации с преобразованием многочисленных диффузных скульптурных образований — 
бугорков в более крупные правильные и более малочисленные — полигональные ячей¬ 
ки [Алексеева, Горбачик, 1981], что свидетельствует о естественности объединения 
названных родов в одном семействе. 
Настоящая статья посвящена проблеме стратиграфического и географического 

распространения представителей семейства Раѵизеііісіае и использованию их в страти¬ 
графии. Впервые анализ стратиграфического распространения фавузеллид в юре и 
мелу был проведен Т.Н. Горбачик и А.А. Григялисом [1982], но появившиеся в по¬ 
следнее время новые материалы позволяют значительно дополнить их данные. 

В настоящее время известно 34 вида фавузеллид, существовавших на протяжении 
юры и мела (14 в юре и 20 в мелу). Ими охарактеризованы отложения всех ярусов 
начиная с байоса до сеномана включительно (табл. 1). Однако в отдельных частях это- 
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Таблица 1 

Стратиграфическое распространение фавузеллид в юре и мелу 
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го стратиграфического интервала — в верхнем Оксфорде, верхнем барриасе и верх¬ 
нем валанжине - фавузеллиды пока не обнаружены. Поэтому предполагаемое рас¬ 
пространение видов показано на таблице пунктиром. 

Стратиграфический диапазон 11 видов отвечает одному подъярусу, десять видов 
распространены в двух подъярусах, в том числе и смежных ярусов, остальные 14 отли¬ 
чаются более длительным существованием. Последнее в известной мере, возможно, 
связано с трудностями исследования этой группы из-за мелких размеров раковин, 
нечеткости морфологических признаков при изучении их в световом микроскопе. 
Особенно сложно определение этих форм из отложений геосинклинальных областей, 
где сохранность раковин подчас хуже, чем в платформенных и океанических отло¬ 
жениях. Следует учитывать еще одно обстоятельство. Как правило, ранние планктон¬ 
ные фораминиферы распространены не по всему разрезу, а приурочены лишь к от¬ 
дельным слоям, что подчас не отражается в публикациях. В связи с этим получается 
искусственное расширение стратиграфических интервалов видов, что и нашло свое 
отражение в приведенной табл. Поэтому выделяемые подразделения не могут пока рас¬ 
сматриваться как зоны и условно называются слоями. Несмотря на все сказанное, 
рассматриваемая группа представляет несомненную ценность для расчленения отложе¬ 
ний юры и нижнего мела, так как географическое распространение фавузеллид, как 
и других планктонных фораминифер, очень широко и позволяет использовать их для 
удаленных корреляций. 

Специальных биогеографических исследований по юрским и меловым фавузелли- 
дам до настоящего времени не проводилось. По этому вопросу имеются данные, рас¬ 
сеянные в многочисленных публикациях, содержащих определения и описания пред¬ 
ставителей этой группы [Наеиаіег, 1881; Таррап, 1940; Субботина, 1953; Григялис, 
1958; Гофман, 1958; ВоШ, 1959; Морозова, Москаленко, 1961; Иовчева, Трифонова, 
1961; Антонова и др., 1964; Вагз, ОЬт, 1968; МісЬаеІ, 1972; Григялис и др., 1977; 
Ьоп§огіа, 1974; Еоп§огіа, Сатрег, 1977; Горбачик, Порошина, 1979; Горбачик, Анто¬ 
нова, 1981; Кузнецова, Успенская, 1980; и др.] или посвященных вопросам биогео¬ 
графии юрских и меловых фораминифер вообще [Согсіоп, 1970; ОШау, 1971; Сгаёз- 
Іеіп еХ аі., 1975; Ве, 1966, 1977, Ве; Тоісіегіипсі, 1971; СгаёзГеіп, 1977]. 

В настоящей работе использованы также результаты собственных наблюдений и 
проанализированы материалы глубоководного бурения, что позволило обобщить дан¬ 
ные по распространению фавузеллид в юре и мелу в глобальном масштабе (рис. 1—5). 
Ниже приводится схема расчленения юры и раннего мела по фавузеллидам, разра¬ 

ботанная Т.Н. Горбачик и А.А. Григялисом [1982] и дополненная новыми данными 
(табл. 2). 

Выделенные подразделения неоднозначны по своей стратиграфической и корреля¬ 
тивной ценности. Существуют и пробелы в данной схеме, для которых пока не установ¬ 
лены характерные виды (верхний келловей, верхний берриас, валанжин). Думается, 
что эти пробелы связаны не с отсутствием планктонных фораминифер, а с недостатком 
материалов. 
Одни из выделенных подразделений характеризуются такими видами, как СІоЬиІі- 

^егіпа охГогсііапа, С. Ке1ѵеЮ]ига$зіса, Сопо&ІоЬщегіпа ЬаіВопіапа и др., имеющими узкий 
стратиграфический диапазон и широчайшее географическое распространение. Эти под¬ 
разделения преслвживаются от Крыма и Кавказа на востоке до Канадского побережья 
на западе. Часть подразделений основана на видах, ареалы которых пока ограничены, 
что скорее всего связано с недостаточной изученностью их распространения. 

В среднеюрское время область распространения фавузеллид протягивается сравни¬ 
тельно узкой полосой в субширотном направлении от Закаспия до Восточного побе¬ 
режья Канады, достигая на севере Европы 60° с.ш., а на юге ограничиваясь 40° с.ш. 
(см. рис. 1). 

В поздней юре область распространения планктонных фораминифер расширяется, 
сдвигаясь на север вплоть до Северного полярного круга. Южная граница распростра¬ 
нения фавузеллид у восточных берегов Канады достигает 30° с.ш. Наиболее восточное 
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Рис. I. Местонахождение РаѵизеІЫае и их состав в средней юре 
1 — Крым: СопоеІоЬщегіпа іигаззіса — ЪГ—с1,; 2 — Северо-Восточный Кавказ (Дагестан) : Сопо- 

ёІоЬіёегіпа аѵагіса — Ы,, С. сіа^езіапіса — Ьі2 — Ы, СІоЬиІіёегіпа ЬаІакНтаіоѵае — Ы, 3 — Юго-Восточный 
Кавказ (Азербайджан) : Сопо8ІоЬі§егіпа ^аигсіакепзіз — Ь|2; 4 — Туркмения: СоповІоЬіеегіпа ваигсіа- 

кепзіз — Ь)2, СІоЬиІіеегіпа ЬаІакЪтаіоѵае — Ьі; 5 — Польша: СоповІоЬіеегіпа ЬаІЬопіапа — Ы, _2 ; б — 

Северная Италия: СІоЬиІіеегіпа зригіепзіз — Ы; 7 — Канада (шельф Новой Шотландии) : Сопо§1оЫ- 

ВеппаГ ЬаіЬопіапа — ЬГ; 8 — Канада (Гранд-Банк) : СІоЬиІі^егіпа Ьаіакйтаіоѵае — Ь|2 ~Ы, СопоеІоЫвегі- 
па ЬаПюпіапа — Ьі2 — Ь4 

Р н с. 2. Местонахождения РаѵизеІІМае н их состав в верхней юре 
1 — Крым: СІоЬиІіеегіпа гпевапотіса — сі, _2, С. саііоѵіепвіа — сі, _2, СопокІоЬіееппа охГогсІіапа — 

охІ, С. зіеііароіагі® — I,, С. {егциеті — ; 2 — Гиссар: С1оЬи1і{>егіпа охГогсйапа — ох, 3 — Европейская 
часть СССР (Московская, Костромская обл.) : СІоЬиІщегіпа охГогдіапа — ох, ; 4 — Бассейн р. Печо¬ 

ры: СІоЬиН^егіпа &іе1!ароіагі$ — кт, ; 5 — Прибалтика: СІоЬиІі^егіпа охГогсІіапа — ох, ; 6 — Болгария: 

СІоЬиІіеегіпа Іегдиеші — I, Сопо8ІоЪі(;егта сопіса — 4; 7 — юг ФРГ: СІоЪиІіееппа Не1ѵе4о.іига$8Іса — ох, ; 

8 — Швейцария: СІоЬиІі^егіпа Ьеіѵеіоіигавзіса — ох; 9 - Франция: СІоЬиІіеегіпа охГогсІіапа — ох, ; 10 — 

Швеция: СІоЬиІщегіпа охГогсІіапа - ох,; 11 — Канада (Гранд-Банк) : СіоЬиІіеегіпа Ьеіѵеіоіигаазіса - 

ох,, С. охГогсІіапа — ох,?, С. те^апошіса — с!', 12 — Канада (шельф Новой Шотландии) : СІоЬиІівегіпа 
те§апотіса — сі, С. саііоѵіепвіа — сі; скважина ОЗОР N 105: СІоЬиІщегіпа Неіѵеіоіигаззіса — ох, _2 

6. Зак. 24 



Рис. 3. Местонахождения Раѵи$е11і<іае и их состав в раннем мелу (берриас, валанжин, готерив) 
1 — Крым: СІоЬиІіеегіпа (>иІекТіеп8І$ — ѵ, С. саисазіса — ѵ; 2 — Юго-Восточный Кавказ (Азербай¬ 

джан) : СІоЬиІіеегіпа ^иіекііепхія — Ь$,, С. саисазіса — Ь$, ; 3 — Северо-Западный Кавказ: СІобиН^егі- 

па Ьаиіегіѵіса — Ь; 4 — Румыния: СІоЪиІфегіпа Ьаиіегіѵіса — б; 5 — Франция: СІоЬиІфегіпа Ьаиіегіѵіса — 

Ь; 6 — Тунис: СІоЬиІіеегіпа Ьаиіегіѵіса — б; 7 — Канада (шельф Новой Шотландии) : СІоЬиІфегіпа Ьаи¬ 

іегіѵіса — К; 8 — США (Калифорния) : СІоЬиІіёегіпа кидіегі — К; Атлантический океан, скважины 
Е>50Р — N 397: С. ки^іегі, С. {;гау50пеп$і$ — Ь, N 370, 101, 105: С. (?) §гау$опеп$І5 — Ь 

местонахождение планктонных фораминифер этого времени известно в оксфордских 
отложениях Гиссарского хребта (см. рис. 2) . 

Начиная с раннего мела отчетливо выявляется тенденция сдвигания области распрост¬ 
ранения этой группы к югу. Сохраняется общая ориентировка ареала планктонных фо¬ 
раминифер, имеющего субширотное трансатлантическое расположение, причем область 
распространения изучаемых групп значительно расширяется на западе, захватывая Кали¬ 
форнию. В берриасе-готериве она ограничена на востоке Юго-Восточным Кавказом, 
южная граница распространения достигает Северного тропика, а северная не заходит 
выше 45 с.ш. (см. рис. 3). 

В дальнейшем, на протяжении баррема и апта, наблюдается расселение фавузеллид 
в широтном и меридиональном направлениях. Их распространение приурочено к суб¬ 
широтно ориентированным трансатлантической и транстихоокеанской областям. Сплош¬ 
ной глобальный ареал разорван только в Центральной Азии — области преимуществен¬ 
ного развития континентальных отложений (см. рис. 4) . 

В альбе и раннем сеномане южная граница области их распространения в районе Юж¬ 
ной Африки и Мадагаскара (см. рис. 5) достигает Южного тропика. Переходя от рас¬ 
смотрения области распространения фавузеллид в юре и мелу к анализу конкретных 
ареалов родов и видов этой группы, можно выявить следующие, особенности. 

В средней юре наиболее широко распространенным родом является Сопо^ІоЪфегіпа 
(6 видов). Ареал этого рода фактически охватывает всю область распространения 
планктонных фораминифер. Род СІоЬиІфегіпа в средней юре представлен единственным 
видом (С. Ьаіакіттаіоѵае). Видовой состав фавузеллид в разных местонахождениях 
среднеюрского возраста показывает, что наиболее богатые ассоциации известны на Кав¬ 
казе: Сопо^ІоЬфегіпа йа§е$1апіса, С. аѵагіса, С. §аигсіакеп$і$, С1оЬи1і§егіпа Ьаіакіттаіоѵае. 
Близкая ассоциация известна на территории Туркмении. Наиболее широкий ареал 
имеют Сопо^ІоЬфегіпа Ьаіітопіапа и СІоЬиІфегіпа Ьаіакіттаіоѵае, общие для бассейнов 
Центральной Европы, Крымско-Кавказской области и Восточно-Канадского шельфа. 

В позднеюрское время наблюдается обратное по сравнению со средней юрой соот¬ 
ношение в составе и распространении родов Сопо^ІоЬфегіпа и СІоЬиІфегіпа. Первый 
из них представлен всего двумя видами — С. іигаззіса и С. сопіса, известными только в 
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Р и с. 5. Местонахождения Раѵивеіііёае и их состав в раннем и позднем мелу (альб, сеноман) 
1 — Крым: Каѵи$е11а \ѵав1Шеп8І8 — а13 —сш; 2 — юг ФРГ: Г. ѵѵа8ІШеп8І8 — а1э ; 3 — Франция: Г. \ѵа8Ііі- 

Іеп$І8 — аі, з ; 4 — Португалия: Р. \ѵа8ІгіІеп8І8 — а13 — сш;5 — о-в Сардиния: Г. ѵѵа8ІііІеп8І8 — а13 ; 6 — 

Израиль: Р. ѵѵа8ІШеп8І8 — сш; 7 — Алжир: Р. ѵѵа8ІШеп8І8 — а13 ; 8 — Ливия: Р. \ѵа8Ііі{еп8І8 — ст, ; 9 — 

Южная Африка: Г. \ѵа8Йі{еп8І8 — а13 ; 10 — Мадагаскар: Р. ѵѵааЬкепвіа — а12; 11 — о-в Тринидад: Сіо- 

ЬиН^егша егау80пеп8І8 — а12 — ст; 12 — США (Техас) : С. ^гауаопепаіа — а12— ст,, Р. \ѵа8ІііІеп8І8 — а13— 

сш, Р. пітісіа, Р. 8СІІи1а, Р. циасігаіа, Р. ѵѵепоеп8І8, Р. реаваепоі, Р. огЬісиІаІа — а13, Р. ІііИегтаппі — 

а12_3; 13 — США (Оклахома) : С. егау80пеп8І8 — а12 —сш, ; 14 — США (Миннесота) : С. егауаопеп- 

8І8 — а12 —сш, ; 15 — Мексика: Р. ѵѵа8ІііІеп8І8 — аі, —сш, Г. рараеауоеп8І8, Р. ѵоІоаЬіпае — аі,, Р. пііісіа, 
Р. зсііиіа — аі, Р. сопГиза, Р. ЬеЬег$;е11аеоГогтіз — аі—сш; 16 — Куба: Р. \ѵа8ІііІеп8І5 — а12—сш;77— о-в 
Хоккайдо: Р. ѵѵазЪіІепзіз — сш2_3; Атлантический океан, скважины ОЗОР — N 370, 398: Р. чѵазЬі- 

(еп8І8 — аі, N 402: Р. \ѵа8ІнІеп8І8 — а12, Р. ѵѵазЫіепзіз — аі 

Крыму и Болгарии, род же С1оЬи1і§егіпа — шестью видами. Самый богатый комплекс 
планктонных фораминифер установлен в верхнеюрских местонахождениях Крыма: 
С1оЬи1і§егіпа те^апотіса, С. саііоѵіепзіз, С. охГогёіапа, С. зіеііароіагіз, С. (егяиеті, Сопо§- 
1оЬі§егіпа ]ига$$іса. Наиболее широкораспространенным видом является С. охГогбіапа, 
известная из оксфордских отложений СССР (европейская часть, Крым, Гиссар), Фран¬ 
ции, Швеции, шельфа Восточной Канады. Общими элементами для Крымского бассейна 
и шельфа Восточной Канады являются также С. те^апошіса и С. саііоѵіепзіз. 

В начале раннего мела (берриас—готерив) планктонные фораминиферы представле¬ 
ны исключительно родом С1оЬи1і§егіпа, в составе которого известны следующие виды: 
С. ёШекйегшз, С. саисазіса, С. Ьаиіегіѵіса, С. ки^іегі, С. ^гаузопепзіз1. Наиболее широкий 

‘Указанный вид по своим морфологическим признакам может быть отнесен к роду С1оЪи1і§е- 
гіпа условно, поскольку в его популяциях известны особи как с низкой, так и с высокой спи¬ 
ралью, характерной для рода Сопо§1оЪі§егіпа. 
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Таблица 2 

Схема подразделения среднеюрских нижнемеловых отложений 
по фавузеллидам 

Индекс Зональное подразделение 

кст, Не установлено 

К?’3 Раѵшеііа чиасігаіа — Р. \ѵа$1ійеп$і$ 

К?'2 Раѵихеііа піікіа — Р. РіИегтаппі 

К?1' Раѵшеііа рара§ауоепзІ8 — Р. ѵоІозсЬіпае 
ка1,.3 С1оЬи1і§егіпа ^иа<1гісате^а1:а - С. Іагсіііа 

К^1'2 С1оЬи1і§егіпа ІагсШа — С. §гау80пеп8І8 

кі1'-2 С1оЬи1і§егіпа Ьаиіегіѵіса 

кУ'-2 Не установлено 

К^2 Не установлено 

К*г' С1оЬи1і§егіпа §и1екРіепеп$І8 — О. саисазіса 
Д*1-3 -3 3 Сопо§1оЪІ2егіпа сопіса - С1оЬи1і§егіпа Іещиеті 
Ткт 

** 3 С1оЬи1і§егіпа зіеііароіагіз 
Т°Х3 

3 Не установлено 
.|ох1-2 

3 С1оЬи1і§егіпа охіопііапа 
.1с1з 

3 Не установлено 
Тс>2 ° 3 С1оЬи1і§егіпа са11оѵіеп8І8 
Іс1, 

3 Сопо§1оЬі§егіпа іигахяіса — 01оЬи1ц>егіпа тецапотіса 

Сопо§1оЬіёегіпа ЬаФопіапа — С. аѵагіса 
Іьь 

2 Сопо§1оЬі§егіпа §аигс1акеп8І8 - С1оЪи1і§егіпа ЬаІакЬтаІоѵае 
тЧ 
* 2 Не установлено 

ареал, объединяющий бассейны Средиземноморья и Восточно-Канадского шельфа, 
характерен для С. Наиіегіѵіса и С. §гау$опеп$і$ — общего элемента раннемеловых бассей¬ 
нов Восточного и Западного побережья Северной Атлантики. 

В барреме и апте оба названных вида сохраняют широкий ареал от Карибского бас¬ 

сейна до Тихого океана (С. ^гаузопепьіз) и от Кавказа до Восточного побережья Африки 
и Карпатского бассейна (С. НаШегіѵіса) ; почти такой же обширный ареал имеет и С. іаг- 
сШа. 

Альбское время отмечено широким развитием рода Раѵшеііа (12 видов). Наиболее 
характерный вид Р. \ѵа5Іідеп5І$ имеет субглобальное распространение, являясь общим 
элементом меловых акваторий Средиземноморья, Северной и Южной Атлантики и Ка¬ 
рибского бассейна. При сопоставлении ареалов распространения фавузеллид в разные 
отрезки времени с палеоширотами по карте Смита и др. [5ткЬ, 1973] можно устано¬ 
вить, что в поздней юре граница их распространения ограничивалась 20—45° с.ш., в бер- 
риасе—барреме — 0—30° с.ш. В апте существовали в основном те же границы распрост¬ 
ранения. 
Исключение представляют находки С. (?) §гау$опеп8І$ в керне скважин глубоковод¬ 

ного бурения № 361 и 363, расположенных в Южной Атлантике у побережья Африки. 
Этот же вид известен из месторождений апта и в северном полушарии (скважина 369 глу¬ 
боководного бурения в Северной Атлантике и скважины № 305 в Тихом океане). В альбе 
полоса распространения фавузеллид ограничена преимущественно 10—30 сш.,за исключе¬ 

нием находок Р. ѵѵазйііепзіз на Мадагаскаре и в Южной Африке. Названный вид имеет 
очень характерные признаки и не может быть спутан с каким-либо другим, он известен 
во многих местонахождениях альба северного полушария: СССР (Крым), ФРГ, Фран¬ 
ция, Португалия, Италия о-в Сардиния, Израиль, Алжир, Северная Мексика и т.д.). 
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Таким образом, только начиная с апта наблюдается распространение фавузеллид и в 
бассейнах южного полушария. 

Связь распространения планктонных фораминифер с глубиной бассейна была изу¬ 
чена А. Бе [Ве, 1977] на современном материале, а М. Хартом и X. Бейли [Нагі, Ваііеу, 
1979; Нагі, 1980] на ископаемом (преимущественно на зерхнемеловом). По глубине 
обитания А. Бе выделяет три группы: мелководные, обитающие на глубинах до 50 м, 
относя к ним мелкие шиповатые формы родов СЛоЬфегіпа и С1оЬі§егіпоіде8, проме¬ 
жуточные, живущие на глубинах до 100 м (преимущественно от 50 до 100 м), — шипо¬ 
ватые и шадкие представители тех же родов; глубоководные — распространенные 
на глубинах в несколько сот метров, но преимущественно около 100 м, это все виды 
СІоЬогоіаІіа, их ювенильные формы живут в поверхностных водах, а взрослые особи 
становятся глубоководными. 
М. Харт [Нагі, 1980] делает вывод, что среди планктонной фауны наблюдается при¬ 

способление к разным условиям существования в толще воды. В течение трех главных 
интервалов в развитии планктонных фораминифер (средний—поздний мел, палеоген, 
неоген) происходили резкие изменения глубин бассейна в глобальном масштабе. Реак¬ 
цией ка новую экологическую ситуацию, по мнению М. Харта, является попытка 
снова занять те же глубинные уровни, то есть происходит как бы повторение эво¬ 
люции. Благодаря этому в разные моменты истории существования планктонных 
фораминифер наблюдается повторное появление одних и тех же морфологических 
признаков, в результате чего мы имеем явные примеры гомеоморфии. Возможно, 
одним, из таких примеров является сходство фавузеллид с палеогеновыми и более 
поздними глобигеринидами, выражающееся в пупочном положении устья, наличии 
скульптур в виде бугорков (пустул) или ячеек. В связи с этим фавузеллиды дол¬ 
гое время не имели определенного систематического положения среди представите¬ 
лей отряда С1оЬі§егіпіс1а и относились к роду ”С1оЬі§егіпа” или к группе "глобиге- 
риноподобных” фораминифер. И только в последние годы, после выделения семейст¬ 
ва Раѵи$е11іс1ае [Боп§огіа, 1974] были установлены объединяющие их признаки и на¬ 
мечен филогенетический ряд Сопо§1оЬі§егіпа — СІоЬиІфегіпа — Раѵизеііа, а также воз¬ 
можная генетическая связь с остальным меловым планктоном по линии С1оЬи1і§е- 
гіпа — Нес1Ъег§е11а (рис. 6) [Григялис, Горбачик, 1980; Горбачик, 1982]. 
Учитывая особенности географического распространения фавузеллид, можно сделать 

некоторые выводы и о их приуроченности к определенным глубинам. Большинство 
местонахождений юрских планктонных фораминифер приурочено к эпиконтиненталь- 
ным, относительно мелким морям или к прибрежной зоне шельфа (см. рис. 1,2). Ана¬ 
лизируя морфологию раковины этих организмов, можно выделить два морфотипа — 
”глобигериноподобные” мелкие формы со скульптурой в виде пустул и ячеек (преиму¬ 
щественно С1оЬи1і§егіпа) и примитивные спирально-винтовые формы, имеющие сходст¬ 
во с гетерогелицидами в типе строения раковины, но обладающие той же скульптурой, 
что и первая группа (преимущественно Сопо§1оЬі§егіпа). Таким образом, и особенности 
географического распространения, и сравнительная морфология свидетельствуют о 
том, что юрские планктонные фораминиферы обитали в приповерхностных водных 
массах (мелководная группа планктона, по А. Бе). 
Примерно та же ситуация сохранялась и на протяжении берриаса, валанжина, готери- 

ва и большей части баррема, когда планктонные фораминиферы занимали главным 
образом эпиконтинентальные неглубокие бассейны и среди них наблюдались те же 
морфотипы. 
Апт—альб являются периодом начала глобальной трансгрессии, вызванной, по мне¬ 

нию многих исследователей, повышением уровня Мирового океана [Найдин, 1971; 
Найдин, Алексеев, 1981]. К этому же времени приурочено формирование в толще воды 
глобально распространенного придонного слоя с низкой концентрацией кислорода 
(Осеапіс апохіе еѵепі$ 1). С этими событиями совпадает период максимальных измене¬ 
ний в составе фауны фораминифер в позднем мелу [Нагі, 1980; Найдин, Алексеев, 1981] 
и в апте—альбе. В связи с расселением на новых глубинах происходит быстрое появле- 
86 



Рис. 6. Филогенетическая схема фавузеллид 

кие новых морфотапов планктонных фораминифер и первая "эволюционная вспышка” 
в их развитии [Горбачик, 1978, 1982; Най, 1980], когда кроме фавузеллид широко 
распространяются глоботрунканиды, планомалиниды и шакоиниды. Широкое распро¬ 
странение планктонных фораминифер в апте и альбе связано, вероятно, и с раскрытием 
к этому времени океанов. Однако мелководные фавузеллиды, достигнув в апте и аль¬ 
бе максимального географического распространения, в начале сеномана, когда проис¬ 
ходит дальнейшее углубление бассейнов, повсеместно быстро вымирают. 
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Таким образом, прослеживая историю развития и расселения планктонных форами- 
нифер от средней юры до начала позднего мела, можно отметить следующее. 

В юрское (особенно позднеюрское) время ареалы планктонных фораминифер имеют 
значительно более северное расположение, чем в мелу. Это, по нашему мнению, непо¬ 
средственно связано с климатическими условиями. В конце юры среднегодовые темпе¬ 
ратуры водных масс в Бореальной области были очень высокими — 21-24“С [Сакс, 
Нальняева, 1966], что соответствовало температурам современного Японского моря и 
Мексиканского залива, т.е. субтропических бассейнов. 

С начала мела отмечается постепенное похо :одание эпиконтинентальных бассейнов 
Бореального пояса и соответственное перемещение ареалов планктонных фораминифер 
на юг, в область Тетиса, где сохранялись высокие температуры водных масс. 
Анализ ареалов и их последовательных изменений, а также преобразования система¬ 

тического состава фавузеллид показывает, что наиболее ранние их представители из¬ 
вестны из Крымско-Кавказской провинции Средиземноморской области. В этих же 
морях обитали и почти все известные нам раннемеловые фавузеллиды (до альбского 
времени). Поэтому Крымско-Кавказский бассейн, возможно, является центром фор¬ 
мирования и расселения планктонных фораминифер. 
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220. 

8тіік А.С., ВгШеп ^.С. Огеѵѵгу С.Е. РЬапегогоіс 
хѵогісі таря. — Іп: Зресіаі рарегз іп Раіеопіо- 
ІобУ-Ь., 1973, N 12, р. 1-39. 

Таррап Н. Рогатіпііега ігот ІЬе Сгауяоп Рогта- 
Ііоп оі ЫогіЬет Техая. — 1. Раіеопіоі., 1940, 
ѵоі. 14, N 2, р. 93-126. 

Іигаззіс апсі Еагіу Сгеіасеоия ріапкіопіс іогатіпііегз 
~ (Раѵизеіікіае). 8ігаіі§гарЬу апсі ра1еоЪіо§ео§гарЬу 

Г.Л/. СогЬаісІгік, К.І. Китегоѵа 

Ресиііагіііез іп ёеѵоіортепі апё ёізрегзіоп оа ріапкіопіс іогатіпііегз ігот іііе іатііу 
Раѵизеіііёае аі ІЬе еагііезі зіа§е оі іЬеіг ехізіапсе іп іііе Іигаззіс апё Еагіу Сгеіасеоиз аге 
ипёег сопзіёегаііоп. Раѵизеіііёае аге гергезепіеё Ьу 34 зресіез (14 — іп Іііе Іигаззіс, 20 
іп іііе Сгеіасеоиз). Вазеё ирип іііеіг ёеѵеіортепі гопез аге езіаЫізІіеё (7 — іп іііе Іигаззіс, 
7 — іп іііе Сгеіасеоиз). Тііеіг зігаіі^гаріііс ѵаіие ёесгеазез ігот іііе Міёёіе Іигаззіс ир іо іііе 
епё оі іЬе Еагіу Сгеіасеоиз ёие іо іііе гаіе оі еѵоіиііопаі рго§гезз оі іЕіз іатііу. СопзіёегаЫе 
агеаі ехрапзіоп оі ріапкіопіс іогатіпііегз апё іііеіг ^гаёиаі ёізіосаііоп зоиііішагё із поіеё 
аз \ѵе11. Агеаі іоіаі аггеп§етепі ёигіп§ іііе Іигаззіс апё Еагіу Сгеіасеоиз гетаіпз зиЫаіііиёі- 
паі. Оерепёепсе оі ёізігіЪигіоп оі ріапкіопіс іогатіпііегз оп ёеріііз апё соппесііоп оі сЕегас- 
іег оі зЕеІІ зсиіріиге ѵѵііЕі аЬуззаІ Іеѵеіз оі зресіез ехізіапсе із аізо поіеё. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ К СИСТЕМАТИКЕ ЦЕРАТОБУЛИМИНОИДЕЙ 
(ФОРАМИНИФЕРЫ) 

Представители цератобулиминоидей отличаются быстрой эволюцией, большим раз¬ 
нообразием и большой частотой встречаемости среди бентосных фораминифер, в связи 
с чем приобретают большое значение в расчленении и корреляции мезозойских отло¬ 
жений многих регионов. По этой причине детальное изучение их привлекает внимание 
многих исследователей. 
Просмотр топотипического материала по цератобулиминоидеям из юрских отложе¬ 

ний Юго-Восточного и Северного Кавказа, а также Днепровско-Донецкой впадины и 
анализ систематического состава выявили большую общность комплексов, положенных 
в основу региональной корреляции. При этом представилась возможность проследить 
развитие родов Рзеисіоіатагскта, К.еіпЬо1сіе11а, ЗиЫатагскеІІа, Сагапіеііа из подсемей¬ 

ства КеіпЬоІсіеШпае. 
Прослеживание изменения морфологических признаков — устья, устьевых и пори¬ 

стых пластинок, характера пупочной области, форамена, характеризующих эти роды, 
привело к уточнению взаимной связи последних и направления их развития. В резуль¬ 
тате из рода Кеіпітоісіе 11а выделен новый род Каріагепкоеііа. 

Родом, по-видимому, дающим начало всем вышеназванным, является род Рзешіо- 
Іаіпагскіпа, представители которого характеризуются наличием внутрикраевого пет- 
левидного устья, расположенного на септе в основании пупочного края последней ка¬ 
меры и заходящего под ее приподнятый край. Устьевые пластинки с полутрубчатым 
свободным краем расположены вблизи пупочного края параллельно оси навивания. 

В отличие от Рзеиёоіатагскіла у представителей рода Яеіпіюісіеііа в процессе фи¬ 
логенетического развития устье удаляется от пупочного края камеры на 1/3 ее ширины 
и принимает широкопетлевидное очертание, протягиваясь от септального шва к центру 
пупочной стенки камеры. Устьевые пластинки с крючковидным изогнутым свободным 
краем, несколько увеличиваясь в размерах, располагаются наклонно к оси навивания 
раковины. В дальнейшем эволюция рода КешЬоЮеНа идет в двух направлениях: в од¬ 
ном устьевые пластинки прикреплены к септам, как у КеіпЬоЫеІІа, на 1/3 ширины ка¬ 
меры, но своей сильно извилистой свободной частью почти вплотную подходят к проти¬ 
воположной септе и косо располагаются под углом к плоскости оси навивания рако¬ 
вины. Устье принимает широкопетлевидное, почти овальное очертание. Это направ¬ 
ление в развитии устьевого аппарата приводит к образованию рода ЗиЫатагскеІІа. 

Представители этого рода на территории Азербайджана и на Северном Кавказе из¬ 
вестны с ааленского века, но наиболее широкое распространение получают в позднем 
байосе, где, по всей вероятности, и заканчивают свое существование. 
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Род ЗиЪІатагскеУа обнаруживает близкое сходство с родом СагалгеПа. Следует 
сказать, что Ж. Эспиталье и Ж. Сигаль [Езрііаііе, Зі§а1, 1963], О. Паздро [Рагсіго, 1969], 
а также А.А. Григялис [1977] отмечали сходство родов Кеіпііоісіеііа и Сагапіеііа. Позже 
А.Я. Азбель и Д.М. Пяткова [1980] обратили внимание на филогенетическую связь 
этих двух родов, однако близким к роду СагагПеІІа они считали род ЗиЫатагскеІІа. 
Другое направление в развитии рода Кеіпігоісіеііа связано с перемещением устья к 

периферическому краю: удаляясь от пупочного края камеры на 2/3 ее ширины, оно 
протягивается от септального шва более чем до половины длины камер, приобретая 
узкопетлевидную форму. Устьевые пластинки, увеличиваясь в размерах, принимают 
горизонтальное положение и становятся перпендикулярными к оси навивания рако¬ 
вин, что приводит к образованию нового рода Каріагепкоеііа, по-видимому, являюще¬ 
гося родоначальным при возникновении группы родов семейства Ерізіотіпісіае с про¬ 
дольно-краевым устьем [Касимова, 1975; Касимова, Антонова, 1980]. 
Одними из важнейших признаков наряду с другими, связывающими эти роды, яв¬ 

ляются: место прикрепления к септе устьевых пластинок, а также наличие пористых 
пластинок, прикрывающих устья предыдущих камер. 

НАДСЕМЕЙСТВО СЕКАТОВШЛМШЮАЕ СШНМАЫ, 1927 

[ЖЖ. СОККЕСТ. МЗАТЪШК, 1959 (ЕХ СЕКАТОВШЛМШЮАЕ СЬАЕЗЗЫЕК,1937) 

СЕМЕЙСТВО СЕКАТОЕШЫМЖШАЕ СШНМАЫ, 1927 

ПОДСЕМЕЙСТВО КЕЦ^НОЫЭЕЕЕШАЕ ЗІЕСЬІЕ ЕТ ВЕКМШЕ2, 1965 

Род Рзеиёоіатагскіпа М]аШик, 1959 

РзешЗоІатагскіпа рзеЪаіса Апіопоѵа, $р. поѵ. 

Таблица, фиг. 1 

Название вида от Псебайского района на Северном Кавказе. 
Голотип - Институт геологии (ИГ) АН АзССР,№ 544; нижний аален; Северный 

Кавказ, Псебайский район. 
Описание. Раковина трохоидная, округло-овального контура, двояковыпуклая, 

с более выпуклой спиральной стороной, образована 2 1/2—3 медленно расширяющими¬ 
ся оборотами, подразделенными на 14—16 сильно скошенных неправильно-трапециевид¬ 
ных камер. Начальные обороты плохо различимы. На пупочной стороне видны 6—7 

камер последнего оборота треугольной формы. Периферический край суженный. 
Швы на спиральной стороне выпуклые, двухконтурные, на пупочной — тонкие, слегка 
вдавленные, часто плохо различимые. Пупочная область закрыта и снабжена малень¬ 
ким, слегка приподнятым пупочным диском. Пупочные концы камеры не достигают 
центра пупочной области. Устье маленькое, петлевидное у пупочного края последней 
камеры, во всех предшествующих камерах закрыто пористой пластинкой. Устьевая 
пластинка характерная для рода. Форамен базальный, маленький, округлый. Стенка 
тонкая, мелкопористая, желтоватого цвета. 
Размеры раковины, мм: диаметр 0,23—0,26, голотипа 0,24; высота 0,12— 

0,13, голотипа 0,12. 
Изменчивость. Варьируют контур раковины — от округлого до овального, 

а также размеры и число камер последнего оборота (6—7) . 
Сравнение. От сходной Рзеисіоіатагскіпа сіізсогЪізі (Каре) из байосских от¬ 

ложений Днепровско-Донецкой впадины отличается округло-овальной формой и боль¬ 
шим числом камер в оборотах, а также хорошо выраженными двухконтурными швами 
на спиральной стороне. 
Возраст и распространение. Нижний аален; Северный Кавказ, Псебай¬ 

ский район. 
Материал. 10 раковин удовлетворительной сохранности. 
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Рзеисіоіатагскіпа ізс1іага§епзіз С. Каззітоѵа, зр. поѵ. 

Таблица, фиг. 2 

Название вида от сел. Чарах. 

Голотип — ИГ АН АзССР, № 545; верхний байос; Северо-Восточный Азербай¬ 
джан, сел. Чарах. 

Описание. Раковина трохоидная с округлым контуром, выпуклой спиральной 
и незначительно выпуклой или вогнутой пупочной сторонами. Периферический край 
слаболопастный. Раковина состоит из 214 — 3 оборотов, подразделенных на 16—17 ка¬ 
мер, четырехугольных, изогнутых, медленно увеличивающихся в размерах по мере 
роста раковины. Начальный оборот обычно плохо различим. Начальная камера ма¬ 
ленькая, шаровидная. На пупочной стороне видны 6—7 камер последнего оборота 
треугольной формы, концы которых не достигают центра пупочной области, снаб¬ 
женного небольшой пупочной шишкой. Швы на спиральной стороне изогнутые, при¬ 
поднятые, двухконтурные, на пупочной — тонкие, слегка углубленные. Устье малень¬ 
кое, петлевидное у пупочного края последней камеры, во всех предыдущих камерах 
закрыто пористой пластинкой. Устьевая пластинка на септе вблизи пупочного края 
камеры расположена параллельно оси навивания раковины. Форамен базальный оваль¬ 
ного очертания. Стенка вторично многослойная. 

Размеры раковины, мм: диаметр 0,21-0,24, голотипа 0,22; высота 0,12- 
0,14, голотипа 0,13. 
И з менчивость. Варьируют размеры раковин, характер периферического 

края — от круглого до слаболопастного, степень выпуклости пупочной стороны. 
Сравнение. От сходной Рзеисіоіатагскіпа рзеЬаіса зр. поѵ. отличается оваль¬ 

ным очертанием раковины, четырехугольной формой камер, слаболопастным пери¬ 
ферическим краем и более тонким спиральным швом. 
Возраст и распространение. Верхний байос; Северо-Восточный Азер¬ 

байджан, с. Чарах. 

Рзеисіоіатагскіпа сіа^піепзіз С. Каззітоѵа, зр.поѵ. 

Таблица, фиг. 3 

Голотип — ИГ АН АзССР, № 547; верхний байос; Северо-Восточный Азербайджан, 
сел. Дагна. 
Описание. Раковина средних размеров, трохоидная, округлого контура. Спи¬ 

ральная сторона выпуклая, пупочная — плоская или незначительно выпуклая. Пери¬ 
ферический край заостренный. Раковина состоит из 214—3 оборотов, в которых насчи¬ 
тывается 15 — 17 постепенно увеличивающихся камер неправильно-трапециевидной 
формы. Начальная камера маленькая, округлая. Начальная камера и начальный обо¬ 
рот обычно плохо различимы и покрыты раковинным веществом. С пупочной стороны 
видны 6—7 камер последнего оборота, скошенно-треугольной формы. Пупочная область 
снабжена небольшим пупочным диском. Септальные швы на пупочной стороне плоские, 
на спиральной — двухконтурные, возвышающиеся, слегка оттянутые назад. Спираль¬ 
ный шов двухконтурный, четкий. Устье петлевидное у пупочного края последней ка¬ 
меры, на предыдущих камерах закрыто пористой пластинкой. Форамен овальный. 
Стенка тонкая, полупрозрачная, коричневато-желтого цвета. 
Размеры раковины, мм: диаметр 0ДЗ—0,36, голотипа 0,34; высота 0,15- 

ОД 7, голотипа 0,16. 
И зменчивость. Варьируют размеры раковин, число камер и степень выпук¬ 

лости пупочной стороны. 
Сравнение. От сходной Рзеисіоіатагскіпа рзеЬаіса зр. поѵ. отличается большими 

размерами, менее выпуклой пупочной стороной и более округлыми очертаниям. 
Возраст и распространение. Верхний байос; Северо-Восточный Азер¬ 

байджан, с. Дагна. 
Материал. 15 раковин удовлетворительной сохранности. 
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СЕМЕЙСТВО ЕРІ5ТОМІМРАЕ ХѴЕБЕКШО, 1937, ЕМЕЫБ. ВЯОТ2ЕМ, 1942 

ПОДСЕМЕЙСТВО ЕРІ5ТОМШГОАЕ ѴѴЕБЕКШО, 1937 

Род Каріагепкоеііа Апіопоѵа еі С. Каззітоѵа, §еп. поѵ. 

Название рода — по фамилии микропалеонтолога О.К. Каптаренко-Черно- 

усовой. 
Типовой вид — Ьатагскеііа ерізіотіпоісіез КарІагепко-ТзсЬегпоизоѵа, 1959, 

с. 95, табл. XII, фиг. 4, 7, 8а, б, в; верхний байос; Днепровско-Донецкая впадина. 
Диагноз. Раковина трохоидная, плотносвернутая, выпуклая со спиральной сто¬ 

роны, более плоская или двояковыпуклая с пупочной. На спиральной стороне видны 
2 112 оборота, подразделенных на 13—15 камер, на пупочной — только последний обо¬ 
рот, состоящий из 5—8 камер. Швы спиральной стороны двухконтурные, четкие, пло¬ 
ские или слабовозвышающиеся, на пупочной — тонкие, плоские или слабоуглубленные. 
Периферический край заостренный, но без киля или округлый, устьевая пластинка с 
изогнутым свободным краем расположена горизонтально, параллельно пупочной стен¬ 
ке камеры. Устье имеет узкопетлевидное очертание, протягиваясь от септального шва 
параллельно периферическому краю на большую часть длины камер, удалено от пу¬ 
почного края более чем на 2/3 ее ширины. Во всех остальных камерах, кроме послед¬ 
ней, оно прикрыто тонкой пористой пластинкой. Форамен округло-линзовидной формы 
на септальной стенке камеры. Стенка известковистая, вторично многослойная. 
Видовой состав: три вида — Каріагепкоеііа ерізіотіпоісіез (Каріагепко- 

ТзсЬегпоизоѵа), К. шіпііпа Апіопоѵа, пот. поѵ., К. гоіипсіа С. Каззітоѵа, зр. поѵ. 
Сравнение. От рода КеіпЬоІсІеІІа Вгоігеп, 1948 описанный новый род отличает¬ 

ся продольно-щелевидным устьем и широкой, расположенной перпендикулярно оси 
навивания устьевой пластинкой. От Ерізіотіпа Тегциет (типовой вид Ерізіотіпа ге- 
§и1агіз Тегциет, 1883, р. 37, рі. 44, 1і§. 1, 2) отличается иным характером продольно¬ 
краевого устья, которое у Ерізіотіпа ге§и1агіз, по данным Ома [ОЬт, 1967] и Паздро 
[Рагсіго, 1969], изучавших топотипический материал, протягивается вдоль всей длины 
периферического края камеры. 
Возраст и распространение. Байос; Днепровско-Донецкая впадина, 

Юго-Восточный и Северный Кавказ. 

Каріагепкоеііа ерізіотіпоісіез (Каріагепко-Тзсііегпоизоѵа) , 1959 

Таблица, фиг. 4 

ЬатагскеИа ерізіошіпоісіез: Каптаренко-Черноусова, 1959, с. 95. табл. XII, рис. 4, 7, 8в, б; Анто¬ 

нова, 1958, с.70; табл. IV, рис. Іа, б, На, б; табл. V, рис. 1 а-в, 2а-в. 

О р и г и н а л— ВНИГРИ, № 5567 (коллекция 600, 727); байосский ярус; Псебай- 
ский район, Северный Кавказ. 

Описание. Раковина двояковыпуклая или с несколько более выпуклой спи¬ 
ральной стороной и широкоовальным контуром. Состоит из 21І2~3 оборотов, в ко¬ 
торых насчитывается 13—15 постепенно увеличивающихся камер. С пупочной сторо¬ 
ны видны 5—8 камер последнего оборота спирали, имеющих треугольное очертание, 
со спиральной стороны видны все камеры, включая округлую начальную и последую¬ 
щие — неправильно-трапециевидной формы. Центральная часть пупочной поверхности 
покрыта раковинным веществом, образующим небольшое возвышение пупочной об¬ 
ласти. Септальные швы на пупочной стороне плохо различимы, на спиральной — чет¬ 
кие двухконтурные, слегка оттянуты назад, возвышающиеся или на уровне поверх¬ 
ности раковины. Спиральный шов двухконтурный, четкий. Периферический край 
заостренный, но без киля. Устье узкопетлевидное, продольно-краевое открыто на 
последней камере, все предшествующие устья закрыты тонкой пористой пластинкой. 
Стенка раковины пористая, тонкая, полупрозрачная, белого или желтоватого цвета. 

Поверхность гладкая, блестящая. 
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Размеры раковины, мм: диаметр 0,25—0,40, высота 0,10—0,16. 
Изменчивость. Варьируют площадь покрытия раковинным веществом пупоч¬ 

ной стороны раковины, камеры — от хорошо различимых, со слабовдавленными сеп¬ 
тальными швами и заметным пупочным возвышением до совершенно гладких, без 
видимых подразделений или с едва намечающимися линиями септальных швов у пери¬ 
ферического края. Варьирует число камер в последнем обороте, достигая семи-восьми, 
а также размеры раковин. 
Сравнение. Описанные формы отличаются от близкого вида С. гоіипсіа боль¬ 

шим числом камер и меньшей выпуклостью боковых сторон. 
Возраст и распространение. Байос; Днепровско-Донецкая впадина, 

Северный и Юго-Восточный Кавказ. 

Каріагепкоеііа тіпіта Апіопоѵа, пот. поѵ. 

Таблица, фиг. 5, 6 

Ьатагскеііа ері$Іотіпоі<1е$ Каріагепко ѵаг. тіпіта: Антонова, 1958, с. 71, табл. 5, фиг. 5я-в, 
8; 1969, с. 64,табл. 1, фиг. 5. 

Голотип — ВНИГРИ, № 5569 (коллекция 600.727); байосский ярус; Псебай- 
ский район, Северный Кавказ. 

О писание. Раковина сравнительно маленькая, двояковыпуклая или с более 
выпуклой спиральной стороной, состоит из 2—21 /2 оборотов, в последнем из которых 
4—6 постепенно увеличивающихся камер. Всего насчитывается 10—11 камер, все они 
хорошо видны на спиральной стороне раковины, на пупочной же виден только послед¬ 
ний оборот, камеры здесь имеют треугольные очертания, на спиральной — неправиль¬ 
но-трапециевидные. Иногда на спиральной стороне камеры кажутся вдавленными, 
благодаря возвышающимся спиральному и септальным швам. На пупочной стороне 
швы слабо вдавлены, часто неразличимы и прослеживаются лишь при смачивании 
раковины просветляющей жидкостью. Периферический край слабо заострен, без киля. 
Пупочная область слегка выпуклая. Устье продольно-к рае вое, открыто на последней 
камере, на всех предшествующих закрыто тонкой пористой пластинкой. При сламыва¬ 
нии последней камеры на септальной стенке предыдущей камеры хорошо виден фора- 
мен овальной формы, расположенный между спиральной поверхностью и устьевой 
пластинкой, обломанный край которой также хорошо- виден (таблица, фиг. 56, в) . 
Стенка раковины пористая, относительно плотная, обычно кремового цвета. Поверх¬ 
ность гладкая, блестящая. 

Размеры раковины, мм: диаметр 0,25—0,30, высота 0,14—0,18. 
Изменчивость. Кроме небольших колебаний в размерах, варьирует характер 

швов от слегка углубленных до плоских. 
Сравнение. От близкого вида Каріагепкоеііа ерізіотіпоісіез (Карі.-ТзсЬегп.) 

отличается меньшими размерами и большей выпуклостью раковины и немного более 
отдаленным от периферического края продольно-краевым устьем. 
Возраст и распространение. Байос—нижний бат Северного Кавказа. 

Каріагепкоеііа гоіипёа С. Каззітоѵа, зр. поѵ. 

Таблица, фиг. 7 

Название вида гоіипсіа (лат.) — округлый. 
Голотип — ИГ АН АзССР, № 546; верхний байос; Северо-Восточный Азербайд¬ 

жан, с. Гюлех. 

Описание. Раковина низкотрохоидная, двояковыпуклая, с округлым контуром. 
Периферический край лопастной. Раковина состоит из 2—2*/г оборотов, подразделен¬ 
ных на 11—13 камер, в последнем обороте их 5—6. Камеры на спиральной стороне 
выпуклые, слегка оттянутые назад, имеют форму неправильной трапеции и медленно 
увеличиваются в размерах по мере нарастания. На пупочной стороне значительно вы- 
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пуклые, имеют форму равнобедренных треугольников, плавно сходящихся у пупоч¬ 
ной шишки. Начальная камера относительно крупная. Швы на спиральной стороне не¬ 
широкие, но двухконтурные, слабо выступающие, скошенные, слегка оттянутые назад, 
на пупочной — тонкие, вдавленные. Устье продольно-краевое, открыто на последней 
камере, на предшествующих камерах прикрыто тонкой пористой пластинкой. Форамен 
овальной формы, расположен на септальной стенке над устьевой пластинкой. Стенка 
тонкая, радиально-лучистая, коричневато-желтого цвета. 
Размеры раковины, мм: диаметр 0,25—0,30, голотипа 0,23; высота 0,13— 

0,15, голотипа 0,11. 
Изменчивость. Варьируют степень выпуклости спиральной стороны, размеры 

раковины и число камер в оборотах. 
Сравнение. От Каріагепкоеііа ерізіотіпоісіез (КарІ.-ТзсКегп.) отличается 

более округлым очертанием раковины, лопастным периферическим краем и иным 
характером спирального и септальных швов. 
Возраст и распространение. Верхний байос; Северо-Восточный Азер¬ 

байджан, с. Гюлах. 
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НОВЫЙ РОД СНАІЛШѴЕІХА (РОКАМІМГЕКА) 

ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

При изучении цератобулиминоидей из нижнемеловых отложений территории Азер¬ 
байджана наше внимание привлекли формы, которые по общему плану строения рако¬ 
вины — трохоидный тип навивания спирали, внутрикраевое устье, устьевые пластинки 
во всех камерах, расположенные под небольшим углом к оси навивания, пористые плас¬ 
тинки, базальный форамен, закрытый пупок, моноламеллярная стенка, — близки пред¬ 
ставителям семейства СегаіоЬиІітілкіае, точнее, представителям родов, относимым по 
современным представлениям [Дайн, 1972,1981; Григялис, 1977; Азбель, Пяткова, 
1980] к подсемейству КеіпЬоІсІеІІшае 8еі§1іе еі Вегшийег. 
Однако тщательное изучение морфологии встреченных форм и сравнение их с извест¬ 

ными представителями рейнхолделлин позволило наряду с чертами сходства выявить 
и существенные различия в характере внутрикраевого устья, пористых пластинок, появ¬ 
ляющихся и на последней камере, в форме и числе камер, в четком обособлении устье¬ 
вой поверхности последней камеры. Выявленные отличительные признаки достаточно 
устойчивы, имеют важное таксономическое значение и в совокупности определяют мор¬ 
фологически обособленную группу видов, которую следует рассматривать в качестве 
самостоятельного рода СНаІіІоѵеІІа §еп. поѵ. в составе подсемейства КеілЬокіеІІілае 
Зеі§1іе еі Вегтікіег, 1965. 

Род СЬаІіІоѵеІІа §еп. поѵ. связан с родом Рзеисіоіагпагскіпа, о чем свидетельствует 
не только значительная общность ряда важнейших морфологических признаков, но и на¬ 
личие у изученных форм на ранних стадиях онтогенеза признаков исходного рода 

Рис. 1, Схема строения раковины ОіаШоѵеІІа 
А — со спинной стороны, Б — с брюшной стороны, В — с периферического края.Д — диаметр 

раковины, Т — высота (толщина) раковины; а — ширина камеры, б — длина камеры, е.б.у. — сеп¬ 
тальное, базальное устье, у.п. — устьевые пластинки, п.п. — пористые пластинки, п.ш. - пупочная 
шишка, п.к.к. — пупочный край камеры, с.ш. — септальные швы, с.п. — септальная поверхность 
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Рис. 2. Филогенетическая схема видов рода 
СНаІіІоѵеІІа §еп. поѵ. из нижнемеловых отложе¬ 
ний Юго-Восточного Азербайджана 

Рзеисіоіатагскта. Представители пос¬ 
леднего характеризуются внутрикрае- 
вым петлевидно-щелевидным устьем, 
расположенным вдоль внутреннего края 
камеры и обычно осложненным арко¬ 
видным изгибом вблизи периферичес- 
ческого края раковины. Устье открыто 
только на последней камере, на всех 
остальных камерах оно закрывается пористой пластинкой (слои нарастания, по 
Л.Г. Дайн) . В отличие от Рзешіоіатагскіпа у СНаІіІоѵеІІа в ходе развития петлевидно-ще- 
левидная часть устья на брюшной стенке последней камеры также перекрывается по¬ 
ристой пластинкой, что приводит к обособлению арковидного септального устья в 
основании устьевой поверхности последней камеры, которое и служит для связи с внеш¬ 
ней средой. Такое изменение в строении устьевого аппарата и приводит к образованию 
рода СНаІіІоѵеІІа, являя наглядный пример развития путем анаболии — появления новых 
признаков (септально-внутрикраевого устья и пористой пластинки на последней каме¬ 
ре) на поздней стадии онтогенеза. Строение раковин халиловелл приведено на рис. 1. 

При изучении представителей СНаІіІоѵеІІа из нижнемеловых отложений Азербайджана 
в зависимости от изменения формы раковины, числа оборотов и камер, характера сеп¬ 
тальных швов и периферического края, величины диаметра и степени выпуклости пу¬ 

почной шишки представилась возможность выделить пять новых видов: СНаІіІоѵеІІа 
Неріапаіа зр. поѵ., СН. сопѵеха зр. поѵ., СН. іаѵеоіаіа зр. поѵ., СН. зігоЬіІаіа зр. поѵ., 
СН.аІіа зр. поѵ., которые распространены в интервале готерив—ранний апт. 

В этом интервале может быть намечено два направления в развитии халиловелл. 
В ряду СНаІіІоѵеІІа Неріапаіа — СН. сопѵеха — СН. Гаѵеоіаіа - СН. зігоЬііаіа развитие шло 
по пути изменения формы раковины от плосковыпуклой до двояковыпуклой и сопро¬ 
вождалось увеличением размеров раковины вследствие увеличения числа оборотов и 
камер, разрастанием пупочной шишки, расширением и выпрямлением септальных швов. 
Другую ветвь составляет СН. аііа, возникшая от СН. сопѵеха. В этой ветви в процессе 
эволюции видовых признаков происходило увеличение степени выпуклости спинной 
стороны вследствие увеличения числа оборотов, быстрое возрастание камер в длину и 
медленное в ширину, уменьшение числа камер на поздней стадии, изменение очертания 
периферического края, которое становится острым,- угловатым. Схема филогенетичес¬ 
ких соотношений изученных видов приводится на рис. 2. 
Представители нового рода, благодаря большой численности особей, широкому тер¬ 

риториальному распространению и сравнительно узкой стратиграфической приурочен¬ 
ности, являются весьма перспективными при дробном расчленении и корреляции нижне¬ 
меловых отложений изученного региона. 

Ниже приводится описание рода СНаІіІоѵеІІа и пяти его новых видов. 
Голотипы описанных видов хранятся в коллекции № 66 Института геологии Акаде¬ 

мии наук Азербайджанской ССР. 

Род СНаІіІоѵеІІа РогозсНіпа, §еп. поѵ. 

Название рода —в память микропалеонтолога Джалила Мустафаевича Хали¬ 
лова. 
Типовой вид — СНаІіІоѵеІІа Гаѵеоіаіа зр.поѵ.; нижний мел, баррем; Юго-Вос¬ 

точный Кавказ, Азербайджан, междуречье Кешчай—Тегчай. 
Диагноз. Раковина от плосковыпуклой до двояковыпуклой с узкоокруглым, 
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приостренным или острым угловатым периферическим краем, многокамерная. В пос¬ 
леднем обороте до 16 камер. Септальные швы широкие, двухконтурные. Пупок закры¬ 
тый. Пористая пластинка имеется и на последней камере, что ведет к четкому обособле¬ 
нию аркообразного септального устья в основании устьевой поверхности последней ка¬ 
меры. 
Описание. Раковина трохоидная, плотносвернутая, плоско- или двояковыпук¬ 

лая, с узкоокруглым приостренным или угловатым периферическим краем. Камеры 
многочисленные, образующие от полутора до четырех оборотов спирали. Камеры на 
спинной стороне у плоско- и двояковыпуклых форм имеют очертания более или менее 
изогнутых четырехугольников, медленно возрастающих в длину в последовательном 
ряду камер, у высокоспиральных форм камеры быстрее увеличиваются в длину, при 
этом число их в обороте уменьшается на поздних стадиях. На брюшной стороне пупоч¬ 
ные концы камер не достигают центра раковины, где развивается плоский или шишко¬ 
ватый натек из раковинного вещества. Септальные швы широкие, двухконтурные, изог¬ 
нутые или скошенные. Устье начинается небольшой петлевидной выемкой (протофора- 
мен, по Гофкеру) вблизи пупочного конца септального шва и далее в виде щели, протя¬ 
гиваясь под пупочным краем камеры, переходит на септальную поверхность, образуя 
небольшое арковидное отверстие в ее основании, слегка смещенное к брюшной стороне. 
Это септально-внутрикраевое отверстие (дейтерофорамен, по Гофкеру) на последней 
камере остается открытым, тогда как петлевидно-щелевидная часть устья на брюшной 
стороне закрывается пористой пластинкой (слоями нарастания, у Л.Г.Даин). Устьевые 
пластинки имеются во всех камерах, узкие, со слегка изогнутым свободным 
краем, расположены под небольшим углом к оси навивания. Форамен арковидный, 
базальный. Пористые пластинки имеются на всех камерах, различаются с трудом, плот¬ 
но примыкают к пупочному натеку (см. рис. 1). Стенка известковая, первично одно¬ 
слойная, вторично многослойная, тонкопористая, гладкая или скульптированная. 

