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ВВЕДЕНИЕ

В числе наиболее актуальных и острых проблем стратиграфии мезозоя все еще остается

проблема границы юры и мела. На территории СССР одним из наиболее перспективных
регионов для решения этой проблемы является Крым. Это связано со следующими

факторами.

В Крыму, как нигде в СССР, удается наблюдать непрерывные разрезы от верхней

юры до верхнего мела, представленные в морских фациях, при этом указанные раз

резы легко доступны для исследования; фациалъно-литологический состав верхне

юрских и нижнемеловых отложений, представленных во многих разрезах Крыма глини

стыми и глинисто-мергелистыми породами, благоприятен для изучения фораминифер;

ассоциации фораминифер поздней юры и раннего мела Крыма отличаются богатством

и систематическим разнообразием; изученный стратиграфический интервал в разрезах

Крыма охарактеризован богатой фауной Cephalopoda, позволившей исследователям

этой группы разработать достаточно детальную стратиграфию на основании эволюции

аммоноидей,

И в то же время, несмотря на все перечисленные факторы, стратиграфия верхней

юры, а частично и нижнего мела Крыма, была не достаточно разработана по форамини
ферам.

Этот пробел особенно ощутился, когда коллектив микропалеонтологов на Всесоюз

ном коллоквиуме по биостратиграфии верхней юры (Вильнюс, 1978) подвел итоги

многолетних исследований этих отложений на территории СССР. Для всех основных

регионов Советского Союза были представлены зональные схемы, основанные на изуче

нии фораминифер, в том числе для Северного Кавказа, Грузии и Гиссара. Исключе

ние составлял только Крым. Поэтому решение Коллоквиума в одном из основных

пунктов касалось необходимости в ближайшее время подвести итоги изучению фора

минифер юры и мела Крыма и свести обработанные материалы в виде детальной страти

графической схемы (Решение ..., 1979) .
Все сказанное определило круг задач, стоявших перед авторами настоящей работы.

Первоочередной задачей являлось изучение разрезов для выработки единого мне

ния об их стратиграфической трактовке.

Совместное изучение видовых ассоциаций фораминифер для уточнения система

тического состава, объема видов и их стратиграфического распространения.

Основой любого стратиграфического исследования является монографическая

обработка фауны. Поэтому своей главной задачей авторы считали изучение форамини

фер во всем их многообразии, выбор основных наиболее характерных видов и их

монографическое изучение. На основе анализа развития и смены видовых ассоциаций

разрабатывалась зональная схема по фораминиферам и проводилось возможно более

детальное ее сопоставление с аммонитовой зональной схемой.

Все это было направлено на решение следующей задачи - корреляции выделенных

в Крыму стратиграфических подразделений юры и мела с возрастными аналогами на

территории СССР, Западной, Центральной и Южной Европы, Мадагаскара и Канадского

Арктического архипелага.
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Рис. 1. Схематическая карта выходов верхнеюрских и нижнемеловых пород на территории Крыма

1 - выходы верхнеюрских пород; 2 - выходы нижнемеловых пород; 3 - разломы; 4 - изучен

ные разрезы отложений юры . и мела: 1 - мыс ИлЬИ; 2 - окрестности г. Феодосии; 3 - с. На

никово и с. Южное; 4 - Старый Крым; 5 - с. Грушевка и с. Переваловкв; 6 - с. Тополевка; 7 
бассейн р, Кучук-Карасу ; 8 - бассейн р. Тонас; 9 - бассейн р. Сарысу; 10 - бассейн р. Бурульча;

11 - бассейн р. Бештерек; 12 - бассейн р. Бельбек, с. Куйбышево; 13 - бассейн р. Черной, с. Тыло

вое; 14 - п-ов Меганом; 15 - Байдарокне ворота; 16 - хр. Кокиябель; 17 - Варнаутсквя долина;

18 - гора Ласпи

Материалом для данной работы явились многолетние сборы фауны и изучение раз

резов Крыма. Нижнемеловые отложения Крыма исследовались Т.Н. Горбачик в тече

ние более чем 25 лет (1952-1978). Эти работы проводились в тесном контакте с

В.В. Друщицем - одним из ведущих знатоков раннемеловых аммоноидей, и с Б.Т. Яни

ным - специалистом по двустворчатым моллюскам. К.И. Кузнецовой изучение крым

ских разрезов верхней юры проводилось в 1964 и 1965 гг. совместно с Н.П. Михайло

вым, а начиная с 1973 г. вместе с Е.А. Успенской - автором зональной схемы юры

Крыма по аммонитам, принятой в настоящее время.

За эти годы было собрано свыше 3000 образцов пород, преимущественно из есте

ственных обнажений и лишь частично из скважин (рис. 1).
Важным моментом явилось совместное изучение и детальное послойное описание

основных разрезов, проведенное авторами вместе с Е.А. Успенской в 1973, 1974 гг.

Разрезы переходных слоев от юры к мелу в бассейне р. Тонас и близ г. Феодосии были

изучены с особой тщательностью.

Анализ систематического состава фораминифер позволил установить присутствие

в изученных сообществах 325 видов, относящихся к 84 родам и 25 семействам. Из

этого большого многообразия видов авторами было описано и изображено 117 видов.

При этом полные описания даны только для видов, впервые установленных. Для

ранее известных приведена сокращенная синонимика, размеры, сведения о распростра

нении и некоторые замечания. Вопросы систематики и морфологии не составляют

специального раздела настоящей работы, поскольку их изучение не являлось нашей

задачей. При описании фораминифер в большинстве случаев использовалась система

фораминифер, принятая в "Основах палеонтологии". Исключение составляли те слу-

4



чаи, когда тот или иной таксон отсутствовал в указанной сводке, например представи

тели сем. Favusellidae, некоторые литуолиды, нодозарииды и др.

При близком упоминании в тексте видовых названий фораминифер фамилии авто

ров опущены. Для других групп ископаемой фауны видовые наименования всюду даны

с авторами.

Коллекции оригиналов хранятся в Геологическом институте АН СССР и на кафедре

палеонтологии МГУ. Изображения фораминифер выполнены в световом и электронном

микроскопах. Юрские фораминиферы сняты в Геологическом институте АН СССР

А.И. Никитиным, меловые - на кафедрах палеонтологии и инженерной геологии МГУ.

Изображения последних ретушированы художником О.И Карахан. Техническая обработ

ка юрских образцов проводилась в ГИН АН СССР М.Н. Якубовой и В.М. Климовой.

Образцы меловых пород обрабатывались на кафедре палеонтологии МГУ.

Указанным лицам авторы приносят искреннюю признательность.

В процессе работы ряд вопросов обсуждался с В.В. Меннером, чьи ценные указания

и советы полностью учтены авторами, приносящими ему свою глубокую благодарность.

При подготовке работы к печати, текст ее был просмотрен А.А. Григялисом, сделав

шим ряд полезным замечаний, с благодарностью принятых авторами.

Огромную роль в изучении разрезов и сборе материала, а также в формирова

нии стратиграфических представлений авторов сыграла совместная работа с В.В. Друщи

цем и Е.А. Успенской, чье превосходное знание геологии и тектоники Крыма чрезвычай

но помогло авторам в их работе. Мы приносим им свою глубокую и искреннюю благо

дарность.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОЧЕРК ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЮРСКИХ ИРАННЕМЕЛОВЫХ

(БЕРРИАС-ВАЛАНЖИН) ФОРАМИНИФЕР КРЫМА

Изучение юрских ираннемеловых фораминифер Крыма практически бьшо начато в 50-е

годы в связи с необходимостью разработки детальной стратиграфической схемы.

В микропалеонтологических исследованиях юры и раннего мела можно наметить два

основных направлеЮlЯ - биостратиграфическое и морфолого-систематическое.

Первоначально исследование фораминифер проводилось с целью установления их

систематического состава и выделения характерных комплексов для ярусов и подъяру

сов. В дальнейшем бьши сделаны попытки охарактеризовать фораминиферами отдель

ные аммонитовые зоны и провести корреляцию юрских и раннемеловых отложений

Крыма с таковыми других районов Юга СССР и Западной Европы. Кроме того, проводи

лись работы по изучению характера развития фораминифер на рубеже юры и

мела.

Вторым направлением в исследовании юрских ираннемеловых фораминифер Крыма,

непосредственно связанным с биостратиграфическим, является установление и описа

ние новых видов, уточнение систематики ряда групп.

Изучению юрских фораминифер Крыма до настоящего времени уделялось очень

мало внимания; несколько лучше изучены раннемеловые фораминиферы, что объяс

няется многолетними работами на территории Крыма сотрудников кафедры палеонто

логии Московского государственного университета, проводившего комплексные

исследования ископаемой фауны, а также исследованиями сотрудников Института

геологических наук АН УССР.

В дальнейшем мы остановимся на рассмотрении работ, посвященных изучению толь

ко позцнеюрских, берриасских и вапанжинских фораминифер.

Первые исследования и определения позднеюрских фораминифер Крыма провопи

лись Е.А. Гофман (1956,1961). Ею из разрезов в юго-восточнойчасти Крыма выделены

комплексы фораминифер, характеризующиегруппы ярусов, ярусы и польярусы. Для

нижнего келповея указаны виды Lenticulina aff. mamil1aris (Terq.), L. levis Kapt.,
L. variabilis Kapt., L. varians (Born.), L. volubilis (Dain), L. sphaerica (киы. et Zw.),
L. quenstedti (Giimb.), Epistomina conica (Terq.). Многие из перечисленныхвидов при

ведены и для среднего келповея, но последний отличается появлением Lenticulina
praerussiensis (Mjatl.), Pseudolamarckina rjasanensis (Uhlig) , Epistomin stelligera
(Reuss). Верхнекелловейский-нижнеоксФордскийкомплекс фораминифер, по мне

нию Е.А. Гофман,содержит Ammodiscus inermis (Reuss), А. incertus (Orb.), А. jurassi
cus Haeusl., А. multilocularis Haeusl., Saccammina sp., Glomospira gordialis (Park et Jon.),
Lenticulina desorii (КUЫ. et Zw.), L. сопуеха (Киы., et Zw.) , L. attenuata (Киы.

et Zw.), Astacolus parallella (Schwag.). Для нижнего окефорда Янышарской бухты

Е.А. Гофман приведен следующий список: Lenticulina attenuata (КUЫ. et Zw.), L. des
orii (Киы. et Zw.), L. communis (КйЫ. et Zw.), L. сопуеха гкцы, et Zw.) , Globuli
gerina sp., Discorbis sp., а для верхнего окефорда Судакекого синкпинория: Haplo
phragmoides planus Ant., Conoglobigerina jurassica (Hoffm.), Lenticulina ovatoacumi
пата (Wisn.), L. praerussiensis (Мjаt1-.) (Успенская, 1969). В Судакеком синклинории

граница между окефордом и кимериджемустанавливаетсяЕ.А. Гофман по появлению
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Lagena monstra Hoffm., L. hispida Reuss, "Globigerina" oolithica Terq., Saracenaria
italica (Defr.).

Недостаточно полны данные и по распространению фораминифер в титонеких от

ложениях Крыма. По данным Е.А. Гофман, из титона Караби-ЯйлыизвестныTextularia
densa Hoffm., Lagena hispida Reuss, Nodosaria biloculina Terq., Lenticulina ponderosa
Mjatl., L. тотшала Lam., L. magnifica (Kiibl. et Zw.) , L. pygio (Киы. et Zw.) , Ramu
Нпа вр., Discorbis speciosus Dain, Trocholina transversarii Paalz., Т. nidiformis Вгйсктп.

Некоторые данные о систематическом составе фораминифер верхней части верх

него титона в связи с изучением особенностей распространенияфораминифер на грани

це юры и мела имеются в статьях Т.Н. Горбачик (1969, 1971а, 1978), Т.Н. Горбачик,

С.Б. Смирновой (1977). В качестве характерных для титона видов указаны Lenticulina
infravolgensis (Furss. et Pol.) , L. erucaeformis (Wisn.), L. ех gr. russiensis (Mjatl.),
L. uralica (Мjаtl.), L. magna (Мjаtl.), L. ponderosa Mjatl., Vaginulina raricostata Furss.
et Pol. Кроме того, в верхней части титона в незначительном количестве появляются

формы, основное развитие которых связано с берриасом, это Melathrokerion spiria1is
Gorb., Haplophragmium inconstans inconstans (Bart. et Brand), Belorussiella taurica
Gorb., Verneuilina subminuta Gorb., Discorbis crimicus Schokh., Trocholina molesta
Gorb., Tritaxia pyramidata Reuss.

Изучению фораминифер из карбонатных фаций верхней юры и берриаса Юго-Запад
ного Крыма посвящены работы Е.В. Мамонтовой (1963, 1972), в которых впервые

на территории Крыма устанавливается присутствие рода Iberina и излагаются резуль

таты расчленения карбонатного разреза по фораминиферам. Для известняков верх

него оксфорда-кимериджахарактерно большое количество раковин Pseudocyclammina
jaccardi (Schrodt), для кимериджа-титона- крупных раковин Iberina.

Изучение стратиграфического распространения фораминифер в верхнеюрских и бер

риасских отложениях Восточного Крыма проводилось А.М. Волошиной (1974, 1976,
1977). В качестве руководящей формы титона ею предлагается вид Anchispirocyclina
(=Iberina) lusitanica (Egger), вместе с которым встречены Melathroberion spirialis
Gorb., Rectocyclammina chouberti Hottin., Pseudocyclammina сс sulayiana Redm.,Trocho
lina alpina (Leup.), Т. elongata (Leup.).

Упоминание о позднеюрском комплексе фораминифер из отложений, развитых на

северном склоне Допгоруковской Яйлы имеется в работе Л.Ф. ПЛотниковой и др.

(1976). Ею приводится список мелководных фораминифер, распространенных в киме

ридже-читоне. Это Pseudocyclamminacf. rogalai Cushm. et Glazhew.,Verneuilina liasina
Terq. et Bert.

Почти все упомянутые выше работы посвящены вопросам биостратиграфии и лишь

в некоторых приведено описание видов. В работе В.П. Маслова (1958) описаны пред

ставители рода Coscinoconus Leupold и сделан вывод о принадлежности этого рода к

водорослям, что не получило признания в последующих работах микропалеонтологов.

Е.А. Гофман (1958) из бат-нижнекепловейских отложений описан новый вид Globigeri
па jurassica, относимый нами к роду Conoglobigerina. Е.В. Мамонтовой (1963, 1972)
приводится описание вида Iberina lusitanica (Egger), Pseudocyclammina jaccardi
(Schrodt) из верхнего оксфорда-чсимериджа. Описание первого вида под родовым

названием Anchispirocyclina имеется и в работе А.М. Волошиной (1974).
Изучение раннемеловых фораминифер Крыма было начато в 50-х годах в связи с

нефтепоисковымиработами. Впервые эти исследования были проведены Л.М. Голубни

чей. Она обработала большой керновый материал с целью расчленения скважин и обо

снования возраста по фораминиферам. В дальнейшем к этим исследованиям присоеди

вилась Н.Ф. Дубровская. К сожалению, накопленный материал не был опубликован.

Первые данные о расчленении нижнемеловыхотложений Крыма по фораминиферам

были опубликованы в 1960 г. (Горбачик, Шохина). В этой работе берриас еще не вы

делился в качестве самостоятельного яруса, а отложения его вошли в состав валанжина,

для которого приведен комплекс фораминифер в составе Saracenaria valanginiana Bart.
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et Brand, Vaginu1ina duestensis Ватт. et Brand, Frondicularia macrodisca dichotomiana
Bart. et Brand.

В "Стратиграфической схеме меловых отложений Украины ..." (1971), составленной
коллективом авторов ИГН АН УССР, МГУ и Львовского филиала ВНИГРИ форамини

ферами охарактеризованы берриасский и вапанжинский ярусы Крыма; для первого

в качестве характерныхвидов приведеныTrocho1ina alpina (Leup.), Т. elongata (Leup.),
Discorbis crimicus Schokh.

Подробный анализ систематического состава и стратиграфического распространения

151 вида фораминифер из верхней части титона, берриаса и валанжина Крыма приведен

в статье Т.Н. Горбачик (1969). Ею выделены комплексы фораминифер для двух

подъярусов как берриаса, так и валанжина, привязанныек находкам аммонитов, изу

ченных В.В. Друщицем. В это же время проводилось подробное изучение некоторых

групп нодозариидиз берриаса и валанжина Крыма аспирантом кафедры палеонтологии

МГУ Венкатачалапаги (1968), выделившим ряд новых видов: Lingu1ina trilobito
morpha, Frondicu1ina сотрlеха, F. cuspidiata, F. lingu1iformis, Saracenaria inflata.

В дальнейшем микропалеонтопогическая характеристика берриаса и валанжина

Крыма была дополнена в связи с изучением разрезов к ХН Европейскомумикропалеон

тологическому коллоквиуму, проходившему в 1971 г. на территории Крыма и Молда

вии (Горбачик 1971а). Комплексы фораминифер были выделены для берриаса, ниж

него и верхнего валанжина , обоснованных находками зональных аммонитов, собран

ных и определенных В.В. Друщицем. Для берриаса в объеме зон Berriassella pontica
и В. boissieri установлен следующий комплекс фораминифер: Melathrokerion врша

1is Gorb., Trocholina alpina (Leup.), Т. elongata (Leup.), Т. molesta Gorb., Siphoninella
antiqua Gorb., Discorbis crimicus Schokh. Нижний валанжин с зональными аммонитами

Ki1ianella roubaudiana и Thurmanniceras thurmanni содержит фораминиферыLenticu1ina
рготоёесцпае Dieni et Mass., L. ouachensis ouachensis Sigal, L. secans angulosa (Chap.),
Frondiculariacomplexa Pathy, Conorbina hofkeri (Bart. et Brand). Для верхнего валан

жина с зональными видами головоногих Neocomites neocomiensis и Lamellapthychus
didayi приведены следующие виды фораминифер: Ammobaculites eocretaceus Вагт. et
Brand, Haplophragmoides vocontianus Моиll. и др.

В дальнейшем Л.Ф. ПЛотниковой (1975) эти данные с незначительнымиизменениями

были включены в стратиграфическую схему мезозойских и кайнозойских отложений

платформенной. части УССР по микрофауне. В этой же работе рассмотрена история

изучения фораминифер нижнего мела Крыма для целей стратиграфии и дано обоснова

ние стратиграфическихподразделений по микрофауне,

Фораминиферы берриасских и валанжинских отложений в скважинах, пробуренных

на территории Равнинного Крыма, в Восточном Крыму и на северном склоне Долго

руковской Яйпы, изучались А.М. Волошиной (1966, 1974, 1976, 1977) и Л.Ф. Плотни

ковой и др. (1976). Расчленение нижнемеловых отложений Равнинного Крыма бази

руется на данных, полученныхпри изучении обнажений Горного Крыма.

Наиболее дробное расчленение берриасских и валанжинскихотложенийдано в схеме

зонального расчленения нижнего мела Юга СССР по аммонитами фораминиферам (Дру

щиц, .Горбачик, 1979), доложенной на Международном симпозиуме "Немецкий мел",

проходившем в 1978 г. в ФРГ. В части фораминифер эта схема в значительной степени

основана на материалах по Крыму. Параллельно с разработкой стратиграфии нижне

меловых отложений Крыма по фораминиферам проводилосъ изучение распространения

фораминиферв ряде разрезов Юго-ЗападНОГО, Центрального и Восточного Крыма

(Горбачик, 1969; Горбачик, Друщиц, Янин, 1975; Друщиц, Горбачик, Янин, 1969,
1977; Горбачик, Смирнова, 1977), изучалисъ особенности берриасского и валанжин

ского бассейнов Крыма и их населения (Горбачик, Друщиц, Янин, 1970). Т.Н. Горба

чик (1978) было проведено сравнение систематического состава фораминифер берриаса

и валанжина Крыма со стратотипическими разрезами Франции и lIIвейцарии и установ

лено большое сходство родового и видового состава. Сравнительный анализ система-
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тического состава фораминифер берриаса Тетического (с использованием крымского

материала) и Бореального поясов (Горбачик, 1979) свидетельствует о значительных

отличиях в фауне этих регионов даже на уровне семейств.

В процессе изучения фораминифер нижнего мела Крыма был описан ряд новых,

частично эндемичных, видов литоулид, дискорбид, нодозариид и др. (Волошина, 1974,
1976; Венкатачалапати, 1968; Плотникова, 1976а,б; 1979; Горбачик, 1959, 1966,
1968, 1971б). В этих же и других работах рассматриваются вопросы морфологии и

систематики ряда групп фораминифер.

Перечисленные работы, касающиеся вопросов морфологии и систематики, посвя

щены рассмотрению тех групп фораминифер, которые имеют важное стратиграфи

ческое значение, но представители которых в берриасе и валанжине Крыма изучены

недостаточно; это литоулиды, атаксофрагмиицы, нодозарииды, спириллиниды,

дискорбиды. .
Т.Н. Горбачик (1968, 1971б) впервые на территории Крыма (и вообще Советского

Союза) было установлено присутствие в титоне, берриасе и валанжине своеобразной

группы литуолид, включающей роды Melathrokerion, Charentia, Stomatostoecha, встре
чающиеся часто в комплексе с представителями родов Pseudocyclammina и Everti
cyclammina. Установлено гомеоморфное сходство представителей Melathrokerion
и Charentia с эндотиридами, но на основании детального исследования внешних при

знаков, внутреннего строения и структуры стенки показана их принадлежность к

литоулидам. Изучена коррелятивнаясвязь между строением устья у перечисленных вы

ше родов и формой раковины, эволюция этих признаков на протяжении титона

альба и генетические связи между родами. Описан ряд новых видов, некоторые из

них были обнаруженыв берриасе и валанжине Кавказа, Швейцариии других регионов.

Вопросы морфологии и систематики берриасских и валанжинских нодозариид

Крыма с описанием новых видов и одного нового рода (Pseudosaracenaria) рассмот

рены в работах В. Венкатачалапати (1965, 1968). Им проведен тщательный анализ

таксономического значения всех наблюдаемых признаков и получены интересные

данные по изменчивости видов. В его работе 1965 г. впервые в русской литературе

название семейства Lagenidae Schultze, ошибочно применявшееся на протяжении

целого столетия, заменяется названиемNodosariidae Ehrenberg.
На протяжении ряда последних лет Л.Ф. ПЛотниковой (1976а, б) проводится изуче

ние морфологии и систематики раннемеловых атаксофрагмиид и ревизия этой группы.

В результате исследования выделен новый род Gaudriyadhella, к которому отнесены

формы, имеющие высокую трохоидную начальную часть раковины с четырьмя камера

ми в обороте, арковидным устьем и двухрядным поздним отделом. К новому роду

отнесен ряд меловых видов, в частности G. ouachensis (Sigal), который, по мнению

Л.Ф. ПЛотниковой, является старшим синонимом вида Gaudryina pseudocostata Ant.,
распространенногов вапанжине Крыма. Новый род отнесен к семействуAtaxophragmii
dae и подсемейству Globotextulariinae. В берриасе Крыма ею выделен один новый вид

Gaudryina gorbachikae и вариетет G. (?) alexanderi Cushman var. neocomica. Это едва ли

является удачным, так как, во-первых, понятие вариетет является очень неопределен

ным и последние годы практически вышло из употребления и, во-вторых, уже суще

ствует вид с названием Gaudryina neocomica Chali1., у которого Ч.А. Таировым (1956)
были выделены вариететы.

В 1978 г. Л.Ф. ПЛотниковой опубликованы результаты ревизии систематического

положения рода Belorussiella; автором сделаны выводы о необходимости отнесения

этого рода к подсемейству Fursenkoininae семейства Caucasinidae на основании грану

лярного строения секреционной стенки, наличия устьевого аппарата с зубной пластин

кой и типа строения раковины. Однако, изучая шлифы раковин В. taurica Gorb., рас

пространенных в верхнем титоне и берриасе Крыма, мы наблюдали агглютинированный

характер стенки, состоящей из карбонатных зерен и цемента, в связи с чем отнесли

этот род к атаксофрагмиидам (Горбачик, 1971а).
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Из берриасских отложений Крыма Л.Ф. Плотниковой (1979) описан новый вид

Tritaxia sigali, при этом роды Tritaxia Reuss, 1869, Bitaxia Plotnikova, 1978 объеди

нены в новое семейство Tritaxiidae на основании особенностей строения устьевого

аппарата.

Вопросы морфологии и систематики спирилпинидподробно рассмотрены В.Н. Ман

цуровой (1979), предложившейвыделять спириллинидв ранге отряда в связи с моно

кристаллическим строением стенки раковины и особенностямиразмножения.В статье

Т.Н. Горбачик и В.Н. Манцуровой (1979) приведены результаты изучения онтогенеза

вида Globospirillina neocomiana (Moull.) и ревизия некоторых видов. В результате

доказана валидность рода Globospirillina, а вид G. condensa Ant. рассматриваетсякак
младший синоним вида G. neocomiana (Моull.).

В 1979 г. была опубликована работа "Фораминиферы мела Украины" (Каптаренко

Черноусова, Плотникова, Липник) содержащая рисунки 84 видов фораминифер, рас

пространенных в берриасе и валанжине Крыма. В работе отсутствует стратиграфиче

ская часть, за исключением стратиграфической схемы, в которой приведены комплексы

фораминифер, характеризующие берриас в целом и два поцъяруса валанжина. Описа

тельная часть содержит краткую синонимику и данные о распространении. Большин

ство изображений представлены копиями рисунков из работ других авторов.

Заканчивая краткий обзор микропалеонтопогических исследований юры И. мела

Крыма можно прийти к следующим выводам:

в существующих публикациях охвачено далеко не все многообразие фауны фора

минифер рассматриваемого отрезка времени;

позднеюрские фораминиферы изучены значительно менее детально и полно, чем

раннемеловые;

в исследовании позднеюрских ираннемеловых фораминифер отсутствуют работы,

дающие представление о развитии этих фаун в целом, затрагивающие вопросы их

формирования, эволюции и миграции, а также содержащие достаточно полное описа

ние видовых комплексов. Это особенно ощущается потому, что преемственность между

юрскими и меловыми ассоциациями фораминифер, как показали наши исследования,
проявляется очень отчетливо.

Все это определило необходимость проведения совместной работы авторов, спе

циалистов по юре и мелу, работы, построенной по единой методике, включавшей об

щие полевые исследования, совместные определения фауны и рассмотрение ряда

теоретических вопросов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СГРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ И НИЖНЕГО МЕЛА КРЫМА

ВЕРХНЯЯ ЮРА

Изучение стратиграфии верхней юры Крыма имеет достаточно длительную историю.

Однако наиболее важные и детальные исследования, связанные с именами В.Ф. Пчелин

цева (1924, 1962), Д.В. Соколова (1927, 1948), М.В. Муратова (1949, 1960), А.С. Мои
сеева (1929, 1930, 1935), Е.А., Успенском (1967, 1969; Архипов; Успенская, Цейслер,

1958), И.В. Архипова (1958), относятся к 20-60-м годам, когдабыли созданыосновы
стратиграфииверхнеюрскихотложенийэтого региона.

Стратиграфическая схема верхней юры Крыма, принимаемая в настоящее время,

разработана Е.А. Успенской (1967, 1969), ведущим специалистом в этой области, в

течение многих лет проводившей детальные исследования геологии Крыма, а также

крупномасштабную геологическую съемку ряда районов Горного Крыма.

Микропалеонгологическоеизучение верхнеюрскихотложенийпроводилосьЕ.А.Гоф-

ман (1956, 1961). Эта работа подробно рассмотрена выше. .
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В течение ряда лет К.И. Кузнецовой совместно с Н.П. Михайловым (полевые работы

1964, 1965), а позднее с Е.А. Успенской (в 1973, 1974 и в 1978 гг.) быпи исследованы

и послойно описаны разрезы верхнеюрских отложений Восточного Крыма (Судакский

синклинорий, район Феодосии), а также ряд разрезов других частей Горного Крыма 
по р. Тонас, в Б8ЙДаРСКОЙ котловине, в Варнаутской долине, на южном склоне хр. Ко

киябель-и др. (см. рис. 1). Кроме изученияестественныхобнажений,автору были пере

даны ~.A. Абашиным образцы из скважин (скважины N° 1, 3) , вскрывших в Варнаут

ской долине всю толщу титона от подстилающих отложений кимериджа до несогласно

залегающего на верхнем титоне апта.

Все укаванные материалы явипись основой иэучения фораминифер и стратиграфии

верхней юры Крыма, приведенного в настоящей работе.

Верхнеюрские отложения пользуются широким распространением на территории Гор

ного Крыма, слагая основные тектонические структуры Главной гряды Крымских гор

от Балаклавы на юго-западе до Феодосии на северо-востоке, По своим структурно

фациальным и литологическим особенностям они крайне разнообразны, варьируя от

чисто карбонатных толщ, приуроченных в основном к центральной и юго-западной

частям Горного Крыма до терригенно-карбонагных флишеподобных осадков в сии

кпинориях Восточного Крыма. Резкая фациапьная смена в верхнеюрских отложениях

отмечается в бассейне р. Тонас, где в восточном направлении происходит замещение

карбонатных пород глинисто-сидеритовыми. В строении верхнеюрского комплекса

отложений значительную роль играют и грубо-терригенные осадки-конгломераты,

конгломерато-брекчии и песчаники, для отдельных частей разреза характерны также

рифогенные отложения. Мощности верхнеюрских отложений существенно изменяются,

достигая максимальных значений в Восточном Крыму в пределах Судакекого синкпи

нория, где они составляют 3000-4000 м и постепенносокращаясьв северноми северо

западном направлениях к Предгорьям Крыма, где они не превышают нескольких сот

метров, а далее к северу постепенносходят на нет.

Верхний отдел юрской системы представлен на рассматриваемойтерритории всеми

ярусами: келловейским,в составе всех трех подъярусов, оксфордским,подразделяе

мым на два подъяруса (Успенская, 1967, 1969), кимериджским (два подъяруса,

палеонтологическими находками подтвержден возраст только нижнего кимериджа)

и титонским,для которого В настоящее время в Крыму принимаетсядвучленноеделе
ние (Успенская, 1967, 1969) .

Отложения верхнеюрского возраста подразделяются в Крыму на три комплекса

пород, разделенных несогласиями.

Нижний комплекс, стратиграфически отвечающий нижнему келловею, связанный

с подстилающими породами бата постепенными переходами, сложен в основном глини

стыми породами с подчиненными прослоями мергелей и песчаников. Наиболее полно

он развит в Восточном Крыму (Суцакский синклинорий) , а также в западной части

Крымских гор от мыса Айя до Байцарских ворот.

Средний комплекс охватывает стратиграфический интервал, соответствующий сред

нему и верхнему келловею , окефорду и нижнему кимериджу, и представлен крайне

разнообразными типами пород: конгломератами, песчаниками, известняками, в том

числе и рифогенного происхождения, и лишь в Восточном Крыму сложен глинами,

связанными постепенным переходом с подстилающими породами.

Верхний комплекс пород позднеюрского возраста стратиграфически отвечает титон

скому ярусу, крайне разнообразно и пестро представленному литологически. Наиболее

характерны для этой части верхнеюрского разреза массивные и слоистые известняки,

мергели, конгломераты, песчаники, а также глинистые породы. Для JBToporo И третье

го комплексов характерны быстрые фациальные изменения и резкая латеральная смена

одних типов пород другими на весьма незначительных расстояниях в зависимости от

характера тектонических структур, в строении которых участвуют эти отложения.

Наиболее благоприятными и перспективными для послойного изучения микрофау-
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Таблица 1

Стратиrpафическое расчленение верхнеюрских и нижнемеловых отложений Крыма

по аммонитам

(Успенская, 1967, 1969;
ДРУЩИЦ, Горбачик, 1979)

Зоны

по форминиферам

(Горбачик, Кузнецова)

Lenticulina busnardoi - L. guttata guttata

Слои с Gaudryinel1a eichenbergi
Orthokarstenia fenestralis-------------------
Iingulina tri1obitomorpha - Haplophragmoi-
des vocontianus

Руководящий вид Кilianel1a

roubaudiana

Руководящий вид Neocomites
neocomiensis

,::s;: ,::s;:
::s;: ~ :а

G ~ ~::r:: о)

~ CQ ~
~ f-j- ~ 1-----------------1----------------.---------.--------
@ :iE,::s;::I:

CQ :f~

Triplasia emslandensis

Triplasia emslandensis 
Paleotextularia crimica

Quadratina tunassica - Siphoninilla antiqua

-------------------
Protopeneroplis ultragranulatus - Siphoninel1a
antiqua

Pseudosubplanites ponticus - Р. euxinus

Spiticeras spitiensis - Berriasel1a privasensis

Fauriel1a boissieri

Dalmasiceras dalmasi - Euthymiceras euthymi

C<I

~ -Е.
:ЗI~О

I-----------------~ .2 ·с;Е S
о ~ 0.8
1::<;:<1::2
о о о о)u..s::u..s::

Не выделена

Lenticulina russiensis - Epistomina ubligi

Lenticulina quenstedti - Globuligerina
oxfordiana

Слои с Epistomina ventriosa - Textularia
densa

Слои с Epistomina praetatariensis
и Globuligerina parva

Anchispirocyclina lusitanica - Melathrokerion
spirialis

Astacolus laudatus - Epistomina опшшогеп
~ulata

Не выделена

Epipeltoceras bimammatum

Cardioceras cordatum

Gregoric~ras transversarium

Streblites tenuilobatus

'":" 'Е Beriasel1a chaperi - В. delphinensis
В~Зг--------------+-------------------1
gъ ~ 'U;
.=::.а ;j Semiformiceras semiforme
> 0..';:

Kossmatia richteri - Glochiceras lithographicus

Lenticulina ovatoacuminata - L. molesta
~uenstedtoceras lamberti

Peltoceras atbleta

:.:
~'~ г----------------~

CQ ::с

Lenticulina cultratiformis - L. pseudocrassa
Erymnoceras coronatum

Reineckeia anceps

th
~'~ г-----------------~
u ::с

Sigaloceras calloviense
Proplanulites koenigi

Macrocephalites macrocephalus

Lenticulina parmula - Globuligerina
col1oviensis

ны представлялись разрезы верхней юры Судакокого синкпинория, где все ярусы,

от келповейского до титонского, представлены толщей пород, связанных со средне

юрскими отложениями постепенными переходами (рис. 2). Другим благоприятным

фактором для исследования микрофауны являлось то, что литологически отложения

верхней юры в данном районе сложены преимущественно глинистыми и глинисто

мергелистымипородами, а не плотными известняками,как на Карби-Яйле или Чатыр

даге, где редкие находкифораминифермогут быть изучены только в Шлифах.
Большое значение для уточнения стратиграфии и разработки ее по фораминиферам

имели многочисленныенаходки аммонитов, изученных Е.А. Успенской. Это дало воз-
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можность послойной привязки комплексов фораминифер к аммонитовым зонам, что

в дальнейшем легло в основу выделения зон уже по фораминиферам (табл. 1).
С учетом всего сказанного представлялосьцелесообразнымна данном этапе работы

провести детальное изучение разрезов Судакского синкпинория,наиболее перспектив

ных для разработки стратиграфиипо фораминиферам.Дальнейшееразвитие этих иссле

дований предполагает изучение более сложных и менее богатых фауной отложений

центральной части Горного Крыма в области Главной гряды Крымских гор с целью

выявления всего многообразия фаунистических и фациально-экологическихособен

ностей позднеюрскихпалеобассейновэтого региона.

Келловейскийярус

Отложения келловейскогояруса распространенышироко, хотя и не повсеместнов пре

делах Горного Крыма от северного склона Главной гряды Крымских гор на западе до

п-ова Меганом на востоке.В пределахСудакскогосинклинорияпороды нижнего келло

вея связаны постепенным переходом с подстилающими среднеюрскими отложениями

близкоголитологическогосостава.

Трехчленное деление кепловея обосновано аммонитами,по которым и дано зональ

ное расчленение этих отложений. Е.А. Успенская (1967) выделила в келловее Горного

Крыма семь аммонитовыхзон.

Нижний келловей подразделяется ею на зоны Macrocephali tes macrocephalus, Ргор'[а

nulites koenigi и Sigaloceras calloviense. Средний подъярус включает зоны Reineckeia
anceps и Erymnoceras сотопатшп и верхний подъярус также имеет двучленное зональ

ное деление, подразделяясь на зоны Peltoceras ath1eta и Quenstedtoceras lamberti. Боль
шей части нижнего и почти всему среднему келловею (зоны Proplanulites koenigi 
Erymhoceras coronatum) соответствует (выделенный Е.А. Успенской) меганомский

горизонт, сложенный глинами, песчаниками и шамозитовыми оолитовыми известня

ками с богатой фауной аммонитов следующего состава: Erymnoceras coronatum Brug.,
Reineckeia anceps (Rein.), Hecticoceras punctatum Stahl., Н. metomphalum Воп., Масго

cephalites macrocephalus Scbloth., Kepplerites calloviensis (d'Orb.). В нижнем келловее

(нижняя часть метаномского горизонта) встречен исключительно богатый комплекс

фораминифер, в котором стратиграфически ценным компонентом являются много

численные представителипланктонныхформ, из родов Globuligerina и Conoglobigerina.
Здесь в разрезах Судакекого синклинория и синклинория Восточного Крыма присут

ствуют Reophax horridus (Schwag.), Glomospirella tsessiensis Thod., Ammodiscus
colchicus Thod., Haplophragmium lutzei Hanzl., Lenticulina cinna НоПгп., L. parmula
Hoffm., L. praepolonica К. Kuzn., L. uhligi (Wisn.), Epistomona callovica Kapt., Сl0Ьиli
gerina calloviensis К. Kuzn., С. meganomica К. Kuzn., Conoglobigerina jurassica (Hoffm.)
и др. Присутствие весьма характерныхвидов Lепtiсuliла parmula и GlоЬuligегiла сайо

viensis (последний вид, как большинство планктонных форм, является ценным страти

графическимкоррелянтом) позволяет выделить здесь одноименную зону.

Мощность отложений нижнего келловея в разрезах Судакекого синклинория состав

ляет 300-350 м.

Отложения среднего келповея связаны с нижнекелловейскимипородами постепен

ным переходом (меганомский горизонт Е.А. Успенской отвечает двум поцъярусам

келловея). Для этой части разреза в Восточном Крыму характерны песчано-глинистые

породы с ритмичным флишеподобным чередованием прослоев глин, песчаников и

известняков и богатой фауной аммонитов и фораминифер. Последние приурочены в

основном к многочисленнымпрослоям карбонатных глин, в то время как аммониты

встречены в большинстве случаев в шамозитовыхизвестнякахи песчаниках, содержа

щих Reineckeia anceps (Rein.), Granocephalites tumidus (Rein.), Sowerbyceras tietzei
(Тil1.) ,Hecticoceras bituberculatum Tsyt., Н. metomphalum Воп., Н. nodosum Воп.,

Н. evolutum Воп., Н. punctatum Stahl., Erymnoceras coronatum Brug.
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В богатом по систематическому и количественному составу комплексе форамини

фер наиболее характерны следующие виды: Ammobacu1ites fontinensis ·1erq., А. сорго
1ithiformis Schwag., Sigmoilina quinque10cu1inoides Danitch, Lenticu1ina cu1tratiformis
(Мjаt1.) , L. pseudocrassa Mjat1., Epistomina e1schankaensis Mjat1., Е. parastelligera Hofk.
Е. mosquensis Uh1ig., Trocho1ina monotubercu1ata Thod. В породах нижней части сред

него келловея встречаются немногочисленные G10bu1igerina calloviensis К. Kuzn. и

G. meganomica К. Kuzn. Присутствие в видовом сообществефораминифершироко рас

пространенныхи характерныхвидов Lentieu1ina cu1tratiformis и L. pseudocrassa - ви

дов-индексов зоны, установленной в среднем келповее Восточно-Европейской плат

формы, позволяет выделить эту зону и в Крыму.

Мощность отложений среднего кепловея достигает 150 м, но нередко сокращается

до 80-100 м. В объеме метаномскогогоризонтасреднекепловейскаячасть не превыша

ет 60-80 м мощности.

Верхний келловей также как нижний и средний наиболее полно представлени хоро

шо охарактеризован палеонтологически в разрезах Супакокого синкпинория, где

породы этого возраста с размывомзалегаютна срецнекелловейскихотложениях (рис. 3,
см.вкл.) .

Разрез верхнего келловея начинается с базальных конгломератов и конгпомерато

брекчий, переходящих выше в песчаники, шамозитовые известняки и глины с крупны

ми мертельными и сидеритовыми конкрециями, В грубообломочных конгломератах в

основании верхнего келповея встречаются крупные глыбы среднекепповейских извест

няков. Эта характерная по своему составу толща выделяется в качестве янышарского

горизонта, стратиграфически соответствующего всему верхнему келповею и нижней

части нижнего оксфорда, т .е. охватывает зоны Pe1toceras atbleta, Quenstedtoceras 1ат

berti и нижнюю часть зоны Cardioceras cordatum.
ПервоначальноМ.В. Муратов (1937), установившийянышарский горизонт, понимая

его возраст несколько иначе, включал в него нижний и средний келловей, Соответствен

но с келловей-оксфордскимвозрастом янышарского горизонта в нем встречается как

позднекепловейская(в нижней части), так и раннеоксфордская(в верхней части) фау

на аммонитов. То же самое можно сказать и о комплексахфораминифер,которые в

нижней части янышарского горизонта имеют верхнекелловейскийсостав, в то время

как в верхней части присутствуют крайне богатые видовые сообщества,включающие

исключительнохарактерныераннеоксфордскиевиды.

В верхнекелловейскойчасти янышарского горизонта в разрезахСудакекогосинкли

нория присутствуютследующиеаммониты: Pe1toceras atbleta (РЫll.), Р. atbletoides Lah.,
Р. аппшате Rein., Pseudophylloceras kunthi (Neum.), Kosmoceras огпатшп S10th.,
Sowerbyceras tortisu1catum ОгЬ., S. he1ios (Noet1.), Hecticoceras rossiense Teiss.,
Н. rauracum Ch. Мау.

Этот комплекс аммонитов указывает на наличие в разрезах Судакекого синклинория

зоны Pe1toceras ath1eta.
Фораминиферы в этой части горизонта встречены во всех изученных разрезах, однако

комппексы несколько беднее по составу, чем срецнекелловейскиеи раннеоксфордские,

Из наиболее характерных для верхнего келповея видов фораминифер следует указать

Litu'otuba nodus Kos., Trochammina squamata Park. et Топ., Lenticulina decipiens (Wisn.),
L. пютевта Hoffm., L. scu1ptaeformis Hoffm., L. tumida Mjat1., Epistomina mosquensis
Uh1ig. Последний вид очень характерен для верхнего келловея, однако здесь он редок

и малочислен. По фораминиферам рассматриваемая часть разреза вьщелена в зону Lenti
eulina ovatoacuminata. - L. гпогевта.

Для верхнего келловея, как и для отложений всего верхнеюрского возраста, разви

тых в Крыму, характерно быстрое фациальное замещение по простиранию одних

типов пород другими. Так породы описанного выше янышарского горизонта в запад

ном направлении, в Судакско-Карадагской системе складок, замещаются биогермными

кораллово-водорослевыми известняками. Видовой состав сообщества фораминифер,
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присутствующих в биогермных известняках верхнего келловея, близок к указанному

выше из янышарского горизонта, но значительно беднее в количественном отношении.

Мощность янышарского горизонта в Восточном Крыму колеблется от 30 до 150 м,

из них верхнекелловейские отложения составляют по мощности около 60 м.

ОксФордский ярус

Оксфордские отложения распространены, в пределах Горного Крыма более широко,

чем келловейские, присутствуя почти повсеместно в пределах Главной гряды Крым

ских гор.

Отложения оксфордского яруса, как было отмечено выше, тесно связаны с подсти

лающими верхнекелловейскими породами. Нижний подъярус окефорда объединяется

в едином литолого-генетическом комплексе пород янышарского горизонта с верхним

келловеем. По аммонитам Е.А. Успенская обосновывает двучленное подъярусное

деление оксфорда, в котором она выделяет три аммонитовые зоны: Cardioceras
cordatum, соответствующая нижнему оксфорду, Gregoryceras transversarium и

Epipeltoceras bimammatum, отвечающие верхнеоксфордскому подъярусу.

В непрерывных разрезах оксфордских отложений, развитых в Судакеком синкли

нории, нижний оксфорд представлен карбонатными глинами с прослоями песчаников,

сидеритов.иэвестняков, мергелей и конгломератов, а также с включением крупных

септариевых конкреций. Здесь встречены следующие виды аммонитов: Cardioceras
cordatum Sow., С. praecordatum Sow., Peltoceras annulare Rein., Creniceras rengeeri
Орр., Peltoceratoides costantii Orb., а также богатый комплекс фораминифер, в кото

ром следует отметить: Cribrostomoides canui Cushm., Ammobacu1ites conastomus Bast.
et Siga1, Lenticu1ina attenuata (киы. et Zw.), Epistomina nemunensis Grig., Globu1i
gerina oxfordiana (Grig.). Последний вид, как и большинство планктонныхфорамини

фер, обладает узким стратиграфическимраспространением,он описан из зоны Cardioce
гав cordatum Прибалтики, известен в Западной и Южной Европе. В Крыму обнаружен

нами впервые. Присутствие указанного вида позволяет определить нижнеоксфордский

возраст ЭТИХ отложенийс большой достоверностью. Это послужило основанием для

использования Globuligerina охюгшапа, в качестве одного из видов-индексов зоны,

отвечающей по объему нижнему окефорду.

Наряду с глинами, известняками и песчаниками для нижнего окефорда характерны

массивы рифовых и биогермных известняков, связанные латеральными переходами

с осадочной толщей описанных терригенно-карбонатных пород, охарактеризованной

приведенной выше фауной.

Мощность отложений нижнего оксфорда в разрезах Судакекого синклинория колеб

лется в пределах 90-150 м.

Отложения верхнего окефорда в пределах Судакекого синклинориясвязаны посте

пенными переходами как с подстилающими нижнеоксфордскими,так и с вышеле

жащими нижнекимериджскимипородами.В остальныхрайонах Горного Крымаверхне

оксфордскиеотложения залегают трансгрессивнои несогласнона породахсредней юры

и таврическойсерии.

Литологически верхнеоксфордские отложения представлены очень разнообразно:

глинами, мергелями, биогермными и слоистыми глинистыми известняками, песчани

ками, конгломератами.Мощности этих образований также подвержены значительным

колебаниям,изменяясь от 500 м в пределах Судакекого синклинория до 1800 м в

синклинориях Восточного Крыма, Судакско-Карадагской системе складок, а также в

Юге-Западном Крыму.

По аммонитам верхний оксфорц подразделяется Е.А. Успенской (1967, 1969) в пре

делах Горного Крыма на две зоны: Gregoryceras transversarium и Epipeltoceras bimam
matum. Для нижней зоны характерны следующие виды аммонитов: Lissoceratoides
erato Orb., Taramelliceras episcopalis Lor., Т. pseudooculata (Buk.), Perisphinctes linci
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Choff. В зоне Epipeltoceras bimammatum присутствуют Taramelliceras pseudooculata
(Вцк.), Т. costatum Quenst., Т. flexuosa Muenst., Т. episcopalis Lor.
По фораминиферам не удается наметить достаточно четкого двучленного деления

верхнего окефорда. Встреченный здесь комплекс включает следующие характерные

виды: Ammodiscus tenuissimus Haeusl., Haplophragmoides planus Апт., Lenticulina
russiensis Mjatl., Citharina lepida (Schwag.), Sigmoilinita milioliniforme (Paalz.),
Ophthalmidium strumosum (Gi.imb.), Epistomina uhligi Mjatl.; Е. alta Dain, Е. volgensis
Mjatl., Е. porcel1anae Вгйскгп., Е. p~ntarima Dain, Paalzowella feifeli (Paalz.).
Как видно из приведенного списка, большая роль в видовом сообществе форами..

нифер верхнего оксфорда принадлежит представителям рода Epistomina. Присутствие
в этой части разреза Epistomina uhligi, а также весьма характерной для верхнего

окефорда Восточно-Европейской платформы Lenticulina russiensis позволяетвыделить

здесь одноименную зону. По своему объему она соответствует в пределах рассматри

ваемого региона всему верхнему _подъярусу окефорда.

Выше залегают отложения нижнего кимериджа, повсеместно связанные с верхне

оксфордскими породами постепенными переходами.

Кимериджский ярус

В пределах Горного Крыма отложения кимериджского яруса имеют ограниченное

распространение, сохранившись от размыва в отдельных участках синклинория

Юго-Западного Крыма, а также в Судакеком синклинории.

Кимериджский ярус имеет двучленное деление. Однако в пределах Горного Крыма

палеонтологически охарактеризованные отложения верхнего кимерицжа, по-види

мому, отсутствуют, поскольку на верхний кимеридж и слои, переходные к титонскому

ЯРУСУ, на большей части рассматриваемого региона падает перерыв в осадконакоплении.

С этим связано и ограниченное распространение на территории Крыма отложений

кимериджского яруса, которые в большинстве районов подверглись размыву в предти

гонское время.

Наиболее полный разрез отложений кимериджского яруса представлен в Судакском

синклинории, где эти породы связаны постепенным переходом с верхнеоксфорцскими.

Объем кимериджского яруса и в этих, наиболее полных разрезах не ясен, поскольку

в верхней его части аммониты не встречены, а комплекс фораминифер не содержит

видов, характерных для верхнекимериджского подъяруса.

Отложения нижнего кимериджа представлены в пределах Судакекого синклинория

флишеподобной толщей глин с сидеригами. достигающей мощности 250-270 м, пере

ходящей вверх по разрезу в толщу переслаиванияглин, алевролитов и полимиктовых

песчаников с подчиненными прослоями известняков. Выше с угловым несогласием

залегаетмощная толща конгломератов, относящихся уже к нижнему титону. Общая

мощностьнижнекимериджскихотложений в разрезах Судакекого синклинория дости-

гaeT 750-800 м. ' -
Наиболее полно нижнекимериджские отложения изучены нами из разрезов п-ова Ме

ганом (рис. 4, см. вкл.) , где в породах флишеподобной глинисто-сидеритовой толщи,

согласно залегающей на верхнеоксфордских отложениях сходного литологического

состава; встречены следующие аммониты: Streblites oxypictus Quenst., Ataxioceras
lictor Font., А. breviceps Quenst., А. ernesti Quenst., Lithacoceras pseudobangli Spath,
Кatroliceras cf. crussoliensis Font., Aspidoceras acamticum Орр., Simoceras agrigenti
пит Gem. Вместе с указанными выше аммонитами здесь присутствует следующая

ассоциация фораминифер: Glomospirella gaultina (Berth.), Glomospira jurassica Dain,
et Barakat, Trochammina topagorukensis Тарр., Recurvoides disputabilis plana Ваш,

Нaplophragmoides latidorsatus (Вогп.), Н. pacalis Stelck et Wall.,Gaudryina bukowiensis
Cushm. et Glaz., G. vadaszi Cushm. et Glaz., G. filiforis Berth., Dentalina jurensis Gi1mb.,
D. nodigera Terq. et Вегт., Nodosaria biloculina Terq., Lenticulina plana (Reuss), L.
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gerassimovi Uman., L. simplex (Кйо], et Zw.), L. ambanjabensis Esp. et Sig., Sigmoi
linita milioliniforme (paalz.), Globu1igerina parva К. Kuzn., G. stellapolaris Grig.,
SрirШinа ktibleri Mjatl~ S. helvetica Kilpl. et Zw., S. tenuissima Gi.imb.

Существенно отметить присутствие в указанном комппексе планктонных форами

нифер Globuligerina stellapolaris Grig. и G. parva К. Kuzn. Популяции этих видов хотя

и не обладают такой высокой плотностью, как популяции нижне- и среднекелловейских

глобулигерин из этих же разрезов, все же достаточно многочисленны,

Принимая во внимание, что G. stellapolaris описана А.А. Григялисом (Григялис и

др. 1977) из волжского яруса Печорской синеклизы, хотя встречается и в кимеридже

указанного района, мы отдаем предпочтение виду Globuligerina parva в качестве одного

из видов-индексов слоев, выделяемых нами в нижнем кимерицже Крыма. Эти слои

по своему объему отвечают аммонитовой зоне Streblites tenuilobatus. охватывающей
весь нижнекимериджскийподъярус в пределах рассматриваемого региона.

Выше с угловым и эрозионным несогласием залегает мощная толща конгломератов,

не содержащая фораминифер. По стратиграфическому положению и сопоставлению с

фаунистически охаракгериэованными отложениями, развитыми в центральной и

западной частях Горного Крыма, эти конгломераты по возрасту относятся к нижнему

титону.

Титоиский ярус

Отложения гитонского яруса широко распространены на территории Горного Крыма,

протягиваясь от Балаклавы на юго-западе до Феодосии на востоке. Для титонских

отложений характерно большоеpiзнообразие фациапьных типов пород - от известня

ков, развитых преимущественно в западной и центральной частях Главной гряды Крым

ских гор, до фпиша, песчаников и конгломератов, приуроченных в основном к области

синкпинория Восточного Крыма. Флишевые и конгломератевые толщи представлены

обособленными выходами на п-ове Метаном.

