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П ОСВЯЩ АЕТСЯ П А М Я Т И  
ДОКТОРА ГЕОЛОГО-МИНЕ
РАЛОГИЧЕСКИХ НА УК 
С Е Р ГЕ Я  ТИХОНОПИЧА

ПОРОГ КОНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отложения мезозоя и кайнозоя Западного Предкавказья и Западного 
Кавказа в течение многих десятилетий являются объектом поисково- 
разведочных работ на нефть и газ; в этой области расположен старейший 
нефтеносный район Советского Союза. Изучение стратиграфии, детализа
ция и обоснование существующих стратиграфических схем на основе 
исследования различных групп ископаемых является необходимой за
дачей в общем комплексе геологопоисковых и разведочных работ. С уве
личением глубин и вскрытием малоизученных комплексов отложений зна
чение этих исследований возрастает в связи с тем, что задача поисковых 
работ становится все более сложной. Опыт таких исследований в Западном 
Предкавказье может представить значительный интерес для геологов, 
работающих в других районах со сходным геологическим строением.

Кроме того, не раз отмечавшаяся в литературе полнота разреза 
мезозойских и кайнозойских отложений этой области и богатство их 
ископаемой фауной позволяют использовать результаты исследований 
в этих районах и во многих других регионах юга СССР при решении ряда 
стратиграфических проблем. Материалы, накопленные на протяжении 
десяти с лишним лет в лаборатории стратиграфии КФ ВНИИНефть, 
позволяют, учитывая вышеизложенное, приступить к более или менее 
регулярному изданию палеонтологических и стратиграфических работ, 
посвященных отложениям юры, мела, палеогена и неогена и содержащейся 
в них ископаемой фауне.

В статьях данного сборника описаны клаисейские и альбекие фора- 
мнниферы, фораминиферы мэотиса и чокрака, пелециподы эоцена, аммо
ниты клансея. Среди описанных форм имеются новые виды, часть которых 
относится к новым родам. В стратиграфическом разделе сборника рассма
триваются вопросы расчленения и стратификации нижнемеловых, эоце- 
новых и неогеновых отложений, схема распространения донных течений 
в Майкопе Кавказа и особенности построения разреза Восточно-Кубан
ского прогиба.

Предлагаемый сборник является третьим специализированным вы
пуском трудов КФ ВНИИНефть. Вопросам стратиграфии, фауны, а также 
литологии ранее были посвящены выпуски 12-й (1964 г.) и 16-й (1965 г.).



ФОРАМИНИФЕРЫ КЛАНСЕЯ И АЛЬБА 
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Фауна фораминифер из отложений клансея и альбского яруса на 
Западном Кавказе изучена еще с недостаточной полнотой. К исследова
ниям, проведенным в ранний период (1939—1949 гг.), относятся работы 
В. Г. Морозовой [34] и Н. Н. Субботиной 142]. Более поздние исследо
вания (1950—1964 гг.) проведены Г. В. Букаловой [7, 8, 9, 10, 11], 
Т. Н. Горбачик и В. А. Шохиной [20] и автором [4, 28].

Работа В. Г. Морозовой посвящена фораминиферам из альбских 
отложений Сочинского района. Н. Н. Субботиной описаны в основном 
апт-альбские фораминиферы из разреза р. Убина и Кабардинского пере
вала, причем была предложена схема расчленения нижнемеловых отло
жений, в которой нижний альб был объединен с верхним аптом, а средний 
и верхний альб с сеноманом.

В приведенных работах Г. В. Букаловой описаны фораминиферы 
верхнего апта и альба междуречья Белой и Кубани. Т. Н. Горбачик 
и В. А. Шохиной описаны альбские фораминиферы некоторых районов 
Центрального Кавказа, при этом авторы выделили два микрофаунистиче- 
ских комплекса: иижнеальбский и средне-верхнеальбский.

При изучении автором фораминифер альбских отложений Ейско- 
Березанского района (северная часть Краснодарского края) выделено 
четыре микрофаунистических комплекса, предположительно соответ
ствующих верхнему апту — нижнему альбу,средпему альбу, верхнему альбу 
и альбу —сеноману.

Задачей исследований автора в течение 1963—1965 гг. было изучение 
наиболее полных разрезов клансея и альбского яруса на северном и юж
ном склонах Западного Кавказа с целью более дробного их расчленения 
на основании фораминифер.

Материалом для исследования послужили образцы пород, отобранные 
в разрезах среднего и верхнего апта, альба и нижнего сеномана в долинах 
рек Кубани, Урупа, Шедока, Хокодзи, Пшехи, Хадажки, Пшиша, Убина 
и др. (сборы В. Л. Егояпа, П. С. Левицкой, Е. А. Акулининой и ав
тора) на северном склоне и в бассейне р. Шапсухо — р. Бурхап (сборы 
Е. А. Акулининой) на южном склоне Западного Кавказа. В качестве 
сравнительного материала были использованы коллекции микрофауны 
Т. А. Шмыгииой (р. Тхаб), Л. П. Данильченко (р. Псезуапсе), В. Ф. Де
мешок (реки Михале и Бугундырь), О. М. Калугиной (скважины Варе- 
ииковской и Урупской разведочных площадей) и К. А. Бабарыкиной 
(скважины Джигинской и Даманской разведочных площадей). Всего 
изучено свыше 500 образцов пород..

Всем лицам, принимавшим участие в сборе материалов, послуживших 
для микропалеонтологических исследований, автор выражает свою глу
бокую признательность.



Техническая обработка образцов проводилась лаборантами 
Г. Г. Данько, Л. И. Зозуля и И. В. Хоменко. Зарисовки фораминифер 
выполнены художниками И. Н. Деркачевой и С. А. Бондарь.

В методике исследования агглютинирующих фораминифер обязатель
ным элемептом явилось изучение состава и микроструктуры стенки их 
раковин. Сделанные с этой целью шлифы и аншлифы раковин фораминифер 
любезно просмотрены под поляризационным микроскопом П. С. Жабре- 
вой и Е. А. Акулининой. Данные этих исследований включены в описа
ние видов.

В результате микропалеонтологического анализа всего собранного 
материала представилось возможным в стратиграфическом интервале сред
ний апт —сеноман выделить пять комплексов форамипифер. Слои, характе
ризующиеся этими комплексами, увязаны со свитами и горизонтами стра
тиграфической схемы нижнего мела Западного Кавказа, разработанной 
В. Л. Егояпом [26 и др.|.

Предлагаемая схема расчленения апт-альбских отложений по фора- 
миниферам обосновывается как аммонитовой фауной, изученной 
В. Л. Егояном, так и сопоставлением выделенных комплексов форами
нифер с известными по литературным источникам комплексами видов 
из одновозрастных отложений других районов.

В составлеппом, по-видимому, далеко еще не полном списке фора
минифер (см. таблицу) насчитывается свыше 100 видов, представляющих 
25 семейств Ч Наиболее распространены семейства: Rhizamminidae, 
Saccamminidae, Hyperamminidae, Reophacidae, Ammodiscidae, Lituoli- 
dae, Textuiariidae, Trochamminidae, Ataxophragmiidae, Lagenidae, Dis- 
corbidae, Anomalinidae, Planomalinidae, Globotruncanidae, Buliminidae, 
Pleurostomellidae и Heterohelicidae.

Меньшим распространением пользуются представители надсемейства 
Miliolidea (семейств Ophthalniidiidae и Miliolidae) семейств Polymorphini- 
dae, Pseudoparrellidae, Nonionidae, Hantkeninidae и Spirillinidae. Совсем 
редко встречаются формы из семейств Epistominidae. Ниже приведены 
микропалеонтологическая характеристика изученных отложений и опи
сание 39 видов фораминифер из апт-альбских отложений, среди которых 
6 видов и один подвид описаны впервые. С целью сравнения альбского 
подвида Robulus nodosus posterioris subsp. nov. с типичным приведено 
описание R . nodosus nodosus (R e u s s) из готерива — апта междуречья 
Пшехи — Убина (Шнрванская площадь).

Описание видов Spiroplectammina ubinensis sp. nov. и Textularia 
cubanica sp. nov. произведено автором совместно с микроиалеоитологами 
ГРК управления «Красподарнефтегаз» О. М. Калугиной и Л. А. Бнп- 
довой.

СРЕДНИЙ АПТ

Включает нижнюю часть свиты шапсухо-гаргаз1 2 * * * б. Фораминиферы 
нижней части свиты шапсухо ранее были изучены на северном склоне 
Кавказа в междуречье Пшехи —Убина [51. Эта часть свиты шапсухо по 
фораминиферам выделяется как слои с Anomalina flexuosa.

С л о и с Anomalina flexuola дополнительно были исследованы в до
линах рек Пшехи, Пшиша и Михале на северном склоне Кавказа и в бас
сейне р. Шапсухо (р. Бурхан) на южном склопе.

В разрезе р. Пшехи отложения клансея согласно залегают на образо
ваниях гаргаза. Те и другие представлены темными зеленовато-серыми

1 Положение семейств форампнифер в основном согласуется с систематикой!
принятой в работе [38].

- Первоначально свита шапсухо рассматривалась как аналог гаргаза — «верх
него» апта [5, 26, 30]. В настоящее время по данным В. Л. Егояпа [27] (см. также 
статью этого автора в настоящем сборнике) свита шапсухо по своему объему соот
ветствует гаргазскому и клансейскому (среднему и верхнему) подъярусам апта.
б



Вертикальное распределение фораминифер в отложениях клансея и альба
Западного Кавказа

Фораминиферы

Средний 
апт (низы 

свиты 
шапсухо)

Верхний апт — альб

Клансей 
и тарде- 
фуркато- 
вые слои

Альб (без тарде- 
фуркатовых слоев)

Слои с 
Апота- 

Нпа
flexuosa

Слои с 
песчаным 
комплек
сом фора
минифер

Слои с 
Anomali- 
па biinvo- 

luta

Слои с 
Gumbeli- 
па washi- 

tensis

Сеноман
(низы)

Слои с 
Rotalipo- 
га арреп- 

ninica

Rhizammina ex g г. indivisa
H. В. B r a d y

Saccammina scherborniana ( C h a p 
ma n )

S. agglutinans T a i г о v 
S. porcellanea A n t o n o v a  sp. 

nov.
Hyperammina aff. aptica (D a m p e 1 

et M j a 1 1 i u k)
Reophax ? longus A n t o n o v a  
R. minutus T a p p a n  
R. scorpiurus M o n t f o r t  
R. iestatus A n t o n o v a  sp. nov. 
Hormosina kijastschensis A n t о n o- 

v a sp. nov.
Glomospira charoides ( P a r k e r  et 

J o n e s )
Glomospirella gaultina ( B e r t h e -  

1 i n)
Ammodiscus aff. incertus (O rb ig -

ny)
A . translucens S u b b o t i n a  
Lituotuba incerta F г a n k e 
Haplophragmoides granifer A n t o 

n o v a
H. nonioninoides (R e u s s)
H. chapmani M o r o z o v a  
H. rosaceus S u b b o t i n a  
H. laevis A n t o n o v a  
H. strictus A n t o n o v a  
H. concavus ( C h a p m a n )
H. bulloides T a i г о v 
Recurvoides sp.
Plec to recur vo ides grossheimi (B u- 

k a 1 о v a)
Ammobaculites agglutinans (O rb .) 
A . albiensis T a i г о v 
A . sub tills A n t o n o v a  
A. subaequalis porcellanea A n t o 

n o v a

I
J_________
!
J__________
"_______I

Spiroplectammina biformis (P a r- ________
k e r  et J o n e s )

S. ubinensis A n t o n o v a  et 
K a l u g i n a  sp. nov.

Textularia cubanica A n t o n o v a  
et В a j d о v a sp. nov.

Trochammina (?) crassa T a i г о v _________
Verneuilinoides pschischensis A n t o - ________

n o v a  sp. nov.
Tritaxia pyramidata R e u s s __________________
Gaudryina filiformis B e r t h e l i n  ________ I________ [
G. spissa B e r t h e l i n  ________ [
Clavulinoides gaultinus (M o r o 

z o v a )
Valvulina intermedia R e u s s 
Arenobulimina aff. presli ( R e u s e )

7



Средний 
апт (низы 

свиты 
шапсухо)

Форамннпферы

Слои с 
Апота- 

Ипа
flexuosa

Клансей 
и тарде- 
фуркато- 
вые слои

Альб (без тарде- 
фуркатовых слоев)

Слои с 
песчаным 
комплек
сом фора- 
мпнифер

Слои с 
Anomali- 
па biinvo- 

luta

Слои с 
Gumbeli- 

па washi- 
tensis

Сеноман
(низы)

Слои с 
Rotalipo- 
га арреп- 

ninica

Quinqueloculina antiqua (F г а п к е) 
Nodosaria mutabilis (R e u s s)
N. amphioxis R e u s s 
Tristix excavatus ( R e u s  s)
Pseudoglandulina mutabilis (R eu ss)  
Frondicularia loryi B e r t h e l i n  
F. ungeri R e u s s  
Lenticulina gaultina ( B e r t h e 

l i n )
Lenticulina macro disca ( R e u s s )  
L. subalata ( R e u s s )
L. ex gr. miinsteri (R о e m e r) 
L. aff. oligostegia ( R e u s s )
L. circumcidanea ( B e r t h e l i n )  
Astacolus laevigatus ( R e u s s )
Hemicristellaria tricarinella (R e u ss)  
Planularia bradyana ( C h a p m a n )  
Robulus nodosus posterioris A n t o 

n o v a  subsp, nov.
Marginulina jonesi R e u s s
M . turgida R e u s s  
M. robusta R e u s s
M. hamuliformus D j a f f a r o v  

et A g a l a r o v a
Saracenaria cretacea G o r b a t c h i k  
S. bononiensis inornata B u  ka-

1 о v a
Dentalina (?) linearis (R e u ss)
D . deflexa R e u s s
D. aff. guttifera Or b .
Vaginulina recta R e u s s  
V. kochii • R о e m e r 
Valvulineria gracillima D a m  A

t e n
V. cf. orbiculata A. К u s n e t- 

z о v a
Gyroidina infracrelacea M o r o z o v a  
Gyroidinoides bukalovae ( A n t o 

n o v a )
Eponides chaliloui D j a f f a r o v  

et A g a l a r o v a
E. sp. 1 
E. sp. 2
Parrella infracrelacea B u k a l o v a  
Hoglundina aff. umboornata ( A n t o 

n o v a )
A nomalina tenuis B u k a l o v a  
A . biinvoluta M j a t 1 i u к 
A . biformis B u k a l o v a  
A . djaffarovi A g a l a r o v a  
A . plana (S a i d о v a)
A . rara B u k a l o v a
A . hostaensis M o r o z o v a
A. stellata B u k a l o v a
/1. agalaro vae V a s s i l e n  к о
A . aff. vesca (N. B y k o v a )
A. aff. berthelini ( K e l l e r )  
Cibicides ascaprorus B u k a l o v a  
Planomalina buxtorfi (G a n d о 1 f i)

I
.1

\_
i
I

I

i
.1
l

1
l



Форами нифсры

Средний 
ант (низы 

свиты 
шапсухо)

Верхний апт — альб

Сеноман
(низы)

Клансей 
и тарде- 
фуркато- 
вые слои

Альб (без тарде- 
фуркатовых слоев)

Слои с 
Anoma

lina
flexuosa

Слои с 
песчаным 
комплек
сом фора- 
ыинифер

Слои с 
Anomali
na biinvo- 

luta

Слои с 
Gumbeli- 
па washi

tensis

Слои с 
Rotalipo
ra appen

ninica

IIedbergella infracretacea (G 1 a-
e s s n e r)

II. planispira (T a p p a n)
H . globigerinellinoides (S u b b о t i- 

n a)
H . portsdownensis W i l l a m s -  

M i t c b e 1 1
H. caspia ( V a s s i l e n k o )  
Hastigerina ultramicra (S u b b о t i- 

n a)
Hastigerinella (Clavihedbergelid) sp. 
Schackoina cenomana S c h а с к о 
Rotalipora appenninica (R e n z)
Praeglobotruncana stephani (G a n- 

d о 1 f i)
Grammostomum (?) angustum (M a- 

s 1 а к о v a)
Bifarina sp.
Bulimina rara B u k a l o v a  
В . reussi M o r r o w  
Neobulimina minima T a p p a n 
N. spicata B u k a l o v a  
Pleurostomella obtusa B e r t h e -

1 i n
P. reussi B e r t h e l i n  
P. copiosa B u k a l o v a  
P. mirabilis B u k a l o v a  
Ellipsoidella sp.
Nodosarella sp.
Giimbelina washitensis T a p p a n
Gumbelitria harrisi T a p p a n 
G. cenomana ( K e l l e r )

I.

i

i,
i

глауконитовыми глинами, песчаниками и алевролитами; встречаются 
прослои темно-серых и почти черных глин, литологически сходных с альб- 
скими (типа черных глин среднего и верхнего альба).

Комплекс же фораминифер гаргаза резко отличается от комплекса 
видов из клансея. В первом из них большое количество известковых форм 
различных лягенид, эпистоминид, аномалинид и булиминид, а для второго 
характерно развитие агглютинирующих форм — астроризид, аммодис- 
цид, литуолид и* атаксофрагмиид. Среднеаптский возраст отложений, 
вмещающих известковый комплекс фораминифер (слоев с Anomalina 
flexuosa), подтверждается находками гаргазских аммонитов [30, 26], 
а для слоев с песчаным комплексом фораминифер В. Л. Егоян приводит 
список аммонитов клаисейского подъяруса [27].

Проведенные микропалеонтологические исследования позволили рас
ширить корреляционное значение наиболее характерной формы среднего 
апта — Anomalina flexuosa A n t o n o v a ;  встречающейся постоянно во 
всех изученных разрезах как северного, так и южного склонов Кавказа 
только в одноименных слоях. Относительно другого характерного вида — 
Bifarina minima S u b b .— установлено, что он встречается наиболее 
часто в западных разрезах на северном склоне (р. Михале) и в разрезах 
южного склона (р. Бурхан), а также в районе Кабардинского перевала



142] и значительно реже в восточных разрезах Западного Кавказа. Так, 
в долине р. Пшшна зафиксирована лишь одна находка, а в разрезе р. Пшехн 
этот вид вообще не обнаружен.

Комплекс фораминифер слоев с Anomalina flexuosa на южном склоне 
Кавказа (р. Бурхан) значительно полнее и разнообразнее, нежели в раз
резах северного склона (реки Пшеха, Пшиш и близкие к ним районы). 
Наиболее обедненным этот комплекс фораминифер оказался в разрезе 
р. Пшехи. В 60 образцах пород из этого разреза (мощность которого здесь 
около 400 jb) удалось обнаружить всего 22 формы, тогда как в разрезе 
р. Бурхан в 43 образцах (мощность слоев 130 м) определено свыше 60 
форм. Объясняется это, по-видимому, относительно большей песчани
стостью средне- и верхнеаптских отложений в разрезе р. Пшехи. Далее 
на запад, в бассейне р. Пшиша, преобладают глины, а еще западнее, 
в бассейнах рек Убина и Папсухо, отложения среднего — верхнего апта 
и альба представлены в основном глинистыми фациями [26, 30].

Несколько обогащен по сравнению с разрезом р. Пшехи комплекс 
форамипифер слоев с Anomalina flexuosa в разрезе р. Пшиша. Эти отложе
ния здесь представлены чередующимися темно-серыми глинами и глауко
нитовыми алевролитами. В основании 7—8 м пачка крупнозернистых 
песчаников брахиоподового горизонта (данные В. Л. Егояпа). Здесь, 
в глинистой части разреза обнаружена следующая ассоциация форамини
фер: Ammodiscus translucens S u b b., Glomospirella gaultina ( B e r t  h.), 
Haplophragmoides sp., Gaudryina aff. tuchaensis A n t o n o v a ,  Cornuspira 
sp., Nodosaria sceptrum R e u s s, Tristix acutangulus (R e u s s), Lagena 
apiculata var. emaedata R e u s s, Lingulina biformis В a r t. et B r a n d ,  
Lenticulina munsteri ( R o e  m.), L. subalata ( R e u s  s), L . gaultina 
( B e r t  h.), Hemicristellaria tricarinella (R e u s s), Dentalina debilis 
B e r t h . ,  Marginulina robusta R e u s s, Vaginulina recta R e u s s, Pyru- 
lina? buculenta Be  г t h., Discorbis sp., Gyroidinoides sokolovae (M j a t l.)1, 
Rotaliatina intermedia D a i n 2, Pseudolamarckina lamplughi (S h e г 1.), 
P . caucasica (Z. K u s n .  et A n t o n o v a ) 3, Brotzenia spinulifera 
( R e u s  s) 2, Hoglundina reticulata (R e u s s) 2, H. laticostata ( A n t o 
n o v a ) 2, H. umboornata (A n t.), Voorthuysenia aff. juliae (M j a t 1.) 4, 
Hiltermannia aff. chapmani (D a m) 4, Globigerina quadricamerata A n t o 
n o v  a2, Hedbergella infracretacea (G1 a e s s n.), Anomalina infracomplanata 
M j a t l.2, A. suturalis M j a t l .2, A. flexuosa A n t . 2, Bifarina minima 
S u b  b.2, Buliminella humilis A. K u s n e t z o v a  et Ant.2.

Из приведенного комплекса только немногие формы продолжают 
развиваться в более поздпее время. Большая же часть их (в основном 
с известковой стенкой раковин) не переходит в отложения клансея и ниж
него альба. Последнее относится главным образом к представителям 
эпистомииид, почти неизвестных на исследуемой территории выше гар- 
газа 5. Что касается аномалинид и глобигеринид, то опи широко распро
странены в вышележащих горизонтах среднего и верхнего альба и в верх
нем мелу.

В составе лягепид в исследуемом районе отмечается большое сходство 
между среднеаптской и средне- и верхнеальбской ассоциациями. Обе они 
весьма сходны с одповозрастными ассоциациями лягенид Азербайджана

1 В оригинальном описании отнесен к роду Gyroidina? [37|.
2 Формы, не встреченные выше слоев с Anomalina flexuosa. i
3 В предшествующих описаниях отнесены к ламаркипам [5, 82].
4 В предшествующих описаниях отнесены к эпистоминам [5, 37, 60].
6 Исключение составляет разрез р. Шедохи, где в отложениях, относимых 

В. Л. Егояпом к среднему альбу (обнажения 201—208 и др.), пайдены формы, близ
кие к Hoglundina umboornata (An t.). Относительно этих находок можно предполо
жить, что либо они переотложены из среднего апта (гаргаза), где присутствуют в боль
ших количествах, либо продолжали существовать и в альбскос время, но лишь на 
отдельных участках рассматриваемого района.



[24, 25, 47|, Южно-Эмбенского района 1361 и Западной Туркмении |2]. 
Многие лягеииды из приведенных нами в списке апт-альбских форамини- 
фер (табл. I) известны из отложений альбского и частично аптского яруса 
Англии [55, 68, 69, 82], ФРГ и ГДР [50, 62, 63, 64, 67, 79, 81], Франции 
|53], Нидерландов [60] и других областей Западной Европы.

ВЕРХНИЙ АПТ И НИЗЫ АЛЬБА

Включают верхнюю часть свиты шапсухо и базальные песчаники 
глинистой толщи альба, т. е. клансей и тардефуркатовый горизонт.

Как отмечалось выше, изучение аммопитовой фауны клансея, а также 
анализ литературного материала позволили В. Л. Егояну 127] прийти 
к выводу о большом сходстве фауны клансея и гаргаза, на основании этого 
указанный автор включает клансей в состав аптского яруса в качестве 
подъяруса. По форамипиферам эти отложения отличаются от среднеапт
ских обедненным, преимущественно песчаным составом- фораминифер. 
Резко отличаются они и от перекрывающих глинистых отложений альба, 
для которых, подобно среднеаптскому, характерен комплекс известко- 
вистых форм.

С л о и  с песчаным комплексом фораминифер наиболее иол но изучены 
в естественных разрезах р. Пшехи и в бассейне р. Шапсухо (р. Бурхан).

В разрезах рек Кубани и Урупа рассматриваемые слои очень бедны 
фораминиферами и единичные находки их не позволяют с достаточной 
полнотой охарактеризовать эти отложения в указанных разрезах. Иссле
дуемый комплекс фораминифер характеризуется непостоянным видовым 
составом, что объясняется большой фациальной изменчивостью вмеща
ющих его пород.

На р. Пшехе, по данным В. Л. Егояпа [26, 27], обнажены клансей- 
ские слои и маломощные песчаники, условно отпосимые к тардефуркато- 
вому горизонту. Мощность этих отложений здесь составляет 70—80 м. 
Перекрываются они зелеными глинами палеогена. В этом разрезе отло
жения клансея представлены темно-серыми и черными глинами с про
слоями косослоистых песков и алевролитов, с включениями шаровидных 
конкреций, содержащих характерную фауну аммонитов.

Из фораминифер здесь найден небольшой комплекс агглютинирующих 
форм, среди которых определены: Saccammina porcellanea sp. nov., Hype- 
rammina aff. aptica ( Da mp  e l  et M j a i l . ) ,  Hormosina kijastschensis 
sp. nov., Glomospirella gaultina ( B e r t h . ) ,  Haplophragmoides rosaceus 
S u b b . ,  II. nonioninoides ( R e u s  s), # .  chapmani M о г os., Ammobaculi- 
ies albiensis T a i r . ,  Tritaxia pyramidata R e u s s и др. К формам, пере
ходящим из подстилающих отложений, относятся: Reophax? longus A n t . ,  
Haplophragmoides granifer A n t .  Названные виды в более высоких слоях 
тардефуркатового горизонта, обнажающихся в разрезе р. Бурхана, 
встречены не были.

На р. Бурхане обнаженная часть клансея и слоев, условно относимых 
В. Л. Егояном к тардефуркатовому горизонту, составляет 30 м. Пред
ставлены эти отложения чередующимися темно-серыми и черными топко
оскольчатыми глинами, алевролитами, песчаниками и конгломератами 
е мелкой галькой в основании тардефуркатового горизонта.

Слои с песчаным комплексом фораминифер здесь отличаются от опи
санных из разреза р. Пшехи присутствием нескольких форм с известковой 
стенкой раковин, известных из отложений среднего апта — Hedbergella 
injracretacea (G 1 а е ssn. )  и сеномана — II. globigennellinoides ( S u b  b.) 
Здесь же обнаружены леитикулииы, близкие по облику к верхнеальбским 
формам из многих районов.

Комплекс песчаных фораминифер в данном разрезе обогащается за счет 
таких форм, как Reophax minutus T a p p . ,  Glomospira charoides ( P a r k .



et J о n.), Ammodiscus translucens S ub b., Trochammina (?) crassa Т а i r., 
Plectorecurvoides grossheimi (В u к.) и др. Такое изменение в составе 
комплекса, вероятно, указывает не только на различные фациальные 
особенности сравниваемых разрезов, но, по-видимому, на более молодой 
возраст обнаженной части нижнего альба в разрезе р. Бурхан (возможно, 
включая верхние слои тардефуркатового горизонта).

Аналогичный комплекс форамйнифер изучен в нижнемеловых отло
жениях Западного Предкавказья, в Ейско-Березапском районе [4, 28]. 
Общими формами с описанпыми из разрезов рек Пшехи и Бурхапа здесь 
являются: Saccammina sp. г, Ammodiscus translucens S u b b. 1 2, Glomo- 
spirella gaultina ( B e r t  h.), Ilaplophragmoides rosaceus S u b b., H. stri- 
ctus A n t . ,  II. nonioninoides ( R e u s s), H. chapmani M о г о z о v a, 
Ammobaculites agglutinans О r b., A . subaequalis porcellanea A n t .  и др. 
Отложения, вмещающие этот комплекс фораминифер, были отнесены 
к верхнему апту — нижнему альбу.

Рассмотрение всех перечисленных фораминифер позволяет прийти 
к выводу о том, что для клансея и тардефуркатовых слоев, в общем, ха
рактерен комплекс фораминифер с агглютинированной стенкой раковин.

Аналогичный комплекс фораминифер описывают Т. Н. Горбачик 
и В. А. Шохина [20] из отложений нижнеальбского подъяруса Цен
трального Предкавказья (р. Урух), Дагестана (села Акуша и Гергебиль) 
и Крыма, а Д. И. ДжафаровиД. А. Агаларова [24] из тех же отложепий 
Азербайджана.

Сходный комплекс фораминифер описан Л. В. Алексеевой [2] из 
нижнего ал^ба Западной Туркмении. Однако для некоторых районов 
автор отмечает появление многочисленных известковых форм, главным 
образом эпистомипид, аномалинид, глобигерипид и плеуростомеллид. 
Подобный состав фораминифер свидетельствует, по-видимому, о более 
свободном сообщении с морским бассейном Русской платформы районов, 
близких к Мапгышлаку и Южной Эмбе, где эти фораминиферы широко 
распространены.

В комплексе фораминифер из альбских отложений Среднего Поволжья 
и Общего Сырта [35], где песчаные формы встречаются лишь с немногими 
известковыми, некоторые из них сходны с теми, которые обнаружены 
в разрезах Западного Кавказа. Однако присутствие в разрезах Средпего 
Поволжья большого количества таких форм, как VепгеиШпа cf. polystropha 
(R e u s s) и Gaudryina filiformis (B e r t h.) более сближает их с разрезами 
северных районов Краснодарского края [4], для которых названные 
формы весьма характерны.

Близкий комплекс песчапых фораминифер описан Л. Г. Дайн [22] 
и Е. В. Мятлюк [36] из альбских отложений Южно-Эмбенского района, 
но в последнем, как отмечалось выше, присутствуют известковые формы, 
в частности эп Истомин иды, по которым в нижнем альбе выделяется «спи- 
нулиферовая» зона, характеризующаяся массовым скоплением Brotzenia 
spinulifera (R е us s ) .

Наиболее близким к изученному является комплекс видов из «зоны 
агглютинированных фораминифер», выделенный Л. Г. Дайн [23] в раз
резе меловых отложений Шумахинского района Челябинской области. 
Эта зона соответствует интервалу верхний апт — нижний альб. Общими 
видами здесь являются: Ilaplophragmoides chapmani M o r o z . ,  Ammo
baculites ex gr. agglutinans (0 r b.), Л. aequalis (R о e in.), Gaudryina 
filiformis B e r t h .

Исключительно песчаный комплекс фораминифер описан 3. И. Була
товой [48] из нижнего альба Западно-Сибирской низменности. Однако за-

1 В цитируемых работах отмечена под пазванием Reophax lageniformis С h а р ш.
2 В цитируемых работах отмечен под названием Ammodiscus tenuissimus 

Гг ii in b.



надпосибирский комплекс форамшшфер резко отличается от кавказского 
гем, что в йем обильно встречаются примитивные формы из родов Thuram- 
mina B r a d y ,  Crithionina G o e s ,  Hyperamminoides C u s h m. et W a- 
l e r s и другие, представленные многими видами. Эти же особенности 
отличают западносибирский комплекс альбских фораминифер и от одно- 
воз растпого с ним комплекса видов Южной Эмбы.

На территории Западной Европы наиболее близкие к кавказскому 
комплексы фораминифер описаны В. Эйхенбергом [62, 64] и Э. Хехтом 
|67| из нижнеальбских отложений ФРГ, обозначенные в работе Э. Хехта 
под родовыми названиями и индексами с различными номерами. Как при
мер можно привести Haplophragmoides D8, очень напоминающий Н. rosa- 
ceus S н b b. — вид, который широко распространен в отложениях клан- 
сея и нижнего альба Западного Кавказа.

АЛЬБ 1

В данном стратиграфическом интервале выделено два мнкрофауни- 
стнческих комплекса. Нижние слои характеризуют комплекс Anomalina 
biinvoluta, а верхние — комплекс с Gumbelina washitensis.

Из-за малочисленных находок головоногих на подъярусы эту часть 
разреза ие расчленяют [26, 30, 33]. Оотложения, вмещающие нижний 
комплекс фораминифер, по данным В. Л. Егояна, охватывают на север
ном склоне большую часть разреза альбского яруса, начиная с мамми- 
литовой зоны. Отложения, вмещающие верхний комплекс фораминифер, 
но положению в разрезе, но данным В. Л. Егояна и П. С. Левицкой, 
относятся к верхним слоям альба. Среди фораминифер здесь отчетливо 
выделяется ряд форм, которые, согласно многим литературным данным, 
широко распространены в отложениях верхнего альба.

С л о и  с Anomalina biinvoluta изучены в разрезах рек Кубани, Урупа 
и Вурхана. Наиболее полно они представлены в разрезе р. Урупа (обн. 
2060и), где сложены толщей темно-серых, плотных глин, в верхней 
части разреза сильно известковистых, мощностью около 250 м.

В глинах содержится довольно богатый как в количественном, так 
и в видовом отношении комплекс фораминифер, в котором преобладают 
представители лягедид, а нома липид и глобигеринид. Наиболее часто 
встречаются F rondicularia loryi B e  г t h., Lenticulina gaultina ( B e r t  h.),
L. ex gr. munsteri (R о e m.). L. macrodisca ( R e u s  s), Marginulina jonesi 
\\ e u s s, Saracenaria cretacea G o  r b a t c h . ,  Gyroidinoides bukalovae 
(A n t.), Anomalina biinvoluta M j a t 1., A. agalarovae V a s s . ,  A. djaf- 
farovi A g a 1., A. biformis B u k . ,  Hedbergella infracretacea (G l a e s s n.), 
II. globigerinellinoides (S u b b.), II. planispira ( T a p  p.) 1 2.

Аналогичный комплекс фораминифер обнаружен в разрезе р. Шедохи. 
Здесь, в темных, почти черных, известковистых глинах, обн. 2340а 
(203 — 204), определены: Hormosina kjastschensis sp. nov., Haplophrag
moides strictus A n t . ,  Spiroplectammina sp., Frondicularia ungeri R e u s  s, 
Lenticulina munsteri (R о e rn.), L. gaultina (B e r t h.), L. subalata 
(R e u s s), L. sp .? Astacolus laevigatus R e u s  s, Planularia bradyana 
(C h a p  m.), Saracenaria cretacea G o r b a t c h . ,  Valvulineria gracillima 
Da m. ,  Glodorotalites sp., Gyroidinoides bukalovae ( A n t . ) 3, Parella 
infracretacea B u k . ,  Iloglundina aff. umboornata ( Ant . ) ,  Anomalina 
tenuis В u k., A. biinvoluta M j a t 1., A. djaffarovi A g a ]., Hedbergella 
planispira ( T a p  p.), IT. globigerinellinoides (S u b b.), II. infracretacea 
(G 1 a e s s n.), Pleuroslomella obtusa B e r t h . ,  P. reussi В e r t h. и др.

1 Без тардефуркатовых слоев.
2 Перечисленные хсдбергеллы в‘ оригинальных описаниях отнесены к глоби- 

герипам [17, 42, 84].
3 В оригинальном описании отнесепы к роду Gyroidina О г Ь. [41.



Большая часть приведенных форамилифер известна из альбских 
и аптских отложений многих районов Европейской части Союза 14, 5, 
11, 17, 20, 21, 24, 25, 42] и Западной Европы 150, 53, 55, 60, 64, 67, 75, 
79, 81, 82].

В слоях с A. biinvoluta, выделенных в разрезе р. Кубани 
(обн. 2961 в-г), в темно-серых алевритистых слабоизвестковистых глинах 
содержится, по данным П. С. Левицкой, большое количество иноцерамов 
иауцеллин. Мощность этой пачки пород около 130 м.

Характерной особенностью комплекса фораминифер из разреза р. Ку
бани является преобладание в нем агглютинирующих форм, а также ночти 
полное отсутствие других аномалинид, кроме Anomalina biinvoluta 
М j a t 1. Эта форма особенно четко выделяется здесь на фоне относительно 
обедненного состава, в котором число пелагических фораминифер также 
значительно сокращено.

Из фораминифер данного комплекса (см. таблицу) более половины 
всех форм были встречены в пижне- и среднеальбских отложениях Ейско- 
Березанского района [4, 28], остальные характерны для средне- и верхне- 
альбских отложений или имеют более широкое вертикальное распростра
нение, включая отложения сеномана. Наиболее характерной формой, 
сближающей этот комплекс с выделенным в отложениях среднеальбского 
подъяруса Ейско-Березанского района, является A. biinvoluta М j a t. 1., 
которая хотя и встречается выше по разрезу, но в гораздо меньшем 
числе особей и в сочетании с другими, типично верхиеальбскими 
формами.

В разрезе р. Бурхана слои с Anomalina biinvoluta выделяются менее 
четко, нежели в разрезах рек Урупа и Кубани. Здесь в темно-серых слабо- 
слюдистых, известковистых глинах (обн. 2805 в^о) мощностью не более 
10 м встречен очень обедненный как в количественном, так и видовом 
отношении комплекс фораминифер, в котором определены Anomalina 
cf. biinvoluta М j a t 1., А . aff. biformis В u k., Hedbergella infracretacea 
(G 1 a e s s n.), H. globigerinellinoides ( S u b  b.), Parella cf. infracretacea 
В u k. и некоторые другие. Только условно вмещающие этот комплекс 
фораминифер слои можно отнести к слоям .1. biinvoluta. Выше этих слоев, 
в черных известковистых глинах, содержится обильный комплекс фора
минифер с Gumbelina washitensis.

С л о и с Gumbelina washitensis наиболее полно представлены в есте
ственном обнажении р. Кубани (обн. 2961 д-е) начкой серых мергельных 
глин, обнаженная мощность которых 10—15 м. Здесь найден довольно 
разнообразный комплекс фораминифер, в котором насчитывается более 
80 форм (см. таблицу). Наиболее обильно представлена группа пелагиче
ских фораминифер в составе Hedbergella planispira (Т а р р.), II. globi
gerinellinoides (S u b b.), Н. portsdownensis (W i 11 i a ms М i t с h е 1 1), 
II. infracretacea (G 1 a e s s n.).

Характерным для данного комплекса фораминифер является присут
ствие относительно большого числа форм, впервые появляющихся в отло
жениях альбекого яруса в этой части разреза и получающих затем широ
кое распространение в нижних горизонтах сеномана. К таким формам 
относятся: Valvulina intermedia R е u .s s, Schackoina cenomana S c h a- 
c k o, Anomalina vesca N. В у k., Bulimina reussi M о г г., Giimbelitria 
cenomana (К e 1 1.) и другие, встречающиеся в виде единичных экземпля
ров. К группе, представленной несколько большим числом особей отдель
ных видов, относятся: Hedbergella caspia (V a s s.), Hastigerina ultramicra 
(S u b b.), Rotalipora appenninica (R e n z), Praeglobotruncana stephani 
(G a n d.). В значительном количестве экземпляров встречена GiimbcUna 
washitensis Т а р р., принятая для названия слоев.

Из форм, не известных в отложениях сеномана или встречающихся 
выше в виде единичных экземпляров, можно назвать Quinqueloculina 
anti qua ( F r a n k e ) ,  T ristix excavatus (R e u s s), Frondicularia lonji



В е г t h., Lenticulina clrcumcidanea ( B e r t  h.), Planularia bradyana 
(C h it p m,), Valvulineria gracillima D a m . ,  Gyroidina infracretacea 
M о r о z., Anomalina stellata В u k., A . tenuis B u k . ,  A. biumbonata 
A n t., Л. aff. berthelini K e l l  e r, Grammostomum textularioides (R eu ss), 
Neobulimina spicata В u к a 1.

Сравнивая приведенный список фораминифер со списком форм из 
верхних горизонтов альбского яруса в Ейско-Березанском районе [4, 281, 
приходим к выводу, что обе ассоциации фораминифер представляют, 
ио-видимому, один возрастной комплекс, но характеризуют разнофаци
альные слои. Из 14 форм, определенных нами в верхних горизонтах альб
ского яруса Ейско-Березанекого района (разрез опорной Выселковской 
скв. 1), 9 оказались общими с найденными в разрезе р. Кубани. Среди них 
наиболее характерными для альбеких отложений, помимо некоторых аг
глютинирующих форм, являются такие, как Quinqueloculina antiqua 
( F r a n k  е) Lenticulina subalata ( R e u s  s), L. macrodisca ( R e u s  s), 
Marginulina jonesi R e u s  s, Nodosaria prismatica R e u s  s, Anomalina 
biin valuta M j a t 1., A. aff. berthelini К e 1 1 e г и др.

Сравнение изученного комплекса фораминифер с верхнейльбеким ком
плексом, выделенным Т. И. Горбачик 1201 в Крыму, также показывает, 
что между ними много общего. Характерно резкое уменьшение количе
ства агглютинирующих форм и обогащение формами с известковой стен
кой раковин. Общими здесь являются Iledbergella portsdownensis (W i 1- 
1 i a m s Mi t c he l l ) ,  //. globigerinellinoides (S ubb. ) ,  Hastigerina ultra- 
micra ( S u b  b.), Rotalipora appenninica (R e n z), Giimbelina washitensis 
T a p p. и др.

Как следует из приведенного списка, в разрезе верхнего альба Крыма, 
подобно разрезу р. Кубани, содержится много форм, которые, появляясь 
в верхпеальбеких отложениях, переходят в сеноманские, но встречаются 
гам уже в сочетании с другими, исключительно сеноманскими формами 
такими, как Anomalina cenomanica (В г о t z.), A. cuvellieri ( C a r b o n  n.),
A. globosa (В г о t z.), Valvulineria lenticula ( R e u s  s) и др.

В несколько ином составе верхнеальбекий комплекс фораминифер 
слоев с Giimbelina washitensis выделяется в разрезе р. Бурхан (правый 
приток р. Шапсухо). Мощность этих слоев здесь около 40 м. Представлены 
они темно-серыми, почти черными, слабоизвесткОвистыми глинами с ред
кими прослоями темно-серых плотных известковистых песчани
ков.

Помимо агглютинирующих фораминифер, уже известных из ниже
лежащих слоев, здесь появляются и другие песчаные формы (Spirople- 
ctammina sp., Gaudryina spissa B e r t h ,  и др.). Главную роль, однако, 
по-прежнему играют многочисленные глобигеринидьт, апомалиниды. бу
лимии иды и хетерохел ициды.

Из глобигерииид здесь встречаются Hedbergella infracretacea (G 1 а- 
е s s п.), Я. globigerinellinoides ( S u b  b.), Я. caspia (V a s s.), большое 
количество которых отмечается в верхней части слоев. Из аномалинид 
встречаются Anomalina biinvoluta М j a t 1., A. agalarovae V a s s., /1. aff. 
berthelini K e l l e r .

Особое место в данном комплексе занимают нлеуростомеллы, которые 
наиболее характерны для нижней части этих отложений и отличаются 
разнообразием видового состава (пять видов) и большим числом особей 
каждого вида. Булиминиды представлены в комплексе четырьмя видами, 
причем наибольшее количество особей представляет Neobulimina minima 
Т а р р. (более 20 экземпляров на образец).

Своеобразная ассоциация форм обнаружена в разрезе р. Убина 
(сборы А. Д. Сторчевой и автора), где отложеиия верхнего альба согласно 
перекрываются сеноманскими. Здесь, в темно-серых и почти черных,

1 В цитируемых работах определена как Quinqueloculina sp.



сильно известковистых. глинах найдено значительное количество агглю
тинирующих и известковых форм, среди которых много видов, общих 
с комплексом альбских фораминифер Азербайджана [24, 25, 44—471: 
Ammobaculites albiensis Т a i г., Trochammina (?) crassa Та i г Gaudryina 
spissa B e r t h . ,  Clavulinoides gaultinus M о г о z., Arenobulimina aff. 
presli ( Rcus s ) ,  Marginulina hamuliformis D j a f f. et A gal . ,  Gyroldina 
infracretacea M о г о z., Rotaliatina palaevortex (D j a f f. et A g a 1.), 
Eponides chalilovi (D j a f f. et A g a ].), Anomalina djaffarovi A g a I.,
A . agalarovae V a s s . ,  Redbergella globigerinellinoides ( S u b  b.), Grammo- 
stomum (?) angustum (M a s 1.), Pleurostomella obtusa 13 e r t h., Gumbeli- 
tria brevis T a 1 г. и др.

Приведенный комплекс очень близок к комплексу, описанному
B. Г. Морозовой [34] из альбских отложений г. Сочи. Один из характер
ных видов — Clavulinoides gaultinus (М о г о  г.) — весьма обильно пред
ставлен в альбских и сеноманских отложениях Румынии [74].

В делом фораминиферы слоев с Giimbelina washitensis могут быть 
разделены на три группы. Первую группу составляют формы, пользу
ющиеся относительно широким стратиграфическим распространением. 
Среди них виды, переходящие из отложений среднего апта или слоев 
с песчаным комплексом фораминифер и продолжающие существовать 
в сеноманском веке. Во вторую группу входят формы, имеющие ограни
ченное распространение. Впервые они появляются в слоях с песчаным 
комплексом фораминифер или слоях с Anomalina biinvoluta и продол
жают встречаться в отложениях сепомана. И, наконец, третью группу 
составляют формы, пользующиеся еще более узким стратиграфическим 
распространением и характерные только для слоев с Giim belina washitensis.