Видовой состав. Пять видов — СЬ. (аѵеоіаіа зр. поѵ., СИ. беріапага 5р. поѵ., 
СЬ. сопѵеха 5р. поѵ., СВ. зІгоЪіЫа 5р. поѵ., СВ. аііа 5р. поѵ. из нижнемеловых отложений 
(готерив—нижний апт) Юго-Восточного Кавказа. 
Сравнение. Описываемый род от близкого Рьеисіоіатагскіпа отличается обособ¬ 

лением арковидного септального устья в основании уплощенной септальной поверх¬ 
ности последней камеры, наличием пористой пластинки и на последней камере, боль¬ 
шим числом камер и их четырехугольно-изогнутым очертанием, более широкими и ме¬ 
нее изогнутыми септальными швами. Наличие пористой пластинки и на последней каме¬ 
ре и обособленного арковидного септального устья в основании устьевой поверхности 
последней камеры отличает халиловелл и от других родов подсемейства КеіпЬоИеПтае. 

СЬаІіІоѵеІІа Гаѵеоіаіа РогозсЫпа, 5р.поѵ. 

Таблица, фиг. 1, 2 

Название вида от Гаѵеоіаіиь {дат.) — ячеистый. 
Голотип — ИГ АН АзССР, № 66/878; нижний мел, нижний баррем; Юго-Восточ¬ 

ный Кавказ, Азербайджан, междуречье Кешчай-Тегчай. 
Описание. Раковина овальная в очертании, двояковыпуклая, обычно с более 

выпуклой спинной стороной, с ровным, узким, периферическим краем. Оборотов два 
с половиной. В последнем обороте 12—16 постепенно возрастающих камер узкотрапе¬ 
циевидных по очертанию. Септальные швы отчетливые, изогнутые, на спинной стороне 
в начальных оборотах выпуклые, образующие ячеистую орнаментацию. На брюшной 
стороне имеется слегка возвышающийся натек раковинного вещества, занимающий 
около половины диаметра раковины. Септальная поверхность последней камеры узко¬ 
треугольная, уплощенная, скошенная на брюшную сторону. Устье, форамен, устьевые и 
пористые пластинки обычные для рода. 
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Размеры, мм: наибольший диаметр 0,16—0,28, голотипа 0,25; наименьший диа¬ 
метр 0,13—0,22, голотипа 0,20, высота 0,07—0,12, голотипа 0,09. 
Изменчивость. Проявляется в колебании размера диаметра, степени выпуклос¬ 

ти натека в пупочной области и швов на спинной стороне и их изогнутости. 
Сравнение. От морфологически близкой Сіі. сопѵеха зрТ поѵ. отличается двояко¬ 

выпуклой формой раковины, степенью отчетливости ячеистой орнаментации на спинной 
стороне и наличием шишковатого натека на брюшной стороне. 
Возраст и распространение. Верхняя часть нижнего баррема и верхний 

баррем; Юго-Восточный Кавказ, Азербайджан. 
Материал. Более 100 экземпляров различной сохранности из различных место¬ 

нахождений (в окрестностях с. Конахкенд — 15 экз., по р. Атачай — 20, в окрестностях 
с. Тых-Тазакенд — 10, на площади Кешчай—Тегчай — 55) . 

СЬаШоѵеІІа сіеріапаіа РогозсЫпа, зр. поѵ. 

Таблица, фиг. 3, 4 

Название вида от беріапаіиз (лат.) — уплощенный. 
Голотип — ИГ АН АзССР, № 66/875; нижний мел, нижний баррем; Юго-Восточ¬ 

ный Кавказ, Азербайджан, междуречье Кешчай—Тегчай. 
Описание. Раковина низкотрохоидная со слабо выпуклой спинной, плоской или 

слегка вогнутой брюшной стороной, овальная в очертании, с узкоокруглым приострен- 
ным ровным периферическим краем. Состоит из полутора-двух оборотов спирали. 
В последнем обороте 8—11 четырехугольно-изогнутых, быстро возрастающих в ширину 
и медленно в длину камер. На брюшной стороне внутренние концы камер не достигают 
центра раковины, ще развивается плоский натек из раковинного вещества, занимающий 
до 1/3 диаметра раковины. Септальные швы сильно изогнутые. Септальная поверхность 
последней камеры удлиненно-треугольная. Устье, устьевые и пористые пластинки, фора- 
мен обычные для рода. Стенка гладкая, тонкопористая. 
Размеры, мм: наибольший диаметр 0,12—0,31, голотипа 0,21; наименьший диа¬ 

метр 0,10—0,27, голотипа 0,16; высота 0,04—0,07, голотипа 0,05. 
Изменчивость. Проявляется в колебании размеров раковины и степени выпук¬ 

лости спинной стороны. В небольших пределах варьирует число камер последнего обо¬ 
рота (8—11), размеры пупочного натека на брюшной стороне, степень приостренности 
периферического края. 
Сравнение. От сходной СЬ. сопѵеха зр. поѵ . отличается овальным очертанием и 

меньшей высотой раковины, меньшим числом оборотов и камер, большей изогнутостью 
септальных швов. 
Возраст и распространение. Готерив—нижний баррем; Юго-Восточный 

Кавказ, Азербайджан. 
Материал. Более 90 раковин различной сохранности из естественных обнажений 

по р. Атачай (5), окрестностей селений Конахкенд (4), Гюлех (6), Тых-Тазакенд (25), 
площади Кешчай—Тегчай (53) . 

СЬаІіІоѵеИа сопѵеха РогозсЫпа, зр.поѵ. 

Таблица, фиг. 5 

Название вида от сопѵехиз (лат.) — выпуклый. 
Голотип — ИГ АН АзССР, № 66/877; нижний мел, нижний баррем; Юго-Восточ¬ 

ный Кавказ, Азербайджан, р. Атачай. 
Описание. Раковина низкотрохоидная, плосковьшуклая, округлая или слегка 

овальная в очертании, с узкоокруглым, приостренным, часто угловатым периферичес¬ 
ким краем. На широко выпуклой спинной стороне 2 1/2—3 оборота, подразделенных 
многочисленными, медленно возрастающими камерами. Камеры ранних оборотов обыч- 
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но покрыты раковинным веществом и трудно различимы. В последнем обороте от 10 
до 16 камер трапециевидного очертания. С брюшной стороны внутренние концы камер 
как бы срезаны плоским натеком, составляющим до 1/3 диаметра раковины. Септаль¬ 
ные швы скошенные на спинной и слегка изогнутые на брюшной сторонах. Септальная 
поверхность последней камеры короткая, треугольная, скошена на брюшную сторону. 
Устье, устьевые и пористые пластинки, форамен обычные для рода. Стенка гладкая, 
тонкопористая. 

Размеры, мм: наибольший диаметр 0,18—0,36, голотипа 0,36; наименьший диа¬ 
метр 0,16—0,31,голотипа 0,31; высота 0,06—0,10, голотипа 0,09. 

Изменчивость. Проявляется в колебании высоты раковины, числа камер пос¬ 
леднего оборота, диаметра пупочного натека, а также в изменении характера перифери¬ 
ческого края (от узкоокруглого до угловатого) и септальных швов, которые могут 
быть плоскими или слегка приподнятыми в центре спинной стороны, скошенными 
или слабо изогнутыми. Половой диморфизм проявляется отчетливо: особи мегасфе- 
рического поколения имеют слегка удлиненную плоскоеыпуклую раковину из двух 
с половиной быстро расширяющихся оборотов спирали, с меньшим числом камер 
(10—12) в последнем обороте по сравнению с раковинами микросферическо го по¬ 
коления: особи микросферического поколения характеризуются плосковыпуклой, 
округлой в основании раковиной, образованной тремя оборотами спирали, с большим, 

чем в раковинах мегасферических, числом камер (16) в последнем обороте и малень¬ 
кой начальной камерой. 
Сравнение. Описываемый вид от сходной Сй. ёеріапаіа зр. поѵ. отличается боль¬ 

шей выпуклостью спинной стороны, округлым основанием раковины, большим числом 
оборотов и камер, постепенным возрастанием размеров камер в оборотах, 
слабой изогнутостью септальных швов, угловатостью периферического края. Сй.сопѵе- 
ха зр. поѵ. по форме раковины (плосковыпуклая, округлая в основании) близка к 
Сй. айа зр. поѵ. С последним видом ее сближает и характер навивания оборотов, посте¬ 
пенно возрастающих в высоту, а также тенденция к приострению периферического края. 
В то же время описываемый вид существенно отличается от Сй. айа зр. поѵ. меньшей 
высотой раковины, большим числом камер и их очертанием на спинной стороне, мень¬ 
шими размерами пупочного диска. 
Возраст и распространение. Баррем; Юго-Восточный Кавказ, Азербайд¬ 

жан. 
Материал. Около 180 экз. различной сохранности (у с. Конахкенд — 6 экз., по 

р. Атачай — 27, в окрестностях с. Гюлех — 15, у с. Тых-Тазакенд — 21, на площади Кеш- 
чай—Тегчай — 110). 

Сйаіііоѵеііа зГгоЬИаІа Рогозсйіпа, зр.поѵ. 

Таблица, фиг. 6 

Название вида зІгоЬіІаІа (лат.) — шишковатый. 
Голотип — ИГ АН АзССР, № 66/879; нижний мел, верхний баррем; Юго-Восточ¬ 

ный Кавказ, Азербайджан, с. Тых-Тазакенд. 
Описание. Раковина округлого или овального очертания, двояковыпуклая, 

обычно с более выпуклой брюшной стороной, с узким приостренным, иногда килева- 
тым периферическим краем. Оборотов 3. В последнем обороте 12—16 быстро возрас¬ 
тающих в ширину и почти не меняющихся в длину камер. Очертания их на обеих сторо¬ 
нах раковины удлиненно-четырехугольные. Септальные швы двухконтурные, скошен¬ 
ные на спинной и слабо изогнутые на брюшной стороне. Пупочная область закрыта шиш¬ 
кой из раковинного вещества, диаметр которой более 1/3 диаметра раковины. Септаль¬ 
ная поверхнсоть последней камеры треугольная, скошена на брюшную сторону. Устье, 
форамен, устьевые и пористые пластинки обычные для рода. Стенка гладкая, тонкопо¬ 
ристая. 
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Размеры, мм: наибольший диаметр 0,25—0,38, голотипа 0,37; наименьший диа¬ 
метр 0,22-0,34, голотипа 0,31; высота 0,13-0,21, гологипа 0,18. 
Изменчивость. Проявляется в колебании размеров и очертаний раковин, степе¬ 

ни выпуклости и величины диаметра пупочной шишки, а также приостренности перифе¬ 

рического края. 
Сравнение. От близкого вида СЬ. Іаѵеоіаіа зр. поѵ. отличается большими разме¬ 

рами раковин, степенью выпуклости обеих сторон, меньшей изогнутостью септальных 
швов,отсутствием ячеистой скульптуры на спинной стороне. 
Возраст и распространение. Верхний баррем—нижний апт; Юго-Восточ¬ 

ный Кавказ, Азербайджан. 
Материал. Более 60 экз. различной сохранности (из естественных обнажений 

у сел. Конахкенд - 10 экз., Тых-Тазакенд - 18, Гарибан - 8, по р. Атачай — 5, р. Гяды- 
су — 25 и в разрезах скважин Кешчай-Тегчайской площади — 28) . 

СЬаІіІоѵеІІа аііа РогозсЫпа, зр. поѵ. 

Таблица, фиг. 7 

Название вида отаііиз {лат) — высокий. 

Голотип — ИГ АН АзССР, № 66/880; нижний мел, верхний баррем; Юго-Восточ¬ 
ный Кавказ, Азербайджан, междуречье Кешчай—Тегчай. 
Описание. Раковина высоко спиральная, округлая в основании, с плоской или 

слегка вогнутой брюшной и куполовидной спинной стороной. Периферический край 
ровный, острый. Оборотов 3—4, постепенно расширяющихся. Камеры на спинной сторо¬ 
не имеют округлые, а в более поздних оборотах полулунные очертания, на брюшной 
стороне камеры округло-четырехугольного очертания. В последнем обороте 4—6 камер. 
Септальные швы плоские, сильно изогнутые на спинной и менее изогнутые на брюшной 
сторонах. Пупочная область закрыта плоским натеком, составляющим менее 1/3 диа¬ 
метра раковины. Устьевая поверхность последней камеры низкая, треугольного очерта¬ 
ния. Устье, форамен, устьевые и пористые пластинки обычные для рода. Стенка гладкая, 
тонкопористая. 

Размеры, мм: диаметр 0,10-0,19, голотипа 0,15; высота 0,07-0,16, голотипа 0,09. 
Изменчивость. Варьируют высота раковины и диаметр последнего оборота. 

Половой диморфизм отчетливо проявляется в размерах начальной камеры: особи мик- 
росферического поколения имеют маленький пролокулум, узкие обороты спирали; 
у особей мегасферического поколения пролокулум крупный, высота оборотов быстро 
возрастает — каждый следующий почти вдвое шире предыдущего. 
Сравнение. От морфологически сходной СЬ. сопѵеха зр. поѵ. отличается боль¬ 

шей выпуклостью спинной стороны, большим числом оборотов спирали, меньшим чис¬ 
лом и полулунным очертанием камер на поздней стадии, меньшими размерами пупочно¬ 
го диска и острым периферическим краем. В поздней стадии онтогенеза СЬ. аііа зр. поѵ. 
обладает устойчивыми морфологическими признаками, по которыми выделяется в ка¬ 
честве самостоятельного вида, а в ранней стадии характеризуется значительным сходст¬ 
вом в числе, очертаниях, характере навивания камер с СЬ. сопѵеха зр. поѵ. Такое повто¬ 
рение в онтогенезе СЬ. аііа зр. поѵ. признаков вида СЬ. сопѵеха зр. поѵ. и более позднее 
появление СЬ. аііа зр. поѵ. во времени позволяют говорить о родственной связи между 
сравниваемыми видами. 
Возраст и распространение. Верхняя часть нижнего баррема—верхний 

баррем; Юго-Восточный Кавказ, Азербайджан. 
Материал. Более 39 экз. хорошей сохранности (в разрезах скважин Кешчай- 

Тегчайской площади — 24 экз.; у с. Тых-Тазакенд — 10, у с. Гюлех — 5). 
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оі арегіигаі зигіасе оі іЬе Іазі сЬашЬег. 
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СИСТЕМА ВЫСШИХ ТАКСОНОВ МИЛИОЛИД 

Милиолиды отличаются от других групп фораминифер фарфоровидным типом 
кальцитовой стенки. Они рассматриваются в ранге подотряда [ЕоеЫісЬ, Таррап, 1964], 
отряда [Богданович, 1981], класса [Саидова, 1981; Михалевич, 1983]. Среди исследо¬ 
вателей отсутствует единое мнение об объеме и числе выделяемых надсемейств, числе 
и положении семейств и подсемейств в системах, а также их объеме. Наиболее полные 
классификации милиолид предложены А. Лебликом и Э. Тэппен[ЬоеЫісІі,Таррап, 
1964] и А.К. Богдановичем [1981] (табл. 1). В первой из них в подотряде Міііоііпа 
выделено одно надсемейство Міііоіасеа, которое состоит из 7 семейств, 19 подсе¬ 
мейств; во второй отряд Міііоіісіа принимается в составе трех надсемейств: Согпи- 
зрігасеа, Міііоіасеа и Аіѵеоііпасеа (последнее не рассматривается). Первое надсе¬ 
мейство объединяет три семейства: Сотизрігісіае, ЫиЬесиІагіібае и ОрЬіКаІтісііісІае, 
второе два — МШоНйае и КхеЬакіпісіае. Для выяснения причин несоответствия при¬ 
веденных систем была сопоставлена зависимость между диагностическим морфологи¬ 
ческим признаком и рангом выделяемого по нему таксона. Как показал анализ, число 
учитываемых признаков примерно одинаково, оценка их различна. В обеих случаях 
тип стенки послужил критерием для выделения самого высокого таксона — подотряда 
или отряда. Леблик и Тэппен считают характерными для выделяемого надсемейства 
как тип стенки, так и наличие пролокулума со спиральным отростком. Богданович 
различает надсемейства по таким признакам, как характер навивания и наличие зуба 
в устье. Главное отличие Міііоіасеа от Сошизрігасеа, по его мнению, состоит в пра¬ 
вильно-клубкообразном навивании камер и обычно в присутствии зуба. По числу 
камер, составляющих раковину, — одно-, двух- или многокамерные формы, харак¬ 
теру навивания и в некоторых случаях наличию зуба Леблик и Тэппен выделяются 
семейства, а по образу жизни и типу зуба — подсемейства. Богданович различает се¬ 
мейства по образу жизни у корнуспирацсй и составу стенки у милиолацей, а подсе¬ 
мейства по двух-, многокамерности у корнуотирацей и особенностям строения спирали 
у милиолацей. 

Критерии систематики фораминифер рассматривались в работах А.В. Фурсенко 
[1956], А.Д. Миклухо-Маклая, Д.М. Раузер-Черноусовой, С.Е. Розовской [1958], 
Е.А. Рейтлингер [1961] и др. Анализ литературных данных и личные наблюдения пока¬ 
зывают, что для выделения таких таксонов, как надсемейство, семейство, подсемей¬ 
ство, особенно важное значение имеет детальное исследование онтогенезов предста¬ 
вителей отдельных родов. Знание всех особенностей онтогенеза позволяет выявить 
имеющиеся структуры, установить связи между ними, выявить основное звено, изме- 

! нение которого обусловило все последующие морфогенетические корреляции. Необхо¬ 
димость проведения корреляций возможно большего числа структур при построении 

| системы отметала М.Н. Соловьева [1980]. 
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Таблица 1 

Системы милиолид 

А. Леблик, Э. Тэппен 

[І-оеЫісЬ, Террап,1964] 

Подотряд 
Надсе- 
мейство Семейство Подсемейство Отряд 

Надсе- 
мейство Семейство Подсемейство 

РізсЬегіпіЬае 
Сусіодугіпае 
РізсЬегіпіпае 
СаІсіѵегТеІІІпе 

га га о га 
О. 

Согпизрігісіае 
Согпизрігіпіпае 
Нетідогсііорзііпае 
Р ізсНегіпі пае 

Зриатиііпісіае 
о 
с ЫиЬесиІагіісіае 

ІЧиЬесиІагіісІае 

ЫйЬесиІагііпае 
ОрЫЬаІтісІііпае 

О 
ОрЬтЬаІтісІіісІае ОрНгНаІтісІііпае 

Оізсозрігіпіпае 

га 
_с 
о 

з о 
_га 
О 

ЗрігоІосиІ іпіпае 
ІМосІоЬасиІагііпае 
Эізсозрігіпіпае 

га 
73 

О га 
МІІІоІіпае 
Оиіприеіосиііпіпае 
РаЬиІагііпае 

5 

Міііоіісіае 

Оиіприеіосиііпіпае 
МІІІоІіпеІІІпае 
МІІІоІіпае 
РаЬиІагііпае 
ТиЬіпеШпае 

і о га 
О 

і 

Міііоіісіае МІІІоІіпеІІІпае 
ТиЬіпеІІІпае 
МеапсІгоІосиІ іпіпае 
ЫогіоЬасиІагіеІІІпае 

ВгеЬакіпісіае 

Вагкегіпібае га га о 
ЗогШбае 

с 
О 

АІѵеоІіпісІае 
> 
< 

А.К. Богданович, 1981 

Исследование милиолид, встреченных в юрских отложениях Северного Кавказа, 
и анализ литературных данных позволили изучить морфогенез раковин 10 родов, вы¬ 
явить признаки, которые ранее не достаточно учитывались, рассмотреть их становле¬ 
ние во времени, исследовать чередование генераций, отметить широкое проявление 
параллелизма в развитиии милиолид, выявить три этапа в их эволюции [Темирбекова, 
1969; 1972; 1978; 1979; Темирбекова, Магомедов, 1975; Темирбекова, Антонова, 
1980]. 

Рассмотрим кратко строение раковин милиолид на самых ранних стадиях онтоге¬ 
неза, а затем результаты изучения коррелятивных связей между такими структурами, 
как пролокулум и начальный отдел раковины, тип спирали, форма камер и раковины, 
тип стенки и характер сочленения камер. Леблик и Тэппен [ЬоеЫісІі, Таррап, 1964] 
в диагнозе надсемейства Міііоіасеа в качестве одного из важных признаков отмечают 
наличие пролокулума с флексостилем. Однако анализ приводимых ими данных, дру¬ 
гие литературные источники [СизБтап, 1917; Богданович, 1981; и др.] и наши наблю¬ 
дения показывают, что эта структура присуща не всем милиолидам. Так, у представи¬ 
телей рода Сотизріга раковина состоит из двух камер — овального или сферического 
пролокулума и второй трубчатой камеры, свернутой в плоскую компактную спираль. 
Близкое строение имеют и другие двухкамерные представители милиолид — Кесіо- 
согпизріга, Ѵісіаііпа и др. У них начальная камера не имеет отростка — флексостиля. 
Пролокулум не имеет флексостиля и у некоторых многокамерных форм, таких, как 
Эоіозеііа, Ыаиіііосиііпа, Ріапізрігіпеііа и др. Раковины этих родов состоят из сферической 
или овальной начальной камеры и последующих трубчатых камер, свернутых в ком¬ 
пактную спираль. Для форм, пролокулум которых лишен флексостиля, чередование 
генераций выражается только в размерах начальной камеры и в меньшем числе оборо¬ 
тов спирали (или камер) для форм с большим пролокулумом. Данные по чередованию 
генераций у представителей рода Сотизріга приведены в работе У.Т. Темирбековой 
[1972], для рода Эоіозеііа рассмотрены М.М. Данич [1971 ]. 
Л. Румблер [КІштЫег, 1895] впервые выделил в особую группу семейств Ріехо- 
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зіуіісііа формы, шаровидная начальная камера которых снабжена спирально-изогнутым 
трубчатым продолжением — флексостильной шейкой (флексостиль), соединяющей 
начальную камеру со второй камерой раковины. Исследования Кешмэном [СизКшап, 
1917] современного материала показали, что образование пролокулума и флексостиля 
происходит в онтогенезе одновременно. Стенка пролокулума и флексостиля имеет 
одинаковую толщину, не изменяющуюся на всем протяжении. Флексостиль плотно 
прилегает к пролокулуму и имеет постоянный диаметр. Длина его обычно колеблется 
в пределах от 1/3 до 1/2 оборота вокруг пролокулума. Образование флексостиля 
можно наблюдать у спирально-плоскостных форм, принадлежащих к роду Согпиіосиіі- 
па, известному из отложений триаса—ранней юры [Антонова, 1973]. Так, на раковинах 
вида С. закЬгаіепзіз Апіопоѵа хорошо видно, что положение флексостиля меняется 
относительно пролокулума в пределах вида. У одних экземпляров это трубка, отстоя¬ 
щая от начальной камеры, имеющая по всему диаметру свою собственную стенку, у 
других это ложнотрубчатый отросток, плотно прилегающий к начальной камере. 

Параллельно происходит образование флексостильных начальных камер и у клубко¬ 
образно свернутых форм. Е.А. Рейтлингер [1965] описан из пермских отложений 
Закавказья род Ваізаііпа, отражающий в эволюционном ряду развития стадию станов¬ 
ления типичных милиолид. Он близок к А§аіЬатшіпа, но отличается наличием септ и 
определенной симметрией в расположении камер. Рассматривая на приводимых Рейт¬ 
лингер изображениях шлифов строение начального отдела и сопоставляя толщину 
стенки на разных стадиях развития особи, можно видеть, что начальная камера этой 
формы имеет ложнотрубчатый отросток, положение которого не фиксированное — 
он расположен то в плоскости поперечного сечения раковины, то перпендикулярен 
к ней. 
Представители родов ОрЬіЬаІгпісІіигп, Врігоіосиііпа, Оиіпциеіосиііпа и др., разви¬ 

тых в юре и позже, имеют пролокулум с флексостилем, и, как правило, положение 
его неизменно — флексостиль плотно прилегает к начальной камере. 
Изучение строения первых трех камер (начального отдела) у спирально-плоскост¬ 

ных форм, имеющих пролокулум с флексостилем, показало различие в их морфоло¬ 
гии, связанное с чередованием генераций. Для рода ОрЬіЬаІтіёішп установлено четыре 
типа строения начального отдела [Темирбекова, 1972, 1978]. По литературным дан¬ 
ным, чередование генераций у правильно-клубковидных форм выражается в разной 
полноте стадий развития особи на ранних этапах онтогенеза. Для микросферических 
форм характерна начальная клубкообразная стадия, которая у мегасферических форм 
значительно редуцируется или выпадает полностью (Оиіпциеіосиііпа, Руг§о, Агіісиііпа 
и др.) [5сЫишЬег§ег, 1893; СизЬгіІап, 1917; Богданович, 1952; и др.]. Следовательно, 
у милиолид, имеющих начальную камеру с флексостилем, чередование генераций выра¬ 
жается не только в размере пролокулума и числе оборотов спирали, но и в разной 
полноте стадии развития особи на ранних этапах индивидуального развития. 

Таким образом, по результатам изучения раннего отдела раковины милиолид можно 
разделить на две крупные группы: у одной пролокулум не имеет флексостиля, у второй 
он с флексостилем. В первой группе чередование генераций выражается в размерах 
пролокулума и числе оборотов спирали, а во второй не только в размерах пролокулума 
и числе оборотов спирали, но и в разной полноте стадий развития особи на ранних 
этапах онтогенеза. Различия эти, по-видимому, отражают во второй группе изменение 
типа гаме го нии. 

Рассмотрим результаты изучения взаимосвязи структур по отдельным признакам. 
Впервые исследовала коррелятивные связи структур у отрядов Ризиііпісіа и Охаѵѵаіпеі- 
Іісіа Соловьева [1978]. Ею выявлены корреляции положительные (п < 1) и отрица¬ 
тельные (и =0), результаты приведены на графике. Подобная таблица (табл. 2) состав¬ 
лена нами по корреляции элементов исследуемых структур милиолид. Как видно из 
этой таблицы, в пределах каждой группы существуют положительные корреляции. 
Так, для раковин первой группы характерна компактная спираль, обороты плотно 
прилегают друг к другу на всем протяжении. С компактной спиралью коррелируют по 
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классу положительных корреляций трубчатые постепенно расширяющиеся камеры, 
образующие раковину округлых очертаний (корреляция признака 1, пролокулум 
без флексостиля с 3, 5, 7, 9). Для представителей второй группы характерна свобод¬ 
ная спираль, все камеры, начиная со второй, отходят от плотной спирали, образуя 
устьевые утолщения. Таких утолщений в одном обороте может быть одно (некото¬ 
рые Сотиіосиііпа), чаще всего два (ОрЬіЬаІтісІіит, Зрігоіосиііпа и др.), реже три 
(Сотиіосиііпа, Наиегіпеііа). Со свободной спиралью коррелируют по классу поло¬ 
жительных корреляций форма трубчатых камер, расширенных в начальной части и 
суженных к устьевому концу, и овальные очертания раковины (корреляция признака 
2,пролокулумсфлексостилемс4,6,8, 10). Такая взаимосвязь структур позволяет 
сделать вывод, что возникновение флексостиля у пролокулума обусловило образова¬ 
ние свободной спирали, изменение формы камер и соответственно изменение очерта¬ 
ний раковины, т. е. всех тех структур, развитие которых определило своеобразную 
морфологию милиолид. Этот вывод подтверждает также наличие отрицательных кор¬ 
реляций признака 1 с 4, 6, 8, 10, и признака 2 с 3, 5, 7, 9. 

Проведенное исследование позволило выявить и стабильные корреляции между 
структурами, которые наблюдались у милиолид независимо от строения пролокулума. 
Это тип стенки и характер сочленения камер. Исследования М.Я. Серовой [1961] пока¬ 
зали, что фарфоровидная стенка милиолид трехслойна, состоит из двух покрывающих 
тонких слоев (не более 5 мкм) и расположенного между ними основного срединного 
слоя. Строение последнего известно из работ А. Вуда [\Ѵоо4, 1949], В.А. Крашенин¬ 
никова [1956] и др. Срединный слой состоит из мелких неориентированных кристаллов 
кальцита размером не более 5 мкм. Наружный слой состоит из кристаллов кальцита 
различной формы и расположения, но их длинная ось, как правило, ориентирована 
параллельно поверхности раковины [Нау, То\ѵе, \Ѵгі§Ьі, 1963; НегпІеЬеп, 1969; и др.]. 
Такая стенка характерна для представителей родов Согпизріга, Vісіаііпа, ОоІозеІІа 
и др. (пролокулум без флексостиля) и ОрМНаІтісіішп, Оицциеіосиііпа, 5і§тоі1іпа 
и др. (пролокулум с флексосталем). Е.В. Быкова [1952] и Б.И. Чувашов [1965] отме¬ 
чают, что у палеозойских корнуспирид срединный слой имеет зернистое строение. 
Подобную микроструктуру стенки наблюдала Н.А. Ефимова [1974] у некоторых 
мезозойских форм Нешідогёіиз и Меапсігозріга (пролокулум без флексостиля). Мик¬ 
розернистость стенки отмечена и у двух видов ОрНіЬаІшісііит (пролокулум с флексо- 
стилем), наблюдаемый размер зерен изменялся в пределах от 5 до 10 мкм [Темирбе- 
кова, Антонова, 1980]. Из табл. 2 видно, что признаки 11, 12 коррелируют со всеми 
остальными признаками, т. е. являются стабильными. 

Со времен А. Орбиньи известна способность фарфоровидных высокоразвитых ми¬ 
лиолид агглютинировать инородный материал. Наши исследования [Темирбекова, 
1978] показали, что эта способность распространена шире, чем считалось ранее, и на¬ 
блюдается как у форм, начальная камера которых лишена флексостиля (семейство 
Согпизрігісіае), так и у форм, пролокулум которых имеет флексостиль (семейство 
ЫиЬесиІагіісІае и Міііоіісіае). Признаки 13, 14 коррелируют со всеми остальными. 

Следовательно, при решении вопросов систематики милиолид необходимо учиты¬ 
вать высокую пластичность признака строения стенки. Рассмотрение микроструктуры 
стенки (способность к агглютинации) без учета коррелятивных связей может привести 
к значительным ошибкам. Опасность использования для систематики отдельно взятых 
морфологических признаков отмечает Соловьева [1980]. От строения пролокулума 
не зависит тип сочленения камер. Так, изучение раковин милиолид в продольных шли¬ 
фах показало, что тип сочленения последовательных камер у всех рассматриваемых 
многокамерных форм одинаков, признак 15 положительно коррелирует со всеми 
остальными. Впервые сочленение последовательных камер наблюдалось у представите¬ 
лей рода ОрЬіБаІтісІіит, позднее у Ооіозеііа, ЫиЬесиІіпеІІа, ЫиЬесиІагіа [Темирбекова, 
1969, 1978], у Сотиіосиііпа [Антонова, 1973]. Признаки, характеризующие сочленение 
смежных камер у милиолид (17, 18), имеющих спирально-плоскостное (или близкое 
к нему) строение раковины, коррелируют практически со всеми остальными. Камеры 

106 



Таблица 2 
Схема коореляции элементов структур МШоМа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 + + + + + + + + + 4- 4- 

2 + + + + + + + + + + 4- 4- 4- 

3 + + + + + + 4* + + 4- 4- 
4 + 4- + + + + + + + + 4- 4- 4- 

5 + + + + + + + + + 4- + 
6 + + + + + + + + + + 4- 4- 4- 
7 + + + + + + + + + 4- 4- 
8 + + 4- + + + + + + + 4- + 4- 
9 + + + + + + + + + + 4- + 

10 + + + + + + 4* + + + 4- 4- 4- 
11 + + + + + 4- + + + + + + + + 4- 4- 4- 4- 
12 + + + + + + + + + + + + + + 4- 4- + 4- 
13 + + + + + + + + + + + + + + 4- + 4- 4- 
14 + + + + + + + + + + + + + + 4- 4- 4- 4- 
15 + + + + + + + + + + + + + + 4- 4- 4- 4- 
16 + + + + + + + + + + 4- 4- 4- 
17 + + + + + 4- + + + + + + + + + 4- 
18 + + + + 4- 4- + + + + + + + + + 4- 
19 + + + 4* + + + + + 4- 

Условные обозначения: клетка без 
тельная корреляция. 

какого-либо знака — корреляция отрицательная. г положи- 

Строение пролокулума: 1 — без флексости¬ 
ля, 2 — с флексостилем; строение начального 
отдела у мега- и микросферической генера¬ 
ций: 3 — разные размеры пролокулума и 
число оборотов спирали, 4 — разная полнота 
стадий развития особи на ранних этапах онто¬ 
генеза; тип спирали: 5 — компактная, 6 — сво¬ 
бодная; форма камер: 7 — трубчатая, рас¬ 
ширяющаяся, 8 — трубчатая, расширенная у 
основания и суженная к устьевому концу, 

9 — округлая, 10 — овальная; строение стен¬ 
ки раковины: 11 — микрозернистая, фарфо¬ 
ровидная, 12 — микрогранулярная, 13 — аг¬ 
глютинированная, 14 — конглютинированная; 
сочленение последовательных камер: 15 — 
образование утолщений на внешней стороне 
устьевого горлышка, 16 — образование устье¬ 
вых утолщений; сочленение смежных камер: 
17 — эволютность, 18 — псевдоикволютность, 
19 — инволютность 

плотно примыкают к прилегающей части эволютной раковины или охватывают ее кры¬ 
ловидными выростами стенки (псевдоинволютные раковины). Эволютность и псевдо- 
инволютность наблюдаются в пределах обеих групп: Согпизріга, Неті§огс1іиз, Ѵісіаіі- 
па — пролокулум без флексостиля, Орй1:1іа1тіс!іит, Сотиіосиііпа, 8і§тоі1іпа — про- 
локулум с флексосталем. 
Изучение взаимосвязи структур позволило подойти к уточнению системы милиолид. 

Наличие положительных корреляций по признакам — строение пролокулума и началь¬ 
ного отдела раковины, тип спирали, форма камер и раковины в пределах каждой груп¬ 
пы — позволяет сделать вывод о естественности выделения этих подразделений. По¬ 
скольку такие признаки, как строение пролокулума и начального отдела раковины, 
возникают на ранних стадиях онтогенеза и, по мнению большинства исследователей, 
имеют высокий таксономический ранг, кажется возможным рассмотрение двух выде¬ 
ленных групп в качестве надсемейств Согпизрігоісіеа и Міііоіоійеа. В первом надсе- 
мействе по признаку двух- или многокамерности выделены два семейства — Согпи- 
зрітісіае и РізсЬегіпісіае. Во втором надсемействе по типу строения раковины выделено 
семейство ЫиЬесиІагіідае, представители которого имеют спирально-плоскостную 
раковину, и Міііоіійае с правильно-клубковидной раковиной. Соотношение диагности¬ 
ческих морфологических признаков и ранга таксонов в предлагаемой системе совпадает 
с таковыми в системе Леблика и Тэппен [1964]. Ниже приведена предлагаемая система 
милиолид. 
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Отряд Міііоіісіа Ьапказіег, 1885 
Надсемейство Сотикрігоісіеа ЗсЬиІіге, 1854 

Семейство Соти$рігіс1ае ЗсЬиІІге, 1854 - подсемейства Согпизрігіпае ЗсИиІІ- 
ге, 1854, Неті^огсііорзіпае А. ЫікНіпа, 1969, Меапсіговрігіпае Заісіоѵа, 1981, 

Саісіѵегіеіііпае ЬоеЫісЬ агиі Таррал, 1964 

Семейство РізсЬегіпісІае Міііеі, 1898 - подсемейства ЕізсЬегіпіпае Міііеі, 1899, 
РізсЬегіпеІІіпае Заісіоѵа, 1981 

Надсемейство Міііоіоісіеа ЕЬгепЬег§, 1839 

Семейство КиЬесиІагіісІае Лопез, 1875 - подсемейства МиЪесиІагііпае Лопез, 
1875, ОрЬПіаІтісіііпае \Ѵіегпег, 1920 

Семейство Міііоіісіае ЕЬгепЬег§, 1839 - подсемейства Міііоііпае ЕЕгепЪег§, 

1839, Оиіпяиеіосиііпіпае Сизктап, 1917, Тгііосиііпіпае Во§с1апо\ѵіс2, 1981, 
Зрігоіосиііпіпае \Ѵіегпег, 1920, 5і§тоі1ор8іпае Ѵеііа, 1957, РаЬиІагііпае ЕЬгеп- 
Ьегё, 1839, МШоІілеНіпае Ѵеііа, 1957, ТиЬіпеИіпае КЬишЫег, 1906, Меапсігоіо- 
сиііпіпае Во§(іапо\ѵіс2, 1981, ЕЫоЪасиІагіеІІіпае Во§сіапоѵѵісг, 1981 
Семейство КгеКакіпіёае СизНтап, 1933 

Семейство Міііоіісіае принято в объеме, предложенном Богдановичем [1981]. 
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ТЬе зузіет о? Ьі§Ь Міііоііёа іахопз 

II. Т. ТетігЬекоѵа 

ТЬе зіисіу оГ соггеіаііѵе геіаііопз Ъеіѵѵееп зисЬ зігисіигез аз рго1оси1иш,еаг1у рогііоп, 
Іуре оГ іЬе соіі, сЬатЪег’з апсі іезі’з Гогт аііоѵѵесі іо геѵеаі соппесііопз Ъеі\ѵееп іЬегп апсі 
іо таке аііегаііопз іпіо тШоІісГз зузіет. ТЬе огдег Міііоіісіа сопіаіпз і\ѵо зирегГатШез: 
Сотизрігоісіеа — ргоіосиіит ѵѵііЬ по Пехозіуіе, апсі Міііоіоісіеа — ргоіосиіит ѵѵііЬ Пехо- 
зіуіе. ТЬе Гігзі опе іпсіисіез і\ѵо Гатіііез Согпизрігісіае (ргоіосиіит Гоііоѵѵесі імсііѵісіесі зе- 
сопсі сЬатЪег — 1\ѵо-1оси1аг іезіз) апсі РізсЬегіпідае (ргоіосиіит Гоііоѵѵесі Ге\ѵ іиЬиІаг сЬат- 
Ьегз — тиііііосиіаг іезіз). ТЬе зесопд зирегГатіІу сопзізіз оГ ЫиЬесиІагіісІае (ріапозрігаі 
іезіз) апсі Міііоіісіае (ге^иіагу аггап§есі сЬатЬегз іп ѵагуіп§ ріапез). 
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СРАВНИТЕЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОДОВ СиВКПЧЕЬЬА 
И СОГЧОСШВГСЕКША 

В связи с тем, что систематическое положение и объем рода СиЬкіпеІІа разными 
исследователями трактуется различно, возникла необходимость пересмотра топоти- 
иического материала и исследования его современными методами. 

Впервые род СиЬкіпеІІа был описан в объеме одного вида С. азіаііса в составе се¬ 
мейства НеІегоЬеІіскіае. Диагноз рода в авторском описании следующий: "Раковина 
спирально-винтовая, имеющая форму короткой четырехгранной пирамиды с закруг¬ 
ленными углами. Каждый оборот составлен четырьмя камерами. Камеры шарообраз¬ 
ные, быстро увеличивающиеся в размерах по мере нарастания. Швы углубленные. 
Устье в виде низкой щели расположено между пупком и периферическим краем и 
прикрыто козырькообразной губой. Стенка известковая, гладкая. Верхний мел” [Су¬ 
лейманов, 1955, с. 623]. Описание сопровождается рисунком голотипа типового вида 
в двух положениях. 

В "Основах палеонтологии” [1959] род СиЬкіпеІІа условно помещен в семейство 
ОізсогЬісІае со следующим диагнозом: "Раковина свободная, с четырехрядным распо¬ 
ложением камер. Устье полукруглое, низкое. Стенка гладкая. Один вид в верхнем 
мелу Кызыл-Кумов” [1967]; приведен рисунок вида С. азіаііса из коллекции И.С. Су¬ 
лейманова. В американских основах палеонтологии [ЕоеЫісЬ, Таррап, 1964] описа¬ 
ние рода СиЬкіпеІІа почти то же самое, только раковина названа высокой трохоспи- 
ральной, а устье внутрикраевым. Род отнесен к семейству НеІегоЬеІісісіае (подсемей¬ 
ство СиешЬеІіІгііпа, надсемейство С1оЬі§егіпасеа). В качестве иллюстрации приведен 
рисунок из работы И.С. Сулейманова [1955]. В синонимику рода СиЬкіпеІІа вклю¬ 
чен подрод С1оЬі§егіпа (Сопо§1оЬі§егіпа), установленный В.Г. Морозовой [Морозо¬ 
ва, Москаленко, 1961] на основании присутствия у его представителей высокой тро- 
хоидной раковины. Кроме того, А. Лебликом и Е. Тэппен указывается на сходство 
в строении раковины СиЬкіпеІІа и С1оЬі§егіпа ^гаузопщізіз Таррап. Последний вид 
впервые описан из альб—сеномана Северной Америки [Таррап, 1940] и также харак¬ 
теризуется высокоспиральной раковиной, низким устьем, имеющим внутрикраевое 
положение, небольшим числом камер в обороте (обычно в последнем обороте содер¬ 
жится 4 камеры, реже 5 или 3). На основании этих признаков указанный вид отнесен 
к роду СиЬкіпеІІа, а в связи с его широким географическим распространением и взду¬ 
тыми камерами высказывается мнение о планктонном образе жизни представителей 
рода СиЬкіпеІІа. Распространен этот род со средней юры (откуда происходит Сопо- 
^ІоЬі^егіпа) до сенона. 

Вслед за Лебликом и Тэппен многие исследователи стали рассматривать СиЬкіпеІІа 
и Сопо§1оЬі§егіпа в качестве синонимов и относить вид §гаузопепзіз и типовой вид 
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, Сопо§1оЬі§егіпа — С. сіа^езіапіса — к роду СиЬкіпеІІа [МісЬаеІ, 1972; Ма^піегЛаппт, 
1975; Магомедов, Темирбекова, 1978; №а§и, 1979; Субботина, 1981]. 
Н.Н. Субботина [1981], рассматривая С1оЬі§егіпі<За и НеІегоНеІісіба в качестве са¬ 

мостоятельных отрядов, включает род СиЬкіпеІІа в отряд СІоЬі§егіпіс1а (семейство 
С1оЬі§егіпіс1ае) и в качестве иллюстрации приводит изображение формы из нижнего 
апта Азербайджана, которая названа ею СиЬкіпеІІа (За§е5Іапіса. Последнее является 
ошибочным, так как, во-первых, вид ба§ез1апіса существовал только в средней юре, 
а, во-вторых, в работе Субботиной на табл. 47, фиг. 9 под этим названием изоб- 

| ражен другой вид и род, скорее всего это НебЬег^еЦа, возможно Н. ех §г. арііса (А^аіа- 
гоѵа). 

Изучение рода Сопо§1оЬі§егіпа также имеет свою историю. Впервые описанная в ка¬ 
честве подрода СІоЬідегіпа (Сопо§1оЬі§егіпа) из средней юры Дагестана [Морозова, 
Москаленко, 1961], эта форма в дальнейшем рядом исследователей, как уже говори¬ 
лось, рассматривается в качестве синонима рода СиЬкіпеІІа, а другими - в качестве 
самостоятельного рода [РисЬз, 1973; Григялис, Горбачик, 1980; Сгі§е1із, СогЬаІсЬік, 
1980; Горбачик, 1982]. 
Описание Сопо§1оЬі§егіпа [Морозова, Москаленко, 1961, с. 24]: "Раковина высо¬ 

коспиральная, в типичном случае ее высота равняется диаметру или больше диаметра 
(Н : Д^Т). Спираль образована 3—4, реже 2 х/і оборотами. Число камер в обороте 
непостоянно и варьирует от 3 до 6. Часто у одной и той же особи начальный оборот 
многокамерный, состоит из 5 или 6 камер, а каждый из последующих оборотов заклю¬ 
чает 3 или 4 камеры, но некоторые формы обладают одинаковым числом камер во 
всех оборотах. Камеры субшаровидные, расположены более или менее свободно. У 
некоторых представителей данного подрода в расположении камер наблюдается тен¬ 
денция к образованию более или менее правильных рядов, у других же в расположе¬ 
нии камер не заметно никакой правильности. Устье маленькое, одиночное. Стенка 
тонкая, мелкопористая, поверхность гладкая или слабошероховатая”. В состав подро¬ 
да включено четыре вида из байосских, батских и бат-келловейских отложений Турк¬ 
мении, Кавказа (Дагестан) и Крыма. Кроме того, к нему условно отнесен современ¬ 
ный вид С.(С.) Ьгабу ѴѴіезпег. Типовой вид подрода - С.(С.) ёа§е$іапіса Могогоѵа про¬ 
исходит из средней юры (нижняя часть байоского яруса, верхняя аргиллитовая тол¬ 
ща) Южного Дагестана (с. Чох). 

Авторами настоящей статьи в световом и сканирующем электронном микроскопе 
(СЭМ) 0\ѵеек-5сап 107 изучены топотипы типовых видов обоих родов, а также один 
экземпляр вида Сопо§1оЬі§егіпа (?) §гау$опеп$і$ (Таррап) из верхнеальбских отложений 
Крыма. 

В нашем распоряжении было 30 экземпляров типового вида СиЬкіпеІІа азіаііса 8и- 
Іеітапоѵ, происходящих из топотипической местности — Юго-Западных Кызылкумов 
(Узбекская ССР, Бухарская обл., Ташдулукский р-н). Они собраны из отложений 
верхнего кампана Ташдулукской антиклинали из скважин № 5 (глубина 50—56 м) 
и № 82 (глубина 164—170 м). Голотип вида также происходит из верхнего кампана 
Ташдулукской антиклинали, но из скважины № 3 (глубина 86,7—97,5 м). Другая часть 
раковин отобрана из отложений того же юзраста Каракумов (Туркменская ССР) в 
районе поселка Серный Завод (северная іасть Ашхабадской обл., Газлинская струк¬ 
тура) . И наконец, третья часть изученны с раковин также происходит из отложений 
верхнего кампана Туркмении, но из окрестностей поселка Дарганата (нижняя часть 
течения р. Аму-Дарьи). Некоторые раковины имеют отличную сохранность, другие 
сильно перекристаллизованы или пиритизированы. Исследованный материал по Со- 
по§1оЬі§егіпа ба^езіапіса Могогоѵа происходит из среднеюрских отложений Даге¬ 
стана, из окрестностей селений Чох и Гуниб. Он представлен более чем тридцатью эк¬ 
земплярами, к сожалению, подавляющее большинство раковин имеет не очень хоро¬ 
шую сохранность. 
Коллекция раковин Сопо§1оЬі§егіпа предоставлена У.Т. Темирбековой, исследо¬ 

вания образцов с помощью электронной микроскопии проведены в Лаборатории элек- 
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тронной микроскопии кафедры грунтоведения и инженерной геологии геологическо¬ 
го факультета МГУ. 

Выполненная работа сводилась к решению следующих основных вопросов. 1. О са¬ 
мостоятельности родов Сопоё1оЬі§егіпа и СиЬкіпеІІа и их систематическом положе¬ 
нии. 2. О систематическом положнии вида Сопо§1оЬі§егіпа (?) §гау$опеші$ (Таррап). 
Лебликом и Тэппен в ’ТгеаІізе ІпѵегІеЬгаІе Раіеопіоіоёу” [1964] помещены изо¬ 

бражения голотипов типовых видов Сопо§1оЬі§егіпа и СиЬкіпеІІа, приведенные авто¬ 
рами видов при их первоначальном описании (рисунок). На основании этих рисунков, 
действительно очень сходных, и опубликованных описаний делается вывод об иден¬ 
тичности родовых признаков обоих видов. Электронно-микроскопическое изучение 
топотипического материала позволило установить между ними следующие различия. 
1. Поверхность раковин Сопо§1оЬі§егіпа ба§ез1апіса имеет скульптуру в виде бугор¬ 
ков, валиков, реже неправильных ячеек (табл. I, фиг. 1, 2, 3); у раковин СиЬкіпеІІа 
азіаііса поверхность гладкая (табл. II, фиг. 1; табл. III, фиг. 1,5; табл. IV, фиг. 1). 
2. Устье у раковин С. <За§езІапіса занимает пупочное положение (табл. I, фиг. 2), а у 
С. азіаііса оно внутрикраевое и протягивается в виде узкой длинной щели от пери¬ 
ферического края до пупка, но не открывается в пупок (табл. III, фиг. 1). Кроме 
того, у последнего вида могут быть дополнительные шовные устья на спиральной сто¬ 
роне раковины (табл. II, фиг. 1), у некоторых экземпляров наблюдались крупные 
поры, расположенные в швах. 
3. У раковин С. ба§ез1апіса (по крайней мере, на поздних стадиях развития) камеры 
расположены некомпактно, септальные швы углубленные, часто наблюдается несколь¬ 
ко неправильное нарастание камер, в связи с чем бывает трудно проследить их после¬ 
довательность. Для раковин С. азіаііса характерно компактное правильное расположение 
камер во всех оборотах, менее углубленные септальные швы, менее расчлененный, 
почти ровный контур раковины. 
4. Исследование в СЭМ стенки раковин С. азіаііса, проведенное на специально разло¬ 
манных экземплярах, позволило предположить, что она является первично двухслой¬ 
ной, но не имеет слоев вторичного утолщения. 

В связи с плохой сохранностью раковин С. ба§езгапіса строение их стенки наблю¬ 
дать не удалось. Однако, у других представителей этого рода, в частности у С. ЬаіЬо- 
піапа установлено наличие первично двухслойной стенки раковины с вторичными 
слоями утолщения, выделяющимися по мере образования каждой последующей ка¬ 
меры [Рагёгоша, 1969], как у большинства планктонных фораминифер. 
Перечисленные различия позволяют с уверенностью говорить о принадлежности 

рассмотренных видов к разным родам. Наличие у раковин С. сіа^езіапіса, как и у дру¬ 
гих видов этого рода, хорошо развитой скульптуры и пупочное положение устья, а 
также генетическая связь с представителями рода С1оЬи1і§егіпа [Ві§поІ, Сиуаёег, 
1971] позволяют отнести род Сопо§1оЬі§егіпа к семейству Раѵизеііісіае, родовой со¬ 
став которого рассмотрен в работе А.А. Григялиса и Т.Н. Горбачик [1980]. 

Более сложным является вопрос о систематическом положении рода СиЬкіпеІІа. 
Изучение раковин С. азіаііса в СЭМ показывает, что они не имеют типичной для пред¬ 
ставителей семейства НеІегоЬеІісЫае ”рядности” в расположении камер. В имеющем¬ 
ся материале наблюдаются низкие и высокие раковины этого вида, возможно, отно¬ 
сящиеся к разным генерациям. Низкие раковины характеризуются типичным спи¬ 
рально-коническим (трохоидным) типом строения, высокие приближаются к спи¬ 
рально-винтовому типу строения по высоте спирали, но камеры их, как уже говори¬ 
лось, не образуют отчетливых рядов. Мы предполагаем, что представители рода СиЬ¬ 
кіпеІІа не относятся к семейству НеІегоЬеІісібае, а являются бентосными формами 
отряда Коіаіііба. Морфологически они наиболее близки к роду ОиабгігпогрЬіпа под¬ 
семейства АПошогрЬіпіпае, семейства СЬіІозіотеПісіае [Субботина, 1981]. Не исклю¬ 
чено, что род СиЬкіпеІІа является среднеазиатским эндемиком. 

Вид, описанный Тэппен [Таррап, 1940] под названием С1оЬі§егіпа §гаузопепзіз 
и затем отнесенный ею к роду СиЬкіпеІІа [ЬоеЫісЬ, Таррап, 1964], видимо, тоже пред- 
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Изображения изученных видов при их первом описании 
1 — СиЬкіпеІІа азіаііса Зиіеігпапоѵ (голотип; Сулейманов, 1955); 2 — СопоеІоЪіеегіпа сіа^езіапіса 

Могогоѵа (голотип; Морозова, Москаленко, 1961); 3—5 — Сопоё1оЬі§егіпа (?) бгаузопепзіз (Таррап): 

3, 4 — паратипы, иллюстрирующие разницу в высоте спирали, 5 — голотип (Таррап, 1940); а - с пе¬ 

риферического края, б — с пупочной стороны, в — со спиральной стороны 

ставлен двумя генерациями, так как при первом его описании было приведено изо¬ 
бражение высокого и низкого экземпляра (см. рис. в нашем тексте). В качестве 
голотипа указана низкая форма. Изучение в СЭМ одного экземпляра этого вида с 
высокой раковиной, происходящего из верхнего альба Крыма, свидетельствует о том, 
что для этого вида характерна скульптура в виде бугорков и валиков, а устье занима¬ 
ет внутрикраевое положение (табл. V, фиг. 1). О наличии хорошо выраженной скуль¬ 
птуры свидетельствуют и электронные фотографии этого вида, приведенные в рабо¬ 
тах Ф. Михаэля [МісЬаеІ, 1972] и Ф. Маньез-Жаннэн [Ма§піе2-Іаппіп, 1975]. Первым 
автором исследован материал из альба Северной Америки (Техас), вторым - из альба 
Франции. При этом на фотографиях видна скульптура не только в виде бугорков и 
валиков, но и в виде неправильных ячеек. Таким образом, характер скульптуры и 
наличие высокой раковины (во всяком случе, у одной из генераций) сближают этот 
вид с представителями семейства РаѵизеШсіае, в частности с родом Сопо§1оЬі§егіпа, 
а внутрикраевое положение устья отличает его от этой группы фораминифер и сбли¬ 
жает с родом СиЬкіпеІІа. При этом следует отметить, что у альбских фавузеллид (род 
Раѵизеііа) устье характеризуется большой протяженностью и занимает пупочно-внутри¬ 
краевое положение, оно доходит до периферического края, а иногда заходит и на спи¬ 
ральную сторону. Стратиграфическое положение вида §гаузопепзіз, по литературным 
данным, ограничивается барремом—началом сеномана (наиболее характерен он для 
позднего альба), в то время как род Сопо§1оЬі§егіпа распространен в юре, а СиЬкі- 
пеііа — в позднем мелу (кампан). 

Все сказанное может свидетельствовать о необходимости выделения этого вида в 
самостоятельный род, мы не делаем этого из-за отсутстствия в нашем распоряжении 
достаточного и в том числе топотипического материала и условно относим его к роду 
Сопо§1оЬі§егіпа семейства РаѵизеШсіае. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 
1. Сопо§1оЬі§егіпа и СиЬкіпеІІа являются самостоятельными родами. Первый из 

них входит в состав семейства РаѵизеШсіае, второй, очевидно, относится к бентосным 
фораминиферам и морфологически наиболее близок к роду ОиасігітогрЫпа семейст¬ 
ва СЬііозіошеІІісіае. 