От подстилающих пород титонские отложения отделены, как правило, угловым

несогпасием. В отдельных структурах несогласие выражено неясно, как в центральных

частях синкпинория Юго-Западного Крыма и Судакеком синклинории.

Наиболее полные разреэы титона, залегающего без четко выраженных следов угло

вого несогласия на кимерицжских отложениях, известны в Судакеком синклинории,

однако и здесь на верхнюю часть кимериджа и, возможно, нижнего титона, по-види

мому, падает перерыв в осацконакоплении (см. рис. 4) .
Стратиграфически титонский ярус в Крыму подразделяется на два подъяруса. Это

двучленное деление обосновано Е.А. Успенской на основании изменения аммонитовой

фауны, имеющей здесь свои характерные особенности (Успенская, 1967, 1969; Gera
simov, Kuznetsova et alI., 1975).

Нижний титон принимается Е.А. Успенской в составе зон Glochiceras lithographicum
и Kossmatia richteri в отличие от принятого для Франции трехчпенного зонального

деления.

Верхний титон, по Е.А. Успенской, объединяет верхний и средний титон Аркелла

(Arkell~ 1956) и А. Цайоса (Zeiss, 1975), включая отложения от зоны Semiformiceras
semiforme внизу до зоны BerriaselIa chaperi и BerriaselIa delphinensis вверху. Обе

эти зоны объединяются Е.А. Успенской, придающей им ранг подзон, в единую зону

Virgatosphinctes transitorius, отвечающуюпо своему объему верхнемутитону.

Двучленное деление титона подтверждается и составом фораминифер, изученных

нами из этих отложений в различных.разрезах Горного Крыма, но наиболее подробно

исследованных на п-ове Меганом (нижний и верхний.титон) , У мыса Ильи (верхний

титан) , а также в разрезах скважин, вскрывших в Варнаутской долине титон в

полном его объеме.

Литологически отложения титона в разрезах п-ова Меганом представлены глинистым

флишем, состоящим из ритмичного чередования глин, песчаников и мелкогалечных

конгломератов. В основании титонского разреза залегает толща базальных контломера-
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тов до 200 м мощности. Общая мощность тигонских отложений на п-ове Меганом

достигает 500 м. В пределах синклинория Восточного Крыма она возрастает, достигая

максимальных значений - 1500-3000 М_

Фораминиферыприсутствуют в значительном количестве в большинстве прослоев

карбонатныхглин, входящихв состав флишевойтолщи. По их составу можновыделить

нижнийиверхний титон. Для нижнего титона наиболее характерны следующие виды:

Reophax hounstoutensis Uoyd, Нaplophragmium lutzei Нanzl., Textu1aria densa Hoffm.,
Lenticulina ех gr. ornatissima (Furss. et Pol.) , Lenticulina infravolgensis (Furss. et
Pol.) , L. undorica К. Kuzn., Pseudonodosaria tu-tkowskii (Mjatl.), Quinqueloculina
egmontensis (Lloyd), Epistomina ventriosa Esp. et Siga1. Последний вид, описанный

из нижнего портланда (титон) Мадагаскара, является одним из наиболее характерных

для этой части разреза, поэтому он использован нами в качестве вида-индекса зоны,

отвечающей по объему нижнему титону (зона Epistomina ventriosa - Textularia densa).
Верхний титон охарактеризован наиболее богатым комплексом фораминифер

в разрезе у мыса Ильи, где присутствуют: Reophax stellatus Neagu, Anchispirocyclina
lusitanica (Egger), Stomatostoecha compressa Gorb., Me1athrokerion eospirialis Gorb.,
М. spiria1is Gorb., Haplophragmoides globigerinoides (Нaeusl.), Ammobaculites incon
stans (Bart. et Brand.), Textularia densa Hoffm., Trochammina nitida Brady, Т. glo
bigeriniformis Park. et Топ., Belorussiella aff. taurica Gorb., Gaudryina chettabaensis
Esp. et Sigal, L.enticulina collignoni Esp'. et Sigal, L. tsaramandrosoensis Esp. et Sigal,
L. vistulae Biel. et Poz., Astacolus 1audatus (Hoffm.) Marginulina distorta К. Kuzn.,
Saracenaria pravos1avlevi Furss. et Pol., Vaginulina incurvata Reuss, У. denudata Reuss,
Ramulina spinata Ant., Epistomina alta Dain, Е. omninoreticulata Esp. et Sigal, Pattelina
feifeli (Paalz.), Discorbis aga1arovae Ant., D. infracretaceous Schokh.

Анализ стратиграфического распространения фораминифер в верхнем титоне позво

ляет выделить две фораминиферовые зоны. Нижняя зона - Astacolus laudatus 
Epistomina omninoreticulata - соответствует подзоне Semiformiceras semiforme по ам

монитам; верхняя зона - Anchispirocyclina lusitanica - Melathrokerion spirialis 
отвечает аммонитовой подзоне Beriasella chaperi - В. delphinensis.
К границе указанных зон приурочено существенное обновление видовых ассоциа

ций фораминифер. Переход к нижнемеловым отложениям на границе титона и берриаса,

принимаемый по аммонитам, не сопровождается резкой сменой видового состава

сообщества, хотя РЯД новых элементов в фауне фораминифер на этом рубеже возни

кает. Эти вопросы более подробно рассмотрены в разделе, специально посвященном

проблеме границы юры и мела.

НИЖНИЙ МЕЛ (БЕРРИАС И ВАЛАНЖИН)

История изучения стратиграфии нижнемеловых отложений Крыма связана с именами

многих исследователей. Первой наиболее полной сводкой по э гому вопросу можно

считать монографию Н.И. Каракаша (1907). Автор начинает описание нижнемеловых

отложений Крыма с валанжинского яруса, дает его фаунистическое обоснование и

проводит сопоставлениенижнемеловыхразрезов от Балаклавыдо Феодосии.

В последующие годы разработка стратиграфии нижнего мела Горного Крыма

(в том числе берриаса и валанжина) проводилась Г.Ф. Вебером (1937), А.С. Моисеевым
(1930, 1935, 1937)! М.В. Муратовым (1937, 1949, 1960), М.С. Эристави (1955),
В.М. Цейслером (1959), а Степного Крыма - А.Е. Каменецким (1963), А.А. Шаля и

ГJ>. Сальманом (1959) и рядом других исследователей.

В основу расчленения берриаса и валанжина Крыма бьши положены результаты

изучения аммонитов, исследованием которых на протяжении многих лет занимался

В.В. Друщиц. Первоначально им на территории Крыма выделялся нижний, средний

и верхний валанжин (Црущиц, 1957), описанный совместно с Б.Т. Яниным в Юго-За

падном (р. Бельбек) и Центральному Крыму (Друщиц, Янин, 1958, 1959), а также

охарактеризованный на всей территории Крымского полуострова (Друщиц, 1960).
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В последней работе для характеристики нижнемеловых отложений Крыма исполь

зован весь комплекс ископаемой фауны, определявшейся сотрудниками каферы

палеонтологии МГУ I(T.H., Горбачик, Е.И. Кузьмичевой, М.А. Головиновой, С.С. Костю

ченко, Т.Л. Муромцевой, Б.Т. Яниным, Т.Н. Смирновой) и других организаций.

В работе, 1964 г. В.В. Друщицем проводится следующее зональное расчленение валан

жина: нижний валанжин - зона Subthurmannia boissieri-Euthymiceras transfigurabilis,
средний - зона Kilianella raubaudiana-Thurmanniceras thurmanni, верхний - зона

Neocomites neocomiensis -Lamel!aptychus didayi. Границамеждуюрой и мелом прово

дится в основании нижнего валанжина.

Решением Лионского коллоквиума,состоявшегосяв 1963 г. и посвященного переопи

санию стратотипических разрезов нижнего мела, было предложено выделение в качестве

нижнего яруса меловой системы бериасского яруса в объеме двух зон: нижней 
Berriasella grandis и верхней - В. boissieri.

В связи с этим в Крыму отложения, относившиеся ранее к нижнему валанжину,

были выделены в берриасскийярус, а валанжин получил двучленноеделение. В.В. Дру

щицем (1968) было предложеновключить берриас в юрскую систему.

На основании просмотра страготипических разрезов берриаса и валанжина и срав

нения их с крымскими В.В. Друщицем разработана более детальная схема расчленения

берриаса, по последовательности зон в основных чертах совпадающая со схемой фран

цузских стратиграфов. Последний вариант схемы В.В. Друщица (Друщиц, Горбачик,

1979) принимается в настоящей работе, однако мы рассматриваем берриас в качестве

нижнего яруса меловой системы и принимаем точку зрения А.С. Сахарова (1976)
о выделении в нем двух подъярусов - нижнего в объеме зон Pseudosubplanites
роппсвв - Р. euxinus и Spiticeras spitiensis - Berriasella privasensis и верхнего 
зоны Dalmasiceras da1masi - Euthymiceras euthymi и Fauriella boissieri.

Некоторые уточнения внесены в ту часть схемы, которая основана на форамини

ферах. Необходимость этого возникла в связи с просмотром дополнительных

образцов как из берриаса и валанжина, так в значительной степени и из титона, что

несколько изменило наши представления о распространении ряда видов.

История изучения фораминифер берриаса и валанжина Крыма изложена в соот

ветствующей главе.

Один из авторов настоящей работы (т.н. Горбачик) начиная с 50-х годов занимал

ся изучением нижнемеловых отложений Горного Крыма совместно с В.В. Друщицем

и другими сотрудниками кафедры палеонтологии МГУ, а также исследованием фора

минифер. Бьти описаны разрезы берриаса и валанжина в трех струкгурно-фациаль

ных зонах Крыма (Муратов, 1949; lIIаля, 1965): 1. Юге-Западный Крым (северный

борт антиклинория Юго-Западного Крыма и юго-западный склон Качинского подня

тия) - р. Черная, с. Кучки-Родное, р. Бельбек, р. Хару. 2. Центральный Крым (северо

воточный склон Качинского антиклинория и западная часть синклинория Восточного

Крыма) - р. Бештерек, р. Зуя, р. Бурульча, р. Сарысу. 3. Восточный Крым (синкли

норий Восточного Крыма) - р. Тонас, р. Кучук-Карасу , с. Тополевка, Куртинекая
балка (бассейн р. Мокрый Индол), с. Переваловка, с. Грушевка (бассейн р. Сал),

Старый Крым, с. Наниково, с. Южное, мыс Ильи, Феодосия. Кроме того, изучались

отдельные образцы вапанжина из балки Манестер (с. Кучки) и с водораздела р. Тонас

Сарысу (район с. Казанлы). Большая часть материала для изучения фораминифер

из этих разрезов была собрана Т.Н. Горбачик, другая передана ей В.В. Друщицем и

Б.Т. Яниным. В Восточном Крыму бьта исследована также некогорая часть разреза

верхнего титона. Отложения титона, кроме того, изучались совместно с Е.А. Успенской

и К.И. Кузнецовой в Юго-Западном и Восточном Крыму.

На протяжении ряда лет производилась обработка материалов из скважин, пробу

ренных на территории Равнинного Крыма, передаваемых автору А.Е. Каменецким,

При изучении особенностей стратиграфического распространения фораминифер

автор опирался н-а данные в.в. Друщица по зональному делению нижнемеловых
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отложений Крыма по аммонитам, на материалы по страготипическим разрезам бер

риаса и валанжина, собранные авторами во время участия в 1973 г. в Лион-Невшатель

ск?м коллоквиуме и переданных другими исследователями (Горбачик, 1978) ,а также

на литературные материалы.

Выходы отложений берриаса и валанжина протягиваются в основании второй

гряды Крымских гор от р. Черной до Феодосии, прерываясь только в районе Симферо

польского поднятия (р. Кача - р. Большой Салгир), и характеризуются большой

фациальной изменчивостью и непостоянством мощностей. Отдельные выходы

наблюдаются на северных склонах Чатыр-Дага в районе с. Мраморное и в междуречье

Сары - Тонас, В разрезах структурно-фациальных зон Юго-Западного и Центрального

Крыма породы берриаса залегают с угловым несогпасием на размытой поверхности

пород таврической серии или титона. Они представлены относительно маломощными

и мелководными терригенно-карбонатными отложениями - глинами, песчаниками,

органогенно-обломочными и онколитовыми известняками, конгломератами. Мощ

ность их изменяется в пределах от 30 до 150 м.

В Восточном Крыму наблюдается постепенный переход от верхнего титона к бер

риасу, увеличение мощностей и изменение фаЦИЙ. Нижняя часть разреза характеризуется

переслаиванием глин и обломочных брекчиевидных известняков (р. Тонас, р. Кучук

Карасу , Куртинская балка, с. Грушевка), местами приобретающих флишеподобный

облик. В самых восточных разрезах в нижней части появляются светло-серые и белые

мергели (мыс Ильи, Феодосия), известные в литературе под названием Феодосийских

мергелей. Более высокие части разреза сложены глинами, местами фациально замещен

ными песчаниками и конгломератами. Максимальная мощность отложений берриаса

и валанжина в Восточном Крыму превышает 500 м.

Берриасский ярус

Отложения берриасского яруса распространены в Крыму в основании всей полосы

выходов нижнемеловых пород от Балаклавы до Феодосии, отсутствуя только в области

Симферопольского поднятия. Нижний подъярус обычно представлен глинами с подчи

ненными прослоями обломочных. известняков или белыми мергелями, верхний 
переслаиванием алевролитов, песчаников и известняков, а также глинами с прослоями

других пород. Берриасские отложения в той или иной степени присутствуют во всех

изученных разрезах.

В.Б. Друщицем были установлены в Крыму опорные разрезы для отдельных аммони

товых зон берриаса (Друщиц, Горбачик, Янин, 1969; Druschits, 1975; Друщиц, Гор

бачик, Янин, 1977). Для зоны Pseudosubplanites ponticus в качестве такого разреза

рассматриваетсяобнажение в прибрежных обрывах Черного моря у Феодосии. Это чере

дование мергелей и известковистых глин, в которых встречены: Pseudosubplanites
ponticus Ret., Р. euxinus Ret., Ptychophylloceras sеmisulсаtшn Orb., Holcophylloceras
tаuriсшn Ret., Macrophylloceras beneckei Maz., Thysanolytoceras sp., Berriasella
subrichteri Ret., Himalaytes cortazari Kil., Haploceras carachtheis Zeusch., Substreblites
zonaria Орр., Cyrthosiceras macrotela Орр. Из большого числа видов фораминифер

следует отметить Protopeneroplis ultragranulatus (Gorb.), Siphoninella antiqua Gorb.,
Melathrokerion spirialis Gorb., Charentia evoluta Gorb., Trocholina molesta Gorb.,
Discorbis crimicus Schokh.

отложения зоны Spiticeras spitiensis - Berriasella privasensis, по данным

В.Б. Друщица, наиболее полно развиты в Центральном Крыму южнее Белогорска в

бассейне р. Сарысу. Они представлены глинами с Spiticeras spitiensis Blanf., S.
obliquelobatum Uhl., Berriasella privasensis Pict. В комплексефораминиферпоявляются

виды Discorbis aff. aga1arovae Апт., Conorboides hofkeri Bart. et Вг., Lenticu1ina тпасга

Gorb. и исчезают Siphoninel1a antiqua, Melanthrokerion spirialis, Protopeneroplis
ultragranulatus и др.

В качестве опорных разрезов зоны Dalmasiceras dahnasi - Euthymiceras euthymi
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пространение фораминифер в

берриасских и валанжинских

отложениях бассейна р. Бель

бек (разрез составлен

Б.Т. Яниным)

рекомендуются обнажения Центрального Крыма по р. Бештерек и Юго-Западного

Крыма - бассейн р. Бельбек. Они представлены чередованием алевролитов, песчаников,

известняков и глин и содержат большое число раковин аммонитов Dalmasiceras dalmasi
Pict., Euthymiceras euthymi Pict., Е. transfigurabilis Bogosl., Нарюсетая carachtheis
Zeusch., Ptychophylloceras semisulcatum ОтЬ., Protetragonites rotundum Druz.,
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а также фораминиферы: Lenticulina macra Gorb., Triplasia emslandensis acuta Ва

et Вг., Discorbis crimicus Schokh., D. praelongus Gorb., Palaeotextularia crimica Сот

Conorboides hofk.eri Bart. et Вг. и др. (р. Бельбек) . Отложения этой зоны разви

также в Восточном Крыму у кирпичного завода в Феодосии.

Слабее охарактеризованы аммонитами отложения верхней зоны берриаса
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Рис. 6. Стратиграфическое распространение фораминифер в барриасских и валанжинских отложе

ниях в бассейне р. Мокрый Индол (Куртинская балка)

Fauriella boissieri. В районе Феодосии В.В. Друщицем к ней отнесены глины, в кото

рых им встреченыBerriasella cal1isto и Fauriella boissieri.
НИЖНИЙ берриас (аммониговые зоны Pseudosubplanites ponticus - Р. euxinus и

Spiticeras spitiense - Berriasella privasensis) присутствует в большинстве изучен

ных разрезов и залегает на породах верхней юры с размывом (Юго-Западный и

Центральный Крым) или без размыва (Восточный Крым). Мощность его изме

няется от 1О до 100 и более метров. На основании изучения фораминифер в нижнем

берриасе вьщелены две зоны - нижняя - Protopenerop1is ultragranu1atus-Siphoninella
antiqua и верхняя - Quadratina tunassica-Siphoninella antiqua (Друщиц, Горбачик,

1979)
Вид-индекс Siphoninella antiqua в настоящее время известен только в Крыму. Впер

вые он был описан из берриаса Восточного Крыма (Горбачик, 1966). Единичные

экземпляры этого вида встречаютсяв верхней части верхнего титона, но эпиболь соот

ветствует-нижнему берриасу . Второй вид-индекс - Protopeneroplis ultragranulatus
также впервые был описан из нижнего берриаса ВосточногоКрыма (Горбачик, 1971а)

под названиемHoeglundina (?) ultragranu1ata. Мы считаем этот вид старшим синонимом

вида Protopenerop1is trochanguJata Septfontaine, 1974, известного из нижней части

берриаса Франции, берриаса Италии, из верхней части титона (мало) и нижней части

берриаса Ирана (Septfontaine, 1974). Таким образом, этот вид позволяетнам прово

дить корреляцию наших разрезов с разрезами Южной Европы и Азии. По поводу

систематического положения рода Protopeneroplis существует несколько совершенно

противоположныхточек зрения, но его узкое стратиграфическоеи широкое географи

ческое распространениепозволяют использовать его для целей корреляциив Тетичес-
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ком поясе. Этот род включает в себя только два вида - указанный выше и вид

Р. striata Weynschenk, 1950, распространенный в отложениях средней и верхней юры

Тетического пояса (Марокко, Испания, Франция, Швейцария, Австрия, Италия, Югосла

вия, Греция, Турция, Израиль, Иран, Пакистан) и вымирающий в конце позднего

титона.

В Юго-Западном Крыму к нижнему берриасу нами отнесена толща конгломератов,

развитая в бассейнах рек Бельбек и Хару (Горбачик, Друщиц, Янин, 1975), мощностью
соответственно 40 и 30 м, залегающих непосредственно под верхним берриасом. В це

менте конгломерата на р. Бельбек встречены раковины фораминифер Lenticulina ех

gr. macra Gorb., Epistomina caracol1a caracolla Roem., Trocholina alpina Leup.
(рис. '5). В разрезах р. Черной и Байцарскойдолины берриас представлентолщей глин

мощностью более 100 м, но из-за недостаточности находок аммонитов не расчленен на

зоны. В Центральном Крыму нижний берриас присутствует не во всех разрезах. В бас

сейне рек Бештерек и Бурульча берриас с размывом залегает на известняках титона.

По данным ИЯ. Лыченко и Б.Т. Янина (1979), в бассейне р. Бештерек отложения

нижнего берриаса с размывом залегают на известняках верхнего титона и представ

лены слоем базапьных конгломератов (8-10 м), пачкой переспаивания детритов0

онколитовых и глинистых известняков, полимиктовых песчаников и конгломератов

(30 м, пачка 11 у Лысенко и Янинаги пачкой переспаивания детритовых, органогенно

обломочных и песчанистых известняков, песчанистых глин и косослоистых песков

(35 М, пачка 12 у Лысенко и Янина).Н нижней пачке переслаивания и в нижней части
(10 М) второй пачки встречен следующий комплекс фораминифер: Discorbis crimicus
Schokh., Тгоепойпа molesta Gorb., Т. burlini Gorb., Т. alpina (Leup.), Т. elongata Leup.,
Stomatostoecha enisalensis Gorb., Me1athrokerion spiria1is Gorb., Lenticulina ех gr.
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тпасга Gorb. он характерен для нижнего берриаса Феодосии и мыса Ильи, охарактери

зованных аммонитами. Самая нижняя часть нижнего берриаса, отвечающая зоне

Protopeneroplis ultragranulatus - Siphoninel1a antiqua Восточного Крыма, здесь от

сутствуют. В бассейне р. Бурульча породы с ра.ннеберриасскимкомплексомфорамини

фер не сохранипись,а в. обнажении по р. Сарысу в районе с. Благодатное ассоциация

фораминифер, аналогичная комплексу из разреза р. Бештерек, наблюдается в рыхлых

прослоях верхней части известняков, относимых обычно к верхнемугигонуи зале

гающих ниже пачки переслаиванияпесчаников, известняков и глин ~3,2 м) и в глинах

с прослоямипесчаников.

В более высоких горизонтах, обнажающихсяв районе с. Козловкии представленных

глинами с прослоями песчаников и сидеритов, а в верхней Ч'ети с прослоемпесчаника

устричника (видимая мощность 21 м), В.В. Друщицем (Druschits, 1975) из верхней

части этого разреза определены аммониты Berriasel1a privasensis Pict. и Spiticeras
spitiense BJanf. из фораминифер здесь встречены Lenticulina macra Gorb., Planularia
crepidularis Roem., Frondicularia complexa Pathy, Spirillina kubleri ·Mjatl., Epistomina
caracol1a caracol1a Карт. и впервые появляющиеся Lenticulina nimbifera Esp. et Sig.,
L. besairiei Esp. et Sig., а в верхней части - L. protodecimae Dieni et Mass и ряд

других нодозариид.

В Восточном Крыму берриас без перерыва залегает на отложениях верхнего титона

и литологически является его естественным продолжением.

Нижний берриас в разрезах бассейнов рек Тонас, Кучук-Карасу, Мокрый Индол

(Куртинская балка) (рис. 6), Сал (с. Грушевкаи с. Переваловка) представленфлише

подобным переслаиваниемглин и обломочныхизвестняков с подчиненными прослоя

ми песчаников, мергелей и сидеритов. В основании берриаса в ряде разрезов набmo

даются горизонты обломочныхизвестняков мощностьюдо 1,0-1,5 м. В подстилающих

отложениях верхнего титона мощность известняковыхгоризонтов больше и местами

догитает десяти метров. Мощность нижнего берриаса установлена не во всех разрезах

Восточного Крыма из-за недостаточной обнаженности или плохой изученности; в бас

сейне р. Тонас она достигает 96 м. В этом разрезе В.В. Друщицем из отложений нижне

го берриаса определены аммониты Berriasella ех gr. andrussowi Karak, В. callisto Orb.,
Pseudosubplanites ех gr. ponticus Ret., Ptychophylloceras semisulcatum Orb. (Гор

бачик 1969). Здесь же встречен обильный комплекс фораминифер,позволяющийуста

новить наличие в разрезе двух фораминиферовых зон нижнего берриаса - нижней

Protopeneroplis ultragranulatus-Siphoninella antiqua и верхней - Quadratina tunassi
ca-Siphoninella antiqua. Отложения обеих зон присутствуют также в разрезах по

р. Кучук-Карасу и в Куртинской балке. У Переваловки и Грушевки нижний берриас

на зоны не расчленен, но хорошо охарактеризован комплексом раннеберриасских

фораминифер.

Далее на восток отложения нижнего берриаса фациально изменяются, они представ

лены глинами с прослоями мергелей или белыми мергелями с прослоями глин и

обнажаются в Баракольской впадине (с. Наниково), на мысе Ильи и в районе

Феодосии.

Распространение фораминифер и характерные аммониты по этим разрезам приве

дены в статье т.н. Горбачик, С-Б. Смирновой (1977).
Верхний берриас (аммонитов'/ эоны Euthymiceras euthymi-Dalmasiceras dalmasi

и Fauriel1a boissieri) установлен во всех изученных разрезах Юго-Западного и Цент

рального Крыма и в большинстве разрезов Восточного. Они представлены глинами

с прослоями мергелей и известняков или переслаиванием алевролитов, песчаников

и известнякови только в разрезе Куртинскойбалки в их состав включенапачка конгло

мератов. Мощность верхнего берриаса меняется от 35 м на р. Бельбек до 110 м в

Куртинской балке. Отложения верхнего берриаса всюду согласно залегают на нижнем

берриасе, за исключением р. Бельбек, где они лежат на конгломератах, и Куртинской

балки, где верхний берриас начинается конгломератами.

В большинстве разрезов по аммонитам достаточно хорошо устанавливается лишь
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Рис. 7. Стратиграфическое распространение фораминифер в берриасских и валанжинских отложе

ниях в бассейне р. Сарысу (разрез приведен по работе V.V.Druschits, 1975, с дополнениями)

нижняя зона верхнего берриаса, а наличие аммонитов верхней зоны предполагается

В.В. Друщицем (Друщиц, Горбачик, Янин, 1977) только в разрезе Феодосии.

По фораминифорам верхний берриас соответствует зоне Conorbina heteromorpha
Conorboides hofkeri.

Первый вид-индекс считался крымским эндемиком, но позже был встречен в

нижнем валанжине Швейцарии (Горбачик, 1978), а второй установлен впервые в

вапанжине северо-западнойчасти ФРГ (Bartenstein, Brant, 1951). В некоторыхразрезах

в этой зоне можновьщелитьдве подзоны. Для нижней подзоныхарактерноприсутствие

последних представителей Siphoninena antiqua Gorb., существовавших главным

образом в раннем берриасе вместе с появившимися в позднем берриасе Triplasia
emslandensis acuta Ватт. et Вт. и Palaeotextularia crimica, и эпиболь вида Lenticulina
macra Gorb., верхняя подзона, отличается отсутствием вида Siphoninella antiqua Gorb.
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Рис. 8. Стратиграфическое распространение фораминифор в берриасских и валанжинских отложе

ниях в р-не Феодосии (разрез привецен по работе V.V.Druschits, 1975, с дополнениями)

в Юго-Западном Крыму верхний берриас хорошо охарактеризован макрофауной

(и в том числе аммонитами) в бассейне р. Бельбек, где мощность их составляет 35 м.

Характеристика этой части разреза со списками фауны приводилась выше при указании

опорных разрезов аммонитоных зон и дана на рис. 5.
В Центральном Крыму отложения верхнего берриаса изучались в разрезах по рекам

Бешгерек, Бурупьча и Сарысу (рис. 7). На реке Бештерек, по данным Н.И. Лысенкои

Б.Т. Янина (1979), к верхнему берриасу относится переслаивание алевролитов,поли

миктовых песчаников с галькой кварца, мергелистых известняков, чередование

рыхлых и плотных песчаников, конгломератов и детритово-онколитовыхизвестняков
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титона, встречены Belorussiella taurica Gorb., Trocholina molesta, Т. burlini, Conorbina
miser Gorb., Conorboides hofkeri, Quadratina tunassica Schokh. и те же нодозарииды,

что в разрезе р. Бештерек,

В бассейне р. Сарысу у с. i:озловка в пачке глин, залегающих непосредственно над

нижним берриасом с Berriasella privasensis и Spiticeras вргпепве, имеющей мощность

7 м, в.в. Друщицем (Druschits, 1975) определены Da1masiceras gevreyi Jac. и Euthy
miceras sp., свидетельствующие о позднеберриасском возрасте отложений. Из форами

нифер здесь продолжают существовать Lenticulina macra, L. besairiei, Planularia стерт

du1aris, Epistomina caracolla caracolla, Spirillina kub1eri и. появляется Conorboides
hofkeri.

В Восточном Крыму отложения верхнего берриаса согласно залегают на нижнем

берриасе.

В долине р. Тонас в основании верхнего берриаса залегает пласт брекчированного

известняка,а выше - глины с прослоями обломочных известняков и мергелей. Мощ-

ность 51 м. Из глин в.в. Друщицем определен аммонит Euthymiceras euthymi.
Фораминиферы представлены видами Trocholina molesta, Т. burlini, Globospirillina
neocomiana (Мои1l.), Siphoninella antiqua, MeJathrokerion spiria1is, Discorbis crimicus,
Quadratina tunassica. Впервые появляются Lenticulina macra, Conorbina heteromorpha,
Palaeotextu1aria crimica.

Несколько условно к верхнему берриасу можно отнести пачку конгломератов

(60 м) и вышележащие глины (50 м), обнажающиеся в устье Куртинекой балки и

содержащие фораминифер Belorussiella taurica, Planularia crepidularis, Trocholina
alpina, Т. шолевта, Т. burlini, Т. elongata, Me1athrokerion spiria1is, Globospirillina
neocomiana, Spirilina kubleri и др.

Верхнеберриасские отложения в районе Феодосии представлены глинами (около
30 м), содержащими аммонитов Berriasella jauberti Moz., В. callisto Orb., Da1masiceras
dalmasi Pict., Euthymiceras sp. (Druschits, 1975). Комплекс фораминифер невырази

тельный (рис. 8).

Валанжинский ярус

Стратиграфия валанжина Крыма разработана значительно хуже, чем берриаса. Отложе

ния его представлены глинами,известнякамии конгломератамис прослоями песчани

ков, мергелей и сидеритов.Во многих разрезах валанжин согласно залегаетна породах

берриаса, в других случаях он заполняет лишь отдельные понижения на размытой
поверхности берриаса. Мощность валанжина чрезвычайно изменчива - от нескольких

метров до 500 м.

Этот ярус подразделяется на два подъяруса, но не имеет зонального деления по ам

монитам. В 1969 г. В.В. Друщицем (Друщиц, Горбачик, Янин, 1969) в качестве харак

терных разрезов валанжина в Крыму были предложены следующие: для нижнего валан

жина с Кilianella roubaudiana и Thurmanniceras thunnanni - разрез по р. Сарысу, для

верхнего вапанжина с Neocomites neocomiensis и Lamellaptychus didayi - разрезы

Чатыр-Дarа и Центрального Крыма.

В работе Т.Н. Богдановой и др. (Богданова, Лобачева, Прозоровский, Фаворская,

1981) приведены сведения об отсутствии валанжина в глинистой части разрезов

Центрального Крыма, основанные на том, что аммониты, определенные В.В. Друщицем

как Кilianella roubaudiana, не являются таковыми, а относятся к виду распростра

ненному в берриасе. Отложения нижнего валанжина распространены во всех изучен

ных разрезах. В Юго-Западном Крыму в бассейне р. Черной и в разрезах Байцарской

долины валанжин представлен толщей глин, плохо охарактеризованныхископаемыми

остатками организмов, мощность глин превышает 100 м. В долине р. Бельбек к ниж

нему валанжину отнесены известняки детритово-онколитовые и органогенно-обломоч

ные (см. рис. 5) мощностью 30-36 м, согласно залегающие на породах верхнего

берриаса, содержащие раковины фораминифер, остатки кораллов и водорослей,рако-
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вины двустворок И брахиопод, обломки морских ежей и лилий, а в верхней части 
обломки раковин рудистов. из фораминифер в этой части разреза встречены Lenticu1ina
ех gr. muensteri (Roem.), Epistomina angusticostata Апт., Tritaxia pyramidata Reuss.,
Trocholina molesta. Из брахиопод (определения Т.Н. Смирновой) - Weberithyris
moisseevi Weber, Monticlarella desori, Zeilleria baksanensis. А.Г. Кравцов и А.И. lIIали

мов (1978) в подтверждение валанжинского возраста этих пород ссылаются также

на находки брахиопод ВеlЬеkеПа airgulensis и рудистов Heterodiceras luci Defr.
Аналогичныеизвестнякиместами обнаженыв бассейне р. Хару.

В Центральном Крыму нижний валанжин также сложен известняками, которые

содержатредкиепрослои песчаников (р. Бештерек}, или песчанистыми мергелями и

известняками (р. Бурульча) мощностью '50м, содержащими раковины брахиопод

Weberithyris moisseevi Weber и аммонитов Heteroceras luci (Друщиц, 1960).
Возраст глин, обнажающихсяв бассейне р. Сарысу у с. Балки выше слоев, содержа

щих раковины позднеберриасских аммонитов, как уже говорилось выше, в настоя

щее время является спорным. В них встречена следующая ассоциация форами

нифер: Lenticulina macra, L. eichenbergi Вагт. et Вг., L. protodecimae Dieni et Mass.,
L. saxonica bifurci1la Вагт. et Вг., L. besairiei Esp. et Sig., Saracenaria va1anginiana
Ватт. et Вг., S. inЛаtа Pathy, Planularia crepidu1aris, Tristix acutangu1us Reuss.,
Frondicularia hastata hastata Roem., Conorboides hofkeri и др. (см. рис. 7). Здесь

отсутствуют основные раннеберриасские виды, но характерные виды позднего

берриаса, встреченные в других разрезах совместно с зональными аммонитами,

присутствуютв значительном: количестве. Из них в первую очередь следует указать

Conorboides hofkeri и Lenticulina тпасга, вместе с ними появляются и виды, расцвет

которых приурочен к валанжину. Видимо, в этом разрезе к нижнему валанжину сле

дует относить лежащие над глинами зоогенные и органогенно-обломочные известняки

с остатками кораллов, гастропод, двустворок, морских ежей и брахиопод (Terebrata
liopsis quadrata quadrata). Местами этот известняк отсутствует, местами его мощ

ность достигает 1О м. Непосредственная граница с подстилающими отложениями

не наблюдается.

Нижний валанжин в разрезах Восточного Крыма характеризуется глинистыми отло

жениями, и только в обнажении устья Куртинекой балки это конгломераты.

В бассейне р. Тонас нижний валанжин представлен пачкой глин мощностью 70 м,

согласно залегающих на отложениях верхнего берриаса. Глины зеленовато-серые с

незначительными прослоями известняков и сидеритов. Встреченный комплекс фора

минифер отличается от берриасского почти полным отсутствием представителей родов

Trocholina, Discorbis, Melathrokerion, Siphoninella и первым появлением видов

Lenticu1ina nodosa Reuss, L. guttata guttata Dam, Lamarckina asteriaformis Z. Kusn.
et Апт., Tolypammina cellensis Bart. et Вг., Marssonella pseudocostata Апг., Lamarckina
ornata Ant., существовавших в других регионах начиная с валанжина или позже.
В этой же части разреза встречены виды, более широкого стратиграфического распрост

ранения: Bigenerina gracilis Апт., Spirillina kubleri Mjatl., Globospirillina neocomiana
Moull.,Pseudonodosaria humilis Roem. и др. ,

в устьевой части Куртинекой балки нижний валанжин залегает на неровной поверх

ности берриасских глин и представлен конгломератом мощностью около 50 м, состоя

щим из хорошо окатаиной гальки кварца, известняка, песчаника и изверженных пород.

Конгломераты отнесены к нижнему валанжину условно на том основании, что они

залегают на глинах верхнего берриаса и перекрываются глинами с валанжинскими

фораминиферами (Горбачик, Смирнова, 1977).
В поздневаланжинскую эпоху происходит перестройка структурногомама большей

части территории Горного Крыма. В связи с этим местами образуются глубокие впа

дины, выполненные трансгрессивно залегающими отложениями верхнего валанжина,

Возраст этих отложений устанавливается по находкам Neocomites neocomiensis Orb.
и Lamellapthidus didayi Coq. в балке Манестер (у бывшего селения Кучки) в IOГ~

Западном Крыму, на водоразделе рек Сарысу-Тонас в районе с. Казанпы (Молбайская
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котловина) в Центральном Крыму и на горе Чатыр-Даг. Однако в этих местах не уда

лось проследить разрез полностью с подстилающими и покрывающими слоями. В гли

нах балки Манестер встречен следующий комплекс фораминифер: Lingulina trilobito
morpha, GlощоsрirеlJa neocomiana Rom., Lenticulina eichenbergi Bart. et Вг., Frondi
cuJaria cuspidiata Pathy, Spirillina kubleri Mjatl., Lenticulina nodosa Reuss, Saracenaria
valanginiana Ватт. et Вг., Gaudryinel1a eichenbergi Моцй. На водоразделе рек Сарысу 
Тонас из глин определены Orthokarstenia corre1anta sp. поу., Lenticulina ouachensis
ouachensis Sigal., L. eichenbergi Ватт, et Вг., L. busnardoi Моиll., Globuligerina gulekhen
sis Gorb. et Рог., Gaudryinella eichenbergi Moull.

В Юго-Западном Крыму в долине р. Бельбек обнажается толща конгломератов,

достигающая местами мощности 100 м, условно отнесенных к верхнему валанжину на

том основании, что конгломерат залегает на размытой поверхности нижневаланжинских

известняков и перекрывается палеонтологически обоснованным нижним готеривом

(см. рис. 5).
В Восточном Крыму отложения верхнего валанжина установлены в бассейнах рек

Тонас и Мокрый Индол (Куртинская балка). На реке Тонас в районе с. Краеноселовка

это толща (около 150 м) глин с двумя горизонтами глыбовых конгломератов и с

комплексом фораминифер Lingulina trilobitomorpha Pathy, Haplophragmoides
vocontianus Moull., Ammobaculites eocretaceus Ватт. et Вг., Globuligerina gulekhensis
Gorb. et Рог., G. caucasica Gorb. et Рог.

Наблюдается большое сходство видового и родового состава фораминифер этой

толщи с таковым из охарактеризованных аммонитами глин верхнего валанжина балки

Манестер и Молбайской котловины.

В Куртинской балке залегающая над верхними конгломератами пачка глин, видимая

мощность которой 22 м, содержит обильный комплекс фораминифер, наряду с другими

видами здесь встречены и такие, как Lingulina trilobitomorpha, Marssonella pseudocos
tata, Ammobaculites eocretaceous. Это позволяет сопоставить упомянутые глины с отло

жениями,развитыми в бассейне р. Тонас и считать их верхневаланжинскими.

В районе Феодосии в верховьях балки кирпичного завода (Дурантовская балка)

выше глин с аммонитами верхнего берриаса обнажаются темно-серые и буровато-серые

глины с редкими прослоями ожелезненных мергелей мощностью около 25 м, в которых

встречены фораминиферы Lingulina trilobitomorpha, Marssonella pseudocostata,
Lenticulina nodosa, L. busnardoi и многие другие. Состав фораминифер во многом ана

логичен приведенным выше спискам для верхнего валанжина Куртинской балки и

р. Тонас..
В результате проведенных исследований мы, как уже говорилось, несколько изме

няем схему расчленения валанжина по фораминиферам, предложенную раньше

(Друщиц, Горбачик, 1979), и выделяем нижний валанжин в объеме зоны Lenticulina
busnardoi-L. guttata guttata, а верхний в объеме зоны Lingulina trilobitomorpha
Haplophragmoides vocontianus и слоев с Orthokarstenia fenestralis.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

АНАЛИЗ ВИДОВЫХ АССОЦИАЦИЙ ФОРАМИНИФЕР

ПОЗДНЯЯ ЮРА

Верхнеюрские отложения Горного Крыма содержат разнообразные по составу и доста

точно богатые сообщества фораминифер, включающие свыше 200 видов, относящихся

К 67 родам из 19 семейств (табл. 2). По обилию, разнообразиюи стратиграфической

ценностиважнейшаярольпринадпежитпредставятелямсемейств Ammod isc idae, Lituoli
dae, Textulariidae, Trochamminidae, Ataxophragmiidae, Nodosariidae, Spiri11inidae,
Epistominidae. Менее разнообразно по родовому составу (два рода) представлено

сем. Favusellidae, однако именно это семейство планктонных фораминифер играет

важную роль в стратиграфическомрасчленении и корреляции верхнеюрских отложений.

Анализ состава, структуры и стратиграфического распределения видовых сообществ

фораминифер в преде~ах верхней юры Крыма позволяет выявить некоторые особен

ности формирования и развития этой фауны на протяжении рассматриваемого отрезка

времени,

Наиболее богатые ассоциации фораминифер приурочены к отложениям нижнего

келловея, среднего келповея, нижнего оксфорда, нижнего кимериджа и титонского

яруса. В составе этих комплексов отмечается резкое преобладание бентосных форм.

Однако и представителипланктонныхфораминиферприсутствуют в отложениях всех

ярусов верхней юры от келловея до титона, хотя распределены они в породах не равно

мерно, встречены не во всех изученных разрезах и количественно значительно уступают

бентосным фораминиферам. Среди последних ведущая роль принадлежит секрецион

ным формам, более разнообразным по систематическому составу и более многочислен

ным, как правило, по числу особей, чем формы с агглютинированнойраковиной.

Отложения нижнего келловея охарактеризованы богатым комплексом форамини

фер, в котором представлены как бентосные, так и планктонные формы. В составе

nентосныХфораминиферсекреционныеи агглютинирующиеформы приблизительно

равны по числу встреченных видов.

В пределах нижнего келловея, отложения которого изучены нами в шести разре

зах Горного Крыма, вьщеляется единый по составу комплекс фораминифер, вклю

чающий следующие виды: Saccammina sp., Reophax horridus (Schwag.), Protheonina
compressa Paalz., Ammodiscus colchicus Thod., Glomospirella gaultina (Berth.), G. твев

siensis Thod., Haplophragmium aequale (Roem.), Н. lutzei Hanzl., Textularia foeda Reuss,
Thochammina globigeriniformis (Park. et Jon.), Т. inflata (Mont.), Verneuilina polonica
Cushm. et Glaz., Gaudryina heersumensis Lutze, NodQsaria raphanus Reuss, Lenticulina
calva (Wisn.), L: cinna Hoffm., L. hebetata (Schwag.), L. parmula Hoffm., L. praepolonica
К. Kuzn., L. rusti (Wisn.), L. subtilis (Wisn.). L'1\uhligi (Wisn.), L. vicillanta Esp. et
Sig., L. N 129 Esp. et Sig., L. cultratiformis Mjatl:" L. pseudocrassa .Mjatl." Citharinella
deslongchampsi (Terq.), С. macilenta (Terq.), Globulina oolithica (Terq.), Epistomina
callovica Карт., Е. elschankaensis Mjatl." Е. parastelligera (Hofk.), Globuligerina саНо

viensis К. Kuzn., G. meganomica К. Kuzn., Conoglobigerina jurassica Hoffm.
Анализ состава приведенного комплекса показывает, что он включает виды, имею

щие широкое географическое распространениеи присутствующиев Западной Европе,

на Восточно-Европейской платформе, Кавказе, Канадском арктическом архипелаге

и Мадагаскаре. Кроме бентосных форм, здесь встречены три планктонных вида из

родов Globuligerina и Conoglobigerina, описанные Е.А. Гофман (1958) и К.И. Кузне

цовой (Кузнецова, Успенская, 1980) из нижнего келловея Крыма. Ареал этих видов

пока не выявлен полностью.

Другой характерной особенностью нижнекелловейского комплекса фораминифер

является присутствие в нем ряда видов, характерных для среднего келловея Западной

Европы и Восточно-Европейской платформы. Встреченные здесь Lenticulina cultrati-
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Таблица 2
Стратиграфическое распространение фораминсфер в верхнеюрских, берриасских
и валанжинскнх отложениях Крыма

Келловей Оксфорд: Кимeptдж ТиТОВ Берраас Вanанжни

1 1 1 '1 '1 '1
,а:

'1
,а:

'1 '1 '1 ! 1РоД, ВИД ! !
е, ~ Q. Q. Q.

i §. 11) i 11) i 11) i 11) i 11) i 11)

11I 11I 11I 11I 11I 11I

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13

Rhisammina indiviza Brady

Вathysiphon sp.

Sa~cammina sp. ~

Protheoninacompressa Paalzow ~

Hyperammina gaultina ten Dam ~

Reopha}( Jtorridus (Schwager) ~

R. hounstoutensis Lloyd

R. praestellatus Gorbatchik sp. пое.

Glomospira gordialis Parker et Jones

Glomospirella gaultina (Вerthelin) ~ -- ---- --~ -- --
Glomospirella tsessiensis Thodria ~

Ammodiscus colchicus Thordia ~

Ammodiscoides magharaensis Said, Barakat ~

Lituotuua тккшв Kosyreva - -
L. lituifornis (Brady)

Tolypammina;cellensis Bartenstein et Brand -
Haplophragmoides chapmani Crespin

Н. globigerinoides (Haeusler) -
Н. planus Antonov.a - -
Н. latidorsatus (ВOrnemann)

Н. pacalis Stelck et Wall --
Н. universus (Haeusler) ~

Н. vocontianus Moullade ~

Н. volubi1isRomanova
Recurvoides disputabilis plana Dain ~

R.sp. 1---
Recurvoides рацсвв.Dubrovskaja

Cribrostomoides canui Cushman

С. mirandus Dain

Ammobaculites,eocreteceus Вartenstein et Brand
~

А. cunostomum BastL~ et Sigal 1--
А. crimicus К. Kuznetsova, sp. nov 1---

А. coprolithiformis Schwager

А. fontinensis Terquem

А. inconsta~s gracilis (Bartenstein, Brand)

А. incunstans inconstans (Bartensttin, Brand)

А. hagni Bhalla, Abbas

A.lahmadi Bhalla et Abbas -
А. sudakensis К. Kuznetsiva, sp. nov. -,
А. ubinensis Antonova -А. tauricus К. Kuznetsova, sp. nov. 1---
Haplophragmium aequale (Roemer) -
Haplophragmium elongatulum Dain 1--

H.lutzei Hanzlikova

Н. monstratus (Dain) - 1-
Н. subaequalis (Mjatliuk)

Н. trinidadensis (Bartnstrin, Вettestaedt, ВоШ) ~
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Т а б л и ц а 2 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Triplasia elegans Mjat1iuk -
T.emslanden!iis acuta Bartenstein, Brand
Melathrokerion spiial~;Gorbatchik

М. eospirialis Gorbatchik, sp. nov. -
Сhагелtiа evoluta (Gorbatchik)

Stomatostoecha enisale:lsis Gorbatchik

S. compressa Gorbatchik. SР.,лоv. - ~

S. rotunda Gorbatchik

FеurtiШоfгеquепsМаупс

Pseudocyclammina lituus (Jokoyama)

Anchispirocyclinalusitanica (Egger)

Palaeotextularia crimica Gorbatchik

Bigenerina gracilis Апtолоvа

Вigепегiла aff. gracilis Алtопоvа ~

Textularia foeda Reuss ~

Т. densa Hoffman ~

Т. jurassica Giimbel

Т. notha Gorbatchik, sp. nov.

Т. pugiunculus (Schwager)

Trocha••ina globigeJiniformis (Parker, Jones) t---
Т. inf1atа(Молtаgu) ~

Т. kumaensis ,Lеviла
~

Т. neocomiana Mjatliuk

Т. лitidа Brady
~

Т. ragatti Сгеspiл - ~
т .squamata Рагкег t-- -- --1--- --~
Т. topagorukensis Таррап I

1---
Вelorussiella taurica Gorbatchik

Verneuilina алgulагisGorbatchik
~

Verneuilirta роlолicа Cushman, Glazhewski 1--

У. suЬmiлutаGorbatchik

Vеrлеuiliлоidеs пеосоmiелsis MjatU'"

Tritaxia pyramidata Reuss

Gaudryina bukowiensis Cushman, Glazhewski
~

С. сhеttаЬаелsisSigal
~

С. filiformis Вегthеliл
~ 1---~

С. alternans Gorbatchik, sp. nov.

С. hеегsumелsis Lutze 1--
С. hoterivica Tairov

С. neocomica Chalilov

С. subglobosa Antonova

С. vadazsi Спвпшап, Glazewsky
~

Gаudгуiлеllа еiсhелЬегgi Moullade -
Dorothia praehauteriviana Dieni, Massari

Магssолеllа охусопа Reuss
М. metaeformis Espita1ie, Sigal:

1---
М. pseudocostata Antолоva

Placopsilina neocomiana Вartenstein,Brand
Acruliammina пеосоппапа Bartenstein - 1--
Nubeculinella sp.

Ophthalmidium infravalanginianus Вагtепstеiл

Brand

О. sigmoiliniformis Antonova -
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Т а б л и ц а 2 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

О. strumo'IIII(Gumbel) 1---

Quinqucloculina egmontensis Lloyd -
Q. infravalanginiana Bartenstein ~

Sigmoilina fussiformis Danitch -
S. quinqueloculinoides Danitch 1--

Sigmoilinita milioliniformis (Paalzow) - ~
S. aff. mшJiпifогmis (Paalzow) ~

Nodosaria biloculina Terquem

N. paupercula Reuss

N. pscudohispida Gerkc -
N. raphanus Reuss 1--

Nobosaria sce~um Reuss

Tristix acutangulus(Reuss)

Т. insignis (Reuss)

Т. temirica (Dain)
~

Quadratina elongata Gorbatchik -
Q. tunassica Schokhina

Pseudonodosaria brandi Таррап

Р. humilis (Roemer) ---Р. diversa (Hoffman)

Р. laevigata (Orbigny)
~

Р. mutabilis (Reuss)

Р. tenuis (Bartenstein, Brand)
~

Р. tutkowskii (Mjatliuk) -Lagena alata Reuss

L. sztejnae Dieni, Massari

Lingulina nodosaria Reuss

L. trilobitomorpha Pathy
1-

Frondicularia crimica ScllOkhina

F. cuspidiata Рагпу

F. сошрlеха Pathy

F. Ьавгага Roemer

F. lingulif"ormisPathy -F. microdisca Reuss

Lenticulina ambanjabensis Espitalie, Sigal -
L. andromedae Еэрпайё, Sigal

L. attenuata (Kiibler, Zwingli)

L. besairiei Espitalie, Sigal

L. biexcavata (Mjatliuk)
~

L. busnardoi Moullade

L. brueckmanni (Mjatl iuk) - 10-
L. aff. busnardoi Moullade -~
L. calva (Wisniowski) I

1--
L. cinna Hoffman 1--
L. catascopium (Mitjanina)

L. collignoni Espillie, Sigal 1--
L. cultratiformis (Mjat1iuk) - 1--
L. decipiens (Wisniowski)

~ 1--

L. dilecta Putria. -
L. eichenbergi Bartenstein, Brand

L. aff. gerassimovi Umanskaja -
L. guttata guttata (ten Оат)
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Т а б л и ц а 2 (продолжение)

..-----
101 2 3 4 5 6 7 8 91 11 12 13,

L. hebetata (Sclnfager) ~

L. infratithonica К. Kuznetsova, sp. nov. ~

L. infravolgensis Furssenko, Poljenova - ~
L. immensa К. Kuznetsova, sp. nov. 1--
L. aff. karlaensis Dain t--
L. гпасга Gorbatchik·

L. molesta Hoffman -
L. nimbifera Espitalie, Sigal

L. neocomiana (Romanova)
Lenticulina nodosa (Reuss)

L. aff. muensteri 1(Roemer) -
L. ornatissima Furssenko, Poljenova

L. ouachensis ouachensis Sigal

L. ovato-acuminata (Wisniowski) -L. parmula Hoffman 1--
L. postuhligiK. Kuznetsova, sp. nov.

~

L. реггага К. Kuznetsova
~

L. polonica (Wisniowski) 1--- r--
L. polygonata Franke -L. praepolonica К. Kuznetsova 1---

L. protodecimae Dieni, Massari

L. pschechaensis Hoffman -
L. pseudocrassa Mjatliuk

-I---~

L. quenstedti (Giimbel) - 1--
L. rusti (Wisniowski) -
L. russiensis (Mjatliuk) - ~L. saxonica saxonica ten Dат

L. saxonica ЫfurсШа Bartenstein, Brand
Lenticulina sculptaeformis Hoffman 1--
L. selecta К. Kuznetsova -L. simplex (~ubler, Zwingli)

L. subgaleata (Wisniowski) - -
L. subtilis (Wisniowski) 1--
L. tumida MjatIiuk 1--
L. ubligi (Wisniowski) - 1--
L. undorica К. Kuznetsova

L. uspenskajae К. Kuznetsova, sp. поу. -L. vасШапtа EspitaIie, Sigal .--
L. vistulae Bielecka, Pozaryski 10----1-
L. N 129 Espitalie, Sigal .--
Astacolus bronni (Roemer)

1-
А. proprius К. Kuznensova, sp. nov.
А. calliopsis (Reuss)

: A.laudatus (Hoffman)

А. debilis Putrja -А. favoritusGorbatchik, sp. nov.

