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В. М. П О Д О Б И Н А
(Томский государственный университет)

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ И ФИЛОГЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ МЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ЛИТУОЛИД 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Накопленный за многие годы фактический материал по литуолидам 
мела и палеогена Западно-Сибирской низменности дал возможность бо
лее детально изучить некоторые таксоны литуолид на уровне родов и ви
дов. Роды, рассмотренные в данной статье, установлены в свое время 
разными авторами на современных особях, у которых отчетливо заметны 
все морфологические признаки, в том числе и положение устья. Послед
ний морфологический признак считается одним из ведущих при диагно
стике родов, приведенных ниже. Но у ископаемых форм из-за деформа
ции большинства раковин трудно проследить положение устья, тем более 
что оно часто забито породой. Это явилось причиной создания сборных 
родовых групп, к которым прежде всего относится род Haplophragmoides 
и др. В последние годы исследователям удалось 'более детально изучить 
спиральноплоскостные формы литуолид и выделить различные родовые 
группы. Однако до настоящего времени нет единообразия в диагностике 
отдельных родов, отсутствует ясность в понимании их объема и филоге
нетического развития.

Как известно, каждый род имеет набор морфологических признаков, 
которые определяют его объем и систематическое положение. Один при
знак, как например устье, не может быть решающим в выделении рода, 
потому что в зависимости от влияния внешней среды многие морфологи
ческие признаки в определенных пределах изменяются даже у особей 
одного вида. И только общее соотношение признаков, с признанием 
одного из них в качестве ведущего, дает возможность представить объем 
определенного таксона. С этих позиций нами и проведено исследование 
верхнемеловых литуолид.

Не ставя перед собой задачи пересмотра всех таксонов семейства 
Lituolidae, автор ограничился ревизией некоторых наиболее спорных ро
дов, а именно: Labrospira, Haplophragmoides и Cribrostomoides и попы
тался восстановить их самостоятельность. Также уточнялось стратигра
фическое распространение отдельных родовых групп на сибирском мате
риале (см. таблицу).

В пределах Западно-Сибирской низменности представители семей
ства Lituolidae являются ведущими среди меловых и палеогеновых фо- 
раминифер. Особенно большое скопление и разнообразие этой группы
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Таблица
Вертикальное распространение некоторых родов литуолид в мезозойских 

и кайнозойских отложениях Западно-Сибирской низменности.
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------ - предполагаемое распространение; --------  редко, н ш н  обычно

организмов наблюдается в сенонских отложениях, в значительных коли
чествах они встречаются также в нижнемеловых и в палеогеновых. 
В ряде случаев комплексы фораминифер состоят исключительно из ли
туолид, представителей в основном рассматриваемых ниже родов, чем 
и обусловливалась необходимость выяснения систематики и филогении 
последних.

Таксономическое значение некоторых морфологических признаков 
этих родов рассматривается при описании наиболее характерных видов 
с привлечением данных, полученных нами ранее (Подобина, 1966).

При выполнении данной работы автор использовал коллекции не 
только по западносибирским ископаемым фораминиферам, но и привлек 
для сравнения материал по современным представителям рассматривае
мых <в статье родов, любезно предоставленный нам сотрудниками Все
союзного научно-исследовательского института геологии -Арктики
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(НИИГА) В. А. Басовым и С. Д. Тамановой и Зоологического института 
Академии наук СССР 3. Г. Щедриной, а также присланный зарубеж
ными коллегами — И. ле Кальвез из Франции и из Испании Г. Коломом. 
Рисунки фораминифер, приведенные на таблицах, выполнены художни
ками С. Г. Минаковой и О. К. Ремейкис, фотографии шлифов— фото<- 
графом К. Н. Шмидтом. Стенка раковин в шлифах изучалась петрогра
фом Н; И. Кузоватовым под микроскопом МИН-8.

Большую помощь при выполнении работы оказали нам своими сове
тами А. В. Фурсенко и 3. Г. Щедрина. Всем указанным лицам автор вы
ражает глубокую благодарность.

Ниже приводится характеристика трех спорных родов семейства Li- 
tuolidae: Labrospira, Haplophragmoides и Cribrostomoides и описание их 
некоторых видов.

О Т Р Я Д  AMMODISCIDA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  LITUOLIDEA REUSS, 1861 
[nom. transl. Glaessner, 1945 (ex Lituolidae Reuss, 1861)]

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

ПОДСЕМЕЙСТВО LITUOLINAE REUSS, 1861 
[nom. transl. H. B. Brady, 1884 (ex Lituolidae Reuss, 1861)]

Род L a b ro sp ira  Hoglund, 1947, emend. Podobina, 1966
Haplophragmium: Brady, 1884 (part.), exp. 310—311.
Haplophragmoides: Cushman, 1910 (pait.), стр. 99.
Labrospira: Hoglund, 1947, стр. 141; Подобии a, 1966, стр. 12—14.
Alveolophragmium: Loeblich, Tappan, 1953, стр. 29—31.
Cribrostomoides: Основы палеонтологии, 1959, стр. 187, рис. 123; Loeblich, Tappan, 

1964 (part.), стр. С 225, фиг. 136-3.

Т и п о в о й в и д  —Haplophragmium crassimargo Norman, 1892, стр. 17; 
современный, Северное море.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, спирально-плоскостная (несколь
ко оборотов) от полуинволютной до полностью эволютной, состоит из 
постепенно возрастающих в размере хорошо различимых камер. Камеры 
выпуклые, трапециевидной формы, септальные швы расширенные, часто 
двухконтурные. Устье овальное, аркообразное или в виде небольшой 
прямой щели, обычно открывающееся выше основания последней камеры 
(интерио-ареальное по Hoglund, 1947), иногда полностью окружено 
верхней и нижней губами из тонкозернистого материала того же состава, 
что и стенка раковины (в ископаемом состоянии эти губы обычно не за
метны). Стенка однослойная, агглютинированная, из различной величи
ны зерен кварца, скрепленных цементом. В шлифах и при просвечивании 
раковин в иммерсионных жидкостях внутреннее очертание камер округ
ло-трапециевидное, положение фораменов септальное, иногда заметны 
окаймляющие их губы (табл. III, фиг. 5, 6). Толщина перегородок меж
ду камерами примерно такая же, как и стенки, и относительно тонкая.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее варьирует характер навивания спира
ли: от полуэволютной до полностью развернутой; соответственно и раз
личных размеров пупочная область —от неширокой, но углубленной, до 
широкой, более уплощенной. Непостоянно очертание и положение устья. 
Оно бывает преимущественно арковидным, септальным, иногда в виде 
короткой щели также на септальной поверхности. В редких случаях устье 
представлено короткой широкой щелью почти у самого основания устье
вой поверхности. Значительной изменчивости подвержен размер агглю
тинированных кварцевых зерен в составе стенки: от сравнительно мелких
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(0,02 мм) до крупных (0,38 мм) одноразмерных или разного размера. 
Цвет раковин преимущественно желтоватый за счет гидроокислов же
леза в составе цемента, но встречаются и светлые.

С р а в н е н и е .  От сходного рода Trochammitioides Cushm. отличает
ся характером навивания спирали, строением начальной части раковины 
и очертанием устья.

По диагнозу, данному Дж. Кешмэном (Cushman, 1910, 1933), рако
вина рода Trochamminoides спирально-плоскостная, неравномерно под
разделенная на камеры, с округлым терминальным устьем. За типовой 
вид рода Trochamminoides Кешмэном была принята Trochammina pro- 
teus Каггег. Однако, судя по изображениям, приведенным в работе 
Ф. Каррера (Каггег, 1865, табл. 1, фиг. 1—8), спирально-плоскостная 
раковина не является типичной для рода Trochamminoides, так как боль
шая часть приведенных Ф. Каррером форм имеет трохоидную или стреп- 
тоидную спираль. Кроме того, начальная часть некоторых раковин, отно
симых к роду Trochamminoides, иногда не расчленена на камеры (Маупс, 
1952).

От рода Cribrostomoides (Cushman, 1910), который в сводках (Осно
вы палеонтологии, 1959; Loeblich, Таррап, 1964) рассматривается как 
старший синоним рода Labrospira, последний отличается более развер
нутой спиралью, преимущественно широкой пупочной областью, выпук
лыми трапециевидными камерами, более сжатой с боковых сторон рако
виной, более широкими септальными швами, грубозернистостью квар
цевого материала в составе стенки и характером устья.

От близкого рода Haplophragmoides Cushman, 1910, отличается более 
эволютной раковиной, выпукло-трапециевидным внешним очертанием 
камер, чаще встречающимся широким пупком, преимущественно сеп
тальным арковидным устьем, более широкими септальными швами. 
В шлифах и при просвечивании в иммерсионных жидкостях отмечаются 
различия во внутреннем очертании камер: у лаброспир они закругленно
трапециевидной формы (табл. III, фиг. 5, 6), у гаплофрагмоидесов в 
виде изогнутых назад, закругленных прямоугольников (табл. III, 
фиг. 1—4). Форамены у лаброспир в отличие от гаплофрагмоидных форм 
занимают септальное положение.

З а м е ч а н и я .  Раковины современных лаброспир очень сходны с се- 
нонокими из Западной Сибири. Однако последние в процессе фоссилиза- 
ции несколько уплощены, меньших размеров, менее грубозернисты.

В настоящее время некоторыми советскими и зарубежными исследо
вателями (Волошинова, Будашева, 1961; Loeblich, Таррап, 1964) род 
Labrospira рассматривается как младший синоним рода Cribrostomoides. 
По нашему мнению, это недоразумение и связано оно с тем, что Г. Хёг- 
лунд при установлении рода Labrospira с типовым видом Haplophragmi- 
ит crassimargo Norman (Hoglund, 1947) ввел в его синонимику род 
Cribrostomoides, выделенный Дж. Кешмэном для иной морфологической 
группы особей (Cushman, 1910). Для рода Labrospira Г. Хёглунд оши
бочно приводит как один из характерных вид Lituola subglobosa 
(G. О. Sars), в синонимику которого помещает Cribrostomoides bradyi 
Cushm., являющийся, как известно, типовым видом рода Cribrostomoi
des. По-видимому, это и послужило основанием для последующих иссле
дователей считать типовые виды обоих родов синонимами и ввести род 
Labrospira в синонимику рода Cribrostomoides согласно правилам при
оритета в зоологической номенклатуре.

А. Лёблик и Е. Тэппен (Loeblich, Таррап, 1952) вслед за Д. Фрице- 
лем, И. Шварцем (Frizzel, Schwartz, 1950) и В. Майнком (Маупс, .1952) 
сначала считали род Cribrostomoides вполне самостоятельным, основан
ным на признаках, указанных Кешмэном (Cushman, 1910, стр. 108), и 
отличающимися от форм, отнесенных Г. Хёглундом к новому роду Lab
rospira. Но позже Лёблик и Тэппен рассматривают род Labrospira в
8



Рис. 1. Предполагаемые генетические связи некоторых представителей отряда Ашшо- 
discida (на рисунке пропущена стрелка между фигурами 1в и 2а)
Роды: 1 — Ammodiscus, 2 — Trochamminoides, 3 — Lab^ospira, 4 — Recurvoides, 5 — Haplophragmoi- 
des, 6 — Adercotryma, 7 — Cribrostomoides, 8 — Alveolophragmium, 9 — Cyclammina; a — вид 
с боковой стороны, б — вид с устья, в — внутреннеее строение



качестве младшего синонима рода Cribrostomoides, а вид Cribrostomoides 
crassimargo (Norman) из современных отложений Арктических морей 
приводят как лектотип рода Cribrostomoides (Loeblich, Tappan, 1964, 
стр. С 226, фиг. 136—3). Под этим же родовым названием помещены 
изображения другого вида — Cribrostomoides subglobosum (G. О. Sars), 
(стр. С 225, фиг. 136—1, 2). Младшим синонимом последнего, как ука
зывалось, является Cribrostomoides bradyi Cushman — типовой вид рода 
Cribrostomoides в понимании Кешмэна (Cushman, 1910).

Экземпляры, приводимые А. Лёбликом и Е. Тэппен в качестве типич
ных для рода Cribrostomoides, принадлежат, по мнению автора, к раз
личным родам. Изображенные на фиг. 136—3 экземпляры полностью 
соответствуют типовому виду рода Labrospira— Haplophragmium eras- 
simarge Norman. На фиг. 136—1 показана молодая особь вида Cribrosto
moides subglobosum (G. О. Sars), относящаяся к роду Cribrostomoides. 
Эти экземпляры имеют некоторое сходство только в очертании устья, 
причем второй из них (фиг. 136—1, раковина вздутая, шаровидная), по
скольку эта молодая форма еще не имеет устья в виде отдельных отвер
стий, первый же (фиг. 136—3) характеризуется другим набором морфо
логических признаков, которые указывают на его принадлежность к роду 
Labrospira.

Некоторые представители рода Labrospira, известные по работе 
Г. Брэди в объеме рода Haplophragmium (Brady, 1884), в частности, вид 
Haplophragmium chnariensis cTOrb. (Brady, 1884, табл. XXV, фиг. 4), по 
всем морфологическим признакам, различимым на изображении (харак
тер спирали, широкая пупочная область, очертание швов, камер, поло
жение устья), должны быть отнесены, по нашему мнению, к роду Lab
rospira.

А. Норман (Norman, 1892) при описании нового вида Haplophrag
mium crassimargo Norman не дал его изображения, а сослался на работу 
Г. Брэди (Brady, 1884, табл. XXV, фиг. 4). Как мы уже отметили, этот вид 
и был использован Г. Хёглундом (Hoglund, 1947) при установлении ново
го рода Labrospira. В статье 17 Международного кодекса зоологической 
номенклатуры указывается, что название остается пригодным (в данном 
случае род Labrospira — младший синоним), если синонимика будет при
знана ошибочной. Изложенные выше факты говорят об ошибочности 
синонимики родов Labrospira и Cribrostomoides. Оба рода могут быть отне
сены к разным морфологическим группам, имеющим различное система
тическое положение и находящимся на разных ступенях филогенетиче
ского развития (рис. 1).

Labrospira crassimargo (Norman), 1892 
Табл. I, фиг. 1, 2; табл. Ill, фиг. 5, 6

Haplophragmium canariensis: Brady, 1884 (part.), стр. 310, табл. XXV, фиг. 4.
Haplophragmium crassimargo: Norman, .1892, стр. 17.
Labrospira crassimargo: Hoglund, )Ш47, стр. 141—T44, табл. II, фиг. 1, текст, фиг. 

121—125.
Alveolophragmium crassimargo: Loeblich, Tappan, 1953, стр. 29—31, табл. 3, фиг. 

1—3.

Г о л о т и п —в коллекции Музея Нормана, Дургам, Англия; Северное 
море; современный.

Л е к т о т и п ,  указанный Хёглундом (Hoglund, 1947), происходит из 
современных отложений фиордов Скандинавского полуострова.

О р и г и н а л  — Томский университет, № 387; Карское море; совре
менный.

М а т е р и а л .  Более десяти раковин хорошей сохранности (из коллек
ции В. А. Басова и С. Д. Тамановой).

Оп и с а н и е .  Этот вид подробно описан в работе Хёглунда (Hoglund, 
1947), но поскольку в статье рассматривается один вид рода Labrospira
ю



из эоценовых отложений, приводим полученную в результате обработки 
нашей коллекции, его краткую характеристику и размеры, необходимые 
при сравнении с этим видом.

Раковина полузволютная, овальная, в последнем обороте восемь про
долговато-трапециевидных, быстро увеличивающихся в размере камер. 
В центре боковых сторон отчетливый, углубленный, расширенный пупок. 
Септальные швы прямые, углубленные, несколько расширенные. Перифе
рический край широкозакругленный, слегка волнистый. Устье в виде 
изогнутой арки, септальное, зачастую окружено губами, сложенными ма
териалом стенки. В шлифах (табл. III, фиг. 5, 6) видно трапециевидное 
-очертание камер, септальное положение фораменов, окруженных губами. 
У экземпляров с нарушенной последней камерой отчетливо виден фора- 
мен, .по положению и очертанию ничем не отличающийся от устья. Стен
ка грубозернистая, зерна кварца (до 0,30 мм) скреплены железистым 
цементом, гидроокислы железа в цементе придают раковине светло-ко
ричневый цвет.

Ра з ме ры,  мм

Номер
экземпляра Д1 д* т Д1 : Т К

387 2,50 2,00 1,20 2 8
388 1,15 0,95 1,80 1,8 8
389 0,87 0,70 0,45 1,9 7
390 1,67 1,40 1,00 1.7 8

Здесь и далее: Д4 — наибольший диаметр раковины; Д2 — наимень
ший диаметр раковины; Т — толщина раковины; Д 4: Т — уплощенность; 
К — число камер в последнем обороте.

И з м е н ч и в о с т ь .  Сильно варьируют размеры раковин. По мнению 
Хёглунда (Hoglund, 1947), это связано с различием в размерах раковин 
разных генераций. Кроме того, наблюдаются небольшие колебания ве
личины пупочной области и следовательно некоторые изменения в ха
рактере навивания спирали. Но преобладают полуэволютные раковины. 
Положение устья также изменчиво, иногда оно расположено почти у са
мого основания септальной поверхности.

С р а в н е н и е .  От сходной L. collyra (Nauss) отличается более утол
щенной и крупной раковиной и более грубозернистой стенкой, от эоце- 
новой L. honesta sp. nov. менее плотно-свернутой раковиной, более рас
ширенной устьевой поверхностью, большими размерами раковины, более 
грубозернистой стенкой и составом цемента.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный; широко распро
странен в фиордах Скандинавии, Арктических морей Советского Союза 
{Карское море), северной части Тихого и Атлантического океанов.

Labrospira honesta Podobina, sp. nov.
Табл. I, фиг. 3—5; табл. IV, фиг. 4.

Н а з в а н и е  в и д а  от honestus (лат.) — видный, достойный, красивый.

Г о л о т и п  — Томский университет, № 391; Западно-Сибирская низ
менность, Томская область, бассейн р. Васюгана, скв. 4-Н, инт. 368,0— 
375,5 м (Нюрольский отряд); люлинворская свита, комплекс с Gaud- 
ryina subbotinae; верхний эоцен.

П а р а т и п  — Томский университет, № 392; Западно-Сибирская низ
менность, бассейн реки Васюгана, скв. 4-Н, инт. 368,0—375,0 м (Нюроль
ский отряд); люлинворская свита, комплекс с Gaudryina subbotinae; верх
ний эоцен.
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М а т е р и а л .  Десятки раковин различной сохранности.
Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, полуинволютная, округло

овальная, в последнем обороте семь-восемь треугольных камер, септаль
ные швы расширены к небольшому углубленному пупку, устье септальное 
в виде высокой арки; стенка агглютинированная, из зерен кварца, скреп
ленных кремнистым цементом.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, сжатая с боковых сторон* 
обычно состоит из двух — четырех оборотов, подразделенных на 14—15 
постепенно увеличивающихся в размере камер. В последнем обороте 
семь-восемь выпукло-треугольных камер. В центре боковых сторон 
небольшой, немного углубленный пупок. Септальные швы у пупка не
сколько расширенные, слегка углубленные, радиальные. Периферический 
край закругленный, почти ровный. Небольшая волнистость его наблю
дается лишь у деформированных форм. Устьевая поверхность закруглен
ная, выпуклая, к основанию несколько углубленная. Устье в виде высо
кой арки на септальной поверхности последней камеры (близ ее 
основания). Такую же форму и положение имеют форамены, окружен
ные видимыми на шлифе (табл. IV, фиг. 4) губами. Губы, окаймляющие 
устье у исследованных форм этого вида, неразличимы. Внутреннее 
очертание камер в шлифе — трапециевидное (характерно для лабро- 
спир).

Стенка среднезернистая, зерна кварца скреплены очень небольшие 
количеством кремнистого цемента (тонкие прожилки между плотно при
легающими зернами кварца) иногда с примесью гидроокислов железа. 
Последние, возможно, вторичного происхождения за счет окисления пи
рита, часто заполняющего камеры. Цвет раковин преимущественно се
ровато-белый.

Р а з м е р ы, мм

Номер
экземпляра Д1 Д* Д Т Ai : Т К

Голотип, 391 0 ,53 0 ,45 0 ,05 0 ,15 3 ,5 8
Паратип, 392 0 ,80 0,65 0 ,12 0 ,12 6 ,6 7

393 0 ,30 0 ,25 0 ,02 0 ,07 4 ,4 7
394 0 ,35 0 ,30 0 ,02 0 ,17 2 ,0 7
395 0,47 0,33 0 ,07 0 ,20 2 ,3 7

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют размеры раковин и особенно резко 
степень уплощенности, что, по-видимому, связано с их деформацией в 
процессе диагенеза осадка, значительно изменившей первоначальный 
облик раковин. Часто встречаются молодые особи, естественно, облада
ющие меньшими размерами, но у некоторых менее деформированных 
можно проследить характерные для вида морфологические признаки.

С р а в н е н и е .  От верхнемеловой L. collyra (Nauss) отличается более 
инволютной раковиной, небольшим пупком, менее расширенными сеп
тальными швами, высоким арковидным устьем и менее грубозернистой 
стенкой; от L. crassimargo (Norm.) более плотно свернутой раковиной, 
меньшими размерами раковины, менее грубозернистой стенкой и соста
вом цемента.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Люлинворская свита, комплекс 
с Gaudryina subbotinae\ верхний эоцен; Западно-Сибирская низмен
ность.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Томская область, бассейн р. Васюгана 
(скважины Никольского отряда), левобережье р. Оби у с. Киреевское 
(скважины Киреевского отряда), окрестности Томска (скважина у пси
хиатрической больницы).
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Р од H aplophragm oides  Cushman, 1910,emery!. Hoglund, 1947; 
emend. Podobina, 1966

Haplophragmoides: Cushman, 1910, стр. 99; Основы палеонтологии, 1959, стр. 185; 
Loebliioh, Tappan, 1064, стр. С 225.

Robulammina: Galiltftelli, 1‘947, стр. 174—195.
Asanospira: Ta<kayanagi, 1960, стр. 74.

Т и п о в о й  в ид  — Nonionina canariensis d’Orbigny, 1839, стр. 128, 
табл. 2, фиг. 33—34; современный, Атлантический океан, у Канарских 
островов.

Д и а г н о з .  Раковина свободная, спирально-плоскостная, из несколь
ких оборотов спирали, полностью инволютная; камеры продолговато
треугольной формы, в шлифах — в виде изогнутых назад прямоугольни
ков; септальные швы узкие, углубленные; устье базальное, щелевидное; 
стенка агглютинированная, из кварцевых зерен, скрепленных цементом.

И з м е н ч и в о с т ь .  Иногда заметно некоторое отклонение от спи
рально-плоскостного навивания (небольшая асимметрия устьевой по
верхности по отношению к начальной камере последнего оборота). 
Варьирует размер зерен в составе стенки от тонкого до грубозернистого. 
Не всегда присутствуют губы, окаймляющие устье, даже в пределах 
одного вида.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к родам Labrospirci, Cribrostomoides 
и Adercotruma. Отличия от рода Labrospira рассмотрены выше, при его 
описании, от рода Cribrostomoides отличается более углубленными сеп
тальными швами, щелевидным устьем, формой внутреннего контура ка
мер; от Adercotryma — спирально-плоскостной и более уплощенной рако
виной.

З а м е ч а н и я .  Г. Хёглунд (Hoglund, 1947) при исследовании совре
менных представителей рода Haplophragmoides выделил из его объема 
новый род Labrospira, отличающийся септальным положением устья 
(интерио-ареальное или внутренне-ареальное по Hoglund, 1947). Для ви
дов в новом понимании рода Haplophragmoides характерно базальное 
положение устья (по Hoglund, 1947, внутрикраевое). Но, как указыва
лось выше при описании рода Labrospira, устье является ведущим, но не 
единственным морфологическим признаком. К тому же у лаброспир по
ложение его иногда варьирует, встречаются единичные экземпляры даже 
в пределах одного вида и с почти базальным устьем. Дополнительные, 
кроме устья, признаки указаны в диагнозе рода.

Изучая экземпляры типового вида Haplophragmoides canariensis 
d’Orb. из современных отложений у Канарских островов, нам удалось 
дополнить диагноз рода, данный Кешмэном (Cushman, 1910), рядом 
вновь выявленных морфологических признаков.

Синонимом рода Haplophragmoides является Robulammina с типовым 
видом Haplophragmoides? robulus Gallitelli, выделенный по деформиро
ванным формам из флишевых пород Аппенин Италии. В сибирском 
материале большое количество деформированных раковин встречается 
вместе с недеформированными. Сопоставляя их между собой, мы полу
чили возможность определить принадлежность первых к роду Haplo
phragmoides. Деформации подверглись, как показал сибирский материал, 
в первую очередь незаполненные породой раковины, обладавшие эла
стичной тонкозернистой агглютинированной стенкой с большим количе
ством цемента. По-видимому, по этой же причине выглядят уплощенны
ми тонкозернистые японские верхнемеловые * формы, выделенные 
И. Такаянаги в род Asanospira (Takayanagi, 1960). Однако следует за
метить, что И. Такаянаги при выделении этого рода руководствовался 
в основном наличием кремнистого цемента в составе стенки. Может 
быть, в дальнейшем с накоплением фактического материала появится 
возможность вводить в диагноз рода состав цемента стенки раковин.
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До тех пор пока не выяснен состав цемента для представителей различ
ных родов, целесообразнее согласиться с А. Лёбликом и Е. Тэппен (Loeb- 
lich, Tappan, 1964) и рассматривать род Asanospira как младший сино
ним Haplophragmoides.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  От карбона до настоящего 
времени, повсеместно.

Haplophragmoides canariensis (d’Orbigny), 1839 
Табл. II, фиг. 3; табл. III, фиг. 1—3; табл. IV, фиг. 5, 6

Nonionina canariensis: d’Orbiigny, 1839, стр. 128, табл. 2, фиг. 33, 34.
Haplophragmoides canariensis: Cushman, 1910, стр. 101—102, текст, фиг. 149.

Гол от и п — современный; Атлантический океан, у Канарских 
островов.

О р и г и н а л  — Томский университет, № 398; современные отложения 
у Канарских островов.

М а т е р и а л .  10 экземпляров из коллекций И. ле Кальвез.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, в последнем обороте пять-шесть 

вздуто-треугольных камер; периферический край закругленный, лопаст
ной; устье иногда окаймлено тонкой губой; стенка грубозернистая, це
мент железистый.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, инволютная, незначительно упло
щенная с боковых сторон, спираль состоит из полутора оборотов. Камер 
8—12, постепенно возрастающих в размере. Внутреннее очертание камер 
в шлифах — слегка изогнутые назад закругленные прямоугольники. 
В последнем обороте пять-шесть вздутых, округло-треугольных камер, 
внутренние концы которых плотно сходятся к центру, оставляя неболь
шой углубленный пупок. Септальные швы узкие, углубленные, радиаль
ные. Периферический край закругленный, лопастной. Устьевая поверх
ность выпуклая, округлая, слабовдавленная у основания, где находится 
щелевидное, базальное устье, окаймленное тонкими губами. Форамены 
также щелевидные базальные. Стенка агглютинированная, нер’авномер- 
но-зернистая, кварцевые зерна погружены в железистый цемент, за счет 
чего раковина имеет гладкую поверхность. На эту особенность указьь 
вает также Кешмэн (Cushman, 1910, стр. 101).

Р а з м е р ы ,  мм

Номер
экземпляра Д | д . т Д»: Т К

398* 0 ,8 0 0,65 0,50 1 ,6 5
399 0,95 0,82 0,57 1 .6 6
400 1,55 1,25 0,95 1 ,6 6
401 1 ,2 0 0,97 0,80 1,5 6
402 1,30 1,05 0,80 1 .6 6
403 1 ,1 2 1 ,0 0 0,85 1,3 6

* Экземпляры № 398, 399 происходят из современных отложений Атланти
ческого океана у Канарских островов, остальные четыре из современных 
отложений Средиземного моря у г. Вильфранш.

Варьирует толщина раковин: обычно они немного уплощенные с бо
ковых сторон (Jh:T=  1,6), но единичные особи вздутые (Д4: Т = 1,3).

С р а в н е н и е .  Некоторое сходство наблюдается с Haplophragmoides 
fragile Hogl. из современных отложений фиордов Скандинавии, от 
которого отличается более вздутой раковиной (расширена в толщину) > 
формой (треугольной, а не трапециевидной) камер последнего оборота, 
более плотно сходящихся в пупке, имеющем отчетливую форму неболь
шого углубления.
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З а м е ч а н и я .  Следует отметить некоторые различия морфологиче
ских признаков между экземплярами, происходящими из Атлантиче
ского океана у Канарских островов и из Средиземного моря у г. Виль- 
франш. У средиземноморских щелевидное базальное устье окаймлено 
снизу и сверху тонкими губами, иногда заметными также у фораменов 
в шлифах.

Среди изученных экземпляров выделены раковины мега- и микросфе- 
рической генерации. Для мегасферической генерации характерна рако
вина относительно мелких размеров, в шлифах с крупной начальной 
камерой, общее число камер до восьми. Микросферические раковины 
крупнее, с небольшой начальной камерой, общее число камер до 12.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные отложения 
Атлантического океана, Средиземного и Северного морей.

Haplophragmoides idoneus Podobina, sp. nov.
Табл. I, фиг. 6, 7; табл. Ill, фиг. 4

Н а з в а н и е  в и д а  от idoneus (лат.) — подходящий, достойный.

Г о л о т и п  — Томский университет, № 404; Западно-Сибирская низ
менность, Томская область, бассейн р. Парабели, скв. 26, глуб. 335,0 м 
(Сенькинский отряд); сантон, славгородская свита, комплекс с Ammoba- 
culites dignus и Clavulitia hastata admota.

П а р а т и п ы  — Томский университет, № 405—408; Западно-Сибир
ская низменность, Томская область, Вахский профиль, скв. 29-к, инт. 
317,1—322,5 м\ кампан, славгородская свита, комплекс с Bathysiphon 
vitta и Recurvoides magnificus.

М а т е р и а л .  Десятки раковин различной сохранности.
Д и а г н о з .  Раковина округлая, небольшая, сдавленная с боковых 

сторон, с семью-восемью камерами в последнем обороте, стенка мелко
зернистая.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, небольших размеров, округлой 
формы, сжатая с боковых сторон. В последнем обороте семь-восемь вы
тянуто-треугольных, плотно прилегающих друг к другу и постепенно 
увеличивающихся в размере камер. Большая часть раковины образована 
двумя оборотами, подразделенными на 12—14 камер, контур которых в 
шлифах — изогнутые назад прямоугольники.

В центре боковых сторон различим небольшой, углубленный, иногда 
нечетко выраженный пупок. Септальные швы узкие, углубленные, слегка 
изогнутые, радиальные. Периферический край закругленный, волнистый. 
Устьевая поверхность также закругленная, слабовыпуклая, немного 
углубленная к основанию камеры. Устье в виде узкой щели у основания 
устьевой поверхности, часто неразличимо, так как забито породой.

Стенка раковин обычно серого цвета, состоит из хорошо отсортирог 
ванных мелких зерен кварца, скрепленных небольшим количеством це
мента. Зерна кварца очень плотно прилегают друг к другу и поэтому 
цемент почти неразличим. Вторично возникшие за счет окисления пири
та, заполняющего камеры, гидроокислы железа примешиваются к це7 
менту стенки, придавая ей темную окраску.

Р а з м е р ы ,  мм

Номер
экземпляра д» Д. т Д1 :Т К

Голотип, 404 0,25  ^ 0 ,2 0 0 ,12 2 ,0 8
Паратип, 405 0,17 0,17 0,10 1,7 7

406 0,22 0 ,20 0 ,07 3 ,0 8
407 0,22 0 ,22 0 ,10 2 ,2 8
403 0,25 0 ,2 0 0 ,12 2 ,0 8



И з м е н ч и в о с т ь .  Колебания размеров и особенно толщины связа
ны с деформацией раковин, изменившей первоначальный их облик. 
Остальные морфологические признаки устойчивы.

С р а в н е н и е .  От сходного Н. linki Nauss, выделенного А. Наусом из 
туронских отложений Канады, отличается значительно меньшими раз
мерами и меньшей углубленностью пупочной области.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Западно-Сибирская низмен
ность; сантон-кампан, славгородская свита, комплексы с Ammobaculites 
dignus и Clavulina hastata admota\ Bathysiprion vitta и Recurvoides mag- 
rtificus.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Томская область: Амбарская, Назинская, 
Средне-Парабельская площади, Тымский, Вахский, Обской, Васюган- 
ский профили, Тымская опорная скважина; Тюменская область: Сургут
ская площадь; Омская область; Тарская опорная скважина.

Р од  Cribrostom oides  Cushman, 1910
Haplophragmium: Brady, 1884 (part.), стр. 307, табл. 34, фиг. 9.
Cribrostomoides: Loeblich, Tappan, 1964, (part.) стр. C 225, фиг. il36—1.
Haplophragmoides: Takayanagi, 1960 (part.), стр. 73, табл. 2, фиг. 5, 6.

Т и п о в о й  в ид  — Cribrostomoides bradyi Cushman, 1910, стр. 108— 
109, текст, фиг. 167; современный, из северной части Тихого океана.

Д и а г н о з .  Раковина свободная, спирально-плоскостная, иногда с 
некоторым изменением направления навивания, полностью инволютная, 
в последнем обороте пять — восемь постепенно увеличивающихся тре
угольных камер, септальные швы узкие, поверхностные или слегка углуб
ленные; устье на ранних стадиях развития щелевидное, изредка окружен
ное губами или зубовидными выростами, во взрослом состоянии—подраз
делено на ряд округлых отверстий; стенка утолщенная, однослойная, 
мелко- или среднезернистая, из зерен кварца, скрепленных цементом.

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в отклонении навивания от спираль
но-плоскостного к стрептоидному. Пупочное углубление обычно узкое, 
небольшое, но иногда довольно расширенное. Во взрослом состоянии 
устье не всегда в виде симметрично расположенных округлых отверстий, 
изредка оно представлено вытянутыми, эллипсообразными небольшими 
щелями различной величины (Щедрина, 1964, стр. 95, рис. 2). Варьирует 
размер агглютинированных зерен в составе стенки: верхнемеловые виды 
имеют менее грубозернистую стенку, чем современные.

С р а в н е н и е .  От близкого рода Barkerina Frizzel et Schwartz отли
чается отсутствием подразделений внутри камер и составом слагающего 
стенку материала (у баркерин стенка карбонатная, Волошина, 1970). От
личия от лаброспир приводятся выше при описании рода Labrospira.

З а м е ч а н и е .  Кешмэн, выделяя род Cribrostomoides, отнес к нему 
формы, имеющие сложное устье в виде ряда округлых отверстий. За ти
повой вид этого рода Кешмэн принял вновь выделенный им вид Crib
rostomoides bradyi Cushm. и, приведя его изображение, сослался еще на 
изображение в работе Г. Брэди (Brady, 1884; табл. 34, фиг. 9), относя
щееся к виду Haplophragmium latidorsatum Brady. Это и послужило 
причиной помещения в синонимику рода ряда гаплофрагмиумов, изве
стных по монографии Брэди.

На основании некоторого сходства молодых экземпляров рода Cri
brostomoides, имеющих щелевидное устье, окруженное губами или зубо
видными выростами, с характерными представителями вновь выделяе
мого рода Labrospira вид Cribrostomoides bradyi Cushm. был помещен 
Г. Хёглундом в синонимику Labrospira subglobosa (G. О. Sars) и вместе 
с последним отнесен к роду Labrospira (Hoglund, 1947). Эту точку зре
ния приняли советские палеонтологи М. А. Волошинава и А. И. Будашева
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(1961), изменив в свою очередь, согласно правилам приоритета в зооло
гической номенклатуре, название рода Labrospira на Cribrostomoides. 
В отличие от Г. Хёглунда, Д. Фрицель, Е. Шварц (Frizzel, Schwartz, 
1950) и В. Майнк (Маупс, 1952) считают род Cribrostomoides самостоя
тельным, отмечая в то же время недостаточную обоснованность выделе
ния рода Labrospira Г. Хёглундом. Автор на основании изучения сибир
ских верхнемеловых и современных литуолид, присоединяется к мнению 
о самостоятельности рода Cribrostomoides, считая, что типовой вид для 
рода Labrospira выбран Г. Хёглундом не совсем удачно.

Д. Фрицель и Е. Шварц (Frizzel, Schwartz, 1950) предложили отде
лить меловых крибростомоидесов от современных и отнесли меловые 
виды рода Cribrostomoides — С. cretaceus Cushm. et Goudk. и C. trinita- 
terisis Cushm. et Jarv. к новому роду Barkerina. Типовой вид последнего — 
Barkerina barkerensis Frizzel et Schwartz из альба Техаса отличается, по 
мнению Д. Фрицеля и Е. Шварца, от типичных представителей рода 
Cribrostomoides наличием базального в виде ряда отверстий устья и под
разделенных на отдельные части полостей камер. Устье же у крибросто
моидесов, по мнению авторов, септальное, причем округлые устьевые от
верстия заметны только у взрослых особей.

В. Майнку (Маупс, 1952) удалось исследовать в шлифах топотипы 
видов Barkerina barkerensis, Cribrostomoides trinitatensis и C. bradyi, от
несенных Д. Фрицелем и И. Шварцем к роду Barkerina. В результате, 
изучив В. barkerensis, Майнк подтвердил приводимую данными автора
ми характеристику рода Barkerina, что же касается Cribrostomoides tri
nitatensis и С. bradyi, то камеры у них оказались неподразделенными и 
они были отнесены Майнком к роду Cribrostomoides. Так же и у сибир
ских экземпляров форамены занимают базальное положение на протя
жении всего роста раковины, а полости камер не подразделены на от
дельные части.

Согласно недавним исследованиям А. М. Волошиной (1970) отличие 
между родами Cribrostomoides и Barkerina не только в положении устья 
и внутреннем строении раковин, но и в составе слагающего стенку мате
риала: у баркерин стенка карбонатная, а у крибростомоидесов агглюти
нированная из кварцевых зерен, скрепленных цементом, что подтверж
дается и нашими данными.

Таким образом, в результате изучения сибирского материала нам 
удалось подтвердить и дополнить характеристику рода Cribrostomoides, 
приведенную Кешмэном в 1910 г. Однако автор не согласен с мнением 
о септальном положении устья и фораменов у представителей данного 
рода. Базальное, а не септальное положение фораменов на протяжении 
всего роста раковины наблюдалось в шлифах как Майнком, так и нами. 
На экземпляре, изображенном на табл. IV, фиг. 1—3, округлые устьевые 
отверстия, образованные за счет сросшихся зубовидных выростов, ка
жутся иногда несколько приподнятыми над основанием устьевой поверх
ности. Устье, представленное рядом округлых отверстий, разделяющихся 
зубовидными выростами, как бы вдавлено в септальную поверхность. 
У некоторых молодых особей устье, когда оно окружено резко выражен
ными губами или зубовидными выростами, кажется также несколько 
приподнятым над основанием септальной поверхности, но при шлифова
нии эти хрупкие элементы раковины быстро разрушаются и устье ста
новится базальным. Е. Трухильо (Trujillo, 1960) также отметил (по 
шлифам) базальное положение устья и фораменов и отсутствие подраз
делений внутри камер у верхнемеловых крибростомоидесов из Кали
форнии.

Верхнемеловые виды Cribrostomoides cretaceus Cushm. et Goudk. и 
C. trinitatensis Cusmh. et Jarv. были отнесены Д. Фрицелем и Е. Швар
цем к роду Barkerina, без изучения внутреннего строения раковин и стен
ки, по-видимому, тоже. ---- — ■ -— - —
2 Вопросы микропалеонтологии, вып. 17 i f  .  ̂ |



В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний мел; Северная Аме
рика, о-в Тринидад (Карибское море), Западная Сибирь. Палеоген; 
Сахалин, Камчатка, Япония. Современные; Арктические моря.

Cribrostomoides subglobosum (G. О. Sars), 1869 
Табл. II, фиг. 1, 2; табл. IV, фиг. 1—3

Lituola subglobosa: Sars М., 1869 (nom. nudum), стр. 250; G. О. Sars, 1871, стр. 
253.

Haplophragmium latidorsatum: Brady, 1884, стр. 307, табл. 34, фиг. 7—10.
Cribrostomoides bradyi: Cushman, .1910, стр. 108, текст, фиг. 167.
Labrospira subglobosa: Hoglund, 1947, стр. 144—145, табл. II, фиг. 2, текст фиг. 126.
Haplophragmoides subglobosum (М. Sars) arcticum: Щедрина, 1964, стр. 94—96, при

ложение 1, фиг. 9—11, стр. 95, фиг. 2.

Г о л о т и п —современный; Арктические моря.
О р и г и н а л ы  — Томский университет; № 411, «Витязь», 1955; экз. 

№ 412, «Садко», 1935; современный; Арктические моря.
М а т е р и а л .  Единичные экземпляры (из коллекции 3. Г. Щед

риной).
Д и а г н о з .  Раковина крупная, шаровидная, в последнем обороте 

пять с половиной — семь камер; цемент стенки кремнистый с примесью 
гидроокислов железа.

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, вздуто-шаровидная, в последнем 
обороте пять с половиной — семь выпукло-треугольных, по мере роста 
постепенно возрастающих в размере камер. Последние своими внутрен
ними концами вплотную подходят к центру раковины, так что пупок 
обычно небольшой, слегка углубленный. В шлифах видно два с полови
ной оборота, подразделенных на 14—15 камер (табл. IV, фиг. 1—3). 
Внутреннее очертание последних закругленно-прямоугольное. Септаль
ные швы узкие, немного углубленные, радиальные. Периферический 
край волнистый, широкоокруглый. Устьевая поверхность очень расши
ренная, дуговидно изогнутая. У молодых особей устье в виде широкой 
длинной щели у основания устьевой поверхности, зачастую окаймленной 
губами. У взрослых особей устье представлено рядом округлых отвер
стий. Форамены занимают базальное положение (табл. II, фиг. 1, 2). 
Стенка агглютинированная, из мелко- или среднезернистого кварца; це
мент кремнистый с примесью гидроокислов железа. Цвет раковин свет
ло-коричневый.

Р а з м е р ы ,  мм

Номер
экземпляра Да д* т Д 1 : т К

411 2 ,50 2,05 1 2 ,00 1,25 5 ,5
412 1,00 0,87 0 ,72 1,38 5 ,5
413 1,50 1,42 1,37 1 ,09 6
414 1,05 0,95 0 ,87 1 ,2 0 6

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительно варьируют размеры раковин и ха
рактер устья: от мелких (молодые экз.) с устьем в виде широкой, немно
го изогнутой щели до очень крупных с устьем в виде округлых отверстий. 
У некоторых форм отмечается небольшое отклонение оси навивания от 
первоначального направления, что объясняется, по-видимому, приспо
соблением их на более поздней стадии роста к прикрепленному образу 
жизни. Однако сохранение всех остальных морфологических особенно
стей позволяет отождествить асимметричные формы с полностью спи
рально-плоскостными (изменение направления оси навивания раковин.
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подробно рассмотрено 3. Г. Щедриной, 1964). Варьирует и размер зерен 
в составе стенки: в основном средний, реже мелкий или крупный.

С р а в н е н и е .  От сходных верхнемеловых С. cretaceus Cushm. et 
Goudk. и C. trinitatensis Cushm. et Jarv. отличается более крупными раз
мерами раковин, а также более мелкими, неравномерно расположенными 
устьевыми отверстиями. По мнению А. Ирланда (Earland, 1934, стр. 89), 
устье, представленное рядом округлых отверстий, свойственно крупным 
экземплярам Haplophragmium subglobosum (G. О. Sars) и является ко
нечной стадией развития устья. На этом основании вид Cribrostomoides: 
bradyi Cushm. он считает младшим синонимом вида Haplophragmium 
subglobosum. У Баркер же (Barker, 1960) вид из работы Г. Брзди 
(Brady, 1884, табл. 34, фиг. 9), на который сослался Кешмэн, отождест
вляет с Alveolophragmium subglobosum (G. О. Sars).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный; Арктические 
моря, распространен широко.

РАЗВИТИЕ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ЛИТУОЛИД

Как известно, эволюция фораминифер, в том числе и изучаемых ро
дов Labrospira, Haplophragmoides и Cribrostomoides, шла в направлении 
приспособления к условиям существования, выработки наиболее устой
чивой и удобной для жизни организма раковины. Рассматривая разви
тие указанных родов в сопоставлении с другими, как более примитивны
ми, так и более высоко организованными родами отряда Ammodiscida, 
можно отметить следующее: у более примитивных представителей указан
ного отряда— роды Ammodiscus, Trochamminoides, Labrospira и Hap
lophragmoides, не оставалось постоянным положение и очертание устья, 
которое изменялось от округлого, конечного (Ammodiscus) к базальному 
щелевидному (Haplophragmoides).

У более высокоорганизованных форм оно представлено рядом округ
лых отверстий (Cribrostomoides и др.) (см. рис. 1).

Вместе с устьем усложнялось и строение всей раковины. Если у аммо- 
дискусов септация отсутствует, а у трохамминоидесов она появляется не 
на ранней стадии роста, то у лаброспир раковина уже полностью под
разделена на камеры. Одновременно наблюдается общая тенденция к 
созданию более прочной инволютной раковины, а также зачастую и к ее 
расширению. Упрочнение области широкого устья, возможно, происходит 
за счет образования ряда отверстий (Cribrostomoides и др.).

Расширение раковины по оси навивания повлекло за собой создание 
более утолщенной стенки. Далее этот признак у определенной группы 
особей выразился в появлении альвеолярного слоя на внутренней стенке 
раковины (Alveolophragmium) и затем в появлении подразделений внутри 
камер (Cyclammina и др.) (Подобина, 1966). Вероятно в начале мезо
зойского этапа развития литуолид от рода Labrospira отделился род 
Recurvoides, у которого изменился характер навивания спирали от спи
рально-плоскостного к стрептоидному типу (Подобина, 1966; Путря, 
1967, и др.). В остальных морфологических признаках (аркообразное, 
септальное устье, широкие, иногда двухконтурные септальные швы, эво- 
лютная или полуэволютная раковина) наблюдается много общего с яаб- 
роспирами. Происхождение рекурвоидесов от спирально-плоскостных 
форм можно объяснить переходом к неподвижному или прикрепленному 
образу жизни, что вызвало асимметрию всей раковины. То же самое на
блюдается и в отношении рода Adercotryma, по-видимому, образовавше
гося от рода Haplophragmoides и имеющего с последним много общего 
в строении раковины. Можно предполагать, что указанные парные роды 
возникли одновременно от одних предковых форм, но в зависимости от 
условий существования приобрели некоторые отличительные мор фол о-
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гические признаки, в частности различные типы навивания спирали (см. 
рис. 1). Рассматриваемые в данной статье представители рода Haplo- 
phragmoides — Н. canariensis (d’Orb.) и рода Cnbrostomoides — С. sub- 
globosum (G. О. Sars) характеризуются в ряде случаев раковинами с 
некоторым отклонением оси навивания от спирально-плоскостного, что 
также подтверждает наше предположение о влиянии различного способа 
приспособления к условиям существования (подвижного или частично 
прикрепленного) на характер навивания спирали. На параллельное раз
витие стрептоидных и спирально-плоскостных форм указывает и одно
временность существования рассмотренных родов (см. рис. 1). Резуль
таты изучения западно-сибирских литуолид дали возможность более 
полно представить филогенетические взаимоотношения аммодисдид и 
уточнить систематическое положение рассмотренных родовых групп фо- 
раминифер.
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On Classification and Phytogeny of Some Cretaceous 
and Paleogene Lituolidae of West Siberia

V. M. Podobina

The paper deals with phylogenetic relationships between three generic 
groups: Labrospira, Haplophragmoides, Cribrostomoides, On the example 
of studying some recent, Paleogene and Upper Cretaceous species there 
has been established for each genus a complex of peculiar morphological 
'features distinguishing the above genera one from another and confirming 
their independence. The supposed genetic bonds between some Lituolidae 
genera of the order Ammodiscida are mentioned, their distribution in time 
being traced.

Five most typical foraminiferal species are described that belong to 
the genera concerned, two of them being new (Labrospira honesta sp. nov., 
Haplophragmoides idoneus sp. nov.).
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Н Г У Е Н  В А Н  Л Ь Е М
(Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе)

О РАЗВЕРНУТЫХ И ВЫПРЯМЛЕННЫХ ФУЗУЛИНИДАХ

Среди пермских фузулинид известно несколько своеобразных родов 
с развертывающимся полностью или частично последним оборотом. 
К ним относятся Reichelina Erk, 1941 (=  Parareichelina К. М. Maclay, 
1959); Sichotenella Toumanskaja, 1953; Pseudoreichelina Leven, 1970; Co- 
donofusiella Dunbar et Skinner, 1937; Lantschichites Toumanskaja, 1953 
{=  Paraboultonia Skinner et Wilde, 1953); Akiyoshiella Toriyama, 1953; 
Paradoxiella Skinner et Wilde, 1955. Некоторые из этих родов называются 
«аберрантными». Так, Ш. Ханзава (Hanzawa, 1938) говорит об «абер
рантном типе фузулинид» при описании рода Nipponitella с отклоняю
щимся от нормы навиванием последнего оборота. Э. Я. Левен (1970) 
считает аберрантными фузулинид поздней перми с чечевицеобразной 
формой раковин и с развертыванием или распрямлением последнего 
оборота таких, как Reichelina и близкие к ней роды. Понятие «аберрант
ный» указывает лишь на отклонение от нормы в строении раковины и 
является неопределенным в морфологическом смысле. Р. А. Ганелина и 
ее коллеги, рассматривая в специальной статье явление развертывания 
и выпрямления раковин пермских фузулинид, обозначили всех фузули
нид с резким увеличением высот последних оборотов термином «выпрям
ленные фузулиниды» (Ганелина и др., 1972), не делая различия между 
выпрямлением и развертыванием раковин.

При изучении материала из Центрального Вьетнама нам казалось 
целесообразнее более четко разграничить выпрямленных и развернутых 
фузулинид. К категории развернутых автор считает возможным относить 
лишь фузулинид, сохраняющих плоскоспиральное навивание до послед
него оборота и развертывающихся в конечной стадии роста. Вследствие 
такого развертывания образуются раковины веерообразной формы, ко
торая хорошо наблюдается в поперечном сечении. В последнем обороте 
или части его развернутых раковин (рис. 1) высота камер почти посто
янна, а ширина их постепенно увеличивается, септы опускаются до ос
нования предыдущего оборота, становятся веерообразными и разворот 
расширяется. Мы присоединяемся к исследователям (Ганелина и др., 
1972, и др.), по мнению которых развертывание раковин является мор
фологическим признаком, имеющим систематическое значение родового 
ранга. Это явление у раковин пермских фузулинид связывается с рез
кими изменениями физико-химических условий среды, вызвавшими пе
реход к иному, по-видимому планктонному, образу жизни в конце па
леозоя.
22



Пермские развернутые фузулиниды наблюдаются как среди верете
нообразных форм (Codonofusiella Dunb. et Skinn., Lantchichites Tou- 
xnansk., Paradoxiella Skinn. et Wilde), так и среди чечевицеобразных 
(Sichotenella Toumansk., Reichelina Erk).

Под выпрямленными понимаются фузулиниды с плоскоспиральным 
навиванием в основной части раковины и с распрямлением последнего 
оборота или части его. У выпрямленных фузулинид в последнем оборо
те высота и ширина камер почти постоянны (рис. 2). Камеры выпрям
ленной части последнего оборота расположены однорядно. Выпрямле
ние раковин фузулинид легче установить на поперечном сечении, так 
как на продольном общий вид выпрямленных и развернутых раковин 
может быть сходным.

Выпрямленные фузулиниды в перми и особенно в карбоне малоиз
вестны, у эндотирид же выпрямленные формы встречаются чаще. В этом 
случае обычно ошибочно говорят о «развертывании» или «развернутых 
формах» (Рейтлингер, 1971). С целью унификации терминологии целе
сообразно и для эндотирид слово «развернутый» применять только для 
форм типа рейхелин с веерообразным последним оборотом, а «выпрям
ленный» — для выпрямленных форм с однорядно расположенными ка
мерами в последнем обороте. Сходство по выпрямлению раковины меж
ду фузулинидами и эндотиридами представляет собой далекую гомео
морфию.

У многих эндотирид и турнейеллид выпрямление раковин является 
таксономическим критерием родового ранга (Endothyranella Gallow. et 
Harl., Chernyshinellina Reitl., Klubovella Lebed, и др.). Основываясь на 
результатах изучения верхнепалеозойских фораминифер многих райо
нов Советского Союза, некоторые микропалеонтологи (Ганелина и др., 
1972) пришли к убеждению, что это признак родовой. По нашему мне
нию, выпрямление раковин и у фузулинид также должно иметь значе
ние признака родового ранга.

Впервые выпрямленные формы фузулинид были обнаружены в Те
хасе в формации Биг Салайн (Big Saline) раннепенсильванского воз
раста Муром (Мооге, 1964). Мур сомневался в устойчивости признака 
выпрямления последнего оборота у формы, описанной им под названи
ем Millerella marblensis Thomps. var. Он считал выпрямление раковин 
у этой формы явлением аберрантным или нестабильной изменчивости, 
не исключая геронтизм или диморфизм. Но все же Мур не отрицает

Рис. 1. (слева). Развернутая раковина фузулиниды
Сечения: а — поперечное; б — продольное; в — поперечное; г — продольное (Reichelina lamarensis 
Skinner et Wilde, 1955, табл. 89, фиг. 1, 9)

Рис. 2. Выпрямленная раковина фузулиниды
Сечення: а — продольное, б — поперечное
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возможности повышения таксономического ранга этого морфологиче
ского признака до видового и даже родового в случае стабильности яв

ления выпрямления раковин. Однако форма, описываемая Муром (Mo
ore, 1964, стр. 301—305, табл. 48, фиг. 1—14, 19—21), резко отличается 
от представителей рода Millerella Thomps. присутствием однорядной 
выпрямленной части последнего оборота и мы относим ее к новому роду 
фузулинид — Rectomillerella gen. nov.

Выпрямленные фузулиниды встречены также в отложениях нижней 
перми Вьетнама и описаны как Reichelina kyluaertsis Е. Сореном (Sau- 
rin, 1950) и Reichelina xangachensis Л. Вьеном (Vien, 1959). Эти фор
мы, по-видимому, относятся к роду Pseudoreichelina Leven, установлен
ному недавно Э. Левеном (Левен, 1970) в составе Pseudoreichelina (?) 
slovenica (К. Devide) из трогкофельских отложений Югославии, Pse
udoreichelina darvasica Leven из сакмарского яруса Дарваза и Pseudo
reichelina kyluaensis (Saur.) из швагеринового горизонта Северного 
Вьетнама. Изучая типовой вид рода Pseudoreichelina darvasica Leven, 
автор статьи пришел к выводу, что у этого вида имеется только вы
прямление последнего оборота и нет развернутого навивания. Оказа
лось, что ревизия, предпринятая Левеном, в результате которой Reiche
lina slovenica Koch.-Dev. отнесена к роду Pseudoreichelina (Левен, 
1970), не очень удачна, так как на изображениях этого вида, приведен
ных В. Коханской-Девиде (Kochansky-Devide, 1966, табл. I, фиг. 1—9), 
поперечные сечения имеют развернутую раковину, а у типового рода 
Pseudoreichelina (Р. darvasica Leven) развернутость раковины не под
тверждается изображением поперечных сечений.

Выпрямленные фузулиниды из среднего карбона Таиланда описаны 
с открытой номенклатурой под наименованием Pseudoendothyra sp. 
С (Igo, 1972, стр. 75, табл. IX, фиг. 4, 5, 22—24). Нами выпрямленные 
фузулиниды встречены в известняках также среднего карбона Вьетна
ма. Они были отнесены к новому роду Palaeoreichelina Liem, gen. nov.

Ниже приводится описание двух новых родов и одного нового вида 
из выпрямленных фузулинид.

С Е М Е Й С Т В О  OZAWAI NELLI DAE THOMPSON ЕТ FOSTER, 1937 

ПОДСЕМЕЙСТВО STAFFELLINAE A. TIKLUKHO-MACLAY, 1949

Р од Palaeoreichelina  Liem, gen. nov.
Н а з в а н и е  р о д а  дано по более древнему возрасту, чем возраст рода Reichelina, 

с которым морфологически сходен описываемый род.

Т и п о в о й  вид — Palaeoreichelina donghoiensis Liem, gen. et sp. 
nov.; средний карбон, горизонт c Profusulinella; Квуй Дат, провинция 
Куанг Бинг, Чунг Бо, Вьетнам.

Д и а г н о з .  Раковина чечевицеобразная с округленно-угловатой пе
риферией, плоскоспиральная; часть последнего оборота выпрямлена, с 
однорядным расположением камер. Стенка толстая, недифференциро
ванная в спиральной части, но в последнем обороте и в выпрямленной 
части заметен неотчетливый светлый слой, похожий на диафанотеку. 
Септы прямые. Устье простое, единичное, базальное в спиральной час
ти, срединное в выпрямленной.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида, к роду условно отно
сится Palaeoreichelina sp. [ =  Pseudoendothyra sp. C (part); Igo, 1972, 
стр. 75, табл. IX, фиг. 4, 5, 22—24] из зоны Profusulinella среднего кар
бона Таиланда.

С р а в н е н и е .  От сходного рода Pseudoreichelina Leven, с которым 
он, возможно, связан филогенетически, отличается слабо дифференци
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рованной структурой стенки и менее четко выраженным светлым слоем. 
От Reichelina Erk.— отсутствием развернутости последнего оборота, 
иным строением стенки и стратиграфическим интервалом.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон, горизонт с 
Profusulinella; Вьетнам и Таиланд.

Palaeoreichelina donghoiensis Liem, gen. et sp. nov.
Табл. фиг. 1—8

Н а з в а н и е  в и д а  по городу Донг Хой, Вьетнам.

Г о л о т и п  — Геологический музей Ханоя, № С/53; район Квуй Дат, 
провинция Куанг Бинг, Чунг Бо, Вьетнам; средний карбон, горизонт с 
Profusulinella.

М а т е р и а л .  15 сечений.
О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, плоскоспиральная с угло

вато-округленной периферией и широкой пупочной областью, в полови
не последнего оборота выпрямленная с однорядным отделом. Число 
оборотов три-четыре. Начальная камера сферическая. Стенка темная, 
толстая, недифференцированная в ранних оборотах, но в последнем и в 
выпрямленной части заметен неотчетливо светлый слой, похожий на 
диафанотеку. Септы прямые. Непостоянные псевдохоматы в наружных 
оборотах. Устье простое, единичное, базальное и низкое в спиральной 
части, но срединное и довольно широкое в выпрямленной части.

Р а з м е р ы ,  мм: ширина 0,21—0,26; диаметр (без выпрямленной час
ти) 0,52—0,56; длина выпрямленной части 0,19—0,23, ширина ее 0,21—
O, 22; толщина стенки 0,020—0,024.

С р а в н е н и е .  Присутствием выпрямленной части, округло-углова
той формой периферии, широким умбиликусом и низким стратиграфи
ческим положением новый вид легко отличается от других штаффеллид. 
От Pseudoreichelina darvasica Leven отличается менее угловатой пери
ферией.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон, горизонт 
Квуй Дат А с Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Millerella cf. marblensis 
Thomps., Eostaffellina paraprotvae (Rauser) и горизонт Квуй Дат В с 
Profusulinella prisca (Depr.), Р. praecursor (Depr.), P. ovata Rauser,
P. parva (Lee et Chen); в известняках Квуй Дата, провинция Куанг 
Бинг, Вьетнам.

ПОДСЕМЕЙСТВО OZAWAINELLINAE THOMPSON ET FOSTER, 1937 

Р од Rectom illerella  Liem, gen. nov.
Н а з в а н и е  д а н о  по сходству с родом Millerella.

Т и п о в о й  в ид  — Rectomillerella texasensis Liem, gen. et nom. nov.= 
=Millerella marblensis var., Moore, 1964, стр. 301—305, табл. 48, фиг. 1 — 
14, 19—21, лектотип фиг. 5, Техас, нижнепенсильванский отдел, форма
ция Биг Салайн.

Д и а г н о з .  Раковина чечевицеобразная, плоскоспиральная, инво- 
лютная в ранней стадии, но эволютная во взрослой; часть последнего 
оборота выпрямленная — с образованием однорядного отдела. Стенка 
тонкая, из наружного текториума, тектума и примотеки. Септы прямые. 
Устье простое, базальное в спиральной части и срединное в выпрямлен
ной части. Дополнительные вещества слабо развиты в спиральной части.

В и д о в о й  с ост а в .  Один вид — Rectomillerella texasensis Liem 
gen. et nom. nov.
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С р а в н е н и е .  От сходных Millerella Thompson отличается присут
ствием выпрямленной части, а от Palaeoreichelina Liem. gen. nov. эво- 
лютным последним оборотом и тонкой трехслойной стенкой.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижнепенсильванский; Техас.

Фотографии сделаны в Геологическом институте АН СССР А. И. Ни
китиным.

Автор выражает особую благодарность профессору Д. М. Раузер- 
Черноусовой за ценные советы и замечания.
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On Uncoiled and Rectilinear Fusulinids
Nguyen van Liem

Rectilinear and uncoiled fusulinids are distinguished more clearly than 
it was done before on the materials of Central Viet-Nam. To the catego
ry of the uncoiled fusulinids belong representatives of this group relating 
to planispiral coiling up to the last whorl and uncoiled at the final stage 
of growth. Under rectilinear fusulinids are meant those with the planispi
ral coiling in the main part of the test and uniserial uncoiling of the last 
whorl or its part.

Two new genera are described: Palaeoreichelina gen. nov. and Recto- 
millerella gen. nov. as well as one new species — Palaeoreichelina dong- 
hoiensis gen. et sp. nov from rectilinear fusulinids.
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геологоразведочный институт)

ОДНОКАМЕРНЫЕ ЛАГЕНОПОДОБНЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ 
ИЗ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ САХАЛИНА

Однокамерные известковые пористые фораминиферы стали привле
кать внимание исследователей с конца XVIII в. Первое номенклатурно 
правомерное название для этих организмов — Lagetia Walker et Jacob 
появилось в 1798 г. (Walker, Jacob, 1798), узаконенное В. Паркером и 
Т. Джонсом в 1859 г. (Parker, Jones, 1859) путем обозначения типичного 
вида —Lagena sulcata Walker et Jacob. В начале последующего столе
тия, начиная с Г. Монтегю (Montagu, 1803) и П. Монфора (Montfort, 
1808) и кончая О. Терквемом (Terquem, 1876), было шредложено около 
20 родовых названий для различных однокамерных известковых пори
стых фораминифер. Однако с легкой руки Г. Брэди (Brady, 1884) все эти 
названия вошли в синонимику первоначального названия — Lagena. 
Брэди считал однокамерных фораминифер наиболее примитивными 
представителями семейства Lagenidae, являвшимися, по его мнению, 
как бы прародителями многокамерных представителей этого семейства. 
Подобно Паркеру и Джонсу (Parker, Jones, 1859), принимавших чуть ли 
не всех «лаген» за один вид, только с многочисленными вариететами, 
Брэди также подразделил лаген на несколько групп, представителей ко
торых он считал за модификации типичных (наиболее распространен
ных) форм этих групп. По его мнению, некоторые признаки, как, 
например, форма раковины и строение устья, у лаген очень изменчивы 
даже в пределах одного вида. Наличию и отсутствию внутренней устье
вой трубки он не придавал значения, хотя неоднократно наблюдал ее 
у разных видов. Этот взгляд Брэди утвердился в литературе по форами- 
ниферам на долгие годы и хотя и были отдельные попытки подразделе
ния «лаген» (Entolagena и Ectolagena Silvestri, 1900; Reussoolina Colom, 
1956; Procerolagena Puri, 1954), но большинство исследователей конца 
XIX и начала XX столетия всех однокамерных известковых пористых 
фораминифер относили к единственному роду — Lagena.

Дж. Кешмэн (Cushman, 1928), помимо рода Lagena Walker et Jacob, 
признал также и род Entosolenia Williamson, включив в него однокамер
ные формы с внутренней устьевой трубкой, тогда как род Lagena харак
теризовался «эктосолениевым» устьем, т. е. устьем с внешним горлышком 
без внутренней трубки, в редких случаях лучистым. Род Entosolenia 
Кешмэном был помещен в семейство Buliminidae, поскольку у предста
вителей этого семейства наблюдалось наличие внутренних «сифонов».
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Рис. 1. Представления различных авторов о систематическом положении и генетических связях «лаген». Подчеркнуты роды однокамерных лагено- 
подобных фораминифер, признаваемые автором



т. е. внутреннего устьевого аппарата. Кроме того, род Ellipsolagena Sil- 
vestri с асимметричным устьем и внутренней изогнутой трубкой, распо
ложенной на стороне противоположной от устья, Кешмэн отнес к семейст
ву Ellipsoidinidae (рис. 1).

Позже Кешмэн (Cushman, 1940) писал, что однокамерные лагенопо
добные фораминиферы несомненно более разнообразны по своему проис
хождению и являются, вероятно, конечными стадиями нескольких ветвей 
многокамерных фораминифер, но разобраться в этом можно будет лишь 
после серьезного их изучения. Одновременно он предполагал, что многие 
виды, относимые в то время к роду Lagena, на самом деле ни к этому 
роду, ни даже к семейству Lagenidae не относятся.

Дж. Геллоуэй (Galloway, 1933, стр. 230), помимо рода Lagena, при
знал род Amphorina d’Orbigny, 1839, с типовым видом A. gracilis Costa, 
который был указан в качестве типового вида этого рода Кешмэном 
в 1928 г. как первый вид, описанный под этим родовым названием. Оба 
эти рода, по мнению Геллоуэя, имеют своими предками однорядных 
нодозариид и образуют с ними один ряд: Dentalina — Nodosaria — Lage- 
nodosaria — Lagena — Amphorina (см. рис. 1). У последних трех родов 
устье преобразуется в простое округлое на конце вытянутого горлышка 
из типичного для семейства — лучистого, хотя у Lagenonodosaria в неко
торых случаях устье остается рудиментарно-лучистым. Кроме этих двух 
родов Геллоуэй признал еще четыре рода для однокамерных лагенопо- 
добных фораминифер. Три из них — Oolina d’Orbigny, Fissurina Reuss и 
Obliquina Seguenza, он поместил в семейство Nodosariidae \  тогда как 
род Trigonulina Seguenza в семейство Uvigerinidae, считая его проис
шедшим от рода Trifarina, характеризующегося так же, как и род Trigo
nulina, трехгранными камерами. Роды Oolina и Obliquina Геллоуэй 
считал потомками рода Glandulina, который он относил к семейству 
Nodosariidae, а не к семейству Polymorphinidae. Геллоуэй полагал, что 
однокамерные лагеноподобные фораминиферы являются не примитив
ными, а скорее филогеронтическими формами, возникшими в процессе 
эволюционного развития семейства Nodosariidae и отчасти семейства 
Uvigerinidae. Доказательством этому он считал то, что они, во-первых, 
систематически не проявляют признаков к образованию многокамерной 
раковины, а если у некоторых видов и образуются добавочные камеры, 
то расположение их беспорядочно и последующие камеры по величине 
меньше первой; во-вторых, сложная скульптура их стенки значительно 
более разнообразна, чем у каких-либо других представителей форамини
фер, и форма раковины правильна; в-третьих, начальная камера много
камерных нодозариид, как правило, не имеет орнамента и экто- или 
энтосолениевого устья. Вышеуказанные признаки, по мнению Геллоуэя, 
служат доказательством высокой организации лаген и ни в коем случае 
не говорят о их примитивности. Наличие внутренней устьевой трубки 
у представителей родов Oolina и Fissurina сближает их с Glandulina 
laevigata (d’Orbigny) и некоторыми видами семейства Polymorphinidae, 
у которых Геллоуэй также отметил наличие внутренней устьевой трубки.

К иному взгляду на однокамерные лагеноподобные фораминиферы 
пришел В. Парр (Parr, 1947), предпринявший специальное исследование 
этих организмов. Парр признает четыре рода однокамерных лагенопо- 
добных фораминифер, остальные названия включает в синонимику трех 
из них: Lagena, Oolina и Fissurina. Четвертый род — Parafissurina Рагг, 
1947, с типовым видом Lagena ventricosa Silvestri (табл. Ill, фиг. 13а—д) 
он выделяет для форм с щелевидным козырькообразным устьем, заменяя 
им род Ellipsolagena, по своему типовому виду попадающий в синони-
1 Нужно отметить, что Геллоуэй один из первых из современных микропалеонтологов 

правильно назвал семейство Nodosariidae, а не Lageniidae Schultze, 1854, так как 
Шульце в 1854 г. описал семейство Lagynida с типичным родом Lagynis Schultze, 
куда включил современных фораминифер с псевдохитиновой раковиной.
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мику рода Fissurina. Парр считает, что все эти роды родственны между 
собой и, вероятно, имеют общего однокамерного предка, в качестве 
которого он называет палеозойский род — Archaelagena Howchin, во мно
гих отношениях сходный с родом Lagena. Предположение Кешмэна и 
Геллоуэя о том, что однокамерные фораминиферы являются конечной 
стадией развития многокамерных, по мнению Парра, ничем не подтверж
дается. Он полагает, что в этом случае должны были бы быть микросфе- 
рические формы с большим, чем одна, числом камер; в природе это не 
наблюдается. Также трудно предположить, что они являются предками 
нодозариид, как это полагал Брэди, так как последние появились уже 
в пермских отложениях, тогда как Lagena, Oolina, Fissurina известны 
лишь с юры. В результате Парр предлагает выделить лагеноподобных 
однокамерных фораминифер в особое семейство Lagenidae (в отличие от 
Nodosariidae), включив в надсемейство Lagenidea (Glaessner, 1945) три 
семейства: Lagenidae, Nodosariidae, Polymorphinidae. В заключение 
Парр отмечает, что, вероятно, будет выделено больше родов по мере 
более детального изучения этой группы фораминифер. Так, например, 
имеются данные, что некоторые виды имеют двухслойную стенку (Lagena 
texta Wiesner, L. hertwigiana Brady), а ряд других видов — другие, но не 
менее существенные отличия. Значительное число исследователей приня
ли предложенные Парром роды однокамерных форм, но не приняли в ы 
деление особого семейства — Lagenidae s. str. Ж. Сигаль (Sigal, 1952) r 
несмотря на то, что он выделил однокамерных примитивных форамини
фер в особый подотряд Uniloculinidae, лагеноподобные формы поместил 
в подотряд Pluriloculinidae, считая их потомками многокамерных раз
личного происхождения. Однако, подобно Парру, он объединил их в 
условную группу — подсемейство Lageninae семейства Lagenidae, но 
отметил, что систематическое положение их неясно.

А. Лёблик и Е. Тэппен (Loeblich, Таррап, 1964) признали четыре рода 
однокамерных фораминифер: Lagena, Oolina, Fissurina и Parafissurina. 
Первый род Lagena они отнесли к семейству Nodosariidae, три осталь
ных, характеризующихся наличием внутренних устьевых трубок,— к се
мейству Glandulinidae Reuss, 1860, восстановленному ими для рода Gian- 
dulina и ряда родов с аналогичными образованиями из семейства Poly
morphinidae. По данным В. И. Кузиной (1970), многие полиморфиниды 
характеризуются наличием внутренней устьевой трубки, вследствие чего 
выделение по этому признаку семейства Glandulinidae нецелесообразно.

Л. Майзон (Majzon, 1966) признает пять родов лагенообразных фора
минифер: Lagena, Amphorina, Trigonulina, Oolina, Fissurina. Он предпо
лагает, что однокамерные фораминиферы являются родоначальниками 
многокамерных, но не представителей семейства Nodosariidae, характе
ризующихся лучистым устьем, а представителей семейства Buliminidae, 
в которое он переносит из семейства Nodosariidae ряд родов, характе
ризующихся округлым или щелевидным устьем на конце более пли менее 
отчетливого горлышка, а также с внутренней устьевой трубкой, считая 
эти признаки более свойственными булиминидам. К семейству Bulimini
dae он относит также нижнесилурийские и девонские однокамерные 
формы — Umbella Maslov, Illigata Е. Bykova, Cochleatina E. Bykova, счи
тая их за возможных предков как более организованных лагеноподоб
ных однокамерных, так и многокамерных фораминифер этого семейства 
(см. рис. 1). Более точных данных о предполагаемых им генетических 
связях однокамерных и многокамерных «булиминид» он не приводит.

Мы принимаем пять родов лагенообразных фораминифер — Lagena, 
Oolina, Fissurina, Obliquina, Parafissurina, предполагая, что число родов 
этим не ограничивается. Так, следует отнести к особому роду трехгран
ных «лаген», выделенных в свое время в род Trigonulina Seguenza, 1862. 
К сожалению, это название является гомонимом рода Trigonulina d’Or- 
bigny, 1846. Представители группы трехгранных «лаген», вполне возмож
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но, как это предполагает Геллоуэй, происходят путем уменьшения числа 
камер, от трехгранных Trifarina. Кроме того, вероятно, как это признает 
и Парр, среди однокамерных лагенообразных фораминифер, разнообра
зие которых безгранично, найдутся группы видов, характеризующиеся 
рядом определенных существенных признаков, выделяющих их среди 
других однокамерных и сближающих их с другими группами многока
мерных.

Нам кажется наиболее правильным род Lagena оставить пока в се
мействе Nodosariidae до тщательной ревизии как этого семейства, так и 
представителей «лаген». Возможно, однако, что прав Л. Майзон (Majzon, 
1966), исключив из семейства Nodosariidae все роды как с внутренними 
устьевыми трубками, так и с наружным горлышком. Роды Oolina (s. str.), 
Fissurina и Parafissurina следует отнести к семейству Polymorphinidae 
Род же Obliquina, с толстой, богато орнаментированной стенкой ракови
ны и короткой толстой внутренней трубкой — к семейству Buliminidae 
или даже к семейству Bolivinitidae, поскольку представителям послед
них, а не полиморфинидам свойственна такого рода стенка раковин.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что существуют два 
основные направления в трактовке систематического положения лагено- 
подобных фораминифер. Большинство исследователей придерживаются 
того мнения, что эти организмы образовались в результате длительной 
эволюции из различных многокамерных форм и представляют собой 
гетерогенную группу. Некоторые исследователи, в том числе Парр и Май- 
зон, считают их более монолитной группой, генетически связанной с древ
ними однокамерными формами. Последний автор (Majzon, 1966) относит 
их к примитивным формам семейства Buliminidae, происшедшим, по его 
мнению, из древних палеозойских однокамерных фораминифер типа 
Cochleata Е. Bykova и Umbella Maslov (см. рис. 1). Мы присоединяемся 
к исследователям, считающим, что однокамерные лагеноподобные фора- 
миниферы произошли из многокамерных. На это указывает их исключи
тельное разнообразие в отношении формы раковин и особенно скульп
туры, аналогичной скульптуре многокамерных различных семейств, а 
также количественное преобладание в современных океанах по сравне
нию с прошлыми геологическими периодами. Взгляды на систематику 
лагеноподобных фораминифер различных авторов отражены на рис. 1.

У большинства фораминифер эволюционное развитие идет от просто 
устроенных малокамерных к многокамерным и более сложно устроенным 
раковинам. Эволюционный ряд в таком случае заканчивается крупными 
многокамерными формами. Геллоуэй считает, что лагеноподобные фор
мы, завершая эволюционный ряд семейства Nodosariidae, являются фи- 
логеронтическими (редуцированными) формами, но с этим трудно 
согласиться, принимая во внимание обилие и исключительное разнообра
зие «лаген» в современных осадках Мирового океана. В данном случае, 
по-видимому, имеет место явление, в какой-то мере сходное с олигоме
ризацией гомологичных органов многоклеточных животных (Догель, 
1954). Явление олигомеризации или уменьшения числа гомологичных 
органов, по данным Н. А. Догеля, является прогрессивным и наблюдает
ся в процессе эволюции у всех групп Metazoa. Уменьшение числа камер, 
если камеры у фораминифер рассматривать как равноценные сегменты, 
может быть имеет значение, аналогичное уменьшению гомологичных 
органов. По мнению Н. Н. Субботиной (1960), такое явление наблюда
ется в процессе развития пелагических фораминифер. На раннем этапе 
развития все пелагические фораминиферы были мелкими и, как правило, 
многокамерными, тогда как у более поздних представителей этой группы 
наблюдается увеличение размеров раковин и одновременно уменьшение 
числа камер в последнем обороте.

Настоящая работа возникла в результате изучения внутреннего 
строения однокамерных известковых фораминифер, распространенных
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в неогене Сахалина. Приводятся описания принятых нами пяти родов 
в несколько ином объеме и иной интерпретации по сравнению с общепри
нятой, что имеет несомненный интерес в отношении уточнения морфоло
гического строения и систематики этой слабо изученной группы форами- 
нифер. В качестве иллюстрации родов дается описание исследованных 
видов с различными по форме и по скульптуре раковинами.

МОРФОЛОГИЯ РАКОВИН

Раковины представителей исследованных нами родов, при рассмат
ривании их сбоку, большей частью имеют округлые или удлиненные 
очертания. Наблюдаются два типа раковин: более или менее шаровидные 
с округлым поперечным сечением и уплощенные, иногда очень значи
тельно. Исключением являются виды рода Lagena, имеющие самую раз
нообразную форму раковин. Морфологически различаются: основание 
раковины, устьевой конец и периферический край; последний преиму
щественно у уплощенных форм (рис. 2).

Рис. 2. Морфологические признаки 
раковин
д — длина раковины; ш — ширина ракови
ны; т — толщина раковины; о — основание 
раковины; п — периферический край; у — 
устье; к — киль простой (однокилевые); 
кк — киль сложный (трехкилевые); ут— 
внутренняя устьевая трубка

Основание раковины может быть закругленным, уплощенным, заост
ренным, иногда с шипами или шиповидным выростом (табл. I, фиг. И; 
табл. II, фиг. 4а, 5а). Устьевой конец очень разнообразен, особенно у 
видов рода Lagena, у которых развита только наружная часть устьевого 
аппарата — горлышко (табл. I, фиг. 9—13). У представителей родов, ха
рактеризующихся наличием внутренней устьевой трубки, горлышко или 
отсутствует или очень короткое (табл. V, фиг. 3), чаще неотчетливое 
(табл. IV, фиг. 6а). Устьевой аппарат состоит из щелевидного или округ
лого наружного отверстия (редко лучистого у видов рода Oolina) и отхо
дящей от него внутрь раковины внутренней устьевой трубки различной 
длины (табл. III, фиг. 1а, б; 10, 11).

Периферический край у шаровидных форм по существу условный, 
выделяется лишь при хотя бы небольшом сжатии раковин (см. рис. 2). 
У уплощенных форм периферический край варьирует от простого заос
тренного, иногда с одним килем (табл. IV, фиг. 1в) до сложного, с дву
мя-тремя килями (табл. IV, фиг. 2а—в; За—в). Для измерения вели
чины раковины наиболее употребительны три направления: длина, ши
рина, толщина (см. рис. 2).



ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР

С Е М Е Й С Т В О  NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1838 
[nom. correct. Lister in Lankester, 1903 (pro fam. Nodosarina Ehrenberg, 1838) (семейство 

Lagenidae Schultze, Основы палеонтологии, 1959, стр. 247)].

Род Lagena Walker et Jacob, 1798
Vermiculum: Montagu, -1803, стр. 517.
Lagenula: Montfort, ,1808, стр. 311.
Amphorina: d’Orbi-gny, 1849, стр. 666.
Ectolagena: Silvestri, 1900, стр. 4.
Procerolagena: Pud, 1964, стр. 104.

Т и п о в о й  в ид  — Serpula (Lagena) sulcata Walker et Jacob, 1798. 
[=Serpula (Lagena) striata sulcata rotunda Walker et Boys, 1784]. Совре
менный, у берегов Англии.

Оп и с а н и е .  Раковина однокамерная, большей частью округлая или 
овальная в поперечном сечении, шаровидной, бутылкообразной, яйцевид
ной, веретеновидной, реже — уплощенно-флягообразной формы. Усть
евой конец вытянут в отчетливое горлышко, иногда с отвернутой губой 
вокруг округлого отверстия на конце его; внутренняя трубка отсутствует, 
так же как и лучистое устье. Стенка тонкая, иногда прозрачная, мелко
пористая, гладкая или орнаментированная продольными ребрами раз
личных размеров и густоты; реже стенка шиповатая или ячеистая. Раз
меры: менее 1 мм.

В и д о в о й  с о с т а в .  Большое число видов, начиная с юры, и осо
бенно много в третичных отложениях и в современных морях. В данной 
работе описываются: L. laevis (Mont.), L. feildeniana Brady, L. parri 
Loebl. et Tapp., L. pseudoperlucida Volosh. nom. nov., L. pliocenica Cushm. 
et Gray, L. sesquistriata Bagg, L. striata (d’Orb.).

З а м е ч а н и я .  От других однокамерных лагеноподобных форамини- 
фер отличается присутствием отчетливого горлышка и отсутствием внут
ренней устьевой трубки.

Род и типовой вид описаны Д. Уолкером и В. Бойсом в 1784 г., но ра
бота эта, по причине несоответствия с линнеевской номенклатурой, от
клонена Международной комиссией по зоологической номенклатуре 
(ICNZ) и является недействительной для установления таксонов.

Хотя описываемый род был известен во Франции во время д’Орбиньи, 
последний названием этим не пользовался, а выделил для подобных одно
камерных фораминифер род Oolina, в который он включил самые разно
образные виды. Это обстоятельство послужило поводом для Брэди вклю
чить род Oolina в синонимику рода Lagena. Позднее А. д’Орбиньи описал 
род Amphorina, 1849, включив в него веретеновидные формы с длинным 
трубчатым горлышком и шипом в основании.

Возможно, что род Amphorina d’Orbigny, 1849 (синоним: Procerolage
na Puri, 1954) следует сохранить для видов с веретенообразной, заострен
ной с обоих концов раковиной, как это делают Геллоуэй (Galloway, 1933) 
и Майзон (Majzon, 1966). Однако существует ряд переходных форм, 
вследствие чего и Парр (Parr, 1947) и Лёблик и Тэппен (Loeblich, Tap- 
pan, 1953) считают такое разделение трудным и нецелесообразным. Не
обходим еще какой-либо признак, помимо формы раковины, их разделя
ющий.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Юра — ныне; космополиты. 3

3 Вопросы микропалеонтологии, вып. 17 33



Lagena laevis (Montagu), 1803 
Табл. I, фиг. 13

Vermiculum laeve: Montagu, 1803, crp. 324.
Lagena laevis: Wdlliamson, 1848, стр. 12, табл. I, фиг. 1, 2; Brady, 1884, стр. 455, 

табл. 58, фиг. 7, 8 (не 9—14); Cushman, Gray, 1946а, стр. 18, табл. 3, фиг. 21—23; 
Asano, 1951, стр. 31, фиг. 135, 136; Loeblich, Таррап, 1953, стр. 61, табл. II, фиг. 5—8; 
Asano, 1956, стр. 29, табл. 5, фиг. 6, 7; Matsunaga, 1963, табл. 21, фиг. 10.

Lagena vulgaris: Williamson, 1858, стр. 3, табл. I, фиг. 5, 5а; Reuss, 1882 (1863), 
стр. 321, табл. I, фиг. 15, табл. II, фиг. 16—17; Cushman, Gray, 19'46а, стр. 18, табл. 3, 
фиг. 28—30.

Г о л о т и п  — современный; пролив Па-де-Кале у берегов Англии.
О р и г и н а л  — ВНИГРИ; № 656/8; Сахалин, Красногорский район; 

маруямская свита, верхний миоцен-плиоцен.
М а т е р и а л .  Единичные экземпляры хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина бутылкообразная, несколько варьирующая 

по форме. Наибольшая ширина ее в средней части, основание закруглен
ное. По направлению к устью переходит в длинное узкое горлышко. 
Стенка матовая, иногда полупрозрачная, мелкопористая, гладкая за ис
ключением основания, иногда отчетливо шероховатого, но без сколько- 
нибудь оформленных шипов.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,58, ширина 0,23.
И з м е н ч и в о с т ь .  Выражается в большей или меньшей удлиненно

сти раковин и горлышка.
З а м е ч а н и я .  Сахалинская форма более всего сходна с экземпля

ром, описанным Вильямсоном как L. vulgaris, которая является синони
мом L. laevis, а также с формой, изображенной Асано (Asano, 1956). 
От современных арктических представителей вида (Loeblich, Таррап,. 
1953) отличается меньшими размерами и менее удлиненной раковиной.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространена в тре
тичных отложениях и в современных морях; на Сахалине — в неогене 
повсеместно в единичных экземплярах.

Lagena feildeniana Н. В. Brady, 1878 
Табл. I, фиг. 12

Lagena feildeniana: Brady, 1878, стр. 434, табл. XX, фиг. 4; Brady, 1884, стр. 469„ 
табл. 59, фиг. 38, 39; Barker, 1960, табл. 58, фиг. 38, 39.

Г о л о т и п  — современный; Ледовитый океан, 79°45' сев. ш., глуб. 
145 м.

О р и г и н а л  — ВНИГРИ, экз. № 656/10; Сахалин, Восточное Катанг- 
ли: нутовская свита, нижний плиоцен *.

М а т е р и а л .  Один экземпляр 1 2.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, удлиненная, длина ее превыша

ет ширину примерно в два раза. Устьевой конец суживается, образуя 
толстое короткое горлышко. Внутренней устьевой трубки, по-видимому,, 
нет; горлышко пронизано крупными порами с тонкими поровыми каналь
цами, образующими подобие ситовидной структуры. Стенка основной 
части раковины несет 13 выпуклых ребер, между которыми расположе
ны правильными рядами укрупненные поры, аналогичные распбложен- 
ным на горлышке.

Р а з м е р ы  оригинала мм: длина 0,36, ширина 0,10.
З а м е ч а н и я .  Этот вид очень сходен с Obliquina striatopunctata 

(Parker, Jones, 1865), от которой отличается тем, что укрупненные поры 
у него расположены между ребрами, а не в основании их, как у О. stria-

1 Возраст в настоящей работе приводится согласно стратиграфической схеме, приня
той в 1961 г. (Решения..., 1961).

2 Описание вида приводится ввиду исключительно своеобразной скульптуры раковины. 
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topunctata, и строением устья. У О. striatopunctata имеется узкое гладкое 
горлышко, внутри раковины переходящее во внутреннюю трубку.

По отсутствию внутренней трубки мы относим этот вид к роду Lage
na. Однако из-за наличия укрупненных пор на самой раковине и особен
но на горлышке родовая принадлежность L. feildeniana ставится нами 
под сомнение.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный; по данным Брэ- 
ди, встречается очень редко в южной части Тихого и Атлантического 
океанов, в северной части Тихого океана. На Сахалине — в нутовской 
свите (плиоцен) Восточного Катангли.

