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В В Е Д Е Н И Е 

На Бакинском совещании в 1955 г. по разработке унифицированной 
стратиграфической шкалы палеогеновых отложений Крымско-Кавказской 
области было предложено считать бахчисарайский разрез в Крыму в ка
честве стратотипического. В связи с этим возникла необходимость деталь
ного биостратиграфического расчленения этого разреза по отдельным груп
пам ископаемых организмов. За последнее время расчленение палеогеновых 
отложений и корреляция разрезов Крыма и юга СССР были проведены по 
моллюскам, мелким фораминиферам и нуммулитидам. Дискоциклиниды же 
мало использовались для стратиграфических целей, хотя часто они яв
ляются почти единственными окаменелостями в эоценовых отложениях, а 
приуроченность к определенным стратиграфическим уровням ставит их в 
ряд руководящих ископаемых остатков. 

Для изучения дискоциклинид была собрана большая коллекция (не
сколько десятков тысяч образцов) из отложений эоцена Крыма. 

Исследование дискоциклинид в Крыму позволило автору впервые мо
нографически описать девятнадцать видов (один новый) дискоциклин, два 
вида актиноциклин и четыре вида астероциклин. Последние в монографии 
не разбираются, так как они описаны в статье Г. И. Немкова и В. Л. Порт
ной (1969). 

Для определения и описания видов дискоциклинид было изучено 
внешнее и внутреннее строение раковин (Портная, 1966). Наибольшее вни
мание автор уделил строению эмбриона и взаимоотношению эмбриональных 
камер между собой. По многочисленным разнонаправленным срезам рако
вины были сделаны уточнения объемной формы эмбриона, строения стенок 
экваториальных камер и системы каналов. Исследования разных авторов, 
а также личные наблюдения о внешнем и внутреннем строении раковин 
дискоциклинид позволили сделать предположения об их онтогенезе. Кроме 
того, свои представления о морфологических элементах раковин автор 
отразил в различных схемах. Методы обработки раковин дискоциклинид 
составляют отдельные разделы монографии, а также изложены в статье 
(Портная, 1966). 

Изучение строения раковин позволило автору проанализировать имею
щиеся схемы систематики семейства дискоциклинид и остановиться на той, 
которая дается в «Основах палеонтологии», т. 1 (1959). 

Все виды дискоциклин автор подразделил на четыре группы по прин
ципу различий во внешнем и внутреннем строении и сделал предположе
ния об их филогении. 

Изучение распределения видов дискоциклинид на основании статисти
ческого подсчета помогло автору определить взаимоотношение видов друг 
с другом, условия существования и, главное, установить их значение для 
дробного расчленения эоценовых отложений Крыма. 

Работа была выполнена на кафедре региональной геологии и палеон
тологии МГРИ имени С. Орджоникидзе под руководством проф. Г. И. Нем
кова. Оригиналы образцов и пришлифовок хранятся в Геолого-палеонто
логическом музее им. А. П, и М. В. Павловых под номером VI-159. 
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Ч а с т ь п е р в а я 

Глава I. Исторический обзор изучения дискоциклинид 

Дискоциклиниды привлекли к себе внимание еще в сере
дине прошлого века. Именно тогда появились работы по мор
фологии и систематике дискоциклинид и было установлено 
большинство из известных сейчас видов. Меньшее внимание 
было уделено стратиграфическому значению дискоциклинид. 

Первые работы по изучению строения раковин и система
тике дискоциклинид принадлежат А. д'Аршиаку (d'Archiac, 
1850), Л. Рютимейеру (Rutimeyer, 1850), В. Карпентеру (Car
penter, il850), Ф. Кауфманну (Kaufmann, 1867) и К. Гюмбелю 
(Giimbel, 1868), Э. Мюнье-Шальма (Munier-Chalmas, 1891). 

Одними из важных и лучших работ начала XX в. были ра
боты Ш. Шлюмберже (Schlumberger, 1903, 1904). Он уста
новил, что дискоциклины характерны для отложений эоце-
нового возраста. 

В 1922 г. вышла в свет монография французского иссле
дователя А. Дувилле (Douville, 1922), в которой была не 
только проведена ревизия уже установленных видов, но и 
сделана попытка проследить эволюцию орбитоидов во вре
мени. Начиная с 1928 г. исследователь фораминифер Д. Гал-
ловей (Galloway, 1928) занимался вопросами систематики 
дискоциклинид. В эти же годы некоторые исследователи, в 
частности Ф. Г. Луека i(Llueca, 1929), стремились выяснить 
стратиграфическое значение дискоциклинид. 

Выдающимся исследователем морфологии раковин дис-
коциклин, астероциклин и актиноциклин являлся П. Бронни-
манн (Bronnimann, 1938, 1940а, 1940b, 1941, 1945а, 1945b, 
1946, 1951). Благодаря его исследованиям имеются описания 
всех деталей строения и общая схема раковины дискоцик
лины. Бронниманном был разработан вопрос диморфизма у 
дискоциклин и описано строение микрооферической генера
ции (19406); положено начало усовершенствования термино
логии морфологических элементов раковин дискоциклин, ак
тиноциклин и астероциклин и, главное, разработана та си
стематика, которая легла в основу построений многих даль
нейших исследователей. 

Вслед за работами Бронниманна появилась крупная мо
нография швейцарского ученого Я. Швейгхаузера (Schweig-
hauser, 1953) о фораминиферах северной Италии, в которой 
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дается представление о внутреннем строении микро- и мега-
сферической генераций, о строении сетки боковых камер и 
других морфологических элементов раковин. Но главной за
слугой Швейгхаузера являются его стратиграфические вы
воды. 

В 50—60-х годах вышли крупные монографии по диско-
циклинидам: М. Нейманн (Neumann, 1958) — по югу Фран
ции, Т. Кечкемети (Kecskemeti, 1959) — по Венгрии, Э. Бел-
мустакова (1959) — по Болгарии, Ф. Беда (Bieda, 1963) — 
по югу Польши. 

Работа М. Нейманн представляет большой научный ин
терес. Нейманн вновь возвращается к вопросам систематики 
и морфологии раковин дискоциклинид. В то же время на 
основе фауны дискоциклинид разработаны вопросы страти
графии палеогеновых отложений Пиренеев и Аквитании. При 
изучении видов дискоциклин, актиноциклин и астероциклин 
ею использованы коллекции Шлюмберже и Дувилле (голо-
типы и топотипы). Описывая виды, Нейманн дает подробную 
историю выделения каждого, что облегчает задачу дальней
шего их изучения. В завершение своих исследований Нейманн 
сделала предположение о возможности развития некоторых 
видов дискоциклинид от орбитоидов верхнего мела. 

Одновременно с изучением европейских дискоциклинид и 
их стратиграфического значения исследовались крупные фо-
раминиферы Юго-Восточной Азии и Филиппинских островов. 

В 1945 г. Т. Воганом (Vaughan, 1945) был составлен ка
талог дискоциклинид, получивших развитие в эоценовых от
ложениях Америки. Однако использовать его при установле
нии и описании видов дискоциклинид Крыма не представ
ляется возможным, так как комплексы видов Европы и Аме
рики не сопоставляются друг с другом. 

В 1959 г. В. Кол (Cole, 1959а, 1959b) занимался изучени
ем крупных фораминифер палеоцена и эоцена Центральной 
Америки и составил стратиграфическую схему, получившую 
всеобщее признание. 

Изучение -дискоциклинид на территории Советского Сою
за началось с 30-х годов нашего столетия. Все работы, из
вестные с 30-х годов до настоящего времени, можно разде
лить на три группы: 1) работы, где одновременно со страти
графическим значением дискоциклинид разбираются вопросы 
морфологии раковин, систематики и приводятся подроб
ные описания видов; 2) работы, где только схематично опи
сываются виды дискоциклин, актиноциклин и астероциклин 
и устанавливается их стратиграфическое значение, и, нако
нец, 3) работы, где при характеристике палеогеновых отло
жений в комплексе с другими ископаемыми остатками толь
ко упоминаются различные виды дискоциклинид. 
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К первым относятся работы А. Н. Рябинина по Крыму и 
Л. В. Башкирова (1961) по Восточным Карпатам. К сожа
лению, основные работы этих авторов остались неопублико
ванными. 

Несколько позже вопросами морфологии раковины и ме
тодами ее изучения занимался автор данной работы (1966)-

Ко второй группе относятся работы, где совместно с ком
плексом видов нуммулитов и ассилин описывались и виды 
дискоциклин, актиноциклин и астероциклин в различных ре
гионах юга СССР. 

Наиболее интересны работы по Кавказу Б. Ф. Мефферта 
(1931) и В. П. Ренгартена i(1931) и по Мангышлаку А. П. Иль
иной (1953). 

В 1955 г. вышла в свет крупная работа Г. И. Немкова по 
районам Покутско-Мармарошских Карпат и Северной Буко
вины. Совместно с монографически описанными нуммулита
ми были проанализированы и кратко описаны находки дис
коциклинид. 

В 60-х годах появилось много работ по фауне нуммулитид 
и дискоциклинид и их стратиграфическому значению. Одной 
из крупнейших является монография Б. Ф. Зернецкого (1962) 
по Причерноморской впадине. 

В 1962 г. вышла статья А. П. Ильиной об установлении 
эоценового возраста отложений Келяты (Копетдаг) по фау
не моллюсков и дискоциклин. 

Наибольшее количество работ по описанию дискоцикли
нид и их стратиграфическому значению принадлежит иссле
дователям Кавказа. Так, в 1963 г. С. М. Григорян были опуб
ликованы статья о стратиграфическом распространении 
орбитоидов и диссертация по стратиграфии и фауне нуммули
тид (а также дискоциклинид) верхнеэоценовых и олигоцено-
вых отложений юго-западной части Армянской ССР. С. М. Гри
горян в заключение своих работ пришла к выводу о возмож
ности использования комплексов дискоциклинид для расчле
нения эоценовых отложений Армении. 

В Азербайджане детальным изучением крупных форами
нифер занимался Т. А. Мамедов. Все материалы по страти
графии и нуммулитидам эоценовых отложений Азербайджа
на были обобщены в докторской диссертации (1967). 

Описание дискоциклинид встречается в монографии 
Н. Н. Бархатовой и Г. И. Немкова (1965) по Мангышлаку 
и Северному Приаралью. В этой работе не только кратко 
описывается несколько видов дискоциклинид, но и анализи
руется их стратиграфическое распространение в палеогено
вых отложениях юга СССР и зарубежных стран, что значи
тельно повышает ценность работы и облегчает корреляцию 
разрезов. Выделение зон по нуммулитам в эоценовых отло
жениях Крыма (Немков, Бархатова, 1959) и возможность 
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их прослеживания в других регионах, обобщение материала 
по нуммулитидам юга Советского Союза и их биостратигра
фического значения сведено в монографии Г. И. Немкова 
(1967). 

Анализ всех имеющихся работ позволил автору (1968) 
проследить распространение видов дискоциклинид в палеоге
новых отложениях Европы, Азии и Америки и сделать опре
деленные выводы о их стратиграфической значимости. 

Глава II. Общие сведения о дискоциклинидах 

СТРОЕНИЕ РАКОВИНЫ 

Строение раковины дискоциклинид сложно. Большинство-
исследователей (Bronnimann, 1938, 1940b, 1941, 1945а, 1946,. 
1951; Neumann, 1958; Bieda, 1963; Башкиров, 19646) при 
изучении морфологии раковин значительное внимание уделя
ло внутреннему строению. Автор работы наибольшее внимание 
также обратил на внутреннее строение и, в частности, на 
строение эмбриона, что позволило внести некоторые допол
нения в существующие ранее представления. 

Внешнее строение 

Род Discocyclina. Раковина плоская, линзовидная или 
вздутая. В центре раковины находится бугорок, занимающий 

Рис. 1. Схема строения раковины (составила В. Л. Портная) 

в основном 7з поверхности (рис. 1). Он окружен воротнич
ком — плоской частью раковины. Бугорок бывает малень
кий, и тогда размеры воротничка соответственно велики (Dis-
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cocyclina trabayensis Neum.). У других форм, наоборот, буго
рок занимает почти всю раковину, воротничок в виде узкой 
каймы окружает его 

D 

^ 7 > . — 

(D. nutnmulitica (Gumb.)). 
Некоторые вздутые линзо-
видные формы вообще не 
имеют воротничка (D. aspe-
ra (Gtimb.)). Встречаются 
формы, у которых бугорок 
отделяется от воротничка 
кольцеобразным желобком 
(D. pratti (Mich.)). У неко
торых раковин воротничок 
имеет двойное ступенчатое 
•строение, площадки четко 
отграничены друг от друга 
(D. bartholomei (Schlum.)). 
Размеры раковины колеб
лются от 1 до 7 мм в сред
нем. Встречаются и «гиган
ты», диаметр которых дости
гает 80—90 мм. Многочис
ленные замеры параметров 
внешнего строения раковины (рис. 2) каждого определенного 
вида привели к выводу, что диаметр бугорка и толщина ра-

2 ^Воротничок 

Бугорок 

Рис. 2. Элементы строения рако
вины и ее параметры (составила 
В. Л . Портная) : D — диаметр ра
ковины, £>! — диаметр бугорка, 
Т — толщина раковины в центре, 
Т[ — толщина раковины на краю 
воротничка; / — / — экваториаль
ное сечение, 2—2 — осевое сече
ние, 3—3 — тангенциальное се

чение 

• 

Рис. 3. Ребра-лучи на поверхности раковины актиноциклины: а — 
ребра-лучи в виде валиков, б — ребра-лучи в виде линии гранул 

ковины в центре находятся в прямой зависимости от диамет
ра раковины. 
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• Род Actinocyclina, Раковина всегда плоская. В центре рас
полагается маленький бугорок, от которого отходят ребра-
лучи (рис. 3). Ребра-лучи представляют собой валики 
(рис. 3, а) или линии гранул (рис. 3, б) , лучеобразно распо
ложенные на поверхности воротничка. Количество ребер-лучей 
колеблется от 4—6 до 32, а различное их расположение — от 

сечение, Х90 

начала, от середины или на краю воротничка — позволяет 
называть ребра-лучи первого, второго, третьего и т. д. по
рядков. Между ребрами-лучами располагается межлучевое 
пространство. Переход ребер-лучей в межлучевую поверх
ность воротничка у актиноциклин резкий. 

Род Asterocyclina. Раковина звездчатая или многоуголь
ная. Такая форма ее связана с лучевым строением во
ротничка (рис. 4) . Количество лучей колеблется от 2 до 8. 
Переход лучей в межлучевое пространство у астероциклин 
постепенный. 

Поверхность раковин у дискоциклин, актиноциклин и ас
тероциклин покрыта многочисленными гранулами. Гранулы — 
это часть столбиков, выходящих на поверхность раковины. 
Они являются скульптурными и морфологическими элемен
тами. Гранулы имеют большей частью полусферическую или 
многогранную форму (рис. 5) . Диаметр гранул варьирует от 
0,01 до 0,05 мм. Чаще на бугорке гранулы крупнее, чем на 
воротничке. Распределение их на поверхности раковины не 
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всегда равномерное. На воротничке у многих форм гранулы 
расположены в виде концентрических кругов (Discocyclina 
archiaci (Senium.), D. pratti (Mich.)), на бугорке — чаще 
беспорядочно или составляют красивый орнамент из 5—-12 
крупных выпуклых полусфер (D. roberti Douv.). Гранулы на 
ребрах-лучах, как правило, крупные, такие же, как на бу» 
горке. 

На поверхности раковины наблюдаются боковые камеры, 
расположенные вокруг гранул в виде розетки (рис, 5) . Бо
ковые камеры имеют форму, характерную для каждого оп
ределенного вида. У большинства раковин они многоугольные, 
полигональные или ромбические, а когда ширина камеры 
превышает длину, они напоминают лепестки цветка округлой 
формы (D, scalarls (Senium.) и D. roberti Douv.). Соседние 
гранулы часто имеют общие боковые камеры, но иногда гра
нулы имеют свою розетку i(pnc. 5) . Число боковых камер 
обычно 6—8 и значительно реже — 10—12. В последнем слу
чае они меньше по размерам и по своей форме ближе к тре
угольнику или неправильному четырехугольнику, причем ост
рыми углами упираются в гранулу. На некоторых раковинах 
гранулы очень мелки, а количество боковых камер так ве
лико, что создается впечатление петельчатой структуры по
верхности (Discocyclina discus (Rut . )) . 

Строение боковых камер, их взаимоотношение друг с дру
гом, а также с гранулами, присутствие системы каналов в 
гранулах лучше изучаются в тангенциальном сечении рако
вины, параллельно экваториальному слою (см. рис. 2) . 

Внутреннее строение 

Внутреннее строение раковины изучается в экваториаль
ном и осевом сечениях, полученных в пришлифовках и шли
фах. 

Экваториальное сечение 

Для дискоциклинид характерен диморфизм, поэтому эк
ваториальный слой микро- и мегасферических генераций раз
личен по своему строению. Прежде всего различно строение 
эмбрионального аппарата. 

Экваториальное сечение микросферических генераций дис
коциклин описывалось в литературе неоднократно и, в част
ности, в работе автора (1966). 

Изучить строение микрооферической генерации актиноцик
лин не было возможности. Но ввиду того, что актиноцикли-
ны имеют общий с дискоциклинами план строения мегасфе-
рической генерации, можно согласиться с П. Бронниманном 
(Bronnimann, 1946), что эти роды идентичны в строении и 
12 
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микросферической генерации. Формы микросферической ге
нерации астероциклин были встречены в естественных срезах 
непосредственно в породе, но подробно изучить их также не 
удалось. 

Экваториальное сечение мегасферическнх генераций. Эмб
рион мегасферических генераций состоит из первой ка
меры в виде шара или сферы — протоконха и второй ка-

Рис. 6. Форма и сечения дейтероконха (составила В. Л. Портная): а — 
осевое сечение по плоскости ZOX, б — экваториальное сечение по пло

скости XOY 

меры в виде эллипсоида вращения — дейтероконха (рис. 6) 
X 2 Z 2  

(его формула 1 1 — 1, где оси X и У равны, 

а ось Z короче этих двух осей) 1 . Центр протоконха всегда 
располагается в экваториальной плоскости дейтероконха, сле
довательно, при экваториальном сечении раковины протоконх 
пересекается по окружности (рис. 6, 7). Между собой эти ка
меры сообщались при помощи одного маленького трубчатого 
отверстия, или столона, через которое проходила протоплаз
ма. При большом увеличении (Х600, Х900) можно увидеть 
это трубчатое отверстие, заполненное мелкозернистым каль
цитом, аналогичным кальциту, выполняющему камеры, в то 
время как стенки камеры состоят из очень тонкокристалли
ческого кальцита. 

В зависимости от степени охвата протоконха дейтерокон-
хом большинство исследователей (Schweighauser, 1953; Кес-
skemeti, 1959; Башкиров, 1961; Зернецкий, 1962 и др.) раз
личают три типа эмбриона: триблиолепидиновый, эвлепиди-
новый и нефролепидиновый. Нейманн (Neumann, 1958) 
объединяет первые два типа в один — еудискодиновый, а вто
рой называет нефродискодиновый. Можно согласиться с объ
единением двух первых типов в один — еудискодиновый,' так 
как чаще всего встречается промежуточный тип эмбриона — 
триблиолепидино-эвлепидиновый. В то же время следует ос-

1 Объемная форма эмбриона установлена автором работы в результате 
изучения многочисленных разнонаправленных срезов раковины. 
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тавить эти два названия типов эмбрионов, важные при деталь
ном описании видов. 

Ориентированное 
Экваториальное сечение осеВое сечение 

ЗВлепидиноВый тип эмбриона 

НефролепидиноВый тип эмбриона 

Рис. 7. Схема типов эмбрионов в сечениях (составила 
В. Л. Портная) 

Наличие особого эмбриона у некоторых видов заставля
ет выделить еще один тип — полилепидиновый (многокамер
ный) (рис. 7). Этот термин до сих пор не употреблялся, хотя 
виды с многокамерным эмбрионом описываются давно 2 . 

2 Это название дал Бронниманн (Bronnimann, 1941) для форм из Крес-
сенберга с многокамерным эмбриональным аппаратом — Discocyclina straii-
emanuelis Bronn. ( = D . fortisi (d 'Arch.)) . . 

14 

http://jurassic.ru/



1. Эвлепидиновый тип. Протоконх тонкостенный, полно
стью охвачен толстостенным дейтероконхом и имеет с ним 
точку соприкосновения (рис. 7 и 8) . 

Рис. 8. Эвлепидиновый тип эм- Рис. 9. Триблиолепидиновый 
бриона, Х120 тип эмбриона, X 110 

2. Триблиолепидиновый тип. Протоконх круглый или при
плюснутый по главной оси. Дейтероконх больших размеров,, 
округлый или субквадратный и охватывает протоконх напо
ловину или на 2/з- Стенки дейтероконха присоединяются к 
протоконху под углом 90° или близким к нему. Этот тип эм
бриона наиболее часто встречается у дискоциклин и редко у 
астероциклин и актиноциклин ;(рис. 7 и 9) . 

3. Нефролепидиновый тип. Протоконх охвачен дейтерокон
хом на 7з окружности (рис. 7 и 10, а). Тип эмбриона наибо
лее характерен для астероциклин и актиноциклин (рис. 10,6 
п в). 
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4. Полилепидиновый тип. Протоконх полностью погружен 
в дейтероконх. Последний часто разделен перегородками на 
2 или 3 полусферы. Обе камеры крупные (рис. 7 и И ) . 

б 
Рис. 10. Нефролепидиновый тип эмбриона: 
а — дискоциклина, X123; б — астероцик-

лина, Х50; в — актиноциклина, Х63 

Часто встречается эмбрион промежуточного типа — триб-
.лиолепидино-эвлепидиновый (рис. 12). Дейтероконх охваты
вает протоконх на 4/s окружности. 
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Эмбрион окружен кольцом околоэмбриональных камер. 
Как установил автор (1966), взаимоотношение околоэмбрио
нальных камер с эмбрионом различно и зависит от типа эм
бриона. Околоэмбриональные камеры, как правило, крупнее, 
чем экваториальные камеры. Среди них выделяются: глав
ные (одна или две), расположенные в одном кольце около

эмбриональных камер, но 
примыкающие и имеющие 
связь только с протоконхом; 
промежуточные камеры, 
располагающиеся только 
между главными (встреча
ются редко); вторичные, 
окружающие дейтероконх и 
с двух сторон примыкаю
щие к главным камерам. 
При полилепидиновом типе 
эмбриона главные камеры 
неотличимы от остальных 

Рис. 11. Полилепидиновый тип 
эмбриона, X 66 

Рис. 12. Промежуточный тип 
эмбриона — триблиолепидино-

эвлепидиновый, Х120 

околоэмбриональных камер. Количество последних колеблет
ся от 20 до 40 в зависимости от вида дискоциклины. С эм
брионом околоэмбриональные камеры сообщаются при помо
щи столонов, количество которых равно количеству около
эмбриональных камер. Столоны бывают радиальные и коль
цевые. 

Экваториальный слой раковины состоит из кольцеобраз
ных концентрических циклов, расположенных последователь
но друг за другом и разл&л,ешил„У1ШШОкНым,п -гееякзми-сеп-
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тами на экваториальные камеры. Камеры у дискоциклин пря
моугольные, лопатовидные, реже гексагональные. Чаще все
го в первых циклах экваториальные камеры по форме ближе 
к квадратным, в последующих — прямоугольные и длина их 
растет соответственно к краю раковины. Количество циклов 
достигает 60. Обычно камеры одного цикла чередуются в 

шахматном порядке с камера
ми другого цикла или на ка
меру предыдущего цикла при
ходится 2 камеры последую
щего цикла. 

У астероциклин камеры 
арочные или прямоугольные в 
лучах и широкие, иногда шести
угольные в межлучевом про
странстве. В межлучевом про
странстве астероциклин эква-

Рис. 13. Строение экваториальных 
камер у актиноциклин, Х50 

Рис. 14. Элементы строения эквато
риальной камеры и ее параметры (со

ставила В. Л . Портная): 
/ — длина, s — ширина, h — высота; 
/ — латеральные стенки; 2 — ба-
зальная стенка; 3 — фронтальная 

стенка 

ториальные камеры чередуются, в лучах — нет. Луч в пер
вых циклах имеет две экваториальные камеры, по мере рос
та от центра к краю раковины количество и размеры камер 
в луче у некоторых видов увеличиваются, а у вида Astero-
cyclina pentagonalis (Schafh.) камеры расширяются к краю, 
что приводит к сужению межлучевого пространства (Немков, 
Портная, 1969). У актиноциклин камеры экваториального слоя 
сильно удлиненные, прямоугольные и чередования камер в 
циклах практически не наблюдается (рис. 13). 

Слои стенок экваториальных камер подразделяются на 
базальные — основание камер, фронтальные — передняя 
часть камер, латеральные — боковые поверхности камер 
(рис. '.14). Строение стенок экваториальных камер до сих пор 
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является вопросом дискуссионным. Точка зрения автора из
ложена в статье (1966). 

Очень часто можно увидеть нарушение циклов экватори
альных камер, сжатие или расширение, перерывы и т. д. 
Это связано с регенерацией формы (рис. 15). Явление реге
нерации чаще встречается у астероциклин. Они подвергаются 

Рис. 15. Явление регенерации у дискоциклин 

повреждению больше, чем формы с дисковидной раковиной 
(дискоциклины и актиноциклины). Регенерация же эмбриона, 
околоэмбриональных камер и первого цикла экваториальных 
камер не наблюдается. 

Стенки камер пронизаны радиальными столонами, а один 
цикл от другого отделяется кольцевыми столонами. Отвер
стия служат для выхода протоплазмы и связи камер друг с 
другом. 

Осевое сечение 

Для изучения в осевом сечении эмбрионального аппарата 
мегасферических генераций необходимо сечение строго ори
ентировать, совместив оси X дейтероконха и протоконха. При 
этом протоконх имеет форму круга, а дейтероконх — форму 
эллипса ,(см. рис. 6) . Размеры эмбриона от 0,1X0,15 до 
0,5X0,75 мм. В осевом сечении экваториальные камеры име
ют форму усеченного конуса, основание которого направлено 
к краю раковины (рис. 1 и 16). Формы и размеры эквато
риальных камер по направлению к краю раковины изменя
ются. В осевом сечении у астероциклин в лучах наблюдают
ся два—три слоя экваториальных камер, иногда количество 

2* 19 

http://jurassic.ru/



их к периферии луча увеличивается. В межлучевом простран
стве всегда один слой экваториальных камер (рис. 17). 
Экваториальные камеры акти
ноциклин в ребрах-лучах и 
межлучевом пространстве оди
наковы и расположены в один 
ряд. 

Столбики у актиноциклин 
начинают свой рост от места 
пересечения радиальных септ 
и кольцевых стенок и ограни
чиваются исключительно ради
альными камерами, а на по
верхности раковины — об
ластью вздутия (ребра-лучи). 
Причем положение их верти
кально-лучевое. Между ребра
ми столбики очень редки и не 
имеют лучистого расположе-
НИЯг 

Строение столбиков и на
личие каналов в них изложено 
в статье автора (1966). Однако 
последующее изучение диско
циклинид дает возможность 
предполагать, что каналы в 
столбиках соединяют систему 
каналов и пор, расположенных 
на латеральных поверхностях 
экваториальных и боковых ка
мер (рис. 18). 
Д И М О Р Ф И З М 

У фораминифер происходит чередование бесполого и поло
вого поколений. Размеры мегасферического эмбриона колеб
лются от 0,15 до 0,7 мм и зависят от типа эмбриона. Раз
меры микросферического эмбриона, как установил автор, 
остаются у всех видов постоянными или очень близкими (от 
0,05 до 0,07 мм). 

Кроме эмбриона микросферические генерации отличаются 
от мегасферических лишь спирально-асимметричной началь
ной стадией развития, которая у последних отсутствует. Как 
только спирально-асимметричная стадия экваториального 
слоя раковины микросферической генерации переходит в кон
центрическую, внутреннее строение обеих генераций стано
вится одинаковым. 

Внешний диморфизм у большинства видов выявляется 
только в размерах раковины. Наблюдения автора показали, 

Рис. 16. Строение раковины, дис-
коциклины в ориентированном осе
вом сечении (Discocyclina stro-

phiolata ' (Giimbel), X50) 
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что мегасферические генерации" у всех видов групп Discocyc-
lina archiaci, D. augustae и D. fortisi (плоские формы) имеют 
размер раковины до 5 мм, а микросферические генерации — 
от 7 до 20 мм и более в диаметре. Других критериев опре

деления генерации по внешнему строению у видов этих групп 
не наблюдается. У всех видов групп Discocyclina nummuliti-
са, имеющих вздутые раковины, мега- и микросферические 
генерации характеризуются одинаковыми размерами рако
вин. Это обнаружил еще Бронниманн (1946), но он отметил 
равные размеры раковины только у одного вида — D. пшп-
mulitica (Gumbel) и считал это случайностью. Автору удалось 
наблюдать это почти у всех видов группы, в частности 
D. nummulitica (Giimb.) (шлиф 159/70), D. roberti Dou'v. 
(шлиф 159/122), D. andrusovi de Ciz. (шлиф 159/83) и т. д. 

К сожалению, далеко не у всех видов дискоциклин изу
чено строение микросферической генерации. В литературе 
описаны обе генерации только у видов D. pratti (Mich.), 
D. scalaris (Schlum.), D. douvillei (Schlum.), D. varians 
(Kaufm.) и D. archiaci (Schlum.). Автору удалось изучить 
строение микросферической генерации еще у 7 видов: D. пшп-

Рис. 17. Строение осевого сечения 
астероциклин (по ~ Бр'онниманну, 

1946) 

Рис. 18. Предполагаемая 
схема расположения пор И 
системы каналов на лате
ральной стенке камеры и в 
столбике (составила В. Л. 
Портная): / — гранула, 2 — 
канал, 3 — столбик, 4 — 
система каналов, 5 — лате
ральная стенка, 6 — поры , 
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mulitica (Gumb.), D. roberti Douv., D. andrusovi de Ciz., 
D. strophiolata (Gumb.), D. augustae Van der Weijd., D. bar-
tholomei (Schlum.), D. fortisi (d'Arch.). 

При тщательных сборах и анализе распространения по
пуляций дискоциклин обычно- всегда обнаруживается совме
стное присутствие обеих генераций того или иного вида, но в 
разных количествах экземпляров. Как правило, преобладают 
виды мегасферической генерации, но в то же время наблю- ; 
дается резкое увеличение развития видов микросферической 
генерации при повышении карбонатности вмещающих отло
жений. По-видимому, изменение палеоэкологических усло
вий по-разному влияло на развитие видов генераций. Неко
торые исследователи фораминифер предполагали, что в участ
ках с пониженным количеством извести происходило размно
жение фораминифер преимущественно бесполым путем, а с 
повышением * количества извести — преимущественно поло
вым путем. Г. И. Немков ((1954) считает, что содержание из
вести в воде несомненно оказало большое влияние на коли
чественное соотношение генераций, но не являлось единствен
ным фактором. Преобладание форм А над формами В он 
объясняет тем, что бесполое размножение фораминифер воз
можно в любых условиях обитания, а в неблагоприятных ус
ловиях уменьшается возможность слияния флагеллоспор, что 
резко снижает половое размножение. К этому выводу при
соединяется и автор работы. 

О Н Т О Г Е Н Е З 

Развитие раковин дискоциклинид, по-видимому, происхо
дило сложным путем. Наблюдения над изменчивостью разме
ров и формы эмбриона показали, что эмбрион любого вида 
мегасферической генерации формируется в ювенарной ста
дии развития и практически не увеличивается в последующем 
росте раковины. Так, размеры эмбриона Discocyclina archiaci 
(Schlum.) остаются почти всегда одинаковыми как у раковин 
с диаметром 3 мм, так и с диаметром 5 мм. Почти у всех 
видов форма эмбриона также остается в течение всей жизни 
постоянной. В то же время у тех видов, у которых раковина 
изгибалась, приспосабливаясь к определенным экологичес
ким условиям, форма протоконха или дейтероконха может 
изменяться. Так, плоская разновидность D. sella (d'Arch.) 
имеет шарообразный протоконх и эллипсовидный дейтеро-
конх. У седловидно изогнутых же форм этого вида протоконх 
или дейтероконх вытянуты в направлении изгиба (рис. 19). 

Такое же явление наблюдается у других изгибающихся 
форм D. pratti (Mich.), D. discus (Rut.) и т. д. 

В представлении автора после развития эмбриона прото
плазма через столоны в стенках дейтероконха растекалась 
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одновременно во всех направлениях. Краевая часть прото
плазмы начинала выделять кальцит — первичную стенку ске
лета с одновременным образованием радиальной первичной 
стенки — септы. Затем стенки укреплялись с обеих сторон, 
выделялся кальцит, следующий по времени образования. Пос
ле формирования околоэмбриональных камер начинался рост 

б 

Рис. 19. Форма эмбриона, измененная в результате изгиба рако
вины у Discocyclina sella (d'Archiac): а — изменен дейтероконх, 

б — изменен протоконх 

экваториальных камер. Экваториальные камеры каждого сле
дующего цикла чередуются между собой. Однако увеличение 
концентрического кольца шло не за счет расширения камер, 
а за счет увеличения их количества. Нормальный рост эква
ториальных камер ускорялся или тормозился разнообразны
ми сменяющимися условиями окружающей среды. Одновре
менно с латеральных сторон камеры протоплазма покрыва
лась тонкой перфорированной пленочкой (пеликулой), от ко
торой развивались многочисленные боковые камеры. Сами 
стенки боковых камер начинали расти одновременно со стол
биком, радиально расходясь от него, образуя определенную 
скульптуру. Последующее образование слоя боковых камер 
лроисходило путем излияния протоплазмы через поры в ла
теральных стенках ранее образовавшихся камер. Можно пред
положить также, что на латеральных стенках камер распо
ложена тончайшая сеть — система каналов, подходящая к 
месту соединения стенок камер. Эта система каналов сли
вается в вертикальные каналы внутри столбиков. Расположе-
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ние боковых камер вокруг столбиков одного слоя не всегда 
точно совпадает с расположением камер следующего слоя, 
что хорошо видно при протравливании раковины плавиковой 
кислотой. 

Рост раковины шел постоянно в плоскости симметрии 
XOY за счет концентрического роста экваториальных камер 
и по плоскости ZOX за счет обрастания боковыми камерами. 
Каждому экваториальному циклу, по-видимому, соответство-
вало образование нового слоя боковых камер, поэтому цент
ральная часть имеет большее число слоев боковых камер. 