Среди фораминифер первой группы из форм с агглютинированной 
стенкой раковин можно назвать такие, как Glomospira charoides ( P a r k ,  
et J о n.), Glomospirella gaultina (В e г 1 h.). Haplophragmoides chapmani 
M о г о z.. H. rosaceus S u b b . ,  H. laevis A n l., H. strictus A n L.. Gau- 
dryina filiformis B e r t h . ,  Tritaxia sp. Из форм с известковой стенкой 
раковин наиболее часто встречаются Hedbergella infracretacea (G l a  e ss  n.), 
Anomalina tenuis В u k., A. biformis В u k., а также многие лягениды. 
появляющиеся в отложениях верхнего аита, а иногда и в более древних 
отложениях и развитые в альбе и сеномане многих районов. Среди послед
них наиболее распространены Lenticulina ex gr. miinsteri ( l io  e m.),
L. subalata ( R e u s  s), L . mucrodisca (R e п s s), Hemicristellaria tricari- 
nella (R e u s s), Marginulina jonesi R e u s s. Л/. robust a ( R e u s  s) и др.

Во вторую группу видов, пользующуюся более ограниченным рас
пространением, входят Gyroidina infracretacea М о г о z., Gyroidinoides 
bukalovae (А п t.). Hedbergella caspia (V a s s.), //. globigerinellinoides 
(Subb. ) ,  H. portsdownensis (W i 1 1 i a m s M i t c h  e 1 1), Praegloboiriin- 
cana stephani ( G a n  d.), Rotalipora appenninica (R e и z), Grammostomum 
(?) angustum (M a s I.), Giimbelina washitensis T a pp .. Giimbelitria ceno- 
mana ( K e l l e r )  и др.

Все перечне лепные формы известны из отложений верхнего альба 
.многих районов южных областей СССР и Западной Европы, а в сочетании 
с другими, характерными только для сеноманских отложений формами, 
составляют сеноманский комплекс фораминифер.

Установлено, что такие формы, как Hedbergella caspia и в особенности 
Praeglobotruncana stepkani и Rotalipora appenninica, обнаруженные в сло
ях с Giimbelina washitensis в сравнительно небольшом количестве экзем
пляров, имеют здесь более мелкие размеры, а иногда и менее отчетливую 
скульптуру раковин по сравнению с особями из нижних слоев сеномана.

Из форм, характерных только для отложений альбекого яруса, 
которые выше слоев с Giimbelina washitensis до сих пор не обнаружены, 
можно отметить Eponides chalilovi D j а Г f. et A g a 1., Parella infra
cretacea В u k., Anomalina djaffarovi A g a 1., A. agalarovae V a s s . .



A . propria В и к., Cibicides escaprorus В u к., Grammostomum sp., Bifa
rina sp., Bulimina гага В n k.. Neobulimina minima T a p p . ,  N. spicata 
В u k., Pleurostomella mirabilis В u к., B. copiosa В u k., Ellipsoidella 
sp., Nodosarella sp., Giimbelitria harrisi T a p p .

Большая часть форм, приведенных выше, известна из отложений альб- 
ского яруса Азербайджана [24. 46, 47] и Северо-Западного Кавказа в ме
ждуречье Лабы — Урупа [8, 9, 10, 11]. Выше этих отложений названные 
формы в исследуемом районе не обнаружены.

Помимо фораминифер, в отложениях альбского яруса найдены остра- 
коды, радиолярии и спорово-пыльцевые комплексы. Последние описаны 
в работе Л. А. Римшн и Л. И. Сердюковой [39]. Радиолярии получили 
распространение в верхней части разреза, в слоях с Giimbelina washi- 
tensis, где они встречаются в массовом количестве.

СЕНОМАН
С л о и  с Rotalipora appenninica наиболее полно представлены в раз

резах р. Кубани (обн. 2917а) и р. Бурхана (обн. 2805а). Переход от чер
ных и темно-серых глин и песчаников альбского яруса к зеленовато-серым 
мергельным глинам, плотным мергелям и серым песчаникам сеномана 
в названных разрезах постепенный. Определенным отражением такого 
постепенного перехода является присутствие в разрезах смешанного ком
плекса фораминифер. В породах, залегающих непосредственно над слоями 
с Giimbelina washitensis, совместно с некоторыми из перечисленных выше 
видов, содержится ряд форм, которые согласно данным А. Д. Сторчевой 
и А. Г. Гарбузовой [40] и нашим наблюдениям характерны только для 
отложений сеномана.

Так, па р. Кубани в темно-серых мергельных глинах (обн. 2917а). 
по данным А. Д. Сторчевой, содержатся следующие формы: Textularia 
urupica G a r b u s o v a ,  Lenticulina sp., Marginulina jonesi R e u s s, 
Planularia bradyana ( Chapm. ) ,  Anomalina hostaensis Mo r o z . ,  A . aff. 
agalarovae V a s s., A . globosa (В г о t z.), A. cuvellieri C a r b o n  n., 
A. aff. ammonoides (R e u s s), Gyroidina nitida (R e u s s), Valvulineria 
lenticula ( R e u s  s), Hedbergella infracretacea (G 1 a e s s.), H . caspia 
(V ass . ) ,  Praeglobotruncana stephani (G a n  d.), Rotalipora appenninica 
( R e n  z), Giimbelina ex gr. globulosa E h г e n b. и др.

Как следует из приведенного списка, уже в низах сеномана встре
чается ряд форм, имеющих преимущественно узкое вертикальное рас
пространение и характерных только для этих отложений (отмечены звез
дочкой).

Заслуживает внимания то обстоятельство, что в отличие от верхнеальб 
ского времени в сеномане не появляются представители других семейств, 
как это мы наблюдали при переходе от слоев с Anomalina biinvoluta к слоям 
с Giimbelina washitensis. В отложениях сеноманского яруса по-прежнему 
распространяются в основном представители лягенид, аномалинид, гло 
бигеринид и булимипид, а изменение комплекса фораминифер происходит 
лишь за счет изменепия видового состава в этих группах фораминифер 
Только в значительно более молодых отложениях верхнего мела (турин
ских) появляется группа двукилевых глоботрупканид и происходит резкое 
изменение комплекса фораминифер.

В разрезе р. Бурхана, в голубовато-серых мергельных глинах (обн. 
2005а), обнаружен несколько более обедненный комплекс фораминифер. 
в котором, однако, сохраняется тот же состав характерных форм, что 
и в разрезе р. Кубани. Помимо этого, здесь встречены единичные экзел!- 
пляры Anomalina cf. uesca (N. B y k o v  a), Rotalipora reicheli M о r n о d 
и Grammostomum (?) angustum (M a s 1 a k о v а). Здесь же наблюдается 
массовое скопление R. appenninica (R е n z), имеющей в отличие от встре
чающихся в альбеких отложениях более крупные размеры и более разви
тую скульптуру раковин.



В разрезе р. Убина сеноманский комплекс фораминифер также отчет
ливо выделяется благодаря присутствию в нем таких типичных сеноман
ских форм, как Anomalina cenomanica В го  t z., A. cuvellieri ( C a r 
b o n  п.) и др.

Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что изучение 
клапсейских и альбских фораминифер помогло не только выявить их кор
реляционное значение для названных отложений, широко развитых на 
территории Западного Кавказа, но и более дробно расчленить эти отло
жения на основании состава и характера распределения в них фора
минифер.

Выделенные в стратиграфическом интервале средний апт —низы сено
мана пять комплексов фораминифер позволяют довольно уверенно рас
членять эти отложения на пять стратиграфических подразделений.

Отложения, вмещающие первый (нижний) комплекс фораминифер, 
соответствуют низам свиты шапсухо (среднему апту). По фораминиферам 
эти отложения ранее были выделены в слои с Anomalina flexuosa. [5]. 
Характерным для этих слоев является преимущественно известковый 
состав фораминифер, в котором главную роль играют различные эписто- 
миниды, аномалиниды и булиминиды. Раковины фораминифер здесь 
обычно имеют тонкую гиалиновую стенку.

Слои со вторым — песчаным комплексом фораминифер, выделенные 
в отложениях клансея и тардефуркатового горизонта, характеризуются 
преобладанием форм с агглютинированной стенкой раковин. Наибольшее 
развитие здесь получили различные аммодисциды, литуолиды и атаксо- 
фрагмииды.

Третий и четвертый комплексы фораминифер обнаружены в нерасчле- 
ненных отложениях альба без тардефуркатового горизонта и условно 
относятся: третий к альбу (включая маммилятовые слои), а четвертый 
к самой верхней части альбского яруса.

Слои с Anomalina biinvoluta характеризуются смешанным песчано- 
нзвестковым комплексом фораминифер. Песчанистые фораминиферы почти 
в полном составе переходят из подстилающих отложений. Среди извест
ковых фораминифер наблюдается значительное обновление видового 
состава. Взамен аномалинид с тонкой прозрачной стенкой раковин по
являются формы с плотной фарфоровидной стенкой. К ним принадлежат 
A. biinvoluta М j a t I., А . biformis B u k a l o v a  и др. Впервые в нижне
меловых отложениях исследуемой территории в этих слоях отмечено по
явление характерной группы плеуростомеллид, которая достигает расцвета 
в верхней части слоев и в том же составе (более пяти видов) переходит 
в вышележащие слои. Однако выше отложений альба отдельные предста
вители этой группы не встречаются или встречаются только в виде еди
ничных экземпляров.

Слои с Giimbelina washitensis выделяются в верхней части альбского 
яруса. Для комплекса фораминифер здесь характерно резкое уменьшение 
количества агглютинирующих форм и обогащение формами с известковой 
стенкой раковин. Главную роль как в отношении количества видов, так 
и по числу особей каждого вида играют пелагические фораминиферы — 
различные хедбергсллы (пять видов), а также бентосные фораминиферы — 
аномалиниды (восемь видов) и булиминиды (четыре вида). Широко развиты 
лигениды, представленные несколькими родами и многочисленными ви
дами (см. таблицу).

Наиболее характерной особенностью этого комплекса фораминифер, 
позволяющей уверенно выделять вмещающие его слои в самостоятельное 
стратиграфическое подразделение, является присутствие в нем роталипор, 
иреглоботрункан, ггомбелин и гюмбелитрий, нигде не встречающихся 
в более древних горизонтах нижнего мела.

Характерно также появление радиолярий, не известных в подстила
ющих отложениях.



Пятый комплекс фораминифер выделяется в нижнем горизонте сено
мана и характеризуется обилием роталипор, что и определяет название 
вмещающих его слоев, как слои с Rotalipora appenninica.

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР

Отряд ASTRORHIZIDA
НАДСЕМЕЙСТВО ASTRORH1ZIDEA B R A DY ,  1881 

СЕМЕЙСТВО ASTRORHIZIDAE B R A D Y ,  1879 
Род Rhizammina B r a d y ,  1879 

Rhizammina ex gr. indivisa B r a d y  
Табл. 1. рис. la, 6

О р и г и н а л  № 6421 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Убин, 
обн. 192, альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  Более 20 обломков трубчатых камер.
О п и с а н и е .  Раковина трубкообразная, более или менее сплю

щенная с боковых сторон, обычно слабоизогнутая, с широкой полостью 
канала, диаметр которого более чем в два раза превышает толщину стенки 
раковины. Ширина трубчатой камеры обычно не изменяется на всем ее 
протяжении. Устьями служат открытые концы трубки. Стенка состоит 
из мельчайших зерен кварца размером от 10 до 30 мк, угловатых или ок
руглых, сцементированных тончайшей массой халцедонового состава. 
Внутренняя сторона стенки, сложенная более тонким материалом, почти 
без включений и состоит из скрытокристаллического халцедона С

Р а з м е р ы  в мм: длина отдельных обломков 0,65—1,25; ширина 
0,17—0,37; толщина 0,12—0,22; размер полости у сплющенных экземпля
ров 0,07—0,17; толщина стенки 0,03—0,09.

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется главным образом в изменении 
состава стенки раковины. Как отмечалось выше, стенка изученных нами 
экземпляров R . indivisa халцедоновая, формы же, описанные Брэди из 
современных морей, построены из остатков мелких фораминифер (преиму
щественно глобигерин). У многочисленных представителей этого вида, 
описанных другими исследователями, чаще всего стенка состоит из зерен 
кварца. По данным Дж. А. Кушмана 156], в составе стенки раковип R. indi
visa большое место занимают спикулы губок. Включения редких спикул гу
бок были отмечены 3. И. Булатовой [48] при описании этого вида из кампан- 
ских отложений Западно-Сибирской низменности. Можно предположить, 
что в зависимости от определенной избирательной способности в отно
шении состава стенки раковин этот вид представлен несколькими разно
видностями, возникновение которых обусловливается в каждом отдельном 
случае различными условиями окружающей среды.

С р а в н е н и е .  От сходной по составу стенки Saccorhiza ramosa 
( Br a d y )  из верхнего мела Северной Америки отличается отсутствием 
разветвляющихся трубок, характерных для сравнпваехМого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долины рек Кубани, Пшехи и Убина. 
Разрез скв. 106 в районе Горячего Ключа. Клансей п альб.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Меловые и палеогеновые отложения 
многих районов Западной Европы и юга СССР. Юрские отложения За
падного Кавказа [3].

1 Исследованиями А. К. Богдановича и Р. Г. Дмитриевой [6|, И. В. ТЗеш.пш- 
екого [141 была установлена природа халцедоновой стенки раковип, некоторых при
митивных песчаных фораминифер (Saccammina, Hyperamminu, Ifyppocrepina и др.). 
И настоящее время известно много примеров халцедоновой стенки раковин как у при
митивных, так и у более сложпо устроенных фораминифер из мезозойских, третичных 
и современных отложении. Интерес к вопросу о вещественном составе агглютиниру
ющих фораминифер все возрастает.



СЕМЕЙСТВО SACCAMMINIDAE B R A D Y ,  1884 

Род Saccammina S а г s, 1869 

Saccammina porcellanea 1 A n t o n o v a  sp. now 

Табл. I, рис. 2a, б; За, б; 4a, 6

Г о л о т и п № 6422 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Бурхан (левый 
приток р. Шапсухо), обн. 2805 (34), апт, альб, слои с песчаным комп
лексом фораминифер.

П а р а т и п ы  № 6423 и 6424. Там же.
М а т е р и а л .  Более 20 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина в очертании округлая, реже овальная, 

слабо или значительно сплющенная с боковых сторон. Устье в виде круг
лого отверстия на конце невысокой шейки, нередко, при боковом сдавли
вании раковины, принимает овальные очертания (фиг. 26) или превра
щается в щель (фиг. 46). Редкие экземпляры сплющены не с боков, а сверху 
вниз, тогда устьевое горлышко, сохраняя свою округлую форму, возвы
шается над поверхностью раковины (фиг. 36). Стенка состоит из халце
дона скрытокристаллического строения и лишь снаружи наблюдается 
раскристаллизация халцедона до тонкозернистой структуры. На внешней 
стороне отмечаются редкие зерна кварца размером до 9 мк, вкрапленные 
в основную массу халцедона (фиг. 4).

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,30—0,50; ширина (диаметр) 0,30—0,45; 
толщина 0,05—0,12; отношение длины к ширине 1—1,2.

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в варьировании размеров и формы 
раковины, высоты и диаметра устьевого горлышка, а также микрострук
туры стенки (то большей, то меньшей раскристаллизации халцедона).

С р а в н е н и е .  Наиболее близкий вид описан Франке под назва
нием Pelosina complanata F г a n к е из нижнего эоцена Центральной 
Европы, а затем из сантона ГДР и ФРГ [65]. По описанию этого вида
М. Ф. Глесснером [18] и Н. Н. Субботиной [43] из палеоценовых отло
жений Северного Кавказа под названием Proteonina complanata (F г a n k е) 
стенка раковин его сложена мелкими и крупными зернами кварца или 
мелкопесчанистая. По заключению 3. И. Булатовой [48], описавшей этот 
вид из кампанских отложений Западно-Сибирской низменности как 
Saccammina complanata (F г a n к е), стенка его состоит из хорошо отсор
тированных мелких кварцевых песчинок. Таким образом, самостоятель
ность описанного вида устанавливается благодаря халцедоновой стенке 
раковины. Не исключено, что сходные по очертаниям формы, описанные 
В. Эйхенбергом [63] из апта ФРГ под названием Pelosina complanata 
( F r a n k e )  и Ч. А. Таировым [47] из альба Азербайджана как Pro
teonina complanata ( F r a n k e ) ,  тождественны Saccammina porcellanea, 
однако отсутствие в описании сравниваемого вида указаний о составе 
и микроструктуре стенки его раковины не позволяет сделать такой вывод. 
Большое сходство обнаруживается при сравнении S. porcellanea с формой, 
описанной Ф. Чэпмапом [55] под названием Reophax lageniformis С h а р m. 
из альба (гольта) Фолкстона (Англия). Не исключено, что наша форма 
и форма Ф. Чэпмана представляет один вид, однако для подтверждения 
этого также необходимы более точные сведения о составе стенки вида 
Ф. Чэпмана.

М е с т о н а х о ж д е н и  е. Долина р. Пшехи и бассейн р. Шапсухо 
(р. Бурхан). Клансей и нижний альб.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей и альб Западного Кавказа.

1 Porcellanea — фарфоровндная (лат.).



СЕМЕЙСТВО HYPERAMMINIDAE E 1 M E R  ET F I C K E R T ,  1899

Род Hyperammina B r a d y ,  1878

Hyperammina aptica ( D a m p e l  et M j a t 1 i u k)
Табл. I. рис. 5; 6a, 6

Rhabdammina aptica: Мит лю к, 1919, стр. 58, табл. I, рис. 2а, б; 3.
Rhabdammina? aptica: В а с и л е н к о ,  1951, стр. 58, табл. I, рис. 1, 2.
Bathysiphon brosgei: Т а р р a n, 1957, стр. 202, табл. 65, рис. 1—5; Т ар  рай , 

1962, стр. 128, табл. 29, фиг. 1—5.
Hyperammina aptica: Б у л а т о в а ,  1964, стр. 128—129, табл. IX, рис. 3—13.

О р и г и н а л ы  № 6425 и 6426 в коллекции КФ ВНИИНефть, 
р. Убин, обн. 192, альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  6 экземпляров раковин с начальным отделом и более 
20 обломков трубчатых камер.

О п и с а н и е .  Раковина вытянутая, прямая или слегка изогнутая, 
с небольшим округлым начальным отделом и очень длинным трубко
образным продолжением. Переход от начального конца к трубчатой ка
мере незаметный, однако диаметр мешочкообразной начальной камеры 
всегда немного больше диаметра трубки. Последняя почти не изменяется 
по всей длине раковины. Устьем служит открытый конец трубчатой ка
меры. Большинство экземпляров сплющено, что свидетельствует о боль
шой эластичности стенки раковины. Длина трубчатой камеры значительно 
превышает длину мешочкообразного отдела, о чем можно судить по наход
кам многочисленных обломков трубок при сравнительно небольшом коли
честве форм с начальным отделом. Число последних обычно меньше в 5—6 
и более раз. Стенка очень тонкая, гладкая, в 2—3 раза уже полости канала, 
внутренняя сторона ее состоит из халцедона скрытокристаллического 
строения. На отдельных участках выделяется более раскристаллизован- 
ный халцедон. Наружная часть стенки на всем протяжении сложена 
раскристаллизованным халцедоном. Толщина стенки не превышает 
2—2,5 мк, диаметр канала 7 мк. Полость канала выполнена халцедоном 
с примесыо глинистого материала. Цвет серовато-белый.

Р а з м е р ы  в мм: длина обломков с начальной камерой 0,35—0,45; 
ширина начальной камеры 0,15—0.20; ширина трубчатой камеры 0,12— 
0,17; толщина 0,05—0,07.

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в различной толщине раковины. 
В зависимости от толщины раковин находится сплющенность их и длина 
обломков. Экземпляры более толстые, меньше подвержены деформации, 
менее сплющены, более вытянуты в ровную трубочку и представлены 
обломками большей длины. Стенка обычно гладкая, блестящая, но встре
чаются экземпляры со слабошероховатой стенкой раковин (фиг. 6). Раз
меры и очертания начального отдела изменяются мало.

С р а в н е н и е .  Описанные формы сходны с одновозрастными за
падносибирскими формами, описанными 3. И. Булатовой [48]. Сходство 
наблюдается в очертаниях, размерах'раковин, которые, однако, меньше 
у кавказских особей. Отличие заключается в меньшей изогнутости 
наших форм и более тонкой структуре их стенки. Ширина полости 
у кавказских форм лишь в 2—3 раза превышает толщину стенки, тогда 
как у западносибирских она больше в 5—6 раз.

Сходпые по очертаниям формы приводит Э. Хехт [67] под названием 
Bathysiphon De из альба ФРГ.

От близкой по форме раковин, составу и микроструктуре стенки 
Hyperammina labaensis A n t o n o v a ,  описанной автором [3] из средней 
юры (верхнего байоса) бассейна р. Лабы и широко распространенной 
в юрских и нижнемеловых отложениях Западного Кавказа, Н. aptica 
отличается большими размерами и более толстой стенкой раковины.



М е с т о н а х о ж д е н и е. Долины рек Ишиша и Убина: разрез 
скв. 106 в районе Горячего Ключа. Постоянно встречается во всех гори
зонтах альба, реже в низах сеномана.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел, изредка сеноман Запад
ного Кавказа, Западного Предкавказья и Русской платформы. Альб 
Северной Аляски и северо-западной части Центральной Европы. Редко 
в низах туронских отложений Западно-Сибирской низменности.

СЕМЕЙСТВО REOPHACIDAE С U S И М A N\ 1927 

Род Reophax М о n t f о г I, 1808 
Reophaz minutus Т а р р a n 

Табл. I, рис. 7а, б, в

Hormosina globifera: C h a p m a n  (non Br a d y ) ,  1892. стр. 326, табл. 6a. 
фиг. Юл,в.

Haplosteche Dj! Н ес  h L, 1938, табл. 6, фиг. 29.
Reophax minuta: Т а р р а п, 1940, стр. 94—95, табл. 14, фиг. 4а, в; Т а р р а п, 

1943, стр. 480, табл. 77, фиг. 4а, в; D a m  A t e n ,  1956, стр. 6, табл. 1, фиг. 3; 
B a r t  e n s t e i n ,  1962, стр. 129; Т а р р а п, 1962, стр. 132 — 133, табл. 30. фиг. 10.

Г о л о т и п из альбских отложений Техаса [84].
О р и г и н а л  №6427 в коллекции КФ ВНИИНефть; Горячий Ключ, 

скв. 106, гл. 885—894, альб, слои с Anomalina hiinvoluta.
М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина относительно маленькая, вытянутая, пря

молинейная, уплощенная, в очертании удлиненно-овальная, в поперечном 
сечении округло-овальная. Состоит из 4—6 быстро возрастающих камер, 
так, что последняя камера но длине равна двум предшествующим, а иногда 
и всей остальной части раковины. Начальная камера дисковидная, сле
дующие за ней, слегка налегающие друг на друга, прямоугольные, корот
кие и широкие с округлыми боковыми сторонами. Последняя камера 
имеет очертания шлема; вытянутый кверху конец ее переходит в короткое 
широкое устьевое горлышко округлой или, у сплющенных экземпляров, 
овальной формы. Боковые стороны камер обычно более уплощены или 
даже вдавлены, периферический край округлый, лопастной. Септальные 
швы прямые, отчетливые, углубленные. Стенка довольно тонкая, при 
смачивании полупрозрачная, состоит из халцедона тонкозернистого стро
ения, размер зерен менее 9 мк. Поверхность гладкая или слабошорохо- 
ватая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0.40—0,50; ширина (наибольшая) 0,12 — 
0,20; диаметр начальной камеры 0,04—0,08; толщина раковины 0,05—0,07. 
Отношение длины к наибольшей ширине 2,5—3,5.

И з м е н ч и в о с т ь. Не все имевшиеся в нашем материале экзем
пляры в одинаковой степени уплощены. У более толстых форм камеры 
в поперечном сечении округлые, у более тонких экземпляров — плоские 
или с вдавленными сбоку камерами. Форма раковин и камер также не 
остается постоянной: короткие экземпляры с тремя камерами обычно 
шире, формы с большим числом камер — уже и относительно меньше по 
размерам. Форма камер меняется от цилиндрическо-овальной с высотой 
больше ширины до короткоовальной с высотой меньше ширины. Форма 
последней камеры более или менее постоянна.

С р а в н е н и е. От типичных особей, описанных Таппап из альба 
Техаса [84], кавказские экземпляры отличаются лишь меньшим числом 
камер (3—6 вместо 10 у изображенного экземпляра), несколько более 
вытянутой формой последней камеры и меньшими размерами раковин 
(длина типичной особи 0.615 мм).

Большое сходство кавказские особи обнаруживают с формами, опи
санными под тем же названием тен Дамом [60] из альба Франции, а также



с описанными Э. Хехтом [67] под названием Haplosteche D! из апта и 
альба ФРГ. Последние определены Г. Бартенштейном [50] как Reophax 
minutus Т а р р а п. Очень возможно, что эти западноевропейские формы 
следовало бы объединить с кавказскими в один европейский подвид.

От сходного по облику раковин Reophax manci B a l a k h m a t o v a ,  
описанного В. Т. Балахматовой [16] из сеноман-туронских отложений 
Западно-Сибирской низменности, наши экземпляры Reophax minutus 
отличаются в среднем меньшими размерами и более тонкозернистым 
строением стенки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Разрез скв. 106 в районе Горячего 
Ключа. Альб.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Апт —альб Западного Кавказа и Западной 
Европы. Альб Северной Америки.

Reophax (?) testatus1 A n t o n o v a  sp. nov.

Табл. I, рис. 8, 9a, 6

Голотип № 6429 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Кубань, обн. 
2619 (51), альб, слои с Gumbelina washitensis. Паратип № 6428, там же.

М а т е р и а л .  20 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, прямая или изогнутая, 

иногда с неравномерными вздутиями на отдельных участках. В попереч
ном сечении округлая или овальная. Состоит из 2—5 камер, первая из 
которых имеет почти шаровидную форму, а последующие слабовытяну
тую. Вторая камера обычно меньше первой и следующих за ней, осталь
ные возрастают постепенно. Устье конечное, расположено на немного 
суженном конце последней камеры. Открытых устьевых отверстий на
блюдать не удалось, по-видимому, в процессе захоронения или в конце 
жизни особи оно прикрывалось мельчайшими раковинами глобигеринид. 
Стенка состоит из мельчайших раковин глобигеринид (хедбергелл), сце
ментированных очень небольшим количеством известковистого вещества 
с незначительной примесью глинистого материала. Известковистый цемент 
имеет скрытокристаллическое строение. Цвет раковин беловато-серый 
или желтовато-серый. Поверхность благодаря выступающим камерам 
глобигеринид бугристая.

Р а з м е р ы  в мм: длина четырехкамерпых экземпляров 0,75—0,90; 
длина двухкамерных раковин 0,68—0,75; наибольшая ширина 0,17—0,25; 
отношение длины к ширине 3,5.

И з м е н ч и в о с т ь .  Выявлено, что четырехкамерные экземпляры 
(фиг. 8) обычно имеют относительно меньшие размеры раковин — почти 
равные двухкамерным формам (фиг. 9). Это явление связано с тем, что 
камеры таких экземпляров состоят из более мелких раковин глобигеринид 
и имеют соответственно более мелкие размеры камер. Одиночные камеры 
встречаются редко, но часто попадались скопления относительно крупных 
раковин глобигеринид, сцементированные известковистой массой, близ
кой по составу к цементу раковин реофаксов. Вероятно, крупные рако
вины глобигеринид не могли служить строительным материалом и сцемен
тированные скопления их являются обломками таких одиночных камер.

С р а в н е н и е .  Близкие по очертанию формы, в составе стенки 
которых было отмечено присутствие глобигеринид, описаны В. Г. Моро
зовой [34] из альба Юго-Западного Кавказа (р. Большая Хоста) под назва
нием Ammobaculites folkestoniensis ( C h a p m a n ) .  Следует отметить, что 
Ф. Чэпман [55] отнес этот вид к роду Reophax Montfort и сделал лишь 
указание на спиральное строение начальной части раковины. По

1 Testatus — очевидный, несомпенный (лат.).



изображению этого вида в работе В. Г. Морозовой также нельзя судить 
о принадлежности его к роду Ammobaculites Си s h m а п, что же ка
сается наших форм, то пикаких признаков спирального отдела у них обна
ружено не было, поэтому не исключено, что наши экземпляры и опи
санные В. Г. Морозовой представляют один вид.

От Reophax folkestoniensis C h a p m a n ,  описанного Ф. Чэпманом 
[55] из верхнего альба Англии (гольт Фолкстона), наш вид отличается 
исключительно глобигериновым составом стенки, тогда как у сравнива
емого вида стенка состоит из чешуек рыб, мелких хаплофрагмоидесов 
и других фораминифер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Кубани. В большом коли
честве экземпляров в верхних слоях верхнего альба.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Западного Кавказа.

Род Hormosina B r a d  у, 1879 

Hormosina kijastschensis1 A n t o n o v  a sp. nov.

Табл. Г. рис. 10a, б; 11

Hormosina aff. ovulum: С у б б о т и и а, 1949, стр. 21, табл. 1. фиг. 5—7.

Г о л о т и п  № 6430 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Убин, обн. 
193, альб, слои с Gumhelina washitensis. Паратип № 6431, там же.

М а т е р и а л .  20 экземпляров одиночных раковин хорошей со
хранности.

О п и с а н и е .  Раковина грушевидная или в форме яйца, с округ
лым поперечным сечением и сужепным устьевым концом. В центре на
чальной части на небольшом отростке круглое отверстие, такое же отвер
стие на вытянутом в горлышко устьевом конце. Устье иногда несколько 
смещено от оси раковины. Устьевое горлышко невысокое, прямое или 
слабонаклоненное. Стенка состоит из зерен кварца тонкозернистого 
строения с размерами зерен до 27 мк, сцементированных скрытокристал
лическим халцедоном. В полости раковин иногда обнаруживаются до
вольно крупные зерна кальцита. Снаружи стенка обычно гладкая, бле
стящая, белого или серовато-белого цвета.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,30—0,40; ширина (наибольшая) 0,22— 
0,30; толщина (у сплющенных раковин) 0,10—0,12; отношение длины 
к ширине 1,3—1,4.

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в различной форме раковины, 
смещении устья от терминального положения, в изменении длины устье
вого горлышка и формы устья от круглого до овального. Последний 
признак, равно как и большая или меньшая выпуклость раковины, нахо
дится, по-видимому, в зависимости от толщины стенки и степени сдавлен
ности в процессе уплотнения осадка (особи с более толстой стенкой менее 
подвержены деформации и более округлы, экземпляры с тонкой стенкой 
обычно сильно уплощены).

С р а в н е н и е .  Этот вид существенно отличается от палеогенового 
вида Гржибовского более мелкими размерами и более тонкой стенкой 
раковины, в составе которой значительную роль пграет халцедон. От 
Я. globulifera Ch a p i n ,  (non B r a d y ) ,  описанной Ф. Чэпманом [55] 
из верхнего альба (гольта) Фолкстона (Англия) и М. Каном [68] под на
званием Я. folkestoniensis К h а п из нижнего гольта южной Англии, наш

1 Название дано по местонахождению оригинала, впервые обнаруженного 
Н. Н. Субботиной [42] в ант-альбскнх отложениях Княщиной щели (правый приток 
р. Абипа).



вид отличается более выпуклыми камерами и более глубокими пережи
мами между ними.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долины рек Пшиша и Убина. Встре
чается в виде единичных экземпляров в верхних слоях альба.

Р а с п р о с т р а п е н и е .  Апт —альб Западного Кавказа.

Отряд AMMODISCIDA
НАДСЕМЕЙСТВО AMMODISCIDEA R H U M B L E R ,  1895 

СЕМЕЙСТВО AMMODISCIDAE, R H U M B L E R ,  1895 

Род Glomospira R z e h a k ,  1888 
Glomospira charoides ( P a r k e r  et J o n e s )

Табл. II, рис. 1, 2, 3, 4; 5a, 6

Trochammina squamata var. charoides: J o n e s  and P a r k e r ,  1860, стр. 304.
Glomospira charoides: White, 1928, стр. 187, табл. 27, рис. 7; С у б б о т и н а ,  

1947, стр. 73, табл. 1, рис. 3, 4; С у б б о т и н а ,  1950, стр. 74—75, табл. 11, рис. 5.
Glomospira charoides var. corona'. C u s h m a n  and J a r v i s, 1928, стр. 89, 

табл. 12, рис. 9—11; C u s h m a n  and J a r v i s ,  1932, стр. 10, табл. 2, рис. 8—10.
Glomospira gaultina: Д ж а ф а р о в  и А г а л а р о в а ,  1949, стр. 50, табл. 1, 

рис. 5—6; Д ж а ф а р о в ,  А г а  л а р о в  а, Х а л и л о в ,  1951, стр. 58, табл. 9, 
рис. 8—10.

Glomospira corona: Т а р р a n, 1962, стр. 130, табл. 29, фиг. 13—16.

О р и г и н а л ы  До 6432—36 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Убин, 
обн. 193, альб, слои с Giimbelina waskitensis.

М а т е р и а л .  20 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, в очертании почти шаровидная 

или округло-овальная. Состоит из начальной шаровидной камеры, скры
той под 5—6 оборотами второй трубчатой камеры, навивающейся в виде 
клубка ниток (то в одну, то в другую сторону). Диаметр трубчатой камеры 
от одного периода навивания к другому немного расширяется, но в пре
делах каждого периода навивания изменяется мало. Лишь последние 
1,5—2 оборота трубки несколько расширены и, находясь на середине 
клубка, создают впечатление плоскоспирального навивания (фиг. 5). 
Устьем служит открытый конец трубчатой камеры. Стенка очень тонкая, 
состоит из халцедона скрытокристаллического строения.

Р а з м е р ы  в мм: наибольший диаметр 0.15—0.25; высота 0,12— 
0.22, диаметр трубчатой камеры 0,02—0,12.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительно варьируют размеры раковин, 
особенно у разновозрастных экземпляров. Альбские особи обычно меньше 
по размерам и с более тонкой трубчатой камерой нежели у палеоценовых 
форм; последние меньше верхнеэоценовых. Что же касается морфологиче
ских особенностей раковин, то они, оставаясь, в общем, постоянными 
на различных стратиграфических уровнях, весьма изменчивы на раз
личных стадиях роста. В материалах из альбских отложений были обна
ружены экземпляры, подбор которых иллюстрирует такую изменчивость 
(рис. 1—5). Обычно в начальной стадии трубчатая камера навивается 
плавно, на протяжении двух витков, в одну и другую стороны (рис. 1—2), 
начиная с третьего периода навивания трубчатая камера заметно расши
ряется (рис. 3—4), а с середины третьего или четвертого витка наблю
дается тенденция к навиванию ее в одной плоскости (рис. 5). Таким обра
зом, форма раковин изменяется в зависимости от изменения характера 
навивания трубчатой камеры. Иногда после третьего витка трубчатая 
камера резко спускается вниз, нарушая стройность оборотов.

Для этого вида характерны относительно постоянный состав и микро
структура стенки раковины. У исследованных нами меловых и палеоге
новых экземпляров стенка оказалась состоящей из скрытокристалличе
ского халцедона.



С р а в н е н и е .  Благодаря своеобразной форме навивания трубча
той камеры этот вид резко выделяется среди других представителей рода 
Glomospira R z e h  а к. Выделенный Кушманом и Жарвисом [571 ва- 
риетет Gl. charoides R z е h а к var. corona С u s h m. et J а г v i s весьма 
близок и, вероятно, тождествен одному из наших экземпляров, отобра
жающему, по-видимому, лишь одну из стадий нарастания трубчатой ка
меры (рис. 4).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Убина. Альб. Изучены в шли
фах экземпляры из палеоцена и верхнего эоцена многих районов Северо- 
Западного Кавказа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Меловые и палеогеновые отложения 
многих районов Кавказа, Западной Европы и Северной Америки.

Род Glomospirella P l u m m e r .  1945 

Glomospirella gaultina (В e r l h e 1 i n)

Табл. II, рис. 6a, б, и
Ammodiscus gaultinus: B e r t h e l i n ,  1880, стр. 19, табл. 1(24), фиг. За, б; 

Т а р р а п, 1940, стр. 95, табл. 14, фиг. 6а—с; Т а р р а п, 1943, стр. 481, табл. 77, 
фиг. 6а, б.

Glomospira gaultina: З а с п е л о в а ,  1948, стр. 195, 196; С у б б о т и и а, 1949, 
стр. 23—24, табл. 1, фиг. 10—13; Ш о х и н а ,  1954, стр. 102, табл. XXVI, фиг. 1а—с.

Glomospirella gaultina: Т а р р a n, 1962, стр. 130, табл. 29, фиг. 17—20; А л е к 
с е е в а ,  1963, стр. 18, табл. 1, фиг. За, б.

Г о л о т и п  из альба Франции (53).
О р и г и н а л  № 6437 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Пшеха, 

обн. 20, обр. 259, апт, альб, слои с песчаным комплексом фораминифер.
М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, в очертании округлая 

или овальная, с боковыми сторонами, выпуклыми в центре и уплощен
ными к периферическому краю. Состоит из шаровидной начальной камеры 
и второй трубчатой камеры, образующей 2—3 клубкообразных оборота 
вокруг камеры, а затем 1,5—2 оборота в одной плоскости. Всего насчиты
вается до 5—6 оборотов спирали. Диаметр трубчатой камеры от оборота 
к обороту увеличивается довольно быстро, так, что последний оборот, 
расположенный к тому же с некоторым налеганием на предыдущий, 
кажется значительно шире. Устьем служит открытый конец трубча
той камеры. Стенка состоит из скрытокристаллического халцедона, очень 
тонкая, весьма эластичная, благодаря чему большинство экземпляров 
значительно сплющено. Цвет белый или серовато-белый.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр раковины 0,25—0,35; диаметр клубко
образной части 0,07—0,12; толщина (наибольшая) 0,025—0,050.

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в большей и меньшей выпук
лости центральной — клубкообразной части раковины, большем или 
меньшем числе объемлющих начальную камеру оборотов спирали труб
чатой камеры. Число оборотов, располагающихся в одной плоскости, 
также непостоянно, но является, по-видимому, возрастным признаком 
и может быть больше у взрослых экземпляров. Округлость или упло- 
щенность боковых сторон зависит от толщины стенки и степени сжатия 
их в процессе осадкообразования.

С р а в н е н и е .  Очень близкие экземпляры описаны Э. Хехтом 
[671 из верхнего апта и альба ФРГ под названием Glomospira D2. Эти 
формы впоследствии были определены Г. Бартенштейном [50] как Glo
mospira gordialis ( P a r k ,  et J о n.). Судя по фотографиям, приведен
ным в работе Хехта, формы эти имеют большое сходство с Glomospirella 
gaultina и отличаются от них лишь более высокой центральной частью 
раковины. То же можно сказать об экземплярах, описанных тен Дамом



[60) под тем же названием из неокома Нидерландов. Здесь планоспйраль- 
ное расположение последних оборотов трубчатой камеры выражено 
менее четко, но наклонное положение начальных оборотов достаточно 
отчетливо.

Весьма близка к Glomospirella gaultina ее разновидность из альба 
Западно-Сибирской низменности, описанная В. С. Заспеловой [29) под 
названием Glomospira gaultina var. confusa Z a s p e 1 о v а. Эта форма 
отличается отсутствием типичного для вида клубкообразного навивания 
начальных оборотов трубчатой камеры, но также имеет признаки рода 
Glomospirella — навивание в начале в разных плоскостях, а в конце — 
r одной плоскости. Описанные нами экземпляры этого вида отличаются 
от западносибирской разновидности также меныпими размерами раковин. 
Подвид Заспеловой, приведенный В. И. Романовой [16] из верхнего 
турона Западно-Сибирской низменности, судя но изображению, отли
чается более округлым периферическим краем и более грубозернистой 
стенкой раковины.

М е с т о н а х о ж д  е н и  е. Долины рек Пшеха и Убин. Альб.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известен из нижнего мела Западно- 

Сибирской низменности, Западного и Юго-Восточного Кавказа, альба 
Центрального Предкавказья, баррема — апта Крыма, апта и альба За
падной Туркмении и Западной Европы, альба Северной Америки.

Род Ammodiscus R е u s s, 1861 

Ammodiscus translucens S и b b  о t i и a 

Табл. I, рис. 12a, 6

Ammodiscus translucens: С у б б о т и н а ,  1949, стр. 22—23, табл. 1, фиг. 8, 9.

Г о л о т и п из верхнего апта — нижнего альба Северо-Западного 
Кавказа (р. Убин), хранится в коллекции ВНИГРИ, № 1580.

О р и г и н а л  № 6438 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Убин, 
обн. 193, альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, реже средних размеров, диско- 

видной формы, в очертании округлая или овально-округлая, слабоуглу
бленная в центральной части, с округлым периферическим краем. Состоит 
из очень маленькой начальной камеры и второй трубчатой камеры, рас
полагающейся по отношению к начальной эволютно, так, что начальная 
камера с обеих сторон всегда остается открытой и хорошо видна. Труб
чатая камера образует до 8—10 оборотов спирали, слабообъемлющих 
друг друга. Диаметр первых двух оборотов обычно равен или даже не
много меньше диаметра начальной камеры, высота последующих оборо
тов трубчатой камеры заметно возрастает, что и создает впечатление 
вдавленности боковых сторон раковины. Спиральный шов отчетливый, 
углубленный. Устьем служит открытый конец трубчатой камеры. Стенка 
очень тонкая, при смачивании прозрачная, состоит из халцедона скрыто- 
кристаллического строения, гладкая, часто блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр раковины 0,30—0,40; толщина 0,05— 
0,08; диаметр начальной камеры 0,01—0,02; высота первых оборотов 
0,01—0,02; высота последнего оборота 0,03—0,04.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается лишь возрастная изменчивость, 
выражающаяся в различном количестве оборотов трубчатой камеры, 
и в соответствии с этим различной высоте последнего оборота.

С р а в н е н и е .  Обнаруживает большое сходство с Ammodiscus 
spirillinaformis Т a i г о v, описанным Ч. А. Таировым [451 из отложе
ний нижнего апта Азербайджана, а также A. azerbaidjanensis Т a i г о v



из альбских отложений того же района. От последнего отличается лишь 
более мелкими размерами раковин.

От близкого по размерам раковин и числу оборотов Ammodiscus 
parvus Z a s p e l o v a  (non R e i t 1 i n g e г), описанного В. С. Заспе- 
ловой [29] из отложений альба Западно-Сибирской низменности, отли
чается более правильным навиванием трубчатой камеры. Этот же признак 
отличает его от формы Э. Хехта [67] из альба ФРГ, приведенной под 
названием Ammodiscus D2.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Убина. Альб. Встречается 
в небольшом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний апт — альб Западного и Юго- 
Восточного Кавказа.

Род Lituotuba R h u m b l e  г, 1895 

Lituotuba incerta F г a n k е 

Табл. I, рис. 13а, б

Lituotuba incertus: F г a n k е, 1928, стр. 15, табл. 1, фиг. 19.
Lituotuba lituiformis: C u s h m a n  and J а г v i s, 1932, стр. 10, табл. 2, фиг. 11; 

C u s h m a n ,  1946, стр. 19, табл. 2, фиг. 4, 5; С у б б о т и н а, 1950, стр. 75, табл. И , 
рис. 6.

Lituotuba incerta: Г л е с с н е р ,  1937, стр. 359. 300. табл. 1, фиг. 8; D a m  
A t e n ,  1950, стр. 8, табл. 1, фпг. 4.

Г о л о т и п из верхнего сенона Вестфалии [65].
О р и г и н а л  № 6439 в коллекции КФ ВНИИНефть; Горячий 

Ключ, скв. 106, глубина 885—894 м, альб, слои с ЛпотаИпа biinvoluta.
М а т е р и а л .  10 экземпляров с трубчатой камерой, свернутой в раз

личных направлениях. Сохранность некоторых раковин хорошая.
О п и с а н и е .  Раковина относительно крупная, состоит из началь

ной камеры шаровидной или яйцевидной формы и довольно широкой 
неподразделенной трубчатой камеры, свернутой вначале клубкообразно, 
а затем — прямолинейно или зигзагообразно. Большинство экземпляров 
немного сжато с боковых сторон. Устьем служит открытый конец трубча
той камеры. Стенка состоит из тонкокристаллического кварца с разме
ром зерен от 9 до 20 мк, сцементированных скрытокристаллическим хал
цедоном.

Р а з м е р  ы в мм: диаметр клубкообразной части 0,25—0,50; длина 
прямолинейного отдела 0,07—0,57.

И з м е н ч и в о с т ь .  Чрезвычайно разнообразно положение вы
прямляющейся части трубчатой камеры. Меньшей изменчивости подвер
жена начальная часть раковины, обычно клубкообразно свернутая по 
типу Glomospira, но иногда с расположением трубки в одной плоскости 
как у Ammodiscus.