2. Вид ^гаузопепзіз условно отнесен к роду Сопо§1оЫ§еппа. Необходимы допол¬ 
нительные исследования этого вида на большом материале с последующим выделе¬ 
нием его в самостоятельный род в составе семейства РаѵизеШсіае. 
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ТЬе іороіірез апб зресітепіз ігот іЬе Ророііріс агеаз оГ СиЬкіпеІІа азіаііса Зиіеітапоѵ 
апб СопоёІоЬі^егіпа ба^езіапіса Могогоѵа \ѵеге зіибіеб \ѵііЬ Піе Ьеір оГ ЗЕМ. ТЬе гезиііз 
гесеіѵеб аііоѵѵеб Іо аіігіЪиіе С. ба§езіапіса Іо Раѵизеііібае апб С. азіаііса іо Ьепіопіс іЪ- 
гатіпіГегаз. ТЬе зіибу оГ опе зЬеІІ оГ Сопо§1оЬі§егіпа (?) §гаузопепзІ8 (Таррап) апб апаіу¬ 
зіз оГ іЬе Іііегаіиге біб поі аііоѵѵ іо аіігіЬиіе іЬіз зресіез іо СиЬкіпеІІа іп соппесііоп ѵѵііЬ 
іЬе ргезепсе оГ зсиіріиге оп ііз зЬеІІз. С.(?) §гаузопепзіз тау Ье1оп§з іо пеѵѵ §епега оГ Ра- 
ѵизеііібае. 
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В ПАЛЕОГЕНЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

Для определения возраста пород и корреляции разрезов широко используются 
микрофаунистические комплексы как планктонные, так и бентосные, длительность 
существования которых ограничивается эпохой, веком, фазой или более коротким 
интервалом времени. Если планктонные фораминиферы, повсеместно распространен¬ 
ные в морских бассейнах, обладающие способностью мгновенно, в аспекте геологи¬ 
ческого времени, распространяться в пространстве, практически не зависящие от фаций 
и обычно имеющие большую численность, получили широкое признание как группа, 
наиболее пригодная для разработки зональных шкал, то бентосные фораминиферы 
представляют значительный интерес не только для детального расчленения разрезов и 
региональной корреляции, но и играют большую роль при палеогеографических и палео¬ 
экологических построениях. В то же время накопленный в настоящее время материал 
дает основание считать, что некоторые группы бентосных фораминифер могут быть 
использованы доя межрегиональной я даже межпровинциальной корреляции. К числу 
таких относятся представители рода Саисазіпа. 

В литературе все чаще появляется информация о находках в мезозойских и кайно¬ 
зойских отложениях представителей этого рода. В 1964 г. была опубликована спе¬ 
циальная работа, посвященная анализу стратиграфического распространения и палео¬ 
географии представителей данного рода, которые известны в настоящее время на Севе¬ 
ро-Американском, Европейском и юго-западе Азиатского континентов [ЁоеЬНсй, Тар- 
рап, 1964]. Находка представителей этого рода в палеогеновых отложениях северо-за¬ 
падной части Тихоокеанской провинции (Япония, Камчатка, Корякское нагорье) еще 
более расширяет ареал былого географического распространения этого рода и застав¬ 
ляет еще раз пересмотреть данные о возрасте содержащих их отложений и охарактери¬ 
зовать палеобиономию бассейна осадкоиакоплеиия. 

КАВКАЗИНЫ В РАЗРЕЗАХ 
ПАЛЕОГЕНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

Представители рода Саи саз та в пределах Дальневосточного региона обнаружены в 
опорных разрезах п-ова Илышнского (юг Корякского нагорья) в пограничных эоцен— 
олиго ценовых отложениях, а также в бассейне р. Вывенки, на о-ве Карагинском и на 
Западном побережье Камчатки в Точилинском опорном разрезе (рис. 1) . 

В Илыгшнском опорном разрезе кавказнны появляются в кавачинском горизонте 
в 60 м выше кровли маркирующего л ап ар ел амс ко го туфа и исчезают на границе кова¬ 

чи некого и алугинского (рис. 2) . 
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Рис. 1.Местоположение разрезов с кавказинами 
Разрезы: 1 — Точилинский, 2 — Карагин- 

ский, 3 — Ильпинский, 4 — Корфовский 

Р и с. 2. Разрез верхнеэоценовых отложений п-ова 
Ильпинского 

1 — аргиллиты, 2 — песчанистые аргилли¬ 

ты, 3 — алевролиты, 4 — песчглики, 5 — ту¬ 

фогенные песчаники, 6 — туфы, 7 — карбо¬ 

натные стяжения 

\ш* 

ч 

В7 



Отложения, охарактеризованные кавказинами и выделенные в зону Саисазіпа еосаепі- 
са катсЬаііса [Зегоѵа, 1976], в этом разрезе представлены в основном тинистыми 
разностями пород. В нижней части (нижние 160 м) развиты массивные плохослоистые 
жирные размокающие аргиллиты, в сыром виде темно-серые, с довольно многочислен¬ 
ными мелкими, часто неправильной формы карбонатными стяжениями и многочислен¬ 
ными раковинами моллюсков. По слоистости встречаются клешни раков, чешуя рыб 
и др. Верхняя часть зоны (верхние 100 м) представлена зеленовато-серыми песчанисты¬ 
ми скорлуповатыми аргиллитами с пластовыми карбонатными стяжениями по слоис¬ 
тости. 
Из этой части разреза Ковачинского горизонта И.Г. Прониной [1981] определен 

следующий комплекс моллюсков: УоШіа (Рогііапёеііа) сП Ыакеіеуепзіз ОигсЬ., V. (Миі- 
ііёепіаіа) зегпепоѵі Ргоп., Маііеііа котіапа Е.КгізЬі., М. ііуіпае Ргоп., Ѵагіатиззіит 
ріііагепзе ііріпепзе Ргоп., Асезіа іѵіпепзіз фигсЬ.), Сусіосагсііа коѵаі8сЬепзіз (Зіосі.), 
Регіріоша ііріпепзіз Ргоп., ТгосЬосегііЬіит хѵаёапит (Ѵок.) (слои с Асезіа іѵѵіпепзіз — 
Сусіосагсііа коѵаізсЬепзіз). 
Пачка пород, подстилающая отложения зоны Саисазіпа еосаепіса катсЬаііса и зале¬ 

гающая между подошвой зоны и лапареламским туфом, представлена чугунно-серыми 
туфогенными песчаниками с прослоями алевролитов и песчанистых темно-зеленова¬ 
то-серых аргиллитов (пачка с ІІѵі§егіпа §аггаепзіз пиёогоЬизіа). Моллюски в этой 
части разреза не встречены; фораминиферы довольно многочисленны и разнообразны 
и приурочены главным образом к глинистыми разностям пород нижней части разреза 
пачки, где были обнаружены: ВаіЬузірЬоп еосаепісиз СизЬт., НарІорЬга^тоіёез оЫі- 
Яиісатегаіиз Магкз, Н.Ла§геі ігіпііаіепзіз СизЬт. еі Кепг, Сусіаттіпа іпсіза ЗіаесЬе, 
”Е§еге11а зр.” Зиіііѵ., Ыоёозагіа агипёіпеа 8сЬ\ѵа§., М.еѵѵаісііі Кеизз, Ьа§епа ѵи1§агіз 
\Ѵі11іат., Ріесіоігопсіісиіагіа раскагсіі раскагсіі СизЬт. еі ЗсЬепск, Р. раскагсіі тиііііі- 
пеаіа СизЬт. еі Зітопз, СІоЬоЬиІітіпа расіі'іса расіі'іса СизЬт., С. расіі'іса оге§опепзіз 
СизЬт., К.Е. еі К.С. Зіеѵѵ., Виіітіпа сП ки§1егі СизЬт. еі Кепг, Ргае§1оЬоЬи1ітіпа 
оѵаіа (сі’ОгЬ.), ІІѵі§егіпа §аггаепзіз пиёогоЬизіа Маііогу, Ѵаіѵиііпегіа ]аскзопепзі5 
сѵеісотепзіз Маііогу, Сугоіёіпа огЬісиІагіз ріапаіа СизЬт., АІаЬатіпа ѵѵіісохепзіз саіі- 
іотіса Маііогу, СіЬісісіез рзеиёоип§егіапиз СизЬт., С ріррепі СизЬт. еі Саггеі. 
Песчаники верхней части пачки содержат редкие раковины преимущественно аг¬ 

глютинирующих фораминифер: Аштогіізсиз репуі СизЬт. еі іагѵ., ВаіЬузірЬоп еосаепі¬ 
са СизЬт., Нар1орЬга§тоіс1е5 оЫцисатегаІиз Магкз, Н. Яа§геі ігіпііаіепзіз СизЬт. еі 
Кепг, Сусіаттіпа іпсіза ЗіаесЬе, ”Е§еге11а зр.” Зиіііѵап и единичные секреционные: 
Чѵі^егіпа §аггаепзіз писіогоЬизіа Маііогу, СІоЬоЬиІітіпа расіі'іса оге§опепзіз СизЬт. 
По всему разрезу обнаружены многочисленные радиолярии. 
Фораминиферовая ассоциация зоны Саисазіпа еосаепіса катсЬаііса охарактеризована 

более чем 220 видами, относящимися к 45 родам и 19 семействам. Планктонные фора¬ 
миниферы в комплексе отсутствуют. Бентос представлен как агглютинирующими, так 
и секреционными фораминиферами. Общая численность тех и других более или менее 
одинакова, но в систематическом отношении секреционный бентос представлен несрав¬ 
ненно более разнообразно. Доминатным для фораминиферового комплекса зоны 
является, как уже отмечалось выше, Саисазіпа еосаепіса катсЬаііса, численность кото¬ 
рого в отдельных популяциях составляет более половины всего комплекса. Характер¬ 
ными видами данной зоны, имеющими также значительную численность, являются 
Саисазіпа зсЬѵ/а§егі (Ѵок.), СІоЬоЬиІітіпа ііріпіса Зегоѵа, Сугоіёіпа сопсіопі СизЬт. 
еі ЗсЬепск, СІоЬоЬиІітіпа расіі'іса СизЬт., С. расіі'іса оге^опепзіз СизЬт. еі К.Е. еі 
К.С. 5іе\ѵ,, Мео§угоі(ііпа тетогапёа ЗиЬЬ., Оепіаііпа раирегаіа сГОгЬ., МосіозаПа сот- 
типіз ё’ОгЬ., СІоЬосаззійиІіпа ёіо’ооза (Напік.)ги агглютинирующие: Нар1орЬга§гпоісіеъ 
Іаіісіогзаіиз Вот., Н. оЫкріісатегаіиз Магкз, Н. Па§геі ігіпііаіепзіз СизЬт. еі КеЬг, 
Сусіаттіпа расіі’іса Веек, Оепіаііпа сопзоЬгіпа ё’ОгЬ., Ыоёозагіа агипёіпеа ЗсЬша^., 
СІоЬоЬиІітіпа оѵаіа (сГОгЬ), С. оѵаса соѵѵііігепзіз (Веек), Сугоіёіпа зоіёапі соіоса- 
тегаіа СизЬт., 11ѵі§егіпа §аггаепзіз писіогоЬизіа Маііогу, Ріесіоігопсіісиіагіа раскагсіі 
раскагсіі СизЬт. еі ЗсЬепск, Р. раскагсіі тиіііііпеаіа СизЬт. еі Зітопз., Р. §гасі1із 
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ЗтііЬ, Ѵаіѵиііпегіа іитеуепзіз СизЬт. еі Зітопз., Виіігпіла рироісіез сГОгЪ., Ѵіг§и1іпа 
іпсіігесіа Маіі., СіЬісісіез рзеидоип§епапиз еѵоіиіиз СизЬт. еі НоЬзоп, Меіопіз ротрііоі- 
сіез (ЕісЬі. еі Моіі.), Сапсгіз техісапиз СизЬт. еі Тосісі, АІаЬатіпа кешепзіз ЗтііЬ, Виіі- 
шта ругиіа сГОгЬ., Сиииііпа ргоЫета сГОгЬ. 
Перечисленные виды имеют довольно значительную численность и часто встречаются 

по разрезу. Большая же часть видов комплекса представлена, как правило, небольшим 
числом экземпляров и встречается в разрезе спорадически. 

Четкая дифференциация в распределении отдельных видов по разрезу и изменение 
структуры комплексов позволяют разделить отложения зон Саисазіпа еосаепіса кат¬ 
сЬаііса на слои с Ыео§угоісііпа тетогапёа — СІоЬиІітіпа ііріпіса и слои с Ріогіиз созіі- 
іегит — Саисазіпа зсЬ\ѵа§егі. 
На о-ве Карагинском кавказины приурочены к тому же стратиграфическому интер¬ 

валу, что и на п-ове Илытинском. Они встречены в отложениях свиты мыса Тоне и свиты 
горы Перешеек, развитых в южной части острова. Возраст их определяется поздним эоце¬ 
ном [Серова и др., 1975]. Свита мыса Тоне представлена туфобрекчиями и туфокон¬ 
гломератами с прослоями туфопесчаников и аргиллитов и раковинами моллюсков. 
Видимая мощность свиты около 300 м. 

Свита горы Перешеек сложена светлыми плотными алевролитами и аргиллитами с 
круглыми караваеобразными известковистыми стяжениями, рассеянной мелкой галькой 
и гравием и раковинами ацил и иолдий. Ее видимая мощность около 80 м. Для комп¬ 
лекса фораминифер этих двух свит характерно присутствие секреционных форм: 
плектофрондикулярий, глобобулимин, алабамин, вапьвулинерий и кавказин, широко 
представленных в комплексе зоны Саисазіпа еосаепіса катсЬаііса Илышнского разреза. 
В нижней части свиты мыса Тоне встречены: Ріесііігопсіісиіагіа раскагсіі раскагсіі СизЬт. 
еі ЗсЬепск, Р. раскагсіі тиіііііпеаіа СизЬт. еі Зітопз., Р. §гасі1із ЗтііЬ, Сугоісііпа 
огЬісиІагіз ріапаіа СизЬт., С. сопбопі СизЬт. еі ЗсЬепск, Нар1орВга§шоісіез оЫіциіса- 
шегаіиз Магкз, Н. Йа§геі ігіпііаіепзіз СизЬт. еі Кепг. Менее многочисленны, но харак¬ 
терны также виды: ІІѵі§егіпа ^аггаепзіз пидогоЬизіа и Виіітіпа §иауаЬа1епзіз (слои 
с Ріесіоігопсіісиіагіа раскагсіі тиіііііпеаіа — ІІѵі§егша §аг2аепзіз писІогоЬизіа). 
Для комплекса свиты горы Перешеек наиболее характерны: АІаЬатіпа кегпепзіз 

ЗтііЬ, Ѵаіѵиііпегіа іпѵоіиіа СизЬт. еі ОизепЬ., Сапсгіз техісапиз СизЬт. еі Тосісі, 
СіЬісісіез Ьосі§еі СизЬт. еі ЗсЬепск, Ап§и1о§егіпа Ьаппаі Веек, Виіітіпа зсиірііііз 
СизЬт., СІоЬоЬиІітіпа расіііса оге§опепзіз СизЬт. еі К.Е. еі К.С. Зіеѵѵ., Саисазіпа 
зсЬ\ѵа§егі (Уок.), Сугоісііпа сопсіопі СизЬт. еі ЗсЬепск, Апотаііпасаііі'отіепзіз СизЬт., 
Ріесіоігопсіісиіагіа раскагсіі тиіііііпеаіа СизЬт. еі Зітопз., Нар1орЬга§тоі<іез оЫкріі- 
сатегаіиз Магкз (слои с Виіітіпа зсиірііііз — Саисазіпа зсЬ\ѵа§егі). В отличие от иль- 
пинского в карагинском верхнеэоценовом комплексе отсутствует Саисазіпа еосаепіса 
катсЬаііса, но часто встречается и представлена значительным количеством экземпля¬ 

ров близкая форма Саисазіпа зсЬ\ѵа§егі (Уок.). 
В сходной по составу фораминиферовой ассоциации кавказины встречены в разрезе 

пограничных эоцен—олиго ценовых отложений Точилинского опорного разреза и в 
скважинах Хромовской структуры Западной Камчатки. Здесь в комплексе ковачин- 
ского горизонта, по видовому составу близкого к комплексу зоны Саисазіпа еосаепіса 
катсЬаііса Ильпинского разреза, присутствует вид Саисазіпа зсЬаѵѵа§егі, а изохложений 
аманинско-гакхинского горизонта, в бентосном фораминиферовом комплексе ко¬ 
торого преобладают полиморфиниды, нониониды, аномалиниды, а из агглютинирую¬ 
щих цикламмины, определены: Саисазіпа оіідосаепіса СЬаЫ., С. соргоІііЬоісіез 
(Апсігеае). 

В палеогене Японии кавказины встречены в отложениях серии Поронаи и Сакасегава, 
откуда они были описаны под названием ”Ви1ітіпа зсЬа\ѵа§егі” Уокоуата. Этот вид 
является видом-индексом зоны Ріесіоігопсіісиіагіа раскагсіі — Виіітіпа зсЬ\ѵа@егі, 
выделенной в верхней части формации Поронаи [Ѵ] ііё, ѴѴаіапаЬе, 1960], для которой 
характерны: Ріесіоігопсіісиіагіа раскагсіі раскагсіі СизЬт. еі ЗсЬепск, Р. раскагсіі тиі¬ 
ііііпеаіа СизЬт. еі Зітопз., Р. §гасі1із ЗтііЬ, Сугоісііпоісіез уокоуатаі ІДііе' еі \Ѵаіап. 
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и массовое развитее вида Саисазіпа $сЬ\ѵа§егі. Другие виды секреционных форами- 
нифер и агглютинирующие представлены в комплексе зоны единичными экземплярами. 
При сравнении фораминиферовых комплексов зоны Саисазіпа еосаепіса катсЬаііса 

ильпинского, карагинского и томилинского разрезов и комплекса верхней зоны форма¬ 
ции Поронаи Японии выявляется очевидная близость их видового состава, хотя геогра¬ 
фическая разобщенность этих районов в пределах северо-западного сектора Тихоокеан¬ 
ской провинции и фациальные особенности о садко накопления наложили отпечаток как 
на систематический состав, так и на численную характеристику отдельных видов в 
ассоциациях. Но общим и характерным для всех комплексов является присутствие 
в них кавказин, и в частности вида Саисазіпа зсН\ѵа§егі, представленного большим 
количеством экземпляров во всех разрезах. 

В наиболее детально изученных Томилинском и Ильпинском разрезах наблюдается 
определенная возрастная диференциация различных видов кавказин по разрезу. На¬ 
мечаются три стратиграфических уровня, характеризующиеся массовым развитием 
кавказин в комплексе. Для первого из них характерно массовое развитие Саисазіпа 
еосаепіса кашсЬаПса (слои с Ыео§угоі<1іпа тетогапба — СІоЪиІітіпа ііріпіса Ильпин¬ 

ского разреза), для второго вида — Саисазіпа зсЬ\ѵа§егі (слои с Ріогіиз созііГегит — 
Саисазіпа зсЬ\ѵа§егі Ильпинского разреза, слои с Ріесіоіхопсіісиіагіа раскагсП — Саиса¬ 
зіпа зсРі\ѵа§егі Карагинского разреза и одноименной зоны формаций Поронаи и Сака- 
сегава яруса Окиносиман Японии) и для третьего - присутствие видов Саисазіпа о1і§о- 
саепіса и С. соргоЬПЬоЫез (аманинско-гакхинский горизонт Томилинского разреза 
Западной Камчатки). 

О СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА САГІСА8тА В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 

Первые кавказины, по данным Леблика и Тэппен [ІгоеЫісІі, Таррап, 1964] и И.С. Су¬ 
лейманова [1962] появляются в верхнемеловых (кампан) отложениях. Однако при¬ 
надлежность верхнемеловых Саисазіпа ѵіігеа (СизЬт. еі Рагк.) и С. Іигкоепзіз Зиіеут. 
к роду Саисазіпа не бесспорна. Но решение этого вопроса не является целью настоящей 
работы, и мы не будем на нем останавливаться более подробно. Палеоценовые (дат¬ 
ские) кавказины известны лишь на Американском континенте. Из отложений верхней 
части формации Морено (сланцы Дос-Палос) района Фресно (Калифорния) Лебликом 
и Тэппен описан вид Саисазіпа тітЛа. В этих же отложениях Мартином [Магііп, 1964] 
были обнаружены в массовом количестве С1оЬі§егіпа рзеисІоЬиІІоібез Ріитт., С. Ігііо- 
сиііпоісіез Ріитт., Ѵаіѵиііпегіа ІіПізі. Здесь же встречены единичные С1оЪі§егіпоі<іе5 
<1аиЬ]ег§еп5І8, Сугоісііпа огЬісеІІа, Рзеисіопосіозагіа рагѵа, Зрігоріесіагптіпа регріеха 
І2г. Вертикальный диапазон вида Саисазіпа тіпиіа ограничен сланцами Дос-Палос 
(датский ярус). Выше в палеогене Северной Америки кавказины появляются лишь 
в верхнем олигоцене, где они были обнаружены в отложениях нижней части формации 
Ринкон (аналоги хаттского яруса) и описаны под названием Саисазіпа ІсЪаІіІоѵі ЬоеЬ- 
ІісЬ еі Таррап (таблица). 
На Европейском континенте в Западной Европе кавказины описаны из верхнего 

эоцена французских Альп (Саисазіпа аіріла Езріі. еі 5і§а1), из кишцельских глин (оли¬ 
гоцен) , из олигоценовых и нижнемиоценовых отложений (поляницкая, воротыщенская 
и стебникская свиты) Восточных Карпат [Саисазіпа ІепеЬгісоза Різітѵ. в работе Суб¬ 
ботиной и др., 1960]. 

В разрезе палеогеновых отложений юга СССР кавказины известны с разных страти¬ 
графических уровней. Вид Саисазіпа еосаепіса Ютаіііоѵ отмечается Д.М. Халиловым 
[1962, 1967] как весьма редкая форма фораминиферового комплекса самой верхней 
части среднеэоценовых отложений (зона С1оЬі§егіпа Іигктепіса). Этот вид ассоциирует 
в данном разрезе с многочисленными и разнообразными планктонными и бентосными 
фораминиферами и нуммулитами. Этот же вид — Саисазіпа еосаепіса — отмечается 
Н.В. Авербург [1970] в кровле верхнеэоценовых отложений (верхняя часть зоны 
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Воііѵіпа апіе§гезза) в северо-западных Кызылкумах, где он встречается в обедненном 
комплексе вместе с Мопіоп сигѵізеріаіиз 8иЪЪ., СІоЬі§егіпа кііаёишіса Вук., Ап§ик>- 
§егіпа ігапзсазріепзіз Могог. В юго-восточных Каракумах из верхней части верхнего 
эоцена (верхняя часть белоглинского горизонта) Е.К. Шуцкой приводится вид Саиса- 
зіпа рзеисіоеіоп^аіа Ы.Вук. 

Вид С. о1і§осаепіса КЬаШ. имеет более широкое географическое распространение по 
сравнению с видом С.еосаепіса и известен из многочисленных местонахождений в зоне 
развития олигоценовых отложений юга СССР. На Малом Кавказе Саисазіпа о1і§осаепіса 
является индекс-видом одноименного горизонта, который выделен Д.М. Халиловым 
[1951, 1962, 1967] в нижней части майкопской серии над горизонтом с РІапогЬеІіа, 

залегаюідим в основании олигоцена. В горизонте с Саисазіпа о1і§осаепіса наряду с 
преобладающим по численности индекс-видом присутствуют С1оЬі§егіпа Ьиііоійез 
сГОгЪ. (не исключено, что под этим видовым названием Д.М. Халилов объединил не¬ 
сколько видов четырехкамерных палеогеновых глобигерин), Рзеисіоітазіі^егіпа гпісга 
Соіе, ЕІрЬіёіиш о1і§осаепісиш ЮтаШ., Ыопіоп рзеисІоіпагікоЪі Юіаіік, имеющих значи¬ 
тельную численность в комплексе. В Ставрополье этот вид установлен в нижне-и средне- 
олигоценовых ошожениях (пшехский горизонт Предкавказья и Ергеней) и в кызыл- 
джарском горизонте Крыма [Тер-Григорянц, 1965]. В Южном Приаралье и западных 
Кызылкумах Саисазіпа о1і§осаепіса Кігаііі. отмечен в зоне Зрігоріесіаттіпа сагіпаіа, 
где вместе с этим видом присутствуют: Зрігоріесіаттіпа сагіпаіа о1і§осаепіса Ыікіі., 
Ыео§угоіс1іпа тетогапсіа ЗиЬЪ., СіЬісіёез ехрегіиз ЗсНиіг,., С. шастигиз N. Вук., КоЬег- 
ііпа сіесііѵіз Апсіг., Ап§и1о§егіпа §гасШз Апйг. 

Вид Саисазіпа зсЕізсКкіпзкауае (Загпоіі.), по данным Тер-Григорянц [1969], харак¬ 
терен для верхнеолигоценовых отложений Предкавказья и Крыма (подзоны Наріо- 
рКга§тоі(1ез к_)игепс1а§еп5І8 кагс1]а1§еп5І5). 

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИИ РАКОВИН КАВКАЗИН В ФИЛОГЕНЕЗЕ, 

ИХ ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ПАЛЕОБИОНОМИЯ 

Кавказины палеогеновых отложений юга СССР представляют наибольший интерес, 
поскольку они могут быть прослежены в развитии на протяжении позднеэоценового 
времени. Исследованиями Д.М. Халилова [1951,1967], Н.К. Быковой [1953], Л.С. Тер- 
Григорянц [1969], А.К. Богдановича [1960] установлено, что изменение во времени 
основного диагностического признака кавказин, во всяком случае в палеогеновом 
бассейне юга СССР, шло по линии увеличения числа камер первого оборота роталоидной 
части раковины. Так, у вида Саисазіпа еосаепіса из верхнего эоцена первый оборот 
роталоидной части раковины состоит из четырех камер, у вида С. о1і§осаепіса из нижне- 
олигоценовых отложений — из пяти-шести камер, а у вида С. зсЬізсЬкіпзкауае, харак¬ 
терного для более верхних горизонтов олигоцена, в первом обороте роталоидной части 
насчитывается до восьми камер. 
Изучение с этой точки зрения кавказин, встреченных в отложениях зоны Саисазіпа 

еосаепіса катскаііса и ее стратиграфических аналогах в пределах Дальневосточного 
региона, показало, что у всех исследованных экземпляров (а их было более 500) как 
из нижней, так и из верхней части зоны первый оборот роталоидной части раковины у 
всех видов кавказин, встреченных в этом комплексе, состоял из четырех камер. 

Кавказины, начальная роталоидная часть которых состояла из пяти или пяти с поло¬ 
виной камер, отождествленных с видом Саисазіпа оіі^осаепіса, были встречены только 
в отложениях аманинско-гакхинского горизонта Западной Камчатки, относимого к 
олигоцену. С этих позиций отложения зоны Саисазіпа еосаепіса катсЬаііса можно 
считать стратиграфическим и временным аналогом белоглинского горизонта Крымско- 
Кавказской области и других районов юга СССР и относить их формирование к поздне- 
эоценовому времени, что полностью согласуется с данными, полученными при сопо¬ 

ставлении комплексов фораминифер в целом. 
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Так, например, виды Тиггіііпа аізаііса Апдг., С1оЬоса$$іс1и1іпа §1оЬоза (Натик.), 
АІаЬагпіпа кегпепзіз ЗтііЬ и др. характеризуют верхнюю часть верхнего эоцена (зона 
Воііѵіпа) Крымского палеогена. Виды Сугоіёіпа сопёопі СизЬш. еі ЗсЕепск, Ріесіо- 
ігопсіісиіагіа раскагсіі раскагсіі СизЬт. еі Зскепск, Р. раскагсіі тиіііііпеаіа Сизкш. 
еі Зітопз., Ѵаіѵиііпегіа Іитеуепзіз Сизкт. еі Зітопз. и др. типичны в основном для 
верхнеэоценовых отложений (ярус Рефуджиен) Калифорнии. Весьма характерно при¬ 
сутствие в комплексе зоны вида СІоЬоЬиІітіпа ііріпіса Зегоѵа, представители которого 
также известны из верхнеэоценовых отложений Калифорнии [Зегоѵа, 1976]. Другие 
менее распространенные виды комплекса зоны Саисазіпа еосаепіса кашсЬагіса также 
скорее характерны для эоценовых, нежели для олигоценовых отложений Тихоокеан¬ 
ской провинции. 

Небезынтересно также обратить внимание и на тот факт, что кавказины, встречен¬ 

ные в верхнеэоценовых отложениях Дальневосточного региона, по видовому составу 
аналогичны определенным нами из Кишцельских глин Венгрии. Фораминиферы из 
Кишцельского (Кляйнцельского) те геля были описаны в работе Ханткена [Напікеп, 
1875] и позднее в статье Майзона [Ма^гоп, 1962], в которой дано современное пред¬ 
ставление о положении в разрезе палеогена Венгрии Кишцельского тегеля. 

Кйшцельские слои представлены в этом местонахождении крупноплитчатыми пе¬ 
пельно-серыми мергелями, переслаивающимися с тонкоплитчатыми песчанистыми их 
разностями. В них обнаружен богатейший комплекс планктонных и бентосных фора- 
минифер. Характерной и весьма важной особенностью кишцельского комплекса являет¬ 
ся широкое развитие в нем глобигерин в сочетании с кавказинами и увигеринами, 
образующими основной фон комплекса. Планктонные фораминиферы в комплексе 
представлены почти исключительно шобигеринами. Более тепловодные роды планк¬ 
тонной фауны, как-то шобороталии, трункороталии и др., в кишцельском комплексе 
отсутствуют. 

Кавказины в отдельных образцах составляют более 75% всего комплекса и представ¬ 
лены видами: Саисазіпа еосаепіса еосаепіса КЬаІіІ., С. еосаепіса катсНаІіса Зегоѵа, 
С. зс1і\ѵа§егі (Ѵокоуата), С. Ьиііаіа Зегоѵа, С. соргоііііюісіез (Апёг.). Весьма характер¬ 
но также массовое развитие в кишцельском комплексе вида ІІѵі§егіпа сосоаепзіз — 
вида-индекса одноименной зоны яруса Рефуджиен (верхний эоцен) Калифорнии. 
Присутствие одних и тех же видов кавказин в разрезах верхнего палеогена северо- 

западного сектора Тихоокеанской провинции. Средней Азии, Крымско-Кавказской 
области и Западной Европы говорит о весьма широком географическом распростране¬ 
нии представителей этого рода, приуроченном к сравнительно узкому временному 
интервалу, что подчеркивает важность этой группы для широких корреляций. 
Не менее важное значение имеет эта группа ископаемых и для палеоэкологических 

реконструкций. По наблюдениям Н.К. Быковой [1953], появление кавказин в фора- 
миниферовом комплексе обычно является реакцией на изменение температурного 
режима бассейна в сторону его похолодания. Осадки, в которых встречаются кавка¬ 
зины, характеризуются более или менее однородным литологическим составом (аргил¬ 
литы, реже алевролиты) и, как правило, слабой их карбонатностью. Таковы тонкие 
глины сузакского яруса северной Ферганы и исфаринского яруса юго-западной Ферга¬ 
ны, зеленые бескарбонатные шины верхней пачки белошинского горизота юго-восточ¬ 
ных Каракумов [Шуцкая, 1964], хадумская свита Азербайджана [Халилов, 1967], 
майкопские глины Предкавказья [Тер-Григорянц, 1969]. В бескарбонатных шинах 
ковачинского и аманинско-гакхинского горизонтов и их аналогов встречены кавказины 
и в пределах Дальневосточного региона Тихоокеанской провинции. 

Резкое изменение состава фораминиферовых комплексов на границе ковачинского 
и аманинско-гакхинского горизонта за счет быстрого сокращения секреционного бето- 
са и массового развития холоднолюбивых агглютинирующих фораминифер указывает 
на то, что похолодание, начавшееся в позднеэоценовое время и зафиксированное появ¬ 
лением в форамшшферовом комплексе ковачинского горизота кавказин, в олигоцене 
еще более прогрессировало. В пределах Дальневосточного региона похолодание в оли- 
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гоцеые фиксируется наличием "плавающей гальки”, появившейся вследствие ледового 
разноса. 

Эти выводы согласуются с данными, полученными по океанам на основании изотоп¬ 
ного анализа [Зііаскіеіоп, Кеппеі, 1975; Ьеіоііе еі аі., 1979]. На кривых, построенных 
по изотопам кислорода, наиболее резкое похолодание, начавшееся в позднем эоцене, 
падает на олигоцен, потепление фиксируется лишь во второй половине раннего мио¬ 

цена (см. таблицу). 
Ниже приводится описание наиболее характерных видов рода Саисазіпа, встречен¬ 

ных в отложениях верхнего палеогена Дальневосточного региона (50 и более экземп¬ 

ляров представителей каждого вида). 

СЕМЕЙСТВО САЙСАЗШГОАЕ, 1М.К. ВУКОѴА, 1959 

ПОДСЕМЕЙСТВО САЙСАЗШШАЕ Ы.К. ВУКОѴА, 1959 

Род Саисавіпа КЬаШоѵ, 1951 

Саисазіпа 5сЬ\ѵаёегі (Уокоуагпа), 1890 

Табл. И, фиг. 4-6 

Виіітіпа зс1і\ѵаёегі: Уокоуата, 1890, р. 190, Я§. 6-8; Ц)ііе', ІѴаІіалаЪе, 1960, р. 130, рі. 11, %. 16-18. 
Виіітіпа сарііаіа: 8тііЬ, 1956, р. 95, рі. 13,%. 5. 
Виіітіпа еіоп^аіа: МаШогу, 1959, р. 190, рі. 16, %. 12. 
Саисазіпа зс1ша§егі: Зегоѵа, 1976, р. 324, 325, рі. 1, %. фиг. 6. 

Оригинал — Геологический институт АН СССР, № 4637/14—16; ковачинский 
горизонт, верхний эоцен; Корякское нагорье, п-ов Илышнский. 

Описание. Раковина умеренно удлиненная, высококоническая, начальный конец 
суженный. Первая камера округлая, в первых двух оборотах роталоидной части по че¬ 
тыре камеры, в последующих оборотах по три, затем по две вздутых камеры, весьма 
постепенно увеличивающихся в размерах в процессе роста. Спиральный шов в роталоид¬ 
ной части раковины ровный, в более поздней: — слегка волнистый. Септальные швы 
слегка изогнутые, углубленные. Устье крупное, петлевидное, неправильно овальное, 
суживается к спиральному шву. Стенка известковистая, стекловатая, тонкопористая. 

Размеры оригинала № 4637/14, мм: длина — 0,52, наибольшая толщина — 
0,18. 
Замечания. Представители этого вида, встреченные в палеогеновых отложениях 

Камчатки и Корякского нагорья, совершенно аналогичны описанным Йокоямой [Уокоуа¬ 
та, 1889,1890] из формации Поронаи о-ва Хоккайдо под названием Виіітіпа зс1гѵѵа§егі, 
а также из палеогена Калифорнии, где эти формы известны под названием Виіітіпа 
сарііаіа Уокоуата, В. еіопріа сГОгЪ, Представители этого вида определены нами также 
из Кишцельского тегеля Венгрии (табл. II, фиг. 6). 
Возрасти распространение. Верхний эоцен (ярус Рефуджиен) Калифор¬ 

нии, характерная форма формации Поронаи Японии (зона Ріесіоігопсіісиіагіа раскагсіі - 
Виіітіпа зсЬ\ѵа§егі), в изобилии встречаются в верхнеэоценовых отложениях Восточной 
Камчатки и Корякского нагорья (зона Саисазіпа еосаепіса катсйаііса) и в Кишцельском 
тегеле Венгрии. Не исключено, что в фораминиферовом комплексе Среднеазиатского 
и Крымско-Кавказского верхнего палеогена этот вид объединяется с видом Саисазіпа 
еосаепіса ЮтаШ. или С. рзеийоеіопрга N. Вук. 

Саисазіпа еосаепіса КІіаШоѵ, 1958 

Табл. II, фиг. 2, 3 

Саисавіиа еосаепіса: Халилов, 1958, с. 4, табл. I, фиг. 2; 1967, с. 164,165, табл. 36, фиг. 2. 

Оригинал — ГИН АН СССР, № 4637/11, 12; ковачинский горизонт, верхний 
эоцен, Корякское нагорье, п-ов Илышнский. 

Описание. Раковина удлиненная, спирально-винтовая с удлиненно-овальными 
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очертаниями. Начальный и устьевой концы раковины суженные. Начальная камера 
круглая, за ней в двух оборотах роталоидной части по четыре камеры, весьма незначи¬ 
тельно увеличивающихся в размере в процессе роста. Следующие камеры расположе¬ 
ны по винтовой спирали, сначала по три, затем по две камеры в обороте. Камеры взду¬ 
тые, размеры их равномерно возрастают в сторону устьевого конца. Септальные швы 
слегка изогнутые, углубленные. Устье крупное, широкопетлевидное, суживается к спи¬ 
ральному шву. Стенка стекловатая, тонкопористая. 

Размеры оригинала № 4637/11, мм: длина — 0,58, наибольшая толщина - 0,24. 
Замечания. Вид Саисазіпа еосаепіса КЪаІіІоѵ по своей морфологической харак¬ 

теристике весьма близок к виду Саисазіпа зс1тѵѵа§егі (Уокоуаша), от которого практичес¬ 
ки отличается лишь тенденцией к сужению раковины в сторону устьевого конца. В од¬ 
ном и том же образце всегда есть переходные формы между этими двумя видами. 
Не исключено, что описываемый вид является младшим синонимом вида Саисазіпа 
зсЬ\ѵа§егі (Уокоуаша). От близкого вида Саисазіпа агісіегепзів КЪаШ. отличается овальной 
формой раковины и более равномерным увеличением размеров камер в процессе роста. 
Возраст и распространение. Встречаются в отложениях верхнего эоце¬ 

на - в зонах СІоЬщегіпа іигктепіса и С1оЬі§егіпоіс1е$соп§1оЪаШ$ северо-восточных пред¬ 
горий Малого Кавказа и восточного Азербайджана. В Корякском нагорье отмечен в 
отложениях ковачинского горизонта (зона С. еосаепіса кашсЬаііса, верхний эоцен). 

Саисазіпа рзеисіое1оп§аіа N. Вукоѵа, $р. поѵ. 

Табл. I, фиг. 9 

Оригинал — ГИН АН СССР, № 4637/9; ковачинский горизонт, верхний эоцен; 
Корякское нагорье, п-ов Ильпинский. 
Диагноз. ’Таковина удлиненная, слабо расширяющаяся к устьевому концу от 

приостренной начальной части. Камеры в основном расположены довольно правильно 
трехрядно с тенденцией в последнем обороте с раскручиванию спирали. В первых од¬ 
ном-полутора оборотах роталоидной части по три с половиной-четыре камеры.”* 
Описание. Раковина сильно удлиненная, крупная для рода, с длиной, превышаю¬ 

щей толщину почти в три раза. Начальный конец приостренный, устьевой широко за¬ 

кругленный. Начальная камера округлая, у форм мегасферической генерации крупная, 
в следующих за ней полутора-двух оборотах роталоидной части по четыре камеры, 
в последующих двух-трех оборотах — по три, а затем по две камеры, равномерно уве¬ 
личивающих в размерах в процессе роста. Септальные швы почти прямые, резко углуб¬ 
ленные. Устье петлевидное, удлиненно-овальное, окружено невысоким валиком. Стенка 
стекловатая, тонкопористая. 

Размеры оригинала, мм: длина - 0,60, наибольшая толщина - 0,20. 
Замечания. Для описываемого вида характерна сильно удлиненная форма ра¬ 

ковины. От сходных видов Саисазіпа еосаепіса Ютаііі. и С. зсЬ\ѵа§егі (Уокоуаша) отли¬ 
чается удлиненно-овальной формой, более значительным увеличением размеров послед¬ 
них камер и типом навивания камер, которые у описываемого вида располагаются по 
винтовой спирали, с прогрессивным увеличением шага спирали от более низкой на ран¬ 
них стадиях к более высокой на поздних. В результате подобного навивания начальная 
камера как микро-, так и мегасферических форм выступает за контур раковины, об¬ 
разуя приостренную начальную часть раковины. 
Возраст и распространение. Сузакский и исфаринский ярусы северной 

и юго-западной Ферганы, верхний эоцен Эмбенского района и Кюрен-Дага, белоглин- 
ский горизонт юго-восточных Каракумов, ковачинский горизонт (зона Саисазіпа еосае¬ 
піса кашсЬаііса) Корякского нагорья. 

і Диагноз вида приведен по Н.К. Быковой. 
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Саисазіпа еосаепіса катсііаііса Зегоѵа, 1976 

Табл. I, фиг. 1-8 

Саисашіаеск,'аепіса катсііаііса: Зегоѵа, 1976, р. 324, рі. I, 1-4. 

Оригиналы — ГИН АН СССР, № 4637/1-8; ковачинский горизонт, верхний 
эоцен; Корякское нагорье, п-ов Илытинский. 
Описание. Раковина удлиненная, сильно вытянутая по оси навивания, субцилинд¬ 

рическая, двухступенчатая, в начальной части и у устьевого конца слегка суженная, 
состоит из шести-семи оборотов спирали. Особи мегасферической генерации имеют 
крупную начальную камеру до 40 мкм в диаметре. Следующие за ней камеры первого, 
второго и третьего оборотов, по три с половиной-четыре камеры в обороте, имеют в 
плане полулунные очертания, и размеры их незначительно увеличиваются в процессе 
роста. Расположение их компактное. Боковые стенки этой части раковины ровные 
и почти параллельные (табл. I, фиг. 2). Камеры последующего оборота резко увеличи¬ 
ваются в размерах, так что более поздняя часть раковины уступом нависает над началь¬ 
ной частью. Дальнейшее увеличение размеров камер в последних оборотах весьма 
незначительно и постепенно. Камеры становятся более вздутыми и вытянутыми по оси 
навивания, расположение их более рыхлое. Последние два оборота состоят из двух 
камер. 

У особей микросферической генерации раковина удлиненно-конусовидная и имеет 
более ровный, неизломанный контур (табл. I, фиг. 1). Начальная камера округлая, 
размеры ее не превышают 25 мкм. Камеры последующих трех оборотов равномерно 
увеличиваются в размерах, образуя конусовидную начальную часть раковины. Число 
их от четырех в первом обороте сокращается до трех в третьем. Последние обороты 
так же, как и у форм мегасферической генерации, состоят из двух камер. Камеры 
первых трех оборотов небольшие, низкие, широкие, плоские, последних — крупные, 
вытянутые, значительно выпуклые. Швы в начальной части раковины, особенно у 
форм мегасферической генерации, поверхностные, плоские; в более поздней — отчет¬ 
ливые, углубленные. Устье петлевидное, вытянутое по оси навивания, расположено на 
высокой устьевой поверхности последней камеры. С одной стороны оно окаймлено 
узкой пластинкой, с другой — сильно вогнутой внутрь камеры стенкой устьевой поверх¬ 
ности. Стенка тонкая, полупрозрачная, стекловатая, тонкопористая. 

Размеры оригинала № 4637/5, мм: длина — 0,49, наибольшая толщина — 0,2. 

Изменчивость. У описываемого вида выражена главным образом модифика- 
ционная изменчивость. Остальные признаки весьма стабильны. Встречающиеся в попу¬ 
ляциях кавказины с "укороченным” двухрядным отделом (табл. I, фиг. 3) представ¬ 
ляют собой лишь не достигшие взрослой стадии юниорные особи. 
Сравнение. От близких видов Саисазіпа еосаепіса КГіаІіІ. и С. 8СІіѵѵа§егі (Уокоуа- 

та) отличается двухступенчатой субцилиндрической формой раковины, обусловленной 
особенностями роста. 

Замечания. Особи этого вида из Кишцельского тегеля Венгрии обладают более 
короткой раковиной и более утолщенной начальной ее частью. 
Возраст и распространение. Представители вида обильны в зоне Саи- 

сазіпа еосаепіса катсііаііса ковачинского горизонта Восточной Камчатки и Корякского 
нагорья и в Кишцельском тегеле Венгрии. 

Саисазіпа агісіегепзіз Юіаіііоѵ, 1958 

Табл. II, фиг. 1 

Саисазіпа агісіегепзіз: Халилов, 1958, с. 4, табл. I, фиг. 3; 1967, с. 165, табл. 36, фиг. 3; 8егоѵа, 
1976, р. 324, рі. I, Яе- 5. 

Оригинал — ГИН АН СССР, № 4637/10; ковачинский горизонт, верхний эоцен; 
Корякское нагорье, п-ов Илышнский. 
Замечания. Кавказины этого вида, встреченные в отложениях верхнего эоцена 
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Камчатки и Корякского нагорья, аналогичны по своему морфологическому облику 
голотипу из верхнеэоценовых отложений Малого Кавказа. Незначительные различия 
сводятся лишь к несколько меньшему увеличению размеров камер в процессе роста, 
благодаря чему у камчатских форм раковина менее широкая. Вид Саисазіпа агісіегепзіз 
КЬаШ. имеет некоторое сходство с С. аіріпа 5і§а1, однако у последнего вида камеры 
позднего оборота быстро увеличиваются в размерах, и у взрослой особи они составляют 
около 4/5 объема всей раковины, тогда как у Саисазіпа агШегепзіз КЬаШ. они образуют 
только ее половину. 

Возраст и распространение. Верхний эоцен—нижний олигоцен предго¬ 
рий Малого Кавказа, верхний эоцен (Кишцельский тегель) Венгрии. В Корякском 
нагорье и на Камчатке характерен для фораминиферовой ассоциации зоны Саисазіпа 
еосаепіса катсЬаііса ковачинского горизонта. 

Саисазіпа Ъиііаіа $егоѵа, 1976 

Табл. II, фиг. 8, 9 

Саисазіпа ІепеЪгісоза: Субботина и др., 1960 (рагТ), с. 212, 213, табл. IV, фиг. 2-4; ЬоеЫісЬ, 
Таррап, 1964 (рагТ), р. 78, рі. 2, П§. 6; Зегоѵа, 1976, р. 325, рі. I, %■ 7. 

Оригиналы — № 4637/16, 17; ГИН АН СССР; Корякское нагорье, п-ов Иль- 
пинский; ковачинский горизонт, верхний эоцен. 
Описание. Раковина небольших размеров, гроздьевидная, контур волнистый, 

состоит из четырех-пяти оборотов. Начальная камера окрглая, довольно крупная, до 
40 мкм в диаметре. За нею следуют камеры первого оборота, навивающиеся по рота- 
лоидной спирали. В плане они имеют изогнуто-прямоугольные очертания, низкие, 
плоские, широкие. Размеры их равномерно, но довольно быстро увеличиваются. Сле¬ 
дующий оборот состоит из трех с половиной камер, более высоких и выпуклых. В по¬ 
следнем обороте обе камеры сильно вздутые, вытянуты по оси навивания. Благодаря 
вздутости камер вся раковина имеет гроздьевидный облик. Септальные швы слегка 
изогнутые, тонкие, отчетливо углубленные. Устье удлиненно-петлевидное, расположе¬ 
но в углублении устьевой поверхности, с одной стороны окаймлено тонким невысоким 
ободком. Стенка стекловатая, прозрачная, тонкопористая. 
Размеры оригинала № 4637/16, мм: длина — 0,31, наибольшая толщина — 

0,17. 
Изменчивость. Основные признаки вида — гроздьевидная форма раковины, 

небольшие размеры и др. остаются постоянными как для мега-, так и для микросфе- 
рических особей. 
Сравнение. От близких видов Саисазіпа еосаепіса КЬаШ. и С. зсЬ\ѵа§егі (Уокоуа- 

та) отличается значительно большей вздутостью камер, определяющей гроздьевидную 
форму раковины, волнистостью контура. От вида Саисазіпа кЬаІіІоѵі ЬоеЫ. еі Тарр. 
отличается меньшим (ЗѴі—4 вместо 5) числом камер в роталоидной части раковины. 
Возраст и растространение. Кавказины этого вида известны из олиго- 

ценовых отложений (поляницкая свита) Восточного Предкарпатья. В Корякском 
нагорье встречены в ковачинском горизонте п-ова Ильпинского и в охончеваямской 
свите района Корфа. 

Саисазіпа оИ^осаепіса КЪаІіІоѵ, 1951 

Табл. II, фиг. 10-12 

Саисазіпа о1і§осаепіса: Халилов, 1951, с. 58, табл. IV, фиг. 4. 
Саисазіпа зсІіізсЬкіпкауае (8ашоі1оѵа) оііёосаепіса: Халилов, 1967, с. 164, табл. 36, фиг. 1. 

Оригиналы — ГИН АН СССР, № 4637/18-20; аманинско-гакхинский горизонт, 
олигоцен; Западная Камчатка, Точилинский разрез. 

Описание. Раковина небольших размеров, субцилиндрическая, с широко закруг¬ 
ленным либо слегка приостренным начальным концом, незначительно расширяющаяся 
в процессе роста. Устье продолговатое, петлевидное. Стенка стекловатая, тонкопорис- 
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тая. По морфологическим признакам обычно четко обособляются мега- и микросфе- 
рические генерации этого вида. Ниже приводится характеристика форм разных генераций. 
Микросферическая генерация (табл. II, фиг. 9). Взрослые особи микросферической 

генерации обычно состоят из пяти-шести оборотов спирали. Начальная камера малень¬ 
кая, диаметр ее не превышает 30 мкм. Камеры следующего за начальной камерой пер¬ 
вого оборота очень мелкие, короткие и широкие, трапециевидные, плоские, скошен¬ 
ные назад, навиваются по роталоидной спирали и располагаются в одной плоскости 
с начальной камерой, образуя тупой проксимальный конец. Число камер в первом обо¬ 
роте обычно шесть, размеры их остаются почти постоянными. Камеры второго оборота 
располагаются в плоскости, близкой к плоскости спирали первого оборота, но размеры 
их весьма постепенно увеличиваются. У некоторых особей камеры второго оборота 
несколько асимметрично объемлют камеры первого оборота в результате незначитель¬ 
ного смещения оси навивания. Швы между камерами поверхностные, обычно слабо 
различимые. Число камер в последующих оборотах постепенно сокращается, доходя 
до трех, а в последнем обороте до двух. Камеры низкие и широкие, почти овальные, 
незначительно выпуклые. Септальные швы тонкие, поверхностные, спиральный шов 
волнистый, слабо углубленный. 
Мегасферическая генерация (табл. II, фиг. 10). Взрослые особи этой генерации сос¬ 

тоят из трех с половиной-четырех оборотов спирали. Начальная камера крупная, до 
0,050 мкм в диаметре. Камеры первого оборота по типу строения, расположению и 
размерам аналогичны таковым микросферической генерации. Второй оборот состоит 
из четырех-четырех с половиной камер, навивающихся по роталоидной, но довольно 
высокой спирали, благодаря чему начальная камера и камеры первого оборота выхо¬ 
дят в виде приостренного выступа за контур закругленного проксимального конца 
раковины. По этому признаку формы мегасферической генерации легко отличаются 
от форм микросферической генерации без предварительного изучения начального от¬ 
дела раковины. Особи этой генерации имеют несколько более вздутую раковину. 

Размеры оригинала № 4637/18, мм: длина — 0,25, наибольшая толщина — 

0,1. 
Изменчивость. Наиболее четко в объеме вида выражена модификационная 

изменчивость. 
Сравнение. От близкого вида Саисазіпа §с1іі$с1іктзкауае (Затоіі.) отличается 

меньшим числом камер роталоидного отдела раковины и более равномерным увели¬ 
чением размеров камер в процессе роста. 
Возраст и распространение. Вид характерен для отложений нижнего 

олигоцена Восточного Предкавказья, где он является видом-индексом одноименного 
горизонта, а также для нижнего олигоцена (хадумская свита) Северного Кавказа. 
На западной Камчатке в большом количестве встречен в отложениях аманинско-гакхин- 
ского горизонта (олигоцен). 

Саисазіпа соргоІііФоісІез (Апсігеае), 1884 

Табл. II, фиг. 7, 13, 14 

Виіітіпа соргоІШюісІез: Апбгеае, 1884 (рагі.), 8. 213, ТаГ. IV, Рі§. 4а, с (поп П§. 4в); Вігаііа, 1955, 
р. 680. рі. 66, Гі§. 22. 

Виіітіпа сагіегі: Вігаііа, 1955 (рагі.), р. 678—679, табл. 66, фиг. Юя, в, рис. 4я, в; Ва1|ез, 1958, 
рі. IV, Гі§. 14 а, в. 

Оригиналы - ГИН АН СССР, № 4637/21, 22, 23; гакхинская свита, олигоцен; 
Западная Камчатка, Хромовская структура. 
Описание. Раковина коническая, значительно расширяющаяся от начального 

конца к устьевому. Отношение длины раковины к ее максимальной ширине колеб¬ 
лется в пределах 1,6—1,7. Начальная камера округлая. У форм микросферической гене¬ 
рации размеры ее не превышают 15 мкм, у мегасферической — до 25—30 мкм. За на¬ 
чальной камерой по низкой винтовой спирали располагаются 4—4)4 камеры первого обо- 
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рота. У микросферических форм они более мелкие, у мегасферических крупнее. Разме¬ 
ры камер довольно быстро, но равномерно увеличиваются в процессе роста начиная 
от первой камеры первого оборота. Число камер постепенно сокращается от четырех¬ 
пяти в первом обороте до трех и даже двух в последнем. Камеры последнего оборота 
вздутые, но, как правило, не выходят за контур правильных конусовидных очертаний 
раковины. Септальные швы узкие, изогнутые, углубленные, отчетливые. Устье узкопет¬ 
левидное, ориентировано по оси навивания камер и расположено в центре устьевой по¬ 
верхности. Стенка стекловидная, тонкопористая. 
Размеры, мм: оригинал № 4637/22 (микросферическая генерация) — длина 

0,21, ширина 0,16; оригинал № 4637/23 (мегасферическая генерация) длина —0,24, 
ширина 0,15. 
Изменчивость. Модификационная изменчивость у данного вида выражается 

главным образом в размерах начальной камеры мега- и микросферической генераций 
и в степени удлиненности раковины. 
Сравнение. От близких по морфологии раковины видов Саиса$іпа еосаепіса 

КЬаШ. и С. $сЬ\ѵа§егі (Уокоуата) отличается более плотным компактным расположением 
камер, меньшей их вздутостью и более мелкими размерами раковины. 

Замечания. Кавказины, описанные Андрэ [Апйгеае, 1884] под названием Виіі- 
тіпа соргоШЬоіс1е$, по типу строения начальной части раковины отнесены к роду Саи- 
сазіпа. К этому роду отнесен также вид Виіітіпеііа сагіегі, огшсанныйБатиа [ВЬаІіа, 1955] 
из корбуловых глин Англии. Формы, идентичные этому последнему виду, были встре¬ 
чены в большом количестве А.К. Богдановичем [1960] в олигоценовых отложениях 
Предкавказья, который доказал, что эти формы с небольшим числом оборотов спира¬ 
ли представляют собой в популяции молодь кавказин на различных стадиях роста, 
не достигших взрослой стадии. Подобные юниорные формы встречены в Кишцельском 
тегеле Венгрии и в отложениях аманинско-гакхинского горизонта Камчатки. 
Возраст и распространение. Олигоцен Венгрии, Англии и Бельгии; 

на Камчатке многочисленные экземпляры этого вида встречены в гакхинской свите 
(олигоцен) Хромовской антиклинальной структуры. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
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И НУММУЛИТИДАМ (I. ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ ПАЛЕОГЕНА АРМЕНИИ) 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратиграфическому расчленению палеогеновых отложений Армении (особенно ее 
южной части) по планктонным и мелким бентосным фораминиферам, нуммулитидам, 
остракодам и моллюскам посвящена обширная литература [Асланян, 1958; Асланян, 
1970; Габриелян, 1949, 1955, 1957, 1958а, б, 1962, 1964; Габриелян, Саакян, 1959; 
Габриелян и др., 1960; Габриелян, Григорян, 1981; Саакян-Гезалян, 1955,1957,1960; 
Саакян-Гезалян, Мартиросян, 1967; Саакян-Гезалян, Мартиросян, Бубикян, 1967; 
Вегуни,1964,1978; Вегуни, Птухян,1959; Григорян, 1960,1961а,б,1962,1963,1966, 
1976, 1981; Мартиросян, 1970; Мартиросян, Саркисян, 1962; Птухян, 1966а, б, 1967, 
1979; Шуцкая и др., 1978; Садоян, 1979; идр.]. 
Интерес к разрезам палеогена Армении не случаен, он определяется многими причи¬ 

нами. Прежде всего этот регион находится на стыке двух биогеографических провин¬ 
ций. Южная Армения, а также Нахичеванская. АССР принадлежат к Средиземноморской 
(южносубтропической) провинции. Это единственный район в Советском Союзе, где 
можно наблюдать типично средиземноморские комплексы палеогеновых планктонных 
фораминифер и нуммулитид. Северная Армения входит в состав Крымско-Кавказской 
(северносубтропической) провинции с заметно иной микрофауной. Во-вторых, осадки 
палеогена южной Армении (особенно эоцен и нижний олигоцен) очень богаты микро- 
и макрофауной,содержат наннопланктон и спорово-пыльцевые комплексы. 

Сочетание подобных особенностей позволяет решать на материале палеогена Армении 
многие проблемы стратиграфии этой системы, выходящие за рамки региональной стра¬ 
тиграфии данной области: корреляцию разрезов палеогена Крымско-Кавказской и 
Средиземноморской провинций; вопросы синхронности и масштабности изменения 
различных групп фауны и флоры и разрешающей их возможности; шкалу отделов, 
подотделов и ярусов палеогена. Палеоцен и отчасти нижний эоцен Армении сложены 
флишевыми и терригенными фациями с бедной микрофауной, напротив, мергели и 
карбонатные глины среднего и верхнего эоцена и нижнего олигоцена содержат очень 
богатые ассоциации органических остатков. Как известно, стратиграфические объемы 
подотделов эоцена в Крымско-Кавказской области долгое время понимались резко 
иным образом, нежели в Средиземноморье, Карибском бассейне и океанах [Крашенин- 
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ников, 1964, 1965, 1969, 1971] , Возможно, в ближайшее время советские геологи в 
своей практической деятельности будут пользоваться средиземноморской шкалой 
эоцена, но вот в отношении объемов ярусов палеогена и их наименований степень уни¬ 
фикации гораздо более слабая. Как раз разрезы эоцена и нижнего олигоцена Армении 
и могут дать многое для решения вопроса о ярусах эоцена и положении границы эоцена 
и олигоцена. 