Lagena parri Loeblich et Tappan, 1953 
Табл. I, фиг. И

Lagena parri: Leoblich, Tappan, 1953, стр. 64, табл. 11, фиг. И—13.

Г о л о т и п  — современный, залив Фробишер, Баффинова Земля 
(глуб. 142,6 м).

О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/11; Сахалин, Восточное Катангли, 
нутовская свита, нижний плиоцен.

Ма т е р и а л .  Десять экземпляров различной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина колбообразная с раздутой, реже слабо удли

ненной основной частью, с отчетливым шипом на основании и длинным 
тонким горлышком, иногда с отвернутой губой. Стенка тонкая, прозрач
ная, гладкая. Размеры оригинала (мм): длина с горлышком 0,56, шири
на 0,25. Раковины очень хрупкие. На изображенном экземпляре сохра
нилась лишь часть базального шипа.

С р а в н е н и е .  От чрезвычайно сходной L. laevis (Mont.), отличается: 
более шаровидной раковиной, резкой обособленностью от основной ее 
части узкого горлышка и наличиеАм шипа в центре основания раковины.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный; в Арктике — 
у Баффиновой Земли. На Сахалине — в нутовской свите Восточного Ка
тангли (плиоцен).

Lagena pseudoperlucida Voloshinova, nom. nov.
Табл. I, фиг. 1

Lagena vulgaris var. perlucida: Williamson, 1858 (non Vermiculum perlucidum Mon
tagu, 1803), стр. 5, фиг. 7.

Lagena hemistriata: Brady, 1884, стр. 465, табл. 57, фиг. 14, 16 (?) 17, Asano, 1939 
(part.), стр. 217, табл. 27, фиг. 44 (не табл. 30, фиг. 25).

Lagena perlucida: Coshiman, 1923, стр. 46, табл. 8, фиг. 12, 13; Qinsihiman, Gray, 
1946а, стр. 18, табл. 3, фиг. 17—20; Asano, 1061, стр. 31, фиг. 137, 138; Asano, 1966, 
табл. 5, фиг. 38; Ujiie, 1963, стр. 231, табл. 1, фиг. 7.

Г о л о т и п  — современный, у берегов Англии.
О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/12; Сахалин, Восточное Катангли, 

окобыкайская свита, верхний миоцен.
Ма т е р и а л .  25 экземпляров хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, овальная или 

удлиненная по форме, с закругленным, но в центре уплощенным основа
нием, в поперечном сечении округлая. Наибольшая ширина ее прихо
дится на нижнюю треть, откуда она постепенно суживается к устьевому 
концу и постепенно переходит в довольно длинное тонкое горлышко, ча
сто с отвернутой губой. Стенка гладкая, за исключением нижней части, 
где расположены низкие, довольно грубые и редкие ребрышки, в числе 
пяти — семи с одной стороны раковины, отходящие от уплощенного ос
нования и покрывающие очень незначительную часть поверхности ра
ковины.

3* * 35



Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,32, ширина 0,19.
И з м е н ч и в о с т ь .  Отвернутая губа может присутствовать или от

сутствовать, число ребрышек у основания раковины колеблется.
З а м е ч а н и я .  Как правильно отметил Г. Удзийе (Ujiie, 1963), в лите

ратуре известны две совершенно различные формы лаген, фигурирующие 
под названием L. perlucida. Одна из них, исключительно редкая, соответ
ствует L. perlucida (Mont.), описанной Монтегю. Другая, чрезвычайно 
распространенная как в ископаемом состоянии, так и в современном Ми
ровом океане, соответствует L. vulgaris var. perlucida William, и значи
тельно отличается от первой. По правилам приоритета, вторая форма 
должна быть переименована. В окобыкайской свите Набильского района 
встречаются редкие экземпляры второй формы, идентичные изображен
ным Асано под названием L. perlucida, из современных вод, окружающих 
Японию.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Довольно широко распростра
нена в различных частях света, начиная с миоцена, и в современных 
океанах, на Сахалине — в окобыкайской свите (верхний миоцен) На- 
бильексго района.

Lageria pliocenica Cushman et Gray, 1946 
Табл. I, фиг. 2

Lagena semistriata: Asano, 1938 (part.), стр. 217, табл. 25, фиг. 25; табл. 30, 
фиг. 25.

Lagena pliocenica: Cushman, Gray, 1946a, стр. 19, табл. 3, фиг. 39—42; Cushman, 
Gray, 19466, стр. 68, табл. 12, фиг. 22—25; Asano, 1951, стр. 32, фиг. 139, 140; Todd, 
Low, 1967, стр. 25, табл. 3, фиг. 19.

Г о л о т и п  — постплиоцен; Калифорния, Сан-Педро.
О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/12; Южный Сахалин, Северо-Долин- 

ский район, маруямская свита, нижний плиоцен.
М а т е р и а л .  Пять экземпляров хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Основная часть раковины неправильно конической фор

мы, с плоским основанием и закругленными боковыми сторонами. Ра
ковина постепенно суживается по направлению к устьевому концу, где 
переходит в отчетливое узкое горлышко, часто орнаментированное дву
мя-тремя косо или спирально расположенными ребрами. Стенка матовая 
или полупрозрачная, гладкая на большей части раковины; только в ниж
ней части расположены короткие грубые ребра в числе десяти — две
надцати.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,35, ширина 0,22.
С р а в н е н и е .  От сходной L. pseudoperlucida Volosch., nom. nov. от

личается более конусовидной формой раковины с широким плоским осно
ванием и более грубыми и более приподнятыми ребрами.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен и постплиоцен Кали
форнии; плиоцен Японии и Сахалина; ныне обитает в Японском море и 
у берегов Аляски.

Lagena sesquistriata Bagg, 1912 
Табл. I, фиг. 10

Lagena sesquistriata: Bagg, 1912, стр. 50, табл. 13, фиг. 12—14; Cushman, Gray, 
1946a, стр. 21, табл. 4, фиг. 7 (?); Asano, 1951, стр. 32, фиг. 142.

Го л о тип — плиоцен, формация Сан-Диего; Калифорния, Тиме 
Пойнт.

О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/14; Сахалин, Катангли; окобыкай- 
ская свита, верхний миоцен.

Ма т е р и а л .  Три экземпляра хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина удлиненная, бутылкообразной формы, длина 

ее более чем в два раза превышает наибольшую ширину в центральной
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части. Устьевой конец вытянут в толстое, короткое, гладкое горлышко с 
отвернутой губой. Основание раковины слегка суженное. Стенка толстая, 
грубая, покрыта шестью — восемью сильно приподнятыми широкими 
грубыми ребрами, три-четыре из которых сходятся у основания, осталь
ные начинаются несколько выше. Все ребра протягиваются вдоль рако
вины и доходят до основания гладкого горлышка.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,56, ширина 0,25.
З а м е ч а н и я .  Сахалинские экземпляры более всего сходны как по 

общему облику, так и по величине раковины с топотипом описанного 
вида, изображенным в работе Кешмэна и Грэя. Очень мелкие веретено
видные формы, приведенные Асано, возможно, не относятся к данному 
виду.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Эоцен?, плиоцен Калифорнии, 
верхний миоцен Сахалина.

Lagenci striata (d’Orbigny), 1839 
Табл. I, фиг. 9.

Oolina striata: d’Orbigny, 1839, стр. 21, табл. 5, фйг. 12.
Lagena striata: H. В. Brady, 1884, стр. 460, табл. 57, фиг. 22, 24 (не фиг. 19, 28, 29); 

Asano, 1951, стр. 53, фиг. 141—145; Boltovskoy, 1954, стр. 151, табл. 6, фиг. 3; Asano, 
1956, стр. 32, табл. 5, фиг. 28, 29; Todd, Low, 1967, стр. А—25, табл. 8, фиг. 20.

Гол о тип — современный; Атлантический океан, у берегов Фол
клендских островов.

О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/15; Сахалин, Катангли; окобыкай- 
ская свита, верхний миоцен.

Ма т е р и а л .  Около двадцати экземпляров различной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров для рода, с округлой, почти 

шаровидной или овальной вздутой основной частью и узким длинным 
тонким горлышком, иногда со слегка утолщенной губой. Стенка матовая, 
покрыта многочисленными тонкими продольными ребрышками, отходя
щими от гладкой, слегка уплощенной центральной части основания рако
вины и протягивающимися до основания горлышка. Горлышко орнамен
тировано двумя-тремя грубыми спиральными ребрами, иногда просто 
неровное, с вмятинами и ребристыми выступами между ними.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,40, ширина 0,22.
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют размер и степень вздутости ракови

ны (длина 0,25—0,40 мм, ширина 0,18—0,22 мм) и орнаментация гор
лышка.

С р а в н е н и е .  От сходной L. sulcata Walk, et Jac. отличается боль
шим числом более тонких ребер.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Неоген Японии и Америки, 
современные — в Атлантическом и Тихом океанах; на Сахалине — в око- 
быкайской свите восточного побережья (верхний миоцен).

С Е М Е Й С Т В О  POLYMORPH INI DAE D'ORBIGNY, 1839

В настоящей работе дано описание однокамерных представителей се
мейства.

Р од Oolina  d’Orbigny, 1839
Ovulina: Ehrenberg, 1845 (nom. van. pro Oolina d’Orhigny), стр. 358.
Entosolenia: Williamson, 1848, стр. 16.
Entolagena: Silvestri, 1900, стр. 4.
Lagena (Reussoolina): Colom, 1956, стр. 71.

Т и п о в о й  в и д — Oolina laevigata d’Orbigny, 1839; современный, 
у берегов Кубы; обозначение: Galloway, Wissler, 1927.
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Оп и с а н и е .  Раковина однокамерная овальной или округлой фор
мы, иногда почти шаровидная, с округлым сечением. Стенка тонкая, ча
сто прозрачная, гладкая, реже шероховатая или едва заметно штрихо- 
ватая. Устье в виде очень маленького округлого отверстия, часто с более 
или менее отчетливыми тонкими, отходящими от него лучиками, распо
ложено на слегка суженном конце раковины без каких-либо признаков 
обособленного горлышка, с длинной, иногда изогнутой внутренней труб
кой. Размеры не более 1 мм. Юра — ныне.

В и д о в о й  с ос т а в .  Пока известно пять-шесть видов. Остальные 
виды, относимые к этому роду большинством исследователей, принадле
жат роду Obliquina. В данной работе описываются два типичных вида 
рода Oolina, встреченные в нашем материале: О. globosa (Mont.), О. И- 
neata William.

С р а в н е н и е .  От наиболее сходного рода Obliquina Sequen. отлича
ется тонкой прозрачной стенкой и лучистым устьем. В некоторых случаях 
к оолинам можно ошибочно отнести начальные камеры некоторых глад
ких денталин, как Denlalina baggi Gall, et Wiss. (табл. I, рис. 4—8), по
следние отличаются отсутствием внутренней трубки и более грубыми лу
чиками устья.

З а м е ч а н и е .  Представители рода Oolina вероятнее всего генетиче
ски связаны с родом Globulina и некоторыми другими полиморфинида- 
ми, характеризующимися аналогичным строением устьевого аппарата 
(устное сообщение В. И. Кузиной).

Oolina globosa (Montagu), 1803 
Табл. II, фиг. 1

Serpula (Lagena) laevis globosa: Walker, Boys, 1784, стр. 3, табл. I, фиг. 8.
Vermiculum globosum: Montagu, ,1803, стр. 523.
Entosolenia globosa: Willii'amson, 1848, стр. 16, табл. II, фиг. 13, 14; Williamson, 

1858, стр. 8, фиг. 15, 16.
Lagena globosa: H. В. Brady, 11884, стр. 452, табл. VI, фиг. 1, 25; Clark, 1906, стр. 

214, табл. 66, фиг. 7—9; ВДешреИ, 1938, стр. 225.
Oolina globosa: Asano, 1956, стр. 41, табл. 5, фиг. 1; Matsunaga, 1963, 

табл. 31, фиг. 28.

Г о л от и п — современный; пролив Ламанш у Англии.
О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/16; Южный Сахалин, Красногорский 

район; маруямская свита, верхний миоцен.
М а т е р и а л .  12 экземпляров хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров для рода, овальная, в не

которых случаях почти шаровидная, с широким округлым основанием. 
Устьевой конец очень мало сужен и не уплощен, и со стороны устья ра
ковина обычно имеет форму правильного круга, в редких случаях очень 
широкого овала. Устье снаружи имеет вид простого маленького округ
лого отверстия; в некоторых случаях сквозь стенку просвечивает тонкая 
изогнутая внутренняя устьевая трубка, иногда доходящая почти до осно
вания раковины; большей же частью последняя снаружи без просветля
ющих жидкостей не различима. Стенка гладкая, матовая или полупро
зрачная.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,30, ширина 0,24.
И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительно варьирует степень шаровидности 

раковин.
Ср а в н е н и е .  Сходна с О. lineata (William.) и Fissurina solida 

(Sequen.). От первой отличается гладкой стенкой, от второй — формой 
устья и значительно меньшими размерами.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  О более или менее точном рас
пространении данного вида судить трудно, поскольку под этим назва
нием в литературе фигурируют различные виды. Находки О. globosa 
несомненны в неогене Калифорнии и Японии. Современные обитают в
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Тихом, Атлантическом океанах, а также в морях Арктики и Антарктики. 
На Сахалине обнаружены в тумской свите п-ова Шмидта (нижний мио
цен) и в окобьгкайской и маруямской свитах (верхний миоцен).

Oolina caudigera (Wiesner), 1931 
Табл. II, фиг. 4.

Lagena (Entosolenia) globosa (Montagu) var. caudigera: Wiesner, 1931, стр. 119, 
табл. 18, фиг. 214.

Lagena (Entosolenia) ovata (Ferquem) var. caudigera: Wiesner, 103-1, стр. 119, 
табл. 18, фиг. 215.

Oolina caudigera: Loeblidi, Tappan, 195G, стр. 67, табл. 13, фиг. 1—3.

Г о л о т и п  — современный; Индийский океан, подводный хребет Кер- 
гулен, глуб. 385 м, Антарктика.

О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ, № 656/17, 18; Сахалин, Катангли; око- 
быкайская свита, верхний миоцен.

Ма т е р и а л .  Пять экземпляров хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, округлая или овальная. Основа

ние раковины широко закруглено и на нем слегка эксцентрично распо
лагается небольшой хвостообразный вырост, имеющий вид короткого 
толстого шипа. Устье терминальное, лучистое, с длинной внутренней 
трубкой, протягивающейся часто через всю раковину и расширенной на 
конце. Стенка гладкая, мелкопористая, прозрачная.

Р а з м е р ы  оригиналов, мм: длина 0,23 и 0,33, ширина 0,15 и 0,20.
С р а в н е н и е .  От сходный О. globosa и других оолин отличается экс

центричностью расположения шипа в основании раковины, что придает 
ей своеобразный асимметричный вид.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  По литературным данным из
вестен только как современный биполярный вид на Сахалине — в око- 
быкайской свите (верхний миоцен) района Катангли.

Oolina lineata (Williamson), 1848 
Табл. II, фиг. 2, 3

Entosolenia lineata: Wilildaimson, 1848, стр. 18, табл. 2, фиг. 18.
Entosolenia globosa (Montagu) var. lineata: Williamson, 1858, стр. 9, табл. 1,фиг. 17.
Lagena lineata: Brady, 1884, стр. 461, табл. 57, фиг. 13; Cushman, 1923, стр. 31, 

табл. 5, фиг. 10; табл. 6, фиг. 5—8.
Oolina lineata: Loeblidi, Tappan, 1953, стр. 70, табл. 13, фиг. 11—13.

Гол о тип — современный; залив Уорш Северного моря, у берегов 
Англии.

О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ, № 656/19, 20; Сахалин, п-ов Шмидта; 
помырская свита, средний плиоцен.

Ма т е р и а л .  Семь экземпляров очень хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина шаровидная или широкоовальная, иногда с 

небольшим выростом на основании. Устье лучистое, с очень тонкими лу
чиками, окружающими маленькое округлое отверстие, расположенное на 
слегка суженной и сверху как бы приплюснутой устьевой вершине ра
ковины; внутренняя устьевая трубка узкая и длинная. Стенка матовая, 
покрыта многочисленными, густо расположенными, едва заметными про
дольными бороздками, имеющими вид тонкой штриховки.

Р а з м е р ы  оригиналов, мм: длина 0,30 и 0,42, ширина 0,25 и 0,39.
И з м е н ч и в о с т ь .  Вид, обладающий более или менее постоянными 

признаками.
С р а в н е н и е .  От наиболее близкой по облику раковины О. oinomt- 

kadoi Mats, из неогена Японии отличается характером скульптуры
стенки.
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В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  По литературным данным 
только современные, в морях бореальной и арктической областей; на 
Сахалине — в помырской свите п-ова Шмидта (средний плиоцен).

Р од Flssurina  Reuss, 1850
Hyaleina: Costa, 11956, стр. 366.
Ellipsolagena: A. SMv-estri, 1923, стр. 265.
Ellipsofissurina: A. Silvestri, 1923, стр. 265.

Т и п о в о й  вид — Fissurina laevigata Reuss, 1850; Гринцинг около 
Вены; третичные (тегель).

Оп и с а н и е .  Раковина однокамерная, с округлым или овальным 
контуром, более или менее сжатая с боковых сторон, вследствие чего по
перечное сечение ее обычно имеет форму эллипса. Периферический край 
от слабо сжатого до острого, часто с килем, простым или сложным. Устье 
снаружи щелевидное или овальное, расположено на слегка суженной 
устьевой вершине раковины, с хорошо развитой, обычно уплощенной во
ронкообразной внутренней трубкой различной длины. Стенка в типичном 
случае тонкая, прозрачная, гладкая; у многих видов орнаментированная. 
Юра (?) — верхний мел — ныне.

В и д о в о й  сост а в .  Большое число видов, начиная с верхнего мела 
и до настоящего времени. Приводится описание следующих типичных 
для рода видов: F. aradasii Seguen., F. cucullata Silv., F. fasciata (Egg.),
F. laevigata Reuss, F. marginata (Montagu), F. soldanii Seguen., F. solida 
Seguen., F. submarginata (Boomg.).

С р а в н е н и е .  От других однокамерных полиморфинид отличается 
щелевидным устьем.

З а м е ч а н и я .  Виды, относимые в настоящее время к роду Fissurina, 
в том числе А. Парром (Рагг, 1947), чрезвычайно разнообразны по фор
ме раковины и по ее орнаменту. Некоторые из них имеют удлиненную 
раковину с устьевым концом, образующим отчетливое горлышко с округ
лым устьевым отверстием. Такие виды, теряющие щелевидное устье, Сег- 
венца (Seguenza, 1862) выделил в особую группу рода Fissurina, назван
ную им «Produttine». Нелатинизированное название лишает законности 
этот таксон, понимавшийся Сегвенцией в качестве подрода. Вероятно, 
эту группу видов, характеризующуюся к тому же различного рода 
скульптурой или же укрупненными поровыми канальцами, пронизыва
ющими киль [F. marginata var. ornata (William.); F. lagenoides (Wil
liam.) и группа F. formosa (Schwag.)], следовало бы выделить в особый 
род и поместить даже в другое семейство. Мы лишены этой возможности 
из-за недостаточности соответствующего материала.

Fissurina aradasii Seguenza, 1862 
Табл. II, фиг. 6

Fissurina aradasii: Seguenza, 1862, стр. 59, табл. 1, фиг. 59; Ujiie, 1963, табл. I, 
фиг. 8а, б.

Г о л о т и п  — миоцен, Италия (окрестности Мессины).
Ор и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/21; Сахалин, Восточное Катангли; 

нутовская свита, плиоцен.
Ма т е р и а л .  Шесть экземпляров хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина овальной формы, маленькая, более или ме

нее сжатая с боковых сторон (поперечное сечение овальной формы). 
Основание раковины широкозакругленное, устьевой конец отчетливо 
сужен. Устье в виде узкой, относительно короткой щели на слегка вы
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дающемся уплощенном конце раковины. Стенка плотная, гладкая, не
просвечивающая.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,26, ширина 0,20, толщина 0,15.
С р а в н е н и е .  Отличается от голотипа менее сжатой раковиной, но 

вполне соответствует форме, изображенной Удзие (Ujiie, 1963, табл. I, 
фиг. 1). От сходной F. laevigata (d’Orb.), отличается менее сжатой ра
ковиной, более короткой устьевой щелью и более толстой стенкой.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен Италии, плиоцен Са
халина, четвертичные отложения Японии.

Fissurina cucullata Silvestri, 1902 
Табл. IV, фиг. 2, 3

Fissurina cucullata: Silvestri, 1902, стр. 146, фиг. 23—25; Barker, 1960, табл. 59, 
фиг. 25; Parker, 1964, стр. 625, табл. 98, фиг. 7.

Lagena orbignyana: Brady, 1884 (part.), стр. 484, табл. 59, фиг. 25 (не фиг. 24 и
26).

Г о л о т и п  — современный; Тирренское море.
О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ, № 656/22, 23; Сахалин, Катангли; окобы- 

кайская свита, верхний миоцен.
Ма т е р и а л .  Десять экземпляров разной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина относительно крупных размеров для рода, 

округлая или овальная по форме, значительно сжатая с боковых сторон. 
Устьевая часть более или менее оттянута в подобие неотчетливого, ши
рокого при разглядывании его с боковых сторон, горлышка. Перифери
ческий край с одним острым широким килем и двумя более узкими по 
обе стороны от центрального (табл. IV, фиг. 25). Вдоль периферического 
края расположены слабо выпуклые широкие полосы непрозрачной шеро
ховатой стенки, окаймляющие среднюю часть раковины. Устье вершин
ное, в виде узкой щели или овальное, снаружи окружено приподнятыми 
краями горлышка. Внутренняя трубка прямая, снизу расширенная, 
достигает нижней трети раковины. Стенка прозрачная, гладкая за 
исключением периферической каймы боковых сторон и тонких ребрышек 
у устьевого конца.

Р а з м е р ы  оригиналов, мм: длина 0,34 и 0,48, ширина 0,30 и 0,34, 
толщина 0,20.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует длина раковин и степень вытянутости 
устьевого конца.

С р а в н е н и е .  От сходной F. orbignyana Seguen. и других фиссурин, 
характеризующихся периферическим краем с тремя килями, отличается 
более острым центральным килем, присутствием непрозрачной шерохо
ватой каймы на боковых сторонах и от наиболее сходного с описывае
мым видом F. bradyi Silv. — удлиненным щелевидным устьем.

З а м е ч а н и я .  Наши экземпляры, особенно изображенный на 
табл. IV, фиг. За—в, полностью идентичны голотипу.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный — Средиземное 
море, Тихий океан; миоцен — скв. Мохол у о-ва Гваделупа; на Сахали
не — очень редко в окобыкайской свите восточного побережья (верхний 
миоцен).

Fissurina fasciata (Egger), 1857 
Табл. II, фиг. 11, 13

Oolina fasciata: Egger, 1857, стр. 270, табл. 5, фиг. 12—15.
Lagena fasciata: Reuss, 1862 (1863), стр. 323, табл. 2, фиг. 24.
Fissurina fasciata: Matsunaga, 1963, табл. 32, фиг. 12.

Г о л о т и п  — миоцен; Нижняя Бавария, Ортенбург.
О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ, № 656/24, 25 — Сахалин, Сладкинская 

площадь, нижнелангерийская свита, нижний миоцен; № 656/26, 27—
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Южный Сахалин, Красногорский район, маруямская свита, верхний 
миоцен; № 656/28 — Сахалин, Уйглекуты, окобыкайская свита, верхний 
миоцен.

М а т е р и а л .  Несколько десятков экземпляров различной сохран
ности.

Оп и с а н и е .  Раковина овальная, более или менее сжатая с боковых 
сторон, слабо суживающаяся к устьевому концу. Наиболее характерным 
признаком является уплощенный периферический край, окаймленный 
валикообразными выступами боковых сторон, образующими двойной 
киль (табл. II, фиг. Иг, 12г.) На боковых поверхностях раковины у пе
риферического края имеются утолщения подковообразной формы, не 
замыкающиеся в нижней части. Основание раковины закруглено и об
разует едва заметный выступ. Устье овальное или щелевидное на зна
чительно вытянутом и уплощенном конце раковины, с внутренней устье
вой трубкой, часто изогнутой, достигающей половины или несколько 
более длины раковины, на конце слегка расширенной. Стенка гладкая, 
тонкопористая, иногда полупрозрачная.

Р а з м е р ы  оригиналов № 656/28 и 656/26, мм: длина 0,17 и 0,30, ши
рина 0,11 и 0,23, толщина 0,09 и 0,19.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются две разновидности раковин из мио
ценовых отложений Сахалина: одна — из нижнего миоцена, более вы
тянутая, с едва заметными выступами двойного киля и овальным устьем 
(табл. II, фиг. 13), другая — из верхнего миоцена, с более широкой 
раковиной, более резко суживающаяся по направлению к обоим концам, 
отчетливо выпуклыми килями и длинным щелевидным устьем (табл. II, 
фиг. 11, 12).

З а м е ч а н и я .  Раннемиоценовая форма по характеру устья более 
соответствует голотипу, но отличается от него менее отчетливо выражен
ными килями, позднемиоценовая отличается от голотипа более длинным 
щелевидным устьем и, по-видимому, идентична изображенной Мацуна- 
гой из миоцена Японии.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен Европы, Японии, Са
халина.

Fissurina laevigata Reuss, 1850 
Табл. II, фиг. 8—10

Fissurina laevigata: Reuss, 1850, стр. 366, табл. 46, фиг. 1; Reuss, 1862 (1863), 
стр. 338, табл. 6, фиг. 84.

Entosolenia laevigata: Cushman, 1944, стр. 28, табл. 4, фиг. 12.

Г о л о т и п  — тортон; Венский бассейн.
О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ, № 656/29, 30; Сахалин, Катангли; окобы

кайская свита, верхний миоцен.
М а т е р и а л .  Около 30 экземпляров различной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, значительно сжатая с боковых 

сторон. Основание ее широко закругленное, устьевой конец слегка вы
тянут и несколько более уплощен, чем остальная часть раковины. Пе
риферический край угловатый или заостренный, но без киля. Устье с 
внутренней трубкой, заканчивающейся расширенным концом в нижней 
трети полости раковины. Стенка тонкая, матовая или полупрозрачная, 
мелкопористая, совершенно гладкая. Размеры оригиналов, мм: длина 
0,28 и 0,36, ширина 0,22 и 0,28, толщина 0,15 и 0,18.

С р а в н е н и е .  От сходной F. marginata (Montagu) отличается от
сутствием киля.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен (тортон) Европы; со
временные — в Атлантическом океане; на Сахалине — в тумской свите 
п-ова Шмидта (нижний миоцен) и в окобыкайской свите Набильского 
района (верхний миоцен).
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Fissurina marginata (Montagu), 1803 
Табл. Ill, фиг. 1—5

Vermiculum marginatum: Montagu, 1803, стр. 524.
Entosolenia marginata: Williamson, 1858 (part.), стр. 9, табл. 1, фиг. 21 (не 19, 

20); Cushman, Gray, 1946a (part.), стр. 30, табл. 5, фиг. 19—21 (не фиг. 22—24); Asa- 
m , 1951, стр. 35, фиг. 145, 155.

Lagena marginata: Brady, 1884 (part.), стр. 476, табл. 59, фиг. 22 (не фиг. 21, 23); 
Kteinpell, 1938, стр. 225, табл. X, фиг. 5.

Fissurina marginata: Loeblich, Tappan, 1953, стр. 77, табл. 14, фиг. 6—9; F. Parker, 
1904, стр. 625, табл. 98, фиг. 11.

Г о л о т и п  — современный; у берегов Англии.
О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ; № 322/57— Сахалин, Катангли, окобы- 

кайская свита, верхний миоцен; № 656/31—35— Баренцово море, совре
менные.

Ма т е р и а л .  Около пятидесяти экземпляров хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, значительно 

уплощенная с боковых сторон, широко округлая в основании и с отчет
ливо суженным устьевым концом. Периферический край заостренный, 
с узким тупым килем. Устье в виде узкой длинной щели, реже овальное 
с отходящей внутрь раковины устьевой трубкой, варьирующей в отно
шении своей длины, но большей частью длинной и слегка изогнутой. 
Сначала трубка расположена свободно, а затем она изгибается и при
крепляется нижним концом к одной из стенок камеры. Стенка тонкая, 
мелкопористая, прозрачная, гладкая.

Р а з м е р ы  оригиналов, мм: длина 0,25—0,34; ширина 0,23—0,32; тол
щина 0,10—0,18.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует в основном длина и форма устьевой 
трубки.

З а м е ч а н и я .  Форма из верхнего миоцена Сахалина идентична со
временной из Баренцова моря, отличаясь лишь значительно худшей 
сохранностью, вследствие чего нами изображена современная форма для 
иллюстрации строения внутренней трубки. Аналогичным устьевым аппа
ратом обладает и F. marginata ornata (William.), распространенная в 
современных северных морях, характеризующаяся наличием мелких тру
бочек, пронизывающих стенку и расположенных вдоль киля раковины 
(табл. III, фиг. 6а, г.).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространена как в 
современных, по-видимому, северных, морях, так и в третичных отло
жениях. Для уточнения распространения необходима ревизия некоторых 
фиссурин, так как во многих случаях к F. marginata относят иные близ
кие виды, как, например, F. laevigata Reuss, F. submarginata (Boomg.) и 
Другие.

Fissurina soldanii Seguenza, 1862 
Табл. II, фиг. 7

Fissurina (Fissurina) soldanii: Seguenza, 1862, стр. 65, табл. 2, фиг. 19.

Г о л о т и п  — верхний миоцен; Сицилия.
О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/26; Сахалин, Восточное Катангли; 

окобыкайская свита, верхний миоцен.
Ма т е р и а л .  Несколько экземпляров хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина овальной формы, слегка уплощенная с боко

вых сторон, более сильно у периферического края, с небольшим округ
лым выростом из скелетного вещества в основании. Устьевой конец 
сужен и также уплощен. Устье с короткой внутренней трубкой. Стенка 
гладкая, матовая, мелкопористая.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,38, ширина 0,30, толщина 0,20.
43



С р а в н е н и е .  От сходной F. laevigata Reuss отличается более взду
той раковиной и присутствием выроста в основании раковины.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний миоцен Италии, ред
ко — Сахалина.

Fissuritia solida Seguenza, 1862 
Табл. Ill, фиг. 7—12

Fissurina (Fissurina) solida: Seguenza, 1862, стр. 56, табл. 1, фиг. 42.
Fissurina solida: F. Parker, 1964, стр. 62, табл. 48, фиг. 12.

Г о л о т и п  — верхний миоцен; Италия (окрестности Мессины).
О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ; экз. № 656/37—39; Восточное Катангли* 

окобыкайекая свита; № 656/40, Имчин, дагинская свита (верхи); Саха
лин, верхний миоцен.

М а т е р и а л .  Десятки экземпляров из многих образцов.
Оп и с а н и е .  Раковина крупных размеров для рода, яйцевидная,, 

иногда почти шарообразная; снизу широко закругленная, к устьевому 
концу слегка суженная и уплощенная. Периферический край закруглен
ный, устье щелевидное с отходящей от него в полость раковины короткой 
толстой трубкой (табл. III, фиг. 10, И). Стенка гладкая, толстая, непро
зрачная.

Р а з м е р ы  оригиналов, мм: длина 0,40—0,60, ширина 0,33—0,47, тол
щина 0,18—0,34.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительно варьирует форма и степень сжато
сти раковин.

С р а в н е н и е .  От сходной F. globosa Born. (Bornemann, 1855* 
стр. 317, табл. XII, фиг. 4а; не Williamson) отличается менее сжатым 
периферическим краем и отсутствием выступа в основании раковины* 
от F. laevigata Reuss — округло-шаровидной раковиной и значительно 
более крупными размерами.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний миоцен Италии; в 
миоцене скважины Мохол у о-ва Гваделупа; на Сахалине — в низах 
окобыкайской свиты (верхний миоцен) Катангли, где этот вид является 
наиболее распространенным представителем рода.

Fissurina submarginata (Boomgart), 1949 
Табл. IV, фиг. i\

Lagena marginata: Brady, 1884, стр. 476, табл. 59, фиг. 21, 22 (не 23).
Entosolenia submarginata: Boomgart, 1949, стр. 107.
Fissurina submarginata: Barker, 1960; объясн. к табл. 59, фиг. 21, 22.

Г о л о т и п  — современный; Тихий океан, к северу от Хуан Фернан- 
дец, глубина 764 м.

О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 567/35; Сахалин, п-ов Шмидта; помыр- 
ская свита, средний плиоцен.

Ма т е р и а л .  Десять экземпляров хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  По форме раковины сходна с F. marginata (Mont.), но 

значительно крупнее и обладает широким острым килем. Внутренняя 
устьевая трубка длинная, достигает двух третей раковины, обычно пря
мая и значительно расширенная на нижнем конце.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина и ширина 0,50, толщина 0,28.
З а м е ч а н и я .  Из-за сходства с F. marginata, по всей вероятности, 

часто фигурирует в литературе под этим названием.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные — Тихий океан, 

на Сахалине в среднем плиоцене п-ова Шмидта (помырская свита).
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Р о д P ara fissu rin a  Parr, 1947
Lagena (part.) разных авторов.
Ellipsolagena: (part.) разных авторов.

Т и п о в о й  в и д  — Lagena ventricosa A. Silvestri, 1904; миоцен, Ита
лия (Пьемонт).

Оп и с а н и е .  Раковина однокамерная, от округлой яйцевидной по 
контуру до значительно вытянутой. Устье в виде изогнутой щели или 
овальное, расположено на одной из сторон раковины, прикрыто капю
шонообразным выступом противоположной стороны. От устья отходит 
длинная внутренняя устьевая трубка, изогнутая по изгибу спинной сто
роны раковины. Стенка известковая, пористая, обычно очень тонкая и 
гладкая. Средний эоцен— ныне (по Парру).

В и д о в о й  с ос т а в .  Известно небольшое число видов этого рода. 
В миоцене Сахалина встречены единичные экземпляры двух-трех ви
дов этого рода и среди них Parafissurina ventricosa (Silv.), (табл. Ill, 
фиг. 13).

Описание видов рода Parafissurina не приводим ввиду недостаточно
сти материала.

Ср а в н е н и е .  От наиболее близкого рода Fissurina отличается сме
щением устья на одну из сторон (брюшную) раковины.

З а м е ч а н и я .  Однокамерные раковины с капюшонообразным усть
ем ранее относились и Геллоуэем (Galloway, 1933) и Кешмэном (Cush
man, 1940) к роду Ellipsolagena семейства Ellipsoidinidae.

По мнению Парра (Рагг, 1947), эти формы наиболее близки к фис- 
суринам, от которых, по-видимому, они происходят путем смещения 
щелевидного устья с терминального положения на боковое (на брюшную 
сторону). Вследствие монотипичности рода Ellipsolagena (типовым ви
дом его может быть только Lagena acutissima Fornasini, 1890 — типич
ная Fissurina) Парр предложил новое название для форм с капюшо
нообразным прикрытием устьевого аппарата.

С Е М Е Й С Т В О  BOLIVINITIDAE CUSHMAN, 1927 

ПОДСЕМЕЙСТВО EOUVIGERININAE CUSHMAN, 1921 *

Оп и с а н и е .  Раковина на ранней стадии в некоторых случаях двух
рядная, затем однорядная или целиком однорядная, или в результате 
уменьшения числа камер — однокамерная. Устье терминальное, с вну
тренним сифоном, в наружной части иногда с горлышком и отвернутой 
губой. Стенка большей частью толстая (непрозрачная), моноламелляр- 
ная, гладкая или орнаментированная самым различным образом (шипо
ватая, ребристая, ячеистая). Нижний мел — современные.

Данное подсемейство или, по Лёблику и Тэппен (Loeblich, Таррап, 
1964), самостоятельное семейство, состоит из немногих родов, характе
ризующихся двухрядной начальной и однорядной конечной стадией, 
внутренним устьевым аппаратом и богатой разнообразной скульптурой 
стенки. Эти признаки присущи и однокамерным фораминиферам рода 
Obliquina Seguenza, которых мы и относим к этому подсемейству.

Р од Obliquina Seguenza, 1862
Lagenulina: Terquem, 1876, стр. 67.

Т и п о в о й  вид  — Obliquina acuticostata Seguenza, 1862; миоцен 
Италии; монотипичен.
1 Описание подсемейства приводится здесь ввиду его отсутствия в «Основах палеон

тологии», 1959.
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Оп и с а н и е .  Раковина однокамерная, иногда двухкамерная, шаро
видная или овальная, с округлым поперечным сечением, реже сдавлен
ная с боковых сторон, с овальным или четырехгранным сечением. Устье 
округлое, на коротком, часто неотчетливом горлышке с короткой, тол
стой прямой внутренней трубкой, обычно не просвечивающей сквозь 
наружную стенку. Стенка толстая, матовая, реже тонкая полупрозрач
ная с различного рода скульптурой (ребристая, сетчатая, ячеистая, фе
стончатая). Размеры до 1,5 мм. Мел — современные, космополиты.

В и д о в о й  с о с т а в .  По-видимому, большое количество видов оши
бочно отнесены к родам Lagena и Oolina. Приводим описание тех, вну
треннее строение раковин которых мы изучили: Obliquina borealis Loebl. 
et Tapp., О. hexogona (William.), O. lineato-punctata (Her.-Al. et Earl.),
O. melo (d’Orb.), 0. raricosta (d’Orb.), O. sakhalinica sp. nov., O. squamo- 
sosuleata (Her.-Al. et Earl.), O. williamsoni (Ale.).

З а м е ч а н и я .  По наличию горлышка, хотя и короткого и часто не
отчетливого, а также по толстой, богато орнаментированной стенке об- 
ликвины имеют большое сходство с лагенами. Отличаются от последних 
присутствием внутренней устьевой трубки, благодаря чему их в послед
нее время обычно относят к оолинам. Однако по характеру стенки, тол
стой и богато орнаментированной, по строению устья и наличию внутрен
ней трубки они отличаются от оолин и относятся скорее к семейству Во- 
livinitidae, чем к Polymorphinidae. По строению устьевого аппарата и по 
скульптуре раковин обликвины ближе всего к представителям подсемей
ства Eouvigerininae Cush., к которому мы и относим их в данной работе.

Обликвины чрезвычайно богато орнаментированы. Это о них писал 
Геллоуэй, что никакие другие фораминиферы не могут сравниться с 
ними по богатству и разнообразию скульптуры. Отличает их некоторые 
виды также и тенденция к увеличению числа камер, чаще до двух и очень 
редко до трех (Brady, 1884).

У типового вида этого рода — Obliquina acuticostata Seguen., приве
денного Д. Сегвенцей, раковина с асимметрично расположенным усть
ем. По-видимому, это случайный признак, так как кроме Сегвенцы асим
метричных раковин никто не находил. Парр (Parr, 1947) считает это 
уродливой формой, невалидной для установления таксона. Однако по 
правилам зоологической номенклатуры вид валиден и в свое время при
знан Геллоуэем. Наличие ребристости и внутренней трубки является 
наиболее характерным признаком для рода Obliquina.

Obliquina borealis (Loeblich et Tappan), 1954 
Табл. IV, фиг. 4—5; табл. V, фиг 1—3

Oolina borealis: Loeblich, Tappan, 1954, стр. 384; Todd, Low, 1967, стр. A—28, 
табл. 3, фиг. 34.

Entosolenia costata: Williamson, 1858 (не Oolina costata Egger, 1857, стр. 9, табл. 
1, фиг. 18).

Lagena costata: Gushman, 1923, стр. 12, табл. 1, фиг. 16, табл. 2, фиг. 1, 2; Gush- 
man, 19(44, стр. 21, табл. 3, фиг. 4.

Oolina costata: Loeblich, Tappan, 1953, стр. 68, табл. 13, фиг. 4—6.

Г о л о т и п  — современный, у западных берегов Шотландии.
О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ, № 656/41, 42, № 567/29, 30; Сахалин, п-ов 

Шмидта; помырская свита, средний плиоцен.
Ма т е р и а л .  Не менее 200 экземпляров различной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина крупных размеров для рода, округлой или 

грушевидной формы, слегка суживающаяся к устьевому концу. Стенка 
орнаментирована довольно толстыми продольными ребрами, в числе 
14—16. Ребра доходят только до округлой, слегка возвышающейся, глад
кой площадки в основании раковины, у устьевого конца они оканчива
ются у начала гладкой шейки, имеющей вид светлого полупрозрачного*



колпачка, на узком конце которого расположено устье, окаймленное не
широким ободком. Устьевая внутренняя трубка короткая, отходит непо
средственно от устья. Стенка толстая, матовая, мелкопористая.

Р а з м е р ы  оригиналов, мм: длина 0,55—0,65, ширина 0,43—0,45, тол
щина 0,42—0,44.

И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительно варьирует степень шаровидности 
раковин.

С р а в н е н и е .  От сходной О. apiopleura (Loebl. et Tapp.), широко 
распространенной в морях арктической и бореальной областей, отлича
ется, по Тодд и Лоу, размером и формой раковины (значительно круп
нее— 0,40 мм против 0,20 мм, и более шаровидная) и числом ребер 
(около 16 против 12). О. apiopleura фигурировала ранее как Lagena sul
cata Reuss или, чаще, начиная с Брэди (Brady, 1884), как L. acuticosta 
(Walker et Jacob). От L. sulcata наш вид отличается присутствием внут
ренней трубки, от L. acuticosta — формой раковины.

З а м е ч а н и я .  Obliquina borealis первоначально была описана под. 
названием Entosolenia costata. В 1954 г. переименована Лёбликом и 
Тэппен ввиду того, что название costata было преоккупировано Эггером 
в 1857 г. для вида из миоцена Европы.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Очень широко распространена 
в холодных водах Мирового океана, современного и прошлого; на Саха
лине— в большом количестве в помырской свите (средний плиоцен) 
п-ова Шмидта.

Obliquina hexagona (Williamson), 1848 
Табл. V, фиг. 10

Entosolenia squamosa (Montagu) var. hexagona: Williamson, 1848, стр. 20, табл. 2,, 
фиг. 23; Wiilltiamson, 1858, стр. 13, табл. 1, фиг. 32.

Lagena favosa: Reuss, 1862, стр. 334, табл. 5, фиг. 72, 73.
Lagena hexagona: Brady, 1884, стр. 472, табл. 58, фиг. 32, 33; Cushman, 1929, стр. 

72, табл. XI, фиг. 18; Cuslhman, Stewart R. Е., Stewart К. S., 1*930, стр. 57, табл. 3, 
фиг. 7.

Lagena (Entosolenia) hexagona: Wiesner, 1931, стр. 119, табл. XVIII, фиг. 217.
Entosolenia hexagona: Asano, 19511, стр. 35, фиг. 151.
OoUna hexagona: Loeblich, Tappan, 1953, стр. 23, табл. 14, фиг. 1, 2.

Го л о т ип  — современный, у берегов Англии, залив Ферт-оф-Лорн, 
Обан.

О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 322/36; Сахалин, Старый Набиль; око- 
быкайская свита, верхний миоцен.

Ма т е р и а л .  20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, овальная с 

широко закругленным основанием. Устьевой конец несколько сужен и 
переходит в очень короткую неясную шейку. Стенка раковины матовая,, 
с орнаментом в виде крупных шестиугольных ячеек, напоминающих пче
линые соты. Устье — округлое маленькое отверстие, на конце неясной 
шейки с внутренней устьевой трубкой.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,26, ширина 0,20, толщина 0,17.
С р а в н е н и е .  От очень близкой О. melo (d’Orb.) отличается более 

правильной формой шестигранных ячеек, расположенных как пчелиные 
соты; от О. squamosa (d’Orb.) — большей величиной и формой (шести
гранная v О. melo, округлая у О. squamosa).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Очень широко распростра
ненный вид. На Сахалине — в верхнем миоцене. Современные — в Ат
лантическом и Тихом океанах и в северных морях, преимущественно на 
шельфе; в Антарктике— на глубине 380—385 м.
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Obliquina lineato-punctata (Heron-Alien et Earland), 1922 
Табл. V, фиг. 11

Lagena globosa (Montagu) var. lineato-punctata: Heron-Alien, Earland, 1922, сто. 
142, табл. 5, фиг. 12—14.

Oolina lineato-punctata: Loeblioh, Tappan, 1953, стр. 70, табл. 13, фиг. 8.

Г о л о т и п  — современный, у берегов Новой Зеландии.
О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/43; Сахалин, Катангли, окобыкай- 

ская свита, верхний миоцен.
М а т е р и а л .  Единичные экземпляры.
Оп и с а н и е .  Раковина овальной формы, иногда почти шаровидная, 

со слегка уплощенным основанием и слабо, но отчетливо суженным 
устьевым концом. Устье в виде очень маленького округлого отверстия; 
внутренняя устьевая трубка относительно длинная и узкая, достигает 
примерно середины полости раковины. Стенка орнаментирована много
численными, очень мелкими ячейками, расположенными правильными 
вертикальными рядами, и покрывающими всю раковину от маленькой 
округлой площадки в основании до самого устья.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,30, ширина 0,20, толщина 0,20.
С р а в н е н и е .  От сходной по орнаменту стенки О. squamosa (Mont.) 

отличается правильным вертикальным расположением ячей.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные моря Арктики и 

у Новой Зеландии; на Сахалине — в верхнем миоцене.

Obliquina melo (d’Orbigny), 1839 
Табл. IV, фиг. 7; табл. V, фиг. 6

Oolina melo: d’Orbigny, 1839, стр. 20, табл. 5, фиг. 9; Loeblich, Tappan, 1953, стр. 
71, табл. 12, фиг. 8—15.

Entosolenia squamosa (Montagu) var. catenulata: Williamson, 1848, стр. 19, табл. 
2, фиг. 20.

Entosolenia squamosa (Momtagn) var. scalariformis: Williamson, 1848, стр. 20, 
табл. 2, фиг. 21, 22.

Lagena hexagona (Williamson) var. scalariformis: Cushman, 1929, стр. 72, табл. XI, 
фиг. 17; Kieinpell, 1938, стр. 225.

Г о л о т и п  — современный; Атлантический океан, у Фолклендских 
островов.

О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ, № 656/44, № 567/33; Сахалин, п-ов Шмид
та; помырская свита, средний плиоцен.

Ма т е р и а л .  20 экземпляров различной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, овальная, с 

закругленным основанием и слегка суженным устьевым концом. Стенка 
орнаментирована вертикальными и горизонтальными ребрами, из кото
рых вертикальные более выпуклы и протягиваются по длине всей рако
вины, тогда как горизонтальные по окружности часто прерываются и 
образуют углубления, кажущиеся шестигранными. Устье на очень ко
роткой шейке. Размеры оригинала № 656/46, мм: длина 0,42,̂  ширина 
0,30, толщина 0,29.

И з м е н ч и в о с т ь .  По данным Лёблика и Тэппен, вид сильно из
менчивый. Варьирует число ребер: вертикальных от 8 до 19, горизонталь
ных от 4 до 11. Помимо однокамерных, иногда встречаются и двухкамер
ные экземпляры, как и у некоторых других представителей этого рода.

З а м е ч а н и я .  Различными авторами этот вид понимался по-разно
му. Так, к Lagena squamosa (Montagu) относились формы с многочис
ленными ячейками, a L. squamosa var. scalariformis William.— с круп
ными ячейками, образованными небольшим числом вертикальных и го
ризонтальных ребер. Entosolenia (Lagena) catenulata William, включала 
формы с многочисленными вертикальными рядами мелких ячей. По мне
нию Лёблика и Тэппен, Е . squamosa var. catenulata и Е. squamosa var.
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scalariformis являются крайними формами одного вида — О melo 
(cTOrb.).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Очень широко распространен 
в третичных отложениях и в современных морях всего мира, большей 
частью на шельфе, на материковых склонах; встречается в верхнем 
миоцене и плиоцене Сахалина.

Obliquina raricosta (d'Orbigny), 1839 
Табл. V, фиг. 8

Oolina raricosta: d’Orbiigny, 1839, стр. 20, табл. 5, фиг. 10, 11.

Г о л о т и п  — современный, из прибрежного песка у Фолклендских 
островов.

О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ, № 656/45 — Сахалин, Катангли, окобы- 
кайская свита; № 656/46 — Южный Сахалин, Красногорский район, ма- 
руямская свита, верхний миоцен.

Ма т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, овальная, с 

закругленным, в самом центре слегка уплощенным основанием, наи
большей шириной в средней части и слабо суженная у устьевого конца. 
Орнаментирована небольшим числом (8—9) широких выпуклых ребер, 
протягивающихся от округлого уплощенного основания до гладкой су
женной части раковины, образующей широкое неотчетливое горлышко. 
Устье округлое с короткой внутренней трубкой, слабо просвечивающей 
в иммерсионной жидкости. Стенка толстая, полупрозрачная, отчетливо 
пористая.

Р а з м е р ы  оригинала № 656/46, мм: длина 0,36, ширина 0,24, тол
щина 0,20.

И з м е н ч и в о с т ь .  Довольно постоянен в своих признаках.
С р а в н е н и е .  От значительно сходной О. apiopleura (Loebl. et 

Tapp.), широко распространенной в северной части Мирового океана, 
и, вероятно, в третичных отложениях, отличается меньшим числом 
(8—9 против 12) менее выпуклых ребер.

З а м е ч а н и я .  В литературе О. raricosta, вероятно, иногда фигури
рует, так же как и О. apiopleura, под неправильным названием верхне
мелового вида — Lagena acuticosta Reuss.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные, в Атлантическом 
океане у берегов Фолклендских островов; на Сахалине — в верхнем мио
цене: в окобыкайской свите района Катангли и в маруямской свите 
Красногорского района.

Obliquina sakhalinica Voloshinova, sp. nov.
Табл. V, фиг. 7

Г о л о т и п  — ВНИГРИ, экз. № 656/47; Сахалин, Катангли; окобыкай- 
ская свита, верхний миоцен.

О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 322/75; возраст и местонахождение 
те же.

М а т е р и а л .  20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, имеет форму 

шара, незначительно суживающегося к устьевому концу; последний слег
ка вытянут в очень короткую, толстую шейку. Стенка орнаментирована 
многочисленными мелкими, тонкими продольными ребрышками, покры
вающими всю поверхность раковины. У основания раковины эти ребры
шки разветвляются, дихотомируют и сливаются друг с другом, образуя 
тонкую мелкую сеть.

Р а з м е р ы  голотипа, мм: длина 0,26, ширина 0,22, толщина 0,22.
И з м е н ч и в о с т ь .  Постоянен в своих признаках.
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С р а в н е н и е .  Своеобразная скульптура, характерная для данного 
вида, выделяет его среди всех других известных в литературе. Орнамен
тацией в основании раковины этот вид несколько напоминает обликвин 
из группы О. squamosa (Montagu), но существенно отличается от послед
них значительно более тонкосетчатой скульптурой и расположением ее 
только в основании раковины.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Окобыкайская свита, верхний 
миоцен; Сахалин, восточное побережье.

Obliquina squamoso-sulcata (Heron-Alien et Earland), 1922
Табл. V, фиг. 4—5

Lagena squamoso-sulcata: Heron-Alien, Earland, 1922, стр. 151, табл. 5, фиг. 
15—16.

Oolina squamoso-sulcata: Loeblich, Tappian, 1953, стр. 74, табл. 12, фиг. 6, 7.

Г о л о т и п  — современный; Антарктика, море Росса, глуб. 450 м.
О р и г и н а л ы  — ВНИГРИ, № 656/48—50; Сахалин, п-ов Шмидта; 

помырская свита, средний плиоцен.
М а т е р и а л .  12 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина почти шаровидная с наибольшей шириной в. 

нижней трети и постепенно слегка суживающаяся по направлению к 
устью. Устье на очень коротком гладком, но довольно отчетливом гор
лышке с отходящей от него в полость камеры прямой, короткой, слабо 
расширяющейся внизу внутренней трубкой. Стенка толстая, но прозрач
ная, тонкопористая. Раковина орнаментирована 10—12 грубыми ребра
ми, отходящими от округлой гладкой, слабо вдавленной площадки в- 
центре основания, окруженной выпуклым кольцом, образованным при
поднятым краем этой площадки. Верхняя часть раковины, помимо про
дольных ребер, орнаментирована поперечными, слегка изогнутыми и ме
нее выпуклыми ребрами, образующими подковообразные вмятины с 
внутренней стороны стенки (табл. V, фиг. 5д).

Р а з м е р ы  оригинала № 656/48, мм: длина 0,38, ширина 0,34, тол
щина 0,33.

И з м е н ч и в о с т ь  выражена слабо.
Ср а в н е н и е .  От сходной О. melo (d’Orb.) отличается тем, что по

перечные ребра у описываемого вида покрывают только верхнюю часть 
раковины.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный; по-видимомуг 
обитает в холодных морях, биполярный. На Сахалине встречен на п-ове 
Шмидта в помырской свите (средний плиоцен).

Obliquina williamsoni (Alcock), 1865 
Табл. IV, фиг. 6

Entosolenia williamsoni: Alcock, 1865, стр. 193.
Lagena williamsoni: Cushman, 1933, стр. 34, табл. 8, фиг. 8; Cushman, McCulloch,. 

1950, стр. 362, табл. 48, фиг. 14, 15; Cushman, Todd, Post, 1954, стр. 344, табл. 86, 
фиг. 20.

Oolina williamsoni: van Voorthuysen, 1951, стр. 24, табл. 1, фиг. 14; Todd, Low,. 
1967, стр. 29, табл. 3, фиг. 29.

Г о л о т и п  — современный; из прибрежного песка залива Голуэй, 
Ирландия.

О р и г и н а л  — ВНИГРИ, № 656/51; Сахалин, Катангли; окобыкай
ская свита, верхний миоцен.

М а т е р и а л .  10 экземпляров различной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина яйцевидной формы, со слегка уплощенным 

основанием, в некоторых случаях с едва заметным выростом в центре 
уплощенной площадки (табл. V, фиг. 6а) и со слегка суженным устье
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вым концом. Устье — округлое отверстие на конце неотчетливого гор
лышка, с короткой внутренней трубкой. Стенка толстая, матовая, очень 
мелкопористая, орнаментирована девятью выпуклыми толстыми ребра
ми, отходящими от центральной площадки в основании раковины и про
тягивающимися до устьевого конца, где они теряют свою рельефность 
и становятся тоньше. На устьевом конце, благодаря наличию тонких го
ризонтально расположенных ребрышек, пересекающих продольные реб
ра, образуется сетчатая скульптура.

Р а з м е р ы  оригинала, мм: длина 0,35, ширина 0,25, толщина 0,25. 
С р а в н е н и е .  От сходной О. apiopleura (Loebl.) существенно отли

чается совершенно гладким устьевым концом.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространена в 

Атлантическом и Тихом океанах, известна и в Арктике; на Сахалине — 
в окобыкайской свите Катангли (верхний миоцен).
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Unilocular Lagena-like Foraminifera from Neogene deposits of Sakhalin
N. A. Voloshinova

The author adopts five genera of Lagena-like Foraminifera: Lageria, 
Oolina, Fissurina, Obliquina, Parafissurina, considering that the number 
of genera is not limited by this list; the genus Lageria belongs to the fa
mily Nodosariidae, genera Oolina (s. str.), Fissurina and Parafissurina — 
to the family Polymorphinidae, and the genus Obliquina — to the family 
Buliminidae or Bolivinitidae. Unilocular Lagena-like Foraminifera are 
considered to have originated from multTchambered ones The morpho
logy of tests is concerned. A description of the above genera and 26 spe
cies is given, one of them being new in the literature review. The concepts 
on the origin, generic and family belonging and the scope of some genera 
of unilocular Lagena-like Foraminifera, beginning from 1798 (Walker et 
Jacob) to 1966 (Majzon) are presented in the paper too.
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ТРИАСОВЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
И ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Систематическое изучение триасовых фораминифер было начато 
лишь в 50-е — начале 60-х годов нашего века, тогда как первые упоми
нания о них относятся ко второй половине XIX в. Но еще и сейчас изу
ченность их отстает от изученности фораминифер из отложений других 
систем, и они почти не применяются для детальных биостратиграфиче- 
ских расчленений.

Морские триасовые отложения в альпийской зоне представлены 
в основном известняками, часто перекристаллизованными, что затруд
няет выделение раковин из породы. Изучение же мезозойских форами
нифер основано главным образом на формах, выделенных из породы. 
Это обстоятельство тормозило изучение триасовых фораминифер и за
ставляло считать триасо'вые комплексы бедными и непригодными для 
биостратиграфических целей. Только в последнее десятилетие методика 
изучения триасовых фораминифер в шлифах стала применяться более 
широко и способствовала выявлению довольно богатой и своеобразной 
фауны фораминифер.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТРИАСОВЫМ ФОРАМИНИФЕРАМ

Первые краткие сообщения о триасовых фораминиферах на Северо- 
Западном Кавказе имеются в работах А. Д. Миклухо-Маклая (1949, 
1952). Он указывает на присутствие фораминифер в различных Типах 
известняков норийского яруса, но не дает ни видовых определений и 
описаний форам*инифер, ни таблиц с их изображением.

Монографически в Советском Союзе триасовые фораминиферы изу
чены для нефтеносных районов севера Центральной Сибири благодаря 
работам А. А. Герке (1957а, б, в; 1961а, б; 1962).

В отдельных работах, касающихся нашей территории, лишь упоми
нается о нахождении фораминифер в триасовых отложениях, и иногда 
приводятся их списки. Автором описаны некоторые триасовые форами
ниферы Восточных Карпат (1966).

Иностранная литература по триасовым фораминиферам значительно 
более обширна, причем особенно много работ появилась за последнее 
десятилетие. Ранний этап в изучении триасовых фораминифер Европы
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относится ко второй половине прошлого века и первой половине нашего. 
В это время были описаны фораминиферы из ладинских (верхи средне
го триаса) и верхнетриасовых отложений Австрийских и Итальянских 
Альп, из ладинских отложений Швейцарии, из раковинного известняка 
(средний триас) Тюрингии и Баварии, а также из рэтских отложений 
Англии. Подробный разбор работ этого периода имеется в монографии 
А. А. Герке (1961а).

Новый современный этап в изучении триасовых фораминифер начи
нается с интересной работы Е. Тэппен (Таррап, 1951) , в которой дается 
полный анализ комплекса фораминифер из верхнего триаса Аляски. 
В комплексе преобладают нодозарииды (около половины всех родов), 
кроме того, встречаются полиморфиниды, трохамминиды, литуолиды, 
лммодисциды, вернеуилиниды и другие (всего девять семейств). По дан
ным Е. Тэппен, фауна фораминифер Аляски сходна с уже известными 
комплексами и не представляет собою нового сообщества.

Большую роль в исследовании триасовых фораминифер сыграли ра
боты Е Кристан-Толлманн (Kristan, 1957; Kristan-Tollmann, 1960, 1962, 
1963, 1964а, b, с, 1966) и Р. Оберхаузера (Oberhauser, 1957, 1958, 1960, 
1963, 1964, 1967). Их многочисленные труды касаются главным образом 
верхнетриасовых фораминифер Австрийских Альп. Е. Кристан-Толлманн 
описывает ряд новых родов и видов из этих отложений, уделяя особое 
внимание изучению роталиид. Среди роталиид она установила шесть 
новых родов, характерных для триаса: Variostoma, Diplotremina, Duo- 
stomina (подсемейство Discorbinae); Plagiostomella, Asymmetrina, In- 
volvina (подсемейство Anomalininae).

Наиболее богатый и разнообразный комплекс фораминифер, по 
Е. Кристан-Толлманн, содержится в рэтских отложениях Австрии (мер
гель зламбах), где их насчитывается 245 видов. Самые многочисленные 
нодозарииды (152 вида); из других групп характерны полиморфиниды, 
милиолиды, глобигериниды, трохолины и вариостомы. Е. Кристан-Толл
манн затрагивает и вопросы филогенетического развития архедисцид, 
корнуспирид и трохолин в палеозое и триасе; вариостом в триасе, а так
же касается вопросов таксономии и строения стенки дискорбин.

В работах Р. Оберхаузера большое внимание уделяется триасовым 
трохолинам и разбирается их отличие от более молодых форм. Р. Обер- 
хаузер отмечает преобладание нодозариид в ладинских и карнийских 
отложениях Восточных Альп и северо-восточного Ирана (35 видов из 
53); интересно первое упоминание о триасовых глобигеринидах. Автор 
останавливается на характеристике родов Permodiscus, Trocholina и 
Triasina из средне- и верхнетриасовых отложений альпийского триаса 
и включает их в палеозойское семейство Archaediscidae.

Из других работ 60-х годов следует отметить статьи болгарской ис
следовательницы Е. Трифоновой (1962, 1965, 1967), касающиеся триасо
вых фораминифер Восточных Балкан и центральной части Мизийской 
платформы. Е. Трифонова впервые пытается установить для триасовых 
отложений фораминиферовые зоны.

Большой интерес представляют работы Л. Коэн-Занинетти в соав
торстве с П. Бронниманом и другими исследователями по изучению 
триасовых фораминфер Австрийских и Северных Итальянских Альп 
(Koehn-Zaninetti, Bronnimann, 1966; 1968а, b; Koehn-Zaninetti, 1969; Za- 
ninetti, 1969).ХВ этих работах особое внимание обращается на структуру 
стенки раковин, на систематическое значение этого признака, а также 
на филогенетическое развитие и связи различных групп фораминифер в 
триасе. Так, авторы разбирают вопрос об отношении рода Ophthalmidi- 
ит  к близким ему родам и расширяют понимание этого рода, относя к 
нему формы с инволютным и эволютным способами навивания. В боль
шой монографии, посвященной изучению триасовых фораминифер райо
на Альмталь (Верхняя Австрия), Л. Коэн-Занинетти особое место уде
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ляет инволютинидам, ревизии отдельных их родов, строению стенки и 
принципам их классификации.

Особо следует сказать о работах Ж. Салая по триасовым форами- 
ниферам Западных Карпат, в результате которых он предложил первую 
схему зонального расчленения триаса по фораминиферам (Salaj, Biely, 
Bystricky, 1967; Salaj, 1969a, b). Всего им выделено 11 зон. При сравне
нии ассоциации фораминифер этих зон с комплексами фораминифер по 
всему альпийскому триасу становится очевидным, что это большей ча
стью местные биозоны, но некоторые из них, по-видимому, могут стать 
провинциальными для альпийской части Тетиса.

Кроме крупных работ по фораминиферам триаса появилось большое 
число более мелких заметок.

Одной из очень немногих работ с описанием нижнетриасовых фора
минифер явилась статья В. Шелла и Д. Кларка (Schell, Clark, 1960), 
касающаяся отложений нижнего триаса Невады.

Среднетриасовые фораминиферы встречаются значительно более ча
сто, они известны из раковинного известняка Польши (Bielecka, 1956; 
Styk, 1958, 1965), среднего триаса Южного Туниса (Glintzboeckel, 1956) 
и Лотарингии (Aurouze, Japaudjian, 1957), среднего-верхнего триаса 
Южного Китая (Но Yen, 1959). Интересно отметить, что китайский ком
плекс по родовому -составу сходен с сообществом фораминифер из ра
ковинного известняка Центральной Европы (преобладают аммодисци- 
ды), но отличается от такового Альп, Советского Союза и Аляски, где 
преобладают нодозарииды.

В последние годы триасовых фораминифер описывают из нижнего и 
среднего триаса Западных Юлийских Альп и Северных Итальянских 
Альп (Premoli Silva, 1964, 1971), из верхнего триаса центральной части 
Сьерры де Гадер в Испании (Jacquin, 1965), из всего разреза триаса 
Динарид и Западной Сербии (Pantic, 1965, 1966—1967), из среднетриа
совых и норийско-рэтских отложений Северного Вьетнама (Nguyen Van 
Liem, 1966а. b), из карнийских отложений гор Бакони в Венгрии (Ога- 
veczne Scheffer, 1967). В. Фукс (Fuchs, 1967) изучил глобигериноподоб- 
ных фораминифер альпийского триаса и проследил их происхождение 
от Diplotremina и установил связь с юрскими планктонными Gubkinella. 
Отдельные небольшие заметки касаются фораминифер триасовых отло
жений Турции (Langer, 1968; Graciansky, Lys, 1968), описываются фо
раминиферы из нижнего триаса Северной Америки (штаты Айдахо и 
Вайоминг) (Schroeder, 1968), представители рода Duostomina отмеча
ются в триасовых отложениях района Гранады в Испании (Ruget, Si- 
gal, 1969), указываются фораминиферы из триасовых отложений Запад
ных Карпат (Borza, 1970; Jendrejakova, 1970).

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРИАСОВЫХ ФОРАМИНИФЕР

На основании анализа литературных данных можно сделать общие 
выводы о развитии фораминифер в триасе. Наименьшее число видов 
фораминифер известно из нижнего триаса, причем преобладают здесь 
аммодисциды и другие агглютинирующие формы, затем следуют нодо
зарииды и редко встречаются милиолиды.

Средний триас значительно более богат фораминиферами, отсюда из
вестно их уже более 60 видов. Самым существенным новым мезозойским* 
элементом в среднем триасе можно считать быстрое развитие милиолид 
(Ophthalmidium, Arenovidalina?), появление дискорбин в начале .сред
него триаса, трохолин и инволютин в конце его. В позднем триасе про
должают развиваться трохолины и инволютины, характерны роталииды 
и полиморфиниды, появляются первые глобигериноподобные формы. 
Рэтский комплекс по видовому составу очень близок к лейасовому, ха
рактерны для него представители рода Triasina.
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Нодозарииды в течение всего триаса имеют ведущее значение по чис
лу видов (около 70% всей фауны фораминифер). Кроме прямых одно
рядных форм, господствовавших в верхней перми, в триасе существен
ную роль начинают играть -спирально-свернутые.

Эти особенности развития фораминифер в триасе в основном под
тверждаются и нашим кавказским материалом. Раннетриасовый комп
лекс на Кавказе наиболее бедный, он включает около 20 видов и состо
ит преимущественно из нодозариид. На втором месте находятся аммо- 
дисциды, а милиолиды представлены лишь двумя (тремя?) видами. При 
этом ни один из видов всех родов не встречен в большом числе экземп
ляров, обычно известны лишь единичные формы. Все нижнетриасовые 
фораминиферы изучались только в шлифах, все они имеют мелкие раз
меры и обычно плохую сохранность. Стенка часто не сохраняется или 
из-за перекристаллизации теряет свою первичную структуру.

В триасе альпийского типа самые ранние фораминиферы встречают
ся в кампильских слоях с Myophoria costata, эта часть нижнего триаса 
выделяется Ж. Салаем как фораминиферовая зона Meandrospira iulia. 
Нижняя ее граница условно определяется по появлению зонального 
вида.

В нашем материале по Северо-Западному Кавказу фораминиферы 
были встречены ниже этого уровня в известняках, соответствующих 
верхней части индского яруса (ятыргвартинская свита), т. е. примерно 
верхам сейсских слоев по альпийской терминологии. Поскольку это толь
ко единичные находки, мы ограничиваемся определением их со знаком 
открытой номенклатуры: Nodosaria ex gr. postcarbonica Spand., N. ex gr. 
sagitta К. M.— Macl., N. aff. ordinata Trif., Frortdicularia ex gr. elegantu- 
la К. M.— Macl. (табл. V, фиг. 1—3, 16). Кроме нодозариид здесь же 
встречаются неправильно-клубкообразные прикрепляющиеся раковины: 
с тенденцией к распрямлению в последнем обороте (табл. I, фиг. 17). 
Эти формы близки к Tolypammina? indistincta Trif. из нижнекарнийских 
отложений Болгарии, но имеют -серую известковую гомогенную стенку 
(возможно, относятся к милиолидам).

В Восточном Предкавказье в основании карбонатного нижнего триаса 
(условно индский ярус) встречен иной комплекс фораминифер, состо
ящий преимущественно из аммодисцид и редких нодозариид. Из аммо- 
дисцид наиболее часто встречаются Glomospirella irregulariformis sp. 
nov. и Glomospira cf. regularis Lipina, близкие к палеозойским формам 
(табл. I, фиг. 1, 9, 10). Кроме них отсюда известны Hemigordius aff. la- 
baensis, Dentalina splendida Schleif., Nododaria ex gr. geinitzi Reuss 
(табл. V, фиг. 9, 13).

Выше на 250 ж, но в той же толще массивных известняков (нефте- 
кумская свита) найдены Glomospira cf. articulosa Plum., Glomospirella 
shengi Ho, Nodosaria hoi skyphica subsp. nov., N. ordinata Trif., Dentali- 
na aff. luperti (табл. V, фиг. 4—6). Этот комплекс по видовому составу 
уже сходен с оленекским, но более бедный и не содержит характерного 
оленекского вида Meandrospira iulia (Premoli Silva). Поэтому, в доста
точной степени условно, мы считаем эту часть разреза индской.

По-видимому, примерно этой же части разреза соответствует комп
лекс из нижней части толщи тонкоплитчатых известняков (ятыргвартин
ская свита) на Северо-Западном Кавказе (бассейн рек Малая Лаба и 
Сахрай). Отсюда известны Ammodiscus minutus sp. nov., Nodosaria ex 
gr. incelebrata Gerke, N. hoi skyphica subsp. nov., N. ex gr. hoi (Trif.), N. 
orbicamerata sp. nov., N. piricamerata sp. nov. и другие неопределимые 
нодозарииды.

Комплексы фораминифер, встреченные в верхней части толщи тонко
плитчатых известняков (оленекский ярус) в бассейне р. Сахрай и в гли
нисто-карбонатной части нижнего триаса Восточного Предкавказья (мо- 
лодежнинская свита), очень сходны. Но в Восточном Предкавказье этот
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комплекс богаче как по числу видов, так и по количеству экземпляров 
каждого вида. Кроме того, в Восточном Предкавказье раковины имеют 
сравнительно лучшую сохранность, тогда как на Северо-Западном Кав
казе они обычно почти нацело замещены пиритом и с трудом поддаются 
определению.

Из агглютинированных форм в этой части нижнего триаса встречены 
Ammodiscus minutus sp. nov., Glomospira sinensis Но, Verneuilinoides ed- 
wardi Schroed. (табл. Ill, фиг. 9, 10). Интересна находка в Восточном 
Предкавказье вида Verneuilinoides edwardi Schroed., происходящего из 
формации Тайне (Thaynes) штата Айдахо в Северной Америке. Эта фор
мация, по Л. Д. Кипарисовой и Ю. Н. Попову (1964), представляет со
бой наиболее полный эквивалент стратотипа оленекского яруса. Наши 
формы по своим морфологическим признакам идентичны с североамери
канскими, но имеют в среднем более мелкие размеры. Кроме того, стен
ка североамериканских представителей этого вида состоит из тонкого 
хорошо сцементированного кварцевого материала, у наших же она хал
цедоновая. Так как вопрос о соотношении гомеоморфных форм с агглю
тинированной и халцедоновой (возможно, секреционной) стенкой окон
чательно не решен, мы относим их к одному виду.

Основную часть оленекского сообщества составляют нодозарииды, 
представленные главным образом родами Nodosaria и Dentalina, редко 
Frondicularia и Lingulina (?). Это Nodosaria hoi skyphica subsp. nov., N. 
ordinata T r i f N. piricamerata sp. nov., N. angulocamerata sp. nov., N. 
pseudoprimitiva sp. nov., N. orbicamerata sp. nov., N. ex gr. geinitzi Reuss, 
N. (?) sp. N I, Dentalina luperti sp. nov., D. splendida Schleif., Frondicula
ria woodvardi Howchih. Для большинства нодозарий и денталин харак
терны высокие камеры и наличие приустьевых образований (табл. V, 
фиг. 4—10).

В Восточном Предкавказье вместе с нодозариидами встречена Mean- 
drospira iulia, зональный вид для кампильских отложений, по Ж. Салаю. 
Этот вид указывается и из нижнего триаса (обычно его верхней части) 
Западных Юлийских Альп, Северных Известковых Альп и Динарид. Мы 
также считаем его характерным для верхней части нижнего триаса (оле- 
некский ярус).

На границе нижнего и среднего триаса происходит резкая смена 
комплекса фораминифер. В среднем триасе значительную роль наряду 
с нодозариидами играют милиолиды.

В анизийских отложениях Северо-Западного Кавказа наблюдаются 
три возрастных комплекса фораминифер: нижний — с Meandrospira di- 
narica, средний — с Arenovidalina (?) chialingchiangensis и верхний —с 
Cornuloculina tricki. Нижний комплекс соответствует бейрихитовой ро
довой зоне, верхние два — парацератитовой.

Нижний комплекс происходит из органогенно-обломочных и оолито
вых массивных известняков (горизонт Малого Тхача, по В. В. Робинсо
ну, 1932) и состоит преимущественно из спирально-свернутых толсто
стенных форм. Отсюда известны Ammobaculites corpulentus sp. nov., Glo- 
mospirella aff. irregulariformis, Pilammina semiplana Koch.-Dev. et 
Pant, forma minima, P. ex gr. densa Pant., Meandrospira dinarica Koch- 
P ev* Pant., Hemigordius labaensis sp. nov., единичные Arenovidalina 
(?) chialingchangensis Но и Diplotremina (?) pulchra (Efim.) (табл. I, 
Фиг- 8, И, 13, 14; табл. II, фиг. 9, 10; табл. Ill, фиг. 15—17; табл. IV, 
фиг. 3 5, 6—8), кроме того, неопределимые в шлифах до вида нодозарии
и денталины. Комплекс фораминифер с Meandrospira dinarica сходен с 
анизийскими комплексами Динарид, Западных и Восточных Карпат, а 
также с ассоциацией из известняков Штейнальм (верхняя часть анизий- 
ского яруса) Австрийских Альп (см. таблицу) Ж. Салай в анизийских 
отложениях выделяет зоны (снизу вверх) Meandrospira insolita, 
М. dinarica и Pilammina densa. В нашем материале вид Meandrospira
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dinarica появляется в низах анизийского яруса и не встречается выше. 
Таким образом, этот вид в различных районах альпийской части Тетиса 
характерен для разных частей анизийского яруса.

Комплекс фораминифер с Arenovidalina (?) chialingchiatigensis про
исходит из глинисто-карбонатных пород (ачешбокская свита) и отлича
ется от только что описанного. В нем исчезают массивные аммобакули- 
ты, меандроспиры и пиламмины, а наиболее частыми и характерными 
становятся милиолиды. Преобладают Arenovidalina (?) chialingchian- 
gensis Но и А. (?) fragilis Liem, которые нередко и составляют всю ас
социацию (табл. IV, фиг. 6—10). Более редки Ammobaculites radstad- 
tens is Kr.-Tollm., Trochammina cf. almtalensis K.-Zanin. и диплотре- 
мины. Нодозариид в этой части разреза снова становится больше, одна
ко в шлифах они с трудом поддаются определению. Среди экземпляров, 
выделенных из породы, наиболее часты Dentalina aff. gladioides Gerke, 
D. aff. subsiliqua Franke и Rectoglandulina aff. irregularis (Franke), эти 
же виды встречаются и в более высоких слоях анизийского яруса. Кро
ме однорядных нодозариид в комплексе впервые появляются спирально 
свернутые, но они еще очень редки и представлены лишь единичными 
экземплярами.

По видовому составу кавказский комплекс с Arenovidalina (?) chia- 
lingchiangensis близок к комплексу фораминифер из известняков Рейф- 
линг (средняя-верхняя часть анизийского яруса) района Альмталь в 
Австрии и отчасти анизийскому комплексу (зона Paraceratites binodo- 
sus) Северной Италии (см. табл.).

На Мизийской платформе Е. Трифонова -самую нижнюю часть ани- 
зийских отложений выделяет как зону Arenovidalina chialingchiangen- 
sis. Таким образом, зональный вид, широко распространенный в анизий- 
ских отложениях, по-видимому, можно считать характерным для их 
нижней и средней части.

Самая верхняя часть анизийских отложений наиболее богата фора- 
миниферами. Отчасти это связано с тем, что здесь преобладают рыхлые 
глинисто-карбонатные породы, из которых легко удается выделять фо
раминифер, а отчасти с эволюционными особенностями самих форами
нифер.

В верхней части анизийских отложений по числу видов на первом 
месте стоят нодозарииды, однако по количеству экземпляров часто пре
обладает Cornuloculina tricki (Lang.) (табл. IV, фиг. 12, 13). В одном 
образце может насчитываться до 100 особей этого вида, тогда как нодо
зарииды (за исключением ректогландулин) часто единичны или пред
ставлены не более чем десятью экземплярами. Из нодозариид здесь 
встречаются Dentalina aff. gladioides Gerke, D. aff. bicornis Terq., D. exi 
gr. lerquemi d’Orb., Rectoglandulina simpsonensis (Tapp.), R. aff. obconi- 
ca (Reuss), Pseudonodosaria aff. vulgata (Born.), Lingulina ex gr. tenera 
Born., Falsopalmula sp. и др. Большинство видов нодозариид очень сход
ны с известными из рэта и лейаса, но небольшое количество экземпля
ров не позволяет нам установить таксономический ранг отличий, в свя
зи с этим мы пользуемся открытой номенклатурой. Преобладание в ком
плексе нодозариид сближает его с комплексом из верхнеанизийских (ил
лирийских) отложений Западной Сербии, а присутствие Cornuloculina 
tricki (Lar.g.) с верхнеанизийскими отложениями Измира (Турция).

Ладинские отложения, представленные главным образом терриген- 
ными породами с подчиненным значением карбонатных, пока не удалось 
подразделить по фораминиферам более дробно. В ладинских отложени
ях, так же как и в анизийских, первое место по числу видов занимают 
нодозарииды, значительную роль играют милиолиды, меньшую дискор- 
биды. В отличие от анизийского комплекса в ладинском многочисленны 
настоящие агглютинирующие формы с песчанистой стенкой (табл. II, 
фиг. 1).
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Из нодозариид здесь наиболее часты ректогландулины [Rectoglan- 
dulina obconica (Reuss), R. plochitigeri Oberh. и др.], денталины {Den- 
ialina minula Orav. Scheff., D. cf. cassiana Giimb., D. cf. vadaszi Oberh., 
£>. ex gr. subsiliqua Franke и др.)» встречаются Ichtyolaria cf. sulcata 
Born., Lingulina aghdarbandi Oberh., L. aff. tenera Born., Nodosaria aff. 
mitis Terq. et Berth., Falsopalmula cf. dolomitica Oberh., Lenticulina (Len- 
ticulina) bochardi (Terq.), L.(L.) gottingensis Born., L. (Astacolus)' ;kar- 
nica Oberh., и др. Лентикулины в ладинских отложениях разнообразны, 
по видовому составу, но представлены лишь единичными экземплярами 
и часто плохой сохранности, что затрудняет их определение и заставля
ет относить к видам, известным из лейаса, со знаком открытой номен
клатуры.

Наиболее характерны и представлены наибольшим количеством эк
земпляров среди нодозариид своеобразные формы Pachijphloides kle- 
belsbergi (Oberh.) и P . oberhauseri Sel. de Civr. et Dess. (табл. V, фиг. 
18—22). Вид Pachyploides klebelsbergi был установлен P. Оберхаузером 
из верхнеладинских (кордевольских) отложений Восточных Альп и от
несен им к роду Lingulina. Позднее при пересмотре коллекции Р. Обер- 
хаузера Ж. М. Селье де Сиврьё и Т. Ж. Дессоважи (Sellier de Civreux, 
Dessauvagie, 1965) на основании изучения внутреннего строения рако
вин приходят к выводу о принадлежности их к новому роду. Так как эти 
формы имеют значительные боковые утолщения, как у палеозойских па- 
хифлой, авторы выделяют триасовый род Pachyphloides, считая его по
томком рода Pachyphloia.

Милиолиды в ладинских отложениях однообразны в систематиче
ском отношении, но часто многочисленны по экземплярам. Особенно это 
относится к квинквелокулинам (?) (табл. IV, фиг. 17, 18) и корнуспи- 
рам. Кроме них многочисленных представителей имеют Ophthalmidium 
exiguum K.-Zanin. (табл. IV, фиг. 15). Эти мелкие офтальмидиумы 
описаны Л. Коэн-Занинетти из карнийских отложений Северных Италь
янских Альп. Интересно появление в ладинском комплексе форм, име
ющих «сигмоилиновое» расположение камер и условно отнесенных к 
Sigmoilina (?) sp. ind. (табл. IV, фиг. 16).

При сравнении кавказского ладинского комплекса с комплексами 
фораминифер из Альп бросается в глаза отсутствие у нас трохолин и 
вариостом. Инволютины на Кавказе, по-видимому, присутствуют, но до
стоверно не установлены из-за плохой сохранности стенки. По основно
му родовому составу наш комплекс сближается с ладинским комплек
сом фораминифер Динарид и Сербии. Ж. Салай для ладинских отложе
ний выделяет одну зону Arenovidalina pragsoides с двумя подзонами 
Pilammina sp. I и Trocholina ргосега (эта верхняя подзона включает в 
себя и нижнюю половину карнийских отложений). Зональные виды 
Ж. Салая отсутствуют в нашем материале и сами комплексы значитель
но отличаются.

Карнийские отложения на Северо-Западном Кавказе, как и ладин- 
ские, состоят в основном из терригенных, местами грубообломочных по
род (сахрайская серия). В Западном Предкавказье они представлены 
главным образом глинистыми породами (челбасская серия). ‘ Однако 
комплексы фораминифер из этих двух районов практически идентичны.

Ладинский и карнийский комплексы фораминифер очень близки один 
другому, ряд видов переходит из ладинских отложений в карнийские. 
Так, характерные для ладинских отложений Pachyphloides klebelsbergi 
(Oberh.) и Ophthalmidium exiguum Zanin. часты и в карнийских отло
жениях. Существенным для карнийских отложений является еще боль
шее развитие в них агглютинирующих форм (в частности годриин и ам- 
мобакулитов), появление трохолин, вариостом (?), а среди нодозариид 
специфического рода Austrocolomia (табл. V, фиг. 23). В карнийском 
комплексе наиболее часто встречаются Ammodiscus aff. asper Terq., Tur
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ritellella mesotriasica K.-Zanin., Trochammina balcatiica Trif., Ammo- 
baculites longus Schleif., Gaudryirta triassica Trif., G. racema Trif’., Nodo- 
saria subprimitiva Gerke, N. cf. sublikensis Tapp., Dentalina ex gr. subsi- 
liqua Franke. D. ex gr. vasta (Franke), D. minuta Orav. Sheff., Rectoglan- 
dulina obconica (Reuss), R. lata (Tapp.), Ichtyolaria cf. sulcata Born., 
Lenticulina (Lenticulina) acutiangulata (Terq.), L. (Astacolus) semiinci- 
sa (Terq. et Bert.), L. (A.) aff. pediaca Tapp., L. (A.) aff. major (Born.), 
L. (Vaginulinopsis) protracta (Born.), L. (Planularia) cf. cordiformis 
Terq., Ophthalmidium praecursor (Oberh.), Trocholina cf. crassa Oberh. 
(табл. I, фиг. 18; табл. II, фиг. 6—8; табл. Ill, фиг. 1—7; табл. IV, фиг. 
19; табл. V, фиг. 17; табл. VI, фиг. 10), и форма неясного систематиче
ского положения Annulina mettensis Terq. (табл. II, фиг. 11). Значитель
ным числом экземпляров представлены лишь агглютинирующие формы, 
некоторые нодозарии, ректогландулины и офтальмидиумы.

На Кавказе в видовом отношении преобладают нодозарииды, тогда 
как в Восточных Альпах в карнийском комплексе наряду с нодозариида- 
ми значительную роль играют трохолины и вариостомы, а в Северных 
Известковых Альпах трохолины и инволютины. В Западных Карпатах в 
карнийских отложениях (зона Pilammina kuthani) также значительно 
развиты инволютины. Карнийский комплекс без инволютин, с преобла
данием нодозариид и милиолидами известен из отложений гор Бакони 
в Венгрии (зона Carnites floridus по аммонитам) (см. табл.).

Норийский комплекс на Кавказе имеет специфический характер, так 
как происходит из рифогенных известняков (ходзинская серия). Для 
него характерны толстостенные, часто ребристые нодозарии с апертур
ными трубками, ректогландулины (табл. VI, фиг. 1—4), милиолиды, ди- 
скорбиды, трохолины и инволютины, многочисленны гломоспиры, гломо- 
спиреллы и прикрепленные формы. Из наиболее часто встречающихся 
форм можно назвать Tetrataxis inf lata Krist., Agathammina austroalpina 
Kr.-Tollman. Ophthalmidium triadicum (Krist.), «Vidalina» aff. marta- 
na Farin., Trocholina acuta Oberh., T. cf. granosa Fren, первых достовер
ных инволютин—Involutina sinucsa pragsoides (Oberh.), I. gaschei Koehn- 
Zan. et Bronn., I. cf. liassica (Jones) и специфический вид Triasina ober- 
hauseri Koehn-Zan. (табл. Ill, фиг. 8, табл. IV, фиг. 1, 2, 11, 14; табл. VI, 
фиг. 7—9, 11 — 16).

Развитие инволютин, трохолин и триасин сближает кавказский ком
плекс, несмотря на его фациальные особенности, с альпийским. Типично 
рэтского сообщества фораминифер на Кавказе не встречено.

ЗАМЕЧАНИЯ О МИКРОСТРУКТУРЕ СТЕНКИ ТРИАСОВЫХ ФОРАМИНИФЕР

Одним из трудных вопросов систематики фораминифер является во
прос о соотношении форм с секреционными известковыми микрограну- 
лярными (Раузер-Черноусова, Герке, 1971) и агглютинированными 
стенками. Многие фораминиферы, считавшиеся агглютинирующими, на 
самом деле оказались с микрогранулярным строением стенки. Такими 
родами в триасе являются Ammodiscus, Glomospira, Glomospirella и Pi
lammina. Среди триасовых аммодискусов встречаются две группы форм. 
Настоящие аммодискусы с агглютинированной стенкой, включающей 
посторонние частицы различного размера, скрепленные цементом (табл. 
II, фиг. 2—5), и формы, по морфологическим признакам соответствую
щие роду Ammodiscus, но имеющие микрогранулярную очень тонкозер
нистую известковую стенку (размер отдельных кристаллов 1—2 мк), 
темно-серую в проходящем свете. Первая группа форм встречается, на
чиная с ладинского яруса (терригенные породы), вторая развита в ниж
нем триасе (карбонатные породы). О совместном нахождении этих двух 
групп данных нет.
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Микрогранулярную тонкозернистую известковую стенку имеют и три
асовые представители родов Glomospira, Glomospirella и Pilammina, 
развитые в нижнем, среднем и верхнем триасе (табл. I, фиг. 1 —15). 
Формы с агглютинированной стенкой, относящиеся к этим родам, в. 
триасе неизвестны.