С р а в н е н и е .  Альбские экземпляры L. Incerta очень близки к опи
санным Н. Н. Субботиной [43] из нижнего палеоцена Северо-Западного 
Кавказа под названием L . lituiformis ( B r a d  у). Изучение оригиналов 
из эльбурганского горизонта Верхне-Чекупского района показало, что 
существенных различий в составе и строении раковин альбских и палео
ценовых форм не наблюдается. Отличаются они лишь микроструктурой 
стенки, более тонкой у альбских экземпляров.

Некоторое сходство обнаруживается при сравнении с формой, опи
санной Р. Шерлоком [82] под названием Ammodiscus gordialis (J o n . 
et P a r k.) из альба Фолкстона (Англия). Отличается более неправиль
ным навиванием трубчатой камеры и большим числом оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Разрез скв. 106 в районе Горячего 
Ключа. Альб.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Меловые и палеогеновые отложения 
Северного Кавказа и Западной Европы.

НАДСЕМЕЙСТВО LITUOLIDEA, R E U S S , 1861 

СЕМЕЙСТВО LITUOLIDAE, R E U S S ,  1861 

Род Haplophragmoides C u s h m a n ,  1910 

Haplophragmoides concavus ( C h a p m a n )

Табл. II, рис. 7a, б, в

Тrochammina concava: C h a p m a n ,  1892, стр. 327. табл. VI, фиг. 14.
Haplophragmoides concava: Т а р р a n, 1940, стр. 95, табл. 14, фиг. 7а—с: 

Та р р а п ,  1943, стр. 481, табл. 77, фиг. 7а—в; D a m  A t e n .  1950, стр. 9, табл. 1, 
фиг. 5а, б.

Г о л о т и п из альбских отложений Англии [55].
О р и г и н а л  № 6440 в коллекции КФ ВНИИНефть; Горячий 

Ключ, скв. 106, гл. 885—894, слои с Anomalina biinvoluta.
М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина сравнительно маленькая, в очертании 

округлая или овальная, сжатая с боковых сторон, с тонким, но не за
остренным периферическим краем. Состоит из 1,5 оборотов спирали с 5— 
6 камерами в последнем. Камеры сбоку округло-треугольной формы, 
слабообъемлющие; по мере нарастания довольно быстро увеличиваются 
в размерах. Септальные швы отчетливые, тонкие, углубленные. Централь
ные области камер слабо вдавлены, пупок очень маленький; у сильно 
деформированных экземпляров иногда прикрыт пупочными концами 
камер. Устье в виде узкой щели у основания последней камеры (не всегда 
хорошо прослеживается). Стенка состоит из скрытокристаллического 
халцедона с включениями редких зерен кварца размером от 9 мк, обычно 
гладкая, иногда блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: наибольший диаметр 0,35—0,37; наименьший 
0,17—0,30; толщина 0,05—0,12.

И з м е н ч и в о с т ь .  Среди изученных форм есть экземпляры с более 
объемлющими друг друга камерами и закрытой пупочной областью и эк
земпляры с камерами, расположенными более свободно и с раскрытым 
пупком.

С р а в н е н и е .  От Haplophragmoides umbilicatulus D a i п из верх
него апта Эмбенской области, описанного Л. Г. Дайн [22] под названием 
II. excavata C u s h m a n  et W a t e r s  var. umbilicatula D a i n. 
отличается, помимо меньшего числа камер (5—6 вместо 8—10), мень
шими размерами раковин (диаметр формы Дайн 0,45 .иле). От Haplophrag- 
nioides umbilicatulus D a i п из апта Западной Туркмении, описанного 
Л. В. Алексеевой [2], отличается меньшим числом камер (5—6 вместо 
6—8) и большими размерами (наибольший диаметр форм, описанных Алек
сеевой, до 0,27 мм).

Некоторое сходство описанный вид имеет с формами из апта ФРГ, 
приведенными Э. Хехтом [67] под названием Haplophragmoides D8 и опре
деленных Г. Бартенштейном [50] частично как Н . concavus C h a p  m. 
и как Н . globosus L o z  о (некоторые экземпляры). Из-за отсутствия 
описаний более полного сравнения привести невозможно.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Разрез скв. 106 в районе Горячего 
Ключа. Альб.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Западного Кавказа, Западной 
Европы и Северной Америки.



Haplophragmoides bulloides: Т а и р о в ,  1961, стр. 52—53, табл. V, рис. 2а—в.

Г о л о т и п пз отложений апта Юго-Восточного Кавказа (Азербай
джана). Хранится в коллекции АзНИИ ДН, № 7 —15.

О р и г и н а л  № 6441 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Убин, 
обн. 192, альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина сравнительно небольшая, в очертании 

округлая, иногда значительно сжатая в плоскости, наклонной к оси нави
вания, так что камеры сильно скошены в одну сторону. В последнем 
обороте четыре-пять слабовздутых камер, имеющих округло-треугольные 
очертания. Последняя камера лепешковидная, значительно больше дру
гих, возрастающих равномерно. Септальные швы не всегда достаточно 
отчетливые, углубленные. Периферический край округлый, лопастной. 
Пупок очень маленький, неглубокий; вследствие деформации обычно 
смещен, а иногда на одной из сторон вообще закрыт. Устье щелевидное, 
расположено у основания последней камеры, почти всегда запол
нено породой и неразличимо. Стенка тонкозернистая, состоит из зерен 
кварца размером от 9 до 30 мк, сцементированных скрытокристалличе- 
скпм халцедоном. Внутренняя поверхность гладкая, наружная — 
равномернозернистая, сахаровидпая. Цвет белый или серовато
белый.

Р а з м е р ы  в мм: наибольший диаметр 0,37—0,52; наименьший 
диаметр 0,30—0,42; толщина 0,10—0,12.

И з м е н ч и в о с т ь .  Весьма незначительна. Проявляется лишь 
в большем или меньшем возрастании последней камеры относительно 
остальных. Изменение формы раковин, а иногда и камер является, по- 
видимому, следствием большей или меньшей деформации и не может быть 
принято как признак изменчивости вида. Характер скошенности камер 
и различное положение пупка также зависят от степени сжатия раковин 
под разными углами к оси навивания.

С р а в н е н  и е. Наиболее близкой, судя по изображению, является 
форма, описанная Ф. Чэпманом [551 из альба Фолкстона (Англия) под 
названием Haplophragmium glomeratum ( B r a d y )  и В. С. Заспеловой 
[29| из отложений нижнего сенона Западно-Сибирской низменности под 
названием Haplophragmoides glomeratoformis Z a s р е 1 о v а. Основное 
отличие вида Ч. А. Таирова заключается в более тонкозернистой струк
туре стенки раковины и менее четко выраженных пупочных углублениях. 
От синхронного альбского вида Haplophragmoides nonioninoides (К е u s s) 
14, 28, 42, 79J отличается значительно меньшим числом камер (4—5 вместо 

8—10) и неравномерным их возрастанием (особенно последней). Некоторое 
сходство обнаруживается с Haplophragmoides cushmani L о е Ь 1 i с !i 
et Т а р р а п из альба (формации уашита) Северной Америки |71|. Отли
чается меньшим числом камер (4—5 вместо 6—7), менее округлым и более 
фестончатым периферическим краем. От сходного по структуре стенки 
вида, описанного тен Дамом [601 из альба Франции под названием Hap
lophragmoides latidorsalum ( B o r  п е m а и п), отличается меньшим чис
лом камер в последнем обороте (4—5 вместо 7), более четкими септальными 
швами и лопастным контуром.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Долины рек Убина и Бурхана. Альб. 
Встречается в небольшом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Юго-Восточного и Западного 
Кавказа.



Haplophragmoides rosaceus: С у б б о т и н а ,  1949, стр. 26—27, табл. 1, фиг. 17.

Г о л о т и п из отложений верхнего апта — нижнего альба Запад
ного Кавказа (р. Убин), хранится в коллекции ВНИГРИ, № 1583.

О р и г и н а л  № 6442 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Пшеха, 
обн. 20, обр. 257, апт, альб, слои с песчаным комплексом фораминифер.

М а т е р и а л .  20 экземпляров, из которых около 10 хорошей со
хранности.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, округлая или овальная, 
уплощенная с боковых сторон. В последнем обороте 6—7 камер округло
треугольной формы; последняя из них полукруглая. Размеры камер 
увеличиваются постепенно. Септальные швы почти прямые, очень тон
кие, слабоуглубленные, не всегда достаточно отчетливые. Перифериче
ский край сжатый, но не заостренный, прямой или слаболопастной. Пу
почная область слабо вдавлена, пупок широкий. Устье незаметно, однако 
положение его в основании последней камеры легко прослеживается 
по пережиму на периферическом крае. Стенка мелкозернистая, состоит 
из зерен кварца размером от 10 до 35 мк, сцементированных скрытокри
сталлическим халцедоном. Распределение зерен кварца неравномерное, 
снаружи иногда встречаются вкрапления размером более 40 мк.

Р а з м е р ы  в мм: наибольший диаметр 0,25—0,50; наименьший 
диаметр 0,20—0,45; толщина 0,07—0,15.

И з м е н ч и в о с т ь .  Непостоянны количество камер и размеры 
раковин.

С р а в н е н и е .  От близкого по размерам и очертаниям раковин 
Haplophragmoides excavatus C u s h m .  et W a t e r s  var. umbilicatula 
D a i n, описанного Л. Г. Дайн [22] из верхнеантских отложений Эмбен- 
ской области, отличается меньшим числом камер в последнем обороте 
(6—7 вместо 10), более равномерным возрастанием камер, более прямыми 
септальными швами и менее заостренным периферическим краем. От 
того же вида, описанного Л. В. Алексеевой [2] как Haplophragmoides 
umbilicatulus D a i п из апта Западной Туркмении, отличается большими 
размерами раковин (наибольший диаметр форм, описанных Л. В. Алек
сеевой, 0,27 мм) и более грубозернистой стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейны рек Пшехи и Шапсухо. Альб. 
Встречается в большом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний апт — альб Западного Кавказа.

Род Ammobaculites C u s h m a n ,  1910 

Ammobaculites albiensis T a i г о v 

Табл. II, рис. 10а, б, в

Ammobaculites albiensis: Т а и р о в ,  1961, стр. 54, 55, табл. VI, рис. 2а, б.

Г о л о т и п  из альбских отложений Азербайджана. Хранится в кол
лекции АзНИИ ДН, № 7—27.

О р и г и н а л  № 6443 в коллекции КФ ВНИИНефть; Горячий 
Ключ, скв. 106, глубина 885—894 л , альб, слои с Anomalina biinvoluta.

М а т е р и а л .  10 экземпляров раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, почти прямая, в поперечном 

сечении округлая или овальная. Содержит 7—8 камер, из которых 3—4, 
располагаясь по неправильной спирали, образуют начальный отдел. По
следующие камеры обычно размещаются прямолинейно, реже с неболь
шим наклоном в сторону спирального отдела. Форма камер спирального



отдела почти шаровидная или округло-овальная, однорядного отдела 
округло-прямоугольная. Длина камер немного меньше ширины. Послед
няя камера, вытягиваясь вверх, приобретает грушевидную форму. Сеп
тальные швы прямые, углубленные. Периферический край округлый, 
лопастной. Устье — круглое отверстие на оттянутом кверху конце по
следней камеры. Стенка тонкозернистая, состоит из зерен кварца разме
ром от 10 до 30 мк, сцементированных скрытокристаллическим халцедо
ном. Зерна кварца распределены неравномерно, снаружи встречаются 
вкрапления размером до 40 мк.

Р а з м е р ы  в мм: длина (общая) 0,40—0,50; диаметр спиральной 
части 0,10—0,20; ширина однорядного отдела 0,10—0,15; толщина 0,07 — 
0,15; отношение длины к ширине 3—4; отношение диаметра спиральной 
части к ширипе 1 — 1,3.

И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительно варьируют число камер в спи
ральном и прямолинейном отделах, размеры камер и раковин.

С р а в н е н и е .  От близкого и, вероятно, генетически связанного 
с ним вида Ammobaculites inaequalis Т a i г о v из отложений нижнего 
апта Азербайджана [47] отличается более низкими камерами в однорядном 
отделе и меньшими размерами спиральной части раковины. От сходного 
но очертаниям и размерам Ammobaculites subtilis A n t o n o v a  из альб- 
ских отложений Ейско-Березанского района Северного Кавказа [41 отли
чается более округлой формой камер и меньшим числом их в спиральной 
части раковины. Некоторое сходство по очертанию раковин и камер этот 
вид имеет с Ammobaculites torosus L о е b 1 i с Ь et T a p p a n  [721 
из альба (формации уолнут) Северной Америки. Отличается меньшими 
размерами раковин и более округлой формой камер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Убина и разрез скв. 106 
в районе Горячего Ключа. Альб.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Юго-Восточного и Западного 
Кавказа.

Отряд TEXTULARIIDA 

СЕМЕЙСТВО TEXTULARIIDAE О R В I G N Y, 1840 

Род Spiroplectammina C u s h m a n ,  1927

Spiroplectammina ubinensis1 A n t o n o v a  et K a l u g i n a
sp. nov.

Табл. II, рис. 13a, б, в; 14

Г о л о т и п № 6444 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Убин, 
обн. 193, альб, слои с Gixmbelina washitensis; паратип № 6445, там же.

М а т е р и а л. 10 экземпляров хорошей сохранности и 2 с обломан
ным спиральным отделом.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, уплощенная, в очерта
нии овальная, с округлым начальным и почти прямым устьевым концом. 
В спиральном отделе 5—7 камер, образующих один оборот. В двухряд
ной части 8—12 и более камер в каждом ряду. Камеры начального отдела 
имеют форму изогнутых треугольников, 4 из них составляют перифери
ческую часть спирали. Камеры двухрядного отдела в виде низких широ
ких прямоугольников, постепенно увеличивающихся по ширине и очень 
незначительно по высоте. Септальные швы выступающие, довольно широ
кие, слабоизогнутые в спиральном отделе и почти прямые в двухрядном. 
Срединный шов также выпуклый, иногда немного выше септальных швов. 
Периферический край плоскосрезанный, неровный за счет выступающих 
септальных швов. Устье в виде округлой щели у внутреннего края по-

1 Название дано по местонахождению в разрезе р. Убина. 
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следней камеры. Устьевая поверхность имеет форму сильно вытянутого 
прямоугольника с округлой периферической стороной. Стенка относи
те.! ьно тонкая, состоит исключительно из пелитоморфного кальцита. 
Цвет белый или серовато-белып.

Р а з м е р ьт в мм: длина 0.45—0,85; наибольшая ширина 0,30— 
0,37; диаметр начальной камеры 0,02—0.04; диаметр спиральной части 
0,10—0,15; наибольшая толщина раковипы 0,04—0,05; отношение длины 
раковины к ширине 1,5 — 2.5.

И з м е н ч и в о с т ь. Выражается в различном количестве камер 
как в спиральной (5—7), так и двухрядной части (8—12), изменении раз
меров раковины, степени расширения камер по мере нарастания, харак
тере швов (то более, то менее выпуклых).

Отмечено, что у особей с относительно маленькими начальными ка
мерами (диаметр до 25 мк) размеры камер в спиральном отделе также 
немного меньше, количество же камер в двухрядном отделе достигает 
10—12 в каждом ряду. По-видимому, это раковины микросферического 
поколения. Особи с более крупной начальной камерой (диаметр до 40 мк) 
и более крупными камерами в спиральном отделе имеют меньшее число 
камер в двухрядной части раковины (до 8) и представляют, вероятно, 
мегасферическое поколение. К сожалению, малое количество имеющихся 
в нашем распоряжении экземпляров (всего около 10, включая шлифы) 
не позволяет дать более определенную характеристику форм микро- 
и мегасферического поколения. Незначительные колебания в размерах 
начальной камеры (20—40 мк). отсутствие резко выраженных изменений 
в форме и размерах камер двухрядной части раковин позволяют предполо
жить, что описанные изменения в строении раковин могли быть также 
следствием индивидуальной изменчивости одной из генераций этого вида 
(и р е д по л о ж и те л ьно м е г а сфер и чес к о й).

С р а в н е н и е. От близкого нижнемелового вида S piroplectammina 
magna A n t o n o v a  et К a 1 u g i n а, описанного из отложений готе- 
рив — баррема междуречья Пшеха — Убин |5 |, этот вид отличается боль
шими размерами (длина сравниваемой формы не более 0.45 мм) и не
сколько иными очертаниями камер в двухрядной части раковины, более 
короткими и широкими. От Spiroplectammina nuda L a J i с к е г, опи
санной С. Ляликером 1701 и Е. Таппан [85] из альба Северной Америки, 
отличается более овальной формой раковин и плоским, а не заостренным 
периферическим краем.

Весьма сходна по очертанию раковипы с формой, описанной В. С. За- 
спеловой [ 291 из нижнего сенона Западно-Сибирской низменности под 
названием Bolivinopsis latus Z a s р е I о v а и описанной У. Н. Кисель- 
ман ]48] из кампана Западно-Сибирской низменности как Spiroplectam
mina lata (Z a s р е 1 о v а). Отличается меньшим числом камер в спи
ральной части раковины (5—б вместо 7—9), менее изогнутой формой ка
мер в двухрядном отделе и главным образом иным составом стенки (у срав
ниваемого вида стенка состоит из мелких зерен кварца и полевого шпата, 
у нашего вида — из ислитоморфного кальцита). От Spiroplectammina 
cenomana L а 1 i с k е г pocurica В a J a k Ii m a t о v а, описанной 
В. Т. Балахматовой |1б| и У. Н. Кисельман 1481 из верхнего сенона 
Западно-Сибирской низменности, отличается отсутствием утолщенной 
устьевой части, меньшим числом камер в спиральном отделе (5—6 вместо 
9—18) и более отчетливо выделяющейся спиральной частью рако
вины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Убина. Альб. Встречается 
в небольшом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Альб Западного Кавказа.



Род Textularia D e f r a n c  е, 1821 

Textularia cubanica 1 A n t o n o v a  et В a j cl о v a 

Табл. II, рис. 11a, 6 ; 12a, 6

Г о л о т и и № 6446 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Кубань, 
обн. 2619 (50), альб, слои с Giimbelina washitensis. Паратип № 6447, там же.

М а т е р и а л .  8 экземпляров хорошей сохранности и несколько 
полуразрушенных раковин.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, в очертании клиновидная, 
в поперечном сечении широкоовальная, целиком двухрядная или с едва 
намечающимся спиральным отделом. В последнем три очень маленькие 
округлые камеры, образующие вокруг начальной пол-оборота спирали. 
В двухрядном отделе 4—7 камер в каждом ряду. Камеры имеют форму 
неправильных прямоугольников, а к устьевому концу принимают округ
лые или лепешковидные очертания (результат деформации). Септальные 
швы отчетливые, прямые, тонкие, углубленные. Срединный гпов зигзаго
образный, вдавленный. Периферический край округлый, лопастной. 
Устье щелевидное, у большинства экземпляров незаметно и отмечается 
лишь темной полоской у основания последней камеры. Стенка состоит 
из зерен кварца размером до 50 лея, сцементированных халцедоном. Содер
жание цемента очень скудное. Цвет раковины серовато-белый, серебри
стый, срединный и септальные швы окрашены в более темные тона.

Р а з м е р ы  в мм\ длина 0,27—0,42; наибольшая ширина 0,15 — 
0,22; толщина (наибольшая) 0,10—0,12; отношение длины к ширине 
1 ,7-1 ,9 .

И з м е н ч и в о с т ь. Различна форма камер: у некоторых экзем
пляров камеры имеют прямоугольные очертания с высотой меньше ширины 
(фиг. 12), у других — камеры почти квадратные (фиг. 11).

С р а в н е н и е. По очертанию раковины, числу камер в спиральном 
отделе и форме камер двухрядной части имеет сходство со Spiroplectam- 
тгпа Longa L а 1 i с к е г, описанной С. Ляликером [701 и Е. Таплан 
[84, 851 из альба Техаса (Северная Америка). Отличается меньшим числом 
камер в двухрядной части раковины (4—7 вместо 8—9), меньшими разме
рами (длина типичной особи С. Ляликера 0,65 мм) и менее равномерным 
нарастанием камер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Кубани. Альб. Встречен 
в небольшом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Западного Кавказа.

Отряд ATAXOPHRAGMIIDА

СЕМЕЙСТВО TROCHAMMINIDAE S С Н W А СЕ В ,  1S77 

Род Trochammina P a r k e r  e t  J o n e s ,  1859 

Trockammina (?) crassa T a i г о v 

Табл. III. рис. 2a, 6

Trochammina crassa: Т а и р  о в, 1901, стр. 65, табл XV, рис. 5а—в.

Г о л о  т и и из альбских отложений Азербайджана, хранится в кол
лекции АзНИИ ДН, № 7—60.

О р и г и н а л  № 6448 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Убин, 
обн. 192, альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л. 10 экземпляров раковин хорошей сохранности.

1 Название дано но местонахождению в долине р. Кубани.



О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, шаровидная или слабо- 
уплощенпая. Состоит из 14—17 камер, образующих 2—2,5 оборота тро- 
хоидной спирали. Камеры начальных оборотов очень мелкие, едва разли
чимые, с юнкими плоскими швами. Камеры последнего оборота быстро 
расширяются, объемля предыдущие обороты, и почти смыкаются как 
на брюшной, так и на спинной стороне. В последнем обороте 7—8 камер, 
по форме напоминающих дольки апельсина, длина их меньше ширины 
в 2—3 раза. Пупок отсутствует или очень слабо выражен, септальные 
швы на последнем обороте отчетливые, тонкие, между последними 3—4 
камерами слабоуглубленные, периферический край широкоокруглый, 
очень слабофестончатый. Устье в виде невысокой щели у внутреннего 
края последней камеры протягивается от пупочной области к периферии. 
Стенка довольно толстая, состоит из зерен кварца размером до 40 мк, 
сцементированных халцедоном скрытокристаллического строения.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр 0,25—0,50; высота 0,25—0,40; отноше
ние диаметра к высоте 1 — 1,2.

И з м е  н ч и в о с т ь .  Весьма незначительно проявляется лишь в изме
нении формы последних камер — то более, то менее широких. Непостоянно 
положение устья, иногда оно ближе к периферическому краю, иногда — 
к пупочной области.

С р а в н е н и е .  От близких но облику и размерам раковин Тго- 
chammina cobustanensis Т a i г о v из отложений апта и Т. mbconica 
Т a i г о v из сеномана Юго-Восточного Кавказа [45, 47], этот альбский 
вид отличается большим числом камер в последнем обороте (8 вместо 7) 
и более компактным расположением камер. Возможно, что все три срав
ниваемые формы представляют лишь хронологические разновидности 
одного вида.

М е с т о л а х о ж д е н и е. Долина р. Убина. Альб. Встречается 
в небольшом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Юго-Восточного и Западного 
Кавказа.

СЕМЕЙСТВО VTAXOPHRAGMIIDAE S C H WA G E H ,  1877 

Подсемейство VERNEUILININAE C U S H MA N ,  1911 

Род Verneuilinoides L o e b l i c h  el T a p p a n ,  1949 

Verneuilinoides pschischensis1 A n t o n o v a  sp. nov.

Табл. IГГ, рис. За, б

Г о л о т и и № 6449 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Пшиш, обп. 76, 
обр. 538, клансен и нижний альб, слои с песчаным комплексом фора- 
мин ифер.

М а т е  р и а л. 10 экземпляров, из которых 3 хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненно-клиновидной формы, 

вначале заостренная, затем постепенно расширяющаяся к устьевому 
концу. Состоит из 6—9 рядов камер (по 3 в каждом ряду), расположенных 
по сильновытянутой винтовой спирали. Начальная камера шаровидная, 
следующие за ней 3 — 4 ряда камер имеют округлые очертания. Камеры 
последних трех рядов заметно расширяются и, налегая друг на друга, 
принимают форму низких широких прямоугольников. Последняя камера 
округлая, лепешковидная. Септальные швы прямые, ближе к устьевому 
концу довольно четкие; благодаря налеганию камер друг на друга швы 
становятся еще более отчетливыми. Срединные швы зигзагообразные, 
скошенные. Устье наблюдать не удалось. Стенка мелкопесчанистая, 
с вкраплениями довольно крупных зерен кварца. 1

1 Название дано по местонахождению в разрезе р. Минина.



Р а а м е р ы в мм: длина (высота) 0,50—0,80; наибольшая ширина 
0,20—0,40; толщина (у сплющенных экземпляров) 0,09—0,15. Отношение 
длины к ширине 1,8—2,5.

И з м е н ч и в о с т ь. Отмечается различная форма раковин. У осо
бей с относительно маленькой начальной камерой раковина клиновидной 
формы с заостренным начальным концом и быстро расширяющимся усть
евым концом. Изображен экземпляр с более крупной начальной камерой, 
имеющий удлиненноовальную форму, с округлым начальным концом 
и широкоовальным устьевым.

Возможно, что первый из описанных экземпляров представляет 
микросферическое поколение вида, а второй — мегасфернческое, однако 
для такого вывода материала еще явно недостаточно.

С р а в н е н и е. Наиболее близки формы, описанные Н. В. Дубров
ской и Н. Н. Субботиной 148] из отложений альба Тюменской области 
(Заиадпо-Сибирская низменность) под названием Verneuilinoides borea
lis Т а р р a n  assanoviensis Z a s р е 1 о v а. Отличается значительно 
меньшими размерами (длина западносибирского подвида до 2 мм) и мень
шим числом камер (0—9 в каждом ряду вместо 7 — 19 у сравниваемого 
подвида). Не исключено, что описанная нами форма подобно западно
сибирской является лишь кавказским подвидом Verneuilinoides borealis 
T a p p  а и из альбских отложений Северной Аляски [86].

По очертаниям раковин, количеству камер и рядов имеет сходство 
с Verneuilinoides aptiensis А п t о п о v a efc S с h m у g i п а из верхне
аптских отложений междуречья Пшеха — Убин [5], отличается более 
крупными размерами (наибольшая длина сравниваемого вида 0,45 мм) 
и относительно более расширяющейся к устьевому концу раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Долина р. Пшнша. Клансей и нижний 
альб. Встречается в виде единичных экземпляров.

Р а с и р о с т р а н е и и е. Верхний ант — альб Западного Кавказа.

Род Gaudryina О г b i g п у, 1839 
Gaudryina spissa В е г t h е 1 i n 

Табл. 1П, рис. la, б, в
Gaudryina spissa: В е г l h с 1 i л, 1880, стр. 24, табл. I, фиг. 7а—д; Т а и р  о в, 

НИН. табл. XI, рис. 1; А л е к с е е в  а, 1963. стр. 23, табл. 111, фиг. 1а, б.
Gaudryina spissa var.: Д ж а ф а р о в  и А г а л а р о в а, 1949. стр. 32, 53, 

табл. I, рис. 9а. б.

Г о л о т и п из альба Франции [53].
О р и г и н а л № 6450 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Убин, 

обн. 192, альб, слои с Giimbelina waskitensis.
М а т е  р и а л. 10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, в очертании овальная,, 

в поперечном сечении широкоокруглая, у начального конца немного 
суженная, к устьевому концу слаборасширяющаяся. Начальный трех- 
рядный отдел относительно очень маленький, занимает не более 1 ~ длины 
всей раковины и состоит из 2—3 рядов округлых слабовынуклых камер. 
Последующие камеры образуют двухрядную часть раковины, состоящую 
из 2—4 рядов. Камеры двухрядной части имеют овальные очертания, 
обычно они выпуклы, а последние 1—2 сильно раздуты. Септальные швы 
тонкие, углубленные. Швы трехрядного отдела менее отчетливые. Перифе
рический край широкоокруглый, лопастной. Устье широкощелевидное, 
расположено у внутреннего края последней камеры. Стенка довольно 
толстая (до 50 мк), состоит из пелитоморфного кальцита. Слабошерохова
тая, белого или серовато-белого цвета.

Р а з м е р ы  в мм\ длина 0,30—0,60; ширина (наибольшая тол
щина) 0,20—0,50; отношение длины к ширине 1,2—1,5.



И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в изменении числа камер в двух
рядном отделе и степени их выпуклости. В зависимости от этих призна
ков изменяются размеры и очертания раковин.

С р а в н е н и е. От близкой, иногда встречающейся в альбских отло
жениях исследуемого района Gaudryina gradata В е г t h е I i п, описан
ной Бсртеленом [53] из отложений альба Монклея Франции, Gaudryina 
spissa отличается относительно более развитым трехрядным отделом 
(у G. gradata двухрядный), меньшим числом камер в двухрядной части 
(2—4 вместо 5—6) и более тонкой структурой стенки раковины. В целом, 
раковины G. spissa менее вытянуты и камеры их более выпуклы. От G. aff. 
spissa, описанной В. Г. Морозовой [34| из альба Сочинского района, 
изученные экземпляры отличаются иными очертаниями раковин, отсут
ствием трехгранного строения начальной части, менее вытянутой формой 
и меньшим числом камер в трехрядном отделе (2—3 ряда вместо 4—5 
у сравниваемой формы).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Убина. Альб. Встречен в не
большом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Франции, Западного и Юго-Восточ- 
пого Кавказа и Западной Туркмении.

Род Clavulinoides C u s h m a n ,  1936 

C/avulinoides gaultinus ( M o r o z o v a )

Табл. HI, рис. 4; 5a, 6 ; 6a, 6 ; 7

Clavulina gaultina: M о р о з о в а ,  1948, стр. 36, табл 1, рис 4; Д ж а ф а р о в 
и А г а л а р о в а. 1949, стр. 54, 55, табл. 1а, рис. Ма, б.

Clavulina vulgaris: Д ж а ф а р о в и А г а л а р о в а, 1949, стр. 55, табл. 1а, 
рис. 12а, б: Д ж аф а рои,  А г а л а р о в а, X а л и л о в, 1951, сгр. 60—61, табл. 9, 
рис. 17. 18.

Clavulinoides gaultinus gaultinus: Ne a g u ,  1962, стр. 419, табл. XL, фиг. 1—20.

Г о л о г и п № 7 из альбских отложений Сочинского района [34].
О р и г и н а л ы № 6451, 6452 и 6453 в коллекции КФ ВНИИНефть; 

р. Убин, обн. 192, альб, слои с Giimbelina washitensis.
М а т е р  и ал.  20 экземпляров различной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина очень крупная, длиной более 1 мм. Состоит 

из начальной, трехрядной части (обычно трехгранной) и однорядного 
отдела, округлого в поперечном сечении. Начальная часть имеет форму 
обращенной книзу треугольной пирамиды, со слабо вогнутыми или пло
скими гранями и острыми, иногда ступенчатыми ребрами. У форм с раз
витым трехрядным отделом насчитывается до 8—10 камер в каждом ряду. 
Камеры имеют форму низких скошенных трапеций с опущенными углами. 
Швы прямые, очень слабоуглубленные или плоские. В однорядной части 
от 3 до 6 округлых камер, разделенных углубленными прямыми швами. 
Камеры в виде сжатых сверху вниз четок, ширина которых в 1,5—2 раза 
превышает высоту. Лишь последняя камера немного вытягивается вверх. 
На оттянутом кверху конце ее помещается устье — простое округлое 
отверстие, иногда на небольшой шейке, но чаще без нее. В трехрядной 
части раковины (у особей, лишенных однорядного отдела) устье смещено 
к основанию септальной поверхности и имеет не округлую как у экзем
пляров с одпорядным отделом, а овальную форму (рис. 6а, б). Стенка 
из пелитоморфного кальцита; толщина ее в трехрядной части раковины 
до 27 мк, в однорядной — до 18 мк.

Р а з м е р ы  в мм: длина целых раковин 0,45—1,05; длина трех
рядного отдела 0,20 — 0,40; длина однорядной части 0,25—0,65; ширина 
трехрядного отдела (наибольшая толщина раковины) 0,30—0,35; длина 
камер однорядного отдела 0,15—0,20; ширина камер однорядного отдела 
0,25—0,30; отношение длины раковины к наибольшей толщине 1,8—3.



И з м i* п ч и в о с т ь. В имеющемся материале отмечается два типа 
строения раковин, соответствующих, по-видимому, микро- и мегасфери- 
ческому поколениям. У микросферических особей с маленькой начальной 
камерой в трех рядном отделе насчитывается до 9—10 рядов камер 
(рис. 5а), у мегасферических экземпляров с крупной начальной каме
рой — не более 5—6 рядов (рис. 4). Форма камер однорядного отдела 
у первых сжато-четковидная, у вторых — округлая. Ширина одноряд
ного отдела у микросферических особей меньше ширины трехрядной 
части раковины, у мегасферических ширина раковины одинаковая на 
всем протяжении или лишь немного больше в трехрядной части.

С р а в н е н и е .  По данным Т. Ньягу [74], изучавшего CL gaulti
nus (М о г о z o v a )  из меловых отложений Румынии, существует три 
подвида, из которых CL gaultinus gaultinus ( Mo r o z o v a )  распространен 
в альбе и сеномане, CL gaultinus intermedius N e a g u  — в среднем и верх
нем сеномане, a Cl. gaultinus carinatus N e a g u — в сеномане и туроне. 
На изученной нами территории формы, близкие ко всем трем названным 
подвидам, были встречены в слоях, относимых к верхнему альбу (слои 
с Cumbelina washitensis) и низам сеномана (слои с Rotalipora appenninica), 
при этом экземпляры, относящиеся, по-видимому, к микросферическому 
поколению, весьма близки к CL gaultinus carinatus, а мегасферические 
особи — к Cl. gaultinus gaultinus и к Cl. gaultinus intermedius. Следует 
также отметить, что подвид Cl. gaultinus carinatus N e a g u .  очень схо
ден с формой, описанной Д. И. Джафаровым и Д. А. Агаларовой [241 
из альбских отложений Азербайджана под названием Clavulina vulgaris 
D j a f f а г o v et A g а 1 а г о v а. То обстоятельство, что формы, близ
кие к подвидам Т. Ньягу, встречаются на одном и том же или близких 
стратиграфических уровнях (верхи альба — низы сеномана), позволяет 
предположить, что разнообразие их обусловливается явлением полимор
физма, в частности триморфизма (пример, рассмотренный Т. Ньягу).

Наиболее близким видом к CL gaultinus ( M o r o z o v a )  и, вероятно, 
с ним генетически связанным является вид Cl. disjunctus (С u s li m a n), 
описанный Кушманом [57] из верхнего мела Техаса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Убина. Альб.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб — сеноман Западного и Юго-Вос

точного Кавказа. Альб — турон Румынии.

Отряд LAGENIDA

СЕМЕЙСТВО LAGENIDAE S C H U L T Z E ,  1854 

Подсемейство LAGENIDAE S C H U L T Z E ,  1854 

Род Nodosaria L a m a r c k ,  1812 
Nodosaria amphioxys R e u s s 

Табл. IV, рис. la, 5
Xodosaria amphioxys: R e u s  s, 1873, стр. 82, табл. I, фиг. 2: V г а и k e, 1928, 

стр. 48, 49, табл. IV, фиг. 2; Т а р р а и, 1940, стр. 103, табл. 1(5, фиг. 12; С и s li m а и, 
1940. стр. 72, табл. 20, фиг. 14; F r i z z e l l ,  1954, стр. 90, табл. 10, фиг. 8

Г о л о т и п из отложений верхнего мела Саксонии [80].
О р и г и и а л № 6501 в коллекции КФ ВНИИНефть, балка Бата

рейная (правый приток р. Большой Лабы, в районе ст. Ахметовской), 
обн. 2705а, альб, слои с Giinibelina washitensis.

М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н п е. Раковина относительно маленькая, удлиненная, пря

молинейная, в поперечном сечении правильномногоугольная. Нижний 
конец суженный, заканчивается тонкой иглой, у некоторых экземпляров 
значительно вытянутой. Верхний конец расширенный, но к устыо также



заостряющийся. Состоит из 3—6 быстро возрастающих, четковидных ка
мер, разделенных глубокими пережимами. Септальные швы узкие, пря
мые. Начальная камера очень маленькая, слабовытянутая (яйцевидная), 
последующие камеры равномерно увеличиваются в ширину и менее рав
номерно в длину так, что вторая или третья камера может быть длиннее 
третьей или четвертой. В целом, длина камер в 1V2—2 раза больше 
ширины. Последняя камера всегда больше (длиннее и толще) всех осталь
ных. Вдоль раковины протягиваются тонкие низкие ребра, количество 
которых увеличивается соответственно размерам камер от 6 на началь
ной до 12 на последней. К устьевому концу последней камеры все 
ребра сливаются, обрамляя выступающую вперед устьевую шейку, 
несущую округлое устье. Стенка тонкая, мелкопористая, полупрозрачная.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,60—0,75; толщина (наибольший диа
метр) 0,12—0,15; отношение длины к диаметру 5.

И з м е н ч и в о с т ь .  Неравномерно возрастание камер, распределе
ние ребристости на отдельных камерах, размеры раковин и конфигура
ция камер (то более суженных — веретеновидных, то более коротких — 
линзовидных). Характер швов изменяется от более глубоких, разделя
ющих камеры узкими пережимами, до слабовдавленных, широких. В зави
симости от характера септальных швов меняется контур раковин, при
обретая то большую, то меньшую фестончатость.

С р а в н е н и е .  По размерам, очертаниям и характеру ребристости 
этот вид весьма сходен с N. scepirum R e u s s ,  описанным А. Рейссом 
|79] из отложений баррема — апта Брауншвейга (ФРГ), Ф. Чэпмэном 
155] из альба (гольта) Фолкстона (Англия), X. Бартенштейном, Ф. Бет- 
тенштедтом и X. Болли [52] из нижнего мела Тринидада и Т. Ньягу 
[75] — из альба Румынии. Отличается малыми размерами (сравниваемый 
вид достигает в длину 1 мм и более), меньшими числом камер (3—6 вместо 
8—10), более вытянутой формой камер, большим числом продольных 
ребер на последней камере (12—14 вместо 9—10), более глубокими пере
жимами между камерами и соответственно более резко очерченным кон
туром.

От сходного по очертаниям, количеству продольных ребер и заострен
ности начального и устьевого концов раковины N . obscura R е u s s ,  
описанного А. Рейссом [77] из верхнего мела (Planerinergel) Чехослова
кии, отличается меньшими размерами (N. obscura достигает 2—2,5 мм 
длины), более вздутыми камерами и более четкими пережимами между 
ними.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Лабы. Альб. Встре
чается в виде единичных экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний мел и альб Западной Европы. 
Альб Северной Америки и Западного Кавказа.

Род Frondicularia D е Г г а п с е, 1824 

Frondicularia loryi B e r t h e l i n  

Табл. IV, рис. 2а, б: За, б
Frondicularia loryi: B e r l h e l i n ,  1880, стр. 60, табл 4, фиг. За, в; С h а р- 

m а п, 1804, стр. 154, табл. 3, фиг. 5а, в; Г о р б а ч и к и Ш о х и н а, 1960, стр. 89, 
табл. IV, фиг. 8 а, б; 9а, б; А л е к с е е в  а, 1963, стр. 28, табл. IV, фиг. 6 ; N е a g и, 
1965, стр. 26, табл. 6 , фиг. 13—16.

Lingulina loryi: D a m  A t e n ,  1950, стр. 30, табл. II, фиг. 2 0 ; Т а р р а п, 
1962, стр. 172, табл. 44, фнг. 21а, в.

Г о л о  т п п из альба Франции [53].
О р и г и н а л ы  № 6502 и 6503 в коллекции КФ ВНИИНефть; 

р. Бурхан (правый приток р. Шапсухо), обн. 28056 (19), альб, слои с Gum- 
belina washitensis.



М а т е р п а л. 10 раковин, представленных ядрами и целыми эк- 
земплярами.

О п и с а и и е. Раковина в очертании удлиненноовальная, с округ
лым начальным и заостренным устьевым концом. Значительно сжатая 
с боковых стороп, в поперечном сечении ромбовидная. Состоит из 4— 
8 камер, из которых начальная почти шаровидная, последующие — изо
гнуты в виде полуколец, а последняя — тевронообразная (обратно V- 
образная). На заостренном конце последней камеры овальное вытянутое 
по ширине раковины устье. Септальные швы между 2—3 камерами, следу
ющими за начальной, неясные, выше — отчетливые, углубленные. Пери
ферический край слабофестончатый, заостренный, иногда зазубренный. 
Стенка топкая, мелкоперфорированная, гладкая, блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,25—0,55; ширина 0,07—0,19; толщнпа 
0,05—0,08. Отношение длины к ширине 3—Зх/2.

И з м е н ч и в о е т  ь. Наиболее изменчивы форма камер и харак
тер септальных швов. Камеры имеют форму полукольца или принимают 
шевронообразпые очертания. Септальные швы у большинства экземпля
ров отчетливые, углубленные, но встречаются особи с плоским или слабо
выпуклыми швами в начальной части раковины. Число камер и размеры 
раковин варьируют в пределах указанных при описании.

Наблюдаются особи двух генераций: микросферической — с малень
кой начальной камерой и сильноизогнутыми короткими и широкими 
последующими камерами (фиг. 2а, б) и мегасферической с крупной на
чальной камерой, не всегда строго шаровидной формы и последующими 
камерами, почти равными по длине и ширипе (рис. За, б). Количество 
камер у микросферических форм обычно гораздо больше, чем у мегасфе- 
рических.

С р а в н е н и е .  Наиболее сходной является Frondicularia linguli- 
naformis T a i  г о v, описанная Ч. А. Таировым [47] из нижнего апта 
Прикаспийского района Азербайджана. Отличается более изогнутой фор
мой и более неравномерным возрастанием камер. От сходной по очерта
нию раковин F. denticulocarinata С h а р ш а и, описанной Ф. Чэпма- 
ном [55] из альба Фолкстона (Англия), отличается помимо формы камер 
(имеющих менее оттянутое кверху устье) более заостренным перифериче
ским краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Шапсухо (южный склон Се
веро-Западного Кавказа), бассейн р. Большой Лабы (северный склон 
Кавказа). Альб. Встречается в виде единичных экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Западной Европы pi Северной Аме
рики. Верхний апт и альб Западного и Юго-Восточного Кавказа и Крыма.

Подсемейство LENTICULININAE S I G Л L, 1952 

Род Lenticulina L a m а г с к, 1804 

Lenticulina gaultina (В е г t h  е 1 i n)

Табл. IV, рис. 4а, б; 5

Crislellariu gaultina: B e r t  li е 1 i n,  1880, стр. 49—50, табл. Ill, фиг. lo —19; 
S h e г 1 о с к, 1914, стр. 262. табл. XVIII, фиг. 27.

Lenticulina gaultina: Т а р р a n, 1940, стр. 101, табл 15, фиг. 11а, б: Т а р р а п, 
1943, стр. 494, табл. 79, фиг. 13—15, А л е к с е е в а ,  1963, стр. 29, табл. V, фиг. 1а, б; 
N е a g и. 1965, стр. 10, табл. 3, фиг. 1, 2 .

Г о л о т и п из альба Франции [53].
О р и г и н а л  № 6504 в коллекции КФ ВНИИНефть; балка Батарей

ная (правый приток р. Большой Лабы, в районе ст. Ахметовской), 
обн. 2705а, альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л. 10 экземпляров хорошей сохранности.



О п и с а и и е. Раковина крупная, значительно выпуклая, в попереч
ном сечении лннзовидпая, с овальным контуром. Состоит из 12 —16 ка
мер, образующих неполных полтора оборота спирали с 8—12 быетровоз- 
растающими камерами в последнем обороте. Камеры узкотреугольной 
формы, значительно изогнуты, разделены тонкими, плоскими елабоизо- 
гнутыми швами. Расположение камер эволютное, благодаря чему пупоч
ные концы камер наружного оборота значительно удалены от камер началь
ного оборота. Устьевые концы камер оттянуты кверху. В центре боковых 
сторон довольно высокие гладкие натечные образования из раковинного 
вещества, сквозь которые иногда неясно виден начальный оборот спи
рали. Периферический край заостренный, с узким прозрачным килем, 
не доходящим до конца спинного края раковины. Устье лучистое, снаб
жено крупной, обычно прозрачной устьевой камерной, сбоку имеющей 
треугольные очертания, расположено на вытянутом вперед перифериче
ском углу последней камеры. Устьевая поверхность плоская или слабо
выпуклая, треугольная. Степка довольно топкая, мелкопористая, полу
прозрачная, гладкая, иногда блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: наибольший диаметр 0,40—0,75; наименьший 
диаметр 0,35—0,60; толщина 0,32—0,40; отношение диаметра (наиболь
шего) к толщине 1,2—1,8.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчива форма камер и форма 
раковин. В зависимости от этих признаков изменяется величина большого 
диаметра раковин. У форм с сильновытянутыми камерами в последнем 
обороте большой диаметр почти в два раза превышает малый, а контур 
раковин становится удлинепно-овальным. У таких особей пупочные окон
чания последней камеры не достигают пупочной области, что сближает 
их с представителями рода Astacolus М о n t f о г t. Незначительно 
варьирует толщина раковип, причем этот признак, вероятно, зависит 
от диаметра, так как встречаются более выпуклые экземпляры с мень
шим диаметром и менее выпуклые особи, но с большим диаметром.