Astacolus major (Вornemann) -А. planiusculus (Reuss)

А. strombecki (Reuss)

Dainitella elongata Putrja -Planularia crepidularis Roemer

Р. madagascariensis Espitalie, Sigal

Р. flexuosa (Bruckmann) 1--
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Т а б л и ц а 2 (продолжение)

1 2 3 4 5 16 17 :8 19 10 111 112 /13

Р. poljenovae К. Kuznetsova ~

Marginulina dj:;torta К. Kuzetsova 1--
М. micra Tairov
М. striatoicqstata Reuss -
Marginulinita pyramidalis (Koch) -
Saracenaria compacta Espitalie, :Sigal

S. inflata Pathy
S. invenusta Putrja -
S. pravoslavlevi Furssenko,. PolDenova ~

Saracenaria latruncula (Chalilov)

S. truncata Pathy -S. tsaramandrosoensis Espitalie, Sigal ---- --------- --
S. valanginiana Вапепагеш, Brand

Pseudosaracenaria truncata Pathy ~

Dentalina guembeli Schwager - ....-
о. jurensis Gtimbel 1--
D.legumen Reuss -
о. marginuloides Reuss
о. папа Reuss

о. nodigera Tequem, Вerthelin
~

о. pseudodebilis (Dieni, Massari)

о. pseudocommunis Franke
~

о. sublinearis Schwager -
о. communis Reuss

Falsopalmula costata Gorbatchik

F. malakialinensis Espitalie, Sigal

Falsopalmula lanceolata (Мamоntоvа) 1---
Vaginulina denudata Reuss -
У. incurvata Reuss -
У. kochii Roemer

Citharina cristellarioides Reuss
1---

C.lepida (Schwager) - 1---
С. raricostata (Furssenko, Poljenova) t--
С. macilenta (Terguem) -С. paucicostata (Reuss)

~

С. rudocostata Вartenstein, Brand
С. parallela Bielecka, Pouryski t--
Citharinella deslongchampsi (Terquem) -
с. pectinatimornata (Espitalie, Sigal) - -
Euguttulina bifida Оаin

Guttulina micra Tairov

Globulina ооШЫса (Terquem)

G. prisca Reuss

Globulina tubifera Киsinа
~

·Ramulina aculeata Orbigny - -
R. nodosarioides Dain - -- t--
R. spandeli Paalzow

~ 1--t--
R. spinata Antonova

Bullopora sp.

Spirillina el.a Biele~kaPozaryski -S. helvetica Ki1bler, Zwingli
~ 1--t--

S. italica Dieni, Massari -
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Т а б л и ц а 2 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S. kubleri Mjat1iuk

S. mimima Scha.c:ko - t--

S. tenuissima Giimbel 1---

Globospirillina caucasica (Hoffman) 1--1-

G. neocomiana (Moullade)

Miliospirella caucasica Antonova

Trocholina alpina. (Leupold)

Т. burlini Gorbatchik

Т. elongata (L6upold) 1-- --1--~

Trocholina infragranulata Noth -~
Т. micra Dulub - ~
Т. molesta Gorbatchik

Т. тпопошэегсц'ага Тhodria ~I-

Т. nidiformis Bruckrnann - 1-
T.solecensis Bielecka, Pozaryski -
Pttellina feifeli (Paalzow) 1--- --- --
Р. turruculata Dieni, Massari

Р. sp. - -
Discorbis agalarovae Antonova

О. crimicus SchokNna

О. infracretaceus Schokhina

О. praelongus Gorbatchik

О. miser Gorbatchik

eonorbina hetermorpha Gorbatchik - 1---
Siphoninellaantiqua: Gorbatchik

Epistomina alta Dain

Е. aff. angusti совгага Antonova
Epistomina callovica Kaptarenko 1--

Е. caracolla caralo11a (Roemer)

Е. caracolla anterior Вartestein,Brand

Е. elschankaensis Mjatliuk ---1--

Е. furssenkoi Mjatliuk -Е. gorodistchensis Dain -
E.mosquensis Ublig - 1---
Е. nemunensis Grigelis 1--
Е. omninoreticulata Еврпайё,Sigal 1--
Е. ornata (Roemer)

Е. parastelligera (Hofker)

Е. pentarima Оаin 1---
Е. porcellanae Bruckrnann - 1--

Е. stelligeraformis Mjatliuk -
Е. ubligi Mjat1iuk 1---
Е. ех gr. uhligi Mjatliuk -
Е. ventnosa Espitalie, Sigal

Е. юlgеnsis Mjatliuk - 1---
Conorboides hofkeri(Bartenstein, Brand)

С.valendisensis(вartenstrin, Brand)
Pseudolamarckina reussi (Antonova)

Pau1inafurssenkoi Grigelis ,--

Protopeneroplis ultragranultus (Gorbatchik)
-~

Lamarckina (?) asteriaformis Z. Kuznetsova,
Antonova

G10buligerina' calloviensis К. Kuznetsova
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Т а б л и ц а 2 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

G. caucasina Gorbatchik, Poroschina -
G. megan omica К. Kuznetsova

G. gulekhensis Gorbatchik, Poroscblna -
G. oxfordiana Grigelis ~

G. stel1apolaris Grige1is ~

G. рагеа К. Kuznetsova sp. nov.
~

Conoglobigerina jurassica (Hoffman) -
Neobulimina inversa Antonova

Огйюкагыегпа fenestra1is Bystrova -

formis Mjatl., L. pseudocrassa (Mjatl.), Epistomina parastelligera (Hofk.) и некоторые

другие среднекелловейские виды представлены немногочисленными экземплярами

и приурочены в основном к верхней части нижнекелповейскихотложений, где вместе

с ними отмечен типичный нижнекелловейский аммонит Sigaloceras calloviense - вид

индекс соответствующей зоны нижнего подъяруса келловея,

Преемственность среднекелловейского комплекса фораминифер от нижнекелловей

ского и близость литологического состава пород этих двух подъярусов, связанных в

разрезе постепенными переходами в ряде случаев затрудняет проведение границы

между ними. Эта граница устанавливается по исчезновению таких типичных нижнекел

ловейских видов, как Glomospirella tsessiensis Thod., Lenticulina parmula Hoffm.,
L. cinna Hoffm. по появлению Ammobaculites fontinensis Terq., Lenticulina polonica
(Wisn.), а также по заметному увеличению числа экземпляров указанных выше средне

келловейских.видов, первые представители которых отмечались в верхней части ниж

него келловея,

Отмеченное выше присутствие среднекелловейских видов фораминифер в верхней

части нижнего келповея согласуется и с особенностями развития аммонитов. Этой части

юрского разреза соответствует метаномский горизонт, выделенный Е.А. Успенской

(1967), охватывающий большую верхнюю часть нижнего и весь средний келловей,

Этот горизонт установлен Е.А. Успенской не только на основании литологического

сходства пород, слагающих нижне- среднекелловейскиеотложения, но главным обра-

зом на основании известной общностии преемственностисоставааммонитовв этих

слоях.

Третьей специфической чертой нижнекелловейского комплекса фораминифер яв

ляется присугствие в нем многочисленных (а в некоторых слоях массовых) предста

вителей планктонных фораминиферGlobuligerina calloviensis К. Kuzn. и G. meganomica
К. Kuzn., а также единичных, но характерных Conoglobigerina jurassica (Hoffm.). Оба
указанных вида глобулигерин присутствуют и в нижней части среднекелловейских

отложений,где плотностьих популяций значительнопадает.

Рассмотренное видовое сообщество фораминифер, выделяемое нами в зоне Lent i
culina parmula - Globuligerina calloviensis, которая по объему соответствует аммони

товым зонам Macrocephalites macrocephalus - Sigaloceras calloviense, в пределах рас

смотренного региона отвечает всему нижнекелловейскому подъярусу.

Средний келповей в пределах Горного Крыма, как уже было отмечено, связан с ниж

НИМ общностью как фаунистических комплексов, так и литологического состава пород.

В то же время следует отметить, что именно среднекелловейские отложения содержат

чрезвычайно характерный по составу комплекс фораминифер, обладающий четкой

стратиграфической приуроченностью в Западной Европе и на Восточно-Европейской

платформе, а также частично на Канадском арктическом архипелаге и на Мадагаскаре.

Это широко распространенное сообщество фораминифер позволяет проводить широ

кую корреляцию среднекелловейских отложений не только в пределах смежных про-
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винций одной папеобиогеографической области, но и в пределах двух различных палео

биогеографических поясов - Тетического иБореального.

По своему систематическому составу среднекелловейский комплекс фораминифер

почти так же разнообразен и богат, как нижнекелповейский - в нем присутствуют

бентосные и планктонные формы, раковины с секреционной и агглютинированной

стенкой, представители примитивных и высокоспециализированных семейств фора

минифер.

В изученных разрезах Горного Крыма в среднем келловее встречены следующие

виды: Ammobaculites coprolithiformis Schwag., А. fontinensis Terq., Sigmoilina quin
queloculinoides Danitch, Lenticulina cultratiformis Mjatl., L. pseudocrassa Mjatl., L. ро

lonica (Wisn.), L. decipiens (Wisn.) , Dentalina pseudocommunis Franke, Globulina oolithi
са (Terq.), Epistomina paraStelligera (Hofk.), Е. mosquensis Uhlig (единичные экзем

пляры) , Trocholina monotuberculata тьы, Globu1igerina meganomica К. Kuzn., G. cal
loviensis К. Kuzn. Два последних вида представлены немногочисленными экземпля

рами.

Комплекс фораминифер из этого стратиграфического интервала обладает большой

устойчивостью состава и без существенных изменений прослеживается во всех изучен

ных разрезах. Присутствие в нем многочисленных экземпляров Lenticulina cultrati·
formis и L. pseudocrassa - видов-индексов зоны, установленной по фораминиферам в

среднем келловее Восточно-Европейской платформы (Биостратиграфия , 1982) позво

ляет выделить эту зону и в Горном Крыму. Здесь она по своему объему соответствует

аммонитовым зонам Reineckeia anceps и Егутппосегав coronatum, что отвечает среднему

подъярусукелповея.

Верхний келловей по фораминиферам выделяется достаточно отчетливо, но, по на

шим наблюдениям, он охарактеризован менее богатым и характерным сообществом

фораминифер, чем нижний и средний подъярусы. По фораминиферамнижняя граница

верхнего келповея устанавливается по появлению в комплексе Lenticulina molesta
Hoffm., L. ovato-acuminata (Wesn.), редких, но характерных Lituotuba nodus Ков.,

а также по исчезновению Lenticulina cultratiformis Mjatl., L. pseudocrassa Mjatl. и дру

гих среднекелловейскихвидов фораминифер.Вэтой части разреза. планктонные фора

миниферы не встречены. По аммонитам верхний келловей подразделяетсяна две зоны:

Репосегаз athleta и Quenstedtoceras lamberti. Подобного двучленного зонального деле

ния по фораминиферамнаметить не удается - всему верхнему келловею отвечает вы

деленная в Горном Крыму зона Lenticulina ovato-acuminata - Lenticulina molesta,
в которой встречен следующий комплекс видов: Lituotuba nodus Ков., Trochammina
squamata Park. et Jon., Lenticulina molesta Hoffm., L. subgaleata (Wisn.), L. всшртае

formis Hoffm., L. tumida Mjatl. (единичные экземпляры), L. decipiens (Wisn.), Sara·
cenaria tsaramandrosoensis Esp. et Sig., Epistomina mosquensis Uhlig (единичные эк

земпляры). В приведенном видовом сообществе эндемичные формы немногочисленны

(LenticuJina molesta, L. sculptaeformis) и наряду с ними присутствуют виды С широ

кими ареалами (L. ovato-acuminata, Epistomina mosquensis); этот комплекс менее

характерен,чем среднекелловейскийи пространственнопрослеживаетсятруднее.

Оксфордский ярус начинается со слоев, содержащих очень характерный комплекс

фораминифер, включающийкак видыширокогогеографическогораспространения, так

и эндемичные формы. При этом и те и другие отличаются узким стратиграфическим

диапазоном. Для раннего окефорда характерно богатство и систематическое разно

образие состава сообщества, в котором присутствуют бентосные и планктонные фор

мы, представители разнообразных семейств и родов фораминифер. По числу видов

формы с секреционной раковиной преобладают над агглютинирующими,но по коли

честву экземпляров их соотношения обратные. ОдНИм из важнейших компонентов

данной фаунистической ассоциации является Globuligerina oxfordiana (Grig.) - вид

узкого стратиграфического и широкого географического распространения. Он встре

чен в Крыму в большинстве изученных разрезов нижнего оксфорда, хотя присутствует

в породе в ограниченном числе экземпляров (10-30 экз, на 200 г сухой породы).
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Для нижнего окефорда характерен следующий комплекс видов фораминифер:

Cribrostomoides canui Cushm., С. mirandus Dain, Ammobaculites conostomus Bast.
et Sigal, Textularia pugiunculus (Schwag.), Т. jurassica Gtimb., Gaudryina vadaszi Cushm.
et Glaz., УегпецШпа sp., Marssonella metaeformis Esp. et Sig., Lenticulina ambanjabensis
Esp. et Sjg., L. attenuata (КиЫ. et Zw.), L. quenstedti (Guemb.), L. bruckmanni
(Mjatl.) , L. russiensis (Mjatl.) , Planularia f1exuosa (Brtickm.),. Dentalina guembeli
Schwag., Epistomina nemunensis Grig., Е. porcel1anae Brtickm., Paulina furssenkoi Grig.,
Spirillina kubleri Mjatl., Globuligerina oxfordiana (Grig.). Анализ состава данного со

общества показывает, что оно включает виды, известныеиз одновозрастныхотложений

Мадагаскара (Lenticulina ambanjabensis) , Прибалтики и Западной Европы (Globuligeri
па oxfordiana, Planularia f1exuosa, Lenticulina attenuata, Epistomina рогсейапае), Запад
ной Сибири (Cribrostomoides mirandus), а' также виды, впервые описанные из нижне

оксфордскихотложенийКрыма.

В нижнем окефорде Крыма Е.А. Успенская (1967) выделяет по аммонитам одну

зону Cardioceras cordatum. По фораминиферам эту часть разреза также не удается

расчленить более дробно - здесь нами выделяется зона Lenticulina quenstedti - Glo
buligerina oxfordiana, отвечающая всему нижнеоксфордскому польярусу и соответ

ственно аммонитовойзоне Cardioceras cordatum.
По нашим наблюдениям, рвннеоксфордское сообщество фораминифер является

одним из наиболее характерных из всех развитых в Крымской юре видовых комплек

сов. Оно включает незначительное число транзитных видов (не более 13% от всего

количества встреченных здесь видов), большинство из которых обладает широким

ареалом, в нем присутствует такой стратиграфически важный планктонный вид, как

Globuligerina oxfordiana (Grig.). Популяции большинства видов имеют достаточно

высокуюплотностьи представленыразличнымигенерациямии возрастнымигруппиров

ками (молодые, зрелые и старые особи). Большинствовидов имеет раковины с устой

чивыми морфологическими признаками - иначе говоря все особенности данного со

общества указывают на состояние рацвета этой фаунистической группировки.

Наступление поэцнеоксфордского времени связано с заметными перестройками

в составе сообщества фораминифер. Первое, что обращает на себя внимание - увели

чение количества и разнообразия эпистоминид. В верхнем оксфорце представителям

данного семейства принадлежит ведущая роль. Существенное значение продолжают

иметь в это время литуолиды (роды Haplophragmoides, Ammobaculites), текстуляриды,
нодозарииды, милиолиды и спириплиниды.ПЛанктонные фораминиферыиз сем. Favu
sellidae в верхнем оксфорде Крыма не встречены. По богатству и разнообразию систе

матического состава позцнеоксфордские видовые сообщества фораминифер уступают

раннеоксфорцским. Они изучены нами в шести разрезах Горного Крыма и, по нашим

наблюдениям, обладают устойчивостью систематического состава. Однако в количест

венном отношении эти комплексы подвержены заметным колебаниям, во многих

образцах виды представлены единичными экземплярами и лишь в отдельных случаях

видовые комплексы количественно более богаты.

Верхнеоксфорцское сообществофораминифер включает следующие виды: Ammodi s
cus tenuissimus Haeusler, Hapldphragmoides ршппэ Ant., Н. latidorsatus (Вот.),Техш

laria jurassica Gtimb., Ophthalmidium strumosum (Gtimb.), Sigmoilina fusiformis Da
nitch, Sigmoilinita milioliniforme (Paalz.), Spiroloculina sp., Lenticulina russiensis
Mjatl., L. simplex (КиЫ. et Zw.) ,.L. attenuata КиЫ. et Zw., Citharina lepida (Schwag.),
Trocholina nodulosa Seib., Patel1ina feifeli (Paalz.), Epistomina ubligi Mjatl., Е. alta
Dain, Е. volgensis Mjatl., Е. stel1igeraeformis Mjatl., Е. porcel1anae Bruckm., Е. pentarima
Dain.

Как уже отмечалось выше, оксфордский ярус по принимаемой дпя Горного Крыма

стратиграфической схеме (Успенская, 1967) имеет двучленное деление. Верхнему подъ

ярусу, объединяющему здесь средний и верхний оксфорд Восточно-Европейской плат

формы, отвечают аммонитовые зоны Gregoryceras transversarium и Epipeltoceras
bimammatum. По фораминиферам не удается подразделить верхний окефорд - единый
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по своему составу комплекс фораминифер прослеживается на протяжении всего поздне

го оксфорда. Поэтому мы выделяем здесь одну зону - Lenticulina russiensis - Episto
mina uhligi. Виды, входящие в состав данного зонального комплекса, отличаются,

так же, как раннеоксфордские, широким географическим распространением.При этом

существенно отметить, что виды, описанные из окефорда Западной Европы и Восточно

Европейской платформы представлены примерно равным количеством экземпляров.

Каждая из эти групп составляет около 45% в общем составе сообщества. На долю

видов, описанных и известных из оксфорда Кавказа, Мадагаскара, Предкарпатского

прогиба приходится всего 1<У%. Виды, описанные или известные на Канадском аркти

ческом архипелаге, в Западной и Северной Сибири, в верхнем оксфорде Горного Кры

ма, не отмечены. По-видимому, основное влияние на формирование позднеоксфорд

ских фаун Крыма оказывали сообщества, развитые в сопредельных акваториях Евро

пы, в то время как бореальные и арктические элементы сюда не проникали и не полу

чили развития.

Анализ состава позднеоксфордских видовых ассоциаций позволяет прийти к заклю

чению, что основная масса видов (92%) состоит из форм узкого стратиграфического

распространения, развитых в пределах одного яруса, и лишь незначительная их часть

(8%) представлена транзитными видами. К их числу относятся виды очень широкого

стратиграфического диапазона, существовавшие на протяжении трех-четырех геологи

ческих веков.

Кимериджский ярус в Крыму представлен неполно - палеонтологически охаракте

ризованные отложения верхнего подъяруса на территории Горного Крыма не известны.

Начало кимериджского времени внесло существенные изменения в состав видовых

ассоциаций фораминифер, обитавших в палеоакваториях рассматриваемого региона.

Утрачивают свое значение эпистоминиды, возрастает роль литуолид и атаксофрагмиид,

по-прежнему заметное место занимают нодозарииды. Существенным является возник

новение в раннем кимеридже двух видов планктонных фораминифер из рода Globuli
gerina, представители которого отмечались в нижнем и среднем келловее и в нижнем

оксфорде. В раннем кимеридже этот род представлен видами Globuligerina parva
К. Kuzn. и G. stellapolaris Grig. Первый вид встречен нами в рассматриваемыхнижне

кимериджских отложениях Крыма впервые, второй - Globuligerina stellapolaris 
описан А.А. Григялисом из волжских И кимериджских отложений Печорской синекли

зы. Присутствие его в нижнем кимеридже Крыма позволяет с большой достоверностью

проводить корреляцию отложений, развитых в Тетическом и Бореальном поясах. Это

особенно существенно, если учесть, что кимериджский ярус является последним ярусом

верхней юры, для отложений которого может быть осуществлена широкая корреляция

по различным группам фауны. Конец юрского времени, соответствующий формирова

нию осадков титонского (волжского) яруса, характеризуется высокой степенью палео

географической дифференциации, что обусловило резкие различия состава всей мор

ской биоты, населявшей различные акватории. Однако еще в кимериджское время

состав фаунистических ассоциаций (фораминифер в большей степени, чем аммони

тов) указывает на свободную и широкую миграцию фаун в сопредельных провинциях

разных палеогеографических областей и более того - поясов.

Это достаточно отчетливо видно по составу комплекса фораминифер, включающего

в нижнем кимеридже Горного Крыма следующие виды: Bathysiphon sp., Glomospira
jurassica Said et Ваг., Ammodiscoides magharaensis Said et Ваг., Haplophragmoides
latidorsatus (Вогп.), Н. universus (Haeusl.), Recurvoides disputabi1is plana Dain, R.pa
calis Stelek et Wall, Trochammina kumaensis Levina, Т. topagorukensis, Т. multiforma
К. Kuzn., Gaudryina bukowiensis Cushm. et Glaz., G. vadaszi Cushm. et Glaz., G. fi1i
formis Berth., Dentalina jurensis Gtimb., D. nodigera Terq. et Berth., D. pseudocommunis
Franke, Nodosaria bi10culina Terq., Lenticulina plana (Reuss), L. aff. gerassimovi Uman.,
L. simplex киы. et Zw., L. ambanjabensis Esp. et Sig., Ramulina nodosarioides Dain,
R. spandeli Paalz., Sigmoilinita milioliniforme (Paalz.), Globuligerina stellapolaris Grig.,
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G. parvula К. Kuzn.: SрiriШпа helvetica КиЫ. et Zw., S. kubleri Mjatl., S. tenuissima
Gfunb.

В состав данного сообщества входят виды, известные в Восточной и Западной Европе

(Haplophragmoides universus, Оацёгуша vadaszi, Sigmoilinita milioliniforme, Globu
ligerina stellapolaris) ,\ Африканском континенте' (Ammodiscoides magharaensis, Glo
mospira jurassica) , Северной Америке (Trochammina topagorukensis), Мадагаскаре

(Lenticulina ambanjabensis).
Эта часть разреза выделяется нами в самостоягельнуюзону,вид-индекс которой вы

бран нами из "ЧИсла планктонных форм. Рассматривамая зона Globuligerina parvula
по объему отвечает в Крыму аммонитовой зоне Streblites tenuilobatus или всему

нижнему кимериджу. Двучленного зонального деления нижнего кимериджа, которое

разработано в стратотипе этого яруса в Англии (зоны Pictonia baylei и Rasenia cymodo
се), в разрезах Крыма дать не удается. Что касается фораминифер, то по ним везде

(Англия, Сибирь, Восточно-Европейская платформа и др.) нижнему кимериджу также

соответствует одна зона (Кузнецова, 1979).
Полный объем нижнего кимерицжа в Горном Крыму трудно установить, так как в

верхней части толщи, непосредственноперекрываемойфаунистически-охарактеризован

ным титоном, фауна отсутствует. Большинство видов, присутствующихв отложениях

нижнего кимерицжа, имеют узкий стратиграфическийдиапазон, ограничиваясь в сво

ем распространенииэтим подъярусом.Из видов, существовавшихв позднемоксфорде,

здесь встречены Lenticulina russiensis, L. simplex, L. attenuata (немногочисленные

экземпляры) и Sigmoilinita milioliniforme.
Одной из особенностей нижнекимерицжского сообщества фораминифер Крыма

является незначительное количество эпистоминид, играющих важную роль в одновоз

растных сообществах Восточной и Западной Европы. Существенно и то,.что несмотря

на наличие ряда видов, общих для раннего кимериджаБореапьногопоясаи р_ассматри

ваемого региона, сходство этих фаунистических'ассоциаций не столь уж велико. Наибо

лее близки по составу к крымским комплексам видовые сообщества фораминифер

из нижнекимерицжскихотложений Северо-Западнойи Центральной части Днепровско

Донецкой впадины (Пяткова, 1970, 1974а, б, 1975). Как отмечает Д.М. Пяткова , эти
комплексы фораминифер Днепровско-Донецкой впадины по своему составу тяготеют

к одновозрастным сообществам Восточно-Европейской платформы, включая такие

характерныв виды, как Lenticulina gerassimovi Uman., L. kuznetsovae Uman., Sara
cenaria (?) kostromensis Uman., Epistomina praetatariensis Uman. Три последние вида

не встречены в Крыму, из них два - виды-индексы зоны, установленной в нижнем

кимеридже Восточно-Европейской платформы. Таким образом, раннекимериджские

сообщества фораминифер Крыма несколько беднее по составу, чем комплексы, из

вестные из Западной и Центральной Европы (Англия, Польша) и Восточно-Европейской

платформы. В то же время в нижнем кимеридже Крыма встречены планктонные глобу

лигерины, не известные в Европейских разрезах.

Титонский век, завершающий позднеюрское время, принес изменения в состав со

общества. В крымских разрезах различия между кимериджскими и титонскими ком

плексами фораминифер кажутся более контрастными, чем в действительности, по-види

мому, вследствие того, что из разреза выпадает верхний кимеридж,

Если обратиться к фауне Восточно-Европейской платформы, то можно наблюдать

отчетливо выраженную близость состава поэднекимериджского и ранневолжского ком

плексов, объединяемых в единый этап развития юрских фораминифер (Кузнецова,

1978, 1979, 1981). Прослеживаяпоследовательныестадии развития этой фауны можно

отметить своеобразие раннетитонских сообществ, основные элементы которых фор

мировались, несомненно,в позднем кимеридже, и близостьJПозднеТИТОНОfКИХвидовых

ассоциаций фораминиферк раннеберриасским.Именно эta тесная связь 'и сходство со

става титонской и берриасской фауны (не только фораминифер,но и аммонитов) ле

жит в основе тех трудностей, которые связаны с проведениемграницы юрской и мело

вой систем. Не останавливаясь на этом вопросе, который подробно освещен ниже,
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напомним, что в настоящее время нет единого, всеми принимаемого решения в вопросе

о положении этой границы, диапазон перемещения которой у разных исследователей

превышает ярус.

Разрез нижнего титона, как указывалось выше, в пределах Горного Крыма обычно

начинается с мощной толщи конгломератов, лишенной фауны. Сообщество форамини

фер появляется в песчано-глинистой флишеподобной толще, перекрывающей конгломе

раты, и включает следующие виды: Reophax hounstoutensis Lloyd, Haplophragmium
lutzei Hanzl., Haplophragmoides chapmani Cresp., Н. nonioninoides Reuss, Ammobaculites
subaequalis Mjatl., Textularia densaHoffm.,. Trochammina ragatti Сгевр., Dorothia
praehauteriviana Dieni et Mass., Lenticulina vistulae Biel. et Poz., L. ех gr. omatissima
Furss. et Роl., L. laspiensis К. Kuzn., L. infravo1gensis Furss. et Роl., L. шшова Beljaev.,
L. andromedae Esp. et Sig., L. subalata (Reuss), L. undorica К. Kuzn., L. infratithonica
К. Kuzn., Planularia vestita Berth., Marginulinita ргосега К. Kuzn., Frondicularia sp.,
Lagena hispida Reuss, Pseudonodosaria tutkowskii Mjatl., Р. humi1is (Roem.), Quinquelo
culina egmontensis Lloyd, Epistomina ventriosa Esp. et Sig., Е. praereticulata Mjatl.,
Е. omninoreticulata Esp. et Sig., Turrispiri11ina аmоепа Dain. Наиболее характерными

среди приведенных видов являются Textularia densa, описанная Е.А. Гофман (1961)
из титона Восточного Крыма, Epistominaventriosa, известная из кимериджа-нижнего

валанжина Мадагаскара, но в Крыму ограниченная титоном,Lenticulina andromedae
Esp. et Sig., также известная из титона (портланд) Мадагаскара. Эта часть разреза,

отвечающая аммонитовой зоне Kossmatia richteri и Glochiceras lithographicum или

всему нижнему титону, выделяется нами в зону Textularia densa - Epistomina уеп

triosa.
Если проанализировать состав раннетитонских сообществ Восточно-Европейской

платформы, Западной Европы и Мадагаскара и сравнить его с тем, что мы наблюдаем

в Крыму, то можно выявить следующее. В раннем титоне (волжскийярус Бореального

пояса) присутствуют виды, начинающие свое развитие с позднего кимериджа, виды,

начинающие свое существованиев раннем титоне и завершающиеего в позднемтитоне,

и виды, ограниченные в своем развитии ранним титоном. Последняя группа видов,

самая малочисленная на Мадагаскаре, отсутствует полностью. Наиболее своеобразные,

характерные и богатые по составу ранневолжскиесообщества фораминифер,известны

на Восточно-Европейскойплатформе. Но и у них выявляется четкая связь с поздне

кимериджскимивидовыми ассоциациями.

Учитываянеполнотунаших наблюденийв Крымувследствиеотсутствияздесь верхне

кимериджских отложений, мы не можем прослепить последовательноеразвитие титон

ской фауны, однако, несомненно, последняя существенно отличается как от ранне

кимериджской,так и в еще большей степени от позднетитонской.

Завершают развитие юрских фораминифер позднегитонские сообщества, которые

по своему разнообразиюпревосходят таковые, известные из более древних отложений

юры данного региона. Это связано с тем, что в позднемтитоне начинают формироваться

меловые элементы этих фаунистических ассоциаций: появляются характерные для

раннего мела представители родов Melathrokerion, Stomatostoecha, Siphoninella, воз

растает роль цискорбид и спириллинид, получаютразвитие многие .виды, генетически

связанные с раннемеловыми или развитые в мелу (Belorussiella taurica Gorb., Lenticu
linа collignoni Esp. et Sig.., Discorbis agalarovae Ant. и др.). Из 36 видов, наиболеехарак

терных для нижнего берриаса Восточного Крыма, 27 видов известны уже с верхнего

титона (см. табл. 2).
В состав позднетитонскогокомплекса фораминифервходят следующиевиды: Reop

hax stellatus Neagu, R. hounstoutensis Lloyd, Trochammina nitida Brady, Textularia
densa Hoffm., Belorussiella taurica Gorb., Gaudryina chettabensis Esp. et Sig., AmmоЬа
culites inconstans erectum Ватт. et Вг., Haplophragmium subaequa1is (Мjаtl.) Lenticulina
col1ignoni Esp. et Sig., L. selecta К. Kuzn., L. undorica К. Kuzn., L. vistulae Biel. et Poz.,
L. immensa К. Kuzn., L. eX,gr. ornatissima Furss. et Pol., Saracenaria pravoslavlevi Furss.
et Pol., S. invetusta Putrja, Vaginulina incurvata Reuss, У. denudata Reuss, Nodosaria
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paupercula Reuss, Рвецёопоёовапа laeviga:ta (Orb.), Р. tutkowskii (Mjatl.) , Ophthal
midium sigmoiliniformis Ant., Quinqueloculina еgпюпtепsis Lloyd, Ramulina aculeata
Orb., R. spinata Ant., Spirillina elongata Biel. et Poz., S. ita1ica Dieni et Mass., S. minima
Schacko, Globospirillina caucasica Hoffm., Trocholina alpina Leup., Т. micra Dulub, Т. so
lecensis Biel. et Poz., Discorbis agalarovae Ant., О. crimicus Schokh., Ерлвтогпша ven
triosa Esp. et Sig.

Приведенный комплекс включает виды, известные из титона Южной Европы, из

возрастных аналогов титона - волжского яруса - Восточно-Европейской платформы,

Англии и Польши, а также отдельные элементы сибирской фауны. Следует однако

оговориться, что в ряде случаев полное тождество видов установить затруднительно,

т. к. виды, известные, например, из Англии и Сибири представлены в Крыму единичны

ми экземплярами, I сохранность: которых не всегда достаточно хорошая, вследствие

чего сходство может быть внешним, в отдельных случаях конвергентным. Не исклю

чено также, что некоторые виды являются викарирующими, принадлежащими к общим

генетически связанным группам, занимающим одинаковое стратиграфическое поло

жение в разрезе.

Несомненно, однако, что позднетитонское сообщество фораминифер включает много

видов широкого географического распространения, ареалы которых выходят за преде

лы Тетического пояса. Эндемичные.же виды здесь практически отсутствуют. Это создает

предпосылки для использования фораминифер при корреляции верхнего титона с его

возрастными аналогами в других палеобиохориях.

Стратиграфически рассматриваемая часть разреза выделяется в пределах Горного

Крыма в аммонитовую зону Virgatosphinctes transitorius (Успенская, 1967). Это зона,

по мнению Е.А. Успенской,в данном регионе имеет более широкийобъем, чем в Южной

Европе, поскольку распространениевида-индексаэтой зоны - Virgatosphinctes transi
torius и сопутствующегоему комплексааммонитовохватываетвесь средний и верхний

титон в понимании А. Цайса. Е.А. Успенская подразделяет единую верхнетитонскую

зону на две подзоны - Semiformiceras зегппоппс и Beriasella chaperi-B.delphinensis.
В верхнем титоне нами выделены две зоны по фораминиферам:нижняя - Astacolus

laudatus - Epistomina omninoreticulata, соответствующаяаммонитовой подзоне Semi
formiceras semiforme, и верхняяAnchispirocyclina lusitanica - Melathrokerion spirialis,
отвечающая аммонитовой подзоне Вепавеейа chaperi - В. delphinensis. Для нижней

зоны характерны Haplophragmium lutzei, Lёпtiсulinа andromedae, Saracenaria tsaraman
drosoensis, Trocholina elongata и др. Для верхней зоны верхнего титона выделен сле

дующий комплекс диагностических видов: Lent iculina collignoni, L. pschehaens is, Vagi
nulina denudata, Qumqueloculina egmontensis, Pseudonodosaria tutkowskii, Pseudola
marckina reussi, Melathrokerion eospirialis, Stomatostoecha compressa и др.

РАННИЙ МЕЛ (БЕРРИАС И ВАЛАНЖИН)

Отложения берриаса и валанжина содержат чрезвычайно обильные и разнообразные как

по родовому, так и по видовому составу, ассоциации фораминифер.Они включаютболее

150 видов, относящихся к 69 родам и 19 семействам. Наиболее важными в стратиграфи

ческом отношении являются представители семейств Lituolidae, Ataxophragmiidae,
NQdosariidae, Discrobidae, Siphoninidae, Spirillinidae, Involutinidae и Ceratobuliminidae.
По родовому и видовому разнообразию главенствующая роль принадлежит трем пер

вым из перечисленных семейств'. Вся фауна берриаса и валанжина представлена бентос

ными формами, за исключением двух видов (единичные экземпляры) рода Globuli
gerina (сем. Favusellidae), которые вели планктонный образ жизни, однако они пока не

дают возможности использовать их дпя дробного расчленения, поскольку встречены в

Крыму только в отложенияхверхнего валанжина.

По числу видов оба подъяруса берриаса и валанжина охарактеризованы достаточно

полно, так в нижнем 6ерриасе установлено 86 видов, в верхнем - 104, в нижнем валан-
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жи:не - 88, а в верхнем - 71 вид. Общее число видов, определенных нами в берриас

ских и валанжи:нских отложениях Крыма - 143; Естественно, что некоторую часть

форм, соцержащихся в образцах, не удалось определить; среци них больше всего пред

ставителей родов Nodosaria, Dentalina, Astacolus, Lenticulina и некоторых других.

Из всего числа определенных видов общими для титона и берриаса являются 5О, а об

щими для берриаса и валанжи:на - 73, только в пределах берриаса распространен 21 вид

и только в пределах валанжи:на - 27 видов.

Ассоциация фораминифер нижнего берриаса чрезвычайно однородна во всех изучен

ных разрезах, на две трети она представлена видами с секреционной раковиной и на

одну треть с агглютинированной. В ее состав входит ряд видов, характерных главным

образом для верхнего титона, представленных в нижней части берриаса е.циничными

экземплярами; это Anchispirocyclina lusitanica Egger, Trocholina nidiformis Bruck.,
Т. micra Du1ub, Globospirillina caucasina (Нойш.). Другая группа видов появляется
в позднем титоне или раньше, но расцвет ее приурочен к раннему берриасу: Lenticulina
aff. busnardoi Moull., Trocholina giganta Gorb. et Manz., Т. alpina Leup., Т. elongata
Leup., Т. molesta Gorb., Т. burlini Gorb., SiphoninelIa antiqua Gorb., Melathrokerion
spirialis Gorb., Discorbis crimicus Schokh., D. praelongus Gorb., D. infracretaceous
Schokh., Protopeneroplis 'ultragranulatus Gorb., Pseudolamarckina reussi Ant., Bigenerina
gracilis Ant., Globospirillina пеосотianа (Moull.), Belorussiella taurica Gorb., Lenticu
lina ambanjabensis Esp. et Sig. и др. Перечисленные виды главным образом и опреде

ляют лицо раннеберриасского комплекса фораминифер. Значительная группа видов

начинает свое существование в берриасе, к ним относятся: Ammobaculites ubinensis
Ant., Neobulimina inversa Ant., иэвестные в Крыму только из нижнего берриаса; "дру

гая группа продолжает существовать на протяжении всего берриаса, это виды Нарю

phragmoides volubilis Roman., Vemeuilinasubminuta Gorb., У. angularis Gorb., Placo
psilina пеосоппапа Ватт. et Вг. Marginulina micra ТаП., Guttulina micra Tair., Stomato
stoecha enisalensis Gorb., S. rotunda Gorb., а некоторые виды продолжают существовать

и в валанжи:не.. _
В пределах нижнего берриаса установлено две фораминиферовые зоны: нижняя

Protopeneroplis ultragranulatus - Siphoninella antiqua и верхняяQuadratina tunassica
Siphoninella antiqua. Они сопровождаютсяпочти одним и тем же комплексом форами

нифер, но отличаются тем, что в нижней зоне продолжаютсуществоватьнемногочислен

ные типично юрские виды (Anchispirocyclina lusitan'ica, Trocholina nidiformis, Т. пцс

га), наиболее часто встречается вид-индекс Protopeneroplis ultragranulatus (в более

высоких частях разреза он практически отсутствует, хотя в разрезе р. Тонас очень ред

кие экэемппяры встречены и выше) и Neobulimina inversa. Верхняя зона отличается

отсутствием перечисленных выше юрских видов, почти полным исчезновением Ргото

peneroplis ultragranulatus и Neobulimina inversa и появлениемвида Quadratina tunassica
Schokh. Совокупность этих зон отвечает объему двух нижних аммонитовых зон, одна

ко нижняя фораминифероваязона, очевидно, меньше по объему, чем соответствующая

зона по аммонитам. В целом ранний берриас характеризуется специфическими черта

ми: доживаннем в его пределах ряда позднеюрских форм, расцветом большого числа

видов, возникших в позднем титоне, т. е. большой преемственностьюот поздней юры,

появлением некоторых видов, не существовавшихранее, распространение которых не

ограничива-ется только ранним берриасом, а также ббльшим числом экземпляров

(по сравнеьm:ю с остальнымичастями разреза) представителейродов Trocholina, Melath
rokerion, D:. iscorbis, Siphoninella. Анализируя географическое распространение ранне

берриасских .видов, следует отметить, что из 86 определенных нами видов, около 10
являются энде миками, большинство других известны из различных районов Тетическо

го пояса (Кав. каз, Карпаты, Франция, Италия), единичные виды распространены на

территории Мад:агаскара, Прикаспийской низменности, Сибири и около 10 видов в

северо-западной ч всти ФРГ. .
Сообщество фс.'раминифер верхнего берриаса также достаточно однородно в изу

ченных на территоР ии Горного Крыма разрезах. Для него характерно доживание боль
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шого числа типичных раннеберриасских видов Siphoninella antiqua, Melathrokerion
spiria1is, Belorussiella taurica, Discorbis crimicus, D. praelongus, D. infracretaceus, Нарю
phragmoides volubilis, Verneui1ina subminuta, У. angularis, Placopsilina neocomiana
Bart. et Вг., Stomatostoecha enisalensis, Quadratina tunassica и др. Следует отметить,

что многие из перечисленныхвидов заканичиваюг свое существованиев середине позд

него берриаса, т. е. приблизительно на рубеже аммонитовых зон Euthumiceras euthu
mi - Dalmasiceras dalmasi и Fauriella boissieri и представленыв отложенияхверхнего

берриаса значительно меньшим числом экземпляров, Вместе с тем позднеберриасская

ассоциация фораминиферзаметно обогащается за счет появления группы новых видов,

в числе которых значительноеместо занимаютнодозариидыLenticulina saxonica saxoni
са Dam, L. ouachensis ouachensis Sigal, Astacolus bronni Roem., Tristix insignis Reuss,
Frondicularia сотрlеха Pathy, а в верхней части появляютсяLenticulina guttata guttata
(ten Dam) , Saracenaria valanginiana Bart. et Вг., S. inflata Pahty, Frondicularia hastata
hastata Roem. и ДР., переходящие в валанжин, который является временем их полного

развития. Кроме нодозариид, позднеберриасское сообщество фораминифер обогащает

ся за счет появления видов Triplasia emslandensis acuta Bart. et Вг., Palaeotextularia
taurica Gorb., Conorbina heteromorpha Gorb. (в ряде разрезов появляется с верхней

части нижнего берриаса) , Conorboides hofkeri Bart. et Вг., С. valendisensis Bart. et Вг.,

Charentia evoluta Gorb. и т. д.

В пределах верхнего берриаса выделена одна зона по фораминиферам- Conorbo ides
hofkeri - Conorb ina heteromorpha, соответствующая двум аммонитовым зонам 
Dalmasiceras dalmasi - Euthymiceras euthymi, и Fauriella boisseri, и две подзоны: ниж

няя - Triplasia emslandensis acuta - и верхняя - Triplasia emslandensis acuta - Раlео

textularia сгшпса, Выделенные подзоны отличаютсяисчезновениемна их границе вида

Siphoninella antiqua, почти всех представителей родов Discorbis и Melathrokerion,
а также значительным сокращением ,числ~. трохолин. В некоторых разрезах верхняя

подзонапредставленаочень невыразительныIMкомплексомфораминифер.

Таким образом, особенностью позднего берриаса, наряду с преемственностью от

более ранних фаун, является значительнаяперестройкав систематическомсоставе фора

минифер, когда вымирают многие титон-берриасскиевиды, а на смену им приходят

берриас-валанжинские.В отложениях верхнего берриаса наблюдается еще большее пре

обладаниеформ с секреционнойизвестковойраковиной.

Анализ видового состава поэднеберриасского комплекса фораминифер свидетель

ствует о широком, как в раннем берриасе, географическомраспространениимногих

видов. При этом следует отметить увеличение числа видов, известных из нижнемело

вых отложений северо-запада ФРГ, региона, являющегося связующим звеном между

разрезами Бореального и Тетического поясов. Вместе с этим в верхнем берриасе насчи

тываетсяоколо десяти эндемичныхвидов.

Наблюдается определенная преемственность и между ассоциациями фораминифер

позднего берриаса и раннего валанжина. В раннем валанжинепроисходитразвитие мно

гих видов, появившихся на разных уровнях позднего берриаса, это нодозариидыL. ва

xonica вахошса, Lenticulina macra Gorb., L. ouachensis ouachensis, L. protodecimae
Dieni et Mass., L. eichenbergi Bart. et Вг., L. guttata guttata Dain, L. busnardoi Моиll.,

а также существуют представители других семейств Tolipannina cel1ensis Ватт, et Вг.,

Conorboides hofkeri, С. valendisensis и ряд других. С основания валанжина появляют

ся, кроме того, твиды; не встреченные в более древних отложениях. К ниьа относятся

Quadratina elongata Gorb., Pseudonodosaria tenuis Bart. et Вг., LinguliгJ.a nodosaria
Reuss, Dentalina pseudodebilis (Dieni et Mass.), Saracenaria truncata Path~/, Epistomina
om~ta Roem., Gaudryina altemana sp. nov., Lamarckina aff. asteriaforтis Z. Kuzn.,
Reophax praestellatus sp. nov. и др.; последние пять видов продолжаю'г существовать

и в позднем валанжине, остальные встречены нами только в отлояхениях нижнего.

Специфической особенностью ранневаланжинского комплекса фор?зминифер являет

ся преобладание нодозариид над представителями других отрядов, что характерно и
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для разрезов Западной Европы, и несколько меньшая выразительность сообщества

фораминифер по сравнению с берриасом.

В конце раннего валанжина появляются виды, развитие которых в основном про

исходит в позднем вапанжине или даже в гогериве, это Marsonel1a pseudocostata Ant.,
Lingulina trqobitomorpha Pathy, Frondicularia linguliniformis Pathy, Haplophragmoides
уосоппагшв Моull., Ammobaculites eocretaceus Ватт. et Вг. и др. В наиболее высоких

горизонтах верхнего валанжина, хорошо охарактеризованных аммонитами, наряду с

перечисленнымивидами встречены довольно многочисленныераковины вида Lenticu
lina eichenbergi, эпиболь которого приурочена к готериву, Gaudryinella eichenbergi,
Моu1l.-;'" Orthokarstenia fenestralis Byst. и многие другие. В литературе отсутствуют

данные о находке представителей рода Orthokarstenia на территории СССР, хотя

В.А. Басовым были показаны нам аналогичные формы, обнаруженные им в верхнем

валанжинесевераВосточно-Европейскойппатформы.

Кроме того, для отложенийверхнего валанжинахарактернынаходки немногочислен

ных экземпляров двух .видов планктонных фораминифер Globuligerina gulekhensis
Gorb. et Рог, и G. сацсавса Gorb. et Рог., впервые установленных. в нижнем берриасе

Азербайджана.

На протяжении .всего валанжина происходила постепенная смена комплексов фора

минифер без заметных перестроек и с явным преобладанием нодозариид. Встреченные

в валанжинских отложениях Крыма виды фораминифер распространены в соответ

ствующих отложениях различных регионов Тетического пояса, вместе с тем здесь

отмечается некоторое число эндемиков и достаточно большое число видов, известных

из валанжина северо-западной части ФРГ.

На основании анализа стратиграфического распространения фораминифер в пределах

валанжина установлены две зоны по фораминиферам и слои. Нижняя зона Lenticulina
busnardoi - L. guttata guttаtасоответствуетнижнемуваланжину, зона Lingulina tri
lobitomorpha - Haplophragmoides vocontianus отвечает верхнему валанжину, а слои

с Orthokarstenia, установленные в отдельных обнажениях, очевидно, соответствуют

самой верхней части верхнего валанжина.

При рассмотрении особенностей стратиграфическогораспространенияфораминифер

на протяжении берриаса и валанжина мы упоминали только виды, характерные для

отдельных ярусов или подъярусов, но вместе с ними были встречены формы, сущест

вовавшие с начала берриаса до конца валанжина, к ним относятсяRhizamrnina indiviza
Brady, Glomospirella gaultina Berth., Haplophragmoides chapmani Сгевр., Lagena szteinae
Dieni et Mass., Lentici1ina neocomiana Rom., Marginulina pyramidalis Koch., Ramulina
spinata Ant., Trocholina burlini Gorb., Dentalina папа Reuss, Pseudonodosaria humi1is
Roem. и др.

Зональная схема, предлагаемая нами по фораминиферам, ее сопоставление с зональ

ной аммонитовой схемой и стратиграфическое распространение некоторых наиболее

характерных видов фораминифер даны на рис. 9 (см. вкл.) .
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГРАНИЦА ЮРЫ И МЕЛА.-

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ФОРАМИНИФЕР НА ЭТОМ РУБЕЖЕ

По вопросу выделения и расчленения титонского, берриасского и валанжинского яру

сов, а в связи с этим и по проблеме границы между юрской и меловой системами к

настоящему времени опубликовано достаточно много исследований как в Западной

Европе, так и в СССР. В отечественной литературе наиболее полные сведения о поло

жении границы юры и мела в Тетическом поясе приведены в работах В.В. Друщица

и И.А. Михайловой (1966), В.В. Друщица (1969, 1972, 1977), В.В. Друщицаи В.А. Вах

рамеева (1976), В.В. Друщица и др. (1977), В.В. Друщицаи Т.Н. Горбачик (1979) и

многих других исследователей. Не менее дискуссионно эта проблема стоит и для

отложений пограничных между юрой и мелом в Бореальном поясе. Литература, посвя

щенная этому вопросу, очень обширна и из числа отечественных исследований вклю

чает работы В.Н. Сакса и др. (1968, 1972), Н.И.lIIульгиноЙ (1974), В.А. Басова (1968),
В.А. Басова, С.П. Булынниковойи авторов настоящейработы (Басов и др., 1975, 1977),
И.Г. Сазоновой (1977) и многих других. В данной работе мы не рассматриваем иссле

дования, посвященные этой проблеме вне Тетического пояса, более того - вне Южной

Европы, в том числе Крыма. Проблеме границы между юрской и меловой системами

и зонального расчленения пограничных ярусов был посвящен ряд международных

коллоквиумов. Последний из них проходил в 1973 г. во Франции и Швейцарии (Лион

Невшатель). Результаты работы коллоквиума опубликованы в путеводителе и в тру

дах коллоквиума (Colloque sur la limi te Jurrassique -- Стеласе... 1973, 1975). Мы не

считаем необходимым приводить подробный анализ перечисленных работ, а оста

новимся лишь на характеристике основных существующих в настоящее время по

данной проблеме точек зрения.

На коллоквиуме в Лион-Невшателе было высказано три предложения о поло

жении границымежду юрской и меловой системамипо аммонитам (табл. 3).
1) Границуследуетпроводитьв основании зоны grandis - jacobi и считать берриас

самостоятельным ярусом меловой системы, ограничивая его сверху кровлей зоны

boissieri.
2) Включить берриас в состав верхнего титона и проводить границу между систе

мами по границе зон occitanica и boissieri.
3) Считать берриас в объеме зон grandis - jacobi и occitanica верхним ярусом

юрской системы и проводить границу между системами по 'границе зон осспашса. 
boissieri.

Большинство участников коллоквиума высказались в пользу первого предло

жения, авторы настоящейработы также присоединяютсяк нему.

В.В. Друщиц в ряде работ (Друщиц, Вахрамеев, 1976; Друщиц, 1977; Друщиц,

Горбачик, 1979) развивает одну из перечисленных точек зрения и предлагает рас

сматривать берриас в качестве верхнего подъяруса титона и границу между юрской

и меловой системами проводить по подошве валанжина, т.е. в кровле зоны boissieri
(см. табл. 3).
Авторы настоящей работы не ставили перед собой задачу предложенияеще одного

варианта границы, основанногона особенностях развития фораминифер, считая, что

договоренность по этой проблеме может быть достигнута лишь в том случае, если

всеми исследователямив основу решения вопроса будет положен определенныйприн

цип. Таким принципом может быть принцип приоритета или принцип принятия

исторически сложившихся взглядов, существовавшихна протяжении многих лет, или

принцип, основанный на особенностяхразвитияаммонитов.Последнее,видимо, затруд

нено в связи с плохой палеонтологическойхарактеристикойстратотипическихразрезов

титонаи валанжина.
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Таблица3

Положение границы между юрской и меловой системами и объем берриаса

(по материалам международаого коллоквиума) (Вахрамеев В.А. и др. 1974)

Зоны
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Мы ставим перед собой задачу выявить характер развития и распределения форами

нифер на протяжении поздней юрыи начала раннего мела и на фоне аммонитовых зон

установитьмоменты наиболее существенных преобразований систематического состава

фораминиферовыхассоциаций на этом отрезке времени.

В связи с тем что каждая группа организмов характеризуетсяопределеннымитемпа

ми эволюции, которые к тому же в процессе развития группы могут изменяться весь

ма значительно, естественно, не должно быть полного совпадения границ в стратигра

фических схемах, разработанныхпо различнымгруппам ископаемыхорганизмов. Одна

ко в схемах, разработанных на основании изучения аммонитов и фораминифер, мы

часто видим почти полное совпадение всех границ. Нам кажется, что это не всегда явля

ется отражением объективной реальности, а в ряде случаев, особенно при большихмощ

ностях инечастых находках аммонитов, положение границы, устанавливаемой по ним,

несколько условно.

Темпы развития по'зднеюрских ираннемеловых аммоноидей, видимо, были значи

тельно более быстрыми,чем одновозрастныхим фораминифер.Об этом свидетельствует

появление в разные моменты этого отрезка времени ряда достаточно крупных таксо

нов аммоноидей (Друщиц, Вахрамеев, 1976), в то время как смена фораминифер

происходит главным образом на видовом и в меньшей степени на родовом уровне.

Последнее харак.терно не только для Крыма, но и для других регионов Тетического и

БореальногоПО,ясов (Басов, Бупынниковаи др., 1975). Этим, а также все еще недоста

точно полной 'изученностьюфораминиферпоздней юры и раннего мела Крымаобъясня-
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Таблица4

Стратиграфическое распространение фораминифер в титонеких - валанжинских отложениях Крыма
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ется в некоторых случаях менее дробное расчленение рассмотренRыIx отложений по фо

раминиферам.