С целью изучения совместного распределения нуммулитид и планктонных форами- 
нифер В А. Крашенинников и АБ. Птухян в 1964 г. посетили ряд разрезов палеогена 
Армении с последующей публикацией результатов [Крашенинников, Птухян, 1973; 
Крашенинников, 1974]. Позднее (1973-1976) к этим исследованиям примкнул 
НГ.Музылев, задачей которого было изучение наннопланктона. Получение точных 
данных по трем группам и сравнительный анализ этих данных — вещь достаточно слож¬ 
ная при внешней ее простоте, ибо подчас сам геологический (или палеонтологический) 
объект не предоставляет необходимых материалов. Поэтому авторы статьи неоднократ¬ 
но посещали одни и те же разрезы с целью получения однозначных решений — искали 
типы осадков, наиболее благоприятные для той или иной группы микроорганизмов, 
вскрывали шурфами задернованные участки, увязывали маркирующие слои с четкими 
ориентирами на местности, прослеживали геологические соотношения слоев и тд. 
В последние годы исследования активизировались в связи с проводимой Палеогено¬ 
вой комиссией МСК работой по составлению унифицированной региональной схемы 
корреляции палеогеновых отложений Северного Кавказа и Закавказья, а также в 
связи с работой по проекту № 174 МПГК 'Теологические события на границе эоцена и 
олигоцена”. 
Ниже излагаются основные результаты наших исследований. Особый акцент делается 

на стратиграфическом положении слоев с нуммулитидами и составе наннофлоры в 
палеогене южной Армении. Менее подробно рассматриваются планктонные форамини- 
феры, поскольку они довольно полно освещены в трудах целого ряда микропалеонто¬ 
логов. 

ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ ПАЛЕОГЕНА АРМЕНИИ 

Территория Армянской ССР составляет часть мегантиклинория Малого Кавказа и 
Среднеараксинской межгорной впадины, входящих в Альпийский геоантиклинальный 
складчатый пояс юга Евразии. В схеме тектонического районирования Армении выде¬ 
ляются несколько структурно-фациальных зон [Асланян, 1958; Габриелян, 1981]. 
Из них палеогеновыми образованиями сложены Еревано-Ордубадская и Базумо-Занге- 
зурская зоны (рис. 1). Временем заложения первой считается поздний мел, второй — 
поздняя юра-ранний мел. Каждая из зон имеет ряд отличительных признаков в характе¬ 
ре осадков,их мощностей,распределения фауны,проявления вулканизма и тд. 

Еревано-Ордубадская зона,расположенная на юге республики, — это миогеосинкли- 
налъ с типичными для такой структуры терригенно-карбонатными отложениями с той или 
иной примесью туфогенного материала, содержащими разнообразную фауну и флору 
(крупные и мелкие фораминиферы, остракоды, радиолярии, моллюски, кораллы, 
панно план к тон). Вулканогенные породы имеют подчиненное значение. Дугообразно 
протягиваясь с северо-запада на юго-восток, зона продолжается на юге в пределы Нахи¬ 
чеванской АССР и Ирана, а на западе — на территорию Турции. В палеогеновое время в 
пределах зоны происходит образование Еревано-Вединского, Айоцдзорского и Ордубад- 
ского прогибов (синклинориев) , разделенных небольшими поднятиями (Зовашенская 
и Мартиросская антиклинали) . Упомянутые структуры осложнены более мелкими 
складками, из которых. Шорагбюрская антиклиналь северо-восточного простирания 
расположена на западе Еревано-Вединского синклинория (восточнее Еревана) и сложе¬ 
на олигоценовыми осадками. Далее,по направлению к востоку и юго-востоку последо¬ 
вательно расположены Ацаванская, Чатма-Кетуцкая, Шагапская, а в пределах Айоцдзор- 
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Рис. 1. Структурно-фациальное районирование территории Армении 
Структурно-фациальные зоны: I — Еревано-Ордубадская; II — Базумо-Зангезурская 
а — преимущественно терригенно-карбонатные туфогенные фации; б — преимущественно вулка¬ 

ногенно-осадочные и вулканогенные фации; в — местоположение изученных разрезов; г — граница 
между структурно-фациальными зонами. Разрезы: 1 — южных отрогов Сомхетского хребта; 2 — 

Ширакского хребта; 3 — Шамут; 4 — Раздан; 5 — Севан; 6 — Шорагбюр; 7— Ацаван; <5 — Гарни; 

9 — Веди; 10 — Шагал; 11 — Биралу; 12 — Арпа; 13 — Гандзак; 14 — Малишка; 15 — Азизбеков; 

16 — Горадис; 17— Азатек 

ского прогиба — Ехегнадзорская (Арпинская) синклинали, заполненные палеогеновы¬ 
ми отложениями. С юга Еревано-Вединский и Айоцдзорский синклинории граничат с 
Урц-Айопдзорским антиклинорием,сложенным палеозойскими образованиями. 

В рассматриваемой части Еревано-Ордубадской структурно-фациальной зоны мощ¬ 
ность палеогеновых отложений в прогнутых ее частях достигает 2500—3000 м, резко 
уменьшаясь на положительных структурах. 
Начало палеогенового периода отмечено датско-палеоценовой трансгрессией — фли- 

шевые терригенные и глинисто-карбонатные образования трансгрессивно залегают на 
различных горизонтах верхнего мела. Местами, в более углубленных частях бассейна, 
они согласно сменяют подстилающие породы верхнего сенона. 

Следующая трансгрессия установлена в раннем эоцене. В прогнутых частях бассейна 
глинисто-мергельные и песчанистые осадки нижнего эоцена согласно сменяют флишевые 
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породы палеоцена. В бортовых и приподнятых частях бассейна карбонатно-глинистая 
фация (известняки, песчанистые известняки, глины), относящаяся к верхней части 
нижнего зоцена, перекрывает различные горизонты более древних пород вплоть до 
палеозоя включительно. 
На более поздних этапах происходит интенсивное осадконакопление с образованием 

флишевых и флишеподобных туфоосадочных толщ в среднем эоцене, мергельных и 
мергелисто-карбонатных отложений в конце среднего и в позднем эоцене глинисто¬ 
песчанистых толщ в начале олигоцена. В восточной и юго-восточной частях зоны 
периоды активизации вулканической деятельности в среднем и позднем эоцене и в 
начале олигоцена привели к возникновению вулканогенных и вулканогенноосадочных 
толщ. 

В середине олигоцена под влиянием горообразовательных процессов рассматрива- 
мая территория поднимается и в образовавшихся озерно-лагунных водоемах отлагаются 
молассовые пестроцветные лагунно-континентальные осадки. 

Севернее Еревано-Ордубадской структурно-фациальной зоны с северо-запада на 
юго-восток протягивается Базумо-Зангезурская структурно-фациальная зона шириной 
в 35—50 км. Она представляет собой эвгеосинклиналь, с мощными вулканогенными и 
вулканогенно-осадочными толщами палеогена. В северо-западном направлении (на 
территории Грузии)зона переходит в Аджаро-Триалетскую зону. 

Основной структурой на северо-западе этой зоны является Севано-Ширакскийсинкли- 
норий, протягивающийся от крайней северо-западной части республики до оз. Севан. 
Складки вторичного порядка этого синклинория имеют широтное или близкое к нему 
простирание. Из них Лорийская, Чичханская, Дилижан-Красносельская, Артагюхская, 
Памбакская синклинали расположены почти параллельно и разделяются Гогаранской 
и Ширакской антиклиналями. Палеогеновые осадки слагают крылья антиклиналей и 
заполняют синклинальные структуры. Орографическая сеть в пределах рассматри¬ 
ваемого синклинория представлена Ширакским, Базумским, Памбакским, Севанским 
хребтами, протягивающимися с запада на восток и юго-восток. 
Южнее Севано-Ширакского синклинория расположен Цахкуняцкий антиклинорий, 

в пределах которого протерозойский метаморфический комплекс пород несогласно 
перекрывается меловыми и нижнепалеогеновыми образованиями. 
Далее в юго-восточном направлении в рассматриваемую структурно-фациальную 

зону входят северная и северно-восточная части Айоцдзорского синклинория и Занге- 
зурский антиклинорий, осложненные вторичными складками. Палеогеновые вулкано¬ 

генные толщи слагают главным образом антиклинальные структуры. 
Самые древние горизонты палеогена (даний-палеоцен) установлены в пределах 

Севано-Ширакского синклинория и представлены мергельно-карбонатными и терриген- 
но-флишевыми образованиями. Переход от верхнего сенона к нижнему палеоцену в 
погруженных частях бассейна непрерывный. Широкая трансгрессия в пределах этой 
зоны намечается в конце раннего эоцена — органогенные карбонатные, вулканогенные 
и вулканогенно-осадочные породы несогласно залегают на более древних отложениях 
юры, мела и палеоцена. 

В среднем эоцене накапливаются мощные толщи флишоидных вулканогенно-оса¬ 
дочных и вулканогенных пород с редкими прослоями известняков и известковистых 
песчаников, содержащих фауну. В конце среднего эоцена и, по всей вероятности,в нача¬ 
ле верхнего эоцена территория Базумо-Зангезурской структурно-фациальной зоны прев¬ 
ращается в сушу. В начале олигоцена с новым этапом тектонических процессов возни¬ 
кают замкнутые озерные бассейны, в осадках которых сохранились остатки наземной 
флоры. 

Фауна в палеогеновых отложениях этой зоны очень бедная. В палеоцене, нижнем 
и среднем эоцене встречаются представители крупных фораминифер и моллюсков. 
Ассоциации мелких фораминифер и наннопланктона весьма скудные. 
Ниже приводится описание опорных разрезов палеогеновых отложений двух назван¬ 

ных структурно-фациальных зон. 
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ЕРЕВАНО-ОРДУБАДСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 

Для полной характеристики палеогеновых отложений Еревано-Ордубадской струк¬ 
турно-фациальной зоны в пределах юго-западной части Армянской ССР с северо-запада 
на юго-восток (от Приереванского бассейна до границы с Нахичеванской АССР) состав¬ 
лены и изучены двенадцать опорных разрезов. 

Разрез Гарни 

Разрез составлен в районе, расположенном между селениями Гарни и Шорагбюр 
(гора Еранос) (рис. 2. см. вкл.). Разрез начинается в ущелье верховий р. Азат в север¬ 
ном крыле Ераносской антиклинали и проходит по линии селений Байбурт-Гохт. Здесь 
обнажаются отложения палеоцена, нижнего и среднего эоцена. Продолжение разреза 
находится в районе селений Ацаван и Шорагбюр, где вскрыты породы верхней части 
среднего эоцена, верхнего эоцена и олигоцена. 

Этот разрез в разное время изучался АА. Габриеляном [1964] и А.Т. Асланяном 
[1958] . Габриеляном вся Байбурт-Гохтская толща туфогенного флиша мощностью до 

1 км отнесена к палеоцену—нижнему эоцену. А.Т. Асланян и А.Т. Вегуни, основываясь 
на остатках крупных фораминифер, датируют отложения средним эоценом. Наконец, 
Н.А. Саакян и Ю.А. Мартиросян осадки с комплексом мелких фораминифер из осно¬ 

вания разреза относят к палеоцену—нижнему эоцену. 
По нашим данным, разрез Гарни (Байбурт-Гохтский) имеет следующее строение. 

На верхнесенонских отложениях без видимого перерыва залегают: 

Котуцкая свита (датский ярус—нижний эоцен) 

1. Чередование серых песчаников, известковистых песчаников, глин и глинистых 
песчаников. Саакяи-Гезалян и Мартиросян (1967) встречены здесь редкие планктон¬ 
ные фораминиферы - СІоЬфегіпа Ігі1оеи1іпокіе$, Асагіпіпа $иЬ$рЬаегіса, СІоЪогоІаІіа 
апеиіаіа, С. хиЬЪоііпае... 50 м 

2. Желтоватый кремнистый органогенный известняк.•.. . 10 м 

Арпинская свита (средний эоцен) 

3. Зеленовато-серые мергели, крепкие, обогащенные туфогенным материалом и со- 
дерхгащие, по данным Саакян-Гезалян и Мартиросян, Асагіпіпа ЪіШЪгоокі плохой сохран¬ 
ности .Г. 40^45 м 

4. Серовато-зеленые туфопесчаники, разнозернистые, с прослоями туфоаргиллитов. 
Содержат Ыитши1ііе$ Іаеѵфаіш (А), N. игопіешБ (А, В), N. апотаіиз, Азхіііпа $р. $р. 90 м 

5. Чередование зеленовато-серых туфоаргиллитов, туфомергелей с остатками круп¬ 
ных фораминифер весьма плохой сохранности. до 120 м 

6. Серо-зеленоватые туффиты и туфомергели . до 130 м 
7. Зеленоватые туфопесчаники, крупнозернистые, с редкими прослоями желтоватых 

туфов и темно-серых туфоаргиллитов... 50 м 
В туфопесчаниках верхней части слоя встречаютя Шттиіііе? игопіеп$і$ (А), ассшги- 

ны, дискоциклины. 
8. Чередование зеленовато-серых, темно-серых, голубовато-серых известковистых 

ту фо песчаников, туфоаргиллитов, туфомергелей с редкими прослоями туфобрекчий 
и туфов. В кровле пачки в туфопесчаниках встречаются ШттиШе$ зр. из группы N. рег- 
Согаіиз, АхзШпа ехропеш (А, В). 230 м 

9. Желтовато-серые аргиллиты с прослоями мелкозернистых туфопесчаников. 35 м 
10. Порфириты. 15м 
11. Серые туфопесчаники от среднезернистых до крупнозернистых, венчаются туфо- 

брекчиями мощностью 1,5 м. В грубозернистых разностях туфопесчаников встречаются: 
^тліи1іІе$ регГогаіи$ (А, В), N. Ьгоп^піагіі (А), N. тШесари! (А). 45 м 

12. Порфириты. 15 м 
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Азатекская свита (средний эоцен) 

13. Серые песчанистые глины с прослоями известковистых туфопесчаников. В кров¬ 
ле пачки песчаники содержат Мишпшіііез шШесари! (А), N. Ьгоп§піатІі, Азаііпа ехропепз 
(А). 85 м 

14. Чередование серых разнозернистых песчаников, крепких мергелей' и глин, обо¬ 
гащенных в той или иной степени туфогенным материалом. В средней части и в кровле 
толщи песчаники содержат Ыиттиіііез Ьгоп§тагй, N. ризсЫ, N. регіогаіиз (А, В), N. тіі- 
Іесариі (А), N. хігіаіиз (А), АззШпа ехропепз (А). до.500 .м 

Этими слоями завершается разрез по линии селений Байбурт—Гохт, представленный 
вулканогенно-осадочными флишоидными образованиями. Продолжение разреза — в 
районе селений Зовашен и Ацаван. Стратиграфически выше здесь залегают мощные тер- 
ригенно-карбонатные флишевые толщи. 

Зовашенская свита (верхний эоцен) 

15. Серые известковистые глины с прослоями мергелей, плитчатых песчаников и 
известковистых песчаников. Пласты последних содержат в кровле пачки редких N11111- 
тиіііез §атіегі (А), N. ілсгаззаіиз (А)..... 100 м 

16. Ритмичное чередование глин, известковистых и песчанистых глин, песчаников, 
известковистых песчаников, песчанистых известняков. Породы окрашены в серый, 
голубовато-серый и желтовато-серый тона. В средней и верхней части свиты встречаются 
редкие представители крупных фораминифер: ШттиШев ГаЬіаЬіі, N. іпсгаззатз, диско- 
циклины, астероциклины... до 600 м 

Шорагбюрская свита (олигоцен) 

17. Желтовато-серые глины с прослоями коричневато-желтых слабоизвестковистых 
песчаников, содержащих (в основании и кровле) Ыитпшіііе^ СаЬіапіі геііаіия, N. ѵазсш 
Іпі1іа1і$, N. іліегтесііиз, N. ЪоиШеі... до 90 м 

18. Желтовато-серые и табачные песчаники, разнозернистые местами с шаровидными 
отдельностями, с прослоями жирных комковатых глин темно-серого цвета. В средней 
и верхней части пачки песчаники содержат богатую фауну моллюсков, редко встречают¬ 
ся нуммулиты — Шттиіііез іпіегтеіііиз .... до 90 м 

19. Глины комковатые, жирные, песчанистые, с прослоями рыхлых, местами шаро¬ 
видных песчаников желтоватого и табачного цветов. В кровле пачки в песчанистых 
глинах и песчаниках встречаются МшптиШе$ іпІегтесЦиз, N. ѵазсиз .. до 80 м 

Стратиграфически выше, после небольшого пропуска в обнажении, залегают лагун¬ 
но-континентальные осадки олигоцен—нижнемиоценового возраста песгроцветной 
(ацаванской) свиты. 
Литологический тип отложений в разрезе Гарни неблагоприятен для наннопланктона 

и планктонных фораминифер. Они здесь очень бедны и могут датъ лишь самую общую 
стратиграфическую разбивку. 

Разрез Ацаван 

Разрез Ацаван служит дополнением к разрезу Гарни. Он находится на восточном 
крыле Ацаванской синклинали. Западное ее крыло является одновременно восточным 
крылом Шорагбюрской антиклинали. Разрез составлялся по ущелью одного из правых 
притоков р. Азат, к юго-востоку от селения Ацаван. 

Верхнеэоценовая часть разреза (зовашенская свита) представлена флишевым чере¬ 
дованием глин, песчаников и известковистых песчаников, которые чрезвычайно бедны 
органическими остатками. Все образцы, взятые на микрофауну из толщи пород мощ¬ 

ностью около 250 м, оказались пустыми. 
Граница эоцена и олигоцена намечается приблизительно — по появлению олигоцено- 

вых планктонных фораминифер. Олигоцен сложен переслаиванием известковистых глин 
и песчаников. Разрез его здесь неполный, поскольку выше олигоцеиовые отложения 
срезаны галечниками. На микрофауну были взяты образцы прослоев глин из обнаже- 
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ний по правому и левому берегу правого притока р. Азат; общая мощность изученного 
интервала не превышает 130 м. Распределение планктонных фораминифер крайне не¬ 

равномерное. Некоторые образцы совершенно лишены микрофауны. В других случаях 
встречаются представительные комплексы планктонных фораминифер - Ок)Ьі§егіпа 
Іаригіепзіз, С. атрііарегіига, С. §а1аѵізі, С. оиасЫіаепзиз, С. ргаеЬиІІоіаез, С. оГОсіпаІіз, 
С. ргазаеріз, С. ап^изІіитЪіІісаІа, СІоЬогоІаІіа регтісга, С. §етта, РзеисІоЬазІі^егта ЬагЬа- 
іоепзіз. Осадки относятся к самой нижней части олигоцена — зоне С1оЬі§егіпа Іаригіеп- 
зіз. Во всякоіи случае,они не моложе следующей зоны СІоЬі^егіпа зеіііі, в кровле кото¬ 
рой исчезает род Рзеш1о1іазІі§егіпа, ибо в самых верхних из взятых образцов неизмен¬ 
но присутствует Рз. ЬагЪасіоепзіз. 

Разрез Шорагбюр 

Разрез расположен к востоку от Еревана между селениями Шорагбюр и Джрвеж на 
северо-западном крыле Шорагбюрекой антиклинали, сложенной нижнеолигоценовыми 
отложениями (рис. 3) . Они объединены в шорагбюрскую свиту,включающую три пачки 
[Габрирлян,1964]. 

Р и с. 3. Разрез Шорагбюр: зональное деление по нуммулитидам, планктонным фо рами ни фе рам и 
стратиграфическое распределение нуммулитнд 

Условные обозначения см. на рис. 2 
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Шорагбюрская свита (нижний олигоцен) 

1. Желтовато-серые и табачные песчаники, средне- и крупнозернистые, местами 
известковистые, часто с шаровыми и матрацевидными отдельностями, с прослоями 
мягких жирных глин. Отдельные прослои песчаников содержат ЫиштиШех іпіегшесііих 
и N. ѵа$си§ ....мощность 

В нижней и верхней частях толщи песчаники включают богатый комплекс пелеципод 
и гастропод, списки которых приводятся в работах Габриеляна [1964] и ПАІ. Асланяна 
[1958, 1959]. В основании толщи выделяется горизонт с Ѵагіати$$іит Гаііах, в кров¬ 
ле — горизонт с Ресіеп агсиаіш. 

2. Глины темно-серого, шоколадно-коричневого и буроватого цвета с подчиненными 
прослоями песчаников ..... 

Отдельные прослои песчаников характеризуются достаточно богатой фауной мол¬ 
люсков - горизонт циреновых песчаников, по Габриеляну [1964]. 

3. Частое переслаивание глин, песчанистых глин и песчаников. В верхней части встре¬ 
чаются линзы рифовых коралловых известняков. Среди нуммулитов определены 
Ышттшіііе» іпіегтефш, N. ѵа$си$, N. тсгахзаіиз, N. Ъошііеі ................... 250,-гч 300 м.< 

Отложения с многочисленными пелеіщподами и гастроподами составляют горизонт 
Кеара-Молла. Здесь также развиты кораллы, морские ежи, остракоды, обширные спис¬ 
ки которых приведены в монографии Габриеляна [1964]. 
Песчанистые породы пачки 1 характеризуются обедненным комплексом планктон¬ 

ных фораминифер, значительно богаче они в известковистых глинах пачек 2 и 3.Пачки 
1 и 2 относятся к зоне С1оЬі§егіпа 1аригіеп$і$ и характеризуются С. 1аригіеп$і$, С. ігі- 
рагіііа, О. рга$аері$, С. атрііарегіига, С. оГПсшаІі$, С. ргаеЬиІІоісіез, С. ап^ивІіигпЬШсаІа, 
С. §а1аѵізі, С. рзеиёоѵепехиеіапа, С. оиасЫіаепзіз, СІоЬогоІаІіа §етта, С. папа, С. регтіс- 
га, С1оЬі§егіпі1а рега, Са$$і§егіпе11а сЬіроІепзіз, СЬі1о§иетЬе1іпа аіТ. сиЬепзіз, РзеиёоЬазІі- 
§егіпа ЬагЬаёоепзіз. Все эта виды обнаружены и в глинах пачки 3, но здесь им сопут¬ 
ствуют редкие экземпляры СЬЬі^егіпа зеіііі, что позволяет сопоставлять осадки с зо¬ 
ной С1оЬі§егіпа зеіііі. Граница между этими зонами остается достаточно условной. 
Морские нижнеолигоценовые отложения разреза Шорагбюр не выходят за пределы 

зоны С1оЬі§егіпа зеіііі, поскольку в образцах из кровли пачки 3 встречаются нередкие 
экземпляры РзепёоЬазіідегіпа ЬатЬаёоепзіз. 

Ацаванская (пестроцветная) свита 
(верхний олигоцен-нижний миоцен) 

4. Лагунно-континентальные конгломераты, песчаники и глины серых, красноватых 
и зеленоватых оттенков. Залегают на морском нижнем олигоцене несогласно ....... 600 м 

Разрез Веди 

Разрез расположен вдоль реки Веди на южном крыле Котуцкой антиклинальной 
складки. Он протягивается от южного подножия горы Когуц (ядро антиклинали) до 
северной окраины сел. Чиман (рис. 4,5 , см. вкл.) . Разрез охватывает отложения палео¬ 
цена (включая датский ярус) и эоцена.Переход от верхнего мела (Маастрихта) к палео¬ 
гену, очевидно, постепенный. 

Котуцкая свита (палеоцен-нижний эоцен) 

1. Желтоватые мягкие известковистые и глинистые песчаники ................. 8 м 
2. Темно-серые глинистые мягкие слоистые песчаники с несколькими пластами 

более плотных мелкозернистых плитчатых песчаников ..................... 15м 
3. Желтовато-серые массивные известняки ........................... 0,3 м 
4. Чередование серых и темно-серых мелкооскольчатых алевритистых глин и креп¬ 

ких плитчатых алевролитов .. 15 м 
5. Серые крепкие известняки ................................... 3 м 
Ь. Серые тонкослоистые алевритистые глины с несколькими прослоями известко¬ 

вистых песчаников ..... 3 м 
7. Конгломераты, состоящие из галек палеозойских и меловых известняков, сце¬ 

ментированных карбонатным материалом.. 5 м 
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400-450 м 



8. Переслаивание зеленовато-серых плотных сланцеватых глин и более мягких песча¬ 
нистых глин. 55м 

9. Серые массивные известняки с мелкой хорошо окатанной галькой. 1м 
10. Чередование голубовато-серых сланцеватых глинистых алевролитов и песчани¬ 

ков .... 12 м 
11. Светло-серые крепкие органогенные известняки. 1м 
12. Серые крепкие песчанистые глины с прослоями серовато-желтых песчаников ... 60 м 
13. Конгломераты; образуют стенку, которая бронирует подстилающие породы ... 3 м 
14. Песчанистые глины темно-серого цвета с прослоями песчаников и известняков . . 50 м 
15. Конгломераты,аналогичные породам слоя 13. 2 м 
16. Глинистые алевролиты зеленовато-серого цвета с прослоями песчаников и граве¬ 

литов . 50м 
17. Конгломераты, аналогичные породам слоев 13 и 15 .. 1м 
18. Серые и желтовато-зеленые крепкие песчанистые глины с прослоями (мощно¬ 

стью 0,2-0^ м) крупнозернистых известковистых песчаников и гравелитов. 45 м 
19. Конгломераты, аналогичные породам слоев 13,15,17. 05 м 
20. Переслаивание голубовато-серых глинистых песчаников, алевролитов и аргил¬ 

литов с пластами грубозернистых песчаников .. 115 м 

Отложения котуцкой свиты бедны органическими остатками. Нуммулитиды полно¬ 
стью отсутствуют. Планктонные фораминиферы встречаются спорадически и неудовлет¬ 
ворительной сохранности [Крашенинников, Птухян, 1973] . Слои 1 и 2 принадлежат 
датскому ярусу — зона СІоЬогоІаІіа рзеиёоЬиПоЙез с С. рзеисіоЬиІІоісІез, С. сотргезза, 
СІоЬі^егіпа ѵагіапіа, С. (гіѵіаііз, С. Ігііосиіілоісіез, С. еёііа и зона Асагіпіпа іпсопзіапз с 
А. іпсопзіапз,’А. ипсіпаіа, А. іпсіоіепзіз, СІоЬогоІаІіа сотргезза, С. циасігаіа, С1оЬі§ег іпа Іг і- 
ѵіаііз, С. Ігііосиііпоіііез, С. ѵагіапіа. В слоях 4—12 (нижняя часть) присутствуют фора¬ 
миниферы зоны СІоЬогоІаІіа ап^иіаіа (собственно нижний палеоцен) — О. ап§и1аІа, 
С. ризШа, С. сопісоігипсаіа, С. чиасігаіа, С. еЬгепЬег§і, СІоЬі^ег іпа ѵагіапіа, С. ігіѵіаііз, 
С. Ігііосиііпоіііез. В слоях 12 (верхняя часть) —17 микрофауна отсутствует. Слой 18 и 
базальная часть слоя 20 характеризуются верхнепалеоценовыми фораминиферами 
(вероятно,зона СІоЬогоІаІіа рзешЗотепагсШ) — С. ѵеіазсоепзіз, С. оссіиза, С. рзеисіоте- 
пагсііі, Асагіпіпа тскаппаі, С1оЬі§егіпа папа, С. рііеаіа. В основной (по мощности части 
слоя 20 микрофауна нами не обнаружена (несмотря на повторные отборы образцов). 
Согласно литературным данным [Саакян-Гезалян, Мартиросян, 1967; Саакян-Гезалян, 
Мартиросян, Бубикян, 1967; Мартиросян, 1970] в этой части разреза присутствуют 
СІоЬогоІаІіа сгаззаіа (очевидно,С. зиЬЬоІіпае), С. ага§опепзіз, Асагіпіпарепіасатегаіа, 
т.е.вероятен нижнеэоценовый возраст пород. 

Столь же скуден и наннопланктон (см. рис. 5). В слоях 1—7 его нет вообще. В 
слое 8 развит бедный наннопланктон верхней части зоны СгисірІасоІііЬиз іепиіз з.І. 
(верхняя часть датского яруса—нижний палеоцен) — редкие СЬіазгпоІііЬиз зр., СгисірІа¬ 
соІііЬиз іепиіз, Магсаііиз азігорогиз, СоссоІііЬиз саѵиз.' В слоях 9-13 наннофлора 
отсутствует. В слоях 14—18 (верхняя часть) наннопланктон указывает лишь на палео¬ 
ценовый возраст отложений — редкие СЬіазгпоІііЬиз зр., То\ѵеіиз зр. зр., 2і§о<іізсиз 
зітріех, ЫеосЬіазІогу^из сопсіппиз, N. ^ипсіиз. В слое 20 его снова практически нет, 
и лишь в самых верхних пластах слоя обнаружен обедненный комплекс с Оізсоазіег 
іосіоепзіз, О. ЬагЬаёіепзіз, О. аН. заірапепзіз, 2і§гЬаЫііЬиз Ьци^аШз и др. Это зона 
Оізсоазіег Іосіоепзіз, и, судя по морфологии зонального вида (формы, переход¬ 
ные к О. зиЫосІоепзіз), самая ее верхняя часть. Находка эта чрезвычайно важ¬ 
на — осадки, подстилающие пласт известняков с Ышптиіііез аіі. ріапиіаіиз, принадле¬ 

жат к верхней части нижнего эоцена. 

Севанская свита (нижний эоцен) 

21. Желтовато-серые массивные известняки, очень крепкие, с многочисленными 
мелкими нуммулитами и дискоциклинами - Ыиттиіііез аГГ. ріапиіаіиз (А), N. §1оЬи1из 
(А, В),'Шзсосусііпа сіоиѵіііеі... 20 м 

Принимая во внимание возраст подстилающих осадков (зона Оізсоазіег Іосіоепзіз) 
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и то обстоятельство,что первый из указанных выше видов нуммулитид в средний эоцен 
не переходит, известняки слоя 21 (образующие в рельефе четкую квесту) должны быть 
помещены в кровлю нижнего эоцена. 

Арпинская свита (средний эоцен) 

22. Зеленоватые и серые алевролиты, мергели, песчанистые известняки и черные 
аргиллиты с туффитовым материалом. 15 м 

В самом основании слоя встречены многочисленные, но плохой сохранности план¬ 
ктонные фораминиферы зоны Асагіпіпа ЬиІІЬгоокі — зональный вид, С1оЬі§егіпа Ьоѵѵе- 
гі, С. зеппі, С. розіігііосиііпоісіез, С. рзеибоеосаепа, С. еосаепа, РзсисІоЬазіфегіпа тісга, 
редкие СІоЬогоІаІіа ага§опепзіз. Обедненный наннопланктон свидетельствует о принад¬ 
лежности отложений к верхней части зоны Оізсоазіег зиЫосіоепзіз — зональный вид, 
В. \ѵетте1епзіз,Наппоіеігіпа зр., ЗрЬепоІііЬиз гасііапз. 
Контакт туфогенной арпинской свиты с известняками севанской свиты изучен по 

ряду параллельных логов. Туфогенный материал появляется уже в кровле известня¬ 
ков нижнего эоцена, что указывает на унаследованность и относительно постепенную 
смену геологической обстановки. С другой стороны,на контакте этих свит подчас на¬ 
блюдаются сингенетичные конгломераты, галька которых состоит исключительно из 
нижнеэоценовых известняков. Очевидно, на рубеже нижнего и среднего эоцена в связи 
с резким изменением обстановки осадконакопления можно предполагать местные 
размывы. Однако стратиграфические данные не указывают на сколько-нибудь значи¬ 

тельный перерыв. 

23. Серовато-зеленые среднезернистые плотные песчаники с прослоями аргиллитов . 20 м 
28. Зеленые крупнозернистые туфопесчаники. Зм 
25. Серые песчаники, средне- и крупнозернистые, плотные, чередующиеся со сланце¬ 

ватыми аргиллитами. Породы обогащены туфогенным материалом .. 80 м 
26. Туфоаргиллиты и туфоалевролиты желтоватого и коричневатого цвета с прослоя¬ 

ми плотных мелко- и среднезернистых туфопесчаников грязно-серого цвета. 170м 

Ассоциации планктонных фораминифер в арпинской свите чрезвычайно бедные 
(слои 23—26) . Только в кровле слоя 26 найдена скудная микрофауна зоны Асагіпіпа 
гоіипс1ітаг§іпаіа — зональный вид. А. ЬиІІЬгоокі, С1оЬі§егіпа ігопіоза, С. рзеиёоео- 
саепа, С1оЬі§егарзіз іпсіех, Напікепіпа ІіеЬизі. Следовательно, граница зон Асагіпіпа 
ЬиІІЬгоокі и Асагіпіпа гоіипс!ітаг§іпаіа находится внутри туфогенной свиты. Не отли¬ 
чается разнообразием и наннопланктон, несколько богаче он в кровле слоя 26— Кеіі- 
сиіоіепезіга ишЬіІіса, Оізсоазіег ЬагЬаіііепзіз, О. йеЛашігеі, О. Ьіпоііозиз, СЬіазто- 
ІиіЬиз §гапсіі8. В целом отложения слоев 23—26 определяются в пределах зон Оізсоазіег 
зиЫосіоепзіз — Кеіісиіоіепезіга ишЬіІіса. 

Азатекская свита (средний-верхний эоцен) 

27.Чередование голубовато-серых плотных мергелей, известковистых глин и корич¬ 
невато-серых известковистых песчаников. Песчаники средней части слоя характеризуют¬ 
ся обильными нуммулитидами — дискоциклины, К'итпшііісз регіогаіиз (А), N. ^ігеЬепзіз, 
N. шіПесариІ (А), N. ріисЫапі (А, В), N. зігіаіиз (А), N. іпсгаззаіиз гатопсііі'оітіз (А), 
Аззіііпа ехропепз (А). 80м 

28. Светло-серые и серые мергели и известковистые глины с несколькими прослоями 
известковистых песчаников. Породы этого слоя плохо обнажены. 90м 

Нижние пласты мергелей слоя 27 принадлежат еще к зоне Асагіпіпа гоіипс!ітаг§і- 
паіа. Основная же часть мергелей и песчаники с нуммулитами относятся к зоне Напіке¬ 
піпа аІаЬашепзіз, равно как и нижняя часть следующего слоя 28. Комплекс планктон¬ 
ных фораминифер очень богатый — Напікепіпа аІаЬашепзіз, СІоЬогоіаІіа сепігаііз, Сіо- 
Ьфегарзіз іпсіех, С. ки§1егі, Тгипсогоіаіоісіез іорііепзіз, Т. аіТ. гоЬгі, СІоЬфегіпа ігопіоза, 
С. рзеисіоѵепегиеіапа, С. рзеийоеосаепа сошрасіа, Асагіпіпа гоіипбітагфпаіа, А. ЬиІІЬго- 
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окі, РзеиёоЬазіі^еппа тісга. Средняя часть слоя 28 сопоставляется с зоной С1оЬі§егіпа 
Іитстепіса. Здесь появляются С1оЬі§етарзіз ігорісаііз, СІоЬогоіаІіа сеггоагиіеп- 
8І5, С. рошеюіі, СІоЬіеегіпа зиЬігікэсиІіпокіез и единичные С. іигсгпепіса. Они сопро¬ 
вождаются СІоЬфегарзіз іпйех, СІоЬогоіаІіа сепігаііз, СІоЬіеегіпа ргаеЬиІІоісіез, С. рзеиёо- 
ѵепегиеіапа, С. рзеисіоеосаепа, С1оЬі§егіпііа Ьо\ѵеі, РзеисІоНазІфегіпа тісга. 
Мергели самой верхней части слоя 28 имеют верхнеэоценовый возраст (зона СІоЬі- 

§егарзіз зетііпѵоіиіа) и характеризуются редкими экземплярами вида-индекса в соче¬ 
тании с многочисленными СІоЬіеегіпа сотриіепіа, С. Ігіратіііа, С. рзеисіоѵепегиеіапа, 
С. еаіаѵізі, С. зиЪігікэсиІіпоісІез, С1оЬі§егарзі$ Ігорісаііз, С. іпсіех, С1оЬі§егіпаіЬеса 
ііпсііепзіз, СІоЬогоіаІіа сеггоагиіепзіз, С. ротетоіі, С. сепігаііз. Этот интервал разреза 
плохо обнажен и вскрыт серией шурфов,что позволило получить микрофауну хорошей 
сохранности и датировать отложения верхним эоценом. Ранее они ошибочно помеща¬ 
лись в кровлю среднего эоцена [Крашенинников, Птухян, 1973] .Одна из причин неточ¬ 
ности в определении возраста — редкость экземпляров С1оЬі§етарзіз зетііпѵоіиіа. 

В средней части слоя 27 (пласты с нуммулитами) среди наннопланктона появилась 
Кеіісиіоіепезіта Ьізесіа, развитие которой начинается в зоне КеІісиЫ'епезІга ишЬДіса. 
Эта зона включает и нижнюю половину слоя 28. В верхней части слоя 28 присутствуют 
единичные экземпляры Оізсоазіег Іапі и осадки должны быть отнесены к интервалу 
нерасчлененных зоны Кеіісиіоіепезіта игпЬШса — подзоны СЬіазтоІіІІіиз оашагиепзіз. 

Верхний эоцен 

Отложения основной части верхнего эоцена (начиная с горизонта с Миттиіііез 
тіііесариі) в разрезе Веди как самостоятельная свита не имеют общепризнанного 
наименования. В монографии Габриеляна [1964] они составляют верхнюю часть чиман- 
кендской свиты . 

29. Желтовато-серые органогенные известняки, переполненные хрупными фора- 
миниферами — дискоциклинами, гржибовскиями, пеллатиепирами, №ітти1іІез тіііе¬ 
сариі (А,В) крупных размеров, N. ГаЬіапіі (А, В), N. 5ІгіаІи5 (А, В), N. Іпсгаз8а1и8 (А), 
N. іпсга$$а1и$ гатопсНіоптив (А, В).... 2 м 

30. Монотонные серые и светло-серые сравнительно мягкие иэвестковистые глины 
с тремя прослоями органогенных известняков мощностью до 1 м, переполненных 
нуммулитидами. Весьма многочисленны дискоциклины, астероциклины, пеллатиспиры, 
гржибовскии. Среди нуммулитов обычны НшптиШез ГаЬіапіі (А, В), N. Іпсга8$а1и$ (А,В), 
N. Іпсга88а1и$ гатоп<ііГогтІ8 (А, В), N. сЬаѵаппе8І (А), N. 8ІгіаІи8 (А), N. апотаіш (А); 
в качестве редких экземпляров встречается N. тіііесариі (А, В).. 170 м 

Обильные планктонные фораминиферы позволяют выделить две зоны. Зона СІоЬі- 
§етарзіз зетііпѵоіиіа (нижняя пачка глин, первый пласт дискоциклиново-нуммулито- 
вых известняков, нижняя часть второй пачки глин) характеризуется редкими Сіооі- 
§егарзіз зетііпѵоіиіа в сочетании с многочисленными С. ігорісаііз, С. іпсіех, С 1оЬі@е- 
ппа сотриіепіа, О. §аіаѵізі, С. рзеисіоѵепегиеіапа. С. Ігірагіііа, С. ртаеЬиНоісіез, С. аГГ. 
ап^ірогоісіез, О. оиасіиіаепзіз, С, зиЫгіІосиІіпоісІез, С. §огіапіі, СІоЬогоіаІіа сеггоаги- 
Іепзіз, С. сепігаііз, С. ротегоіі, Напікепіпа зиртазиіигаііз, С1оЬі§еппіІа Іюсѵеі, Рзеисіо- 
Ііазіідепла тісга. Следующая зона СІоЬогоіаІіа сосоаепзіз соответствует остальной 
части разреза верхнего зоиена по р. Веди. В эту зону переходят почти все названные ви¬ 
ды (за исключением СЬЬі§егарзіз зетііпѵоіиіа), но совместно с ними встречаются 
СІоЬогоіаІіа сосоаепзіз, а в верхней части зоны — С. сипіаіепзіз. 
По наннопланктону отложения соответствуют зоне Оізсоазіег ЬатЬаёіепзіз, подразде¬ 

ляемой на две подзоны. Подзона СЬіазтоІііЬиз оашагиепзіз включает пачку глин до 
первого пласта нуммулитово-дискоциклиновых известняков. Во второй пачке глин 
появляются редкие ІзіЬтоІііЬиз гесигѵиз и осадки принадлежат подзоне ІзіЬтоІііЬиз 
гесигѵиз. 

Самая верхняя часть верхнего эоцена (зона СІоЬогоіаІіа сепігаііз — С1оЬі§егіпа 
§огІапіі по фораминиферам) в разрезе Веди не обнажена. 
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Разрез Шагал 

Этот разрез находится на северном склоне Урцского хребта, протягиваясь от мо¬ 
настыря Сурб-Карапет до сел. Шагап (6, см. вкл. 7,8). Здесь вскрыты осадки эоце¬ 
на и олигоцена, слагающие южное крыло Шагапской антиклинали. Нижнеэоценовые 
отложения несогласно располагаются на известняках палеозоя. Снизу вверх различают¬ 

ся следующие подразделения. 

Севанская свита (нижний эоцен) 

1. Конгломераты. 5 м 
2. Сероватые и кремовые массивные известняки с ЫишгпиШез §1оЬи1щ (А), N. аі- 

асісиз (А, В), N. аіС ріапиіаіш (А) идискоциклинами. 50м 
3. Плитчатые песчанистые известняки с дискоциклинами, ЫшптиШе$ аіТ. ріапиіаіиз 

(А), N. §1оЬи1и8 (А, В), N. аіасісиз (А, В). 4 м 
4. Оливково-серые песчанистые тонкослоистые глины с прослоями бурых алевро¬ 

литов с туфогенным материалом, мелкозернистых песчаников и пудинговых пород ... 10 м 

Комплекс планктонных фораминифер состоит из многочисленных Асагіпіпа реп- 
іасатегаіа, А. іпіегрозііа, А. рзеисіоіорііепзіз, С1оЬі§егіпа рзеибоеосаепа и более ред¬ 
ких С іпаеі-ріізріга, СІоЪогоіаІіа ага§опепзі$, С. саиеазіса, р8еис1оЬазІі§егіпа ѵѵіісо- 
хепзіз. Он указывает на принадлежность осадков к зоне Асагіпіпа репіаеашегаіа (т.е. 
верхней части зоны СІоЪогоіаІіа ага§опепзіз з.І. по шкале МСК), которой заканчива¬ 
ется нижний эоцен. 

Накиопланктон (см, рис. 8) включает редкие МагіЪазіегііез ігіЪтасЪіаіиз, Сусіо- 
соссоІііЪіпа §аттаііоп, СоссоІііЪиз еоре1а§ісиз, Оізсоазіег Іосіоепзіз, О. ЪагЪасііепзіз — 
нерасчлененные зоны МагіЪазіегііез ігіЪгасЪіаіиз и Оізсоазіег Іосіоепзіз (верхняячасть 
нижнего эоцена). 

В массивных известняках слоев 2 и 3 планктон отсутствует. По стратиграфическо¬ 
му положению их следует относить к верхней части нижнего эоцена (в пределах зон 
СіоЪоюіаііа агадопепзіз з. зіг. и Асагіпіпа репіасатегаіа по фораминиферам). 

Арпинская свита (средний эоцен) 

5. Желтовато-кремовые нуммулитовые известняки. По простиранию фациально 
переходят в светло-серые песчанистые известняки с включениями хлорита, туфогенного 
материала и окатанных галек. Содержат ІЧиттиШе$ 1аеѵі§аіи8 (А, В), N. <1І8Іап8 (А, В), 

N. игопіеп8І8 (А, В), N. апошаіиз.... 1,5-2,5 м 
6. Серые плотные сланцеватые глины . 3 м 
7. Светло-серые слоистые туффиты  ...... . 2 м 
8. Чередование серых и зеленовато-серых туффитовых мергелей и туфоаргиллитов с 

отдельными пропластками известняков и песчаников.... . 120 м 

Непосредственно под пластом нуммулитовых известняков и выше его встречены 
Асагіпіпа ЪиІІЪгоокі, А. репіасатегаіа, С1оЬі§егіпа Ьоѵѵегі, С. зеппі, С. рзеибоеосаепа, 
РзеисіоЪазіі§егіпа тісга (зона Асагіпіпа ЪиІІЪгоокі). Выше планктонных форамини¬ 
фер нет, а в кровле туфогенной толщи обнаружен бедный комплекс фораминифер 
зоны Асагіпіпа гоіипсіітаг§іпаіа. 

В глинах над пластом с Миттиіііез Іаеѵі§аіиз установлены единичные Наппоіеігіпа 
техісапа, Оізсоазіег \ѵештеіепзіз, Кеіісиіоіепезіга итЪіІіса (верхняя часть зоны 
Оізсоазіег зиЪІосіоепзіз). В туфогенных породах слоев 7 и 8 наннопланктона факти¬ 
чески нет. Очень редкие Оізсоазіег ЪагЪасІіепзіз, СЪіазтоІііЪиз §гап<3із, ЗрЪепоІііЪиз 
шогіГогшіз, СоссоІііЪиз еореіадісиз не противоречат среднеэоценовому возрасту от¬ 
ложений. 

Азатекская свита (средний-верхний эоцен) 

9. Светло-серые крепкие мергели... Юм 
10. Серые органогенные крепкие известняки с немногочисленными N1101011111168 

тіііесариі (А), N. аіТ. іосга88аІи8 (А), N. рІисЫапі (А) (=N. ргаеГаЪіапіі). 0,3 м 
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Урцский хребет 

Рис. 7. Разрез Шагай 
Схематический профиль 

11. Светло-серые хорошо слоистые крепкие мергели. 20 м 
12. Известняки с дискоциклинами, №ітти1ііе$ іпсгаззаіш (А), N. ріисЬіапі. 0,3 м 
13. Пачка монотонных глин и мергелей светло-серого цвета с несколькими прослоя¬ 

ми плотных песчаников и известковистых песчаников.». 90 м 

Базальная часть слоя 9 относится еще к зоне Асагіпіпа гоіипс!ітаг§таіа с видом- 
индексом, А. ЬиІІЬгоокі, С1оЬі§егіпа ігопіоза, С. рзеисіоеосаепа, Напікепіпа ІіеЬизі. 
Слои 10—12 и большая часть слоя 13 характеризуются планктонными фораминифера- 
ми зоны Напікепіпа аІаЬатепзіз. Хорошей сохранности микрофауна включает вид-ин¬ 
декс, СіоЬогоІаІіа сепігаііз, С. зріпиіоза, С1оЬі§егарзіз іпбех, С1оЬі§егіпа Ьгопіоза, 
С. рзеисіоеосаепа, Тгипсогоіаіоісіез іорііепзіз, Т. аіі. гоЬгі, Асагіпіпа ЬиІІЬгоокі, А. 
гоіипс1ітаг§іпаіа, в некоторых образцах С1оЬі§егіпа рзеисіоѵепегиеіапа. В глинах верх¬ 

ней части слоя 13 развиты планктонные фораминиферы зоны С1оЬі§егіпа іитстепіса — 
С. зиЬігіІосиІіпоісіез, С. рзеисіоѵепегиеіапа, Тгипсогоіаіоісіез аіі. гоЬп, Асагіпіпа зр., 
СІоЬогоіаІіа рошегоіі, С. сепігаііз, С1оЬі§егарзіз іпбех, а в самой кровле слоя появ¬ 
ляется микрофауна зоны С1оЬі§егарзіз зешііпѵоіиіа (верхний эоцен), причем присут¬ 
ствует сам вид-индекс. 

В мергелях слоя 9 ассоциация наннопланктона еще не слишком разнообразна — 
Соссоіііішз еоре1а§ісиз, СусІососсоІііЬіпа Ьогтоза, Кеіісиіоіепезіга итЬіІіса, Эізсоаз- 
іег ЬагЬасІіепзіз, СЬіазшоІііЬиз §гапс1і8 и др. и может быть отнесена к нерасчлененным 
зонам Ыаппоіеігіпа 1и1§епз — Кеіісиіоіепезіга ишЬіІіса. В глинах же и мергелях слоев 
10—13 содержится исключительно разнообразный комплекс наннопланктона зоны 
Кеіісиіоіепезіга итЬШса (средний эоцен), включающий, помимо названных видов, 
ЗрЬепоІііЬиз оЬіизиз, 8рЬ. ргесіізіепіиз, СусІососсоІііЬіпа пео§аттаііоп, Оізсоазіег 
посПЬег, Кеіісиіоіепезіга Ьізесіа и многие другие формы. 

Верхний эоцен 

Верхнеэоценовые отложения разреза Шагап составляют верхнюю часть зовашенской 
свиты [Габриелян,1964]. 

14. Органогенные известняки, переполненные крупными фораминиферами: Ыиш- 
шиіііез шіііесариі (А, В), N. регГогаіи$ (А, В), N. Ьіесіаі (А, В), N. ГаЪіапіі (А, В), N. іпсга$- 
хаіих (А), N. апотаіиз (А), N. сЬаѵаппе$і, Орегсиііпа аіріпа, дискоциклины . 1,5 м 
Этот пласт известен под названием горизонта с Шттиіііех шіііесариі. 

15. Известковистые глины с прослоями мергелей и известковистых песчаников .... 100 м 
16. Серовато-желтые песчанистые известняки с многочисленными №ітти1ііе$ іаЬіа- 

піі (А, В), N. іпсгазхаіих (А, В), N. іпсга$$аіи$ гатопёііогшіз, N. сЬаѵаппезі (А, В), N. апо- 
та1и$, Орегсиііпа аіріпа, О. ёгапи1°8а> гржибовскиями, дискоциклинами,астероци- 
клинами, пеллатиспирами. Очень редко встречаются №лпти1ііе$ Ьіесіаі, N. шіііесариі • ■ • 3 м 

17. Чередование голубовато-серых известковистых глин и мергелей с прослойками 
песчанистых известняков и песчаников.. 50 м 
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Эта толща очень плохо обнажена. Практически имеются выходы мергелей в ее са¬ 
мой нижней части, а далее вниз к долине речки протягивается задернованное простран¬ 
ство. 

18. Серые песчанистые крупнозернистые известняки с Ыишшиіііез іпсгаззаіиз (А), 
N. аіГ. ѵазсиз (А), N. ІаЪіапіі геііаіиз, дискоциклинами. 0,3 м 

19. Песчанистые глины . 10м 
20. Линза желтых рифовых известняков, содержащих №ітти1ііез ІаЪіапіі геііаіиз, 

N. аГі. ѵазсиз, а также переотложенные N. тіііесариі, пеллатиспиры, дискоциклины .... 2 м 

Богатые ассоциации планктонных фораминифер позволяют выделить в верхнем 
эоцене зону С1оЬі§егарзіз зегпііпѵоіиіа с СІоЬфегарзіз ігорісаііз, С. іпсіех, С1оЬі§егіпа 
согриіепіа, С. ігірагіііа, С. рзеисіоѵепегиеіапа, С. §а1аѵізі, С. ргаеЬиПоЫез, О. оиасЬі- 
іаепзіз, СІоЬогоіаІіа сеггоахиіепзіз, С. сепігаііз, Напікепіпа зиргазиіигаііз и зону 
СІоЬогоіаІіа сосоаепзіз, в осадках которой нередки экземпляры вида-индекса, СгіЬго- 
Ьапікепіпа іпПаІа и единичны СІоЬогоІаІіа сипіаіепзіз. Самая верхняя часть верхнего 
эоцена (зона СІоЬогоІаІіа сепігаііз — С1оЬі§егіпа §огіапіі) здесь не установлена — ее 
интервал приходится на задернованный участок. 

Верхнеэоценовая ассоциация наннопланктона разнообразна. Сразу над слоем 14 
(горизонт с Ыиттиіііез тіііесариі) появляется СЬіазшоІііЬиз оатагиепзіз — вид, 
по наличию которого проводится подошва зоны Оізсоазіег ЬагЬасІіепзіз (верхний 
эоцен). Присутствие этого вида обычно совпадает с появлением Оізсоазіег іапі; на¬ 
ходки последнего известны в разрезе Шагап из отложений, подстилающих горизонт 
с Ыишшиіііез тіііесариі. Таким образом, подошва горизонта с Ыишшиіііез тіііесариі 
находится несколько выше нижней границы зоны Оізсоазіег ЬагЬасІіепзіз (т.е. подош¬ 
вы верхнего эоцена). 

Слои 18—20 с Ыишшиіііез ГаЬіапіі геііаіиз по нуммулитидам выделяются в особую 
стратиграфическую единицу (слои с Ыишшиіііез і'аЬіапіі геііаіиз) и помещаются в 
кровле верхнего эоцена. 

Шорагбюрская свита (олигоцен) 

21. Чередование глин и песчаников. 20 м 
22. Желтовато-серые известковистые песчаники с редкими мелкими нуммулитида- 

ми —N. сі. ѵазсиз іпіііаііз, N. іпсгаззаіиз, N. іпіегтесііиз, оперкулинами. 0,3 м 
23. Серые и табачные разнозернистые песчаники, довольно плотные, с прослойками 

глинистых песчаников. 60 м 
24. Темно-серые глины, жирные, местами песчанистые, с прослоями табачных сред¬ 

незернистых песчаников. В песчаниках содержится скудная фауна нуммулитов; 
Шгпти1іІе$іп1егте<ііи8, N. ѵазсиз, N. ІаЪіапіі геііаіиз. 70м 

25. Табачные крупнозернистые песчаники. В основании слоя — конгломераты (мощ¬ 
ностью 1 м) с остатками моллюсков. 10м 

26. Темно-серые песчанистые глины с прослоями песчаников. до 200 м 
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Слои 21—24 соответствуют зоне Ыиштиіііез іпіегтесішз (олигоден). Планктонные 
фораминиферы в слоях 21—22 разнообразны, хорошей сохранности и относятся к зо¬ 
не С1оЪі§егіпа Іаригіепзіз, которая характеризуется видом-индексом, С. атрІіаретЮта, 
С. оШсіпаІіз, С. ^аіаѵізі, С. оиасЬйаепзіз, С. ргазаеріз, С. ап^іротоШез, С. рзеибоѵепе- 
гиеіапа, С. ІгірагШа, С. ап^изИитЫНсаІа, Рзешіоііазіі^егіпа шісга, Р. ЬагЬаёоепзіз, 
СІоЬотоіаІіа ретшіста, С. папа, СІоЬогоіаІоісІез зр., СЬі1о§иетЬе1іпа сиЬепзіз (олиго- 
цен). Аналогичная, но более бедная микрофауна развита в слое 23. Глины и песчани¬ 
ки слоев 24—26 довольно плохо обнажены, и лишь отдельные образцы содержат хоро¬ 
шие комплексы планктонных фораминифер. Они сохраняют свой видовой состав, 
появляются редкие экземпляры С1оЬі§егіпа аГГ. зеіііі. Отложения следует сопостав¬ 
лять с нерасчлененнымк зонами С1оЬі§егіпа Іаригіепзіз — С1оЬі§егіпа зеіііі (нижний 

олигоцен). 
Непосредственно под пластом известняков с Ыитшиіігез ІаЬіапіі геііаіиз (слой 18) 

из ассоциации наннопланктона исчезают Оізсоазіет ЬатЬасІіепзіз и О. заірапепзіз — кри¬ 
терий, принимаемый для проведения границы эоцена и олигоцена. Поэтому вышележа¬ 
щие осадки слоев 18—26 отнесены к нерасчлененным подзонам СоссоІйЬиз зиЬсіізІ ісііиз 
и СусІососсоІіШпа Іогтоза зоны НеІісозрЬаега геіісиіаіа (олигоцен). В принципе гра¬ 
ница между подзонами проводится по резкому уменьшению численности СоссоІйЬиз 
зиЬёізІісІіиз, но в разрезе Шагап этот вид практически отсутствует. 

Разрез Биралу 

Разрез расположен на водоразделе рек Шагап и Арпа у сел. Биралу. Начинается он 
у шоссе, ведущего в Джермук, а заканчивается на окраине сел. Биралу. Это один из 
наиболее полно охарактеризованных планктонными фораминиферами и наннопланк- 
тоном разрезов эоценовых—нижнеолигоценовых отложений Еревано-Ордубадской 
структурно-фациальной зоны (рис. 9, 10 см. вкл.). Породы нижнего эоцена залегают 
здесь несогласно на палеозойских известняках. 