С р а в н е н и е .  От сходного и, вероятно, генетически связанного 
с ним вида L. subgaultina B a r t e n s t e i n ,  описанного Г. Бартен- 
штейном [51] из верхнего апта ФРГ и Швеции, отличается большей тол
щиной раковины, наличием киля и большей инволютностыо. У сравни
ваемого вида последняя камера не достигает периферического края ра
ковины (последнего оборота). Следует отметить, что среди форм, описан
ных Е. Таппаы [84, 85], под названием L. gaultina из отложений альба 
Техаса имеются особи, значительно уклоняющиеся от типичных. Так, 
в работе [85] на табл. 49 приведены изображения нескольких экземпля
ров, из которых только один (фиг. 13) соответствует, но-видимому, 
форме Бертелена. На рис. 14а, в дано изображение формы с иной кон
фигурацией камер и раковины (с выпуклыми швами), а на рис. 15 изо
бражена форма с развернутой спиралью по типу Hemicristellaria 
Stache.

Кавказские особи полностью соответствуют экземплярам этого вида, 
описанным Т. Ньягу 175] из образований альба Румынской равнины, 
отличаются лишь несколько меньшими размерами (диаметр румынских 
форм достигает 1,02 мм) и более четким килем. От особей, описанных 
Л. В. Алексеевой 12] из альбеких отложений Западной Туркмении, отли
чаются большими размерами (наибольший диаметр туркменских форм 
0,41— 0,45 мм; толщина 0,20—0,25 мм), более тонкими и плоскими сеп
тальными швами и более отчетливыми устьевыми камерками. Зги отличи
тельные признаки, однако, не могут служить достаточным основанием 
для отнесения кавказских и туркменских форм к разным видам.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Лабы. Альб. Встре
чается в небольшом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Западной Европы и Северной 
Америки. Альб Западной Туркмении, Южной Эмбы и Западного Кавказа.



Lenticulina macrodisca ( R e u s  s)
Табл. IV, рис. ба, б; 7а, б; 8

Crislellaria macrodisca: R е u s s, 1863, стр. 78. табл. IX, фиг. За, в; B e r t h  е- 
1 I п, 1880, стр. 48, табл. III, фиг. 6 —11; Е g g  е г, 1902, стр. 120, 121, табл. XI, 
фиг. о, 6 .

Robulus macrodisca: B a z a  г у s к а, 1957, стр. 132, табл. 15, фиг. 7.
Lenticulina macrodisca: S l a n e  h e w a, 1959, стр. 136, табл. 1, фиг. 4; Г о р- 

б а ч и к и Ш о х и н а, 1960, стр. 91, табл. VI, фиг. 2а, б; Т а р р а п, 1962. стр. 162, 
табл. 40, фиг. 5—8.

Lenticulina (Robulus) macrodisca: N е a g u, 1965, стр. 12, табл. 4, фиг. 7—8 .
Г о л о т и п из отложений верхнего хильса ФРГ [791.
О р и г и н а л ы  № 6505 и 6506 в коллекции КФ ВНИИНефть; 

балка Батарейная (правый приток р. Большой Лабы, в районе ст. Ахме- 
товской), обн. 2705а, альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, значительно выпуклая, 

в очертании округлая, чечевицеобразная, плотно свернутая. Состоит 
из 19—23 камер, образующих два неполных оборота спирали. В послед
нем обороте 8—12 коротких широких камер, разделенных плоскими двух
контурными слабоизогнутыми швами. Периферический край ровный, 
заостренный, с узким полупрозрачным килем или без киля. В центре 
боковых сторон, не выступая над поверхностью, возвышаются два круп
ных стекловидных диска, сквозь которые иногда видны пупочные окон
чания внутреннего оборота спирали. Диаметр стеклянных дисков обычно 
равен V3 диаметра раковины (фиг. 6а), у отдельных экземпляров дости
гает V2 диаметра раковины (фиг. 7а). Устье лучистое, расположено в пери
ферическом углу последней камеры. Устьевая поверхность плоская или 
слабовогнутая, треугольной формы, с небольшой выемкой в основании, 
придающей ей копьевидные очертания. Стенка довольно толстая, мелко
пористая, полупрозрачная, гладкая, иногда блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр 0,40—0,80; толщина 0,30—0,40; отно
шение диаметра к толщине 1,3—2.

И з м е н ч и в о с т ь .  К наиболее изменчивым признакам относятся 
степень развития пупочных дисков, характер септальных швов (иногда 
немного выпуклых) и форма камер то более, то менее широких и корот
ких. Значительно варьируют размеры раковин, при этом количество 
камер изменяется очень мало. Периферический край то узкий, килева- 
тый, то заостренный, но без киля.

По данным М. Бертелена [531 и судя по изображению, приведенному 
Т. Ньягу [751, у некоторых представителей этого вида устье усложнено 
продольной щелью в центральной части септальной поверхности и при
нимает форму, свойственную роду Robulus M o n t f o r l .  В нашем 
материале, однако, подобных форм встречено не было.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство имеет с меловыми экземпля
рами L. rotulata ( L a m a r c k ) ,  от которой отличается бблыпими раз
мерами центральных дисков, меньшей т о л щ и н о й  раковины и килеватым 
периферическим краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Лабы. Альб. Встре
чается в виде единичных экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Меловые отложения Западной Европы. 
Альб Северной Америки, Крыма и Кавказа.

Род Planularia D e f r a n c  е, 1824 
Planularia bradyana ( C h a p m a n )

Табл. V, рис. la, б; 2а, б; За, б

Cristellaria bradyana: C h a p m a n ,  1894, стр. 654, табл. 10, фиг. 13.
Planularia bradyana: D a m  A t e n ,  1950, стр. 24, табл. 2, фиг. 8 .



Г о л о т н п из альба (гольта) Англии [55].
О р и г и н а л ы № 6508. 6509 и 6510 в коллекции КФ ННИИНефть; 

р. Ill едок (левый приток р. Малой Лабы), обн. 28366, обр. 183, альб, 
слои с Gumbelina washi'tensis.

M а т e p и а л. 14 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е. Раковина маленькая, в очертании удлиненно-оваль

ная, уплощенная, с параллельными или почти параллельными боковыми 
сторонами. В основании закругленная, к устьевому концу вытянутая. 
Состоит из 8—13 камер, образующих один или немного более одного 
оборота спирали. Камеры расположены эволютно, так что все они, вклю
чая начальную — шарообразную, хорошо видны при смачивании рако
вины просветляющей жидкостью. Первые 4—5 камер сбоку имеют полу
круглую или серповидную форму, слабовыпуклые. Следующие за ними 
узко-треугольные, сильновытянутые от пупочной области к спинному 
краю, плоские или очень слабовыпуклые. Септальные швы отчетливые, 
двухконтурные, снабжены расширяющимися от основания к периферии 
стекловидными иатечностями, принимающими у спинного края капле
видную форму. В пупочной области натечность образует прерывистый 
кольцеобразный выступ. Периферический край заостренный, но без киля. 
Устье лучистое; на периферическом углу последней камеры. Устьевая 
поверхность удлиненно-овальная, слабовыпуклая, обрамленная с боко
вых сторон узким валиком. Стенка очень тонкая, мелкопористая, полу
прозрачная, блестящая.

F а з м е р ы в мм: длина 0,30—0,45; ширина 0,12—0,25; толщина 
0,02—0,05; отношение длины к ширине 1,8—2,5.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается тенденция к развертыванию 
спирали: у некоторых особей последние камеры не достигают пупочной 
области (рис. 2а), у других последняя камера не доходит до перифери
ческого края спиральной части раковины (рис. За). Значительно измен
чив характер скульптуры раковин, являющийся, по-видимому, возраст
ным признаком. Так, у молодых особей натечные образования на сеп
тальных швах тонкие и заметно расширяются лишь у периферического 
края, кольцеобразный выступ в пупочной области по толщине не отли
чается от натечности на септальных швах. У взрослых экземпляров скульп
тура не только более грубая, но и появляются дополнительные образова
ния в виде продольных выступов вдоль периферического края, а внутри 
кольцеобразного выступа появляется стекловидный натек (рис. 1).

С р а в н е н и е .  Благодаря своеобразной скульптуре раковин пе 
имеет себе подобных среди меловых представителей рода Planularia.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Лабы. Альб. Встре
чается очень часто.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Англии, Нидерландов и Западного 
Кавказа.

Род Robulus М о n t f о г t, 1808 

Robulus nodosus (R е u s s)

Табл. V, рис. 4a, 6 ; 5a, 6 ; G

Синонимику см. при описании подвидов.
Г о л о т и п. См. при описании типичного подвида.
М а т е р и а л .  См. при описании подвидов.
О п и с а н и е .  Раковина округлая, более или менее сжатая с боко

вых сторон, с угловатым (зубчатым) контуром. В последнем обороте 7— 
12 треугольных камер, разделенных слабоизогнутыми плоскими или вы
пуклыми швами, усложненными небольшими каплевидными натеками 
из раковинного вещества, которые, выступая за пределы перифериче
ского края, придают ему очертания зубчатого колеса. В центре боковых



сторон повышаются два стекловидных прозрачных диска, к периферии 
сливающихся с септальнььми швами. Септальная поверхность имеет форму 
суженного кверху овала с глубоковрезающимся снизу периферическим 
краем предшествующего оборота. Периферический край заостренно
округлый. Устье периферическое, лучистое, осложненное продольной 
щелыо на септальной поверхности в медиальной плоскости раковины. 
Стенка довольно толстая, блестящая, иногда полупрозрачная.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр 0,35—0,70; толщина 0,30—0,40; отно
шение диаметра к толщине 1,2—1,7.

И з м е н ч и в о с т ь .  К числу изменчивых признаков относятся: 
контур раковины, характер натечности в центре боковых сторон и на 
концах септальных швов и степень выпуклости швов. Варьируют раз
меры раковин и количество камер.

Изучение особей этого вида из нижнемеловых отложений Западного 
Кавказа, а также анализ литературных данных позволяет прийти к вы
воду, что данный вид представлен двумя хронологическими подвидами: 
Robulus nodosus nodosus (R е u s s) и R . nodosus (R e u s s) posterioris 
subsp. nov. Первый (типичный) подвид характерен для отложений нео- 
кома и апта, а второй — для отложений альбского яруса. Основными 
отличительными признаками альбского подвида являются более округ
лые очертания раковин, большее число камер и несколько иной характер 
периферического края.

С р а в н е н и е .  Благодаря выступающим на периферическом крае 
утолщениям септальных швов, раковины Robulus nodosus имеют весьма 
своеобразные очертания, что позволяет уверенно выделять их среди 
других меловых представителей этого рода. Сравнение подвидов при
водится при описании последних.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  См. при описании подвидов.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел ФРГ и ГДР. Баррем — 

альб Западного Кавказа. Альб — сеноман о. Тринидад.

Robulus nodosus nodosus (R е u s s)
Табл. V, рис. 4a, 6

Robulinn nodosa: R e u s s, 1863, стр. 78, табл. IX, фиг. 6 .
Cristellaria D92: II e c h t, 1938, табл. 20a, фиг. 50, 52; табл. 206, фиг. 46 (?); 

табл. 21, фиг. 27.
Lenticulina nodosa: B a r t e n s t e i n  und B r a n d ,  1951, стр. 280, табл. 4, 

фиг. 103; B a r t e n s t e i n ,  1952, стр. 80.

Г о л о т и п из верхнего хильса ФРГ [79].
О р и г и н а л  № 6119 в коллекции КФ ВНИИНефть; Ширванская 

площадь, скв. 785. глубина 1247—1253 .и, готерив — баррем, слои со 
Spiroplectammina niagna.

М а т е р и а л .  20 экземпляров удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная с зубчатым овальным 

контуром. В центре боковых сторон помещены высокие стекловидные 
диски, от которых по линиям септальных швов отходят широкие натеч
ные ребра, заканчивающиеся каплевидными прозрачными утолщениями. 
Спираль состоит из полутора оборотов. В наружном обороте 8—10 по
степенно возрастающих камер изогнуто-треугольной формы. Перифери
ческий край зубчатый, в сечении суженный, закругленный. Устье харак
терно для рода с небольшим продольным углублением на септальной 
поверхности. Септальная поверхность уплощенная, у молодых особей 
имеет треугольные очертания, у взрослых форм, благодаря объемлющим 
оборотам и глубоковрезающемуся снизу периферическому краю, при
обретает копьевидную форму. С боков септальная поверхность окаймлена 
выступающими широкими септальными швами. Стенка довольно толстая, 
мелкопористая, блестящая, иногда полупрозрачная.



Р а з м е р ы  и мм: диаметр (наибольший) 0,35—0,05; толщина 
0,30—0,37; отношение диаметра к толщине 1.2—1,7.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительно варьируют размеры раковин, 
высота и форма пупочных дисков, достигающих у некоторых экземпляров 
половины диаметра всей раковины. Форма диска изменяется от округ
лой, резко очерченной до звездчатой (в виде натека, расходящегося 
в направлении септальных швов).

С р а в н е н и е .  От альбского подвида Н. nodosus posterior in отли
чается более овальным контуром раковины, меньшим числом оборотов 
и камер и относительно более широкими и толстыми септальными швами. 
От других меловых форм легко отличается благодаря своеобразной узло
ватой натечности на септальных швах.

М е с т о  и а х о ж д е н  и е. Междуречье Пшехи — Убина. Встре
чается постоянно в виде единичных экземпляров. Готерив — аггг.

Р а с п р о с т р а н е и и е. Готерив — апт ФРГ, ГДР и Западного 
Кавказа.

Robulus nodosus (R е u s s) posterioris 1 A n t o n o v a  subsp. nov.

Табл. V, рис. За, б; 6

? С ristellaria nodosa: С h а р in а и, 1S96, стр. 4, табл. 1, фиг. За, б.
? Lenliculitw nodosa: В а г t о n s l е i и, B e t  t e n s l a e  d l  und В о 11 i, 1957, 

стр. 24, табл. Ill, фиг. 49; табл. IV, фпг. 6 6 .

Г о л о т и п № 6511 в коллекции КФ ВНИИНефть; балка Батарей
ная (правый приток р. Большой Лабы, в районе ст. Ахметовской), 
обн. 2705а, 6, альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, плотно свернутая, выпуклая, 

с округлым контуром. Состоит из 18—20 камер, образующих два оборота 
спирали с 10—12 камерами в последнем. В центре боковых сторон поме
щены крупные стекловидные диски, обычно равные 1/3 диаметра рако
вины. Септальные швы выпуклые, почти прямые, расширяющиеся у цен
трального диска и у периферического края, придавая последнему зубча
тую форму. Периферический край заостренный, но без киля. Устье лучи
стое пли простое округлое, в периферическом углу последней камеры 
усложнено продольной щелыо. Септальная поверхность плоская, копье
видная, с глубоковрезающимся в нее периферическим краем. Степка 
довольно толстая, иногда более грубоперфорированная в области цен
тральных дисков и более мелкопористая на остальной поверхности боко
вых сторон.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр 0,35—0,70; толщина 0,30—0,40; отно
шение диаметра к толщине 1,2—1,7.

И з м е н ч и в о с т ь. Помимо размеров раковин и числа камер из
меняются очертания раковин от округлых (чечевицеобразных) до широко
овальных благодаря немного оттянутому кверху периферическому углу 
последней камеры. Изменчив характер септальных швов от значительно 
выпуклых до почти плоских между двумя-тремя последними камерами. 
Значительно варьирует диаметр центральных дисков; обычно он равен 
V3 диаметра раковины, но встречаются экземпляры с меньшими или более 
крупными дисками.

С р а в н е н и е .  От подвида Robulus nodosus nodosus ( R e u s  s), 
известного из отложений неокома-апта ФРГ [50, 67, 79| и обнаруженного 
в тех же отложениях междуречья Пшехи — Убина [4], описанный под
вид отличается более объемлющими оборотами спирали и соответственно 
более округлым контуром раковины, большим числом оборотов спирали

1 Posterioris — последующий, поздний (лат.).



и камер, которых в последнем обороте обычно 10—12 вместо 8—10. 
менее выпуклыми швами и более округлой формой центральных дисков.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Большой Лабы. Альб. Встре
чается в виде единичных экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Северо-Западного Кавказа и Анг
лии. Альб и сеноман Тринидада.

Род Marginulina О г b i g п у, 1826 

Marginulina robust a R е u s s 

Табл. IV, рис. 9а, б, в

.1/ а г pi пи И па robusta: R e u s  s, 1863. стр. 63, табл. VI, фиг. о. 6 : С h a p  m а пг 
1894, стр. 163. табл. IV, фиг. 23: Г о р б а ч и к и Ш о х и и а, I960, стр. 96, табл. V, 
фиг. 4а, б; Л л е к с о с и а, 1963, сгр. 31—32. табл. V, фиг. За, б.

Marginulina l)^: Н е с  li t, 1938, табл. 2а, фиг. 24 —27: табл. 26, фиг. 67: 
Iабл. За. фиг. 39—41.

l.enticulina (Marginulinopsis) robusta: R a r t e и s t e i n und I*. г a n d. 1931. 
стр. 289, табл. 6 , фиг. 142, 143; В a r t о и s I о i n 1932, стр. 306.

Marginulina jonesi: Nc a g u ,  1963. стр. 17, табл. 5, фиг. 11, 12.

Г о л о т и п из баррема — апта ФРГ [791.
О р и г и н а л № 6512 в коллекции КФ ВНИИНефть; балка Ба

тарейная (правый приток р. Большой Лабы, в районе ст. Ахметовской)* 
обн. 2705а, 6, альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л. 10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина относительно маленькая, в очертании 

пшрокоовальная, в поперечном сечении округло-многоугольная. Началь
ный конец овальный, устьевой — круглый, заостряющийся в перифери
ческом углу. Брюшной край слабовогнут, спинной — выпуклый, округло 
изогнут. Состоит из начальной шаровидной камеры, расположенной не
сколько выше основания раковины, и 4—7 низких широких камер, вна
чале треугольных, далее имеющих вид счетных косточек, очень медленно 
увеличивающихся по мере нарастания. Камеры плотно примыкают друг 
к другу, лишь последняя немного вздута и вытянута к спинному краю 
и к брюшной стороне. Камеры разделены узкими углубленными септаль
ными швами. Между первыми двумя-тремя камерами швы слабоизогну
тые, а выше почти прямые. Вдоль всей поверхности раковин протяги
вается 12 ребер довольно высоких тонких и вследствие этого часто обло
манных и зазубренных. Все ребра сходятся в периферическом углу по
следней камеры, обрамляя невысокую шейку, на конце которой поме
щается круглое устье. Стенка продольно-ребристая, в промежутках между 
ребрами тонкая, мелкопористая, полупрозрачная.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,35—0,55; ширина и толщина 0,20— 
0,25. Отношение длины к ширине 1,7—1,9.

И з м е н ч и в о с т ь .  Обычно раковины М . robusta толстые и корот
кие, но встречаются экземпляры более вытянутые. Варьирует степень 
изогнутости раковины от почти прямых к дуговидносогнутым со слабым 
завитком. Незначительно меняется количество камер и размеры рако
вин, а также характер ребристости.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство обнаруживается при сравне
нии с М  arginulina miilleri R е u s s  и М . jonesi R e u s  s, описанным 
А. Рейссом [79] из отложений верхнего хильса ФРГ. От первого из на
званных видов отличается круглым поперечным сечением, более четкими 
септальными швами и иным расположением продольных ребер, доходя
щих до устьевого копца последней камеры, тогда как у М . miilleri они 
закапчиваются на предпоследней камере. От М . jonesi отличается значи
тельно меньшими размерами (длина раковин М . jonesi достигает 1,54 мм), 
большой раздутостью раковин и более крупными (длинными и высокими)



ребрами. Помимо того; у сравниваемого вида ребра не протягиваются 
выше верхней половины последней камеры и не достигают устьевой шейки, 
как у М. robusta.

Сравнение с типичными особями А. Рейсса [791 и экземплярами 
из других районов Западной Европы [50, 55, 671 и юга СССР [2, 20] 
показывает, что в целом экземпляры этого вида из различных мест весьма 
близки и отличаются лишь размерами и иногда характером ребристости. 
Кавказские особи среди других выделяются несколько меньшими разме
рами и более выпуклыми камерами, равномерно увеличивающимися 
с возрастом, тогда как у большинства особей из других районов все ка
меры (за исключением начальной и последней) почти равны.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Лабы. Альб. Встре
чается в небольшом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и  е. Нижний мел ФРГ. Альб Румынии, Анг
лии, Северного Кавказа, Крыма и Западной Туркмении.

Marginulina hamuliformis D j a f f a r  o v  et A g a 1 а г о v a

Табл. IV, рис. 10a, 6

Marginulina hamuliformis: Д ж а ф a p о в и А г а л a p о u a , 19M, стр. 60, 
табл. II, фиг. 8a, б.

Г о л о т и и из отложений среднего альба Юго-Восточного Кав
каза [24].

О р и г и н а л  № 6513 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Бурхан 
(правый приток р. Шапсухо), обн. 28056, альб, слои с Gumbelina washi- 
tensis.

М а т е р и а л .  15 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, сильновздутая, яйцевидная, 

с круглым поперечным сечением. Начальный конец округлый, устьевой — 
слабозаостряющийся к периферическому углу. Состоит из 3—4 низких 
широких камер, образующих неполный оборот спирали. Начальная 
камера овальная, помещается немного выше основания раковины, следу
ющие за ней сбоку имеют треугольные, а выше прямоугольные очертания. 
Высота камер в 2V2—3 раза меньше ширины. Лишь последняя камера 
имеет почти одинаковую высоту и ширину; размеры последней камеры 
равны всей остальной части раковины. Септальные швы тонкие, слабо- 
вдавленные, изогнутые, хорошо различимы только между двумя-тремя 
последними камерами. Устье лучистое, расположено в периферическом 
углу последней камеры. Стенка тонкая, мелкопористая, гладкая, иногда 
блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,42—0,47; ширина (толщина) 0,32—0,35; 
отношение длины к ширине 1,3—1,4.

И з м е н ч и в о с т ь. Не всегда сохраняется яйцевидная форма 
раковин. Незначительные колебания наблюдаются в размерах камер. 
Размеры раковин, найденных в долине р. Кубани (северный склон Кав
каза), немного меньше, чем обнаруженных в разрезе р. Бурхана (южный 
склон Кавказа).

С р а в н е н и е .  Особи из разреза р. Бурхапа полностью соответ
ствуют описанным Д. И. Джафаровым и Д. А. Агаларовой [241 из сред
него альба Азербайджана. Отличаются лишь несколько меньшими раз
мерами (длина типичных экземпляров 0,40—0,80 мм, ширина 0,35— 
0,55 мм). М . hamuliformis весьма близка к М. hamulus С h а р m а п из 
альба Фолкстона (Англия) [551 и верхнего мела (гурона и верхнего се- 
нона) Центральной Европы [65]. Отличается меньшим числом камер (3— 
4 вместо 6—7 у сравниваемого вида), более округлым пачальньш концом 
и более округлой формой камер, менее наклонных и сжатых с боковых 
сторон.



М е с т о м  а х о ж д е н и е. Бассейн р. Шапсухо (р. Бурхан) и раз
резы рек Кубами и Михале (северным склон Кавказа). Альб. Единичные 
экземпляры.

Р а с - п р о с т р а н е  н и е. Альб Юго-Восточного и Западного 
Кавказа.

Род Dentalina О г Ь i g п у, 1839 

Dentalina (?) linearis ( Reus s )

Табл. IV. рис. На, б

Alarginulina linearis: R е u s s. J803. стр. 60, табл. V, фиг. 16: C h a p m a n ,  
1894, стр. 161, табл. IV. фиг. 13; B a r t  с n s i  ei  n. 1962, стр. 128.

Cristellaria linearis: H e u s s. 1863. стр. 6 6 , табл. XII, фиг. 1.
Dentalina Dl(J: Н е е  h i .  1938, табл. За, фиг. 45, 46.

Г о л о  т и н нз отложений альба ФРГ [791.
О р и г и н а л № 6514 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Бурхан 

(правый приток р. Шапсухо), обн. 2805бя, альб, слои с Giimbelina washi- 
tensis.

М а т е р  и а л. 10 экземпляров целых и сломанных раковин.
О п и с а п и е. Раковина маленькая, почти прямая или незначительно 

изогнутая, в поперечном сечении округло-овальная. Нижний конец сужен
ный и скошенный к брюшному краю. Устьевой конец заостренный и от
тянутый к периферическому углу. Всего насчитывается до 8—9 камер. 
Начальная камера шаровидная, следующая за ней сбоку имеет треуголь
ные очертания, остальные (за исключением последней) прямоугольные, 
наклоненные вниз. Высота камер немного меньше ширины, возрастание 
равномерное; только последняя камера значительно длиннее и немного 
шире. Септальная поверхность выпуклая. Септальные швы косые, накло
нены вниз к начальной камере, плоские или углубленные. Спинной 
и брюшной края почти параллельны, слабофестончатые. Устье круглое, 
неяснолучистое, расположено на оттянутом к спинному краю конце 
последней камеры. Стенка гладкая, иногда блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,45—0,55; ширина 0,10—0,12; толщина 
0,08—0,10; отношение длины к ширине 4,5—4,6.

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в различной степени изогну
тости раковины, большей или меньшей скошенности септальных швов, 
характере их углубленности. Обычно между первыми камерами швы пло
ские, затем слабовдавленные, а между двумя последними камерами обра
зуется глубокий пережим.

С р а в н е н и е .  В монографии А. Рейсса [791 под видовым назва
нием «linearis» из семейства Lagenidae S c h u l t z e  описано три формы: 
Cristellaria linearis R e u s s ,  Marginulina linearis R e u s s  и Denta
lina linearis (R о e m e г). Первые две формы весьма близки по своему 
строению, имеют прямую или слабоизогпутую раковину с равным коли
чеством камер (8—9) и косыми септальными швами, плоскими вначале 
и углубленными на устьевом конце. Лишь немного М. linearis отличается 
более округлым поперечным сечением и более прямолинейным расположе
нием камер. Эти отличительные признаки, однако, не могут служить до
статочным основанием для отнесения названных форм к различным видам 
и тем более родам. Однорядное расположение камер и косые септаль
ные швы позволяют отнести условно зги виды к роду Dentalina О г h i g п у.

Относительно третьего одноименного вида, впервые описанного 
Ф. Ромером [811 из отложений нижнего мела под названием Nodosaria 
linearis R о е m е г, можно сказать, что по изображению, данному 
А. Рейссом [79 стр. 42, табл. 11, фиг. 151, этот вид имеет несколько 
иную форму раковин, книзу заостренную и отогнутую назад, а не вперед 
к брюшному краю, как у первых двух форм, и более прямые септальные



швы. Недостаточно полное описание, приведенное Ф. Ромером [81, стр. 95], 
а также изображение сломанного экземпляра (без начального отдела) 
лишает нас возможности произвести сравнение с типичной особыо 
Ф. Ромера.

Отмечается сходство с формой, описанной Л. Рейссом [79] под назва
нием Marginulina parkeri Н с u s s из отложений верхнего хильса ФРГ, 
от которой/), linearis отличаемя более узкой раковиной и более прямоли
нейным расположением камер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Шапсухо. Альб. Встречается 
в виде единичных экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н н а  Нижний мел ГДР и ФРГ. Альб Франции, 
Англии и Западного Кавказа.

Род Vaginu'tina О г I) i g п у, 1826 

I aginullna recta R е u s s 

Табл. V, рис. 8a, б

Vaginuliaa recta: R e u s  s, 1863, стр. 48, табл. I ll, фиг. 14, 15; В с г t h e 1 i nT 
J880, стр. 41, табл. II, фиг. 5, 6 ; C h a p m an, 1894, стр. 422, табл. 8 , фиг. 1; F r a n k e ,  
1928. стр. 82—83, табл. VII, фиг. 27, 28; E i c h e n b e r g ,  1935, стр. 393, табл. 1, 
фиг. 16; Т а р р а п, 1940, стр. 110—111, табл. 17, фиг. 7, 8 ; Т а р р а и, 1943, стр. 501, 
табл. 80, фиг. 22; B a r l e n s t e i n  und B r a n d ,  1951, стр. 292, табл. 12В; Г о р- 
б а ч и к и Ш о х и н  а, 19(30, стр. 99—100, табл. XI, фиг. 1; А л е  к с е е  п а, 1963, 
стр. 32, табл. V, фиг. 8а, б; N e a g u ,  1965, стр. 24, 25, табл. 5, фиг. 31 и табл. 6 , 
фиг. 1 , 2 .

Vaginulina D42: Н е с h t, 1938, табл. 5а, фиг. 92, 93.

Г о л о т и п  из альба ФРГ [79].
О р и г и н а л  № 6516 в коллекции КФ ВНИИНефть; Горячий 

Ключ, скв. 106, глубина 883—894 ле, альб, слои с Anomalina biinvoluta.
М а т е р и а л .  14 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, значительно вытянутая, с почти 

параллельными краями, довольно толстая, с округлым начальным и ско
шенным устьевым концом. Боковые стороны уплощенные, с возвышающи
мися по краям гранями, окаймляющими всю раковину с обеих сторон 
в виде тонких высоких полупрозрачных гребней (ребер).

Благодаря большой толщине и ребристости по краям, с брюшной 
стороны раковина имеет вид широкой волнистой (ступенчатой) полосы. 
Ступенчатость брюшного края обусловливается также выступающими 
пупочными окончаниями камер. Спинной край обычно ровный, почти 
прямой.

Всего насчитывается 8—10 камер. Начальная камера шаровидная, 
крупная, диаметр ее почти равен ширине начальной части раковины. 
Следующая за ней камера сбоку имеет треугольные очертания, все осталь
ные — неправильно прямоугольные, со скошенными вниз брюшными 
окончаниями и оттянутыми к спинному краю устьями. Камеры посте
пенно увеличиваются в длину и почти не изменяются по ширине; лишь 
последние 2—3 из них немного шире и менее наклонены вниз. Септальные 
швы вначале плоские, а затем слабовыпуклые, двухконтурные. Устье 
округлое, расположено в периферическом углу последней камеры, с ко
роткой шейкой. Устьевая поверхность прямоугольной формы, плоская, 
окаймлена невысокими гранями. Степка относительно тонкая, полу
прозрачная, мелкопористая, гладкая, иногда блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,05—1,25; ширина (наибольшая) 0,22— 
0,30; толщина 0,07—0,15; диаметр начальной камеры 0,15—0,20; отно
шение длины к ширине 3—4.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует количество камер и размеры ра
ковин; наблюдается некоторая изогнутость обычно прямого спинного



края раковины, ступенчатость брюшного края и большая или меньшая 
выпуклость септальных швов. На поверхности начальных камер у неко
торых экземпляров отмечалась небольшая бороздчагость, в то время 
как вся остальная поверхность раковины оставалась гладкой.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходсгго обнаруживается с Vaginu
lina kochii R o e m e r  и V. truncata Re  u s s  из хильса (Hilsthon) 
[79, 81], отличается, помимо меньших размеров, узкой вытянутой ракови
ной, с параллельными спинным и брюшным краями и более скошенными 
септальными швами. Кроме того, от V. korhii отличается более широкими 
двухкоптурными септальными швами.

Форма с крупной начальной камерой и параллельными спинным 
и брюшным краями, описанная Ф. Чэпманом [55] из отложений альба 
Фолкстона под названием Vaginulina recta R о u s s var. tenuistriata 
C h a p m a n ,  по-видимому, является самостоятельным видом, суще
ственно отличающимся от типичной V. recta большим числом камер (до 
14), более расширенной раковиной па устьевом конце и продольной 
ребристостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район Горячего Ключа (скв. 106). Бас
сейн р. Большой Лабы. Альб. Встречается в небольшом количестве 
экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел Западной Европы. Апт, 
альб Крыма и Северного Кавказа. Альб Западпой Туркмении и Северной 
Америки.

Vaginulina kochii R o e m e r  

Табл. V, рис. 7а, б

Vaginulina kochii: R o e m e r ,  1841, стр. 9G, табл. XV, фиг. 10; C u s h m a n  
and A l e x a n d e r ,  1930, стр. 1, табл. 1, фиг. 1—9; Т а р р а п, 1940, стр. 109, 
табл. 17, фпг. 2—4; 1943, стр. 500. табл. 80, фиг. 17 — 18; B a r t o n  s t e i n  und 
B r a n  d, 1951, стр. 293, табл. 6, фиг. 158, 159; табл. 12в: B a r t o n . s t e i n ,  1952. 
сгр. 174, табл. 156, фиг. 88; табл. 16а. фиг. 75; B a r t e n s t e i n ,  B e t t e  n-
s t a e d t und В о 11 i, 1957, стр. 38, табл. 5, фиг. 105.

Vaginulina arguta: R e u s s, 1860, стр. 202. табл. VIII, фиг. 4; 1863, стр. 47, 
табл. Ill, фиг. 13; B e r t h e l i n ,  1880, стр. 42, табл. II, фиг. 7, 8; С h а р m а п,
1894, стр. 425, табл. VIII. фиг. 9; F r a n k  е, 1928, стр. 78, 83, табл. 7, фпг. 29;
B a r t e n s t e i n ,  B e t t e n s t a c d t  und В о 1 1 i, 1957, стр. 38, табл. V, фиг. 104; 
Г о р б а ч и к и Ш о х и п а, 1960, стр. 100, табл. XI, фиг. 2; X е a g и, 1965, стр. 24, 
табл. Г», фиг. 37.

Vaginulina truncata: B e r t h e l i n ,  1880, стр. 39, табл. 1, фиг. 25—28; C h a p 
ma n,  1894, стр. 423, табл. VIII, фиг. 5, 6; E i c h c n b e r g ,  1935, стр. 393, табл. 1, 
фиг. II; B a r t e n s t e i n  und B r a n d ,  1951, стр. 293, табл. 12в; B a r t  е п- 
s l o i n .  1952, стр. 303, табл. 136, фиг. 16, 17; табл. 14а, фиг. 39; табл. 16а, фиг. 72 — 
74: Г о р б а ч и к и Ш о х и н а, 1960, стр. 98, 99, табл. X, фиг. 2а, б; 4а, б; А л е к- 
с о е в а, 1963, сгр. 32, 33, табл. V. фиг. 7а, б.

Vaginulina D5: Н е с h t, 1938, табл. 136, фиг. 16, 17; табл. 14а, фиг. 39; табл. 156, 
фпг. 88; табл. 16а, фиг. 72—75.

Г о л о т и п  из нижнего мела ФРГ [81].
О р и г и н а л  № 6515 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Кубань, 

обн. 2619 (50), альб, слои с Giimbelina washitensis.
М а т е р и а л .  10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, сильно сжатая с боковых сторон, 

в очертании неправильно треугольная, с прямым или слегка дуговидно
изогнутым спинным краем, тупо заостренным начальным концом, выпук
лым, слабоизогнутым у основания, слабоволнистым брюшным краем 
и плоской, сильноскошенной вниз устьевой поверхностью. Боковые 
стороны плоские, гладкие или немного ступенчатые, всегда параллельны 
друг другу, окаймлены узким тонким килем. Периферический край 
широкий, плоский или слабовогнутый, двухконтурнып за счет протяги
вающихся вокруг раковины с обеих сторон прозрачных килей. Всего 
у взрослых особей насчитывается 7—13 камер. Начальная камера гааро-



пи дна я. иногда снабжена 2—3 ребрышками, с боков окружена острыми 
килями; одна, две следующие за начальной камеры сбоку имеют треуголь
ную форму, все остальные — неправильно четырехугольные, сильно 
скошены вниз. Камеры разделены слабоизогнутыми, плоскими или слегка 
приподнятыми, двухконтурнымн швами. Устье округлое, иеясиолучистое 
в периферическом углу последней камеры. Стенка довольно толстая, 
полупрозрачная, мелкопористая, гладкая, иногда блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,45—1.25; ширина (наибольшая) 0,25 — 
0,45; толщина 0,07—0/15; отношение длины к ширине 2 —3.

И з м е н ч и в о с т ь. Значительно варьируют очертания раковин. 
Особи микросфернческон генерации с маленькой начальной камерон 
обычно более узкие и удлиненные и с более вогнутой брюшной стороной. 
Количество камер у таких форм больше, камеры относительно более 
низкие. У мегасферических форм камеры более высокие, спинной и. 
особенно, брюшной край более прямой; диаметр начальной камеры пре
вышает толщину раковины.

У микросферическнх особей начальная камера окружена полуколь
цом из 3—4 камер треугольной формы, тогда как у мегасферических 
экземпляров только 1 — 2 камеры, следующие за начальной, имеют тре
угольные очертания, а остальные почти прямоугольные (изображенный 
экземпляр).

С р а в н е н и е .  Как справедливо отмечает Е. Таппан [841, нид 
Ромера из хильса ФРГ [87], вероятно, тождествен описанному позднее 
А. Рейссом [77, 79], М. Вертеленом [53] и Ф. Чэпманом [55] и другими 
исследователями из нижнего мела Западной Европы под названиями 
V. arguta R е u s s и Г. truncata R е и s s (см. синонимику). Однако 
из списка, приведенного Е. Таппан, по-видимому, следует исключить 
У. truncata R е u s s, описанную А. Рейссом [79] из хильса ФРГ. У формы 
А. Рейсса камеры расположены почти горизонтально, в то время как 
у всех особей вида Ромера они значительно наклонены к брюшному краю, 
в направлении начальной камеры и соответственно этому септальные 
швы сильно скошены вниз.

Большое сходство между V. arguta в У. truncata отмечалось еще 
Ф. Чэпманом [55], при этом к У. arguta Ф. Чэпман относил формы с ма
ленькими начальными камерами, а к У. truncata экземпляры с начальными 
камерами, выступающими за пределы раковины. Не исключено, что им 
описаны под двумя видовыми названиями микро- и мегасфе- 
рические особи одного вида. У форм, описанных Ф. Чэпманом, сильно 
скошенные септальные швы и весьма сходный с У. twchii контур 
раковины.

Сравнение описаний, сделанных упомянутыми авторами, приводит 
к выводу, что в ряде случаев они весьма близки и могут быть отнесены 
в равной мере ко всем трем перечисленным в синонимике видам. При
мером могут служить описания, данные М. Бертеленом [53] вида У. 
truncata R e u s s  и Ф. Чэпманом [551 вида У. arguta R е u s s. Изобра
женные формы иногда по-разному описываются под одним видовым назва
нием. Так, у У. trucana, описанной А. Рейссом [79], камеры расположены 
почти горизонтально, а у описанной М. Бертеленом [53] сильно ско
шены вниз.

По-видимому, названные авторы описывали разные виды, так как 
характер швов является существенным видовым признаком.

От У. recta R e u s s ,  У. kochii R o o m e r  отличается главным об
разом треугольными очертаниями раковины и изогнутостью брюшного 
края.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Кубани. Альб.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний мел Западной Европы. Баррем — 

алъб Крыма и Северного Кавказа. Альб Западной Туркмении.



Отряд ROTALIIDA

НАДСЕМЕЙСТБО DISCORBIDEA C U S H M A N ,  1927 

СЕМЕЙСТВО DISCORBIOAE C U S H MA N ,  1927 

Подсемейство DISCORBINAE CU S Н М Л N, 1927

Род Gyroidinoides В г о t z е п, 1942 

Gyroidinoides infracretaceus (М о г о г о v а), 1942

Табл. VI, рис. 1а, б, в

Gyroidina nilida R с u s s var. injracrelacea: М о p о л о и а, 1948, стр. 40, 
табл. 11т рис. 12 —14.

Gyroidina injracrelacea: М я т л ю  к, 1953, стр. 53, табл. ПТ, рис. 5а—и; Т а и- 
р о о, 19(>1, табл. XXVI, рис. 4а—в.

Г о л о т и п  из отложений альбского яруса Юго-Западного Кавказа 
(верховьев р. Большой Хосты) хранится в коллекции № 2831 ГИН 
АН СССР, № 34.

О р и г и н а л  № 6517, в коллекции КФ ВНИИНефтъ; р. Убин, 
обн. 192а, альб; слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина в очертании округлая, сильновыпуклая 

с брюшной и менее выпуклая со спинной стороны. Состоит из 15—16-ти 
камер, образующих 21/,2—3 оборота спирали, в последнем из которых 
5—6 слабовыпуклых камер, имеющих со спинной стороны округло
прямоугольную, а с брюшной треугольную форму. Спиральный и септаль
ные швы отчетливые, углубленные. Периферический край широкоокруг
лый, слабофестончатый. Пупок маленький, расположен в центре очень 
слабоуглубленной пупочной области. Устьевая поверхность уплощенная, 
округло-прямоугольной формы. Устье в виде небольшой выемки в осно
вании септальной поверхности, протягивается от середины септы к пупку. 
Часто прикрыто узкой тонкой губой. Стенка тонкая, мелкопористая, 
матовая или блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр 0,15—0,45; высота 0,10—0,30; отноше
ние диаметра к высоте 1,5.

И з м е н ч и в о с т ь .  Выражается лишь в колебании размеров 
раковин в зависимости от числа камер и степени выпуклости брюшной 
и сп и н н о й  стороны.

С р а в н е н и е .  Этот альбский вид отличается от близкого ему 
G. nitidus (R е и s s), впервые описанного из коньяк-сантонских отложе
ний Чехословакии 177] и широко известного из верхнемеловых отло
жений других районов фестончатым контуром раковины, иной формой 
и меньшим числом камер. От сходного по форме раковины G. bukalovae 
(А и t о п о v а) из альбских отложений Ейско-Березанского района 
|4] и бассейна р. Лабы [10]1 отличается большим числом оборотов (2,5— 
3 вместо 2), меньшим числом камер в последнем обороте (6 вместо 7—8), 
более прямыми септальными швами, большей высотой спирали и относи
тельно более уплощенной с п и н н о й  стороной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район Горячего Ключа (скв. 106) и 
бассейны рек Убина и Тушепса. Альб.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альбские отложения Западного, Юго- 
Западного, Юго-Восточного Кавказа и Западного Предкавказья.

1 В цитируемых работах отнесен к роду Gyroidina О г b i g п у. Наличие не
большого открытого пупка позволяет отнести его так же, как и описываемый вид, 
к роду Gyroidinoides B r o t z e n .



Род Rotaliatina С u s h m a n 1925

Rotaliatina paleo vortex ( D j a f f a r o v  el A g a 1 a г о v a)

Табл. VI, рис. 2a, 6, м

Gyroidina paleo vortex: Д ж а ф a p о в п А г а л а р о в  a, 1949, стр. 69, 70, 
табл. Ilia, фиг. 9a—с: Д ж а ф а р о в, Л г а л а р о в а, X а л и до  в, 1951, стр. 65, 
64, табл. 10, фиг. 11 — 13.

Rotaliatina paleo vortex: М я т л ю к, 1953, стр. 76, 77, табл. VIII, фиг. 6а—и, 7.

Г о л о т и п  из альбских отложений Азербайджана [2/j].
О р и г и н а л  № 6518 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Тушепс 

(правый приток р. Пшиш), обн. 2212а2, алъб, слои с Giimbelina 
washi tensis.

М а т е р и а л .  10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина округлая, двояковыпуклая или с более 

выпуклой брюшной стороной, с высокой полуразвернутой (близкой 
к винтовой) спиралью.

Со спинной стороны видно 2V2—3 оборота спирали, состоящих 
из 11 — 17 камер. В каждом обороте 5—7 изогнуто-прямоугольных камер, 
имеющих с брюшной стороны вид высоких треугольников, сильновздутых 
в центре и округлых с периферии. В центре брюшной стороны камеры 
сходятся к маленькому глубокому пупку. Последняя камера немного 
крупнее остальных, иногда с наплывающим на пупочную область внутрен
ним концом. Септальные швы узкие или широкие (двухконтурные), 
углубленные, на спинной стороне почти прямые, на брюшной изогнутые, 
иногда S-образные. Спиральный шов отчетливый тонкий, углубленный. 
Периферический край широкоокруглый, фестончатый. Септальная по
верхность имеет округло-прямоугольные очертания, с наружного края 
выпуклая, у основания вогнутая. В вогнутой части септальной поверх
ности помещается небольшое полукруглое устье, протягивающееся затем 
в виде щели под приподнятое основание камеры к пупочной области. 
Эта часть устьевой поверхности иногда снабжена небольшим тонким 
щитком (губой), прикрывающим продолжение устья. Стенка мелко- 
яористая, полупрозрачная, блестящая или матовая.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр 0,22—0,37; высота 0,17—0,37; отноше
ние диаметра к высоте 1—1,3.

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительно варьирует высота спирали. Встре
чаются особи с высокой, почти винтовой спиралью и выступающим на
чальным оборотом (изображенный экземпляр). Изменчив характер углуб
ления в основании септальной поверхности; чаще это небольшая выемка, 
в которой расположено устье; иногда это хорошо выраженная депрессия, 
как бы разделяющая поверхность на две части.

С р а в н е н и е .  От сходной по расположению камер Rotaliatina 
intermedia D a i п из верхнего баррема Саратовской области 137] отли
чается большими размерами раковин (диаметр сравниваемого вида 0,15— 
0,19 мм; высота 0,14—0,19 мм), более высокой спиралью, большим 
числом камер в последнем обороте (6—7 вместо 5), более изогнутыми 
септальными швами и более глубокой депрессией на септальной поверх
ности последней камеры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долины рек Тушепса, Убина и Бурхана. 
Алъб, низы сеномана.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Апт—сеноман Азербайджана. Альб, 
сеноман Западного и Юго-Восточного Кавказа и Западного Предкав
казья.



