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МАП 1 4 <972 
Вопросы микропалеонтологии, вып. 14. Изд-во «Нау¬ 

ка», 1971 г. 

В сборнике рассматривается широкий круг вопросов 
по систематике, палеобиогеографии и стратиграфическо¬ 

му значению фораминифер девона, карбона, юры, ниж¬ 

него мела, палеогена и неогена. Приводятся зональные 
стратиграфические шкалы и их обоснование для верхне¬ 

го фамена и нижнего турне Южного Урала, верхнего 
кимериджа и волжского яруса Русской платформы, ниж¬ 

него мела Крыма, а также для пелагических осадков 
палеогенового и неогенового времени северо-западной 
части Тихого океана. 

В ряде статей содержится описание новых видов и 
родов фораминифер. 

Сборник рассчитан на микропалеонтологов, биоло¬ 

гов, а также на широкий круг геологов-стратиграфов. 

Табл. 11, илл. 14, фототаблиц 30, библ. 276 назв. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

зіпуск 14 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова 1971 

Е. А. РЕЙТЛИНГЕР 

(Геологический институт АН СССР) 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ 
В СВЕТЕ ЭТАПНОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 

ФОРАМИНИФЕР 

Систематика, филогения и этапность развития фораминифер — раз- 
|лы палеонтологических исследований, тесно взаимосвязанные, допол- 
ііющие и в какой-то мере контролирующие друг друга. Основа совмест- 
іфо использования данных направлений в применении к изучению фора- 
іінифер была заложена работами советских микропалеонтологов. 

,і Как показали эти исследования, каждый этап характеризуется парал- 
;ільным развитием филумов определенной направленности, дивергентно 
{[сходящихся от общего узла эволюции, образующегося в начальную 
І[зу этапов. Направленность объясняется близостью генного состава и 
сэдством воздействия стабилизирующего естественного отбора, проте- 
к,ющего в условиях среды, создаваемой периодически сменяющимися 
Садочными циклами. Этапность обусловливается чередованием двух 
тавных направлений зволюциояного ^развития по А. Н. Северцову 
(^67), а именно: арогенного процесса в начале этапа, относительно 
катковременного, и характеризующегося ароморфными (качественны- 
4) преобразованиями и аллогенного процесса, более длительного — 
обработкой частных идиоадаптаций. 

I Соподчиненность крупных таксономических категорий в системе фу- 
зііинидей этапам крупного порядка уже рассматривалась Д. М. Раузер- 
Чрноусовой (1963, 1965) и Е. А. Рейтлингер (1966, 1969). 

I Задача настоящего сообщения подчеркнуть необходимость тщательно- 
гіизучения таксонов, возникающих в результате явлений направленности 

іараллелизма, и широко распространенных в эволюции фораминифер. 
Эи явления свой’ственны как процессу арогенеза, так и аллогенеза, но, 
Пгвидимому, особенно усиливаются у рубежей этапов. Фактический ма- 
гоиал, отмечающий образование таксонов, обусловленных указанными 
э>бенностями эволюции, быстро накапливается в последние десятилетия; 
пи этом поднимается ряд интересных и часто остро дискуссионных во- 
прсов. Детальное изучение и систематизация подобных таксонов даст 
пЩый материал не только для решения общих вопросов филогении и 
літематики фораминифер, но и будет иметь важное значение для опре- 
Піения рубежей этапов, а отсюда и для обоснования стратиграфических 
прниц. 
Направленные ряды развития. Естественные ряды на- 

1 явленного развития или гомологические ряды хорощо прослеживаются 
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среди палеозойских фораминифер, особенно среди фузулинид и эндот 
рид, что в свое время отмечалось в работах А. Д. Миклухо-Макла 
Д. М. Раузер-Черноусовой и С. Е. Розовской (1958) и Е. А. Рейтлинп 
(1958). Эти ряды, с одной стороны, четко намечают родственные связ 
но с другой, благодаря многообразию промежуточных звеньев, осло: 
няют разграничение таксономических категорий, так как в направленні 
рядах между четкими ступенями эволюции образуются промежуточні 
звенья с переходными признаками. Следует отметить, что само суш 
ствование переходных форм ставится под сомнение приверженцами кс 
пеппии дискретности границ видов (Руженцев, 1960; Невесская, Юбі 
Однако природа переходных форм находит себе объяснение с позиц: 
политипической концепции вида и понятия вида как стадии эволюц: 
(Раузер-Черноусова, 1964). Существование переходных форм оправд 
вается и одним из принципов материалистического воззрения на эвол 
цию органическото мира, как единства прерывности и непрерывносі 

В работе вышеуказанных трех авторов по системе фузулинидей рг 
сматриваются примеры нескольких направленных рядов, в пределах ь 
торых устанавливаются таксоны с переходными признаками, при эті 
отмечается их недолговечность. Например, как промежуточное звено 
фнлуме родов Ризиііпа — Ризиііпа ех §г. диазііизиііпоійеа — ^иа5і[иь 
Ипоісіез — ^иа8і|и5и^іпа, приведен род ^иазі|изи^іпоісіез. В последы 
новый ведущий признак данного ряда (строение стенки) находится в о 
дии формирования, а Ризиііпа ех §г. диазііизиііпоійеа отмечает моме 
его становления. Род ЕоѵегЬеекіпа в этой же работе назван «типичф 
промежуточным родом» между семействами 5іа1!е11іпісіае и ѴегЬеекі| 
бае. Как промежуточный таксон в ряду ЕозіаЦеІІа—РзеисІозіаЦе^ 
автором (Рейтлингер, 1963) был выделен подрод {ЕозіаЦеіІіпа) роЧ 
ЕозІаЦеІІа. Признак, проходящий стабилизирующий отбор в данном ряі' 
озаваинеллид (удлинение оси раковины), у эоштаффеллин находилс5И 
стадии становления и не полностью координирован. Примерами так'І 
нов с переходными признаками между «четкими» и длительно суще! 
вующими родами могут служить: ЕорагазІаЦеІІа, Ргоігііісііез, ОЬзоІеІ% 
Еорагаіизиііпа и т. д. 

Эволюционная значимость таксонов с переходными признаками!;' 
определение их места в системе оценивается разными специалиста 
часто неоднозначо (от внутривидовых единиц до рода), иногда они | 
учитываются вообще. I 

Вопрос о классификации и номенклатуре таксонов с переходныг 
признаками на примере фузулинидей был поднят в работе Ф. Кале[| 
Г. Калер (1966). По их мнению, поскольку в эволюции фузулинид хоі 
що доказуемы пути направленного развития, то должны существов:|- 
переходные виды и даже роды. Но в наименовании последних нере; 
может возникнуть путаница, которую можно избежать, если договорит 
об их месте в системе. Франц и Густава Калеры совершенно правилі 
подчеркивают, что выделение новых таксонов (например, рода или п 
рода) только тогда оправдано, когда они отвечают определенной стуш 
эволюции данной группы организмов и относительно долговечны, т. е. 
рактеризуют определенные дробные стратиграфические подразделен 
Кроме того, эти таксоны должны иметь определенный ареал, что Ка ■ 
рами не принималось во внимание. 

В целом для таксонов с переходными признаками можно предлож ) 
следующую классификацию на основе положений Ф. Калер и Г. Ка А 
(1966), но с некоторыми дополнениями и уточнениями. 

а) Если признак, свойственный новому роду, появляется у отделы • 
особей разных видов предкового рода только на самой последней ста і 
роста (например, в конце последнего оборота у фузулинидей), то ві •' 
с такими признаками относятся к предковому роду. 
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Для обозначения такой категории предлагается после наименования 
едкового рода ставить в квадратных скобках наименование нового 
да, которому свойствен данный признак, как «разъяснение» на 
кой стадии развития находится данная форма. Этим самым показы- 
ется новое, но еще не устойчивое, направление развития. В частности, 
кое.наименование, например, было бы очень удоібно для обозначения 
реходных віидов в ряду Еозіа^еііа — МіИегеІІа и решило бы много- 
тний опор ів классификации видов со слабой или частичной эволют- 
стью раковин в самой последней стадии роста. Объем рода МіИе- 
|7а Тйотрзоп з. зіг., как определенную стадию эволюции, следует огра- 
чить труппой видов, объединяющіихся около голотипа МіИегеІІа 
ггЫеп8І8 ТНотрзоп (Рейтлингер, 1966). Виды эоштаффелл с раковина- 
: наутилоидной формы, только с частичной эволютностью в одном-двух 
следних оборотах будут относиться к внутриродовой категории, с обо- 
^чением Ео8Іа\ІеІІа [МіИегеІІа], например Е. (М.] іпІиІаеІогтІ8 
іпеі. и т. п. 
б) Новый признак проявляется уже в определенных, хотя еще эколо- 

^ески и географически ограниченных популяциях, и способствует обо- 
рлению филумов данного направления развития. Однако новый при- 
ак возникает еще в рамках «старой структуры» предкового рода и обыч- 
; лишь как новые количественные преобразования. Образующиеся 
^им образо.м таксоны часто недолговочны и в большинстве случаев 

;к)т слепые ветви. Такие таксоны следует рассматривать в качестве под- 
довых категорий предкового рода и относить к соответствующему се- 
ірству. Примером их могут служить подроды—ЕоеіаЦеІІІпа, РгоігИі- 
\'е8 и т. д. 

Ів) Виды, у которых появление нового прогрессивного признака коор- 
[аируется с преобразованием других, тесно связанных с ним признаков 
устойчиво проявляется во всей взрослой стадии роста, следует отно- 
гь к новому роду или подроду нового рода. Хотя в целом признаки у 
^ еще переходные, но это уже определенно новая стадия эволюции, 

'пичным представителем таких таксонов является род ОЬеоІеіее; одно- 
і|шенно с укрупнением пор в строении стенки раковины этого рода про¬ 
водит процесс олигомеризации — из четырехслойной стенки образуется 
[кхслойная. Кроме того, у ряда видов обсолетов начинает возникать 
[(іиотекальное строение стенки в конце роста раковины, т. е. формнрует- 
іаі новое направление развития — новый тип стенки. Значение рода 
^80Іеіе8, как новой стадии эволюции, высоко оценивается Г. Д. Кнрее- 
[(:. Она рассматривает его как родоначальника семейства 5сН\ѵа§егіпі- 
[ііае (Киреева, 1968). По-видимому, аналогично выделяется подрод 
уэагаеіаЦеІІа рода РагаеіаЦеІІа, кстати сказать, не принятый в издании 
Кеновы палеонтологии» (1959). У этого подрода координированно отра- 
Иывается комплекс признаков, как-то: фор.ма раковины, симметричная 
ігііраль и многослойная стенка, и он является родоначальником семейст- 
(і51а1!е11ісіае. 
іг) Для обозначения переходных форм между видами предлагаются 
еже наименования, как и приведенные для родов, т. е. сохранение их 
пределах предкового вида, с указанием направления развития в скоб- 
:г, или обоснование выделения нового вида путем применения стати- 
;5гческих методов. 
(Параллелизм в развитии фораминифер. Вторым труд- 

вопросом систематики на современном этапе ее изучения является 
"Лссиф'икация таксонов, возникающих в процессе параллельного разви- 
'Й и обусловленных сходным вектором изменчивости родственных форм 
Ш общности их генного состава. Они образуют как бы горизонтальные 
>яы, и системы фораминифер начинают «представляться» в виде решет¬ 
ки образованной пересечением вертикальных и горизонтальных эволю- 
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Рнс. 1. Примеры возможных сложных генетических взаимоотношений по данным рі 
вития некоторых семейств палеозойских фораминифер 

А, Аі, Аз. Аз, в. В|, Вг, Вз и С, Сі. Сз, Сз— условные различные филогенетические ветвц^^ «вертика 
ные» ряды направленной изменчивости. Аі, Ві, Сі, Аг Вз, Сз н Аз, Вз, Сз—«горизонтальные» ря 
сходных форм с изоморфными признаками и гомеоморфных форм, образующихся в результате пар 
лельного развития; ар—аз^ и т. д,—пределы изменчивости в гомологических рядах наследствен!' 

изменчивости. 1. II и III—ступени эволюции. 1 — 19—примеры параллельного развития и образоваі 
гомеоморфных форм (согласно закона гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. . 

вилова). 1—4 — близкая гомеоморфия, семейство ^иа$іеп(іо^^^у^і(іае■. 1—ЕоуиазіепсІоіИуга зр. Іог 
гесіа: 2 — Еоепсіоіііуга соттипіз. 3 — Е. геёиіагіз- і — ^ЕесіоеоепёоіНуга»; 5—8 — парагомеоморсі 
в пределах подродов: 5 — ^иа$іепс1о^I^у^а коЬеИизапа и Ь — КІиЬоѵеІІа зр.; 7 — копепзіз и I 

КІиЬоѵеІІа копепзіз-, 9—12 — парагомеоморфия, семейство Епсіоіііугісіае: 9—<СгіЬгозріга» гага и I 

СгіЬгозріга рапйегі; \0 — МікНаіІоѵеІІа и \2 — Епсіоікугапеііа-, 13, 14—примет далекой гомеоморф 
семейство ЕпсІоІЬугісІае: \3 — 1 апізсНеѵазкіпа и семейство Вгасіуіпібае, 14—Вгасіуіпа-, 15, 16—приі 
далекой гомеоморфин, появление изоморфных признаков у представителей разных отрядов или п 
отрядов (появление субромбической формы раковины): отряд (или подотряд) Ризиііпісіа, семейс 
Огачѵаіпеіиаае, 15 — ЕозіаПеІІа группы ікепзіз и отряд (или подотряд) ЕпбоШугійа, семейс 
Епаоіііугіаа, \5 — ЕпйоіНуга саііоза, 17—19 — появление субсферической формы раковины: от; 
Еизиііпіаа, семейство ОгаѵѵаіпеІИаае, \7— Еоз(а[ІеІІІпа, семейство ЗІаИеНійае, \8 — РагазІаЦеІІоі 
и отряд ЕпйоІІіугіаа, семейство ЕпбоІЬугіаае, 19 — ЕпсіоІНугапорзіз зркаегісиз-, 1—4 формы э 
ЛЮЦИИ в пределах отдельных филумое: / — четкие звенья; 2 —переходные звенья; 3 пределы 
менчнвости в популяциях; 4 — гомеоморфные формы; 5 — условн'^іе различные филогенетичесі 
ветзп; 6 — «горизонтальные ряды»; 7 — филогенетическая ветвь развития семейства ОиазіепсІоІЬ: 

сіае с периодическим появлением развернутых форм; 8—возможные различные варианты генети 
ских связей 

ционных рядов (рис. 1). Параллелизм, с одной стороны, способству 
выявлению родственных связей (сходная изменчивость при общнос 
генного состава), но, с другой стороны, приводит к установлению гетер 
генных таксонов или, практически, к полифилни. Этот вопрос стоит 
последние годы очень остро не только в системе фораминифер, но и др 
гих групп (Матвеев, 1967; Любищев, 1968; Давиташвили, 1968). Кэк і 
вестно, монофилетическое и полифилетическое развитие часто рез 
противопоставляются. Однако некоторые исследователи высказывают 
за полифилию в том или ином ее значении для систематики (Любищ< 
1968; Тимофеев-Ресовский, Воронцов и Яблоков, 1969). Появление «г 
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інлети'ческих» таксоиов в родственных ветвях у генетически близких 
іов, родов и даже семейств объясняется тем, что у них долго сохра- 
гся общность генного состава, и они способны гомологично мутиро- 
^ в сходных условиях существования. Сама возможность развития 
аллельных рядов у потомков ранее дивергировавших форм обуслов- 
ается общностью их происхождения. Полнфилию, связанную с общ- 
гью генного состава, Тимофеев-Ресовский, Воронцов и Яблоков (1969) 
длагают называть парафилией. Можно предполагать, что это естест- 
чое явление и оно должно учитываться при разработке систематики. 
V фораминифер в процессе параллельного развития часто отмечается 
щкновение изоморфных признаков в разных филумах и появление 
эдморфных форм, корни которых трудно и даже не всегда возможно 
^тановить. Наиболее пристальное внимание гомеоморфии, на примере 
^линидей и архедисцид, уделил А. Д. Миклухо-Маклай (1955, 1957, 
I). Он показал, что несмотря на сходство внешней формы, многие 
ы фузулинидей сборны, поскольку их ювенариумы имеют различное 
>ение. А. Д. Миклухо-Маклай установил три типа гомеоморфии: 
:ходство внешней формы в рядах разных семейств — «далекая» го- 
иорфия; 2) сходство в пределах филума разных родов одного семей- 

1 — парагомеоморфия; 3) сходство в филумах видов одного рода — 
чзкая» гомеоморфия. Примеров появления гомеоморфных форм в 
гичных ветвях верхнепалеозойских фораминифер в настоящее время 
стно много (см. рис. 1). Миклухо-Маклай высказал также мысль, 
роды долгоживущие и с больщим числом видов, вероятно, гетероген- 
например такие, как псевдофузулины, тритициты и парафузулины. 

ІІозднее к этому же выводу прищла Коханска-Девиде (КосНапзку- 
бё, 1969). В близком разрезе, но в более щироком плане, ею напи- 
статья, специально посвященная широкому развитию явлений па- 

[елизма в эволюции фузулинид. Она четко показывает, что большин- 
морфологических признаков, характерных для фузулинидей, может 

иаково проявиться в родах, принадлежащих различным филогенети- 
им ветвям, при этом даже в разное время. В результате параллелиз- 
(озникают гомеоморфные формы, подразделить которые нередко 
овится невозможно, а отсюда некоторые роды фузулинид представ- 
г «сочетание» потомков генетически различных предков. 
Іараллелизму в развитии фузулинидей особо важное значение при- 
л Э. Я. Левен (1967). Он считал, что это явление составляет одну из 
чх характерных черт эволюции фузулинидей. При этом параллельное 
ічтме подчиняется закоіну гомологичеоких рядов Н. И. Вавилова в 

іедственной изменчивости, т. е. чем больще сходство, тем ближе дан- 
таксоны генетически. Э. Я. Левен значительно расщирил список гете- 
нных родов, приводимых А. Д. Миклухо-Маклаем, включив сюда 
Ь такие щироко известные роды, как СНизепеІІа, І^и^озоіизиііпа, 
\іпа и т. д. Согласно его данным многие роды фузулинидей искус- 
Яные и их «следует принимать пока лищь условно» (Левен, 1967, 
123). 
настоящее время не оставляет сомнения необходимость присталь- 
внимания на явление параллелизма при разработке систематики 
шинифер. В частности, с параллельной эволюцией, по-видимому, 
йно также связать известные в литературе четыре варианта предпола- 
|1ых генетических связей между родами Ризиііпеііа и Тгііісііез. На- 
|іим, что этот ряд направленного развития неоднократно изучался 
ёталистаміи (Рязанов, 1958; Никитина, 1960; Чэнь Цзинь- 
11963; Киреева, 1964, 1968; Розовская, 1966). Возникшие при этом 
Іогласия нам кажутся не случайными, а говорят о том, что естествен- 
^генетические связи не так «прямолинейны», как часто представляют- 
Йі схемах родового уровня (например, схема Розовской, 1969). 
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Гетерогенных родов, вероятно, много как среди фузулинидей, т; і 
среди других фораминифер и, вопрос их систематики весьма сущесті 
К категории таких родов, например, принадлежат хорошо известив 
верхнем палеозое роды, как-то: СгіЬгозіоіпит (ранняя стадия —ра;^ 
виды текстулярий), СНтасаттіпа (ранняя стадия — разные виды к1 
ростом), ЕпсіоіНугапвІІа (разные виды эндотир) и т. д. К этой катего ц 
возможно, относится большинство родов, имеющих биморфную раков 

К сожалению, указанные авторы, специально поднимающие вопр?і 
о гетерогенных родах, не дают четких указаний на выход из создавще ^ 
положения. Гетерогенные роды принимаются пока лищь условно и 
современным микропалеонтологом стоит задача дробить и дробить дщ 
установленные и хорощо известные роды, пытаясь разделить состав/( 
щие их генетические видовые филумы (при этом не всегда это будет з 
можно, например, при сокращенных онтогенезах). 

Бесконечно дробя таксоны, щироко используемые в современной і 
стеме фораминифер, мы однако можем потерять ступени эволю і 
«реально существующие» и важные «для понимания законов истор е 
ского развития органического мира» (Давитащвили, 1968, стр. 162—11 
и система может стать расплывчатой. Особая классификация стуші 
эволюции уже предлагалась многими систематиками с применением е 
циальных терминов, например, «град» и некоторых других; однако і; 
усложняет системы органического мира и не получила щирокого при:з 
ния, В 1958 г. В. Покорный, в своем труде по основам микропалеонти 
ГИИ, принял понятие морфологического рода — преимущественно дляЯ 
дов, образованных близко родственными видами предкового рода іЬ 
когпу, 1958). В настоящее время, учитывая парафилию, по-видимід 
можно считать естественным, что один вид или род мог произойти от , 
того, не только в результате «прорыва» па новый эволюционный уроіі 
популяций одного вида, но и одновременно и в пределах одного аре| 
популяций близко родственных видов. Эти прорывы могли иметь мЫ 
вследствие гомологических мутаций и сходного вектора отбора, на оіэ- 
ве общности генного состава (Тимофеев-Ресовский, Воронцов и Ябло® 
1969). Вопрос о значении таксонов, возникщих парафилитически 
видовом уровне, в систематике фораминифер должен быть поставл(! 
ближайших исследованиях. 1 

Систематизации форм, образованных в результате параллелизма, ’і 
могает закон гомологических рядов наследственной изменчивей 
Н. И. Вавилова (1967), имеющий больщое значение в изучении растит ь- 
ного мира и прослеживающийся также и в мире животных. 

Главное положение закона гомологических рядов наследственной З' 
.менчивости Вавилова сводится к тому, что генетически близкие вид! 
роды характеризуются рядами однотипной наследственной изменчивой; 
Последняя настолько «правильна», что позволяет предвидеть наличие > 
мологичных форм в различных рядах изменчивости родственных ф(| 
Чем полнее сходство изменчивости, тем ближе генетически данные в 
и роды. При этом целые семейства характеризуются определенным і<і 
лом изменчивости, проходящим через все роды и виды. На возможні|| 
применения закона Н. И. Вавилова для установления родственных св;| 
среди фораминифер указывает Э. Я. Левен (1967). В 1969 г. Б. В. Пс| 
ков использует этот закон, с применением математического анализа, • 
классификации докаменноугольных фораминифер. 1 

Следует сказать, что основные положения закона гомологических г 
дов наследственной изменчивости уже ранее использовались при ра| 
ботке систематики фораминифер. Так, А. Д. Миклухо-Маклай (1955, 1 7 
1959), выявив ряды гомеоморфных форм у фузулинид и архедисі). 
применил их для построения систем указанных групп; Е. А. Рейтлщ | 
(1958), учитывая вероятность появления изоморфных признаков в разіі 



ілумах эндотирид, отнесла роды Вгайуіпа и Іапізскехюзкіпа к разным 
ііействам. Эти роды по одинаковому признаку сложных септальных 
юв обычно объединяются вместе (Миклухо-Маклай, 1963; ЬоеЫісН, 
ррап, 1964 и т. д.). Однако по комплексу других признаков они явно 
инадлежат к разным филогенетическим ветвям. 
Гомологические ряды наследственной изменчивости на примере верх- 
ралеозойских фораминифер прослеживаются как по горизонтали, так и 
вертикали, показывая сходные векторы изменчивости на последова- 

ііьных временных уровнях. При этом изоморфные признаки отрабаты- 
отся, проходя последовательно стадии становления и формирования. 
: Гомологические ряды наследственной изменичвости, хотя и дают чет- 
б картину родственных взаимоотношений, но в ряде случаев ставят 
ред исследователем трудную задачу классификации и номенклатуры 
ісонов, их составляющих. Остановимся на примере, который уже отча- 
[ рассматривался нами в работе 1961 г. (Рейтлингер, 1961а). При 
Кении квазиэндотир нами было выявлено, что различные их виды в 
:ледовательных стратиграфических интервалах времени образую; 
Кллельные ряды развернутых форм на видовом и подродовом уров- 
1:, т. е. образуются «полифилитично» из разных видов квазиэндотир на 
шых ступенях развития последних (рис. 1, 1—8). При этом признак 
авернутости, по-видимому, мог возникать спорадически, в зависимости 
экологических условий. Ранее развернутые формы первой и второй 
гпени (табл. 1, слои 1 и 2) выделялись Н. Е. Чернышевой (1952) как 
Й ЛттоЬасиІііез СизЬтап, а третьей (слой 3) Н. С. Лебедевой 
156) —как новый род КІиЬоѵеІІа. Считая, что признак развертывания 
фали, как и связанный с ним признак ситовидного устья* присущи 

Таблица 1 

Примеры различных классификаций квазиэндотир 

Орграфические 
Й разделения 

Таксономические категории 

3 

5* Слои 3 ' ' 

Условно-морфологическая 
классификация 

„Естественная" 
классификация 

Классификация по 
степени развития при¬ 
знака выпрямления 

«Парные» подроды 
Внутривидовые 

Род, подрод, форма 5 1 О 
Он Спиральные Развернутые 

таксоны 

' 3 

1 ^иа%іеп(1о^- 
[Нуга коЬеііи- 
\5апа И <3. ко- 
лепзіз 

^иаііепйоіНу^а 
Кацзег, 1948 

КІиЬоѵеІІа ЬеЬейе- 
ѵа, 1965 

^иазіеп(1о^^^у^а копеазіз 
Гоггпа гес(а\ тіга- 
Ыііз Іогта гесіа и 
т. д. 

Род 

КІиЬоѵеІІа' 

2 
соттипіз 

Ісоттипгз 
а 

-с 

ЕоепіоіНига 
МікІисНо- 
Масіау, 1960 

,,Кесіоеое,і(1о1Нуга“ 
(= АттоЬасиІі- 
іез тагкоѵзкіі N. 
Тскегп.. 1952) 

соттипіз Го.'іпа гес¬ 
іа-, кателкаелзіз 
І'огта гесіа и т. д. 

Подрод 

^иазіе.^ёоі^^уга (,,Нес- 
іодиазіе.-МоіІі уга ■ •) 
[5. (К) тагкоѵзкііі 

' 1 
г б. ЬеЦа 

о 

о 
Еоуиазіе, ійоі- 

Ііуга Оигкіпа. 
1963 

,,Кесісеоуиазіе,іс1о- 
(Нуга" (= Атто- 
Ьасиіііез 5р.) = 
ЕоуиазіепёоіНуга 
ЬеІІа (X. ТсНегп.) 

ЬеІІа іогта гесіа и 
т. Д. 

Внутривидовая единица 

УиазіепёоіНуга (Еоуиа- 
зіе ійоНіуга) [С,?. (Е.)^ 
ЬеІІа Гогта гесіа] 

' Видовая принадлежность спиральной стадии часто определима. 

Н- 

П: признаку ситовидного устья Н. С. Лебедева в 1956 г. выделила новый род Сгі- 

'^\епйоіНуга. 



роду ^иа5Іепсіо(Ну^а, мы предложили биморфные формы выделять !; 
Гогта гесіа. Одновременно отмечали, что род КІиЬоѵеІІа может бі 
сохранен как условно морфологический в интерпретации этого терм; 
по Покорному (Рокоту, 1958). В этой же статье развернутые фор 
септагломоспиранелл, с хорошо выраженной прямолинейной частью, 
делились нами как новый, условно морфологический подрод предков 
рода с іприставкой «Ресіо» (см. табл. 1). 

В дальнейшем классификация биморфных выпрямляющихся форм 
примере турнейеллид была разработана О. А. Липиной (1965). Ею бі 
выделены три последовательные таксономические категории, сооті 
ственно трем основным стадиям развития признака развернутости (т 
по степени его проявления); 1) признак выпрямления развит слабо і 
имеется к нему только тенденция — выделяется Гоггпа гесіа, 2) бимо 
ность четкая, систематическое положение исходной спиральной ча 
определимо-—подродовая категория предкового рода с пристав; 
«гесіо», 3) прямолинейная стадия превалирует, черты исходной спира 
ной формы теряются — устанавливается новый род. В применении к к 
зиэндотирам получится классификация, показанная нами в крайнем п 
вом столбце табл. 1. Такая классификация кажется относительно есте 
венной, хотя приводит к дроблению таксонов, что усложняет общую 
стему; при этом таксоны, связанные с развернутой стадией, несомнеі 
парафилетичны на видовом уровне, т. е. это та же условно-морфологіі 
ская система. 

С гомологическими рядами наследственной изменчивости на родоіі' 
уровне мы встретились также при изучении фораминифер верхнего де 
на В верхнем девоне '.выделяется ряд родов направленного разви' 
''пне. 2; табл. I, фиг. 14—16): Еагіапйіа Ріиттег, 1930 — РагаіісНіт 

Рис. 2. Ряды гомеоморфных 
форм в семействе Еагіапсііісіае 

I — Еагіапёіа; 2 — РагаіісНіпеІІа: 3— 

ГісНіпеІІа: 4—ЕагІапсНа; 5—«ЕагІап- 

йіпеііа»; 6 — Еагіапсііпііа 

РеііИп^ег, \954 — ТісНіпеІІа Вукоѵа, 1952. Ряд гомеоморфных форм ( 
установлен ранее в нижнем карбоне Р. Каммингсом (Сигпгпіп^з, 1 і 
а именно (табл. I, фиг. 17—19); Еагіапсііа Ріиттег, \Ш — Еагіапйи 
Іа Ситтіо^з, \9ЪЪ — Еагіапсііпііа Ситтіпо-з, 1955. Перед нами вс 
вопрос, придерживаться ли «горизонтальной» или «вертикальной» к; 
сификации? В издании «Тгеаіізе» (1964), род Еагіапсііпеііа взят в си 
нимику рода РагаіісНіпеІІа, а род Тісіііпеііа в синонимику рода ^ 
зіпеііа (однорядная форма с двухслойной стенкой). Оба принятых р 

‘ См. статью Вл. Вл. Меннера и Е. А. Рейтлингер в этом же сборнике. 
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очены в разные семейства. В издании «Основы палеонтологии» 
і9) —род Еагіапсііа и роды РагаіісНіпеІІа и ТісНіпвИа относятся к 
1 разным семействам одного отряда. Применение закона гомологиче- 
; рядов наследственной изменчивости позволяет считать, что естест- 
іее объединить все эти роды в одно се.мейство и, вероятно, правильнее 
хифицировать таксоны «по горизонтали». Хотя в последнем случае 
[ичия между девонскими и каменноугольными родами будут практи- 
и на видовом уровне (следует отметить, что каменноугольные роды 
1 еще очень слабо изучены). 
!)собенности эволюции у рубежей этапов. В филоге- 
фораминифер наиболее резко отражается смена аллогенных процес- 
іа арогенные, происходящие в начале крупных этапов, а также смена 
енных на аллогенные внутри крупных этапов. Рубежи этапов более 
Ого порядка, связанные с эволюционными изменениями только в пре- 
X одного из этих процессов, будут менее резки. Сравнительный ана- 
бсобенностей эволюции, протекающей у рубежей различного поряд- 
іоможет более четко обосновать соответствующие им границы стра- 
‘афических подразделений. 
^ рубежей высокого порядка возникают крупные «узлы» эволюции 
нвидимому, значительно усиливается образование таксонов с пере- 

ііыми и изоморфными признаками. Короткие ветви таксонов с «про¬ 
фточными» признаками хорошо прослеживаются на последних фнло- 
ігических схемах фузулинидей, разработанных Ч. Россом (Розз, 1967) 
:і!Е. Розовской (1969), хотя не всегда генетические связи оцениваются 
начно. Эти ветви недолговечны (чаще одна-две зоны), часто слепые, 

[!' рубежи или приурочены к их пограничным зонам. Схе.ма Росса 
Ьнно интересна, поскольку выявляет ареалы распространения родов 
Л'инидей, показывая, что роды с переходными признаками часто про¬ 
щально ограничены. 
аиболее детально в настоящее время изучен рубеж средне- и поздне- Г'шоугольного этапов (Рязанов, 1958; Никитина, 1960; Чэнь Цзинь- 
963; Киреева, 1964, 1968; Розовская, 1966, 1969). Стадийность выра- 

4 нового ароморфного признака, кериотѳкального строения стенки, 
[азованием таксонов с переходными признаками, четко выступает из 
^нных работ. Возникновение нового признака большинством авторов 
блее детально рассматривается па примере ряда Ризиііпеііа — Ри- 
\іІа — ОЬзоІеіез — Ргоігііісііез — Мопіірагиз—Тгііісііез. В этом ря- 
эгут быть выделены три ступени. 
ервая ступень «РизиЫпеІІа — Ргоігііісііез» характеррізуется разви- 
видов с укрупненными порами в стенке раковин с фузулинелловым 
зехслойным строением. Образовавшиеся таким образом протрити- 
качественно еще не отличаются от предковых фузулинелл и рас¬ 

пиваются как подрод последних и соответственно помещены в се- 
лво Ризиііпісіае. Многие авторы считают эту ветвь слепой, 
горая ступень «ОЬзоІеіез ■ — Мопіірагиз» уже «качественно» новая 
[Я в общей эволюции фузулинидей. В это время происходит процесс 
мерации слоев в стенке при координации с крупными порами. Из 
»ехслойной стенки образуется двухслойная, кроме того, появляются 
ы с альвеолярными порами. Эти новые таксоны рассматриваются 
Розовской (1969) как род ОЬзоІеіез, а Г. Д. Киреевой (1968), как 

•д ОЬзоІеіез ірода Тгііісііез. Однов'ремеінно развиваются виды с ме- 
дачной корреляцией новых признаков, объединяемые С. Е. Розов- 
1(1966) в род Мопіірагиз. Последний образует короткую слепую 
( Некоторые авторы связывают образование обсолетов с протрити- 
іи, но большинство считает их потомками фузулинелл. Таксоны 
’еіез и Мопіірагиз относятся к новому семейству 8сНіюа§егіпісіае, 
признаки нового се.мейства у них еще недостаточно четко выражены. 



Однако в стадию, соответствующую их развитию, произошла коррел: 
признаков, подготовившая главный ароморфоз, т. е. отработка ке 
текального строения стенки, свойственного всему новому семейству. 

Третья ступень «Тгііісііез» характеризуется устойчивым образоваі 
форм с кериотекой и быстрым аллогенезом на этой основе со всесвеі 
р ас пр о с т р а н е н и е м. 

В настоящее время граница среднего и верхнего карбона единод) 
всеми микропалеонтологами проводится в основании зоны ОЬзоІ 
т. е. с 'Началом второй ступени в рассматриваемом филогенетичеі] 
ряду или с начала фазы формирования прогрессивных элементов поз! 
каменноугольного этапа. 

Исходя из рассмотренного примера, можно подойти к анализу руб 
ранне- и среднекаменноугольного этапов, а соответственно и к обоек' 
нию границы нижнего и среднего карбона. В определении полож 
последней, как известно, существуют разногласия, связанные с отг 
ние.м краснополянского горизонта к нижнему или к среднему каре 

Отработка ароморфного признака — удлиненной О'си в корреляц^ 
хоматами у фузулинидей, наблюдающаяся у этого рубежа, также л 
исходит сходно ступенчато. Следует сказать, что поскольку данный р)і 
совпадает с временем резких изменений палеогеографического плаккі 
и выработка новых приспособлений щла в это время более сложньві 
тем, чем на рубеже среднего и позднего карбона. І 

В конце раннекаменноугольного этапа (первая ступень) щароосіз 
ная форма раковины приобретается за счет расщирения периферии і| 
ответственного удлинения оси навивания при симметричном навиваі 
Округлая форма вырабатывается как изоморфный и адаптивный при аі 
в нескольких филумах, принадлежащих к разным семействам, надееі 
ствам или даже отрядам (эндотиридеи, фузулинидеи и штаффеллі 
рис. 1, 17—19). В развитии прогрессивного семейства 02а\ѵаіпе1ІІ(] І 
ряду Ео5іаІІеІІа — Рзеийозіа^^еііа это направление эволюции в на| 
отмечается появлением нового недолговечного подрода ЕовіаЦеІІа ’р 
зіаЦеІІіпа), возникщего, по-видимому, без соответственной перестр | 
старой организации (Рейтлингер, 1963). 4 

В следующую, вторую ступень (краснополянское время), прс| 
отбора в направлении выработки удлиненной оси пошел несколько иі« 
В рассматриваемое время среди эоштаффелл интенсивно образу)! 
формы со значительным колебанием оси навивания по всем оборс^ 
Это направление можно рассматривать как другой путь возникновЯ 
раковин с удлиненной осью, а именно через клубкообразное навивп? 
Как известно, первые псевдоштаффеллы характеризуются неустойч I 
спиралью и у них долго сохраняется в ювенариуме эндотироидностьЗі 
вторую ступень, одновременно с колебанием оси навивания, формиря 
ся постоянные хоматы и происходит постепенная полимеризация слс І 
стенке раковины. Процесс возникновения «расшатанности» навиванЯ 
комплексе с отработкой хомат захватывает, в той или иной степени, І 
личные виды рода ЕозіаЦеИа, для которого в целом характерно плс| 
спиральное симметричное навивание. 

Наиболее прогрессивным направлением развития в краснополяр Я 
время следует считать отработку раковин субсферических с аси.ммеіІІ 
ной спиралью. Срединная область у них обычно широкоокруглая, рі 
угловатая в последне.м обороте; они, как правило, мелки по размеі 
дополнительные отложения у них неустойчивые, чаще всего имеются в 
бые хоматы в виде бугорков. Подобные формы давно известны в ли'« 
туре как своеобразные эощтаффеллы группы ЕозіаЦеІІа ргоіѵае или й 
митивные псевдоштаффеллы (табл. I, фиг. 8—13). Онтогенез и филоі е: 
показывают, что эти мелкие асимметричные фоірмы являются наиб еі 
вероятными предками псевдоштаффел и аналогично обсолетам 
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выделены как обособленный таксон Зетізіа^еііа — новый подрод 
РзеисіозіаЦеІІа. За генотип подрода ЗетізіаІіеІІа можно принять 

:(іозІа[[еИа ѵагіаЫІіз КейИп^ег (Рейтлингер, 19616, стр. 240, 
III, фиг. 8). Семиштаффеллы характерны для раннебашкирского 

іени. 
)дновременно с семиштаффеллами для второй ступени развития дан- 
ряда типично образование менее удачіно скоррелированных форм ', 
горых в той или иной степени проявляется признак асимметрии, фор- 

і'ются хоматы, но внешняя форма обычно сохраняется наутилондная 
чечевицеобразная, часто с неустойчивым контуром срединной обла- 

'эт округлого до угловатого (табл. I, фнг. 1—7). Объединение ука- 
ых форм в особый таксон представляет интерес для общей эволюции 
аинеллид. Они отмечают стадию «расшатанности» признака навива- 
в процессе перехода к новому овоидному типу строения раковины. 
Уляции форм с этим переходным комплексом признаков можно было 
ыделить как условно.морфологический таксон РІесіозіаЦеІІа. Даль- 
іее изучение нижне- и среднекаменноугольных фузулинидей должно 
зать целесообразность выделения «плектоштаффелл» и к како.му 
змейству семейства Охахѵаіпеііісіае их относить (поскольку признаки 

' реходные от эоштаффелл к псѳвдоштаффеллам, вопрос этот труд- 
Плектоштаффеллы ранее определялись чаще всего как асимметрич- 

представнтели группы ЕозіаЦеІІа ргоіѵае с неустойчивой перифе- 
(от угловатой или приостренной до округлой), 

ретья ступень в рассматриваемом ряду характеризуется устойчивым 
ртием округлых псевдоштаффелл с четкими хоматами и их всесвет- 
іраспространением (как и тритициты). 

' ногообразие форм в ряду ЕозіаЦеІІа — РзеийозіаЦеІІа на рубеже 
и среднекаменноугольного этапов, вероятно, не исчерпывается 

указанными таксонами, грань между которыми не всегда легко про- 
и корни которых нередко трудно установить. Сложные генетиче- 
взаимоотношения на рубеже этапов, или, как не даром говорят, 

.1» эволюции, ждут еще своего углубленного анализа. Однако из 
указанных примеров явствует аналогия в ходе эволюционных нро- 
в на рассмотренных рубежах и большое эволюционное значение 
н ступени, в первом случае с образованием обсолетов, а во втором 

'Іитаффелл как фазы формирования прогрессивных элементов. Эти 
Ііе імогут быть использованы и при унификации системы форамини- 
Щособенно таксонов с переходными признаками) и для уточнения 
Шкения однозначных (в эволюционном отношении) рубежей. Послед- 

'ічень важно для разработки унифицированных стратиграфических 

сс.мотренный в первых двух разделах материал позволяет также 
ть вывод, что эволюционная значимость родов как ступеней эволю- 
зменяется в зависимости от их положения в системе этапов. Кроме 

>ших», относительно четко ограниченных родов, обычно довольно 
живущих, существуют роды или подроды с переходными признака- 
рудно классифицируемые, недолговечные и нередко дающие слепые 
|. Возникновение таких таксонов обычно связано со временем смены 
Йьіх эволюционных направлений (особенно смена аллогенных про- 
^ на арогенные) и с отработкой новых прогрессивных признаков, 
йдеме фораминифер они должны однозначно классифицироваться 
|1сно степени их эволюционного значения для развития прогрессив¬ 
ки л умов. 

Аналогично таксону Мопіірагиз. 



I 
ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

1 
семейство 02А\ѴАтЕЕЕІ0АЕ ТНОМР$ОN ЕТ Р05ТЕК, 1937 

ПОДСЕМЕЙСТВО Е08ТАРРЕ^^INАЕ (?) РЕІТЕШОЕР, 1969 

Род Ео8іа//еІІа (?) Раизег, 1948 

Подрод РІесіо8іа//еІІа ЯеіПіпдег, зиЬдеп. поѵ. 

ЕозіаЦеІІа (рагі): Раузер-Черноусова и др., 1951, стр. 61; Потневская, 5 
стр. 44—45; Заипп, 1964, р. 66; Айзенверг, Бражникова и Потневская. 1968, табл. Х''І 
фиг. 16; табл. XXV, фиг. 13—15; Мбнукалова-Гребенюк, Ильина и Сережннкова, 55 
стр. 30, 31; МіИегеІІа (рагз): Ѵап Оіпкеі, 1965, р. 49—50. 

Типовой вид—РІесіовіаЦеІІа іпкНепзіз зиЬ^еп. еі зр. поѵ., 1| 
ная Башкирия, р. Бердяуш близ д. Яхья; средний карбон, башкире? 
ярус, яхьинские слои. 

Описание. Раковина изменчивой формы, от широко-наутилі д 
ной, редко субсферической до вздуто-чечевицеобразной, обычно рас и 
ряющаяся по оси навивания и инволютная; размеры от мелких до с д 
них; контур срединной области неустойчив, от округлого до угловат с 
спираль асимметричная с постоянным различным угловым отклонен).\і 
стенка темная, тонкая, иногда с четким тектумом; дополнительные о с 
жения-—псевдохоматы и обычно неустойчивые хоматы в виде буторо 
различной формы, от слабых до массивных. 

Замечания. Этот род с асимметричным навиванием отноос: 
под вопросом к подсемейству ЕозіаЦеШпае, для которого одним из ос в 
ных направлений развития является отработка симметричных фіо 
Виды этого рода отражают стадию «расшатанности» навивания и о с 
временно формирование хомат в ряду ЕозІаЦеІІа — РзеийозіаЦеІІа. 11 

ный род характеризуется признаками, свойственными как эоштафі л 
лам, так и псевдоштаффеллам. От первых он отличается асимметіа 
навивания обычно по всем оборотам и наличием хомат, от вторы-; 
изменчивой формой раковины и срединной области. 

Видовой состав: РІесІозіаЦеІІа іаккепзіз зр. поѵ. Виды э гі 
подрода обычно описывались как асимметричные эоштаффеллы из г 
пы ЕозіаЦеІІа ргоіѵае — рагаргоіѵае. \ 

Распространение и возраст. Единичные в аналогах о о| 
жений нижнего намюра, обычны в нижнебашкирских, реже до низов )с| 
ковского яруса; восток Русской платформы, Урал, Донецкий бассін 
Испания(?), Вьетнам(?). ! 

РІесІозіаЦеІІа іаккепзіз КеііИп^ег, §еп. еі зр. поѵ. 

Табл. 1, фиг. 1—5 

Н а 3 в а н и е в и д а от д. Яхья в Горной Башкирии. : 
ЕозіаЦеІІа рагаргоіѵае (рагі): Потневская, 19'64, стр. 44—45, табл. П, фиі 1{ 

16. 17. 
ЕозІаЦеІІа рагаргоіѵае асиіа: Манукалова-Гребенюк, Ильина и Сережннкова, 65 

стр. .30, табл. ѴІП, фиг. 12—15 и стр. 31, табл. ѴП1, фиг. 28, 29. 

Голотип — ГИН АН СССР, № 4002/1; Горная Башкирия, р. ір| 
дяуш, д. Яхья; яхьинский горизонт, нижнебашкиірский подъярус. 

Описание. Форма раковины от наутилоидной до вздуто-чечев іеі 
образной, расширяющаяся по оси навивания, контур срединной обл ті 
изменчив — от округлого до угловатого, пупочные области чаще вь 
пающие; спираль асимметричная. Е : 0 = 0,55—0,65. Размеры среліе 
Е = 0,19—0,24 мк, 0 = 0,31—0,40 мк. Число оборотов З'/г—4‘/2- Числсіч 
мер в последнем обороте 12—14. Стенка обычно не дифференцированія 
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йогда хорошо виден тектум. Псевдохоматы и неустойчивые хоматы в 
ііде бугорков. 
Изменчивость. Этот вид характеризуется значительным коле- ІІн'ием асимметрии навивания и изменчивым контуром срединной об- 

1СТИ. 

'Распространение и возраст. Характерны для нижиебаш- 
};рских отложений (яхьинские и акавасские слои) Горной Башкирии, 

і Бердяуш, д. Яхья; там же в горизонте р. Белой; Донецкий бассейн, 
1 иты —С|. 
Материал. Двадцать три продольных и поперечных сечений. 
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50МЕ РКОВЕЕМ5 ОР 5Ѵ5ТЕІѴѴАТІС5 IN ТНЕ ЕІСНТ ОР ЕѴОЕиТІО\ 
8ТАСЕ5 ОР НРРЕР РАЕЕ0201С РОКАМІМРЕКА 

Е. А. РЕІТЕІХСЕР 

Зузіетаіісз, рНуІо^епу апсі еѵоіиііоп з1а§ез аге сіозеіу геіаіеб Пеісіз оГ раіеопйі 
дісаі зіибѵ. Еасіі зіаде із сііагасіегігеб Ьу аііегпаііоп оГ 1\ѵо гпаіп раііегпз оІ еѵоіиі і 
аГІег А. N. Зеѵегізоѵ — аготрогіюзез апсі ісііоасіаріаііопз; іп іЬе Гогатіпііега зузіепі { 
еѵоіиііоп зіадез о1 ІЬе Іѵ'о 1еас1іп§ §гоирз аге ргезепіесі Ьуо зиссеззіѵе ЬипсИез о1 рЬ;» 
депеііс ЬгапсЬез; ІЬе Ье^іппіп^ оТ а Ьипсііе ог еѵоіиііоп ріехиз соггезропсіз Іо ІЬе г\ 
тогрЬозіз рЬазе; ІЬе сЫеІ рагі о1 ІЬе зіаде із ехргеззесі Ьу сіігесіесі рагаііеі рЬуІі* 
ІЬаІ геііесі ѵагіоиз ісііоасіаріаііоп гоиіез. РЬуІодепеІіс ЬгапсЬез оГ сіігесііопаі еѵоіиі і 
атопд Пррег Раіеогоіс ІогагпіпіРега Ьаѵе Ьееп лѵеіі кпо^ѵп Іог а 1оп§ іігпе (ІЬеу ^ 
беіегтіпесі Ьу ргохітііу о1 сотрозіііоп о1 депез апсі зітііаг еііеоі оі з1аЫ1І2Іпд паіііі 
зеіесііоп. То§е1Ьег \ѵі1Ь іЬезе «ѵегіісаі» зегіез іЬеге оссиг «ЬогІ20п1а1» зегіез оі ѵагіг 
Иіу іЬаІ тапііезі ІЬегпзеІѵез іп сіеѵеіоріп^ ізотогрЫс Геаіигез апсі ЬотеотогрЬіс іог 
іп N. I. \'аѵі1оѵ’з Ьогпоіо^оиз зегіез оі депегіе ѵагіаЬіЫу, еіс. ТЬе зузіегп, із ргезеп 14 
ІП ІЬе іогт оі а Ьеі. I 

АП ІЬезе еѵоіиііоп ресиііагіііез сопІгіЬиіе Іо \ѵогкіп§ оиі ІЬе зузіет оі іогагпіпіі ,і| 
арргохітаііп^ гпозііу ІЬе паіигаі опе; а1 ІЬе зате ііте ІЬеу гпаке і1 тоге сошрііса 1І 
апсі Ыііісиіі (іЬіз, іог іпзіапсе, ІЬеге арреаг роІурЬеІу апсі рагарЬуІу ргоЫетз). ТЬе ^ 
рег етрЬазІ2ез ІЬе ігпрогіапсе іог ІЬе ргезепЫау іогатіпііега зузіет оі сіаззііісаііоп і 
Іахопз мЫЬ «іпсіізііпсі» апсі Ігапзіііопаі іеаіигез ІЬаі тагк песѵ еѵоіиііоп ігепсіз оссі 
гіп§ іп ІЬе ргосезз оі ѵагіоиз еѵоіиііоп іогтз. ТЬе іогтаііоп оі зисЕ іахопз зеесѵз 1о^ 
езресіаііу іпіепзе іп еѵоіиііоп ріехиз аі іЬе Ьоипсіагіез оі зіадез, зо іЬеіг сіаззііісаі і 
Ьесотез ехігетеіу ітрогіапі іог зресііісаііоп оі іЬе Іаііег, апсі, Ьепсе, іог езІаЫізЬ' 
зігаіі^гарЫс Ьоипсіагіез. 

Ехатріез аге ЬезсгіЬесі оі а роззіЫе ^епегаі сіаззііісаііоп оі Іахопз сѵіІЬ ипзіаі 
апсі ігапзіііопаі іеаіигез; іЬе Іаііег із Ьазеб оп іЬе сіе^гее оі еѵоіиііопагу ітрогіапееі 
песѵ іеаіигез іп ІЬе ^епегаі еѵоіиііоп оі іЬе §іѵеп §гоир. Nате1у, іЬе іо11о\ѵіп§ сіезід • 
ііоп із зи^дезіесі іог ІЬе іахопз оі «опіу тагкіпд» пе\ѵ ігепсіз оі еѵоіиііоп: ІЬе пате 
а пеѵѵ ^епиз зЬоиІб Ье іп зриаге Ьгаскеіз \ѵ11Ь ап аггоѵ' іп ігопі, аііег іЬе апсез' 
ёепиз. Рог іпзіапсе, іп іЬе рЬуІодепѳііс зегіез Еозіаіеііа — МіИегеІІа іЬе Еозіаіііі 
зресіез сѵіІЬ а зІідЬІІу еѵоіиіе Іазі сѵЬогІ (1—1.5) аі іЬе епсі оі ІЬе §го\ѵіЬ апсі о1| 
ргітіііѵе іеаіигез тау Ье сіезідпаіесі аз Еозіа^^еИа [ "МіИегеІІа]. 

Ап апаіузіз оі еѵоіиііопагу ресиііагіііез оі зресіез іп рЬуІит Еозіаіеііа — Рзеи ^ 
зіаііеііа оп ІЬе Ьоипсіагу оі ІЬе Еагіу — апсі МійсПе СагЬопііегоиз епаЫез Іо зиЬзІі 
ііаіе ІЬе с1ізііпдиІ5Ып§ оі Ісѵо песѵ зиЬдепега ЕозіаЦеІІа (РІесіозіаЦеІІа) апсі Рзеи 
зіаііеііа (ЗепизіаЦвИа). ТЬе іігзі сотЫпез ІЬе Еозіа^ІеІІа зресіез \ѵі1Ь ап ипзіаЫе оі 
іогт оі а зЬеІІ апсі зіаЫе сіізріасетепі оі соіііпд ахіз, іЬе зесопсі — іЬе «Еозіаііеі 
зресіез ѵѵііЬ а зІаЫе гоипсіесі зЬеІІ, изиаііу оі а зтаіі зІ2е апсі сопзісІегаЫе ѵагіаііоп 
ахіз оі соі1іп§, аз \ѵе11 аз ІЬе ігоир оі ргітіііѵе РзеийозіаЦеІІа (дгоир РзеисІозіаЦі 
ѵагіаЫІіз). 
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СТРОЕНИЕ СТЕНКИ У НЕКОТОРЫХ РАННЕМЕЛОВЫХ 
ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР 

Іри изучении планктонных фораминифер в основном из нижнемело- 
отложений Крыма было изготовлено около 350 шлифов форамини- 
распределяющихся между 3 семействами, 9 родами и 23 видами; 

■•йство СІоЬоІгипсапісІае — арііса (А^аі.), Н. аД. арііса, 
ігосоісіеа (Сапсі.), Н. ріапізріга (Тарр.), Н. ^ІоЫ^егіпеШпоісіея 

8г)Ь.), Н. хюа^кііеп8І8 (Сагз.), Ргае§ІоЬоігипсапа сІеІгіоеп8І8 (Ріитт.), 
Ытаппіпеііа ареппіпіса (Кепг); семейство Ріапотаііпісіае—ОІоЫ- 
епеІІоійе8 ІеггеоІеп8І8 (Моиіі.), О. аІ§егіапи8 СизЬт. еі Оат, Ріапо- 
Ш'Па сНепіоигеп8І8 (Зі^аі), Р. Ъихіогіі (Сапсі.); семейство ЗсЬаскоіпі- 

Віоѵиіеііа Ыоті (Воііі), В. 8аип(1ег8І (ВоПі), Віохюіеііа зр. поѵ. Веи- 
Щпа ргоіиЬегап8 ВоПі, Ь. геісНеІі (ВоПі), Ь. ри8іиІап8 (ВоПі), Зска- 
ща ЫсогпІ8 РеісЬеІ, СІаѵікейЬег^еІІа .8иЬсгеіасеа (Тарр.), С. Ьігопае 
Сі^ѵаі.). СІаѵікейЬег^еІІа зр. 
{ I перечисленных в списке видов в шлифах было изучено первичное 
І^іение стенки и вторичное ее утолщение — признаки, имеющие большое 
анономическое значение. У видов НесіЬег^еІІа арііса, Н. ігосоісіеа, Ріа- 
ѵіЫіпа скепіоигеп8І8 и 01оЫ§егіпеІІоісіе8 аІ§егіапи8, кроме того, при 
оі)щи сканирующего электронного микроскопа' изучался характер 
орстости при увеличениях в 1000, 3000 и 10 000 раз. 
, Ісследованиями Рейхеля (РеісЬеІ, 1949), Смоута (ЗтоиШ, 1954) и 
айа (Кеізз, 1957, 1958, 1961, 1963а, 1963в) установлено, что у планк- 
іВых фораминифер стенка .каждой вновь образовавшейся камеры 
вичная стенка) состоит из двух слоев, из которых внутренний слой 
адлежит каждой отдельной камере, в то время как внешний слой 
«но или полностью покрывает предыдущую часть раковины. В шли- 
какв поляризованном, так ив.неполяризованном свете видно, что слои 

зэаничены темной линией. Слой, расположенный внутри раковины, 
"ІВвается внутренним слоем, а слой, раоположенный снаруж.и, получил 
іі|зіание наружного слоя. О характере и значении темной линии суще- 
^^от разные мнения. Некоторые авторы (РеісЬеІ, 1949; Реізз, 1957, 
‘‘15) считают, что эта линия представляет собой канал в стенке ракови- 
рМругие авторы (Вгбппітапп, Вго\ѵп, 1955; Маслакова, 1963) считают, 
^ более вероятно, что эта линия представляет собой мембрану хитино- 

го вещества, по обеим сторонам которой отлагались два слоя стенки. 
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'Во юсы микропалеонтологии, вып. 14, 



Тот факт, что эта линия наблюдается в любом сечении стенки каж 
камеры, свидетельствует о том, что мы имеем дело с тонкой оболочкоіі 
не с каналом, сечение которого должно иметь вид трубки. О том, что 
темная линия является оболочкой, свидетельствуют и данные Гре 
(Огеіі, 1956), который установил определенную последовательность 
возникновении камер у живых фораминифер. Сначала псевдоподии [ 
полагаются в виде веера. Позже они немного втягиваются. На повс 
пости этого протоплазматического образования, определяющего фо 
новой камеры, выделяется тонкая органическая оболочка, на поверхно и, 
внутри или с обеих сторон которой отлагается карбонат кальция или | 
сторонние частицы. І 

По мере возникновения новых камер и отложения на более ранш 
частях раковины дополнительных слоев — слоев нарастания — стеІ 
становится многослойной (вторично многослойная стенка). При описаі 
элементов, связанных со вторичным утолщением стенки, использові 
терминология А. А. Герке (1957). Из его работы, посвященной нзучеі я 

нс 

Рис. 1. Схема строения сті 
у планомалинид I 

I 
-п 3—толстостенная раковина; б-) 

^ костенная раковина; ВС — внУ 
ний слоТі, НС — наружный 
СН — слон нарастания (утолщі 3 

ССН—септальный слой на; гЗ 
ния, СПУ — септальное предш| 
утолщение, ГУ — грань утоли і 
ШГ — шовная грань, ВГ—вн;1 

няя грань, П—поры > 

особенностей строения стенки раковин лагенид, нами употребляются 
дующие термины: предшовное утолщение, слой нарастания или утоі 
ния, щовные грани, грань нарастания или утолщения (рис. 1). 

Семейство СІоЬоІгипсапісІае. У всех перечисленных в 
видов эт ого семейства наблюдалось первично двухслойное строение сті 
ки, слои нарастания и щовные грани. Лучще всего слои первичной сті 
различаются на септах. Между внутренним и наружным слоями пер 
ной стенки видна темная линия — сечение хитиноидной оболочки (таб 
фиг. 6; табл. 2, фиг. 1). Цвет этой линии не изменяется и в поляризо 
ном свете. В направлении от последней камеры к более молодым у р 
вин перечисленных видов наблюдается увеличение толщины стенки, 
образовании каждой новой камеры вся предыдущая часть раковины 
крывается дополнительным слоем. Таким образом, все камеры, кр 
последней, имеют вторично многослойную стенку (табл. 1, фиг. 1, 
табл. 2, фиг. 1). 

Стенка раковины пористая. Поровые каналы видны в шлифах 
фотографиях в виде радиально расположенных линий (таол. 1, фи 
5_7; табл. 2, фиг. 1). Для некоторых видов был измерен диаметр п 
вых отверстий и межпоровых промежутков в шлифах. У Ргае§ІоЬоі 
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"1 сіеігіоепзіз диаметр пор около 1,5 мк, а расстояние между порами 
іо 6 мк. у этого вида поры отсутствуют в приустьевых участках септ, 

аііогда и на всей септе (табл. 1, фиг. 6, 7). У ТНаІтаппіпеІІа ареппіпіса 
(тояние между порами составляет около 6—7 мк. На раковинах хоро- 
сохранности в межпоровых пространствах различаются отдельные 

^іненные кристаллы, составляющие стенку (табл. 1, фиг. 1; табл. 2, 
і: 3—^5). Измерить толщину кристаллов в щлифах удалось только у 
рльких экземпляров НейЬег§еІІа арііса\ она колеблется от 1,0 до 
\ ік. Такая толщина кристаллов в 1,2—1,5 мк характерна для тонко 
дально-лучистого (по терминологии В. А. Крашенинникова, 1960) I микроструктуры стенки. В окрещенных николях наблюдается пога- 
е групп кристаллов, параллельных нитям окуляра микроскопа, 
ри изучении характера пористости раковин с помощью сканирую- 
электронного микроскопа рассматривалась форма, размеры, кон- 

нзация и характер расположения пор, величина и характер межпоро- 
хі'рюмежутков. Термин «коицентрация пор» (роге сопзепігаііоп) при- 
|:ів работе А. В. Бе, А. МакИнтире и Д. Л. Бредера (Ве, Мсіпіуге, 
^рг, 1966) и в других работах при подсчете числа пор на определенную 
о'адь раковины. В указанной работе подсчитывалось число пор на 
ладь 25 мкХ25 мк\ нам удобнее было вести подсчет для другой 
лади. Концентрация пор подсчитывалась на фотопрафии разме- 
(I 10 сжХЮ см, сделанной с увеличением в 3 000 раз. Площадь 
кины, изображенная на этих снимках, равняется 33x33 мк 
мк^). Таким образом для всех видов подсчитывалось число пор, 

рдящееся на площадь раковины, равную 33X33 мк (1089 л/к^). 
вца НесіЬег^еІІа арііса изучалась пористость четвертой камеры по- 
!Іего оборота. Здесь наблюдаются овальные поры размером в среднем 
,;|),8 мк, концентрация пор равна 38 порам на площадь 33X33 мк. 
змры межпоровых промежутков (расстояние между соседними пора- 
)']'Т 0,9 до 8,2 мк. На поверхности камеры поры расположены более 
'1 [енее равномерно. В межпоровых промежутках наблюдаются еще 
іцее мелкие отверстия, имеющие на поверхности раковины червеоб- 
шю форму, размером около 0,5X0,2 мк. Происхождение й природа 

бует дальнейшего изучения. У вида Н. ігосоісіеа измерялись поры 
щедней и предпоследней камерах последнего оборота. Поры также 

ілйые, размером от 1,6X1,5 мк до 2,7X1,6 мк. На плошадь раковины 
мк приходится 24—25 лор, величина .межпоровых промежутков 

гея от 1,7 до 14,9 мк. При рассмотрении всей раковины замечено, 
■ ]шцентрация пор меньше на начальных ка'мерах раковины и воз- 

т на каждой последующей камере. Возможно, это связано с тем, 
все первоначально существовавшие поры пронизывают целиком 

іарастания, многочисленные на ранних частях раковины. Хорошо 
л.щмы отдельные кристаллы, имеющие на поверхности раковины не- 
Ідьные овальные очертания. 
Г^'^ученные данные о структуре сіенки у представителей раннеме- 
нглоботрунканид подтверждают данные, известные из многочислен- 

іубликованных работ (Шооб, 1948; КеісНеІ, 1949; Маслакова, 1963; 
И 5і1ѵа, 1966 и др.). 
мейство Ріапотаііпісіае. Все изученные представители 
ОІоЫ^егіпеІІоійез и Ріапотаііпа имеют один и тот же тип строения 

ІК. Как и у представителей глоботрунканид, у всех названных форм 
’иітается первично двухслойное строение стенки. 
КЬме первичной двухслойности стенки у всех видов наблюдается вто- 

утолщение ее за счет отложения слоев нарастания. Не всегда мож- 
р^личить отдельные слои нарастания, но, сравнивая толщину септ 
Цных камер с толщиной их стенок, можно видеть, что стенка утол¬ 
ите в направлении, противоположном направлению нарастания камер. 
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Отчетливо различаются отдельные слои нарастания на некоторых р' 
винах видов СІиЫдегіпеІІоісІез аі^егіапиз (табл. 2, фиг. 5; таб 
фиг. 2, 3) и Ріапотаііпа сНепіоигепзіз (табл. 4, фиг. 1—3). На фото 
фии шлифа последнего вида можно видеть вторичное утолщение да» 
стенке начальной камеры (табл. 4, фиг. 1). При образовании каждой 
вой камеры вся поверхность более ранней части раковины покрыв; і 
дополнительным слоем. 

По типу вторичного утолщения наружной стенки планомалит^ 
очевидно, не отличаются от группы глоботрунканид, входящих в сіг 
подсемейства роталипорин. У роталипорин и у видов описанных .| 
планомалинид развиты шовные грани, отделяющие внешний слой с 
вичной стенки от слоя утолщения предыдущей камеры. 

По литературным данным (Кеізз, 1957, 1958; Маслакова, 1963) у щ 
шннства раковин с первично двухслойной стенкой внутренний слой і| 
нарастающей камеры ограничен пределами этой камеры и кончае Я 
предыдущей септы. При изучении места сочленения соседних калэі 
хорошо сохранившихся экземпляров родов ОІоЫдегіпеІІоісіез и Ріаг л 
Нпа было обнаружено также и вторичное утолщение септы, возника д 
в результате того, что при образовании новой камеры внутренний 
первичной стенки этой камеры не заканчивается у септы предыдущей 
меры, а покрывает небольшую часть или всю поверхность этой Сіі 
Подобные образования описаны Смоутом (ЗгпоиШ, 1954) под назвіл 
септальных клапанов (зеріаі Пар) для роталиид, имеющих пер!' 
однослойную стенку и хорошо развитую оистѳму ікаіналов. Отло}| 
дополнительного слоя на септах фораминифер фиксируется и дрі 
авторами. Так, X. Хагн (На^п, 1955) отмечает, что у рода Еогирегіи 
первично двухслойном строении стенки происходит образование тре> и 
ных септ. Подобные образования описаны и у рода Рзеисіоѵаіѵиі е 
(Кеізз, 1957). У планомалинид слои нарастания на септах наблюди 
впервые и очевидно имеют иное функциональное значение. Все опис і 
в литературе случаи отложения слоев нарастания на септах связ я 
хорошо развитой системой каналов, когда дополнительный слой пр| 
вает канал, проходящий в септе. У планомалинид же система каіі 
отсутствует и утолщение септ лишь повышает прочность раковины.' а 
зи с этим у планомалинид дополнительный слой, отложившийся на ш 
мы не называем септальным клапаном, как это предложено Смгп 
(ЗтоиіЬ, 1954) для роталиид с развитой системой каналов, а наз іа 
септальным слоем нарастания (или утолщения) (рис. Іа). | 

Как внешний слой первичной стенки камеры отделяется от слоя 4 
стания предыдущей камеры шовной гранью, так и внутренний слоР 1 
ки новой камеры отделяется от септального слоя нарастания, нахсіі 
гося на септальной поверхности предыдущей камеры, гранью. Эту 1 
мы будем называть внутренней шовной гранью или просто внут|Я 
гранью (рис. 1). Внутренняя грань, так же как и шовная грань обрЧ 
ся вследствие разной ориентировки кристаллов кальцита. Ориентіш 
осей кристаллов кальцита в каждом из вновь образовавшихся елей 

ірастания стенки и септ повторяет ориентировку кристаллов тогсі 
который они покрывают. Септальный слой нарастания и внут)| 
грань хорошо видны у представителей ОІоЫ^егіпеПоШез аІ§еШ 
(табл. 2, фиг. 6; табл. 3, фиг. 1, 2) и Ріапотаііпа сНепіоигепзіз (т 4 
фиг. 1). ^ 

Ограниченное двумя гранями (внутренней іи шовной) ооновапи 
ки новой камеры в месте сочленения с предыдущей имеет угловату | 
му в плоскости поперечного щлифа. Это позволяет сделать вывод I 
мени образования всех участвующих слоев. А. А. Герке (1957) укгіц 
что при нарастании новой камеры у лагенид сначала образуется'И 
шовное утолщение, к которому прикрепляется стенка новой к 4 

20 
I 



,ая последовательность, при которой сначала образуются слои нара- 
ііия (утолщения), а потом первичная стенка, в данном случае исклю- 
І'ся, так как заостренное основание стенки новой камеры как бы внед- 
іхя в слои нарастания. Невероятно и противоположное, чтобы сначала 
іенке предыдущей камеры прирастала имеющая заостренное основа- 
(первичная стенка последующей камеры, а потом уже образовались 
1[ нарастания. Такое сочленение камер не могло быть прочным. Подоб- 
Істроеыие раковины на участках сочленения камер можно объяснить 
ко одновременным выделением слоев первичной стенки последней 
ры и слоев нарастания на наружной и септальной поверхности пре¬ 
ющей камеры. 
|(ак сказано выше, у планомалинид наблюдались два типа утолщения 
В первом случае дополнительным слоем 'может быть покрыта вся 

ікльная поверхность предыдущей камеры, в результате чего образует- 
рптальный слой нарастания. На приустьевом участке он соприкасает- 
1 Ігубной пластинкой, которая в шлифах имеет вид крючка. Такой тип 
рльного утолщения встречен у раковин, имеющих очень толстую стен- 
ь)н наблюдается у некоторых экземпляров ОІоЫ§егіпеІІоісіе8 аІ§еп- 
і\ и Ріапотаііпа сНепіоигепзіз (табл. 3, фиг. 2, 3; табл. 4, фиг. 1). 

;сіой тип септальных утолщений встречается у раковин с относительно 
ЙЬй стенкой. В этом случае утолщения покрывают только небольшую 
|1 септы у ее основания. Их можно сравнить с предшовнымп утолше- 
Ціи (по терминологии А. А. Терке), от которых они отличаются только 
иічто расположены на внутренних частях раковины. В поперечном се- 
тф раковины они имеют вид клинообразных утолщений в основании 

(рис. 16). Такой тип септальных утолщений мы наблюдали у тонко- 
ых экземпляров вида ОІоЫ^егіпеИоійез аІ§егіапи8 (табл. 3, фиг. 1) 
вали септальными предшовными утолщениями. 

Номер камеры от конца 
спирали 

Экз. № 121/135, 
толщина в мк 

Экз. № 121/138, 
толщина, в мк 

всей стенки 
первичной 
стенки всей стенки 

первичной 
стейки 

Первая 14,5 14,5 8,7 8,7 

Вторая 17,4 14,5 8,7 8,7 

Т ретья 23,2 14,5 11,6 8,7 

Четвертая 26,1 11,6 — — 

Пятая 31,9 5,8—7,2 — — 

Шестая — — 14,5 5,8 

носительно функционального значения септальных утолщений уже 
мось — они, как и слои нарастания, повышают прочность ракови- 
юбенно на участках сочленения камер. В литературе имеются све- 

0 различной толщине стенки у представителей одного и того же 
Американские исследователи Бе и Лот (Ве, Ьоіі, 1964) изучали 
ре стенки раковины современного планктонного вида ОІоЬогоіаІіа 
ііоИпоШез (б’ОгЬ.) на экземплярах из разных батиметрических зон 
У особей из эпипелагической зоны (О—300 м) они наблюдали пер- 
0 двухслойіность и слои наірастаіния, образующие незначительное 
щое утолщение раковины. Толщина стенки не превышает 20 мк. 
экземпляров планктонноіго сообщества с глубины более 500 м пре¬ 

дают раковины, у которых утолщение стенки более значительно за 
^'®*ольшей толщины слоев нарастания. Толщина их стенки около 50 мк. 

нк'о- и толстостенные раковины были встречены нами у представи- 
11% вида 01оЫ§егіпеІІоісІе8 аі^егіапиз. Выше приводятся некоторые 
**в(щя толщины стенки раковин этого вида. 
Н основании данных, полученных на современном материале, можно 
Дэлагать, что толстостенные экземпляры жили на больших глуби- 
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нах, чем тонкостенные, т. е. им были нужны более прочные раков і 
Самыми чувствительными местами раковины являются участки соч^ 
ния камер. Продолжение внутреннего слоя первичной стенки на сеп' і 
ную поверхность предыдущей камеры повышает прочность ракови і 
этих слабых местах. Ооответственпо раковинам с относительно то| 
стенкой не нужно такого сильного утолщения септ, поэтому у них на^у 
даются септальные утолщения второго типа, расположенные тольт 
основании септ. ‘ 

У видов ОІоЫ^егіпеІІоійез аІ§егіапи8 и Ріапотаііпа сііепіоиг і 
с помощью сканирующего электронного микроскопа изучался хараі 
пористости. У О. аІ§егіапи5 (табл. 3, фиг. 4, 5) поры овальные, разміі; 
в среднем 1,3X1,0 мк, концентрация пор около 14 пор на пло і] 
33x33 мк, величина межпоровых про,межутков от 3 до 17 лік. В ^ 
поровых промежутках, кроме того, наблюдаются и более мелкие о а 
стия, имеющие на поверхности раковины круглую или удлиненную чд] 
образную форму. Размер круглых отверстий 0,3—0,4 мк, удлинеііі 
0,3х1,6 мк. Впд Р. сНепіоигеп8І8 (табл. 4, фиг. 4—6) также харакрі 
зуется наличием овальных пор. Размер их 1,3X0,5 мк, концентрапи 
20 пор на площадь 33x33 мк, величина межпоровых промежутков! 
до 8, редко 14 мк. Между порами, как и у первого вида, при увелич 
в 10000 раз наблюдаются круглые и удлиненные отверстия (таі. 
фиг. 6). 

Семейство ЗсНаскоіпісІае. Для представителей этог' 
мейства характерно наличие очень тонкой стенки раковины. Первін 
дву.хслойность стенки «е видна, хотя, по данным Райса (Реізз, 1957, 1 
1961), она существует у всех планктонных фораминифер. О существ) 
НИН незначительного вторичного утолщения говорит только тот фак > 
толщина стенки в направлении к начальной камере немного увеличг) 
ся. Разница между толщиной септы и толщиной наружной стенки (! 
камеры или между стенкой первой и последней камер последнего об ( 
заметна в шлифах только при рассмотрении их с большим увеличбі 
(больше 250). | 

У экземпляров вида Віотіеііа Ыогюі наблюдается радиально-луч і 
стенка раковины, хотя отдельные кристаллы отчетливо не различоі 
(табл. 5, фиг. 3, 4). На раковинах этого вида наблюдаются очень м і 
поры, диаметр которых не превышает 0,5 мк. Расстояние между псз 
равно 2—3 мк. У одного экземпляра с большой начальной камерой і 
рена толшина раковины на некоторых участках (табл. 5, фиг. 3). С іі 
начальной камеры в самом тонком месте имеет толщину около 2—3 я 
в самом толстом — 4—4,5 мк. Септа пятой камеры имеет толщину і 
а наружная стенка этой камеры — около 5 мк. Толщина стенки п(і 
них камер нескольких экземпляров этого вида составляет 3—4,5 с 
толщина стенки других камер не превышает 5 мк. 

У леупольдин наблюдается подобное же соотношение толщины с і 
разных камер. На некоторых участках раковины у них сохранили! 
диально расположенные поры (табл. 5, фиг. 1). Поровые отверстии 
ют диаметр около 0,5 мк. Расстояние между порами колеблется в и 
лах 2 мк. Толщина стенки разных камер от 3 до 5 мк. 

Раковины изученных видов клавихедбергелл также характериз )і 
тонкой стенкой. Толщина стенки последней камеры 3—4,5 мк. У і 
СІаѵіІіесіЬег§еІІа §1оЬиЩвга наблюдаются поры, диаметр которых 
0,5 мк. Расстояние между порами 1—2 мк. 

Изучение строения стенки раковины разных родов и видов раі з 
ловых планктонных фораминифер позволяет сделать некоторые вь X 
имеющие значение для систематики этой группы. На нижнемеловс 
териале была подтверждена первичная двухслойность стенки у пр ( 
віітелей семейств ОІоЬоІгипсапісІае и Ріапотаііпібае. 

22 

I 



у представителей шакоинид первичную двухслойность стенки разли- 
ъ не удалось (возможно, их стенка первично однослойная). 
Виды, известные в литературе под названиями Ріапотаііпа Ыохюі ВоІ- 

іі Р. заипсіегзі ВоПі на основании особенностей строения стенки —■ от- 
ствие многослойности — исключены из рода Ріапотаііпа, к которому 
I относились ранее (ВоИі, 1957). По той же причине они не могут быть 
)есены и к роду ОІоЫ^егіпеІІоійез. Оба эти вида включены в род Віо- 
Иа КгеІгзсНтаг е1 ОогЬаІсНік, который описан в качестве нового 

к,а ‘. 
'Проведенные исследования позволяют присоединиться к точке зрения 

іоледователей, выделяющих шакоинид в самостоятельное семейство 
'І)когпу, 1958; коеЫісН, Таррап, 1964). В состав этого семейства нами 
ючены формы со спирально-плоскостной (роды Віоѵѵіеііа и ЬеироШ- 
или спирально-конической раковиной (род СІаѵіІіесіЬег§еІІа) и фор- 

і у которых ранняя часть раковины спирально-коническая, а поздняя 
ірально-плоскостная (род Зсішскоіпа). Представители всех перечне- 
;|ных родов характеризуются очень тонкой (3—4 мк) стенкой ракови- 
й|перв'ичную двухслойность которой імы не наблюдали. По типу втарич- 

утолщения раковины они также отличаются от планомалинид и ран- 
ібловых глоботрунканид. Лёблик и Тэппен относят к семейству шакои- 
І только два рода: Зскаскоіпа и Веироісііпа. 
Впервые установленные у планомалинид септальные утолщения яв- 
Й)тся признаком, отличающим планомалинид от семейства ОІоЬоігип- 
аійае. К сожалению, имевшиеся в нашем распоряжении экземпляры 
Ьвин типового вида Ріапотаііпа — Р. Ьихіогіі имели перекристалли- 
щную раковину, что не позволило детально рассмотреть строение 
іки. Это должно быть сделано в дальнейшем на верхнемеловом мате- 
/іе. 
Рассмотрение характера пористости у глоботрунканид и планомали- 

и с помощью электронного микроскопа позволяет сделать предвари- 
фные выводы о том, что представители этих двух семейств отличаются 
|)' от друга величиной пор и плоі'ностью их расположения. Плотность 
І^толожения и размеры пор у изученных представителей глоботрунка- 
иібольше, чем у планомалинид. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРАМИНИФЕР 
СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО ДЕВОНА СЕВЕРА 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

зучение влияния экологических и географических факторов на раз- 
; фораминифер представляет один из интереснейших вопросов 
опалеонтологии. Биостратиграфы, занимающиеся фораминиферамн, 
іко находятся в затруднении при корреляции разнофациальных толщ 
Іожений, принадлежащих бассейнам различных географических поя- 
|ко одного и того же возраста. Поэтому выявление особенностей эко- 

ііеского и географического расселения фораминифер составляет одну 
||нов современной биостратиграфии. Изучение девонских форамини- 

'іалеобассейнов Севера Сибирской платформы существенно дополня- 
[Ігатый материал для территории Русской платформы и Урало-Тянь- 
Іской области. 
северной части Сибирской платформы девонские отложения разви- 

[пределах Тунгусской и Вилюйской синеклиз, а также вдоль северной 
іінгский прогиб) и северо-восточной (Хараулахские горы — дельта 
ны, Кютюнгдинский грабен—Джарджанское поднятие) границ 

[юрмы. В больщинстве районов эти отложения бедны органическими 
йками. Последние приурочены преимущественно к немногочисленным 

сим толщам, использующимся в качестве маркирующих горизонтов 
опоставлении разрезов. Не все морские толщи содержат в достаточ- 

;|оличестве макрофауну, так что для широких сопоставлений большое- 
ііние приобретают микропалеонтологические данные. 
^начале 60-х годов авторами впервые была установлена возможность 
ІКьзования фораминифер и харовых водорослей для корреляции уда- 
1ПХ разрезов карбонатных толщ среднего и верхнего девона Тунгус- 

зинеклизы. Позднее близкие результаты опубликовали Р. Г. Мату- 
). И. Богущ, О. В. Юферев (1966), В. А. Платонов (1968, 1969) и др. 

|істоящая статья основывается на результатах проведенного 
Рейтлингер изучения микроостатков из средне- и верхнедевонских 

Ісений севера Сибирской платформы. Больщая часть каменного ма¬ 
та собрана В. В. Меннером из обнажений северо-западного и севе- 
Сточного бортов Тунгусской синеклизы, из керна буровых скважин 
"ютностях Норильска, из выходов на западе Вилюйской синеклизы 
|верного окончания Хараулахских гор близ устья р. Лены. Страти- 
||ческая разбивка этих разрезов опубликована Вл. Вл. Меннером, а 
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Та бл ицг 

Стратиграфическая схема средне- и верхнедевонских отложений Норильского рай 

Отдел Ярус 

По Вл. Вл. Меннеру, 1968 

Свита Подсвита Пачка и толща 

По В. 4. Платонову, 1969 

Свита Подсвита 
Комплексы и по 
плексы форамш 

Ннжвий 
карбон 

Турней- 

Фокинская 

Верхняя 

Средняя 

Верхняя толща 

Нижняя толща 

Верхняя толща 

Нижняя толща 

Туелаек- 
ская 

Верхне іо¬ 
нинская 

Нижнефо- 
кинская 

Верхнефокинс 

Верхнету- 
лаекская 

Нижнету- 
лаекская 

ІП 

IV 

VI 

Луговская 

Нижляя 

Накохозская 

Средний 
девон 

Эйфель- 
с кий 

Юктинская 

Северотал на хсісая 

Накохозская 

Верхнетулаексі 

Луговской 

Верхі 
под 
пле 

Нижі 
под 
пле 

Юктинская 
1 

Юктинский 

Мантуровская Мантуровская 

ДЛЯ наиболее полных разрезов в Норильском районе она в после 
время детализирована В. А. Платоновым (табл. 1). 

Часть образцов мы получили от геологов Норильской экспедіЩ 
Якутского геологического управления, Института геологии и геофи.І 
СО АН СССР, Московского геологоразведочного института. Кроме '| 
были привлечены опубликованные данные других авторов о девон и 
фораминиферах из некоторых районов Сибирской платформы и Сег 
Востока СССР. 

Изученность фораминифер северных райо 
СССР. Сведения о девонских фораминиферах Севера Сибирской г 
формы до последнего времени были весьма скудны. Несколько в 
фораминифер описаны О. А. Липиной (1951) из района Нордвика, р 
этом возраст вмещающих отложений предположительно датируется 
верхний девон. Приведенный Липиной комплекс фораминифер несом 
но молодой, не древнее позднего фамена, поскольку он содержит з 
тирид довольно высокой организации. Фораминиферы из девонских ( 
жений северо-востока Сибири определялись А. Д. Миклухо-Мак. 
(1961); им даны списки видов по ярусам, от Эйфеля до фамена. Ві 
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|іные на северо-востоке комплексы фораминифер представлены в основ- 
м формами широкого вертикального распространения, почти исключи- 
ііьно паратурамминидами. Указания на находки фораминифер и из- 
стковых водорослей в отложениях девона имеются в работах 
і. Вл. Меннера (1961, 1962, 1967), В. Г. Матухина, О. И. Богуш, 
ІВ. Юферева (1966) и О. Т. Глушницкого и Вл. Вл. Меннера (1970). 
! Более детальное изучение девонских фораминифер Севера Сибири на- 
|іось только в последние несколько лет. Так, В. А. Платонов (1968, 
1)9) описал из средне- и верхнедевонских отложений Норильского рай- 
і 14 видов фораминифер и выделил следующие четыре комплекса 
раминифер и известковых водорослей, последовательно сменяющих 
/г друга во времени (от живета до фамена): 1) Юктинский комплекс 
Ивет), представленный главным образом пелагическими формами, 
?атурамминами, крибросфероидамн и бисферами; 2) Луговский комп¬ 
ас (средний — верхний фран) —ассоциация бентических форм. Комп- 
:с подразделяется на два подкомплекса: а) ранний, со своеобразной 
оциацией трубчатых фораминифер (эрландии, паракалнгеллы, пара- 

ріинеллы) и умбеллами группы ѴтЬеІІа Ьеііа и б) поздний — практи¬ 
ки с единственным видом Еагіапсііа реграгѵа Ріиттег; 3) Верхне- 

Іаекский комплекс (верхний фран) — сообщества бентических и пела- 
еских форм, примерно в равном соотношении. Характерны толстостен- 
; паратураммины, бисферы, вицинисферы, эрландии (группа Еагіап- 

'^\еІе§ап8), паратихинеллы и многочисленные радиосферы; 4) Верхне- 
Ьі^инский комплекс (фамен — нижнее турне). Распространены эрландии, 
кие толстостенные паратурам.мины и вицинесферы, а также радиосфе- 
и умбеллы группы ѴтЬеІІа гоіипсіа. 

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Первые шаги в выяснении специфики географического расселения 
:і|)аминнфер в девонских бассейнах территории СССР были сделаны 
3. Быковой (1955). Ею были установлены два типа фауны форамини- 
уральский — характеризующийся преобладанием пелагических фо- 

І'инифер (парату'раіммин) и восточноевропейский, «воронежский» — 
І^еобразный комплекс бентических форм. Близкое соотношение сооб- 
ц|;тв указывалось и Е. А. Рейтлингер (1954). В работе О. А. Липиной 
461) устанавливается большая зависимость распределения верхнеде- 

ских фораминифер от фациальных условий. Всех многокамерных фора- 
шфер в изученных сообществах, таких как турнейеллиды и эндотири- 
Липина относит к стенофациальному типу, а однокамерных — пара- 
амминид, к эврифациальному. Углубленному анализу местных ураль- 
X сообществ посвящен ряд работ Б. И. Чувашова (1965, 1968), а также 

|Е Прониной и Б. И. Чувашова (1965). Особенности развития поздне- 
іеэнских фораминифер на востоке Русской платформы рассматриваются 
ІА. Антроповым (1966). Своеобразие фораминифер палеобассейнов 
СУ^дней Азии показано Б. В. Поярковым (1969). Согласно его данным 
іфщества фораминифер бассейнов Европейской части СССР и Тянь- 
ідня отличались составом не только родов, но и семейств. Наибольшее 
Цличие в сообществах он отмечает для второй половины позднего дево- 
іасчитая, что в это время рассматриваемые регионы, по-видимому, при- 
ійлежали к разным провинциям, но в конце фамена снова произошло 
іхіобъединение. 

|Распространение фораминифер на севере Сибири 
‘■евонскую эпоху. Особенности расселения фораминифер, выяв- 
іе|ные на изученном материале, позволяют принять палеозоогеографи- 
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Рис. 1. С.хематическая карта расположения зоогеографических провинций и облге 
(регионов), коралловых рифов и экватора на территории СССР в девонский пе)ід 

По Спасскому, в книге; Дубатолов и Спасский, 1964 

1 — суша; 2 — эпіиконтинентальное море; 3 — герцинские рифы; 4—положение экватора; 5 — в ті 
нахождение изученных разрезов. Іа — Пай-Хой — Новоземельская область, Іб—Уральская об. ті 
Ів — Средне-Азиатская область. Іг—Волго-Тиманская область Урало-Тяньшанской провинции; ■ 
Кавказская область Средиземноморской провинции; III—Джунгаро-Балхашская провинция, ч 
Алтае-Саянская провинция; Ѵа—Таймырская область; Ѵб — Колымская область Индигиро-КсМ 

ской провинции; VI — Монголо-Охотская провинция 

ческое районирование, установленное по кораллам (Дубатолов, С с 
ский, 1964; Спасский, Дубатолов, Кіравцов, 1968). По этой схеме сер 
ные районы Сибири выделяются как Инднгиро-Колымская провин іі 
(ірис. 1). На картах биогеоіграфического районирования территории С( Е 
для девонской эпохи из Атласа литолого-палеогеографических карт (т I 
1969) та же провинция названа Таймыро-Колымской; мы будем поло 
ваться этим наименованием. і 

Согласно данным, имеющимся по климатическим поясам, в девоне’з 
периоде основная территория Русской платформы и Урало-Тяньшансі'’і 
региона лежала в приэкваториальной зоне. Зоне этой свойственно шіо 
кое развитие специфических рифовых фаций и максимально богато 
разнообразное сообщество фораминифер. Таймыро-Колымская проііі 
ция, в большей своей части, приходится на следующую более север н 
зону, северо-аридную (Рухин, 1962, рис. 15—IX). Коралловые рифы в ‘і 
неизвестны, и сообщество фораминифер значительно более бедное. 

В сообществе фораминифер Таймыро-Колымской области нами б (і 
встречены лишь известковые формы, однако, возможно, этот факт евгіі 
с принятой методикой изучения только по шлифам из плотных по і 
Многие руководящие роды и виды и даже семейства, свойственные бс 
южным провинциям, в Таймыро-Колымской провинции в пределах іТ 
ченной территории, не были найдены. Так, в последней отсутствуют п| і 
ставители семейств Зетііехіиіагіісіае и Согпизрігісіае; представл ь 
меньшим числом родов и видов РагаІНигаттіпісІае и ТиЬегіІіпіі з 
очень слабо и не повсеместно развиты Кобозагіісіае и ТоигпауеІИсіае; і 
же время широко распространены Еагіапсііісіае, Са11і§еІ1іс1ае и Могаѵ і 
тіпісіае. Из водорослей следует отметить обилие харофитов (умбе.)' 
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акже в конце позднего девона многочисленных проблематических каль- 
:ферид. 

1В пределах изученной западной части Таймыро-Колымской провинции 
іфораминиферам, в целом, выделяются два экологических района. Пер- 
і — Тунгусский охватывает северо-западную часть Сибирской плат- 
рмы (север Тунгусской синеклизы) и характеризуется однообразным 
к'плексом, в котором развиты преимущественно трубчатые форамини- 

’Іры и обильные умбеллы. При этом, если в окрестностях Норильска ІДО1 фораминифер преобладают эрландииды и калигеллиды, то южнее 
„Ю'сточнее (Курейский, Котуйско-Еіссейский участки) чаще встречают- 
м моравамминиды при подчиненном значении других групп. Второй 
нон выделяется в низовьях р. Лены и условно называется нами Нижне- 
йским. Встреченное здесь сообщество фораминифер приближается в 
фестной мере к таковому Урало-Тяньшанской провинции, отличаясь от 

іболее бедным родовым и видовым составом. Особенность нижнелен- 
госообщества по сравнению с тунгусским составляет присутствие нани- 

^іл (прослоями многочисленных) и нодозариид, а также более разно- 
азный состав паратурамминид и известковых водорослей. 
Развитие фораминифер в бассейне, располагавщемся в области севера 
ирской платформы, в общем шло в условиях среды, создаваемой 
днократным чередованием циклов седиментации с нормально-морски- 
и лагунно-континентальными режимами. Аридность климата приво¬ 

да к обильному осаждению эвапоритов на огромных площадях и спе- 
ическим условиям для развития органической жизни. 
В северо-западной части Сибирской платформы нижнедевонские и 

іфельские образования представлены терригенными и терригенно-кар- 
Іікатными породами, в которых не найдены фораминиферы. Первая 
чительная карбонатная толща с фораминиферами сформировалась в 
финское время во второй половине среднего девона. 
Живетская морская трансгрессия, вероятно, захватила всю северную 

і|овину платформы. Условия бассейна были близкие к нормально-мор- 
В нем развивались разнообразные группы организмов. В конце 

инского времени, однако, бассейн вновь засолоняется, и лишь изредка 
]!)тковременно возникала обстановка, позволявшая существовать обед- 
^.ному комплексу морской фауны. 
Юктинские фораминиферы изучались нами в двух участках Тунгус- 
Й синеклизы — Норильском (северо-западный борт) и Ессейско-Ко- 
ском (северо-восточный борт). В последнем они представлены специ- 
іеским комцлексом моравамминид, развитым в средней части горизон- 
табл. I). Ряд видов этого комплекса свойствен среднедевонским сооб- 

:твам Средиземномоір'Ской и Урало-Тяньшанской провинций. Опреде- 
ьП: Могаѵаттіпа зе^тепіаіа Рок., М. ^га^Шз Вук., М. іаіагзіапіса 

^ріг.), М.(?) ріепа зр. поѵ., М.(?) азрега зр. поѵ., Ргопіпеііа іатагаг 
1. е1 зр. поѵ., Еѵіапіа зр., РеІсНогіпа{'>) Іег§апепзіз (Ро)агк.) и др. 
Норильском районе в позднеюктинское время обособляется своеобраз- 
с сообщество планктонных (?) паратураммин с относительно тонкой 

{рнкой и хорощо развитыми шиповатыми выростами (табл. П). Большая 
ііі*ть видов этих паратураммин характерна для среднедевонских отложе- 

Урала и Тянь-Шаня (Пронина, 1960, 1969; Поярков, 1969). Из наибо- 
нехарактерных видов можно назвать РагаіНигаттіпа арегіигаіа Ргоп., 
>^рогйа1а Ргоп., Р. §гасіоза Ргоп., Р. еШрзоійаІіз Ро)агк., Р. еІе§апз Ро- 
2,ІІС. И др. 

Возраст остатков фораминифер не противоречит существующим 
2|рд:ставлениям о живетском возрасте юктинского горизонта, но не 

Здесь и далее приводятся только роды и виды, представляющие интерес для данной 
'ЧЙТЬИ. 
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исключает и возможности отнесения его к позднему Эйфелю. Юктинс!іі 
бассейн, вероятно, имел широкие связи с морями других зоогеографіеі 
ских провинцйй. 

Вначале франского века (накахозское время) накапливаются краід 
цветные глинисто-карбонатные и сульфатные осадки, главным обра^ѵи 
в лагунно-континентальных условиях. Фораминиферы в них не встрече л 

В каларгонское время (средний-поздний фран, а местами, возмол о 
и начало фамена) проявляется новая фаза морской трансгрессии. В оіц 
чие от живетской она отчетливо распадается на многочисленные мелііе 
подциклы трансгрессий и регрессий. Бассейн, занимавший в каларгонси 
время северо-западную часть Сибирской платформы, вероятно, предс^ 
лял собой обширный залив или краевую часть моря, располагавшетИ 
в прогибах Таймыра и Верхояно-Колымской области. В этом заливе ш 
обладали осадки крайнего мелководья. В разрезах каларгонской св іц 
значительно распространены доломиты, много сульфатов, встречак'іі 
осадочные брекчии растрескивания, оолитовые и обломочные разнс і( 
известняков. Нормально морская макрофауна содержится лишь в ред з 
известняковых прослоях. Зато обильны остракоды, пелециподы и хгі 
фиты. 

В Норильском районе, где каларгонская свита представлена наибе е 
полно, она подразделяется на три подсвиты — нижнюю, среднюю и ве'т 
нюю (с.м. табл. 1). Верхняя подсвита в большинстве районов Тунгусе 1 
синеклизы уничтожена размывами. 

Раннекаларгонскне отложения бедны фораминиферами. Для них і' 
рактерны образования, связанные с жизнедеятельностью синезеленых )■ 
дорослей. Следует отметить, что с этого времени в изученных разре.з 
впервые появляются умбеллы (группа ѴтЬеІІа Ьеііа). 

В среднекаларгонских отложениях одни известняковые прослои сот)' 
жат обильные, но обычно однообразные фораминиферы, другие — маоі 
вые умбеллы группы ѴтЬеІІа Ьеііа. Среди фораминифер преоблад; і 
трубчатые формы, главным образом эрландии и паратнхине.’у 
(табл. III). Как уже говорилось выше, обилие первых составляет спен 
фику девона Норильского района. В других регионах СССР эрланди в 
девоне встречаются редко и в целом типичны для раннекаменноуголь й 
эпохи. Из наиболее характерных каларгонских видов эрландий мо> о 
назвать: Еагіапсііа погіізкепзе зр. поѵ., Е. погіізкепзе Іоггпа та§піІ і 
Е. ех дг. еІе§ап5 Каиз. еі РеіІІ., Еагіагкііа [РагаІісЫпеІІа] саппиіаеі^ 
тІ5 зр. поѵ., РагаІісЫпеІІа саппиіа (Вук.), ТісіііпеІіа сі. тиНі^ог і 
(Тір.) и др. Паратихинеллы и тихинеллы в разрезах Русской платфорэі 
и Урала характерны, начиная с семилукских и воронежских слоев; таі и 
образом, возраст среднекаларгонской подсвиты более уверенно датирз* 
ся как средний — верхний фран. 

Отложения верхнекаларгонской подсвиты в районе Норильска пр; 
ставлены преимущественно доломитами. В них выделяются две толщи? 
нижняя и верхняя. Комплекс микроорганизмов нижней толщи обы і 
беден и, по-видимому, изменчив в разных местонахождениях. В ред ^ 
прослоях встречаются широко распространенные виды паратураммиш 
а также эрландииды. Близ Норильска на Болгохтохском учас е 
(СКВ. БГ-8, глуб. 179—183 м) из коричневых доломитизированных изв( ч 
няков определен ряд видов, свойственных верхнефранским отложенИ 
Урало-Тяньшанской провинции (табл. IV), а именно: Езіопіа регп й 
Апіг., и. огіепіаііз М.-Мас1ау, СгіЬгозрНаегоісІез зітріех Кеііі., Ігге ■ 
іагіпа Іоп§а Коп., Рагаіііигаттіпа іиЬегсиіаіа Бір., Р. оЬпаіа С1і м 
Р. зиіеітапоѵі Бір. и др. Интересно отметить в ней также присутст е 
очень мелких образований типа Репаісіз пиЫІогтіз (Апіг.). 

Верхняя толща верхнекаларгонской подсвиты образована переслан ‘ 
ние.м доломитов, мергелей и тонких прослоев известняков. Она вскрі 2 
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^Ішием лишь на западном и восточном берегах оз. Пясино. В известия* 
))іх прослоях установлено обилие кальцисферид и появление в замет- 
) количестве «округлых» умбелл группы ѴтЬеІІа гоіипсіа (табл. V). 
рме того, здесь развиты паратурамминиды, эрландииды и калигелли- 
йОпределены фораминиферы: РагаіНигаттіпа раиііз Вук., Р. сизііта- 
Ѵгіпіта Вір., РагасаІі§еІІа апігороѵі Вір., ВізрНаега еІе§апз Ѵізз. и 
іі)лематические кальцисфериды—АгсНаезрНаега тіпіта Вір., Расііо- 
щега ЬазіИса Веііі., Р. ропкегоза Кеііі., Р. зріпоза Веііі., Р. ігге§иІагіз 
|і. Эти последние так же, как и харофиты группы ІІтЬеІІа гоіипсіа, Іфктерны для фаменских отложений (Поярков, 1966; Рейтлннгер, 1960, 
І). Комплекс микроскопических органических остатков позволяет рас- 
ривать возраст данной толщи скорее как фаменский, чем франский. 
йие кальцисферид, по-видимому, можно связывать с крайне мелко- 
Іыми условиями данного бассейна (Рейтлннгер, 1957, 1960). 
Іа Ессейско-Котуйском и Курейском участках основную часть сред- 
Йларгонского комплекса составляют моравамминиды, особенно группа 
\і2ѵаттіпа іаіагзіапіса (Апіг.). Довольно часты харофиты группы 
'<^\е11а Ъеііа, и своеобразные «конусовидные» образования — РгоЫета- 
\т № 1 Іогта В (табл. IV, фиг. 11). Эрландииды и калигеллиды отно- 
рьно редки. 
і ' разрезах средне-верхнефранских отложений в Ннжнеленском рай- 

расположенном в краевой части Верхояно-Колымского многеосин- 
іального бассейна, ассоциация фораминифер по наличию нодозариид 
^аицелл, близка к таковой Урало-Тяньшанской провинции (табл. VI). 