Севанская свита (нижний эоцен) 

1. Серые плотные конгломераты с известковым цементом, в котором встречаются 
мелкие экземпляры нуммулитов и дискоциклин. 10 м 

2. Серые крепкие известняки с дискоциклинами, МшптиШез аГГ. ріапиіаіш (А), 
N. еІоЬиІш (А). 3 м 

3. Голубовато-серые мелкощебенчатые глины; в результате оползневых явлений 
местами залегают непосредственно на палеозойских известняках. 5 м 

Арпинская свита (средний эоцен) 

4. Серые крупнозернистые рыхлые песчаники с мелкими гальками, включениями 
туфогенного материала и переотложенными, вероятно, нуммулитами (К. §1оЬи1и$, 
Ы.аіасісиз). 2 м 

5. Чередование голубовато-серых песчанистых глин, серых туфоалевролитов и туфо- 
аргиллитов и подчиненных прослоев туфопесчаников. 90 м 

Азатекская свита (средний-верхний эоцен) 

6. Серые и светло-серые до белых мергели и известковистые глины . 65 м 
7. Переслаивание светло-серых известковистых глин и мергелей с подчиненными 

пластами известняков и известковистых песчаников. 45 м 

Верхний эоцен-базальные слои олигоцена 

8. Голубовато-серые мергели с прослоями светло-серых плотных известняков, со¬ 
держащих ЫиттиШех тШесарЩ (А, В) (=Ы. тахіти$), N. іаЪіапіі (А, В), N. $ІгіаШ5 (А), 

N. іпсгаззаіш (А) и дискоциклины (горизонт с №ттиШе$ тШесарЩ). Эта пачка выде¬ 
ляется в рельефе. Юм 

9. Светло-серые, серые и серо-зеленоватые мергели и известковистые глины с ред¬ 
кими и маломощными прослоями известковистых песчаников. 80 м 
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Шорагбюрская свита (нижний олигоцен) 

10. Серые и желтоватые слабо известковистые и песчанистые глины с прослоями 
серо-желтых плотных известковистых песчаников со сферической отдельностью. Пес¬ 
чаники содержат ЫшптиШех ІаЬіапіі геііаіив, N. іпіегтесііиз, N. ѵа$си$, N. іпсга$«аІи$ .... 10 м 

11. Желтоватые песчанистые известняки и песчаники с пелециподами, гастропода- 
ми и аналогичным комплексом нуммулитов. 3 м 

12. Мощная толща средне- и грубозернистых песчаников желтбго и табачного цве¬ 
та, нередко со сферической отдельностью. Среди них плохо обнаженные прослои 
зеленоватых вязких глин...... 140 м 

По планктонным фораминиферам глины севанской свиты (слой 3) относятся к 
самой верхней части нижнего эоцена — зоне Асаппіпа репіасашегаіа, которая харак¬ 
теризуется многочисленными А. репіасашегаіа, А. азрепзіз и более редкими А. іліег- 
розііа, А. рзеисіоіорііепзіз, СІоЬогоІаІіа саисазіса, С. ага^опепзіз, С1оЬі§егіпа рзеисіоео- 
саепа, С. зеппі, С. іпаециізріга, РзеиёоЬаз1і§егіпа чѵіісохепзіз. 
Нижняя часть арпинской свиты (слой 5) содержит богатый комплекс фораминифер 

зоны Асагіпіпа ЬиІІЬгоокі - А. ЬиІІЬгоокі, А. азрепзіз, С1оЬі§егіпа Ьоѵѵегі, С. зеппі, 
С. рзеисіоеосаепа, С. еосаепа, С1оЬі§егарзіз іпсіех, РзеисіоЬазІі^егіпа шісга. Присутствие 
здесь Напікепіпа ага^опепзіз указывает на принадлежность осадков к нижней полови¬ 
не зоны Асагіпіпа ЬиІІЬгоокі (зона Напікепіпа ага^опепзіз, по шкале Карибского 
бассейна). Напротив, туфогенные мергели и глины верхней части зоны Асагіпіпа ЬиІІЬ¬ 
гоокі отличаются обедненными ассоциациями фораминифер; здесь обильны радиоля¬ 
рии и спикулы кремневых губок. На местности контакт между зоной Асагіпіпа ЬиІІЬ¬ 
гоокі и зоной Асагіпіпа гоІипсіітаг§іпаіа проходит чуть выше грунтовой дороги, иду¬ 
щей по склону к сел. Биралу. 

Зона Асагіпіпа гоіип<Зітаг§іпаІа включает верхнюю часть арпинской свиты и пачку 
светлых мергелей в основании азатекской свиты. Здесь развиты Асагіпіпа гоіипЬітаг- 
§іпа!а, А. ЬиІІЬгоокі, Тгипсогоіаіоісіез іорііепзіз, Напікепіпа ІіеЬизі, С1оЬі§егіпа Ргоп- 

іоза, С. зеппі, С. рзеисіоеосаепа, С. еосаепа, С1оЬі§егарзіз іпсіех, СІоЬогоІаІіа ІеЬпегі, 
С. зріпиіоза, РзеисІоЬазіі^егіпа шісга. 
Азатекская свита (ее основная часть) соответствует зонам Напікепіпа аІаЬашепзіз, 

С1оЬі§егіпа іигсшепіса (средний эоцен) и самой нижней части зоны С1оЬі§егарзіз 
зешііпѵоіиіа (верхний эоцен). Глины и мергели зоны Напікепіпа аІаЬашепзіз плохо 
обнажены (на этот интервал приходится задернованный участок). Комплекс планктон¬ 
ных фораминифер состоит из вида-индекса, СІоЬогоІаІіа сепігаііз, С. зріпиіоза, Тгип¬ 
согоіаіоісіез іорііепзіз, С1оЬі§егіпа ігопіоза, С. рзеисіоѵепегиеіапа, С. рзеисіоеосаепа, 
Асагіпіпа гоіипсіітаг§іпаІа, А. ЬиІІЬгоокі, С1оЬі§егарзі5 іпсіех. 

Отложения зоны С1оЬі§егіпа іигсшепіса также плохо обнажены. Эта зона распозна¬ 
ется по появлению СІоЬогоІаІіа рошегоіі, С. сеггоагиіепзіз, С1оЬі§егіпа зиЬігіІосиІіпоі- 
сіез, С1оЬі§егарзіз Ігорісаііз, которые встречаются совместно с обычными среднеэоце- 
новыми видами, включая Тгипсогоіаіоісіез аіТ. гоЬгі. Мергели ниже пласта с Миттиіі- 
Іез тіНесариІ (слой 8) принадлежат зоне С1оЬі§егарзіз зешііпѵоіиіа, причем здесь 
встречены редкие экземпляры вида-индекса. 

Продолжение разреза (верхний эоцен-олигоцен) находится на окраине сел. Биралу 
в правом крутом борту небольшой речки. 

Выше пласта с Миттиіііез шіііесариі четко выделяются все три зоны верхнего эоце¬ 
на (слой 9) : зона С1оЬі§егарзіз зешііпѵоіиіа с обильными С1оЬі§егарзіз ігорісаііз, 
С. іпсіех, С1оЬі§егіпа согриіепіа, С. ігірагіііа, С. зиЬігіІосиІіпоісІез, СІоЬогоІаІіа сег- 
гоагиіепзіз, С. сепігаііз, Напікепіпа зиргазиіигаііз; зона СІоЬогоІаІіа сосоаепзіз, где 
названные виды сопровождаются видом-индексом, СгіЬгоЬапікепіпа іпііаіа и редкими 
СІоЬогоІаІіа сипіаіепзіз; зона СІоЬогоІаІіа сепігаііз — С1оЬі§егіпа §огіапіі, комплекс 
фораминифер которой включает С1оЬі§егіпа согриіепіа, С. §а1аѵізі, С. ігірагіііа, 
С. оиасЬіІаепзіз, С. ргаеЬиІІоісІез, РзеисЗоЬазІі^еппа шісга, СІоЬогоІаІіа сепігаііз (мел¬ 
кие), единичные Напікепіпа зиргазиіигаііз и немногочисленные, впервые появившие¬ 
ся С1оЬі§егіпа оШсіпаІіз, С. ргазаеріз, С. ашрііарегіига, СІоЬогоІаІіа регшісга. Пред- 
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ставители С1оЬі§егарзіз, СгіЬтоЬапікепіпа, СІоЬотоіаІіа сеггоагиіепзіз и С. сосоаепзіз 
в этой зоне отсутствуют. 

Граница с олигоценом проходит внутри слоя 9 и литологически не выражена. На 
местности она расположена немного выше по течению от резкого поворота речки (на 
окраине Биралу). Верхняя часть слоя 9 характеризуется обильными и прекрасной 
сохранности планктонными фораминиферами зоны С1оЬі§егіпа іаригіепзіз (нижний 

олигоцен) — С. іаригіепзіз, С. атрііарегіига, С. ргазаеріз, С. оШсілаІіз, С. ргаеЬиІІоісІез, 
С. §а1аѵізі, С. ігірагіііа, С. оиасЬііаепзіз, С. ап§изііитЬі1ісаіа, Саззі§егіпе11а сЬіроІеп- 
зіз, СІоЬотоіаІіа папа, С. регтісга, С. §етта, Рзеи<іоЬа5Іі§егіпа шісга, Рз. ЬагЬасІоепзіз, 
СЬі1о§иетЬе1іпа сиЬепзіз. Это наиболее богатый и представительный комплекс планк¬ 
тонных фораминифер из нижнеолигоценовых отложений юга СССР. Аналогичная, но 
более бедная ассоциация фораминифер приурочена к пластам глин слоев 10—12; сов¬ 
местно с ними встречены редкие экземпляры С1оЬі§егіпа зеіііі. Это позволяет отнес¬ 
ти песчано-глинистую толщу к зоне С1оЬі§егіпа зеіііі (нижний олигоцен). За пределы 
этой зоны разрез не выходит, ибо самые верхние образцы глин (высоко на склоне) 
содержат Рзеи<ЗоЬазІі§егіпа ЬагЬасІоепзіз. 

По всему разрезу выделяются прекрасные ассоциации наннопланктона верхней 
части нижнего эоцена—нижнего олигоцена. Правда, оползание базальных слоев разреза 
по наклонной поверхности палеозойских и нижнеэоценовых известняков приводит к 
нарушению нормальной последовательности осадков в его нижней части. 

Нижнеэоценовая зона Оізсоазіег Іосіоепзіз установлена в оползневом блоке слоя 3. 
Зональный вид сопровождается Оізсоазіег киеррегі, СусІососсоШЬіз §аттаііоп, Сос- 
соІііЬиз сгаззиз и др. 

Арпинская свита (слой 5) и базальная часть азатекской свиты соответствуют зоне 
Ыаппоіеігіпа іи1§епз, где с единичными экземплярами зонального вида встречаются 
N. техісапа, Оізсоазіег ѵѵеттеіепзіз, СЬіазшоІііЬиз дгапсііз, СЬ. зоіііиз, Оізсоазіег 
ЬагЬасІіепзіз, Э. Ьеііапсігеі (средний эоцен). Присутствие редких СЬіазшоІііЬиз §і§аз 
(в нижней половине арпинской свиты) и СгисірІасоІііЬиз зіаипоп (в азатекской сви¬ 
те) подтверждает наличие в разрезе средней подзоны СЬіазшоІііЬиз §і§аз и верхней 
подзоны СгисірІасоІііЬиз зіаигіоп рассматриваемой зоіш. Основная часть азатекской 
свиты относится к зоне Кеіісиіоіепезіга игпЬШса с зональным видом, СЬіазшоІііЬиз 
§гапсііз, Оізсоазіег ЬагЬасІіепзіз, О. заірапепзіз, Э. сіеПапёгеі. Самые верхние пласты 
азатекской свиты принадлежат зоне Оізсоазіег ЬагЬасІіепзіз (подзона СЬіазшоІііЬиз 
оашагиепзіз), хотя положение ее нижней границы не совсем ясно. Если проводить эту 
границу по общепринятому маркеру — появлению СЬіазшоІііЬиз оашагиепзіз, то она 
будет совпадать с нижней границей зоны С1оЬі§егарзіз зешііпѵоіиіа по фораминифе- 
рам (т.е. с подошвой верхнего эоцена) . Если же маркером границы считать вид Оізсо¬ 
азіег іапі, появление которого в типичном случае совпадает с таковым СЬіазшоІііЬиз 
оашагиепзіз, то подошва зоны Оізсоазіег ЬагЬасІіепзіз будет проходить несколько 
ниже, оказываясь внутри зоны С1оЬі§егіпа іигсшепіса по планктонным форамини- 
ферам. 
Для ассоциации наннопланктона зоны Оізсоазіег ЬагЬасІіепзіз (верхний эоцен) в 

целом характерны зональный вид, О. заірапепзіз, О. іапі, О. побііег, Кеіісиіоіепезіга 
Ьізесіа, Согаппиіиз §егшапісиз, ЬапіегпііЬез шіпиіиз (слой 8 и нижняя часть слоя 9). 
Появление единичных ІзіЬшоІііЬиз гесигѵиз позволяет выделить подзоны СЬіазшоІііЬиз 
оашагиепзіз и ІзіЬшоІііЬиз гесигѵиз, граница между которыми совпадает с подош¬ 
вой зоны СІоЬогоіаІіа сосоаепзіз по планктонным фораминиферам. 
Довольно сложно установить в разрезе Биралу верхнюю границу зоны Оізсоазіег 

ЬагЬасІіепзіз (т.е. границу эоцена и олигоцена) из-за спорадичности распространения 
дискоастеров в осадках верхнего эоцена и заметного переотложения в достоверно 
олигоценовых образованиях. 

Представители вида Оізсоазіег ЬагЬасІіепзіз в небольших количествах, но постоян¬ 
но присутствуют до базальных слоев зоны С1оЬі§егіпа іаригіепзіз по фораминиферам. 
Выше, в осадках средней части этой зоны есть только спорадические его находки, ко- 
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торые с равным успехом можно считать и автохтонными, и переотложенными. В пес¬ 
чано-глинистых породах верхней части зоны С1оЬі§егіпа Іарипепзіь и зоны СІоЬфегіпа 
зеіііі экземпляры О. ЬагЬасііепзіь встречаются более часто, но судя по их морфологии 
(крупные грубые формы с большим количеством лучей), они явно переотложены 
(скорее всего из среднего эоцена). 
Очень редкие экземпляры Оізсоазіег заірапепзіз постоянно встречаются до базаль¬ 

ных слоев зоны С1оЬі§егіпа іаригіепзіз и вновь появляются (переотложение) в пес¬ 
чано-глинистой толще зоны С1оЬі§егіпа зеіііі. 

Таким образом, несмотря на переотложение, уровень исчезновения розетковид¬ 
ных дискоастеров (т.е. граница зоны Оізсоазіег ЬагЬаёіепзіз и подзоны Егісзопіа 
зиЬсИзОсЬа) фиксируется довольно хорошо — он находится в 3—4 м выше от подош¬ 
вы зоны СІоЬфегіпа іаригіепзіз (т.е. границы эоцена и олигоцена). Чтобы оценить 
величину этого расхождения, отметим, что видимая мощность нижнего олигоцена в 
разрезе Биралу — около 200 м. 

Разрез Арпа 

Разрез расположен в среднем течении р. Арпа между сел. Арени и Гетап. Начинает¬ 
ся он на левом берегу р. Арпа, а заканчивается на правом. Разрез вскрывает нижне- 
эоценовые—нижнеолигоценовые отложения южного крыла Арпинской синклинали 
(рис. 11 см. вкл.). Породы эоцена подстилаются палеозойскими и верхнемеловыми 
известняками. 

Севанская свита (нижний эоцен) 

1. Серые и светло-серые хорошо слоистые известняки, очень крепкие, мелкозернис¬ 
тые, местами мраморовидные, образуют в рельефе крутой карниз. Верхние 1,5-2 м 
известняков переполнены мелкими Оізсосусііпа сіоиѵіііеі. 20 м 

Арпинская свита (средний эоцен) 

2. Песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов.. 30 м 
3. Чередование красных, бурых и зеленоватых туфопесчаников, аргиллитов, мер¬ 

гелей и алевролитов, обогащенных туфогенным материалом, и лиловатых и серых 
туфов. В нижней части слоя встречаются Шттиіііез 1аеѵі§аіиз (А, В), N. Іогіоіі (А, В), 
N. игопіепзіз (А, В), N. ех §г. Ьгоп^піагП, N. апотаіиз, представители группы N. регіогаіиз . 50 м 

4. Красные и бурые мергели с обильным туфогеикым материалом и прослоями 
песчаников. 80 м 

5. Мощная толща монотонного переслаивания зеленоватых, розоватых и желтова¬ 
тых туфопесчаников с подчиненными прослоями известковистых песчаников, туффи- 
тов и аргиллитов. В отдельных пластах крупнозернистых туфопесчаников встречает¬ 
ся бедная фауна нуммулитов — Шттиіііез Іаеѵфаіиз (А), N. игопіепзіз (А, В), N. зр. 
из группы регіогаіиз, N. Іогіоіі (А). до 400 м 

6. Частое переслаивание темно-серых средне- и крупнозернистых туфопесчани¬ 
ков, песчанистых известняков и аргиллитов. Отдельные слои песчаников содержат 
№дтти1ііез аіі. ризсЬі (А), N. зр. из группы регіогаіиз, N. Іогіоіі (А), ^Ъгопргіагіі (А), 
N. шіііесариі (А), N. зігіаіиз (А, В), N. іпсгаззаіиз (А), Аззіііпа ехропепз. до 200 м 

Азатекская свита (средний эоцен) 

7. Песчанистые детритовые известняки, переполненные крупными нуммулитидами - 
Шттиіііез Ьіесіаі (А, В), N. регіогаіиз (А, В), N. шіііесариі (А), N. ризсЬі (А), N. зігіаіиз 
(А), N. іпсгаззаіиз (А), N. ріисЬіалі, Аззіііпа ехропепз. 0,2 м 

1 Серые светло-о. рые и зеленовато-серые мергели и известно . . .ѵ .. і з ' 
слоями песчаников и известняков. Последние характеризуются №лпти1ііез регіогаіиз 
(А, В), N. ризсЬі (А), N. Ьгоп^піагіі (А), N. зігіаіиз (А, В), N. шіііесариі (А), N. ріисЬіапі, 
N. іпсгаззаіиз (А), Аззіііпа ехропепз, дискоциклинами и оперкулинами. В кровле слоя 
совместно с перечисленными нуммулитидами в большом количестве экземпляров 
встречается также №атти1ііез фгеЬепзіз (А, В). до 130 м 
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9. Монотонные серые и светло-серые скорлуповатые мергели и известковистые гли¬ 
ны с редкими прослоями буроватых плитчатых песчанистых глин. 80 м 

Далее описание разреза продолжалось несколько западнее, в широком логу, где 
небольшие возвышенности разделены пахотными землями. Обнаженность оставляет 
здесь желать лучшего. Не исключено, что между средне- и верхнеэоценовой частями 
разреза пропущен небольшой стратиграфический интервал. 

Верхний эоцен 

10. Серый песчанистый известняк с НишшиШех ІаЪіапіі (А), N. 5ігіаІи$ (А), N. іпсга?- 
5аІи$ (А) и дискоциклинами . 1м 

11. Монотонные серо-зеленоватые известковистые глины и светло-серые мергели 
с отдельными прослоями серых мелко- и среднезернистых песчаников и известняков 
с ШттиШе$ іаЬіапи (А), N. $1гіа1и$, N. іпсга$$а1и$. до 150 м 

12. Светло-серые массивные мраморизованные известняки с дискоциклинами, 
№тти1іІе$ ІаЬіапіі (А, В), N. зігіаіиз (А, В) и риндским комплексом макрофауны. 30 м 

13. Серые слабоизвестковистые глины с редкими прослоями известковистых пес¬ 
чаников ....... 40 м 

Шорагбюрская свита (олигоцен) 

14. Серые, темно-серые и желтоватые песчанистые глины с прослоями крупнозернис¬ 
тых песчаников и известковистых песчаников табачного цвета. В отдельных пластах 
песчаников встречены №тітш1і1е$ іпіегшебіиз (А, В), N. ІаЪіапіі геііаіиз (А, В), N. ѵазсиз 
(А, В), N. ѵазсиз іг.йіаііз (А, В) . 90 м 

15. Крепкие мраморовидные окремненные известняки. 5 м 
16, Туфобрехчии андезитового состава.около 200 м 

Туфогенные отложения арпинской свиты бедны планктонными фораминиферами. 
Тем не менее ниже и выше базального пласта с ЫиттиНіез 1аеѵі§а1из установлена ассо¬ 
циация зоны Асагіпіпа ЬиІІЬгоокі с зональным видом, А. азрепзіз, С1оЬі§егіпа Ьо\ѵегі, 
С еосаепа, С. рзеибоеосаепа, С. зеппі. Она присутствует в породах и выше по разрезу, 
но точное положение границы с зоной Асагіпіпа го1ипс1ітаг§іпа1:а определить затруд¬ 
нительно. Гораздо богаче планктонной микрофауной песчано-глинистые осадки слоя 6, 
принадлежащие зоне Асагіпіпа гоІипсіітаг§іпа1:а, содержащие зональный вид, А. ЬиІІ¬ 
Ьгоокі, Тгипсогоіаіоісіез Іорііепзіз, Т. аіТ. гоЬгі, Напікепіпа ІіеЬизі, Н. ІеЬпегі, СІоЬого- 
іаііа зріпиіоза, С. розза^поепзіз, С1оЬі§егіпа і'гопіоза, С. рзеибоеосаепа, С. еосаепа, 
С1оЪі§егарзіз іпсіех. В кровле слоя 6 появляются Напікепіпа аІаЬашепзіз и СІоЬогоіаІіа 
сепігаііз, что позволяет отнести осадки к зоне Напікепіпа аІаЬашепзіз среднего эоцена. 

Обильные планктонные фораминиферы зоны Напікепіпа аІаЬашепзіз свойственны 
слою 8 азатекской свиты — Н. аІаЬашепзіз, СІоЬогоіаІіа сепігаііз, С. зріпиіоза, С. аіГ. 
ІеЬпегі, Тгипеогоіаіоісіез Іорііепзіз, Т. аіТ. гоЬгі, С1оЬі§егарзіз іпсіех, Асагіпіпа гоіип- 
сіітагдіпаіа, А ЬиІІЬгоокі, С1оЬі§егіпа Ьгопіоза, С. рзеисіоѵепегиеіапа, С. рзеиёоеосаепа 
сотрасіа, Рзеи<іоЬаз1;і§егіпа тісга. Это единственный разрез среднего эоцена южной 
Армении, в котором найдены экземпляры тропического вида ОгЬиІіпоісІез Ьескшаппі, 
что позволяет непосредственно коррелировать зону Напікепіпа аІаЬашепзіз с зоной 
ОгЬиІіпоісІез Ьескшаппі Средиземноморья и Карибского бассейна. Повторными иссле¬ 
дованиями подтверждено, что ОгЬиІіпоісІез Ьескшаппі присутствует только в пачке 
мергелей, находящейся в нескольких метрах выше пласта песчанистых известняков 
с Ыишшиіііез регГогаІиз, образующих в рельефе склона небольшой карниз. Плохо 
обнаженные глины и мергели верхней части азатекской свиты (слой 9) с С1оЬі§егіпа 
зиЬігіІосиІіпоібез, С §а1аѵізі, С. рзеибоѵепегиеіапа, Асагіпіпа зр., С1оЬі§егарзіз Ігорі- 
саііз, С. іпсіех, СІоЬогоіаІіа рошегоіі, С. сепігаііз принадлежат зоне С1ооі§егіпа Іигсше- 
піеа, завершающей средний эоцен. 

В верхнем эоцене (слой 11) четко выделяются зона С1оЬі§егарзіз зешііпѵоіиіа с 
единичными особями зонального вида и обильными С. Ігорісаііз, С. іпсіех, С1оЬі§егіпа 
согриіепіа, С. зиЬігіІосиІіпоібез, С. Ігірагіііа, С. рзеисіоѵепегиеіапа, СІоЬогоіаІіа сегго- 
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ахиіепзіз, С. сепігаііз, С. ротегоіі, Рзеиск>1іаз1;і§егіпа шісга и зона СІоЬогоІаІіа сосоаеп- 
зіз, где получают развитие вид-индекс, С. сипіаіепзіз и СгіЪгоІіапІкепіпа зітріех. 
Обеднение видового состава планктонных фораминифер в кровле слоя 11 очевидно 
указывает на переход к зоне СІоЬогоІаІіа сепігаііз — С1оЬі§егіпа §ог1апіі, заканчи¬ 
вающей верхний эоцен. Однако в слоях 12—14 планктонные фораминиферы нами 
не обнаружены. Поэтому зональное расчленение отложений самой верхней части 
верхнего эоцена и нижнего олигоцена оказалось невозможным. 

В туфогенной арпинской свите наннопланктон отсутствует В азатекской свите 
(слои 8 и 9) встречен вполне представительный комплекс верхней части среднего 
эоцена. Он включает более 20 видов, в том числе СоссоІііЬиз еоре1а§ісиз, Сусіососсо- 
ІііНіпа Гогтоза, КеІісиІоГепезІга итЬіІіса, Оізсоазіег ЪагЪасНепзіз, О. заірапепзіз, 
О. Ъіпосіозиз, СЬіазтоІНЬиз ^гапсііз, В нижней части рассматриваемого интервала при¬ 
сутствуют единичные СЬіазтоІііЬиз §і§аз, что указывает на принадлежность осад¬ 
ков к средней—верхней частям зоны Маппоіеігіпа йі1§епз. Кровлю этой зоны в 
разрезе р Арпы, как и в других разрезах палеогена южной Армении, определить 
трудно. Появление в вышележащих осадках ЗрВепоШВиз оМизиз, 8рЬ. ргесіізіепіиз, 
КеІісиІоГепезІга Ьізесіа позволяет относить их к зоне КеіісиІоГепезІга итЬіІіса. Очень 
близкий комплекс (с КеІісиЫ'епезІта итЬіІіса, К, Ьізесіа, Оізсоазіег заірапепзіз, 
О ЬагЬадіепзіз, П, <ЗеПап<ігеі, О посІіГег, І.апіегпііКиз тіпиіиз и др.) встречен в от¬ 
ложениях слоя 11. Наннопланктонная ассоциация, несмотря на общее видовое разно¬ 
образие, состоит из видов широкого стратиграфического распространения. Присут¬ 
ствие в комплексе розетковидных дискоастеров ограничивает верхнюю границу слоя 11 
зоной Візсоазіег ЬагЬасііепзіз, Из вышележащих отложений наннопланктон не изучался. 

Разрез Гандзак 

Разрез расположен в верховьях р. Грави (левый приток Арпы) у сел. Гандзак 
(рис. 12). Породы палеоцена—среднего эоцена слагают здесь южное крыло Арлин- 
ского синклинория, располагаясь несогласно на известняках верхнего сенона. 

і ішіео цен 

1, Светло-серые массивные толстослоистые известняки, содержащие в кровле мно¬ 
гочисленные дискоциклины — Оізсосусііпа зеипезі, В. йоиѵШеі ................. 60 м 

Арпинская свита (средний эоцен) 

2. Чередование бурых и желтых песчаников и алевролитов, обогащенных туфогек- 
ным материалом ....... 20 м 

3. Красноватые слоистые плитчатые известняки.. Юм 
4. Песчанистые крупнозернистые известняки с включениями хлорита. Содержат Ышп- 

тиіііез 1аеѵі§ага$ (А, В), N. ризсііі (А, В) ... 10 ы 
5. Глинистые алевролиты, обогащенные туфогенным материалом . .. 15 м 
6 Глинистые песчаники с тонкими прослойками крупнозернистых туфопесчаников 20 м 
7. Зеленоватые песчанистые глины.. 10 м 
8. Чередование рыхлых песчаников, глинистых песчаников и сланцеватых глин, обо¬ 

гащенных туфогенным материалом .... 60 м 
9. Серовато-желтые туфопесчаники с тонкими прослоями глинистых песчаников и 

песчанистых глин.... 60 м 
10. Серовато-желтые плотные известковистые туфопесчаники с тонкими прослоями 

песчанистых глин. В рельефе образуют карниз... 50 м 
11. Пропуск в обнажении — задернованное плато в верхней части горы Ага-Софи ... до 120 м 
12. Песчанистые известняки и песчаники, отдельные прослои которых содержат мно¬ 

гочисленные КшпшиШез ризсііі (А), N. аіигіеиз (А), N. тШесари! (А), N. §І2е1іеп$І8 (А), 
N. 8ігіаіи8 (А), Азвііта ехропепз (А)..... 10м 

Среднеэоценовые отложения разреза Гандзак характеризуются бедными ассоциа¬ 
циями планктонных фораминифер. В нижней части слоя 2 обнаружены Асагіпіпа 
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Рис. 12. Разрез Гандзак 
Зональное деление по нуммулитам, планктонным фораминиферам, наннопланктону и стратигра¬ 

фическое распределение нуммулитид 
Условные обозначения см. на рис. 2 и 4 

репіасатегаіа, СІоЪогоІаІіа саисазіса, С1оЬі§егіпа рзеисіоеосаепа, С. еосаепа; не исклю¬ 
чено, что эти осадки еще следует помещать в кровлю зоны Асагіпіпа репіасашегаіа ниж¬ 
него эоцена. В алевролитах верхней части слоя 2 и в слое 3, которые подстилают 
известняки с ЫигптиІЙез 1аеѵі§а1из (слой 4) , нередки экземпляры Асагіпіпа ЬиІІЬгоо- 
кі и С1оЬі§егіпа Ьо\ѵегі, т.е. отложения несомненно принадлежат зоне Асагіпіпа Ьиіі- 
Ьгоокі (средний эоцен). Несколько более разнообразный комплекс фораминифер 
скорее всего этой же зоны встречен в слоях 6, 7 и 8 — Асагіпіпа ЪиШэгоокі, А. аз- 
репзіз, С1оЬі§егарзіз іпёех, Напікепіпа зр., С1оЬі§егіпа Ьоѵѵегі, С. рзеийоеосаепа, но со¬ 
хранность очень плохая. В слоях 9 и 10 найдены лишь неопределимые ядра средне- 
эоценовых С1оЬі§егарзіз, С1оЬі§егіпа и Асагіпіпа. 

В слоях 1—4 наннопланктон отсутствует. В отложениях слоя 5 и большей части 
слоя 6 найдены плохой сохранности ЗрЬепоШЬиз гпогіГогшіз, СоссоІііЬиз еореіа^і- 
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сиз, СусІососсоШЬиз §ашша1:іоп и многочисленные полурастворенные реликты нанно- 
планктона неопределимой видовой принадлежности. Более представительная ассоциа¬ 
ция выделена из верхней части слоя 6 и слоя 7 - Кеіісиіо^епезіга ишЬШса, СЬіазтоІі- 
іЬиз §гапсНз, СЬ. зоШиз, ЗрЬепоШйиз аІТ. ргесіізіепзіз, ЗрК. оЬіизив. Этот интервал 
разреза соответствует верхней части зоны КаппоШгіпа 1и1§епз — нижней части зоны 
КеіісиІоГепезІга итЬіІіса. Выше по разрезу осадки лишены наннопланктона. 

Разрез Горадис 

Разрез находится в пределах юго-восточного крыла Айоццзорского антиклинория, 
будучи расположен западнее Агхачского перевала между подножием южного склона 
Айоццзорского хребта и р. Горадис (бассейн верхнего течения р. Нахичеван-чай). 
Здесь обнажаются отложения палеоцена (включая датский ярус), нижнего и сред¬ 
него эоцена (рис. 13, см. вкл.). Базальные слои разреза располагаются трансгрессивно 
на породах верхнего мела. 

Котуцкая свита {палеоцен-нижний эоцен) 

1. Крепкие конгломераты с песчанисто-известковым цементом. 5 м 

2. Чередование зеленовато-серых песчанистых глин, темно-серых мергелей, серых мас¬ 
сивных известняков и подчиненных прослоев крепких конгломератов. 64 м 

3. Зеленовато-серые песчанистые глины с пластами известняков (мощность0,3—0,5 м), 
переполненных мелкими дискоциклинами — Півсосусііпа веипеві, В. йоиѵШеі. В этом слое 
появляются нуммулиты - 1<!шптиШе$ бгааві. 30 м 

4. Чередование серых и зеленовато-серых крепких аргиллитов и мергелей . 40 м 

Арпинская свита {средний эоцен) 

5. Зеленовато-серые средне- и грубозернистые туфопесчаники . 10 м 
6. Монотонное переслаивание красноватых, зеленоватых, серых и темно-серых туфо¬ 

мергелей, туфоалевролитов и туфопесчаников. 210 м 
7. Серые аргиллиты, обогащенные туфогенным материалом, с прослоями средне- и 

крупнозернистых известковистых туфопесчаников. Последние преобладают в верхней 
части слоя. Некоторые прослои песчаников содержат МишпшШез ршсЫ, N. аН. ри$сЫ 
(А), N. вігіаіив (А), N. Іогіоіі (А), N. Ъгоп§піаг1і (А), N. ех §г. регіогаіив (А, В), N. тіИеса- 
риі (А), А88І1іпа ехропепз (А)... . . . 100 м 

Азатекская свита {средний эоцен) 

8. Серые песчанистые известняки, грубозернистые, брекчиевидные, спрослоями песча¬ 
нистых скорлуповатых глин. Известняки переполнены нуммулитидами, отдельные эк¬ 
земпляры которых достигают крупных размеров: ШшпшШев тШесариІ (А, В) (микро¬ 
сферическая генерация - до 9 см в диаметре), N. регіогаіив (А, В), N. Іогіоіі (А), N. апо- 
таіиз (А), N. 8ігіаіи8 (А), N. сГ. тсгавзаіиз (А), Авзіііпа ехропепз (А, В), А. вріга, а также 
крупные оперкулины и дискоциклины . 10 м 

9. Темно-серые крепкие мергели и аргиллиты с прослоями известняков и известкови¬ 
стых песчаников . . 40 м 

10. Чередование серых крепких песчанистых глин, мелкощебенчатых мергелей и из¬ 
вестковистых песчаников. В подошве и средней части пачки известковистые песчаники 
содержат мелкорослые формы нуммулитид: ИиттиШез Ьгогщпіаггі (А), N.тШесариІ (А), 
N. реіТогаіи$ (А), N. апошаіив (А), N. вігіаіив (А).•. 45 м 

Эти отложения по разлому контактируют с вулканогенно-осадочными образова¬ 
ниями нижней части среднего эоцена. 

В терригенных и туфогенных породах разреза Горадис планктонные форамини- 
феры не отличаются хорошей сохранностью. Тем не менее они позволяют выделить 
целую серию зональных единиц. 
Котуцкая свита относится к палеоцену и нижней части нижнего эоцена. В слое 2 уста¬ 

новлены: зона СІоЬогоіаІіа рзеисІоЪиІІоісіез с видом-индексом, С. ігіпісіасіепзіз, С. сот- 
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ргезза, С. циасігаіа, С1оЬі§егіпа ігііосиііпо ісіез, С. ѵагіапіа, С. ігіѵіаііз (средняя часть 
датского яруса) ; зона Асагіпіпа іпсопзіапз с видом-индексом, А. ипсіпаіа, СІоЬогоіаІіа 
рзеисіоЬиІІоісіез, С. сошргезза, С1оЬі§егіпа ігііосиііпоісіез, С. ѵагіапіа, С. Ігіѵіаііз (верх¬ 
няя часть датского яруса); зона СІоЬогоіаІіа ап^иіаіа з. зіг. с мелкими экземплярами 
вида-индекса, С. еЬгепЬег§і, С. рзеисіоЬиІІоісіез, С1оЬі§егіпа ѵагіапіа, С. ігіѵіаііз, 
С. ігііосиііпоісіез, С. еёііа (собственно нижний палеоцен). 
Осадки слоя 3 имеют верхнепалеоценовый возраст. Они характеризуются СІоЬогоіа- 

Ііа ѵеіазсоепзіз, С. асиіа, С. оссіиза, Асагіпіпа асагіпаіа, А. іпіегтесііа, А. тскаппаі, 
С1оЬі§егіпа ѵеіазсоепзіз, С. папа, С. рііеаіа, С. іпсіза, С. сотргеззаіогтіз. Достоверно 
можно говорить об их принадлежности к зоне Асагіпіпа асагіпаіа (верхняя часть верх¬ 
него палеоцена). Однако в подошве слоя 3 найдены редкие экземпляры СІоЬогоіаІіа 
рзеисіотепагсііі. Не исключено, что этот базальный пласт соответствует самой верхней 
части зоны Асагіпіпа тскаппаі (= А. зиЬзрЬаегіса). Очевидно, отложения нижнего и 
верхнего палеоцена разделены несогласием и перерывом, с которым связано выпаде¬ 
ние из разреза осадков зоны СІоЬогоіаІіа сопісоігипсаіа и зоны Асагіпіпа тскаппаі 
(или большей части ее). 

В отложениях слоя 4 фиксируется зона СІоЬогоіаІіа зиЬЬоііпае с видом-индек¬ 
сом, С. аециа, Асагіпіпа сатегаіа, А. рзеисіоіорііепзіз, А. асагіпаіа, А. тскаппаі, СІоЬі- 
§егіпа папа, С. еосаепіса, С. сотргеззаіогтіз и зона СІоЬогоіаІіа таг§іпо<іепіаіа, где 
появляются вид-индекс и С. Іепзііогтіз (нижняя часть нижнего эоцена). 

Не ясен возраст базальной пачки , юя 6, туфогенные породы которой содержат 
редкие и плохой сохранности СІоЬогоіаІіа ага§опепзіз, С. саисазіса, Асагіпіпа репіа- 
сатегаіа, С1оЬі§егіпа рзеисіоеосаепа. Скорее всего это верхняя часть нижнего эоцена 
(зоны СІоЬогоіаІіа ага§опепзіз з. зіг. и Асагіпіпа репіасатегаіа). В альтернативе 
породы могут принадлежать к базальной части среднего эоцена, в которой мы не нашли 
типичных видов среднего эоцена в силу обедненное™ и плохой сохранности микро¬ 
фауны. В последнем случае нижний и средний эоцен разделены перерывом с выпаде¬ 
нием верхней часта нижнего эоцена. 

Вышележащие туфогенные осадки арпинской свиты (слой 6) характеризуются 
очень скудной микрофауной зоны Асагіпіпа ЬиІІЬгоокі (средний эоцен) - зональ¬ 
ный вид, А. азрепзіз, СІоЬі^егіпа Ьоѵѵегі, С. рзеисіоеосаепа, С. еосаепа, С1оЬі§егарзіз 
іпсіех. Значительно богаче и лучшей сохранности планктонные фораминиферы в 
слое 7, где они определяют зону Асагіпіпа гоіип<іітаг§іпаіа и представлены зональ¬ 
ным видом, А. ЬиІІЬгоокі, Тгипсогоіаіоісіез іорііепзіз, Напікепіпа ІіеЬизі, СІоЬогоіаІіа 
зріпиіоза, С1оЬі§егіпа і’гопіоза, С. рзеисіоеосаепа, РзеидоЬазіі§егіпа тіега. 

Глины и мергели азатекской свиты (слои 8—10) относятся к зоне Напікепіпа аІаЬа- 
тепзіз среднего эоцена. Совместно с видом-индексом здесь встречаются С1оЬі§егіпа 
рзеисіоѵепегиеіапа, С. рзеидоеосаепа сотрасіа, С. ігопіоза, СІоЬі^егарзіз іпсіех, 
Асагіпіпа гоіипсіітаг§іпаіа, А. ЬиІІЬгоокі, Тгипсогоіаіоісіез іорііепзіз, Т аіТ. гоЬгі 
совместно с редкими экземплярами СІоЬогоіаІіа сепігаііз. 

В разрезе Горадис удается проследить последовательность (хотя и неполную) нанно- 
планктонных ассоциаций в датском—палеоценовом интервале. В основании разреза 
(слой 2) выделен относительно разнообразный комплекс с СгисірІасоІііЬиз іепиіз, 
2у§осіізсиз зітріех, ЫеосЬіазіогу^из сопсіппиз, СоссоІііНиз саѵиз, Ргіпзіиз тагііпіі 
и другими формами зоны СгисірІасоІііЬиз іепиіз 5.1., охватывающей датский ярус 
и основание нижнего палеоцена. Уверенно разделить зоны на подзоны нельзя. Судя 
по находкам в основании слоя 2 СЬіазтоІііЬиз аіТ. сіапісиз, нижняя подзона (Сгисір- 
ІасоІііЬиз іепиіз з. зіг.) данной зоны приходится на подстилающие конгломераты 
слоя 1, а слой 2 начинается со средней подзоны СЬіазтоІііЬиз сіапісиз. В верхней же 
части слоя 2 встречены единичные СусІососсоІііЬіпа гоЬизіа, что говорит о принад¬ 
лежности отложений либо к одноименной подзоне, либо об их еще более молодом 
возрасте. 

В образцах из слоя 3 определены Оізсоазіег тиііігасііаіиз, О. те§азіуриз, Разсі- 
сиІііЬиз іутрапіі'огтіз, НеІіоІііЬиз гіесіеіі (в самом основании слоя), СоссоІііЬиз 
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еоре1а§іси$. Такая ассоциация типична для зоны Оізсоаз'сег шиШгасііаШз верхней 
части верхнего палеоцена. 

Граница палеоцена и эоцена по наннопланктону совпадает с границей между слоя¬ 
ми 3 и 4. Эоцеиовый наннопланктон в разрезе Горадис отличается низким видовым 
разнообразием. Находки в слоях 4-7 Оізсоа5Іег Ьіпосіозиз, О. ЪагЪасііепзіз, Сусіосос- 
соіиЬіпа Іогтоза, СЫазтоШНиз ^гапёіз и некоторых других форм определяют воз¬ 
раст отложений как нижне-среднеэоценовый. Присутствие в слое 7 и слое 9 единич¬ 
ных экземпляров СЬіазгтоІШшз §і§аз ограничивает данный интервал разреза сред¬ 
ней—верхней частями зоны Ыаппоіеігіпа Ги1§епз. В слое 10 наннопланктон очень 
бедный. Очевидно, это уже следующая зона Кеіісиіоіепезіга итЪіііса. 

Разрез Азатек 

Разрез приурочен к юго-западному борту Арпинской синклинали (юго-восточные 
отроги Айоцдзорского хребта) и протягивается примерно с юга на север по линии 
сел. Горадис — сел. Азатек. Палеогеновые образования подстилаются здесь известняка¬ 
ми верхнего сенона. Нижняя часть терригенно-туфогенной толщи палеогена практи¬ 
чески не содержит микрофауны и не рассматривается. В верхней половине разреза 
обнаружены богатые и разнообразные ассоциации крупных фораминифер; планктон¬ 
ные микроорганизмы в терригенных осадках, конечно, обедненные. Тем не менее 
сочетание различных групп микрофауны позволяет получить чрезвычайно интерес¬ 
ные данные о распространении нуммулитид в отложениях среднего-верхнего эоцена 
южной Армении (рис. 14, см. вкл.). 

Арпинская свита {средний эоцен) 

1. Серые известковистые песчаники, слоистые, крепкие, с туфогенным материалом 
(хлорит и др.). 9 м 

2. Чередование серо-зеленых и пестрых (красно-бурых, желтоватых) туфопесчаников 
с прослоясли туфобрекчий, туфоалевролитов, туфоаршллитов и туффитов. Фаунистиче- 
ские остатки отсутствуют... до 500 м 

3. Чередование зеленовато-серых (в нижней части слоя) и коричневатых глин, желто¬ 
вато-серых песчаников и серых известковистых песчаников и песчанистых известняков. 
Отдельные пласты песчаников переполнены нуммулитидами - ассилинами, дискоцикли- 
нами, МшштШез ривсЫ (А), N. а(Т. ризсЫ (А), N. аіигісих (А, В), N. с(. Ьгоп§піагІі (А), 
N. 8ІгіаІи$ (А), N. сГ іпсгаззаіиз. до 150 м 

Азатекская свита {средний-верхний эоцен) 

4. Зеленоватые и желтовато-серые туфоаргиллиты и глины с прослоями туфопесчани¬ 
ков и известковистых песчаников. Встречаются редкие дискоциклины и оперкулины . . 

5. Зеленовато-серые брекчии, состоящие из обломков вулканогенных и нижележа¬ 
щих туфоосадочных пород, сцементированных известково-туфогенным материалом. 
В цементе обычны остатки пелеципод и гастропод... 

6. Пропуск в обнажении.по мощности около 
7. Табачно-серые и серые туфопесчаники, рыхлые, неяснослоистые, средне- и грубо¬ 

зернистые . 
8. Чередование светлых крепких брекчированных кавернозных известняков и серых 

глинистых и алевритовых песчаников. В известняках довольно многочисленны оперку¬ 
лины, дискоциклины, Шттиіііез а(Т. ІаЪіапіі (А, В), N. хігіаіиз (А), N. сТ іпсга$$аІи$ (А), 
N. аіТ. ри1сЬе11и$ (А) . 

9. Серые, буровато-серые и зеленовато-серые глинистые туфопесчаники, неяснослои¬ 
стые, довольно рыхлые, с громадным количеством нуммулитид. Песчаники легко раз¬ 
рушаются, и весь склон покрыт бесчисленными раковинами нуммулитов. Здесь встрече¬ 
ны ШпшшШез аГГ ІаЪіапіі (А, В), N. §І2еЬетІ8, N. «Ігіаіиз (А), N. сС іпсгаз&аіиз (А), N. §аг- 
піегі (А), N. аН. риІсЬеІІш (А, В), N. сЬаѵаппезі (А), а также представители гржибовский, 
дискоциклин и оперкулин. В верхней части слоя вместе с названными формами найдены 

до 150 м 

5 м 
20 м 

15 м 

10 м 
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обильные очень крупные ЫиттиШез і:ігеЬеп$і$ (диаметр микросферической генерации мощность 
достигает 6-7 см) и N. ех §г. регГога(и$ . 50 м 

10. Бурые, красноватые и серые грубозернистые рыхлые песчаники. 
.видимая мощность около 10 м 

Видовой состав нуммулитов в верхней части арпинской свиты (слой 3) позволяет 
отнести отложения к зоне ЫиттиШез Ьгоп§піагІі. Слои 4-9 являются стратотипом 
азатекской свиты. Верхняя ее половина (слои 5—9) составляет основание зоны 
Ыиттиіііез СаЬіапіі (слои с Ыиттиіііез §і2еЬепзіз). 

Планктонные фораминиферы обнаружены лишь в отдельных прослоях известко- 
вистых глин, разделенных "немыми” пачками. Они очень бедны по систематическому 
составу. К средней части слоя 3 (арпинская свита) приурочены редкие Асагіпіпа гоіип- 
<3ітаг§іпа1а, А. ЬиІІЬгоокі, С1оЬі§егарзіз іпсіех, С1оЬі§егіпа 1гопіоза, С. рзеисіоеосаепа 
(зона Асагіпіпа гоіипсіітаг§іпаіа). В нижней половине слоя 4 (азатекская свита) встре¬ 
чены также редкие ОІоЬогоІаІіа сепігаііз, Тгипсогоіаіоісіез Іорііепзіз, С1оЬі§егіпа 
рзеисіоеосаепа, С. рзеисіоѵепехиеіапа, С1оЬі§егарзіз іпсіех, и с некоторой долей услов¬ 
ное™ отложения можно отнеста к зоне Напікепіпа аІаЬашепзіз. Несколько неожидан¬ 
но вполне хороший комплекс планктонных фораминифер зоны С1оЬі§егіпа іигстепіса 
характеризует туфопесчаники слоя 7 — С1оЬі§егіпа зиЪігіІосиІіпоісіез, С. агегЬарапіса, 

С. іигстепіса, С. ргаеЬиІІоісіез, С. §а1аѵізі, С1оЬі§егарзіз ігорісаііз, С. іпсіех, СІоЬого- 
Іаііа сепігаііз., С. ротегоіі. В известняках и песчаниках слоев 8 и 9 планктонные фора¬ 
миниферы полностью отсутствуют. Среди бентосных мелких фораминифер здесь найде¬ 
на Оиегаіііпа ерізіотіпоіеіез, которая в разрезах палеогена Средиземноморья появля¬ 
ется в подошве верхнего эоцена. Это служит известным указанием на верхнеэоцено- 
вый возраст отложений с Ыиттиіііез §ігеЬепзіз и N. ГаЪіапіі. Очевидно, слои с 
Ыиттиіііез §ігеЬепзіз разреза Азатек нужно коррелировать с базальными слоями 
зоны С1оЬі§егарзіз зетііпѵоіиіа, т.е. допускать переход этого вида нуммулитов в са¬ 
мое основание верхнего эоцена. 

Первые находки наннопланктона приурочены к отложениям слоев 3 и 4. Комп¬ 
лекс включает около 10 видов, представленных обычно немногочисленными экземп¬ 
лярами: Соссоіііішз ре1а§ісиз, СусІососсоШІіиз Согтозиз, Кеіісиіоіепезіга итЬіІіса, 
ЗрЬепоІііЬиз топГогтіз, Оізсоазіег ЪагЪасІіепзіз. Кроме перечисленных форм, в 
слое 3 встречены СЬіазтоІііЬиз зоіііиз, в слое 4 — Кеіісиіоіепезіга Ьізесіа и Оізсо- 
азіег посііСег. В целом это комплекс верхней части среднего эоцена. Слой 3 услов¬ 
но можно отнести к зоне Ыаппоіеігіпа 1и1§епз, слой 4 — к зоне Кеіісиіоіепезіга 
ишЫІіса. 

Очень интересная и разнообразная ассоциация наннопланктона выделена из основа¬ 
ния слоя 7. Она включает около 15 видов, среди которых присутствуют С’ЬіазтоІі- 
іЬиз оатагиепзіз, Ретта раріііаіа, Кеіісиіоі’епезіга Ьізесіа, К. итЬіІіса, Оізсоазіег 
Іапі и др. Ассоциация принадлежит подзоне СЬіазтоІііЬиз оатагиепзіз зоны Оізсо¬ 
азіег Ьагоасііепзіз. В вышележащих осадках слоя 9 не удалось повторить этой на¬ 
ходки: из них определен непредставительный набор видов, встречающихся как в 
среднем, так и в верхнем эоцене. 

Разрез Азизбеков 

Разрез расположен примерно в 2 км к северу — северо-западу от разреза Азатек, 
между северным склоном Айоцдзорского хребта и западной окраиной пос. Азизбе¬ 
ков. Этот разрез надстраивает толщу туфогенных и песчано-глинистых отложений 
Азатека. Помимо слоев с Ыиттиіііез ^ігеЬепзіз здесь обнажается и основание выше¬ 
лежащей глинисто-карбонатной толщи с обильными Ыиштиіііез тіііесариі (рис. 15). 
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Азатекская свита {средний-верхний эоцен) 

1. Серые рыхлые песчаники с тонкими пропластками песчанистых известняков .... 2 м 
2. Светло-серые грубые брекчированные известняки с мелкими нуммулитами — 

N. $1гіа1и$ (А), N. іпсга8$аІи$ (А) . 1,5 м 
3. Серовато-желтые мягкие глинистые песчаники. 0,5 м 
4. Светло-серые песчанистые известняки с ШттиШез §ігеЬеп$і$ (А), N. зігіаіш (А), 

N. іпсгахзаіш (А), N. сНаѵаппезі, N. аіТ. риісііеііиз, N. §атіегі, N. аіТ. ГаЬіапіі (А), дискоцик- 

линами, гржибовскиями . 0,2 м 
5. Табачно-серые и грязно-серые глинистые песчаники и песчанистые глины, обогащен¬ 

ные туфогенным материалом. Отдельные прослои содержат многочисленные Міттиіііез 
іцгеЪепзіз (А, В), N. ^атіегі (А), N. аіТ. риІсЬеІІиз, N. зігіаіиз (А, В), N. іпсгаззаіиз (А, В), 
гржибовскии, оперкулины и дискоциклины .. 35 м 

6. Табачные глинистые песчаники с подчиненными прослоями песчанистых глин. Час¬ 
то встречаются ШтлшШез ёігеЬепзіз (А), N. аіТ. іаЪіапіі (А), N. §агпіегі (А), N. зігіаіиз 25 м 

Глинисто-карбонатная толща (верхний эоцен) 

7. Пласт серых песчанистых известняков с ШтпшШез ГаЬіапіі (А, В), N. тіііесариі (А), 

N. зігіаіиз (А), N. регіогаіиз (А). 5 м 

8. Серо-зеленые среднезернистые глинистые песчаники с очень редкими нуммулити- 
дами. 6 м 

9. Серые и светло-серые массивные известняки с обильными ^ттиіііез тіііесариі 
(А, В) (микросферическая генерация достигает 10 см) , который ассоциирует с N. реіТо- 
гаіш (А, В), N. Ьіебаі (А, В), N. ІаЪіапіі (А, В), N. зігіаіиз (А, В), N. іпсгаззаіиз (А), диско- 
циклинами, пеллатиспирами и гржибовскиями.. до 30 м 

Вся толща отложений в разрезе у пос. Азизбеков отнесена по крупным форамини- 
ферам к зоне Міттиіііез ГаЬіапіі (за исключением слоев 1 и 2). Эта зона подраз¬ 
деляется здесь на две части — слои с Міттиіііез ^ігеЬепзіз — N. аіТ. ГаЬіапіі 
(слои 3—6) и слои с Міттиіііез тіііесариі (слои 7—9). Разрез Азизбеков очень ва¬ 
жен для региональных стратиграфических построений. В нем четко наблюдается, что 
слои с Міттиіііез §і2еЬепзіз — N. аіТ. іаЬіапіі подстилают слои с Міттиіііез тіііе¬ 
сариі. Отсюда следует, что слои с Міттиіііез §І2еНепзіз разреза Азатек не явля¬ 
ются аналогом слоев с Міттиіііез тіііесариі разрезов Веди, Шагап. Биралу, Арпа, 
хотя и занимают близкую стратиграфическую позицию (несколько ниже по разрезу). 

Планктонные фораминиферы в мелководных терригенных осадках разреза Азиз¬ 
беков, естественно, очень редки (слои 5 и 6). Комплекс их включает единичные мел¬ 
кие С1оЬі§егарзіз аіТ. зетііпѵоіиіа и несколько более частые С. Ігорісаііз, С. іпсіех, 
СІоЬогоіаІіа сеггоагиіепзіз, С. сепігаііз, С1оЬі§егіпа согриіепіа, С. Ігірагіііа, С. §а1а- 
ѵізі. Он не дает однозначного ответа о возрасте пород. Наиболее вероятно, что отложе¬ 
ния принадлежат к базальной части зоны С1оЬі§егарзіз зетііпѵоіиіа (верхний эоцен), 
т.е. мы должны допустить переход Міттиіііез §ігеЬепзіз (в массовом количестве 
экземпляров) в базальные слои верхнего эоцена. Стратиграфическое положение осад¬ 
ков ниже пачки известняков с обильными Міттиіііез тіііесариі не противоречит 
данному утверждению. Мы видели, что в разрезах Веди, Шагап, Биралу ниже извест¬ 
няков с Міттиіііез тіііесариі еще располагается пачка мергелей и глин с планктон¬ 
ными фораминиферами зоны С1оЬі§егарзіз зетііпѵоіиіа (верхний эоцен). Однако 
нельзя полностью исключать возможность принадлежности слоев с Міттиіііез §іге- 
Ьепзіз к самой верхней части зоны С1оЪі§егіпа Іигстепіса (средний эоцен). Разрезы 
Азизбеков и Азатек интересны в том отношении, что они фиксируют верхний пре¬ 
дел биозоны Міттиіііез §ігеНепзіз. Ранее этот уровень определялся в Средиземно¬ 
морье как кровля зоны Тгипсогоіаіоісіез гоЬгі (средний эоцен) [Крашенинников, 
1965; Крашенинников, Немков, 1975]. Теперь мы должны считаться с возмож¬ 
ностью исчезновения Міттиіііез §І2еНепзіз в самом основании верхнего эоцена. 

В слоях 1 -4 и нижней части слоя 5 наннопланктон представлен единичными эк¬ 
земплярами видов с широким возрастным диапазоном — СоссоІііЬиз еоре1а§ісиз, 
Веіісиіоіепезіга итЬШса, К. Ьізесіа. Присутствие последней формы ограничивает ниж- 
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ний возрастной предел отложений зоной КеГісиІоГепезІга ишЫІіса. В верхней части 
слоя 5, кроме уже перечисленных видов, присутствуют редкие экземпляры СЬіазто- 
1 і 1 Ни5 оашагиепзіз, т.е. выше этого уровня осадки принадлежат подзоне СЬіазтоІі- 
ГЬиз оаташепзіз зоны ВізсоазГег ЬагЬасііепзіз. 

Разрез Малишка 

Этот разрез расположен в долине р. Арпа между селениями Ехегнадзор и Малиш¬ 
ка (в 0,5 км к западу от последнего) на правой стороне дороги Ехегнадзор — Джер- 
мук. Он охватывает верхнеэоценовые-нижнеолигоценовые отложения приосевой части 
Айіщзорской синклинали (рис. 16). 