Изучение развития фораминифер на границе юры и мела как в Тетическом, так и

в Бореальном поясе сопряжено с болы1:Iии трудностями, В соврем,,~ННОЙ литературе

практически отсутствует описание разрезов с непрерьmным переХОДо~.1 от юрских от

ложений к меловым с данными о распространении в них фораминифер. Это объясняет

ся рядом причин: отсутствием в большинстве районов Восточной Европы' непрерывно-
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41 Eoguttulina bifida
42 Trocholina alpina

41

Ammobaculites gracilis
Lenticulina saxonica bifurcilla
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Lenticulina collignoni
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46 Astacolus calliopsi&
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49 ~
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56 Saracenaria aff. inf1ata

55 r--
-

Saracenaria invenusta
56 1--

57
58 Dentalina legumen

--

57 -
,-

Dentalina sublineari';
58 r--

59
60 Spirillina elongata

59 r--

Trocholina solocinsis
60 -

61
62 Frondicularia crimica

61 t--- -
Marginulinita pyramidalis

62
63

64 Ramulina aculeata
63

Marginulina striatocostata
Trocholina infragranulata

64.-
65

66
65

Trocholina elongata
66 ,-

67

68 Neobulimina шvеrsа

67 г-

IJJ.scorbis miser
_68

69
70 Siphoninella antiqua

69 г- - г-

Glomospira gordialis
70

71
72 Melathrokerion spirialis

71
г-

Discorbis praelongus

Conorboides valendisensis

72
73

74
73

~

Pseudolamarckina reussi

Ammobaculites inconstans inconstans

74 ,.--
75

76

75 r-

г

Stomatostoecha enisalensis
76 -

77
78 Belorussiella taurica

77г

Acruliammina neocomiana
78

79
80 Guttulina micra

79
80

81 Discorbis crimicus
82 Discorbis infracretaceus

8l
-82

- 83 Tritaxia pyramidata
84 Lenticulina besairiei

83
84

-
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Наиболее интересными для нас являютсясведения о распространениифораминифер

в стратотипическихразрезах верхнего титона (штрамбергскиеизвестняки в Чехосло

вакии) , берриаса (во ФраШI,ИИ) и валанжина (в IIlвеЙцарИи). Однако использование
стратотипов для сопоставления с ними разрезов других регионов и изучения развития

фораминифер на границе юры и мела затруднено в связи со следующим: 1) штрамберг

ские известняки не связаны непрерьшным переходом с меловыми породами и о

распространении в них фораминифер почти ничего не известно; 2) в стратотипе берриа

са не установлена его нижняя граница, т.к. в подстилающих известняках отсутствуют
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органические остатки; 3) не установлена синхронность между нижними границами

валанжина в Юго-Восточной Франции (в стратотипе берриаса) и в Швейцарии (в стра

тоrnпе валанжина); 4) стратотип валанжина представлен известняками с редкими на

ходками аммонитов инемногочисленными фораминиферами.

Сведения о распределении фораминифер в стратотипических разрезах берриаса

и валанжина имеются в работах Манье (Magne, 1965), Гефели и др. (lIaefeli, Mayng,
Oertli, Rutsch, 1965). К сожалению, анализ приводимыхв этих работах списков фора
минифер в силу перечисленныхвыше причин не дает возможности составить более или
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менее ясную картину развития фораминифер на протяжении позднего титона-берриаса

валанжина (Горбачик, 1978) .
Рассматривая пограничные отложения юры и мела Юга СССР, можно видеть, что в

отдельных регионах наблюдается непрерывная толща морских осадков поздней юры и

раннего мела. Такие непрерывные разрезы отмечены В.И. Славиным (1972) для Сва

лявской и Каменецкой зоны Восточных Карпат, М.В. Муратовым и другими исследова
телями (1972) для Крыма, В.Л. Егояном (1970), г.я. Крымгольцем (1972) для Се

верного Кавказа, Е.Л. Прозоровской (1972) для Кубадага и Копетдага .Обзор имею
щихся в литературе данных о распространении в этих разрезах фораминифер (Антоно

ва и др., 1964; Гофман, 1967; Алексеева, 1971; Савельев, Василенко, 1963 и др.) сви

детельствует о недостаточной охарактеризованности их фораминиферами (а часто и

аммонитами)или о недостаточной изученности этой фауны. Одной из более благоприят

ных, на наш взгляд, территорий для рассмотрения обсуждаемой проблемы является

Крым, где в ряде разрезов нами ПР9_~JIежен постепенный переход от верхнеюрских отло

жений к нижнемеловым и от берриасских к валанжинским, причем интересующие нас

отложения представлены в карбонатных и глинистых фациях и в большинстве случаев

содержат аммонитов и достаточно обильную фауну фораминифер наряду с другой фау

ной. Такими разрезами, в частности, являются разрезы восточной части синклинория

Восточного Крыма.

Анализ развития и распределения фораминифер, результаты которого изложены

выше, позволил нам на протяжении титона-берриаса-валанжина выделить на материа

ле Крыма три крупных этапа и установить моменты перестройки систематического

состава фораминифер. Первый этап - допозднетитонский, второй - позднетитонский

раннеберриасский и третий - позднеберриасскиЙ-валанжинскиЙ.

Первый. этап характеризуется развитием многочисленных литуолид (роды Haploph
ragmium, Haplophragmoides, Recurvoides, Ammobaculites), нодозариид (роды Lenticuli
па, Saracenaria, Planularia, Marginulinita, Frondicularia, Pseudonodosaria) и полимор

финид. Представители семейств Textulariidae и Trochamminidae здесь менее многочис

лены. Очень характерны для раннего титона и эпистоминиды, в том числе виды, раз

вившиеся из кимериджских и оксфордских фор~. Многие видовые группы и отдельные

виды указанных родов начинают свое существование еще в кимериджское время.

Однако отсутствие в Крыму палеонтологически охарактеризованных отложений верх

него кимериджа создает несколько искаженное представление о различии кимеридж

ских и титонских сообществ фораминифер и контрастности границы между ярусами.

На самом же деле рассматривыемый допозднетитонский этап развития форамини

фер характеризуется четко выраженной преемственностью титонских фаун от кимерид

ских, подобно тому, как это наблюдается в пределах Бореального и Нотального поя

сов. Это послужило основанием для выделения в развитии бореальных фораминифер

этапа, объединяющегопозднекимериджскоеи раиневолжскоевремя (Кузнецова,1979) .
Самые верхние горизонты нижнеготитона, изученные на западном склоне хр. Биюк

Синор В овраге Деймень, содержат наряду с представителями указанных выше родов

в комплексе фораминифер и единичные мелкие раковины родов Belorussiella, Melathro
kerion и Stomatostoecha. Эти роды ранее считались типично берриасскими (Басов

и др., 1975), но по мере накопления нового материала было установлено присутствие

их представителейи в отложенияхверхнего титона (разрезыу Феодосии на мысе Ильи,

в бассейне р. Тонас) . Новые материалы, исследованные авторами, указывают на первое

появление единичных представителей этих родов в самой верхней части нижнего тито

на. Видовую принадлежность указанных форм установить не удалось, они отличаются

от берриасских-видов и в дальнейшем должны быть описаны как новые. Таким обра

зом, граница нижнего и верхнего титона и начало второго позднетитонского-раннебер

риасского этапа в развитии фораминифер характеризуется появлением трех новых

родов. На протяжении позднего титона 'появляются представители и таких, несущест

вовавших ранее родов, как Globospirillina, Acruliammina, Siphoninella, ConorЫna,
Charen t ia. В значительной степени обновляется и видовой состав позднетитонского
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комплекса фораминифер (табл. 4). Новые элементы фауны, возникшие в позднем

титоне , получают развитие в раннем берриасе . Несмотря на то, что в нижнем берриасе

появляются новые виды, а с основания берриаса даже' представители двух новых

родов - Neobulimina и Placopsilina, наблюдается ярко выраженная преемственность

между позднетитонской и раннеберриасской фауной фораминифер. Таким образом, к

позднетитонскому времени приурочена перестройка в составе фауны и зарождение

многих берриасских элементов. К последним можно отнести такие виды, как Acrulia
ттinа пеосоппапа Вагт., Trocholina giganta Gorb. et Manz. Т. molesta Gorb., Siphoninella
antiqua Сога., Melathrokerion spirialis Gorb., Belorussiella taurica Gorb., Discorbis
crimicus Schokh., D. praelongus Gorb., Protopeneroplis ultragranulatus Gorb., Discorbls
miser Gorb. и др.

Третий - позднеберриасский-валанжинский этап в развитии фораминифер начи

нается внутри (а может быть даже в верхней части) нижней аммонитовой зоны верхне

го берриаса - зоны Euthimiceras euthymi - Da1masiceras da1masi. С этим периодом

связан второй момент перестройки фауны фораминифер. Он проявляется в первую

очередь в вымирании или доживании позднетитонских-раннеберриасских элемен

тов (представлены редкими экземплярами) и затем появлением новых видов, про

должающих существовать в валанжине. Позднеберриасский-валанжинский этап ха

рактеризуется общим преобладанием нодозариид и их большим родовым и видовым

разнообразием. Из родов, не встреченных нами в более древних отложениях, следует

отметить роды Conorboides и Conorbina. Среди наиболее характерных видов этого

этапа можно отметить следующие: Tristix acutangulus Reuss, Saracenaria latruncula
Chal., S. valanginiana Ватт. et Вг., Lenticulina eichenbergi Bart. et Вг., L. guttata guttata
Dam, L. busnardoi Moull., Lingulina trilobitomorpha Pathy и др.

Как уже указывалось, наиболее подробно авторам удалось изучить слои, переход

ные от юры к мелу в разрезе у мыса Ильиблиз Феодосии.Послойное исследованиеэто

го разреза и богатых ассоциаций фораминифер, встреченных как в верхнем титоне,

так и в нижнем берриасе, позволило авторам проследить развитие этих сообществ

на границе юры и мела, что являлосьодной из важныхзадач настоящейработы.

Поскольку ранее детальное описание этого разреза, в котором нами совместно

с Е,А. Успенской выделено более 1100 слоев, объединенных в семь крупных лито

логических пачек, не публиковалось, ниже оно приводится в несколько обобщенном

виде как фактический материал, а также как иллюстрация положений, развиваемых

авторами в данной главе (см. рис. 9).

Описание разреза у мыса Ильи

Верхний тигон

Зоны Virgatosphinctes transitorius, верхняя подзона

П а ч к а 1.Переслаивание глин, известняков и печаников. Глина карбонатная, серая и голубо

вато-серая, плотная, микрослоистая за счет распределения песчаного и алевролитового материала,

с включениями ожелезненной древесины и углистыми остатками, местами с элипсоидальной от

дельностью.

Песчаник полимиктовый, известковистый от мелко- до срецнезернистого, в отдельных про

слоях- крупнозернистый до мелкообломочного, буровато-серый, реже зеленовато-серый, с угпис

тыми включениями в подошве, с иероглифами.

Известняк мепкообломочный, буровато-серый, местами в верхней части слоя - сицеритизиро

ванный. В нижней части пачки преобладают глины, которые чередуются с маломощными прослоя

ми песчаников и изредка глинистых сидеритов и известняков. Мощность прослоев глин от 0,8 м до

2,2 м, песчаников - 0,06-0,8 м, сидеритов - 0,01 м, известняков - 0,06-0,1 м.

В средней части преобладают известняки и глины, в верхней части пачки - глины и песчаники.

Фораминиферы представлены довольно богатым комплексов, в составе которого наиболее ха

рактерны Belorussiella aff. taurica Gorb., Astacolus laudatus (Hoffm.), Lenticulina pschechaensis Hoffm.,
L. infravolgensis Furss. et Pol., Globospirillina coucasica Hoffm. Отмечается присутствие многочис

ленных трохаммин, гломоспирелл инеорнаментированных лентикулин.

Мощность 24 м.
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Мощность 100 м.

Мощность 48 м.

П а ч к а 11. Переслаивание глин с подчиненными прослоями песчаников и отдельными прос

лоями известняков.

Состав пород аналогичен описанному выше (пачка I), но в песчанике и известняке отме

чается присутствие туфогенного материала, местами крупнообпомочного, а также обогащение

некоторых прослоев песчаника глауконитом. В составе фораминиферотмечается изменение: появ

ляется Melathrokerion sp. (единичные экземпляры), Ammobaculites inconstans inconstans Вап. et
Brand, Lenticulina polygonata (Franke), L. collignoni Esp. et Sig., Spirillina italica Dieni et Mass. Боль
шинство видов, указанных из нижележащих отложений, продолжают свое существование.

. Мощность 42 м.

П а ч к а 111. Глины с подчиненными прослоями песчаников и отдельными прослоями извест

няков.

В нижней части пачки прослои песчаников редки и маломощны (0,01-0,05 м, реже до 0,2 м),

вверх по разрезу число прослоев песчаника резко возрастает, мощность их остается прежней,

лишь в самой верхней части пачки отмечается прослой песчаника мощностью 0,75 м. Максималь

ная мощность глинистых слоев 6,4 м, известняка - 0,5 м.

Гпина по своему составу близка к описанной в пачке 1,но характерно появление оскольчатых

разностей, увеличение числа сидеритовых прослоев и появление крупных караваев сидеритов.

В песчаниках описываемой пачки отмечается появление слюдистого материала и увеличение

известковистого цемента, при этом песчаник переходит в плотный песчанистый известняк.

Из фораминифер здесь наиболее характерны Melathrokerion sp., Lenticulina biexcavata (Mjat1.), L.
tsaramandrosoensis Esp. et Sig., Tristix temirica (Dain), Tocholina elongata Leup. Большинство из пере

численных видов фораминифер появляются не в основании описываемой пачки, а примерно в се

редине.

П а ч к а IV. Переслаивание глин и известняков с редкими прослоями песчаника.

Глины карбонатные, серые и буровато-серые, местами тонкослоистые за счет распределения

песчанистого материала, с многочисленными прослоями сидеритов. Максимальная мощность гли

нистых прослоев 7,7 м.

Известняк от мелко- до крупнообломочного, местами сидеритизированный, что придает его

окраске красновато-бурые и малиново-розовые оттенки. Мощность прослоев известняка колеблется
от 0,05 до 1,1 м.

В верхней части пачки отмечаются два прослоя органогенно-обломочного известняка мощ

ностью 0,06-0,46 м. В составе фораминифер появляются новые элементы Charentia sp., Stomatos
toecha compressa Gorb. Pseudocyclfmmina sp., Discorbis (?) crimicus Schokh.~ D. miser Gorb., Trocho
lina infragranulata Notn, Pattelina feifeli Paalz., Saracenaria ех gr. pravoslavlevi Furss. et Pol. и др.

Мощность 231 м.

Па ч к а У. Переслаивание глин и известняков.

Средняя часть пачки задернована. Глины серые, карбонатные, в нижней части с тонкими про

пластками песчанистого материала и прослоями сидерита. Мощность отдельных прослоев глин дости

гает 1,5 м.

Известняк мелкозернистый, плотный, местами слоистый, от светло-серого до сиреневато-серого

цвета, местами по поверхностям напластования грубопесчанистый, детритовый. Мощность прослоев

известняка от 0,1 до 0,35 м.

Наряду с некоторыми ранее указанными видами в комплексе фораминифер присутствуют

Reophax praestellatus Gorb., Quinqueloculina sp., Lenticulina репага К. Kuzn.

П а ч к а VI. Переслаивание серых карбонатных: глин с подчиненными прослоями слоистых

известняков от серого до вишнево-коричневого цвета. Местами по поверхности напластования извест
няка отмечается грубообломочный и детритовый материал. В нижней и верхней частях пачки присутст

вуют прослои органогенно-обломочного известняка мощностью до 0,55 м.

В составе комплекса фораминифер необходимо отметить появление ранее не встреченных эпис

томин.

Мощность 23 м.

П а ч к а УII. Переслаивание тин карбонатных зеленовато-серых, местами ожелезненных, с мно

гочисленными подчиненными прослоями песчаников известковистых, ожелезненных и с отдельны

ми прослоями плотного обломочного известняка, местами сидеритизированного, с раковинным

детритом по поверхностям напластования, от серого до вишнево-красного цвета. Мощность гпи

нистых прослоев достигает 2,5 м, но обычно колеблется в пределах 0,4-0,6 м. Прослои песчаника

не превышают 0,03-0,08 м, лишь отдельные достигают 0,2 м. Прослои известняка обычно мало

мощны (0,05-0,1 м), в верхней части пачки отмечен один прослойизвестнякамощностьюдо 1,1 м.

В обильном и разнообразном комплексе фораминифер наиболее характерны слепуюшив випи

Ammobaculites inconstans erectum Bart. et Вгапё , А. inconstans gracilis Вап. et Brand, Anchispirocyclina
lusitanica (Egger), Stomatostoecha enisalensis Gorb., Gaudryina gorbatchiki Plot. Lenticulina ouachensis
ouachensis Sigal, Guttulina micra Tairov. '

. Мощность 112 м.
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Верхний титон-нижний берриас

П а ч к а VIII. Переслаивание глин известковых, зепеновато-сеоых и известняков плотных. об

ломочных и органогенно-обломочных серовато-розового цвета. В прослоях обломочных розоватых

известняков наблюдаются включения обломков светло-серого известняка и редкая галька. В нижней

части описываемой толщи в глинах отмечаются многочисленные тонкие прослои ожелезненных пес

чаников и мелкообломочных известняков. Такой тип переслаивания слагает две пачки - одна мощ

ностью 9,5 м, вторая - 25 м. Выше по разрезу песчаные прослои исчезают. В верхней трети пачки

VIII появляются прослои мергелей плотных, розовых и желтых с линзами обломочного известня

ка. Глины в этой части разреза комковатые или оскольчатые. Мощность мергельных прослоев до

0,5 м. В пачке VIII число мощных прослоев известняков возрастает. Венчается пачка плитой плотно

ГО крупнообломочного серовато-розового известняка с крупным детритом, устрицами и кораллами.

По простираншо мощность этой плиты изменчива - от 1 до 3 м.

Комплекс фораминифер содержит Gaudryina alternans Gorb., Lenticulina nodosa (Reuss), Marginulina
striatocostata Reuss, Globospiri1lina condensa Апт., Trocholina alpina Leup., Epistomina сагасойа caracolla
Roem., Stomatostoecha compressa Gorb., Pseudocyclammina sulayiana Redm.

Мощность 143 м.

Нижний берриас

Зона Pseudosubplanites ponticus - Р. euxinus
П а ч к а IX. Переслаивание глин карбонатных, темных, зеленовато-серых, жирных, слоистых

(до 1 м) с обломочными розовато-серыми (0,1-0,5 м) известняками.Вверх по разрезу появляются

прослоирозоватыхплитчатыхмергелейдо 0,6 м мощностью.

В основании пачки залегает мощный слой известняка грубообломочного, плотного, буровато

серого. В нем содержатся обломки известняка различных размеров и форм, размером от несколь

ких миллиметров до 0,1 м. Там, где преобладают окатанные обломки,иэвестняк имеет контломе

ратовидный облик, там, где обломки не окатанные - брекчиевидный, Мощность этого слоя 2,1 м.

В одном из прослоев пачки IX наблюдается тонкое чередование глин, мергелей и песчаников мощ

ностью 1,8 м.

Фораминиферы представлены богатым сообществом, в котором наиболее характерны следую

щие виды: Quadratina tunassica Gorb., Planularia crepidularis Roem., Lenticulina aff. busnardoi Моull.,

Lamarckina asteriaformis Z. Kuzn. et Ant., Siphoninella antiqua Gorb., Neobulimina inversa Ant.
Мощность 48 м.

П а ч к а Х. Чередование карбонатных серых глин и плотных плитчатых светло-серых мергелей

местами со следами илоедов по плоскостям напластования. Прослои глин достигают 2,0 м, мерге

лей - до 0,8 м. В нижней части отмечаются три прослоя плотного органогенно-обломочного и обло

мочного известняка мощностью 0,5-0,6 м.

В комплексе фораминиферсущественных изменений по сравненшо с нижележащимне отмечено.

Мощность34 м.

Детальное послойное изучение разреза у мыса Ильи позволило установить в верхнем

титоне и берриасе определенную закономерность изменения литологического C~CTaвa

пород, которая выражается в сокращении роли песчаных прослоев и увеличении извест

няков, а в верхней части разреза - мергелей. При этом следует отметить, что в целом

по разрезу преобладают глины.

На фоне закономерных литологических изменений выделяются и последовательные

преобразования фауны фораминифер, позволяющие наметить ряд уровней обновления

систематического состава. .
В целом фораминиферы в пределах изученного стратиграфического интервала (верх

ний титон-нижний берриас) характеризуются следующими особенностями:

1. Все сообщество представлено бентосными формами.

2. Отмечается резкое преобладание форм с секреционной известковой раковиной

над агглютинирующими.

3. Сообщество разнообразно по систематическому составу, оно включает предста-

вителей 19 семейств, S3 родов и более 130 видов.

4. Число видов отдельных родов существенно различается. Некоторые роды

(Siphoninella,- Melathrokerion, Charentia, Stomatostoecha, .. Belorussiella) представлены

единичными видами. Другая группа родов (Тгоспагппппа, Haplophragmoides, Ammoba
culites, Trocholina, Spirillina, Globospirillina, Discorbis и цр.) более многочисленна

по видовому составу и, наконец, третья группа родов (Lenticulina, Astacolus и др.)

имеет значительное видовое разнообразие.
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5. Также неравноценна и плотность видовых популяций - большинство видов пред

ставлено немногочисленными особями, некоторые - единичными и лишь отдельные ви

ды родов Lenticulina, Epistomina и Trochammina образуют значительныескопления.

6. Сохранность раковин фораминифер в большинстве случаев хорошая.

Основную роль в сообществах фораминифер как титонского, так и берриасского

возраста играют представители семейств Trochamminidae, Lituolidae, Nodosariidae,
Spirillinidae и Epistominidae. Родовой состав комплексов титона и берриаса различа

ется незначительно.На рубеже титона и берриаса в изученном разрезе появляются пер

вые представители родов Quadratina, Stomatostoecha, Sip!1Oninella, Bigenerina, Neobu
limina, Marssonella, Charentia. Отмечается значительное видовое обновление в составе

родов Melathrokerion, Lenticulina, Haplophragmoides.
Первый уровень изменения видового состава фораминифер отмечается внутри пач

ки 111. Здесь появляются Mi1iolina вр., Falsopalmula вр., Lenticu1ina biexcavata (Mjatl.),
L. tsaramandrosoensis Esp. et Sig., Astacolus bronni (Roem.), Epistomina вр., Melath
rokerion sp., Tristix temirica (Dain) , Trocholina elongata Leup.

Следующее заметное обновление в комплексе видов фораминифер приурочено к

нижней части пачки IV, где впервые отмечается Reophax sp. 1, Nodosaria crassicostata
Terq., Lenticulina ех gr. collignoni Esp. et Sig., Nubeculina вр., Discorbis miser Gorb.,
D. infracretaceous Schokh., Trocholina infragranulata Noth, Patellina feife1i Paalz.,
Astacolus ех gr. major Вогп.

В верхней части этой же пачки IV вновь отмечается изменение видового состава в

ассоциации фораминифер. Большинство видов, появляющихся В нижележащих отложе

ниях, продолжают свое существование, но наряду с ними появляются Pseudocyclammina
ех gr. lituus Yok., Haplophragmoides sp., Charentia sp. indet.,Stomatostoecha compressa
Gorb., Melathrokerion eospirialis Gorb., Discorbis crimicus Schokh.

В верхней части пачки УI и нижней пачки УН можно наметить следующий рубеж

прёобразования видового состава комплекса фораминифер. Общий облик ассоциации

остается прежним, но возникают и новые элементы, среди которых наиболее сущест

венны следующие виды: Epistomina sp., Anchispirocyc1ina lusitanica (Egger), Калшйпа
sp., Ammobaculites inconstans erectum Baert. et Вг., А. inconstans gracilis Вагт. et Вг.,

Astacolus major Вогп., Guttulina micra Tairov, Lenticulina sp.
В верхней части пачки УН в видовом сообществе отчетливо проявляются берриас

ские элементы, представленные немногочисленными, но характерными формами:

Stomatostoecha enisalensis Gorb., Gaudryina gorbatchiki Plot., Lenticulina ouachensis
Sigal. Наряду с этими характерными берриасскими видами продолжают существовать

и типичные титонские формы - Lenticulina ornatissima Furss. et Pol., Epistomina vent
riosa Esp. et Sig., Vaginulina denudata Reuss, Ramulina nodosaroides Dain.

В отложениях пачки УНI происходит постепенное изменение комплекса форамини
фер за счет появления берриасских видов: Gaudryina alternans Gorb., Pseudocyclammina
sp., Epistomina caracolla caracolla Roem., Globospirillina condensa Апт., Lenticulina
nodosa Reuss.

Отложения пачек IX и Х, завершающих данный разрез, имеют единый состав сооб

щества фораминифер, в котором роль титонских элементов отходит на второй план
и отчетливо преобладают берриасские виды. Наиболее характерны здесь, кроме приве

денных для пачки VHI, такие виды как: Charentia evoluta Gorb., Lamarckina (?)
asteriaformis Z. Kuzn. et Апт., Bigenerina gracilis Апт., Quadratina tunassica Gorb.,
Siphoninella antiqua Gorb., Lenticulina aff. busnardoi Moull., Neobulimina inversa Ant.

Анализ изменений систематическогосостава фораминиферв изученном разрезе поз

воляет подразделить его на две части - нижнюю, большую по мощности, относящуюся

К верхнему титону и верхнюю, меньшую, берриасскую (см. рис. 9).
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ГЛАВА пятАя

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ

И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КРЫМА

С ИХ возвхсгными АНАЛОГАМИ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ

ВЕРХНЯЯ ЮРА

Изучение видовых ассоциаций фораминифер, развитых в верхнеюрских и нижнемело

вых (берриас и валанжи:н) отложениях Крыма, позволило выявить их последовательное

изменение во времени и на этой основе наметить зональное расчленение указанных

отложений. Характер выделенных по фораминиферам детальных подразделений очень

неравнозначен: часть из них является, по-видимому, местными бисстратиграфическими

зонами, другие могут рассматриваться как слои с определенным комплексом фора

минифер и лишь немногие отвечают тому, что в настоящее время понимается боль

шинством исследователей как "зона'" - наиболее дробная единица общей стратигра

фической шкалы. Причины такого различного характера выделенных подразделений

многочисленны.

Прежде всего не следует эабывать, что изученные комплексы фораминифер состоят

в подавляющем большинстве из бентосных форм, подчиненных в большей или меньшей

степени фациальному контролю. Планктонные виды, хотя и обнаружены в ряде случаев

в массовом количестве экземпляров, приурочены к отдельным слоям и встреченыI пока

не повсеместно.

Другой причиной неравнозначности выделенных зон является невозможность просле

дить их на всей территории изученного региона, поскольку фациально-литологическое

разнообразие. пород, слагающих разрезы верхней юры и нижнего мела Крыма, крайне

велико и далеко не все эти отложения являются благоприятными для исследования

из них фораминифер. Разрезы Главной гряды Крымских гор, сложенные в основном

плотными карбонатными породами, либо не содержат остатков фораминифер, либо

включают редкие формы, изучение которых Mo~eT производиться только в шлифах.

Этот метод, хотя и позволяет установить возраст пород, не дает возможности составить

достаточно полное представление о всем комплексе фауны, обитавшей в этой части

Крымской акватории в то или иное время. В то же время нам представляется, что

своеобразие крымской фауны фораминифер юры и мела, включающей по мнению мно

гих исследователей, в основном эндемичные или крайне своеобразные формы с узким

ареалом.несколько преувеличено. В связи с этим сложилось и несколько преувепи

ченное представление о трудности, а порой и невозможности сопоставления этих комп

лексов, развитых в Крыму, с одновозрастными видовыми ассоциациями, известными

из других регионов Тетического иБореального палеобиогеографических поясов.

Анализ систематического состава и особенностей стратиграфического и пространст

венного распределения фораминифер верхней юры и нижнего мела Крыма позволяет

выявить их аналоги за пределами данного региона - в южных районах СССР (Север

ный Кавказ, Грузия, Гиссар) на территории Восточно-Европейской платформы, в Си

бири и на Арктических островах, Канадском арктическом архипелаге, Британских

островах, в Центральной, Южной и Западной Европе (Франция, Польша, ФРГ) (см.

табл. 4) , и в пределах южного полушария на Мадагаскаре.

Отложения келловейского яруса, подразделенные нами по фораминиферам на три

зоны, могут быть сопоставлены с зонами, выделенными в келловее Северного Кав

каза и Грузии (Решение ..., 1979). 6 отложениях нижнего келповея Крыма и Грузии

(Тодриа, 1974а, 1978, 1979) присутствует ряд общих видов: Glomospirella tessiensis
Thod., Ammodiscus colchicus Thod., Lenticulina uhligi (Wisn.) и др. Наличие общих эле

ментов в сообществе и увязка с аммонитовыми зонами позволяет говорить об адекват

ности объема зон, установленных по фораминиферам в Крыму и на Кавказе. И в том и в
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другом регионе фораминиферовые зоны по своему объему значительно шире аммонито

вых и соответствуют в Крыму трем, а на Кавказе двум аммонитовым зонам, что отве

чает всему нижнему подъярусу келловея. Аналогичное деление нижнего келловея на

две аммонитовые и соответствующую им одну фораминиферовую зоны имеется и

для Восточно-Европейской платформы (Решение ..., 1979), где число общих элементов

с крымскими нижнекелловейскимикомплексами несколько больше. Из наиболее ха

рактерных общих видов можно указать следующие: Haplophragmium lutzei Hanzl.,
Lenticulina praepolonica К. Kuzn., L. uhligi (Wisn.), Epistomina parastel1igera (Ноfk.)

и др. Следует отметить, что ни в пределах Грузии и Северного Кавказа, ни в разрезах

Восточно-Европейской. платформы не встречены, .планкгонные фораминиферы

Globuligerina calloviensis К. Kuzn., G. meganomica К. Кшп., Conoglobigerina jurassica
(Hoffm.) , обнаруженные в нижнем келловее Крыма в массовых количествах.

Нижний келловей Сибири (Западно-Сибирская низменность, Восточная Сибирь)

имеет трехчленное деление по аммонитам и по фораминиферам. Общие виды, отно

сящиеся преимущественно к семействам Lituolidae, Ammodiscidae и Nodosariidae,
немногочисленны. Однако некоторые из них, такие, как Ammodiscus colchicus и

А. pseudoinfimus, Ammobaculites borealis и А. fontinensis, могут, по нашему мне

нию, рассматриватьсякак викарирующие.

В пределах Портландской палеобиогеографической провинции отложения келпо

вейского яруса известны в ЦентральнойПольше и Южной Англии, где они не подразде

лены на зоны по фораминиферам. Однако ряд общих видов (Нарlорhгаgmоidеs

infracal1oviensis, Haplophragmium lutzei, Ammobaculites fontinensis, А. coprolithifor
mis и др.) позволяет говорить о сходстве состава нижнекелловейских ассоциаций фора

минифер этих регионов с изученными комплексами Крыма. Различие наряду с при

сутствием специфических для каждого региона видов проявляется в отсутствии планк

тонных форм в келповее Северной и Центральной Европы. В Италии, по данным

Г. Барса и У. Ома (Вагв, Оhm, 1968), в средней юре присутствуютдва 'вида глобулиге

рин: Globuligerina spuriensis Bars et ОЬm u G. sp. Следует при этом иметь в виду, что,

по мнению многих европейских, в том числе и итальянских, стратиграфов, келповей

ский ярус относится не к верхней, а к средней юре, верхняя граница которой проводит

ся В основании окефорда. Возможно поэтому, что указанные выше глобулигерины

происходят из келловейского яруса Италии. их несмоненное сходство и принадлеж

ность к единой генетической группе с видами Globuligerina calloviensis и G. meganomica
позволяют рассматривать указанные виды как викарирующие, Кепловейские отложе

ния Канадского арктического архипелага, по данным Ф. Суайя (Souaya, 1976), могут
быть подразделены по фораминиферам на две зоны, отвечающие формации Savik.'
Верхняя зона - Lenticulina audax - может рассматриваться как частичный аналог

аммонитовой зоны Quenstedtoceras lamberti верхнего келловея. Всему нижнему,

среднему и частично верхнему келловею Крыма в пределах Канадского арктического

архипелага по фораминиферам отвечает зона Nodosaria lirulata.
Среднекелловейские отложения Крыма (зоны Reineckia· anceps и Erymnoceras

coronatum), объединены в единую зону, установленнуюпо фораминиферам.Эта часть

разреза имеет наиболее характерный видовой состава фораминифер, включающих

такие виды, как LenЦсulinа .cultratiformis, L. catascopium, ' L. pseudocrassa, L. decipiens,
Epistomina ех gr. mosquensis, Е. parastelligera и др. Присутствие этих и ряда других

общих видов создает надежные предпосылки для сопоставления зоны Lenticulina
cultratiformis - L. pseudocrassa, вьщеленной нами-в среднем келловее Крыма с

одноименной зоной Восточно-Европейской платформы и зоной Sigmoilina costata 
Epistomina mosquensis Кавказа. В указанных регионах, так же как и в Крыму, в сред

нем келповее установлена одна зона, отвечающая всему подъярусу. В пределах За

падной Сибири и Приполярного Урала средний и верхний келловей отвечают форамини

феровой зоне Dorothia insperata - Trochammina .rozaceaformis, имеющей трехчлен

ное деление на слои с Lingulina deliciolae (нижняя часть среднего келповея), слои с
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Ammobaculites igrimensis (верхняя часть среднего и нижняя часть верхнего келловея)

и слои с Ceratolamarckina taimyrensis (верхняячасть верхнего келловея).

В Англии и в Польше средний келповей не имеет зонального деления по форамини

ферам. Однако большинство приведенных выше характерных среднекелловейских

видов там,nрисутствует,что позволяет говорить о сходстве комплексовэтих регионов,

единой последовательности в развитии фораминифер и широкой миграции морских

бентосныхфаун в пределахЕвропейскихпалесакваторий.

Сопоставление верхнекелловейскихотложений Крыма с другими регионами Совет

ского Союза по фораминиферам может быть проведено также достаточно отчетливо.

Наиболее близки по составу видовых комплексов фораминифер верхнекелповейс

кие отложения Крыма, Кавказа и Восточно-Европейскойплатформы. Установленная

в двух последних регионах зона Epistomina elschankaensis - Lenticulina tumida может

быть надежно сопоставлена с зоной Lenticu1ina ovato-acuminata - L. molesta, выделен
ной в верхнем келловее Крыма. Основой этого сопоставления, помимо увязки с аммо

нитовыми зонами, является наличие многочисленных видов, общих для всех трех ука

занных регионов: Lituotuba nodus, Trochammina squamata, Lenticulina ovato-acuminata,
L. tumida (в Крыму - редкие экземпляры), L. decipiens, Epistomina elshankaensis,
Е. mosquensis (в Крыму этот вид малочисленен) .

В Европе, вне территории СССР (Англия, Польша, ФРГ), эти отложения не имеют

зонального деления по фораминиферам. Однако многочисленные виды, общие для

этих регионов и Крыма, позволяют говорить о близости сообществ. В числе этих

видов следующие: Ammobaculites copro1ithiformis (Schwag.), А. fontinensis Terq.,
Trochammina squamata Park. et Jon. и др.

Сопоставление оксфордских отложений Крыма с их аналогами, развитыми за

пределами данного региона, проводится достаточно отчетливо, хотя и имеет ряд

сложностей. Последние связаны в первую очередь с тем, что в Крыму по аммонитам

оксфордский ярус имеет двучленное деление, в то время как в других регионах

Западной Европы, Сибири и Кавказа - трехчленное. Это, как указывалось выше в стра

тиграфическом очерке, связано со своеобразием развития в Крыму аммоноидей, в эво

люции которых намечаются не три, а два крупных этапа, соответствующие двум подъяру

сам и трем аммонитовым зонам.

Нижний окефорд (зона Cardioceras cordatum) отвечает зоне Lenticulina quenstedti 
Globuligerina oxfordiana в Крыму, зоне Ophthalmidium saggitum - Epistomina volgen
sis на Восточно-Европейской платформе, зоне Ammobaculites tobolskensis - Trochammi
па oxfordiana в Западной Сибири и слоям с Ceratolamarckina speciosa-Marssonella
jurassica Кавказа.

Несмотря на различное наименование этих зон и слоев, обусловленноевыборомраз

личных видов-индексов,все указанные-зональные подразделения имеют близкий или

сходный состав диагностическихи сопутствующихвидов, в числе которых можно от

метить следующие наиболее характерные: Cribrostomoides canui, С. mirandus (общие

для Крыма, Западной Сибири и Канадского арктического архипелага), Textularia
jurassica, Lenticulina quenstedti, L. brtickmanni, L. attenuata, Epistomina volgensis,
Е. nemunensis, Globuligerina oxfordiana (вид, общий для Крыма, Восточно-Европейской

платформы, Польши, Англии, ФРГ) и др. Таким образом, комплекс видов нижнего

оксфорца, формировавшийсяв условиях обширных трансгрессий в северном полуша

рии, имеет широкое распространениеи позволяет, если не по всему составу, то по мно

гим характерным его компонентам проводить широкую корреляцию указанных от

ложений в пределах Тетического и Бореального поясов. Следует особо отметить

присутствие В' данной видовой ассоциации планктонных фораминифер - Globuligerina
oxfordiana, которая существовала только в раннеоксфордское время и распростра

нялась далеко на север до 600 с.ш, Распространение этого вида, как и отмеченных

ранее келловейских Globuligerina meganomica и G. calloviensis, приурочено к началь

ным трансгрессивным стадиям формирования бассейна.
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Верхний окефорд Крыма подразделен по аммонитам на две зоны, которым по фора

миниферам соответствует зона Lenticulina russiensis - Epistomina ubligi. Она может

быть сопоставлена с двумя зонами Северного Кавказа и Грузии: Ceratolamarckina
subspeciosa - Trocholina transversarii и Alveosepta jaccardi - Epistomina nemunensis.
Комплекс видов из этих отложений Крыма включает формы, известные в Европе,

как-то Citharina lepida, Sigmoilinita milioliniforme, Ophthalmidium strumosum, Ервю

minа porcellanae, Paalzovella feifeli и др. Однако характерного для кавказских верх

неоксфордскихассоциаций рода Alveocepta в Крыму не встречено.

Обращает на себя внимание значительное сокращение ~ окефорде Крыма числа энде

мичных форм и присутствие ряда видов с широким ареалом: Recurvoides disputabi1is,
известный в Сибири и на Канадском арктическом архипелаге; Lenticulina russiensis 
вид, распространенный в Европе, Сибири и на Мадагаскаре и др. Для Восточно-Евро

пейской платформы подразделение верхнего окефорда несколько иное (Решение ...,
1979) . Здесь в наиболее полных разрезах удается выделить самую верхнюю часть верх

него окефорда - слои с Amoeboceras novosselkensis, залегающие непосредственно

выше отложений зоны Amoeboceras alternans. Фораминиферы, встреченные в этих

слоях, составляют единый комплекс с нижнекимериджскими ассоциациями. При

сутствие в слоях с Amoeboceras novosselkensis не только видов-индексов соответст

вующей нижнекимерицжской зоны - Amoebocerasnovosselkensis. - Lenticulina
kusnetsovae, но и других диагностических и характерных видов дает основание про

водить по фораминиферам границу окефорда и кимериджа ниже, чем по аммонитам,

в основании слоев с Amoeboceras novo.sselkensis. .В Крыму аналогичного по составу

комплекса не встречено. По-видимому, эта часть разреза и связанные с ней фаунисти

ческие ассоциации отсутствуют. Неизвестны они и в других регионах, за пределами

Восточно-Ев ропейской платформы.

В пределах Канадского арктического архипелага всему оксфордскому ярусу по

данным Ф. Суайя (Souaya, 1976) отвечает одна фораминиферовая зона - Ammobacu1ites
venustus. Последняя подразделяется на две подзоны. Нижняя из них - Ammodiscus
thomsi - соответствует по объему нижнему, среднему и части верхнего окефорда.

Верхняя - Ammobaculites cobbani - отвечает верхней половине верхнего окефорда и

может быть сопоставлена с верхней частью зоны Lenticulina russiensis - Epistomina
uhligi Крыма. Ведущая роль в комплексе фораминифер из канадских арктических

разрезов принадлежит литуолидам,агаксофрагмиидами нодозариидам. Именно к этим

семеиствам относится большинство видов, общих для окефорда указанного региона,

Сибири, Восточно-Европейской платформы и Крыма. Характерны из них следующие:

Textularia jurassica, Lenticulina russiensis,Epistomina uhligi и др.

Кимериджский ярус, представленный в разрезах Крыма только нижним подъярусом,

важен для понимания особенностей развития фауны фораминифер конца юры и начала

мела. Именно в кимериджское время начали формироваться видовые группы, по

пучившие дальнейшее развитие в титоне и давшие в свою очередь начало раннемеловым

сообществам. С этой точки зрения отсутствие в крымских разрезах последовательного

перехода от кимериджа к титону и невозможность из-за этого проследить весь ход раз

вития и смены фаунистических сообществ значительно затрудняет нашу задачу.

Отложения нижнего кимериджа содержат обильные видовые ассоциации фора

минифер, включающие как эндемичные, так и весьма широко распространенные фор

мы и дающие богатый материал для широкой корреляции этих образований.

В разрезах Крыма в нижнем кимеридже вьщеляется по аммонитам зона Streblites
tenuilobatus и отвечающаяей по объему зона Epistomina praetatariensis - Globu1igerina
parva, установленная по фораминиферам. Эта зона может быть сопоставлена с соответст

вующей ей по объему фораминиферовой зоной Северного Кавказа и Грузии в основ

ном путем привязки к одной И той же аммонитовой зоне, поскольку состав комплек

са фораминифер различается в Крыму и на Кавказе весьма существенно. В крымских

разрезах отсутствуют не только оба вида-индекса зоны, выделенной на Кавказе -
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Alveosepta. personata и Torinosuella peneropliformis, но не встречены и представите

ли указанных родов. В то же время при сравнении видовых ассоциаций нижнего ки

мериджа Крыма, Восточно-Европейскойплатформыи Англии выявляетсязначительное

число видов, общих для трех указанныхрегионов,что создает возможностьнепосредст

венного сопоставления этих отложенийпо фораминиферам.

Так, в числе общих видов, характерных для нижнего кимериджа Крыма и Англии,

где находится стратотип кимериджскогояруса, можно назвать следующие: Texnularia
jurassica (Gtimb.), Astacolus major (Born.), Planularia poljenova К. Kuzn., Ерзвтогпша
porcellanae (Вгцскгп.) и др.

Ряд общих видов сближает разрезы нижнего кимериджа Крыма с их возрастными

аналогами, развитыми на территории Восточно-Европейской платформы. Наиболее

близки по составу комплексов к крымским разрезам нижнекимериджские отложе

ния северо-западной части Днепровеко-Донецкой впадины (Пяткова, 1974б). Из при

сутствующих в комплексе характерных видов можно отметить следующие общие

для указанных регионов формы: Gaudryina bukowiensis, G. vadaszi, G. filiformis,
Lenticulina ех gr. gerassimoni, Epistomina praetatariensis и др. Однако в Днепровско

Донецкой впадине, как и во всех остальныхрегионахза пределамиКрыма, отсутствует

в нижнем кимериджеClobuligerina parva К. Kusn. - вид, впервые описанный из нижне

го кимериджа Крыма и пока не известный за его пределами. Вместе с ним в Крыму

встречен и второй планктонный вид - Globuligerina stellapolaris Grig., описанный из

кимериджскихи волжскихотложений Печорской низменности.

В страготипическом разрезе кимериджа в Англии отложения нижнего подъяруса

содержат богатейшие комплексы фораминифер. На основании их изучения (Кузнецо

ва, 1979) была выделена зона Astacolus major - Epistomina praetatariensis, отвечающая
двум аммонитовым зонам нижнего подъяруса кимериджа - зоне Pictomina baylei и

Rasenia cymodoce.
Эта часть разреза Крыма может быть сопоставлена с соответствующими отложениями

Западной Сибири, Приполярного Зауралья и Печорской низменности. В разрезах послед

него региона, по данным С.П. Яковлевой (1974, 1976), нижний кимерицжохарактери
зован двумя различными по составу комплексами фораминифер,замещающимидруг

друга по простиранию: в Ижмо-Нарьянмар- Шапкинском районе выделяются слои с

Epistomina praetatariensis и Lenticulina kuznetsovae, в бассейне р. Адзьвы - слои

С Reophax stei"kii и Spiroplectammina ех gr. tobolskensis. Спироплекгамминыиз наз

ванной группы в Крыму отсутствуют, но Reophax sterkii в нижнем кимеридже встре

чается, а наряду с ним и ряд других общих видов: Epistomina praetatariensis, Recur
void~ disputabilis plana и др.

Более сложным является сопоставление нижнего кимериджа Крыма и Канадско

го арктического архипелага, где, по данным Ф. Суайя (Souaya, 1976), кимеридж не

может быть подразделен на подъярусы. Выделенная этим исследователем форами

ниферовая зона Gaudryina milleri охватывает весь кимериджский ярус. Эта зона

подразделена на две подзоны, из которых нижняя - Arenobulimina intermedia соот

ветствует всему нижнему и частично верхнему кимериджу, а верхняя - .Verneui1ina
angtica - верхней части верхнего кимериджа,

Расчленение и корреляция титонского яруса представляет собой наиболее сложную

и в то же время важную задачу. Это обусловлено тем, что титонский ярус - единствен

ный для верхней юры стратон, который в настоящее время не может быть принят как

единый ярус общей стратиграфической шкалы. Для верхней части верхней юры прини

мается два параллельных яруса - титонский для Тетического пояса и волжский - для

Бореального. Палеогеографическая дифференциация конца юрского времени и связан

ное с этим явление резкой дифференциации фациальных условий и .соответственно
морских фаун определило трудности сопоставления этих отложений по всем группам
ископаемых организмов, в том числе и по бентосным фораминиферам.

Трудность корреляции титонских отложений с волжскими обусловлена, с одной

5. Зак, 656
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стороны, различием состава фаун, с другой - менее детальным по сравнению с волжс

.кими расчленением титонских образований. Поэтому выявление общих видов форами

нифер, присутствующих в титоне Крыма и эа его пределами в других регионах в воз

растных аналогах титонашоставляло одну из основных задач настоящей работы.

В Крыму титонекий ярус имеет двучленное деление, обоснованное Е.А. Успенской

(1967, 1969) особенностями эволюции аммоноидей, Это согласуется с данными по фо

раминиферам, развитие которых позволяет выделить две зоны - нижнюю - Epistomina
ventriosa - Textularia densa и верхнюю - Astacolus laudatus - Epistomina огппшоте

ticulata.
Нижняя зона, соответствующая всему нижнему титону Крыма, не имеет своих ана

логов в титонеких отложениях Грузии и Северо-Западного Кавказа. Зона Astacolus
laudatus - Epistomina omninoreticulata - может быть сопоставлена со слоями Quin
queloculina verbixhionsis и Trocholina elongata, отвечающими в Грузии и на Северо

Западном Кавказе двум аммонитовым зонам или среднему и верхнему титону (верх

ний титон Крыма). Основой этого сопоставления служит, помимо привязки К аммо

нитовым зонам, присутствие общего вида-индекса Epistomina omninoreticulata, а так

же ряда других общих форм: Gaudryina chettabaensis, Lenticulina collignoni, Vaginulina
incurvata, Astacolus laudatus. Характерно,что большинство видов, указанных Е.А. Гоф

ман (1967) из титона Северо-Западного Кавказа, имеет в Крыму сходное стратиграфи

ческое распространениеи позволяет успешно использовать их для корреляции.

На территории СССР морские титонские отложения, содержащие фораминиферы за

пределами Крыма и Кавказа неизвестны. Восточно-Европейская платформа, Сибирь,

Западная и Центральная Европа - область развития отложений волжского яруса. Со

поставление титонских отложений Крыма с волжскими следует начать со стратоти

пического разреза волжского яруса, где эти образования подразделены по фораминифе

рам наиболее детально (Даин, Кузнецова, 1976; Решения ..., 1979) .
Мы можем сопоставить нижний поц,ъярус волжского яруса Поволжья с нижним ти

тоном Крыма, а зоны Pseudolamarckina bielecka - Verneuilinoides kirillae и Marginuli
nita pyramidalis стратотипа волжского яруса с зоной Epistomina ventriosa - Textularia
densa Крыма. Детальное изучение тигонских комплексов фораминифер из разрезов

Крыма позволило обнаружить в их составе с комплексами волжского яруса ряд об

щих видов. К их числу относятся: Reopax hounstoutensis (описанный из разрезов

Англии), Lenticulina ех gr. ornatissima, L. infravolgensis, L. undorica, Saracenaria
pravoslavlevi,. S. tsaramandrosoensis (вид, описанный из одновозрастных отложений

Мадагаскара), Marginulinita pyramidalis, Pseudonodosaria tutkowskii, Quinqueloculina
egmontensis (вид, характерный также для волжского яруса Англии) и ряд других.

Как видно из приведенного списка, в крымских. разрезах мы встречаем не только

характерные и сопутствующие виды зональных комплексов волжского яруса, но и ви

ды-индексы зон, установленных и в стратотипе - Lenticulina undorica и Marginulinita
pyramidaelis. Следует однако оговориться, что распространение указанных (и неко

торых других)видов в крымских разрезах более широкое. Часть из них отмечена

еще в кимеридже (Lenticulina undorica, Pseudonodosaria tutkowskii), другие, напро

тив, продолжаютсвое существованиев раннеммелу (Marginulinita pyramidalis). В дан

ном случае, как нам кажется, мы наблюдаем обычное соотношение биозон видов и

их эпиболей, по которым главным образом и выбираются виды-индексы тех или иных

зон.

Сравнивая верхний титон Крыма со средним и верхним волжским подъярусами

из разрезов страготипической области (Даин, Кузнецова, 1976; Кузнецова, 1979; Ре

шение ..., 1979) мы сталкиваемся с определенными трудностями. В верхнем титоне

наиболее отчетливо проявилось своеобразие донных фаун Тетического бассейна. Если

в келловее, окефорде и кимеридже мы говорили об отдельных специфических эле

ментах в сообществах фораминифер Крыма, то в позднетитонское время эти элемен

ты значительно более многочисленны и разнообразны. Именно они, начиная с верхне-
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го титона, определяют "лицо комплекса", Бореальные виды отходят на второй ШIан,

вытесняясь видами тех же родов (Lenticulina, Nodosaria, Epistomina и др.), но при

уроченныхв своем распространениитолько к тетическимакваториям.

В этом плане исключительный интерес, представляют разрезы волжского яруса

Днепровско-Донецкой впадины, где ДМ. Пятковой (1970, 1974а,б) описаны два типа

сообществ фораминифер. Одно из них из северо-западной части Днепровеко-Донецкой

впадины состоит почти исключительно из бореальных видов, второе - из централь

ной, включает все основные тетические элементы: представителей родов Charentia,
Me1athrokerion, многочисленных спириллинид и т.д., характерные для верхнего титона

Крыма. .
Сопоставляя верхний титон Крыма со средне- и верхневолжским подъярусами Си

бири, мы основываемся преимущественно на корреляции аммонитовых зон. Общие

элементы в комплексах фораминифер присутствуют, но они малочисленны и не харак

терны. Достаточно сказать, что виды-индексы зон, выделенных в Сибири, принадлежат

к родам, не встреченным на этом стратиграфическом уровне в разрезах Крыма (роды

Evolutionella и Spiroplectammina). В видовых ассоциациях позднего титона Крыма ши

роко развиты спириллиниды и цискорбиды, отсутствующие в наших арктических и

бореальных разрезах Сибири. К последним разрезам близки по составу фораминиферо

вых сообществ разрезы Канадского арктического архипелага. Ф. Суайя (Souaya, 1976)
выделяет в титоне фораминиферовую зону Haplophragmoides kingakensis с двумя под

зонами - Gaudryina leffengwelli и Glomospira pattoni. Эта подзона отвечает по своему

объему среднемуи верхнемуподъярусамиволжскогояруса Сибири,Англии, Восточно

Европейскойплатформыи верхнемутитонуКрыма.

Заканчиваясопоставлениетитонскихотложений Крыма с иханалогами,необходимо

коснуться Центральной и Западной Европы, где в конце юры в результатеобширной

регрессии моря морские осадки сменилисьпресноводно-озернымиотложениями пур

бека. В Польше из этих толщ В. Белецкой (Bielecka. 1975) изучены пресноводные

остракоды и единичные эврифациальные виды форвминифер.

В Англии, где и находится стратогип пурбека, в настоящее время найдены морские

отложения, по своему стратиграфическому положению соответствующие верхневолж

скому подъярусу (Casey, 1973). Фораминиферы в них не встречены. Что касается

сопоставления нижележащих нормально-морскихотложений волжского яруса Англии

с титоном Крыма, то состав их сообществ существенноразличен.Однако эти различия

заслуживают особого внимания-А, Ллойд (Lloyd, 1959, 1962) приводит описание фора

минифер из волжского (портланд по Ллойду) яруса, где наряду с эпистоминидами

(роды Epistomina, Mironovella), спириллинидами (род Spirillina) и многочисленными

нодозариидами присутствует большое число форм с агглютинированной раковиной 
реофациды, литуолиды, .атаксофрагмииды трохамминиды, текступярииды и др. Именно

среди представителей этих семейств и встречаются виды, общие с крымскими или ви

карирующие. Таковы, например, Reophax hounstoutensis Lloyd, Ammobaculites сорго

1ithiformis (Schwag.), Haplophragmium subaequalis (Mjatl.), Haplophragmoides ilati
dorsatus (Вогп.),

В то же время в Англии отсутствуютв волжском ярусе (и в берриасе) типично те

тические роды Charentia, Melathrokerion, а в крымских разрезах не встречены предста

вители -рода Mironovella, чрезвычайно характерного для бореальных европейских

разрезов.