■іом районе, вероятно, более резко сказывались условия открытого 
и возможность более широких миграций фауны. В нижней части 

зеза, из наиболее характерных видов следует указать Мапісеііа оѵаіа 
!І., выше по разрезу к ней присоединяются ікапісеііа роггесіа Вук., 

§аІІоіюауі ТЬот. и редкие інодозарииды — Еопосіозагіа еѵіапепзіз. 
^Ео§еіпіі2іпа іпсіі§епа Вук., а также Тісіііпеііа [гіп§а Вук., Іігаііпеііа 
^егаіа Вук. и мелкие ренальцисы, типа встреченных в нижней толще 
рлекаларгонской подсвиты Норильского района. 
пограничных слоях франских и фаменских отложений Нижнелен- 

ці района (о-в Столб) отмечаются редкие мелкие умбеллы {ІІтЬеІІа 
Ьіа Коп., и. папа Кеііі. и ІІ. ри§аІсІіоѵепзіз Вук.). 
^'аким образом, во франском веке проявляется резкое обособление 
о.[)гических районов северо-запада и северо-востока Сибирской плат- 
р!ы, причем особую опецифику по фораминиферам приобретает 
>1 льский участок. 
1<амая верхняя часть позднедевонских образований, соответствующая 
ас'овном фамену, выделяется в северо-западных районах Сибирской 
Іформы под названием фокинской свиты. В фокинское время накапли- 
фь преимущественно серые доломиты, мергели, сульфаты и каменная 
И Небольшой пласт известняков с морскими беспозвоночными встре- 

[Ишь в средней части фокинской свиты. По ринхонеллидам X. С. Роз- 
атирует возраст пласта как фамен. Среди фораминифер здесь мно- 
шенны трубчатые формы, обычно с массивной раковиной, становятся 
{стерными крупные бисферы и харофиты группы ІІтЬеІІа гоіипсіа-, со- 
Іается количество кальцисферид (табл. V, фиг. 8—13). Интересны 
КОЯМИ обильные Ргопіпеііа (?) ІаЬугіпікіса РеіІІ. (табл. V, фиг. 9). 
рцелены — РагаІісНіпеІІа ѵігНаіса Скиѵ., ВізрНаега еІе§апз Ѵізз. Іог- 

1 а§па, Ѵісіпезркаега зуиаШа Іоггпа ІоЬаІа, РагасаИ§е11оШез зр., а 
іОр ІІтЬеІІа гоіипсіа Вук., Іі. [атепа Вук., Ѵ. ри§аІскоѵепзіз Вук. 
- 

сзеро-восточной окраины Сибирской платформы в складчатой зоне Хараулаха у 
ст|і р. Лены наиболее крупные обнажения среднего и верхнего девона расположе- 
ы- урочищах Ысыы-Туойдах, Крест-Хомо, Таба-Бастах, Американ-Хая, Орто-Хая, 
Л^лах-Хая и на о-ве Столб. 
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Комплекс изученных микроскопических остатков явно фаменс|І 
возможно, верхнефаменокий. Т 

В Нижнеленском районе в морской пачке низов фамена (о-в Ст ^ 
встречены мелкие умбеллы группы ІІтЬеІІа гоіипсіа. Выше залегает іі 
леонтологически не охарактеризованная терригенная эбэлэхская сви ,| 
над ней морские карбонатные отложения бастахской свиты, относящій 
по данным О. И. Богуш, Е. К. Герасимова и О. В. Юферева (1965), к 
нейскому ярусу нижнего карбона. ( 

На границе этих свит в урочище Таба-Бастах залегает переходная і 
ща (40—50 м) переслаивания доломитов, алевролитов и известит я 
В известняках обнаружены фораминиферы: ВізрНаега тіпіта в 
В. сотргезза Кеііі., В. еІе§апз Ѵізз. Іогта та§па, Еагіапсііа ех §ѵ.І. 
§апз. Каиз. еі Кеііі., Еагіапсііа [РагаІісНіпеІІа] а!!, ѵігкаіса С і 
ЗерІаІоигпауеІШ ІеЬесіеѵае Ро)агк. 

Находка в рассматриваемой пачке турнейеллид датирует ее возя 
не древнее, чем позднефаменский. Намечается сходство этого комплі 
с верхнефокинским Норильского района. 1 

В настоящее время остается не решенным до конца вопрос, по щ 
в изученных районах отсутствуют квазиэндотириды, характерные я 
пограничных слоев девона и карбона более южных провинций. Этот іЯ 
может быть объяснен размывом содержавших их отложений или неб^ 
приятными фациальными условиями для их существования (Лиг 4 
1961) или, наконец, провинциальными особенностями данного рвгііі 
Пока самым северным местонахождением квазиэндотирид (гр Я 
^иазіеп(іо^}^у^а соттипіз) в Западно-Сибирской низменности ост;я 
находка и.х в Колывань-Томском районе * (Богуш, Бушмина, Домниі^ 
1969). На северо-востоке Сибири они были встречены в районе ^С я 
Дабана, Колымского и Омолонского массивов. Наиболее «северной» )|) 
ницей распространения типичных квазиэндотир группы коЬеііизйЩ 

копепзіз на территории Европейской части СССР, по-видимому ^ 
ляются районы гряды Чернышева, Среднего Урала и Новой Земли _ 

В итоге всех рассмотренных материалов явно выступает своеобрі 
по фораминиферам Таймыро-Колымской провинции (при дальнеіщ 
изучении, возможно, области), сохранявшей свою специфику во все 
недевонское время, особенно для северо-западных районов. Напоь/і! 
что по кораллам границы этой области в позднем девоне «стали сти;і 
ся» (Спасский, Дубатолов, Кравцов, 1968). 

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

СЕМЕЙСТВО ЕАКЕА\ОІІОАЕ С^ММ1N05, 1955 

В 1955 г. Каммингс (Ситтіп^з, 1955), основываясь на особом 3( 
сто-известковом типе строения стенки раковин нижнекаменноуголі 
трубчатых фораминифер и последовательной выработки у них приэі 
септации выделил новое семейство ЕагІапсНібае. Он отнес его ^ ^ I 
мейству ЕпбоІЬугісІеа Сіаеззпег, 1945. В семейство Еагіапбікіае 
мингс объединил филогенетический ряд родов, развивавшихся в наі| 
лении выработки однорядного многокамерного строения раковины у,! 
камерных трубчатых форм. Им установлен следующий ряд: род цс, 
сііа Ріиттег 1930 — раковина трубчатая двухкамерная со слаі 
непостоянными и неравномерными сужениями трубки (следами рс 

' Судя по описаниям и изображениям, 
^иа$іепсіоіНу^а соттипіз-, типичные 
по-видимому, отсутствуют. 

все встреченные виды принадлежат к Я 
д, коЬеііизапа и копепзіз в этом р >1 
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I 

^рз^нньіми на внутренней поверхности; род ЕагІапШпеІІа Сит- 
^іь8, 1955 раковина трубчатая частично и «обычно неправильно под- 
В деленная неполными септами или кольцевыми выступами»- род Еаг- 

Ситтш^в, 1955 - раковина трубчатая, регулярно подразде- 
і(,ная на отчетливо отграниченные камеры, величина которых пос?епен- 
сувеличивается, септы хорошо развиты. Подобный изо^рфный ряд 
(?навливается и в девоне, а именно: Еагіапсііа Ріиттег 1930 —Яат- 
кпеііа РеіШп^ег, \Ш~ТісНіпеІІа Вукоѵа, 1952. В издании «ТгеаВзе 

Раіеопіоіор» род ЕаПапсИпгПа взят в сиионимикГрода 
ШісНтеІІа, а род Тісктеііа ошибочно, вследствие неправильной ин- 
^ретации строения стенки, отнесен к роду Мосіозіпеііа '%огдГк^ по 
рению раковины тихинеллы идентичны эрландинитам. Условно мы 
3 оставляем правомочными роды обоих рядов 2, так же как семейства 
Іапбисіае Ситтш^з, 1955 и Саіі^еііібае КеіІИп^ег, 1959, несомненн? 

последнего переводим в первое роды РагаіісНіпеПа 
Щспіпеііа, основываясь на их близкой генетической связи с родом Еаг- 
ш, установленной при изучении девонских коллекций. Следует отме- 

і, что на массовом материале Норильского района часто было очень 
|но разграничить роды Еагіапсііа и РагаіісНіпеПа, поскольку нерав- 
ірные пережимы раковины по первичному диагнозу свойственны 

іому роду (Ріиттег, 1930, 1945). 
Ирландии широко распространены в карбоне, особенно в нижнем 
, , они встречаются в девоне и перми. Число всех известных видов со- 
цяет около 20, из них в девонских отложениях найдено пять видов, 
совое развитие эрландий в девоне Норильского участка представляет 
'ючительныи случай. ^ 

Род Еагіапйіа Ріиттег, 1930 

аімечанпе. Некоторые экземпляры эрландий, встреченные в Но¬ 
жом районе, возможно, имеют ситовидное устье, что ставит под 

і^с их родовую принадлежность. Однако этот факт требует дальней- 

Еагіапсііа погПзкепзе РеіНіп^ег, зр. поѵ. 
Табл. III, фиг. 9—12 

а 3 в а н и е вида от г. Норильска. 

'ол оти п ГИН АН СССР, Л'Ь 4001/39; Тунгусская синеклиза, Но¬ 
жин район, СКВ. Т95, глуб. 391; франский ярус, каларгонская свита, 

(писание. Раковина, неравномерно слабо расширяюшаяся к кон- 
рста, иногда слегка искривленная, со слабыми, редкими и обычно 

ЭТіетливыми пережимами. Начальная камера маленькая, субсфериче- 
Н! обычно не резко обособляющаяся. 
‘'і!а 3 м е^р ы: длина 0,60—0,73 мм, наибольший диаметр 0,11—0,13 мм, 
іі.щьшии диаметр 0,040 мм. Стенка микрозернистая, толщина ее 13— 
л. Диаметр начальной камеры около 4 мк. Устье — открытый конец 
у, возможно, иногда ситовидное (табл. ІН, фиг. 12). 

теііа, рода установленного Быковой (1952), стенка однослойная темная 
с «радиальной исчерченностью»; у УѴо^05/лг//а - двухслойная с четким оа й^эно-лучистым внутренним слоем. ^ алойная с четким ра 

мчп'тпа роды ЕагІапсНпеІІа и ЕагІапсПпііа неизвестны, что затрудняет не- 
)смственное сравнение их с изоморфными девонскими родами. РУДняет 

микропалеонтологии, вып. 14, 
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Сравнение. По размерам настоящая форма относится к груі^ 
Еагіапсііа еІе§ап5, но отличается от известных^ представителей этой гріл 
пы маленькой, нечетко выраженной начальной камерой и характероі\^^е| 
сочленения с трубчатой камерой, а также более толстой стенкой по о 0'| 
шению к максимальному диаметру раковины. і 
Местонахождение и возраст. Тунгусская синеклиза, ,о^ 

рильский район, франский ярус, каларгонская -свита, средняя подсе^ 

(обычно в пачках II и III). 
Материал. 36 сечений продольных и поперечных. 

Еагіапсііа погПзквпве КеШіп§ег зр. поѵ. Іогта тацт\іса 

Табл. 111, фиг. 14 

Название формы та^піПса лат,— роскошная. 

Экземпляр-ГИН АН СССР, № 4001/45; Норильский ра 
СКВ. Т-54, глуб. 143 м, франский ярус, каларгонская^свита, пачка III. 

Отіичается от типичной формы более массивной раковиной с диа 
ром, доходящим до 0,19 мм, при толщине стенки 30 мк. Возможно с’О 

^^^МесГо^н а хождение и возраст. Тунгусская синеклиза, фін 
ский ярус, каларгонская свита, средняя подсвита (пачка 111). 
Материал. Семь сечений. 

Еагіапсііа [РагаіісНіпеІІаУ саппиіаеіогтіз Реі11іп§ег, зр. поѵ. 

Табл. 111, фиг. 1—4, 7, 8 

Название вида саппиіаеіогтіз лат. дано по сходству с видом Рагаіісі 

сапми/а (ВукОи ^ ^ СССР, № 4001/31; Тунгусская синеклиза 

рильский район, СКВ. Т-54, глуб. 143,6 .и; франский ярус, каларгов- 

свитэ ^ ^ 
Описание. Раковина узкоклиновидная с обычно слабо обособ 

щейся небольшой начальной камерой. Характерной чертой вида 5 
ются частые, но не всегда регулярные пережимы ислаоо вьіраже 
выросты стенки. Размеры: длина раковины ОДб-О 57 мм, наиОол 
диаметр 0,06—0,10 жж; толщина стенки около 6—10 мк. 

Сравнение. Эти своеобразные формы являются как бы пер 
ными между типичными эрландиями и паратихинеллами. С 
РОНЫ они сходны с Еагіапйіа гитова 5и1. и Е. сопзШпаІю Сопк. 
наличию многочисленных пережимов, с другой стороны, они уже пр 
жаются к группе РагаНсЫпеПа саптіа (Вик.), так как пережим 
относительно равномерны и имеются слабо выраженные и непостш 
выросты стенки. От указанных видов отличаются, кроме ^ар^ктера 
жимов, формой раковины и иным соотношением общей длины, диаі 

"""мГсТо нахождение и возраст. Тунгусская синеклиза 
рильский район, франский ярус, каларгонская свита, средняя под 
^главным образом пачки II и III). ^ „ 
М а т е р и а л. 22 продольных и поперечных сечении хорошей сс 

ности. 

> Название рода в квадратных скобках Указывает “І 
вида эрландий к видам паратихинелл. См. ста Р 
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СЕМЕЙСТВО МОКАѴАММ1МОАЕ РОКОК\Ѵ, 1951 

і .В семействе Могаѵаттіпісіае объединяются известковые трубчатые I'ормы (начальная часть может быть спиральнонавитой), имеющие в 
лифах светлую, иногда желтоватую, полупрозрачную почти стеклова- 
ю стенку. Обычно она состоит из зерен кальцита различного размера, 

,ще крупных, характер зернистости, возможно, связан со вторичной пе- 
кристаллизацией. Трубчатая раковина в различной степени сегменти- 
івана или не сегментирована, гладкая или со слабыми пережимами и 

■ иешними выступами. К этому семейству относятся: Могаѵатгпіпа Ро- 
Ьгпу, 1951, Еѵіапіа Вукоѵа, 1952, Еііуа Вукоѵа, 1952 (возможно спираль- 
)я часть мораваммин), ЗассогНіпа Вукоѵа, 1955, Кеііпегаттіпа Роког- 
/, 1951, Ѵазісекіа Рокоту, 1951, Ргопіпеііа Реііііп^ег §еп. еі зр. поѵ. 

Род Могаѵатгпіпа Рокоту, 1951 

Ѵ-. 
Могаѵаттіпа (?) ріепа Реііііп^ег, зр. поѵ. 

Табл. 1, фиг. 13 

Название вида ріепа лат,— массивная. 

Г олотип — ГИН АН СССР, № 4001/13, Тунгусская синеклиза, ес- 
Гсйский район, обр. 4674; живетский ярус, юктинская свита. 
ІІ Описание. Раковина массивная, толстостенная, с более или менее 
регулярными толстыми перегородками, в продольном сечении последние 
ісычно треугольной формы и придают полости сегментов часто угловатый 
^сбромбический контур. Размеры: наибольшая длина 0,60—0,66 мм, наи- 
[бльший диаметр 0,15—0,18 мм, толщина стенки около 45 мк. Устье в 
днтре перегородок. Стенка известковая, в шлифах светлая, полупрозрач- 
Д;я, крупно- и разнозернистая. 
1[ Сравнение. От известных видов мораваммин отличается массив- 

:і(|й раковиной с толстыми перегородками и угловатым контуром полости 
^ментов в продольном сечении. В дальнейшем своеобразный облик дан- 
го вида, возможно, позволит рассматривать его как таксон более высо- 

^іЦ^го ранга. 
Местонахождение и возраст. Тунгусская синеклиза, ес- 

^ііійский район, живетский ярус, Юктинская свита. 
Материал. Восемь сечений. 

Могаѵаттіпа (?) азрега Реііііп^ег, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 14, 15 

Название вида азрега лат.— шеро.ховатая. 

Гол О ТИП — ГИН АН СССР, № 4001/14; Тунгусская синеклиза, ес- 
щкий район, обр. 4275; живетский ярус, юктинская свита. 
Описание. Раковина трубчатая с многочисленными пережимами 

^перегородками, подразделяющими внутреннюю полость раковины на 
Ллкие сегменты, нередко низкие, на внешней поверхности с небольшими 
юперечными выступами. Контур полости сегментов обычно угловатый — 
іСотреугольный или субромбический. Размеры: длина 0,28—0,45 мм, диа- 
1^(тр трубчатой камеры 0,060—0,090 мм. Стенка раковины толстая — 15— 
Зі МК-, светлая, разнозернистая, шероховатая с внешней поверх- 
н,сти. 
Сравнение. По особенностям строения раковины представители 

;дінного вида очень своеобразны и, по-видимому, при дальнейшем изуче- 
фи могут быть выделены в особый род моравамминид. Они ближе всего 
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стоят к виду Могаѵаттіпаі}) аедиаііз (Ьір.), описанному О. А. Липин; 
(1950) как Оепіаііпа и происходящему из верхнефранских отложен 
Русской платформы. Последний вид имеет более высокие камеры и бол 
массивные наружные выступы. 
Местонахождение и возраст. Тунгусская синеклиза, ессе- 

ский район, живетский ярус, юктинская свита. 
Материал. Девять сечений. ; 

Род Ргопіпгііа РеіІІіп^ег, §еп. поѵ. ( 

Род назван в честь Тамары Васильевны Прониной, известного исслѳдоват( 
микроорганизмов нижнего и среднего палеозоя. 

% 

Типовой вид — Ргопіпеііа іатагае §еп. е1 зр. поѵ.; Тунгусокі 
синеклиза, ессейский район, сопка Сагдан, обр. 29/3-а, живетский яр ! 
Диагноз. Раковина трубчатая с нерегулярными пережимами 

перегородками; последние обычно имеют неправильную изогнутую фс 
му, часто косо отходят от стенки, что придает «лабиринтовый» обл 
внутренней полости раковины. Устье в центре перегородок. Стенка і 
вестковая, в шлифах светлая, желтоватая, полупрозрачная. 

Сравнение. По трубчатой форме раковины со светлой стенкі 
сходна € моравамминами, но отличается сложным строением перегород 

.М е с т о н а X о ж д е« и е и возраст. Тунгусская синеклиза 
живетский ярус, юктинская свита и, вероятно, франский .ч фаменскі 
ярусы Севера Сибирской платформы. 

Ргопіпеііа іатагае Кеі(1іп§ег, ^еп. еі зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 10—12. 

Вндназванв честь мнкропалеонтолога Т. В. Прониной. 

Голотнп — ГИН АН СССР, К» 4001/12; северо-восточный борт Т; 
русской синеклизы, ессейский район; живетский ярус, юктинская сви 

Описание. Раковина тонкая, трубчатая, тонкостенная с нерегулі 
ными пережимами и перегородками, изогнутыми и отходящими чаід. 
косо от стенки и придающими лабиринтовый облик внутренней полос 
раковины. Размеры: максимальная длина раковины 1,00—1,35 мм, ніі 
больший диаметр 0,10—0,12 мм, толщина стенки около 10 мк. Устье 
центре перегородок. Стенка тонкая, известковая, в шлифах светлая, по. 
прозрачная и стекловатая, состоит из относительно крупных, разного р 
мера, зерен кальцита (возможно, вторичная перекристаллизация). 
Местонахожение и возраст. Тунгусская синеклиза, Есс 

ский район, живетский ярус, юктинская свита. | 
Материал. 11 сечений, преимущественно в обломках. 
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ігуш о. И., Герасимов Е. К., Юферев О. В, 1966. Нижний карбон низовьев Лены. М., изд-во «Наука». 

'“вНИГРЙ®„о1“%!я'’аьГ'ЙТб'Г "■“'■♦“Р”' " Прпуралья.^ Труды 

ікова Е. В. 196^ Фораминифѳры н радиолярии девона Волго-Ураіьской обдягти 

Вн7;?и”“Гсе'І?я°"выГѴ"“" ” “ "раГгГфГ,‘-°“т”дь" 

Вл-. Вл. 1970. К детальной корреляции разрезов сред¬ 
него и верхнего девона Норильского района.—Бюлл. МОИП отд геол 1П 
батолов В. Н., Спасский Н. Я. 1964. Стратиграфический и ?еогвасЬпческий 
обзор девонских кораллов СССР СО АН ПГГР тт„.р географический 

"иі-яі г?ол.^аГаыГй“р”‘"Г?‘и“^*“™ Русі 

5 ;но;;.|а ІянТигітТѵТ"'"'™- 

|яруса\Ѵнея‘о““Га"?"4рнеЙ?Г'я^^^^^^^^ 
Л Вопр. микропалеонтол., вып 5 гт к ядаі.йдниі о склона Урала,— 

Схема стратиграфии девонских отложений севево-запятнпй «я 
^істи Сибирской платформы.—Докл. АН СССР 141 № 6 ^ западной ча- 

с;е7„.?с,®;?ри‘® Сграаяграфия палеозоя 

77рГ,.-Ма?е„'™ль, 7Т„7“' 'Р«него палеозоя север»- 
,і1'ка СССР, № Іб.^агадан.^ ” полезным ископаемым северо-восто- 

&77н°Ар„лккі“р.7йГГк„”“Г.“°"‘’““ ^»рактер„ст„ке девонскп.х отло- 

Ьр"-Х"“‘"”"“''“ «онфере”/.Гн%7Тк„!^ТоГ“^^^^ 

•ІИП нз Д«»"»»е харофпты Тя„ь-Шаня.-Тру7’^ ггін АН СССР, 

|-ш7н,°‘им-.о.Ил.шя‘^''’""’’‘‘*™ " Ф»Р«»»«"Ф«РЬ. Девояскпх отложепші Тянь- 

Ііе77ю7н®огі’’урал“аТФТо77'’жу“н"‘*’» Г »™<»«е»ий Сред- 

'ол“жур„.,№ 2.®"' '“УР"*»"' " Девонскпе фораминпферь, Урала.^ Палеон- 

"ошVя^„Л ?/ра7,г1°фп,е;ко"е І'**' ЭР»ДнДД»?нное раз.ияпе, спстематика, „а- 
іешропалТзтол. ВЫП.Т * “ семейства РагаЛиг.агага,тМае,-Вопр, 

' астп "р)7ко| ллатфІмы7°,вниѴ^Й'’™Й?о7сб°’'°в“’‘ "“р™’"»» 

; Ш сгір,^ I Де.о™х“7 '^усс7й' „1'ат^ф°„';м°ь71"Е: 

ическим органическим остаткам”прнтпя°п^^*^^^^^^ ” хованскнх слоев по микроско- 
[ИН, АН СССР, вып. 14. центральной части Русской платформы,—Труды 

|,>ІГгЙн АН СССР,®вьт^Й^^ Европейской части СССР и Закавказья,- 

сский Н^ я палеогеографии. Изд-во «Недра». 

Ікое райониро^вание ранне°йі°сре^лне^е Р ^ « в Г- 1968. Палеогеографиче- 
Іевонских кораллов).^ Рефераты^ МкІ^лоГк”пГ°^^^ Земного шара (на примере 
Ьаниіце силура и леппня и стп ^ ^ ^ международному симпозиуму по 
ГСЕГБИ стратипрафин нижнего и среднего девона. Л , Изд 

[З'падного склона Средне^гТ™ Южного Увала°^'^Т верхнедевонских отложений 
, !ып. 74. ЦДЖного Урала/—Труды Геол. ин-та УФАН СССР, 

йінското ба'гсейна^^на^з'апалном^с^ г бпономическая характеристика позднеде- 

;1.-т,веол„г„Ги7ео7„*"“и“.“'ук?,“"'™ " « ССс", 

Мо,^а'|шпЫогу"7“‘з'"“ «РРСС Раіаеогоіс 
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РКОѴ1\СЕ РЕСУЫАКІТІЕЗ ОР М100ЕЕ АN^ ЕАТЕ ^ЕVОNIАN РОРАМІМРЕі 
ОР ТНЕ NОКТН ОР ТНЕ 5ІВЕКІА\ РЕАТРОРМ 

VI. VI. МЕNNЕК, Е. А. РЕ1ТЕІЫОЕН 

Ресиііагіііез о1 ІогатіпіГега сЕзІгіЬиІіоп іп Оеѵопіап раІеоЬазіп ІосаІеО оп ІЬе пі 
агеа о1 ІЬе ЗіЬегіап ріаііогт епаЫе Іо изе ра1ео20о§еодгарЬіса1 гопаііоп ЬазеЬ оп ті 
Іаипа, ІЬаі із Іо сІізЕпдиізЬ ІЬе Таітіг — Коіута ргоѵіпсе. ТЬе Іаііег із оЬагаоІегігесі; 
а геіаііѵеіу роог зузіетаііс сотрозіііоп оЕ ЕогатіпіЕега аз сотрагеб Ео іЬе ргоѵіпсі і 
Еигазіа. ТЬиз, ІІ із ргезепіесі Ьу а зтаііег питЬег оЕ ^епега апО зресіез оЕ Рага'іЬиг | 
тіпісіае апсі ТоигпауеШсІае; Носіозагіісіае апсі ТиЬегіііпісІае апсі ОиазіепсЗоІЬугісІае е 
сіеѵеіоресі ѵѵеакіу апсі поЕ еѵегуѵФеге, иѣегеаз Согпизрігісіае апсі ЗетіЕехЕигаІіісІае з | 
Ео Ье аЬзепЕ аЕ а11. АЕ ЕЬе Еіте Могаѵаттіпісіае, Еагіапсііісіае апсі сегЕаіп гергеІ 
ЕаЕ'іѵез оЕ Са1і§е11іс1ае аге ѵѵісіезргеасі. '\ѴіЕЫп ЕЬе шезЕегп рагЕ оЕ ЕЬе Таітіг — Коі 1 
ргоѵіпсе Еѵ'о ра1ео20одео§гарЫса1 гедіопз сап Ье сІізіЕіп^иізЬесІ: ЕЬе Типдизка апсі 1с| 
Еепа агеаз, ЕЬе ЕігзЕ Ьеіп^ езрес.іаііу зресіЕіс. ТЬе таіп рагЕ оЕ ЕЬіз аз зетЫаде іп е 
Ргазпіап апсі ргоЬаЫу іп ЕЬе Ратеппіап Еіте сопзізЕз оЕ ЕиЬиІаг ЕогатіпіЕега, ргесіі | 
папЕІу Еагіапсііісіае; Егот ЕЬе аЬипсІапЕ аге сЬагорЬуЕез — итЬеІІаз апЬ ргоЫеп 4 
саІсізрЬеігісІез. I 

АІІегаЕіопз іп Еіте апсі эрасе оЕ ЕогатіпіЕегаІ аззетЫа^ез аге сіізсиззесі; ЕЫз е » 
Іез Ео сопсіисіе ЕЬаЕ ЕЬе Таітіг — Коіута ргоѵіпсе геЕаіпз іЕз зресіЕіс сЬагаоЕег сопсегіИ 
ЕогатіпіЕега ЕЬгои^ЬоиЕ ЕЬе ЕаЕе Оеѵопіап Еіте. Ме\ѵ зресіез Ьаѵе Ьееп сіезсгіі 
ЕагІапШа погіізкепзе, Еагіапйіа [—'■РагаІісНіпеІЩ саппиіаеіогтіз, Могаѵаттіпа 
ріепа, М. (?) азрега апсі а пе\ѵ депиз Могаѵаттіпісіае — Ргопіпеііа сѵіЕЬ а Ьоіо 
Ргопіпеііа іатагае §еп. еЕ зр. поѵ. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
■ 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И Г Е О X И М И І-і 

РДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГип 

. 14 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова 1971 г. 

. И. К О Н О Н О В А, О. А. Л И П И Н А Л 

(Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. 
Геологический институт АН СССР) 

СООТНОШЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ СХЕМ ВЕРХНЕГО ФАМЕНА 
I НИЖНЕГО ТУРНЕ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ И КОНОДОНТАМ 

НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА 

'[іРазрезы по притокам р. Белой на западном склоне Южного Урала 
ізавна известны как одни из лучших в СССР разрезов пограничных сло- 
І^ідевона и карбона, охарактеризованных комплексом разнообразной 

Поэтому не случайно для первоначального изучения конодонтов 
іной части разреза были выбраны указанные обнажения. Они дают 
можность привязать эту мало исследованную в СССР группу фауны 
|же известным стратиграфическим подразделениям, выделенным на 
Ьвании других групп фауны. 
рдним из первых исследователей описываемых разрезов был Д. В. Па¬ 
кин (1937, 1945). Им, совместно с Б. П. Марковским, собрана и опре- 

(еіена коллекция брахиопод и небольшое число экземпляров гониатитов, 
іс'^оторым выделены хейлоцеровые, пролобитовые, левигитовые и воклю- 
«іиевые слои фаменского яруса. 

іФораминиферы из изученных Д. В. Наливкиным разрезов впервые опи- 
:а^і Н. Е. Чернышевой (1940). Ею указывается в турнейском ярусе три 
ррофаунистических горизонта, нижний из которых сопоставляется с 
Пѣенскими известняками Среднего Урала. 
Послойное описание разрезов по рекам Сиказе, Зигану и Ряузяку, 

Яі’бликованное Д. В. Наливкиным (1945), дало возможность последую- 
Ц|4 исследователям точно привязывать свои сборы к слоям и пачкам, 
іЬІеленным Д. В. Наливкиным. 
В. Н. Крестовников и В. С. Карпышев (1948) детально изучили бра- 

аіпод из пограничной между девоном и карбоном части разреза р. Зи- 
■0^ которая была разбита на 6 слоев. Все они, за исключением самого 
іехнего, на основании ряда общих видов с Западной Европой, сопостав- 
тя!)тся со слоями этрень. Слои 1, 2 и 3, содержащие фораминифер Епсіо- 
Ніа соттипіз (определения Д. М. Раузер-Черноусовой), В. Н. Крестов- 
Ніов и в. С. Карпышев считают одновозрастными хованским слоям Рус¬ 
скій платформы, а слои 4 и 5 с однокамерными фораминиферами — ма- 
іескому горизонту. 
Затем разрезы рек Сіиказы, Зитана и Ряузяка детально оіписывались и 
изводился послойный сбор образцов для изучения фораминифер 
4. Липиной совместно с Е. А. Рейтлингер в 1953 г., с В. А. Чижовой в 

1^6 г. и с В. Н. Крестовниковым в 1957 г. Результаты этих сборов опуб- 
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и 
ликованы в двух работах О. А. Липиной (1960, 1962), и в стг 
В. Н. Крестовникова (1962). О. А. Липиной (1960, 1962) выделены с 
с ^иа8Іепсіоіку^а ех §г. соттипіз, сопоставляемые с зоной Зеріаі 
пауеііа гаизегае восточной части Русской платформы, зона Риазіеі 
ІНуга коЬеііизапа, соответствующая слоям 1—3, и аналоги малевст 
горизонта с однокамерными фораминиферами, соответствующие слоя 
и 5 В. Н. Крестовникова на р. Зигане. 

В. Н. Крестовников (1962) на основании новых совместных с авто 
настоящей статьи сборов подтвердил свои прежние выводы и сопос 
ления, подкрепив их количественным послойным учетом появления но 
видов. 

Г. А. Смирнов и Т. А. Смирнова (1967) дают описание верхней чг 
изученных нами разрезов рек Сиказы и Ряузяка (лытвенского горизс 
турнейского яруса) со списками фораминифер и очень общее овиса 
пролобитовых слоев фаменского яруса р. Ряузяк. 

Сводный обобщенный разрез фаменских отложений всех трех пунь 
совместно приводит Б. И. Чуващов (1965, 1968), расчленяя их на них 
и верхнефаменский подъярусы. Последний он делит на горизонт с 
§Іото8рігапеІІа и ^иа8Іепс^оIку^а соттипіз и горизонт с копег, 
относя, таким образом, последний к девону, а не к карбону, как пре 
дущие авторы. 

Л. И. Кононовой по материалам собственных сборов из обнаже 
р. Сиказы (Кононова, 1969) выделены конодонтовые зоны, установлен 
В. Циглером (2іед1ег, 1962) в Западной Европе, сопоставленные и 
гониатитовыми зонами. Л. И. Кононовой подтверждены стратиграфі 
ские выводы Д. В. Наливкина и В. Н. Крестовникова, сделанные 
основании изучения брахиопод и скудных находок тониатнтов. Лі 
самую верхнюю часть переходных слоев — аналоги 'Малевского горис| 
та, Л. И. Кононова отнесла к зоне СаДепбогВа, а не к зоне \Ѵоск1итеи 
как это делал В. Н. Крестовников. 1 

Настоящая работа является результатом совместного изучения фсц 
.минифер и конодонтов по материалам новых сборов Л. И. Кононовой а 
рекам Ряузяку, Зіигану и 'Сиказе. В ней таікже учтены определеі 
В. Н. Крестовникова брахиопод и редких находок гониатитов и трилсі 
тов из коллекций 1957 г. Сборы О. А. Липиной прощлых лет (1953—191 
использованы для уточнения и дополнения характеристики фораминифі 

Работа над статьей распределялась следующим образом; глава «С| 
сание разрезов» написана совместно. «Конодонты» — Л. И. Кононоіі 
остальные главы — О. А. Липиной. 

ОПИСЛНИЕ РАЗРЕЗОВ і 

Изученные разрезы расположены на территории, занятой в поз;« 
девонское и турнейское время эпиконтинентальным морским бассеніі 
восточной окраины Русской платформы, который распространялся в гі 
делы западного склона Урала (Смирнов, Смирнова, 1961, 1967). В стр і( 
турном отнощении они располагаются на северном склоне Нугущско- Ч| 
лорецкого поднятия. Сложены эти разрезы почти исключительно изв(і 
няками, главным образом обломочными (известняковыми песчаникам і 
брекчиями), среди которых не редки прослои и участки биогермных ■ 
вестняков, в основном криноидного, водорослевого, криноидно-водор ■ 
левого и криноидно-кораллового состава. Значительное распростране к 
биогермов на описываемой территории определяется положением е і 
зоне склонов отмели (Чувашов, 1968). Биогермные известняки встреча ь 
ся периодически по всему разрезу, но наиболее часты в нижней ча Г 
фаменского яруса (зона СНеіІосегаз в обнажениях по рекам Сиказ Ь 
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зяку), где они сопровождаются крупнозернистыми известняковыми 
I аниками, и в слоях с доживающими квазиэндотирами р. Зиган. В пер- 
■ случае это, преимущестьенно криноидные и кораллово-криноидные 
іюсти, а во втором—криноидные, водорослевые (гирванелловые и 
до'порелловые) и коралловые. 
Іиогермные известняки перемежаются с детритусовыми, содержащн- 
лрганические остатки хорошей сохранности того же состава, что и в 
(|ермных разностях, отлагавшимися, видимо іп зііи, и крупнозернисты- 
звестняковыми песчаниками. 
'рупность зерна песчаников в верхнефаменскнх отложениях увеличи- 
:я снизу вверх; в зоне Ріаіусіутепіа — в основном мелкозернистые 
аники, в зоне \Ѵоск1итегіа — крупнозернистые. Остальные разности 
ртняков — шламмовые, сгустковые, комковатые, ас[)анитовые, доло- 
зированные, имеют подчиненное значение. Из органических остат- 
ф всех разрезах обильны водоросли и криноидеи. Доломиты (вторич- 

? (не часты, терригѳнные породы, как исключение, івстречаются лишь 
” Ряузяк. 

зрезы как по литологии, так и по фауне весьма близки один к дру- 
«I но некоторые различия между ними все же имеются. 

^амый южный из трех разрезов (на р. Зиган) имеет наибольшую 
іішсть фаменских отложений, наиболее чистый известняковый состав 
эгатое сообщество фораминифер и брахиопод. Комплекс конодонтоз 

.ІЙ, гониатиты отсутствуют. В нижнетурнейской части разреза р. Зи- 
олее всего развиты биогермные известняки. 

іімый северный разрез (на р. Ряузяк) отличается обедненным со- 
щ фоірамішифеір и, інаоборот, наиболее'богатым 'коімплексом конодоп- 

іфрахиоподы несколько беднее, чем на р. Зиган, но появляются гониа- 
ъ В турнейской части по р. Ряузяку развиты шламмовые и сгустковые 
«гняки с кремнями и есть небольшая прослойка терригенных пород. 
і|ісположенный между двумя указанными пунктами разрез р. Сиказы 
д промежуточный характер. Из всех трех пунктов в нем наиболее 
іЦта доломитизация, особенно в нижнетурнейской части разреза, 
ж как описываемые разрезы западного склона Южного Урала яз- 
оія, по существу, классическими разрезами пограничных слоев дево- 
жарбона СССР, охарактеризованными разными группами фауны, и 
й|лючено, что они станут стратотипами для некоторых зон, мы сочли 
ліщним дать описание этих разрезов с возможно более полной их 
щстической и литологической характеристикой. 
Списание ведется по пачкам, которые выделены на основании смены 
Йексов фораминифер или конодонтов. Каждая пачка характеризует- 
нісоставу пород, водорослей (родовые и некоторые видовые опреде- 
изО. А. Липиной и частично Е. Л. Кулик), фораминифер (определе- 
I А. Липиной), конодонтов (определения Л. И. Кононовой), остра- 
Іпределения Н. М. Кочетковой по р. Сиказе), брахиопод (определе- 

’ Н. Крестовникова по материалам 1956 и 1957 гг.) и редких три- 
*1)в и гониатитов (определения В. Н. Крестовникова и в одном случае 
'^*|.5огословского). Иногда, когда это важно для подтверждения воз- 

мы приводим также опубликованные данные Д. В. Наливкина 
'^7 по фаунистической характеристике тех или иных пачек. 

Река Сиказа 

Дрез по р. Сиказе составлен на основании двух скальных выходов 
™)Лна ее правом берегу: одно из них находится против устья ручья 
!"Ифаука, другое в 400 м ниже по течению р. Сиказы, у начала ее 
"Пеіного русла. Нижнюю часть первого обнажения слагают известняки 
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Рис. 1. Стратиграфические колонки обнажений фаменских и нижнетурнейских 
ний по р. Оиказе 

А — первое обнажение против устья ручья Кур-Кураука, Б — второе обнажение у начала 
ного русла р. Сиказы 

известняк обломочный (известняковый песчаник); 2 — известняк брекчиевидный; 5—і 
детритусовый; V — известняк водорослевый; 5 — известняк криноидный; б — известняк кор 
7 — известняк гониатитовый; 8 — известняк шламмовый; 9 —известняк комковатый; І0 — \ 

сгустковый; //—известняк афанитовый; /2—известняк перекристаллизованный; /3—извест^ 

митизированный; 14 — доломит; 15 — кремень; 16 глинистые сланцы 
Примечания: 1) номера пачек (римские цифры) совпадают с номерами пачек в описани 
зов; 2) литологическая характеристика разрезов схематизирована, указаны только преобл 

разности известняков 

франского яруса, второе начинается лишь с фамена. По этим ( 
обнажениям можно охарактеризовать разрез фамена и нижнего 
следующим образом (рис. 1). 

Первая пачка обнажена только близ устья ручья Кур-Кураука, она сложе 
ло-серы.\і брахиоподовым ракушником и органогенно-детритовым известняке 
микроскопо.м — это брахиоподово-кораллово-криноидный биогермный извеі 
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детритусовый крупно-криноидный известняк, заполняющий, видимо, промежутки 
/ банками, зарослями и рифостроящими организмами. 
і известняках в изобилии встречаются криноидеи, брахиоподы, кораллы, коно- 

1, изредка — остракоды, мшанки, тентакулиты. Фораминнферы отсутствуют, 
онодонты (простые и сложные) разнообразны. Среди плоских коі^одонтов мно- 

іпенны Раітаіоіеріз §1аЬга еіопдаіа Ноітез, Р. сіізіогіа Вгапз. еі МеМ, Р. диа- 
п-юйоза таг§іпі[ега 2іед1., Р. регІоЬаіа зсНіпйетоЦі Міііі. и РоІу§паіІіиз аП. 
1 Неіптз еі Шоізка. Единичными экземплярами представлены Раітаіоіеріз §ІаЬга 
Ь ІЛг. еі ВазБІ., Р. цІаЪга ресііпаіа 2іе§1., Р. тіпиіа тіпиіа Вгапз. еі МеЫ, 
оІоЬаіа ІЛг. еі іВаззІ., Р. аіГ. регІоЬаіа ІЛг. еі Ваззі., РоІу§паіІгиз ёІаЬга §ІаЬга 
Ваззі. и РоІуІорНойопіа Ііп§иіІогтіз Вгапз. еі МеЫ. 

„)ахиоподы охарактеризованы следующими видами: Аігура аііісоіа РгесЬ., Ри§- !ех §г. ігіаеушііз Оозз., Ьатеііізрігі^ег ех §г. розіегиз Н. С. 
3 гониатптов в рассматриваемых отложениях Д. В. Наливкиным и Б. П. Марков- 
(Наливкнн, 1937) указывается Зрогасіосегаз Ы^егит ѵаг. зиІсЦега Еапде, на осно- 

и чего они отнесли эти слои к зоне СНеНосегаз .... Мощность 2 м. 
■' нижней части второй пачки залегает массивная известняковая брекчия, в ко- 
оі угловатые и слабо окатанные обломки размером 0,6—10 см серого и темно- І известняка сцементированы светло-серым известняком, 
ше известняковой брекчии залегает известняк светло-коричневато-серого цвета, 
ами кавернозный и ожелезненный. В первом обнажении преобладают доломи- 

сйро'слоями доломитизированного известняка и поэтому в нем отсутствуют фора- 
[і|еры и водоросли. Во втором обнажении мелко- и среднезернпстые известняко- 
4счаникн чередуются с водорослевыми и криноидно-водорослевыми нзвестняка- 

)црослоями доломитизированных разностей. 
)мимо породообразующих трубчатых водорослей Іззіпеііа и члеников криноидей 

^ рой пачке обнаружены сферические водоросли Зркаегеііа тігаЫІІз Кеііі., более 
1^ фораминнферы, брахиоподы, остракоды, мшанки и конодонты, а в верхней 
ійи появляются гирванеллы и дазикладовые водоросли (Оазурогеііа). 

второй пачке, кроме однокамерных фораминифер и Рагасаіщеііа аіГ. апіго- 
Ірр., распространены турнейеллиды и примитивные квазиэндотиры; Оіотозрігапеііа 
і'ір., Зеріаіоигпауеііа гаизегае Еір., 5. сГ. гаизегае роіепза Оигк., Зеріадіотозріга- 
Таргітаеѵа кагакНзіапіса Кеііі., 5. сотргезза Еір., 5. папа Неііі., СІиазіепйоіНуга 
оД ТсНегп. Данная пачка отличается от предшествующей наличием фораминифер 
в[)ром обнажении, в том числе ^иазіепсіоіI^у^а Ьеііа. В первом обнажении 
Ьіа появляется лишь в кровле пачки. 
рнодонты в этой пачке малочисленны. Обнаружены плоские конодонты Раігпаіо- 
зЫаЪга дІаЬга ІЛг. еі Ваззі., Р. §ІаЬга еіопцаіа Ноітез, Р. сіізіогіа Вгапз. еі 
ЫР. тіпиіа тіпиіа Вгапз. еі МеЫ, Р. уиасігапііпосіоза тагріпііега 21е§1., Р. рег- 
ііШІг. еі Ваззі. и первые экземпляры Раітаіоіеріз цгасШз Вгапз. еі МеЫ.* 
Зі верхней части пачки найдены остракоды: Ваігсііосургіз огіепіаііз 5ат. и ряд 
н|видов. 
I брахпопод встречен ЦогНупсНиз игзиз Наі., что датирует данную пачку как 
в((итовые слои, т. е. зона Ріа'іусіутѳпіа.Мощность 3—5 м. 

Зетья пачка слагается известняком серого и светло-коричневато-серого цвета, 
ІіЗми кавернозным и ожелезненным. По простиранию эти отложения замещают- 
Діестняковой брекчией. Известняки представляют собой, в основном, мелко- и 
вдзернистые известняковые песчаники с прослоем в 10 см крупнокрннопдного 
?Сіяка, отлагавшегося, видимо, вблизи биогерма. Вверху господствуют доломн- 
йванные известняки. Из органических остатков преобладают членики криноидей, 
I шанки, брахиоподы, остракоды, водоросли, фораминнферы, конодонты, редкие 
I кей. 
З^еди водорослей встречаются дазикладовые (главным образом Оазурогеііа) 
Иітельном количестве Іззіпеііа и сѳптированные трубчатые. 
Фі фора.минифер отмечены: ВізрНаега іггериіагіз Віг., Рагасаііреііа апігороѵі 
, иазіепсіоікуга Ъеііа N. ТсЬегп., ^. соттипіз (Каиз.) (не частая), Епсіоікуга сЕ 
Щі Каиз. (единичная). 
Седи плоских конодонтов многочисленны Раітаіоіеріз сіізіогіа Вгапз. Д МеЫ, 
іЬга еіопдаіа Ноітез, Р. диасігапііпосіоза таг§іпі^ега 2іед1., единичны Раітаіо- 
3 іаЬга §ІаЬга ЕЛг. еі Ваззі. Р. §гасіІІ5 Вгапз. еі МеЫ, Роіуцпаікиз сііѵегза 

«верхней части третьей пачки распространены остракоды: Ваігсііа аІЕ ѵегскоѵз- 
щТзоЫ^., Ваігсііосургіз огіепіаііз 5ат., В. асіипсіиз ЫеізсЬ. и ряд новых видов. 

пачка отличается от второй появлением ^иазіепсіо^ку^а соттипіз и иным 
зьфом известняка (преобладание обломочных разностей, благоприятных для 

ИЁ^нифер). 
Ч'вертая пачка представлена светло- и темно-серым мелкодетритовым, участками 

|!і|істаллизованным, толстослоистым, крепким известняком. Пачка сложена, глав- 
, фразой, мелко- и среднезернистыми известняковыми песчаниками с прослоями 

^ (ложные конодонты как в этой, так и в других пачках всех трех описываемых 
№|в единичны и редки. Они обильны лишь в пятой пачке разреза р. Сиказы. 
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доломнтизнрованных шламмовых и водорослевых известняков и кринондно-кора,||| 
го бногермного 'известняка. Из органических остатков преобладают членики к|1| 
дей и кораллы, обычны брахиоподы, остракоды, мшанки, водоросли: Іззіпеііа, 
кладовые (главным образом Оазурогеііа) и сферические — И5^его5р/іоего 
Кеііі., Зрішегеііа тігаЫНз КеШ. ' 

Ком'Плекс форамннифер нижней части пачки остается неясным, так как во е па 
обнажении здесь отсутствуют образцы, а в первом обнажении нет форамннифе і.,| 
связано с неблагоприятными фациями (преобладают доломитнзированные нзвест ;» 
^иазіепсіо^I^у^а соттипіз 'Появляется лишь в самой верхней части пачки. Сообі 
форамннифер в последней сходно с таковым третьей пачки, но ^. соттипіз пр іігі 
тает более крупные раз.меры и становится несколько более частой. 

Ко'нодонты немногочисленны. Встречены Раітаіоівріз §1аЬга еІоп§аіа Н Ы 
Р. йізіогіа Вгапз. еі Ме1і1,Р. регІоЪаіа ІЛг. е( Вазві., Р. регІоЬаіа зсНіпсіаѵѵоІіі І 
Р тіпиіа тіпиіа Вгапз. еі МеЫ, РоІу^паІНиз а(Г. погтаііз Мііі. еі; іоип^р. ! 

Пачки 1—IV Д. В. Наливкиным ('1945) обозначены как слои «а». Из брг>й 
из верхней части слоев «а», т. е., очевидно, из нашей четвертой пачки, упомяіі 
автор приводит ЫогНупсНиз игзиз N^1., указывающий на зону РгоІоЬіІез ( = РЬі( 
тепіа).Мощность 1,5 

Пятая пачка слагается светло-серым, мелко- и среднедетритовым извест. Ій 
В верхней части имеется полутораметровый прослой известняковой брекчии 
серого цвета. В основном, известняки пятой 'пачки представлены мелко- и средіі 
нистыми известняковыми песчаниками с прослоями доломитизированных, шлам 'ц 
и водорослевых разностей, и в первом обнажении — также криноидного и кринпні 
кораллового детритусового известняка, отложившегося, видимо, вблизи бцогер^(^ 
органических остатков здесь преобладают (до массовых) членики криноидей, ко)) 
(в криноидно-коралловых разностях), дазиклаяовые водоросли (главным образо|Й 
зурогеііа). Менее распространены, но обычны иссинеллы и гирванеллы в верхи ч 
сти, а также остракоды, мшанки, брахіюподы. ( 

На фоне однокамерных форамннифер, РагасаІі§еІІа апігороѵі Ьір. и примиті) 
многокамерных турнейеллид и эоквазиэндотЕір [Зеріаіоигпауеііа гаизегае р\щ 
Оигк, Зеріаціотозрігапеііа сотргезза Вір., 5. ргітаеѵа кагакНзіапіса КеіІІ., 
йоНіуга Ьеііа (^. Тсііегп.)] присутствуют соттипіз (Каиз.), С?, соттипіз л іп 
(Каиз.), соттипіз (игЬШа Оигк. (единичная). 

По сравнению с четвертой пачкой в первом обнажении увеличивается число | 
пляров Циазіепсіоікуга соттипіз. Последняя становится довольно частой и | 
крупной и типичной. Во втором обнажении она почти отсутствует в связи с болец 
витой доломитизацией. і 

Конодонты разнообразны. Среди плоских конодонтов многочисленны РаІтаЩ 
ги§оза атріа МОИ., Р. регІоЬаіа зсИіпёехіиоІІі МйП.. Р. ^гасіИз Вгапз. еі МеЫ и I 
ставители рода РоІу§паікиз — Роіу^паікиз цгапиіоза Вгапз. еі МеЫ, Р. оЫідиит 
2іед1., Р. рёгріеха (ТЬотаз), Р. зіугіаса 2іед;1., Р. іггв^иіагіз (ТНотаз), Р. гпер>щ 
Зраз. Меньшим числом экземпляров представлены Раііпаіоіеріз ги^оза Вгапз. еі К 
Р. ги§оза розіега 2іе§1. Начиная со средней части и выше, отмечаются многоч|( 
ные Рзеисіороіі^паікиз аГІ. тісгорипсіаіа ВізсН. еі 2'іед1. Обильны сложные ш 
дсЕнты 8раіко§па(косіиз зіаЫІіз (Вгапз. еі МеЫ), 8р. іпогпаікиз (Вгапз. еі Ме ' 

Таким образом, коміплекс конодонтов существенно меняется по сравнению 'г 
ковым четвертой пачки: появляются Роіудпаікиз зіугіаса и другие виды одн ів 
ной зоны. ' 

Из остракод определены Ваігсііа пеізскаеѵае ТзсЫ§. Обнаружен и ряд » 
видов. I 

Пятая пачка равняется слоям «в» Д. В. Наливкина (1945) с СкопеІіризІ,,і 
Іаеѵіз Наі., Ри§пах (?) ріапа Наі. и 8рігі\ег аГІ. зігипіапиз Оозз. . . Мощность 5, 

Шестая пачка существенно отличается от всех предшествующих. Она сложен с 
но-серыми, массивными, иногда брекчиевндными известняками, представляющими ^ 
крупнозернистые известняковые песчаники, с прослоями доломитизированных, ш.’ і 
вых, сгустковых и криноидных разностей. Из органических остатков здесь преобт р 
криноидеи (в том числе один кусок не распавшегося на членики стебля и кус і'г 
шечки лилии) и водоросли. В первом обнажении некоторые прослои изобилуют 'Р 
миниферами, кораллами, трилобитами и брахиоподами, реже остракодамн и мша * 

Водоросли довольно разнообразны: іззіпеііа, дазикладовые (иногда почти ® 
вые), редкие Рагаскаеіеівз и септированные трубки. Из дазикладовых, по опредь }и 
Е. Л. Кулик, характерен род РкаЬсіорогеІІа. 1 

Из форамннифер ведущей является крупная ^иазіепйо^ку^а соттипіз со 
развитым стекловатым слоем (Р. сі. соттипіз гайіаіа Кейк). Встречается также | М 
<5. коЬеіІизапа коЬеііизапа Каиз., появление кото'рой отличает шестую пачку от я 
Из конодонтов найдены лишь единичные Раітаіоівріз цгасіііз Вгапз. еі МеЫ. 
.Мощность 2Х г 

'Седьмая пачка представлена теми же разностями известняков, что и шестая. 
чается она некоторым изменением в комплексе форамннифер: появляются кваз 1 
тиры с мощным стекловатым слоем — ^иазіепс1о^ку^а копепзіз ЕеЬ. и редкие при .'Я' 
ные эндотнры группы Епсіоікуга сопсаѵасатвгаіа Еір. Более частой стан ;•( 

соттипіз (Каиз.), соттипіз ге§иІагіз Еір. | 
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энодонты в седьмой пачке в основном малочисленны, обильны лишь Раітаіоіеріз 
.$ Вгап5. еі МѳЫ (в кровле пачки во втором обнажении). Единичны Раітаіоіе- 
Г, ^опіосіутепіа Мйіі, РоІуцпаіНиз ѵодезі 7,іец\., Р. гпероіепзіз Зраз., Рзеийоро- 
'Ішз ігіцопіса 2іе§1. 
:тракоды определены следующие: АрагсНііеШпа ІеопШоѵкепзіз ТзсЬід., СагЬоргі- 
іигцепеѵі 5ат., Ваігйіосургіз аВ. огіепіаііз 5ат. Рзеисіоіерегсііііа аТГ. іиЬегсиІІ- 
Лпеісі. 
) Д. В. Наливкину ('1945) слои «с», идентичные шестой и седьмой пачкам, содер- 
овольно разнообразный комплекс брахиопод: Ьеріаепа ге§иІагіз Nа^1., Ргойисіеі- 
йепзіз Ыаі. РИсаЩега ргаеіопца 8омч, Сугіозрігі}ег асиіозіпиаіиз 14а1., АтЬо- 
\§ге§агіа Наіі., Зрігііег аД. зігипіапиз Оозз и др.Мощность 5 м. 
сьмая пачка выделяется только во втором обнажении (в первом она задерно- 
Сложѳна она темно-серым, крепким, тонко- и толстоплитчатым известняком с 

2ой бугристой поверхно’стью ■ напластования. Преобладают доломитизированные 
■яки с прослоями доломитов и перекристаллизованных, мелкокомковатых, 
овых криноидно-коралловых иэвестнякоів, а также мелко- и среднезернистых 

эіяковых песчаников с фораминйферами, остракодамн, сферами, криноидеями, 
і|н кораллами, брахиоподами, мшанками и конодонтами. 

водорослей здесь присутствуют в умеренном количестве дазикладовые и ред- 
Міозркаега ропйегоза КеШ. 
'раминиферы представлены, главным образом, коміплексом однокамерных форм 
фі бисферы, вицинесферы, архесферы и эотуберитины и редкие паратураммины, 
мины, паракалигеллы и паракалигеллоиды), квазиэндотирами (^иазіепсіоі^^у^а 
із в том числе двухслойная) и редкими турнейеллндами. 

і|(нм образом, восьмая пачка характеризуется обедненным по сравнению с седь- 
кчкой комплексом квазиэндотир без коЬеііизапа и ^. копвпзіз при обилии 

'КІіерных фораминифер. 
Кшдонты в раосматриваемой пачке бедны. Встречены РоІуцпаіНиз ѵо§езі 2іед1., 
типіз Вгапз. еі МеЫ, ЗірНопойеІІа зр. В наибольшем числе экземпляров со¬ 
ря представители РоІуцпаіНиз ѵодезі, остальные единичны. 
Н. Крестовниковым определены брахиоподы 8угіп§оіНугіз шаіепзіз Маі. и 
кп/ег ех дг. іиШ ОеЬее. 
ьмая пачка идентична, видимо, слоям «б» Д. В. Наливкина (194(5). 
іервом обнажении место во’сьмой пачки занимает перерыв в обнаженности 
.Мощность 1,3 м. 
ятая пачка характеризуется іпочти полным отсутствием фораминифер в силу 
о сложена исключительно доломитами и доломитизированными известняками, 
■дних встречаются фораминиферы, членики криноидей, обломки брахиопод, 
остракоды, конодонты и водоросли, в том числе —■ в нижнем слое пачки —• 
дазикладовые. Имеется единственный прослой кораллово-крнноидного иэве- 

«I массовыми кораллам'И и члениками криноидей. 
Зіокамерные фораминиферы представлены почти исключительно мелкими форма- 
и: несфер, архесфер, паратураммин и эотуберитин. Бисферы единичны (ВізрНае- 
'Шагіз Віг., В. цгапйіз Ьір.) . 
Ѵрдонты единичны. Присутствуют РоІу§паіІіиз ѵо§езі 2іѳ@^1., Р. Іопдірозііса 

МеЫ, РзеисІороІу§паікиз ігіап§иІа іпаеуиаііз Ѵодез, Рзвикороіу^паіігиз зр., 
Ж<^е11а йиріісаіа Вгапз. е1 МеЫ, 5. аіі. зиісаіа Ниббіе, ЗірНопойеІІа зр. 
^іообразное сообщество брахиопод указывает Д. В. Наливкин (1945) для этой 
^ Ізреза, которая сопостаівляется с его слоем 1 и нижней частью слоя 2: 8угіп- 
1^1 игаіепзіз Иаі., 8рігіІег іогпасепзіз Коп., Ыпоргойисіиз Іаеѵісозіиз АУЬбе. 

рестовниковым найден Ри§озосНопеІез ех §г. таіеѵкепзіз 5ок. 
.Мощность около 5 м. 

Река Ряузяк 

:фез р. Ряузяка описывается по двум обнажениям, расположенным 
5ііл|зыше по реке от д. Саргаево. Одно из них находится в месте выхо- 
іеіг из-под земли, другое — в 50 выше. Обнажения эти, исключи- 

«фік по своей полноте, охватывают возрастной интервал, начиная со 
’%«!о девона и кончая визейским ярусом. Мы даем описание фамена 
і5^рго турне (рис. 2). 

®^е]|ая пачка фаменского яруса сложена светло-серы.м массивным известняком, 
л^аи ожелезненным и перекристаллизованным, состоящим из средне- и крупно- 
Дф; известняковых песчаников с прослоями криноидного биогѳрмного изве- 

і-|1з органических остатков характерны массовые членики криноидей и обычны 
'“'фь' брахиоподы, мшанки, остракоды, трилобиты, конодонты, остатки головоно- 

миниферы отсутствуют. 

1' ’!. 

I ■' 
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настоящей пачке многочисленные конодонты Раітаіоіеріз йізіогіа Вгапз. е1 
Р. ^иа<і^апііпо(іо$а тагдіпііега 2іе§1., Р. цІаЬга еіопдаіа Но'ітез, Р. тЦеха МйІІ., 

[ИМ числом экземпляров представлены Раітаіоіеріз регІоЬаіа всНіпсіегіиоЦі Мйіі., 
іиіа тіпиіа Вгапз. еі МеЫ, Р. зиЪцгасІІІз ВізсЬоП., Р. аВ. зсНІеігіа Неітз, Роіу- 
•хз аВ. Іаііах Неітз еі АѴоІзка, Р. ех §г. посіосозіаіиз Вгапз. еі МеЫ. 
оявленпем Раітаіоіеріз уиайгапііпойоза таг§1пЦега третья пачка отличается от 
\.Мощность I —1,75 м. 
ачка ІИа представлена прослоем гониатитового известняка — светло-серого с 
гными брахиоподами. Фораминиферы в нем отсутствуют. 
этом прослое наряду с конодонтами, встреченными в третьей пачке, присутствуют 
іоіеріз цгасіііз Вгапз. еі МеЫ, Р. зсНІеігіа Неітз. 
3 гониатитов Б. И. Богословским определены Сугіосіутепіа кгазпороізкі 
;гп.) —вид, характерный для зоны Ріаіусіутепіа. Данный прослой соответствует, 
о, самой нижней части разреза Д. В. Наливкина (1945) с Сіутепіа зр. 
ртвертая пачка слагается известняком, темно-серым, крепким, толстослоистым, 

іладают кринондно-водорослевые разности, есть прослои известнякового песчани- 
жо- и среднезернистого. 
3 органических остатков кроме породообразующих члеников криноидей и нсси- 

і^іовольно часты фораминиферы, дазикладовые водоросли, конодонты, более редки 
Іованные трубки и сферовые водоросли РасІіозрНаега ЬазіИса Кеііі., остра- 
4 мщанК'И. 
|з форам'иінифер впервые появляются несомненные мелкие примитивные квази- 

зііры (^иазіепс^оіНу^а Ьеііа Ыр.). 
|з конодонтов обильны Раітаіоіеріз §1аЬга §1аЬга ІЛг. еі Ваззі., Р. тіпиіа тіпиіа 

еі МеЫ, Р. регІоЪаіа зсНіпсІетоІ}і Мйіі. Немногочисленны Раітаіоіеріз §ІаЬга 
ціа Ноітез, Р. (іізіогіа Вгапз. еі МеЫ, Р. уиасігапііпосіоза таг^іпі^ега 2іе^1., 
тІоЬаіа ІЛг. еі Ваззі., РоІу§паі1шз аД. погтаИз МіП. еі іоипд., Р. регріеха 
рі^аз.).Мощность 1,5—2 м. 
ятая пачка состоит из известняка темно-серого, слоистого, крепкого, представ- 

іфго мелко- и среднезернистые известняковые песчаники с прослойками сгустково- 
ксомковатого криноидно-іводо.рослевого бногермного и перекристаллпзованного 
Уняка. Из органических остатков часты фораминиферы, членики крнноидей, ко- 
огы и водоросли, особенно Вазусіабасеа. Редки 8сНи§игіа и единичны ѴтЬеІІа 
)іа Мазі. Реже встречаются остракоды, кораллы, брахноподы. 

(іеди фораминифер в этой пачке впервые появляются ^иазіепсіоіI^у^а соттипіз 
5на фоне комплекса примитивных квазиэндотир Ьеііа), переходящего из ни- 

іеащих пачек. 
Ь плоских конодонтов часты Раітаіоіеріз §1аЬга еіопцаіа Ноітез, Р. тіпиіа ті- 

Ігапз. еі МеЫ, Р. (іізіогіа Вгапз. еі МеЫ, единичны Раітаіоіеріз регІоЬаіа зсНіп- 
Іі і Мйіі, Р. регІоЬаіа §гоззі 2іед1., Р. §гасіІіз Вгапз. еі МеЫ., РоІу§паіНиз регріеха 

|аз), Р. аіі. погтаііз МіП. еі Поипд. 
твертая и пятая пачки, объемлют слои 2 и 3. Д. В. Наливкина (1945) с Мопіі- 
.Мощность 1,75—2,25 м. 

шестая пачка сложена темно-серым, толстослоистым, крепким известняком с не- 
аши прослоями (мощностью до 0,5 м) известняковой брекчии и брекчиевпдного 
»яка. Порода представляет собой переслаивание известняковых песчаников (чаще 
Яернистых) с кринондно-водорослевыми п крнноидными известняками. Характер- 
м'совые членики криноидей и водоросли (в том числе частые дазикладовые и еди- 

5с/гы^игш), более редки фораминиферы, мщанки, брахноподы, гониатпты, острако- 
фаллы, конодонты, единичны иглы ежей и в одном прослое — стжулы губок . 
1; фораминифер встречается редкая ^иазіепс^оіНу^а соттипіз (Каиз.) на фоне 
кк же турнейеллид и однокамерных фораминифер. 
Ьнодонтк малочисленны. Впервые появляются Раітаіоіеріз ги§оза розіега 2іе§1., 

укаіНиз оЫіуиісозіаіа 2іе@1. Встречены также Раітаіоіеріз ги§оза атріа Мйіі., 
жШз Вгапз. еі МеЫ, РоІу§паіНиз регріеха (ТЬотаз), РзеисіороІу§паіНиз аГГ. 
ттпсіаіа ВізсЬоіІ еі 2іе^1. 

■Енижней части найдены брахноподы Рицпах ріапиз Маі., Аиіосеііа іпіегИпеаіа 
ѵ.,в верхней части — ЬіогНупсНиз кізііісиз Ыаі, Ь. аГі. Іаіісііѵіиз Мс Кеу, Ри§пах 
тіАгі. 
вдречены также гониатиты Сіутепіа зр., Оопіаіііез зр. и трилобиты — РНасорз 
текіпсіі РЫП. 
ІЕстая пачка охватывает слои 4, 5 с Рицпах (?) ріапиз Наі. и нижнюю часть 

‘я1 Д. В. Наливкина (1945).Мощность 9,25 м. 
■нше следует неприступная часть обнажения — 2—3 м. 
Чдьмая пачка представляет собой темно-серый, крепкий, массивный известняк, 

та'ций из мелкозернистых известняковых песчаников с обильными кораллами, 
анами и остракодами, и более редкими дазикладовыми водорослями и брахио- 
іар'. 

<)раминиферы в этой пачке обеднены и не характерны. Присутствует только 
’ііа-ипзііпа зр. и 8еріа§ІотозрігапеІІа зр. 
Седи конодонтов впервые появляются РоІу§паіНиз ѵо§езі 2іед1., Рзеисіороіуцпа- 

■5 іцопіса 2іед1. Редки Раітаіоіеріз §гасШз Вгапз. еі МеЫ . . Мощность 0,5 м. 

4Т 



іВо’СЬмая пачка охарактеризована темно-серыми брекчиевидными крепкими изве 
ками, и почти черными, тонкоплитчатыми известняками, переслаивающимися с 
ными, глинистыми сланцами. Известняк в основном криноидный (в том числе и 
гермный) с прослойкой спонголитового известняка. 

Из фораминифер появляется крупная двухслойная ^иа5Іеп(іо^Ну^а соті' 
(Каиз.) и, по данным прошлых лет,— ^.соттипіз ге§иІагІ8 Ьір.; соттипіз со, 
пІ8 (Каиз.) становятся более частыми. Отсутствие фораминифер группы коі 
8апа и копвП8І5, видимо, зависит от неблагоприятных фаций. 

Конодонты малочисленны. Единичными экземплярами представлены Раітаи 
гицоза розіега 2іе§1., Р. дгасіНз Вгапз. еі МеЫ, РоІу^паіНиз гпероіепзіз Зраз., Р 
§г. посіосозіаіа Вгапз. еі МеЫ. '■ 

Брахиоподы (определенные совместно из данной и вышележащей девятой п; 
многочисленны: СугІозрігЦег гі^апепзіз КгезЕ е1 Кагр., СНопеІіризіиІа с[. Іаеѵіз \ 
Ва§га8іа сНопеііІогтіз КгезЕ еі Кагр., СНопеіез Нагсігепзіз РНіІІ., АтЬосовНа ипі 
5І8 \Ѵе11ег, Ри^озосНопеіез таівѵкепзіз 5ок. 

Встречаются трилобиты РНасорз ассіріігіпиз РЫП. 
По заключению В. Н. Крестовннкова, эта фауна типична для слоя 3 р. 3 

(Крестовников, Карпышев, 1948), т. е. верхней части абиюсканского горизонта х 
стовников, 1962).Мощность I 

Девятая пачка сложена известняком темно-серого цвета, массивным, кре 
с включением черных кремней и участками доломита. Известняк представлен в 
мовыми разностями и известнякоівыми песчаниками (чаще крупнозернистыми), 
обладают фораминиферы, проблематические сферы (возможно, радиолярии), ост 
ды и членики криноидей. В кровле пачки присутствуют трубчатые водоросли Іззі Л 
обломки головоногих и трилобитов. Встречаются единичные крупные одиночньгі- 
раллы, брахиоподы и конодонты. І 

Из фораминифер появляются довольно частые двухслойные квазиэндотиры | 
зіепйоІНуга копепзіз ЕеЬ., коЬеіІизапа Каиз.) и продолжают существовать кр\ и 
двухслойные соттипіз (Наііз.) (также довольно частые). Есть также единГ 
8еріа§ІотозрігапеІІа с1. ргітаеѵа (Каиз.), ЕпйоіНуга сопсаѵасатегаіа Еір., Е. аг. 

Конодонты, кроме единичных Роіуцпаікиз хр., не встречены. 
.Видимая мощность С 
Список брахиопод и трилобитов В. Н. Крестовниковым дан общий для воі 

и девятой пачек. 
Седьмая, восьмая и девятая пачки соответствуют верхней большей части с.и| 

Д. В. Наливкина (1945) с фауной брахиопод: СНопеіез Іадиеззіапа Коп., Скоп « 
8ІиІа Іаеѵіз К'аі., СугІозрігі(ег асиіозіпиаіиз ИаІ. ] 

После девятой пачки следует перерыв в обнажении 5—6 м. место которого в ■ 
гих обнажениях р. Ряузяка (сборы О. А. Липиной 1953—1957 гг.) занимают | 
с редкими и единичными Оиазіепйоікуга соттипіз соттипіз (Еаиз.), 0. сотіѵ 
ге§иІагіз Еір., копепзіз ЕеЬ., а также Ри§озоскопеіез таіеѵкепзіз 5ок и Вг ^ 
теіориз зр. в верхней части. 

Десятая пачка представлена темно-серым с коричневатым оттенком, крек 
массивным, толстослоистым известняком с крупными включениями черных крі.й 
(размером до 15 см). Состоит он из сгустково-шламмово-мелкокомковатых разн ^ 
с прослоем водорослевого известняка. ^ 

Среди органических остатков много сфер неясного систематичного полон| 
остракод и трубчатых водорослей ІззіпвПа. Есть единичные сферические водорос* 
РасРозркаега ропйегоза ЕеіІІ. и гнрванеллы. ^ 

Мелкие однокамерные фораминиферы являются массовыми в этой пачке, к { 
фоне распространены примитивные чернышинеллы и реже септатурнейеллы, турн^ 
ЛИНЫ и эндотиры. Из чернышинелл чаще всего встречаются Скегпузкіпеііа сгазз ^ 
Еір., Ск. рага§ІотіІогтіз Еір., Ск. діоті^огтіз тіпіта Еір. Ск. раисісатегаіа I 
Из септагло.моспиранелл преобладает 8еріа§ІотозрігапеІІа сіаіпае Еір. Другие I 
редки и единичны (5. сотргезза Еір. и др.). Турнейеллины — Тоигпауеіііпа вЛр 
Еір., Т. Ьеаіа (МаІ.) также единичны. Из эндотир присутствуют Епсіоікуга а(Ѵ 
Каиз.. Е. сопсаѵасатегаіа аііа Сопіі еі Еуз. ' , 

Десятая пачка делится по фораминиферам на две части. . 
В нижней части (1,5 м) однокамерные фораминиферы весьма обильны и ру 

образны, а многокамерные Скегпузкіпеііа сгаззНкеса, Ск. сі. оШае, Епсіоікуга сог. 
сатегаіа аііа редки. 

В верхней части (0,5—2 м) многокамерные фораминиферы довольно ча'ть )' 
лее крупны, и более разнообразны: Скегпузкіпеііа §Іоті[огтіз §Іоті[огтіз, 8ер-1 
тозрігапеііа сіаіпае, биректочернышинеллы и палеоспироплектаммины, отсутству й 
в нижней части (пачка Ха). 1 

Из конодонтов, как и в предыдущей пачке, встречены лишь единичные 1 
§паікиз зр. .Мощность 2—" 

Одиннадцатая пачка, в которую включен только один слой темно-серого, 1 
черного микрослоистого тонкоплитчатого сгустково-перекристаллизованного изві | 
ка с неровной бугристой поверхностью напластования, не содержит органических ' | 
ков, кроме единичных конодонтов, среди которых встречены представители рода ' “ 
посіеііа.Мощность ( ‘ 



эсле одиннадцатой пачки следует неприступная часть обнажения мощностью 3— 
выше которой расположена двенадцатая пачка, состоящая из темно-серого мас- 

■0 известняка, прослоями оолитообразного, крепкого, толстослоистого. Имеются 
эния черного кремния и небольшой прослой известняковой брекчии. Преобла- 
криноидные разности известняков с прослоями сгустковых п шламмово-доломи- 
іванных. Из органических остатков помимо массовых члеников криноидей при- 
уют фораминиферы, водоросли (в том числе единичные гирванеллы), остракоды, 
редкие обломки брахиопод, трилобитов, мшанок, гастропод и конодонты. 

рмплекс фораминпфер и конодонтов {ЗірНопойеІІа зр. Роіу§паіНи5 ѵодезі 2іе§1.) 
пачке тот же, что и в десятой, и она выделена лишь на том основании, что 

|на от последней значительным перерывом. 
[димая мощность двенадцатой пачки около 10 м, но выше ее продолжаются 
ния с фораминиферами упинско-черепетского облика и брахиоподами СНопеіе^ 
Іадиеззіапа Коп., Сіі. ех. §г. ирепзез 5ок. 

Река Зиган 

іізрез по р. Зигану (рис. 3) составлен на основании двух крупных 
|ных обнажений, расположенных на правом берегу р. Зигана в 6 км 
дер. Гумерово на восточном склоне горы Абиюскан и в 50 ж выше 
ф, отделяющему гору Абінюская от горы Аркуль-Тау. 
^сожалению, эти обнажения, имеющие наиболее богатый комплекс 
іішнифер, содержит бедное сообщество конодонтов, поэтому расчле- 
и их основано почти исключительно на фораминиферах, конодонты 
^Іют ТОЛЬКО' более или менее приблизительную датировку отдельных 
гі|і разреза. Вследствие этого мы не даем здесь подробного описания 
рйа, так как литологический состав и комплексы фораминифер его 
; писаны (Липина, 1960). В настоящее время расчленение разреза 
^несколько детализировано по фораминиферам и подтвержден воз- 
тіщзных его частей по конодонтам, хотя и с меньщей степенью дроб- 
ті| чем в обнажениях рек Сиказы и Ряузяка. 

няя часть разреза (первая пачка), отнесенная под вопросом к гониатитовой 
: Неііосегаз, содержит господствующий комплекс однокамерных фораминифер, с 
пі інными септагломоспиранеллами [8еріа§ІотозрігапеІІа ргітаеѵа кагакНзіапіса 
.1.,). ргітаеѵа гесіа (Каиз.), 5. папа Кеііі.] и единичными ^иаз^епс^оіI^у^а? зр. 
одігты отсутствуют.Мощность 3 м. 
В|иележащая часть разреза, отнесенная ранее (Липина, 1960, пачка 2) к про- 
ІТ4ЫМ слоям ( = зона РІаІусІутепіа), может быть разделена по фораминиферам 
ів<4асти. 
Нкняя из них (вторая пачка) характеризуется обогащением видового состава 
эйррных и многокамерных фораминифер по сравнению с первой пачкой и, в ча- 
)С'(|появлением ^иазіепсіоі^^у^а Ьеііа N. ТсНегп. 
И:| плоских конодонтов в этой пачке присутствуют единичные Раітаіоіёріз 
ігтпойоза таг§іпі}ега 2іе§1., Р. дІаЬга еІоп§аіа Ноітез, Р. сіізіогіа Вгапз. еі 
1-I.Мощность 5 м. 
Тотья пачка содержит большое количество разнообразных водорослей: сфериче- 
ткаегеііа тігаЫІіз КеШ., реже РайіозрНаега ропйегоза Кеііі., Р. ЬазШса Кеііі.), 

іклровых (главным образом Оазурогеііа), РагасНаеіеіез раіеогоісиз Мазі., Іззіпеі- 
игіа, единичные ѴтЪеІІа. 

)дошвы пачки вновь обогащается состав многокамерных фораминифер. Из тур- 
I преобладает Зеріадіотозріапеііа сотргезза Ыр., присутствует 5. ргітаеѵа 
апіса Кеііі., 5. папа Кеііі., сомнительная СНегпузНіпеІІа? сГ. сгаззіІНеса Ыр., 
гпауеііа гаизегае Ыр., Тоигпауеііа зр. поѵ, Тоигпауеііа сі. ргітіііѵа Ыр., а также 
переходные между гломоспиранеллами и квазиэндотирами. Из Квазиэндотир 
ачке, кроме обычной ^иазіепс^оіI^у^а Ьеііа (И. Тсйегп.), встречается значитель- 
0 форм, переходных от Ьеііа к соттипіз, появляется редкая сотти- 
:5.) и единичная соттипіз ге§иІагіз Ыр. Появлением соттипіз третья 
личается от второй. 

1'Кордонты в этой пачке малочисленны, встречены единичные Раітаіоіеріз цІаЬга 
Ноітез, Р. регІоЬаіа ІЛг. еі Ваззі., Р. сіізіогіа Вгапз. еі МеЫ, Р. уиасігапііпс- 

’псціпіівга 2еі^1., Р. тіпиіа тіпиіа Вгапз. еі МеЫ. 
И'Поконодонтам третья пачка может быть разделена на две части; в нижней 
' л):стречается Раітаіоіеріз диасігапііпосіоза таг§іпіІега (зональный вид одноимен- 
№зог), в верхней (3 м) он отсутствует (пачка IIІа). 

1 
М>0;і микропалеонтологии, вып. 14, 49 





Д. в. Наливкин (1945) находил в этой пачке (слои Ц—2 обн. 65) гигантских Ыог- 
Низ агзиз Ыаі. и Сугіозрігііег ех §г. ѵегпеиііі МигсЬ. 
.Мощность всей пачки 4,5 м. 

Детвертая пачка (пачка 3, Липина, 1960), отнесенная к левигитовым слоям или 
! Оопіосіутепіа, характеризуется распространением ^иазіепсіоіНу^а соттипіз. 
іьны водоросли, особенно дазикладовые и пссннеллы, которые в некоторых про¬ 
верхней части пачки являются породообразующими. Кроме того, есть Рагаскаеіе- 

ііеогоісиз Мазі., ЗсІги§игіа, Оігѵапеііа, сферические водоросли (ЗрНаегеІІа тігаЫІІз 
ЯайіозрНаега ЬазіНса Кеііі., Я. ропйегоза Кеііі., септированные трубки и едішнч- 

,]тЬеІІа. 
.онодонты несколько более обильны, чем в нижележащих отложениях. Здесь по- 
этся виды, типичные для зоны Роіу^паіітиз зіугіаса: Р. ги§оза розіега, Р. оЫіуиі- 
}'а. Кроме того, Раітаіоіеріз §гасіиз Вгапз. е1 МеЫ, Р. ги§оза атріа Мйіі., Ро- 

\ікиз регріеха (ТЬотаз), РзеийороІу^паіНиз а(Г. тісгорипсіаіа 2іе§1. е1 ВізсІюИ. 
,ітложения четвертой пачки соответствуют нижней части слоев 3—17 Д. В. Налив- 
(1945), в которой им указываются Сутасіутепіа зр. из гониатитов и МопНсоІа 

І^гіа Ноет., Ріісаіііега соіогайепзіз Кіпбіе, ѴРаа§епосопсІіа зресіоза Наіі., Рго- 
Ііа Іасіігутоза Сопг., 8рігі}ег зігипіапиз Оозз. и др. . . Мощность 22—24 м 
первом обнажении выделяются слои, переходные к зоне ^иа.зіеп(іо1;^^у^а коЬеіІи- 

с крупными ^. соттипіз (пятая пачка). Конодонты в них почти отсутствуют 
іены лишь единичные сложные конодонты).Мощность 2 м 
ІІестая пачка характеризуется появлением ^иазіепс^оіНу^а коЬеііизапа и единпч- 

р). копепзіз и ЕпсіоіНуга рагакозѵепзіз. 
|з водорослей преобладают трубчатые Іззіпеііа и дазикладовые {ОазурогвИа и 

іі]ороге//а). Есть гирванеллы и сверлящие водоросли. 
3 конодонтов присутствуют немногочігсленные Раітаіоіеріз §гасіІіз Вгапз. е( МеЫ. 

Ліичные Р. аК. §опіосІутепіа Міііі., РоІуцпаІНиз ѵоцезі 2іед1., РзеисІороІуцпаіНиз 
%\са 2іб^1. 

ірределены следующие брахиоподы (Крѳстоівнігков, Карпышев, 1948; Крестовни- 
, |962): СНопеіез Нагйгепзіз РЫ11., Ргосіисіиз (Ргосіисіеііа) зиЬасиІеаіиз хМигсІі. 
. ігдізіса Ѵеп., Р. (РИсаИ^ега) аИ. тезоІоЬиз ѵаг. Цгапйіз КгезЕ еі Кагр., Зрігі- 

(итеШзрпЦег) іуІоіНугіІоппіз Кгезі. е( Кагр., 5. (Ь.) іуІоіНугіІоппіз тиііізігіаіа 
•3 еі Кагр., Рицпах сі. асшпіпаіа Магі. и трилобиты СугіозугпЬоІе с1. іпсегіа 
щ 

.іестая пачка объемлет слои 1, 2 и половину или две трети слоя За В. Н. Кре- 
вікова (Крестовников, Карпышев, 1948).Мощность 6—7,5 м. 

1 седьмой пачке преобладает (^иазіепйоіНуга копепзіз ЕеЬ., соттипіз, которые 
іяі)іся частыми формами (до массовых). Более редка ^. коЬеііизапа Каиз. Спе- 
)и|й этой пачки является обилие паракалигеллоидов {РагасаІі§еІІоіс1ез аЬгат]апае 
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др.), а также значительное количество криброофероидов (СгіЬгозрІшегоійвз 
(Ргоп.), С. регтісиз АпЫ.). Из эндотнр есть единичные ЕпсіоіНуга сопсаѵаса- 
Еір. 
оских конодонтов в седьмой пачке нет. Присутствуют только сложные коно- 
ничего не говорящие о возрасте. 
иболее характерные формы брахиопод Аиіосеііа іпіегііпеаіа 8о^ѵ., Ргосіисіиз 
юпеЩогтіз Кгезі е( Кагр., Зрігііег (ЕатеИізрігі^ег) ІуІоіНугіІоппіз Кгезі е1 

■р. 1 др. Полный описок брахиопод— ом. Крестовников. Карпышев (1948) и Кре- 
вніов (19Ѳ2). 
Сцьмая пачка объединяет верхнюю половину или треть слоев За и слои Зв, Зс и 36. 
Н.<рбстовникова (Крестовников, Карпышев, 1948), и часть слоев 3—17 Д. В. На¬ 
ина (1945).Мощность 3—4,5 лг 

: Вкьмая пачка ранее не была описана, поэтому остановимся на ней подробнее. 
;>ж(а она известняком светло-серого цвета, песчаниковидным, мелкозернистым и 
;но|ерым, известняком с многочисленными одиночными кораллами, серпулами и 
босами водорослей. Под микроскопом это—криноидный, водорослевый, крино- 
о-|дорослевый и коралловый биогермный известняк и детритусовые и обломочные 

;есіяки из тех же организмов, отлагавшиеся в непосредственной близости к био- 
Ліу I 
і5Ваоросли, видимо, сосредоточены чаще в желваках. Так, есть желваки и про- 
■ 1 іі'Иірванеллового, кораллово-гирванеллового, соленопорового, соленопорово-гир- 
(елівого, парахететесового и дазикладового известняка. Изредка встречаются 
'ОЛі*ивающие синезеленые и сферические водоросли [РасііозрНаега ропсіегоза щ 
Ф|аминиферы практически отсутствуют (единичные ВізрНаега іггециіагіз Віг., 

'ПІппа Еір., РагасаІі§е11а апігороѵі ^.\р.,^иа8ІепсіоіНу^а копепзіз Еір.). 
К'одонты малочисленные. Обнаружены единичные РоІудпаіНиз ѵоцезі 2іе^І. и 
кн|^ конодонты. 
Всьмая пачка скорее всего соответствует слоям 4 и 5 В. Н. Крестовникова (Кре- 
чизв, Карпышев, 1948; Крестовников, 1962). 
Б[|(Хиоподы, приведенные В. Н. Крестовниковым и В. С. Карпышевым (1948), для 

■В и 5 могут относиться как к восьмой, так и к девятой пачке (более точно бо- 
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поставить невозможно до определения собранных заново брахиопод). Наиболее ха| 
терными из них являются Сугіозрігі^ег іиііі ОеЬее, Зрігі}ег Іогпасепзіз Коп. и Ріищ 
га пі§ег Оо5з. Полные списки брахиопод опубликованы в работах В. Н. Крестовн У 
и В. С. Карпышева (1948) и О. А. Липиной (1960) .... Мощность 4,5-11 

Выше идут слои с однокамерными фораминиферами и без конодонтов 2— ] 
мощности (девятая пачка), над которыми залегает десятая пачка мощностью с ()| 
до 1 м с тем же составом фораминифер, к которым, однако, прибавляются едині^м 
мелкие Тоигпауеіііпа с(. звріаіа Вір. | 

конодонты 

Более нижние части фаменского яруса, обнаженные в разрез ш 
р. Ряузяку (пачки I и II) содержат следующ,не конодонты; Раітаіол 
зиЬрегІоЬоІа, Р. диасІгапііпосіозаІоЬаіа, Р. тіпиіа тіпиіа, Р. §1аЬага /| 
Ьага. По В. Циглеру (2іед1ег, 1962), эта ассоциация видов харакіЛ 
для конодонтовой зоны Раітаіоіеріз сгерісіа сгерісіа. Наличие в ком) я 
се Раітаіоіеріз §1аЬга §1аЬга позволяет отнести рассматриваемые м] 
жения к верхней подзоне зоны Раітаіоіеріз сгеріба сгерісіа, так і сі 
более низких частях разреза в Западной Европе этот вид не указан. I м 
няя подзона зоны Раітаіоіеріз сгерісіа сгерісіа отнесена В. Циглер ц] 
низам зоны СНеіІосегаз (верх ІоІІа). Присутствие в рассматрива іа 
комплексе многочисленных Раітаіоіеріз диасігапііпойозаІоЬаіа и Рл 
регІоЬаіа подтверждает отнесение этих отложений к нижней части ) 
СНеіІосегаз (ІоП), так как в Западной Европе эти виды, широко ра р 
страненные в зоне Раітаіоіеріз сгерісіа сгеріёа исчезают в основаніи^ 
дующей зоны Раітаіоіеріз гНотЬоісІеа, относимой к средней части )і 
СНеіІосегаз (нижняя часть Іоіір). 1 

Выше выделяются отложения, сопоставленные по конодонтам с іі 
ней частью зоны СНеіІосегаз (р. Сиказа, пачка I и р. Ряузяк, пачка ІІ 
Комплекс конодонтов в них разнообразен, наряду с Раітаіоіеріз | 
гапііпойоза таг§іпіІега присутствуют Раітаіоіеріз йізіогіа, Р. ^ | 
еІоп§аіа, Р. тіпиіа тіпиіа, Р. регІоЬаіа зсІііпііеіюоЦі, Р. зиЬ§г^% 
Р. аІІ. зсіііеігіа, РоІу§паіІіиз аІІ. поппаііз, Р. аІІ. Іаііах, РоІуІорНо 
Ііп§иі(огтіз. \ 

Из этих видов, по В. Циглеру (2іед1ег, 1962), в Западной Еврч 
нижней подзоне Раітаіоіеріз уиасігапііпосіоза появляются РаІтаі Ц 
сіізіогіа п Р. §ІаЬга еІоп§аіа. Зональный вид Раітаіоіеріз уиасігапііщ 
за таг§іпі[ега известен в Западной Европе начиная с кровли зоньІ 
таіоіеріз гНотЬоісІеа, принадлежащей верхней части зоны СНеікі 
и становится массовым в зоне Раітаіоіеріз риасігапііпосіоза. РоІуіЩ 
сіопіа Іип§иі[огтіз появляется в верхней части зоны Раітаіоіеріз (| 
Ьоісіеа и исчезает в нижней подзоне Раітаіоіеріз риасігапііпосіоза іс 
іег, 1962). Комплекс конодонтов свидетельствует о возможности 
ния отложений, содержащих его, к зоне Раітаіоіеріз ^иас1^ап1іп| зі 
охватывающей верхнюю часть зоны СНеіІосегаз (ІоПр) и низы зоніЯ 
Іусіутепіа. І 

Нижняя часть отложений, отнесенных к зоне Ріаіусіутепіа (р. і|І 
за, пачки ІІ и ПІ; р. Ряузяк, пачки ПІа и IV; р. Зиган, пачки II и І 
содержит следующие конодонты; Раітаіоіеріз сіізіогіа, Р. §1аЬга е Щ 
іа, Р. цІаЬга §1аЬга, Р. регІоЬаіа зсНіпсіегюоЦі, Р. уиасігапііпосіоза і 
пЦега, Р. тіпиіа, тіпиіа, Р. іпііеха, РоІу§паИіиз аІі. погтаііз, Р. г \\ 
Іах, Р. регріеха, Р. сііѵегза. 

Рассматриваемый комплекс чрезвычайно сходен с сообществ; 
нижележащих отложений, отнесенных к нижней подзоне зоны Ра | 
Іеріз ^иа(1^ап1іпосіоза Западной Европы, сопоставляемой с 
частью зоны СНеіІосегаз. Большая часть видов, составляющих еп |. 
сутствует также и в верхней подзоне этой зоны, сопоставляемой В| 
лером с низами зоны Ріаіусіутепіа (ІоІІІа); Раітаіоіеріз диасігі я 
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2 таг^іпііега. Р. §1аЬга еІоп§аіа, Р. §1аЬга §1аЬга, Р. §1аЬга ресііпа- 
Р. аізіогіа, Р. ттиіа тіпиіа, Р. регІоЬаіа 5сНтс1етоЦ1. Наряду с эти- 
івидами в рассматриваемом комплексе имеются Р. §іасіІіз и Роіуапа- І,> регріеха, появляющиеся лишь с подошвы зоны Ріаіусіитепіа. По 

I вероятности, отложения, содержащие рассмотренный комплекс ко- 
энтов, можно обнести к верхней подзоне Раітаіоіеріз аиайгапііпосіо- 
сопоставляемой с инжіней частью зоны Ріаіусіутепіа (ІоІІІа) 
3 верхней части отложений, относимых на основании других групп 

^ны к зоне Ріаіусіутепіа (р. Сиказа, пачка IV; р. Ряузяк, пачкѴ V) 
І'ечены следующие конодонты: Раітаіоіеріз §1аЬга еІоп§аіа, Р. тіпиіа 
\щіа, Р. йізіогіа, Р. регІоЬаіа зсНіпсіежоІІР Р. регІоЬаіа а/оззі Р зсіііеі- 
ШРоІу§паіІіиз регріеха, Р. аі! поппаііз. 

от виды в Западной Европе распространены во всей 
^^Ріаіусіутепіа —как в верхней подзоне зоны Раітаіоіеріз аиасігап- 
Гійоза, так и в вышележащей зоне 5сарНі§паі1іиз ѵеіііега. Отсутствие 
йільных видов обеих этих зон препятствует отнесению данного комп- 
І'а к одной из них и он может быть охарактеризован как комплекс 
В-і Ріаіусіутепіа в целом, без уточнения конодонтовой зоны. Однако 
•фололтение над палеонтологически охарактеризованной зоной Раіта- 
чзіз с]иаагап1;іпос105а и под зоной Ро1у§;па(Ііи5 зіугіаса заставляет 
^(.положительно сопоставлять его с зоной ЗсарЬіппаіЬиз ѵеіііега За- 
ійой Европы. 

іыше выделяются отложения, отнесенные Д. В. Наливкпным и 
, [.Марковским (Наливкин, 1937) к зоне Еаеѵіфіез (=аопіос1утепіа 

временном понимании). К этим отложениям к разрезе р. Сиказы от- 
ітся пачка V, в разрезе р. Ряузяка — пачка VI, а в разрезе р. Зига- 
пачка IV ^и V?). Основными компонентами в комплексе конодонтов 
отложений во всех трех разрезах являются Раітаіоіеріз ги§оза роз- 
Р гиуоза атріа, Р. §гасШз, РоІу§паІІіиз оЫіуиісозіаіа, Рзеийоро- 

щаіпиз аіі. тісгорипсіаіа. 

обнажениях по р. Сиказе комплекс конодонтов очень разнообразен 
щимо рассмотренных выше видов он подержит Раітаіоіеріз регІоЬаіа 
інйехюоЦі, РоІу§паіІшз §гапиІоза, Р. ігге§иІагіз, Р. зіугіаса, Р. гперо- 

[ічитывая присутствие в рассмотренных отложениях РоІу§паіІіиз зіу- 
Ц', Р. оЫідиісозіаіа, Р. гпероіепзіз, Раітаіоіеріз ги§оза розіега, рас- 
іСіраненных в Западной Европе в зоне РоІу^паіНиз зіугіаса, указаы- 
Вэтложения разрезов рек Сиказы, Ряузяка и Зигана могут быть отне- 
Ні к конодонтовой зоне РоІу^паіНиз зіугіаса и сопоставлены с зоной 
а'осіутепіа. 

'[аедующий комплекс конодонтов встречен в слоях, отнесенных 
■ і. Наливкиным (1937) к зоне \Ѵоск1итегіа. В разрезе р. Сиказы эти 
Л'кения составляют пачки VI и VII, в разрезе р. Ряузяка — пачки VII, 
и IX, в разрезе р. Зигана — пачки VI и VII. Во всех трех разрезах в 

сцатриваемых отложениях среди конодонтов присутствуют Раітаіо- 
^ '§гасіІіз, РоІу§паІІіиз ѵо§езі, Рзеис1ороІу§паіІіиз' ігі^опіса. 
йоІу§паіНиз ѵо§езі и РзеийороІу^паіНиз ігі§опіса появляются в За- 
дж Европе^, начиная со средней подзоны 8раіІіо§паіІіоёиз созіаіиз, 
п<;тавляемой В. Циглером с низами зоны \Ѵоск1итегіа. На основании 
ртаграфического распространения указанных видов, отложения их 
Цб'Жащие, могут быть отнесены к части зоны ЗраіЬо^паіЬосІиз созіа- 
ѵюпоставляемой с зоной Шоскіитегіа. Этот вывод подтверждается 
щэ присутствием в разрезе р. Сиказы РоІу§паіІіиз гпероіепзіз, встре- 
ефго в Западной Европе в зонах Сопіосіутепіа и \Ѵоск1итегіа іСпа- 
в,!965). ^ 

Ізоне Саііепйогііа на основании конодонтов можно отнести в разре- 
'(•кк Сиказы и Зигана пачки VIII и IX. В іразрезе 'р. Ряузяка—условно 
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пачку X. Среди конодонтов, встреченных в эшх отложениях, нреді 
вители рода 8ірНопо(іеІІа — 8іркопо(іеІІа йирНсаіа, 8. аП. зиІсаШ, а 
же подвид РзеийороІуіпаіНиз ігіап§иІа іпаедиаііз известны в Запад) 
Европе в зоне ОаІІегкЗогЕа (Ѵо^ез, 1959). 

В разрезе р. Ряузяка пачки XI и XII содержат представителен р 
8ірІіопосІеІІа высоко организованных, отличающихся от встреченны 
зоне Оаііепсіогііа разреза р. Сиказы большим числом ростралъі 
гребней. 

ФОРАМИНИФЕРЫ 

Суммируя данные по всем изученным разрезам, можно отметить 
дующую последовательность смены комплексов фораминифер от на^^ 
фаменского века до раннего турне, отражающую ступени эволюции ! 

Франский ярус описываемых разрезов Южного Урала^ весьма бе 
фораминиферамй. Лишь в верхней его части (мендымский и аскынс 
горизонты) появляются мелкие экземпляры однокамерных форамини 
родов АгсНаеврНаега, ѴісіпезрНаега, РагаіНигаттта, ВізрПаега. 

С разных уровней нижнего фамена, а местами с подошвы верхг 
начинают встречаться первые представители многокамерных форам 
фер — турнейеллиды и эндотириды. Они здесь еще весьма примитиі 
имеют небольшие размеры и расплывчатые, незакрепившиеся видові 
родовые признаки. Большей частью они трудно определимы и имеют 
межуточный характер между септатломосіпиранелліаміи и кваэиэіндот 
ми. При этом формы более близкие к квазиэндотирам и более близк 
септагломоспиранеллам чаще появляются вместе, но иногда (первое 
нажение на р. Зигане) септагломоспиранеллы предшествуют квазиэ 
тирам. 

Таким образом, первое стратиграфическое подразделение, кот* 
можно выделить в фаменском ярусе по фораминиферам, это сл^ои с о 
камерными фораминиферами и редкими примитивными турнеиеллиг 
и квазиэндотирами (?). Эти слои в описываемых разрезах Южного . 
ла занимают интервал от верхней части конодонтовой зоны Раітаго 
сгерісіа сгерісіа, т. е. средней части гониатитовой зоны Спеііосегаз ( 
вое обнажение по р. Ряузяку —I и II пачки и, возможно, по р. Зига^ 
I пачка) до верхней части зоны Раітаіоіеріз риасігапішоаоза, т. е. і 
ней части гониатитовой зоны Ріаіусіутепіа (второе обнажение по р. 
зякѵ—III и IV пачки). 

Этот первый комплекс многокамерных фораминифер в двух ол 
расположенных обнажениях по р. Ряузяку находится на несколько 
личных уровнях и зависит это от фаций; в первом обнажении зона 
таіоіеріз сгерісіа сгерісіа сложена исключительно крупнозернист 
известняковыми песчаниками с массовыми члениками криноидеи (п 
криноидными известняками) и с прослоем криноидного биогерм 
известняка, а криноидные известняки представляют неблагоприятные 
ции для сіюраминифер (Липина, 1961). Последние здесь полностью о 
ствуют Во втором обнажении наряду с такими породами, в кот 
фораминиферы также отсутствуют, имеются прослои мелкозеони( 
известнякового песчаника с умеренным количеством криноидеи. В ні 
и появляются фораминиферы—комплекс однокамерных с единичі 
мелкими примитивными многокамерными (турнейеллиды?, квази; 

Далее выделяется комплекс ^ийзіеп(іоікуга ЬрИй. В это время 
должают свое существование вышеописанные турнейеллиды, квази 
тиры становятся несколько более четкими (определяются дг вида I 



еще остаются мелкими, примитивными, однослойными. Распростра- 
этот комплекс в большинстве разрезов, начиная с подошвы гониати- 
й зоны Ріаіусіутепіа (т. е. с верхней подзоны конодонтовой зоны 
[іаіоіеріз аиасігапііпосіоза). Кровля этих слоев находится внутри упо- 
і^тых зон (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение гониатитовых, конодонтовых и фораминиферовых зон 
в изученных разрезах 

и слоев 

Пачки 

Гониатитовые 
І! ЗОНЫ 

Конодонтовые зоны 
и слои Фораминиферовые зоны и слои р. Си- 

каза 
р. Ря- 
узяк р. Зиган 

[■'і Регісусіиз? ЗірЬопосіеІІа 5ер1а§1отозрігапе11а сіаіпае, 
редкие СЬегпузЬіпеІІа ^Іотііог- 
тіз, Раіаеозрігоріесіаттіпа 
ІсЬегпузЬіпепзіз 

Нет 
данных 

хп 
XI 
Ха 

Нет 
данных 

Г'і ОаІІепсІогГіа ЗірЬопосіеІ Іа Редкие СЬегпузіііпеІІа сгаззіНіеса IX X X 

& Однокамерные фораминиферы IX 

Г' 
4 

Редкие и единичные Оиазіепсіо- 
НІуга 

ѵш Перерыв ѵш 

\ \Ѵоск1итегіа ЗраІЬо^паіЬосіиз Частые ОиазіепсІоНіуга копепзіз 
ѵп \ТІ созіаіиз 

V IX 

1 1 Редкие ^иа5іепс1о1Ьуга коЬеіЫ- 
запа VI 

ѴПІ 
ѴП VI 

Перерыв 

и ; Оопіосіутепіа РоІудпаіЬиз зіугіаса ОиазіепсІоІЬуга соттипіз V VI Ѵ(?) 
IV 

|. ' IV V ІІІа 

А 1 Ріаіусіутепіа Раітаіоіеріз 
риайгапіі- 
посіоза 

Верхняя 
подзона 

ЦІ р Ш 

ОиазіепсІоШуга Ьеііа п IV 
ІІІа 

П 

Й 
1 Сііеііосегаз 

Нижняя 
подзон2 

Однокамерные и первые многока¬ 
мерные с переходньпии призна¬ 
ками от турнейеллид к квази- 
эндотхірам 

I ПІ I (?) 