Подсемейство EPONIDINAE U О К К Е И, 1951 

Род Eponides М о n I f о г t, 1808

Eponides chain о vi D j а Г f а г о v et A g a I a г о v a 
Табл. VI, puc. 5a. б. в; 4a, б, в

liponides chalUoci: Д ж а ф a p о в п Л г а л a p о в a, 1049. стр. 08, табл. Ilia, 
фиг. 8a—с; Д ж а ф а р о в, Л г а л а р о в а, X а л и л о в, 19.51, стр. 03, табл. 10, 
фиг. 5—7: М я тл ю к , 1953, стр. 100, табл. VIII, фиг. 5а—в; Таиров, 1901, табл. XXVI. 
фиг. За—в.

Г о л о т ii п из альба Азербайджана (24).
О р и г и н а л ы № 6519 и 6520 л коллекции КФ ВНИИНефть; 

р. Убин, обн. 192а, альб, слои с Giimbelina washitensis.
М а т е р и а л. 20 экземпляром хорошей сохранности.
О п и с а п и е. Раковина двояковыпуклая, в очертании округлая. 

Состоит из многочисленных камер узкотреугольной формы, образующих 
2V2—8 оборота спирали, с 8—12 камерами в последнем обороте. Со спин
ной стороны камеры начальных оборотов имеют серповидную форму, 
а последнего — вид изогнутых прямоугольников с плоскими, сильно
скошенными, довольно широкими двухконтурными швами. Спиральный 
шов вначале неясный, па последнем обороте отчетливый. С брюшной 
стороны камеры имеют треугольную форму, разделены изогнутыми или 
почти прямыми, радиальными, слабовыпуклыми септальными швами.

Пупочные окончания камер не достигают центра брюшной стороны, 
благодаря чему образуется довольно широкий пупок, обычно заполнен
ный стекловидным раковинным веществом. Иногда рядом с пупочным 
диском возвышается пупочное окончание последней камеры (рис. 36).

Периферический край ровный или слабофестончатый за счет выступа
ющих за пределы края септальных швов. Устье в виде широкой щели 
в основании септальной поверхности, в аркообразном углублении. Стенка 
очень тонкая, полупрозрачная, мелкопористая, гладкая, иногда бле
стящая.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр 0,20—0,40; высота 0,10—0,20; отноше
ние диаметра к высоте 2.

И з м е н ч и в о с т ь .  Сильно варьирует высота пупочного диска 
и ширина последней камеры. У экземпляров с более короткой последней 
камерой и слаборазвитой патечностью появляется пупочное углубление 
(рис. 4). Изменчив характер септальных швов. У большинства экземпля
ров швы на брюшной стороне слабовыпуклые, но встречаются особи 
с плоскими септальными швами как на спинной, так и на брюшной сто
роне, узкими или широкими — двухконтурными.

Контур раковин может быть ровным или слабофестончатым за счет 
выступающих за пределы периферического края септальных швов.

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры полностью отвечают типич
ным особям этого вида из отложений альба Азербайджана [241, незначи
тельно отличаясь только меньшими размерами (диаметр азербайджан
ских форм 0,3—0,6 мм, высота 0,2—0,3 мм). От сходного по очертанию 
раковины вида Е. acria L o e b l i c h  et Т а р р а п, описанного А. Леб- 
личем и Е. Таппан [71] из отложений альба Северной Америки, отлича
ется большими размерами (диаметр сравниваемого вида 0,18—0,26 jим; 
толщина 0,08 мм) и меньшим числом камер в последнем обороте (8—12 
вместо 14), а также двусторонневыпуклой раковиной (у Е. acria брюшная 
сторона уплощенная) и наличием стекловидного пупочного диска.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Разрезы рек Убина и Бурхана, район 
Горячего Ключа (скв. 106) и Джигинской разведочной площади. Альб, 
низы сеномана.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб, сеноман Юго-Восточного и Запад
ного Кавказа.



СЕМЕЙСТВО PLANOMALINIDAE B OL L I ,  L O E B L I C H  ET T A P P  AN,  1957 

Род Planomalina L о e Ь 1 i c h e t T a p p a n, 1946 
Planomalina buxtorfi (G a n d о 1 f i)

Табл. VI, рис. oa, f>

Planulina buxtorti: G a n  d о l f i, 1942, стр. 102, таил. 3, фиг. 7; табл. 5, фиг. 3 — 
б; табл. 6, фиг. 1—3: табл. 8, фиг. 8; табл. 9, фиг. 2; табл. 12, фиг. 2; табл. 13, фиг. 13, 
15; текст, фпг. 35 (1 — 11).

Planomalina apsidoslroba: L о е b 1 i с li and T a p p a n, 1946, стр. 258, табл. 37, 
фпг. 22, 23; F r i z z e l l ,  1954, стр. 131, табл. 21, фиг. 11; В о л о ши н о й  а, 1958, 
стр. 130, табл. 1, фиг. 1, 2; Б ы к о и а, В а с и л е н к о , В'о л о ш и н он а , М я т л ю к, 
С у б б о т и н а ,  1959, стр. 287, текст, фиг. 595, 596.

Planomalina buxtorfi: L о с b 1 i с h and T a p p a n, 1961, стр. 269, табл. 2. 
фиг. I, 2.

Г о ;i о т и п из отложений верхнего альба — нижнего сеномана 
Швейцарии [73].

О р и г и н а л № 6521 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Кубань, 
обн. 2961, обр. 51, отложения альба, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  15 экземпляров со сломанными последними каме
рами, но хорошо сохранившейся всей остальной пастью раковины.

О п и с а н и е .  Раковина округлая или овально-округлая с лопа
стным контуром, уплощенная с боковых сторон, частично эволютная. 
Камеры начальных оборотов обычно скрыты в углублениях пупочной 
области. В последнем обороте 7—10 округло-прямоугольных, низких 
и широких камер, разделенных широкими, силъноизогиутыми выпуклыми 
и узловатыми швами. Соединение септальных швов с выступающим ва
ликообразным бугорчатым килем создает довольно рельефную скульптуру 
раковины. Септальная поверхность треугольной формы, плоская, кажется 
слабовогнутой благодаря выступающим септальным швам. Устье пери
ферическое, внутрикраевое, в виде невысокой арки в основании септаль
ной поверхности, протягивается вдоль септальных швов на боковые 
стороны. Окружено отчетливой губой, которая на боковых сторонах 
прикрывает окончание устья и часть пупочной области. Стенка довольно 
плотная, пористая, в промежутках между выпуклыми широкими узло
ватыми швами гладкая.

Р а з м е р  ы в мм: диаметр (наибольший) 0,40—0,50; наименьший 
0,30—0,40; толщина 0,15—0,25; отношение диаметра к толщине 2—2,2.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  По единичным находкам этого вида 
невозможно составить представление о степени его изменчивости. Судя 
но тому, что найденные особи почти полностью соответствуют описанию 
и изображению оригиналов из альбекпх отложений Техаса (Северная 
Америка), вид этот, вероятно, малоизменчив.

По данным А. Леблича и Е. Таппан [73], первые паходки Planoma
lina buxtorfi (G a n d о 1 f i) были обнаружены в отложениях верхнего 
альба и сеномана Швейцарии и описаны как Planulina (см. синонимику). 
Вид этот известен в Италии, Алжире, Калифорнии. Из верхнеальбеких 
отложений Техаса впервые был описан как Planomalina apsidostroba 
L о е l) 1 i с h and Т а р р а и [71].

Синонимия Р . buxtorfi и Р. apsidostreba предложена М. Райчелом 
(Reichel, 1950 г.). По мнению А. Леблича и Е. Таппан [73], синонимичны 
не только эти два вида, но и сеноманский вид Р . almadenensis C u s h m a n  
et Т о d d.

Род Planomalina L o e b l i c h  et T a p p a n  первоначально был 
отнесен авторами [71] к семейству A nomalinidae C u s h m a n .  Отсутствие 
трохоидности и образование полностью спиральноплоскостной двусто
роннесимметричной раковины позволило Н. А. Волошиновой [15] от
нести этот род к семейству Nonionidae S c h u l t z  е. Впоследствии 
Г. Болли, А. Леблич и Е. Таппан [54] па основании экваториального



и внутрикрасвого положения устья (с сохранением на боковых сторонах 
остаточных — реликтовых частей ого) выделили подсемейство Plano- 
malininae, переведенное затем Л. Лебличем и Е. Таппаи [731 в ранг 
семейства Рlanomalinidae В о 1 1 i. L о е b 1 i с h et T a p p  а п, к кото
рому и относится род Planomalina.

М е с т о н а х о  ж д е н и  о. Долина р. Кубани. Альб.
Р а с п р о с т р а н е  н и е. Альб —сеноман Швейцарии* Верхний 

алъб Северной Америки и Западного Кавказа.

НАДСЕМЕЙСТВО GLOBIGERINJDEA C A R P E N T E R ,  1802 

СЕМЕЙСТВО GLOBOTRUNCANIDAE В R О Т Z Е N, 1942 

Подсемейство ROTALIPORINAE S I G A L, 1958 

Род Hedbergella В г о n n i m a n n and В г о w п, 1958 
Hedbergella caspia ( V a s s i l e n  ко)

Табл. VI, рис. 6а, б. в; 7а, б, в

Globigerina caspia: В а с и л е н к о ,  1961, стр. 146, 147, табл. XXII.
фиг. 1а—в. 2а—в.

Г о л о т и п № 5858 в коллекции ВНИГРИ; п-ов Мангышлак, хр. 
Южный Актау, Куйбышево, нижний сеноман.

О р и г и н а л ы  № 6522 и 0523 в коллекции КФ ВНИИНефть: 
р. Шедок, обн. 23366 (183), алъб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  15 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина отчетливотрохоидная, в очертании округло

овальная с лопастным контуром. Брюшная сторона уплощенная, вогну
тая в центре, с небольшим пупком. Спинная сторона округло-выпуклая. 
Состоит из 13—16 камер, образующих 2—2V2 оборота спирали, в по
следнем из которых 5 сравнительно крупных камер. Последняя камера 
особенно выделяется крупными размерами и почти шаровидной формой. 
Остальные камеры округло-треугольные. Спиральный шов отчетливый, 
углубленный, септальные швы радиальные, на брюшной стороне сильно- 
углубленные. Периферический край широкоокруглый. Устье пупочное, 
внутрикраевое,1 арковидное в основании последней камеры на брюшной 
стороне, окаймлено узкой округлой губой. Стенка тонкая, полупрозрач
ная, мелкопористая, шиповатая, особенно с брюшной стороны, на первых 
трех камерах последнего оборота.

Р а з м е р ы  в мм: больший диаметр 0,30—0,40; малый диаметр 
0,25—0,32; высота 0,15—0,22; отношение диаметра к высоте 1,8—2.

И з м е н ч и в о с т ь .  Встречаются экземпляры, у которых более 
2V2 оборотов спирали (рис. 6). Непостоянно число камер в начальном 
обороте — от 6 до 8 и в последнем — от 4 до 5. Контур раковины изме
няется от овального до округлого. Варьирует степень трохоидности 
раковины. Последняя камера, сильно вздуваясь, иногда отклоняется 
от направления спирали (рис. 7).

С р а в н е н и е .  В исследованном материале найдены экземпляры, 
по очертанию раковин, количесту и форме камер и другим морфологиче
ским признакам отвечающие типичным особям из нижнего сеномана 
п-ова Мангышлак [13]. Некоторые отличия намечаются в количестве 
оборотов спирали, достигающем у кавказских форм 3, и в размерах ра
ковин. Среди альбеких представителей этого вида встречаются экземпляры

1 Под пупочно-внутрнкраевым устьем понимается устье, состоящее на отвер
стия в стенке пупочной части камеры и протягивающееся в основании септы, у ее- 
внутреннего кран [31].



больших размеров (большой диаметр мангышлакских форм не превышает 
0,33 мм, тогда как к описанных выше он достигает 0,40 мм).

Отмечается сходство с Hedbergella portsdownensis (W i 1 1 i a in s- 
M i t c h e l l ) ,  описанной E. Вильямс-Мнгчеллом [871 из отложений 
сеномана Англии под названием Globigerina portsdownensis и известной 
из отложений альба — сеномана Крыма и Кавказа [19, 201. Отличается 
овальным контуром, менее трохоидной раковиной, более округлой формой 
камер и несколько иным их расположением (у сравниваемого вида по
следняя камера, отклоняясь от спирали, нависает над пупочной областью, 
тогда как у II. caspia она отходит ог спирали вверх).

От альбского вида Hedbergella infracretacea (G 1 а е s s n e г), опи
санного M. Ф. Глесснером [17] из ал ьба Северного Кавказа иод родовым 
названием Globigerina, отличается более трохоидной раковиной, боль
шими размерами и относительно более крупной последней камерой, 
а также шиповатой стенкой.

М с с т о н а х о  ж д е н и е. Разрез р. Убина, бассейн р. Большой 
Лабы (р. Шедоха). Альб, низы сеномана.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб, низы сеномана Западного Кавказа. 
Нижний сеноман п-ова Мангышлак.

Отряд BULIMINIDA

СЕМЕЙСТВО BULIMINIDAE J O N E S ,  1870 

Подсемейство VIRGULININAE С U S Н М Л N, 1027 

Род Grammostomum E h r e n b e r g ,  1840, emend. N. B y k o v a ,  1959 

Grammostomum (?) angustum (M a s 1 a k о v a)

Табл .VI ,  рис. 1 Da, б, в

Bolivina angusta: M а с л а к о в a, 1901, стр. 74. 75, табл. II, фиг. 0.

Г о л о т и п из отложений нижнего сеномана Дагестана, с. Акуша. 
Хранится в коллекции МГУ, № V-9.

О р и г и н а л  № 6526 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Бурхан 
(правый приток р. Шапсухо), альб, слои с Giimbelina washitensis.

М а т е р и а л .  5 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, удлиненная, с заостренными 

начальным и устьевым концами, с волнистым контуром, уплощенная, 
в поперечном сечении округло-овальная. Двухрядная, с 6 — 11 камерами 
в каждом ряду. Камеры вначале треугольные, затем неправильно прямо
угольной формы. Высота камер немного больше ширины. Последняя 
камера значительно вытянута вверх, на конце ее петлевидное устье, 
протягивающееся к внутреннему краю септальной поверхности. Средин
ный шов отчетливый, вытянуто-зигзагообразный, углубленный. Септаль
ные швы почти прямые или слабоизогнутые и немного оттянуты книзу, 
углубленные. Периферический край округлый, суженный, неровный. 
Стенка тонкая, мелкопористая, блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,18—0,25; наибольшая ширина 0,05— 
0,08; толщина 0,02—0,04; отношение длины к ширине 3,5—4.

И з м е н ч и в о с т ь .  Небольшое число особей, имевшихся в нашем 
распоряжении, не позволяет в полной мере выявить степень изменчивости 
вида. Наиболее заметно варьирует форма камер (от почти квадратной 
до сильно вытянутой в длину). У двух экземпляров начальный отдел



раковины немного изогнут. Один экземпляр несколько более округлый 
в поперечном сечении и начальная камера немного крупнее, чем у других. 
Не исключено, что эта особь мегасферического поколения, тогда как 
остальные микросферические формы.

С р а в н е н и е .  По очертаниям раковин, числу камер и размерам 
весьма близок и возможно генетически связан с Grammostomum kusnetzovae 
(Л ii t о п о v а) из верхнеаптских отложений Северо-Западного Кавказа 
[5] \  отличается более вытянутыми в длину камерами, более округлым 
периферическим краем и более прямыми септальными швами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. Бассейны рек Большой 
Лабы и Шапсухо. Альб.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Западного Кавказа и Дагестана.

Подсемейство CAUCASININAE N. B Y K O V A .  1059 

Род Neobulimina C u s h  m a n et W i c k e n d e n. 1928 

Neobulimina minima T a p p a n 

Табл. VI, рис. 8a, б, в: 9a. б, в

Neobulimina minima: T a p p a n, 1940, стр. 117, табл. 19, фиг. 5a—0: 1943, 
стр. 507, табл. 81, фиг. 16а—в.

Г о л о т и п из альба Северного Техаса [84].
О р и г и н а л ы  № 6524 и 6525 в коллекции КФ ВНИИНефтъ; 

р. Бурхан (правый приток р. Шапсухо); обн. 2805б3 (16); альб, слои с Giim- 
belina washi tensis.

M а т e p и а л. 20 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, в очертании узко-треугольная 

или удлиненно-овальная. Поперечное сечение в начальной трехрядной 
части округло-треугольное, в устьевой — широкоовальное. Начальный 
конец заострен, устьевой — расширен. Состоит из 3—4 оборотов спирали 
в трехрядной части и 1—2 оборотов в двухрядной. Камеры вздутые, 
в трехрядном отделе очень малы, тесно прилегают друг к другу, имеют 
округло-четырехугольную форму, при этом ширина их немного больше 
высоты. В двухрядной части камеры значительно крупнее и более вытя
нуты вверх, высота их больше ширины. Последние два оборота спирали 
занимают до 1/ 2 длины всей раковины. Швы между камерами отчетливые, 
углубленные. Спиральная ось немного скручена (повернута), что создает 
впачатление неравномерного расположения камер. Последняя камера 
немного вздута и возвышается над остальными. Устье в виде довольно 
широкой петли в основании последней камеры. Стенка очень тонкая, 
мелкопористая, обычно блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0.22—0,35; ширина (наибольшая) 0,10 — 
0,15; толщина 0,07—0,10; отношение длины к ширине 2,2—2,3.

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в различной степени скручен
ности (повернутости) вертикальных рядов, что придаст раковине изо
гнутую форму. Варьируют размеры камер. Наблюдаются особи с отно
сительно крупными камерами как в трех рядной, так и в двухрядной 
частях раковины, такие экземпляры обычно имеют широкоовальный, 
а не треугольный контур и состоят из меньшего числа камер. Крупная 
начальная камера позволяет предположить, что эти экземпляры отно
сятся к мегасферическому поколению (рис. 9а —в), тогда как формы с более

г  В цитируемой работе отнесеп к роду Bolivina О г b i g п у. 
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мелкими камерами в трехрядкой части и маленькой начальной камерой, 
имеющие клиновидные очертания, относятся к микросферическому по
колению (рис. 8а —в).

С р а в н е н и е .  От сходной по очертанию раковин Neobulimina 
spicata В u k а 1 о v а из отложений верхнего альба Северо-Западного 
Кавказа [10] отличается более правильной (почти квадратной) формой 
камер и более компактным их расположением.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Шапсухо. Альб.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний альб Северной Америки и За

падного Кавказа.

Отряд HETEROHELICIDA 

СЕМЕЙСТВО HETEROHELICIDAE C U S H MA N ,  1927 

Род Giimbelina Е g g е г, 1899 

Giimbelina washitensis Т а р р а и 

Табл. VI, рис. 11а, б, в

Giimbelina washitensis: Т а р р a n, 1940, стр. 11Г>, табл. 19, фиг. 1а— в,

Г о л о т и п  из отложений верхнего альба Северного Техаса [84].
О р и г и н а л  № 6527 в коллекции КФ ВНИИНефть; р. Шедок, 

обн. 23366! (183), альб, слои с Giimbelina washitensis.
М а т е р и а л .  20 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, в очертании узко-клино- 

видная, с заостренным начальным и расширяющимся устьевым концами. 
Двухрядная, с 6—8 камерами в каждом ряду. Камеры вначале очень 
маленькие, едва различимые, постепенно увеличиваются по мере нараста
ния, выпуклые. Последняя камера почти шаровидной формы.

Срединный шов отчетливый, зигзагообразный, вдавленный. Сеп
тальные швы почти прямые или слабоскошенные вниз, углубленные. 
Периферический край округлый, фестончатый.

Устье небольшое, полукруглое отверстие в основании последней 
камеры, иногда хорошо виден обрамляющий его тончайший узкий обо
док. Септальная поверхность выпуклая. Стенка очень тонкая, мелко- 
пористая, полупрозрачная, блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,20—0,37; ширина (наибольшая) 0,10— 
0,15; толщина 0,07—0,10; отношение длины к ширине 2—2,4.

И з м е и ч и в о с т ь 1. Проявляется главным образом в различной 
форме камер то более коротких п широких, то более вытянутых в длину, 
характере септальных швов — сильнее или менее скошенных и изогну
тых и форме устья — от полукруглого до серповидного.

С р а в н е й  и е. От широко известного перхнемелового вида Giim
belina globulosa (Е h г е п Ь с г g) отличается более вытянутой формой 
раковины, более компактным расположением камер и меньшими разме
рами раковин.

1 Относительно двух носледпнх видов (Xeobuliminu minima Т а р р а п и 
Giimbelina washitensis Т а р р а и) можпо предположить, что, пес мот рн на поразитель
ное сходство западпокавказскнх и североамериканских особей, большая территориаль
ная разобщенность, а следовательно, и дальность пути расселения названных видов 
должны были способствовать образованию в столь отдаленных областях самостоятель
ных географических подвидов. Однако для выделении новых подвидов необходим 
большой сравнительный материал.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Малой Лабы. Альб. 
Р а с п р о с т р а н е н  и е. Альб Северной Америки и Западного 

Кавказа.
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МЭОТIIЧ ЕС К И Е M1LIOLIDA ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Среди форамииифер миоцена Крымско-Кавказской области господ
ствующее положение занимают представители Miliolida. Около половины 
видов этого отряда относится к числу характерных и руководящих форм 
и давно используется с практической целью для расчленения и корреля
ции разрезов [5, 8, 13, 41, 48 и др.]. До настоящего времени наиболее 
изучены Miliolida тархано-чокракских, конкских и, отчасти, сармат
ских отложений. Данные о мэотических представителях отряда весьма 
неполны. Между тем мэотические Miliolida представляют существенный 
интерес для установления границы мэотиса и сармата, а также для выяс
нения вопросов генезиса и развития мэотической фауны форамииифер 
в целом.

Предлагаемая статья имеет целью восполнить указанный пробел 
в познании микрофауны мэотиса и состоит из двух частей. В первой 
приведены данные о систематическом составе мэотических Miliolida 
Западного Предкавказья, их вертикальном и фациальном распределении, 
генезисе и значении для стратиграфической корреляции. Вторая часть 
содержит описания 35 представителей Miliolida, из числа которых 9 
являются новыми. Здесь же приведены некоторые новые данные относи
тельно изменения объема отдельных родов и уточнения их характе
ристик.

Материалами для изучения служили фораминиферы из кернов сква
жин следующих площадей Западного Предкавказья: Варениковской 
(скв. 8-к, 13-к, 16-к, 18-к, 19-к, 31-к, 59-к, 61-к и 6-у), Кудакинскои 
(скв. 50 и 115), Абино-Крымской (скв. 120-к), Северо-Крымской (скв. 42 
и 100), Анастасиевско-Троицкой (скв. 943 и 957), Джигинской (скв. 118-к), 
Выселковской (опорная скв. 1) и Песчанокопской (опорная скв. 1). 
Керны из крелиусных скважин Варениковской площади и Выселков
ской и Песчанокопской опорных скважин были переданы автору для 
микрофаунистического изучения ВНИГНИ (Москва) в 1953 г., остальные 
образцы получены в течение последних лет из НПУ Абиннефть и При- 
азовпефть.

Для работы использованы также образцы из естественных обнажений 
мэотиса Таманского полуострова, собранные в разное время К. А. Щерик 
и В. Н. Буряком. Кроме того, была изучена небольшая, но весьма бо
гатая видами коллекция форамииифер из мэотиса Кабардинской скв. 15-к 
и Смирновской скв. 1, полученная в 1941 г. от А. Я. Будановой. 
Некоторые существенные данные о распределении мэотической микро
фауны в разрезах скважин Западно-Кубанского прогиба были получены 
от Д. А. Таран.

Благодаря содействию Н. И. Пагида-Треля автор имел возможность 
ознакомиться с литературой по микрофауне мэотиса Румынии.



Рисунки фораминифер к палеонтологическим таблицам выполнены 
художниками Н. А. Ипатовцевым и А. С. Дериным. Текстовые рисунки 
вычерчепы художником С. А. Бондарь.

Всем названным лицам автор выражает свою благодарность.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗУЧЕННОСТИ МЭОТИЧЕСКИХ MILIOLIDA

Первые сведения о мэотических фораминиферах и, в частности о Mi- 
liolida, приведены в работах Н. И. Андрусова [2, 60] и П. А. Тутков- 
ского 156] по неогену Керченского полуострова.

Начало изучения микрофауны мэотических отложений относится 
к 1938 г., когда Л. А. Герке были детально исследованы фораминиферы 
из естественных выходов мэотиса по р. Сулаку (Восточное Предкавказье). 
Из числа мил иол ид этим автором были впервые описаны Miliolina semi
nation (L.) var maeotica G е г k e  и var. pseudocuneata G e r k e, M. 
sulacensis G e г k e и Articulina sulacensis G e г k e1. Сведения о составе 
и экологическом характере мэотических фораминифер Западного Пред
кавказья приведены в 1948 г. в диссертации автора настоящей статьи 
|6 |, а описания некоторых новых представителей милиолид (Hauerina 
subbotinae В о g d. et В u d а и о v a, H. sp., Nodobaculariella maeotica 
В о g d. et B u d a n o v a )  — в последующих его работах [8, 11]. 
Ряд новых данных о составе и фациальном распределении мэотических 
фораминифер и соображения относительно их генезиса приведены в сводке 
по миоценовым фораминиферам Западного Предкавказья [13].

Результаты изучения мэотической микрофауны Апшеропского полу
острова были изложены в 1956 г. коллективом бакинских палеонтологов 
в известном «Справочнике по микрофауне» [48]. Из числа новых милиолид 
в указанном справочнике описаны Miliolina quadrilonga Р о b е d i n а,
М. gidjakensis Р о b е d i n а, М. simplex P o b e d i n a .  В работе 
В. М. Побединой [47] о мэотических милиолидах Кобыстана приведены 
описания новых Miliolina bjurgutensis P o b e d i n a  и М. pseudose- 
minulum  P o b e d i n a 2. О первой находке милиолид в мэотических 
отложениях Нахичевани сообщается в статье III. А. Азизбекова и 
М. Т. Прониной Ц1. На присутствие Quinqueloculina seminulum (L.) 
в мэотисе западной Грузии указывают Д. П. Окромчедлидзе и И. А. Мет
ре вел и 3 * 5.

Данные о микрофауне мэотиса Украины приведены в серии работ 
В. Я. Дидкоиского |31, 32, 35, 36, 37]. В двух из них [35, 37] описаны 
следующие новые представители Miliolida: Quinqueloculina maeotica 
D i d k., Q. attalica Di d k., Q. similiakneriana D i d k., Q. seminulum (L.) 
var. ucrainicum D i d k., Q. consobrina (О г b.) var. maeotica D i d k., 
Triloculina injlata Or b .  var. maeotica D i d k . ,  Triloculina clavata clavata 
D i d k., Spirolina stelligera D i d k .  (var. stelligera D i d k .  и var. 
mucTonata D i d k . )  и Spirolina rimosa D i d k .  var. ukrainica D i d k .

Краткие сведения о фораминиферах из мэотических отложений 
Румынии даются в работах [62, 75, 76, 96].

В заключение необходимо указать, что определения мэотических 
фораминифер Западного Предкавказья, выполненные в разное время 
3. А. Антоновой, А. Я. Будановой, А. Г. Гнединой, Г. А. Малышек и 
Д. А. Таран, приведены в работах В. Н. Буряка [16, 17], В. А. Гросс- 
гейма [25, 26], Е. А. Щерик [57] и некоторых других авторов.

1 Исследование А. А. Герке осталось неопубликованным и описания некоторых 
из перечисленных видов были приведены впоследствии в работе А. К. Богдано
вича [8].

2 Видовое название является преоккупированным п требует замены, так как 
в 1960 г. мы использовали его для одной из новых майкопских (нижнемиоцеповых) 
милиолин (квпяквелокулин) [9, стр. 265].

3 О к р о м ч е д л и д з е  Д.  П., М о т р е в е л и  И. А. Со. «Материалы по
геологии и нефтегазопосностн юга СССР». Труды ВНИГНИ, выл. XXXVIII, 1963.

5 Заказ 251. 65



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЭОТИЧЕСКИХ MILIOLIDA 
ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

С и с т е м а т и ч е с к и й  с о с т а в  и е г о  о с о б е н н о с т и .  
Фауна форамииифер мэотических отложений Западного Предкавказья 
отличается значительным разнообразием систематического состава и много
численностью видов (более 70) 113]. Около половины видов принадлежит 
отряду Miliolida, остальные относятся в основном к Rotaliida и Buli- 
minida. Отряд Miliolida представлен следующими формами.

Cornuspiridae: Cornuspira aff. inuoluens ( R e u s  s) — 2*.
Ophthalmidiidae: Nubecularia cristellaroides T e r q u e  m — 1, Ar.(?) 

horrida B o g d a n o w i c z  sp. nov.—2, N. sp. — 1.
Miliolidae: Quinqueloculina seminulum (L.) maeotica G e r k e 

subsp. nov. —3, Q. pseudocuneata G e г k e—3, Q. gracilis К a г г e г —3, 
Q. akneriana akneriana O r b .  — 1, Q. aff. lachesis К а г г e r — 1. Q. 
aff. undosa К а г г о г — 1, Q. ex gr. consobrina (О г b.) — 4, Q. bogat- 
schovi B o g d .  sp. nov. — 2, Q. aff. vermicularis K a r r i *  r — 1, Q. 
aff. guriana D j a n e 1 i d z e — 3, Q.(?) fragilis В о g d a n о w i c z sp. 
nov. — 2, Q. sp. — 1, Miliolinella ex gr. circularis (В о г n e m a n n) — 2r 
Spiroloculina sp. — 1, Sigmoilinita sp. — 1, Articulina tenella (E i ch- 
w a l d )  maeotica B o g d a n o w i c z  subsp. nov. — 3, A . arcuata B o g d . — 
3, A. cf. stelligera D i d k. — 1, N odobaculariella aff. sulcata (Reus s )  — 
1, N. maeotica В о g d. et В u d a n о v a — 1, N. sp. 1 — 1, N. sp. 2 —1, 
JV.(?) obscura B o g d a n o w i c z  sp. nov. — 3, Wiesnerella ex gr. plana 
B o g d .  — 2, Hauerina subbotinae B o g d .  et B u d a n o v a  — 3, II. 
fulgida B o g d a n o w i c z  sp. nov. — 2, H. sp. 1 — 1, II. sp. 2—2.

Peneroplidae: Spirolina cf. stelligera D i d k. — 1, S. poroschini 
B o g d a n o w i c z  sp. nov. — 2, S. sp. — 1.

Как это видно из списка, наиболее широко представлен в мэотиче
ских отложениях изученной территории род Quinqueloculina (12 видов и 
подвидов), па втором месте стоят N  odobaculariella, Hauerina, Articulina , 
Nubecularia и Spirolina (3—5 видов) и, наконец, подчиненную роль 
играют Cornuspira, Spiroloculina, Miliolinella, Sigmoilinita и Wiesne
rella (по одному виду). По родовому составу мэотические Miliolida несколь
ко напоминают конкские, с которыми их сближает присутствие Cornuspira, 
N  odobaculariella, Hauerina и Spirolina, т. е. родов совершенно неизвест
ных или очень слабо представленных в остальных горизонтах миоцена 
Крымско-Кавказской области [13].

К числу наиболее характерных и часто встречающихся видов следует 
отнести: -\- Quinqueloculina seminulum (L.) maeotica G e r k e subsp. nov* 1, 
+  Q. pseudocuneata Gerke, Q. gracilis K a r r e r ,  Q. ex gr. consobrina 
(0 r b .),-f Articulina arcuata B o g d .  и -f- Hauerina subbotinae B o g d .  
et B u d a n o v a .  Более редкими, но важными в стратиграфическом от
ношении видами являются +  Quinqueloculina bogatschoui B o g d .  sp. 
nov., Q. aff. guriana D j a n., Q. (?) fragilis B o g d .  sp. nov., +  Articulina 
tenella (E i c h  w.) maeotica B o g d .  subsp. nov., -!- N  odobaculariella (?) 
obscura B o g d .  sp. nov., -(- Hauerina fulgida B o g d .  sp. nov. и +  Spiro
lina poroschini B o g d .  sp. nov. Для мэотических Miliolida (а также 
других представителей форамииифер) [13] характерно присутствие ряда 
видов, довольно близких миоценовым и плиоценовым фораминиферам 
Центральной и Южной Европы. Особенность эта придает мэотической 
микрофаупе песомнепный средиземноморский облик, хорошо отличающий 
ее от более древней сарматской. К таким видам относятся, например,

* Цифрами обозначается частота встречаемости отдельных видов: 1 — единично 
(1—3 экземпляра). 2 — редко (3—10 экземпляров), 3 — обычно (10—20 экземпля
ров), 4 — часто (20—50 экземпляров).

1 Знаком отмечены руководящие виды.
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I. X u b e c u l a r i a  (?) h o r r i d a  В о g d. +
2. Q u i n q u e l o c u l i n a  s e m i n u l u m  m a e o t i c a + +

G с г k e
3. Q u i n q u e l o c u l i n a  p s e u d o c u n e a t a _|_ +

G с г k e
Q u i n q u e l o c u l i n a  b o g a t s c h o v i  В о g d. +

o. Q u i n q u e l o c u l i n a  (?) f r a g i l i s  В о g d. +
6. X o d o b a c u l a r i e l l a  m a e o t i c a  В о g d. +

et B u  d a n .
7. X o d o b a c u l a r i e l l a  (?) o b s c u r a  В о g d. +
8. H a u e r i n a  s u b b o t i n a e  В о g d. et +

В u d a n.
9. H a u e r i n a  / u l g i d a  В о g d. +

VO. A r t i c u l i n a  t e n e l l a  m a e o t i c a  В 0 g d. +
It. A r t i c u l i n a  a r c u a t a  В о g d. +
12. S p i r o l i n a  p o r o s c h i n i  В о g d. +
13. S p i r o l i n a  s t e l l i g e r a  D i d k. cf. +
14. A r t i c u l i n a  s t e l l i g e r a  D i d k. + cf.
1T>. X u b e c u l a r i a  c r i s t e l l a r o i d e s  T e r q . + 1т +
1Г.. Q u i n q u e l o c u l i n a  g u r i a n a  (D j a n.) + + aff.
17. W i e s n e r e l la  p l a n a  В о g d. + 1Т" ex. gr
18. Q u i n q u e l o c u l i n a  c o n s o b r i n a  (О г b.) + + + ex. gr + +
19 Q u i n q u e l o c u l i n a  g r a c i l i s  К а г г e г + + +
20. Q u i n q u e l o c u l i n a  u n d o s a  K a r r e r + aff.
21. Q u i n q u e l o c u l i n a  u e r m i c u l a r i s  K a r  + aff.

r e r
22. Q u i n q u e l o c u l i n a  l a c h e s i s  K a r r e r + aff.
23. X o d o b a c u l a r i e l l a  s u l c a t a  (R e u s s) + aff.
24. C o r n u s p i r a  i n v o l v e n s  R e u s s + + + aff.
25. Q u i n q u e l o c u l i n a  a k n e r i a n a  a k n e r i a n a + +

(0 r b.)
26. M i l i o l i n e l l a  c i r c u l a r i s  ( B o r n . ) + + !1 ex. gr

Quinqueloculina gracilis K a r r e r , Qi aff.  lachesis K a r r e r ,  Q. акпе■
папа О г b., Cornuspira aff. involvens R е u s s и др. Заслуживает особого 
внимания присущая подобным средиземноморским видам и близким 
им формам мелкорослость раковин. Признак этот, отмеченный ранее 
и для моллюсков мэотиса 14, 27, 28], весьма характерен для мэотической 
фауны и свидетельствует о неблагоприятных для ее нормального развития 
условиях существования (скорее всего, пониженной солености вод).

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Анализ 
вертикального распространения мэотическнх Miliolida (определенных 
до вида или подвида) показывает, что они могут быть отнесены к двум 
основным группам*. Первая из них представлена формами, приурочен
ными исключительно к отложениям мэотического яруса (виды 1—13 
на приведенной выше таблице. Вторая группа содержит виды, из
вестные уже начиная с сармата (виды 14—15), среднего миоцена (виды 
16—23) и олигоцена (виды 24—26). Существенно, однако, что большин
ство мэотическнх представителей второй группы заметно или даже весьма 
значительно отклонилось в своем развитии от исходных видов (главным 
образом средиземноморских) и на этом основании не отождествляется



с последними, а рассматривается в качестве близких им форм, провизорш* 
обозначенных «aff.» и «ех gr.». Имеются основания предполагать, что 
формы эти (см. ниже их описание) представляют собой главным образом 
подвиды, связанные в основном с мэотическими отложениями. Изложен
ное показывает, таким образом, что Miliolida мэотиса (равно, как и другие 
группы мэотических форамипифер, см. 13) содержат сравнительно мало 
подвидов, общих с третичными подвидами сопредельных бассейнов.

Обращаясь к вертикальному распространению Miliolida в пределах 
мэотиса Западного Предкавказья, отметим, что по получепиым рапее 
данным [13] в этих отложениях выделяются два возрастных комплекса 
фораминифер.

Один из них, наиболее богатый видами и числом особей, отличается 
значительным содержанием видов, близких к средиземноморским, и при
урочен к нижней, большей по мощности части мэотиса. Из отряда Milio
lida весьма показательны для этой части разреза Quinqueloculina semi- 
nulum (L.) maeotica G e r k e subsp. nov., Q. pseudocuneata G e r k o ,  
Q. gracilis K a r r e r ,  Q. bogatschovi В о g d. sp. nov., Q. aff. guriana 
D j a n., Q. (?) fragilis В og d. sp. nov., Articulina arcuata B o g d . ,  
A . tenella (E i c h w.) maeotica B o g d .  subsp. nov., N odobaculariella (?) 
obscura B o g d .  sp. nov., Hauerina subbotinae B o g d .  et B u d a n o v a ,  
H. fulgida B o g d .  sp. nov. и Spirolina poroshini B o g d .  sp. nov. Заслу
живает внимания то, что N  odobaculariella (?) obscura B o g d .  sp. nov. 
приурочена к самым низам рассматриваемой пижпей части мэотиса, 
причем в ряде случаев она сопровождается лишь редкими Quinquelo
culina ex gr. consobrina (О г Ь.) и некоторыми другими единичными фора- 
миниферами (см. ниже).

Другой комплекс фораминифер, весьма обедненный в видовом отно
шении и почти лишенный средиземноморских элементов, распространен 
в верхней части мэотиса. Представители Miliolida здесь сравнительно 
редки и относятся главным образом к такому типично эврибионтному 
виду, как Quinqueloculina ex gr. consobrina (О rb .). Наряду с ним, скорее 
как исключение, встречаются единичные Quinqueloculina seminulum 
(L.) maeotica G e r k e, Q. gracilis K a r r e r  и др.

Примером вертикального распределения Miliolida в мэотисе может 
служить приведенная ниже микрофаунистическая характеристика этих 
отложений в разрезе скв. 61-к Варениковской площади.

64.0— ^73,0 м. Глина серая, алевритистая, слабоизвестковистая. Еди
ничные Quinqueloculina ex gr. consobrina (О г b.), Q. sp. (Q. cf. seminulum 
(L.) ?). Наряду с квипквелокулииами присутствуют редкие представи
тели эльфидиид и др.

73.0— 82,0 м. Глина та же. Единичные эльфидииды. Представители 
Miliolida не обнаружены.

109.0— 118,0 м .Глина серая, алевритистая, неизвестковистая. Еди
ничные Quinqueloculina sp. (Q. ex gr. consobrina (О г b.) ?) и эльфи
дииды.

135,0 — 144,0 м. Глина та же. Единичные Quinqueloculina ex gr. 
consobrina (О г Ь.), редкие моллюски (Spirialis sp., A bra tellinoides 
(S i n z.).

144.0— 153,0 m. Глина зеленовато-серая, песчано-слюдистая, извест- 
ковистая, с мелким раковинным детритом. Многочисленные Quinque
loculina pseudocuneata G е г k е, Quinqueloculina gracilis K a r r e r ,  
Q. sp., Hauerina subbotinae B o g d .  et B u d a n o v a ,  H. fulgida 
B o g d .  sp. nov.; единичные Quinqueloculina seminulum (L.) maeotica 
G e r k e subsp. nov., Q. aff. guriana D j a n., Q. (?) fragilis B o g d .  sp. 
nov., Q. ex gr. consobrina (О г b.), Spirolina poroschini В о g d. sp. nov., 
S. sp. Кроме того, присутствуют довольно многочисленные эльфидииды. 
булимипиды, представители дискорбисов; из числа моллюсков встречены 
A bra tellinoides (S i n z.).



153.0— 164,5 м. Глина та же. Обилие Quinqueloculina seminulum 
(L.) maeotica G e г к e subsp. nov., Q. pseudocuneata G e г к e, Q. ex gr. 
consobrina (О г b.), Q. gracilis К а г г e r. Q. aff. guriana D j a n., Haue- 
rina subbotinae В о g d. et B u d a n o v a , H. fulgida В о g d. sp. nov., 
H. sp., Articulina arcuata В о g d. Более редки Quinqueloculina bogat- 
schovi В о gd. sp. nov., Q. (?) fragilis Bo g d .  sp. nov., Q. sp., Miliolinella 
ex gr. circularis ( B o r  n.), N  odobaculariella (?) obscura В о g d. sp. nov.,
N. sp., Cornuspira aff. involvens R e  u s s, Sigmoilinita sp., Nubecularia? 
horrida B o g d .  sp. nov., N. cristellaroides T e r cj. и др. Наряду с пред
ставителями Miliolida присутствует множество булиминид, эльфидиид, 
нонионид, дискорбид; редкие остракоды, спириалисы и мелкие (личи
ночные) пелециподы.

164,5 — 171,0 м. Глина та же. Редкие Quinqueloculina pseudocuneata 
G е г k е, Q. aff. gracilis D j a n., ex gr. consobrina (О г b.), Articulina 
arcuata B o g d . ,  Hauerina subbotinae B o g d .  et B u d a n o v  a, II. 
sp. и др. Наряду c Miliolida встречены довольно многочисленные нопио- 
ниды, эльфидииды и булимиииды.

171.0— 178,0 м. Глина серая, слабоалевритовая, известковистая. До
вольно многочисленные Quinqueloculina aff. guriana D j a n., Q. ex gr. 
consobrina (О r b.), Q. gracilis К а г г e г; редкие и единичные Q. pseudo
cuneata G e r k e, Q. seminulum (L.) maeotica G e r k e subsp. nov., Q. 
bogatschovi B o g d .  sp. nov., Q. aff. vermicularis К a г r e r, Hauerina 
subbotinae B o g d .  et B u d a n o v a ,  Articulina cf. arcuata B o g d . ,  
N odobaculariella (?) obscura B o g d .  и др. Кроме того, встречены другие 
булимиииды, эльфидииды и некоторые представители фораминифер; 
из моллюсков — единичные спириалисы и обломки пелеципод.

200.0— 209,0 м. Глина светло-серая с зеленоватым оттенком, не- 
известковистая. Многочисленные N  odobaculariella ? obscura B o g d .  и 
редкие N. sp., Quinqueloculina ex. g r., consobrina (О г b.) и Q. sp. Кроме 
представителей Miliolida присутствуют единичные нониониды.

218.0— 227,0 м. Глина серая, слабоавлевритистая, иеизвестковистая. 
Редкие Quinqueloculina aff. gracilis К а г г е г, Q. ex. gr. consobrina 
(О г b.), Q. sp., N odobaculariella (?) obscura B o g d .  sp. nov. Кроме того, 
встречены единичные боливины и днскорбиды.

В разрезе скв. 61-к отложения мэотиса пройдены примерно в интер
вале 50—330 .и, при этом распространение нижнего, богатого но составу 
комплекса фораминифер, соответствует интервалу 144—227 л , верхний 
же обедненный комплекс приурочен к интервалу 64—144 м.

Основываясь па положении в разрезе мэотиса описанных двух ком
плексов фораминифер и некоторых экологических их особенностях, авто
ром было указано ранее ЦЗ], что нижняя часть этих отложений, содержа
щая первый из комплексов, может соответствовать нижнему и среднему 
горизонтам мэотического яруса по схеме П. Л. Осауленко 1461 и 
В. П. Колесникова [401, а верхняя часть, включающая второй комплекс, — 
верхнему горизонту по схеме этих исследователей. Подобная точка зрения 
па распространение фораминифер и, в частности, Miliolida в мэотисе, хо
рошо согласуется с предложенным В. Н. Буряком 1181 для Западного 
Предкавказья и Ц. И. Бадзошвили [41 для Грузии двухчленным под
разделением этих отложений.

Ф а ц и а л ь н о е  р а с п р е д е л е н  и е. Данные о фациальном 
распределении Miliolida мэотического яруса носят предварительный 
характер и основаны на изучении нижней части этих отложений. Наи
большего разнообразия и многочисленности достигают представители 
Miliolida в песчано-глинистых осадках, содержащих по меньшей мере 
два основных ориктоцепоза (ископаемых сообществ) [131.