На территории ФРГ отложения титонекого яруса изучены Г. Гройссом (Groiss, 1963,
1967) , который, хотя и не предлагает зональное деление этих отложений по форамини

ферам, приводит описание многих характерных видов и сведения об их распростране

нии. По этим данным можно сделать вывод, что титонские ассоциации фораминифер

в ФРГ не включают характерных тетических родов (Charentia, Me1athrokerion и др.),

но содержат многочисленные виды, описанные- и известные в пределах Восточно

Европейской платформы и, отчасти, Англии и Сибири.
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НИЖНИЙ МЕЛ (БЕРРИАС И ВАЛАНЖИН)

Анализ систематического состава и особенностей стратиграфического и географическо

го распространения фораминифер, встреченных в берриасских и валанжинских отложе

ниях Крыма, позволяет выявить аналоги зтих отложений в других регионах Тетичес

кого и Бореального поясов. К сожалению, далеко не для всех регионов, в которых рас

пространены морские отложения рассматриваемых ярусов, имеется достаточно полная

микропалеонтопогическая характеристика и очень редко дано зональное расчленение

на фоне аммонитовых зон.

На территории южной части СССР выделенные нами на Крымском п-ове зоны наи

более отчетливо сопоставляются с разрезами Кавказа. З.А. Антоновой и др. (1964)
для нижней части берриаса (нижний валанжин в работе Антоновой) Северо-Западного

Кавказа установлены слои с Pseudo1amarckina reussi, которые соответствуют нижней

и частично верхней зоне нижнего берриаса, выделенным нами в Крыму. Вид Pseudo
lamarckina reussi в Крыму известен в верхней части титона- в нижнем берриасе и исче

зает в нижней части верхнего берриаса. В отложениях нижнего берриаса Крыма и Севе

ро-Западного Кавказа встречены, кроме того, следующие общие виды: Glomospirella
gau1tina (Вert.), Bigenerina gracilis Ant., Quinqueloculina (1) sigmoiliniformis Апт., Pseudo
nodosaria humilis (Roem.), Dentalina communis Orb., Ramulina spinata Ant., Neobu1imina
inversa Ant., Spirillina kubleri Mjatl., Trocholina molesta Gorb., Т. burlini Gorb., Globospi
rillinа neocomiana (Моull). Дпя верхнего берриаса, валанжина и нижнего готерива Северо

Западного Кавказа З.А. Антоновой выделены слои с Quadratina tunassica. Нижняя

часть зтих слоев, очевидно, соответствует верхней зоне нижнего берриаса Крыма 
Quadratina tunassica - Siphoninella antiqua.

На Северо-ВосточномКавказе С.В. Варламовой (1974, 1975) установлены слои для

нижнего и верхнего берриаса, сопоставленные с аммонитовыми зонами по данным

А.С. Сахарова. Нижнему берриасу, по ее данным, соответствуют слои с Cribrostomoides
infracretaceus и. Trocholina molesta. Последний вид является характерными для нижне

го берриаса Крыма, что позволяет нам сопоставить нижний берриас Крыма и Северо

Восточного Кавказа. Верхний берриас подразделен С.В. Варламовой на слои с Апппо

baculites berriasicus и Lenticulina neocomiana внизу и слои с Haplophragmoides сопса

vus вверху. Вид. L. neocomiana в Крыму распространен на протяжении всего берриаса

и валанжина. Сопоставление этих слоев с зонами, выделенными нами в Крыму, можно
провести на основании "привязки" к одним и тем же аммонитовымзонам, кроме того,

здесь встречены общие виды фораминифер. В нижнем берриасе это Glomospirella gaul
tina (Berth.), Charentia evoluta Gorb., Lenticu1ina macra Gorb., L. saxonica Bart. et Вг.,

Trocholina molesta Gorb., Discorbis praelongus Gorb. и др., а в верхнем - Triplasia emslan
densis Bart. et Вг., Lenticulina macra Gorb., Verneuilinoides neocomiensis (Mjatl.), Saracena
па va1anginiana Bart. et Вг., S. latruncu1a (Cha1.), Trocholina burlini Gorb. Подразделение

валанжина Северо-Восточного Кавказа по фораминиферам не разработано, так как он

представлен плотными известняками. Для берриаса и валанжина Юго-Восточного Кав

каза (Азербайджан) Л.А. Порошиной (1970) установлены зоны по фораминиферам.

Нижняя зона берриаса - Glomospira subcharoides - Bigenerina gracilis - соответствует

зонам нижнего берриаса Крыма и содержит, кроме В. gracilis Ant., много общих ха

рактерныхвидов. Это Discorbis praelongus Gorb., Melathrokerion spiria1is Gorb., Trocholina
molesta Gorb., Т. elongata Leup., Belorussiella turica Gorb., Globospirillina neocomiana
(Моull.), Verneui1ina subminuta Gorb. и др. В этой же зоне в Азербайджане встречены

многочисленные планктонные фораминиферы двух видов - Globuligerina gulekhensis
Gorb. et Рог. и G. caucasica Gorb. et Рог, (Горбачик,Порошина, 1979), присутствующие
в Крымутолько в валанжинев виде единичныхэкземпляров.

Более высоким частям берриаса, по данным Л.А. Порошиной, соответствует зона

Epistomina valanginica; здесь встречены общие с верхнеберриасскимии валанжинскими

Крыма виды - Tristix insignis (Reuss), Marginulina pyramida1is Koch, Lenticulina nodosa
(Reuss), Lenticulina guttata guttata ten Dam.
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Для валанжина ею установлена зона Lenticulina eichenbergi-Globospirillina condensa.
Последний вид является младшим синонимом вида G. neocomiana (Moul1.). Возможно,
эта зона соответствует фораминиферовой зоне нижнего валанжина Крыма, названной

нами зоной Lenticulina busnardoi - L. guttata guttata.
В Дагестане К.Г. Самышкиной (1979) отмечено отсутствиефораминиферв берриасе,

а для валанжинав полном объеме выделеныслои Trocholina burlini, содержащие,кроме
указанного вида, еще Т. molesta Gorb., Pa1aeotextularia va1anginiana Samysch., Lenticulina
ca11iopsis (Reuss), L. suba1ikentensis longa (Samyschk.), Tristix acutangulus (Reuss), Marginuli
па pyramidalis (Koch), Lenticulina nodosa (Reuss), L. ouachensis Siga1. Последние два вида

позволяют сопоставить эти отложения с валанжином Крыма.

По Средней Азии наиболее полные сведения о распространении фораминифер в от

ложениях берриаса и валанжина опубликованы для полуостровов Мангышлак и Бузачи

(Алиев, Алексеева, 1978), приведены материалы по скважинам и естественнымобна

жениям. Вопрос о том, относился ли Мангышлак на протяжении берриаса и валанжина

к Тетическомуили Бореальномуклиматическомупоясуне решен однозначно; видимо,

он занимал промежуточное положение, что и сказалось на смешанном составе фауны.

Н.П. Луппов и др. (1977, 1979) на основании анализа фауны аммонитов приходят к

выводу, что в нижних горизонтах берриаса преобладают средиземноморскиеэлементы,

а в верхнем берриасе и валанжине - бореальные.

Анализ фауны фораминифер указывает на присутствие в разрезах Южного и особенно

Горного Мангышлака ряда видов, общих с крымскими. Это Triplasia emslandensis acuta
Bart. et Вг., Belorussiella taurica Gorb., Lenticulina macra Gorb. в берриасе, позволяющие

сопоставить содержащие их отложения с подзоной Triplasia emslandensis acuta - Sipho
ninella antiqua верхнего берриаса, а также Lenticulina conferta Gorb., L. saxonica saxonica
Bart. et Вг., L. guttata guttata Bart. et Вг. валанжина. Эти виды дают возможность сопоста

вить отложения Мангышлака с зоной Lenticulina busnardoi - L. guttata guttata нижнего

валанжина Крыма. Следует отметить, что вид, называемый Л.В. Алексеевой (Алиев,

Алексеева, 1978) Lenticulina conferta, бып установлен и изображен Т.Н. Горбачик,

но не был опубликован.Впоследствииэта форма была описана в качестве нового вида

М. Мулядом (Moullade, 1966) под названием L. busnardoi, это название и является

действительным.

Как справедливо отмечено Л.В. Алексеевой,хотя в берриасе и валанжинеМангышпа

ка и присутствует группа крымских и вообще средиземноморскихвидов, но все это

главным образом представители нодозариид, а виды типичных тетических родов Spi
rillina, Trocholina, Melathrokerion, Charentia, Pseudocyclammina, Stomatostoecha и т.д.

отсутствуют. В то же время встречены формы, характерные для берриаса и валанжина

различных регионов Бореального пояса (ФРГ, Сибирь). Таким образом, фораминиферы

берриаса и валанжина Мангышлака также указывают на промежуточные положение

этого региона.

Анализируя систематический состав фораминифер берриаса и валанжина Крыма и

сравнивая 'зональные комплексы фораминифер с комплексами из других регионов

Юга СССР, мы легко находим там аналоги крымских зон или подъярусов, Исключение

представляют Восточные Карпаты, по которым нет достаточныхсведений о систематичес

ком составе фораминифер. При этом следует отметить, что во всех упомянутых регио

нах на протяжении берриасского и валанжинского времени существовали в основном

представители одних и тех же семейств и родов; о полной тождественности семейст

венного и родового состава на всей территории Юга СССР говорить трудно из-за различ

ной степени изученности материала. Значительное сходство наблюдается и в видовом

составе.

Рассматривая в сравнительном плане другие территории средиземноморскойобласти

следует отметить, что наибольшее сходство с крымскими комплексами фораминифер

наблюдается в материале из Франции, Швейцарии, Италии. Как известно, во Франции

находится стратотипберриасскогояруса, а данные о распределении в нем фораминифер
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приведены в работе Р. Бюснардо и др. (Busnardoi et all., 1965). Однако берриас здесь

\. представлен плотными известняками, извлечение из них раковин фораминифер затруд-

. нительно, раковины часто имеют плохую сохранность и плохо отождествляются с из

вестными видами, несмотря на это из стратотипа берриаса определено 27 видов фора

минифер, нз которых 5 не имеют названий, а 14 определены до вида со знаками откры

той номенклатуры ех gr. aff., cf. Практически все перечисленные в работе Р. Бюснардо

и др. (1965) виды фораминиферраспространеныи в Крыму, но разрезы берриасаКрыма

характеризуются значительно более разнообразнымвидовым составом. Подразделение

стратотипа берриаса Франции по фораминиферам на зоны или слои не сделано, поэтому

он, несмотря на большое видовое сходство с крымскимиразрезами, может быть исполь

зован только для целей общей, но не дробной корреляции, тем более что встреченные

в нем виды фораминифер имеют, как правило, широкое стратиграфическое распро

странение.

для валанжина Франции на материале Воконтской впадины М. Мулядом (Moullade,
1966) дано расчленение на зоны верхнего валанжина: нижняя зона Lenticulina nodosa 
L. busnardoi, средняя зона.- Dorothia zedlerae - L. busnardoi и верхняя - Dorothia
hauteriviana - Gaudryinella eichenbergi - Lenticulina ouachensis - L. bartensteini 
L. busnardoi. Две нижние зоны, установленныеМ. Мулядом.являютсяаналогамикрым

ской зоны Lingulina tri1obitomorpha - Haplophargmoides vocontianus, а верхняя зона
аналогом крымских слоев сОацшушейа eichenbergi - Orthokarstenia fenestralis.
В Крыму в этих слоях встречены все четыре вида, приводимыеМ. Мулядомв качестве

видов-индексовдля верхней зоны валанжина.Позже при изучениии описаниитипостра

тотипа валанжинав Воконтскойвпадине Р. Бюснардо, П. Тилуа и М. Муляд (Busnardoi,
Thieuloy, Moullade et а11., 1979) разработали для него схему зонального деления по ам

монитам и фораминиферам.

Схема зонального деления по фораминиферам (Mou11ade, 1979) легко сопоставляется

с крымской схемой (см. табл. 4) .
Исключительное сходство наблюдается в составе фораминифер берриаса Крыма и

Швейцарии. Об этом свидетельствует анализ работы Х. Бартенштейна и Ф. Бурри (Ваг

tenstein, Burri, 1954) и материалов по стратотипу валанжина, находящемуся в lIIвейца

рин в районе Невшателя, в основании которого обнажается 10-метровая пачка мергелей

и известняков берриаса (Haefeli et аl., 1965; Remane, 1973; Горбачик, 1978). Эта пачка
содержитобильныйкомплексфораминифер,характерныйдля берриасскихи в меньшей

степени титонекихотложений Крыма. Мы можем сопоставить эту пачку с двумя фора

миниферовымизонаминижнего берриасаКрыма -зонойProtopeneroplis ultragranulatus
Siphonine11a antiqua и Quadratina tunassica - Siphoninella antiqua. Нам удалось устано

вить присутствие здесь ряда видов, считавшихся ранее крымскими эндемиками или

впервые установленных в Крыму, это Stomatostoecha enisalensis Gorb., Melathrokerion
spiria1is Gorb., Discorbis cf. praelongus Gorb., Vemeui1inasubminuta Gorb., Trocholina molesta
Gorb. и т.д. Морские осадки берриаса в разрезе у Невшателя, по мнению Хефели и др.

(Haefeli et аl., 1965), включают элементы пресноводныхи озерныхосадков,что сказы

вается и на комплексе фораминифер, содержащем значительное количество

трохолин и литуолид. Эта же особенность наблюдается и в нижнемберриасе

Крыма.

По данным Х. Баргенштейнаи Ф. Бурри (Bartenstein, Burri, 1954), швейцарский
берриас расположен в Средиземноморскойобласти на границе южных и северных фа

ций. для южных фаций характерны представители родов Trocholina, Nautiloculina,
Pseudocyclammina, Choffatella, Dictyoconus и кальпионеппы- формы теплых рифовых

фаций, Характерной чертой северных мертелистых фаций является присутствие разно

образных нодозариид, а крупные агглютинированные формы уходят на задний план.

В этом смысле отложения нижнего берриаса Крыма соответствуют отложениям южной

фации Средиземноморья,

Из отложений валанжина Швейцарии, в частности его стратотипа в районе Невшателя,
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известен такой обедненный комплекс аммонитов и фораминифер, что он не может быть

в настоящее время использован ДЛЯ целей дробной корреляции.

В монографии И. Диени и Ф. Масари (Dieni, Massari, 1966) имеются достаточно пол

ные сведения о систематическомсоставе фораминиферверхнеговапанжинао-ва Сарди

нии. Авторамиопределено96 видов, из которых 30 являются общими с валанжинскими

Крыма: Glomospirella gau1tina (Berth.), Tritaxia pyramidata Reuss, Lenticulina protodecimae
Dieni et Mass., L. guttata guttata ten Dam., L. saxonica saxonica Вart. et Вг., P1anulariacrepi
dularis (Roem.), Patellina turricu1ata Dieni et Mass.
Мы можем сопоставить разрез Сардинии с зоной Lingulina trilobitomorpha-Haplo

phragmoides vocontianus и слоями с Gaudryinella eichenbergi и Orthokarstenia fenestra
lis Крыма.

Некоторое сходство наблюдается в видовом составе фораминифер берриаса и вапан

жива Крыма и Мадагаскара. Ж. Эспиталье и Ж. Сигаль (Еврпайё, Sigal, 1963) выделили

в юрских и нижнемеловых отложениях Мадагаскара ряд комплексов для больших

интервалов. Так, комплекс Д отвечает верхнему портланду-берриасу-нижнемуи час

тично верхнему валанжину. Он включает в себя 78 видов, из них 39 видов не выходят

за пределы указанного интервала. Очень резкая смена фауны наблюдается этими иссле

дователями в основании верхнего портланда;между портландом и берриасом измене

ния в составе фораминифер отсутствуют, на границе берриаса и валанжина появляется

четыре вида, вымирающих видов на этом рубеже не указано, а чуть ниже границы

нижнего и верхнего валанжина исчезает 53 вида и появляется 16. Таким образом наи

более резкая смена фораминифер на Мадагаскаре наблюдается между нижним и верх

ним портландом, что соответствует в Крыму значительному изменению фауны между

нижним и верхним титоном; вторая смена происходит между нижним и верхним ва

ланжином, в то время как в Крыму такое изменение наблюдается внутри верхнего

берриаса. Из общих с крымскими видами можно отметить Lenticulina ambanjabensis
Бsp. et Sig., L. besairiae Esp. et Sig., L. nimbifera Esp. et Sig., L. collignoni Esp. et Sig., Sara
cenaria compacta Esp. et Sig., Fa1sopa1mula malakialinensis Esp. et Sig. и некоторые другие.

В смысле состава родов и семейств отложения берриаса и. валанжина Мадагаскара

имеют больше общего с таковыми различных регионов Бореального пояса. Это выра

жается в отсутствии в указанных отложениях Мадагаскара трохолин, специализирован

ных тетических литуолид, дискорбид, планктонных фораминифер. В этом смысле мы

можем сравнить Мадагаскар с Мангышлаком.

Провести зональную корреляцию с Мадагаскаром не удается из-за отсутствия там

дробного расчленения.

Сравнение изученных отложений Крыма и содержащихся в них фораминифер с од

новозрастными отложениями Бореального пояса мы начинаем с территории северо-за

падной части ФРГ, так как этот регион для меловой системы общепризнан как связую

щее звено между Бореальным и Тетическим поясом.

Отложения нижнего мела в северо-западной части ФРГ начинаются с континентальной

толщи вельда, по фауне остракод вельд сопоставляется с пурбеком Швейцарии, Только

самый конец вельда (У6) , с которого начинается трансгрессия и развитие валанжинской

фауны, характеризуется появлением фораминифер Ammobaculites subcretaceus (Кегп

рег, 1961). Расчленениеваланжина северо-западаФРГ по фораминиферами остракодам

проводилось Е. Брандом (Brand, 1949), Х. Бартенштейноми Е. Брандом (Вагтепвтеш,

Brand, 1951), Е. Кемпером (Кешрег, 1961) и др. При сопоставленииаммонитовыхзон

Крымас аммонитовымизонами' различных регионов Бореального пояса нами использо

вана схема сопоставленияН.П. Луппова, Т.Н. Богдановой, С.В. Лобачевой (1977).
Использовать зональную схему по фораминиферам,разработанную Х. Бартенштей

ном и Е. Брандом для ФРГ, в Крыму мы не можем, так как большинствовидов-индек

сов, выделенных этими авторами, в Крыму имеют более широкое распространение и

часто появляются еще в берриасе. Однако видовой состав фораминиферэтих двух ре

гионов имеет очень много общих элементов. Это в первую очередь виды, описанные

немецкими исследователямив качестве новых: Ammobaculites eocretaseus Bart. et Вг.,
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Pseudonodosaria tenuis Bart. et Вг., Saracenaria valanginina Bart. et Вг., Lenticulina eichenber
gi Bart. et Вг., L. saxonica bifurcilla Bart. et Вг., Conorboides valendisensis (Bart. et Br.),
С. hofkeri (Bart. et Вг.), Tolipammina cel1ensis (Bart. et Вг.), Triplasia emslandensis асша

Bart. et Вг., Haplophragmium graci1is Bart. et Вг., Н. inconstans Bart. et Вг., Epistomina сага

соНа anterior Bart. et Вг., Ophthalmidium infravalangianus Bart., Вг., Citharina rudocosta Bart.
et Вг., Placopsilina neocomiana Bart. et Вг., Acruliammina neocomiana Bart., а также многие

виды, установленные другими авторами.

Комплекс валанжинских видов ФРГ имеет широкое географическое распространение

и дает возможность установить наличие валанжинских отложений в самых различных

регионах как Тетического (Крым, Франция, Италия и др.), так и Бореального пояса

(Прикаспийская низменность, Англия, Центральная Польша). Анализируя состав родов

и семейств, распространенных в валанжине ФРГ, можно заметить, что здесь преобладают

нодозарииды и агглютинирующие фораминиферы и отсутствуют дискорбиды, инволю

тиниды и др., г.е. состав семейств и родов типично борсальный.

Изучая разрез Северо-Восточной Англии, М. Кан (Кhan, 1962) провел сопоставление

отложений Спитон Клей с нижнемеловымиотложениями ФРГ. Он сопоставил нижний

валанжин Англии со средним (в современномпонимании нижний) валанжиномФРГ по

находкамтакихвидов фораминифер,как Saracenaria valanginiana Bart. et Вг., Citharina
pseudostriata Bart. et Br. и Conorboides valendisensis (Bart. et Вг.}; мы можем считать

эти отложения аналогами зоны Lenticulina busnardoi - L. guttata guttata нижнего ва

ланжина Крыма. Верхний валанжин Англии М. Кан сопоставляетс верхнимваланжином

ФРГ и указывает в отложениях этого возраста следующиевиды фораминифер:Haplo
phragmium inconstans егесшгп Bart. et Вг., Lenticulina saxonica saxonica Bart. et Вг., L. eich
enbergi Bart. et Вг., Planularia crepidularis (Roem.), Citharina sparicostata (Reuss), С. harpa
(Roem.), Epistomina caracol1a caracol1a Roem. Большинство перечисленных видов присут

ствует в верхнем валанжине Крыма в зоне Lingulina trilobitomorpha - Haplophargmoi
des vocontianus и слоях с Gaudryinella eichenbergi - Orthokarstenia fenestra1is.

Значительно меньше общих элементов в берриасских отложениях Крыма и бореаль

ной части территории Советского Союза. Схемы расчленения берриасских и валанжин

ских отложений по фораминиферам для Восточно-Европейской платформы и ее обрам

ления, для Западной Сибири и арктического, архипелага Канады приведены в работе

Горбачик, Кузнецовой (1983). Аналогичные схемы существуюти для различныхрайо

нов Сибири и Арктических островов, Прикаспийскойнизменности (Басов, 1968;Бу

лынникова, 1973; Сакс, Басов и др., 1969; Мятлюк, 1979). В отложениях берриаса

и валанжина этих районов преобладают агглютинирующиефораминиферыи нодозарии

ды. В берриасе р. Хеты В.А. Басов (Сакс, Басов и др., 1965) указываетна присутствие

видов Marginulina pyramidalis Koch., Glomospirel1a ех gr. gaultina (Berth.), Pseudonodosaria
humi1is (Roem.), Saracenaria valanginiana Bart. et Вг., известных в соответствующих отло

жениях Крыма, но только последний из них может быть использован в целях корреля

ции, так как остальные имеют очень широкие пределы вертикального распространения.

Практически нет общих видов в валанжине Западно-Сибирской низменности и Кры

ма, хотя С.п. Булынникова (1973) указывает,что в этом регионе встреченывиды близ

кие к видам, описанным из валанжина ФРГ Х. Бартенштейноми Е. Брандом, то же

наблюдаетсяи в Крыму.

В Крыму в изученныхотложенияхвстречен ряд видов, впервыеописанныхиз разре

зов Сибири: Lenticulina neocomiana Roem., Haplophragmoides volubi1is Rom., Recurvoides
рапсив Dubr. или Прикаспийской низменности - Spirillina kubleri Mjat1., Trochamrnina
neocomiana Mjatl., Verneuilinoides neocorniensis Mjat1., Epistomina furssenkoi Mjat1., Нарю
phragmium subeql1a1is Mjat1. Правда, Lenticulina necomiana и Haplophragmoides volubilis,
определенные из крымских разрезов, могут оказаться викарирующими формами,

внешне сходными с названными.

Е.В. Мятлюк (1979), сравнивая фауну фораминифер валанжина Прикаспийской

низменности и ФРГ, отмечает наличие значительного числа общих элементов. В свою

очередь в крымском материале также наблюдается большое число видов, существовав
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IIIИX В соответствующее время в бассейнах ФРГ, и некоторое число видов, распростра

ненных в Прикаспийской низменности. Таким образом, на территории СССР с точки

зрения корреляции север-юг наиболее перспективным может быть сравнение видового

состава фораминифер берриаса и валанжина Крыма и Прикаспийской низменности.

Рассматривая систематический состав фораминифер из отложений берриаса и валан

жина Канадского арктического архипелага (Боцауа, 1976), мы также видим ряд

общих видов. Это такие примитивные формы, как Glomospira gordialis Park. et Jon.,
Glomospirel1a gaultina (Вепп.}, а также некоторые полиморфиниды- Globulina prisca
Reuss и нодозарииды - Lenticulina saxonica saxonica ten Dam.ПоследниЙ вид широко рас

пространен в верхней части берриаса и валанжине многих районов Тетического пояса

и в валанжине ФРГ. РуКОВОдЯЩИми видами, используемыми Ф. Соуайа (Боцауа, 1976)
для зонального расчленения отложений берриаса и валанжинаКанадскогоарктического

архипелага, являются агглютинирующиеформы и нодозарииды.При составлениисхемы

корреляциииспользованыматериалыиз решения симпозиума"Биостратиграфиянижне

меловыхотложенийпо данным фораминифер",Решение..., 1980).
Анализ собственногоматериалаиз разрезовКрымаи Кавказа,из стратотиповберриа

са и валанжина, а также литературныхисточниковпозволилнам сравнить систематичес

кий состав фораминифер берриаса и валанжина Тетического и Бореального поясов

(Горбачик, 1979). В берриасскомморе Средиземноморскойобласти Тетическогопояса

обитали представителипо крайней мере 25 семейств фораминифер. Меньше половины

этих семейств (всего 10) были представлены в берриасском море как Тетического,

так и Борсального пояса. Такими общими широко распространенными семействами

являются Saccaminidae, Нурегапшшцёае, Reophacidae, Anunodiscidae, Lituolidae, Trocham
minidae, Ataxophragmiidae, Nodosariidae, Polymorphinidae, Ceratobu1iminidae.

Наиболее полно во всех регионах представлены литуолиды, атаксофрагмииды, нодо

зарииды. Представители 15 семейств обитали в морях только Тетического пояса, и нет

ни одного семейства, которое было бы известно из берриаса только Бореального пояса.

Такое распределение семейств свидетельствует об оптимальных для развития форами

нифер условиях, существоваших в Тетическом поясе на протяжении берриасского века.

Видимо, решающим фактором абиотической среды, объясняющим такую разницу в

систематическом составе фораминифер двух палеобиогеографических поясов в один

и тот же отрезок времени, является температура. В связи с этим семейства, распростра

ненные в берриасе только Тетического пояса, могут быть названы для этого времени

теплолюбивыми. Это Placopsilinidae (placopsilina, Acruliammina), Тепагахшае (pfenderi
па), Textulariidae (pa1aeotextu1aria, Вigenerina, Textu1aria), Ophtha1midiidae (Nubecularia,
Ophtha1midium, Spirophthalmidium), Miliolidae (Quinqueloculina), Soritidae (Keramosphae
га), Fischerinidae (Nauti1oculina), Discorbidae (DiscorWs, Conorbina), Siphoninidae (Siphoni
пеПа), Spirillinidae' (Globospirillina, Conicospiri11ina, Miliospirella, Patellina), Involutinidae
(Trocholina, Planispirillina), Favusellidae (Globuligerina), Buliminidae (Neobulimina). Таким
образом, различие между Тетическим и Бореальным поясами на уровне семейств доста

точно велико.

Был также проведен качественный и количественный анализ берриасской фауны на

родовом уровне. В результате установлено, что фораминиферы берриасских бассейнов
обоих поясов распределяются между 85 родами, из которых в Тетическом поясе были

распространены представители 80 родов, причем представители 57 родов существовали

только в Тетическом поясе. К ним относятся специализированные литуолиды Feurtillia,
Buccicrenata (?), Pseudocyclammina, Anchispirocyclina, Stomatostoecha, Melathrokerion,
Charentia, Triplasia, Choffatella, некоторые атаксофрагмиицы Vemeuilina, Belorussiella,
отдельные нодозарииды Quadratina, Planularia, Vaginulina и роды, указанныевыше при

перечислении. семейств, распространенныхтолько в Тетическомпоясе.

Родов, существовавшихв берриасе только в пределахБореальногопояса, установле

но пять: Ammobaculoides, Flabellammina, Scbleiferella, Вojarkel1a, Geinitzinita. Можно
предположить,что отсутствие первых двух родов в пре~елахТетического пояса объяс-
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няется неполнотой наших знаний. Представители по крайней мере 29 родов являются

общими для обоих поясов; это главным образом нодозарииды, атаксофрагмииды,

аммодисциды, литуолиды и некоторые другие.

И наконец, сравнение видового состава обоих поясов также указывает на оптималь

ные условия для существования этих организмов в берриасском бассейне Тетического

пояса. Так, в Крыму берриасский бассейн населяло более ста видов фораминифер

(около 117 видов), в то время как в Центральной Польше для этого интервала време

ни известно 18 видов, в Западно-Сибирской низменности - 14, в Хатангской впадине 
около 40, а в Канадском арктическом архипелаге Канады - 35 видов. О наличии общих

видов в берриасе Крыма и различных регионов Бореального пояса говорилось выше,

следует лишь отметить, что с точки зрения корреляции перспективным может оказать

ся детальное сравнение видового состава фораминифер берриаса Тетического пояса и

Прикаспийской впадины (Бореальный пояс).

Аналогичный анализ систематического состава фораминифер проведен и для валан

жина Тетического и Бореального поясов. Он показывает, что разница между фауной

этих двух поясов на уровне семейств в валанжине значительно меньше. Из существо

вавших в валанжинском веке в обоих поясах 24 семейств, представители 17 семейств

были общими; в бассейнах только Тетического пояса обитали представители трех

семейств: Milio1idae (Quinquelocu1ina), Discorbidae (Discorbis, Conorbina), Involu
tinidae (Trocholina). В бассейнах только Бореального пояса встречены представители

также трех семейств: Saccamminidae (psammosphaera, Тhurammina), P1acopsilinidae (р1а

copsilina) и Si1icinidae (Mi1iammina). Скорее всего представители двух первых семейств

были распространены и в Тетическом поясе, а мы располагаем неполными данными.

Таким образом, в валанжине из бассейнов Тетического пояса проникают в бореальные

бассейны представители Sрirillщidае, Buliminidae, Вolivinitidae, Textulariidae, Milio
lidae, Fischerinidae и единичные планктонныефораминиферы.

При сравнении родового состава наблюдается также иная картина, чем в берриасе.

Родов, известных только из Тетического пояса, насчитывается 17, кроме перечислен

ных выше. Это следующие: Bath'isiphon, Ammolagena, специализированные литуоли

ды - Feurtillia, Pseudocyclammina, Stomatostoecha, Charentia, а также Haplophragmium,
атаксофрагмииды - Gaudryinella и Dorthia, спириллиниды - Globospirillina и Milio
spirella, фишериниды - Nauti1oculina. В валанжине только Бореального пояса насчиты

вается 22 рода: из литуолид - Ammomarginulina, Triplasia, Tetraplasia, из атаксофраг

миид - Orientalia и Valvulina, из милиолид - Articulina, Spiroloculina, Wellmanella,
из нодозариид '- Geinitzinita, из полиморфинид - Falsoguttulina, Sigmomorphina,
Webbinella, Bullopora и некоторые другие. Из 96 родов, известных из валанжина, в бас

сейнах Тетического пояса существовало 70 родов, а Бореального - 73 рода, общим

для обоих поясов является 51 род.

Таким образом, в валанжинском веке значительно увеличивается число общих для

Бореального и Тетического поясов семейств и родов, а с другой стороны увеличивается

число родов, обитавших только в бореальных бассейнах. Это свидетельствует о расши

рении в валанжинском веке путей сообщения между бассейнами обоих поясов и в то

же время о специализации отдельных групп фауны, приспособившихся к существова

нию только в одном из климатических поясов,



ГЛАВАШЕCfАЯ

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР

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

Р о Д Reophax Montfort, 1808

Reophax praestel1atus Gorbatchik, sp. поу.

Табл. 1, фиг. 2

Н а э в,. н и е в и Д а - .prae (лат.) - предшествующий и видового названия stellatus.
Reophax pilulifera: Bartenstein und Brand, 1951, с. 266, табл, 12а, фиг. 344-346; Ваг

tenstein, Вettenstaedt et ВоШ, 1957, с.15, табп. 1, фиг. 4; Плотникова и др, 1979,
с.l0,табл.2,фиr.l.

Г о л о т и п - МГУ, N0227/2; Крым, бассейн р. Мокрый Индол, Куртинская балка;

нижний берриас. -
М а т е р и а л. Более 20 экэ. хорошей и удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е. Раковина состоит из 2-4 камер, напоминающих по форме волчек

и нарастающих по прямой оси. Камеры узкие у основания, затем резко расширяют

ся и более постепенно суживаются к устьевому концу. Обычно камера заканчивается

устьевой шейкой с расположенным на конце округлым устьем. Каждая последую

щая камера частично перекрывает устьевую шейку предыдущей. В поперечном сече

нии камеры круглые. Периферический край каждой камеры в месте ее максималь

ного расширения округлый. Септальные швы не отчетливые. Стенка от средне- до

крупнозернистой,у одних экземпляров она состоит из зерен кварца, скрепленных

некарбонатныицементом,у дp~x - зерна карбонатные.

Раз м еры (мм) голотипа: В - 0,63; Д - 0,31.
И з м е н ч и в о с т ь. Изменчива форма и размеры камер. Камеры могут быть вы

сокие и сравнительно узкие или более низкие и широкие. Диаметр камер изменяется

от 0,31 до 0,45 мм, а высота - от 0,31 до 0,56 ММ. Устьевая шейка выражена слабо

или отчетаиве.

С р а в н е н и е. От вида R. pilulifera Brady, описанного из современных осадков

(Brady, 1884), к которому относили экземпляры, выделяемые нами в новый вид,

отличается формой камер в виде волчка (у R. pilulifera камеры значительно более

вздутые, шарообразные или яйцевидные), наличием хорошо выраженной устьевой

шейки и прямой осью нарастания. От генетически близкого вида R. stellatus Neagu,
описанного из верхнего валанжина - нижнего готерива (Neagu, 1975), отличается

круглым поперечным сечением камер, у R. stellatus поперечное сечение камер в мес

те наибольшейшириныфестончатое.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Берриас и валанжинКрыма, валанжинФРГ.

С Е М Е Й С Т В О HYPERAMMINIDAE ElМER ЕТ FICКERT, 1899

Р о Д Hyperammina Brady, 1878

Hyperammina gaultina ten Darn

Табл. 1, фиг. 1

Нурегапнпша gau1tina: ten Dam, 1955, с. 5, табл. 1, фиг. 2; Geroch, 1966, с. 435, фиг. 6 (14-18).

Оригинал - MfY,N°227/I; Крым,р. Тонас; нижний валанжин.

М а т е р и ал. 10 экз. хорошей сохранности.

I При измерении раковин приняты следующие обозначения (мм): Д - большой диаметр (для вытя

нутых форм - длииа раковявы); дl - малый диаметр, Ш - ширина, В - высота раковины, Ш 1 

ширина равней часта, Ш2 - ширина поздней части, Т - толщина раковины, Д - диаметр трубчатой

камеры.
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Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,57; 1lI1 - 0,48; 1lI2 - 0,14; Т - 0,06.
С р а в н е н и е. От морфологически сходного вида Н. aptica (Dampel et ,Mjatliuk),

распространенного в нижнемеловых отложениях Восточно-Европейской равнины,

Западно-Сибирской низменности и Северной Аляски, отличается резким переходом

от начальной камеры ко второй трубчатой и меньшими размерами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из альба Нидерландов.

Известен в валанжине Крыма, берриасе, валанжине и барреме Польских Карпат, в

альбе ФРГ.

Р о Д Lituotuba Rumbler, 1895

Lituotuba lituiformis (Brady), 1879

Табл. 1, фиг. 3,4

Trochamminalituiformis: Brady, 1879, с. 59, табл.V, фиг. 16.
Lituotuba lituiformis: Кешмэн, 1933, табл. 9, фиг. 21; текст. фиг. 60, табп. 9, фиг. 4.

О Р и г и н а л ы - МГУ, N0227/3, 227/4; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

М а т е р и ал. 6 экз, хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригиналов: N°227/3; Д - 0,67, 1lI1 - 0,17, 1lI2 - 0,06; N°227/4:
Д-О,31; 1lI1 .,.-0,18,1II2 -0,07.

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Все встреченные раковины плотно сцементиро

ваны с одной стороны с обломками включающей породы, (прикреппенные формы) .
От морфологически близкого вида L. incerta Franke из верхнемеловых отложений

ФРГ отличается более вздутой спиральной частью, более правильным расположением

двух последних оборотов, очень тонкозернистой стенкой и меньшими разме

рами.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из современных осадков.

Известенв Крымуиз верхнего берриасаи валанжина.

п О Д С Е М Е Й С Т В О TOLIPAМMINAE

Р о Д Tolypammina Rhumbler, 1895

Tolypammina cellensis (Bartenstein et Brand), 1951

Табл. 1, фиг. 5.6

Ammovertella cellensis: Bartenstein und Brand, 1951, с. 267, табп. 1, фиг. 18-22, табл. 14, фиг. 3-6,
табп. 15в, фиг. 1-4, табп. 15, фиг. 1-3.

'О Р и г и н а л ы - МГУ, N° 227/5, 227/6; Крым, р. Сарысу, верхний берриас.

М а т е.р и а л. Более 20 экз, без начальной камеры, удовлетворительной сохран

ности.

Размеры (мм) оригиналов: N0227/5: В - 1,26, Ш - 0,91, д - 0,28; N°227/6: Д - 2,4,
Д - 0,38.

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Все найденные экземпляры прикреплены к кусоч

кам породы или обломкам других раковин. От Т. cretacea Dain, известной из верх

него готерива Поволжья, отличается более разнообразным закручиванием трубчатой

камеры и значительно большими размерами.

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из валанжина фрг. В Крыму

встречен в верхнем берриасе.
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С Е М Е Й С Т В О LIТUOLIDAE (DE BLAINVILLE, 1825) SCHULZE, 1877

Р о Д Haplophragmoides Cushman,191О
Нарюрпгаятпошев vocontianus Моцйаёе, 1966

Табл. 1, фиг. 7а,б

Haplophragmoides vocontianus: Mou11ade, 1966, с. 16, табп. 1, фиг. 1,2.

О Р и г и н а л - МГУ, N°83/134; Крым, с. Тополевка; верхний валанжин.

М а т е р и а Л. Свыше 30 ЭКЗ. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,92; Дl - 0,91; Т - 0,20.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и Я. ОТ наиболее морфологически близкого вида

Н. infracalloviensis Dain, описанного из нижнего келловея Саратовской области

(дайн, 1948) отличается бсльшим числом оборотов, меньшим числом камер в оборо

те (у юрских форм их 9-12, а у Н. vacontianus 6-8) и почти треугольнымочертанием

камер (у Н. infracalloviensis очертание камер приближается к четырехугольному).

От форм, описанных Е.В. Мятлюк (1939) под названием Н. infracretaceus, отличается
более уплощеннойи менее инволютнойраковиной.

Первоначально вид Н. vocontianus был описан М. Мулядом как типичный для верх

него готерива (Moullade, 1966), но позже этим же автором он упоминается в качестве

зональноговида-индексадля верхнего валанжина (Mou11ade, 1979).
Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из верхнего готерива

Франции. Известен в верхнем валанжине Крыма и Франции.

р о Д AmmobaculitesCushman, 191О

Ammobaculites crimicus К. Kuznetsova, sp. ПОУ.

Табл. 1, фиг. 8а,б

Н а з в а ни е в и Д а - crimicus - дано по местонахождению.

Г о л о т и п - ГИН АН СССР, N°4625/I~ Крым, п-ов Метаном; нижний келловей,

зона Macrocephalites macrocephalus.
М а т е р и ал. 15 ЭКЗ. хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина небольшая полуэволютная, сжатая с боковых сторон, с

yrлубленным ПУПКОМ, с крупной сильно вздутой последней камерой. Состоит из

9-11 камер, сначала Iюстепенно, затем быстро возрастающих по величине. Спираль

образует 1-1,25 оборота. Однорядный отдел слабо развит, включает 1-2 камеры.

С боковой стороны камеры имеют прямоугольные очертания, швы между ними сла

бо различимые прямые или слабо изогнутые. Устьевая поверхностьпоследней камеры

слабо выпуклая. Устье простое округлое отверстие, расположено почти в центре сеп

тальнойповерхностипоследнейкаме.ры.Стенка состоитиз очень крупных (до 0,12 мм),

преимущественно кварцевых. зерен.

Раз м еры (мм) голотипа: В - О,6а; д - 0,42; Т - 0,33; число камер в спира-

ли - 8; в однорядной части 1; Д: Т - 1,27. _
С р а в н е н и е. от Ammobaculites h~plophragmioidesFurss. et Роl. отличаетсяболее

грубозернистой стенкой, большими размерами рак;..овины и почти неразличимыми сеп

тальными швами. От А. syndascoensis Scharovskaja "чз окофорда Северной Сибири

отличается более грубозернистой раковиной, более круi!НОЙ и широкой последней
камерой. Эти же признаки, а также меньшее число камер :ь однорядной части отли

чают описанный вид от А. coprolithiformis (Schwag.) и А. аggJutiшшs (Orb.). От
А. alaskensis Тарр. отличается менее развитой однорядной частью.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с Т. Крым, НИЖНИЙ келловей.
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Ammobaculites hagni Bhalla et Abbas, 1978

Табл. 1, фиг. 9а,б

Arnmobacu1ites hagni: Bhalla, Abbas, 1978, с. 171, табп. 3, фиг. '1-3.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/11; Крым, п-ов Меганом; титон.

М а т е р и ал. 20 раковин хорошей сохранности.

Раз м еры оригинала (мм): В - 1,4; 1II - 0,27; Т - 0,26; Ы: Т - 1; число ка

мер - 9, в спиральной части 6.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Экземпляры, встреченные нами, отличаются от

типичных форм несколько большими размерами раковины. От А. quadrifidlts Мitja

nina из верхнего келповея Белоруссии отличаетсябольшимчислом камер в спиральной

части и формой последней камеры - более широкой и низкой у описанного вида и

удлиненно-конической у А. quadrifidus. От А. alaskensis Таррап отличается более вы

сокими камерамии контуромспинной стороны,не лопастным.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. В Крыму встречается в титонском ярусе.

Ammobaculites sudakensis К. Kuznetsova, sp. поу.

Табп. 11, фиг. 1а,б

Н а з в а н и е в и Д а - sudakensis - по местонахождению вида близ г. Судака в

Крыму.

Г о л о т и п - ГИН АН СССР N°4625/5; Крым, п-ов Меганом; нижний келповей,

зона Macrocephalites macrocepha1us.
М а т е р и а л. Около 20 экз.

О п И с а н и е. Раковина крупная, удлиненная, сжатая с боковых сторон. Состоит

из 10-14 камер, из которых первые 8-12 составляют спиральную часть, а послед

ние 1-3 - развернутый отдел. Камеры спиральной части узкие, треугольной формы,

в развернутой части камеры треугольные, быстро возрастающие по величине. Швы

прямые, слабо различимые, в развернутой части углубленные. Устье - округлое от

верстие, расположено в середине выпуклой септальной поверхности последней ка

меры. Стенка среднезернистая состоит из кварцевых, реже глауконитовых зерен,

скрепленных известковистым цементом.

Раз м еры голотипа: Д - 0,94; д1 - 0,5; Т - 0,26; число оборотов спирали - 1,5,
число камер - 1О.

С Р а в н е н и е. От А. quadrifidus Mitjanina из верхнего келловеяБелоруссииотли

чается более уплощенной раковиной, большим числом камер в спиральной части

и формой последней камеры. Эти же признакиотличаютописанныйвид от оксфордско

го А. coprolithifonnis (Schwager). От А. hagni Bhalla et Abbas, известного в кепловее

и окефорде Западной Индии, отличается менее развитым развернутым отделом, не от

четливыми септальными швами и закругленным контуром спинного края, который

у указанного вида прямой и слегка лопастной.

Р а с про с т р а н е н и е. Крым, нижний келловвй, зона Macrocepha1ites macrocepha
lus.

Ammobaculites tauricl~sK.Kuznetsova, sp. поч,

ТI"..(jл. 1, фиг. 10а, б

Н а з в а н и е в и Д а - от cTat;:oro названия Крыма - Таврида.

Г о л о т и п - ГИН АН СССР N° 4625/4; Крым, п-ов Меганом; верхний оксфорд,

зона Epipeltoceras ЬimamПl:citum.

М а т е р и ал. 11 эк...з,
О П И с ~ fI и е,о Раковина маленькая, полуинволютная, сильно сжатая с боковых

сторон., овальнвя по контуру. Состоит из 10-13 камер, образующих 1,5 оборота спира

п'h. 6 последнем обороте 6-7 камер. Последняя камера в 2-2,5 раза превышает по ве

личинепредыдущую.С боковой стороны камеры имеют округло-трапецеидальноеочер-
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тание. Межкамерные швы узкие, почти прямые, отчетливые. Пупок углубленный,

широкий. Устье - округлое отверстие - расположено на выпуклой устьевой поверх

ности последней камеры. Стенка мелкозернистая, обычно состоящая из зерен кварца.

Раз м еры (мм) голотипа N° 4625/4 (мм): Д - 0,24; Дl - 0,17; Т - 0,06; число

оборотов 1,5;, число камер - 11; Д : Т - 4.
И з м е н ч и в о с т ь. Варьирует степень свернутости спирали - наиболее обычны

экземпляры с плотносвернутой раковиной без выраженного однорядного отдела. Ра

ковины, имеющие камеру, отходящую от начального завитка спирали редки. Несколько

варьируют размеры раковины. Голотип имеет средние размеры.

С р а в н е н и е. От Ammobaculites N° 17 Bastien et Sigal из верхнего окефордаФран

ции отличается более плотной спиралью без выраженного однорядного отдела и мень

шим числом камер. От А. verus Dain из кимериджа Русской платформы отличается

более уплощенной и удлиненной раковиной и меньшим числом камер. Те же признаки

отличают описанный вид от А. haplophragmioides Furss. et Pol.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Крым; верхний оксфорц, зона Epipe1toce

ras Ь imammatum.
Ammobaculites inconstans inconstans

(Bartenstein et Brand), 1951

Табп. П, фиг. 2а, в, 3

Haplophragmium inconstans inconstans: Bartenstein, Brand, 1951, с. 272, табп. 3, фиг. 56-58.
Ammobaculites agglutinans: Романова, 1955, с. 56, табл. IV, фиг. 9а, б, 10.
Haplophragmium (?) inconstans subsp. inconstans: Bartenstein, Brand, 1951, с. 206, табл. У, фиг. 2, 3.
Haplophramium inconstans inconstans: Плотникова и др., 1979, с. 14, табл. 3, фиг. 2.

О Р и г и н а л ы - МГУ, N° 227/17 и N° 227/18; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л. Более 30 экэ. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригиналов: N° 227/17 - Д - 0,74, 1II1 - 0,21, 1II2 - 0,25;
N° 227/18 - Д -1,00, III - 0,21.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Вид отнесен к роду Ammobaculites на основании

спирально-плоскостноготипа строения свернутой части. От А. gracilis отличается мень

шим числом камер в спиральной и одноряднойчастях,а также конической формой ка

мер однорядной части, соединение между которыми происходит с помощью устьевой

шейки. Эти различия позволяют нам рассматривать А. inconstans inconstans и А. incon
stans gracilis в качестве самостоятельныхподвидов, как считает ряд исследователей.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервыеописаниз верхнеговаланжина

ФРГ. Известен с верхнего титона по нижний валанжин (нижняя часть) Крыма, в вапан

жине Южно-Эмбенской области, неокоме Западной Сибири и верхнем валанжинеЦент

ральной Польши.

Ammobaculites шсопвтапэ gracilis
(Bratenstein et Brand) , 1951

Табл. П, фиг. 4, 5

Haplophragmium inconstans graci1l: Bartenstein und Brand, 1951, с. 272, 273, табл. 3, фиг. 59-61;
табл. 17, фиг. 1-6.

О Р и г и н а л ы - МГУ, N° 227/15 и N° 227/16; Крым, р. Тонас, нижний берриас.

М а т е р и а л. Около 30 экэ. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригиналов: N° 227/15 - Д - 0,97, 1II1 - 0,28, 1II2 - 0,21;
N° 227/16 - Д - 0,84, 1II1 - 0,32, Ы2 - 0,22. .

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. На шлифе видно, что часть раковины имеет спи

рально-плоскостной тип строения на основании чего данный вид отнесен к роду Апппо

baculites. От А. inconstans inconstans отличается большими размерами спиральной час

ти.большимчисломкамери болеенизкимицилиндрическимикамерамиодноряднойчасти.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервыеописан из верхнеговаланжина

ФРГ. Известен в верхнем титоне и берриасе Крыма, в валанжине Южно-Эмбенского

района }-I верхнем валанжине Центральной Польши.
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Ammobaculites eocretaceus Bartenstein et Brand, 1951

Табл. 11,фиг. ба, б

Ammobaeulites eoeretaeeus: Bartenstein und Brand, 1951, е. 271, табл. 2, фиг. 47,48.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/19; Крым, р. Тонас; верхний валанжин.

М а т е р и а л. Более 30 экэ, хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала N° 227/19: Д - 0,80; III - 0,43; Т - 0,25.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. В изученном материале встречены молодые фор

мы, состоящие только из спирапьно-ппоскостной части и взрослые, имеющие и одно

рядный отдел. Отличается от А. ubinensis Antonova, (верхний готерив Северо-Западного

Кавказа; Антонова и др., 1964) значительно более плоской раковиной и углубленными

септальными швами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые ОlПlсан из верхнего валанжина

ФРГ. Известен в верхнем валанжине и готериве Крыма.

р о Д Нaplophragmium Reuss, 1860

Haplophragmium trinidadensis
(Bartenstein, Bettenstaedt et ВоШ), 1957

Табл. 11, фиг. 7а, в

Ammobaeulites trinidadensis: Bartenstein, Bettenstaed und Bol1, 1957, е. 17, табл. 1,фиг. 6-8.
Haplophragmium дп: Heeht, 1938, табл. 18в, фиг. 92-97.

О Р и г ин ал - МГУ, N° 227/20; Крым, р. Кучук-Карасу; нижний вапанжин.

М а т е р и ал. 25 ЭКЗ. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала N° 227/20: Д - 1,11; III - 0,84; Т - 0,80.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Впервые вид бып отнесен к роду Ammobaculites,

но выделившие его авторы указываюг, что спиралъная часть раковины имеет неясное

строение. У некоторых крымских форм отчетливо наблюдается неправильное трохоид

ное строение спиральной части, что позволило нам изменить родовую принадлежность

вида.

От Н. subaequalis (Mjatl.), распространенного в верхней юре Поволжья (Мятлок,

1939), отличается меньшим числом камер однорядной части, более длинной устьевой

шейкой, довольно резко отграниченнойот поверхности камер, БОльшим числом камер

спиральной части раковины (7 против 3) и их меньшими размерами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из баррема о-ва Тринидад.

Известен в валанжине Крыма, в готериве ФРГ.

Haplophragmium' elongatulum Dain,1973

Табл. П, фиг.8а, б

Haplophragmium elongatulum: Булынникова и др., 1973, е. 69, табл. ХУII!, фиг. 8-10.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/8; Крым, бассейн р. Тонас; верхний ТИТОН.

М а т е р и а л. Около 25 ЭКЗ.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,73; III - 0,14; число камер всего 9, в разверну

той части 5.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. От близкого по своим признакам Н. inconstans

inconstans Ватт. et Brand, описанного из валанжина ФРГ, отличается ббльшим числом
камер в ранней спиральной части, более мелкими общими размерами раковины, менее

четко выраженными септальными швами в однорядной части. Близкая форма описана и

изображена Г. Лютце (Lutze, 1960, с. 439, табл. 26, фиг. 7-9) под ошибочным,как нам

представляется,названиемHaplophragmium subaequalis (Mjatl.) из верхнего келловеяФРГ ..
Р а с про с т р а не н и е и в о з р а с Т. Впервые вид описан иэсреднего подъяруса

волжского яруса Приполярного Урала. В Крыму встречается не повсеместно, но иногда

в значительном числе экземпляров в отложениях верхнего титона.
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Haplophragmium monstratus (Dain), 1971

Табл. 111, фиг. lа, б

Orbignynoides monstratus: Дайн, Кузнецова, 1971, с. 111, табл. 1, фиг. 2-4; Дайн, Кузнецова,1976,
с. 45, табл. IV, фиг. 1-4.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/9; Крым, Варнаутскаядолина, СКВ. N° 1;
титонский ярус.

М а т е р и ал. 6 экз, хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: В - 1,8; III - 0,54; Т - 0,48; число камер - всего 6,
в развернутой части 1.