Глинисто-карбонатная толща (верхний эоцен-?нижний олигоцен) 

1. Серые слабоизвестковистые глины с пластом известняка в кровле. Известняки со¬ 
держат нередкие ЫиттиІіТев ГаЬіапіі, N. ГаЬіапіі геііаіих, N. §агпіегі іпаедиаііх, 
N. іпсуазхаГш, N. зГгіаГих, дискоцикл ины и пеллатиспиры. 15 м 

2. Песчанистые глины с пластом известковистых песчаников в кровле. Последние ха¬ 
рактеризуются сравнительно немногочисленными №штшШе$ ГаЬіапіі, N. ГаЬіапіі геііаіш, 
N. $1лаГи$, N. іпсгавзаіиз, N. §атіегі іпаеяиаііх, дискоциклинами, пеллата спи рами и опер- 
кулинами  . 6 м 

3. Чередование глин и песчанистых глин. Отдельные прослои песчаников обогащены 
крупными фораминиферами - ШттпиІіГез ГаЬіапіі геГіаГиз, N. іпсгаххаГиз, N. сЬаѵаппезі, 
пеллатиспиры, дискоциклины, оперкулины . 7 м 

4. Серые и желтовато-серые песчанистые глины с мелкими формами ШттиШе$ Га- 
Ьіапіі геГіаГиз, N. іпсгаззаГив и дискоциклин .... 25 м 

Шорагбюрская свита (олигоцен) 

5. Желтовато-серые среднезернистые песчаники с мелкими формами МшшпиШез іпіег- 
шесііш и ^іпсгазхаіш ... 0,5 м 

6. Серые песчанистые глины с прослоями желтовато-серых песчаников. В основании 
слоя встречаются ЫшптиШе$ іпіегтесііш, N. ГаЬіапіі геііаіиз, N. ѵазсиз іпігіаііз, N. ѵазсиз, 
N. іпсгаззаШз, оперкулины. 30 м 

7. Разрез венчает карниз желтовато-серых песчаников видимой мощностью 20 м. 

Слои 1—4 по нуммулитам отнесены к верхней части зоны МиттиІіГез ЕаЬіапіі — 
слои с МиттиІіГез ГаЬіапіі геГіаГиз (верхний эоцен). Отложения слоев 5—7 (шораг¬ 
бюрская свита) параллелизуются с зоной МиттиІіГез іпГегтесІіиз (олигоцен). 
Планктонные фораминиферы в сильно песчанистых мелководных осадках разреза 

Малишка очень бедные. В глинах слоя 1 комплекс их состоит из С!оЬі§егіпа согри- 
ІепГа, С. рзеиёоѵепегиеіапа, С. §а1аѵізі, С. ГгірагГіГа, С. оиасЬіГаепзіз, С. ргаеЬиІІоійез, 
РзеисІоЬа8Гі§егіпа тісга в сочетании с немногочисленными СІоЬогоГаІіа сосоаепзіз, 
С. сеггоагиіепзіз, С. сипіаіепзіз, что указывает на принадлежность осадков к зоне 
СІоЬогоГаІіа сосоаепзіз верхнего эоцена. Очевидно, это самая верхняя часть зоны, 
ибо представителей родов С1оЬі§егарзіз, СгіЬгоЬапГкепіпа, НапГкепіпа мы не обна¬ 
ружили. 

В слоях 2-4 присутствуют очень редкие С1оЬі§егіпа согриІепГа, С. §а1аѵізі, С. оиасЬі¬ 
Гаепзіз, С. ргаеЬиІІо ісіез, С. ГгірагГіГа, РзеисЫзазГ^еппа тісга, переходящие из подсти¬ 
лающих отложений. Из новых элементов микрофауны к ним добавляются единичные 
экземпляры С1оЬі§егіпа оГГісіпаІіз. Представители группы СІоЬогоГаІіа сеггоагиіеп- 
зіз полностью исчезли, а олигоценовый планктон еще практически не появился. Наи¬ 
более вероятно, что рассматриваемый интервал соответствует зоне СІоЬогоГаІіа сеп- 
Ггаііз — С1оЬі§егіпа §огГапіі, завершающей верхний эоцен. Зональные виды скорее 
всего отсутствуют из-за общей обедненности микрофауны. Последнее препятствует 
однозначному решению вопроса о возрасте осадков. 
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Рис. 16. Разрез Малишка 
А - зональное деление по нуммулитам, планктонным фораминиферам, наннопланктону и страти 

графическое распределение нуммулитид; Б — схематичный профиль 

Шорагбюрская свита (слой 6) характеризуется типичным комплексом зоны СіоЬі- 

§егіпа Іаригіепзіз (нижний олигоцен), который включает зональный вид, С. апірііа- 
регіига, С. оиасЬіІаепзіз, С. ргазаеріз, С. оШсіпаІіз, С. ТгірагТіТа, РзеисіоКа8і:і§егіпа 
тісга, Рз. ЬагЬасіоепзіз, СІоЬогоІаІіа регтісга. Среди бентосных фораминифер инте¬ 
ресно отметить наличие Аішаепа Іаигіса. 
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БАЗУМО-ЗАНГЕЗУРСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 

Базумо-Зангезурская структурно-фациальная зона характеризуется относительной 
сложностью тектонического строения и широким развитием вулканизма. Скудость 
фаунистических остатков из палеогеновых отложений данного региона затрудняет их 
детальную стратификацию. 

Из этой структурно-фациальной зоны приводится описание пяти разрезов, располо¬ 
женных главным образом в пределах Севано-Ширакского синклинория. 

Разрез Раздан 

Разрез составлен в пределах Цахкуняцкого антиклинория и расположен примерно 
в 3 км к югу от г. Раздан, у сел. Касхи, в правом борту ущелья р. Раздан. Разрез 
охватывает нижнеэоценовые флишоидные туфогенно-карбонатные образования, транс¬ 
грессивно залегающие на карбонатных породах верхнего сенона (рис. 17). 

Туфогенно-флишевая толща (нижний эоцен) 

1. Чередование зеленоватых и серых известковистых песчаников и известняков с 
тонкими прослоями слабо карбонатных алевролитов, обогащенных туфогенным мате¬ 
риалом . 10м 

2. Чередование серых туфоалевролитов и туфопесчаников серовато-желтой окраски 18 м 
3. Зеленовато-серые туфоалевролиты и туфомергели. 35 м 
4. Пласт порфиритов. 5 м 
5. Серые и темно-серые туфоалевролиты и туфомергели с отдельными прослоями ту¬ 

фопесчаников . 35 м 

Рис. 17. Разрез Раздан 
Зональное деление по нуммулитам, планктонным фораминиферам, наннопланктону и стратигра¬ 

фическое распределение нуммулитид 
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Севанская свита (нижний эоцен) 

6. Серые плотные известняки с дискоциклинами и мелкими Ыишши1йе$ ^ІоЪиІих. По 
данным А.А. Габриеляна [1964], в этих известняках встречается также N. ріапиіаіш ... 2 м 

7. Серые и зеленовато-серые глины и мергели со значительной примесью туфогенного 
материала . 25 м 

Флишевые и туфогенные отложения разреза Раздан очень бедны органическими 
остатками. Комплекс нуммулитов из слоя 6 свидетельствует о зоне ЫиштиІіТез ріапи- 
ІаШз нижнего эоцена. Планктонные фораминиферы в слоях 1-5 совершенно отсутст¬ 
вуют. Они установлены только в слое 7 (выше пласта с нуммулитами) — редкие 
СІоЬогоТаІіа ага§опепзіз, С. саисазіса, Асагіпіпа репіасатегаіа, А. іпіегрозііа, А.р'зеи- 
богорііепзіз, С1оЬі§егіпа рзеисіоеосаепа. Этот комплекс определяет возраст отложений 
в пределах зон СІоЬогоІаІіа ага^опепзіз з. зіг. и Асагіпіпа репіасатегаіа (верхняя 
часть нижнего эоцена). Принадлежность осадков к нижней половине нижнего эоцена 
(зоны СІоЬогоіаІіа зиЬЬоііпае и С. таг^іпсніепша) исключается. Бедный нанноплан- 
ктон обнаружен только в слое 5 (т.е. ниже пласта с нуммулитами) и принадлежит 
к зоне МагіЬазіегііез ігіЪгасЬіаШз (зональный вид, Візсоазтег Іосіоепзіз, СоссоІііНиз 
еоре1а§ісиз, РопіозрЬаега зр. и некоторые другие формы). Поскольку последняя соот¬ 
ветствует зоне СІоЬогоТаІіа ага^опепзіз и нижней части зоны Асагіпіпа рептасатегаТа 
[Крашенинников, Музылев, 1975], пласт известняков с Ыитшиіііез ріапиіаіиз, несом¬ 
ненно, находится в верхней части нижнего эоцена (зона СІоЬогоіаІіа ага^опепзіз з. 1., 
средний эоцен, по шкале палеогена МСК). Возможно, эти известняки являются анало¬ 
гом севанской свиты других районов Армении. 

Разрез Севан 

Под этим названием понимается серия выходов палеогена на южном склоне Севан¬ 
ского хребта. Разрез протягивается с юго-востока на северо-запад от селений Шоржа, 
Арданиш и Джил (северо-восточное побережье оз. Севан) до района сел. Красносельск. 
Эта последовательность выходов охватывает породы нижнего и среднего эоцена, кото¬ 
рые трансгрессивно (с пластом конгломератов в основании) залегают на различных 
горизонтах палеоцена и верхнего сенона (рис. 18 см. вкл.) . 

Севанская свита (нижний эоцен) 

1. Базальные конгломераты . 5 м 
2. Чередование темно-серых массивных органогенных известняков и серых песча¬ 

нистых известняков. Они содержат богатый комплекс нуммулитов зоны Ыитшиіііез 
р1апи1аШ5 (нижний эоцен): Ыиттиіііез §1оЬи1и5 (А, В), N. ІеироИі (А, В), N. ЬипіщаІепзБ 
(А, В), N. рагісізі (А), N. ациііапісиз (А, В), N. ігге^иіагіз (А, В), N. сИ^Тапз (А, В), А$5І1іпа 
ріасепіиіа (А) .. 50 м 

Вулканогенно-осадочная толща (средний эоцен?) 

3. Флишеподобное тонко ритмичное чередование зеленовато-серых, местами красно¬ 
вато-бурых туфопесчаников, туфомергелей и туфоалевролитов . до 120 м 

4 Туфобрекчии, состоящие из обломков вулканогенных и нижележащих осадочных 
пород. Встречается галька нуммулитовых известняков. Цемент туфопесчаный, извест- 
ковистый. Обломки пород слабо окатанные, размер их варьирует в широких пределах — 
от 1 см до 50 см.;. 70 м 

5. Порфириты различного состава, зеленовато-серые туфобрекчии, лавовые брекчии, 
туфы и туффиты. до 150 м 

Ширакская свита (средний эоцен) 

6. Андезиты и их пирокласты, зеленовато-серые туфопесчаники, туфоаргиллиты, 
туфоалевролиты и туффиты с редкими прослоями известковистых песчаников и извест- 
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няков. В верхней части слоя, в районе сел. Тохлуджа обнаружен ЫишшиШиз Іаеѵі^аіиз. 
По крайней мере, эта часть разреза относится к зоне Мигштшіііиз 1аеѵі§аШз (нижняя 
часть среднего эоцена). до 70 м 

Памбакская свита (средний эоцен) 

7. Выше по разрезу в водораздельной части Арегунийского хребта и в районе сел. 
Красносельск залегает толща вулканогенных пород — андезиты, андезито-дациты, их 
туфобрекчии, туфоконгломераты с подчиненными прослоями туфоосадочных по¬ 
род . до 500 м 

Вулканогенно-осадочная толща на побережье Севана чрезвычайно бедна органичес¬ 
кими остатками. Планктонные фораминиферы и наннопланктон не обнаружены. 
Нуммулиты приурочены лишь к двум уровням, которые играют роль реперов. 
К первому из них относятся известняки слоя 2 зоны ЫитшиІіГиз ріапиіаіиз 
(верхняя часть нижнего эоцена). Вулканогенно-осадочная флишевая толща (слой 3) 
занимает промежуточное положение между нижним и средним эоценом. Слои 4-5 
принадлежат к вулканогенно-обломочной толще, или, как ее часто называют, толще 
кварцевых порфиров (условно средний эоцен). Ширакская вулканогенно-осадочная 
свита в своей средней части содержит второй стратиграфический репер и может быть 
отнесена к зоне ЫигттшІіТиз Іаеѵі^аШз (нижняя часть среднего эоцена). Вулканогенная 
памбакская свита по своему стратиграфическому положению должна рассматриваться 
в качестве верхней части среднего эоцена, хотя некоторыми исследователями она от¬ 
носится к верхнему эоцену [Габриелян, 1964; Саркисян, 1966]. 

Разрез Шамут 

Разрез находится на северном борту Севано-Ширакского синклинория по правому 
притоку р. Дебед (бассейн р. Марц). Он протягивается из района сел. Шамут и Атан 
(правый борт ущелья р. Марц) на севере до горы Назар на юге. Здесь обнажаются 
осадочные, вулканогенно-осадочные образования нижнего и среднего эоцена, несог¬ 
ласно перекрывающие юрские вулканогенные породы (рис. 19) . 

Шамутская свита (нижний эоцен) 

1. Конгломераты с пачками песчаных и гравийных пород. 70 м 
2. Серые и желтовато-серые слабо песчанистые глины с отдельными пропластками 

глинистых песчаников. 50 м 
3. Переслаивание глин, песчанистых глин и песчаников с редкими прослоями углей 

и углистых сланцев. 40 м 
4. Темно-серые слабо песчанистые глины и мергели, в верхней части слоя с пластами 

песчаников. В кровле залегает пласт известковистых песчаников с Митітшіііи» §1оЪи1ш 
и А$«Шпа Іахізріга. 70 м 

Вулканогенно-осадочная флишоидная толща (средний эоцен ?) 

5. Тонко ритмичное чередование зеленовато-серых, местами красноватых и бурых сла- 
истых туфопесчаников, туфоалевролитов и туфомергелей. до 120 м 

Кироваканская свита (средний эоцен) 

6. Вулканогенно-обломочная толща, представленная чередованием туфобрекчий. 
лавовых брекчий и редких прослоев туфов и туффитов. до 250 м 

7. Вулканогенно-осадочная толща, сложенная в основном породами андезитового 
состава, с прослоями тонкослоистых туффитов, туфов и туфопесчаников зеленоватых 
оттенков. До 500 м 

8. Зеленоватые туфопесчаники с несколькими пластами титано-магнетитовых песча¬ 
ников . 40 м 

11. Зак.24 161 



Рис. 19. Разрез Шамут 
Зональное деление по нуммулитам, планктонным фораминиферам и наннопланктону и стратигра¬ 

фическое распределение нуммулитид 
Условные обозначения см. на рис. 2 

Памбакская свита (средний эоцен) 

9. Конгломераты с песчано-карбонатным цементом. 20 м 
10. Чередование серых глинистых песчаников и известковистых песчаников. Содер¬ 

жат плохой сохранности пелециподы, гастроподы и крупные фораминиферы - диско- 
циклины, Ыиттиіііиз сГ. іпсга$$аІи$, N. аГГ. гоіи1агіи$. 15 м 

11. Прорывающие и пластующиеся тела вулканогенных пород - андезиты, керато¬ 
фиры, их пирокласты, туфы, туффиты и редкие прослои туфопесчаников. до 350 м 

12. Туфы, туфобрекчии и туффиты андезитово-дацитового состава с пластом конгло¬ 
мератов в основании. до 70 м 

Слои 1—4 разреза Шамут составляют глинисто-угленосную свиту, известную также 
под названием шамутской [Саркисян, 1966]. Комплекс нуммулитов позволяет отно- 

162 



сить ее к нижнему эоцену (зона Ыишгпиіііиз ріапиіаіиз). Этот вывод вполне подтверж¬ 
дается данными по планктонным микроорганизмам. Глины выше песчаников с нум¬ 
мулитами характеризуются богатым, хотя и плохой сохранности комплексом планктон¬ 
ных фораминифер — многочисленные Асагіпіпа репіасатегаіа и СІоЬогоГаІіа саисазіса 
в сочетании с менее частыми Асагіпіпа іпіегрозііа, А. рзеибоГоріІепзіз, А. Ьгоебеттап- 
пі, СІоЬогоІаІіа ага§опепзіз, С1оЬі§егіпа рзеибоеосаепа, С. еосаепа, С. зеппі и единич¬ 
ными Асагіпіпа аН. ЬиИЬгоокі, что указывает на принадлежность осадков к самой 
верхней части нижнего эоцена — зоне Асагіпіпа репіасатегаіа. Несколько ниже по 
разрезу в слое 4 обнаружена не слишком представительная ассоциация наннопланкто- 
на, включающая Біасоазіег Іосіоепзіз, Сгисіріасоіііііиз беіиз, БрЬепоІіІІшз гасііапз, 
а также исключительно редких МагіЪазіегііез ігіЪгасЬіаіиз. Этот комплекс следует 
отнести к нерасчленным зонам Оізсоазіег Іосіоепзіз — Магійазіегііез ІгіЪгасЬіаіиз 
нижнего эоцена. 

Восточнее описываемого разреза (у сел. Атан) отложения шамутской свиты фациаль- 
но замещаются терригенно-карбонатными образованиями севанской свиты с богатым 
комплексом крупных фораминифер зоны №ітти1іІез ріапиіаіиз (нижний эоцен) — 
N. раПзсЬі, N. Іеироісіі, N. сатрепзіпиз, N. ргае1аеѵі§аіиз, N. сіізіапз, N. §1оЬи1из, 
N. ріапиіашз, Аззіііпа геісііеііі. Аз. Іахізріга. 

В вулканогенно-осадочных образованиях слоев 5—8 органические остатки отсутст¬ 
вуют. Эту серию следует помещать в нижнюю часть среднего эоцена, хотя положение 
границы нижнего и среднего эоцена неопределенно. Памбакская свита (слои 9—12) 
с редкими дискоциклинами и нуммулитами скорее всего принадлежит к верхней части 
среднего эоцена. 

Разрез южных отрогов Сомхетского хребта 

Разрез составлен в пределах южных отрогов Сомхетского хребта и протягивается с 
востока на запад от сел. Локанджао (Грузинская ССР) до сел. Мецаван (Шахназар). 
Здесь обнажаются нижне- и среднеэоценовые отложения, формирующие северо-запад¬ 
ный борт Базумо-Зангезурской структурно-фациальной зоны (рис. 20). Базальные 
слои эоцена трансгрессивно перекрывают юрские породы Локского массива. 

Севанская свита (нижний эоцен) 

1. Серые песчаники, грубо- и крупнозернистые, обогащенные туфогенным мате¬ 

риалом. 10 м 

2. Розовато-серые известняки с гравийным материалом. Содержат ассилин, Ыитппнііі- 

іез сіізіапз (А, В), N. рагізсЬі (А, В), N. сі. аіасісиз, т.е. комплекс крупных форами¬ 

нифер зоны №ітти1іІе$ ріапиіаіиз. 10м 

Вулканогенно-осадочная флишевая толща (нижний—средний эоцен) 

3. Тонкоритмичное переслаивание зеленовато-серых и красно-бурых туфоалевроли- 

тов, туфоаргиллитов и туфомергелей с прослоями разно зернистых песчаников . 80 м 

Ширакская свита (средний эоцен) 

4. Авгатовые и диабазовые порфириты, туфобрекчии и лавовые брекчии с редкими 
прослоями туффитов, туфопесчаников. Преобладают зеленовато-серые окраски пород до 250 м 

5. Чередование яркозеленых, серых, желтоватых, местами бурых тонкослоистых 
туфопесчаников, туфоалевролитов, туффитов, туфов, туфобрекчий, туфолав липарито- 

вого и липарит-дацитового состава. до 1000 м 
6. Желтовато-серые слабо глинистые туфопесчаники. 60 м 
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Рис. 20. Разрез южных отрогов Сомхетского хребта 
Зональное деление по нуммулитам и их стратиграфическое распределение 
Условные обозначения см. на рис. 2 ' 

Памбакская свита (средний эоцен) 

7. Серые и черные андезиты, андезито-дациты и их брекчии... до 150 м 
8. Переслаивание зеленовато-серых и желтоватых андезитов, их брекчий и слоистых 

туфоосадочных пород. до 600 м 
9. Туффиты, туфобрекчии, туфолавы и пласты вулканогенных пород андезитового, 

трахиандезитового и дацитового состава.1 . . і. до 500 м 
10. Известковистые туфопесчаники зеленоватого и желтовато-серого іівета, пере- 

•полненные раковинами нуммулитов - ЫишшиІііеБ шіііесариі (А, В) (раковины до 3 см 
в диаметре) и N. аГГ. регіогаіиз (В). 10 м 

По простиранию этой пачки в песчаниках к юго-западу от сел Мецаван (Шахназар) 
установлены N. регГогаіи$ и N. с(. Ъгоп§піаг1і. 

11. Андезиты, андезито-дациты и дациты с прослоями туфобрекчий и туфов. до 150 м 

Вулканогенно-осадочная толща эоцена Сомхетского хребта почти не содержит микро¬ 
фауны. Севанская свита с нуммулитами зоны Ышгаттиіііез ріапиіашз имеет нижнеэо- 
ценовый возраст (слой 1,2). Туфоосадочная флишевая толща (слой 3) занимает проме¬ 
жуточное положение между нижним и средним эоценом. Вулканогенно-осадочная 
Ширакская свита лишена органических остатков, ее следует помещать в нижнюю часть 
среднего эоцена (слои 4—6). Наконец, преимущественно вулканогенная памбакская 
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свита (слои 7—11) в верхней части содержит нуммулиты зоны Миттиіііез Ьгоп§піаПі 
и, очевидно, принадлежит к верхней части среднего эоцена. Наннопланктон и планктон¬ 
ные фораминиферы в этом разрезе не обнаружены. 

Разрез Ширакского хребта 

Один из наиболее характерных разрезов палеогена Севано-Ширакского синклинория 
(северо-запад Армении) расположен на северном крыле Ширакской антиклинали (в 
пределах одноименного хребта) и прослеживается от сел. Овуни на юге до сел. Ил л и 
на севере. Ядро антиклинали сложено здесь породами верхнего мела, крылья — в. основ¬ 
ном вулканогенно-осадочными флишевыми и флишоидными образованиями палео¬ 
цена, нижнего и среднего эоцена (рис. 21 см. вкл.). 

Палеоцен 

1. Темно-серые и бурые мергели, вверх по разрезу обогащающиеся песчано-глинис¬ 
тым материалом. Содержат плохой сохранности планктонные фораминиферы палео¬ 
цена . 35 м 

Лусагбюрская свита (палеоцен-нижний эоцен) 

2. Тонкоритмичное чередование серых, зеленовато-серых и красновато-серых туфо- 
песчаников, туфоаргиллитов, туфоалевролитов и туфомергелей. Из основания свиты 
известны СІоЬогоіаІіа ап^иіаіа и СІоЬібегіпа Ігііосиііпоісіез (нижний палеоцен). до 120 м 

Ширак екая свита (средний эоцен) 

3. Зеленовато-серые туфобрекчии, туфы и туффиты с несколькими прослоями 
туфоалевролитов и туфопесчаников. 40 м 

4. Серо-зеленые туфолавы кислого состава. 25 м 
5. Пластовая залежь диоритового порфирита. 15 м 
6. Зеленовато-серые и серые туфы и туфобрекчии кислого состава. 50 м 
7. Чередование желтовато-серых и бурых туфов и туффитов с прослоями туфопес¬ 

чаников .. 30 м 
8. Переслаивание известковистых песчаников, аргиллитов и конгломератов. В от¬ 

дельных прослоях обнаружены раковины Китшиіііез Іаеѵіёаіиз (А, В), что говорит 
о принадлежности пород к одноименной нуммулитовой зоне среднего эоцена. 30 м 

9. Пластовое тело диорит-порфирита.   10 м 
10. Толща чередования ярко-зеленых, серых и желтовато-серых туфопесчаников, 

туффитов, туфов, туфоалевролитов, туфомергелей с несколькими прослоями туфо- 
брекчий. до 450 м 

11. Чередование туфоаргиллитов, глинистых туфопесчаников и среднезернистых 
туфопесчаников. 20 м 

12. Табачного цвета крупнозернистые туфопесчаники с шаровой отдельностью. 
Содержат ЫишшиШез 1аеѵі§аШз (А) и N. игопіепзіз. 15 м 

13. Серые и зеленовато-серые туфопесчаники, туфоаргиллиты и туффиты. 45 м 

Памбакская свита (средний эоцен) 

14. Желтовато-серые и красноватые туфы, туффиты и туфобрекчии кислого состава 
с пластами серых и лиловато-серых андезитов и андезито-дацитов. до 250 м 

Палеогеновые отложения Ширакского хребта представляют чрезвычайно трудный 
объект для стратиграфического расчленения — нуммулиты встречены только на двух 
уровнях, а планктонные фораминиферы и наннопланктон практически отсутствуют. 
Мергельная пачка в основании разреза (слой 1) связана постепенным переходом с 
известняками Маастрихта и по своему стратиграфическому положению соответствует 
нижней части нижнего палеоцена (датскому ярусу). Лусагбюрская свита (терригенно- 
туффитовая флишевая толща — слой 2) со скудными планктонными фораминиферами 
включает нижний палеоцен, и предположительно верхний палеоцен и нижний эоцен. 
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Рис. 21. Разрез Ширакского хребта 
Зональное деление по нуммулитам и их стратиграфическое распространение 

Условные обозначения см. на рис. 2 



Вулканогенно-осадочные породы ширакской свиты (слои 3—13) в своей основной 
части принадлежат к зоне ЫиттиІіГез 1аеѵі§ашз (нижняя часть среднего эоцена). Пам- 
бакская свита (слой 14) соответствует более высоким уровням среднего эоцена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложенные выше данные о разрезах палеогеновых отложений Еревано-Ордубадской 
структурно-фациальной зоны (Гарни, Ацаван, Шорагбюр, Веди, Шагап, Биралу, Арпа, 

Ганзак, Горадис, Азатек, Азизбеков, Малишка) и Базумо-Зангезурской структурно¬ 
фациальной зоны (Раздан, Севан, Шамут, Сомхетский хребет, Ширакский хребет) наг¬ 
лядно показывают, насколько труден выбор природных объектов для решения пос¬ 
тавленной задачи — изучения синхронности изменения различных групп микроорганиз¬ 
мов с целью последующего применения результатов для разработки стратиграфических 
шкал. 
Действительно, эти природные объекты (разрезы) далеко не всегда отвечают тому 

идеалу, который хотелось бы видеть стратиграфу. Некоторые интервалы разрезов 
палеогена Армении представлены флишевыми, флишоидными, вулканогенно-осадоч¬ 
ными, вулканогенными и молассовыми толщами, вообще бедными микроорганизмами. 
В глинисто-карбонатных отложениях планктонные фораминиферы и наннопланктон 
присутствуют практически повсеместно, но не всегда их качественный состав обеспе¬ 
чивает точное зональное определение. 
Конечно, этот недостаток восполняется разрезами палеогеновых отложений в чисто 

пелагических фациях. Например, разрезы палеоцена и эоцена Северного Кавказа предо¬ 
ставляют прекрасный материал для сопоставления зональных шкал по планктонным 
фораминиферам и наннопланктону [Крашенинников, Музылев, 1975]. Однако нам 
важно сопоставить эти шкалы с подразделениями, базирующимися на совершенно иной 
экологической группе микроорганизмов — нуммулитидах. На Северном Кавказе их 
практически нет; в более мелководных фациях палеогена Армении нуммулитиды 
пользуются широким развитием. Но таблицы распределения нуммулитид в конкретных 
разрезах палеогена Армении четко свидетельствуют о спорадичности их распространения 
по разрезу, что сразу же вызывает широкий круг неопределенности в вопросе о положе¬ 
нии границ зональных подразделений по нуммулитам, смыкаемости этих подразделе¬ 
ний и их соответствии зонам по планктонным фораминиферам и наннопланктону. 
Достаточно очевидно, что все эти пробелы могут быть решены с привлечением мате¬ 

риалов по палеогену Карпат, Крыма, Грузии, Азербайджана, Мангышлака и различных 
стран Средиземноморья. Но уже сейчас ясно, что в ряду этих регионов одно из ключе¬ 
вых мест занимаем территория Армении со своими разрезами палеогена. Свойствен¬ 
ные им недостатки во многом возмещаются их достоинствами, о которых говорилось 
в предлагаемой статье, — развитием трех групп микроорганизмов (нуммулитиды, 
планктонные фораминиферы, наннопланктон), палеобиогеографическими особеннос¬ 
тями фауны и флоры, непрерывностью разрезов и хорошей обнаженностью, четкой 
микропалеонтологической характеристикой некоторых важных стратиграфических 
рубежей. К числу последних принадлежат границы нижнего и среднего эоцена, сред¬ 
него и верхнего эоцена, эоцена и олигоцена. Едва ли на территории СССР имеется другой 
регион, где бы пограничные верхнеэоценовые и нижнеолигоценовые отложения имели 
бы столь информативную характеристику по планктонным и бентосным микроорга¬ 
низмам. Именно здесь стратиграфические подразделения по палинофлорам и макро¬ 
фауне могут быть надежно увязаны с субглобальной протяженности зонами по планк¬ 

тону. 
Все вышесказанное и заставило нас достаточно подробно проанализировать распре¬ 

деление нуммулитид, планктонных фораминифер и наннопланктона в разрезах палео¬ 
геновых отложений Армении. В следующем номере "Вопросов микропалеонтологии" 
мы надеемся сделать выводы из изложенного фактического материала. Они будут 
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касаться: зональных шкал по планктонным фораминиферам, наннопланктону и нум¬ 
мулитам; соотношения этих шкал и синхронности изменения микроорганизмов; 
палеогеографических (палеоклиматических) особенностей названных групп фауны и 
флоры; установления границ подотделов и отделов палеогена (нижний/средний эоцен, 
средний/верхний эоцен, эоцен/олигоцен); определения объема ярусов среднего и верх¬ 
него эоцена. 
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СКАФИНОМОРФНЫЕ ОСТРАКОДЫ НИЖНЕГО ДЕВОНА; 

ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ 

Под названием скафиноморфные остракоды [Поленова, 1979] были условно объеди¬ 
нены четко отграниченные представители отряда Роёосоріёа, относящиеся к семействам 
ВеесЬегеШёае и ВегоипеШёае. Морфологическое своеобразие, широкое географическое 
распространение, заметная роль скафииоморфных остракод в биостратиграфии карбо¬ 
натных нижне- и среднедевонских отложений делают эту группу, несомненно, интерес¬ 
ной для исследования. 

Излагаемые здесь данные являются результатами продолжения ее изучения. Ранее 
были приведены диагнозы и состав семейств и подсемейств группы, показаны особен¬ 
ности распространения родов и значение их представителей для расчленения и корреля¬ 
ции нижнего девона. 

В связи с новыми сведениями, а также на основании пересмотра уже известных, ниже 
обсуждается таксономическое положение группы скафииоморфных остракод, расши¬ 
ряется ее состав, приводятся диагнозы родов и замечания к ним, рассматривается гео¬ 
графическая и стратиграфическая специфика их видов в раннем девоне. 
До сих пор семейства ВеесЬегеШёае ІЛгісЬ, 1894 и ВегоипеШёае ЗоЬп еі Вегёап, 

1960 относились к одному из самых крупных отрядов остракод — Росіосорісіа Мйііег, 
1894. Что касается их надсемейственной принадлежности, то большинство исследова¬ 
телей относило большую часть представителей ВеесНегеШёае [ВеесЬегеІІа ІЛгісІі, 1891, 
АсапіЬозсарЬа ІЛгісЬ еі Ваззіег, 1923, ЗЬіёеІегііез Моггіз еі Нііі, 1951, ЗсарЬіпа Роіе- 
поѵа, 1968, Рзешіогауеііа Х'еска]а, 1960, ЗоНпіа Аёатсгак, 1976] к Ваігёіасеа 5агз, 
1888; два рода, рассматриваемых автором статьи в составе ВеесЬегеШёае и Ваігёіасеа — 
ВазсЬкігіпа КогЬёезІѵепзказа, 1959 и Заишеііа 2епкоѵа, 1977 [= Хіхіопорзіз Вескег 
еі ЗапсКег сіе Розаёа, 1977], другими палеонтологами относятся либо к Неаіёіасеа 
Нагііоп, 1933 [Сореіалё, 1977], либо к ВаігсИосургісІасеа ЗЬаѵег, 1961 [см.: Вапёеі, 
Вескег, 1975; Вескег, Запсііег ёе Розаёа, 1977; Реізі, Сгооз-ІЖепогёе, 1979]. Семей¬ 

ство ВегоипеШёае включалось до сих пор в состав СуіНегасеа Ваігё, 1950 или ВуіКо- 

суіЬегасеа §агз, 1886. 
Сравнительно недавно было высказано особое мнение относительно систематики и 

положения этих двух семейств среди таксонов более высокого ранга [Сагсіа, ёе, 1975]; 
основные изменения в ранее принимавшемся таксономическом положении и ранге 
ВеесЬегеПіёае и Вегоипеіііёае сводятся к следующим: исключение этих семейств из 
состава отряда Роёосоріёа и включение в ранге самостоятельного подотряда Сиуапо- 
соріпа в отряд Раіаеосоріёа; независимость ВеесЬегеШёае от надсемейства: Ваігёіасеа; 
дается новое представление о систематике семейства ВеесЬегеШёае — его часть возвы- 
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шается до ранга надсемейства ВеесЬегеИііасеа, а часть ранее включавшихся в него 
родов объединена новыми надсемейством и семейством СеІесЬоѵііасеа и СеІесЬоѵі- 
ѣісіае; бичереллиды рассматриваются как предковые формы беруонеллид. 
Нельзя согласиться с исключением из отряда подокопид и перенесением в отряд 

палеокопид семейств бичереллид и бероунеллид, так как у представителей этих се¬ 
мейств присутствует внутренняя пластинка, один из основных диагностических при¬ 
знаков отряда Ройосорійа. Правда, за последние годы накапливается все больше дан¬ 
ных о присутствии внутренней пластинки на раковинах у родов из отряда Раіаеосорійа. 
Особенно много в этой области сделано М.Н. Граммом [Грамм, 1977; Сгатт, 1977], 
который на основании своих исследований существенно меняет систематическое поло¬ 
жение ряда палеозойских родов. Весьма вероятно, что выявление внутренней пластинки 
в значительной мере зависит от условий сохранности и техники исследования раковин 
остракод, но даже если в дальнейшем она и будет установлена у большего количества 
родов, чем известно в настоящее время, ее значение как таксономического признака 
должно определяться вместе с комплексом других признаков. Поэтому сейчас пред¬ 
ставляется необоснованным перемещение из подокопид в палеокопиды тех остракод 
(в данном случае бичереллид и бероунеллид) , у которых отчетливо развита внутренняя 
пластинка и нет таких характерных для палеокопид черт, как, например, прямой спин¬ 
ной край и другие свойственные им признаки. 

Независимость бичереллид и бердиацей, которая основана, по данным Э. Росси де 
Гарсия, на их совместном нахождении в ордовике и отсутствии между ними эволюцион¬ 
ной связи, — вопрос спорный и требует дальнейших исследований, так же как и систе¬ 
матика внутри семейства ВеесЬегеШбае. 
Объединение бичереллид и бероунеллид в особую группу логично, так как эти два 

семейства действительно очень своеобразны и имеют сходство, но какой ранг придавать 
этому объединяющему таксону, пока неясно, почему и было предложено их условное 
объединение в группу скафиноморфных остракод. Сейчас кажется правильным расши¬ 
рить эту группу — включить в нее ряд таксонов родового и семейственного ранга: 
семейство КгаизеШбае Вегбап, 1961, а также, может быть, СегосШбае Сгііпсіеі, 1962. 
К семейству ВеесЬегеШдае следует отнести роды: ВеесЬегеІІііа Ыескаіа, 1973 (ордо¬ 
вик), КготтеІЬеіпіа ЗсЬаІІгеиіег, 1969 (ордовик), РзешЗогауеПа №скаіа, 1960 (позд¬ 

ний силур), ЗоЬпіа Абатсгак, 1976 (средний девон). 
Ниже рассматриваются шесть родов семейства ВеесЬегеШбае из раннего девона. 

Для нижней части девона сейчас в основном принимается расчленение на лохковский, 

пражский и эмский ярусы. Относимые к ним региональные подразеделения территории 
Советского Союза показаны на таблицах распространения видов (табл. 1—5). 

СЕМЕЙСТВО ВЕЕСНЕКЕЬиОАЕ 11ЫПСН, 1894 

ПОДСЕМЕЙСТВО ВЕЕСНЕВЕЕЬШАЕ ОЪКІСН, 1894 

Род ВеесЬегеІІа ІЛгісЬ, 1891 

ВеесЬегеІІа: ІЛгісЬ, 1891, р. 198, 199; ІЛгісЬ, Ваззіег, 1923, р. 318, 319; Вепіап, 1960, р. 460 

Типовой вид — ВеесЬегеІІа сагіпаіа ІЛгісЬ, 1891; гелдерберг, известняк кал- 
кберг; Северная Америка, Аппалачкая область. 
Диагноз. Раковина очень вытянутая с шипами на концах, задний шип длиннее 

переднего; спинной край прямой, длинный; брюшная поверхность уплощенная, с ки¬ 
лями, левая створка охватывает правую вдоль брюшного края; внутренняя пластинка 
отчетливая. 
Состав, распространение. См. табл. 1. 
Замечания. Типовой вид В. сагіпаіа ІЛгісЬ пока является единственным бесспор¬ 

ным представителем рода. Другие выделявшиеся виды ВеесЬегеІІа при их пересмотре 
[Вегсіап, 1960; Вапбеі, Вескег, 1975] оказывались либо идентичными В. сагіпаіа, либо 
определенными в открытой номенклатуре (аіТ.). 
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Таблица 1 

Географическое и стратиграфическое распространение 
ВерсЬегеІІа сагіпаіа ІЛгісЬ 

Вид 

Западная Европа 

о. а 
«і о 

5 
X 
О 

>5 « 
5 Л X С а. -о 

Не выделены 

к о 
2 е; 
X К та О) 
2 8 
&| 
ѳ 2 

Северная Америка 

С ю о> * 
3 5 
2 X І5Х 

ВеесйегеІІа 
сагіпаіа ІЛг. 

О аіТ. О аіТ. X (аіТ.) 

Условные обозначения для таблиц 1-6 
Представители вида встречаются: х — редко; 0 — часто, •— очень часто; + — количество экземпляров 
неизвестно; в. ч. — верхняя часть; н. ч. — нижняя часть 

Вид ВеесЬегеІІа сагіпаіа ІЛг. первоначально был установлен в гелдерберге (известняк 
калкберг) Аппалачской области. Северной Америки, позже стал известен и в несколь¬ 
ких регионах Западной Европы, в основном из более молодых (включая верхнеэмские) 
отложений по сравнению с североамериканскими. Поэтому распространение этого вида 
по времени отвечает всему раннему девону. Однако существование В. сагіпаіа в одни 
и теже отрезки времени в разных регионах позволяет коррелировать между собой: 
верхнелохковские отложения Рейнской и Аппалачской областей; пражские Рейнских 
гор (восточная часть), Тюрингских сланцевых гор и Карнийских Альп, а также, види¬ 
мо, эмские Черных и Кантабрийских гор, Карнийских Альп и, возможно, Аляски. 

Род ВазсЬкігіпа КогЬ<іе8Іѵеп8ка)а, 1959 

Ва$сЬкігіпа: Рождественская, 1959, с. 170; Поленова, 1968, с. 44. 

Типовой вид - ВазсЬкігіпа шетогаЬіІіз КогМезІѵепзкаіа, 1959; средний 
девон, бийский горизонт; СССР (Башкирия) . 
Диагноз. Раковина вытянутая, бобовидная или неправильно-треугольная; спинной 

край в различной степени выгнутый до почти прямого; передний край выше заднего, 
может быть уплощен; задний конец суженный, обычно с брюшным шипом на правой 
створке; левая створка незначительно выступает над правой по свободному краю и 
ниже ее в спинной области; брюшная поверхность в различной степени уплощенная и 
обычно вогнутая; раковина сильно и ассиметрично выпуклая. 
Состав, распространение. См. табл. 2. 
Сравнение, замечания. Существует несколько родов, которые сходны с 

башкиринами по очертанию раковины сбоку, и если при описании или изображении 
видов не показать различающие эти роды признаки (строение спинной и брюшной 
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части, охват створок), то определение рода вызывает затруднения и бывает ошибоч¬ 
ным. Надо, конечно, исходить из первоначального понимания объема рода ВазсЬкігіпа 
его автором [Рождественская, 1959, с. 170], позже несколько расширенного благодаря 
выявлению многочисленных видов помимо типового [Рождественская, 1962; Полено¬ 
ва, 1968] ; диапазон изменчивости признаков башкирин довольно значителен. По очер¬ 
танию и отчасти по соотношению створок род ВазсЬкігіпа наиболее близок родам 
Рзеидогауеііа Ыеска]а и Кгаизеііа ІЛгісЬ; кроме того, указываемые ниже группы баш¬ 
кирин сходны с представителями ВеесЬегеІІа и Заитеііа. Род Рзеидогауеііа был установ¬ 
лен А.И. Пецкой [Нецкая, 1960, с. 360] для пржидольских и ордовикских остракод 
Прибалтики, рассматривался этим автором, как близкий родам Кауеііа ТеісЬегІ1 и 
ЗіеизІоШпа ТеісКегІ и был отнесен ею к семейству ВеесЬегеПідае; позже Нецкая [1966, 
с. 55] включила Рзеидогауеііа в установленное ею семейство Ьоп^ізсиіідае. Наиболее 
заметным отличием башкирин от псеудорайелл, во всяком случае, от типового вида 
последнего, является отсутствие спинного желобка, обычно уплощенность брюшной 
стороны и в той или иной мере выраженный переохват створок. Поскольку у некото¬ 
рых видов Рзеидогауеііа Нецкой отмечается небольшой переохват створок, а у башки¬ 
рин не всегда очень четко выражена уплощенность брюшной стороны раковины, то 
зачастую трудно провести грань между представителями этих двух, очевидно, близко 
родственных родов; необходим сравнительный пересмотр их обширного видового 
состава. 

Различия между представителями ВазсЬкігіпа и Кгаизеііа (ордовик) более четкие: 

у краузелл всегда хорошо развит заднебрюшной шип, и левая створка превышает 
правую не только вдоль свободного, но и вдоль спинного краев. 

Среди башкирин четко выделяются две морфологические группы. Одна из них 
характеризуется удлиненно-эллипсоидальными,обычно низкими раковинами с прямым 
или незначительно выгнутым спинным краем. Представители этой группы: ВазсЬкігіпа 
§гаѵіз (Роі.), В. е1оп§а1а Рок, В. іперіа (Рок), В. кгекоѵзкіепзіз (Рок), В. зуттеТгіса 
Рок, отчасти - В. депза Рок, В. Іаттеіаіа Рок Такие виды, несомненно, сходы с бичерел- 
лами и псеудорайеллами, отличаясь от первых иначе выраженной уплощенностью брюш¬ 
ной стороны и положением наибольшей длины почти посредине высоты створок; об 
отличии башкирин от псеудорайелл было сказано выше. Другая группа башкирин 
характеризуется закругленно-или угловато-треугольными, иногда эллипсоидальными, 
сравнительно высокими раковинами, с выгнутым спинным краем, закругленным или 
угловатым. К представителям этой группы относятся: ВазсЬкігіпа сигѵаііѵа Рок, В. 
поѵогегпеііса Рок с подвидами, В. геіиза Рок, В. заіаігіса Рок, В ІиЪегсиІаІа и др. Они 
напоминают виды из гелдерберга Северной Америки, отнесенные сперва к роду Ве- 
есЬегеІІа, затем названные Дж. Бердан [Вегдап, 1960] "ВеесЬегеІІа” сгізШа ІЛгісЬ, 
”В”. ап§и1аіа ІЛг.; позже последний вид был включен в состав рода Хіхіопорзіз Вескег 
еі ЗапсЬег де Розада, 1977, который по нашему мнению, является синонимом рода 
Заитеііа 2епкоѵа, 1977 (см. ниже). Обе группы видов ВазсЬкігіпа - как с низкими 
удлиненными, так и с высокими раковинами, встречаются совместно, то есть они не 
отражают изменений морфологии рода во времени. Придавать им разный таксономи¬ 
ческий ранг, например, подродового уровня было бы неправильно, так как между край¬ 
ними представителями этих двух групп существовали такие виды, которые в какой-то 
степени были промежуточными между ними. 

Башкирины - одни из самых распространенных остракод в нижнем и отчасти сред¬ 
нем девоне, преимущественно на территории Советского Союза. Число их видов, часто 
представленных многими экземплярами, свыше 30 (с учетом тех находок, которые 
определены лишь до рода или ошибочно описаны под другими родовыми назва¬ 

ниями) . 

1 Род Кауеііа ТеісЬегі, 1939 оказался синонимом Кгаизеііа ІЛгісЬ, 1894. 
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Таблица 2 

Географическое и стратиграфическое распространение видов рода Ва«сЬкігіпа 

Вид 

Азиатская часть СССР 

Новая Земля 

Лохков 

X _ х 
2 ю % >» я 
и у, 

о 
2 * Ю 
^■5 о 
и ^ ВЭ 

а> х ^ 
X х 
5 а х са о ^ 

Урал 

Западный склон 

X л к 5 

о 5 

п 
2 >3 н 5 
2 2 (- о 

Восточный склон 

Лохков 

2 .х >. г Я V О о 

>2 

и 
г й 

Э'І 
2 * г- и 

Ва8сЬкігіпа ап^иіоза Роі. 

В. Ъасиіаіа Роі. 

В. сигѵаііѵа Роі. 
В. Ьеша Роі. 

В. еіоп^аіа Роі. 
В. §гаѵі$ (Роі.) 

В. ёегшапіса 1. 2а§. 

В. Ьеха§опа1І8 Роі. 
В. іжШііпсІа 2епк. 

В. ілеріа (Роі.) 

В. кіекоѵ8кіеп8І8 Роі. 
В. іатеііаіа Роі. 
В. 1оп§а АЪшЬ. 

В. тетогаЪі1І8 КогЬсі. 
В. поѵогешеііса поѵогете- 
Ііса Роі. 
В. поѵогешеііса сарііаіа 
Роі. 

В. геііт Роі. 
В. го88Іса КогЬсі. 
В. заіаіііса Роі. 
В. 8иЫіті$ КогЬсі. 

В. 8уште(гіса Роі. 
В. (гатШѵа Роі. 
В. ІиЬегсиІаіа Роі. 
В. 8р. 44 Сгоо8-ІЛТепопіе 
В. $р. 8р. 

О аіТ. 

X аіТ. 

О аіТ. О аРР. О аРР. 

По географической и стратиграфической приуроченности виды ВазсЬкігіпа могут 
быть разделены на: 1) характерные для аналогов лохковского и пражского ярусов 
нескольких регионов Советского Союза, позволяющие коррелировать включаю¬ 
щие их отложения. На Новой Земле, западном и восточном склонах Урала, Салаире, 
Горном Алтае, Северо-Востоке СССР к таким видам относятся: ВазсЬкігіпа е1оп§аіа 
Роі., В. §гаѵіз (Роі.), В. заіаігіса Роі. Виды В. еіоп^аіа и В. §гаѵіз принимаются в 
качестве видов-индексов для местных зон указанного возрастного интервала пере¬ 
численных регионов; вид В. геіиза Роі., раковины которого переполняют породы 
ремневских слоев (лохков) Горного Алтая, является видом-индексом местной 
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Азиатская часть СССР Западная Европа 

Урал Т янь-Шань Таймыр Салаир Алтай Северо- 
Восток СССР 

Восточный склон 

Л
о
х
к
о
в
 

П
р
а
ж
ск
и
й
 Лохков 

2 
* 
о 
* 

Э
м
с 

в 
о 
* 
X 
о 

»з 
3 
X 
о 
* 
(Я 
а 
С Э

м
с 

Пражский 

Э
м
с 

Э
й
ф
е
л
ь
 

Кунжакский н.ч. в.ч. 
а 
С 

К
а
р
п
и
н

¬ 
ск
и
й
 

Т
а
л
ь
т
и
й
- 

ск
и
й
 

Б
и
й
с
к
и
й
 

1 
С
а
р
ы
с
а
и
т

- 
ск
и
е
 с
л
о
и
 

А
н
д
ы
г
е
н

- 
! 

ск
и
е
 с
л
о
и
 _ 

I 

У
ст
ьт
а-

 
р
е
й
ск
и
й
 

! 
Т
о
м
ь
ч
у

- 
м
ы
ш
ск
и
й
 

К
р
е
к
о
в

- 
ск
и
й
 

М
а
л
о
б
а

- 
ча
тс
к
и
й
 

С
а
л
а
и
р

- 
к
и
н
с
к
и
й
 

Ре
м
н
е
в

- 
ск
и
е
 

сл
о
и
 

Я
к
у
ш
и
н

- 
ск
и
е
 

сл
о
и
 

К
и
р
е
е
в

¬ 
ск
и
е
 с
л
о
и
 

Н
и
ж
н
е
с
е
т

- 
те
д
а
б
а
н

¬ 
ек

 и
й
 

X 

о 
о 

о хх 
х • х хх 

о 

і 
+ + 

+ 

о 

, 

X 

о 

I_ ____. 

I зоны ЗсарЫпа аііаіса, В. гегпза; 2) виды, позволяющие сопоставлять отложения 
аналогов лохковского и пражского ярусов арктических областей (Новая Земля, 
Таймыр, Северо-Восток СССР): Вазсіткігіпа бепза Роі., В. Ьеха§опа1із Роі., В. іиЬегсиІаіа 
Роі.; 3) виды, характерные по своему облику, свойственные только одному горизонту 
в одном регионе: Вазсіткігіпа іперіа Роі., В. зуттеігіса Рок, В. сигѵаііѵа Рок, 
В. Іатеііаіа Рок Попутно отметим, что три вида башкирин, описанные из кунжакского 
горизонта (лохков) Тянь-Шаня [Поленова, 1985], сходны с одновозрастными видами 

1 Алтае-Саянской области, Новой Земли и Северо-Востока СССР. 
За пределами Советского Союза башкирины нижнего девона известны в Западной 



Таблица 2 (окончание) 

Западная Европа Северная 
Америка 

Рейнские 
сланцевые 
горы 

Тюрингские 
сланцевые 
горы 

Черные 
горы 

Карнийские 
Альпы 

Канта б- 
рийские 
горы 

Аппалачи 

Л
о
х
к
о
в
 

(в
.ч

.)
 

П
р
а
ж
ск
и
й
 

Л
о
х
к
о
в
 

(в
.ч

.)
 

П
р
а
ж

¬ 
ск
и
й
 

Э
м
с 

(в
.ч

.)
 

П
р
а
ж

¬ 
ск
и
й
 

Э
м
с
 Эмс (в.ч.) 

Гелдер- 
берг 

Не выделены 

-1 -1--—Т-1-1-1-1-1- 

Ва$сЬкігіпа ап§и1о8а Роі. 

В. Ьасиіаіа Роі. 
В. сигѵаііѵа Роі. 

В. бета Роі. 
В. еіоп^аіа Роі. 
В. §;гаѵі$ (Роі.) 

В. §егталіса 1.2а§. X х X 

В. Ьеха^опаШ Роі. 

В. ітШііпсІа 2епк. 
В. іперіа (Роі.) 

В. кхекоѵ8кіеп8І8 Роі. 
В. Іатеііаіа Роі. 
В. 1оп§а АЪтЬ. 

В. гпешогаЬШ8 Когксі. 
В. поѵогетеііса поѵогете- 
Ііса Роі. 
В. поѵогетеііса сарііаіа 
Роі. 
В. геііт Роі. 
В. го88Іса ВогЬб. 

В. 8а1аігіса Роі. 
В. 8иЫітІ8 КогМ. 

В. *утте(гіса Роі. 
В. Ігатіііѵа Роі. 
В. ІиЬегсиІаІа Роі. 
В. 8р. 44 Сгоо8-ІЛТепогбе 

В. 8р. 8р. XX О XXX 

Европе и Северной Америке, но среди них определен до вида только один: 
ВазсЬкігіпа §егшапіса С. 2а§.; он очень часто встречается в нескольких областях 
Западной Европы примерно в одном возрастном интервале и, вероятно, может счи¬ 
таться одним из характерных для отложений пражского яруса. 

Виды башкирин начала среднего девона — ВазсЬкігіпа шешогаЬіІіз КогМ., 
В. зиЫітіз КогМ., В. гоззіса ВогЬй., известные только в пределах Советского Союза, 
позволяют хорошо коррелировать бийские отложения востока Русской платформы, 

западного и восточного склонов Урала. 
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Род Зашпеііа Хепкоѵа, 1977 

Заитеііа: Зенкова, 1977, с. 130. 
Хіхіопорзіз: Вескег, ЗапсЬег сіе Розасіа, 1977, р. 176. 

Типовой вид — Заитеііа ап^изіа 2епкоѵа, 1967; пржидол, североуральский 
горизонт; Восточный склон Урала, р. Колонга. 
Диагноз. Раковина неправильно-прямоугольная или трапециевидная; в попереч¬ 

ном сечении почти треугольная; спинной край прямой или угловато выгнутый, с замоч¬ 
ным углублением; передний конец выше заднего, суженного, иногда с разомкнутыми 
кончиками створок и с шипом; левая створка незначительно охватывает правую 
по свободному краю; боковая поверхность с резким перегибом к брюшной, наиболее 
выпуклой части, может быть киль, ребро; брюшная сторона сильно и широко 
уплощена; поверхность гладкая, тонкоребристая. 
Состав, распространение. См. табл. 3; кроме раннедевонских, известен 

один силурийский вид - 8. піііба (АЬизЬік), 1968 (из Средней Азии). 
Род Заитеііа был установлен в январе 1977 года [Зенкова, 1977, с. 130], а в 

ноябре того же года в печати появилось описание нового рода Хіхіопорзіз [Вескег, 
ЗапсЬег сіе Розаба, 1977, р. 176]. Поскольку характеристики и изображения этих 
двух родов совпадают, то позднее опубликованный род Хіхіопорзіз является сино¬ 
нимом Заитеііа. Типовой вид рода Хіхіопорзіз — X. іеапЪегбагтае Вескег, Сгооз- 
ШГепогбе еі ЗапсЬег сіе Розасіа, 1977 — самостоятельный вид, наиболее близкий типо¬ 
вому виду рода Заитеііа. 
Как было сказано выше, представители рода Заитеііа наиболее близки к той морфо¬ 

логической группе видов ВазсЬкігіпа, которой свойствен выгнутый спинной край 
сравнительно высокой и короткой раковины; отличия саумелл от башкирин заклю¬ 
чаются в очень широкой уплощенной брюшной поверхности и часто наблюдающейся 
разомкнутости заднебрюшных кончиков их створок. 

Как видно из табл. 3, распространение видов рода Заитеііа, представленных преиму¬ 
щественно многими экземплярами, ограничено большей частью началом раннего девона 
(лохков) восточного склона Урала, Тянь-Шаня и Салаира. Лишь вид 8. зокоіоѵі 
(КогМ.) распространен в более позднее время, по его и других видов присутствию 
коррелируются разрезы нижней части среднего девона западного склона Урала и восто¬ 

ка Русской платформы. 
Вид 5. ]еапЪегбапае (Вескег, Сгооз-ІЛТепогбе еі ЗапсЬег бе Розаба) характерен для 

эмса Северной Испании и Южной Франции. 

ПОДСЕМЕЙСТВО АСАІМТН05САРНШАЕ РОЕЕЫОѴА, 1979 
(=АЕА^ЬЕЮАЕ ВСШ^ЕК, 1936) 

Род АсапіЬозсарЬа ІЛгісЬ еі Ваззіег, 1923 

АсапіЬозсарЬа: ІЛгісЬ, Ваззіег, 1923, р. 319;Вег<іап, 1960, р. 471. 
Аіапеііа: Вои&к, 1936,5. 71. 

Типовой вид — ВеесЬегеІіа паѵісиіа ІЛгісЬ, 1891; гелдерберг, известняк калк- 

берг; Северная Америка, Аппалачская область. 
Диагноз. Раковина очень вытянутая или сравнительно короткая, с прямым или 

выгнутым спинным краем; спинные углы или концы одной или обеих створок 
приострены или вытянуты в шипы; левая створка охватывает правую по брюшному 
краю и спинным склонам; вдоль краев уплощение, иногда килевидное; внутренняя 
пластинка отчетливая. 
Состав, распространение. См. табл. 4; кроме раннедевонских видов, 

к роду относятся немногие силурийские и многочисленные средне- и верхнедевонские 
виды, которые здесь не приводятся. 

Замечания. Часть видов, включавшихся в разное время в состав рода, была 
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Таблица 3 

Географическое и стратиграфическое распространение видов рода ЗаитеІІа 

Вид 

Азиатская часть СССР 

Урал 

Западный склон 

М * 

Восточный склон 

О о 

* .5 

ъ. 3 
й о 

ЗаитеІІа аІіГега МісЬ. 