Развитие лучей и ребер-лучей на поверхности раковины 
у астероциклин и актиноциклин протекает по-разному. У ас
тероциклин лучи в количестве от 3 до 8 начинают свое разви
тие от эмбриона сразу же после эмбриональной стадии. В об
разовании принимают непосредственное участие экваториаль
ные камеры. У актиноциклин ребра-лучи в количестве от 6 до 
32 построены исключительно за счет лучевого расположения 
гранул. Боковые камеры развиваются так же, как и у диско
циклин. Причем слои боковых камер у астероциклин и ак
тиноциклин в лучевом пространстве развиваются так же, как 
и в межлучевом. 

Глава III. Методика изучения дискоциклинид 

Раковины дискоциклинид трудны для изучения. Методы 
изучения дискоциклинид, описанные ниже, основаны на экс
периментах автора и на применении рекомендаций, изложен
ных в специальной литературе. 

Методы извлечения раковины из породы. Наиболее рас
пространенный способ выделения ископаемых остатков из 
глинистой или слабосцементированной породы — это отмыв
ка, описанная в многочисленной литературе. При извлечении 
раковин из известкрвистой глины или глинистого известняка 
автор пользовался перефосфатом натрия (ЫагРбОу). Слабо-
сцементированный глинистый известняк (вес образца 200 г) 
помещается в 50%-ный раствор перефосфата. Периодически 
сливая глинистые частицы, находящиеся во взвешенном со
стоянии, можно следить за процессом распада твердой поро
ды на мелкие куски. После прекращения распада (глина не 
вспучивается) порода промывалась. Полученная мелкая мас
са заливалась 5%-ным раствором соляной кислоты на 
1 —1 ,5 мин. для очистки раковин от карбоната кальция. Этот 
процесс по необходимости повторялся. 

Более плотный глинистый известняк, не поддающийся рас
паду от перефосфата натрия, обрабатывался щавелевой кис
лотой. Этот способ давно известен в литературе. Щавелевая 
кислота высокой концентрации дает хорошие результаты при 
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выделении известковистых раковинок из породы. Скорость 
дезинтеграции зависит от карбонатной насыщенности породы 
и ее пористости и увеличивается при нагревании до 50—60°. 
За реакцией необходимо все время следить и вынуть образец, 
как только прекратится кипение. 

Наибольшую трудность представляет собой извлечение ра
ковины из чистого известняка. Химическое препарирование 
здесь почти не приемлемо. Для извлечения раковины из из
вестняка или хотя бы для получения обнаженной поверхности 
раковины непосредственно в образце автор пользовался на
бором инструментов для препарирования. 

Методы изучения внешнего и внутреннего строения рако
вины изложены в статье автора (1966). 

Методы фотографирования. Фотографирование отпрепа
рированной раковины производилось с помощью универсаль
ного прибора ФМН-2 или бинокуляра МБС-1 со специальной 
насадкой. Раковина белого цвета помещалась на черную по
верхность. Если раковина не была извлечена из породы, то 
при фотографировании окружающая порода окрашивалась 
черной тушью. Увеличение заранее подбиралось под бино-
куляром. Освещение раковины боковое. Если необходимо бы
ло сфотографировать строение боковых камер, их взаимоот
ношение с гранулами И друг с другом, фотографировалась 
прокрашенная раковина 3 . Предварительно на поверхность 
прокрашенной раковины наносилась капля глицерина, благо
даря которому проступает вся структура. Шлифы фотографи
ровались обычным путем на пленку «Микрат». 

Методы определения и описания вида. Некоторые иссле
дователи при описании вида дискоциклинид считают главным 
внешнее строение раковины. Так, А. Дувилле (Douville, 1922) 
пишет, что внешние признаки имеют большее значение при 
определении, чем внутренние. Однако новейшее сравнитель
но-морфологическое направление изучения крупных форами-
нифер устанавливает, что признаки внутреннего строения для 
определения вида должны сочетаться с признаками внешне
го строения. 

Для определения вида большое значение имеет установ
ление точных границ изменения основных отличительных при
знаков в строении раковины. Главными диагностическими при
знаками для определения вида дискоциклинид автор счита
ет следующие: 1) форма раковины; 2) форма бугорка; 
3) взаимоотношение бугорка и воротничка; 4) размещение 
транул на поверхности раковины и их размеры; 5) строение 
боковых камер на поверхности; 6) тип эмбриона и его харак
терные черты; 7) характер и количество околоэмбриональных 
камер; 8) строение экваториальных камер. 

3 Метод прокрашивания описан в статье автора (1966). 
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В то же время имеются признаки, характерные для внут
ривидовой изменчивости и не имеющие систематического зна
чения. К этим признакам относятся: 1) размеры раковины; 
2) угол наклона бугорка к поверхности раковины; 3) размеры 
гранул; 4) величина боковых камер; 5) величина экватори
альных камер; 6) количество ребер-лучей у актиноциклин и 
лучей у астероциклин. Эти признаки могут помочь в опре
делении вида, а также могут служить для выяснения усло
вий обитания и, следовательно, для установления характера 
осадконакопления в данном месте. Одновременно замечено, 
что количество экземпляров вида, встречающегося в изоби
лии на определенном стратиграфическом уровне, уменьшает
ся, если встречается этот же вид, несущий признаки измен
чивости. Последнее обстоятельство часто способствует невер
ному выделению новых видов, что приводит к искусственно
му увеличению объема рода Discocyclina. 

Для описания вида практикой палеонтологических иссле
дований выработан определенный стандарт. План описания 
представителей отряда Nummulitida был предложен Н. Н. Бар-
хатовой и Г. И. Немковым (Коробков, 1966). При описании 
видов дискоциклинид автор придерживался их предложений 
с некоторыми дополнениями, которые считал нужным ввести: 
параметры внешнего и внутреннего строения раковины и ис
торию выделения вида. 

При полной характеристике внешнего и внутреннего строе
ния раковины были сделаны измерения основных морфоло
гических элементов, необходимые для определения вида. 

Внешнее строение раковины измерялось следующими па
раметрами: D — диаметр раковины, Di — диаметр бугорка, 

— —отношение диаметра раковины к диаметру бугорка, Т — 
толщина раковины в центре, Т\ — толщина раковины на краю 
воротничка, —^ отношение диаметра к наибольшей толщи
не раковины, Dg — средний размер гранул: Dl

g—диаметр 
гранул на бугорке, D\ — диаметр гранул на воротничке, 

Внутреннее строение раковины измерялось следующими 
параметрами (в экваториальном сечении диаметры протокон
ха и дейтероконха во всех типах эмбриона измеряются по 
оси X, пересекающей обе камеры, и по осям У, перпендику
лярным оси X): dp — продольный диаметр протоконха, da — 
продольный диаметр дейтероконха, d\p — поперечный диаметр 
протоконха, dd—поперечный диаметр дейтероконха, Я — 
высота дейтероконха в осевом сечении. 

Экваториальные камеры у мегасферических форм имеют 
следующие параметры: / — длина, s — ширина, h — высота в 
осевом сечении, 
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Параметры внутреннего строения микросферических форм: 
dn — диаметр начальной камеры, lt — длина спирально-ду
говидной камеры, ss — ширина спирально-дуговидной камеры, 
4 9 — длина экваториальных камер, seq— ширина экватори
альных камер. 

Для любой генерации в экваториальном или осевом сече
ниях измерялась толщина стенок t. 

Все параметры внешнего и внутреннего строения ракови
ны сводились в таблицы, которые приложены к описанию 
каждого вида. 

История выделения вида. Большинство известных сейчас 
видов было установлено в прошлом веке и в начале нашего, 
когда еще не было возможности детально изучить внутрен
нее строение раковины. Каждый новый исследователь, обла
дая более совершенными методами изучения, вносил свои 
представления о виде. В то же время подход к определению 
и описанию вида у исследователей был разный, что часто при
водило к путанице и искусственному увеличению или умень
шению объема рода. Поэтому автор считает необходимым при 
описании видов вводить этот раздел. 

Методы определения дискоциклинид в полевых условиях. 
В полевых условиях не всегда возможно детально изучить 
внешнее и внутреннее строение раковины для установления 
вида. Между тем даже у близких видов (виды одной группы) 
можно выделить характерные черты во внешнем строении, 
присущие только им. При изучении дискоциклинид автором 
было произведено большое количество различных замеров ра
ковины у одного и того же вида. Параметры внешнего строе
ния раковины сведены в таблицы, которые иллюстрируют опи
сание каждого вида. При этом установлены определенные за
кономерности, выражающиеся в том, что у одного и того же 
вида одной генерации, независимо от размеров, величины от
ношений диаметров раковины и бугорка, отношений диамет
ра раковины к ее толщине остаются постоянными или близ
кими друг к другу. 

При этом необходимо помнить, что количество форм дис
коциклинид мегасферической генерации значительно преобла
дает над количеством форм микросферической генерации. 
Это особенно хорошо наблюдается при изучении отложений 
бахчисарайского яруса, где встречаются в основном мега-
сферические генерации, размеры которых не превышают 5— 
6 мм в диаметре. Обратное явление наблюдается при изуче
нии отложений симферопольского яруса, где резко возраста
ет количество видов микросферической генерации размером 
от 7 до 20—30 мм в диаметре. 

Такими резкими колебаниями в размерах мега- и микро
сферических генераций обладают виды группы Discocyclina 
archiaci. Некоторые виды этой группы имеют местное стра-
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тиграфическое значение для детального расчленения эоцено
вых отложениях Крыма. Следовательно, определение их 
непосредственно в полевых условиях важно. Основными кри
териями для 'определения таких видов в полевых условиях яв
лялись и могут быть предложены в дальнейшем краткий ди
агноз и параметры внешнего строения. 

Глава IV. Систематика семейства дискоциклинид 

Изучение систематического положения дискоциклинид, и 
в частности родов Discocyclina, Actinocyclina и Asterocyclina, 
имеет длительную и запутанную историю. 

Термин «Orbitoid.es» впервые упоминается в письме д'Ор-
биньи Лайелю в 1847 г., где автор дает это имя группе ока-
менелостей Orbitoides media, Orbitoides papyracea и Orbitoi-
des americana, которые в действительности принадлежат к 
трем различным родам и имеют различный геологический 
возраст. 

Основатель систематики этой группы фораминифер был 
К. Гюмбель (Giimbel, 1868). Он подразделил семейство Num-
mulitidae на несколько родов, а последние — на подроды, ос
новываясь на внешнем и внутреннем строении видов и их воз
растном положении. 

Семейство Род Подрод 

Подрод Orbitoides Гюмбель считает характерным для от
ложения мелового возраста, а подрод Lepidocyclina — для 
отложений олигоцена, остальные 4 подрода — для эоцена. 
Все последующие исследования подтвердили правильность 
точки зрения Гюмбеля. 

Э. Мюнье-Шальма (Munier-Chalmas, 1891) предложил но
вую классификацию орбитоидов. Собственно орбитоидами 
(Orbitoides s. str.) он назвал подроды с лопатообразной фор
мой экваториальных камер, получившие развитие в меловое 
время. Подроды Discocyclina, Rhipidocyclina, Actinocyclina и 
Asterocyclina с прямоугольными камерами, получившие раз
витие в палеоцене и эоцене, он объединил во вторую группу 
под названием Orthophragmina и, наконец, формы с шести
угольными камерами экваториального слоя, получившие раз
витие в олигоцене, он отнес к третьей группе — Lepidocycli-

Nummulitidae 

Heterostegina 
Operculina 
Nummulites 
Orbitoides 

Discocyclina 
Rhipidocyclina 
Actinocyclina 
Asterocyclina 

Lepidocyclina 
Orbitoides 
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па. В основу такого объединения подродов Мюнье-Шальма 
положил наличие одинаковых внутренних морфологических 
признаков. Как было установлено в дальнейшем, подроду 
Rhipidocyclina соответствует Discocyclina nummulitica. У это
го вида также наблюдаются дополнительные перегородки 
в экваториальных камерах. Это обстоятельство позволило 
последующим исследователям отказаться от названия Rhipi
docyclina. 

Его систематика дискоциклинид выглядит следующим об
разом: род Orthophragmina с подродами Discocyclina, Rhipi
docyclina, Actinocycllna, Asterocyclina. 

Несмотря на то что в классификации Мюнье-Шальма есть 
существенные недостатки (он объединил в один род четыре 
подрода, имеющие резко различные признаки внешнего строе
ния), его подход к систематике, с точки зрения изменения 
морфологических элементов во времени, является прогрес
сивным. 

А. Дувилле (Douville, 1922) вновь возвращается к систе
матике Гюмбеля и подразделяет эоценовые формы на диско-
идальные — Discocyclina s. str. и радиально-лучистые — Ac
tinocycllna и Asterodiscus. Дувилле приводит название Aste-
rodiscus, предложенное в 1863 г. К. Е. Шафхейтлем, тем 
самым восстанавливая приоритет, однако сохранить это на
звание не представляется возможным, так как оно употребля
лось К. Г. Эренбергом еще в 1840 г. для определения иного 
рода животных. Виды дискоциклин он объединил в 3 группы 
(см. стр. 31). 

Систематика Дувилле и его подразделение дискоциклин 
на группы долгое время господствовали среди исследователей 
(Башкиров, 1961), а многими принимаются и сейчас (Kecs-
kemeti, 1959). 

В эти же 20-е годы многие исследователи детализировали 
систематику. Так, Р. Шуберт в своем труде «Protozoa» уста
навливает семейство Orbitoididae, а Д. Галловей (1928) в 
этом семействе выделяет 3 подсемейства: Cycloclypeinae, Dis-
cocyclininae и Orbitoidinae, в которых, по его представлениям, 
имеется система каналов. В 1933 г. Галловей внес поправку 
в свою классификацию, введя подсемейство Discocyclininae 
в семейство Cycloclypeidae. Американские исследователи 
Т. Воган и В. Кол (Vaughan, Cole, 1940) отделили подсемей
ство Discocyclininae от Cycloclypeidae, возведя первое в ранг 
семейства. Основанием послужило различие в размещении эк
ваториальных камер, наличие системы каналов, отсутствую
щей, с их точки зрения, у представителей других семейств. 
В их систематике внутри семейства Discocyclinidae выделя
ются два рода: род Discocyclina с подродом Actinocycllna и 
род Asterocyclina. 
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П. Бронниманн (1940а, U9406, 1945а, 19456, 1946) перера
ботал систематику семейства Discocyclinidae. Изучая микро
сферические генерации дискоциклин и астероциклин, он при
шел к выводу, что структура экваториальных камер у родов 
резко различна. Это позволило ему подразделить семейство 
Discocyclinidae на два подсемейства: Discocyclininae и ОгЫ-
toclypeinae с соответствующими родами. 

Семейство Подсемейство Роды 

Кроме того, различными исследователями в подсемействе 
Discocyclininae были выделены роды: Proporocyclina Vaughan 
et Cole, 1940; Pseudophragmina Douville, 1923 с типом рода 
Orthophragmina floridona Cushman, 1917, получившим распро
странение от палеоцена до среднего эоцена Америки; Athe-
cocyclina Vaughan et Cole, 1940; Asterophragmina Rao, 1942 с 
типом рода Pseudophragmina pagoda Rao, 1942, распростра
ненным в верхнем эоцене Бирмы. Все эти роды не встречены 
в СССР. 

Советские исследователи, и в частности И. В. Качарава, 
приняли эту схему. Она изложена в «Основах палеонтоло
гии», т. 1 (1959). Однако после создания своей схемы систе
матики Бронниманн (1951) высказал мысль, что название 
подсемейства Orbitoclypeinae неудачно и его следует заменить 
на Asterocyclininae, так как род Asterocyclina по многообра
зию видов и распространению превосходит род Orbitoclypeus, 
распространенный только в Сицилии и представленный лишь 
одним видом. К этому же выводу присоединились Беда (Bie-
da, 1963) и автор работы. 

В 1958 г. Нейманн предложила свою схему систематики, 
отличную от схем Вогана и Кола и Бронниманна. Ею в се
мействе Orbitoididae Heim, 1908 выделено три подсемейства: 
Orbitoidinae Prever, предложенное в 1904 г. Превером для 
меловых орбитоидов, Orthophragmininae — новое подсемей
ство — для эоценовых орбитоидов, Lepidocyclinae Tan Sin 
Hok, 1936 — для олигоценовых. 

В подсемейство Orthophragmininae она объединила четы
ре рода: Discocyclina Giimbel, 1868; Actinocyclina Gumbel, 
1868; Asterocyclina Schafhautl, 1863; Pseudophragmina Dou
ville, 1923. Вопрос о выделении же семейства Discocyclinidae 
с подсемейством Discocyclininae Нейманн считает дискуссион
ным. Ее схема систематики выглядит следующим образом: 
семейство Orbitoididae, подсемейство Orthophragmininae сро-

Discocyclinidae Discocyclininae 
Orbitoclypeinae Asterocyclina 

Orbitoclypeus 
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дами Discocyclina, Actinocycllna, Asterocyclina, Pseudophrag-
mina. 

Анализ различных схем систематик, предложенных выше
перечисленными исследователями, позволил автору работы 
принять схему, изложенную в «Основах палеонтологии», т. 1 
(1959). Однако, следуя за Бронниманном и Бедой, автор счи
тает возможным заменить название подсемейства Orbitocly-
peinae на Asterocyclininae и оставить приоритет выделения 
подсемейства Discocyclininae за Галловеем (1933). Эта схема 
выглядит следующим образом: семейство Discocyclinidae 
Vaughan et Cole, 1940; подсемейства: Discocyclininae Gallo
way, 1933, emend с родами Discocyclina и Actinocycllna; Aste
rocyclininae Bronnimann, 1951, emend с родами Asterocyclina 
и Orbitoclypeus. 

В палеогеновых отложениях юга Советского Союза полу
чили распространение только три рода семейства: Discocycli
na, Actinocycllna и Asterocyclina. 

Род Discocyclina Gumbel, 1868. Раковина известковая, по
ристая, плоская, линзообразная или вздутая, двустороннесим-
метричная. В центре расплывчатый или резко очерченный 
бугорок, иногда окруженный желобком. Гранулы на поверх
ности имеют разное расположение и размеры, они окружены: 
розетками боковых камер в количестве от 4 до 12. Типы эм
брионов: триблиолепидиновый, эвлепидиновый, нефролепиди-
новый, полилепидиновый и переходные между ними. Димор
физм ясный. 

Для определения видов рода Discocyclina важно прежде 
всего выяснить границы внутривидовой изменчивости. У дис
коциклин наблюдается изменчивость признаков как во внеш
нем, так и во внутреннем строении. 

Каждый исследователь дискоциклин старался объединить 
многочисленные виды в группы. Несмотря на то что каждый 
вид имеет свои четкие признаки, некоторые виды между со
бой очень сходны. Многие исследователи фораминифер поэто
му пользуются понятием «группа», в которую объединяются 
все виды, близкие в морфологическом отношении. Дувилле, 
подразделив виды по внешнему строению, выделил следую
щие группы: 

1. Discocyclina 
archiaci 

D. seunesi 
D. archiaci 
D. bartholomei 

Формы ЛИН30ВИД-
ные с бугорком. Бо
ковые камеры 6— 
8 шт. D. pratti 

D. fortisi 
D. scalaris Формы неправиль

ные, часто изогнуты. 
Боковые камеры ма
ленькие 

2. D. sella 
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•3. D. nummulitica ID. douvillei Формы вздутые в 
центре. Гранулы 
крупнее на вздутой 
части 

ID. chudeaui 
\D. marthae 
JD. roberti 
iZ). nummulitica 
[D. strophiolata 

Так как при определении видов не менее важное значение | 
имеет внутреннее строение раковины, автор не считает воз- j 
можным придерживаться групп, выделенных Дувилле. ! 

Нейманн (1958) основным критерием для объединения 
дискоциклин в группы считает форму экваториальных камер 
в осевом сечении. Каждая группа, с ее точки зрения, имеет 
определенные формы экваториальных камер. На этом осно
вании она выделяет 5 групп: 1) D. seunesi с родами D. seu- j 
nesi, D. scalaris, D. roberti, D. nummulitica, D. marthae; j 
2) D. archiaci с родами D. archiaci, D. sella; 3) D. augustae I 
с родами D, augustae, D. augustae var. olianae, D. trabayensis, \ 
D. strophiolata; 4) D. douvillei с родами D. douvillei, D. chude- j 
aui, D. daguini; 5) D. fortisi с родами D. fortisi, D. discus, j 
D. pratti. j 

Принцип, положенный Нейманн в основу выделения групп, | 
очень сложен, так как требует многочисленных, трудно полу
чаемых, осевых сечений. Кроме того, в первую группу вошли 
виды, имеющие резко отличные формы раковин, а в пятую — 
с различными типами эмбрионов. С таким разделением на 
группы трудно согласиться. 

Польский исследователь Ф. Беда (Bieda, 1963) также раз- | 
деляет виды дискоциклин на 3 группы, считая, что форма и ; 
величина экваториальных камер, но уже в экваториальном , 
сечении, являются признаками систематического значения. | 

К первой группе он отнес виды: D. douvillei, D. chudeaui, 
D. varians с размерами экваториальных камер 0,06X0,06 мм; 
ко второй группе — D. multiplicata, D. scalaris, D. roberti, 
D. nummulitica с размерами экваториальных камер 0,08Х 
Х0,06 мм; к третьей — D. discus, D. ephippium, D. pratti, 
D. fortisi, D. umbo с размерами экваториальных камер 0,12Х 
Х0,04 м м 4 . 

Придерживаться данной группировки видов не представ
ляется возможным. Необходимо отметить, что у большинства 
видов, имеющих вздутую раковину, экваториальные камеры 
несут дополнительные перегородки. 

Л. В. Башкиров i(1961) выделяет 4 группы по сочетанию 
внешних и внутренних признаков: 1) D. archiaci с родами 
D. archiaci, D. pratti, D. tenuis, D. papyracea, D. seunesi, 

4 Первая цифра обозначает длину, вторая — ширину в понимании ав
тора работы. 
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D. augustae; 2) D. sella с родами D. sella, D. scalaris, D. dis
cus; 3) D. nummulitica с родами D. chudeaui, D. nummulitica, 
D. douvillei, D. aspera, D. andrusovi, D. varians; 4) D. roberti 
с родами D. roberti, D. marthae. 

Башкиров использует подразделения видов на группы, 
предложенные Дувилле. Четвертую группу Башкиров выде
лил, учитывая присутствие крупных гранул в центре ракови
ны, которые он считает важным отличительным признаком. 

Придерживаться этого подразделения на группы не пред
ставляется возможным по следующим причинам: 

1. В первую группу объединены виды, имеющие разные 
и резко отличные типы эмбрионов, — Discocyclina seunesi 
Douv. и D. augustae Van der Weijd., хотя по внешнему строе
нию эти виды близки. 

2. В четвертую группу объединены виды с крупными гра
нулами в центре, но D. douvillei (Senium.), не вошедшая в 
эту группу, имеет также крупные гранулы в центре и близ
кий тип эмбриона. 

С выделением же второй и третьей групп можно согла
ситься. 

Вышеперечисленные исследователи пришли к очень близ
ким выводам в группировке видов по морфологическим приз
накам и выделенные ими группы во многом сходны. В то же 
время необходимо учитывать, что признаков только внешнего 
строения или только строения экваториальных камер для вы
деления групп видов, несомненно, недостаточно на данном 
этапе изучения дискоциклин. Автор работы, по возможно
сти, учел все положительные и отрицательные стороны в 
выделенных группах и считает, что для объединения видов в 
группы необходимо учитывать комплексно все основные при
знаки внешнего и внутреннего строения. 

В основу выделения четырех групп видов автором рабо
ты положено следующее: 1) близкое сходство формы рако
вин — плоские и вздутые раковины; 2) расположение гранул 
на поверхности; 3) тип эмбриона; 4) взаимоотношение эм
бриона с околоэмбриональными камерами; 5) строение эква
ториальных камер. 

В то же время необходимо отметить, что некоторые типы 
эмбрионов, как уже отмечалось выше, очень близки друг к 
другу. Это триблиолепидиновый, триблиолепидино-эвлепиди-
новый и эвлепидиновый. Поэтому виды, обладающие этими 
типами эмбрионов и близкими чертами внешнего строения, 
объединены в одну группу. 

I группа —D. archiaci. Сюда входят виды, имеющие близ
кие формы раковин — плоские, линзовидные, с центральным 
бугорком. Гранулы многоугольной формы равномерно распре
делены на поверхности и имеют незначительные отклонения в 
размерах. Боковые камеры четырех- и пятиугольной формы. 
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Типы эмбрионов: триблиолепидиновый и триблиолепидино-
эвлепидиновый. Мегасферические генерации встречены в ос
новном в отложениях бахчисарайского яруса. Микросфери
ческие генерации этих видов встречены в большом количе
стве в отложениях симферопольского яруса. В эту группу 
объединены: Discocyclina pratti, D. archiaci, D. bartholomei, 
D. scalaris, D. discus, D. sella. 

II группа—D. nummulitica. В эту группу объединяются 
виды, имеющие вздутую раковину с узким воротничком. У не
которых видов воротничок отсутствует. Гранулы полусфери
ческой формы, крупные на бугорке и мелкие на воротничке. 
Боковые камеры крупные, многоугольные или округлые, в 
виде лепестков. Типы эмбрионов: триблиолепидиновый, триб-
лиолепидино-эвлепидиновый и эвлепидиновый. В экватори
альном сечении в камерах наблюдаются дополнительные пе
регородки. Обе генерации имеют одинаковые размеры рако
вин. Почти все виды этой группы встречены в отложениях 
бахчисарайского яруса. В эту группу входят: Discocyclina 
chudeaui, D. douvillei, D. andrusovi, D. variajxs, D. aspera, 
D. nummulitica, D. roberti, D. marthae. 

III группа— D. augustae. Эта группа видов выделена 
Нейманн. По внешнему строению раковин виды этой группы 
очень близки к видам первой группы. Раковина плоская или 
линзовидная с бугорком в центре. Гранулы крупные на бугор
ке и мелкие на воротничке. У некоторых видов на воротнич
ке они образуют концентрические круги. Боковые камеры 
многоугольной формы. Тип эмбриона — нефролепидиновый. 
Экваториальные камеры имеют удлиненную форму. К этой 
группе относятся: D. augustae, D. trabayensis, D. strophiolata. 
Первые два вида этой группы встречаются только в отложе
ниях бахчисарайского яруса, a Discocyclina strophiolata встре
чается и в отложениях симферопольского и нижней части бод-
ракского яруса. 

IV группа — D. fortisi. По внешнему строению раковин 
виды этой группы очень близки к видам первой и третьей 
групп. Раковина плоская или линзовидная с центральным бу
горком. У вида D. fortisi (d'Arch.) имеется ступенчатый во
ротничок, на котором гранулы расположены концентрически
ми кругами. Тип эмбриона — полилепидиновый. Встречаются 
в отложениях бахчисарайского и симферопольского ярусов. 
Виды этой группы: Discocyclina fortisi и D. pseudoaugustae 
Portnaja. 

Род Actinocyclina Giimbel, 1870. Тонкая, плоская, округлая 
раковина с центральным бугорком и разным количеством 
ребер-лучей на поверхности. Ребра-лучи разного порядка. 
Гранулы более или менее одинаковых размеров (на ребрах-
лучах крупнее). Типы эмбрионов такие же, как и у рода Dis
cocyclina. 
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Род Asterocyclina Giimbel, 1868. Раковина звездообразная 
или пятиугольная. В центре вздутый бугорок, от которого от
ходят лучи. Поверхность густо покрыта гранулами, в центре 
более крупными. Экваториальные камеры дуговидные, лопа-
товидные и прямоугольные. 

Ввиду недостаточного количества материалов по Крыму 
не представляется возможным объединить виды родов Ac-
tinocyclina и Asterocyclina в группы. Такое подразделение 
произведено Башкировым (1961). 

Н Е К О Т О Р Ы Е П Р Е Д П О Л О Ж Е Н И Я О Б Э В О Л Ю Ц И И 
Д И С К О Ц И К Л И Н 

Дискоциклины в палеоценовых отложениях Крыма не 
встречены и появление их в массовом количестве в эоцене 
можно объяснить миграцией из Средиземноморского бассей
на, где дискоциклины получили развитие еще в палеоценовое 
время. Все это сильно затрудняет установление корней рода 
на крымском материале. Однако можно согласиться с Ней
манн (1958), что род Discocyclina произошел от рода ОгЫ-
toides, получившего развитие в меловое время. Причем мож
но заметить, что виды Discocyclina seunesi Douv. и D. douvillei 
(Senium.), получившие развитие уже в палеоцене, несут в 
своем строении признаки промежуточного характера (рис.20). 
Так, у раковин мегасферической генерации обоих видов эк
ваториальные камеры первых циклов аналогичны экватори
альным камерам орбитоидов. Они имеют неправильную шес
тиугольную форму, что «свидетельствует о примитивности ви
да» и только с 20-го цикла экваториальные камеры начинают 
постепенно удлиняться, приобретая прямоугольную форму, ти
пичную для эоценовых дискоциклин. У раковин микросфе
рической генерации первые камеры, окружающие протоконх, 
имеют полусферическое строение, как у орбитоидов, без оп
ределенно направленной спирали (Schweighauser, 1953, 
стр. 44, фиг. 34). Постепенно (после 8—10-й полусферы) ка
меры приобретают спирально-дуговидную форму, затем квад
ратную и на краю раковины прямоугольную, как у всех эоце
новых дискоциклин. 

Окончательное решение вопроса о происхождении диско
циклин — дело будущего. Только после тщательного изуче
ния филогенетических взаимоотношений меловых орбитоидов 
с палеогеновыми дискоциклинами можно будет сделать пра
вильные выводы. 

Установить филогенетические взаимоотношения видов ро
да Discocyclina пока также не представляется возможным. 
Все же можно сделать предположение об эволюции выделен
ных автором групп видов. Так, по предположениям автора, от 
Discocyclina douvillei (Senium.) — вида, имеющего вздутую 
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раковину, произошли виды группы D. nummulitica, от D. seu-
nesi Douv. — вида, имеющего плоскую раковину, произошли 
виды группы D. archiaci (рис. 20). • 

Изучение морфологических особенностей строения раковин 
и стратиграфического положения отдельных видов позволяет 

Г р у п п а Г р у п п а 

Discocyclina augustae Discocyclina fortisi 
Нролшдимы! тм Полилюидишы! Г Ш 

Г р у п п а Discocyclina archiaci 

Рис. 21. Схема предполагаемой эволюции дискоциклин в эоце
не (составила В. Л. Портная) 

автору сделать предположение о филогенетических взаимоот
ношениях видов групп D. archiaci, D. augustae, D. fortisi. 

Виды групп D. augustae с нефролепидиновым типом эм
бриона, по-видимому, произошли от видов группы D. archiaci, 
имеющих триблиолепидиновый тип эмбриона (рис. 21). Ви
ды группы D. fortisi с полилепидиновым типом эмбриона, по-
видимому, произошли от видов группы D. archiaci, имеющих 
эвлепидиновый тип эмбриона (рис. 21). 
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Эти выводы предварительны. Для более точных выводов 
необходимо найти переходные формы между отдельными ви
дами в филогенетических рядах. 

Глава V. Стратиграфическое распространение 
дискоциклинид в эоценовых отложениях Крыма 

Эоценовые отложения участвуют в строении Второй гря
ды Крымских гор, протягиваясь в виде узкой полосы от 
г. Инкермана на юго-западе до г. Феодосии на востоке, и рас
пространены в пределах равнинного Крыма, где вскрыты 
структурно-поисковыми и разведочными скважинами, за ис
ключением центральной части Новоселовского поднятия. 

Однако далеко не везде можно встретить отложения всех 
ярусов эоцена. Кроме того, отложения, распространенные в 
юго-западной, центральной и восточной частях горного Крыма 
и в равнинном Крыму, отличаются разными фациями и мощ
ностями. 

В настоящее время эоценовые отложения изучены доста
точно подробно, выделены ярусы с четкими границами между 
ними. Автором кроме общеизвестных разрезов (районы горо
дов Инкермана, Бахчисарая, Белогорска и Феодосии) было 
изучено много дополнительных в естественных обнажениях 
и керне скважин, причем везде образцы отбирались через 
0,5—1,0 м весом 200 г. Был произведен подсчет количества 
экземпляров раковин каждого вида в пробе. Такой статисти
ческий анализ позволил установить распределение дискоцик
линид в отложениях эоцена (рис. 22). 

Все изученные резервы юго-западного Крыма не только 
очень близки, но и дополняют друг друга. За основу изучения 
вертикального распределения дискоциклинид был взят стра-
тотипический разрез горы Сувлу-Кая. 

В центральной части горного Крыма (от г. Симферополя 
до г. Белогорска, с. Пролом) наблюдается резкое сокращение 
мощностей, и границы между подотделами эоцена проводятся 
условно. Наиболее полно изучен разрез в районе долин рек 
Биюк-Карасу—Кичик-Карасу (г. Белогорск — с. Пролом). 

Далее на восток (от с. Курского до г. Феодосии) увели
чивается мощность отложений и выделяются все три подот
дела, но с нечеткими границами между ними. Единственно 
полный разрез наблюдается в районе Насыпкойской балки 
(западнее г. Феодосии). 

В равнинном Крыму практически везде в скважинах 
вскрыты отложения всех трех подотделов эоцена, близкие по 
фациям к горному Крыму. 
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Рис. 22. Таблица распределения дискоциклинид в эоценовых отложениях 
Крыма (составила В. Л. Портная). 

Количество вида: / — очень много (более 15 экземпляров в образце ве
сом 200 г ) ; 2 — много (от 10 до 15 экземпляров); 3 — мало (от 5 до 
до 10 экземпляров); 4 — единицы (до 5 экземпляров); 5 — не встречено. 
Вертикальное распространение вида в районах Крыма: 6 — юго-западный; 
7 — центральный; 8 — равнинный; 9 — восточный; 10 — массовое коли

чество вида в разрезе 
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Н И Ж Н И Й Э О Ц Е Н . Б А Х Ч И С А Р А Й С К И Й Я Р У С 

Горный Крым 

Юго-западный Крым 

Отложения нижнего эоцена Г. И. Немковым и Н. Н. Бар-
хатовой (1959) подразделены по крупным фораминиферам на 
три зоны: Operculina semilnvoluta, Nummulites crimensis и 
Assilina placentula. 