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Вид отнесен Л.Г .Дани к установленному ею роду

Orb ignynoides, однако по характеру навивания спирали, строению стенки, внутреннему

строению раковины и другим существенным морфологическимпризнакам рассматри

ваемые формы, по нашему мнению, следует отнести к роду Haplophragmium. По-види
мому, к этому же роду следует отнести и вид, описанный как Ammobaculites braun
steini Cushman, Applin, 1946, который Л.Г.Даин включает в состав рода 'Orbignynoides
(Лаин, Кузнецова, 1976). ОтличиемН. monstratus от указанного,близкого к нему вида

является более крупная и удлиненнаяпоследняя камераи менее асимметричноенавива

ние начальной спирали.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с Т. Вид описан из верхнего кимериджа (зона

Aulacostphanus pseudomutabi1is) Среднего Поволжья, где встречается спародически,

но местами в массовом количестве экземпляров. В Крыму встречен в титоне в небопь

шом числе экземпляров.

Р о Д Triplasia Reuss, 1854

Triplasia emslandensis acuta Bartenstein et Brand, 1951

Табл. 111, фиг. 2а,.в, 3

Trip1asia ems1andensis acuta: Bartensteiin, Вгапё , 1951, С. 274, табл. 3, фиг. 68; Bartenstein, Bettens
taOOt, ВоШ, 1957, С. 18, табл. 2, фиг. 26,38; Плотниковаи др.l, 1979, с. 17, табл. 3, фиг. 4.

О Р и г и н а л ы - МГУ; N° 227/21 - р. Бельбек; N° 200/22-р. Тонас; Крым; верх-

ний берриас.

М а т е Р и ал. 15 ЭКЗ. удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала N° 227/21: Д - 1,12; III - 0,77.
С р а в н е н и е. От подвида Т. emslansensis emslandensis, описанного из верхнего ва

ланжина ФРГ, отличается более быстрым увеличением ширины раковины, большим
числом камер и менее правильным поперечным сечением раковины. От юрского вида

Т. narovlensis Mitjanina отличаетсяболее крупной спиральнойчастью и несколькоасим

метричнымочертаниемпоперечногосечения.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из верхнеговаланжинаФРГ.

Известенв верхнем берриасе,валанжинеи готеривеКрыма, барреме о-ва Тринидад.

р о Д Melathrokerion Bronnimann et Conrad, 1966

Melathrokerion spirialis Gorbatchik, 1968

Табл. 111, фиг. 4

Melathrokerion spirialis: Горбачик. 1968, с. 6, табл. 1, фиг. 1-6; Волошина, 1974, с. 22, табл.l,

фиг. 45, табп, З, фИТ. 7-9, Плотниковаи др., 1979, С. 17, табл. 3, фиг. 5.

О Р и г и н ал ы - MfY,N° 227/8, 227/9; Крым, р. Томас, нижний берриас.

М а т е р и а Л. Свыше60 ЭКЗ. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригиналов: N° 227/8 - Д - 0,67, дl - 0,62, Т - 0,36, N° 227/9
Д - 0,68, дl - 0,62, Т - 0,37.

1 См. эдесь и далее: Каптаренко-Черноусова О.К., IIлотникова Л.Ф., Липник Е.С., 1979.
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З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Изучение раковин в электронном микроскопе

позволило подтвердить секреционно-агглютинированный характер стенки, изучить

характер пор на поверхности и материала, слагающего стенку раковины. Стенка рако

вины содержит большое количество секреционного вещества, обволакивающего отдель

ные небольшие неправильно-округлой формы зерна кальцита. На поверхности раковины

хорошо различимы поры (табл. 111, фиг. 4б) округлой формы и небольших размеров 
0,2 - 0,5 мк. Поры расположены беспорядочно. От вида М. ufrensis Alekseeva из барре

ма Западной Туркмении отличается большими размерами и несколько большим числом
камер, атакже большим количеством агглютината в составе стенки.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из берриаса Крыма. Извес

тен в верхнем титоне и берриасе Крыма, Кавказа, Алжира, в берриасе Швейцарии.

Melathrokerion eospirialis Gorbatchik, sp. nov.

твел. Шэфиг. 7а, б

Н а з в а н и е в и Д а от ео (лат.) ранний и видового названия spirialis.
Г о л о т и п - МГУ, N° 227/78; Крым, район Феодосии, мыс Ильи; верхний титон,

зона Вerriasella delphinensis - В. chaperi.
М а т е р и ал. 15 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е. Раковина маленькая, двояковыпуклая, почти круглая в очертании

Состоит из двух оборотов спирали, в первом из них обычно 9 камер (включая началь

ную), во втором - 9- 10 камер. Камеры очень постепенно увеличиваются в размерах,

очертания их на боковых сторонах раковины имеют вид узких изогнутых треугольни

ков. Септальные швы очень слабо углубленные, дуговидные. Контур раковины округ

лый или слабоовапьный, ровный, периферический край узкий тупой. Устьевая поверх

ность треугольная, расположенное на ней ареальное устье также имеет треугольную

форму. Поверхность раковины слегка шероховатая, виден зернистый характер стенки.

Размеры (мм)голотипа:Д-0,31; дl-0,29:Т-О,22; цц.чое. Д:Т-l,4.

И з м е н ч и в о с т ь. Варьируют главным образом размеры раковины и их соотно

шения. Д изменяется в пределах 0,30-0,35 мм, Дl - от 0,27 до 0,29 мм, Т от 0,17 до

0,22 мм; Д: Дl от 1,06 до 1,20, Д: Т от 1,4 до 1,8.
С Р а в н е н и е. От вида Melathrokerion spiria1is Gorb., предком которого являет

ся описанный вид, отличается меньшими размерами, более ровным (а не лопастным)

контуром раковины, более узкими и изогнутыми камерами, меньшим числом оборотов

и камер.

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Верхний титон Крыма (район Феодосии и

бассейн р. Тонас) .

р о Д Charentia Neurnann, 1965

Charentia evoluta Gorbachik, 1968

Табл. 111, фиг. 5а, 5, ба, б

Charentia evoluta: Горбачик, 1968, с. 8, табл. 2, фиг. 1-5; Плотниковаи др., 1979, с. 17, табл. 3,
фиг. 6.

Г о л о т и п - МГУ, N° 83/114; Крым, р. Бештерек; нижний берриас.

О р и г и н а л - МГУ, N° 227/10; Крым, р. Тонас; верхний берриас.

М а т е р и а л. Около 30 экэ. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм): голотип - Д - 1,16, III - 0,69, Т - 0,42; оригинал - Д - 0,60,
Дl - 0,55, Т - 0,36.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Изучение раковин в электронном микроскопе

позволило подтвердить секреционно-аглютинированный характер стенки. В секрецион

ный известковый цемент включены крупные зерна различных минералов, в том числе

зерна кубической и конической формы. Наблюдаются неравномерно расположенные

поры, имеющие округлые и овальные очертания на поверхности раковины, размер их

0,3-0,5 мк (табл. 111, фиг. 6б). Ареальное щелевидное устье раковины с тонкими ка
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нальцами, ориентированными перпендикулярно поверхности раковины (табл. 111,
фиг. 6а).

От верхнемелового вида СЬ ..cuvillieri Neumann отличается присутствием форм без

развернутой части.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з Р а с т. Известен в берриасе и нижнем валанжине

Крыма, в берриасе Алжира.

р о Д Stomatostoecha Аррlin, Loeblich, Tappan, 1950.

Stomatostoecha compressa Gorbatchik, sp. nov.

Табл. IУ, фиг. ба, б, в

Н а з в а н и е в и Д а compressa (лат.) - сжатая.

Stomatostoecha en isalensis: Горбачик, 1971б, с. 114, рис. 2, фиг. в, г, поп фиг. а, б.

Г о л о т и п - МГУ, N° 227/79; Крым, район Феодосии; мыс Ильи; верхний титон,

зона Berriasella delphinensis - В. chaperi.
М а т е р и а л - 12 экз. хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина маленькая, спирально-плоскостная, слабо двояковыпуклая,

почти эволютная, иногда несколько асимметричная за счет того, что на одной стороне

видна БОльшая часть предыдущего оборота, а на другой - раковина почти инволютная.

Состоит из двух оборотов спирали, в первом обороте 8-9 камер, во втором - 13-15.
Камеры узкие, слабо изогнутые, очень постепенно увеличивающиеся в размерах. Сеп

тальные швы дуговидные, поверхностные или слабо выступающие, иногда состоят из

мелких слившихсяизвестковыхгранул. Контур раковины от округлого до овального,

ровный, периферический край узкий, приостренный,Устье щелевидное,протягивается

от периферического края вдоль средней части удлиненной устьевой поверхности при

мерно на 1/4 ее длины. Поверхность раковины слегка шероховатая.

Раз м еры (мм) голотипа: Д = 0,32; дl =0,29; Т = 0,12; Д : д1 = 1,10; Д : Т = 2,6.
И з м е н ч и в о с т ь. Незначительно варьируют размеры раковин; отмечаются дву

сторонне-симметричные и несколько асимметричных раковин.

С р а в н е н и е. От генетически близкого вида Stomatostoecha enisalensis Gorb.
из берриаса Крыма отличается меньшими размерами, отсутствием развернутой части

раковины,пупочного углубленияи пережимавдоль периферическогокрая.

3 а м е ч а н и я. Описанный вид ранее рассматривался в составе вида S. enisalensis
Gorb. в качестве его молодыхособей. Новые материалыиз верхнего титона района Фео

досии, позволилиописать его как самостоятельныйтаксон.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Верхний титон - нижняя часть берриаса

Крыма (район Феодосии и бассейн р. Тонас) .

Stomatostoecha enisalensis Gorbatchik, 1971

Табл. IУ, фиг. Га, б

Stomatostoecha enisa1ensis: Горбачик, 1971б, с. 114, рис. 2а, б, поп в, Г.

Г о л о т и п - МГУ, N° 83/158; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л. 35 экэ, хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,66, Дl·~ 0,49; Т - 0,14.
С Р а в н е н и е. От S. plummerae из апт-апьбских отложений Техаса (Applin, Loe

ЬНсЬ, Таррап, 1950) отличается единичным щелевидным устьем (у S. plummerae устье

состоит из нескольких отверстий, расположенных вдоль септальной люверхности),

большей эволютностью молодых раковин и большей вытянутостью взрослых, а также

меньшими размерами и меньшим числом камер. От S. rotunda отличается меньшими

размерами,большейвытянутостьюи уплощенностьюраковины.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Известенв верхнейчасти титонаи берриасе

Крыма,в берриасеШвейцарии.



Stomatostoecha rotunda Gorbatchik, 1971

Табл. rv, фиг. 2а, б, 3а, б

Stomatostoecha.lotunda: Горбачик, 1971б, с. 115, рис. 2 д, е, Ж.

О р и г и н а л ы - МГУ, N° 83/163 - р. Тонас; N° 227/12 - р. Бештерек; Крым; ниж

ний берриас'

М а т е р и ал. 16 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригиналов: N° 83/163 - Д - 0,84, Дl - 0,50, Т - 0,18; N° 227/12
Д - 0,32, Дl - 0,25, Т - 0,15.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. При изучениив электронноммикроскопеуста

новлено наличие пор. При первоначальномописании этого вида (Горбачик, 1971б) мы

считали стенку раковины непористой. Поры редкие, мелкие (отчетливо наблюдаются

только при увеличении в 10000 раз;табл.N, фиг.Зб) - около 0,2-0,3 мк, расположены

беспорядочно. Наличие пор у раковин данного вида позволяет нам предположить,что

у вида S. enisalensis стенка также пористая.

От S. enisalensis отличается более круглымочертаниемраковины,большейинволют

ностью, большим числом оборотов и камер, наличием вздутия на боковых сторонах

и более длиннымустьем.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Известенв берриасе и нижнемваланжине

Крыма.

Р о Д PseudocyclamminaУаЬе et Hanzawa, 1926

Pseudocyclammina lituus (Yokoyama), 1980

Табл.rv,фиг.4а,б,5

Cyclammina lituus: Yokoyama, 1890, с. 26, табл. 5, фиг. 4,5.
Pseudocyclammina lituus: УаЬе et Hanzawa, 1926, с. 10, текст. фиг. 1; Беннер, 1966, с. 209, табл. IV,

фиг. 3, табл. У, фиг. 1-4; Плотниковаи др., 1979, с. 4, табл. 2, фиг. 6.

О Р и г и н ал ы - МГУ, N° 227/13 и 227/14; Крым, р. Бештерек; нижний валанжин.

М а т е р и ал. 25 экэ. удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригиналов: N° 227/13 - Д - 1,19, Дl - 0,95, Т - 0,39; N° 227/14
Д - 0,86, Дl - 0,84.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. В изученном материале не встреченыраковины

с хорошо выраженной однорядной частью, что характерно для рода Pseudocyclammina,
наблюдается лишь тенденция к разворачиванию раковины. Типичное для рода ситовид

ное устье видно только в шлифах и на частично разрушенных раковинах. От Р -. jaccardi
Schrodt из юры Швейцарии отличается меньшим числом камер в обороте (6-10 против

16) и неправильным очертанием камер в отличие от серповидных у Р. jaccardi.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из пограничных отложений

юры и мела Японии. Известен в валанжине и готериве Крыма, берриасе и валанжине

Швейцарии и Франции, в неокоме Юго-Западной Азии и Северной Африки.

с Е М Е Й СТВ О TEXTULARIIDAE EHRENBERG, 1838

Р о Д Palaeotextularia Schubert, 1920

Palaeotextularia (?) сгшпса Gorbatchik, 1971

Табл. У, фиг. 3а, б

Palaeotextu1aria сппцса: Горбачик, 1971а, с. 129, табл. 11, фиг. 3, 4; Плотникова, 1979, с. 18,
табл. 3, фиг. 8.

Г о л о т и п - МГУ, N° 83/170; Крым,р. Тонас; верхний берриас.

М а т е р и а л - 12 раковин хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) гопотипа: Д - 0,37; III- 0,32; Т - 0,20.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с Т. Известенв верхнем берриасе и валанжине

Крыма.
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р о Д Textularia Defrance in Blanville,1824

Техтшапа foeda Reuss, 1846

Табл. У, фиг. 2а, б, в

Textularia foeda: Reuss, 1846, с. 109, табл. 43, фиг. 12, 13; Lutze, 1960, С. 443,табл. 27, фиг.Ю, 11.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/10; Крым, п-ов Меганом; нижний келловей,

зона Macrocephalites macrocephalus.
М а т е р и ал. 12 раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина удлиненная, слабо сжатая с боковых сторон, плавно расши

ряется к устьевому концу. Состоит из 14-18 камер, расположенныхпарами. В началь

ной части у некоторых экземпляров отмечаются 3 камеры, образующие 1/4 оборота

спирали. Начальная камера крупная, вдвое больше последующих. Парно расположенных

камер обычно 14-16, составляющих7-8 рядов, разделенныхпродольнымзигзагообраз

ным швом. Межкамерные швы прямые, углубленные, отчетливые. Периферический

край широкоокруглый,слабо лопастной. Устье щелевидное у основания последней ка

меры. Стенка среднезернистая,сложена плотно прилегающими друг к другу зернами

кварца, скрепленнымиизвестковистымцементом.

Раз м еры (мм) оригинала: В - 0,6; I1I - 0,26; Т - 0,26; число пар камер - 7.
3 а м е ч а н и е и с р а в н е н и е. От Т. densa Hoffman из титонских отложений

Крыма отличается более широко закругленной начальной частью, низкими, более плот

но расположенными камерами, широкоокруглой устьевой поверхностью последней

камеры и несколько большими размерами раковины.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из нижнего мела ФРГ. В Крыму

встречается в нижнем келповее. ХЛютце (Lutze, 1960) отмечает этот вид в ФРГ в отло

жениях от верхнего келловея до среднего окефорда включительно.

Textularia notha Gorbatchik, sp. nov.

Табп. У, фиг. 4а, б

Н а з в а н и е в и Д а notha (греч.) - не настоящий, не подлинный.

Г о л о т и п - МГУ N° 227/23; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л. Около 30 экз. хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина клиновидных очертаний, уплощенная с боковых сторон,

с широким периферическим краем, углы между боковыми сторонами и периферичес

ким краем почти прямые. Раковина состоит из двух рядов камер, в каждом ряду

6-8 удлиненных камер неправильно четырехугольныхочертаний, септальные швы на

ранних стадиях почти перпендикупярны оси раковины, позже располагаются косо.

Септальная поверхность последней камеры от плоской до выпуклой. Устье в виде

длинной довольно широкой щели протягивается вдоль всей септальной поверхности.

Стенка раковины мелкозернистая,поверхность стенки слабо шероховатая. Встречены

раковинымикро-и макросферическойгенераций.

Раз м еры (мм) голотипа:Д - 0,65; I1I - 0,40; Т - 0,25.
И з м е н ч и в о с т ь. Варьирует число камер в ряду - от 6 до 8, размеры раковины:

Д меняется от 60 до 75 мм, I1I - от 0,38 до 0,50 мм, Т - от 0,20 до 0,28 мм.

3 а м е ч а н и я. Описанный вид внешне очень напоминает Spiroplectammina margi
notruncata Neagu - вид, описанный из баррема РуМЫНИИ (Neagu, 1975), но у изученных

нами форм не наблюдаласьначальнаяспиральнаячасть.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Берриас Крымаи валанжин Северного Кав

каза.
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СЕМЕЙСТВО TROCHAMMINIDAE SCHWAGER, 1877

Р о Д Trochammina Parker et Jones, 1859

Trochammina nеосоmiana Mjatliuk, 1939

Табл. У, фиг. 10а, б, в

Trochammina пеосоmiana: Мятпюк, 1939, с. 51, табл, 1, фиг. 10; Espita1ie et Sjgal,1963, с. 23,
табл. IV, фиг. 3.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/7; Крым, Южный склон хр. Кокиябель;

титон.

М а т е р и а л. Более 30 экз.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,27; дl - 0,27; Т - 0,2.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Т. neocomiana отличается от Т. inf1ata (Montagu),

описанной из современных отложений Атлантики и широко известной в юре Европы,

более компактнойи вздутой раковинойи меньшимчислом камер. От Т. elevata Kosyre
уа из верхнего кимериджа Западной Сибири отличается меньшим числом камер (соот

ветственно 10-12 и 15-16) и расположением начальной спирали на спинной стороне,

. сдвинутой к периферическому краю у Т. neocomiana. От Т. kumaensis Levina, также

описанной из верхнего кимериджа Западной Сибири, отличается меньшим числом камер

в последнем обороте и более грубозернистой стенкой раковины.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из зоны Simbirskites versi·
color Среднего Поволжья. В Крыму встречается начиная с титона, где обычно немного

числен, чаще встречается в берриасе и валанжине. Отмечен на Мадагаскарев отложениях

от верхнего титона до валанжина.

Тrосhamminаg10Ыgеrinifопnis (Parker et Jones), 1865

Табл. У, фиг. 11а, б

Lituola пашйоыея Lamarck var. globigeriniforrnis: Parker, Jones, 1865, С. 407, табл. 15, фиг. 4б, 47;
табл. 17, фиг. 96-98.

Trochammina g1obigerinoides: Haeus1er, 1890, с. 66, табл. 10, фиг. 20-22.
Trochammina globigeriniformis Bartenstein, Brand, 1937, с. 189, табл. 1а, фиг. 21, табл. 4, фиг. 13,

табл. 5, фиг. 76; Seibold, Seibold, 1953, с. 46, фиг. 2, 5; Lloyd, 1959, С. 317, табл. 54, фиг. ·31, фиг. 
в тексте 5 с.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/12; Крым, Варнаутская долина; верхний

ТИТОН.

М а т е ри ал. Более 40 ЭКЗ.

Раз м еры (мм) оригинала; Д - О,26;дl - 0,2; Т - 0,14.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. От Trochammina inf1ata Montagu отличается бо

лее выпуклой раковиной, вздутыми камерами и меньшим числом камер. Последний

признак отличает этот вид от Т. squamatai Jones et Parker и Т. nitida Brady. От Т. quin
quelocularis Dain отличается обычно меньшим числом камер в последнем обороте и бо

лее вздутой раковиной.

Р. а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из современных отложений

Северной Атлантики. Известен из кимериджа Южной Англии, оксфорда ФРГ. В Крыму

встречен в верхнем титоне.

Р о Д УетеuШna Orbigny, 1840

Verneu ilina angularis Gorbatchik, 1971

Табл. У, фиг. ба, б

Уетеиilinа angularis: Горбачик, 1971а, с. 131, табл. 11, фиг. б; Neagu, 1975, С. 31, табл. ХХУ,

фиг. 1-5,8-15; Плотниковаи др., 1979, С. 19, табп. 3, фиг. 13.

Г о л о т и п - МГУ, N° 83/178; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л - 18 ЭКЗ. хорошей сохранности.
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Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,65; III - 0,42; Т ~ 0,40.
3 а м е ч а н и я. Экземпляры этого вида, описанные Ниягу из готерива-апта Румы

нии, судя по изображению, не отличаются от описанных нами. Однако в КрымуVerneuili
па angularis имеет значительно меньший интервал распространения, что оставляет сомне

ние в тождественности материала из Крыма и Румынии.

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. В Крыму распространенв нижнем берриасе,

в Румынии в готериве-апте.

Vemeuilina subminuta Gorbatchik, 1971

Табл. У, фиг. 7а, в

Verneuilina subminuta: Горбачик, 1971а, с. 131, табл. 11, фиг. 7; Плотникова и др., 1979, с. 19,
табл. 3, фиг. 11.

Г о л о т и п - МГУ, N° 83/177; Крым, р. Сарысу; нижний берриас.

М а т е р и а л. 25 ЭКЗ. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,62; III - 0,32; Т - 0,30.
С р а в н е н и е. От морфологически близкого вида Vemeuilina minuta (Said) из

верхнеюрских отложений Египта отличается большим числом оборотов и соответствен

но камер, более правильной формой и расположением камер, значительно меньшими

. размерами устья.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Верхняя часть титона-берриас Крыма, бер

риас Швейцарии.

р о Д ВеlОЛl~iеlla Akimetz, 1958

Belorussiella taurica Gorbatchik, 1971

Табл. У, фиг. 5а, б

Dolivina textu1arioides: Geroch, 1960, табп. V фиг. 7; Горбачик, Шохина, 1960, С. 116, табл. XVIII,
фиг. 9; Reuss, 1862, С. 81, табл. 10, фиг. 1.

Belorussiella taurica: Горбачик, 1971а, с. 130, табл. 11, фиг. 5, 11; Плотникова и др., 1979, с. 79,
табл. 22, фиг. 6.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/7, Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л. Более 60 ЭКЗ. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,36; III - 0,20, Т - 0,09.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. По данным Л.Ф.ПлотниковеЙ, (1978; 1979) род

Belorussiella следует относить к семейству Caucasinidae и подсемейству Fursenkoininae
на основании наличия гранулярной секреционной стенки, устьевого аппарата с зубной

пластинкой и рядного строения раковины. В изученном нами материале наблюдается

агглютинированный характер стенки, причем в основной мелкозернистой массе встре

чаются и довольно крупные зерна агглютината.

От морфологически сходного верхнемелового вида В. bolivinaeformis (Акимец,

1958) отличается перекручиванием раковины в начале двухрядного отдела, более

широкими и низкими камерами и большим их числом.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т.' Верхняя часть титона-берриас Крыма,

берриас Польши и Швейцарии.

р о Д Gaudryina Orbigny, in de la Sagra, 1839

Gaudryina alternans Gorbatchik, sp. ПОУ.

Табл. У, фиг. 8

Н а з в а н и е в и Д а от altemare (лат.) - чередоваться.

Г о л о т и п - МГУ, N° 227/62; Крым, д. Южная; нижний валанжин,

М а т е р и а Л. Более 30 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.
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о п и с а н и е. Раковина конической формы, небольшая, почти круглая в сечении.

Трехрядная часть составляет около 1/3 всей раковины и содержит 2-3 оборота; в двух

рядной части обычно 6 камер. Септальные швы косые, иногда слегка выпуклые. Каме

ры трехрядной части на поверхности раковины имеют ромбические очертания, двух

рядной - треугольные. Поперечное сечение последних 3-4 камерравнопоперечному'се

чению всей раковины, благодаря чему их септальные швы выглядят линиями, пересе

кающими всю раковину от одной боковой стороныдо другой, т .е. расположениекамер

близко к однорядному.

Раз м еры (мм) голотипа:Д - 0,48; Ш - 0,31; Т - 0,29.
И з м е н ч и в о с т ь. Меняются размеры раковины и число составляющих ее камер.

С р а в н е н и е. От других видов рода Gaudryina отличается характером располо-

жения последнихкамер, близким к однорядному.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. ВаланжинКрыма.

Р о Д Dorothia Plummer, 1931

Dorothia praehauteriviana Dieni et Massari, 1966

Табл. У, фиг. 1а, б

Dorothia praehauteriviana: Dieni et Massari, 1966, с. 108, табл. IJ,фиг. 23, 24.

О Р и г и н а л - Г:ИН АН СССР, N° 4625/6; Крым, южный склон хр. Кокиябепь; ти

тонский ярус.

М а т е р и а л. Свыше 40 экэ,

Раз м еры (мм) оригинала N° 4625/6: Д - 0,69; Т - 0,3; число оборотов в спираль

ной части - 2,5; в двухрядной - 5.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Встреченные в титоне Крыма экземпляры пол

ностью отвечают типичным формам; описанным из верхнего валанжина Италии. От

D. tortuosa Dain et Komis. из волжского яруса Сибири отличается более длинной и уз

кой в начальном отделе раковиной, более уплощенной устьевой поверхностью послед

ней камеры. От D. insperata (Bull.) из келповея Сибири отличается узкой начальной

частью, более низкими камерами и плоской устьевой поверхностью.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з Р а с т. Вид описан из верхнего валанжина Италии.

В Крыму встречен в значительном числе экземпляров в титоне. В восточной части Атлан

тического океана у западного побережья Африки по данным глубоководного бурения

(Kuznetsova, Seibold, 1977) известен в кимеридже.

Dorothia pseudocostata (Antonova), 1964
Табл. У, фиг. 9а, б

Магввопейа рвевфоссвтата; Антонова и др., 1964, с. 43, табп. VI, фиг. 8,9.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/61; Крым, р. Кучук-Карасу; верхний валанжин.

М а т е р и а л. Более 60 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д = 0,65; ш : Т = 0,29.
З а м е ч а н и я. От экземпляров, описанных З.А. Антоновой (1964) из валанжина

баррема Северо-Западного Кавказа, крымские формы отличаются более конической

формой раковины и поверхностными септальными швами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из валанжина-баррема

Северо-Западного Кавказа, в Крыму распространен в верхнем валанжине-готериве и

встречается в большом числе экземпляров.
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Р о Д Placopsilina 'Orbigny, 1850

Placopsi1ina neocomiana Bartenstein et Brand, 1951

Табл. У, фиг. 12, 13

Placopsilina neocomiana: Bartenstein und Brand, 1951, с. 280, табл. 4, фиг. 100; Neagu,
1975, С.-21, табп. VIII,фиг. 10-27.

Ор и г и н а л ы - МГУ, N° 227/59, 227/60; Крым, р. Бештерек; нижний берриас.

Мат е-р и ал. 10 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз М еры (мм) оригиналов: N° 227/59 - Д - 0,81, III - 0,17; N° 227/60 - Д - 0,93;
III - OJ19.

З а м е ч а н и я. У большинства встреченных форм спиральная часть была обломана.

Вид очень изменчив, наиболее изменчивым признаком является число камер одноряд

ной части.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из валанжина ФРГ, в

Крыму известен из берриаса, в Румынии - В готериве-барреме.

с Е М Е Й С Т В О NODOSARIDAE EHRENBERG,1838

Р о Д Nodosaria Lamarck, 1812

Nodosaria paupercula Reuss, 1846

Табп. VI, фиг. lа, б

Nodosaria рацрегсша: Reuss, 1846, с. 26, табл. 12, фиг. 12; Горбачик.Шохина, 1960,
с 84, табл. 111, фШ'.3; Neagu, 1975, с. 9, табл, LXX, фиг. 25-28; таQл.LХХI,фиг. 15; . Плотникова и

цр., 1979, с. 27, табл, 5, фШ'.14.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/27; Крым, Феодосия; валанжин.

М а т е р и ал. 12 экз, хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) .оригинала: Д - 0,56; III - 0,20.
С Р а в н е н и е. От N. sceptrum Reuss отличается более низкими камерами (их шири

на почти равна высоте) , более правильной и отчетливой ребристостью.

Распространение и возраст. Вид впервые описан из верхнего мела ФРГ.

Известен из берриаса-готерива Крыма, Северного Кавказа, из нижнего и верхнего мела

Западной Европы.

Nodosaria sceptrum Reuss, 1863

Табл. VI, фиг. 2

Nodosaria sceptrum: Кецвв, 1863, с. 37, табл. 2, фиг. 3; Neagu, 1975, с. 90, табл. LXX, фиг. 3-5,7;
Плотниковаи др., 1979, с. 28, табл. 5, фиг. 17.

Nodosaria sceptrum sceptrum: Bartenstein und Brand, 1951, с. 313, табл, 10, фиг. 252, 253.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/28; Крым, р. Тонас; нижний валанжин.
М а т е р и ал. 12 экз. плохой и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,71; III - 0,14.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Экземпляры, описанные Рейссом, содержат 8

9 камер, имеют размеры до 1,33 мм и характеризуются наличием коротких и тонких

промежуточных ребер между 8-9 основными. В результатеплохой сохранностиизучен

ных нами экземпляров мы обычно наблюдаем3-4 последние камеры, аналогичные та

ковыму экземпляровРейсса, снеотчетливымипромежуточнымиребрами.

От N. paupercula Reuss отличается увеличенными камерами и не столь правильной

ребристостью.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из баррема ФРГ, известен из

берриаса-баррема Крыма, баррема-нижнего апта Румынии, валанжина ФРГ.
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р о Д Tristix Macfadyen, 1941

Tristix acutangulus (Reuss), 1863

Табл, VI, фиг. За, б

Rhabdogonium acutangulum: Reuss, 1863, с. 55, табл. 4, фиг. 14; Berthelin, 1880, с. 47.
Tristix acutangulus: Bartenstein, Brand, 1951, стр. 314, табл, 10, фиг. 257--261.
Tristix insignis: Горбачик, lIIохина, 1960, с. 85, табп. 3, фиг. 5, 10.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/26; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

М а т е р и а л. Свыше 50 экз. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,62; III - 0,28.
С Р а в н е н и е. От юрского вида Т. temirica (Dain) отличается более плоскими боко

выми сторонами (гранями), более объемлющими камерами и наличием киля. От Т. in
signis (Reuss, 1863) из баррема ФРГ большим числом камер, более узкой и длинной ра

ковиной.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из баррема ФРГ. Известен в

верхнем берриасе, валанжине и готериве Крыма, барреме Северной Америки.

р о Д Quadratina ten Dam, 1946

Quadratina tunassica Schokhina, 1960

Табл. VI, фиг. 4а, б

Quadratina tunassica: Горбачик, Шохина, 1960, с. 87, табл. 111, фиг. 11.
Quadratina (?) tunassica: Антонова и др., 1964, с. 46, табл. 7, фиг. 1,2.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/25; Крым, р. Сарысу; нижний берриас.

М а т е р и ал. 15 экэ, хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,27; Ш -0,17; Т - 0,14.
С Р а в н е н и е. От близкого вида Q. martensi (Reuss) из готерива ФРГ отличается

сжатой раковиной, приостренным периферическим краем и меньшим числом камер.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Известен в берриасе Крыма, берриасе-то-

териве Северо-ЗападногоКавказа. .

Quadratina elongata Gorbatchik, 1971
Табп. VI, фиг. 5а, б

Quadratina elongata: Горбачик, 1971а, с. 132, табп. 111, фиг. 10; Плотникова и др., 1979, с. 30,
табл. 6, фиг. 6.

Г о л о т и п - МГУ, N° 83/204; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

М а т е р и ал. 5 экэ. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,89; III - 0,20.
З а ~ е ч а н и я. Раковины этого вида встречены только в разрезе по р. Сарысу.

Раньше эти отложения относились к нижнему валанжину. В настоящее время вопрос

о возрасте является спорным, но скорее это верхний берриас. В связи с этим данные о

распространении вида изменены по сравнению с предыдущими работами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Верхний берриас Крыма.
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Р о Д Pseudonodosaria Воотgaзrt, 1949
Pseudonodosaria diversa (Hoffman), 1967

Табл. YI, фиг. 7а

Rectoglandulina diversa: Гофман, 1967, с. 124, табп. ХУН, фиг. 1, 2.
О Р и г и-н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/31; Крым, бассейн р. Тонас; верхний титон.
М а т е р и а л - 18 экз.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,46; диаметр начальной камеры - 0,15; диаметр
последней камеры - 0,22; число камер - 3.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Наиболее близок данный вид к Р. humilis (Reuss),
от которой отличается более высокими и вздутыми камерами и обычно меньшим их
числом. От Р. tutkowskii (Mjatliuk) отличается углубленнымишвами и вздутыми поч
ти шаровидными камерами. От Р. vulgata (Вornemann) отличается более крупной по
следней камерой и общими более крупными размерами раковины.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из титонеких отложений Запад
ного Кавказа. В Крыму встречен также в титонеких отложениях, преимущественно в
верхнем подъярусе.

Pseudonodosaria humilis (Roemer), 1841
Табл. YI, фиг. 6а, б

Nodosaria huтilis: Roeтer, 1841, с. 95, табл. 15, фиг. 6; Chapтan, 1893, с. 585, табл. 8, фиг. 18.Glandulina huтilis: Ehrenberg, 1934, с. 174, табл. 6, фиг. 9.
Pseudoglandulina huтilis: Bartenstein und Brand, 1937; с. 150, табл. 6, фиг. 15; табл. 8, фиг. 18;1951, с. 315, табл. 10, фиг. 266 -271.
Pseudonodosaria huтilis: Neagu, 1975, с. 93, табл, LXX1Y, фиг. 12, 13, 15-16, 18-32; табп, L'XXY,фиг. 1-4.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/29; Крым, р. Тонас; нижний валанжин.
М а т е р и а л. Более 50 экз, хорошей сохранности.
Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,79; IU - 0,32.
С Р а в н е Н и е. От Р. mutabilis (Reuss) отличается поверхностными,а не углублен

ными септальными швами и БОльшим числом камер.
Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из апта-альба ФРГ. Известен из верхнего титона-альба Крыма и Северного Кавказа, а также нижнего мела За

падной Европы.

Pseudonodosaria mutabilis (Reuss), 1862
Табл. YI, фиг. 8а

Glandulina тutаЬШs: Reuss, 1862, с. 58, габг, 5, фгг, 7-11.
Nodosaria (Glandulina) тutabilis: Chapтan, 1893, с. 585, табл. 8, фиг. 20.Pseudoglandulina тutabilis: Bartenstein und Brand, 1951, с. 315.
Rectoglandulina gr. huтilis: Espita1ie et Sigal, 1963, с. 64, табл. 30, фиг. 11-15.Pseudonodosaria тutabi1is: Neagu, 1975, с. 93, табл. LXXIII, фиг. 32-45; табл. LXXIY, фиг. 1-11,14,15.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/30; Крым, р. Бельбек; нижний валанжин.
М а т е р и а л. Более 50 экэ, хорошей сохранности.
Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,63, Ш - 0,25.
С Р а в н е н и е. От Р. humilis (Roemer) отличается вздутыми камерами и углублен

ными септальными швами, а также меньшим числом камер; от Р. elongata (Reuss) 
заметным возрастанием ширины (диаметра) камер по мере роста раковины.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из апта-альба ФРГ, извес
тен из верхнего берриаса-альба Крыма и Северного Кавказа, нижнего мела Западной
Европы, Северной Америки, валанжина Мадагаскара.
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р о Д Lagena Wa1ker et Boys, 1784

Lagena sztejnae Dieni et Massari, 1966

Табл. VI, фиг. 9а, б

Lagena sztejnae: Dieni et Massari, 1966, с. 145, табл, У, фиг. 8,9.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/24, Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

М а т е р и ал. 8 экз. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,15; В - 0,34.
Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид впервые описан из валанжина Италии.

Известен из верхнего титона-тотериваКрыма.

р о Д Lingulina Orbigny, 1826

Lingu1ina nodosaria Reuss, 1863

Табл. VI, фиг. 11а, б

Lingu1ina nodosaria: Reuss, 1863, с. 59, табл, 5, фиг. 12; Bartenstein Brand, 1951, с. 300; Michael,
1967, с. 70, табл. VIII,. фиг.9; Neagu, 1975, с. 9, табл, ХХУ, фиг. 5-8,10-13,16-20.

Lingulina sp. 2824; Espita1ie et Sigal, 1963, с. 61, табл. 28, фиг. 8.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/25; Крым, р. Бельбек; нижний валанжин.

М а т е р и ал. 15 экэ. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,49; III - 0,14; Т - 0,10.
С Р а в н е н и е. От L. trilobitomorpha Pathy отличаетсязначительноболее узкой ра

ковинойи постояннойее ширинойна всех стадияхроста.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид впервые описан из неокомаФРГ. Извес

тен в валанжинеи готеривеКрыма, альбе Англии, Франциии Северной Америки,в верх

нем готериве-аптеРумынии,в верхней юре Мадагаскара.

Lingulina tri1obitomorpha Pathy, 1968

Табл. VI ,фиг. 10а, б

Frondicularia loryi: Bartenstein Brand, 1951, с. 303, табл. 8, фиг. 202.
Lingu1ina trilobitomorpha: Венкатачалапати, 1968, с. 84, табл. 1, фиг. 3, 4; Neagy, 1975, с. 99,

табл. LXXV, фиг. 26-39; ПЛотниковаи др., 1979, с. 34, табл. 7, фиг. 4.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 83/215; Крым, р. Тонас; верхний валанжин.

М а т е р и а л. Более 50 экз. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,70; III - 0,35; Т - 0,12.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. От L. nodosaria Reuss отличается большей измен

чивостью очертания раковины - от конического до ромбовидного и соответственно воз

растанием ширины раковины в процессе роста. Встречены раковины микро- и макро

сферической генераций .
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Известен в верхнем валанжине иготериве

Крыма, в валанжине ФРГ, валанжине-нижнем готериве Румынии.

р о Д Frondicularia Defrance, 1826

Frondicularia cuspidiata Pathy, 1968

Табл. VI, фиг. 13а

Frondicularia cuspidiata: Венкатачалапати, 1968, с. 89, табл. 1, фиг. 6; ПЛотникова и др., 1979, с. 34,
табл. 7, фиг. 5.

Г о л о т и п - МГУ, N° 84/70; Крым, р. Тонас; верхний берриас.

М а т е р и а л. Свыше 50 экз, хорошей сохранности.

Раз м еры голотипа (мм): Д - 1,65; III - 0,38; Т - 0,10.
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С р а в н е н и е. От близкого вида Р. striata Reuss отличается наличием периферичес

кого киля, ребер на боковых сторонах и шипом в основании раковины.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид известен из верхнего берриаса - валан

жинаКрыма.

Frondicu1aria соmр1еха Pathy, 1968

Табл. VI, фиг. 12а, в

Frondicularia соmрlеха: Венкатачалапати, 1968, с. 89, табл. 1, фиг. 5; Плотникова и др., 1979, с. 34,
табл, 7, фиг. 6.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 83/224; Крым, р. Бештерек; нижний берриас.

М а т е р и а л. Свыше 40 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры оригинала (мм): Д - 1,0; III - 0,45; Т - 0,18.
С Р а в н е н и е. Несколько напоминает Р. concinna Koch, но отличается наличием

яйцевидной, а не шаровидной начальной камеры с одним ребром; у Р. concinna наблю

дается 4 ребра на начальной камере.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Известен в Крыму с верхней части нижнего

берриаса по нижний валанжин.

р о Д Lenticulina Lamarck, 1804

Lenticulina parmu1a Hoffman, 1961

Табл. УН, фиг. lа, б

Lenticulina рахmulа: Гофман, 1961, с. 100, фиг. 1 (в тексте); 1967, с. 84, табл. 16, фиг. 2; Пятко

ва, Пермякова, 1978, с. 60, табл. 19, фиг. 11.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/17; Крым, п-ов Меганом, с. Лагерное; ниж

ний келловей, зона Macrocephalites macrocepha1us.
Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,66; дl - 0,46; Т - 0,24; Д: Т - 1,9; число ка

мер в последнем обороте 11.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. В составе позднеюрского комплекса форамини

фер Крыма данный вид не имеет близких форм - он четко выделяется среди других

лентикулин благодаря характерной бугорчатой орнаментации вдоль швов. Некоторое

сходство рассматриваемый вид имеет с L. mami1ligera (Кarrer), однако по характеру пе

риферического края, обрамленного тонким пластинчатым килем у L. parmu1a, эти виды
различаются достаточно четко. От L. eichenbergi Bart.. et Brand отличается более удли

ненной раковиной, наличием тонкого киля и более сглаженной бугорчатой орнамента

цией.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из бат-нижнекелловейских от

ложений Крыма.

Lenticu1ina catascopium (Mitjanina), 1955

Табл. УН, фиг. 5а, б

Cristellaria catascopium: Митянина, 1955, с. 143, табл. IV, фиг. 3,4.
Lenticulina (Lenticulina) сатавсоршгп: Каптаренко-Черноусова, 1961, с. 15, табл. ~, фиг. 11; 1963,

с. 35, табл. 7, фиг. 6.
Lenticulina catascopium: Пяткова, Пермякова, 1978, с. 52, табл. 15, фиг. 2.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/18; Крым, п-ов Меганом; средний келповей.

М а т е р и а л. Более 20 экз,

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,6; Дl - 0,46; Т - 0,26; Дl : т - 1,79; число ка

мер в последнем обороте 12.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Вид принадлежит к широко распространенной

группе килеватых лентикулин, которая объединяет L. catascopium (Mitjan.), L. си1
tratiformis (Mjat1~), L. selecta К. Kuzn., возможно L. nimbifera Esp. et Sig. и др. Благо-
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даря характерным признакам данный вид легко распознается в сопутствующем комп

лексе, а его узкое стратиграфическое распространение и широкий ареал, выходящий за

пределы Бореального пояса, делают его ценным для корреляции.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из верхнего кепповея Белорус

сии. В пределах Восточно-Европейской платформы распространен преимущественно в

среднем келловее. В Днепровско-Донецкой впадине и в Польше - в среднем и верхнем

келловее. В Крыму - в среднем, реже в верхнем келловее.

Lenticulina attenuata (K\ibler et Zwingli), 1870

Табл. УН, фиг. 6а, б

Cristel1aria attenuata: Юiblеr, Zwingli, 1870, с. 28, фиг. 32.
Lenticulina attenuata: Хабарова, 1967, с. 127, табл. 15, фиг. 1; Пяткова, Пермякова, 1978,

с. 51, табл. 15, фиг. 1.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/16; Крым, п-ов Меганом; верхний окефорд.

М а т е р и ал. 12 раковин хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,4; Дl - 0,25, Т - 0,13; Дl : Т - 1,9; число ка

мер в последнем обороте 9.
3 а м е ч а н и я и с ра в н е н и е. Среди встреченных нами экземпляров не все обла

дают четко выраженным развернутым отделом - у большинства, в том числе и изобра

женного на таблице оригинала, последняя камера своим основанием примыкает к за

витку спирали. Однако есть и формы типичные, полностью сходные с описанными и

изображенными авторами вида (Ktibler, Zwing1i, 1870). Такие же развернутые экземп

ляры приведены из окефорда Днепровско-Донецкойвпадины (Пяткова, Пермякова,

1978) .
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из окефорда Швейцарии. В Кры

му встречен в верхнем оксфорде, Известен в оксфордских отложениях Поволжья,

Днепровско-Цонецкой впадины, Северного Кавказа, Англии, ФРГ.

Lenticulina postuh1igi K.Kuznetsova, sp. пос.

Табл. VIH, фиг. lа, б

Н а з в а н и е в и Д а - postuhligi (лат.), близкий к L. uhligi (Wisn.), но возникший
во времени позже.

Г о л о т и п - ГИН АН СССР, N° 4625/14; Крым, смотровая площадка над бухтой

Паспи; нижний титон.

М а т е р и а л. Около 20 раковин.

О п и с а н и е. Раковина слегка удлиненная, полуинволютная, слабо выпуклая с бо

ковых сторон. Состоит из 12-14 камер, образующих1 1/4 оборотаспирали. В послед

нем обороте 1О низких, широких изогнуто-треугольных камер, разделенных широкими

изогнутыми поверхностными швами. Последние камеры сильно вытянутые, что придает

раковине удлиненно-овальное очертание. Периферический край сжато-округленный.

усгьевая поверхность последней камеры узко-овальная, удлиненная, с четким переги

бом к боковым сторонам. Устье лучистое, расположено на небольшом бугорке на вер

шине устьевой поверхности последней камеры. Периферический край сжато-округлен

ный, по контуру ровный не лопастной. Стенка полупрозрачная с черепицеобразным на

леганием смежных камер.

Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,8; Дl - 0,53; Т - 0,3; Д:Т - 1,76; число ка

мер - 12.
И з м е н ч и в о с т ь. Варьирует число камер и степень уплощенности раковины.

Наиболее характерны формы, соответствующие изображенной.

С р а в н е н и е. Наиболее близки к описанному виду Lenticulina uhligi (Wisn.) из

верхнего келповея Польши и L. sokolovi К. Kuzn. из волжского яруса Поволжья. ОТ

первого вида, который, по нашему мнению, может рассматриваться как прецковая
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форма, описанный вид отличается менее вздутыми боковыми сторонами, более пра

вильно-овальной формой и большими размерами раковины.

От L. sokolovi К. Kuzn. описанный вид отличается более выпуклой раковиной, боль

шим числом камер и более крупными размерами. Отличается и степенью уплощенности

(Д : Т), которая у L. postuhligi колеблетсяв пределах1,6-1,8, а у L. sokolovi 2,8-3,0.
3 а м е ч а н и я. Общий облик и все важные морфологические признаки раКОВИJIЫ

описанного вида несомненно сближают его с L. sokolovi, развитым в одновозрастных

отложениях Восточно-Европейскойплатформы. По-видимому,указанные виды можно

рассматриватькак викарирующие.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Нижний титон Крыма.

Lenticulina nodosa (Reuss), 1863

Табл. VIII, фиг. 2а, б

Robulina nodosa: Reuss, 1863, с. 78, табл. 9, фиг. 6.
Lenticulina nodosa: Sztein., 1957, с. 38, табл. IV, фиг. 24; Дулуб,1972, с. 36, табл. VII, фиг. 6;

Каптаренко-Черноусова, Плотникова, Липник,1979, с. 40, табл. 9, фиг. 6.

О Р и г и н а л - ГИН АН CCC~, N° 4625/21; Крым, Байдарские ворота; нижняя

часть нижнего титона.

М а т е р и а л. Около 20 раковин.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,76; дl - 0,6; Т - 0,4; д: д1 - 1,26; д1 :Т
1,5; число камер в последнем обороте - 10.

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. По своим характерным диагностическим призна

кам - фестончатому контуру крупной выпуклой раковины с выпуклыми швами - дан

ный вид четко выделяется в составе сопутствующего комплекса. Он широко распро

странен в более молодых нижнемеловых отложениях Европы от валанжина до альба

включительно. Формы, встреченны~ нами в нижнем титоне Крыма, по своим признакам

соответствуют описанным и изображенным типичным экземплярам, хотя наши рако

вины несколько более выпуклые с боковых сторон.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Известен в валанжине-альбе ФРГ, Франции,

апте-альбе Англии, в Крыму встречен в нижнем титоне-готериве.

Lenticulina infratithonica К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 2а, б

Н а з в а н и е в и Д а - infratithonica - дано по геологическому возрасту - нижне

му титону.

Г О Л О Т И П - ГИН АН СССР, N° 4625/20; Крым, южный склон хр. Кокиябель; ниж

ний титон.

М а т е р и ал. 10 раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина крупная, плотносвернутая, инволютная, по контуру оваль

ная с заостренным устьевым концом, в поперечном сечении удлиненно-ромбовидная.

Состоит из 1-1,25 оборота, включающего 6-8 камер треугольной формы. Боковые

стороны плавно выпуклые, на них расположены пупочные шишки, сдвинутые к осно

ванию устьевой поверхности последней камеры. lIIвы поверхностные, широкие, слабо

изогнутые, сужающиесяк наружному краю раковины. Устьеваяповерхностьпоследней

камеры слабо выпуклая, имеет форму треугольникас вогнутым основанием. Перифе

рический край с отчетливымкилем, достигающиммаксимальнойширины на третьей

шестой камере и сужающимся к последней камере, где он постепенно сходит на нет.

устье расположено у наружного края последней камеры на низком устьевом бугорке.

Стенка матовая. .
Р аз м еры (мм) голотипа: Д - 0,88; дl .; 0,6; Т - 0,4; Д : д1 - 1,46; дl : Т 

1,5; число камер в последнем обороте - 7.
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С р а в н е н и е. Наиболее близок описанный вид к L. vistulae Biel. et Poz. из верхне

го кимериджа Польши. Отличие заключается в форме камер и характере швов, поверх

ностных yL. infratithonica и выпуклыху L. vistulae. От L. abrupta Dain из волжского

яруса Поволжья отличается более крупной и выпуклой раковиной, расположением и раз

мером пупочных шишек и наличием киля.

Р а с про с тр а н е н и е и в оз р а с т. Крым, титонский ярус, нижний подьярус.

Lenticulina vistulae Bieleckaet Pozaryski, 1954

Табл. V11,фиг.3а,б

Lenticulina vistulae: Bielecka, Pozaryski, 1954, с. 36, 107, табл. IV, фиг. 15; Hanzlikova, 1965, с. 76,
табп. IV, фиг. 1; Даин, Кузнецова, 1976, с. 75, табп, ХП, фиг. 5.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/15; Крым, смотровая площадка над бух

той Ласпи; нижний титон.

М а т е р и а л. Свыше 30 раковин.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,8; Дl - 0,53; Т - 0,33; Дl :'Т - 1,6; число ка

мер в последнем обороте - 9.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Благодаря характерным морфологическим приз

накам - субтреугольному поперечному и удлиненно-ромбовидному фронтальному се

чениям, а также орнаментации поверхности, вид четко выделяется из состава сопутст

вующего комплекса, вследствие узкого стратиграфического и широкого географичес

кого распространения успешно используется для корреляции верхнеюрских отложений.

Р.а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Описан из верхнего кимериджа и волжского

яруса Польши. В Крыму встречен в нижнем кимеридже и титоне. В пределах Восточно

Европейской платформы известен в среднем волжском подъярусе, В этих же отложе

ниях отмечен в Англии.

Lenticulina uspenskajae К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. УН, фиг. 4 а, б

Название вида дано в честь геолога-исследователя Крыма Е.А. Успенской.

Г о л о т и п - ГИН АН СССР, N° 4625/19; бассейн р. Тонас; верхний титон.

М а т е р и а л. 19 раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина инволютная, средних размеров, слегка сжатая с, боковых сто

рок Состоит из 1,5оборота спирали, в последнем обороте 12-15 узких крыловидно-изог

нутыхкамер.Камерывозрастаютпо высотенезначительно,по ширинепоследние одна-две

камерывозрастаютбыстро,вследствиечего раковинасбоку приобретает овально-удлинен

ное очертание. В центре боковой стороны внутренние концы камер прикрыты

выпуклой стекловатой полупрозрачнойпупочной шишкой. Швы поверхностные,узкие

слабо изогнутые в сторону, обратную навиванию спирали. Устьевая поверхность по

следней камеры плавно выпуклая. Периферическийкрай слегка заостренный,без киля.

Устье расположено на высоком устьевом бугоркеу наружногокрая последнейкамеры.

Стенка однослойнаяс предшовнымиутолщениями.

Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,7; Дl - 0,46; Т - 0,2; Д: Дl - 1,5; Дl : Т
2,3; число камер в последнем обороте - 13.
И з м е н ч и во с т ь. Варьирует степень удлиненности (Д : Дl) раковины: колеблет

ся в пределах 1,3-1,7 а та..Т<:же число камер в последнимобороте (12-15) и в связи с

последним признаком - форма контура раковин с боковой стороны (у многокамер

ных экземпляров он более удлиненный) .
С р а в н е н и е. Гладкие многокамерные лентикулины с удлиненно-овальным

контуром раковины широко распространены в верхней юре, часть из них может быть

условно объединена в группу Lenticulina russiensis Mjatl. От последнего вида

L. uspensJtajae отличается большим числом камер в последнем обороте, менее удли

ненной раковиной и выпуклой пупочной шишкой. От L. repanda Kapt. отличается бо-
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Табл. УН, фиг. 7а, б

в и Д а immensa (лат.) - огромная.

- ГИН АН СССР, N° 4625/13; Крым, бассейн р. Тонас; верхний

97

лее плавно выпуклой раковиной, узкими швами и БОльшим числом камер. От

L. daschevskaya Scharovskaja из оксфордских отложений Нордвика отличается более

короткой устьевой поверхностью последней камеры, наличием пупочной шишки и

более заостреннымпериферическимкраем.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Крым, верхний титон.