Раітаіоіеріз сгерісіа 
сгерісіа - 1 

1 I 

Р 1 
.(^нако в двух обнажениях (первые обнажения по рекам Сиказе и 
іутку) ^иа8Іеп(іоіНу^а Ьеііа в этой части разреза отсутствует и появ- 
еід только в вышележащих слоях с ^иа8іеп(іо^Ну^а соттипі8. При¬ 
нята же, что и для предшествующих слоев, т. е. неблагоприятные 
іИИ. В первом обнажении р. Сиказы (пачка II) на этом уровне преоб- 
аот доломитизированные известняки и доломиты и фораминиферы 
щіістью отсутствуют, а в первом обнажении по ір. Ряузяку (пачки ІІІа 

это место занимает комплекс однокамерных фораминифер с прими- 
і|;іми турнейеллидами и единичными сомнительными квазиэндотира- 
% оторый в благоприятных фациях должен был бы занимать более 
зне слои (наблюдается как бы запаздывание появления комплексов). 
* преобладают водорослевые и криноидно-водорослевые разности, 
гоприятные для фораминифер. Имеются, правда, три прослоя мел- 
разнозернистых известняковых песчаников, в которых можно было 

Г.скидать появления ^. Ьеііа-, возможно, ее видимое отсутствие в этих 
шсоях связано с малым числом щлифов и образцов, з которых редкая 

ір'а могла не попасться. 
Сіедующий комплекс — ^иа5Іеп(іоіНу^а соттипіз, характерный для 

%;менных слоев. Он развивается на фоне продолжавших свое суще- 
юание турнейеллид (главным образом, разные виды септагломоспи- 



ранелл из группы Зеріа^іотозрігапеііа ргітаеѵа, реже септатурнеі 
из группы Зеріаіоигпауеііа гаизегае) и примитивных квазиэнді 

Ьеііа). Изредка в этом комплексе встречается единичная сотп, 
ге§иІагі5 (первое обнажение по р. Зигану). Руководящая для этих с 

соттипіз соттипіз, в начале редкая и мелкая, кверху учащает 
укрупняется. Эти слои самые большие по мощности и занимают верх 
часть зоны Ріаіусіутепіа (содержаиіую индифферентный комплекс т 
донтов, указывающий только на зону Ріаіусіутепіа в целом) и всю 
Оопіосіутепіа (т. е. конодонтовую зону РоІу^паіЬиз зіугіаса). Во 
обнажениях, за исключением первого обнажения по р. Ряузяку эти о 
захватывают также верхние 2,5 м зоны Раітаіоіеріз ^иас1гап1іпо(1 
Слои с ^иазіепсіоіНу^а соттипіз занимают пачки III—V р. Смь' 
V—VI р. Ряузяка и III—V р. Зигана. 

Границу между слоями с ^иазіепсіоіI^у^а соттипіз и.зоной к 
іизапа по фораминіиферам и ікоінодонтам, к сожалению, мюжно наблю 
только на р. Спказе. На р. Ряузяке на этой границе имеется перер| 
обнаженности, на р. Зигане почти отсутствуют конодонты. Во второл 
нажении р. Сіиіказы подощвы зон р. коЬеііизапа іи ЗраіНо^паіЬосіиз 
іаіиз совпадают. В первом обнажении в подощве зоны р. коЬеПип^^ 
имеется слой не более 0,5 м мощности, в котором присутствуют ток 
виды конодонтов, распространенные как в зоне Роіу^паіітиз зіугіаса | 
и в зоне Зраікодпаііюсіиз созіаіиз. По аналогии со вторым обнаже ѳі 
этот слой отнесен к зоне 5. созіаіиз. Таким образом, видимо, можно Э 
тать, что нижние границы зон Риазіепсіоіітуга коЬеііизапа и ЗраіНо^І 
Ьосіиз созіаіиз совпадают. | 

Последний комплекс квазиэндотирового ряда, символизирующий « 
цвет этого рода (комплекс ^иазіепсіоіI^у^а коЬеііизапа и копепзі.і 
пичный для зоны р. коЬеііизапа), характеризуется распростране ё! 
крупных двухслойных квазнэндотир — как дисковидных {^. коЪеііи8с% 
так и клубкообразных {^. копепзіз). Обычно здесь учащается и укі 
няется соттипіз соттипіз (но не всегда), иногда (р. Сиказа) сі 
вится частой соттипіз ге§иІагіз и появляются эндотиры группы Е 
іНуга сопсаѵасатегаіа. Последние редки, но встречены во всех мест 
хождениях. Что касается группы Е. рагасозѵепзіз, так характерной 
одновозрастных слоев Западной Европы, то здесь она единична. 

Зону риазіепсІоіЬуга коЬеііизапа в описываемых разрезах можно і: 
разделить на две (а, может быть, и на три) части: * 

1. Слои с редкой ^иазіепс^оіНу^а коЬеііизапа. В них впервые гп 
ляющпеся крупные двухслойные виды мвазиэндотиір еще довольно р| 
и представлены, в основном, ^иазіспсіоіНу^а коЬеііизапа (пачкГі 
р. Сиказы, пачки VII и VIII р. Ряузяка и VI р. Зигана). 

2. Слои с частой ^. копепзіз. Двухслойные крупные формы станов| 
довольно частыми и наблюдается расцвет, главным образом, клубьі 
разного вида ^. копепзіз (пачка ѴП р. Сиказы, пачка IX р. Ряузя^ 
VII р. Зигана). і 

Зона РиазіепсІоіЬуга коЬеііизапа совпадает с зоной ЗраіЬо^паш 1 
созіаіиз по конодонтам или с зоной Шоскіитегіа по гониатитам. 

Выще этой зоны находятся слои, очень бедные фораминифеі* 
вследствие неблагоприятных фаций. В обнажениях р. Зигана (пач^ка \т 
эти слои представлены водорослевым и кораллово-криноидным биогі 
ны.м известняком и фораміиниферы в них іпочти отсутствуют (найі 
единичная ^иазіепйоі^^у^а копепзіз), но они богаты водорослями, Р| 
рые обычно сопутствуют квазиэндотирам: ЕЬаЬйорогеІІа, Зоіепорога, ^ 
ѵапеііа. Во втором обнажении нередки даже рабдопорелловые извесі 
КН. В первом обнажении р. Сиказы эта часть разреза приходится, вилі 
на перерыв, во втором обнажении (пачка ѴПІ) здесь имеется едини | 
^иазіеп(іоіНу^а соттипіз, в том числе двухслойная, и довольно бог 
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■ іКонодонто- 
^ вьіе зоны 

г <и 
і ^ 

1 “ 

I 
рр. созіаіиз 

Фораминиферо- 
вые зоны и 

слои 

Однокамерные 

Редкие квази- 
эндотиры 

РназіепсіоіЬуга 
копепзіз и 

О. коЬеіінзапа 

зіугіаса 

днасігап- 
Іпэсіоза 

^ сгерісіа 
[•ерісіа 

риазіепйоіЬуга 
соттнпіз 

ОиазіепсіоіЬуга 
Ьеііа 

Однокамерные 
и первые мно¬ 
гокамерные 

Развитие признаков в 
процессе эволюции 

Полное вымирание 

Признаки те же. резкое 
обеднение 

Крупные размеры, 
друхслойная стенка, 
хорошо выраженные 
хоматы 
Размеры от мелких до 
крупных (большей час¬ 
тью средние), одно¬ 
слойная стенеа, более 
четкие хоматы 

Мелкие р ;змеры, одно¬ 
слойная стенка, плохо 
і ыраженные хом_ты 

Расплывчатые родовые 
признаки 

ш 4. Схема филогенетического развития квазиэндотир в фаменское и нижнетурней- 
ское время). 

о[ілекс конадонтов, указывающий на начало следующей конодонтовой 
ЗірЬопосіеІІа, сопоставляемой с гоннатитовой зовой Оа11еп(іог!іа. На 

. йузяке эти слои, видимо, попадают на задернованный склон, но они 
ызлены по старым сборам 1953—1957 гг. в других обнажениях р. Ряу- 
ні и в них присутствуют редкие и единичные квазиэндотнры (О. сот- 
!||І5 соттипіз, ге§иІагІ8, (З- копепзіз). 

|аким образом, в описываемых разрезах выше зоны ^иа5Іепс1о11^у^,т 
эЬііІизапа выделяются слои с доживающими квазиэндотирами, относя- 
;и1ря уже к зоне Оаііепсіогііа, которые очевидно, могут быть сопостав- 
еш со слоями ТпІЬа и, может быть ТпІЬр Бельгии. Вопрос об отнесении 
'И! слоев к зоне ^иа5Іепс]оіНуга коЬеііизапа неясен. Комплекс квази- 
з^ітир здесь сильно обедненный. Является ли это обеднение следствием 
гб'згоприятных фаций или слои представляют собой аналог малевского 
)рронта с доживающими квазиэндотирами? Этот вопрос пока остается 
гаытым и рещение его — дело будущего. 

[ам кажется наиболее вероятным первый вариант решения, так как 
ц^тими слоями наблюдаются отложения с комплексом мелких одно- 
амрных фораминифер, сопоставленные и ранее (Липина, 1960) с би- 
Иовыми слоями малевского горизонта Русской платфор.мы. Эти отло- 
е|я обнажены на реках Сиказе и Зигане (пачки IX) и по старым 
)б|ам на р. Ряузяке (в новых сборах здесь продолжается перерыв). 
эЬ индифферентное время кончился уже цикл развития квазиэндотир 
еіэ не появились многокамерные фораминиферы нового верхнетурней- 
:о|) типа. Они появляются в следующих кверху слоях (нижняя часть 
іч|і X р. Ряузяка), сначала единичные и редкие, мелкие и примитивные 
'ЯВНЫМ образом, СНегпузНіпеІІа сгаззііНеса). Эти слои можно сопо- 
аііть с верхней частью (над бисферовыми слоями) малевского гори- 
ШІ1, либо с упинским горизонтом, и нижней частью кыновского горн- 
Ш")! уральской унифицированной схемы. Они (как и предществующие 
101 относятся к зонам ЗірНопосІеІІа и ОаІІепсІогПа. 
дтем комплекс турнейеллид верхнетурнейского облика становится 

)лс разнообразным, начинают встречаться более высоко оргакнзо- 
іные и более крупные черныщинеллы (группа СНепгузНіпеІІа §1отЦог- 
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ті8), септатурнейеллы (группа 8рріаіоигпаувІІа сіаіпае), и даже реді » 
палеоспироплектаммины {Раіаеозрігоріесіаттіпа ісііегпузіппепзіз) I 
биректочернышинеллы. Эти слои встречены также в разрезе р. Ряуз5а 
(пачка Ха, XI и XII) и представляют собой аналог упинского или да г 
черепетского горизонта Русской платформы или кыновский горизонт У :■ 
ла. Конодонты здесь представлены сифоноделлами более высоко орга н 
зованными, чем в предшествующих слоях, но эти слои специально не и ч 
чались и возраст их точно не определен. 

Подводя итоги, можно сказать, что квазиэндотиры на рубеже девіа 
и карбона представляют собой единый цикл развития, проходящий а 
протяжении всего фаменского века и захватывающий начало турнейск о 
века. Начинается он в раннем фамене (зона СНеіІосегаз) и кончаете а 
начале времени Оаііепсіогііа раннего турне. 

Эволюция квазиэндотир идет в сторону постепенного увеличения ріі 
меров, появления и последующего развития (утолщения) внутренн о 
стекловато-лучистого слоя и развития хомат (рис. 4). 

В изученное время на Южном Урале наблюдается только основ я 
линия развития квазиэндотир: Зеріаціотозрігапеііа — формы неяс и 
родовой принадлежности (переходные между септагломоспиранеллам и 
квазиэндотирами) —^иазіепсіоі}^у^а Ьеііа — ^^^азіепсіоіИу^а соттипі- 

соттипіз ге§иІагіз — коЬеііизапа зиЬзігісіа — ^. коЬеіІизапа ко^ц 
іизапа — копепзіз. Боковых ветвей в виде различных подвидов и рі) 
новидностей перечисленных видов здесь почти нет. I 

I 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ РЕК СИКАЗЫ, РЯУЗЯКА И ЗИГАНА ' 
ПО ФОРАМИНИФЕРАМ И КОНОДОНТАМ I 

Резюмируя результаты изучения всех трех разрезов по обеим грт| 
нам фауны, можно наметить следующую последовательность смены 
плексов (табл. I). ' 

1. Верхняя подзона зоны Раітаіоіеріз сгеріёа сгеріба или нижі 
часть зоны СНеіІосегаз и слоев с однокамерными и редкими многока^ч^ 
ными фораминиферами с переходными признаками от турнейеллид к 
зиэндотирам (пачки I и И, р. Ряузяк). 

Фораминиферы: однокамерные родов ѴісіпезрНаега, РагаіНигаттк^ 
АгеНаезрНаеги, ВізрНаега, ЕоіиЬегіііпа и мелкие однослойные мнопаі 
мерные фораминиферы рода 8еріа§ІотозрігапеІІа (группы 5. ргітаещ 
и форм с неустановившимися родовыми признаками {8еріа§Іотоз[М 
пеііа?, ^иазіепсіоіIгу^а?). | 

Конодонты: совместное нахождение Раітаіоіеріз §1аЬга §1а щ 
Р. уиайгапііпойозаІоЬаіа, Р. зирегІоЬаіа. | 

2. Нижняя подзона зоны Раітаіоіеріз ^иас1^ап1іпос1оза или вер^ді 
часть зоны СНеіІосегаз и слоев с однокамерными и редкими многокагр* 
ными фораминиферами с переходными признаками [пачки I р. Сик ь( 
111 р. Ряузяка и I (?) р. Зигана]. 

Фораминиферы: те же, что и в предшествующих слоях. 
Конодонты: совместное нахождение Раітаіоіеріз диасігапііпоі^і 

таг§іпіІега, Р. §1аЬга еіоп^аіа, Р. сИзіогіа, Р. іпііеха. ■ 
Гониатиты: Зрогасіосегаз ЬЦегит ѵаг. зиісі^ега. 1 
3. Слои с ^иазіепсіоіНу^а Ьеііа или нижняя часть верхней под: іі 

зоны Раітаіоіеріз яиасігапііпосіоза [(пачки II р. Оиказа, ІІІа и IV р.' 
зяка и II и I (?) ір. Зигана)]. 

Фораминиферы: ^иазіепйоіНу^а Ьеііа. ! 
Конодонты: совместное нахождение Раітаіоіеріз диайгапііпо 5і! 

тагдіпііега, Р. §гасіІіз, РоІу§паіНиз регріеха и др. 
Гониатиты: Сугіосіутепіа кгазпороізкі. ^ 
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I 

Нижняя часть зоны РиазіепсІоІНуга соттипіз или верхняя часть 
|<ней подзоны зоны Раітаіоіеріз риасІгапИпосІоза или средняя часть 
|эі Ріаіусіутепіа (пачки III рек Сиказы и Зигана). В первом обнаже- 

I р. Ряузяка эти слои отсутствуют и ^иа8Іеп(іоіНу^а соттипіз появ- 
гся непосредственно выше кровли зоны Раітаіоіеріз риабгапііпосіоза. 
Фораминиферы: ^иа8іепсіоіИу^а соттипіз. 

(Конодонты; те же, что и в предшествующих слоях и РоІудпаіНиз сіі- 
;с. 

І|5. Верхняя часть зоны Ріаіусіутепіа или нижняя часть зоны Рпазіеп- 
[)(іуга соттипіз без 1—2,5 м вышеописанных самых низких ее слоев 
ііікіи IV р. Сиказы, V — р. Ряузяка и Ніа—р. Зигана). 
^'Фораминиферы: ^иа8Іепсіо^Ну^а соттипіз. 
■Конодонты: руководящие какой-либо определенной конодонтовой 

отсутствуют, комплекс конодоктов указывает лишь на возможную 
рдадлежность к гониатитовой зоне Ріаіусіутепіа: Раітаіоіеріз сіізіог- 
»,р. дІаЬга еІоп§аіа, Р. тіпиіа тіпиіа, РоІу§паікиз регріеха. 

). Зоны Сопіосіутепіа и РоІу^паіЬиз зіугіаса или верхняя большая 
а'і'ь зоны РиазіепбоіЬуга соттипіз [пачки V р. Сиказы, VI — р. Ряу- 
И1 и IV (V?) р. Зигана). 
Фораминиферы: ^иа8іепс^оіНу^а соттипіз. 
|(онодонты: РоІу^паіНиз зіугіса, Р. оЫіуиісозіаіа, Р. гпероіепзіз, Раі- 
юіеріз ги§оза розіега. 
' !'. Нижняя часть зон ХѴоскІитегіа, РиазіепбоіЬуга коЬеііизапа и 
рІЬо^паіНосІиз созіаіиз (пачки VI рек Сиказы и Зигана и пачки VII 

II р. Ряузяка). 
I Ьораминиферы: двухслойная ^иаз^еп(іоі^^у^а соттипіз, ретая ^.ко- 
еіізапа. 
\ ічонодонты; Раітаіоіеріз аі!. §опіосіутепіа, РоІу§паіНиз ѵо^езі, Рзеи- 
ЩІуёпаіНиз ігіёопіса. 
I!. Верхняя часть зон Шоскіитегіа, ЗраіЬо^паіНосІиз созіаіиз, основ- 
р5часть зоны РиазіепбоіЬуга коЬеііизапа (пачки VII рек Сиказы и Зн¬ 
ай и IX р. Ряузяка). 
3 Фораминиферы: частая ^иа8Іепс1оі^^у^а копепзіз и обычная ^. коЬеііи- 
V]. 

(онодонты; совместное нахождение РоІу§паіНиз ѵодезі, Раітаіоіеріз 
Іііііз. 
[:. Нижняя часть зон Саііепбогііа и ЗірЬопобеІІа, по фораминиферам 
?иЬлои расположены между зоной РиазіепбоіЬуга коЬеііизапа и ана- 
р1;М малевского горизонта (пачки ѴНІ рек Сиказы и Зигана; на р. Ряу- 
Яй — перерыв в обнаженности). 
г рораминиферы: редкие С. соттипіз и единичные ге§иіагіз, ^. ко- 
шіз на фоне однокамерных фораминифер. 
к [онодонты: ЗірНопойеііа йиріісаіа, 8. аІі. зиісаіа, Рзеис1оро1у§паИгиз 
іішиіа іпаеуиаііз. 
і Р. Зона Оаііепсіогііа и ЗірЬопобеІІа и слои с однокамерными фора- 
ииферами — аналог бисферовых слоев імалевского гор'изонта (нижняя 
Йь пачки IX р. Сиказы, пачка IX р. Зигана; на р. Ряузяк — перерыв 
раженности). Эти слои отделяются от вышележащих только на р. Зи- 

)н, на р. Сиказе пачка IX, видимо, захватывает и вышележащие слои, 
оіутствие в них многокамерных фораминифер, очевидно, связано с фа- 
Щѵ.. 

’ораминиферы: единичные мелкие однокамерные фораминиферы 
іезрНаега здиаШа, V. ап^иШа, ВізрНаега ігге§иІагІ8, ЕоіиЬегіііпа 
пёегае. 
[онодонты: те же, что и в предыдущих слоях. 
1. Зона Саііепбогііа и ЗірЬопобеІІа или слои с однокамерными фора- 

ишферами и редкими или единичными мелкими чернышинеллами — 

и 
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аналог верхней части малевского или упинский горизонт Русской пц 
формы или нижняя часть кыновского шріизоінта Урала (пачка Х:е 
Ряузяка и Зигана). 

Фораминиферы: комплекс однокамерных, тот же, что в предшест к 
щих слоях и редкие или единичные мелкие СНетузНіпеІІа сгаззШ.і 
ЕпсІоіНуга зр. 

Конодонты; отсутствуют. 
12. Слои с турнейеллидами и ЗірЬопосІеІІа с большим числом 

ральных гребней — зона ОаІіепсІогПа или Регісусіиз или кыновскиі^ 
ризонт унифицированной схемы Урала и аналог упинского или чер(^ 
ского горизонта Русской платформы (пачки Ха, XI и XII р. Ряузга; 

Фораминиферы: Зеріа^ІотозрігапеИа сіаіпае, СНетузНіпеІІа сгсііі 
Неса, СН. §ІотіІогтіз, СН. рага^іоті^огтіз, Раіаеозрігоріесіаті п 
ісНегпузНіпепзіз. 

Конодонты; представители рода ЗірНипосІеІІа с большим числом щ 
ральных гребней. 

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ РАЙОНАМИ 

Конодонты описываемого возраста в СССР только начинают изу’п 
ся, поэтому мы можем непосредственно по ним сравнивать наши раз зі 
только с Западной Европой, где изучены обе группы фауны (форам ііі 
феры и конодонты) и данные по ним наложены на гониатитовые зі^ 
Но кроме конодонтов есть еще группа микрофауны, по которой ^1 
быть сопоставлены фораминиферовые и гониатитовые фации, потомуп 
она присутствует как в тех, так и в других. Это остракоды, по коте іі] 
В А. Чижовой (1967) была проведена корреляция разрезов Ти^^с 
Печорского края с таковыми в годиатитовых фациях Западной Е®ріі 

Западная Европа 

Конодонтовые зоны фамена впервые были выделены и сопостав н 
с гониатитовыми зонами в Федеративной Республике Германии В. | 
лером (2іе^1ег, 1962). Его схема стала как бы эталонной схемой, к іЯ 
рой привязывают свои данные все дальнейшие исследователи конодо Іі| 
Эта схема берется за основу также и в нашей статье. В Бельгии Нс 
донты изучает Ж. Букерт, фораминиферы — Р. Кониль. Результатоі: 
вместного исследования фораминифер и конодонтов фамена и сопо з 
ления подразделений по ним с гониатитовыми зонами явилась их о(« 
статья (Вопскаегі, Сопіі, ТЬогег, 1967). Е. Папрот занимается стіг 
графией по гониатитам в Федеративной Республике Германии. В Кі 
вышла совместная работа Р. Кониля и Е. Папрот (Сопіі, РаргоІН, 1)1 
ПС корреляции нижнекаменноугольных разрезов Бельгии в фации «| 
Іепкаік» и ФРГ в фации «Киіт» по форамнниферам и конодонтам. іЗ 
же вопросу посвящена статья Е. Папрот (РаргоІЬ, 1969) на 6-м межіІ 
родном конгрессе по геологии и стратиграфии карбона. 

Зона СЬеіІосегаз охватывает две конодонтовые зоны: Раітакі 
сгеріба сгеріба и Р. гЬошЬоісІеа, а также нижнюю часть зоны Р. рпаП 
Ііпосіоза. 

Фораминиферовые комплексы зоны Раігпаіоіеріз сгеріеіа сгері | 
большая часть зоны Р. гНотЬоібеа в статье Букерта, Кониля и Тс Ш 
(Вопскаегі, Сопіі, ТЬогег, 1967) не рассматриваются, но видимо, он И 
раминифер не содержат, так как самый низкий уровень многокаме а 
фораминифер, известный до сего времени в Бельгии, это слои Зопѵс Ш 
Рге, которые охватывают верхнюю часть зоны Раітаіоіеріз гНогпЬ 1| 
и нижнюю хейлоцеровую часть зоны Раітаіоіеріз рпабгапііпосіоза, Я 
более поздней работе (Вопскаегі, Зігееі, ТЬогег, 1968) —всю зону Р 
сігапііпосіоза и нижнюю часть зоны ЗсарЬі^паіЬпз ѵеіііега (табл. 2). 3 
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в слоях 5оиѵегіап-Рге содержится сообщество, в основном турь 
лид: іряд івіндоів ігломо'опираінелл, оепташоімоіапираінелл, септабрунз 
один вид септатурнеріелл {8еріаІоигпауеІІа гаизегае роіепза). К| 
того, указывается ^иазіепс^оіку^а'? Этот комплекс весьма сходен с т 
вым наших слоев с однокамерными фораминиферами, турнейеллида: 
переходными формами между последними и квазиэндотирами, коте 
в разрезах Южного Урала занимают интервал от подошвы зоны Р. с 
сіа сгеріёа до нижней части зоны Р. риабгапііпосіоза. Вышеуказаг 
комплекс примитивных многокамерных форамннифер в первом обн, 
НИИ р. Ряузяка начинается примерно на том же уровне, что и в Бель 
Таким образом, характеристики форамннифер в зоне СЬеіІосегаз на ' 
ле и в Западной Европе совпадают. 

Зона Раітаіоіерій гЬотЬоібеа на Урале не выделяется. Выше 
Р. сгеріба сгеріба непосредственно следует зона Р. ^иас1^ап1іпос1о5а. 
димо, западноевропейская зона Р. іЬотЬоісіеа не распространяете: 
Восточную Европу, где она соответствует верхней части зоны Р. сге 
сгеріеіа. 

Более высокие части слоев Зоиѵегаіп-Рге, входящие уже в зону 
Іусіутепіа, могут сопоставляться со слоями РиазіепсІоІЬуга Ьеііа Ур 
Это подтверждается присутствием в одном из разрезов Бельгии і 
Воискаегф Сопіі, ТНогег, 1967). 

Следующий комплекс, встреченный в известняковых конкрециях 
ди терригенных пород в слоях Мопіогі Бельгии, весьма беден форам 
ферами, но он содержит ЗсарЫ^паіНиз ѵеЩега — руководящий вид о 
именной конодонтовой зоны. Из форамннифер здесь указаны то, 
ТоигпауеІИсіае и ^иазіепсіо1Ьуга?, что само по себе ничего не говор 
возрасте, такое обедненное сообщество может быть в неблагоприя": 
фациях любых слоев. На Урале зона ЗсарЬі^паБіиз ѵеіііега не обн 
жена, очевидно, она так же, как и зона Раітаіоіеріз гНотЬоісІеа, и 
ограниченное горизонтальное распространение. На Южном Урале ми 
этой зоны занимает индифферентный комплекс конодонтов, говоря 
только о принадлежности к гониатитовой зоне Ріаіусіутепіа, и комп 
форамннифер слоев с Риазіепсіоіііуга соттипіз. 

Выше, в слоях Еѵіеих форамннифер нет. В верхней части присутс 
ют водоросли ІІтЬеІІа, Оігѵапеііа, РагасНаеіеіез раіеогоісиз Мазі. 
часть разреза сопоставляется по конодонтам (Воискаегі, Сопіі, ТЬі! 
1967) с зоной \Ѵоск1итегіа и под вопросом с Сопіосіутепіа. Вопрос 4 
Еится потому, что конодонты зоны РоІу^паІНиз зіугіаса в данных с. 
не найдены. Но не исключена возможность, пишут авторы, что > 
Еѵіеих протягиваются вниз до верхней части зоны Ріаіусіутепіа (1с 
Эта нижняя часть слоев Еѵіеих, по мнению авторов, является погра 
ной между зонами ЗсарНі^паІНиз ѵеіііега и РоІудпаІЬиз зіугіаса. 
Урале всю эту часть разреза занимают слои с РиазіепбоІЬуга сотпті 
Таким образом, слои с риазіепсІоІНуга соттипіз Урала в Запа, 
Европе представлены неблаг-.,^приятной фацией для фораминифер и 
следние здесь отсутствуют Эта неблагоприятная фация продолжа 
и в нижние части зоны ЗраІЬо^паІНосІиз созіаіиз. Следовательно, п 
ление соттипіз в основании слоев Тпіасс Кониля (Ет2(1 — Войск 
Зігееі, ТНогег, 1968) нельзя считать за подошву зоны ^иазіепсіо1 в 
соттипіз. Она должна проходить в кровле зоны Раітаіоіеріз риас О 
Ііпобоза, как это имеет место на Урале. і 

Сопоставление фораминиферовых и конодонтовых зон более выс 
частей разреза имеется в работах Р. Кониля и Е. Папрот (Сопіі, Рар 
1968; РаргоІН, 1969). 

Зона ЗраІНо^паІНосІиз созіаіиз, по мнению Е. Папрот (РаргоІН, И 
охватывает слон с ІІтЬеІІа и СгурІорНуПиз (верхнюю часть слоев Еѵі 
и слои с РиазіепбоІНуга соттипіз (ТНІаа + ТпІар), в то время ка [< 
Урале эта зона совпадает с зоной РиазіепсіоІНуга коЬеіІизапа. 
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-В Западной Европе зона РиазіепсіоІЬуга коЬеіІизапа занимает поло- 
Ёлие между конодонтовыми зонами ЗраЕто^паЕтойиз созіаіиз и ОпаіЬо- 
I коскеіі — (ІепІіИпеаІа (последняя принадлежит уже гонпатитовоп 
е ОаКепсіогііа) и конодонтовая характеристика ее не четкая: В. Цпг- 

(2іе^1ег, 1962) пишет, что граница между зонами 5. созіаіиз и 
коскеіі—бепііііпеаіа неясна, поскольку в пограничных сланцах 

[і^епЬег^ ЗсЬіеіег конодонты отсутствуют. Сланцы Нап^епЬег^’ 
сіеіег ФРГ соответствуют слоям Тпіау Бельпии, т. е. зоне Риазіепсіо- 
га коЬеііизапа и предположительно верхней части зоны \Ѵоск1итегіа, 
как в них найдена Сутасіутепіа еигуотрішіа. По последним данным 

;ргоіН, 1969), эта часть разреза в ФРГ содержит конодонты Опаііго- 
(: зр. А СоІИпзоп и др. В Бельгии аналоги слоев с Спаіііосіиз зр. А и 
оы Сп. коскеіі представлены слоями с РзеидороІу^паіЬиз йепііііпеаіа. 
Іі Урале перечисленные комплексы конодонтов не встречены, и зона 
іпзіепсІоІНуга коЬеііизапа представлена конодонтовой зоной ЗраіЬо- 
ЙіЬосІиз созіаіиз. 
Резюмируя, можно сказать, что с зоной ЗраіНо^паіНосІиз созіаіиз в 
іадной Европе, по литературныім данным, сопоставляются слои с 

1 ізіепбоіЬуга соттішіз, а на Южном Урале — зона Р. коЬеііизапа 
]■ рлном объеме. 
Эднако это кажущееся несоответствие связано, видимо, с недоста- 

одой изученностью. Так, в последнее время (устное сообщение Р. Ко- 
Йя) выяснилось, что ^аа8іеп(іоіНу^а коЬеііизапа встречается в слоях 
іа|3 (зігипіеп ^гезеих) Бельгии. Таким образом, данная группа фора- 
^ифер появляется ранее, чем это было известно до сих пор, по крайней 
іее с Тп1а|3. Характеристика этих слоев, в таком случае, вполне совпа- 
ат с характеристикой синхроничных отложений на Урале: зоны ЗраіЬо- 
цШобиз созіаіиз по конодонтам и слоев с редкой фиазіепсІоіЬуга ко- 
^изапа по фораминиферам. То, что до сих пор группа коЬеііизапа 
, Ізропе не была найдена, доказывает, что она в этих слоях редка и, ве- 
Оігно, более редка, чем на Урале, что связано с менее благоприятными Іями (слои сложены в основном терригенными породами, лишь с про- 

чи известняков). 
чень возможно, что впоследствии редкая ^. коЬеііизапа будет най- 
и в слоях Тпіаа, тогда никакого несоответствия между Западной 
пой и Уралом вообще не будет. Если же она не будет найдена, то 
из двух: либо ее появление запаздывает в Западной Европе по срав- 
ю с Уралом, либо, наоборот, появление 8раіНо§паіНо(іиз созіаіиз 
здывает на Урале, по отнощению к Западной Европе. То и другое 
аково возможно, так как фации на Урале более благоприятны для 
минифер, а в Западной Европе — для конодонтов. Оба эти варианта 
зтавлений отражены в табл. 2: левые части граф «конодонтовые» и 

фраминиферовые зоны» Южного Урала представляют собой сопостав- 
ейе по фораминиферам, правые — по конодонтам. 
блои с частой ОиазіепбоіЬуга копепзіз Урала сопоставляются со 

л(іши Тпіау Бельгии. Отсутствие 8р. созіаіиз в Западной Европе, ви- 
іШо, связано с какими-то местными причинами, возможно, также фаци- 
ЛІІЫМИ. 

Зыще в разрезах ФРГ начинается гониатитовая зона ОаііепсіогГіа. 
іа;іая нижняя часть ее, сопоставляющаяся со слоями ТпІЬа Бельгии 
айктеризуется конодонтами зоны ОпаіЬобиз коскеіі. В уральских раз- 
^х эта зона отсутствует и непосредственно выще зоны 8р. созіаіиз 

5^юложена зона ЗірЬопобеІІа. В Западной Европе по литературным 
аііым (Сопіі, РаргоіЬ, 1968; РаргоіЬ, 1969) представители рода 8ірНо- 
орііа появляются лишь в следуюших слоях, ТпіЬр. Однако, по устному 
о^'щению Р. Кониля, в последнее время сифоноделлы найдены в слоях 
пра, что подтверждает данные, полученные на Урале, о том, что зона 
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ЗірЬопосІеІІа простирается на эти слои. По фораминиферам характе 
стика этих слоев сходная: в обоих регионах в них распространены ред 
и единичные доживающие квазиэндотиры, встречающиеся и в след 
щих слоях ТпіЬр, в которых имеются указания на находки еднничі 
квазиэндотир (Р. коЬеііизапа) в верхней части слоев «Озігасосіепкг 
в антиклинали Фельберт. Резкое обеднение квазиэндотир, по сравнеі 
с предществующими слоями, связано, очевидно, с фациями, так ка 
обоих регионах происходит изменение фаций в сторону их ухудще 
для фораминифер. 

По спорам все три подразделения слоев с РиазіепсІоІНуга коЬеіІизі 
(за исключением самой верхней части верхних слоев) соответствуют з 
Нугпепегопоігііеіез ІеріборЬуіиз и Н. ризіПіІез (Зігееі, 1966). 

Верхняя часть зоны ОаІІепсіогПа (слои ТпІЬу Бельгии) содержи 
обоих регионах комплекс конодонтов зоны ЗірНопобеІІа и однокамері 
фораминифер, к которым присоединяются в Западной Европе своеобгЗ 
ные примитивные многокамерные с неясной родовой характеристикоі 
ЕпйоіНуга? гиаіз, а на Урале в верхней части также появляются мн(' 
камерные — примитивные черныщинеллы. Эти слои, сопоставляютс 
малевским и, возможно, с упинским (полностью или частично) гори; 
тами Русской платформы. 

Нижняя часть среднего турне Западной Европы (слои Тп2а), отн(і| 
щаяся уже к гоннатитовой зоне Регісусіиз, содержит первых представі» 
лей СНегпузИіпеІІа §ІотіІогтІ5. Сообщество фораминифер, таким о(| 
зом, идентично комплексу верхней части рассматриваемого разреза 
ла, т. е. слоя 12 (табл. 1) с Зеріа^іотозрігапеііа сіаіпае и редк 
СНегпузІііпеІІа §Іоті}огті8, сопоставляемого с упинским горизон 
Русской платформы или его верхней частью. 

Тимано-Печорский край 

Данные сопоставления остракод и фораминифер, по В. А. Чижсні 
(1967), относительно нижней части фаменского яруса сходятся с наш ^ 
данными по конодонтам и фораминиферам, а касающиеся верхней чгч 
несколько расходятся (табл. 3). I 

Так, первая фаза развития эндотиіроидных фораминифер А. В. Х| 
киной — слои с эоквазиэндотирами (Дуркина, Кузнецова. 1964), | 
В. А. Чижовой, занимают положение нижней части остракодовых с;| 
«АІІеге ЕоззігісНегіпа» (лебедянского горизонта) или нижней части! 
ниатитовой зоны Ріаіусіутепіа. В Уральских разрезах это место гІ 
надлежит слоям с ^иа8іеп(іо^Ну^а Ъеііа (т. е. эоквазиэндотирами). ] 

Вторая фаза развития эндотироидных фораминифер А. В. Дуі і 
ной — слои с ^иа8Іепс^оіI^у^а соттипі8 начинается в верхней части з 
Ріаіусіутепіа и проходит через всю зону Оопіосіутепіа. Это тоже 
дится с нащими данными и подтверждается находками в этих слоях 
ниатитов — Ко8тосІутепіа зр., Охусіутепіа зр., Сугіосіутепіа зр. 

Но, по мнению В. А. Чижовой, вторая фаза А. В. Дуркиной (зеле г 
кий горизонт) захватывает также и зону АѴоскІитегіа, в то время капі 
Урале эта зона содержит уже комплекс ^иа8іепс1оіНу^а коЬеііи8апа I 

Однако А. В. Дуркина делит зеленецкий горизонт на три части | 
верхней из них чувствуется явное обновление фауны — появление 
епйоіНуга гоЫп80пі «...и много новых плектогир, по облику сході^ 
с кизеловскими Іаііепсіоікуга Іаіі8рігаІі8, РІесіо§уга зр. поѵ. (с ші? 
ми), РІесіо§уга зр. поѵ. (с сочленением септ как у рода СНегпу8Ніпе 
и другие» (Дуркина, Кузнецова, 1964). 

^иа8Іеп(іоіI^у^а гоЫп80п1 обладает тонким стекловато-лучистым 
ем и она, видимо, близко родственна ^иа8іепс^оі^гу^а коЬеіііі8апа 8иЬ8 
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а 

Таблица 3 

1' Южный Урал 

[ «то- 
І' оны 

Конодонто- 
вые зоны 

•и слои 

Фораминиферовые 
зоны и слои 

Тимано-Печорский край 

Фазы фораминифер 
(Дуркина, 

Кузнецова, 1964) 

Остракодовые 
зоны и слои 

(Чижова, 1967) 

из? 

Горизонты 
(Дуркина, 
Кузнецова, 

1964) 

ЗірЬопосіеІ- 
1а 

Зеріа^іотозрі гапеі 
Іа (іаіпае и редкие 
СЬегпузЫпеПа 
ёІоті/огПііз 

кіпе- 

и 
•гМ 

>31 

ЗраНіо^па- 
ІНосіиз 
созіаіиз 

Роіуйпа- 
ІЬиз зіу- 
гіаса 

Индиффе¬ 
рентный 
комплекс 
зоны 
Ріаіусіу- 
тепіа 

Редкие СЬегпузйі- 
пеііа сгаззіІИеса 

Однокамерные 

О* 

Редкие и еди¬ 
ничные риа- 
зіепсіоИіуга 

Частые р. ко- 
пепзіз 

Редкие р. ко- 
Ьеііизапа 

риазіепёоІНуга 
соттипіз 

Раітаіоіе- 
різ диаа- | д 
гапішо- I ^ 
йоза 

Раітаіоіе- 
різ сгері- 
(1а сгерісіа 

Однокамерные и 
первые многока¬ 
мерные с переход¬ 
ными признаками 
от турнейеллид к 
квазиэндотирам 

Горизонты 
Унифициро¬ 

ванной 
схемы 
Русской 

платформы 

Частые СЬегпузІіі- 
пеііа ех §г. 5І0- 
ті/огтіз, редкие 
СЬ. ёІотіСогтіз 

Редкие СЬегпузЬі- 
пеііа ех ^г. &1о 
тііоггпіз 

Однокамерные 

Единичные Еозер- 
Іаіоигпауеііа и 
Р- ех ег. сотти 
піз 

III фаза 
(Р, копепзіз) 

р. аИ. гоЬіпзопі 
р. аИ. коЬеіІизапа 

II фаза 
(РиазіепсіоІЬуга 
соттипіз) 

I фаза (Еодиазіеп- 
(Іоіііуга) 

Зеріайіотозріга- 
пеііа 

Еаііог 

Остракоды сло¬ 
ев ЕІгоеип^І 
Западной Ев¬ 
ропы 

Ьетізраегіса - 
сИсЬоІота 

Лйп^еге Роззі- 
гісЫегіпа 

верхняя 
часть 

нижняя 
часть 

Нюмылг- 
ский го¬ 
ризонт 

Зеленецкий 
горизонт 

Аііеге МаІІег- 
пеііа 

АИеге Роззі- 
гісЫегіпа 

Епіотогое 

Фамен 

Упинский? 
(черепет- 
ский?) 

Малевский? 
Упинский? 

Малевский 

Заволжский 

Данковский 

Лебедян¬ 
ский 

Елецкий 

Задонский 

і1 еІ^Ьуз, тоже имеющей непостоянный стекловатый слой и пред- 
ющеи собой ближайшего предка коЬеііизапа коЬеііизапа. Боль- 
тичество эндотир туірнейского облика, сходных с Е. Іаіізрігаііз, 

! ерно для зоны Рпазіепбоіпуга коЬеііизапа. РІесіо§уга зр. поѵ. с 
Ми, видимо, представляет собой ЕпйоіНуга ргаеіиЬегсиІаіа Сопіі еі 
V Цспространенную в слоях Тпіа Бельгии. «РІесіо§уга зр. поѵ. с со- 
дием септ как у рода СНегпузЫпеІІа» — несомненно группа Е. соп- 
Щпгегаіа, также распространенная в значительном количестве в зоне 

,і^(|рпи5апа (хотя и появляющаяся ранее). 

іфчы микропалеонтологии, вып. 14 
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По последним данным (А. В. Дуркина, устное сообщение), эта е 

няя часть зеленецкого горизонта относится уже к нюмылгс'кому горЕ 
ту на основании того, что в ней встречается ^иа8Іепс1оіНу^а коЬеИиз 
но не основной ее подвид (^. коЬеііизапа коЬеііизапа), а другой по. ^ 
с непостоянным лучистым слоем (видимо, коЬеііизапа зиЬзігі- 
При этом новом толковании нюмылгского горизонта он совпадает с з 
РпазіепсіоШуга коЬеііизапа (в широком смысле слова) Южного Ург 
с гоннатитовой зоной \\Дск1итегіа. Описываемые нижние слои ню^] 
ского горизонта в новом понимании близки по своей фаунистическо і 
рактеристике к слоям с іредкой коЬеііизапа (Южного Урала. Т 
образом, видимое расхождение схемы Южного Урала с таковой Тіві 
Печорской провинции (Чижова, 1967) ликвидируется в свете н| 
данных. 

Третья фаза развития эндотироидных фораминифер ,А. В. Дуркі 
(нюмылгский горизонт в старом понимании и верхняя его часть в но 
или слои с ^иазіеп(1о^Ну^а йепіаіа копепзіз) содержит, по В. Ае 
жовой (1967), комплекс осіракод слоев этрень Западной Европы. | 
пиатитовыми зонами ФРГ он не коррелируется. Этот горизонт тіВ 
может быть сопоставлен со слоями с частыми копепзіз Южного 
и со слоями Тпіау Западной Европы. 

Выше нюмылгского горизонта залегают отложения нидсней с 
лихвинского надгоризонта (Дуркина, Кузнецова, 1964) с массо іі 
однокамерными фораминиферами и единичными ^иазіеп(1оіНу^а е | 
соттипіз. По фаунистической характеристике они вполне совпади 
такими же слоями с единичной и редкой коЬеііизапа Урала (ело ^ 
табл. 1), залегающими также выще слоев с частыми ^. копепзіз І 
слои начинают собой гониатитовую зону ОаЧепсіогГіа, конодонтовук с* 
ЗірЬопосІеІІа и, очевидно, остракодовые слои «5. Іаііог». Не совсем а 
соотнощение их с горизонтами Русской платформы: являются лі а 
аналогами уже малевского горизонта, или еще хованского. По ус а 
сообщению А. В. Дуркиной, в верхней части этих слоев ^. ех ^г. соН^ 
піз отсутствует и комплекс фораминифер представлен одними ол)К 
мерными формами. Эта верхняя часть, таким образом, хорошо сошЙ 
ляется с вышележащими слоями с однокамерными фораминифі'а 
Южного Урала (слой 10 — табл. 1). 1 

Верхняя часть лихвинского надгоризонта (Дуркина, Кузнецова, 
сходна по фаунистической характеристике со слоями с однокамер 
фораминиферами и редкими и единичнЕлми чернышинеллами Ю ( 
Урала (слои 11—табл. 1). 

В кровле лихвинского надгоризонта Тимано-Печорской пров і 
наблюдается обогащение фораминифер. Возможно, это обогащен ^ 
ляется следствием смены фаций (в основном терригенные породьі 
няются известняками), но возможно, что мы имеем здесь более вья 
слои, характеристика которых совпадает со слоями 12 Южного 
учащаются представители группы СНегпузкіпеІІа §Іоті\огтіз, поя і 
ся редкая СН. ціотііогтіз з. зіг. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 

Выделение общих зон по всем группам фауны затруднено всле і 
того, что в ряде случаев гоаницы зон по различным группам пріЗ 
не на одном уровне. Однако можно все же наметить общие зонъ 5 
зональные виды из различных групп, если принять некоторое кол Ч 
границ зон и подзон. ] 

Нижнефаменский подъярус характеризуется первым появление ч 
гокамерных фораминифер (турнейелид и форм, переходных межд і| 
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вазиэндотирами), гониатитами зоны СЬеіІосегаз (Іо II), остракодами 
отогое и задонско-елецкого комплекса и в основном конодонтами 

'ы Раітаіоіеріз сгерісіа сгерісіа. Однако конодонты в нижнем фамене 
ее разнообразны и последний захватывает в верхней части нижнюю 

'зону зоны Раітаіоіеріз риабгапИпобоза, а в Западной Европе в него 
Здит, кроме того, зона Раітаіоіеріз гЬотЬоібеа, которая на Урале не 
пеляется. Эта часть разреза соответствует Макаровскому горизонту 
‘{!ла, слоям ЗепхеіИе, МагіепЬоиг^, Езпеих и 8оиѵегаіп-Рге Бельгии, 
'^поставляется со слоями неден Рейнских Сланцевых гор и задонско- 
^цкими слоями Русской платформы. 
^^Зижний фамен можно квалифицировать как зону СЬеіІосегаз и пер- 
многокамерных фораминифер и разделить ее на три подзоны; 1) Раі- 
Ыеріз сгерісіа сгерісіа, 2) Р. гЬотЬоісіеа (эта подзона выделяется под 
юсом, так как, возможно, она имеет ограниченное распространение) 

^ Р. циасігапііпосіоза. 
Верхнефаменский подъярус включает две фораминиферовые зоны — 
зіепсіоШуга Ьеііа н р. соттипіз, две конодоінтовые зоны — 5сарЬі§- 
ціз ѵеіііега и РоІу^паІЬиз зіугіаса, захватывая также верхнюю под- 
! зоны Раітаіоіеріз циасігапііпоёоза и самые низы зоны ЗраІЬоопа- 
из созіаіиз. 

(Срубо можно разделить верхний фамен на три комплексные зоны; 
Урна РиазіепсІоІЬуга Ьеііа и Раітаіоіеріз циасігапііпосіоза, 2) зона 
йфі^паІЬиз ѵеіііега и 3) зона РоІу^'паІЬиз зіугіаса и Оопіосіутепіа. 
У оніиатито'вая зона Ріаіусіутепіа юхватыівает первую и вторую и со- 
:ршт комплекс осіракод «АІІеге ЕоззігісЫегіпа», а фораминиферовая 
р. соттипіз — вторую и третью. Верхнефаменский подъярус пред- 

аііен мурзакаевским и кушелгинским горизонтами Урала, слоями 
оіогі и Еѵіеих Бельгии и сопоставляется с зеленецким горизонтом 
Івдно-Печорской провинции, лебедянским и данковским горизонтами 
(с|кой платформы и слоями гемберг и дазберг Рейнских и Тюрингских 
'і|цевых гор. 
алее следует спорное подразделение, которое одни авторы относят 
«нему турне, другие к верхнему фамену. Это зона РиазіепсІоІЬуга 
Іизапа, Зра1Ьо§па1Ьос1из созіаіиз и \Ѵоск1итегіа. Ее можно разде- 
на две подзоны; 1) редких ^иа8Іеп(іоіНу^а коЬеііизапа и 2) частых 
кепсіоікуга копепзіз и коЬеііизапа. 
[ервая из них характеризуется первым появлением двухслойных ква- 
отир, большей частью с тонким и непостоянным стекловатым слоем, 

Еже редких ^. коЬеііизапа коЬеііизапа. Особенностью этой переход- 
одзоны является большая зависимость распространения новых эле- 
)в фаун всех групп, по-видимому, от фаций и в связи с этим — появ- 
их в пределах подзоны на разных уровнях. Эта подзона охваты- 
видимо, нижнюю часть лытвенского горизонта Урала и слои 
и Тп1а|3 (Ет2(і) Бельгии (первые из этих двух слоев, возмож- 
жно относить еще к предшествующей зоне) и сопоставляется с ниж- 
астью заволжского горизонта (тургеневско-кудеяровские или озер- 

Нрванские слои) Русской платформы, нижней частью нюмылгского 
Іішнта Тимано-Печорской провинции (или верхней частью зеленец- 

роризонта в старом понимании). 
['орая подзона, частой ^иазіепсІоіку^а копепзіз и ^. коЬеііизапа чет- 

:Д>держизается во всех регионах. Она отличается от нижележащей 
[ны расцветоім крупных двухслойных квазиэндотир трупп копепзіз 
гоЬеііизапа, а в Западной Европе, кроме того,— обедненным комп- 

1 конодонтов и гониатитов (местная зона Сутасіутепіа еигуот- 
и ОпаІЬобиз зр. поѵ. А). Эта подзона охватывает верхнюю часть 

риского горизонта Урала, слои этрень (Тпіау) Бельгии и сопостав- 
с верхней частью заволжского горизонта или хованскнм и озер- 
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ским (?) горизонтами Русской платформы, нюмылгским горизонтом иі 
мана и Припечорья (в новом понимании его верхней, основной, часіЙ 
и сланцами гангенберг (Нап^епЬег^ 8сЬіе!ег) Рейнских Сланцевых [р 

Следующая зона ЗірНопоёеІІа и СаІІегкІогПа (Сиі) нижнего гм 
делится на две подзоны; 1) доживающих единичных квазиэндоті| і 
2) однокамерных фораминифер и первых многокамерных верхнетур'і? 
ского типа. і 

Нижняя подзона но фораминиферам тесно связана с предщест юі 
щей зоной р. коЬеіІизапа. Она объемлет слои ТпІЬа и ТпІЬр Белыі| 
Не совсем ясно соотношение ее со стратиграфическими подразделени іи 
принятыми в СССР, так как до сих пор такого стратиграфического н 
разделения не выделялось. Следует ли сопоставлять ее с верхней чаіы 
заволжского или с нижней частью малевского горизонта или, м(к 
быть, она представляет собой какой-то самостоятельный горизонт мс д 
двумя названными, не выявленный до сих пор из-за перерывов на о 
уровне на территории Русской платформы, этот вопрос еще предо и' 
рещить в дальнейщем. 

Верхняя подзона, охватывающая слои ТпІЬу Бельгии, сопоставля сі 
видимо, с малевским горизонтом Русской платформы (или с его веріе 
частью) и, возможно, с нижней частью упинского. 

Стратотипом выделенных комплексных зон (кроме подзоны Раіг і 
кріз гЬотЬоісіеа и зоны ЗсарІіі^паіНиз ѵеіі(ега) мы предлагаем счщ- 
разрезы р. Сиказы, а парастратотипамн — разрезы рек Ряузяка и оп 
на, так как все три разреза взаимно дополняют друг друга. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что совместное изучени(|)і 
раминифер и конодонтов дало очень много для корреляции пограни і 
отложений девона и карбона Западной и Восточной Европы и для упі 
зональности таких антагонистических групп, как фораминиферы г 
ниатнты. Больше того, увязка по трем группам выявляет большое іи 
ние фаций на распределение органических остатков и предохраня- 
ошибок, которые могли бы быть сделаны при сопоставлении разнос] ц 
альных отложений по одной группе. Выявились также части разрез і 
которым осталось наибольшее количество неясностей при корретді 
разных регионов и по которым, следовательно, нужно еще собират я 
териал. Это, во-первых, подзона редкой РиазіепсІоІНуга коЬеіІиза | 
во-вторых, верхние две подзоны — доживающих единичных квазиэніги 
и однокамерных и первых многокамерных фораминифер верхнету е 
ского типа. 
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нефтедобывающей промышленности «Гипротюменьнефтегаз») 

ЗОНА 5СН\ѴАОЕКША ѴНШАКІЗ И 5СН\VАОЕКINА ’ 
Ри5ІРОК/Ѵ\І8 АССЕЛЬСКОРО ЯРУСА РУССКОЙ ПЛАТФОРМ ^ 

И ЗАПАДНОГО СКЛОНА ЮЖНОГО УРАЛА 

Из фузулинид трех зональных подразделений швагеринового горі 
та, выделенных Д. Ф. Шамовым в 1940 г. в Башкирском Приуралье ( 
мов, 1940), наименее изученным до последнего времени оставался к 
леке нижней зоны. Фузулиниды средней зоны, характерные и 
сообщества швагеринового горизонта в целом, описаны в ряде опуб; 
ванных работ, как и комплекс верхней зоны (Раузер-Черноусова, 
1940; Раузер-Черноусова, Щербович, 1949, 1958; Розовская, 1952; С 
на, 1961; Шамов, Щербович, 1949; Шамов, 1958; Шербович, 1969 и 

Возможно, что именно отсутствие четкой характеристики фузул 
нижней зоны приводило к отрицанию ее стратиграфической само 
телькости и объединению ее со средней зоной (Бархатова, 1941, 
1964; Гроздилова, Лебедева, 1961; Решения межведомственного сое 
ния..., 1965). С другой стороны, высказывалось мнение о тесной ( 
комплексов фузулинид зоны Оаіхіпа зокепзіз и нижней части шва 
нового горизонта (Луньяк, 1962; Рыбаков, 1962). 

После того как швагериновому горизонту было придано значение 
са со стратотипом на Южном Урале (Руженцев, 1950, 1954), он был 
разделен на три свиты: сюренскую, ускалыкскую и курмаинскую 
слеживание зон швагеринового горизонта Русской платформы и Ч 
байского Приуралья на Южном Урале оказалось сильно затруднеі 
вследствие широко развитых здесь явлений переотложения. Упомяі 
выше свиты нельзя считать отвечающими зонам, поскольку в сюре 
свите вместе с зональной формой нижней зоны — 8скіюа§егіпа ѵи. 
ЗеНегЬ. отмечена также Рвеікіозскхюацегіпа иМепі Веебе е1 Кпіек., т 
ная для средней зоны. Так, С. Е. Розовская (1952), подразделяя и 
рнновый горизонт Южного Урала на две части, относит к нижней и 
сюренскую свиту и приводит в списке встречающихся в ней фузу.; 
ряд видов, характерных для средней зоны (Зсктацегіпа сопзіапз 5( 

яе: 
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’ПЬ 

70 



дошвагерины, Рвеийо^изиИпа ^есипсіа ЗЬатоѵ е1 ЗсЬегЬ. и др.). По- 
|[ьку, по данным Д. М. Раузер-Черноусовой (1965), ускалыкская сви- 
акже отвечает средней зоне, можно полагать, что обе нижние свиты 

ільского яруса Южного Урала относятся к средней зоне швагерино- 
[ горизонта. Присутствие же в разрезе нижней зоны здесь не уста- 
іено. 
і унифицированной схеме пермских отложений Русской платформы 
Ільский ярус подразделен в настоящее время на два горизонта: со- 
>егорский, объединяющий нижнюю и среднюю зоны, и шиханский, 
ветствующий верхней зоне (Рещения межведомственного совеща- 
.., 1965). Между тем отложения швагеринового горизонта или ассель- 
яруса расчленены в ряде районов Русской платформы и Западного 

на Урала на три зоны. При этом за последние годы были изучены 
ие разрезы, в котоірых прослеживаются все три зоны, 
рещениях коллоквиума по биостратиграфии швагеринового гори- 

'рр СССР, происходившего по заданию Межведомственного страти- 
ірческого комитета в Москве с 29 октября по 1 ноября 1962 г. и ор- 
і;зованного Комиссией по микропалеонтологии и Геологическим ин- 
иутом АН СССР, уточнены зональные формы трех зон аосельского 
іуа, причем нижняя зона получила (название зоны 5сЬ\ѵа§егіпа 
ііагіз и ЗсЬ'^ѵ. іизііогтіз. іНа коллоквиуме была отмечена слабая изу- 
ніость фузулинид зоны Зсііша^егіпа ѵиідагіз и 5сЬ\ѵа§егіпа іизііог- 
йи организована группа для их изучения. За период, прошедший с 
6і по 1968 г., коллективом микропалеонтологов было проведено три 
і(чих совещания, на которых рассматривались новые данные по 
ілексам фузулинид и вертикальному распространению их в преде- 
нижней части сокольегорского горизонта ассельского яруса, т. е. 

опей зоны швагеринового горизонта. іВ результате работ этого кол- 
■к*ва выделен ряд іновых видов, описание которых приводится далее, 
озено распространение видов, описанных ранее из отложений ниж- 
ігзоны (Раузер-Черноусова, Щербович, 1958, Семина, 1961 и др.) 
піэверены некоторые определения первых годов изучения фузулинид. 

а проводимых совещаниях наиболее .полно оказались представлен- 
.і|і материалы по ряду районов Волго-Уральской области (Татарская 
ЗР, Куйбышевская, Саіратовская, Волгоградокая и Оренбургская об- 
Ісі). Кроме того, были учтены данные по разрезам Окско-Цнинского 
Дятия и скважин Горьковской и Кировской областей, а также 
шмбайского Приуралья. В результате просмотра и обработки мате- 
іа а по указанным районам выяснилось, что зона ЗсИша^егіпа ѵиі- 
іг и ЗсЬ^ѵа^егіпа іизііогшіз безусловно является самостоятельным 
р 'играфіическим подразделением, охарактеризованным свойственным 
іукомплексом фузулинид, достаточно .отчетливо отличающимся от 
'Хлексов подстилающих и покрывающих отложений. В характери- 
ѵ^г комплекса фузулинид нижней зоны удалось внести существенные 
оііения и дополнения, хотя он безусловно требует дополнительного 
^?^ния. Значительную помощь при этом оказало то, что на коллок- 
!^е был представлен обширный материал по фузули.нидам ,из зоны 
^іпа зокепзіз Волгоградского и Куйбышевского Поволжья, т. е. из 
(дгилающих ассельский ярус отложений, изучавшихся Г. П. Золоту- 
ініі и Ф. 3. Ягофаровой. 
есьма характерным для нижней зоны ассельского яруса оказался 

(млекс новых .видов, на котором мы хотели сосредоточить внимание, 
аать этот комплекс относящимся к одной группе видов нельзя, так 
Ш признаки входящих в него форм слишком разнообразны, однако 
я им присущи некоторые общие черты. Такими общими признаками 
1ДЗ этого комплекса являются: низкая, чаще неправильная, но иног- 
«вольно правильная складчатость перегородок, с характерными низ- 
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кнмн округлыми арочкам.и, непоістоянное развитие хомат и, как п' 
вило, небольшие размеры раковины, при большой начальной камере 

Наиболее часто эти виды были встречены в разрезах Волгограде 
гр Поволжья, откуда они описаны О. Б. Кетат. Ф. С. Мальковск 
С. В. Доброхотова и Ф. 3. Ягофарова отмечают их в разрезах в Тат. 
ской АССР, С. Ф. Щербович — в Горьковском и Куйбышевском I 
волжье, И. А. Чернова — в Саратовском Поволжье, С. Д. Доброхо 
ва — в Бузулуксікой опорной юкважиіне. В ніѳюоторых случаях они обг 
ружены совместно со швагеринами из групп 8сНіюа§егіпа ѵиІ§с 
ЗсЬегЬ. и 8сН. Іизііогтіз КгоГ, что наблюдалось в Татарской АО 
(Ильмовская скв. № 655, глубина 349,8 м, материал Ф. С. Мальковс 
го), в Волгоградской области (Саломатинская разведочная площа 
СКВ. № 73, глубина 1043—1051 м, материал О. Б. іКетат), в Сарат 
ском Заволжье (Любицкая акв. № 61-е, глубина 571—576 м, ма 
риал И. А. Черновой), в Оренбургской области (Бузулукская опорі 
скважина, глубина 1206—1212 м, материал С. В. Доброхотовой). 

Виды этого комплекса наиболее близки к представителям одногс 
трех родов Тгііісііез, Оаіхіпа, Рзеийоіизиііпа, широко распростран 
ных в описываемом стратиграфическом интервале. іПоскольку воп] 
о родовой принадлежности описываемых форм не удалось решить, < 
условно были отнесены к роду Рзеисіоіизиііпа (?). Предполагать р 
ствѳнные взаимоотношения данного комплекса с трптицитами меш. 
то обстоятельство, что на рубеже зоны Ваіхіпа вокепзіз и ассельск 
века заканчивается прогрессивное развитие родов тритицитовойгр 
пы. Представители их, встречающиеся и в более высоких частях раз 
за, являются доживающими формами, имеют карликовые размеры, р 
пространены в прослоях, охарактеризованных реликтовой фауной, и 
.могут рассматриваться как прогрессивные ветви. 

Отсюда наиболее естестівенным было бы предположить, что эти ви 
являются примитивными представителями широко распространенн 
выше по разрезу рода Рзеийоіизиііпа. Весьма любопытно, что данн 
комплекс видов рядом характерных особенностей (массовое появлен 
Зіначительная изменчивость, мелкие размеры, способность к широкс 
расселению) напоминает группы, широко распространенные у нижі 
границ среднего и верхнего отделов карбона: эоштаффёллы и эошті 

феллины краснополянского горизонта и обсолеты нижнего горизог 
верхнего карбона. Однако виды указанных родов являлись родонача 
никами важных для последующего комплекса іродов: род ЕозІа\\і 
является предковой формой рода РзеисІозіаЦеПа, а род ОЬзоІеіез гене 
чески связан с родом Тгііісііез. Рассматривать же данный комплек 
качестве предковых форм рода Рзеисіоіизиііпа мешает то обстояте 
ство, что некоторые виды псевдофузулин появляются уже в зоне Оаіх 
зокепзіз. Даже если допустить, что виды группы Рзеисіоіизиііпа апйі 
зопі БсЬеІКѵ. могут быть выведены из состава рода РзеисІоІизиНпа и р 
сматриваться в составе рода Л§иІііез (или как подрод последнего), 
все же следует учесть появление видов группы Рзеисіоіизиііпа кгоЬ 
ЗсЬеІІѵс. в зоне Баіхіпа зокепзіз некоторых северных районов (Южь 
Тима.н, данные М. В. Коноваловой). 

Таким образом, в настоящее время до установления генетических-с 
зей рассматриваемого комплекса новых видов и его систематическ 
положения, остается интересным сам факт присутствия описывае^ 
видов в нижней зоне ассельского яруса. Они существенно дополні 

сообщество фузулинид этой зоны и, наряду с уточнением ряда дру 
определений, проведенных в настоящее время, позволяют значител 
более полно охарактеризовать ее. 

Что касается географического распространения этих новых виі 
условно отнесенных к роду Рзеисіоіизиііпа, то оно в настоящее вр( 
изучено недостаточно. Можно лищь отметить, что виж Оаіхіпа іпзі^ 
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оіагоѵа, зр. поѵ. прослежен в скважинах Гіорьковской и Куйбышев- 
й областей. Вид Рзеийоіизиііпа'? огепЬиг§еп8І8 ОоЬгокйоІоѵа, зр. поѵ. 
эечен в Волгоградской, Оренбургской, Горьковской и Куйбышевской 
астях; Рз.} пеІкаісНеігзіз Кеіаі, зр. поѵ. в (Волгоградской и Куйбы- 

ііской областях; РзР іпсотрегіа 8сНегЬ., зр. поѵ. в Горьковской и 
(бышевской областях; Рз.? иппагепзіз ЗсйегЬ., зр. поѵ. в этих же об- 
гях и Татарской АСОР. ^Кроме того, к этому комплексу был отнесен 
РзР ризіііа кЦагшіса Зіотіпа, описанная С. А. Семиной по мате- 
лам Окско-Цниніского поднятия и в настоящее время обнаруженный 
уйбышевской области и в ряде скважин іразличных площадей Татар- 
і АССР. Ряд видов, характерных для нижней зоны, был описан ра- 
Их географическое распространение является довольно широким. 

^ Оаіхіпа гоЪизіа Наизег и О. ѵогкдаіепзіз Раизег встречены в Ки- 
жой, Горькоівской, Саратовской и Куйбышевской областях и Татар- 
і АССР; О. ротроза 5]отіпа на Окско-Днинском поднятии, в Горь- 
жой и Куйбышевской областях и Татарскоіі АССР, Рзеыйо^изиИпа 
шпйегззопі Раизег в Горьковской и Кировской областях. 
Некоторые определения, сделанные в первые годы изучения фузули- 
в настоящее время нуждаются в уточнении. Это в первую очередь 
юится к видам группы Ргеисіо^изиНпа кгоіоіюі 5сЬе11\ѵ., весьма харак- 
ой для средней зоны аосельского яруса и отіюсительно редко встре- 
щейся в подстилающих отложениях іВолго-У,ральской области. По- 
ьку в некоторых списках, приведенных в работах 40-х годов, виды 
группы отмечались ів нижней зоне аосельского яруса (Шамов, 1940) 
даже в зоне Даіхіпа зокепзіз (Раузер-Черноусова, 1938), это,, 

ртвенно, приводило к мысли о нечеткости фаунистической характе- 
|ики описываемых зональных подразделений и к сомнению в их 
фстоятельности. Попытка пересмотра некоторых старых матерпа- 
лозволила уже в настоящее время прийти к следующим выводам, 
риводимые в работе Д. М. Раузер-Черноусовой (1938) из II комп- 
а, т. е. из отложений, подстилающих швагериновый горизонт, формы,, 
деленные как Рзеийоіизиііпа кгоіоѵѵі ЗсЬеІІѵ/. (табл. IX, фиг. 1, 2) 
міовно не могут быть отождествлены с этим видом. Они были перео- 
кы С. А. Семиной как Рз. рзеи(іокгоіогюі 5)от1па (Семина, 1961), 
ем этот вид встречен ею только в нижней и даже преимущественно 
гдней зоне швагеринового горизонта, что позволяет допустить не- 
димость уточнения положения границы между аналогами зоны Оаі- 
Ізокепзіз и швагеринового горизонта в работе 1938 г. 
статье Д. Ф. Шамова (1940), где было впервые осуществлено рас- 

іние швагеринового горизонта (т. е. ассельского яруса) на три зоіны, 
1 характерных форм нижней зоны приводятся Рзеийоіизиііпа кгоіо- 
сЬеІІш. и Рз. аІГ кгоіоюі саисіаіа Каиз. По устному сообщению 
Раузер-Черноусовой, принимавщей непосредственное участие в об- 

гке фузулинидовых комплексов Башкирского Приуралья, эти опре- 
шя впоследствии были признаны неточными и Д. Ф. Шамовым 
8 г. в список фузулинид нижней зоны была помещена только Рз. ех 
юіохюі (Шамов, 1958). 
работе Д. М. Раузер-Черноусовой, С. Ф. Щербович (1958) вслед- 
технической неполадки, на приводимом в фиг. 1 разрезе скважины 
чая Поляна, списки видов фузулинид, .помещенные против нижнего 
днего подгоризонтов щвагеринового горизонта, должны относиться 
етственно к среднему и верхнему подгоризонтам последнего, в то 
I как нижняя зона, как указано в тексте статьи, содержала лишь 
[ИНИД, неопредел,имых вследствие плохой сохранности. 
; умножая подобных примеров, можно подчеркнуть необходимость 
мотра многих старых списков фузулинид при разборе фаунистиче- 
характеристики зональных подразделений ассельского яруса. 
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в заключение произведенного обзора считаем необходимым поді| 
дить редкость нахождения швагерин в нижней зоне. Кроме перечне 
ных выше случаев, тде они были встречены вместе с новыми видамі: 
удалось обнаружить еще в Ишимбайской скважине № 101—одно 
скважин, вскрывающих стратотипичѳский разрез трех зон швагер 
вого горизонта (Рещения межЕедомственного совещания..., 1965). В 
важности нахождения щвагерин для обоснования возраста нижней 1 
асселнекого яруса в статье приводится их описание даже по едини’| 
экземплярам или при недостаточно удовлетворительной сохрані 
(например, Р8еисІ08сНѵиа§егіпа? зр., табл. VII, фиг. 9). 

Список фузулинид нижней зоны ассельского яруса после доне 
тельного изучения комплекса и уточнения некоторых видовых опре,і 
ний приобретает следующий вид: Тгііісііе8 ріиттегі сга88а Каизег, ] 
хіпа гоЬи8іа Каизег с подвидами, О. ротро8а 5)отіпа, О. ѵогН^аІ 
Каизег, В. суЬаеа 5]'от1па, зр. поѵ., В. ^гасШ8 5)от1па, зр. поѵ., I 
8І§пІ8 іа^оі., зр. поѵ. Ри§080Іи8иІіпа 8ІаЫІІ8 ге8ІгісІа 5)от1па, з 
поѵ., Р. 8іаЫіі5 8иЬипсІиІаіа 8]отіпа, зиЬзр. поѵ., Р8еисіоІи8иІіпа> 
(іе8Іа ЗсЬегЬ., зр. поѵ., Рз. роггесіа 5]отіпа, зр. поѵ., Рз. рагаапйег 
Каизег, Рз.? рагаапйег880п1 Каизег Іогта асиіііегтіпаІі8, Р8. сіі88і 
ЗсЬегЬ., зр. поѵ., Рз. сігситіехіа ЗсЬегЬ., зр. поѵ., Рз.? іаіагіса А 
зр. поѵ., Рз.? пеікаіскеп8І8 Кеіаі, зр. поѵ., Рз.? огепЬиг§еп8І8 огепЬи 
8І8 ОоЬг., зиЬзр. поѵ., Рзи? огепЬиг§еп8І8 со§паіа Кеіаі, зиЬзр. 
Рз.? и8ІгаІеп8І8 Маік., зр. поѵ., Рз.? ргоргіа I. ТсЬегп., зр. поѵ., Рз. 
ігороѵі Маік., зр. поѵ., Рз.? іттетогаіа Маік., зр., поѵ., Рз.? ітрег 
Ла§о1., зр. поѵ., Рз.? \а8іио8а Кеіаі, зр. поѵ., Рз.? 8агаіоѵеп8І8 I. Тс 
зр., поѵ., Рз.? ри8ІІІа к1]а8т1са 5]отіпа, Рз.? ікеп8І8 ОоЬг., зр. 
Рз. ЬигиІикеп8І8 ОоЬг., зр. поѵ., Рз.? сага ОоЬг., зр. поѵ., Рз.? іпсоі 
іа ЗсЬегЬ., зр. поѵ., Рз.? іпіите8сеп8 Кеіаі, зр. поѵ., Рз.? игтаі 
ЗсЬегЬ., зр. поѵ., Рз.? ргоіаіа Кеіаі, зр. поѵ., Рз.? таІкоѵ8куі 1 
зр. поѵ., Рз? 8іп§иІагІ8 3)от1па, зр. поѵ., 8сНхюа§егіпа 8сНегЬоѵ 
ОоЬг., зр. поѵ., 8с}і. Іи8і\огті8 Кгоі., 8ск. ЬигиІикеп8І8 ОоЬг., зр. 
8ск. ѵиІ§агІ8 ЗсЬегЬ., 8ск. ѵиІ§агІ8 8аІотаііпеп8І8 Кеіаі, зиЬзр. 
Р8еи<іо8скѵѵа§егіпа? зр., РагагеІНа? кагрипіккеп8І8 3]отіпа, зр. 
Р.? паііѵа Зіотіпа, зр. поѵ. 

Помішо изучения комплекса фузулинид нижней зоны, было п 
дѳно уточнение сопоставлений разрезов ассельского яруса, особен»! 
в которых представлены все три зоны (рис. 1). На рис. 1, помеща 
в настоящей статье, к таким разрезам относятся; скв. № 4 Великори 
площади Кировской области; скв. 5 Карпуниха Горьковской об;: 
СКВ. № И Арзамасской площади, там же; скв. № 502 Красный Во 
тарской АССР, Бузулукская опорная скважина, Ищимбайская сква 
№ 101. Кроме того, все три зоны вскрыты скв. № 3 Урмары Горько 
области в Западном карьере на р. Сок (Куйбыптевская область) и 
нажениях по правому берегу р. Волги ниже Батраков (там же) к , 

На рис. 1 приводятся главным образом те разрезы, в которых пр 
живаются как отложения зоны ЗсЬша^егіпа ѵи1§:агіз и ЗсЬ\ѵ. Іизі'к 
так и отложения, граничащие с ними снизу и сверху. Также в нее 
чены некоторые сводные разрезы (Окско-Цнинское поднятие, Волге 
ское Поволжье и Татарская АССР). 

Как видно из этих сопоставлений, трехчленное деление асселі 
яруса, с характерным комплексом фузулинид для каждой зоны, о 
ствлено для ряда районов Волго-Уральской области и центральнь 
ластей Русской платформы. Списки видов нижней зоны дополнены 
ми и уточненными данными. Как уже отмечалось, многие из приі 

’ Последние три разреза не вошли в сопоставление частично из-за отсутствия , 
по положению границ между зонами и частично из-за бедности списков, объ 
щихся пло.хой сохранностью фауны или недостаточным отбором керна. 
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3 списке форм, напр.имер, виды группы Рзеисіоіизиііпа апсіегззопі 
^^^;Ье11\ѵ.), возможно, нуждаются в уточнении их ісистематіическото поло- 
щ|ия. Тем не менее характер комплекса в целом обрисовывается зна- 
ельно яснее, чем прежде. Можно па деяться, что анализ этого мате- 
Тла даст дополнительные сведения для обоснования возраста шваге- 

і- ового горизонта и положения границы между каменноугольной 
|еірмской системами. Дополнения же, внесенные в список видов на 

„ 1, уже сейчас отчетливо показывают стратиграфическую самостоя- 
жость зоны ЗсЬша^егіпа ѵиі^агіз и 5сЬ\ѵ. іизіі'огтіз. 

ік 
іе 

ОПИСАНИЕ ФУЗУЛИНАЦЕЙ 

ОТРЯД Р^8^^INI^А Р^Р5ЕNКО, 1958 

НАДСЕМЕЙСТВО ри5иЕІ\АСЕА МОЕЕЕК, 1878 
0 

СЕМЕЙСТВО 8СНѴѴАОЕКІМОАЕ Ои\ВАК ЕТ НЕ\ВЕ5Т, 1930 

,, ПОДСЕМЕЙСТВО 8СН\ѴАОЕКІ\ШАЕ Ои\ВАК ЕТ НЕ\ВЕ8Т, 1930 

1 
:| Род Ваіхіпа Розоѵзкаіа, 1949 

Ваіхіпа суЪаеа 5]от1па, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 1, 2 

Іазвание вида суРаеиа лат.— пузатый (похожий на бочку). 

Голот.ип — ГИ'Н, № 3409/1; Горьковская область, д. Б. Карпуниха, 
І№ 5, глубина 740,05—-743,85 м\ нижняя зона ассельского яруса. 
Жлисан'ие. Раковниа 'вздуто-віеретеновіидной формы со слегка 
Іщенной орединініой областью, слабо выпуклыми кірутыіми боковыми 
Лнами и широко закругленными осевыми концами. Г : 0=1,6—1,9. Во 
НІренних оборотах раковина вздутая, короткая с притупленно-закруг- 
а|ыми концами. Изменение формы раковины по оборотам происходит 
Ііепенно. Ь = 4,1—6,0 мм: 0=2,5—3,5 млі. Число оборотов 5—7. Диа- 
т) начальной камеры 200—400 мк. Спираль с равномерным и медлен- 
іГ приростом высоты Оборотов. Диаметр четвертого оборота 1,7— 
2'ім. Диаметры последовательных оборотов у голотипа (в мм): н. к. *— 
4; 1—0,55; 2—1,1; 3—1,68; 4^2,22; 5—2,91; 6—3,59. 

іолщина стенки в наружных оборотах 80—100 мк. Септы довольно 
ьЭТые, неравномерной толш/ины, более тонкие в осевых концах послед- 
аіоборотов. Складчатость септ сильная и неправильная, иногда осла- 
іі|ющая в последних оборотах. В осевых сечениях наіблюдаются арки 
ІІой формы, частое уплощенными и утолщенными вершинами. В осе- 
>і;іконцах располатаются разноячеиістые ооевые сплетения, заходящие 
і ока раковины. Во всех оборотах присутствуют псевдо.хоматы и пре- 
)і1істые дополнительные образования, во внутренних оборотах обра- 
кцие более массивные пятна в осевых концах. Устье неширокое, с ме- 
піцимся положением по оборотам. 

І 3 м ен чив ос т ь. Имеются единичные экземпляры по форме рако- 
и}і (небольшое .приострение концов) и по складчатости оепт (ирки тра- 
^Иіевидной формы), приближающиеся к РзеиЛоІизиІіпа апйегзвопі 
•СІеІІ’ѵѵ.). На Шенталинской площади (Куйбышевская область, 
:в|№ 106, глубина 371,75—377 м) встречен экземпляр, близкий к опи- 
п|емому виду, но отличающийся более низкой спиралью (диаметр 

^ ^ здесь и далее — начальная камера. 
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четвертого оборота равен 1,57 мм) и несколько более тонкими .і 
тами. 

Сравнение. Наш вид наиболее близок к Оаіхіпа гоЬизіа Каі, 
но отличается от последней выположѳнно'стью оредииіной области р: 
вины, более масоивными дополнительными образованиями, более уз 
устьем в последних оборотах. 

Распространение и возраст. Горьковская область, скв. і 
д. Б. Карпунихд; Куйбышевская область, Шенталинская площ. 
СКВ. 106; нижняя зона а с сельского яруса. 
Материал. Шесть экземпляров. 

Оаіхіпа §гасіІіз Зіотіпа, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 3—5. 

Название вида ^гасіііз лат.—стройный. 

Г олотип — ГИН, № 3499/3; Горьковская область, д. Б. Каріпун 
СКВ. № 5, глубина 740,05—743,85 дг; нижняя зона ассельского яруса. 

Описание. Р.акоівина неретѳновіидная, нздутая в срединной о(| 
сти, с прямыми боковыми склонами, иногда слегка прогнутыми и с г| 
остренно закругленными осевыми концами. ^ : 0 = 2,1—2,2. Во внут|і 
них трех-четыірех оборотах раковина укороченная, ,в двух последних! 
линяется. 0=4,5—6,2 мм\ 0 = 2,0—2,7 мм. Число оборотов 5—б’/г- 
метр начальной камеры 220—300 мк, единично 400 мк. Спираль в пері 
трех-четырех оборотах более тесная, далее равномерно расширяеі 
Диаметр четвертого оборота 1,5—1,7 мм, единично 1,0—2,1 мм. ДиаіІ 
ры последовательных оборотов у голотипа (в мм): н. к.—0,22; 1—( 
2—0,62; 3—0,99; 4—1,49; 5—2,0; б'/г—2,3. 

Толщина стенки іравномерно возрастает по оборотам и достигав 
последних 100 мк. Септы тоньше стенки. Складчатость непіраівильнг 
сильная, более интенсиівная во внутренних оборотах, ослабевающа 
срединной области последних. В осевом сечении наблюдаются неі 
вильной формы арки от низких округлых до более высоких треуголь 
и субтрапециевидных. В осевых концах мелкоячеистые сплетения, нѳі' 
го заходящие на бока іраковины. Хоматы только на начальной кам 
далее псевдохоматы. Дополнительные образавания на септах внут 5 
них оборотов и в срединной области остальных. Устье неширокое, по 
пенно расширяющееся по оборотам. 

Изменчивость вида прояівляется в степени интенсиівности и іцраві 
ности складчатости, особенно в двух последних оборотах, ів разли^^ 
высоте спирали, ів силе дополнительных образований (у экземпляроі Я 
Кировской области они сильнее, а у представителей из Куйбышеве 5 
области наблюдается более тесная спираль и правильнее складчатое 

Сравнение. Характерные признаки вида: удлинение раковин 
полутора-двух последних оборотах, более тесное навивание опирал! 
внутренних, присутствие дополнительных образований. По харак' 
развертывания спирали описываемый вид близок к Оаіхіпа (іеііпііа 
поѵ., от которой отличается более укороченной и вздутой раковіиной, 
лее интенсивной складчатостью, более узким устьем, присутствием 
п о л.н и тел ь н ы X образований. 

Распространение и возраст. Горьковская область, д. Б. 1 
пуниха, СКВ. № 5; Кировская область, Великорецкая площадь, скв. . 
близ д. Кошаги; Куйбышевская область, скв. № 130 Шенталиніской 
щади; нижняя зона ассельского яруса. 
Материал. Восемь экземпляров. 
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т 
Паіхіпа іп5І§пі8 Ла§о['агоѵа, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 6—^8 

Название вида іпзідпіз лаг.— отличающийся. 

Голотіиіп — ГИН, № 3499/6; Куйбышевская область, Шѳнталиінакая 
ведочная площадь, скв. № 106, глубина 371,75—377 ді; нижняя зона 
щьского яруса. 
Эіписание. Раковина 'вѳретѳновидная с приостіренно-ізакруглениы- 
или широко закругленными осевыми концами. ^ : 0 = 2,0—2,8. Во 
гренних оборотах раковина коротко-веретеновидная, в двух — двух 
БОВИНОЙ последних она замеітіно удлиняется. 0 = 4,3—6,5 мм-, 0 = 
8-—2,9 мм. Число оборотов 472—бѴг- Начальная камера большая с 
метром (В 214—352 мк. Спираль с постепенным расширением по обо- 
|щ. Диаметр четвертого оборота 1,47—1,96 мм. Диаметры последо- 
льных обороте,в у типичных экземпляров (в мм): 

№ экз. 

9|'6 (голотип) 

І7 

н.к. 1 
Обороты 

2 3 4 5 6 

0,26 0,38 0,67 1,10 1,57 2,00 — 

0,33 0,49 0,78 1,22 1,74 2,25 2,55 (5Ѵ2 

I; олщіина стенки у голотипа 76 мк. Септы тоньше станки, сильно утол- 
еные в приустьевой области, а иногда и идоль оси. Складчатость не- 
іішльная и интенсивная, особенно в осевых концах последних оборо- 
■ |ігде наблюдается значительная область средне- н мелкоячеистого 
I [гения, заходящего на бока іраковины. В осевом сечении но оборотам 
I |ы частые извилистые неправильной формы и разной высоты арки с 
Хіщѳнными верщиінамн. На начальной камере (присутствуют псѳвдо- 
я|[ты, далее псевдохоматы или утолщенные септы. Дополнительные 
І^ізоівания на септах развиты в приустьевой области и иногда вдоль 

,іа,зменчивость проявляется в степени удлинения раковины, интенсив- 
д дополнительных образований и колебании высоты опирали, 
равнение. Характерными признаками описываемого вида явля- 
веретеновидная раковина с большой начальной камерой, с допол- 
ьными образованиями на септах в приустьевой области и сильным 

[[гением септ в осевых концах. Сходных видов не обнаружено, 
а сіпр о стр ан е ни е и возраст. Куйбышевская область (Шен- 

Інокая разведочная площадь и правый берег Волги ниже Батраков) 
[Ковокое Поволжье (Марпосадская окв. № 3, глубина 282,75 лі] 
яя зона ассельского яруса. 

(Іатериал. Девять экземпляров. 

Оаіхіпа гоЪизіа соп^Шз 5)от1па, зиЬзр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 9, 10 

азвание подвида сопііпіз лат.— смежный, соседний. 

рлотип — ГИН, № 3499/9; Кировокая область, у д. Кошаги, скв. 
|Великорецкой площади, глубина 963,05—964,65 ж; нижняя зона ас- 

р^кого яруса. 
писание. Раковина вздутая коротко-веретеновидная с крутыми 

^^К'іііыми склонами и эа:круглевно-приостренньши осевыми концами. 
л5ІІ!=1,6—1,8. Во внутренних оборотах раковина чаще субоферическая, 
брьщое удлинение наблюдается в наружных оборотах. Г = 4,1 — 
м, — 2,5—2,8 мм. Число оборотов бѴг—бѴг- Диаметр начальной 
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камеры 200—250 мк. Спираль с постепенным воэрастанием высоты с 
ротов. Диаіметр четвертого оборота 1,55—1,95 мм. Диаметры последе 
тельных оборотов у голотипа (в мм): н. к,-—0,20; 1—0,43; 2—0,73; 3—1 
4—1,70; 5—2,49; 6-3,36. 

Толщина стенки постепенно увеличивается по оборотам и в послед 
достигает 100 мк. Септы тоньше стенки, интенсивно и неправильно сю 
чатые. В осевых сечениях видны различной формы арки от Ѵ2 ДО Ѵз и 
лее высоты оборота. Осевые сплетения мелкоячеистые, заходящие 
бока раковины. Псевдохоматы наблюдаются во всех оборотах. Септ 
срединной области раковин местами утолщены дополнительными оС 
зованиями. Устье узкое, с меняющимся положением, несколько рас 
ряющееся в наружных оборотах. 

Изменчивость выражена ів колебании формы раковины во внутрев 
оборотах от субсферической до коротко-веретеновидной. ^ 

Сравнение. У описываемого подвида хорошо выражены призін 
вида Оаіхіпа гоЬизіа Каизег (раковина короткая вздуто-веретеновид: 
спираль с імедленным приростом в высоту, устье узкое с меняющимся | 
ложеннем, расширяющееся в наружных оборотах. От О. гоЬизіа гоЬі 
Каизег он отличается очень сильной складчатостью более тонких с 
а от О. гоЬизіа гагігпісіпі Ѵоіогіт. несколько более короткой ракови; 
меньшей начальной камерой, а также более интенсивной и менее г 
вильной складчатостью более тонких септ. 

Распространение и возраст. Кировская область, скв. ^ 
Великорецкой площади близ д. Кошаги; нижняя зона ассельского яр| 

.Материал. Четыре экземпляра. 

Оаіхіпа гоЬизіа зНепіаІіпвпзіз Ла^оіагоѵа, зиЬзр. поѵ. 

Табл. 1, фиг. 11,12 

Название подвида от Шенталинской разведочной площади. 

Голотип — ГИН, № 3499/11; Куйбышевская область. Шептал з 
кая разведочная площадь, скв. № 106, глубина 371,5—377,0 м\ веркі, 
часть нижней зоны ассельского яруса. 

Описание. Раковина коротко-веретеновидная с первых оборо^ 
с вздутой почти шаровидной ісрединной областью, с широко закруг.і, 
ньши осевыми концами. Г:В=1,4—1,6; Г = 4,0—4,1 мм\ 0 = 2,5—2,9 ' 
Число оборотов 5—6Ѵ2. Диаметр начальной камеры 176—199 мк. ( 
раль с равномерным навиванием. Диаметр четвертого оборота 1 
1,6 мм. Диаметр последовательных оборотов у голотипа (в мм): н. 
0,18; 1—0,26; 2—0,46; 3—0,81; 4—1,31; 5—1,86; 6—2,52; 6 72—2,89. ; 

Толщина стенки у голотипа в последнем обороте 138 мк. Септы ; ; 
репной толщины, слабо уплотненные в срединной области, с допо. , 
тельными образованиями, складчатые по всей длине, за исключением ! 
ласти устья. Складчатость умеренная, в основном неправильная, уч 
ками правильная, занимающая 72 просвета оборота, в осевом сече_ 
наблюдаются округлые утолщенные арки. В осевых концах узкая 
са ореднеячеистых сплетений. Хоматы на начальной камере, далее, 
видимому, псевдохоматы. Устье узкое во внутренних оборотах, в нар 
ных значительно расширяется, с несколько смещенным положением. 

Сравнение. От Оаіхіпа гоЬизіа гоЬизіа Каизег отличается м 
вздутой раковиной, более слабой складчатостью и слабыми допо. 
тельными образованиями в срединной области. 
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Р аСіПір о с тір а н ен и е и возраст. Куйбышевская область, Шента- 
окая разведочная іплощадь, скв. 106, глубина 371,75—377,0 лг; верх- 
часть нижней зоны ассельского яруса. 
Материал. Четыре экземпляра. 

Род Яи^08о/и8иІіпа Раизег, 1937 

І^и§08о[и8иІіпа віаЫІіз гезігісіа 5]от1па, зиЬзр. поѵ. 

Табл. II, фиг. I, 2 

Название подвида гезігісіа лат.— суженная. 

^олотип — ГИН, № 3499/13; Кировская область, д. Кошаги, скв. 
Велинорецкой разведочіной площади, глубина 952,95—955,95 м; 

яіяяя зона аосельокоіго яруса. 
4зіМереіния. Ь=6,6—7,3 лш; В = 2,3—2,7 мм] Ь:В = 2,7—3,3; чис- 
боротов 5—6; я. к. = 120—360 мк, с преобладанием 300 мк, диаметр 
ертого оборота 1,3—2,0 мм\ диаметры последовательных оборотов 
фотиіпа (ів мм) \ н. ік.—0,31; 1—0,55; 2—0,88; 3—1,35; 4—1,91; 5—2,41; 

аіі^ольшая толщина стенки 60 мк. 
равнение. Описываемый подвид наиболее близок к Яи§080Іи5и- 

8ІаЫІІ8 1оп§а Каизег, от которого отличается более сильным суже- 
Ш раковины и іприострением осевых концов, а также более сильной 
^ідчатостью септ. 

а с п р о с т р а !Н е н и е и возраст. Кировская область, скв. № 4 
жорецкой площади; Горьковская область, скв. № 5 у д. Карпуниха; 

ч5Ияя зона ассельского яруса. 
Фатериал. 13 экземпляров. 

Я.и§080Іи8иІіпа 8іаЫІІ8 8иЬип(1иІаіа 5]огп1па, зиЬзр. поѵ. 

Табл. II, фиг. 3, 4 

Іазвание подвида зиЬипсіиІаіа лат.— слабоволнистая (по складчатости 
ПІІ 

олотип — ГИН, 3499/15; Горьковская область, д. Б. Карпуниха, 
св|№ 5, глубина 732,35—736,35 ж; нижняя зона ассельского яруса. 

Ізмерения. Г = 4,0—7,2 мм\ 0=1,4—2,4 мм\ Г: 0 = 2,7—3,4; числсі 
>€іОтов 3—4Ѵ2; н. к. = 330—350 мк\ диаметр четвертого оборота 1,6—• 

ім; диаметры последовательных оборотов у голотипа (в мм): н. к.— 
ЗЙ| 1—0,57; 2—0,83; 3—1,44; 4—2,08; 4Ѵ2—2,40; наибольшая толщина 
еки 70—80 мк, реже 100 мк. 
равнение. Описываемый подвид выделяется по признакам, отли- 

ік’цим его от других подвидов І^и§08о\и8иІіпа 8іаЫІІ8 Каизег, а именно 
ж низкой и слабой складчатостью перегородок, менее массивными 
)1!|лнительными образованиями, более щироким устьем. 
|а пространен не и возраст. Горьковская область, скв. ,№ 5 
ДіБ. Карпуниха; Кировская область, скв. № 4 у д. Кошаги; нижняя 
ч4ассельского яруса, 
л а те риал. 13 экземпляров. 



Род Рзеийо/изиііпа ОипЬаг еі 8кіппег, 1931 

Рзеийоіизиііпа тосіезіа ЗсІіегЬоѵісН, зр. поѵ. 

Табл. II, фиг. 5—7 

Название вида ітюсіебііиз лат.— умеренный. 

Голотип — ГИН, № 3499/17; Ишнмбайоюое Піриуралье, Востолі- 
массив, сків. № 101/1, глуібиіна 1389—^1399 ж; нижняя зона асселвок 
яіруса. 

Описание. Ра.ковина веіретѳніовидіная со слабо выпуклой или уп 
щенной срединной областью, с приостренно закругленными осевыми к 
цамн и укороченно варетеновидная в юношеской стадии с постепенна 
удлияеіниам к наружным обоіротам. Г: 0 = 2,3—3,2; 0 = 5,2—7,9 мм-, I 
= 1,9—3,00жлг. Число обоіротов б'/г—7. Диаметр начальной камеры ІОі 
184 мк. Спираль во'внутренних оборотах тесная, заметно расширяете 
двух-трех последних оборотах. Диаметр четвертого оборота 0,7 
1,20 мм с преобладанием до 1 мм. Диаметры последовательных оборо: 
у голотипа (в мм): ін. к.—0,14; 1—^0,24; 2—0,37; 3—0,58; 4—0,93; 5—^1, 
6—2,11; 672—2,42. 

Стенка неровная с заметными септалыными бороздами, толстая, иг; 
да с присутствием непостояніного, незначительного наружного тектор 
.ма; толщина ее у голотипа в последнем обороте — 145 мк. Септы сред !) 
толшины, умеренно складчатые. Складчатость в основном неправилыТ 
(участками правильная), занимает ^/з высоты оборота, несколько осла| 
вает в срединной О'бласти последних оборотов. В осевом сечении вил» 
неравномерно расположенные арки округлой и трапециевидной форіі 
с утолщенными верщинами, а в осевых концах среднеячеистые оплетеог 
септ, незначительно поднимающиеся на бока раковины. Маленькие хоі 
ты присутствуют иногда на одном-двух начальных оборотах. Устье 
вольно узкое во внутренних оборотах, сильно расширяется в ді 
предпоследних. 

Изменчивость проявляется в степени интенсивности и правильно, 
складчатости, а также выпуклости срединной области раковины. ' 

Сравнение. Сходных видов не обнаружено. 
Распространение и возраст. Встречена в скважинах Иш)и 

байского Приуралья: Восточный массив, скв. № 101/1, глубина 142ь 
1434 м, 1389—1399 м и 1308—1315 м (единично) и Западный маос,і 
СКВ. 240, глубина 1513—1516 лг; нижняя зона ассельского яруса. 
Материал. 21 экземпляр. 

I 
Рзеийоіизиііпа роггесіа 5]отіпа, зр. поѵ. '' 

Табл. И, фиг. 8—10 I 

Название вида роггесіа лат.— вытянутая. | 

Голотип — ГИН, № 3499/20; Горьковская область, Арзамасе 
площадь, СКВ. № И, глубина 147—153 ж; нижняя зона ассельскі 
яруса. I 

Описание. Раковина веретеновидная, со слабо выпуклой средин| 
областью, удлиняющаяся в двух последних оборотах, с оттянутыми 
кругленно приостренными осевыми концами. ^ : 0 = 2,3—3,0. Во внут[і| 
них оборотах раков.ина укороченная, от веретеновидной до субромбс 
ной формы. Г = 3,9—7,2 ММ', 0=1,4—2,7 мм. Число оборотов 4 72—' 
Диаметр начальной 'Камѳры 130—200 мк. Спираль во внутренних обе " 
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более тесная, в последующих с ра'віномеіріны.м яаівивалием. Диаметр 
івертого оборота 1,0—1,8 мм. 
Диаметры последовательных оборотов у типичных экземпляров 
мм) : 

№ экз. 

3499/20 (голотип) 
3499/21 
3499/22 

Обороты 
н.к. 1 2 3 4 5 

0,15 0,27 0,57 1,0 1,63 2,11 
0,20 0,31 0,53 0,88 1,39 1,90 
0,20 0,33 0,51 0,98 1,20 1,70 2,20 (57.,) 

Стенка умеренной толщины (ів последних оборотах 70—100 мк). Сеп- 
роньще стенки. Складчатость от сильной до умеренной, от ненравиль- 
до правильной (участкаміи). В осевых сечениях наблюдаются угло- 

іьіе, неправильные трапециевидные аірки с утолщеінными верщинами 
зи неправильной складчатости) и округло-петлевидные арки при более 
рвильной складчатости, достигающие Ѵг—Ѵз высоты оборота. Мелко- 
чистые осевые сіплетения нанимают небольщую область и почти не за- 
здт на бока раковины. Маленькие хоматы присутствуют на начальной 
з;ере, далее — псеівдохоматы. Дополнительные образования на септах 
іУіач'ительные. Устье постепенно расширяющееся по оборотам. 
іДзменчіивость значительная, проявляется в степени интенсивности и 
щі^ильности складчатости, колебании высоты спирали и формы рако- 
Я)1 во внутренних оборотах (от іверетеновндной до субромбоидной), 
тіределах вида, кроме Рзеийоіизиііпа роггесіа іогта іуріса (табл. 11, 
И| 8), выделены две формы: Рз. роггесіа Іогта зиЫіНз, отличающаяся 
Яіщей субромбондностью раковины во вінутренних оборотах, и Рз. 
щесіа Іогта гийіз с более сильной и неправильной складчатостью септ. 
|^равненIие. Сходных видов не обнаружено. 

а с п р о стр а н енн е и возраст. Горьковская область, скв. № 11 
рімасской площади, глубина 147—-153 ж; нижняя зона ассельского 
т- 
|! I а т е р и а л. 17 экземпляров. 

Рзеийоіизиііпа рагаапсіегззопі Каизег Іогта асиіііегтіпаііз ’ 
Табл. II, фиг. 11,12 

азвание формы асиіііегтіпаііз лат.— с заостренными концами. 

змерени я. Г = 5,4—7,2 жж; 0 = 2,5—3,1 жж; 0:0 = 2,16—2,30; 
іеіэ оборотов 5—6; н. к. = 250—350 мк; диаметр четвертого оборота 
5Ё-1,86 жж; толщина стенки 80—100 мк. 

(Іравнение. Настоящая форма отнесена к виду Рзеи(іо\изиІіпа ра- 
ашегззопі Капзег по ряду характерных признаков; вздуто-веретено- 
дш раковине с равномерным навиванием спирали, осевым дополни- 
ЛЕым образованиям, расположенным щироким пятном во внутренних 
ортах, сильной высокой и довольно правильной складчатости септ. 

і^Шчается оттянутостью осевых концов раковины с возникновением лег- 
'ЛІрогибоів на боках. 
Іаспространен'ие и возраст. Кировская область, скв. № 4 Ве- 

рШ||і€цкой площади; Горьковская область, скв. № 5 у д. Б. Карпуниха; 
іЛяя зона ассельского яруса. 
ві)^атериал. Шесть экземпляров 

:іФ 
)п ание дано С. А. Семиной, 

’оіюсы микропалеонтологии, вып. 14 81 



Р8еи(іоІи8иІіпа сІі88ітіІі8 ЗсЬегЬоѵісЬ, зр. поѵ. 

Табл. III, фиг. I, 2 

Название вида сіібзігпііііз лат.— непохожий. 

Г О.ЛОТН П — ГИН, № 3499/25; Горьковская область, Поредкая ра 
дочная .площадь, юмв. № 14, глубина 153,42 м\ нижняя зона ассельсі 
яруса. 