В стратотипическом разрезе горы Сувлу-Кая (рис. 23) в 
основании зоны Operculina semiinvoluta залегают глины с 
глауконитом (до 30%) , с мелкой полуокатанной галькой 
кварца и крупными конкрециями фосфорита. Песчаные гли
ны с глауконитом имеют мощность 1,5—2 м. Дискоциклины 
в этой части разреза представлены в небольших количествах 
тонкими формами Discocyclina trabayensis Neum. и обломан
ными раковинами D. archiaci (Schlum.) и D. augustae Van 
der Weijd. 

Выше по разрезу (в 2—3 м от основания) зерна глауко
нита постепенно исчезают. Из дискоциклин, кроме вышепе
речисленных, появляются вздутые мелкие D. chudeaui 
(Schlum.) и D. douvillei (Schlum.). В 3—4 м от основания 
разреза появляется уже большое количество дискоциклин. 
Это в основном: D. nummulitica (Gumb.), D. andrusovi de Ciz., 
D. marthae (Schlum.), D. strophiolata (Gumb.), D. augustae 
Van der Weijd., D. bartholomei (Schlum.). Кроме дискоциклин 
в зоне Operculina semiinvoluta присутствует сравнительно не
большое количество оперкулин, нуммулитов и ассилин мелких 
размеров. В большом количестве встречаются планктонные и 
бентосные мелкие фораминиферы (Шуцкая, 1957), а также 
моллюски (Василенко, 1952). 

В зоне Nummulites crimensis прослеживается тот же ком
плекс дискоциклин, что и в нижележащей зоне (рис. 23), но 
с 12—13 м от основания некоторые виды исчезают. Это Dis
cocyclina trabayensis Neum., D. chudeaui (Schlum.) и D. dou
villei (Schlum.). 

Немного выше (в 14—17 м от основания разреза) к пре
дыдущему составу видов дискоциклин прибавляются: D. sca
laris (Schlum.), D. roberti Douv., D. pseudoaugustae Port., 
D. fortisi (d'Arch.). Причем некоторые виды, такие как D. au
gustae Van der Weijd,, D. roberti Douv., D. pseudoaugustae 
Portnaja, D. archiaci (Schlum.) (рис. 23), встречены в боль
шом количестве. Установлено разнообразие видов и увели
чение количества нуммулитов. В то же время наблюдается 
обеднение планктона. Литологический состав отложений этой 
части разреза почти не меняется, но постепенно вверх глины 
становятся более чистыми, без примеси песчаного материала. 
На 14—17 м от основания разреза в глинах начинает по-
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Рис. 23. Таблица распределения дискоциклинид в стра-
тотипическом. разрезе (гора Сувлу-Кая — р. Альма) 

(составила В. Л. Портная) . 
Род Discocyclina: 1 —• виды, характерные для нижней 
части бахчисарайского яруса; 2 — виды, характерные 
для верхней части бахчисарайского яруса; 3 — виды, 
характерные для бахчисарайского яруса; 4 — виды 
транзитные, характерные для бахчисарайского, сим
феропольского и бодракского ярусов. Род Actinocyc
llna: 5 — вид, характерный для верхней части симфе
ропольского яруса; 6 — вид, характерный для нижней 
части бодракского яруса; 7 — границы зон по нумму
литам; 8 — границы распределения дискоциклинид в 
разрезе. Количество вида: 9 — очень много; 10 — много; 

И — мало; 12 — единицы 
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вышаться количество карбоната кальция, что, по-видимому, 
способствовало резкому увеличению числа раковин некото
рых видов дискоциклин. 

В зоне Assilina placentula глины переполнены крупными 
фораминиферами, а встречающиеся в верхней части зоны 
прослои глинистого известняка-ракушечника полностью со
стоят из них. Из дискоциклин к предыдущему составу при
бавились виды: Discocyclina sella (d'Arch.), D. aspera 
(Gumb.), D. varians (Kaufm.), D. discus (Rut.), D. pratti 
(Mich.). В верхней части разреза уже редко встречаются 
D. nummulitica (Gumb.) и D. augustae Van der Weijd. и пол
ностью исчезают D. scalaris (Schlum.) и D. roberti Douv. 
Здесь же установлено большое разнообразие нуммулитов и 
ассилин, встречено обилие мелких фораминифер и моллюсков. 
Мощность бахчисарайского яруса в стратотипическом разре
зе 33 м. 

В отложениях бахчисарайского яруса, в долине р. Бель-
бек, наблюдается примерно такое же распределение диско
циклин (рис. 24), как и в стратотипическом разрезе горы 
Сувлу-Кая. В керне «Глубокой» скважины (с. Красный Мак) 
не встречены только два вида дискоциклин: D. trabayensis 
Neum. и D. varians (Kaufm.) (рис. 23 и 24). Мощность от
ложений бахчисарайского яруса в долине р. Бельбек дости
гает 55—60 м. 

В долине р. Черной i(r. Инкерман) в зоне Operculina se
miinvoluta глауконита больше, глины более песчанистые, чем 
в этой же зоне в стратотипическом разрезе (рис. 25). Здесь 
встречено только 5 видов дискоциклин: Discocyclina trabayen
sis (Neum.), D. chudeaui (Schlum.), D. douvillei (Schlum.), 
D. augustae Van der Weijd., D. archiaci (Schlum.). 

В зоне Nummulites crimensis появляются новые виды дис
коциклин: Discocyclina nummulitica (Gumb.) и D. bartholo-
mei (Schlum.) и исчезают D. trabayensis Neum., D. douvillei 
(Schlum.) и D. chudeaui (Schlum.). В верхней части зоны к 
предыдущему составу видов прибавляются: D. strophiolata 
(Gumb.), D. andrusovi de Ciz., D. scalaris (Schlum.), D. for
tisi (d'Arch.), D. roberti Douv., D. aspera (Gumb.), D. pseudo
augustae Port., причем количество всех видов, кроме D. and
rusovi de Ciz., D. scalaris (Schlum.), резко увеличивается. 
В этой части разреза глины более карбонатные, появляются 
прослои известняка-ракушечника. Все это, по-видимому, спо
собствовало массовому развитию некоторых видов дискоцик
лин. 

В зоне Assilina placentula, так же как и в стратотипиче
ском разрезе, появляются Discocyclina sella (d'Arch.), D. dis
cus (Rut.) и D. pratti (Mich.) и исчезают D. scalaris (Schlum.), 
D. roberti Douv. (рис. 25). Мощность отложений бахчисарай
ского яруса в этом районе сокращается до 22 м. 
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Рис. 24. Таблица распределения дискоциклинид в разрезе у с. Красный 
Мак (опорная скважина) (составила В. Л. Портная) . 

Род Discocyclina: 1 — виды, характерные для нижней части бахчисарай
ского яруса; 2 — виды, характерные для верхней части бахчисарайского 
яруса; 3 — виды, характерные для бахчисарайского яруса; 4 — виды 
транзитные, характерные для бахчисарайского и симферопольского ярусов; 
5 — границы зон по нуммулитам; 6 — границы распределения дискоцик
линид в разрезе. Количество видов: 7 — очень много; 8 — много; 9 — 

мало; 10 — единицы 
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Рис. 25. Таблица распределения дискоциклин в разрезе у г. Ин
кермана (р. Черная) (составила В. Л. Портная). 

Род Discocyclina: 1 — виды, характерные для нижней части 
бахчисарайского яруса; 2 — виды, характерные для верхней 
части бахчисарайского яруса; 3 — виды, характерные для 
бахчисарайского яруса; 4 — виды транзитные, характерные 
для бахчисарайского, симферопольского и бодракского ярусов; 
5 — границы зон по нуммулитам; 6 — границы распределения 
дискоциклин в разрезе. Количество вида: 7 — очень много; 

8 — много; 9 — мало; 10 — единицы 
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Центральный Крым 

По направлению с юго-запада на северо-восток в горном 
Крыму наблюдается изменение фаций и мощностей нижнего 
эоцена: в долине р. Салгир мощность отложений уменьшается 
до '12 м и они полностью выклиниваются в долине р. Беш-
терек. Уменьшение мощности происходит за счет выпадения 
из разреза нижних горизонтов. Нижняя граница отложений 
нижнего эоцена в этой части Крыма проводится по границе 
размыва и по появлению первых нуммулитов, а верхняя — по 
массовому развитию крупных нуммулитов группы Nummuli-
tes distans, характерных для среднего эоцена. В районе г. Бе-
логорска вновь появляются отложения нижнего эоцена. Вы
ходы встречены по правобережью Биюк-Карасу (гора Ак-
Кая) . Они представлены фосфоритовым конгломератом, сце
ментированным глауконитовым известняком. Ввиду малой 
мощности (1,5—2 м) нижнеэоценовых отложений в этом рай
оне не представлялось возможным выделить зоны по нумму
литам. Из дискоциклин здесь определены: Discocyclina sella 
(d'Arch.), D. discus (Rut.), D. pratti (Mich.). Кроме нумму
литов и дискоциклин встречены теребратулы и крупные мол
люски. Четкой границы нижнего и среднего эоцена в этом 
районе нет, переход в отложениях постепенный. 

Восточный Крым 

Отложения нижнего эоцена в районе Насыпкойской балки 
представлены снизу вверх следующими породами. В основа
нии залегает слой брекчированного известняка с включения
ми гальки нижележащих палеоценовых мергелей. Мощность 
около 1 м. Над известняками залегают сильноизвестковистые 
тонкоплитчатые глины. В них встречаются прослои и линзо-
видные тела плотных песчаников и органогенных известня
ков. Обломки раковин в известняке сцементированы песчано-
известковым цементом. Извлечь раковины дискоциклин из та
ких пород очень трудно, и материалом для определения видов 
служили сборы с поверхности слоя делювия в Насыпкойской 
балке и на склоне горы Французской. И хотя некоторые ви
ды были определены непосредственно in situ, автору не уда
лось установить закономерность в вертикальном распределе
нии дискоциклинид. В этих отложениях встречаются в основ
ном вздутые формы дискоциклин: Discocyclina andrusovi de 
Ciz., D. aspera (Giimb.), D. cf. nummulitica (Giimb.), D. ro
berti Douv., D. chudeaui (Schlum.) и реже плоские: D. archiaci 
(Senium.), D. augustae Van der Weijd., D. pseudoaugustae 
Port, и. в изобилии астероциклины: Asterocyclina stella 
(Giimb.), Л. stellata (d'Arch.), A. pentagonalis (Schaf.), A. ta-

iramellii (Schlum.). Кроме того, много мелких нуммулитов и 
лелеципод. Завершается разрез сильно перекристаллизован-
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ными серыми известняками. Известняки слоистые, перепол
ненные мелкими раковинами нуммулитов и астероциклин. Ко
личество форм вверх по разрезу увеличивается. Мощность 
разреза 50—55 м. 

Равнинный Крым 

Нижнеэоценовые отложения вскрыты на Тарханкутском 
полуострове, в Индольском прогибе, в Присивашье и несколь
кими скважинами — в Альминской впадине. Восточнее Тар-
ханкутского полуострова отложения нижнего эоцена пред
ставлены известняками, песчаниками, мергелями с глауко
нитом. Возраст этих отложений установлен по находкам ру
ководящей для нижнего эоцена микрофауны. Мощность до 
8—19 м. Далее на северо-восток, исключая район г. Джан-
коя, отложения нижнего эоцена представлены песчанистыми 
глинами, мергелями, в которых в изобилии встречаются мел
кие нуммулиты, оперкулины и очень небольшое количество 
дискоциклин. Кроме того, в этих отложениях М. А. Ткачук 
определена характерная для верхней части бахчисарайского 
яруса микрофауна. В районе скважин Стрелковой площади 
присутствие отложений нижнего эоцена до сих пор не было 
твердо установлено. Однако найденные автором в керне в 
интервале 1450—1460 м Asterocyclina stella (Gumb.) и A. ta
rantella (Schlum.) позволяют предполагать нижнеэоценовый 
возраст отложений. Мощность около 20 м. 

Из дискоциклин в равнинном Крыму были определены: 
Discocyclina douvillei (Schlum.) и D. chudeaui (Schlum.) в 
самой нижней части бахчисарайского яруса; D. pseudoaugus
tae Port., D. augustae Van der Weijd. в средней и верхней ча
стях бахчисарайского яруса. Кроме того, в керне этой же 
скважины были встречены формы плохой сохранности: D. cf. 
roberti Douv., D. cf. aspera (Gumb.), D. cf. andrusovi de Ciz. 

Анализ распространения видов дискоциклин в породах бах
чисарайского яруса позволяет сделать следующие выводы: 

1. Все виды дискоциклин, установленные в Крыму, полу
чили распространение в отложениях бахчисарайского яруса 
(см. рис. 23, 24, 25). 

2. В зависимости от распределения в разрезах виды дис
коциклин можно условно подразделить на четыре комплекса. 

Первый комплекс видов, распространение которого огра
ничено зоной Operculina semiinvoluta и нижней частью зоны 
Nummulites crimensis. Это Discocyclina trabayensis Neum., 
D. chudeaui (Schlum.), D. douvillei (Schlum.), D. marthae 
(Schlum.). 

Среди этих видов наиболее широкое распространение во 
всех разрезах юго-западного Крыма получил вид D. chudeaui 
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(Schlum.). Следовательно, нахождение данного вида опреде
ленно указывает на принадлежность отложений к нижней ча
сти бахчисарайского яруса. 

Второй комплекс видов, который появился в вышеотме-
ченных зонах и проходит в зону Assilina placentula. Это Dis
cocyclina augustae Van der Weijd., D. nummulitica (Giimb.), 
D. scalaris (Schlum.), D. roberti Douv. Присутствие в отложе
ниях этого комплекса видов определенно указывает на при
надлежность отложений к бахчисарайскому ярусу. 

Третий комплекс видов, появившийся в зоне Assilina pla
centula и проходящий в симферопольский ярус. Это Discocyc
lina sella (d'Arch.), D. aspera (Giimb.), D. varians (Kaufm.), 
D. discus (Rut.), D. pratti (Mich.) (см. рис. 23, 24, 25). 

Нахождение данных видов совместно с видами второго 
комплекса и отсутствие видов первого комплекса определен
но указывают на принадлежность отложений к верхней части 
бахчисарайского яруса (зона Assilina placentula). 

Четвертый комплекс видов транзитный (виды, появившие
ся в различных частях бахчисарайского яруса и проходящие 
в симферопольский и нижнюю часть бодракского). Сюда от
носятся виды третьего комплекса и Discocyclina archiaci 
(Schlum.), D. bartholomei (Schlum.), D. strophiolata (Giimb.), 
D. andrusovi de Ciz., D. fortisi (d'Arch.), D. pseudoaugustae-
Portnaja. 

3. Отмечена зависимость массового распространения не
которых видов дискоциклин от повышения карбонатности по
род. Увеличение карбонатности в отложениях бахчисарайско
го яруса происходит примерно внутри зоны Nummulites cri-
mensis. Здесь наблюдается исчезновение видов первого комп
лекса и появление новых видов: Discocyclina roberti Douv., 
D. scalaris (Schlum.), D. pseudoaugustae Port. В то же время 
отмечается массовое распространение таких видов, как 
D. augustae Van der Weijd., D. nummulitica (Giimb.), D. archi
aci (Schlum.). Следовательно, на массовое развитие видов 
дискоциклин увеличение карбонатности в воде, по-видимому, 
оказывало большое влияние. 

С Р Е Д Н И Й Э О Ц Е Н . С И М Ф Е Р О П О Л Ь С К И Й Я Р У С 

Горный Крым 

Среднеэоценовые отложения хорошо обнажены и на всем 
протяжении от Инкермана до Пролома образуют скальные 
выходы. Они подразделены по крупным фораминиферам Нем-
ковым и Бархатовой (\9Ь§) на три зоны: Nummulites nemkovi 
(=N. distans minor), N. [distorts и N. polygyratus. 
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Юго-западный Крым 

Зона Nummulites nemkovi охватывает нижнюю часть сим
феропольского яруса и представлена мергелями мощностью 
6—8 м. Между мергелями симферопольского и глинами бах
чисарайского ярусов наблюдается постепенный переход. Ко
личество карбоната кальция в мергелях разное, а примесь 
терригенного материала достигает 20—25%. Мергели пере
полнены раковинами нуммулитид, дискоциклин, моллюсков и 
мелких фораминифер. Для этой части симферопольского яру-
с& наиболее характерны следующие виды: Discocyclina discus 
(Rut.), D. pratti (Mich.), D. strophiolata (Gumb.), D. andruso-
vi de Ciz., D. pseudoaugustae Port., D. fortisi (d'Arch.), D.bar-
tholomei (Schlum.), D. sella (d'Arch.), D. archiaci (Schlum.) 
(см. рис. 23, 24, 25). Виды со вздутой раковиной почти все 
исчезают, а вид D. sella (d'Arch.) появляется в таком коли
честве, что часто является породообразующим. Из нуммули
тид здесь присутствуют нуммулиты, ассилины и оперкулины. 
Много мелких фораминифер, моллюсков и брахиопод. 

Зона Nummulites distans охватывает среднюю часть разре
за симферопольского яруса мощностью до 30 м. Мергели 
нижней зоны постепенно сменяются известняками, почти пол
ностью состоящими из раковин нуммулитов, ассилин и диско
циклин, сцементированных мелкозернистым кальцитом. Тер-
ригенная примесь сокращается до 1—2%. В нижней части 
известняков раковины средних размеров (20—30 мм). В этой 
части разреза вышеперечисленные виды встречаются уже ре
же . Продолжают встречаться D. archiaci (Schlum.) с диамет
ром раковины до 30 мм и D. fortisi (d'Arch.) с диаметром 
раковины до 40 мм. Оба вида представлены микросфериче
ской генерацией. Здесь же найдены D. aspera (Gumb.), D. bar-
tholomei (Schlum.), D. andrusovi de Ciz. и в сравнительно 
большом количестве D. pseudoaugustae Port. |(мегасфериче-
ская генерация) (см. рис. 23, 24, 25). 

В зоне Nummulites polygyratus, охватывающей верхнюю 
часть симферопольского яруса мощностью до 15 м, встре
чаются крупные нуммулиты и почти исчезают дискоциклины 
и только в самой верхней части появляются в массовом коли
честве крупные Discocyclina pratti (Mich.), часто являющиеся 
породообразующими. Здесь же впервые встречена Actinocyc
lina munieri (Schlum.). Нуммулитовые известняки бедны 
мелкими фораминиферами. Общая мощность 50—60 м. 

Далее на восток в районе г. Симферополя отложения сред
него эоцена, а также комплекс дискоциклинид и распределе
ние их в разрезе аналогичны вышеописанным. Помимо нум
мулитов и ассилин отложения содержат большое количество 
крупных моллюсков и ежей. Мощность сокращается до 40 м. 
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Рис. 26. Таблица распределения дискоциклинид в разре
зе у с. Донское (р. Бештерек) (составила В. Л. Портная) . 
Род Discocyclina: 1 — виды транзитные, характерные 
для симферопольского и бодракского ярусов. Род Acti
nocycllna: 2 — вид, характерный для верхней части 
симферопольского яруса; 3 — вид, характерный для 
нижней части бодракского яруса; 4 — границы зон по 
нуммулитам; 5 — границы распределения дискоциклит 
нид в разрезе. Количество вида: 6 — очень много; 7 •— 

много; 8 — мало; 9 — единицы 

4 Зак. 403 
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Центральный Крым 

К востоку от г. Симферополя происходит уменьшение мощ
ности среднего эоцена до 30—38 м в долине р. Бештерек и 
до 1 м — в долине р. Зуя, где верхние слои симферопольского 
яруса непосредственно залегают на различных горизонтах 
мела. 

В центральном Крыму также хорошо выделяются три зо
ны по нуммулитам. 

Отложения в зоне Nummulites nemkovi в долине р. Беш
терек (по скважинам) представлены маломощными мерге
лями, переполненными раковинами дискоциклин (рис. 26). 
Здесь встречены: Discocyclina sella (d'Arch.), D. discus (Rut.), 
D. andrusovi de Ciz., D. fortisi (d'Arch.). Выше, в 10—15 м 
от основания разреза, залегают известняки с Nummulites dis-
tans Desh. — зональным видом средней части симферополь
ского яруса и с дискоциклинами: Discocyclina pratti (Mich.), 
D. fortisi (d'Arch.), D. pseudoaugustae Port., D. strophiolata 
(Gumb.). Последние два вида встречаются очень редко. Кро
ме того, встречаются кораллы, мшанки и пелециподы. 

В зоне Nummulites polygyratus (в 25—30 м от основания 
разреза) в известняках появляются зерна глауконита. Выше 
в этой зоне встречены Discocyclina pratti (Mich.) и другие 
уже перечисленные виды микросферичёской генерации. 

В районе г. Белогорска (гора Ак-Кая) мергельный слой 
отсутствует. Известняки зоны Nummulites nemkovi сильно гла-
уконитовые. Здесь в изобилии встречены Discocyclina sella 
(d'Arch.) и в меньшем количестве D. pratti (Mich.), D. andru
sovi de Ciz., D. discus (Rut.) (рис. 27). Вверх по разрезу из
вестняки становятся более плотными. Количество раковин 
дискоциклин уменьшается. 

В зОне Nummulites polygyratus крупные дискоциклины 
очень редки. 

Завершается разрез мелкозернистыми плотными известня
ками с большим количеством дискоциклин и актиноциклин. 
В основном это Discocyclina pratti (Mich.), D. pseudoaugus
tae Port., Actinocyclina munieri (Schlum.). Кроме того, встре
чены нуммулиты, моллюски и брахиоподы. Видимая мощ
ность отложений симферопольского яруса на горе Ак-Кая 
10 м. 

Восточный Крым 

Дискоциклины в среднеэоценовых отложениях восточного 
Крыма не встречены. 
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Рис. 27. Таблица распределения дискоциклинид в раз
резе у г. Белогорска (реки Биюк- и Кичик-Карасу) 

(составила В. Л. Портная). 
Род Discocyclina: 1 — виды транзитные, характерные 
для симферопольского и бодракского ярусов. Род 
Actinocyclina: 2 — вид, характерный для верхней час
ти симферопольского яруса; 3 — вид, характерный 
для нижней части бодракского яруса; 4 — границы 
зон по нуммулитам; 5 — границы распределения 
дискоциклинид в разрезе. Количество вида: 6 — очень 

много; 7 — много; 8 — мало; 9 — единицы 
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Равнинный Крым 

Отложения симферопольского яруса в равнинном Крыму 
представлены двумя фациями: мелководной с фауной нум
мулитов и дискоциклин и глубоководной с планктонными 
мелкими фораминиферами, сопоставляемыми с фораминифе-
рами черкесского горизонта Северного Кавказа. 

Мелководные отложения выполняют Альминскую впади
ну и прослеживаются далеко на север, огибая с севера Но-
воселовское поднятие. Они представлены известняками с гла
уконитом. В них найдены Nummulites distans Desh. и другие 
руководящие формы среднего эоцена. 

Дискоциклиниды определены в керне скважин. Здесь в 
отложениях симферопольского яруса встречены: Discocyclina 
sella (d'Arch.), D. pratti (Mich.), D. archiaci (Schlum.), D. as
pera (Gumb.). Выше по разрезу установлены D. discus 
(Rut.), D. pratti (Mich,), D. pseudoaugustae Port.. D. strophio
lata (Gumb.) и Actinocyclina munieri[(Schlum.). 

Такие же мелководные отложения встречены в северо-вос
точном Присивашье и на Арабатской - Стрелке. Отложения 
среднего эоцена представлены органогенными глауконитовы-
ми песчаниками с мелкими нуммулитами и неопределенными 
дискоциклинами. 

* * 
* 

Анализ распространения видов дискоциклин в отложени
ях симферопольского яруса позволил прийти к следующим 
выводам: : 

1. Большинство видов групп Discocyclina nummulitica не 
получили распространения в среднеэоценовое время, здесь 
встречены из этой труппы! только следующие виды: D. andru-
sovi de Ciz., D. aspera (Gumb.), D. varians (Kaufm.) (послед
ний вид редко). \ ; 

2. Все виды дискоциклин, получившие распространение в 
симферопольском ярусе, являются проходящими из бахчиса
райского. Это D. sella (d'Arch.), D. discus (Rut.), D. pratti 
(Mich.), D. bartholomei (Schlum.), D. pseudoaugustae Port., 
D. archiaci (Schlum.), D. fortisi (d'Arch.), D. strophiolata 
(Gumb.). 

3. Виды первого и второго комплексов не встречены ни 
в одном из изученных разрезов симферопольского яруса. 

4. В нижней части симферопольского яруса (зона Num
mulites nemkovi) получил массовое распространение вид Dis
cocyclina sella (d'Arch.), который хотя и присутствует в ни
же- и вышележащих отложениях, в этой части разреза яв
ляется породообразующим и может считаться зональной фор
мой. 
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5. В верхней части симферопольского яруса (верхняя 
часть зоны Nummulites polygyratus) встречается в массовом 
количестве вид Discocyclina pratti (Mich.), который также 
присутствует в ниже- и вышележащих отложениях, здесь же 
представлен крупными раковинами микросферической гене
рации и хорошо прослеживается во всех изученных разрезах, 
являясь породообразующим. Этот фактор позволяет выделить 
подзону в верхней части симферопольского яруса с названи
ем D. pratti. Во всех разрезах в этой подзоне встречается в 
небольшом количестве Actinocyclina munieri (Schlum.), рас
пространение которого ограничено только этой частью 
разреза. 

В Е Р Х Н И Й Э О Ц Е Н 

Верхнеэоценовые отложения представлены тремя различ
ными литологическими толщами пород, из которых нижняя 
и средняя относятся к бодракскому ярусу и третья — к аль-
минскому. Так как дискоциклиниды встречаются только в 
нижней части, в зоне Nummulites incrassatus (Немков, Бар-
хатова, 1959), вышележащие отложения рассмотрены не бу
дут. 

Б О Д Р А К С К И Й Я Р У С ( Н И Ж Н Я Я Ч А С Т Ь ) 

Горный Крым 

Юго-западный Крым 

Отложения бодракского яруса без перерыва, но с доволь
но быстрой сменой пород залегают на подстилающих их нум-
мулитовых известняках. Разрез по правобережью р. Альмы 
имеет снизу вверх следующее строение. 

В основании залегают мелоподобные известняки, глинис
тые, с резко сокращенным количеством органических остат
ков. Встречающиеся здесь дискоциклины Discocyclina pratti 
(Mich.) и D. strophiolata (Gurnb.) (микросферическая гене
рация) очень мелких размеров (3—4 мм в диаметре). В изо
билии встречаются Actinocycllna radians (d'Arch.), достигаю
щие 8 мм в диаметре. Кроме того, встречены мелкие нумму
литы и моллюски. 

Выше по разрезу известняки становятся еще более гли
нистыми. Нуммулиты совсем исчезают, зато появляются круп
ные ассилины. Продолжают встречаться дискоциклины и ак-
тиноциклины в том же видовом составе, хотя и в меньшем 
количестве. Здесь же В. К. Василенко (1952) определены бо
лее глубоководные моллюски. 

53 

http://jurassic.ru/



Вышеописанные отложения относятся к куберлинскому го
ризонту верхнего эоцена. Мощность до 30 м. 

Центральный Крым 

Отложения бодракского яруса наблюдаются только в рай
оне г. Симферополя, с. Каменки и на р. Бештерек (с. Дон
ское). Далее на восток от р. Зуи до р. Мокрый Индол и в 
районе г. Белогорска они срезаны неогеновой трансгрессией. 
Вновь верхнеэоценовые отложения появляются возле с. Про
лом (р. Кичик-Карасу). 

Разрез отложений бодракского яруса на р. Бештерек 
(с. Донское) аналогичен описанному по р. Альме. Здесь оп
ределены: Discocyclina pratti (Mich.), D. strophiolata (Gumb.) 
и Actinocyclina radians (d'Arch.) (см. рис. 26). Раковины ак
тиноциклин достигают 12 мм. 

В районе р. Кичик-Карасу (с. Пролом) (см. рис. 27) в из
вестняках встречены мелкие нуммуллиты, дискоциклины 
D. pratti (Mich.) и в большом количестве актиноциклины. 
В этих отложениях В. К. Василенко (1952) отмечает изоби
лие моллюсков. Мощность отложений в центральном Крыму 
резко сокращается до 10—25 м по р. Салгир и до 10 м по 
р. Бештерек. В районе с. Пролом видимая мощность отло
жений нижней части бодракского яруса 15 м. 

Равнинный Крым 

Отложения бодракского яруса в равнинном Крыму далеко 
не везде одинаково развиты. Нижняя часть яруса часто от
сутствует или представлена очень малой пачкой. 

Так же, как и отложения симферопольского яруса, отло
жения бодракского можно подразделить на две фации: мел
ководную, занимающую Альминскую впадину, весь Тархан-
кутский полуостров, за исключением центральной части Но-
воселовского поднятия, и распространенную далее на восток, 
на западные окраины Джанкойской структуры, и глубоковод
ную, занимающую восточнее всю территорию полуострова. 

Мелководная фация сложена мелоподобными известня
ками, песчанистыми известняками и мергелями с Discocyclina 
strophiolata (Gumb.), D. cf. pratti (Mich.) и Actinocyclina ra
dians (d'Arch.). Мощность отложений достигает 100—150 м. 

Анализируя распространение видов дискоциклин в отло
жениях бодракского яруса, автор пришел к следующим вы
водам: 

1. В нижней части отложений бодракского яруса встрече
ны только два вида D. strophiolata (Gumb.) и D. pratti 
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(Mich.). Остальные виды закончили свое существование в 
симферопольском веке. 

2. Наблюдается массовое появление Actinocyclina radians 
(d'Arch.). Широкое географическое распространение в разре

зах Крыма данного вида наряду с узким стратиграфическим 
интервалом (зона Nummulites incrassatus) позволяет считать 
этот вид зональным. 

В результате анализа распространения дискоциклинид в 
-отложениях бахчисарайского, симферопольского и нижней ча
сти бодракского ярусов можно сделать следующее заключе
ние и выделить биостратиграфические интервалы: 

1. Среди всех изученных видов дискоциклин 8 видов рас
пространены только в отложениях бахчисарайского яруса. 

2. По комплексам дискоциклин отложения бахчисарайско
го яруса подразделяются на две части. Нижняя часть охваты
вает зону Operculina semiinvoluta и нижнюю часть зоны Num
mulites crimensis с наиболее характерным видом Discocyclina 
chudeaui (Schlum.). Верхняя часть бахчисарайского яруса ох
ватывает половину зоны Nummulites crimensis и зону Assili
na placentula с наиболее характерным видом Discocyclina ro
berti Douv. 

3. На границе бахчисарайского и симферопольского яру
сов наблюдается исчезновение большинства видов группы 
Discocyclina nummulitica. 

4. В симферопольском ярусе, в зоне Nummulites nemkovi, 
наблюдается массовое распространение вида Discocyclina sel
la (d'Arch.), что позволяет считать его также зональной фор
мой для нижней части яруса. 

Оба последних фактора позволяют по дискоциклинам чет
ко проводить границу бахчисарайского и симферопольского 
ярусов в юго-западном и центральном Крыму. 

5. В симферопольском ярусе в верхней части зоны Num
mulites polygyratus четко выделяется подзона Discocyclina 
pratti. 

6. На границе симферопольского и бодракского ярусов 
наблюдается почти полное исчезновение всех видов дискоцик
лин. 

7. В бодракском ярусе в зоне Nummulites incrassatus на
блюдается появление и массовое распространение Actinocyc
lina radians (d'Arch.), что дает основание считать ее зональ
ным видом для нижней части бодракского яруса. 

Последние факторы позволяют по дискоциклинидам четко 
проводить границу симферопольского и бодракского ярусов 
в юго-западном и центральном Крыму. 

8. Изучение разрезов в горном и равнинном Крыму и рас
пределения в них дискоциклинид показало, что нередко они 

55 

http://jurassic.ru/



являются единственными окаменелостями. Это ставит их в 
разряд руководящих ископаемых остатков при установлении 
возраста отложений. 

Глава VI. Палеогеографические условия обитания 
и образ жизни дискоциклинид 

Выяснение образа жизни дискоциклинид — один из наи
более трудных и до сих пор недостаточно освещенных вопро
сов. Это связано с тем, что дискоциклиниды являются вымер
шей группой животных. 

Вопросами экологии дискоциклинид занимались Ш. Шлюм-
берже (Schlumberger, 1903), А. Дувилле (Douville, 1922), 
П. Бронниманн (Bronnimann, 1946), М. Нейманн (Neumann, 
1958), Ф. Беда (Bieda, 1963), но их исследования не носят 
специального характера. Значительно шире в литературе ос
вещены условия обитания эоценовых моллюсков и нуммули
тов, встречающихся совместно с дискоциклинидами. 

Дискоциклиниды обладали известковой раковиной, кото
рая, благодаря камерному строению и системе каналов, была 
очень легкой и ажурной, несмотря на значительные иногда 
размеры. Раковина являлась опорой для большой массы про
топлазмы, которая находилась в непосредственном контакте 
с внешней средой. По-видимому, дискоциклиниды вели ма
лоподвижный образ жизни в придонном слое воды, в сим
биозе с багряными и другими водорослями, цепляясь за них 
своими псевдоподиями. Такое предположение связано с тем, 
что современные крупные фораминиферы находятся в тесном 
контакте с водорослями, являющимися их пищей, и эти во
доросли были встречены в эоценовых породах. Вероятно, ас
симилировать карбонат кальция из морской воды для пост
роения скелета было значительно легче рядом с водорослями, 
которые, кроме того, и обогащали кислородом среду. 

Изучение литологического состава эоценовых отложений 
дает возможность предположить, что в бассейнах происходи
ло медленное накопление осадков и отсутствовали подвод
ные течения. Вопрос же обитания представителей отряда 
Nummulitida в мелководных морских бассейнах с повышен
ной температурой и нормальной соленостью не вызывает ни 
у кого сомнения, так как многими исследованиями установ
лено, что климат палеогенового периода в пределах Тетиса 
был теплым, а эоценовая эпоха характеризовалась особенно 
теплым климатом. Это подтверждается обильным развитием 
в отложениях раковин толстостенных и крупных моллюсков, 
кораллов, морских ежей и особенно нуммулитов. 

Палеогеографическая обстановка в бахчисарайском, сим
феропольском, бодракском веках различалась между собой. 
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Она не была однообразна и на протяжении каждого века. Это,, 
естественно, отразилось на внешнем строении раковин дис
коциклин, на их размерах и распространении. 