Существование в триасовых отложениях аммодисцид с агглютиниро
ванной и микрогранулярной стенками, по-видимому, связано с усло
виями их обитания.

Другой сложный вопрос, касающийся микроструктуры стенки, это — 
различие агглютинированных, микрогранулярных и милиолидных стенок 
в оптическом микроскопе. Так, триасовый род Arenovidalina, установ
ленный Хо Иен, имеет, по данным этого исследователя, агглютинирован
ную стенку, состоящую из известковых зерен, скрепленных известковым 
цементом. Однако, судя по приведенным микрофотографиям и по опи
санию, это скорее не агглютинированная, а микрогранулярная стенка. 
Наши триасовые экземпляры, с тем же характером навивания, имеют 
бурую и серовато-бурую известковую криптокристаллическую стенку. 
В оптическом микроскопе стенка представляется гомогенной, отдельных 
кристаллов не удается различить при увеличении около 1000. Лишь в по
следнем обороте в стенке иногда наблюдается зернистость (кристаллы 
порядка 1—2 мк), явно вторичного происхождения (табл. IV, фиг. 8). 
На этом основании мы считаем, что формы, описанные под родовым наз
ванием Arenovidalina, следует относить к милиолидам, а не к аммодис- 
цидам, как это делает Хо Иен.

К подобному же выводу относительно стенки этих форм пришла и 
Л. Коен-Занинетти на материале из триасовых отложений района Альм- 
таль в Австрии. Однако она такие формы относит под вопросом к роду 
Hemigordius, так как наблюдала у них навивание как целиком плоско
спиральное, так и колеблющееся в начальной стадии. Род Arenovidalina 
Л. Коен-Занинетти помещает в синонимику рода Hemigordius Schu
bert. Мы считаем целесообразным сохранить род Arenovidalina для три
асовых спирально-плоскостных милиолид с хорошо развитыми боковы
ми утолщениями, но называем их так со знаком вопроса, так как наши 
формы могут оказаться гомеоморфными китайским с микрогранулярной 
стенкой. По-видимому, от триасовых ареновидалин (?) произошли более 
молодые видалины, у которых боковые уплотнения развиты только в пу
почной области и таким путем, видимо, осуществляется переход к эво- 
лютности.

Мы считаем неправильным помещать род Arenovidalina в синоними
ку рода Aulotortus Weynschenk, как это предложили Лёблик и Тэппен 
(1964, стр. С 740). Представители рода Aulotortus (=  Involutina) имеют 
известковую пористую стенку и относятся к семейству Involutinidae. Не 
согласны мы и с Ж. Салаем, включающим род Arenovidalina в семейство 
Involutinidae и относящим к нему как формы с известковой непористой 
стенкой (Arenovidalina ovulus Salaj, nom. nud.), так и формы с пористой 
радиально-лучистой стенкой [«Arenovidalina» pragsoides (Oberh.) (Sa
laj, Biely, Bystrycky, 1967)].

Подобный вопрос о соотношении микрогранулярных и милиолидных 
стенок встает при изучении триасовых хемигордиусов и меандроспир. 
Хемигордиусы из нижней части анизийских отложений имеют микрозер- 
нистую известковую стенку, такую же структуру стенки отмечает Л. Ко
ен-Занинетти у верфенских (нижнетриасовых) хемигордиусов (?) райо
на Альмталь, но не считает ее первичной. На некоторых экземплярах ей 
удалось наблюдать, что стенка имеет коричневатый цвет и очень ясные 
контуры, характерные для фарфоровидных стенок. Это наблюдение по
зволило автору сделать вывод о первично фарфоровидной стенке у He
migordius? aff. chialingchiangensis (Но). Л. Премоли Сильва установи
ла род Citaella (типовой вид С. iulia из верфенских слоев западных
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Юлийских Альп) и отнесла его к семейству Moravamminidae (?) Pokor- 
пу, 1957, так как изученные формы имели известковую неперфорирован
ную стенку с микрогранулярной структурой, где зерна кальцита нахо
дятся часто в ассоциации с зернами окислов железа. Л. Премоли Сильва 
считает этот род гомеоморфным роду Meandrospira Loeblich et Тарращ 
1946, или Streblospira Crespin et Belford, 1957, с фарфоровидной стенкой. 
Она не отрицает возможности частичной перекристаллизации раковины, 
но полагает, что стенка Citaella iulia не подверглась значительной пере
кристаллизации в процессе диагенеза и что она была первично микро
гранулярной. Позднее В. Коханска-Дэвиде и С. Пантич (1966) предпо
ложили, что раковина Citaella iulia приобрела в ходе диагенеза микро- 
гранулярную структуру и что первичная стенка верфенских форм была 
фарфоровидной. В соответствии с этим род Citaella они помещают в си
нонимику рода Meandrospira Loebl. et Tapp.

В 1969 г. подобные формы описала Л. Коен-Занинетти из верфенских 
слоев Верхней Австрии и отнесла их к роду Meandrospira со знаком во
проса. Изученные ею формы также имеют недифференцированную стен
ку, состоящую из микрозернистого кальцита часто с зернами окислов 
железа. Л. Коен-Занинетти считает эту стенку вторичной, так как при
сутствующие в этих же слоях хемигордиусы имеют промежуточные ста
дии перекристаллизации от фарфоровидной стенки к микрогранулярной. 
Идентичность стенки перекристаллизованных хемигордиусов и стенки 
Meandrospira iulia позволяет заключить, что у этой последней формы 
также существовала первично фарфоровидная стенка.

В нашем материале все раковины данного вида имеют серую микро- 
зернистую стенку. Однако вполне возможно, что это не первичная струк
тура стенки, так как многие нодозарииды, встречающиеся вместе с Me
androspira iulia, также имеют серую микрозернистую стенку, в то время 
как на других экземплярах тех же видов хорошо видна двухслойная стен
ка с темным внутренним микрозернистым слоем и внешним светлым ра
диально-лучистым. Пока нет более достоверных данных о первичной 
структуре стенки изученных форм, мы присоединяемся к предыдущим 
исследователям и относим наши нижнетриасовые формы к роду Meand
rospira, помещая род Citaella в синонимику. Такую же стенку имеют и 
среднетриасовые Meandrospira dinarica Koch.-Dev. et Pantic (табл. Ill, 
фиг. 11 —17).

Рассмотренные примеры говорят о том, что фарфоровидные (крипто
кристаллические) стенки часто замещаются микрогранулярными в про
цессе диагенеза, но это не всегда удается установить в шлифах. В от
дельных случаях радиально-лучистые стенки также, видимо, могут заме
щаться в процессе диагенеза микрогранулярными. Так, первые дискор- 
бины из триасовых отложений были описаны Э. Кристан-Толлманн в 
1960 г. (Kristan-Tollmann, 1960) и имели известковую пористую стенку. 
Затем Э. Кристан-Толлманн указывала (Kristan-Tollmann, 1963), что 
они могут иметь известковую агглютинированную стенку иногда с внут
ренним тонким псевдохитиновым слоем. Встреченные нами дискорбины 
анизийского возраста имеют однослойную известковую стенку с микро
гранулярной структурой, которая, по-видимому, не является первичной. 
Подобное строение стенки отмечает и Л. Коен-Занинетти для анизийских 
диплотремин. Другие авторы (Wirz, 1945; Salaj, Biely et Bistricky, 1967) 
не останавливаются специально на вопросе строения стенки, но судя по 
приведенным микрофотографиям в шлифах, она имеет такое же микро- 
гранулярное строение.

Л. Коен-Занинетти (Koehn-Zaninetti, 1969) удалось наблюдать на не
которых экземплярах лучшей сохранности стекловатый слой, находя
щийся на внутренней стороне стенки, и она считает, что он исчезает при 
перекристаллизации, из-за чего стенка становится подобной стенке тро- 
хамминид. На нашем материале не удалось наблюдать внутреннего
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лучистого слоя, но по всем морфологическим признакам и видимому 
строению стенки наши формы аналогичны анизийским диплотреминам 
(по Л. Коен-Занинетти). Экземпляры этого же вида, по нашему пред
ставлению, отнесены С. Пантич со знаком вопроса к роду Tetrataxis.

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
В ТРИАСОВЫЙ ПЕРИОД НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Триасовый бассейн Западного Кавказа представлял собой краевой 
залив Тетиса; анализ морских беспозвоночных показывает, что он был 
теплым нормальной солености. Этот залив был открытым с северо-запа
да и запада и имел связь с геосинклинальным Крымско-Кавказским бас
сейном. На территории Восточного Предкавказья в раннем триасе так
же существовал морской залив, сообщавшийся с открытым морем. Во 
второй половине индского века в обоих заливах устанавливается мор
ской режим. Присутствие оолитовых и органогенно-обломочных извест
няков указывает на мелководье. Фораминиферы имеют угнетенный ре
ликтовый облик, что характерно для форм, развивающихся в неблаго
приятных условиях. Позднеиндский комплекс фораминифер Северо-За
падного Кавказа свидетельствует о более спокойных условиях (тонко
стенные нодозарииды), чем в Восточном Предкавказье, где преобладают 
эврифациальные гломоспиры и гломоспиреллы. В оленёкский век усло
вия осадконакопления в обоих районах становятся сходными, отлагают
ся глинисто-карбонатные осадки почти без привноса терригенного мате
риала. Комплекс фораминифер близок к альпийскому, что говорит о 
свободной миграции фауны из западных частей Тетиса. Однообразный 
состав фораминифер (нодозарииды и аммодисциды) указывает на сход
ные условия их жизни во всей альпийской области. В оленёкском веке 
через Кавказ осуществлялась связь и с гималайской частью Тетиса 
(общие виды аммоноидей).

Начало анизийского века на Северо-Западном Кавказе характери
зуется мелководными условиями при подвижной среде (оолитовые и ор
ганогенно-обломочные известняки, преимущественно спирально сверну
тые толстостенные формы фораминифер, многочисленные водоросли). 
В Восточном Предкавказье, по-видимому, продолжается тот же режим 
осадконакопления, что и в оленекский век. Связь с Тетисом не наруша
ется (общие виды аммоноидей и фораминифер). На севере Западного 
Предкавказья шло накопление грубых терригенных пород. Бентосная 
фауна отсутствует. С середины анизийского века на Северо-Западном 
Кавказе вновь восстанавливаются более спокойные условия осадкона
копления, развиваются все группы морских беспозвоночных, за исклю
чением кораллов, которым, видимо, мешало присутствие в воде глини
стых частиц (глинисто-карбонатные осадки). Комплекс фораминифер 
нодозариидо-милиолидовый. В заливе Восточного Предкавказья в это 
время связь с основной акваторией Тетиса, вероятно, прекращается. Ис
чезают все типично морские беспозвоночные, развиваются группы, ха
рактерные для бассейнов с ненормальной соленостью — двустворчатые 
моллюски, остракоды, харовые водоросли. Сообщение с Прикаспием в 
это время не нарушается (общие виды пелеципод, остракод, харофитов). 
Такой режим продолжается до конца позднего триаса. Позднетриасовые 
фораминиферы Восточного Предкавказья представлены гломоспирами 
и гломоспиреллами, т. е. родами, которые могут переносить ненормаль
ную соленость.

На Северо-Западном Кавказе морской залив, связанный с Тетисом, 
продолжает существовать до конца позднего триаса. Начало ладинского 
века характеризуется условиями, близкими ко второй половине анизий
ского. С середины ладинского века начинается обмеление моря, наблю
даются местные размывы. Среди фораминифер увеличивается роль аг
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глютинирующих форм, но комплекс в общем остается нодозариидо-ми- 
лиолидовым. На северо-западе района в это время условия осадкОнакоп- 
ления резко меняются, появляются грубообломочные породы, образо
вавшиеся в прибрежных условиях. Фораминиферы в них отсутствуют. 
На остальной территории преобладают терригенные разности осадков. 
Такой режим продолжает существовать в карнийском веке. Особенно
сти терригенных пород и состав фауны указывают, что это были шель
фовые отложения моря с нормальной соленостью. Комплекс форамини
фер богатый, значительную роль играют агглютинирующие формы. В це
лом по составу его можно назвать вернеуилинино-нодозариидовым. 
К концу карнийского века наблюдается регрессия моря и размыв 
осадков.

Западное Предкавказье в карнийском веке представляло собой более 
глубоководную часть моря с тем же комплексом фораминифер.

Позднетриасовая трансгрессия началась с норийского века и достиг
ла своего максимума в его середине. В начале норийского века проис
ходило накопление мелководных осадков при значительном привносе 
терригенного материала (среди фораминифер преобладают гломоспи- 
ры). К середине норийского века мелкое море покрывает всю террито
рию, развиваются коралловые рифы и биогермы, процветают все группы 
морских беспозвоночных. Среди фораминифер характерны прикреплен
ные формы и толстостенные, часты ребристые нодозарииды. Интересно 
отметить появление здесь родов Tetrataxis и Lasiodiscus, связанных с 
рифовыми фациями.

В Западном Предкавказье осадки накапливались в более подвижной 
среде с большим привносом терригенного материала. Здесь отмечается 
комплекс толстостенных ребристых нодозариид. Раковины фораминифер 
и других морских беспозвоночных многочисленны, но обычно в виде об
ломков. В позднем триасе Западного и особенно Восточного Предкав
казья широкое развитие получают процессы вулканизма.

К концу триасового периода на Кавказе произошло крупное подня
тие и общая регрессия моря.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

С Е М Е Й С Т В О  AMMODISCIDAE RHUMBLER, 1895 

Род Ammodiscus Reuss, 1861

Ammodiscus minutus Efimova, sp. nov.
Табл. I, фиг. 16

Н а з в а н и е  в и д а  от minutus (лат.) — маленький.

Г о л о т и п  — ВНИГНИ № 51/95; верхняя часть тонкоплитчатых из
вестняков нижнего триаса Северо-Западного Кавказа (бассейн р. Сах- 
рай).

М а т е р и а л .  Шесть поперечных сечений.
О п и с а н и е .  Раковина очень мелкая с округлым периферическим 

краем, вогнутая в центральной части. Начальная камера относительно 
крупная, сферическая, диаметром 13 мк, достигает 34 мк у мегалосфери- 
ческой особи. Вторая трубчатая камера высокая, в поперечном сечении 
близкая к округлой. Число оборотов постоянно: два с половиной — три. 
Возрастание высоты трубчатой камеры довольно быстрое, от первого к 
третьему она увеличивается почти в два с половиной раза. Обороты сла
бо объемлющие. Стенка тонкая известковая, серая в проходящем свете,
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микрозернистая, толщина ее 4—5 мк. Размер отдельных составляющих: 
ее зерен 1—2 мк. Устье не наблюдалось.

Р а з м е р ы .  Диаметр от 0,10 до 0,17 мм, обычно 0,11 мм, толщина в 
периферической части 0,026—0,040 мм, в центральной 0,014 мм, высота 
последнего оборота 0,023—0,026 мм, первого 0,011 мм.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Ammodiscus minutus sp. nov., изве
стный лишь по поперечным сечениям, отличается от других триасовых 
аммодискусов очень мелкими размерами, малым числом оборотов, ха
рактерной формой поперечного сечения и микрозернистой известковой 
стенкой. По-видимому, к той же видовой группе относятся нижнетриасо
вые аммодискусы из района Альмталь (Верхняя Австрия) (Koehn-Zani- 
netti, 1969, табл. II, фиг. В, С, Е), изображенные под неправильным на
званием Ammodiscus incertus (d’Orbigny); они имеют близкий размер при 
том же числе оборотов и микрозернистую известковую стенку, но отли
чаются намечающимися боковыми утолщениями стенки. Триасовые 
«Ammodiscus incertus» других авторов (Bornemann, 1885, стр. 293, фиг. 
3—5; Kirchner, 1924, стр. 6—8, табл. I, фиг. 1—3; Но, 1959, стр. 407, табл. 
I, фиг. I—II), по-видимому, имеют тот же состав стенки, но отличаются 
несколько более крупными размерами, большим числом оборотов (4—6) 
и низкой медленно возрастающей в высоту трубкой. К этой же группе 
принадлежат Ammodiscus sp., из ладинских отложений горы Сан-Геор- 
гио в Швейцарии (Wirz, 1945, стр. 41—42, табл. 74, фиг. 1—2), который 
имеет тонкозернистую стенку, но отличается несколько большими раз
мерами.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас Северо-Запад
ного Кавказа (бассейн р. Сахрай). Встречается сравнительно часто в 
фаунистически бедных тонкоплитчатых известняках, но всегда в виде 
единичных экземпляров.

Род G lom osp ire lla  Plummer, 1945

Glomospirella irregulariformis Efimova, sp. nov.
Табл. I, фиг. 9—10

Н а з в а н и е  в и д а  от латинского — похожий на irregularis
Glomospirella irregularis (Moeller): Но, 1959, стр. 414, табл. IV, фиг. 14—23; Pan* 

tic, 1965, табл. IV, фиг. 15—16.

Г о л о т и п  — ВНИГНИ № 51/91; нижняя часть триаса (оолитовые 
известняки) Восточного Предкавказья (Величаевская площадь, скв. 13, 
инт. 3915—3918 м).

Ма т е р и а л .  Более 10 разноориентированных сечений.
Оп и с а н и е .  Раковина мелкая чечевицеобразная состоит из началь

ной камеры и второй трубчатой неподразделенной камеры. Начальная 
камера маленькая сферическая, различима не на всех встреченных се
чениях. Вторая камера сначала образует клубок, число оборотов кото
рого два — четыре, чаще три, он составляет в среднем 7з диаметра ра
ковины. Затем следует плоскоспиральный или слегка отклоняющийся 
отдел, состоящий из трех-четырех широких оборотов. Диаметр трубча
той камеры сохраняется почти постоянным в клубкообразной части, за
тем увеличивается примерно вдвое и остается постоянным во всей пло
скоспиральной части. Устье наблюдать не удалось. Стенка известковая 
микрозернистая однородная серая или чаще бурая за счет присутствия 
окислов железа. Кристаллы кальцита ориентированы беспорядочно, раз
мер их 1—2 мк. Толщина стенки 12—13 мк, редко до 20 мк. Контуры ее 
часто расплывчаты из-за перекристаллизации.

Р а з м е р ы .  Диаметр раковины 0,29—0,40 мм, обычно 0,38—0,39 мм\ 
толщина раковины 0,08—0,15 мм\ высота трубки в последнем обороте
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0,026—0,040 мм, в клубкообразной части в среднем 0,013 мм; диаметр 
начальной камеры 0,013 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость касается степени развития началь
ного клубкообразного отдела, иногда он развит слабо и тогда раковина 
кажется почти полностью плоскоспиральной.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Glomospirella irregulariformis по 
морфологическим признакам и размерам сходна с экземплярами из не- 
расчлененных средне-верхнетриасовых отложений Южного Сычуаня, 
описанных Хо Иен под названием G. irregularis (Moeller), а также с 
формами из анизийских отложений Черногории, описанных С. Пантич 
под тем же названием. Настоящие карбоновые G. irregularis отличают
ся от триасовых форм более крупными размерами, менее правильным 
навиванием в поздней части и строением стенки. Поэтому мы выделяем 
триасовые мелкие формы с тонкой известковой микрозернистой стенкой 
под новым видовым названием. Очень близкой, а возможно, и идентич
ной формой является Glomospirella sp. (Premoli Silva, 1964, табл. LI, 
фиг. 1—4) из верфенских слоев нижнего триаса Западных Юлийских 
Альп, которая отличается лишь более толстой раковиной. Плохая со
хранность приведенных сечений не позволяет идентифицировать наши 
экземпляры и изображенные Л. Премоли Сильва.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть нижнего триа
с а —Восточное Предкавказье, нерасчлененный средний-верхний триас — 
Южный Сычуань; средний триас—Черногория.

Род Pilam m ina  Pantic, 1965

Т и п о в о й  в ид  — Pilammina densa Pantic, 1965; средний триас, ани- 
зийский ярус Черногории.

З а м е ч а н и я .  Этот род установлен С. Пантич (Pantic, 1965) из ани
зийских отложений среднего триаса Черногории с типовым видом Pilam
mina densa. Основным его отличием от близкого рода Glomospira Rze- 
hak С. Пантич считает то, что у гломоспир навивание трубчатой каме
ры происходит в различных произвольных направлениях, а у пиламмин 
ось навивания смещается постепенно. Другой характерной особенностью 
рода Pilammina является значительно большее число оборотов по срав
нению с родом Glomospira: если у гломоспир известно до девяти оборо
тов, у пиламмин — до 60. Некоторые авторы (Koehn-Zaninetti, 1969) не 
признают самостоятельности рода Pilammina, считая одних его предста
вителей гломоспирами, а других гломоспиреллами. Однако, по нашему 
мнению, этот род имеет специфическое навивание и его целесообразно 
отделить от родов Glomospira и Glomospirella.

Pilammina semiplana Pantic, 1966 
Табл. I, фиг. 13, 14

Pilammina semiplana: Kochansky-Devide, Pantic, 1966, стр. 27, табл. I, фиг. 5—6; 
Salaj, Biely, Bistricky, 1967, табл. Ill, фиг. 3.

Pilammina grandis: Salaj, Biely et Bistricky, 1967, стр. 123, табл. 3, фиг. 4.
Glomospirella grandis: Koehn-Zamineit'ti, 1960, стр. 29, табл. IV, фиг. Д.

О р и г и н а л ы  — ВНИГНИ: № 51/112, р. Тхач, № 51/117, р. Малая 
Лаба; нижняя часть анизийского яруса.

М а т е р и а л .  Более 15 разноориентированных сечений.
Оп и с а н и е .  Раковина чичевицеобразная, вздутая в средней части, 

состоит из начальной сферической камеры и второй Трубчатой. В началь
ной стадии она образует клубок с произвольно меняющейся осью нави
вания, а затем со смещающейся постепенно. Диаметр клубкообразной 
части составляет примерно половину диаметра раковины. Число оборо
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тов в клубкообразной части семь — десять или более, диаметр трубки со
храняется постоянным. Клубкообразное навивание сменяется несколько 
колеблющимся плоскоспиральным с тенденцией к выравниванию в по
следних двух-трех оборотах. В поздней стадии сохраняется относительно 
низкая плотная спираль, делающая четыре — шесть оборотов, диаметр 
трубки возрастает очень слабо, а в последних трех оборотах остается 
постоянным. Стенка тонкая толщиной 7 мк, известковая, микрозернис- 
тая, серая в проходящем свете, без примеси посторонних частиц. Устье 
не наблюдалось.

Р а з м е р ы .  Диаметр раковины 0,31—0,39 мм, наибольшая толщина 
0,18—0,19 мм, диаметр трубки в клубкообразной части 0,009—0,012 мм, 
диаметр трубки в последних оборотах 0,018—0,024 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Встреченные нами формы соответствуют описа
нию Pilatnmina semiplana Pantic, но отличаются значительно меньшими 
размерами — более чем в два с половиной раза, и меньшей толщиной 
стенки. Не имея достаточного материала для решения вопроса об отне
сении к новому виду, мы считаем их Р. semiplana Pantic forma minima, 
тем более, что встречены они в том же стратиграфическом уровне.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, детритовый из
вестняк нижней части анизийского яруса — Динариды. Анизийский 
ярус — известняки с Diplopora annulatissima Pia — Западные Карпаты. 
Верхи анизийского яруса — Верхняя Австрия. Нижняя часть анизийско
го яруса, органогенно-обломочные известняки — Северо-Западный 
Кавказ.

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

Р од Ammobaculites Cushman, 1910

Ammobaculites corpulentus Efimova, sp. nov.
Табл. II, фиг. 9, 10

Н а з в а н и е  в и д а  от corpulentus (лат.)—массивный

Г о л от ип  — ВНИГНИ № 51/107; органогенно-обломочные известня
ки нижней части анизийского яруса, р. Тхач.

М а т е р и а л .  Более десяти разноориентированных сечений. 
Оп и с а н и е .  Раковина средней величины до крупной, слабо расши

ряющаяся к устьевому концу, состоит из начальной округленной спи-

Бальной части и прямого или слабо изогнутого однорядного отдела.
бычно встречаются обломки однорядной части, состоящие из двух—че

тырех камер. Спиральная часть состоит из семи-восьми более или ме
нее округлых камер, которые образуют полтора-два оборота спирали. 
Начальная камера округлая, размером 0,08 мм. Однорядный отдел не
сколько шире свернутого, состоит из трех — пяти слабо выпуклых, ши
роких и низких камер. Ширина камер превышает их высоту примерно 
в три раза. Последняя камера обычно самая высокая, и ее ширина пре
вышает высоту лишь в два раза. Шовные углубления между камерами 
широкие, слабо углубленные. Стенка очень толстая, 70—110 мк, грубо- 
агглютинированная, состоит из относительно крупных известковых ча
стиц (0,05—0,08 мм), неопределимых органических обломков и мелких 
раковин фораминифер (размер 0,08—0,17 мм, обычно это гломоспиры и 
гломоспиреллы), сцементированных микрозернистым кальцитом. Устье 
простое, конечное, диаметр 0,07 мм.

Р а з м е р ы .  Длина без начальной части пятикамерного экземпляра 
1,10 мм, четырехкамерных 0,73—0,82 мм\ ширина в однорядной части 
0,32—0,46 мм; высота последней камеры 0,11—0,13 мм.
68



С р а в н е н и е .  По размеру и низким камерам наши формы наиболее 
близки к Ammobaculites sp., описанному С. Пантич из анизийских отло
жений Западной Сербии (Pantic, 1967, табл. I, фиг. 5), но изображенный 
экземпляр имеет более развитую выпуклую спиральную часть и более 
тонкоагглютинированную стенку. По наличию толстой грубоагглютини- 
рованной стенки наши формы имеют сходство с Ammobaculites (?) sp. 
из анизийских отложений Советских Карпат (Ефимова, 1966, стр. 40, 
табл. I, фиг. 9), но у последних более крупные размеры и относительно 
более высокие камеры.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть анизийского 
яруса — Северо-Западный Кавказ, р. Тхач.

С Е М Е Й С Т В О  CORNUSPIRIDAE REUSS, 1860

Р од Hemigordius Schubert, 1908

Hemigordius labaensis Efimova, sp. nov.
Табл. IV, фиг. 3—5

Н а з в а н и е  в и д а  labaensis (лат.) — по местонахождению на р. Малая Лаба.

Г о л о т и п  — ВНИГНИ № 51/142; органогенно-обломочные известня
ки нижней части анизийского яруса; р. Малая Лаба.

М а т е р и а л .  Более десяти поперечных и косых сечений.
Оп и с а н и е .  Раковина очень мелкая инволютная, дисковидная, пло

ская или с небольшими углублениями в центральной части. Состоит из 
начальной камеры, по форме близкой к сферической, с диаметром в 
10 мк, и второй трубчатой неподразделейной камеры. Вторая камера 
вначале образует неправильный плотный клубок из двух-трех оборотов, 
причем диаметр трубки почти не увеличивается в размере. Затем нави
вание становится плоскоспиральным, однако ось навивания может быть 
и колеблющейся. На этой стадии трубчатая камера делает три-четыре 
оборота, диаметр трубки возрастает постепенно. Боковые утолщения 
почти не развиты или развиты очень слабо. Устье не наблюдалось. Стен
ка известковая микрозернистая, однородная, серая или темная в прохо
дящем свете, тонкая, толщиной 7—10 мк, размеры отдельных кристал
лов кальцита 1—2 мк.

Р а з м е р ы .  Диаметр раковины 0,18—0,22 мм, толщина раковины 
0,048—0,061 мм, отношение диаметра к толщине 3,6—3,8, высота трубки 
в последнем обороте 0,020—0,027 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наряду с экземплярами, имеющими две стадии 
навивания, встречаются и такие, навивание которых кажется полностью 
плоскоспиральным или только слегка колеблющимся.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Встреченные экземпляры по разме
ру и характеру навивания близки к Hemigordius? aff. chiatingchiangen- 
sis (Но) из верфенских слоев нижнего триаса района Верфена в Австрии 
(Koehn-Zaninetti, 1969, стр. 49—50, табл. I, фиг. А — Е, F (А); табл. II, 
фиг. A, F). Однако последние отличаются сильно выпуклыми боковыми 
утолщениями (отношение диаметра к толщине 2,4 у верфенских форм 
и 3,7 у наших).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть анизийских от
ложений среднего триаса; Северо-Западный Кавказ (бассейн рек Ма
лая Лаба и Тхач).

Р од Arenovldalina  Но, 1959

Т и п о в о й  в ид  — Arenovidalina chialingchiangensis Но, 1959; не- 
расчлененный средний-верхний триас Южного Сычуаня (Китай).
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З а м е ч а н и я .  Автор рода отмечает сходство этого рода по харак
теру навивания с Vidalina Schlumberger, но считает их отличными по 
строению стенки: у Vidalina стенка известковая непористая, а у Areno
vidalina, по мнению Хо Иен, агглютинированная.

Arenovidalina? chialingchiangensis Но, 1959 
Табл. IV, фиг. 6—8

Arenovidalina chialingchiangensis: Но, 1059, стр. 414, табл. VI, фиг. 13—28
Arenovidalina chialingchiangensis var. major: Но, 4959, стр. 415, табл. VII, 

фиг. 1—3
Arenovidalina chialingchiangensis var. rhombea: Ho, 1959, стр. 415, табл. VII, фиг.

4—9
Aulotortus chialingchiangensis: Loeblich, Tappan, 1964, стр. C 740, фиг. 606 (4, 5).
Hemigordius? chialingchiangensis: Koehn-Zanmetti, I960, вып. 14, стр. 51, табл. Ill, 

фиг. A—E и фиг. 9 в тексте.

О р и г и н а л ы  — ВНИГНИ; № 51/139, р. Тхач; № 51/140, р. Сахрай; 
№ 51/147, р. Бугунжа; нижняя и средняя часть анизийского яруса.

Ма т е р и а л .  Более 30 разноориентированных сечений.
Оп и с а н и е .  Раковина мелкая, чичевицеобразная, инволютная, пло

скоспиральная, состоит из двух камер. Начальная камера сферическая, 
относительно крупная у мегалосферических особей (14—17 мк) и мел
кая у микросферических (8—12 мк). Вторая камера трубчатая, возра
стает в диаметре постепенно по мере роста раковины. Число оборотов 
второй камеры четыре-пять у мегалосферических особей и шесть-семь у 
микросферических. В поперечном сечении раковина овальная с хорошо 
развитыми боковыми утолщениями, на которых иногда видна слоистость 
нарастания, иногда со слабыми углублениями в центральной части. 
Стенка тонкая (5—6 мк), известковая, состоит из криптокристалличе
ского кальцита, в проходящем свете бурая и серовато-бурая, отдельные 
кристаллы не различимы при увеличении до 1000. Вторичная зернистость 
наблюдается иногда лишь в последнем обороте. Устье простое, представ
ляет собой открытый конец трубчатой камеры.

Р а з м е р ы .  Диаметр раковины 0,14—0,15 мм у мегалосферических, 
0,21 мм у микросферических, соответственно толщина раковины 0,07— 
0,09 мм. Отношение диаметра к толщине 2,2—2,5. Высота трубки в по
следнем обороте 0,014—0,020 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаемая изменчивость связана, по-видимо
му, с половым диморфизмом. Встречаются более мелкие особи с круп
ными начальными камерами и более крупные с мелкими начальными 
камерами и большим числом оборотов. Китайские представители этого 
вида имеют несколько более крупные размеры (0,26—0,39 мм диаметр у 
китайских, 0,14—0,21 м м — у наших) и в среднем несколько более утол
щенную раковину (отношение диаметра к толщине 1,8—2,3 у китайских, 
2,2—2,5 у наших). Раковины, описанные под названием Hemigordius? 
chialingchiangensis (Но) из среднетриасовых отложений Австрии, так
же имеют несколько большие размеры (диаметр 0,17—0,35 мм).

Ср а в не ние .  От близкого вида Arenovidalina? fragilis Liem дан
ный вид отличается более утолщенной раковиной (у A.? fragilis отноше
ние диаметра к толщине около 4,0) и более низкими последними оборо
тами.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нерасчлененные средне-верх
нетриасовые отложения Южного Сычуаня (Китай), верхняя часть ани- 
зийских отложений Западных Карпат (?), среднетриасовые отложения 
Австрии, анизийские отложения Северо-Западного Кавказа.
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С Е М Е Й С Т В О  NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1838 

Р од N o d o sa ria  Lamarck, 1812

Nodosaria hoi (Trifonova), 1967
Dentalina hoi: Trifonova, ,1967, стр. 7, табл. II, фиг. 3—7

Д и а г н о з .  Раковина мелкая, прямая или слегка изогнутая, началь
ная часть приостренная. Камеры округлые, с приустьевыми образовани
ями, число камер до восьми—десяти, обычно шесть-семь. Швы углублен
ные. Длина раковины 0,35—0,45 мм, ширина 0,07—0,10 мм.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. От других нодозарий данный вид 
отличается характерной формой камер, их высотой и хорошо выражен
ной лопастной периферией. Формы, относящиеся к той же видовой груп
пе, известны из верхнепермских отложений Русской платформы и из 
средне- и верхнетриасовых отложений Западной Европы. Из верхне
пермских представителей данный вид близок к Nodosaria elabugae 
Tcherd., но отличается более удлиненной раковиной (2,8—3,5, редко до 
5,5 у верхнепермских, 5,0 и более у триасовых) и более высокими каме
рами (у верхнепермских осевая высота меньше ширины, у триасовых 
осевая высота равна ширине или больше). Сходные формы Nodosaria 
armeniensis Efim, известны из верхнепермских отложений Закавказья, 
но они отличаются меньшим удлинением раковины и крупной сфериче
ской последней камерой. По форме камер и характеру их сочленения, 
родственным данному виду, можно считать Nodosaria ordinata Trif., 
установленную из верхнетриасовых отложений Северо-Восточной Болга
рии и встречающуюся в нижнем триасе Восточного Предкавказья.

Автор вида относит описанные формы к роду Dentalina, однако, по 
нашему мнению, они должны относиться к роду Nodosaria, так как име
ют швы, перпендикулярные оси раковины.

Nodosaria hoi skyphica, subsp. nov.
Табл. V, фиг. 5, 6

Г о л о т и п  — ВНИГНИ, № 51/18; нижнетриасовые известняки Во
сточного Предкавказья (скв. 1 Молодежной площади, инт. 3596— 
3600 м).

Ма т е р и а л .  Более 10 осевых и близких к ним сечений.
Оп и с а н и е .  Раковина очень мелкая, прямая или слегка изогнутая, 

постепенно и слабо расширяющаяся к устьевому концу, очень сильно уд
линенная (4,7—7,7, обычно 5,4—6,4). Наибольшее число камер восемь, 
обычно встречаются экземпляры с шестью-семью камерами. Начальная 
камера большая (0,034 мм), у экземпляров с большим числом камер ма
ленькая (0,027 мм) \ возможно, мы имеем дело с разными генерациями. 
Камеры как бы воронкообразно вставлены одна в другую за счет оття
нутой приустьевой части. Камеры очень высокие, их относительная вы
сота равна ширине или больше (1 —1,4) *. Камеры постепенно возраста
ют в высоту и ширину. Последняя камера обычно самая большая, при
устьевой выступ может быть редуцирован. Швы углубленные, придаю
щие боковому контуру лопастной вид. Устье находится на приустьевом 
возвышении, лучистое (?). Стенка из-за перекристаллизации видна неяс
но, чаще сохраняется внутренний серый микрозернистый слой, на неко
торых экземплярах виден внешний светлый слой, но микроструктуры 
его наблюдать не удалось. Толщина стенки около 6 мк.

1 При описании нодозариид использованы шкалы размеров и отношений, предложенные 
А. А. Герке (1967).
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Р а з м е р ы .  Длина шестикамерных раковин 0,25—0,26 мм, семика
мерных 0,28—0,34 мм, встречаются отдельные значительно более круп
ные раковины с семью-восемью камерами длиной 0,50—0,52 мм. Шири
на 0,041 мм у мелких раковин, 0,068—0,085 мм — у самых крупных.

Ср а в н е н и е .  От номинального подвида Nodosaria hoi hoi отличает
ся меньшими размерами, большим удлинением и более четко выражен
ными приустьевыми образованиями.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Болгария — анизий- 
ские отложения среднего триаса, Восточное Предкавказье и Северо- 
Западный Кавказ — тонкоплитчатые известняки нижнего триаса.

Nodosaria? sp. I 
Табл. V, фиг. 7

О р и г и н а л  — ВНИГНИ, № 51/71; Восточное Предкавказье, скв. 1 
Молодежной площади, инт. 3780—3783 м\ молодежнинская свита, ниж
ний триас.

М а т е р и а л .  Одно осевое сечение хорошей сохранности, несколько 
осевых сечений худшей сохранности и несколько обломков.

Оп и с а н и е .  Раковина мелкая, прямая, или слегка изогнутая, игло
видная, постепенно расширяющаяся к устьевому концу, очень сильно 
удлиненная (удлинение 12—13). Наибольшее встреченное число камер 
10. Начальная камера маленькая, диаметром до 7 мк. Все последующие 
камеры имеют удлиненно-овальную форму, постепенно возрастают в 
ширину и быстро в высоту. Камеры очень высокие, их осевая высота 
превосходит ширину в два раза в ранних камерах, в два с половиной 
раза в средних камерах и в 2,7 раза в последней камере. Последняя 
камера самая высокая, имеет ту же удлиненно-овальную форму с вы
резом в основании и с приострением к устьевому концу. Камеры при
легают друг к другу или слегка охватывают одна другую. Характер 
устья наблюдать не удалось, но иногда видны тонкие устьевые дудки. 
Стенка светлая, тонкая, имеет радиально-лучистую структуру. Толщина 
стенки 6 мк.

Р а з м е р ы .  Длина десятикамерных экземпляров 0,41—0,44 мм, наи
большая ширина 0,034 мм, высота последней камеры 0,07—0,08 мм.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанные экземпляры имеют специ
фическую игловидную форму и очень высокие камеры, по этим при
знакам они резко отличаются от всех других встреченных в нижнем 
триасе нодозарий. Условно мы относим их к роду нодозария, но воз
можна их принадлежность и к лингулонодозариям. В литературе наи
более близкой формой можно считать Lingulonodosaria sp. I, описанную 
В. М. Игониным (1967) из кунгурских отложений Актюбинского При- 
уралья. При сравнении наших сечений даже с боковым изображением 
лингулонодозарий В. М. Игонина видно, что наши экземпляры значи
тельно более удлиненные, а кроме того, отличаются меньшими раз
мерами.

В о з р а с т и  р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточное Предкавказье — 
нижний триас, оленекский ярус.

Nodosaria orbicamerata Efimova, sp. nov.
Табл. V, фиг. 10

Н а з в а н и е  в и д а  от orhisf (лат.) — круг

Г о л о т и п  — ВНИГНИ, № 51/69; глинисто-карбонатная пачка ниж
него триаса Восточного Предкавказья (скв. 3 Култайской площади,, 
инт. 3528—3531 м).

М а т е р и а л .  Более 15 продольных сечений и несколько поперечных, 
предположительно отнесенных к этому виду.
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Оп и с а н и е .  Раковина очень мелкая прямая или слегка изогнутая, 
постепенно расширяющаяся к устьевому концу, очень сильно удлинен
ная (5,5—7). Наибольшее встреченное число камер десять, обычно их 
восемь-девять. Начальная камера меньше всех остальных (диаметр 
0,014—0,011 мм). Последующие четыре-пять камер правильной шаро
образной формы или близки к ней. Возрастание их в диаметре посте
пенное, обычно вторая и третья камеры имеют одинаковый диаметр. 
Поздние камеры или также шарообразной формы или одна-две послед
ние камеры несколько приплюснуты по оси (ширина превышает высоту 
в среднем в 1,5 раза). Швы, по-видимому, должны быть углубленными 
и четко выраженными по всей раковине. Характерны приустьевые вы
росты в виде горлышка, однако строение устья наблюдать не удалось 
из-за плохой сохранности. Первичная стенка не сохранилась ни на 
одном из экземпляров, лишь местами видны остатки светлой стенки.

Р а з м е р ы .  Длина десятикамерной раковины 0,24 мм, восьми
девятикамерной—0,19—0,20 мм, семикамерной—0,11 мм. Наибольшая 
ширина 0,034—0,020 мм.

С р а в н е н и е .  Данный вид хорошо отличается от других нижне
триасовых нодозарий по характерной шарообразной форме камер и 
наличию устьевых горлышек; по удлиненно-клиновидной раковине и 
округлой форме камер сближается с Nodosaria geinitzi Reuss, описан
ной А. В. Нечаевым из верхнепермских отложений Прикамья (1894г 
стр. 98, табл. 1, фиг. 6), но отличается присутствием устьевых гор
лышек.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас — Северо-Запад
ный Кавказ (бассейн р. Сахрай), Восточное Предкавказье.

Nodosaria piricamerata Efimova, sp. nov.
Табл. V, фиг. 12

Н а з в а н и е  в и д а  от piris (лат.) — груша.
Nodosaria sp.: Но, 1959, стр. 417, табл. VIII, фиг. 22—25
Dentalina sp. 2: LirpeTto, 1905, стр. 205, табл. 24, фиг. 4.

Г о л о т и п  — ВНИГНИ, № 51/41; тонкоплитчатые известняки ниж
него триаса, бассейн р. Сахрай.

Ма т е р и а л .  10 сечений различной степени сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина мелкая, прямая, очень сильно удлиненная, 

(длина превышает ширину в 6,7—8,5 раза даже у неполных экземпля
ров), субцилиндрическая, слабо приостренная к устьевому концу. 
Наибольшее встреченное число камер шесть, обычны экземпляры с 
четырьмя-пятью камерами. Начальная камера довольно большая, 
диаметром 0,034 мм. Последующие камеры грушевидной формы по всей 
длине раковины, охват последующей камерой предыдущей ничтожный 
(менее 0,25). Камеры очень высокие, осевая высота превышает ширину 
в 1,2 раза в ранних камерах, до 1,5 раза в поздних. Возрастание камер 
в высоту и ширину слабое в ранних камерах и его почти не происходит 
р поздних. Швы четко выражены, по всей раковине они широкие и 
углубленные. Устье находится на устьевом возвышении, на одном 
экземпляре удалось различить его лучистое строение. Стенка сохрани
лась плохо, лишь участками видно ее радиально-лучистое строение.

Р а з м е р ы .  Длина шестикамерной раковины (без последней 
камеры) 0,41 мм, ширина 0,06 мм, длина пятикамерных 0,36—0,46 мм, 
ширина — 0,04—0,07 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  У некоторых экземпляров камеры более узкие и 
менее четко грушевидные, за счет чего они более удлиненные.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От других нижнетриасовых нодо- 
зариид данный вид отличается субцилиндрической формой раковины и
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удлиненными грушевидной формы камерами. Мы помещаем в синони
мику этого вида Nodosaria sp. Но, по всем признакам сходную с нашими 
формами. Возможно, отнесение к этому же виду Dentalina sp.2 Luperto 
несколько условное, так как эти раковины по сравнению с нашими 
имеют большее число камер (8) и несколько большие размеры самих 
камер. Устье у них, как и у наших форм, занимает центральное положе
ние, швы прямые, что заставляет относить эти формы к роду Nodosaria.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас — Северо-Запад
ный Кавказ, Восточное Предкавказье; нерасчлененный средний-верх- 
ний триас — Южный Сычуань; верхняя пермь (нижний триас?)— Юж
ная Италия.

Nodosaria atigulocamerata Efimova, sp. nov.
Табл. V, фиг. 8

Н а з в а н и е  в и д а  от aurgulus (лат.) — угол

Г о л о т и п  — ВНИГНИ, № 51/28; нижнетриасовые отложения
Восточного Предкавказья (скв. 3 Култайской площади, инт. 3616— 
3619 м).

Ма т е р и а л .  10 сечений различной степени сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина очень мелкая, субцилиндрическая, реже 

несколько расширяющаяся к устьевому концу, от умеренно до сильно 
удлиненной (2,9—4, чаще 3,3). Наибольшее число камер шесть, обычно 
встречаются экземпляры с пятью камерами. Начальная камера круп
ная, диаметр ее почти равен ширине раковины или меньше на 0,01— 
0,02 мм. Камеры имеют в осевом сечении характерную треугольную 
форму с приостренным устьевым концом за счет приустьевых образо
ваний, они относительно низкие или умеренно высокие (относительная 
высота 0,37—0,5), охватывают одна другую очень слабо (0,26—0,4). 
Возрастания камер в высоту практически не происходит. Швы, по-види
мому, очень незначительно углубленные. Устье находится на приустье
вом приостренном возвышении, лучистое. Стенка очень плохо сохра
няется, виден внутренний серый микрозернистый слой и внешний свет
лый, но никакой структуры в нем наблюдать не удалось. Толщина 
стенки около 5 мк.

Р а з м е р ы .  Длина пятикамерной раковины 0,17—0,22 мм, четырех
камерной— 0,12—0,14 мм, встречаются отдельные более крупные шести
камерные экземпляры до 0,31 мм. Ширина 0,041—0,068 мм, у крупных 
0,085 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Несколько изменяется общая форма раковины 
от цилиндрической до слабо расширяющейся к устьевому концу, сте
пень охвата последующей камерой предыдущую и относительная 
высота камер.

Ср а в н е н и е .  По наличию приустьевых выростов данный вид 
сближается с Nodosaria hoi (Trif.) из анизийских и верхнетриасовых 
отложений Северной Болгарии, но отличается треугольной формой 
камер и гладким периферическим контуром.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас — Восточное 
Предкавказье.

Nodosaria pseudoprimitiva Efimova, sp. nov.
Табл. V, фиг. 11

Н а з в а н и е  в и д а  от pseudos (греч.) — ложный

Г о л о т и п  — ВНИГНИ, № 51/23; нижнетриасовые отложения
Восточного Предкавказья (скв. 3 Култайской площади, инт. 3732— 
3734 м).

М а т е р и а л .  Около 30 сечений различной степени сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина очень мелкая, цилиндрическая, умеренно
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удлиненная (2,5—3), в осевом сечении прямоугольно-овальная, состоя
щая из трех камер. Начальная камера большая с приустьевым вы
ростом. Последняя камера имеет удлиненно-грушевидную форму с 
оттянутым устьевым концом, но в некоторых экземплярах этот устьевой 
выступ может быть редуцирован. Вторая камера шлемовидная, с устье
вым выростом. Камеры охватывают одна другую ничтожно или очень 
•слабо (0,2—0,4), но в результате охвата, снаружи они выглядят округ
лыми. Камеры почти не увеличиваются в размерах или увеличиваются 
очень слабо, швы углубленные, что придает боковому контуру лопаст
ной вид. Наружный диаметр начальной камеры примерно равен види
мой высоте (0,034—0,068 мм), во второй камере видимая высота не
сколько меньше диаметра. Камеры относительно очень высокие, осевая 
высота равна диаметру или несколько меньше его (0,8—1). Устье рас
положено на оттянутом конце последней камеры, простое. Стенка у 
большинства экземпляров из-за перекристаллизации не сохранилась, 
виден лишь тонкий внутренний серый микрозернистый слой (5 мк), 
но у отдельных экземпляров при увеличении 320 отчетливо видна свет
лая стенка с радиально-лучистой структурой, толщина ее 9—10 мк, 
у устья последней камеры она значительно утолщена и доходит до 23 мк.

Р а з м е р ы .  Длина раковины 0,15—0,24 мм, наибольший диаметр 
0,047—0,085 мм, высота последней камеры с редуцированным выростом 
0,041—0,068 м, с приустьевым выростом до 0,085 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется форма последней камеры от округ
лой до удлиненно-грушевидной.

Ср а в н е н и е .  От других нодозарий из триасовых отложений дан
ный вид отличается наличием трех камер и характерной формой послед
ней камеры. Он, по-видимому, близок к Nodosaria primitiva Kiibl. 
et Zwing. (1870, стр. 5, табл. I, фиг. 1) из лейаса, Швабских Альп [раз
мер раковин примерно совпадает (длина 0,16 мм), но голотип изобра
жен и кратко описан лишь с поверхности, и мы не можем судить о его 
внутреннем строении и структуре стенки].

Близким видом, вероятно, является и Nodosaria subprimitiva Gerke 
(Герке, 1961а, стр. 173—175, табл. XXII, фиг. 10, 11) из карнийских 
отложений Нордвикского района, но он отличается значительно более 
крупными размерами (для трехкамерных форм 0,53—1,14 мм) и нали
чием лучистого устья.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижнетриасовые отложения 
Восточного Предкавказья. Встречается во многих шлифах, но не в 
большом количестве экземпляров.

Род D entalina  d’Orbigny, 1839

Dentalina luperti Efimova, sp. nov.
Табл. V, фиг. 14, 15

Н а з в а н и е  в и д а  по имени исследователя фораминифер Е. Luperto
Dentalina cf. bradyi Sipandel: Luperto, 1965, стр. 204, табл. 24, фиг. 5

Г о л о т и п  — ВНИГНИ, № 51/49; нижнетриасовые отложения Вос
точного Предкавказья (скв. № 3 Култайской площади, инт. 3684— 
3687 м).

П а р а т и п  — ВНИГНИ, № 51/52; скв. 2 Молодежной площади, инт. 
3588—3591 м\ нижнетриасовые отложения Восточного Предкавказья.

Ма т е р и а л .  15 сечений различной степени сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина мелкая или средняя, узкая, сильноудлинен

ная, даже у четырехкамерных обломков длина в шесть раз превышает 
ширину, субцилиндрическая или очень слабо расширяющаяся к устье
вому концу. Наибольшее встреченное число камер шесть, обычно
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Т а б л и ц а

Сопоставление комплексов фораминифер Альпийского триаса

Ярус

По
дъ

яр
ус Восточные Альпы 

(Oberhauser, 1957, 1960, 
1961; Kristan, 1957,1960, 

1964)

Северные Известковые 
Альпы

(Zaniretti. Bronnimann, 
1966, 1968, 1969)

Северные Итальян
ские Альпы 

(Premoli Silva, 
1964, 1971; Zanine- 

tti, 1969)

Динариды и Сербия 
(Pantie, 1965, 1966, 1970)

Рэ
тс

ки
й

Ни
жн

ий
 

Ве
рх

ни
й Austrocolomia canalicu- 

lata (Oberh.), A. rhaeti- 
ca (Oberh.). Variostoma 
coniforme (Kr.-Tollm.), 
V. cochlea (Kr.-Tollm.), 
Diplotremlna placklesla- 
na (Kr.-Tollm.), p. su- 
bangulata (Kr.-Tollm-)» 
Asymmetrtna biomphali- 
ca (Kr.-Tollm.), Invol- 
vlna obliqua (Kr.-Tollm.)

Известняки Дахштейн
Involutina communis 
(Krist.), /. tenuis (Krlst.), 
/. impressa (Kr.-Tollm.), /. 
sinuosa oberhauseri (Salaj), 
I.gaschei (Zanin. et Bronn.), 
Planiinvoluta deflexa 
(Leischn.), агатаммины, гло- 
моспиры, гломоспиреллы, 
нодозарииды

Triaslna hantkeni (Maj- 
zon), Permodiscus prag
soides о oillens (Oberh.), 
Trocholina sp., Glomos- \ 
pirella sp., Glomospira 
sp., Frondicularia sp., 
литуолиды

Но
ри

йс
ки

й

| 
Се

ва
тс

ки
й

Austrocolomia canalicu- 
lata (Oberh.), Variosto
ma crassum (Kr.-Tollm.), 
V. catilliforme (Kr.- 
Tollm.)

Agathammina austroalpina 
(Kr.-Tollm. et Tollm.), In- 
voluiina communis (Krist.), 
/ .  gaschei (Zanin., Bronn.), 
/. impressa (Kr.-Tollm.), I. 
sinuosa sinuosa (Weynsch.), 
/. tenuis (Krist.), Trocholina 
permodiscoides Oberh.,Tria- 
sina oberhauseri Zanin. et 
Bronn.

Turrisplrllllna minima ‘ 
(Pant.), Permodiscus 
pragsoides oscillens 
(Oberh.), Frondicularia 
sp., Neoendothyra sp., 
Glomospirella sp., вида- 
лины, текстулярии, ли
туолиды

«
ЯX
ё
&с:

<

5о«К
Я
£

Agathammina austroalpina 
(Kr.-Tollm. et Tollm.), In
volutina communis (Krist.), 
/. impressa (Kr.-Tollm.), 
I. tumida (Kr.-Tollm.), I. 
gaschei (Zanin. et Bronn.), 
нодозарииды

Ка
рн

ий
ск

нй

Ту
ва

ль
ск

ий

Duostomina rot urt data 
(Kr.-Tollm.), Plaglosto- 
mella Inf lata (Kr.- 
Tollm.), Trocholina mul- 
tispira(Oberh.), T. vent- 
roplana (Oberh.), T. Ы- 
convexa major (Oberh.), 
Paratrocholina eomeso- 
zoica (Oberh.)

Известняки Оппонитц
Involutina gaschei praega- 
schei (Zanin.), I. eomesozoica 
(Oberh.), Trocholina cf. 
multispira (Oberh.), T. cf. 
ventroplana (Oberh.), «Г.» 
procera (Lieb.), Nodosarii- 
dae

Ophthalmidium tori 
(Zanin.), 0. exigu- 
um (Zanin.), Agat
hamminoides gsol
lbergensis (Zanin.), 
Hemigordius (?) sp., 
Involutina cf. eo
mesozoica (Oberh.)

Гломоспиреллы

Ю
ли

йс
ки

й

Marginulina karnica 
(Oberh.), Dent all na aff. 
subsiliqua (Franke), Pseu- 
doglandulina obconica 
(Reuss), Lingulina aff. 
lata (Burb.), Austroco
lomia marschali (Oberh.), 
Endothyra kupperi 
Oberh., Lenticulina 
miinstert (Roem.), L. 
poligonata (Franke)

Слои Рейнграбен
Trocholina multispira 
(Oberh.), T. cf. ventroplana 
Oberh., Agathamminoides 
gsollbergensis (Zanin.), 
*Endothyra» kupperi 
(Oberh.), Diplotremina (?), 
Involutina eomesozoica 
(Oberh.), Nodosarildae

Ла
дн

нс
ки

й

Ко
рд

ев
ол

ьс
ки

й

Lingulina klebelsbergi 
(Oberh.), Spirillina fill- 
formis (Reuss), Ophthal- 
mldium cf. macfadyeni 
(Wood et Bar.), Trocho
lina vent ro plana 
(Oberh.), Spiroloculina 
praecursor (Oberh.), 
Globlgerlna ladinlca 
(Oberh.), Variostoma 
spinosum (Kr.-Tollm.), 
V. exile (Kr.-Tollm.), 
Diplotremina astrofim- 
briata (Kr.-Tollm.), 
Duostomina biconvexa 
(Kr.-Tollm.), D. alta 
(Kr.-Tollm.)

Из
ве

ст
ня

ки
 В

ет
те

рш
те

йн Involutina praegaschei 
(Zanin.), /. eomesozoica 
(Oberh.), I. sinuosa 
pragsoides (Oberh.)
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Бакони (Венгрия) 
(Oravetz-Schef fer, 

1967, 1971)

Западные Карпаты (Salaj, 
1967, 1969; Borsa, 1970; 

Endreekova, 1970), 
Воет. Карпаты 

(Patrullus, Borgea, 1970)

Тавр, Турция (Langer, 1966; 
Graziansky, Lys, 1968; 
Bronniman, Poisson, 

Zaninetti, 1970)
Кавказ и Предкавказье 

(по автору)

Зона Triasina hantkeni
Trlasina hantkeni (Majzon), 
Aulotortus sinuosus 
(Weynsch.), Arenovidalina 
tumlda (Kr.-Tollm.)

Зона «Glomospirella> friedli
<Glomospirella* friedli (Kr.- 
Tol-lm.), Aulotortus slnuo- 
sus (Weynsch.), Arenovida- 
lina tumlda (Kr.-Tollm.)

Зона Angulodiscus pokomyi
Angulodlscus pokomyi Sa- 
lay, Trocholina permodisco- 
ides (Oberh.), T. acuta 
(Oberh.), Semiinvoluta clari 
(Krist.)

Glomosplrella friedli (Kr.- 
Tollm.), Involutlna commu
nis (Krist.), 7. tumlda (Kr.- 
Tollm.), 7. slnuosa sinuosa 
(Weynsch.), 7. gaschel (Za- 
nin., Bronn.), I. tenuis 
(Krist.), 7. aff. mlnuta 
Zanln., Trocholina permo- 
discoldes (Oberh.), Triasina 
oberhauseri (Zanin., Bronn.)

Involutlna slnuosa prag- 
soldes (Oberh.), 7. slnuosa 
oberhauseri (Salaj), Aga- 
thammina austroalplna(Kr.- 
Tollm. et Tollm.), Tetrata- 
xls inf lata (Krist.), Trocho
lina aff. multisptra (Oberh.)

Зона Semiinvoluta clari
Semiinvoluta clari (Krist.), 
Paalzowella austrlaca (Kr.- 
Tollm.)

Зона Aulotortus sinuosus 
Aulotortus sinuosus (We
ynsch.), A. broennlmanni 
(Salaj), Rakusia oberhauseri (Salaj)____________

Зона Carnites jlorldus
Duostomina cf. rotundata 
(Krfst.), Ophthalmidlum 
orbiculare (Burb.), Rec- 
toglandullna obconlca 
(Reuss), R. simpsonensis 
(Tapp.), Deniallna vasta 
(Franke), D. mlnuta 
(Ог.-Scheff.), Lentlculi- 
na (Lentlcullna) acu- 
tlangulata (Terq.), Fron- 
dicularia lata (Burb.), 
F. klebelsbergi (Oberh.)

Зона Pilammina 
kuthani

Duostomina aff. 
blconvexa (Kr.- 
Tollm.), Involu- 
tina gaschel 
praegaschel (Za
nin.), 7. gaschel 
(Zanin., Bronn.)

Подзона
Aulotortus
broenniman-

ni

Ammodiscus aff. asper 
(Terq.), Ammobaculttes Ion- 
gus (Schleif.), Gaudrylna 
trlasslta (Trlf.), Nodosarla 
subprlmltiva (Gerke), Recto• 
glandullna obconlca (Reuss), 
Pachyphloldes klebelsbergi 
(Oberh.), Lentlcullna acu- 
tlangulata (Terq.), Ophthal
midlum praecursor (Oberh.), 
Ophthalmidlum exlguum 
(Zanin.)Подзона

Trocholina
procera

Trocholina
blconvexa
Oberh.,

Duostomina
alia

Kr.-Tollm.

Ammodlscus sp., Nodosarla 
sp., Trocholina cf. eomeso- 
zolsa Oberh., Variostoma(?)

Duostomina sp., Aulotortus 
oscillens (Oberh.), Glomo
splrella sp., G. friedli Kr., 
Trocholina procera (Lieb.)
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Т а б л и ц а  (окончание)

Ярус
Восточные Альпы 

(Oberhauser, 1957, 1960, 
1961; Kristan, 1957. 

1960, 1964)

Северные Известковые 
Альпы

(Zaninetti, Bronnimann, 
1966, 1968, 1969)

Северные Итальян
ские Альпы 

(Premoli Silva, 
1964, 1971; Zaninet

ti, 1969)

Динариды и Сербия 
(Pantie, 1965, 1966, 

1970)

etя

Известняки Рейфлинг 
и Штейналм

M e a n d r o s p ir a  (?) d in a r ic a  
(Koch.-Dev. et Pant.), G lo-  
m o s p ir a  cf. d en sa  (Pant.), 
G lo m o s r ir e l la  g r a n d is  (Sa- 
laj), T ro c h a m m in a  a lm ta -  
le n s is  (Zanin.), A m m o b a c u li-  
te s  r a d s ta d te n s is  (Kr.-Tol- 
lm.), D ip lo tr e m in a  (?), No- 
dosariidae

Известняки Рейфлинг
T u r r i te l le l la  m e s o tr ia s s ic a  
(Zanin.), T ro ch a m m in a  a im  
ta le n s i s  (Zanin.), A g a th a m  
m in a  cf. a u s tr o a lp in a  (Kr. 
Tollm. et Tollm.), H e m i-  
g o r d iu s  (?) c h ia l in g c h ia n -  
g e n s is  (Ho), D ip lo t r e m in a  
(?), Nodosariidae

T e tr a ta x is  (?) sp., T ro -  
c h o lin a  m u lt is p ir a
(Oberh.), D ip lo t r e m i
n a  (?)

H e m ig o rd iu s (? ) c h ia l in g • 
c h ia n g e n s is  (Ho), A m -  
m o b a c u l i te s  (?) sp., E n -  
d o th y r a n e l la  sp., D i p 
lo t r e m in a  (?)

G lo m o sp ira  sp., A m m o -  
d is c u s  in c e r tu s  (d'Orb.), 
N o d o ra r ia  sp., F ro n d i-  
c u la r ia  w o o d w a r d i  
Howch.

Известняк Гутенштейн
Endothyridae, Tetrataxidae 
(?), G o rd io sp ira  sp.,. C a lc i -  
to r n e l la  (?) sp., M e a n d ro s 
p ir a  (?) de fo r m a t a  (Salaj), 
гломоспиры, гломоспирел 
лы, нодозарииды

Зона Paraceratites 
binodosus

C ita e l la  d in a r ic a  
(Koch.-Dev. et 
Pant.), P i la m m in a  
d e n sa  Pant., G ro- 
m o s p ir e l la  g r a n d is  
(Salaj), T u r r i te l le l la  
m e s o tr ia s s ic a  Za
nin., A m m o b a c u li-  
te s  r a d s ta d te n s is  (Kr.-Tollm.), T r o 
c h a m m in a  a lm ta le n -  
sis (Zanin.), T e tr a 
ta x i s  in f la t a  (Kris
tan), N e o e n d o th y r a  
cf. r e ic h e li (Reitl.), 
D ip lo t r e m in a  a u s t -  
r o f im b r ia ta  (Kr.- 
Tollm.), D u o s to m i-  
n a  a l t a  (Kr. 
Tollm.), V a r io s to m a  
sp., A g a th a m m in a  
ju d ic a r i e n s i s  (Pre 
moli Silva)

F r o n d ic u la r ia  sp., N o  
d o s a r ia  sp., C r is te l la r ia  
sp.

M e a n d r o s p ir a  d in a r ic a  
(Koch.-Dev. et Pant.) 
G lo m o sp ira  d e n sa  (Pant.) 
G. g r a n d is  (Salaj), G. 
te n u if i s tu la  (Ho), G lom o  
s o i r e l l a  s p ir i l in o id e s  
(Grozd. et Gleb.), G 
i r r e g u la r i s  (Moell.), 
T r o c h a m m in a  a lp in a  
(Kr.-Tollm.), D u o s to m i  
n a  a l t a  (Kr.-Tollm.) 
N e o e n d o th y r a  r e ic h e li  
Reitl., N o a o s a r ia  s u m a  
tr e n s is  ro ss ic a  (К- M. 
Macl.)

G lo m o s p ir a  aff. s im p le x  
(Harlt.), G .(?) s y g m o id a lis  
(Rauser), F  r o n d ic u la r i -  
ia  w o o d w a r d i (Howch.), 
N e o e n d o th y r a  sp., Nu 
beculariidae

чО

M e a n d r o s p ir a  iu l i a  (Premo
li Silva), H e m ig o r d iu s  (?) 
aff. c h ia l in g c h ia n g e n s i  
(Ho), A m m o d is c u s  in c e r tu s  
(d'Orb.), гломоспиры

M e a n d r o s p ir a  iu l i a  
(Premoli Silva), 
G lo m o s p ir e l la  sp.

M e a n d ro s p ir a  iu l i a  (Pre
moli Silva), G lo m o sp ira  
cf. a r t ic u lo s a  (Plumm.), 
G. af f .  sh e n g i Ho, G. 
s in e n s is  Ho, G lo m o s p i
r e l la  s p ir i l l in o id e s  
(Grozd. et Gleb.), G. 
a m m o d isc o id e s  (Raus.), 
A m m o d is c u s  in c e r tu s  
(d'Orb.), F r o n d ic u la r ia  
w o o d w a r d i Howch.
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Бакони (Венгрия) 
(Oravetz-Schef fer, 

1967, 1971)

Западные Карпаты (Salaj, 
1967, 1969; Borsa, 1970; 

Endreekova, 1970), 
Воет. Карпаты 

(Patrulius, Borgea, 1970)

Тавр, Турция (Langer, 1968; 
Graziansky, Lys, 1968; 

Bronnimann, Poisson, 
Zaninetti, 1970)

Кавказ и Предкавказье 
(по автору)

Зона
Arenovidalina

pragsoides
D u o s to m in a  a l ia  
Kr.-Tollm., L a -  
d in o s p h a e r a  ge-  
o m e tr ic a  Oberh.

Q u in q u e lo c u lin a  sp.. 
O p h th a lm id iu m  e x ig u u m  
Zanin., P a c h y p h lo id e s  o b er-  
h a u s e r i Sel. de Civr. et 
Dess., P . k le b e lsb e rg i  
(Oberh.), L e n t ic u l in a  
(L e n t ic u l in a )  b o c h a rd i 
(Terq.), L. ( L. )  aff. 

m e te n s is  (Terq.), L. (A s ia - 
c o lu s )  k a r n ic a  (Oberh.), 
D ip lo t r e m in a  (?) p u lc h r a  
(Efim.)

Подзона 
Pilammina 

sp. I

Зона Pilammina densa
P i la m m in a  d e n s a  Pant., P .  
s e m ip la n a  Koch.-Dev. et 
Pant., P . g r a n d is  Salaj No- 
dosaria sp., Dentalina sp., 
Austrocolomia sp.

P r a e o p h th a lm id iu m  tr ic k i  
Lang., K a r a b u r u n ia  r e n d e li  
Lang., S ig m o i l in a  (?) t r fa s -  
s ic a  (Lang.)

C o r n u lo c u lin a  tr ic k i (Lang.), 
D e n ta l in a  a f f .  b ic o rn is  
Terq., D . ex gr. te rq u e m i  
Oberh., P se u d o n o d o sa r ia  
af f .  v u lg a ta  Born., R ec to -  
g la n d u l in a  s im v so n e n s is  
(Tapp.)

A r e n o v id a l in a  (?) c h ia l in g -  
c h ia n g e n s is  Ho, A . (?) f r a -  
g i l i s  Liem, A m m c b a c u li te s  
r a d s ta d ie n s is  Kr.-Tollm., 
T r o c h a m m in a  c f . a lm ta le n -  
s is Zanin., P s e u d o n o d o sa r ia  
af f .  v u lg a ta  Born., R e c to -  
g la n d u l in a  af f .  ir r e g u la r is  
(Franke), D ip lo t r e m in a  (?) 
sp. ind.

Зона Meandrospira dinarica
M e a n d r o s p ir a  d in a r ic a  
Kcch.-Dev. et Pant., M . 
p u s i l la  (Ho), G lo m o s p ir a  
d e n sa  (Pant.), G. cf. a r t ic u -  
lo sa  (Plumm.), G. cf. g o r -  
d ia l i s  (Jon. et Park.), G lo-  
m o s p ir e l la  g r a n d is  (Salaj), 
M e a n d r o s p ir a n e l la  s a m u e li  
Salaj, N e o e n d o th y r a  r e ic h e li  
Reitl., D ip lo t r e m in a  (?) p u l-  
c h ra  (Efim.)

Бейрихиговая родовая зона
M e a n d r o s p ir a  d in a r ic a  
Koch.-Dev. et Pant., P i la m 
m in a  ex gr. d e n sa  Pant., 
P . s e m ip la n a  Pant, forma 
m in im a , G lo m o s p ir e l la  af f .  
i r r e g u la r i f o r m is  sp. nov., 
A m m o b a c u li t e s  c o r p u le n tu s  
sp. nov., H e m ig o r d iu s  
la b a e n s is  sp. nov., D ip lo t r e 
m in a  (?) p u lc h r a  . (Efim.), 
N o d o s a r iid a e

Зона Meandrospira insolita 
M e a n d r o s p ir a  in s o l i ta  (Ho). 
G lo m o s p ir a  d e n sa  (Pant.), 
G. cf. a r t ic u lo s a  (Plumm.), 
G . cf. g o r d ia li s  (Jon. et 
Park.), G lo m o s p ir e l la  g r a n 
d is  (Salaj)

Зона Meandrospira iulia
M e a n d r o s p ir a  iu l ia  (Premo- 
li Silva), A m m o d is c u s  in c e r -  
t i f o r m is  Efim., H y p e r a m m i-  
n a e x  gr. p r o n e p tis  Schleif., 
Ammodiscidae, Nodosariidae

M e a n d r o s p ir a  iu l ia  (Premoll 
Silva), V e r n e u ilin o id e s  ed-  
w a r d i (Schroed.), G lo m o sp i
r a  s in e n s i s  Ho, N o d o s a r ia  
h o i s k y p h ic a  subsp. nov., 
N . o r d in a ta  Trif., N . p r e u -  
d o p r im i t iv a  sp. nov., N . o r-  
b ic a m e r a ta  sp. nov., D e n ta 
l in a  s p le n d id a  Schleif., D . 
lu p e r t i sp. nov., F r o n d ic u -  
l a r ia  w o o d w a r d i Howch.

N o d o s a r ia  ex gr. p o s tc a r b o -  
n ic a  Spand., N . af f .  o r d i
n a ta  Trif., G lo m o s p ir e l la  
i r r e g u la r i f o r m is  sp. nov., 
H e m ig o r d iu s  af f .  la b a e n s is  
sp. nov., D e n ta l in a  s p le n 
d id a  Schleif.
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встречаются трех-, пятикамерные обломки. Начальная камера наблю
далась лишь на одном экземпляре, она овоидная, длиной 0,07 мм. 
Камеры удлиненные, более или менее явно скошенные, приостренные 
к устьевой поверхности и расширяющиеся к основанию, слабо объем
лющие. Камеры очень высокие, их относительная высота 1,6—1,8 в ран
них камерах и 2—2,2 в поздних. Возрастание камер в высоту и ширину 
очень слабое и постепенное. Швы широкие, скошенные, более углуб
ленные на выпуклой стороне и сглаженные на вогнутой. Устье сдвинуто 
к вогнутой стороне, лучистое (?). Сохранность стенки обычно плохая, 
сохраняется лишь внутренний темный микрозернистый слой, но на не
скольких экземплярах виден и толстый радиально-лучистый слой. 
Общая толщина стенки 14 мк, около устья утолщение до 25 мк.

Р а з м е р ы .  Длина шестикамерной раковины 0,76—0,82 мм, ширина 
0,085—0,11 мм, чаще встречаются трехкамерные обломки 0,41—0,51 мм 
длиной, 0,075—0,08 мм шириной, и четырехкамерные 0,58 мм длиной, 
0,08 мм шириной.

С р а в н е н и е .  Данный вид больше всего сходен с Dentalina cf. 
bradyi Spand., описанной E. Луперто из верхнепермских (нижнетриа
совых?) отложений Южной Италии. Форма, изображенная Е. Луперто, 
имеет явно скошенные сильно вытянутые камеры грушевидной формы, 
однако устье в отличие от наших форм занимает почти центральное 
положение. Автор считает свой экземпляр полностью идентичным не
которым формам, описанным О. А. Липиной (1949), отнесенным ею к 
Dentalina sp. ex gr. Dentalina bradyi Span, из верхнекаменноугольных 
и раннепермских отложений Башкирии. У О. А. Липиной под этим 
названием собраны различные виды, лишь некоторые из них действи
тельно близки к итальянским.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас — Восточное 
Предкавказье, Северо-Западный Кавказ (бассейн р. Сахрай); верхняя 
пермь (нижний триас?) — Южная Италия.
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Triassic Foraminifera of the North-West Caucasus 
and Cis-Caucasus

N. A. Efimova

The paper deals with distribution and stratigraphic importance of 
Triassic Foraminifera on the territory of the N-W Caucasus and Cis-Cau
casus. This was favoured by the methods of study of Foraminifera in sec
tions from solid rocks. Eight specific foraminiferal complexes have been 
established within the stages and substages of the International scheme. 
The correlation has been carried out of the detected complexes to those 
distinguished before on the Alpine and Carpathian territory. The main at
tention is concentrated on the Lower and Middle Triassic. Some peculia
rities of sedimentation conditions in the Triassic time in the North Cauca
sus have been analyzed, as well as the specific character of changes of 
related complexes of Foraminifera. One of the difficult problems of syste- 
matics of Foraminifera is discussed, namely the relationships between the 
forms and microgranular and calcareous agglutinated walls. Twelve spe
cies and one subspecies of Foraminifera have been described, mostly from 
the Lower Triassic, nine of them being new. The paper is illustrated with 
one table of correlation of Foraminiferal complexes of the Alpine Triassic 
and 6 micropictures.
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К СИСТЕМАТИКЕ РОДОВЫХ ТАКСОНОВ НОДОЗАРИИД

Последние годы микропалеонтологи все чаще и чаще обращаются 
к вопросам морфологии и систематики фораминифер как основе для 
понимания их филогенеза и эволюции. Ряд семейств и отрядов форами
нифер вызвал, с этой точки зрения, интерес исследователей, но пожа
луй трудно назвать более сложное и нуждающееся в изучении семей
ство, чем Nodosariidae. Как всегда, одна из причин такого присталь
ного внимания — практическая необходимость прийти к единообраз
ному пониманию родовых и видовых таксонов, без чего невозможно 
однозначное решение конкретных стратиграфических задач.

Нодозарииды — одно из ведущих семейств фораминифер юрской 
эпохи, переживающее период своего расцвета; велико их значение и в 
меловых отложениях. Большинство родов этого семейства космо- 
политны, а многие виды — эврифациальны. Они-то и создают хорошую, 
а подчас и единственную основу для корреляции по бентосным 
фораминиферам разрезов удаленных территорий, в ряде случаев 
лежащих за пределами одной палеозоогеографической провинции или 
области.

Отправным пунктом для любой систематики неизменно являются те 
морфологические признаки, которые можно наблюдать при изучении 
раковин, в частности, особенностей внутреннего строения, состава 
стенки и способов ее образования. Хотя число признаков постоянно 
увеличивается благодаря использованию новых методов исследования, 
тем не менее у нодозариид их контингент ограничен, и нет ни одного 
рода, который можно было бы безошибочно определить, используя 
какой-либо один ведущий признак строения. У этого семейства нет 
того сложного строения устьевого аппарата, как у эпистоминид и церато- 
булиминид, или столь характерных особенностей строения и состава 
стенки, как у некоторых литуолид или атаксофрагмиид.

Поэтому в том ограниченном числе морфологических признаков, 
которые мы используем для характеристики родов нодозариид, необхо
димо выделить ведущую комбинацию (обычно пару или триаду) при
знаков, совокупность которых позволяет охарактеризовать тот или иной 
родовой таксон и отличить его от близких форм.

Нами были рассмотрены две группы родовых таксонов: Astacolus — 
Planularia — Vaginulina — Vaginulinopsis и Marginulina — Marginu- 
linita — Marginulinopsis — Saracenaria — Saracenella.
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Следует оговориться, что указанные группы выделены с известной 
долей условности и не представляются естественными генетическими 
группировками, четко отграниченными друг от друга.

Наиболее трудное место в любой систематике — переходные формы, 
совмещающие в своем строении признаки близких таксонов. Они при
сутствовали и в нашем материале, но изучение типовых видов указан
ных родов и оценка таксономического ранга их признаков позволили в 
значительной степени эти трудности разрешить.

Если кратко проанализировать те принципы, на которых основы
валась систематика этих родов в классических работах таких исследо
вателей, как Дж. Кешмэн (Cushman, 1928, 1948), Дж. Геллоуэй (Gallo
way, 1933), М. Глесснер (Glaessner, 1945, 1954), в «Основах палеонто
логии» (1959) и, наконец, в сводной работе А. Лёблика и Е. Тэппен 
(Loeblich, Таррап, 1964), то мы увидим, что для семейства Nodosariidae 
(ранее ошибочно именовавшимся Lagenidae) число признаков, поло
женных в основу разграничения родов, было невелико: 1) наличие или 
отсутствие спирали у раковины, без учета генераций, хотя явление 
циклового полиморфизма было известно очень давно; 2) строение устья 
(щелевидное, округлое, лучистое или сложного строения); 3) попереч
ное сечение раковины.

Проведенные исследования показали, что недооценка такого важ
нейшего явления, как цикловой полиморфизм нодозариид, который 
выражается в резком морфологическом различии строения раковин 
отдельных генераций,— один из существенных пробелов предшествую
щих систематик. Мы сгруппировали по этому принципу различные роды 
в три группы (рис.), однако пока трудно сказать, каким таксонам 
ьадродового ранга они могут соответствовать.

I. Простой полиморфизм 1 мономорфных однорядных форм.
Эта группа включает формы, имеющие однорядное строение рако

вины без спирали в ранней части. Сюда могут быть отнесены как пред
ставители двусимметричных нодозариид (Nodosaria, Tristix, Geinitzinita 
и др.), так и билатерально-симметричных (Dentalina, Marginulinita, 
Saracenella). Чередование поколений у раковин одного вида морфо
логически выражено чисто количественно, без принципиального изме
нения типа строения скелета. Четко выделяются только две генерации. 
У раковин мегалосферической генерации наблюдается крупный проло- 
кулум и небольшое число камер, обычно более низких и компактно рас
положенных, чем у экземпляров микросферической генерации. Рако
вины последней обладают маленьким пролокулумом и большим числом 
камер. Раковины разных генераций одного вида у таких родов, как 
Лodosaria, Dentalina, Tristix, Geinitzinita, никогда не причисляли к раз
ным родам, но подчас многие исследователи относили их к разным 
видам.

II. Сложный полиморфизм гетероморфных форм.
Раковины включаемых в эту группу родов (Marginulina, Planularia, 

Citharinella) могут иметь в пределах одного вида как моно-, так и гете- 
роморфное строение в зависимости от принадлежности к той или иной 
генерации. Обычно наблюдаются три генерации: две мегалосферические 
«At» и «А2» и микросферическая «В». Раковины генерации «А2», как 
правило, лишены спирали и имеют строение, которое можно назвать 
«денталиновидным» у рода Marginulina, «цитариновидным» у Planu
laria и «фрондикуляриевым» у Citharinella. По-видимому, род Lingu- 
lina так же не что иное, как мегалосферическая генерация раковин, 
относимых к роду Lingulinopsis. Экземпляры генерации «А4» имеют

Под полиморфизмом понимаются морфологические различия раковин одного вида, 
принадлежащих к различным генерациям. Под гетероморфностью — изменения строе
ния раковины на различных стадиях онтогенеза.
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Рис. Полиморфизм у нодозариид
а — раковины мегалосферической генерации, б — раковины микросферической генерации
I. Простой полиморфизм однорядных мономорфных форм
Мономорфное строение раковин всех генераций. А — Nodosaria; Б — Dentalincr, В — Tristix
II. Сложный полиморфизм гетероморфных форм
Раковины имеют мономорфное и гетероморфное строение. Спираль развита только у раковин мик- 
росферической генерации. А — Marginulina; Б—Citharinella\ В: а — Lingulina\ б — Lingulinop- 
sis (?)

III. Простой полиморфизм спиральных форм мономорфных и гетероморфных. Раковины имеют 
мономорфное и гетероморфное строение. Спираль развита у раковин всех генераций. А — Lenti- 
culina\ Б —Astacolus; В — Saracenaria

слабо развитую спираль в раннем отделе и однорядное строение в позд
ней части.

У раковин микросферической генерации всех указанных родов 
наблюдается гетероморфное строение — ранний отдел образован спи
ралью, более поздняя часть — однорядная.

Раковины разных генераций одного и того же вида родов этой 
группы обычно не только относились к разным видам, но подчас при
числялись к разным родам (Каптаренко-Черноусова, 1960).

III. Простой полиморфизм спиральных мономорфных и гетеро
морфных форм.

Раковина всегда имеет спиральную часть в раннем отделе или цели
ком состоит из спирали. Наблюдается как мономорфное, так и гетеро
морфное строение раковин у разных родов. Однако в пределах каждого
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рода мы всегда наблюдаем определенный тип строения либо моно- 
морфный (Lenticulina, Robulus, Darbyella), либо гетероморфный (Sara- 
cenaria, Margitiulinopsis, Astacolus). Качественные различия (тип стро
ения раковины и др.) характеризуют таксоны родового ранга, количест
венные (большая или меньшая спираль, размеры пролокулума, число 
камер) — определяют видовые таксоны.

Естественно, что вопрос о чередовании поколений у нодозариид 
может быть с достаточной полнотой и убедительностью изучен лишь на 
материале по современным представителям этого семейства, у которых 
весь цикл развития удалось бы наблюдать в экспериментальных усло
виях. Следует однако отметить, что рассмотренные нами роды являются 
достаточно глубоководными организмами и до настоящего времени не 
удалось проследить их развития в культуре. Поэтому в данной работе 
мы вынуждены подходить к рассматриваемому вопросу с чисто морфо
логических позиций.

Изучение филэмбриогенеза нодозариид несомненно представляет 
большой интерес для понимания эволюции данного семейства, но оно 
неразрывно связано с исследованием его общего филогенетического 
развития, корни которого берут свое начало в палеозое, а многочислен
ные ныне существующие представители населяют донные осадки совре
менных морей. Детальное изучение филогенеза семейства Nodosariidae, 
основанное на ревизии как ранних, так и современных его представи
телей и, как результат этого, интерпретация определенных типов фил
эмбриогенеза рассмотренных форм — первоочередная задача микро
палеонтологов, занимающихся изучением нодозариид.

Как указывалось выше, для характеристики родовых таксонов нодо
зариид необходим учет с о в о к у п н о с т и  ведущих диагностических 
признаков, по крайней мере пары или триады морфологических особен
ностей строения раковины.

К ним в первую очередь можно отнести следующие три признака:
1) тип строения раковины (мономорфный или гетероморфный),
2) форму поперечного сечения раковины, 3) форму фронтального сече-* 
ния раковины.

Так, раковины родов Saracenaria, Planularia, Marginulina, Marginu- 
linopsis, объединяемые гетероморфным строением, со спиралью в ран
нем отделе у форм микросферической генерации, различны по харак
теру поперечного сечения раковины. Последнее в свою очередь сходно 
у таких родов, как Marginulina и Marginulinita, Saracenaria и Sarace- 
nella, отличие между которыми заключается в строении раннего отдела 
раковины (соответственно гетероморфный и мономорфный тип стро
ения). Формы со сходным фронтальным сечением раковины — роды 
Planularia и Vaginulinopsis обладают и вторым сходным признаком — 
гетероморфной раковиной. Для их различения необходимо привлечь 
третий признак, в данном случае в качестве такового можно использо
вать форму поперечного сечения раковины (от узко-овального до ланце
товидного у Planularia и лимоновидного или заостренно-овального у 
Vaginulinopsis) . Подобных примеров использования комбинаций при
знаков для разграничения родовых таксонов нодозариид можно было 
бы привести много, но их подробное перечисление не входит в нашу 
задачу.

Стремясь расширить число диагностических признаков изученных 
родов, мы обратились и к тем признакам, таксономическое значение 
которых ранее не расценивалось выше видового. Так, в сочетании с 
другими особенностями строения раковин для разграничения морфо
логически близких и генетически связанных родов Lenticulina и Asta
colus может быть использована форма устьевой поверхности последней 
камеры с фронтальной стороны. Этот признак, отражающий такую 
существенную особенность строения спиральных нодозариид, как
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эволютность или инволютность оборотов спирали, различается у родов 
Lenticulitia и Astacolus следующим образом: у первого устьевая поверх
ность последней камеры имеет с фронтальной стороны форму тре
угольника с вогнутым основанием, у второго — форму треугольника с 
округло-выпуклым основанием (каплевидное очертание).

Естественно, в числе других признаков большое внимание было 
уделено такой важнейшей особенности, как строение стенки раковины. 
В результате мы пришли к выводу, что для рассмотренной группы родо
вых таксонов этот признак имеет лишь видовое значение и не может 
быть положен в основу разделения родов, как сделал это Ф. С. Путря 
(1972), выделив род Pravoslavlevia, отличающийся, по его мнению, от 
рода Saracenaria многослойностью строения раковины. Изучение в 
шлифах стенки раковины типового вида Saracenaria italica Defrance 
показало наличие у него многослойной стенки с черепицеобразным 
характером причленения камер, т. е., иными словами, род Pravoslavle
via, выделенный только по одному этому признаку, не является 
валидным.

Рассмотренный пример представляется нам достаточно четкой иллю
страцией необходимости учета совокупности морфологических призна
ков и оценки их таксономического ранга, особенно при выделении новых 
таксонов. С другой стороны, он показывает, насколько важно при пере
смотре систематики опираться на изучение типовых видов, а не только 
на сложившееся представление о роде. При этом необходимо по воз
можности дополнить их описание характеристикой внутреннего строения 
раковины и учитывать явления циклового полиморфизма, что в прекрас
ных, но давних работах Дефранса, Монфора, д’Орбиньи и других иссле
дователей прошлого века не могло быть отражено с достаточной 
полнотой.
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On Systematic of Nodosariidae Generic Taxons
К. I. Kuznetsova, V. A. Basov

The paper deals with two groups of generic taxons of the family Nodo
sariidae: Astacolus — Planularia — Vaginulina — Vaginulinopsis, and
Marginulina — Marginulinita — Marginulinopsis — Dainitella — Sarace
naria— Saracenella. It is emphasized that a characteristic of Nodosariidae 
generic taxons with a limited range of morphological features requires 
a combination (a pair or triad) of features. The structural type of the test 
(mono- or heteromorphic), the shape of a cross and frontal section of the 
test, the outlines of the apertural surface of the last chamber from the fron
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tal side. The structure of the wall and character of growth of chamber cha
racterize the taxons of the generic rank and cannot be used for differen
tiation of genera of the group concerned.

The phenomenon of cyclic polymorphism of Nodosariidae is discussed, 
and the character of its morphological manifestation enables the distin
guishing of these groups: I. Simple polymorphism of uniserial forms without 
a spiral (genera Nodosaria, Tristix, Geinitzinita, Dentalina). II. Compli
cated polymorphism (tests of different generations of one species can be 
of mono- and heteromorphic structure) — genera Marginulina, Planularia, 
Citharinella. III. Simple polymorphism of spiral forms. The structure of 
the test is stable within a genus. Monomorphic (Lenticulina, Robulus, Dar- 
byella), or heteromorphic (Saracenaria, Marginulinopsis) quantitative dif
ferences are representative of a genus, whereas quantitative — of species.



А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р

О Т Д Е Л Е Н И Е  Г Е О Л О Г И И ,  Г Е О Ф И З И К И  И Г Е О Х И М И И  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ВОПРОСЫ МИКР ОПА Л Е ОН Т ОЛ ОГ ИИ  

Выпуск 17 Ответственный редактор Д. М. Раузер-Черноусова 1974 г.

ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ ЮРСКИХ НОДОЗАРИИД
(Решения семинара по систематике нодозариид, 

научный руководитель А. А. Герке)

На Всесоюзном симпозиуме по систематике фораминифер, проходив
шем в Ереване в 1970 г., было принято решение организовать колло- 
ьвиум по систематике и филогении юрских фораминифер и провести 
его в три этапа: 1) семинар по систематике нодозариид, 2) семинар по 
систематике эпистоминид и офтальмидиид, 3) коллоквиум по вопросам 
биостратиграфии. 13—18 ноября 1972 г. в Вильнюсе состоялся первый 
семинар по систематике нодозариид. Семинар проводился Комиссией по 
микропалеонтологии и Литовским научно-исследовательским геолого
разведочным институтом (ЛитНИГРИ).

Нодозарииды являются одним из наиболее важных семейств юрских 
фораминифер. Между тем их систематика разработана недостаточно. 
Выбор темы первого семинара был обусловлен необходимостью реше
ния главнейших вопросов систематики этого семейства на уровне родов. 
Теоретическое и практическое решение этих вопросов имеет большое 
значение для изучения филогении семейства и биостратиграфического 
обоснования расчленения юрских отложений.

Чтобы концентрировать внимание на наиболее существенных пред
ставителях, было решено ограничиться тремя группами родовых таксо
нов:

I. Lenticulina — Robulus — Darbyella
II. Astacolus — Planularia — Vaginulinopsis — Vaginulina
III. Marginulina — Marginulinopsis — Marginulinita — Dainitella — 

Saracenaria — Saracenella.
Рассмотрению по каждому роду подлежали следующие проблемы и 

вопросы:
1) Статус рода, его типовой вид

а) Первоначальное описание и изображение типового вида,
б) последующие данные о строении и объеме типового вида, 
основанные на пересмотре голотипа и паратипов, а также топо- 
типов и других материалов по типовому виду.

2) Объем рода и его границы
а) Характерные признаки рода, направления и пределы их из
менчивости, б) подроды и их обоснование, в) особенности микро- 
и мегалосферических форм, г) контингент видовых признаков, 
качественных и количественных, направления и пределы их 
изменчивости.

3) Соотношение с близкими к сходными родами
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а) Родство и гомеоморфия, б) уклонения, имитирующие пред
ставителей других родов, в) отличия от родственных и сходных 
родов, г) контингент юрских видов (списки видов, несомненно, 
вероятно и возможно относящихся к данному роду; коллекцион
ные материалы).

4) Возникновение, развитие и угасание рода. Конкретные филогене
тические ветви в юре СССР (желательно рассмотрение филогене
тической ветви, в которую входит типовой вид).

5) Важнейшая и новая литература (списки, рекомендации, демон
страция новейших и труднодоступных работ).

Рассмотрение вопросов систематики сопровождалось демонстрацией 
специально подобранных коллекционных материалов (шлифы, целые 
раковины).

Введением в изучение родовых таксонов послужило сообщение 
А. А. Герке о произведенных им изысканиях по некоторым общим во
просам морфологии изогнутых и спиральных раковин нодозариид. 
Исследования привели к следующим основным выводам.

1) Для характеристики раковин, свернутых и полусвернутых в одной 
плоскости, важно учитывать быстроту раскручивания периферической 
спирали (лучше использовать спираль, проходящую по периферии 
полостей камер).

2) Периферические спирали нодозариид существенно отклоняются 
от расчетных циклоцентрических конхоспиралей (см. А. В. Фурсенко — 
в кн. Дж. Кешмэна, 1933), особенно в первом обороте, характеристика 
которого для многих представителей имеет преимущественное или ис
ключительное значение. Поэтому показатели, пригодные для сравнения 
правильных циклоцентрических конхоспиралей, при характеристике 
раковин нодозариид могут найти лишь ограниченное применение для 
раковин, состоящих из двух и более оборотов.

3) Для характеристики и сравнения раковин, образованных менее 
нем двумя оборотами, рекомендуется составление кривых возрастания 
р ы с о т ы  оборота периферической спирали. Для их построения по оси 
абсцисс откладываются доли оборотов, по оси ординат — высота обо
рота, деленная на внутренний диаметр начальной камеры (последний 
вводится для снятия влияния масштаба спирали). Такие же кривые 
можно использовать и для изучения раковин с более полной спиралью. 
Кривые, построенные по указанному принципу, хорошо сравнимы, и, 
по-видимому, могут сыграть важную роль при уточнении признаков 
родов, видов и подвидов.

4) При массовом изучении спиральных форм или завитков у развора
чивающихся форм по их внешнему виду перспективно использовать отно
шение большого диаметра раковины (завитка) к малому диаметру 
(который измеряется перпендикулярно к большому), но при этом для 
получения представительных данных очень важно сравнивать раковины, 
образующие одинаковое число (одинаковые доли) оборотов. Показа
тельно также отношение ширины последней камеры к ширине первой 
камеры последнего или единственного оборота.

5) Для характеристики изогнутых или очень быстро раскручиваю
щихся раковин нодозариид предлагается определять изгиб сериальной 
оси — воображаемой линии, проходящей через середины камер в после
довательности их нарастания. Показателем суммарного изгиба сериаль
ной оси служит угол между перпендикулярными (или касательными) к 
ней прямыми, отходящими от центра начальной камеры и от конца 
изогнутого участка оси (точнее — от середины камеры, венчающей изо
гнутую часть раковины).

6) У свернутых и полусвернутых нодозариид важно единообразно 
определять число оборотов. Если исследуются периферические спирали, 
за начало оборота принимается место отхождения наружной стенки
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оборота от начальной камеры. Полный оборот знаменуется совпадением 
радиусов-векторов периферической спирали. Если же нужно указать 
обороты раковины или завитка, их число определяется не по перифери
ческой, а по внутренней спирали, проходящей по внутреннему крак> 
оборотов (практически, считая с конца,— по периферии предшествующих 
оборотов и затем вокруг начальной камеры). Полный оборот знамену
ется совпадением радиусов-векторов внутренней спирали. Расхождение 
между числом оборотов периферической внутренней спирали может до
стигать трети оборота и более, что для быстро разворачивающихся форм 
весьма существенно.

7) При отграничении спирального отдела раковины от развернутого1 
(однорядного) часто возникают сомнения. Их разрешению могут помочь 
следующие рекомендации. Для того, чтобы причислить сомнительную 
камеру к завитку, нужно: а) чтобы она внутренним концом достигла 
либо начальной камеры, либо первых камер завитка, либо периферии 
предыдущего оборота, б) чтобы она по форме не сильно отличалась от 
предыдущих камер и больше походила на них, чем на явно однорядные,,
в) чтобы ее можно было признать последней камерой свернутой ракови
ны, лишенной однорядных камер.

Обсуждение материалов по упомянутым выше трем группам родовых 
таксонов привело к следующим выводам:

I. Родовые таксоны Lenticulina — Robulus — Darbyella \
1) Основными признаками рода Lenticulina Lamarck, 1804 являются: 

наличие только спирального отдела, образованного 0,75—3,5 оборотами 
незначительно возрастающей спирали, линзовидная форма раковины 
(округлая или овальная в фронтальном сечении, линзовидная или вытя
нуто-овальная в поперечном сечении по малому диаметру).

2) В некоторых случаях на геронтической стадии развития раковины 
представителей рода Lenticulina могут иметь камеры, отстающие от 
последнего оборота; эти камеры нарастают, сохраняя изгиб оси навива
ния. При этом они не отличаются по строению и форме от предыдущих..

3) Признаками рода Robulus Monfort, 1808 являются многооборотная 
компактная спираль, сочетающаяся с усложненным типом устья: ради
ально-лучистого с дополнительными образованиями в виде двух расходя
щихся коротких щелей или длинной прямой щели, или петли и т. д.

4) Типичные представители рода Robulus со сложным устьем появ
ляются в позднемеловую эпоху и преобладают, начиная с кайнозоя, по
ныне. Формы, имеющие несколько увеличенный луч радиально-лучистого» 
устья, встречающиеся в юрское и раннемеловое время, следует относить 
к роду Lenticulina.

5) Роды Lenticulina и Robulus отличаются от близких и сходных ро
дов (Astacolus, Planularia, Vaginulinopsis, Saracenaria) отсутствием вы
прямленного отдела, хорошо развитой спиралью, спецификой формы 
раковины, в типичном случае линзовидной. Цикловой полиморфизм на 
морфологии раковин Lenticulina и Robulus сказывается слабо.

6) Эпизодическое нарушение симметрии у некоторых юрских и мело
вых лентикулин не является устойчивым признаком, закрепленным в 
наследственности. Такие асимметричные (трохоидные) формы лентику
лин обладают радиально-лучистым устьем, а не щелевидным. Юрские 
дарбиелевидные формы, не имеющие щелевидного устья, не следует от
носить к роду Darbyella.

7) Имеющийся материал позволил достаточно полно рассмотреть 
родовые признаки Lenticulina и Robulus. Однако отсутствие топотиличе- 
ского материала по типовым видам этих родов вызывает необходимость 
доработки родовых характеристик.

1 Материал подготовлен Е. Д. Ивановой, при участии В. И. Романовой, В. Н. Бенья- 
мовского, А. Я- Азбель, Н. В. Шаровской.
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8) Необходимо в дальнейшем продолжить изучение таксономическо
го значения ряда признаков (устьевой аппарат на разных стадиях раз
вития раковины, характер навивания спирали и строение стенки), а так
же проследить развитие основных родовых признаков во времени.

II. Родовые таксоны Astacolus — Planularia — Vaginulinopsis — Va- 
ginulina *.

На основании пересмотра типовых видов, представленных тапотипи- 
ческими экземплярами, и их внутреннего строения в шлифах, а также 
изучения мезозойского материала были получены следующие результаты:

1) Строение стенки раковин и характер нарастания камер могут 
рассматриваться только как диагностические признаки видового ранга.

2) Основными признаками рода Astacolus Montfort, 1808 являются 
сочетание полуразвернутой раковины, обладающей небольшой эволют- 
ной спиралью (обычно менее одного оборота), и линзовидного попереч
ного сечения раковины.

Характерным признаком является удлиненная септальная поверх
ность последней камеры, имеющая закругленное основание, без выреза 
( который отмечается у Lenticulina), что связано с эволютной необъемлю
щей спиралью раковин рода Astacolus. Отличием от близкого рода Pla
nularia является выпуклость боковых сторон в фронтальном и попереч
ном сечениях и иные пределы соотношений размеров раковин (степень 
уплощенности Astacolus 1,2—3,5, Planularia 2—6). Морфологически цик
ловой полиморфизм выражен слабо.

Неясным представляется систематическое положение группы «аста- 
колодных» форм с сильно развитой спиралью и тенденцией к разворачи
ванию раковин на поздней стадии.

3) Характерными признаками рода Planularia Defrance, 1826 явля
ются сочетание уплощенной формы раковины с параллельными боковы
ми сторонами и ее биморфное строение, заключающееся в наличии 
эволютной начальной спирали (до 17 камер), образующей, как правило, 
менее одного оборота, и развернутого отдела. Пределы степени удлинен
ности 1,3—3, степени уплощенности 2—6. Цикловой полиморфизм мор
фологически выражен четко: отмечаются три генерации Аь А2 и В, 
причем гамонт А2 имеет развернутую цитариновидную раковину. Ука
занные особенности должны быть отмечены в родовом диагнозе.

4) Характерными признаками рода Vaginulinopsis Silvestri, 1904 
являются развернутая прямая раковина, обладающая небольшой спи
ралью, слабо выпуклыми боковыми сторонами и линзовидным попереч
ным сечением. Швы развернутой части почти прямые или слабо 
наклонены к брюшному краю. Цикловой полиморфизм морфологически 
выражен присутствием раковин двух генераций. Этот род отличается от 
Vaginulina наличием спиральной части, которая даже у раковин мегало- 
сферической генерации состоит из двух-трех камер.

5) Характерными признаками рода Vaginulina d’Orbigny, 1826 явля
ются прямая развернутая раковина со слабо выпуклыми сторонами и 
отсутствие спирали в начальной части во всех генерациях.

III. Родовые таксоны Marginulina — Marginulinopsis — Saracenaria1 2.
Исследование типовых видов и морфологии основных видовых групп

юрского возраста позволили прийти к следующим основным выводам:
1) Род Marginulina d’Orbigny, 1826 характеризуется ярко выражен

ным цикловым полиморфизмом, связанным с чередованием поколений. 
Раковины отдельных генераций (В, А4 и А2) одного вида настолько 
отличны друг от друга, что могут быть причислены даже к разным 
родам. Поэтому особенности строения каждой генерации щолжны быть
1 Материал подготовлен К- И. Кузнецовой, при участии И. В. Митяниной, Д. М. Пят- 

ковой и Т. Н. Хабаровой.
2 Материал подготовлен В. А. Басовым, при участии В. К. Комиссаренко, Г. Н. Стар

цевой, С. П. Яковлевой.

93



введены в родовой диагноз. Роду Marginulina свойственно наличие хоро
шо развитой спирали у микросферических форм и ее слабое развитие 
или полное отсутствие у мегалосферических генераций, а также округлое 
поперечное сечение выпрямленной части. Наиболее близким родом явля
ется Marginulinita К. Kusnetzova, 1972, который характеризуется отсут
ствием или исключительной редкостью раковин микросферической гене
рации и резким преобладанием мегалосферических форм, не образующих 
спирали (бесполый способ размножения). Отмечено, что группа так на
зываемых «кубаревидных» маргинулин, характеризующихся сильно 
вздутыми раковинами без спиральной части с сильно объемлющими 
камерами, составляет особую морфологическую группу, систематическое 
положение которой требует выяснения.

2) Рассмотрение строения некоторых видов, близких к типовому для 
рода Marginulinopsis Silvestri, 1904 (Marginulinopsis densicostatus Thal- 
mann), показало, что они, как и маргинулины, имеют мегалосферическую 
генерацию, не образующую спиральной части. Это значительно затруд
няет выявление отличий рассматриваемого рода от рода Marginulina. 
В целом маргинулинопсисы обладают более развитой спиралью у микро
сферической генерации. Однако вопрос о различиях между рассматри
ваемыми двумя родами, а также о самостоятельности рода Marginulinop
sis требует дальнейших исследований. Род Dainitella Putrja, 1972 обла
дает развитой спиралью у микро- и мегалосферических генераций и ха
рактеризуется округленно-треугольным поперечным сечением выпрям
ленной части раковины. Для выяснения его взаимоотношений с родами 
Astacolus, Saracenaria, Marginulinopsis необходимы дальнейшие иссле
дования.

4) Изучение типового рода Saracenaria Defranсe, 1824 позволило вы
явить у него вторично многослойную стенку в спиральной части и чере
пицеобразное причленение камер на спинной стороне. Этот род характе
ризуется трехгранной раковиной и наличием спирали в обеих генерациях. 
Последнее обстоятельство позволяет отличать его от рода Saracenella 
Franke, 1936, раковины которой не образуют отчетливой спирали в 
начальной части.

5) Род Pravoslavlevia Putrja, 1970 является младшим синонимом 
рода Saracenaria, так как основные диагностические признаки рода, ука
занные его автором (черепицеобразное причленение камер и хороша 
развитая спираль) отмечены и у типового вида сараценарий — Saracena
ria italica Def ranсe.

6) В дальнейшем необходимо обратить особое внимание на изучение 
форм, имеющих признаки, переходные к родам Saracenaria и Dainitella.

Systematics of Jurassic Nodosariidae
(Resolution of the Seminar on Sustematics of 

Nodosariidae, adviser A. A. Gerke)

At the First Seminar on Systematics of Nodosariidae held in Vilnius on 
November 13—18, 1972, under the guidance of the Commission on Micro
paleontology and Lithuanian Research Geologic Prospecting Institute 
(Lith. NIGRI) there were discussed three groups of generic taxons: Lenti- 
culina — Robulus — Darbyella, Astacolus — Planularia — Vaginulinop- 
sis — Vaginulina and Marginulina — Marginulinopsis — Marginulinita — 
Dainitella — Saracenaria — Saracenella.

For each ggnus there were concerned: status of the genus, its type 
species; the scope of the genus and its limits; relationships with close and simi
lar genera; appearance, evolution and extinction of the genus. Some gene
ral aspects of morphology of bent and spiral tests of Nodosariidae (com
munication by A. A. Gerke) were reported too.
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ВОПРОСЫ м и к р о п а л е о н т о л о г и и  
Выпуск 17 Ответственный редактор Д. М. Раузер-Черноусова 1974 г.

В. А. К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В
(Геологический институт Академии наук СССР)

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР 
ИЗ ЭОЦЕНОВЫХ И ОЛИГОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

ЮЖНОЙ АРМЕНИИ

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущем выпуске «Вопросов микропалеонтологии» помещена 
статья В. А. Крашенинникова и А. Е. Птухяна (1973) о соотношении 
фаун планктонных фораминифер и нуммулитов в палеогеновых отложе
ниях южной Армении (разрезы у селений Чиманкенд, Шагаплу, Биралу, 
по р. Арпа и на окраине Еревана). Как явствует из этой статьи, комп
лексы планктонных фораминифер среднего и верхнего эоцена и олиго
цена южной Армении весьма интересны и своеобразны. Их своеобразие 
заключается в том, что они носят «переходный», «промежуточный» ха
рактер по сравнению с микрофауной из одновозрастных отложений 
Северного Кавказа и Крыма, с одной стороны, тропической и субтропи
ческой области Тихого, Атлантического и Индийского океанов и Среди
земноморья, с другой. Взятые в целом, планктонные фораминиферы 
свидетельствуют, что территория южной Армении в эоценовое и олигоце- 
новое время входила в состав второй, южной, из названных областей. 
В пользу этого свидетельствуют, по крайней мере, две особенности 
планктонных фораминифер южной Армении.

Во-первых, эоценовые и олигоценовые отложения южной Армении 
характеризуются видами планктонных фораминифер, типичными для 
синхронных осадков Средиземноморья, Тихого, Атлантического и Индий
ского океанов и отсутствующими (или редкими) в отложениях этого же 
возраста на территории Крыма и Северного Кавказа. К этим видам от
носятся Hantkenina aragonensis Cushm., Н. suprasuturalis Bronn., Cribro- 
hantkenina inf lata (Howe), Globigerapsis kugleri Bolli, Loebl. et Tapp.,
G. semiinvoluta (Keijz.), Globigerina'theca barri Bronn., Orbulinoides 
beckmanni (Saito), Globigerinita howei Bann. et Blow, Globigerina 
angiporoides Horn., Truncorotaloides topilensis (Cushm.), Globorotalia 
spinulosa Cushm., G. renzi Bolli, G. pomeroli Toum. et Bolli, G. cerroazu- 
lensis (Cole) (с разновидностями cerroazulensis, cocoaensis, cunialensis) .

Планктонные фораминиферы олигоценовых отложений Крыма и Се
верного Кавказа изучены недостаточно хорошо и трудно проводить 
сравнение видового состава планктонных фораминифер из осадков 
олигоцена Крыма, Северного Кавказа и южной Армении. Однако не
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исключено, что в олигоцене Крыма и Северного Кавказа отсутствуют 
или редки некоторые виды (Globigerina tapuriensis Bann. et Blow, G. pra- 
saepis Blow, G. pseudoampliapertura Bann. et Blow, G. sellii Bors.), раз
витые в синхронных отложениях южной Армении.

Во-вторых, подавляющее большинство родов и видов планктонных 
фораминифер из эоценовых и олигоценовых отложений южной Армении 
отличается, как и в области тропиков и субтропиков океанических бас
сейнов и Средиземноморья, полными стратиграфическими диапазонами 
их распространения, т. е. время появления и исчезновения того или иного 
рода или вида в палеогеновых отложениях южной Армении отмечает 
момент его подлинного появления или исчезновения в геологической 
летописи.

Стратиграфические интервалы некоторых родов (Hantkenina, Globi- 
gerapsis) и видов (Hantkenina alabamensis Cushm., Globigerapsis index 
Finl.) планктонных фораминифер в палеогеновых отложениях Крыма и 
Северного Кавказа сокращенные (эпиболи) и составляют лишь части 
стратиграфических диапазонов этих же родов и видов из одновозрастных 
осадков открытых океанических бассейнов и Средиземноморья. Необхо
димо, однако, подчеркнуть, что представители планктонных форамини
фер с сокращенными стратиграфическими интервалами в Крымско-Кав
казской области составляют незначительное меньшинство по отношению 
к общему количеству видов планктонных фораминифер.

«Переходный» характер планктонной микрофауны палеогена южной 
Армении сказывается и в том, что здесь отсутствуют некоторые виды 
планктонных фораминифер (Clavigerinella akersi Bolli, Loebl. et Tapp., 
C. jarvisi (Cushm.), Globorotalia pseudomayeri Bolli, G. bolivariana Pett.,
G. lehneri Cushm. et Jarv., Hantkenina dumb lei Weinz. et Appl., Globigeri- 
nita echinata Bolli и другие), характерные для эоцена Средиземноморья, 
полосы тропиков и субтропиков Тихого, Атлантического и Индийского 
океанов. Такие виды, как Orbulinoides beckmanni (Saito), Globigerapsis 
semiinvoluta (Keijz.), G. kugleri Bolli, Loebl. et Topp., Truncorotaloides to- 
pilensis (Cushm.), Globigerinatheca barri Bronn., в эоцене Армении редки 
или имеют (Orbulinoides becmanni) сокращенные стратиграфические 
интервалы.

Несмотря на некоторое различие видового состава, планктонные 
фораминиферы обеспечивают прямую корреляцию палеогеновых отло
жений Крыма и Северного Кавказа с палеогеном Средиземноморья, об
ласти Тихого, Атлантического и Индийского океанов. «Переходный» 
характер планктонных фораминифер палеогена южной Армении явля
ется фактором, контролирующим правильность корреляции палеогеновых 
отложений двух названных областей. Этот контроль чрезвычайно важен, 
поскольку объемы подотделов эоцена в стратиграфической шкале палео
гена Крыма и Северного Кавказа, с одной стороны, области Средизем
номорья, Атлантического, Тихого и Индийского океанов, с другой, раз
личны (Крашенинников, 1964, 1965а, б, 1969, 1971).

Для расчленения палеогеновых отложений южной Армении мы ис
пользуем стратиграфическую шкалу области Средиземноморья, -субтро
пической и тропической полосы Тихого, Атлантического и Индийского 
океанов, так как микрофауна (планктонные фораминиферы, нуммулиты) 
позволяет включать южную Армению (для палеогеновой эпохи) в состав 
этой обширнейшей области.

В соответствии с этой шкалой в эоценовых и олигоценовых отложе
ниях южной Армении выделяются: нижний эоцен — самая верхняя часть 
зоны Globorotalia aragonensis (более низкие горизонты нижнего эоцена 
сложены крепкими известняками и песчаниками, практически лишенны
ми планктонных фораминифер); средний эоцен — зоны Acarinina bull- 
brooki (с подзонами Hantkenina aragonensis и Globigerapsis kugleri), Aca
rinina rotundimarginata, Hantkenina alabamensis, Globigerina turkme-
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nica; верхний эоцен — зона Globigerina corpulenta (с тремя подзонами — 
нижняя с Globigerapsis semiinvoluta, средняя с многочисленными Globo- 
rotalia cerroazulensis cocoaensis, верхняя c Globorotalia cutiialensis и 
первыми представителями олигоценовых планктонных фораминифер); 
нижняя часть олигоцена (зона Globigerina tapuriensis — Globigerina sel- 
lii). На таблице (в тексте) показан возраст упомянутых зон в свете 
различных стратиграфических шкал и соотношение применяемой зональ
ной шкалы с таковыми Болли и Блоу (Bolli, 1957а, b; Blow, 1969).

Из сказанного выше становится очевидным большое значение планк
тонных фораминифер палеогена южной Армении для решения целого 
ряда вопросов палеобиогеографии и стратиграфии. Палеоген южной 
Армении—это как бы «окно», через которое можно «заглянуть» в мир 
планктонной микрофауны Средиземноморья и океанических бассейнов.

Несомненно, планктонные фораминиферы палеогеновых отложений 
южной Армении заслуживают тщательного монографического описания. 
Настоящая статья посвящена лишь частному вопросу — описанию ви
дов, составляющих «южный элемент» и неизвестных в палеогене Крыма 
и Северного Кавказа, либо не упоминавшихся ранее в отечественной 
литературе. Описание Cribrohantkenina inflata (Howe) и Globorotalia 
cerroazulensis (Cole) связано с иной интерпретацией названий видов и 
их объема, чем ранее (Саакян-Гезалян, 1957), Globigerina turkmenica 
Khalil, и G. subtriloculinoides Khalil.— с их важным стратиграфическим 
значением.

Оригиналы описанных видов фораминифер хранятся в Геологическом 
институте АН СССР, Москва, коллекция 4009.

Фотографии фораминифер выполнены А. И. Никитиным, ретушь фо
тографий — А. Н. Макаревич. Автор выражает им свою глубокую благо
дарность.

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

Р о д  Hantkenina Cushman, 1924

Hantkenina aragonensis Nuttall, 1930 
Табл. I, фиг. 1—4

Hantkenina mexicana Cushman aragonensis: Nuttall, 1930, стр. 284, табл. 24, рис. 
1—3.

О р и г и н а л ы — ГИН АН СССР, № 4009/1, 2, 3, 4; южная Армения, 
сел. Биралу; средний эоцен, нижняя часть зоны Acarinina bullbrooki 
(подзона Hantkenina aragonensis).

Оп и с а н и е .  Раковина спирально-плоскостная, инволютная или поч
ти инволютная (в пупочной области иногда неясно видны камеры преды
дущего оборота), с четырьмя-пятью камерами в последнем обороте. Ка
меры быстро возрастают по размерам, свободно соединены, удлиненной, 
нередко пальцевидной формы. К дистальному концу они суживаются и 
снабжены иглами различной длины, иногда почти достигающей длины 
камеры; у крупных экземпляров иглы обычно обломаны. Перифериче
ский край лопастной, глубоко рассеченный. Пупочные углубления не
большие, мелкие. Септальные швы углубленные, .слабо изогнутые, почти 
прямые. Устье в виде высокой щели. Стенка гладкая, с тонкой отчетли
вой пористостью.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (без шипов) 0,30—0,67.
И з м е н ч и в о с т ь .  Довольно сильно изменчивый вид. Выделяются 

две крайние разновидности. Первая включает мелкие четырехкамерные 
раковины с крестообразным расположением камер; периферический 
край умеренно лопастной; камеры умеренно вытянуты в длину (табл. I, 7
7 Вопросы микропалеонтологии, вып. 17 97



Т а б л и ц а
Соотношение зональных шкал и стратиграфические объемы подотделов эоцена Крыма 

и Северного Кавказа, Средиземноморья и области Атлантического, Тихого 
и Индийского океанов

Шкала палео
гена Крыма 
и Северного 

Кавказа
Зоны палеогена южной Армении

Зоны палеогена океанических бас
сейнов и Средиземноморья, по 
Болли (Bolli, 1957а, Ь) и Блоу 

(Blow, 1969)

Шкала палео
гена Средизем

номорья, 
Тихого, Атлан

тического 
и Индийского 

океанов

Олигоцен Globigerina tapuriensis — Globige- 
rina sellii

Globigerina sellii — Pseudohasti- 
gerina barbadoensis Олигоцен

Globigerina tapuriensis

Верхний
эоцен

Globigerina
corpulenta

Globorotalia
cunialensis Globorotalia

cocoaensis
Globigerina gor- 
tanii, P 17

Верхний
эоцен

Globorotalia
cocoaensis

Cribrohantkenina 
inflata, P 16

Globigerapsis
semiinvoluta Globigerapsis semiinvoluta

Globigerina turkmenica Trur.corotaloides rohri

Средний
эоцен

Hantkenina alabamensis Orbulinoides beckmanni

Acarinina rotundimarginata | Globorotalia lehneri

Средний
эоцен

Acarinina
bullbrooki

G. kugleri Globigerapsis kugleri

H. aragonensis Hantkenina aragonensis

Globorotalia
aragonensis

Globorotalia palmerae
Нижний
эоцен

Globorotalia aragonensis

фиг. 3, 4). Эта разновидность чрезвычайно близка к паратипу вида из 
формации Арагон Мексики (Bolli, Loeblich, Таррап, 1957). Вторая раз
новидность объединяет относительно крупные, четырех-, пятикамер
ные раковины с лопастным периферическим краем и вытянутыми паль
цевидными камерами (табл. 1, фиг. 1, 2). Они аналогичны голотипу 
(Nuttall, 1930) и лектотипу (Bolli, Loeblich, Таррап, 1957) Hantkenina 
aragonensis из отложений формации Арагон.

С р а в н е н и е .  Первая из названных разновидностей напбминает
Н. longispina Cushm., отличаясь менее длинными иглами (шипами), бо
лее рассеченным периферическим краем, более удлиненными камерами. 
Вторая разновидность имеет некоторое сходство с Н. lehneri Cushm. et 
Jarv., отличаясь свободным расположением камер, вздутой формой ка
мер, отсутствием сжатия раковины с боковых сторон.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Редкие экземпляры в нижней 
части зоны Acarinina bullbrooki (подзона Hantkenina aragonensis), сред
ний эоцен, сел. Биралу. В отложениях этого же возраста встречен в стра
нах Средиземноморья (Сирия, Италия, Марокко) и Карибского бас
сейна (Тринидад и Тобаго, Куба, Мексика), а при бурении с корабля 
«Гломар Челленджер» — в южной части Атлантического океана (скв. 19, 
20) н в северной части Индийского океана (скв. 214, 216).
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Экземпляр Hantkenina aragotietisis Nutt., встреченный Д. M. Халило
вым (1948, табл. X, рис. 6) в эоценовых отложениях Малого Балхана, 
относится, вероятно, ;к Я. lehneri Cushm. et Jarv. Рассматриваемый вид, 
по данным В. А. Шохиной (1937) и Н. Н. Субботиной (1953), известен из 
фораминиферовых слоев (зона акаринин) Северного Кавказа, но описа
ний и изображений его не приводится.

Hantkenina suprasuturalis Bronnimann, 1950 
Табл. I, фиг. 6

Hantkenina suprasuturalis: Bronnimann, 1950, стр. 416, табл. 56, фиг. 12, 13.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/5; зона Globigerina corpulen- 
ta, верхний эоцен; сел. Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина с округло-угловатыми очертаниями, вздутая. 
В последнем обороте содержится пять-шесть тесно расположенных, 
вздутых камер, постепенно возрастающих по размеру. Камеры снабжены 
короткими и толстыми (коническими) шипами, расположенными над 
швами и направленными в сторону навивания. Поэтому две-три послед
ние камеры сильно охватывают шипы предыдущих камер. Септальные 
швы отчетливо углубленные, слегка изогнутые в начальной части послед
него оборота и прямые в его конце. Пупок средних размеров, глубокий. 
Устье у изученных экземпляров наблюдалось плохо — щелевидное или 
округленное отверстие (при совпадении с шипом предыдущего оборо
та). Стенка гладкая, тонкопористая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (без шипов) 0,42—0,65, толщина (послед
няя камера) 0,25—0,33.

С р а в н е н и е .  От Hantkenina alabamensis Cushm. описываемый вид 
отличается утолщенной раковиной, углубленным пупком на боковых сто
ронах, короткими и конусовидными шипами, наклоненными вперед и час
тично охваченными последующими камерами. Характер шипов и соотно
шения их с камерами отличает Я. suprasuturalis от близкого вида Я. Ъгй- 
vispina Cushm.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземпляры 
в отложениях зоны Globigerina corpulenta, верхний эоцен, разрезы по 
р. Веди, у селений Шагаплу и Биралу. Вид известен из осадков верхнего 
эоцена Сирии, Италии, Марокко, о-вов Тринидад и Барбадос, Кубы, Па
намы, Танзании, Филиппин, Атлантического океана (севернее поднятия 
Рио-Гранде) и Тихого океана (поднятие Хорайзон). Из верхнеэоценовых 
отложений Армении вид впервые описан Н. А. Саакян-Гезалян (1957).

Р од  Cribrohantkenina Thalmann, 1942

Cribrohantkenina inf lata (Howe), 1928 
Табл. I, фиг. 5

Hantkenina inf lata: Howe, 1928, стр. 13, фиг. 2.
Hantkenina mccotdi: Howe, Wallace, 1932, стр. 5o, табл. 19, 1, фиг. 1, a, b.
Hantkenina danvillensis: Howe, Wallace, 1934, стр. 35, табл. 5, фиг. 14—17.
Hantkenina (Cribrohantkenina) bermudezi: Thalmann, 1942, стр. 812, табл. I, 

фиг. 5, 6a—c.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/6; южная Армения, сел. Ша
гаплу; зона Globigerina corpulenta, верхний эоцен.

Оп и с а н и е .  Раковина спирально-плоскостная, вздутая, в плане ок
руглая с волнистым периферическим краем. В последнем обороте четы
ре-пять вздутых камер, разделенных углубленными, почти прямыми шва
ми. Выпуклость камер увеличивается в процессе нарастания, последние
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одна-две камеры приобретают почти сферическую форму. Камеры снаб
жены короткими конусовидными шипами, .наиболее ясными в .начальной 
части последнего оборота; иа последней камере шип обычно обломан. 
Шипы расположены у септальных швов и частично охватываются 
последующими камерами. Пупок небольшой, довольно глубокий. Устье 
сложное — состоит из плохо различимой низкой щели в основании устье
вой поверхности и многочисленных (до 12) округлых дополнительных 
отверстий, находящихся выше главного устья. Дополнительные устьевые 
отверстия окаймлены рельефными ободками. Стенка раковины гладкая, 
тонкопористая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (без швов) 0,65—0,90, толщина 0,41—0,60. 
Обычно толщина раковины составляет примерно 2/з от ее диаметра.

З а м е ч а н и я .  Cribrohanikenina в качестве самостоятельной систе
матической единицы (подрод) выделена Г. Тальманном (Thalmann, 
1942). Впоследствии эта единица была возведена в ранг рода (Cushman, 
1948; Bolli, Loeblich, Таррап, 1957 и др.). Г. Спраул (Spraul, 1963), изу
чивший голотипы и топотипы Hantkenina inflata Howe, Н. mccordi Howe 
et Wall., H. danvillensis Howe et Wall., H. bermudezi Thalm., пришел к 
выводу, что они относятся к одному и тому же роду (Cribrohantkenina) и 
виду (inflata). Аналогичное мнение высказано Дж. Диени и Ф. Прото- 
Дечима (Dieni, Proto Decima, 1964). Изменение характера устья в про
цессе онтогенеза рассматривается в работах П. Бронн1Иманна (Bronni- 
mann, 1950), Ф. Имса, Ф. Беннера, У. Блоу и У. Кларка (Eames et al., 
1962).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нередко встречается в отло
жениях зоны Globigerina corpulenta, верхний эоцен южной Армении. Из
вестен из (верхнего эоцена многих районов мира — Сирия, Иран, Кипр, 
Югославия, Италия, Марокко, Сенегал, Куба, США (побережье Мекси
канского залива), Мексика, Индия, Танзания, Афганистан, Марианские 
острова. При глубоководном бурении с корабля «Гломар Челленджер» 
Cribrohantkenina inflata установлена в верхнем эоцене Атлантического 
океана (севернее поднятия Рио-Гранде, скв. 14) и Тихого океана (подня
тие Хорайзон, окв. 44).

Рассматриваемый вид впервые описан из верхнего эоцена Армении
Н. А. Саакян-Гезалян (1957) под название Hantkenina bermudezi Thalm.

Р од Pseudohastigerina  Banner et Blow, 1959

Pseudohastigerina barbadoensis Blow, 1969 
Табл. I, фиг. 7

Pseudohastigerina barbadoensis: Blow, 1909, стр. 409, табл. 53, фиг. 7—9; табл. 54, 
фиг. 1—3.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/7; зона Globigerina tapurien- 
sis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. 
Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, двусторонне-симметричная, спи
рально-плоскостная, сжатая с боковых сторон. При наблюдении сбоку — 
раковина округлая, со слабо волнистым контуром. В последнем обороте 
содержится семь-восемь камер, постепенно возрастающих по размеру, 
слегка выпуклых. Септальные швы слабо углубленные и слабо изогну
тые. Между последними камерами позднего оборота они имеют вид тон
ких двуконтурных полосочек. Исследования У. Блоу (Blow, 1969) с при
менением сканирующего микроскопа показали, что это объясняется 
уменьшением диаметра пор и меньшей их густотой в частях раковины, 
смежных с септальными швами (иногда поры здесь отсутствуют пол
ностью). Периферический край узко закругленный. Пупочные углубле
100



ния хорошо развиты (они обычно заполнены -породой, скрывающей ка
меры более раннего оборота). Устье имеет вид узкой щели в основании 
устьевой поверхности и оторочено едва заметной губой (у экземпляров; 
хорошей сохранности). Стенка гладкая, тонкопористая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр 0,17—0,19, толщина 0,07—0,08.
Ср а в н е н и е .  От Pseudohastigerina micra (Cole) отличается более 

эволютной раковиной, меньшими размерами раковины, ее ровным (сла
бо волнистым) контуром, слабо углубленными швами, приобретающими 
двуконтурность между последними камерами. От Pseudohastigerina па- 
guewichiensis (Mjatl) описываемый вид отличается большим числом ка
мер, более быстрым увеличением их размера в процессе нарастания, сла
бой выпуклостью камер и почти ровным контуром раковины (у Р. nague- 
wichiensis камеры шаровидные, в связи с чем периферический край ста
новится лопастным).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  На территории южной Арме
нии Pseudohastigerina barbadoensis появляется в кровле верхнего эоцена 
(подзона Globorotalia cunialensis) и часто встречается в нижней части 
олигоцена (зона Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii), т. e. имеет 
тот же стратиграфический диапазон, что и в палеогеновых отложениях 
очвов Барбадос, Тринидад, Гуам, Калимантан и Венесуэлы (по данным: 
У. Блоу, впервые описавшего этот вид). Аналогичные результаты полу
чены при глубоководном бурении с корабля «Гломар Челленджер» — в 
Атлантическом океане (.сив. 14, 19, 20, 144), Тихом океане (окв. 44, 71, 73, 
74, 77, 78, 160) и Индийском океане (скв. 216, 242).

Вид Pseudohastigerina barbadoensis является последним (по времени) 
представителем этого рода; исчезновение Ps. barbadoensis соответствует 
моменту полного вымирания Pseudohastigerina. Этот важный стратигра
фический уровень внутри олигоцена получил название «уровня (datum- 
plane) исчезновения Pseudohastigerina» (граница зоны Globigerina sel
lii — Pseudohastigerina barbadoensis и зоны Globigerina ampliapertura, по 
терминологии У. Блоу).

Р од Globlgerinatheca  Bronnimann, 1952

Т и п о в о й  в и д  — Globigerinatheca barri Bronnimann, 1952, средний 
эоцен, о-в Тринидад.

Раковина субсферическая. Ранние камеры расположены трохоспи- 
рально, как у рода Globigerina. Последняя камера крупная, охватывает 
всю пупочную область. Первичное устье глобигериновой стадии от
крывается в пупок. Вторичные устья имеют вид маленьких отверстий 
вдоль края крупной последней камеры. Они покрыты буллами, каждая 
из которых обладает одним или несколькими мелкими дополнительными 
устьевыми отверстиями. Средний — верхний эоцен.

Globigerinatheca barri Bronnimann, 1952 
Табл. I, фиг. 8, 9

Globigerinatheca barri: Bronnimann, 1952, стр. 27, текст, фиг. За.

О р и г и н а л ы  — ГИН АН СССР, № 4009/8, 8а; зона Hantkenina ala- 
bamensis, средний эоцен; южная Армения, сел. Биралу.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, субсферическая, с волнис
тым контуром, состоит из двух- двух с половиной оборотов спирали. Пер
вые обороты (1—1,5) представляют собой низкую глобигериновуто спи
раль; в каждом обороте содержится четыре умеренно вздутых камеры, 
разделенных углубленными швами. Камеры последнего оборота резко 
возрастают по размеру и вздуваются в вентральном направлении. В ре-
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зультаге последняя крупная камера охватывает всю пупочную область, 
маскируя первичное устье. Вторичные устья расположены вдоль сутур- 
ной линии присоединения последней камеры к вентральной стороне бо
лее ранней части раковины и покрыты буллами (обычно 3). Они имеют 
вид выпуклых пластин с аркообразными дополнительными устьевыми от
верстиями (от одного до четырех), нередко отороченными утолщенными 
ободками. Стенка камер утолщенная, с ясной пористостью, в связи с чем 
поверхность камер с сетчатым рисунком, шероховатая. Толщина булл 
менее значительна и они отличаются более тонкой пористостью.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр 0,50 — 0,85.
Ср а в н е н и е .  От Globigerinatheca lindiensis Bann. et Brow из верх- 

неэоценовых отложений Танзании описываемый вид отличается углуб
ленными септальными швами, менее объемлющей последней камерой, 
более грубой пористостью стенки с сетчатым рисунком на ее поверхности.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземляры 
в отложениях зон Acarinina rotundimarginata, Hantkenina alabamensis 
и Globigerina turkmenica южной Армении (средний эоцен). В осадках 
этого возраста встречен на территории Сирии, Югославии, Италии, Швей
царии, Польши, о-ва Тринидад, Кубы, Пакистана, Филиппин, Японии, а 
также при бурении с корабля «Гломар Челленджер» в Атлантическом 
океане (скв. 19, 20, 22, 98, 144), Тихом океане (окв. 44, 171, 202) и Индий
ском океане (скв. 214, 216). Совокупность всех данных несколько расши
ряет стратиграфический диапазон Globigerinatheca barri — вид появля
ется в нижней части среднего эоцена (зона Globigerapsis kugleri, по шка
ле Г. Болли) и исчезает в низах верхнего эоцена (зона Globigerapsis 
semiinvoluta, по шкале Г. Болли).

Р од G lobigerapsis  Bolli, Loeblich et Tappan, 1957

Т и п о в о й  в ид  — Globigerapsis kugleri Bolli, Loeblich et Tappan, 
1957, средний эоцен, о-в Тринидад.

Раковина субсферическая. Начальная часть трохоспиральная по типу 
Globigerina; последняя камера крупная, покрывающая всю пупочную об
ласть раковины. Первичное устье глобигериновой стадии открывается в 
пупок (т. е. у взрослых экземпляров не видно). Вторичные устья (два и 
более) имеют вид небольших округлых отверстий и расположены у края 
последней (объемлющей) камеры против септальных швов предыдущего 
оборота. Средний — верхний эоцен.

Род Globigerapsis отличается: от рода Globigerinatheca — отсутстви
ем булл, покрывающих вторичные устьевые отверстия; от рода Orbulinoi- 
des — отсутствием вторичных устьевых отверстий вдоль спирального 
шва между начальными оборотами раковины; от рода Globigerinoides — 
наличием крупной последней камеры (с дополнительными устьями), по
крывающей всю пупочную область с первичным устьем, и отсутствием 
вторичных шовных устьевых отверстий на спиральной стороне раковины 
между ранними оборотами.

Систематическое положение родов Globigerapsis и Globigerinatheca 
дискуссионно. По этому поводу высказываются различные мнения.

А. Лёблик и X. Тэппен (Loeblich, Tappan, 1964) помещают их в раз
личные подсемейства семейства Globigerinidae, т. е. генетические связи 
этих родов оказываются весьма отдаленными.

Г. Дженкинс (Jenkins, 1971) рассматривает Globigerapsis и Globige
rinatheca в качестве подродов (с типовыми видами, соответственно, Glo
bigerapsis kugleri и Globigerinatheca barri) одного рода Globigerinatheca.

Согласно данным Болли и Прото-Дечима (Proto Decima, Bolli, 1970), 
каждый из видов планктонных фораминифер, относимый к роду Globige
rapsis или Globigerinatheca, имеет в своем составе экземпляры с булла
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ми и без них; таким образом, буллы отражают биологические особенно
сти микроорганизмов, которые нельзя использовать для таксономических 
целей. Поэтому Болли и Прото-Дечима вводят род Globigerapsis, 1957 в 
синониму рода Globigerinatheca, 1952. Напомним, что Болли является 
одним из авторов рода Globigerapsis. Правда, процентное соотношение 
между формами с буллой и без них довольно постоянное в пределах ка
кого-либо вида и весьма различное для разных видов. Например, коли
чество экземпляров с буллой у Globigerinatheca barri значительно пре
вышает 50%, у «Globigerapsis» semiinvolita менее 1%.

П. Килти (Quilty, 1969) признает, наоборот, валидность рода Globi
gerapsis. Самостоятельность рода Globigerinatheca им отрицается, по
скольку появление булл, с его точки зрения, связано с внутривидовой из
менчивостью различных представителей глобигеринид.

По сути дела, аналогичную позицию занимают Беннер и Блоу (in 
Eames et al., 1962; Blow, 1969), хотя они и оперируют самостоятельны
ми родами Globigerapsis и Globigerinatheca. По их мнению, различные 
виды Globigerinatheca происходят от разных (видов Globigerapsis путем 
возникновения булл и, следовательно, первый из них является полифиле- 
тическим.

Очевидно, дальнейшие морфологические исследования сферических 
глобигеринид среднего и верхнего эоцена позволят правильно оценить 
таксономический ранг «родов» Globigerapsis и Globigerinatheca. В на
стоящей статье, преследующей 1стратиграфические цели, последние опи
сываются в качестве самостоятельных родов.

Globigerapsis kugleri Bolli, Loeblich et Tappan, 1957 
Табл. II, фиг. 1

Globigerapsis kugleri: Bolli, Loeblich, Tappan, 1957, стр. 34, табл. 6, фиг. ба—с.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/9; верхняя часть зоны Acari- 
nina bullbrooki (подзона Globigerapsis kugleri), средний эоцен; южная 
Армения, сел. Биралу.

Оп и с а н и е .  Раковина субсферичеокая, несколько вытянутая в на
правлении навивания. Она состит из трохоспирального завитка и послед
ней крупной объемлющей камеры. Глобигериновый завиток включает 
два—два с половиной оборота с четырьмя камерами в каждом обороте. 
Камеры выпуклые, в последнем обороте возрастают по размеру и стано
вятся вздутыми. Септальные швы (на всех стадиях) отчетливо углублен
ные. Сочетание углубленных швов и выпуклых камер приводит к волни
стому периферическому контуру раковины. Крупная последняя камера 
углубленным септальным швом четко отграничена от завитка и покрыва
ет всю пупочную область (с первичным устьем). У основания последней 
камеры против септальных швов предыдущего оборота находятся допол
нительные (3—4) устьевые отверстия, имеющие вид невысоких арок. 
Стенка грубопористая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,40—0,50.
С р а в н е н и е .  В отложениях среднего эоцена южной Армении Globi

gerapsis kugleri встречается совместно с обильными экземплярами
G. index (Finl.). Описываемый вид отличается от последнего правильным 
трохоспиральным (глобигериновым) завитком и крупной объемлющей 
конечной камерой.

Гипотип G. kugleri, описанный Болли (Bolli, 1957b) из отложений 
зоны Globorotalia lehneri Тринидада, <в настоящее время рассматрива
ется (Proto Decima, Bolli, 1970) в качестве голотипа нового вида Globi
gerinatheca curryi. Однако различие этих двух видов невелико — G. сиг- 
ryi обладает несколько большими размерами (0,5—0,6 мм) и несколько 
более грубой пористостью стенки.
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Неясным остается соотношение видов Globigerapsis kugleri и G. mexi
cana (Cushm.), поскольку stratum typicum последнего (в пределах сред
него— верхнего эоцена Мексики) остается неизвестным. Не исключено, 
что G. kugleri, 1957 является более поздним синонимом G. mexicana, 1925, 
как предполагал Саито (Saito, 1962).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземпля
ры в отложениях верхней части зоны Acarinina bullbrooki, зонах Acarini- 
ma rotundimarginata и Hantkenina alabamensis (средний эоцен) южной 
Армении. Известен из синхронных осадков Сирии, Югославии, Италии, 
Туниса, Сенегала, о-ва Тринидад, Кубы, Пакистана, Японии; установлен 
при бурении с корабля «Гломар Челленджер» в Атлантическом океане 
(скв. 19, 20, 22, 94), Тихом океане (скв. 44, 202) и Индийском океане 
(скв. 214, 216, 219, 223).

Globigerapsis semiinvoluta (Keijzer), 1945
Табл. II, фиг. 2

Globigerinoides semiinvoluta: Keijzer, 1945, стр. 206, табл. 4, фиг. 58а—е.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/10; нижняя часть зоны Globi- 
gerina corpulenta (подзона Globigerapsis semiinvoluta), верхний эоцен; 
южная Армения, сел. Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина имеет форму почти правильной сферы с ров
ным, едва заметно волнистым контурам. Трохоопиральный завиток (при
мерно два оборота) характеризуется плотным навиванием камер и охва
тывается очень крупной последней камерой. Она прикрывает не только 
пупочную область (с первичным устьем), но и значительную часть вен
тральной стороны раковины. Камеры спирального завитка слабо выпук
лые, около четырех в обороте, разделены слабо углубленными септаль
ными швами. В результате спиральный завиток выглядит очень ком
пактным с нечеткими границами между камерами. Последняя камера от
делена от завитка более углубленным швом; у ее основания против сеп
тальных швов предыдущего оборота расположены вторичные устьевые 
отверстия (обычно 3). Они имеют вид высоких арок, отороченных четким 
утолщенным ободком. Стенка гладкая, тонкопористая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр 0,42—0,55.
Ср а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Globigerapsis kugle

ri Bolli, Loebl. et Tapp, слабо выпуклыми камерами спирального завит
ка, плоскими септальными швами, более крупной вздутой последней ка
мерой, составляющей около половины раковины, более высокими арко
образными вторичными отверстиями, более утолщенными их ободками, 
гладкой тонкопористой стенкой.

З а м е ч а н и я .  У. Блоу и Т. Саито (Blow, Saito, 1968а; Blow, 1969) 
изучили и переописали голотип Globigerina mexicana Cushman, 1925. 
Они пришли к выводу, что этот вид планктонных фораминифер принад
лежит к роду Globigerapsis, a Globigerinoides semiinvolutus Keijzer, 1945 
(верхний эоцен Кубы) является более поздним синонимом Clobigerapsis 
mexicana (Cushm.). В связи с этим зону Globigerapsis semiinvoluta (са
мая нижняя зона верхнего эоцена) У. Блоу и Т. Саито переименовали в 
зону Globigerapsis mexicana.

По нашему мнению, новое изображение и описание голотипа Globige
rapsis mexicana (Cushm.) (Blow, Saito, 1968a, стр. 358—359, текст, фиг. 
1—4) лишь убеждает в независимости и самостоятельности G. mexicana 
и G. semiinvoluta. Последний вид легко отличается более объемлющей 
вздутой последней камерой, компактным расположением слабо выпук
лых камер трохоспирального завитка, плоскими септальными швами, вы
сокими аркообразными вторичными устьями, тонкопористой гладкой 
стенкой раковины. Поэтому мы согласны с теми исследователями (ВоШ,
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Loeblich, Tappan, 1957; Bolli, 1957b; Baumann, 1970; Toumarkine, Bolli, 
1970; Proto Decima, Bolli, 1970 и другие), которые для рассматриваемого 
вида используют название Globigerapsis semiinvoluta (Keijz.).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н и в .  Немногочисленные экземпляры 
в кровле зоны Globigerina turkmenica, средний эоцен и в нижней части 
зоны Globigerina corpulenta (подзона Globigerapsis semiinvoluta), верх
ний эоцен южной Армении.

В синхронных отложениях установлен на территории Швейцарии, Си
рии, Ирана, Югославии, Италии, АРЕ, о-вов Тринидад и Барбадос, Се
негала, Кубы, Танзании, Индии, Соломоновых островов, а при бурении 
с корабля «Гломар Челленджер» — в Тихом океане (скв. 44) и Индий
ском океане (скв. 219, 223, 237, 242).

Род Orbulinoides Cordey (ex Blow and Saito M. S., 1967)

Т и п о в о й  вид  — Porticulasphaera beckmanni Saito, 1962, средний 
эоцен, Япония.

Раковина сферическая. Ранняя часть раковины представляет собой 
низкую трохоидную спираль с четырьмя-пятью камерами в обороте. 
Поздние камеры быстро увеличиваются по размеру и покрывают пупоч
ную область. Особенно велика последняя вздутая сферическая камера, 
охватывающая вентральную сторону спирального завитка и составляю
щая по размеру нередко более половины раковины.

Начальная часть раковины характеризуется первичным глобигерино- 
вым устьем, открывающимся в пупок, и вторичными мелкими шовными 
устьями, расположенными вдоль спирального шва. У взрослых экземп
ляров первичное устье закрыто последней камерой; у ее внутреннего края 
(в месте присоединения последней камеры к спиральному завитку) нахо
дятся многочисленные вторичные устьевые отверстия. Кроме того, на пос
ледней камере нередко, но не всегда, развиваются мелкие ареальные 
устья.

Камеры спирального завитка выпуклые, тонкостенные, разделены уг
лубленными септальными швами; стенка тонкопористая. Позднее вся ра
ковина покрывается вторичной утолщенной стенкой с более грубой пори
стостью и рельеф поверхности раковины становится сглаженным. Вто
ричная стенка плотно примыкает к первичной стенке, лишь над углуб
ленными септальными швами образуются пустоты (вестибюли). В эти 
вестибюли открываются шовные устья ранней стадии раковины; наруж
ная толстая стенка вестибюлей также пронизана шовными устьями.

З а м е ч а н и я .  Как уже отмечалось при характеристике рода Globi
gerapsis Bolli, Loebl. et Tapp., род Orbulinoides отличается от него нали
чием вторичных шовных устьев (на спиральной стороне) на всех стадиях 
развития раковины. Отдаленное морфологическое сходство наблюдается 
с миоценовыми родами Globigerinoides Cushman, Praeorbulina Olsson, 
Candorbulina Jedlitschka, Clobigerinatella Cushman et Stainforth. От пер
вого из них Orbulinoides отличается крупной сферической камерой, по
крывающей пупочную область с первичным устьем; от второго — наличи
ем ясных многочисленных шовных устьев в начальной стадии раковины; 
от третьего — четко видимой начальной (спиральной) частью раковины 
с шовными устьями в ранних оборотах; от четвертого — отсутствием аре
альных устьев на камерах спирального завитка, шовных и ареальных 
булл.

Подробное описание морфологии рода Orbulinoides дано У. Корди 
(Cordey, 1968), Г. Болли и Ф. Прото-Дечима (Proto Decima, Bolli, 1970). 
Эти авторы рассматривают также возможные филогенетические связи 
Orbulinoides.
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Родовое и видовое названия, а также авторство описываемой систе
матической единицы претерпели сложный путь изменения. Впервые вид 
планктонных фораминифер с указанными выше морфологическими осо
бенностями был описан Дж. Бекманном (Beckmann, 1953) под названием 
Globigerinoides mexicana (Cushm.) из отложений среднего эоцена 
о-ва Барбадос.

Г. Болли, А. Лёблик и X. Тэппен (Bolli, Loeblich, Таррап, 1957; ВоШ, 
1957b), проанализировав экземпляры этого вида из осадков среднего 
эоцена Мексики, о-вов Тринидад и Барбадос, выделили новый род Porti- 
culasphaera. Однако в качестве голотипа его они ошибочно выбрали го
лотип «Globigerina» mexicana Cushm. (иллюстративный материал вклю
чает лишь изображения трех экземпляров Porticulasphoera mexicana из 
среднеэоценовой формации Навет о->ва Тринидад).

Т. Саито (Saito, 1962), изучивший Porticulasphaera mexicana 
(Cushm.) из известняков Хахаджима (средний эоцен) на о-ве Хилльсбо- 
ро (Япония), установил их тождественность с гипотипами Р. mexicana из 
эоцена Тринидада и резкое отличие от голотипа -рода Porticulasphaera 
из эоцена Мексики. Последний, т. е. «Globigerina» mexicana Cushm., 
справедливо отнесен Саито к роду Globigerapsis, а для планктонных фо- 
раминифер с шовными устьями на всех стадиях развития и сферической 
объемлющей последней камерой предложено новое (видовое название — 
Porticulasphaera beckmanni Saito.

Вид Р. beckmanni Saito как бы замещал «Porticulasphaera» mexicana 
(Cushm.) и качестве голотипа рода Porticulasphaera. Однако это приво
дило к нарушению номенклатурного кодекса, согласно которому к роду 
(в данном случае, Porticulasphaera) могут быть отнесены виды, обла
дающие родовыми признаками голотипа (в данном -случае Globigerina 
mexicana Cushm.). Более того, род Porticulasphaera становился более 
поздним синонимом рода Globigerapsis, поскольку голотип первого из 
них (Globigerina mexicana Cushm.) обладает признаками рода Globige
rapsis, описанного в той же работе (Bolli, Loeblich, Таррап, 1957), но 
ранее рода Porticulasphaera.

В связи с вышесказанным Блоу и Саито (Blow, Saito, 1968а) предло
жили новое родовое название — Orbulinoides (голотип — Porticulasphae
ra beckmanni Saito, 1962).

Одновременно морфологические особенности «Porticulasphaera» beck
manni изучались У. Корди (Cordey, 1968). Ознакомившись с рукописью 
Блоу и Саито (с разрешения последних), Корди в своей рукописи также 
стал использовать новый родовой термин (Orbulinoides). В силу обстоя
тельств статья Корди увидела свет -несколько ранее (июль, 1968), чем 
статья Блоу и Саито (журнал «Micropaleontology» с выходными данны
ми июля 1968 г. был опубликован в сентябре 1968 г). В силу законов но
менклатурного кодекса Корди (непреднамеренно) стал автором рода 
Orbulinoides с типовым видом Porticulasphaera beckmanni Saito, 1962 
(Blow, Saito, 1968b).

Номенклатурные изменения повлекли за собой изменения в назва
ниях зон — вместо термина «зона Porticulasphaera mexicana» теперь упо
требляется термин «зона Orbulinoides beckmanni».

В о з р а с т .  Средний эоцен, зона Orbulinoides beckmanni (=зона 
Hantkenina alabamensis).

Orbulinoides beckmanni (Saito), 1962 
Табл. II, фиг. 3, 4

Globigerinoides mexicana: Beckmann, 1953, стр. 393, табл. 25, фиг. 19.
Porticulasphaera mexicana: Bolli, Loeblich, Таррап, 1957, стр. 35, табл. 6, фиг. 8—9. 
Porticulasphaera beckmanni: Saito, 1962, стр. 221, табл. 34, фиг. 1—2.
Orbulinoides beckmanni: Blow, Saito, 1968a, стр. 360.
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О р и г и н а л ы  — ГИН АН СССР, № 4009/11, 12; южная Армения, 
правый берег р. Арпа (ниже сел. Гетап); зона Hantkenina alabamensis, 
средний эоцен.

Оп и с а н и е .  Род Orbulinoides представлен одним видом (монотип
ный). Поэтому характеристика рода является одновременно и характе
ристикой вида. Экземпляры из эоцена Армении ничем существенно не 
отличаются от экземпляров этого вида из эоцена Средиземноморья, Ка- 
рибского бассейна и Тихого океана. Несколько худшая сохранность пер
вых из них приводит к тому, что у некоторых экземпляров септальные 
швы нечеткие и камеры спирального завитка наблюдаются плохо; шов
ные устья неясные, имеют вид мелких углублений с неровным контуром. 
Однако на последней камере шовные и ареальные устья обычно видны 
очень хорошо.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,5—0,6.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземпля

ры в базальных слоях зоны Hantkenina alabamensis, средний эоцен юж
ной Армении (р. Арпа ниже сел. Гетап). В эоцене Средиземноморья и 
океанических бассейнов Orbulinoides beckmanni развит от подошвы до 
кровли одновременной зоны (как уже указывалось нами, она является 
стратиграфическим аналогам зоны Hantkenina alabamensis СССР). Вид 
установлен на территории Сирии, АРЕ, Ирана, Кипра, Италии, Марокко, 
Туниса. Сенегала, о-вов Тринидад и Барбадос, Кубы, Танзании, Пакиста
на, Индии, Японии; в отложениях зоны Orbulinoides beckmanni встречен 
также при бурении с корабля «Гломар Челленджер» в Атлантическом 
(скв. 10, 19, 108, 144), Тихом (юкв. 44, 171, 202) и Индийском океанах 
(скв. 214, 237).

Р од Globigerlnita  Bronnimann, 1951

Т и п о в о й  в и л —Globigerinita naparimaensis Bronnimann, 1951, сред
ний миоцен, о-в Тринидад.

Раковина трохоопиральная (по типу Globigerina), с первичным усть
ем, открывающимся в пупок. Пупочная область покрывается выпуклой 
пористой пластиной (буллой) с несколькими дополнительными устьевы
ми отверстиями по краям буллы. Эти дополнительные устья расположе
ны вдоль септальных швов между камерами последнего оборота или же 
над камерами.

В зависимости от характера буллы выделяются три рода: Catapsydrax 
Bolli, Loeblich, Tappan, 1957 (булла простая, устья шовные); Globigerinita 
Bronnimann, 1951 (булла представляет собой модифицированную послед
нюю камеру и может вытягиваться вдоль септальных швов, устья вдоль 
всего края буллы); TinophodeUa Loeblich, Tappan, 1957 (булла имеет 
вид пластины с трубкообразными выступами вдоль швов, устья вдоль 
всего края буллы).

По мнению Беннера и Блоу (in Eames et al., 1962), признак строения 
буллы имеет лишь видовое значение и вообще подвержен сильной из
менчивости. Роды Catapsydrax и Tinophodella введены ими в синонимику 
рода Globigerinita. Этой классификации следуем и мы.

Globigerinita howei Banner et Blow, 1962 
Табл. Ill, фиг. 4

Globigerinita howei: Banner, Blow, 1962, стр. 109, табл. XIV, фиг. p, q, г; текст,* 
фиг. 11 (X—XIV).

О р и г и н а л — ГИН АН СССР, № 4009/13; зона Globigerina turkme- 
nica, средний эоцен; южная Армения, р. Веди.
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Оп и с а н и е .  Раковина состоит из двух — двух с половиной оборотов 
низкой трохоидной спирали. Контур ее неправильно округлый, прибли
жающийся к субтреугольному или субквадратному, отчетливо лопастной. 
Спиральная сторона умеренно выпуклая, пупочная—вздутая (за счет 
выпуклости буллы). Периферический край широкоокруглый. В каждом 
обороте содержится четыре камеры, постепенно увеличивающихся в раз
мере в процессе нарастания. Камеры выпуклые полуокруглые (почковид
ные) на спиральной стороне и вздутые сферические на пупочной стороне. 
Они разделены углубленными швами, что создает иарезанность контура 
раковины.

Пупочная область с первичным устьем покрыта крупной вздутой бул
лой. Ее отростки вытягиваются вдоль септальных швов далеко за грани
цы пупка, почти достигая периферического края и заканчиваясь вторич
ными устьевыми отверстиями с утолщенными ободками.

Стенка камер спирального завитка характеризуется отчетливой по
ристостью, поверхность ее тонкосетчатая. Стенка буллы заметно более 
тонкопористая, с гладкой поверхностью.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,32—0,42, толщина 
0,24—0,27.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Globigerinita howei характе
ризует отложения зоны Globigerina turkmenica, средний эоцен и нижней 
части зоны Globigerina corpulenta, верхний эоцен южной Армении. Вид 
впервые описан Беннером и Блоу из отложений этого возраста Танзании.

Р од Globigerina  d’Orbigny, 1826

Globigerina subtriloculinoides Chalilov, 1956 
Табл. IV, фиг. 1

Globigerina subtriloculinoides: Халилов, 1956, стр. 240, табл. I, рис. 6—7.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/14; зона Globigerina turkme
nica, средний эоцен; южная Армения, сел. Биралу.

Оп и с а н и е .  Раковина состоит из двух оборотов низкой трохоидной 
спирали, вытянута по направлению навивания, с лопастным контуром. 
Начальный оборот очень маленький, камеры его плохо различимы. В по
следнем обороте камеры резко увеличиваются по размеру, число их 
три — три с половиной. Камеры сферические, симметрично выпуклые. 
Последняя камера крупная, вздутая, занимает половину конечного 
оборота и расположена перпендикулярно к предыдущим. Септальные 
швы (на спиральной и пупочной сторонах раковины) углубленные, 
прямые. Устье низкое, щелевидное, в основании последней- камеры, из 
области пупка слегка протягивается к периферии, снабжено отчетливой 
тонкой губой. Стенка с четкой пористостью, поверхность ее сетчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,4—Ю,5, толщина (послед
няя камера) 0,33—0,42.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид появляется в .верхней час
ти зоны Hantkenina alabamensis, обычен для зоны Globigerina turkmeni
ca (средний эоцен) и исчезает в нижней части зоны Globigerina corpu
lenta (верхний эоцен) южной Армении. Впервые описан Д. М. Халило
вым из отложений верхнего эоцена северо-восточного Азербайджана и 
Нахичеванской АССР. Как явствует из работ Д. М. Халилова (1962, 
1967), верхний эоцен понимается им в объеме зон Globigerina turkmenica 
и Globigerina corpulenta.
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Globigerina pseudovenezuelana Blow et Banner, 1962 
Табл. Ill, фиг. 1

Globigerina yeguaensis pseudovenezuelana: Blow, Banner, 1962, стр. 100, табл. XI, 
фиг. J—L, N, O.

Globigerina pseudovenezuelana: Blow, 1969, стр. 321, табл. 19, фиг. 1, 2.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/15; зона Hantkenina alaba- 
mensis, средний эоцен; юж.ная Армения, р. Веди.

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, состоит из трех оборотов постепен
но нисходящей трохоидной спирали. При наблюдении со спиральной сто
роны раковина округленная (субквадратная), с лопастным контуром. 
Спиральная сторона ее выпуклая, пупочная сторона вздутая. Перифери
ческий край широкоокруглый. В каждом обороте содержится по четыре 
камеры, размеры которых возрастают постепенно. На спиральной сторо
не камеры овальные (почковидные), длина их превышает ширину; на пу
почной стороне они овально-округлые. По отношению к экваториальной 
плоскости камеры несимметричные — их пупочные стороны гораздо более 
выпуклые, чем спинные стороны. Септальные швы углубленные, почти 
прямые. Пупок довольно широкий, но не глубокий. Устье имеет вид очень 
низкой щели в основании последней камеры, открывается в пупок, огра
ничено пупочной областью и снабжено губой. Нередко устье наблюдает
ся плохо — даже незначительного количества породы в пупке достаточ
но, чтобы закрыть низкую щель устья. Стенка тонкопористая, почти 
гладкая, с едва заметной сетчатостью.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,50—0,65, толщина 0,40— 
0,55.

С р а в н е н и е .  От Globigerina pseudoeocaena Subb. и G. corpulenta 
Subb. описываемый вид отличается компактным расположением камер, 
их почковидной формой на спиральной стороне раковины, вздутой пу
почной стороной. От G. eocaena Giimb., которая характеризуется плот
ным навиванием камер, G. pseudovenezuelana отличается утолщенной 
раковиной, выпуклой спиральной и вздутой пупочной сторонами рако
вины, почковидной формой камер.

Отдаленное сходство наблюдается с нижнемиоценовой G. venezuela- 
па Hedb. Под этим названием описываемый эоценовый вид планктонных 
фораминифер упоминается в некоторых работах советских и зарубежных 
авторов.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Globigerina pseudovenezuelana 
характерна для отложений зоны Hantkenina alabamensis; в подчиненном 
количестве экземпляров продолжает встречаться в зоне Globigerina turk- 
menica (средний эоцен) и Globigerina corpulenta (верхний эоцен) южной 
Армении. По данным Блоу (Blow, 1969), вид заканчивает существование 
в нижней части олигоцена (не поднимается выше «уровня исчезновения 
Pseudohaatigerina»). В отложениях верхней части среднего эоцена — 
нижнего олигоцена G. pseudovenezuelana встречена в Танзании, на о-ве 
Тринидад и при бурении с корабля «Гломар Челленджер» в Атлантиче
ском (скв. 14, 19, 20) и Тихом (скв. 44) океанах.

Globigerina galavisi Bermudez, 1961 
Табл. II, фиг. 5, 6

Globigerina galavisi: Bermudez, 1961, стр. 183, табл. 4, фиг. 3.
Globigerina yeguaensis: Blow, Banner (non Weinzierl et Applin, 1929), 1962, стр. 99, 

табл. XIII, фиг. H—M.

О р и г и н а л ы  — ГИН АН СССР, № 4009/16, 17; зона Globigerina 
corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, р. Веди.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из двух с полови
ной— трех оборотов низкой трохоидной спирали, вытянута по направле
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нию навивания, субтреугольной или субквадратной формы <при наблю
дении со спиральной стороны. Камеры свободно соединены и контур ра
ковины отчетливо лопастной. Сбоку раковина овальная, с широко округ
лым периферическим краем. В каждом обороте содержится три с поло
виной— четыре камеры, постепенно увеличивающихся в размерах в на
чальных оборотах и более быстро в конечном. На спиральной и пупочной 
сторонах камеры полуокруглые, широкие, иногда приближаются к поч
ковидным. Пупочная часть камер более выпуклая по сравнению со спи
ральной. Септальные швы глубокие, почти прямые, скошенные по от
ношению к спиральному шву. Пупок отчетливый, углубленный, средних 
размеров. Устье в виде удлиненной низкой арки, снабжено губой, откры
вается в пупочную область. Стенка раковины с отчетливой пористостью, 
поверхность ее сетчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,40—0,53, толщина 0,27— 
0,33.

С р а в н е н и е .  К описываемому виду близка Globigerina pseudoeo- 
саепа Subb. (особенно ее разновидность G. pseudoeocaena trilobata Subb.). 
Последняя отличается выпуклыми начальными оборотами, более свобод
ным соединением камер, их сферической формой; и последнем обороте 
обычно содержится четыре полных камеры.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нередко встречается в отло
жениях зон Hantkenina alabamensis и Globigerina turkmenica (средний 
эоцен) и зоны Globigerina corpulenta ('верхний эоцен); редкие экземпля
ры в нижней части олигоцена южной Армении.

По данным У. Блоу (Blow, 1969), стратиграфический диапазон G. ga- 
lavisi достаточно широк: верхняя часть среднего эоцена (зона Orbuli- 
noides beckmanni) — средняя часть олигоцена (зона Globorotalia opima). 
В осадках этого возраста вид установлен в Сирии, Танзании, США (по
бережье Мексиканского залива), на о-ве Тринидад, а также при бурении 
с корабля «Гломар Челленджер» в Атлантическом (скв. 14, 17, 19, 20г 
22, 112, 116), Тихом (скв. 34, 42, 44, 70, 72, 160, 161) и Индийском (скв. 
216) океанах.

Globigerina gortanii (Borsetti), 1959 
Табл. IV, фиг. 2

Catapsydrax gortanii: Borsetti, 1959, стр. 205, табл. I, фиг. 1.
Globigerina turritilina: Blow, Banner, 1962, стр. 98, табл. XIII, фиг. A—G.
Globigerina gortanii: Blow, 1969, стр. 320, табл. 17, фиг. 1, 2.

О р и г и н а л  —ГИН АН СССР, № 4009/18; зона Globigerina corpu
lenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Биралу.

О п и с а н и е. Раковина сравнительно крупная, состоит из трех оборо
тов высокой трохоидной спирали, округленно конусовидной формы. При 
наблюдении со спиральной (или пупочной) стороны контур раковины 
субквадратный, отчетливо лопастной; с боковой стороны раковина вы
глядит конусовидной — спиральная ее сторона сильно выпуклая, пупоч
ная сторона умеренно выпуклая, контур раковины также волнистый. 
Каждый оборот состоит из четырех выпуклых свободно соединенных ка
мер. Форма их на спиральной стороне полукруглая, почковидная (в свя
зи с быстрым нисхождением опирали), на пупочной стороне камеры 
овальные. Септальные швы глубокие, слабо изогнутые, почти прямые. 
Пупок небольшой, неглубокий. Низкое аркообразное устье находится в 
основании последней камеры, с тонкой губой, открывается в пупок; 
обычно забито породой и плохо наблюдается. Стенка с отчетливой пори
стостью, поверхность ее тонкосетчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,50—0,70; толщина (высота)* 
0,47—0,68.
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З а м е ч а н и я .  Globigerina gortanii заметно отличается -от других ви
дов эоценовых и олигоценовых !Глоби(герин своей 1высококонической рако
виной. У отдельных особей в пупочной области наблюдаются незаконо
мерно расположенные буллы. На этом основании первоначально вид 
был отнесен А. Борсетти к роду Catapsydrax.

В пределах вида У. Блоу и Ф. Беннер (in Eames et al., 1962; Blow, 
1969) различают две разновидности — G. gortanii praeturritilina (стра
тиграфический4 интервал: зо:на Truncorotaloides rohri, средний эоцен — 
кровля верхнего эоцена) и G. gortanii gortanii (стратиграфический диа
пазон: верхи верхнего эоцена—зона Globorotalia opima, средняя часть 
олигоцена). Разница в (морфологии 1между ними несущественна — G. gor
tanii praeturritilina отличается менее выпуклыми камерами, более широ
ким пупком и более высоким устьем.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид характеризует отложения 
зоны Globigerina corpulenta (верхний эоцен) и зоны Globigerina tapu- 
riensis — Globigerina sellii (нижняя часть олигоцена) южной Армении. 
Известен из отложений верхнего эоцена — зоны Globorotalia opima 
олигоцена Танзании, о-вов Калимантан и Тринидад, США (побережье 
Мексиканского залива); встречен в синхронных осадках при бурении с 
корабля «Гломар Челленджер» в Атлантическом (скв. 14, 17, 19, 20, 
22, 98), Тихом (скв. 44, 77, 78) и Индийском (скв. 214, 216, 219, 224) 
океанах. ; ^» !i?i :

Globigerina angiporoides Hornibrook, 1965 
Табл. Ill, фиг. 2, 3

Globigerina angipora: Hornibrook, 1961, стр. 145, текст, фиг. 3 а—d.
Globigerina angiporoides: Hornibrook, 1965, стр. 834, фиг. 1, 2; Jenkins, 1971, стр. 160, 

табл. 20, фиг. 588—594.

О р и г и н а л ы  — ГИН АН СССР, №4009/19, 20; базальные слои зо
ны Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олиго
цена; южная Армения, сел. Бир ал у.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из трех оборотов 
низкой трохоидной опирали, округленной субквадратной формы со 
спинной стороны и лопастным контуром, овальная при наблюдении 
сбоку. Спиральная сторона раковины умеренно выпуклая, пупочная 
сторона —сильно выпуклая. Периферический край широкоокруглый. 
В последнем обороте содержится четыре неплотно соединенных каме
ры, постепенно увеличивающихся в процессе нарастания. На спираль
ной стороне раковины камеры полуокруглые, приближающиеся к поч
ковидным; на пупочной стороне первые две камеры почти сферические, 
конечные две камеры — овальные. Септальные швы глубокие на пупоч
ной стороне, умеренно углубленные на спиральной; они расположены 
радиально, слабо изогнуты, почти прямые. Пупок небольшой, мелкий. 
Устье имеет вид низкого щелевидного отверстия, открывается в пупок, 
онабжено крупной губой. Стенка грубопористая, толстая, поверхность 
ее сетчатая (с округло гексагональными ячейками пор).

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,38—0,48, толщина 
0,30—0,37.

С р а в н е н и е .  Globigerina angiporoides отличается от прочих 
эоценовых и олигоценовых видов этого рода грубопористой стенкой и 
устьем с отчетливой утолщенной губой. Единственным близким видом 
является G. linaperta Finl.; последняя, однако, характеризуется сжаты
ми камерами (у G. angiporoides они выпуклые, почти сферические). 
Отмеченные морфологические особенности G. angiporoides (и G. lina
perta) позволяют Г. Дженкинсу (Jenkins, 1971) относить их к роду 
(подроду) Subbotina. Ill

I l l



В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Описываемый вид встречает
ся в отложениях зоны Globigerina corpulenta (верхний эоцен) и зоны 
Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii (нижняя часть олигоцена) 
южной Армении. В осадках аналогичного возраста G. angiporoides 
установлена в Новой Зеландии, Австралии, Сирии, Италии, на о-вах 
Барбадос и Тринидад, в Танзании, а также при бурении с корабля 
«Гломар Челленджер» в Атлантическом (скв. 14, 17, 19, 20, 22, 116. 117), 
Тихом (скв. 44, 62, 64, 78, 160, 206, 207, 209) и Индийском (скв. 219) 
океанах.

Globigerina pseudoampliapertura Blow et Banner, 1962 
Табл. IV, фиг. 5; табл. V, фиг. 4

Globigerina pseudoampliapertura: Blow, Banner, 1962, стр. 95, табл. XII, фиг. А—С, 
табл. XVII, фиг. А, Е; Blow, 1969, стр. 321, табл. 18, фиг. 8, 9.

О р и г и н а л ы —ТИН АН СССР, №4009/21, 22; низы зоны Globi
gerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; юж
ная Армения, сел. Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит примерно из 
трех оборотов очень низкой трохоидной спирали. При наблюдении со 
спиральной стороны раковина округленно субквадратная, со слабо ло
пастным контуром; сбоку она широкоовальная, с округлым перифери
ческим краем. Спиральная сторона слабовыпуклая, уплощенная, пу
почная сторона вздутая; перегиб между сторонами (дорзовентральное 
плечо) хорошо выражен. Последний оборот содержит четыре тесно рас
положенных камеры, постепенно увеличивающихся по мере роста; пос
ледние три камеры находятся по отношению друг к другу под прямым 
углом. Камеры овальные, на спиральной стороне их длина превышает 
ширину; выпуклость камер незначительна на спиральной стороне и 
резко выражена на пупочной. Септальные швы слабовогнутые, ра
диальные, почти прямые. Пупок небольшой, углубленный. Устье круп
ное, в виде высокой и длинной арки, интериомаргинальное, протяги
вается из пупка к периферии почти до дорзовентрального плеча. Стен
ка тонкопористая, почти гладкая, с мелкоячеистой стенкой.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,43—0,50, толщина 
0,35—0,40.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид близок к G. ampliapertura Bolli, 
отличаясь субквадратной формой раковины, удлиненными камерами, 
расположенными почти под прямым углом друг к другу, слабовыпук
лой спиральной стороной раковины.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается в отложениях 
верхней части зоны Globigerina corpulenta (подзона Globorotalia cu- 
nialensis), верхний эоцен, и зоны Globigerina tapuriensis — Globigerina 
sellii, нижняя часть олигоцена южной Армении. Вид впервые описан 
из синхронных отложений Танзании; установлен также на о-ве Трини
дад, в Сирии, Италии и при бурении с корабля «Гломар Челленджер» в 
Индийском океане (скв. 219).

Globigerina ampliapertura Bolli, 1957 
Табл. IV, фиг. 3, 4

Globigerina ampliapertura: Bolli, 1957c, стр. 108, табл. 22, фиг. 5—7; Blow, Banner, 
1962, стр. 83, табл. XI, фиг. А—D, табл. XVII, фиг. С.

О р и г и н а л ы  — ГИН АН СССР, № 4009/23, 24; зона Globigerina 
tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Арме
ния, сел. Шагаплу.
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Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит примерно из 
двух с половиной оборотов низкой трохоидной опирали, овальной или 
вытянуто овальной формы при наблюдении со спиральной стороны, 
с лопастным контуром, широкоовальная сбоку. Спиральная сторона 
слабовыпуклая, пупочная —вздутая. Периферический край широко- 
округлый, с дорзо-вентральным плечом. Последний оборот содержит че
тыре выпуклых камеры, овальных на спиральной стороне и округлен
ных на пупочной. Камеры неплотно соединены, довольно быстро увели
чиваются в размерах в процессе нарастания, пупочная их часть 
сильновыпуклая. Септальные швы углубленные, радиальные, слабо- 
изопнутые. Пупок небольшой, но довольно глубокий. Устье крупное, 
аркообразное, длинное и высокое, протягивается из пупочной области 
к периферическому краю. Стенка тонкопористая, поверхность ее почти 
гладкая, с очень (мелкой сетчатостью.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,40—0,50, толщина (пос
ледняя камера) 0,32—0,38.

В о з р а с т и  р а с п р о с т р а н е н и е .  Нередко встречается в отло
жениях верхней части зоны Globigerina corpulenta (подзона Globoro- 
talia cunialensis), верхний эоцен и зоны Globigerina tapuriensis — Glo
bigerina sellii, нижняя часть олигоцена южной Армении.

По данным Блоу (Blow, 1969), G. ampliapertura характеризует от
ложения самой верхней части верхнего эоцена (зона Р 17) — нижней 
части зоны Globorotalia opima (средняя часть олигоцена). В осадках 
этого возраста вид установлен в Чехословакии, Сирии, Израиле, Ита
лии, Тунисе, Ливии, АРЕ, Сенегале, на о-вах Тринидад и Барбадос, 
Кубе, США (побережье Мексиканского залива и Калифорния), Мек
сике, Панаме, Танзании, Новой Зеландии, Австралии, Соломоновых и 
Марианских о-вах, Филиппинах, Японии, Колумбии.

Бурение с корабля «Гломар Челленджер» подтвердило широкое 
географическое распространение G. ampliapertura в пелагических син
хронных отложениях: Атлантический океан (скв. 10, 14, 17, 19, 20, 22, 
116, 144, 153), Тихий океан (скв. 34, 44, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 
160, 161, 162, 165, 167), Индийский океан (скв. 216, 219, 242).

Globigerina prasaepis Blow, 1969 
Табл. V, фиг. 1—3

Globigerina ampliapertura: Bolli (part.), 1957c, стр. 108, табл. 22, фиг. 4 (non фиг. 
5 -7 ) .

Globigerina ampliapertura euapertura: Blow, Banner, 1962, стр. 84, табл. XI, фиг. 
E—G.

Globigerina prasaepis: Blow, 1969, стр. 382, табл. 10, фиг. 13, табл. 18, фиг. 3—7.

О р и г и н а л ы  — ГИН АН СССР, № 4009/25,, 26, 27; зона Globigerina 
tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Арме
ния, сел. Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из двух с поло
виной— трех оборотов низкой трохоидной спирали, сферической формы, 
вздутая. Со спиральной стороны раковина округлая или овальная, со 
слаболопастным контуром; сбоку она широкоовальная. Спиральная 
сторона выпуклая, пупочная — сильно вздутая. Периферический край 
широкоокруглый. В последнем обороте содержится три с половиной 
камеры, умеренно вздутых, субсферических, тесно навитых. На пупоч
ной стороне раковины камеры более выпуклые, чем на спиральной. 
В связи с этим на спиральной стороне камеры имеют полукруглую, 
почти почковидную форму; на пупочной стороне они овальные или ши
рокоовальные. Септальные швы углубленные, слабоизогнутые на пу
почной стороне, почти прямые на спиральной. Пупок .глубокий, узкий, 
вытянутый вдоль пупочного края последней камеры. Устье имеет вид 8
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длинной низкой щели в основании последней камеры; оно протягивает
ся между пупочными плечами противоположных (первая и третья) 
камер, превышая длину пупочного углубления. Стенка раковины с 
ясной пористостью, почти грубопористая; поверхность ее неровная* 
сетчатая (углубления пор разделены рельефными перемычками).

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,42—0,47, толщина
0,35—0,37.

Ср а в н е н и е .  По мнению Блоу (Blow, 1969), G. prasaepis морфо
логически и генетически близка к G. ampliapertura ВоШ. Описываемый 
вид отличается от последней вздутой раковиной, принимающей почти 
сферическую форму, иной формой и положением устья (у G. prasaepis 
низкое щелевидное длинное устье находится целиком на пупочной сто
роне: у G. ampliapertura оно высокое и из области пупка протягивается 
к периферическому краю).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Единичные экземпляры 
G. prasaepis встречены в кровле зоны Globigerina corpulenta (верхняя 
часть подзоны Globorotalia cunialensis), верхний эоцен; в отложениях 
зоны Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii (нижняя часть олиго
цена) южной Америки вид становится обычным.

По данным Блоу (Blow, 1969), G. prasaepis появляется в кровле 
верхнего эоцена и исчезает у границы зоны Globorotalia opima и зоны 
Globigerina angulisuturalis, т. е. развита на протяжении большей час
ти олигоцена (без его верхней зоны). Впервые описанная из олигоце
на Танзании. G. prasaepsis известна из одновозрастных отложений 
Италии, о-ва Тринидад и, по результатам глубоководного бурения с 
корабля «Гломар Челленджер», Атлантического (скв. 14, 17, 18, 19, 20, 
22, 144, 153), Тихого (скв. 44, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 160, 
161, 162, 165, 167, 172), Индийского (скв. 214, 216, 219) океанов.

Globigerina tapuriensis Blow et Banner, 1962 
Табл. VI, фиг. 2

Globigerina tripartita tapuriensis: Blow, Banner, 1962, стр. 97, табл. X, фиг. H—К.
Globigerina tapuriensis: Blow, 1969, стр. 322, табл. 16, фиг. 7—8.

О р и г и н а л  —ГИН АН СССР, № 4009/28; зона Globigerina tapu
riensis— Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения* 
сел. Биралу.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит примерно из 
трех оборотов низкой трохоидной спирали. Высота оборотов возра
стает равномерно и довольно быстро. Со спиральной стороны раковина 
имеет округленно-субквадратную форму (точнее, форму прямоуголь
ника с округленными углами, поскольку она несколько вытянута в на
правлении навивания); контур округленно-лопастной, так как камеры 
соединены довольно свободно. Сбоку раковина широкоовальная, с ок
руглым периферическим краем. Спиральная и пупочная стороны почти 
равномерно выпуклые, поэтому раковина в осевом сечении выглядит 
симметричной.

В начальных оборотах содержится по четыре камеры; в последнем 
обороте их число сокращается до трех (первая камера конечного обо
рота на спиральной стороне не выходит за общий контур раковины, 
а на пупочной стороне имеет форму маленького треугольника). На спи 
ральной стороне камеры выпуклые, полуокруглые или почковидные, 
длина их превышает ширину; на пупочной стороне они широкооваль
ные, субсферические.

Септальные швы отчетливо углубленные. На спиральной стороне 
они слабоизогнутые, почти радиальные; на пупочной стороне швы меж
ду последними тремя камерами прямые и расположены почти под пря
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мым углом друг к другу. Пупок довольно широкий и глубокий, неясно 
отграничен от остальной части камер. Устье имеет вид длинной пра
вильной симметричной арки; оно протягивается между пупочными 
плечами противоположных камер, немного превышая длину пупка. 
Устье снабжено тонким стекловидным ободком. Стенка утолщенная, 
с ясной пористостью (приближающейся к грубой); поверхность стенки 
сетчатая (ячеистая).

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,53—0,65; толщина 
0,42—0,47.