5. апёи1агІ8 (ІЛг.) 

8. ап§и5Іа 2епк. О О 

8. сга55а МісЬ. 

8.. §гасі1і$ Роі. 

8. іпсотріа МісЬ. 

8. іеапЪегдапае (Вескег еі 
ЗапсЬег сіе Ровадг) 

3. та§піГіса Роі. 

3. зокоіоѵі (КогЬд.) + + + 

3. 8иЫіеха§опа1І8 (Роі.) 

Таблица 4 

Географическое и стратиграфическое распространение видов рода АсапіЬовсарЬа 

Вид 

Азиатская часть СССР 

Новая 
Земля ■ Урал Т янь-Шань Салаир 

Лохков в.ч. 

Западный 
склон Восточный склон 

Лохков 

Эйфель 
Лохков 
н.ч. Эмс 

Губы Мор¬ 

жовой Бийский 

Сияк- 

ский Вязовский 

Кунжак- 

ский (Са- 

рысаит- 

ский) 

Томьчу- 

мышский 

Кре 
ков- 

ский 

АсапіЬозсарЬа асгІ8 
Віиш. 

А. ЪоЬетіса (Вои^.) 

А. ЪгеѵісгІ8ІаІа Кеу- 
ПОІСІ8 

А. §опіоіде8 Веек, еі 
ЗапсЬег де Ровада 

А. Ьегсупіса Віиш. 

А. Ьеха@опа1І8 Віиш. 

А. Іаіегіхріпа I. 2ае. 

А. паѵісиіа (ІЛг.) 

А. огіЬодогааІів Віиш. 

А. риІсЬеІІа Веек, еі 
ЗапсЬег де Ро$ада 

А. 8о1іІагіа Роі. О 

А. аГГ. деѵопіса 
(Ке8І. еі ЗоЬп) 

А. 8р. 8р. X X X X 
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Азиата сая часть СССР Западная Европа Северная Америка 

— 

Тянь-Шань Салаир Алтай Черные 
горы 

Кантабрийс¬ 

кие горы Аппалачи 

Кунжа КС кий 

Креков- 

ский 

Пражский Эмс в.ч. Гелдерберс- 

С
а
р
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с
в
и
т
с

- 
к
и
е
 с
л
о
и
 

А
н
д
ы

- 

г
е
н
с
к
и
е
 

с
л
о
и
 

Яку шинские 
слои 

Не выде¬ 

ляются 
Известняк 
калкберг 

X 

X 

X 
о 

о 

X X 

Западная Европа 
Северн 
Амери 

ая, 
ка 

Австра¬ 

лия Барран- 

диен 

Рейнские 
сланцевые 
горы 

Тюрингские 
сланцевые 
горы 

Нижний 
Гарц 

Черные 
горы 

Кар- 

нийскис 
Альпы 

Кантаб¬ 

рийские 
горы 

Аппалачи 
Аляс¬ 

ка 

Лохков 
н.ч. 

Пражский Эмс Эмс Эмс 
в.ч. 

Эмс Эмс 
в.ч. 

Гелдер- 

берг 
Эмс Эмс 

Не выделяется 

Извест¬ 

няк 
калк¬ 

берг 

Не выделяется 

-1-1 1 1 1 г 

X о 

о 
о 

+ X а#. 

X 
X X 

х X аГГ. 
X 0 аЯ. 

X 

X 
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изъята из него в связи с пересмотром его характеристики и объема при ревизии 
семейства ВеесЬегеШбае [Вегбап, 1960]; была установлена синонимия родов 
АсапІІюзсарЬа ІЛгісЬ еі Ваззіег и Аіапеііа Воисек, 1936 и соответственно виды, отно¬ 
симые ранее к последнему, отнесены к АсапіЬозсарЬа, Эти обстоятельства надо при¬ 
нимать во внимание при пользовании списками видов акантоскаф и аланелл до ука¬ 
занной ревизии. 
К интересным, сравнительно недавним сведениям о роде, относится выявление 

признаков полового диморфизма для одного из его видов — А. ЪгеѵісгізШа Кеупоібз 
[Кеупоібз, 1978, р. 187, рі. 12, 1, 6, 8-13; эмс-? нижний Эйфель Австралии]. По 
аналогии с близкими акантоскафам современными представителями Ваігсіііпае уста¬ 
новлено, что на раковинах самцов по сравнению с раковинами самок более выгнут 
спинной край и больше величина отношения длины к высоте, то есть створки самцов 
ниже. 

Распространение представителей рода АсапіЬозсарка в нижнем девоне шире, чем 
это показано на табл. 4; в ней лишь частично приведены сведения (показаны как 
А. зр, зр.) о недостаточно изученном или незначительном по объему материале, вклю¬ 
чающем как новые, еще неопубликованные виды, так и виды, определенные по пра¬ 
вилам открытой номенклатуры — в основном это относится к акантоскафам из 
разрезов них<него девона Северной Америки (штаты Нью-Йорк, Невада, Аляска и др.) 
и Западной Европы (Центральные Карнийские Альпы, Черные горы Южной Франции, 
восточная часть Рейнских гор и Тюрингские сланцевые горы) . 
Наибольшее разнообразие видов акантоскаф наблюдается в Западной Европе 

(Тюрингские горы и Рейнские сланцевые горы, Карнийские Альпы, Черные горы 
Южной Франции, Кантабрийские горы Северной Испании), в основном из разре¬ 
зов пражского и эмского ярусов. Здесь повсеместно распространен АсапіЬозсарЬа 
асгіз В1шпепз1еп§е1, 1962, как правило, представленный многочисленными экземпля¬ 
рами; этот вид может рассматриваться как зональный для карбонатных фаций 
пражского и эмского ярусов Западной Европы. Одновременно с этим характерным 
видом существовало еще несколько видов акантоскаф; они встречаются реже и 
в меньшем количестве регионов, но благодаря своеобразию своего облика легко уста¬ 
навливаются в часто весьма удаленных друг от друга областях и используются при 
корреляции отложений нижнего девона. Такими видами были: А. Кегсупіса Віигп., 
1967, А. Іаіегізріпа I. 2а§., А. огіЬобогзаІіз Віиш., 1962. Кроме того, известны виды, 
присущие лишь отдельным регионам, что придает им биогеографическую специ¬ 
фику, например А. §опіоіс1ез Вескег еі ЗапсЬег сіе Роеасіа, 1977 — в Северной Испа¬ 
нии, А. ЬгеѵісгізШа КеупоИз, 1979 — в Австралии. 

Самые ранние девонские виды обнаруживают большое сходство друг с другом: 
А. ЬоЬешіса Воисек, 1936 из Баррандиена (Средняя Чехия; нижняя часть лохкова) 
и А. паѵісиіа (ІЛгісЬ), 1894 из гелдерберга Аппалачской области. 

При сравнении более древних и более поздних раннедевонских акантоскаф отчетли¬ 
во прослеживается закономерность в изменении их облика: более ранние девонские, 
а также позднесилурийские представители имеют длинный, почти прямой спинной 
край, тогда как пражские и позднеэмские акантоскафы большей частью имеют 
изогнутый и более короткий спинной край [см.: В1итеп8І:еп§е1, 1967; Поленова, 
1979]. 

Род ЗсарЬіпа Роіепоѵа, 1968 

ЗсарКіпа: Поленова, 1968, с. 53. 

Типовой вид — ЗсарКіпа аііаіса Роіепоѵа, 1968; аналоги лохковского яруса, 
ремневские слои; Горный .Алтай, близ с. Камышинского 
Диагноз: Раковина крупная, удлиненная с прямым спинным краем, который 

почти равен ее наибольшей длине, суженная к заднему концу и широко закругленная 
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у переднего конца или оба конца равномерно выгнутые, симметричные. Брюшной край 
вогнутый посредине. Вдоль концов и частично брюшного края — уплощение. Левая 
створка немного больше правой, наиболее заметно охватывает ее в средней части 
брюшного края, по линии соединения створок наблюдается килеватость. В продольном 
сечении створки веретеновидные. 
Сравнение. Подробные сравнительные замечания были приведены при уста¬ 

новлении рода [Поленова, 1968]. По-прежнему представляется, что этот род наиболее 
близок роду Зііісіеіегііез Моггі$ еі НШ, 1951 (средний силур, валдроновые сланцы; 
Северная Америка, шт. Индиана), который, возможно, был предковой формой 
Всарйіпа. С этой точки зрения интересны виды шиделеритесов, известные в позднем 
силуре и раннем девоне; о них см. ниже в замечаниях к 8Ьісіе1егіІе§. Можно предпо¬ 
лагать, что если представители ВсарЫпа были эволюционно связаны с ВЬісіеІегИез, 
то изменение во времени шло в направлении уменьшения уплощения прикраевой 
части раковины, приостренности ее заднеспинной части, исчезновения изогнутости 
спинного края и передне- и иногда и заднеспинного шипа. 
Состав, распространение. См. табл. 5. 
Как видно из табл. 5, виды ВсарЫпа единичны (часть скафин определены по пра¬ 

вилам открытой номенклатуры), ограничены лишь регионами азиатской части 
Советского Союза, в которых они распространены неравномерно и пока могут счи¬ 
таться характерными лишь для Алтае-Саянской области и Западно-Сибирской низмен¬ 
ности. Среди представителей этого рода наиболее распространен типовой вид Зс.аііаіса 
Роі.; очень четкая морфология позволяет легко определять его в ассоциациях остракод. 
Расцвет вида совпадает с самым началом девонской эпохи (томьчумышское и ремнев- 
ское время) — на Салаире и Алтае; его раковины особенно многочисленны в ремневс- 
ких слоях Горного Алтая. Вс. аііаіса вместе с видом ВазсЬкігіпа геіи$а являются 
видами-индексами местной зоны нижнего девона Алтае-Саянской области. 
Представители Вс. акаіса встречаются и позже, в раннем девоне и в пограничных 

нижнесреднедевонских отложениях (якушинские, киреевские слои; салаиркинский 
горизонт), но здесь они значительно реже и несколько отличны морфологически; их 
раковины уменьшаются в размерах и более равномерно выгнут задний конец створок. 

Род ВЬісІеІегіІез Моггіз еі НіП, 1951 

ЗЬісіеІегііез: МоггІ5, НШ, 1952, р. 698; Поленова, 1960, с. 77. 

Типовой вид — ЗЬШеІегііеь іуриз Моггіз еі НШ, 1951; средний силур, валд¬ 

роновые сланцы; США, шт. Индиана. 
Диагноз. Раковина почти равностворчатая, очень вытянутая, широко закруглен¬ 

ная спереди, заостренная сзади; спинной край прямой на большем его протяжении, 
слегка вогнутый у заднего конца; брюшной край незначительно выгнутый с вогну¬ 
тостью ближе к переднему концу; передний конец клювовидно выступает над спин¬ 
ным краем; прикраевая брюшная часть створок уплощена. 
Состав, распространение. Типовой вид, БНШеІепіез поііаепзіз СореІагШ, 

1977, 8К.? Сореіапб, 1977 (поздний силур Канады), 5Н. _)икопеп5І$ Вегёап еі Сореіапсі, 
1973 (эмс, территория Юкона). 
Сравнение, замечания. При установлении рода его авторами была принята 

неправильная ориентировка раковины, при которой брюшной край рассматривался 
в качестве спинного, в соответствии с чем был дан и первоначальный диагноз. Впервые 
на ошибочность этой ориентировки было указано автором настоящей статьи 
[Поленова, 1960, с. 77, 78], который изменил ее на 180° и составил на основании 
этого диагноз, приведенный выше. Позже правильное представление о положении 
спинного и брюшного краев типового вида 5ЬШе1егііе$ — 5Ь. іуриз Моггі$ еі НШ 
было изложено Э. Трибелем [ТгіеЬеІ, 1961,8. 348]. 

В связи с вышевысказанным предположением о возможном родстве ЗсарНіпа и 
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Зііісіеіегііез, важно, как уже было сказано, изучение шиделеритесов из позднего 
силура и раннего девона. 

Сведения о представителях этого своеобразного рода довольно скудны. Из позд¬ 
него силура Канады (пржидол; район Мак-Кензи) были описаны: ЗНісІеІегііез 
поііаепзіз Сор. [Сореіапсі, 1977, р. 41, рі. XI, іі§. 11, 12] и 8Ь.? $р. [Сореіапсі, 1977, 
р. 41, рі. XI, П§. 13]. Последний из них, условно отнесенный к роду, особенно 
интересен с точки зрения связи со скафинами — он очень сходен с типовым видом 
ЗсарЬіпа аііаіса Роі. по очертанию створок, включая их прямой спинной край и 
суженность заднего конца, по окаймлению краевыми ребрами. Отличие 31т.? $р. от 
скафин, помимо присутствия заднеспинного шипа, заключается в обратном соотно¬ 
шении створок (этим он отличается и от типового вида ЗЬісіеІегііез). Надо отметить, 
что и у второго канадского вида 8Ь. поііаепзіз Сор. спинной край также прямой, а 
не изогнутый, как у типового вида рода. 
К шиделеритесам были отнесены три нижнедевонские вида, но только один из них, 

а именно 8Ь. уикопепзіз Вегбап еі Сореіапсі [Вегсіап, Сореіапсі, 1973, р. 32, рі. II, Гі§. 16, 
17], распространенный в Северной Америке (территория Юкона, эмс, формация 
пронгс-крик), по мнению автора статьи, правильно включен в состав рода. С предста¬ 
вителями скафин у этого вида мало общего. Если исходить из того, что один экземпляр, 
по которому был установлен 81т. уикопепзіз Вегйап еі Сореіапсі, дает полное представ¬ 
ление об особенностях этого вида, то при его сравнении с типовым видом рода обра¬ 
щает на себя внимание то, что раннедевонский представитель шиделеритесов отличает¬ 
ся от силурийского короткой и высокой раковиной и направленностью переднего шипа 
вверх, а не назад. Насколько эти отличия отражают общую тенденцию изменений 
шиделеритесов во времени, сейчас, конечно, сказать трудно. Второй вид из нижнего 
девона, описанный как 81і. Ьегйапіапа Сгооз-ШТепогйе [Реізі, Сгооз-ІЛТеппогйе, 
1979, 8. 128, Таі. 10, Еі§. 81, южная Франция, эмс], представляется ошибочно включен¬ 
ным в состав рода, так как отличается от его представителей и иным очертанием ство¬ 
рок, и присутствием длинного заднебрюшного шипа и скорее может принадлежать 
родам Асгоѵісиіа Вескег, 1975 или ЗоЬпіа Айатсгак, 1976. Из нижнего девона был 
описан еще один вид, отнесенный к роду Зііісіеіегііез, хотя и условно — 31т.? атЬі§иіз 
Роіепоѵа [Поленова, 1960, с. 78, табл. 12, фиг. 2а,б; томьчумышский горизонт, 
нижний девон, Салаир]. Пересмотр коллекционного материала показал, что этот вид 
не может рассматриваться даже условно как шиделеритес, а его следует включать Щ 
состав скафин, однако недостаточно хорошая сохранность раковин не позволяет 
иного определения, чем Зсарітіпа зр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Шесть рассмотренных выше родов из группы скафиноморфных остракод, состав¬ 
ляющей одну из характерных частей апархитацеево-хелдиацеевых остракодовых 
фаун [Роіепоѵа, 1971; Поленова, 1975, 1979], являются ее наиболее распространенными 
представителями в раннем девоне. Обращает на себя внимание отчетливая специфика 
их географической приуроченности (табл. 6). Самым широким ареалом обладает род 
АсапіЬозсарЬа, существовавший на всех континентах. Представители родов ВазсЬкігіпа 
и Заитеііа- известны на территории Советского Союза, Западной Европы и Север¬ 
ной Америки. Род ВеесЬегеІІа — в Западной Европе и Северной Америке. Роды Зсарйіпа 
и Зііісіеіегііез распространены: первый — только в азиатской части Советского Союза, 
второй — в Северной Америке. Исходя из этого распространения, роды могут быть 
разделены на космополитные (АсапіЬозсарЬа, ВазсЬкігіпа, Заитеііа), европейско-аме¬ 
риканские (ВеесЬегеІІа), американские (ЗЬісіеІегііез) и азиатские (ЗсарЬіпа). В пре¬ 
делах перечисленных крупных ареалов каждый из родов имеет свою палеогеографи¬ 
ческую специфику. Так, род-космополит АсапіЬозсарЬа наиболее характерен для ряда 
регионов Западной Европы, в которых он представлен больше чем десятью видами 
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и преимущественно многими экземплярами. Находки акантоскаф на территории 
Советского Союза и Северной Америки единичны, там выявлено по одному виду, неко¬ 
торые определены по правилам открытой номенклатуры. Род ВазсЬкігіпа, также почти 
повсеместно распространенный, лишь в пределах азиатской части Советского Союза 
представлен многочисленными видами и экземплярами; при этом наряду с 
присутствием одних и тех же видов во всех регионах этой части земного шара наблю¬ 
даются и специфичные. Роды ЗаитеІІа и ЗсарЬіпа, известные почти во всех регионах 
азиатской части Советского Союза, представлены немногими видами: саумеллы наибо¬ 
лее обычны в ассоциациях остракод Тянь-Шаня; скафины (типовой вид) характерны 
только для Алтае-Саянской области. Возможные причины региональной специфики 
этих родов были рассмотрены ранее (Поленова, 1979). 

Роль вышерассмотренных родов в биостратиграфии и корреляции нижне- и отчасти 
среднедевонских отложений значительна. Их виды составляют существенную часть 
раннедевонских ассоциаций остракод, дополняют палеонтологическую характеристику 
подразделений нижнего и среднего девона различного ранга (горизонт, часть яруса, 
ярус), являясь в ряде случаев руководящими; выделено несколько зональных видов. 
Например, особенности распространения видов АсапіЬозсарЬа на территории Западной 
Европы позволяют охарактеризовать и сопоставить отложения пражского и эмского 
ярусов и выделить в качестве зонального вида А. асгіз Віит. Массовое распространение 
типового вида ЗсарЬіпа — Зс. аііаіса Роі. в начале раннего девона в пределах Алтае- 
Саянской области дает возможность считать его зональным для местной зоны (лоны) 
Горного Алтая. 

По распространению видов ВазсЬкігіпа во всем нижнем девоне азиатской части 
Советского Союза дополнительно обосновываются и сопоставляются подразделения 
аналогов лохковского яруса Алтае-Саянской области и Урала, пражского яруса аркти¬ 
ческих областей Советского Союза. Виды В. е1оп§аіа Роі., В. §гаѵіз (Роі.) и В. заіаігіса 
Роі. принимаются как зональные для этих отложений в большинстве регионов азиат¬ 
ской части Советского Союза; вид В. геіиза Роі. является видом-индексом вместе 
со ЗсарЬіпа аііаіса для местной зоны начала девона Горного Алтая. 

Среди представителей Заишеііа несомненное значение для корреляции имеет 
распространение многочисленных 8. іеапЬегйапае (Вескег, Сгооз-ІЛТепогсіе еі ЗапсЬег 
сіе Розайа) в верхнем эмсе Южной Франции и Северной Испании, а для сопоставления 
аналогов лохковских отложений западного склона Урала и Салаира - присутствие в них 
3. зиЫіеха§опа1із (Роі.). 
Наиболее отчетливые корреляционные связи выявлены для: представителей Асапі- 

ЬозсарЬа и ВеесЬегеІІа в пражский и эмский века в Западной Европе; видов ВазсЬ- 
кігіпа в течение всего раннего, а частично и среднего девона в Советском Союзе; пред¬ 
ставителей Зашпеііа в начале раннего девона азиатской части Советского Союза и в 
позднем эмсе Западной Европы. 
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Еигоре. ТЬе тозі сіізііпсі соггеіаііѵе ЬопЬз аге тапііезіесі Ьу сііііегепі Вазсіікігіпа зресіез 
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§іап оі \Уезіегп Еигоре. 
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СРАВНЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ ШКАЛ МЕЗОЗОЯ ОКЕАНОВ 
И КОНТИНЕНТОВ ПО РАДИОЛЯРИЯМ 

ЗНАЧЕНИЕ РАДИОЛЯРИЙ ДЛЯ БИОСТРАТИГРАФИИ 

В настоящее время благодаря широкому внедрению в геологическую практику 
морского бурения все больше внимания уделяется глубоководным океаническим 
радиоляриевым илам, что обусловлено, с одной стороны, возможностью познать не¬ 
известные ранее условия формирования океанической коры, составным элементом 
которой являются радиоляриты, а с другой — использовать эти данные для выяснения 
геологического строения офиолитовых зон континентов. Главным породообразующим 
компонентом радиоляриевых илов, а также многих литифицированных кремнистых 
осадков "чертов”, или кремней, являются радиолярии. До настоящего времени радио¬ 
лярии остаются слабо изученной группой микроорганизмов. Однако, благодаря крем¬ 
невому составу скелета они сохраняются в осадках, развитых на абиссальных глуби¬ 
нах, где группы микроорганизмов с известковым скелетом растворяются, а другие 
группы ископаемых отсутствуют вообще. Так, в процессе глубоководного бурения 
скважины № 196 20-го рейса ’Тломара Челленджера” в основании разреза был встре¬ 
чен мощный пласт очень плотных кремней, в которых какая-либо фауна, за исклю¬ 
чением радиолярий, отсутствовала. Тем не менее изучение комплекса радиолярий, 
проведенное X. Формен, позволило датировать кремнистый горизонт как позднюю 
юру—неоком, а аналогичный пласт в средней части разреза (скв. №№ 195, 196) кам- 
паном [Рогетап, 1973в] . При бурении скв. № 66 7-го рейса сеноман-туронский воз¬ 
раст цеолитовых глин, залегающих непосредственно на базальтах, и сантон—ранне- 
кампанский возраст кремней и порцелланитов в основании разреза скв. № 61 этого 
же рейса определен также благодаря присутствию радиолярий [Рогетап, 1971] . В свя¬ 
зи с этим радиолярии приобретают особо важное значение при проведении биострати- 
графических исследований таких частей разреза. 

РОЛЬ МЕЗОЗОЙСКИХ РАДИОЛЯРИЙ ДНА ОКЕАНОВ 
В СТАНОВЛЕНИИ ЗОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ ПО РАДИОЛЯРИЯМ 

Результаты изучения мезозойских радиолярий, полученные по данным глубоко¬ 
водного бурения, опубликованы по 20-ти рейсам’Тломара” Челленджера”. Это опи¬ 
сание радиолярий из различных интервалов: титон—кампана Атлантики, баррем—Ма¬ 
астрихта Пацифики, титон—Маастрихта Индийского океана (рис. 1; табл. 1). 

Е. Пессаньо [Резза§по, 1969] описал титон—неокомских радиолярий из Багамского 
бассейна Атлантического океана (рейс 1). В. Ридель и А. Санфилиппо [Кіейеі, ЗапГіІір- 
ро, 1970], проанализировав состав комплекса радиолярий 4-го рейса ’Тломара Челленд- 
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Таблица 1 

Зональная стратиграфия мезозойских отложений дна океанов по радиоляриям 

Отдел Ярус Зона Скважина 

Маастрихт¬ 
ский 

ТЬеосарзош- 
та сотуз 

137, 140, 144, 
167,208,275, 
369 

196,198,303, 
307,310,313 

28,45, 50, 
52, 118, 
173, 174, 

46, 49, 
167,196 

Ф> 

Кампанский АтрЫрупДах- 
епе$$еШ 

24, 59, 61,95, 
137, 138,164, 
170, 195, 196, 
198.256,275, 
363,369,452, 
460,461 

259, 260, 
261, 262, 
263, 364. 
415 

Ж 
з: 
X 
X 
Он 
о 
со 

Сантонский АгІозІгоЬіит 
игпа 

95, 163, 164, 
166,167,170, 

Коньякский 171,195,196, 
256,257,258, 
310 

Туронский Оісіуотііга 
вошрЬесііа 

66, 97. 136, 
137, 138, 164, 

Сеноманский 166,167, 170, 
195,196,257, 
258, 310, 363, 

Альбский 

436,464,464 

Асаепіоіуіе 
итЬіІісаІа 

120,305,463, 
464 

5, 194, 195, 
196,249,250, к 0) 

Аптский 

в 
Барремский Еисугііз Іе- 167, 305, 361, 

363,463 

255, 303, 304, 
305,306,307 я 

X 
X 
X 

Готеривс- 
кий 

пиіз 

Валанжинс- 
кий 

ЗеіЬосарха 
ІіасЬуозІга- 

306,367 

Берриас- 
са 

ский 

Ве
рх

¬ 
ня

я 
ю
ра
 Титонский Зр1іаего8Іу- 

Іи$ Іапсеоіа 
306,367 

жера”, проходившего в Южной Атлантике, сделали заключение о его верхнемеловом, 
возможно, кампанском возрасте. С. Клинг [К1іп§, 1971] дал краткое описание поздне- 
юрско-меловых радиолярий поднятия Шатского в Тихом океане. X. Формен [Рогетап, 
1971, 1973а] по материалам 7-го рейса (центральная часть Тихого океана) охарак¬ 
теризовала сеноман—туронский и сантон—раннекампанский радиоляриевые комплексы, 
по 10-му рейсу (Мексиканский залив) альб—сеноманский и сантон—кампанский комп¬ 
лексы. П. Думитрика [Оитіігіса, 1973] описал радиолярий из альба северо-восточной 
Атлантики (13-ый рейс) . Для Центральной Атлантики (14-ый рейс) М.Г. Петрушевской 
и Г.Э. Козловой [Реігисііеѵзкауа, Кохіоѵа, 1972] дана полная характеристика трех 
радиоляриевых комплексов мела: сеноманского, раннекампанского и маастрихтско¬ 
го. Изучение радиолярий по материалам 17-го рейса, проходившего в центральной 
части Тихого океана, позволило Т. Муру [Мооге, 1973] установить 7 радиоляриевых 
зон с титона по Маастрихт (табл. 2). X. Формен [Рогетап, 1973Ь] для западной Паци- 
фики (рейс 20) выделила три возрастных радиоляриевых комплекса в поздней юре— 
раннем мелу (см. табл. 2) и дала описание радиолярий кампана. Маастрихт—датских 
радиолярий обнаружил П. Думитрика [Оитіігіса, 1973] в 21 рейсе ’Тломара Чел- 
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Таблица 2 

Зональные шкалы расчленения мезозойских отложений Тихого океана 

Мооге, 1973 Рогетап, 1973 ЗсЬааР, 19Ѳ1 

Возраст Зона Возраст Зона Возраст Зона 

Маастрихт- 
кампан 

НК 7 

Кампан- 
сантон К Кб 

Сеноман- 
ѣоздний 
альб 

Ооезасарзиіа 
зотрКесНа 

Сеноман- 
альб Н КН 

Средний альб- 
позднии опт А. итЫИсаУа 

Ранний 
а п т А. зітіііз 

Апт - 

валанжин 

поз дниО да орем С руІЬІпа 

О. іуНіорога 

К КЗ 
Асаепіоі'уіе 
ІгіЬиІозэ 

Ранний 
баррем 8. зеріетрогаіа 

Готерив- 
Валанжин 

5. ТгасВіозСгаса 

Ьерриас- 
титон Н К1 

Ранний 
мел - 

поздняя 
юра 

3. се На 

ленджера” (Тасманово море), Е. Пессаньо [Резза^по, 1975] описал радиолярий позд¬ 
него кампана (29-ый рейс). В. Ридель и А. Санфилиппо [Кіесіеі, ЗапПІірро, 1974], 
изучая радиолярий юры—мела по рейсам с 24 по 27 в Индийском океане, рассмотрели 
все имеющиеся опубликованные материалы по радиоляриесодержащим разрезам океа¬ 
нов и континентов, в результате чего предложили 7 радиоляриевых зон в интервале ти- 
тон—Маастрихт (табл. 3). X. Формен [Роппап, 1975], изучая радиолярий юры—мела 
Центральной Пацифики (рейс 32), предложила 6 радиоляриевых зон в интервале бер- 
риас—сантон, а по материалам Атлантики выделила еще две радиоляриевые зоны в 
интервале кампан—Маастрихт (см. табл. 3). Позднее X. Формен [Рогетап, 1978] дала 
описание альб—сеноманских радиолярий по 40-му рейсу ’Тломара Челленджера” и 
титон—неокомских и кампан—маастрихтских по 41-му рейсу. Меловые радиолярии 
также отмечены по 56-му рейсу [Зака], 1980], и по 60-му [К1іп§, 1980]. А. Шааф 
[ЗсІтааЦ 1981] по материалам 62-го рейса (центральная часть Тихого океана) пред¬ 
ложил 3 новых радиоляриевых зоны для расчленения отложений мела (см. табл. 2). 

ЗОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ МЕЗОЗОЙСКИХ ОСАДКОВ 
ДНА ОКЕАНОВ ПО РАДИОЛЯРИЯМ 

Присутствие радиолярий во всей толще мезозойских осадков, хорошая сохранность 
и достаточная представительность как в количественном, так и в качественном отно¬ 
шениях позволили приступить к созданию зональной шкалы мезозойских отложений 
дна Атлантического, Индийского и Тихого океанов по радиоляриям. В настоящее 
время наиболее общепринятыми считаются шкалы X. Формен [Рогетап, 1977], 
В. Риделя и А. Санфилиппо [Кіесіеі, ЗапПІорро, 1974]. Все предложенные зональные 
шкалы расчленения мезозоя океанских осадков по радиоляриям различаются по сте- 
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Таблица 3 

Зональные шкалы мезозойских отложений дна океанов 

Индийский океан 
Ніедеі, ВапР/Прро, 1979 

Тихий и Атлантический океаны 
Рогетап, 1977 

Возраст Зона Возраст Зона 

Приближенно 
Маастрихт 

Приближенно 
кампан 

ТБеосарзотта 
сот у в 

АтрЬ і рупда-х 
епеззеРРі 

Маастрихт АтрЫрупдах 
Буі одиз Ранний маастрихт- 

поздний кампан 

Кампан АтрЫрупдах 
епеззе-Р-Рі 

Приближенно 
кампан- 

коньяк 

АгІосігоЬіит 
игпа 

Сантан 

Коньяк 

АгІозігоЬіит 
игта 

Приближенно 
коньяк -альб 

Оісіуотііга 
иепеіа 

Турон- 

поздний 
альб 

Щ сіу от іі га 
зотрПедіа 

Приближенно 

альб-баррем 

Еису гі іс 

Тепиіз 

Средний альб- 
поздний альб Асаепіоіуіе 

итЬПісаіа Ранний апт - 

баррем 

Приближенно 

готерид- 

валанжин 

ЗІаигозрБаега 

зеріетрогаіа 

Баррем- 

даланжин 

Еисугіиз депиіз 

БеІПосарза 
ІгасНуозігаса 

Приближенно 

Оаланжин 

ЗрБаегозІу/из 

Іапсеоіа 

Валанжин- 

титон 

киммеридж ? 

БрНаегозІу/из 

Іапсеоіа 

пени детальности. Наиболее дробно разработана шкала для баррем—маастрихтских 
отложений Тихого океана, в чем заслуга М. Мура, X. Формен, А. Шаафа (см. табл. 2, 3) . 
В ней выделено 9 радиоляриевых зон, причем более дробно, как ни странно, подразде¬ 
лен баррем—альб, в котором установлено 5 или 6 зон. Сеноман—маастрихтские отло¬ 
жения расчленены менее детально. Шкала для отложений титон—Маастрихта Индийско¬ 
го океана была предложена В. Риделем и А. Санфилиппо в качестве предварительной. 
Она включает 7 радиоляриевых зон, из которых 4 характеризуют возрастной интер¬ 
вал альб—Маастрихт. Несмотря на свою незавершенность, шкала В. Риделя и А. Санфи¬ 
липпо хорошо коррелируется со шкалой по Тихому и Атлантическому океанам. Зональ¬ 
ная схема, предложенная для расчленения мезозойских отложений Атлантического 
океана, охватывает наибольший возрастной диапазон (киммеридж? —кампан). Она 
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составлена X. Формен по аналогии с Тихоокеанской и шкалой расчленения мезозоя 
Индийского океана по радиоляриям. 

Рассмотренные зональные схемы расчленения мезозойских отложений дна океанов 
по радиоляриям в своей дробности значительно уступают схемам, созданным для этих 
же отложений по фораминиферам и наннопланктону, что обусловлено, как уже отме¬ 
чалось, спорадичностью распределения радиолярий на площади и в разрезе и недоста¬ 
точной изученностью радиолярий. В то же время шкалы по радиоляриям применимы 
к тем интервалам разреза, где другие группы фауны отсутствуют. Именно на примере 
таких разрезов ощущается необходимость создания единой зональной шкалы по радио¬ 
ляриям. 

О МЕЗОЗОЙСКИХ РАДИОЛЯРИЯХ КОНТИНЕНТОВ 

Если мезозойские радиолярии дна океанов изучаются с 1969 г., то радиолярии из 
мезозойских отложений, вскрытых на континентах, изучаются с 1870-х г. К. Циттель 
[2іие1, 1876] описал радиолярий верхнего мела Германии. Д. Рюст [Киьі, 1898] дал 
полное описание юрско-меловых радиолярий Германии, Швейцарии и Италии. С. Сквина- 
бол [ЗциіпаЪоІ, 1903] охарактеризовал радиолярий верхнего мела Италии. Т. Хок 
[Тап Зіп Нок, 1927] описал радиолярий мела Молуккских островов. А. Кемпбелл и 
Б. Кларк [СатрЬеІІ, Сіагк, 1944], X. Формен [Рогетап, 1968] впервые охарактери¬ 
зовали самый богатый из известных на континентах калифорнийский радиоляриевый 
комплекс кампан—Маастрихта. Для территории СССР радиолярии изучены достаточно 
полно и детально по многим разрезам юры и мела Русской платформы, Урала, Альпий¬ 
ской складчатой области, входящей в СССР, Западной Сибири, Дальнего Востока 

Таблица 4 

Расчленение мезозойских отложений СССР по радиоляриям 

| Возраст 
Западне - Сибирская низменность Урал/ Восточный склон и Зауралье/ Корякское нагорье 

(Олюторская зона) 

Липман, 1361 Козлова, 
ГароОец (1366) Григорьеда, 1375 Козлова, 1377 Вишневская и др.,1363 

Даний Зона Сготуосагриз 
оѵаіив 

(нижний палеоцен) 
Комплекс с 
Ваііігоругатіз 
зап]оа^иіпепзі$ 

Комплекс с 
Сіаііігосусіав 
йісегав 

Комплекс с 
АтрЫрупдах 
епеззе{і 

Комплекс с 
РзеиКоаиІарЬасив | 
Віогезепзів 

Комплекс с АгсЬаеоз- 
ропдоргипит Ыраг- 
іііит - АтрЫрупдах 

зіоскі ѵаг. А 

Комплекс с 
Лісіуотііга 
рвеиаотасга- 
серНаІа- 

Ехсепігоруіотта I 
сепотапа 

М
аа
ст

ри
х
т
 

Ра
нн
ий
 
П
оз
дн
ей
 

Зона 
ЗеіВосугіів 
ііпііпаЬиІиз 

Зона 
ЛіасапіНо 
сарва 

Р оігеаіа 

СЭ 

5 с* 

1 
а с. 

ба 
«л 

Подзона 

Нісііаз- 

ігит 

Іпіит 

Комплекс с 
РгипаЬгас Ніит 
агііси Іаіит Зона 

ШЬозіго- 

Ьив гозіоиге- 

І/І 

Зона 
РгипоЬгасЫит 

агіісиіаіигл 

Ра
нн

ий
 

Комплекс с 
РгипоЬгасЫит 

сгаыит 

сэ 

Подзона 
Ей ей Нота 
Ігігадіаіа Комплекс с 

Оттаіодіосиз 
тоЫи$ и Вропдв- 
ді&сие тиііив 

і Ся 
і 5 

Зона 
Лісіуотііга 
ругатісіаЧв 

Комплекс с 
Лісіуотііга 
ругатідаіів 

Ь 

Ч» 
•о 
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Таблица 5 

Зональное расчленение меловых отложений Румынии по радиоляриям 

П. Думитрика [Ошпііпса, 1975] 

Возраст Зона 

Поздний сеноман? Ноіосгуріосапіит папит — Ехсепігоруіота 
сепотапа 

Поздний сеноман Н. ЬагЬиі - Н. ІиЬегсиІаІит 

(рис. 2). Р.Х. Липман [1952, 1962] сделано монографическое описание радиолярий 
позднего мела Русской платформы и Западно-Сибирской низменности и впервые пред¬ 
принята попытка зонального расчленения отложений по радиоляриям. Ею в кампан— 
сантоне выделена одна радиоляриевая зона, включающая две подзоны (табл. 4) (Лип¬ 
ман, 1975). Г.Э. Козловой и А.Н. Горбовец [1966] продолжено изучение меловых 
радиолярий Западной Сибири. В итоге ими в интервале турон—кампан установлено 
4 возрастных комплекса радиолярий (см. табл. 4). Юрско-меловые радиолярии Аль¬ 
пийской области СССР описаны с Большого Кавказа Х.Ш. Алиевым [1965], по Ма¬ 
лому Кавказу А.И. Жамойдой и Л .И. Казинцовой [1981], Карпатам П.Ю. Лозыняком 
[1969]. 
Изучая радиолярии Урала (восточный склон), А.Н. Григорьева [1975] установила 

в верхнем мелу 3 новых радиоляриевых зоны, а Г.Э. Козлова [1977] на этом же ма¬ 
териале в Маастрихте, проводя корреляцию с океанской шкалой, выделила новую зону 
для бореальной области (табл. 4). Биостратиграфия мезозоя Дальнего Востока СССР 
по радиоляриям дана А.И. Жамойдой [1972] . 

Радиолярии мела для территории СССР также описаны В.С. Горбуновым [1979] 
из отложений Днепровско-Донецкой впадины, Э.В. Гольтман [1975] из Средней Азии, 
Л.И. Казинцовой [1979] с Сахалина и Корякского нагорья. Нами [Вишневская и др., 
1983] для территории Олюторской зоны Корякского нагорья выделено 6 возрастных 
радиоляриевых комплексов в интервале альб—даний (см. табл, 4). Установленные 
комплексы провинциальные, тем не менее они обнаруживают большое сходство с 
тихоокеанскими высоких широт и калифорнийскими. 

Богатые местонахождения юрско-меловых радиолярий в Румынских Карпатах 
открыты П. Думитрика (Нитйгіса, 1975]. В сеномане им выделено два разновоз¬ 
растных комплекса радиолярий (табл. 5). ГГ Думитрика предложил новый метод 
для извлечения радиолярий из плотных кремнистых пород — химическое препари¬ 
рование. Е. Пеосаньо [Рез$а§по, 1977], используя методику П. Думитрика, провел 
детальное исследование юреко-меловых радиолярий Калифорнии е применением СЭМ 
и для расчленения отложений титон—Маастрихта предложил свою зональную стратигра¬ 
фическую шкалу. Им выделено 17 зон и 14 подзон (табл. 6) , К. Накасеко, А. Ниси- 
мура [Ыаказеко еТ аі., 1979] и Ю. Такетани [Такеіапі, 1982], изучая юрско-меловых 
радиолярий Японии, предложили свои зональные шкалы для расчленения меловых 
отложений Японии по радиоляриям (табл. 7). Шкала К. Накасеко и А. Насимуры 
включает 6 радиоляриевых зон с титона по сантон включительно, а зональная шкала 
Ю. Такетани насчитывает 8 зон и 2 подзоны в интервале альб—кампан. 
П. Баумгартнер, П. Де Вевер и Р. Кочер [Вашп§аг1;пег еі аі., 1980], изучая радиоля- 
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Таблица 6 

Зональная стратиграфическая шкала 
мезозойских отложений Калифорнии по радиоляриям 

Возраст Зона 

Маастрихт ОгЫсиПБогта гепіИаеРогтів 

Ра ІиііЬгассРіит с/іскіпвопі 

Кампан Р сагіпаіа 

СгисеПа евра гі оепвів р іа\ѵ50пі 

ЧЗ 
* 

Р регр/еосив 

Сантан Аііеѵіит даііоѵ/ауі 

Коньяк АІіеиіит ргаедаНоыауі 
0 иасаепвів 

ч 
& 

А. ігіріит 
«3 

Турон Аііеѵіит вирегЬив А. иепабоепвів 

Н. зеосапдиіит 

Яоіаіогта Вевві 
0. вріпова 

Сеноман С. гіеВеІі 
АгсЬаеозропдоргипит іеВатаепвів 

Альб 
РеіазіРогта Рогет апае 
Когигіит гіпдиіаі 

А пт 
Барр ем Рагиісіпдиіа - ТВапагІа сопіса 

'Зз 
Зз Гот ер и в ( 

* С. веріетрога/ив 

а; Валанжин ОРевасарви/а 
гоіипс/а 

Р. равкеіаепвів 

Берриас Р. допеві 

Верхний- 
средний 
т и т о н 

Рагиісіпди/а аііізвіта 

(3 
Нижний 
т и тон ТгіІопсВд оЫіпагіа - Рагиісіпди/а Нзиі 

Титон / Бтііииіа Ворзопі 
М. ьаі! еуі 

М. диаВаІирепвів 

з: 
ч 
§■ 

1 °° 

Рагиісіпдиіа в. в - Бтііииіа Ворзопі 

к Верхний 
киммеридж Еисугііс/іит ( ?) ріусіит - Рагиісіпдиіа в в. | 

рий из позднеюрско-раннемеловых отложений Греции, Сицилии, Италии, Швейцарии, 
Румынии, скважин Тихого и Атлантического океанов, выделили 12 радиоляриевых 
ассоциаций в интервале оксфорд-ранний готерив. В настоящее время группой радио- 
ляристов Европы предпринята попытка создать зональную схему для мезозойских 
отложений Альпийской зоны-Палеотетиса. Первые результаты, полученные в этом 
направлении — выделение 5 биохронозон в интервале Оксфорд—готерив обсуждались 
на совещании ЕВРОРАД-2 [Ваит§аПпег, 1981 ] . 
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Таблица 7 

Расчленение мезозойских отложений Японии 
по радиоляриям 

Маказеко, мізкітига, 1979 Такеіапі, 1983 

Юго-Запад Японии Северо-Восток Японии 

возраст Зона Зона возраст 

Сан тон - 
коньяк 

Р рігпосопѵеха - 

А. игла 

3.1?) поккаідоепзіз Кампан 
0. чиадгаТа Сантон 
А Ігіріит Коньяк 

Турон- 
поздний 
сеноман 

3. ЕОЗЗІИЗ 

Ту ран - 
поздний аль5 

Н. ОагЬиі - 

Н. деизегзепз/з 

В. Тог то за |—- 

Е. зріпозит 
В. еидзпеэ - Т. еіедапііззіта Ранний сеноман - 

поздний альб Н. ЬагЬиі - Т. сопіса 

Средний альб- 

апт 
А. итЬПісаІа - 

и. ргаезріпіТега 

Баррем- 

готерив 
Е. тісгорога 

Валанжин 0. гоіипда 

Титов 
М. тедіоді/аТаТа - 

Р. аіііззіта 

ПЗА - Е. (?) таТзитоіоі 
ПЗБ- А. ЫрагТНит 

ЗОНАЛЬНЫЕ РАДИОЛЯРИЕВЫЕ СХЕМЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ, ВСКРЫТЫХ НА КОНТИНЕНТАХ 

Как было показано выше, для расчленения мезозойских отложений, вскрытых на 
континентах, разными авторами в различное время было предложено несколько зо¬ 
нальных стратиграфических схем по радиоляриям. Наиболее известной считается ка¬ 
лифорнийская стратиграфическая шкала, разработанная Е. Пессаньо [Резза§по, 1977]. 
Эта шкала является самой дробной из всех схем, предложенных для расчленения от¬ 
ложений мезозоя по радиоляриям (см. табл. 6). 

В титоне Е. Пессаньо выделено 3 радиол яри евых зоны, зона берриас—валанжина 
подразделена на 3 подзоны. По 2 зоны установлено в альбе и сеномане, причем зона 
в позднем сеномане подразделена еще на 2 подзоны. Только в позднемеловых отло¬ 
жениях установлено 8 радиоляриевых зон и 9 подзон. Несмотря на свою детальность, 
шкала Е. Пессаньо, как справедливо отметил А.И.Жамойда [1981], имеет ряд погреш¬ 
ностей. Калифорнийская стратиграфическая зональная шкала Е. Пессаньо носит про¬ 
винциальный характер. Границы зон в большинстве случаев совпадают с границами 
ярусов, виды, предложенные в качестве зональных, главным образом новые виды, 
описанные из мезозоя Калифорнии, и распространение зональных видов не всегда 
совпадают с объемом зон. Шкалы К. Накасеко, А. Нисимуры [Ыаказеко, ІМізЫтига, 
1979] и Ю. Такетани [Такеіапі, 1982] более компромиссны, так как в основу их поло¬ 
жены существующие схемы зонального расчленения. Шкала К. Накасеко и А. Ниси¬ 
муры построена главным образом на примере зональных схем В. Риделя и А. Санфилип- 
по [Кіесіеі, Запіііірро, 1974], а также X. Формен [Еогетап, 1977], предложенных для 
расчленения отложений мезозоя дна океанов. Все выделенные границы радиоляриевых 
зон полностью совпадают с границами радиоляриевых зон, установленными в океан- 
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ских осадках. Вторая японская зональная схема — шкала Ю. Такетани отличается от 
первой большей дробностью и составлена, главным образом, на примере шкал Е. Пес- 
саньо и П. Думитрика, предложенных для расчленения меловых отложений Калифор¬ 
нии и Румынии. Кроме того, японские стратиграфические шкалы имеют местный ха¬ 
рактер и также являются провинциальными. 

Зональные схемы по радиоляриям, предложенные советскими радиоляристами 
Р.Х. Липман [1962], Г.Э. Козловой [1977], А.Н. Григорьевой [1975], для расчлене¬ 
ния меловых отложений Западной Сибири и Урала менее детальны, имеют распрост¬ 
ранение, главным образом в бореальной области и носят местный характер (см. табл.4). 
По-видимому, одна из причин отставания в разработке радиоляриевых зональных 
схем для мезозойских отложений СССР кроется в том, что работа над изучением ра¬ 
диолярий из территории СССР ведется разрозненно, отдельными малочисленными 
исследователями, часто занимающимися радиоляриями только определенного воз¬ 
растного интервала и ограниченного региона. 

СРАВНЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ СХЕМ 
ПО РАДИОЛЯРИЯМ МЕЗОЗОЯ ОКЕАНОВ И КОНТИНЕНТОВ 

В 1972 г. А.Н. Жамойдой была предпринята попытка скоррелировать мезозойские 
кремнистые толщи стран Тихоокеанского побережья по комплексам радиолярий, так 
как местонахождения мезозойских радиолярий дна океанов к тому времени были 
еще единичны. Сейчас мы располагаем колоссальным фактическим материалом по 
радиоляриям из мезозойских осадков дна океанов (см. рис. 1), на основе изучения 
которых разработана зональная стратиграфия по радиоляриям (см. табл. 1-3). 
На примере океанской стратиграфической шкалы X. Формен [Рогетап, 1978] была 

сделана попытка скоррелировать осадки мезозоя океанов и по шкале Е. Пессаньо 
[Резза^по, 1977] — континентов, однако наиболее достоверной оказалась корреля¬ 
ция только в пределах зоны АгІозІгоЬіиш игпа (коньяк—сантон), которой по кали¬ 
форнийской шкале соответствуют две зоны: АПіеѵіит §а11оѵѵауі и А. ргае§а11о\ѵауі. 
Существующие зональные шкалы по радиоляриям мезозоя дна океанических осад¬ 
ков менее детальны, чем таковые, разработанные для мезозойских отложений Кали¬ 
форнии и Японии. Тем не менее даже предварительное сравнение зональных шкал 
по мезозою океанов и континентов показывает, что океанская шкала уже существует 
и что она применима для корреляции мезозойских отложений Атлантического, Тихого 
и Индийского океанов. Радиоляриевая шкала для расчленения мезозоя континентов 
разработана еще недостаточно. 

Для континентов наиболее приемлема зональная стратиграфическая шкала мезозоя 
Калифорнии, по которой коррелируются радиоляриесодержащие толщи Калифорнии и 
Северной Америки. Зональные схемы, предложенные для расчленения меловых отложе¬ 
ний территории СССР, между собой обнаруживают несоответствие. Так, для меловых 
отложений Западно-Сибирской низменности существуют две различные схемы — 
Р.Х. Липман [1962] и Г.Э. Козловой и А.Н. Горбовец [1966]. Также различаются зо¬ 
нальные схемы расчленения по радиоляриям верхнемеловых отложений восточного 
склона Урала, разработанные А.Н. Григорьевой [1975] и Г.Э. Козловой [1977], тогда 
как зона Рісіуотііга рігатіёаііз (турон) прослеживается и на восточном склоне Урала, 
и в Западно-Сибирской низменности (см. табл. 4.). Столь же устойчивой остается зона 
РгипоЬгасНіит агіісиіаіиш (поздний кампан), предложенная Г.Э. Козловой и А.Н. Гор¬ 

бовец [1966]. 
Г.Э. Козловой [1977] предпринята попытка скоррелировать отложения Маастрихта 

океанов и континентов. Ею для бореальной области выделена зона РіасапіЕосарза 
Гоѵеаіа, показано, что в океанской шкале она соответствует зоне ТЕеосарзотпта сотуз. 
В меловых отложениях Дальнего Востока СССР прослеживается зона АтрЕірупбах 
епеззеШ [Вишневская и др., 1983], установленная в кампане дна океанов. Зональные 
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шкалы по радиоляриям, разработанные для расчленения меловых отложений Японии, 
также между собой не коррелируются. В то же время шкала Накасеко и Нисимуры 
[Ыаказеко, ЙізНітига, 1979], как уже отмечалось, хорошо коррелируется с океанской, 
а шкала Такетани [Такеіапі, 1982] с калифорнийской, если сопоставлять комплексы 
радиолярий в пределах зон. 
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Такеіапі У. Сгеіасеоиз Касііоіагіап ВіозІгаІі§гарЬу 
оГ іЬе ЕІгасаѵа апсі ОЬіга агеаз, Ноккаісіо. - 
Зсі. Керіз Тоіюки Шіѵ., 2 зег. (Сеоі) 1982 
ѵоі. 52, N 12, р. 1-76. 

Тап Зіп Нок. ОЬег сіе затепзіеіііпё еп Ьеі опізіаап 
ѵап сіе Моііикеп. — 1Ь. Мциѵѵ. КесІегІапсізсЬ. — 
Іпсііе. 1927, Всі. 55, рі. 3, 3. 5-165. 

2іиеІ К. ІіеЬег еіпі^е Гоззііе Касііоіагіеп аиз сіег 
погсісіеиізсііеп ОЬегеп Кгеісіе. - 2. Оі. ^еоі. 
Сез., 1876, Всі. 28, 5. 75-86. 

Сотрагізоп оГ Мезогоіс гопаі 8са1е8 
оГ іЬе сопітепІ8 ап(і осеапз Ьу гасііоіагіапв 

Ѵ.5. Ѵі$кпеѵ$кауа 

Сопхіііиііоп оГ гасііоіагіап гопаі $са1е$ і$ іЬе таіп асіііеѵетепі іп $1ис1уіп§ Ме$огоіс осеа- 
піс гасііоіагіапз. ТКе Мезогоіс гопаі сопііпепіаі $са1е і$ ѵѵогкесі оиі Гог СаІіГогпіа ге§іоп апсі 
Гог рагі оГ Ларап опіу. Оезрііе іЬе ргоѵіпсіаі сЬагасІег оГ 1Ье$е $са1е$ іЬеу аге Ьазесі оп ГЬе 
соштоп зециепсе оГ гасііоіагіап а$$етЫа§е5 ѵѵІіісЬ а11оѵѵ$ Іо соггеіаіе Лет ргеіігпіпагу 
Ьеісѵееп опе апоіЬег. Аі ргезепі (Гіеге ехі$і аіі ргетівез Гог сопзіііиііоп оГ Мезогоіс гопаі 
зсаіез Гог іЬе Зоѵіеі Раг ЕазІ, \Ѵез! ЗіЪегіа апсі Аіріпе ГоМесІ ге§іоп оГ ІІіе ЕІ35К. 
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НОВОЕ СООБЩЕСТВО РАДИОЛЯРИЙ ИЗ МЕЗОЗОЯ КУБЫ 

Из мезозоя Кубы радиолярии неоднократно отмечались в яшмах и кремнях неоко- 
ма—сеномана северо-западной Кубы (подзона Лас Вилас), в известняках сеноман—сено- 
на центральной Кубы, датированных по планктонным фораминиферам (зона Ремедиос), 
и в известняках кампан-маастрихта юго-восточной Кубы, также датированных • по фора¬ 
миниферам (Книппер, 1975; РиггагоИа-Вегшиёег, 1964, Рогешап, 1968; Резза^по, 

1963,1972). 
К настоящему времени более обстоятельно изучены радиолярии близлежащих остро¬ 

вов. Так, в мезозое о-ва Пуэрто-Рико Е. Пессаньо выделен позднеюрско-раннемеловой 
(титон—готеривский) радиоляриевый комплекс из яшм офиолитовой зоны и поздне¬ 
меловой (сантон—маастрихтский) из известняков Паргюэра. Позднемеловой комплекс 
также установлен на о-вах Гаити (Резза§по, 1963, 1972, 1979). Радиоляриевый комп¬ 
лекс очень хорошей сохранности описан из среднего мела (вероятно, сеномана) Коста- 
Рики (8сЬтіс11:-Етп§, 1980), Раннемеловые радиолярии известны из Гватемалы, позд- 
неюрско-раннемеловые из западной Сьерра-Мадре, позднемеловые с о-ва Тринидад и из 
западной Венесуэлы. Богатый комплекс радиолярий описан из титон—альба Багамского 
бассейна (Рогешап, 1968; Резза^по, 1963, 1972, 1976), 
Нами изучались кремни (образцы любезно предоставлены автору В.Д. Чеховичем) 

зоны Камахуани (субширотная зона к северу от Санта-Клара). Они залегают на или 
среди известняков неоком—сеномана, охарактеризованных планктонными форамини- 
ферами, или фациально замещают их в верхней части и несогласно перекрываются пес¬ 
чаниками и конгломератами Маастрихта. Их возраст определялся по комплексу планк¬ 
тонных фораминифер из нижележащих известняков, богатый же палеонтологический 
материал, представленный радиоляриями в кремнях зоны Камахуани, до сих пор не изу¬ 
чался. 
Характерной особенностью кремнистосодержащего разреза является резкое сокра¬ 

щение мощностей — до 180 м, это в четыре-пять раз меньше по сравнению с разрезами 
соседних зон Ремедиос и Сейбабо. Кремни представляют собой по составу кварц-халце- 
доновые радиоляриты, состоящие из скелетов раковин радиолярий (класс Кабіоіагіа) 
и примеси спикул кремневых губок (класс Нуа1озроп§іа), Образцы обрабатывались 
3—50% раствором фтористоводородной кислоты, что позволило извлечь из кремней 
многочисленные скелеты радиолярий и спикул кремневых губок хорошей сохран¬ 
ности. 
Предварительное изучение скелетных остатков радиолярий показало, что мы имеем 

дело с богатейшим и весьма разнообразным комплексом меловых радиолярий, не 
известным ранее. Комплекс частично иллюстрирован на таблицах I—V, 

14. Зак. 24 
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Но наряду с неизвестными формами в комплексе широко представлены аканто- и 
коносфериды, среди которых преобладают формы, снабженные длинными тонкими 
иглами. Встречены многочисленные иглистые формы АсапгЬозрЬаега рагѵірога, описан¬ 
ной С.Сквинаболом изсенона Италии (ЗциіпаЬоІ, 1903); повсеместно распространена 
в кремнях Ргаесопосагуотта Нртапае, описанная Е. Пессаньо из позднего сеномана— 
раннего турона Калифорнии (Резза§по, 1976), реже виды, близкие Р. ипіѵегза, извест¬ 
ной из отложений раннего коньяка—среднего кампана. Отмыты многочисленные иглис¬ 
тые формы, не описанные ранее. Весьма разнообразно представлены псевдоаулофациды. 
Среди них также много новых видов. Из уже известных видов наиболее часто встре¬ 
чаются Аііеѵит Ееіепае, описанный А. Шаафом из баррема поднятия Хесса в Тихом океа¬ 
не (ЗсЕааГ, 1981), А.апіщішт, распространенный в сеномане Калифорнии, А. зирегЬиз, 
характерный для турона Калифорнии, формы Рзешіоаиіоііасиз риіакепзіз, родственные 
или близкие форме, описанной из турона Калифорнии. В комплексе также уста¬ 
новлен Наіезішп зехапдиіит, выделенный ведущим специалистом по радиоляриям мезо¬ 
зоя Е. Пессаньо в качестве руководящего вида подзоны раннего турона для Калифор¬ 
нии. Вид имеет распространение сеноман—ранний турон Калифорнии. Здесь же широко 
представлены АгсЕаеозроп^оршпит ех. §г. согііпаепзіз, описанные из сеномана—раннего 
коньяка Калифорнии (Резза§по, 1976), 
Не менее замечательно и разнообразно сообщество насселлярий. Особого внимания 

заслуживают многочисленные представители насселлярий с бугристой скульптурой 
стенки. Среди них ХИиз зрісиіагіа, впервые описанный из альба Азербайджана (Алиев, 
1965), а позднее выделенный Е. Пессаньо из альба Калифорнии, а также X. аІТ. ріепиз, и 
X. аіТ, зріпеиз, родственные описанным из альба Калифорнии (Резза^по, 1976). Повсе¬ 
местно в изобилии присутствуют бугорчатые Нешісгуріосарза ІиЪегоза, широко рас¬ 
пространенные в сеномане Румынии, скрытоцефаллические Ноіосгуртосарза ? ЬагЬиі и 
другие скрытоцефаллические формы, описанные П. Думитркка (ОишДгіса, 1970) из 
сеномана Румынии, СгурІапірЕогеІІа зрЬаегіса, широко распространенная в верхнем ме¬ 
лу. В комплексе изобилуют диктиомитры — Е)Гех §г. тиііісозіаіа, Э. саграііса §г., О. 
рзеисіозсаіагіз, Рзеисіосіісіуотііга регПасоІаепзіз, Э. таіеоііа §г., характерные для средне¬ 
го—позднего мела. Большой интерес представляют находки ІЛігапарога сіигЬаті и II. рга- 
езріпіГега, известных только из альба Калифорнии. Повсеместно встречены ТЬапагІа? 
іасгітиіа, ТЕ. еіе^апііззіта, ТЕ. зр. и др., широко распространенные в валанжин—туроне 
Калифорнии и ложа океанов. В комплексе присутствуют многочисленные эуциртисы и 
единичные экземпляры рода Мігііизиз со сложно устроенными межпоровыми перего¬ 
родками. 