Описание. Раковина неретенавидная со слабо выпуклой средин- 
областью, с приостренно заікруглѳнньши осевыми концами. Г: 0 = 2,! 
3,25. Во внутренних оборотах раковина укороченная, удлинение ее пр 
ходит постепенно. Г = 3,7—6,0 мм\ 0=1,3—1,9 мм. Число оборотов 5^ 
Диаметр начальной камеры 107—153 мк. Спираль во внутренних об 
тах тесная, в последующих с равномерным навиванием. Диаметр чет 
того оборота приблизительно 0,93—1,08 мм. Диаметры последователь 
оборотов у голотипа (в мм): н. к. 0,45; 1—0,32; 2—0,48; 3—0,78; 4—^ 
5—1,42; 5 72—1,57. 

Толщина стенки 76 мк. Септы тоньше стенки. Складчатость силъ 
несколько ослабевающая ів срединной области последних оборотов, 
вильная и низкая. В осевых сечениях видны низкие округлые арки, П( 
шающиеся к осевым концам, где наблюдается очень узкая по, 
среднеячеистых сплетений. Вдоль оси присутствуют незначительные 
рывистые дополнительные образования. Устье умеренное, постеп( 
расширяющееся, с неправильным положением по оборотам. 

Сравнение. Ввиду плохой сохранности материала, некоторые 
знаки не могут быть полностью освещены. Описываемый вид имеет н 
торое сходство с Р8еисіо[и8иІіпа роіутогрка 5]отіпа, от которой о 
чается более низкой складчатостью, с округлыми арками в сече 
больщим удлинением раковины по всем оборотам, присутствием до, 
ннтельных образований вдоль оси. 

Распространение и возраст. Горьковская область, Пореіі 
разведочная площадь, скв. 2, глубина 189,70—190,30 м и скв. № 14, і 
бина 153,42 м. ( 
Материал. Восемь экземпляров плохой сохранности. і'і 

Р8еисІоІи8иІіпа сігсиіпівхіа ЗсЬегЬоѵісН, зр. поѵ. 

Табл. III, фиг. 3, 4 

Название вида сігситіехіиз лат.— вытканный кругом. 

Г О Л от,и п — ГИН, № 3499127■, Куйбышевская область, р. Сок, За} 
ный карьер; нижняя зона ассельского яруса. 

Оп:исание. Раковина веретеновидная с выпуклой срединной 
ластью и широко закругленными осевыми концами. Г: 0 = 2,2—2,4.1 
внутренних оборотах раковина укороченная, в последующих постеп I 
удлиняется. Г = 4,6—6,5 мм; 0=1,9—3,0 мм. Число оборотов 5—6. | 
чальная камера больщая, диаметр ее 306 мк. Спираль свободная, рг* 
мерно іраскручивающаяся. Диаметр четвертого оборота 1,8—1,9 мм. Л 
метры последовательных оборотов у голотипа (в мм): н. к.— 0,31; 
0,49; 2—0,88; 3—1,32; 4—1,86; 5—2,45; 6—^9. 

Стенка тонкая, мало меняющаяся по оборотам, толщина ее 611 
Септы тонкие. Складчатость сильная по всем оборотам (за исклю’І 
ем области устья), 'высокая и довольно правильная. В осевых сече| 
наблюдаются высокие, частые, преймущестіенно треугольные арки. • 
вые концы заполнены густой сетью мелкоячеистых сплетений, поди Г 
ющихся на бока раковины. Устье во внутренних оборотах довольні г 
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к наіружныім постепенно расширяется, но с меняющимся положе- 

раівнение. Хаіраіктѳрными лризінакаміи вида являются частая, івы- 
1 складчатость септ с обильным іоплетеннам в осевых концах, боль- 
начальная .камера, высокая спираль. Сходіных видов не обнарулсено. 
а с п р о с т р ап ен и е и возраст. Куйбышевская область, р. Сок, 

;дный карьер; нижн.яя зона аосельскопо яруса. 
Іа тер и ал. 12 экземпляров плохой оохраінности. 

Рзеиёоіизиііпа? іаіагіса Маікоѵзку, зр. поѵ. 

Табл. III, фиг. 5 

а звание вида от Татарской АССР. 

)лотіил — ГИН, № 3499/29; Татарская АССР, У/сть-Зайская сква- 
№ 516, глубина 189,5 м\ нижняя зона іассельского яруса, 
зисание. Раковина почти овоидная, с широко ваікругленными осе¬ 
концами, удлиняющаіяоя ів двух послеідних оборотах, к: 0 = 2,02 
том обороте). Во внутренних трех оборотах она коротко веретено- 
я, с очень пологими боковыми склонами, к = 2,94 мм (в шестом 
ге), 0 = 1,45 мм (в шестом обороте). Число оборотов 7. Диаметр на- 
эй камеры 199 мк. Спираль тесная, равномерно развертывающаяся. 

1і;тры последовательных оборотов у толотипа (в мм)\ н. к.—■0,20; 
),І1; 2—0,46; 3—0,61; 4—0,84; 5—1,09; 6—1,45. 
Сшка в первых трех оборотах тонкая, утолщается в четвертом, до¬ 
га в пятом 61 мк. Септы умеренной толщины. Складчатость слабая, 
гиотсутствующая в первых четырех с половиной оборотах и в устье- 
СІласти наружных. В осевом сечении в наружных оборотах наблюда- 
яредкіие, низкие (до Ѵз—Ѵз просвета оборота), округлые арки с 
іржіными вершинами и узікая полоса осевых сплетений. Маленькие 
а'].і присутствуют в первых трех с половиной оборотах, в последую- 
о-видимому,—• псевдохоматы. В осевых концах двух предпослед- 
оротов имеются маленькие пятнышки осевых уплотнений. Устье с 
энным расширением по оборотам и небольшим смещением, 
авнеяие. Сходных видов не обнаружено. 
Сп р о с т р аін е ни е и возраст. Татарская АССР, Усть-Зайская 

шща № 516, -глубина 189,5 м\ нижняя зона аосельокого яруса, 
кт ер и а л. Три экземпляра. 

1 Рзеисіоіизиііпа? пеікаісНепзіз Кеіаі, зр. поѵ. 

'і Табл. III, фиг. 6—12 

“І^вание вида от Неткачѳвской разведочной площади. 

'гііотип — ГИН № 3499/30; Вол-гопрадская область, Краонояр-ская 
і^)чная площадь, сив. № 169, тлубиіна 351—359 ж; нижняя зона ас- 
сг|го яруса. 
)Іисан.ие. Раковина от мелких до средних размеров от овоидной 
зфо-іверетеновидной формы. Срединная область и боковые склоны 
л5о до сильно выпуклых, осевые концы несколько выступают и 
іЯІѳны. к:С = 2,0—2,2. Форма раковины во внутренних оборотах 
оФнная, от овоидной до ездуто-веретеновндной и часто шарообраз- 
внрвом обороте. Более удлиненную форму раковина приобретает 
гвЬтого оборота, к — 2,10—3,4 млѵ, 0 = 0,85—1,35 мм. Число оборо- 
І-'р, обычно 4’/2—5. Диам-етр начальной камеры 138ж/с. Спираль бо- 
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лее тесная гво внутренних дівух с половиной — трех оборотах, далеі 
номерно ірасшіиряется. Диаметр четвертого оборота 0,79—1,22 мм.) 
метры поіследовдтельных оборотов у голотипа (в мм)\ н. к.— 0,1 
0,21; 2—0,34; 3—0,52; 4—0,79; 5—1,12. 

Стенка тонкая, с толщиной у ,голотипа ів пятом обороте 61 мк. С 
чатость низкая, слабая, отсутствует в срединной области н во вн 
них двух іс половиной — трех оборотах. В осевом сечении на боках 
вины видны низкие, редкие, округлые с утолщенными верщннами { 
осевые ореднеячеистые сплетения. Хоматы ів виде небольших буі 
развиты на начальных оборотах. Устье узкое, низкое, с меняющим 
ложением по оборотам. . 

Изменчивость значительная, однако основные видовые нризн 
форма раковины и характерная складчатость (янзкаія, отсутствую 
срединной области и во івнутренних оборотах) сохраняются. В іпір( 
вида, кроме Рзеисіоіизиііпа? пеікаІсНепзіз Іогта іуріса (таб 
фиг. 6—8), выделены еще четыре формы: Рз.? пеікаіскепзіз Іогта 
гісоза — отличается вздуто-веретеновидной раковиной, В : В = 2,( 
Рз.? пеікаіскепзіз Гогта ѵагізрігаііз — также вздуто-верете 
ную раковину, но с компактно свернутыми внутренними об^ротами 
бодно навитыми в более поздней стадии 'роста. Рз.? пеікаіскепзіз 

— обладает овоидной формой'раковины по івсем оборотам, 
3,4 мм, В =1,0,5—1,35 мм, ^ : В = 2,1—2,2; Рз.? пеікаіскепзіз Іогта 
Іогтіз — характеризуется .мелкой и овоидной формой раковины ів т 
ных оборотах и :вздуто укороченно івѳретеновидной во внутренних. 

Сравнение. Рз.? пеікаіскепзіз зр. поѵ. близка, особенно Рз 
каіскепзіз Іогта ѵепігісоза, к Оаіхіпа зр. № 3 из Прикаспийской 
ЛИЗЫ (Щѳрбович, 1969, табл. V, фиг. 7, 8), отличаясь от последней 
короткой раковиной, более слабой складчатостью, более узкой спи] 
Сравнение с Рзеисіо^изиНпа? огепЬиг^епзіз зр. поѵ. и Рз.? ргор, 
поѵ. дается при описании этих видов. 

Р а СП р'ОС тр ан ен и е и івозріаст. Северная часть Волгогр. 
области, Неткачевская, Красноярская, Саломатинская развѳдочны 
щади; Куйбыщевская область, Шенталинская площадь; нижняя зс 
сельского яруса. | 

.Материал. 50 экзсімпляров, из них 7 скощенных. | 

Рзеийо^изиііпа? огепЬиг§епзіз ВоЬгокЬоІоѵа, зр. поѵ. г 

Название вида от Оренбургской области. 1: 

Голотип — ГИН, № 3499/37; Оренбургская область, скв. 
глубина 1206—1212 м; нижняя зона аосельского яруса. 

Описание. Форма раковины от веретеновидной до удлиненні г 
теновидной. Г;В=і2,4—3,0. Удлинение раковины начинается со ) 
го — третьего оборотов. Г = 2,6—3,8 мм; В='1,0—2,2 мм. Начальн;, 
мера больщая. Навивание свободное. Окладчатость неправильная ■ 
бой до умеренной, в срединной области почти отсутствует, в осева: 
НИИ видны низкие и редкие, треугольные и округлые арки с утолі - 
ми верщинаіми, в осевых концах узкая полоса среднеячеистых опл< 
Маленькие хоматы на начальной камере и первом обороте, д ’ 
псѳвдохоматы. Устье умеренное, низкое, постепенно 'расщиряк ’■ 
со смещенным .положением по оборотам. 

Изменчивость проявляется в колебании формы ракавины и ин'| 
ности складчатости. Выделены два подвида: Рз.? огепЬиг§епзіз оі? 
депзіз зиЬзр. поѵ. и Рз.? огепЬиг§епзіз со^паіа зиЬзр. поѵ. с двум! 
мами Рз.? огепЬигдепзіз соцпаіа Іогта ѵепігісоза и Рз.? огепЬи 
со§паіа Іогта еІоп§аіа. г 
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р авін ен и е. По характеру складчатости описываемый вид близок к 
геікаісНепзіз зр. поѵ. и Рз.? изіга'іепзіз зр. поѵ., но отліичается от 
акоівиіной, удлиняющейся о іраінних оборотов. 
ас п р о стр ан еи’И е и в о з р а ст. Оренбургская область, скважи- 
зулук; Волгоградская область, Неткачѳвокая и Саломатинская пло- 
Горьковіское Поволжье, Богородский район; Куйбышевская об- 
Шенталинская и Ермаковская площади; нижняя зона ассельского 

ріизиііпа'? огепЬиг§епзіз огепЬиг§епзіз ПоЬгокЬоіоѵа, зиЬзр. поѵ. 

Табл. III, фиг. 13 

звание подвида от Оренбургской области. 

лотип — ГИН, № 3499/37; Оренбургская область, скв. Бузулук, 
іа 1206—1212 ж; нижняя зона ассельского яруса, 
ис ан и е. Раковина веретеновидная, со ола,бо івьшуклой срединной 

Лью и округло пр'и остренным и осевьш.и концами. Е: 0 = 2,4. Рако- 
0 внутренних двух с половиной оборотах вздуто-веретеновидная, 

Ізем—удлиняется и довольно быстро приобретает форму взрослой 
|Е = 3,70 жж; 0= 1,52 мм. Число оборотов 5. Диаметр начальной ка- 
I 90—^214 ж/с. Навивание трех внутренних оіборотов более тесное, 
Iследующих. Диаметр четвертого оборота равен 1,04—1,13 мм. 
йгры іпіоследовательных оборотов у голотипа (в жж); н. к.— 0,21; 

2—0,47; 3—0,71; 4—1,13; 5—1,62. 
іірка в первых оборотах довольно тонкая, утолщается с третьего 

* и в последних достигает 80—85 ж/с. Септы тоньше стенки, уме- 
неправ'ильно складчатые. Б срединной области складчатость 
тсутствует. Б осевом сечении арки низкие, преимушественно ок- 
с утолщенной вершиной, в осевых концах узкая полоса средне- 

:х сплетений септ. Хоматы ів виде (небольш,их бугорков присутст- 
начальной камере н ів первом обіороте, в последующих — псев- 
ы. Устье умеренное, низкое, постѳпеінно расщіиряется, со омещен- 
ложениѳм по оборотам. 
внение. Отличие от Рзеийо^изиИпа? огепЬиг§епзіз со§паіа 
юѵ. даны при описании последней. 
п р о ст р а н е н и е и возраст. Оренбуртская область, скв. Бу- 
лубина 1206—1212 ж; нижняя зона ассельского яруса. 

Йгер и а л. Пять экземпляров. 

\Рзеийо1изиИпа? огепЬиг§епзіз со§паіа Кеіаі, зиЬзр. поѵ. 

Табл. III, фиг. 14—16; табл. IV, фиг. 1 

і^а?вание подвида оодпаіиз лат.— родственник. 

|отип — ГИН, № 3499/38; Болгопрадская область, Неткачевская 
СКВ. Л"9 2023, глубина 623—^627 ж; нижняя зона ассельского 

писание. Рдковина от 'Мелких до средних размеров от веретено- 
0 удлиненно веретен о ввдн ой. Срединная область и боковые 

іьТслабо выпуклые, осевые концы оттянуты и приострены. Е:П = 
і,Ц'аковина во внутренних оборотах, кроме первого (почти щарооб- 

|||‘:|г4, веретеновидная, удлинение происходит со івторого оборота и в 
‘е.мона приобретает форму взрослой особи. Е = 2,6—3,8 жж; Е)= 1,0— 

^^^^'^«^^^исло оборотов 4—6. Диаметр йачальвой камеры 190—199 мк. 
“ вайе с первых оборотов с (Медленным приростом высоты оборотов. 
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Диаметр четвертого оборота 1,40—1,42 мм. Диаметры раіковины пс 
ротам у голотипа (в мм)-, я. ік.—0,19; 1—0,34; 2—0,57; 3—0,96; 4—! 

Стеніка утолщается постепеино с ростом раковины, ее наибо/і 
толщина в послед,них оборотах 69—76 мк. В средин,ной области скл 
тостъ почти отсутствует. В осевом сечении на боках раковины виднь 
кие, редкие арки от треугольных до округлых с утолщенными вері 
ми, вдоль оси узкая полоса ,среднеячеистых сплетений, несколько р. 
ряющаяся ів двух последних оіборотах. Хоматы в виде небольших < 
ков присутствуют на начальных оборотах. Устье низкое, постепенни 
ширяющееся, с несколько смещенным положением по оборотам. I 

Изменчивость. Описываемый подвид сильно изменчив по < 
раковины. Нами выделены, кроме Рзеисіоіизиііпа? огепЬиг§еп?І8 с 
іа Іогта іуріса (табл. III, фиг. 14, 15), две формы; Рз.? огепЬигі 
со§паіа Іогта ѵепігісоза, отличающаяся более вздутой веретенов 
раковиной с больщей начальной камерой и Рз.} огепЬиг§епзіз сс 
Іогта еІоп§аіа, характеризующаяся вытянуто веретеновидной р; 
ной. 

Сравн-ен'ие. Рассматриваемый подвид отличается от Рз.? огі‘ 
депзіз огепЬиг§епзіз виЬзр. поѵ. менее интенсивной складчатостью 
лее свободной спиралью. 

Распространение и в о з ір а с т. Северные районы Вол,п 
ской области; Неткачевская и Саломатинская разведочные пло 
нижняя зона ассельского яруса. 

.Матер.иал. 24 экземплира. 

Рзеийо^изиНпа? изігаіепзіз Маікоѵзку, зр. поѵ. 

Табл. IV, фиг. 2 

Название вида от Усть-Зайской скважины. 

Голотнп — ГИН, № 3499/42; Татарская АССР, Усть-Зайокаі 
№ 516, глубина 189,5 лг, нижняя зона ассельското яруса. I 

Описание. Раковина удлиненно веретеновидная, с .пологиііЧ 

неровными боковыми склонами, с приостренно закругленными осіі 
концами в наружных оборотах и укороченно-вздуто-веретеновидБ )і 
внутренних трех. Первые два с половиной оборота несколько см 
по отношению к оси навивания. Ь : 0= около 2,8; Ь = 4,1 мм-, П = 
1,4 мм. Число оборотов б'/г- Диаметр начальной камеры 176 мк. 
раль более тесная в двух первых оборотах. Диаметры последоватеі 
оборотов у голотипа (в мм)-, н. к. — 0,18; 1—0,27; 2—0,43; 3—0,6 ' 
1,01 5—1,31; 5Ѵ2—1,4- 

Стенка с постепенным утолщением по оборотам и равна в четі і 
61 .чк. Септы тоньше стенки. Складчатость слабая, почти отсутств'|| 
во внутренних оборотах и срединной области наружных. В осевои 2 
НИИ в наружных оборотах на боковых склонах вблизи полюсов і 
редкие, низкие, искривленные арки, а в осевых іконцах двух пос. I 
оборотов — довольно значительная область среднеячеистого сплЦ.- 
септ. Маленькие хоматы присутств.уют на начальной камере и і| 
обороте, далее — псевдохоматы. Устье во внутренних оборотах у2 
ное, в наружных значительно расширяется с меняющиімся положі' 

Сравнение. По удлиненно веретеноівидной раковине в нар г 
оборотах ІИ отсутствию складчатости в срединной области описыі|;_ 
вид может быть сравниваем с РзеисІоІизиІіпа? огепЬиг§епзіз зрі 
но отличается от нее укороченно веретеновидной раковиной во вбі; 
них оборотах. 
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возіраст. Татарская АССР, Базарно- 
и Усть-Зайская площади; нижняя зона 

Р а с п р о стір ан е н ие и 
Ітакокая, Ш'ингальчннюкая 
ельского яруса. 
Материал. Четыіре экземпляра. 

Рзеисіоіизиііпа? ргоргіа I. ТсЬегпоѵа, зр. поѵ. 

Табл. IV, фиг. 3, 4 

Название вида ргоргіиз лат.— особенный, своеобразный. 

|Голотнп — ГИН, 3499/43; Саратовское Поволжье; Комсомольская 
щадь, СКВ. 141, глубина 429—436 ж; нижняя зона ассельского яруса. 
Описание. Рако'вина коротконверетеновидная с небольшими про- 
ами на боках, суживающаяся к округленным осевым концам. Б : 0 = 
,40—2,65. Раковина но внутренних двух—-двух с половиной оборо- 
субсфѳрическая, в ,последующих, постепенно вытягиваясь, приобре- 

,г веретеновндную фоірму. Б = 4,00—4,40 мм\ 0=1,50—1,80 мм. Число 
іотов 5—б'/г. Диаметр .начальной камеры 125—150 мк. Развѳртыва- 
спирали ,равномерное. Диаметр четвертого оборота 0,85—1,10 мм. 

гметры последовательных оборотов у голотипа (в мм)\ 1—0,23; 2— 
3—0,55; 4—0,85; 5—1,20; 6—1,60. 

Толщина стенки не превышает 70 мк в последнем обороте. Септы 
ренной толщины, интенсивно скла.дчатые на боках и в осевых концах 
овины, в срединной области складчатость значительно ослабевает, 
ісевом сечении наблюдаются арки различной высоты, не более поло- 
рі просвета соответствующего оборота, в основном округлой и тре- 
дьной формы. Хоматы маленькие, присутствуют на начальной каме- 
[і внутренних двух оборотах. Устье постепенно расширяющееся и 
ренной высоты (не более половины высоты оборота). 
'равнение. Этот вид по укороченному ювенариуму близок к 

^ёийо\и8иІіпа7 пеІкаісНепзіз зр. поѵ., от которой отличается формой 
ЭВИНЫ в наружных оборотах и более интенсивной складчатостью. 
а с п р о с т р ан е н и е и возраст. Саратовское Поволжье (Ком- 

эльская, Отроговская, Любицкая, Римско-Корсаковская площади); 
няя зона ассельского яруса. 
Материал. 12 экземпляров. 

Рзеисіоіизиііпа? апігороѵі Маікоѵзку, зр. поѵ. 

Табл. IV, фиг. 5 

Зазваниевида в честь микропалеонтолога И. А. Антропова. 

'олотип — ГИН, № 3499/45; Татарская АССР, Ильмовская скв. 
65, глубина 349,7 ж; нижняя зона ассельского яруса. 

і)лисание. Раковина веретеновидная с умеренно вздутой средин- 
іоп областью, почти прямыми боковыми склонами, удлиняющаяся в 

^ последних оборотах, с закругленными осевыми концами. ^ : О око- 
,8. Во внутренних трех оборотах она коротко овоидно веретеновид- 

|с приостренно закругленными осевыми концами. Г = 4,9 жж; П = 
[СОЛО 1,8 жж. Число оборотов 5. Начальная камера неправильно сфе- 

>и'ккая, с диаметром в 206 мк. Спираль с постепенным развертывани- 
МмЦиаметры последовательных оборотов у голотипа (в жж): н. к.—0,21; 
^,42; 2—0,66; 3—1,01; 4—1,35; 5-1,80. 

і'олщина стенки в последнем обороте 61 мк. Септы тоньше стенки, 
'кіадчатость неправильная, более сильная во внутренних оборотах, в 
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наружных захватывает только боковые еклоны вблизи полюсов, за 
тых сірѳднеяченстыіми сплетениями, ірасшиіряющимися в последнем о 
роте. В оісевом сечении наблюдаются неравномерно распределеніі- 
ар'ки інепраівильной изогнутой формы, занимающие приіблизительно 
проавета оборота. Маленькие хоматы присутотівуют на начальной ка 
ре, ів последующих оборотах, по-видимому,— псевдохоматы. Устье 
внутренних трех оборотах умеренное с постепенным расщирением 
слабым смещением, в двух последних оборотах значительно расши 
ется. 

Сравнение. Отличия описываѳмоіго вида от сходной Рзеийоіи 
Нпа? іттетогаіа зр. поѵ. даны при описании последней. 

Распространение и іво'зраст. Татарская АССР, Ильмоівср 
СКВ. № 665, глубина 349,7 ж и на Стаіро-Тамбовской, Яковлевской 
Ямащ'Сікой площадях; нижняя зона ассельского яруса. 
М а т е р и а л. Пять экземпляров. 

Рзеийоіизиііпа? іттетогаіа Маікоѵ.зку, зр. поѵ. 

Табл. IV, фиг. 6 

Название вида іттетогаіиз лат.— не упомянутый раньше. 

Голотип — ГИН, № 3499/46; Татаірокая АССР, Усть-Зайская с 
№ 501, глубина 224,0 ж; нижняя зона ассельского яруса. і 

Описание. Раковина веретеновидная с умеренно вздутой средіі 
ной областью, удлиняющаяся в/последних оборотах с широко закрі 
ленными осевыми концами. Г : О—около 2,8. Во внутренних трех оіІ 
ротах она укороченная, приближающаяся к субромбоидной, с прио* 
ренно закругленными осевыми концами. Ь= около 4,3 жж; П=окс1 
1,5 мм. Число оборотов 5. Начальная камера неправильно сферичѳскІІ 
с диаметром в 298 ж/с. Спираль с постепенным расщирением по обоі|| 
там. Диаметры последовательных оборотов у голотипа (в ж;іг): н. к ч 
0,30; 1—0,48; 2—0,73; 3—1,12; 4—1,47; 5-1,5. ' 

Толщина стенки в третьем обороте 53 ж/с. Септы тоньще стеніІ 
складчатые по всей длине, за исключением области устья. Складчатое і 
более сильная во внутренних оборотах, неправильная, занимает ^/з вьм ,і 
ты оборота. В осевом сечении вадны неравномерно распределенные ар 
от треугольных с утолщенными верщинами до изогнутых, в осевых к( 
цах последних оборотов — небольшая область мелкоячеистого силе''. 
ния. Маленькие хоматы присутствуют на начальной камере, в после/ ■ 
ющих оборотах, по-видимому,— псевдохоматы. В уголках осевых кс* 
цов первых трех оборотов наблюдаются маленькие пятнышки осев 
уплотнений. Устье во внутренних оборотах умеренное с постепенні| 
расширением, в последних оно значительно расширяется. 

Сравнение. По укороченной раковине во внутренних оборотах 'і 
удлиняющейся в наружных описываемый вид близок к Рзеийо^изиН)^ 
апігороѵі зр. поѵ., но существенно отличается от него субромбоидн ^ 
раковиной во внутренних оборотах, более сильной складчатостью и пр| 
сутствием осевых уплотнений. I 

Распространение и возраст. Татарская АССР, Усть-За 
ская СКВ. № 501, глубина 224,0 ж, а также Ильмовская скв. № 665, гл .■ 
бина 351 ж; нижняя зона ассельского яруса. ф 
Материал. Два экземпляра. « 

1 
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Р8еисІо[и8иІіпа? ітрегсеріа Ла^оіагоѵа, зр. поѵ. 

Табл. IV, фиг. 7, 8 

а 3 в а « и е вида ітрегсеріиз лат.— незамеченный. 

олотиіп — ГИН, № 3499/47; Куйбышевская область, Брмакоівская 
■дочная площадь, скв. № 137, глубина 201—209 лг, іннжняя зона ас- 
мого яруса. 
пис ан ие. Раіковияа от овоидкой до'веретеноівидной со слабо івы- 

[)й оредиінной областью, с широко закругленными осевыми конца- 
: 0 = 2,18—2,51. Раковина во внутренних двух-трех оборотах шаро- 
я, далее она постепенно удлиняется, приобретая форму взрослой 
. 0=3,53—4,80 мм; 0 = 1,54—2,20 мм. Число оборотов б'/г—7. Диа- 

ІІначальной камеры 176—222 мк. Спираль тесная, расширяющаяся в 
щних двух — двух с половиной оборотах. Диаметр четвертого обо- 
гЗ,80—-1,09 мм; диаметры последовательных обаротов у голотипа 
I,); н. к.— 0,21; 1 —0,37; 2—0,53; 3 — 0,62; 4 — 1,09; 5 — 1,47; 6— 1,91; 
4і,23. 
Ілщ'ина стенки умеренная, в предпоследнем обороте 92 мк. Склад- 
)і'ь во внутренних оборотах почти отсутствующая, в последующих 
иіительіная на боках раковины вблизи полюсов, усиливающаяся в 
1ЦЯИХ оборотах. В осевом сечении видны неправильные, искривлен- 
, іазной высоты арки, в осевых концах небольшая область средне- 
4ых сплетений, расширяющихся в двух последних оборотах. Хома- Ідвух — двух с половиной оборотах, далее септы утолщенные до- 

ельными образованиями в срединной области. Устье во внутрен- 
оротах узкое с меняющимся положением, в последующих расши- 
равномеріно по оборотам. 
авнение. Характерные признаки вида: овоидная или веретено- 

иі раковина с шаровидным обособленным ювенарнумом и незначи- 
Ш складчатостью на боках раковины. Сходных видов не обнару- 
о| 
^"спространение и возраст. Куйбышевская область, Ерма- 
.'ки и Шенталинская разведочные площади. 
^т е р и а л. Шесть экземпляров. 

Р8еисІоІи8иІіпа? Іа8іио8а Кеіаі;, зр. поѵ. 

Табл. IV, фиг. 9—13 

в а н и е вида Іазіиозиз лат.— пышный, великолепный. 

"іо|отип — ГИН, № 3499/49; Волгоградская область, Саломатнн- 
теощадь, СКВ. № 73, глубина 1033—1038 м; нижняя зона ассельско- 

йшсание. Раковина небольшая, от овоидной до веретеновидной. 
|*\иііая область от уплощенной до вздутой, боковые склоны выпук- 
ІЧ оввые концы несколько выступают и закруглены. Е:В=1,5—1,8. 

)ві'іа во внутренних оборотах более укороченная, от овоидной до 
тсреретеновидной с Е:Ь=1,5. Изменение формы раковины проис- 

^Ч'іт остепенно. Е=1,7—2,25 мм; В=1,15—1,75 мм. Число оборотов 
Й ^раметр начальной камеры 153—200 мк. Развертывание спирали 
схдит постепенно с небольшим приростом высоты по оборотам, 
чео четвертого оборота 1,15—1,75 мм. Диаметры последовательных 
0Т|В у голотипа (в мм): н. к.— 0,18; 1 : 0,36; 2 — 0,60; 3 — 0,96; 4 — 

42-1,71. 
олщна стенки в предпоследнем обороте 61—76 мк. Складчатость 
н^зная, развита по всем оборотам, от неправильной, неглубокой и 

89 



волнистой, провисающей ів последнем обороте, до правильной. В ос 
сечении а,ркн нѳвыісоікие (занимают обычно меньше ‘/г оборота), О" 
руглых ,до треугольных, часто с утолщенными вершинами, в осевых 
цах интенсивные ореднеячеистые сплетения, изредка заходящи( 
бока раковины. На начальных оборотах присутствуют небольшие > 
ты, далее иногда псевдохоматы. Устье низкое, узкое, с меняющимс 
ложен нем по оборотам. ; 

Изменчивость проявляется в степени интенсивности и правилы 
складчатости, а также в іколебании формы раковины. В пределах і 
кроме Рзеисіоіизиііпа? Іазіиоза іогта іуріса (табл. IV, фиг. 9, 10) 
делены две фоірмы; Рз.? Іазіиоза Іоггпа ге§иІагіз, характеризуюн' 
низкой правильной складчатостью, и Рз.? Іазіиоза Іогта ѵепіп 
с более вздутой веретеновидной раковиной, крупной начальной ка\ 
и ослабленной складчатостью. 

Сравнение. Наиболее хаірактерными Піризнакам.и опнсывае 
вида являются: 'раковина от овоидной до веіретѳновидной, интено? 
невысокая складчатость от неправильной до правильной. По форм 
КОВИНЫ вид обнаруживает сходство с Рзеийо^изиИпа} пеікаісНепзі 
поѵ., значительно 'Отличаясь от последней характером складчатост 

Распространение и возраст. Северные районы ВолгоЯ 
ской области (Саломатинская, Красноярская, Неткачевская раэв 
ные площади); нижняя зона ассельокого яруса. 
Материал. 41 экземпляр, из них 12 скошенных. 

Рзеи^о[изиІіпа? загаіоѵепзіз I. ТсЬегпоѵа, зр. поѵ. 

Табл. V, фиг. 1, 2 

Название вида от г. Саратова. 

Голотип — ГИН, № 3499/54; Саратовское Поволжье, Отрого 
площадь, СКВ. № 80 — с, глубина 871—875 лѵ, нижняя зона ассель 
яруса. 

Описание. Раковина веретеновидная, со слабо выпуклой ср 
ной областью, суживающаяся к округло приостренным концам. ^ 
= 2,1—2,4. Форма раковины во внутренних первых двух оборотах с р; 
ческая, в последующих — приобретает веретеновидную форму, кола 
сохраняется во всех оборотах. В = 3,85—4,50 млѵ, среднее значение | 
0=1,75—2,00 мм. Число оборотов 572—7. Начальная камера ша| 
разная, маленькая, диаметр не превышает 125 мк. Спираль с поси 
ным возрастанием высоты 'оборотов, в последних двух с некоторыі 
корением. Диаметры последовательных оборотов у голотипа (в I 
1—0,22; 2—0,33; 3—0,53; 4—0,75; 5—1,05; 6—1,50; 7—2,00. !| 

Стенка постепенно утолщается по мере роста раковины, толщщ 
в последних оборотах не превышает 65—75 мк. Септы умерепнои тііі 
ны, складчатые по всей длине оборотов. Интенсивность складчгі 
усиливается в наружных оборотах. Арки в осевом сечении низкиі 
частые, округлой и треугольной формы. В осевых концах септы о(| 
ют широкую полосу мелко- и среднеячеистых сплетений. Хоматы еі 
маленьких бугорков присутствуют только на первых оборотах. / 
широкое и низкое (менее половины высоты оборота). 

Сравнение. Наиболее характерные признаки описываемого | 
веретеновидная форма раковины, постепенно нарастающая высоте I 
ротов, сильная, низкая, 'НО неравномерно распределенная складч; 9 
септ по оборотам. По характеру складчатости Рзеисіоіизиііпа? зага й 
515 зр. поѵ. сходна с наиболее правильно складчатыми представит И 
вида Рз.? Іазіыоза зр. поѵ., отличаясь от них более низкой и ^ Г' 
складчатостью септ. 
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Р ас п,р о с т,р а н е-ни е и возраст. Саратовское Поволжье:_Еірус- 
^ская, Отроговокая, Рахматовская, Иловлинская раэведочіные площа- 
; нижняя зоіна ассельского яруса. 
Материал. Семь зкзѳмпляіров. 

Рзеисіоіизиііпа? ризіііа кііазтіса 5]‘от1па ‘ 

Табл. V, фнг. 3, 4 

Рзеийо^изиііпа ризіііа зиЬвр. кразтка: Семина 1961, стр. 50—^51, табл. И, фиг. 1, 2. 

Раз'меры: Ь—6,61—3,97 мм-, 0=1,45—^1,64 мм-, Е: 0 = 2,4—2,5; 
к. = 147—161 мк. 

Диаметры последовательных оборотов (в мм) 

Обороты 
№ экз. н.к, 1 2 3 4 5 6 

3499/56 

3499/57 

0,16 

0,16 

0,28 

0,28 

0,47 

0,46 

0,75 1,09 

0,63 0,89 

1,42 

1,22 
1,62 

1,57 

Сравнение. Представители Рз.? ризіііа кІ}азтіса 5]’от. из Тата- 
I и Куйбышевской области отличаются от влервые описанной фоірімы 

[)коко-Цнинокого подінятия более укоірочѳніной раковиной. По осталь- 
м признакам, а именно маленьким размерам, валнкообразінюй рако- 

зйе с уплощенніой оредиініной областью в наружных оборотах и вздуго- 
іетеноівидной во внутренних, по характеру септальной складчатости 
серенная, с .прео'бла.данием низких, округлых арок в осѳвоім сечении) 
дественных отличий не имеют. 
Распространение и возраст. Татарская АССР; Красный 
р, СКВ. № 502, глубина 445,25—453,05 мм, Ильмовская окв. № 665, глу- 
іа 349,8 лг; Куйбышевская область, Шанталинская площадь, окв. 
106, глубина 378—379,4 м-, нижняя зона ассельокого яруса. 
Материал. Восемь эікзеімпляров. 

Л 

Рзеисіоіизиііпа'? ікепзіз ОоЬгокЬоІоѵа, зр. поѵ. 

Табл. V, фиг. 5, 6. 

Название вида от р. Ик. 

Голо тип — ГИН, № 3499/59; Татарская АССР, Сулинская разве- 
ная площадь, смв. № 217, глубина 226,5—230 м-, нижняя зона ассель- 
го яруса. 
Описание. Раковина веретеновидная, со слабо выпуклой средин- 

3(1 областью, пологим,и боковыми ісклонаіми к округло приостіренным 
тсзыім ікоінца.м, постепенно удлиняющ-аяся. Г: 0=2,52. Во внутренних 
ротах раковина от коротко веретеновидной до овондной. 0 = 
,54 ММ-, 0 = 2,20 мм. Число оборотов шесть. Начальная камера не- 

діівильно сферическая, с диаметром 147—192 мк. Спираль развѳртыва- 
иостеіпѳнно. Диамедр четвертого обюрота 0,99—1,28 мм. Диаметры 

з<ледователыных оборотов у -голотипа (в мм)-, н. ік.— 0,20; 1—0,37; 2— 
1; 3—0,96; 4—1,32; 472—1,48. 
Стенка ів первых двух оборотах довольно топкая, в последующих 
чителыно утолщается и в последних оборотах толщина ее 85—105 мк. 

Ситы несколько тоньше стенки, довольно сильно складчатые за исклю- 
чіиѳм последних оборотов. Складчатость низкая, в осевом сечении 
П'Рдставлѳна арками преимущественно округлой формы, не нревышаю- 

' (Іінсанііе дано С. Ф. Щербович, по материалам С. В. Доброхотовой, Ф. М. Мальков- 
[ого II Ф. 3. Ягофаровой. 
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щими Ѵ2 высоты оборота. В осевых концах наблюдается довольно ширі 
кая полоса ореднеячеистых сплетений. Вдоль оси второго — четвертоі 
оборотов присутствуют прерывистые дополнительные образования. Р; 
диментарные хоматы имеются на начальной камере и, возможно, одно? 
двух первых оборотах, далее — псевдохоматы. Устье постепенно расш: 
ряющееся, с іменяющимся положением но обюротам. 

Сравнение. Характерными признаками Рзеисіо^изиИпа? ікепа 
зр. поѵ. являются веретеновидная раковина со слабо выпуклой среди,! 
ной областью, с низкой округлой складчатостью довольно толстых сег 
и прерывистыми дополнительными образованиями вдоль оси. По эти 
признакам она может быть сравниваема с Рз. розіризШа ВепзЬ, но отлі 
чается от последней меньшими размерами, более вздутой раковиной г 
всем оборотам, более широкой спиралью, более толстой стенкой в пі 
следних оборотах и более толстыми септами. 

Распространение и возраст. Татарская АССР, Сулинскг 
разведочная плошадь, скв. № 217, глубина 226,5—230 м\ нижняя зот; 
ассельского яруса. 
Материал. Три экземпляра. 

Рзеийоіизиііпа? Ьигиіикепзіз ОоЬгокЬоІоѵа, зр. поѵ. 

Табл. V, фиг. 7, 8 

Название в и д а от г. Бузулук 

Голотніп — тин, № 3499/61; Оренбургская область, скв. Бузулу і 
глубина 1206—1212 м\ нижіняя зона ассельского яруса. ^ 

Описание. Раковина вѳретеновидная с выпуклой срединной о(, 
ластью и прямыми или слабо выпуклыми боковыми склонами ,к окру, 
ло піриостренным осевым концам. Т : 0 = 2,04-—2,31. Во внутренних обі,^ 
ротах раковина более вздутая, постепенно удлиняющаяся. 0=3,61-' 
6,34 мм\ О = 1,61—2,70 мм. Число оборотов 4‘/2—7, преобладает б’/г—'■ 
Диаметр начальной камеры 190—356 мк, преобладают крупные размі 
ры. Спиіраль развертывается равномерно. Диаметр четвертого оборот 
1,06—1,50 мм. Диаметры последовательных оборотов у голотипа (в мм 
н. к.—0,26; 1—0,48; 2—0,75; 3—1,10; 4—1,50; 5—2,02; б'/г—2,20. 

Толщина стенки умеренная и равна 85 мк в последних оборота 
Септы толстые, умеренно- и неправильно складчатые. В осевом сечент ■ 
преобладают довольно широкие арки, преимущественно трапециевиднс 
формы, с утолщенными вершинами, арки не превышают половины івысі,’ 
ты обоірота. В осевых концах среднеячеистые сплетения, расширяющиес 
в последних оборотах. Переплетение толстых септ вдоль оси раковин 
создает картину прерывистых дополнительных образований. Хоматы 
начальной камере и в полутора-двух внутренних оборотах. Устье умере)^ 
ной ширины, постепенно расширяющееся, с меняющимся положением л,-, 
оборотам. ц' 

Изменчивость. Наиболее изменчивым признаком является фоі|і 
ма раковины,— от укороченной до более удлиненной. 

Сравнение. По форме раковины описываемый вид близок к у; ^ 
линенным представителям Рзеис1о^изиІіпа> сага зр. поѵ. Сравнение с в* 
следней дается ниже. : 

Р а с п р о с тір а н е н и е н воз'раст. Оренбургская область, ск ; 
Бузулук, глубина 1206—^1212 м\ нижняя зона ассельокого пруса. 

.Материал. Пять экземпляров. 
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Рзеийо^изиііпа? сага ВоЬгокНоІоѵа, зр. поѵ. 

Табл. V, фиг. 9—И 

Название вида сагиз лат.— милый, ценный. 

Голіотип — ГИН, № 3499/63; Орѳнбуірпская область, оків. Бузулук, 
/^бина 1206—1212 м\ нижняя зона аосельского яруса. 
О лис анис. Раковина от вздуто-веретеновидной, укороченной до ве- 

гѳновидной со слабо выпуклой срединной областью, с приостренно 
фугленными осевыми концами. Б : 0=1,6—2,4. Во внутренних оборо- 
раіковина более вздутая, удлиняется постененно. 0 = 2,90—4,58 жж; 

р1,67—1,97 жж. Число оборотов 5—-б'/г- Диаметр начальной камеры 
!)—250 ж/с. Спираль развертывается равіномерно. Диаметр четвертото 

>1)рота 0,97—1,45 жж. Диаметры последовательіных оборотов у голотіи- 
(в жж): н. к.—0,23; 1—0,41; 2—0,68; 3—1,02; 4—1,41; 5—1,81. 
Толщина стенки в ооследнем обороте 65 ж/с. Септы тоньше стенки, 

іадчатость неправильная, участками правильіная, умеренная в средин- 
7й области, усиливается к осевым концам. В осевом сечении іцреобла- 
цот низкие, треугольные аріки с заиругленными и утолщенными верщи- 
іічи, в осевых концах среднеячеистые сплетения, занимающие неболь- 
Я|Ю область. Хоматы на начальной камере, в последующих — псевдохо- 
мѴы. Устье умеренной ширины, низкое. 
гІіИ 3 м е н ч и в о с т ь. Изменчивыми признаками являются форма ра- 
сіщны от веретеновидной до вздуто-веретеновидной и интенсивность 
Иіадчатости. 
Ср авнение. Удлиненные экземпляры Рзеисіо^изиИпа? сага ѣр. поѵ. 

б;рки к Рз.} Ьигиіикепзіз зр. поѵ., но отличаются более тонкими септа- 
м» с преобладанием низких, треугольных с закругленными вершинами, 
аі{ к в сечении. 

'Распространение и возраст. ^ренбур1ГіОкая область, оке. 
БЙулук, глубина 1206—1212 ж; нижіняя зона аосельского яруса. 

"^Материал. Восемь экземіпляров. 

Р8еисіо[и8иІіпа? іпсотрегіа ЗсЬегЬоѵісЬ, зр. поѵ. 

! Табл. VI, фиг. I, 2 

/ |Н а 3 в а н и е вида іпсотірегіиз лат.— иеведомый. 

ІІРолотип — ГИН, № 3499/66; Куйбышевская область, р. Сок, За- 
щный карьер; нижняя зона аосельского яруса. 

* рпіисание. Раковина от уплощѳнно веретеновидной до веретѳно- 
зирой со слабо выпуклыми боковыми склонами и приостренно закруг- 
іеными осевыми концами. Б: В = 2,00—2,60. Во внутренних оборотах 
’/абвина укороченная. Б=3,'53—5,98 жж; 0=1,57—2,35 жж. Число обо- 
^оЬв 5—6, единично 4Ѵ2- Начальная камера большая, с диаметром 
!1 —275 ж/с, единично 352 ж/с. Спираль равномерно развертывающаяся, 
’ііметр четвертого оборота 1,18—1,47 жж. 
Щиаметры последовательных оборотов у типичных экземпляров 
1\1м): 

Обороты 
№ экз. н.к. 1 2 3 4 5 

3499/66 (го- 0,27 0,41 0,63 0,93 1,27 1,71 
лотип) 

3499/67 0,27 0,44 0,61 0,92 1,18 1,57 

Голщина стенки умеренная, в последних оборотах 76—107 ж/с. Септы 
оіі>ше стенки, довольно сильно складчатые, за исключением области 
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устья, в осевом сечении Піреобладают шіирокие треугольные аркн ві ( 
той от Ѵз до ^/з просвета оборотов. В осевых концах наблюдается неб'|| 
шая область ореднеячеистых оплетений. Хо^маты присутствуют на і 
чальной каімѳре, далее — псевдохоматы. Устье с постепенным расш ' 
нием по оборотам, в последних оборотах широкое. 1 

Изменчивость. Экземпляры из Марпосадского района облі 
ют несколько более толстой стенкой и более широкими арками в ос€І 
сечении. 

Сравнение. Характерными признаками описываемого ід 
являются веретеновидная раковина с довольно правильной сплю 
складчатостью, в осевом сечении с широкими треугольными арк,| 
Сходных видов не обнаружено. 

Распространение и возраст. Горьковокая область, Мао 
садский район, скв. 13, глубина 282,60 м\ Куйбышевская область, р. 
Западный карьер; нижняя зона ассельского яруса. 
Материал. Семь зкземпляров. 

Рзеисіоіизиііпа? іпіитезсепз Кеіаі, зр. поѵ. 

Табл. VI, фиг. 3 

Название вида ініигпезсепз лат.— вздувающийся. 

Голотип — ГИН, № 3499/68; Волгопрадская область, Салома ч 
ская площадь, скв. № 73, глубина 1033—1038 м\ нижняя зона ассель с 
го яруса. 

Оннсаяие. Раковина средних размеров, вздуто-веретеіновидна і 
всем оборотам. Срединная область и боковые склоны выпуклые, осі 
концы несколько выступают и закруглены. Г = 4,2—7жлг;0 = 2,1—3,7 
Г : 0=4,8—2,1. Число оборотов 4—6, обычно 472- Диаметр начал 
камеры 200—298 мк. Навивание спирали с незначительным прироі. 
высоты по оборотам. Диаметр четве,ртого оборота 1,67—1,8 мм. Дна; 
ры последовательных оборотов у голотипа (в мм): н. к.— 0,30; 1—ьі 
2—0,76; 3—1,18; 4—1,67; 5—1,96. 

Стенка умеренной толщины, незначительно утолщается в послед 
оборотах. Септы толстые, почти такой же толщины, как и стенка. Скі) 
чатость интенсивная, неправильная, развита, в основном, на боках■ 
КОВИНЫ и в осевых концах; в срединной области наблюдается тольк і 
последних оборотах. В осевом сечении арки высокие (до ^/з высоты 
рота), щ.ирокие, частые, от округлых до треугольных с утолщеіин | 
верщинами; в осевых концах интенсивные среднеячеистые оплетеі 
заходящие на бока раковины. Маленькие хоматы, в виде нѳбіОльши)І 
горков располагаются на начальных оборотах, далее изредка набл 3 
ются псевдохоматы. Устье довольно щирокое, низкое, с меняющ с| 
положением по оборотам. | 

Сравнение. Характерными признаками рассматриваемого і 
являются вздуто-веретеновидная раковина по всем оборотам, непраЕ* 
ная интенсивная складчатость. По этим признакам он близок к Рзе % 
{изиііпа? таікоѵзкуі зр. поѵ. и Рз.} иппагепзіз зр. поѵ.; отличия от і 
даны при описании последних. Ч 

Распространение и возраст. Северные районы ВолгоіЛ 
ской области: Саломатинская, Красноярская, Неткачевская разве! 
ные площади; нижняя зона ассельского яруса. Ч 
Материал. 19 экземпляров, из них 7 скошенных. | 
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Р8еисіо}и8иІіпа? игтагеп8І8 ЗсНегЬоѵісЬ, 5р. поѵ. 

Табл. VI, фиг. 4—7 

азвание вида от пос. Урмары. 

олотип — ГИН, № 3499/69; Горьковская область, пос. Урмары, 
’ ;№ 3, глубина 344,35 ж; нижняя зона ассельского яруса. 

■писание. Ра.ковина небольшая от коротко веретеновидной дове- 
[ііовидной, с выпуклой орединной областью и іприостренно закруглен- 
\ осевыми концами. Г: 0=1,7—2,2. Во внутренних оборотах рако¬ 
коротко веретеновидная. Г = 3,1—4,5 жж; 0= 1,5—2,1 жж. Число обо- 

в 4—5, единично 6. Начальная камера большая с диаметром 254— 
ік. Спираль с равномерным навиванием. Диаметр четвертого оборо- 

— 1,7 жж. Диаметры последовательных оборотов у голотипа (в жж); 
0,34; 1—0,55; 2—0,84; 3—1,24; 4—1,62. 

тенка с постепенным утолщением по оборотам, толшина ее в пос- 
эм обороте 92 ж/с. Септы умеренной толщины, складчатые по всей 
е. Складчатость неправильная, низкая, сосредоточена главным 
зом на боках раковины и в осевых концах. В осевом сечении видны 
іе разной щирины треугольные и трапециевидные арки, часто с утол- 

іыми верщинамн; в осевых концах обильное преимущественно мел- 
шстое сплетение. Хоматы присутствуют на начальной камере, да- 
- псевдохоматы. Дополнительные образования на септах наблюда- 
в приустьевой части раковины, иногда вдоль оси. Устье умеренное, 
гепенным расширением и слегка смещенное по оборотам. 
3 м ев ч и в ос т ь піроявляется в степени удлиненности раковины, 

і^нсивности дополнительных образований, в колебании высоты спи- 

равнение. Отличающими признаками вида являются: небольшое 
> оборотов, большая начальная камера, небольшие размеры, обнль- 
елкоячеистое сплетение в осевых концах и незначительная складча- 

ів срединной части раковины. Описываемый вид близок к Рзеисіоіи- 
\і? іпіитезсепз зр. поѵ., от которого отличается приострением 
IX концов, более тонкими септами и более мелкой и низкой складча- 

іР- 
ас п р о с Т'р а н е н и е и возіраст. Горьковская область: пос. Ур- 
скв. № 3, Марпосадсннй район, скв. № 10, 13, 14, Порецкий район, 

'? 1, Богородский /район, скв. № 2; Куйбышевская область (правый 
ір. Волги ниже Батраков); Татария, Шингальчияская окв. № 717; 

іг^я зона ассельсікого яруса, 
атериал. 25 экземпляров. 

^ Рзеийоіизиііпа} ргоіаіа Кеіаі, 5р. поѵ. 

Табл. VI, фиг. 8, 9 

азвание вида ргоіаіа лат.— вытянутая к полюсам. 

рлотип — ГИН № 3499/713; Волгоградская область, Саломатин- 
Ірлощадь, СКВ. № 73, глубина 1033—1038 ж; нижняя зона ассельского 

іисание. Раковина средних размеров, удлиненно веретеновидная 
ная область слабо выпуклая, боковые склоны почти прямые, осе- 

іонцы вытянуты и приострены. Г:Б = 2,5—3. Форма раковины во 
щних оборотах укороченно веретеновидная. Г = 5,4—6,4 жж; Б = 
-2,8 жж. Число оборотов 4—5. Диаметр начальной камеры около 
с. Навивание относительно равномерное. Диаметры последователь- 
боротов у голотипа (в жж); н. к.— 0,18; 1—0,41; 2—0,71; 3—1,16; 
,7. 
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Стенка тонкая, становится постепенно толще по мере роста ракоі 
и равна у голотипа в предпоследнем обороте 61 мк. Складчатость и 
сивная, неправильная, развита, в основном, на боках раковины и і 
вых концах, в срединной области наблюдается только на последни)! 
ротах. В осевом сечении арки высокие, широкие, частые, от треугол 
до округлых с утолщенными верщинами; в осевых концах интенсС 
среднеячеистые сплетения, заходящие на бока раковины. Хоматы ма 
кие, низкие, развиты на начальных оборотах, далее — псевдохоі 
Устье узкое, низкое с меняющимся положением по оборотам. 

Изменчивость проявляется в различной степени вздутости 
вины и интенсивности складчатости. І 

Сравнение. По характеру складчатости описывамый вид мі 
сравнить с Рзеийо^изиііпа? таікоѵзкуі зр. поѵ и РзР іпіитезсепз зр. I 
от которых он отличается вытянуто веретеновидной формой рако я 

Распространение и возраст. Северные районы ВолгеI 
ской области; Саломатинская, Красноярская, Неткачевская разведеі 
площади; нижняя зона ассельского яруса, ее верхняя часть. ! 
Материал. 29 экземпляров, из них 12 скошенных. ^ 

I 

Рзеисіо^изиііпа? таікоѵзкуі Кеіаі, зр. поѵ. ^ 

Табл. VI, фиг. 10—12 

Название видав честь микропалеонтолога Ф. С. Мальковского. ^ 

Г олотнп — ГИН, № 3499/75; Волгоградская область. Неткаче (I 
разведочная площадь, скв. № 2028, глубина 620—624 м\ нижняя зоі| 
сельского яруса. г 

Описание. Раковина оравнительно крупная, вытянуто-веретѳнI 
ная, срединная область слабо выпуклая, боковые склоны от прямі4 
слабо выпуклых, осевые концы оттянуты и слабо закруглены. 1)1 
= 2,4—3,4, обычно 2,6—2,8. Форма раковины во внутренних обол 
субромбондная, с пятого оборота она приобретает форму взросло! і 
би. В = 4,2—7,9 мм. В =1,78—4,2 мм. Число обюротон 6—7. Ди а 
начальной камеры 180—200 мк. Навивание во внутренних оборот 
четвертого, тесное, затем постененно расщиряющееся к нарух!| 
Диаметры последовательных оборотов у голотипа (в мм): н. к.-,| 
1—0,31; 2—0,49; 3—0,74; 4—1,07; 5—1,54; 6—2,16; 672—2,57. 

Стенка довольно быстро утолщается и в последних оборотах еіі: 
щина 92 мк. Септы тоньше стенки. Складчатость интенсивная, і р 
рильная, развита, в основном,на боках іраковнны ивооевых концах. | 
динной области наблюдается только на последних оборотах. В оМ 
сечении арки высокие и широкие, частые, от треугольных до округ і 
утолщенными вершинами, в осевых концах интенсивные среднеячеп 
сплетения, заходящие на бока раковины. Хоматы маленькие, низкиіі 
виты на начальных оборотах, далее — псевдохоматы. Устье узкое, н I 
с меняющимся положением по оборотам. 

Изменчивость. В коллекции встречены более удлиненные< 
мы с Ь : 0 = 3,2—3,4, сохраняющие характерные признаки рассмат|1 
мого вида, выделенные нами как Рзеи(іо\изиІіпа} таікоѵзкуі іогта 1 
наряду с Рз? таікоѵзкуі Іогта Іуріса (табл. VI, фиг. 10, 11). 

Сравнение. Наиболее характерными признаками этого вида 
ются веретеновидная раковина в наружных оборотах и субромбо іі 
во внутренних. По характеру складчатости сходна с Р5.? ргоіаіа з] ч 
и Рз.1 іпіитезсепз зр. поѵ., но существенно отличается формой рак( | 

Распространение и возраст. Северные районы Волг'| 
ской области; Неткачевская, Красноярская, Саломатинская развел ^ 
площади; нижняя зона ассельского яруса, ее верхняя часть. 
М а т е р и а л. 26 экземпляров. 

96 



Р8еисІо(изиІіпа (?) 8Іп§иІагі8 5]отіпа, зр. поѵ. 

Табл. VI, фиг. 13 

азвание вида аіпдиіагів лат.— особый, своеобразный. 

О Л ОТ И п — ГИН, № 3499/78; Горьковская область, Арзамасская 
ірдь СКВ. № 11, глубина 147—153 лі; нижняя зона ассельского яруса, 
писание. Раковина от вздуто-веретеновидной до субовоидной с 
ло приостіренныміи осевыми иоінцами. Срединная область и боковые 

ЦЗы выпуклые. ^ : 0 = 2,0—2,1. Во внутренних двух с половиной—трех 
)Ьтах раковина укороченная. 0=3,4—5,7 мм; 0=1,7—2,7 мм. Число 
іртов 5—572- Диаметр начальной камеры 120—175 мк. Спираль с бо- 
і|есным равномерным навиванием во внутренних двух с половиной— 
урборотах и более свободным в остальных. Диаметр четвертого обо- 
іі!1,1 —1,35 мм. Диаметры последовательных оборотов у голотипа 

н. к.—0,17; 1—0,31; 2—0,53; 3—0,88; 4—1,35; 5—2,02; 572—2,7. 
’рлщина стенки достигает 60—100 мк, в средних и наружных оборо- 
і5епты тоньше стенки, умеренно складчатые. В последних оборотах 
[{і,чатость ослабевает. В осевых сечениях на боках раковины преоб- 
цЬт округлые арки, иногда с утолщенными вершинами, высотою от 
ді 74 оборота. Осевые оплетения от мелко до среднеячеиістых, захо- 
цр на бока раковины в последних оборотах. Небольшие хоматы во 
тенних полутора-двух оборотах, в последующих — псевдохоматы. 
іііінительные образования незначительные, наблюдаются в осевых 
Ох внутренних оборотов и в срединной области раковины. Устье 
ірное, постепенно расширяющееся, с меняющимся положением в 
лщих оборотах. 
С)авнение. Описываемый вид наиболее близок к Тгііісііез ріит- 
ІіЬипЬаг еі Сопбга и особенно к его подвиду Т. ріиттегі сгазза Каи- 
. (Укоторого отличается больщим удлинением раковины, меньшей ин- 
сі^ностью складчатости септ и большим расширением устья. 
Распространенней возраст. Горьковская область, скв. № 11 
щасской площади; нижняя зона ассельского яруса, 

тер и а л. Два экземпляра. 

Р о]і. 8сНчіі)аёвгіпа Моеііег, 1877 

ЗсНѵѵа^егіпа зсНегЬоѵісНае ОоЬгокЬоІоѵа, зр. поѵ. 

Табл. VII, фиг. I 

звание вида в честь микропалеонтолога С. Ф. Щербович. 

ГИН, № 3499/79; Оренбургская область, скв. Бузулук, л о т и п ■ 
а 1206—1212 м; нижняя зона ассельского яруса, 
исание. Раковина веретеновидная, умеренно вздутая в средин- 

1 ([ласти, с пологими боковыми склонами и округло приостреннымн 
концами. Г; 0 = 2,2. В первом обороте раковина щаровидная, в 

леіующих веретеновидная с несколько уплощенной срединной обла- 
' о второй половины третьего оборота приобретает форму взрослой 

Згі|Г = 3,64—4,68 мм; 0=1,82—2,10 мм. Число оборотов 572 —6. Диа- 
кР ачальной камеры 85—120 мк. Спираль тесная в первых двух с по- 
иі})й — трех оборотах. После небольщого скачка 

«аі![гывается равномерно. 
іВІсота последовательных оборотов у голотипа (в мм] 

в навивании она 

I половина оборотов 
4 3 2 1 

Н половина оборотов 
2 3 4 

127 0,25 0,13 0,05 0,04 

Чы микропалеонтологии, вып. 14 

0,10 0,06 0,06 0,19 0,25 

5 

0,21 

6 

0,27 
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Стенка умеренной толщины, с наибольшим утолщением в послед 
обороте до 85 мк. Септы волнистые, иногда на боковых склонах вб; 
полюсов наблюдаются единичные низкие арки; в осевых концах уме 
ные среднеячеистые сплетения. Маленькие хоматы на всех оборо 
Устье во внутренних оборотах умеренной щирины, в наружных зн 
тельно расщиряется. 

Сравнение. Описываемый вид наиболее близок к 8ск-ша^егіпс'\ 
8ІІогтІ8 Кгоі.; отличается от последней удлиненной раковиной с м 
вздутой срединной областью и несколько уплощенной во внутренних і 
ротах, отсутствием оттянутости осевых концов и менее интенсиі 
складчатостью септ. 

Распространение и возраст. Оренбургская область, скв.і 
зулук, глубина 1206—1212 ж; нижняя зона ассельского яруса. і 

а т е р и а л. Два экземпляра. _ 

8сІіѵѵа§егіпа ех дг. Іизііогтіз Кгоіо\\' 

Табл. VII, фиг. 2—4, 4а 

Размеры 

№ экзД Ь (в мм) О (в мм) Ь : О 
Число обо¬ 

ротов 
Наибольшая 

толщина стенки 
(в мк) 

3499/80 (фиг. 2) 5,6 3,7 1,5 8 92 

3499/81 (фиг. 3) 3,63 2,16 1,68 6 107 

3499/82 (фиг. 4,4а) 3,82 2,25 1,69 6Ѵ2 122 

Высота последовательных оборотов (в мм) в первой половине I 
КОВИНЫ: 3 

Обороты I 
№ экз. н. к. 1 2 3 4 5 6 7 8 * 

3499/80 0,06 0,02 0,03 0,05 0,09 0,25 0,34 0,49 0,46 ! 

3499/81 0,10 0,02 0,05 0,08 0,15 0,29 0,38 Л 
3499/82 0,11 0,04 0,05 0,06 0,17 0,24 0,34 0,34 

Сравнение. Экз. № 3499/80 отличается от 8сНта§егіпа [и8І[(1 
Кгоі менее вздутой раковиной, укороченным ювенариумом, более і 
кой спиралью, более слабой складчатостью и маленькими размер | 

Экз. № 3499/81 наиболее близок к изображению 8сНша§егіпа ^иЛ 
ті8 Кгоі. из индигского горизонта Северного Тимана (Гроздилова, 8 
табл. XV, фиг. 2), но обладает более мелкими размерами и более ві|і 
ЛОЙ срединной областью. 

Экз. № 3499/82 отличается от 8сН. }и8І}огті8 Кгоі. маленькими р;» 
рами и более слабой складчатостью. . 

Распространениеивозраст. Экз. № 3499/80, Саратовско * 
волжье, Любицкая разведочная площадь, скв. 61—с, глубина 571— 
экз. 3499/81 Ищимбайское Приуралье, Восточный массив, скв. № )| 
глубина 1308—1315 ж; экз. 3499/82, Татарская АССР, ИльмовскаяІ 
№ 665, глубина 349,8 ж; все происходят из нижней зоны ассель Я 
яруса. 
Материал. Три экземпляра. 

' Экз. № 3499/80 — из колл. И. А. Черновой; экз. № 3499/81 —из колл. Д. Ф. 
ва; экз. № 3499/82 — из колл. Ф. С. Мальковского. 
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; 5сІгта§еппа Ъигиіикепзіз ОоЬгокЬоіоѵа, зр. поѵ. 

і Табл. VII, фиг. 5 

Название в и д а от г. Бузулук. 

,;'Олот:ип — ГИН, № 3499/83; Оренбургская область, СКВ. Бузулук, 
уина 1206—1212 м\ нижняя зона ассельского яруса. 

) п и с а н и е. Раковина коротко веретеновидная, вздутая в срединной 
Л'сти с выпуклыми боковыми склонами и пріюстренно закругленными 
іыми концами. Б: 0 = 1,5. Раковины со второй половины четвертого 
Взта ціриобіретают фоірму взрослой особи. Б=3,12 иш, О = 2,08жлг. Чис- 

І5оротов 7. Диаметр начальной камеры 100 мк. Спираль в первых 
с половиной оборотах тесная, после небольшого скачка в четвертом 

оэте спираль развертывается постепенно с незначительным приростом 
іс[гы оборотов. Высота последовательных оборотов у голотипа (в мм): 

I половина оборотов 
7 6 5 4 3 2 1 

0,31 0,26 0,21 0,10 0,06 0,05 0,04 

и половина оборотов 
н.к. 1 2 3 4 5 6 7 

0,11 0,04 0,05 0,08 0,14 0,21 0,27 0,32 

1)лщина стенки в последнем обороте достигает 75 мк. Септы волнн- 
в осевом сечении местами видны низкие округленные арки, в осе- 
юнцах небольшая область среднеячеистых сплетений. Хоматы ма¬ 
йе до предпоследнего оборота. Устье во внутренних оборотах узкое, 

1ЙЯЮЩИМСЯ положением, незначительно расширяющееся в наружных 
л 

Ж 

тах. 
Ьавнение. Характерными признаками описываемого вида явля- 
напивание с малым приростом высоты оборотов после скачка в 

шртывании спирали и незначительное расширение устья по оборотам. 
іщ§егіпа ЬигиІикеп8І8 зр. поѵ. наиболее близка к 8сН. ро1]аг1са 

отличается от последней более короткой раковиной во внутрен- 
роротах, а также более постепенным развертыванием спирали. От 
иІ§агІ8 БсЬегЬ. отличается менее вздутой раковиной, более низкой 
лью, меньшим числом оборотов в переходной стадии и более слабой 
^атостью септ. 
іспространение и возраст. Оренбургская область, скв. 

уі^к, глубина 1206—12іГ2 м\ нижняя зона асельского яруса. 
.Ѵ|атериал. Пять экземпляров. 

8сНгй)а§егіпа ѵиІ§агІ8 8аІотаііпеп8І8 Кеіаі, зиЬзр. поѵ. 

Табл. VII, фиг. 6, 7 

Нізвание подвида от Саломатинской разведочной площади. 

Г і л о т И п — ГИН, № 3499/84; Волгоградская область, Саломатин- 
я азведочная площадь, скважина № 73, глубина 1043—1051 м\ ниж- 
!іНа ассельского яруса. 
Р(!меры: Г = 3,6—4,4 мм, 0 = 2,9—3,5 мм, Г: 0 = 1,2, число оборотов 
7\, н. к.— 61 мк, наибольшая высота оборота 0,49 мм', высота по- 
шательных оборотов у типичного экз. № 3499/84 (в мм): 

8 7 

1 половина оборота 
6 5 4 3 2 1 

0,39 0,44 0,34 0,16 0,08 0,03 0,03 0,02 

н.к. 1 

П половина оборота 
2 3 4 5 6 7 

0,06 0,03 0,03 0,06 0,12 0,23 ‘0,49 0,44 
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Толщина стенка 92—107 мк. 
Сравнение. От 8сНта§егіпа ѵиі^агіз ѵиі^агіз ЗсЬегЬ. наш пси 

отличается укороченной раковиной в юношеских оборотах и более сл і 
складчатостью септ. По более слабой складчатости и по и 
чию укороченности и шарообразности ювенариума рас ; 
риваемый подвид является переходной формой между 8сН. ѵиі и 
ЗсЬегЬ. и 8сН. коіѵіса ЗсЬегЬ. 

Распространение и возраст. Северная часть Волгогра;< 
области, Саломатинская разведочная площадь, скв. № 73, гл) і; 
1043—1051 лѵ, нижняя зона ассельского яруса. 
Материал. Два экземпляра. 

8сНѵіш§егіпа ех §г. ѵиІ§агіз ЗсйегЬоѵісЬ ' 
Табл. VII, фиг. 8 

Размеры: Т = 3,97 мм, П = 3,14 мм, Т: 0=1,26, число оборотоЕІ 
н. к.= 122 мк , высота последовательных оборотов экз. № 3499/86 (в і 

I половина оборотов II половина оборотов 
7 6 5 4 3 2 1 н.к. 1 2 3 4 5 

0,44 0,51 0,31 0,21 0,06 0,05 0,04 0,12 0,05 0,05 0,11 0,27 

Толщина стенки 115 мк. 
Сравнение. Описываемый экземпляр имеет некоторое сходс.і 

8сНьі)а§егіпа ѵиі^агіз ѵаг. акііиЬепзіз ЗсЬегЬ., но существенно отлш 
ся от нее более укороченной раковиной с округленными осевыми кіі 
ми, более укороченным ювенариумом, большим числом низких окр;т 
арок и узкой полосой осевых сплетений. 

Распространение и возраст. Ишимбайское Приуралы I 
сточный массив, скважина № 101/1, глубина 1389—1399 м; нижняго 
ассельского яруса. 
Материал. Один экземпляр. 

Род РагагеИіа Каизег, 1960 

РагагеИіа? кагрипіккепзіз Зіотіпа, зр. поѵ. 

Табл. VII, фиг. 10 I 

Название вида от дер. Б. Карпуниха. 

Голотип — ГИН, № 3499/88; Горьковская область, скв. ! 
д. Б. Карпуниха, глубина 732,35—736,86 лі; нижняя зона ассел I 
яруса. 

Описание. Раковина субсферическая с едва выступающими з р 
ленными осевыми концами. Т:0=1,2—1,4. Во внутренних двух —Д 
половиной оборотах раковина коротко веретеновидная. Г = 4,8—5 . 
0 = 3,5—4,0 мм. Число боротов 6'/2. Диаметр начальной камеры 6 

225 мк. Спираль в первых двух с половиной оборотах навита тесно, о 
незначительного скачка возрастает равномерно. Наибольщая і о 
оборота 0,35—0,40 мм. 

Стенка во внутренних оборотах тонкая, резко утолщается в тр; 
следних до ЮО—150 мк. Септы в первых оборотах слабо окладчат), 
лее складчатость усиливается. В осевых концах последних обороте з 
чительная область мелкоячеистых сплетений. Маленькие хоматы ві и 
ренних оборотах. Устье во внутренних оборотах узкое. 

Сравнение. Родовая принадлежность описываемого вида і' 
сем ясна. Такие признаки, как отсутствие отчетливой обособле о 
ювенариума, тонкая стенка внутренних оборотов не совпадают с п г 

' Описание дано С. Ф. Щербович по материалу Д. Ф. Шамова. 

100 



I рода РйгйхеШй, поэтому мы относим его к этому роду условно. 
:и іописаиных ранее представителей ірода Рагагеіііа видов, оравни- 
іс данным, не встречено. Сравнение с Р.? паііѵа зр. поѵ. приведено 
Ьпиоаінии последней. 
аспространение и возраст. Горьковская область, скважи- 

^ 5 у д. Б. Карпуниха, глубина 732,35—736,85 м\ нижняя зона ассель- 
) яруса. 
атериал. Пять экземпляров плохой сохранности. 

Рагагеіііа'? паііѵа Зіотіпа, зр. поѵ. 

Табл. VII, фиг. 11, 12 

1:а 3 в а н и е вида паііѵа лат.— местная. 

[олотип — ГИН, № 3499/89, Горьковская область, скв. № 5 у 
Карпухина, глубина 732,35—736,86 м\ нижняя зона ассельского 

Йп и с а н и е. Раковина веретеновидная со слабо-выпуклой срединной 
г.тью и закругленными осевыми концами. Г : О = 1,9—2,75. Переход 
(оотких юношеских оборотов к взрослым происходит на протяжении 
ф оборота. Г = 3,68—5,3 мм; 0= 1,73—2,19 мм. Число оборотов 6—9. 
іѣтр начальной камеры 120—200 мк, у іміиыросферичеокого экземп- 
.<70 мк. В навивании спирали наблюдается слабый скачок при пере¬ 
ест ювенариума к взрослой стадии с постепенным развертыванием ее 
і'^льных оборотах. Наибольшая высота оборота 0,23—0,29 мм. Стен- 
1[ікая во внутренних оборотах, резко утолщается в трех последних 
ір—130 мк. Складчатость септ неправильная, почти исчезающая во 
енних оборотах. Осевые сплетения мелкоячеистые, иногда заходя- 
а бока раковин. Маленькие хоматы на начальной камере, далее— 

б|эхоматы. Во внутренних оборотах устье узкое, расщиряющееся до 
р;ьно щирокого в последующих. 
|С})авнение. Описываемый вид обладает чертами сходства с Рага- 
Ц кагрипікНепзіз зр. поѵ.: коротким ювенаіриумом, слабым скачком 
Іиііваниіи опирали при переходе от тѳоно свернутых начальных оборо- 
дззрослой стадии, тонкой стенкой в начальных оборотах, резко утол- 
Ь|,ейся в трех последних. Но резкие отличия в форме раковины не 
В(шли нам их объединить. Не совсем ясна складчатость септ и стро- 
Еютья из-за плохой сохранности материала. Родовая принадлеж- 
птакже условна. 
ріспространение и возраст. Горьковская область, скважи- 
№5 у д. Б. Карпуниха, глубина 732,35—736,85 м; нижняя зона ас- 
ісого яруса. 

т е р и а л. Пять экземпляров. 

ЛИТЕРАТУРА 

ітова В. П. 1941. Новые данные по стратиграфии верхнего палеозоя Се- 
:|[ого Тимана.—■ Докл. АН СССР, 32, № 9. 

|това В. П. 1958. Новое в стратиграфии карбона и перми Северного Тима- 
1|гДокл. АН СССР, 119, № 5. 

ітова В. П. 1964. Б'иостратиграфия карбона и нижней перми Северного Ти- 
Автореф. докт. дисс. 

|илова Л. П., Лебедева Н. С. 1961. Нижнепермские фораминиферы Се- 
ого Тимана.—Труды ВНИГРИ, вып. 179. 
к И. А. 1962. Граница карбона и перми на основании изучения нижнеперм- 
фораминифер в платформенных отложениях Куйбышевской и Оренбургской 

ктей. В кН.: Стратиграфические схемы палеозойских отложений. Пермская си- 
т іа, Гостоптехиздат. 
зр-Черноусова Д. М. 1938. Верхнѳпалеозойские фораминиферы Самар¬ 
ій] Луки и Заволжья.— Труды ГИН АН СССР, т. VII. 

101 



Раузер-Черноусова Д. М. 1940. Стратиграфия верхнего карбона и арти и 
яруса западного склона Урала и материалы к фауне фузулинид.— Труды ГР у 
СССР, серия геол., № 2, вьш. 7. 

Раузер-Черноусова Д. М. 19Ш. Фораминиферы стратотипического разрез ’сг 
марского яруса (р. Сакмара, Южный Урал).— Труды ГИН АН СССР, вы 1; 

Раузер-Черноусова Д. М., Щербович С. Ф. 1949. Швагерины Европ ск 
части СССР.— Труды ГИН АН СССР, серия геол. (35), вып. 105. 

Раузер-Черноусова Д. М., Щербович С. Ф. 1958. О швагериновом гс ізс 
те центральной части Русской платформы.— Труды ГИН АН СССР, вып. 

Решения межведомственного совещания по разработке унифицированных страти^({ 
ческих схем верхнего докембрия и палеозоя Русской платформы. ВСЕГЕИ |9( 

Розовская С. Е. 1952. Фузулиниды верхнего карбона и нижней перми К но 
Урала.—Труды ПИН, АН СССР, 40. 

Руженцев В. Е. 1950. Типовые разрезы и биоСтратиграфия сакмарского я |са. 
Докл. АН СССР, нов. серия, 71, № 6. 

Руженцев В. Е. 1954. Ассельский ярус пермской системы.— Докл. АН, 99, ^ 6. 
Рыбаков Ф. Ф. 1962. Стратиграфия и сопоставление разреза перм;ских отл< еш 

Куйбышевской и Оренбургской областей. Стратиграфические схемы палео: ад 
отложений. Пермская система. Гостоптехнздат. 

Семина С. А. 1961. Стратиграфия н фораминиферы (фузулиниды) швагері )воі 

горизонта Окско-ІДнинского поднятия.— Труды ГИН АН СССР, вып. 57. 
Ш амов Д. Ф. 1940. О геологическом строении Ишнмбайского нефтеносного рана.’ 

Сов. геология, № 1. ' 
Ш а .м о в Д. Ф. 1958. Группа вздуто-веретенообразных псевдофузулин из шва риа 

вого горизонта Ишимбаево — Стерлитамакского района.— Труды ГИН АН СС 
вып. 13. 

Ш амов Д. Ф., Щербович С. Ф. 1949. Некоторые псевдофузулины швагер эво 
горизонта Башкирии.— Труды ГИН АН СССР, вып. 105, геол. серия (№'і5). 

Щербович С. Ф. 1969. Фузулиниды позднегжельского и ассельского времеиПр 
каспийской синек.тизы.— Труды ГИН АН СССР, вып. 176. , 

ТНЕ 5СН^VАОЕКINА ѴНЕОАКІЗ А\0 8СН\ѴАОЕКІ\А Ри81РОКМ18 2С Е 
ОР ТНЕ А88ЕЫА\ 8ТАОЕ ОР ТНЕ Ки88ІА\ РЕАТРОКМ 

А\В ТНЕ ѴѴЕ8ТЕРХ 8ЕОРЕ ОР ТНЕ 80иТН НКАЕ8 

а. о. КІКЕЕѴА, 5. Р. 5НСНЕРВОѴІСН, 5. V. ООВРОКНОТ(!/.і( 
О. В. КЕТ АТ, Р. 5. МАЕКО\Ѵ5КУ, Р. 2. 3 А С О Р А К О V А, > 

1. А. С Н Е К N О V А, 5. А. 5 Е М I N А | 

ТНе рарег ^іѵез Гог ГНе ГігзГ Гіте а тоге сотрІеГе ГаипізГіс сЬагасГегізііс [Ьаі 
СП ГогатіпіГега) оГ ГЬе 5сН\ѵа§егіпа ѵиідагіз апб ЗсН. ГизіГогтіз гопе, ГНе Іоѵ г Я 
оГ ГНе .■\ззе1іап зГаде \ѵіГНіп ГНе Ѵоіеа — Нгаіз агеа. ОізГгіЬиГіоп оГ ЬоГН ГНе |рѳ( 
кпоѵѵп ЬеГоге апй ГНозе сІезсгіЬесІ Гог ГНе ГігзГ Гіте Наз Ьееп Ггаоесі іп тапу С( еіз 
зериепсез. ТНе розіГіоп оГ ГНе 1о\ѵег апсі иррег Ьоипбагу оГ ГНе гопе, апб Не р Г 
оГ ГНе 1о\ѵег Ьоипбагу оГ ГНе Аззеііап зГа^е Наз Ьееп беГегтіпесІ тоге ргез'іср! 
ІаГГег Наб Ьееп ГНе зиЬ)есГ ипбег бізсиззіоп аз а Ьоипбагу ѵегу роогіу зиЬз ПІИ 
ГаипізГісаІІу. Не\ѵ зресіез апб зиЬзресіез Наѵе Ьееп безсгіЬеб апб іНизГгаГеб. ТіТо| 
ресиііаг Го ГНе 1о\ѵег гопе апб Наѵіп§ а гаГНег оЬзсиге §епегіс Ье1оп§іп§, ате І і| 
гезГ аз Го ГНеіг зузГетаГісз. [ 



ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

і^рДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

Ц:- 

м. 
Л. Г. Д А И Н, К. И. К У 3 Н Е Ц О В А 

(Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт, 
Геологический институт АН СССР) 

НАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ СТРАТОТИПИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 
» ВОЛЖСКОГО ЯРУСА ПО ФОРАМИНИФЕРАМ 
■п' . 

ІІДроблема границы юры и мела и связанный с нею, хотя и самостоя- 
м.ный, вопрос о верхнем ярусе юрской системы приобрела в последние 
л большое значение и явилась темой ряда международных дискуссий 
]ітиграфов и палеонтологов. Эти вопросы были предметом обсуждения 
І И II Международных коллоквиумах по юрской системе, проходивших 

^Ікжсембурге в 1962 и 1967 гг., позднее они рассматривались в 1966 г. 
лглии, куда с этой целью были приглашены советские стратиграфы, 
ім в 1967 г.—в СССР на специально организованном Международ- 
симпозиуме по верхней юре, где демонстрировался стратотипиче- 

:і^ разрез волжского яруса. Однако, несмотря на интенсивные и на- 
’ пленные исследования палеонтологов и стратиграфов, в настоящее 
ця эту проблему нельзя считать однозначно решенной. Более того, 

;і(С;ы подойти к ее решению, необходимо выяснить ряд таких 
1)*]Щочередных вопросов, как детальное биостратиграфическое расчле- 
Іікце титона, выяснение положения берриасского яруса и соответствен- 
'Уіраницы юры и мела и, наконец, корреляции титонских отложений с 
^^1<скими и портландскими. Несомненно, что все перечисленные вопро- 
ііііогут быть решены или хотя бы детально и объективно освещены толь- 
і' [а основании изучения всех групп органических остатков, а также 
“Фльзования других методов стратиграфии. Отсюда возникла и кон- 

"ная задача, стоявшая перед авторами настоящей статьи — на осно- 
ііи изучения богатых и разнообразных комплексов фораминифер 
:;него кимериджа и волжского яруса дать возможно более дробное 
членение указанных толщ, выделить и проследить по простиранию 
и с характерной микрофауной и на основе развития фораминифер на- 

‘.|іть зональное подразделение кимериджских и волжских отложений 
>^:кой платформы. 
Основным разрезом для этого послужил стратотипический разрез 
кского яруса и подстилающие отложения верхнего кимериджа у 
эродище на Волге в 25 км, к северу от Ульяновска. Этот разрез очень 

и подробно охарактеризован и детально расчленен по 
іонитам, белемнитам и другим группам фауны, а также содержит 
^зшое іколичество фораминифер, преимущественно прекрасной сохран- 

'и. Для тех частей разреза, где комплексы фораминифер обеднены 
отсутствуют, были дополнительно использованы данные по микро- 
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фауне других разрезов Русской платформы (Прикаспий, Подмосю 
Печорский бассейн). Поскольку все многообразие микрофауны был( 
труднительно отразить на предлагаемой схеме (табл. 1), мы вклю 
в состав характерных зональных комплексов фораминифер также в 
присутствующие в других регионах. При этом следует иметь в виду 
в число характерных видов естественно не вошли те, которые хотя и 
ко приурочены к каким-либо частям разреза и весьма характерны 
них, но являются эндемиками или формами с узко ограниченным с 
лом. 

Первые исследования волжских фораминифер и их привязка к а 
нитовым зонам были проведены еще в 1939 г. Е. В. Мятлюк. В этой р 
те, не потерявшей своего значения до настоящего времени, не то 
приведено описание наиболее важных для стратиграфии в^ідов, 
впервые выделены в волжских отложениях слои с характерной микр 
уной, соотнощение которых с предлагаемыми зонами рассматривс 
ниже Позже стратиграфия волжского яруса по фораминнферам рг 
батывалась Л. Г. Дайн (1961), давшей краткое палеонтологическое 
снование унифицированной схемы стратиграфии иимериджских и в 
ских отложений Русской платформы, но, к сожалению, не включивн 
эту работу описание характерных видов. В числе трудов по изуч 
позднеюрской мнкрофауны следует отметить работы Ь. В. ьык 
(1948) 4 В Фурсенко и Е. Н. Поленовой (1950), более раідоие р 
Л. Г. Дайн (1934, 1948), В. П. Казанцева (^934,^936) В. Н. Шох 
(1954) Т. Н. Хабаровой (1959), К- И. Кузнецовой (1963, 1965, 1969 

Этим в сущности очень небольшим списком работ нсчерпываютс 
следования волжской микрофауны Русской платформы, о^ДО^^^ 
изучении фораминифер и определении остатков макрофауны. Однаі 
Ганнем этапе изучения сборы и определения макрофауны были не 
дГдостаточно детальны, в связи с чем у микропалеонтологов не 
основы для точной привязки выделенных характерных комплексов с 
минисЬер к аммонитовым зонам. Комплексы микрофауны были пр 
чень и слоям широкого стратиграфического диапазона, соответствук 
двум а тГи трем^ммонитовым^онам в современном их поннмани 
Гс'^змо расчленение волжского яруса, 
ДО недавнего времени несколько иначе (Никитин, 1881, Розанов, 
1010- Пякпов 1965' Михайлов, 1957, 1961, 1962). 

Работой гі А. Герасимова и Н. П. Михайлова (1966) был как ы 
веден н?™ дискуссии по вопросу о верхнем ярусе юрской системы г 
“Гано выд"е"іне волжского яруса в качестве яруса единой едрат 
Лической шкалы, расчлененного на три подъяруса и девять зон п 
мНшітам ГдробнНе описание этого разреза, а ^акже данные по л 
гическому сосНаву пород фауне моллюсков " “"^Га а т 
ѵкяяянной статье П. А. Герасимова и Н. П. Михайлова (іуоо;, I работе К. И. Кузнецовой (1965), в связи с чем нет необходимости 

"ТсГно1°мНя“н™Гсс«“реНГп основных групп форампннфер_и и: 
чении для стратификации кимериджских и волжских отложении. 
“ Наибол ГважнГи и ценньГми для стратиграфии гРУПпами Фо 

времени нодозариид и иератобулиминид, большинство^ мд 

имеют узк^ое 3™^і;;;Ф"зУ“;;Г?вующем комплексе фораминифер 
“"ЖТенно чтГцератобуГ;™ и частично формы с агглк 
ров^Гой раковиной особенно многочисленны и характерны для ве) 
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Іериджа и низов волжского яруса. Эго позволяет выявить преемст- 
зость волжской фауны фораминифер от кимернджской и более древ- 
, а также проследить последовательное развитие этих форм во вре- 
и, используя его для подразделения вмещающих слоев. Что касается 
озариид, то они обильны во всех сообществах, как кимериджских, так 
)лжских, достигая максимального расцвета к середине волжского 
1 и затем постепенно убывая в количестве п разнообразии к его 
іУ- 
кодовой состав нодозариид и цератобулпминид весьма разнообразен, 
зем значение отдельных родов для стратиграфии рассмотренных от- 
ений не одинаково. 'Среди представителей первого из названных се- 
:тв наиболее характерны роды ^епііси^іпа, Азіасоіиз, Ріапиіагіа, 8а- 
пагіа, Маг§іпиІіпа, в меньщей мере СііНагіпа и МосІозагіа. В соста- 
го'рого семейства юснонное значение имеет род РеіігНоШеІІа (Рзеийо- 
ігскіпа) \ а также частично Сегаіоіатагскіпа и СопогЬоШез. Кроме 
крайне важны для стратиграфии роды Мігопоѵеііа и Ное§Іип(ііпа 
шейства Ерізіотіпісіае. В качестве характерных видов в комплексах 
іеционных фораминифер удалось использовать и мнлиолид (роды 
поШпііа, ^иіп^ие^оси^іпа), выявив общие формы в пределах Русской 
формы, Англии и Польщи, и создать таким образом дополнительные 
досылки для дальнейщей корреляции позднеюрских отложений, 
щк известно, в кимериджских и волжских микрофаунистических со- 
ествах Русской платформы секрецнонные бентосные формы резко 
Іалируют над агглютинирующими. Исключение представляют разре- 

Іаиболее северной окраины Русской платформы и Прикаспия, где 
Іютинирующие фораминиферы весьма многочисленны. В остальных 
онах Европейской части СССР представители семейств ЕііиоИсіае, 
ііагіібае и АІахорЬга^тіібае встречаются обычно в подчиненном ко- 
стве. Однако и среди них удалось выявить характерные виды с уз- 
стратиграфическим распространением и щироким ареалом. К их чи- 
)тносятся представители родов АттоЬасиШез, 8рігорІесІаттіпа, 
еиШпоШез, ОгЫдпупоШез. 
аким образом, проанализировав многочисленные сообщества фора- 
фер, нам удалось выявить ряд характерных видов из числа различ- 
юмейств бентосных фораминифер, одни из которых позволяют наме- 
последовательные стадии развития одного рода, другие — благода- 

)роткому времени их существования и щирокому развитию в про- 
[стве дают надежную основу для выделения характерных комплек- 
он. 
пределах рассмотренных отложений нами выделено по форамини- 
м 9 зон — одна в верхнем кимеридже и 8 в волжском ярусе. Объем 
зон в большинстве случаев соответствует объему аммонитовых зон и 
две микрофаунистические зоны охватывают больший стратиграфи- 

ій интервал, отвечая двум аммонитовым зонам каждая, 
верхнем кимеридже нами выделена зона Рзеисіоіатагскіпа рзеибо* 
іепзіз, соответствующая по объему двум зонам АиІасозіерНапиз 
ІотиІаЬіІіз и Ѵіг^аіахіосегаз іаііах. Эту зону удается достаточно 
подразделить на две подзоны — нижнюю с ОгЬі^пупоісіез топзі- 
и Рзеисіоіатагскіпа рзеис1ог]азапепз1з, равную по объему зоне Аи- 

_ерЬапиз рзеисІотиІаЬіІіз, и верхнюю с Ное§1ипс1іпа зІеІИсозІаІа, от- 
1)щую зоне Ѵаг^аіахіосегаз іаііах. В состав характерных сообществ 
зон входят, помимо названных форм, представители нодозариид: 
іпиііпорзіз кІаНпі (М]а1;1.), Маг^іпиііпа Ъизкепзіз (Віеі. е1 Рог.), 
гіпа киіаѵіепзіз (Віеі. е1 Рог.), СііНагіпеІІа етепйаіа К. Кипг. еі 

. и др. Из числа эпистоминид и цератобулиминид здесь присутствуют 

г в тексте будет приводиться название только подрода Рзеисіоіатагскіпа. 
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Нов§ІипсІіпсі ійіагіепзіз Оаіп, Н. сііѵеоійіа (М]аи.), МігопоѵвИа шіаііщ 
кае Оаіп. ^ 

Верхняя граница кимериджского яруса принимается нами в пониги 
НИИ д’Ор'биньи (б’ОгЫ^пу, 1850) под слоями с Огаѵезіа. Начиная с у :ч 
занных слоев, комплекс фораминифер претерпевает известные измеіі 
ния, однако резкой смены состава сообщества не наблюдается. Зек 
Рзеисіоіатагскіпа роіопіса, выделенная нами в основании волжск 'оі 
яруса, соответствует двум зонам аіммоннтовой шкалы — ЗиЬрІапіІез I-і 
тоѵі и ЗиЬрІапіІез зокоіоѵі, и в свою очередь подразделяется на две пц-і 
зоны — нижнюю с Ѵегпепіііпоісіез кігіПае и верхнюю с Ное^іппсііпа §сі-' 
бізІзсЬепзіз. Комплексы фораминифер этих подзон имеют ряд общих эИ 
ментов, однако они достаточно четко различаются не только по прис -* 
ствию зональных видов, но и по составу нодозариид. Для нижней поді- 
ны крайне характерно присутствие Іепіісиііпа зе§ге§аіа К. Кппг. и р5а 
видов рода Азіасоіиз, для верхней подзоны — Іепіісиііпа кгутНо^ 
К. Кпгп. и Ь. зокоіоѵі К. Кпгп. 

Для нижнего волжского подъяруса (слои с Регізркіпсіез ЫеісШ 
Рог.) Е. В. Мятлюк (1939) установила по фораминиферам слои с Сгіз 
Іагіа сіоііеіпі Кагап. и С. огпаіа Рпгзз. с характерны.м комплексом вилі, 
однако в то время не было дано достаточно детального расчленения э й 
части разреза по аммонитам, в связи с чем сейчас трудно точно увяз ы 
полученные данные с имевшимися ранее материалами. 

Верхняя зона нижнего подъяруса волжского яруса — ЗиЬрІапіІез рз і- 
сІозсуіЬіспз — соответствует выделенной нами зоне Маг^іпиііпа казаі- 
зіапіса. В числе новых, не встреченных в более древних отложениях і- 
дов, присутствуют Сегаіоіатагскіпа гаіопіса М]а11. Кроме того, зд ь 
продолжает существовать Рзеийоіатагскіпа роіопіса и некоторые вг^і 
рода Ное§Іип(ііпа. 

Существенным рубежом в развитии фораминифер является наступи- 
ние средневолжского времени. Уже начиная с подошвы зоны Оогзор- 
пііез рапбегі в отложениях іпоявляется іряд новых элементов, піреимуіл 
ственно из нодоразиид, хотя здесь еще отчетливо сказывается влияі е 
нижневолжских форм — присутствуют 8рігорІесіаттіпа ѵісіпаііз В; і, 
Репіісиііпа ипйогіса К. Кпгп. н ряд видов рода Мігопоѵеііа, происхоі-' 
щих от кимериджских форм. Зоне Вогзоріапііез рапбегі, по нашим при 
ставлениям, соответствует зона ЕепІісиГіпа огпаііззігпа и Загасепагіа и 
запгеѵі, подразделяемая на подзоны: нижнюю — Еепіісиііпа іп1гаѵо1§и 
зіз и верхнюю — казсЬрпгіса и Е. Ьіехсаѵаіа. По аммонитовой шк е 
они отвечают соответственно подзонам Раѵіоѵіа раѵіоѵі и 2агаізк ■& 
гагаізкепзіз. В комплексе видов рассматриваемой зоны ведущее ме о 
принадлежит нодозариидам. Кроме перечисленных зональных ф(М 
здесь присутствуют Азіасоіиз оЫііегаіиз Ригзз., Маг§іпиІіпорзіз еті^ 
епзіз (Ригзз. е1 Рок), М. тесІіа[огтіз К. Кипг., Загасепагіа ііоѵаі іі 
Ригзз., 5. ргоіаіа К. Кигп., 5. ргаѵозіаѵіеѵі Ригзз. е1 Рок, а также суіі- 
ственны милиолиды — Зі^тоіііпііа зиЬрапйа (Еіоуб) и ^иіп^ие^оси^ а 
тіісНигіпі Оаіп. 

Более постепенное изменение в видовом сообществе наблюдаете'^ 
наступлением времени Ѵіг^^аіііез ѵіг^аіиз. Эта часть разреза выдел Зі 
нами в зону кепіісиііпа ропбегоза с двумя подзонами — нижней Ои і- 
Ііпа бо^іеіі и Тгізііх Іетігіса и верхней РгаЬеІІаттіпа Іібіае. НазЕі- 
ные подзоны, установленные по фораминиферам, сопоставляются с( и 
ветственно с подзонами Ѵігдаіііез ѵіг^аіиз з. зіг. и V. гозапоѵі. 

Следует отметить, что в комплексе зоны кепіісиііпа ропбегоза нар .у 
с видами, начавшими существоваіние раньше,.появляется ряд новых и г 
рактерных форм, к которым кроме указанных зональных видов от 
сится Репіісиііпа Нуаііпа (М]а1к), Маг§іпиІіпорзіз тесііа (Ригзз з1 
Рок), Маг§іпиІіпа [огтоза М)а1к, Загасепагіа тиііісозіаіа Ригзз. е1 1 '• 
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^1 Е. В. Мятлюк (1939) выделила в этих слоях характерный комплекс 
рампнифер с РіаЬеИаттіпа аіі. гитова Аіех. е1 ЗтііН, Р ІШіае 

^Г88. еі РоІ., СгШеІІагіа игаііса М)а11., С. та§па М]а11., С. Нуаііпа 

,, Средний подъярус волжского яруса заканчивается зоной Еріѵіг^аіі- 
і||3 пікШпІ, отложения которой обычно представлены песками и песча- 
||ками и часто не содержат фораминифер. Наиболее богатый комплекс 
^дов удалось выделить в разрезах Подмосковья, более скудный — в 
^фднем Поволжье. Зона Еріѵіг^аіііез пікіііпі соответствует зоне Азіа- 
(|іи8 тозриепзіз^ и А. оіі^озіе^іа. Наиболее характерными видами яв- 
/ются Ріапиіапа Іаіа К. Кигп., Маг§1пи1іпа рзеисіоііпеагіз К- Кигп., 
^ігоігопйісиіагіа гНаЬйоёопіоійез (СНарт.). Е. В. Мятлюк (1939) вы- 
ріила в Поволжье эту часть разреза в качестве слоев с обедненным, 
1 все же характерным комплексом видов, относящихся исключительно 
кіремейству Посіозагіісіае. 
I; Выше в верхнем волжском подъярусе выделены три микрофаунисти- 
нркие зоны, соответствующие зонам, установленным по аммонитам, 
гіжняя, отвечающая зоне КазсНригіІез іиі^епз, охарактеризована 
Ірдненным составом фораминифер с РІасорзіНпа зр. Кроме того, здесь 
[ііііречены лентикулиіны и астаколюсы, Маг§іпиІіпорзіз роІуНутпіиз 
(іпгзз. е1 РоІ.) и М. ех §г. тесііа (Ригзз. еі Рок). Вышележащие отло- 
^ния зоны Сгазресіііез зііЬсІіІиз сопоставляются нами с выделенной по 
лрріОфауне зоной Азіасоіиз а^иі1опіси5, охарактѳриэованной богатым 
обществом видов с Азіасоіиз іаітугепзіз Ваззоѵ, Загасепагіа аЦа К- 
дап., Маг^іпиііпа ітргоргіа Ваззоѵ и др. В состав комплекса входят 
^имущественно представители семейства Ыоёозагіісіае и лишь отдель- 
ііе полиморфиниды в небольшом числе особей. 
[ Наиболее верхняя зона волжского яруса — Сгазресіііез побі^ег—ме- 
г: четко охарактеризована фораминиферами; здесь присутствует скуд- 
1:й комплекс видов с Ьепіісиііпа тйпзіегі (Роет.), Маг^іпиііпорзіз с1. 
ъіуНутпіиз (Ригзз. е1 РоІ.) и др. По данным Е. В. Мятлюк (1939), в 
гй части разреза у с. Кашпир встречен более разнообразный по соста- 
пкомплекс фораминифер, включающий много общих видов с сообще- 
фм из подстилающих отложений зоны Сгазресіііез зиЬсііІиз. Несмотря 
Ідетальное .изучение, нам не удалось обнаружить в зоне КазсЬригіІез 
Іі^ег такого сооібщества .и точно сопоставить выделенный нами комп- 
|с с описанным Е. В. Мятлюк. 
[іСледует отметить, что выделенные комплексы видов фораминифер, 

і|актеризующие рассмотренные зоны кимериджа и волжского яруса, 
іЦ'слеживаются по всей территории Русской платформы и частично за 
;фределами. Правда, для Англии и Польши не во всех случаях уда- 
[іія дать четкое и дробное подразделение кимериджских и портланд- 
5^|х пород, особенно в верхней их части. Попытка сопоставить слои, вы- 
[ёівнные по фораминиферам Русской платформы, с таковыми в Англии 
р|а в работе К- И. Кузнецовой (1969). Правда, наименования 
іліев в некоторых случаях отличаются от приводимых в настоящей ра- 
|ёе, но это связано с тем, что ранее были использованы для дробного 
ісчленения преимущественно нодозарииды и лишь немногие предста- 
фли других семейств, іпоскольку описания большинства характерных 
йов не были опубликованы. 
: ІПредлагаемая работа является частью большой монографии, в на- 
тйщее время законченной авторами. Именно поэтому мы не останав- 
каемся здесь подробно на вопросах эволюции некоторых групп фора- 
шифер, послуживших основой для детального расчленения позднеюр- 
!кх отложений, на их пространственном распространении, изменчиво- 

и т. д. Схема подразделения волжского яруса по фораминиферам 
щдлагается для обсуждения, поскольку, как уже упоминалось, проб- 
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лема детальной стратиграфии и корреляции этих толщ в настоящее ві 
мя представляет особый интерес. р 

Ниже приводится описание нового рода и десяти новых видов из іі 
сти семейств фораминифер, использованных в качестве зональных і| 
характерных видов для отложений позднекимериджского и Волжск» 
возраста. 