Изучая распространение видев дискоциклин во времени, 
необходимо отметить, что на определенном стратиграфическом 
уровне в соответствующем биотопе одновременно встречают
ся виды дискоциклин какой-либо одной группы (три—четы
ре вида), виды же другой группы либо вообще отсутствуют, 
либо присутствуют в единичных экземплярах. Интересно, что 
в одном биотопе редко получают развитие одновременно обе 
генерации какого-либо вида. Как правило, значительно пре
обладает мегасферическая генерация. По-видимому, так же, 
как и у нуммулитов ((Немков, 1962), жизненный цикл мик
росферической генерации протекал значительно сложнее и 
дольше, чем мегасферической генерации. Кроме того, на раз
ных стратиграфических уровнях встречаются одни и те же 
виды, но несущие черты внутривидовой изменчивости. Так, 
Discocyclina augustae Van der Weijd., имеющая плоскую 
(практически без бугорка) раковину, встречается стратигра
фически выше распространения этого вида, имеющего ра
ковину с ясно выраженным бугорком. Можно предположить, 
что это связано с некоторыми изменениями условий обитания 
в данном биотопе. Присутствие же многих видов дискоцик
лин (десять и более) в одном слое связано, по-видимому, с 
захоронением двух или нескольких близко расположенных 
биоценозов. 

Можно предположить, что для лучшего прикрепления к 
растениям некоторые виды дискоциклин, такие как Discocyc
lina pratti (Mich.), D. discus (Rut.), D. sella (Schlum.), имею
щие тонкие раковины, волнообразно изгибались. Такое ж е 
явление наблюдается и у некоторых нуммулитов и ассилин, 
живших в одном биотопе. К этому выводу приходит и поль
ский исследователь дискоциклинид Ф. Беда (Bieda, 1963). 

Палеогеографическая обстановка в бахчисарайском веке. 
Распределение в толще бахчисарайских глин ископаемых не
равномерное. В низах разреза дискоциклины и моллюски 
встречаются редко, но сохранность их хорошая. В. К. Васи
ленко (1952) отмечает, что даже тонкостенные раковины 
пектенов совершенно не повреждены и находятся часто с не
разобщенными створками. Дискоциклины встречаются редко, 
чаще мелкие, сильно гранулированные, с очень тонкими во
ротничками. В начале бахчисарайского века, в связи с при-
вносом более грубого терригенного материала, условия оби
тания были неблагоприятными, и багряные водоросли, по-ви
димому, не получили широкого развития. Наличие глауконита 
свидетельствует о том, что бассейн, в котором накапливались 
осадки, был неглубоким, а берег низким. Постепенно вверх 
по разрезу наблюдается уменьшение содержания глауконита 
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и повышение карбонатности породы (СаО от 7,74 до 32,75%). 
Увеличивается количество и разнообразие видов дискоциклин 
и моллюсков. Раковины моллюсков почти всегда изломаны 
и сильно потерты. Наличие разнообразных видов дискоцик
лин (в одной пробе) и изломанных створок моллюсков гово
рит о том, что в процессе захоронения фауна, возможно, бы
ла значительно смещена с места своего первоначального по
ложения. Позже, в бахчисарайском веке, происходит увели
чение карбонатности и образование известняков-ракушечни
ков. Они состоят из раковин дискоциклин, нуммулитов и 
моллюсков. 

Г л у б и н а б а с с е й н а . Моллюски, жившие в бахчисарай
ском веке, обитали в сублиторали (Куличенко, 1967). Сов
местно с моллюсками в большом количестве встречаются дис
коциклины и нуммулиты. Последние обитали на глубинах 
не более 50—60 м (Немков, 1960, 1962). Все это свидетель
ствует о мелководности бассейна в бахчисарайском веке. Од
нако мелководным бассейн оставался не на всем протяжении 
века. В юго-западном Крыму встречен слой глин почти без 
ископаемых остатков (в 6—8 м от основания разреза). 
В этом слое встречены нуммулиты, а дискоциклины обнару
жены только в единичных экземплярах и представлены очень 
мелкими раковинами. По-видимому, эти глины являются осад
ками более глубоководного бассейна. В восточной части Кры
ма, в отложениях бахчисарайского века, встречены обломки 
раковин моллюсков, в небольшом количестве очень маленькие 
дискоциклины, много астероциклин и маленьких нуммулитов. 
Состав пород и ископаемая фауна указывают на сравнитель
но мелководный характер бассейна, но захоронение, очевид
но, происходило в условиях подвижной водной среды. Инте
ресно присутствие в этой части Крыма раковин астероциклин, 
нигде больше не встреченных. По-видимому, в условиях под
вижной среды их звездчатые раковины были более жизне
способными, чем другие крупные фораминиферы. В равнин
ном Крыму наличие мелких нуммулитов и дискоциклин в 
глинах и известняках {исключая Новоселовское поднятие) 
указывает также на мелководность и спокойный характер 
бассейна. 

Х а р а к т е р г р у н т а . Состав пород и строение содержа
щихся в них ископаемых остатков указывают на то, что грунт 
в бассейне был илистым. Большинство моллюсков имело ра
ковину с тонким слоем вторичной извести и различные шипы, 
выросты и бугры как приспособления для жизни на илистом 
дне. 

С о л е н о с т ь . Присутствие нуммулитов и родовой состав 
моллюсков свидетельствуют о том, что соленость была нор
мальной. 

Т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м был близок к тропическому. 
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Это определяется присутствием нуммулитов и стенотермных 
тропических родов моллюсков (Куличенко, 1967) и полным 
отсутствием холоднолюбивых форм. 

Г а з о в ы й р е ж и м . Наличие водорослей и преобладание 
бентосной фауны служат доказательством нормальной аэра
ции придонного слоя воды. 

Все перечисленные палеогеографические факторы были 
благоприятными для существования дискоциклинид, поэто
му в отложениях бахчисарайского века получили развитие 
все установленные в Крыму виды. В то же время неравно
мерное распределение их в разрезах и мелкие размеры ра
ковин (от 1 до 5 мм) можно объяснить большим количеством 
терригенного материала и малой насыщенностью карбонатом 
кальция вод бассейна. 

Палеогеографическая обстановка в симферопольском ве
ке. Нижняя часть отложений симферопольского яруса в юго-
западном и центральном 'Крыму представлена мергелями-ра
кушечниками. Примесь терригенного материала здесь еще 
очень велика (20—25%). В этих отложениях встречено 2—3 
вида дискоциклин и в очень большом количестве один вид 
{Discocyclina sella (d'Arch.)), некрупные нуммулиты, тере-
братулы и моллюски. Среди последних главное место при
надлежит крупным устрицам (Ostrea rarilamella (Mell.)), до
стигающим 20 см в высоту. Это осадки и ископаемая фауна 
свидетельствуют не только о мелководных условиях бассей
на, но и о близости берега. Положение раковин дискоциклин 
при захоронении самое разнообразное, раковины часто по
ломаны. Все это подтверждает близость прибойной полосы 
и захоронение в подвижной среде. 

Вышележащие известняки представляют собой более чис
тые органогенные разности карбонатных пород (СаО — от 
43,86 до 55,50%), сложенные часто целиком раковинами нум
мулитов, ассилин и в меньшей степени дискоциклин, моллюс
ков и иглокожих. Встречающиеся в этой части разреза дис
коциклины характеризуются однообразием видов и почти все 
имеют большие размеры (от 7 до 20 мм). Раковины в основ
ном линзовидные или плоские с очень тонкой грануляцией, 
хорошей сохранности, но положение их при захоронении раз
лично, особенно мелких нуммулитов и дискоциклин. Крупные 
дискоциклины захоронялись почти всюду горизонтально. Все 
это свидетельствует о спокойных водах бассейна и захоро
нении фауны в таком состоянии, в каком она находилась при 
жизни. 

Выше по разрезу наблюдается явление гигантизма: нум
мулиты достигают 6—7 см в диаметре (Nummulites polygy-
ratus Desh.), дискоциклины — 8—9 см в диаметре (Disco
cyclina pratti (Mich.)), моллюски (Cerithium) — 4—5 см в 
высоту, наутилусы — 55 см в диаметре и морские ежи из 
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рода Conoclypeus — 15 см. Как предполагает В. К. Василен
ко (1952), увеличение размеров раковин при сравнительно-
небольшом объеме тела животного связано с повышением 
щелочности среды их обитания. Крупные дискоциклины сов
местно с крупными ассилинами и актиноциклинами образо
вали хорошо прослеживающиеся по всему горному Крыму 
горизонт. Сохранность раковин хорошая и нет никаких при
знаков неспокойной среды в бассейне. В то же время рас
положение раковин при захоронении самое разнообразное, 
что лишний раз свидетельствует о их различном прижизнен
ном положении. 

Разрез симферопольского яруса завершается известняка
ми с примесью песчаного материала и зерен глауконита 
( S i 0 2 до 2,44% при СаО —- 53,30%). Часто глауконит за
полняет раковины мелких нуммулитов и дискоциклин. Здесь 
же встречаются в изобилии остатки панцирей крабов из рода 
Xanthopsis. На основании анализа осадконакопления и иско
паемой фауны можно предположить, что берег бассейна в 
юго-западном Крыму в это время был несколько приближен 
и привнос терригенного материала, естественно, повлиял на 
условия обитания. 

Г л у б и н а б а с с е й н а . Бассейн симферопольского века 
имел глубину до 50 м в юго-западной части горного Крыма 
и 20—30 м •— в центральной. Это подтверждается наличием 
не только мелководных фораминифер (нуммулитов, ассилин, 
дискоциклин и актиноциклин), но и составом моллюсков, ха
рактерных для мелководья. Кроме того, в районе Симферо
польского поднятия в слоях с крупными гигантами-моллюска
ми наблюдаются следы сортировки и переотложения, что 
указывает также на относительно более мелководные усло
вия. В восточной части горного Крыма в районе г. Феодосии 
в симферопольском веке отлагались глины с более глубоко
водными пелагическими фораминиферами. Среди глин встре
чаются редкие прослои нуммулитовых известняков, что гово
рит о неодинаковой топографии дна симферопольского бас
сейна. В равнинном Крыму симферопольский ярус представ
лен двумя фациями: мелководными известняками с теплолю
бивыми нуммулитами и дискоциклинами и более глубоковод
ными глинистыми известняками без нуммулитов и дискоцик
лин, но с пелагическими фораминиферами, аналогичными 
встречающимся в восточной части горного Крыма. 

Х а р а к т е р г р у н т а . Дно симферопольского бассейна 
отличалось разным характером грунта. Крупные свободно ле
жащие и прикрепляющиеся моллюски жили на плотном кар
бонатном иле, а находки тонких Solen указывают на суще
ствование участков дна с рыхлым тонким илом. 

С о л е н о с т ь . Все роды и виды, населяющие симферополь
ский бассейн, являются стеногалинными. Полное отсутствие 
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угнетенных форм, и, наоборот, явление гигантизма — все это 
признаки нормально соленой воды. 

Т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м морской среды был субтро
пическим и тропическим. Как известно, потомки нуммулитов 
распространены в настоящее время только в экваториальном 
поясе, (Немков, 1962). Они встречаются от 20° ю. ш. до 
50° с. ш. в водах с температурой не ниже 25—30°С. О такой 
высокой температуре симферопольского бассейна говорит и 
фауна моллюсков, среди которой преобладают тропические 
формы, характерные для Индо-Тихоокеанской провинции. 

Г а з о в ы й р е ж и м . Небольшая глубина бассейна и 
характер населявшей его фауны свидетельствуют о нормаль
ной аэрации и хорошем кислородном обмене в придонном 
слое воды. 

Палеогеографическая обстановка в бассейнах симферо
польского века была достаточно благоприятной для развития 
в них дискоциклин, между тем не все виды, получившие рас
пространение в бахчисарайском веке, продолжают разви
ваться и в симферопольском. Здесь наибольшее развитие по
лучили те виды дискоциклин, раковины которых достигают 
больших размеров. Виды, имеющие мелкие вздутые ракови
ны, или совсем отсутствуют, или развивались в очень незна
чительных количествах и представлены малым разнообрази
ем. Это, по-видимому, связано с массовым развитием нум
мулитов, занимавших в основном все экологические ниши. 

Сходство родового и видового составов нуммулитид, дис
коциклинид, моллюсков, а также пелагических фораминифер 
в отложениях среднего эоцена Альпийской геосинклинальной 
области и прилегающих платформенных областей свидетель
ствует о существовании обширного среднеэоценового бассей
на, занимавшего значительную площадь Европы, Африки, 
Малой Азии, Закаспия и Индо-Тихоокеанской провинции. 

Палеогеографическая обстановка в бодракском веке. На 
границе симферопольского и бодракского веков происходит 
массовое вымирание крупных нуммулитов, дискоциклин и 
ассилин, а также смена известняков глинистыми известня
ками. Все это можно объяснить увеличением глубины бас
сейна. В то же время теплый симферопольский бассейн по
всюду, по-видимому, начал сменяться более холодным, что 
повлияло на разнообразие видов бентосных фораминифер, на 
их размеры и скульптированность. Нуммулиты, ассилины и 
дискоциклины встречены очень мелких размеров (до 5 мм) 
и представлены единичными видами. В большем количестве 
появляются актиноциклины, хотя и отличаются однообрази
ем видов. Сменяется видовой состав и моллюсков, отличаю
щихся мелкими размерами раковин. В то же время сохран
ность фауны хорошая, не наблюдается ни локальных скопле
ний, ни строго ориентированного их залегания, ни следов 
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переотложения или деформации даже у тонкостенных рако
вин, что говорит о захоронении в относительно малоподвиж
ной среде. Комплексы видов моллюсков, нуммулитов и дис
коциклин Крыма имеют большое сходство с одновозрастной 
фауной районов юга СССР и Западной Европы, что объяс
няется наличием большого открытого морского бассейна, свя
занного с крупной трансгрессией раннебодракского времени, 
и почти одинаковыми условиями обитания. 

Литологически низы бодракского яруса представлены 
глинистыми известняками, но еще с большим содержанием 
СаО — 52,34%. Вверх по разрезу карбонатность уменьшается 
(СаО — 47,15%). Постепенно исчезают нуммулитиды, дис
коциклиниды и мелководные, моллюски. 

Г л у б и н а б а с с е й н а . В бодракском веке глинистые из
вестняки образовались в более глубоководном бассейне. Та
кое углубление бассейна в начале века повлекло за собой 
массовое вымирание мелководной фауны. Предполагают (Ва
силенко, 1952), что глубина бассейна превышала 50 м. Пер
выми исчезали все нуммулиты и только ассилины продолжа
ют развитие совместно с дискоциклинами и актиноциклина-
ми. По-видимому, последние оказались менее чувствитель
ными к изменениям глубины бассейна. Выше по разрезу ха
рактер пород (мергели) и фауны становится еще более глу
боководным. Среди моллюсков нет растительноядных форм 
(Куличенко, 1967). Следовательно, не было и растительного 
покрова в придонной части бассейна. Все это лишний раз 
подтверждает увеличение его глубоководности. Восточный 
Крым по составу отложений и фауны пелагических форами
нифер представлял собой участок глубоководного бассейна. 
В равнинном Крыму наблюдаются те же условия, что и в 
горном. Отложения бодракского века также представлены 
мелководными глинистыми известняками с мелкими нумму
литами и дискоциклинами на западе и глубоководными мер
гелями на востоке полуострова. 

Х а р а к т е р г р у н т а . Присутствие моллюсков, обитате
лей как твердого, так и мягкого грунта, говорит о том, что 
характер грунта был разнообразным в начале бодракского 
времени и напоминает характер грунта симферопольского 
бассейна. Последующее углубление бассейна повлекло за со
бой изменение характера донных осадков и фауны. Стали 
преобладать формы, обитающие на тонких илах. 

С о л е н о с т ь бассейна оставалась такой же, как и в сим
феропольском веке. 

Т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м . Судя по строению рако
вин фораминифер и моллюсков (тонкие, не скульптирован-
ные), по видовому составу и их распределению на донном 
осадке, температура воды постепенно снижалась. 
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Г а з о в ы й р е ж и м . Существует предположение о серо
водородном заражении бассейна, получившем наиболее ши
рокое распространение в середине бодракского века (Суб
ботина, 1960). В осадках этого времени встречается мало 
моллюсков, отсутствуют нуммулитиды и дискоциклиниды, но-
в большом количестве наблюдается тонкое рассеивание зерен 
пирита. 

Палеогеографическая обстановка для обитания дискоцик
линид в начале бодракского века была не очень благоприят
на, а в дальнейшем еще более ухудшилась, что, естественно, 
отразилось на их видовом составе и количестве форм. 

Ввиду того что дискоциклиниды не получили развития в 
Крыму в более позднее время, автор не касается гидрогео
логических условий альминского бассейна. 
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Ч а с т ь в т о р а я 

Глава VII. Палеонтологическое описание видов 

Г Р У П П А DISCOCYCLINA ARCHIACI 

DISCOCYCLINA ARCHIACI (SCHLUMBERGER), 1903 
Табл. I, фиг. 1—5; табл. II, фиг. 1—3 

Orthophragmina archiaci Schlumberger, 1903, стр. 277, 
табл. VIII, фиг. 5, 6, 7, 11; Discocyclina submedia Schweighau-
ser, 1953, стр. 65—66, фиг. в тексте 27, табл. XI, фиг. 7; 
Discocyclina archiaci Douville, 1922 (part.) , стр. 65; Ильина, 
1953, стр. 364, табл. VII, фиг. 7, 11; Немков, 1955, стр. 214, 
215, табл. III, фиг. 9; Neumann, 1958, стр. 81—83, фиг. в 
тексте 20, табл. X (part.) , фиг. 2, 3, 4, 5, 6, 8; Зернецкий, 1962, 
стр. 63—64, табл. XVI, фиг. 2, табл. XVII, фиг. 1; Samanta, 
1965, стр. 421, табл. I, фиг. 1, 2. 

ДИАГНОЗ. Раковина средних и крупных размеров, 
плоская или линзовидная с хорошо выраженным бугорком. 
Поверхность покрыта грубыми гранулами одинаковых раз
меров, образующими на воротничке концентрические круги. 
Тип эмбриона триблиолепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ 5 . Раковина с различными раз
мерами мега- и микросферических генераций. Размеры 
мегасферических генераций от 2 до 5 мм в диаметре, микро-
•сферических генераций — от 5 до 10 мм в диаметре. Реже 
встречаются экземпляры размером 15—25 мм. 

Бугорок полусферической формы четко ограничен. Ворот
ничок широкий, постепенно к краю раковины становится 
тоньше. 

Гранулы крупные, одинаковых размеров как на бугорке, 
так и на воротничке. Почти сразу же за бугорком гранулы 
располагаются концентрическими кругами, которые нару
шаются лишь на последних 2—3-х циклах. Гранулы много
угольной или округлой формы. Они окружены розеткой, 
состоящей из 6—7 боковых камер. Боковые камеры полиго
нальные и каждая является составляющей розетку одновре
менно двух гранул. 

5 Как уже отмечалось, внешние признаки раковин мега- и микросфе
рической генераций одинаковы. Различия только в размерах, поэтому 
описания проводятся под одной рубрикацией. 

• 6 4 

http://jurassic.ru/



Параметры внешнего строения6 

ны
х 

об


р
аз

ц
ов

 

D 
D 

DT 

г г, D 

Т 4 
Расстояние 

м е ж д у 
грануламл 
в центре 

Расстояние 
м е ж д у 

1 ранулами 
на ворот

ничке 

153/1 
159/2 
159/3 
159/4 

6,25 
10 
10 
5,4 

1,55 
2,25 
2 ,0 
1,25 

4 ,0 
4,4 
5,0 
4 ,3 

2 ,0 
3 ,0 
3,0 
1,0 

0,15 
0,2 
0,25 
0,2 

3 . 1 
3 ,3 
3 ,3 
2 , 7 

0 ,07 
0 ,07 
0,07 
0,07 

0.07 
0,07 
0,07 
0,07 

0,05 
0 ,05 
0,05 
0,05 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион 
гриблиолепидинового типа. Протоконх округлый, охвачен 
:ферическим дейтероконхом на 2 /з. Околоэмбриональных 
камер 32—34, они имеют шестиугольную форму, две главные 
камеры большие, округлые. Первые циклы экваториальных 
камер имеют квадратную форму, к краю раковины их форма 
удлиняется. 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е . Эмбрион 
зысокий, эллипсовидной формы. Экваториальные камеры 
з виде сплющенных конусов увеличиваются в размерах к 
ф а ю раковины. Боковые камеры низкие в виде щели. 

Параметры внутреннего строения 

Г « ш л и 
ф о в "Р 4 я S h t Размеры 

боковых камер 

159/5 
159/6 
159/9 

0,15 
0,15 

0.25 
0 ,4 

0035 
0,35 

0,15 

0,05 
0,05 
0,1 

0,025 
0,025 

0,025 

0,014 
0,014 

0,025 x 0 ,05 

Микросферическая генерация (В) . Э к в а т о р и а л ь н о е 
: е ч е н и е . Эмбриональная камера очень маленькая, охваче-
ia спирально-дуговидными камерами в количестве 6—8 штук. 
1ри этом ширина их значительно превышает длину. Затем 
[дут обычные кольцевые циклы экваториальных камер, квад-
•атных на первых циклах и удлиненных к периферии рако-
1ИНЫ. 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е . Боковые 
амеры низкие. 

о Расшифровка буквенных оЗозначений дана в разделе «Методы опре-
еления и описания вида», стр. 26. Измерения сделаны в миллиметрах. 
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Параметры внутреннего строения 

№ шлифов "п 's s s leq seq ft Размеры боковых 
камер 

159/8 
159/11 
159/10 

0 ,03 0,01 0,06 0,05 
0,05 
0,1 

0,025 
0 ,3 

0,025 0,075X0,025 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Шлюмберже (Schlum-
berger, 1903) описал вид Orthophragmina archiaci, собрав 
коллекцию в Центральных и Западных Пиренеях. Описание 
вида очень краткое и схематичное, а зарисовка эмбриона не 
имеет ничего общего с приведенными им же фотографиями 
экваториального сечения. По фотографии экваториального се
чения можно установить, что эмбрион триблиолепидинового 
типа. 

Дувилле (Douville, 1922) в работе «Ревизия орбитоидов» 
указал на ошибку, допущенную Шлюмберже, и расширил 
описание как внешнего, так и внутреннего строения вида. 

В последующие годы Discocyclina archiaci (Schlum.) была 
описана многими исследователями в различных регионах 
восточного полушария. 

В своей монографии Нейманн (Neumann, 1958) увеличи
вает объем Discocyclina archiaci (Schlum.) за счет внесения 
в синонимику D. bartholomei (Schlum.) и D. submedia 
(d'Arch.). Хотя она и отмечает различие во внешнем строении 
раковин D. archiaci (Schlum.) и D. bartholomei (Schlum.), 
но считает, что у D. bartholomei (Schlum.) во время развития 
происходила резкая остановка роста боковых камер на пери
ферии раковины. По-видимому, решать вопрос так однознач
но не следует, поскольку резкая остановка в развитии боко
вых камер зависит от условий среды и в одинаковой степени 
должна отразиться на росте как боковых, так и экваториаль
ных камер. Такое явление наблюдается у многих видов (см. 
раздел «Онтогенез»). С включением вида D. submedia 
(d'Arch.) в синонимику"!), archiaci (Schlum.) можно согла
ситься, так как д'Аршиак, описавший этот вид в 1846 г., 
впоследствии пришел к выводу об идентичности его с D. prat
ti (Mich.). Описание этого вида, приведенное у Швейгхаузера 
(Schweighauser, 1953), по внешним и внутренним признакам 
аналогично D. archiaci (Schlum.). 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Среди большого количества экземпля
ров можно встретить раковины с плавным переходом бугор
ка к воротничку, что придает им линзовидную форму. У не
которых индивидуумов между крупными гранулами появ
ляются маленькие и количество их к краю увеличивается. 
Наблюдаются некоторые отклонения в строении эмбриональ-
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ного аппарата— дейтероконх сжат по той или иной оси 
(табл. I, фиг. 4). 

СРАВНЕНИЕ. Наиболее близкими формами к D. archiaci 
(Schlum.) являются D. pratti (Mich.) и D. discus (Rut.) , 
а также D. trabayensis Neumann (вид из другой группы). 

От D. pratti (Mich.) описываемый вид отличается более 
грубой грануляцией на поверхности раковины и отсутствием 
желобка вокруг бугорка; от D. discus (Rut.) D. archiaci 
(Schlum.) — крупными гранулами, расположенными в кон
центрические круги, и менее высоким дейтероконхом; от 
D. trabayensis Neum. — толщиной и большими размерами 
раковины, наличием крупного бугорка сферической формы 
и триблиолепидиновый типом эмбриона. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Нижний и средний эоцен Альпий
ской геосинклинальной области и прилегающих платформен
ных областей (Испания, юго-западная Франция, северная 
Италия, Египет, Мадагаскар, Венгрия, Болгария, Турция, 
Индия). В СССР бахчисарайский и симферопольский ярусы 
Карпат, Кавказа, Мангышлака, Бадхыза; бахчисарайский 
ярус Таджикской депрессии, симферопольский ярус Предкав
казья, Приаралья и Копетдага, эоцен Причерноморской впа
дины. 

В Крыму была встречена в бахчисарайском и симферо
польском ярусе во всех изученных разрезах. 

DISCOCYCLINA BARTHOLOMEI (SCHLUMBERGER), 1903 
Табл. Il l , фиг. 1—7, табл. IV, фиг. 1—3 

Orthophragmina bartholomei Schlumberger, 1903, стр. 281, 
табл. XII, фиг. 47, 48, 49, 50; Discocyclina bartholomei Dou-
ville, 1922, стр. 66; Llueca, 1929, стр. 270, 271, табл. XXI, 
фиг. 8, 10, 11; Kecskemeti, 1959 (part.) , стр. 50, 51, табл. I, 
фиг. 9, табл. III, фиг. 7; Белмустаков, 1959, стр. 48, табл. XV, 
фиг. 7, 8, 9, табл. XVI, фиг. 1, 2, 3; Discocyclina hungarica 
Kecskemeti, 1959 (part.) , стр. 51, 52, табл. I l l , фиг. 5, 6, 8. 

ДИАГНОЗ. Раковина линзовидная средних и крупных 
размеров. Бугорок нерезко выражен, плавно переходит в сту
пенчатый воротничок. Поверхность раковины равномерно 
покрыта гранулами, которые на узком крае воротничка 
мельче и образуют концентрические круги в количестве от 6 
до 10. Эмбрион триблиолепидино-нефролепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина размером от 3 до 
5 мм (мегасферическая генерация) и от 7 до 20 мм в диа
метре (микросферическая генерация). Бугорок маленький, 
с пологим переходом в ступенчатый воротничок. Тонкий 
край воротничка иногда волнистый, всегда узкий, с 6—10 кру
гами концентрически расположенных гранул. Гранулы шести
угольные. Каждая гранула окружена розеткой из 5—6 боко-
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вых камер. Последние крупные, многоугольной или гексаго
нальной формы. 

Параметры внешнего строения 

е е , 

> . ° о 
Л га г, 

159/12 
159/13 
159/14 
159/15 
159/16 
159/17 
159/21 6 

159/24 3 

9 
9 
7 

10 
6 

5,5 
10 
7 

2,001 
2,00! 
1,5 
2 ,0 
1,25 
1,25 
2 ,0 
1,5 

4 ,5 
4 ,5 
4,6 
5 ,0 
4 ,8 
4 ,4 
5,0 
4,6 

2 ,5 
2 ,5 
2 ,0 
2 ,5 
1,5 
1,5 
2,5 

0 ,2 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,2 
0,1 
0,1 
0 ,3 

3 ,6 
3 ,6 
3 ,5 
4 ,0 
4,0 
3 ,6 
4 ,0 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,1 
0,1 
0,1 
0,15 

0,01—0,05 
0,01—0,05 
0,05—0,1 

0 , 1 - 0 , 0 5 
0 , 1 - 0 , 0 3 
0 , 1 - 0 , 0 7 5 
0 , 1 - 0 , 0 7 5 

0,1 

Расстояние 
м е ж д у 

гранулами 
в центре 

Расегояние 
м е ж д у . 

гранулами 
на ворот

ничке 

0,05 0,05 
0,05 0,05 
0,05 0,05 
0,05 0,05 
0,15 0,15 
0,05 0,05 
0,1 0,1 
0,15 0,15 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Триблиолепиди-
но-нефролепидиновый тип эмбриона. Протоконх круглый или 
слегка приплюснут по главной оси, дейтероконх сферический, 
охватывает протоконх наполовину. Эмбрион окружен 26— 
28 околоэмбриональными камерами, крупными, почти квад
ратными. Две главные камеры больше и вытянуты в длину, 
между ними одна промежуточная. Экваториальные камеры 
меньших размеров, прямоугольные, к краю удлиняются. 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е . Протоконх 
круглый, окружен эллипсовидным дейтероконхом. Эквато
риальные камеры имеют форму небольших, слабо усеченных 
конусов, основание которых направлено к периферии рако
вины. Боковые камеры низкие и широкие. 

Параметры внутреннего строения 

№
 

ш
л

и
ф

о
в

 

4 4 Н 1 S H T 
Размеры 

боковых камер 

159/18 
159/19 
159/20 
159/22 
159/23 
159/24 

0,1 
0,16 
0,18 
0 ,23 
0,15 
0,162 

0,1 
0,20 
0,20 
0,25 
0,15 
0,162 

0,25 
0,32 
0,35 
0,45 
0 ,3 
0,325 

0,25 
0,30 
0,37 
0,50 
0 ,3 
0,325 

0,12 0,075 
• 0,056 

0,056 
0,075 
0,075 
0,05 

0,028 
0,028 
0,037 
0,037 
0,025 

0,075 
0,014 
0,014 
0,014 
0,014 
0,014 

0 , 0 5 x 0 , 7 5 

Микросферическая генерация (В) . Э к в а т о р и а л ь н о е 
с е ч е н и е . Эмбриональная камера очень маленькая. Спи
рально-дуговидные и последующие экваториальные камеры 
тонкие, причем длина их к краю раковины увеличивается при 
сохранении одной и той же ширины. 
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Параметры внутреннего строения 
|)О

В 
ш

ли
<]

 

hq seq Размеры 
боковых камер Примечание 

% 

153/21 
159/21 а — — — 

0 , 0 5 - 0 , 1 5 0,05 
0,035 x 0,05 

Размеры 
гранул в тан
генциальном 
сечении 0,07 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Шлюмберже (1903) вы
делил новый вид дискоциклины со своеобразным внешним 
строением, где верхние слои боковых камер не достигают 
края раковины и образуют выступ. Многочисленные попытки 
Шлюмберже получить экваториальный срез не увенчался 
успехом; он указывает в качестве предположения, что 
эмбрион состоит из трех камер. По-видимому, среди мате
риала, которым владел Шлюмберже, были раковины, имею
щие ступенчатую поверхность, менее ярко выраженную. 
Именно такие формы в экваториальном срезе имеют эмбрион 
«трех камер». Такие раковины в действительности относятся 
к D. fortisi (сГ Arch.) (см. историю выделения этого вида). 

Ошибка Шлюмберже заключается в том, что он к виду 
Discocyclina bartholomei относил все формы, имеющие сту
пенчатый воротничок. При изучении внутреннего строения 
форм, идентичных с голотипом, автором работы был установ
лен эмбрион для этого вида триблиолепидинового типа. 

Эту же ошибку допускает и Люека (1929). Он описывает 
D. bartholomei и дает одно изображение, близкое к изобра
жению голотипа, а другое — близкое к голотипу D. fortisi 
(d'Archiac). 

В 1922 г. Дувилле в работе, посвященной ревизии орбито
идов, описывает D. bartholomei (Schlum.), но отмечает, что 
«этот вид не может быть ни чем иным, как разновидностью 
D. archiaci (Schlum.)». 

Люека придерживается такого же мнения, считая, что 
ступенчатая поверхность может образоваться у любого вида, 
находившегося в определенных условиях. 

Кечкемети (1959) описывает D. bartholomei (Schlum.) — 
идентичную форму по внешнему строению с голотипом. Одно
временно им выделен новый вид — D. hungarica sp. nov., 
который по описанию и фотографиям внешнего и внутреннего 
строения ничем, кроме размеров, не отличается от D. bartho
lomei (Schlum.), им же описанного. Это обстоятельство по
зволило автору поместить новый вид в синонимику D. bartho
lomei (Schlum.). 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Изменчивость у D. bartholomei 
(Schlum.) отмечается в различной степени выпуклости сту
пенчатой поверхности воротничка и в размерах его тонкого 
края. У некоторых форм почти отсутствует бугорок или, 
наоборот, выражен более четко (табл. III, фиг. 4 и 6). 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina bartholomei (Schlum.) наибо
лее близка к D. archiaci (Schlum.) и D. fortisi (Schlum.). 
Юные формы D. bartholomei (Schlum.) действительно очень 
близки к D. archiaci (Schlum.), так как ступенчатая поверх
ность выражена слабо. Однако во взрослом состоянии они 
резко отличаются друг от друга не только наличием ступен
чатого воротничка, но и более крупными гранулами на бу
горке и меньшим количеством околоэмбриональных камер. 
От D. fortisi (d'Arch.) описываемый вид отличается более 
узкой частью ступенчатой поверхности воротничка и неодина
ковыми размерами гранул на бугорке, воротничке и тонком 
крае раковины. Типы эмбриона резко различны. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Нижний и средний эоцен Альпий
ской геосинклинальной области Западной Европы: Испания 
(провинция Аликанте и южный склон Центральных Пире
неев), Франция (северный склон Пиренеев), Венгрия и 
Болгария. В СССР симферопольский ярус Армении и Ко-
петдага. 

В горном Крыму встречена в бахчисарайском и симферо
польском ярусах всех изученных разрезов. 