В целом комплекс обнаруживает наибольшее сходство с Костариканским среднего 
мела (ЗсЕгпкІІ-ЕШпд, 1980), близок сеноманскому комплексу Северной Атлантики 
(РеІгизЕеѵзкауа, Когіоѵа, 1972), Карпат (Оишіігіса, 1970), альб—туронскому Тихого 
океана (ЗсЕааі:, 1981), альб—раннеконьякским Калифорнии (Резза§по, 1976). Таким 
образом, в мезозое Кубы выявлено новое очень интересное и разнообразное сообщество 
радиолярий, насчитывающее более 50 видов. Возраст комплекса, несомненно, среднеме¬ 
ловой, вернее всего, позднеальбско-туронский. 

Наличие же в консолидированной кремнистой породе свыше 75% тонких иглистых 
скелетов радиолярий очень хорошей сохранности однозначно свидетельствует о длитель¬ 
ных условиях кремненакопления. Этот вывод подтверждается еще и тем, что в процессе 
отмывки и отмучивания осадка для осаждения этих форм требовалось не менее 24— 
48 часов, иначе они парили в воде и получить их в отмытый осадок не удавалось. 

Вывод о длительных условиях кремненакопления и заключение о более молодом 
возрасте части кремнистого разреза позволяют поставить задачу поиска и изучения ра¬ 
диолярий в самых высоких горизонтах кремнисто-карбонатного разреза для решения 
вопроса о том, не являются ли эти горизонты, несмотря на их маломощность, непрерыв¬ 
ным конденсированным разрезом, охватывающим стратиграфический интервал конь¬ 
як—кампан, что значительно лучше объясняло бы актуалистическую реконструкцию 
осадконакопления этого района. 
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Ѵ.8. Ѵізкпеѵзкауа, V. Г). Скеккоѵіск 

ІЧесѵ ѵегу іпіегезііп§ ашЗ сііѵегзе гасііоіагіап аззетЫа§е ассоипііп^ тоге Нтап 50 зресіез 
\ѵаз ехігасіесі ѵѵііЬ а Ьеір ѳГЬусІіоПиогіс аеісі Ггот іНе сЬегіз оГ ІЬе Катаіиапі агеа (СиЬа, ) 
1ауіп§ іп іЬе иррегтозі рагі оГ іЬе Хеосотіап-Сепотапіап Іітезіопез апсі ипсопГогтаЫу 
оѵегіаісі Ьу МаезігісЬііап соп^іотетаіез. ТЬіз аззетЫа§е іпсіисіез Аііеѵит зирегЬиз, А. 
Ьеіепае, А. апіщиит, РзеисІоаиІорЬасиз риіаЬепзіз, Наіезіит зехап§и1ит, Хііиз зрісиіа- 
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ТЬе аззешЫа^е із зітііаг (о іЬозе Ггот ІІге Місі-СгеГасеоиз оГ іЬе Созіа Кіса, Сепотапіап 
оГ іНе ЫогіН Аііапііс апсі Саграгіііапз, АІЬіап- Тигопіап оГ іЬе РасіГіс апсі АІЬіап-ЕагІу Со- 
піасіап оГ іЬе СаІіГогпіа. А§е оГ іЬіз гасііоіагіап аззетЫа§е із Місі-Сгеіасеоиз тозі ргоЬаЫу 
Іаіе АІЬіап-Тигопіап. ТЬе аззетЫа§е сопіаіпз пе\ѵ зресіез ѵ/ЬісЬ Ьаѵе поі уеі Ьееп сіезсгіЬес! 
апсі іііизігаіесі. 



ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ 

К статье НБ. ГИБШМАН, Т.А. СИГІКО (табл. I, II) 

Оригиналы хранятся в коллекции № 4633 Геологического института АН СССР. 

Таблица I 

Изображенные экземпляры происходят из отложений нижнеартинского подъяруса нижней перми 
юго-востока Русской платформы (Прикаспийская впадина, Заладно-Тепловская площадь) 
Фиг. 1-3. Савріеііа ѵо1§епвів (Кеіаі) 

1 - экз. № 4633/1, осевое сечение, Х45, скв. 18, инт. 2996-3001 м; 2 - экз. № 4633/3, медиан¬ 
ное сечение, люминотека в перегородках септ, X125 .там же; 3 — экз. № 4633/5 , осевое сечение, 
люминотека со второго оборота, Х40, скв. 15, инт. 3077-3082 м 

Фиг. 4-7. Савріеііа оі^ае §еп. еі 8р. поѵ. 
4 — голотип № 4633/4, осевое сечение, парахоматы и форамины - в последнем обороте ракови¬ 
ны, Х45, скв. 15, инт. 3068-3077 м; 5 - часть раковины того же экземпляра, люминотека в 
четырех последних оборотах раковины, X125; 6 - экз. № 4633/1, осевое сечение, Х40,там же; 
7 — экз. № 4633/14, осевое сечение, в просветах последнего оборота - уплотнения (парахома¬ 
ты?) , Х45 ,там же 

Таблица И 

Изображенные экземпляры происходят из отложений нижнеартинского подъяруса нижней перми 
юго-востока Русской платформы (Прикаспийская впадина) 
Фиг. 1-4. Са$ріе11а ргіса$ріеп8І8 ^еп.еі $р. поѵ. 

1 - голотип № 4633/3, осевое скошенное сечение, Х45, Западно-Тепловская площадь, скв. 15, 
инт. 3068-3077 м; 2 — экз. 4633/1, осевое сечение, постоянное присутствие хомат, X 45, там 
же; 3 - экз. №4633/5, осевое сечение, на наружной поверхности последних оборотов - уплот¬ 
нения (парахоматы), х45,там же; 4 - экз. № 4633/21, осевое сечение, уплотнения на наружной 
поверхности предпоследнего оборота - парахоматы, Х45 ,там же 

Фиг.5-7. Савріеііа каітукоѵае §еп.еі $р. поѵ. 
5 — голотип № 4633/9, осевое сечение, Х45, Западно-Тепловская площадь, скв. П-4,инт. 3025- 
3042 м; 6 - экз. № 4633/17, осевое сечение, Х40, Ульяновская площадь, скв. П-19, инт. 2892 
2897 м; 7 - экз. № 4633/20, осевое сечение, Х40, там же 

К статье О.А. ЛИПИНОЙ (табл. 1, II) 

Оригиналы хранятся в коллекции № 4629 Геологического института АН СССР. 
Во всех случаях увеличение 70Х 

Таблица I 

Фиг. 1-3. ЗріпоепОоіІіуга (ІпЯаІоепсіоіНуга) еоіпЯаіа вр. поѵ. Гогта іуріса 
I - экз. № 4629/1, срединное сечение голотипа, фаменский ярус, зона Оиавіепсіоіііуга соттипів. 
Южный Урал, р. Ряузяк; 2 - экз. № 4629/2, поперечное сечение, турнейский ярус, лытвинский 
горизонт. Средний Урал, р. Вильва; 3 — экз. № 4629/3, осевое сечение, фаменский ярус, зона 
Оиавіепсіоіііуга соштипІ5, Южный Урал 

Фиг.4,5.5ріпоеп<іоіІіуга (ІлЯаІоепгіоіГіуга) еоіпЯаіа вр. поѵ. Гогта тіпіта 
4 — экз. № 4629/4, поперечное сечение, фаменский ярус, зона Оиавіепсіоіііуга соттипів. Южный 
Урал, р. Ряузяк; 5 - экз. № 4629/5, турнейский ярус, зона ОиавіепгіоіЬуга коЬеііивапа, ФРГ, 
Корнелимюнстер 

Фиг.6,7. ЗрілоепсіоіЬуга (ІпЯаІоепбоіЬуга) еоіпЯаіа вр. поѵ. Гогта тахіта 
6 - экз. № 4269/6, р. Вильва; 7 - экз. № 4629/7, р. Льггва; турнейский ярус, лытвинский гори¬ 
зонт, Средний Урал 

Фиг. 8-10. ЗріпоепсіоЯіуга (ІпЯаІоепсіоіЬуга) іпЯаІа Біріпа Гогта іуріса 
8 — экз. № 4629/11, поперечное сечение, турнейский ярус, Южный Урал, р. Ряузяк; 9 - экз. 
№ 3415/161, поперечное сечение, турнейский ярус, кизеловский горизонт, Средний Урал, Губа- 
ха; 10 - экз. № 4629/12, осевое сечение, турнейский ярус, косьвинский горизонт, Южный Урал, 
р. Ряузяк 

Фиг. 11,12. ЗрілоепгіоіЬуга (ІпЯаІоепіІоіНуга) рагаіпЯаІа (Во^ивЬ еі ІиГегеѵ) 
II - экз. № 4629/17, поперечное сечение, турнейский ярус, кизеловский горизонт. Средний 
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Урал, Губаха; 12 — экз. № 4629/18, осевое сечение, турнейский ярус, косьвинский горизонт, 
р. Косьвау пос. Широковский 

Фиг. 13,14. ЗріпоепсіоіЬуга ((ІпЯаІоепсіоіЬуга) іпЛаІа Пріпа Гоггпа шіпігпа 
13 — экз. № 4629/14, поперечное сечение; 14 — экз. № 4629/15, осевое сечение; турнейский 
ярус,косьвинский горизонт, р. Косьва,у пос. Широковский 

Фиг. 15, 16. ЗріпоепсіоіЬуга (ІпЯаІоепсіоіЬуга) тиііізріга (Зітопоѵа) 
15 - экз. № 4629/22, скошенное осевое сечение; 16 — экз. № 4629/21, поперечное сечение; Ка¬ 
мень синий, турнейский ярус, косьвинский горизонт. Средний Урал, р- Чусовая 

Фиг. 17 — 19. ЗріпоепсіоіЬуга (ІпЯаІоепсіоіЬуга) рге$$а (Сопіі е( Ьух) 
17 - экз.№4629/26,поперечноесечение,р.Койва; 75-экз.№4627/27.поперечноесечение, р.Кой- 
ва; 19 — экз. № 4629/33, осевое сечение, р. Косьва у пос. Широковский; турнейский ярус, 
косьвинский горизонт, Средний Урал 

Фиг. 20,21. ЗріпоепсіоіЬуга (ІпЯаІоепсіоіЬуга) тиІііГагіа (Зіптопоѵа) 
20 — экз. № 4629/25, скошенное сечение; 21 - экз. № 4629/24, поперечное сечение; турнейский 
ярус, косьвинский горизонт, Средний Урал, р. Койва 

Фиг. 22,23. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) сохЯГега (Пріпа) 
22 — экз. № 4629/34, поперечное сечение, турнейский ярус, кизеловский горизонт. Средний 
Урал, Губаха; 23 - экз. № 4629/36, осевое сечение, турнейский ярус, кизеловский горизонт, 
Средний Урал,р. Койва 

Фиг. 24,25. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) рагасохіііега рагасохЯГега (Ілріпа) 
24 — экз. № 4629/40, поперечное сечение; 25 — экз. № 4629/41, осевое сечение; турнейский 
ярус, кизеловский горизонт; Средний Урал,Губаха 

Фиг.26—28. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) рагасохіііега кухеіепхіх (Рохіоіаіко) 
26 — экз. № 4629/44, осевое сечение, турнейский ярус, косьвинский горизонт. Средний Урал, 
р. Косьва у пос. Широковский; 27 - экз. № 4629/43, поперечное сечение, турнейский ярус, 
косьвинский горизонт, Южный Урал, р. Кипчак; 28 - экз. № 4629/42, поперечное сечение, 
турнейский ярус, кизеловский горизонт, Северный Урал,р. Унья 

Фиг. 29,30. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) гесіа (Ілріпа) іогша Іуріса 
29 — экз. № 4629/46, поперечное сечение; 30 — экз. № 4629/47, осевое сечение; турнейский 
ярус, кизеловский горизонт; Средний Урал,г. Губаха 

Таблица II 

Все образцы из верхнего турне Урала 
Фиг. 1,2. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) гесіа $иЬ$р. ^гасіоха (ВгагЬпікоѵа еі Ѵбоѵепко) 

I — экз. № 4629/55, поперечное сечение, г. Губаха; 2 - экз. № 4629/56, скошенное осевое сече¬ 
ние, р. Чусовая; кизеловский горизонт. Средний Урал 

Фиг. 3,4. ЗріпоепсіоіЬуга шесііа (Ѵбоѵепко) 
3 — экз. № 4629/59, поперечное сечение, г. Губаха; 4 — экз. № 4629/61, осевое сечение, р. Чусо¬ 
вая; косьвинский горизонт, Средний Урал 

Фиг. 5,6. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) гесіа (Ілріпа) Іогша тахіта 
5 - экз. № 4629/5 3, Южный Урал, Кипчак; & — экз. № 4629/52 , Средний Урал, р. Косьва у пос. 
Широковский; поперечные сечения; косьвинский горизонт 

Фиг.7,10. ЗріпоепсіоіЬуга та^па та^па Ѵбоѵепко 
7 — экз. № 4629/64, осевое сечение, кизеловский горизонт, г. Губаха; 10 — экз. № 4629/62, 
поперечное сечение, косьвинский горизонт. Средний Урал, р. Косьва у пос. Широковский 

Фиг. 8, 9. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) ша§па хиЬзр. тиііісатегаіа (Приза) 
8 — экз. № 3415/204, поперечное сечение; 9 - экз. № 4629/65, осевое сечение; косьвинский 
горизонт. Средний Урал, Губаха 

Фиг. 11,12. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) беріапаіа (Зітопоѵа) 
II — экз. № 4629/67, 12 — экз. № 4629/66, скошенные сечения; косьвинский горизонт, Сред¬ 
ний Урал,г. Губаха 

Фиг. 13-16. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) Іепішеріаіа іепиіхеріаіа (Пріпа) 
13 - экз. № 4629/70, поперечное сечение, р. Чусовая; 14 — экз. № 4629/73, осевое сечение, 
г. Кизел; 15 - экз. № 4629/74, осевое сечение, г. Кизел; 16 - экз. № 4629/71, поперечное се¬ 
чение, р. Косьва у пос. Широковский; косьвинский горизонт, Средний Урал 

Фиг. 17,18. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) Іепішеріаіа зиЬхр. §1оЬаІа хиЬхр. поѵ. 
17 — экз. № 4629/78, поперечное сечение голотипа; 18 - экз. № 4629/80, осевое сечение; кось¬ 
винский горизонт, Средний У рал, г. Кизел 

Фиг. 19-22. ЗріпоепсіоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) ассигаіа (Ѵбоѵепко) 
19 - экз. № 4629/81,поперечное сечение, кизеловский горизонт, г. Губаха; 20— э;кз. № 4629/82, 
поперечное сечение, косьвинский горизонт, р. Чусовая, камень Синий; 21 - экз. № 4629/84, 
осевое сечение, кизеловский горизонт, г. Губаха; 22 — экз. № 4629/88, осевое сечение, косьвин¬ 
ский горизонт, Средний Урал, р. Койва 

Фиг. 23, 24. ЗріпоепбоіЬуга (ЗріпоепсіоіЬуга) ріеіопі (Сопіі еі Ьу$) 
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23 - экз. № 4629/91; 24 - экз. № 4629/92, поперечные сечения; косьвинский горизонт, Север¬ 
ный Урал,р. Унья 

Фиг. 25,26. 5ріпоеп<іоіЬуга (ЗріпоепсІоіЬуга) ріеіопі (Сопіі еі Ьуз) 
25 - экз. № 4629/101, Средний Урал, Кизел; 26 - экз. № 4629/102, Северный Урал, р. Унья; 
осевые сечения; косьвинский горизонт 

К статье О.Г. ЭПШТЕЙНА, 
Г П. ТЕРЕХОВОЙ, М.Н. СОЛОВЬЕВОЙ (табл. І-ѴІ) 

Оригиналы хранятся в коллекции №4634 Геологического института АН СССР 

Таблица і 

Фиг. 1. РзеиОоГизиІіпа зр. 

Экз. № 4634/1 .осевое сечение, Х10; пермь; бассейн р. Хайидин, р. Песчаная 
Фиг. 2. РзеисіоГизиІіпа ех §г. ГизіГогтіз (8сЬе11\ѵіеп е{ ОуЬгепГипЬ) 

Экз. № 4634/2, осевое сечение, Х10; нижняя пермь; р. Порожистая (левый приток р. Светлой) 
Фиг.З. ЕпйоіЬугапеІІа зр. 

Экз. № 4634/3, осевое сечение, Х45; верхняя пермь; руч. Ветвистый (правый приток р. Эль- 
гинмываям) 

Фиг. 4. АгсЬаесІізсиз раихіііз 8Ь1укоѵа 
Экз. № 4634/4, осевое сечение, ХІ20; нижний карбон; руч. Ветвистый (правый приток р. Эль- 

гинмываям) 
Фиг.5,8. ЕпйоіЬуга ех §г. Ьгабу МікЬаіІоѵ 

5 — экз. № 4634/5, 8 — экз. № 4634/6; медианное сечение, Х35; нижний карбон; руч. Ветвис¬ 
тый (правый приток р. Эльгинмываям) 

Фиг. 6. РзеиОоГизиІіпа кгаГШ погікигепзіз 1§о 
Экз. № 4634/7, осевое сечение, Х10; нижняя пермь; р. Порожистая (левый приток р. Светлой) 

Фиг. 7. АгсЬаесІізсиз тоеііегі Яаизег 
Экз. № 4634/8, осевое сечение, ХІ20; нижний карбон; руч. Ветвистый (правый приток р. Эль¬ 
гинмываям) 

Фиг. 9,11, 13. ЗкіппегеІІа §гирегаеп$із (ТЬотрзоп еі МШег) 
9 — экз. № 4634/9,11 - экз. 4634/10,13 — экз. № 4634/11; осевое сечение, Х10; нижняя пермь; 
руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгинмываям) 

Фиг. 10. АгсЬаесІізсиз §гаіиз Мідіаеѵа 
Экз. № 4634/12, осевое сечение, ХІ20; нижний карбон; р. Эльгинмываям 

Фиг. 12. РтопіЗісиІаііа зр. 
Экз. № 4634/13, осевое сечение, Х90; нижняя пермь; руч. Ветвистый (правый приток р. Эль¬ 
гинмываям) 

Фиг. 14. ЕоіиЬегіііпа гпаііаѵкіпі (МікЬаіІоѵ) 
Экз. № 4634/14, осевое сечение, Х90; верхняя пермь; руч. Ветвистый (правый приток р. Эль¬ 
гинмываям) 

Фиг. 15. ЬІосіозагіа зр. 
Экз. № 4634/15, продольное сечение, Х90; нижняя пермь; руч. Ветвистый (правый приток 
р. Эльгинмываям) 

Таблица II 

Фиг. 1,4,5,7,9 . Зкіппегеііа §гирегаепзіз (ТЬотрзоп еі МШег) 
1 - экз. № 4634/16, 4 - экз. №4634/17,5 - экз. № 4634/18,7 - экз. № 4634/19,9 - экз. №4634/ 
20; осевое сечение, ХІ0; нижняя пермь; руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгинмываям) 

Фиг. 2. Сіітасашшіпа §і§аз Зиіеітапоѵ 
Экз. № 4634/21, слегка скошенное неполное сечение, Х20; нижняя пермь; руч. Ветвистый (пра¬ 
вый приток р. Эльгинмываям) 

Фиг. 3. Рагаіизиііпа каегігтшешіз (Ога\ѵа) 
Экз. №4634/22, осевое сечение, ХІ0; верхняя пермь; р. Яканувеем 

Фиг. 6. РзешіоГизиІіпа ргеііоза Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ. 
Экз. № 4634/23, осевое сечение, Х10; верхняя пермь; бассейн р. Накепейляк (р. Быстрая) 

Фиг. 8. Ргопсіісиіагіа зетіоѵаііз 2о1о1оѵа 
Экз. №4634/24, продольное неполное сечение оригинала, Х90; нижняя пермь; р. Эльгинмываям 

Таблица III 

Фиг. 1. РасЬурЫоуа зр. 1 
Экз. № 4634/25, продольное сечение, Х90; верхняя пермь; руч. Кокуй (правый приток р. Эль-, 
гинмываям) 
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Фиг. 2. Сеіпіігіпа $р. 
Экз. № 4634/26 .продольное сечение, Х90; верхняя пермь; р. Правый Кокуй (руч. Дуга) 

Фиг.З. Ргопйіпа зр. 
Экз. № 4634/27, продольное сечение, Х90; верхняя пермь; р. Песчаная 

Фиг. 4. ЕпбоіЪуга 5р. 
Экз. № 4634/28, осевое сечение, Х90; верхняя пермь; руч. Ветвистый (правый приток р. Эльгин¬ 
мываям) 

Фиг. 5. ѴегЬеекіпа ѵегЬеекі (Сеіпііг) 
Экз. № 4634/29, осевое сечение, ХІО; верхняя пермь; р. Эльгинмываям (руч. Кокуй) 

Фиг. 6. Каггшгапа зр. 1 
Экз. № 4634/30, поперечное сечение, Х90; верхняя пермь; бассейн р. Накепейляк (р. Быстрая) 

Фиг. 7. Еагіапсііа ѵиі^агіз шіпог (Каизег) 
Экз. № 4634/31, продольное сечение, Х90; нижний карбон; руч. Ветвистый (правый приток 
р. Эльгинмываям) 

Фиг. 8. ХеозсЪѵѵаёегіпа шаі§агі!ае (Берга!) 
Экз. №4634/32, близкое к осевому сечение, ХІО; верхняя пермь; р. Безымянная 

Фиг. 9. РасЪурЪІоуа зр. 2 
Экз. № 4634/33, поперечное сечение, Х190; верхняя пермь; бассейн р. Накепейляк 

Фиг. 10. РзеискТизиІіпа пакереііуакепзіз Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ. 
Экз. № 4634/34, осевое сечение, ХІО; верхняя пермь; бассейн р. Накепейляк (р. Быстрая) 

Фиг. 11. СосіопоСизіеІІа зр. 
Экз. № 4634/35 .тангенциальное сечение, Х90; верхняя пермь; левобережье р. Хайидин 

Фиг. 12. СЪа1агозсЪ\ѵа§егіпа зр. 
Экз. № 4634/36,осевое сечение, ХІО; пермь; бассейн р. Хайидин, р. Песчаная 

Фиг. 13. ѴаЪеіпа ех §г. огаѵѵаі Нощо 
Экз. № 4634/37, осевое, слегка скошенное сечение, ХІО; верхняя пермь; бассейн р. Эльгин¬ 
мываям (руч. Кокуй) 

Фиг. 14. Тогіуашауа зр. 
Экз. № 4634/38, скошенное сечение, Х46; пермь; р. Песчаная 

Таблица IV 

Фиг. 1,2. ЕозІаНеІІа а Н. ргізса оѵоібеа Каизег 
1 - экз. № 4634/39; 2 - экз. № 4634/40; осевое сечение, Х80; нижний карбон; руч. Ветвис¬ 
тый (правый приток р. Эльгинмываям) 

Фиг. 3,7,9. ѴаЪеіпа ДоЪоза (ѴаЪе) 
3 - экз. № 4634/41, 7 - экз. № 4634/42; р. Быстрая (бассейн р. Накепейляк); 9 - экз. № 4634/ 
43; руч. Олений (низовья р. Ваамочки); осевое сечение, ХІО; верхняя пермь 

Фиг.4. Ргопсііпа регтіса 8. сіе Сіѵегіеих еі Оеззаиѵа§іе 
Экз. № 4634/44, продольное сечение, х90; нижняя пермь; руч. Ветвистый (правый приток 
р. Эльгинмываям) 

Фиг. 5. ЕпбоіЪугапеІІа зр. 
Экз. № 4634/45, продольное сечение, Х45; нижняя пермь; руч. Ветвистый (правый приток 
р. Эльгинмываям) 

Фиг. 6. Зрігоріесіатпііпа зр. 
Экз. № 4634/46, продольное сечение, Х45; нижняя пермь; руч. Ветвистый (правый приток 
р. Эльгинмываям) 

Фиг. 8. РзеисІогеісЪеІіпа рогогЪцепзіз Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ. 
Экз. № 4634/47, продольное сечение, Х50; верхняя пермь; р. Порожистая (левый приток 
р. Светлой) 

Фиг. 10. Каизегеііа пирега Зоіоѵіеѵа, $р. поѵ. 
Экз. № 4634/48, осевое сечение, Х75; верхняя пермь; р. Быстрая (бассейн р. Накепейляк). 

Фиг. 11. ЗРзеийокаЫеппа (Соплаіиѵепіз) 
Экз. № 4634/49, осевое сечение, Х45; верхняя пермь; р. Порожистая (левый приток р. Свет¬ 
лой) 

Фиг. 12. ЕозІаНеІІа асиіа Сгогсіііоѵа еі ЬеЪебеѵа 
Экз. № 4634/50, осевое сечение, Х80; нижний карбона; руч. Ветвистый (правый приток р. Эль¬ 
гинмываям ) 

Таблица V 

Фиг. 1. Соіапіа зр. 
Экз. № 4634/51, фрагмент сечения, показывающий строение стенки, Х20; верхняя пермь; руч. 
Кокуй (правый приток р. Эльгинмываям) 

Фиг. 2,6. Рзешіосіоііоііпа огаѵѵаі ѴаЪе еі Напгаша 
2 - экз. № 4634/52, сечение, близкое к осевому; 6 — экз. № 4634/53, осевое сечение; ХІО; верх¬ 
няя пермь; р. Быстрая (бассейн р. Накепейляк) 
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Фиг. 3. УаЬеіпа аН. соІишЬіапа (Баѵѵзоп) 
Экз. № 4634/54, сечение, близкое к осевому, ХІО; верхняя пермь; р. Быстрая (бассейн р. На¬ 
кепейляк) 

Фиг. 4. Берісіоііпа зр. 
Экз. № 4634/56, фрагмент сечения, показывающий строение стенки, Х20; верхняя пермь; 
р. Порожистая (левый приток р. Светлой) 

Фиг. 5. Ыеозсітѵѵаяегіпа таг§агіІае (Берга!:) 
Экз. № 4634/55, сечение, близкое к осевому, ХІО; верхняя пермь, бассейн р. Накепейляк (р. Бе¬ 
зымянная) 

Фиг. 7. УаЬеіпа §1оЬоза (УаЬе) 
Экз. № 4634/57, сечение, близкое к осевому, ХІО; верхняя пермь; руч. Олений (низовья р. Ваа- 
мочки) 

Фиг. 8. Ыосіозагіа песЬа)еѵі ТсЬегсііпізеѵ 
Экз. № 4634/58, продольное сечение, Х90; пермь; р. Песчаная 

Фиг. 9. ЕозІаНеІІа рзеисіозігиѵеі Каизег еі ВаУаеѵ 
Экз. № 4634/59, осевое сечение, Х80; нижний карбон; руч. Ветвистый (правый приток р. Эль- 
гинмываям) 

Фиг. 10. РзеибоСизиЕпа зр. 
Экз. № 4634/60, скошенное сечение, ХІО; верхняя пермь; р. Песчаная 

Фиг. 11. КаЫегіпа $р. 
Экз. № 4634/61, осевое сечение, Гогшафіѵепзіз, Х35; верхняя пермь; р. Песчаная 

Таблица VI 

Фиг. 1. УаЬеіпа зр. 1 
Экз. № 4634/63, сечение, близкое к осевому, ХІО; верхняя пермь; руч. Олений (низовья р. Ваа- 
мочки) 

Фиг.2. Сіішасаштіпа зр. 
Экз. № 4634/64, сечение, близкое к осевому, Х35; нижняя пермь; руч. Ветвистый (правый 
приток р. Эльгинмываям) 

Фиг. 3,7,11. УаЬеіпа аіТ. соІишЬіапа (Баѵѵзоп) 
3 — экз. № 4634/65, 7 — экз. № 4634/66, сечение, близкое к осевому; 11 - экз. № 4634/67, осе¬ 
вое сечение; ХІО; верхняя пермь; р. Быстрая (бассейн р. Накепейляк) 

Фиг.4,5. .МеозсЬ\ѵа§егіпа сііепі 8Ьеп§ 
4 — экз. № 4634/68; 5 — экз. № 4634/69; сечение, близкое к осевому, ХІО; верхняя пермь; 
р. Быстрая (бассейн р. Накепейляк) 

Фиг. 6. РзеисіогеісЬеІта зр. 
Экз. № 4634/70, продольное сечение экземпляра с отсутствующей выпрямленной частью, Х75; 
верхняя пермь; р. Быстрая (бассейн р. Накепейляк) 

Фиг . 8. Рзеисіоіизиііпа коцакіепзіз Зоіоѵіеѵа, зр. поѵ. 
Экз. № 4634/71, осевое сечение, ХІО; верхняя пермь; низовья р. Ваамочки 

Фиг. 9, 10. УаЬеіпа ех §г. ога\ѵаі Нощо 
9 — экз. № 4634/72, р. Быстрая; 10 — экз. № 4634/73, р. Безымянная; сечение, близкое к осе¬ 
вому, ХІО; верхняя пермь; бассейн р. Накепейляк 

К статье Г.К. КАСИМОВОЙ, З.А. АНТОНОВОЙ 

Таблица 

Оригиналы № 544-547 хранятся в Институте геологии АН АзССР. Увеличение: фиг. 1—4, 7 - 
90 X, фиг. 5,6- 80Х, а - спиральная сторона, б - пупочная сторона, в - вид с периферического 
края 

Фиг. 1. Рзеибоіашаіскіпа рзеЬаіса Апіопоѵа, зр. поѵ. 
Голотип №544; нижний аален; Северный Кавказ, Псебайский район 

Фиг. 2. Рзеибоіашагскіпа ІзсЬатаёепзіз С. Каззішоѵа, зр. поѵ. 
Голотип №545; верхний байос; Северо-Восточный Азербайджан, сел. Чарах 

Фиг.З. Рзеисіоіатагскіпа сіа^піепзіз С. Каззішоѵа, зр. поѵ. 
Голотип №547; верхний байос; Северо-Восточный Азербайджан,сел. Дагна 

Фиг. 4. Каріагепкоеііа ерізіошіпоійез (КарІагепко-ТзсЬегпоиззоѵа) 
Оригинал № 5567, коллекция 600, 727 ВНИГРИ; байос; Северный Кавказ, Псебайский район 

Фиг. 5, 6. Каріагепкоеііа шіпіша Апіоѵа, пот. поѵ. 
Оригиналы: 5 — № 5569, 6 — № 5568, коллекция 600, 727 ВНИГРИ; Х80; байос; Северный 
Кавказ, Псебайский район 

Фиг. 7. Каріагепкоеііа гоіипйа С. Каззішоѵа, зр. поѵ. 
Голотип № 546; верхний байос; Северо-Восточный Азербайджан, сел. Гюлех 
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К статье Л.А. ПОРОШИНОЙ 

Таблица 

Оригиналы хранятся в коллекции № 66 Института геологии АН АзССР. 
Во всех случаях увеличение 87Х; а — вид со спинной стороны, 6 - вид с брюшной стороны, в - 
вид с периферического края 
Фиг. 1,2. СЬаІіІоѵеІІа іаѵеоіаіа 8р. поѵ. 

1 - голотип № 66/878, междуречье Кешчай-Тегчай; 2 - оригинал № 66/881, с. Конахкенд; 
нижний мел, нижний баррем; Юго-Восточный Кавказ, Азербайджан 

Фиг. 3,4. СЬаІіІоѵеІІа ёеріацаіа 8р. поѵ. 
3 - голотип № 66/875; 4 - оригинал № 66/876; нижний мел, нижний баррем; Юго-Восточный 
Кавказ, Азербайджан,междуречье Кешчай-Тегчай 

Фиг. 5. СЬаІіІоѵеІІа сопѵеха 8р. поѵ. 
Голотип № 66/877; нижний мел, нижний баррем; Юго-Восточный Кавказ; Азербайджан, р. Ата- 
чай 

Фиг.6. СЬаІіІоѵеІІа ЫгоЪіІаІа $р. поѵ. 
Голотип № 66/879; нижний мел,верхний баррем; Юго-Восточный Кавказ, Азербайджан, с. Тых- 
Тазакенд 

Фиг. 7. СЬаІіІоѵеІІа аііа 8р. поѵ. 
ГолоТип № 66/880; нижний мел, верхний баррем; Юго-Восточный Кавказ, Азербайджан, между¬ 
речье Кешчай-Тегчай 

К статье Т.Н. ГОРБАЧИК, И.С. СУЛЕЙМАНОВА (табл. І-Ѵ) 

Оригиналы хранятся на кафедре палеонтологии Московского государственного университета 

Таблица I 

Фиг. 1,2, 3. Сопо§1оЪі§егіпа сіа^сзіашса Моіогоѵа 
Топотипы: 1 — № 222/1, вид с периферического края; 2 - № 222/2, вид со стороны устья, Х600, 
видна скульптура в виде бугорков; 3 — № 5 : За -вид со спиральной стороны, Х600, 36 - фраг¬ 
мент поверхности камеры предпоследнего оборота, видна скульптура в виде бугорков и вали¬ 
ков и поровые отверстия, Х1000; средняя юра, нижний бат; Дагестан, с. Чох 

Таблица II 

Фиг. 1. СиЬкіпеІІа аыаііса Зиіеітапоѵ 
Топотип № 1: Іа - вид со спиральной стороны, ХЗОО; 16 - дополнительное устье на спиральной 
стороне в предпоследнем обороте, Х4000; 1в — фрагмент поверхности раковины, третья камера 
от конца, видны поровые отверстия, Х15000; верхний мел, верхний кампан, ташкудукская 
свита; Узбекская ССР, окрестности колодца Газли, скважина № 82 

Таблица III 

Фиг. 1. СиЪкіпеІІа азіаііса Зиіеітапоѵ 
Экз. № 2; Іа — вид со стороны устья, Х400; 16 - то же, Х1000; верхний мел, верхний кампан; 
Туркменская ССР, нижнее течение р. Аму-Дарьи, окрестности поселка Дарганата 

Таблица IV 

Фиг. 1. СиЬкіпеІІа авіаііса Зиіеітапоѵ 
Топотип № 3: Іа - вид с периферического края, углубления на камерах последнего оборота — 

результат деформации, Х400; 16 - фрагмент поверхности раковины в области септального шва, 
видны поровые отверстия, Х5000; верхний мел, верхний кампан, ташкудукская свита; Узбек¬ 
ская ССР, окрестности колодца Газли, скважина № 82 

Таблица V 

Фиг. 1. Сопо§1оЬі§егта? §гау80пепзІ5 (Таррап) 
Экз. № 4; последняя камера обломана: Іа - вид со стороны устья, Х500; 16 - то же, Х1000; 
1в - фрагмент устьевой губы, видны поровые отверстия, Х10000; нижний мел , верхний альб; 
Юго-Западный Крым, с. Прохладное 

К статье М.Я. СЕРОВОЙ (табл. I, II) 

Оригиналы хранятся в коллекции № 4637 Геологического института АН СССР; 
а, б - вид с боковых сторон, в - вид с проксимального конца, г — вид со стороны устья 
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Таблица I 

Фиг. 1-8. Саисазіпа еосаепіса катсЬаІіса Зегоѵа 
Оригиналы: 1 - № 4637/1,2 - № 4637/2,2 - № 4637/3,4 - №4637/4,5 - № 4637/5 - ковачин- 
ский горизонт, верхний эоцен, Корякское нагорье, п-ов Ильпинский; оригиналы; 6 - №4637/6, 
7 - № 6437/7, 8 - 4637/8, Кишцельский тегель, верхний эоцен, Венгрия, окрестности г. Буда¬ 
пешта; фиг. 1-5, хЮО, фиг. 6-8, Х78 

Фиг. 9. Саисазіпа рзеис!ое1оп$аіа N. Вукоѵа 
Оригинал № 4637/9, Х100 ковачйнский горизонт, верхний эоцен; Корякское нагорье, п-ов Иль¬ 
пинский 

Таблица II 

Фиг. 1. Саисазіпа агіііегепзіз КЬаІіІоѵ 
Оригинал № 4637/10, ХЮО; ковачинский горизонт, верхний эоцен; Корякское нагорье, п-ов 
Ильпинский 

Фиг. 2,3. Саисазіпа еосаепіса ККаШоѵ 
Оригиналы: 2 — №4637/11, Х100, 3 — № 4637/12, Х78; ковачинский горизонт, верхний эоцен; 
Корякское нагорье, п-ов Ильпинский 

Фиг.4-6. Саисазіпа $с1)\ѵаёегі (Уокоуата) 
Оригиналы: 4 - 4637/13, Х100; 5 - № 4637/14, Х75, ковачинский горизонт, верхний эоцен, 
Корякское нагорье, п-ов Ильпинский; оригинал 6 - №4637/15, Х75 Кишцельский тегель, верх¬ 
ний эоцен,Венгрия,окрестности Будапешта 

Фиг.7,13,14. Саисаяпа соргоІііЬоісІез (Апйгеае) 
Оригиналы: 7 - № 4637/21, 13 - № 4637/22,14 - № 4637/23; Х100; аманинская свита, олиго¬ 
цен; Западная Камчатка, хромовская структура; фиг. 7 — юниорная особь 

Фиг. 8,9. Саисазіпа Ьиііаіа Зегоѵа 
Оригиналы: 8 - № 4637/16,9 - № 4637/17, ХІ00; ковачинский горизонт, верхний эоцен; Ко¬ 
рякское нагорье,п-ов Ильпинский 

Фиг. 10—12. Саисазіпа оіі^осаепіса КЬаІіІоѵ 
Оригиналы: 10 - № 4637/18, 11 - № 4637/19,12 - № 4637/20; Х100; гакхинская свита, олиго¬ 
цен; Западная Камчатка, Точилинский пазрез 

К статье В С. ВИШНЕВСКОЙ, В.Д. ЧЕХОВИЧА (табл. І-Ѵ) 

Оригиналы хранятся в коллекции № 10а В.С- Вишневской в Институте литосферы АН СССР 

Таблица I 

Фиг. 1,2. Аііеѵит ех §г. зЬеІепае, X 150, 1500 
Фиг. 3. А. Ьеіепае ЗсЬааС, X125 
Фиг.4. А. хр., Х205 
Фиг.5. Рзеигіоаиіорііасиз $р., Х210 
Фиг.б.Р. риіакепзіз Резза^по, ХІ00 
Фиг. 7 Р. аіТ. риіаЬепзіз Резза§по, ХІ00 
Фиг. 8. Сгуріатріюгеііа зрЬаегіса (ЛѴЬііе), ХІОО 
Фиг. 9. Хііиз зрісиіаііа Аііеѵ, Х150 

Таблица II 

Фиг. 1,2. Хііиз аГТ ріепиз Резза§по, Х400, 800 
Фиг 3,4. Оісіуотііга ех §г. тиііісозіаіа 2іііе1, Х2500, 150 
Фиг.5,6. ТЬапагІа ех §г. Іасгітиіа Рогетап, X215,900 
Фиг. 7,8. Т. ех §і. е1е§апІіззіта Сііа, ХІ50, 350 
Фиг.9. Шігапарога ртаезріпіГега Резза§по, ХІ50 

Таблица III 

Фиг.1, 2. 5роп§осіізсіс1ае?, ХІ50.500 
Фиг. 3. Зроп^оіізсісіае, Х290 

Таблица IV 

Фиг. 1,2. Неііосгѵріосарза? зр. Х200,1000 
Фиг.2. Строение межпоровых перегородок 
Фиг. 3. ІЛігапарога ргаезрішіега Резза^по, Х380 

Таблица V 

Фиг. 1,2. Ргаесопосагуотша? ипіѵегза Резза^по, X 200, 750 
Фиг. 3. Нетісгуріосарза? зр., Х630 
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УДК 563.125 

Систематика семейства 8іа(ТеІ1іс1ае (Ршиііпітіа). Раузе р-Ч е рноусова ДМ. - В кн.: 
Таксономический, палеоэкологический и биостратиграфический аспекты микропалеонто¬ 
логи ческихисследований. М.: Наука, 1985. (Вопросы микропалеонтологии; Вып. 27). 

На основании изучения онтогенеза всех видов штаффеллид по видовой картотеке фора- 
минифер Геологического института АН СССР в системе выделено четыре подсемейства: Рзеи- 
Доепсіо(Иугіпае Машеі, 1970 с наутилоидной раковиной в начальных оборотах; №пкіпе11іпае 
М.-Макіау, 1963; ЗіаГГеІІіпае Огатѵа, 1925 с чечевицевидным ювенариумом и Кізоііпіпае зиЬ- 
1'ашіііа поѵа с наутилоидной или сферической раковиной в начальных оборотах. 

Библ. 60 назв. 

УДК 563.12:551.736.1 

Новый род раннепермских штаффеллид. Г и б ш м а н Н Б., С и п к о Т А. - В кн.: Таксоно¬ 
мический, палеоэкологический и биостратиграфический аспекты микропалеонтологических 
исследований. М.: Наука, 1984. (Вопросы микропалеонтологии; Вып. 27). 

Предлагается новый род семейства ЗтаГТеІІіДае в составе пяти видов. Три вида являются 
новыми, а два описаны О Б. Кетат как ЗрЬаегиІіпа ? ѵоіёепзіз Кеіаі. и Ратігіпа? ег^епепш Кеіаі. 
Происходят они из нижнеартинских отложений нижней перми юго-востока Русской платфор¬ 
мы (Прикаспийская впадина). Родовая самостоятельность определяется формой раковины 
с постоянно округлой срединной областью на всех стадиях онтогенеза, четким обособле¬ 
нием стадий в онтогенезе, характером дополнительных отложений. 

Библ. 26 назв. Илл. 1. Фототабл. 2. 

УДК 563.12 

Систематика и эволюция лебликииди спиноэндотир. Л и п и н а О.А. - В кн.: Таксономи¬ 
ческий, палеоэкологический и биостратиграфический аспекты микропалеонтологических 
исследований. М.: Наука, 1984 (Вопросы микропалеонтологии; Вып 27). 

Главным признаком семейства БоеЫісНііДае следует считать тесное навивание оборотов 
и относительно' многочисленные камеры при развитой эндотироидной септации. Почти все 
типы стенок и дополнительных отложений встречаются среди представителей этого семейства. 
Семейство БоеЫісЫісІае состоит из следующих родов: Оиазіепсіоіііуга с подродами Еодиазіеп- 
йоіЬуга и ЕоешіоіЬуга, ЗріпоепсіоіНуга с подродом ІпЛаІоепсіоіІіуга, Оаіпеііа, Ро^а^коѵе11а, БузеГ 
1а и ЕоеЫісЬіа с подродом ІІгЬапеІІа. Включение рода Зріпоепсіоіііуга с подродом ІпПаіоепсіоі- 
Ьуга в лебликииды диктуется их генетической близостью к представителям этого семейства. 
В статье дается филогенетическая схема семейства на уровне родов и рода Зршоепсіоіііуга на 
уровне видов. Этот род дает начало двум филогенетическим линиям, одна из которых при¬ 
водит к образованию узких дисковидных эволютных раковин, вторая - к образованию 
раковин с резким поворотом оси навивания. 

Библ. 27 назв. Илл. 1. Фототабл..2- 

УДК 563.12 

Палеозой Корякского нагорья (фауна фораминифер, биостратиграфия). Э п ш г е й н О.Г , 
Терехова Г.П., Солов ьева М.Н. - В кн.: Таксономический, палеоэкологический 
и биостратиграфический аспекты микропалеонтологических исследований. М.: Наука, 1985. 
(Вопросы микропалеонтологии; Вып 27). 

На основании исследований обширного материала по палеозою Корякского нагорья уста¬ 
навливается наличие в разрезе этого региона карбона и нижней перми. На основании фауны 
выявлены фации бореального и тетического типов. Предполагается, что развитие первых 
связано с рифтовой зоной, вторых - с окраинными геосинклинальными бассейнами Впервые 
описываются комплексы фораминифер карбона и перми Корякии и осуществляется корреля¬ 
ция в пределах тетического пояса. 

Библ. 61 назв. Илл. 1 2. Фототабл. 6. 

УДК 551.762 

Юрские и раннемеловые планктонные фораминиферы (РаѵизеІІіііае). Стратиграфия и палеобио¬ 
география. Горбачик Т.Н., Кузнецова К.И. - В кн.: Таксономический, палеоэко¬ 
логический и биостратиграфический аспекты микропалеонтологических исследований М : 
Наука, 1985. (Вопросы микропалеонтологии; Вып. 27). 
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Рассматриваются особенности развития и расселения планктонных фораминифер из сем. 
Раѵшеііісіае на самом раннем этапе существования - в юре и начале мела. Раѵшеііісіае пред¬ 
ставлены 34 видами (14 в юре, 20 в мелу). На основании их развития выделены зоны (7 в 
юре, 7 в мелу). Их стратиграфический объем сокращается от средней юры к концу раннего 
мела, что связано с ѵвеличением темпов эволюции данного семейства. Наряду с этим отмечает¬ 
ся значительное расширение ареалов планктонных фораминифер и постепенное смещение их 
к югу. Общее расположение ареалов на протяжении юры и раннего мела остается субширот¬ 
ным. Отмечена зависимость распространения планктонных фораминифер от глубин, а также 
связь характера скульптуры стенки и глубинных уровней обитания видов. Как показали 
исследования, наиболее ранние представители фавузеллид известны из Крымско-Кавказ¬ 
ской провинции Средиземноморской области, которая, возможно, является центром фор¬ 
мирования и расселения планктонных фораминифер. 

Библ. 35 назв. Илл. 6. 

УДК 563.12 (479.24) 

Новые данные к систематике цератобулиминоидей (фораминиферы) Азербайджана и Северно¬ 
го Кавказа. Касимова Г.К., Антонова З.А. - В кн.: Таксономический, палеоэкологи¬ 
ческий и биостратиграфический аспекты микропалеонтологических исследований. М.: Наука, 
1985. (Вопросы микропалеонтологии; Вып. 27). 

В статье указывается важное значение цератобулиминоидей в межрегиональной корреля¬ 
ции. Прослеживанием последовательного изменения основных морфологических признаков 
(устье, устьевые пластинки, форамен) выявлены направления развития и взаимная связь 
родов Рзешіоіатахскіпа, КеіпЬоЫеІІа, 8иЫатагске11а, Сагапіеііа из подсемейства КеіпЬоШеІ- 
Нпае. Установлен новый родКарІагепкоеІІа, дающий начало семейству Ері$1отіпі(1ае. Приводит¬ 
ся описание рода Рзеисіоіатагскіпа и его трех новых видов, а также рода Каріагепкоеііа и трех 
видов этого рода, один из которых является новым. 

Библ. 10 назв. Фототабл. 2. 

УДК 563.12(479.24) 

Новый род Оіаіііоѵеііа (Рогатіпііега) из нижнемеловых отложений Азербайджана. Пороши- 
н а Л.А. — В кн.: Таксономический, палеоэкологический и биостратиграфический аспекты 
микропалеонтологических исследований. М.: Наука, 1985. (Вопросы микропалеонтологии; 
Вып. 27). 

Из нижнемеловых отложений азербайджанской части Большого Кавказа описывается но¬ 
вый род Сііаіііоѵеііа (и пять его новых видов), отнесенный к подсемейству КеіпЬоИеІІіпае 
семейства СегаІоЬиІішіпіёае. Выявлены основные направления развития этого рода в раннем 
мелу, дана схема родственных соотношений установленных видов. Представители нового 
рода благодаря частой встречаемости, большой численности особей, широкому территориаль¬ 
ному распространению и сравнительно узкой стратиграфической приуроченности являются 
весьма перспективными при дробном расчленении и корреляции нижнемеловых отложений. 

Библ. 4 назв. Илл. 2. Фототабл. 1. 

УДК 563.124 

Система высших таксонов милиолид. Темирбекова У.Т. — В кн.: Таксономический, 
палеоэкологический и биостратиграфический аспекты микропалеонтологических исследова¬ 
ний. М.: Наука, 1985. (Вопросы микропалеонтологии; Вып. 27). 

Исследование коррелятивных связей между такими структурами раковины, как проло- 
кулум, начальный отдел, тип спирали, форма камер и раковины, позволило установить зави¬ 
симость между ними и внести некоторые изменения в систему милиолид. Отряд Міііоіісіа 
предлагается рассматривать в объеме двух надсемейств: Согпизрігоісіеа (пролокулум без 
флексостиля) и Міііоіоібеа (пролокулум с флексостилем). В первом надсемействе по приз¬ 
наку двух-или многокамерности выделяются два семейства: Согпифігійае и Рівсйегіпкіае. 
Во втором по типу строения раковины различаются семейства ЫиЬесиІагіісІае (спирально¬ 
плоскостные) и Міііоіісіае (правильно-клубковидные). 

Библ. 29 назв. 
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УДК 563.12 

Сравнительно-морфологический анализ родов СиЬкіпеІІа и Сопо§1оЬі§егіпа. Горбачик Т.Н., 
Сулейманов И.С. — В кн.: Таксономический, палеоэкологический и биостратиграфи- 
ческий аспекты микропалеонтологических исследований. М.: Наука, 1985. (Вопросы микро¬ 
палеонтологии; Вып.27). 

С помощью ЭВМ изучены топотипы и экземпляры из топотипической местности видов 
СиЬкіпеІІа азіаііса Зиіеітапоѵ и Сопо§1оЬі§егіпа сіа^езіапіса Могогоѵа, являющихся типовыми 
видами родов. Полученные результаты позволяют отнести С. ёа^езіапіса к семейству Раѵизеііі- 
сіае, а С. азіаііса к бентосным фораминиферам. Изучение одного экземпляра раковины Сопо§- 
1оЬі§егіпа (?) §гаузопеп$І5 (Таррап) и анализ литературного материала не позволили отнести 
этот вид к роду СиЬкіпеІІа в связи с наличием на его раковинах скульптуры. Возможно, С. 
(?) §гау$опепзі$ принадлежит к новому роду фавузеллид. 

Библ. 16 назв. Илл. 1. Фото табл. 5. 

УДК 563.12 

Род Саисазіпа (Рогатіпіі'ега) в палеогене Дальневосточного региона. Серова М.Я. — В кн.: 
Таксономический, палеоэкологический и биостратиграфический аспекты микропалеонтоло¬ 
гических исследований. М.: Наука. 1985. (Вопросы микропалеонтологии; Вып.27). 

Дан анализ стратиграфического распределения кавказинв разрезе палеогеновых отложений 
севера Тихоокеанской провинции и сопредельных областей Рассматривается значение этого 
рода для межпровинциальной корреляции, палеоэкологических и палеоклиматических рекон¬ 
струкций. Приводится описание и изображение семи наиболее характерных видов рода Саиса- 
8Іпа из эоцена и верхнего олигоцена Дальневосточного региона. 

Библ. 27 назв. Илл. 3. Фототабл . 2. 

УДК 563.1 (118.1) 

Стратиграфическое расчленение палеогеновых отложений Армении по планктонным форами¬ 
ниферам, наннопланктону и нуммулитидам (I. Опорные разрезы палеогена Армении). 
В.А. Крашенинников, Н.Г. Музылев, А.Е. П т у х я н. — В кн.: Таксономический, 
палеоэкологический и биостратиграфический аспекты микропалеонтологических исследова¬ 
ний. М.: Наука, 1985. (Вопросы микропалеонтологии; Вып. 27). 

Приводится описание 17 разрезов, расположенных в пределах Еревано-Ордубадской и 
Базумо-Зангезурской структурно-фациальных зон Армении и охватывающих стратиграфи¬ 
ческий интервал от датского яруса до нижнего олигоцена. Анализируется распределение в 
разрезах планктонных фораминифер, наннопланктона и нуммулитид и приводится зональ¬ 
ное деление по этим группам ископаемых. 

Библ. 47 назв. Илл. 21. 

УДК 565.33 + 551.734 

Скафиноморфные остракоды нижнего девона; их распространение и корреляционные связи. 
Поленова Е.Н. - В кн.: Таксономический, палеоэкологический и биостратиграфический 
аспекты микропалеонтологических исследований. М.: Наука, 1985. (Вопросы микропалеон¬ 
тологии; Вып.27). 

Вкратце рассмотрено таксономическое положение скафиноморфных остракод. Приведе¬ 
ны диагнозы и сделаны замечания к шести родам семейства ВеесЬегеШЬае (ВеесЬегеІІа, ВазсЬкі- 
гіпа, Заитеііа, АсапіЬозсарЬа, ЗсарЬіпа и ЗЬісІеІегіІез). Показаны особенности географическо¬ 
го и стратиграфического распространения их раннедевонских и частично среднедевонских пред¬ 
ставителей. Виды ВазсЬкігіпа раѵіз (Роі.), В. еіошгаіа РоЕ, В. геіиза Роі. и ЗсарЬіпа аііаіса Роі. ха¬ 
рактерны для местных зон нижнего девона азиатской части Советского Союза; для обоснова¬ 
ния местных зон пражского и эмского ярусов могут быть использованы: АсапіЬозсарЬа аегіз 
В1ишспзіеп§е1, Заитеііа іеапЪегсіапае (Вескег, Сгооз-ІЖепогсІе, ЗапсЬег сіе РозаЬа). Наиболее 
отчетливы корреляционные связи разных видов башкирин на протяжении всего раннего 
(частично и среднего) девона, саумелл — в начале раннего девона азиатской части Советского 
Союза, акантоскаф и бечерелл — в пражском и эмском ярусах Западной Европы. 

Библ. 26 назв. Илл. 1. 
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УДК 563.14 

Сравнение зональных шкал мезозоя океанов и континентов по радиоляриям. Вишнев- 
с кая В.С. - В кн.: Таксономический, палеоэкологический и биостратитрафический аспек¬ 
ты микропалеонтологических исследований. М.: Наука, 1985. (Вопросы микропалеонтоло¬ 
гии; Вып. 27). 

Основное достижение в изучении мезозойских радиолярий океанов — это создание зональ¬ 
ных шкал по радиоляриям. Зональная шкала мезозоя континентов разработана только для 
района Калифорнии и части территории Японии. Несмотря на провинциальный характер этих 
шкал, возможна корреляция их с океанскими, если сопоставлять комплексы радиолярий 
в пределах зон. В настоящее время существуют все предпосылки для создания зональной 
схемы мезозоя Дальнего Востока СССР, Западной Сибири, Альпийской складчатой области 
СССР. 

Библ. 45 назв.Тілл. 3. 

УДК 563.14(729.1) 

Новое сообщество радиолярий из мезозоя Кубы. Вишневская В.С., Чехович В.Д. — 
В кн.: Таксономический,, палеоэкологический и биостратитрафический аспекты микропалеон¬ 
тологических исследований. М.: Наука, 1985. (Вопросы микропалеонтологии; Вып. 27). 

Из кремней зоны Камахуани (Куба), залегающих в верхней части известняков, датиро¬ 
ванных неоком—сеноманом и несогласно перекрывающихся песчаниками и конгломератами 
Маастрихта, посредством плавиковой кислоты извлечено очень интересное и разнообразное 
сообщество радиолярий, насчитывающее более 50 видов. В целом комплекс обнаруживает 
сходство с Костариканским средне меловым, сеноманским Северной Атлантики, Карпат, 
альб-туронскимТихогоокеана, альб-раннеконьякским Калифорнии. Возраст комплекса 
радиолярий, несомненно, среднемеловой, вернее всего, позднеальбско-туронский. Сообщество 
включает новые виды, не описанные ранее. 

Библ. 13 назв. Фототабл. 5. 
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