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

СЕМЕЙСТВО АТАХОРНКАОМІІОАЕ 8СН\ѴАОЕК, 

(пот. соггесС Оа1Іо\ѵау еі Нетіп\ѵау, 1941, стр. 320, 
рго Іатііу АІахорЬгадтісіеа ЗсНлѵа^ег, 1877, стр. 22) 

1877 

ПОДСЕМЕЙСТВО АТАХОРНРАОМІІ\АЕ 8СНШАОЕК, 1877 

Род ОгЫёпупоійез Оаіп, ^еп. поѵ. 

Родовое название указывает на сходство выделяемого рода с 
ОгЫдпупа. 

Л 
рс.ѵ 

Типовой вид — ОгЫ^пупоШез топзігаіиз Оаіп; Среднее Пое| 
жье, Ульяновская область, д. Городище; верхний кимеридж, зона Ап* 
созіерЬапиз рзеиботиІаЬіІіз. І( 

Описание. Раковина биморфная, на ранней стадии инволюті| 
слабо стрептоспиральная, позднее развернутая, однорядная. Камеры| 
луобъемлющие, конусовидно вытягиваются к устьевому концу. У р 
них камер устьевой конец резко вытягивается в довольно длинную и 
ку, направленную по ходу спирали. У последующих он постепенно 
рачивается. Полости камер во внещней зоне, ближе к периферии і| 
разделены неполными продольными перегородками, отходящими )і 
внутренней поверхности внешней стенки у основания камеры к септг 
ной поверхности предществующей камеры, заполняя образовавши 
между ними угол. Они доходят до половины диаметра полости, до 
гая одной трети — половины высоты камеры. При рассматривании ' 
манной камеры со стороны устья они кажутся радиально расходящн 
ся столбиками. Стенка «псевдоальвеолярная» от грубо до тонкозе}| 
стой, состоит из зерен ікальцита с оріи.месью яебольшого іиоліичества )| 
лее мелких зерен кварца. У некоторых видов в состав стенки раков Ц 
входят сравнительно крупные сферические кальцитовые тельца. СеА 
и перегородки такой же структуры. Устье одинарное, конечное, ок| 
лое или овальное. 

По строению скелета новый род близок, с одной стороны, к рці 
АттоЬасиІііез СизЬтап, 1910, с другой — к роду іаЬугіпІНіпа Ші| 
зНепк, 1951. От первого он отличается наличием внутрикамерных 
городок и структурой стенки, от второго — простым, не ситовид ^ 
устьем и вытянутым устьевым концом. 

Особенно близки описываемые виды к представителям рода Оі 
пупа На^епоѵѵ, 1842, расположением и внутренним строением камі 
продольными перегородками во внешней зоне полости камер. Отл 
ем служит присутствие хорошо выраженного развернутого отдела с ^ 
нусовидно вытянутым устьевым концом. От близкого рода Ыіиоіа 1. 
гпагск, 1804 наш род отличается простым, а не ситовидным устьем. , 

По-видимому, многие из известных видов, относившихся ранее кЦ 
ду АттоЬасиІііез, при изучении их внутреннего строения будут сі 
сены к роду ОгЫ^пупоійез. 

Видовой состав. В верхней юре ООСР известно 5 видов ] 
ОгЫ^пупоійез: О. согоШНі[огтіз (5с1і\ѵа§.), О. Ьгаипзіеіпі (СизЬп 
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1.), о. топзігаіиз Ваіп, О. сііззеріиз (Е. Вукоѵа), О. зиЬаедиаІіз 
іаі;!.) и в мелу О. аедиаііз (Коетег). 
ІРаспространение и возраст. Европа и Азия; верхняя юра — 
Ший мел. 

ОгЫцпупоШез топзігаіиз Оаіп, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 2, 3, 4 

Название вида топзігаіиз лат.— примечательный. 

Голотнп—ВНИГРіИ, № 428/46; Среднее Поволжье, Ульяновская 
асть, д. Городище; верхний кимерндж, зона Аиіасозіерііапиз рзеибо- 
аЬіІіз. 
Материал. Более 100 раковин, большей частью плохой сохранно- 

)писание. Раковина крупная, биморфная, образована спнраль- 
отделом и крупным развернутым, расположенным под небольшим 

ім к раннему. Контур спинного края округлый, выгнутый в направ- 
іи хода спирали, брюшной укороченный, иногда вогнутый. Боковые 
оны округлые. 
Аолодые раковины своеобразной формы, сходные с раковинами ор- 
шн, отличаются конусовидным вытягиванием устьевого конца в шей- 
ьпираль состоит из 7—9 видимых снаружи, треугольных быстро воз- 
іающих камер. Они объемлющие, с низко опускающимся внутрен- 
I краем, частично прикрывающим предществующую камеру. Швы 
о углубленные, изолнутые в сторону ранних камер, сходятся в пу- 
ой области. Пупок сравнительно узкий, углубленный. Перифернче- 
край спирали узкий, закругленный. 

)днорядный отдел крупный, массивный, неполностью выпрямлен- 
располагается под небольщим углом к спиральному. Плоскость 
оложения камер постепенно отклоняется от прямой, вследствие 
однорядная часть некоторых раковин имеет вид слегка перекру- 
ого, свернутого на бок крупного, толстого, слабо расширяющегося 
Іа. Но обычно встречаются раковины с двухкамерной частью. Они 

ЕЭт еще полукруглое очертание с почти прямым брюшным и широко- 
[угленным, дуговидно выгнутым спинным краем. Последняя камера 
ым брюшным краем близко подходит к спиральной части. Первая 

(!ра развернутого отдела, нарастая на спиральный, закрывает его 
*'/пка, по ширине почти достигая диаметра спирали. Однорядно рас- 
женные камеры объемлющие, низкие, щирокоовальные в попереч- 
сечении, медленно увеличиваются в высоту. Последняя из них в 
фа — два раза выше предыдущей; она конусовидно вытягивается 
Нечному одинарному устью, представленному крупным округлым 
ютием, пронизывающим толстую стенку. Швы между поздними на¬ 
ми поперечные, слабо углубленные. Стенка «псевдоальвеолярная» 
ая, состоит из перекристаллизованного карбоната. По данным пет- 

[Іфа С. С. Леви, она сохраняется лищь в виде реликтовых участков, 
енных тонкозернистым карбонатом (до 0,1 мм) с рассеянными в 

[алевритовыми кварцевыми зернами до 0,03—0,04 мм. 
Т внутренней поверхности стенки внутрь камер отходят 8—10 не- 

ііых продольных перегородок, прикрепляющихся в основании каме- 
і внешней стенке септальной поверхности более ранней камеры, но 
цктигающих ее устьевого бугорка. Они вклиниваются в виде тре¬ 
ников между стенкой камеры и устьевой поверхностью предшеству- 

ц|і камеры. Септы- и перегородки толстые; их структура подобна 
;туре стенки раковины. Устьевой конец конусовидно вытянут, иног- 
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Размеры, мм 

Число камер Погледияя камера 

Экземпляр в ш т Д‘ 
всего 

В спи¬ 
ральном 
отделе 

В одно¬ 
рядном 
отделе 

Голотип № 428/46 1,09 0,71 0,61 0,71 8 7 1 0,61 0,71 

(мегалосферический) 

Паратип № 428/46а 1,43 0,80 0,68 0,79 13 9 4 0,66 0,69 

№ 428/466 1,30 0,73 0,67 0,78 12 9 3 0,42 0,60 

Наименьший (моло- 0,83 0,66 0,57 0,66 8 8 — 0,52 0,62 

ДОЙ) 

Наибольший (мик¬ 
росферический) 1,70 0,98 0,76 0,98 14 12 2? 0,39 0,80 

Наиболее часто вст¬ 
речающийся 1,14 0,80 0,68 0,73 9 8 1 0,54 0,75 

Д>;В 

0,65 

0,38 
0,61 

0,79 

0,83 

0,64 ^ $ 

в-высота раковины. Ш - ширина раковины. Т - толщина раковины. Д> - диаметр опирали, в'-в, 

последней камеры. ш‘— ширина последней камеры. 

да С небольшой шейкой, по мере нарастания камер становится бс 
тупым. Устье конечное, округлое. 

Изменчивость. О. топзігаіиз является чрезвычайно измеі 
вым видом. Молодые почти спирально-плоскостные раковины, предс 
ленные только спиральной частью, обладают хорошо выраженньім кс 
совидным устьевым концом, переходящим в устьевую трубку, ііо л 
нарастания новых камер конец уплощается и трубка^ укорачивае 
Вполне взрослые раковины обладают крупной, толстой, вытянутой 
норядной частью, значительно смещенной на бок от плоскости симі 
рии. У более молодых, включающих только одну или две выпрями 
щиеся камеры, асимметрия выражена слабо. поггЬрп 

В имевшемся материале удалось выявить микро- и мегалосфер 
ские генерации. Первые встречены в небольшом количестве. Ранни 
деГу ниГІчтп спирально плоскостной, уплощенный, с закруглен 
периферическим краем. Выпрямленный также нисколько сдавлен ^с 
ков не прикрывает ранних камер спирали, вследст е 
четко вырисовывается глубокий узкий пупок. Раковины мегалосфер 
ской генерации (табл. I, фиг. 2) толще, камеры их более округлые, об 
лющие, выпрямленная часть небольщая, округлая в 
НИИ Пупок обычно закрыт первой камерой однорядного ' 
териале встречается больщое количество юных форм при едини 

"'^2'ра^^Гн°иГ От известных видов данного рода О. топзШи^ 
личается асимметрией раковины и широко конусовидным устьевым 
Іом ОтличиеТего от О. еіепае^ Иаіп являются крупные размеры 
сота 0 81 —1,70 мм против 0,5—1,2 мм у^ последнего), Р 
ИЗОГНУТЫЙ не вполне выпрямленный поздний отдел и резкое у 
ОДНОРЯДНОЙ части. О. топ5^га/и5 по общему удлиненному контуру р 
вины характеру нарастания полуобъемлющих камер и по фор 
“рГльноГГасГи^'ко п%ка закрытой -рвой камерон развернутон^ч. 

ярГса "(Тон"а^Ио"г5ор1ап^^^^^^^^ ^ 

I 

I 

^ ^ ____ ^ олттл; ПгЫапипоіаез. 
также отнесен автором к роду «Дхіяс мезозойской фауны н с 

’ П^''Гья‘Г1опр.д;л^ областей., аыо. К С 

часть, фораминиферы. Изд. Сарат. ун-та. 
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усовидно суженный конец последней камеры заканчивается неболь- 
ч мало заметным бугорком, а устье — неправильно-округлое отвер- 
очень небольшое для такой крупной раковины. У О. сііззеріит, на- 

гив, устьевой конец переходит в короткую широкую трубку ■—■ «гор- 
ико» с крупным овальным устьем. Кроме того, раковина О. сііззер- 
друпнее (высота — 2,45 мм против 1,70 мм у описываемого вида), 
ичием О. зиЬаедиаІіз (М]аі;1.) из тех же отложений Прикаспия слу- 
совершенно прямая развернутая часть, состояшая из округлых по- 

(них камер, разделенных поперечными углубленными швами и чет- 
устьевой трубкой, вытянутой по продольной оси скелета. 
^акой же полукруглый контур спинного края раковин наблюдается 
1 Ьгаипзіеіпі (СизЬт. еі Аррі.), 1946, описанной из верхнего мела 
ЬбЫпе Іогтаііоп) штата Миосисипн. Однако разніица в строении 
вин обоих видов заключается в резко сжатой форме у О. Ьгаипзіе- 
г нолотипа которой Т; Ш = 0,35, ів то 'віремя как у О. топзігаіиз—- 

і-0,86, т. е. толщина почти равна ширине. 
!'ИД, описанный В. Белецкой и В. Пожарыским (Віеіеска, Рогагузкі, 
) и Ллойдом (Біоусі, 1959) как АттоЬасиШез Ьгаипзіеіпі, по-види- 
I, также относится к роду ОгЫ^пупоійез. 
Іаспространение и возраст. Среднее и Нижнее Поволжье, 
лжье. Татарская АССР; верхний кимеридж, много в зоне Аиіасо- 
Іапиз рзеиботиІаЫІіз; в небольшом количестве в зоне Ѵігдаіахіо- 
і ІаІІах. 

ПОДСЕМЕЙСТВО VЕКNЕ^I^IN1NАЕ С^5НМАN, 1911 

Род ѴегпеиіНпоШез ЬоеЫісН еі Таррап, 1949 

Ѵегпеиіііпоісіез кігіИае Оаіп, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 1 

Ьазвание вида дано в честь микропалеонтолога Кириллы Ивановны Кузне- 
И 
I 
I лотип — ВНИГРИ, № 428/37; Поволжье, Ульяновская область, 
.^|юдище: волжский ярус, зона ЗиЬрІапіІез кІітоѵі. 

Іатериал. Около 100 раковин; у большинства обломана ранняя 

ііисание. Раковина мелкая, ее высота не превышает 0,31 мм, ши- 
ірамидальная, трехгранная с резко выраженными закругленны- 
лами и уплощенными, иногда слегка вдавленными гранями. Она 
Ьвана двенадцатью — девятнадцатью округлыми камерами, со- 
шщими четыре-шесть оборотов спирали, по три камеры в каждом, 
шная камера мелкая, округлая, последующие вздутые, округлые, 
увеличиваются по мере інарастания; 'последняя -по объему в че- 
аза больше первой этого же оборота и в десять раз превышает 

ьную. Высота последнего оборота почти в пять раз превышает вы- 
[іервого. Швы слабо вдавленные, нечеткие, неровные вследствие 
Ьватой, сравнительно грубозернистой поверхности раковины. Сеп- 
іе швы -сла-бо скошены к -периферическому краю, под углом около 
продольной оси. Срединный шов зигзагообразный. Стенка срав- 

|іно толстая, шероховатая благодаря содержанию угловатых срав- 
но крупных кварцевых зерен, сцементированных небольшим но¬ 
вом цемента. Устье внутрикраевое, в виде короткой дуговидно 
той щели, расположено в основании последней камеры в углуб- 
I средине устьевой поверхности у места смыкания последних 

іамер. 

ьі микропалеонтологии, вып. 14, ИЗ 



Размеры, М.Я 

Обороты Число 

последний 1-й оборот камер Диаметр 

Экземпляр в ш 
оборот 

оборо- 
Нйчаль- 
ной ка- 1 

В ш в2 

тоз 
всего 

В пос¬ 
леднем 

меры 

обороте 

Голотип 0,23 0,16 0,083 0,16 0,050 5 16 3 

о
 

о
 

оо
 

№ 428/37 0,27 0,17 0,093 0,16 0,057 6 18 3 ,( 

Паратипы: 

наибольший 0,31 0,21 0,11 0,21 0,021 0,050 6,5 19 3 0,019 1. 

наименьший 0,17 0,13 0,07 0,13 0,018 0,043 4,5 14 3 > 

Изменчивость. Нзряду с правильно пирамидальными пріс 
ренными в начале, с широким устьевым концом, встречаются ракоін 
неровные, с более вздутой одной стороной или выступающей отдел.( 
камерой. Кроме того, наблюдаются более узкие плавно расширяюц| 
раковины. У некоторых экземпляров диаметр начальной камеры да 
гает 0,028 мм, в то время как обычно его размеры колеблются в п і 
лах 0,014—0,020 мм, редко 0,01. По-видимому, здесь имеют место а 
личные генерации. ^ 

Сравнение. Описываемый вид четко выделяется среди верхи 
ских вернейлиноидесов своей трехгранной пирамидальной формой. 
гіИае имеет сходство с V. тіпизсиіа (Акітег, 1966) из валанжина 
зов готерива окрестностей г. Минска. Но у последней меньшее ко ч 
ство оборотов (от трех до пяти), а В ; Ш = 0,55. 

Распространение и возраст. Стратотипическии разрез 
ского Януса у д. Городище, много в зоне ЗиЬрІапіІ^ кЬтоѵі и мен 
зонах 5. зокоіоѵі и 8. рзеиёозсуШісиз; Среднее Поволжье; волх 

э ч 

ярус, нижний подъярус. 

СЕМЕЙСТВО МІЫОЕІОАЕ ^’ОКВIОNV, 1839 

Рол ^аіп^ие^оси^іпа сІ’ОгЫдпу, 1826 

^иіп^ие^оси^іпа тіісНигіпі Оаіп, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 9, 10 

Видовое название дано по имени выдающегося биолога Ивана Влах і| 

вича Мичурина. 

Голотип —ВНИГРИ, № 428/48; Среднее^Поволжье, Куйбыш<о 
область, пос. Большая Дергуновка; волжский ярус, зона Погзор!) 

рапбегі. 
Материал. Около 100 экземпляров. 
Описание. Раковина продолговатая, неправил^ьно трехгр 

плавно суживается к обоим концам; ее высота в 1,5 2 раза прев 
ширину. Наибольшая ширина и толщина приходится на среднюю й 
раковины. Поперечное сечение имеет контур неправильного треуго.н 
с закругленными углами. Устьевой конец срезан перпендикуляр! 
под небольшим углом к продольной оси почти на уровне основания 
шествующей камеры, не образуя выступающей шейки. Снаружи • 
пает только четыре-пять камер: две последние краевые и между и 
правой (многокамерной) стороне две, а на левой (малокамернои)- 
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фа более раннего оборота. Остальные камеры скрыты под ними и 
наружном осмотре не видны. На поперечном сечении наблюдается 
14 очень быстро возрастающих в поперечнике камер, располагаю- 
|;я по квинквелокулиновому тину под углом 144°, образующих три- 
ре оборота по 2,5 камеры в каждом. Камеры каждого оборота нара- 

■т на камеры не смежного, а предшествующего ему оборота, иными 
ами, происходит чередование камер в оборотах спирали. По про¬ 
ной оси обороты включают по две камеры, узкие, трубковидные, 
о изогнутые, почти одной толщины по всей длине; они закруглены 

іале, немного суживаются к устьевому концу. Каждая равна поло- 
[! оборота. Камеры очень быстро увеличиваются по мере нарастания, 
ИТО высота и щирина последней в 4',5—5 раз превыщает их у первой 
фы. При этом последующие камеры полностью охватывают преды- 
пе с периферического края и с концов. Своей вогнутой стороной 
кая камера прилегает к выпуклой стороне соответствующей камеррд 
/идущих оборотов. Камеры сходятся на концах раковины, основание 
^!ой из них заходит за продольную ось, а устьевой конец не доходит 
:единной линии. Швы между камерами четкие, углубленные, тянутся 
[йования к устьевому концу, в срединной части слабо отгибаясь к 
ферическому краю. Контур в поперечном сечении округло треуголь- 
слабо лопастной. Периферический край широкоокруглый. Стенка 

(1[ины гладкая, довольно толстая (0,006—0,009 мм) известковистая, 
пь тонких шлифах светло-желтая. Устье — округлое отверстие конца 
дней камеры. У внутренней стенки устьевого отверстия наблюдается 
ьшой, вдающийся в полость камеры, зубовидный вырост, являю- 

ІІі рубцом в месте соединения краев конца каімеры. 

Размеры, мм 

1 Экземпляр в Ш т сі Ш:В Т:Ш 

№ 428/48 0,30 0,16 0,09 0,54 0,57 

И'[ш: 

-58/48а 0,23 0,13 0,09 0,57 0,64 

43/49 0,12 0,08 0,036 0,69 

;рчное сечение) 

ІІльший 0,35 0,23 0,18 0,64 0,77 

ЮНЬШИЙ 0,13 0,08 0,05 0,40 0,40 

оістречающийся 

! 

0,25 0,15 0,09 0,60 0,60 

менчивость. Среди большого количества инвалютных трехгран- 
аковин изредка попадаются более уплощенные. Имеются сравни- 
узкие экземпляры с вытянутыми камерами, у которых высота в 
за превышает ширину. Наряду с ними встречаются короткие, тол- 
аковины высотой в 1,5 раза превосходящей ширину. К возрастным 
ниям следует отнести изменение числа камер от пяти до четыр- 

;и. 
тіісНигіпі, по-видимому, развилась из тШоИпі^оппе (Ралігоѵѵ) 
іхнего Оксфорда СССР и Северо-Германской низменности, 
авнение. Описываемый вид имеет сходство с Р. е§топіеп5і$ 
(1962) из зоны Раѵіоѵіа раііазіоісіез Англии (Дорсет), от которой 
ется отсутствием ребристости на последних камерах и наличием 

)ішого устьевого зуба. 
^іс п р о ст р а н е н и е и возраст. Стратотипический разрез волж- 
щруса у д. Городище; Среднее Поволжье и Татарская АССР; волж- 

'рус, зона Погзоріапііез рапбегі. 
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СЕМЕЙСТВО \0005АКІІОАЕ ЕНКЕ\ВЕКО, 1838 

ПОДСЕМЕЙСТВО ЕЕ\ТІСОЫМ\АЕ 5ІОАЕ, 1952 

Р О д, Ьепіісиііпа Ьатагск, 1804 

и 

Іепіісиііпа кгутНоІЫ К. Кигпеізоѵа, 5р. поѵ. ' 

Табл. I, фиг. 5 

Название вида дано по имени известного стратиграфа и палеонтологг^" 

гория Яковлевича Крымгольца. '|; 

Г О ЛОТИ п — Геологіичеокий институт АН СССР, № 3476/21; Ср'і|“' 
Поволжье, д. Городище; стратотипический разрез волжского яруса,;]( 
ЗиЬрІапііез зокоіоѵі. ) 

.Материал. 50 экземпляров хорошей сохранности. [ 
Описание. Раковина небольшая, полуэволютная, плотносверіі 

сжатая с боковых сторон. Состоит из 10—12 камер, образ^ующих не л 
полутора оборотов спирали. Камеры возрастают по высоте быстр]: 
толщине — очень постепенно, благодаря чему раковина, оставаясь с! 
иіенной в поперечном сечении, имеет с боковой стороны овальный к(В 
Очертание камер крыловидное, они разделены щирокими равно;^ 
выпуклыми швами, сильно и.зогнутыми в сторону, обратную навиГіГ 
спирали. Поверхность каждой камеры слегка вздута в середине и іВ' 
жается к смежным камерам, так что выпуклые межкамерные | 
находятся как бы в небольших понижениях, что более отчетливо н^л 
дается у последних двух-трех камер. На боковой стороне раковиньіг 
соединяются краями, обычно образуя небольшое, но отчетливое уг.'* 
ние, реже неправильный натек, расположенные не в центре, а сдви г 
к внутреннему краю септальной поверхности последней камеры. 
ферический край в сечении узкий, сжато-округленный. Септа л 
поверхность последней камеры узкая, дліиняая, плавно выпуклая, п 
ленная от боковых сторон сглаженными валикообразными утолщеііі 
Устье лучистое, расположено у спинного края последней камеры. С|* 
известковая, пористая, однослойная, причленение смежных камер 9| 
пицеобразиое. С поверхности стенка блестящая, непрозрачная. ^ 

Размеры, мм 

Экземпляр 
Большой 

диаметр (Д) 
Малый 

диаметр (6) 
Толщина 

(Т) 

Число камер 
в последнем 
обороте 

д:а 

Голотип №3476/21 0,42 0,29 0,14 7 1,4 

Наибольший 0,47 0,33 0,16 8 1,4 

Наименьший 0,32 0,22 0,12 7 1,4 

Изменчивость. Основные признаки вида уплощенность р Ч, 
ны с широкими швами и выпуклыми надшовными валиками, с (& 
возрастающими по высоте камерами — выдерживаются очень устсі 
Варьирует степень эволютности: у некоторых форм ранние камеры 
полностью скрыты под камерами последнего оборота, у других ча:ііі: 
видны и камеры предыдущего оборота. Кроме того, многие экзе\ І;_ 
этого вида проявляют тенденцию к асимметрии раковины, прно в. 
как бы дарбиелловое строение. В этих случаях с одной боковой с'Ж. 
раковины наблюдаются только 8—9 камер последнего оборота, 
РО,", _ 10—12 камер, так как частично видны и камеры предыдущего 
рота. ^ ; 



(равнение. От Іепіісиііпа казскригіса (М]а11.), описанной из зоны 
Ьріапііез рапсіегі Поволжья, отличается большей степенью эволют- 
( раковины, быстрым возрастанием камер и соответственно контуром 
|шны, с боковой стороны овальным у нашего вида и округлым у 
і^сНригісй. Кроме того, описанный вид имеет более сжатую с боковых 
н раковину с узко-овальным поперечным сечением и более широкие 

Іовные валики. 
спространение и возраст. В стратотипическом разрезе 
кого яруса встречается в большом числе экземпляров (15—20 экз. 
зце) в отложениях зоны ЗпЬрІапіІез зокоіоѵі, для которых являет- 
рактерным видом. В этих же осадках известен в Костромской 

і’ТИ. 

кепіісиііпа зокоіоѵі К. Кпгпеізоѵа, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 7 

звание вида дано в честь геолога-стратиграфа Д. Н. Соколова. 

_ ЛОТИп —Геологический институт АН СССР, № 3476/1; Среднее 
йжье, д. Городише; стратотипический разрез волжского яруса, зона 
шпііез зокоіоѵі. 
ртериал. 20 экземпляров хорошей сохранности. 

;исание. Раковина инволютная, слегка удлиненная, сжатая с бо- 
сторон, в очертании овальная со слегка заостренным устьевым кон- 
остоит из 1,5 оборотов спирали, в последнем обороте насчитывает- 

|11 узких слабо изогнутых камер, медленно возрастаюших по высо- 
зы поверхностные, реже чуть углубленные, отчетливо различимые, 
им изгибом близ периферического края, вдоль которого просвечи- 
ютья камер. Периферический край в сечении сжато-округленный, Ітании ровный, не лопастной. Устье лучистое, расположено на не- 
эм широком бугорке у спинного края последней камеры. Поверх- 
заковины матовая, реже блестяшая, стенка полупрозрачная, пори- 

Размеры, мм 

: Экземпляр Д а т 
Число камер 
в последнем 
оборот е 

дм а:Т 

1 №3476/21 0,6 0,37 0,13 10 1,6 2,8 
ПІІИЙ 0,8 0,4 0,13 10 1,5 3,0 
|іиий 0,45 0,35 0,12 8 1,3 2,9 

і^енчивость. Раковины описываемого вида просты по своему 
8йю и не имеют значительно варьируюших признаков. Иногда на 

аости раковины имеются очень тонкие штриховатые ребрышки, 
(імые только при низком боковом освещении раковины. Число ка- 
азмеры раковины достаточно постоянны у взрослых особей, откло- 

^бычно связаны с возрастной изменчивостью. Несколько варьирует 
К’ф швіов большей чаотью поверхностных, но у отдельных раковин 
клубленных или, нанротив, шабо выпуклых. 
равнение. Несмотря на отсутствие каких-либо особых характер- 
Дагностических признаков, вид четко отличается от других ленти- 

інПо строению раковины несколько сходен с Ь. ѵшіапз (Вогп.) из 
СііСеверо-Германской низменности, однако отличается большим чис- 
імер, формой поперечного сечения с почти параллельными боко- 
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вымн сторонами и более широко-округлым 
лютность раковины и уплощенные ооковые стороны сбли>рют . 
Іоѵі с I. йазсНеѵзкаіа ЗсЬаг. из Оксфорда Нордвикского района. Отл 
заключается в форме поперечного сечения раковины удлиненно он 
ноГу наГго вида и узко-свальной с отчетливо заостренными к 
у I. йазскеѵзкаіа, менее изогнутых камерах и более уплощенных бок 

''^°Р°ГГп ространениеивозраст. Стратотипический разрез в. 
ского яруса, зона ЗиЬрІапіІез зокоіоѵі. Среднее Поволжье, Костром 
область — в отложениях того же возраста. 

і 
4, 

ІепНсиІіпа зе^геёаіа К- Кигпеізоѵа, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 6 

Название вида зеёгеёіаіа лат,— отделенная. 

Голотип —Геологический институт АН СССР, № 3476/3; Срі 
Поволжье, д. Городище; стратотипический разрез волжского яруса, 

ЗиЬрІапіІез кіітоѵі. 
Материал: 26 экземпляров хорошей сохранности. ^ 
Опис^ие. Раковина небольшая, сжатая с 

ИТ из 5—7 камер, образуюших полный оборот спирали. 
с боковой стороны Треугольное, по ширине они 
высоте постепенно, начальная камера °3не она п 
изиѵтая выдвинутая на периферический край. По величине она п 
шаеѴследуюТую камеру. Реже равна ей, В поперечном сечении рак. 
имеет УЗКО овальную форму с заостренным устьевым концом и сл 
пережимом посредине. Швы вначале слабо изогнутые, затем почти 
мые отчетливые, расширяющиеся к периферическому краю, вдоль 
пого пГосвечива о? устья ранних камер. Периферический край в 
НИИ ду?ГіДно изо^ лопастной, в сечении - сжато-округле 
Септальная поверхность последней камеры узкая, длинная, сбо у 
прямая, с плавным перегибом к боковым к 
ным концом соприкасается с начальной камерой. Устье лучистое, [ 
мжено ТГнТ,™™ бугорке у спинного края последней камеры. С 
полупрозрачная, блестящая, стекловатая. 

! 

Размеры, мм 

Экземпляр Д Ш т Число камер д-.Ш 

Голотип №3476/3 

Наибольший 
Наименьший 

0,34 

0,42 

0,26 

0,26 

0,27 

0,23 

0,11 

0,14 

0,11 

6 

7 

7 

1,3 

1,5 

1,7 

Изменчивость. Несколько варьирует степень вьшуклостиа^ 
вины (Ш-Т), общие іраэмеры и,в известной мере,характ р ’ 

^р=г=аГкГмеТа-о=?иГ^о^^^ 

^ГаТ^е?Т“м'Гк,®но сТаТГ; ТаГлГяГмера Ѵ прикріп 
ксимальными концами последующих. 
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с р а в н е н и е. От НорШез (ХѴізп.) отличается большим числом ка- 
) и формой поперечного сечения раковины, более уплощенной и с пере¬ 

емом посредине у описанного вида. 
Распространение и возраст. Встречается часто (по 15—20 

іі}емпляров в образце) в отложениях зоны ЗиЬрІапіІез кіітоѵі Среднего 
Іерхнего Поволжья. 

Род Маг§іпиІіпор8І8Ш\&зХп,\%^\ 

\ Маг§іпиІіпор8І5 тесііаіогтіз К. Кигпеізоѵа, зр. поѵ. 

і Табл. I, фиг. 8 

іНазвание вида дано по сходству с видом Маг^іпиііпорзіз тесііиз (Ригзз. 

')• 

іГ О Л О т И п — Геологический институт АН СССР, № 3476/44; Среднее 
волжье, д. Городище, стратотипический разрез волжского яруса, зона 
гзоріапііез рапбегі, подзона Раѵіоѵіа раѵіоѵі. 
Материал. Свыще 50 экземпляров хорощей сохранности. 
Описание. Раковина небольщая, удлиненная, сжатая с боковых 

гірон, состоит из начального спирального отдела и более поздней раз- 
' нутой части. Первый включает 3—6 камер, остальные 3—4 образуют 
вернутый однорядный отдел. В начальной части контур раковины при 
сматривании ее сбоку закругленный, у устьевого конца она косо сре- 
а и слегка заострена к устью. Боковые стороны почти параллельны 

[ІГ другу, поскольку возрастание камер в толщину почти не наблюдает- 
Камеры в раннем отделе треугольные с округленным основанием, г 
вернутом отделе трапецеидальные. Они возрастают по толщине псчтг 
аметно, по ширине также незначительно, по высоте — отчетливо, но 
тепенно, без резкого увеличения одной-двух последних камер. Камеры 
|вернутого отдела образуют со спинным краем угол около 70'^, у ряда 
[■іемпляров угол почти прямой — 85—90°. Швы отчетливые на всех ста- 
ііх развития, в начале узкие, изогнутые, слабо углубленные, в более 
|дней части широкие, почти прямые, сильно углубленные. При рассмот 
ИИ раковины сбоку контур спинного края сначала выпуклый, посте 

[і^но выпрямляющийся, брющной край вогнутый, слабо лопастной. В по- 
в^ечном сечении спинной край широко-угловатый с тонким прерывистым 
& ем, оікаймляющим спинной край, спиральный отдел и переходящий на 
і(ошной край. Киль развит в различной степени: иногда он широкий, 
ііістинчатый, чаще узкий, у многих экземпляров обломан. Боковые сто- 
кіы раковины покрыты продольными ребрами по три-четыре на каждой 
мроне. Они протягиваются от второй-третьей камеры спирального от- 
Ніа до края устьевой поверхности последней камеры, где резко загиба- 
о:я в сторону устья, образуя выпуклую валикообразную кромку, отде- 
|5Іощую устьевую поверхность от боковых сторон. Устье лучистое, рас- 
Фіожено у спинного края последней камеры на небольщой щейке. Стенка 
Йкая, пористая, белая, непрозрачная, матовая или шероховатая. 

Размеры мм 

Экземпляр Д ш Д:Ш Ш:Т 
Чиоло камер 

т В спираль¬ 
ной части 

В развернутой 
части 

этап №3476/44 0,48 0,21 0,17 2,3 1,2 4 4 

больший 0,48 0,21 0,17 2,3 1,2 4 4 

меньший 
10Д9Й экземпляр) 

0,22 0,14 0,11 1,5 1,3 4 2 
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Изменчивость. У данного вида довольно отчетливо выражія 
морфологические изменения, связанные с чередованием поколений. У і|і 
бей микросферической генерации размеры начальной камеры колебл|І 
ся в пределах 0,03—0,04 мм. Число камер, составляющих ранний 
ральный отдел, достигает 6, чаще равно 5. Мѳгасферические экземпл'Ц 
обладают более короткой раковиной, в которой общее число камер ш 
превыщает обычно 5—6, причем спиральную часть образует, как пр;й 
ло, 3, редко 4 камеры. У взрослых особей степень удлинеінности (Д: І)| 
и степень уплощенности (Ш:Т) обычно устойчиво сохраняются, ко,м 
лясь в пределах Д : Ш — 2—2,4, Ш : Т — 3,5—4,1. У молодых экземпля )| 
эти соотнощения нарущаются, как это видно из приведенной выще та(й 
цы измерений. 

Сравнение. Среди многочисленных маргинулинопсисов, ра: і 
тых в юрских отложениях, ближе всего к описываемому М. теаі 
(Ригзз. е1 Роі.), от которого нащ вид отличается в первую очередь от т| 
ливыми щвами, хорощо различимыми на всех стадиях развития (у М. е 
сііиз, как отмечают авторы этого вида, щвы всегда неотчетливы). Кр и 
того, от этого вида наш вид отличается более удлиненной раковине і 
ббльщим числом камер. От М. етЬаепзіз (Ригзз е1 Роі.) данный видяі 
личается четкими щвами, более іминиатюрной и хрупкой раковиной с ■ н 
КИМИ и более редкими ребрами. От М. роІуНутпіиз (Ригзз. е1 Роі.) (и 
санный вид отличается формой раковины с более узкой началыі 
частью, несколько больщим числом камер и меньщим числом ребер 
вместо 8—10 на одной стороне раковины). Некоторое сходство отмеч т 
ся у данного вида с М. сотріиіа (5сЬ\ѵа§.), от которого он отличав 
менее уплощенной раковиной, длинными и изогнутыми вдоль спиніп 
края ребрами, более пологим наклоном камер развернутой части ксін 
ному краю и сильнее выступающим на брющную сторону спираль 
завитком. 

•Распространение и возраст. Стратотипический разрез вою 
ского яруса, зона Ногзоріаг.ііез рапбегі, в больщом числе экземпляр' іі 
основном в нижней подзоне Раѵіоѵіа раѵіоѵі; кроме того, встречаі;ё 
в Поволжье, Костромской области и Печорском бассейне в тех же о а 
жениях. 

СЕМЕЙСТВО РОЕѴМОРРНІМОАЕ 0’0РВІС\Ѵ, 1846 

Род Оиііиііпа й’ОгЬідпу іп сіе Іа За^га, 1839 

Оиііиііпа сіо^іеіі Паіп, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 11а—г, 12а—г, 13а—г, 14 

Вид назван в честь крупного протнетолога СССР, профессора Валентина I 'К 
сандровича Догеля. | 

Го Л ОТ И п^—ВНИГРИ, № 428/76; Прикаспий, с. Орловка; волжс іІ 
ярус, зона Ѵіг§а1і1ез ѵігстаіиз. 
Материал. Около трехсот раковин хорошей сохранности. 
Описание. Раковина толстая, широкая, немного сдавленная со 

ков, округлоромбовидного очертания, широко закругленная в основа и 
со слабо суженным коротким притупленным устьевым концом. Ее вы т 
немногим превышает ширину (Ш:В = 0,68—0,82). Спинной край вы к 
лый, широко изогнутый, слегка выпрямляющийся к устью; брюшнс- 
вдавленный в месте соприкосновения вздутой, нависающей почти до о 
ловины высоты раковины последней камеры с лежащей под ней б'еі 
ранней. Наибольшей ширины она достигает немного выше середины о 
дольной оси скелета. Высота раковины меньше чем в полтора раза е 
Бышает ширину и в полтора-два раза свою толщину. Поперечное сеЧ'иі 
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іавильно трехгранное, многокамерная (правая) сторона вздута, про- 
іположная малокамерная (левая) уплощена. У взрослых экземпля- 
снаружи видно четыре-пять камер. При установке раковины на 
евой конец, основанием к наблюдателю, можно различить первые две 
фы, вырисовывающиеся в виде остроугольных треугольников. Пер- 
видна только с основания, протягиваясь от центра, от места прохож¬ 
ія продольной оси, на вздутую сторону скелета; вторая ориентиро- 
I к первой под углом 144° и выступает на противоположной стороне 
ета, третья замыкает первый оборот спирали и вздутой внешней сто- 
)й выступает на внешней стороне скелета. Последние две краевые 
фы охватывают полностью раковину на уплощенной стороне и с двух 
он примыкают к первой камере последнего оборота. Начальная ка- 
п шарообразная, последующие щироко-трубковидные, изогнутые, 
ітые в срединной области, с резко выступающей закругленной брюш- 
’стороной, соединяются загибаюпщмися конпами с противолежащими 
іірами, охватывая устьевые концы предшествующих оборотов. Они 
;іь быстро увеличиваются по мере нарастания, заметно отодвигаясь от 
іівания. У мегалосферических раковин основание последней камеры 
пну треть высоты не доходит до основания скелета. Она короче пред- 

:ігдней камеры. Вследствие такого неправильного нарастания при 
той вздутости камер, последние резко выдаются сбоку, что придает 
;оту косое неустойчивое очертание. Швы глубокие, изогнутые, но к 
’іо почти выпрямляющиеся. Микросферические раковины немного 
лче, более обтекаемой формы, составлены большим числом (5—8) 
ніэ вздутых камер. Устьевой конец у обеих генераций широкий, тупой, 
еіг вид низкого распластанного бугорка; он покрыт на поверхности 
сально расходящимися лучами, концы которых соединяются в центре 
двого бугорка, прикрывая устье. Устьевой бугорок пронизан пилинд- 
ь'кой трубкой, опускающейся в полость камеры. На конпах предыду- 
іхтвух-трех камер, в месте прохождения септальных швов выступают 
хтьевые бугорки с просвечивающими устьями. Поверхность раковины 
ц;ая, блесзящая. Стенка камер плотная, сравнительно толстая, тон- 
іоистая; стенка устьевого бугорка более плотная, кажется непори- 
)й стекловатой. 

Размеры мм 

В Ш 
Число 

Ш:В Т:Ш Экземпляры т камер 

Голотип №428/76 (мегало- 
сферическая) 0,31 0,24 0,17 4 0,77 0,70 

Паратипы; 

№ 1-428/75а (микросфери¬ 
ческая) 0,23 0,19 0,15 7 0,63 0,81 
№ 2-428/75 (мегалосфери- 
ческая) 0,34 0,28 0,22 5 0,82 0,78 

меичивость. У О. йо^іеіі изменчивости подвержена общая 
{Іііі раковины от косояйцевидной до неправильно ромбовидной с за- 
.трными, слабо выступающими камерами в первом случае и с резко- 

іщі^иізющими последними камерами во втором. В зависимости от этого 
„Ш яйцевидных форм слабо вдавленные, а у ромбовидных резко 
фенные. Ромбовидные формы, образованные 4—5 камерами, отне- 
нами ік мегалосферической генерации, а ікосояйцевидные более 

^Л|.|іемой формы, составленные 7—8, вначале очень мелкими ка.мера- 
микросферической генерации. Раковины О. (іо§іеІі из бассейна 

А 
І; -Ч 

121 



г 

р. Камы немного мельче раковин с Общего Сырта, но они более че й 
камеры у них более вздутые, разделенные глубокими швами. 

Сравнение. По внешнему облику описываемый вид имеет 
ство с О. ігге§иІагІ5 б’ОгЬ., из третичных отложений. Отличием на ^ 
вида является нарастание камер по более вытянутой спирали с оті) 
дением более поздних камер от основания раковины, в то времяЦ 
у третичного вида все камеры нарастают вблизи основания скелета. 

В юрских отложениях близкие виды пока не известны. С. іаіагі 5 

М]а11. из нижнего келловея бассейна р. Карлы, хотя по общему коЬ:/[ 
имеет сходство с волжским видом, однако отличается вдвое более а 
КИМИ размерами (высота 0,24 мм), длинной, не выступающей посл(^( 
камерой, доходящей почти до основания скелета, и очень тонкой ст 
вато-прозрачной стенкой. 

Распространение и возраст. Стратотипический разрез 11 

ского яруса, низы зоны Ѵіг^аіііез ѵіг^аіиз у д. Городище; Средне(" 
волжье. Общий Сырт, р. Кама; волжский ярус, в подошве зоны Ѵі а 
Іез ѵіг^аіиз. 

СЕМЕЙСТВО ЕРI5ТОМINI^АЕ ВНОТ2Е\, 1942 

Р О Нозёіипйіпа Вгоігеп, 1948 

Ное§ІипсІіпа ^огосіівісНепзіз Паіп, зр. поѵ. 

Табл. I, фиг. 15 

Название вида дано по месту его массового нахождения у д. Городі^ 

Голотип — ВНИГРИ, 428/57. Среднее Поволжье, д. Гороіи 
волжский ярус, зона ЗиЬрІапіІез зокоіоѵі. 
Материал. Свыше ЮС раковин хорошей сохранности. і 
Описание. Раковина трохоидная, чечевицеобразная, окр л 

вздутая в срединной области, плавно спадает к суженному очень Я 
волнистому периферическому краю, образована 18—20 камерами, і 
ющпмися в два с половиной — три оборота спирали; в последнем оірі 
обычно семь камер. На спинной стороне заметны все камеры. Первая 
меры мелкие, округлые, почти неразличимы вследствие разрастани ш 
шовных валиков; но уже со второго оборота камеры становятся ок п 
треугольными, в последнем обороте имеют вид слегка скошенных [ 
лелограммов. Камеры расширяются довольно медленно; пос. д 
только в полтора раза шире, но в два раза длиннее первой каме іі 
следнего оборота. В соответствии с этим и расширение оборотов (с г 
развертывания спирали) замедленное. Отношение наибольшего дН 
ра раковины к диаметру предпоследнего оборота 3:2. Спиральнь і 
двухконтурный, широкий, покрыт г.'дадким округлым невысокиіѵі 
ком. Септальные валики в раннем обороте почти сливаются со сгі 
ным валиком, образуя холмовидно приподнятую середину, в кот'І 
виде ямок вырисовываются первые камеры, хорошо различимый 
при просветлении раковины глицерином. Септальные валики боле Ц 
них камер расположены косо против хода спирали. Они прилегаю']| 
ральному надшовному валику под углом около 45°. Постепенно э 
правлению к последней камере они становятся уже, переходя в із| 
узкие двухконтурные, слегка вдавленные швы. Периферический д і 
спинной стороне также валикообразно утолщен, сходя на нет к с 
ним двум-трем камерам. Брюшная сторона шишковидно припо; Д 
пупочной области, гладкая, без каких-либо вдавлений; на ней вид ' 
треугольных камер, слнваюшихся пупочными концами; они ра:-м 
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ггка приподнятыми прямыми радиально-расходящимися швами. Меж¬ 
последними камерами швы слегка вдавлены. Вдоль основания каждой 

([меры параллельно периферическому краю раковины, на расстоянии 
радиуса, расположены слабо вогнутые внутрь узкие щелевидные крае- 
е устья, доходящие до септ предшествующей и последующей камер, 

О'крытым остается только устье последней камеры; на всех более ран- 
Гх — устья зарубцованы в виде шрамов. 
На раковинах с отломанными камерами видны широкие устьевые пла- 

1НКИ, отходящие от спинной губы устья, перпендикулярно оси навива- 
^я. Форамен небольшой, округлый. Стенка камер кальцитовая, тонко- 
Ьистая. 

Р а 3 м м е р, мм 

' 1 

^ Экземпляр Д Д‘ Д' В(Т) оборо¬ 
тов 

Число 

камер Л 
началь¬ 
ной ка¬ 
меры 

Т:Д 

всего 
В пос¬ 
леднем 
обороте 

Ѵотип №428/57 0,35 0,27 0,21 0,16 2,5 17 7 0,02 0,46 
Датипы: 

іибольший 0,41 0,37 0,30 0,23 3 21 7 0,04 0,56 
аименьший 0,27 0,14 1,5 12 7 0,57 0,57 
асто встречающийся 
1 

0,32 0,23 0,20 0,13 2,3 16 7 0,02 0,40 

Изменчивость. Очертание, скульптура и размеры раковины до- 
[іьно постоянны. Замечается некоторое колебание в числе камер и сте- 
і\\ их удлинения по мере нарастания. Изменчивым является также сте- 

пр вздутости спинной и брюшной сторон. 
“'Сравнение. Н. §огосІІ8іскеп8Із отличается от всех кимериджских 
кіолжских представителей рода гладкой, обтекаемой раковиной, равно- 
мрно вздутой в срединной области на обеих сторонах и плавно сужива- 
іс^ейся к периферическому краю. По своему характеру она ближе стоит 
к рллоівейским хоглюндипам. Отмечается ее (сходство с Н. іо^^иапа 
(дгбго) из нижнего и среднего бата Польши, отличающейся присутст- 
?і(м треугольных утолщений в местах соединения септальных щвов со 
моральным и меньщіиім числом камер п последпем (обороте (5—6 против 
7: Н. аогойІ8ІсНеп8І8). 

(Распространение и в о з р а с т. Стратотипический разрез волж- 
і:іі)го яруса у д. Городище, зона ЗиЬрІапіІез зокоіоѵі. Среднее и Нижнее 
Поволжье; волжский ярус, в зоне ЗиЬрІапііез зокоіоѵі в массовом скоп- 
рпіи; в меньшем количестве — в зоне 3. кіітоѵі, единично — в зоне 
БрзеисіозсуІНісиз. 
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20\АЬ 8иВВІѴІ$ІО\ ОР ТНЕ ЗТКАТОТѴРІСАЬ 5ЕСТІО\ 

ОР ТНЕ ѴОЕОІАХ 5ТАСЕ ВАЗЕО 0\ РОКАМІМРЕКА 

Е. С. О А I Н, К. 1. К Н 2 N Е Т 5 О V А 

ТНе рарег беаіз м'йН зиЬбіѵізіоп о1 ІНе Иррег Кіттепібдіап апб (Не Ѵоідіап зН, 
о1 (Не Киззіап рІаДогт Ьазеб оп Іогатіпііега. Рог (Не Пгз( (іте \ѵ'еге іп (Нѳзе бе' 
зі(з бізііп^иізНеб гпісгоіаипізііс 20пез: опе 2опе іп (Не Нррег Кігптегіб^іап апб 8 
пез іп (Не Ѵо1§;іап з(аде. Іп тозі( сазез (Неу соггезропб (о атгпопКіе 2опез сопсегп 
(Неіг зсоре. Ном'еѵег, іп (Не Нррег КігптеПіб^'іап (Не Рзеибоіатагскіпа рзецбог]а ■ 
пепзіз 2опе сопіогтз \ѵі(Н (\мо аттопКіе 20пез: АиІасозКерНапиз рзеиботиІаЫІіз ; > 
Ѵіг§а'(ахіосегаз (аііах. Т\ѵо зиЬ20пе5 гесодпі2еб ^ѵКНіп (Ніз 20пе соггезропб: (Не Іо’ . 
зиЬ2опе — (о (Не АиІасозІерНапиз рзеиботи(аЬі1із 20пе, апб (Не иррег опе — (о 
Ѵіг§а(ахіосегаз Гаііах гопе. ТНе зітііаг ріс(иге сап Ье оЬзегѵеб іп (Не 1о\ѵег раг( о( 
Ео\ѵег Ѵоі^іап зиЬ5(а§е. ТНе Рзеибоіатагскіпа роіоп'іса гопе соггезропбз (о (ѵо апн 
пі(іс 20пез: ЗиЬрІапКез кіітоѵі апб ЗиЬр'ІапКез зокоіоѵі; апб (\ѵо зиЬгопез гесоі ■ 
геб іп і(, (Не Іошег зиЬгопе \ѵі(Н Ѵегпеиіііпа кігіПа апб (Не иррег опе \ѵі(Н Нодіипіи 
догобі’ЗІсНепзіз, тау Ье соггеіа^еб \ѵі(Н (Не (\ѵ^о аЬоѵѳгпепІіопеб атгпопі(іс гопез. 

и'е тапа^еб (о діѵе а тоге бе(аі1еб зиЬбіѵіз'іоп о1 (Не тіббіе зиЬз(аде о1 
\'о1діап з(аде Наѵіпд біз(іп§иізНеб гопез апб зиЬгопез соггезропбіп^ (о аттог 
гопез апб зиЬгопез ассогбіп§ (о (огат'іпііега. ЕасН о( (Не гопез сопіаіпз а региііаг 
гатіпіГегаІ азетЫаде (На( сопзіз(з о( (Не тоз( еззеп(іа1 (ог з(га(ідгарНу ^гоирз: Ьі! 
Нбае, Ѵегпеиоіібае, А(ахорНгадтнбае, Нобозагіібае, СегаІоЬиІітіпібае. 
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академия наук СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Т- Н Отв. редактор Д. АІ. Раузер-Черноусова 1971 г. 

Ю 

I т. Н. ГОРБАЧИК 

(Московский Государственный Университет) 

О раннемеловых ФОРАМИНИФЕРАХ КРЫМА 

Число ВИДОВ фораминифер в нижнемеловых отложениях Крыма пон- 
б.рительно равняется 400—500. В целом среди них преобладают пред- 
С1 вители бентоса; планктонные формы, развитие которых в основном 
п]^урочено к баррем-альбскому времени, составляют всего около 30 ви¬ 
да}, распределяющихся между ] 1 родами и 3 семействами. Среди бенто- 
с(|преобладают формы с секреционной карбонатной стенкой, наряду с 
кі|орыми распространены и агглютинированные формы. В отдельных 
щ^тях разреза, например, в отложениях нижнего альба, виды с агглюти- 
ні ованнои раковиной значительно преобладают. 
По образу жизни все встреченные бентосные фораминиферы распре- 

■ яются между прикрепленными (пементноприкрепленные) и свободно 
рущими К прикрепленным относятся представители родов Виііопога 

я иасорзііта, поселяющиеся как на твердых участках субстрата так и 
гіЕЬаковинах других фораминифер, на обломках мщанок, на иглах мор- 
Жрс ежей; сюда относятся также роды ИіиоіиЬа и Тоіураттіпа поед- 
дрители которых селятся на твердом субстрате. 
^аиболее часто прикрепленные фораминиферы встречаются в отло- 

іщиях берриаса и валанжииа. Однако преобладающим является сво- 
)СіНыи бентос. Среди последнего наблюдаются формы свободнолелса- 
п.і или передвигающиеся на очень незначительные расстояния имею- 

разветвленную раковину (роды Атто1а§епа 
^ ^ ^ тРохоидной, спираль-’ 

а али спирально-плоскостной раковиной, ползающие по сѵб- 
Апу или водорослям (роды ОізсогЫз, Оаѵеііпеііа, ТгосНоІіпа ТгосНат- 

различные атаксофрагмииды и многие другие) 
_Ьольщинство встреченных видов имеет широкое географическое рас- 
Іртранение, но есть и эндемики и виды, географическое распространи 

іоівщоечр''нп недостаточно изучено. Много общих ви- 
-I в соответствующих отложениях ФРГ (северо-западная 

Швейцарии, Болгарии, Центральной Польщи, Италии 
ІЬрнои Африки, Северного Кавказа, Западной Туркмении. Это являет- 

сообщения раннемелового бассейн Крыма с другими 
ями обширного Средиземноморского бассейна. ^ 

1отложе^?/?п.'’' результаты сопоставления нижнемело- 
тогипичРР^р'^п ' таковыми Франции и Швейцарии, где находятся 
тогипические разрезы ярусов нижнего мела. При сравнении со стра- 

[пическими разрезами берриаса и валанжина оказалось, что в Крыму 
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отложения этих ярусов имеют значительно большую мощность и сод 
жат значительно более разнообразный комплекс фораминифер. 

Так, из стратотиіпа берриаса по наиболее полным сведениям (Ма§*, 
1965) определено 27 видов фораминифер (из них 5 не имеет видовых і- 
званнй), а из берриаса Крыма нами определено 109 видов. Около 15 
дов являются общими для обоих регионов. Примерно такая же картіа 
наблюдается и при сравнении валанжинских комплексов фораминиф^. 
Отложения готерива и баррема стратотипических и крымских разреф 
также содержат ряд общих видов. В интервале от берриаса до барро 
расчленение по фораминиферам возможно лишь до подъяруса. В барм 
ме, апте и альбе некоторыми исследователями выделяются зоны, ссі- 
ветствующие подъярусу или его части (ВоПі, 1959, 1966; МоиПаёе, 196'. 
Нами проведено сопоставление этих зон с соответствующими слоги 
нижнемеловых отложений в Крыму (Горбачик, Кречмар, 1969). 0тло;б 
ния апта и альба Крыма содержат комплекс фораминифер, очень блі- 
кий к комплексу из стратотипических или других разрезов Франции. 

В истории развития раннемеловых фораминифер Крыліа можно вый 
лить несколько крупных этапов. Первый этап, соответствующий беррій 
готеривскому времени, тесно связан с верхнеюрским этапом развит 
фауны и характеризуется преобладающим развитием нодозариид, ам в 
дисцнд, эпистоминпд и атаксофрагминд и в меньшей степени—спирі- 
линид, астроризид, текстуляриид. Второй этап, соответствующий барр п 
скому веку, является как бы периодом перестройки и заметного обног^і 
ния состава фауны за счет появления и развития новых представите і' 

'роталиид (іроды Саѵеііпеііа, Сопогоіаіііе?), а также планктонных фсі' 
минифер (род НесіЬег§еІІа). Наряду с ними значительное место про:лі 
жают занимать нодозарииды, атаксофрагмииды и другие группы. И, нп- 
нец, третий этап по характеру фауны уже значительно тяготеет к вер:; 
меловой эпохе; в соответствующих ему отложениях апта и альба насчиг 
вается до 30 видов планктонных фораминифер, много аномалинид и и- 
гих роталиид, появляются гетерогелициды (роды Ріеигозіотеііа, О г 
Ьеііпа), однако и здесь большую роль продолжают играть нодозаршы 
атаксофрагмииды и некоторые другие группы. 

Ниже приводится краткая характеристика нижнемеловых отложеіі 
Крыіма по ярусам со описками и изображениями наиболее характер і: 
видов фораминифер, а также описание 10 новых видов и одного ноі-і 
рода. 

Берриасский ярус. Отложения берриасского яруса протягивакЛ 
ьдоль всего Горного Крыма, прерываясь только в районе Качинского ід 
нятия (р. Кача — р. Большой Салгир). В разрезах юго-западного и ц1 
ралыюго Крыма (реки Бельбек, Бештерек, Сарысу и другие) породы р 
риаса залегают на размытой поверхности верхнеюрскнх отложена і 
в восточном Крыму наблюдается постепенный переход между отложе) я 
ми верхнего титона и берриаса (р. Тонас, Феодосия и др.). Последние а 
рактеризуются сильной фациальной изменчивостью и непостоянсы 
мощностей (10—150 м). В юго-западном Крыму отложения беррій 
представлены частично известняками, частично толщей переслаивс і 
песчаников и алевролитов; в центральном Крыму это в основном изе і 

няки, а в восточном — флишеподобное чередование глин, обломочньим 
вестняков и мергелей (р. Тонас) или переслаивание белых мергел 
светлых мергелистых глин (Феодосия). 

На основании изучения аммонитов В. В. Друщицем (1968) выде/^ 
в берриасе две зоны: нижняя — Веггіазеііа ^гапсііз и верхняя — В. Г. 
зіегі. Нижняя зона характеризуется присутствием следующих видоіК 
рам-инифер: Меіаікгокегіоп зрігіаііз' (табл. I, фиг. 6), АттоЬасиШе і 

' В списках фауны фамилия автора указана лишь для видов, отсутствующих в та( « 
распространения. 
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Ыап8 (табл. II, фиг. 1), Веіогиззіеііа іаигіса зр. поѵ. (табл. II, фнг. 5) , 
пеиіііпа ^иЬтіпиіа зр. поѵ. (табл. II, фиг. 7), V. ап§иІагі8 зр. поѵ. 
Ьл. II, фиг. 6), Тгііахіа ругатШаіа (табл. II, фиг. 9), ОізсогЫз сгіті- 

I (табл. V, фиг. 3), О. ргаеІоп§и8 зр. поѵ. (табл. \\ фиг. 4), ЗірНопіпеІ- 
лпіідиа (табл. V, фиг. 6), Ное§Іипсііпа (?) иііга^гапиіаіа зр. поѵ. 
•5л. VI, фиг. 2), ТгосНоНпа аіріпа (табл. VII, фиг. 9), Т. еІоп§аіа 
•5л. VII, фиг. 10), Т. тоіезіа (табл. VII, фнг. 11), Т. ЬигНпі (табл. VII, 
к 12), ЗрігіИіпа ііаііса (табл. VII, фиг. 7), ОІоЫзрігіИіпа пеосотіапо 
Ірл. VII, фиг. 8), ЗіотаіозіоесНа зр. (табл. I, фиг. 5), СопогЫпа кеіегО' 
брНа зр. поѵ. (табл. V, фиг. 7), Vггпеиіііпоійез пеосотіепзіз (табл. II, 

8), Оаийгуіпа коіегіѵіса (.табл. II, фиг. 10), Ргопсіісиіагіа сгітіса 
■5л. IV, фиг. 2), Ное^іипйіпа сагасоИа (табл. VI, фиг. 1), Раіеіііпа 
йсиіаіа (табл. VII, фнг. 13). 
3 отложениях верхней зоны присутствует тот же комплекс форамини- 
к которому присоединяются многочисленные нодозарииды: кепііси- 

I оиаскеп8І8 (табл. IV, фиг. 8), Ь. тасга СогЬаісЬік, Ь. соШ§пот Езр. 
і§а1, Ргопсіісиіагіа сотріеха (табл. IV, фиг. 1), Загасепагіа Іаігип- 

(табл. V, фиг. 1), Тгізііх асиіап§иІи8 (табл. ІП, фиг. 9), Раіаеоіех- 
\ігіа сгітіса зр. поѵ. (табл. II, фиг. 3, 4), Тгіріазіа етзіапйепзіз ВагІ. 
гапсі, а в верхах Репіісиііпа ргоіойесітае (табл. IV, фиг. 6). 
іаланжинский ярус. Отложения валанжина распространены в тех же 
;тках Горного Крыма, что и отложения берриаса. Литологически они 
более разнообразны и представлены глинами, песчаниками, глыбовы- 
юнгломератами, мергелями, различными органогенными и органоген- 
бломочными известняками. На территории Крыма выделяется ниж- 
валанжии в объеме аммоиитовой зоны Киііапеііа гоиЬаисІіапа и 

;ний — зоны Ыеосотііез пеосотіепзіз. Мощность нижнего валанжи- 
кзменяется от 10 до 270 м, а верхиело от 10 до 500 м. Наиболее 
[О отложения валанжина представлены в восточном (р. Тонас, Фео- 

)|я) и центральном Крыму (р. Сарысу). 
(комплекс фораминифер, характеризующий нижний валанжин, сле- 

іщий: Репіісиііпа ргоіойесітае, Р. соІІі§попі Езр. е1 5і§а1, Р. оиаскеч- 
5I^. атЬапіаЬеп8І8 Езр. е1 Зі^аі, Р. пеосотіапа Котапоѵа, Загасепагіа 
ілпсиіа, 3. ѵаІап§іпіапа (табл. IV, фиг. 12), Ргопйісиіагіа сотріеха^ 
іораітиіа созіаіа зр. поѵ. (табл. IV, фиг. 3), Тгізііх асиіапуиіиз, Со- 
Шпа коікегі (табл. V, фиг. 8), ^иай^аііпа еІоп§аіа зр. поѵ. (табл. III, 
и:і 10), Рзеийозагасепагіа ігипсаіа РаІЬу, Ратагскіпа азіегіаіогтіз 

■^зп. е1 Апіопоѵа. Кроме перечисленных встречен и ряд других, широ- 
((■Іаспространенных видов, перещедщих из берриаса. 
4 отложениях верхнего валанжина наряду с нижневаланжинскими зи- 
Пгі распространены: Репіісиііпа §иііа1а §иііаіа (табл. IV, фиг. 7), 
ЧпоЪасиШез еосгеіасеиз (табл. II, фиг. 2), Ріп^иііпа ігіІоЫіотогрка 
'ал. III, фиг. И), Наріоркга^тоійез ѵосопііапиз (табл. I, фиг. 4), РаІ- 
рітиіа таіасіаітепзіз (табл. IV, фиг. 4) и др. 

і і'отеривский ярус. Готеривские отложения представлены в Крыму гли- 
ій, алевролитами, песчаниками, реже конгломератами и известняками, 
н'распространены так же щироко, как отложения валанжііна и отсут- 
вют лищь в ряде разрезов центрального н юго-западного Крыма. Мощ- 
Кь их изменяется от нескольких до 250 м. По аммонитам наиболее пол- 
)?! обоснование готеривского возраста приводится В. В. Друщицем 
ІкО) для отложений, развитых в бассейне р. Качи (с. Верхоречье). 

]()ыму выделяется нижний готерив в объеме двух аммонитовых зон, 
іхтей — АсапІНосІізсиз габіаіиз и Ееороісііа ІеороМі и верхней — Сгіо- 
'Г:ііез биѵаіі и Зрееіопісегаз ѵегзісоіог. Зоны верхнего готерива четко 
. уделяются. 

' отложениях нижнего готерива наиболее часто встречаются ракови- 
>і ледующих видов фораминифер: ЗрігіШпа ііаііса, АттоЬасиШез ео- 
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сгеіасеиз, НарІорНга^тоійез ѵосопііапиз, Іепіісиііпа пойоза (табл, 
фиг. 5), оиасНепзіз, Маг§іпиІіпорзІ5 8і§аІі (табл. IV, фиг. 10), Оі 
гуіпа пеосогпіса (табл. III, фиг. 2), а также представители родов N^ 
загіа, Оепіаііпа, Азіасоіиз, Тгізііх и др. 

В позднем готериве некоторые из перечисленных видов исчезают,, 
гие продолжают существовать (см. табл, распространения характер 
видов) и, кроме того, появляются ^епііси^іпа еіскепЬег§і (табл, 
фиг. 9), І. тйпзіегі (І^оетег), Ріапиіагіа ігісагіпеііа (Кеизз), N0(10$ 
зсгеріит Кеизз, Ѵа§іпиІіпа зігіоШа Кеизз и другие представители ніо 
зариид. I 

Барремский ярус. Значительно хуже на территории Крыма разві 
отложения бдррема, часто они размыты. Там же, где отложения (р- 
рема сохранились (реки Кача, Альма, Бештерек), они представ;;| 
маломощными глинами и цефалоподовыми известняками или глыбов ц 
конгломератами (реки Тонас, Кучук-Карасу) мощностью до 210 ж. ^ 

Отложения нижнего баррема с НоІсосІізсиз саіИаисІіапиз содера; 
следующие виды фораминифер: Ьепіісиііпа посіоза, А. еісНепЬегді 
тйпзіегі (Коетег), Маг§іпиІіпорзіз зі§аІі, Оаисігуіпа пеосотіса, Р 
ііпа іпігасгеіасеа Вагіепзіеіп, РапшИпа тигісаііпа БоеЫісЬ еі Тар 
Оаѵеііпеііа Ьаггетіапа (табл. VI, фиг. 6), Сопогоіаіііез Ъагіепзіеіпі , 
іепзіеіпі (табл. VI, фиг. 4), С. Ьагіепзіеіпі іпіегсесіепз (табл. VI, фиі5 
и т. д. 

В верхнем барреме аммонитовые зоны также не выделяются. В 
сейне р. Качи глины верхнего баррема содержат обильный ікомплекс 
раминифер. К видам, распространенным в нижнем барреме, присо 
няются: ОогоіНіа ргаеохусопа (табл. III, фиг. 1), Оаисігуіпа еіоп. 
(табл. III, фиг. 3), Зрігоріесііпаіа йаѵісіі (табл. ІИ, фиг. 6), 5. гоЬ 
(табл. III, фиг. 7), Маг^іпиііпа гоЬизіа (табл. IV, фиг. 11), ОаѵеШ к 
іп{гасотрІапаіа (табл. VI, фиг. 7), СІаѵіНе(іЬег§еІІа іизсНерзеІ 
(табл. X, фиг. 9). I 

Аптский ярус. Отложения этого яруса широко развиты на территс іі 
Крыма и отсутствуют лишь на участке от р. Бурульчи до р. БольІ 
Салгир и в некоторых районах юго-западного крыма. Апт всюду п| 
ставлен глинами с конкрециями сидерита; максимальная мощность о о 
жений апта достигает 200 м. Аммонитовые зоны в апте четко не в 
ляются. Расчленение аптских и альбских отложений по фораминиф(, 
на подъярусы и слои приведено в статье Горбачик и Кречмар (1969) 

Наиболее характерными видами фораминифер для нижнего г 
кроме перешедших сюда из баррема (см. табл, распространения), 
ляются планктонные фораминиферы; Не(іЬег§еІІа арііса (табл. М; 
фиг. 1), Н. кидіеіі (табл. VIII, фиг. 8), СІаѵіІіесіЬег§еІІа §ІоЬиІіІегс 
поѵ. (табл. X, фиг. 1), С. зиЬсгеіасеа (табл. X, фиг. 3), Віотіеііа Ь 
(табл. X, фиг. 2). 

В нижней части верхнего апта распространены планктонные фс 
РеироЫіпа ризіиіапз (табл. X, фиг. 6), Ь. ргоіиЬегапз (табл. X, фиі 
I. геіскеіі (табл. X, фиг. 8), СІоЫ§егіпеІІоіс1ез Іеггеоіепзіз (табл 
фиг. 5), О. аІ§егіапиз (табл. IX, фиг. 6), ОІаѵікесіЬег§еІІа Ыг 
(табл. X, фиг. 4) и т. д. Для верхней части верхнего апта наиболее ха 
терны НесіЬег§еІІа арііса (массовое количество), Я. ігосоісіеа (табл. ’ 
фиг. 3), Ріапотаііпа скепіогепзіз (табл. IX, фиг. 4), Віоісчеііа заиѣ 
(табл. X, фиг. 5), Оаисігуіпа сііѵісіепз (табл. III, фиг. 8), Загасепагіа 
поза (табл. V, фиг. 2), ОізсогЫз хюаззоехюігі (табл. V, фиг. 5), впе 
появляются Тісіпеііа гоЬегіі (табл. IX, фиг. 2), Оаѵеііпеііа іпіегп 
(табл. VII, фиг. 1) и ряд форм с агглютинированной раковиной, рас 
которых приходится на нижний альб. 

Альбский ярус на территории Крыма представлен всеми тремя п 
ярусами. Это отложения глин и песчаников, развитые лучше всего 
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рчном Крыму. Мощность их местами достигает 650 м. В центральном 
Іюго-западном Крыму отложения альба или отсутствуют, или развиты 
ІІ^олно. Альбские отложения содержат мало остатков макрофауны и их 
‘^членение проводится в основном по фораминиферам. 
Нижний альб характеризуется комплексом разнообразных атх-лютини- 
ющих форам.инифер, из которых 'Наиболее часто встречаются Оіошоз- 
еііа §аиІііпа (табл. I, фиг. 1), ИарІорНга§тоісІея сНартапі (табл. I. 
" Г' (табл. I, фиг. 2), Оаисігуіпа ІіЩоппіз (табл. III,' 

. 4), и. 8рі88а (табл. III, фиг. 5), кроме того, здесь продолжает 
кречаться Оаѵеііпеііа іпіегтесііа. 
Для среднего альба характерным видом является НесіЬег§е11а ріа,- 
оігй (табл. VIII, фиг. 2) и появляется ряд форм, основное развитие 

‘;орых происходит в позднем альбе. 
К видам, широко іраопіространенным в верхнем альбе, относятся: Оа- 
пеііа йіа^Іагоѵі (табл. VII, фиг. 2), РІеиго8іотеІІа 8иЬпос1о8а 
фл. VII, фиг. 3, 4), Р. оЫиза (табл. VII, фиг. 5), Р. геиззі (табл. VII. 
|. 6), НвсІЬвг^вІІсі §ІоЫ§вгіпЁІІіпоісів8 (табл. VII, фиг. 4), Н. іп^гасгв- 
т (табл. VIII, фиг. 5). Впервые появляются в верхах верхнего альба 
ііЬег^еИа хюазкііепзіз (табл. VIII, фиг. 6), Н. рогізсіохи'пепзіз 
ол. VIII, фиг. 7), РгаецІоЬоігипсапа йеігіоепзіз (табл. IX, фиг. 1), 
хітаппіпеііа іісіпепзіз (табл. VIII, фиг. 3) и РІапотсіИпа Ъихіогіі 

5л. IX, фиг. 7), все они продолжают свое существование в сеномане. 

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

О Т Р Я Д ТЕХТУЕАРПОА 

СЕМЕЙСТВО ТЕХТСЕАРІІОАЕ ЕНРЕЫВЕКО, 1838 

Род Раіаеоіехіиіагіа ЗсЬиЬеН, 1920 

Раіаеоіехіиіагіа сгітіса ОогЬаісНік, зр. поѵ. 

Табл. II, фиг. 3, 4 

азвание вида от Крыма. 

О л ОТ ип —МГУ, Геологический факультет, № 83—170; нижний мел, 
зас; Крым, р. Тонас. 
п и с а н и е. Раковина ширококлиновидного очертания, уплощенная 

:овых сторон. .В каждом ряду содержится от 7 до 9 камер. Камеры 
еі^а выпуклые, неправильных четырехугольных очертаний, иногда слег- 

говидно изогнутые; ширина камер в два-три раза больше ее высоты, 
между камерами косые, иногда мелко гранулированные. Устье ма- 

ніше щелевидное, септальная поверхность последней камеры выпук- 
гСтенка раковины карбонатная двухслойная, внутренний слой свет- 
наружный — темный, несколько более тонкий. Поверхность раковн- 
рычно гладкая, иногда шероховатая вдоль оси раковины. 

Размеры, мм^ 

Дл ш т 

0,37 0,32 0,20 

зменчивость проявляется в непостоянстве формы раковины; 
іаются экземпляры, расширяющиеся к устьевому концу быстро и 
постепенно. Часто наблюдаются формы асимметричные, когда ши- 
жамер одного ряда меньше, чем другого. 

-число камер наружного оборота; Ді — большой диаметр, Дг — малый диа.метр, 
■длина, Ш — ширина, Т — толщина, В — высота раковины. 
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Р а іС 'П ір о 1С т ір а ін е н ІИ € и в о з р а с т. Нижиий мел, берриас и вал 
жин Крыма. 
Материал. Единичные экземпляры в отложениях бѳрриаса р. 

нас и валанжина р. Бельбек. 

ОТРЯД АТАХОРНКАОМ1ІОА 

СЕМЕЙСТВО АТАХОРНКАОМПОАЕ 8СН^VАОЕК, 1877 І 

Род ВеІоги88іеІІа Акітеіз, 1958 іі|> 
I 

Ввіопіззіеііа іаигіса ОогЬаІсНік, зр. поѵ. і 
Табл. II, фиг. 5, 11 1 

Название в и д а от Таврики. ^ . т ^ ш ііі 
ВоИѵіпа іехіиіагіоійез. ОегосЬ; 1960, табл. V, фиг. 7 а, б; Горбачик, Шо.хнна, ІІ 

стр. 116, табл. XVIII, фиг. 9а, б; поп Кеизз, 1862. | 

Го ЛОТИ п —МГУ, Геологический факультет, № 83—193; нижний 
берриас; Крым, р. Тонас. ^ 1 

Описание. Раковина небольшая, удлиненная с приостреннои !• 
чальной частью и широкоокруглым устьевым концом. Начальный тк- 
рядный отдел раковины составляет ’/е—Ѵ? часть всей раковины, сосіп 
^^з 3_4 оборотов и характеризуется мелкими плохо различимыми кам(і- 
ми и неглубокими швами. Камеры двухрядной части широкие, выпук, е, 
скошенные книзу; швы углубленные. В двухрядной части наблюда(| 
3—5 оборотов. При переходе от трехрядного отдела к двухрядному наб 
дается некоторое перекручивание раковины. Устье в виде длинной и| 
да несколько изогнутой щели с параллельными сторонами, протягиваі^- 
вдоль всей септальной поверхности до ее основания. Стенка раковй 
агглютинированная тонкозернистая. Зерна и цемент карбонатные, раз? 
зерен 0,2—0,4 мк. Поверхность раковины гладкая. ^ 

Размеры, мм 

Дл ш т 

0,68 0,22 0,16 

Изменчивость. Наряду с узкими длинными раковинами, стоп 
которых почти параллельны, встречаются короткие конические фо 
резко расширяющиеся к устьевому концу. Значительно варьируют раі 
ры раковины (Дл от 0,33 до 0,66, Ш от 0,10 до 0,30, Т от 0,04 до | 

Сравнение. От морфологически близкого верхнемелового с 
В. Ьоііѵіпае^огтіз Акігпеіз (.Акнмец, 1958) описанный вид отличс| 
более широкими и низкими камерами и большим их числом, более уі 
ленными септальными швами, большими размерами раковины и нем 
рым перекручиванием ее в начале двухрядного отдела, связанным 
менением плоскости нарастания камер. При плохо различимой тре> 
ной части раковины род Веіогиззіеііа часто можно спутать с предс 
телями рода ВоІіѵіпа\ изучение стенки в шлифах и тщательное расе 
рение устья дает четкие критерии определения рода. 

Распространение и возраст. Нижний мел, берриас Кры 

Польши. „ 
Материал. От 1 до 10 экземпляров хорошей и удовлетворите,' 

сохранности во многих образцах из берриаса центрального и востр' 
Крыма (реки Бурульча, Тонас, Кучук-Карасу, с. Тополевка, с. Куі 
Феодосия). 
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Р о лѴегпеиіІіпа д’ОгЬіпду, 1840 

I ѴегпеиіНпа ап§иІагі8 ОогЬаІсЬік, зр. поѵ. 
' Табл. И, фиг. '6 

азвание вида от апдиіагіз лат.— угловатый. 

іюлотип—МГУ, Геологичеокий факультет, № 83—178; нижний мел 
і'^ас; Крым, р. Тонас. 
Описание. Раковина с отчетливым трехрядным расположением ка- 
[жонической формы, треугольная в поперечном сечении. В каждом 
[ насчитывается 5—6 камер, в первых 1—2 оборотах камеры шарооб- 
іде, плохо различимые, остальные камеры отделены друг от друга 
(ікими швами, в плане имеют треугольные очертания и окаймлены 
Сіьшим валиком или ребром. Камеры каждого оборота как бы нави- 
над камерами предыдущего оборота. Верхняя поверхность камер 

ічлая. Камеры широкие и низкие. Устье небольшое щелевидное. Зер- 
I цемент стенки карбонатные. Поверхность раковины шероховатая, 
бцно на ранних камерах. 

Размеры, мм 

Дл ш 

0,60 0,41 

С авнение. Среди нижнемеловых видов близких форм не встре- 
0, 
Ріспространение и возраст. Нижний мел, берриас Крыма. 
Д'а т е р и а л. От Г до 5 экземпляров хорошей сохранности во многих 
адах из отложений берриаса Крыма (реки Сарысу, Тонас, Кучук- 
щ и др.). 

ѴегпеиіНпа зиЬтіпиіа ОогЬаІсЬік, зр. поѵ. 

Табл. II, фиг. 7 

звание вида от Г. тіпиіа и зиЬ лат.— близ. 

Л О Т И П МГУ, Геологический факультет, № 83—177; нижний мел, 
^с; Крым, р. Сарысу. 

іисание. Раковины с отчетливым трехрядным строением, кониче- 
ормы, быстро расширяющаяся к устьевому концу. В поперечном 
I овально-треугольная. В каждом ряду насчитывается 5—6 камер. 

Ймеры отделены друг от друга отчетливыми углубленными швами, 
іеія выпуклые неправильных овальных очертаний. Высота каждой 
||1 незначительно превышает ее ширину. Устье маленькое щелевид- 
|1[енка очень тонкозернистая, зерна и цемент карбонатные. Поверх- 
■♦Ыаковины гладкая. 

Размеры, мм 

Дл ш 

0,53 0,34 
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Сравнение. Описанный вид несколько напоминает Ѵегпеиіііп я 
пиіа (Заіа) из верхнеюрских (киммеридж) отложений Египта, но і 
чается большим числом оборотов, более правильной формой и рас л| 
жением камер, значительно меньшими размерами устья. | 

Распространение и возраст. Верхняя юра, верхи веріе^ 
титона и нижний мел, берриас Крыма. 
Материал. От 1 до 10 экземпляров хорошей сохранности, воіш 

гих образцах из берриаса, реже титона Крыма (реки Сарысу, Тонаіі^ 

чук-Карасу). 

О Т Р Я Д N0^05АКII^А 

СЕМЕЙСТВО \0005АК1і0АЕ ЕНКЕ\ВЕК0, 1838 

Род ^иаа^аііпа Іеп Оат, 1946 

^иа(і^аііпа еІоп§аіа ОогЬаІсЬік, зр. поѵ. 

Табл. III, фиг. 10 

Название вида от еіоп^аііа лат.— вытянутая. 

Голотип — МГУ, геологнческий факультет, № 83—204; нижні м 
нижний валанжин; Крым, р. Сарысу. 1 

Описание. Раковина длинная (длина раковины в 4—Р раз’а 
шает ширину), квадратная в поперечном сечении, состоит из 9 10 н 
разделенных углубленными швами. С боковых сторон камеры і| 
очертания в виде высокого полумесяца. Боковые стороны отделен 
от друга острыми прозрачными килями, идущими от начальной к| 
до устья. На последней камере кили более тупые. Устье круглое. |1 

Размеры, мм 

Дл ш 

0,89 0,20 

Распространение и возраст. Нижний мел, нижний ^ 

жнн Крыма. „ ^ і 
Материал. Единичные экземпляры хорошей сохранности в С'(^ 

ниях нижнего валанжина р. Сарысу. | 

Род Раізораітиіа Вагіепзіеіп, 1948 

Раізораітиіа созіаіа СогЬаІсЫк, зр. поѵ. 

Табл. IV, фиг. 3 

Название вида от созіаіа лат.— ребристая. 

Г О Л О т И п — МГУ, Геологический факультет, № 83—243; нижі Щ 
валанжин; Крым, Феодосия. і 

Описание. Раковина неправильно-овальных очертании, пл( 4 
спиральной части насчитывается 5—6 камер, имеющих треугольн « 
тания на боковых сторонах раковины. В однорядной части —3 і 
новидных асимметричных камеры. Септальные швы спирально 
дуговидные, в однорядной части — перевернутые Ѵ-образные, в I 
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[ покрыты мельчайшими вертикальными ребрышками 

Размеры, мм 

Дл ш т 

0,57 0,28 0,08 

Іравнение. От близких видов отличается ребристой скульптурой 
т'льных швов. 

аспространение и возраст. Нижний мел, валанжин Крыма, 
атериал. По 1 3 экземпляра хорошей сохранности в образцах 
рнжинских отложений Крыма (реки Тонас и Кучук-Карасу, Феодо- 

ОТРЯД РОТАЫША 

СЕМЕЙСТВО ОІ8СОКВІОАЕ ЕНРЕЫВЕРО, 1838 

ОІ8С0ГЫ8 Ьатагск, 1804 

ОізсогЫз ргаеІоп§и8 СогЬаІсЬік, зр. поѵ. 

Табл. V, фиг. 4 

■ Звание в и д а от О. Іопдиз и іргае лат,— пред. 

ріотип—МГУ, Геологический факультет, № 83—264; нижний мел, 
не; Крым, р. Тонас. 

исание. Раковина овальных очертаний, спиральная и пупочная 
)ы слегка еыіпуіклые с углублениями в центре. Камеры іраоположе- 
квух оборотах. Каімеры перівіотіо оборота со спиральной стороны 
целкие, незначительно увеличивающиеся по мере роста раковины. 
М обоірот оодѳржіит 6—7 каімер треугольных очертаний. Во вторам 
9? обычно 6 значительно более крупных, быстро увеличивающихся 
треугольно-изогнутых очертаний. Последняя камера по величине со- 
дт .почти третью часть оборота. Септальные швы линейные, углуб- 
дуговидные. Камеры первого оборота расположены в углубле- 

Ііже камер .второго оборота. С пупочной стороны камеры, мельче, 
0|;Овально-треугольные очертания, разделены косыми углубленными 
■глми септальными швами. Пупочное углубление значительных раз- 

іимеет неправильные очертания. Контур раковины слабо лопаст- 
іриферический край тупой. Устье обычно плохо различимо Поверх- 
іаковины гладкая. 

Размеры, мм 

Ді Д. в 

0,56 0,45 0,20 

|-енчивость проявляется в незначительном колебании числа 
й оборотах (6—7) и размеров раковины (Д, от 0,50 до 0,62, Д, от 
|ср,50, В от 0,18 до 0,21). 
^івнение. Описанный вид происходит от верхнеюрского (окс- 
I 8ресю8и8 Паіп (Дайн, 1958), от которого он отличается ббль- 
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титона « нижний ^„р^^ей сохранности в отдели 
обра'з^аѴи^“ве;хн"?о‘™а и бер'риаса "крьша (реки Сарысу, Той | 

Кучук-Карасу, Феодосия и т. д.)- 

•ф 

<■'4 Род СопогЫпа Вгоігеп, 1936 

СопогЫпа НеіеготогрНа ОогЬаІсЬік, зр. поѵ. 

Табл. V, 'фиг. 7 

Название в и д а от Неіего лат.-разный и тогрЬа лат.- форма. ^ ^ 

Г О Л О т И п —МГУ, Геологический факультет, № 83—165; нижнии| 

®®'’опис?н“и“;‘’р1ковина округлых очертаний, выпуклая со спира.-« 

Шшшшт 
ренный. 

Размеры,мм 

Ді д» в 

0,42 0,34 0,10 

Изменчивость проявляется в различном числе камер 
оборотов (6-9) и в размерах раковины (Ді от 0,40 до 0,52, Дг 

'’''рас"рТст;анеие и возраст. Нижний мел, берриас К 
М а т е% а ж Единичные экземпляры хорошей 

торых обр^цах из отложений берриаса Крыма (реки Тонас у 

расу). 

3" 
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СЕМЕЙСТВО ЕРІ5ТОМІМОАЕ ВКОТ2Е\, 1942 

Род Ное^іипйіпа Вгоігеп, 1948 

Ное^іипсііпа (?) иІіга§гапиІаіа ОогЬаІсЬік, зр. поѵ. 

Табл. V, фиг. 2 

Название вида от иііга лат.— сверх и дгапиіаіа лат.— зернистая. 

'олотип — МГУ, Геологический факультет, № 83—278, нижний мел, 
)иас; Крым, р. Тонас. 
) п и с а н и е. Раковина неправильно-овальных очертаний, крупная, 
івномерно двояковыпуклая. Спиральная сторона обычно менее выпук- 

і пупочная •—более выпуклая, почти коническая. Раковина состоит из 
-3 оборотов. В последнем обороте насчитывается от 9 до 15 камер, 
еры на спиральной и пупочной сторонах имеют очертания четырех- 

іъников. Ширина камер почти вдвое превышает их высоту. Септальные 
, косые, часто вдоль швов наблюдается бугорчатая скульптура. Ха- 
ііерная скульптура в виде крупных округлых или овальных бугорков 
^ывает центральные части спиральной и пупочной сторон. Бугорки 
Полагаются спирально, причем на спиральной стороне скульптурой 
|та большая часть раковины, чем на пупочной. 

Размеры, мм 

д. Дг в 

0,58 0,42 0,28 

зменчивость проявляется в колебании размеров раковины (Ді 
50 до 1,02, Дг от 0,34 до 0,87, В от 0,25 до 0,57), числа камер послед- 
оборота (9—15) и в характере скульптуры — септальные швы у не- 

|)ых форм орнаментированы бугорками, у других форм нет; иногда 
ки располагаются и вдоль периферического края на пупочной сто- 

іаспространение и возраст. Верхняя юра, верхи верхнего 
а и нижний мел, берриас Крыма и Волыно-Подольской окраины 

й|ой платформы. 
атериал. По 5—10 экземпляров хорошей и удовлетворительной 
нности в некоторых образцах из верхнего титона и берриаса Крыма 
Тонас и Кучук-Карасу, Феодосия). 

СЕМЕЙСТВО 8СНАСКОINI^АЕ РОКОК\Ѵ, 1958 

Род Віогѵіеііа КгеІгзсЬтаг еі ОогЬаІсЬік, §еп. поѵ. 

Іізвание рода от названия типового вида В. Ыоѵѵі. 

Іі п о вой вид — Віошіеііа Ыохюі (ВоПі), 1959 { = Ріапотаііпа Ыохюі 
апт Тринидада. 

рагноз. Раковина спирально-плоскостная, иногда слегка асиммет- 
1ІЯ, более или менее инволютная. Периферический край широкий ок- 
й. Септальные швы углубленные. Устье простое внутрикраевое, эк- 
иальное, щелевидное или аркообразное, окаймлено губной пластин- 

і.ііри нарастании новой камеры губная пластинка полностью перекры- 
Стенка, возможно, первично однослойная, вторично едва заметно 

іЛкается; тонкопористая. 

Г 
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Видовой состав. Пока известны два вида — В. Ыоіюі (Во 
(табл. X, фиг. 2, 10) и В. заипсіезі (ВоПі), распространенных в аптс^Й 
отложениях Тринидада, Западной Европы, СССР. Оба вида встрече)! 
в верхнеаптских отложениях Крыма. 

Сравнение. Род Віотіеііа отличается от рода Ріапотаііпа, из -і 
торого он выделен, и от рода СІоЫ^егіпеІІоісІез отсутствием многосл.-. 
ного вторичного утолщения стенки, отсутствием септальных слоев на н 
стания и, возможно, типом первичного строения стенки. От рода Ьещ'-> 
сііпа — отсутствием удлиненных булавовидных выростов на перифеіи 
камер и наличием септ между последними камерами (Горбачик, Кр|і 
мар, 1970). От рода СІаѵіНесІЬег§еІІа отліичается опнрально-плосксіи 
ным строением раковины. 

I 
I 

Р о л СІаѵіНейЬег^еІІа Ваппег е1 В1олѵ,1959 | 

I 
СІаѵіНейЬег^еІІа §ІоЬиІіІега КгеІгзсЬтаг еі СогЬаісЫк, зр. поѵ. 

Табл. X, фиг. і1 

Название вида от ё'ІоЬиз лат.— шар и Іего лат.— носить. 

Голотип — МГУ, Геологический факультет, № 121—72; нижний и 
верхний апт; Крым, р. Альма. 

Описание. Раковина маленькая (Ді до 0,28 лглг) низкоспиралыя, 
лево- и правозавернутая. Спиральная сторона раковины плоская лі 
слегка вогнутая, пупочная ^—всегда вогнутая. Контур раковины от ок|ій 
лого до овального, лопастной. Периферический край широкий округай 
У взрослых форм наблюдается два оборота, ів первом из которых—5-!,^ 
камер, а во втором —5, 5—7. Начальная камера и камеры первого Оі 
рота шаровидные. Более поздние камеры имеют со спиральной стор ьі 
овальные очертания. Камеры равномерно увеличиваются в разме х 
Септальные швы прямые углубленные. Пупок широкий и глубокий. У эі 
окаймлено короткой губой. Губные пластинки при нарастании новых 
мер перекрываются неполностью, концы их наблюдаются между пос. и 
ними двумя-тремя камерами. Стенка тонкая тонкопористая, возмо> а 
первично однослойная. Поверхность раковины гладкая. Наблюдалл 
микро- и макросферические особи. 

Размеры, мм и отношения; 

ч.к. д. Дг т Д./Д2 

6 0,27 0,24 0,10 1,12 

Изменчивость проявляется в колебании размеров раковин {I‘с 
0,19 до 0,28, Дг от 0,14 до 0,25, Т от 0,8 до 0,15, Д1/Д2 от 1,1 до 1,3). 

Сравнение. Описанный вид отличается от С. Ыгопае (СЬеѵа г 
и С. виЬсгеіасеа (Таррап) отсутствием удлиненных камер. 

Распространение и возраст. Нижний мел, апт Крыма. 
Материал. Более 200 экземпляров из аптских отложений Кр 

(реки Кача и Альма, Симферополь, с. Курское и др.). 



Распространение характерных видов фораминифер в 
нижнемеловых отложениях Крыма ^ 

Вид 

ігокегіоп зрігіаііз ОогЬ. 
^асиіііез іпсопзіапз Вагі. 
ІП(1 
кзіеііа іаигіса зр. поѵ. 
\(іІіпа зиЬтіпиіа зр. поѵ. 

й-а ругатісіаіа Кеизз 
іыз сгітісиз ЗсЬокЬіпа 
Ыоп§из зр. ѵоп. 

іі^іпеііа апіідиа ОогЬ. 

І'Ыіпа (?) иНга^гапиІаіа 

•І^Ипа аіріпа Вейр. 

1\§аІа Вейр. 

пезіа ОогЬ. 

іпі ОогЬ. 

па ііаііса Віепі еі Мазз. 

>(іЯгіІІіпа пеосотіапа 

ісрзіоесНа зр. 
Ііпа ап§иІагіз зр. поѵ. 

'па НеіеготогрНа зр. поѵ_ 

Нпоійез пеосотіепзіз 

ікпа Ноіегіѵіса Таігоѵ 
Шіагіа сгітіса ЗсЬокЬіпа 
щд.іпа сагасоИа (Коегпег) 

Ша іаггісиіаіа Оіепі еі 
5.!; 

^кхШагіа сгітіса зр. поѵ. Іс’іпа ргоіойесітае Віепі 
а. 

сіпа оиасНепзіз 
іі 
М|и/апа сотріеха РаіЬу 
|С<зпа Іаігтсиіа (СЬаІіІ). 
І^шсиіапдиіиз (Кеизз) ЕЯтиІа созіаіа зр. поѵ. 

На Ноікегі (ВагВ е1 

ю’па еІоп§аіа зр. 

ѵаіапціпіапа ВагВ 

^ііпа §иііаіа диііаіа 

ШсиШез еосгеіасеиз ВагВ 
Га'і 

вй)й статье клансейский горизонт отнесен к верхнему апту. а не к нижнему альбу. как в предыду- 

■•таэях автора. 

ср. 

12. 13. 15. 
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Таблица (продолжен Г 

Вид 

X 
О н 
2 

бе
рр
иа
с 

ва
ла
нж

и
н
 

го
те

ри
в 

ба
рр

ем
 

1 

а П
Т 

ал
ьб
 

н 
н. 6. н. В. н. в. н. В. н. в. н. зр. В 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и 

Ып^иііпа ІгіІоЬНотогрНа 
РаіЬу 

НарІорНгадтоійез ѵосопііапиз ^ 
Моиіі, 

Раізораітиіа таіакіаііпепзіз 
Езр. еі 5і§а1. 

іепИсиІіпа поіоза (Кеизз) 

Магціпиііпорзіз зіцаіі Вагі., 
Веіі. еі ВоІИ 

Оаийгуіпа пеосотіса СЬаІіІ. 

Іепіісиііпа еісНепЬегді Вагі. 
еі Вгапб 

Оогоікіа ргаеохусопа МоиІІ. 
Оаисігуіпа еІоп§аіа Таігоѵ 
Зрігоріесііпаіа йаѵійі Моиіі. 
5. гоЪизіа Моиіі. 

Маг§іпи1іпа гоЬизіа Реизз 
Оаѵеііпеііа Ьаггетіапа (Веіі.) 

О. іп}гасотрІапа(а (М]а11.) 

Сопогоіаіііез Ьагіепзіеіпі (Веіі... 

С. Ьагіепзіеіпі іпіегсейепз (Веіі.| 

СІаѵіНейЬег^еІІа іизсНерзепзіз 
(Апі.) 

НейЪегцеІІа ки§1егі (ВоІИ) 

Н. арііса (А§а1.) 

Оаиёгупіа йіѵісіепз ОгаЬ. 

8агасепагіа зріпоза ЕісЬеп. 

ПізсогЫз шаззоетгі В]аИ. еі 
А^аі. 

НейЬег^еІІа ігосоісіеа (Оапб.) 

СІаѵікесіЬег§еІІа §ІоЬиІіІега 
зр. поѵ. 

Віотеііа Ыоѵиі (ВоПі) 

СІаѵіНейЬег^еІІа зиЬсгеіасеа 
(Тарр.) 

ОІоЫцегіпеИоійез (еггеоіепзіз 
Моиіі. 
С. аідегіапиз Сизііт. еі іеп Ват 
Ріапотаііпа сНепіоигепзіз 
(5і§а1) 

СІаѵіНеіЬегцеІІа Ыгопае (СНеѵаІ.) 

Віотеііа заипйегзі (ВоІИ) 

ЬеироШіпа ризіиіапз (ВоІИ) 

В. ргоіиЬегапз ВоПі 
В. геісНеІі (ВоІИ) 

ТісіпеІІа гоЬегіі СапсІ. 

Оіотозрігеііа раиіііпа (ВегіЬ.) 

НарІорНга§тоі(іез сНартапі 
Могог. 

Оаисігуіпа [ііі^огтіз ВегіЬ. 

O. зрізза ВегіЬ. 

Оаѵеііпеііа іпіегтесііа (ВегіЬ.) 

ИарІорНгадтоісіез гозасеиз 8иЬЬ. 

НесіЬегдеІІа ріапізріга (Тарр.) 

Оаѵеііпеііа сііаЦагоѵі (А§а1.) 

Ріеигозіотеііа зиЬпосІоза Кеизз 
P. оЫиза Кеизз 

- 

— 

- 

- 

- 

і 



Таблица (окончание) 

Вид га 
н. в. 

10. 11. 

в. ср. в. 

12. 13. 14 

геивзі ВегІЬ. 
ЩЬег§еІІа цІоЫёегіпеІІІпоійгв 
ЬЬ). 

ЦІіп^гасгеіасеа (Оіаез.) 
шзНііепзіз (Оагз.) 

Ь'рогізйоѵапепвіз (\ѴІІ1.-МіІсЬ.) 
Р\е§ІоЪоігипсапа беігіоепзіз 
(Ілшп.) 
Тіітаппіпеііа іісіпепвіз (ОапсЗ.) 
ютаііпа ЬихіогЦ (Оапсі.) 
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ОК ЕАКЬѴ СКЕТАСЕОиЗ РОКАМІМЕЕКА ОР ТНЕ СКШЕА 

Т. N. ООРВАСНІК 

Зоте 500 Іогатіпііегаі зресіез Ьаѵе Ьееп ібепііііеб Ігот Гоѵѵег Сгеіасеоиз беро- 
оі ІЬе Сгігпеа, ЬепФЬоз Ьеіп§ ргеботшапф атопд ІНет. ТЬеге \ѵеге пеагіу 300 зре- 
аІ'іо^ѳіЬег оі рІапкіопіс іогтз. 
МозФ 5р,есіез аге шібеіу дізігіЬиІѳб; Шеу Наѵе Ьееп кпосѵп Ігот соггезропбіпд бе- 

)с|,15 о! ’ІѴезФ Еигоре, МогШ Аігіса, і'Не КогіЬ Саисазиз апб Тигктепіа. Епбетіс зре- 
сап Ье іоипб іоо. ЗііЬбіѵізіоп Ьазѳб оп іогат'іпііега із роззіЫе ир Іо а зиЬзіаде апб 

50(ейтез Іо а зіа^е іп іЬе іпіегѵаі ігот ВегНазчап іо Ваггетіап. А тоге беіаііеб 
5Ц|ііѵіІ5іоп оі Арііап апб АІЬіап берозііз Ьаз Ьееп саггіеб оиі ассогбіпд Іо рІапкіопіс 
іО|тіпііега. Зоте зіаі^аз сап Ье б'ізііп^иізЬеб іп ІЬе беѵеіортепі Ьізіогу оІ Еагіу 
міасеоиз іогатіпііега оі Ше Сгітеа. ТЬе ІігзІ зіаі^е согтезропсііп^ Іо ІЬе Веггіазііап — 
^|Іегіѵіап ііте із сіо'зеіу геіаіеб іо ІЬе Гаіе бигазізіс зіа^е оі ІЬе іаипа беѵеіортепі. 

зкопб зіаде іаМ'іп^ оп іЬ:е Ваггетіап а^е із ІЬе репіоб оі гесопзігисііоп апб \ѵе11 
5і|іоипісеб гепоѵаііоп о! іЬе іаипа сотрозіііоп аі ІЬе ехрепзе оі арреагапсе апб бе- 
шртеп! оі пе\ѵ гѳргѳзепіаііѵез оі гоіаііібз. Апб, аі іазі, іЬе ІЬІгб зіаде согге5ропбіп§; 
■оЬе Арііап—АІЬіап ііте сопсегпіп§ ІЬе сЬагасІег оі іаипа, дгаѵііаіез сопзібегаЫу 
ІоЬе Пррег Сгеіасеоиз еросЬ. А сЬагасіегізІіс оі іаипа сопсегпіпд зіа^ез із ргезепіеб, 
35|лсе11 аз а ІаЫе оі зІгаіі^гаірЬіс бізігіЬиІіоп оі ІЬе тозі ресиііаг іогатіпііегз апб 
біг рісіигез апб безсгірііоп оі 10 пе\ѵ зресіез апб і пеш ^епиз. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ | 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Вып. 14 Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова 1971 ( 

І 

В. А. КРАШЕНИННИКОВ ' 

(Геологический институт АН СССР) \ 

СТРАТИГРАФИЯ И ФОРАМИНИФЕРЫ 
КАЙНОЗОЙСКИХ ПЕЛАГИЧЕСКИХ ОСАДКОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

(по материалам глубоководного бурения) 

ВВЕДЕНИЕ 

к настоящему времени гедлогическое строение континентов и особі 
но стратиграфия чехла осадочных пород изучены с большими подробГ' 
стями. Геологи заглянули здесь© глубь истории почти на 3500 млн.лет^ 
таким оказался возраст пород в самых древних ядрах континентов. Пргі 
да, хорошо известна геологическая история континентов лишь на прог 
жении последних 600 млн. лет, более ранние ее этапы еще во многом с 
таются загадочными. 