З а м е ч а н и я ,  с р а в н е н и е .  Экземпляры G. tapuriensis из оли- 
гоценовых отложений Армении отличаются от голотипа вида менее 
вздутой последней камерой, в связи с чем форма раковины менее удли
ненная в направлении навивания. Остальные признаки (число камер в 
последнем обороте, характер устья, пупка, септальных швов) те же 
самые.

Некоторые экземпляры G. tapuriensis с умеренно выпуклой послед
ней камерой и маленькой первой камерой конечного оборота напо
минают G. prasaepis Blow. Они отличаются от последней полуокруглы- 
ми (почти почковидными) камерами, высоким и длинным аркообраз
ным устьем (у G. prasaepis устье имеет вид низкой щели), довольно ши
роким пупком с неясными границами (у G. prasaepis пупок узкий и 
длинный), прямыми септальными швами на пупочной стороне ракови
ны, расположенными перпендикулярно друг к другу.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Обычен для отложений зоны 
Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена 
южной Армении.

По данным Блоу (Blow, 1969), стратиграфический диапазон G. ta- 
puriensis охватывает нижнюю часть олигоцена (зоны Globigerina tapu
riensis и Globigerina sellii — Pseudohastigerina barbadoensis). Впервые 
вид описан из низов олигоцена Танзании. Встречен во многих скважи
нах при глубоководном бурении с корабля «Гломар Челленджер» — 
в Атлантическом (скв. 10, 14, 19, 20, 153), Тихом (скв. 44, 77, 78, 160, 
161, 167) и Индийском (овд. 214, 216) океанах

Globigerina tripartita Koch, 1926 
Табл. VI, фиг. 1

Globigerina bulloides d’Orbigny tripartita'. Koch, 1926, стр. 746, текст, фиг. 21a—b.
?Globigerina rohri: Bolli, 1957c, стр. 109, табл. 23, фиг. 1—4.
Globigerina tripartita: Blow, Banner, 1962, стр. 96, табл. X, фиг. A—F.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/29; зона Globigerina corpu- 
lenta, верхний эоцен; южная Армения, р. Веди.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из двух с полови
ной— трех оборотов трохоидной спирали. При наблюдении со спираль
ной стороны раковина имеет широкоовальную форму; контур ее слабо- 
и широколопастной, поскольку соединение камер довольно плотное. Сбо
ку раковина субконическая — спиральная ее сторона слабовыпуклая, 
пупочная сторона конусовидно вздутая, в виде обширного свода. Перифе
рический край широкоокруглый, перегиб между спиральной и пупочной 
сторонами постепенный.

В ранних оборотах содержится около четырех камер. В связи с быст
рым возрастанием их размера последний оборот состоит из трех камер 
(на пупочной стороне видны только три камеры; на спиральной стороне 
появляется маленькая четвертая камера. Однако она не выходит за об
щий контур раковины и не протягивается на пупочную сторону). Камеры 
умеренно выпуклые, отчетливо сжатые с боков, как бы приплюснутые, 
длина их заметно превышает ширину. На спиральной стороне они полу
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круглые, почковидные, на пупочной — овальные. Септальные швы между 
камерами начальных оборотов на спиральной стороне слабоуглубленные, 
изогнутые; между камерами последнего оборота — углубленные, прямые. 
На пупочной стороне два углубленных септальных шва расположены под 
прямым углом друг к другу.

Пупок небольшой, глубокий, вытянут вдоль края последней камеры, 
отграничен от камер довольно крутым перегибом стенки. Устье имеет вид 
очень низкой щели, открывается в пупок и снабжено стекловидным обод
ком (губой). Оно расположено в основании низкой устьевой поверхно
сти, резко отогнутой по отношению к остальной части камеры. Стенка 
мелкопористая, поверхность ее с тонкой сетчатостью, на последней каме
ре почти гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,40—0,55, толщина 0,33— 
0,49.

С р а в н е н и е .  Близким видом является G. tapuriensis Blow et Bann. 
К отличительным признакам G. tripartita относятся: субконическая фор
ма раковины со слабовыпуклой спиральной стороной и сводообразной 
вздутой пупочной стороной; сжатая (приплюснутая) форма камер по
следнего оборота; узкий и глубокий пупок; низкое щелевидное устье с 
зубом; более компактное соединение камер.

З а м е ч а н и я .  Не совсем ясно соотношение G. tripartita Koch и 
G. rohri Bolli. У. Блоу (Blow, 1969), изучивший голотип и паратипы G. 
rohri, считает последний вид более поздним синонимом G. tripartita (за 
исключением одного паратипа, относящегося, очевидно, к G. sellii Bors.). 
Вероятно, Блоу имеет в виду экземпляр, изображенный Г. Болли (ВоШ, 
1957с) на табл. 23, фиг. За, Ь. В нашей статье G. rohri также введена в 
синонимику G. tripartita. Следует все же отметить, что на рисунках в 
работе Болли G. rohri отличается от типичной G. tripartita более взду
тыми сферическими камерами и их более свободным расположе
нием.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Первые редкие экземпляры 
G. tripartita появляются в зоне Globigerina turkmenica, средний эоцен. 
Вид нередко встречается в отложениях зоны Globigerina corpulenta, 
верхний эоцен, и зоны Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, ниж
няя часть олигоцена южной Армении.

Вид G. tripartita характеризуется, по данным Блоу (Blow, 1969), 
широким стратиграфическим диапазоном: зона Truncorotaloides rohri 
(средний эоцен), весь верхний эоцен и олигоцен. В основном, G. tripar
tita указывается для осадков верхнеэоценового и олигоценового време
ни; Швейцария, Сирия, Югославия, Италия, о-в Тринидад, Куба, Танза
ния, Индонезия, Филиппины; установлена при бурении с корабля «Гло- 
мар Челленджер» в Атлантическом (скв. 10, 14, 17, 19, 20, 22, 31, 98, 
116, 117, 119, 149, 151, 153), Тихом (скв. 42, 44, 62, 64, 70, 72, 73, 77, 78, 
160, 162) и Индийском (скв. 214, 216, 236, 273) океанах.

Globigerina sellii (Borsetti), 1959 
Табл. VI, фиг. 3, 4

Globoquadrina sellii: Borsetti, 1959, стр. 209, табл. I, фиг. 3.
Globigerina clarae: Bermudez, 1961, стр. 166, табл. 2, фиг. 4.
Globigerina oligocaenica: Blow, Banner, 1962, стр. 88, табл. 10, фиг. G, L—N. 
Globigerina sellii: Blow, 1969, стр. 322, табл. 19, фиг. 4—6.

О р и г и н а л ы  — ГИН АН СССР, № 4009/30, 31; зона Globigerina 
tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Арме
ния; окраина Еревана (сел. Вохчаберд).

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из двух — двух с 
половиной оборотов низкой трохоидной спирали. Со спиральной стороны
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она правильно субквадратная (диаметры в направлении навивания и 
перпендикулярном к нему практически одного размера); навивание ка
мер очень плотное и контур раковины почти ровный, едва заметно лопа
стной (слабые изгибы против септальных швов). Сбоку раковина широ
коовальная, субконическая — спиральная сторона слабовыпуклая, пу
почная сторона вздутая, сводообразная. Периферический край широ
коокруглый; переход спиральной стороны в пупочную происходит до
вольно быстро, намечая дорзо-вентральное плечо.

В начальном обороте содержится три с половиной камеры; последний 
оборот состоит из трех камер. Размеры их быстро увеличиваются в про
цессе нарастания; последняя камера расположена под прямым углом к 
двум предыдущим, напоминая шляпку гриба. Камеры умеренно выпук
лые, сжатые с боков. На спиральной стороне камеры имеют почковид
ную форму, отделены слабоуглубленными прямыми септальными шва
ми. На пупочной стороне первые две камеры овальные, последняя — 
почковидная с удлиненной пупочной частью, обычно выходящей за об
щий контур раковины. Септальные швы здесь углубленные, прямые, 
расположены перпендикулярно друг к другу.

Пупок маленький, глубокий, узкий, почти полностью перекрыт нави
сающим пупочным краем последней камеры. Устьевая поверхность хо
рошо выражена, невысокая, резким перегибом стенки отделена от ос
тальной части последней камеры, круто наклоненная (и потому наблюда
ется лишь при косом положении раковины). В основании ее находится 
небольшое аркообразное устье, не выходящее за пределы пупка и снаб
женное тонким стекловидным ободком. У изученных экземпляров устье 
обычно плохо различимое — незначительного количества породы доста
точно, чтобы заполнить маленький пупок и узкое пространство перед 
нависающим концом последней камеры. Стенка утолщенная, с ясной по
ристостью, приближается к грубопористой, поверхность ее ячеистая, 
шиповатая (особенно у пупочного углубления).

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр 0,37—0,48, толщина (последняя камера) 
0,32—0,37.

С р а в н е н и е .  Globigerina sellii морфологически и, очевидно, генети
чески близка к G. tripartita Koch, отличаясь от последней следующими 
признаками: более плотное навивание камер; правильно субквадратная 
форма раковины; еще более вздутая пупочная сторона с удлиненным 
пупочным концом последней камеры; более грубая пористость и шипо- 
ватость стенки; маленький (короткий и узкий) пупок с небольшим усть
ем, не выходящим за пределы пупка. К сожалению, последний признак 
не всегда можно использовать для разграничения G. sellii и G. tripartita, 
так как нередко пупочное углубление и устье забиты породой.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземпля
ры G. sellii установлены в отложениях верхней части зоны Globigerina 
tapuriensis— Globigerina sellii (нижняя часть олигоцена) южной Арме
нии.

По данным Блоу (Blow, 1969), G. sellii характеризует большую часть 
олигоцена, появляясь в зоне Globigerina sellii — Pseudohastigerina bar- 
badoensis и исчезая внутри зоны Globigerina angulisuturalis. Таким об
разом, она отсутствует лишь в базальных слоях олигоцена (зона Globi
gerina tapuriensis) и редка в его верхней части (зона Globigerina angu
lisuturalis). В отложениях этого возраста G. sellii встречена в Танзании, 
Италии, АРЕ, Мексике, на Кубе, в Доминиканской Республике, на Фи
липпинах, Марианских о-вах, в США (Калифорния), Колумбии и при 
глубоководном бурении с корабля «Гломар Челленджер» в Атлантиче
ском (скв. 14, 17, 19, 20, 22, 28, 119), Тихом (скв. 44, 63, 64, 77, 78, 160, 
161, 162, 167) и Индийском (скв. 214, 216, 237, 242) океанах.
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Globigeritia officinalis Subbotina, 1953 
Табл. VII, фиг. 2

Globigerina officinalis: Subbotina, 1953, стр. 78, табл. XI, рис. 1—7.
Globigerina parva: Bolli, 1957c, стр. 108, табл. 22, фиг. 14 (non стр. 164, табл. 36, 

фиг. 7).

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/32; зона Globigerina tapurien- 
sis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. 
Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, состоит из двух с половиной обо
ротов нисходящей трохоидной спирали, завиток заметно возвышается 
над камерами последнего оборота. Со спиральной стороны раковина 
правильно овальная, с лопастным контуром. Спиральная сторона сильно
выпуклая, пупочная — умеренно вьШуклая. Периферический край широ
коокруглый. В последнем обороте содержится четыре камеры, довольно 
быстро возрастающих в размерах, выпуклых. На спиральной стороне 
они овальные, длина несколько превышает ширину; на пупочной сторо
не последняя камера овальная, форма первых трех камер приближается 
к сферической. Септальные швы глубокие, почти прямые. На пупочной 
стороне противоположные камеры и септальные швы расположены друг 
•против друга, создавая характерный крестообразный рисунок. Пупок ма
ленький, но глубокий. Устье Н виде симметричной невысокой арки, 
снабжено отчетливой губой. Обычно оно открывается в пупок, иногда 
несколько смещено в сторону. Стенка тонкая, мелкопористая, поверх
ность ее мелкоячеистая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,25—0,35, толщина 0,17— 
0,25.

З а м е ч а н и я .  Экземпляры G. officinalis из карбонатных отложений 
палеогена южной Армении отличаются в два раза большими размерами 
от особей этого вида из синхронных глинистых осадков Северного Кав
каза.

В объем G. officinalis ошибочно включаются некоторые мелкие четы
рехкамерные глобигерины среднего и верхнего эоцена. В качестве приме
ра можно сослаться на работу Г. Болли (Bolli, 1957b, стр. 164, табл. 36, 
фиг. 7). В связи с этим резко расширяется стратиграфический диапазон 
G. officinalis.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Единичные экземпляры глоби- 
герин, очень близкие к G. officinalis, появляются в верхней половине зо
ны Globigerina corpulenta, верхний эоцен. В заметных количествах этот 
вид начинает встречаться в самой верхней части зоны Globigerina corpu
lenta (подзона Globorotalia cunialensis) совместно с другими олигоцено- 
выми элементами. Обычен для отложений зоны Globigerina tapuriensis — 
Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена южной Армении. Описывае
мый вид установлен в олигоцене Польши, Чехословакии, Сирии, Италии, 
о-ва Тринидад, Кубы, Танзании, США (Калифорния), Колумбии и при 
бурении с корабля «Гломар Челленджер» в Атлантическом (скв. 14, 17, 
19, 20, 22, 112) и Тихом (скв. 34, 44) океанах.

Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace, 1932 
Табл. VII, фиг. 1

Globigerina ouachitaensis: Howe, Wallace, 1932, стр. 74, табл. 10, фиг. 7; Blow, Ban
ner, 1962, стр. 90, табл. IX, фиг. D, Н—К.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/33; зона Globigerina tapurien
s is— Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. 
Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, состоит из двух с половиной — 
трех оборотов нисходящей трохоидной спирали, пологий завиток возвы
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шается над поверхностью последнего оборота. При наблюдении со спи
ральной стороны раковина субквадратная или субтрапецеидальная, по
следняя камера выходит за общий контур раковины; контур — резко 
лопастной. Сбоку раковина неправильно овальная — спиральная ее сто
рона значительно более выпуклая по сравнению с пупочной; перифериче
ский край равномерно округлый. В каждом обороте содержится по четы
ре небольших сферических камеры; в пределах последнего оборота раз
меры их возрастают постепенно. Форма камер одинаковая (сферическая) 
и на спиральной, и на пупочной сторонах. Септальные швы отчетливо 
углубленные, прямые, радиальные. Пупок широкий и глубокий, квадрат
ных очертаний, довольно четко отграничен от камер. Устье имеет вид 
сравнительно низкой симметричной арки, открывается в пупок и не вы
ходит за его пределы. Стенка тонкая, тонкопористая, поверхность ее с 
мелкой ячеистостью.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,25—0,32, толщина
«,13—0,19.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Globigerina officina
lis Subb. субквадратной формой раковины, лопастным ее контуром, сфе
рическими камерами, широким пупком.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нередко встречается в отложе
ниях зоны Globigerina corpulenta, верхний эоцен, и зоны Globigerina ta- 
puriensis— Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена южной Армении. 
Широко распространен в отложениях верхнего эоцена и олигоцена — 
Бельгия, Голландия, ФРГ, Сирия, Иран, Италия, АРЕ, США (побережье 
Мексиканского залива, Калифорния), о-в Тринидад, Мексика, Панама, 
Танзания, Новая Зеландия, Австралия, Колумбия; при бурении с кораб
ля «Гломар Челленджер» установлен в синхронных осадках Атлантиче
ского (скв. 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22) и Тихого (скв. 34, 44, 78) океанов.

Globigerina angustiumbilicata Bolli, 1957 
Табл. VII, фиг. 4

Globigerina ciperoensis angustiumbilicata: Bolli, 1957c, стр. 109, табл. 22, фиг. 12—13.
Globigerina angustiumbilicata: Blow, Banner, 1962, стр. 85, табл. IX, фиг. X—Z.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/34; зона Globigerina tapurien- 
-sis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. 
Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, состоит примерно из двух с поло
виной оборотов низкой трохоидной спирали. Со спиральной стороны ок
руглая, с отчетливо лопастным контуром; сбоку сжатоовальная, с округ
лым периферическим краем. Спиральная сторона и пупочная сторона 
слабо и примерно одинаково выпуклые. В последнем обороте содержит
ся четыре с половиной — пять камер, сферических, довольно постепенно 
увеличивающихся по мере нарастания, свободно соединенных. Септаль
ные швы на обеих сторонах раковины углубленные, радиальные, прямые. 
Пупок маленький, мелкий, неясно отграниченный от остальной части ка
мер. Устье в виде маленькой, низкой арки, с тонким стекловидным обод
ком. Оно открывается в пупок и слегка протягивается к периферическо
му краю (интериомаргинальное), будучи асимметричным. Стенка тонко
пористая, поверхность ее с тончайшей сетчатостью, почти гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр 0,21—0,24, толщина 0,14—0,16.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от G. ciperoensis Bolli 

маленьким пупочным углублением, низким асимметричным щелевидным 
устьем; от G. angulisuturalis Bolli — простыми углубленными септаль
ными швами (у G. angulisuturalis швы глубоковрезанные, двуконтурные, 
U-образные); от G. ouachitaensis Howe et Wall. — большим числом ка
мер в последнем обороте (до 5), округлой формой раковины со спираль
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ной стороны, сферическими камерами, уплощенной спиральной стороной, 
маленьким пупком.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  G. angustiumbilicata появляет
ся в верхней части зоны Globigerina corpulenta, верхний эоцен; обычна 
для отложений зоны Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя 
часть олигоцена южной Армении.

По данным Блоу (Blow, 1969), G. angustiumbilicata пользуется широ
ким стратиграфическим распространением — от позднего эоцена до пли
оцена. По нашим наблюдениям, вид характеризует главным образом 
осадки олигоцена и нижнего миоцена. В отложениях этого возраста 
G. angustiumbilicata встречена в Сирии, АРЕ, Италии, Польше, Фран
ции, Иране, на о-вах Тринидад и Барбадос, Кубе, США (побережье Мек
сиканского залива, Калифорния), Мексике, Танзании, Новой Зеландии, 
Австралии, Филиппинах, Колумбии и других странах, а также при буре
нии с корабля «Гломар Челленджер» в Атлантическом, Тихом и Индий
ском океанах.

Globigerina anguliofficinalis Blow, 1969 
Табл. VII, фиг. 3

Globigerina anguliofficinalis: Blow, 1969, стр. 379, табл. Ш, фиг. 1—5.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/35; зона Globigerina tapurien
s is— Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. 
Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, состоит из двух с половиной обо
ротов низкой трохоидной спирали; начальный завиток слабо возвышает
ся над остальной частью раковины. Со спиральной стороны раковина 
округлая, со слаболопастным контуром; сбоку раковина овальная, спи
ральная сторона более выпуклая по сравнению с пупочной. Перифериче
ский край равномерно закругленный. Последний оборот содержит четы
ре с половиной — пять умеренно выпуклых камер, очень плотно соеди
ненных друг с другом, весьма постепенно увеличивающихся в размерах 
в процессе нарастания. Камеры разделены углубленными прямыми сеп
тальными швами. На пупочной стороне они более глубокие, двухконтур
ные, приближаются к U-образной форме, с вырезами у периферического 
края. Изучение микроструктуры стенки с помощью сканирующего мик
роскопа показало, что двухконтурность швов объясняется более тонкой 
пористостью в этих частях раковины (Blow, 1969). Пупок маленький, 
умеренно углубленный. Устье в виде низкой асимметричной арки в осно
вании последней камеры, открывается в пупок, иногда немного смещено 
к периферическому краю. Стенка с отчетливой пористостью, поверхность 
ее шероховатая за счет рельефных перегородочек между углублениями 
пор.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр 0,21—0,24, толщина 0,17—0,18.
С р а в н е н и е .  От пятикамерных G. ciperoensis Bolli и G. angustium

bilicata ВоШ описываемый вид отличается компактным расположением 
камер, их умеренно выпуклой формой, двухконтурностью септальных 
швов на пупочной стороне, более ясно пористой стенкой с шероховатой 
поверхностью. Очевидно, G. anguliofficinalis является предковой формой 
верхнеолигоценовой G. angulisuturalis Bolli, которая отличается гораздо 
более четкой двухконтурностью септальных швов на пупочной стороне, 
изрезанностью контура раковины против септальных швов, свободным 
расположением сферических камер, более открытым углубленным пуп
ком.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Единичные экземпляры G. an
guliofficinalis встречены в кровле зоны Globigerina corpulenta (подзона 
Globorotalia cunialensis), верхний эоцен; вид нередок в зоне Globigerina
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tapuriensis — Globigerrna sellii, нижняя часть олигоцена южной Ар
мении.

По данным Блоу (Blow, 1969), описавшего рассматриваемый вид, 
G. anguliofficinalis появляется в самой кровле верхнего эоцена, типична 
для зон Globigerrna tapuriensis, Globigerina sellii, Globigerina ampliaper- 
tura олигоцена и исчезает в средней части зоны Globorotalia opima, заме
щаясь в верхнем олигоцене Globigerina angulisuturalis Bolli. В отложе
ниях указанного возраста вид установлен в Бельгии, Италии, на о-вах 
Тринидад и Барбадос и при бурении с корабля «Гломар Челленджер» 
в Атлантическом (скв. 14, 17, 19, 20, 22), Тихом (скв. 34, 44, 160, 162) и 
Индийском (скв. 214, 216) океанах.

Р од Acarinina  Subbotina, 1953

Acarinina broedermanni (Cushman et Bermudez), 1949 
Табл. VII, фиг. 5

Globorotalia broedermanni: Cushman, Bermudez, 1949, стр. 40, табл. 7, фиг. 22—21; 
Bolli, 1957a, стр. 80, табл. 19, фиг. 13—15, стр. 167, табл. 37, фиг. 13.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/36; верхняя часть зоны Glo
borotalia aragonensis, нижний эоцен; южная Армения, сел. Биралу.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, двояковыпуклая, состоит 
из двух с половиной оборотов невысокой трохоидной спирали, началь
ный завиток заметно возвышается над последним оборотом. Со спираль
ной стороны раковина округлая, слегка вытянута в направлении навива
ния; контур ее почти ровный в начале оборота и лопастной в его конце. 
Сбоку раковина сжатоовальная; периферический край узкозакругленный, 
иногда субугловатый. Спиральная сторона столь же выпуклая, как и пу
почная.

Последний оборот содержит шесть-семь (редко пять или восемь) 
умеренновыпуклых, тесно навитых камер, медленно возрастающих в раз
мерах в процессе нарастания. На спиральной стороне камеры трапецие
видные, разделены слабоизогнутыми, умеренно углубленными септаль
ными швами. На пупочной стороне камеры узкотреугольные, разделены 
углубленными радиальными септальными швами.

Пупок небольшой, но глубокий. Устье в виде очень низкой щели в 
основании последней камеры, из области пупка протягивается к перифе
рическому краю. Стенка с отчетливой пористостью, шиповатая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр 0,36—0,45, толщина 0,22—0,26.
С р а в н е н и е .  От A. pentacamerata (Subb.) и A. aspensis (Colom) 

описываемый вид отличается двояковыпуклой сжатой раковиной с при
мерно одинаковой выпуклостью спиральной и пупочной сторон, выпук
лым начальным завитком, субугловатым периферическим краем, малень
ким пупком.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Редкие экземпляры A. broeder
manni встречены в кровле зоны Globorotalia aragonensis, нижний эоцен, 
и в подошве зоны Acarinina bullbrooki, средний эоцен южной Армении 
(сел. Биралу, Шагаплу). Филогенетически это наиболее поздние особи 
A. broedermanni, поскольку максимум развития вида охватывает ниж
ний эоцен (от зоны Globorotalia subbotinae до зоны Globorotalia arago
nensis включительно).

Вид известен из нижнеэоценовых отложений Сирии, АРЕ, Югославии, 
Италии, Туниса, Сенегала, о-ва Тринидад, Кубы, США, Пакистана, а 
также установлен при бурении с корабля «Гломар Челленджер» в Атлан
тическом (скв. 6, 19, 20, 21, 22), Тихом (скв. 47, 162, 200) и Индийском 
(скв. 219, 223) океанах.
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Род Т nine or o ta l oides Bronnimann et Bermudez, 1953

Truncorotaloides iopilensis (Cushman), 1925 
Табл. VIII, фиг. 1

Globigerina iopilensis: Cushman, 1925, стр. 7, табл. I, фиг. 9.
Truncorotaloides topilensis: Bolli, 1957b, стр. 170, табл. 39, фиг. 13—‘16.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/37; зона Hantkenina alaba- 
mensis, средний эоцен; южная Армения, р. Арпа.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из двух с полови
ной оборотов низкой трохоидной спирали. Спиральная ее сторона упло
щенная, слабовыпуклая; пупочная сильновыпуклая, усеченная. В связи 
с этим раковина имеет коробчатую форму. Со спиральной стороны рако
вина субпрямоугольная, с лопастным контуром, оттянутые концы послед
ней камеры заметно выдаются за общий контур раковины. Перифериче
ский край в начальной части последнего оборота узкозакругленный, у 
последних двух камер он становится угловатым и снабжен густыми ко
роткими шипиками.

В последнем обороте содержится четыре камеры, свободно соединен
ных, быстро увеличивающихся по мере нарастания, сжатых с боков. На 
спиральной стороне камеры узкоовальные, длина их значительно превы
шает ширину; последние три камеры расположены под прямым углом 
друг к другу и разделены углубленными прямыми септальными швами. 
На пупочной стороне первая камера конечного оборота слабо заметна, 
вторая субсферической формы, третья и четвертая — сжатоовальные. 
Септальные швы углубленные, два последних из них расположены под 
прямым углом.

Пупок треугольной формы, небольшой, но глубокий. Невысокое ар
кообразное устье протягивается из пупка к периферическому краю 
(обычно плохо наблюдается, так как узкий пупок забит породой). Стен
ка густо покрыта гранулами и шипиками, маскирующими пористость.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,35—0,42, толщина 0,26— 
0,30.

С р а в н е н и е .  По форме раковины, расположению камер, характеру 
периферического края, шиповатости стенки Truncorotaloides topilensis 
напоминает Globorotalia quetra Bolli из отложений нижнего эоцена, от
личаясь наличием шовных устьев на спиральной стороне раковины. Од
нако в нижнем эоцене Каролинской абиссальной равнины нередко встре
чаются экземпляры G. quetra с дополнительными устьями. Конечно, 
Truncorotaloides topilensis и Globorotalia quetra являются независимыми 
видами. Они развиты в отложениях различного возраста и разделены 
слоями без планктонных фораминифер аналогичного (или близкого) 
облика. Достойно удивления поразительное конвергентное схождение 
морфологических признаков. Вид G. quetra отличается лишь шиповатым 
килем в ранних камерах последнего оборота.

З а м е ч а н и я .  По своим морфологическим особенностям род Trun
corotaloides аналогичен роду Acarinina, отличаясь наличием на спираль
ной стороне раковины шовных дополнительных устьев, расположенных 
в месте пересечения септальных швов со спиральным. Эти шовные устья 
у экземпляров Т. topilensis из эоценовых отложений южной Армении и 
Северного Кавказа не наблюдались. Напротив, у изученных нами экзем
пляров Т. topilensis из эоцена Средиземноморья, о-ва Тринидад, Тихого 

океана (поднятие Шатского, Каролинская абиссальная равнина) шовные 
устья всегда прекрасно развиты, причем раковины характеризуются бо
лее свободным расположением камер. В некоторых случаях отсутствие 
устьев у армянских экземпляров Т. topilensis можно объяснить плохой 
сохранностью последних. Однако встречаются и раковины, у которых
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спиральный и септальные швы свободны от породы, но достоверных 
шовных устьев нет.

В связи с этим можно предположить, что появление (или отсутствие) 
шовных устьев отражает внутривидовую географическую изменчивость 
некоторых представителей глоборотал^шд. В данном случае, северные 
особи Т. topilensis лишены шовных устьев, южные (тропические) особи 
этого же вида снабжены ими.

Следующие наблюдения, казалось бы, находятся в соответствии с по
добным предположением.

В отложениях зоны Globigerina turkmenica Северного Кавказа встре
чаются акаринины с плоским начальным завитком, чрезвычайно близкие 
по форме раковины к Тг uncorot aloides rohri Bronn. et Berm., но лишен
ные шовных устьев. При определительской работе эти акаринины, оче
видно, включаются микропалеонтологами в объем Acarinina rugosoacu- 
leata Subb. или A. rotundimarginata Subb., но они могут представлять 
собой «северные» особи Truncorotaloides rohri без дополнительных шов
ных устьев.

В нижнеэоценовых осадках тропической области Тихого океана (Ка
ролинская абиссальная равнина, скважина 200) часто, но не всегда эк
земпляры Acarinina pseudotopilensis Subb., A. triplex Subb., A. pentaca- 
merata (Subb.), A. soldadoensis (Bronn.) несут на спиральной стороне 
раковины дополнительные устья, находящиеся в месте пересечения сеп
тальных швов со спиральным. Согласно формальным признакам, эти 
экземпляры акаринин следовало бы отнести к роду Truncorotaloides. 
Однако первоначально A. pseudotopilensis, A. triplex, A. pentacamerata 
были описаны из нижнего эоцена Северного Кавказа и дополнительные 
устья у них неизвестны. Достаточно очевидно, что появление шовных 
устьев у «южных» экземпляров этих видов отражает географическую 
изменчивость. Более того, в нижнем эоцене Каролинской абиссальной 
равнины мы обнаружили нередкие экземпляры Globorotalia marginoden- 
tata Subb., G. formosa Bolli, G. quetra Bolli, G. apanthesma Loebl. etTapp. 
с шовными устьями на спиральной стороне раковины; экземпляры этих 
видов из синхронных отложений Северного Кавказа лишены дополни
тельных устьев.

Необходимо обратить особое внимание на Truncorotaloides topilensis 
и акаринин, похожих по форме раковины на Т. rohri, из эоценовых отло
жений Крымско-Кавказской области. Рано или поздно будут найдены 
их экземпляры идеальной сохранности, что позволит изучить характер 
спиральной стороны. И если шовные устья у этих видов действительно 
отсутствуют, то обнаружение представителей Acarinina и Globorotalia 
со вторичными устьевыми отверстиями будет служить показателем их 
обитания в условиях тропической и субтропической области эоценового 
океана.

Конечно, признак постоянства шовных устьев на спиральной стороне 
раковины чрезвычайно важен для систематики планктонных форамини- 
фер. Если он действительно подвержен столь значительной географиче
ской изменчивости, то представители Acarinina и Truncorotaloides долж
ны быть объединены в пределах одного рода. По правилу приоритета 
этим родом будет Truncorotaloides, хотя Truncorotaloides и Acarinina 
впервые описаны в одном и том же 1963 г., но выходные данные статьи 
П. Бронниманна и П. Бермудеца более ранние, нежели монографии
Н. Н. Субботиной.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземпляры 
в отложениях зон Acarinina rotundimarginata и Hantkenina alabamensis, 
средний эоцен южной Армении. В Средиземноморье, Карибском бассей
не и т. д. вид появляется несколько ранее (верхняя половина зоны Aca
rinina bullbrooki), а исчезает на том же стратиграфическом уровне (кров
ля зоны Orbulirloides beckmanni). Известен из среднего эоцена Болгарии.
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ФРГ, Сирии, Ирана, Югославии, Италии, Марокко, Сенегала, о-вов Три
нидад и Барбадос, Мексики, Пакистана, Новой Зеландии, Японии; при 
глубоководном бурении с корабля «Гломар Челленджер» встречен в 
среднем эоцене Атлантического (скв. 19, 20, 22, 98), Тихого (скв. 44, 202* 
206, 207, 208, 209, 210) и Индийского (скв. 214) океанов.

Р од G loboro ta lia  Cushman, 1927

Globorotalia renzi Bolli, 1957 
Табл. VIII, фиг. 2

Globorotalia renzi: Bolli, 1957b, стр. 168, табл. 38, фиг. 3.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/38; зона Acarinina bullbrooki,. 
средний эоцен; южная Армения, сел. Биралу.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, линзовидная, сжатая в дорзо-вен- 
тральном направлении, состоит примерно из двух с половиной оборотов 
очень низкой трохоидной спирали. Спиральная и пупочная стороны почти 
одинаково выпуклые; периферический край острый с тонким стекловид
ным килем. Со спиральной стороны раковина выглядит округлой, едва 
заметно вытянута в направлении навивания; контур ее ровный, у позд
них камер последнего оборота может становиться слаболопастным.

В последнем обороте содержится пять-шесть сжатых камер, равно
мерно увеличивающихся в процессе нарастания. На спиральной стороне 
они крыловидной формы, разделены сильноизогнутыми плоскими сеп
тальными швами. На пупочной стороне камеры субтреугольной формы 
и разделяются слабоуглубленными изогнутыми септальными швами.

Пупок очень маленький и мелкий. Устье — низкая цель в основании 
последней камеры, протягивается от пупка до периферического края. 
Стенка стекловидная, блестящая, гладкая, с тончайшей пористостью.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр 0,21—0,24, толщина 0,10—0,12.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Редкие экземпляры в отложе 

ниях зон Acarinina bullbrooki и Hantkenina alabamensis, средний эоцен 
южной Армении (сел. Биралу, р. Арпа).

Полный стратиграфический интервал вида охватывает весь средний 
эоцен— от зоны Hantkenina araganensis до зоны Truncorotaloides rohri, 
по терминологии Г. Болли. В отложениях этого возраста G. renzi уста
новлена в Болгарии, Сирии, Италии, Сенегале, Нигерии, на о-ве Трини
дад, Кубе, Новой Зеландии и при бурении с корабля «Гломар Челленд
жер» в Атлантическом (скв. 108, 144) и Тихом (скв. 44, 64, 202) океанах.

Globorotalia spinulosa Cushman, 1927 
Табл. VIII, фиг. 3

Globorotalia spinulosa: Cushman, 1927, стр. 114, табл. 23, фиг. 4; Bolli, 1957b,. 
стр. 168, табл. 38, фиг. 6, 7.

О р и г и н а л — ГИН АН СССР, № 4009/39; зона Acarinina bullbrooki,. 
средний эоцен; южная Армения, сел. Биралу.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, линзовидной формы, со
стоит из двух с половиной — трех оборотов низкой трохоидной спирали. 
Со спиральной стороны раковина овально-округлая, с отчетливо лопаст
ным контуром. Она изогнута в виде низкого свода. Пупочная сторона 
более выпуклая, имеет форму низкого усеченного конуса. Перифериче
ский край острый, с килем — тонкая стекловидная кайма, орнаментиро
ванная гранулами и иногда низкими шипиками.

В последнем обороте содержится пять-шесть камер, равномерно воз
растающих по размеру. На спиральной стороне они крыловидные, почти
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с плоской поверхностью; у периферического края каждая предыдущая 
камера несколько возвышается над последующей, что создает видимость 
черепичатого налегания камер. Они разделяются дугообразно изогнуты
ми швами, плоскими или с утолщениями стекловидного материала. На 
пупочной стороне первые три-четыре камеры субтреугольные, последние 
одна-две камеры принимают трапециевидную или овальную форму. Они 
разделены углубленными радиальными прямыми септальными швами.

Пупок небольшой, но глубокий, конусовидный, четко отграниченный 
от остальной части раковины. Пупочные концы камер иногда орнамен
тированы мелкими стекловидными гранулами. У изученных экземпляров 
пупок и устье обычно забиты породой. Стенка тонкопористая, покрыта 
мелкими гранулами. Грануляция более заметна на пупочной стороне.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,40—0,55, толщина 0,20— 
0,27.

С р а в н е н и е .  Близким видом является G. lehneri Cushm. et Jarv. 
Описываемый вид отличается менее сжатой линзовидной раковиной, 
усеченно-конической пупочной стороной, крыловидными камерами, ме
нее рассеченным периферическим краем, стекловидными натеками вдоль 
септальных швов на спиральной стороне.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземпля
ры в отложениях зон Acarinina bullbrooki, Acarinina rotimdimarginata и 
Hantkenina alabamensis, средний эоцен южной Армении. В отложениях 
этого возраста Globorotalia spinulosa установлены в ФРГ, Сирии, Иране, 
Югославии, Италии, Испании, Марокко, Сенегале, о-вах Тринидад и Бар
бадос, Кубе, США (побережье Мексиканского залива), Мексике, Танза
нии, Пакистане, Австралии, а при бурении с корабля «Гломар Челленд- 
жер» в Атлантическом (скв. 19, 20, 22, 108, 144), Тихом (скв. 44, 64, 202) 
и Индийском (скв. 214, 219, 224) океанах.

Globorotalia frotitosa (Subbotina), 1953 
Табл. VIII фиг. 4

Globigerina frotitosa: Субботина, 1953, стр. 84, табл. XII, фиг. 3 (поп фиг. 4—7).
?Globorotalia cerroazulensis possagtioetisis: Toumarkine, Bolli, 1970, стр. 139, табл. I, 

фиг. 4—9.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, № 4009/40; зона Acarinina rotundi- 
marginata, средний эоцен; южная Армения, р. Арпа, ниже сел. Гетап.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из двух с полови
ной оборотов низкой трохоидной спирали. Со спиральной стороны рако
вина вытянутоовальная, с отчетливо лопастным контуром; сбоку она ши
рокоовальная, с равномерно выпуклыми, уплощенными спиральной и пу- 
:почной сторонами. Завиток плоский, не возвышается над последним обо
ротом. Периферический край широкоокруглый.

В последнем обороте содержится три с половиной камеры, свободно 
•соединенных, быстро возрастающих по размеру, умеренно выпуклых, не
сколько сжатых сбоку. Последняя камера приближается к сферической, 
две предыдущие овальной формы (на спиральной и пупочной сторонах), 
длина их несколько превышает ширину. В пределах конечного оборота 
три последние камеры расположены почти перпендикулярно друг к дру
гу. На обеих сторонах раковины камеры разделяются углубленными, 
слегка скошенными, почти прямыми септальными швами.

Пупок очень маленький, мелкий. Устье крупное, полулунное или в 
виде высокой арки. Протягивается от пупка до периферического края 
раковины. Стенка тонкопористая, поверхность ее с тонкой ячеистостью.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,47—0,58, толщина 0,35— 
Ю,42.
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З а м е ч а н и я .  Описываемый вид в большинстве случаев относится 
к роду Globigerina. Однако он характеризуется экстраумбиликальным 
устьем и в свете современных воззрений на систематику планктонных 
фораминифер должен рассматриваться в качестве представителя рода 
Globorotalia.

Вид Globorotalia frontosa в понимании Н. Н. Субботиной (1953), оче
видно, сборный. Экземпляры, изображенные на табл. XII, фиг. 4—7, за
метно отличаются от голотипа вида (табл. XII, фиг. 3). Их можно отож
дествлять с Globorotalia boweri (Bolli), отличительные признаки ко
торой — субквадратная форма раковины, более тесное расположение 
камер и в связи с этим менее лопастной контур, сжатая субугловатая 
форма трех первых камер конечного оборота (лишь последняя камера 
становится овально-сферической). Интервалы стратиграфического рас
пространения этих двух видов перекрывают друг друга, но не совпада
ют — G. boweri часто встречаются уже в отложениях зоны Acarinina bull- 
brooki, G. frontosa получает развитие позднее, начиная с зоны Acarinina 
rotundimarginata. Необходимо отметить, что в своей недавней работе 
Г. Болли (Toumarkine, Bolli, 1970), ориентируясь на G. frontosa в пони
мании Н. Н. Субботиной, вводит в синонимику этого вида G. boweri.

В упомянутой выше статье М. Тумаркин и Г. Болли выделяют новый 
подвид Globorotalia cerroazulensis possagnoensis, близкий, по их мнению, 
к подвиду Globorotalia cerroazulensis frontosa (Subb.) и отличающийся 
от него менее сферическими камерами и устьем в виде низкой арки. Нам 
кажется, что эти различия могут быть связаны и с внутривидовой измен
чивостью Globorotalia frontosa.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Обычен в отложениях зон Aca
rinina rotundimarginata и Hantkenina alabamensis, средний эоцен южной 
Армении. Из осадков среднего эоцена G. frontosa установлена в Болга
рии, Польше, Сирии, Югославии, Италии, США (Калифорния), Атлан
тическом (скв. 20, 28), Тихом (скв. 44) и Индийском (скв. 214, 216, 219) 
океанах. Однако нельзя поручиться за единообразное понимание объема 
этого вида различными авторами.

Globorotalia centralis Cushman et Bermudez, 1937 
Табл. VIII, фиг. 5

Globorotalia centralis: Cushman, Bermudez, 1937, стр. 26, табл. 2, фиг. 62—65.
Globorotalia (Turborotalia) centralis: Cushman, Bermudez, 1949, стр. 44, табл. 8, 

фиг, 19—21; Blow, Banner, 11962, стр. 117, табл. XII, фиг. К—М, табл. XVII, фиг. В, G, 
текст, фиг. 12с, d.

Acarinina centralis: Субботина, 1953, стр. 237, табл. XXV, фиг. 7, 8, 9.

О р и г и н а л —ГИН АН СССР, № 4009/41; зона Hantkenina alabamen
sis, средний эоцен; южная Армения, р. Веди.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из двух с полови
ной— трех оборотов низкой трохоидной спирали. Со спиральной-стороны 
раковина щирокоовальная, почти округлая, с ровным, едва заметно 
волнистым контуром. Начальный завиток невысокий, пологий, но воз
вышается над последним оборотом. Сбоку раковина овальная. Спираль
ная сторона умеренно выпуклая, пупочная — вздутая. Периферический 
край округлый, но перегиб между спиральной и пупочной сторонами 
происходит быстро и намечается дорзо-вентральное плечо.

В последнем обороте содержится четыре камеры, тесно расположен
ных, равномерно увеличивающихся по мере нарастания, умеренно выпук
лых, отчетливо сжатых сбоку. На спиральной стороне камеры овальные, 
почти почковидные, длина их заметно превышает ширину. Септальные 
швы слабоуглубленные, почти прямые. На пупочной стороне камеры
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широкотреугольные, неправильноовальные; септальные швы здесь более 
углубленные, слабо изогнутые.

Пупок очень маленький. Устье крупное, в виде длинного и высокого 
аркообразного отверстия, протягивается от пупка до периферического 
края. Стенка тонкопористая, гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,51—0,62, толщина 0,34— 
0,42.

З а м е ч а н и я .  Описываемый вид относился к разным родам — Аса- 
rinina, Turborotalia, Globorotalia. К роду Acarinina он не может быть 
причислен по характеру стенки (гладкая, без всяких следов шиповато- 
сти). Самостоятельность рода Turborotalia подвергается сомнению. Од
нако не исключено, что он имеет право на существование в ранге подро
да обширного рода Globorotalia, отличаясь от прочих подродов (Globo
rotalia, Morozovella, Planorotalites, Testacarinata) отсутствием киля по 
периферическому краю (Blow, Banner in Eames et al., 1962; McGowran, 
1968; Jenkins, 1971; Blow, 1969). Турбороталии могут оказаться самой 
древней и самой устойчивой ветвью глобороталиид (от датского до на 
стоящего времени), от которой произошли все прочие ветви глоборота
лиид (на различных этапах палеогенового и неогенового времени). Но 
филогенетическое постоянство и непрерывность линии турбороталий тре
бует доказательств (например, неясно соотношение и преемственность 
палеоценовых «турбороталий» и среднеэоценовых турбороталий). Поэто
му описываемый вид относится нами к роду Globorotalia в широком 
понимании.

М. Тумаркин и Г. Болли (Toumarkine, Bolli, 1970) помещают Globo
rotalia centralis Cushm. et Berm, в синонимику G. cerroazulensis cerroazu- 
lensis (Cole), однако последняя отличается приплюснутыми сверху ка
мерами, сжато закругленным периферическим краем, крыловидными 
камерами и изогнутыми септальными швами на спиральной стороне 
раковины.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Часто встречается в отложе
ниях зоны Hantkenina alabamensis и заметно реже в зоне Globigerina 
turkmenica (средний эоцен) и зоне Globigerina corpulenta (верхний 
эоцен) южной Армении.

Наши наблюдения показали, что в Средиземноморье (Сирия, Юго
славия) и Тихом океане (поднятие Хорайзон, гайот Ита-Маитаи на 
Каролинской абиссальной равнине) в массовом количестве экземпляров 
С. centralis появляется с подошвы зоны Hantkenina alabamensis (т. е. зо
ны Orbulinoides beckmanni), постепенно сокращаясь в зоне Truncorota- 
loides rohri (средний эоцен) и занимая подчиненное положение в верх
нем эоцене. В отложениях этого возраста вид установлен в Польше, 
Чехословакии, ФРГ, Швейцарии, Иране, Италии, Испании, Марокко, 
Сенегале, о-вах Тринидад и Барбадос, Кубе, США (побережье Мекси
канского залива), Панаме, Танзании, Пакистане, Новой Зеландии, Япо
нии, Эквадоре и при бурении с корабля «Гломар Челленджер» в Атлан
тическом (скв. 98). Тихом (скв. 44, 202) и Индийском (скв. 216, 219) 
океанах. Однако не всегда можно быть уверенным в единообразном 
понимании объема вида.

Globorotalia cunialensis Toumarkine et Bolli, 1970 
Табл. IX, фиг. 1, 2

Globorotalia cerroazulensis pomeroli: Toumarkine, Bolli, 1970, стр. 140 табл. I 
фиг. 10—18.

О р и г и н а л ы  — ГИН АН СССР; № 4009/42, зона Hantkenina alaba- 
mensis; № 4009/43, зона Globigerina turkmenica; средний эоцен; южная 
Армения, р. Веди.
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Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из трех оборотов 
низкой трохоидной спирали. Со спиральной стороны раковина округлая. 
Навивание очень плотное, контур почти ровный, едва заметно волнистый. 
Спиральная сторона умеренно выпуклая, пупочная вздутая. Перифери
ческий край широкоокруглый. Последний оборот содержит четыре уме
ренно выпуклые камеры, слегка сжатые с боков, равномерно возрастаю
щие по величине. На спиральной стороне камеры узкоовальные, разде
лены слабоуглубленными прямыми септальными швами; на пупочной 
стороне они широкоовальные, швы несколько более углубленные, прямые, 
нередко расположены крестообразно (как бы являясь продолжением 
друг друга). Пупок очень маленький. Устье большое, полулунное, между 
пупком и периферическим краем. Стенка тонкопористая, гладкая, бле
стящая, стекловидная.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр 0,42—0,57, толщина 0,35—0,42.
З а м е ч а н и я .  М. Тумаркин и Г. Болли описывают G. pomeroli в ка

честве подвида G. cerroazulensis (Cole). По нашему мнению, описывае
мый вид столь сильно отличается от G. cerroazulensis (тесное навивание 
камер, их овальная форма, широкоокруглый периферический край), что 
должен рассматриваться в качестве самостоятельного. Вместе с тем, он, 
несомненно, чрезвычайно близок к G. centralis, отличаясь несколько 
меньшими размерами, компактным расположением камер и нередко 
крестообразными септальными швами на пупочной стороне раковины. 
Мы не исключаем, что тщательное изучение изменчивости G. centralis 
и G. pomeroli заставит считать последний подвидом G. centralis, а может 
быть и включить его в синонимику G. centralis.

Возможен и иной вариант. Согласно данным М. Тумаркин и Г. Болли, 
G. centralis Cushm. et Berm., 1937 является более поздним синонимом 
G. cerroazulensis cerroazulensis (Cole), 1928. В этом случае для планк
тонных фораминифер, описываемых в настоящей статье под названием 
G. centralis и G. pomeroli, вероятно, придется сохранить название — 
G. pomeroli. К сожалению, мы не располагаем топотипическими экземп
лярами G. centralis (эоцен Кубы) и не можем высказать своего мнения 
о соотношении G. centralis и G. cerroazulensis cerroazulensis с точки зре
ния формального приоритета.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Globorotalia pomeroli появля
ется в зоне Hantkenina alabamensis; типичные экземпляры (табл. IX, 
фиг. 1) часто встречаются в зоне Globigerina turkmenica (средний эоцен); 
в нижней части зоны Globigerina corpulenta (верхний эоцен) южной 
Армении вид занимает явно подчиненное положение.

М. Тумаркин и Г. Болли (Toumarkine, Bolli, 1970) описали G. pome
roli из верхней части среднего эоцена — низов верхнего эоцена Италии.

Globorotalia cerroazulensis cerroazulensis (Cole, 1928)
Табл. IX, фиг. 3, 4

Globigerina cerroazulensis: Cole, 1928, стр. 217, табл. I, фиг. 11—13.
Globorotalia cerroazulensis cerroazulensis: Toumarkine, Bolli, 1970, стр. 144, табл. I, 

фиг. 19—24.

О р и г и н а л  ы—ГИН АН СССР; № 4009/44, сел. Шагаплу; № 4009/45, 
сел. Биралу; южная Армения; зона Globigerina corpulenta, верхний эоцен.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит примерно из двух 
с половиной оборотов низкой трохоидной спирали, плоско-выпуклой 
формы. Со спиральной стороны раковина округленно субквадратная или 
округлоовальная, с ровным едва заметно лопастным контуром. Плоский 
завиток очень слабо возвышается над поверхностью последнего оборота. 
Сбоку раковина неправильноовальная — спиральная сторона уплощен
ная, слабовыпуклая, пупочная сторона конусовидно вздутая. Перифери
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ческий край в начальной части последнего оборота узкозакругленный, в 
последних двух камерах он становится менее узким, угловатым.

В последнем обороте содержится 4,5—5 камер. На спиральной сторо
не они плоские, крыловидной формы, длинные, равномерно увеличивают
ся в размерах в процессе нарастания. Они разделяются плоскими, изог
нутыми септальными швами. На пупочной стороне камеры сильно вы
пуклые, имеют вид широких треугольников, разделены углубленными, 
слабоизогнутыми септальными швами.

Пупок едва заметный. Крупное полулунное устье протягивается от 
пупка до периферического края. Стенка тонкопористая, гладкая, стекло
видная.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,50—0,60, толщина 0,32— 
0,39.

В о з р а с т .  Первые редкие экземпляры подвида G. cerroazulensis 
cerroazulensis появились в зоне Globigerina turkmenica (кровля среднего 
эоцена) южной Армении. Они многочисленны в зоне Globigerina corpu- 
lenta (верхний эоцен) Армении, причем от подошвы к кровле зоны коли
чество экземпляров подвида не остается неизменным: обильные экземп
ляры в низах зоны (подзона Globigerapsis semiinvohita), нередкие в 
средней ее части (подзона Globorotalia cocoaensis) и единичные в кровле 
зоны (подзона Globorotalia cunialensis).

Аналогичное распределение G. cerroazulensis cerroazulensis наблюда
лось М. Тумаркин и Г. Болли (Toumarkine, ВоШ, 1970) в отложениях 
среднего — верхнего эоцена Италии.

Globorotalia cerroazulensis cocoaensis Cushman, 1928 
Та'бл. IX, фиг. 5, 6; табл. X, фиг. 1

Globorotalia cocoaensis: Cushman, 1928, стр. 75, табл. 10, фиг. 3; ВоШ, 1957b, стр. 169, 
табл. 39, фиг. 5—7.

Globorotalia armenica: Саакян-Гезалян, 1957, стр. 89, табл. XVIII, фиг. 1.
Globorotalia cerroazulensis: Blow, 1969, стр. 347, табл. 36, фиг. 3—4.
Globorotalia cerroazulensis cocoaensis: Toumarkine, ВоШ, 1970, стр. 144, табл. I, 

фиг. 28—33.

О р и г и н а л ы  — ГИН АН СССР, № 4009/46, 47, 48; зона Globigerina 
corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Шагаплу.

С р а в н е н и е .  Следующие морфологические признаки позволяют от
личать типичные экземпляры G. cerroazulensis cocoaensis (табл. IX, 
фиг. 6; табл. X, фиг. 1) от типичных экземпляров G. cerroazulensis cer
roazulensis (табл. IX, фиг. 3): 1) у описываемого подвида раковина 
становится неправильно линзовидной за счет того, что спиральная сторо
на приобретает выпуклость, а пупочная сторона значительно менее взду
тая (у G. cerroazulensis cerroazulensis спиральная сторона уплощенная, 
пупочная — конусовидно вздутая); 2) завиток возвышается над поверх
ностью последнего оборота; 3) периферический край, особенно у началь
ных камер последнего оборота, приостренный или узкозакругленный 
(у G. cerroazulensis cerroazulensis перегиб между спиральной и пупочной 
сторонами менее резкий). Исследования Блоу (Blow, 1969) с помощью 
сканирующего микроскопа показали, что приостренный периферический 
край у G. cerroazulensis cocoaensis всегда остается пористым, хотя ко
личество пор на единицу площади (по сравнению с их количеством на 
стенках камер) уменьшается. Настоящего непористого стекловидного 
киля нет; 4) камеры на спиральной стороне более крыловидные, их зад
ний конец узкий и оттянутый в виде клюва; 5) септальные швы более 
сильно изогнутые, нередко подходят к спиральному шву под острым 
углом, как бы по касательной.

Однако наряду с так называемыми типичными экземплярами обычны 
экземпляры с морфологическими особенностями, переходными между
9 Вопросы микропалеонтологии, вып. 17 129



G. cerroazulensis cerroazulensis (табл. IX, фиг. 4) и G. cerroazulensis 
cocoaensis (табл. IX, фиг. 5). Трудно назвать какой-либо один признак 
морфологии (форма раковины, выпуклость сторон, характер камер, пери
ферического края, септальных швов), который бы позволял разграничи
вать эти подвиды. Приходится использовать сумму признаков, но труд
ности подчас заключаются в том, что экземпляр, например, с типичными 
признаками G. cerroazulensis cocoaensis (узкий заостренный перифери
ческий край, крыловидные камеры с оттянутыми задними концами, уме
ренно выпуклая пупочная сторона) может характеризоваться слабовы
пуклой, почти уплощенной спиральной стороной, более обычной для 
G. cerroazulensis cerroazulensis.

З а м е ч а н и я .  Судя по изображению голотипа, вид G. armenica 
Sahak.—Qes. является более поздним синонимом G. cerroazulensis cocoa
ensis Cushm. Однако интервал стратиграфического распространения 
G. armenica, по данным Н. А. Саакян-Гезалян (1957), очень широк — 
зона Globorotalia armenica (верхний эоцен), которой соответствует мощ
ная толщина глин, мергелей и известняков Вединского района, распола
гающаяся выше вулканогенно-осадочной толщи. По нашим наблюде
ниям, первая из названных толщ расчленяется на зоны Hantkenina ala- 
bamensis и Globigerina turkmenica (средний эоцен) и зону Globigerina 
corpulenta (верхний эоцен). Отсюда можно предположить, что под на
званием G. armenica фигурирует не только G. cerroazulensis cocoaensis, 
но и G. cerroazulensis cerroazulensis и экземпляры G. centralis с узкоза
кругленным и угловатым периферическим краем.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Редкие экземпляры описывае
мого подвида появляются в нижней части зоны Globigerina corpulenta 
(верхний эоцен) южной Армении. В средней части зоны (подзона Glo
borotalia cocoaensis) подвид широко распространен, а в кровле ее (под
зона Globorotalia cunialensis) становится снова редким.

Географическое распространение G. cerroazulensis (подвиды cerroa
zulensis и cocoaensis) весьма широко — вид установлен в верхнем эоцене 
Швейцарии, Сирии, АРЕ, Ирана, Югославии, Италии, Испании, Марокко, 
Туййса, Ливии, о-ва Тринидад, Кубы, Доминиканской Республики, США 
(побережье Мексиканского залива), Мексики, Панамы, Танзании, Соло
моновых о-вов, Филиппин и при бурении с корабля «Гломар Челленд- 
жер» в Атлантическом (скв. 14, 98), Тихом (скв. 44, 64) и Индийском 
(скв. 214, 216, 219, 223) океанах.

Globorotalia cunialensis Toumarkine et Boli, 1970 
Табл. X, фиг. 2, 3

Globorotalia cerroazulensis cunialensis: Toumarkine, Bolli, 1970, стр. 144, табл. L 
фиг. 37—39.

O p и г и и а л ы — ГИН АН СССР, № 4009/49, 50; верхняя часть зоны 
Globigerina corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, двояковыпуклая, линзо
видной формы, состоит из двух — двух с половиной оборотов трохоидной 
спирали. Со спиральной стороны раковина правильно овальная, несколь
ко вытянутая в направлении навивания, с ровным, слаболопастным кон
туром. При наблюдении сбоку раковина сжато линзовидная, пупочная 
и спиральная стороны равномерно выпуклые, либо первая из них не
сколько более выпуклая. Периферический край узкий, острый, увенчан
ный тонким стекловидным килем.

В пфеледнем обороте содержится четыре (редко четыре с половиной) 
камеры, узких и длинных, крыловидных, с оттянутым задним концом, 
почти с плоской поверхностью. Камеры разделены плоскими двухконтур
ными септальными швами, сильно изогнутыми, обычно образующими ссь
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спиральным швом острый угол. Спиральный шов также двухконтурный. 
Двухконтурность спирального и септальных швов свидетельствует о су
ществовании стекловидного киля и в ранних оборотах раковины. На 
пупочной стороне камеры выглядят широкими треугольниками с закруг
ленными основаниями и разделяются слабоуглубленными и слабоизог
нутыми септальными швами.

Пупок едва заметный. Устье арковидное, с тонкой губой, протягива
ется от пупка к периферическому краю. Стенка тонкопористая, гладкая, 
в пупочной части покрыта мелкими гранулами.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,45—0,60, толщина 0,22— 
0,28.

С р а в н е н и е .  От G. cerroazulensis cocoaensis Cushm. описываемый 
вид легко отличается линзовидной формой раковины и наличием стекло
видного киля вдоль периферического края.

З а м е ч а н и я .  Globorotalia cunialensis столь сильно отличается от 
остальных представителей группы G. cerroazulensis, что нам кажется 
более правильным считать его самостоятельным видом. М. Тумаркин и 
Г. Болли (Toumarkine et Bolli, 1970) рассматривают этот вид в качестве 
конечного члена эволюционно-морфологического ряда: Globorotalia cer
roazulensis frontosa Subb. (включая G. boweri Bolli) — G. cerroazulensis 
possagnoensis Toum. et Bolli — G. cerroazulensis pomeroliToum. et Bolli — 
G. cerroazulensis cerroazulensis Cole (включая G. centralis Cushm. et 
Berm.) — G. cerroazulensis cocoaensis Cushm.— G. cerroazulensis cunia
lensis Toum. et Bolli. Указанный ряд в общих чертах передает последо
вательность видов во времени и их предполагаемые филогенетические 
соотношения. Вопрос в данном случае кажется нам весьма сложным и 
мы акцентируем внимание на спорных моментах.

Объем вида Globorotalia cerroazulensis (Cole) в понимании М. Тумар
кин и Г. Болли излишне широк. В пределах его можно установить по 
крайней мере четыре таксономические единицы в ранге не ниже вида:
1) Globorotalia boweri и G. frontosa, которые являются либо самостоя
тельными видами, либо подвидами G. frontosa; таксономический ранг 
G. possagnoensis для нас остается неясным; 2) G. centralis и G. ротего- 
И — два близких вида или подвида; нельзя исключать возможность объ
единения их в одной систематической единице, объясняя изменение 
морфологических признаков внутривидовой изменчивостью; таксономи
ческая проблема осложняется номенклатурной проблемой — валидность 
видового названия G. centralis неясна; 3) G. cerroazulensis с двумя под
видами— cerroazulensis и cocoaensis; 4) G. cunialensis.

Рассматриваемый морфо-генетический ряд иллюстрирует переход от 
глобигериноподобных глобороталий с экстраумбиликальным устьем 
(boweri, frontosa) через типичные турбороталии (centralis, pomeroliy 
cerroazulensis) к «настоящим» глобороталиям (cunialensis) со стекло
видным неперфорированным килем. Этот ряд еще раз свидетельствует, 
что используемая ныне систематика планктонных фораминифер является 
более морфологической, чем генетической, в той или иной степени удоб
ной лишь для практических целей.

Действительно, все глобороталии со стекловидным и шиповатым ки
лем (так же как и акаринины, и трункороталоидесы), широко развитые 
в палеоцене, нижнем и среднем эоцене, не переходят нижнюю границу 
верхнего эоцена. В кровле верхнего эоцена появляется G. cunialensisy 
явно не связанная генетически с линзовидными глобороталиями среднего 
эоцена. В отложениях олигоцена и нижнего миоцена глобороталии по
добного типа полностью отсутствуют (здесь встречаются только турбо
роталии с округлым перфорированным периферическим краем). Первые 
редкие представители линзовидных килеватых глобороталий вновь появ
ляются лишь в кровле нижнего миоцена, становясь заметным элементом 
микрофауны только в нижней части (но не в подошве) среднего миоцена.
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Разумеется, они не связаны генетически с килеватыми глобороталиями 
палеогена.

В настоящее время уже невозможно ссылаться на неполноту геоло
гической летописи. Исследования на территории современных континен
тов и островов, глубоководное бурение в океанических бассейнах принес
ли колоссальный фактический материал и последовательность комплек
сов планктонных фораминифер изучена с большими подробностями. 
Очевидно, мы должны считаться с появлением конвергентно сходных 
таксономических единиц на различных стратиграфических уровнях. Учет 
генетических соотношений несомненно значительно изменит существую
щую систематику планктонных фораминифер.

В классификациях глобороталиид, предложенных Б. Мак-Гоуреном 
(McGowran, 1968) и Г. Дженкинсом (Jenkins, 1971), учитывается, в 
частности, генетическая независимость палеоцен-среднеэоценовых и 
неоген-четвертичных глобороталиид со стекловидным или шиповатым 
непористым килем. Первые из них фигурируют под названиями родов 
(подродов) Planorotalites и Morozovella, вторые — собственно Globoro- 
talia. С этих позиций вид Globorotalia cunialensis также заслуживает 
обособления в самостоятельную единицу более высокого ранга (подрод?). 
Однако многое в классификациях Б. Мак-Гоурена и Г. Дженкинса оста
ется спорным. Использование их в непосредственной практике еще за
труднительно, но будущее безусловно за классификациями подобного 
типа.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид обычен для отложений са
мой верхней части зоны Globigerina corpulenta (подзона Globorotalia 
cunialensis), верхний эоцен южной Армении. Подошву олигоцена не 
переходит.

Аналогичным стратиграфическим распространением характеризуется 
в разрезах палеогена Италии и о-ва Тринидад (Toumarkine, Bolli, 1970).

Globorotalia opima nano. Bolli, 1957 
Табл. X, фиг. 4

Globorotalia opima папа: Bolli, 1957c, стр. 118, табл. 28, фиг. 3.
Globorotalia (Turborotalia) opima папа: Blow, 1969, стр. 352, табл. 39, фиг. 1.
Globorotalia (Turborotalia) папа папа: Jenkins, 1971, стр. 123, табл. 11, фиг. 303—

308.

О р и г и н а л  — ГИН АН СССР, N 4009/51; зона Globigerina tapuri- 
ensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. 
Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, состоит из двух оборотов очень 
низкой трохоидной спирали. При наблюдении со спиральной стороны 
раковина субквадратная, со слаболопастным контуром, последняя каме
ра выдается за общий контур раковины; сбоку — овальная, с примерно 
одинаково выпуклыми спиральной и пупочной сторонами. Перифериче
ский край широкоокруглый.

В последнем обороте содержится четыре камеры, очень плотно сое
диненные, быстро возрастающие по размеру, умеренно выпуклые, не
сколько сжатые в дорзо-вентральном направлении. Форма их (овальная 
или неправильно овальная) почти одинакова на спиральной и пупочной 
сторонах. Септальные швы слабоуглубленные, прямые.

Пупочное углубление небольшое, мелкое. Устье имеет вид очень низ
кой щели, «снабжено губой и протягивается от пупка до периферического 
края. Над устьем находится своеобразный перегиб стенки камеры, о 
котором упоминает У. Блоу (Blow, 1969). Стенка с ясной пористостью, 
гладкая, с тонкой сетчатостью на поверхности.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,28—0,31, толщина 0,18 —
0,20.
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С р а в н е н и е .  От Globorotalia opima opima Bolli описываемый под
вид отличается в два раза меньшими размерами, меньшим числом камер 
(4 вместо 5), их плотным соединением и более слабой выпуклостью, низ
ким щелевидным устьем. Некоторые авторы рассматривают G. opima и 
G. папа как самостоятельные виды.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  G. opima папа появляется в 
низах зоны Globigerina corpulenta, верхний эоцен, но значительно чаще 
встречается в отложениях зоны Globigerina tapuriensis — Globigerina 
sellii, нижняя часть олигоцена южной Армении.

Полный стратиграфический интервал подвида значительно шире: 
верхний эоцен — олигоцен. В отложениях этого возраста G. opima папа 
найдена в Сирии, Италии, о-ве Тринидад, Танзании, Новой Зеландии, 
Филиппинах, США (Калифорния), Колумбии и при бурении с корабля 
«Гломар Челленджер» в Атлантическом (скв. 10, 14, 17, 18, 19, 20), Ти
хом (скв. 42, 44, 57, 70, 72, 74, 77, 78, 79, 159, 160, 172, 205, 206, 208, 209) 
и Индийском (скв. 214, 216) океанах.

Globorotalia permicra Blow et Banner, 1962 
Табл. X, фиг. 5

Globorotalia (Turborotalia) permicra: Blow, Banner, 1962, стр. 120, табл. XII, фиг. 
N—P.

О p и г и н а л—ГИН АН СССР, № 4009/52; зона Globigerina corpulen
ta (подзона Globorotalia cunialensis), верхний эоцен; южная Армения, 
сел. Шагаплу.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, состоит из двух — двух с полови
ной оборотов очень низкой трохоидной спирали. Со спиральной стороны 
раковина овальная с отчетливо лопастным контуром или субквадратная 
с последней камерой, резко выдающейся за общий контур раковины; 
сбоку — овальная, с уплощенной спиральной стороной и выпуклой пупоч
ной стороной. Периферический край округлый.

В последнем обороте содержится четыре-пять камер, быстро увеличи
вающихся по мере нарастания, довольно свободно соединенных, выпук
лых (выпуклость значительно большая на пупочной стороне). Послед
няя камера обычно крупная, вздутая. На обеих сторонах раковины на
чальные камеры последнего оборота неправильно сферические, послед
ние— неправильно овальные. Первая камера конечного оборота малень
кая, на пупочной стороне она почти не видна, в связи с чем число камер 
здесь несколько меньшее. Септальные швы углубленные, прямые, ра
диальные. Пупок небольшой, открытый, глубокий (поскольку размеры 
самой раковины невелики, он кажется весьма заметным). Устье имеет 
вид высокой арки, снабжено губой и протягивается от пупка до перифе
рического края. Стенка с ясной пористостью, поверхность ее сетчатая.

Р а з м е р ы ,  мм: диаметр (наибольший) 0,25—0,30, толщина (послед
няя камера) 0,16—0,20.

Ср а в н е н и е .  Близким видом является G. munda Jenk. из олигоцено- 
вых отложений Новой Зеландии, отличающаяся тесным навиванием ка
мер (в последнем обороте 4 камеры), слабым возрастанием размеров 
камер (в связи с чем контур раковины правильно субквадратный), низ
ким щелевидным устьем и маленьким пупком.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид появляется в самой верх
ней части зоны Globigerina corpulenta (подзона Globorotalia cunialensis), 
верхний эоцен, будучи наиболее характерным для отложений зоны Globi
gerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена южной 
Армении.

По данным У. Блоу и Ф. Беннера (in Eames et al., 1962), аналогич
ный стратиграфический диапазон G. permicra имеет в разрезах палеоге
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на Танзании. Вид установлен также в олигоцене ФРГ, о-ва Тринидад, 
Сирии, США (Калифорния), Колумбии и при бурении с корабля «Гло- 
мар Челленджер» — в олигоцене Атлантического (скв. 14, 17, 18, 19, 20, 
22) и Тихого (скв. 44) океанов.
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Some Species of Planktonic Foraminifera from the Eocene 
and Oligocene Deposits of South Armenia

V. A. Krasheninnikov

35 species of planktonic Foraminifera from the Middle — Upper Eocene 
and Oligocene deposits of South Armenia are described. The most of them 
have not been mentioned in the Soviet literature. However, all these spe
cies are widely developed in Eocene and Oligocene deposits of the tropical 
and subtropical areas of oceanic basins and the Mediterranean. Their pre
sence in synchronous sediments of South Armenia testifies that in the Pa
leogene time this territory was a part of the southern paleobiogeographi- 
cal unit. The given species of genera Hantkenina, Cribrohantkenina, Pseu- 
dohastigerina, Globigerapsis, Globigerinatheca, Orbulinoides, Globigerini- 
ta, Globigerina and Globorotalia enable us to carry out a more exact cor
relation of the Paleogene of the Crimean — Caucasian area to more sou
thern regions, and to approach the problem of paleobiogeographical zona- 
tion with the help of planktonic Foraminifera.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ 

ФОРАМИНИФЕР СЕМЕЙСТВА ANOMALINIDAE

Зональная биостратиграфия палеогеновых отложений южных райо
нов СССР базируется на изучении планктонных фораминифер, но есть 
большое число разрезов в платформенных областях, где комплекс фора
минифер составляют почти целиком бентосные формы, среди которых 
представители семейства Anomalinidae играют первостепенную роль. 
В то же время аномалиниды — это связующее звено при корреляции сло
ев, содержащих планктонных фораминифер, со слоями, в которых преоб
ладают бентосные, так как раковины аномалинид часто присутствуют 
в комплексе вместе с зональными планктонными формами. Однако па
леогеновые аномалиниды, как и некоторые другие семейства форамини
фер, обладают чрезвычайно высокой степенью изменчивости, что очень 
затрудняет оценку значимости морфологических особенностей раковин 
и сказывается при определении границ таксономических группировок. 
Поэтому некоторые дискуссионные вопросы в классификации аномали
нид и, особенно, в понимании объема родов, относящихся к этому семей
ству, можно решить лишь путем применения различных методов при изу
чении этой группы фораминифер.

Для ревизии имеющегося в настоящее время обширного материала 
по палеогеновым аномалинидам и объективной оценки значения совокуп
ности всех признаков строения их раковины автором статьи был приме
нен один из математических методов — так называемый логический ана
лиз. Описание этого анализа, возможности его применения в микропа- 
леонтологических исследованиях приведены А. Н. Олейниковым (1971). 
Им же был предложен логический алгоритм «Таксон — 2», об использо
вании которого при ревизии аномалинид будет сказано ниже. Основой 
применяемого логического анализа послужил определитель, построенный 
па политомическом принципе. Определитель состоит из описания кода, 
политомических таблиц и кратких пояснений к ним.

Автором статьи для аномалинид был разработан код № 1 (для руч
ной обработки), состоящий из 20 признаков и 26 позиций (Саперсон, 
1972). Все признаки, приведенные в коде № 1, были выбраны с таким 
расчетом, чтобы отразить максимальные различия в строении морфо
логических элементов раковины и проводить диагностику по полной со
1 3 6



вокупности комбинации признаков (приложение 1). На этот кодовый 
язык переведены видовые описания аномалинид, имеющиеся в отечест
венной литературе. В результате была составлена политомическая таб
лица, содержащая описания 79 видов аномалинид, отнесенных их авто
рами к родам Anomalina и Cibicides (см. приложение 1). Политомиче
ская таблица наглядно показывает, что детали строения раковины ано
малинид крайне изменчивы — из 26 признаков только четыре являются 
общими для большинства видов. Тем не менее, наличие этих общих при
знаков позволяет объединить рассмотренные виды в определенные груп
пы. Эти четыре признака, а именно: форма раковины, форма перифери
ческого края, положение устья и форма септальной поверхности послед
ней камеры, послужили основой кодов № 2 и 3, разработанных соответ
ственно для ручной и машинной обработки материала (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Коды № 2 (для ручного анализа) и № 3 (для машинной обработки)

Номер
Значение признака

Коды

признаков позиций № 2 № 3

1 1 Форма раковины 1 100
плоско-выпуклая с брюшной стороны
двояковыпуклая 2 010
плоско-выпуклая со спинной стороны 3 001

2 2 Форма периферического края
округлая 1 10
приостренная 2 01

3 не килеватая 0 10
килеватая 1 01

3 4 Положение устья
только на периферическом крае 1 100
заходит на брюшную сторону 2 110
заходит на спинную сторону 3 101
заходит на брюшную и спинную стороны 4 111

4 5 Форма септальной поверхности последней камеры
треугольная 1 01
округлая 2 10

После переописания взятых для анализа видов, включенных в коды 
№ 2 и 3, представилось возможным проанализировать связи между мор
фологическими признаками представителей семейства (приложение 2). 
При этом был использован логический алгоритм «Таксон — 2», предло
женный А. Н. Олейниковым (1971). Сходство вычислялось по критерию 
Та ни мото:

R Sij
Sij 4- Sjj — Sii

где S ij— количество совпадающих единиц в описаниях двух сравнивае
мых таксонов; Siiy Sjj — количество единиц в кодовых описаниях таксо
нов i, /.

При классификации был введен порог подобия
I 1; при R > 0 ,5  

^  ~ ( 0; при R<10,5.
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Если значение меры сходства превышало или было равно 0,5, оно 
принималось равным 1, если меньше 0,5 — нулю.

Сущность алгоритма «Таксон — 2» заключается в следующем: по 
предложенному критерию определяется степень сходства таксонов в по- 
литомической таблице (см. приложение 2), которая затем преобразуется 
в матрицу смежности, отражающую степень сходства каждого таксона 
со всеми остальными с учетом порога подобия. На материале матрицы 
-смежности определяется степень сходства таксонов анализируемой груп
пы между собой и последовательно устраняются «синонимы» (идентич
ные строки) вплоть до полного вырождения матрицы, которое наступает, 
когда при последующем пересчете все совокупности сходств остаются 
неизменными.

Результат этого процесса для рассматриваемой группы палеогеновых 
аномалинид показан на табл. 2. При этом отчетливо выявляется степень 
сходства между отдельными видами и между группами видов. Наиболее 
близкие виды объединяются в группы уже на первом шаге. Выделяется
13 таких групп, причем родовая принадлежность видов в группах приво
дится в соответствии с описанием авторов, по которым дано кодирование 
вида в политомических таблицах. Родовая принадлежность уточняется 
ниже, как итог логического анализа. Видовой состав этих групп сле
дующий:

Группа 1
1 — Cibicides orcinus Vassilenko
4 — Heterolepa torquis Saperson
5 — Cibicides pseudo per lucidus N. Bykova
6 — Heterolepa libycus (Le Roy)

14 — Heterolepa plana Saperson ;
41 — Heterolepa tuskyrensis Saperson ,

Группа 1 объединяет виды, относящиеся к роду Heterolepa Franze- 
nau, 1884, имея следующие признаки: двояковыпуклую или плоско-вы
пуклую раковину с притупленным, иногда килеватым периферическим 
краем: устьем, которое протягивается с периферического края на спин
ную и брюшную стороны и др. (Саперсон, 1972). Помимо родовых приз
наков, для этих видов характерна двояковыпуклая раковина, чаще с 
уплощенной шишкой на спинной стороне и высокая, приостренная 
устьевая поверхность последней камеры.

Группа 2
12 — Cibicides expertus Schutzkaja et Ter-Grigorjanc 
25 — Cibicides clipeatus Vassilenko 
26— Cibicides invisus Vassilenko 
28 — Cibicides praecursorius Schwager
37 — Cibicides hadjibulakensis N. Bykova
42 — Cibicidoides graneus Saperson
43 — Cibicides jankulaensis Schutzkaja
49 — Cibicides proprius Brotzen (описание В. П. Василенко)
50 — Cibicides proprius Brotzen

В группу 2 входят виды, имеющие признаки рода Cibicidoides Thal- 
mann, 1939: двояковыпуклую раковину с заостренным, иногда килева
тым периферическим краем; устьем, которое протягивается с перифери
ческого края на спинную сторону, и т. д. (Саперсон, 1972). Помимо родо
вых признаков для большинства видов этой группы характерна более 
уплощенная спинная сторона с утолщенными, двойными септальными 
и спиральным швами.

Группа 3
24 — Cibicides commatus Morozova 
32 — Cibicides scrobilatus Saperson
38 — Cibicides ungerianus (d’Orbigny)
39 — Cibicides pseudoungerianus Cushman
44 — Cibicides kugultaensis Schutzkaja
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Политомическая таблица описаний аномалинид, закодированных по коду № 1 для ручной обработки
(составлена по данным работ советских палеонтологов)
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1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 118* 19* i20* 21* J22* :23* 24* 25* :26* dt dt h djh

1 CibicU.es orcinus Vassil. 1 3 2 3 1 1 0 0 2 3 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 4 1 1 1 1 2 0,46 0,27 0,7
2 С. hemicompressa Moroz. 1 3 2 3 1 1 0 0 1 2 1 1 3 1 2 2 0 0 2 0 3 1 1 3 1 1 0,65 0,35 1,8
3 С. lunatus Brotz. 1 3 1 2 1 1 1 2 0 2 2 2 3 2 0 2 1 0 1 0 4 1 1 3 1 2 0,19 0,09 2,1
4 C. torquis Sapers. 1 3 2 3 2 1 0 0 2 1 1 1 3 2 0 2 0 1 2 1 4 1 1 3 2 1 0,62 0,40 1,5
5 C. pseudoperlucidus N. Bykova 1 3 2 2 1 1 0 0 2 1 1 1 — 1 0 2 1 1 2 4 1 1 3 1 1 2 0,37 0,17 2,1
6 C. libycus Le Roy 1 3 2 3 2 1 0 0 2 1 1 1 3 2 4 2 0 1 2 4 1 1 1 2 1 1 0,80 0,35 2,3
7 C. biumbonatus A. Furs, et K. Furs. 1 3 1 2 2 2 1 2 4 2 1 1 3 2 2 2 1 0 1 1 4 1 1 2 1 2 0,47 0,43 0,25 1,9
8 C. bionus Schutz. 1 4 1 2 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0,57 0,26 2,1
9 C. crimaensis Schutz. 1 2 1 3 2 1 1 2 0 1 1 1 2 2 0 2 1 1 2 0 4 1 1 3 2 2 0,62 0,26 2,4

10 C. almaensis Samoil. 1 3 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 — 0 2 - 0 1 0 4 1 2 3 — 2 0,31 0,17 1,8
11 C. oligocenicus Samoil. 1 1 1 3 1 1 0 0 0 3 0 1 2 1 2 2 1 0 2 4 2 1 3 1 1 1 0,34 0,17 2,0
12 C. expertus Schutz. et Ter.-Grig. 1 2 1 2 2 2 0 0 0 2 1 1 3 2 2 2 0 1 2 0 3 1 1 3 1 2 0,50 0,28 1,6
13 C. dutemplei d'Orb. 1 2 1 3 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 — 2 1 0 1 0 4 1 2 3 0 1 0,70 0,30 2,3
14 Heterolepa plana Sapers. 1 3 2 3 2 2 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 0 1 2 1 4 1 1 3 1 1 0,47 0,20 2,3
15 Cibicides pygmeus Hantk. (по H. H. 1- * 4 1 3 1 1 1 2 0 1 2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 4 1 2 3 1 2 0,21 0,11 2,0Субботиной)
16 C. sulzensis (Herrman) (по E. K. 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 4 1 1 3 1 2 0,50 0,24 2,0Шуцкой)
17 C. extremas Schutz. 1 ^3 2 3 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 3 2 2 3 1 1 0,55 0,25 2,2
18 C. tchagalaensis Korov. 1 2 1 3 2 1 1 2 0 1 0 1 3 2 2 2 1 0 1 1 4 1 2 3 1 1 0,40 0,17 2,2
19 C. karabogasicus Korov. 1 3 1 3 2 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 2 0 0 1 1 4 1 1 3 1 2 0,25 0,10 2,5
20 C. vassilenko Li pm. 1 4 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 3 2 0 2 1 0 1 0 4 1 1 3 1 2 0,27 ■0,13 2,0
21 C. praeeriksdalensis Vassil. 2 3 2 3 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 2 2 0 0 2 0 3 1 1 1 1 2 0,26 0,22 0,10 2,6
22 C. kerisensis Vassil. 2 2 2 2 1 1 0 0 1 2 1 1 2 2 0 2 0 0 2 1 3 1 1 1 1 2 0,46 0,35 0,17 2,7
23 C. spiropunctatus Call, et Morr. 1 3 2 3 1 0 0 1 2 1 — — — 2 2 0 0 2 1 3 1 1 ■ — — 0,67 0,33 2,0(по В. П. Василенко)
24 C.commatus Moroz. 1 3 2 3 1 1 0 0 2 3 0 1 3 2 2 2 0 1 2 — 3 1 1 1 1 — 0,41 0,22 1,9
25 C. clipeatus Vassil. 1 2 3 3 1 1 0 о 1 3 0 1 2 2 2 2 0 1 2 0 3 1 1 3 1 2 0,57 0,50 0,45 1,2
26 C. invisus Vassil. 1 2 2 3 1 1 0 0 1 2 1 1 — 3 0 2 01 1 2 1 3 1 1 3 0 0 0,62 0,55 0,28 2,2
27 C. favorabilis Vassil. 2 2 2 2 1 1 1 2 0 3 0 1 3 2 2 1 1 0 2 0 3 2 1 1 1 2 0,36 0,14 2,5
28 C. praecursorius Schwag. (по В. П. 2 1 2 2 1 1 1 2 0 3 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 3 1 1 1 1 — 0,42 0,16 2,6Василенко)
29 C. succedens Brotz. (по В. П. Васи- 1 2 2 2 2 2 о 0 2 3 0 1 1 1 2 2 1 0 2 1 3 2 1 3 2 — 0,40 0,15 2,6ленко)
30 C. howelli Toulm. (по В. П. Васи- 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 3 2 2 2 1 — 2 1 3 1 1 — 1 1 0,45 0,15 3,0

ленко)
31 C. rigidus N. Bykova 2 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 3 1 2 0,32 0,09 3,4
32 C. scrobilatus Sapers. 1 3 2 3 2 2 0 0 2 1 1 1 3 2 4 2 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 0,41 0,20 2,0
33 C. artemi N. Bykova 1 2 2 2 2 2 0 0 1 2 1 1 3 2 0 2 0 0 2 1 3 1 1 3 1 1 0,37 0,12 3,0
34 C. westi westi Howe 2 2 1 3 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 0 1 0 3 _ _ 3 1 2 0,31 0,21 1,4
35 C. westi arguta N. Bykova 1 2 1 3 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 0 1 0 3 _ _. 3 1 2 0,38 0,22 1,7
36 C. karpaticus Mjatl. 2 2 2 2 2 2 0 0 2 3 0 1 3 2 0 2 0 0 1 1 3 _1 1 3 1 2 0,16 0,08 2,0
37 C. hadjibulakensis N. Bykova 1 2 1 3 2 2 0 0 2 1 1 2 3 2 0 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 0,48 0,22 2,1
38 C. ungerianus d'Orb. (no В. П. Ва 1 3 2 4 1 1 0 0 2 1 1 1 _ 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 0,46 0,20 2,3силенко)
39 C. pseudoungerianus Cushm. (no 1 3 2 3 2 2 0 0 2 1 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 0,47 0,16 2,9В. П. Василенко)
40 C. subungerianus A. Furs, et K. Furs. 1 3 1 3 2 1 0 0 2 3 0 1 2 2 2 2 1 0 2 1 3 2 1 1 1 2 0,37 0,32 0,17 2,1
41 C. tuskyrensis Sapers. 1 3 2 4 1 1 0 0 2 3 1 1 2 2 4 2 0 1 2 1 4 1 2 3 1 2 0,47 0,22 2,1
42 C. graneus Sapers. 1 2 2 3 2 2 0 0 2 1 1 1 3 2 3 2 0 1 2 1 1 1 1 3 1 1 0,70 0,25 2,8
43 C. yankulaensls Schutz. 2 2 1 2 1 1 0 0 _ 1 1 2 3 2 0 ' 2 0 1 2 0 3 1 1 3 1 2 0,63 0,22 2,1
44 C. kuguttaensis Schutz. 1 3 1 3 1 1 1 2 0 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 0,48 0,27 2,8
45 C. tahtaensis Schutz. 1 3 1 3 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 0 0 1 1 — 2 1 3 2 2 0,35 0,15 2,3
46 C. sumsarensis N. Bykova 1 2 1 2 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 2 2 0 0 2 1 3 2 _ ___ 1 2 0,28 0,11 2,5
47 C. lectus Vassil. 1 2 1 3 1 2 0 0 2 3 0 1 3 2 4 2 0 — 2 0 3 1 1 _ 2 2 0,40 0,19 2,1
48 C. suzakensis N. Bykova 1 2 1 3 1 1 0 0 0 3 0 1 3 2 2 о 0 0 2 1 3 1 1 1 2 2 0,53 0,30 1,7
49 C. proprius Brotz. (по В. П. Васи 1 2 2 3 2 1 0 0 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 0,41 0,19 2,1ленко)
50 C. proprius Brotz. 1 2 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 — —
51 C. incognitus Vassil. 1 3 2 2 1 1 0 0 0 3 0 1 — 1 0 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 0,43 0,16 2,6
52 C. gissarensis N. Bykova 1 2 2 2 1 1 1 1 _ 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 3 1 1 2 1 2 0,48 0,20 2,4
53 C. khanabadensis Mjassn. 1 3 1 2 1 1 _ _ _ 1 1 2 3 2 0 2 1 0 2 0 3 1 1 1 — 2 0,50 0,17 2,9
54 C. sahlstromi Brotz. (по В. П. Ва 2 5 2 3 2 2 0 0 0 2 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1 \ _ — 0,23 0,19 0,07 3,2

силенко)
55 C. dampelae N. Bykova et Chram. 1 1 1 2 1 1 1 1 0 3 0 1 1 2 0 2 1 0 1 1 3 1 1 з 1 2 0,37 0,15 2,4
56 C. refulgens Montf. (по H. A. Bo- 2 1 2 4 1 1 0 0 2 1 1 1 2 2 0 2 0 0 1 0 3 1 1 2 2 0,48 1,03 0,30

ЛОШИНОВОЙ) Ц о
57 C. reinholdi ten Dam (по H. К. Бы 2 1 3 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 1 0 2 1 _ 1 1 3 _ 1 2 0,62 0,22 2,8ковой)
58 C. rzehaki (Grzyb.) (по H. И. Мас 2 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 2 2 1 0 2 0 3 1 1 3 1 2 0,27 0,13 2,1лаковой)
59 C. bratus Schutz. 1 3 2 3 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0 3 1 2 3 1 2 0,35 0,20 1,7
60 C. nikitinae Voloshina 2 2 2 3 2 1 0 0 2 3 0 1 2 2 2 2 0 0 1 1 3 1 1 1 2 2 0,18 0,15 0,08 2,2
61 C. nikolaevi Lipm. 1 3 1 3 2 1 1 2 0 2 1 1 — 2 0 2 0 0 2 0 3 1 2 1 1 2 0,43 0,13 3,3
62 Anomalina suturalis Mjatl. 2 2 2 3 _ 1 1 2 0 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 2 0,36 0,15 2,4
63 A. hostaensis Moroz. 2 1 3 2 1 1 _ _ _ 2 1 — 2 2 0 2 1 0 — 2 1 1 1 1 2 0,43 0,10 4,3
64 A. ekblomi Brotz. (по В. П. Васи 2 4 3 3 2 2 1 1 0 2 1 1 _ 2 0 2 0 0 1 1 2 1 1 3 1 2 0,26 0,12 3,0

ленко)
65 A. mantaensis Gall, et Morr. (no 2 3 2 3 2 2 1 2 0 3 0 1 _ 2 0 2 0 1 2 1 2 2 1 1 2 2 0,42 0,14 3,0

H. К. Быковой)
66 A. umbilicata Brotz. (по H. К. Бы 1 3 2 3 2 1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 2 0,41 0,11 3,7

ковой)
67 A. scrobiculata Schwag. (по H. K. 1 3 1 3 2 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0,35 0,25 1,4

Быковой) -
68 A. welleri welleri Plumm. 2 3 1 3 2 1 1 2 _ 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 2 2 1 3 1 2 0,35 0,13 2,6
69 A. weltert laevis Vassil. 2 3 1 3 1 1 1 2 — 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 2 1 3 1 о 0,44 0,17 2,5
70 A. affinis Hantk. (no l l . H. Суббо 1 оО 1 3 1 1 2 ___ 1 1 1 1 2 0 1 0

1
0 1 0 2 2 1 1 _ — 0,35 0,13 2,6

тиной) *
71 A. hantkeni Rzehak (по H. И. Мас 1 2 2 2 1 1 _ ___ — 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 2 1 3 _ — 0,42 0,18 2,3

лаковой)
72 A. danica Brotz. (по H. H. Суббо 2 3 3 2 1 1 1 2 — 3 0 1 — 1 3 1 1 0 1 0 2 2 1 1 2 1 0,62 0,31 2,0

тиной)
73 A. grandis Vassisl. 1 3 3 2 1 1 1 2 4 3 0 1 — 1 2 1 0 0 1 0 2 2 2 1 1 1 0,91 0,43 2,1
74 A. granosa (Hantk.) (по В. П. Ва 2 3 2 2 1 1 _ 2 0 3 0 1 1 1 2 1 1 0 1q 0 2 2 1 1 1 1 0,69 0,40 1,7

силенко)
75 A. kasinaensis Schutzk. 1 3 2 3 • 2 2 0 0 1 3 0 1 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 1 3 1 1 0,53 0,25 2,1
76 A. alazanensis Nutt. 1 2 2 3 2 2 0 0 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 2 __ 4 1 1 1 ____ 1 0,70 0,15 4,6
77 A. alazanensis Nutt, (по E. К. Шуц 1 3 2 3 2 1 0 0 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 2 1 4 1 1 1 1 2 0,66 0,23 2,8

кой)
78 A. nonioninoides A. Furs, et K. Furs. 1 3 1 3 1 1 2 0 3 0 1 1 — — 0 1 0 0 1 1 4 2 2 1 1 2 0,35 0,31 О»16 2,1
79 A. praeacuta Vassil. 1 3 2 4 2 2 0 0 3 2 1 1 1 3 2 2 1 0 0 2 — 2 1 1 1 1 0,47 0,14 3,3

Номера 1—26 со звездочкой в горизонтальном ряду обозначают номера признаков



П р и л о ж е н и е  2 (окончание)
Политомическая таблица описаний аномалинид, закодированных по коду № 3

для машинной обработки

—  п р и л о ж е н и е  z

(составлена по данным работ советских микропалеонтологов)
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* Номер позиции 1* 2* з* 4* 5*

1 Cibicides orcinus Vassil. 010 01 01 111 012 С. hemicompressa Moroz. 010 01 10 101 013 C. lunatus Brotz. (по В. П. Ва
силенко)

010 01 10 111 01

4 Heterolepa torguis Sapers. 010 01 01 111 01
5 Cibicides pseudoperlucidus (N. 

Bykova)
010 01 01 111 01

6 C. libycus Le Roy (по Э. И. Ca- 
персон)

010 01 01 111 01

7 C. biumbonatus A.Furs. et K.Furs. 010 01 10 111 01
8 C. bionus Schutz. 001 01 01 101 019 C. crimaensis Schulz. 100 01 01 111 01

10 C. almaensis Samoil. 010 01 10 111 01И C. oligocenicus Samoil. 100 01 10 111 10
12 C. expertus Schulz, et Ter.*—Grig. 100 01 01 101 0113 C. dutemplei d'Orb. (по Л. C. 