В состав одного сообщества, связанного преимущественно с глинами 
с незначительной примесью песчаного материала, входят многочислен
ные фораминиферы, редкие остракоды и пелециподы (главным образом



ЛЪта telLLnoides (S i a z о w) с очень тонкими створками. Из милиолид 
значительное развитие здесь получают хауэрины, артикулины и такие 
квинквелокулины, как Quinqueloculina pseudocuneata G e  r k e ,  Q. ex 
g r. consobrina (Or b . ) ,  Q. bogatschovi В о g d. sp. nov., Q. aff. guriana 
D j a n. и Q. (?) fragilis Bo g  d. sp. nov. Наряду с ними встречаются Wies- 
nerella aff. plana В о g d., Spirolina poroschini В о g d. sp. nov., редкие 
Quinqueloculina seminulum (L.) maeotica G e r k e  subsp. nov., Milio 
linella ex gr. cirularis ( B o r  n.) и др. Раковины фораминифер этого ценоза 
отличаются в большинстве случаев тонкой стенкой, иногда мало обычной 
для милиолид «стекловатостью» стенки и по сравнению с представителями 
другого сообщества меньшими размерами раковин. Существенно, что 
в состав ценоза входят и элементы пелагиали — раковипы спириалисов 
(Spirialis andrussovi К i t t 1. var. maeoticum P o r o s c h i n ,  49). Можно 
предположить, что формирование описанного ископаемого сообщества 
протекало в условиях значительных глубин сублиторальной зоны.

Второй ориктоцепоз приурочен к силыюпесчанистым глинам, не
редко обогащенным раковипным детритом и содержащим прослои глини
стых ракушечников и алевритов. Сообщество это отличается большим 
богатством форм и состоит из фораминифер, остракод, моллюсков, червей 
(спирорбисов и серпул) и нередко мелких мшапок. Из числа Miliolida 
превалирующую роль играют Quinqueloculina seminulum (L.) maeotica 
G e r k e  subsp. nov., Q. gracilis К a r r e r ex gr. consobrina (О г b.) 
и Hauerina subbotinae B o g d .  et B u d a n o v a .  Реже или как исклю
чение встречаются Quinqueloculina pseudocuneata G e r k e ,  Q. bogat
schovi B o g d .  sp. nov. и Articulina arcuata B o g d .  Нубекулярии, вообще 
очень редкие для мэотиса, приурочены также к данному сообществу, 
причем прикреплены они к обломкам моллюсков и даже к створкам остра
код (табл. 1, рис. 4). Раковинам фораминифер, и, в частности, Miliolida 
присущи обычно более крупные размеры, чем размеры в предшествующем 
ориктоценозе; стенка раковин большинства видов отличается большей 
толщиной и массивпостью (например, у Quinqueloculina seminulum (L.) 
maeotica G e r k e  subsp. nov.). Остатки пелагических форм представляют 
здесь уже исключение. Таким образом, сообщество это можпо считать 
более мелководным и связанным, по-видимому, с верхней частью субли
торали.

Резко обедненным является состав Miliolida в отложениях глин 
с включениями мшанковых (мембранипоровых) известняков, прослежи
вающихся нередко в нижней части мэотиса. Здесь встречены лишь редкие 
Quinqueloculina ex gr. consobrina (О г b.), сопровождаемые множеством 
Streblus beccarii (L.) и некоторыми эльфидиидами. В батиметрическом 
отношении отложения эти соответствуют зоне развития мшанковых ри
фов, т. е. сублиторали [2, 39].

Основываясь на изложенном, можно выделить из числа мэотических 
Miliolida ряд видов с относительно широким или более узким фациаль
ным распространением. К первым или эврифациальным формам могут 

•быть отнесены, без сомнения, такие виды, как Quinqueloculina ex gr. 
consobrina (О г b.) и Q. gracilis К a г г e г. Ко вторым или стенофациаль- 
ным формам принадлежат Quinqueloculina seminulum (L.) maeotica Се г ke  
subsp. nov. и представители пубекулярий, связанные с более мелковод
ными отложениями, и такие формы, как Quinqueloculina fragilis B o g d .  
sp. nov. Spiroljna poroschini B o g d .  sp. nov. и, вероятно, Nodobacu- 
riella (?) obscura B o g d .  sp. nov., являющиеся обитателями более глубо
ких частей сублиторальной зоны.

Попутно следует отметить преобладание в описанных сообществах 
отдельных видов. Так, например, в мелководных песчано-глинистых 
отложениях иногда наблюдаются целые скопления Quinqueloculina se
minulum  (L.) maeotica G e r k e  subsp. nov., сопровождаемые лишь ред
кими Q. ex gr. consobrina (0 r b.) и некоторыми нонионидами. Из более



глубоководных отложений известны ценозы, состоящие почти целиком 
из Hauerina subbotinae В о g d. et B u d a n o v a  («хауэриновое сооб
щество») или Nodobaculariella (?) obscura В о g d. sp. nov. Не вызывает 
сомнения, что появление подобных «мопотипических» ценозов было 
связано с существованием в том или ином биотопе наиболее благоприят
ных для отдельных видов условий обитания.

С р а в н е н и е  с м э о т и ч е с к и м и M i l i o l i d a  с о п р е 
д е л ь н ы х  о б л а с т е й  и д а н н ы е  о з о о г е о г р а ф и ч е- 
с к о м р а й о н и р о в а н и и  м э о т и ч е с к о г о  б а с с е й н а .  
Сравнительный анализ состава мэотических Miliolida Предкавказья 
(личные наблюдения и данные А. А. Герке, 1938), Азербайджана [1, 
47, 48] и южных областей Украины [31, 32, 34, 35, 371* приводит к вы
воду, что на указанной площади существовало по меныпец мере два 
заметно отличающихся типа «милполидовых» фаун. Один из них связан 
с территорией Предкавказья и Азербайджана и характеризуется широким 
распространением таких видов, как Quinqueloculuna seminulum (L.) 
maeotica G e г k e subsp. nov., Q. pseudocuneata G e г k e, Q. ex gr. con- 
sobrina (О г b.) и, по-видимому, Q. gracilis К а г г e г и Q. sulacensis 
(G e г k e). Наряду с приведенными видами, в пределах отдельных ча
стей этой территории значительпого развития достигают представители 
Miliolida с более узкими ареалами. Так, например, для изученной пло
щади Западного Предкавказья характерны хауэрины, нодобакулариеллы 
и такие виды, как Quinqueloculina bogatschovi В о g d. sp. nov., Q. aff. 
guriana D j a n., Spirolina poroschini В о g d. sp. nov. и другие, неизвест
ные из сопредельных областей. К эндемичным для Восточного Предкав
казья видам относятся Articulina sulacensis G e r k e ,  для мэотиса Азер
байджана — Quinqueloculina bjurgutiensis (Р о b е d.), Q. simplex (Р о- 
b е d.), Q. quadrilonga ( Р о b е d.) и др.

Второй тип «милиолидовой» фауны мэотиса приурочен к южным 
областям Украины и представлен в основном квипквелокулинами и спи- 
ролинами. Общими с мэотическими видами Кавказа являются, по-види
мому, лишь Quinqueloculina ex gr. consobrina (О г b.), Q. seminulum (L.) 
(в украинском мэотисе представлена, однако, местными формами (под
видами?), отличными от subsp. maeotica G е г k е), Spirolina stelligera 
D i d k. var. stelligera D i d k. и возможно Quinqueloculina attalica 
(D i d k.)1. Остальные виды относятся к местным формам и представлены 
Triloloculina clavata D i d k., Spirolina stelligera D i p k. var. mucronata 
D i d k., Dendritina elegans 0  r b. var. maeotica D i d k. и др.

Осповываясь на особенностях распространения представителей Mi
liolida в мэотическом бассейне, можно выделить провизорпо в его пре
делах два зоогеографических округа — кавказский и южноукраипский2. 
Первый из округов отвечает выделенному В. П. Колесниковым [40] 
на палеогеографической схеме мэотического бассейна кубанскому заливу, 
ставропольскому проливу, терскому и куринскому заливам (рис. 1). 
Второй округ охватывает борисфенский залив и таврический пролив, 
выделенные тем же автором.

* См. также В. Я. Дидковскпй «Бпостратнграфпя неогеновых отложений юга 
Русской платформы по фауне форамппифер». Автореферат дисс. на сопск. ученой 
степени доктора геол.-минер, наук. Киевск. гос. ун-т, 19G4.

1 Вид этот, описанный В. Я. Дидковским [37] из отложений мэотиса Херсон
ской области, представлен в тех же отложениях Нахичевани, близкой О. aff. a t t a l i c a  
( Di  dk. )  [1].

2 Следуя В. Г. Гептнеру [24], мы принимаем следующие сравнительио-зоогсо- 
графические категории (в возрастающем порядке): 1—участок, 2—округ, 3—провинция, 
4—подобласть и 5—область. В свете указанной классификации мэотическое море (Эвк- 
сино-Каспий) правильнее всего рассматривать как самостоятельную зоогеографиче- 
скую провинцию, распадающуюся соответственно па округа и участки. В спою 
очередь нровинцпя эта является частью Средиземноморской литоральной под
области.



Учитывая различный состав Miliolida в пределах кавказского зоо- 
географического округа, можно выделить здесь два основных участка — 
кубанский и терско-куринский. Не исключено при этом, что указанные 
различия фауны могли быть вызваны влиянием барьера между кубанским 
и терским заливами — ставропольского выступа («полуострова»), затруд
нявшего широкую миграцию видов по расположенному между ним и се
верной частью суши узкому ставропольскому проливу (см. рис. 1).

Имевшиеся в нашем распоряжении данные о мэотической микро- 
фауне Румынии [62, 75, 76, 96] показывают, что состав фораминифер 
здесь весьма обеднен, а присутствие представителей Miliolida незначи
тельно. Наиболее распространены Quinqueloculina cf. seminulum (L.), 
подчиненную роль играют Q. oblonga (М о n t ) и Q. subrotunda (Mo n t.)1.

Рис. 1. Палеогеографическая схема мэотического бассейна 
[по 13. Г1. Колесникову, 40].

Цифры на схеме: j  _  залив борисфенский, 2 — пролив таврический, з — о-в Крым, 4 — 
пролив спикальский. .5 — залив кубанский, в— пролив ставропольский, 7 — залив терский, 

8 — залив куринский. Зоогеографичсские округа: а — южно-украинский, б — кавказский.

Г е н е з и с  и э т а п ы  р а з в и т и я  м э о т и ч е с к и х  М i о- 
1 i о 1 i d а. Относительно происхождения мэотической фауны в литера
туре существуют два мнения. Одно из них, высказанное Н. И. Андрусо- 
вым еще в 1890 г. [2], поддерживает идею преемственности между фау
нами мэотиса и сармата. Другое мнение, принадлежащее Л. Ш. Давита
швили [27, 28] и разделяемое в последнее время большинством исследо
вателей [4, 40, 46 и др.1, заключается в том, что мэотическая фауна 
состоит из пришельцев (иммигрантов), вторгнувшихся в Эвксино-Каспий 
из полносолеиого бассейна. Основываясь на предварительном изучении 
мэотических фораминифер, автор высказал некоторые соображения в 
пользу изложенной здесь второй точки зрения [6, 13]. Ниже рассматри
вается вопрос о происхождении мэотических Miliolida.

Как это видно из табл. 1, из 26 представителен Miliolida всего 5 встре
чается в сарматских отложениях: Nubecularia cristellaroides T e r q . ,  Quin
queloculina ex gr. consobrina (О г b.), Q. aff. guriana (D j a n.), Wiesne- 
rella ex gr. plana В о g d. и Articulina stelligera D i d k. Существенно, 
однако, что Nubecularia cristellaroides T e r q .  известна не только из 
сармата Кавказа, но и плиоцена (четвертичных отложений?) Среди
земноморья (о. Родос) [84, 95], a Quinqueloculina consobrina (О г b .),— 
из среднего миоцена Украины и Центральной Европы [21, 22, 37,51,85], 
а также из плиоцена (четвертичных отложений?) о. Родос [84, 95]. От
сюда следует, что оба названных вида могут иметь и не сарматское про

1 Не исключено, что последние два вида относятся соответственно к описанным 
нами из мэотиса Предкавказья Quinqueloculina ex gr. consobrina (О г b.) и М iliolinella 
ex gr. circular is ( B o r n . )



нахождение, а относиться к средиземноморским пришельцам, проникшим 
в начале мэотического века в Эвксино-Касиий (см. ниже). Что касается 
остальных трех видов, то их возникновение и дальнейшее развитие свя
зано исключительно с конкой и сарматом Эвксино-Каспийского бассейна 
18, 29, 331, а потому правильнее всего выделить их в самостоятельную 
генетическую группу (группа I), представляющую конкско-сарматские 
элементы мэотической фауны.

Следующие три генетические группы (II, III и IV) мэотических 
Miliolida связаны с видами, обитавшими в неогеновое время в Тетисе 
и смежных с ним полносоленых морях. Группа II, весьма малочисленная, 
включает формы, ничем не отличающиеся от средиземноморских видов. 
К этой группе относятся Quinqueloculina gracilis К а г г е г, Q. akneriana 
O r b .  и, возможно даже, Nubecularia cristellaroides Т е г q. В со
став группы III входят представители Miliolida, заметно отличающиеся 
от исходных форм, однако пе утратившие главнейшие их видовые при
знаки. Сюда причислен ряд мэотических подвидов, а также форм, про- 
визорно обозначенных нами как «аff.» и «ех gr.» и, несомненно, связанных 
с близкими средиземноморскими видами: Quinqueloculina seminulum 
(L .) maeotica G e г k e subsp. nov., Q. aff. vermicularis К а г r e r, Q. 
aff. lachesis К а г г e r, Miliolinella ex gr. circularis ( B o r n . ) ,  Articu- 
lina tenella (E i c h w.) maeotica В о g d. subsp. nov., N odobaculariella 
aff. sulcata ( R e u s  s), Cornuspira aff. involvens R e u s s и, вероятно, 
Quinqueloculina ex gr. consobrina (О г b.).

Группу IV составляют виды, настолько отличные от средиземно
морских родичей, что родственные связи их прослеживаются уже с боль
шим трудом. В эту группу следует включить Quinqueloculina (?) fragilis 
В о g d. sp. nov. (произошедшую, вероятно, от Q. falcifera К а г г е г), 
Q. aff. undosa К а г г е г (скорее всего новый мэотический вид), Hauerina 
subbotinae В о g d. et В u d а п о v а и Я. sp. 2 (без сомнения родствен
ные средиземноморским хауэринам и в том числе Я. inflata (О г Ь.). 
В состав этой группы входят, вероятно, также Quinqueloculina sulacensis 
(G е г k е), Q. quadrilonga (Р о b е d.) и Q. bjurgutiensis (Р о b е d.), 
описанные А. А. Герке (1938 г.) и В. М. Побединой [47, 481 и имеющие 
отдаленную связь с Q. inflata (О г Ь.) и близкими ей формами.

Несколько особняком стоит последняя генетическая группа V, вклю
чающая виды, возпикшие из мэотических представителей предшеству
ющих групп и являющиеся, следовательно, их дериватами. В эту группу 
включены Hauerina fulgida В о g d. sp. nov. (произошедшая от II. subboti
nae В о g d. et B u d a n o v a ) ,  Spirolina poroschini, В о g d. sp. nov. 
(близкая к исходпой мэотической S.stelligera D i d k .) и, по-видимому, 
описанные В. М. Побединой [47, 48], Quinqueloculina simplex (Р о b е d.) 
н Q. gidjakensis Р о b е d. (представляющие собой, вероятно, дериваты 
мэотической Q. sulacensis (G е г к е).

Не вызывает сомнения, что генетическая группа I относится к типич
ным аборигенам или аутохтонам, обитавшим в Эвксино-Касиии в домэоти- 
ческое (конкско-сарматское) время. Следуя Н. И. Андрусову |3], мы 
называем виды с подобным генезисом древними аутохтонами1 (в отличие 
от новых, произошедших в том же бассейне от мэотических форм; см. 
ниже). Группы II и III представлены иммигрантами, вселившимися 
в мэотическое время в Эвксино-Каспий из сопредельных полпосолепых 
морей. При этом представители группы II, пе претерпевшие заметных 
изменений в течение миграции, могут быть обозначены как неизменившиеся 
(консервативные) иммигранты, а представителя группы III, несколько 
отклонившиеся в своем развитии от исходных средиземноморских форм, —

‘ Р» предшествующей работе [13], где рассматривались некоторые вопросы гене
зиса миоценовых форампнпфер Западпого Предкавказья, теистические категории 
аутохтонов не рассматривались.



как изменившиеся (эволютивные) иммигранты. Представители группы 
IV, хотя генетически и связаны с видами-вселенцами. однако настолько 
отличны от них благодаря довольно длительным эволюционным измене
ниям, что представлены рядом самостоятельных видов, отвечающих 
скорее новым аутохтонам в понимании Н. И. Андрусова [31. К типичным 
представителям последних относятся виды, соответствующие генетиче
ской группе V и возникшие, как уже указывалось, из мэотических форм. 
Таким образом, подавляющая часть рассматриваемых Miliolida обязана 
своим происхождением средиземноморским иммигрантам и всего лишь 
три их представителя могут быть отнесены к домэотическим обитателям 
Эвксино-Каспия, т. е. к древним аутохтонам.

Трудность и, подчас, невозможность установления большинства 
исходных, средиземноморских представителей Miliolida, давших начало 
мэотическим видам, не позволяет сколько-нибудь уверенно высказаться 
о путях миграции фауны в Эвксино-Каспий. Учитывая, однако, что 
связь Тетиса с центральным .Паратетисом (через Северную Италию) пре
кратилась почти полностью на рубеже среднего и позднего миоцена и, 
по-видимому, более не возобновлялась [27, 94], следует считать весьма 
вероятным, что проникновение фауны в Эвксино-Каспий происходило 
пе с запада, как это могло быть в среднемиоценовое время [941, а с юга 
или юго-заиада, т. е. непосредственно из Тетиса (например, через «эгей- 
ский пролив» по В. П. Колесникову [40]). Сказанное подтверждается 
в известной мере присутствием в мэотическом море некоторых видов- 
пммигрантов, являющихся неотъемлемой частью богатых «милиолидовых» 
фаун Тетиса и современного Средиземноморья [73, 79, 83. 91, 95, 97 и др.], 
по зато слабораспрострапенпых или вовсе отсутствующих в центральном 
и западном Паритетнее. К таким видам относится, например, один из 
наиболее характерных для мэотиса представителей Miliolida — Quinque- 
(oculina seminulum (L.) — широко распространенный в миоцене и плио
цене Италии [73, 85, 97], а также в Средиземном море [63, 75] и в тоже 
время являющийся редкостью в миоцене Центральной Европы.

Все изложенное, а также данные о вертикальном распространении 
мэогическпх Miliolida позволяют принять, что развитие их соответствует 
двум основным этапам! Первый из этапов, раннемэотнческий, связан 
с возобновлением сообщения замкнутого и опресненного в конце сармат
ского века Эвксино-Каспия с полигалинными морями (Тетпсом ?), повы
шением солености его вод и проникновением в него довольно богатой 
фауны средиземноморского облика. Среди Miliolida основная роль в это 
время принадлежит видам — вселенцам, либо неизменившимся в течение 
миграции (генетическая группа II), либо испытавшим заметные или даже 
весьма существенные эволюционные изменения, а потому отличные от 
средиземноморских родичей (генетические группы III и IV). Из числа 
этих видов могут быть выделены с достаточной уверенностью только 
эвригалинные формы и притом относящиеся к двум типам: 1) способные 
переносить весьма широкие колебания солености (Quinqueloculina ex 
gr. consobrina (О г Ь.), вероятно, Q. seminulum (L.) и др. п 2) выдержи
вающие менее значительные изменения солевого режима в диапазоне 
поли- и мезогалинности (Quinqueloculina akneriana O r b . ,  Q. lucida 
К а г г e г и др.). Представители первого типа эвригалинных видов 
были, по-видимому, наиболее ранними вселенцами, проникшими в Эвксино- 
Каспий и широко расселившимися на его площади в начале мэоти- 
ческого века 1.

Роль древних аутохтонов (генетическая группа ]) в становлении 
мэотических Miliolida была крайне незначительной; ее представители

1 Существование в начале мэотиса обедненной фауны ранних вселенцев (вклю
чая N o d o b a c u l a r i e l l a  (?) o b s c u r a  В о g d. sp. nov., генезис которой совершенно неясен) 
соответствует, возможпо, особому, весьма краткому во времени, «подэтапу» развития 
мэогичсских Miliolida.



относятся, по-видимому, также к эвригалинным видам. Иначе обстоит 
дело с группой новых аутохтонов (генетические группы V и, отчасти, IV), 
благодаря возникновению и широкому развитию которых собственно 
и завершила свое формирование раннемэотическая фауна Miliolida. 
Нужно полагать, что большинство новых аутохтонов были сгеногалин- 
ными (вероятно, мезогалинными) формами, так как при последовавшем 
в позднем мэотисе понижении солености эти виды почти полностью вы
мерли. Существенно, что типичные полигалинные виды среди мэотиче- 
ских Miliolida неизвестны и это обстоятельство, наряду с присущей 
большинству видов-иммигрантов мелкорослостыо раковин, лишний раз 
подтверждает существующие представления о пониженной солености 
вод мэотического моря [4, 28, 39].

Второй, позднемэотический этап развития Miliolida соответствует 
новому разобщению Эвксино-Каспийского моря с полносоленым бассей
ном и постепенному его опреснению. Начало этого этапа знаменуется 
быстрым вымиранием большинства видов-иммигрантов и их дериватов 
(в том числе новых аутохтонов). Исключение составляют такие эври- 
галинные виды, как Quinqueloculina ex gr. consobrina (О г b.), Q. semi- 
nulum (/.) и немногие другие, продолжающие свое существование не 
только до конца мэотического века, но и переходящие в понт [13, 36].

К о р р е л я ц и о н н о е  з н а ч е н и е .  Мэотические Miliolida вклю
чают ряд характерных и руководящих видов и подвидов, позволяющих 
использовать эту группу фораминифер при определении возраста пород 
и корреляции разрезов скважин. Наибольший интерес для практических 
целей представляют такие сравнительно часто встречающиеся в мэотисе 
виды, как Quinqueloculina seminulum (L.) maeotica G e г k e sp. nov., 
Q. pseudocuneata G e г k e, Hauerina subbotinae В о g d. et B u d a 
n o v a ,  H. fulgida В о g d. sp. nov., Articulina arcuata В о g d. и др. 
Следует помнить, однако, что наибольшее богатство Miliolida связано 
с нижней частью мэотического яруса, а потому, при корреляции раз
резов скважин признак довольно быстрого «исчезновения» характерных 
и руководящих видов будет указывать не на кровлю этих отложений, 
а примерно на границу нижней и верхней их частей. Что касается кровли 
мэотиса, то его фиксация по фауне Miliolida практически исключается 
ввиду отсутствия в верхах этих отложений руководящих и достаточно 
часто встречающихся видов.

Иначе обстоит дело с нижней границей мэотиса, которая довольно 
отчетливо проводится по появлению в разрезе характерного комплекса 
мэотических Miliolida, хорошо отличающегося от более древней сармат
ской микрофауны [13]. Несомненно, корреляционное значение имеет 
встречающаяся нередко в низах мэотиса N odobaculariella (?) obscura В о g d. 
sp. nov. Содержащий ее маломощный прослой (около 15—30 ле) легко 
фиксируется в разрезах скважин ряда площадей Западного Предкавказья 
и может иметь, по данным Д. А. Таран, маркирующее значение.

П р и м е ч а н и е .  В современной литературе нет единого правила в панпсаппи 
термина «мэотис» — одними авторами он пишется через «з»[4, 25, 28, 40, 49|. другими— 
через «е» [1, 39, 47, 481. Термин этот был предложен впервые II. И. Андрусовым 
в 1886 г. и использован А. П. Ннострапцевым в его «Учебнике геологии» в 1887 г. [60]. 
Слово «мэотис» происходит от древнегреческого названия Азовского моря — «мэотпда» 
(иейотба) и в трудах классиков отечественной геологпп постоянно писалось через «э». 
Основываясь на этом, а также на современном правописании таких терминов, как 
«мэотида», «мэоты» и их производных в новом словаре древнегреческого языка 
(It. X. Дворецкий. Древнегреческо-русский словарь, 1958) и в исторических иссле
дованиях (например, Иордан «О происхождении н деяниях гегов»; иод ред. 
Е. Ч. Скржинской, I960)1, автор считает правильным писать в целях единообразия 
«м о о т и с».

1 Литература рекомендована Е. Э. Гранстрем (БАН СССР).



Ниже приведено описание 35 видов и подвидов мэотических Milio- 
lida (в том числе 9 новых), относящихся к 11 родам и 3 семействам. Опи
саны не только обычные и широко распространенные в мэотисе виды, 
но и редкие, спорадически встречающиеся формы, представляющие все 
же большой интерес для получения более полного представления о гене
зисе исследованной фауны. Следует отметить, что при определении таких 
редких форм, а также «сложных» политипических видов с расплывча
тыми границами приходилось, во избежание необоснованного выделения 
новых видов, довольно широко использовать открытую номенклатуру.

Новые виды устанавливались вообще с большой осторожностью. 
Автор основывался при этом не только на отчетливо выраженных морфо
логических отличиях выделяемых новых таксонов от ранее известных 
и достаточно полном палеонтологическом материале (не менее 10—15 
раковин), но и в каждом отдельном случае стремился к выявлению гене
тических связей с близкими им формами. Исключение составляет новый 
вид Nubecularia (?) norridasp. nov., выделенный по отдельным обломкам 
раковин, но настолько отличающийся в целом от других нубекулярий, 
что его самостоятельность не вызывает сомнения.

Около десяти представителей мэотических Miliolida довольно хо
рошо известны уже по более ранним описаниям и в статье не переописы- 
ваются. Виды эти снабжены лишь краткими «общими замечаниями», 
в которых приводятся некоторые отличительные признаки от типовых 
форм, соображения о родственных связях и данные о местонахождении 
в пределах изученной территории.

В основу описаний положена систематика милиолид, принятая 
в первом томе академического издания «Основы палеонтологии» 115], 
причем имеющиеся новые данные о тех или иных родах (уточнение диагно
зов, изменения объема родов и т. д.) приведены в виде примечаний к ро
довым заголовкам. При описании видов использована терминология 
элементов раковин, разработанная в книге «Милиолиды и пенерошшды» 
[8] и принятая большинством отечественных исследователей1.

Выделение подвидов (subspecies) основано на известной концепции 
эколого-географической и хронологической обособленности их ареалов 
[43, 45, 50].

Отряд MILIOLIDA

НАДСЕМЕЙСТВО MILIOLIDEA ORBIGNY, 1839 

СЕМЕЙСТВО CORNUSPIRIDAE R Е U S S, 1861 

Род Cornuspira S c h u l t z  е, 1859

Леблич и Таппан [82] установили, что название Cornuspira S с h u 1- 
t  z е [92] является младшим синонимом Cyclogyra W o o d  [103], и на 
этом основании восстановили название Вуда в опубликованной ими 
в «Treatize» новейшей систематике фораминифер [83]. Замену названия 
Cornuspira на Cyclogyra автор считает нецелесообразным, так как первое 
из них прочно вошло как в палеонтологическую, так и зоологическую 
литературу, а производные от него термины («корнуспировый», «корнуспи- 
роидный») широко используются для обозначения вполне определенных 
этапов онто-филогенеза милиолид и широко известного типа строения 
раковин фораминифер. На основании изложенного следует считать не
обходимым обратиться в Международную комиссию по зоологической

1 Предложенное М. Я. Серовой [54] для пекоторых мплполнд выделение двух 
типов камер—трубчатых и желобчатых — будет рассмотрено в другой работе.



номенклатуре с рекомендацией сохранить родовое название Cornuspira 
S c h u l t z e  в качестве «nomen conservandum» и включить его в офи
циальный список валидных названий. В предлагаемой работе предпо
чтение отдается названию, данному Шульцем.

Cornuspira aff. involvens ( R e u s  s)
Табл. I, рис. 1, 2a, 6

О р и г и н а л  ы № 2/1 и 2/2 в коллекции КФ ВНИИ Нефть. Варени- 
ковская площадь. Мэотис.

М а т е р и а л .  3 взрослые раковины с поврежденными последними 
оборотами спирали и 2 хорошо сохранившиеся юношеские раковины.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Отличается от типичных представителей 
вида, описанных Рейссом (88) из миоцена Австрии, более мелкими рако
винами (не более 0,30—0,35 мм в диаметре), небольшим числом оборотов 
(3,5—5) и очень тонкой, почти стекловидной стенкой. Сходная, мелко
рослая форма, отличающаяся, однако, более толстостенными раковинами, 
была описана автором из майкопских отложений Затеречной равнины [9].

Находки этой корнуспиры в мэотисе очень редки и известны пока 
из Варениковской, Абино-Украинской и Кабардинской площадей.

СЕМЕЙСТВО OPHTHALMIDIIDAE CUSHMAN, J027

Род Nubecularia D e f r a n c  е, 1825
В 1960 г. Н. К. Быковой [19] было высказано предположение, что 

нубекулярии могут быть отнесены к особой группе организмов «связан
ных с форминиферами и неоднократно возникающих из них, но, по-ви
димому, принадлежащих уже не к фораминиферам» [19]. С подобной 
точкой зрения, не подкрепленной к тому же какими-либо наблюдениями 
автора, согласиться нельзя. Взрослые раковины нубекулярий, благодаря 
свойственному им прикрепленному образу жизни, обладают подчас 
довольно причудливой формой, в ряде случаев действительно мало напо
минающей форамипиферы (в виде корочковидных наростов, клубеньков 
и др. [8], однако ранние стадии их развития построены по отчетливо 
выраженному «корнуспироидному» типу и не должно быть сомнений в при
надлежности этого рода к милиолидам и тем более к фораминиферам.

Nubecularia cristellaroides Т е г q u е m 
Рис. 2

N u b e c u l a r i a  c r i s t e l l a r o i d e s : Те г quern, 1878, стр. 14, табл. 1, фиг. 5; Богда
нович, 1952, стр. 71, табл. III, рис. 1а, б.

Г о л о т и п из плиоцена (четвертичных отложений ?) о. Родос [95].
О р и г и н а л  утерян. Происходит из мэотиса Кабардинской пло

щади.
М а т с р и а л. Две поврежденные ра

ковины.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В мэоти- 

ческих отложениях Западного Предкавказья 
(Кабардинская площадь) мы обнаружили 
в 1948 г. [6] несколько раковин этих 
нубекулярий, из числа которых довольно 
хорошо сохранившийся и изображенный 
здесь оригинал был, к сожалению, утерян.
Рис. 2 показывает, что мэотический пред
ставитель вида весьма сходен с формой 
Терквема [95], описанной из плиоцена 
{четвертичных отложений ?; 84] о. Родос

Рис. 2. N u b e c u l a r i a  c r i s t e l l a 
r o i d e s  Т е г q., X 90. 

Кабардинская площадь. .Мао- 
тис.



и впоследствии обнаруженной автором в сарматских отложениях Пред
кавказья [5, 8]. Незначительное отличие мэотической раковины со
стоит лишь в несколько меньшей изрезанности («бахромчатости») 
периферического края.

Nubecularia (?) horrida B o g d a n o w i c z s p .  nov. 1 
Табл. I, рис. 3, 4

Г о л о т и п  № 533/1 в коллекции ВНИГРИ. Варениковская пло
щадь. Мэотис.

О р и г и н а л  № 2/5 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареников
ская площаль. Мэотис.

М а т е р и а л .  7 обломков взрослой части раковин.
О п и с а н и е .  Ранняя, спирально-свернутая часть раковин не со

хранилась. Обнаруженные фрагменты однорядного отдела раковин 
имеют вид небольших трубчатых образований, прикрепленных к суб
страту (раковинам пелеципод, створкам остракод и другим остаткам) 
и неясно подразделенных на камеры. В поперечном сечении трубки эти 
имеют овальные или плоско-выпуклые очертания, причем в последнем 
случае уплощенная часть их соответствует поверхности прикрепления 
раковины. Края трубок имеют обычно неровный, как бы «бахромчатый» 
контур. Швы неясные.

Устье овальное, окаймленное слабовыраженным ободком; располо
жено на слегка суженном конце последней камеры. Иногда устьевой 
конец раковины является свободным (неприкрепленным) и имеет вид 
изящного горлышка (табл. I, рис. 3); в этом случае устье приобре
тает округлые очертания.

Стенка фарфоровидная, сравнительно тонкая и хрупкая, значительна 
шероховатая или покрытая (за исключением устьевого горлышка) мель
чайшими бугорками и шипиками.

Р а з м е р ы  в мм: длина трубчатых фрагментов однорядного от
дела достигает 0,4 — 0,5; ширина 0,10—0,15.

И з м е н ч и в о с т ь .  Ограниченный материал не позволяет судить 
о характере изменчивости вида. Наиболее изменчивы, по-видимому, 
степень шероховатости стенки и характер изрезанности края камер.

С р а в н е н и е .  Благодаря отчетливо выраженному трубчатому 
строению однорядного отдела и шероховато-бугорчатой поверхности 
стенки вид этот хорошо отличается от всех известных представителей 
рода. Отсутствие начальной части раковин не позволяет, однако, с уве
ренностью относить его к нубекуляриям. Не исключается, что описанный 
вид является представителем трубчатых, прикрепленных офтальмидиид 
типа Rhizonubecula Le С а 1 v е.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Очень редко в мэотисе Вареникове кой 
площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Nubecularia sp.
Табл. I, рис. 5а, б

О р и г и н а л  № 2/4 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареников
ская площадь. Мэотис.

М а т е р и а л .  3 обломка раковин.
О п и с а н и е .  Обломки раковин имеют неправильно лепешковид

ные очертания и соответствуют, вероятно, отдельным камерам прикреп

1 Видовое пазвапие от horridus (лат.) — но шероховатому, «колючему» характеру 
стейки.



ленного однорядного отдела. На одном из обломков (табл. I t рис. 56) 
хорошо видна внутренняя полость камеры. Устье не сохранилось.

Стенка фарфоровидная, довольно массивная, неровная, изрытая 
мелкими ямками.

Р а з м е р ы  в мм: наибольшая длина обломков достигает 0,3—0,4; 
толщина около 0,15.

С р а в н е н и е .  Имеет отдаленное сходство с раковинами корочко
видной разновидности среднесарматской Nubecularia novorossica К а г - 
г е е  e t S i n z o w ,  образующей своеобразные тонкие наросты на облом
ках раковин моллюсков и выделенной нами ранее в качестве особой 
экологической формы — «forma Crustacea» [8]. Не исключается также, 
что описанные обломки принадлежат формам, близким к Nubecularia 
lucifuga D е f г а п с е, во множестве встречающейся в Средиземном 
море |10, 98, 99].

М е с т о н а х о ж д е н и е. Единичная находка в мэотисе Варени- 
ковской площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

СЕМЕЙСТВО MILIOLIDAE ORB1GNY, 1839 

Род Quinqueloculina О г b i g п у, 1826

Основным признаком рода является так называемый пятерной (квин- 
квелокулиновый) тип строения раковин, при котором последовательные 
по времени образования камеры навиваются одна по отношению к другой 
под углом 144°, смежные же но расположению камеры — под углом 72° 
181. Благодаря такой законо
мерности в наружной части 
раковин квинквелокулин на
блюдается пять камер, из числа 
которых камеры I  и I I 1 видны 
с обеих боковых сторон рако
вины, камеры I I)  и V — на 
многокамерной стороне и ка
мера IV  — на малокамерпой 
(рис. За).

Нередки, однако, случаи, 
когда у раковин квинквело
кулин снаружи видны всего 4 
или даже 3 камеры. Явление это, описанное автором в 1952 г. 
[8] и в последнее время отмеченное В. А. Крашенинниковым [41] 
и Дж. Хофкером [74], вызвано тем, что последние 2—3 камеры взрослых 
раковин, благодаря некоторому увеличению их ширины, становятся 
значительно объемлющими и перекрывают более ранние камеры — пятую 
(рис. 36) и, нередко, четвертую (рис. Зв). В последнем случае в наружной 
части раковип прослеживаются всего три камеры и внешне они не отличимы 
от раковин настоящих трилокулин, благодаря чему В. А. Крашенинни
ковым [41] они были названы «ложно-трилокулиновымп». Достаточно, 
однако, сравнить срединнопоперечное сечение тех и других раковин, 
чтобы легко установить их различие. В самом деле, у представителей 
трилокулин камеры нарастают под углом 120° (рис. 4а), у рассматривае
мых же квинквелокулин с тремя наружными камерами (/, I I , I I I )  отме
чаются следующие угловые расстояния: между камерами I  и I I  — 144°,

Рис. 3. Раковины квинквелокулин с устьевой 
стороны (схематично).

а — 5 наружных камер (типично «нпинкнелгжулн- 
нопос» расположение камер), б -  \ наружные ’ ка
меры, в — о наружные камеры («криптокиинквело- 

кулиновое» расположение камер).

1 Счет наружных камер ведется в обратпой последовательности их образова
ния, т. е. начиная от последней камеры.



между камерами I I  и I I I  — 144е и, накопец, между камерами I I I  и /  — 
72е (рис. 4б)*

Камеры I V  и V , как это видно из приведенного рисунка, как бы 
«скрыты» тремя наружными камерами (/, I I  и III ) ,  однако все они являются 
смежными, с угловыми расстояниями в 72е и образуют один замкнутый 
круг или цикл (5 X 72е --- 360 ). Подобное «скрытое» расположение 
камер, маскирующее истинный, квинквелокулиноный тип строения 
раковин автор предлагает называть скрыто- или крнптоквинквелокулипо- 
вым и рассматривает его в качестве модификации первого. Следует отме
тить при этом, что криптоквинквелокулиновое строение проявляется 
у разных видов с неодинаковым постоянством. В одних случаях признак 
этот играет подчиненную роль, он весьма неустойчив и может быть скорее 
всего следствием внутривидовой изменчивости (например, у QuinqueJo- 
culina consobrina (О г b.), Q. guriana. (D j а п.) и др. У ряда других видов

а
Рис. i. Срединные поперечные сечении раковин T r i l o c u l i n a  (а)  
и Q u i n q u e l o c u l i n a  с «криитоквипквелокулшювым» расположе
нном камор (б). Изображения сечений раковин заимствованы 

у Шлюмберже [91].

криптоквинквелокулиновое расположение камер отличается значительной 
стабильностью, хорошо выдерживается в пределах отдельных групп 
близких видов и может рассматриваться, возможно, как признак подро
дового значения (например, Quinqueloculina angustioris (В о g d.), Q. 
cubanica (В о g cl.), вероятно, Q. inflata (О г b.) и др.

Изложенное заставляет критически пересмотреть правильность подо
вого определения многих, широко известных в литературе трилокулин, 
внутреннее строение которых является крпптоквпнкиелокулиновым 
и доказывает тем самым их принадлежность к роду Quinqueloculina О г Ь. 
К подобным «трилокулинам» относятся, без сомнения, группа «Triloculina» 
consobrina O r b .  — «7\». nitens R e u s s, такие виды, как «7\». inflata 
О г b., «7\» satanovi D id  к., «7\». laevigata Or b . ,  «7\». rotunda О r b.* 1 
и др. К сказанному следует добавить, что криптоквинквелокулиновое 
строение раковин наблюдается также у ряда других родов с пятерным 
расположением камер (см. например, ниже, в описании рода Miliolinella) 
и все изложенное здесь в равной мере применимо и к ним.

* Приведены «идеальные» величины углов. Па самом дело величины отп могут 
варьировать в ту или иную сторону в пезпачнтелышх продолах.

1 Любопытно отметить, что срединные поперечные сечения двух последних 
видов с отчетливо втлражепным криитоквинквелокулиновым расположением камер 
приводятся в пзвсстпых классификациях форамиинфер Кушмана [68] и Снгаля | 
в качестве иллюстрации внутреннего строения раковин рода T r i l o c u l i n a !



Quin quel oculina seminulum (L i n n e) maeoticci C e г к e suhsp. unv.

Табл. I, рис. 6a — в: 7a, 6; 8a —в; 9, 10a, 6

M i l i o l i n a  s e m i n u l u m  ( L i n n  o) var. s e m i n u l u m : Б о г д  а н о в п ч, 1952. 
стр. 135, табл. XVII, рис. 2а—в.

Miliolina sem inulum : П о б е д и н а, 1962, стр. 56, табл. IV, рис. 1а—в, 2а—в. 
табл. V, рис. 1а—в.

Г о л о т и п № 614 в коллекции Лаборатории микроиалеонтологии 
треста «Грознефтеразведка». Р. Сулак (Восточное Предкавказье). Мэотис.

О р и г и н а л ы .  № 3533 в коллекции ВНИГРИ. Кабардинская 
площадь. Мэотис. № 2/140, 2/141 и 2/142 в коллекции КФ ВНИИНефть. 
Таманский полуостров. Мэотис.

М а т е р  и а л. 14 раковин хорошей сохранности. При описании 
использованы также рукописные материалы А. А. Герке (1939).

О п и с а н и е .  Раковины овальные или широкоовальные, изредка 
удлиненноовальные, плоско-выпуклые, в основании округлые, у устьевого 
конца косо-, реже прямоусеченные. Длина превышает ширину в 1,5— 
2,0 раза, ширина больше толщины в 1,4—1,6 раза. Периферический 
край округлый или сжато-округлый. С устьевой стороны раковины имеют 
закругленно-треугольные или неправильно овальные очертания. Снаружи 
видно 4—5 камер. Многокамерная сторона более или менее выпуклая 
с 4, реже 3 камерами; малокамерная сторона уплощенная или слегка 
выпуклая, содержит 3 камеры. Камеры трубчатые, удлиненные, довольно 
широкие, плавно изогнутые и слегка сжатые с боковых сторон. Ширина 
камер почти одинакова по всей их длине, либо уменьшается несколько 
в средней части. Устьевой конец изредка расширен в виде «раструба». 
Швы отчетливые, обычно слегка углубленные, иногда заметно двухкон
турные.

Устье довольно крупное, широко- или узкоовальное, с явственно 
петлевидными очертаниями, наклонное, реже прямое, расположенное 
продольно и окаймленное тонким, не всегда явственным ободком. Зуб 
удлиненный, сравнительно узкий, обычно расширяющийся у свободного 
конца, нередко двураздельный, в большинстве случаев заметно выда
ющийся за пределы устьевого отверстия. При рассматривании зуба на 
поломанных камерах (табл. I, рис. 9) хорошо видно, что сбоку он напо
минает вертикально расположенную пластинку треугольной формы.

Стенка фарфоровидная, довольно толстая, гладкая, иногда местами 
морщипистая. На устьевых концах последних камер, а также вдоль 
швов нередко отлагается дополнительное скелетное вещество в виде 
тонких стекловидных натеков, иногда окрашенных в темные тона.

Р а з  м еры  в мм: длина 0,5—0,8; ширина0,3—0,(3; толщина 0,2—0,4.
И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее заметпо варьируют формы раковин 

(от широко до удлиненноовальпых), характер устьевого конца камер 
(от слаборасшпренного до типично «раструбообразного»; табл. I, рис. (За, 
7а) и очертания устьевого отверстия (овальные, петлсвидные, иногда 
заметно прямоугольные; табл. 1, рис. 6в, 76, 8в). К изменчивым призна
кам относятся также степень развития дополнительного скелетного 
вещества и строение зуба (простои или явственно двураздельный). Свое
образным отклонением от описанного подвида является сравнительно 
редко встречающаяся разновидность с более широким (иногда почти 
прямоугольноовальным) контуром раковин, слабоскошепным пли прямым 
устьевым концом и более крупным, широкоовальным устьем. Многокамер
ная сторона таких раковин отличается меньшей выпуклостью и содержит 
всего три камеры (криптоквипквелокулиновое расположение камер) 
(табл. I, рпс. 10а, б).

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый подвид был описан А. А. Герке 
в 1939 г. из мэотических отложений р. Сулак в качестве разновидности 
«var. jnaeotica». В 1952 г. А. К. Богданович объединил ее с рецентпымп 6

6 Заказ 25 1. 81



представителями вида из Черного и Адриатического морей [38, 63, 80] 
и среднемиоценовой Quin queloculina affinis Е i c h w. из Предкарпатья [58] 
в типовую разновидность «var. seminulum» [8]. Анализ литературных 
данных показал впоследствии, что подобное объединение разновозрастных 
форм этого вида в одну «разновидность» было неправильно. Как это видно 
из работ Кушмана [63] и Леблича и Таппан [83] типовые особи вида 
(в том числе неотип, изображенный С. Лебличем и Е. Таппан) из со
временных песков Римини (Адриатическое море) отличаются рядом суще
ственных признаков: более мелким и округлым устьем, простым (не раз
двоенным) и не возвышающимся над устьевым отверстием зубом, а также 
отсутствием сколько-нибудь явственного расширения устьевой части 
камер в виде «раструба». Заметно отличается также среднемиоценовая 
форма Эйхвальда из Предкарпатья, которую подробно описал в 1961 г. 
В. Я Дидковский и тоже ошибочно отнес к типовой разновидности «var. 
seminulum» [37]. Раковины этой формы являются более уплощенными, 
нередко приобретают «массилиновый» облик и снабжены очень крупным 
«подковообразным» устьем с массивным зубом, обычно имеющим у осно
вания (при рассмотрении сбоку) большое отверстие. Что касается описан
ной мэотической формы, то ближе всего стоит она к среднемиоценовой, 
от которой отличается менее развитым, лишенным отверстия зубом и более 
выпуклыми раковинами.