Геологическая изученность морских и океанических бассейнов на,' 
дится на более низком уровне, хотя именно в этой области знаний набл 
дается бурный прогресс. Используя новейшие геофизические методы, гс 
логи пришли к целому ряду важнейших выводов о структуре океани'. 
СКОРО ложа. Были установлены тектонические поднятия (валы) и раз/ 
ляющие их впадины, огромные зоны разломов (рифтовые долины), пр 
тянувшиеся через срединные части ©сех океанов, не менее крупные і 
перечные разломы в земной коре, области интенсивного и замедление 
накопления осадков, особенности в расположении магнитных аномалі 
граница базальтового фундамента и вышележащих осадочных пород. 

Однако эти методы исследования являются косвенными, ведь сам 
пород геологи в своем распоряжении не имеют. Что же касается трубі 
сбрасываемых на дно океана с кораблей, то они приносят столбик ос; 
ков (длиной до одного-двух десятков метров), возраст которых обыч 
не превышает 2 млн. лет (четвертичные отложения). Выходы неогеі 
вых, палеогеновых и мезозойских пооод на дне океанов чрезвычайно рі 
ки. Самые древние из них были найдены в Атлантическом океане у I 
гамских островов (верхняя юра) и в Тихом океане к востоку от берег 
Японии (нижний мел). Но и в этих случаях возраст осадочных пор 
составляет 150—140 млн. лет, т. е. много моложе возраста древнейн 
осадочных пород на континентах. В целом же строение осадочного ч 
ла !на океаническом дне (т. е. характер отложений,последовательность , 
напластования, возраст, соотношение с фундаментом), а также возрг 
падстилающей базальтовой коры остаются слабо изученными. Полу 
ется резкий разры® в наших знаниях о геологическом строении контяні 
тов и океанических впадин, последние изучены гораздо хуже первг 
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; Но площадь океанов составляет около трех четвертей от поверхности 
много шара, и, пе ликвидировав этот разрыв, вряд ли можно рассчиты- 
ть на успешное решение сложных проблем теоретической и практнче- 
ой геологии. Только суммарная информация о строении континентов 

[Океанических бассейнов позволит правильно осветить геологическое 
фвитие планеты, дать теоретическое объяснение геологическим про- 
|ссам, обеспечить целенаправленное проведение поисков полезных ис- 
паемых. Запасы последних на континентах не беспредельны. Уже сей- 

іс интенсивно разведываются и эксплуатируются месторождения неф- 
|, газа, россыпи драгоценных камней и металлов в краевых частях 
;)рей и океанов, где глубины не превышают 200 м. Со всей серьезностью 
дает вопрос о минеральных ресурсах более глубоководных зон океа- 
шеских бассейнов. 
Важная роль в решении названных проблем ложится на стратигра- 

[:ю. Именно она должна высказаться в пользу концепции фиксизма, 
фтающей положение континентов с гранитным фундаментом и океани- 
і:ких впадин с базальтовым основанием относительно неизмененным, 

концепции мобилизма в различных ее вариантах (т. е. теории рас- 
црения площади морского дна и дрифта континентов). Ведь каждая 
і этих теорий предусматривает свое особое строение чехла осадочных 
ірод, различный возраст базальных слоев, определенное изменение 
)1)го возраста от центра океанов к его периферии. 
Изучение стратиграфии океанических осадков имеет еще одно огром- 
значение. Сейчас стратиграфией накоплен столь обширный факти- 

цкий материал, что геологи переходят к разработке единых общеприз- 
іяных мировых (межконтинентальных) стратиграфических схем. Но 
іс же можно говорить о мировых стратиграфических шкалах, если в 
иове их лежит информация с одной четвертой части планеты! 
Вероятно, дату 11 августа 1968 г. нужно считать началом нового 

Триода в геологической науке и практике. В этот день отправился в 
|1)й первый рейс «Гломар Челленджер»-—корабль, снабженный обо- 
щованием для глубоководного бурения в просторах мирового океана, 
^далось подлинное изучение геологии океанов по Проекту глубоковод¬ 
но бурения, когда в руки геологов попадает керн, столь обычный для 
і|< при исследованиях на континентах. Недаром фирма Глобал Марин, 
(горой принадлежит этот коірабль, прибавила с сокращенному своему 
^званию (Гломар) имя «Челленджер»—-в память знаменитого корве- 
г<'!'«Челленджер», избороздившего в конце прошлого века моря и океаны 
-гюбравшего колоссальный фактический материал. Обработка этого 
мтериала привела к качественному скачку в различных науках, связан- 
Ц|с іс изучением океана, его фауны и флоры. Сейчас же глубоководное 
Іі)ение «Гломар Челленджера» для наших земных дел, земной геоло- 
л|' можно считать соизмеримым с получением первых образцов лунных 
пбод. 

'Что же представляет собой проект глубоководного бурения и какие 
кС'структивные особенности позволяют «Гломар Челленджеру» (рис. 1) 
прводить бурение на дне океанов, отделенному от поверхности много- 
кйометровой толщей воды? 

ПРОЕКТ ГЛУБОКОВОДНОГО БУРЕНИЯ 
ІКОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРАБЛЯ «ГЛОМАР ЧЕЛЛЕНДЖЕР» 

Сама идея бурения в океанических бассейнах уже многие годы прив- 
леает внимание американских специалистов. Около 10 лет тому назад 
Иіф был сформулирован проект Мохол. Конечная его цель заключалась 

/рении базальтового ложа океана на глубину 10—12 км и достижении 
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мантии Земли. В ходе подготовительных работ было пробурено 10 з 
пери.ментальных скважин у побережья Калифорнии и Мексики на г| 
бинах от 1000 до 3600 м океанического дна с проникновением до 15(< 
в толщу четвертичных, плиоценовых и миоценовых осадков (буре 
велось с баржи, положение которой по отношению к буям, прикрепл 
ным ко дну, контролировалось включением гребных винтов). Одн 
выполнение проекта Мохол при помощи современных технических сред 
оказалось практически нереальным. Тогда американские ученые обра 
лись к не менее интересной, но более осуществимой проблеме — нз) 
нию чехла осадочных пород и подстилающего базальтового фундаме^^ 
океанов путем бурения с корабля особой конструкции. 

Конечно, и эта задача является необычайно сложной и дорогосі 
щей. Для воплощения ее в жизнь в імае 1964 г. был образован фо'р.ма 
ный консорциум из четырех крупнейших научно-исследовательских 
ганизаций, занятых изучением геологии моря и геофизики: Инсти 
наук о море, Майами; Геологическая обсеріватория Ламонт-До.че]: 
Нью-Йорк; Скрипнсовский институт океанографии, Калифорния; Ои 
нографический институт Вудс Хоул, Массачусетс. Он получил осо 
название — Объединение океанографических институтов .по изучению 
разцов пород из глубинных зон земли (Лоіпі Осеапо§гарНіс Іпзіііиіі 
Ьеер ЕагІН 5атр1іп§ или сокращенно ЛОШЕ5). Руководящая рол 
зто.м объедіннѳнии возложена на Сиринпсовский океанографическіий 
статут в Сан-Диего. Т. 

Пробное бурение в 1965 г. с корабля «Колдрнлл» оказалось усп {к' 
ным. У берегов Флориды на глубинах от 25 до 1030 м было пробур о 
шесть скважин с проникновением в толщу палеогеновых и неогеноі| 
осадков с богатыми планктонными фораминиферами на глубину ) 
320лг (Випсе е1 а1., 1965). С учетом всех полученных результатов, в 196« 

142 

/ 

I 



гііиканские специалисты окончательно сформулировали Проект глу- 
іі| водного бурения. Этот проект предусматривал девять двухмесячных 
ов особого корабля (четыре рейса в Атлантическом океане и пять — 
ііхом) с бурением скважин на глубинах океанического дна до 
м. Одновременно Конгресс США принял решение, согласно которо- 

ІІациональный научный фонд выделил 12,6 млн. долларов консорциу- 
[3 четырех океанографических институтов для осуществления Проек- 
ііубоководного бурения. 

1967 г. консорциум заключил контракт с фирмой Глобал Марин на 
'ду корабля, приспособленного для бурения на огромных океаниче- 
1 глубинах. Не случайно выбор пал на эту фирму. Она специализ"- 
рась на поисках и разведке нефтегазовых месторождений в шель- 
й части морских бассейнов путем бурения с кораблей (а не только 

|( или неподвижных платформ). Флот фирмы состоит из 13 судов 
измещением от 1300 до И 200 г. Накопленный опыт позволил пост- 

іиь четырнадцатый корабль (на верфи судостроительной компании 
еЕнгстон в Техасе) в крайне сжатые сроки — за 9 месяцев, причем 
.х^іческая оснащенность «Гломар Челленджера» делает его уникаль- 
.іді единственным в своем роде. В нем нащли воплощение многие до- 
жения современной науки и техники. 

<'ломар Челленджер» характеризуется следующими параметрами; 
дцзмещение 10 500 г, длина 120 ж, щирина 20 ж, скорость 20 /сж/час; 
'МИДа—^50 человек, запасы дизельного топлива, продуктов, пресной 
Д1 (имеются также опреснители, производящие более 14 000 галлонов 
'е«юй воды в день) позволяют кораблю автономное плавание свыше 
е?месяцев. По крайней мере, шесть конструктивных особенностей 
роля и оборудования обеспечивают проведение геологических иссле 
вйий и бурения. 

іі^і Сейсмический профиль подводного поднятия Шатского (с искажением горизон- 
М ' талыюго масштаба по отношению к вертикальному) 
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Гидрод>он(>і 
^прісми*і^^і77. 

импульсн от 
маякйі^'на 
она моря) , 

і М 'аяР 
*^лоошаст 
ІШОу/>ЬСі(! 

/!Я ниорофопьі) 

В уроков ворйива 

Поовді^і Ф^^Вамснта 

Прежде всего корабль облі'а 
очень хорошим «видением» ре; !(| 
дна и строения чехла осадочный 
род до базальтового фунда?;! 
вдоль всего своего курса. Досіп 
ется это проведением геофизич( <] 
(сейсмических) исследований. і 
дые 6 секунд за кормой разд 
взрыв сжатого газа («возду'і 
пушка»). Сейсмические волны рі 
жаются от пластов наиболее .( 
ных пород (кремни, вулканич’й 
туфы, базальты) и регистрирѴт 
самописцем. На профилограмм я 
лучается рельеф морского ді[ 
разрез толщи осадочных поре: 
базальтового фундамента (риі 
На профиле петко наблюдаютс' 
ложение отражающих горизер 
изгибы слоев, несогласное сре н 
одних слоев другими, тектонич к 
нарушения (сбросы). В резул ? 
геолог выбирает точку для бур) 
наиболее благоприятную для и 
ния поставленных задач. Ил 
намечается серия скважин, п] -* 
они служат дополнением друг йр 
гу, позволяя проникать все в ■' 
древние и древние слои пород. : 

После того, как точка бу і 
выбрана (географические коорл 
ты ее известны), корабль дс* 
найти ее в океане. Для этого ис| 
зуется система спутниковой нг 

ПИИ, состоящая из следующих элементов. На полярной орбите в 
Земли (высота около 900 км) вращаются шесть спутников. Они пол\ 
сигналы от наземной станции наведения и передают их далее на а‘ 
ну корабля. Серия таких сигналов, разделенных двухминутными 
рывами, обрабатывается электронно-вычислительным устройством. | 
тонахождение корабля определяется с очень высокой степенью то- 
ти — ошибка не превышает 60—90 м, т. е. менее длины корпуса <{ 
(120 м). Для сравнения можно отметить, что та же ошибка при оп 
ленни координат иными, самыми совершенными методами соста '^ 
не менее 2 км. «Гломар Челленджер» — первое коммерческое сП 
снабженное системой спутниковой навигации (до этого она испсі 
валась на военных надводных и подводных судах). 

Корабль вышел в точку бурения. Теперь встает вопрос о то^ к 
удержать судно в этом положении. Ведь течения, «етры, волнения 5 
бежно будут сносить корабль, а многокилометровые глубины не і) 
ляют, конечно, удержать его с помощью якорей. Достигается это 
применения сложной системы, носящей название динамической кс 
ции положения корабля. Суть ее работы можно изложить следу й 
образом. 

На дно моря опускается акустический буй (маяк) с двумя ис'і 
ками колебаний различной длины волны. Эти колебания регистриіН 
ся гидрофонами, расположенными ниже днища корабля, и далее 
даются на второе электронно-вычислительное устройство. Ему 

Рис. 3. Схема глубоководного бурения 
с борта корабля 

144 



зйеленный режим регистрации интерференции волн. С изменением 
^гояния между судном и акустическим буем изменяется и характер 
н|ференции. Электронно-вычислительная машина определяет вели- 
гд направление смещения и включает мощные водометы в носовой 
кі)мовой части корабля (они имеют вид тоннелей с пропеллерами 
ли их) и винты «Гломар Челленджера». Поступательное движение 
й- возвращает его в исходное положение. Допустимая величина сме- 
нч корабля от точки бурения не должна превышать 3%і от глубины 
КіЗ). Например, если бурение идет на глубине 1000 м, судно может 
діться в круге радиусом 30 м, при глубине бурения в 6000 м этот ра- 
озрастает до 180 м. Одінаіко элеіктіріонио-івычислительное устройство 
искусно выполняет свою функцию, что даже в случае сильных 

еий, ветров и волнения корабль удерживается практически в одной 
же географической точке. Эта электронно-вычислительная машина 
кется от первой большей памятью, поскольку ей приходится вво- 

ъщожество поправок (в связи с наклоном корпуса судна при качке 

рцентральной части «Гломар Челленджера» находится буровая 
іів высотой около 43 м (58 м выше ватерлинии), придающая ему не- 

эій ВИД. в случае сильной бортовой качки устойчивость уменьша- 
і(ля обеспечения безопасности на корабле имеется система, назы- 
I «успокоитель качки». Она состоит из двух крупных танков 
бортов корабля, в которых залито 550 т воды. Эта система гиро- 

і'ініески контролируется, т. е. при крене «Гломар Челленджера» на 
Ьгборт вода начинает автоматически перекачиваться в правый танк 

ір{[орот, как бы уравновещивая положение корабля. Воздействие ус- 
Ойеля качки весьма эффективно, им снимается 607о качки, 
рііьнейшие щтормы и тайфуны, нередкие в океанах, представляют 
^ную опасность для «Гломар Челленджера» в процессе бурения — 

быть сломана и потеряна дорогостоящая колонна буровых труб, 
таи с этим телевизионные антенны корабля три раза в день получа- 

('С рбитальных спутников «сводку погоды» — картину расположения 
Иости на площади свыще 2 млн. квадратных миль. В результате 

а буровиков имеет возможность заблаговременно поднять на борт 
ование, а капитан — вывести судно из опасной зоны или избежать 
I с тайфуном. 
овое оборудование «Гломар Челленджера» сконструировано с 
богатейшего опыта нефтяных компаний США. Бурение осущест- 

^ при помощи пятидюймовых труб длиной 27 м. Они занимают всю 
о часть судна (рис. 4), располагаясь в ячеях зубчатых цепей 

ойй запас труб составляет 11 400 м). При движении цепи очередная 
'(забрасывается на тележку, которая подвозит ее к буровой вышке, 
фуба захватывается подъемником и из горизонтального положе- 

іреводится в вертикальное. На концах трубы имеется нарезка и 
інчивается с предыдущей, зажатой особым столом. Далее вся 
а труб опускается (на 27 м) вниз через прорезь в днище корабля, 

оі сс повторяется. Скорость монтажа буровой колонны весьма высо- 
к^'коло 800 м в час, демонтажа — примерно в два раза меньше, 
фф гидравлический вертлюг вращает всю колонну буровых труб с 
цфкй и утяжелителями на конце ее. 
зі№Цесс бурения проходит либо без отбора керна, либо с отбором 
ііірпервом случае полость труб закрывается так называемой цент- 
ікрй коронкой, во втором — опускается десятиметровый грунтонос 
Кйковой трубкой внутри, которая и заполняется керном. После из- 
^!я на палубу пластиковая трубка разрезается на шесть секций 
м каждая) и керн поступает на исследование. 

Іад микропалеонтологни, вып. 14, 145 



Рис. 4. Буровая установка «Гломар Челленджера». Носовая часть корабля 
буровыми трубами 

Комплекс бурового оборудования на борту «Гломар Челлен, 
включает множество других технически совершенных приспосо' 
но и природа заготовила свои сюрпризы. В осадочных породах 
океанов встречено множество прослоев кремней. Даже алмазные 
ки быстро изнашиваются на них и бурение скважины приходите 
рашать —ведь после смены коронки невозможно попасть буров 
бой в отверстие на дне океана диаметром в 12 см. Сейчас амерш 
специалисты разработали «систему повторного входа». На дно 
будет опускаться воронка с вырезом в центре (для промждени 
вых труб) и источниками колебаний (маяками) по периферии. 
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И будут «наводить» колонну буровых труо после смены коронки, 
діволяя продолжать бурение одной и той же скважины. 

і | Конструктивные особенности оборудования на борту «Гломар Чел- 
1'і!(джера» допускают бурение на глубинах океанического дна до 6000 
([роникновением в толщу отложений до 750 м. 

іДля изучения физических свойств пород применяется карротаж 
рфжин (гамма, гамма гамма, нейтронный и электрокарротаж). 
В кормоворй части судна расположены лаборатории — лнтологпче- 
я и мнкропалеонтологическая, хорошо оснащенные различными при- 

к ами, оптикой, имеющие тщательно подобранную геологическую н па- 
'іінтологическую литературу, коллекции типичных экземпляров микро¬ 
фоны. Научный коллектив состоит из 15—20 специалистов, в том числе 
[•і( зірех микропалеонтологов (фораминиферы мезозоя, фораминпферы 
І^Іінозоя, радиолярии, наннопланктон). 
; Научно-исследовательская работа по программе каждого рейса пред- 
.'Т5ляет собой законченный цикл. Первичная обработка материала 

;!і|!)водится В лабораториях «Гломар Челленджера» (определение веще- 
щного состава отложений, зональное расчленение по планктонным 
амивиферам, радиоляриям, нанноиланктоиу). Последующие четыре 
фца посвящены более углуб.ленному и многостороннему исследова- 

собранного материала в лабораториях различных пнститугов. Да- 
происходит конференция участников рейса, где подводятся итоги, 

іизируются результаты исследований и рукопись готовится к печати. 
Ічные результаты каждого рейса публикуются отдельным томом. На 
гяжении 1970 г. вышли в свет 9 томов экспедиции «Гломар Челленд- 
1». 

сследования по Программе глубоководного бурения проводятся в 
Ідународных водах, они затрагивают интересы мировой науки. Веро- 
Ш) это было одной из причин, почему в каждый рейс приглашаются 
ЯГДва специалиста из других стран (ФРГ, Швейцария, Италия, Шве- 
ЭДНовая Зеландия). Автор настоящей статьи был любезно приглашен 
гкіппсовским океанографическим институтом, Ла-Хойя, Калифорния, 
рі ять участие в VI рейсе «Гломар Челленджера». Пользуясь случаем^ 
ыіыражаем глубокую благодарность проф. У. Ниренбергу, директору 

(^іфппсовского института, д-ру М. Питерсону, главному ученому Про- 
глубоководного бурения и д-ру У. Риделю, куратору палеонтологи- 

міх и стратиграфических исследований. С большим удовольствием я 
^Епяинаю своих коллег по работе —д-ра Р. Дугласа (фораминиферы 

ізоя), д-ра Д. Бакри (наннопланктон), д-ра С. Клинга (радиолярии). 
Іуішственные расхождения в теоретических воззрениях не помешали 

іэдобиться взаимопонимания и успешно завершить составление свод- 
тютчета. 

"ст 

I 
і-Г* 

пй 

РЕЙС VI «ГЛОМАР ЧЕЛЛЕНДЖЕРА» 

йс VI «Гломар Челленджера» проходил по маршруту Гонолулу 
айские острова) —о-в Гуам (Марианские острова) 10 июня—5 ав- 

1969 г. Из Гонолулу корабль проследовал в направлении подня- 
орайзон, пересек глубоководную впадину Маркуса-Неккера, вышел 
бднятие Шатского, резко повернул на юго-запад в Филиппинское 
пересек глубоководную Марианскую борозду и посетил ряд райо- 

(аролинского поднятия; последние скважины были заложены іа 
редственной близости от Гуама (рис. 5). 

■) ходу следования корабля пробурено 34 скважины максимальной 
ной до 350 м. Общий метраж скважин 2500 м, но выход керна 
аляет 700 м, поскольку некоторые скважины проходились с 
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Ьтичным отбором керна. Наименьшая глубина океанического дна на 
горой бурились скважины, 1500 м, наибольшая глубина_6000 м' 
Предварительные результаты шестого рейса в сжатой форме опубти- 
шны в журнале Геотаймс_ (РізсЬег, Иеегеп, КгазЬепіппікоѵ е1 а1. 
)9); полное изложение фактического материала с рядом выводов дано 
рудах Проекта глубоководного бурения (РізсНег, Неехеп, КгазЬепіп- 
рѵ еі а1 1970). В настояшей статье фактический материал предла- 
тся в обобщенном виде и значительно большее внимание уделяется 
ретическим вопросам биостратиграфии кайнозогіскіих отложений 
Результаты стратиграфических исследований VI рейса «Гломар Чел- 
джера» оказались чрезвычайно важными и интересными, поскольку 

іржины вскрыли отложения широкого стратиграфического диапазо- 
от кровли юры до четвертичных. 

Мезозойские отложения в фации карбонатных илов установлены в 
;ро-замднои части изученного района (поднятие Шатского; впадина 
ркуса-Неккера, к юго-западу от о-ва Мидуэй). Многочисленные про- 
и іфемней среди известняков и другие технические трудности в про- 
:е бурения не позволили составить полный разрез імезозоя. Доказа- 
шрисутствие отложений кровли юры-подошвы неокома, альба, сено- 
а, турона, коньякского яруса — низов сантоиа и Маастрихта. 
-.амые древние породы, залегающие выше базальтового фундамента, 
юновании наннопланктона помещаются в кровлю юры. Бентосные 
аминифеіры скорее свидетельствуют в пользу нижненеокомского воз- 

^огоіНіа охусопа , Ьепіісиіта тйпзіеі'і (Коетег) Ь зиЬ- 
Шпа ВатІ, Ь. іпсигѵаіа (Кеизз), Ь. саПіорзіз (Кеизз), СііНагіпа аси- 

(Кепзз), Тгізііх йсіішп§и1аіа (І^епзз), Ѵйціпиііпорзіз ргаесигзогіа 
1.. еі Вг., Ргопсіісиіагіа Назіаіа Коетег к Во всяком случае, это пока 
ые древние отложения, найденные на дне Тихого океана. Планктон- 
[ фораминиферы отсутствуют. 
Мьбские известняки характеризуются Вііісіпеііа Ьге§§іепзіз (Оапб.) 
'леііа ргітиіа ВпІегЬ., Т. гоЪегіі (Оапсі.), НесіЬег§еІІа аВ. Ігосоісіеа 
дб.), Ріапотаііпа сНепіоигепзіз 8і§а1, ЗсНаскоіпа зр. 

і.еноманские отложения, очевидно, принадлежат к средней части 
}а (зона Коіаіірога еѵоіпіа). Комплекс планктонных фораминифер 
лчает Яоіаіірога еѵоіиіа (Зі^аі), Д. §геепНогпезіз (Моггош), Я. си- 
гапі (Могго\ѵ), Ргае§ІоЬоігипсапа йеігіоепзіз (Ріитгп.), Ріапотаііпа 
ргЦ (Оапб.), ОІоЫ^егіпеІІоійез сагзеуі (ВоИі, БоеЫ. е1 Тарр.), ЗсНа- 
Ош сепотапа (ЗсЬаско), НейЪег^еІІа йеігіоепзіз (Сагзеу), Н. рогіз- 
щепзіз (МіісН. \Ѵі11.), Н. атаЫІіз (ВоеЫ. еі Тарр.), Н. ріапізріга 
Гр.), СІаѵіНейЬег§еІІа тогетапі (СпзЬт.), НеІегоНеІіх шазігііепзіз 
ар.). 

і|; туронскому ярусу отнесены известняки с Маг§іпоігипсапа кеіѵеііса 
(|1і), М. зі§а!і (Могпоб), М. гоййаі (Маг. еі 2іп§.). Данные об осад- 
)()того возраста весьма ограниченны. 
Іітложения коньякского — низов сантонского ярусов характеризуются 
шпоігипсапа сопсаѵаіа (Вгоіх.), М. согопаіа (ВоПі), М. рзеийоИп- 
ша Резз., ОІоЬоігипсапа Іогпісаіа (Ріптт.), ѴРНііеіпеІІа іпогпаіа 
сі), НеІегоНеІіх геиззі (СпзЬт.), Зі§аІіа йе^іаепзіз (Зі^аі). 
і(іаастрихтский ярус вскрыт почти в полном объеме на западном скло- 
рднятия Шатского, где мощность мелоподобных известняков превы- 
Е 30 м. Он подразделяется здесь на две части. 
■ ижние слои относятся к зоне ОІоЬоігипсапа дапззегі. Среди планк- 
лх фораминифер наиболее многочисленны ОІоЬоігипсапа §апззегі 
, О. агса (СпзЬт.), О. сопіиза (СпзЬт.), О. зіиагіііогтіз (ОаІЬ.), 

^ определения мезозойских фораминифер выполнены Р. Дугласом, Университет 
Вестерн Резерв, Кливленд, Огайо. 

149 



о. зиЬсігситпотіег (Оапё.), О. \огпісаІа (Ріитт ) О. гозеііа (Ріитп, 
О еіеѵаіа (Вгоіг.), ОІоЬоігипсапеІІа Наѵапепзіз (Ѵоог\ѵ.), 1 птіеиа зс 
а Шгопп.) КиРО§ІоЫ§егіпа ги§оза (Ріитт.), /?. Нехасатегаіа Вгоі 
Рзеийоіехіиіагіа еІе§апз (РгеЬак), Р. Шегтесііа {Ае Кіазг), Расетці^ 
Іеііпа Ігисіісоза (Е§§ег), РзеисіоёйтЬеІіпа ехсоіаіа (СизНт.), Р. соі, 

Верхняя часть Маастрихта соответствует зоне АЬаІЬотрЬ^аІиз тауг 
епзіз. Комплекс планктонных фораминифер^оостоит из АЬаѢотрНа 
тауагоепзіз (Воііі), А. ШегтеЛіа (ВоИі), ОіоЪоігітсапеІіа Наѵапег 
(\ооѵ\ѵ.) ОІоЬоігипсапа зіиагіі (Карр.), О. аеёурішса {^гкк.), и. сі 
іиза (СизЬт.), О. зІиагЩогтіз (ОаІЬ.), Риёо§ІоЫёеппа Нехасатег. 
Вгопп., Рзеикоіехіиіагіа йфгтіз сіе Кіазг, РасетіёйтЬеІта Iгисііс 
(Е§§ег), РзеийоёйтЬеІіпа ехсоіаіа (СизЬт.), ОиЫеппа сиѵііиеп КіІ 
пе ОІоЬіёегіпеІІоісіез зиЬсагіпаіиз (\ѴЫ1е). 

' Начиная с Маастрихта, разрез отложений, вскрытых скважинам 
ходе рейса VI «Гломар Челленджера», становится почти непрерывньв 

СТРАТИГРАФИЯ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Бурение в северо-западной части Тихого океана показало, что со) 
менные глубины океанического дна очень часто унаследованы от каі 
зойского времени. Другими словами, зная глубину океана в каком-л 
районе, обычно можно заранее предсказать литологические особеннс 
кайнозойских отложений. „ 

На глубинах от 1500 до 3300 м (скв. 44,0 поднятия Хораизон, скв. ^ 
47 1' 47 2; 48,1; 48,2 поднятия Шатского, скв. 55,0; 5о,2, о/,и, о/,і, 
Каролинского поднятия) отложения палеогена и неогена представл 
белыми карбонатными органогенными илами состоящими на 
из кокколитофорид и дискоастерид и 33—140/о планктонных форам 
(Ьер. Минеральные частицы (глинистый материал, вулканический пеі 
составляют ничтожный процент. Этот крайне однообразный белый 
чий мел часто называется глобигериновым илом. Действительно, пл 
тонные фораминиферы здесь обильны и разнообразны по система! 
скомѵ составу, но как составляющая часть породы значительно устуг 
наннопланктону. На глубинах 3000—3300 м совместно с планктонн 
фораминиферами встречаются довольно многочисленные радиолярш 

На глубинах до 4200—4500 м кайнозой сложен светло-серыми, < 
ло-бѵрыми, зеленоватыми известково-глинистыми осадками, весьма 
гатыми наннопланктоном и планктонными фораминиферами (скв. Р. 
58,2 к северо-востоку от Каролинского поднятия). С ними ассоции] 
обильные радиолярии и спикулы кремневых губок. 

Карбонатные отложения палеоцена и эоцена очень часто, хотя 
всегда чередуются с прослоями черных и бурых кремней. В олигощ 
неогене северо-западной части Тихого океана они соверщенно отс 

^^^На глубинах от 4600 до 5500 м (т. е. выше и ниже уровня карбс 
ной компенсации) к кайнозою относятся бурые, коричневатые, гр! 
зеленоватые некарбонатные или слабо карбонатные глины и вулкаі 
ские пеплы Филиппинской впадины (скв. 53 и 54), цеолитовые г.^ 
диатомовые и радиолярневые илы Марианской впадины (скв^ ^ 
Планктонные фораминиферы обнаружены лищь в отдельных оорс 
глин, причем редкие их экземпляры характеризуются мелкими раз^ 
ми а раковины часто несут следы растворения. 

Бурые и красные цеолитовые океанические глиньі, 
сальные равнины Тихого океана (глубины от 5500 до 6000 м). с 
щенно лищены планктонных фораминифер. Принадлежность глин к 
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)Ю доказывается крайне спорадическими находками наннопланктоиа 
!. 45 и 46 во впадине Маркуса-Неккера, скв. 51 и 52 на океаническом 
е между поднятием Шатского и Японской глубоководной бороздой), 
восемнадцать скважіин (из 34 пробуренных) вскрыли почти непре- 
ный разрез кайнозойских карбонатных илов с многочисленными 
іктонныміи форамиінифеірами (рис. 5). Небольшие стратиграфические 

іііелы имеются лишь в среднем эоцене и олигоцене, поскольку разре- 
кважин не перекрывают друг друга. 

^становление в северо-западной части Тихого океана столь полной 
едовательности кайнозойских отложений с обильными фораминифе- 
имеет важное ирактическое и теоретическое значение. 

•0-первых, мы получаем возможность разработать зональную стра- 
рфическую шкалу для пелагических осадков палеогенового и неоге- 
Фо времени океанического бассейна и сравнить ее с зональной шка- 
і|ринхроничных отложений, обнажающихся на территории современ- 
^континентов. По крайней мере, два вопроса ждут 'Своего окончатель- 
' разрешения; 1) применима ли одна и та же зональная схема для 
I гиграфического расчленения палеогеновых и неогеновых отложений 
онтинентах и в океанических бассейнах или же следует оперировать 
т различными самостоятельными зональными схемами; 2) если су- 
свует единая зональная стратиграфическая шкала для палеогена и 
)|ша континентов и океанических впадин, каковы отличительные осо- 
і|эсти комплексов планктонных форамннифер из синхроничных отло- 
^й на континентах и в океанических бассейнах (как результат раз- 
ій в биономических условиях). 
Ь-вторых, зональную стратиграфическую шкалу кайнозойских отло- 
нй северо-западной и западной части Тихоокеанской области нельзя 
ііть детальной и хорошо обоснованной. Объясняется это тем, что па- 
11[Н и неоген Японии (Азапо, 1958, 1962а, Ь; Азапо, Такауапа^і, 1965; 
іо, Наіаі, 1967; 8аі1о, 1960, 1962, 1963; Такауапа^і, Заііо, 1962; Ма- 
а''1967), о-ва Тайвань (СЬап§ Ь., 1959а, 1959Ь; 1960, 1962а, 1962Ь, 
У1965, 1966, 1967; СЬап§ 5., 1965; Ниап§, 1963), Филиппин (Атаіо, 
иВапбу, 1963; Оопгаіез, 1960), Каролинских и Марианских островов 
)1, Тобб, бокпзоп, 1960; Тобб, Сіоыб, кош, ЗсЬтібі, 1954; Тобб, 1966), 
зй Гвинеи (Веііогб, 1962; Ѵіззег апб Негтез, 1962) представлены мощ- 
«іітолщинами терригенных и вулканогенных пород с бедной фауной 
•ктонных фораминифер. Изучение стратиграфической последователь- 
т'комплексов планктонных форамннифер затрудняется наличие.м пе- 
ь'ов в осадконакоплении, широким распространецием ме.лководных 
Офний с бентосными фораминиферами. В тех же случаях, когда 
іеген и неоген сложены относительно глубоководными мергелями. 
Ими и глинистыми известняками — например, Соломоновы острова 
ГА'ізЬ, 1966), изменение ассоциаций планктонных фора-минифер по 
рЗу нельзя изучить детально из-за плохой обнаженности, сложной 
Шики и опять-таки перерывов в нако-плении осадков. Карбонатные 
Да с обильныміи планктанньши фораминиферами на поднятиях Шат- 
г( Хорайзон и Каролинском представляют великолепную возмож- 
Т1ІДЛЯ разработки зональной стратиграфической шкалы палеогена и 
піа Тихоокеанской области. 
Вйзложении фактического материала рейса VI «Гломар Челленд- 
рг|, мы сталкиваемся с большими трудностями стратиграфического и 
іечтологического порядка. 

.менклатура стратиграфических подразделений палеогена крайне 
ша. Объемы ярусов палеогена (по крайней мере, с точки зрения 
кропалеонтологического содержания) понимаются столь неодиыа- 
что использовать их практически невозможно. Мы вынуждены опе- 
ать отделами и подотделами палеогена, но и в их интерпретации 
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Отся существенные противоречия. Так, объем палеоцена часто рас- 
;Яется за счет включения датского яруса; резко меняется объем оли- 
на в связи с понижением или повышением по разрезу границы па¬ 
на и неогена. Крупные противоречия существуют между геологами 
н Средиземноморья и Карибского бассейна, с одной стороны, Совет- 
э Союза и некоторых стран Европы,— с другой (табл. 1), в интеір- 
ации подотделов эоцена. 

■'емногим лучще положение с ярусами миоцена и особенно плиоцена, 
за последние годы достигнут определенный прогресс в отношении 

і|игальского, тортонского и мессинского ярусов. Однако ярусные под- 
еления плиоцена, нижних частей нижнего и среднего миоцена со- 
енно неясны. В настоящей работе миоцен подразделяется только 
Ьдотделы, но объемы их в литературе трактуются противоречиво. 

3‘енно это касается нижнего миоцена. Его нижняя граница прово- 
і по кровле или подошве зоны СІоЬогоІаІіа кп^іегі, внутри зоны 
§егіпа сірегоепзіз и т. д.; верхняя граница — по уровню РгаеогЬи- 

і|§1отего5а или уровню ОгЬпІіпа зиіигаііз. Иногда нижний миоцен 
чает даже часть отложений с ОгЬиИпа зиіигаііз (лангийский ярус 
гов Италии). Если в Европе тортонский ярус, как правило, венчает 

ііий миоцен, то в работах некоторых американских геологов им на- 
і|тся верхний миоцен (табл. 2). 
I сложившейся запутанной ситуации с крупными стратиграфически- 
Ьдразделениями (ярусы, подотделы, отделы) наилучшим выходом 

іІ!Тся использование зональных шкал. В современной геологической 
4атуре смысл термина «зона» интерпретируется различным образом 
іщостратиграфическая зона и различные разновидности биострати- 
,С;іческой зоны). Под названием зона, мы подразумеваем хроностра- 
рфическую единицу типа оппельзоны «Зона (по фауне планктонных 
рминифер) —отложения, образовавшиеся за время существования 
^іеленного комплекса планктонных фораминифер, представляющего 
^эволюционного развития данной группы микрофауны. Протяжен- 
Я]! зоны •—^межконтинентальная (приближающаяся к планетарной), 

іявляется наименьшей (пятой) единицей Международной стратигра- 
ікой шкалы и соподчинена ярусу (или равна ему)» (Крашенинни- 
969а, стр. 142). Важнейшая особенность рассматриваемых зон за- 

|>лется в том, что они в одинаковой последовательности сменяют друг 
Т в любом районе, по крайней мере, тропической и субтропической 
ти. Это обстоятельство доказывает синхронное изменение планк- 

в};х фораминифер, подтверждая сам факт существования зон и точ- 
совпадения их границ, в разных районах земного щара. 
на называется по одному из наиболее характерных видов планк- 

йіх фораминифер, достигающему максимального расцвета на данном 
щрафическо.м уровне и пользующемуся всесветным распростране- 

|)1;(индекс-в!ид), но определяется она зональным комплексом форами- 
В пределах зоны состав планктонных фораминифер меняется в 

чмости от климатических поясов и особенностей биономической 
зовки (т. е. состав планктонных фораминифер находится в косвен- 
5язи с характером осадков). В результате каждая зона содержит 
[іько конкретных ассоциаций планктонных фораминифер, составля- 
один суммарный (зональный) комплекс. Таким образом, зона 

' быть установлена с помощью ассоциации планктонных форами- 
в которой отсутствует индекс-вид и ряд других руководящих 

]я палеогеновых отложений существует несколько зональных шкал. 
|ген северной части субтропической области прекрасно расчленен 

|ны на территории СССР (Крым, Кавказ, Закаспийская область) в 
уіьтате исследований Н. Н. Субботиной (1936, 1947, 1953, 1960), 
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в. г. Морозовой (1959а, б, 1960), Д. М. Халилова (1948, 1956, И| 
Е. К. Шуцкой (1956, 1960, 1964) и других. На конференции в ]* 
(1955 г.) была сформулирована Унифицированная зональная схема сіа 
тиграфии палеогена юга Европейской части СССР (1959), дополне в 
впоследствии Решениями Стратиграфической комиссии по палесі 
СССР (1963). 4 

Зональная стратиграфическая шкала палеогеновых отложений і 
пической области разработана Болли (ВоПі, 1957а, Ь) на о-ве Тринр| 
Она получила свое признание во многих других странах тропическс'? 
субтропического пояса. ' 

Названные выше зональные шкалы палеогена проверены нами ( 
шенинников, 1964, 1965а, б, в; КгазНепіппікоѵ еі а1., 1968) на матѳріі 
палеогеновых отложений промежуточной области — различных с| 
Средиземноморья (Сирия, ОАР, Тунис, Югославия). Эти исследов и 
показали, что зональные шкалы палеогена СССР и Тринидада л 
сопоставимы (несмотря на существенные различия фауны планкто ьі 
фораминифер), а подавляющее большинство зон является хроностіп 
графическими единицами. Различные наименования синхронных зі' 
данном случае не столь уж важны. ^ 

С точки зрения практики стратиграфических исследований не)І 
рые зоны рациональнее рассматривать в качестве подзон. Послел 
также основаны иа эволюционном развитии микрофауны и относячі 
категории хроностратиграфических подразделений. Однако разло 
ассоциаций планктонных фораминифер смежных подзон невелики ((чі 
два новых вида или различное процентное соотношение одних и теі 
видов фораминифер), а границы между ними весьма неотчетливы. 
чае обеднения микрофауны или ее плохой сохранности выделение I 
зон становится затруднительным, тогда как установление зон осі 
препятствий не встречает. ^ 

Зональная стратиграфическая шкала, используемая нами для & 
членения палеогеновых отложений северо-западной части Тихого 6 
на, несколько менее детальна, чем некоторые другие зональные шіЙ 
Но все ее зоны и, очевидно, подзоны — хроностратиграфические е. 
цы. Сменяя друг друга в одной и той же последовательности, они 
ляются повсеместно на территории тропической и субтропической 
сти — от 50—45° с. ш. (т. е. широты Южной Франции, Северной Иті 
Швейцарии, Крыма и Кавказа) и до 45° ю. ш. (т. е. широты южной і 
Новой Зеландии). 1 

Детальные зональные шкалы миоценовых отложений предло 4 
Болли (ВоПі, 1957с, 1959, 1966), Болли и Бермудецем (ВоИі, ВеггпІ 
1965), Блоу (В1о^ѵ, 1956, 1969), Беннером и Блоу (Ваппег, В1о^ѵ, I 
и другими исследователями. Некоторые зоны этих стратнграфиЧ'і. 
схем принадлежат к категории местных биостратиграфических зон, р; 
гие — являются хроностратиграфическими подразделениями, но ихі 
вильнее считать подзонами. При изучении миоценовых отложений 1 
точного Средиземноморья (Сирия) нами выделено пять зон, равні 
ных в то же самое время 
піппікоѵ, 1968). Эти зон 
диземноморье, бассейне 
использованы при стратиграфическом расчленении миоценовых ос й 
северо-западной части Тихого океана. , 

На табл. 1 и 2 показано солоставление зональных шкал палеогеі я| 
и неогеновых отложений северо-западной части Тихого океана, К1 
ского бассейна, Средиземноморья и СССР (Крымско-Кавказска в 
ласть), а также различное понимание отделов и подотделов. 

Палеонтологические трудности в изложении фактического мате 
объясняются противоречиями в отношении номенклатуры планктч « 

ярусам (Крашенинников, 1966, 19696; Кі п 
ы (ярусы) прекрасно прослеживаются в |1 
Тихого и Атлантического океанов. Они д! 



ііминифер — различным пониманием объема родов и видов форами- 
іф, разным толкованием синонимики видов. Эти противоречия стано- 
ірі особенно очевидными, когда сравниваются результаты исследова- 
іімикропалеонтологов разных стран и континентов. 
Ісследования по Программе глубоководного бурения несомненно от- 

{зают новую страницу в истории геологических знаний. Они имеют 
іаународное значение, а результаты исследований должны быть по¬ 
ты геологам и ,палеонтологам разных стран. Именно эта причина 
і’ждает давать соответствующие пояснения в случае противоречивой 
Грпретации стратиграфических подразделений и палеонтологических 
шнов. 

Іиже кратко излагается стратиграфия кайнозойских отложений се- 
изападной части Тихого океана, содержащих планктонные форами- 
в'ры. 

Палеоген 

алеогеновые отложения вскрыты скважинами в трех районах: на 
||ятии Шатского, 32°27' с. щ., глубины 2600—2700 м (палеоцен — ба- 
зые слои среднего эоцена), поднятии Хорайзон, 19°18' с. ш., глубина 
м (средний эоцен —• нижняя часть олигоцена) и Каролинском под- 
л, 8—9° с. ш., глубины 2500—3300 м (олигоцен без нижней его ча- 

і| Как уже отмечалось, разрезы трех районов не перекрывают друг 
у]і, чем объясняется отсутствие в зональной стратиграфической тка¬ 
ны ОІоЬогоІаІіа Іеішегі среднего эоцена (зона Асагіпіпа гоіипсіітаг- 
а по терминологии палеонтологов СССР) и зоны СІоЬогоіаІіа 
а олигоцена. По этой же причине оказывается невозможным про- 

зіть влияние климатических поясов на состав планктонных форами- 
ф|р в ,пределах какой-либо зоны, хотя ноднятия Шатокото и Кароліин- 
разделены большим расстоянием (около 24°) по меридиану, 
алеоцен. В настоящей работе датский ярус рассматривается в 

ітіве палеоцена, хотя официально он венчает верхний мел. Без при- 
а])в стратиграфического перерыва палеоцен залегает на белых орга- 
ных меловых илах верхней части маастрихтского яруса (зона 
рщрНаІиз тауагоепзіз). К сожалению, из-за технических непо- 
в процессе бурения Маастрихт и базальные слон датского яруса 
ОІоЬі^егіпа Іаигіса) разделены осадками, представляющими со- 

}іеханическую смесь органогенных илов Маастрихта и датского 
. Если же сравнивать чистые комплексы планктонных форамини- 
оны АЬаІЬотрЬаІиз тауагоепзіз (кровля Маастрихта) и зоны Оіо- 

;с|па іаигіса (подошва датского яруса), то в пелагических осадках 
о океана на границе верхнего мела и палеогена наблюдается то же 
трофически быстрое изменение планктона, что и в синхроничных 

айіѳниях на континентах. Изменение планктоных фораміинифер на 
у|цах зон, подотделов, отделов и систем в пределах кайнозойской 
ы происходит гораздо более постепенно, 
алеоценовые отложения подразделяются на следующие пять зон 
у вверх): ОіоЬі^егіпа іаигіса, ОіоЬогоіаііа ігіпібасіепзіз, Асагіпіпа 
аіа, ОіоЬогоіаііа ап^иіаіа (с двумя подзонами), ОіоЬогоіаііа ѵе- 

сепзіз (с двумя подзонами). 
Зща ОІоЬі^егіпа іаигіса характераізуется обильными мелкими гло- 
инами с тонкой и гладкой стенкой раковины: ОІоЫ§егіпа іаигіса 

гір., О. еоЬиІІоісІез Могох., О. іНеосіозіса Могог., О. іеіга§опа Могог., 
ша^'опа Мого2., О. кетізрНаегіса Могог., О. [гіп§а 5иЬЬ.. О. заЫпа 
|і Ргетоіі Зііѵа, С. тіпиіиіа Еиі. еі РгетоИ Зііѵа. Виды глобиге- 

! 
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рин, описанные В. Г. Морозовой (19596, 1961) в качестве новых, отн я' 
ся ею к особому подроду Ео§ІоЫ§егіпа. В большом количестве эк:-1 
ляров встречаются ОІоЫцегіпа йаиЬіегцепзіз Вгопп., ОйтЬеШгіа М 
оиіагіз Мого2., СНіІо§йтЬеІіпа тогзеі (КИпе), СН. іаигіса Могог. Ш 
тійгюауепзіз (СизНт.); здесь же появляется ОІоЬогоіаІіа рзеисіоЬиІІ ц 
(Ріитт.). Мощность отложений зоны 1,0—1,3 м. В действителыч 
она может быть несколько больше, так как ниже располагаются :рі 
мешанные при бурении маастрихтские и датские карбонатные илы щ 
ностью около 4,5 м. 

Зона ОІоЬі^егіпа Іаигіса установлена В. Г. Морозовой (1961) и рі 
слежена на территории Крыма и Кавказа. Синхроничные отложениж 
названием зоны СІоЬідегіпа еоЬиІІоібез выделены в Сирии (Крашіи 
ников, 1964, 1965а), на побережье Красного моря и в долине Нила, А 
(КгазЬепіппікоѵ, АЬбеІ-Кагік, 1969; РаНті, КгазНепіппікоѵ е1 а1., 1 9 
В Италии зоне СІоЬі^егіпа Іаигіса соатветствует зона СІоЬі^егіпа е» 
Ьіпа и, очевидно, нижняя часть зоны ОІоЬогоіаІіа рзеибоЬиІІоіЬ ■ 
ОІоЬі^егіпа сіаиЬіег^епзіз (ЬиІегЬасЬег, РгетоИ Зііѵа, 1962). В г ц 
унификации используется название — зона ОІоЬі^егіпа Іаигіса. ІМ 
новление этой зоны в разрезе кайнозойских осадков поднятия Шат(ш 
свидетельствует о принадлежности ее к категории хроностратиграс ч 
ских единиц. 

Зона ОІоЬогоіаІіа Ігіпібасіепзіз отличается многочисленными ОЬ 
гоіаііа рзеийоЬиІІоійез (Ріитт.), О. ігіпі<іа(іепзіз ВоИі, 01оЫ§Ь 
йаиЬ]ег§епз1з Вгопп., ОйтЬеШгіа ігге§иІагіз Могог., СНіІо§йтЬѵ 
тШгюауепзіз (СизЬт.), СН. тогзеі (КИпе), СН. іаигіса Могог. В нес л 
ко меньшем количестве экземпляров встречаются ОІоЬогоіаІіа сот-г 
за (Ріитт.), ОіоЫ^егіпа ігіѵіаііз 5иЬЬ., О. ѵагіапіа 8иЬЬ., О. есШа 5) 
относительно редка О. ігііосиііпоісіез Ріитт. В подошве зоны об и 
ОіоЫ^егіпа іеігацопа Могог., О. репіа§опа Могог., О. іНеойозіса М о 
в кровле появляются редкие Асагіпіпа ипсіпаіа (ВоИі). Мощность к 
ло 3,5 м. 

Зона ОІоЬогоіаІіа Ігіпісіасіепзіз прослежена во многих странах ір 
хотя и носит различные наименования: Тринидад, юго-восточная с1 
США, южная Индия, Италия (зона ОІоЬогоіаІіа Ігіпісіабепзіз), Ниім 
(зона ОІоЬогоіаІіа сотргезза), Мексика (подзона ОІоЬі^егіпа баііі 
^■епзіз), Сирия, Тунис, ОАР (зона ОІоЬі^егіпа Ігііосиііпоісіез—О. рз ( 
Ьиііоібез), Австрия (зона А), СССР (зона ОІоЫ^егіпа Ігіѵіаііз — О'і 
сопиза (1аиЬ]ег^епзіз — ОІоЬогоіаІіа сотргезза). Вероятно, назі я і: 
«зона ОІоЬогоіаІіа Ігіпібабепзіз» является наиболее приемлемым р 
отложений этого возраста. 

Комплекс планктонных фораминифер зоны Асагіпіпа ипсіпаіа пі 
чает обильные Асагіпіпа ипсіпаіа (ВоИі), А. ргаесигзогіа Мого: 
іпйоіепзіз Могог., А. зсНасНсІа§іса СНаІіІ. в сочетании с обычными ( 
гіпіпа іпсопзіапз (ЗиЬЬ.), А. зрігаііз ВоИі, ОІоЬогоіаІіа сотр і 
(Ріитт.), О. уиайгаіа (\ѴЬі1е) и менее распространенными ОіоЬщ \ 
ѵагіапіа ЗиЬЬ., О. ігіѵіаііз 5иЬЬ., О. ігііосиііпоісіез Ріитт., ОіоЬог^ 
рзеисІоЬиііоісіез (Ріитт.). Количество экземпляров акаринин < 
преобладает над таковым глобигерин и глобороталий; совсем р 
представители СНііо§йтЬеііпа. В верхней половине зоны появл51 

немногочисленные мелкие ОІоЬогоіаІіа ап§иіаіа (\ѴЬі1е), О. еіггеі і 
ВоИі, а также Асагіпіпа тиііііосиіаіа Могог. Мощность отложент : 
ны 3 м. 

Зона Асагіпіпа ипсіпаіа (или ОІоЬогоіаІіа ипсіпаіа) выделена і и 
резах кайнозойских отложений Тринидада, юго-востока США, МеЩ 
Италии, Сирии, Туниса, ОАР, южной Индии. Синхроничные отло> н 
известны в СССР под -названием зоны Асагіпіпа іпсопзіапз, в Австр і 
зоны В. 
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Известняки и мергели стратотипа датского яруса ів Дании содержат 
редненный комплекс планктонных фораминифер. Все же можно счи- 
ть, что зоны ОІоЬі^егіпа Іаигіса іи ОІоЬогоІаІіа Ігіпісіасіепзіз соответ-ст- 
гют стратотипу датского яруса. В Советском Союзе многие микрона- 

ііюнтологи, включая автора, относят к датскому ярусу также и зону 
/гагіпіпа ипсіпаіа, т. е. зону Асагіпіпа іпсопзіапз (датский ярус в ши- 
[іком ноніимании). Объясняется это тем, что ассоциации глобигерин из 
0Н ОІоЬогоІаІіа Ігіпібабепзіз и Асагіпіпа ипсіпаіа близки по видовому 
с.ставу, а акарин-ины, типичные для палеоцена и эоцена, в зоне Асагі- 
^ча ипсіпаіа СССР по количеству экземпляров заметно уступают гло- 
Егеринам. Пелагические карбонатные илы зоны Асагіпіпа ипсіпаіа под- 
нтия Шатского характеризуются обильными и разнообразными акари- 
іінами. Эти данные свидетельствуют, что верхней границей датского 
^уса является кровля зоны СІоЬогоіаІіа ігіпіёасіепзіз, а зона Асагіпіпа 
исіпаіа входит в состав следующего яруса, не имеющего, к сожалению, 
^щепризнаиного названия. 
[1 Зона СІоЬогоіаІіа ап^иіаіа определяется многочисленными ОІоЬого- 
іііа ап§иІаіа ('\ѴЬііе), О. сопісоігипсаіа (5иЬЬ.), О. ризіііа ВоПі, О. 
?гепЬег§і ВоИі, О. киЬапепзіз ЗНиіхк., О. зітиіаііііз (5сЬш.), Асагіпіпа 
пкІШосиІаіа Могог., А. зсНасксіа§іса СНаІіІ. Менее часто встречаются 
СэЬогоіаІіа риайгаіа (\ѴЬііе), Асагіпіпа зрігаііз (ВоИі), ОІоЫ§егіпа ѵа- 
уііа 5иЬЬ., О. ігіѵіаііз 8иЬЬ. и совсем редки ОІоЫ^егіпа ігііосиііпоісіез 
^[ітгп., СІоЬогоіаІіа рзеисіоЬиІІоійез (Ріитт.), О. соІскШса Могох., 
Іагіпіпа ргаесигзогіа Могог. Мощность отложений зоны 6 м. 

['Зона СІоЬогоіаІіа ап§и1аіа включает две подзоны. В пижней подзо- 
нІСІоЬогоіаІіа ап^иіаіа индекс-вид достигает максимального расцвета; 
фсь еще много Асагіпіпа ргаесигзогіа, а СІоЬогоіаІіа ризіііа относи- 
;(іьно редка. Верхняя подзона СІоЬогоіаІіа сопісоігипсаіа отличается 
флием индекс-вида в сочетании с многочисленными СІоЬогоіаІіа ри- 
ца, С. зітиІаііНз, С. іай'іікізіапепзіз N. Вукоѵа, в кровле ее установ- 
тіы СІоЫдегіпа Ьасиапа СНаІіІ. и С. риакгіігііосиііпоійез СЬаІік, ти- 
!Г]шые для выщележащих осадков. 

1 Отложения зоны СІоЬогоіаІіа ап§и1аіа выделены во многих стра- 
як — СССР, Сирия, ОАР, Тунис, Сенегал, Берег Слоновой Кости, Куба, 
Юфвосток США, Мексика, западный Пакистан, Австралия и на о-ве Ма- 
цгаскар. На территории о-ва Тринидад и в Италии им соответствуют 
тіюжения зоны СІоЬогоіаІіа ризіПа, в Австрии — зоны С и П. 

[.Чрезвычайно разнообразны планктонные фораминиферы зоны Сіо- 
)(і:ОІа1іа ѵеіазсоепзіз. Комплекс фораминифер 'состоит из СІоЬогоіаІіа 
^пзсоепзіз (СизЬш.), С. рагѵа Реу, С. оссіиза ЬоеЫ. еі Тарр., С. іаеѵі- 
?<І!а ВоПі, С. іогііѵа ВоПі, С. арапіезта ЬоеЫ. еі Тарр., С. кізрШісШагіз 
-(фі. еі Тарр., С. ітііаіа ЗиЬЬ., С. сопѵеха 5иЬЬ., С. ігіскоігоска коеЫ. 
ііГарр., С. рзеийотепагсііі ВоПі, С. разіопепзіз Вегт., С. еІоп§аіа Сіа- 
іБпег, С. асиіа Тоиігп., С. аериа СизЬт. еі Репг, Асагіпіпа тскаппаі 
ОЫіе), А. асагіпаіа 8иЬЬ., А. ігіЬиІоза (ЬоеЫ. еі Тарр.), А. ргітіііѵа 
ІЫ.), А. іггогаіа (ЬоеЫ. еі Тарр.), А. іпіегтейіа 8иЬЬ., А. зігаЬосеІІа 

|і>еЫ. еі Тарр.), А. зоМайоепзіз (Вгопп.), А. езпаепзіз (ЬеРоу), СІоЫ- 
Ыпа ѵеіазсоепзіз СизЬт., С. диасігіігііосиііпоійез СЬаІіІ., С. Ьасиапа 
РПі!., С. папа СЬаІіІ., С. сказсапопа ЬоеЫ. еі Тарр., С. рііеаіа СЬаІіІ., 
’іщиіепзіз ЬоеЫ. еі Тарр., С. Ипарегіа Ріпк, С. сотргезза^огтіз СЬаІіІ. 
Лщность отложений зоны довольно значительна—около 13 м. 
Зона СІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз подразделяется на две подзоны. Ниж- 
ф подзона (мощность 7 м) характеризуется развитием СІоЬогоіаІіа 

'йііцаіа и С. іогііѵа. В верхней подзоне (мощность ее 6 м) значительно 
"Вличивается количество экземпляров Асагіпіпа ргітіііѵа и СІоЬогоіа- 
ЩеІоп§аіа, впервые появляются и становятся типичными СІоЫ§егіпа 
Ціргезза^огтіз, Асагіпіпа зоЫайоепзіз, А. езпаепзіз, СІоЬогоіаІіа аси- 
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іа, О. ае^иа. Число экземпляров последней быстро возрастаеі от подо 
вы к кровле подзоны. 

Изменение планктонных фораминифер в пределах зоны ОІоЬогоІ 
Иа ѵеіазсоепзіз поднятия Шатского позволяют коррелировать нижнк 
и верхнюю подзоны, со ответственно, с зоной ОІоЬогоІаІіа рзеисіотепі 
біі и зоной О. ѵеіазсоепзіз палеоцена Тринидада, зоной Асагіпіпа зв 
зрНаегіса (младший синоним А. тскаппаі) и зоной А. асагіпаіа палеоі 
на СССР. Эти названия зон нельзя признать удачными —в зоне Сіоі; 
гоіаііа ѵеіазсоепзіз поднятия Шатского ОІоЬогоіаІіа рвеийотепага 
О. ѵгІа$соеп8І8, Асагіпіпа асагіпаіа, А. тскаппаі в массовом количест 
экземпляров встречаются от подошвы до кровли зоны. В настояшей р 
боте нижняя подзона называется подзоной ОІоЬогоіаІіа рзеиботепагс 
верхняя — подзоной О. ѵеіазсоепзіз, но в дальнейшем эти термины а 
дует заменить другими. 

Зона ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз великолепно прослеживается (под рг 
ными наименованиями) во многих районах мира: Сирия, Тунис, ОА 
Югославия, США, южная Индия (зона ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзі: 
о-в Тринидад, Италия (зоны ОІоЬогоіаІіа рзеиботепагсііі и О. ѵеіазсос 
зіз), Сенегал, Берег Слоновой Кости, Мексика, о-в Мадагаскар (слог 
ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз и О. рзеисіотепагсііі), Куба (зона ОІоЬогоІа 
ѵеіазсоепзіз — О. рзеиЬотепагбіі), Западный Пакистан (зона ОІоЬоі 
Іаііа «сгаіег»), Австрия (зоны Е и Р), Нигерия (зона ОІоЬогоіаІіа ас 
Іа — О. ѵеіазсоепзіз), СССР (зоны Асагіпіпа зиЬзрЬаегіса и А. асагіг 
Іа), Австралия (зонула Асагіпіпа тскаппаі). 

Эоцен. Объемы подотделов эоцена принимаются в соответствии 
стратиграфической шкалой эоцена Средиземноморья и Карибского б; 
сейна. В связи с этим нижний эоцен включает три зоны — ОІоЬогоІа 
зиЬЬоІіпае, ОІоЬогоіаІіа таг§іпос1еп1а1а, ОІоЬогоіаІіа ага^опепзіз (с д] 
мя подзонами); средний эоцен расчленяется на четыре зоны — Асагіпі 
ЬиИЬгоокі, ОІоЬогоіаІіа ІеЬпегі, ОгЬиііпоісіез Ьесктаппі, Тгипсогоіаіоіс і! 
гоНгі; верхнему эоцену соответствует зона ОІоЬі^егіпа согриіепіа (с ді’ 
мя подзонами). 

Зона ОІоЬогоіаІіа зиЬЬоІіпае отмечена обилием ОІоЬогоіаІіа зиЬі 
ііпае Мого2. { = 0. гех Магііп), О. гюіісохепзіз СизЬт. е1 Ропі., Асагіпі 
зоійайоепзіз (Вгопп.), А. рзеисіоіорііепзіз 5иЬЬ., А. сатегаіа СЬаІ 
ОІоЫ§егіпа папа СЬаІіІ., О. сотргезза^огтіз СНаІіІ.; к обычны.м вид 
принадлежат ОІоЬогоіаІіа риеіга ВоИі, О. еіопдаіа Оіаеззп., О. геі: 
ЕоеЫ. е1 Тарр., Асагіпіпа ігіріех 5иЬЬ., А. ргітіііѵа (Ріпі.), А. езпаеп 
(РеКоу), А. §гаѵе11і (Вгопп.), ОІоЫ§егіпа соИасіеа Ріпі., О. ргоіаіа Во: 
В нижней части зоны много ОІоЬогоіаІіа аедиа СизЬт. е1 Репг и е 
встречаются редкие ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз (СизЬт.), О. асиіа Тоиі 
О. разіопепзіз Вегт., О. НізрШсісіагіз РоеЫ. е1 Тарр., О. оссіиза Рос|' 
е1 Тарр., ОІоЫ§егіпа диасІгіІгіІосиІіпоШез СЬаІіІ.; в кровле зоны нере/і 
ОІоЬогоіаІіа таг§іпосІепіаіа 5иЬЬ., О. [огтоза §гасіІіз ВоІИ, лишь в < 
но.м образце найдены единичные экземпляры РзеисІоНазіі§епіпа іюіі 
хепзіз (СизЬт. е1 Ропі.). Очень редка также Асагіпіпа Ьгоейегтаі 
(СизЬт. е1 Вегт.). Мощность около 2,5 м. 

Комплекс планктонных фораминифер зоны ОІоЬогоіаІіа таг^іпосі 
Іаіа включает обильные ОІоЬогоіаІіа таг§іпо(іепіаіа ЗиЬЬ., О. Іогті 
ВоИі, Асагіпіпа ігіріех 5иЬЬ., А. зоШасІоепзіз (Вгопп.), А. рзеийоіоріі 
зіз 5иЬЬ., ОІоЫ§егіпа сотргезза^огтіз СЬаЫ. в сочетании с менее р 
пространенными ОІоЬогоіаІіа Іогтоза §гасіІіз ВоИі, О. диеіга ВоПі, 
геіззі РоеЫ. е1 Тарр., О. паиззі МагР, Асагіпіпа ргітіііѵа (РіпР), А. 
серіа (МагР), А. пііісіа (МагР), А. дгаѵеііі (Вгопп.), А. Ьгоейегта 
(СизЬт. е1 Вегт.), ОІоЫ§егіпа ргоіаіа ВоИі, Неіегокеііх тіісохег, 
(СизЬт. е1 РопР). В нижней части зоны много ОІоЬогоіаІіа зиЬЬоііі 
Мого2., а в верхней ее части появляется ОІоЬогоіаІіа Іепзі^огтіз 5и 
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Зровле зоны встречены редкие экземпляры ОІоЬогоШіа агаеопепзіз 
Ь О тагкзі Маги Асаппіпа іпіегрозііа 5иЬЬ., А. репіасатегаіа 
»эЬ.). Мощность отложении зоны 3,5 м. 
(Относительно етратиграфпческого ранга двух нижних подразделений 
І^него эоцена единого мнения нет — они рассматриваются либо в ка- 
све подзон либо самостоятельных зон. Зоны (подзоны) ОІоЬогоІаІіа 
Іоішае и ОІоЬогоІаІіа таг|іпо(іеп1а1а установлены в нижнем эоцене 
Т’ ОАР, Туниса В Италии, Индии и на о-ве Тринидад им 
оізетствуют зоны СІоЬогоІаІіа гех и ОІоЬогоІаІіа іогтоза. Поскольку 
Алексы планктонных фораминифер этих двух зональных единиц 
аци между собой, они нередко объединяются в одну зону — ОІоЬого- 
ІзиЬЬоІшае (СССР, Болгария, Югославия, Сирия), ОІоЬогоІаІіа іог- 

(Нигерия), ОІоЬогоіаІіа гех - О. [огтоза (Куба), ОІоЬапотаІіпа 
шхепзіз (Новая Зеландия), ОІоЬапотаІіпа зітріех (Австралия). 
Ъна ОІоЬогоіаІіа ага^опепзіз характеризуется многочисленными 
оргоШіа ага§опепзіз Ыиіі., О. тагкзі Магі., О. саисазіса Оіаеззп 
Мапосотса 8иЬЬ., Асаппіпа репіасатегаіа (5иЬЬ.), А. іпіегрозііа 

А. іпц/ех 5иЬЬ., А. рзеийоіорііепзіз 5иЬЬ., А. зоШакоепзіз (Вгопп ) 
-арепзіз (Соіот), СІоЫ§егіпа рзеисіоеосаепа 5иЬЬ., О. іигШа РіпГ 
НгоиЬаепзіз Вгопп., О. зеппі (Вескт.), С. ргоіаіа ВоІИ. К более ред- 
м[шдам принадлежат ОІоЬогоіаІіа паиззі Магі., О. оиеіга Воііі Асагі- 
тесеріа (Магі.), А. §гаѵеШ (Вгопп.), А. пііійа (Магі.), ОІоЬіаегіпа 
Щпа ОитЬ., О. еосаепіса Тегр., О. іпаедиізріга 5иЬЬ., РзеийоНазИае- 
цтісохепзіз (СизЬт. е1 Ропі.). Мощность 6,5 м. 

,'і)на ОІоЬогоіаІіа ага^опепзіз состоит из двух подзон. Нижняя под- 
цОІоЬогоІаІіа ага^опепзіз (мощность 3 м) отличается обилием эк- 
Ц|яров индекс-вида и Асаппіпа іпіегрозііа-, здесь еще продолжают 
Йітвовать ОІоЬогоіаІіа Іепзі^огтіз 8иЬЬ. и О. Іогтоза (огтоза ВоПі 

І^іхней подзоне Асагіпіпа репіасатегаіа (мощность 3,5 м) максиму- 
^врвоем развитии достигают индекс-вид и ОІоЬогоіаІіа саисазіса ча- 

і^ктречаются Асагіпіпа азрепзіз и ОІоЫ^егіпа зеппі, появляется Аса- 
ЬиіІЬгоокі (ВоПі), а в верхней части подзоны — редкие экземпля- 
оЬі§еппа Ні§§іпзі (ВоПі), ОІоЬогоіаІіа гепгі ВоПі, РзеийоНазІіае- 
цсга (Соіе). ® 

дзоны ОІоЬогоіаІіа ага^опепзіз, и Асагіпіпа репіасатегаіа подня- 
Іатсішго несомненно соответствуют одноименным подзонам нижне- 

ірна Сирии, зонам ОІоЬогоіаІіа ага^опепзіз и ОІоЬогоіаІіа раітегае 
}Го эоцена Тринидада. Аналоги этих подзон могут быть найдены и 
шовых отложениях СССР (Крым и Кавказ). Однако комплексы 
гонных фораминифер подзон ОІоЬогоіаІіа ага^опепзіз и Асагіпіпа 
[атегаіа столь сходны, что часто выделяется лишь одна зона — 
•оіаііа ага§опепзІ8 (СССР, Болгария, США, Австралия, Италия, 
Здагаскар), ОІоЬогоіаІіа ага^опепзіз и Асагіпіпа репіасатегаіа 
я, Югославия, ОАР), ОІоЬогоіаІіа ага^опепзіз — О. раітегае 
'), ОІоЬогоіаІіа рзеиПозсіІиІа (южная Индия), ОІоЬогоіаІіа сгаіег 
ІЯ Зеландия). 

выми элементами микрофауны зоны Асагіпіпа ЬиіІЬгоокі, начинаю- 
іедний эоцен,^ являются многочисленные Асагіпіпа ЬиіІЬгоокі (ВоІ- 

тісга (СоІе) и значительно более редкие ОІоЬо- 
5ріпиІоза СизЬт., О. гепгі ВоПі, ОІоЫ§егіпа Ьохюегі ВоПі, О. Ні§- 

^і|Г,ВоПі), ОІоЬщегарзіз іпйех (Ріпк), ОІоЫ§егіпаікеса Ьаггі Вгопп. 
.^провождаются многочисленными Асагіпіпа репіасатегаіа (8иЬЬ.), 

„Щепзіз (Соіот), ОІоЬогоіаІіа саисазіса Оіаеззп., 01оЫ§егіпа зеппі 
рзеисіоеосаепа 8иЬЬ., О. еосаепа ОйтЬ., О. іиг§іёа Ріпі. и 

Ліи ОІоЬогоіаІіа ага§опепзіз Ииіі., О. тагкзі Магі., Асагіпіпа Ьгое- 
(СизЬт. е1 Вегт.), переходящими из подстилающих отложе- 

ІІІэстав планктонных фораминифер ясно показывает, что зона Асагі- 
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піпа ЬиІІЬгоокі представлена своими базальными слоями. Действи'іі^ 
но, мощность ее невелика — \ м\ выше несогласно залегает верхний іщ 
цен (разрез на поднятии Шатского). іі 

Зона Асагіпіпа ЬиІІЬгоокі в своем полном объеме установлена нгю 
ритории Болгарии, Сирии, Югославии, Туниса. Ее аналогами являт 
зона Асагіпіпа «сгаззаіогтіз» СССР, зона СІоЬогоіаІіа ЬиІІЬгоокіп 
ага^опепзіз Кубы, зоны Напікепіпа ага§опепзіз и СІоЬі^егарзіз кі.іі 
Тринидада, слои с СІоЬогоІаІіа .ЬиИЬгоокі Японии (о-в Амакуса). ^ 

Как уже отмечалось, карбонатные илы с фораминиферами зоны и 
Ьогоіаііа ІеЬпегі (зона Асагіпіпа гоіипёітаг^іпаіа^эоценовых отлови 
СССР) скважинами не вскрыты. Однако в самой нижней части ] 
ОгЬиІіпоісіез Ьескгпаппі поднятия Хорайзон виды ОІоЬогоіаІіа и г 
СизЬгп. е1 Лагѵ. и Асагіпіпа гоіипсіітаг§іпаіа ЗиЬЬ. довольно об .і 
Это позволяет предполагать, что зона СІоЬогоІаІіа ІеЬпегі в кач 
самостоятельного стратиграфического подразделения существуе і 
разрезах отложений северо-западной части Тихого океана 

Среди планктонных фораминифер зоны ОгЬиІіпоісіез Ьескташ 
минируют о. Ьесктаппі Віолѵ еі Заііо { = РогІісиІазрНаега техісапі 
Іі поп СизЬтап), 01оЫ§егар5І8 ки^іегі ВоПі, ЕоеЫ. е1 Тарр., О. і 
(РІПІ.) ОІоЫвегіпаіНеса Ьаггі Вгопп., ОІоЫ§егіпа рзеиаоеосаепа со л 
Іа ЗиЬЬ. Р5еи(іоІга8Іі§егіпа тісга (Соіе), Тгипсогоіаіоісіез іор і 
(СизЬт.), Т. гоіігі Вгопп. е1 Вегш., ОІоЬогоіаІіа сепігаІІ8 СизЬт. е1 ■! 
О. аппепіса Заак.-Сез., С. 8ріпиІ08а СизЬт., О. гепгі ВоИі. Им 
ствуют Напікепіпа аІаЬатеп8І8 СизЬт., ОІоЬогоіаІіа 8ріпиІоіп\Іаіа 
сіѵ) О. Ьоііѵагіапа (Реііегз), 01оЬогоШоЫе8 8иіегі Бо\\і, ОіоЬіё 
есНіпаіа (ВоІИ), ОІоЫ§егіпа \гопіо8а ЗиЬЬ., О. ро8ІігіІосиІіпоіае8 ( 
О. р8еіісІоѵепегиеІапа Вапп. е1 Віош. Преимущественно в нижней 
зоны встречаются ОІоЬогоіаІіа ІеЬпегі СизЬт. еі Лагѵ., Асагіпіпа зоны встречаюн-л -- , 
сНтаг^іпаіа ЗиЬЬ. и очень редкие Напікепіпа ІеЬпегі СизЬт. еі 
Мощность \2 м. . 

Конкретные ассоциации планктонных фораминифер в карооі 
илах зоны ОгЬиІіпоіёез Ьесктаппі на поднятии Хорайзон несколі 
личаются друг от друга по видовому составу. Выделяется четыре 
ценоза; 1) с обильными ОгЬиІіпоШе8 Ьесктаппі и ОІоЫёегіпаіЬеа 
этот палеоценоз типичен для нижней части зоны, в верхний ее по 
ОгЬиИпоШе8 Ьесктаппі почти полностью исчезает; 2) с многочис 
ми ТгипсогоіаІоісіе8 іоріІеп8І8 и Т. гоЬгі\ 3) с резким преобладание 
Ьогоіаііа сепігаііз и О. агтепіса\ 4) с обильными крупными гло( 
нами — ОіоЫ^егіпа рзеыйоѵепегиеіапа, О. рзеисіоеосаепа сотрасі і 
занные палеоценозы отражают, очевидно, вариации биономически) 
ВИЙ в процессе накопления карбонатных илов зоны СгЬиЫ! 

Ьесктаппі. ^ 
Отложения зоны ОгЬиІіпоісіез Ьесктаппі (соответствует зоне 

сиіазрЬаега техісапа) известны на территории Тринидада и И 
Синхроничные отложения выделяются в качестве зоньі Наткет 
Ьатепзіз (СССР, Сирия, Югославия, Болгария), зоны Наткепіш 
1еі_аіоЬі§егіпа1Ьеса Ьаггі (Куба), слоев с Напікепіпа ёитЫеі 
ІісиіазрЬаега техісапа (Япония, о-в Хилльоборо). 

Отличительная особенность микрофауны зоны ТгипсогоІа^Ш' 
заключается в широком распространении глооигерин- Ыо/ 
рзеисіоѵепегиеіапа Вапп. е1 Віо’іѵ, О. ргаеЬиІіокіез Б\о^, ■ 
СЬаііі., О. іпсгеіасеа СЬаііі., О' іигстепіса СЬаііі., С. рзеисіосоі 
СЬаііі’в сочетании с мелкими ТгипсогоіаІоШез гоЬп Вгопп. еі 
Асагіпіпа ги§08оасиІеаіа ЗиЬЬ., НеіегоЬеІіх зр., РзеийоЬазіі^егі 
(Соіе), Напікепіпа Іоп^ізріпа СизЬт. Среди прочих планктонны 
миннфер обычны ОІоЫёеПпііа Ьохюеі Вапп. еі Віо\ѵ, О. рега 
О. ипісаѵа (ВоІИ, ЕоеЬІ. еі , ОІоЬогоіаІіа сепігаііз СизЬт. е 
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агтепіса Заак.-Сез., О. Ъоііѵагіапа (Реііегз), ОІоЬогоіаІоісІез зиіегі 
■Иі, ОІоЫ§егар8І5 Шех (Ріпі.), О. ігорісаііз Вапп. е1 В1о\ѵ. В виде ред- 
X экземпляров встречаются Тгшгсогоіаіоісіез іорііепзіз (СизЬт.), Сіо- 
"оіаііа зріпиіоза СизНт., О. Іекпегі СизЬт. е1 Лагѵ., Иапікепіпа аІаЬа- 
пзіз СизЬт., а в самой кровле зоііы — единичные СгіЬгоНапікепіпа іп- 
Іа (Но\ѵе). Мощность 6 м. 
|Зона ТгипсогоіаІоіЬез гоЬгі установлена в эоценювых отложениях 
днидада, Танзании, Сирии, Болгарии. В СССР ее аналоги известны 
[ названием зоны СІоЬідегіпа Іигстепіса (или зоны мелких планктон- 
X фораминифер). 
Комплекс планктонных фораминифер верхнеэоценовой зоны СІоЬі- 

]іпа согриіепіа состоит из многочисленных ОІоЫ§егіпа согриіепіа 
)Ь., О. рзеийоѵепегиеіапа Вапп. еі Віохѵ, О. ігірагіііа КосЬ, О. ргаеЬиІ- 
Ісз ЕІош, РзеийоНазіщегіпа тісга (Соіе), ОІоЫ§егіпііа ипісаѵа 

|)11і, ВоеЫ. еі Тарр.), ОІоЬогоіаІіа сепігаііз СизЬт. е1 Вегт., О. агте- 
і 5аак.— Сез., Иапікепіпа зиргазиіигаііз Вгопп., СгіЬгоНапікепіпа 
аіа (Но^ѵе) в сочетании с более редким и ОІоЫ§егарзіз ігорісаііз 
іп. е1 ВІОАМ и единичными Иапікепіпа аІаЬатепзіз СизЬт. и ОІоЬо- 
На іпсгеЬезсепз (ВапЬу). Мощность 9 м. 
рассматриваемая зона подразделяется на две подзоны. Нижняя под- 
а СІоЬі^егарзіз зеті-іпѵоіиіа отличается главным образом прнсут- 
рм О. зеті-іпѵоіиіа (Ке1]2.); здесь же найдены редкие О. іпйех 
1І.), а в подошве подзоны — единичные Тгипсогоіаіоіёез гоНгі Вгопп. 
Фгт. В верхней подзоне ОІоЬогоіаІіа сегго-агиіепзіз неизменно встре- 
ітся О. сегго-агиіепзіз (Соіе) и ОІоЫ§егіпа цогіапіі Вогз. { — С. ііггі- 
щ Вапп. е1 Віоир), а в верхней ее части найдены ОІоЬогоіаІіа рзеийо- 
гііарегіига Вапп. е1. Віо^ѵ, О. розісгеіасеа (М]а11.), ОІоЫ§егіпа о\\і- 
Ііз 5иЬЬ., О. атрИарегіига Воііі. Однако большинство видов планк- 
ых фораминифер — общие для этих двух подзон. В случае далѵе не- 
ительного обеднения микрофауны установление их становится за- 
нительным (Сирия) или невозможным (СССР). В силу указанных 
И:Н рассматриваемые стратиграфические подразделения рациоиаль- 

'■ичитать подзоінами одной зоны ОІоЬі^егіпа согриіепіа. 
Сложения с указанным выше комплексом планктонных форамини- 
прекрасно выделяются во многих странах. Это верхний эоцен ФРГ, 
йщарии, Италии, Испании, Марокко, юго-востока США, Панамы, 
СІоЫ^егіпа согриіепіа Сирии, ОАР, Болгарии, Югославаіи, зоны 

;і§егарзіз зеті-іпѵоіиіа и ОІоЬогоіаІіа сегго-ахиіепзіз Тринидада и 
Еі, зоны ОІоЬі^егарзіз зетііпѵоіиіа, СгіЬгопапІкепіпа бапѵіііепзіз и 
5І^егіпа Іиггіііііпа Танзании, зона крупных глобигерин и «01оЬі§е- 
Йез соп^ІоЬаІиз» СССР, Польши и Румынии. 
л и годен. Отложения нижней части олигоцена (зона ОІоЬі^егіпа 
врегіига) вскрыты при бурении на поднятии Хорайзон. Планктон- 
рораминиферы представлены мноточислѳнными ОІоЫ§егіпа атрИа- 

'га ВоПі, О. атрИарегіига аиарегіига ^епк., О. рзеийоѵепегиеіапа 
. е1 ВІОХѴ., О. о^ісіпаііз 5иЬЬ., О. оиасНііаепзіз Но\ѵе е1 ’\Ѵа11., О. ап- 

ішЫІісаіа ВоПі, О. ргаеЬиІІоійез В1о\ѵ, О. зеіііі Вогз. { = 0. оИ§о- 
’ра Вапп. е1 Віош), ОІоЬогоіаІіа розісгеіасеа (М)а11.), Саз5І§егіпеІІа 
Іепзіз (СизЬт. е1 Ропі.), СНіІо§йтЬеІіпа сиЬепзіз (Раіт.), Рзеийо- 
'^егіпа ЬагЬайоепзіз В1о\ѵ, менее распространенными ОІоЫцегіпа 
\іііа КосЬ, О. іаригіепзіз Вапп. е1 В1о\м, ОІоЫдегіпііа ипісаѵа (ВоПі, 
е1 Тарр.). ОІоЬогоіаІіа оріта папа ВоПі., О. іпсгеЬезсепз (Вапбу) 

^кими ОІоЫ§егіпа сірегоепзіз ВрПі, О. зепіИз Вапбу, О. §огіапіі 
ОІоЬогоіаІіа рзеийоатрИарегіига Вапп. е1 Віо'ѵѵ. Мощность отло- 

) зоны 9 м, но ее верхняя граница осталась неопределенной (более 
Ые осадки на поднятии Хорайзон пройдены скважиной без отбора 
)• 
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Отложения верхней части олигоцена (зона ОІоЬіеегіпа сірегоеп 
хорошо развиты на Каролинском поднятии. Комплекс планктонных 
раминиФео состоит из обильных ОШцеПпа арегот.ів ВоП. О. ш 
]і$иіигаІІ5Ш\\, О. апіинІіитЬіисаІаШи бгеоіз 
О ргаеЬиІІоШез В1ои% О. рзеийоеФЛа ?,иЪЪ ОІоЬогоіаІіа Ьгеѵіз 
(ЗиЬЬ) Са88і§егіпе11а сЫроІепзіз (Сизйт. е1 Ропі) в сочетании с . 
ногочисленными ОІоЬогоШіа оріта папа Воііі, О. таедшсотса 5і 
ОІоыТегШзепШз Вапсіу, О. іПрагШа КосН. В базальных слоях з 
встречены редкие ОІоЪогоіаІіа оріта оріта ВоІИ, в верхней ее часі 
аіоЬогоШІ рееиаокиеіегі ВІо», О. 
ойі Лепк. а в самой кровле — единичные ОІоЬі§егтоісіе8 іпІоЬиз рп, 
сііиз Вапп еі В1о\ѵ. Мощность отложений зоны около 2- м, причем 
такт ее с более древними осадками олигоцена наблюдать не удалосі 
Каролинском поднятии ниже меловых илов с ' 
опалом зоны ОІоЬі^егіпа сірегоепзіз располагаются базальты). 
^ В северо-западной части Тихого океана нами установлены о^лож 
нижней (зона СІоЬі^егіпа атрИарегІига) и верхней (зона иІоЬ 
па сіоегоепзіз) части олиооцена. Отложения средней его части ( 
ОІоЬсноіаІіа оріта) пройдены многими скважиными следующего р 
\Т1 «Гтомар Челленджера» (о-в Гуам — Гаванские остров ). 

Зоны ОІоЬігегіпа атрііарегіига и О. сірегоепзіз прослежены в о. 
пене некоторых стран Карибского бассейна и Средиземноморья ( 
Гдад Хба, Израиль, Сирия, Италия). Нет сомнения, что они > 
быть выд^іены и в олигсценовых отложениях США, Колумбии, 
ЛИИ Новой Зеландии, Танзании, Соломоновых островов, Панамы, 
липпин, характеризующихся аналогичной фауной планктонных фо[ 

нифер. 

К 

Неоген 

Ктк известно существует множество вариантов проведения грг 
„ал^“ейГГ„ео.„^. По -му «е™., 110 нашему мнсптхр, - 
живтют два из них —по кровле зоны СІоЬогоІаІіа ки^іегі (Воііі, 
и по под^ошве зоны СІоЬогоІаІіа. ки^іегі (Вгопштапп, 
В1о\ѵ 1969) Богатая фауна планктонных форамннифер, содерж, 
гі ^олигоцеповьіх и миоценовых меловых илах северо-западно 
сти тГГо океана, позволяет склоняться в пользу последнего 

^“^Действительно, на границе зон С1оЬІ§егіпа сірегогпзіз и СІоЬог 
■А . _^..т.ттѵ жг\п!зммнигЬрп более пезкое, неже, 

I 

Прйствительно, на границе зон 
киеіегі изменение планктонных фораминифер более резко^ неже, 
гоіннне зон аіоьогоіаііа кнвіегі и ОІоЫ^еппИа а.зз.шіі.з. На этом 
ж^е появляется много новых видов діззіті 
вовать и во время накопления ВоШ, О. 

сомненно НейЬ., аШеегшіІа Лх 
(СпзЬт/еІ Вегт.), ОІоЬориааПпа Р''“";<^''/5сапз_Вапп. ^ В^ош,^3| 

іаііа 8іакеп8І8 (ГеКоу). Одни ^ ь„стіегі другие^(0 
наиболее многочисленны в зоне СІоЬогоІаІіа ки§1ег., ДРУ" ® 1 

іапа. а. йівзітіШ. О. ргаейеМвсепв) ус^ой 

элеыентГ ынкрофаунь. становится ' 
Вапп еі Віом^ хотя встречается он в небольшом количе 

ляпов Именно этот уровень следует принимать® качестве уров 
ЖбеГс другой стороны, столь характерные для олигоцена Ок 
^ и о. апвиішигаііз ВоПі практически не пере 

подошву зоны СІоЬогоІаІіа ки§1егі. 

164 



[Таким образом, планктонные фораминиферы свидетельствуют вполь- 
[проведения границы палеогена и неогена в основании зоны ОІоЬогоіа- 
I ки^іегі. Конечно, эта точка зрения требует поптверждеиия данными 
другим группам фауны и прежде всего — по фауне мелких и крупныѵ 
I^тти1111сіае, Міо§урзшісіае) бентосных фораминпфер. 

'В недавно опубликованной зональной схеме миоцена Средиземно- 
^|)ья (Саіі, Рогпезапо СЬегсІіі, Вігоп, ВоПі, іепкіпз, Регсопісг сі. а1., 
С|8) граница палеогена и неогена проводится на уровне средн^ей части 
)|ы ОІоЬогоіаІіа ки^іегі Карибского баооейна, где появляются піредста- 
иели СІоЬіе^егшоібез (ВоПі, 1957с). С этим мнением трудно согласить- 
рВ разрезе олнгоценовых и миоценовых отложений Каролинского под- 
яия СІоЬі§еппоісіе8 ігіІоЬиз ргітогсііиз известен уже в кровле зоны 
Ьі^егша сірегоепзіз, а на контакте ее с зоной ОІоЬогоіаІіа киціегі ме- 
тся весь комплекс планктонных форампнифер. 
■Ни о цен. При делении миоцена на подотделы принимается наиболее 

І^дартныи вариант, нижней границей среднего миоцена считаетсяѵпо- 
0 СапбогЬиІпіа ппіѵегза (-ОгЬиІіла зиіигаііз), верхняя граница сЬед- 

) миоцена проводится по кровле тортонского яруса. В этом случае 
ЦНИИ миоцен включает три зоны — ОІоЬогоіаІіа кп^іегі, ОІоЬіцегіпіІа 
рігпіііз, ОІоЬі^егіпаІеПа іпзиеіа (с тремя подзонами); средний миоцен 
Р'Тоит из двух зон ОІоЬогоіаІіа ІоЬзі и ОІоЬогоіаІіа гпепагсііі (с дву- 
яродзонами); верхнему миоцену соответствует одп'а зона ОІоЬогоіаІіа 
юаепіса. 

[Отложения нижнемиоценовой зоны ОІоЬогоіаІіа кіщіегі встречены на 
врлинском поднятии на глубинах 2850—3300 м (скв. 55,0; 56,2; 57,0; 
,1, у подножья этого поднятия, где глубины достигают 4500 ж (с’кв. 58Л; 
,), и на абиссальной равнине Тихого океана к востоку от о-ва Туям на 
ііине 5547 м (скв. 59,2). 

і^арбонатные илы Каролинского поднятия характеризуются обиль- 
,і,и ОІоЬогоіаІіа ки§1егі Воііі, ОІоЬщегіпа Ъгайуі ХѴіезп., О. іиѵепШз 
31, О. ап§и8ііитЫІісаіа Воііі, О. ргаеЬиІІоШез ВІоѵу, СІ(>Ьі§егіпііа ипі- 
^ (Воііі, ВоеЫ. е1 Тарр.), Са88і§егіпе11а сНіроІепзіз (СпзЬгп. е1 Ропі.). 
гколько меньшим распространением пользуются ОІоЬогоіаІіа Ьгеѵі- 
и (5иЬЬ.), О. 8іакеп8І8 (ВеРоу), СІоЫ§егіпа ѵепегиеіапа НебЬ., 

Зепк., О. рзеисіоесіііа ЗиЪЪ.,ОІоЬо§иасІгіпа 
^уепі8сеп8 Вапп. е1 В1о\ѵ и совсем немногочисленные ОІоЫ§егіпііа 
1{рііІі8 (СизЬгп. е1 Веггп.), О. парагітаепзіз Вгопп., ОІоЫ§егіпа оиасНі- 

Но\ѵе е1 \Ѵа11., ОІоЬогоіаІіа оріта папа Воііі, О. оЬеза Воііі, 
\ІсгеЬе8сеп8 (Вапбу). В нижней части зоны много ОІоЬогоіаІіа рзеи- 
ьеіегі В1о\ѵ, отмечены единичные ОіоЫаегіпа сірегоепзіз Воііі и 
р§иІІ8иіигаІіз Воііі. 
емногочисленные экземпляіры ОІоЫ^егіпоісІез ігііоЬиз ргітогйіиз 

гі. е1 ВІо\ѵ пюіяівляются е базалыных слоев зоны ОІоЬогоіаІіа ки^Іегі. 
кределение этого вида спорадическое. В скв. 56,2 ОІоЫ§егіпоісіез 
цпіз ргітогсііиз обнаіружен во всех оібразцах; в скв. 55,0 и 57,1 
рПіріиеутствует в отдельных образцах, а в юкв. 57,0 не обнаружен 

■'ерые и светло-бурые мергельные илы с обильными радиоляриями и 
иі/лами губок у подножья Каролинского поднятия ^скв. 58,1; 58,2) 
фжат бедную фауну планктонных фораминпфер. Только в некоторых 
Эіоях фораминиферы сравнительно многочисленны — ОІоЬогоіаІіа 

ОіоЬщегіпа Ьгайуі, О. іиѵепШз, О. ап^изііитЫІіса- 
уІоЫ§егіпііа ипісаѵа, Саззі^егіпеііа сНіроіепзіз, но в количествен- 
Иотношении они уступают радиоляриям. Совершенно отсутствует 
і^ёегіпоШез ігііоЬиз. 

іѴрые цеолитовые глины и радиоляриевые илы абиссальной равнины 
Ір океана (скв. 59,2), относящиеся к зоне ОІоЬогоіаІіа кіщіегі, поч- 
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ти лишены планктонных фораминифер. Очень редко встречаются е/ 
н-ичные ОІоЪогоіаІіа ки§1егі, ОІоЫ§егіпа Ьгайуі. й. ргаеЬиІІоійез, О. ащ 
ьііитЫНсаіа, Сазві^егіпеііа сНіроІепвів. 

Скважины вскрыли контакт зоны СІоЬогоІаІіа ки§1егі с подстила 
щими отложениями зоны ОІоЬі^егіпа сірегоепзіз (56,2; 57,1; 57,0) и ! 
рекрывающиіми осадками зоны СІоЬі^егіпіІа ёіззіітіііз (55,0). Одна 
ни в одной из скважин не установлены одновіременно нижняя и верхк 
границы ізоны ОІоЬогоІаІіа ки^іегі. Поэтому ноліная мощность отлоу 
ний зоны неизвестна. Максимальные ее значения достаточно вели 
достигая 50 м (скв. 56,2). ' 

Пространственное распространение зоны ОІоЬогоІаІіа ки^іегі изуч{г 
еще слабо. Она выделяется в Карибском бассейне (Тринидад, Куба) Г 
Средиземноморье (Израиль), но отложения с ОІоЬогоІаІіа 'ки§1\ 
отмечены и в других ірайонах земного шара (Австралия, Соломоне г 
острова). 

Зона ОІоЬі^егіпііа біззітіИз установлена только в скв. 55,0 на Ка 
линском поднятии (известковые илы мощностью 12 м). Комплекс фо 
минифер включает ОІоЫ§егіпа ѵепегиеіапа НебЬ., ОІоЫ§егіпііа (іівві 
ІІ5 (СизНт. е1 Вегт.), О. віаіпІогіНі (ВоІИ, ВоеЫ. е1 Тарр.), ОІоЬодиас 
па ргаейеНівсепз Вапп. еі Віоаѵ, О. аШзріга цІоЬова ВоПі, ОІоЬогоісг 
віакепвів (кеКоу), О. тіпиііввіта ВоПі. Совместно с ними встречаю! 
СІоЫ§егіпа Ьгайуі \Ѵіезп., О. іиѵепіНз ВоИі, О. ап^ивІітЫІісаіа Вс| 
О. рзеіаіоесіііа 5иЬЬ., Саззі§егіпе11а скіроіепзіз (СизЬт. е1 РопТ). С/сІ 
регіпа гюоосіі Лепк., ОіоЫ^егіпііа ипісаѵа (ВоПі, коеЫ. е1 Тарр.), пере! 
дящие из подстилающих отложений. В каждом образце присутств 
ОІоЫ^егіпойез ігіІоЬиз ігіІоЬиз (Реизз), но в виде немногочисленных 
земпляров. 

Базальные слои зоны отмечены редкими ОІоЫдегіпа ігірагіііа К 
и совсем іединичныміи ОІоЬогоІаІіа ки§іегі ВоПі. Заслуживает внимаі 
крайне резкое исчезновение последнего вида (на границе зон С1оЬог(| 
Па кцстіегі и 01оЬі§егіпі1а біззітіПз)-, что делает его важным при стрИ-! 
графических исследованиях. Верхняя часть зоны характеризуется пс| 
лением ОіоЫ§егіпа іоііаіа ВоПі, ОіоЬоуиасігіпа аііізріга аііізі 
(СизНт. е1 Лагѵ.), О. сіеНізсепз (СНарт., Рагг еі СоП.). Возможно, он 
какой-то мере соответствует зоне СІоЬі^егіпіІа зІаіпіогІНі Тринид 
(ВоПі, 1957с). Однако расчленение зоны ОІоЬі^егіпіІа біззітіПз К< 
линского поднятия на две самостоятельные стратиі рафические один I 
(зоны ОІоЬідегіпПа біззітПіз и С. зІаіпІогІНі в интерпретации Болі 
крайне затруднительно, поскольку эти два индекса-вида в равном ксі* 
честве экземпляров встречаются от подощвы до кровли зоны 01оЬі§еі ^ 
Іа біззітіПз рассматриваемого района. I 

Отложения зоны С1оЬі§егіпіІа біззітПіз фиксируются во многих 
онах мира — Карибский бассейн (Тринидад, Куба, .Ма;іые Аи'іильс 
острова), Средиземноморье (Марокко, Алжир, ОАР, Израиль, Си; 
Кипр, Албания, Италия), Франция, Ангола, юго-восток США, Венесу 
Колумбия, Саравак, Соломоновы острова, Австралия, Новая Зелан. 
о-в Тайвань, Япония. ! 

Зона СІоЫ^егіпаІеІІа іпзиеіа, венчающая нижний миоцен, выделеіГ 
СКВ. 55,0 на Каролинском поднятии. Мощность ее Дс'стиг.чет 27 м. 
планктонных фора.минифер доминируют ОіоЫдегіпоісІез ІгіІоЬиз (Кеі) 
О. зиЬдиайгаіиз Вгопп., О. сіітіпиіа ВоПі, ОіоЬодиайгіпа аііі&\' 
(СизЬт. еі Лагѵ.), О. сіеНізсепз (СНарт., Рагг еі СоП.), О. диайгі 
(СизЬт. еі ЕП.), О. іап^Ніапа Сііа еі Сек, ОіоЫ§егіпа }оііаіа Во\\ I 
Іаісопепзіз В1о\ѵ, О. Ьоіііі Сііа еі РгетоП 5і1ѵа, б?, іиѵепіііз ВоПі, С/і 
гоіаііа оЬеза ВоПі, О. зіакепзіз (ЕеРоу); менее многочисленны Оіоіі^ 
іаііа регірНегогопсіа Вапп. еі В1о\ѵ, О. тіпиііззіта ВоПі, ОІоЫ§егіпсІ- 
§изііитЫіісаіа ВоПі, Саззіцегіпеііа скіроіепзіз (СизЬт. еі РопІ.).І; 



Ѵ‘ 

іный вид ОІоЫ§егіпаіеІІа іпзиеіа СизЬт. е1 Зіаіп?. обнаружен восад- 
Ю'ны, 'Начиная от подошны до кровли ее, 'но число экземпляров весь- 
граниченно. В низах зоны отмечаются іредкіие СІоЬодиасІгіпа ргаейе- 
тз Вапп. е1 Віо'ѵѵ^, 01оЫ§егіпііа 8Іаіп\огіЫ (ВоПі, ВоеЫ. е1 Тарр.), 
ззітіНз (СизЬт. е1 Вегт.), ОІоЫ§егіпа ѵепегиеіапа НебЬ., О. Ьгасіуі 
р., а в кровле зоны — ЗрНаегоійіпеІІорзіз §гітзсІаісі (Кеііх ). 
а основании стратиграфического распределения ОІоЬі§егіпоісіе8 
щегіса Тобб, О. ігіІоЪиз (Кеизз), РгаеогЬиІіпа ігапзііогіа (В1о'\ѵ), 
Іотегоза (Віоѵѵ) карбонатные илы зоны ОІоЬі^егіпаІеІІа іпзиеіа 

І'линского поднятия расчленены на три части: нижняя подзона с 
образными глобоквадринами, глобигеринами и ОІоЬщегіпоісіез ІП- 

(мощность 8 м)\ средняя подзона с ОІоЫ^егіпоійез ЫзрНаегіса 
іность 7 м)\ верхняя подзона с РгаеогЬиІіпа Ігапзііогіа, Р. ^іотегоза 
мность 12 м). Принимая во внимание терминологию в статье Каги, 
й, Болли и др. (Саіі, Вігоп, ВоПі е1 а1., 1968), они могут быть наз- 
і соответственно, подзонами ОІоЬориабгіпа беЬізсепз, ОІоЬі^егіпоі- 
іізрНаегіса, РгаеогЬиІіпа §'1отегоза. Эти стратиграфические единицы 
мьнее считать именно подзонами. В пользу такого мнения свиде- 
Ітвуют миоценовые отложения Каролинского поднятия. Экземпляры 
^егіпоШез ЫзрНаегіса здесь неімноточисленны, РгаеогЬиІіпа ігапзі- 
н Р. ^іотегоза — единичны и границы иодзон проводятся весьма 
изительно. 
на ОІоЬі^егіпаІеІІа іпзиеіа (и ее аналоги, выделяемые под другими 
ниями) установлена во многих странах Средиземноморья (Италия, 
я, Албания, Турция, Сирия, Израиль, ОАР, Кипр, Мальта, Тунис, 

Ір, Марокко), Карибского бассейна (о-в Тринидад, Куба, Малые 
укьские острова), на территории США (побережье Мексиканскою 
Іа), Колумбии, Венесуэлы, Анголы, о-ва Тимор, Соломоновых и Ма- 
1КИХ островов. Новой Зелаіндии, Австралии, Японии и о-ва Тай- 
ьі 
') нашему мнению, зона С1оЬі§егіпа1е11а іпзиеіа соответствует бур- 
рскому ярусу. На территории Сирин в отложениях этой зоны сов- 
0 с планктонными фораминиферами встречены многочисленные бен- 
е фораминиферы, идентичные микрофауне из стратотипа бурди- 
ого яруса Франции (Крашенинников, 1966, 19696, КгазЬепіппікоѵ, 
К сожалению, верхняя граница бурдигальского яруса в стратоти- 
ом разрезе (Сока, Поін-Пурікэ) неясна, поскольку контакт бур- 
со средним миоценом отсутствует. Согласно данным Дженкинса 

пз, 1966) ІИ Сеч (Згбіз, 1968), отложения с РгаеогЬиІіпа ігапзііогіа 
щегіпоісіез ЬізрІгаегіса (т. е. подзона РгаеогЬиІіпа діотегоза), об- 

ощиеся в районе Собридж, Франция, являются постбурдиі альски- 
цнако и в этом случае они должны быть включены в состав бурди- 
ого яруса, как естественной стратиграфической единицы. Дейст- 

)НО, ассоциации планктонных и бентосных фораминифер нижиеп -- 
ш части (подзоны ОІоЬориабгіпа беНізсепз и СІоЬі^егіпоісіез Ьі- 
іса) и верхней части (подзона РгаеогЬиІіпа ^Іотегоза) зоны Сіо- 
іаіеііа іпзиеіа чрезвычайно близки между собой, тогда как в кр ш- 
іы СІоЬі^егіпаІеІІа іпзиеіа происходит резкое изменение эгой груп- 
Ікрофауны (уровень СапбогЬиІіпа ипіѵегза). 
ны СІоЬогоІаІіа киріегі и СІоЬі^егіпіІа біззігпіііз составляют ниж- 
іЬтественное стратиграфическое подразделение нижнего миоцена 
ге яруса). Однако название этого яруса остается неясным. Даже с 

р|шю бентосных фораминифер корреляция со стратотипом аквитан- 
гйяруса Франции крайне затруднительна, ибо отложения последнего 
аігеризуются очень бедной микрофауной. Как известно, существует 
Мзрения, согласно которой аквитанские осадки Франции являются 
Шльным аналогом нижней части бурдигальского яруса. В этом слу- 
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чае для нижней ярусной единицы нижнего миоцена (зоны ОІоЬого 1 
ки§-1егі и ОІоЬі^егіпіІа сііззігпіИз) необходимо будет ввести новое 
ное название. ' 

Отложения среднего миоцена (зоны ОІоЬогоіаІіа Ыізі и ОІоЬого і 
тепагбіі) в фации карбонатных илов пройдены скважинами (йб,0 и с 2 
на Каролинском поднятии на глубинах от 2500 до 2900 м. На болыі 
глубинах (4600—5000 Фіилиппинской впадины ,к среднему мноцен’" 
носятся слабокарбонатные глины с обильным вулканическим пепл(|; 
бедными фораминиферами (скв. 53,0 и 54,0). Еще более скудными ф| 
миниферами характеризуются глины с вулканическим пеплом, усггі 
ленные к востоку от о-ва Гуам (скв. 60,0, глубина 3717 м). 