DISCOCYCLINA PRATTI (MICHELIN), 1846 
Табл. V, фиг. 1—5, табл. VI, фиг. 1—6 

Orbitoides pratti Michelin, 1846, табл. LXIII, фиг. 14; Car
penter, 1850, стр. 32, табл. VIII, фиг. 32—36; Discocyclina prat
ti Douville, 1922, стр. 67 и 86, фиг. в тексте 18, 19, табл. IV, 
фиг. 5; Llueca, 1929, стр. 271—273, табл. XXII, фиг. 1, 2; 
Bronnimann, 1940, стр. 265, фиг. 8; Neumann, 1958, стр. 100— 
103, фиг. в тексте 30, табл. XIX, фиг. 1—7, табл. XXVII, 
фиг. 5, 6; Kecskemeti, 1959, стр. 43—45, фиг. в тексте 8, 
табл. I, фиг. 8, 10, 11, табл. II, фиг. 1—5; Зернецкий, 1962, 
стр. 64—65, табл. XIV, фиг. 1, 2, 5, табл. XVI, фиг. 3, 4, 
табл. XVII, фиг. 2. 

ДИАГНОЗ. Раковина плоская, тонкая, средних и крупных 
размеров. В центре — четко выраженный бугорок, окружен
ный желобком. Поверхность раковины равномерно покрыта 
тонкими гранулами, образующими на воротничке концентри
ческие круги. Тип эмбриона триблиолепидино-эвлепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Диаметр раковины от 5 до 8 мм 
у мегасферической генерации и от 8 до 86—90 мм у микро
сферической генерации. Бугорок четкий, окруженный желоб
ком. Воротничок широкий, тонкий, края заостренные, часто 
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волнистые. У крупных форм микросферической генерации на 
тонком волнистом воротничке наблюдаются концентрические 
валики. Гранулы очень мелкие, близко расположенные друг 
к другу и одинаковые как на бугорке, так и на воротничке. 
Иногда они настолько тонкие, что поверхность раковины 
кажется гладкой. На воротничке гранулы расположены кон
центрически (табл. VI, фиг. 6). Гранулы окружены 5—6 бо
ковыми камерами. Камеры очень мелкие, треугольной или 
ромбической формы, часто образуют петельчатое строение 
из-за нечетко выраженных тонких гранул. 

Параметры внешнего строения 

№
 

м
уз

ей
н

ы
х 

I 
об

р
аз

ц
ов

 

D О , 
D 

Dt 
т Г , 

D 
т 4 

Расстояние 
м е ж д у 

гранулами 
в центре 

Расстояние 
м е ж д у 

гранулами 
ка 

воротничке 

159/25 10,5 1,5 4 , 7 2 0 ,1 5 0,05 0,05 0,05 0,05 
159/28 60 4 15 —. — — 0,05 0,05 — — 
159/29 32 3 10,6 — •— — — •— — — 
159/30 42 3 14 — — — — — — — 
159/31 20 2 10 — — — 0,1 0,1 0,05 0,05 
159/31» 22 2 11 — — — 0,1 0,1 0,05 0,05 
159/33 70 4 . 5 15,5 — — — 0,05 0,05 — — 
159/34 40 3 13 •— •— — 0,1 0,1 — — 
159/35 5,0 0 ,5 10 — — — — — — — 
159/36 5 ,0 0 ,5 10 — •— — — — — — 
159/37 5,0 1,0 5 •— — — — — — — 
159/37 3 20 2 10 4 0 ,3 5 — — — 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион триб-
лиолепидино-эвлепидинового типа. Протоконх округлый, дей-
тероконх субквадратной неправильной формы, приплюснут 
по главной оси. Околоэмбриональные камеры крупные, прямо
угольные, количество их достигает 10. Две главные камеры 
вытянуты в ширину, неправильной формы, между ними на
блюдаются две "промежуточные маленькие прямоугольные. 
Камеры экваториального слоя прямоугольные, меньше чем 
околоэмбриональные, и их длина резко увеличивается к пери
ферии раковины. 

Параметры внутреннего строения 

№
 ш

ли
ф

ов
 

*d я i s h t 
Размеры 
боковых 

камер 

159/26 
159/28 а 

0 ,2 
0,1 

0 ,35 
0 ,2 

0 ,5 
0,25 

— 0,05—0,07 0,037 — 0,014 — 
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Микросферическая генерация (В) . Изучалась непосредст
венно в породе, сфотографировать не удалось. 

Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбриональная камера 
имеет сферическую форму и окружена 6 крупными спирально-
дуговидными камерами. За ними располагаются кольцевые 
широкие экваториальные камеры. Последующие концентриче
ские круги равномерные с прямоугольными экваториальными 
камерами. 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е . Эквато
риальные камеры очень низкие, прямоугольные с незначитель
ным увеличением в длину к краю раковины. Боковые камеры 
в виде щелей, очень низкие. 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов 
и при-

шлифовок 
s s seq ft Размеры боковых 

камер 

159/27 — — — 0,05 — 0,06 0 , 1 5 X 0 , 0 5 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Впервые Мишелей 
(1846) очень кратко описал под названием Orbitoides pratti 
образцы из коллекции Пратта. 

Карпентер (1850) дал анализ внутреннего строения мега-
сферической генерации на примере этого вида. Он изучил 
Orbitoides pratti (Mich.) в изготовленных им же шлифах и 
дал зарисовки внутреннего строения. 

Детально изучить и дать описание микросферической 
генерации удалось только в XX в. Бронниманну (1940) 1 

Исследования этих авторов легли в основу дальнейшего 
описания вида. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. У очень крупных форм бугорок иног
да еле заметен, а на поверхности воротничка наблюдаются 
широкие и нечетко выраженные валики, имеющие концентри
ческое расположение (табл. VI, фиг. 1). Желобок не всегда 
окружает бугорок и если у раковины желобок отсутствует, то, 
как правило, бугорок очень резко выступает над поверх
ностью раковины (табл. VI, фиг. 5) . 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina pratti (Mich.) по своим внеш
ним и внутренним признакам очень близка к трем видам: 
D. archiaci (Schlum.), D. discus (Rut.), D. sella (d'Arch.). 

От D. archiaci (Schlum.) описываемый вид отличается 
более тонкой грануляцией, присутствием желобка; от 
D. discus (Rut.) — присутствием бугорка и концентрическим 
.расположением гранул на воротничке; от D. sella (d'Arch.) — 
плоской раковиной, более тонкими и равномерными на всей 
поверхности гранулами. Дейтероконх у D. pratti (Mich.) в от-
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личие от D. discus (Rut.) и D. sella (d'Arch.) всегда при
плюснут. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Средний и верхний эоцен Альпий
ской геосинклинальной области и северо-восточной части 
Марокко, Испании (провинция Аликанте и южный склон 
Центральных Пиренеев), юго-западной Франции, северной 
Италии, Венгрии, Чехословакии и Польских Карпат. В СССР 
бахчисарайский и симферопольский ярусы Причерноморской 
впадины, Азербайджана, симферопольский ярус Карпат,, 
Предкавказья, Мангышлака и Приаралья; симферопольский, 
бодракский и альминский ярусы Грузии, юго-западного 
склона Кавказа и Армении. 

В горном Крыму в юго-западной и центральной его частях 
с верхов бахчисарайского яруса, симферопольский и низы 
бодракского ярусов, в восточной части бахчисарайский ярус, 
в равнинном Крыму симферопольский и бодракский ярусы. 

DISCOCYCLINA DISCUS (RDTlMEYER), 1850 
Табл. VII, фиг. 1—4 

Orbitoides discus Kaufmann, 1867, стр. 160—162, табл. X,. 
фиг. 11 —16; Orbitoides papyracea Gumbel, 1868, стр. 691, 
табл. I l l , фиг. 7, 21; Orthophrhgmina discus Schlumberger, 
1903, стр. 279, табл. IX, фиг. 26; Discocyclina sella var. electa 
Ренгартен, 1931, стр. 23^-24, табл. I l l , фиг. .5, 6; Discocyclina 
discus Douville, 1922,- стр. 70—87; Schweighauser, ' 1953, 
стр. 73—75; Neumann, 1958, стр. 90—92, фиг. в тексте 25, 
табл. XIV, фиг. 1—8, табл. XV, фиг. 1—2,' табл. XVIII, 
фиг. 3—4. 

ДИАГНОЗ. Раковина средних и крупных размеров, пло
ская или линзовидная. Бугорка почти нет или он неясно вы
ражен. Гранулы расположены неравномерно, одинаковых 
размеров на бугорке и на воротничке. Последний иногда вол
нистый. Тип эмбриона триблиолепидино-эвлепидиновый. 

Параметры внешнего строения 

3 
* я а) о т tf D 
^ 2 ч та 
г а 

159/38 6 
•159/39 
159/40 

6 
6 ,5 

159/41 5 ,0 
159/42 12 . 
159/42* 20 
159/42 6 26 
159/42 в 24 

о. г, 
D  

Т 

Расстояние 
м е ж д у 

гранулами 
в центре 

6,6 
0,5i 

1,2 0,25 5 
1,5 0 ,25 4 
1,5 0 ,25 4 , 3 
1,0 0 ,25 5 
2 .4 0 ,5 5 

со
 

0 , 3 6,6 
4 1,0 6 ,5 
4 0 , 3 6 ,0 

Р а с с т о я н и е 
м е ж д у 

гранулами 
на ворот

ничке 

0,03 
0 ,03 
0,05 
0 ,03 
0,0751 
0 ,1 
0,1 
0,1 

0 ,03 
0 ,03 
0,05 
0 ,03 
0,075 
0,07 
0,07 
0,07 

0,05 0,05 
0,05 0,05 
0 ,05 0 ,05 
0 ,05 0 ,05 
0,05 0,05 
0,02 0,02 
0,02 0,02 
0,02 0,02 
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ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина слегка выпуклая в 
центре за счет расплывчатого бугорка. Размеры раковины 
достигают 30 мм в диаметре (микросферическая генерация). 
Край воротничка очень тонкий. Поверхность покрыта тонки
ми гранулами, неравномерно разбросанными. Боковые каме
ры ромбовидные, составляют розетку из б—8 штук, часто 
образуя две розетки одновременно, что создает впечатление 
петельчатости. 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Тип эмбриона 
триблиолепидино-эвлепидиновый, часто неправильный, боль
шой, почти полностью окружен дейтероконхом. Дейтероконх 
несколько вытянут по главной оси. 

Околоэмбриональных камер от 30 до 40. Они прямоуголь
ной формы, почти не отличаются от последующих эквато
риальных камер. Удлинение камер наблюдается только к 
периферии раковины. 

Параметры внутреннего строения 

№ ш л и ф о в dP 4 *d 4 н i S h * 

1 5 9 / 4 3 0 , 2 0 , 2 ' 0 , 4 0 0 , 3 7 5 0 , 0 5 6 0 , 0 2 8 0 , 0 2 8 
1 5 9 / 4 4 0 , 1 5 0 , 1 5 0 , 3 0 , 2 5 •— 0 , 0 5 6 0 , 0 2 8 — 0 , 0 2 1 

1 5 9 / 4 5 0 , 2 0 , 2 5 0 , 3 5 0 , 4 •— 0 , 0 7 5 0 , 0 5 — 0 , 0 2 8 
1 5 9 / 4 5 а 0 , 7 0 , 7 0 , 2 0 , 1 7 0 , 0 7 5 0 , 0 5 •— 0 , 0 2 8 

Раковин микросферической генерации автору изучить и 
сфотографировать не удалось. 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Этот вид был очень 
кратко описан Рютимейером (1850), который не дал четкой 
характеристики ни внешнего, ни внутреннего строения. Значи
тельно лучше эту форму изучил Кауфманн (1867), приведя 
рисунки экваториального и осевого сечений. Его исследова
ния и легли в дальнейшем в основу установления этого вида. 
Гюмбель (1868) ввел этот вид в синонимику Orbitoides рару-
racea (Gumbel), хотя объем последнего и само его выделе
ние очень неопределенны и запутанны. 

Discocyclina discus (Rut.) подробно описана в работе 
А. Гейма (Heim, 1908). Гейм выделил 4 вариетета: D. discus 
var. granulotenuis, D. discus var. granulotocrassa, D. discus 
var. laevicrassa и D. discus var. laevitenuis. Два последних 
вариетета позже он объединил в один D. discus var. laevis, 
характеризующийся очень мелкими гранулами, окруженными 
4—5 боковыми камерами. 

Нейманн (1958) описывает под одним названием D. discus 
(Rut.) разновидности, выделенные Геймом. Она считает, что 
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различная грануляция и количество боковых камер являются 
внутривидовой изменчивостью, с чем автор может согла
ситься. 

Просматривая образцы и описания дискоциклин, собран
ные Ренгартеном на Кавказе, автор работы пришел к заклю
чению, что выделенный Ренгартеном вариетет D. sella var. 
electa (1931, стр. 640, 641; коллекция во ВСЕГЕИ) близок" 
виду D. discus (Rut.), а не D. sella (d'Arch.). Это послужило 
основанием включить название D. sella var. electa в сино
нимику описываемого вида. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Изменчивость вида выражается в ос
новном во внешнем строении раковины. Бугорок может от
сутствовать вообще, и раковина имеет тонколинзовидную 
форму (табл. VII, фиг. 2). Гранулы разных размеров — от 
01, до 0,03 мм; у таких форм на краю раковины они факти
чески' исчезают и видна только петлевидная сеть боковых 
камер. 

СРАВНЕНИЕ. Наиболее близки к Discocyclina discus 
(Rut.) два вида: D. pratti (Mich.) и D. sella (d'Arch.). 

От D. pratti (Mich.) описываемый вид отличается отсут
ствием бугорка и неравномерным расположением гранул на 
поверхности раковины; от D. sella (d'Arch.) — неседловид
ным изгибом воротничка, одинаковыми, неравномерно раз
бросанными на поверхности гранулами. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Средний и верхний эоцен Фран
ции, северной Италии, Польши. В СССР симферопольский 
ярус Карпат и Армении, симферопольский, бодракский и 
альминский ярусы Грузии. 

В Крыму (юго-западная и центральная части) бахчиса
райский и симферопольский ярусы. 

DISCOCYCLINA SELLA (D'ARCHIAC), 1850 
Табл. VIII, фиг. 1—6, табл. IX, фиг, 1—3 

Orbitolites sella d'Archiac, 1850, стр. 405, табл. VIII, 
фиг. 16, 16а; Orbitoides ephippium Gumbel, 1868, стр. 696; 
Orthophragmina sella Schlumberger, 1903, стр. 278—279, 
табл. IX, фиг. 14, 16, 25; Discocyclina sella var. plana Llueca, 
1929, табл. XXII, фиг. 7—10; Discocyclina sella var. sella 
Ренгартен, 1931, стр. 22—23, фиг. в тексте 3, табл. II, фиг. 15, 
16, табл. III, фиг. 1—4; Discocyclina ephippium Schweighau
ser, 1953; стр. 89; Discocyclina sella Douville, i l 9 2 2 , стр. 69— 
70, 89—90, табл. IV, фиг. 6, 7; Llueca, 1929, стр. 277, 
табл. XXII, фиг. 11, 12: Мефферт, 1931, стр. 31, 32, табл. V, 
фиг. 11, 12, табл. VI, фиг. 6—8, табл. VII, фиг. 1; Ильина, 
1953, стр. 363, табл. VI, фиг. 1, 1а, 2, 2а, За, табл. VII, фиг. 10; 
Schweighauser, 1953, стр. 66—67, фиг. в тексте 22, 49, 
табл. XI, фиг. 2, 6, 10, 11, 13; Neumann, 1958, стр. 106—109, 
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фиг. в тексте 33, табл. XXII, фиг. 1—8, табл. XXVI, фиг. 5—7; 
Kecskemeti, 1959, стр. 42—43, табл. I, фиг. 4, 6; Белмустаков, 
1959, стр. 49—50, табл. XVII, фиг. 8—10, табл. XVIII, фиг. 1, 
2; Зернецкий, 1962, стр. 66—67, табл. XVI, фиг. 5, 6; Saman-
ta, 1965, стр. 426, табл. II, фиг. 1—7, табл. IV, фиг. 11. 

ДИАГНОЗ. Раковина средних и крупных размеров, чаще 
всего седловидно изогнута. Бугорок низкий и широкий. 
Гранулы на бугорке крупные, на воротничке мельче и рас
положены концентрическими кругами. Тип эмбриона триб-
лиолепидино-эвлепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Кроме седловидно изогнутых 
раковин встречаются плоские. В центре бугорок приплюсну
тый, но значительных размеров, что иногда создает впечат
ление центрального утолщения. Края раковины очень тонкие. 
На бугорке гранулы толще, чем на воротничке, очень близко 
расположены друг к другу и образуют плотные концентриче
ские круги. Каждая гранула окружена розеткой из 7—8 бо
ковых камер многоугольной формы. 

Параметры внешнего строения 
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159/46 5,25 1,5 3,5 1,5 0,125 3,5 0,125 0,075 0,05 0,05 
159/47 6 1,5 4,0 1,5 0,125 4,0 — — — — 
159/48 6,5 2,2 3,0 1,8 0,2 3,6 0,1 0,1 0,05 0,05 
159/50 5,5 — 1,5 0,2 3,6 0,1 0,1 0,05 0,05 
159/51 5,0 — — 1,5 0,2 з . з . 0,1 0,1 0,05 0,05 
159/49 20 4 5 1,0 0,1 0,1 0,05 0,05 
159/49а 14 3 '4,7 — 1,0 — од 0,1 0,05 0,05 
159/31 а 10 2,4 4 — 1,0 — 0,1 0,1 0,05 0,05 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Тип эмбриона 
триблиолепидино-эвлепидиновый, однако несколько отличает
ся у плоских и седловидно изогнутых форм. У плоских — 
протоконх круглый, маленький, окружен дейтероконхом почти 
полностью, примерно на 4/s- Дейтероконх крупный, высокий. 
Околоэмбриональных камер 22 (табл. VIII, фиг. Та ) . У сед
ловидно изогнутых—протоконх аналогичен протоконху пло
ской формы, а дейтероконх часто имеет неправильное очер
тание и вытянут в направлении изгиба раковины (табл. VIII , 
фиг. 26, и За) . Количество околоэмбриональных камер 
достигает 30, они крупные, почти квадратные. Две главные 
камеры больше в ширину, чем в длину, покрывают основание 
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протоконха. Экваториальные камеры прямоугольные, не
сколько вытянуты у седловидно изогнутых форм по четырем 
радиусам (направление изогнутости). К периферии раковины 
все камеры удлиняются. 

Параметры внутреннего строения 

№ ш л и ф о в d 
Р 

4 dd 4 и i S h t 

159/52 0,1 0,1 0,225 0,25 0,075 0,05 0,025 
159/53 0 ,3 0 ,2 0 ,4 0,45 — 0,05 0,025 0,021 
159/54 0 ,2 0 ,2 0 ,5 0,45 — 0,05 0,025 — 0,025 
159/55 — — 0 ,5 0 ,45 — — —. — — 
159/56 — —• 0 ,5 0 ,5 — — —. — —. 
159/57 0 ,15 0 ,2 0 ,4 0,45 0,05 0,025 0,021 

Раковин микросферической генерации автору изучить не 
удалось. 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. В 1820 г. Шлотгейм 
установил форму под названием Lenticulites ephippium, 
охарактеризовав ее очень кратко: «Чрезвычайно тонкая и 
имеет седловидный изгиб». Позже А. д'Аршиак (1850), изу
чая образцы из эоцена Биаррица, дал название Orbitolites 
sella формам тонким и седловидно изогнутым, относя их уже 
к орбитоидам. В 1868 г. К. Гюмбель выделил под названием 
Orbitoides ephippium линзовидные формы и впервые дал срав
нения выделенного вида с Orbitolites sella (d'Arch.). После
дующие же исследователи, в том числе и автор работы, 
сравнивая эти два вида, пришли к заключению об их иден
тичности. В дальнейшем различными авторами было выде
лено несколько разновидностей, отличающихся друг от друга 
формой раковины. Так как автор считает, что изогнутая 
форма этого своеобразного вида не является систематиче
ским признаком, то все выделенные вариететы — D. sella var. 
plana Llueca, D. sella var. sella Rengarten и другие были 
включены в синонимику вида D. sella (d'Arch.). 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Различная форма раковины является 
внутривидовой изменчивостью. Бугорок далеко не у всех 
форм низкий и плоскоконический, у некоторых он четко 
выражен (табл. VIII, фиг. 3 и 5) . Часто среди тонких гранул 
располагаются крупные, что нарушает их концентрическое 
строение, а сетка боковых камер приобретает петлевидный 
характер. 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina sella (Gumb.) очень похожа 
на D. discus (Rut.) и D. pratti (Mich.), если форма плоская, 
но при наличии седловидной изогнутости спутать D. sella 
(d'Arch.) ни с каким другим видом нельзя. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Средний эоцен северной Испании, 
северной Африки, Сирии, Турции, эоцен юга Франции (Цент
ральные Пиренеи), Италии, Австрии, Венгрии (Альпы), Бол
гарии, Польши, Румынии; верхний эоцен Индии и островов 
Тихого океана. В СССР эоцен (кроме альминского яруса) 
Карпат, бахчисарайский и симферопольский ярусы централь
ного Азербайджана, Мангышлака, симферопольский ярус 
Причерноморской впадины, Нахичеванской АССР, юго-за
падного склона Кавказа, Приаралья, Копетдага; бодракский 
ярус юга Украины, Ахалцихской депрессии и Триалетского 
хребта, Бадхыза; симферопольский, бодракский и альминский 
ярусы Армении. 

В Крыму встречена во всех изученных разрезах. 

DISCOCYCLINA SCALARIS (SCHLUMBERGER), 1903 
Табл. X, фиг. 1—7 

Orthophragmina scalaris Schlumberger, 1903, стр. 277, 
табл. VIII, фиг. 4, табл. IX, фиг. 12—13; Discocyclina scala
ris Douville, 1922, стр. 68; Llueca, 1929, стр. 279, табл. XXII, 
фиг. 13, табл. XXIII, фиг. 1—4; Schweighauser, 1953, стр. 48— 
49, фиг. в тексте 18, 33, табл. VIII , фиг. 4, 6, 9; Neumann, 
1958, стр. 104—106; фиг. в тексте 32, табл. XXI, фиг. 2, 3, 4, 
табл. XXV, фиг. 3—4; Kecskemeti, 1959, стр. 39—40, табл. I, 
фиг. 1—2; Белмустаков, 1959, стр. 49, табл. XVII, фиг. 5, 6, 
7; Bieda, 1963, стр. 122—123, табл. XX, фиг. 2—4. 

ДИАГНОЗ. Раковина маленьких и средних размеров, 
линзовидная. Бугорок отсутствует. Гранулы крупные, одина
ковых размеров, последние окружены розеткой, состоящей из 
8—12 боковых камер округлой формы. Тип эмбриона триблио-
лепидино-эвлепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина в центре немного вы
пуклая. Поверхность ее покрыта беспорядочно расположен
ными гранулами цилиндрической формы и одинаково круп
ных размеров, и только на самом краю раковины, примерна 
два — три последних экваториальных цикла, они более тон
кие и расположены в концентрические круги. Каждая грану-

Параметры внешнего строения 
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159/58 
159/59 

6 
4 — 

— 1,5 0 ,2 
0 ,2 

4 
4 

0,15 
0,15 

0,05 
0,05 

0,125 
0,125 

0 ,1 
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ла окружена 8—12 боковыми камерами округлой 
полусферической формы. Основание каждой полусферы 
примыкает к грануле, что создает форму цветка. 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Тип эмбриона 
триблиолепидино-эвлепидиновый. Протоконх круглый. Дейте-
роконх слегка сжат по главной оси. Околоэмбриональные 
камеры прямоугольные и практически неотличимы от после
дующих экваториальных камер. 

Параметры внутреннего строения 

№ ш л и ф о в и 
п р и ш л и ф о в о к d 

Р 
dd 4 н i S h t 

159/60 — 0,325 0,325 — 0,056 0,018 — 0,021 

Раковин микросферической генерации автор не встретил. 
ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Этот вид был описан 

впервые Шлюмберже (1903) из отложений эоцена в Биар
рице. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. К сожалению, количество экземпля
ров этого вида, имеющихся в коллекции автора, недостаточ
но для установления внутривидовой изменчивости. Однако 
можно отметить, что у некоторых форм гранулы на краю 
раковины очень мелкие и расположены концентрически. 

СРАВНЕНИЕ. Этот вид наиболее близок к D. discus 
(Rut.), отличается он только лепестковым строением боковых 
камер. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Эоцен Альпийской геосинклиналь
ной области в Испании, на юге Франции, в северной Италии, 
Венгрии, Болгарии, Польше. В СССР бахчисарайский и сим
феропольский ярусы Карпат, симферопольский ярус Пред
кавказья, центрального Азербайджана, Грузии, Приаралья, 
бодракский и альминский ярусы Причерноморской впадины 
и юга Украины и эоцен Армении. 

В Крыму этот вид встречен в единичных экземплярах 
только в отложениях бахчисарайского яруса. 

Г Р У П П А DISCOCYCLINA NUMMULITICA 

DISCOCYCLINA NUMMULITICA (GDMBEL), 1868 
Табл. XI, фиг. 1—5, табл. XII, фиг. 1—5, табл. XIII, фиг. 1—3 

Orbitoides (Rhipidocyclina) nummulitica Gumbel, 1868, 
стр. 702—704, табл. IV, фиг. 1, 2, 3, 17 и 18; Orthophragmina 
nummulitica Schlumberger, 1903, стр. 280, табл. X, фиг. 34, 
табл. XI, фиг. 41; Discocyclina nummulitica Douville, 1922, 
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стр. 73—74, 91—92, фиг. 25; Elueca, 1929, стр. 283, 284, 
табл. XXIII, фиг. 5—7; Bronnimann, 1940, стр. 12, табл. 2, 
фиг. 10, табл. 5, фиг. 4; Schweighauser, 1953, стр. 68—69, 
фиг. в тексте 16, 50, табл. XII, фиг. 4, 5, 7—9; Немков, 1955, 
стр. 215—216, табл. IV, фиг. 1—3, табл. VII, фиг. 12, табл. IX, 
фиг. 5; Neumann, 1958, стр. 99—100, фиг. в тексте 29, 
табл. XVIII, фиг. 1—7, табл. XXV, фиг. 5; Kecskemeti, 1959, 
стр. 53—54, фиг. в тексте 15, табл. III, фиг. 9, 10, 12; Бел-
мустаков, 1959, стр. 53, табл. XIX, фиг. 10—14; Зернецкий, 
1962, стр. 67—68, табл. XVI, фиг. 1. 

ДИАГНОЗ. Раковина мелких и средних размеров, вы
пуклая. В центре крупный бугорок, окаймленный узким и 
тонким воротничком. Поверхность покрыта крупными гра
нулами на бугорке и мелкими на воротничке. На последнем 
гранулы расположены в концентрические круги. Тип эмбрио
на эвлепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Размеры мега- и микросфери
ческой генераций фактически одинаковы. Бугорок занимает 
2/з диаметра раковины, имеет форму усеченного конуса и 
резко переходит в тонкий узкий воротничок. Последний часто 
бывает волнистый. На бугорке гранулы крупные, часто 
овальной неправильной формы, а на воротничке мелкие и 
расположены в концентрические круги. Они окружены розет
кой из 8—10 боковых камер многоугольной формы. 

Параметры внешнего строения -
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159/61 5,5 3,25 1,7 2 , 2 0 ,15 2 , 5 0,1 0,05 0,1 0,05 
159/62 5 3,25 1,5 2 ,0 0 ,2 2 , 5 0 ,1 0,075 0,075 0 ,05 
159/63 4 2 ,5 1,6 1,5 0,1 2 ,6 0 ,15 0,05 0,075 0,05 
159/64 6 3,25 1,8 2 ,8 0,1 2 ,1 0 ,15 0,075 0,075 0,05 
159/65 4 ,5 2 , 5 1,8 2 ,0 0 ,15 2 , 2 0,15 0,05 0,028 0,05 
159/66 4 ,5 2 ,5 1,8 2 ,0 0,15 2 , 2 0,125 0,075 0,075 0,05 
159/69 

4 ,5 2 ,0 0,15 
0,07 0,06 0,08 0,07 

159/70 0,11 0,07 0 ,07 0,06 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Тип эмбриона 
эвлепидиновый. Протоконх круглый, дейтероконх округлый, 
почти полностью охватывает протоконх. Околоэмбриональных 
камер от 23 до 30. Форма субквадратная. Такая форма ка
мер сохраняется почти до 15-го цикла. Затем длина камер 
резко возрастает. В 6—8, а иногда и больше, местах камеры 
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лучеобразно вытягиваются к периферии раковины. В меж
лучевых пространствах экваториального слоя камеры более 
широкие — субквадратные (табл. XI, фиг. За) . Кроме того, 
наблюдаются дополнительные скелетные элементы в виде 
горизонтальных перегородок, разделяющих прямоугольные 
камеры пополам (табл. XI, фиг. 36) . На периферии ракови
ны экваториальные камеры почти всегда сильно вытянуты 
в длину и иногда образуют волнистые круги. 

Параметры внутреннего строения 

№ ш л и ф о в и 
п р и ш л и ф о в о к d 

р 4 dd 4 S h t 

159/68 
159/67 

0 ,13 
0,13 

0,15 
0,15 

0,25 
0,ЗЭ 

0,30 
0,25 

0,05 
0,06 

0,03 
0,04 — 

0,014 
0,012 

Микросферическая генерация ( В ) . Э к в а т о р и а л ь н о е 
с е ч е н и е . В экваториальном сечении (образец № 159/69) 
плохо видны эмбриональная камера и спирально-дуговидные 
камеры. Экваториальные камеры в центральной части имеют 
квадратную форму, а ближе к периферии удлиняются и ста
новятся прямоугольными. 

О с е в о е с е ч е н и е . Экваториальные камеры имеют 
форму усеченных конусов и постепенно увеличиваются к пе
риферии раковины. Боковые камеры тонкие, щелевидные в 
центре и увеличиваются в размерах к периферии. Столбики 
имеют коническую форму и чешуйчатое строение. 

Параметры внутреннего строения 

№ ш л и ф о в я 
п р и ш л и ф о в о к d 

п 
1 

S 
S 

S 
1 
eq 

S 

eq 
h Размеры б о 

к о в ы х камер 

159/69 
159/71 

— - — 0,05—0,07 
0,05—0,07 

0,05 
0,05 0 , 1 x 0 , 0 5 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Гюмбель (1868) описал 
Orbitoides nummulitica из нуммулитовых известняков Крес-
сенберга в Баварских Альпах. В то же время он считал, что 
О. varians, выделенный годом раньше Кауфманом, идентичен 
с его О. nummulitica. Такое мнение сохранилось до 1903 г., 
когда Шлюмберже изучил оба вида и пришел к выводу, что 
они являются двумя самостоятельными видами. Однако в 
1922 г. Дувилле вновь вернулся к рассмотрению этих двух 
видов и под названием Discocyclina nummulitica (Gumb.) 
объединил D. varians (Kaufm.), D. papyracea (Boubee) и 

6 Зак. 403 R ' 

http://jurassic.ru/



еще целую группу видов, что с точки зрения автора неверно. 
Изучив фотографии топотипов, данные Шлюмберже, можно 
согласиться, что D. nummulitica и D. varians являются само
стоятельными видами. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. К критериям изменчивости вида мож
но отнести различное строение бугорка и воротничка и их 
взаимоотношение. Бугорок иногда не плоскоконический, а 
конический. Переход к воротничку не всегда резко выражен. 
Воротничок бывает очень узкий (табл. XI, фиг. 2) . Иногда 
протоконх полиостью окружен дейтероконхом. К р о м е того, 
в отложениях бахчисарайского яруса стратотипического раз
реза (в 8—24 м от основания) было встречено несколько 
экземпляров D. nummulitica (Gtimb.), обладающих необыч
ным строением. Бугорок раковин имеет вид усеченного кону
са, в центре которого располагается углубление (табл. XII, 
фиг. 1—4). Переход от края бугорка к углублению в центре 
постепенный, плавный. К сожалению, небольшое количество 
экземпляров и узкий ареал распространения (встречается 
только в одном разрезе) не позволили выделить новый вид 
или подвид. Произведенные замеры параметров внешнего 
строения подтвердили большое сходство с видом D. nummu
litica (Giimb.). 

Параметры внешнего строения 
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1 5 9 / 7 2 

1 5 9 / 7 3 

1 5 9 / 7 4 

1 5 9 / 7 5 

1 5 9 / 7 6 

5 , 0 

5 , 0 

3,5 
4 , 5 
3 , 2 5 

3 , 0 

3 , 5 
2 , 5 

2 , 8 

2 , 0 

1 , 7 

1 , 6 

1 , 4 

1 , 4 

1 , 6 

1 , 7 

1 , 5 

1 , 2 

1 , 4 

1 , 0 

0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 5 

0 , 2 5 

0 , 2 0 

3 , 0 

3 , 3 

2 , 9 

3 , 2 

3 , 2 

0 , 1 

0 , 1 5 

0 , 1 

0 , 1 

0 , 7 5 

0 , 0 5 

0 , 0 7 

0 , 0 5 

0 , 0 5 

0 , 0 5 

0 , 0 5 

0 , 0 5 

0 , 0 3 

0,04 
0 , 0 2 

0 , 0 5 

0 , 0 5 

0 , 0 3 

0 , 0 4 

0 , 0 2 

Внутреннее строение этих экземпляров мегасферической 
генерации несколько отличается от внутреннего строения 
типичной формы Discocyclina nummulitica (Giimb.). Автор 
считает это результатом внутривидовой изменчивости. Тип 
эмбриона ближе к триблиолепидино-эвлепидиновому 
(табл. XIII, фиг. 2, 3). Протоконх округлой формы, слегка 
сжат по главной оси. Дейтероконх овальный, охватывает 
протоконх на 4 / 5 . Наблюдаются две главные камеры и одна 
промежуточная. Главные камеры крупные, вытянуты в шири
ну и охватывают полностью протоконх. Между ними распо
лагается маленькая промежуточная камера квадратной 
формы. 
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Параметры внутреннего строения 
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Р < dd н i S ft t 

159/77 
159/78 

0 ,1 
0 ,13 

0,12 
0 ,15 

0 ,25 
0 ,25 

0 ,20 
0 ,25 — 

0 ,05 
0 ,05 

0 , 0 5 - 0 , 0 3 
0 ,05—0,03 — 

0,014 
0,014 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina nummulitica (Giimb.) очень 
близка к D. varians (Kaufm.) и D. andrusovi de Ciz. Описы
ваемый вид отличается более резко ограниченным бугорком 
и концентрическим расположением тонких гранул на ворот
ничке. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Средний и верхний эоцен Альпий
ской геосинклинальной области и примыкающих к ней участ
ков платформы (юго-восточная Испания, юг Франции, север
ная Италия, Швейцария, Венгрия, Польские Карпаты, Бава
рия* Болгария, Марокко, Турция). В С С С Р эоцен (кроме 
альминского яруса) Карпат, эоцен центрального Азербайджа
на, бахчисарайский и симферопольский ярусы Причерномор
ской впадины, симферопольский ярус западной Грузии и 
юго-западного склона Кавказа, Мангышлака, Приаралья, 
Копетдага, симферопольский, бодракский и альминский ярусы 
Нахичеванской АССР, Армении, верхний эоцен Предкавказья 
и Ахалцихской депрессии и Триалетского хребта. 