Таким образом, морфологические отличия раковин рассматриваемых 
форм наряду с их географической и стратиграфической обособленностью 
свидетельствуют о существовании трех подвидов: 1) номинативного 
или subsp. seminulum L i n п е из Адриатического моря (Римини), 2) subsp. 
maeotica G e r k e  из мэотических отложений Предкавказья и 3) под
вида из среднего миоцена Предкарпатья, за которым следует оставить 
старое название Эйхвальда — subsp. affinis Е i с h w.

Отличия от близкой Quin queloculina pseudocuneata G e r k e  приведены 
ниже, в описании пазвапного вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нередко в отложениях мэотиса Кабар
динской, Варепиковской и Крымской площадей Западного Предкавказья, 
а также Таманского полуострова.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Северного Кавказа и Азербай
джана.

Quinqueloculina pseudocuneata (G е г k е) grad. nov.

Табл. II, рис. 4а—в, 5
Miliolina seminulum (L.) var. pseudocuneata G e r k e :  у Богдановича, 1952, 

стр. 136, табл. XVI, рис. За—в.
IMiliolina seminulum (L.) var. pseudocuneata: П о б е д и я а  и другие, 1956, 

стр. 163, табл. XXIV, рис. 1а—в.

Г о л о т и п  № 617 в коллекции Лаборатории микропалеонтологии 
треста Грознефтеразведка. Р. Сулак (Восточное Предкавказье). Мэотис.

М а т е р и а л .  Около 20 хорошо сохранившихся раковин. При опи
сании использованы также литературные данные [8, 48].

О п и с а н и е .  Раковины овальные и широкоовальные, реже не
правильно-округлые, более или менее вздутые, изредка слегка уплощен
ные с боковых сторон, в основании округлые, на устьевом конце косо-усе
ченные. Длина превышает ширину в 1,3—1,8 раза, ширина толщину — 
в 1,3—2,0 раза. Периферический край округлый, иногда заметно сжатый. 
С устьевой стороны раковины имеют обычно округло-треугольные или 
неправильно-овальные очертания. Снаружи видно 4—5 камер. Много
камерная сторона выпуклая с 3 или 4 камерами; малокамерная сторона 
более или менее уплощенная, иногда слегка вогнутая, содержащая 2 
или 3 камеры. Камеры трубчатые, сравнительно короткие, значительно 
или очень сильно изогнутые, по концам более широкие, чем в средней



части, причем вблизи устья обычно расширяющиеся в виде «раструба». 
Швы углубленные, нередко с волнистыми, иногда S-образными очерта
ниями, простые или двухконтурные.

Устье довольно крупное, овальное или узкоовальное, наклонное 
(иногда сильнонаклонное), продольно расположенное, обычно с заметным 
ободком. Зуб удлиненный, узкий, нередко расширяющийся или Т-образ
ный на свободном конце, иногда заметно выступающий за пределы 
устьевого отверстия.

Стенка фарфоровидная, утолщенная, реже сравнительно тонкая 
или слегка стекловидная, обычно гладкая или слегка шероховатая. 
Устьевой конец камер нередко покрыт тонким слоем 
(натеком) дополнительного скелетного вещества; по
следнее прикрывает иногда также шовные линии.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,26—0,46, ширина 
0,16—0,3, толщина 0,09—0,20.

И з м е н ч и в о с т ь .  Касается прежде всего 
формы раковин, характера швов и устья. Преобла
дают овальные и широкоовальные раковины; более 
редки неправильноокруглые; иногда встречаются 
раковины с округло-прямоугольным контуром (рис. 5а).
Шовные линии обычно плавно изогнутые, однако 
они могут принимать заметно волнистые (рис. 56), 
угловато-изогнутые (рис. 5а) или S-образные (табл. II, 
рис. 56) очертания. Устье варьирует от овального 
(рис. 6а) до узкоовального или почти щелевидного 
(рис. 66, в). Представляет интерес, что раковины 
с овальным типом устья распространены преимуще
ственно на территории Восточного Предкавказья и Да 
гестана, раковины же с заметно суженным устьем — 
в западной части Предкавказья и на Таманском по
луострове. Не исключено, что мы имеем здесь дело 
с двумя формами (подвидами?), занимающими более 
или менее обособленные ареалы.

К числу изменчивых признаков следует отнести 
также степень развития устьевого «раструба» послед
ней камеры (рис. 7) и дополнительного скелетного 
вещества в области шовных линий.

С р а в н е н и е .  Описанная форма была выделена 
впервые А. А. Герке в качестве разновидности Quin- 
queloculina seminulum (L.) [8]. В настоящей работе, 
основываясь па изучении довольно большого срав
нительного материала, автор считает возможным при
нять эту «разновидность» за самостоятельный и, 
вероятно, близкий вид. Главные его отличия от вида 
Линнея заключаются в меньшей длине камер и значительно большей их 
изогнутости, в постоянно выраженном «раструбообразном» расширении 
устьевого конца камер, в неровности изгиба шовных линий (присутствие 
«волнистых» или угловато-изогнутых швов) и, как правило, в меньшей 
величине раковин и в развитии более топкой стенки (иногда почти стекло
видной). Существенно также, что у Quinqueloculina seminulum совершенно 
неизвестны раковины с такими суженными, почти щелевидными устьями, 
как это было приведено для одной из форм рассматриваемого вида (см. 
рис. бв).

Она находится, возможно, в родстве с Qunqueloculina microdon (R euss), 
описанной из среднего миоцена Австрии [88] и впоследствии обнаружен
ной В. А. Крашенинниковым [41] в конкекпх отложениях Северного 
Кавказа, а также с Q. oblonga (М о n t a g у) в описании Терквема [95] 
из плиоцена (четвертичных отложений?) о. Родос. Отличия названных

Рис. 5. Quinquelo
culina pseudocu- 
neata G е г k с, 
X 90. Варени- 
ковская площадь. 
Маотис. Ракови
ны с угловато- 
изогнутыми (г?) и 
волнистыми (б) 
шовными лилия

ми.



видов состоят главным образом в удлиненно-овальной форме раковин, 
в слабовыраженном «раструбообразном» расширении устьевого конца 
последней камеры и в присутствии более округлого устья1.

Значительное сходство 
имеет описанный вид с Ouinque- 
loculina seminulum (L.) var. 
ukrainica D i d k o w s k i  из мэо- 
тических отложений южных 
областей Украины (37). Разно
видности этой присущи такие 
характерные для Quinquelocu
lina pseudocuneata черты, как 
«раструбообразное» расширение 
устьевой части камер и харак
тер устья, однако отличие ее 
состоит в отчетливо выраженной 
угловатости периферического 
края. Основываясь на описании 
и изображении этой формы 
у В. Я. Дидковского, автор 
считает более правильным 
отнести ее к описанному здесь 
виду и рассматривать в ка
честве обособленного геогра
фического подвида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .
Довольно часто в мэотисе Варе- 
никовской, Абино-Крымской,
Кабардинской и Чекупской 

площадей Западного Предкавказья, а также Таманского полуострова.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Предкавказья, Тамапского полу

острова и Азербайджана (?).

в
Рис. 6. Q u i n q u e l o c u 
l i n a  p s e u d o c u n e a t a  
G е г к с,Х 90. Варе- 
нпковская площадь. 
Мэотис. Изменчивость 
формы устья (поясне
ния к буквам см. в 

тексте).

Рис. 7. Q u i n q u e l o c u -  
l i n a  p s e u d o c u n e a t a  
G е г к е, х  90. Ва- 
рениковская площадь. 
Мэотис. Изменчивость 
характера устьевого 
конца раковин (сте
пень развития усть

евого «раструба»).

Quinqueloculina gracilis К а г г е г 

Табл. II, рис. 1а—в; 2а, б; За—в

Q u i n q u e l o c u l i n a  g r a c i l i s : К а г г е г, 1867, стр. 361, табл. III, фиг. 2.
? Q u i n q u e l o c u l i n a  g r a c i l i s :  Венглпнскин, 1962, стр. 73, табл. III, рис. За—в. 
Q u i n q u e l o c u l i n a  g r a c i l i s  К а г г е г var. g r a c i l i s : Д и д к о в с к и й, 1961, 

стр. 17, табл. 1, рис. 1.
M i l i o l i n a  g r a c i l i s : Б о г д а н о в  и ч, 1952, стр. 130, табл. XV, рис. 4а—в; 

С е р о в а ,  1955, стр. 305, табл. 11, фиг. 4—6.

Г о  л о т и п  из миоцена Румынии [77].
О р и г и н а л  ы: № 2/145 в коллекции КФ ВНИИНефть. Варени- 

ковская площадь. Мэотис. № 2/146 и 2/147 в коллекции КФ ВНИИНефть. 
Кабардинская площадь. Мэотис.

М а т е р и а л .  16 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины удлиненно- и широкоовальные, слегка 

уплощенные с боковых сторон или заметно выпуклые, с округлым или 
закругленно-угловатым основанием и слегка косо- или прямо усеченным

1 Раковины обоих видов имеют, пссомненпо, криптоквипквелокулиповое распо
ложенно камер и отнесены их авторами ошибочно к трилокулпнам. Пятерное навива
ние камер для первого из видов доказано па сечениях раковин В. А. Крашенинни
ковым [41], для второго — Хофкером [74].



устьевым концом, вытянутым нередко в короткое горлышко. Длина 
превышает ширину в 1,5—2,3 раза, ширина больше толщины в 1,4— 
1,6 раза. Периферический край округлый. С устьевой стороны раковины 
имеют неправильноовальные, иногда слегка треугольные очертания. 
В наружной части обычно видно 5 камер. Многокамерная сторона более 
или менее выпуклая, с 4 камерами, малокамерная сторона уплощенная, 
иногда слабовогнутая, содержащая 3 камеры. Камеры трубчатые, удли
ненные, сравнительно тонкие, слабоизогнутые, в устьевой части иногда 
выпрямляющиеся или даже слегка обратноизогнутые, в связи с чем 
последняя камера может принять заметно S-образный изгиб. Ширина 
камер почти одинакова по всей их длине. Швы углубленные, отчетливо 
выраженпые, нередко двойные благодаря натекам дополнительного 
скелетного вещества (см. ниже).

Устье небольшое, округлое или широкоовальное, обычно слабо- 
яаклонное или прямое (как исключение обратнонаклонное), со слаборазви
тым ободком, нередко расположенное на коротком горлышке (табл. II, 
рис. За). Зуб небольшой, сравнительно узкий, иногда с Т-образным 
«свободным концом.

Стенка фарфоровидная, не очень толстая, гладкая и блестящая, обычно 
€ хорошо выраженными натеками дополнительного скелетного вещества по 
шовным линиям, иногда окрашенного в более темные тона, чем стенка.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,45—0,70; ширина 0,22—0,28; тол
щина 0,18—0.20.

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется главным образом в форме раковин, 
•степени их уплощенности и в расположении устья. Наиболее часты удли
ненноовальные и заметно уплощенные с боковых сторон раковины 
(табл. II, рис. За—в); наряду с ними встречаются более редкие, овальные 
и широкоовальпые экземпляры, отличающиеся к тому же большей вы
пуклостью (табл. II, рис. 1а—в, 2а—в). Расположение устья может быть 
наклонным и, реже, прямым или даже обратнонаклонным. Степень раз
вития устьевого горлышка принадлежит также к варьирующим при
знакам.

С р а в н е н и е .  От мэотических раковин этого вида почти не отли
чимы конкские, описанные из Предкавказья [8]. Значительное сходство 
имеют те и другие со среднемиоценовыми особями, описанными М. Я. Се
ровой [51] и В. Я. Дидковским [37] из южных областей Украины и Пред- 
карпатья. Что касается типичной формы Каррера [77], приведенной из 
среднего миоцена Холубики (Румыния), то, судя по оригинальному 
описанию и изображению, она отличается лишь более уплощенными 
раковинами и отчетливо выраженным устьевым горлышком.

Описанная В. Я. Дидковским [37] из среднего миоцена Хмельниц
кой области (Украина) «var. subaspera» отличается шероховатой поверх
ностью стенки и представляет собой возможно самостоятельный подвид. 
Не исключено, что к форме В. Я. Дидковского близка Quinqueloculina 
lucida К а г г е г из среднего миоцена Баната (Румыния) [78], наиболее 
характерным признаком которой является поперечно-морщинистая по
верхность стенки. По мнению М. Я. Серовой [51], названная форма не 
имеет самостоятельного значения и может быть объединена с Quinquelo
culina gracilis К а г г е г в один вид (с сохранением за ним по закону 
приоритета названия «gracilis»).

Имеет сходство с Quinqueloculina ludwigi R е u s s? из мэотиса 
Восточного Предкавказья [8, 89]. Отличие последней состоит в более 
широкоовальном контуре раковин, в большей ширипе и вздутости камер 
и присутствии более крупного устья.

М с с т о и а \ о ж д е н и  е. Часто в мэотисе Варениковской, Крым
ской. Кабардинской и Песчанокопской площадей.

Р а с п р о с г р а н  е н и е. Мэотис и копка Предкавказья. Средний 
миоцен Украины и Румынии.



Quinqueloculina akneriana akneriana О г b. 

Табл. II, рис. 8a, б; рис. 8

Q u i n q u e l o c u l i n a  a k n e r i a n a :  О r b i g n y, 1846, стр. 290, табл. XVIII, фиг. 19—21 
(не 16—18!); С е р о в  а, 1955, стр. 304, табл. II, фиг. 1—3.

Q u i n q u e l o c u l i n a  a k n e r i a n a  О г b. var. a k n e r i a n a :  Д и д к о в с к и ii, 1961, стр. 34,, 
табл. V, рис. 6.

M i l i o l i n a  a k n e r i a n a  (О г b.) var. m e d i a :  О с г k е, 1938, стр. 301, табл. 1, рис. 2, 3.
M i l i o l i n a  a k n e r i a n a  (О г b.) var. a k n e r i a n a :  Б о г д а н о в и ч ,  1952, стр. 112, 

табл. X, рис. 5а—в.

Г о л о т и п из среднего миоцена Венского бассейна (Австрия) (85).
О р и г и н а л  № 2/144 в коллекции КФ ВНИИНефть. Чекупская 

площадь. Мэотис.
М а т е р и а л .  Одна хорошо сохранившаяся раковина.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Ближе всего стоит к номинальному под

виду, однако несколько отличается большей вздутостью раковины и зна
чительной объемлемостыо двух последних камер, благодаря чему снаружи 
видны четыре камеры (пятая камера полностью прикрыта второй, четвертая 

же выделяется в виде узкой полоски). Наибольшее 
сходство имеет со среднемиоценовыми представите
лями подвида из Прсдкарпатья и южных областей 
Украины в описании М. Я. Серовой [51] 
и В. Я. Дидковского [37]. Присутствие Quinquelocu
lina akneriana О г b. в мэотисе установлено впервые.

Рис. 8. Q u i n q u e l o c u l i n a  a k n e r i a n a  a k n e r i a n a  О г b., X 65. 
Малокамерпая сторона. Оригинал .Yj 2 144 в коллекции 
КФ ИНН И Нефть. Чекупская площадь. Мэотис (см. табл. II. 

рис. 8а, б).

Quinqueloculina aff. lachesis К а г г е г 

Табл. II, рис. 7а—в

О р и г и н а л  № 2/150 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареников- 
ская площадь. Мэотис.

М а т е р и а л .  Одна раковина хорошей сохранности и обломок 
устьевой части раковины.

О п и с а н и е .  Раковина с неправильноовальным, угловатым конту
ром, более или менее уплощенная с боковых сторон с закругленно-углова
тым основанием и вытянутым в виде короткого, косоусеченного горлышка 
устьевым концом. Длина больше ширины в 1,8 раза, ширина больше 
толщины в 1,5 раза. Периферический крап тупоугловатый. С устьевой 
стороны раковина имеет грубоизрезанные, овальные очертания. Снаружи 
видно 5 камер. Многокамерная сторона угловато-выпуклая с четырьмя 
камерами; малокамерная сторона слегка вогнутая, содержащая три 
камеры. Камеры трубчатые, угловатые, уплощенные на спинной стороне, 
сравнительно короткие, неровно изогнутые, заметно расширяющиеся 
у основания и на устьевом конце. При рассматривании последних двух 
камер со спинной стороны видно, что толщина камер возрастает почти 
в три раза по направлению от устья к основанию (рис. 9). Швы углублен
ные, неровно изогнутые.

Устье маленькое, округлое, расположенное наклонно на небольшом, 
коротком горлышке, окаймленном заметным ободком. Зуб тонкий, короткий 
и простой.

Стенка фарфоровндная, сравнительно тонкая, гладкая или местами 
едва шероховатая.

Р а з м е р ы  в .наг. длина 0.35; ширина 0,18; толщина 0,12.



С р а в н е н и е .  Описанная форма близка Quinqueloculina lachesis 
К а г г е г из миоцена Баната (Румыния) [78] благодаря таким характер
ным признакам, как резкое увеличение толщины последних камер вблизи 
их основания (см. рис. 9) и присутствие устьевого горлышка. Однако вид 
Каррера отличается несколько большей длиной горлышка, 
наличием Т-образного зуба, а также отчетливо выраженной 
угловатостью периферического края и шероховатостью 
(морщинистостью?) стенки. Указанные отличия свидетель
ствуют о том, что обе сравниваемые формы представляют 
собой близкие виды или, возможно, подвиды.

Описываемая форма состоит в отдаленном родстве 
с Quinqueloculina gracilissima (В о g d.) из чокракских 
отложений Северного Кавказа |7, 8]. Главные отличпя 
чокракского вида состоят в сильной усеченности пери
ферического края и развитии по краям последних камер 
двух тонких, грубоизрезанных килей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Единичная находка 
в мэотисе Варепиковской площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Пред
кавказья.

Quinqueloculina aff. undosa К а г г е г
v  1 ВИИИНсфть.

Табл. II, рис. 6а—в Вареников-
ская пло-

О р и г и н а л № 2/151 в коллекции КФ ВНИИНефть. ^с^Влд^со 
Джигинская площадь. Мэотис. спшшои сто-

М а т е р и а л .  Одна хорошо сохранившаяся раковина, роыы после-
О п и с а н и е .  Раковина пеправпльноовальпой формы, {шеи 1{ЛмеРы 

уплощенная с боковых сторон, в осповании широкоовальная, рПС 7а_ В). 
у устьевого конца слегка косоусеченная. Длина превы
шает ширину в 1.6 раза, ширина толщину — в 2 раза. Перифе
рический край угловатый. С устьевой стороны раковина имеет 
овально-треугольные очертания. В наружной части насчитывается 
4 камеры. Многокамерная сторона слабовыпуклая с 3 камерами, из числа 
которых третья выдается над поверхностью раковины в виде невысокого 
гребня. Малокамерная сторона почти уплощенная, содержащая тоже три 
камеры; средняя из них (четвертая) прослеживается в виде небольшой 
полоски. Камеры трубчатые, довольно широкие, заметно изогнутые, 
местами с довольно глубокими вмятинами, а последняя из камер по ее 
спинной стороне — с небольшим и неровным желобком (х  — на табл. II, 
рис. 66). Ширина камер более или менее одинакова по всей их длине. 
Швы довольно отчетливые, слегка двухконтурные.

Устье небольшое, овальное, расположенное продольно и слегка 
наклонно, с небольшим, утолщенным и простым зубом.

Стенка фарфоровидная, местами почти стекловидная, гладкая и бле
стящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,35; ширина 0,23; толщина 0,10.
С р а в н е н и е .  В 1952 г. автором [8] было дано описание МШо- 

lina aff. undosa ( К а г г е г )  из среднего миоцена Предкарпатья по мате
риалам М. Я. Серовой. Впоследствии М. Я. Серова [51] переописала эту 
форму (без ссылки на нашу работу) под названием «Miliolina undosa (К а г- 
г е г)», подчеркнув тем самым ее тождественность с видом Каррера из мио
цена Лапу ги (Венгрия) [77]. С этим вряд ли можно согласиться, так как 
описанные Каррером раковины отличаются присутствием глубоких желоб
ков, расположенных на спинной стороне последних 3—4 камер и 
окаймленных слегка возвышающимися килеватыми краями. Указанные же
лобки на раковинах из миоцена Предкарпатья выражены намного слабее и

Рис. 9.
Quinquelocu
lina aff. la
chesis К а г- 
г е г , х 90. 

Оригинал 
.Ms 2/150 

н коллекции 
КФ



имеют скорее вид «вмятин». Исходя из этого и некоторых других менее зна
чительных отличий этой формы от типовой, более правильно рассматри
вать первую как особый географический подвид, назвав его «subsp. 
ucrainica». Что же касается описанной здесь мэотической формы, то она 
отличается настолько слабым развитием желобков, что родственные черты 
ее с видом Каррера сходят почти на нет. По-видимому, это новый вид.

Следует отметить также некоторое сходство рассматриваемого вида 
с «Triloculina satanovi», описанной В. Я. Дидковским 137] из верхнего 
тортона Хмельницкой области (Украина). Вид этот, относящийся, без 
сомнения, к квинквелокулинам1 имеет сходные очертания раковин,, 
близкое по строению устье, однако отличается угловато-выпуклой много
камерной стороной и отсутствием каких-либо намеков на «желобки» на 
спинной части камер. Взаимосвязь вида В. Я. Дидковского с Quinquelo- 
culina undosa К а г г е г остается неясной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Единичная находка в мэотисе Джигин- 
ской площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Quinqueloculina ex gr. consorbina (О r b i g n y)

Табл. III. рис. la —в. ба—в; табл. VI, рис. 3, 4

О р и г и н а л ы  № 2/160 и № 2/161 в коллекции КФ ВНИИНефть- 
Варениковская площадь. Мэотис.

М а т е р и а л ы .  Около 35 раковин хорошей сохранности.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Третичная Quinqueloculina consorbrina 

(О г Ь.) и близкие ей виды (Q. nitens ( R e u s  s), Q. angustissima R e u s s, 
Q. angustioris ( B o g  d.), Q. mayeriana O r b .  и др.) образуют весьма 
сложную группу, изобилующую разновидностями и «переходными» 
формами, а также отличающуюся неустойчивым характером расположе
ния камер [52]. Среди представителей этой группы имеются виды, по
строенные как по обычному квинквелокулиновому типу, так и по криптс- 
квинквелокулиновому и заметно сигмоилиновому (табл. VI, рис. 3, 4, 8), 
причем нередко в пределах одного и того же вида наблюдаются переходы 
от одного типа строения раковин к другому. Заслуживает также внимания, 
что некоторые виды рассматриваемой группы, представленные крипто- 
квинквелокулиновымн раковинами, относились до последнего времени 
ошибочно к роду Triloculina: (см. стр. 80). Все вместе взятое чрезвычайно 
усложняет и запутывает систематику этой группы квинквелокулин [37* 
стр. 61, 881 и требует их тщательного изучения и ревизии с целью уста
новления генетических связей видов и их стратиграфической значимости2.

Обнаруженные в мэотисе Западного Предкавказья представители 
рассматриваемой группы квинквелокулин довольно разнообразны и отно
сятся к 5—6 формам, близким к Quinqueloculina consobrina (О г Ь.). 
Наиболее широко распространены две формы, условно обозначенные 
нами цифрами 1 и 2. Первая из них («forma 1» ua табл. Il l ,  рис. la — в) 
отличается овальными очертаниями, заметной вздутостью раковин и более 
пли менее явственно квннквелокулнновым расположением камер (5.

1 Подтверждается рисунком автора [37, табл. XVIII,  рис. 3] и даппым им опи
санием наружной части раковнн: «В зовншипй частпгн черепашки видно гг,ять камер» 
[37, стр. 101].

2 Здесь уместно рекомендовать авторам, изучающим группу Quinqueloculina 
consobrina (О г Ь.) и близких видов, не заменять некритически разновидности ва- 
рпетета подвидами, так как зго может привести к ошпбочиым представлениям о струк
туре видов l еще большему усложнению вопроса. Например, преждевременно 
«превращение» варнетстов Quinqueloculina consobrina — «var. sarmafica» n «var. plana» 
в подвиды, как это предлагается в работе Л. С. Майсурадзе [44|.



реже, 4 наружные камеры). Форма эта напоминает Quinqueloculina con- 
sobrina (О г b.) var. sarmatica известную из сармата и мэотиса Кавказа 
и южных областей Украины [8, 37, 441 и отличающуюся более вытяну
тыми раковинами и большею массивностью стенки.

Для второй из форм («forma», 2, на табл. Ill ,  рис. За—в) характерны 
значительно уплощенные раковины и заметно сигмоилиновос расположе
ние камер, приближающее ее к разновидности «var. plana» этого же вида, 
распространенной в среднесарматских отложениях [8, 37, 44, 481. 
Следует отметить все же, что указанный сарматский варьетет отличается 
значительно более уплощенными раковинами и более явственными швами. 
Не исключено, что обе сравниваемые формы (мэотическая и сарматская) 
являются изоморфными и генетически не связанными.

Большинство раковин мэотических представителей вида покрыты 
своеобразными белыми пятнышками, отчетливо выделяющимися на слегка 
прозрачной, стекловидной стенке, окрашенной в желтоватые или светло- 
коричневые тона. Создается впечатление, что образования эти являются 
не поверхностными, а как бы пронизывают всю толщу стенки; их природа 
остается пока не выясненной.

Довольно большое количество раковин этих двух форм отмечено 
для мэотических отложений Варениковской, Абино-Крымской, Смолен
ской, Кабардинской, Псекупской и Песчанокопской площадей, а также 
Таманского полуострова.

Quinqueloculina bogatschovi B o g d a n  о w i c z  sp. now 1 
Табл. Ill ,  рис. 7a—в

Г о л о т и п № 533/7 в коллекции ВНИГРИ. Варениковская пло
щадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л . 9 раковин хорошей сохранности и 5 поврежденных 
раковин.

О п и с а н  и е. Раковины овальные и широкоовальиые, плоско-вы
пуклые, в основании округлые, иногда слегка угловатые, у устьевого 
конца прямо или слегка косо-усеченные. Длина превышает ширину 
в 1,5—1,7 раза, ширина толщину в 1,2—1,5 раза. Периферический край 
закругленный или угловатый, иногда слегка приостренный. Со стороны 
устья раковины имеют треугольный контур. В наружной части видно 
5 камер. Многокамерная сторона угловато-выпуклая, содержащая 4 ка
меры, из числа которых третья выступает наподобие гребня, а пятая 
расположена более или менее углубленно в виде неширокой полоски. 
Малокамерная сторона уплощенная, реже слегка выпуклая благодаря 
слегка возвышающейся иногда четвертой камере. Камеры трубчатые, 
не очень длинные, плавно изогнутые; ширина их более или менее одина
кова но всей длине. Швы явственные, слегка углубленные, нередко 
двух контурные.

Устье небольшое, удлиненноовальной формы, продольное, распо
ложенное прямо или слегка наклонно. Зуб маленький, удлиненный 
и узкий, иногда слегка расширяющийся на свободном конце.

Стенка фарфоровидная, тонкая, блестящая, покрытая мелкими, 
слабовыступающими, то несколько расширенными, то очень узкими, 
продольными ребрышками, количество которых на последних двух каме
рах доходит до 12—16.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,30—0,35; ширина 0,19—0,23; толщина 
0,12-0,15.

И з м е н ч и в о с т ь .  К наиболее изменчивым признакам относятся 
характер развития ребристости стенки и степень выпуклости раковин. 
Ребристость может быть весьма отчетливой, как на рисунке голотипа,

1 Вид назван в память профессора В. В. Богачева.



либо более слабой или, в виде исключения, неявственной. Выпуклость 
раковин зависит главным образом от степени развития гребенчатого 
выступа многокамерной стороны. Варьирующим признаком является 
также степень вытянутости устьевого отверстия.

С р а в н е н и е .  Хорошо отличается от известных в литературе 
ребристых квинквелокулин треугольными очертаниями раковин со сто
роны устья, присутствием гребневидного выступа на многокамерной 
стороне и удлиненноовальными очертаниями устья. Близкие виды не 
известны. Некоторое сходство имеет с ребристыми Quinqueloculina trans- 
carpatica (V е n g 1 i n s k i) из верхнего тортона Закарпатья [201 и Q. 
minakovae ( B o g  d.) из конкских отложений Западного Предкавказья 
и Южной Украины [12]. Первый из видов отличается более уплощенными 
раковинами и отчетливо выраженной ребристостью, отсутствием гребне
видного выступа на многокамерной стороне и широкоовальными очерта
ниями устьевого отверстия. Отличительные признаки другого вида 
состоят главным образом в характере ребристости стенки — меньшем 
числе ребрышек (до 0—10 на одпой камере) и неравномерном их распре
делении (на некоторых камерах ребрышки отсутствуют полностью или 
расположены они на отдельных участках камер). Кроме того, Q. minakovae 
(В о g d.) отличается широкоовальными очертаниями устья и почти 
вдвое более крупными раковинами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редко в отложениях мэотиса Абино- 
Крымской, Варениковской, Смирновской, Чекупской и Кабардинской 
нлощадей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Quinqueloculina aff. vermicu/aris К а г г е г 

Табл. 1П, рис. 2а—в

О р и г и н а л  № 2/29 в коллекции КФ ВНИИ Нефть. Вареников- 
ская площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  Одна раковина с поврежденным зубом.
О п и с а н и е .  Раковина с угловатоовальными, почти ромбоидаль

ными очертаниями, плосковыпуклая, с закругленноугловатым основа
нием и косо-усеченным устьевым концом. Длина превышает ширину 
в 1,5 раза, ширина больше толщины в 1,4 раза. Периферический край 
сжато-закругленный. С устьевой стороны раковина имеет треугольные 
очертания. В наружной части видно 5 камер. Многокамерная сторона 
угловато-выпуклая, содержащая 4 камеры, из числа которых третья 
имеет вид выступающего гребня; малокамерная сторона уплощенная 
с 3 камерами. Камеры трубчатые, но очень длинные и неровно изогнутые, 
заметно расширенные в нижней их половине и слегка сужающиеся в сто
рону устья. Последние две камеры (в особенности вторая) имеют заметно 
«волнистые» очертания. Швы углубленные, отчетливые, неровно изо
гнутые.

Устье небольшое, широкоовальное, расположенное наклонно. Зуб 
сломан.

Стенка фарфоровидная, утолщенная, покрытая многочисленными 
(до 18—-22 на последних двух камерах), тонкими, местами слегка утолщен
ными, продольными или слегка косо расположенными ребрышками.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,45; ширина 0,30; толщина 0,20.
С р а в н е н и е .  Ромбоидальные очертания раковины, характер ее 

ребристости и несколько «волнистая» конфигурация камер сближают 
описанную форму с Quinqueloculina vermicularis К а г г е г из миоцена 
Баната [78] и современных осадков Средиземного моря [79]. Отличие 
последней состоит в более отчетливо выраженной «волнистости» камер, при
сутствии усеченного периферического края и в больших размерах раковин 
(до 1,75 мм).
по



Имеет сходство с Quinqueloculina intricata Т е г q и е ш из плиоцена 
(четвертичных отложений?) о. Родос [84, 95] и современного Средиземно
морья [79, 100], отличающейся значительной вздутостью раковин, боль
шим наклоном устья и мелкими его размерами, а также развитием не
большого, изогнутого горлышка. Существенно, что характерный для 
Q. vermicularis К а г г е г ромбоидальный контур раковин присущ 
и виду Терквема (см. фотографию голотипа у М. Манжина) [84, табл. 1. 
фиг. За, б], зато «волнистые» очертания камер на его раковинах отсут
ствуют. К сказанному следует добавить, что у Quinqueloculina intricata 
Т е rq  u е m известна ранняя, «аделозиновая» стадия развития [95, 
табл. VIII, рис. 17а, б], поэтому М. Манжин относит этот вид к Adelo- 
sina О г b i g н у.1

М е с т о н а х о  ж д е и и е. Единичная находка в отложениях мэо- 
тиса Джигинской площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.
Quinqueloculina aff. guriana ( D j a n e l i d z e )

Табл, i l l ,  рис. oa—и, табл. VI, рис. 7

О р и г и и а л № 2/24 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареников- 
ская площадь. Отложения мэогиса.

М а т е р  и а л. Около 20 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины овальные и широкоовальные, нередко 

с яйцевидными очертаниями, в основании гаирокоокруглые и заметно 
вздутые, в устьевой части косо-усеченные и значительно сжатые с боковых 
сторон, со слегка выступающим зубом. Длина превышает ширину в 1,6 — 
1,8 раза, ширина толщину в 1,5—1,7 раза. Периферический край округлый 
иногда слегка сжатый. Со стороны устья раковины имеют неправильно 
овальные, иногда слегка треугольные очертания. Снаружи видно обычно 
4—5 камер, реже 3 камеры (криптоквинквелокулиновый тип строения). 
Многокамерная сторона за.метно выпуклая, с 3 или 4 камерами; на мало
камерной, слегка уплощенной стороне видны 2—3 камеры. Камеры труб
чатые, не очень длинные, изогнутые, достигающие обычно наибольшей 
ширины по их концам, причем вблизи устья они принимают иногда слегка 
«раструбообразный» облик. Швы отчетливые, слабоуглубленные, обычно 
двухконтурные.

Устье небольшое, удлиненноовальное, иногда почти щелевидное, 
продольное и расположенное более или менее наклонно, а также окаймлен
ное довольно высоким воротничком. Зуб длинный, узкий, занимающий 
обычно все устье и заметно выступающий над устьевым краем.

Стенка фарфоровидная, иногда почти стекловидная, сравнительно 
тонкая, гладкая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,30—0,46; ширина 0,17—0,24; толщина
0.14-0,17.

II з м е н ч и в о с т ь. Значительно варьирующая форма, причем 
наибольшей изменчивости подвержены очертания раковин (овальные, 
широкоовальные или яйцевидные), контуры устья (от удлиненноовальных 
до почти щелевидных) и степень развития устьевого «воротничка». Благо
даря большей или меньшей объемлемости последних двух камер может 
варьировать и число видимых снаружи камер (от 5 камер, как на табл. III, 
рис. 5а, б, до 4 — на рис. 10а и 3 — на рис. 106). При этом в случае 
«трехкамерности» наружной части раковин мы имеем дело с типичным 
криптоквинквелокулиновым расположением камер (табл. VI, рис. 7).

С р а в н е н и е .  Имеет значительное сходство с Quinqueloculina 
guriana D j а п. из конкских и сарматских отложений Грузии [29]. Вид 
О. И. Джанелидзе отличается более округлым контуром раковин, большей

1 Соображения но поводу самостоятельности аделозин изложены в работе [ 121.



сжатостью их с боковых сторон и более резко выраженным наклоном 
устья, а также присутствием очень тонкой, стекловидно-прозрачной 
стенки. Следует отметить все же, что среди топотипов, любезно передан
ных автору О. И. Джанелидзе, имеются экземпляры, отличающиеся от 
голотипа более вздутыми раковинами и значительно меньшим наклоном 
устья (рис. И). Подобные раковины внешне еще более напоминают мэоти- 
ческую форму и отличаются от нее лишь двумя основными признаками: 
округлыми очертаниями и стекловидностыо стенки. Расположение камер 

А у исследованных нами топотипов, не
сомненно, криптоквинквелокулиновое 
(табл. VI, рис. 6). Степень родства (под
виды или близкие виды?) рассмотренных 
мэотической и конкско-сарматской форм 
остается еще не выясненной.

Описанные мэотические раковины 
имеют также сходство с Quinqueloculina 
chutzievae В о g d. из среднего сармата 
Кубани 111]. Отличия названного вида 
состоят в удлиненноовальном контуре

Рис. 10. Quinqueloculina aff. Рис. 11. Quinqueloculina guriana ( D j a n . ) . X 9 0 .
guriana (D j a n.), X90. Ba- Дзимитн (Грузия). Конке кий горизонт (топотни
рениковская площадь. Мэотнс. из коллекции О. И. Джанелидзе).
А — раковина с тремя наружными (а _  многокамерпая сторона, б — устьевая сторона, 
камерами («криптоквинквелокулино- в _  малокамерная сторона),

вая»),
Б — раковина с четырьмя наружными 
камерами (а — многокамерная сторона, 

б — малокамерная сторона)

раковин (длина их больше ширины в 2—2,5 раза), в меньшей их вздуто
сти и присутствии более отчетливых двуконтурных швов.

М е с т о н а х о ж д е н и  е. Нередко в мэотических отложениях 
Варениковской, Абино-Крымской, Кабардинской и Чеку некой площадей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотнс Западного Предкавказья.

Quinqueloculina (?) jragilis B o g d a n o w i c z  sp. nov. 1 

Табл. 1П, рис. За—в, 4а—в

Г о л о т и п № 533/G в коллекции ВНИГРИ. Абино-Крымская пло
щадь. Отложения мэотиса.

П а р а т  и п № 2/23 в коллекции КФ ВНИИНефть. То же.
М а т е р и а л. Пять хорошо сохранившихся и шесть поврежденных 

экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковины овальные и широкоовальные, реже почти 

округлые, заметно уплощенные с боковых сторон, у основания округлые, 
в устьевой части угловатые и косо-усеченные с довольно ясным гофриро

1 Видовое название от iragilis (лат.) — хрупкий.



ванным контуром. Расположение камер неясно квинквелокулиновое 
(массилиновое?). Длина превышает ширину в 1,2—1,4 раза, ширина 
толщину в 1,4—1,7 раза. Периферический край сжато-закругленный. 
С устьевой стороны раковины неправильно-овальной или слегка треуголь
ной формы. Снаружи видно 5 или, как исключение, 6 камер. Многокамер
ная сторона заметно выпуклая, с 4 камерами; малокамерная сторона 
более или менее уплощенная с 3 или, очень редко, 4 камерами, причем 
шестая (считая от последней камеры) видна в виде узкой полоски. Камеры 
трубчатые, короткие, значительно изогнутые, слегка расширяющиеся 
в устьевой части. Швы углубленные, нередко двухконтурные.

Устье небольшое, овальное или округлое, расположенное наклонно 
и снабженное невысоким, не всегда отчетливым ободком (в виде «ворот
ничка»). Зуб неясный, в виде небольшого выступа в основании устьевого 
отверстия или полностью отсутствующий (может быть сломанный ввиду 
хрупкости раковины).

Стенка фарфоровидная или почти стекловидная, очень хрупкая, 
вдоль спинной стороны последних 2—3 камер образующая по 6 —8 
довольно глубоких и сравнительно широких складок, придающих рако
вине своеобразный гофрированпый облик.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,20—0,28; ширина 0,16—0.20; толщина
0 ,10- 0,12.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует форма раковин (от округлой до 
широко-овальной), степень гофрированности периферического края 
и изогнутости камер, а также характер стенки и очертания устьевого 
отверстия.

С р а в н е н и е .  Своеобразный вид, хорошо отличающийся от других 
кавказских, миоценовых милиолид сочетанием следующих основных 
признаков: поперечной складчатости (гофрированности) стенки и ее 
стекловидности, а также мелкорослости раковин. Происхождение его 
пока неясно. Не исключается, что описанный вид стоит в отдаленной 
связи с Quinqueloculina falcifera К а г г е г из миоцена Баната (Румыния) 
[78], отличия которой состоят в более явственной складчатости стенки 

(до 12—14 поперечных складок на последних двух камерах и около 8— 
9 — на срединных камерах), в присутствии продольно вытянутого устья 
с тонким и длинным зубом и явно «массилиновом» расположении камер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редко в отложениях мэотиса Абино- 
Крымской и Варениковской площадей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Quinqueloculina sp.

Табл. Ill,  рис. 8а—в

О р и г и н а л № 2/143 в коллекции КФ ВНИИНефть. Абпно-Крым- 
ская площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  Одна раковина хорошей сохранности.
О п и с а н  и е. Раковина широкоовальная, со слегка прямоуголь

ными очертаниями, с боковых сторон заметно сжатая, у основания широ
коокруглая, в устьевой части прямоусеченная. Длина превышает ширину 
в 1,6 раза, ширина толщину в 1,3 раза. Периферический край сжато- 
округлый. С устьевой стороны раковина с неправильно овальными очерта
ниями. Снаружи видно 3 камеры (криптоквинквелокулиновое расположе
ние камер). Многокамерная сторона слабовыпуклая с 3 камерами; мало
камерная сторона уплощенная или слегкавогнутая, содержащая 2 камеры. 
Камеры трубчатые, сравнительно короткие, более или менее широкие, 
несколько сжатые с боковых сторон, значительно изогнутые. Ширина 
камер более или менее одинакова по всей их длине. Швы довольно явствен
ные, углубленные.



Устье крупное, широкоовальное с прямоугольными очертаниями, 
прямое или очень слабонаклонное, с небольшим, утолщенным ободком. 
Зуб удлиненный, узкий, слегка расширенный у дистального конца. 
Стенка фарфоровидная, утолщенная, заметно шероховатая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,40; ширина 0,28; толщина 0,18.
С р а в н е н и е .  Видовая принадлежность этой квинквелокулины 

остается под вопросом. Ближе всего она стоит к Quinqueloculina aff. 
brauni R е u s s, описанный А. А. Герке из мэотичес-ких отложений 
Восточного Предкавказья [8] и несколько отличающейся большей вы
пуклостью раковин, присутствием натеков дополнительного скелетного 
вещества вдоль швов, а также более широким устьем и отчетливым квинк- 
велокулиновым расположением камер в наружной части раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Единичная находка в отложениях мэо- 
тиса Абино-Украинской площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Род М iliolinella W i e s n e r ,  1931
Представители рода могут иметь, по Г. Визнеру 1101], как трилоку- 

линовое, так и квинквелокулиновое строение, причем главное их отличие 
состоит в присутствии пластинчатого зуба. Леблич и Таппан [81, 83] 
предложили относить к милиолинеллам только виды с трилокулиновым 
расположением камер, квинквелокулиновые же формы они выделили 
в особый род Scutuloris. Возникает, однако, вопрос, имеют ли раковины 
милиолинелл с тремя наружными камерами настоящее трилокулиновое 
строение или они построены по криптоквинквелокулиновому типу, пред
ставляющему, как уже указывалось (стр. 79), модификацию квинквело- 
кулинового расположения камер? Достаточно обратиться к существу
ющим описаниям и изображениям типового вида милиолинелл М iliolinella 
subrotunda (М о n t a g у), чтобы убедиться в том, что в его состав входят 
раковины как с тремя, так и четырьмя-пятью наружными камерами [59, 
61, 64, 81, 101 и др. ], причем нет никакой уверенности, что первым присущ 
именно трилокулиновый тип строения. На примере описанной ниже 
мэотической милиолинеллы видно, во всяком случае, что ее раковины 
относятся без исключения к криптоквинквелокулиновому типу 
(табл. VI, рис. 5).

На основании изложенного целесообразно пересмотреть существу
ющие данные о строении раковин милиолинелл и воздержаться пока 
от выделения рода Scutuloris.

М iliolinella ex gr. circularis (В о г n е m а п п)

Табл. IV, рис. 1а—в; табл. VI, рис. 5

О р и г и н а л  № 2/152 в коллекции КФ ВНИИНефть, Вареников- 
ская площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  Около 15 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины широкоовальные или округлые, иногда 

заметно яйцевидные, слегка вздутые, с боковых сторон более или менее 
сжатые, у основания широкоокруглые, в устьевой части угловатые. 
Длина превышает ширину не более чем в 1,1—1,3 раза, ширина толщину 
в 1,3—1,4 раза. Периферический край сжато-округлый. С устьевой сто
роны раковины обычно неправильно овальной формы. Снаружи видно 
3, изредка 4 камеры (рис. 12, табл. IV, рис. 1а—в, табл. VI, рис. 5) 
(криптоквинквелокулиновый тип строения). Многокамерная сторона 
заметно выпуклая, содержащая 3 или, как исключение, 4 камеры; мало
камерная сторона почти уплощенная или слабовыпуклая, с двумя каме
рами. Камеры широкотрубчатые, почти ладьевидные, обычно расширен



ные у основания и суживающиеся к устьевому концу, сильноизогнутые* 
Срединные камеры имеют обычно косое расположение. Швы явственные, 
слегка углубленные, обычно двухконтурные.

Устье небольшое, полулунное, сильно наклонное, иногда располо
женное вертикально, с тонким ободком, снабженное хорошо выраженным 
пластинчатым зубом, занимающим часть отверстия или почти полностью 
прикрывающим его.

Стенка фарфоровидная, тонкая, иногда заметно стекловидная, 
гладкая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,21—0,30; ширина 0,18—0,22; толщина 
0,14-0,17.