Пишвановой)
100 01 10 111 01

14 Heterolepa plana Sapers. 010 01 01 111 01
15 Cibicides pygmeus Hantk. (no 

H. H. Субботиной)
001 01 10 111 01

16 C. sulzensis (Неггш.) (по E. K. 
Шуцкой)

C. extremus Schutz.

010 01 10 111 01

17 010 01 10 101 1018 C. tchagalaensis Korov. 100 01 10 111 0119 C. karabogasicus Korov. 010 * 01 10 111 0120 C. vassilenko Lipm. . 001 01 10 111 01
21 C. praeericsdalensis Vassil. 010 01 10 101 01
22 C. kerisensis Vassil. 100 01 10 101 0123 C. spiropunctatus Gall, et Мог. 

(по В. П. Василенко)
010 01 10 101 01

24 C. commatus Moroz. 010 01 01 101 0125 C. clipeatus Vassil. 100 01 01 101 0126 C. invisus Vassil. 100 01 01 101 0127 C. favorabilis Vassil. 100 10 10 101 1028 C. praecursorius Schwag. (no 
В. П. Василенко)

100 01 01 101 01

29 C. succedens Brotz. (по В. П. 
Василенко)

100 01 10 101 01

30 C. howelli Toulm. (по В. П. 
Василенко)

100 01 10 101 01

31 C. rigidus N. Bykova 100 01 10 100 01
32 C. scrobilatus Sapers. 010 01 01 101 01
33 C. artemi N. Bykova 100 01 10 101 01
34 C. westi westi Howe (по E. B. 

Мятлюк)
100 01 10 101 01

35 C. westi arguta N. Bykova 100 01 10 101 01
36 C. karpaticus Mjatl. 100 01 10 101 01

1 Номера 1—5 со звездочкой обозначают номера позиций

Номер позиции l* 2* 3* 4* 5*

37 С. hadjibulakensis N. Bykova 100 01 01 101 0138 С. ungerianus d'Orb. (по 
В. П. Василенко)

010 01 01 101 01

39 С. pseudoungerianus Cushm. (по 
В. П. Василенко)

010 01 01 101 01

40 С. subungerianus A. Furs, e t' 
К. Furs.

010 01 10 101 10

41 С. tuskyrensis Sapers. 100 01 01 111 0142 С. graneus Sapers. 100 01 01 001 0143 C. yankulaensis Schutz. 010 01 01 101 0144 C. kugultaensis Schutz. 010 01 01 101 0145 C. tahtaensis Schutz. 100 01 10 101 1046 C. sumsarensis N. Bykova 100 01 10 101 1047 C. lectus Vassil. 100 01 10 101 0148 C. suzakensis N. Bykova 100 01 10 101 0149 C. proprius Brotz. (по В. П. 
Василенко)

100 01 01 101 01

50 C. proprius Brotz. 010 01 01 101 01
51 C. incognitus Vassil. 100 01 01 101 10
52 C. gissarensis N. Bykova 010 01 10 101 01
53 C. khanabadensis Mjassn. 010 01 10 101 01
54 C. sahlstromi Brotz. (по В. П. 

Василенко)
001 10 10 110 01

55 C. dampelae N. Bykova et Chram. 100 01 10 101 01
56 C. refulgens Montf. (по H. A. 

Волошиновой)
100 01 10 101 01

57 C. reinholdi ten Dam (по H. K. 
Быковой)

100 01 10 101 01

58 C. rzehaki (Grzyb.) (по H. И. 
Маслаковой)

100 01 10 101 01

59 C. bratus Schutz. 010 01 10 101 01
60 C. nikitinae Voloshina 100 01 10 101 01
61 C. nikolaevi Lipm. 010 01 10 101 01
62 Anomalina suturatis Mjatl. 100 10 10 110 10
63 A. hostaensis Moroz. 100 01 10 110 01
64 A. ekblomi Brotz. (по В. П. 

Василенко)
001 01 10 110 01

65 A. mantaensis Gall. et Morr. (no 
H. К. Быковой)

010 01 01 110 10

66 A. umbilicata Brotz. (по H. K. 
Быковой)

010 10 10 110 10

67 A. scrobiculata Schwag. (no 
H. К. Быковой)

010 10 10 110 01

68 A. welleri welleri Plumm. 010 10 10 110 10
69 A. welleri laevis Vassil. 010 10 10 110 10
70 A. affinis Hantk. (по H. H. 

Субботиной)
010 10 10 110 10

71 A. hantkeni Rzehak (no H. И. 
Маслаковой)

100 10 10 110 10

72 A. danica Brotz. (по H. H. 
Субботиной)

010 10 10 110 10

73 A. grandis Vassil. 010 10 10 110 10
74 A.granosa (Hantk.) (по В. П. 

Василенко)
010 10 10 110 10

75 A. alazanensis Nutt. 100 10 10 110 01
76 A. alazanensis Nutt, (по E. K. 

Шуцкой)
010 01 10 111 01

77 A. nonioninoides A. Furs, et 
K. Furs.

010 10 10 111 10

78 A. pilleus Vassil. 001 10 10 110 10
79 A. preacuta Vassil. 010 10 10 110 01

П р и л о ж е н и е  3
Политомическая таблица описаний аномалинид, характерных для верхнепалеоценовых и нижнеэоценовых отложений Крыма и Туркмении, 

закодированных по коду № 2 для ручной обработки и коду № 3 для машинной обработки1
(составлена по данным работ советских микропалеонтологов)

E
7:

Вид

№ 2 I № 3 № 2 | № 3 I № 2 № 3 № 2 | №3 № 2 № 3

Форма раковины Форма периферического края Положение устья Форма септаль
ной поверхности

Плоско-выпуклая 
с брюшной стороны Округлая Не килеватая Только ва перифе

рическом крае Треугольная

1 | 100 1 10 0 10 1 100 I 01

Д вояковы пухлая Приостренная Килеватая Заходит на 
брюшную сторону Округлая

2 I 010 2 01 1 01 2 I 110 2 10 ,
Плоско-выпуклая 

со спинной стороны
Заходит на 

спинную сторону

3 001 3

Заходит н 
и спияну

4

I 101

а брюшную 
ю стороны

111
t Номер позиции 1* 1* 2м 2* 3* з* ' 4* 4* 5* б*

1 Cibicidoides succedens Brotz. 1 100 2 01 0 10 3 101 2 10
2 C. howelli Toulm. 1 100 2 01 0 10 3 101 1 01
3 C. rigidus N. Bykova 1 100 2 01 0 10 1 100 1 01
4 C. suzakensis N. Bykova 1 100 2 01 0 10 3 101 1 01
5 C. gissarensis N. Bykova 1 100 ,2 01 0 10 3 101 1 01
6 Anomalinoides sahlstromi Brotz. 3 001 1 10 0 10 2 110 1 01
7 Cibicidoides reinholdi ten Dam 1 100 2 01 0 10 3 101 1 01
8 C. bratus Schutz. 1 100 2 01 0 10 3 101 1 01
9 Heterolepa torquis Sapers. . 2 010 2 01 1 01 4 111 1 01

10 H. pseudoperlucida N. Bykova 2 010 2 01 1 01 4 111 1 01
11 Cibicidoides proprius Brotz. 2 ОШ 2 01 0 10 3 101 1 01
12 Anomalinoides umbilicatula Mjatl. 1 100 1 10 0 10 2 110 2 10
13 A. fera Schutz. 1 100 1 10 0 10 2 110 2 10
14 A. scrobiculata Schwag 2 010 1 10 0 10 2 110 1 01
15 Heterolepa libyca Le Roy 2 010 2 01 1 01 4 111 1 01

1 Цифры 1.—5 со звездочкой в горизонтальном ряду обозначают номер позиции.

П р и л о ж е н и е  4

Политомическая таблица описаний аномалинид, характерных для верхнеэоценовых отложений (альминского яруса) Крыма и Туркмении, 
закодированных по коду № 2 для ручной обработки и коду № 3 для машинной обработки1

(составлена по данным работ советских мнкропалеонтологов) ________________________

с
*в

£

Вид

№ 2 I № 3 № 2 1 № 3 № 2 I № з № 2 | № з № 2 | № 3

Форма раковины Форма периферического края Положение устья Форма септальной 
поверхности

Плоско-выпуклая с 
брюшной стороны Округлая Не килеватая Только на перифери

ческом крае Треугольная

1 100 1 1 10 0 1 10 1 | 100 I | 01

Двояковыпуклая Приостренная Килеватая Заходит на брюшную 
сторону Округлая

2 010 2 01 1 01 2 ПО 2 10

Плоско-выпуклая со 
спинной стороны

Заходит на спинную 
сторону

3 С01 3 | 101

Заходит на брюшную и 
спинную стороны

4 111

Номер позиции 1* 1* 2* 2* 3* 3* 4* 4* б* 5*

1 Cibicidoides kugultaensis Schutz. 1 100 2 01 1 01 3 101 1 01

2 Heterolepa graneus Sapers. 2 010 2 01 0 10 4 111 1 01

3 Cibicidoides ex gr. bionus Schutz. 2 010 2 01 1 01 3 101 1 01

4 Cibicides yankulaensis Schutz. 1 100 2 01 0 10 3 101 1 01

5 Cibicidoides ungerianus d'Orb. 2 010 2 01 1 01 3 101 1 01

6 Cibicides karpaticus Mjatl. 1 100 2 01 0 10 3 101 1 01

7 Cibicidoides subungerianus A. Furs, et K. Furs. 2 010 2 01 0 10 3 101 2 10

8 C. tahtaensis Schutz. 2 010 2 01 0 10 3 101 2 10

9 Cibicides khanabadensis Mjassn. 2 010 2 01 0 10 3 101 1 01

10 C. rzehaki Gryb. 1 100 2 01 0 10 3 101 1 01

11 C. artemi N. i Bykova И 100 2 01 0 10 3 101 1 01

12 C. westi westi Howe 1 100 2 01 0 10 3 101 1 01

13 C. westi arguta N. Bykova 1 100 2 01 0 10 3 101 1 01

14 Cibicidoides hadjibulakensis N. Bykova 1 100 2 01 1 01 3 101 1 01

15 Heterolepa tuskyrensis Sapers. 2 010 2 01 1 01 4 111 1 01

16 tf . biumbonata A. Furs, et K- Furs. 2 010 2 01 0 10 4 111 1 01

17 Cibicidoides aff .  bionus Schutz. 3 001 2 01 1 01 3 101 1 01

18 Heterolepa plana Sapers. 2 010 2 01 1 01 4 111 1 01

19 H. pygmea (Hantk.) 3 001 2 01 0 10 4 111 1 01

1 Цифры 1—5 со звездочкой в горизонтальном ряду обозначают номер позиции.



В группу 3 объединены виды, также имеющие признаки рода Cibici- 
•doides, а также виды, генетически близкие с Cibicides ungerianus 
(d’Orb.). Для них характерна двояковыпуклая раковина, на спинной 
стороне которой у большинства наблюдается зернистая скульптура, за
крывающая камеры начальных оборотов, двойные септальные и спираль
ные швы и приостренный, килеватый периферический край.

Группа 4
2 — Cibicides hemicompressus Morozova

21 — Cibicides praeericsdalensis Vassilenko
'23 — Cibicides spiropunctatus Galloway et Morrey 
53 — Cibicides khanabadensis Mjasnikova
59 — Cibicides brat us Schutzkaja 
61 — Cibicides nikolaevi Lipman

Группа 4 объединяет виды, также относящиеся к роду Cibicidoides. 
Помимо родовых признаков для видов этой группы характерны доволь
но крупные двояковыпуклые раковины с шишкой на брюшной стороне, 
закрывающей пупочную область. У большинства видов этой группы на 
обеих сторонах виден только последний оборот, в котором обычно менее 
девяти камер.

Группа 5
22 — Cibicides kerisensis Vassilenko 
30 — Cibicides howelli Toulmin
33 — Cibicides artemi N. Bykova
34 — Cibicides westi westi Howe
35 — Cibicides westi arguta N. Bykova
36 — Cibicides karpaticus Mjatliuk
47 — Cibicides lectus Vassilenko
48 — Cibicides suzakensis N. Bykova 
52 — Cibicides gissarensis N. Bykova
55 — Cibicides dampelae N. Bykova et Chramaja
56 — Cibicides refulgens Montfort (описание H. А. Волошиновой)
57 — Cibicides reinholdi ten Dam (описание H. К. Быковой)
58 — Cibicides rzehaki Grzybowski (описание H. И. Маслаковой)
60 — Cibicides nikitinae Voloshina

Группа 5 объединяет виды, имеющие признаки рода Cibicides Mont
fort, 1808: плоско-выпуклую раковину, уплощенную на спинной стороне 
и выпуклую на брюшной; угловатый периферический край, щелевидное 
устье, которое протягивается с периферического края на спинную сторону.

/Группа 6
3 — Cibicides lunatus Brotzen (описание В. П. Василенко)
7 — Cibicides biumbonatus A. Furssenko et К. Furssenko

10 — Cibicides almaensis Samoilova
16 — Cibicides sulzensis Herrman (описание E. К. Шуцкой)
19 — Cibicides karabogasicus Korovina
76 — Anomalina alazanensis Nuttall (описание E. К. Шуцкой)

Группа 6 объединяет виды, относящиеся к роду Heterolepa. Для видов 
этой группы, помимо родовых признаков, характерны двояковыпуклая 
раковина с более выпуклой брюшной стороной. На спинной стороне ра  ̂
ковины у большинства видов видны все обороты спирали, а у некоторых 
камеры начального оборота скрыты натеком стекловатого вещества в 
виде небольшой шишки.

Группа 7
13 — Cibicides dutemplei d’Orbigny (описание Л. С. Пишвановой)
18 — Cibicides tchagalaensis Korovina

В группу 7 входят два вида, относящиеся к роду Heterolepa. Они, по
мимо родовых признаков, отличаются более уплощенной спинной сторо
ной, на которой различимы камеры только последнего оборота и слабо 
углубленный спиральный шов.
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Группа 8
15 — Cibicides pygmeus Hantken (описание H. H. Субботиной)
20 — Cibicides vassilenko Lipman

В группу 8 также входят два вида, относящиеся к роду Heterolepaт 
Они отличаются мелкими для этого рода размерами раковины и спинной 
стороной, иногда более выпуклой, чем брюшной. На спинной стороне 
различимы камеры третьего-четвертого оборотов спирали.

Группа 9
62 — Anomalina suturalis Mjatliuk
71 — Anomalina hantkeni (описание H. И. Маслаковой)

В группу 9 входят два вида, относящиеся к роду Anomalina (?) 
d’Orb. Они имеют признаки строения, приведенные В. П. Василенко 
(1954) в характеристике подрода Anomalina d’Orb.: раковину слабовы
пуклую, более уплощенную на спинной стороне, с округлым перифериче
ским краем; устье, заходящее с периферического края на брюшную сто
рону; септальную поверхность последней камеры овальную.

Группа 10

66 — Anomalina umbilicata Brotzen (описание Н. К. Быковой)
68 — Anomalina welleri welleri Plummer
69 — Anomalina welleri laevis Vassilenko
70 — Anomalina affinis Hantken
72 — Anomalina danica Brotzen
73 — Anomalina grandis Vassilenko
74 — Anomalina granosa Hantken

Группу 10 составляют виды, имеющие признаки рода Anomalinoides 
Brotzen, 1942: почти симметричную раковину с широким округлым пе
риферическим краем; устье, протягивающееся с периферического края 
на спинную сторону под внутренними краями двух-трех последних ка
мер, и другие признаки (Саперсон, 1972).

Группа 11
67 — Anomalina scrobiculata Schwager 
79 — Anomalina preacuta Vassilenko

Группа 11 состоит всего из двух видов, относящихся к роду Brotze- 
nella Vassilenko, 1958. Они имеют двояковыпуклую раковину с приост- 
ренным периферическим краем; пупочная область прикрыта небольшой 
шишкой, септальная поверхность последней камеры треугольная, обыч
но симметричная.

Группа 12
17 — Cibicides extremus Schutzkaja
40 — Cibicides subungerianus A. Furssenko et K. Furssenko
45 — Cibicides tahtaensis Schutzkaja

Группа 12 состоит из видов, имеющих признаки рода Cibicidoides 
Thalmann, 1939. Помимо родовых признаков для этих видов характерен 
небольшой натек стекловатого вещества в центре спинной стороны и не 
менее девяти-десяти камер в последнем обороте.

Группа 13
46 — Cibicides sumsarensis N. Bykova 
29 — Cibicides succedens Brotzen

Группа 13 состоит из двух видов, также относящихся к роду Cibiciz 
doides Thalmann, 1939. Для этих видов характерна сравнительно неболь
шая для рода раковина с уплощенной спинной стороной и слабовыпук
лой брюшной, с семью — девятью камерами в последнем обороте.
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Таблица 3
Особенности взаимоотношении групп видов аномалинид, характ ерны х для 

верхнепалеоценовых и нижнеэоценовых отложений юга СССР
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Прш ечание. DrCibicidoides, A rA no m a U n o id e s ,H rH etero le p a ; 1 ,2 ,3 .. .  1 5 -порядковые номера

видов J  приложенииЗ.Ш аги 1 ,Л ,Ш  -ш аги на матрице смежносщи. Гругщы \ i_\f Ц_|, I» 1~ 
~виды, выделившиеся н а  первом ш аге матрицы смежности

Таблица Ч

Особенности взаимоотношений групп видоо анорщ ди/ш д, характ ерны х для 

верхнезоценовых отложений юга СССР
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Примечание. CrCibicides, C ib rC ib ic id o id e s ,H rH e le ro le p a ; 1 ,2 ,3 ... 20-порядковые номера 

видов в приложении Ч. Группы И, Ц]... \б]~виды, выделившиеся н а  первом шаге матрицы 

смежности. Шаги I , Л ,  Ш -ш а г и  на матрице смежности



На втором шаге объединяются между собой уже группы видов и к 
ним присоединяются отдельные виды. Так объединяются группы 6, 7 и 
S и к ним присоединяется Anomalina hostaensis Moroz, (родовая принад
лежность по В. Г. Морозовой). К группе 5 присоединяется вид 31 — Ct- 
bicides rigidus N. Bykova.

На третьем шаге объединяются группы видов 1 и 2, группы 5, 6, 7, 8 и 
группы 10, 11. К группе 3 присоединяется вид 8 — Cibicides bionus Schutz. 
На третьем шаге объединяются наиболее близкие роды: группы 1 и2 — 
роды Heterolepa и Cibicidoides\ группы 5 с 6, 7, 8 — роды Cibicides 
и Heterolepa, группы 10 и 11 — роды Anomalinoides и Brotzenella.

На четвертом шаге объединяются группы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, т. е. ро
ды Cibicides, Cibicidoides и Heterolepa. По всей видимости, эту группи
ровку можно считать подсемейственной. В другое подсемейство объеди
няются группы 9, 10 и 11— роды Anomalina (?), Anomalinoides и BroU 
zenella.

На пятом шаге группа видов 1, 2, 3, 4 объединяется с группой видов 
«, 7 и 8.

На рис. 1 видно, что, помимо рассмотренных выше, имеются группы 
12 и 13, обособленные от остальных групп. Их генетические свя
зи в пределах даже рода или подсемейства требуют дальнейшего 
уточнения.

Таковы выводы, полученные при анализе палеогеновых фораминифер, 
описания которых имеются в отечественной литературе. Одновременно 
автором были проанализированы собственные описания аномалинид, ха
рактерных для верхнепалеоценовых, нижнеэоценовых и верхнеэоценовых 
отложений юга СССР.

В политомической таблице (приложение 3) аномалиниды, характер
ные для верхнепалеоценовых и нижнеэоценовых отложений юга СССР, 
описаны по коду 2 и коду 3. В результате применения приведенной выше 
классификационной процедуры наметились следующие основные особен
ности взаимоотношений между видами, изображенные на рис. 3:

На первом шаге выделяются группы 1, 2, 3, 4.
К группе 1 относятся виды:

2 — Cibicidoides howelli Toulmin 
•8 — С. bratus Schutzkaja

К группе 2 — виды:
4 — Cibicidoides suzakensis N. Bykova
5 — C. gissarensis N. Bykova 
7 — C. reinholdi ten Dam

К группе 3 — виды:
9 — Heterolepa torquis Saperson

10 — H. pseudoperlucida N. Bykova 
15 — H. libyca Le Roy

К группе 4 — виды:
12 — Anomalinoides umbilicatula Mjatliuk
13 — A. fera Schutzkaja

На втором шаге объединяются группы 1 и 2 и к ним присоединяют
ся виды: 1 11

1 — Cibicidoides succedens Brotzen
3 — С. rigidus N. Bykova

11 — C. proprius Brotzen
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К группе 4 на этом шаге присоединяются два вида:
6 — Anomalinoides sahlstromi (Brotzen)

14 — Anomalinoides scrobiculata Schwager
На третьем шаге матрица вырождается, при этом объединяются 
все группы — 1, 2, 3, 4.

Таким образом, группы 1 и 2 и присоединившиеся к ним виды, имеют 
признаки, характерные для Cibicidoides Thalmann, 1939; группа 3 имеет 
признаки Heterolepa Franzenau, 1884; группа 4 и присоединившиеся ви
ды относятся к Anomalinoides Brotzen, 1942.

Для проверки полученных выводов была составлена еще одна поли- 
томическая таблица, включающая описания аномалинид, характерных 
для верхнеэоценовых отложений южных районов СССР. Аномалиниды 
закодированы по коду № 2— для ручной обработки и по коду № 3— для 
машинной обработки (приложение 4). Эта таблица была обработана 
тем же способом, что и предыдущие. Результаты классификационной 
процедуры приведены на табл. 4. На первом шаге было выделено шесть* 
групп генетически близких видов (1—6).

К группе 1 относятся виды:
1 — Cibicidoides kugultaensis Schutzkaja

14 — С. hadjibulakensis N. Bykova
К группе 2:

3 — Cibicidoides ex gr. bionus Schutzkaja 
5 — C. ungerianus d’Orb.

К группе 3:
7 — Cibicidoides subungerianus A. Furssenko et K* Furssenko
8 — C. tahtaensis Schutzkaja

К группе 4:
4 — Cibicides jankulaensis Schutzkaja 
6 — C. karpaticus Mjatliuk

10 — C. rzehaki Grzybowski
11 — C. artemi N. Bykova
12 — C. westi westi Howe
13 — C. westi arguta N. Bykova

К группе 5:
15 — Heterolepa tuskyrensis Saperson 
18 — H. plana Saperson

К группе 6:
2 — Heterolepa graneus Saperson

16 — # . biumbonata A. Furssenko et K* Furssenko

На втором шаге группы 1 и 2 объединяются; к группе 4 присоединя
ется вид 9 — Cibicides khanabadensis Mjassn.

На третьем шаге к группам 1 и 2 присоединяется вид 17— Cibicidoi
des bionus Schutz. к группе 6 присоединяется вид 19 — Heterolepa pyg- 
теа Hant.

Как видно из рис. 3, среди верхнеэоценовых аномалинид выделяются 
три рода: Cibicidoides, к которому относятся виды групп 1, 2, 3; Cibici
des — виды группы 4 и Heterolepa — виды групп 5 и 6.

Таким образом, закодированные описания видов палеогеновых ано
малинид, характерных для различных ярусов палеоцена и эоцена й взя
тых как по литературным данным, так и по описаниям автора статьи,, 
объединяются в группы. Эти группы, состоящие из генетически близких:
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еидов, в свою очередь объединяются между собой в таксоны, по-видимо
му, родового ранга, по всем признакам соответствующие родам Anomali- 
noides, Brotzenella, Cibicides, Cikicidoides и Heterolepa; причем для каж
дого из родов можно говорить о выделении подродовых категорий, како
выми и являются образующие их группы видов. На данной стадии изу
чения в род Anomalinoiaes включены и некоторые палеогеновые пред
ставители рода Anomalina, так как вопрос о самостоятельности этого ро
да еще не достаточно ясен. Что касается более высоких таксонов, то, как 
представляется на данной стадии изучения, все перечисленные роды 
объединены в одно семейство Anomalinidae, в котором выделяются два 
подсемейства: Anomalininae и Cibicidinae в соответствии с систематикой 
В. П. Василенко (1954).

Приведенные данные логического анализа семейства Anomalinidae 
представляют интерес не только в отношении результатов по системати
ке родовых таксонов и выделению генетически связанных группировок 
видов внутри родов, но и в отношении методики цифрового кодирования. 
Применение кода для ручной обработки описания аномалинид позволяет 
провести их унификацию и достаточно подробно, с перечнем всех призна
ков описывать новые виды и роды. Составленные по этому коду полито- 
мические таблицы легко переводятся на код для машинной обработки 
с помощью электронно-вычислительной техники.
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Application of the logical analysis for studying the paleogene foraminifera
of the family Anomalinidae

E. I. Saperson

During the study of Paleogene Anomalinidae for the determination of 
boundaries of taxonomic groupings and avaluation of importance of mor
phological peculiarities of shells of this family there was used a logical al
gorithm «Taxon —2». On the basis of the codes available for hand and mac
hine treatment of the material there were compiled polytomic scales, in 
which there were coded the description of Anomalinidae taken from home 
literature and also the descriptions of representatives of this family cha
racteristic of the Upper Paleocene and Lower and Upper Eocene deposits 
of the southern regions of the USSR compiled by the author. As result of 
application of the procedure of classification, there were established gro
ups of genetically similar species evidently close to the corresponding sub
genera and genera. The groups, in their turn, are united into subfamilies 
and families.

On the basis of the analysis performed on Paleogene Anomalinidae 
from the southern regions of the USSR we can speak about the establish
ment of genera Anomalinoides, Brotzenella, Cibicides, Cibicidoides, Hete
rolepa among them. As for the higher taxons, according to the classifica
tions suggested by V. P. Vasilenko, these genera are united into two sub
families: Anomalininae and Cibicidinae of the family Anomalinidae.
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X. Н Е С Т Л  ЕР
(Университет Э. М. Арндта, Грейсвальд, ГДР)

ИНДЕКС ВИДОВ
И ПОДВИДОВ РОДА TETRATAXIS EHRENBERG, 1854 

ЗА ПЕРИОД 1854—1970 ГОДЫ

За последние двадцать лет значительно возросло число видов и под
видов, причисляющихся к роду Tetrataxis ehrenberg, 1854. Описы
ваются все новые и новые тетратаксиды, особенно из европейского кар
бона, а в последнее время также из Азии (например, Богуш и Юферев 
1962, 1966). Обилие литературы, часто труднодоступной, вело и ведет к 
установлению первичных гомонимов, а недооценка большого числа ви
дов могла быть причиной существования в видовой группе многочислен
ных синонимов. Монографическая обработка рода Tetrataxis необходима 
и предусматривается нами. Предлагаемое сопоставление описанных ра
нее видов и подвидов задумано как пособие для исследователей, зани
мающихся фораминиферами карбона.

В индексе названия таксонов видовых групп расположены в алфавит
ном порядке (выделены полужирным курсивом). За ними следуют:

1) используемое автором название в первоначальном написании (вы
делено курсивом вразрядку);

2) автор и год опубликования с необходимыми библиографическими 
указаниями.

3) географическое и стратиграфическое распространение по данным 
автора вида.

4) необходимые номенклатурные примечания.
Список литературы охватывает только авторов первых описаний. 

a cu tlfo rm is
T e t r a t a x i s  ас  u t  i f  or  m i s  sp. nov.: Потиевская (1958), стр. 25, 
табл. 2, фиг. 4, 7; СССР (европейская часть): Башкирский ярус (ср.1 
карбон). 
acu ta
T e t r a t a x i s  a c u t u s  sp. nov.; Дуркина (1959), стр. 221, табл. 23, 
фиг.8—9; СССР (европейская часть): веневский горизонт (в. визе); 
Бельгия: V3b (в. визе). 
angusta
T e t r a t a x i s  a n g u s t a  sp. nov.; Виссарионова (1948), стр. 193, 
табл. 8, фиг. 6—7; СССР: тульский — веневский горизонты (ср. — в. 
визе).
1 Здесь и далее: ср.— средний, н.— нижний, в.— верхний. 
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ap erta
T e t r a t a x i s  p a r  a m i n i m i s  Vissarionova var. aperta nov. var.; 
conil, lys (1964), стр. 93, табл. 13, фиг. 245—246; Бельгия: УЗЬ (в. визе). 
В соответствии со статьей 15 МКЗН* название неправомочно (инфра- 
подвидового ранга). 
barkhatovae
T e t r a t a x i s  b a r k h a t o v a e  sp. nov.; Гроздилова, Лебедева (1960), 
стр. 87, табл. 10, фиг. 2; СССР (европейская часть): Гжельский ярус 
(в. карбон). 
bash k irlca
T e t r a t a x i s  b a s h k i r i c a  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 262, 
табл. 4, фиг. 11; СССР (европейская часть): в. швагериновый (в. карбон) 
и стерлитамакский (артинский ярус, н. пермь) горизонты. 
biconvexa
Т e t  г a t  a x i s  b i c o n v  е х а  nov. sp.; st. jean jr. (1967), стр. 38, табл. 3,
фиг. 8, 9; США: ср. пенсильваний.
brazh nikovae
T e t r a t a x i s ? b r a z h n i k o v a e  Bogush et Juferev nom. nov.; Богуш, 
Юферев (1966), стр. 177, табл. 13, фиг. 2—7; СССР: визе — Башкирский 
ярус. Nomen novum для Tetrataxis minuta Brazhnikova, 1951 (первичный 
гомоним). 
com pacta
T e t r a t a x i s  c o m p a c t u s ;  Манукалова-Г ребенюк, Нестеренко
(1959) (работа в оригинале была нам недоступна, цитируется из «Рефе
ративного журнала, Геология», 2Б75, 1961); СССР (европейская часть):
в. визе, н. намюр, н. пермь. 
com pacta
T e t r a t a x i s  c o m p a c t u s ,  nov. sp.; Conil, Lis (1964), стр. 88, 
табл. 12, фиг. 222—223; Бельгия: V3b (в. визе). Позднейший первичный 
гомоним Tetrataxis compacta Manukalova-Grebenjuk et Nesterenko, 1959. 
com pressa
V a i v u l i n a  p a l a e o t r o c h u s  var. compressa, Brady; Brady (1876), 
стр. 85, табл. 4, фиг. 5; Англия, Шотландия: н. карбон; США: пенсильва
ний. Vaivulina palaeotrochus var. compressa Brady, 1873 является nomen 
nudum. Название становится правомочным после публикации brady, 
1876.
concava
T e t r a t a x i s  c o n c a v a  n. sp.; Galloway, Ryniker (1930), стр. 18,
табл. 3, фиг. 6a, b; с; США: пенсильваний.
con cilia ta
T e t r a t a x i s  c o n c i l i a t u s  sp nov.; Ганелина (1956), стр. 83, 
табл. 5, фиг. 1; СССР (европейская часть): сталиногорский горизонт 
(ср. визе). 
condrusiana
T e t r a t a x i s  b a r k h a t o v a e  Grozd. et Lebed, var. condrusiana 
nov var.; conil, lys (1964), стр. 87, табл. 11, фиг. 217—218, табл. 12, 
фиг. 219; Бельгия: V3b (в. визе). В соответствии со статьей 15 МКЗН 
название неправомочно (инфраподвидового ранга). 
conica
T e t r a t a x i s  c o n i c a  1843; Ehrenberg (1854), табл. 37, фиг. XI/12 
и XI/13; СССР: визе — в. пермь; МНР: в. московский ярус (ср. карбон); 
Китай: ср. карбон; Иран: карбон; Центральная Европа: визе; Западная 
Европа: н. карбон; Румыния: н. карбон; Италия: карбон, ср. лейас; АРЕ:

2 Международный кодекс зоологической номенклатуры. 
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визе; Марокко: визе; США: пенсильваний; Перу: в. карбон; Австралия: 
пермь. Tetrataxis conica Ehrenberg, 1843 является nomen nudum. 
Название становится правомочным после публикации ehrenberg, 1876. 
сопШ
T e t r a t a x i s  c o n  H i  nov. sp.; Pelhate (1968), стр. 897, табл. 32,
фиг. 1; Франция: Vlb (н. визе).
corona
T e t r a t a x i s  c o r o n a  Cushman and Waters, new species; Cushman, 
Waters (1928b), стр. 65, табл. 8, фиг. 10a, b; США: пенсильваний — 
н. пермь. 
cumaloSa
T e t r a t a x i s  c u m u l o s a  sp. nov.; Lee (1937), стр. 69, табл. I, фиг. 5;
СССР (европейская часть): в. карбон.
curvisep ta
T e t r a t a x i s  c u r v i s e p t a  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 257, 
табл. 2, фиг. 26; СССР (европейская часть): швагериновый, тастубский 
и стерлитамакский горизонты (в. карбон — н. пермь). 
decurrens
V a l v u l i n a  d e c u r r e n s ,  Brady; Brady (1876), стр. 87, табл. 3, 
фиг. 17, 18. Англия, Шотландия, Ирландия: и. карбон; Польша: в. визе; 
США: пенсильваний. Valvulina decurrens Brady — nomen nudum. На
звание становится правомочным после публикации brady, 1876. 
dentata
T e t r a t a x i s  d e n t a t a  sp. nov.; Виссарионова (1948), стр. 191,
табл. 8, фиг. 3; СССР (европейская часть): ср. — в. визе.
depressa
T e t r a t a x i s  m a x i m a  var. depressa-, Schellwien (1898), стр. 275, 
табл. 24, фиг. П; Австрия (Карнийские Альпы): в. карбон. Гомонимы — 
Tetrataxis depressa conil et lys, 1964. 
depressa
T e t r a t a x i s  d e p r e s s u s  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 89. 
табл. 12, фиг. 224; Бельгия: VI и V2a (н. и ср. визе). Позднейший первич
ный синоним для Tetrataxis maxima depressa Schellwien, 1898. 
dievi
T e t r a t a x i s  d i e v i  sp. nov.; Малахова (1956a), стр. 117, табя. 14, 
фиг. 1; СССР (европейская часть): луньевский горизонт (н. визе). 
digna
T e t r a t a x i s  d i g n a  sp. nov.; Гроздилова, Лебедева (1954), стр. 67, 
табл. 8, фиг. 3; СССР (европейская часть): кизеловский — луньевский 
горизонты (в. турне — н. визе). 
don e tz ica
T e t r a t a x i s  d o n e t z i c a  sp. nov.: Путря (1956), стр. 376, табл. 2, 
фиг. 5, 6; СССР (европейская часть): н. московский ярус (ср. карбон). 
d zh ezk a zg a n ica
T e t r a t a x i s  d z h e z k a z g a n i c u s  Vdovenko, sp. nov.; Вдовенко 
(1962), стр. 45, табл. 4, фиг. 9—12; СССР (Казахстан): и. намюр. 

elegans
T e t r a t a x i s  e l e g a n s  sp. nov.; Сулейманов (1949), стр. 242, табл. I, 
фиг. 11; СССР (европейская часть): тастубский горизонт (в. карбон). 
Гомоним — Tetrataxis elegans conil et lys, 1964. 
elegans
T e t r a t a x i s  e l e g a n s  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 89, табл. 12, 
фиг. 225; Бельгия: V3b (в. визе). Позднейший первичный гомоним Tetra
taxis elegans suleimanov, 1949. 
elongata
T e t r a t a x i s  h e m i s p h a e r i c a  var. elongata sp. et var. nov.; Моро
зова (1949), стр. 256, табл. 2, фиг. 8, 15, 19; СССР (европейская часть):: 
тастубский горизонт (в. карбон) и н. пермь.
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е та d a ta
T e t r a t a x i s  e m a c i a t u s  nov. sp.; Conil, Lys (1965), стр. В 29,
табл. 2, фиг. 13, 14; Бельгия: Vlb (и. визе).
eom axlm a
T e t r a t a x i s  e o m a x i m a  sp. nov.; Путря (1956), стр. 376, табл. 2, 
фиг. 1, 2; СССР (европейская часть): каширский горизонт (ср. карбон), 
ео mini та
T e t r a t a x i s  e o m i n i m a  sp. nov.; Раузер-Черноусова (1948), стр. 12, 
табл. 3, фиг. 10, 11; СССР: в. турне — ср. карбон. 
ех о m a t а
T e t r a t a x i s  e x o r n a t u s  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 89, табл. 12,
фиг. 226—227; Бельгия: V3b (в. визе).
expansa
T e t r a t a x i s  e x p a n s u s  sp. nov.; Малахова (1956a), стр. 117, 
табл. 14, фиг. 2, 3; СССР (европейская часть): турне и луньевский гори
зонт (н. визе). 
extensa
T e t r a t a x i s  e x t e n s a  sp. nov.; Потиевская (1964), стр. 39, табл. 2,. 
фиг. 1, 2; СССР (европейская часть): башкирский ярус (ср. карбон). 
flu x a
T e t r a t a x i s  f l u x u s  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 90, табл. 12,
фиг. 228; Бельгия: V3b (в. визе).
gigantea
T e t r a t a x i s  p r e s s u l u s  Malakhova var. gigantea nov. var.; conil, lys 
(1964), стр. 94, табл. 13, фиг. 250; Бельгия: VI (в. визе) и ?V3a (в. визе). 
В соответствии со статьей 15 МКЗН название неправомочно (инфра- 
подвидового ранга). 
g lg a s
Т е t г a t  а х  is  g i g as  sp. nov.; Бражникова (1956), стр. 54, табл. 10, 
фиг. 1, 6; СССР (европейская часть): яхторовский — порицкий горизон
ты (ср. — в. визе). 
g ra d i
T e t r a t a x i s  g r a d i  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 90, табл. 12,
фиг. 229—230; Бельгия: V3b (в. визе).
hem iovoides
T e t r a t a x i s  h e m i o v o i d e s  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 256, 
табл. 2, фиг. 21, 22; СССР (европейская часть): тастубский горизонт 
(н. пермь). 
hem lsphaerica
T e t r a t a x i s  h e m i s p h a e r i c a  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 225, 
табл. 1, фиг. 17; СССР (европейская часть): швагериновый горизонт, 
(в. карбон). 
hum ilis
T e t r a t a x i s  h u m i l i s  nov. spec.; Kjistan (1957), стр. 292, табл. 27,
фиг. 1—3; Австрия: рэт (триас).
im m atura
T e t r a t a x i s  i m m a t u r a  sp. n.; Гроздилова, Лебедева (1954), 
стр. 66, табл. 8, фиг. 1, 2; СССР (европейская часть): горизонты кизелов- 
ский и луньевский (в. турне — н. визе). 
in f  la ta
T e t r a t a x i s  i n f  l a t  a sp. n.; Kxistan (1957), стр. 293, табл 27, фиг. 4;
Австрия: рэт (триас).
irreg u la r is
T e t r a t a x i s  i r r e g u l a r i s  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 262, 
табл. 4, фиг. 13; СССР (европейская часть): тастубский горизонт 
(н. пермь).
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izh m ica
Те t r at  a x  i s i z h m i c a  sp. n.; Дуркина (1959), стр. 222, табл. 24, 
фиг. 1; СССР (европейская часть): веневский горизонт (в. визе). 
kingirica
T e t r a t a x i s  k i n g i r i c u s  Vdovenko, sp. nov.; Вдовенко (1962), 
стр. 45, табл. 4, фиг. 13—15; СССР (Казахстан); в. визе — и. намюр. 
kiselica
T e t r a t a x i s  k i s e l i c u s  sp. nov.; Малахова (1956a), стр. 118, 
табл. 14, фиг. 6, 7; СССР (европейская часть): луньевский горизонт 
(н. визе). 
la b ia ta
T e t r a t a x i s  l a b  i a t  a n. sp.; St. Jean jr. (1957), стр. 38, табл 3,
фиг. 10, 11; США: ср. пенсильваний.
la ta
T e t r a t a x i s  c o n i c a  Ehrenberg var. lata-, Spandel (1901), стр. 186; 
фиг. 6. США: пенсильваний; СССР: тастубский горизонт (н. пермь). Го- 
монимы: Tetrataxis eominima lata Golubzov, 1957; Tetrataxis lata potiev- 
skaja, 1958 и Tetrataxis lata Bogush et Juferev, 1962. 
la ta
T e t r a t a x i s  e o m i n i m a  Rauser var lata var. n.; Голубцов (1957), 
стр. 133, табл. :5, фиг. 6, 7; СССР (европейская часть): ср. и в. визе. 
Позднейший первичный гомоним для Tetrataxis conica lata Spandel, 
1901. 
la ta
T e t r a t a x i s  l a t a  sip. nov.; Потиевська (1958), стр. 25, табл. 2, 
фиг. 6; табл. 5, фиг. 1; СССР (европейская часть): башкирский ярус 
(ср. карбон). Позднейший первичный гомоним для Tetrataxis conica lata 
spandel, 1901. 
la ta
T e t r a t a x i s  l a t a  sp. nov.; Богуш, Юферев (1962), стр. 193, табл. 8, 
фиг. 8; СССР (Каратау, Таласский Алатау): н. и ср. визе и башкирский 
ярус (ср. карбон); Бельгия: V3b (в. визе) Позднейший первичный 
гомоним для Tetrataxis conica lata spandel, 1901. 
la t ls p lr a lls
T e t r a t a x i s  m i n i m a  Lee et Chen var. latispiralis var. nov.; Рейт- 
лингер (1950), стр. 71, табл. 15, фиг. 2; СССР (европейская часть): 
ср. карбон. 
tinea
T e t r a t a x i s  l i n e a  n. sp.; Ozawa (1925), стр. 9, табл. 2, фиг. 1; Япо
ния: пермь. 
magna
T e t r a t a x i s  d e n t  a t  a var. magna sp. et var. nov.; Виссарионова
(1948), стр. 192, табл. 8, фиг. 4; СССР: ср. — в. визе.
m axim a
T e t r a t a x i s  m a x i m a  nov. sp.; Schellwien (1898), стр. 274f табл. 24, 
фш. 5—10; Австрия (Карнийские Альпы): в. карбон Югославия (Мон- 
тенегро): н. пермь. 
media
T e t r a t a x i s  m e d i a  sp. nov.; Виссарионова (1948), стр. 191, табл; 8, 
фиг. 1, 2; СССР (европейская часть): тульский горизонт (ср. визе) и 
в. визе; Верхоянская область (СССР): ср. визе и ср. карбон?; Бельгия: 
V2b (ср. визе), V3b и V3c (в. визе); ФРГ (Зауерланд): Си Ш beta 
(в. визе). 
m erldionatis
T e t r a t a x i s  h e m i s p h a e r i c a  var. merididnalis sp. et var. nov.; Мо
розова (1949), стр. 255, табл. I, фиг. 24; СССР (европейская часть):
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m lllsapen sls
T e t r a t a x i s  m i l l s  ap e n s  i s  Cushman and Waters, new species; Cu
shman, Waters (1928a), crp. 50, табл. 7, фиг. 5 и 6; США (Техас): н. пен- 
сильваний. 
minima
T e t r a t a x i s  m i n i m a  Lee et Shen (sp. nov.); Lee, Chen in Lee, chen, 
chu (1930), стр. 92, табл. 3, фиг. 6; СССР: визе — ср. карбон, ФРГ: визе; 
Китай: известняк Хуанглунг (ср. карбон). 
minuta
T e t r a t a x i s  m i n u t a  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 259, табл. 2, 
фиг. 1 и 6; СССР (европейская часть): ср. — в. карбон (швагериновый 
горизонт). Гомоним — Tetrataxis minuta Brazhnikova, 1951. 
minuta
T e t r a t a x i s  m i n u t a  sp. nov.; Бражникова (1951), стр. 85, табл. 4, 
фиг. 6—8; СССР: визе — башкирский ярус (ср. карбон). Позднейший 
первичный гомоним для Tetrataxis minuta Morozova, 1949. Заменяющее 
название Богуш и Юферева (1966): Tetrataxis brazhnikovae nom. nov. 
mlra
T e t r a t a x i s  m i r u s  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 92, табл. 13,
фиг. 236; Бельгия: V3 (в. визе).
m oderata
T e t r a t a x i s  c u r v i  s e p t a  var. moderata sp. et var. nov.; Морозова 
(1949), стр. 258, табл. 4, фиг. 12; СССР (европейская часть): горизонты 
бурцевский — саргинский (артинский ярус, и. пермь). 
mosquensis
T e t r a t a x i s  m i n i m a  Lee et Chen var mosquensis var. nov. Рейт- 
лингер (1950), стр. 72, табл. 15, фиг 9; СССР (европейская часть): гори
зонты подольский и мячковский (московский ярус, ср. карбон). 
m iltilo cu la ta
T e t r a t a x i s  m u l t i l o c u l a t a  Cushman et Waters, n. sp.; Cushman, 
Waters (1927), стр. 153, табл. 27, фиг. 6; США (Техас): пенсильваний. 
папа
T e t r a t a x i s  п а п а  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 258, табл. 2, 
фиг. 2—5, 29; СССР (европейская часть): тастубский — стерлитамакский 
горизонты (сакмарский ярус, н. пермь). Гомоним — Tetrataxis папа 
Kristan-Tollmann, 1964. 
nanus
T e t r a t a x i s  n a n u s  n. sp.; Kristan-Tollmann (1964), стр. 45, табл. 7, 
фиг. 8, 9; Австрия: рэт (триас). Позднейший первичный гомоним для 
Tetrataxis папа Morozova, 1949. 
nem ejci
T e t r a t a x i s  n e m e j c i  nov. spec.; Vasi£ek, Ruiicka (1957), стр. 345, 
табл. 44, фиг. 1—3; ЧССР: намюр А, основание намюра В?. 
n o ta b ills
T e t r a t a x i s  n o t a b i l i s  sp. nov.; Малахова (1956a), стр. 118, 
табл. 14, фиг. 8; СССР (европейская часть): луньевский горизонт (н. 
визе).
пи те г  ab i l ls
T e t r a t a x i s  n u m e r a b i l i s  sp. nov.; Рейтлингер (1950), стр. 74, 
табл. 15, фиг. 3 и 4; СССР: верейский — каширский горизонты (москов
ский ярус, ср. карбон). 
obliqua
T e t r a t a x i s  o b l i g u u s  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 92, табл. 13,
фиг. 237; Бельгия: ТпЗЬ (в. турне).
obtusa
T e t r a t a x i s  o b t u s u s  sp. nov.; Малахова (1956а), стр. 119, табл. 14, 
фиг. 12; СССР (европейская часть): турне — н. визе.
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o va lis
T e i r a t a x i s  o v a l i s  Vdovenko, sp. nov.; Вдовенко (1962), стр. 45, 
табл. 4, фиг. 16—19; СССР (Казахстан): в. визе — н. намюр. 
p a g o d a fo rm is
T e i r a t a x i s  p a g o d a f o r m i s  sp. nov.; Lee (1937), стр. 68, табл. I,
фиг. 6, СССР (европейская часть): ср. карбон.
palaeo troch u s
Т e x t  i l a r i  a p a l a e o t r o c h u s ;  Ehrenberg (1854), табл. 37, X A, 
фиг. 1—4; «Беллерофонтовый известняк Вытегры на Онежском озере» 
(СССР). 
p a lla e
T e t r a t a x i s  p a l l a e  nov sp.; Conil, Lys (1964), стр. 92, табл. 13,
фиг. 238; Бельгия: V3b (в. визе).
paracon ica
T e t r a t a x i s  p a r a c o n i c a  sp. nov.; Рейтлингер (1950), стр. 75, 
табл. 15, фиг. 1; СССР (европейская часть): верхи, часть мячковского 
горизонта (московский ярус) и тегулифериновый горизонт (нижняя 
часть в. карбона). 
p a ra  minima
T e t r a t a x i s  p a r a m i n i m a  sp. nov.; Виссарионова (1948), стр. 192, 
табл. 8, фиг. 5; СССР: в. турне — н. намюр; Бельгия: V3a—V3b (в. 
визе).
parvicon ica
T e t r a t a x i s  p a r v i c o n i c a  Lee et Chen (sp. nov.); Lee and Chen in 
Lee, Chen and Chu (1930), стр. 93, табл. 3, фиг. 3, 5; Титай: известняк 
Хуанлунг (ср. карбон); СССР: ярусы башкирский — московский 
(ср. карбон). 
pau pera ta
T e t r a t a x i s  c o r o n a  Cushman and Waters, var. pauperata n. var.; 
warthin (1930), стр. 26, табл. I, фиг. 20; США: пенсильваний. 
perfIda
T e t r a t a x i s  p e r  f i d  us  sp. nov.; Малахова (1956a), стр. 119, 
табл. 14, фиг. 9, 10; СССР (европейская часть): луньевский горизонт 
(н. визе). 
p e ta si
T e t r a t a x i s  p e t a s i  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 94, табл. 13,
фиг. 247; Бельгия: V3b (в. визе).
p ig ra
T e t r a t a x i s  b a r k h a t o v a e  Grozdilova et Lebedeva var. pigra nov. 
var.; conil, lys (1964), стр. 88, табл. 12, фиг. 220, 221; Бельгия: V3b 
(в. визе). В соответствии со статьей 15 МКНЗ название не правомочно 
(инфраподвидового ранга). 
plana
T e t r a t a x i s  p l a n a  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 260, табл. 2, 
фиг. 7, 9, 27; СССР (европейская часть): швагериновый и тастубский го
ризонты (в. карбон — н. пермь). Гомоним — Tetrataxis quasicontca plana 
golubzov, 1957.
plan a
T e t r a t a x i s  q u a s i c o n i c a  Brazhnikova var. plana var. n.; Голуб
цов (1957), стр. 137, табл. 6, фиг. 5, 6; СССР (европейская часть): ми
хайловский горизонт (в. визе). Позднейший первичный гомоним для 
Tetrataxis plana Morozova, 1949. 
p lan ts  p lra lls
T e t r a t a x i s  p l a n i s p i r a l i s  sp. nov.; Рейтлингер (1950), стр. 73, 
табл. 15, фиг. 8; СССР (европейская часть): подольский горизонт (мо
сковский ярус, ср. карбон).
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p lan o locu la
T e t r a t a x i s  p l a n o l o c u l a  Lee et Chen (sp. nov.); Lee and Chen 
in lee, chen and chu (1930), стр. 94, табл. 3, фиг. 7; Китай: извест
няк Хуанглунг (ср. карбон). 
piano sep t a ta
T e t r a t a x i s  p l a n o s e p t a t a  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 261, 
табл. 1, фиг. 9, 19; СССР (европейская часть): иргинский горизонт (ар- 
тинский ярус, и. пермь). 
planu lata
T e t r a t a x i s  p l a n u l a t a  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 260, 
табл. 1, фиг. 11; СССР (европейская часть): тастубский горизонт 
(и. пермь). 
p lica ta
V a l v  u l i n a  p l i c a t a  Brady; Brady (1876), стр. 88, табл. 4, фиг. 10 
и 11; Англия, Шотландия: карбон; США: пенсильваний. Valvulina plicata 
brady, 1873,— nomen nudum. Название может употребляться лишь 
после публикации brady, 1876. 
postm inim a
T e t r a t a x i s  p o s t m i n i m a  sp. nov.; Потиевская (1962), стр. 63,
табл. 4, фиг. 1—3; СССР (европейская часть): н. пермь.
pressula
T e t r a t a x i s  p r e s s  u l u s  sp. nov.; Малахова (1956), стр. 44, 
табл. 5, фиг. 5; СССР (европейская часть): н. намюр; Бельгия: в. турне 
и визе. 
pu silla
T e t r a t a x i s  p u s i l l u s  sp. n.; Голубцов (1957), стр. 141, табл. 5, 
фиг. 21—23; СССР (европейская часть): горизонты тульский, алексин- 
ский и михайловский (ср. — в. визе). Гомоним — Tetrataxis pusillus 
conil et lys, 1964. 
pu silla
T e t r a t a x i s  p u s i l l u s  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 95, табл. 14, 
фиг. 251—255; Бельгия: в. визе. Позднейший первичный гомоним для 
Tetrataxis pusilla golubzov, 1957.
quasiconica
T e t r a t a x i s  q u a s i c o n i c a  sp. nov.; Бражникова (1966), стр. 51, 
табл. 10, фиг. 2, 4; СССР (европейская часть): визе — намюр. 
quasidentata
T e t r a t a x i s  s ub m e d i a  Brazhnikova var. quasidentata var. n.; Го
лубцов (1957), стр. 139, табл. 5, фиг. 20; СССР (европейская часть): 
михайловский горизонт (в. визе). 
regu laris
T e t r a t a x i s  r e g u l a r i s  sp. nov.; Бражникова (1956), стр. 53, 
табл. 10, фиг. 7; СССР (европейская часть): горизонты яхторовский — 
порицкий (ср. — в. визе). 
rugosa
T e t r a t a x i s  r u g  os us  nov. sp.; Conil, Lys (1964), стр. 95, табл. 14,
фиг. 256—257; Бельгия: v l—v2a (н. — ср. визе).
sch ellw ien i
T e t r a t a x i s  s c h e l l w i e n i  n. sp.; Ozawa (1925), стр. 9, фиг. 2a;
Япония: в. пермь.
scu tella
T e t r a t a x i s  s c u t e l l a  Cushman et Waters, new. species; Cushman, 
Waters (1928b), стр. 65, табл. 8, фиг. 9a, b; США (Техас): пенсиль
ваний.
ser pukhovensis
T e t r a t a x i s  a n g u s t a  Vissarionova var. serpukhovensis var. nov.;
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Рейтлингер (1950), стр. 74, табл. 15, фиг. 5, 11; СССР (европейская 
часть): верейский горизонт (и. московский ярус, ср. карбон). 
shikhanensis
T e t r a t a x i s  s h i k h a n e n s i s  sp. nov.; Морозова (1949), стр. 258, 
табл. 1, фиг. 16; СССР (европейская часть): сагриский горизонт (ар- 
тинский ярус, и. пермь). 
subcopica
T e t r a t a x i s  s u b  c o n i  с a sp. nov.; Морозова (1949), стр. 257, табл. 2, 
фиг. 24; СССР (европейская часть): швагериновый горизонт (в. 
карбон). 
su bcylin drica
T e t r a t a x i s  s u b  c y l i n d r i c u s  nov sp.; Conil, Lys (1964), стр. 96, 
табл. 14, фиг. 253—259; Бельгия: в. визе. 
sab media
T e t r a t a x i s i  s ub  т е  d i a sp. nov.; Бражникова (1956), стр. 52,
табл. 10, фиг. 3, 5; СССР: визе — ср. карбон.
snssaica
T e t r a t a x i s  s us  s a i c u s  sp. nov.; Малахова (1956a), стр. 118, 
табл. 14, фиг. 4, 5; СССР (европейская часть): луньевский горизонт 
(и. визе). 
va cca la
T e t r a t a x i s  v a c c u l a  Roth and Skinner, n. sp.; Roth, Skinner 
(1930), стр. 337, табл. 29, фиг. 5—7; США: пенсильваний. 
volongaensis
T e t r a t a x i s  v o l o n g a e n s i s  sp. n.; Гроздилова, Лебедева (1960), 
стр. 88, табл. 10, фиг. 1; СССР (европейская часть): гжельский ярус 
(в. карбон). 
zu lg a ris
T e t r a t a x i s  v u l g a r i s  sp. nov.; Малахова (1956a), стр. 119, 
табл. 14, фиг. 11, 15, 16; СССР (европейская часть): луньевский гори
зонт (н. визе). 
v e lle r i
T e t r a t a x i s  z e l l e r i  Petri, sp. nov.; Petri (1956), стр. 23, рис. 1, 2; 
Бразилия (область Амазонки): пенсильваний.
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Index of species and subspecies of the genus Tetrataxrs Ehrenberg,
1854 for the period of 1854—1870

H. Nestler

The index presents the names of taxons or specific groups attributed 
to the genus Tetrataxis Ehrenberg, the original spelling of the name used 
by the author, refferences, geographic and stratigraphic distribution ac
cording to the data presented by the author, and necessary nomenclatural 
remarks. The bibliography covers the authors of the first descriptions only.
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Выпуск 17 Ответственный редактор Д. М. Раузер-Черноусова 1974 г.

А. К. Б О Г Д А Н О В И Ч
(Краснодарский Государственный научно-исследовательский 

и проектный институт нефтяной промышленности)

ИНДЕКС НОВЫХ ТАКСОНОВ ОТРЯДА MILIOLIDA 
ИЗ МЕЗОЗОЯ, КАЙНОЗОЯ И АНТРОПОГЕНА СССР 

ЗА ПЕРИОД 1850—1970 ГОДЫ

При описании и номинации новых родов и видов любой группы жи
вотных трудно обойтись без специальных номенклатурных указателей, 
содержащих списки ранее опубликованных названий таксонов и соот
ветствующую библиографическую информацию. Подобные указатели 
дают представление о составе родов и политипических видов и в случае 
достаточной полноты сведений позволяют судить о стратиграфическом 
положении отдельных таксонов и их географическом распространении. 
Особенно важно значение указателей при выборе названий для новых 
родов, видов и подвидов, когда необходима полная уверенность, что 
названия эти не являются преоккупированными и не окажутся, таким 
образом, помехой в синонимике.

Номенклатурными указателями по фораминиферам служат, как из
вестно, «Индексы» Ч. Шерборна (Sherborn, 1893) и Г. Тальмана (Thal- 
man, 1960), в которые вошли названия почти всех таксонов, опублико
ванных в мировой литературе за периоды 1758—1890 гг. и 1890—1950 гг. 
В течение последующих двадцати лет не было издано нового индекса 
и поиск сведений о новых таксонах фораминифер крайне осложнился 
необходимостью просмотра большого числа журналов по палеонтологии 
и зоологии, реферативных изданий, таких указателей, как «Zoological 
Record», «Nomenclator Zoologicus» 1 и т. д.

Предлагаемый индекс, составленный автором в процессе работы над 
монографией милиолид, должен служить справочником по номенклатуре 
всех новых таксонов этого отряда, опубликованных в отечественной ли
тературе с 1850 г. (выход в свет «Палеонтологии России» Э. Эйхвальда) 
по 1970 г. включительно1 2. В основу индекса положено 85 работ, в кото
рых описывается свыше 500 таксонов милиолид (включая инфраподви-

1 Названные указатели издаются в Лондоне и имеются в справочном, отделе библиоте
ки ЗИН АН СССР.

2 Две работы написаны иностранными исследователями — Ф. Каррером в соавторстве 
с русским геологом И. Ф. Синцовым (Каггег, Sinzow, 1876) и Ш. Шлюмберже 
(Schlumberger, 1894).
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довые единицы) из мезозоя, кайнозоя и антропогена СССР Из числа 
этих таксонов около 30 видов, вариететов и форм опубликовано до 
1951 г. и приведено еще Ч. Шерборном и Г. Тальманом.

Индекс построен по типу указателей названных авторов, однако, от
личается большей полнотой информации. В него вошли данные о типо
вых экземплярах (место их хранения и коллекционные номера) всех 
описанных в СССР новых таксонов милиолид, а также значительно рас
ширенные по сравнению с Шерборном и Тальманом пояснения номен- 
клатурного характера и многочисленные указания на изменения родо
вой принадлежности видов, основанные на ревизии некоторых групп ми
лиолид (Богданович, 1952, 1958, 19606, 1965, 1969а, б; Богданович, Во- 
лошинова 1959; Серова, 1961, 1966; Bogdanovich, 1969).

При работе над индексом составитель пользовался ценной консуль
тацией Д. М. Раузер-Черноусовой и В. Н. Шиманского. Необходимые 
сведения по номенклатуре некоторых офтальмидиид получены от 
Л. Г. Дайн, И. В. Митяниной и А. Я. Азбель. Палеонтологу Ф. Флюгелю 
(Fliigel) составитель обязан получением полезной информации о хра
нящихся в Венском естественно-историческом музее коллекциях фора- 
минифер Ф. Каррера и А. Рейсса. Названным лицам автор приносит 
свою благодарность.

Настоящий индекс представляет первый в отечественной микропале
онтологии опыт составления подобного рода справочников и автор будет 
признателен за указания по поводу общих недостатков работы и заме
ченных в ней неточностях и пробелах.

ПОЯСНЕНИЯ К ИНДЕКСУ

В индекс вошли представители видовой, инфраподвидовой и родовой 
групп.

Для первых двух групп даются следующие сведения:
1. Название таксона и фамилия автора (отдельно для видового и 

подвидового названий).
2. Год опубликования и ссылка на литературный источник (в круг

лых скобках).
В случае приведения необнародованного описания таксона одного 

автора в печатной работе другого указываются фамилии обоих авторов 
и год публикации, например: «Nubecularia oolithica Е. Bykova in Bogda- 
nowicz, 1952 (11)».

3. Нумерация страниц, таблиц (римскими цифрами) и фигур (ино
гд а— текстовые рисунки), при этом номера фигур типовых экземпля
ров выделяются полужирным шрифтом, а номера изображений других 
дополнительных коллекционных экземпляров даются обычным 
шрифтом.

4. Стратиграфическое положение отложений, из которых происходит 
типовой экземпляр (приводятся названия стратонов международной и 
местной стратиграфических шкал).

5. Местонахождение типового экземпляра (указываются республики,, 
края, области и, в подавляющем числе случаев, основное местонахож
дение) .

6. Обозначение типового экземпляра, его коллекционный номер w 
место хранения.

У вида и подвида типовой экземпляр обозначается как голотип, лек- 
тотип или неотип, у вариетета и формы он не получает специального 
названия. Исключение составляют: а) вариететы, которые относятся к

В индекс вошло также несколько видов рецентных милиолид из колодцев пустыни 
Каракум (Бродский, 1928, 1929) и морей, омывающих СССР (Михалевич, 1969; 
Щедрина, 1946; Schlumberger, 1894).
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категории «номинативных» и представляют собою таким образом по
тенциальные подвиды (например, Spirolina litoralis Didkowski var. litora- 
Its Didkowski; етр. 187), б) вариететы, относительно которых в примеча
ниях составителя специально указывается, что они переведены в ранг 
подвида или вида (см. стр. 162, раздел 7д). В том и другом случае типо
вые экземпляры таких вариететов обозначаются как голотипы (или лек- 
тотипы).

Паратипы и синтипы принадлежат типовой серии таксонов видовой 
группы и приводятся составителем обычно в случае утери голотипа или 
лектотипа. Под коллекционным «экземпляром» понимаются раковины, 
которые не входят в состав типовой серии*.

При замене опубликованного коллекционного номера новым (в слу
чае перерегистрации коллекции или ее передачи в другое учреждение) 
приводятся два номера, причем второй из них (новый) дается в круглых 
скобках. Например: «Голотип № 2275 (№ 327—15) ВНИГРИ» или 
«Голотип № 119 ГрозНИИ (№ 528—18 ВНИГРИ)». В случае отсут
ствия номера; последний заменяется прочерком: «№—» 1 2.

В старых работах (Каггег, Sinzow, 1876; Schlumberger, 1894; Эйх- 
вальд, 1850) и даже в некоторых исследованиях и атласах последних 
30—40 лет («Атлас ископаемых фораминифер...» 1957; «Атлас мезозой
ской фауны...», 1967; Герке, 1938; Михалевич, 1969; Щедрина, 1946) типо
вые экземпляры не указывались и составитель относит к ним приведен
ные авторами изображения раковин. В случае изображения одной осо
би последняя обозначается как «голотип по изображению», в случае 
изображения нескольких особей составителем выделяется «лектотип по 
изображению». Наряду с этим приводится название учреждения, где 
хранится типовая серия, или указывается, что место ее хранения неиз
вестно.

7. Примечания составителя (в квадратных скобках [ ]), касающиеся в 
основном систематического положения таксонов и вопросов номенкла
туры.

а. Указываются изменения родовой принадлежности видов. Напри
мер, в случае Miliolina guriarta Djanelidze, отмечается ее принадлеж
ность к квинквелокулинам: «=Quinqueloculirta d’Orbigny».

б. Указываются случаи преоккупации видового или подвидового 
названия (или названия вариетета) с приведением старшего гомонима 
и фамилии предложившего его автора. Преоккупированные названия 
отмечаются как «пот. ргаеоссир.» (nomen praeoccupatum). Например, 
в случае Quinqueloculina subcarinata Didkowski, 1961 (58) приводится: 
«Nom. ргаеоссир.: Q. subcarinata d’Orbigny, 1826 (97)»; в случае Quinque
loculina rostrata Terquem subsp. angulata Serova, 1960 (80) отмечается: 
«Nom. ргаеоссир.: Q. angulata Terquem, 1874 (106)».

в. Приводятся новые названия («nom. nov.»=nomen novum), пред
ложенные авторами взамен преоккупированных. Например, для Quin
queloculina chatypsensis Antonova, 1968(5) указывается: «Nom. nov. 
вместо преоккупированной Q. horrida Antonova, 1964(6)».

г. Приводятся «голые» названия, не сопровождаемые диагнозом или 
изображением («пот. nud.»=nomen nudum) и названия, предлагаемые

1 Такие раковины называют нередко «оригиналами». Однако термин этот относится, 
строго говоря, только к тем раковинам, которые были описаны и изображены каким- 
либо автором (и, прежде всего, к голотипам), а потому лучше не употреблять его 
для обозначения всех без исключения побочных (не типовых) коллекционных объ
ектов (см. «Правила палеозоологической номенклатуры» под ред. Б. К. Лихарева, 
1932).

2 Из полученных составителем письменных сообщений ряда авторов следует, что «без- 
номерные» типовые экземпляры опубликованных таксонов получили в настоящее вре
мя коллекционные номера. Последние приводятся в индексе после прочеркнутого 
номера в круглых скобках, например: «№— (№ 3449—30 ГИН АН СССР)».
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условно, без указания типа («пот. event» =  nomen eventuale). Подобные 
названия о тн о с ятс я  к  категории невалидных. Примером «голого» и «ус
ловного» названий могут служить соответственно Rzehakina operta Bula
tova, 1957(7) и Palaeomiliolina Bogdanowicz, 1952 (И ). Первое из назва
ний сопровождает изображение раковины неописанного вида, второе, 
предложено условно для гипотетического рода.

д. Указываются изменения ранга номенклатурной категории таксо
нов при сохранении старого названия. Такие изменения ранга, обозна
чаемые как «grad, nov.» (gradus novus — новая градация), связаны в по
давляющем числе случаев с его повышением (из подвида или вариетета 
в вид), или, значительно реже, с его понижением (из вида в подвид). 
В том и другом случае в примечаниях отмечается соответствующее из
менение ранга и дается ссылка на автора, предложившего такое изме
нение. Например, в случае Quinqueloculina reussi (Bogdanowicz) var. 
sartaganica Krascheninnikow, 1959(65) сообщается, что вариетет этот 
переведен -в ранг вида у О. И. Джанелидзе, 1970(50). Соответственно с 
этим в индексе приводится отдельно название вида Q. sartaganica Kra
scheninnikow in Djanelidze, 1970(5) с обозначением «grad. nov.».

К изменениям ранга номенклатурной категории следует относить 
также замену вариетета подвидом, однако названия таких «новых» так
сонов с обозначением «grad, nov.» в индексе отдельно не даются. Сле
дует подчеркнуть, что составителем приводятся главным образом изме
нения «ранга» тех вариететов, которые были опубликованы после 1960 г. 
и названия которых без перенесения в подвид считаются, согласно 
МКЗН (1966), невалидными1. Что касается вариететов, выделенных до 
1961 т., то их возведение в ранг подвидов принимается только в том слу
чае, если эти таксоны удовлетворяют требованиям, предъявляемым ка
тегории «подвид» (Коробков, 1971).

е. Отмечаются случаи, когда по недосмотру авторов описание одного 
и того же нового вида с обозначением «sp. nov.» публикуется повторно. 
За первоначальное (валидное) описание принимается при этом более 
раннее (см., например, Spirophthalmidium inf latum Antonova).

ж. Предлагается исправление ошибок в согласовании грамматиче
ского рода видовых и родовых названий.

Для представителей родовой группы приводятся следующие данные.
1. Название таксона и фамилия автора.
2. Год опубликования и литературный источник (в круглых 

скобках).
з. Нумерация страниц.
4. Стратиграфическое и географическое распространение типового 

вида.
5. Название типового вида.
6. Примечания составителя номенклатурного характера (в квадрат

ных [] скобках).
При составлении индекса принята классификация отряда Miliolida, 

предложенная в соответствующем разделе «Основ палеонтологии» 
(Богданович, Волошинова, 1959). Объем отряда расширен за счет 
включения в него семейства Rzehakinidae (Loeblich, Tappan, 1964; Серо
ва, 1966). Восстановлена самостоятельность родов Adelosina Schlumber- 
ger (Богданович, 1965) и Miliolinella Wiesner (Богданович, 1969а) и рас
ширен объем рода Quinqueloculina d’Orbigny путем включения в него 
видов с криптоквинквелокулиновым строением раковин, ранее ошибоч
но относившихся к трилокулинам (Bogdanovich, 1969).

1 Невалидность названий таких вариететов отмечается в примечаниях составителя. 
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Список сокращений, принятых в «Индексе»
ВНИГРИ — Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геоло

горазведочный институт (Ленинград).
ВНИИГАЗ — Всесоюзный научно-исследовательский институт при

родных газов (Москва).
ГМ Львовск. Гос. У.— Геологический музей Львовского Государст

венного университета.
ГИН АН СССР — Геологический институт Академии наук СССР 

(Москва).
ГРК «Г рознефть» — Г еологоразведочная контора «Г рознефть»

(Грозный).
ЗИН АН СССР — Зоологический институт Академии наук СССР 

(Ленинград).
ИГН АН АзССР — Институт геологических наук Академии наук 

Азербайджанской ССР (Баку).
ИГН АН Арм. ССР — Институт геологических наук Академии наук 

Армянской ССР (Ереван).
ИГН АН УССР— Институт геологических наук Академии наук Ук

раинской ССР (Киев).
ИГ и ГГИ АН УССР — Институт геологии и геохимии горючих иско

паемых Академии наук Украинской ССР (Львов).
ИГ и Г СО АН СССР — Институт геологии и геофизики Сибирского 

отделения Академии наук СССР (Новосибирск).
ИП АН Груз.СССР — Институт (палеобиологии Академии наук Гру

зинской ССР (Тбилиси).
КНИПИнефть — Краснодарский Г осударственный научно-исследо

вательский и проектный институт нефтяной промышленности (Крас
нодар).

МГРИ — Московский геологоразведочный институт.
Отд. пал. страт. АН Молд. ССР—Отдел палеонтологии и стратигра

фии Академии наук Молдавской ССР (Кишинев).
СНИИГГИМС — Сибирский научно-исследовательский институт гео

логии и минерального сырья (Новосибирск).
Тюм. фил. СНИИГГИМС — Тюменский филиал СНИИГГИМС (Тю

мень) .
КГУ — Киевское Геологическое управление (Киев).
УкрНИГРИ — Украинский научно-исследовательский геологоразве

дочный нефтяной институт (Львов),
в. — верхний 

ср. — средний 
н. — нижний

ИНДЕКС

Articullna? agglatinans  Bogdanowicz, 1950 (10), 163, IX la  — б. Мио
цен ср., чокрак; Краснодарский край, Анапский р-н.— Голотип 
№ 2275 (№ 327—15) ВНИГРИ. [Представляет собою, вероятно, 
артикулиноидную форму Sigtnoilina mediterranensis Bogdanowicz.]

—apsch eronlca  Bogdanowicz, 1952 (11), 207, XXXII, 7a—б. Миоцен в.,, 
сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пшеха.— Го
лотип № 2884 (№ 327—34) ВНИГРИ.

— arc и at a Bogdanowicz, 1967 (18), 131, текст, рис. 1. Миоцен в., мэо- 
тис; Краснодарский край, Варениковский р-н.— Голотип № 533—4 
ВНИГРИ.

— ?artlcu lin o ides  Gerke et Issaeva in Bogdanowicz, 1952 (11), 211,
XXXIII, 6, 7, 8a—б. Миоцен в., сармат н.; Чечено-Ингушетия, Сер- 
новодский р-н.— Голотип № — , ГРК «Грознефть».
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— biden ta ta  Didkowski, 1958 (53), 56, II, 3, 4, 5a—6, 6—8. Миоцен в., 
сармат cp.; Украина, Житомирская обл., Шепетовка.— Голотип 
№ 222-н ИГН АН УССР.

-------var. cost a t a Didkowski, 1958 (53), 57, III, la —6, 2—5. Миоцен в.,
сармат ср.; Украина, Житомирская обл., Шепетовка.— Типовой эк
земпляр № 292-н ИГН АН УССР.

— cubanica  Bogdanowicz, 1952 (11), 199, XXIX, 12а—в. Миоцен ср., 
конка; Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Голотип утерян.

— kaltcfcii Bogdanowicz, 1952 (11), 208, XXXII, 4а—б, 5. Миоцен в., 
сармат ср.; Чечено-Ингушетия, Серноводский р-н.— Голотип утерян; 
экземпляр № 2934 (№ 327—84) ВНИГРИ.

— konkensis Bogdanowicz, 1952, (11), 200, XXIX, 13а—в. Миоцен ср., 
конка; Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Голотип утерян; эк
земпляр № 2—51 КНИПИнефть. [В настоящее время рассматривает
ся как подвид Articulina tenella Eichwald: Богданович, 1970 (21), 97.]

— ? kttdakoensis Voloshinova in Bogdanowicz, 1952 (11), 204, XXXI, 8. 
Миоцен в., сармат ср., Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Го
лотип утерян.

— monodentata Didkowski, 1958, (53), 51, I, la —б, 2, 3. Миоцен ср., 
тортон; Украина, Тернопольская обл., Залесцы.— Голотип № 236-н 
ИГН АН УССР.

-------var. ra r ic o s ta ta  Didkowski, 1958 (53), 53, I, 5a—б. Миоцен ср.,
тортон в.; Украина, Тернопольская обл., Залесцы.— Типовой экземп
ляр № 235-н ИГН АН УССР.

-------var. rugosa  Didkowski, 1958 (53), 53, I, 4a—б. Миоцен ср., тор
тон в.; Украина, Тернопольская обл., Борщевка.— Типовой экземп
ляр № 236-н ИГН АН УССР.

------- var. sarjn atica  Didkowski, 1958 (53), 54, I, 6a—6, 7—8. Миоцен в.,
сармат ср.; Молдавия.— Типовой экземпляр № 9-н ИГН АН УССР.

— p a ra d o x a llsBogdanowicz, 1952 (11), 210, XXXII, 6а—б, 8. Миоцен 
в., сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н.— Голотип 
№ 2885 (№ 327—35) ВНИГРИ.

— ргоЫедШ Bogdanowicz, 1952 (11), 205, XXXI, 2а—б, 3—6, 9. Мио
цен в., сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пше- 
ха.— Голотип утерян; экземпляр № 2287 (№ 327—37) ВНИГРИ. 
[В оригинальном описании пропущено обозначение «sp. nov.», в объ
яснении к таблице XXXI, рис. 2— слово «голотип».]

— s te llig e ra  Didkowski, 1958 (53), 60, III, 10а—б, 11, 12. Миоцен в., 
сармат ср.; Украина, Житомирская обл., Шепетовка.— Голотип 
№ 293-н ИГН АН УССР.

— sulacensis Gerke in Bogdanowicz, 1952 (11), 201, XXX, I. Миоцен в., 
мэотис; Дагестан, р. Сулак.— Голотип № —, ГРК «Грознефть».

— tam anica  Bogdanowicz, 1952 (11), 204, XXXI, 1. Миоцен в., сармат 
н.; Краснодарский край, Анапский р-н.— Голотип № 2283 (№ 327—23) 
ВНИГРИ.

— tarchancutica  Krascheninnikov, 1959 (65), 94, XIV, 2. Миоцен ср., 
конка, сартаганские слои; Крым, Тарханкутский п-ов.— Голотип 
№ — (№ 3449—37) ГИН АН СССР.

— tenella (Eichwald) — см. Nodosarla tenella Eichwald].
— [tenella  (Eichwald) subsp. konkensis Bogdanowicz, 1970 (21), 97. 

[Grad. nov. Cm. Articulina konkensis Bogdonowicz].
-------subsp. m aeotica  Bogdanowicz, 1969 (19), 97, IV, 2, 3, 8a—б. Мио

цен в., мэотис; Краснодарский край, Варениковский р-н.— Голотип 
№ 533—46 ВНИГРИ.

— tsch okraken sis  Bogdanowicz, 1950 (10), 163, VIII, la  — б. 2. Мио
цен ср., чокрак; Краснодарский край, Варениковский р-н.— Голотип 
утерян, экземпляр № 2287 (№ 327—27) ВНИГРИ.
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— verm icu lar Is Bogdanowicz, 1952 (11), 203, XXX, 5, 6a—6, 7. Миоцен 
cp., конка; Краснодарский край, Ярославско-Лабинский р-н, 
р. Фарс.— Голотип № 2905 (№ 327—55) ВНИГРИ.

— vo lh yn lcd  Didkowski, 1958 (53), 59, III, 6а—б, 7—9. Миоцен в., сар
мат ср.; Украина, Житомирская обл., Шепетовка.— Голотип № 208-н 
ИГН АН УССР. [=Poroarticulina Cushman?].

— volosh inovae  Bogdanowicz, 1952 (11), 206, XXXI, 7. Миоцен в., сар
мат н.; Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Голотип утерян.

B llocu lina appen d icu la ta  Eichwald, 1850 (86), 24, I. 12a — с. Миоцен 
тортон; Украина, Тернопольская обл., Залесцы.— Голотип по изоб
ражению; место хранения неизвестно. [=Pyrgo Defrance. Представ
ляет собой, по-видимому, Pyrgo simplex (d’Orbigny) со сломанной 
последней камерой и сохранившимся зубом на «проксимальном» кон
це раковины].

— elongata  d’Orbigny var. turcom anica  Brodsky, 1928 (27), 7, I, 3. 
Современная; Казахстан, колодцы пустыни Кара-Кум.— Голотип по 
изображению; место хранения неизвестно. [=Spiroloculina d’Orbig
ny? Nom. praeoccup.: Biloculina turcomanica Brodsky, 1928 (27), 7. 
Переведена в ранг подвида: Бродский, 1929 (28), 21].

— tu rkom an ica  Brodsky, 1928 (27), 7, I, 5. Современная; Казахстан, 
колодцы Кара-Кум.— Голотип по изображению; место хранения неиз
вестно. [=Spiroloculina d’Orbigny?].

B o re lis  p ilu s  Serova, 1955 (79), 361, XXIII, 1—3. Миоцен cp., тортон 
в.; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип 91/72 МГРИ.

C ornuspira  bogdan ow iczi Antonova, 1959 (4), 5, I, 2a—б. Байос в.; 
Краснодарский край, Псебайский р-н.— Голотип № 5602 КНИПИ- 
нефть.

— bu llo ides  Agalarova, 1951 (51), 49, VIII, 3—4, 5—6. Апт; Азербай
джан. Нардаран.— Голотип №— (№ 01) АзНИПИнефть [=Globo- 
spirillina Antonova?. Приведенные под этим названием рис. 3, 4 
относятся к другому виду].

— tu rg a ica  Serova, 1960 (80), 93, I, la—б. Палеоцен, чубартенизская 
свита; Казахстан, Арало-Тургайская низменность, р-н оз. Чубарте- 
низ.— Голотип № 3444—1 ГИН АН СССР.

С ornuspiro ides profundum  Stschedrina, 1946 (85), 143, IV, 17, текст, 
рис. 3. Современный; Карское море.— Голотип по изображению; ти
повая серия в ЗИН АН СССР.

D endritina mariae Serova, 1955 (79), 359, XXII, 3—4. Миоцей cp., 
тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип VI — 
91/69 МГРИ.

D ogielin a  Bogdanowicz et Voloshinova, 1949 (24), 185. Миоцен в., сар
мат ср.; Кавказ, Украина.— Типовой вид: D. sarmatica Bogdanowicz 
et Voloshinova.

— kaptarenko  Bogdanowicz et Didkowski, 1951 (26), 60, текст, рис. 1, 
2, 3—6. Миоцен в., сармат ср.; Украина, Приазовье.— Голотип 
№ 89-н ИГН АН УССР.

— sarm atica  Bogdanowicz et Voloshinova, 1949 (24), 185, I, 1, 2—6. 
Миоцен в., сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, 
р. Пшеха.— Голотип утерян, паратип № 2923 (№327—73) ВНИГРИ.

D o lo se lla  Danitsch, 1969 (45), 86. Байос-кимеридж; Молдавия, Даге
стан, Англия.— Типовой вид: D. multifida Danitsch.

— multifida Danitsch, 1969 (45), 86, текст, рис. 1, 2, 3. Байос-бат н.; Мол
давия, Готешты.— Голотип № 2-1 (№ F2-8) Отд. пал.» страт.
АН Молд.ССР.

F lin tin a  co rp o ra ta  Bogdanowicz, 1952 (11), 173, XXVI, 5а—б. Мио
цен ср., конка; Краснодарский край, Ярославско-Лабинский р-н, 
р. Фарс.— Голотип № 2903 (№ 327-53) ВНИГРИ. 11

11 Вопросы микропалеонтологии, вып. 17 161



— georg il Bogdanowicz, 1950 (10), 162, VIII, 4. Миоцен cp., чокрак; 
Краснодарский край, Молдаванский р-н.— Голотип и паратип 
№ 2819 ВНИГРИ утеряны; экземпляр № 533—121 ВНИГРИ.

— sch w eyeri Bogdanowicz, 1952 (10), 174, XXVI, 4а—б. Миоцен в., 
сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пшеха.— Го
лотип № 2284 (№ 327—24) ВНИГРИ. [По Богдановичу (1971) пред
ставляет собою аномальную («флинтиноидную») форму Quinque- 
loculina voloshinovae (Bogd.)].

— tu tkow sk ii Bogdanowicz, 1952 (10), 174, XXVI, 2 а -б ; XXVII, 1. 
Миоцен в., сармат cp.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип 
утерян; экземпляр № 533—122 ВНИГРИ.

F lin tinella  Didkowski, 1960 (57), 1433. Миоцен в., сармат ср.; Украина* 
Ровенская обл.— Типовой вид: F. volhynica Didkowski.

— vo lh yn ica  Didkowski, 1960 (57), 1433, текст, рис. la —б, 2, 3. Мио
цен в., сармат ср.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип 
№ 247-н ИГН АН УССР.

F oram in ella  Bogdanowicz, 1960 (15), 19. Эоцен в., белоглинская сви
та; Ставропольский край.— Типовой вид: F. obscura Bogdanowicz. 
[Norn, praeoccup.: Foraminella Sowerby, 1835 *].