В Крыму этот вид встречен во всех разрезах бахчисарай
ского яруса. 

DISCOCYCLINA ANDRUSOVI DE CIZANCOURT, 1948 
Табл. XIV, фиг. 1—6 

Discocyclina andrusovi de Cizancourt, 1948, стр. 52—54, 
табл. VII, фиг. 15, табл. VIII, фиг, 21, табл. XI, фиг. 22, 26, 
29; Schweighauser, 1953, стр. 77—78, фиг. в тексте 17, табл. X, 
фиг. 3, 6, 7; Discocyclina aff. varians Bronnimann, 1940, 
стр. 586, 587. 

ДИАГНОЗ. Раковина мелких и средних размеров, сильно 
выпуклая. Бугорок большой, постепенно переходящий в уз
кий воротничок. Гранулы крупные, неравномерно располо
женные по всей поверхности раковины, и размеры их к краю 
уменьшаются. Эмбрион эвлепидино-триблиолепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина сильно вздутая в 
дентре. Размеры мега- и микросферических генераций одина
ковы. Отделить бугорок от воротничка почти невозможно, так 
как переход от вздутой части к плоской очень плавный. Вся 
» * «3 
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поверхность неравномерно покрыта гранулами одинаковых 
размеров и только к краю раковины их диаметр несколько 
уменьшается. Боковые камеры многоугольной формы обра
зуют розетку из 5—6 штук. 

Параметры внешнего строения 

£ о 

D D 

T 

3,0 0 ,1 0 ,7 
3 ,0 0 ,1 0 ,7 
2 ,6 0,1 0 ,7 
2 ,8 0,12 0 ,1 2 ,8 

ОД 0 ,7 
3 ,7 0 ,1 0 ,7 

Л C U Я 

Р н Е ч о. в 

159/79 
159/80 
159/80 
159/83 a | 
159/83 6 ' 
.159/83 е. 

6,0 
4 , 5 
4 ,5 
7,0 
6,0 
4 , 5 

2 
1,5 
1,7 
2 , 5 

1,2 

0 ,25 
0,25 
0,25 
0 ,5 

0 ,25 

0,05 
0,05 
0 ,05 
0,05 
0,05 
0,05 

0,05 
0 ,05 
0 ,05 
0 ,05 
0,05 
0 ,05 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Протоконх круг
лый, слегка сжат по главной оси, дейтероконх крупный, 
охватывает протоконх на 4 / 5 , так же, как и протоконх, он 
слегка сжат по главной оси. Околоэмбриональных камер 
25—30. Они крупные, субквадратной формы. Экваториальные 
камеры хотя и меньших размеров, но до 10—12-го цикла 
имеют такую же форму. Затем камеры удлиняются, но удли
нение наблюдается, как и у Discocyclina nummulitica 
(Giimb.), в основном в лучевом направлении. На периферии 
экваториальные циклы правильные и камеры прямоугольной 
формы. 

Параметры внутреннего строения 

№ ш л и ф о в и 
п р и ш л и ф о в о к d 

Р 
< dd 4 я 1 S h t 

159/82 0,12 0,15 0,30 0,35 — 0,05 0,03 — 0,014 

Микросферическая генерация (В) . Э к в а т о р и а л ь н о е 
с е ч е н и е . При изучении микросферической генерации в эк
ваториальном сечении увидеть эмбрион и спирально-дуговид
ные камеры не удалось. Экваториальные камеры в первых 
циклах имеют квадратную форму и удлиняются к краю ра
ковины. 

О с е в о е с е ч е н и е . В осевом сечении наблюдаются 
только боковые камеры, имеющие тонкую щелевидную фор-
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му. Хорошо видны слои боковых камер. Их количество в 
центре достигает 25, а на краю раковины — 5. 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов d 
п 

1 
S 

S 
S 

1 
eq 

S 

eq 
Размеры бо
ковых камер 

159/83 
159/81 

— — 
— 

0,05—0,01 0,05 
0 , 0 3 x 0 , 0 5 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Сизанкур (1948), изу
чая образцы из среднеэоценовых отложений района Бойницы 
(Словацкие Карпаты), установила новый вид D. andrusovi, 
включив в его синонимику D. varians (Kaufm.), описанный в 
1940 г. П. Бронниманном. К этому же заключению пришел и 
Швейгхаузер (1953). Изучая описания Бронниманна (1940), 
автор согласился с выводами указанных выше исследова
телей. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Некоторые формы не всегда имеют 
воротничок, и тогда конус бугорка плавно переходит в край 
раковины (табл. XIV, фиг. За) . 

СРАВНЕНИЕ. D. andrusovi de Ciz. очень близка к 
D. nummulitica (Giimb.), D. aspera (Giimb.) и D. varians 
(Kaufm.). Эмбриональный аппарат у всех этих видов одного 
типа, однако каждый имеет свои особенности. Во внешнем 
строении также есть различия. 

От D. nummulitica (Giimb.) отличается неконцентрическим 
расположением гранул на воротничке и более мелкой формой 
боковых камер; от D. aspera (Giimb.)—наличием иногда 
хоть маленького, но все же воротничка, от D. varians 
(Kaufm.) более вздутой формой и, кроме того, иным располо
жением гранул, более плотным, покрывающим всю поверх
ность раковины. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Средний эоцен северной Италии и 
Чехословакии (Словацкие Карпаты). В СССР симферополь
ский ярус Карпат и верхний эоцен Армении. 

В горном Крыму бахчисарайский и симферопольский 
ярусы. 

DISCOCYCLINA VARIANS (KAUFMANN), 1867 
Табл. XV, фиг. 1—5, табл. XVI, фиг. 1—4 

Orbitoides varians Kaufmann, 1867, стр. 158—160, табл. X, 
фиг. 1—10; Orbitoides (Rhipidocycllna) nummulitica (Gum-
be/), 1868, стр. 702—704; Orthophragmina varians Schlumber-
ger, 1903, стр. 281, табл. X, фиг. 31, 33, 35, 38; Discocyclina 
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varians Douville, 1922, стр. 90—91; Cizancourt, 1948, стр. 51, 
52, табл. VIII фиг. 18, табл. IX, фиг. 27; Schweighauser, 1953, 
стр. 71—73, фиг. в тексте 35, табл. XI, фиг. 1, 4, 9, 12, 
табл. XII, фиг. 6; Белмустаков, 1959, стр. 52—53, табл. XIX, 
фиг. 7, 8, 9; Bieda, 1963, стр. 119—121, табл. XVIII, фиг. 5, 
табл. XIX, фиг. 1—4. 

ДИАГНОЗ. Раковина маленьких размеров, линзовидная, 
с большим бугорком расплывчатой формы. Воротничок уз
кий. Поверхность покрыта гранулами неравномерно: на 
бугорке более плотно, на воротничке редко. Последние 
3—4 цикла экваториальных камер просвечивают сквозь тон
кий слой боковых камер. Тип эмбриона эвлепидино-триб-
лиолепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина линзовидная. Буго
рок постепенно переходит в узкий и острый воротничок, 
иногда волнистый, с просвечивающимися сквозь тонкий 
слой боковых 3—4 циклами экваториальных камер. Мелкие 
гранулы разбросаны неравномерно. Они окружены 6—8 бо
ковыми камерами ромбической формы. Иногда каждая гра
нула имеет свою розетку, что создает петельчатую структуру. 

Параметры внешнего строения 

№
 м

уз
ей

н
ы

х 
об

р
аз

ц
ов

 и
 

пр
иш

ли
ф

ов
ок

 

D 
D 
Dt т Tt 

D 
Т 

Р
ас

ст
оя

н
и

е 
м

еж
ду

 г
р

ан
у

ла
м

и 
в

 ц
ен

тр
е 

Р
ас

ст
оя

н
и

е 
м

еж
ду

 г
ра


н

ул
ам

и
 н

а 
во

ро
тн

и
чк

е 

159/84 5 2 0 ,4 2 , 5 0,1 0 ,2 0 ,05 0,15 
159/85 5 — — 1,8 0 ,35 2 , 7 0,1 0 ,2 0 ,05 0 ,15 
159/86 4 — — 2 , 0 0 ,1 2 ,0 0,1 0 ,05 — 
159/87 6,5 3 2 ,1 3 1,0 2 ,1 0 ,15 —. 0 ,05 — 
159/88 4 — — — 0,1 0 ,05 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион эвле-
пидино-триблиолепидиновый. Протоконх округлой формы, 
охвачен дейтероконхом на 4/s- Дейтероконх слегка сжат по 
главной оси. Околоэмбриональных камер 30—33, главных — 
1—2, они очень широкие. Околоэмбриональные камеры вы
тянуты в радиальном направлении, прямоугольные, кроме 
двух, примыкающих непосредственно к главным и имеющих 
квадратную форму. Прямоугольная форма камер сохраняет
ся до самой периферии и только на последних 2—3-х циклах 
они еще вытягиваются. Так же, как и у Discocyclina nummu
litica (Gumb.), в экваториальных камерах наблюдаются 
дополнительные горизонтальные перегородки. 

Микросферической генерации не встречено. 
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Параметры внутреннего строения 
ш

ли
ф

ов
 и

 
i ш

ли
ф

ов
ок

 

d 
р 

< dd 4 н i S h t 
Размеры 
боковых 

камер 

4 1 О . 

159/89 
159/90 
159/91 
159/92 
159/93 
159/94 

0,075 
0,1 
0 ,1 
0 ,15 
0,20 

0 ,1 
0,15 
0 ,15 
0,15 
0,20 

0 ,25 
0,30 
0,27 
0,30 
0 ,45 

0 ,25 
0,30 
0,30 
0 ,35 
0,40 

— 

0,07 
0 ,07 
0,07 
0,07 
0,07 

.1,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

0,02 
0 ,02 
0,02 
0,02 
0,02 

0 , 0 2 5 x 0 , 0 5 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. В 1867 г. Кауфманн, 
изучая отложения верхнего эоцена, описал и привел зари
совки трех различно «орнаментированных» форм. Он назвал 
их Orbitoides varians. Годом позже Гюмбель (1868) включил 
этот вид в синонимику выделенного им Rhipidocyclina num
mulitica. Шлюмберже (1903) дал четкие характеристики 
обоим видам, которые и принимаются последующими иссле
дователями как основные определения при описании D. va
rians (Kaufm.) и D. nummulitica (Giimb.). 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. К изменчивости вида можно отнести 
различные формы и размеры бугорка от крупного расплыв
чатого до маленького и более ясно выраженного (табл. XV, 
фиг. 3, 4) и его взаимоотношение с воротничком. Кроме того, 
у некоторых экземпляров этого вида наблюдается внутри-
цикличное лучевое расположение экваториальных камер. 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina varians (Kaufm.) близка к 
D. nummulitica (Giimb.) и D. varians de Ciz. как по внеш
нему, так и по внутреннему строению. 

От D. nummulitica (Giimb.) отличается более плоской и 
расплывчатой формой бугорка и другим строением и распо
ложением гранул. Тип эмбриона эвлепидино-триблиолепиди-
новый. От D. andrusovi de Ciz. отличается по тем же при
знакам, что и от D. nummulitica (Giimb.), кроме воротничка. 
У D. varians (Kaufm.) последние циклы не покрыты боковы
ми камерами. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Средний и верхний эоцен юга 
Франции, Швейцарии, северной Италии, Словацких и Поль
ских Карпат, Венгрии, Болгарии, Египта и Турции. В СССР 
симферопольский, бодракский и альминский ярусы централь
ного Азербайджана, Нахичеванской АССР, Армении; бодрак
ский и альминский ярусы юга Украины, Грузии; бодракский 
ярус Карпат. 
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В горном Крыму бахчисарайский и симферопольский 
ярусы. 

DISCOCYCLINA ASPERA (GUMBEL), 1868 
Табл. XVII, фиг. 1—5 

Orbitoides aspera Giimbel, 1868, стр. 698—700, табл. I l l , 
фиг. 13, 14, 33 и 34; Discocyclina varians Douville, 1922 
(part .) , стр. 90—91; Discocyclina aspera Schweighauser, 1953, 
стр. 70—71, фиг. в тексте 15, 51, табл. XI, фиг. 3, 5, 8; Kecske
meti, 1959, стр. 54—56, табл. III, фиг. 11, табл. IV, фиг. 1, 5. 

ДИАГНОЗ. Раковина маленькая, сильно вздутая, без 
воротничка. Поверхность покрыта грубыми гранулами, умень
шающимися в размерах к краю раковины. Тип эмбриона 
эвлепидино-триблиолепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Шаровидная раковина с плав
ным переходом к краю. Грубые гранулы расположены нерав
номерно, в центре они немного крупнее. Каждая гранула 
окружена 5—6 боковыми камерами многоугольной формы. 

Параметры внешнего строения 

№ музей
ных образ 
цов и лри-

шлнфовок 
D 

D 
т 

D 
Т °1 

Расстояние 
м е ж д у гра

нулами в 
центре 

Расстояние 
м е ж д у гра

нулами на 
воротничке 

159/95 
159/96 
159/97 
159/98 
159/99 
159/100 

3 ,5 
3,5 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
2 , 3 

— 

2 ,5 
3.5 
3,0 
2 ,5 
2 ,0 
2 ,0 

— 

1,4 
1,0 
1,16 
1,4 
1,7 
1,15 

0,15 
0 ,1—0,15 

0 ,15 
0 ,15 

0 ,1—0,15 
0,15 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0 ,03 
0,025 
0,025 
0,025 
0 ,05 
0 ,05 

0 ,03 
0,025 
0,025 
0,025 
0,05 
0,05 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион эвле
пидино-триблиолепидиновый. Протоконх круглый, охвачен 
дейтероконхом на 4/s- Дейтероконх вытянут по главной оси. 
Околоэмбриональных камер 28—30. Две главные камеры 
квадратные, смежные с ними тоже имеют квадратную форму, 
остальные прямоугольные. Экваториальные камеры одинако
во прямоугольные до 12—25-го циклов, а затем резко вытя
гиваются и несут местами дополнительные горизонтальные 
перегородки. Стенки экваториальных камер толстые. 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е . В осевом 
сечении хорошо виден эмбрион овальной формы, состоящий 
из круглого протоконха и эллипсовидного дейтероконха. 
Экваториальные камеры в виде маленьких усеченных кону
сов, увеличивающихся к краю раковины. Крупные конусовид
ные столбики имеют чешуйчатое строение. Боковые камеры 
щелевидные, узкие, удлиняются на краю раковины. 
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Параметры внутреннего строения 

№ шли
фов 

dP 4 dd 4 я г s ft Размеры б о 
ковых к а м е р 

1 5 9 / 1 0 1 0 , 1 2 0 , 1 5 0 , 2 5 0 , 3 0 0 , 5 0 , 3 0 , 0 1 4 

1 5 9 / 1 0 2 — 0 , 1 5 

0 , 3 

0 , 0 5 — 0 , 0 2 5 X 0 , 1 

1 5 9 / 1 0 2 а 

0 , 0 5 
0 , 0 1 4 X 0 , 0 2 5 

1 5 9 / 1 0 3 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 1 0 , 0 5 0 , 0 2 5 X 0 , 1 

Раковины микросферической генерации не встречены. 
ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Впервые этот вид был 

описан Гюмбелем (1868) из палеогеновых отложений Биар
рица одновременно с Discocyclina nummulitica (Giimb.). 
D. aspera (Giimb.) имеет свои хорошо выраженные отличи
тельные черты, которые легли в основу определения ее 
дальнейшими исследователями. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Встречаются различные формы рако
вины — от линзообразной, вздутой до шарообразной. 

СРАВНЕНИЕ. D. aspera (Giimb.) очень близка по своему 
внешнему и внутреннему строению к D. andrusovi de Ciz. и 
D. nummulitica (Giimb.). Отличает ее от этих видов отсутст
вие воротничка. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Средний эоцен юга Франции, 
средний и верхний эоцен северной Италии, Венгрии, Чехо
словакии, Польских Карпат. В СССР симферопольский ярус 
Карпат и верхний эоцен Армении. 

В разрезах Крыма этот вид получил широкое развитие. 
Он встречен в бахчисарайском и симферопольском ярусах 
стратотипического разреза горы Сувлу-Кая (г. Бахчисарай), 
в долине р. Черной (г. Инкерман), в керне Глубокой сква
жины (с. Крепкое), в симферопольском ярусе в долине 
р. Бештерек и Биюк-Карасу (г. Белогорск). 

DISCOCYCLINA CHUDEAUI (SCHLUMBERGER), 1903 
Табл. XVIII, фиг. 1—7 

Orthophragmina chudeaui Schlumberger, 1903, стр. 282— 
283, табл. IX, фиг. 18, 19, 20; Discocyclina chudeaui Douville, 
1922, стр. 71, Llueca, 1929, стр. 288, табл. XXIII, фиг. 14, 17; 
Ренгартен, 1931, стр. 24, фиг. в тексте 4, 5, табл. III, фиг. 7; 
Schweighauser, 1953, стр. 51—52, фиг. в тексте 20, табл. IX, 
фиг. 4, 7, 12; Немков, 1955, стр. 217, 218, табл. III, фиг. 10—12, 
табл. IV, фиг. 3, табл. IX, фиг. 6, 7; Neumann, 1958, стр. 87— 
88, фиг. в тексте 23, табл. XIII, фиг. 2, 3, 4; Bieda, 1963, 
стр. 118—119, табл. XVIII, фиг. 2—4. 

ДИАГНОЗ. Раковина маленькая, сильно вздутая, конусо
видная. Размеры гранул уменьшаются к краю. Тип эмбрио
на триблиолепидино-эвлепидиновый. 

8 Г > 

http://jurassic.ru/



ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина 2—3 мм в диаметре 
•с быстрым понижением вздутой конусовидной части (бугорка) 
к.; тонкому краю раковины. Воротничок фактически отсутст
вует. Поверхность раковины не плотно, но равномерно по
крыта гранулами, размеры которых уменьшаются от центра 
к краю. Вокруг гранул располагаются розетки из 6—8 ром
бических боковых камер. 

Параметры внешнего строения 

Л! музей
ных о б 
разцов 

D 
D 
Di т Ti 

D 
т 4 

Расстояние 
м е ж д у гра-

ьулами в 
центре 

Расстояние 
м е ж д у гра

нулами на 
воротничке 

159/104 3,0 2 ,0 1.5 2 ,0 0 ,5 1,5 0 ,15 0,1 0,05 0,05 
159/105 2 ,0 1.5 1.3 1,3 0,025 1,5 0,1 0 ,7 0,03 0 ,03 
159/106 2 ,4 1,6 1.5 1,5 0 ,03 1,6 0 ,1—0,15 0 ,7 0 ,03 0 ,03 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион триб-
лиолепидино-эвлепидиновый. Протоконх слегка приплюснут 
по главной оси. Дейтероконх охватывает протоконх на 2 / 3 и 
вытянут по главной оси. Околоэмбриональных камер 20. 
Главных камер 2, они вытянуты в ширину, две смежные с 
ними камеры такие же крупные и широкие, остальные прямо
угольные. Экваториальные камеры лопатообразной формы и 
только на последних 3—4 циклах вытянуты в длину. 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов dP < dd 
d\ н s ft t 

159/107 0,12 0,18 0,30 0 ,28 ' 0 ,05—0,07 0 ,05 _ 0,014 
159/108 0,10 0 ,15 0,25 0,30 — 0,05 0,05 — 0,014 
159/109 — 

0,15 
0 ,25 0,20 — 0 ,05 0 ,03 — • 0,01 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е получено 
в шлифе непосредственно в породе. Протоконх круглый, час
тично охвачен дейтероконхом эллипсовидной формы. Эквато
риальные камеры в виде усеченных конусов постепенно 
увеличиваются к периферии раковины. Столбики чешуйчатого 
строения, конусообразные, в центре крупнее, чем на краю 
раковины. Боковые камеры щелевидные, к краю увеличи
ваются в ширину. 

Раковины микросферической генерации не встречены. 
ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. При изучении эоцено

вых отложений Центральных Пиренеев Шлюмберже (1903) об
наружил маленькую линзовидную дискоциклину, которую 

S0 

http://jurassic.ru/



сравнил с Discocyclina aspera (Giimb.), установленную еще в 
1868 г. Однако Шлюмберже определил, что D. aspera (Giimb.) 
имеет существенно отличные черты как во внешнем, так и во 
внутреннем строении (см. «Сравнение»). Это дало основание 
Шлюмберже установить новый вид — D. chudeaui. Последую
щие исследователи дискоциклин из эоценовых отложений 
Пиренеев и многих других районов Альпийской геосинкли
нальной области неоднократно описывали вид, установлен
ный Шлюмберже. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. У некоторых форм гранулы в центре 
сближены и боковые камеры меньших размеров (табл. XVIII, 
фиг. 5) . Иногда наблюдается розетка боковых камер вокруг 
одной гранулы. 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina chudeaui (Schlum.) очень 
близка к D. douvillei (Schlum). Отличает ее от последней 
только отсутствие крупной гранулы в центре, окруженной 
6—7 такими же крупными гранулами. Этот вид близок и к 
D. aspera (Gtimb.), но в отличие от него описываемый вид 
имеет форму конуса с вершиной в центре. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ.-Средний эоцен Испании (районы 
Аликанте и южного склона Центральных Пиренеев), юга 
Франции, Польских Татр, северной Италии, Венгрии (горы 
Баконь) ; верхний эоцен северной Африки и средний и верх
ний эоцен Турции. В СССР бахчисарайский и симферополь
ский ярусы Карпат, симферопольский ярус юго-западного 
склона Кавказа, бахчисарайский ярус Азербайджана, симфе
ропольский, бодракский и альминский ярусы Армении, бод
ракский ярус Копетдага. 

В разрезах Крыма этот вид встречен в бахчисарайском и 
симферопольском ярусах на юго-западе и в центре и в 
бахчисарайском ярусе на востоке. 

DISCOCYCLINA DOUVILLEI (SCHLUMBERGER), Г903 
Табл. XIX, фиг. 1—7 

Orthophragmina douvillei Schlumberger, 1903, стр. 283, 
табл. IX, фиг. 21—24; Discocyclina douvillei Douville, 1922, 
стр. 71; Llueca, 1929, стр. 287—288, табл. XXIII, фиг. 18—28; 
Schweighauser, 1953, стр. 75, фиг. в тексте 34, 53, табл. 12, 
фиг. 3; Немков, 1955, стр. 218—219; Neumann, 1958, 
стр. 92—93, фиг. в тексте 26, табл. XI, фиг. 5, 7; Kecskemeti, 
1959, стр. 57, 58, фиг. в тексте 18, табл. IV, фиг. 3, 6; Бел-
мустаков, 1959, стр. 51, табл. XIX, фиг. 1, 2; Bieda, 1963, 
стр. 117—118, табл. XVIII, фиг. 1. 

ДИАГНОЗ. Раковина маленькая, с конусовидным круп
ным бугорком и тонким узким воротничком. На бугорке 
располагаются 6—8 крупных гранул вокруг центральной 

91 

http://jurassic.ru/



большой. На остальной поверхности раковины гранулы мел
кие. Тип эмбриона триблиолепидино-эвлепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина сильно вздутая. Бу
горок конусовидной формы, занимает 2/з диаметра раковины. 
Воротничок тонкий и узкий. Поверхность раковины покрыта 
гранулами неравномерно. В центре бугорка располагается 
6—8 крупных гранул вокруг одной еще более крупной. 
Остальные гранулы мелкие. На воротничке расстояние 
между гранулами большое. Гранулы окружены розеткой из 
6—8 боковых камер многоугольной формы. 

Параметры внешнего строения 

№ м у з е й 
ных об
разцов 

D D, 
D 

Г Tt 
D 

Т °1 " 2 

Расстояние 
м е ж д у гра

нулами в 
центре 

Расстояние 
м е ж д у гра

нулами на. 
воротничке 

159/110 3 ,3 1,5 2 ,2 2 ,2 0,25 1,5 1,2 0 ,5 0,05 0,07 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион триб
лиолепидино-эвлепидиновый. Протоконх круглый, дейтеро-
конх охватывает его более чем на 2 / 3 окружности. Около
эмбриональных камер 16, две из них главные и одна проме
жуточная. Околоэмбриональные камеры квадратной или 
шестиугольной формы, главные очень крупные, вытянуты в 
ширину, промежуточная — маленькая, квадратная. Эквато
риальные камеры в первых циклах имеют квадратную или 
шестиугольную форму и только в последних 2—3 циклах 
вытягиваются в длину. Так же, как и у Discocyclina nummu
litica (Gumb.), у некоторых форм в 6—8 циклах наблюдает
ся лучеобразное расположение камер (табл. XIX, фиг. 6) . 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е было изу
чено в шлифе, полученном непосредственно из известняка. 
Наблюдается эмбрион, состоящий из крупного протоконха, 
охваченного эллипсовидным дейтероконхом. Экваториальные 
камеры почти квадратные, постепенно увеличиваются к краю 
и приобретают прямоугольную форму. От места соединения 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов 
и пришли

фовок < 4 я S ft t 

159/111 
159/112 
159/113 
159/114 

0,1 
0,12 
0,1 
0 ,15 

0,15 
0 ,15 
0 ,1 
0,15 

0,30 
0,28 
0,20 
0,25 

0,30 
0,30 
0 ,23 
0,30 

— 
0,025—0,05 

0,03 
0,05 
0 ,05 

0,025 
0 ,03 
0,05 
0,05 

— 
0 , 0 2 
0 ,02 
0 ,02 
0,02 
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протоконха и дейтероконха отходит крупный столбик, закан
чивающийся выпуклой гранулой в центре раковины. К краю 
раковины размеры столбиков резко уменьшаются. Все стол
бики конусовидного строения. Боковые камеры крупные, 
прямоугольные, вытягивающиеся в длину к краю раковины. 

Раковины микросферической генерации не встречены. 
ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Шлюмберже (1903) 

впервые описал эту маленькую форму из эоценовых отложе
ний южной Франции. В дальнейшем этот вид был встречен 
и описан другими исследователями во многих разрезах 
Альпийской геосинклинальной области. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Количество крупных гранул на бугор
ке иногда достигает 12 при сохранении одной крупной в 
центре. Размеры воротничка также варьируют от узкого до 
более широкого. У некоторых форм дейтероконх почти пол
ностью охватывает протоконх и тип эмбриона у них ближе 
к эвлепидиновому. 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina douvillei (Schlum.) очень 
близка к D. chudeaui (Schlum.) и D. nummulitica (Giimb.). 

От первой описываемый вид отличается присутствием 
крупных гранул на бугорке, а от второй— формой бугорка и 
отсутствием концентрического расположения гранул на во
ротничке. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Эоцен Альпийской геосинклиналь-
ной области и примыкающих участков платформ: Испания, 
юг Франции, Швейцария, Австрия, Польские и Чешские 
Татры, Румыния, Болгария. Верхний палеоцен и эоцен север
ной Италии. В СССР бахчисарайский и симферопольский 
ярусы Карпат, бахчисарайский ярус центрального Азербайд
жана и Апшеронского полуострова, симферопольский ярус 
Грузии и весь эоцен Армении. 

В Крыму D. douvillei (Schlum.) была встречена в бахчи
сарайском ярусе на горе Сувлу-Кая (г. Бахчисарай), в до
лине р. Черной (г. Инкерман), в восточном и равнинном 
Крыму. 

DISCOCYCLINA ROBERTI DOUVILLE, 1922 
Табл. XX, фиг. 1—6 

Discocyclina roberti Douville, 1922, стр. 72, табл. IV, 
фиг. 10; Orthophragmina marthae Schlumberger, 1903 (part.) , 
стр. 84, табл. XI, фиг. 39, 40; Discocyclina roberti Llueca, 1929 
(part .) , стр. 290, табл. XXIII, фиг. 30—36; Schweighauser, 
1953, стр. 75, фиг. в тексте 34, 53, табл. XII, фиг. 3; Neumann, 
1958, стр. 103, 104, фиг. в тексте 31, табл. XXVIII, фиг. 1—7; 
Белмустаков, 1959, стр. 52, табл. XIX, фиг. 3, 4, 7; Bieda, 
1963, стр. 123—124, табл. XX, фиг. 5. 
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ДИАГНОЗ. Раковина маленьких и средних размеров, 
вздутая. Центральная выпуклая часть раковины постепенно 
переходит в узкий воротничок. На вздутой части раковины 
наблюдается красивый орнамент, состоящий из крупных вы
пуклых гранул. Боковые камеры имеют форму округлого 
лепестка. Количество их в розетке до 10—12. Тип эмбриона 
эвлепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина выпуклая в центре и 
тонкая на краю. Переход выпуклой части к тонкой очень 
плавный. На выпуклой части раковины наблюдаются круп
ные полусферической формы гранулы, количество которых 
может колебаться от 1 до 12. Они чаще всего располагаются 
не беспорядочно, а по кругу, составляя красивый орнамент. 
На остальной части раковины гранулы очень мелкие, на 
краю расстояние между ними резко увеличивается. Гранулы 
окружены розеткой, состоящей из 10—12 боковых камер 
очень своеобразной формы в виде лепестка. Часто каждая 
гранула имеет свою собственную розетку. 

Параметры внешнего строения 

№ музей
ных об
разцов 

D 
D 

О , т г, 
D 

т 4 
Расстояние 
м е ж д у гра

нулами в 
центре 

Расстояние 
м е ж д у гра

нулами на 
воротничке 

159/115 
159/116 
159/117 
159/118 
159/119 

4 ,3 
4 ,0 
3 ,8 
3 ,3 
4 ,5 

3 ,0 
2,25 
2 ,0 

2,25 

1,4 
1,7 
1,6 

2 ,0 

2 ,0 
1,6 
1,3 
1,1 
1,5 

0 ,8 
0,6 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,6 

2,15 
2 , 5 
2 ,7 
3 ,0 
3,0 

0,05—0,25 
0,05—0,20 
0 , 0 5 - 0 , 2 0 
0 , 0 5 - 0 , 1 5 
0,05—0,15 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

0,15 
0,15 
0,10 
0,10 
0,10 

0,20 
0,20 
0 , 1 5 

0,15 
0,15 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион эвле
пидиновый. Протоконх крупный, круглый, полностью охвачен 
дейтероконхом. Околоэмбриональные камеры квадратной 
формы, их 28—32, две главные более широкие. Экваториаль
ные камеры сразу же от эмбриональных имеют прямоуголь
ную форму. Стенки камер толстые. 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов и 
пришлифовок dp dd 

d\ я 1 s Л t 

159/120 
159/121 

0 , 2 5 X 0 , 2 5 
0 , 1 5 X 0 , 1 5 

0 ,8 
0 ,6 

1,0 
0 ,6 — 

0,05 
0,05 

0 ,03 
0 ,03 — 

0,02 
0 ,02 
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Микросферическая генерация (В) . Э к в а т о р и а л ь н о е 
с е ч е н и е . Эмбриональная камера очень маленькая. Она 
окружена широкими спирально-дуговидными камерами, коли
чество которых с одной стороны протоконха достигает 5—6. 
Экваториальные камеры первых циклов квадратные и только 
к периферии раковины вытягиваются в длину. 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов и при-
шлифовок 

dn '* se4 

159/122 0,03 0 ,03 0,06 0,03—0,05 0,03 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Шлюмберже (1903) 
выделил под названием Orthophragmina marthae формы, 
имеющие несколько разные черты во внешнем строении. Он 
считал, что формы с маленькой раковиной (табл. XI, фиг. 32) 
являются юной модификацией вида, а формы с более круп
ной раковиной и хорошо выраженным воротничком (табл. XI, 
фиг. 39, 40) — взрослой модификацией. 

Дувилле (1922), изучая оригиналы Шлюмберже из эоце
новых отложений Центральных Пиренеев, пришел к заклю
чению о присутствии двух видов, имеющих отличные друг от 
друга черты. Плоские и крупные раковины он назвал 
D. roberti. Последующие исследователи на основе изучения 
элементов внутреннего строения подтвердили точку зрения 
Дувилле. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. К внутривидовой изменчивости 
описываемого вида можно отнести различия в выпуклости 
центральной части раковины, в размерах воротничка, гра
нул и количестве их в центральной части (табл. XX, фиг. 4 ) . 
Кроме того, у некоторых форм дейтероконх не всегда пол
ностью охватывает протоконх. 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina roberti Douville — наиболее 
близка к D. marthae (Schlum.) и D. scalaris (Schlum). 

От D. marthae (Schlum-) описываемый вид отличается 
присутствием воротничка и разным количеством крупных 
гранул в центре, от D. scalaris (Schlum.) — разными разме
рами гранул на поверхности раковины и более выпуклой 
центральной частью, а также типом эмбриона. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Нижний эоцен Испании, нижний 
и средний эоцен северной Италии, средний эоцен юга Фран
ции, Польских Татр и Болгарии. В СССР бахчисарайский и 
симферопольский ярусы Карпат, верхний эоцен платформен
ной Украины и Армении. 

В Крыму D. roberti Douville встречена в довольно боль
шом количестве в бахчисарайском ярусе на горе Сувлу-Кая 
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(г. Бахчисарай), в долине р. Черной (г. Инкерман), в Глу
бокой скважине (с. Красный Мак) и на востоке. 

DISCOCYCLINA MARTHAE (SCHLUMBERGER), 1903 
Табл. XXI, фиг. 1—5 

Orthophragmina marthae Schlumberger, 1903 (part .) , 
•стр. 284, фиг. 27, 28, 29, 32; Discocyclina roberti Llueca, 1929 
(part.) , стр. 290, табл. XXIII, фиг. 29; Discocyclina marthae 
Douville, 1922, стр. 72; Schlumberger, 1953, стр. 64, фиг. в 
тексте 47; Neumann, 1958, стр. 97, табл. XVII, фиг. 2, 3, 4, 5; 
Белмустаков, 1959, стр. 51, 52, табл. XIX, фиг. 6. 