Lenticu1ina immensa К. Kuznetsova, sp. nov.

Название

Голо тип

титон.

М а т е р и а л. Более 50 раковин.

О п и с а н и е. Раковина крупная, плотносвернугая, инволютная, с выпуклыми

боковыми сторонами, в центре которых имеются стекловидные пупочные щишки.

Состоит из 1,5 оборотов спирали. В последнем обороте 7-9 камер, треугольных очер

таний. Контур раковины с устьевой стороны удлиненно-ромбовидный.Перифери

ческий край в сечении сжато-округленный.ПО контуру периферическийкрай ровный,

не лопастной.Швы поверхностные,слабо изогнутые, широкие, расширяющиесяу пери

ферического края. Устьевая поверхность последней камеры треугольная с вогнутым

основанием.Стенка полупрозрачная,стекловатая.

Раз м еры (мм) голотипа: Д - 1,0; д1 - 0,74; Т - 0,46; Д: Т - 2,17; число ка

мер в последнем обороте - 8.
И з м е н ч и в о с т ь. Варьирует число камер, составляющих последний оборот

(7-9) , и степень выпуклости раковины (2-2,21).
С Р а в н е н и е. Вид принадлежитк обширной и широко распространеннойв юре

группе гладкостенныхлентикулин, из которых наиболее близки к описанному Lenп
сuНnа abrupta Dain из волжского яруса Поволжья и L. ovatoacuminata (Wisn.) из

келловея Польши. От первого вида L. immensa отличается общими более крупными

размерами раковины, меньшим числом камер в последнем обороте и несколько более

выпуклой устьевой поверхностью последней камеры. От L. rUsti (Wisn.) отличается

менее вздутой раковиной, меньшим числом камер и оборотов спирали и более крупной

последней камерой.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Крым, верхний титон.

Lenticu1ina пеосоппапа (Romanova), 1955

Табл. VIH, фиг. 7а, б

Cristellaria infravolgensis Furss. et Pol. var. пеосоппапа: Романова, 1955, с. 15, табл. 1,фиг. 14, 15.
I.enticulina геосопцапа: ПЛотникова и др., 1979, с. 39, табл. 9, фиг. 4.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/42; Крым, р. Тонас; нижний валанжин.

М а т е р и а л. свыше 50 экз. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм оригинала: Д - 0,48; д1 - 0,42; Т - 0,28.
С Р а в н е н и е. От L. тпаоза Gorbatchik отличаетсяменьшимчислом камер в обо

роте и меньшимиразмерамипупочногодиска.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервыевид описан из неокома Западно

Сибирскойнизменности; в Крымуизвестениз верхнего титона-валанжина.

Lenticulina ambanjabensis Еврпайё et Sigal, 1963

Табл. VHI, фиг. 6 а, б

йпticulinа ambanjabensis: Espitalicfет Sigal, 1963, с. 35, табл. ХП, фиг. 3,5,6; ПЛотниковаи др.,

1979, с. 36, табп. 8, фиг. 1.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/48; Крым, с. Тополевка; нижний валанжин.
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М а т е р и ал. '10 экэ. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,90; III - 0,62; Т - 0,28.
С р а в н е н и е. От других, встреченных в берриасе и валанжине видов, отличается

наличием развернугой поздней части, содержащей 2-3 камеры.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервыевид описан из верхней юры-ва

ланжинаМадагаскара,в Крымуизвестениз верхнеготитона-готерива.

Lenticulina collignoni Espitalie et Sigal, 1963

Табл. IX, фиг. 3 а, б

Lenticulina соШgпоni: Espitalie et Sigal, 1963, с. 32, табл. VHI, фиг. 8; табп. IX, фиг. 1-14;
табл. XXXVI, фиг. 3; Neagu, 1975, с. 59, табл. Ш, фиг. 19-31; табл. IV, фиг. 1-4; ПЛотнико-

ва идр., 1979, с. 37, табп. 8, фиг. 4.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/46; Крым, Феодосия; верхний (1) валанжин.

М а т е р и а л. 15 экз. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,64; Дl - 0,42; Т - 0,17.
З а м е ч а н и я. Вид очень изменчив, изменчивость проявляется в степени вытяну

тости раковины от слегка до сильноудлиненной, в степени выпуклости камер и септаль

ныхшвов.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из кимериджа-бар

рема Мадагаскара, в Крыму известен из верхнего титона-валанжина, в Западной

Европе - с валанжина по баррем.

Lenticulina nimbifera Езрпайе et Sigal, 1963

Табл. VIII, фиг. 5 а, б

Lenticulina (Darbyella) niml>ifera: Espitalie'et Sigal, 1963, с. 40, табл. XVIII, фиг. 3,4.
Lenticulina.nimbifera: ПЛотникова идр., 1979, с. 39, табл. 9, фиг. 5,'

О Р и г и н а л - МГУ N° 227/44; Крым, р. Кучук-Карасу; нижний валанжин.

М а т е р и а л. 12 экз. хорошей сохранности.

Р а-з м е ры (мм) оригинала: - Д - 0,7; Дl - 0,63; Т - 0,28.
С Р а в н е н и е. Несколько напоминает L. nodosa (Вевев}, но отличается от

нее наличием тонкого пластинчатого киля.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из готерива-барре

ма Мадагаскара, в Крыму известен из берриаса и валанжина.

Lent iculina оцвспепвш ouachensis Sigal, 1952

'Табп. IX,фиг.2а,б

Lenticulina ouachensis: Sigal, 1952, с. 16, текст. фиг. 10; Горбачик, 1971а. табл. XXIV, фиг. 8.
Lenticulina ouachensis ouachensis: Bartenstein, Bettenstaedt, вош, 1957, с. 25, табл. 3, фиг. 50;

табп. 4, фиг. 71, 76; Moullade, 1966, с. 52, _w,.4, фиг. 13; Neagu, 1975, с. 56, табл. XL, фиг. 8-17;
табл. ХLI,фиг.16,17; табл. XLII, фиг. 9, 11-15; табл. XLVIII, фиг. 17.

О р и г и н а л - МГУ, N° 83/219; Крым, р. Тонас; верхний валанжин.

Раз м еры (мм) -оригинала: Д - 0,69; Дl - 0,65; Т - 0-,20.
С р а в н е н и е. От подвида L. ouachensis multicella Bartenstein, Bettenstaedt,Bolli,

1957 отличается одним оборотом спирального ребра в пупочной части раковины

(вместо 1,5-2,0 у L. ouachensis multicella) и отсутствием бугорчатой скульптуры.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из готерива Алжира,

в Крыму известен с верхнего берриасапо готерив, , в Западной Европе с валанжина по

апт, на Мадагаскаре в готериве , на о-ве Тринидад в барреме.
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Lenticulina protodecimae Dieni et Massari, 1966

Табл. IX, фиг. lа, б

Lenticulina (Lenticulina) protodecimae: Dieni et Massari, 1966, с. 118, табл. LXIII(lII), фиг. 11-13.
Lenticulina protodecimae: Горбачик, 1971, табл. IV, фиг. 6

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/33; Крым, р. Тонас; верхний титон.
М а т е р и а л. Более 20 раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина полуинволютная, слегка уплощенная с боковых сторон,

овальная по очертанию. Состоит из 1-1,5 оборотов спирали, включающих 7-12 пос

тепенно возрастающих по величине камер. Последняя камера у некоторых экземпля

ров не примыкаетвнутреннимкраемк камерампредыдущегооборота,образуя как бы

развернутуючасть раковины.Камерыразделенышвами,изогнутымив сторону,обратную

навиваниюспирали.Швынесутна поверхностивыпуклыеровныенадшовныевалики, сли

вающиеся на боковой стороне в неправильный выпуклый многоугольник. У перифе

рического края надшовные валики сильно изгибаются и, сливаясь друг с другом, обра

зуют выпуклый контур, повторяющий очертание периферическогокрая. У некоторых

раковин наблюдаются два параллелъных друг другу и наружному краю выпуклых

валика. Периферическийкрай в этих случаях трехкилевой.Устье на небольшом бугор

ке у спинного края последнейкамеры.Стенка гладкая,первично однослойная.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,55; Дl - 0,33; Т - 0,28; число камер в

последнем обороте 6; Д : Т - 1,7.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Вид четко распознается благодаря характерным

диагностическим признакам - наличию парных килей по периферическому краю и

своеобразной орнаментации боковой поверхности раковины. Близких морфологически

видов в юре и мелу Крыма не встречено. Некоторое сходство в строении надшовных

валиков наблюдается у отдельных раковин L. besairiei Esp. et Sigal из верхней юры 
нижнего мела Мадагаскара (Espita1ie' et Sigal, 1963, табл. VIП, фиг. 4, 6).

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из верхнего валанжинаИталии.

В Крыму встречен в верхнемтитоне, верхнем берриасе.нижнемваланжине.

Геппсшшаmacra Gorbatchik, 1960

Табл. VIII, фиг. 3а, б

Lenticulina гпасга: Горбачик, Шохина, 1960, с. 91, табл. VI, фиг. 4; ПЛотникова, 1979, с. 39,
табл. 9, фиг. 1.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/47; Крым, р. Бельбек; верхний берриас.
М а т е р и а л. Более 100 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,81; Дl - 0,73; Т - 0,45.
С Р а в н е н и е. От L. macrodisca (Reuss) отличается большими размерами, длин

ными и изогнутыми камерами, раздваивающимися у периферического края септаль

нымишвами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Берриас и валанжин Крыма.

Lenticulina aff. busnardoi Moullade
Табл. VIII, фиг. 8а, б

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/43; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л. 25 экземпляров хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,54; Дl - 0,42; Т - 0,30.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. От L. busnardoi Moullade, описанной Муладом

из валанжина Воконтской впадины Франции, отличается меньшим числом камер в обо

роте и закрытой пупочной областью. От других раннемеловых видов рода Lenticu1ina
отличается вздутыми, особенно в пупочной части, последними одной-тремя камерами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из валанжина Франции,

в Крыму встречен в верхнем титоне-нижнем берриасе.
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Lenticulina gutlata guttata (ten Dam), 1946

Табл. VIII, фиг. 4а, б

Planularia guttta: ten Dam 1946, с. 574, табл. 88, фиг. 2.
Lenticulina guttata guttata: Bartenstein, Brand, 1951, с. 234, табл. 5, фиг. 116; Горбачик lIIохина,

1960, с. 92, табп, УII, фиг. 2; ПЛотникова и др., 1979, с. 38, табп. 8, фиг. 8.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/45; Крым, р. Бештерек; нижний валанжин.

М а т е р и а л. 23 экз, хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,63; Дl - 0,42; Т - 0,28.
С Р а в н е н и е. От подвида L. guttata striata Bartenstein et Brand, 1951 отлича

ется отсутствием концентрических ребрышек на боковых сторонах раковины. Морфо

логически вид близок к Lb.esairiei. Espitalie et ~al, 1963, но отличается более

правильной формой ребер.вдоль септальных швов, которые могут быть цельными или

состоять из отдельных грануп.:

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые подвид описан из верхнего вапан

жива-нижнего готерива ФРГ, в Крыму известен из валанжина, в Западной Европе

распространен в валанжине-барреме, на о-ве Тринидад - в барреме.

р о Д Astaco1us Monfort, 1808

Astacolus laudatus (Hoffman), 1961

Табл. IX,фиг. 6а, б

Lenticulina laudata: Гофман, 1961, с. 99, фиг. 22 (в тексте) 1967, с. 77, табл. 28, фиг. 4.
Аstа~lusJaudatа,.пяткова, Пермякова, 1978, с. 74, табл. 24, фиг. 16.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/25; Крым, бассейн р. Тонас; верхний

титон.

М а т е р и а л. Более 30 экэ,

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,6; III - 0,24; Т - 0,17; III : Т - 1,4; число ка

мер - 8.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. От Astacolus bronni (Wisn.) из кепловея Поль

ши данный вид отличается характером швов, поверхностных, без надшовных валиков

и более узкой спиральной частью. от А. limataeformis (Mitjan.) из верхнего келло

вея Белоруссии отличаетсяболее изогнутымспиннымкраем и наклоном швов в раз

вернутой части, более сильно скошенных у А. limataeformis. От А. suprajurassicus
(Schwag.) из верхнего окефорда ФРГ рассматриваемый вид отличается меньшим

числом камер в развернутой части (не больше двух) и более изогнутым спинным

краем раковины. Эти же признаки отличают А. laudatus от А. planiusculus (Reuss)
из нижнего мела ФРГ. .

Р а с про с т р а н е н и е и в о э р а с т. Вид описан из титонских: отложений Крыма,

где встречен нами в небольшом числе экземпляров. В этих же отложениях известен

на Северо-Западном Кавказе.

Astacolus proprius К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 4а, б

Н а э в а н и е в и Д а - proprius (лат.) - своеобразный, характерный.

Г о л о т и п - ГИН АН СССР, N° 4625/27; Крым, бассейн р. Тонас; верхний

титон.

М а т е р и а л. 12 раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина биморфная, средней величины, сильно сжатая с боковых

сторон. Состоит из спиральной части, включающей до 6 камер и развернутой части,

состоящей из 3-5 камер. Камеры спиральной части сильно изогнуты, крыловидно

треугольной формы. В развернутом отделе камеры низкие, слабо изогнутые, очень

медленно возрастающиев размерахпо' мере роста раковины. Спинной край слабо вы-
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пукпый, обрамлен острым пластинчатым килем, брюшной край прямой. Межкамерные

швы широкие, плавно изогнутые, несущие на поверхности надшовные валики, не дости

гающие спинного края раковины.'Устъе расположено у спинного края последней каме

ры на слегка оттянутом ее конце. Стенка полупрозрачная, причленение смежных камер

простое с предшовными утолщениями.

Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,6; III -0,27; Т -0,13; Ы: Т - 2; число камер в спи

ральной части 5; число камер в развернутой части 4.
С р а в н е н и е. Наиболее близок описываемый вид к А. tithonicus (Hoffman)

из титонских отложений Крыма и Северо-Западного Кавказа. Отличие заключается

в .более широкой раковине, прямом, или слабо выпуклом, а не дуговидно-изогнутом

спинном крае, наличии киля и меньшем числе камер, составляющих развернутую часть

раковины. От А. suturifusus (Bha11a et Abbas) из келловей-оксфордских отложений

Западной Индии наш вид отличается более уплощенной раковиной (Ы : Т соответствен

но равно 2-2,1 и 1,5-1,7), наличием пластинчатогокиля и менее изогнутымконтуром

спинного края. От А. eritheles Loeblich et Tappan отличается менее развитой спираль

ной частью, наличием надшовных валиков и киля;

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Крым; верхний гитон, нижний берриас.

Astacolus calliopsis (Reuss), 1863

Табл. IX, фиг. 5а, б

Marginulina calliopsis: Reuss, 1863, с. 60, табл. 5, фиг. 16; Плотникова и др., 1979, с. 42, табп. 10,
фиг.8.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/50; Крым, р. Тонас; верхний валанжин.

М а т е р и а л. Более 50 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Размеры (мм) оригинала:Д-0,81; Ы-О,23; Т-О,17.

С Р а в н е н и е. От А. planiusculus (Reuss) отличается большим числом камер в

развернутой части раковины и более узкой раковиной.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из неокома ФРГ, в

Крыму и других регионах распространен в титоне-альбе.

Astacolus planiusculus (Reuss), 1863

Табл. IX, фиг. 7 а, б

Cristellaria planiuscula: Reuss, 1863, с. 71, табл. 7, фиг. 15.
Lenticulina (Astacolus) planiuscula: Noth, 1951, с. 44, табл. 3, фиг. 6.
Vaginulinopsis planiuscula: Neagu, 1975, с. 72, табл. LVI, фиг. 15-16; табл. LVIII, фиг. 1-3,

10-13; 30; табл. Ц фиг. 4-6.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/49; Крым, р. Бештерек; нижний берриас.

М а т е р и а л. Более 100 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,56; III - 0,41; Т - 0,18.
С р а в н е н и е. От Astacolus calliopsis (Reuss) отличается меньшим числом камер

в развернутой части и более широкой и толстой раковиной.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а' с т. Впервые вид описан из неокома ФРГ, в

Крыму и Западной Европе известен из берриаса-альба.

Astacolus favoritus Gorbatchik, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 8 а, б

Название вида favoritus (лат.) - любимец.

Vaginulinopsis humilis praecursoria: Neagu, 1975, с.~ЯО, табп. LVII, фиг. 28-37; поп табл.:LIХ,

фиг. 35-37.

Г о л о т и п - МГУ, N° 227/51; Крым, р. Кучук-Карасу; нижний берриас.

М а т е р и а л. 8 экз. хорошей сохранности.
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о п и с а н и е. Раковина удлиненная, сильно сжатая с боковых сторон, состоит

из 11-12 камер. Первые 8-9 камер образуютспиральнуючасть, последние3-4 камеры

расположеныоднорядно. Камеры изогнуто-треугольныхочертаний, широкие, довольно

быстровозрастающие по величине, в однорядной части камеры несколько вздутые.

Септальные швы углубленные, у последних камер вдоль швов (от периферического

края до середины шва) наблюдаютсяпрозрачныенатеки. Периферическийкрай ракови

ны несет тонкий киль. В пупочнойобласти спиральнойчасти наблюдаетсявздутие.

Раз м еры (мм) голотипа: Д - 1,18; III - 0,62; Т - 0,20.
И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивы степень вздутия в пупочной области и

величина натеков в септальных швах.

С р а в н е н и е. От А. humilis praecursoria Bartenstein et Brand, распространен
ного в валанжине ФРГ, отличается наличием пупочного вздутия и натеков вдоль сеп

тальных швов, а также большей шириной раковины.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. В Крыму встречен в берриасе, в Румынии 
В валанжине иготериве.

Р о Д Planularia Defrance, 1824

Planularia crepidularis Roemer, 1862

Табл. хт, фиг. 6 а, б

Planularia crepidularis: Roemer, 1842, с.273, табл. 7В, фиг. 4.
Cristellaria crepidularis: Reuss, 1862, табл. 7, фиг. 10.
Lenticulina crepidularis: Bartenstein, Brand, 1951, с. 282, табл. 5, фиг. 106-108.
Hemicristellaria crepidularis: Горбачик, lIIохина, 1960, с. 95, табл. VIII, фиг. 8.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/34; Крым, р. Бурульча; верхний берриас.

М а т е р и а л. Более 50 экз, хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,62; III - 0,31; Т - 0,10.
с р а в н е н и е. От близких видов Р. tricarinella Reuss и Р. bradyana (Chapman)

отличается присутствием двух килей на периферическом крае; у названных видов

имеется соответственно три киля и один.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з ра с т. В Крыму известен из берриаса и валан

жина, в Западной Европе - в верхней юре и нижнем мелу.

Planularia madagascariensis Espitalie' ет Sigal, 1963

Табл. XI, фиг. 3а, б, 4а, б, 5 а, б

Planularia madagascariensis: Espitalie ет Sigal, 1963, с. 28, табл. IV, фиг. 8-11; табл. XXXIV,
фиг. 5-15; Плотниковаи др., 1979, с. 45, табл. 11, фиг. 10.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/35; Крым, р. Тонас; верхний валанжин.

М а т е р и а л. Около 100 экз. хорошей сохранности.

Раз м ер ы (мм) оригинала: Д - 0,84; III - 0,21; Т - 0,07.
С Р а в н е н и е. От близкого вида Р. duestensis (Bart. et Brand) отличается

более правильной формой раковин у взрослых экземпляров и б6льшим числом

камер.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из верхней юры

валанжина Мадагаскара, в Крыму известен с верхнего титона по валанжин.

Р о дSarасепariaDefrance, 1824.

Saracenaria compacta Еврпайё et Sigal, 1963

Табл. Х, фиг. 1 а, б

Вагасепапа compacta: Espitalie et Sigal, 1963, с. 138, табл. XXIV, фиг. 4, 5.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/26; Крым, бассейн р. Тонас; верхний

титон.
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М а т е р и а л. Более 20 экэ.

Раз м еры оригинала (мм): Д - 0,42; III - 0,22; Т - 0,22; III : Т - 1; число

камер 8.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Из гладкостенных сараценарий данный вид

наиболее близок к Saracenaria prolata К. Kuzn. из отложений волжского яруса Вос

точно-Европейской платформы. Различие заключается в более короткой раковине,

выпуклых камерах и более выпуклой форме брюшной стороны у S. compacta.
От S. pravoslavlevi Furss. et Роl. из волжских отложений того же региона рассматри

ваемый вид отличается характером периферического края, приостренного, но без

киля, более короткой и компактной раковиной и более толстой. непрозрачной стенкой.

От келловейской S. gracilis Kosyreva отличается более широкой массивной ракови

ной, большим числом камер и соотношением III : Т, которое у S. compacta равно

1-1,2, а у S. gracilis 1,3-1,5.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из валанжинаМадагаскара,

где встречается от валанжина до нижнего баррема включительно. В Крыму отмечен

в отложениях верхнего титона и берриаса, где встречается в небольшомчисле экземп

ляров.

Saracenaria tsaramandrosoensis Espitalie'et Sigal, 1963

Табл. Х, фиг. 2 а, б

Saracenaria tsaramandrosoensis: Espitalie et Siga11963, с. 53, табл. XXIV, фиг. 2, 3.

а р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/28; Крым, хр. Кокиябель; тигонский

ярус.

М а т е р и ал. 21 экз.

Раз м еры оригинала (мм): Д - 0,35; III - 0,16; Т - 0,12; Ы: Т - 1,33; число

камер в спиральной части 6, в развернутой части - 3.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. От S. pravoslavlevi Furss. et Poljen. отличается

более мелкими размерами раковины и отсутствием киля по спинному краю. ОТ

S. prolata К. Kuzn. из отложений волжского яруса. Восточно-Европейской платформы

данный вид отличается более изящной и узкой раковиной с сильно заостренным и

оттянутым устьевым концом последней камеры и более заостренным спинным краем.

Эти же признаки, а также выступающая на брюшную сторону начальная часть отличают

S. tsaramandrosoensis от S. triangularis (Orbigny).
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из кимериджскихи нижнети

тонских отложений Мадагаскара. В Крыму встречен в отложениях нижнего и верхнего

титона.

Saracenaria inf1ata Pathy, 1968

Табл. Х, фиг. 3 а, б, в

Saracenaria inf1ata: Венкатачалапати, 1968, с. 94, табл. 1,фиг. 2; Плотникова и др., 1979, с. 4,
табл. 12, фиг. 10.

Г о л о т и п - МГУ, N° 84/98; Крым, р. Сарысу; верхний берриас (1).
М а т е р и а л. Около 200 экз. хорошей сохранности. -
Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,52; III - 0,28; Т - 0,24.
С Р а в н е н и е. От близкой формы S. pravoslavlevi Furss. et Роl. var. minor

Roman. из валанжинских отложений Западной Сибири отличается углубленными септаль

нымишвами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о зр а с т. Вид известен в Крыму с верхней части

нижнего берриаса по валанжин.
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Saracenaria latruncula (Chalilov), 1951

Табл. Х, фиг. 4 а, б

Cristel1arialatruncula: Джафаров, Агаларова и Халилов, 1951, с. 21, табл. 3, фиг. 3,4.
Saracenaria latruncula: Горбачик, Шохина, 1960, с. 97, табл. IX, фиг. 3; Плотникова и др., 1979,

с. 49, табл. 12, фиг. 11.

О Р и г и н а л - МГУ, N° IV - 96; Крым, р. Бештерек; верхний берриас.

М а т е р и а л. 20 экз. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,98; III - 0,24; Т - 0,24.
С Р а в н е н и е. От S. valanginiana Bart. et Br. из валанжина ФРГ отличается зна

чительно более узкой раковиной и отсутствием ребрышек на брюшной стороне.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид впервые описан из готерива Азербайд

жана, в Крыму распространен от верхнего берриаса по нижний валанжин.

Р о Д Pseudosaracenaria Pathy, 1968

Pseudosaracenaria truncata Pathy, 1968

Табл. Х, фиг. 5 а, в

Pseudosaracenaria truncata: Венкатачалапати, 1968, с. 93, табл. 1,фиг. 1; Плотникова, 1979,
с. 50, табл. 12, фиг. 16.

Г о л о т и п - МГУ, N° 84/91; Крым, р. Сарысу; верхний берриас (?).
М а т е р и а л - Более 30 экз. хорошей сохранности.

Размеры (мм) голотипа: Д - 0,55; III - 0,15; Т - 0,13.
З а м е ч а н и я. Род Pseusosaracenaria вьщелен Венкатачалапати (1968) на осно

вании четырехугольного поперечного сечения однорядной части раковины в отличие от

треугольного сечения у Saracenaria.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Верхний берриас (9) Крыма.

р о Д Dent~lina Orbigny, 1839

Dentalina папа Reuss, 1862

Табл. Х, фиг. 8а

Dentalina папа: Reuss, 1862, с. 39, табл. 2, фиг. 10, 18; Джафаров, Агаларова

и Халилов, 1951, с. 13, табл. 1,фиг. 12; Горбачик, Шохина, 1960, с. 97, табл. 5, фиг. 5.
Dentafina communis: Bartenstein, Brand, 1951, с. 308, табл. 9, фиг. 228-231; Bielecka, Pozaryski,

I954,с.59,табл.9,фиг.42.

О р И Г И Н а л - МГУ, N° 227/31; Крым, р. Тонас; нижний валанжин.

М а т е р и а л. Более 50 экз, хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 1,22; Ы.,.- 0,21.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. От экземпляров, изображенных в работе Ройс

са (Reuss, 1862), крымские формы отличаются более изогнутой и более тонкой на

ранних стадиях раковиной. От D. marginulinoides Reuss отличается большим числом

камер и более косыми септальными швами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из баррема-альба ФРГ. Из

вестен из верхней юры-мела Крыма, Северного Кавказа, Западной Европы.

Dentalina marginuloides Reuss, 1851

Табл. Х, фиг. 7а

Dentalina marginuloides:Reuss, 1851, с. 25, табл. 1,фиг. 12.
Dentalina cylindroides: Reuss 1860, с. 185, табл. 1\ фиг. 8.
Dentalina triedicula: Джафаров, Агаларова и Халилов, 195}, с. 13, табл. 1,фиг. 11.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/33; Крым; р. Тонас; верхний валанжин.

М а т е р и а л. Более 40 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.
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Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,70; IIJ - 0,15.
3 а м е ч а н И я. Вид, описанный Халиловым ИЗ валанжина Азербайджана какD. triedicula, отличаетсяот D. marginuloides только числом камер, в остальном повто

ряя его признаки; ~Ы считаем это недостаточнымразличием междувидами.

Р а с п р (] с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из нижней части верхнего
мела окрестностей Львова. Известен из нижнего мела Крыма и Северного Кавказа.

Dentalina pseudodebilis (Dieni et ~fassari), 1966
Табл. Х, фиг. 6 а

МarginuJiла pseudodebilis: Dieni et Massari, 1966, с. 146, табл. VI, фиг. 4.
О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/32; Крым, р. Тонас; верхний берриас.
М а т е р и а л. 6 экз. удовлевторительной сохранности.
Раз м еры (ММ) оригинала: 11 - 1,12; UI - 0,2, Т - 0,13.
С р а в н е н и е. От D. dd<llis (Berth.), описаннойиз альба Франции,отличает-

ся меньшей шириной раковины Н, соответственно меньшей шириной камер и более
уплощенными камерами. ()qeю. близким является вид, описанный Бартенштейноми
Брандтом из валанжина ФРГ 00.::I названием D. legumen Reuss; последний отличается
более узкой раковинойна ранних стадиях.

Р а с про с т р а н ен И е и в о з р а с т. Впервые описан из валанжина Италии. В
Крыму встречен в верхнем 6ерриасе и нижнем валанжине.

Роз FalsopaImula Bartenstein, 1948.
FalsopL..~ia ma1akialinensis Espitalie et Sigal, 1963

Табл. Х, фиг. 1О

Neoflabellina (FaJsop&.:;::-_:&, ma1akialinensis: Espita1ie et Sigal, 1963, с. 56, табл. 26, фиг. 7-9:Falsopalmu1a maIakWt."1rnsis: Горбачик, 1970а, табл. XXIV, фиг. 4; Плотникова и др. 1979,с. 52, табл. 12, фиг. 17.

О Р и г и н ал - МГУ, N° 227/38: Крым, р. Бельбек; верхний готерив.
М а т е р и а л. 8 экэ. хорошей сохранности.
Раз м еры оригинала (мм) :д- 0,42; IIJ- 0,12; Т - 0,03.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид впервые описан из верхней юры

Мадагаскара, в Крыму известен из валанжина иготерива.

Falsopalmula costata Gorbatchik, 1971
Табл. Х, фиг. 9 а, б

Falsopalmula costata: Горбачик. 1971а, с. 132., табл. ХХУ, фиг. 3.
Раlmиlа costa1a;Neagu, 1975, с. 77, табл. LXVII, фиг. 5-13.
Г о л о т и п - МГУ, N° 83/243; Крым, Феодосия; верхний валанжин.
М а т е р и а л. 15 экз. хорошей сохранности,
Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,57; III - 0,28; Т - 0,08.
С Р а в н е н и е. От других видов отличается тонкой ребристостью септальных

швов.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. В Крыму известен с верхней части
нижнего берриаса по валанжин, в Румынии - В гогериве.

Falsopalmula lanceolata (Mamontova), 1957
Табл. Х, фиг. 11 а, б

Flabellina 1anceo1ata: Мамонтова, 1957, с. 204, табл. Ш, фиг. 5.
Neoflabellinacf. 1anceo1ata: Espitalie et Sigal, 1963, с. 55, табл. XXVI, фиг. 1-3.
О Р и г и н а л - N° 4625/29, Крым, п-ов Меганом, нижний келповей.
М а т е р и а л. 6 экз.

8. Зак. 656
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'Р а з меры (ММ;)Qриrинала:Д -:0,4;111 - 0,2,; :r - 0,06; 111,:'[ - 3,3; число

камер в начальнойчасти.б.числошевроноебрвзныхкамер - 1.
Р а сп.р о с Т.Р·· а не.н.и е .и !в,о' 3 Р а с т. Вид описан -из тоарских отложений Кав

каза. На.Мапагаскаре.известен в отложенвак 'батского и келпевейского ярусов.В Кры

му известен в нижнемжелловее, где встречается в небольшом числе экземпляров.

р о Д Vaginulina Orbigny, 1826

:V~ginulina kochii Roemer, 1841

Табл. Х, фиг. 13 а, б

Vaginulina:kochii: Roemer, 184.1, с.,96, табп. 15,фиг. 10; Bartenstein, Brand, 1951, с. 293, табп, 6,
фиг. 158, 159; Neagu, 1975, с.;84, табп, LXV, фиг. 7.

О,р'и г и н а л - МГУ, N° 227/37; Крым, р. Тонас;верхнийберриас.

М а т е р и а л.ЗОэкз. хорошй.сехранности.

Раз м е р.ыI ('-Мм) оригинала:Д - 0,67; 111 - 0,33; Т - 0,11.
С р а В.Н е.н и е.От ~. recta Reuss отличается меньшим числом камер и более быс

трым увеличением ширины раковины-по 'мере ее роста.

Ра с пр ос тра н е н и еи во з р а с т. Впервые вид описан из нижнего мела ФРГ,

в Крымураспрсстранен.с.берриасв по баррем. в Западной Европе с вапанжина пеапг,

р одСitharinafОrЬignу, 1839

.Сгшагша рашасовтата (Веввв}, 1863

Табл. XI, фиг. 2а, б

Vaginulina paucicostataReuss, 1863, с. табл. IV, фиг.В.
Citharina рашйеопатагВагтепвтеш,Brand, 195'1, с. табл. 8, фиг. 184.

О р.иги Н а л -ГИН:А:Н 'СССР, NCi 4625/22; Крым, бассейн р. Тонас; верхний

титон.

М ат ер иал. 7 Iраковин хорошей сокравности.

Раз м е р ы!{им) .оригинапа: ;Ц-1>,75; 111 - 0,6; Т- 0,26;
З а м е ч ан и.я и с.рвзвнение.Из многочисленных цитарвн, развитых в юре и

мелу, .данный ·видприиадлежит к группе, объединяющей формы с редкой, грубой

процольнойребрвозоотью-С. 'rar.icosta:ta ~urss. et Pol.,)., С. brevis (Furss. et Роl.),

С. .шсаввата '{Reuss},C. 'pauaioostata (Reuss). IIIирокая, веерообразно расширяющая

ся раковина сближает данный вид с С. brevis (Furss. et Pol.), от которой он отлича

ется Iболее низкими и редкими ребрами, .меньшим их числом и -бепее массивной рако

виной. От С. lерidaеБсhwаg.)о:rдичается отсутствием видимых на поверхности сеп

тальных швов.менвшам числомребер и более толстой 'раковиной.

р а с пр о с т ран е н ие ли во з р а с Т. Вид, описанный из нескома ФРГ, известен

там жев верхнем-ввпанжане. В .Крыму встречен в верхнем титоне.

'Citharina rudocostataBartenstein etBrand, 1951

Табп.Х, фиг. 14а, б

Citharina,rudocostata: Bartenstein und Brand" 1951, с. 299, табл. 7, фиг. 183; табп, 12А, фиг, 340;
'Плотниковаи др., 1979, с. 55,табл. 135,ФИГ. '17. .

Vaginulina sp. 3309: EtPitalie.et·Siga1, 01963, с.48, табл. 20, фиг. 16.

О Р ит и н а л -INIГV,'tfI 127/36; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М-а Т е р и а.л. 25 экз. хорошей сохранности.

Размеры (мм)оригинала: Д - 0,85;111 -'0,50; Т - 0,18.
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С l' а в н е н и е. От морфологически сходного вида С. гапсоыата (Furss. et Pol.)
отличается yrnубпенными септальными швами и меньшим числом ребер, ребра более
тоЮOle и низкие.

Р а с п ро с т р а н е н и е иr З;О,з р а с т. Впервые описан иэ.ввпанжвна.Фё!', вКры
му встречен' в- берриасе и ни~еМlваланжине, на'мадагаскаре распространен в-верхней
юре-валанжине.

Citharina par~lella (Bieleaka.et Pozaryski); 1954
Т.абл. хт, фиг. lа, б

Vagibulina zaglobensis var. рахаlеlla: Bielecka, Pozaryski, 1954, с. 45, табл. 6, фиг. 27; Groiss, 1967,с. 41, табл. 4, фиг. 153.
Citharina рахаlеlla: Bielecka, 1975;~ се , 325, табп, У; фиг. 5~7.
Citharina zaglobensis рахаlеlla: Дави, Кузнецова, 1976, с. 104, табп. ПП, фиг. 2.
О Р и г и н а л - ГИН АН СССР N° 4625/23; Крым, смотровая площадка над'бухтой

Ласпи; нижний тигон,

М а т е р и а л. Более 20 экз,

Раз м еры (мм) оригинала; д- 1,06, III - 0,31; Т ~ 0,2; число камер - 10.3 а м е ч а н и я и С р а в н е н и е. Этот широко распространенный в Европе вид
многократно описывапся различными исследователями, назывввшвив- его так, как он
был первоначально выделен авторами-варьететомв составе вида Citharina zaglobensis.
Позже (Bielecka, 1975) статус вида был пересмотрен и варьетет выделен в самостоя
тельный; вид, Встреченные нами в Крыму экземпляры соответствуют описанию и изобра
жению, приведенному В. Белецкой (Bielecka, 1975) .

ОТ близких по характеру ребристости цитарин - С•. гапсовтата. (Рцгвв. et Роь);
С. пшосовтатв Вart. et Вгапё, С. producta Esp. е1 Sigal, С. zaglobensis (Biel. et Poz.)
данный вид отличается более узкой раковиной, узкоовальным поперечным сечением
и более тонкими ребрами.

Р а с про с т ра н е н и е и в о э р а ст. Вид описан из верхнего кимериджа-ниж..
него волжского яруса (бонон) Польши. Известен в. ФРГ в среднем титоне, во Франции
в кимеридже, на Мадагаскаре в портланде. На Восточно-Европейской платформе при
сутствует в отложениях от верхнего кимериджа до нижневолжского польяруса вклю
чительно: в Крыму встречен в нижнем титоне.

Род СitharineПа Мзrie,1938

Citharinella pectinatimornata (Espitalie'et Sigal),,1963
Табл. Х, фиг. гь,.е

Frondicularia pectinatimomata: Espitalie et Sigal, 1963, с. 56, табп; XX:VI, фиг. 11-15.:Citharinella pectinatimomata: Кузнецова, Уманская, 1970, с. 58, там. Х, фиг, 1,-5/
О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, NO 4625/30; Крым, хр. Кокиябепь; титонокий ярус.
М а: те. р и ал. ·5 экз. мегасферической генерации.
Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,5; IIr - 0,22;. Т - 0,06; Ш:Т - 3,66; число камер·-4.

3 а м е ч а н и яи с р а в н е н и е. Этот вид отнесен Эспиталье и. Сигалем к родуFrondicularia на том основании" что встреченные указанными авторами экземпляры
имели мономорфную раковину, СОСТОЯЩУЮ иэ начальной' округлой и однорядно рас
положенных тпевронообрааных камер. Однако при изучении юрских фораминифер
Русской платформы среди форм, несомненно относящихся к данному виду; быпи
встречены многочисленные раковины мвкросферической генерации; имеющие
биморфное строение; начальная часть их имела "цитарвновое" строение, более позд
няя состояла' из шевронообразных камер, расположенных однорядно.. Э1'О дало ос
нование отнести указанные формы к роду Сithaгinеl1а(Кузнецова,Уманская..1970).

Экземпляры,встреченныенами в титоискихоmоже.IIИ:fR.Крыма,принадлежатк мега-
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сферической генерации, для них характерно однорядное симметричное расположение

камер и отсутствие "цитариновой" ранней части. Однако, учитывая, что ранее изучен

ные популяции этого вида включали и формы, имеющие строение, типичное для рода

Citharinel1a, мы относим данный вид к указанному роду.

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из отложений кимериджско

го яруса Мадагаскара. В пределах Восточно-Европейской платформы известен в ниж

нем и верхнем кимеридже. В Крыму встречен в титонском ярусе.

С Е М Е Й С Т В О POLYMORPHINIDAE ORBIGNY, 1846

Р о Д Globulina Orbigny, 1839

Globulina prisca Reuss, 1862

Табп. VI, фиг. 14а, б

Globulina рпвса: Reuss, 1862, с. 79, табл. 9, фиг. 8; Вerthelin, 1880, с. 57, табл. 4, фиг. 20, 21;

Bartenstein, Brand, 1951, с. 320, табл. 10, фиг. 286; I:орбачик, lIIохина, 1960, с. 101, табл. 11,фиг. 5.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/39; Крым, Р: Сарысу; верхний (?) берриас,

М а т е р и а л. Более 30 экэ, удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,42; 1II - 0,20; Т - 0,15.

С р а в н е н и е. Наиболее морфологически близкой формой является G. lacrima

lacrima Reuss, описанная из верхнемеловых отложений Чехословакии. G. prisca отли

чается эллиптическим очертанием раковины (у G. lacrima lacrima очертание ракови

ны почти круглое).

Р а сп р о" С Т Р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из баррема и альба

ФРГ, в Крыму распространен в берриасе-нижнемваланжине, в других районах извес

тен с верхней части юры по альб.

р о Д Ramulina Jones, 1875

Ramulina spinata Antonova, 1984

Табл. VI, фиг. 15а

Ramulina spinata: Антонова и цр., 1964, с. 48, табп, 7, фиг. 3,4.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/40; Крым, р. Тонас; верхний берриас.

М а т е р и а л. Более 40 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,33; Дl - 0,31.

С Р а в н е н и е. От близкого вида R. aptiensis Ватт. et Brand, распространенного

в валанжине-сеноне ФРГ, R. spinata отличается более вздутыми, часто почти шаро

образнымикамерами.

Р а с про с т р а н ен и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из отложений валан

жина-нижнего готерива Северо-ЗападногоКавказа, в Крыму встречен с верхнего ти

тона по готерив.

С Е М Е Й С Т В О DISCORBIDAE EHRENBERG, 1838

Р о Д Discorbis Lamarck, 1804

Discorbis crimicus SchoJdlina, ~ 960

Табл. хш, фиг. 4а, б, в

Discorbis сшшсцв: Горбачик, lIIохина, 1960, с. 102, табл. ХН, фиг. 1; Плотникова, и др., 1979,

с. 58, табп. 14, фиг. 11.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/41: Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л. Более 100 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,81; Дl - 0,67; В - 0,21.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. От других видов рода Discorb is отличается 6о'ль-
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шим числом камер последнего оборота (до 12) и очень постепенным возрастанием

высоты камер.

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Известен из верхнего титона-берриаса Кры

ма и из берриаса Азербайджана.

Discorbis praelongus Gorbatchik, 1971

Табл. хш, фиг. 1а, б, в

Discorbis praelongus: Горбачик, 1971а, с. 133, табл. V, фиг. 4; Плотникова и др., 1979, с. 59,
табл, 14, фиг. 14. #

Г о Л о т и п - МГУ, N° 83/264; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л. Более 30 экз. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) голотипа: Д - 0,56; д1 - 0,45; В - 0,20.
С р а в н е н и е. ОТ генетически близкого вида D. speciosus Dain из верхней юры от

личается б6льшими размерами, меньшей шириной камер на брюшной стороне, более
выпуклой брюшной стороной.

Р а с про с т р а н е н и е. В Крыму распространен в верхней части титона до середи

ны верхнего берриаса.

Discorbis agalarovae Antonova, 1964

Табл. хш, фиг. 2а, б, в

Discorbis agalarovae: Антонова и др., 1964, с. 49, табл. VII, фиг. 7, 8; Neagu, 1975, с. 106,
табл, CIV, фиг. 22, 23; Плотникова и др., 1979, с. 58, табп. 14, фиг. 9.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/54; Крым, р. Тонас, нижний берриас.

М а т е р и ал. 30 экэ. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,41; дl - 0,32; В - 0,27 .
.З а м е ч а н и я. Встреченные в берриасских отложениях Крыма экземпляры данно

го вида практически не отличаются от экземпляров, описанных З.А. Антоновой из верх

него баррема Кавказа. Однако большой разрыв во времени существования этого вида

в Крыму и на Кавказе наводит на мысль, что мы имеем дело с гомеоморфным сход

ством. Для решения этого вопроса необходимо изучение особенностей онтогенеза

экземпляров из разных регионов.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан впервые из верхнего баррема

Северо-Западного Кавказа, в Крыму известен с верхней части титона по нижний ва

ланжин; в Румынии - В готериве-нижнем барреме .

Discorbis infracretaceus Schokhina, 1960

Табл. XIII, фиг. 3а, б, в

Discorbis infracreta-ceus: Горбачик, lIIохина, 1960, с. 102, табл. ХII, фиг. 1; ПЛотникова и др.,

1979,с.59,табл. 14,фиг. 12.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/52; Крым, р. Тонас, нижний берриас.

М-а т е р и ал. 20 экз. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,62; Дl - 0,60;' В - 0,88.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Голотип этого вида, по данным Т.Н. Горбачик и

В.А. lIIохиной (1960), происходит из валанжинскихотложений бассейна р. Бурульчи.

При установленииэтого вида берриасскиеотложенияв Крымуне выдепялисьиз состава

валанжина. По данным современной стратиграфии следует считать, что голотип проис

ходит из верхнего берриаса. Это же касаетсяи вида D. crimicus Schokh.
От D. crimicus Schokh. отличается меньшими размерами, меньшим числом камер

в обороте, более выпуклой раковиной. От верхнеюрского вида D. speciosus Dain отли

чается более округлыми очертаниями, меньшими размерами последней камеры и бо

лее вогнутой брюшной стороной.

Р а с про с т р а н е н и е и.в о з р а с т. Впервые вид описан из верхнего берриаса

Крыма, распространен в Крыму с верхней части титона по верхний берриас (валанжин?) .
109



р ~ д Conorbina Brotzen, 1936

Conorbina heteromorpha Gorbatchik, 1971

Табл. хш, фиг. 5а, б, в

Conorbina heteromorpha: Горбачик. 1971а, с. 134, табл. У, фиг. 7; IIлотиикова и цр., 1979, с. 59,
табп, 15, фиг. 3.

Г о л о т и п - МГУ, N° 83/165; Крым, Р: Тонас; верхний берриас.

М а т е р и ал. 12 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз ме р ы (мм) голотипа: Д - 0,42; дl - 0,34; В - 0,10.
Р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. В Крыму известен в верхней части нижне

го берриаса .и в верхнем берриасе, в Швейцарии - в нижнем берриасе.

С Е М Е Й С Т В О SIPHONINIDAE CUSHMAN, 1928

Р о д Siphоninёna Cushman, 1927

Siphoninella antiqua Gorbatchik, 1966

Табл. XIV, фиг. lа, б, в, 2а, б, в, 3а, г

Siphoninella antiqua: Горбачик, 1966, с. 134, текст. фиг. а-к; IIлотиикова и др., 1979, с. 63,
табл. 16, фиг. 6.

О Р и г и н ал ы - МГУ, NO· 83/270; Крым, р. Тонас; нижний берриас; NO 83/271,
Крым, с. Мичуринское; нижний берриас; N° 227/55, Крым, Феодосия; нижний бер

риас.

М а т е р и ал. Свыше 60 экз. удовлетворительной и хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала NO 83/270; Д - 0,42; дl - 0,35; В - 0,14.
3 а м е ч а н и я. Изучение раковин S. antiqua с помощью электронного микроско

па позволяет наблюдать своеобразнуюзернистую структуру стенки и наличие тонких

пор (табл. XIV, фиг. 3), отчетливовидимых,начиная с увеличенияв НЮО раз.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. В Крыму известен с самых верхних гори

зонтов верхнего титона до серединыверхнегоберриаса.

с Е М Е Й С Т В О EPISTOMINIDAE BROTZEN, 1942

Р о Д Ермоmina Terquem, 1883

Epistomina ventriosa Espita1ie et Siga1, 1963

Табл. XIV, фиг. 4а, б, в

Epistomina ventriosa: Espitalie',Siga1, 1963, с. 67, табп, ХХХII, фиг. 3.

О Р и г и н а л -- ГИН АН СССР, N° 4625/24; Крым, Байдарские ворота; нижний

титон.

М а т е р и а л. Около 50 экэ.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,66; Т - 0,44; Д:Т - 1,5, число камер в послед

нем обороте 8.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Е. ventriosa наиболее близка по своимпризнакам

к широко распространенномув Европе виду Е. ubligi Mjatliuk, описанномуиз верхне

го келповея Поволжья. Отличия заключаются в более вздутой раковине Е. уentriosa
и характере спинной стороны - у данного вида камеры последнего оборота на спинной

стороне имеют крыловидную форму и разделены широкими швами с толстыми над

шовными валиками, чего не наблюдается у Е. uhligi. от Е. pervagata (Dain) из нижне

го кимериджа Восточно-Европейской платформы Е. ventriosa отличается, помимо

обычно более крупных размеров раковины, формой камер на спинной стороне (у

Е. pervagata они четырехугольные,почти квадратные).

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из кимериджскогояруса Мада

гаскара, где известен от нижнего кимериджа до начала берриаса включительно. В Кры

му встреченв значительномколичествеэкземпляровв титоне.
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Р о Д Paulina Grigelis, 1977

Paulina furssenkoi Grigelis, 1977

Epistomina caracolla caracolla (Roemer), 1841

Табл. XIV, фиг. 5а, б, в

Gyroidina caracoJla: Roemer, 1841, с. 97, табл. 15, фиг. 22.
Epistomina caracolla caracolla: Вartenstein, Вettenstedt, ВоШ, 1957, с. 46, табп, 5, фиг. 113, 114;

табл, 6, фиг. 142; ПЛотникова и др., 1979, с. 63, табл. 16, фиг. 7.

О Р и г и н а л - МГУ, NO 83/277; Крым, р. Тонас: нижний валанжин.

Ма т е р и а л. Свыше 50 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,73; дl - 0,62; В - 0,48. .
С р а в н е н и е. 01' подвида Е. caracolIa anterior Вart. et Br. 1951 отличается более

вздутой раковиной и сильно выпуклой брюшной стороной.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из неокома ФРГ, в

Крыму известен из берриаса-баррема, на Северном Кавказе - в валанжине-готери

ве, в районе Эмбенской области - в готериве, в Западной Европе - с титона по апт.

Epistomina ornata (Roemer), 1841

Табл.ХV,фиг. lа, б,в

Planulina omata: Roemer, 1841, с. 98, табл. 15, фиг. 25.
Epistomina ornata: Вartenstein und Brand, 1951, с. 327, табл. 12А, фиг. 327.
Epistomina ornata: Neagu, 1975, с. 122, табп, CVI, фиг. 1-15, 19-21.

О Р и г и н а л;- МГУ, N° 227/56; Крым, р. Тонас; верхнийваланжин.

М а т е р и а л. 15 экэ. удовлетворительной и хорошей сохранности.

Раз м еры (ММ) оригинала: Д - 0,69; Дl - 0,66; В - 0,45.
С Р а в н е н и е. Очень близка к Е. cretosa ten Dam, 1947; отличается от нее взду

той раковиной и б6льшими размерами взрослых особей.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из нескома ФРГ, в

Крыму известен из валанжина, в Западной Европе - из верхнего валанжина-тоте

рива.

Табл. XV, фиг. 6а, б, в

Paulina furssenkoi: Григялис, 1977, с. 150, рис. 5.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР NO 4625/37; Крым, п-ов Меганом; нижний окефорд.

М а т е р и ал. 4 экз.

Раз м еры (ММ) оригинала: Д - 0,45; д. - 0,31; III- 0,2; Дl: III - 1,5.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Представители рода Paulina ранее не отмечапись

в составе комппексов фораминифер верхней юры Крыма. Нами встречены единичные

раковины одного из наиболее характерных нижнеоксфордских видов этого рода 
Р. furssenkoi Grig. По всем своим признакам вппоть до размеров раковины наши

экземплярыполностью сходны с описаннымииз окефорда Литвы. Других видов этого

рода в Крымскомматериалене встречено. .
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид описан из нижнего и среднего оксфор

да Литвы. В Крыму встречен в нижнем окефорде.

Р о Д Protopeneroplis Weynschenk, 1950

emend. Farinacci, 1964 emend. Septphontaine, 1974

Protopeneroplis ultragranulatus (Gorbatchik), 1971

Табп. XV, фиг. 2а, б, в .

Hoeglundina (7) u1tragranu1ata: Горбачик, 1971а, с. 135, табп. XXVI, фиг. 2; Плотникова и др.,

1979,с.65,табл.17,фиг.6.

Protopeneroplis trochangulata: Septphontaine, 1974, с. 606, Пбл. 1, фиг. 1-10; табл. 11, фиг. 11-18.

Г о л о т и п. - МГУ, NO 83/278; Крым, р. Тонас; нижний берриас.
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М а т е р и ал. 35 экэ. различной сохранности.

Раз м еры (мм) гопотипа: Д - 0,58; дl - 0,42; В - 0,28.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Систематическое положение рода Protopeneroplis

до настоящего.времени не установлено окончательно. Исследователи, установившие

этот род и изучавшие его в шлифах карбонатныхпород, относили его к ноцозариидам

(Farinacci, 1964), инволютинидам (Loeblich, Tappan, 1964), милиолидам (Weynschenk,

1973), энцотиридам (Septphontaine, 1974). Изучение целых раковин позволяет нам

с некоторой долей уверенности отнести род Protopeneroplis к эпистоминидам,так как

раковины его по типу строения очень сходны с эпистоминидами и, кроме того, на

некоторыхформах наблюдаетсяструктура, аналогичнаязубной пластинке. Об этом-же

свидетельствует описание рода, сделанное М. Сетфонгеном (Septphontaine, 1974),

где сказано: "На уровне устья септа может изгибаться углом в направлении началь

ных камер". Сходное"явление наблюдается и у ряда эпистоминид, где подобный из

гиб объясняетсяприкреплениемзубной пластинки.

Числом и формой камер описанный вид близок к юрскому виду Р. striata Weyn

schenk, 1973, отличается от него трехоидной, резко асимметричной раковиной и БОль

шими размерами,

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. В Крыму известен с верхней части верхнего

титона по нижний берриас.

С Е М Е Й С Т В О CERATOBULIMINIDAE GLAESSNER, 1937

Р о Д Pseudolamarckina Mjatliuk, 1959

Pseudolamarckina reussi (Antonova), 1984

Табл. ХУ, фиг. 5а, б, в

Lamarckina (?) reussi: Антонова и др., 1964, с. 50, табп. VIII, ФИГ. 1-3; Плотниковаи др., 1979,

с.67,табл.18,фиг.6.

О р и г и н а л - МГУ, N° 227/53; Крым, с. Грушевка; нижний 6ерриас.

М а т е р и а л. Более 50 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,67; дl - 0,45; В - 0,29.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из валанжина-нижне

го готерива Северо-Западного Кавказа. В Крыму известен с верхней части верхнего

титона по нижнюю верхнего 6ерриаса.