— obscura  Bogdanowicz, 1960 (15), 19, I, 1—5, 6—8. Эоцен в., бело
глинская св.; Ставропольский край, Песчанокопская.— Голотип 
№ 101 ГрозНИИ (№ 528—62 ВНИГРИ).

Hauerlna com posita  Serova, 1955 (79), 332, XV, 4, 5. Миоцен ср., тор- 
тон в.; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип 
№ VI-91/40 МГРИ.

— с onf usa  Serova, 1955 (79), 332, XV, 1—3. Миоцен ср., тортон в.; 
Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI—91/39 
МГРИ.

-------subsp. sarm atica  Venglinski et Burindina, 1965 (40), 75, 5a—6.
Миоцен в., сармат cp., алмашская свита; Украина, Закарпатская 
обл., Лоза.— Голотип № 21—163 ИГиГГИ АН УССР.

— fu lg id a  Bogdanowicz, 1969 (19), 106, V, 6а—в. Миоцен в., мэотис; 
Краснодарский край, Абинско-Крымский р-н.— Голотип № 533—47 
ВНИГРИ.

— guriana  Djanelidze, 1963 (49), 182, X, 8а—с. Миоцен ср., конка, сар- 
таганские слои; Грузия.— Голотип № 160 ИП АН Груз.ССР.
ir s  с havens is  Venglinski et Burindina, 1965 (40), 72, I, la —б. Мио
цен в., сармат cp., алмашская свита; Украина, Закарпатская обл.* 
Лоза,— Голотип № 21—166 ИГиГГИ АН УССР. 
lam arae  Djanelidze, 1963 (49), 184, X, За—в. Миоцент ср., конка, сар- 
таганские слои; Грузия.— Голотип № 162 ИП АН Груз.ССР.

— lo s ien sis  Venglinski et Burindina 1965 (40), 73, I, 2a—б. Миоцен в.* 
сармат cp., алмашская свита; Закарпатская обл., Лоза.— Голотип 
№ 21—167 ИГиГГИ АН УССР.

— ly ra  Serova, 1955 (79), 329, XIII, 5—8, 9—12. Миоцен ср., тортон в.; 
Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI-91/35- 
МГРИ. [=Podolia Serova].

— plana  Serova, 1955 (79), 331, XIV, 4—6. Миоцен cp., тортон в.;, 
Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI—91/34 
МГРИ.

— p o d o lica  Serova, 1955 (79), 327, XII, 7—10, 11—14. Миоцен ср., тор
тон в.; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип 
№ VI—91/33 МГРИ.

— pseudo plana  Krascheninnikov, 1961 (66), 163, I, la —б. Миоцен cp.* 
тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Циковка.— Голотип № 3459—1 
ГИН АН СССР. 1

1 По Лёблику и Тэппен (Loeblich, Таррап, 1964). 

162



— subbotinae Bogdanowicz et Budanova, 1952 (11), 178, XXVII, 7a—в. 
Миоцен в., мэотис; Краснодарский край, Кабардинский р-н.— Голо
тип № 2882 (№ 327—32) ВНИГРИ.

— subco'mpressa  Venglinski et Burindina, 1965 (40), 74, I, За—б. Мио
цен в., сармат ср., алмашская свита; Украина, Закарпатская обл., 
Лоза — Голотип № 21—162 ИГиГГИ АН УССР.

— tam arae  Djanelidze, 1963 (49), 182, X, 7а—с. Миоцен ср., конка, 
сартаганские слои; Грузия,— Голотип № 159, ИП АН Груз.ССР.

— tum ida  Serova in Bogdanowicz, 1952 (11), 178, XXVII, 6a—б. Мио
цен ср., тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голо
тип № VI-91/38 МГРИ. [Повторно описана как новый вид: Серова, 
1955 (77), 331].

M assiltna elegans  Serova, 1960 (80), 118, II, 7а—в, V, 14. Эоцен ср.,
j тасаранская свита; Казахстан, Арало-Тургайская низменность, р-н 

оз. Чубар-Тениз.— Голотип № 3444—29 ГИН АН СССР.
— ova lis  Serova, 1960 (80), 120, I, 6а—в. Палеоцен; Казахстан, Ара

ло-Тургайская низменность, р-н оз. Чубар-Тениз.— Голотип № 3444— 
31 ГИН АН СССР.

— sigm oidea  Serova, 1960 (80), 120, II, 5а—б. Эоцен ср., тасаранская 
свита; Казахстан, Арало-Тургайская низменность, р. Чеган.— Голо
тип № 3444—32 ГИН АН СССР. [=Quinqueloculina d’Orbigny?].

— v u lg a r is  Serova, 1960 (80), 119, I, 5a—б. Палеоцен; Казахстан, 
Арало-Тургайская низменность, р-н оз. Чубар-Тениз.— Голотип 
№ 3444—30 ГИН АН СССР.

M eandroloculina  Bogdanowicz, 1935 (88), 695. Миоцен в., сармат ср.; 
Грузия.— Типовой вид: М. bogatschovi Bogdanowicz. [Ошибочно при
веден нижнесарматский возраст].

— acu leata  Bogdanowicz, 1952 (И ), 229, XXXVII, 2а—б, 3. Миоцен в., 
сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пшеха.— Го
лотип утерян, паратип № 2267 (№ 327—93) ВНИГРИ.

— bogatsch ovi Bogdanowicz, 1935 (88), 695, табл., la —б, 2—5. Мио
цен в., сармат ср.; Грузия, Норио-Марткоби.— Голотип утерян, нео
тип № 327-94 ВНИГРИ.

— coni с о-earner a lls  Bogdanowicz, 1952 (11), 230, XXXVII, 4а—б. 
Миоцен в., сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, 
р. Пшеха.— Голотип № 2912 (№ 327—63) ВНИГРИ.

— g r a c il is  Bogdanowicz, 1952 (11), 232, XXXVII, 5. Миоцен в., сармат 
ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пшеха.— Голотип 
№2881 (№327—31) ВНИГРИ.

— invenust Bogdanowicz, 1964 (16), 124, текст, рис. а, б. Миоцен в., 
сармат ср.; Краснодарский край, Абинско-Крымский р-н.— Голотип 
№ 528-10 ВНИГРИ.

— l l to r a lis  Bogdanowicz, 1952 (11), 226, XXXVI, 1, 2. Миоцен в., сар
мат ср.; Краснодарский край, Хадыженский р-н, р. Пшиш.— Голотип 
№ 2914 (№ 327—64) ВНИГРИ.

— minor Bogdanowicz, 1952 (11), 231, XXXI, 7; XXXVII, 6, 7а—б. Мио
цен в., сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пше
ха.— Голотип № 2897 (№ 327—47) ВНИГРИ.

— sch irw anensis  Bogdanowicz, 1952 (11), 228, XXXVII, la—б. Миоцен 
в., сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пшеха.— 
Голотип утерян, паратип № 2265 (№ 327—5) ВНИГРИ.

tAiliammina m jatliukae  Dain, 1958 (32), 15, III, 6а—в, 7, 8. Баррем в.; 
Казахстан, Западно-Казахстанская область, Солдатовка.— Голотип 
утерян.

— r a s ilis  Bulatova, 1957 (7), VII, 4а—в, 5а—в. Альб; Западная Си
бирь, Ханты-Мансийский р-н,— Голотип № — [Norn, nudum. Место 
хранения неизвестно].
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— rttgosa  Mikhalevich, 1969 (72), 16, II, la —в. Современная; Черное 
море.— Голотип по изображению; типовая серия в ЗИН АН СССР.

— tenebricosa  Starzeva, 1962 (83), 70, I, 4, 4а. Миоцен ср., верхнедуй- 
ская свита; Сахалин.— Голотип по изображению; место хранения не
известно.

— vela tin a  Venglinski, 1961 (35), 93, I, la —в, 2—4. Миоцен в., сармат 
ср., алмашская свита; Украина, Закарпатская обл., Вышково.— Го
лотип № 458—194 ИГиГГИ АН УССР.

— vexativa  N. Bykova, 1953 (31), 244, IV, 4. Эоцен, сузакский ярус; 
Узбекистан, Ферганская обл., Западная Сулюкта.— Голотип № 3784 
ВНИГРИ.

M iliolina ас sale a Chutzieva in Bogdanowicz, 1952 (11), 133. Плиоцен, 
акчагыл; Чечено-Ингушетия.— [=Quinqueloculina d’Orbigny. Nom. 
nudum. Краткая характеристика вида без изображения приводится 
в подстрочном примечании].

—acu ticosta ta  U. Mamedova, 1956 (68), 34, I, 2а—в. Сеноман; Азер
байджан, Прикаспийский р-н.— Голотип № 8-37 АзНИПИнефть 
[— Quinqueloculina d’Orbigny?].

—akneriana (d’Orbigny) var. argunica Gerke in Bogdanowicz, 1950 
(10), 147 [— Quinqueloculina d’Orbigny. Grad, nov.; см. M. akneriana 
(d’Orbigny) var. longa Gerke forma argunica Gerke].

-------var. elongata  Gerke, 1938 (41), 301. [=  Quinqueloculina d’Orbigny.
Диагноз не приводится. Вариетет представлен формами: 1. angusto- 
camerata, 2. compressa, 3. cucumis, 4. media. В качестве «номинатив
ной» формы следует принять f. media. Типовая серия в ГРК, «Гроз
нефть»].

---------- forma angu stocam erata  Gerke, 1938 (41), 305, I, 12a—d,
13a — d. Миоцен ср., чокрак; Чечено-ингушетия, Малгобек.— Типовой 
экземпляр («лектотип») по изображению.

---------- forma com pressa  Gerke, 1938 (41), 302, II, la —d, 2a—d. Мио
цен ср., чокрак; Чечено-Ингушетия, Старо-Грозненский р-н.— Типо
вой экземпляр по изображению.

---------- forma cucumis Gerke, 1938 (41), 301, I, 10a—d. Миоцен cp.,
чокрак; Чечено-Ингушетия, Старо-Грозненский р-н.— Типовой эк
земпляр («лектотип») по изображению.

---------- forma media  Gerke, 1938 (41), 301, I. 8а—d, 9a—d. Миоцен cp.,
чокрак; Чечено-Ингушетия, p. Булок.— Типовой экземпляр по изоб
ражению («лектотип» формы и вариетета); ГРК «Грознефть». [Типо
вая («номинативная») форма].

— — var . lo n g a  Gerke, 1938 (41), 305. [=  Quinqueloculina d’Orbigny. 
Дйагноз не приводится. Вариетет представлен формами: 1. argunica,
2. compressa, 3. cucumis. К «номинативной» форме может быть отне
сена f. compressa. Типовая серия в ГРК «Грознефть»].

---------- forma argunica  Gerke, 1938 (41), 305, II, 11а—d, 12а—d. Мио
цен ср., чокрак; Чечено-Ингушетия, р. Аргун.— Типовой экземпляр 
(«лектотип») по изображению. [Переведена в «ранг» вариетета: Бог
данович, 1950 (10), 147].

---------- forma com pressa  Gerke, 1938 (41), 306, II, За—d, 4. Миоцен
ср., чокрак; Чечено-Ингушетия, Старо-Грозненский р-н.— Типовой 
экземпляр по изображению («лектотип» формы и вариетета).

-----------forma cucumis Gerke, 1938 (41), 306, II, 5а—d, 6, 7а—d, 8а—d.
Миоцен ср., чокрак; Чечено-Ингушетия, реки Булок, Аргун.— Типо
вой экземпляр («лектотип») по изображению.

-------var. media  Gerke, 1938 (41), 301, I, 2a—d, 3a—d, 4. Миоцен cp.,
чокрак; Чечено-Ингушетия, Малгобек.— Типовой экземпляр («лек
тотип») по изображению; типовая серия в ГРК «Грознефть». [=Quin- 
queliculina d’Orbigny].
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— var. ro tunda  Gerke, 1938 (41), 296, I, la —в. Миоцен ср., чокрак; 
Чечено-Ингушетия, Старо-Грозненский р-н.— Типовой экземпляр по 
изображению; типовая серия в ГРК «Грознефть» [=Quinqueloculina 
d’Orbigny].
a ndrussovi Bogdanowicz, 1952 (И ), 145, XX, За—б, 4а—б. Мио
цен ср., конка; Краснодарский край, Ярославско-Лабинский р-н. 
р. Фарс.— Голотип № 2902 (№ 327—52) ВНИГРИ. [=Quinqueloculi- 
па d’Orbigny].
a n g u stio rts  Bogdanowicz, 1952 (11), 127, XIV, 4а—в. Миоц!ен в., 
сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пшеха.— Го
лотип № 2896 (№ 327—46) ВНИГРИ. [=Quinqueloculina d’Orbigny]. 
apscha  Venglinslci. 1958 (34), 86, XVI, 5a— в. Миоцен в., сармат н.; 
Украина, Запорожская обл., р. Басху.— Голотип № 3511 ИГиГГИ 
АН УССР. [=  Quinqueloculina d’Orbigny?]
arcua ta  Didkowski et Gudina, 1958 (59), 35, I, 4—6. Миоцен в., сар
мат ср.; Молдавия. Требужены.— Голотип утерян. [=Quinqueloculina 
d’Orbigny].
a rticu lin o id es  Voroshilova, 1956 (75), 117, XIII. 7a—б. Миоцен в., 
сармат н.; Азербайджан, Нахичевань, Беюкдуз.—Голотип № —, 
АзНИПИНефть. [=Quinqueloculina d’Orbigny].
a u stria ca  (d’Orbigny) var. eggeri Bogdanowicz, 1947 (9), 19, I, 
la —б. Миоцен ср., чокрак; Краснодарский край, Хадыженский р-н.— 
Голотип утерян, паратип № 327—95 ВНИГРИ. [=Triloculina d’Orbig
ny. Переведена в ранг вида: Богданович, 1952 (11), 98]. 
badenensts  (d’Orbigny) var. carina ta  Serova, 1955 (79), 304. [Пред
ставляет младший, объективный синоним М. serovae Bogdanowicz, 
1952 (11), 108; см. также Quinqueloculina badenensis d’Orbigny subsp. 
planocarinata Venglinski].
bejukdusica  Voroshilova, 1956 (75), 116, XII, 6a—в. Миоцен в., сар
мат н. и ср.; Азербайджан, Нахичевань, Беюкдуз.— Голотип № — 
АзНИПИнефть [— Sigmoilina Schlumberger],
b io stiu m  U. Mamedova, 1959 (69), 218, I, 3a—в. Баррем; Азербайд
жан. Прикаспийский р-н, Ситалчай — Яшма.— Голотип № 8 —92 
АзНИПИнефть. [ =  Quinqueloculina d’Orbigny? Представляет двух
устьевую аномалию (Богданович, 1971)].
b ju rg u tie tis is  Pobedina, 1962 (74), 58, VI, la —в, 2а—в. Миоцен в., 
мэотис; Азербайджан, Кобыстан, Бюргют.— Голотип № —,
АзНИПИнефть [ = Quinqueloculina d’Orbigny].
b o g d a n o w ic zi  Serova, 1955 (79),309, IV, 1—3. Миоцен ср., тортон в.: 
Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI-9/9 МГРИ. 
[— Quinqueloculina d’Orbigny].
boueana (d’Orbigny) var p lana  Djanelidze, 1958 (48), 141, I, 7a—в, 
8a—в. Миоцен ср., тархан; Грузия, Джгали.— Типовой экземпляр 
№ 92 ИП АН Груз.ССР. [ = Quinqueloculina d’Orbigny]. 
cau ca sica  Bogdanowicz, 1947 (9), 23, I, 3. Миоцен ср., чокрак; Гру
зия, Норио—Марткоби.— Голотип утерян. Неотип № 533—30
ВНИГРИ [=Tschokrakella Bogdanowicz],
— var. long luscu la  Bogdanowicz, 1950 (10), 152, III, la —б. Миоцен 
ср., чокрак; Краснодарский край, Хадыженский р-н.— Голотип 
№ 2270 (№ 327—10). ВНИГРИ. [Переведена в ранг вида: Богданов 
вич, 1952 (11), 144].
c lobucensls  Venglinski, 1958 (34), 85, XVI, 4а—в. Миоцен в., сар
мат н.; добротовская свита; Украина, Закарпатская обл., Залуж.— 
Голотип № 5—31 ИГиГГИ АН СССР. [=  Quinqueloculina d’Orbigny?] 
colla 'ris  Gerke et Issaeva in Bogdanowicz, 1952 (11), 120, XIII, 3a—в. 
Миоцен в., сармат н.; Чечено-Ингушетия, Серноводский р-н.— Голо
тип № — ГРК «Грознефть». {=  Quinqueloculina d’Orbigny? Вместо 
голотипа на рис. изображен экземпляр из нижнего сармата Тамани].

165



— complanata Gerke et Issaeva in Bogdanowicz, 1952 (11), 121, XIII, 
2a—в. Миоцен в., сармат cp.; Чечено-Ингушетия, p. Аргун.— Голо
тип № — ГРК «Грознефть». [ = Quinqueloculina d’Orbigny].

-------var. plana Gerke et Issaeva in Bogdanowicz, 1952 (11), 121, XIII,
4a—б. Миоцен в., сармат cp.; Чечено-Ингушетия, Серноводский р-н.— 
Типовой экземпляр № — ГРК «Грознефть».

— consobrina (d’Orbigny) var. nitens Reuss in Bogdanowicz, 1952 
(11), 125. [=Quinqueloculina d’Orbigny. Grad. nov. Впервые описана 
как Triloculina nitens Reuss, 1850 (99), 383].

-------var. plana Voloshinova in Bogdanowicz, 1952 (11), 126, XIV, 5.
Миоцен в., сармат cp.; Керченский п-ов.— Типовой экземпляр утерян 
[=Quinqueloculina d’Orbigny].

-------var. sarmatica Gerke in Bogdanowicz, 1952 (11), 126, XIV, 6a—в.
Миоцен в., мэотис; Дагестан, р. Сулак.— Типовой экземпляр № — 
ГРК «Грознефть».

— [consobrina (d’Orbigny) — см. также Quinqueloculina consobrina (d’Or
bigny) var. maeotica Didkowski].

— com aspiroides U. Mamedova, 1956 (68), 40, II, 9a—б. Баррем; 
Азербайджан, Прикаспийский р-н, с. Кешчай.— Голотип № 8—49 
АзНИПИнефть. [ = Miliolinella Wiesner?].

— corrugls Kolesnikova et Gerke in Bogdanowicz, 1952 (11), 150, XX, 
5a—в. Миоцен cp., сармат cp.; Чечено-Ингушетия, p. Аргун.— Голо
тип № 422—а ГРК «Грознефть». [=  Quinqueloculina d’Orbigny].

— costata  (Karrer) var. ovata Serova, 1955 (79), 320, IX, 10—12. 
Миоцен в., сармат н.; Украина, Хмельницкая обл., Рыдомль.— Типо
вой экземпляр № VI—91/22 МГРИ. {=  Quinqueloculina d’Orbigny. Ви
довое название преоккупировано ( =  Q. costata d’Orbigny, 1826 (97), 
301) и заменено новым — Q. karreri Reuss, 1869 (101), 457].

— cnbanica Bogdanowicz, 1947 (9), 20, I, 6a—в. Миоцен в., сармат cp.; 
Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Голотип утерян, экземпляр 
№ 533-123 ВНИГРИ. [ =  Quinqueloculina d’Orbigny. См. также Trilo
culina cubanica (Bogdanowicz) var. depressula Didkowski и var. kische- 
newi Didkowski].

— cuneata (Karrer) var. ukminica  Serova, 1955 (79), 308.— [Пред
ставляет младший объективный синоним М. ukrainica Serova in Bog
danowicz, 1952 (11), 106].

— delicatula  Kolesnikova in Bogdanowicz, 1952, (11), 140, XVIII, 
4a—в. Миоцен в., сармат cp.; Чечено-Ингушетия, Серноводский р-н.— 
Лектотип № 425а ГРК «Грознефть». [ =  Quinqueloculina d’Orbigny].

— d ja ffarovi U. Mamedova, 1959 (69), 216, I, la —в. Баррем; Азербай
джан, Прикаспийский р-н, Тегчай.— Голотип № 8—73 АзНИПИнефть 
[ =  Quinqueloculina d’Orbigny?. Представляет двухустьевую анома
лию]. _. 4

— var. flexaosa  U. Mamedova, 1959 (69), 216, I, 2a—в. Баррем; Азер
байджан. Прикаспийский р-н, Тегчай.— Типовой экземпляр № 8—76 
АзНИПИнефть. [Представляет двухустьевую аномалию].

— dmitrievae Bogdanowicz, 1950 (11), 150, III, 2а—в. Миоцен ср., 
чокрак; Краснодарский край, Хадыженский р-н.— Голотип № 2266 
(№ 327—6) ВНИГРИ. [=  Quinqueloculina d’Orbigny].

—dorsicosta* Venglinski, 1953 (33) 130, II, 1—3, 4—6. Миоцен cp., 
тортон в.; Украина, Закарпатская обл., р. Басхеу.— Голотип № 3—А 
ГМ Львовск. Гос. У. [—Quinqueloculina d’Orbigny].

— eggeri Bogdanowicz, 1952 (11) 98.— [Grad nov.; см. M. austriaca 
(d’Orbigny) var. eggeri Bogdanowicz].

— elongato-c ar inart a Bogdanowicz, 1947 (9), 25, II, 3a—в. Миоцен 
cp., чокрак; Таманский п-ов, мыс Каменный.— Голотип утерян.
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[=Quinqueloculina d’Orbigny. См. также Quinqueloculina elongate — 
carinata (Bogdanowicz) var. lata Djanelidze].

— festiva  Didkowski et Gudina, 1958 (59), 35, I, 7—9. Миоцен в., сар
мат н.; Молдавия, Жабка.— Голотип утерян. [ = Quinqueloculina d’O r
bigny].

— flo r ifo rm is  Bogdanowicz, 1947 (9), 24, II, 4a—в. Миоцен cp., чок- 
рак; Грузия, Норио — Марткоби.— Голотип утерян. [=  Quinquelo
culina d’Orbigny. Для голотипа ошибочно приведен чокракский воз
раст. См. также Quinqueloculina floriformis (Bogdanowicz) subsp. 
fallax Maisuradze].

—fluviata  Venglinski, 1958 (34), 82, XV, 4a—в, Миоцен в., сармат н.; 
Закарпатская обл., Залуж.— Голотип № 115—4 ИГиГГИ АН УССР 
[= Quinqueloculina d’Orbigny].

— gidjakensis Pobedina, 1956 (75), 164, XXIV, 2a—б. Миоцен в., мэо- 
тис; Азербайджан, Кобыстан, Гиджаки.— Голотип № — АзНИПИ- 
нефть [—Quinqueloculina d’Orbigny].

— gracillssim a  Bogdanowicz, 1952 (11), 109.— [Grad, nov.; c m .
M. lachesis (Karrer) var. gracilissima Bogdanowicz].

— gubkini Bogdanowicz, 1952 (11), VII, 4a—в. Миоцен cp., тархан; 
Таманский п-ов.— Голотип утерян. [^Triloculina d’Orbigny].

— guriana Djanelidze, 1953 (47), 155, I, la —с. Миоцен cp., конка; 
Грузия, Дзимити.— Голотип № 14, ИП АН Груз. ССР [=Quinque- 
loculina d’Orbigny].

— hanyciensis Venglinski, 1953 (33), 135, III, 7—9. Миоцен cp., тор- 
тон, тячевская свита; Украина, Закарпатская обл., Ганычи.— Голо
тип № 382 ГМ Львовск. Гос. У. [=  Quinqueloculina d’Orbigny].

— infratecarinata  Venglinski, 1953 (33), 134, III, 4—6. Миоцен cp., 
тортон в.; Украина, Закарпатская обл., р. Басхеу.— Голотип № 2 ГМ 
Львовск. Гос. У. [ =  Quinqueloculina d’Orbigny],

— intermedia (Karrer) var. podolica Serova, 1955 (79), 316, VIII, 1—3, 
4—6. Миоцен cp., тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гу
та.— Типовой экземпляр № VI—91/18 МГРИ. [=Triloculina d’Or
bigny].

— irregularis Serova, 1955 (79), 310, IV, 7—9. Миоцен cp.. тортон в.; 
Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI—91/11 
МГРИ { = Quinqueloculina d’Orbigny. См. также Triloculina irregularis 
(Serova) var. sarmatica Didkowski],

— karreriella  Venglinski, 1958 (34) 69, IX, la —в, 2a—в. Миоцен в., 
сармат н., добротовская свита; Украина, Закарпатская обл., Залуж.— 
Голотип № 20—135 ИГиГГИ АН УССР [ = Quinqueloculina d’Orbig
ny].

-------var. articulata  Venglinski, 1961 (36), 100, текст, рис. 5, 6a—в.
Миоцен в., сармат н., добротовская свита; Украина, Запорожская 
обл., Чопская впадина.— Типовой экземпляр № 3291 ИГиГГИ АН 
УССР. [Невалидное название].

— kelleri Serova, 1955 (79), IX, 7—9. Миоцен ср., тортон в.; Украина, 
Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI—91/92 МГРИ. 
[ = Quinqueloculina d’Orbigny. См. также Triloculina kelleri (Serova) 
var. costata Didkowski].

— kemischdagica U. Mamedova, 1956 (68), 41, II, 11a—в. Сеноман; 
Азербайджан, Северный Кобыстан, Астраханка.— Голотип № 8—51. 
АзНИПИнефть [=Quinqueloculina d’Orbigny. Повторно описан как 
новый вид: Агаларова, Мамедова, 1961 (1); сопровождается изобра
жением другого голотипа *]. 1

1 Согласно письменному сообщению У. Я- Мамедовой, повторное описание и рисунок 
относятся на самом деле к новому вариетету «var. minuta U. Mamedova», название 
которого ошибочно пропущено в тексте и объяснениях к таблице.
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-------var. minuta U. Mamedova, 1961 (1), 66. Сеноман; Азербайджан,
Пирбейли. [Nom. nud. Название приводится в таблице распростране
ния. См. подстрочное примечание к М. kemischdagica U. Mamedova]

— kuznetsovae  U. Mamedova, 1956 (68), 39, II, 4a—б. Баррем; Азер
байджан, Прикаспийский р-н, Афурджа.— Голотип № 8—23 
АзНИПИнефть [=Quinqueloculina d’Orbigny?].

— lach esis  (Karrer) var. gracilissima Bogdanowicz, 1950 (10), 149, II, 
4a—в. Миоцен cp., чокрак; Краснодарский край, Ярославско-Лабин- 
ский р-н, р. Псефирь.— Голотип № 2890 (№ 327—40) ВНИГРИ 
[ = Quinqueloculina d’Orbigny. Переведена в ранг вида: Богдано
вич, 1952 (11), 109].

— la te lacan ata  Venglinski, 1953 (33), 131, II, 7—9. Миоцен ср., тор- 
тон; Украина, Закарпатская обл., р. Басхеу,— Голотип № 3—Б ГМ 
Львовск. Гос. У. [=Quinqueloculina d’Orbigny].

— llquidus  U. Mamedova, 1956 (68), 39, II, 6а—в. Сеноман; Азербай
джан, Прикаспийский р-н, Яшма. Голотип № 8—31 АзНИПИнефть 
[ = Quinqueloculina d’Orbigny. Название следует писать: liquida].

—l i t  o ra lis  Bogdanowicz, 1950 (10), 153, V, la —в. Миоцен cp., чок
рак; Краснодарский край, Ярославско-Лабинский р-н, р. Псефирь.— 
Голотип № 2271 (№ 327—11) ВНИГРИ. [=Tschokrakella Bogdano
wicz].

— longiftscula  Bogdanowicz, 1952 (11), 144.— [Grad, nov., см. M. cau- 
casica Bogdanowicz var. longiuscula Bogdanowicz].
m icra  U. Mamedova, 1956 (68), 36, II, la —б. Баррем; Азербай
джан, Прикаспийский р-н, Афурджа.— Голотип № 8—14 АзНИПИ
нефть [ = Quinqueloculina d’Orbigny?].

-------var. com planata  U. Mamedova, 1956 (68), 37, II, 2a—б. Баррем;
Азербайджан, Прикаспийский р-н.— Типовой экземпляр № 8—2 
АзНИПИнефть [=Nom. praeoccup.: М. complanata Gerke et Issaeva in 
Bogdanowicz, 1952 (11), 121].

-------var. tonga  U. Mamedova, 1956 (68). 38, II, 3a—б. Баррем; Азер
байджан, Прикаспийский р-н, Афурджа.— Типовой экземпляр 
№ 8—11 АзНИПИнефть.

— niinakovae Bogdanowicz, 1952 (11), 139, XVIII, За—в. Миоцен ср., 
конка; Краснодарский край, Ярославско-Лабинский р-н., р. Фарс.— 
Голотип № 2880 (№ 327—48) ВНИГРИ [=Quinqueloculina d’Orbig
ny. См. также Quinqueloculina minakovae (Bogdanowicz) var. ukraini- 
ca Didkowski].

— m orozovae  Serova, 1955 (79), 324, X, 10—12. Миоцен в., сармат н.; 
Украина, Хмельницкая обл., Рыдомль.— Голотип № VI—91/28 МГРИ 
[— Quinqueloculina d’Orbigny].

— m acro  Serova, 1955 (79), 308, III, 4—6. Миоцен cp., тортон в.; 
Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI—91/7 
МГРИ [ =  Quinqueloculina d’Orbigny].

— n eocom ica  U. Mamedova, 1956 (68), 39, II, 5a—в. Баррем; Азер
байджан. Прикаспийский р-н.— Голотип № 8—10 АзНИПИнефть 
[=Miliolinella Wiesner],

— n icopolica  Jartzeva, 1951 (87), 51, I, 1—3; IV, 1. Эоцен в., нижняя 
часть киевского яруса; Украина, Днепропетровская обл., Николаев
ский р-н.— Голотип № 8 УГУ [=Quinqueloculina d’Orbigny].

— orblgnyana  Bogdanowicz, 1950 (10), 154, IV, 2a—в. Миоцен в., 
чокрак; Краснодарский край, Ярославско-Лабинский р-н, р. Псе- 
фир1?.— Голотип № 2272 (№ 327—12) ВНИГРИ [=  Tschokrakella 
Bogdanowicz],

— o rq a to -v lrg a ta  Serova in Bogdanowicz, 1952 (11), 145, XX, la —6,
2. Миоцен cp., тортон; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Го
лотип № VI—91/16 МГРИ (— Quinqueloculina d’Orbigny. Повторно 
описана как новый вид: Серова 1955 (79) 315].
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— p erlu cida  Bogdanowicz, 1947 (9), 22, I, 5a—в. Миоцен в., сармат 
н.; Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Голотип утерян [=Quirt- 
queioculina d’Orb. См. также Quinqueloculina d’Orbigny. См. также 
Quinqueloculina perlucida (Bogdanowicz)].

— popedinae  U. Mamedova, 1956 (68), 40, II, 7a—б. Сеноман; Азер
байджан, Прикаспийский р-н.— Голотип № 8—59 АзНИПИнефть 
[i=Quinqueloculina d’Orbigny].

— god  o il с a  Didkowski, 1959 (56), 307, текст, рис. la —б, 2, 3. Миоцен 
ср., тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип 
№ 203-н ИГН АН УССР. [=Massilina Schlumberger].

— p re d c a rp a tic q  Serova, 1955 (79), 322, X, 4—6. Миоцен в., сармат 
н.; Украина, Хмельницкая обл., Ступница.— Голотип № VI—91/26 
МГРЙ [=Quinqueloculina d’Orbigny].

— problem a  Agalarova, 1951 (51), 30, VII, 9—11. Баррем; Азербайд
жан, Нордаран,—Голотип по изображению; типовая сериявАзНИПИ 
нефть [=  Quinqueloculina d’Orbigny].

— pseudobг aunt U. Mamedova, 1956 (68), 40, II, 9a—в. Баррем; 
Азербайджан, Прикаспийский р-н, Ситалчай — Яшма.— Голотип 
№ 8/20 АзНИПИнефть [— Quinqueloculina d’Orbigny].

— pseu docosta ta  Venglinski, 1958 (34), 70, X, la —в. 2a—в, За—в; 
IX, la—б, 2а—б, 3. Миоцен в , сармат н., добротовская свита; Украи
на, Закарпатская обл., Залуж.— Голотип № 6—265. ИГиГГ АН 
УССР. [ =  Quinqueloculina d’Orbigny].

— pseudosemlnulum  Pobedina, 1962 (74), 62, VII, la —в. Миоцен в.,
мэотис; Азербайджан, Кобыстан, Бюргют.— Голотип по изображе
нию; типовая серия в АзНИПИнефть [ = Quinqueloculina d’Orbigny].

-------var. co//ar/sPobedina, 1962 (74), 64, VIII, la —в, 2a—в. Миоцен
в., мэотис; Азербайджан, Кобыстан. Бюргют.— Типовой экземпляр 
по изображению; АзНИПИнефть [невалидное название].

— var. d irec ta  Pobedina, 1962 (74), 64, VII, 2а—в, За—в. Миоцен в., 
мэотис; Азербайджан, Кобыстан, Бюргют.— Типовой экземпляр по 
изображению; АзНИПИнефть [невалидное название].

— pseudovoloshinovae  Pobedina, 1956 (75), 112, XII, За—в. Миоцен 
в., сармат ср.; Азербайджан, Ленкоранская обл., Агдаш.— Голотип 
№ — АзНИПИнефть [— Quinqueloculina d’Orbigny. Относится к Q. 
grosnyensis (Bogdanowicz) *].

— p u sillo co s ta ta  Venglinski, 1953 (33), 132. II. 10—12. Миоцен ср., 
тортон; Украина, Закарпатская обл.— Голотип № 2—А ГМ Львовск. 
Гос. У. [=Massilina Schlumberger?].

— qu a d rico sta ta  U. Mamedova, 1956, (68), 36, I, 5a—в. Баррем; Азер
байджан, Прикаспийский р-н.— Голотип № 8—15 АзНЙпИнефть 
[ =  Quinqueloculina d’Orbigny?].

— quadrllon ga  Pobedina, 1956, (75), 165, XXIV, 4a—б. Миоцен в., 
мэотис; Азербайджан, Кобыстан, Гиджаки.— Голотип № — 
АзНИПИнефть [=Quinqueloculina d’Orbigny].

— qulnquelaterata  U. Mamedova, 1956 (68), 35, I, За—в. Сеноман; 
Азербайджан, Кобыстан, Астраханка.— Голотип № 8—18 АзНИПИ
нефть. [=Quinqueloculina d’Orbigny?].

— reussi Bogdanowicz, 1957 (9), 21, I, 4a—в. Миоцен в., сармат н.; 
Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Голотип утерян, экземпляр 
№ 3903 (№ 533—115) ВНИГРИ [=Miliolinella Wiesner. См. также 
Quinqueloculina reussi (Bogdanowicz) var. sartaganica Krascheninni- 
kow].

-------var. a zerb a ld ja n ica  Pobedina, 1956 (75), 110, XI, 6a—в, 6г. Мио
цен в., сармат н.; Азербайджан, Талыш, Тумарханлы.— Типовой 
экземпляр № — АзНИПИнефть. 1

1 Splrolocu lina в оригинальном описании.
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------- var. slnuosa  Venglinski, 1958 (34), 84, XVI, la—в. Миоцен в.,
сармат; Украина, Закарпатская обл., Вышковец.— Типовой экземп
ляр по изображению; типовая серия в ИГиГГИ АН УССР.

— — var. ta llsch en sls  Pobedina, 1956 (75), 109, XI, 4а—в, 5а—в. 
Миоцен в., сармат н.; Азербайджан, Талыш, Тумарханлы.— Типовой 
экземпляр № — АзНИПИнефть.

-------var. v irg a ta  Serova, 1955 (79), 318, IX, 4—6. Миоцен в., сармат
н.; Украина, Дрогобычская обл., Яворов.— Типовой экземпляр 
№ VI—91/20 МГРИ.

— rotunda  Voroshilova, 1956 (75), 117, XIII, 8а—в. Миоцен в., сар
мат.; Азербайджан, Нахичевань, Геюкдуз.— Голотип № — АзНИПИ
нефть. [=Quinqueloculina d’Orbigny. Norn, praeoccup.: M. akneriana 
(d’Orbigny) var. rotunda Gerke, 1938 (41), 296].

— sa d ko  Bogdanowicz in Stschedrina, 1946, (85), 142, III, 15a—с, текст, 
рис. 2. Современная; Карское море.— Голотип по изображению; ти
повая серия в ЗИН АН СССР [— Quinqueloculina d’Orbigny. В тексте 
ошибочно «sadkovi», на что указано в списке опечаток].

— sem lnulum  (Linne) var. e longata  Pobedina, 1962 (74), 54, II,
2a—в; III, la—в. Миоцен в., мэотис; Азербайджан, Кобыстан, Бюр- 
гют.— Типовой экземпляр по изображению; АзНИПИнефть. [=  Quin
queloculina d’Orbigny; невалидное название].

-------var. g e rk e i  Chutzieva in Bogdanowicz, 1952 (11), 136. [Norn, nud.;
упоминается в подстрочном примечании].

------- var. la ta  Pobedina, 1962 (74), 52, I, la —в, 2a—в, III, 2a—в. Мио
цен в., мэотис; Азербайджан, Кобыстан, Бюрчо.— Типовой экземпляр 
по изображению; АзНИПИнефть. [Невалидное название].

------- var. m aeotica  Gerke in Bogdanowicz, 1952 (11), 135. [Nom. nud.;
упоминается в тексте. См. Quinqueloculina seminulum (Linne) subsp. 
maeotica Gerke in Bogdanowicz, 1969 (19), 81].

------- var. pseu,docuneata  Gerke in Bogdanowicz, 1952 (11), 136 XVI,
3a—в. Миоцен в., мэотис; Дагестан р. Сулак.— Голотип № 617 ГРК 
«Грознефть». [Переведена в ранг вида: Богданович, 1969, (19), 82].

— [seminulum (Linne) — см. также Quinqueloculina seminulum (Lin
ne) var. compacta Serova, var. rotunda Serova, var. ukrainica Didkowski, 
subsp. maeotica Gerke, subsp. striata Serova].

— serovae  Bogdanowicz, 1952 (11), 108. IX, 2a—в. Миоцен cp., тор- 
тон; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI—91/2 
МГРИ [ =  Quinqueloculina d’Orbigny. См. М. badenensis (d’Orbigny) 
var. carinata Serova, 1955 (77), 304].

— s im p le x  Pobedina, 1956 (75), 165, XXIV, 3a—б. Миоцен в., мэотис; 
Азербайджан, Кобыстан, Гиджаки.— Голотип № — АзНИПИнефть 
[ = Quinqueloculina d’Orbigny].

— so lje n lca  Jartzeva, 1951 (87), 52, II. 1—2; III, 7. Эоцен, нижняя 
часть киевского яруса; Украина, Днепропетровская обл., Никополь
ский р-н.— Голотип № 13 УГУ. [=Miliolinella Wiesner?].

— spondiungerlana  Serova, 1955 (79), 307, III, 1—3. Миоцен в., сар
мат н.; Украина, Хмельницкая обл., Рыдомль.— Голотип № VI—91/6 
МГРИ [ = Quinqueloculina d’Orbigny].

— s tr ia ta  U. Mamedova, 1956 (68), 35, I, 4a—б. Баррем; Азербайд
жан, Прикаспийский р-н.— Голотип № 8—54 АзНИПИнефть. [=Quin- 
queloculina d’Orbigny?].

— sub fo liacea  Bogdanowicz, 1947 (9), 20, I, 7a—в. Миоцен cp., чок- 
рак.; Краснодарский край, Хадыженский р-н.— Голотип утерян, 
паратип № 533—116 ВНИГРИ. [=Triloculina d’Orbigny].

— su la c e n s ls  Gerke in Bogdanowicz, 1952 (11), 132, XV. 5a—б. Мио
цен в., мэотис; Дагестан, р. Сулак.— Голотип № — ГРК «Грознефть» 
[=Quinqueloculina d’Orbigny].
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— to reum a  Serova, 1955 (79), IX, 1—3. Миоцен cp., тортон в.; Укра
ина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI—91/19 МГРИ 
[=Quinqueloculina d’Orbigny].

— tra n $ ca rp a tic a  Venglinski, 1953 (33), 133, III, 1—3 Миоцен cp., 
тортон; Украина, Закарпатская обл.— Голотип № 198 ГМ Львовск. 
Гос. У. [=Quinqueloculina d’Orbigny].

— treb u jen ica  Didkowski et Gudina, 1958 (59), 34, I, 1—3. Миоцен, 
в., сармат, cp.; Молдавия, Требужены.— Голотип утерян [=Quinquelo- 
culina d’Orbigny].

— u kra in ica  Serova in Bogdanowicz, 1952 (11), 104, VIII, 2a—в. Миоцен 
cp., тортон; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип 
№ VI—91/8 МГРИ. [=Quinqueloculina d’Orbigny; см. М. cuneata (Каг- 
rer) var. ukrainica Serova, а также Triloculina ukrainica (Serova) var. 
sarmatica Didkowski, var. satanovi Didkowski, var. siwaschica Did
kowski].

— ungeriana  (d’Orbigny) var.a b ru p ta  Djanelidze, 1958 (48), 142, 
II, 1. Миоцен cp., тархан; Грузия, Джгали.— Голотип № 94 ИП АН 
Груз. ССР [=Quinquelocuiina d’Orbigny].

— v o lo sh ln o va e Bogdanowicz, 1947 (9), 22. I, la —в. Миоцен в., сар
мат ср.; Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Голотип утерян, 
экземпляр № 533—117 ВНИГРИ. [=Quinqueloculina d’Orbigny. См. 
также Quinqueloculina voloshinovae (Bogdanowicz) var. timenda Chut- 
zieva, var. ukrainica Didkowski],

-------var. b rev iden ta ta  Voloshinova in Bogdanowicz, 1952 (11), 149,
XXI, 2a—в. Миоцен в., сармат cp.; Краснодарский край, Кудакин
ский р-н.— Типовой экземпляр утерян. [Видовая принадлежность ва- 
риетета требует пересмотра].

-------var. caudaia  Bogdanowicz, 1952 (11), 148, XXI, 4а—в. Миоцен
в., сармат ср.; Молдавия.— Типовой экземпляр утерян. Экземпляр 
№ 356-н ИГН АН УССР.

-------var. p e c tin lfo rm is  Bogdanowicz, 1952 (11), 147, XXI, За—б.
Миоцен в., сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский район, 
р. Пшеха.— Типовой экземпляр № 2262 (№ 327—2) ВНИГРИ.

■------ var. v a rla b ilis  Bogdanowicz, 1952 (11), 147. [Nom. nud.; упо
минается в подстрочном примечании].

N e o p e n e ro p lls  Didkowski, 1958 (54), 1252. Миоцен в., сармат ср.; Мол
давия.— Типовой вид: N. sarmaticus Didkowski.

— sa rm a ticu s  Didkowski, 1958 (54), 1252, I, la —б. Миоцен в., сармат 
cp.; Молдавия, Жолобок.— Голотип № 265-н ИГН АН УССР.

N o d o b a cu la rie lla  buccu len ta  Venglinski, 1962 (37), 14,1, За—б, 
4а—б. Миоцен в., сармат н., бугловские слои; Украина, Тернополь
ская обл., Вонжулово.— Голотип № 811 ИГиГГИ АН УССР. [Повтор
но описана как новый вид: Венглинский, 1962 (38) 79].

— bug lovensis  Venglinski, 1962 (37), 14, I, 5а—в, 6. Миоцен в., сар
мат н., бугловские слои; Украина, Тернопольская обл., Вонжулово.— 
Голотип № 811—1 ИГиГГИ АН УССР. [Повторно описана как новый 
вид: Венглинский, 1962 (38), 79].

— co sta ta  Venglinski, 1958 (34), 89, XVII, За—б. Миоцен ср., тортон, 
тячевская свита; Украина, Закарпатская обл., р. Вульховчик.— Голо
тип № 385 ИГиГГИ АН УССР.

— d ld k o w sk ii  Bogdanowicz, 1952 (11), 187, XXVIII, 9а—б, 10а—в.
Миоцен ср., тортон; Украина.— Голотип № 3895 (№ 327—96)
ВНИГРИ. [Местонахождение неизвестно].

— g ra c ilis  Bogdanowicz, 1952 (11), 185, XXVIII, 8. Миоцен ср., кон
ка; Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Голотип утерян.

— ja r tz e v a e  Bogdanowicz, 1952 (11), 184, XXVIII, 6а—б. Эоцен в., 
нижняя часть киевского яруса; Украина, Днепропетровская обл., Ни
копольский р-н.— Голотип № 2945 (№ 357—5) ВНИГРИ.
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— konkensis Bogdanowicz, 1952 (11), 185, XXVIII, 7. Миоцен cp., кон
ка; Краснодарский край, Дудакинский р-н.— Голотип утерян.

— lazarenkovt Venglinski, 1962 (37), 12, I, la—в, 2. Миоцен в., сар
мат н., бугловские слои; Украина, Тернопольская обл., Вонжулово.— 
Голотип № 811—2 ИГиГГИ АН УССР. (Повторно описана как новый 
вид: Венглинский 1962, (38), 80].

—• nlaeotica  Bogdanowicz et Budanova, 1952 (11), 187, XXIX, la —6. 
Миоцен в., мэотис; Краснодарский край, Кабардинский р-н.— Голо
тип утерян.

— ? obscura  Bogdanowicz, 1969 (19), 103, IV, 7а—в, 12а—в, 13а—в; 
V, 1а—в; VI, 1—2. Миоцен в., мэотис; Краснодарский край, Варени- 
ковский р-н.— Голотип № 533—12 ВНИГРИ.

— o va lis  Venglinski, 1958 (34), 91, XVIII, la —в. Миоцен в., сармат 
н., добротовская свита; Украина, Запорожская обл., Залуж.— Голо
тип № 3322 ИГиГГИ АН УССР.

— p o d o l i c a l idkowski in Bogdanowicz, 1952 (11), 186, XXVII, 8, 
9a—б. Миоцен cp., тортон; Украина, Тернопольская обл.— Голотип 
№ — ИГН АН УССР.

— tra n sca rp a tic a  Venglinski, 1962 (38), 81, VIII, la —в, 2—4. Миоцен 
в., сармат и., добротовская свита; Украина, Закарпатская обл., 
Задня — Голотип № 164—4 ИГиГГИ АН УССР.

N o d o sa r ia  tenella  Eichwald, 1850 (86), 22, I, 5a—с. Миоцен cp., тор- 
тон; Украина, Житомирская обл., Жуковцы.— Голотип по изображе
нию; место хранения неизвестно. [=Articulina d’Orbigny. Подразде
ляется по Богдановичу 1969 (19) на три хроноподвида: 1. subsp. te
nella Eichwald (соответствует описанию вида у Эйхвальда, 1850 (86) г
2. subsp. konkensis Bogdanowicz, 3. subsp. maeotica Bogdanowicz].

N u b ecu la ria ? h orrlda  Bogdanowicz, 1969 (19), 78, I, 3, 4. Миоцен в.,
мэотис; Краснодарский край, Варениковский р-н.— Голотип № 533—1 
ВНИГРИ.

— m irabilis  Н. Bykova in Bogdanowicz, 1952 (11), 71, II, 13—14. Ки- 
меридж в.; Куйбышевская обл., Самарская Лука, Репьевка.— Голо
тип № 1838 (№ 302—6) ВНИГРИ.

— novorossica  Karrer et Sinzow, 1876 (94), 8, I, 1—29. Миоцен b .v
сармат cp., Молдавия, Кишинев.— Лектотип по изображению (рис. 1). 
Место хранения изображенных раковин неизвестно. (Вид представлен 
по Карреру и Синцову тремя «типами» (typus): 1. deformis, 2. nodulus,
3. solitaria, из числа которых последний целесообразно принять за 
типовой («номинативный»); указанные типы рассматриваются Богда
новичем, 1952 (11) как экологические формы, а Дидковским и Сата- 
новской, 1970 (60) — в качестве мутаций].

-------forma c ru s ta fo r  m is Bogdanowicz, 1952 (11), 73, III, 7a—б. Мио
цен в., сармат cp.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пше- 
ха.— Типовой экземпляр утерян.

-------typ. d efo rm is  Karrer et Sinzow, 1876 (94), 12, I, 26, 27, 28, 29.
Миоцен в., сармат cp.; Молдавия, Кишинев.— Типовой экземпляр па 
изображению.

-------typ. nodulus Karrer et Sinzow, 1876 (94), 10, I, 11, 1?, 13, 14—
24. Миоцен в., сармат cp.; Молдавия, Кишинев.— Типовой экземпляр 
по изображению. [См. также Spirorbis nodulus Eichwald].

------ typ. s o lita r ia  Karrer et Sinzow, 1876 (94), 8, I, 2—10. Миоцен в.*
сармат cp.; Молдавия, Кишинев.— Типовой экземпляр («лектотип» 
вида) по изображению.

-------forma subnodulus Bogdanowicz, 1952 (11), 75, III, 4. Миоцен в.,
сармат ср.; Украина, Ровненская обл., Милятин.— Типовой экзем
пляр утерян.

— to r to n ica  Krascheninnikow, 1961 (66), 166, II, la—г, 2а—б, 3. Мио
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цен ср., тортон; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип 
№ 3459—6 ГИН АН СССР.

JVubecullnella e p is to m in isDain, 1948 (46), 72, 2, 2а—б. Келловей в.; 
Саратовская обл., Вольск.— Голотип утерян.

— OOllthica Е. Bykova in Bogdanowicz, 1952 (11), 68, II, .11, 12. Кел
ловей ср.; Куйбышевская обл., Самарская Лука, Репьевка.— Голотип 
№ 1937 (№ 315—4) ВНИГРИ.

— p a ra sitica  Dain, 1948 (46), 71, И, la —б. Келловей в.; Саратовская 
обл., Вольск.— Голотип утерян.

— tenaa  Е. Bykova in Bogdanowicz, 1952 (11), 65, II, 5, 6—8. Келловей 
в.; Куйбышевская обл., Самарская Лука, Репьевка.— Голотип № 1837 
(№ 302—3) ВНИГРИ.

O rth e lla  Е. Bykova, 1956 (30), 19. Оксфорд; Куйбышевская обл.— 
Типовой вид О. paalzowi Е. Bykova.

— p a a lzo w i  Е. Bykova, 1956 (30), 20, III, 1, 2—12. Оксфорд в.; Куй
бышевская обл., Костычи.— Голотип № 1839 (№ 302—9) ВНИГРИ.

P a la eo co rn u sp ira  Bogdanowicz, 1952 (11), 40.— [Nom. event.]
P alaeom llio lina  Bogdanowicz, 1952 (11), 41.— [Nom. event. Попытка 

описания рода и обозначения его типового вида (— Spirophthalmidi■ 
ит? monstruosum Н. Bykova) принадлежит Антоновой, 1958а (2), 
1959 (4). См. также описание одноименного рода у Лёблик и Тэппен 
(Loeblich. Таррап, 1964) (95)].

P a la eo m llio lin a  co s ta ta  Antonova, 1958 (2), 916, текст, рис. 1е, ж, з. 
Келловей; Краснодарский край.— Голотип №— (№ 5522) КНИПИ- 
нефть. [=Quinqueloculina d’Orbigny? Повторно описана как новый 
вид: Антонова, 1959 (4) 23].

— m icrq  Antonova et Kalugina, 1958 (2), 916, текст, рис. 1в—г.
Байос в., бат; Краснодарский край.— Голотип №— (№ 5614)
КНИПИнефть. [=Quinqueloculina d’Orbigny? Повторно описана как 
новый вид: Антонова, 1959 (4), 22].

— P e n e ro p lis  m o ldavicus  Didkowski, 1959 (55), 67, XIX, 3. Миоцен 
в., сармат ср., Молдавия, Криково.— Голотип № 267—н ИГН АН 
УССР.
orbicu latus  Didkowski, 1959 (55), 65, XX, la—б, 2, 3. Миоцен в., 
сармат ср.; Молдавия, Криково.— Голотип № 237—н ИГН АН УССР.

—  sarm aticu s  Didkowski, 1959, (55), 66, XXI, 1, 2а—б; XXI, За—б, 
4а—б. Миоцен в., сармат ср.; Украина, Одесская обл., Анастасиев- 
ка,— Голотип № 271-н ИГН АН УССР.

------- subsp. bessarab lca  Venglinski et Burindina, 1965, (40), 75, I,
5a—б. Миоцен в., сармат ср., алмашская свита; Украина, Закарпат
ская обл., Лоза.— Голотип № 21—165 ИГиГГИ АН УССР.

— su p sen sis  Djanelidze, 1970 (50), 115, XXIII, 5а—в, 6а—в. Миоцен 
ср., конка, сартаганские слои; Грузия.— Голотип № 1969 ИП АН 
Груз. ССР.

—  to rton lcu s  Didkowski, 1959 (55), 65, XIX, 2. Миоцен ср., тортон, в.; 
Молдавия, Ниспорен.— Голотип № 299-н, ИГН АН УССР.

P o d o lia  Serova, 1961 (81), 56. Миоцен ср., тортон в.; Украина, Хмель
ницкая обл.— Типовой вид: Р. lyra (Serova) [=Hauerina lyra Serova].

— com pacta  Serova, 1961 (81), 59, IV, 2a—в, текст, рис. 4 (II). Мио
цен ср., тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип 
№ 3444—38 ГИН АН СССР.

P seadoslgm oilin a  Bogdanowicz, 1952 (11), 42.— [Nom. event.].
P seu d o sp iro locu lin a  Bogdanowicz, 1952 (11), 42.— [Nom. event.].
P yrg o ?  con troversa  Bogdanowicz, 1965 (17), 42, III, За—в. Мио

цен ср., конка; Краснодарский край, Ярославско-Лабинский р-н, 
р. Фарс.— Голотип № 533—13 ВНИГРИ.
su b sph aerica  Putrja, 1961 (76), 50. VII, 7а—б. Маастрихт; Запад
ная Сибирь, Александровское.— Голотип № 24 СНИИГГИМС.
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Q uinquetocu lina  a f f i n i s  Eichwald, 1850 (86), 25, I, 15a—c, 16a—c. 
Миоцен cp., тортон в. («молассовые пески»); Украина, Хмельницкая 
обл., Жуковцы.— Лектотип по изображению; место хранения неиз

вестно. [Nom. praeoccup.: Q. affinis Orbigny,1826 (97). Богдановичем, 
1969 (19) рассматривается как среднемиоценовый подвид Q. semi- 
nulum (Linne)].

— a n g u s tiss lm a  Bogdanowicz in Djanelidze, 1970 (50), 170.— [Вид 
под этим названием описан Рейссом (Reuss, 1850) (99), 384].

— badenensis  d’Orbigny subsp. p la n o ca rin a ta  Venglinski, 1962 
(38), 75, V, la —в. Миоцен cp., тортон cp., тячевская свита; Украина, 
Закарпатская обл.— Голотип № 918—104 ИГиГГИ АН УССР. [См. 
также Miliolina badenensis (d’Orbigny) var. carinata Serova],

— baranovae  Didkowski, 1961 (58), 70, XI, 2a—в. Миоцен в., сармат 
ср.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип № 223-н ИГН 
АН УССР.

— b er jo so v ica  Putrja, 1963 (77), 105, I, 5а—в, 6а—б, 7а—в. Валан- 
жин; Западная Сибирь, Березовский р-н, Макаркино.— Голотип №27 
Тюмен. фил. СНИИГГИМС.

— b o g a tsch o v i  Bogdanowicz, 1969 (19), 89, III, 7а—в. Миоцен в., мэо- 
тис; Краснодарский край, Варениковский р-н.— Голотип № 533—7 
ВНИГРИ.

— bondarevae  Serova, 1960 (80), 110, II, 6а—в; V, 7, Т. Эоцен ср.; Ка
захстан, Арало-Тургайская низменность, р. Сыр-Дарья.— Голотип 
№ 3444—22 ГИН АН СССР.

— borea  Gudina, 1966 (43), 23,1, 2, 3. Антропоген, казанцевские слои; 
Север Западно-Сибирской низменности.— Голотип № 241—17 ИГИГ 
СО АН СССР.

— boueana  d’Orbigny var. le v is  Djanelidze, 1963 (49), 147, II, la —с. 
Миоцен cp., чокрак; Грузия.— Голотип № 118 ИП АН Груз.ССР. 
[Переведена в ранг подвида: Джанелидзе 1970 (50), 99. См. также 
Miliolina boueana (d’Orbigny) var. plana Djanelidze].

— brevla  Didkowski, 1961 (58). 45, IX 2a—в, 2г. Миоцен cp., тортон 
в.; Украина, Тернопольская обл., Борщевка.— Голотип № 204-н ИГН 
АН УССР. [Название следует исправить на «brevis»\.

— carina ta  Didkowski, 1961 (58), 68, XI, 7а—в. Миоцен в., сармат ср.; 
Украина, Запорожская обл., Кохановка.— Голотип № 154-н ИГН 
АН УССР. [Nom. praeoccup.: Q. carinata d’Orbigny, 1826 (97), 302],

— c h a typ sen sis  Antonova, 1968 (5), 127.—[Nom. nov. Вместо преок^ 
купированной Q. horrida Antonova, 1964 (6), 88].

— chu tzieva e  Bogdanowicz, 1960 (14), 246, II, 5a—в. Миоцен в., eap-- 
мат cp.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пшеха.— Голотиц 
№ 299 в коллекции автора (№ 533—57 ВНИГРИ).

— com pact a Serova 1960 (80), 93, I, 2а—в. Палеоцен; Казахстан,. 
Арало-Т\'ргайская низменность, р-н оз. Чубар-Тениз.— Голотип 
№ 3444—2 ГИН АН СССР.

— consobrlna  (d’Orbigny) var. m aeotica  Didkowski, *1961 (58),. 
82, XI, 4a—в, 5a—в. Миоцен в., мэотис; Украина, Херсонская обл., Ли- 
мановка.— Типовой экземпляр № 159—н ИГН АН УССР, [Nom. 
praeoccup.: Q. maeotica Didkowski, 1961 (58), 83. Переведена в ранг 
подвида: Дидковский, Сатановская, 1970 (60), 21. См. также Miliolina 
consobrina (d’Orbigny) var. plana Voloshinova, var. sarmatica Gerke].

—dep la n a ta  Gudina, 1969 (44), 8, II, 5. Антропоген, казанцевские 
слои; Таймырская низменность, Нижняя Агапа.— Голотип № 241—84 
ИГИГ СО АН СССР.

— d is to r ta  Pischwanova, 1961 (73), 124, текст, рис. 1а—г. Миоцен ср., 
баличская свита; Украина, Львовская обл., Нижанковичи.—Голотип- 
№ 330 УкрНИГРИ.
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echinata  Maisuradze, 1965 (67), 21, II, la—в. Миоцен в., сармат 
ср.; Грузия, Мегрелия.— Голотип № 26 ИП АН Груз. ССР. 
e ich w a ld i  Didkowski, 1961 (58), 27, III, la—в: Миоцен ср., тортон в.; 
Украина, Хмельницкая обл., Варивцы.— Голотип № 320-н ИГН 
АН УССР.
elongata-carina ta  (Bogdanowicz) var. la ta  Djanelidze, (1963) 
(49), 153, IV, 4a—в, 5a—в. Миоцен ср., чокрак; Грузия.— Голотип 
№125 ИП АН Груз. ССР. [Переведена в ранг подвида: Джане

лидзе, 1970 (50), 100. См. также Miliolina elongata—carinata Bogda
nowicz].
eoselene  Putrja, 1961 (76), VI, За—в, 4a—в, ба—в; VII, la—в, 2, 
Олигоцен н.; Западная Сибирь, Тобольск.— Голотип № 20 СНИИГ- 
ГИМС [—Miliolinella Wiesner].
ersaco tiica  Krascheninnikov, 1959 (65), 76, VII, la—в. Миоцен ср., 
караган; Краснодарский край, р. Большой Зеленчук.— Голотип №— 
(№ 3449/29) ГИН АН СССР. [ = Miliolinella Wiesner?]. 
fa s s e ta  Didkowski, 1961 (58), 71, XIII, 6a—в. Миоцен в., сармат 
ср.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип № 341-н ИГН 
АН УССР.
f lo r i fo r m ls  (Bogdanowicz) subsp./a//ajeMaisuradze, 1965 (67), 19, 
II, За—в. Миоцен в., сармат ср.; Грузия, Мегрелия.— Голотип№ 23 
ИП АН Груз. ССР. [См. также Miliolina floriformis Bogdanowicz], 
? fr a g l l ls  Bogdanowicz, 1969 (19), 92, III, 3a—в, 4a—в. Миоцен в., 
мэотис; Краснодарский край, Абинско-Крымский р—н.— Голотип 
№ 533—6 ВНИГРИ.
fa s i fo r m ls  Putrja, 1961 (76), 35, III, la—в, 2a—в, 3. Маастрихт; 
Западная Сибирь, Тебисское.— Голотип № 10 СНИИГГИМС. 
g ra c il is  Karrer var. subasperaDidkowski, 1961 (58), 40, VI, 4а—в. 
Миоцен ср., тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Песочное.— Голо- 
тип № 151-н. ИГН АН СССР. [Переведена в ранг подвида: Дидков- 
ский, Сатановская, 1970 (60), 24].
g ra n d is  Gudina, 1966 (43), I, la—в. Антропоген; Западно-Сибир
ская низменность.— Голотип № 241—15 ИГИГ СО АН СССР. [=Mi- 
liolinella Wiesner].
h o rr ld a  Antonova, 1964 (6), 45, VI, 11a—в. Апт н.; Краснодарский 
край, р. Хатыпс.— Голотип № 6161 КНИПИнефть. [=Nom. praeoccup.: 
Q. horrida Cushman 1947 (92), 88; nom. nov.: Q. chatypsensis Antonova, 
1968 (5), 127].
ind igena  Didkowski, 1961 (58), 78. [=Massilina Schlumberger? Опи
сание не приводится. Вид представлен вариететами: 1. indigena, 
2. ramosa].
— var. ind igena  Didkowski, 1961 (58), 78, XIV, За—в. Миоцен в., 
сармат ср.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип № 253—в 
ИГН АН УССР (Переведена в ранг подвида: Дидковский, Сатанов
ская, 1970 (60), 24].
— var. ram osa  Didkowski, 1961 (58), 78, XIV, 2а—в. Миоцен в., 
сармат ср.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип № 251—н 
ИГН АН УССР. [Переведена в ранг подвида: Дидковский, Сатанов
ская, 1970 (60), 24].
in e leg a n tiss im a  Didkowski, 1961 (58), 28, I, 8а—в: Миоцен ср., 
тортон в.; Украина, Тернопольская обл., Ридомль.— Голотип № 210-н 
ИГН АН УССР.
in fra c re ta c e a  A. Kuznetsova, 1967 в «Атласе мезозойской фауны...» 
(8), 112, XI, 8а—б. Баррем в.; Саратовская обл., Песчаный Умет.— 
Голотип по изображению; место хранения не указано. 
ka rre ri  Reuss var. ra r ic o s ta ta  Didkowski, 1961 (58), 77, XIII, 
la—в. Миоцен в., сармат ср.; Украина, Запорожская обл., Чкалове.—
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Типовой экземпляр № 24-н ИГН АН УССР. [Невалидное название; 
см. также Miliolina costata Каггег].

-------vai. s lva sc h lca  Didkowski, 1961 (58), 72, XIII, 5а—в. Миоцен в.,
сармат ср.; Украина, Запорожская обл., Чкалово.— Типовой экзем
пляр № 23-н ИГН АН УССР. [Невалидное название].

— kasarinov l Putrja, 1961 (76), 36, III, 4а—в, 5, 6. Маастрихт; За
падная Сибирь, Татарск.— Голотип № 11 СНИИГГИМС.

— konkensis  Bogdanowicz, 1958 (12), 79, I, la—б, 2, 3, 4a—б, 5a—в, 
6—8; II, 1—8. Миоцен ср., конка; Краснодарский край, Ярбславско- 
Лабинский р-н, р. Фарс.— Голотип № 100 ГрозНИПИнефть (№533—24 
ВНИГРИ) [— Adelosina d’Orbigny],

— la ev ig a ta  Didkowski, 1961 (58), 45, VII, la —в, 2—4. Миоцен ср., 
тортон в.; Украина, Тернопольская обл., Борщевка.— Голотип 
№ 349-н ИГН АН УССР. [—Adelosina d’Orbigny. Nom. praeoccup.: 
Q. laevigata d’Orbigny, 1826 (97), 301].

— la n c e tifo rm is  Putrja, 1961 (76), 39, IV, 3, 4a—в. Маастрихт; За
падная Сибирь, Рявкино.— Голотип № 14 СНИИГГИМС.

— la tlc o s ta ta  Didkowski, 1961 (58), 63, X, 7а—в. Миоцен в., сармат 
ср.; Украина, Одесская обл., Александровка.— Голотип № 103—н 
ИГН АН УССР.

— la tio va ta  Subbotina et Chutzieva in Gerke, 1938 (41), 295. [Nom. 
nud.; упоминается в подстрочном примечании]

— tonga  Gudina, 1969 (44), 9, II, 2—4. Антропоген; Север Западной 
Сибири, р. Котуй.— Голотип № 241—85 ИГиГ СО АН СССР.

— longoden ta ta  Didkowski, 1961 (58), 64, XI, За—в. Миоцен в., сар
мат. ср.: Молдавия, Кишинев.— Голотип № 36— н ИГН АН УССР.

— lo n g u sco la  Didkowski, 1961 (58), 70, XI, 4а—в. Миоцен в. сармат 
ср.; Украина, Херсонская обл., Дружбовка.— Голотип № 102-н ИГН 
АН УССР.

— m aeotica  Didkowski, 1961 (58), 83, XV, 8а—в. Миоцен в., мэотис; 
Украина, Херсонская обл., Лимановка.— Голотип № 156-н ИГН АН 
УССР.

— m agna  Didkowski, 1961 (58), 46, VIII, 2а—б, 3—6. Миоцен ср., 
тортон в.; Украина, Тернопольская обл., Борщевка.— Голотип 
№ 350-н ИГН АН УССР. [= Adelosina d’Orbigny].

— m a ssilin ifo rttU s  Putrja, 1963 (77), 106; I, 8a—в. Кимеридж; Запад
ная Сибирь, Тюменская обл., Таборы.— Голотип № 28 Тюм. фил. 
СНИИГГИМС.

— m edlteranlca  Didkowski, 1961 (58), 33, I, 5а—б. Миоцен ср., тор
тон в.; Украина, Хмельницкая обл., Цйковка.— Голотип № 26-н ИГН 
АН УССР. [Название следует исправить на «mediterranica»].

— m icro  Serova, 1960 (80), 104, III, 4a—в. Эоцен ср., чеганская сви
та (нижняя часть); Казахстан, Северное Приаралье, мыс Ак-Тум- 
сук.— Голотип № 3444—29 ГИН АН СССР.

— m inakovae  (Bogdanowicz) var. ukrainica Didkowski, 1961 (58), 43, 
VI, 2a — в. Миоцен ср., конка; Украина, Запорожская обл., Тимашев- 
ка.— Голотип № 107-н ИГН АН УССР. [Переведена в ранг подвида: 
Богданович, 1965 (17), 39. См. также Miliolina minakovae Bogda
nowicz].

— m o lja v ko v i  Didkowski, 1961 (58), 67, XI, 8a—в. Миоцен в., сармат 
ср.; Украина, Николаевская обл., Белоусовка.— Голотип № 162— н 
ИГН АН УССР.

— папае Maisuradze, 1965 (67), 18, I, la—в, 2а—в, За—в. Миоцен в., 
сармат ср.; Грузия, Мегрелия.— Голотип № 21 ИП АН Груз. ССР. 
[Близкое название: Q. папа Loeblich et Tappan, 1951 *].

-------subsp. m egrelica  Maisuradze, 1965 (67), 18, I, 4a—в. Миоцен в.,
сармат ср.; Грузия, Мегрелия.— Голотип № 22 ИП АН Груз. ССР.

1 По данным Г. Тальмана (Thalman, 1960).
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— obliquecam erata  Grigorenko, 1960 (42), 151, XXIX, 4a—в, 5a—в. 
Миоцен в., окобыкайская свита; Сахалин, Нутово.— Голотип № 183— 
454 ВНИГРИ. [Название следует исправить на «obliquicamerata»].

— oblonga  Didkowski, 1961 (58), 73, XIV, 5а—в. Миоцен в., сармат 
ср.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип № 221-н ИГН 
АН УССР. [Nom. praeoccup.: Q. oblonga Reuss, 1855 '(100), 252].

— Odessae Didkowski, 1961 (58), 76, XIII, 2a—в. Миоцен в., сармат 
ср.; Украина, Одесса.— Голотип № 18-н ИГН АН УССР.

— o va lis  Gudina, 1969 (44), 10, III, la—в, 2a—в, За—в. Антропоген, 
казанцевские слои; Северо-Восточная часть Западной Сибири, ни
зовья р. Енисей.—Голотип № 241—88 ИГиГ СО АН СССР. [Nom. prae
occup.: Q. ovalis Bornemann, 1855 (90), 351].

— ova ta  Putrja, 1961 (76), 42, V, 4a—в, 5a—в, 6a—в. Маастрихт; 
Западная Сибирь, Тебисское,— Голотип № 18 СНИИГГИМС [=МШ- 
olinella Wiesner. Nom. praeoccup.: Q. ovata Roemer, 1838 (102), 393].

— palaeogen ica  Putrja, 1961 (76), 46, VI, 6a—в, 7. Олигоцен н.; Запад
ная Сибирь, Тара.— Голотип № 21 СНИИГГИМС.

— p a ra fe r u s sa c ii  Putrja, 1961 (76), 40, IV, 5а—в, 6а—б, 7. Мааст
рихт; Западная Сибирь, Татарск.— Голотип № 15 СНИИГГИМС.

— p a r a fu s i fo r m is  Putrja, 1961 (76), 58. [Несуществующий таксон; 
название дано ошибочно для Q. paraferussacii Putrja в объяснениях 
к табл. IV, фиг. 5—7].

— p a rv iss im a  Putrja, 1961 (76), 47, VII, За—в. Олигоцен н.; Запад
ная Сибирь, Тюменская обл., Аголья—Митькинская.— Голотип № 22 
СНИИГГИМС. [=Miliolinella Wiesner],

— p a rvu la  Schlumberger, 1894 (103), 255, III, 8, 9; текст, рис. 1. Сов
ременная; Кольский залив,— Голотип по изображению: место хране
ния неизвестно.

— pectina ta  Didkowski, 1961 (58), 75, XIV, la —б. Миоцен в., сармат 
н.; Украина, Тернопольская обл., Ридомль.— Голотип № 165-н ИГН 
АН УССР.

— p ere leg a n tlssim a  Didkowski, 1961 (58), 67, XII, 5a—г, 6a—в. Мио
цен н., сармат ср.; Молдавия, Кишинев.— Голотип № 162-н ИГН 
АН УССР.

— p erlu c id a  (Bogdanowicz) subsp. le la  Maisuradze, 1965 (67), 22, 
II, 4a—в. Миоцен в., сармат ср.; Грузия, МегреЛия.— Голотип № 24 
ИП АН Груз. ССР. [См. также Miliolina perlucida Bogdanowicz].

— p i anal a t a Putrja, 1963 (77), 107, I, 9a—в. Валанжин; Западная 
Сибирь, Тюменская обл., Макаркино.— Голотип № 29 Тюм. фил. 
СНИИГГИМС.

— p o d lu b ien s ls  Terestschuk, 1964 (61), 107, I, la —г, 2. Кимеридж-ти-
тон; Украина, Львовская обл., Подлубы.— Голотип № 105—470
«Львовнефтегазразведка». [=Miliolinella Wiesner}].

— p ra e lo n g iro s tra  Serova, 1960 (80), 96. (Даются диагноз вида без 
обозначения голотипа и описание вариететов: 1. curta, 2. typica],

-------var. cu rta  Serova (80), 97, I, 9a—в. Эоцен ср.; Казахстан, Ара-
ло-Тургайская низменность, р. Сыр-Дарья.— Типовой экземпляр 
№ 3444—7 ГИН АН СССР.

-------var. ty p ic a  Serova, 1960 (80), 97, I, 8a—в. Эоцен ср.; Казах
стан, Арало-Тургайская низменность, р. Чеган.— Голотип № 3444—6 
ГИН АН СССР. [Представляет «номинативный» вариетет].

— p ra esarm a tica  Bondareva in Serova, 1960 (80), 113, III, 10a—в; V,
8. Олигоцен н., чеганская свита; Казахстан, Арало-Тургайская низ
менность, р-н оз. Чел кар.— Голотип № 3444—25 ГИН АН СССР. 
[=Miliolinella Wiesner. В описании пропущено обозначение «sp. nov.»].

— prava  Didkowski, 1961, (58), 74, XIII, За—в. Миоцен в., сармат 
ср.; Украина, Запорожская обл., Чкалово.— Голотип № 11-н ИГН 
АН УССР.

12 Вопросы микропалеонтологии, вып. 17 177



— p seu d o an gu stissim a  Krascheninnikov, 1959 (65), 78, XI, 5a—б. Мио
цен cp., конка, сартаганские слои; Краснодарский край, р. Фарс.— 
Голотип №— (№ 3449—30) ГИН АН СССР.

— pseudocuneata  (Gerke) in Bogdanowicz, 1969 (19), 82.— [Grad, 
nov.; c m . Miliolina seminulum (Linne) var. pseudocuneata Gerke].

— pseudosem inula  Mikhalevich, 1969 (72), 17, IV, la—д. Современ
ная; Черное море.— Голотип ino изображению; типовая серия в ЗИН 
АН СССР. [Nom. praeoccup.: Q. pseudoseminulum Bogdanowicz, 1960 
(13), 265].

— pseudosem inulum  Bogdanowicz, 1960 (13), 265, III, 2a—б. Олиго
цен в. (?), Майкоп cp.; Дагестан, Затеречная равнина, Артезиан.— 
Голотип № 116 ГрозНИПИнефть (№ 528—22 ВНИГРИ).

—pu lch ra  Putrja 1961 (76), 43, V, 7а—в; VI, 1а—в, 2. Маастрихт; За
падная Сибирь, Ново-Васюганское.— Голотип № 19 СНИИГГИМС 
[=^MUiolinelta Wiesner],

— qu asi p lica ta  Putrja, 1961 (76), 38, III, 7a—в, 8a—в. Маастрихт; За
падная Сибирь, Александровское.— Голотип № 12 СНИИГГИМС.

— reus s i  (Bogdanowicz) var. sartagan ica  Krascheninnikov, 1959; 
(65), 77, XII, 3a—в. Миоцен cp., конка, сартаганские слон; Краснодар
ский край, Ярославско-Лабинский p-в, р. Фарс.— Голотип №— 
(№ 3449—30) ГИН АН СССР. [^Miliolinella Wiesner. Вариетет пере
веден в ранг вида: Джанелидзе, 1970 (50), 102. См. также Miliolina 
reussi Bogdanowicz].

—rom boidea  Serova, 1960 (80), 109. IV, 2a—в. Олигоцен н., чеганская 
свита; Казахстан, Арало — Тургайская низменность» оз. Бощекуль.— 
Голотип № 3444—22 ГИН АН СССР. [Название следует исправить- 
на «rhomboidea». Близкое название: Q. rhomboides Terquem., 1882 
(105), 187].

— г  os tr  a t a  Terquem subsp. angulata Serova, 1960 (80), 95, II, 3a—в; 
V, 2. Эоцен cp.; Казахстан, Арало-Тургайская низменность, Донгуз- 
Тау.— Голотип № 3444—5 ГИН АН СССР. [Nom. praeoccup.: Q. angu
lata Terquem, 1874 (106), 334].

— ru g o sa  Didkowski, 1961 (58), 48, IV, la —в: Миоцен cp., тортон в.; 
Украина, Тернопольская обл., Борщевка.— Голотип № 173-н ИГН 
АН УССР. [Nom. praeoccup.: Q. rugosa d’Orbigny, 1826 (97), 302].

— 'sachaltnica  Grigorenko, 1960 (42), 152, XXIX, 3a—в. Миоцен в., 
окобыкайская свита (нижняя часть). Сахалин, Катангли.— Голотип 
№ 181—454 ВНИГРИ.

— sa rg a tic a  Putrja, 1961 (76), 33, II, la —в, 2, За—в, 4а—в, 5. Маа
стрихт; Западная Сибирь, Саргатское.— Голотип № 8 СНИИГГИМС.

— sartagan ica  Krascheninnikov in Djanelidze, 1970 (50), 102.—[Grad, 
nov. C m . Q. reussi Bogdanowicz var. sartaganica Krascheninnikov].

— sch w eyeri  Bogdanowicz, 1965 (17), 35, I, 5a—в. Миоцен cp., конка; 
Краснодарский край, Ярославско-Лабинский р-н, р. Фарс.— Голотип 
№ 528—15 ВНИГРИ.

— seminulum  (Linne) var. com pacta  Serova, 1960 (80), 101, III, 
7a—б. Олигоцен н., чеганская свита; Казахстан, Арало-Тургайская 
низменность, оз. Бощекуль.— Типовой экземпляр № 3444—2 ГИН АН 
СССР. [Nom. praeoccup.: Q. compacta Serova, 1960 (80), 93].

-------subsp. m aeotica  Gerke in Bogdanowicz, 1969 (19), 81, I, 6a—в,
7a—в, 8a—в, 10a—в. Миоцен в., мэотис; Дагестан, р. Сулак.— Голо
тип № 614 ГРК «Грознефть». [Nom. praeoccup.: Q. maeotica Didkowski, 
1961 (58), 83. См. Miliolina seminulum (Linne) var. maeotica Gerke 
nom. nud. in Bogdanowicz, 1952 (11), 135].

-------var. ro tunda  Serova, 1960 (80), 102, III, 9a—в. Олигоцен н., че
ганская свита; Казахстан, Арало-Тургайская низменность, оз. Боще
куль.— Типовая форма № 3444—11 ГИН АН СССР. [Nom. praeoccup.: 
Q. rotunda Roemer, 1838 (102), 394].
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-------subsp. s tr ia ta  Serova, 1960 (80), 103, III, 8a—в. Олигоцен н.,
чеганская свита; Казахстан, Арало-Тургайская низменность, оз. Бо- 
щекуль,— Голотип № 3444—13 ГИН АН СССР.

-------var. ukra itiica  Didkowski, 1961 (58), 80, XV, 7а—в. Миоцен в.,
мэотис; Украина, Херсонская обл., Лимановка.— Голотип № 155—н 
ИГН АН СССР. [Переведена в ранг подвида: Дидковский, Сатанов- 
ская, 1970 (60), 33].

— \sem lnu lum  (Linne)— см. также Miliolina seminulum (Linne) var.
elongata Pobedina, var gerkei Chutzieva, var. lata Pobedina, var. та- 
eotica Gerke и var. pseudocuneata Gerke].

— s ib ir ica  Putrja, 1961 (76), 31, I, la —в, 2a—в, 3,4, 5a—в. Маастрихт; 
Западная Сибирь, Саргатское.— Голотип № 7 СНИИГГИМС.

— ? s ig m o ilin ifo rm is  Antonova, 1964 (6), 44, VI, 10а—в. Валанжин — 
готерив н.; Краснодарский край, р. Пшиш.— Голотип № 6115 
КНИПИнефть.

— sim ilia kn eria n a  Didkowski, 1961 (58), 79, XIV, 6а—в. Миоцен в., 
мэотис; Украина, Херсонская обл., Лимановка.— Голотип № 157-н 
ИГН АН УССР.

— s in zo v t  Didkowski, 1961 (58), 53, XI, la—в. Миоцен в., сармат ср.; 
Молдавия, Кишинев.— Голотип № 39-н, ИГН АН УССР.

— s o k o lo v i  Didkowski, 1961 (58), 65, XI, 6а—в. Миоцен в., сармат 
ср.; Молдавия, Кишинев.— Голотип № 40-н ИГН АН УССР.

— s p iro lo cu lin o id es  Subbotina et Chutzieva in Bogdanowicz, 1947 (9), 
26.— [Nom. nud.; упоминается в подстрочном примечании].

— s tr ia ta  Didkowski, 1961 (58), 37, IV, За—в. Миоцен ср., тортон в.; 
Украина, Хмельницкая обл., Варивцы.— Голотип № 342-н ГИН АН 
УССР. [Nom. praeoccup.: Q. seminulum (Linne) subsp. striata Serova, 
1960, (80), 103].

—subbotinae  Putrja, 1961 (76), 34, II, 6a—в, 7a—в. Маастрихт; Запад
ная Сибирь, Саргатское.— Голотип № 9 СНИИГГИМС.

— subcarina ta  Didkowski, 1961 (58), 39, VII, 5а—в. Миоцен ср., тор- 
тон в.; Украина, Хмельницкая обл., Варивцы.— Голотип № 208-н 
ИГН АН УССР. [Nom. praeoccup.: Q. subcarinata d’Orbigny, 1826 (97), 
301].

— subungeriana  Serova, 1960 (80), 99, IV, 3a—в. Олигоцен н., чеган
ская свита; Казахстан, Арало-Тургайская низменность, оз. Боще- 
куль,— Голотип № 3444—10 ГИН АН СССР.

— su lc a ta  Maisuradze, 1965 (67), 20, II, 2а—в. Миоцен в., сармат ср.; 
Грузия, Мегрелия.— Голотип № 25 ИП АН Груз. ССР. [Nom. praeoc
cup.: Q. sulcata d’Orbigny, 1826 (97), 301].

— taborica  Putrja 1963 (77), 103, I, la—в. 2. КимериДж; Западная 
Сибирь, Тюменская обл.— Голотип № 25. Тюм. фил. СНИИГГИМС.

— ta sa ra n ica  Serova, 1960 (80), 94, I, 10а—в; V, 1. Эоцен ср.; Казах
стан, Арало-Тургайская низменность, Донгауз — Тау.— Голотип 
№ 3444—3 ГИН АН СССР.

— ten u ico sta ta  Didkowski, 1961 (58), 54, XI, 5а—в. Миоцен в., сар
мат ср.; Молдавия, Кишинев.— Голотип № 35-н ИГН АН УССР.

— thum enica  Putrja, 1963 (77), 104, I, За—в, 4а—в. Нижневолжский 
ярус; Западная Сибирь, Тюменская обл., Таборы.— Голотип № 26 
Тюм. фил. СНИИГГИМС.

— to r to n ic a  Didkowski, 1961 (58), 47, IX, За, 36, 4. Миоцен ср., тор- 
тон в.; Украина, Тернопольская обл., Борщевка.— Голотип № 348-н 
ИГН АН УССР. [=Adelosina d’Orbigny].

— tr ia n g u la  Putrja, 1961 (76), 38, IV, la—в. 2. Маастрихт; Западная 
Сибирь, Александровское.— Голотип № 13 СНИИГГИМС.
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— tr ic o s ta ta  Putrja, 1961 (76), 41, V, la —в, 2a—в, За—в. Маастрихт; 
Западная Сибирь, Александровское.— Голотип № 17 СНИИГГИМС. 
[Nom. praeoccup.: Q. tricostata Terquem, 1882 (105), 184].

— u g o rsko en sis  Aisenstadt in Subbotina, 1960 (84), 29, I, 4a—в. Мио
цен cp., тортон, косовская свита; Украина, Дрогобычская обл., Угор
ское.— Голотип № 3056 ВНИГРИ.

— verb izh ten s ls  Dulub, 1964 (61), 108, I, За—г, 4. Кимеридж-титон; 
Украина, Львовская обл., Вербиж.— Голотип № 364 УкрНИГРИ. 
{ =  Miliolinella Wiesner].

— voloshinovae (Bogdanowicz) var. tim enda  Chutzieva in Bogdanowicz, 
1960 (14), 245, I. 5a—6, 6a—в. Миоцен в., сармат ср.; Северная 
Осетия, р. Ардон.— Типовой экземпляр № 680 ГРК «Грознефть».

-------var. u kra in ica  Didkowski, 1961 (58), 55, XII, 2а—в. Миоцен в.,
сармат ср.; Запорожская обл., Чкалово.— Голотип № 29—н ИГН АН 
УССР. [Переведена в ранг подвида: Дидковский, Сатановская, 1970 
(60), 37].

— [voloshinovae  (Bogdanowicz) — см. Miliolina voloshinovae Bogda
nowicz].

— zh izh ch en ko  Didkowski, 1961 (58), 30, IV, 2a—в, 2 г. Миоцен ср., 
тортон в.; Украина, Тернопольская обл., Борщевка. — Голотип 
№ 188-н ИГН АН УССР. [=Adelosina d’Orbigny].

fize h a k in a  o p erta  Bulatova, 1957 (7), сто.—, VII, 6a—б. Альб.
Западная Сибирь, Березовский р-н. — Голотип № — место хранения 
не указано. [Nom. nud].

— vo lg a n ica  A. Kuznetzova, 1967 (8), 91, VI, 4а—б. Маастрихт; 
Нижнее Поволжье. — Голотип по изображению; место хранения не 
указано.

S a r m itie lla  Bogdanowicz, 1952 (11), 217. Миоцен в., сармат ср.; Кав
каз, Украина, Молдавия. — Типовой вид: S. costata Bogdanowicz.

— c o sta ta  Bogdanowicz, 1952 (11), 220, XXXV, 7, 9a—б. Миоцен в., 
сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пшеха. — Го
лотип утерян, паратип № 2267 (№ 327—7) ВНИГРИ.

— m oldaviensis  Bogdanowicz, 1952 (11), 219, XXXV, la —б, 2. Мио
цен в., сармат ср.; Молдавия, Ниспорен. — Голотип № 3899 (№ 327— 
96) ВНИГРИ.

— prim a  Bogdanowicz, 1952 (11), 219, XXXV, 3, 4а—б, 5, 6. Миоцен 
в., сармат ср.; Краснодарский край, Кудакинский р-н.— Голотип 
утерян, экземпляр № 533—118 ВНИГРИ.

— su b tllls  Bogdanowicz, 1952 (11), 221, XXXV, 8а—б. Миоцен в., 
сармат ср.; Краснодарский край, Апшеронский р-н, р. Пшеха. — Го
лотип № 4094 (№ 327—113) ВНИГРИ.

Sch lum bergerina  bogdanovi Serova in Bogdanowicz, 1952 (11), 171, 
XXVI, За—в. Миоцен ср.; тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Но
вая Гута. — Голотип № VI—91/29. МГРИ. [Повторно описана как но
вый вид: Серова, 1955 (79), 324].

S ig m o ilin a  abbrevia ta  Venglinski, 1967 (39), 60, I, la —:в, 2a—в,
3, 4. Миоцен н., буркаловская свита; Украина, Закарпатская обл., ру
чей Широкий. — Голотип № 8193 ИГиГГН АН УССР.