ДИАГНОЗ. Раковина очень маленькая, сильно вздутая. 
В центре одна крупная гранула окружена шестью такими же 
крупными гранулами полусферической формы. Остальная 
поверхность раковины неравномерно покрыта мелкими грану
лами. Тип эмбриона эвлепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина вздутая, без ворот
ничка, с постепенным уменьшением выпуклой части к краю. 
Сама макушка выпуклой части приплюснута и на ней рас
полагаются гранулы, одна в центре и шесть вокруг нее. Все 
они очень выпуклые, полусферической формы. На остальной 
поверхности раковины разбросаны мелкие гранулы. Крупные 
гранулы окружены розетками, состоящими из 12—14 боковых 
камер, а мелкие — из 8—10. Боковые камеры по форме на
поминают округлые лепестки. 

Параметры внешнего строения 

.№ музей
ных о б 
разцов 

D 
D 

D, 
Т 

D 

Т "i °\ 
Р а с с т о я н и е 
м е ж д у гра

нулами в 
центре 

Расстояние 
м е ж д у гра

нулами на 
воротничке 

159/123 2 ,0 — — 2 — 1 0,20 0,01 0,10 0,10 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион эвлепи
диновый. Большой круглый протоконх почти полностью окру
жен полусферическим дейтероконхом. Околоэмбриональных 
камер 30—32, они округло-шестиугольной формы и ничем не 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов dP < dd <} я i S h t 

159/124 0,15 0,12 0,20 0 ,25 — 0 ,5 0,05 — 0,02 
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отличаются от экваториальных камер. К краю раковины они 
немного вытягиваются в длину. 

Раковины микросферической генерации не встречены. 
ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Шлюмберже (1903) 

при установлении этого вида рассматривал образцы с различ
ным строением поверхности раковины (см. историю выделе
ния вида D. roberti Douv.). Необходимо отметить, что 
D. marthae (Schlum.) в отложениях эоцена встречается, 
по-видимому, очень редко. При анализе имеющихся мате
риалов автор работы нигде не обнаружил фотографий этого 
вида, все исследователи помещают фотографию только голо-
типа. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Изменчивость вида Discocyclina mar
thae (Schlum.) проследить было очень трудно из-за малого 
количества раковин и плохой их сохранности. И все же мож
но отметить, что встречаются формы, у которых дейтероконх 
не полностью охватывает протоконх и тип эмбриона прибли
жается к эвлепидино-триблиолепидиновому. 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina marthae (Schlum.) очень 
близка к двум видам: D. roberti Douv. и D. douvillei 
(Schlum.). От первого вида она отличается отсутствием 
воротничка и строением экваториальных камер, от второго — 
наличием приплюснутой центральной части раковины и строе
нием боковых камер. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Нижний эоцен Центральных Пи
ренеев, средний эоцен побережья Бискайского залива, сред
ний и верхний эоцен северного склона Пиренеев и Болгарии, 
верхний палеоцен, нижний и средний эоцен северной Италии. 
В СССР бахчисарайский и симферопольский ярусы Карпат, 
бодракский и альминский ярусы Армении, бахчисарайский 
ярус юго-западного Крыма. 

ГРУППА DISCOCYCLINA AUGUSTAE 

DISCOCYCLINA AUGUSTAE VAN DER WEIJDEN, 1940 
Табл. XXII, фиг. 1—6 

Discocyclina (Discocyclina) augustae Van der Weijden, 
1940, стр. 23, табл. 1, фиг. 4—8, табл. 2, фиг. 1—2; Orthoph-
ragmina pratti Schlumberger, 1903 (part.) , стр. 274—275, 
табл. VIII, фиг. 2, 3, 8, 9; Discocyclina archiaci Douville, 
1922 (part .) , стр. 57, 65, 67, фиг. 2; Discocyclina augustae 
Bronnimann, 1940, стр. 253; Schweighauser, 1953, стр. 49—51, 
табл. VIII , фиг. 1, 2, 3, табл. XIII, фиг. 4; Neumann, 1958, 
стр. 84, фиг. в тексте 21, табл. XII, фиг. 2, 3, 5; Kecskemeti, 
1959, стр. 40, 41, фиг. в тексте 6 (А, В) , табл. I, фиг. 3, 5, 7; 
Белмустаков, 1959, стр. 48, табл. XVI, фиг. 4—12, табл. XVII, 
фиг. 1—4 (А); Зернецкий, 1962, стр. 61—62, табл. XIV, 
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фиг. 3, 4, табл. XV, фиг. 1—3; Samanta, 1965, стр. 421, 
табл. III, фиг. 7—9. 

ДИАГНОЗ. Раковина средних размеров, плоская, с не
большим бугорком, часто окруженным желобком. Гранулы 
на бугорке крупнее, а на воротничке мельче и образуют кон
центрические круги. Тип эмбриона нефролепйдиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Размер раковин у мега- и 
микросферической генераций разный: диаметр раковин 
мегасферической генерации достигает 5 мм, микросфериче
ской генерации — 7—8 мм. Раковина тонкая. Бугорок почти 
всегда окружен желобком. Поверхность покрыта гранулами, 
на бугорке более крупными, на воротничке расположенными 
в концентрические круги. Гранулы окружены 5—7 боковыми 
камерами многоугольной формы. 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион нефроле
пйдиновый. Круглый протоконх слегка охвачен полусфериче
ским дейтероконхом. Околоэмбриональных камер 20, они 
ничем не отличаются от остальных экваториальных, удли
няющихся к краю раковины и имеющих квадратную форму; 
2 главные камеры крупные, вытянуты в ширину. 

Параметры внешнего строения 

№ музей D D Расстояние Расстояние 
ных о б р а з  Г). 

D 
т 

D о 
D 

м е ж д у гра м е ж д у гра Примеча
цов и при 1 Dt Т е g нулами в нулами на ние 
шлифовок центре воротничке 

159/125 5,5 1,5 3 ,6 1,5 0 ,1 3,6 0,15 0,10 0,02 0,02 
159,/126 5,8 1.2 4 ,8 1,2 0,1 4 ,8 0,10 0,07 0,02 , 0 ,02 
159/127 

со 2 4 ,0 2 ,0 0,15 4 ,0 0 ,15 0,10 0,02 0,02 
1Е9/128 4 , 5 1,25 3,6 1,0 0,1 4 ,5 0 ,1 0 ,5 0,02 0,02 Плоская 
159/129 7,0 — — 0,7 0,1 10 

0 ,5 
— • 

0,02 
раковина 

159/131 0,05 0 ,03 0,05 0,05 без бугор0,03 
ка. Тан
генциаль
ное сече

ние 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е . Протоконх 
округлый, к нему примыкает эллипсовидный дейтероконх. 
Экваториальные камеры постепенно увеличиваются в разме
рах к краю раковины за счет удлинения, высота остается 
постоянной. Боковые камеры в виде тонких щелей. 

Микросферическая генерация (В) . Э к в а т о р и а л ь н о е 
с е ч е н и е . Эмбриональная камера не видна. Спирально-
дуговидные камеры очень широкие и короткие. Экваториаль
ные камеры в первых циклах имеют квадратную форму, а к 
периферии вытянуты в длину. 

98 

http://jurassic.ru/



Параметры внутреннего строения 

№ шлифов 
и пришли-

фовок "Р 4 А н S h t 
Размеры 
боковых 

камер 

159/132 
159/133 
159/134 
159/135 
159/136 
159/137 
159/138 

0,1 
0,15 
0,20 
0,25 
0,20 
0 ,2 
0,1 

0,1 
0,20 
0,18 
0,20 
0,25 

0,25 
0,30 
0,40 
0,40 
0,80 
0 ,3 
0 ,4 

0,20 
0,30 
0,40 
0,30 
0,40 

0,1 
0 , 1 - 0 , 2 

0,05—0,07 
0,07 
0 ,07 
0 ,07 
0 ,07 
0,07 
0,05 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

0,05 
0,03 

0,014 
0,014 
0,014 
0,014 
0,014 

0 , 1 x 0 , 0 3 
0 , 1 x 0 , 0 3 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов 1еЧ *ед 

159/130 — 0,05 0.1 0 ,05—0,07 0,05 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Изучая образцы из 
отложений Пиренеев, Ван дер Вейден (1940) обнаружил, что 
Orthophragmina pratti (Mich.), описанная Шлюмберже, 
имеет не типичный для этого вида эмбрион. К этому заклю
чению пришел и Дувилле (1922), но он отнес описанную 
форму к молодым индивидуумам Discocyclina archiaci 
(Schlum.). На основе имеющегося материала Ван дер Вейден 
установил новый вид, частично включив в его синонимику 
вышеназванные. Новый вид Ван дер Вейдена — D. augustae, 
описан очень подробно с анализом внутреннего строения 
Бронниманном (1940). 

Автору работы не удалось ознакомиться с монографией 
Ван дер Вейдена. Для установления вида в Крыму были ис
пользованы работы Бронниманна, Швейгхаузера и Нейманн. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. У некоторых экземпляров отсутствует 
бугорок, у них плоская или линзовидная раковина, но гра
нулы в центре всегда крупнее, чем на воротничке (табл. XXII, 
фиг. 2) . Желобок, окружающий бугорок, может также отсут
ствовать. 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina augustae Van der Weijd. очень 
близка к D. archiaci (Schlum.), D. pratti (Mich.), D. pseudoau
gustae Port., D. trabayensis Neum., D, strophiolata (Giimb.). 

От D, archiaci (Schlum.) и D. pratti (Mich.) описываемый 
вид отличается крупными гранулами на бугорке и типом 
эмбриона. От D. pseudoaugustae Port, по внешним признакам 
D. augustae Van der Weijd. мало отличима, но типы эмбрио
на у них различны. От D. trabayensis Neum. D. augustae Van 
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der Weijd. отличается большими размерами бугорка и более 
толстой раковиной, от D. strophiolata (Gumb.) — меньшим 
бугорком и концентрическим расположением гранул на 
воротничке. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Средний и верхний эоцен север
ной Италии, Австрии, верхний эоцен Болгарии и восточной 
Индии. В СССР бодракский ярус Карпат и Причерноморской 
впадины, бодракский и альминский ярусы Армении, бахчи
сарайский ярус Крыма. 

DISCOCYCLINA TRABAYENSIS NEUMANN, 1955 
Табл. XXIII, фиг. 1—10 

Discocyclina trabayensis Neumann, 1955, стр. 130, табл. VI, 
фиг. 2—4, табл. VII, фиг. 2—3; Orbitoides tenella Giimbel, 
1868, стр. 698, табл. I l l , фиг. 1, 2, 30, 31; Discocyclina trabayen
sis Neumann, 1958, стр. I l l—112, фиг. в тексте 35, табл. XXIV, 
фиг. 1—8; Samanta, 1965, стр. 428, табл. II, фиг. 8. 

ДИАГНОЗ. Раковина маленькая, тонкая, с острым бугор
ком. Поверхность покрыта мелкими гранулами, расположен
ными на воротничке концентрически. На бугорке они немного 
крупнее. Тип эмбриона нефролепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина с диаметром от 2 до 
4 мм, очень тонкая, плоская, с маленьким бугорком. Ворот
ничок с тонким краем иногда волнисто изогнут. Мелкие гра
нулы, на бугорке немного крупнее, а на воротничке располо
жены концентрическими кругами. Гранулы окружены розет
кой, состоящей из 4—5 боковых камер ромбической формы. 

Параметры внешнего строения 

№ музей
ных образ
цов и при
шлифовок 

D 
D 

Dt 
Г Tt 

D 

Т 4 4 
Расстояние 
м е ж д у гра

нулами в 
центре 

Расстояние 
м е ж д у гра

нулами на 
воротничке 

159/139 
159/140 
159/141 
159/142 
159/143 

4,0 
2 ,5 
2 ,5 
2 ,2 
3 ,5 

0 ,4 
0,25 
0 ,3 
0,25 
0 ,5 

10 
10 
8 ,3 
8,8 
7,0 

0 ,8 
0 ,5 
0 ,5 
0,45 
0 ,7 

0,05 
0 ,05 
0.05 
0 ,03 
0 ,03 

5,0 
5,0 
5,0 
4 ,8 
5,0 

0,05 
0,05 
0,05 
0 ,03 
0,05 

0,05 
0 ,05 
0,05 
0 ,03 
0 ,03 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион нефро
лепидиновый. Круглый протоконх слегка охвачен дейтеро-
конхом полусферической формы. Околоэмбриональных 
камер 16. Две главные крупные камеры имеют вид непра
вильных треугольников. Экваториальные камеры прямо
угольной формы, на периферии раковины они еще больше 
вытягиваются. 
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Параметры внутреннего строения 

№ ш л и ф о в 4 dd d\ я 1 S h t 

159/144 
159/145 
159/146 
159/147 
159/148 

0,12 
0,10 
0,20 
0,10 

0,10 
0,10 
0,20 
0,12 

0,20 
0,20 
0,30 
0 ,15 

0,15 
0 ,15 
0 ,25 
0,20 \ 0,05 

0,05 
0,07 
0 ,05 
ОД 

0 ,03 
0 ,03 
0,05 
0 ,03 
0 ,03 

— 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

Раковины микросферической генерации не встречены. 
ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Раковина этого вида 

отличается необычной тонкостью и поэтому часто смешива
лась с юными формами различных видов. Гюмбель (1868) 
описал два вида: Orbitoides tenella и О. applanata. Позже 
Гейм (1908) описал О. applanata (Giimb.) как вариетет 
О. tenella. Изображения и описания, данные указанными 
авторами, настолько посредственные, что сделать какие-либо 
выводы трудно. Нейманн (1958) извлекла из материалов 
Шлюмберже все маленькие тонкие раковины и переопреде
лила их, установив новый вид с нефролепидиновым типом 
эмбриона — Discocyclina trabayensis. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. У некоторых раковин гранулы на
столько мелки, что поверхность кажется гладкой 
(табл. XXIII, фиг. 7) . 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina trabayensis Neum. очень похо
жа — на юную форму D. archiaci (Schlum.) и на D. augustae 
Van der Weijd. 

От юной формы D. archiaci (Schlum.) описываемый вид 
отличается очень острым бугорком и нефролепидиновым ти
пом эмбриона, от D. augustae Van der Weijd. — более тонкой 
раковиной и острым бугорком. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Нижний эоцен и самые нижние 
части среднего эоцена юга Франции; нижний эоцен восточной 
Индии. 

Встречен в юго-западном Крыму в самых низах бахчиса
райского яруса. В СССР этот вид встречен и описан впервые. 

DISCOCYCLINA STROPHIOLATA (GDMBEL), 1868 
Табл. XXIV, фиг. 1—7, табл. XXV, фиг. 1—4 

Orbitoides strophiolata Gumbel, 1868, стр. 705—706, 
табл. IV, фиг. 25—28; Orthophragmina strophiolata Schlum-
berger, 1903, стр. 284—285, табл. X, фиг. 30, 36, 37; Discocyc
lina strophiolata Douville, 1922, стр. 92; Llueca, 1929, стр. 285— 
286, табл. XXIII, фиг. 8—13; Neumann, 1958, стр. 111 — 112, 
фиг. в тексте 35, табл. XXIV, фиг. 1—8; Белмустаков, 1959, 
стр. 54, табл. XIX, фиг. 15, 16, табл. XX, фиг. 20. 

101 

http://jurassic.ru/



ДИАГНОЗ. Раковина средних размеров. Бугорок крупный, 
четко ограничен от тонкого и широкого воротничка. Гранулы 
на бугорке крупнее, на воротничке мельче и расположены 
неравномерно, а на краю почти совсем исчезают. Тип эмбрио
на нефролепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковины мега- и микросфери
ческой генерации имеют разные размеры. Диаметр раковин 
мегасферической генерации достигает 4,0—4,5 мм, микро
сферической генерации — 5—6 мм. Раковина плоская, с круп
ным бугорком, четко ограниченным от воротничка. Он зани
мает примерно половину диаметра раковины у мегасфериче-
ских генераций и часто '/з диаметра у микросферических 
генераций. Гранулы на бугорке крупные, а к краю раковины 
становятся настолько мелкими, что еле заметны. Они окру
жены боковыми камерами полигональной формы в количестве 
6—8 штук. 

Параметры внешнего строения 

№
 м

уз
ей

ны
х 

об
р

аз
ц

ов
 и

 
пр

иш
ли

ф
ов

ок
 

D я. 
D 
D, г D 

т 4 '2 
Р а с с т о я н и е 

м е ж д у 
гранулами 
в центре 

Расстояние 
м е ж д у 

гранулами 
на ворот

ничке 

159/149 
159/150 
159/151 
159/152 
159/153 
159/162 
159/163 

6 ,0 
5 ,0 
4 ,5 
3 ,5 
5;о 
5 ,0 
5 ,0 

2 ,5 
2 ,5 
1,75 
1,5 
2 ,0 
1,0 
1,0 

2 ,4 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 ,5 
5 ,0 
5 ,0 

2 ,0 
2 ,0 
2 ,0 
1,2 
2 ,0 

0,20 
0 ,20 
0,15 
0,10 
0 ,20 

3 ,0 
2 ,5 
2 ,25 
2 , 9 
2 ,5 

0,15 
0,15 
0,10 
0,10 
0,10 
0,05 
0,10 

0,75 
0 ,75 
0 , 5 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,02 
0,02 

0,02 
0,02 
0,05 
0,05 
0,05 
0,03 
0 ,03 

0,05 
0,05 

0 ,07—0,1 
0,07—0,1 

0,1 
0,07 
0,07 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион нефро
лепидиновый. Протоконх круглый, охвачен дейтероконхом 
на 7з- Околоэмбриональных камер 7—18. С правой стороны 
протоконха располагается одна крупная главная камера, вы
тянутая в ширину. Возможно, что с ней рядом располагается 
маленькая промежуточная. Остальные камеры имеют вытя
нутую в длину форму и резко отличаются от экваториальных 
камер своими крупными размерами. Экваториальные камеры 
квадратной формы, резко удлиняются к периферии раковины. 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е . Протоконх 
круглой формы, дейтероконх эллипсовидный. В образце 
№ 159/160 сечение прошло не только через обе камеры, но 
захватило и главную. Она в виде небольшой полусферы при
мыкает своим основанием к протоконху (табл. ХХУ,|фиг. За, 36). 
Экваториальные камеры квадратные в центре, удли-
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няются к краю. Боковые камеры крупные, прямоугольные. 
В центре раковины наблюдаются конусовидные столбики не
больших размеров чешуйчатой структуры. На краю раковины 
они почти исчезают. 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов , 1 , 1 Размеры 
и пришли dP % 

dd dd н S h t боковых 
фовок камер 

1 5 9 / 1 5 4 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 2 0 0 , 1 5 0 , 0 5 0 , 0 3 0 , 0 1 
4 

1 5 9 / 1 5 5 0 , 1 5 0 , 1 5 0 , 3 5 0 , 3 0 — 0 , 0 5 0 , 0 3 — . 0 , 0 1 .— 
1 5 9 / 1 5 6 0 , 1 5 0 , 1 5 0 , 2 5 0 , 2 0 — 0 , 0 5 0 , 0 3 — 0 , 0 1 — 
1 5 9 / 1 5 7 0 , 1 5 0 , 1 5 0 , 3 0 0 , 3 0 - 0 , 0 5 0 , 0 3 — 0 , 0 1 — 
1 5 9 / 1 5 8 0 , 1 2 0 , 1 2 0 , 2 5 0 , 2 0 — 0 , 0 5 0 , 0 3 — 0 , 0 1 • — 

1 5 9 / 1 5 9 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 2 0 0 , 2 0 — • 0 , 0 5 0 , 0 3 — 0 , 0 1 — 
1 5 9 / 1 6 0 0 , 1 0 — 0 , 2 5 — 0 , 1 0 , 0 5 — • 0 , 0 3 — 0 , 1 X 0 , 0 3 

1 5 9 / 1 6 1 0 , 0 5 — 0 , 3 5 — 0 , 1 0 , 0 6 — 0 , 0 5 — 0 , 0 5 X 0 , 1 

1 5 9 / 1 6 4 3 0 , 0 5 — 0 , 2 5 

0 , 1 0 , 0 6 
0 , 0 3 X 0 , 0 1 

1 5 9 / 1 6 4 6 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 2 0 0 , 1 5 — 0 , 0 2 5 0 , 0 2 0 , 0 1 

Микросферическая генерация (В) . Э к в а т о р и а л ь н о е 
с е ч е н и е . Очень маленькая эмбриональная камера окруже
на спирально-дуговидными камерами, количество которых с 
одной стороны достигает 3. Экваториальные камеры квадрат
ной формы и только на периферии их длина становится боль
ше ширины. 

Параметры внутреннего строения 

№ ш л и ф о в и 
п р и ш л и ф о в о к ' в * s 1щ seq 

1 5 9 / 1 6 4 0 , 0 2 5 0 , 1 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Этот вид был установ 
лен Гюмбелем в 1868 г. в Пиренеях, но описан и изображен 
недостаточно четко. Это сильно затрудняло дальнейшее опре
деление вида. Впоследствии Шлюмберже (1903), Дувилле 
(1922) изучили голотип и топотипы. Описания этих авторов 
четкие и фотографии внешнего и внутреннего строения хоро
шие. Все последующие исследователи придерживались опи
саний, данных в работах этих двух авторов. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. К внутривидовой изменчивости можно 
отнести различные взаимоотношения бугорка и воротничка. 
У некоторых раковин бугорок достигает значительной вели
чины (табл. XXIV, фиг. 6) . 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina strophiolata (Gumb.) очень 
близка к D. augustae Van der Weijd. Отличается описываемый 
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вид отсутствием концентрического расположения гранул на 
поверхности воротничка. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Эоцен юга Франции, верхний эо
цен Испании и Болгарии, средний и верхний эоцен северной 
Африки. В СССР симферопольский ярус западной Грузии и 
юго-западного склона Кавказа. 

В Крыму этот вид получил широкое распространение в 
отложениях всех ярусов. 

Г Р У П П А DISCOCYCLINA FORTISI 

DISCOCYCLINA FORTISI (d'ARCHIAC), 1850 
Табл. XXVI, фиг. 1—7 

Orbitolltes fortisi d 'Archiac— 1850, стр. 404, табл. XIV, 
фиг. 10—11; Discocyclina umbo Douville, 1922, стр. 85—86; 
Discocyclina archiaci var. beluchistanensis Nuttall, 1925, 
стр. 446, 447, фиг. в тексте 5, табл. XXVII, фиг. 8; Discocycli
na umbo var. minor Мефферт, 1931, стр. 28—31, фиг. в текс
те 4, 5, табл. VI, фиг. 1—9; Discocyclina strati-emanuelis 
Bronnimann, 1941, стр. 307, 309, фиг. в тексте 2, стр. 311, 
фиг. в тексте 3, стр. 312, фиг. в тексте 4, табл. XXII, фиг. 1—8; 
Discocyclina pratti Schweighauser, 1953 (part . ) , стр. 44, фиг. 
в тексте 32; Discocyclina fortisi Neumann, 1958 (part . ) , 
стр. 94—96, фиг. в тексте 27, табл. XV, фиг. 3, 5, табл. XVI, 
фиг. 1, 2, 3. 

ДИАГНОЗ. Раковина средних и крупных размеров с ма
леньким бугорком и со ступенчатым воротничком. Гранулы 
мелкие. Тип эмбриона полилепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Размеры раковины мега- и 
микросферической генерации различные: диаметр раковин 
мегасферических генераций 5—7 мм, микросферических гене
раций — от 7 мм и более (максимальный диаметр из встре
ченных 40 мм). Раковина линзовидная, с небольшим, четко 
выраженным бугорком и широким ступенчатым воротничком. 
Отношение размеров ступенчатых поверхностей воротничка 
очень различно, но всегда тонкий край воротничка остается 
достаточно широким, не менее 18—20 циклов экваториаль
ных камер. Вся поверхность покрыта тонкими гранулами, на 
бугорке более крупными, на воротничке расположенными кон
центрически. Тонкий край воротничка острый, часто волнис
тый, с более редким расположением гранул. 

Боковые камеры на бугорке и на первой ступени поверх
ности раковины многоугольные и образуют розетку из 
5—7 штук. На краю воротничка боковые камеры вытяги
ваются, становятся пятиугольными или ромбическими и уже 
каждая гранула имеет свою розетку. 
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Параметры внешнего строения 

№ м у з е й 
ных 

образцов 
D 0 . 

D 

в . 
г 7\ 

D 

Т 4 4 
Расстояние 

м е ж д у 
гранулами 
в центре 

Р а с с т о я н и е 
м е ж д у 

гранулам» 
на ворот

ничке 

159/165 12 2 6 

см
 1,0 6 0 ,1 0,05 0,05 0 , 0 5 - 0 , 0 7 

i59/166 6 1 6 1 0 ,5 6 0.1 0,05 0,05 0,07—0,1 
159/167 13 2 ,25 5,8 2 ,5 1,0 5 ,2 0,12 0,05 0,05 0,07—0,1 
159/168 7 1,75 4 1,5 0 ,8 4 ,6 0,15 0 ,1 0,02 0,05 
159/83" 24 4 6 4 1,2 6 0 ,15 0 ,1 0 ,05 0 ,05 
159/172 40 5 8 7 1,2 5 ,7 0,12 0,1 0 ,05 0,07 
159/172 3 22 4 5,5 4 0 ,8 5 ,5 0 ,1 0,1 0,05 0,05 
159/172 6 20 

СО
 6,6 4 0 ,5 5 0 ,1 0,1 0,05 0,05 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Эмбрион круп
ный, полилепидинового типа. Протоконх шарообразной фор
мы, полностью окружен дейтероконхом, состоящим из 2—3 
крупных полусферических камер. Околоэмбриональных ка
мер 40. Они крупные, квадратные. В первых циклах эквато
риальные камеры также имеют квадратную форму. Затем они 
удлиняются и к периферии становятся прямоугольными. 

Параметры внутреннего строения 

№ ш л и ф о в dP id н i S h t 

159/169 0 ,25 0 , 3 0,05—0,07 0,05 0,02 
159/170 0,35 0 ,6 — 0,05—0,07 0,05 — 0,02 
159/171 0 ,25 0 ,4 •— 0,05—0,07 0,05 — • 0,02 

Раковины микросферической генерации изучались непо
средственно в известняках симферопольского яруса. Фото
графии получить не удалось. 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. История выделения 
этого вида очень сложная и запутанная, причем путаница 
была создана самим автором — д'Аршиаком, собравшим 
большую коллекцию из Биаррица (Франция) и Французских 
Пиренеев (Сент-Коломба). Формам из Биаррица он дал но
вое название — Orbitolites fortisi. Вид из Биаррица по внеш
нему строению раковины совпадает с изображенным О. prat
ti, установленным Михеленом в 1846 г., и не может быть 
принят как О. fortisi. Одновременно название О. fortisi 
д'Аршиак дает формам из коллекции, собранной в Сент-Ко
ломба. Именно эти изображения и описания со своеобразной 
ступенчатой поверхностью воротничка и явились в дальней
шем основными для установления этого вида. Дувилле (1922) 
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при ознакомлении с коллекцией из Крессенберга (Бавария) 
пересмотрел раковины Nummulites umbo Schaf. и назвал их 
Discocyclina umbo. По внешнему строению этот вид полностью 
совпадает с D. fortisi (d'Arch.). Ф. Неталл (Nuttall, 1925) при 
описании верхнелютетских отложений Белуджистана (Иран) 
установил D. archiaci var. beluchistanensis. Однако как по 
внешнему, так и по внутреннему строению — огромному не
правильному эмбриону — эта форма должна быть отнесена 
к D. fortisi (d'Arch.). 

Из верхнеэоценовых отложений Даралагезского хребта 
(Армения) Меффертом (1931) был установлен новый варие-
тет D. umbo var. minor. По внешнему строению и особенно по 
строению эмбриона эта форма должна быть отнесена к 
D. fortisi (d'Arch.). 

В 1941 г. Бронниманн подробно описал форму с большим 
многокамерным эмбрионом, происходящую из нижнелютет-
ских отложений Крессенберга. Он назвал ее D. strati-emanue-
lis. По строению эмбриональных аппаратов мега- и микро
сферических генераций этот вид совпадает с установленным 
ранее D. fortisi (d'Arch.). 

Швейгхаузер (1953) изобразил эмбрион и экваториальное 
сечение микросферической генерации (фиг. 22, на стр. 44) 
D. pratti (Mich.) из Сент-Коломба (коллекция Дувилле). 
Между тем было установлено, что в этих отложениях отсутст
вуют D. pratti (Mich.) и очень много D. fortisi (d'Arch.), что 
лозволило Нейманн (1955), а вслед за ней и автору работы 
поместить описанный Швейгхаузером вид в синонимику Dis
cocyclina fortisi (d'Arch.). 

Нейманн (1958) в своей монографической работе при 
«писании вида D. fortisi (d'Arch.), с нашей точки зрения, до
пустила ошибку, объединив формы с различным строением 
поверхности воротничка под названием D. fortisi (d'Arch.). 
З то обстоятельство позволило автору выделить новый вид 
D. pseudoaugustae Port. (стр. 107) (Портная, 1973). 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Чаще всего первая ступенчатая часть 
воротничка занимает Уз диаметра раковины, но иногда и 2/з 
(табл. XXVI, фиг. 4) . Колеблются размеры гранул на поверх
ности воротничка, иногда гранулы расположены в концентри
ческие круги сразу же за бугорком (табл. XXVI, фиг. 3) . 
Взаимоотношения протоконха с дейтероконхом и их формы 
встречаются самые разнообразные (табл. XXVI, фиг. 6, 7) . 

СРАВНЕНИЕ. По внешнему строению D. fortisi (d'Arch.) 
•ближе всего к D. bartholomei (Schlum.). Отличается описы
ваемый вид совершенно иным типом эмбриона. По внутрен
нему строению D. fortisi (d'Arch.) наиболее близка к D. pseu
doaugustae Port., но отличается от последней ступенчатым 
воротничком. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Нижняя часть среднего эоцена в 
районе Биаррица (юг Франции). Если выводы автора рабо
ты об объеме D. fortisi (d'Arch.) верны, то можно считать, 
что этот вид получил распространение в эоцене Крессенберга, 
Сент-Коломба, Белуджистана, Венгрии. В СССР симферо
польский, бодракский и альминский ярусы Грузии, весь 
верхний эоцен Бадхыза. 

В юго-западном и центральном Крыму бахчисарайский и 
симферопольский ярусы всех разрезов. 

DISCOCYCLINA PSEUDOAUGUSTAE PORTNAJA, 1973 
Табл. XXVII, фиг. 1—6, табл. XXVIII, фиг. 1—5 

Discocyclina fortisi Neumann, 1958 (part .) , стр. 94—96, 
табл. XV, фиг. 4, табл. XVI, фиг. 1—3. 

Г о л о т и п — МГРИ. Геолого-палеонтологический музей 
им. Павловых, № 1159/173; Крым, гора Сувлу-Кая (г. Бахчи
сарай) , бахчисарайский ярус, табл. XXVII, фиг. 1. 

ДИАГНОЗ. Раковина средних размеров, плоская, с не
большим бугорком в центре и тонким, иногда волнистым 
воротничком. Поверхность раковины покрыта гранулами, 
более крупными на бугорке и мелкими, концентрически рас
положенными, на воротничке. Тип эмбриона полилепиди-
новый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина плоская, редко линзо
видная. Бугорок, как правило, четко выражен и занимает 
Уз диаметра раковины. Иногда бугорок окружен желобком. 
Воротничок тонкий, часто волнистый. Поверхность раковины 
покрыта гранулами, более крупными на бугорке. Сразу от 
бугорка, на воротничке, гранулы расположены в концентри
ческие круги. Они окружены розеткой, состоящей из 6—8 бо
ковых камер. Камеры крупные, многоугольной формы. 

Параметры внешнего строения 

№
 

м
уз

ей
н

ы
х 

об
р

аз
ц

ов
 

D 

159/173 7,0 3 ,0 
159/174 5 ,5 1,5 
159/175 5,0 1,5 
159/176 7,0 2 , 0 
159/177 7,0 2 ,5 
159/178 6,5 2 , 0 
159/179 7,0 2 ,0 
159/180 6 ,5 1,75 
159/181 7,0 2 ,0 
159/187 7,0 1,5 
159/188 6,0 2 ,0 

D 

Di 

2 , 7 
3 ,0 
3 ,3 
3 ,5 
2 ,8 
3 ,25 
3 ,5 
3 ,7 
3,5 
4 ,6 
3,0 

1,5 
1,2 
1,2 
1,5 
1,8 
1,5 
1,8 
1,6 
1,5 
1,5 
2 ,0 

Ti 

Расстояние 
м е ж д у 

гранулами 
в центре 

Расстояние 
м е ж д у 

гранулами 
на в о р о т 

ничке 

0,25 
0,25 
0,25 
0 ,2 
0 ,25 
0 ,2 
0 ,25 
0 ,25 
0 ,2 
0 ,5 
0 ,2 

4 ,0 
4 ,5 
4,1 
4 ,6 
3 ,9 
4 ,3 
3 ,9 
4 ,0 
4 ,6 
4 ,6 
3 ,0 

0 ,15 
0 ,15 
0 ,15 
0,12 
0,12 
0,10 
0,15 
0,12 
0,15 
0 ,15 
0,15 

0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0,1 
0 ,07 
0,05 
0 ,07 
0,07 
0 ,07 
0 ,07 
0,07 

0,05—0,07 0,05—0,07 
0 ,05 0 ,05 
0,05 0,05 
0 ,03 0 ,03 
0 ,03 0 ,03 
0,05 0 ,05 
0 ,03 0 ,03 
0 ,05 0,05 • 
0 ,05 0 , 0 5 - 0 , 0 7 

0,05—0,07 0,05 
0,05 0 ,03 
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ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Мегасферическая генера
ция (А). Э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е . Тип эмбриона 
полилепидиновый. Очень крупный, округлый, неправильной 
формы протоконх окружен дейтероконхом. Последний пред
ставляет собой одну большую камеру или две полусфериче
ские камеры (табл. XXVIII, фиг. 3) . Околоэмбриональных 
камер 40—50. Они прямоугольной формы. Экваториальные 
камеры такие же прямоугольные и сохраняют свою форму от 
первого до последнего цикла. 

О р и е н т и р о в а н н о е о с е в о е с е ч е н и е . В ориенти
рованном осевом сечении наблюдается крупный, высокий 
эмбрион эллипсовидной формы. Экваториальные камеры оди
наковой прямоугольной формы от первых до последних цик
лов. Боковые камеры тонкие, щелевидные в первых слоях и 
прямоугольно вытянутые в последних. 