На Каролинском поднятии в зоне ОІоЬогоІаІіа іоЬзі домини|| 
8рНаегоіс1іпеІІорзі5 ^гітзсіаіеі (Ке1)2.) (возможно это название явля 
синонимом 8рІг. зетіпиііпа 5сН\ѵа§ег), 8рк. гиізсНі СизНт. еі Кепг, 
ЬодиасІгіпа аііізріга (СизЬт. еі Лагѵ), О. йеЫзсепз (СНарт. Рагг е1 С 
ОІоЬогоІаІіа тауегі СизЬт. еі Е11., О. оЬеза ВоПі, ОІоЫдегіпа сопсі 
Кеизз, О. ІоИаіа ВоИі, О. Іаісопепзіз В1о\у, ОІоЫ^егіпоійез ігіі: 
(Реизз), О. зиЬриасігаіиз Вгопп. В меньшем количестве экземпл 
встречаются СапйогЬиІіпа ипіѵегза ЛеЫ. { = ОгЬиІіпа зиіигаііз Вго; 
ОІоЬогоІаІіа тауегі СизЬт. е1 Е11., О. оЬеза ВоПі, ОіоЫ§егіпа сопС\ 
етепагсііі СизЬт. е1 ЗІаіпЬ, О. регірііегогопйа Вапп. е1 В1о\ѵ, ОіоЫ\ 
поійез іггециіагіз ЕеРоу, хотя именно они важны для определения і 
раста осадков. Совсем единичны ВіогЬиІіпа ЫіоЬаіа (б’ОгЬ.), ОіоЫ\ 
порзіз ауиазауепзіз ВоПі, а в нижней части зоны — ОіоЫ§егіпоиіс.Ъ 
зрНаегіса Тобб, РгаеогЬиііпа ігапзііогіа (В1о\ѵ), Р. §іотегоза (Віоу 

Полная мощность (23 м) зоны ОІоЬогоІаІіа ГоЬзі установлеі' 
СКВ. 55,0, где наблюдаются ее контакты с более древними и молоіі 
осадками. 

В Филиппинской впадине известково-глинистые вулка;:ические п 
характеризуются очень редкими и мелкими планктонными форамиі 
рами, хотя их видовой состав сравнительно разнообразен—СопсіогЬ 
ипіѵегза ЛебЬ, ОІоЬогоІаІіа оЬеза ВоИі, О. ргаетепагсііі Сизіпп. е1 5і 
О. зсііиіа ргаезсііиіа Віоау, О. тауегі СизЬт. еі ЕІЬ, О. тоіііеп Во 
Вегт., ОіоЫцегіпоісІез ігііоЬиз (Реизз), О. ігге§иіагіз ЕеРоу, Оі(/Ы§ 
рагаЬиііоійез В1о\ѵ, О. Іоііаіа ВоПі, О. сопсіппа Реизз, ОіоЬоуиа^ 
йеНізсепз (СЬарт., Рагг еі СоП.) и совсем единичные ОіоЫ§егіп 
ЫзрНаегіса Тобб, РгаеогЬиііпа §іотегоза (Віо'ѵѵ), Р. ігапзііогіа (В 
Мощность отложений зоны ОІоЬогоІаІіа ІоЬзі превыщает 75 м. 

Зона ОІоЬогоІаІіа іоЬзі (ее аналоги известны под названием — I 
СапбогЬиІіпа ипіѵегза, зоны ОгЬиІіпа зиіигаііз и ОІоЬогоІаІіа тауЯ 
другими) прекрасно выделяется едва ли не во всех районах мира — 
диземноморье (ОАР, Израиль, Сирия, Турция, Кипр, Греция, Ллб 
Югославия, Италия, Мальта, Испания, Марокко, Алжир), Франция 
бон, Ангола, ЮАР, страны Центральной Америки и Карибского басе 
(Тринидад, Малые Антильские острова, Пуэрто-Рико, Доминикаі 
республика, Куба, Коста-Рика), США, (побережье Мексиканск(шо 
ва и Калифорния), Венесуэла, Бразилия, Индонезия, Филиппины, Кс 
бия, Эквадор, Новая Зеландия, Австралия, о-в Тайвань, Япония. 

Зона ОІоЬогоІаІіа тепагбіі Каролинского поднятия отличается 
лием ОгЬиІіпа ипіѵегза б’ОгЬ., ОІоЬогоІаІіа тепагйіі (б’ОгЬ.), О. ас 
епзіз В1о\ѵ, О. тегоіитісіа Вапп. еі В1о\ѵ, ОіоЫ§егіпоісІез оЫи^ииз 
О. Ьоііі ВІОУ/, О. аП. зассиЩега (Вгабу), О. ігііоЬиз (Реизз), ОіоЫ§ 
перепіНез Тобб, О. Ьиііоійез б’ОгЬ., О. сопсіппа Реизз, О. ртаЬиІ! 
ВІОШ, О. аП. Ьгайуі "ѴѴіезп., О. тіегозіота Сііа, РгетоП Зііѵа еі 1 
ОіоЬоуиайгіпа аііізріга (СизЬт. еі Лагѵ.),О. іагтеиі оЬеза Акегз, 5 
гоісііпеііорзіз зиЬйеНізсепз Віолѵ, 8рН. ^гітзйаіеі (Кні)2), 8рІі. п 
СизЬт. еі Репг. Менее часто встречаются ОІоЬогоІаІіа тауегі СизЬ 
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, о. оЪеза ВоПі, О. рзеийорасНуйегта Сііа, Ргепюіі Зііѵа еі Коззі, 
юпііпиоза Віо'^ѵ, ОІоЪі^егіпоійез еІоп§аіа (сі’ОгЬ.), ОшЫ^сгіпа ЫІЪо- 
.е Коу, О. §ІоЬогоіаІоісІеа Соіот, О. йесогарегіа Так, е1 Заііо, ОІоЬо- 
фіпа йеЫзсепз (СЬарт., Рагг е1 СоП.), ОІоЬщегіпИа §1иііпаіа (Е^- 
' . Относительно редки ОІоЬогоіаІіа зсііиіа (Вгасіу), с7. Іепциаепзіз 
і, ОІоЫ§егіпа арегіига СизЬт., О. диіпдиеІоЬа Nа11., Назіі^егіпа 
опі\ега (сІ’ОгЬ.). В нижней части зоны найдены единичные Сапйог- 
па ипіѵегза іесіі., а в самой кровле ее появляется ОІоЬогоіаІіа Іитісіа 
іоіитШа Вапп. еі В1о\ѵ. 
Зона ОІоЬогоіаІіа тепагсііі подразделена на две части (подзоны), 
ііем граница между ними весьма неотчетливая. В ни/кней подзоне за- 

])ивает свое существование ОІоЬогоіаІіа тауегі, в вер.чней подзоне ьо- 
Йют развитие ОІоЬогоіаІіа асозіаепзіз, О. сопііпиоза, О. тегоіитісіа. 
)мьные виды планктонных форамннифер практически общие дляобе- 
рюдзон. 
ІІолная мощность отложений зоны ОІоЬогоіаІіа гпепагбіі установлена 
прерывном разрезе скважины 56,2—18 м. В скв. 55,0 мощность не- 
ько возрастает (до 23 м), причем выше с размывом залегают кар- 
|тные илы верхнего плиоцена. 

Іліиніистые вулкан и чвские пшлы Филіиіплиіиакой впадины, как уже от- 
дось, бедны фораминифѳраміи. Зона ОІоЬогоіаІіа щепагсііі установ- 
в СКВ. 53,0. Планктонные фораминиферы здесь редкие и мелкие, но 
льно разнообразные: ОгЬиІіпа ипіѵегза, ОІоЬогоіаІіа тепагсііі, О. Іеп- 
пзіз, О. тауегі, О. оЬеза, ОрНаегоШпеІІорзіз §гітзс1аІеі, 8рН. гиізсНі, 

\і§егіпа перепікез, О. Ьиііоісіез, О. ЬыІЬоза, ОІоЫ§егіпоісіез ігіІоЬиз, 
Іііарегіига, О. Ьоіііі, О. асігіаііса (Рогп.) ОІоЬогоіаІоісІез ѵагіаЬеІіз 
I, ОІоЬоуиасігіпа аііізріга, О. Іагтеиі, О. йеНізсепз, ВіогЬиІіпа Ыіо- 

рна ОІоЬогоіаІіа тепагбіі (и ее аналоги под другими названиями) 
ЕЛена во многих странах Средиземноморья (Испания, Италия, Гре- 
Сирия, Израиль, ОАР, Алжир, Марокко), Карнбского бассейна 

зінидад, Пуэрто-Рико, Венесуэла, Гаити, Колумбия, Куба, Ямайка), 
’'|рритории Габона, ЮАР, Индонезии, Филиппин, Австралии, Соломо- 
вх островов, Папуа, о-ва Тайвань, Японии. 

ІЛанктонные фораминиферы зоныОІоЬогоіаІіа тепагсііі позволяют 
нно коррелировать ее со стратотипом тортонского яруса Италии. 

рЬдо сложнее обстоит вопрос с ярусным наименованием для зоны 
эгоіаііа іоЬзі. Ярусные единицы, применяемые для отложений ниж- 
юловины среднего миоцена, не могут считаться валидными. Одни 
X (серравальский ярус) охватывают лишь часть зоны ОІоЬогоіаІіа 
другие (лангийский ярус) включают и часть нижнего миоцена, 

з^'играфический объем третьих (гельветский ярус) вообще неясен. 
интерпретация лангийского яруса (Віоаѵ, 1969) не приносит же- 

гі|)іх результатов. Она сильно отличается от стандартного ігонимания 
ьсіа этого яруса в 'работах итальянских геологов и еще более ослож- 
стратиграфическую терминологию. Очевидно, наилучший выход в 
твшейся ситуации — введение нового ярусного названия для осад- 
иж'ней части среднего миоцена (зона ОІоЬогоіаІіа іоНзі). 
ложения верхнего миоцена (зона ОІоЬогоіаІіа тіосаспіса) пропде- 
важинами в двух удаленных друг от друга районах; на Каролин- 
рюднятии (скв. 56,2 и 57,2; глубины 2508 м и 3300 м, соогвегственно) 
ІОДНЯТИИ Шатского (скв. 47,2, 48,1, 48,2; глубины от 2600 до 2700 лт). 
лексы верхнемиоценовых планктонных фораминифер этих районов 
лько различны. 
'! Каролинском поднятии в карбонатных илах доминируют ОіоЬого- 
Штиііісатегаіа СизЬт. еі Лагѵ., О. асозіаепзіз асозіаепзіз В1о\ѵ, 

)Щ^зіаепзіз Нитегоза Так. еі Заііо, О. іитісіа рІезіоіитШи Вапп. еі 
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В1о\ѵ, О. ШтШа (итійа (Вгасіу), СІоЫдегіпоШез оЫідииз оЫі^ии5 Вс] 
О. оЫідииз ехігетиз ВоІИ е1 Вегт., О. зассиіііега (Вгасіу), ОІоЫ^егІ 
перепікез Тосісі., О. Ьиііоійез сІ’ОгЬ., ОІоЬодиасІгіпа аііізріга (СизЬт.1 
Лагѵ.), ЗрНаегоШіпеІІорзіз зиЪйеЫзсепз В1о^ѵ, 8рН. зиЬйеНізсепз раепе\ 
Нізсепз В1о\ѵ, Зрк. зетіпиііпа (5с1і\ѵ.), ОгЬиІіпа ипііі 
5а (і’ОгЬ. К обычным видам относятся ОІоЬогоіаІіа ігі 
§агііае ВоІИ еі Вегт., О. тепагсііі (сі’ОгЬ.), 01оЫ§егто1йез ігіІоХ 
(Кеизз), 01оЫ§егіпа арегіига СизЪт., О. тісгозіота СИа, РгетоИ 5і| 
е1 Роззі; редкие ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса Раіт., Назіі§егіпа 81рНот\{ 
(сі’ОгЬ.), ВіогЬиИпа ЫІоЪаіа (сі’ОгЬ.), СапйогЬиІіпа зр. 

В СКВ. 57,1 многочисленна Риііепіаііпа ргітаііз Вапп. еі Віош, то і 
как в СКВ. 56,2 этот вид встречен в единичных экземплярах. 

Зона ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса Каролинского поднятия подраздела 
на две подзоны: нижнюю ОІоЬогоіаІіа Іптісіа ріезіоіитісіа, где ча ^ 
встречаются индекс-вид и ЗрНаегоісііпеІІорзіз зиЬсіеНізсепз, и верхи і 
ОІоЬогоіаІіа Іптісіа Іптісіа—ЗрЬаегоісііпеІІорзіз зпЬсіеЬізсепз раепеЬе,| 
сепз, где широкое іраопіространение получают два эти индекс-вида. 
Мощность верхнемиоценовых отложений Каролинского поднятия і 

однако ни в одной из скважин не вскрыты одновременно конгакгыі 
средним миоценом и плиоценом. , 

Среди планктонных с|)ораминис|)ер зоны ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса і: 
нятня Шатского преобладает ОІоЬогоіаІіа тіогеа зарНоае Вігоп, кото 
сопровождается О. таг^агііае ВоІИ е1 Вегт., О. іитісіа ріеьіоіи.і 
Вапп. е1 ВІОШ, О. тігоепзіз Регс., О. асозіаепзіз В1о\ѵ, О. ^аѵаіае Р' 
О. іпсотріа (Сііеііі), ЗрНаегоісііпеІІорзіз зиЬсіеНізсепз ВІо'ѵѴ, ЗрН. зі 
пиііпа (5сЬ\ѵ.), 01оЫ§егіпа ЬиІІоісІез сі’ОгЬ., О. перепікез Тосісі, О. :пі: 
зіота Сііа, РгетоИ Зііѵа е1 Коззі, О. рагаЬиІІоісІез Віош., ОІоЬодиасІ. 
аііізріга (СпзЬт. е1 Лагѵ.), О. соп§Іотегаіа (5сЬ\ѵ.), ОІоЫ§егіпііа р, 
паіа (Е§§ег), ОгЬиІіпа ипіѵегза сі’ОгЬ. В небольшом количестве эк: 
пляров обнаружены ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса Раітег, О. тиііісате 
СпзЬт. е1 Лагѵ., О. іитісіа іитісіа (Вгасіу), ОІоЫцегіпоісіез оЫідииз еэес 
тиз ВоІИ е1 Вегт., ОіоЫрегіпа арегіига СпзНт., Зркаегоісііпеііорзіз Ьі 
сіекізсепз раепесіекізсепз В1о\ѵ и совсем единичны ОІоЬогоіаІіа тегоііш 
сіа Вапп. е1 ВІош, ОІоЬодиасІгіпа сіекізсепз (СЬаріп., Рагг е1 СоИ.), I 
зіірегіпа зіркопііега (сі’ОгЬ.), ВіогЬиііпа ЫіоЬаіа (сі'ОгЬ.). I 

В верхнемиоценовых карбонатных илах поднятия Шагско''о подзі 
ОІоЬогоіаІіа Іптісіа ріезіоіитісіа и ОІоЬогоіаІіа Іптісіа Іптісіа — 5р| 
гоісііпеііорзіз зиЬсіеНізсепз раепесіеЬізсепз различаются очень неотче и 
во, поскольку индекс-виды присутствуют в ограниченном іколичеі 
экземпляров. 

Аіощность зоны ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса на поднятии Шатского 
ло 17 м. 

Отложения верхнего миоцена (зона ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса) с пл 
ІОННЫМИ с})ораминис))ерами установлены пока в сравнительно огранг 
ном числе районов земного шара —северная Ііталия, о-в Сицилия, 
ция, Сирия, юго-западная Испания (Кадисский залив), Венесуэла, Я 
ка, Индонезия, Новая Зеландия, Папуа. 

Зона ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса северо-западной части Тихого ок 
соответствует мессинскому ярусу, хотя корреляция с неострато типом 
го яруса на о-ве Сицилия затруднительна (последний ларактерііз\ 
бедной микрофауной). Однако мессинские отложения северной Иті 
Греции, Сирии содержат более разнообразный планктон (ОіоЬогс 
тіосаепіса, О. таграгііае, О. тіогеа заркоае, ОіоЫрегіпоісіез оЫі 
ехігетиз, ЗркаегоісИпеііорзіз зетіпиііпа, 8рк. зиЬсІекізсепз, ОІоЫр 
перепікез, О. арегіига, ОіоЫрегіпііа ріиііпаіа-, в то же самое врем} 
поставление их с неостратотипом мессинского яруса особых преппт, 
не встречает (на основании планктонных и бентосных форамиппфе[ 

по [ 
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ерной литолоіии верхнемиоценэвых отложений). Конечно, планк- 
ые фораминиферы зоны ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса северо-западной ча- 
'ихого океана мінюло богаче и іразнообіразнее, чем эта группа микро- 
ы мессинского яруса Средиземноморья. Соответствие нижних и 
зих границ зоны ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса Тихого океана и мессинско- 
>уса Средиземноморья контролируется также микрофауной подсти- 
аих и покрывающих отложений — планктонные фораминиферы тор¬ 
ного яруса и плиоцена Тихого океана и Средиземноморья, ссютветст- 
), чрезвычайно сходны по видовому составу. 
ілиоцен. Карбонатные илы плиоцена с планктонными форамини- 

!|чи, как и верхнемиоценовые осадки, встречены в двух районах — 
пднятии Шатского (скв. 47,2 и 48,2) и на Каролинском поднятии 
!55,0 и 57,2), причем северная и южная ассоциации планктонных фо- 
нифер заметно отличаются друг от друга. 
^иоценовые планктонные фораминиферы но сравнению с верхнемио- 

|(|!ыми сильно изменились, по па прютяжении пліиіоценопого времени 
іідовой состав оставался почти постоянным. Плиоцен северо-запад- 
‘іасти Тихого океана подразделяется на две части — ннжмюю и ьерх- 
^ Свойственные им комплексы планктонных форамини(|зер весьма 
гы. 
Іірбонатные плы Каролин с ко го поднятия характеріизуются обильны- 
ціНаегоШіпеІІа йекізсепз (Рагк. е1 іоп.), ОІоЬогоіаІіа іитійа іитійа 
'гіу), О. сиіігаіа (б’ОгЬ.), О. асо8іаеп5І8 Нитего8а Так. е1 Заііо, 
шШсатегаіа СизЬт. е1 іагѵ., РиІіепіаііпа оЫщиііотІаіа (Рагк. е1 
р 0іоЫ§егіпоі(іе8 соп§іоЬаіи8 (Вгабу), О. 8ассиЩега (Вгабу), О. пі- 
іІІ’ОгЬ.), 0. ІІ8ІиІ08и8 (Ь’ОгЬ.), ОгЬиііпа ипіѵег8а Ь’ОгЬ., ОіоЫ§егіпа 
Щ РЬитЬ. С ними ассоциируют менее частые ОІоЬогоіаІіа сга88аІог- 
:т88аІогті8 Саіі. е1 "ѴѴіззк, О. сга88аІогті8 осеапіса СизЬт. е1 Вегт., 
Щаіа (сІ’ОгЬ.),С. сіиіегігеі (ё’ОгЬ.), О. ип^иіаіа Вегт., ОіоЬодиасігі- 
Ш§іотегаіа (ЗсЬдѵ.) и редкие ОІоЬогоіаІіа Ыг8иіа (Ь’ОгЬ.), На8ІІ- 
т 8ірііопі\ега (Ь’ОгЬ.), Сапйеіпа пііісіа Ь’ОгЬ. 
^нижней части плиоцена обычна ОІоЬогоіаІіа асо8Іаеп8І8 р8еисІорііпа 
«і здесь заканчивает свое существование миоценовая ОіоЬодиасігіпа 
'Ц'га (СизЬт. е1 Лагѵ.). В верхней части плиоцена получает развитие 
Шгоіаііа І08аеп8І8 Так. еі Заііо и несколько чаще встречаются О. іп- 
)С|'(]’ОгЬ) и О. сга88а\огті8 Саіі. е1 \Ѵіз1. 
1Н|жняя часть плиоцена, очевидно, соответствует зонам ЗрЬаегоіаіпеІ- 
ЙІіізсепз — ^1оЬо^иа(1^іпа аііізріга и ОІоЬогоіаІіа тиііісатсгаіа —• 
'Шаііпа оЫідиііосиіаіа стратиграфической щкалы Блоу (В1о\ѵ, 1969), 
х'пя — зоне ОІоЬогоіаІіа Іозаепзіз ІепиіІЬеса. Поскольку различия 
ексов планктонных фораминифер из нижней и верхней части плио- 

„іевелики, эти подразделения правильнее считать зонами или даже 
Йііами. К тому же граница между ними неотчетливая, поскольку 

гграфические интервалы ОіоЬодиасігіпа аііІ8ріга п ОІоЬогоіаІіа іо- 
8 частично перекрывают друг друга. 
щпость (неполная) плиоценовых отложений на Каролинском под- 
18 м. 
поднятии Шатского нижнеплиоценовые отложения с достовер- 

'(о не установлены. Они либо отсутствуют, либо резко сокращены в 
'>стн. Карбонатные илы верхней части плиоцена отличаются оби- 
ОіоЬогоіаІіа сга88аІогті8 осеапіса СизЬт. е1 Вегт., О. сга88а\ог- 

'а88а\огтІ8 Оаіі. е1 \ѴІ53І., О. сга88а^оппі8 гопйа В1о\ѵ, ОіоЫ§егіпа 
іе8 Ь’ОгЬ., О,. рагаЬиііоіс1е8 В1о\ѵ, О. арегіига СизЬт., О. сопсіппа 

15' Эти виды сопровождаются ОІоЬогоіаІіа іитісіа_іитісІа (ВгаЬу), 
Ціігаіа (сІ’ОгЬ.), О. іпЦаіа (Ь’ОгЬ), О. ип§иіаіа Вегт., О. тиііісате- 
і^СизЬт. е1 4агѵ., ОіоЫ§егтоіке8 соп§іоЬаіи8 (ВгаЬу), О. гиЬег 
рь), О. 8ассиЩега (Ь’ОгЬ.), ОгЬиііпа ипіѵег8а Ь’ОгЬ., ОіоЫдегіпііа 
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§1иі1паіа (Ед§ег), ЗрНаегоШіпеІІа сІеНізсепз (Рагк. е1 Лоп.) « редк 
ОІоЬогоіаІіа іозаепзіз Так. еі Заііо. 
Мощность плиоцена на поднятии Шатского достигает 21 м. 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Карбонатные илы и известкоівистые глины с обильными план? 
ными фораминиферами четвертичного времени вскрыты скваж'инам,| 
поднятии Шатского (47,0, 47,2, 49,1) и Каролинском (55,0, 58,1) на І 
бина.х от 2700 до 4500 м. Видовой состав их в этих двух районах нескі 
ко различен. | 

На Каролинском поднятии наиболее многочисленны РиІІепіЛ 
оЫідиіІосиІаіа (Раік. е1 4оп.), ОІоЬогоіаІіа іитіеіа іитШа (Вгг 
О. сиіігаіа (б’ОгЬ.), О. ігипсаіиііпоійез (сІ’ОгЬ.), О. асозіаепзіз Нате 
Так. е1 Заііо, ЗрНаегоісИпеІІа йеНізсепз (Рагк. еі 4оп.), 8рк. йеіш 
ехсаѵаіа В1о\ѵ., ОІоЫ^егіпоійез соп§ІоЬаіиз (Вгабу), О. зассиі 
(Вгабу), С. гиЬег (б’ОгЬ.). Сов.местно с ними встречаются менее 
пространенные ОІоЬогоіаІіа сгаззаіогтіз ОаІІ. е1 Шіззк, О. ип§і 
Вегт., О. рипсіісиіаіа (Век.), О. іпііаіа (б’ОгЬ.), О. йиіегігеі (б’С 
ОІоЫ§егіпа ЬиІІоШез б’ОгЬ., О. е§§егі РЬнтЬ., О. саіісіа ргаесаНйа Р 
О. сіі§ііаіа ргаесіі§ііаіа Рагк., ОгЬиІіпа ипіѵегза б’ОгЬ., Назіі§егіпаі 
Нопі[ега (б’ОгЬ.), ОІоЫ§егіпоісіез Іізіиіозиз (б’ОгЬ.) и редкие ОІоЬоІ 
На Нігзиіа (О’ОгЬ.) и Сапйеіпа пііійа б’ОгЬ. 

В карбонатных илах поднятия Шатского среди планктонных форд 
нифер доминируют ОІоЫ§егіпа Ьиііоійез, О. сопсіппа, О. диіпдие 
ОІоЫ^егіпііа §1аііпаіа, ОІоЬогоіаІіа ігипсаіиііпоійез, О. рипсіісі 
О. іпІІаіа и .иногда ОІоЬогоіаІіа сгаззаіогтіз осеапіса, О. сгаззаіс 
сгаззаіогтіз. Прочие виды фораминифер значительно уступают ,и 
количеству экземпляров — ЗрНаегоісііпеІІа йеНізсепз, Риііепіаііпа 
диііосиіаіа, ОІоЬогоіаІіа іитійа, О. сиіігаіа, О. Нігзиіа, О. асозіа 
Нитегоза, ОіоЫцегіпоійез гиЬег, О. зассиіііега и др. 

Как нетрудно заметить, .в четвертичное время на поднятии Шат 
и Каролинском поднятии сохранялись те же особенности в распре 
НИИ планктонных фораминифер, что и в плиоценовое время. Эти м 
фаунистические различия наметились по крайней мере с верхнего 
цена (для более древних осадков мы не располагаем сравн.итель 
данным.и). 

Нижняя граница четвертичных отложений проводится по уровне Ш 
рокого распространения ОІоЬогоіаІіа ігипсаіиііпоійез. Стратигра 
ские интервалы О. ігипсаіиііпоійез и О. іозаепзіз лишь слегка пер' 
вают друг друга. Последний из названных видов встречен в база, 
части четвертичных отложений, причем в единичных экземплярах. 
Мощность осадков четве.ртичного времени достигает 18 м. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИ 
РЕЙСА VI «ГЛОМАР ЧЕЛЛЕНДЖЕРА» 

Прекрасный фактический материал (полные разрезы кайнозо 
отложений с обильными планктонными фораминиферами) позе 
детализировать зональную шкалу палеогена .и неогена северо-зап 
части Тихого океана и высказать ряд положений, имеющих прям 
ношение к Международной стратиграфической шкале кайнозоя. Н 
рые из этих положений на.м кажутся достаточно очевидны.ми, и6 
обооновываются колоссальным количеством данных, накопленны; 
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I; другие — требуют подтверждения или же заставляют обратиться к 
юльким возможным вариантам решения тото или иного вопроса. 
1. Прежде всего, необходимо отметить единство (единообразие) 
рктонных фораминифер. іВ палеогеновых осадках поднятия Шат- 
'о, Каролинского и Хорайзон встречены те же Віиды и роды планктон- 
фораминифер, что и в палеогене Австралии, Калифорнии, Танзании, 
ибского бассейна и побережья Мексиканского залива, западного по- 
іжья Африки, 'Средиземноморья, Крымско-Кавказской области 

Последнее осо'бенно важно. Виды, описанные в качестве новых 
алеогеновых отложений СССР Н. Н. Субботиной, В. Г. Морозовой, 
. Мятлюк, Е. К. Шуцкой, Д. М. Халиловым, Н. К. Быковой, Н. А. Са- 
і-Гезалян, очень редко упоминаются 'в работах микропалеонтологов 
их стран из-за слабого знакомства с советской литературой. Может 
Кіиться впечатление, что они эндемичные. Однако это не так, ибо 
:ие из них (свыше б'О) установлены нами в палеогеновых осадках 
ро-западного сектора Тихого океана. К числу таких видов прпнадле- 
ОІоЫ§егіпа іаигіса, О. еоЬиІІоісіез, О. ікеосіовіса, О. іеіга§опа, 

'епіа§опа, О. НетізрНаегіса, О. !гіп§а, О. ігіѵіаііз, О. ѵагіапіа, О. ейі- 
3. Ьасиапа, О. диасІгіігіІосиІіпоШез, О. папа, О. рііеаіа, О. сотргез- 
’пгіз, О. рзеийоеосаепа, О. іпаедиізріга, О. \гопіоза. О. розіігііоси- 
шз, О. агегЬаісІіапіса, О. рзеийосогриіепіа, О. іпсгеіасеа, О. іигспіе- 
\ О. согриіепіа, О. оЦісіпаІіз, О. рзеисіоейИа, Асагіпіпа ргаеспгзопа, 
Ыоіепзіз, А. зсНасНсіа^іса, А. іпсопзіапз, А. тиііііосиіаіа, А. аса- 
іа, А. іпіегтесііа, А. рзеийоіорііепзіз, А. ігіріех, А. сатегаіа, А. іпіег- 
Іа, А. репіасатегаіа, А. гоіипсіітаг§іпаіа, А. пщозоасиіеаіа, ОІоЬо- 
’іа сопісоігипсаіа, О. киЬапепзіз, О. коІсНісііса, О. іайіікізіапепзіз, 
пііаіа, О. сопѵеха, О. зиЬЬоііпае, О. таг^іпойепіаіа, О. Іепзі[огтіз, 
аисазіса, О. ріапосопіса, О. аппепіса, О. розісгеіасеа, О. Ьгеѵізріга, 
каедиісопіса. ОйтЬеІіігіа іггериіагіз, СЫІо§йтЬеІіпа іаигіса. Ве¬ 
но, этот список можіно было бы увеличить. Таким образом, северо- 
дная часть Тихого океана (в пределах 8—33° с. ш.) в палеогеновое 
я не представляла самостоятельной обособленной биогеографи'че- 
единицы (по фауне планктонных фораминифер). 

! аналогичному выводу приводит анализ неогеновых планктонных 
іминифер. Миоценовые и плиоценовые осадки поднятия Шатского, 
■шпинской впадины и Каролинского поднятия характеризуются теми 
одами и видами, что и неоген Новой Зеландии, Австралии, Ооломо- 
X островов, Индонезии, Карибского бассейна, западного побережья 
тки и Средиземноморья. Некоторые отличия тихооікеанской микро- 

:ы от средиземноморской в неогеновое время (обилие ЗрНаегоШпеІ- 
\3 в среднем миоцене, более разнообразный видовоц состав в плио- 
и особенно в верхнем миоцене) объясняются климатической зональ- 
іЮ, палеогеографическими причинами (верхнемиоценовый и плноце- 
й Средиземноморский бассейн был связан с о'кеаном узкими 
ивами), пониженной соленостью морской веды (верхний миоцен 
иземноморья). Однако эти различия имеют второстепенный харак- 
: не препятствуют корреляции неогеновых отложений Тихого океана 
едпземноморья. 
В палеогеновых и неогеновых осадках 'Северо-западной части Ти- 
океана установлена а'бсолютно та же самая последовательность 
лексов планктонных фораминіифер, что и в синхроничных отложе- 
Карибского баюсейна, Средиземноморья и Крымско-Кавказской 

сти. На обширных пространствах тропического ті субтропического 
Ьв планктонные фораминиферы изменялись синхронно, а причины 
I изменения (эволюции) были общемирового порядка. В силу выше- 
інного нет никакой необходимости создавать для кайнозойских от- 
ний изученного района особую зональную шкалу. Те хронострати- 
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графические зоны іи подзоны, которые являются универсальными 
палеогена и неогена Карнбского баооейіна, Средиземноморья, Кры^ 
Кавказской области, 'Индийского океана, юго-западного сектора Тд 
океана, прекрасно выделяются ,и в кайнозойских отложениях север 
падной части Тихого океана. 

3. Таким образом, в палеогеновых и неогеновых осадках подн 
Шатского, Филиппинской впадины, поднятий Каролинского и Хора 
прослеживаются те же хроностратиграфические зоны и подзоіны, чт( 
кайнозое Каірнбскоіго бассейна, Оредиземноморья, Крыімско-Каівказ 
области. Но если в первом случае эти единицы выделялись на матер 
пелагических карбонатных илов океанических впадин с базальтовоі 
рой, то во втором—на материале палеогеновых іи неогеновых мор 
отложений современных континентов с гранитным основанием. С^ 
вательно, можно говорить о единой универсальной зональной шкале 
нозойских отложений океанических впадин и континентов. Геологиче 
история океанов іи континентов кайнозойского времени (и мелового 
тается с помощью одной и той же зональной шкалы (по планктоі 
фораминиферам), периодизация событий осуществляется путем пр 
нения общего «стратиграфического метра» (универсальные зоны и 
зоны). По нашему мнению, в этом заключается главный итог ст] 
графических исследований по Программе глубоководного бурен 
рейса VI «Гломар Челленджера», в частности. В дальнейшем нес 
димо унифицировать хроностратиграфические зональные единицы 
нереальной шкалы. 

Коінечно, если в кайнозойских отложениях Карибского бассей 
Средиземноморья наблюдается, например, с.ходная последователь} 
комплексов планктонных фораминифер, мы и ранее могли предпола 
что аналогичная смена комплексов будет обнаружена и в кайнозоі" 
осадках разделяющих их областей — Атлантическом, Индийском і 
хом океанах. В этом есть определенная логика. Теперь предполон 
сменилось твердой уверенностью. 

4. На поднятиях ІИатского, Каролинском и Хорайзон палеоген и* 
ген сложены карбонатными илами. В этих монотонных осадках план 
ные фораминиферы на границах стратиграфических подразде; 
(зоны, отделы, подотделы) меняются постепенно, т. е. всегда встреча 
смешанные, переходные ассоциации. Фораминиферы, достигающие 
цвета в эпоху накопления осадков какой-либо зоны, появляются у 
верхней части (или кровле) подстилающей зоны. Мощность слоев с 
ходным комплексом планктонных фораминифер невелика, во мной 
меньше мощности каждой из смежных зон. К сожалению, опреде. 
ее точной величины затруднительно. Для этой цели необходим бол€ 
тальный отбор образцов. Во всяком случае, моменты эволюционного 
менения планктонных фораминифер требовали некоторого интервал; 
логического времени. 

На континентах в разрезах палеогеновых и неогеновых отложе 
монотонной литологией пород изменение планктонных фораминифі 
границах стратиграфических подразделений также происходит пост 
но. Но нередко литологические границы совпадают с хроностратиг] 
ческими, п в этом случае изменение планктонной микрофауны выг. 
достаточно резким. Подобного явления не наблюдается в пелагич 
гщрбонатных илах северо-западной части Тихого океана в связи с 
ченным выще однообразием осадков по разрезу. 

Как уже указывалось, на границе маастрихтского и датского я 
поднятия Шатского, по-видимому, имело место чрезвычайно спльнс 
менение планктонных фораминифер (если сравнивать комплексы 
АЬаІНогпрЬаІиз тауагоепзіз и зоны ОІоЬі^егіпа Іаигіса). Все же от 
горического утверждения приходится воздерживаться, поскольку \ 
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хт и датский ярус разделены механической смесью илов (свыше 4 м) 
астрихтского и датского возраста (результат технических дефектов 
й бурении). 
5. Хотя палеогеновые и неогеновые отложения океанических впадин и 

временных континентов характеризуются принципиально одинаковой 
уной планктонных фораминифер и для них устанавливаются единые 
вы, конкретные ассоциации планктонных фораминифер несколько раз- 
'чны. В этом можно видеть, прежде всего, влияние местных біюномпче- 
IX условий. В свете рассматриваемо!! проблемы интересно сравнить 

(ѵіплексы планктонных фораминифер из карбонатных илов датского 
^|уса, палеоцена и эоцена поднятия Шатского (33° с. ш.) и одновозраст- 
тх мелоподобкых известняков и мергелей южной Турции, Сирии и ОАР 
р—36° с. ш.). Поскольку эти два региона расположены примерно на 
фой географической широте, влияние климатической зональности 
іілючается. 
Комплексы планктонных фораминифер из пелагических илов палео- 
а поднятия Шатского (глубина океана 2700 м) отличаются: 1) нсклю- 
гельно высоким содержанием планктонных форм (бентосные форами- 

!^|)еры по числу экземпляров составляют менее 1%); 2) размерами ра¬ 
внин, максимально крупными в пределах данного вида фораминифер; 
І'морфологическими особенностями раковин (хорошо развитые скульп- 
|іные украшения — шиповатость, утолщенный киль и иногда септальные 
Ьы, орнаментированные пупочные концы камер; высококонические ра- 
ашны у ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз, О. асиіа, О. сопісоіптсаіа, О. ага§о- 
??г5г5, О. саисазіса)] 4) иным сочетанием видов фораминифер, чем в 
"[іеогене на континентах (глобороталии и акаринины обычно преобла- 
цбт над глобигеринами; в зоне Асагіпіпа ипсіпаіа доминируют А. ипсі- 
ца, А. ргаесигзогіа, А. зсНасМа^іса-, в зоне ОІоЬогоіаІіа ап^иіаіа обиль- 
йАсагіпіпа тиІііІосиІаіа\ в зоне ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз очень много 
}\разіопепзіз, О. Нізрісіісісіагіз, О. арапіНезта). 
По этим признакам они весьма разнятся от ассоциаций планктонных 

|»()!аминифер из одновозрастных мелоподобных известняков и мергелей 
^Ьии, ОАР, СССР (Крымско-Кавказская область). Это свидетельствует 
I еодинаковых условиях формирования карбонатных осадков — и преж- 
ІеНсего, образование мелоподобных известняков и мергелей в краевых 
|атях Африканской, Аравийской и Русской платформ происходило на 
чительно меньших глубинах, чем в северо-западной части Тихого 
ана. 

іб. Комплексы планктонных фораминифер в пределах какой-либо зоны 
^ьируют в зависимости от положения района по отношению к геогра- 
ійеской широте. Анализировать эти изменения на материале палеоге- 
дых и неогеновых отложений современных континентов достаточно 
дно, ибо на влияние климатической зональности накладывается влия- 
местных условий осадконакопления. Пелагические осадки океаниче- 

ф( бассейнов позволяют изучать зависимость видового состава планк- 
ных фораминифер от климатических поясов, так сказать, в чистом 
е. 
Разрезы палеогеновых и неогеновых отложений поднятия Шатского 
аролинского поднятия разделены (по меридиану) расстоянием свыше 
Э км. Однако они не перекрывают, а надстраивают друг друга. Исклю- 
ие составляют осадки верхнего миоцена и плиоцена, вскрытые сква- 
йами и на севере, и на юге. Сравнение, соответственно, верхнемиоцено- 
и плиоценовых комплексов планктонных фораминифер поднятий 

1-тского и Каролинского обнаруживает некоторые различия, которые, 
видно, могут быть поставлены в зависимость от климатических 

оЦовий. 
Список планктонных фораминифер для верхнего миоцена двух рас- 

^триваемых районов одинаков. Но в разрезах Каролинского поднятия 



доминируют ОІоЬогоіаІіа тиііісатегаіа, О. іитійа, С. Іитійа ріезіоі % 
йа, О. асо5іаеп5І5 Нитегоза, ОІоЫ^еппоійез зассиЩега, ЗрНаегоШпе 
зіз зиЬсіекізсепз раепейеЫзсепз, Риііепіаііпа ргітаііз. На поди іі 
Шахского к наиболее обычным видам принадлежат ОІоЬогоіаІіа ті е 
зарНоае, О. таг§агііае, О. тігоепзіз, Зркаегоійіпеііорзіз зиЪсіекізі гі 
ОІоЫ§егіпа Ьиііоійез, О. тісгозіота. О. рагаЬиІІоійез, ОІоЫ§егіпііа ’ц 
ііпаіа, чаще встречается ОІоЬогоіаІіа тіосепіса. 

Валовой состав плиоценовых планктонных фораминифер также щ 
каков. Однако на Каролинском поднятии особенно многочисл(ш 
Зркаегоісііпеііа йекізсепз, Риііепіаііпа оЫі^иііосиіаіа, ОіоЫ^егіпЦі 
сопдіоЬаіиз, О. Іізіиіозиз, ОІоЬогоіаІіа іитШа іитійа, О. асозіаепізЬЛи 
тегоза, О. тиііісатегаіа и нередко встречается Сапсіеіпа пііісіа. Свс )і 
зие планктонной микрофауны поднятия Шахского определяется оби, еі 
ОІоЬогоіаІіа сгазза\огтіз сгаззаіогтіз, О. сгазза[огтіз осеапіса, раз іч 
ных видов ОіоЫ^егіпа, более обычной становится ОІоЬогоіаІіа іп\ и 

В целом верхнемиоценовая и плиоценовая микрофауна подн и 
Шахского более близка к таковой Средиземноморья, нежели планпв 
ные фораминиферы экваториального района (Каролинское подня'е) 

Как видим, видовой состав планктонных фораминифер в пред а 
какой-либо зоны изменяется в зависимости от климатических пояс И 
местных биономнческих условий. Следовательно, каждая зона хар;те 
ризуется несколькими конкретными комплексами планктонных фор ііі 
нифер. Недоучет этого положения может привести к серьезным оши' аі 
при стратиграфических исследованиях. і 

7. Обилие планктонных фораминифер, прекрасная сохранность и 
ковин, разнообразие видового и родового состава, монотонность осаііі 
по разрезу (т. е постоянство условий накопления осадков) делают нір 
рывные разрезы пелагических карбонатных илов «идеальной моде к 
для разработки универсальной зональной шкалы палеогена и нео н 
Именно такая зональная шкала (по планктонным фораминиферамЛіі 
жет послужить основой для общепризнанной шкалы ярусов, оті іс 
и подотделов. 

Представим себе на миг, что первые зональные стратиграфич< <і 
шкалы по планктонным фораминиферам разрабатывались на матер в 
пелагических осадков океанических бассейнов. Вероятно, тогда бы і с 
шествовали многие противоречия, которые свойственны сейчас зона; к 
стратиграфии палеогена и неогена. В осадках океанических басс( д 
гораздо легче определить подлинное время появления, расцвета и к е 
новения какого-либо вида планктонных фораминифер, оценить пот ц 
альные возможности этой группы микрофауны, исключить влі н 
местных факторов биономии. 

Например, в пелагических илах зоны Асагіпіпа ипсіпаіа Тихого :е 
на доминируют представители рода Асагіпіпа; ОіоЫцегіпоісіез ігіЬ 
появляется с подошвы зоны ОІоЬогоіаІіа ки^іегі (единичные экземп і| 
найдены уже в кровле зоны ОІоЬі^егіпа сірегоепзіз); род Риііет іі 
(Р. ргітаііз) часто встречается в отложениях верхнего миоцена зі 
ОІоЬогоіаІіа тіосаепіса). Все эти данные находятся в соответствии р 
зультатами исследований на континентах, но пелагические осадки м 
нов дают более четкую картину распространения этих видов {ОіоЬ е 
поШез ігііоЬиз и Риііепіаііпа ргітаііз в отложениях соответственно зі 
ОІоЬогоіаІіа ки§1егі нижнего миоцена и зоны ОІоЬогоіаІіа гпіосс іі 
верхнего миоцена на континентах редки или отсутствуют совсем; г о 
Асагіпіпа ипсіпаіа преобладают глобигерины). 

Особенно важны для биостратиграфии океанические осадки т( и 
тервалов геологического времени, которые отмечены на контиь 7 
интенсивными тектоническими движениями и обширными регрессив и 
результате чего отложения с морской фауной чередуются с солон( и 
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ірШИ, пресноводными н континентальными формациями или разде- 
і| перерывами и несогласиями. 

!ік, на территории Средиземноморья и Европы трудно найти неппе- 
аыи разрез морских отложений верхнего олигоцена — нижнего мио- 
I с планктонными фораминнферами. Это обстоятельство вызывает 
'ные разногласия при проведении границы палеогена и неогена. Раз- 
іпелагических карбонатных илов Каролинского поднятия ясно пока- 

проводить в основании зоны СІо- 
саііа кц^іегі (если принимать во внимание планктонные форамннн- 

Ірхнемиоценовое время — теократическая эпоха в истории развития 
м. На территории Крымско-Кавказской области, Предкарпатья 
онского и Венского бассейнов верхний миоцен предста^ен солоно-’ 
Видными отложениями (сарматский ярус), в обширной Месопотам- 
І^падине —континентальными осадками формации Верхний фарс, 
і^диземноморье к верхнему миоцену (мессинский ярус) относится 
9|| чередования гипса, соли, известняков, глин и мергелей, содержа- 
[ ібедненную фауну планктонных и бентосных форамннпфер. На за- 
гй побережье Африки морские верхнемиоценовые отложения неиз- 
м (за исключением атлантического побережья Марокко) В Каоиб- 
л^ассеине (Тринидад, Венесуэла, северная Колумбия, Пуэрто-Рико 
^івыше тортонского яруса с планктонными фораминнферами неред- 
кіполагаются мелководные осадки с бентосной мнкрофауной Мел- 
)^(ыми отложениями характеризуется и верхний миоцен Новой Зе- 
ш. Относительно глубоководные фации верхнего миоцена с планк- 
іі^и фораминнферами установлены в ограниченном числе районов 
Маргарита у побережья Венесуэлы, Ямайка, Ява), и результаты 
урафріческих исследований по Программе глубоководного бурения 
й|няют пробел в наших знаниях. В частности, великолепное пред- 
ДЧие о планктонных фораминисрерах верхнего миоцена дают пела- 
с|іе илы этого возраста, вскрытые скважинами на поднятиях Шат- 
Оіі Каролинском. 

[ .е же непрерывные разрезы карбонатных пелагических илов лишь 
іпжаются к «идеальной модели». Например, в кайнозое северо-за- 
с части Тихого океана отсутствуют или очень редки виды, играю- 
іжную роль при расчленении палеогеновых и неогеновых отложе- 
іфовременных континентах. В зоне ОІоЬогоіаІіа зиЬЬоііпае нижнего 
^практически не встречено РзеийоНазіі^егіпа гюПсохепзіз (нижняя 
«а эоцена определяется уровнем РзеибоЬазІі^егіпа). В зоне Оіо- 
і0|а ага^опепзіз нижнего эоцена нет ОІоЪогоіаІіа раітегае (верх- 
Чсть этой зоны Болли называет зоной О. раітегае). Зона ОІоЬі^е- 
шзиеіа (бурдигальский ярус) характеризуется редкими ОіоЫ- 

Ѵіез Ьізрпаепса, РгаеогЬиІіпа ігапзііогіа, Р. §Іотегоза. Поэтому 
а.фление зоны ОІоЬі^егіпаіеІІа іпзиеіа на подзоны в разрезах Ка¬ 
пюго поднятия затруднительно, тогда как в нижнемиоценовых 

■шях Карибского бассейна и Средиземноморья они устанавлива- 
егко. Подошва среднего миоцена обычно четко определяется 

Ещи СапаогЬиІіпа ипіѵегза и Назіі§егіпа зірНопіІега, но в разре- 
(і)ценовых отложений Каролинского поднятия они сравнительно 
^рк бы замещаясь видами ЗрНаегоШпеІІорзіз. 
ігіанное позволяет сделать два вывода. Во-первых, при выделении 

■I рдзон следует принимать во внимание комплексы планктонных 
вдифер, а не отдельные их виды (уровни появления и исчезнове- 
*гѵ’ во-вторых, универсальную зональную шкалу кайнозойских 
№и, основанную на планктонных фораминиферах, нужно разра- 

[№ с использованием данных о расчленении морского кайнозоя 
Рменных континентов, и океанических впадин, учитывая «страти- 
іЧские интересы» как тех, так и других. 
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о СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
КОНТИНЕНТОВ И ОКЕАНОВ 

Исследования по Программе глубоководного бурения означают 
ственнын скачок в стратиграфической науке. Из стратиграфии от„ 
НИИ на континентах она превращается в стратиграфию осадочных 
човяний на континентах и в океанических впадинах. Если вспои 
теперь что моря и океаны занимают три четверти земной поверхм 
становится очевидным — сфера влияния стратиграфии возрас 

^'^"зоны по планктонным фораминиферам выделяются и в отложі 
океанических бассейнов, и на континентах. Они действительно пр; 
жаются к планетарным. Надо полагать, и причины эволюционного 
нения планктонных фораминифер также имеют планетарный хар. 
Конечно сейчас трудно назвать конкретные факторы (и их источ 1 
земной 'космический) изменения мнкрофауны. Ясно только, чт-і 
омовременно проявлялись в гидросфере нашей планеты, вызывая 
шения^ связей планктонных фораминифер с другими группами 

“°"доп?™о""и"с^. Гяснение эволюционного развития планктГ 
сЬооаминнфер, хотя оно нам кажется менее вероятным. Причина их^^ 
нения представляет собой интеграцию всех бесчисленных хаоти'І 
ГГ„е™7Д%еорга„„яе«ойсреде^ 
нГсоглГсуются факты направленного развития планктонной 

"^^^Вместе с тем, приходится возражать против попыток объяснен^ 
люцнонного развития планктонных фораминифер причимми мев 

пѵ-л Няппимео на территории Крымско-Кавказской области 
^яТеГи палеГиоіого вре^ни было несколько трансгрессивны;^ 
гпессивных фаз со свойственными им карбонатными, некарбонат 

І’еГригенн^^ 

Гамны^вГл”^ 
планктонной микрофауны видят именно в изменении палеогеогри 
ской обстановки и характера осадконакопления в Крымско-Кавкі 

"^■"излюбленным методом установления 

Га“т"о"ГосГве"=1” 

”ают методически о^^Гн^" При установлении этих границ 
І^Гчение по дается признаку трансгрессивного или регрессивног! 

пГеген"?Гх"“лоТеГиях Тихого.океана ™ 

?ех же пиГлов осадконакопления, той же последовательности тр,( 
ГийТоегоессий В результате, ярусы, подотделы, отделы- ] 
Международной стра?играфической шкалы | 
ными стратиграфическими подразделениями, мргтн"'* 
ногТизм^енения планктонных фораминифер « 
чины В действительности последние оказывают лишь Д 
влияние вьшывая перекомбинацию видов в пределах зонально: 
лекса піанТто^ых фораминифер, те или иные конкретные асе • 

видов, богатство или бедность микрофауны., < 
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Систеліатическое изучение стіратиіграфии крайне однообразных пела- 
:ческих кайнозойских отложений океанов делает весьма актуальным 
|прос о существе стратиграфических (геохронологических) подразделе- 
ій. Обычно они (от самых крупных до самых мелких) воспринимаются 
|ми, как отвечающие естественным этапам геологического развития 
змли, ее фауны и флоры. В этой формулировке на первом месте стоит 
сіюлогическое развитие Земли», ибо оно обусловливает, как полагают, 
^звитие органического мира и примерное совпадение рубежей, опреде- 
гемых бностратиграфическими методами, с одной стороны, литологиче- 
Ііми, тектоническими, палеогеографическими, с другой. 
1 Стратиграфическая (геохронологическая) щкала кайнозоя выступает, 
гркде всего, как щкала периодизации развития органического мира 

1 частности, планктонных форампнифер). Уровни изменения планктон- 
ррс фораминнфер представляют собой в пространстве изохронные по- 
ірхности (одни и те же зоны выделяются и в кайнозое континентов, 
[’> кайнозое океанов). Во всяком случае, у нас нет серьезных доказа- 
С|Ьств гомотаксальности эіих поверхностей в различных областях Зем- 

ісо щара. 
Универсальная зональная шкала позволяет также подойти к вопросу 

' інхронности геологических событий в кайнозое, о соответствии этапоі' 
ігвития литосферы и органического мира. К сожалению, фактический 
і1|'ериал еще недостаточен, и этот анализ можно проводить «в мелком 
іЬштабе», т. е. для крупных стратиграфических единиц, 
безусловно, в кайнозое тропической и субтропической области (где 

(ірективно применение зональной стратиграфии по планктонным фора- 
і|иферам) фиксируются планетарные геологические события, наблю- 
а||)тся планетарные этапы геологического развития. Так, на границе 

іёа и палеогена, палеогена и неогена имели место интенсивные текто- 
ирские движения, с которыми связаны региональные перерывы и не- 
0 іасия. Если учесть такие признаки, как характер тектонических про- 
еюв, теократический или талассократический режим, преобладающие 
и.|>1 осадков, то в кайнозое континентов (тропического и субтропиче- 

0 поясов) будут выделяться следующие этапы: палеоцен-эоценовый, 
'оценовый, нижне-среднемиоценовый, верхнемиоценовый, плиоцено- 
Но не менее очевидно, что границы этих этапов уже нельзя рассмат- 

іть в качестве изохронных поверхностей, ибо они смещаются во вре- 
і — иногда в небольшом, иногда в значительном интервале. 
Іапример, датский ярус может быть тесно связан с Маастрихтом (За- 
!ая Европа, юг Русской платформы, Калифорния) или входит в со- 
тфансгрессивкой серии палеогена (Средиземноморье). Трансгрес- 
ый миоцен начинается отложенііями аквитана (восточное Средизем- 
•рье), бурдигала (северо-западное Средиземноморье, Западная 
^ка) или даже среднего миоцена (Месопотамия). В Маірокко верх- 

іиіолигоцен составляет с аквитанским ярусом единую толщу, отделен- 
ѵі([несогласиями от подстилающих и покрывающих отложений. В оли- 
)Цне Западной Европы, Крымско-Кавказской области, Средиземно- 
Щ>я, западной Африки, широким распространением пользуются 
іиигенные и некарбонатные отложения, сменяющие карбонатные тол- 
ішоцена. Но на территории восточного Средиземноморья эта смена 
щсходит и в верхнем эоцене, и в середине олнгоиена, а в Месопотамии 
оигоцену относятся чисто карбонатные отложения (мелоподобные из- 

-стяки и мергели с обильным планктоном, рифовые известняки). Число 
іщ примеров, где границы геологических этапов секут изохронные по- 
‘Ррости, соответствующие уровням изменения фауны, можно было бы 
Цкчить. 

Зазумеется, по тем же признакам, как на континентах, перечислен- 
>іевыще геологические этапы в кайнозойских осадках океанических 
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бассейнов не различаются. Зафиксированы ли они в какои-либо иі 
форме которая будет установлена в ходе дальнейших тщательных и а 
литических исследований, сказать трудно. Заслуживает быть отмеченн 
следующий факт. В эоцене Ближнего Востока и южного Средизем 
морья исключительно широко развиты прослои и пачки бурых и черг 
кремней; в олнгоцене их нет. Абсолютно такая же картина наблюдае 
в эоценовых и олигоценовых отложениях Тихого океана, северной ча 
Ал'лантического океана. „ 

Что же касается стратиграфических единиц кайнозоя более низк 
ранга —зоны, ярусы, подотделы, то их соотношение с этапами геолс 
ческого развития остается неизвестным. Для этого просто нет факт^ 
ского материала. 

Нетьзя ли предположить, что развитие органического мира и гес 
гическое развитие литосферы представляют собой два параллельных 
мостоятельных процесса, определяемых одними и теми же фактор, 
(внутренние силы Земли или космические причины)? Органический 
реагировал на изменение этих факторов мгновенно (в масштабе гес 
гического времени), изменения в литосфере протекали более замед, 
ными темпами и не совсем одинаково в различных областях Земли, 
нечно особенности геологических условий в том или ином районе наі 
дывали свою специфику на изменение органического мира, но это 
были второстепенные влияния. 

Возвращаясь к реальным проблемам стратиграфии, нужно подч. 
нѵть два момента. В кайнозойских отложениях континентов и окес 
выделяется одна и та же последовательность зон, что свидетельству 
синхронном изменении планктонной микрофауны. Планетарные геол 
ческие этапы кайнозоя (на современной стадии изученности) соотвс 
вуют крупным интервалам геологического времени, устанавливау 
лишь на континентах, границы их не изохронны, а в кайнозойских о 
ках океанических впадин с достоверностью не фиксируются. Все это 
водит к следующим выводам: 1) главным критерием при выделении с 
тиграфических единиц должен быть палеонтологический критерии, 
эволюционное развитие фауны; 2) в основе стратиграфических еді 
кайнозоя крупного ранга (ярусы, подотделы, отделы) должны ле/ 
хроностратиграфические зоны по планктону. В частности, по план? 
ным фораминиферам, ибо вопрос о зональных межконтинентальных і 
тах по этой группе микрофауны моично считать решенным. Предс 
еще болышая работа по уточнению границ и объемов некоторых зоі 
статуса (зоны или подзоны), унификации названий, изучению вари 
комплексов фораминифер в зависимости от климатических поясов и 
номических условий, но самый ответственный и трудный этап позади 

Однако если планктонные фораминиферы обеспечивают межк( 
нентальную корреляцию кайнозойских отложений тропической и су( 
пической области, то взятые отдельно, сами по себе, они не могут 
единить зоны в более крупные стратиграфические единицы. Необхо 
принять во внимание уровни принципиального изменения других г 
планктона и важнейших групп бентосных организмов. И здесь ( 
остро встает вопрос о синхронном или асинхронном изменении разлн 
систематических групп фауны и флоры. 

На борту «Гломар Челленджера» изучались планктонные фораі 
феры, радиолярии, наннопланктон. Поэтому чрезвычайно интересно 
нить три зональные схемы и оценить совпадение или несовпадение 
ней изменения трех группировок планктона. Конечно, нужно по^ 
что сравниваются принципиально разные категории хронострат 
фические зоны межконтинентальной протяженности по планктонны 
раминиферам и бностратиграфические провинциальные или ме 
зоны по радиоляриям и наннопланктону, а в интерпретации кр} 

(е 
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|)гиграфических единиц (ярусы, отделы, подотделы) расхождения мо- 
ыть чисто формальными. 

ля отложений Маастрихта, палеоцена, эоцена и нижней части олиго- 
іісравниваются зональные шкалы по форамнниферам и наннопланк- 
т В осадках верхнего олигоцена — неогена совместно с ними встре- 
С^я радиолярии и возможен анализ зональных шкал по планктонным 
рминиферам, радиоляриям и наннопланктону. Сопоставление зональ- 
хЬхем кайнозойских отложений показано на табл. 3. В этом сводном 
фзе мы можем оценить івеличияу расхождения (неувязки) в опреде- 
П|1 уровней изменения фораминифер, радиолярий и наннопланктона. 
е./ющие зоны и границы стріатиграфических подразделений заслу- 
в'от коімментарий. 

ІГраница верхнего мела и палеогена. Зона ОІоЬі^егіпэ 
т'д (фораминиферы) характеризуется обильными представителями 
Я§егіпа, СНіІо§йтЬеІіпа, ОйтЬеііігіа и отнесена к основанию палео- 
іс!(низы датского яруса). Она соответствует самой верхней части 
(УТеігаІііЬиз тигиз (наннопланктон) маастрихтского возраста. Допу- 

два объяснения этого противоречия, 
фік отмечалось выше, Маастрихт и палеоген разделены слоями со 
панной микрофауной (результат технических неполадок при буре- 
і)'Среди датских планктонных фораминифер зоны ОІоЬі^егіпа іаигіса 
|);шются редкие крупные глоботрунканы, псевдогюмбелины и псевдо- 
!СІ/лярии Маастрихта (примесь). Маастрихтский возраст этой зоны 
I рннопланктону), очевидно, связан с механическим перемешиванием 
ібнатных илов Маастрихта и датского яруса, причем для изучения 
флитофорид оказались взятыми маленькие кусочки илов Маастрихта. 
Й втором случае, уровни чрезвычайно резкого изменения планктон- 
С|Юраминифер и наннопланктона на рубеже маастрихтского и палео- 
орго времени не совпадают, хотя величина этого несовпадения в мас- 
зс: геологического времени невелика. Она не превышает времени од- 
I ^)ны (порядка 1,5 млн. лет), поскольку абсолютный возраст датского 
фв составе трех зон (С1оЬі§[егіпа Іаигіса, ОІоЬогоІаІіа Ігіпісіасіепзіз, 
іпіпа ипсіпаіа) оценивается в 5 млн. лет. Эта версия нам кажется 
К'іероятнои. 
2|іНижний палеоцен. Нижний палеоцен (совместно с датским 
:сіі\і), подразделяющийся по планктонным фораминиферам на не- 
Ілко зон, соответствует одной зоне СгисірІасоИіЬиз Іепиіз (нанно- 
нітон). Более детальное расчленение по кокколитофоридам допусти- 
Ьі они характеризуются в осадках нижнего палеоцена исключительно 
ріми размерами и требуют изучения в электронном или сканирующем 
ріскопе. Граница нижнего и верхнего палеоцена, по данным нанно- 
й'тона и планктонных фораминифер, проводится идентично. 
І.Верхний палеоцен и нижний эоцен. В пределах верхнего 
е'дена и нижнего эоцена наблюдается очень точное совпадение гра- 
рнальных и подзональных единиц по планктонным фораминиферам 

)і;по наннопланктону. Расхождения в подощве зон ОІоЬогоІаІіа зиЬ- 
Г'е и Візсоазіег тиііігабіаіпз, а также в кровле этих зон составляют 
Г(|!3,5 м. 
Шдинаковая интерпретация границы палеоцена и эоцена (по ниж- 

ііи верхней границе зоны ОІоЬогоІаІіа 5иЬЬо1іпае = зоне Оізсоазіег 
ІІасІіаіиз) объясняется, очевидно, различным пониманием возраста 
еі|с микрофауной и нанкопланктоном переходного типа. В зоне Оіо- 
э|ііа зиЬЬоІіпае появляется большая группа новых видов ОІоЬогоіа- 
щагіпіпа, ОІоЪщегіпа, Р5еийоНа8Іі§егіпа\ некоторые из них продол- 
н[Ісуществовать и в более молодых отложениях нижнего эоцена. 
^Істно с ними встречаются редкие представители верхнепалеоцено- 
'^ораминифер — ОІоЬогоІаІіа ѵеіазсоепзіз, О. асиіа, О. разіопепзіз. 
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Лсагіпіпа асагіпаіа, А. тскаппаі. Учитывая резкое изменение план 
ных фораминифер в подошве зоны ОІоЬогоіаІіа зиЬЬоІіпае, большиі 
микропалеонтологов (включая и автора статьи) принимает этот урс 
за границу палеоцена и эоцена. Другие, считаясь с наличием палео, 
Бых реликтов, выделяют особый илердский ярус и проводят под 
эоцена выше — в кровле зоны ОІоЬогоіаІіа зпЬЬоііпае или даже в ни 
части зоны ОІоЬогоіаІіа шаг^іпобеліаіа (ЬиІегЬасЬег, 1969). Послб 
точка зрения и разделяется Д. Бакри, изучавшим наннопланктон на 
ту «Гломар Челленджера». 

4. Средний эоцен — нижний олигоцен. Дрооность ст 
графического расчленения отложений среднего и верхнего эоцена и 
него олнгоцена по планктонным фораминиферам и наннопланктон 
одинакова, но обращает на себя внимание точное совпадение ■ 
важных рубежей, как граница среднего и верхнего эоцена, эоцена и 

% 
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гоцена. „ 
5. Верхний олигоцен — ни жни и миоцен. В отложіі 

верхнего олигоцена — нижнего миоцена наблюдается несколько 

сложная картина. 
Как правило, зоны (фораминиферы — наннопланктон радиолі, 

коррелируются следующим образом; ОІоЬі^егіпа сірегоепзіз^ 5рі 
ІіІЬиз сірегоепзіз — ІІусЬпосапіит Ырез; ОІоЬогоіаІіа ки^іегі —нн| 
часть ТгіриеІгогЬаЬсІиІиз сагіпаіііз (подзона СоссоІіІЬиз _а1І. Ьізесііі- 

нижняя часть Саіосусіеііа ѵіг^іпіз; ОІоЬідегіпіІа ёіззітіііз — веі|; 
часть ТгісіиеІгогЬаЬбиІиз сагіпаіііз (подзона Візсоазіег с1ги§§і) — р 
няя часть Саіосусіеііа ѵігр^іпіз. Однако в скв. 55,0 зона Бусппосі 
Ьірез соответствует также и нижней половине зоны ОІоЬогоіаІіа <і 

Граница олигоцена и миоцена проводится одинаково по форами 
рам и радиоляриям (подошва зоны ОІоЬогоіаІіа кидіегі и зоны Са 
іеііа ѵіггіпіз), расхождение составляет 3 м. Иное положение она 
мает по данным наннопланктона — внутри зоны ТгіриеІгогЬаЬсІиІие 
паіиз (совпадает с границей двух подзон). Такое решение во 
является формальным и «несамостоятельным». Дело в том, что м 
специалисты по фораминиферам (ранее и аэтор статои) за границу 
гоцена и миоцена принимают кровлю зоны ОІоЬогоіаІіа ки^іегі. О 
эта граница перешла и в стратиграфические схемы кайнозойских 
жений по наннопланктону (кровля подзоны СоссоЫЬиз ап. Ызе 
Получилась странная вещь — граница двух систем (палеогеновой і 
геновой) оказывается внутри зоны, совпадая с границей подзон, г, 
менение наннопланктона несущественно Вероятно, гораздо лоі 
проводить ее в основании зоны ТгіриеІгогЬаЬбиІиз сагшаіиз, т. е. ь 
же уровне, что и по данным радиолярий и планктонных форами? 

Сходным образом определяется граница «аквитанского» и бурді 
ского ярусов. Расхождения лежат в узких пределах— кровля зоны 
сусіеііа ѵіг^іпіз находится ъ2 м выше кровли зоны IыриетгогЦа 
сщіпаіиз, а последняя в 2 я выше кровли зоны 01оЬі§егіпі1а сіізз 

Верхняя граница нижнего миоцена по фораминиферам и радиол 
проводится почти идентично (кровля зоны ОІоЬі^егшаІеІІа шзі 
кровля зоны Саіосусіеііа созіаіа). Разница составляет 2 Близк 
з\щьтаты получены по наннопланктону — кровля зоны НеІісоропЮ 
га атрИарегІа находится в 3 ж выше верхней границы нижнего ми 
установленной по фораминиферам. Следует добавить, что вообщ 
ница между зонами НеІісоропІозрПаега атрііарегіа (нижнии миоі 
БрЬаепоІіІЬиз ЬеІеготогрЬиз (средний миоцен) нечеткая из-за пос 
ного изменения наннопланктона на этом стратиграфическом рубе 

6. Средний — верхний миоцен. Базальные слои зоны ш 
Іаііа тепагсііі (тортонский ярус по фораминиферам) соответству 
нам Саііпазіег соаіііиз ,и Пізсоазіег Ьатаіиз, которые помещаю 
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іінопланктону в кровлю «лангнйского» яруса (средний мноцен, по мне- 
о Д. Бакри). Но абсолютная величина этого расхождения невелика — 
2 до 3 ж в разных скважинах. 

Граница тортонского и мессинского ярусов по данным наннопланкто- 
проводится в 3 ^ч выше границы этих ярусов, устанавливаемых по 

інктонным фораминиферам. Изменение последних здесь весьма посте- 
ное. 

Большинство палеонтологов (включая автора статьи) границу торто- 
йн мессинского яруса рассматривает в качестве границы среднего и 
^'хнего миоцена. Американские палеонтологи (и среди них Д. Бакри) 
еедко начинают верхний миоцен тортоном. Поэтому расхождение стра- 
Ірафических объемов среднего и верхнего миоцена на табл. 3 носит 
|то формальный характер. 

Бероятно, можно говорить об однозначном проведении границы мио- 
еа и плиоцена на основании планктонных фораминифер и наннопланк- 
)а — верхние границы зоны ОІоЬогоіаІіа тіосепіса (фораміиниферы) 
.)ны СегаіоИіЬиз ги^озиз (наннопланктон) в точности совпадают. Воз- 
іг последней, по мнению Д. Бакри, переходный от верхнего миоцена 
Диоцену. Нечто подобное наблюдается и в мнкрофауне синхроничной 
эзоны ОІоЬогоІаІіа Іитіба іитШа — среди верхнемиоценовых планк- 
лріх фораминифер появляются плиоценовые формы. Они явно наме- 

|;т переход к плиоцену, хотя вся ассоциация фораминифер свидетель- 
Н'ет о верхнемноценовом возрасте отложений подзоны О. Інтіба Іи- 
Іа. 

/. Плиоцен. Планктонные фораминнферы в пределах плиоцена од- 
^рразны, н выделяются только две подзоны: ОІоЬориасІгіпа аИізріга — 
Ваегоібіпеііа беЬізсепз и ОІоЬогоІаІіа Іозаепзіз. Они точно сооіветст- 

двум зонам по наннопланктону — І^еіісиіоіепезіга рзеисіоипіЬіІіса 
|;і8Соаз1ег Ьгои\ѵегі, которые рассматриваются Д. Бакри в качестве 

іііінего и верхнего плиоцена. 
. Плиоцен — плейстоцен. Планктонные фораминнферы, радио- 

и наннопланктон определяют границу плиоцена и плейстоцена 
аттически однозначно — по подошве зон ОІоЬогоіаІіа Ігипсаіиііпоісіез, 
дИІісІіит таіиуатаі, СоссоИІЬиз богопісоібез. В разрезах тропиче- 
Ліобласти (Каролинскоеиоднятие) данные по этим трем группам мик- 
Хіганизмов абсолютно совпадают. В субтропической области (подня- 
щШатского) граница плиоцена и плейстоцена по фауне планктонных 
цминифер проходит в полуметре выше этой границы по наннопланк- 
|| и в 1,5 м ниже рассматриваемого стратиграфического уровня, уста- 
(енного с помоидью радиолярий. 

Іравнение зональных шкал, основанных на планктонных форамини- 
:х, ірадиоляриях и наннопланктоне, показывает высокую степень сов- 
іния многих важнейших границ, т. е. синхронное изменение микро- 

§!ы (фораминнферы, радиолярии) и микрофлоры (наннопланктон). 
вторые расхождения вызываются, очевидно, двумя причинами, 
режде всего, на границах стратиграфических подразделений в раз- 
к монотонных пелагических илов ассоциации планктонных форами- 
іР, радиолярий и кокколитофорид меняются действительно постепен- 
последнее время предпринимаются попытки оненить время станов- 
морфологических признаков, т. е. возраст (продолжительность) 

Ікодных слоев в абсолютных величинах. Так, подошва плейстоцена 
'рируется развитием килеватой ОІоЬогоіаІіа ігипсаіиііпоісіез, проис- 

'дей от лишенной киля верхнеплиоценовой О. іозаепзіз. В одной из 
чМкин на территории Атлантического океана этот переход происходит 
4>е осадков, мощностью 30 см (Вег^дгеп, 1969). По продолжитель- 
сч он соответствует примерно 50 000 лет. В других районах с повышен- 

скоростями накопления осадков мощность переходных слоев 
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может возрасти, но как и где внутри их провести границу —мы достове 

но не знаем. 
К сожалению, хорошо обоснованными конкретными филогенетичест- 

ми линиями планктонных фораминифер микропалеонтологи не распо; 
гают, а при установлении границ необходтшо учитывать изменение мі ■ 
гих видов фораминифер. В результате в иіоследования вносится опре; : 
ленный субъективизм. Он зависит от качества палеонтологическс )'■ 
материала, частоты отбора образцов, литологических особенностей оъ-і 
жений, научных воззрений специалиста и просто его квалификации. ! 

Надо полагать, прогресс мнкропалеонтологин сведет этот субъек - 
визм к минимуму, а расхождения в определении границ по данным плі-і 
ктонных фораминифер, радиолярий и наннопланктона, несущественна 
уже сейчас, станут совсем незначительными. Сейчас же мы имеем прг )1 
сказать, что эти три группы микроорганизмов изменялись синхроннс 
пределах точности современных микропалеонтологических знании. і 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙСА 
VI «ГЛОМАР ЧЕЛЛЕНДЖЕРА» 

При бурении и сейсмопрофилнрованіии получены чрезвычайно иг -, 

ресные материалы о геологическом строении северо-западной части [;; 
хого океана (возраст и характер поверхности базальтового фундамеіц 
фации и мощности осадочных и туфогенных образований, расположе ді 
поднятий и впадин, возраст отражающих гаризоінтов, разрывные пару ^ 
ния и т д ) В кратком виде результаты были опубликованы в журн Ч| 
«Зсіепсе» (Ріэсігег, Неегеп, Воусе, КгазЬепіппікоѵ е1 а1., 1970). Мы о-(і1 
новимся лищь на некоторых из них, тесно связанных с проблемами сі і| 

тиграфии. 
Палеоэкологические особенности палеогеновых и неогеновых комп. 

сов фораминифер позволяют сделать некоторые замечания о фнзико-:^^ 
графических условиях в северо-западной части Тихого океана в отное| 
НИИ постоянства этих условий. На протяжении кайнозойского времени .и 
отличались удивительной стабильностью. 

Например, непрерывный разрез на поднятии Шатского (глубина 
на 2700 л/) включает отложения от маастрихтского яруса до базальД 
слоев среднего эоцена, т. е. соответствует большому интервалу геолог ^ 
ского времени (около 22 млн. лет). Но во всех образцах белых карбо ^ 
ных илов соотношение планктонных и бентосных фораминифер оста ^ 
постоянным —бентосные формы по количеству экземпляров составлю 
1% или менее, причем всегда представлены глубоководными ви^^ 
Риііепіа, ЗрНаегоісІіпи, Іепіісиііпа, Ыо(іо5апа, Еротсіез, Саззісіиіі.м, 
Іітіпа, йѵі§егіпа и др. В пределах зоны (т. е. от подошвы до ^ 
слабое изменение видового состава планктонных фораминифер выз -1 
ся эволюционными причинами, но не влиянием местных биономиче я 

^^^Аналогичная картина наблюдается на поднятии Хорайзон (глуп 
1500 м), где вскрыт непрерывный разрез среднего эоцена 
гоцена (около 15 млн. лет). Бентосные фораминиферы составляют з 
„еско.,ько больший процент (3-5%) по отношению н "^^нуониы 
эта величина одинакова на протяжении всего , 
гоценового времени. Накопление осадков происходило, очевидно на ^ 
X глубпнаі а местные биономические условия на поднятии Хор ^ 

испытывали слабые изменения. Результатом 
лексов планктонных фораминифер в зоне ОгЬиІшоіёез і 
да в палеоценозах преобладает О. Ьесктапт, 3 

или крупные глобигерины; или ОІоЬогоіаІш сепігаііз и . 
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каждой из вышележащих зон — Тгипсогоіаіоісіез гоЬгі, ОІоЬі^егіпа 
ііепіа, ОІоЬі^егіпа атрИарегІига видовой состав планктонных фора- 

'фер постоянен. 

алеоэкологическое постоянство палеоценозов планктонных форами- 
р и однообразие маастрихтских, палеоценовых, эоценовых и олнго- 
зых осадков поднятия Шатского .и поднятия Хорайзон овидетельст- 

0 практической неизменности глубины рассматриваемых участков 
о океана (на протяжении данноіго отрезка времени). Современные 

фны как бы унаследованы от прошлого. 
іное впечатление складывается при анализе фораминифер и радиоля- 
^Іиз олнгоценовых-миоценовых отложений Каролинского поднятия 
Ншны 2900—3300 ж). В осадках олигоцена н нижнего миоцена радио- 
Ш гораздо многочисленнее, чем в карбонатных илах среднего н осо- 
Пі) верхнего миоцена. Интересно, что и в осадках олнгоцена и нижне- 
"іоцена количественное распределение радиолярий и планктонных 
ріминифер подвержено изменению. В некоторых прослоях доминируют 
ріѵшннферы, в других — радиолярии, а планктонные фораминиферы 
ндовому составу обедненные. Очевидно, глубина океана в районе 
ргіинского поднятия на протяжении олигоценового и миоценового 
ц;:ни не оставалась постоянной. Но амплитуда ее колебаний была не- 
Пг.а. С одной стороны, процент бентосных фораминифер ничтожно мал, 
они представлены обитателями больших глубин (виды ^а^іса^іпіпа, 
Щііа, ЗркаегоШпа, Ѵѵі^егіпа, СаззШиІіпа, Руг§о, Ьепіісиііпа). С дру- 
ороны, с радиоляриями всегда ассоциируют многочисленные планк- 

іі([е фораминиферы, что исключает возможность формирования осад- 
яже уровня карбонатной компенсации. 

Т'раздо реже ветречаются примеры ісущественного изменения глуби- 
ак, во впадине Маркуса-Неккера скважина 45,0 на глубине 5507лг 
ла красно-бурые океанические глины кайнозоя и верхнего мела, 
іодстилаются микрокристаллическими известняками с обильными 
тонными форамнниферами сеноманского яруса. В послесеноманс- 
)емя глубины океапа здесь явно увеличились. 
ализ осадков и микрофауны дает очень многое для расшифровки 
ической истории океана. В какой-то мере он затрудняется двумя об- 
ільствамн: положение уровня карбонатной компенсации на протя- 

НІ1 геологического времени могло меняться; с увеличением глубины 
оіастанием агрессивности донных вод карбонатные отложения мог- 
ть замещены океаническими глинами. 
предыдущих страницах неоднократно говорилось о непрерывности 
юв кайнозойских отложений северо-западной части Тихого океана, 
тно, это одна из главных особенностей разрезов глубоководных 
іческнх илов открытых океанических бассейнов. Но данный приз- 
льзя считать абсолютным. В двух разрезах установлены несогла- 
сір а т и г р а ф и ч ес ки е п роб ел ы. 

'і^'упнын перерыв обнаружен на западном склоне поднятия Шатского, 
рхннй миоцен располагается на базальных слоях среднего эоцена 
47,2). К юго-западу, с удалением от осевой зоны поднятия осадки 
іго миоцена залегают на слоях более древнего возраста (до мело- 
ложений). В осевой части поднятия бурение не проводилось, и соот- 

ие верхнего миоцена с подстилающими осадками не известно, 
ический профиль, однако, показывает, что между нижним эоценом 

ріннм миоценом здесь располагается пачка отложений значительной 
Плети. Возможно, они целиком заполняют стратиграфический пробел. 
Кі Каролинском поднятии в скважине 55,0 тортонские отложения сме- 

Ля плиоценовыми, а верхний миоцен (мессинский ярус) из разреза 
ает. Но в сосемней скважине 56,2 он представлен очень хорошо. 

Взникновение этих перерывов связано, по-видимому, с турбиднымн 
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потоками на склонах подводных возвышенностей, размывом осадков | 
водными течениями. Во всяком случае, они не имеют отношения к Ц 
рессиям и трансгрессиям моря. Площадные размеры перерывов неизі| 
ны, так как региональные геологические исследования на дне Тихого с| 
на еще не проводились. 

Континенты с гранитным цоколем и океанические впадины с бзЕі^ 
говым фундаментом являются главнейшими структурными элемен 
лика Земли. Уже много десятков лег ученых волнует вопрос — заниі.г 
ли континенты и океаны всегда то же географическое положение, ч ] 
сейчас, лишь незначительно меняя свои очертания, или же некогдгі 
шествовавшие океаны исчезли, гранитные континенты «уплыли» пс* 
зальтовому слою из одной области Земного шара в другую, а совреіі 
ные Атлантический, Тихий и Индийский океаны представляют собой (Т| 
нительно молодые впадины. Важная роль в решении этой проблемы | 
надлежит стратиграфии океанических отложений. 

Первоначально господствовало мнение, что современные океаньіД 
никли на самых ранних этапах геологической истории, а положение « 
тинентов и океанических впадин оставалось относительно неизмеі )й 
(фиксизм). В этом случае па дне океанов можно было бы встретит’о 
же разрез пород, что и на континентах, обнаружить те же древпеіі 
слои. 

Согласно другой теории, предложенной Вегенером, Северная и Ю.в 
.Америка откололись от Европы и Африки и на протяжении мезозотД 
и кайнозойской эры сместились далеко к западу (мобилизм). Возн^ 
новообразование — Атлантический океан. Если эта теория справед. ш 
то самые древние отложения на базальтовом фундаменте Атлантичеі )іі 
океана будут встречены у берегов Европы и Африки. Вслед за «уплыі< 
ми» на запад по базальтовому субстрату Северной и Южной Аме[$ 
потянется шлейф все более молодых осадков. 

Результаты исследований двух последних десятилетий (установ. д 
рифтовых систем в срединных частях океанов, линейное и паралле.« 
рифтам расположение магнитных аномалий, изучение теплового п(і 
Земли, сравнительно молодой возраст осадков на дне океанов) воз ді 
ли теорию мобилизма на новой научной основе, на основе теории дрр 
континентов и расширения (распространения) морскогодна. Главн ( 
положения сводятся к следующему. 

Гранитные пластины континентов огромными глубинными разло га 
раскалываются па две части и возникаютрифтовые зоны, протяженж і 
в несколько тысяч километров. Через эти глубинные разломы и й 
рифтовые долины изливается базальтовая магма, образуя новое ок 
ческое дно (фундамент). Дно океана как бы расширяется по обе стср 
от рифтовой зоны, гранитные глыбы континентов «отплывают» др I 
друга и формируется новая океаническая впадина. На основании 
тических выкладок ученые подсчитали скорость перемещения коніі 
тов. По образному выражению одного американского специалист; | 
равна в среднем человеческому росту на протяжении времени челоі і! 
кой жизни (2—4 см в год). Скорооть расширения юкеанического дні 
бы превышает скорость движения континентов, и базальтовая кора | 
нов «ныряет» под гранитный цоколь материков. Поэтому многие д 
ненты обрамляются узкими глубоководными впадинами (бороздам . 

Правда, некоторые геологи полагают, что континенты занимают Л- 
менное положение, перемещается лишь по типу конвейера базаль ^ 
океаническая кора с чехлом осадочных пород. В данном случаеоиН 
ческие бассейны также выглядят как структуры неизменного геогра і 
ского положения, но их фундамент и покрывающий плащ осадочні П 
род может оказаться молодым — более древние части океаническогс | 
дамента уже «нырнули» под континенты и переплавлены. 
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ісли теория расширения морского дна и дрифта континентов снравед- 
, то самые древние отложения должны располагаться в непосредст- 
ой близости от континентов. По направлению к срединным рифто- 
зонам, где образуется новая базальтовая кора, осадочные породы 

'<ны становиться все более и более молодыми. 
езультаты исследовании рейса VI «Гломар Челленджера» находят- 
полном соответствии с рассматриваемой теорией (РізсЬег, Неегеп, 

[■е, КгазЬепіппікоѵ е1 а1., 1970). На крайнем западе (поднятие Шат- 
|1р) вдоль Японской и Марианской глубоководной борозды выше фун- 
\нта располагаются породы поздней юры и, вероятно, более раннего 
з5оя. Для палеозоя практически не остается места (по сейсм-ическим 
Іым). По направлению к Гавайским островам на базальтовом фунда- 
|е залегают сначала осадки нижнего, а затем среднего мела. К восто- 
'[ юго-востоку от Гавайских островов фундамент перекрыт верхни.м 
лм (репс V «Гломар Челленджера»), а вдоль западного склона Во- 
)Чо-Тихоокеанской рифтовой системы — палеогеном и неогеном (ма- 
);ілы рейсов V, ѴПІ и IX «Гломар Челленджера»), 
дзумеется, справедливость теории дрифта континентов и расширения 
шческого ложа может быть доказана лишь совокупностью данных 
гічных геологических дисциплин (тектоника, геофизика, палеобота- 
палеозоология наземных фаун и т. д.). Что же касается стратигра- 
океанических осадков, то молодой мезо-кайнозойский возраст по- 

^4[их и их закономерное полосчатое расположение явно свидетельст- 
в пользу рассматриваемой теории. 

КОРРЕЛЯЦИЯ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
ТИХОГО ОКЕАНА 

ратиграфическая полнота разрезов палеогеновых и неогеновых от- 
ний поднятий Шатского, Каролинского и Хорайзон п значение стра- 

:|)!фических исследований рейса VI «Гломар Челленджера» станут осо- 
очевидными, если провести сопоставление с палеогеном и неогеном 

і^дельных континентов и островов северного сектора Тихого океанг. 
Оломоновы острова. Отложения верхнего эоцена, олигоценг, 
оірна и плиоцена оостаівляют серию Малаита (МсТаѵізІі, 1966). 
Іферхнему эоцену откосятся слои с ОІоЫ§егар5І8 зетііпѵоіиіа, О. іп 

і.дІоЬогоіаІіа сегго — агиіепзіз, РзеыйоНазіі^егіпа тіега, к олигоцС' 
Грлои с ОІоЫ§егіпа атрііарегіига, С. сірегоепзіз, О. ап^иіізыіигаііз. 
Я^егіпііа тагііпі. 
Г!аница олигоцена и миоцена проходит, очевидно, внутри формации 

іе 'няков АЛіИте, поскольку зона ОІсЬогоіаІіа ки^іегі в пони.маниіи Мак- 
ВДЧа включает и часть зоны ОІоЬі^егіпа сірегоепзіз. Действительно, 
і іарактеризуется ОІоЬогоіаІіа ки§1егі, О. оріта папа, СІоЫ§егіпа 
еі\еп5І8, О. ап§иІІ8иіигаІІ8, О. ап^изііитЫІісаіа, О. ѵепегиеіапа, Оіо- 
рпііа сІІ88ІпгіІІ8, ОІоЬориайгіпа сіепі8сеп8. 
трхняя часть .известняков Аліите и формдціия Суаба относится 
віцену. Снизу вверх Мак-Тавиш выделяет: 1) слои с СІоЫцегіпііа 

„фіІІ8, О. ипісаѵа, 01оЫ§ег1поШе8 ігіІоЬи8, ОІоЫ§егіпа ѵепегиеіапа, Й]^епіІі8 (аналоги зоны СІоЬі^егіпіІа ёіззітіИз); 2) слои с ОІоЫ§егі- 
к Іп8иеіа, СІоЫ§егіпоісіе8 ігіІоЬи8, О. Ы8рНаегіса, ОІоЬориайгіпа 
Ага, О. сІеІіі8сеп8, О. Іап§Ніапа, ОІоЬогоіаІіа ЬагІ8апеп8І8 (аналоги 

^^МрІоЫ§егіпаіеІІа іп8иеіа); 3) слои с ОІоЬодиасІгіпа аІіІ8ріга, ОІоЫ- 
'ЩШе8 ігап8ііогіа, 8рІіаегоісііпеІІор8І8 косій, ОгЬиііпа зр. Мак- 

сопсставляет их с верхней частью зоны СІоЬідегіпаІеІІа 
р:—низами зоны ОІоЬогоіаІіа ІоЬзі, т. е. граница нижнего и сред- 

’оЬюцена проходит внутри слоев с ОІоЬориабгіпа аііізріга. с 
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Менее ясен возраст слоев с СІоЬі^егіпа перепіЬез и слоев со 5р1 
кііпеііорзіз зетіпиііпа, отделенных перерывом от подстилающих от.|і| 
ний. Помимо двух названных видов они характеризуются ОІоЫ^і 
ЬиІІоісІез, О. арегіига, Назіі^егіпа зірНопіІега, ОІоЫ§егІпоі(іез ЬоІШЦ 
Ьогоіаііа Іеп§иаеп5І8, С. зсііиіа. Возраст отложений с перечисленное ;н 
рофауной находится в пределах тортонского яруса (средний миощ)^ 
мессилокого яруса (верхний миоиен). 

Плиоцен представлен формацией Томба с Риіівтсіііпсі оЫіриіІос о; 
ЗрНаегоійіпеІІа сІеНізсепз, ОІоЫ^егіпоійез соп§ІоЬаіиз, Сапсіеіпа і и 
ОІоЬогоіаІіа рипсіісиіаіа, О. іпііаіа, О. ігипсаіиІіпоШез (вероятно, і 
заепзіз). 
Марианские острова. На территории Марианских ости 

(Гуам, Сайпан) установлены отложения верхнего эоцена,олигоцена п 
цена и плиоцена. 

На о-ве Гуам микрофауна верхнего эоцена, олигоцена и ннжнеп 
цена найдена в прослоях осадочных пород среди вулканических 
(Тобб, 1966). Верхний эоцен характеризуется Напікепіпа іпЦаіа, Ь 
Ьатепзіз, СІоЫ§егарзіз іпйех, ОІоЬогоіаІіа сепігаііз, О. зріпиіоіі 
О. зріпиіоза. Присутствие двух последних видов свидетельствует, ч 
ложения верхнего эоцена включают и слои среднеэоценового воз 
К олигоцену относятся осадки с ОІоЫ§егіпа атрИарегіига О. §о 
О. зеіііі, ОІоЬогоіаІіа оріта, Саззщегіпеііа сНіроІепзіз, СНіІо§ит 
сиЬеп$із. К нижней части нижнего миоцена принадлежат слои с 
^егіпоійез ігПоЬиз, ОІоЫёегіпііа сііззітіііз и разнообразными бенто( 
фораминнферами (пачка .Махлак формации Алутом). 

Отложения верхней части нижнего миоцена встречены на о-ве 
пан (Тобб, Сіоиб, Го\ѵ, ЗсНтібі, 1954). В пачке чередования ан/щзи 
лав и туф’фитовых глин обнаружены ОІоЫ§егіпаіеІІа іпзиеіа, Оіоі 
поійез ігііоЬиз, О. зиЬдиайгаіиз, О. Ызркаегіса, ОІоЬодиасІппа сіеіи 
О. аііізріга. ^ 

На островах Сайпан ц Гуам установлены также отложения более 
него миоцена и плиоцена, но для них даны суммарные списки фора 
фер- ОгЬиІіпа зиіигаііз. О. ЫІоЬаіа, ОІоЬогоіаІіа (оНзі геЬизіа С 
пагки ОІоЫёегіпа перепіНез, ЗрНаегоШіпеІІорзіз зетіпиііпа, ЗрЬа^ 
пеііа кеЫзсепз, Риііепіаііпа оЫіриіІосиІаіа, Сапсіеіпа тіійа, ОЮ 
поісіез соп^ІоЬаіиз, О. зассиіііега. 

Филиппин ы. На о-ве Лусон палеоген начинается верхним эс 
(нижняя часть формации Акситеро) с Напікепіпа зр., ОіоЬогоіаі 
Ііагиіепзіз, О. сепігаііз. СШ^еПпа ігіраПііа, ОІоЬі^еппаіНеса 
ОІоЫеегіпііа ипісаѵа (Агпаіо, 1965). Верхняя часть этой формации 
жит олигоценовую микрофауну — С/о&ого^а/ш оріта, ОІоЬі§егіпа 
арегіига, О. ап§изііитЬіІісаіа, С. зеіііі. ^ 

Более детально изучена стратиграфия 
ровах Лѵсоп (Вапбу, 1963; Атаіо, 1965), Папай (Вапбу, 1963) и П 
Исабела (Сопгаіез, 1960) формации этих отложении носят раз/ 

На основании планктонных фораминифер в миоцене выделяю 
1 Нижний миоцен с 01оЫ§егіпоісІез іпІоЬиз, ОІоЬщептіа сііз. 

ОІоЬориайгіпа аііізріга, О. йеНізсепз, ОІоЬі§егіпаіеІІсг 
2. Нижняя часть среднего миоцена с ОІоЬогоіака ріаеіт 

С. {оНзі Ьагізапепзіз. О. ІоНзі ІсЛзі, О. ]оНзі ІоЬаіа, ОгЬиІіпа зи 

О. ЫІоЬаіа-, ^ ^ піпЬг 
3 Верхняя часть среднего миоцена (тортонскии ярус) с 

тепагсіи, ОгЬиІіпа ипіѵегза, ЗрНаегоШіпеІІорзіз §гітзс1аІеі, ОІоЬ 
перепіНез, Назіі§егіпа зірНопЦега-, пЪИпии 

4. Верхний миоцен (мессинский ярус) 
Ы§егіпа перепіНез, ЗрНаегоШіпеІІорзіз зетіпиііпа, ОІоЬодиайппа 

Ѣ 

Л 
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г в юоічетаніИіИ с /редкими Риііепіаііпа оЫідиіІосиІаіа (вероятно, Р. ргі- 
ШІІ8) и ЗрНаегоійіпеІІа сіекізсепз. 
Плиоценовые отложения Филиппин (Вапсіу, Шасіе, 1967) характери- 

^ются Риііепіаііпа оЫідиііосиіаіа, ЗрНаегоШіпеііа йеЫзсепз, ОІоЫ§егіпа 
^§егі, ОіоЬогоіаІіа рипсіісиіаіа, О. іпііаіа. О. ігипсаіиііпоісіез (вероятно, 
' іозаепзіз). 
Остров Тайвань. Распределение планктонных фораминифер а 
огеновых отложениях Тайваня изложено в работах Л. Чанга (В. Сітапд, 

)59а, 19596, 1962а, 19626, 1964, 1965, 1966, 1967), С. Чанга (8. С1тап§, 
!65), Хуанга (Ниап^, 1963), но литологические юсобенностп отложений 

і/гленосные пачки, прослои грубых песчаников и конгломератов, вулка- 
ргенные формации) часто не позволяют наблюдать непрерывную после- 
/жательность комплексов планктонных фораминифер. 

' Нижняя часть нижнего миоцена с планктонными фораминиферами 
ІОНЫ ОіоЬогоіаІіа ки^іегі и 01оЬі§егіпііа біззігпіИз) достоверно не уста¬ 

новлена. Верхняя часть нижнего миоцена (зона 01оЬі§егіпа1е11а іпзиеіа) 
|ірактеризуется 01оЫ§егіпоісіез ігііоЬиз, О. Ызрііаегіса, ОіоЬодиасігіпа Ііізріга, О. сіекізсепз, РгаеогЬиііпа зр. зр. (формации Кокан и Таирио, 

ізможно, базальные слои формаций Сого и ГІейкан западного Тайваня; 
іжняя часть формации Хори центрального Тайваня; базальные слои 
зрмации Косиун на п-ове Хенгчун). 
Для нижней части среднего миоцена типичны ОгЬиІіпа зиіигаііз, О. Ы- 

Ьаіа, Назіі§егіпа зіркопііега, ОіоЬогоіаІіа Іокзі Ьагізапепзіз, О. Іокчі 
кзі, О. оЬеза (формация Нанко, низы формации Шуилин, верхняя часть 

({ормаций Сого и Пейкан западного Тайваня; средняя часть формации 
Ьсиун на полуострове Хенгчун). 
'' К верхней части среднего миоцена (тортонскнй ярус) — верхнему мио- 
ну следует относить отложения с ОгЬиііпа ипіѵегза, ОіоЬогоіаІіа те- 
гсііі, О. зсііиІа, О. тіосепіса, О. асозіаепзіз, О. тауегі, 01оЫ§егіпоісІез 
іідииз, О. еіоп§аіиз, ОІоЫ§егіпа перепікез, О. Ьиііоісіез, О. арегіига, 
каегоісііпеііорзіз зетіпиііпа, 8рк. зиЬсіекізсепз (серия Санкио и глав- 
я часть формации Шуилин западного Тайваня; верхняя часть форма- 
и Косиун на полуострове Хенгчун). Однако точное проведение Гранины 
жду тортонским и мессинским ярусами затруднительно. 
Плиоценовые отложения на западном и восточном побережье Тайва- 
содержат ЗркаегоМіпеіІа сіекізсепз, Риііепіаііпа оЫідиіІосиіаіа, ОІо- 
гоіаііа іпііаіа, О. сгаззаіогтіз. ОіоЫ^егіпоійез соп§ІоЬаіиз, О. гиЬег. 
зассиЩега. 
Япония. Планктонные фораминиферы палеогеновых отложений 
юнии изучены Асано, Иошида, Саито и Такаянаги (Азапо, 1958, 1962а; 

’лііо, 1962; Азапо, Такауападі, 1965; УозЫба, 1969). 
|! Палеоцен установлен на о-ве Хоккайдо: датский ярус с ОІоЫ§егіпа 
ф,иЬіег§епзіз, ОіоЬогоіаІіа рзеийоЬиііоісіез, О. сотргезза, ОІоЫ§егіпа 
ж' ігііосиііпоісіез (формация Хобоши) и верхний палеоцен с ОіоЬогоіаІіа 
У'еисіотепагсііі (формация Чиппоманай). 
Т К нижней части среднего эоцена относится формация Киораги с Оіо- 
Щгоіаііа ЬиііЬгоокі, О. зріпиіоіпііаіа, О. Ьопаігепзіз, ОІоЫ§егіпа Ьотесі 
Хв Амакуса). 
і К верхней части среднего эоцена (зона ОгЬиІіпоібез Ьескгпаппі) при- 
ж['длежат известняки Хахаджима с ОгЬиііпоісіез Ьесктаппі, ОіоЬі§егі- 
пікеса Ьаггі, Напікепіпа сіитЫеі, Тгипсогоіаіоісіез іорііепзіз, ОіоЬого- 

сепігаііз, О. Іекпегі (о-в Хилльсборо). 
Л ? Данные о планктонных фораминиферах нижнего эоцена в литературе 
^ссутствуют; отложения верхнего эоцена и олигоцена Японии содержат 
ірень бедную фауну планктонных фораминифер. 
Весьма разнообразными планктонными фораминиферами характери- 

"вются неогеновые отложения (Азапо, 1962а, 1962Ь; Азапо, Такауападі, 
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1965; Азапо, Наіаі, 1967; Заііо, 1960, 1963; Такауапа^і, Заііо, 1962; М 
ІоЬа, 1967; Ниап^, 1966). 
Миоцен о-ва Хонсю подразделен Саито (Заііо, 1963) на восемь би 

стратиграфических зон: 
1. Зоіна ОІоЬі^егіпііа ипісаѵа с О. ипісаѵа, О. сііззітіііз, О. зіаі' 

ІогіНі, ОІоЫ^егіпоійез ігіІоЬиз, ОІоЬодиасігіпа ргаейеНізсепз, ОІоЫ§егіі 
[аісопепзіз, О. хюоойі, О. ѵепегиеіапа, О. ап^изііитЫНсаіа. Она соотве 
ствует зоне ОІоЬідегіпіІа сИззітіИз Каролинского поднятия («аквита 
ский» ярус, нижний імиоцен). 