Р о Д LamarckinaВerthelin, 1881

Lamarckina (?) asteriaformis Z. Kuznetzova et Antonova, 1964

Табл. ХУ, фиг. 3а, б, в

Lamarckina (?) asteriaformis: Антонова и др., 1964, с. 53, табл. УII, фиг. 9, 10; ПЛотникова и др.,

1979,с.66,табл.18,фиг.3.

О р и г и н а л - МГУ, N° 227/57; Крым, р. Бельбек; верхний берриас.

М а т е р и ал. 12 экз. удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,25; В - 0,13.

С р а в н е н и е. Звездчатые образования на брюшной стороне раковины, являю

щиеся следами прикрепления зубных пластинок, отличают этот вид от всех других.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из баррема-нижнего

апта Северо-Западного Кавказа, в Крыму известен из верхнего берриасаь- валанжина.

Р о Д Conorboides Hofker in Тhalmann, 1952

Conorboides hofkeri (Вartenstein et Brand),1951

Табп. ХУ, фиг. 4а, б, в

Conorbis hofkeri: Bartenstein und Brand, 1951, с. 325, табп. 11, фиг. 320.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 83/275; Крым, р. Сарысу; верхний (1) 6ерриас.
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М а т е р и ал. 12 экз. удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,31; Дl - 0,28; В - 0,11.
Р.а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из верхнего валанжина

ФРГ, в Крыму известен из верхней части берриаса- валанж.ина.

СЕМЕЙСТВО FAVUSELLIDAE LONGORIA, 1974

Р о Д Globuligerina Bignot et Guyader, 1971

Globuligerina parva К. Kuznetsova, sp. поу.

Табл. XVI, фиг. и, б, в 2а, г

Н а з в а н и е в и Д а parva (лат.) - маленькая, миниатюрная.

Г о л о т и п - ГИН АН СССР N° 4625/38; Крым, п-ов Метаном; нижний кимеридж,

зона Streblites tenui1obatus.
М а т е р и а л. Около20 экз.

О п И с а н и е. Раковина очень маленькая, трохоидная с низкой спиралью,в очерта

нии от овально- до округло-ромбовидной,выпукло-вогнутая или плоско-выпуклая

в поперечном сечении. Состоит из двух оборотов спирали, в каждом из которых по

четыре камеры. Начальный завиток спирали сдвинут к периферииспинной стороны, со

ставляет не более 1/3 большого диаметра раковины, он состоит из четырех .быстро воз

растающих по величине камер, плотно прижатых друг к другу. Камеры последнего обо

рота увеличиваются в размерах постепенно, они расположены более свободно, с брюш

НОЙ стороны шаровидно вздуты, со спинной слегка уплощены. Последняя камера почти

вдвое крупнее предыдущей. Швы узкие, прямые, углубленные. Периферический край

раковины округлый, по контуру фестончатый. Устье пупочное, арковидное, оторочено

тонкой губой, различимой только у экземпляров хорошей сохранности. Стенка тонко

пористая. Поры округлые, распределены неравномерно и имеют различный размер:

мелкие 0,5-1 мкм, крупные, расположенные редко - 2-3 мкм. Скульптура поверх

ности бугорчато-ячеистая.

Раз меры (мм) голотипа:Д - 0,13; Дl - 0,11; В - 0,06; Дl: 'в - 1,8.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т: Крым; нижний кимеридж.

Globuligerina calloviensis К. Kuznetsova, 1980

Табл.~,фиг.3а,б,в,4,5,6

Globuligerina ca11oviensis: Кузнецова, Усиенская} 1980, с. 749, табл. 1, фиг. 1-4.

Пар а т и п - ГИН АН СССР, N° 4625/2; Крым, п-ов Метаном; нижний келповей,

зона Macrocephalites macrocephalus.
М а т е р и а л. Более 200 экз.

Размеры (мм) паратипаNО4625/2:Д-О,2; Дl ~0,16; В-О,I; Д:В-2.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Крым; нижний И средний келповей.

Globuligerina meganomica K.Kuznetsova

Табл. XVI, рис. 7а, б, 8а, г

Globuligerina maganomica: Кузнецова, Успенская, 1980, С. 749, табл. 1, фиг. 5-8.

Пар а т и п ы - N° 4625/3, 4625/5; Крым, п-ов Метаном, нижний келловей, зона

Macrocephalites macrocephalus.
М а т е р и ал. Более 100 экэ,

Раз м еры (мм) паратипа N° 4625/3: Д - 0,21; Дl .; 0,17; В - 0,1; Д: В - 2,1.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т: Крым; нижний и средний келповей.
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Globuligerina caucasica Gorbatchik et Poroschina, 1979

Табл.~I,рис.l1а,б,в

Globu1igerina caucasica: Горбачик, Порошина, 1979, с. 26, рис. 2, 3.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/65; Крым, р. Тонас; верхний валанжин.

М а т е р и а л: 5 экз. удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригиналв: Д - 0,14; дl .:0,12; В - 0,07.
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Крымские экземпляры отличаются от экземпля

ров, изученных иэ берриаса Азербайджана;' меньшими размерами, более низкой рако

виной и несколько уплощенными камерами.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т..Распространеныв нижнемберриасеАзер
байджанаи верхнемваланжинеКрыма.

IGlobuligerina. gulekhensis Gorbatchik et Poroschina, 1979

Табл.ХV1,фиг.9а,б, 10а,г

Globuligerina gulekhensis: Горбачик, Порошина, 1979, с. 24, рис. 1, табл. 1, фиг. 1,2.

О Р и г и н а л ы - МГУ, N° 227/63; 227/64; Крым. р. Тонас; верхний вапвнжин.
М а т е р и а л. 6 экэ. удовлетворительной сохранности.

Размеры (мм) оригинала,NО227/63:Д-0,17; д1 ;"0,15; В-О,13.

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Экземпляры этого вида, встреченные в Крыму,

отличаются от экземпляров из берриаса Азербайджана меньшими размерами и не столь

отчетливой ячеистой скульптурой, что, вероятно, объясняется худшей сохранностью.

От G.cauoasica Gorb. et Porosch. отличается большей высотой раковины, 6&ль1ШlМ
числом оборотов и более вздутыми камерами.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Нижний берриас Азербайджанаи верхний

валанжинКрыма.

с Е М Е Й С т в о UVlGЕRINЮАЕ HAECКEL, 1984

Р о Д Orthokarstenia Dietrich, 1935

Orthokarstenia fenestralis Bystrova, 1984

Табл.~,фиг.7,8,9

О р и г и н а л ы - МГУ, N° 227/58, N° 227/59; Крым, с. Казанлы(водоразделрек Са

рысу и Тонас); верхний валанжин.

М а т е р и ал. 30 экэ, хорошей и удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е. Раковина удлиненная, постепенно расширяющаяся по мере роста. В

начальной трехрядной части содержится обычно 6 камер, образующих 2 оборота спира

ли, двухрядная часть состоит из 3-5 камери соответствует1,5-2,5 оборотам,в одноряд

ной части 1-3 камеры. Камеры трехрядной части субшаровидные,в двухряднойчасти

они имеют форму мандариновой дольки и в однорядной части - субцилиндрической

,формы. Септальные швы всюду углубленные, в них беспорядочно расположены круп

ные и мелкие поры. Круглое устье находится на небольшой шейке. Поверхность рако

вины покрыта многочисленными,. беспорядочно расположенными бугорками, часто

неправильной формы.

Раз м еры (мм) оригиналов: N° 227/58 Д - 0,6; III - 0,17; N° 227/59 - Д - 0,7;
. III - 0,18.

И з м е н ч и в о с т ь. Варьирует число камер в однорядной, двухрядной и трех

рядной частях и размеры раковины.

С р а в н е н и е, От O.shastaensis Dailey, 1970, существовавшей с баррема по сено

ман отличается относительно более широкой раковиной, скульптурой в виде неправиль-
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ных бугорков (у O.shastoensis бугорки правильные, приостренные и чередуются с

шапиками) и наличиемкрупныхпор в септальныхшвах.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид встречен в Крыму в верхней части

верхнего валанжина.

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

Р о Д Spirillina Ehrenberg, 1843

Spirillina ktibleri Mjatliuk, 1953

Табл.~,фиг.7а,б,8,9

Comuspira eichbergensis (рап.): Kubler et Zwingli, 1870, с. 24, табп. Ш, фиг. 2.
SрiriШna kubleri: МятлюI<, 1953, С. 27, табл. 1, фиг. 6, 7.
SрiriШna kubleri sardoa: Dieni, Massari, 1966, с. 164, табл. 8, фиг. 23-24; табп, 10, фиг. 14;

Neagu, 1975, С. 107, табл. XXIX, фиг. 1-4.

О Р и г и н а л - ГИН АН СССР, N° 4625/31; Крым, п-ов Меганом; нижний окефорд.

М а т е р и а л. Более 100 раковин хорошей сохранности.

С р а в н е н и е. От генетически близкого вида S.minima Schacko 1982 отличается

заметным увеличением высоты последних оборотов раковины, большей толщиной

раковины.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с Т. Впервые вид описан из нижнего окефорда

Куйбышевекой области, в Крыму известен с кепповея по валанжин, на Русской плат

форме в келловее-кимеридже, в Швейцарии - в окефорде и кимеридже, в Италии и

Румынии - в. верхнем валанжине.

р о Д Globospirillina Ацtопоvа, 1964

Globospirillina neocomiana (Moul1ade), 1961

Табл.ХI,фиг. l1а,б, 12а

Spirillina пеосотiana: MouUade, 1961, с. 213, табл. 1, фиг. 6-8.
Globospirillina соndепза: Антоиова и цр., 1964, С. 68, табп. XIV, фиг. 1-6.
Vidalina bu1loides (рап): Neagu, 1975, С. 49, табл. XXXVI, фиг. 1, 4, 7-13, 17-23; табл. ХХХVПI,

фиr.4, 5, 8, 9,12.

О Р и г и н а л - МГУ N° 227/63; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а Л. Более 200 ЭКЗ. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,52; д1 .; 0,48; Т - 0,13.
С Р а в н е н и е. От G. pellucida Anton., 1964 из верхнебарремских-нижнеаптских

отложений Северо-Западного Кавказа отличается незакрытым пупочным диском одного

двух оборотов, их шероховатой поверхностью и большими размерами.

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из валанжина Воконт

ской впадины Франции, В Крыму и на Кавказе известен с верхней части,титона по вапан

жив (готерив) , во Франции - в берриасе-валанжине, в Румъnmи - в верхнем валанжи

не-беррвасе.

Globospirillina caucasica (Hoffman), 1967

Табл. хг, фи. 10а, б

ВitrосhоspirШina caucasica: Гофман, 1967, с. 55, табл. ХVП, фи. 6.

а р и г и н а л - МГУ, N° 227/69; Х80; Крым, р. Тонас, низы нижнего берриаса.

М а т е ра а л. Более 100 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,29; Т - 0,19.
С р а в н е н и е. ОтG.neocomiana (Моull.) отличаетсяменьшимаразмерами.

р а с пр 'о с т. р ан ев и е и в о з р а с Т. Вид впервые описав из титона Северо

Зsn8ДllOlfOк.каза,в Крымуизвестениз титонаи нижней части берриаса.

115



р о Д МПiоspiriеUa Grigelis, 1958

Miliospirella caucasica Antonova, 1964

Табл. хт, фиг. 13а, б

Miliospirellacaucasica: Ангонова и др., 1964, с. 67, табл. XIII, фиг. 7, 8.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/64; Крым, Феодосия; верхний берриас.

М а т е р и ал. 16 экэ. хорошей сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,30; Дl .; 0,15; Т - 0,11.
С Р а в н е н и е. От M.lithuanica Grigelis, 1958 из верхнего келловея Литвы отли-

чается меньшими размерами и меньшим числом оборотов. .
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Впервые вид описан из валанжина - ниж

него готерива Северо-Западного Кавказа, в Крыму распространен в верхнем берриа

се-валанжине.

С Е М Е С Т В О INVOLUТINIDAE вбтвснц, 188()

Р о Д Trocholina Paalzow, 1922

Trocholina molesta Gorbatchik, 1959

Табл. X~I, фиг. 1а, б, в

Trocholina molesta: Горбачик, 1959, с. 81, табл, IV, фиг. 1, 2; Gui11aume, 1963, С. 258, табл, 1,
фиг. 13-18; Дулуб, 1972, С. 46, табп. IX, фиг. 3, 4; Neagu, 1975, с. 116, табл. ХСУ, фиг. 29-30;
табп. XCVI, фиг. 27, 28; табп. ХСУII, фиг. 1,2,5,6.

О Р и г и н ал - МГУ, N° 227/71; Крым, р. Тонас; нижний берриас.
М а т е р и а Л. Более 500 ЭКЗ. хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,53; Дl .; 0,50; В - 0,33.
С р а в н е н и е. Морфологически близка Т. transversarii Paalz. из оксфорда ФРГ,

отличается .от нее значительно БОльшим числом .бугорков на брюшной стороне (15
50 против 9-15) и более узким спиральнымшвом.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид впервыеописаниз берриасаКрыма,

известен в верхней части титона-валанжине Крыма и Северо-ЗападногоКавказа, ва

ланжине Франции, берриасе IIIвейцарии, верхнем валанжине-нижнембарреме Румы

НИИ, в нижнеммелу Вольпю-Подолиии Предкарпатскогопрогиба.

Trocholina burlini Gorbatchik, 1959

Твбл, ХН, фиг. 2а, б, в

Trocholina burlini: Горбачик, 1959, с. 82, табл, IV, фиг. 3-5; Gui11aume, 1963, с. 263, табп. 6,
фиг. 84-94; Дулуб, 1972, с. 46, табл. IX, фиг. 1, 2; Neagu, 1975, с. 116, табл, XCVI, фиг. 31-34;
39,40; табл;ХСVН,фиг. 3,4,7.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/72; Крым, Феодосия; нижний берриас.

М а т е р и а л. Более 600 раковин хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,50; Дl .; 0,47; в - 0,14:
С р а в н е н и е. От других видов рода Trocholina отличается очень низкой уплощен

ной раковиной.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид впервые описан из берриаса Северо

Западного Кавказа, в Крыму известен из берриаса и валанжина, на Кавказе - в бер

риасе, валанжине и барреме, во Франци:и: - в валанжине, в Румьnmи - в верхнем валан

жине-тотериве, а также в нижнем мелу Вольпю-Подолии и Предкарпатского прогиба.
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Trocholina alpina (Leupold), 1935

Табл. ХН, фиг. 3а, б, в; 4в

Coscinoconus alpinus: Leupold, Bigler, 1935, с. 610, табл, XVIII, фиг. 1-11; Маслов, 1958, с. 547,
текст. рис. 3д; Дулуб, 1972, С. 50, табл. IX, фиг. 7; табп. Ю, фиг. 7.

Trocholina alpina: Gui11aume, 1963, с. 260, табп, 3, фиг. 38-48; табл. 4,фиг. 49-63.

О Р и г и н а л ы - МГУ, N° 227/73,227/74; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л. Более 200 раковин удовлетворительной и плохой сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала N° 227/73: Д - 0,75; д1 .; 0,70; В - 0,75.
С Р а в н е н и е. От близкого вида T.elongata (Leupold) отличается меньшей высо

той раковины и большим диаметром, а также большей величиной апикального' угла.

Ра с про с т р а н е н и е и в о з р а с Т. Впервые вид описан из верхнего титона

Швейцарии, в Крыму известен из кимериджа-6ерриаса, во Франции - в валанжине, в

Вольпю-Подолии и Предкарпатском прогибе - в кимеридже-титоне.

Trocholina elongata (Leupold), 1935

Табл. ХII, фиг. 5б, в

Coscinoconus elongatus: Leupold et Bigler, 1935, с. 617, табл, XVIII, фиг. 12-14; Дулуб, 1972,
с. 43, табл. IX, фиг. 6.

Goscinoconus oblongus: Маслов, 1958, С. 547, текст. рис. 3.
Trocholina elongata: Gui11aume, 1963, с. 262, табл. 5, фиг. 64-71, 76, 78-82.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/75; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

М а т е р и а л. Более 250 раковин плохой сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 0,84; Дl .; 0,80; В - 1,11.
С Р а в н е н и е. От близкого вида T.alpina (Leupold) отличается более высокой

и узкой раковиной.

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с Т. Впервые вид описан из титона Швейцарии,

в Крыму известен из кимериджа-берриаса, в Швейцарии - из титона-берриаса, во

Франции - из валанжина, а в' Вольпю-Подолии в Предкарпатском прогибе - в кимерид

же-mтоне.

Trocholina giganta Gorbatchik et Mantsurova, 1982

Табл, хп, фиг. 6а, б, в

Trocholina giganta: Манцурова, Горбачик. 1982, с. 126, табл. IV, фиг. 1,2.

О Р и г и н а л - МГУ, N° 227/76; Крым, р. Бельбек; верхний берриас.

М а т е р и ал. 35 раковин удовлетворительной и плохой сохранности.

Раз м еры (мм) оригинала: Д - 1,02; 'дl - 0,99; В - 0,42.
С Р а в н е н и е. От всех представителей рода Trocholina отличается выпуклым

спиральным швом и большими размерами.
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Берриас Крыма.



ВЫВОДЫ

Обобщая изложенный в настоящей работе материал, можно -сдепать следующие вы

воды.

1. В существовавших до настоящего времени публикациях охвачено далеко не все

многообразие фораминафер рассматриваемого стратиграфического интервала. Настоя

щая работа, представляющая попытку в какой-то мере восполнить этот пробел, не

претендует на исчерпывающая полноту. В то же время это первая единая сводка по

фораминиферам веряней юры, берриаса и вапанжина Крыма.

2. Детальное послойное изучение разрезов от кепловея до валанжина включительно

и исследование встреченных в них фораминифер позволило выделить зональные под

разделения для каждого яруса. Категории выделенных зон не однозначны. Часть из них

является местными биостратиграфическими зонами, которые могут быть прослежены

только в пределах Крыма или Крыма и отчасти Северного Кавказа. К этой категории

могут быть отнесены в верхней юре: зона Lenticulina ovato-acuminata - L.molesta
верхнего келповея, зона Globuligerina parva - Epistomina praetatariensis нижнего

кимериджа и зона Ast..acolus laudatus - Epistomina omninoreticulata верхнего титона.

В нижнем мелу к категорииместных зон, по нашему мнению, следует отнести зону

Quadratinatunassica. - Siphoninella antiqua нижнего берриаса и зону Conorboides
hofkeri - Сопогэшапететопюгрпа верхнего берриаса.

К следующей категории стратиграфических подразделений, выделенных нами по

фораминиферам, относятся слои с определенным комплексом фораминифер. В отли

чие от местных зон они распространены не повсеместно в пределах Крыма и не смы

каются с ниже-или вышележащими зонами.

В верхней юре это - слои с Epistomina 'ventriosa и Textularia densa нижнего титона,

ниже которых отсутствует фаунистическиобоснованный верхний кимерицж, Для ниж

него мела - это слои с Gaudryinella eichenbergi и Orthokarstenia fenestralis, установ

леняые в .Крыму всего в двух местонахождениях.

И наконец, к последней, самой ответственной категории относятся подраадепения,

которые выходят за рамки понятия "местная зона". Эти подразделения, установленные

по фораминиферам, вьщепены не только по смене видовых сообществ, но отражают

определенный этап эволюции той или иной группы-фораминифер. Они прослеживаются

за пределами Крымско-Кав:казской провинции, а в отдельных случаях и за пределами

Тетического пояса.--дaиilыIe зоны Могут обсуждаться в качестве подразделений для

включения в общую стратиграфическуюшкanу. Встествевно, что 'Д11Я этого необходимо

изучение цополнигелвных материалов и проведение Д8Льнeiшихиccзtецований по регио

нам, где фораминиферы верхней юры и нижнего мела пока еще неизучены.

В верхней юре к этой категории зои могутбьrrь с извеСТНЫМИ оговорками отнесены

зона Lenticulin"r'parmula -Globuligerina calloviensis нижнего жеплсвея.эона Lenti
сшша 'cultrаtifОЛilis - Lenticulina pseudocrassa (средний кепповей),Lenticulina ·quen
stedti - Glo1)UI1g"e:rina oxfordiana (ниЖItИЙ'ОКСФОРА). Этизоны могут быть прослеже

иы за;~реjз:eiIаМиKpьtМa на ВОСТОЧJЮ"В:вропейскойплатформенв ЗапядвойЕвропе.

В нкжEreм мелу'к Зонам'рассматрdаеМЬйкатегории мы относим эонуРгоюрёве-
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ropsis ultragranulatus - Siphonmella antiqua Ни_его берриаса;зону Lenticulina bus
nardoi - Eent'.iculina guttata guttata (нижний' вапвнжин) и эену Lingulina trilobito
morpha - Haplophragmoides vocontianus верхнего валанжина. Эти зоны могут быть

прослеженыв Западнойи Южной Европеи на БлижнемВостоке.

3. Зоны широкого распространения в основном щ>иурочены к начальным трансгрес

сивным стадиям развития бассейна и обитавшей; в нем' фауны! Не случайно позтому,
что именно в отложениях, соответствуюшик этой фазе встречаются представители

планктонных фораминифер. Так в Крыму планктонные фораминиферы приурочены

к нижнему и частично среднему келповею, нижнему. окефорду и Юl)кнему кимериджу.

Что касается раннего мела, то планктонвые фораминиферы известны в нижнем' бер

риасе Юго-Восточного Кавказа.

4. Сравнивая степень детальности подразделения' разреза по аммонитам и по фора

миниферам можно сделать вывод о том, что по последней группе в настоящее время

для крымских разрезов достигнуто-несколько менее дробное раечвененве: как прави

ло, каждая фораминиферовая зона по своему объему отвечает двум аммонитовым

зонам, что обычно составляет подъярус. Для расчленения берриасского яруса удается

достигнуть несколько большей детальности по фораминиферам - объем аммонитовых

зон соответствует по объему фораминиферовым зонам или подзонам.

5. Изучение особенностей распространения фораммнифер на границе юры и мела

показывает, что смена фораминифер происходит npеимущественнона видовом уровне.

Последнее характерно не только для Крыма, но и для других регионов Тетического

и Бореального поясов. .
6. Выявление последовательности развития форамннифер на границе юры и' мела

позволяет наметить три этапа в эволюции этой группы: первыЙ·- допозцнетитонский,

второй - позднетитонский-раннеберриасский и третий - позднеберриасский-валан

жинский, Аналогичные закономерности выявлены в-развитии фораминиферБореально

го пояса.

7. Анализируя литературные источники по различным .регионам, а для многих регио

нов сравнивая и фаунистические сообщества по материалам; имевшимоя у нас, МЫ по

пытались сопоставить зоны, выделенные в Крыму, с их' аналогами в Сибири, Западной,

Центральной и Южной Европе, на Восточно-Европейской платформе, Мадагаскаре,

Канадском' арктическом архипелаге. Принимая во внимание, что основным предметом

наших исследований были бентосные фораминиферы, на эволюцию которых наложили

отпечаток фациально-географические обстановки, мы стаякиваемся при корреляции

удаленных разрезов с большой пестротой состава фаунистических сообществ. Сравни

вая эти сообщества мы опиралась на присутствие общих видов-индексов, диагностичес

ких и сопутствующих видов, викарирующих форм и, естественно, на общую последо

вательность развития видовых сообществ.

При недостаточности этих данных корреляция проводилась через посредство аммони

товых зон.

8. Нам представляется, что может быть намечено следующее направление дальней

тих исследований:

изучение ареалов видов-индексов, выделенных нами зон за-пределами Крыма и уточ

нение их стратиграфического положения (уточнение их БИОЗОR);

дальнейшее накопление и анализ материалов по планктонным фсрамnниферам верх-

ней юры, берриаса и валанжина; .
детализация эонального расчленения верхнеюрской части разреза Крыма по 'фора

миниферам;

выявление других регионов, перспективных дЛЯ вэученияфораминифер юры и мела

в целях их использования дпя корреляции "Север-чёг" ..
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

Таблица

а - вид сбоку, б - с периферического края

Фиг. 1. Hyperammina gaultina ten Dam
Оригинал N! 227/1, сбоку, х 80; Крым, р. Тонас; нижний валаижин.

Фиг. 2. Reophax praeste11atus Gorbatchik, вр, nov.
Голотип N! 227/2, сбоку, х80; Крым, бассейн р. Мокрый Иидол, Куртинекая балка; нижний бер

рнас,

Ф·и г. 3,4. Lituotuba lituiformis (Brady)
3 - оригинал N' 227/3; 4 - оригинал N! 227/4; сбоку, х80; Крым, р. Сарысу; верхнийберриас.

Фиг. 5,6. Тоlуратminасеllеnsiз (Bartenstein et Brand)
5 - оригинал N! 227/5; 6 - оригинал N' 227/6; х28; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

Фиг. 7а, б. Haplophagmoides vocontianus Moullade
Оригинал N' 83/134, х80; Крым, с. Тополевка; верхний валаижин.

Фиг. 8а, б. Ammobaculites crimicus К. Kuznetsova, sp. uOv.
Голотип N' 4625/1, х75; Крым, п-ов Мегаиом, нижний кепловей, зона Macrocepha1ites macrocepha

lus.
Фиг. 9а, б. Amm6bacu1ites Ьagni Bhalla et АЬЬзs

Ориrинал N' 4625/11, х75; Крым, п-ов Мегаиом; тнтон,

Фиг. 10а, б. Ammobacu1ites tauricus К. Kuznetsova, sp.nov.
Голотип N' 4625/4, х75; Крым, п-ов Меганом; верхний оксфорд, зона Epipeltoceras bimammatum

Таблица 11

а - вид сбоку, б - с периферического края, в - со стороны устья

Фиг. lа, б. Ammobaculites sudakensis К. Kuznetsova, вр. nov.
Голотип N' 4625/5, х75; Крым, п-ов Мегаиом; нижний келловей, зона Macrocepha1ites macrocepha

lis.
Фиг. 2а, в; 3. Ammobaculites inconstans inconstans (Bartenstein et Brand)

2 - оригинал N! 227/17, х80; 3 - оригинал N9 227/18, х72; аншлиф, продольное сечение; Крым,

р. Тонас; НИЖНИЙ берриас

Фиг. 4,5. Ammobaculites inconstans gracilis (Вartenstein et Brand)
4 - оригинал N! 227/16, х80, шлиф, продольное сечение; 5 - оригинал N! 227/18, х80, вид сбоку;

Крым, р. Тонас; нижний берриас

Фи г. 6а, б: Ammobaculites eocretaceus Вartenstein et Brand.
Оригинал N!! 227/19, х80; Крым, р. Тонас; верхний валанжин.

Фиг. 7а, в. Haplophragmium trinidadensis (Вartenstein, Вettenstaedt et БоШ).
Оригинал N!! 227/20, х80; Крым, р. Кучук-Карасу; нижний валанжин.

Фиг. 8а, б. Haplophragmium elongatulum Dain.
Оригинал N! 4625/8, х75; Крым, р. Тонас; верхний титон

Таблица 111

Фиг. lа, б. Haplophragmium monstratus (Dain)
Оригинал NЧ625/9; а - вид сбоку, б - с периферического края, х75; Крым, Варнаутская долина,

скв. N! 1; титон

Фи г. 2а, б; 3. Тпрlзsia emslandensis acuta Вartenstein е! Brand
2 - оригинал N! 227/21, а - вид с боковой грани, б - со стороны устья, х80; Крым, р. Бельбек;
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верхний берриас; 3 - оригинал ~ 227/22, шлиф, продольное сечение, х72; Крым, р. Тонас; верхний

валанжин.

Ф и г, 4. Melathrokerion spiria1is Gorbatchik
Оригинал N!227/9, снимок в СЭМ, с боковой стороны, х80; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

Фиг. 5а, б; 6а, б. Charentia evoluta Gorbatchik
5 - голотип N' 83/114, а - вид с боковой стороны, б - с периферического края, х80; Крым,

р. Бештерек; нижний берриас; 6 - оригинал N!! 227/10, а - с боковой стороны, х80, б - фрагмент

поверхности, снимок в электронном сканирующем микроскопе (СЭМ), х3000; Крым, р. Тонас;

верхний берриас.

Фиг. 7а, б. Melathrokerion eospirialis Gorbatchik, sp. поу.
Голотип N!227/78, х80; Крым, Феодосия; верхний титон; а- с боковой стороны, б - с перифе

рического края

Таблица IV

Фиг. 1а, б. Stomatostoecha enisalensis Gorbatchik
Голотип N! 83/158, х80; Крым, р. Тонас; нижний "берриас.

Фиг. 2а, б; За, б. Stomatostoecha rotunda Gorbatchik
2 - оригинал ~ 83/163, х80; Крым, р. Тонас; нижний берриас; 3 - оригинал N!227/12, а - х80,

б - х3000; Крым, р. Бештерек; нижний берриас,

Фиг. 4а, б, 5. Pseudocyclammina Нпшв (Yokoyama)
4 - оригинал N' 227/13, х80; 5 - оригинал ~ 227/14, шлиф, поперечное сечение, х72; Крым,

р. Бештерек; нижний валанжин.

Фиг. 6а, б, в. Stomatostoecha compressa Gorbatchik, sp. поч.
Голотип N! 227/79, х80; Крым, Феодосия; верхний титон; а, б - с боковых сторон, в - с пери

ферического края

Таблица V

Фиг. 1а, б. Dorothia praehauteriviana Dieni etMassari
Оригинал N' 4625/6; а - сбоку, б - с периферического края, х75; Крым, южный склон. хр. Ко

киябель; нижний титон.

Фиг. 2а, б, в. Textularia foeda Reuss
Оригинал N!4625/10; а - сбоку, б - с периферического края, в - со стороны устья, х75; Крым,

п-ов Меганом; нижний келловей, зона Macrocephalites macrocepha1us
Ф и г. 3а, б. Pa1aeotextularia (1) crimica Gorbatchik

Голотип N' 83/170, а - сбоку, б - с периферического края, х80; Крым, р. Тонас; верхний бер

риас.

Фиг. 4а, б. Textularia notha Gorbatchik, вр.поу.
ГолотипN' 227/23, а - сбоку, б - со стороны устья, Х80;Крым, р. Тонас; нижний берриас.

Фиг. 5а, б. Belorussiel1a taurica Gorbatchik
Оригинал N!! 227/7, а - сбоку, б - со стороны устья, х80; Крым, р. Тонас; нижний берриас

Фиг. 6а, б. УетеиШпа angularis Gorbatchik
Голотип N! 83/178, а - сбоку, б - со стороны устья, х80; Крым, р. Тонас; нижний берриас

Ф и г. 7а, б. Verneuilina subminuta Gorbatchik
Голотип N! 83/177, а - сбоку, б - СО стороны устья, х80; Крым, р. Сарысу; нижний берриас

Фиг. 8. Gaudryina alternansGorbatchik, sp.nov.
ГолотипN' 227/62, вид сбоку, х80; Крым, д. Южная; нижний валанжин

Фи г. 9а, б. Dorothia pseudocostata (Antonova)
Оригинал N' 227/61, а- сбоку, б - с периферического края, х80; Крым, р. Кучук-Карасу; верх

ний ваяанжин

Фиг. 10а, б, в. Trochammina neocomiana Mjatliuk
Оригинал N' 4625/7, а - со спинной стороны, б - с брюшной стороны, в - с периферического

края, х75; Крым, южный склон хр. Кокиябепь; титон

Фиг. На, б. Trochammina globigeriniformis Parker et Jones
Оригинал N' 4625/12, а - со спинной стороны, б - с брюшной стороны, х75; Крым, Варнаутская

долина; верхний титон

Фиг. 12, 13. Placopsilina neocomiana Баrtеnstеiп et Brand
12 - оригинал N' 227/59, вид сбоку; 13 - оригинал N! 227/60, вид сбоку, сломанная раковина;

х80; Крым, р. Бештерек; нижний берриас .
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Таблица VI

Все изображения, кроме фиг. 7, даны с увеличением в 80 раз.

Фиг. lа, б. Nodo~ia paupercu1a Reuss
Оригинал N' 227/27; Крым, Феодосия; верхний (?) валанжин.

Фиг. 2. Nodqsaria всерпшп Reuss
Оригинал N' 227/28; Крым, р. Тонас; нижний валанжин

Фиг. 3а, б. Tristix acutangu1us (Reuss)
Оригинал N' 227/26; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

Фиг. 4а, б. Quadratina tunassica Schokhina
Оригинал N' 227/25; Крым, р. Сарысу; нижний берриас.

Фиг. 5а, б. Quadratina elongata Gorbatchik
ГолотипN' 83/204; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

Фиг. ба, б. Pseudonodosaria humulis (Roemer)
Оригинал N' 227/29; Крым, р. Тонас; нижнийваланжин

Фиг. 7а. Pseudonodosaria diversa (Ноffmап)

Оригинал N' 4625/31, хl00; Крым; р. Тонас; верхний титон

Фиг. 8а. Pseudonodosaria mutabilis (Reuss)
Оригинал N' 227/30; Крым, р. Бельбек; нижний валанжин.

Фиг. 9а, б. Lagena sztejnae Dieni et Massari
Оригинал N! 227/24; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

Фиг. 10а, б. Lingu1ina tri1obitomorpha Pathy
ОригиналN' 83/215, макросферическаягенерация; Крым. р, Тонас; верхнийваланжин.

Фиг. 11а, б. Lingulina nodosaria Reuss
Оригинал N' 227/25; Крым, р, Бельбек; нижний валанжин.

Фиг. 12а, в. Frondicu1aria соmрlеха Pathy
Оригинал N!! 83/224; Крым, р. Бештерек; нижний берриас,

Фиг. 13а. Frondicularia cuspidiata Pathy
ГолотипN' 84/70; Крым, р. Тонас; верхний берриас.

Фиг. 14а, б. Globu1ina prisca Reuss
Оригинал N' 227/39; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

Фиг. 15а. Ramu1ina spinata Antonova
Оригинал N!! 227/40; Крым, р. Тонас; верхний берриас

Таблица УН

а - вид сбоку, б - с периферического края. Все изображения даны с увеличением в 75 раз

Ф и г. lа, б. Lenticulina parmu1a Hoffman
ОригиналN' 4625/17; Крым, п-ов Меганом; нижний кепповей, зона Macrocepha1ites macrocepha

lus.
Фиг. 2а, б. Lenticu1ina infratithonica К. Kuznetsova, sp. nov.

Голотип N! 4625/20; Крым, южный склон хр. Кокиябепь; нижний титон

Фиг. 3а, б. Lenticulina vistu1ae Bielecka et Pozaryski
Оригинал N' 4625/15; Крым, смотроваяплощадканад бухтой Ласпи; нижнийтитон

Фиг. 4а, б. Lenticu1ina uspenskajae К. Kuznetsova, sp. nov.
Голотип N' 4625/19; Крым, р. Тонас; верхний титон.

Фиг. 5а, б. Lenticulina catascopium (Мitjaninа)

Оригинал N' 4625/18; Крым, п-ов Меганом; средний келповей.

Фиг. ба, б. Lenticu1ina attenuata (Kubler et Zwingli)
Оригинал N' 4625/16; Крым, п-ов Меганом; верхний оксфорд, зона Gregoriceras transversarium.

Фиг. 7а, б. Lenticulina immensa К. Kuznetsova, sp. nov.
Голотип N! 4625/13; Крым, бассейн р. Тонас; верхний титон

Таблица УН!

а - вид сбоку, б - с периферяческого края

Фиг. lа, б. Lenticulina postuhligi К. Kuznetsova, вр. nov.
Голотип NQ 4625/14, х 75; Крым, бухта Ласпи; нижний титон.

Фиг. 2а, б. Lenticulina nodosa (Reuss)
Оригинал NQ 4625/21, х 50; Крым, Байцарские ворота; нижний титон.
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Фиг. 3а, б. Lenticulina macra Gorbatcblk
Оригинал N!! 227/47, х 80; Крым, р. Бельбек; верхний берриас.

Фиг. 4а, б. Lenticulina guttata guttata (ten Dam)
Оригинал N!! 227/45, х 70; Крым, р. Бештерек; нижний валанжин.

Фиг. 5 ,а, б. Lenticulina nimbifera Espitali6 et Sigal
Оригинал N!! 221/44, х 80; Крым, р. Кучук-Карасу; нижний валвнжин.

Фиг. 6а, б. Lenticulina ambanjabensis Espitalit! et Sigal
Оригинал N!! 227/48, Х 80; Крым, с. Тополевка; нижний валвнжин.

Фиг. 7а, б. Lenticulina веесопцапа (Romanova)
Оригинал N!! 227/42, х 80; Крым, р. Тоиас; нижний валанжин.

Фиг. 8а, б. Lenticulina aff. busnardoi Moullade
Оригинал N!! 227/43, х Крым, р. Тонас; нижнийваланжин

Таблица IX

а - вид сбоку, б - с периферияеского края

Фиг. 1а, б. Lenticulina protodecimae Dieni et Massari
Оригинал N!! 4625/33, х 100; Крым, р. Тонас; верхнийтитон.

Фиг. 2а, б. Lenticulinaouachensis ouachensis Sigal
Оригинал N!! 83/219, Х 80; Крым, р. Тонас; верхний валанжин.

Фиг. За, б. Lenticulina co11ignoni Espitalie et Sigal
Оригинал N!! 227/4(>, х 80; Крым,Феодосия; верхний (?) вапанжин.

Фиг. 4а, б. Astacolus proprius К. Kuznetsova, sp. nov.
Голотип N!! 4625/27, Х 100; Крым, р. Тонас; верхний титон.

Фиг. 5а, б. Asta.colus ca11iopsis (Reuss)
Оригинал N!! 227/50, х 80; Крым, р. Тонас; верхний вапанжин,

Фиг. 6а, б. Astacolus 1audatus (Hoffman)
Оригинал N!! 4625/25, х 75; Крым, р. Теаас; верхний титон.

Фиг. 7а, б. Astacolus p1aniuscu1us (Reuss)
Оригинал N!! 227/49, х 80; Крым, р. Бештерек; нижний берриас.

Фиг. 8а, б. Astacolus favoritus Gorbatchik, sp. nov.
ГОЛОТИП N!! 227/51, Х 80; Крым, р. Кучук-Карасу; нижний берриас

Таблица Х

а - вид сбоку, б - с брюшной стороны (у Saracenaria) или с периферического края, в - со сторо

ны устья

Фиг. 1а, б. Saracenariacompacta Espitalie et Sigal
Оригинал N!! 4625/26, х 100; Крым, р. Тонас; верхнийтитон.

Фиг. 2а, б. Saracenaria t-saramandrosoensis Espitalie et Sigal
Оригинал N!! 4625/28, х 100; Крым, хр. Кокиябель; титон.

Фиг. 3а, б, в. Saracenaria inflata Pathy
Голотип N!! 84/98, х80; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

Фиг. 4а,б. Saracenaria 1atruncula (Chalilov)
Оригинал N!! IV/96, х 70; Крым, р. Бештерек; верхний берриас.

Фиг. 5а, в. Pseudosaracenaria truncata Pathy
ГолотипN!! 84/91, Х 72; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

Ф и г. 68. Dentalina pseudodebilis (Dieniet Massari)
Оригинал N!! 227/32, х 80; Крым, р. Тоиас; веряний берриас.

Фиг. 7а. Dentalina margiriulinoides Reass
Оригинал N!! 227/33, Х80; Крым, р. Тонас; верхнийвапанжин.

Фиг. 8а. Dentalina папа Reuss
Оригинал N!! 227/31,. х 80; Крым, р. Тонас; нижний валанжин.

Фи г. 9а, б. Falsopalmula costataGorbatcblk
ГолотипN!! 83/243, Х 80; Крым, Феодосия; верхний (?)валанжин.

Фиг. 10. Fa1sopa1mulamaЩkialinепsis Espitalie et Siga1
Оригинал N!! 227/38, х 80; Крым, р. Бельбек; верхний готерив.
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Фиг. 11а, б. Falsopalmu1a lanceolata (Мamопtоva)

Ориrииал N!' 4625/29, х 75; Крым, п-в Мегаиом; нижний келловей,

Фиг. 118, б. Citharinella pectinatimornata Espita1ie et Sigal
Оригииал N!' 4625/30, х 75; Крым, хр. Кокиябель; титов.

Фиг. 13а, б. Vaginulina kochii Roemer
Оригииал N!' 227/37, Х 80; Крым, р. Токае; верхний берриае.

Фиг. 14а, б. Citharina rudocostata Bartenstein et Brand
Оригииал N!' 227/36, х 80; Крым, р. Токас; НИЖНИЙ берриае

Таблица XI

а - вид сбоку, б - с периферического края

Фи г.-1а, б. Citharina paralella (Вiеlеckа et Pozaryski)
Оригииал N!' 4625/23, х 75; Крым, смотровая площадка кад бухтой Ласпн; НИЖНИЙ титон,

Фиг. 2а, б. Citharina paucicostata (Reuss)
Оригииал N!' 4625/22, Х 100; Крым, р. Токае; верхний ТИ1'Ок.

Фиг. 3а, б; 4а, б; 5а, б. Planularia madagascмiensis Espita1ieet Sigal
3 - оригииал N!' 227/35, х 80; Крым, р. Токае; верхний вапанжин; 4 - оригикал N!' 4625/35,

Х 75; Крым, хр. Кокиябель; верхний титок.

Фиг. 6а, б. Planularia crepidularis Roemer
Ориrииaл N!' 227/34, Х 80; Крым, р. Бурульча; верхний берриас.

Фиг.7а,б; 8,9. SpirillinakilDleri Mjatliuk
7 - оригивал N!' 4625/31, х 75; Крым, п-ов Мегаиом, нижний оксфорд; 8 - оригинал N!! 227/66,

шпиф, поперечное сечение; 9 - оригинал N!! 227/67, шпиф, продольное сечение; Х 147; Крым, р, То

кас; нижний берриае

Фиг. "108, б. Globospirillina caucasica (Ноffmап)

Оригииал N!! 227/69, х 80; Крым, р. Токас; нижний берриас (низы) .
Фиг. 11а, б; 118. Globospirillina neocomiana (Моulladе)

11 - оригивац N!' 227/63, х 80; Крым, р. Токас; нижний берриас; 12а - оригинал N!! 227/68, сни

мок сделав в ксилоле, Х 80; Крым, Феодоси.и; нижний берриас.

Фиг. 13а, б. Miliospirella caucasica Antonova
Оригинал N!' 22'/64, Х 80; Крым, Феодосия; верхний берриае

Таблица ХН

а - вид со .спинноЙ стороны, б - с брюшной стороны, в - сбоку

Фиг. 1а, б, в. Trocholina molesta Gorbatcblk
Оригинал N!' 227/71, Х 80; Крым, р. Токае; НИЖIIИЙ берриае.

Фиг. 2а, б, в. Trocholina Ьшlini GorbatcЫk

Оригинал N!' 227/72, Х 80; Крым, Феодосия, нижний берриас.

Фиг. 3а, б, в; 4в. Trocholina alpina (Leupold)
3 - оригинал N!' 227/73; 4 - оригинал N!' 227/74; Х 50; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

Фиг. 5б, в. Trocholina elo'ngata (Leupold)
Оригинал N!' 227/75, Х 50; Крым, р. Токас; нижний берриас.

Фиг. 6а, б, в. Trocholina gjganta GorbatcЫk et Маnzшоva
Оригинал N!' 227/76, Х 75; Крым, р. Бепьбек; верхний берриае

Т а б л и ц а XHI

а - вид со спинной стороны, б - с брюшной сторокы, В - С пернферического края

Фи т. 1а, б, в. Discorbis praelongus GorbatcЫk
Голотип N!' 83/264, Х 75; Крым, р. Токас; нижний берриас.

Фиг. 2а, б, в. Discorbis agalarovae Antonova
Оригииал N!' 227/54, х 80; Крым, р. Тонас; НИЖIIИЙ берриае.

Фиг. 3а, б, в. Discorbis infracretaceous Sehokhina
Оригинал N!' 227/52, Х 80; Крым, р. Токас; нижний берриас.

Фиг. 4а, б, в. Discorbis crimicus Schokhina
Оригинал N!' 227/41, Х 80; Крым, р. Токас; нижний берриае.

Фиг. 5а, б, в. Conorbina heteromorpha Gorbatchik
Голотип N!! 83/165, Х 75; Крым, р. Токас; верхний берриас
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Таблица XIV

а - вид со спинной стороны, б -с брюшной стороны, В - С периферического края, г - снимок в

СЭМ

Фиг. lа, б, в; 2а, б, в; За, г. Siphoninella atniqua Gorbatchik
1 - оригинал N!! 83/270, Х 75; Крым, р. Тонас; нижний берриас; 2 - оригинал N!! 4625/36, Х 75;

Крым, р. Тонас; верхний титон; 3 - оригинал N!! 227/55, снимок в СЭМ. а - Х 125, г - Х 100(}; Крым,
р. Тонас; нижний берриас.

Фиг. 4а, б, в. Epistornina ventriosa ESpitalie et Siga1
Оригинал N!! 4625/24, Х 75; Крым, Байцарские ворота; нижний титон.

Фиг. 5а, б, в. Epistornina caracolla caracolla (Roerner)
Оригинал N!! 83/227, х 75; Крым, р. Тонас; нижний валанжин

Таблица XV

а - вид со спинной стороны, б - с брюшной стороны, В - С периферического края

Фиг. lа, б, в. Epistornina ornata (Roerner)
Оригинал N!! 227/56, х 80; Крым, р. Тонас; верхний валанжин.

Фиг. 2а, б, в. Protopeneroplis ultragranulatus (Gorbatchik)
Голотип N!! 83/278, Х 75; Крым, р. Тонас; нижний берриас.

Фиг. 3а, б, в. Larnarckina (?) asteriaforrnis Z. Kuznezova et Antonova
Оригинал N!! 227/57, х 80; Крым, р. Бвпьбек; верхний берриас.

Фиг. 4а, б, в. Conorboides hofkeri (Bartenstein et Brand)
Оригинал N!! 83/275, х 80; Крым, р. Сарысу; верхний берриас.

Фиг. 5а, б, в. Pseudolarnarckina reussi (Antonova)
Оригинал N!! 227/53, Х 80; Крым, с. Грушевка; нижний берриас.

Фиг. 6а, б, в. Paulina furssenkoi Grigelis
Оригинал N!! 4625/37, х 100; Крым, п-ов Меганом; нижний оксфорд.

Фиг. 7,8,9. Ortokarstenia fenestralis Bystrova
7,8 - экз. N!! 227/58, снимки сделаныв СЭМ, 7 - х 250,8 - х 1500, септапьный шов спорами;

9 - оригинал N!! 227/59, снимок сделан в СЭМ, х 150; Крым, с. Казанлы (водораздел рек Сарысу

иТонас) ; верхний валанжин

Таблица XVI

Фиг. lа, б, в; 2а, г. Globu1igerina рагуа К. Kuznetsova, sp. nov.

1 - голотип N!! 4625/38, Х 100; 2 - паратип N!! 4625/38, снимок в СЭМ, а - Х 350, г - Х 2000,
фрагмент стенки раковины; Крым, п-ов Меганом; нижний кимеридж.

Фиг. 3а, б, в; ~,5, 6. Globuligerina calloviensis К. Kuznetsova
3 - паратип N!! 4625/39, х 100; 4,5,6 - паратипы N!! 4626/3, 4626/4, 4626/7, снимки. в СЭМ,

х 350; Крым, п-ов Меганом; нижний келловей, зона Macrocephalites rnacrocephalus.
Фиг. 7а, б; 8а, г. Globu1igerina rneganornica К. Kuznetsova

7 - паратип N!! 4625/3, Х 100; 8 - паратип N!! 4626/5, снимокв СЭМ, а - Х 350, г - Х 1500, фраг
мент стенки; Крым, п-ов Меганом; нижний келловей, зона Macrocepha1ites rnacrocepha1us.
Фиг. 9а, б, в; 10. Globu1igerina gulekhensis Gorbatchik et Poroschina

9 - оригинал N!! 227/63, Х 80; 10 - оригинал N!! 227/64, х 300, снимок в СЭМ; Крым, р. Тонас;

верхний валанжин.

Фиг. llа, б, в. Globu1igerina caucasica Gorbatchik et Poroschina
Оригинал N!! 227/65, .х 80; Крым, р. Тонас; верхний валанжин



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОПИСАННЫХ ВИДОВ

Astacolus calliopsis IX, 5
А. favoritus IX, 8
А. laudatus IX, 6
А. planiuscu1us IX, 7
А. proprius IX, 4
Ammobaculites еосгетасецв: 11, 6
А. crimicus 1, 8
А. inconstans gracilis 11,4, 5
А. Ьзgni 1, 9
А. шсопвгапв inconstans 11, 2, 3
А. sudakensis 11, 1
А. tauricus 1, 10
Belorussiella taurica У, 5
Citharina paucicostata XI, 2
С. para11e1a XI, 1
С. rudocostata Х, 14
Citharinella pectinatimornata Х, 12
Charentia evoluta 111, 5, 6
Conorbina heteromorpha XIII,5
Conorboides hofkeri ХУ, 4
Denta1ina marginulinoides Х, 7
О. папа Х, 8
О. pseudodebilis Х, 6
Discorbis aga1arovae XIII, 2
О. crimicus XIII, 4
О. infracretaceous XIII, 3
О. praelongus хш, 1
Dorothia praehauteriviana У,1
D. pseudocostata У, 9
Epistomina caracolla caracolla XIV, 5
Е. ornata ХУ, 1
Е. ventriosa
Fa1sopa1mu1a costata Х, 9
F.lanceolata Х, 11
F. ma1akialinensis Х, 1О
Frondicu1aria сотрlехаVI, 12
F. cuspidiata VI, 13
Gaudryina a1ternans У, 8
Globospirillina caucasica XI, 10
G. пеосотianа XI, 11, 12
Globuligerina caucasica XVI, 11
G. ca110viensisXVI, 3,4,5,6
G. gu1ekhensis XVI, 9,10
G. meganomica XVI, 7, 8
G. parva XVI, 1,2
Globulina prisca VI, 14
Haplophragmium elongatu1um 11, 8
Н. monstratus 111, 1
Н. trinidadensis 11, 7
Haplophragmoides vocontianus 1, 7
Hyperammina gau1tina 1, 1
Lamarckina (?) asteriaformis ХУ, 3
Lagena sztejnae VI, 9
Lenticulina ambanjabensis VIII, 6
L. attenuata VII, 6
L. aff. busnardoi VIII, 8
L. catascopium VII, 5
L. соШgпоni IX, 3
L. guttata guttata VIII, 4
L. immensa УН, 7

L. macra VIH, 3
Lenticulian infrathitonica УН, 2
L. neocomiana VIH, 7
L. nimbifera VHI, 5
L. nodosa VHI, 2
L. ouachensis ouachensis IX, 2
L. parmu1a VII, 1
L. postuhligiУН", 1
L. protodecimae IX, 1
L. uspenskajae УН, 4
L. vistu1ae УН, 3
Lingulina nodosaria VI, 11
L. trilobitomorpha VI, 10
Lituotuba lituiformis 1,3,4
Melathrokerion spirialis Ш, 4
Me1athrokerioneospiria1is 111, 7
Miliospirella caucasina XI, 13
Nodosaria paupercu1a VI, 1
N. sceptrum VI, 2
Ortokarstenia fenestralis ХУ, 7,8,9
Pa1aeotextu1aria crimica У, 3
Paulina furssenkoi ХУ, 6
Placopsilina пеосопцапаУ, 12, 13
Planu1aria crepidularis XI, 6
Р. madagascariensis XI, 3, 4, 5
Protopeneroplis ultragranu1atus ХУ, 2
Pseudonodosaria diversa VI, 7
Р. humulis VI, 6
Р. mutabilis VI, 8
Pseudocyclammina 1ituus IV, 4, 5
Рвевёо'[атпагскша reussi ХУ, 5
Pseudosaracenaria truncata Х, 5
Quadratina elongata VI, 5
Q. tunassica VI, 4
Ramulina spinata VI, 15
Reophax praestellatus 1,2
Saracenaria compacta Х, 1
S. inflata Х, 3
S. latruncula Х, 4
S. tsaramandrosoensis Х, 2
SiPhoninella antiqua XIV, 1, 2, 3
Spiri1lina kiibleri XI, 7,8,9
Stomatostoecha enisalensis IV, 1
S. compressa IV, 6
S. rotunda IV, 2, 3
Textu1aria foeda У, 2
Т. notha У, 4
Tolypammina cellensis 1, 5, 6
Triplasia emslandensis acuta ш, 2, 3
Tristix acutangu1us VI, Э

Trochammina globjgeriIiiformis У, 11
Т. пеосоппапа У, 10
Trocholina а1рina ХН, 3, 4
Т. burlini ХН, 2
Т. gjganta ХН, 6
Т. elongata ХН, 5
Т. molesta ХН, 1
Vaginulina kochii Х, 13
Varneuilina angularis У, 6
У. subminuta У, 7
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Рис. 9. С1'ратиграфическое распространение фораминифер в твтовских и берриассних ОТложениях МЫса
ильи (р-н Феодосии)

УСЛОВJlые" обоэнаqеии.JI см. на рис. 3
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