Параметры внутреннего строения 

№ шлифов 
dd Н S h t Размеры 

боковых камер-

159/182 0,25 0 ,55 0,05—0,1 0,05 0,02 
159/183 0,40 0,75 — 0 , 0 5 - 0 , 1 0,05 — 0,02 .— 
159/184 0,30 0,60 — 0,05 0 ,03 — 0,14 — 
159/185 0,25 0,55 — 0,05 0 ,03 — 0,14 —-
159/186 — 0,60 0,25 0,05 — 0,03 — 0 , 7 X 0 , 0 1 
159/189 0,25 0,50 — 0,05 0 ,05 — 0,02 
159/1S0 0,40 0,75 — 0,07 0,05 — 0,02 — 
159/191 0,40 0 ,75 — 0,07 0,05 — 0,02 —. 
159/192 0,25 0,50 — 0,05 0 ,03 — 0,01 — 

Раковины микросферической генерации не встречены. 
ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Нейманн (1958) при 

описании вида Discocyclina fortisi (d'Arch.) рассматривает 
две генерации с резко различным строением поверхности ра
ковин и приводит изображение этих генераций. Раковина 
микросферической генерации имеет ступенчатый воротничок 
(1958, табл. XV, фиг. 3, 5, изображения внутреннего строе
ния не дано). У мегасферической генерации внешнее строе
ние раковины очень близко к строению D. augustae Van der 
Weijd, но эмбрион полилепидинового типа (1958, табл. XV,. 
фиг. 4; табл. XVI, фиг. 3) . 

При изучении образцов из разрезов Крыма автором уста
новлено, что со ступенчатым воротничком встречаются рако
вины как микро-, так и мегасферической генерации и по всем 
признакам строения отвечают D. fortisi (d'Arch.). В то ж е 
время были встречены раковины с полилепидиновый типом 
эмбриона, таким, как D. fortisi (d'Arch.). но с обычной не
ступенчатой поверхностью и отвечающие строению D. augus
tae Van der Weijd. Такие формы до сих пор не были описаны, 
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что явилось причиной отнесения их к новому виду с назва
нием Discocyclina pseudoaugustae. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Некоторые формы этого вида не 
имеют ярко выраженного бугорка, у них раковина плоская 
или линзовидная, а гранулы в центре всегда крупнее, чем на 
воротничке (табл. XXVII, фиг. 4) . Очень часто воротничок 
бывает волнистым (табл. XXVII, фиг. 1, 2) . 

СРАВНЕНИЕ. Discocyclina pseudoaugustae Port, по внеш
ним признакам очень близка к D. augustae Van der Weijd., 
но имеет полилепидиновый тип эмбриона. По строению эмб
риона и экваториальных камер D. pseudoaugustae Port, близ
ка к D. fortisi (d'Arch.), но не имеет ступенчатого воротничка. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Этот вид встречается в отложе
ниях бахчисарайского и симферопольского ярусов Крыма 
повсеместно от г. Инкермана на юго-западе до окрестностей 
г. Белогорска на северо-востоке. 

ACTINOCYCLINA RADIANS (D'ARCHIAC), 1850 
Табл. XXIX, фиг. 1—7 

Orbitoides radians d'Archiac, 1850, стр. 405, табл. VIII, 
фиг. 15, 15а; Orbitoides (Actinocyclina) radians Gumbel, 1868, 
стр. 707, табл. II, фиг. 116, табл. IV, фиг. 11 —15; Orthophrag
mina radians Schlumberger, 1904, стр. 122, табл. I l l , фиг. 7, 
табл. IV, фиг. 15—16; Actinocyclina radians Douville, 1922, 
стр. 79—80, 97—98, табл. V, фиг. 6, Llueca, 1929, стр. 312— 
314, фиг. в тексте 69, табл. XXVII, фиг. 4—15; Мефферт, 
1931, стр. 35—36, табл. VII, фиг. 4, 10; Bronnimann, 1945, 
стр. 562—577, фиг. в тексте 1—13, табл. XX, фиг. 1'—9; Neu
mann, 1958, стр. 125—127, табл. XXXIV, фиг. 1—7, 
табл. XXXVI, фиг. 3—4; Kecskemeti, 1959, стр. 60—61, 
табл. IV, фиг. 8, 11; Белмустаков, 1959, стр. 57, табл. XX, 
фиг. 14, 15, 16; Bieda, 1963, стр. 133, табл. XXV, фиг. 1—3. 

ДИАГНОЗ. Раковина средних размеров, плоская. Буго
рок четко ограничен. От бугорка расходятся 12—18 ребер-
лучей. Поверхность бугорка и ребер-лучей покрыта гранула
ми. Тип эмбриона нефролепидиновый. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина плоская, реже линзо
видная. Бугорок небольшой, четко ограничен от широкого 
воротничка. К краю раковины воротничок становится очень 
тонким. От бугорка расходятся ребра-лучи, количество кото
рых достигает 18. Между ними имеются ребра-лучи второго 
и третьего порядков. Поверхность бугорка и ребер-лучей 
покрыта гранулами. На бугорке они мельче, на ребрах-лучах 
очень крупные, конусообразные. Практически ребра-лучи со
стоят из серии крупных гранул, лучисто расположенных на 
воротничке. В межлучевом пространстве гранул нет. 
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ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ. Внутреннее строение рако
вин мега- и микросферической генерации изучалось непо
средственно в породе в естественных расколах или срезах. 
Получить хороших фотографий не удалось. 

РАЗМЕРЫ. Диаметр раковины 5—8 мм. Диаметр бугорка 
1—2 мм. Продольный диаметр протоконха 0,10 мм. Попереч
ный диаметр протоконха 0,15 мм. Продольный диаметр дей-
тероконха 0,25 мм. Поперечный диаметр дейтероконха 0,30 мм. 
Длина экваториальных камер 0,25 мм. Ширина гкваториаль-
ных камер 0,15 мм. 

ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДА. Этот вид был впервые 
установлен из нижнеэоценовых отложений района Биаррица 
д'Аршиаком (1850). Позже Гюмбель (1868), изучая образцы, 
полученные от д'Аршиака, ошибочно отнес их к трем раз
личным видам, отличающимся количеством ребер-лучей на 
поверхности воротничка: Orbitoides radians (d'Arch.), О. te-
nuicostata и О. variecostata. Все последующие исследователи 
повторяли ошибку Гюмбеля. Нейманн (1958), ознакомившись 
с голотипом, впервые указала, что различное количество 
ребер-лучей является внутривидовым признаком. Автор рабо
ты считает точку зрения Нейманн правильной. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. К внутривидовой изменчивости отно
сится различное количество ребер-лучей и размеры гранул на 
бугорке и на ребрах-лучах. 

СРАВНЕНИЕ. Actinocyclina radians (d'Arch.) ближе всего 
к A. munieri (Schlum.). От последней описываемый вид отли
чается конусовидными гранулами, которые имеют лучистое 
расположение на воротничке и образуют ребра-лучи. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Средний и верхний эоцен юга 
Франции, Испании (Пиренеи), Французских Альп, Италии, 
Швейцарии, Баварии, Египта, Турции, Словацких Карпат, 
Польских Татр, Болгарии. В СССР симферопольский ярус 
Мангышлака, симферопольский, бодракский и альминский 
ярусы Армении, бодракский и альминский ярусы Грузии. 

Этот вид получил распространение в Крыму в нижней 
части отложений бодракского яруса. 

ACTINOCYCLINA MUNIERI (SCHLUMBERGER), 1904 
Табл. XXX, фиг. 1—3 

Orthophragmina munieri Schlumberger, 1904, стр. 125, 
табл. I l l , фиг. 12; Actinocyclina munieri Douville, 1922. 
стр. 79; Белмустаков, 1959, стр. 57, табл. XX, фиг. 21. 

ДИАГНОЗ. Раковина средних и крупных размеров, пло
ская. Бугорок четко ограничен, от него отходят 5—8 ребер-
лучей конической формы. На периферии раковины некоторые 
ребра-лучи дихотомируют. Бугорок и ребра-лучи покрыты 
очень мелкими гранулами. 
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ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Раковина диаметром от 5 до 
20 мм. Бугорок очень маленький, но резкий. Непосредственно 
от бугорка отходят 5—8 ребер-лучей, как правило, имеющих 
коническую форму. У некоторых форм наблюдаются допол
нительные ребра-лучи второго и третьего порядков или 
дихотомирование ребер-лучей первого порядка. Бугорок и 
ребра-лучи покрыты очень мелкими гранулами. На осталь
ной части поверхности раковины гранул практически нет. 

РАЗМЕРЫ. Диаметр раковины 5—20 мм. Диаметр бу
горка 1—2 мм. 

Внутреннее строение изучить не удалось. 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ. К внутривидовой изменчивости можно 

отнести различное количество ребер-лучей. У некоторых форм 
наблюдается только 5—6 резко выступающих ребер-лучей. 
Дополнительных ребер-лучей нет. Как правило, у таких форм 
почти незаметна грануляция. 

СРАВНЕНИЕ. A. munieri (Schlum.) можно сравнить 
только с A. radians (d'Arch.). От последнего она отличается 
иным строением ребер-лучей. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Этот вид встречен и описан толь
ко из двух мест — из эоценовых отложений юга Франции и 
Болгарии. На территории Советского Союза встречен только 
в Крыму в верхней части отложений симферопольского 
яруса и описывается впервые. 

ACTINOCYCLINA SP. 
Табл. XXX, фиг. 4, 5 

В мелоподобных известняках в нижней части бодракского 
яруса встречены две формы Actinocyclina, вид которых уста
новить не удалось. 

Раковина под № 159/201 (табл. XXX, фиг. 4) плоская, с 
очень маленьким острым бугорком в центре. Гранулы не об
разуют четких ребер-лучей. 

Раковина под № 159/202 (табл. XXX, фиг. 5) плоская, с 
четко ограниченным выпуклым бугорком в центре. От бугорка 
отходят ребра-лучи, состоящие из крупных гранул конической 
формы. Ребра-лучи не доходят до края раковины, который: 
выражен в виде узкой и гладкой каймы. 

Обе раковины встречены на правобережье р. Альмы. 
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Т А Б Л И Ц Ы 

Т а б л и ц а 1 

Фиг. 1—5. Discocyclina archiaci (Schlumberger) 
1—вид поверхности. Голотип (из работы Ch. Schlumberger, 1903, табл. VIII , 
фиг. 5, Х5, Bos-d'Arros); 2 — № 159/1, вид поверхности (А), Х9, гора 
Сувлу-Кая, нижний эоцен; 3 — № 159/5, экваториальное сечение (А), го
ра Сувлу-Кая, нижний эоцен: За — экваториальное сечение раковины, Х23, 
36 — эмбрион, Х68, Зв — экваториальные камеры, Х135; 4 — № 159/6, эква
ториальное сечение (А), эмбрион, Х72, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 

.5 — № 159/9, ориентированное осевое сечение (А), Х14, г. Инкерман, 
нижний эоцен 
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Т а б л и ц а I I 

Фиг. 1—3. Discocyclina archiaci (Schlumberger) 
1 — № 159/8, экваториальное сечение (В) , гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 
1а — экваториальное сечение раковины, Х9 , 16 — центральная часть эква
ториального сечения, Х32, 1в — экваториальные камеры, Х47; 2 — №159/7, 
вид поверхности, гранулы и боковые камеры, Х50, гора Сувлу-Кая, ниж
ний эоцен; 3 — № 159/10, осевое сечение (В) , Х12, гора Сувлу-Кая, ниж

ний эоцен 

1 1 4 
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Т а б л и ц а I I I 

Фиг. 1—7. Discocyclina bartholomei (Schlumberger) 
1—вид поверхности. Голотип (из работы Schlumberger, 1903, табл. XII, 
фиг. 48, ХЗ, Saint-Barthelemy); 2 — осевое сечение. Голотип (из работы 
Schlumberger, 1903, табл. XII, фиг. 49 (А), Х5 , Saint-Barthelemy); 3 — 
осевое сечение. Голотип (из работы Schlumberger, 1903, табл. XII, фиг. 
5 0 ( B ) , Х5, Saint-Barthelemy); 4 — № 159/12, вид поверхности (А), Х7, 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5 — № 159/16, вид поверхности (А), Х9, 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 6 — № 159/14, вид поверхности (А), Х9, 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 7 — № 159/18, осевое сечение, X14, гора 

Сувлу-Кая, нижний эоцен 

1 1 6 
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Т а б л и ц а IV 

Фиг. 1—3. Discocyclina bartholomei (Schlumberger) 
1 — № 159/19, экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 
1а — экваториальное сечение раковины, Х9, 16 — эмбрион, Х45; 2 — 
№ 159/20, экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 
2а — эмбрион, Х59, 26 —экваториальные камеры, Х90; 3 — № 159/216, 
вид поверхности (В), гранулы и боковые камеры, Х90, гора Сувлу-Кая, 

нижний эоцен 
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Т а б л и ц а V 

Фиг. 1—5. Discocyclina pratti (Michelin) 
1 — вид поверхности. Топотип (из работы Н. Douville, 1922, табл. IV, 
фиг. 5) : 2 — № 159/25, вид поверхности (А), Х4, 5, гора Сувлу-Кая, нижний 
эоцен; 3 — № 159/26, экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний 
эоцен: За — экваториальное сечение раковины, Х9, 36 — эмбрион, Х59, 
Зв — экваториальные камеры, Х72; 4 — № 159/28а, экваториальное сечение 
(А), Х45, с. Скалистое, нижний эоцен; 5 — № 159/27, осевое сечение (В), 

Х9, г. Инкерман, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а VI 

Фиг. 1—6. Discocyclina pratti (Michelin) 
1—№ 159/29, вид поверхности ( В ) , х 2 , гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 2—• 
№ 159/31, вид поверхности (В), Х2, гора Баш-Кая (с. Красный Мак) , сред
ний эоцен; 3—№159/28, вид поверхности (В), Х2, с. Скалистое, средний 
эоцен; 4 — № 159/36, вид поверхности (В) , Х12, правобережье р. Альмы, 
верхний эоцен; 5 — № 159/35, вид поверхности (В), X I I , правобережье 
р. Альмы, верхний эоцен; 6 — № 159/32, часть поверхности раковины, кон

центрические линии гранул, Х36, с. Скалистое, средний эоцен 
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Т а б л и ц а VII 

Фиг. 1—4. Discocyclina discus (Riitimeyer) 
1—№ 159/38, вид поверхности (А), Х9, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен;. 
2 — № 159/39, вид поверхности (А), Х9, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 
3 — № 159/43, экваториальное сечение (А), Х9, гора Сувлу-Кая, нижний 
эоцен; 4 — № 159/44, экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, ниж
ний эоцен: 4а — экваториальное сечение раковины, Х9, 46 — эмбрион, Х36, 

4в — экваториальные камеры, Х45 
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Т а б л и ц а VIII 

Фиг. 1—6. Discocyclina sella (d'Archiac)' 
1 — вид поверхности. Топотип (из работы Н. Douville, 1922', табл. IV,. 
фиг. 6) ; 2 — экваториальное сечение. Образец № 1605 из коллекции Dou
ville (из работы Neumann, 1958, табл. XXII, фиг. 4, Saint-Pierre-d'Irude); 
3 — № 159/46, вид поверхности (А), Х 9 , г. Инкерман, нижний эоцен; 4 — 
№ 159/47, вид поверхности (А), Х9 , гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5 — 
№ 159/49, ракушечник, Х2, гора Ак-Кая, средний эоцен; 6 — № 159/48* вид, 

поверхности (А), Х7 , г. Инкерман, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а I X 

Фиг. 1—3. Discocyclina sella (d'Archiac) 
I — 159/52, экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 
1а — экваториальное сечение раковины, Х14, 16 — эмбрион, Х72, 1 в — э к 
ваториальные камеры, Х108; 2 — № 159/53, экваториальное сечение (А), 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 2а — экваториальное сечение раковины, 
Х12, 26—эмбрион, Х54; 3 — № 159/54, экваториальное сечение (А), гора 
Сувлу-Кая, нижний эоцен; За — экваториальное сечение раковины, Х23, 

36 — эмбрион, Х59 

1 2 8 
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Т а б л и ц а х 

Фиг. 1—7. Discocyclina scalaris (Schlumberger):: 
1—вид поверхности. Голотип (из работы Schlumberger, 1903, табл. IX, 
фиг. 13, Х5 , Biarr i tz) ; 2 — экваториальное сечение. Голотип (из работы 
Schlumberger, 1903, табл. IX, фиг. 12, X I I , Biarri tz); 3 — экваториальные 
камеры, образец № .2269 из коллекции Schlumberger (из работы Neumann, 
1958, табл. XXI, фиг. 5, Biarr i tz) ; 4—-осевое сечение. Голотип (из работы 
Schlumberger, 1903, табл. VIII , фиг. 4, Х10, Biarri tz); 5 — № 159/58, вид 
поверхности (А), Х14, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 6 — № 159/59, вид 
поверхности (А), X I I , г. Инкерман, нижний эоцен; 7 — № 159/60, эквато
риальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 7а-—экваториальное 

сечение раковины, Х13, 76 — эмбрион, Х63 
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Т а б л и ц а XI 

Фиг. 1—5. Discocyclina nummulitica (Gflmbel) 
1—№ 159/61, вид поверхности (А), Х9, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 
2 — № 159/62, вид поверхности (А), X I I , раковина прокрашенная, гора 
Сувлу-Кая, нижний эоцен; 3 — № 159/67, экваториальное сечение (А), гора 
Сувлу-Кая, нижний эоцен: За — экваториальное сечение раковины, Х15, 
36 — эмбрион и экваториальные камеры, Х58; 4 — № 159/69, тангенциаль
ное сечение (В), Х90, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5 — № 159/68, эква

ториальное сечение (А), эмбрион, ХбЗ, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а XII 

Фиг. 1—5. Discocyclina nummulitica (Qiimbel) 
Разновидность раковины с углублением в центре бугорка. 1—№ 159/72, 
вид поверхности (А), Х10, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 2 — № 159/74, 
вид поверхности (А), X16, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 3 — № 159/73, 
вид поверхности (А), Х8, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 4 — № 159/75, 
вид поверхности (А), Х9 . гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5 — № 159/78, 

экваториальные камеры (А), Х90, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а X I I I 

Фиг. 1—3. Discocyclina nummulitica (Giimbel) 
1—>№ 159/71. Осевое сечение, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 1а — осевое 
сечение раковины, Х14, 16 — центральная часть, чешуйчатое строение стол
биков, Х36. Разновидность раковины с углублением в центре бугорка; 2 — 
№ 159/78, экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен, 
эмбрион, Х86; 3 — № 159/77, экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, 

нижний эоцен: За—экваториальное сечение, Х36, 36 — эмбрион, Х90 

136 

http://jurassic.ru/



137 

http://jurassic.ru/



Т а б л и ц а XIV 

Фиг. 1—6. Discocyclina andrusovi de Cizancourt 
1—вид поверхности. Голотип (из работы de Cizancourt, 1948, табл. IX, 
фиг. 29); 2 — осевое сечение. Голотип (из работы de Cizancourt, 1948, 
табл. VII, фиг. 15); 3 — № 159/79, вид поверхности (А), гора Сувлу-Кая, 
нижний эоцен: З а — в и д поверхности, Х9, раковина прокрашенная, 36 — 
гранулы и боковые камеры, Х36; 4—159 /81 , осевое сечение (В), Х9, гора 
Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5 — № 159/83, экваториальное сечение (В), X 14, 
гора Сувлу-Кая, средний эоцен; 6 — № 159/82, экваториальное сечение (А), 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 6а — экваториальные камеры, Х27, 66 — 

эмбрион, Х72 
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Т а б л и ц а XV 

Фиг. 1—5. Discocyclina varians (Kaufmann) 
1 — вид поверхности. Топотип (из работы Schlumberger, 1903, табл. Хг 

фиг. 31, Х5, Rallidstocke); 2 — осевое сечение. Топотип (из работы Schlum
berger, 1903, табл. X, фиг. 35, Хб, Rallidstocke); 3 — № 159/84, вид по
верхности (А), Х8 , гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 4 — № 159/85, вид 
поверхности (А), Х8, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5 — № 159/89, эква
ториальное сечение (А), с. Красный Мак, нижний эоцен; 5а — экваториаль
ное сечение раковины, Х18, 56 — эмбрион, Х68, 5в — экваториальные 

камеры, Х54 
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Т а б л и ц а XVI 

Фиг. 1—4. Discocyclina varians (Kaufmann) 
l — № ^ 159/90, экваториальное сечение раковины (А), Х18, гора Сувлу-Кая 
нижний эоцен; 2 — № 159/91, экваториальное сечение раковины (А) Х 1 в ' 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 3 — № 159/92, эмбрион (А) Х72 гора' 
Сувлу-Кая, нижний эоцен; 4 — № 159/93, экваториальное сечение (А) 

эмбрион и камеры, Х54, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а XVII 

Фиг. 1—5. Discocyclina aspera (Giimbel) 
1 — № 159/95, вид поверхности (А), Х14, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 
2 — № 159/96, вид поверхности (А), Х9, г. Инкерман, нижний эоцен; 3 — 
№ 159/101, экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 
За —экваториальное сечение раковины, X 18, 36 — эмбрион, Х36, Зв — 
экваториальные камеры, Х54; 4 — № 159/102, осевое сечение (А), Х27, 
г. Инкерман, нижний эоцен; 5 — № 159/103, центральная часть ориентиро
ванного осевого сечения, эмбрион (А), Х36, г. Инкерман, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а XVIII 

Фиг. 1—7. Discocyclina chudeaui (Schlumberger) 
1—вид поверхности. Голотип (из работы Schlumberger, 1903, табл. 1ХГ 

фиг. 20, Х5 , Daguerre) ; 2 — экваториальные камеры. Топотип. Образец 
2193 из коллекции Schlumberger (из работы Neumann, 1958, табл. XIII,. 
фиг. 6, ХЗ, 2) ; 3 — осевое сечение. Топотип. Образец 2193 из коллекции 
Schlumberger (из. работы Neumann, 1958, табл. XIII, фиг. 5, Х15) ; 4 — 
№ 159/104, вид поверхности (А), Х15, раковина прокрашенная, гора Сув
лу-Кая, нижний эоцен; 5 — № 159/105, вид поверхности (А), Х П , гора 
Сувлу-Кая, нижний эоиен; 6 — № 159/107, экваториальное сечение (А), 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 6а — экваториальное сечение раковины, 
Х14, 66 — эмбрион, Х45, 6в — экваториальные камеры, Х72; 7 — осевое 
сечение, полученное в шлифе (А), Х23. гора Сувлу-Кая, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а XIX 

Фиг. 1—7. Discocyclina douvillei (Schlumberger) 
1 — вид поверхности. Голотип (из работы Schlumberger, 1903, табл. IX, 
фиг. 21, Хб, Daguerre) ; 2 —эмбрион (А). Топотип. Образец 2165 из кол
лекции Schlumberger (из работы Neumann, 1958, табл. XI, фиг. 6, Х26) ; 
3 — осевое сечение. Топотип. Образец 2165 из коллекции Schlumberger (из 
работы Neumann, 1958, табл. XI, фиг. 9, Х20) ; 4—№ 159/110, вид поверх
ности (А), Х21, года Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5—№ 159/111, экватори
альное сечение раковины (А), Х21 ; 6 — №159/112, экваториальное сечение 
раковины (А), Х54, гора Сувлу-Кая. нижний эоцен; 7 — осевое сечение, 

полученное в шлифе (А), Х45, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а XX 

Ф и г . 1 — 6 . Discocyclina roberti D o u v i l l e 

1 — в и д п о в е р х н о с т и . Г о л о т и п ( и з р а б о т ы D o u v i l l e , 1 9 2 2 . т а б л . I V , ф и г . 1 0 ) ; 

2 — № 1 5 9 / 1 1 5 , в и д п о в е р х н о с т и ( А ) , Х 1 3 , г о р а С у в л у - К а я , н и ж н и й э о ц е н ; 

3 — № 1 5 9 / 1 1 8 , в и д п о в е р х н о с т и ( А ) , Х 1 3 , г . И н к е р м а н , н и ж н и й э о ц е н ; 

4 — • № 1 5 9 / 1 1 7 , в и д п о в е р х н о с т и ( А ) , X 1 4 , п р о к р а ш е н н а я р а к о в и н а , г . И н 

к е р м а н , н и ж н и й э о ц е н , 5 — № 1 5 9 / 1 2 0 , э к в а т о р и а л ь н о е с е ч е н и е ( А ) , г о р а 

С у в л у - К а я , н и ж н и й э о ц е н : 5 а — э м б р и о н , Х 7 2 , 5 6 — э к в а т о р и а л ь н ы е к а м е 

р ы , Х 7 2 ; 6 — № 1 5 9 / 1 1 6 . в и д п о в е р х н о с т и , г р а н у л ы и б о к о в ы е к а м е р ы , 

Х 7 2 , г о р а С у в л у - К а я , н и ж н и й э о ц е н 
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Т а б л и ц а XXI 

Фиг. 1—5. Discocyclina marthae (Schlumberger) 
1 — ' В и д поверхности. Голотип (из работы Schlumberger, 1903, табл. X, 
фиг. 32, ХЗ, Saint-Barthelemy); 2 — экваториальное сечение. Голотип (из 
работы Schlumberger, 1903, табл. X, фиг. 27 (А), Х16, Saint-Barthelemy); 
3 — осевое сечение. Голотип (из работы Schlumberger, 1903, табл. X, 
фиг. 28 (А), Х16, Saint-Barthelemy); 4 — № 159/123, вид поверхности (А), 
Х18, с. Красный Мак, глубокая скважина, нижний эоцен; 5 — № 159/124, 
экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 5а — эм

брион, Х90, 56 — экваториальные камеры, Х90 
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Т а б л и ц а XXII 

Фиг. 1—6. Discocyclina augustae van der Weijden 
1 — № 159/125, вид поверхности (A), X9, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 
2 — № 159/126, вид поверхности (А), Х9, плоская разновидность раковины, 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 3 — № 159/127, вид поверхности (В), Хб, 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 4 — № 159/130, экваториальное сечение 
(В), Х18, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5 — № 159/133, экваториальное 
сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 5а — эмбрион, Х54, 56 — 
экваториальные камеры, Х72; 6 —№ 159/138, ориентированное осевое се

чение (А), центральная часть, Х27, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а ХХШ 

Ф и г . 1 — 1 0 . Discocyclina trabayensis N e u m a n n 

1 — в и д п о в е р х н о с т и . Г о л о т и п ( и з р а б о т ы N e u m a n n , 1 9 5 8 , т а б л . X X I V , . 

ф и г . 1 , Х 9 , G a n . ) ; 2 — в и д п о в е р х н о с т и . Г о л о т и п ( и з р а б о т ы N e u m a n n , . 

1 9 5 8 , т а б л . X X I V , ф и г . 2 , Х 8 , D o a z i t ) ; 3 — э к в а т о р и а л ь н ы е к а м е р ы . Г о л о 

т и п ( и з р а б о т ы N e u m a n n , 1 9 5 8 , т а б л . X X I V , ф и г . 6 , Х 2 3 , D o a z i t ) ; 4 — 

э м б р и о н . Г о л о т и п ( и з р а б о т ы N e u m a n n , 1 9 5 8 , т а б л . X X I V , ф и г . 5 , Х 2 3 , . 

D o a z i t ) ; 5 — о с е в о е с е ч е н и е . Г о л о т и п ( и з р а б о т ы N e u m a n n , 1 9 5 8 , т а б л . 

X X I V , ф и г . 8 , Х 1 0 , G a n ) ; 6 — № 1 5 9 / 1 3 9 , в и д п о в е р х н о с т и ( А ) , X I I , г о р а 

С у в л у - К а я , н и ж н и й э о ц е н ; 7 — № 1 5 9 / 1 4 1 , в и д п о в е р х н о с т и ( А ) , Х 2 0 , 

г о р а С у в л у - К а я , н и ж н и й э о ц е н ; 8 — № 1 5 9 / 1 4 0 , в и д п о в е р х н о с т и ( А ) , Х 2 2 , . 

г о р а С у в л у - К а я , н и ж н и й э о ц е н ; 9 — № 1 5 9 / 1 4 8 , э к в а т о р и а л ь н ы е к а м е р ы ( А ) , 

Х 7 2 , г о р а С у в л у - К а я , н и ж н и й э о ц е н ; 1 0 — № 1 5 9 / 1 4 4 , э к в а т о р и а л ь н о е с е 

ч е н и е ( А ) , э м б р и о н , Х 1 4 4 , г о р а С у в л у - К а я , н и ж н и й э о ц е н 

156 

http://jurassic.ru/



157 

http://jurassic.ru/



Т а б л и ц а XXIV 

Фиг. 1—7. Discocyclina strophiolata (Gumbel) 
1 — зид поверхности. Топотип (из работы Schlumberger, 1903, табл. Хг. 
фиг. 30, Х10, Biarritz, Villa Marbella) ; 2 — экваториальное сечение. Топо
тип (из работы Schlumberger, 1903, табл. X, фиг. 36 (А), Х14, Biarritz, 
Villa Marbella); 3 — осевое сечение. Топотип (из работы Schlumberger, 
1903, табл. X, фиг. 37 (А), Х15, Biarritz, Villa Marbella); 4 — № 159/149, 
вид поверхности (А), Хб, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5 — № 159/154, 
экваториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 5а—эквато
риальное сечение раковины, Х27, 56 — эмбрион, Х108; 6 — № 159/151, 
вид поверхности (А), Х13, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 7 — № 159/163, 

вид поверхности (В), Х13, правобережье р. Альмы, верхний эоцен 
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Т а б л и ц а XXV 

ф и г 1 — 4 . Discocyclina strophiolata (Giimbel) 
I _ № 159/154, экваториальные камеры (A), X90, гора Сувлу-Кая, нижний 
эоцен; 2 — № 159/164, экваториальное сечение (В), центральная часть, Х36, 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 3 — № 159/160, ориентированное осевое 
сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: За — эмбрион в осевом сече
нии Х72, 36—осевое сечение раковины, Х36; 4—№ 159/161, ориентиро
ванное осевое сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 4а — эмбрион 

в осевом сечении, ХбЗ, 46 — осевое сечение раковины, Х18 
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Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1—7. Discocyclina fortisi (d'Archiac) 
1 — вид поверхности. Топотип (из работы Neumann, 1958, табл. XV, 
фиг. 3 (А), X I , 6, Doazit) ; 2 — экваториальное сечение. Топотип (из ра
боты Neumann, 1958, табл. XVI, фиг. 2 (А), Х8, Doazit); 3 — № 159/166, 
вид поверхности (А), Х9, г. Инкерман, нижний эоцен; 4 — № 159/165, вид 
поверхности (В), X 4, гора Сузлу-Кая, нижний эоцен; 5 — 159/168, вид 
поверхности (А), Х9, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 6 — № 159/169, эква
ториальное сечение (А), гора Сувлу-Кая, нижний эоцен: 6а—экваториаль
ные камеры, Х72, 66 —эмбрион, Х54; 7 — № 159/170, экваториальное се

чение (А) эмбрион, Х45, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а XXVII 

Фиг. 1—6. Discocyclina pseudoaugustae Portnaja 
1 — № 159/173, вид поверхности (А), Х7, раковина прокрашенная, гора 
Сувлу-Кая, нижний эоцен; 2—•№ 159/176, вид поверхности (А), Х9, гора 
Сувлу-Кая, нижний эоцен; 3 — № 159/174, вид поверхности (А), Х9, гора 
Сувлу-Кая, нижний эоцен; 4 — № 159/175, вид поверхности (А), X I I , пло
ская разновидность раковины, г. Инкерман, нижний эоцен; 5 — № 159/173, 
вид поверхности, Х45, гранулы и боковые камеры, раковина прокрашенная, 
гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 6 — № 159/184, тангенциальное сечение, 

Х54, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен 
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Т а б л и ц а X X V I I I 

Фиг. 1—5. Discocyclina pseudoaugustae Portnaja 
1 — № 159/184, экваториальное сечение (А), эмбрион, Х36, гора Сувлу-
Кая, нижний эоцен; 2 — № 159/183, экваториальные камеры, Х90, гора 
Сувлу-Кая, нижний эоцен; 3 — № 159/182, экваториальное сечение (А), 
эмбрион, ХбЗ, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 4—•№ 159/183, экваториаль
ное сечение (А), эмбрион, Х23, гора Сувлу-Кая, нижний эоцен; 5 — 
№ 159/186, ориентированное осевое сечение (А), г. Инкерман, нижний 
эоцен: 5а — эмбрион в осевом сечении, Х54, 56 — осевое сечение рако

вины, Х45 
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Т а б л и ц а X X I X 

Фиг. 1—7. Actinocycllna radians (d'Archiac) 
1—-вид поверхности. Топотип (из работы Douville 1922, табл. V, фиг. 7 ) ; 
2 — вид поверхности. Топотип (из работы Neumann, 1958, табл. XXXIV, 
фиг. 1, Х8, Biarri tz); 3 — экваториальные камеры, образец 2168 из кол
лекции Schlumberger (из работы Neumann, 1958, табл. XXXIV, фиг. 4, 
ХЗО, Biarri tz); 4 — эмбрион, образец 2168 из коллекции Schlumberger (из 
работы Neumann, 1958, табл. XXXIV, фиг. 3, Х46, Biarr i tz) ; 5 — № 159/199, 
вид поверхности, Х 7 , 5 , правобережье р. Альмы, верхний эоцен; 6 — 
№ 159/198, вид поверхности, Х5, правобережье р. Альмы, верхний эоцен; 
7 — № 159/200, вид поверхности, Х5 , правобережье р. Альмы, верхний эоцен 
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Т а б л и ц а XXX 

Фиг. 1—3. Actinocyclina munieri (Schlumberger) 
1 — вид поверхности. Голотип (из работы Schlumberger, 1904, табл. III, 
•фиг. 12, Sainte-Colombe); 2 — № 159/194, вид поверхности, Х4, правобе
режье р. Бодрак, средний эоцен; 3 — № 159/193, вид поверхности, Х4, 

правобережье р. Бодрак, средний эоцен. 
Фиг. 4 и 5 Actinocyclina sp. 

4 — № 159/201, вид поверхности, Х5, правобережье р. Альмы, верхний 
эоцен; 5 — № 159/202, вид поверхности, Хб, правобережье р. Альмы, 

верхний эоцен 
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