— e leg a n tlss im a  Pobedina, 1956 (75), 46, IV, 5. Миоцен ср., чокрак; 
Азербайджан, Кобыстан, Умбаки. — Голотип № — АзНИПИнефть.

— h a ld in g er ll d’Orbigny var. a cu lep ta  Bogdanowicz, 1952 (11), 
164, XXIV, 2a—в. Миоцен ср., чокрак; Краснодарский край, Ярослав- 

ско-Лабинский р-н, р. Фарс. — Типовой экземпляр утерян, экземпляр 
№ 533—119 ВНИГРИ.

-------var. tsc h o k ra k e n s is  Bogdanowicz, 1952 (11), 163, XXV, la—б.
Миоцен ср., чокрак; Таманский п-ов, мыс Каменный. — Типовой эк
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земпляр утерян; экземпляр № 327—50 ВНИГРИ. [Norn, praeoccup.: 
Sigmoilina tschokrakensis Gerke 1938 (41) 308].

— h erzen ste in i Schlumberger, 1894 (103), 255, III, 5, 6; текст, рис. 2. 
Современная; Охотское море. — Голотип по изображению; место хра
нения неизвестно.

— konkensls  Djanelidze, 1953 (47), 156, I, 2а—с. Миоцен ср., конка; 
Грузия, Дзимити. — Голотип № 23 ИП АН Груз. ССР.

— m ic a ro v i  Schlumberger, 1894 (103), 256, текст, рис. 3, 4. Совре
менная; Охотское море. — Голотип по изображению аксиального се
чения раковины; место хранения коллекционного материала неизве
стно. [Название следует исправить на makarovi].

— m editerranensis  Bogdanowicz, 1950 (10), 160, VII, 2а—в. Миоцен 
ср., чокрак; Таманский п-ов, мыс Каменный. — Голотип № 2274 
(№ 327—14) ВНИГРИ.

— m egrelica  Djanelidze, 1963 (49), 173, VII, За—с, 4, 5а—в. Миоцен 
ср., чокрак; Грузия. — Голотип № 149 ИП АН Груз. ССР.
m inuta  Bogdanowicz, 1960 (13), 265, II, 8а—в. Олигоцен н., май- 
коп н.; Дагестан, Затеречная равнина, Джанай. — Голотип № 119 
ГрозНИПИнефть (№ 528—18 ВНИГРИ).

— sp iro lo c u lin o id e s  Subbotina et Chutzieva in Gerke, 1938 (41), 309. 
—[Norn. nud.].

— tenuis  (Czjzek) var. spiroloculinoides Subbotina et Chutzieva in 
Bogdanowicz, 1950 (10), 198. — [Nom. nud.].

-------var. ta rch a n en sis  Djanelidze, 1963 (49), 170, VIII, 4a—в. Мио
цен ср., тархан; Грузия. — Голотип № 145 ИП АН Груз. ССР. [Пере
ведена в ранг подвида: Джанелидзе, 1970 (50), 106].

— ts c h o k ra k e n s is  Gerke, 1938 (41), 308. [Дается описание вида без 
обозначения голотипа и описание форм: 1. angusta, 2. circularis, 
3. compressa, 4. inflata, 5. media, 6. plana. В качестве типовой формы

(«номинативной») может быть обозначена f. media. Типовая серия 
в ГПК «Грознефть»].

-------forma angusta Gerke, 1938 (41), 311, III, la —d. Миоцен ср., чокрак;
Чечено-Ингушетия, Старо-Грозненский р-н. — Типовой экземпляр по 
изображению.

-------forma circularis Gerke, 1938 (41), 315, III, 7a—с. Миоцен ср., чок
рак; Чечено-Ингушетия, p. Аргун. — Типовой экземпляр по изображе
нию.

-------forma compressa Gerke, 1938 (41), 312, III, 4a—d, 13, 18. Миоцен
ср., чокрак; Чечено-Ингушетия, Старо-Грозненский р-н.— Типовой 
экземпляр по изображению.

-------forma inflata Gerke, 1938 (41), 315, III, 8a—d, 9, 10. Миоцен cp.,
чокрак; Чечено-Ингушетия, Старо-Грозненский р-н. — Типовой эк
земпляр по изображению.

-------forma media Gerke, 1938 (41), 311, III, 2a—d, 3a—d, 11. Миоцен
ср., чокрак. Чечено-Ингушетия, p. Аргун. — Типовой экземпляр по 
изображению («лектотип формы и вида»), [Типовая («номинатив
ная») форма].

-------forma plana Gerke, 1938 (41), 315, III, 5a—c, 6a—e, 14, 15a—в, 16,
17; II, 9. Миоцен ср., чокрак; Чечено-Ингушетия, Старо-Грозненский 
р-н.— Типовой экземпляр («лектотип») по изображению.

— tschokrakensis Gerke var. kobistanensis Pobedina, 1956 (75), 45, IV, 4. 
Миоцен ср., чокрак; Азербайджан, Кобыстан, Умбаки. — Типовой эк
земпляр № — АзНИПИнефть.

— virgata Serova, 1960 (80), 121, I, 7а—в. Палеоцен; Казахстан, Ара- 
ло-Тургайская низменность, оз. Чубар — Тениз.— Голотип № 3444—33

S ig m o ilo p s is  tum id us Serova, 1960 (80), 126, III, За—б. Эоцен ср.,
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тасаранская свита; Казахстан, Арало-Тургайская низменность.— 
— Голотип № 3444—37 ГИН АН СССР.

S llicom assllln a  Serova, 1966 (82), 282. Даний-палеоцен, синегорские 
слои; Сахалин. — Типовой вид: S. sinegorica Serova.

— sin egorica  Serova, 1966 (82), 282, I, 3; III, 3—4. Даний-палеоцен, 
синегорские слои; Южный Сахалин, р. Нанба. — Голотип № 3477—8 
ГИН АН СССР.

S ilico s lg m o ilin a  com pacta  Serova, 1966 (82), 281, II, 6а—б; IV, 1,
3. Даний-палеоцен; Корякское нагорье, хребет Какыине, ручей Ино- 
чвувоям. — Голотип № 3477—I ГИН АН СССР.

— elegan tissim a  Serova, 1966 (82), 281, И, 4а—в, 5а—в; IV, 7, 8, 
Палеоцен (нижняя часть ильпинской серии); Восточная Камчатка, 
п-ов Ильпинский. — Голотип № 3477—4 ГИН АН СССР.

S p iro lin a  acum inata  Didkowski, 1959 (55), 48, X. 2а—б. Миоцен 
в., сармат ср.; Украина, Одесская обл., Подгорное. — Голотип №290-н 
ИГН АН УССР.

— a u str ia ca  d’Orbigny var. konkia  Didkowski, 1959 (55), 38, III, 
la —б. Миоцен ср., конка; Украина, Херсонская обл., Великий Рога- 
чик. — Типовой экземпляр № 260-н ИГН АН УССР. [Nom. praeoccup.: 
S. konkia Didkowski, 1959 (55), 39].

— biden t a t a Didkowski, 1959 (55), 32, I, 2a—б, 3a—б. Миоцен cp., 
тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Сатаново. — Голотип № 257-н 
ИГН АН УССР.

— bogd a n o w iczi  Didkowski, 1959 (55), 51, XIII, la —б, 4а—б. Мио
цен в., сармат ср.; Молдавия, Желобок. — Голотип № 277-н ИГН 
АН УССР.

— dendritinoides  Didkowski, 1959 (55), 34.—(Диагноз не приводит
ся. Вид представлен вариететами; 1. dendritinoides, 2. podolica].

-------var den dritin o ides  Didkowski, 1959 (55), 34, II, la —6, 2a—6,
3a—б. Миоцен ср., тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Варивцы.— 
Голотип № 256-н ИГН АН УССР.

-------var. p o d o lica  Didkowski, 1959 (55), 35, III, 2a—б. Миоцен ср.,
тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Варивцы. — Типовой экзем
пляр № 256-н ИГН АН УССР.

— ? dudensa  Venglinski, 1953 (33), 138, IV, 4—6, 7—10. Миоцен ср., 
тортон; Украина, Закарпатская обл., Липши.— Голотип № 298-л. 
Г. М. Львовск. Гос. У.

— elegan s  (d’Orbigny) var. m aeotica  Didkowski, 1959 (55), 59, 
XVII, За—б, 6. Миоцен н., мэотис; Украина, Херсонская обл., Лима- 
новка.— Голотип № 286-н ИГН АН УССР.

— e ll ip t ic  a Didkowski, 1959 (55), 52, XIV, 2а—б, 3. Миоцен в., сар
мат ср.; Украина. Одесская обл., Подгорное.— Голотип № 298-н ИГН 
АН УССР.

— e x o tic a  Didkowski, 1959 (55). 37, XII, la —б. Миоцен ср., тортон 
в.; Украина, Хмельницкая обл., Варивцы. — Голотип № 255-н ИГН 
АН УССР.

— g r a c il is  Didkowski, 1959 (55), 49, XII, 2а—б; XIII, За—б. Миоцен 
в , сармат ср.; Молдавия, Стояновка.— Голотип № 263-н*ИГН АН 
УССР.

— g ra n d is  Didkowski, 1959 (55), 46, VIII, I, 2а—б; IX la —б, 2а—б, 
3, 4а—б, 5; X, 1а—б. Миоцен в., сармат ср.; Молдавия, Желобок.— 
Голотип № 283-н ИГН АН УССР.

— ir re g u la r is  Didkowski, 1959 (55), 48, XI, la —б, 2а—б, 3, 4а—б.
Миоцен в., сармат ср.; Украина, Одесская обл., Подгорное.— Голотип 
№ 290-н ИГН АН УССР.

— konkia  Didkowski, 1959 (55), 39, III, За—б, 4а—б. Миоцен ср., 
конка; Украина, Херсонская обл., Великий Рогачик. — Голотип 
№ 258-н ИГН АН УССР.
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k ro k o ss i  Bogdanowicz, 1952 (II), 324, 1, 3, 4. Миоцен ер., тортон; 
Украина, Хмельницкая обл., Жуковцы. — Голотип утерян. Оригинал 
№ 300-н ИГН АН УССР.
l i to ra lis  Didkowski, 1959 (55), 42. — (Диагноз не приводится. Вид 
представлен вариететами: 1. evolutica, 2. latocamerata, 3. litoralis, 
4. krykovi].
— var. evo lu tica  Didkowski, 1959 (55), 45, XII, 4a—б. Миоцен в., 
сармат cp.; Молдавия, Криково. — Типовой экземпляр № 264-н ИГН 
АН УССР.
— var. k r y k o v i  Didkowski, 1959 (55), 43, V, 3; VI, la —б, 2а—б; 
VII, 1а—б. Миоцен в., сармат ср.; Молдавия, Криково. — Типовой эк
земпляр № 275-н ИГН АН УССР.
—la tocam era ta  Didkowski, 1959 ( 55), 44, VII. 2а—б. Миоцен в., 
сармат ср.; Молдавия, Криково. — Голотип № 272-и ИГН' АН УССР.
— l i to r a l is  Didkowski, 1959 (55), 42, IV, la—б, 2а—б; V, I, 4, 5. 
Миоцен в., сармат ср.; Молдавия, Криково. — Голотип №i 279-и ИГН 
АН УССР.
/иеяего p i a ides  Didkowski, 1959 (55), 55. — (Диагноз не приводит
ся. Вид представлен вариететами: 1. peneroploides, 2. spirolinoides]
— var. pen erop lo ides  Didkowski, 1959 (55) , 55, XVI, la—б; Мио
цен в., сармат ср.; Украина, Одесская обл., Анастасиевка.— Голотип 
№ 284-н ИГН АН УССР.
— var. ^ piro.linoid.es Didkowski, 1959 (55), 56, XVI, 2а—б. Миоцен 
в., сармат ср.; Украина, Одесская обл., Подгорное. — Типовой экзем
пляр № 269-н ИГН: АН УССР,
porosch in i Bogdanowicz, 1969 (19). 108, V, 8а—б. Миоцен в., мэо- 
тис; Краснодарский край, Варениковский р-н. — Голотип № 533—8- 
ВНИГРИ.
p seu d o s te llig e ra  Didkowski, 1959 (55), 54, XV, ба—б. Миоцен в., 
сармат ср.; Молдавия, Желобок.— Голотип № 304-н ИГН АН УССР. 
rim osa  Didkowski, 1959 (55), 33. — (Диагноз не приводится. Вид 
представлен вариететами: 1. rimosa, 2. ukrainica.
— var. rim osa  Didkowski, 1959 (55), 33, 1, 4a—б. Миоцен ср., тор- 
тон в.; Украина, Хмельницкая обл., Сатаново. — Голотип № 302-н 
ИГН АН СССР.
— var. ukra in ica  Didkowski, 1959 (55), 60, XXII, la —б> 2a—б. 
Миоцен в., мэотис; Украина, Херсонская обл., Лимановка. — Типовой 
экземпляр № 305-н ИГН АН УССР.
r ls i l la  Didkowski, 1959 (55), 53, XV, la —б, 2а—б, За—б, 4, 5. Мио
цен в., сармат ср.; Молдавия, Желобок. — Голотип № 282-н ИГН 
АН УССР.
sarm atica  Didkowski, 1959 (55), 51, XIV, la —б. Миоцен в., сар
мат. ср.; Молдавия, Желобок. — Голотип № 281-н ИГН АН УССР. 
s te l l ig e r a  Didkowski, 1959 (55), 58. — (Диагноз не приводится. Вид 
представлен вариететами: 1. mucronata, 2. stelligera].
— var. Mucronata Didkowski, 1959 (55), 58, XVII, 5a—6. Миоцен 
в., мэотис; Украина, Херсонская обл., Лимановка.— Типовой экзем
пляр № 288-н ИГН АН УССР.
— var. s te llig e ra  Didkowski, 1959 (55), 57, XVII, la—б, 2a—б, 4, 
7a—б. Миоцен в., мэотис; Украина, Лимановка. — Голотип № 287-н 
ИГН АН УССР.
subgrandis  Didkowski, 1959 (55), 40, III, 5а—б; XII, 2а—б. Мио
цен ср., конка; Украина, Херсонская обл., Великий Рогачик. — Голо
тип № 259-н ИГН АН УССР.
u s tju r te n s is  Bogdanowicz, 1952 (11), 325, I, 5, 6. Миоцен ср., кон
ка; Казахстан, Устюрт, балка Деппе. — Голотип утерян; паратип 
№ 362—2 ВНИГРИ.
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S p lro lo cu lin a  anorm ails  U. Mamedova, 1959 (69), 219, I, 6. Баррем; 
Азербайджан, Прикаспийский р-н, Ситалчай-Яшма. — Голотип № 8— 
79 АзНИПИнефть.

— bicarin a ta  Djanelidze, 1958 (48), 143, II, 7а—б, 7в, 8, 9. Миоцен
ср.; тархан; Грузия, Сачхере.— Голотип № 96 ИП АН Груз. ССР. 
[=Sigmoilina Schlumberger?].

— cretacea  Reuse var. barrem ica  U. Mamedova, 1959 (69), 218, I,
4. Баррем; Азербайджан. Прикаспийский р-н, Тегчай.— Типовой эк
земпляр № 8—78 АзНИПИнефть.

— gro sn yen sis  Bogdanowicz, 1947 (9), 27, II, 5а—б. Миоцен в., сар
мат ср.; Краснодарский край, Кудакинский р-н. — Голотип утерян, 
экземпляр № 533—120 ВНИГРИ. [=Quinquelocutina d’Orbigny].

— gubkitti U. Mamedova, 1959 (69), 219, I, 5. Баррем; Азержайджан, 
Прикаспийский р-н, Тегчай. — Голотип № 8—77, АзНИПИнефть.

— Irma Bogdanowicz, 1950 (10), 161, VIII, За—б. Миоцен ср., чок- 
рак; Краснодарский край, Ширванский р-н, р. Чекох.— Голотип 
№ 2268 (№ 327—8) ВНИГРИ.

—  ko lesn ikovi Bogdanowicz, 1952 (11), 156, XXII, За—б. Миоцен в.,
. сармат ср.; Чечено-Ингушетия, Серноводский р-н.— Голотип № 2891

(№ 327—41) ВНИГРИ.
— konkensis  Bogdanowicz, 1965 (17), 41, III, 2а—в. Миоцен срч кон

ка; Краснодарский край, Ярославско-ЛабИнский р-н, р. Фарс.— Го
лотип № 533—14 ВНИГРИ. [=  Inaequalina Luczkowska].

— long a  Saakjan et Magura, 1965 (78), 4, I, la —в, 2a—в. Олигоцен; 
Армения, Абовянский р-н, р. Раздан.— Голотип №291 ИГН АН 
Арм. ССР.

— o k ro ja n tz i  Bogdanowicz, 1947 (9), 27, III, За—в. Миоцен в., сар
мат ср.; Грузия, Норио-Марткоби.— Голотип утерян, экземпляр 
№ 2933 (№ 327—83) ВНИГРИ.

— plana  Pobedina, 1956 (75), 47, IV, 7. Миоцен ср , чокрак; Азер
байджан, Прикаспийский р-н, Ялама.— Голотип № — АзНИПИ
нефть. [Norn, praeoccup.: Spiroloculina plana Matouschek, 1894 (96), 
124].

— pra eca n a llcu la ta  Saakjan et Magura, 1965 (78), 5.— [Описание не 
приводится. Вид представлен формами: 1. ovalis, 2. rotunda. Первую 
из форм следует рассматривать как типовую («номинативную»)].

— — forma o va lis  Saakjan et Magura, 1965 (78), 5, I, 3a—6, 4a—в. 
Олигоцен; Армения, Абовянский р-н, Шорагбюр.— Голотип № 292 
ИГН АН Арм. ССР.

■------ forma rotunda  Saakjan et Magura, 1965 (78), 7, I, 5a—б. Оли
гоцен; Армения, Абовянский р-н, р. Раздан.— Типовой экземпляр 
№ 293 ИГН АН Арм. ССР.

— pseu jdogracilissim a  (J. Mamedova, 1956 (68), 41, II, 10. Мел н., 
Азербайджан, Прикаспийский р-н, Ситалчай-Яшма.— Голотип 
№ 8—19 АзНИПИнефть.

— rhom boldalls  Putrja, 1961 (76), 48, IV, 8а—б. Маастрихт; Запад
ная Сибирь, Саргатское.— Голотип № 16 СНИИГГИМС.

— so lo tv len sis  Venglinski, 1953 (33) 136, 10—12. Миоцен ср.; Закар
патская обл., Солотвинский р-н.— Голотип № 410 ГМ Львовск. 
Гос.У.

— tarchanensis  Djanelidze, 1970 (50), 105, IX, За—с. Миоцен ср., 
тархан; Грузия.— Голотип № 164 ИП АН Груз. ССР. [Представляет 
собою уплощенную модификацию Quinqueloculina boueana d’Orbigny; 
см. Джанелидзе, 1963 (49), 146, I, 5а—с].

— turcom anica  Brodsky, 1928 (27), 5, I, 1, 2. Современная; Казах
стан, колодцы пустыни Кара-Кум.— Голотип по изображению; место 
хранения неизвестно.
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— vu lg a r is  Serova, 1955 (79), 325, XI, 4, 5. Миоцен cp., тортон в.; 
Украина, Хмельницкая обл., Новая Гута.— Голотип № VI—9/30 
МГРИ. [=Sigmolina Schlumberger?).

S piroph th a lm id iu m  angusta  G. Kassimova et D. Alieva, 1969 (63), 41,
I, 5, 6. Байос в.; Азербайджан, Дивичинский р-н.— Голотип № 672 
ИГН АН Аз. ССР.

— aren lform e  Е. Bykova, 1948 (29), 102, la —б, 2, 3. Келловей ср.; 
Куйбышевская обл., Самарская Лука, Репьевка.— Голотип № 1768 
(№ 305—11) ВНИГРИ.

— barrem icus  U. Mamedova, 1956 (68), 33, I, la —в. Баррем; Азер
байджан, Прикаспийский р-н, Кешчай.— Голотип № 8—26. АзНИПИ- 
нефть [=Quinqueloculina d’Orbigny? Название следует исправить на 
<r barremicum»].

— caucasicum  Antonova, 1958 (3), 51, II, 12—4. Байос; Краснодар
ский край, Псебайский р-н.— Голотип № 5519 КНИПИнефть.

— clarum  Antonova, 1958 (3), 53, II, 7, 8а—б, 9а—б. Байос; Крас
нодарский край, Псебайский р-н.— Голотип № 5521 КНИПИнефть.

— granulosum  U. Mamedova, 1956 (68), 34, I, 6. Баррем; Азербай
джан, Прикаспийский р-н, Ситалчай-Яшма.— Голотип № 8—9 
АзНИПИнефть [=Quinqueloculina d’Orbigny?].

— in f  latum  Antonova, 1958 (2), 916, текст, рис. 16. Оксфорд-киме- 
ридж; Краснодарский край.— Голотип №—(№ 5524) КНИПИнефть. 
[Повторно описан как новый вид: Антонова, 1959 (4), 20].

— kanevi Kaptarenko, 1963 (62), 21, VI, 10а—г. Келловей; Украина, 
Киевская обл., Борисполь.— Голотип №—(№ 181) ИГН АН УССР.

— mamontovae  Antonova et Kalugina, 1958 (2), 916, текст, рис. la. 
Аален н.; Краснодарский край. Голотип №— (№ 5609) КНИПИнефть. 
[Повторно описан как новый вид: Антонова, 1959 (4), 15].

— m onstruosum  Е. Bykova, 1948 (29), 102, I, 4, 5—8; II, 1—8. Кел
ловей в.; Куйбышевская обл., Самарская Лука, Репьевка.— Голотип 
№ 1759 (№ 301—8) ВНИГРИ.

— negram lcus  G. Kassimova et D. Alieva, 1969 (63), 41, I, 7, 8. Бай
ос н.; Азербайджан, Нахичевань, Неграми.— Голотип №571 ИГН 
АН Аз. ССР. [Название вида следует исправить на negramicum].

— occultum  Antonova, 1959 (4), 52, II, 5а—б, 6. Байос; Краснодар
ский край, Поебайский р-н.— Голотип № 5520 КНИПИнефть.

— postcon cen trica  G. Kassimova, 1969 (63), 39, I, 1, 2—4. Аален в.; 
Азербайджан, Кусарский р-н.— Голотип № 670 ИГН АН Аз.ССР. 
[Название следует исправить на postconcentricum].

— pseudo с arinatum  Dain in Mitjanina, 1963 (71), 127. [Пропущено 
обозначение «sp. nov.». Вид выделен по раковинам, ошибочно отнесен
ным Е. В. Быковой, 1948 (29) к S. carinatum (Kiibler et Zwingli). 
Голотипом может служить раковина, изображенная Е. В. Быковой 
под № 1761 (№ 301—13) ВНИГРИ на табл. III, фиг. 6а—б (Оксфорд 
в.; Куйбышевская обл., Самарская Лука, Репьевка) ].

— sa g ittu m  Е. Bykova, 1948 (29), 104, III, la —б, 2, За—б, 4а—б, 5. 
Оксфорд н.; Куйбышевская обл., Самарская Лука, Репьевка.— Го
лотип № 1760 (№ 301—12) ВНИГРИ.

S p iro rb is  nodulus  Eichwald, 1855 (93), 322, изображения нет. Мио
цен в., сармат ср. («Molluskenkalke»); Молдавия, Кишинев.— Голо
тип не выделен [=Nubecularia Defrance. Nom. nud. Соответст
вует возможно N. novorossica Karrer et Sinzow f. nodulus Karrer et 
Sinzow].

S p iro s ig m o ilin a  m in daleform is  Serova, 1960 (80), 123, II, 9a—6; 
V, 10—12. Эоцен ср., тасаранская свита; Казахстан, Арало-Тургай- 
ская низменность, р. Чеган.— Голотип № 3444—35 ГИН АН СССР.
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T orton ella  Didkowski, 1957 (52), 1137. Миоцен cp., тортон в.; Украи
на, Тернопольская обл. —Типовой вид: Т. bondartschuki Didkowski.

— bondartschuki Didkowski, 1957 (52), 1139, текст, рис. 3 (la—в, 
Па—б, Ш а—в). Миоцен ср., тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., 
Варивцы.— Голотип № 176-н ИГН АН УССР.

T rilocu iin a  с la v  a t a Didkowski, 1961 (58), 117, XXIII, За—в, 4. Мио
цен в., мэотис; Украина, Херсонская обл., Лимановка.— Голотип 
№ 160-н ИГН АН УССР.

— с on f i r  mat a Krascheninnikov, 1959 (65), 83, VII, За—в. Миоцен 
ср., караган; Краснодарский край, Майкопский р-н.— Голотип №— 
(№ 3449—35) ГИН АН СССР. [=Quinqueloculina d’Orbigny].

— cubanica  (Bogdanowicz) var. d e p ressu la  Didkowski, 1961 
(58), 109 XVIII, 5a—в. Миоцен в., сармат ср.; Молдавия, Кишинев.— 
Типовой экземпляр № 38-н ИГН АН УССР. [=Quinqueloculina 
d’Orbigny Переведена в ранг подвида: Дидковский, Сатановская, 
1970 (60), 55. См. также Miliolina cubanica Bogdanowicz],

-------var. kisch lnevi Didkowski, 1961 (58), 108, XVIII, 7a—в. Миоцен
в., сармат ср.; Молдавия, Кишинев.— Типовой экземпляр № 37-н 
ИГН АН УССР. [Переведена в ранг подвида: Дидковский, Сатанов
ская, 1970 (60), 55].

— ebersin i Didkowski, 1961 (58), 37. [Диагноз не приводится. Вид 
представлен вариететами: 1. ebersini, 2. podolica].

-------var. ebersini Didkowski, 1961 (58), 97, XX, la —в. Миоцен ср.,
тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Варивцы.— Голотип № 177-н 
ИГН АН УССР. [Переведена в ранг подвида: Дидковский, Сатанов
ская, 1970 (60), 55].

-------var. p o d o lica  Didkowski, 1961 (58), 98, XX, 2а—в. Миоцен ср.,
тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Варивцы.— Типовой экземп
ляр № 178-н ИГН АН УССР. [Переведена в ранг подвида: Дидков
ский, Сатановская, 1970 (60), 55].

— g ibba  d’Orbigny var. latodentata  Didkowski, 1961 (58), 85, XVI, 
2a—в. Миоцен ср.; тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Ва
ривцы.— Типовой экземпляр N° 202-н ИГН АН УССР. [Переведена 
в ранг подвида: Дидковский, Сатановская, 1970 (60), 85].

— in f  la ta  d’Orbigny var. konkia  Didkowski, 1961 (58), 102, XIX, 
3a—в, 4a—в, 5. Миоцен ср., конка; Украина, Запорожская обл., Ти- 
машевка.— Типовой экземпляр № 163-н ИГН АН УССР. [Переведе
на в ранг подвида: Дидковский, Сатановская, 1970 (60), 57].

-------subsp. lacunata  Venqlinski, 1962 (37), 84, VIII, 7a—в. Миоцен
ср., тортон ср., тячевская свита; Украина, Закарпатская обл., За- 
луж.— Голотип № 104—665 ИГиГГИ АН УССР.

-------var. jhaeotica  Didkowski, 1961 (58), III, XXII, За—в. Миоцев
в., мэотис; Украина, Запорожская обл., Тимашевка.— Типовой экзем
пляр № 368-н ИГН АН УССР. [Переведена в ранг подвида:‘Дидков
ский, Сатановская, 1970 (60), 57].

— ir reg u la r is  (Serova) var. sa rm a tica  Didkowski, 1961 (58),
112, XXII, 5a—в. Миоцен в., сармат н.; Украина, Тернопольская обл., 
Ридомль.— Типовой экземпляр № 166-н ИГН АН УССР [=Quin- 
queloculina d’Orbigny. Переведена в ранг подвида: Дидковский, 
Сатановская, 1970 (60), 25. См. также Miliolina irregularis Serova].

— k e lleri  (Serova) var. costata Didkowski, 1961 (58), 96, XVIII,
2a—в. Миоцен ср,. тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Циковка.— 
Типовой экземпляр № 16-н ИГН АН УССР. (=  Quinqueloculina 
d’Orbigny?. Nom. praeoccup.: Trilocuiina costata Terquem, 1874 (106), 
327. Переведена в ранг подвида: Дидковский, Сатановская, 1976 
(60) 58. См. также Miliolina kelleri Serova].
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neocircu laris  Didkowski, 1961 (58), ПО, XVI1 Г, 6a—в. Миоцен в., 
сармат ср.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип № 215-н 
ИГН АН УССР. [=Mlliolinella Wiesner].
neolnornata  Didkowski, 1961 (58), 114, XXIII, 2a—в. Миоцен в., 
сармат ср.; Украина, Житомирская обл., Шепетовка.— Голотип 
№ 243-н ИГН АН УССР. [=Quinquelocalina d’Orbigny]. 
p seu d o in fla ta  Didkowski, 1961 (58), 105, XXII, la—в, 2a—в. Мио
цен в., сармат cp.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип 
№ 219-н ИГН АН УССР.
pseudoukrain ica  Didkowski, 1961 (58), 107, XIX, 9а—в. Миоцен 
в., сармат ср.; Украина, Запорожская обл., Чкалово.— Голотип 
№ 254-н ИГН АН УССР. [=Quinqueloculina d’Orbigny]. 
p ir i fo r m is  Schlumberger, 1894 (103), 254, III, 11—12. Современ
ная; Кольский залив.— Голотип по изображению, место хранения не 
известно. [=Miliolinella Wiesner?].
p yru la  Karrer var. la to d en ta ta  Didkowski, 1961 (58), 92, XVII, 
За—в. Миоцен ср., тортон в.; Украина, Тернопольская обл., Борщев- 
ка.— Типовой экземпляр № 214-а ИГН АН УССР. [Переведена в 
ранг подвида; Дидковский, Сатановская, 1970 (60), 60]. 
regu laris  Serova, 1960 (80), 114, I, За—в. Палеоцен; Казахстан, 
Арало-Тургайская низменность, оз. Чубар-тениз.— Голотип № 3444—
26 ИГН АН СССР.
rotundata  Didkowski, 1961 (58), 104, XIX, 8а—в. Миоцен в., сар
мат ср.; Молдавия, Кишинев.— Голотип № 32-н ИГН АН УССР. 
[=Quinqueloculina d’Orbigny: относится, по-видимому, к Q. cubanica 
(Bogdanowicz). Norn, praeoccup.: T. rotundata Brown, 1844 (91), 2]. 
sa tan ovi Didkowski, 1961 (58), 100,XVIII, За—в. Миоцен ср., тортон 
в.; Украина, Хмельницкая обл., Сатанов.— Голотип № 346-н ИГН АН 
УССР. [=Quinqueloculina d’Orbigny].
s phaerica  Putrja, 1961 (76), 48, 4a—в, 5a—в, 6. Маастрихт; Запад
ная Сибирь, Саргатское.— Голотип № 23 СНИИГГИМС. 
sp h aero ides  Serova, 1960 (80), 115, I, 4а—в. Палеоцен; Казахстан, 
Арало-Тургайская низменность, оз. Чубар—Тениз.— Голотип № 3444-
27 ГИН АН СССР.
su bg lobosa  Didkowski, 1961 (58), 113, XXII, 4а—в. Миоцен в., 
сармат ср.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип № 252-н 
ИГН АН УССР. [=Quinqueloculina d’Orbigny?].
su b tricarin a ta  Gudina, 1969 (44), 11, IV, 1. А'нтропоген; Северо- 
восток Западной Сибири, р. Турухан.— Голотип № 241—91 ИГиГ СО 
АН СССР.
tra n s fe rs  ос o s ta ta  Didkowski, 1961 (58), 93, IV, 4а—в. Миоцен ср., 
тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Варивцы.— Голотип № 174-н 
ИГН АН УССР. [=Quinqueloculina d’Orbigny?]. 
tr lca rin a ta  d’Orbigny var. georg ian a  Djanelidze, 1963 (49), 
164, VI, 3a—в, 4a—в. Миоцен ср., чокрак; Грузия.— Типовой экзем
пляр № 138 ИП АН Груз. ССР. [Переведена в ранг подвида: Джане
лидзе, 1970 (50), 103].
tu tk o w sk ii  Didkowski, 1961 (58), 99, XVII, 2а—в. Миоцен ср., 
тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Варивцы.— Голотип № 343-н 
ИГН АН УССР. [=Quinqueloculina d’Orbigny?]. 
u k ra ln ica  (Serova) var. sarm atica  Didkowski, 1961 (58), 116, 
XVIII, 8a—в. Миоцен в., сармат ср.; Украина, Николаевская обл., 
Щербанов.— Типовой экземпляр № 22-н ИГН АН УССР. [ = Quinque- 
loculina d’Orbigny. Переведена в ранг подвида: Дидковский, Сата
новская, 1970 (60), 62].
— var. sa tan ovi Didkowski, 1961 (58), 101, XIX, 2а—в. Миоцен 
ср., тортон в.; Украина, Хмельницкая обл., Сатанов.— Типовой экзем
пляр № 345-н ИГН АН УССР. [=Nom. praeoccup.: Т. satanovi Did-
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kowski, 1961 (58), 100. Переведена в ранг подвида: Дидковский, Са- 
тановская, 1970 (60), 62].

-------var. s iw a sc h ic a  Didkowski, 1961 (58), 115, XVIII, 9а—в. Мио
цен в., сармат ср.; Украина, Запорожская обл., Чкалово.— Типовой 
экземпляр № 10-н ИГН АН УССР. [Переведена в ранг подвида: Дид
ковский, Сатановская, 1970 (60), 62].

— ukrainica (Serova) [см. также Miliolina ukrainica Serova].
— verch ovl Didkovski, 1961 (58), 117, XXIII, la —в. Миоцен в., сармат 

ср.: Украина, Ровенская обл., Верхово.— Голотип № 192-н ИГН АН 
УССР. [— Miliolinella Wiesner].

— vo lh yn ica  Didkowski, 1961 (58), 106, XXI, la —в, 2a—в, За—в.
Миоцен в., сармат ср.; Украина, Ровенская обл., Милятин.— Голотип 
№ 182-н ИГН АН УССР. [=  Miliolinella Wiesner?].

— ZUSwi Didkowski, 1961 (58), XIX, 7a—в. Миоцен в., сармат ср.; 
Украина, Крым, Джанкой.— Голотип № 27-н ИГН АН УССР. 
[=Quinqueloculina d’Orbigny]

Tschokrakella  Bogdanowicz, 1969 (20), 114. Миоцен ср., тархан, чок- 
рак; Краснодарский край. Типовой вид: Т. caucasica (Bogdanowicz). 
[ = Miliolina caucasica Bogdanowicz].

— pa re ns is  Bogdanowicz, 1969 (20), 118, I, 2a—б. За—б; II, 6, 9. 
Миоцен ср., тархан, чокрак; Краснодарский край, р. Большой Зелен
чук.— Голотип № 533—26 ВНИГРИ.
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тип № 2911 (№ 327—61) ВНИГРИ.
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Index of new taxons of the order miliolida from the Mesozoic, 
Cenozoic and Anthropogen of the USSR over period of 1850—1970

The index imbodies the names of all the new taxons of Miliolida order 
(including infrasubspecific forms) from Mesozoic, Cenozoic and Anthropo
gen of the USSR, published in home literature in the period 1850—1970. 
The names are given together with the bibliographic information, data on' 
stratigraphic and geographic distribution of type — species and location of 
holotypes, as well as collection numbers of type specimens and the place 
of their keeping. Apart from that there are the data of nomenclative cha
racter for the number of taxons (indications for the cases when the name 
is preoccupied, change of ranks of the nomenclatice category, the old name 
being kept and so on). The changes of species belonging to the genus ba
sed on the revision of separate groups of miliolida are also stressed.



г ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

К статье В. М. ПОДОБИНОЙ 
(табл. I—IV)

а — вид с боковой стороны, б — вид с устьевой стороны

Т а б л и ц а  I

Фиг. 1, 2. Labrospira crassimargo (Norman)
Экз. № 387; 388; Х50. Карское море у о-ва Вилькицкого, современные отложения (0,3 м от 
поверхности дна)

Фиг. 3—5. Labrospira honesta sp. nov.
3 — экз. № 391, голотип; 4 —  экз. № 392, паратнп; 5 — экз. № 394, Х80; Западно-Сибирская низ
менность, Томская область, бассейн р. Васюгана, скв. 4-н, инт. 368,0—375.0 м  (Нюрольскнй от* 
ряд); верхний эоцен

Фиг. 6, 7. Haplophragmoides idoneus sp. nov.
б —экз. № 404, голотип, бассейн р. Парабели, скв. 26, глуб. 335,0 м  (Сенькинский отряд), сан- 
тон; 7 — экз. № 405, паратип. Вахский профиль, скв. 29-к, инт. 317,0—322,5 м , кампан; Х80’ 
Западно-Сибирская низменность. Томская область

Т а б л и ц а  II
Фиг. 1, 2. Cribrostomoides subglobosum  (G. О. Sars).

/ — экз. № 413, Х65 «Витязь», 1955, Тихий океан; 2 — экз. № 411, Х35, «Витязь», 1955, ст. 2116;. 
современные отложения

Фиг. 3. Haplophragmoides canariensis (d’Orbigny)
Экз. № 400, Х55; Средиземное море у г. Вильфранш; современные отложения

Т а б л и ц а  III
Фиг. 1—3. Haplophragmoides canariensis (d’Grbigny)

1 — экэ. № 398ш, Х65; Атлантический океан у Канарских островов; современные отложения;.
2 — экз. № 400in, Х50; 3 — экз. № 401ш, Х60; Средиземное море у г. Вильфранш; современные 
отложения

Фиг. 4. Haplophragmoides idoneus, sp. nov.
Экэ. № 404ш, XI75; Западно-Сибирская низменность. Томская область, Усть-Снльгинсхая пло
щадь, скв. 1-к, инт. 410,0—426,6 м ; с ант он

Фиг. 5, 6. Labrospira crassimargo (Norman)
5 —экз. № 389ш, б —экз. № 390ш. обр. 30; Х100; Баренцево море у Земли Франца-Иосифа;, 
современные отложения

Т а б л и ц а  IV
Фиг. 1—3. Cribrostomoides subglobosum  (G. О. Sars)

/ — экз. № 411ш, Х40; 2 —экз. № 413ш, 3 — экз. 414ш, Х70; «Витязь», 1955, ст. 3520; Тихий' 
океан; современные отложения 

Фиг. 4. Labrospira honesta ер. nov.
Экз. № 391 ш, Х80; Западно-Сибирская низменность. Томская область, бассейн р. Васюгана, 
скв. 4-н, инт. 393,0—400,5 и  (Нюрольскнй отряд); верхний эоцен

Фиг. 5, 6. Haplophragmoides canariensis (d’Orbigny)
5 — экз. № 398, 6 — экз. № 399; Х60; Атлантический океан у Канарских островов; современные 
отложения

К статье НГУЕН ВАН ЛЬЕМА 

Т а б л и ц а
Фиг. 1—8. Palaeoreichelina donghoiensis, gen. et sp. nov.

/ —экз. № B/53, 7 — голотип, экз. № C2/53, продольное сечение; 2 —экз. № В1/53, 3 —экз. 
№ В2/53, 5 —экз. № А1/53, тангенциальное сечение; 4 —экз. JA B3/53, б —экз. № С1/53, суб
медианное сечение; 8 — экз. № C3/53, косое сечение; Х80; средний карбон; район Квуй Дат. 
Вьетнам

Фиг. 9—И5. Rectomillerella texasensis, gen. et nom. nov.
Из работы Мура (Moore, 1964, табл. 48, фиг. 3—5, 7—10, 21). Техас, основание формации Биг 
Салайн, нижний пенсильваний. 9, 13, 14 — паратипы, медианное сечение, Х50; 10— 12 —  акси
альное сечение, 10 —  лектотил, 11— 12 — паратип, Х75; /5 —внешний вид, паралектотип, Х50*
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К статье Н. А. ВОЛОШИНОВОЙ 
(табл. I—V)

а — вид сбоку, б — со стороны устья, в — снизу, г — с периферического края

Таблица I
•Фиг. 1. Lagena pseudoperlucida VoLosihinova, nom. nov.

Экз. № 656/12; X72; Сахалин, Катангли; окобыкайская свита, верхний миоцен
Фиг. 2. Lagena pliocenica Cushman et Gray

Экз. № 656/13; X72; Южный Сахалин, Красногорский район; маруямская свита, верхний мио
цен

Фиг. 3, 13. Lagena laevis (Montagu)
3 —  экз. № 656/8, Х72, Сахалин, Катангли, окобыкайская свита; 13 —  экз. № 656/8, Х102, Юж
ный Сахалин, Красногорская площадь, маруямская свита; верхний миоцен

Фиг. 4—8. Dentalina baggi Galloway et Wissler
4 —  экз. № 656/5; начальная камера микросферической формы, Х72; 5 —8  — экз. № 322/580—682, 
раковина на разных возрастных стадиях, Х47; Сахалин, Катангли; окобыкайская свита, верх
ний миоцен

Фиг. 9. Lagena striata d’Onbi'gny
Экз. № 656/15, Х72; Сахалин, Катангли; окобыкайская свита, верхний миоцен

Фиг. 10. Lagena sesquistriata Bagg
Экз. № 656/14, X102; Сахалин, Катангли: окобыкайская свита, верхний миоцен

Фиг. 11. Lagena parri Loehliioh ©t Tappan
Экз. № 656/11; X102; Сахалин, Восточное Катангли; нутовская свита, плиоцен

Фиг. 12. Lagena (?) feildeniana Н. В. Brady
Экз. № 656/10; ХЮ2; Сахалин, Восточное Катангли нутовская свита, плиоцен

Т а б л и ц а  II
Фиг. 1. Oolina globosa (Montagu)

Экз. № 656/16; Х72; Южный Сахалин, Красногорский район; маруямская свита, верхний 
миоцен

Фиг. 2, 3. Oolina lineata (Williamson)
2 —  экз. № 656/19; 3 — экз. 656/20; Х72; Сахалин, п-ов Шмидта; помырская свита, средний мио
цен

Фиг. 4, 5. Oolina caudigera (Wiesner)
4 — экз. № 656/18; 5 —  экз. 656/17; Х102; Сахалин, Катангли; окобыкайская свита, верхний 
миоцен

Фиг. 6. Fissurina aradasii Seguenza'
Экз. № 656/21; Х72; Сахалин, Восточное Катангли; нутовская свита, плиоцен

Фиг. 7. Fissurina soldanii Seguenza
Экз. № 656/26; Х72; Сахалин, Восточное Катангли; окобыкайская свита, верхний миоцен

Фиг. 8, 9. Fissurina laevigata Reuse
8 —  экз. № 656/29, Х72; 9 — экз. 656/38, Х102, раковина в глицерине; Сахалин, Восточное Ка
тангли; окобыкайская свита, верхний миоцен

Фиг. 10. Fissurina cf. laevigata Reuss
Экз. № 567/25, ХЮ2; Сахалин, п-ов Шмидта; тумская свита, нижний миоцен

Фиг. 11—13. Fissurina fasciata (Egger)
11 —  экз. № 656/26, X102; Южный Сахалин, Красногорский район, маруямская свита; 12 — экз. 
№ 656/28, Х72, Сахалин, Уйглекуты, окобыкайская свита; верхний миоцен; 13 —  экз. № 656/24, 
Х102; Сахалин, Сладкинская площадь; нижнелангерийская свита, нижний миоцен

Т а б л и ц а  III
Фиг. 1—5. Fissurina marginata (Montagu)

1 — экз. № 656/31, с длинной, загнутой, частично приросшей внутренней трубкой (а и а' — вид 
сбоку); 2 — экз. № 656/32, д , е ,—  сломанный экземпляр, с освобожденной устьевой трубкой, 
ж  — приросший к стенке конец устьевой трубки; 3 — экз. № 656/33 — с относительно короткой 
трубкой, Х72; Баренцево море; современные; 4 —  экз. № 322/57; Х72; Сахалин,.Катангли, око
быкайская свита; верхний миоцен; 5 —  экз. № 656/34; деталь строения устьевого аппарата; 
Х102; Сахалин, Катангли; окобыкайская свита, верхний миоцен

Фиг. 6. Fissurina marginata ornata (Williamson)
Экз. № 656/35, X72; Баренцево море, современный

Фиг. 7—12. Fissurina solida Seguenza
7 — экз. № 656/38, 8  — экз. 656/39, 9  — экз. 656/39, Х72; 10, 11 — деталь строения устьрвой трубки 
(шлифы), Х102; Сахалин, Восточное Катангли, окобыкайская свита; 12 —  экз. № 656/40, Х72; 
Сахалин, Имчин, верхи дагинской свиты; верхний миоцен

Фиг. 13. Parafissurina ventricosa (A. Silvestri)
По А. Сильвестру, 1904 (стр. 10, текст рис. 1—5). 13—I—вид с вентральной стороны; 13—11- 
вид сбоку; 13—III — сечение раковины для показа внутреннего строения; 13—IV —вид сверху; 
13—V — деталь строения устья

Т а б л и ц а  IV
Фиг. 1. Fissurina submarginata (Boomgart)

/ — экз. № 567/35, X72; а и a' — вид сбоку; Сахалин, п-ов Шмидта; помырская свита,, средний 
плиоцен

Фиг. 2, 3. Fissurina cucullata Silvestri
2 —  экз. № 656/22, Х102; Сахалин, Катангли; окобыкайская свита, верхний миоцен

Фиг. 4, 5. Obliquina borealis (Loeblich et Tappan)
4  —  экз. № 657/29; 5 —экз. 657/30, X72; Сахалин, п-ов Шмидта; помырская свита, средний плио
цен
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Фиг. 6. Obliquina williamsoni (Aloook)1
Экз. № 656/51, ХЮ2; Сахалин, Катангли; окобыкайская свита, верхний миоцен

Фиг. 7. Obliquina melo (d’Orbigny)
Экз. № 656/44, Х72; Сахалин, п-ов Шмидта; помырская свита, средний плиоцен

Т а б л и ц а  V

Фиг. 1—3. Obliquina borealis (Loeblich et Tappan)
/ — экз. № 656/41; 2 — экз. № 656/42; 3 —экз. № 567/31, д, ж —устьевая трубка внутри раковины, 
Х72; Сахалин, п-ов Шмидта; помырская свита, средний плиоцен

Фиг. 4, 5. Obliquina squamoso-sulcata (Heron-Alien et Earland)
4 —  экз. № 656/48; 5 — экз. № 656/50, a — устьевая трубка, вид изнутри раковины, и — основа
ние раковины изнутри, Х72; Сахалин, п-ов Шмидта; помырская свита, средний плиоцен

Фиг. 6. Obliquina melo (d’Orbiigny)
Экз. № 567/33, Х72; Сахалин, п-ов Шмидта; помырская свита, средний плиоцен

Фиг. 7. Obliquina sakhalinica ар. nov.
Экз. № 656/47, голотип; Х102; Сахалин, Катангли; окобыкайская свита, верхний миоцен

Фиг. 8, 9. Obliquina raricosta (d’Orbigny)
8 — экз. № 656/46; Х72, Красногорский район, ,маруямская свита; 9 — экз. № 656/45, Х102; Ка
тангли, окобыкайская свита; Сахалин; верхний миоцен 

Фиг. 10. Obliquina hexagona (Williamson)
Экз. № 322/56; Х102; Сахалин, Старый Набиль; окобыкайская свита, верхний миоцен

Фиг. 11. Obliquina lineato-punctata (Heron-Alien et Earland)
Экз. № 656/43; X102; Сахалин, Катангли; окобыкайская свита, верхний миоцен

К статье Н. А. ЕФИМОВОЙ 
(табл. I—VI)

Все экземпляры, приведенные на табл. I—VI, хранятся в коллекции ВНИГНИ

Т а б л и ц а  I
Фиг. 1. Glomospira aff. regularis Lipina

Экз. № 51/459, осевое сечение, Х100; Восточное Предкавказье, скв. 4 Капиевской площади, инт. 
4101—4107 м \ ногайская серия, верхний триас — нижняя юра 

Фиг. 2. Glomospira ex gr. gordialis Jones et Parker 
Экз. № 51/463, осевое сечение, X100; там же 

Фиг. 3. Glomospira tenuifistula Но
Экз. № 51/464, осевое сечение, X100; там же

Фиг. 4. Glomospirella vulgaris Но
Экз. № 51/453, осевое сечение, Х100; там же

Фиг. 5. Glomospirella chengi Но
Экз. № 51/446, осевое сечение, Х100; там же

Фиг. 6, 7. Glomospira sinensis Но
5 — экз. № 51/449, 7 — экз. № 51/448, осевые сечения, Х100; там же

Фиг. 8. Pilammina ex gr. densa Pantic
Экз. № 51/124, скошенное осевое сечение, Х100; р. Тхач; свита Малого Тхача, нижняя часть 
анизийского яруса

Фиг. 9, 10. Glomospirella irregulariformis sp. nov.
9 — голотип, экз. № 51/91, немного скошенное осевое сечение; 1 0 — экз. № 51/88, осевое сечение, 
Х75; Восточное Предкавказье, скв. 13 Величаевской площади, инт. 3915—3918 м ; нижняя часть 
нижнего триаса (нефтекумекая свита)

Фиг. И. Glomospirella aff. irregulariformis
Экз. № 51/122, немного скошенное осевое сечение, Х150; р. Ачешбок; свита Малого Тхача, 
нижняя часть анизийского яруса

Фиг. 12. Glomospirella triphonensis Baud et Zaninetti
Экз. № 51/465, осевое сечение, Х100; Восточное Предкавказье, скв. 4 Капиевской площади, инт. 
4101—4107 м ; ногайская серия, верхний триас — нижняя пермь

Фиг. 13, 14. Pilammina semiplana Pantic forma minima
13 — экз. № 51/112, скошенное осевое сечение, Х100, р. Тхач; 14 — экз. № 51/117, косое сечение, 
Х75, г. Малая Лаба; нижняя часть анизийского яруса

Фиг. 15. Glomospirella vulgaris Но
Экз. № 51/466, ХЮ0, продольное сечение; Восточное Предкавказье, скв. 4 Капиевской площади, 
инт. 4101—4107 м \ ногайская серия, верхний триас — нижняя юра

Фиг. 16. Ammodiscus minimus sp. nov.
Голотип, экз. № 51/95, продольное сечение, Х1Б0, р. Сахрай; ятыргвартинская свита, тонкоплит
чатые известняки нижнего триаса

Фиг. 17. Tolypammina (?) aff. indistincta Trifonova
Экз. № 51/5, сечение, близкое к осевому, Х100; район горы Большой Тхач; ятыргвартинская 
свита, нижний триас (массивные известняки)

Фиг. 18. Turritellella mesotriassica Koehn-Zaninetti
Экз. № 51/355, осевое сечение, Х150' Западное Предкавказье, скв. 1 Бейсутской площади, инт. 
2121—2124 м \ челбаоская серия, карнийский ярус

Т а б л и ц а  II
Фиг. 1. Reophax aff. eominutus Kristan-Tollmann

Экз. № 51/251, X75; a  — вид сбоку, б  — вид с устьевого конца; .р. Бугунжа; сахрайская серия, 
ладинский ярус
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Фиг. 2. Ammodiscus aff. pseudoinfimus Gerke et Sossipatrova
Экз. № 51/244, X50; a  — вид сбоку, б — поперечное сечение; р. Бугунжа; сахрайская серия» 
ладинсхий ярус

Фиг. 3. Ammodiscus ex gr. asper (Terquem)
Экз. № 51/312, X75; а —вид сбоку, Западное Предкавказье, скв. 1 Бейсугской площади, инт_ 
1894—1897 м ; челбаоская серия, карнийский ярус 

Фиг. 4. Ammodiscus aff. asper (Terquem)
Экз. № 51/309, X75; вид сбоку. Западное Предкавказье, скв. 1 Бейсугской площади, инт. 1557— 
1561 м ; челбаоская серия, карнийский ярус

Фиг. 5. Ammodiscus glumaceus Genke et Sossipatrova
Экз. № 51/246, X75; а —вид сбоку, б —вид с устьевого конца; р. Бугунжа, сахрайская серия,, 
ладннекий ярус

Фиг. 6, 7. Ammobaculites longus Sahileifer
6  —  экз. № 51/302, a, б — вид с боков; Х75; 7 — экз. № 51/299, Х50; Западное Предкавказье» 
скв. 1 Бейсугской площади, 6  — инт. 1894—11897 м , 7 — инт. 2038—2043 м ; челбаоская серия, кар- 
иийский ярус

Фиг. 8. Ammobaculites ex gr. lobus Gerke et Sossipatrova
Экз. № 51/296, X50; a  — вид с боков; Западное Предкавказье, скв. 1 Бейсугской площади, инт*. 
1685—1688 м ; челбаоская серия, карнийский ярус 

Фиг. 9, 10. Ammobaculites corpulent us sip. nov.
P —экз. Jfc 51/108; голотип; /б —экз. № 51/107; продольные сечения, Х70; р. Тхач, свита Малого- 
Тхача, нижняя часть анизийского яруса 

Фиг. И. Annulina mettensis Terquem
Экз. № 51/479, Х50; а, б — вид с боков; Западное Предкавказье, скв. 1 Бейсугской площади» 
инт. 1894—1897 м \ челбасская серия, карнийский ярус

Т а б л и ц а  III
Фиг. 1, 2. Placopsilina florae Trifonova

1 —  экз. № 51/304, а, б — вид с боков; 2 — экз. № 51/366, косое сечение, видна тонкоагглютини- 
рованная стенка; Х100; Западное Предкавказье, скв, 1 Бейсугской площади, инт. 2038—2043 м» 
челбасская серия, карнийский ярус 

Фиг. 3—6. Gaudryina racema Trifonova
3—5 экз. № 51/365, № 51/368, № 51/364; Х100, различные косые сечения, видна тонкоагглютини* 
рованная стенка; скв. 1 Некрасовской площади, инт. 3501—3508 м ; известняково-глинистая тол
ща, норийский ярус: 6 — экз. № 51/328, Х75, а, б — вид с боков, в — вид оо стороны устья; 
скв. 1 Бейсугской площади, инт. 1894—1897 м \ челбасская серия, карийский ярус; Западное 
Предкавказье

Фиг. 7. Gaudryina triassica Trifonova
Экз. № 51/331, Х75; а —вид сбоку, б — вид с устьевого конца; Западное Предкавказье, скв. I 
Бейсугской площади, инт. 1894—«1897 м ; челбасская серия, карнийский ярус

Фиг. 8. Tetrataxis inf lata Kristen
Экз. № 51/404, продольное сечение, Х75; р. Сахрай; челбасская седия, норийский ярус

Фиг. 9, 10. Verneuilinoides edwardi Schroeder
9 — экз. № 51/73; 10 —  экз. № 51/74; продольные сечения, Х100, Восточное Предкавказье, скв. V 
Молодежной площади, инт. 3549—3552 м ; молодежнинская свита, нижний триас 

Фиг. И—14. Meandrospira iulia (Premoli Silva)
// — экз. N i 51/77, X100; 12 —  экз. № 51/78, X150; 13 — э к з . N* 51/79, X100; 14 —  экз. № 51/76. 
X400; медианные сечения, Восточное Предкавказье, св. 3 Култайской площади, инт. 3684— 
3690 м \ молодежнинская свита, нижний триас

Фиг. 15—17. Meandrospira dinarica Panfic
/5 —экз. № 51/101, медианное сечение, 16 — э к з . № 51/103, /7 —№ 51/105, косые сечения, Х150; 
р. Ачешбок; свита Малого Тхача, нижняя часть анизийского яруса

Т а б л и ц а  IV

Фиг. 1, 2. Agathammina austroalpina Kristan-Tollmann et Tollmann
/ — экз. № 51/432, 2 —экз. № 51/433; экваториальные сечения, Х100; р. Ятыргварта; ходзинска» 
серия, норийский ярус

Фиг. 3—J5. Hemigordius labaensis sp. nov.
3  —  экз. № 51/143, X200, p. Сахрай; 4 —  экз. № 51/144, голотип, Х75, р. Малая Лаба; 5 — экз. 
№ 51/142, Х100, р. Тхач; осевые сечения; свита Малого Тхача, нижняя часть анизийского ярус»

Фиг. 6—8. Arenoviaalina? chialingchiangensis Но
6 — экз. № 51/139, осевое сечение, Х150; р. Тхач; 7 — экз. № 51/140, экваториальное сечение, 
Х200, р. Сахрай; 8 —  экз. № 51/147, осевое сечение, Х400, р. Бугунжа; свита Малого Тхача 
и низы ачешбокской свиты, нижняя и средняя часть анизийского яруса

Фиг. 9, 10. Arenovidalina? fragilis Liem
9  — экз. № 51/137, экваториальное сечение, р. Сахрай; 10 —  экз. № 51/136, осевое сечение, там 
же; Х200; низы ачешбокской свиты, средняя часть анизийского яруса 

Фиг. 11. <r Vidalina» aff. martana Farinacoi
Экз. № 51/431, осевое сечение, Х100; хр. Скирда; ходзинская серия, норийский ярус

Фиг. 12, 13. Cornuloculina tricki (Lamger)
12 — э к з . № 51/166, экваториальное сечение; 1 3 —  экз. № 51/169, осевое сечение; Х75; р. Бугун
жа; верхи ачешбокской свиты, верхняя часть анизийского яруса 

Фиг. 14. Ophthalmidium triadicum (Rristan)
Экз. № 51/429, экваториальное сечение, Х150; р. Мосты к; ходзинская серия, норийский ярус

Фиг. 15. Ophthalmidium exiguum  Koehn-Zaninetti
Экз. № 51/215, сечение, близкое к экваториальному, Х200; р. Бугунжа; сахрайская серия, ла- 
динский ярус

Фиг. 16. <rSigmoilina* sp. ind.
Экз. № 51/200, Х150; косое сечение; р. Ходзь; сахрайская серия, ладинский ярус
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Фиг. 17, 18. Quinqueloculina? sp.
/7 —экз. № 51/202, выделенный из породы, вид сбоку; 18 —  экз. № 51/470, поперечное сечение 
экземпляра, выделенного из породы, Х75; р. Куна; сахрайская серия, ладинский ярус 

Фиг. 19. Ophthalmidium praecursor (Oberhauser)
Экз. № 51/326, Х75, а  —  вид сбоку, 6  — вид с периферического края; Западное Предкавказье, 
скв. 1 Бейсугской площади, инт. 1659—1661 м ; челбасская серия, карнийский ярус

Т а б л и ц а  V

Фиг. 1. Nodosaria ex gr. postcarbonica Spandel
Экз. На 51/1, продольное сечение, X100; район горы Большой Тхач; низы ятыргвартинской сви
ты, нижняя часть нижнего триаса

Фиг. 2. Nodosaria ex gr. sagitta К. M.-Maclay
Экз. На 51/2, продольное сечение, Х100; там же

Фиг. 3. Nodosaria aff. ordinata Trifonova
Экз. На 51/4, продольное сечение, ХЮО; там же

Фиг. 4. Nodosaria ordinata Trifonova
Экз. На 51/36, продольное сечение, Х100; Восточное Предкавказье, скв. 1 Молодежный площа
ди, инт. 3596,5—3600 м \ молодежиинская свита, нижний триас, оленёкский ярус 

Фиг. 5, 6. Nodosaria hoi skyphica subsp. nov.
5 — экз. На 51/18, голотнп, скв. 1 Молодежной площади, инт. 3596,5—3600 м \ 6 — экз. На 51/19, 
паратип, скв. 3 Култайской площади, инт. 3684—3687 м ; продольные сечения; Х100; Восточное 
Предкавказье; молодежнинская свита, нижний триас, оленёкский ярус

Фиг. 7. Nodosaria (?) sp. I
Экз. № 51/71, продольное сечение, Х100; Восточное Предкавказье, скв. 1 Молодежной площади, 
инт. 3780—3783 м ; молодежнинская свита, нижний триас

Фиг. 8. Nodosaria angulocamerata sp. nov.
Экз. Hi 51/28, голотип, продольное сечение, Х100; Восточное Предкавказье, скв. 3 Култайской 
площади, инт. 3616—3619 м ; молодежнинская свита, нижний триас 

Фиг. 9. Nodosaria ex gr. geinitzi Reuse
Экз. № 51/12, продольное сечение, Х100; р. Сахрай; ятыргвартинская свита, нижний триас

Фиг. 10. Nodosaria orbicamerata sp. nov.
Экз. На 51/69, голотип, продольное сечение, Х150; Восточное Предкавказье, скв. 3 Култайской 
площади, инт. 3528—3531 м \ молодежнинская свита, нижний триас

Фиг. 11. Nodosaria pseudoprimitiva sp. nov.
Экз. Нг 51/23, голотип, продольное сечение, Х100; Восточное Предкавказье, скв. 3 Култайской 

площади, инт. 3732—3734 м ; молодежнинская свита, нижний триас
Фиг. 12. Nodosaria piricamerata sp. nov.

Экз. Hi 51/41, голотип, продольное сечение, Х100; р. Сахрай; ятыргвартинская свита, нижний 
триас

Фиг. 13. Dentalina splendida Sohleifer
Экз. № 51/62, продольное сечение, Х100; р. Сахрай; ятыргвартинская свита, нижний триас

Фиг. 14, 15. Dentalina luperti sp. nov.
14 —  экз. № 51/49, голотип, скв. 2 Молодежной площади, инт. 3588—3591 м ; 15 — экз. На 51/52, 
ларатип, скв. 3 Култайской площади, инт. 3684—3687 м \ продольные сечения; Х75; Восточное 
Предкавказье, молодежнинская свита, нижний триас

Фиг. 16. Frondicularia ex gp. elegantula К. M.-Maclay
Экз. На 51/3, продольное сечение, Х100; район горы Большой Тхач, низы ятыргвартинской сви
ты; нижняя часть нижнего триаса

Фиг. 17. Nodosaria subprimitiva Gerke
Экз. Hi 51/347, вид сбоку, Х75; р. Сахрай; сахрайская серия, карнийский ярус

Фиг. 18, 19. Pachyphloides klebelsbergi Oberhauser
18 —  экз. На 51/289, a  —  вид сбоку, б — вид со стороны устья; 19 — экз. На 5/234, несколько ско
шенное продольное сечение; Х75; Западное Предкавказье, скв. 1 Бейсугской площади, инт. 
2005—2009 м \ челбасская серия, карнийский ярус 

Фиг. 20—22. Pachyphloides oberhauseri Sellier de Civrieux et Dessauvagie
20 —  экз. № 51/232, a  — вид сбоку, 6  —  вид со стороны устья; 21 —  экз. На 51/235, вид сбоку; 
22 —  экз. На 51/374, скошенное продольное сечение; Х75, р. Сахрай; сахрайская серия, ладин
ский ярус

Фиг. 23. Austocolomia marschalli Oberibauser
Экз. На 51/240, продольное сечение, Х150; Западное Предкавказье, скв. 1 Бейсугской площади, 
инт. 2121—2124 м ; челбасская серия карнийский ярус

Т а б л и ц а  VI

Фиг. 1. Rectoglandulina aff. paraconica К. M.-Maclay
Экз. № 51/414, продольное сечение, Х75; р. Сахрай; ходзинская серия, норийский ярус

Фиг. 2, 3. Поперечные сечения нодозариид
2 —  экз. На 51/415; 3 —  экз. На 51/416; Х75; р. Сахрай; ходзинская серия, норийский ярус

Фиг. 4. Nodosaria aff. mutabilis Terqueim
Экз. № 51/422, продольное сечение; Х75; р. Мостык, ходзинская серия, норийский ярус

Фиг. 5, 6. Diplotremina (?) pulchra (Efimova)
5 — экз. № 51/145, сечение, близкое к продольному; 6  —  экз. 51/145, сечение, близкое к попереч
ному через основание; Х100; р. Тхач; свита Малого Тхача, нижняя часть анизийского яруса 

Фиг. 7, 8. Duostominidae
7 — экз. № 51/427, тангенциальное сечение, р. Мостык, ходзинская свита, норийский ярус; 8  — 
экз. № 51/211, вид с пупочной стороны, р. Бугунжа, сахрайская серия, ладинский ярус; Х75 

Фиг. 9. Trocholina acuta Oberteuser
Экз. На 51/436, продольное сечение, Х150; р. Мостык; ходзинская серия, норийский ярус
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Фиг. 10. Trocholina cf. crassa Oberhauser
Экз. № 51/354, продольное сечение, X150; Западное Предкавказье, скв. 1 Бейсугской площади, 
инт. 2121—2124 м \ челбасская серия, карнийский ярус

Фиг. 11. Trocholina aff. multispira Oberhauser
Экз. № 51/435, продольное сечение, Х100; р. Сахрай; ходзинская серия, норийский ярус

Фиг. 12. Trocholina cf. granosa Freniz
Экз. № 51/454 сечение, близкое к продольному, Х75; гора Шапка; ходзинская серия, норий
ский ярус

Фиг. 13. Involutina sinuosa pragsoides (Oberhauser)
Экз. № 51/438, продольное сечение, X100; гора Ятыргварта; ходзинская серия, норийский ярус

Фиг. 14, 15. Involutina gaschei Koehn-Zaninetti et Bronniman
14 — экз. № 51/440; 15 — экз. № 51/441; косые сечения, Х100; гора Ятыргварта; ходзинская се
рия, норийский ярус

Фиг. 16. Triasina oberhauseri Koehn-Zaninetti
Экз. № 51/441, скошенное продольное сечение, X100; гора Ятыргварта; ходзинская серия, но
рийский ярус

К статье В. А. КРАШЕНИННИКОВА 
(табл. I—X)

Таблица I
Фиг. 1—4. Hantkenina aragonensis Nuttall

/ — экз. № 4009/1, 2 —экз. № 4009/2, Х70; 3 — экз. № 4009/3, 4 — экз. № 4009/4, Х90; а — вид. 
с боковой стороны, б  — вид с устьевой стороны; все экземпляры происходят из отложений 
нижней части зоны Acarinina bullbrooki (подзона Hantkenina aragonensis), средний эоцен,• 
южная Армения, сел. Бирэлу

Фиг. 5. Cribrohantkenina inf lata (Howe)
Экз. № 4009/6, a — вид с боковой стороны, б  — вид с устьевой стороны; Х70; зона Globigerinâ  

corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Шагаплу 
Фиг. 6. Hantkenina suprasuturalis Вгоштипапп

Экз. № 4009/5, а — вид с боковой стороны, б  — вид с устьевой стороны; Х90; зона Globigerina 
corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Шагаплу 

Фиг. 7. Pseudohastigerina barbadoensis Blow
Экз. № 4009/7, а — вид с боковой стороны, б — вид с устьевой стороны; X135; зона Globigerina 
tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. Шагаплу 

Фиг. 8, 9. Globigerinatheca barri Bronnimann
8  — экз. № 4009/8, 9 — экз. № 4009/8а, а  — вид с боковой стороны; б — вид со спиральной сто
роны; Х70; зона Hantkenina alabamensis, средний эоцен; южная Армения, сел. Биралу

Т а б л и ц а II

Фиг. 1. Globiger apsis kugleri Bolli, Loeblich et Tapp an
Экз. № 4009/9; a — вид со спиральной стороны; б — вид с боковой стороны; Х70; верхняя часть, 
зоны Acarinina bullbrooki (подзона Globigerapsis kugleri), средний эоцен; южная Армения, 
сел. Биоалу

Фиг. 2. Globigerapsis semiinvoluta (Keijzer)
Экз. № 4009/10; а — вид со спиральной стороны; б — вид с боковой стороны; Х70; нижняя часть, 
зоны Globigerina corpulenta (подзона Globigerapsis semiinvoluta), верхний эоцен; южная Ар
мения, сел. Шагаплу

Фиг. 3, 4. Orbulinoides beckmanni (Sarto)
3 —экз. № 4009/11; 4 — экз. 4009/12; а — вид со спиральной стороны; б — вид с боковой сто-
?оны; Х70; зона Hantkenina alabamensis, средний эоцен; южная Армения, р. Арпа (ниже сел. 

етап)
Фиг. 5, 6. Globigerina galavisi Bermudez

5 — экз. № 4009/16, 6 — экз. № 4009/17; а  — вид со спиральной стороны, б — вид с пупочной 
стороны, в —вид сбоку; Х70; зона Globigerina corpulenta, верхний эоцен: южная Армения,, 
р. Веди

Т а б л и ц а  III

(в таблицах III—X: а — вид со спиральной стороны; б — вид с пупочной сторрны, в ■—
вид сбоку)

Фиг. 1. Globigerina pseudovenezuelana Blow et Banner
Экз. № 4009/15, X70; зона Hantkenina alabamensis, средний эоцен; южная Армения, р. Веди

Фиг. 2, 3. Globigerina angiporoides Hormbrook
2 — экз. № 4009/19; 3 — экз. № 4009/20; Х90; базальные слои зоны Globigerina tapuriensis — 

Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. Биралу
Фиг. 4. Globigerinita howei Banner et Blow

Экз. № 4009/13; X90; зона Globigerina turkmenica, средний эоцен, южная Армения, р. Веди

Т а б л и ц а  IV

Фиг. 1. Globigerina subtriloculinoides Chalilov
Экз. № 4009/14; Х70; зона Globigerina turkmenica, средний эоцен; южная Армения, сел. Биралу-

Фиг. 2. Globigerina gortanii (Borsetti)
Экз. № 4009/18; Х70; зона Globigerina corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Биралу
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Фиг. 3, 4. Globigerina ampliapertura Bolli
3 —№ 4009/23; 4 — экз. № 4009/24; X90; зона Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, ниж
няя часть олигоцена; южная Армения, сел. Шагаплу

Фиг. 5. Globigerina pseudoampliapertura Blow et Banner
Экз. № 4009/21; X70; зона Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть Олиго- 
цена; южная Армения, сел. Шагаплу

Т а б л и ц а  V
Фиг. 1—3. Globigerina prasaepis Blow

/ — экз. № 4009/25, Х90; 2 — экз. № 4009/26, Х70; 3  — экз. № 4009/27, Х90; зона Globigerina ta
puriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. Шагаплу

Фиг. 4. Globigerina pseudoampliapertura Blow et Banner
Экз. № 4009/22; X70; зона Globigerina tapuriensis — Globugerin sellii, нижняя часть олигоце
на; южная Армения, сел. Шагаплу

Т а б л и ц а  VI
Фиг. 1. Globigerina tripartita Koch

Экз. 4009/29; Х90; зона Globigerina corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, р. Веди
Фиг. 2. Globigerina tapuriensis Blow et Banner

Экз. № 4009/28; X70; зона Globigerina tapurina — Globigerina sellii, нижняя часть олигоце
на; южная Армения, сел. Биралу

Фиг. 3, 4. Globigerina sellii (Borsetti)
3 —экз. № 4009/30; Х90; 4 — экз. № 4009/31; Х90; зона Globigerina tapuriensis — Globigerina
sellii, нижняя часть олигоцена; южная Армения, сел. Вохчаберд

Т а б л и ц а  VII
Фиг. 1. Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace

Экз. № 4009/33: X150; зона Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоцена;, 
южная Армения, сел. Шагаплу 

Фиг. 2. Globigerina officinalis Siibbatiina
Экз. № 4009/32; Х100; зона Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олиго
цена; южная Армения, сел. Шагаплу 

Фиг. 3. Globigerina anguliofficinalis Blow
Экз. № 4009/35; Х150; зона Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олиго
цена; южная Армения, сел, Шагаплу 

Фиг. 4. Globigerina angustiumbilicata Bolli
Экз. 4009/34; Х150; зона Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олиго
цена; южная Армения, сел. Шагаплу 

Фиг. 5. Acarinina broedermanni (Gusltomain et Bermudez)
Экз. № 4009/36; X80; зона Globorotalia aragonensis, нижний эоцен; южная Армения, сел. Би
ралу

Т а б л и ц а  VIII

Фиг. 1. Truncorotaloides topilensis (Cushman)
Экз. № 4009/37 Х90; зона Hantkenina alabamensis, средний эоцен; южная Армения, р. Арпа

Фиг. 2. Globorotalia renzi Bolli
Экз. № 4009/38; Х90; зона Acarinina bullbrooki, средний эоцен; южная Армения, сел. Биралг

Фиг. 3. Globorotalia spinulosa Cushman
Экз. № 4009/39: Х70; зона Acarinina bullbrooki, средний эоцен; южная Армения, сел. Биралу

Фиг. 4. Globorotalia frontosa (Subboitina)
Экз. № 4009/40; Х70; зона Acarinina rotundimarginata, средний эоцен; южная Армения, р. Арпа

<*>чг. 5. Globorotalia centralis ClU'Sihma-n et Bermudez
Экз. № 4009/41; X70; зона Hantkenina alabamensis, средний эоцен; южная Армения, р. Веди

Т а б л и ц а  IX

Фиг. 1, 2. Globorotalia pomeroli Toumarkine et Bolli
1 — экз. 4009/42, X70; зона Hantkenina alabamensis; 2 — экз. № 4009/43, X70, зона Globige
rina turkmenica; средний эоцен, южная Армения, р. Веди

Фиг. 3. Globorotalia cerroazulensis cerroazulensis (Cole)
Экз. № 4009/44; X70; зона Globigerina corpulenta верхний эоцен; южная Армения, сел. Ша
гаплу

Фиг. 4. Globorotalia cerroazulensis cerroazulensis (Cole)
Экз. № 4009/45, переходная форма к G. c e r r o a z u l e n s i s  c o c o a e n s i s \ Х70; зона Globigerina cor
pulenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Биралу

199



Фиг. 5. Globorotalia cerraazulensis cocoaensis Cushman
Экз. № 4009/46, переходная форма к G . c e r r o a z u l e n s i s  c e r r o a z u l e n s i s \  X70; зона Globigerina 
corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Шагаплу 

Фиг. 6. Globorotalia cerroazulensis cocoaensis Cushman
Экз. № 4009/47; X70; зона Globigerina corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Ша

гаплу

Т а б л и ц а  X

Фиг. 1. Globorotalia cerroazulensis cocoaensis Cushman
Экз. № 4009/48; X72; зона Globigerina corpulenta, верхний эоцен; южная Армения, сел. Ша
гаплу

Фиг. 2, 3. Globorotalia cunialensis Tcumarkine et Bolli
2  — экз. № 4009/49, 3 — экз. № 4009/50; Х70; верхняя часть зоны Globigerina corpulenta, верх
ний эоцен; южная Армения, сел. Шагаплу 

Фиг. 4. Globorotalia opima папа ВоШ
Экз. № 4009/51; Х135; зона Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, нижняя часть олигоце
на: южная Армения, сел. Шагаплу 

Фиг. 5. Globorotalia permicra Blow et Banner
Экз. № 4009/52; X90; верхняя часть зоны Globigerina corpulenta, верхний эоцен; южная Ар
мения, сел. Шагаплу
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УДК 562/569
К вопросу классификации и филогении некоторых меловых и палеогеновых литуолнд Запад
ной Сибири. В. М. По д о б и и  а. В сб.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 17., М., «Нау
ка*. 1974.

В статье рассматриваются филогенетические взаимоотношения между тремя родовыми 
группами: L a b r o s p ir a ,  H a p lo p h r a g m o i d e s ,  C r ib r o s t o m o id e s . На примере изучения некоторых 
современных, палеогеновых и верхнемеловых видов для каждого рода Еыделен комплекс 
характерных морфологических признаков, отличающих указанные роды друг от друга и 
утверждающих их самостоятельность. Отмечаются предполагаемые генетические связи между 
некоторыми родами литуолид отряда Ammodlscida, прослежизается их распространение во 
времени.

Приводится описание пяти наиболее характерных видов фораминифер, принадлежащих 
рассматриваемым родам, два из которых являются новыми (L a b r o s p i r a  h o n e s t a  sp. nov.. 
H a p lo p h r a g m o i d e s  id o n e u s  sp. nov.).

Библ. 26 назв. 2 рис. 4 палеонтол. табл.

УДК 562/569
О развернутых и выпрямленных фузулинидах. Нг уе н Ван Льем.  Веб.: Вопросы мик
ропалеонтологии, вып. 17. М., «Наука», 1974.

На материале из центрального Вьетнама разграничены более четко, чем до сих пор это 
делалось, выпрямленные и развернутые фузулиниды. К категории развернутых относятся 
фузулиниды, сохраняющие плоскоспиральнсе навивание до последнего оборота и разверты
вающиеся в конечной стадии роста. Под выпрямленными имеются в виду фузулиниды с пло
скоспиральным навиванием в основной части раковины и с распрямлением последнего обо
рота или части его.

Приводится описание двух новых родов — P a l a e o r e ic h e l in a  gen. nov. и R e c to m i l l e r e l l a  
gen. nov., и одного нового вида — P a l a e o r e i c h e l in a  d o n g h o i e n s i s  gen. et sp nov. из выпрям
ленных фузулинид.

Библ. 10 назв. Палеонтол. табл. 1. Рис. 2.

УДК 562/569
Однокамерные лагеноподобные фораминиферы из неогеновых отложений Сахалина. Н. А. В о-
лошинова .  В сб.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 17, М., «Наука», 1974.

Автор принимает пять родов лагенообразных фораминифер: L a g e n a ,  O o l in a ,  F is s u r in a ,  
O b liq u in a ,  P a r a f i s s u r in a , считая, что число родов этим не ограничивается. Род L a g e n a  от
носится к семейству Nodosariidae, роды O o l in a  (s. str.), F is s u r i n a  и P a r a f u s u l i n a  — к се
мейству Polymorphinidae, а род O b l iq u in a  — к семейству Buliminidae или Bolivinitidae. Счи
тается, что однокамерные лагеноподобные фораминиферы произошли из многокамерных. 
Рассматривается морфология раковин. Приводится описание перечисленных выше пяти родов 
и 26 видов, один из которых — новый. В литературном обзоре приводятся взгляды на про
исхождение, родовую и семейственную принадлежность и объем отдельных родов однока
мерных л а геноподобных фораминифер, начиная с 1798 г. (Walker et Jacob) и до 1966 
(Majzon).

Библ. 59 назв. Рис. 2. Палеонтол. табл. 5.

УДК 562/569
Триасовые фораминиферы Северо-Западного Кавказа и Предкавказья. Н. А. Ефимова.  
В сб.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 17. М., «Наука», 1974.

Рассмотрено распространение и выявлено стратиграфическое значение триасовых фора
минифер на территории Северо-Западного Кавказа и Предкавказья. Этому способствовала 
методика изучения фораминифер в шлифах из твердых пород. Установлены восемь харак
терных комплексов фораминифер в пределах ярусов и подъярусов международной схемы. 
Проведено сопоставление выявленных комплексов с таковыми, ранее выделенными на терри
тории Альп и Карпат. Основное внимание обращено на нижний и средний триас. Рассмот
рены некоторые особенности условий осадконакопления в триасовый период на Северном 
Кавказе и специфика изменений комплексов фораминифер, с ними связанных. Обсуждает
ся один из трудных вопросов систематики фораминифер, а именно — соотношение форм с 
мнкрогранулярными и известковыми агглютинированными стенками. Описаны 12 видов и 
1 подвид фораминифер, преимущественно нижнетриасовые, из них 9 новые.

Бнбл. 74 назв. Палеонтол. табл. 6.

УДК 562/569
К систематике родовых таксонов нодозарнид. К. И. Ку з не цо в а ,  В. А. Бас ов В сб.: 
Вопросы микропа деонтологии, вып. 17. М., «Наука», 1974.

В статье рассматриваются две группы родовых таксонов семейства Nodosariidae; A s t a - 
c o lu s  —  P l a n u la r ia  —  V a g in u l in a  — V a g in u l i n o p s i s  и M a r g i n u l in a  —  M a r g i n u l in i ta  —  M a r g in u -  
l i n o p s i s  — D a in i t e l l a  — S a r a c e n a r i a  —  S a r a c e r ie l la . Подчеркивается, что для характеристики 
родовых таксонов нодозариид, имеющих ограниченный набор морфологических признаков, 
необходимо использовать совокупность (пару или триаду) признаков. В качестве диагности
ческих особенностей следует учитывать тип строения раковины (моно- или гетероморфный), 
форму поперечного сечения раковины, форму фронтального сечения, очертание устьевой 
поверхности последней камеры с фронтальной стороны. Строение стенки и характер нара
стания камер характеризуют таксоны видового ранга и для разграничения родов рассмот
ренной группы использованы быть не могут.

Рассматривается явление циклового полиморфизма у нодозариид и по характеру его мор
фологического выражения выделяются три группы: I. Простой полиморфизм мономорфных 
однорядных форм (роды N o d o s a r ia , T r i s t i x ,  G e in i t z i n i ta ,  D e n ta l i n a ) . II. Сложный полимор
физм гетероморфных форм (раковины разных генераций одного вида могут иметь моно- и 
гетероморфное строение) — роды M a r g i n u l in a ,  P la n u la r ia ,  C i th a r in e l la . III. Простой поли
морфизм спиральных мономорфных и гетероморфных форм. Строение раковины в пределах 
рода устойчиво-мономорЛное (L e n t l c u l i n a , R o b u lu s ,  D a r b y e l l a )  иди гетероморфное (S a r a c e 
n a r i a , M a r g i n u l in o p s i s ) . Качественные различия характеризуют роды, количественные — виды.

Библ. 9 назв. Рис. 1.
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Вопросы систематики юрских нодозариид (решения семинара по систематике нодозариид, 
научный руководитель А. А. Герке). В сб.: Вопросы мнкропалеонгологнн, вып. 17. М„ «Нау- :
ка». 1974. . :

На состоявшемся в Вильнюсе 13—18 ноября 1972 г. первом семинаре по систематике •
нодозариид, организованном Комиссией по микропалеонтологии и Литовским Научно-иссле
довательским Геологоразведочным институтом (ЛитНИГРИ), были рассмотрены три группы :
родовых таксонов: L e n t i c u l i n a  — R o b  u lu s  — D a r b y e l l a ,  A s t a c o l u s  — P l a n u ld r ia  — V a g ln u l ln o p -  
s i s  —  V a g in u l in a  и M a r g i n u l in a  — M a r g i n u l in o p s i s  —  M a r g i n u l in i ta  —  D p in i t e l l a  — S a r a c e n a - 
r ia  — S a r a c e n e l la .

По каждому роду были рассмотрены: статус рода, его типовой вид; объем рода и его 
границы; соотношения с близкими и сходными родами; возникновение,; развитие и угаса
ние рода. Рассмотрены также (сообщение А. А. Герке) некоторые общие вопросы морфоло
гии изогнутых и спиральных раковин нодозариид.

УДК 562/569 :
Некоторые виды планктонных фораминифер из эоценовых и олигоценовых отложений южной 
Армении. В. А. Кра ше ниннико в .  В сб.: Вопросы микропалеоятологии, вып. 17. М., 
«Наук;.». 1974. j

В статье В. А. Крашенинникова описывается 35 видов планктонных фораминифер из 
отложений среднего-верхнего эоцена и олигоцена южной Армении. Подавляющее их боль
шинство в советской микропалеоитслогической литературе ранее не описывалось. Однако все 
эти виды широко развиты в эоценовых и олигоценовых отложениях тропической и субтро
пической области океанических бассейнов и Средиземноморья. Присутствие их в синхронных 
осадках южной Армении свидетельствует, что в палеогеновое время эта территория входила 
в состав южной палеобиогеографической единицы. Описываемые виды родов H a n tk e n ln a , •
C r ib r o h a n tk e n in a ,  P s e u d o h a s t ig e r in a ,  G lo b ig e r a p s i s , G lo b ig e r in a th e c a ,  O r b u l in o id e s ,  G lo b ig e -  •
r in i ta ,  G lo b ig e r in a  и G lo b o r o ta l ia  позволяют уточнить корреляцию палеогена Крымско-Кав- :
казской области с более южными районами, подойти к вопросу палеобиогеографического :
районирования с помощью планктонных фораминифер. :

Библ. 53 назв. Палеонтсл. табл. 10. :

УДК 562/569 :
Применение логического анализа при изучении палеогеновых фораминифер семейства Апо- 
malhiidae. Э. И. Саперсон,  В сб.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 17, М., «Наука», 1974. \

При изучении палеогеновых аномалинид для определения границ таксономических труп- :
пировок и оценке значимости морфологических особенностей раковин этого семейства был 
использован логический алгоритм «Таксон 2». На основе разработанных кодов для ручной •
и машинной обработки материала составлялись политомические таблицы, в которых были 
закодированы имеющиеся в отечественной литературе описания аномалинид, а также описа
ния представителей этого семейства, характерных для верхнепалеоценовых, нижнеэоценовых 
и верхнеэоценовых отложений южных районов СССР, составленные автором статьи. В ре- •
зультате применения классификационной процедуры были выделены группы генетически •
близких видов, по-видимому, соответствующие подродам и родам. Группы в свою очередь 
объединяются в подсемейства и семейства.

На основании проведенного анализа палеогеновых аномалинид из южных районов СССР 
можно говорить о выделении среди них родов A n o m d l i n o ld e s , B r o t z e n e l l a ,  C ib i c id e s ,  C ib ic i -  
d o id e s ,  H e te r o le p a . Что касается более высоких таксонов, то в соответствии с систематикой, 
предложенной В. П. Василенко, эти роды объединяются в два подсемейства — Anomalininae 
и Cibicidinae семейства Anomalinidae.

Библ. 3 назв. Рис. 3.

УДК 562/569
Индекс видов и подвидов рода T e t r a t a x l s  Ehrenberg, 1854, за период 1854—1970 годы.

X. Н е с т л е р. В сб.: Вопросы микропалеонтологии, вып. . 17, М., «Наука», 1974.
В индексе приведены в алфавитном порядке названия- таксонов видовых групп, причис

ляющихся к роду T e t r a ta x l s  Ehrenberg., используемое автором название в первоначальном :
написании, автор и год опубликования с необходимыми библиографическими указаниями, 
географическое и стратиграфическое распространение по данным автора вида, необходимые *
номенклатурные примечания. Список литературы охватывает только авторов первых опи- \
саний. :

Бибд. 43 назв. :

УДК 562/569 \

Индекс новых таксонов отряда MiliolIda из мезозоя, кайнозоя и антропогена СССР за пе
риод 1850—1970 годы. А. К. Бо г д а но вич.  В сб.: Вопросы микроталеонтологии,-вып. 17.
М., «Наука», 1974.

В индекс входят названия всех опубликованных в отечественной литературе новых пред
ставителей отряда Miliolida из отложений мезозоя, кайнозоя и антропогена СССР. Названия 
таксонов сопровождаются: 1) библиографическими ссылками, 2) данными об изменении родо
вой принадлежности видов, основанными на ревизии некоторых родов и групп видов, 3) све
дениями номенклатурного характера и 4) указаниями на коллекционные номера типовых 
особей и места их хранения.

Библ. 107 назв. :

УДК 562/569 :

Вопросы микропалеонтологии. Вып. 17
Морфология, систематика и филогения фораминифер
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