2. Зона ОІоЬі^егіпаіеІІа іпзиеіа с С. іпзиеіа СІоЬодиайгіпа сіеНізсег 
О. аііізріга, О. диасігагіа, ОІоЫ^егіпоісіез ігіІоЬиз, О. зиЬдиайгаіиз, 01 
Ьогоіаііа оЬеза, С. ІоНзі Ьагізапепзіз-, в верхней части зоны обычны 01 
Ы§егіпоі(іез ЫзрНаегіса, РгаеогЬиІіпа §Іотегоза, Р. ігапзііогіа. Этазо 
синхронична одноименной зоне Каролинского поднятия (бурднгальскиі 
ярус, нижний миоцен). 

3. Зоны ОІоЬогоІаІіа ІоНзі Ьагізапепзіз и О. ІоНзі ІоЬзі имеют близку 
микропалеонтологическую характеристику — ОгЬиІіпа зиіигаііз, Иазіщ. 
гіпа зірНопіІега, ОІоЬогоІаІіа ргаетепагсііі, О. тауегі, О. зсііиіа ргаез' 
іиіа и принадлежат к нижней части среднего миоцена. , 

4. Зона ОІоЬогоІаІіа Ьукоѵае с О. Ьукоѵае, О. тауегі, О. зсііиіа, ОгЪ 
Ипа зиіигаііз, О. ипіѵегза, ОІоЬоуиасігіпа аііізріга. В самой верхней 
части пояляются ОІоЬогоІаІіа тепагйіі, О. Іепуиаепзіз, О. асозіаепз 
ОІоЫ^егіпоісіез ЬоИіі. Очевидно, отложения этой зоны относятся к ни, 
нему ярусу среднего миоцена («гельвет»), за исключением слоев с Оіоі 
гоіаііа гпепагсИі. Последние имеют тортонский возраст. 

5. Комплексы планктонных фораминифер зоны ОІоЬогоІаІіа гпа^ 
гі-—ОІоЬі^егіпа перепІНез и зоны ОІоЬогоІаІіа тепагсИі — ОІоЬі^егі 
перепІНез очень сходны. Они включают ОІоЬогоІаІіа тепагсііі, О. зсііи г 
О. Іеп^иаепзіз, О. асозіаепзіз, О. тіосепіса, ОІоЫ§егіпа (іесогарег ^ 
О. перепІНез, ОІоЫ^егіпоісіез оЫіуииз, О. еіопуаіиз. Лишь ОІоЬогоіа.^ 
тауегі не переходит из нижней зоны в верхнюю. Эти две зоны относят^ 
к тортонскому ярусу (средний миоцен). Не исключено, что зона ОІоЬоі^ 
Іаііа тепагсііі — ОІоЬі^егіпа перепІЬез охватывает и базальную часл- 
мессинского яруса (верхний миоцен). 

6. Заканчивается миоцен Хонсю зоной ЗрЬаегоісІіпеІІорзіз зетіпиіііф 
где широко развиты ЗрН. зетіпиііпа и ЗрН. зиЬйекізсепз. Отложен, в 
этой зоны принадлежат мессинскому ярусу (верхний миоцен). ' ш 

Среди планктонных фораминифер плиоцена Японии обычны ЗрНае.-і 
ігііпрііа сіеііізсепз, Риііепіаііпа оЫіуиіІссиІаіа, Сапсіеіпа пііійа, ОІоЬо.^ , 
іаііа іозаепзіз, О. іпііаіа, О. сгазза^огтіз, ОІоЫ^егіпоісіез гиЬег, О. засі. 
Н'Іега. 

Полуостров Камчатка. Мощные террнгенные отложения і с 
леогена Камчатки отличаются бедной фауной планктонных форамиі ір 
фер. Она найдена в ограниченном количестве мест по западному и в 
точному побережью (Серова, 1966, 1969; Зегоѵа, 1967). Выделяются: л, 

1. Ннжнии палеоцен (включая датский ярус) с ОІоЫ§егіпа ѵагіап 
О. тозкѵіпі, О. ігіѵіаііз, О ігііосиііпоісіез, ОІоЬогоІаІіа рзеисіоЬиІІоій і, 
О. аП. сотргезза (зона СІоЬідегіпа ѵагіапіа, по терминологии М. Я. < ^ 
ров ой); 

2. Верхний палеоцен (зона СІсЬістегіпа папа — Асагіпіпа ргіті1і\ 
с ОІоЫ§егіпа папа, О. Ьасиапа, О. соаІіп§епзіз, Асагіпіпа асагіпа 
А. ргітіііѵа\ І 

3. Нижняя часть нижнего эоцена (зона ОІоЬі^егіпа Іигдіба — Асг ; 
піпа ігіріех) с Асагіпіпа ігіріех, ОІоЬогоІаІіа аедиа, О. ткііеі, О. зіог 
ОІоЫ§егіпа іиг§Ша, О. папа, О. ап§ірога, О. соаІіп§епзіз\ і 

4. Верхняя часть нижнего эоцена (зона СІоЬі^егіпа іпае^иізріга, і,. 
СІоЬі^егіпеІІа ѵоіиіа) с ОІоЫцегіпа іпаедиізріга, О. рзеисіоеосае 
ОІоЫдегіпеІІа ѵоіиіа (вероятно, Рзеисіоказіі§егіпа хюіісохвпзіз)-, 
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б. Нижняя яасть среднего эоцена (зона ОІоЬі^егіпа Ьо\ѵегі) с ОІоЫ- 
Іпа Ьо'шегі, О. розіігііосиііпоісіез, О. куизНиепзіз, О. уе§иаепзіз, О. Ьа- 
І!, О. агіакепзіз, О. рзеийоеосаепа, Асагіпіпа Ьгоесіегтаппі, Рзеийоказ- 
'гіпа тісга. 
Разрезы палеогеновых отложений с планктонными фораминиферами 
Западному побережью Камчатки (58° с. ш.) — одни из самых северных 
ире. Обнаружение здесь хотя и бедного планктона исключительно ин- 
існо. Он позволяет привязать местные стратиграфические шкалы, 
тирующиеся на бентосных фораминиферах и моллюсках, к зональной 
іле по планктонным фораминиферам. Обеднение комплекса планктон- 
3; фораминифер вызывается, конечно, влиянием климатической зональ- Іи, но в какой степени — неясно. Ведь морские бассейны, где идет 

іпление мощных молассовых отложений, вообще крайне неблагопри- 
[ для обитания планктонных фораминифер. Вполне вероятно, что в 
нических осадках высоких широт (50—65° с. ш.) будут найдены бо- 
эогатые ассоциации планктонных фораминифер. 
'алифорния. Общее представ.ление о распределении планктон- 
фораминифер в палеогеновых отложениях Калифорнии дают иссле- 
ния Мэллори (Маііогу, 1959), Леблика (ВоеЫісЬ, 1958), Мартин 
ГІІП, 1943), Липпса (Віррз, 1965), Бэнди и Колпека (Вапбу, Коіраск, 

_ ) и других, но детальная зональная шкала еще не разработана. 
3 1970 г. мы имели возможность посетить разрезы формаций Морено, 

С'о, Крейнхаген, Кози-Делл в центральной части долины Сан-Хоакин 
)Нуг Фресно, около города Коалинга и Бейкерсфилд) и разрезы фор- 
аий Доменгин и Келлог на севере этой долины (восточнее Окленда), 
же кратко излагаются результаты изучения планктонных форамини- 
еіиз палеогена названных разрезов. 
ртложения датского яруса (верхняя часть формации Морено, пачка 
йцеватых глин Дос-Палос) согласно подстилаются Маастрихтом в 
ішне Коалинга. Базальные слои датского яруса содержат лишь бентос- 
з| преимущественно агглютинированные фораминиферы (слои с Кге- 
а1)па). Последние сильно отличаются от маастрихтской бентосной мик- 
яауны, а выше по разрезу встречаются совместно с планктонными 
о4миниферами зоны ОІоЬогоІаІіа Ігіпісіасіепзіз. Преобладают 01оЫ§е- 
гѵ ѵагіапіа 5иЬЬ., О. ігіѵіаііз 5иЬЬ., О. ігііосиііпоікез Ріитт., О. йаиЬ- 
гшзіз Вгопп., менее часты ОІоЬогоіаІіа рзеиЛоЬиІІоісіез (Ріитт.), 
Ліпісіасіепзіз ВоПі, О. сотргезза (Ріитт.), О. уиакгаіа (\ѴЫ1е), Оіо- 
щгіпа есіііа 8иЬЬ. Очевидно, в какой-то мере слои с РгеЬакіпа соответ- 
щют зоне ОІоЫ^егіпа Іаигіса. 
іГюны Асагіпіпа ипсіпаіа и ОІоЬогоіаІіа ап^иіаіа на территории Кали- 
ши пока не установлены в связи с трансгрессивным залеганием по- 

эі|более молодого возраста. 
районе Коалинга выше формации Морено с размывом располагает- 
ормация Лодо (темные глины, алевролиты и мергели с прослоями 

гйаников в основании). По возрасту она относится к верхнему палео- 
еі; и нижнему эоцену. 

I верхнем палеоцене (зона ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз) четко разли- 
аь^’ся две подзоны. Нижняя подзона ОІоЬогоіаІіа рзеиботепагсііі ВоПі 
арктеризуется С. рзеийотепагйіі ВоПі, О. еІоп§аіа Оіаеззп., О. ітііаіа 
иЬ., О. Іаеѵі§аіа ВоПі, С. сопѵеха 8иЬЬ.. С. оссіиза ЬоеЫ. е1 Тарр., 
о^іпіпа асагіпаіа 5иЬЬ., А. тскаппаі (ШЬіІе), ОІоЫ§егіпа ѵеіазсоепзіз 
иіт., О. папа СЬаІіІ., О. ауиіепзіз БоеЫ. е1 Тарр., О. уиасігіігііосиіі- 
оі\ез СЬаІіІ. 

ІІ4 верхней подзоне ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз комплекс планктонных 
оішинифер более разнообразный — ОІоЬогоіаІіа ѵеіазсоепзіз 
СііЬт.), О. асиіа Тоиіт., С. оссіиза БоеЫ. е1 Тарр.,О. ітііаіа 5иЬЬ., 
Ь^уиа СизЬт. е1 Кепг, О. сопѵеха 5иЬЬ., О. Іаеѵідаіа ВоПі, Асагіпіпа 
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іпіегтесііа 8иЬЬ., А. ргітіііѵа (Ріпі,), А. езпаепзіз (Заісі), А. іггог. 
РоеЫ. е1 Тарр., А. асагіпаіа 5иЬЬ., А. ігіЬиІоза ЬоеЫ. е1 Тарр., А. зіга 
сеііа ЬоеЫ. е1 Тарр., Л. зоЫайоепвіз (Вгопп.), СІоЫ§егіпа папа СЬа' 
О. сотргеззаіогтіз СЬаІіІ., О. диасІгіігіІосиІіпоШез СНаІіІ. В кровле пі 
зоны наряду с обычными ОІоЬогоіаІіа ае^иа появляются единичные ф : 
мы, очень близкие к О. зиЬЬоііпае Могог. ' 

Глины и мергели нижнего эоцена залегают на палеоцене с размыв [ 
в основании хорошо виден глауконитовый пласт. В связи с перерывом» 
разреза выпадает зона ОІоЬогоіаІіа зиЬЬоііпае и почти вся зона ОІоЬсІ 
іаііа таг^іпосіепіаіа. Образец, взятый непосредственно выше глаукоі 
тового пласта, содержит микрофауну самой верхней части зоны О. ц| 
^іпобепіаіа, намечая переход к следующей зоне ОІоЬогоіаІіа ага^опепі 
Комплекс планктонных фораминифер состоит из ОІоЬогоіаІіа таг§і% 
сіепіаіа 5иЬЬ., О. ^огпгоза ВоПі, О. Іепзі\огтіз 5иЬЬ., О. ріапосопіса 5и | 
О. хюіісохепзіз СизЬт. еі Ропі., Асагіпіпа рзеийоіорііепзіз $иЬЬ., А. Ьж 
/ех 5иЬЬ., .4. Ьгоейегтаппі (СизНт. еі ^&гт.), А. ргітіііѵа (Ріп1.),Л. .1 
(Іайоепзіз (Вгопп.), Рзеийоііазіі^егіпа ѵѵіісохепзіз (СизЬт. еі Роп! 
ОІоЫ§егіпа сотргеззаіогтіз СЬаІіІ., О. ргоіаіа ВоПі. В виде единичі! 
экземпляров присутствуют ОІоЬогоіаІіа зиЬЬоііпае Могог., О. ага§огЛ 
зіз Ыиіі. 5 

Таким образом, нижний эоцен в стратотипическом разрезе форма іі 
Лодо представлен, по сути дела, своей верхней частью — зоной ОІоЬс^ 
іаііа ага^опепзіз. В ее составе выделяются две подзоны. 

Нижняя подзона ОІоЬогоіаІіа ага§опепзіз характеризуется О. агаѣ 
пепзіз Ниіі., О. саисазіса Оіаезз., О. Іепзііогтіз 5иЬЬ., О. ріапосогХ 
5иЬЬ., О. тпагкзі Магі., Асагіпіпа репіасатегаіа (5иЬЬ.), 4. рзеисіоиі 
іепзіз 5иЬЬ., 4. ігіріех 5иЬЬ., 4. Ьгоесіегтаппі (СизЬт. еі Вегт.), 4. | 
серіа (Магі.), 4. зоШасіоепзіз (Вгопп.), 4. азрепзіз (Соіот), ОіоЬщѵ 
па іпаедиізріга $иЬЬ., О. рзеисіоеосаепа 5иЬЬ., О. ргоіаіа ВоПі, Рзеиу 
Ішз1і§егіпа ачісохепзіз (СизЬт. еі Ропі). ,, 

Отличия микрофауны верхней подзоны Асагіпіпа репіасатегаіа I 
велики. Здесь чаще встречаются ОІоЬогоіаІіа саисазіса, О. тагкзі, Ас 
піпа репіасатегаіа, А. азрепзіз, обычны ОІоЬогоіаІіа пісоіі Магі., 4с 
піпа піИсІа (Магі.), ОІоЫ§егіпа зеппі (Вескт.), а в верхней части по; 
ны появляются Асагіпіпа ЬиііЬгоокі (ВоПі) и ОіоЫ^егіпа Ьохюегі В' 

Комплексы планктонных фораминифер из песчано-глинистых отло- 
ний фор.мации Лодо Калифорнии и карбонатных пелагических илов 
леоцена и нижнего эоцена поднятия Шатского весьма различны, хотя 
два региона расположены примерно на одной и той же географичесі- 
щироте. Своеобразие первых из них заключается в резком преобладая 
глобигерин и акарпнин, тогда как глобороталии (особенно коничеср||^ 
имеют подчиненное значение. ^ 

Глины ІИ алевролиты формации Лодо сменяются песчаніикамп фор| 
ции До'менгнін, лишенными фораминифер. По стратиграфическому пс 
жению они относятся к среднему эоцену. По мнению Меллори (Маіі 
1959), подошва формации Доміѳнтин совпаает с таімовой формации 
зи-Делл (южная часть долины Сан-Хоакин). Действительно, в базаль 
слоях последней (дорога Лас-Крусос у туннеля Теколот) нами ветре 
комплекс планктонных фораминифер зоны Асагіпіпа ЬиііЬгоокі—4. 
іЬгоокі (ВоПі), 4. азрепзіз (Соіот), 4. ігіріех 5иЬЬ., 4. репіасатеі 
(5иЬЬ.), 01оЫ§егіпа Ьоѵѵегі ВоПі, О. зеппі (Вескт.), ОІоЫ^егарзіз 1 
іегі ВоПі, ГоеЫ. еі Тарр., РзеисіоНазііоегіпа тіега (Соіе), С1аѵі§егіп ■ 
Іагѵізі (СизЬт.), С. акегзі ВоПі, ГоеЫ. еі Тарр. 

В среднем эоцене Калифорнии широким распространением польз) 
ся глинистые осадки с радиоляриями и диатомеями (формации Кре 
хаген и Келлог). Планктонные фораминиферы немногочисленны и о( 
йены по видовому составу. С помощью их пока установлена лишь з 



йкепіпа аІаЬатепзіз (или зона ОгЬиІіпоісіез Ьесктаппі) с Напікепі- 
\аІаЬатеп8І5 СизНт., Н. йитЫеі ^Vеіп2. е1 Аррі., ОІоЬогоіаІіа сепіга- 
СизЬт. еі Вегт., ОІоЫ§егіпа еосаепа СйтЬ., ОІоЫ§егар8І5 іпсіех 
п1.), О. ки§1егі ВоПі, ВоеЫ. е1 Тарр. 
Отложения верхнего эоцена с планктонными фораминиферами на тер- 

іории Калифорнии не известны. 
Элигоценовый возраст имеют отложения яруса Земорриэн и нижней 

іти яруса Сосесиэн (Віррз, 1965, 1967а, Ь) . Довольно богатый комплекс 
[нктонных фораминифер состоит из ОІоЫцегіпа сірегоеп8І8 ВоИі, О. оі- 
:іаІІ8 5иЬЬ., О. ап§и8ІіитЫІІсаіа ВоПі, О. атрИарегіига ВоИі, О. 8епі- 
ІЗапбу, О. 8е11іі Вогз., 0а88І§егіпеІІа сЫроІеп8І8 (СизЬт. еі Ропі), 
рогоіаііа ро8Ісгеіасеа (М]а11.), О. оріта папа ВоПі, О. реппісга 
Ірп. еі В1о\ѵ). 
^Исследования Липпса (Віррз, 1964, 1965, 1967а, Ь) показали, что гра- 
ф олигоцена и миоцена проходит внутри яруса Сосесиэн. В верхней 
(и последнего появляются 01оЫ§егіпоісіе8 ігіІоЬиз (Кеизз), ОІоЪо- 

'хігіпа ргае4еНі8сеп8 В1о\ѵ еі Вапп., ОІоЫ§егіпііа 8іаіп^огіІіі ВоПі, 
)о1. еі Тарр., ОІоЬогоіаІіа тіпиіі88іта ВоПі (низы нижнего миоцена), 

іджнему миоцену принадлежат также отложения яруса Релизиэн с 
\(\ч§егіпоійе8 іпІоЬи8 (Реизз), ОІоЫдегіпііа 8Іаіп^огі}іі ВоПі, ЬоеЫ. е1 
ір., ОІоЬогоіаІіа репрНегогопйа Вапп. е1 В1о\ѵ, О. ргае8сііиІа В1о\ѵ, 
Ье8а ВоПі, Са88і§егіпе11а сЫроІеп8І8 (СизЬт. е1 Ропі.). 
чомплекс планктонных фораминифер яруса Луизиэн включает Сап- 
ЩіНпа ипіѵег8а іесіі., ОІоЫ§егіпа сопсіппа Реизз, ОІоЬодиасігіпа Іаг- 
Акегз, Ргоівпіеііа ргоііха Віррз. ОІоЬогоіаІіа регірНегогопйа Вапп. 

8 о\ѵ, О. ргае8сііиІа В1о\ѵ, О. агсЬеотепагйіі ВоІП. Этот ярус следует 
^щать в основании среднего миоцена. I позднему среднему миоцену (тортону) принадлежит ярус Мониэн 

}иІіпа ипіѵег8а П’ОгЬ., ОІоЬогоіаІіа 8сііи1а (ВгаПу), О. тауегі СизЬіп. 
1., ОІоЫцегіпа Ьи11оШе8 сІ’ОгЬ., О. диіпдиеІоЬа Каіі. 
іиоцен, очевидно, заканчивается отложениями яруса Дельмонтиэн 
'НаегоісііпеІІор8І8 8иЬ4еЫ8сеп8 В1о\ѵ, 5рН. 8етіпиІіпа (5сЬш.), ОІо- 
іпа арегіига СизЬт., О. диіпдиеІоЬа КаІЬ, О. йесогарегіа Так, е1 
, ОІоЫ§егіпііа §1иііпаіа Е^^рег (верхний миоцен), 
лиоцен Калифорнии (ярус Вентуриэн) характеризуется Риііепіаііпа 
Цііосиіаіа (Рагк. е1 Лоп.ф Зркаегоісііпеііа сіеІіІ8сеп8 (Рагк. е1 Лоп.), 
)гоіаІіа іитійа (Вгабу), О. іпііаіа (Ь’ОгЬ.), О. сга88а[огті8 Саіі. е1 

ізі., ОІоЫ§егіпоі(іе8 соп§ІоЬаіи8 (ВгаЬу), О. 8ассиІІІега (гі’ОгЬ.) (Іпд- 
1,67)- 
Зраткий обзор литературы, посвященной стратиграфическому расчле- 

н]Ь третичных отложений северной части Тихого океана с помощью 
а::стонных фораминифер, приводит к следующему выводу. В любом 

рассматриваемой области (от тропиков до бореальных широт) 
біодаются сходные по видовому составу комплексы планктонных фо- 
м|нифер и одинаковая их последовательность во времени. Таким обра- 
для третичных отложений этой обширной территории возможно 

|с|ьзование единой шкалы хроностратиграфических зон. Однако очень 
из-за биономических условий, неблагоприятных для планктонных 

Пинифер, видовой состав последних обедненный. 
"‘%атые микрофауной пелагические карбонатные илы палеогена и 

[на, вскрытые при бурении на поднятиях Шатского, Хорайзон и Ка- 
іском, позволяют несравненно лучше изучить планктонные фора- 
Леры Тихого океана и их распределение по разрезу. Поэтому 
ттаты исследований рейса VI «"Гломар Челленджера» являются 
Штвенным вкладом в стратиграфию кайнозойских отложений Тнхо- 
На|СКой области. 
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о'зтаИег Рогатіпііега (рі 2: ВепІЬопісз).— Виіі. Оеок Зигѵ. Та'іішап, N 12. 
а § Е. ЗЬ. 1962а. Тегііагу ріапкіопіс Іогатіпііегаі гопез оі Таі\ѵап апб оѵегзеаз 
сіРеІаІіоп.— Мет. Оеок Зое. СЬіпа, N 1. 
а § Е. ЗЬ. 19625. Зоте ріапкіопіс Рогатіпііега Ігот ІЬе Зио апб ІЛгаі ^гоирз оі 
Т\ѵап апб ІЬеіг зІгаІідгарЬісаІ зір^пііісапсе.— Ргос. Оеок Зое. СЬіпа, N 5. 
а|^ Е. ЗЬ. 1964. А ЬіозІгаІі^гарЬіс зіибу оі ІЬе Тегііагу іп ІЬе НепдсЬип репіп- 
зіа, Таідѵап, Ьазеб оп зтаііег Рогатіпііега (II. ЫогІЬегп рагі).— Ргос. ОеоІ. Зое. 
О'па, N 7. 
аі^ Е. ЗЬ. 1965. А ЬіозІгаІідгарЬііс зіибу оі іЬе Тегііагу іп ІЬе НепдсЬип репіп- 
«н, Таілѵап, Ьазеб іп зтаііег Рогатіпііега (ГЕ Міббіе рагі).— Ргос. Оеок Зое. 
Опа, N 8. 
щу Е. ЗЬ. 1966. А ЬіозІгаІідгарЬіс зіибу оі іЬе Тегііагу іп ІЬе Неп^сЬип репіпзи- 
ІаТаішап, Ьезеб оп зтаііег Рогатіпііега (ІИ. ЗоиІЬегп рагі).— Ргос. Оеок Зое. 

*С па, N 9. 
|1 Е. ЗЬ. 1967. Тегііагу ЬіозІгаІі§гарЬу оі Таіѵѵап апб ііз соггеіаііоп.— Іп: Тег- 
у соггеіаііопз апб сіітаііс сЬапдѳз іп ІЬе Раоіііс. Токуо. 
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п I. гг 1 1965 Кееіопаі зІгаііегарЬіс зіисіу оГ Ше Ыео§епе іогтаііопз іг 
еЬапе 5. 5. Ь. 1УОО. ^ и Тяі\ѵап — Токѵо, III Рёігоі. Зутроз. 

СЬіауі-Нзшушд Агеа, СопПісІіпд аде сіеіегтіпаііопз 

'^‘“'."а’Іігг'арЬу оі РаГеіёепе йерозііа іп Ееурі-^ Ргос. ІИ АІг.сап М,сгора1е< 

Со11о^. Саіго. КпѵсеР ВикгуО., КгазЬепіппікоѵѴ. е 

' 'ё9то/оеоіо.ісМ Ызіогу 01 Ше «Рзиг'п^ ^ , 
РІБсЬег А., Неегеп В ^ ^ а 5 и е п і п п і к , 5 Рппі С 

РізТег’А‘“неТёГо'ёё\ “ёЛ“ “ Ріт^^^ К г а зИ = п і „ п і к оу V. , 

■ 1969 Веер Зеа ОгШШ 'в|-V'-йеѴіосепе Ь»Ь„ага„, С 
°°ёёё саЬа1а„ Іо!™1іо„з ёзро"зеа аЮпд Ше С.Ьавап Кіѵег, Еазіагп ІзаЬеІа,- 

I п д 1 е Л. 1967. РогатіпіІегаІ Ьіоіасіез уагіаііоп апЛ Ше Міосепе-РИосепе ЬоипЛг 

ЛепкТГ&."і96?"рѴпкГ.Ш^^^^^^^ іуре АяиНаШап^ВигсИдак 

Кга^Лі'1'пГп“ѵ-ѵ"'Гі?6^^^ МІосепе Леро^Із оі Ше В 
^ МіШШг.^апеап ІО зШаІоІурісаІ зесііопз оі Ше МІосепе зіадез,-Оіогп. деок, ; 

V І п^п і к П V V АЬЛ-еІ-Кагік Т. 1969. 2опа1 зІгаІідгарЬу оІ Ше і 
депе іп диззеіг. кУл 5еа СоазІ.-Ргос. III АІгісап Місгораіеопіоі. СоПоф 

К г я ■; И е п і п п і к о V V М и 1 сі і п і - М а т и 2 і с 5., О 2 о сі 2 о - Т о іп і с Р. 191 
дпііісаііоп сіез Іогатіпііёгез ріапсіопічиез роиг Іа Лтзиоп сіи Раіеодепе 
ѵСйдозіаѵіе еі Іа сотрагаізоп аѵес Іез аиігез ’ гед.опз ехатшеез.-Оеоі. 

В і р^р 5^ Л.^°І964.'' Шосепе’ ріапкіопіс Рогатіпііега Ігот ЫеѵрогІ Вау, СаЫоі 

Вір'р^Ул^19№^0?ідосепе іп Саіііогпіа? —НаШге, 208, N 5013. ^ 

Ьіррз Л. 1967а. МІосепе саісагеоиз ріапкіоп, РеІШ сапуоп, Саіііогта. Іп. 
Капоте апсі аЛіасепІ 5ап АпЛгеаз Іаиіі. . , , , я . 

Ьіррз Л 1967Ь Ріапкіопіс Рогатіпііега, іпіегсопііпепіаі соггеіаіюп апЛ аде 
^ііогпіа тіЛ-Сепо20Іс тісгоіаипаі зіадез.-Л. з^ц д^іег 

ЬоеЫісЬ А. 1958. Оапіап зіаде оІ Раіеосепе ш Саіііогша. Виіі. Атег. 

Ь и УеТь а с^Ь е Кетагчиез зигМѣ 
Л’Адег (Ругёпёез МёгіЛіопаІез).—Мет. Виг. КеоЬ. Оеоі. Мш., N 69. 

ЬиІе'гЬасІіег Н. Р., Ргетоіі Зііѵа I. '9^, ^оШ ргеЬтшаіге зиг ипе г 
Ли ргоііі Ле ОиЬЬіо, Ііаііе.—Кіѵ. ііаі. раісопіоі. ЬХѴИІ N 2. 

МаПогу V. 5. 1959. Ьоѵітег Тегііагу ЬіозІгаІідгарЬу оІ Ше СаЫогша Соазі Каі 
Виіі. Атег. Аззос. Реігоі. Оеоіодізі, ОкІаЬота, ІЛЗА. / 

М а г I і п Ь. 1943. Еосепе Рогатіпііега Ігот Ше Іуре ЬоЛо Іогтаіюп, Ргезпо 
Саіііогпіа.— ЗІапІогЛ Ыпіѵ. РиЫ., Оеоі. Зсі, 3 N 3. гьп<;Ьі і 

МаІоЬа V 1967. Уоипдег Сепогоіс Іогатшііегаі аззетЫадез Ігот Ше Опозпі 
СНіЬа ргеіесіиге.— Зсі. Керіз Тоіюки Ыпіѵ. Зег. II, 38, N 2 

МсТаѵізЬ К. А. 1966. Ріапкіопіс Рогатіпііега Ігот Ше Маіаііа дгоир, Впі 
іотоп ІзІапЛз.—Місгораіеопіоіоду, 12, N 1. ^ г- і і т 

Заііо Т 1960. Тегііагу зігаіідгарку оІ Ше Какедаша Лізіпсі, Сепігаі Ларап 
ріапкіопіс Рогатіпііега.—ТбЬоки Опіу. Іпзі. ‘^еоі. РаІеопІЫ СопІпЬ N 

Заііо Т. 1962. Еосепе ріапкіопіс Рогатіпііега Ігот НаЬа^1та (НіИзЬогоидІі із1 

Тгапз. апЛ Ргос. Раіеопіоі. Зое. Ларап, Н-.Е, N 45. , , с • п 
Заііо Т. 1963. МІосепе, ріапкіопіс Рогатіпііега Ігот НопзЬи, Ларап.— Зсі. ке 

Зег'о°ѵ^^^.'''і9бА’тНе гопаі зсаіе оІ Ше Раіеодепе Лерозііз оІ Ше погШ-\уе5Іс 
ОІ Ше Расіііс ргоѵіпсе апЛ Шеіг соггеіаііоп Іо Ше ТёШуз Лерозйз. Іп. ^ 
соггеіаііопз апЛ сНтаІіс сЬапдез іп Ше Расіііс, XI РасіІ. Зсі. Оопдг., . 

N 25 
З26ІЗ Ё. 1968. Ьез Рогатіпііёгез р1апс^опі^иез еі 1а розіііоп зІгаІідгарНірие Лет 

гетепіз тіосёпез Ле ЗаиЬгідиез (Ьез ЬапЛез, Ргапсе). Оіогп. деоі. Зег. , 

Г 3 5С III 
Такау'ападі V., Заііо Т. 1962. Ріапкіопіс Рогатіпііега Ігот Ше ЫоЬогі 

Ііоп, ЗНікоки, Ларап.— Зсі. Керіз ТбЬоки Ыпіѵ., Зег. И, Зрес. Ѵок, N 5. 
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• Оеоі. 5игѵ. РгоГезз. Рарег, с (і К. 1966. 5‘таІІег РогатіпіГега Ггот Оиат 
403-ІІ. 

сі К., С1 о и сі Р. Е., Е о \ѵ О., 5 с Ь т і сі I Р. О. 1954. РгоЬаЫе оссиггепсе о1 ОИео- 
■епе оп Заірап.—Атег. і. 5сі., 252. ® 

®^ ® аео1о§ііса1 гезиііз оГ Ше ехріогайоп о? оіі іп 
МеШегІапйз Ме-ѵ Оишеа.—Оеоі. еп ті]пЬои\ѵ. Оепооі ЫеіНегІапб ѴегЬ Оеоі 
1>ег., 20. ’ ■ 
Ліба 5. 1969. Віюзіга'іііёгарЫс зіепШсапсе оі Еаіе Сгеіасеоиз іо Еагіѵ Тегііагѵ 
Ч.1апкіопіс Рогатішіега іп Зарап.—Ргос. I ІпіегпаЕ Сопі. Ріапкіопіс МісгоГоззіІз. 

ІАТІОРАРНѴ А\0 РОКАМІМРЕКА ОР СЕN0201С РЕЕАОІС 8ЕОШЕМ5 
ОР ТНЕ РАСІРІС NОКТН-\VЕ8ТЕРN РАРТ 

(ВА5ЕО 0\ МАТЕКІАЕ5 ОР ОЕЕР 5ЕА ^РI^^INО) 

V. А. КРА5НЕМЕНМІКОѴ 

!_|8 гезиіі оГ зресіаі зігаііегарЫс зіибу сасісііесі оиі іп іНе ргосезз оГ беер зеа бгіі- 
ісгшзе VI <<01отаг-СЬа11еп§ег») ап аішозі сопііпиоиз зеяиепсе оі Сепогоіс сіеро- 
^піашіпд псЬ іаипа оі іогатішіегз Ьаз Ьееп езіаЫізЬесІ іп Ше погі.1ілѵезіегп рагі 
, Рааііс Осеап. А гопаі зігаіі^гарЬіс зсаіе Ьаз Ьееп ^ѵогкес1 оиі іог реіадіс Раіео- 
Иіпсі Меодепе зебітепіз оі ап осеапіс Ьазіп, іЬе зсаіе Ьеіпд сотрагесі іо а гопаі 
оі зупсЬгопоиз берозііз ехрозеЬ оп іЬе агеа оі гесепі сопііпепіз. Ап ехігетеіѵ 

Раіео&епе, Міосепе апб РИосепе зігаіі^гарЬіс зиЬЬіѵізіопз 
Ьззесі. Соггеіаіюп оі гопаі зсаіез оі Раіео^епе апсі Нео^епе Ьерозііз оі іЬе 
гезіегп рагі оі іЬе Расіііс Осеап, СагіЬЬеап Ьазіп, Месіііеггапеап апб іЬе ІІЗЗР 
зп сагпесі оиі аз ^ѵеіі. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

ОТДЕЛЕН И Е ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОХИМИИ 

ОРд/нГтРѴДОВОГО КРАСНОГО знлмвн™ инсгиг 

Вып. 14 

ВОПРОСЫ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Отв. редактор Д. М. Раузер-Черноусова И 

Е. В. МЯТЛ ЮК 

,а,ч.о^исс.ао«.г...с^иі и.,,иг«г, 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ВИДА 
СКІЗТЕІЬАКІА МАОNА М^АТЕІѴЕЕ 
ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ВОЛЖСКОГО ЯРУСА 

При изучении фораминифер из обнаружен н 
ВОЛЖСКОГО яруса района ст. ■ ^падпа (Мятлюк, 1939, ст] 

“г- Р ДСтавГ? крупными раковинами 
^Гзстр"іа'’юимйся’в ви'гатигов'ых слоях ряда районов Русской 

'^°Рз”на«дельно позже Е. Тэппен ИаРР-. «ла С 

Ііик в синонимику своего Новое назв^ание ею было щ 
неюрских отложении СгШеИагіа тадпа 
жено на том основании описавшим ее из молодых отлоі 
преоккупировано Коста в 185Ь г., склонен отождествляті Италии.Однако автор «^стоящей заметки ™ склонен ото ^д^ 

вид с Русской строения раковины и являются сам 
рядом суЩ«-^»е"“ЫХ признаков р ^ сличается от америка 
тельными видами, вписанная нам раза более крупны 
формы более удлиненной ра таомрпями в оборотах и совсем п. 
меров, узкими и ѵоіёепзіз Таррап межкамериы 

мостъ дать иное «‘“’;^,“°“^„а“'^предлагается название 
Взамен 'отш дгнн з соотве 

ги(тароп<(егозя>МіаШик Вид отнесе^ „редіоженіныміи в «Основ 
Г последними данными по юистем і ^ т^члпаи ПРЕД'і 
леонтолотии» (1959) и в кните Леблика и Тэнпен (1964). 

5 

I 

I 

> Ропйегоза (лаг.) - увесистая (тяжелая). 
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Е. V. МіАТЫик 
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Таблица I к статье Е. А. РЕЙТЛИНГЕР 

Во всех случаях увеличение 75. Оригиналы хранятся в ГИН АН СССР. 

Фиг. 1—5. РІесіозіаЦеІІа іаккепзіз КеіШпдег, вр. поѵ. 

/-ГОЛОТНП № 4002/1, Южный Урал, р. Бердяуш, близ д. Яхья; нижнебашкирский под- 

яхьГкиё слои'. 2-парагип № 4002,2. там же; эк. № 4002/3, там же; акавасские 

4 — экз. № 4002/4, там же; яхьинские слои, 5 — экз. № 4002/5, там же 

Фиг. 6, 7. Р1есі05іаі{е11а зр. 
6_экз № 4002/6, Южный Урал, хут. Богдановский; нижнебашкирский подъярус, сюр: 

слои Г 7-экз № 4002/7. р. Бердяуш, близ д. Яхья; нижнебашкирский подъярус. авак. 

слои 

Фиг 8—10 ЗетШаЦеІІа ѵагіаЫИв (КеіИіпеег) Іоггла гпіпизсііагіа. 

уральские особи, отличающиеся от 5. ѵаПаЫІІз. описаній из 

более мелкими размерами и большим колебанием от • ■ „ (.л< 
Южный Урал. р. Бердяуш. близ д. Яхья; нижнебашкирский подълрус, 

экз. № 4002/9, там же. Ю — экз. № 4002/10; там же 

фи[- 11—12. ЗетШаЦеІІа ѵагіаЫІіз (КеіНіпеег). 
//-экз. № 4002/11, Южный Урал. р. Бердяуш, близ д. Ях,.я, нижнебашкирский по/ 

яхьинские слои. 12— экз. № 4002/12, там же 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 
пережимы нечеткие и неравноі 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг 

Фиг 

13. 8етШаЦеИа ргітіііѵа (КеіИіпёег) 
Экз. № 4002/13, Южный Урал, р. Сюран, хут. Богдановский; сюранские слои 

14 Еагіапйіа [^РагаІІсЫпеІІа\ вр. N 1. 
переходная форма от эрландий к паратихинеллам, пережимы нечеткие и неравноь . 

экз. № 4002/14, Норильский район; франский ярус 

15. Еагіапйіа [-^Рагаііскіпеііа] вр. N 2. 

Переходная форма от эрландий к паратихинеллам 
Экз. Л"» 4002/15, Норильский район; фаменский ярус 

16. Тіскіпеііа !Пп§а Е. Вукоѵа. 
Экз. № 4002/16, Якутия, р. Лена, урочище Кубанах-Хая; франский ярус 

17. Еагіапйіпеііа (?) зр.— Рагаііскіпеііа (?) вр. 
^ „лппгЬняя Р) виду РагаІісНІпеІІа саппиіа (Е. Вук.) из франскс 

Форма близкая, гомеоморфная {. ) виду („„ппекния Э Я. Левена) 
са. Экз. 4002/17. Афганистан; верхнее турне — нижнее визе ( 

18 Еагіапйіпііа (?) зр.—Тіскіпеііа (?) зр. 
Форм, „мео-орфн.. .«ду Е. В,к_ .. Фр..™™ яРУС. Эк,. Д. 

Афганрстэк; верхнее турне - ннжнее визе (коллекция Э. Я- Левена) 

19 Еиеіопіа ? вр. 

Боковое звено генетического ряда 
стенка у данных особей известковая мелкозернистая. Экз. № 4Ц02/ін. пф 

турне — нижнее визе (коллекция Э. Я. Левена) 

. Яхьинские и сюранские слои Урала отвечают, примерно, краснополянским сл.. 

стока Русской платформы. 
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к статье Т. Н. ГОРБАЧИК и В. КРЕЧМАР 

Таблица I 

1—4. НеЛЬегцеИа арПса (А^аіагоѵа). 

/-поперечное сечение. Х250, экз. № 121/11,6; Крым. р. Алыма, верхний апт. 2-^-поверх¬ 

ность раковины под электронным микроскопом; 2-хіООО; З-ХЗООО; ^-Х'ІО 000- третья каме 
ра^от конца спирали со спиральной стороны; экз. № 83-332; Крым. Симферополь, верхний 

5. НейЬегцеІІа ріапізріга (Таррап). 

Поперечное сечение. Х50О; экз. № 121/125; Крым, р, Большой Салгир. средний альб 

(6, 7. РгаецІоЬоігипсапа йеігіоепзіз (Ріиттег). 

; Поперечное сечение, экз. № 121/131; 3-Х140; 7-Х500; Крым. Евпатория, верхний альб 

Таблица И 

—4. НеёЬегцеІІа ігосоісіеа (ОапсіоІБ). 

/-поперечное сечение. х250; экз. № 121/121; 2-4-поверхность раковины под электронным 
микроскопом. 2-ХІООО; 3- ХЗООО; 4-хіОООО; предпоследняя камера со спиральной стороны; 
ЭКЗ. і\ь 83—333, Крым, р. Альма, верхний апт 

, 6. ОІоЫ§егіпеІІоісіез аІ§егіапиз СизЬтап еі Ват. 

Поперечное сечение; экз. № 121/135; 5-х 140; (^Х250; Крым. р. Альма, верхний апт 

Таблица III 

—5. СІоЬщегіпеІІоШез аІ§егіапиз СизЬтап еі Ват. 

Поперечное сечение. /-Х250, экз. № 121/144; 2-х 140. экз. № 121/135; З-ХЮОО. экз. № 121/146- 

поверхность ра,КОВИНЫ іпод электро'нным миироскопом. 4—ХЮОО- 5—хЗООО последняя 
‘ камера со спиральной стороны, экз. № 83-334; Крым. р. Альма, верхний апт 

7. Ріапотаііпа Ьихіог}і (ОашіоИі). 

поперечное сечение, Х140; экз. № 121/156; 7 — продольное сечение; Х140; экз № 121/155- 
ічрым. Ьвпаторня, нижний сеноман 

Таблица IV 

-6. Ріапотаііпа скепіоигепзіз (Зі^аі). 

/^поперечное сечение, Х250; экз. 121/151; 2 - поперечное сечение. Х140- экз № 121/151- 3- 

продольное сечение. Х140. экз. № 121/152. 4 - 5 - поверхность раковины под электронным 

Гтопон™”"”"^’м- ^ 5—X10 000; пятая камера от конца спирали со спиральной 
стороны, экз. № 83 335; Крым, Симферополь, верхний апт 

N 

Таблица V 

іеироШіпа ризіиіапз (ВоПі). 

Поперечное сечение, Х500; экз. № 121/165; Крым, р. Альма, верхний апт 

ІеироШіпа ргоіиЪегапз Воііі. 

Поперечное сечение, Х140; экз. № 121/169; Крым, р. Кача, верхний апт 

|4. Віотеііа Ыоті (ВоПі) 

Попер^ечное сечение; 3-Х250; экз. № 121/159; 4-Х250; экз. № 121./160; Крым, р. Альма, верх- 

'21аѵІНесіЬег§еІІа Ыгопае (СЬеѵаІіег). 

Поперечное сечение, Х140; экз. № 121/163; Крым, р. Альма, верхний апт 

^ СІаѵіНесіЬегцеІІа §ІоЬиІіІега КгеІгсЬтаг еі СогЬаІсНік. 

Поперечное сечение, экз, № 121/170; 6-Х250; 7-Х500; Крым. р. Альма, верхний апт 

14* 203 



к статье Вл. Вл. МЕННЕРА и Е. А. РЕЙТЛИНГЕР 

Таблица I 

Комплекс мораваммннид: юктпнская свита. Во всех случаях увеличение 80. 

Фиг. 1, 2, 5, 6. Могаѵаттіпа }га§Шз Е. Вукоѵа. 

у —голотип № 4001/1, обр. 4«74; 2, 5 — оригиналы № 4001/2 , 4001/3; б — спиральная с; 
оригинал № 4001/4; северо-восточный борт Тунгусской синеклизы 

Фиг. 3, 4. Могаѵаттіпа зецтвпіаіа Рокоту. 

Экз. № 4001,/5, 4001/6, северо-восточный борт Тунгусской синеклизы I 

Фиг. 7,8. Еѵіапіа зр. 
Экз. № 4001/7, 4001/8, северо-восточный борт Тунгусской синеклизы, р. Ессей 

Фиг. 9. Могаѵаттіпа Іаіагзіапіса (Апігороѵ) {огта рагѵа. 

Экз. № 4001/9; северо-восточный борт Тунгусской синеклизы 

Фиг. 10—12. Ргопіпеііа Іатагае КеШіпеег §еп. еі зр. поѵ. 

10, //—паратипы № 4001/10, 4001/11; голотип № 4001/12; северо-восточный ,борт Тунг 

синеклизы; р. Ессей, сопка Сагдан 

Фиг. 13. Могаѵаттіпа ? ріепа КеіШп^ег, зр. поѵ. 

Голотип № 4001/13; северо-восточный борт Тунгусской синеклизы 

Фиг. 14, 15. Могаѵаттіпа ? азрега КеіИіп^ег, зр. поѵ. 

14— голотип Ко 4001/14; /5— паратип № 4001/15; северо-восточный борт Тунгусской син. 

Таблица II 

Комплекс паратурамминид; юктпнская свита (фиг. 1 — 12), каларгонская свита (фиг. 

Во всех случаях увеличение 80 

Фиг. 1, 3, 6. РагаіНигаттіпа еШрзоійаІіз Ро]агкоѵ. 

Экз. № 4001/16, 4001/17, 4001/18; Норильский район 

Фиг. 2. РагаіНигаттіпа арегіигаіа Ргопіпа. 

Экз. № 4001/19; Норильский район 

Фиг. 4. РагаіНигаттіпа еііірзоісіаііз Ро]агкоѵ Іоггпа гпіпиіа. 

Экз. № 4001/20; Норильский район 

Фиг. 5. РагаіНигаттіпа §гасіоза Ргопіпа. 

Экз. № 4001/21; Норильский район 

Фиг. 7, 8, 9. РагаіНигаттіпа арегіигаіа Ргопіпа. 

Экз. 4001/22 ; 4001/23 ; 4001/24; Норильский район 

Фиг. 10. РагаіНигаттіпа еіецапз Роіагкоѵ. 

Экз. № 4001/25; Норильский район 

Фиг. 11. СгіЬгозрНавгоісІез'? поѵііа Ргопіпа. 

Экз. № 4001/26; поперечное сечение; Норильский район 

Фиг. 12. РеісНогіпа (?) }ег§апепзіз (Ро]агкоѵ) Іогта ап§иІаІа. 

Экз. № 4001/27; Норильский район. Мы относим этот вид к роду Реіс^^ог^па, а не 
ВаИиёапеіШ, как считал автор вида Б. В. Поярков, так как характер стенки («т 
нистая») не отвечает диагнозу последнего рода («грубозернистая, агглютиниров 
Раковины с угловатым контуром мы выделяем как (огта ап^иіаіа (Поярков, 1 ( 

ѴПІ, фиг. 18) 

Фиг. 13. Могаѵаттіпа іаіагзіапіса (Апігороѵ) іоггпа та§па. 

Экз. № 4001/28; каларгонская свита; Норильский район 

Фиг. 14. иіуа (?) зіггапепзіз Е. Вукоѵа. 

Экз. № 4001/29; каларгонская свита; Норильский район 

Фиг. 15. Еѵіапіа (?) сатегаіа ТсНиѵіазсЬеѵ. 

Экз. № 4001/30; Норильский район. Стенка раковин в шлифах- светлая, поперечі 
нистая, без четких крупных пор, свойственных данному виду. При перкристаллизаі | 

зуются темные участки, создающие впечатление крупной пористости. По плану ^ 

раковины и размерам встреченные экземпляры вполне сходны с описанными Б. 

вым 
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Таблица III 

, Комплекс эрландиид и каллигенид; каларгонская сзита; во всех случаях увеличение 70 

1-4, 7, 8. Еагіапаіа [Рагаііскіпеііа] саппиЩогтіз КеіПіпдег, зр. поѵ. 

экземпляры. № 4001/33. 
4001/34 . 7. 8-экземпляры, отличающиеся наиболее мелкими размерами, № 4001/35, 4001/36' 
Норильский район, среднекаларгоінская подсвита 

), 6, Еагіапсііа ? зр. N0 1 ех. дг. еІе§апз Каизег еі КеШіп^ег 

5-экз. № 4001/37, возможно ситовидное устье; б - экз. № 4001/38 со слабо волнистой стен- 
КОЙ; Норильский район 

-12. Еагіапсііа погіізкепзе І^еіШп^ег, зр. поѵ. 

V ~ № 4001/40, 4001/41; II - экз. № 4001/42; 12 - экз 
4001/43, возможно ситовидное устье; Норильский район 

. ТісНіпеІІа ? тиііііоппіз Ыріпа. 

Экз. № 4001/44; Норильский район 

. Еагіапсііа погіізкепзе Кѳііііп^ег, зр. поѵ. Іогта та§пі{іса. 

Экз. № 4001/45; возможно ситовидное устье 

, РагаНсЫпеІІа (?) ѵігііаіса СЬиѵазсІіеѵ. 

Экз. № 4001/46; Норильский район 

Еагіапсііа зр. N0 2. 

Экз. № 4001/47; Норильский район. Отличается исключительно крупными размерами при от¬ 
носительно тонкой стенке 

Таблица IV 

Комплекс микроскопических органических остатков каларгонской свиты (кроме фиг. 10) 

2. ІІзіопіа регтіга Ап'ігороѵ. 

Экз. №№ 4001/48, 4001/49; Норильский район, верхнекаларгонская подсвита; х40 

РагаіНигаттіпа зиіеітапоѵі зіеііаіа Ыріпа. 

Экз. № 4001/50; Норильокий район, верхнекаларгонская подсвита; Х80 

. Ѵісіпезркаега зриаМа Апігороѵ. 

Экз. 4001/ОІ; Норильский район, верхнекаларгонская подовита; Х80 

. Расііозркаега зр. 

Экз. 4001,/52; Норильский район, верхнекаларгонская подовита; Х80 

6. Ѵзіопіа огіепіаііз М.-Масіау. 

^ Экз. №№ 4001/53, 4001/54; Норильский район, верхнекаларгонская подсвита; 5-Х40- 6 - попе- 
щ I речное сечение. Х80 

^^ггециіагіпа іоЬаІа КѳіІІіп^ег. 

Экз. № 4001/55; Норильский район; Х80 

ШтЬеіІа аЯ. Ьеііа Мазііоѵ. 
ркз. № 4001/56; Норильокий район (пачка VI). Отличается от тнпичной-полулунной формой 
.внутренней полости; Х80 і 

тЬеіІа Ьукоѵае КёМіп^ег. 

Іркз. № 4001/57; Норильский район (пачка IV); Х80 

ЩРгоЫетаііса зр. N0 1 Іогта А. 

|9кз. № 4001/58; р. Марха, живетский ярус; Х70 і 

РгоЫетаііса зр. N0 2 Ьгта В. 

ркз. № 4001/59; северо-восточный борт Тунгусской синеклизы; пачка VI; Х70 

Таблица V 

.омплекс микроскопических органических остатков из верхнекаларгонской подсвиты (фиг. 1— 
) и из средней и верхней частей фокинской свиты (фиг. 7—13) 

Рагаікигагптіпа сизктапі тіпіта Апігороѵ. 

РКЗ. № 4001/60 . 4001/61; Норильский район; Х80 
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ф„р 3—5. І^аііоврНаега Ъазіііса КеіШп^ег. 
Экз. № 4001/62, 4001/63^-4001/64; Норильский район; Х80 

Фиг. 6. Рагасаііёеііа апігороѵі Ьіріпа. 
Экз. № 4001/65; Норильский район; Х70 

Фиг. 7. РагасаІі§еІІоісІе8 зр. | 
Поперечное сечение. Экз. № 4001/66; Норильский район (С-12, глуб, 734 м). X 

Фиг 8 ѴісіпезрНаега (?) зриаіійа Апігороѵ Іогта ЮЬаіа. 
' Экз, № 4001/67; отличается от V. вяиаШа резко лопастным контуром внутренней п^ 

Норильский район; Х80 

Фиг 9 Ргопіпеііа (?) ІаЬугіпШса КеіШпеег, зр. поѵ, 

листы. Длина раковины норильский район (С-1 
0,22 мм- толщина стенки обычно 20-35 мк. окз. л. чооі/ , 

734 м). Х70 

Фиг. 10, 11. ѴпіЬеІІа §ІоЬиІа КеіІИпёег. 
Экз. № 4001/69, 4001/70; Норильский район; Х80 

Фиг. 12. ІІтЬеІІа папа Кеііііпдег. 
Экз. X” 4001/71; Норильский район; Х80 

Фиг. 13. ІІтЬеІІа {атепа Е. Вукоѵа. 
Экз. X» 4001/72; Норильский район; Х80 

Фиг 14 ІІтЬеІІа папа КеіШпдег іогта тіпиіа. 
Экз. № 4001/73; отличается от типичной более мелкими размерами и более тонко 

Норильский район; Х80 лпп^пл- Нош 
Фиг. 15. Сгустковый известняк с ка.тьцисферами. Ш.тиф. экз. № 4001/74, Нор, 

район; Х40 

Таблица VI 

Комплекс микроскопических органических остатков из девона 

Фиг 1 2 Ігге^аіагіпа 1оп§а Копорііпа. 
’ 7-экз, № 4001/75; Кубаиа.х-ХаяГ 2 - экз. № 4001/76; скошенное 

верхний Фраи; Х80 

Фиг. 3. Ѵгаііпеііа Ысатегаіа Е. Вукоѵа. 
Экз. Х« 4001/77; Кубанах-Хая; вер,хний фран; Х80 

Фиг. 4. ТісНіпеІІа (пп^а Е. Вукоѵа. 
Экз. X» 4001/78; Кубанах-Хая; верхний фран; Х80 

Фиг. 5. Еопойовагіа сі. еѵіапепзіз Еіріпа. 
Экз. X» 4001/79; Кубанах-Хая; верхний фран; Х80 

Фиг. 6. Еоёеіпіігіпа Шідвпа Е. Вукоѵа. 
Экз. Х° 4001/80; Кубанах-Хая; верхний фран; Х80 

Фиг. 7, 8. Nапісе^^а роггесіа Е. Вукоѵа. 
Экз. Х» 4001/81; 4001/82; Кубанах-Хая; верхний фран; Х80 

Фиг. 9. іМапісеІІа оѵаіа Кеііііпёег. 
Экз. X» 4001/83; Кубанах-Хая; верхний фран; Х80 

Фиг. 10. Могаѵаттіпа іаіагзіапіса (Апігороѵ). 
Экз. X» 4001/84; Кубанах-Хая; верхний фран; Х80 

Фиг. 11. Репакіз пиЬЦогтіз (АпИгороѵ). 
Экз. Х» 4001/85; Кубанах-Хая; верхний фран; Х80 

Фиг. 12. ІІтЬеІІа папа Іогта тіпиіа. 
Экз. Х» 4001/86; о-в Столб; нижний фамен; Х80 

Фиг. 13. игпЬеІІа ри§аісНоѵепзіз Е. Вукоѵа. 
Экз. X» 4001/87; о-в Столб; нижний фамен; Х80 

Нижнеленского рай і 

поперечное сечение; я 
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к статье Г. Д. КИРЕЕВА, С. Ф. ЩЕРБОВИЧ и 

Таблица I 

др. 

I — 

Во всех случаях увеличение 10 

2. Оаіхіпа суЬаеа Зіотіпа зр. поѵ.; 

голотіип № 3499/1, осевое сечение; Горьковская область, окв. № 5 у д„ Б. Карпуниха. 

глубина 740,05—743,85 м-, нижняя зона ассельского яруса; 2 —экз. № 3499/2, осевое сечение'; 
местонахождение и возраст те же 

—5. Оаіхіпа §гасіІі§ 5]отіпа зр. поѵ.; 

3 голотип № 3499/3, осевое сечение; Горьковская область, скв. № 5 у д. Б. Карпуниха, 
глубина 740,05—743,85 м; нижняя зона ассельского яруса; 4 —экз. № 3499/4, осевое сечение; 

Кировская область, скв. № 4 Великорецкой площади близ д. Кошаги, глубина 961,4—963,08 м- 
возраст тот же; 5 —экз, № 3499/5, осевое сечение; Куйбышевская область, скв, № 130 'шен- 
талинской площади, глубина 452,6—463,1 м] возраст тот же (колл. Ф. 3. Ягофаровой) 

-8. Оаіхіпа іпзідпіз ^адоГа^оѵа зр. поѵ.; 

6 —голотип № 3499/6, осевое сечение; Куйбышевская область, скв. № 106, Шенталинской 
площади, глубина 371,75—377,0 м- верхняя часть нижней зоны ассельского яруса; 7 — экз. 

№ 3499/7, осевое сечение; Горьковская область, Урмары, скв, № 3, глубина 282,75 лі’; нижняя 

зона ассельского яруса (колл. С. Ф. Щербович); 8 — экз. № 3499/8, осевое сечение укорочен¬ 

ного экземпляра; Куйбышевская область, скв. № 106 Шенталинской площади, глубина 
371,75 377,0 м\ верхняя часть ниж.ней зоны ассельского яруса 

10. Оаіхіпа гоЬизіа сопПпіз 5]отіпа зиЬзр. поѵ.; 

9 —голотип № 3499/9, осевое сечение; Кировская область, скв. № 4 Великорецкой площади 
у д. Кошаги, глубина 963,05—964,65 лг; нижняя зона ассельского яруса; 10 — экз. № 3499/10 
осевое сечение; местонахождение и возраст те же 

, 12. Оаіхіпа гоЬизіа зігепіаііпепзіз Оа^оіагоѵа зиЬзр. поѵ.; 

77 —голотип № 3499/11, осевое сечение; Куйбышевская область, скв. № 106 Шенталинской 
площади, глубина 371,75^377,0 м; верхняя часть нижней зоны ассельского яруса; 12 —экз. 
№ 3499/12, осевое сечение: местонахождение и возраст те же 

Таблица II 

ж. Во всех случаях увеличение 10 

йі 1, 2. Яи§озо[изиІіпа зіаЫІіз гезігісіа 5]отіпа зиЬзр. поѵ. 
I 7-голотип № 3499/13, осевое сечение; Кировская область, скв. № 4 Великорецкой площади 

близ д. Кошаги, глубина 952,95—955,95 Л(; нижняя зона ассельского яруса; 2 — экз. № 3499/14, 
(і; осевое сечение экземпляра с мелкой сильной складчатостью септ и с массивными дополии- 
Ц тельными образованиями; местонахождение и возраст те же 

и|:3, 4. Яи§05о[изиІіпа зіаЫііз зиЬипйиіаіа 5]отіпа зиЬзр. поѵ. 

г 5—голотип № 3499/15. осевое сечение; Горьковская область, скв. № 5 у д. Б. Карпуниха. 
глубина 732,35—736,35 лг; нижняя зона ассельского яруса; 4 — экз. № 3499/16, осевое сечение; 
местонахождение и возраст те же 

5 7. Рзеиёо^изиііпа тосіезіа ЗсЬегЬоѵісЬ зр. поѵ. 

5—голотип № 3499/17, осевое сечение; Ишимбайское Приуралье, Восточный массив, скв. 

№ 101/1; глубина 1425—1434 лг; нижня зона ассельского яруса; 6 — экз. № 3499/18, осевое 
слегка скошенное сечение; Ишимбайское Приуралье, Западный массив, скв, № 240, глубина 
1513—1516 лг; возраст тот же; 7 — экз. № 3499/19, осевое сечение экземпляра с более высокой 
спиралью; Ишимбайское приуралье. Восточный массив, скв. № 101/1, глубина 1389—1399 лг; 
возраст тот же (Д. Ф. Шамова) 

і8—10. Рзеисіо\изиІіпа роггесіа 5]отіпа зр. поѵ. 

5 —голотип № 3499/20, осевое сечение Рз. роггесіа (огта іуріса-, Горьковская область, скв. 

№ 11 Арзамасской площади, глубина 147—153 лг; нижняя зона ассельского яруса; 9 — экз. 

3499/21, осевое сечение Рз. роггесіа /огта зиЫіІіз-, местонахождение и возраст те же; Ю— 

экз. № 3499/22, осевое сечение, Рз. роггесіа /огта гасііз; местонахождение и возраст те же 

1 11, 12. Рзвийо^изиНпа рагаапйегззопі Каизег Іогта асиіііеппіпаііз. 

3499/23, осевое сечение; Кировская область, скв. № 4 Великорецкой площади 
У А. Кошаги, глубина 955,95—958,35 лг; нижняя зона ассельского яруса; 12 — экз. № 3499/24, 

осевое сечение; Горьковская область, скв. № 5 у д. Б. Карпуниха, глубина 732,35-736,35 лг; 
. возраст тот же 
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Таблица ІИ 

Во всех случаях увеличение 15, кроме фиг. I—5 

Фиг. 1, 2. Рзеисіо^изиііпа сііззітШз ЗсНегЬоѵісЬ зр. поѵ. 

г — голотип № 3499/25, осевое сечение (ХІ0); Горьковская область, скв. № 14 Порецкой 
ведочной площади, глубина 153,42 м-, нижняя зола ассельского яруса; 2 — экз. № 34' 

осевое сечение (ХЮ); Горьковская область, скв. № 2 Порецкого района, глубина 18І 
190,30 лг, возраст тот же 

Фиг. 3, 4. Рзеийоіизиііпа сігситіехіа ЗсЬегЬоѵісН зр. поѵ. 

3—голотип № 3499/27, осевое сечение (ХІ0); Куйбышевская область, р. Сок, Запа )| 

карьер; нижняя зона ассельского яруса; 4 — экз. № 3499/28, осевое сечение более удл і 
ного экземпляра (Х'Ю); местонахождение и возраст те же 

Фиг. 5. Рзеисіо[изиІіпа ? іаіагіса Маікоѵзку зр. поѵ. 

Голотип № 3499/29, осевое сечение (Х10); Татарская АССР, Усть-Зайская скв. № 516, г. 
на 189,5 м\ нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 6—12. Рзеисіоіизиііпа ? пеікаісНепзіз Кеіаі зр. поѵ. 

6 — голотип № 3499/30, осевое сечение Рз. ? пеікаісНепзіз Іогта іуріса; Волгоградска 
ласть, СКВ. № 169 Красноярской площади, глубина 351—359 лі; 7 — экз. № 3499/31, парао 
сечение Рз. ? пеікаісНепзіз (огта іуріса-. Волгоградская область, скв. № 2023 Неткаче 
площади, глубина 623—627 ,и; возраст тот же; 8—экз. № 3499/32, осевое сечение Рз. ? 

каісНепзіз Гогта іуріса-. Куйбышевская область, скв. № 106 Шенталинской площади, гл; 

378—379,4 М-, возраст тот же (колл. Ф. 3. Ягофаровой); У — экз. № 3499/33 осевое се 
Рз. ? пеікаісНепзіз Гоггпа ѵепігісоза-. Волгоградская область, скв. № 2023 Неткачеі 
площади, глубина 623 — 627 л; возраст тот же; 10 — экз. № 3499/34, осевое сечение 
пеікаісНепзіз (огта оѵаіа-. Волгоградская область, скв. № 73 Саломатинской площади 
бина 1039—1043 м-, возраст тот же; И — экз. № 3499/35, осевое, слегка скошенное се 
Рз. 7 пеікаісНепзіз [огта оѵаіЦоггпіз-, Волгоградская область, скв. № 64 Саломати 
площади, глубина 1194—1197 лс, возраст тот же; 12—экз. N^ 3499/36, осевое, слегка скош 
сечение Рз. ? пеікаісНепзіз [огта ѵагізрігаііз-, Волгоградская область, скв. № 2023 Нет4 1 

ской площади, глубина 623—627 м-, возраст тот же 

Фиг. 13. Рзеисіоіизиііпа 7 огепЬиг§епзіз огепЬигцепзіз ОоЬгокЬоІоѵа зиЬзр. поѵ. 

Голотип № 3499/37, осевое сечение; Оренбургская область, скв. Бузулук, глубина 
1212 м, нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 14—16. Рзеисіоіизиііпа ? огепЬигдепзіз со§паіа Кеіаі зиЬзр. поѵ. 
14 — голотип № 3499/38, осевое, слегка скошенное сечение Рз. 7 огепЬигёепзіз соёпаіа 
іуріса-. Волгоградская область, скв. № 2023 Неткачевской площади, глубина 623—627 м-. 

няя зона ассельского яруса; 15 — экз. № 3499/39, осевое, слегка скошенное сечение . 

огепЬигёепзіз соёпаіа [огта іуріса-. Волгоградская область, скв. № 73 Саломатинской 
щади, глубина 1039—1043 м-, возраст то же; 16 — экз. .4“ 3499/40, осевое сечение Рз. ? 

Ьигеепзіз соепаіа [огта ѵепігісоза-, местонахождение и возраст те же 

Таблица IV 

Во всех случаях увеличение 15 

Фиг. 1. Рзеисіоіизиііпа ? огепЬиг§епзіз со§паіа Іоггпа еІоп§а(а. 

Экз. № 3499/41, осевое сечение; Волгоградская область, скв. № 73 Саломатинской пло 
глубина 1039—1043 м; нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 2. Рзеисіоіизиііпа ? изігаіепзіз Маікоѵзку зр. поѵ. 
Голотип № 3499/42, осевое сечение; Татарская АССР, Усть-Зайская скв. X» 516, гл 
189,5 лі; нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 3, 4. Рзеисіоіизиііпа ? ргоргіа I. ТсЬегпоѵа зр. поѵ. 
3 — голотип X» 3499/43, осевое сечение; Саратовское Поволжье, Комсомольская плс 
СКВ. Х» 141-с, глубина 429—436 м; нижняя зона ассельского яруса; 4 — экз. X» 3499/44, 

сечение; местонахождение и возраст те же 

Фиг. 5. Рзеисіоіизиііпа ? апігороѵі Маікоѵзку зр. поѵ. 
Голотип Х« 3499/45, осевое сечение; Татарская АССР. Ильмовская скв. X» 665 глубина 34' 

нижняя зона ассельского яруса ;■ 

Фиг. 6. Рзеисіоіизиііпа ? іттетогаіа Маікоѵзку зр. поѵ. 
Голотип Хо 3499/46, осевое сечение; Татарская АССР, Усть-Зайская скв. .X» 501. гг 
224,0 К; нижняя зона ассельского яруса 
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№ 

7, 8. Рзеисіоіизиііпа ? ітрегсеріа Ладоіагоѵа зр. поѵ. 

7-голотип № 3499/47, осевое сечение; Куйбышевская область, скв. 137 Ермаковской плош». 

ди, глубина 201 209 м- нижняя зона ассельского яруса; 3 —экз. № 3499/48, осевое сечение 
более удлиненного экземпляра; местонахождение и возраст те же 

ш9—'13. Рзеисіоіизиііпа ? Іазіиоза Кеіаі зр. поѵ. 

9 - голотип № 3499/49, осевое сечение Рз. ? (азіиоза /огта іуріса- Волгоградская область 
СКВ. Хо 73 Саломатинской площади, глубина 1033-1038 л/; нижняя зона ассельского яруса- 

/0-экз. № 3499/50, осевое сечение Рз. ? /азШза {огта /уріса; Волгоградская область,’ 

СКВ. Х» 169 Красноярской площади, глубина 351—359 м; возраст тот же; // —экз. Хд 3499/51, 

осевое сечение Рз. ? ^азіиоза Гогта ге^иіагіз-. Волгоградская область, скв. Хд 73 Салома¬ 

тинской площади, глубина 1039—1043; возраст тот же; /2 — экз. Х» 3499/52, осевое, слегка 
скошенное сечение Рз. ? {азіиоза Іогта ѵепігісоза-. Волгоградская область, скв. Хд 73 Сало- 

матинской площади, глубина 1020—1033 м; возраст тот же; 73—экз. Хд 3499/53, осевое сечение 
Рз. ? Ызіиоза Іогта іуріса, с ослабленной складчатостью; Волгоградская область, 
СКВ, Хд 1,69 Красноярской площади, глубина 351—359 м-, возраст тот же 

Таблица V 

Во всех случаях увеличение 15 

2. Рзеийоіизиііпа ? загаіоѵепзіз Т. ТсЬегпоѵа ер. поѵ. 

■ 7 — голотнп Хд 3499/54, осевое сечение; Саратовское Поволжье, Отроговская площадь, скв. 

Хд 80-с, глубина 871—875 л; нижняя зона ассельского яруса; 2 —экз, Хд 3499/55, неполное 
осевое сечение; местонахождение и возраст те же 

4. Рзеисіо^изиНпа ? ризШа Ыіазтіса 5]от)іпа. 

3—экз. Х» 3499/56, осевое сечение; Куйбышевская область, скв. Хд 106 Шенталинской пло¬ 

щади, глубина 378—379,4 м-, нижняя зона ассельского яруса (колл. Ф. 3. Ягофаровой); 4 — 

экз. Хд 3499/57, осевое сечение; Татарская АССР, Красный Бор, скв. Хд 502, глубина 445,25— 
'453,05 м\ возраст тот же (колл.С.В, Доброхотовой). 

6. Рзеийоіизиііпа ? ікепзіз ОоЬгокЬоІоѵа зр. поѵ. 

5 —голотип Хд 3499/59, осевое сечение: Татарская АССР. скв. Хд 217 Сулинской площади, 
глубина 226,5—230 лі; нижняя зона ассельского яруса; б — экз. Хд 3499/60, осевое сечение 
крупного зкземпляра; местонахождение и возраст те же 

8. Рзеийоіизиііпа ? Ьигиіикепзіз ОоЬгокЬоІоѵа зр. ,поѵ. 

7 —голотип Хд 3499/61, осевое сечение; Оренбургская область, скв. Бузулук, глубина 1206— 

1212 м\ нижняя зона ассельского яруса; 8—экз. Хд 3499/62; осевое сечение; местонахождение 
И возраст те же 

-11. Рзеийоіизиііпа ? сага ОоЬгокЬоІоѵа зр. поѵ. 

9—голотип № 3499/63, осевое сечение; Оренбургская область, скв. Бузулук, глубина 1206— 

1212 М; нижняя зона ассельского яруса; 10 — экз. № 3499/64, осевое сечение укороченного 
экземпляра; местонахождение и возраст те же; 77 — экз. Хд 3499/65, осевое сечение удлинен¬ 
ного экземпляра; местонахождение и-возраст те же 

Таблица VI 

Во всех случаях увеличение 15, кроме фиг. 10—13 

2. Рзеийоіизиііпа ? іпсотрегіа ЗсЬегЬоѵісЬ зр. поѵ. 

7 — голотип .Хд 3499/66, осевое сечение сильно доломитизированного экземпляра; Куйбышев¬ 

ская область, р. Сок. Западный карьер; нижняя зона ассельского яруса; 2 — экз. Х» 3499/67, 

осевое сечение; Горьковская область, скв. Хд 13 Марпосадской площади, глубина 282,60 -и; 
івозраст тот же 

Рзеийоіизиііпа ? іпіитезсепз Кеіаі зр. поѵ. 

Голотип Лд 3499/68, осевое сечение; Волгоградская область скв Хд 73 Саломатинской пло¬ 
щади, глубина 1033—1038 м-, нижняя зона ассельского яруса 

-7. Рзеийоіизиііпа ? игтагепзіз ЗсЬегЬоѵісЬ зр. поѵ. 

4 голотип Хд 3499/69, осевое сечение; Горьковская область, Урмары, скв. Хд 3, глубина 
283,60 М-, нижняя зона ассельского яруса; 5 — экз. Хд 34Э9/70, осевое сечение; Горьковская 
область, СКВ. Хд 13 Марпосадской площади, глубина 303,50 м-, возраст тот же; 6 — экз. 

Хд 3499/71, осевое сечение; Куйбышевская область, правый берег Волги вблизи Батраков; 

возраст тот же; 7—экз. Х» 3499/72, осевое сечение укороченного экземпляра; Татарская АССР, 

СКВ. Хд 717 Шингальчинской площади, глубина 252,5 м; возраст тот же (колл. Ф. С. Маль- 
ковского) 
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Фиг. 8, 9. Рзеийо^изиііпа ? ргоіаіа Кеіаі, зр. поѵ. 
8 — голотип № 3499/73, осевое сечение; Волгоградская область, скв. № 73 Саломатинскоі 
щади, глубина )033—1038 ж; нижняя зона ассельского яруса; 9 — экз. № 3499/74, осеві 
чение; местонахождение и возраст те же 

Фиг. 10—12. Рзеийоіизиііпа} гпаікоѵзку ер. поѵ. 

10—голотип № 3499/75, осевое сечеіние Рз. ? таікоѵзку {огта іуріса (Х10); Волгогра 
область, СКВ. № 2028, Неткачевской площади, глубина 620—624 м\ нижняя зона ассел; 

яруса; и—экз. № 3499/76; осевое сечение Рв. 7 таікоѵвку іоггпа іуріса (Х40); местон 
дение и возраст те же; і2 — экз. № 3499/77, осевое сечение Рв. ? таікоѵвку Іогта 
(Х10); іместонахождение и возраст те же 

Фиг. 13. Рзеийо^изиііпа} зіпциіагіз 5]отта зр. поѵ. 

Голотип № 3499/78, осевое сечение (Х10); Горьковская область, окв. № 11 Арзамасскоі 
щади, глубина 147—153 м-, нижняя зона ассельского яруса 

Таблица VII 

Во всех случаях увеличение 10, кроме фиг. 4а 

Фиг. 1. 8сНіЛ}а§егіпа зсНегЬоѵісНае ОоЬгокЬоІоѵа зр. поѵ. 
Голотип № 3499/79, осевое сечение; Оренбургская область, скв. Бузулук, глубина 
1212 м\ нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 2—4, 4а. Зскниадегіпа ех дг. Іизі^огтіз Кгоіочѵ. 
2 — экз. № 3499/80, осевое скощенное сечение; Саратовское Заволжье, скв. № бГс, гл 
571—576 м, Любицкая площадь (колл. И. А. Черновой); 3 — экз. № 3499/81, осевое се 
Ишимбайское Прнуралье, Восточный массив, скв. 101/1, глубина 1308—^1315 ж (колл. Д. <; 

мова); 4 — экз. № 3499/82 осевое неполное сечение; Татарская АССР, Ильмовская скв. 

глубина 349,8 лі; 4а—тот же экземпляр, показано строение внутренних оборотов 
(колл. Ф. С. Мальковского); все экземпляры происходят из нижней зоны ассельского 

Фиг. 5. 5сІта§егіпа Ьигиіикепзіз ОоЬгокЬоІоѵа зр. поѵ. 
Голотип № 3499/83, осевое сечение; Оренбургская область, скв. Бузулук, глубина 1206— 

нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 6, 7. 8сІта§егіпа ѵиідагіз заіотаііпепзіз Кеіаі зиЬзр. поѵ. 
6 — голотип № 3499/84; параосевое сечение; Волгоградская область, скв. № 73 Саломат 
площади, глубина 1043—1051 ж; нижняя зона ассельского яруса; 7 — экз. № 3499/85; 

сечение; местонахождение и возраст те же 

Фиг. 8. 8сІта§егіпа ех. §г. ѵиІ§агіз ЗсНегЬоѵісІі. 
-Экз. № 3499/86 осевое сечение; Ишимбайское Прнуралье, Восточный массив, скв. № 
глубина 1389—1399 м-, ниишяя зона ассельского яруса (колл. Д. Ф. Шамова) 

Фиг. 9. РзеисіозсИіі!а§егіпа ? зр. 
Экз. № 3499/87, тангенциальное сечение плохой сохранности; Сара^'овское Заволіжье, с 
Любицкой площади, глубина 571—576 м; нижняя зона ассельского яруса; (колл. И. / 

новой) 

Фиг. 10. РагагеИіа ? кагрипіккепзіз 5]отіпа зр. поѵ. 
Голотип № 3499/88, осевое сечение, плохой сохранности; Горьковская область, скв. 

д. Б. Карпуниха, глубина 732,35—736,85 м\ нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 11, 12. РагагеИіа ? паііѵа 5]огп1па зр. поѵ. 
// — голотип № 3499/89, осевое сечение, плохой сохранности; Горьковская область, сі 
у д. Карпуниха, глубина 732,35—736,85 лг; нижняя зона ассельского яруса; 12— экз. № 
осевое сечение более вздутого экземпляра плохой сохранности; местонахождение и 

те же 

К статье Л. Г. ДЛИН, К. И. КУЗНЕЦОВОЙ 

Таблица 1 

Фиг. Іа, б, в, г. ѴегпеиіІіпоШез кігіИае Оаіп зр. поѵ. 
I — голотип № 428/34, а — боковая сторона, б — вид с ребра, в — устьевой конец, г 
основания ХІ02. Среднее Поволжье, д. Городище; волжский ярус, зона ЗиЬрІапіІез 
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2 а, б, 3, 4. ОгЫ§пупоіс1в5 топзігаіиз Ваіп, 5р. поѵ. 

І 2 — голотип № 429/46; мегалосферичеокая раковина. 

1. а — боковая сторона, б — брюшная сторона, Х72, 4 — паратип, м;-ікросферическая раковина, 

I боковая сторона; Х50. 3 — паратип № 428/46^, раковина с отломанными последними каме- 

I рами: видны внутрикамерные перегородки, Х72; Ш — 0,50 мм, Т—0,48 мм. толщина стенки— 

I 0,05 мм, устья — 0,17 мм .толщина перегородок—0,036—0,053 мм, длина перегородок—0,047— 

^ 0,053 мм. Среднее Поволжье д. Городище; кимериджскиГі ярус, зона АпІасозІерЬаппз ІрзеигіогпиІаЫИз. 

. 5 а, б. Ьепіісиііпа кгутНоІзіі К. Кигпеізоѵіа, зр. поѵ. 

1[ Голотип № 3476,/21; а — вид сбоку, б — вид с брюшного края, хЮО; Среднее Поволжье, 

Ѵ д. Городище; волжский ярус, зона ЗпЬрІапіІез зокоіоѵі. 

'I;, 6 а, б. іепіісиііпа зедгедаіа К. Кигпеізоѵа зр. поѵ. 

7—голотип № 3476/3; а — вид сбоку, б — вид с устьевой стороны, х75; Среднее Поволжье, 

д. Городище, волжский ярус, зона ЗпЬрІапіІез кіітоѵі. 

•іі 7 а, б. Ьепіісиііпа зокоіоѵі К. Кпгпе'ізоѵа, зр. поѵ. 

Голотнп № 3476/1, а — вид'сбоку, б — вид с брюшного края, Х75; Среднее Поволжье], д. Го¬ 

родище, волжский ярус ЗпЬрІапіІез зокоіоѵі. 

•Іі 8 а, б. Маг§іпиІіпорзіз тейіа^огтіз К. Кигпеізоѵа, зр. поѵ. 

‘ Голотип № 3476/44, а — вид сбоку, б—вид с брюшного края, ХЮО; Среднее Поволжье, 

д. Городище; волжский ярус, зона Оогзоріапііез рапбегі. 

Щ 9 а, б, в, 10. ^иіп^ие^оси^іпа тіісішгіпі Ваіп, зр. поѵ. 

9—голотип № 428/48, мегалосферическая генерация; а — малокамерная, б — многокамерная 
сторона, в — устьевой конец, Х72; /(/ — поперечное сечение, Х200; Среднее Поволжье, 
д. Большая Дергуновка; волжский ярус, зона Оогзоріапііез рапбегі. 

>і[ 11 а, б, В, г; 12 а, б, в, г; ОЗ а, б, в, г; 14. Оиііиііпа сІо§.іеІІ Оаіп, зр. поѵ. 

II — голотип № 428/76, мегалосферическая генерация; 12 — паратнп № 428/75а микросфериче- 

ская раковина; а—многокамерная, б—малокамерная сторона, в—вид с брюшного края, 

I в — вид со спинного края, г — вид с основания; 14 — вид со стороны устья, Х102. И, 14 — 

[п- Прикаспий, с. Орловка; 12, 13 — р. Кама, пос. Лойно; волжский ярус, низы зоны Ѵігдаіііез 
І| ѵігеаіпз. 

Ші 15 а, б, в. Ноеціипйіпа §огосІізісІгепзіз Оаіп, зр. поѵ. 

Голотип № 428/57. а—спинная, б—брюшная сторона, в — вид с периферического края. Х72, 

Среднее Поволжье, д. Городище; волжский ярус, зона ЗпЬрІапіІез зокоіоѵі. 

нкн 1, 2, 3, 14, 15 выполнены художником Б. П. Николаевым, 9, 11, 12, 13 — худож¬ 
ником Н. А. Ипатовцевым во ВНИГРИ, микрофотогра(})ни — А. И. Никитиным 
в Геологическом институте АН СССР 

К статье Т. Н. ГОРБАЧИК 

Таблицы I—X 

На таблицах I—^ѴІІ все изображения даны с увеличением в 75 раз, Ѵ111—X — 
раз. 

Таблица I 

В а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического края 

щ\. Оіотозрігеііа §аиІііпа (ВегіЬеІіп) 

В Экз. № 83—310; нижний альб; центральный Крым, с. Курское 

ОН 2. Нар1орНга§то1йез гозасеиз ЗиЬЬоІіпа 

I Экз. № 83—311; нижний альб; центральный Крым, с. Курское 

і.'дЗ. НарІорНгацтоШез скартапі Могогоѵа 

I Э-кз. № 83—312; центральный Крым, с. Курское 
1 ' 

ік4. НарІоркгадтоШез ѵосопііапиз Моиііасіе. 

|и . .Экз. № 83—134; верхний валанжин; центральный Крым, с. Тополевка 

іі|5. Зіотаіозіоеска зр. 

Экз. № 83—168; берриас; центральный Крым, р. Бештерек 

Щб. Меіаікгокегіоп зрігіаііз СагЬаІсНік. 

‘ Экз, № 83—^108; берриас; восточный Крым, р. Тонас 



Т а б л и ц а II 

а — вид с боковой стороны, б — вид со стороны устья 

Фиг. 1. АгптоЬасиШвз іпсопзіапз Вагіепзіеіп еі Вгапсі 

Экз. № 83—141; берриас; восточный Крым, р, Тонас 

Фиг. 2. АттоЬасиІіІез еосгеіасеиз Вагіепзіеіп е1 Вгапсі 

Экз. № 83—156; верхний валанжин; восточный Крым, р. Тонас 

Фиг. 3, 4. Раіаеоіехіиіагіа сгітіса зр. поѵ. 

3 — голотип № 83—170; берриас; восточный Крым, р. Тонас. 4 — экз. № 83—172, шлиф 
дольное сечение); нижний валанжин; юго-западный Крым, р. Бельбек 

Фиг. 5, И. Веіогиззіеііа іаипса зр. поѵ. 

5 — голотип № 83—193; II—экз. № 83—331, шлиф (Х250); берриас; восточный Крым. р. Т 

Фиг. 6. Ѵегпеиіііпа апдиіагіз зр. поѵ. 

Голотип № 83—178; берриас; восточный Крым, р. Тонас 

Фиг. 7. Ѵегпеиіііпа зиЬтіпиіа зр. поѵ. 

Голотип № 83—177; берриас; центральный Крым, р, Сарысу 

Фиг. 8. Ѵегпеиіііпоісіез пеосотіепзіз (М]а11іик) 

Экз. № 83—180;'нижний валанжин; восточный Крым, р, Тонас 

Фиг. 9. Тгііахіа ругатШаіа Кеизз 

Экз. № 83—179; берриас; юго-западный Крым, р. Бельбек 

Фиг. 10. Саийгуіпа коіегіѵіса Таігоѵ 
Экз. № 83—185; берриас; восточный Крым. р. Тонас 

Таблица III 

а — вид с боковой стороны, б — вид со стороны устья 

Фиг. 1. Оогоікіа ргаеохусопа Моиііасіе. 

Экз. № 83—313; верхний баррем; юго-западный Крым, р. Кача 

Фиг. 2. Саийгуіпа пеосотіса СЬаІіІоѵ. 

Экз. № 83—314; верхний баррем; юго-западный Крым, р. Кача 

Фиг. 3, Саийгуіпа еіопцаіа Таігоѵ 

Экз, № 83—315; верхн'ий баррем; юго-западный Крым, р. Кача 

Фиг. 4. Саийгуіпа Іііііогтіз ВепВіеІііп. 

Экз. № 83—316; нижний альб; центральный Крым, с. Курское 

Фиг. 5. Саийгуіпа зрізза ВѳгВіѳНп. 

Экз. № 83—317; нижний альб; центральный Крым, с. Курское 

Фиг. 6. Зрігоріесііпаіа йаѵійі Моиііасіе. 

Экз. № 83—318; верхний баррем; юго-западный Крым 

Фиг. 7. Зрігоріесііпаіа гоЬизіа Моиііасіе. 

Экз. № 83—319; верхний баррем; юго-западный Крым, р. Кача 

Фиг. Ѣ.Саийгуіпа йіѵійепз ОгаЬетІ. 

Экз. № 83—320; верхний апт; центральный Крым, пос. Марьино (Симферополь) 

Фиг. 9. Тгізііх асиіап§иІиз Кеизз. 

Экз. № 84—6; нижний валанжин; центральный Крым, р. Сарысу 

Фиг. 10. Сиайгаііпа еіопцаіа зр. поѵ. 

Голотип № 83—204; нижний валанжин; центральный Крым, р. Сарысу 

Фиг. 11. Ыпциііпа ігіІоЫіотогрка Раіііу. 

Экз. № 83—215; верхний валанжин; восточный Крым, р. Тонас 

Таблица IV 

Фиг, 1. Ргопйісиіагіа сотріеха РаІНу. 

Экз. 83—244; берриас; центральный Крым, р. Бештерек 

212 



тт2. Ргопсіісиіагіа сгітіса ЗсЬокЬіпа. 

Экз. № 83—242; берриас; центральный Крым, р. Бештерек 

Г. 3. Раізораітиіа созіаіа зр. поѵ. 

Голотіш № 83—243; а—с боковой стороны, б—с периферического края; нижний валанжин; 
восточный Крым, Феодосия 

Г. 4. Раізораітиіа таіакіаііпепзіз Езрііаііе еі 5і^а1 

Экз. № 84—109; верхний готер-ив; юго-западный Крым, р. Бельбек 

I'. 5. Ьепіісиііпа посіоза (Кеизз) 

! Экз. № 83—321; верхний готерив; юго-западный Крым, р. Кача 

6. Ьепіісиііпа ргоіойесітае Оіепі еі Маззагі. 

Экз. № 83—220; берриас; центральный Крым, р. Бурульча 

|і'. 7. Ьепіісиііпа §иііаіа §и(іаіа Іеп Оат 

I Экз. № VI 86; валанжин; центральный Крым, р. Бештерек 

8. Ьепіісиііпа оиасНепзіз Зідаі 

I Экз. № 83—219; верхний валанжин; восточный Крым, р. Тонас 

Гэ. Ьепіісиііпа еісНепЪег^і Вагіепзіеіп Вгапсі 

К Экз. № 83—322; верхний готерив; юго-западный Крым, р. Кача 

Гю. Магціпиііпорзіз зіцаіі Вагіепзіеіп, Веііепзіаесіі еі ВоПі. 

Экз. № 83—323; верхний готерив; юго-западный Крым, р. Кача 

.11. Маг^іпиііпа гоЬизіа Кеизз. 

Экз. № 83—324; верхний баррем; юго-западный Крым, р. Кача 

.,12. Загасепагіа ѵаіапціпіапа Вагіепзіеіп еі Вгапсі. 

Г' Экз. № VI—94; а —с боковой стороны, б —с брюшной стороны; берриас; центральный 
Крым, р. Бештерек 

ТаблицаѴ 

I Фиг. 1, 2. а вид с боковой стороны, б — вид с брюшной стороны 
1- Фиг. 3—8, а — вид со спиральной стороны, б — вид с пупочной стороны, в — вид с перифе- 
I рического края 

і 1. Загасепагіа Іаігипсиіа (СЬаІІІоѵ) 

: Экз. № VI—96; берриас; центральный Крым, р, Бештерек 

||2. Загасепагіа зріпоза ЕісНепЬегд. 

Экз. № VI—79; веірхний апт; восточный Крым, Феодосия 

|і 3. ОізсогЫз сгітісиз ЗсЬокЫпа. 

Экз. № 83—255; берриас; восточный Крым, р. Тонас 

I 4. ОізсогЫз ргаеіопциз зр. поѵ. 

Голотнп № 83—264; берриас; восточный Крым, р. Тонас 

I 5. ОізсогЫз хюаззоетігі 0]аВагоѵ ѳі Адаіагоѵа. 

Экз. № 83—325; верхний апт; восточный Крым, Феодосия 

И 6. ЗірНопіпеІІа апііриа ОогЬакЫк. 

Экз, № 83—270; берриас; восточный Крым, р. Тонас 

|:;7. СопогЫпа НеіеготогрНа зр. пюѵ. 

Голотип № 83—265; берриас; восточный Крым, р. Тонас 

1і:|8. СопогЫпа Но^кегі Вагіепзіеіп еі Вгапсі. 

I Экз. № 83 275; нижний валанжин; центральный Крым, р. Сарысу 

1^ Таблица VI 

^ а — вид со спиральной стороны, б — вид с пупочной стороны, и - вид с периферического 
Ж >9Рзя 

Ч^Ное§Іипсііпа сагасоИа (Коегпег) 

1 |Щ, Экз. № 83—277; нижний валанжин; восточный Крым, р. Тонас 



Фиг. 2. Ноеціипсііпа (?) иіігацгапиіаіа зр. поѵ. ^ 

Голотип № 83—278; берриас; восточный Крым, р. Тонас 

Фиг. 3. Сопогоіаіііез ЬагіепБІеіпі іпіегсесіепз (Веііепзіаесіі). 

Экз. № 83—326; верхний апт; центральный Крым, пос. Марьино (Симферополь) 

Фиг. 4. СопогоіаШез Ьагіепзіеіпі Ьагіепзіеіпі (Вѳиепзіаесіі). 

Экз. № 83—327; ниж«ий апт; юго-западный Крым, р. Кача 

Фиг. 5. СопогоіаШез Ьагіепзіеіпі іпіегсесіепз (Веііепзіаесіі) 

Экз. № 83—328; нижний апт; юго-зпаДный Крым; р. Кача 

Фиг. 6. Саѵеііпеііа Ьаггетіапа (Веііепзіаесіі) 

Экз. № 83—329; верхний баррем; юго-западный Крым, р. Кача 

Фиг. 7. Саѵеііпеііа іп^гасогпріапаіа М}а11іик. 

Экз. № 83—330; верхний баррем; юго-западный Крым, р. Кача 

Таблица VII 

Фиг. 1. Саѵеііпеііа іпіегтесііа (ВегІЬеІіп). 

Экз. № VI—71; а — со спиральной стороны, б — с пупочной стороны, в — с периферичес 
края; верхний альб; центральный Крым, с. Курское 

Фиг. 2. Саѵеііпеііа (ііа{}агоѵі (А^аіагоѵа). 

Экз. № VI—72; а — со спиральной стороны, б — с пупочной стороны, в—с периферичес 
края; верхний альб; центральный Крым, с. Курское 

Фиг. 3, 4. Рівигозіоіпеііа зиЬпосіоза Веизз. 

3—экз. № VI—59; мегалосферическая особь; 4 — экз. № VI—64, ынкросферическая оі 
верхний альб; центральный Крым, с. Курское 

Фиг. 5. Ріеигозіотеііа оЫиза Кеизз. 

Экз. № VI—65; верхний альб; центральный Крым, с. Курское 

Фиг. 6. Ріеигозіотеііа геиззі ВегІНеІіп. 

Экз. № VI—63; верхний альб; центральный Крым, с. Курское 

Фиг. 7. ЗрігіИіпа Ііаііса Віепі еі Маззагі. 

Экз. № 82—288; а — с боковой стороны, б — с периферического края; беррнас; восто 
Крым, Феодосия 

Фиг. 8. СІоЫзрігИИпа пеосотіапа (МоиІІасіе). 

Экз. № 83—289; а — с боковой стороны, б — с периферического края; берриас; воете: 

Крым. р. Тонас ' 

Фиг. 9. ТгосНоИпа аіріпа Ьеироісі. 

Экз. № 83—297; а — с периферического края, б — с пупочной стороны; берриас/ воете 
Крым, р. Тонас 1 

Фиг. 10. ТгосНоНпа еіопцаіа Ьеироісі. 

Экз. № 83—295: а —с периферического края, б —с пупочной стороны; берриас: воете 
Крым, р. Тонас 

Фиг. 11. ТгосНоНпа гпоіезіа СогЬаІсНік. 

Экз. № 83—302; а — с периферического края, б — с пупочной стороны; берриас; воск 
Крым, р. Тонас 

Фиг. 12. ТгосНоНпа ЬигНпі ОогЬаІсЫк. 

Экз. № 83—302; а — с периферического края, б — с пупочной стороны; берриас; воск 
Крым, Феодосия 

Фиг. 13. РаіеНіпа іиггісиіаіа Віепі еі Маззагі. 
г 

Экз. № 83—304; а — с периферического края, б — с пупочной стороны; нижний валаг • 

центральный Крым, р. Сарысу 

Таблица VIII 

а — вид со спиральной стороны, б — вид с пупочной стороны, в — вид с периферичі 
края , 

Фиг. 1. НесІЬег§еІІа арііса (А^аіагоѵа). 

Экз. № 121/3; верхний апт; юго-западный Крым, р, Кача 
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2. НейЬегцеІІа ріапізріга (Таррап). 

I Экз. № 121/17; средниГі альб; центральный Крым, р. Большой Салгир 

|з. НесІЬег§еІІа ігосоісіеа (ОапсіоІП). 

I Экз, № 121/15; верхний апт (клансейский горизонт); центральный Крым, пос. Марьино 
1 (Симферополь) 

|4. НеМегцеІІа цІоЫ^егіпеШпоісіез (ЗиЬЬоІіпа), 

|| Экз. № 121/22; верхний альб; юго-западный Крым, скважина на территории полигона МГУ 

|5. НесіЬег§еІІа іп^гасгеіасеа (Оіаеззпег), 

Экз. № 121/24; верхний альб; юго-западный Крым, скважина на территории полигона МГУ 

6. НейЬег^еІІа \ѵа5Ьііеп5І5 (Сагзеу). 

Экз. № 121/37; верхний альб; юго-западный Крым; скважина на территории полигона МГУ 

7. ИейЬег^еІІа рогізйогюпепзіз (АѴіИіатз-МіісЬеІ). 

Экз. № '121/32; верхний альб; центральный Крым, скважина у г. Белогорска 

. НесІЬег§еІІа ки§1егі (ВоПі). 

Экз. № 83—305; нижний апт; юго-западный Крым, р. Кача 

Таблица IX 

:г|і—3. а — вид со спиральной стороны, б — вид с пупочной стороны, 

-т^^ид с периферического края; фиг. 4—7. а — вид с боковой стороны, б — вид с перифе- 

ического края 

'.•РгаедІоЬоігипсапа сіеігіоепзіз (РІигптег). 

|[Экз. № 121/33; верхний альб; западный Крым, скважина у пос. Майнаки (г. Евпатория) 

'.^ісіпеііа гоЪегіі ОапсіоІП. 

Экз. 121/34; верхний апт (клансейский горизонт); центральный Крым, пос. Марьино (г. Сим- 

'' ферополь) 

. ТНаІтаппіпеІІа іісіпепзіз (ОапсіоІП). 

Экз. № 121/40; верхний альб; центральный Крым, Белогорская площадь, скважина 9 

. Ріапотаііпа сНепіоигепзіз (Зідаі). 

Экз. № 121/62; верхний апт (клансейский горизонт); центральный Крым, пос. Марьино 
(г. Симферополь) 

. ОІоЫцегіпеІІоійез Іеггеоіепзіз МоиПасіе. 

3. № 121/43; верхний апт (низы); юго-западный Крым, р. Кача 

|. СІоЫ^егіпеІІоійез аІ§егіапиз СизЬтап еі іеп Ват. 

Экз. № 121/108; верхний апт; юго-западный Крым, р. Альма 

Ріапотаііпа Ьихіог}і (ОапсіоІП). 

Экз. № 121/65; верхний альб; западный Крым, скважина у пос. Майнаки (г. Евпатория) 

Таблицах 

СІаѵіНесіЬегцеІІа ^ІоЬиЩега зр. поѵ. 

:,:Я Голотип № 121/73; а — со спиральной стороны, б — с пупочной стороны, в—с перифериче¬ 

ского края; верхний апт; юго-западный Крым, р. Кача 

I 10. Віотіеііа Ыоѵаі (ВоПі). 

2 — экз. № 121/109; а — с боковой стороны, б — с периферического края; верхний апт; юго- 

|, западный Крым, р. Кача; 10—экз, № 121/161 шлиф (Х140); верхний апт; юго-западный 
Крым р. Большой Салгир 

СІаѵіНесіЬег§еІІа зиЬсгеіасеа (Таррап). 

Экз. 121/74; а — со спиральной стороны, б — с пупочной стороны, в — с периферического 
края; верхний апт; юго-западный Крым, р. Кача 

СІаѵіНесІЬег^еІІа Ыгопае (СЬеѵаІіег). 

Экз. Х» 121/77; а — со спиральной стороны, б—с пупочной стороны, в—с периферического 
края; верхний апт; юго-западный Крым, р. Альма 

Віотіеііа заипйегзі (ВоИі). 

Экз. Х» 121/86; а— с боковой стороны, б — с периферического края; верхний апт; юго-запад¬ 

ный Крым, р, Альма 
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Фиг. 6. ЬеироШіпа ризіиіапз (Воііі).. 

Экз. № 121/95; а —с боковой стороны, б —с периферического края; верхний апт; юго-зар 
ный Крым, р, Кача 

Фиг. 7. ЬеироШіпа ргоіиЬегапз ВоПі. 
Экз. № 121/99; а —с боковой стороны, б —с периферического края; верхний апт; н 
западный Крым, р. Кача 

Фиг. 8. іеироійіпа геісНеІі (ВоПі). 

Экз. № 121/97; а —с боковой стороны, б —с периферического края; верхний апт; юго-зап 
ный Крым, р. Кача 

Фиг. 9. СІаѵіНейЬегцеІІа іизсНерзепзіз (АпЬпоѵа). 

Экз. № 121/80; а — со спиральной стороны, б —с пупочной стороны, в—с периферичесь 
края; верхний баррем; юго-западный Крым р. Кача 

■1 
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