И з м е н ч и в о с т ь .  В основном варьируют очертания раковин 
от округлых до широкоовальных и характер устья — степень его наклона, 
а также форма и величина зубной пластинки. Последняя в виде полуме
сяца прикрывает почти все устьевое отверстие (рис. 13в), либо незначи
тельную его часть (рис. 136); как исключение пластинка эта имеет вид

Рис. 12. Miliolinella ex gr. circularis 
( Bo r n . ) ,  X 90. Варенпковская площадь. 
Мэотис. Раковина с «криптоквинквелокулп- 

новым» расположением камер 
(а — многокамсрпая сторона, б — малокамсриая 

сторона).

Рис. 13. Miliolinella ex gr. cir
cularis ( B o r n . ) ,  X 120. Варени- 
ковская площадь. Мэотис. Измен
чивость размеров пластинчатого 
зуба (пояснения к буквам см. 

в тексте).

узкой полоски, расположенной в самом основании устья (рис. 13а)* 
К числу изменчивых признаков относится также характер расположения 
срединных камер; обычно они значительно скошены по отношению к крае
вым камерам либо почти параллельны им.

С р а в н е н и е .  Описанная мэотическая форма принадлежит к слож
ной и малоисследованной группе милиолинелл, объединяющей такие 
виды, как Miliolinella circularis ( B o r n e m a n n ) ,  М. enoplostoma 
(R е u s s) и др. [8]. Отличительные признаки этой формы состоят в основ
ном в заметной уплощенности раковин с боковых сторон, в очень мелких 
ее размерах и отчетливо выраженной двуконтурности швов. Представляет 
собой, возможно, особый подвид Miliolinella circularis ( B o r n e m a n n ) .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нередко в отложениях мэотиса Абино- 
Крымской, Джигинской, Варениковской и Чекупской площадей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Род Spiroloculina О г b i g п у, 1826 
Spiroloculina sp.

Табл. IV, рис. 4

О р и г и н а л  Дг» 2/7 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареников- 
ская площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  Одна раковина.



О п и с а н  и о. Раковина очень маленькая и хрупкая, с удлиненно
овальными очертаниями, сильно уплощенная с боковых сторон, у основа
ния закругленно-угловатая, в устьевой части вытянутая в небольшое, 
но ясно выраженное, слегка коническое и прямое устьевое горлышко. 
Длина превышает ширину в 2,4 раза, ширина толщину почти в 2 раза. 
Периферический край слегка заостренный. Состоит из 6 —8 камер, самые 
ранние из которых (в том числе и начальная камера) видны неотчетливо. 
Камеры трубчатые, удлиненные, заметно уплощенные и плавно изогнутые, 
в основании же загнутые в виде крючка; ширина камер более или менее 
одинакова по всей их длине. Краевые камеры занимают немногим больше 
половины поверхности всей раковины. Последние 3—4 камеры снабжены 
каждая по всей их длине тремя очень тонкими режущими и едва высту
пающими ребрышками, из которых одно расположено на спинной стороне 
камер, два остальных — по боковым их сторонам. Швы явственные, 
с-л о г к а у г л у б л е н н ы е.

Устье очень маленькое, округлое, открывающееся на конце горлышка 
и окаймленное тонким, но довольно широким ободком как у горлышка 
графина. Зуб отсутствует.

Стенка стекловидная, очень тонкая, легко ломающаяся, блестящая 
и гладкая.

Р а з м е р ы в мм: длина 0,38; ширина 0,16; толщина около 0,07.
С р а в н е н и е .  Представляет собой первую находку спиролокулин 

в отложениях мэотического яруса. Сходные виды из третичных отложений 
юга СССР неизвестны. Имеет отдаленное сходство со Spiroloculina tricosta 
С п s h m. et T o d d  ( =  «Spiroloculina angulifera T e г q u e m»), изве
стной из эоцена и миоцена Франции и отличающейся более удлиненным 
горлышком и широкими камерами, заметной выпуклостью боковых 
сторон и более утолщенной степкой и размерами раковин (до 0,55 ж) [71].

М е с т о н а х о ж д е н и е. Единичная находка в мэотических отло
жениях Варениковской площади.

Р а с и р о с т р а н е н и е. Мэотис Западного Предкавказья.

Род Sigmoilinita S е i g 1 i е, 1965
До последнего времени к роду Sigmoilina S с h 1 u m Ь о г g е г [90] 

относились формы, весьма различные по строению камер и степени их
объемлемости. У типового вида Sigmoi
lina sigmoidea (В г a d у) и близких 
ему форм, каждая камера, благодаря 
развитию боковых, крыловидных 
выростов [8, стр. 76. 77|, является 
сильно объемлющей и охватывает 
почти две трети всей раковины 
(рис. 14а) [61, 90]. Снаружи, таким 
образом, видно не более двух камер. 
У других видов, например у широко 
распространенной в третичных отло
жениях Sigmoilina tenuis (С z.), ка
меры лишены крыловидных выростов, 
являются необъемлющими и отчетливо 
прослеживаются в наружной части 
раковины (рис. 146) [6, 72]. Основы
ваясь на указанных различиях. Сей- 
гли [93] выделил в противополож
ность настоящим сигмоилинам с почти 

инволютными раковинами новый род Sigmoilinita с хорошо разли
чимыми снаружи срединными и краевыми камерами. В качестве типо
вого вида для этого рода Сейгли избрал «Sigmoilina» tenuis (С z.).

Рис. 14. Срединные поперечные 
сечения раковин S i g m o i l i n a  (а) [по 
Сепгли, 93] и S i g m o i l i n i t a  (б) [по 
А. К. Богдановичу, 0]. Схематизи

ровано.



Близким родом является Spirosigmoilina P a r r ,  главное отличие кото
рого заключается в сильном развитии позднего, многокамерного (до 
8 —10 камер) спиролокулинового отдела [87].

Sigmoilinita sp.
Табл. IV, рпс. 5

О р и г и н а л  № 2/153 в коллекции КФ ВНИИНефть. Чекупская 
площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  Одна хорошо сохранившаяся раковина.
О п и с а н и е .  Раковина очень мелкая, удлиненноовальная, значи

тельно уплощенная с боковых сторон, у основания закругленно-угловатая, 
вблизи устья суживающаяся в короткое, слегка изогнутое горлышко. 
Длина превышает ширину в 2 раза, ширина толщину в 1,5 раза. Перифе
рический край сжато-закругленный. Со стороны устья раковина имеет 
неправильно овальные очертания. В наружной части видно около 8 камер, 
из числа которых краевые занимают немногим больше V4 боковой поверх
ности раковины. Камеры трубчатые, тонкие, удлиненные и плавно изо
гнутые; ширина камер более или менее одинакова по всей их длине. Швы 
углубленные, явственные, местами заметно двуконтурные.

Устье очень маленькое, округлое, расположенное слегка наклонно 
на конце устьевого горлышка. Зуб неясный, в виде едва заметного, бугор
чатого выроста устьевой стенки.

Стенка фарфоровидная, тонкая и гладкая.
Р а з  м е р ы  в мм: длина 0,27; ширина 0,13; толщина 0,15.
С р а в н е н и е .  Представители этого рода в мэотисе ранее не были 

известны. Имеет сходство со Spiroloculina nitida О г Ь. в описании Терк- 
вема из плиоцена (четвертичных отложении?) о. Родос [951. Судя по дан
ному Терквемом изображению (табл. V, рис. 40), вид этот имеет явно 
«сигмоилиновое» расположение камер и не может относиться к спнроло- 
кулинам. Отличие его от описанной мэотической формы состоит в более 
удлиненной форме раковин и их большей величине (до 0,0 мм), меньшем 
числе камер (не более 5 в наружной части раковины) и присутствии мелкого 
зуба.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Единичная находка в отложениях мэо
тиса Чекупской площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.
Род Articulina О г b i g п у, 1826

Articulina tenella (Е i с h w а 1 d) maeotica В о g d a n о w i c z subsp.
nov. 1

Табл. IV, рнс. 2, 3, 8a, 6

Г о л о г и п № 533/40 в коллекции ВНИГРИ. Варениковская пло
щадь. Отложения мэотиса.

11 а р а т  и и № 2 150 в коллекции КФ ВНИИНефть. Лбино-Крым
ская площадь. Мэотические отложения.

О р и г и н а л ы в коллекции КФ ВНИИНефть: № 2/19, Варени
ковская площадь. Отложения мэотиса. № 2/20, Абино-Крымская пло
щадь. Мэотические отложения.

М а т е р и а л. 5 хорошо сохранившихся раковин с начальным 
отделом; около десяти фрагментов однорядного отдела.

О п и с а и и е. Начальный отдел раковин с ненравильноовальными, 
иногда несколько прямоугольными очертаниями, заметно сжатый с боко
вых сторон, в основании закругленный или слегка угловатый. Длина

1 По названию мэотического яруса.
7 Заказ 2Г>1.



превышает ширину в 1,5—1,7 рала. Периферический край сжатый, иногда 
слегка угловатый. Снаружи видно 4 или 5 камер. Многокамерная сторона 
слегка выпуклая, с тремя или четырьмя камерами; малокамерная сторона 
обычно плоская или едва вогнутая и содержит две или три камеры. 
Камеры трубчатые, сравнительно тонкие, в основании заметно изогнутые, 
отделенные друг от друга неясными, иногда заметно двухконтурнымн 
швами.

Однорядный отдел представлен двумя-тремя трубчатыми удлинен
ными камерами, длина которых в 3—4 раза больше их поперечника. 
В нижней своей части камеры обычно слегка расширяющиеся или, как 
исключение, заметно вздутые, вблизи же устья слегка сужающиеся. 
Швы углубленные, иногда широкие, двухконтурные.

Устье в виде небольшого, округлого отверстия, окаймленного тонким, 
обычно явственно выступающим ободком (как у горлышка графина).

Ввиду хрупкости раковин ободок этот легко обламы
вается и прослеживается не всегда.

Стенка тонкая, фарфоровидная, нередко почти стек
ловидная, очень хрупкая, покрытая тонкими, иногда 
слабовыраженными, продольными ребрышками, преры
вающимися в области швов. На однорядных камерах 
число ребрышек доходит до 8—12, на камерах началь
ного отдела они выражены обычно неявственно, причем 
число их здесь не превышает 3—4.

Р а з м е р ы  в мм: 1) длина начального отдела 
0,15—0,20; ширина 0,10—0,12; 2) длина одноряд
ного отдела, состоящего из 2—3 камер, 0,35—0,45; длина 
однорядных камер 0,20—0,35; диаметр устьевой части 
последней камеры 0,06—0,10; 3) длина всей раковины 
достигает 0,50—0.65.

И з м е н ч и в о с т ь  касается главным образом 
степени развития ребрышек и их числа. Как правило, 
на камерах начального отдела ребрышки выражены слабо 
(на отдельных, более ранних камерах могут отсутствовать 
полностью) и количество их варьирует в пределах 2—4. 
На однорядных камерах, в особенности на поздних, 

ребрышки обычно явственные, реже слаборазвитые или прерывистые; 
число их варьирует от 4—5 до 10 — 12. Изменчивыми являются также 
форма камер однорядного отдела (от цилиндрических до заметно вздутых 
у основания; рис. 15), характер швов (простые или двуконтурные) и сте
пень развития устьевого ободка (от тонкого, едва заметного до сравни
тельно широкого, как у горлышка графина).

С р а в н е н и е .  Articulina tenella (Е i с h w а 1 d). описанная из 
миоцена Предкарпатья и ошибочно отнесенная автором к нодозариям [581 
подразделяется в настоящей статье на три подвида: 1) subsp. tenella 
Е i с h w а 1 d, 2) subsp. konkensis В о g d a n о w i c z и 3) subsp. maeo- 
tica В о g d a n о w i c z. Номинативный подвид, известный из миоцена 
Украины и Австрии х, отличается крупными (до 2,5—3.0 мм) и довольно 
массивными раковинами с 5—7 камерами однорядного отдела и хорошо 
развитыми утолщенными продольными ребрышками (числом до 14 на 
однорядных камерах) [8, 21,22, 33. 581 Subsp. konkensis первоначально 
описанный автором в качестве самостоятельного вида [81 приурочен 
к конкским отложениям Предкавказья и представлен очень мелкими 
(около 0,5—0,9 мм), тонкостенными раковинами, содержащими не более 
1—3 однорядных камер и снабженными немногочисленными (не более 5—8) 
мелкими ребрышками. 1

1 В среднем миоцене Австрии описан Каррером [78] под названием tVertebrn- 
lina elongata» |8 |.
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Описанный выше третий подвид — subsp. maeotica — распространен 
в мэотисе Предкавказья и благодаря незначительным размерам раковин, 
их тонкостенности и присутствию тонких ребрышек весьма сходен с конк- 
ским подвидом. Отличия его от последнего состоят главным образом 
в менее вытянутой форме начального отдела и более утолщенных одно
рядных камерах, а также в более явственно выраженной ребристости 
стенки. По представлениям автора оба кавказских подвида могли про
изойти от номинативного, обитавшего в миоцене в полигалинном бассейне 
и дважды — в конкское и мэотическое время — проникавшие в несколько 
опресненный Эвксино-Каспийский бассейн.

М е с т о н а  х о ж д е н и е. Нередко в мэотических отложениях 
Варениковской, Абино-Крымской, Джигинской, Кабардинской и Чекуп- 
<жой площадей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мзотис Западного Предкавказья.

Articulina arcuata В о g d a n о w i с z 

Табл. IV, рлс. 9, 14

A rticu lina  arcuata: Б о г д а н о в  и ч, 1907, стр. 131, рис. 1.

Г о л о т и п № 533/4 в коллекции ВНИГРН. Вареннковская пло
щадь. Мэотис.

О р и г и и а л ы № 2/154 и 2/155 в коллекции КФ ВНИИНефть. 
Варениковская площадь. Мзогис.

М а т е р и а л. Две раковины хорошей сохранности.
О б щ и е  з а м е ч а й  и я. Принадлежит к числу руководящих 

мзотических милиолид и довольно подробно описан автором в 1967 г. [14|. 
В предлагаемой работе даны изображения двух раковин вида, представля
ющих известные отклонения от типовой формы. Одна из раковин (табл. IV, 
рис. 14) отличается более вытянутым в длину начальным отделом и зна
чительно выступающей третьей камерон; особенностью другой раковины 
(табл. IV, рис. 9) является заметная вздутость се начального отдела 
и своеобразная «волнистая» изогнутость и двуконтурность шовных линий. 
В средней части начального отдела просвечивается довольно крупная 
эмбриональная камера. Первая из раковин относится, гак же как и голо- 
тип, к микросферической генерации, вторая — к мегалосферической.

Находки этого вида — местами довольно многочисленные — при
урочены к отложениям моотиса Варениковской, Абино-Крымской. Джи
гинской и Кабардинской площадей.

Articulina cf. stelligera D i d  k o  w s k i  
Pur. in

О p и г и н а л утерян: происходит из 
отложений мэотпса Кабардинской площади.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В 1948 г. 
при изучении микрофауны .миоценовых отло
жений Западного Предкавказья автором был 
обнаружен в мэотисе Кабардинской площади 
(скв. 15-к, глубина 15,2 м) обломок артику- 
лины с весьма своеобразным «звездчатым» 
устьем. Обломок этот был, к сожалению, уте
рян и здесь приводится только его контурное 
изображение (рис. 16), на котором хорошо видно, что обломок рако
вины представлен двумя камерами однорядного отдела, из которых пред
последняя несколько повреждена. Камеры эти трубчатые, сравнительно

Рис. 10. Arti
culina cf. stell- 
igera ' 1) i d k., 
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ская площадь. 
Мзотис. Дне 
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ного отдела.



короткие и слегка вздутые, разделенные явственным, заметно углублен
ным швом. Устье представляет довольно большое, округлое отвер
стие, по краю которого расположено около 12 коротких зубцов, 
слегка наклоненных внутрь. Длина обломка 0,4 диаметр в наибо
лее широкой его части около 0,12 мм.

Изображенный фрагмент раковины весьма сходен с Articulina stelli- 
gera D i d k o w s k i  из среднего сармата Тернопольской области [33]. 
Отличие однорядного отдела раковины в описании В. Я. Дидковского 
состоит в несколько большей длине камер и в меньшем числе устьевых 
зубцов (около 5—7).

Род N odobaculariella C u s h m a n  et Н a n z a w а. 1937
Кушман и Ханзава [69] отнесли к рассматриваемому роду формы 

со спирально плоскостным расположением камер. В 1952 г. автор пред
ложил включить в состав нодобакуляриелл группу третичных «Articulina» 
sulcata R е u s s — «Vertebralina» contractu T e r q u e r a  и близких им 
видов, отличающихся клубкообразным (квинквелокулиновым) навива
нием камер [8]. В таком расширенном объеме род N  odobaculariella был 
помещен в том I «Основ палеонтологии» [15]. В настоящее время благодаря 
исследованиям И. В. Венглинского [21, 22] и В. А. Крашенинникова 142] 
для нодобакуляриелл установлен ряд новых признаков раковин (значи
тельное развитие однорядного отдела, присутствие широкого «волнистого» 
устья, флинтиновое строение начальной части раковин), заставляющих 
вновь пересмотреть объем этого рода и уточнить его диагноз. Подобная 
ревизия нодобакулариелл будет дана в особой работе.

N odobaculariella aff. sulcata (R е u s s)
Табл. IV, рис. 6a—в

О p и г и н а л № 2/11 в коллекции КФ ВНИИНефть. Кабардинская 
площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л. 4 довольно хорошо сохранившиеся раковины.
О п и с а н и е .  Раковины овальные, более или менее уплощенные 

с боковых сторон, у основания тупоугловатые, в устьевой части косоусе
ченные. Длина превышает ширину в 1,4— 
1,6 раза, ширина толщину в 1,7—1.8 раза. 
Периферический край закругленный. Со сто
роны устья раковины имеют неправильно 
овальные очертания. В наружной части вид
но 3—4 камеры, расположенные клубкооб
разно по две в обороте. Камеры трубчатые, 
сравнительно короткие, изогнутые, в сторону 
устья заметно расширяющиеся в виде «рас
труба», разделенные отчетливыми слегка 
у г л уб л енными шва ми.

Устье довольно крупное, шнрокооваль- 
ное, косо расположенное, снабженное тон
ким, явственным, слегка отвернутым наружу 
ободком. Край устьевого ободка предпоследней 

камеры заметно выдается у основания камеры.
Стенка фарфоровидная, гладкая или покрытая местами слабовыражен- 

ными, тончайшими продольными ребрышками.
Р а з м е р ы  в мм: длина 0,20—0,25; ширина 0,13—0,15; толщина 

0,7—0,8.
И з м е н ч и в о с т ь. На основании имеющегося очень ограничен

ного материала можно было судить только о варьировании характера 
ребристости. Тончайшие, продольные или слегка косые ребрышки покрм-

а 5
Рис. 17. X odobaculariella 
aff. sulcata (R о a s s), 
x J 20. Кабардинская пло
щадь. Мэотпс (л, 6 — боко

вые стороны).



вают отдельные участки камер (концентрируются главным образом 
вдоль наружного края камер или вблизи их основания) или полностью 
сходят на нет. Как исключение наблюдаются короткие, поперечные реб
рышки по периферическому краю раковины (рис. 17).

С р а в н е н и е .  Ближе всего стоит к N odobaculariella sulcata ( Re -  
u s s), известной из миоцена Центральной Европы и конкских отложений 
Северного Кавказа [8, 30, 88], а также из современных бассейнов [61]. 
Отличия типичных особей вида Рейсса состоят в более крупных размерах 
раковин (до 0,65 мм), хорошо выраженной ребристости и в большей 
утолщенности устьевого ободка. Описанная форма представляет собой, 
вероятно, особый подвид, сформировавшийся в условиях опресняющегося 
мэотического моря.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень редко в отложениях мэотиса 
Варениковской и Кабардинской площадей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

N  odobaculariella maeotica B o g d a n o w i c z  et B u d a n o v a

Рпс. 18a. 6

N odobaculariella maeoiica: Б о г д а н о в и ч ,  1952, стр. 187, табл. XXIX, 
рис. la, б.

Г о л о т и п утерян; происходит из мэотических отложений Кабар
динской площади.

М а т е р и а л .  Литературные данные [8].
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Редкий вид, описанный совместно 

с А. Я. Будановой из отложений мэотиса 
Кабардинской и Варениковской площа
дей [8]. Отличается спиральным строе
нием раковин (по крайней мере, на взро
слой стадии развития), присутствием трех 
камер в последнем обороте и хорошо 
выраженной, тончайшей ребристостью 
стенки (до 12—20 продольных, преры
вающихся ребрышек на последних трех 
камерах). Имеет сходство с Nodobacula- 
riella konkensis B o g  d. из конкских от
ложений Западного Предкавказья [8], 
отличия которой состоят главным обра
зом в присутствии всего двух камер 
в последнем обороте и меньшем числе 
ребрышек (не более 5—7 на последних 
камерах).

N odobaculariella sp. 1 

Табл. IV, рис. Юа — ч

О р и г и н а л № 2/10 в коллекции КФ ВНИИНефть. Кабардинская 
площадь. Мэотические отложения.

М а т е р и а л. Одна хорошо сохранившаяся раковина.
О п и с а н и с. Раковина широкоовалъная, с несколько прямоуголь

ными очертаниями, слегка уплощенная с боковых сторон, в основании 
притупленно-округлая, у устьевого конца почти прямоусеченная. Длина 
превышает ширину в 1,6 раза, ширина толщину в 1,5 раза. Перифери
ческий кран округлый. Со стороны устья раковина с неправильно оваль
ными очертаниями. Снаружи видны две камеры, образующие последний 
оборот; между ними на одной из боковых сторон («многокамерной»)

са В о g d. et B u d a n o v a ,  
X 80. Голотип. Кабардинская 
площадь (а — боковая сторона, 
б — устьевая сторопа). Мэотис 

[но А. К. Богдановичу, 8).



прослеживается в виде небольшой полоски третья камера. Камеры труб
чатые, короткие и очень широкие, слегка изогнутые, вблизи устья растру
бообразно расширяющиеся. Швы заметно углубленные, явственные, 
слегка двухконтурные.

Устье довольно большое, вытянутое, овальное, расположенное 
едва наклонно и окаймленное тонким, слегка отогнутым наружу ободком. 
Край устьевого ободка предпоследней камеры довольно явственно вы
деляется у основания раковины.

Стенка фарфоровидная, тонкая, блестящая, покрытая небольшим 
числом (5—6 на последней камере) тонких и значительно удаленных друг 
от друга ребрышек. Последние имеют косое расположение и заметно 
изогнуты. Местами наблюдается слабовыраженная продольная морщи
нистость.

Р а я м е р ы в мм: длина 0,29; ширина 0,17; толщина 0,11.
С р а в н е н и е .  Обнаруженный единственный экземпляр этого вида 

значительно отличается от описанных представителей рода своеобразным 
«изогнуто-косым» расположением ребрышек и сильной объемлемостыо 
последних камер и представляет собой, вероятно, новый вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Единичная находка в отложениях мэ
отиса Кабардинской площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Nodobacul oriel la sp. 2

Таил. IV, рис. I la —»

О p и г и ц а л № 2/8 в коллекции КФ ВНИИ Нефть. Варениковская 
площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л. 3 раковины хорошей сохранности.
О п и с а н п е. Раковины удлннеиноовальные, заметно выпуклые, 

в основании закругленные или слегка угловатые, у устьевого конца 
слегка косоусеченные. Длина превышает ширину в 2 — 2,2 раза, ширина 
толщину в 1.4 раза. Периферический край закругленный или слегка угло
ватый. Снаружи видно четыре камеры, расположенные клубкообразно 
по две в обороте. Камеры удлиненные, не очень широкие, заметно изогну
тые по концам. Швы слегка углубленные, явственные.

Устье довольно крупное, неправильно овальной формы, расположен
ное прямо или слегка наклонно и снабженное тонким ободком. Кран устье
вого ободка предпоследней камеры слегка выдается у основания раковин.

Стенка фарфоровидная, тонкая, блестящая, снабженная немного
численными более или менее широкими и уплощенными слабовыражен- 
ными ребрышками.

Р а з м е р  ы в мм: длина 0.28—0,30; ширина 0,12—0.14; толщина 
0,09-0,10.

С р а в н е н и е. Отличается от других представителей рода удли
ненноовальной формой раковин и присутствием своеобразных широких, 
уплощенных ребрышек. Имеет сходство с однорядными отделами раковин 
мэотической Articulina sulacensis G е г к е, отличающейся явственно 
выраженным квинквелокулиновым расположением камер, присутствием 
стекловидных натеков дополнительного скелетного вещества и присущим 
артикулинам строением устья. Возможно, является новым видом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редко в отложениях мэотиса Кабардин
ской площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.



Nodobaculariella (?) obscura B o g d a n o w i c z  sp. nov. 1 
Табл. IV, рис. 7a—в, 12a, б, 13a—в; табл. VI, рис. 1, 2

Г о л о т и п  № 533/2 в коллекции ВНИГРИ. Варениковская пло
щадь. Отложения мэотиса.

О р и г и н а л  № 533/3 в коллекции ВНИГРИ. Варениковская пло
щадь. Отложения мэотиса.

О р и г и н а л № 2/14 в коллекции КФ ВНИИНефть. Варениковская 
площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  13 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины очень мелкие, округлые или неправиль

ноокруглые со слегка треугольным контуром, более или менее уплощен
ные с боковых сторон, в основании широкоокруглые, на устьевом конце 
прямо- или косоусеченные. Длина превышает ширину в 1,2—1,3 раза, 
либо равна ей или даже несколько меньше ширины; ширина превышает 
толщину в 1,3—1,5, реже 1,7—2 раза. Периферический край округлый 
или несколько сжатый. Раковины состоят всего из 4—6 камер (включая 
начальную), расположенных плоскоспирально по 2 или 2,5 в обороте 
(табл. VI, рис. 2). Снаружи видно обычно 3, реже 4 камеры. Камеры 
трубчатые, сравнительно короткие, изогнутые, довольно широкие, в усть
евой части иногда слегка раструбообразные. Швы явственные, слабо
углубленные, иногда заметно двухконтурные.

Устье крупное, широко- или удлиненноовальное, косо или прямо 
расположенное, обычно окаймленное утолщенным ободком и снабженное 
явственным, коротким зубом. Край устьевого ободка предпоследней 
камеры иногда выдается у основания камеры (табл. IV, рис. 136).

Стенка фарфоровидная, довольно тонкая, иногда стекловидная, 
гладкая или с тончайшей, прерывистой ребристостью, имеющей продоль
ное направление.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр около 0,15—0,26; толщина не превышает 
0,08-0,15.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень изогнутости камер, тол
щина устьевого ободка, а также очертания устья, его расположение 
(прямое или косое) и величина зуба. Увеличение числа камер в обороте 
(до 2,5) приводит к образованию «флиитиноподобных» раковин (табл. IV, 
рис. 13а—в).

Наряду с описанной формой было встречено несколько раковин, 
заметно отличающихся своими овальными очертаниями, вздутостью 
и присутствием еще более широкого, почти «полулунного» устья, снаб
женного силыюутолщенным коротким зубом (табл. V, рис. 1 в). Камеры 
в числе 5—6 навиваются по две в обороте, но последняя или две последние 
из них расположены под небольшим углом к плоскости навивания 
(табл. VI, рис. 1), благодаря чему строение раковин носит уже клубко
образный характер. Относятся ли подобные раковины к другому, близ
кому виду, или они представляют всего лишь взрослую стадию описан
ных спирально-плоскостных форм, можно будет решить лишь на основа
нии анализа большого количества раковин.

С р а в и е н и е. Основные черты рассматриваемого вида приближают 
его к роду Nodobaculariella, однако развитие явственного зуба отличает 
эту форму от всех известных в литературе представителей ктодобакула- 
риелл, у которых отсутствие зуба является родовым признаком [8, 21, 
22, 69, 70 и др. 1. Следует подчеркнуть, что устьевой зуб отсутствует 
и у близких по представлениям автора 18) родов Wiesnerella C u s h -  
m а п и Vertebralina О г b i g п у, благодаря чему появление зуба у опи
санного вида представляет особый интерес. Можно предположить, что мы

1 Видовое название от obscurus (лат.) — загадочпый, по поясному системати
ческому положению вида.



имеем здесь дело с представителем нового подрода (или даже самосто
ятельного рода), произошедшего от таких внешне сходных форм (однако 
беззубых!), как N odobaculariella ovalis V е n g 1 i n s k i и N. transcar- 
patica V e n g 1 i n s k i из сармата Закарпатья [21, 22]. Насколько пра
вильны высказанные соображения, покажет более углубленное изучение 
этого вида, и в первую очередь анализ его онтогенетического развития.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нередко в мэотисе Анастасиевско-Тро- 
ицкой, Абино-Крымской, Варениковской, Кабардинской, Чекупской 
и Выселковской площадей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Род Wiesnerella С u s h m a n n, 1933
Систематическое положение рода и его генетические связи неясны. 

Кушман [65, 68] приводит для него спирально-плоскостное строение 
раковин и относит к офталъмидиидам. Автором было высказано предпо
ложение, что визнереллы являются милиолидами с редуцированной 
клубкообразной стадией развития и близки нодобакулариеллам [8]. 
Из приведенного ниже краткого описания мэотического представителя 
рода видно, что внутреннее строение его раковин напоминает сигмой л ино- 
вое — факт, еще более затрудняющий выяснение вопроса о положении 
визнерелл в надсемействе Miliolidea.

Wiesnerella ex gr. plana В о g d a n о w i c z 
Табл. V, рис. 2a, 6: 3, 4; табл. VI, рис. 9

Оригиналы № 2/13, 2/21 и 2/149 в коллекции КФ ВНИИ Нефть. 
Псекупская площадь. Отложения мэотиса.

М а т е  р и а л. 7 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е. Раковины широкоовальные, иногда с почти округлым 

контуром, сильно уплощенные с боковых сторон, в основании округлые 
или едва угловатые. Длина превышает ширину в 1,1 —1,2 раза или равна 
ей, ширина больше толщины в 3—4 раза. Периферический край закруг
ленный или угловатый. Снаружи видно 4—5 камер, расположенных по 
две в обороте. Краевые камеры довольно широкие и занимают почти 
2/3 поверхности раковины. Камеры трубчатые, уплощенные, значительно 
изогнутые и обычно расширяющиеся раструбообразно вблизи устьевого 
конца раковин. Швы хорошо различимые, слегка углубленные.

На одном из наиболее удавшихся срединно-поперечных сечений 
раковин 1 удалось установить неясное сигмоилиновое расположение камер 
и весьма своеобразный характер их объемлемости, при котором краевые 
камеры охватывают как бы «однобоко» (асимметрично) контактирующие 
с ними смежные камеры (табл. VI, рис. 9).

Устье довольно крупное, широкоовальное, открывающееся асим
метрично на боковой стороне раковин и окаймленное обычно явствен
ным ободком.

Стенка фарфоровидная, иногда стекловидная, очень тонкая и хрупкая.
Р а з м е р ы в мм: длина 0,15—0,30; ширина 0.12—0.20; толщина 

0,04—0,05.
И з м е н ч и в о е  т ь. Очертания раковин варьируют от широко- 

овальных до округлых; как исключение встречаются раковины с треуголь
ными очертаниями, вызванными своеобразным «флинтиновым» располо
жением камер (табл. V, рис. 3). Изменчивости подвержены также ши
рина краегых камер и степень сжатости раковин.

1 Изготовление ориентированных сечении раковин визнерелл представляет 
затруднения ввиду незначительности их размеров и небольшой толщины. Изображе
ние сечения визнерелл приводится, насколько нам нзвестпо. впервые.



С р а в н е н и е .  Представители Wiesnerella plana распространены 
в конкском горизонте и его аналогах, а также в нижнем и среднем сармате 
и отличаются весьма широкой изменчивостью [8, 22]. В самое последнее 
время их присутствие установлено в отложениях мэотиса. Известны 
формы, отличающиеся различными очертаниями контура раковин (округ
лые, овальные, удлиненноовальные), конфигурацией и размерами устья, 
степенью развития устьевого ободка, величиной раковин и толщиной 
их стенки. Особенностью описанной мэотической формы является широ
коовальный, подчас округлый контур раковин, их сильная сжатость 
с боковых сторон и мелкорослость.

Таксономический ранг указанных форм еще неясен, однако исходя 
из приуроченности некоторых из них к разным горизонтам и географиче
ским ареалам можно предположить, что они являются самостоятельными 
подвидами или даже близкими видами. До специального, сравнительного 
изучения этих форм автор относит их к Wiesnerella plana со знаком 
«ех gr.>>.

М е с т о н а х о ж д е н и  е. Редко в отложениях мэотиса Абино- 
Крымской, Кабардинской и Чекупской площадей.

Р а с п р о с т р а и е н и с. Мэотис Западного Предкавказья.

Род Hauer та О г b i g п у, 1839
Исследования М. Я. Серовой [52] значительно расширили су

ществующие представления о типах строения раковин хауэрин и осо
бенностях их онтогенетического развития. Согласно данным этого автора 
различают следующие три группы видов: 1) сохраняющие во взрослом 
состоянии квннквелокулиновое расположение камер (Hauerina podolica 
S е г.), 2) обладающие на взрослой стадии спирально-плоскостным типом 
строения (Hauerina compressa О г Ь.) и 3) построенные так же. как и в пер
вой группе, по квинквелокулиновому типу, однако отличающиеся тем, 
что «последние 2—3 камеры имеют тенденцию к навиванию в одной плос
кости» |52] (Hauerina ornatissima (К а г г е г). Последняя группа яв
ляется, по мнению М. Я. Серовой, «промежуточной» между двумя первыми. 
С точки зрения названного автора, указанные три группы хауэрин могут 
иметь подродовое значение.

Hauerina subbotinae B o g d a n  o w i c z  et B u d a n o v a  
Табл. V, рис. 7a—в

Hauerina subbotinae: Б о г д а н о в и ч ,  1952, стр. 178, табл. XXVII, рис. 7а—в.

Г о л о т и п  № 2882 в коллекции ВНИГРИ. Кабардинская площадь. 
Отложения мэотиса.

О р и г и н а л  № 2/157 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареников- 
ская площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л ы .  12 раковин хорошей сохранности. Литературные 
данные [8].

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Дополнительное изучение раковин этого 
вида позволило получить некоторые новые данные относительно его 
изменчивости. В типичном случае раковины содержат снаружи пять 
камер, расположенных в квинквелокулиновом порядке [8, табл. XXVII, 
рис. 7а —в]. Наряду с ними были встречены формы с тремя наружными 
камерами (табл. V, рис. 7). Подобные раковины построены, по-ви
димому, по криптоквинквелокулиновому типу. Представляют также 
интерес очень редко встречающиеся раковины, последний оборот которых 
содержит не две камеры, как обычно, а три (рис. 19а). Раковины эти, 
имеющие явно «флинтиновый» облик, приближаются по своему строению 
к спирально-плоскостным.



Рассматриваемый вид принадлежит к числу довольно характерных, 
для мэотических отложений и обнаружен в разрезах скважин Абино- 
УКрайневой, Варениковской, Кабардинской и Чекупской площадей.

Hauerina fulgida B o g d a n o w i c z  sp. nov. 1 

Табл. V, рис. 6a —и

Г о л о т и п № 533/47 в коллекции ВНИГРИ. Абино-Кримская 
площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л . 9 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины широкоовальные, слабовыпуклые, с ши

рокоокруглым, иногда едва угловатым основанием и прямо или заметно 
усеченным устьевым концом. Длина превышает ширину в 1,1 —1,3 раза, 
ширина толщину в 1,4—1,5 раза. Периферический край закругленно-угло
ватый. С устьевой стороны — раковины с неправильно овальными очер
таниями. Расположение камер квинквелокулиновое. Многокаморная 
сторона заметно выпуклая с четырьмя камерами, из числа которых третья 
явственно выдается над поверхностью раковины. Малокамерная сторона 
слабовыпуклая, реже уплощенная, с тремя камерами; средняя из них, 
четвертая, имеет вид невысокого, слегка выступающего гребня. Камеры 
трубчатые, сравнительно короткие, значительно изогнутые; ширина их 
брлее или менее одинакова по всей длине. Швы довольно ясные, едва 
углубленные, обычно двуконтурные.

Устье небольшое, овальной формы, расположенное прямой или 
слегка наклонно, мелкое, ситовидное. Стенка фарфоровидная, тонкая, 
иногда местами стекловидная, блестящая.

Р а з м е р ы  в мм: длина 0,24—0,27; ширина 0.20—0,22; толщина 
0,14-0,17.

И з м е н ч и в о с т ь .  Сравнительно слабо варьирующий вид. Под
вержена незначительной изменчивости степень выпуклости раковин 
и суженность периферического края, а также форма устья (от овального 
до почти округлого).

С р а в н е н и е .  Довольно хорошо отличается от других третичных 
хауэрин благодаря широкоовальным очертаниям раковин, их хорошо 
выраженному квинквелокулиновому строению и сжатости перифериче
ского края. Вид близок, вероятно, описанной выше мэогической Hauerina 
subbotinae B o g d .  et B u d a n o v a ,  основное отличие которой состоит 
в большей вздутости раковин и, тем самым, в меньшей угловатости пери
ферического края, в более крупных ее размерах (до 0,45 мм), а также 
в меньшей изогнутости камер и присутствии более утолщенной, матовой 
стенки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редко в отложениях мэотиса Абино- 
Крымской и Варениковской площадей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Hauerina sp. 1 

Табл. V, рис. 5а—в

О р и г и н а л  № 2/158 в коллекции КФ ВНИИНефть. Варени- 
ковская площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  1 раковина хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина неправильноокруглой формы, сильно раз

дутая, с округлым основанием и прямо усеченным устьевым концом. 
Периферический край широкоокруглый. Расположение камер, по-види

1 Видовое название от fulgidis (лат.) — блестящий, по характеру поверхности 
раковины.



мому, криптоквинквелокулиновое. Снаружи видны три широкие, заметно 
вздутые и изогнутые трубчатые камеры, отделенные углубленными швами.

Устье крупное, неправильнотреугольной формы, расположенное 
прямо, мелкое, ситовидное.

Стенка фарфоровидная, гладкая.
Р а з м е р ы »  мм: средний диаметр около 0,28—0,30.
С р а в н е н и е .  Основное отличие от других хауэрин состоит в силь

ной раздутости раковины и малом числе камер (всего три). Не исклю
чено, что описанная особь представляет собой сильно выпуклую форму 
Hauerina subbotinae В о g d. et B u d a n o v a .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Единичная находка в отложениях мэ- 
отпеа Варениковскон площади.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного Предкавказья.

Hauerina sp. 2 

Табл. V, рис. 10а, б

Hauerina sp.: Б о г д а н о в и ч ,  1960, стр. 249, табл. ИГ, рис. 6а, б: текст, 
рис. 2, 3.

О р и г и н а л  первоначального описания [11] № 533/33
в коллекции ВНИГРИ. Смоленская площадь. Отложения мэотиса.

О р и г и н а л № 2/159 в коллекции КФ ВНИИНефть. Смоленская 
площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л. Две слегка 
поврежденные раковины. Литера
турные данные [11].

О б щ и е  з а м е ч а н и я.
В отличие от описанных мэоти- 
ческих хауэрин вид этот на взро
слой стадии развития имеет хоро
шо выраженное спирально-пло
скостное строение. Число камер 
и последнем объемлющем или по- 
л уобъемлющем обороте достигает 
шести, в предшествующем обо
роте — четырех (рис. 196). На 
раннем этапе онтогенеза раковины 
построены по клубкообразному 
(квинквелокулиновому) типу, при
чем устье у таких форм носит 
еще примитивный «лировидный» 
характер, присущий вероятным 
рода Podolia S e r o v a  [53, 11, текст, рис. За].

Рассматриваемый вид входит в группу хауэрин с отчетливо выражен
ной взрослой спирально-плоскостной стадией развития и объединяющую 
такие формы, как Hauerina compressa О г 1>., II. inflata (О г !>.), II. сот- 
posita S е г., II. irschawensis V е и g 1. et В и г i n d i n a, II. thamarae 
D j a n e l i d z e  и др. Представители этой группы, распространенные 
главным образом в среднем миоцене Кавказа, Украины и Центральной 
Европы, изучены еще с недостаточной полнотой, и о генетических их 
взаимоотношениях мы пока знаем очень мало [23, 30, 41, 51, 07, 85].

Обнаруженная в мэотических отложениях хауэрина со спирально- 
плоскостными раковинами ближе всего стоит к Hayerina inflata (О г Ь.) 
и II. thamarae D j a n e l i d z e .  Первая из них, известная из миоцена 
Франции и современного Средиземного моря [67], отличается присут
ствием 4 камер в последнем обороте и хорошо выраженной «эволют- 
постьго» раковин, г. е. признаками, присущими иношеской стадии развития

Рис. 19. а — Hauerina subbotinae В о g d, 
et B u d a n o v a ,  X 90. Кабардинская 
площадь. Мэотис. Раковина с тремя каме
рами в последнем обороте; 6 — Hauerina 
sp. 2, X 120. Смоленская площадь. Мю- 
тис. Юношеская раковина г четырьмя 

камерами в последнем обороте.

предкам хауэрин — представителям



нашей мэотической формы (рис. 196). Вторая на названных хау- 
эрин описана О. И. Джанелидзе [30] из конкских отложений Грузии. 
Ее отличие состоит в заметно большей выпуклости раковины, большем 
числе камер (до 7) и широкоовальных очертаниях устья.

Установление видовой принадлежности описанной формы затруднено 
из-за отсутствия достаточного количества раковин. Единичные находки 
ее известны пока в отложениях мэотиса Смоленской и Варениковской 
площадей.

НЛДСЕМЕЙСТВО ALVEOLINIDEA S СII U L Т Z Е. 1854 

СЕМЕЙСТВО PENEROPLIDAE S C H U L T Z  Е, 1851 

Род Spirolina L a m a r c k ,  1804 

Spirolina cf. stelligera D i d k о w s k i 

Табл. V, рис. 11

О р и г и н а л  № 2/33 в коллекции КФ ВНИИНефть. Абино-Крым- 
ская площадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  Одна поврежденная раковина.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Изображенная доломанная раковина 

является пока единственной находкой спиролины с отчетливо выражен
ными начальным (спиральным) и однорядным отделами из отложений 
мэотиса Кубани. Последний оборот начального отдела раковины состоит, 
по-видимому, из 8—10 камер; сильно поврежденный однорядный отдел 
сложен 3—4 камерами. В поперечном сечении отдел этот имеет овальные 
очертания; камеры его покрыты тончайшей, однако хорошо различимой 
продольной ребристостью (до 24—30 ребрышек на последней, сохранив
шейся камере однорядного отдела). Устье неясное, дендровидное. Длина 
раковины 0,65 мм.

Близка к Spirolina stelligera D i d k o w s k i ,  описанной из мэотиса 
Украины [35].

Spirolina poroschini В о g d а п о w i с z sp. nov. 1 

Табл. V, рис. 8a, б

Г о л о т и п  № 533/8 в коллекции ВНИГРИ. Варениковская пло
щадь. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  7 хорошо сохранившихся и 5 поврежденных раковин.
О п и с а н и е .  Раковины с овальным, реже округлым, ровным или 

слегка волнистым контуром, с боковых сторон заметно уплощенные. 
Средний диаметр раковин превышает их толщину в 3,5—4 раза. Перифе
рический край закругленный, иногда слегка угловатый. Последний оборот 
содержит 6—8 камер, имеющих более или менее треугольные очертания. 
Камеры уплощенные или слабовыпуклые, отделенные друг от друга пря
мыми, иногда слегка изогнутыми (в ранней части завитка как исключение 
«обратно-изогнутыми»), плоскими или едва вогнутыми широкими швами. 
В месте слияния швов, в пупочной области, образуется, как правило, 
довольно явственное «звездчатое» поле. Пупочная область более или 
менее уплощенная, реже слегка вогнутая, содержащая иногда маленький, 
неглубокий пупок.

Устье мелкое, нередко плохо различимое, представляющее неболь
шую, поперечную щель со слегка изрезанными краями и расположенную 
в средней части устьевой поверхности. Края устья выдаются иногда в виде

1 В памип, палеонтолога Краснодариефтн И. И. Порошина.



невысокой, бахромчатой каймы. Устьевая поверхность слабовыпуклая 
или почти уплощенная, с удлиненноовальными, реже слегка стреловид
ными очертаниями.

Стенка стекловидная, тонкая, покрытая тончайшей, продольной, 
штриховатой ребристостью (иногда неотчетливой). Количество ребрышек 
на последних 2—3 камерах доходит до 8—12.

Р а з м е р ы  в мм: диаметр большой 0,25—0,35; диаметр малый 
0,10—0,28; толщина 0,06—0,08.

И з м е н ч и в о е  т ь. Заметно варьирует контур раковин (от округ
лого до овального), очертания устьевой поверхности (вытянуто-овальные 
или заметно стреловидные) и степень развития шеро
ховатой ребристости стенки (на камерах ранней части 
последнего оборота нередко отсутствует полностью).
К изменчивым признакам относятся также очертания 
«звездчатого» поля, образуемого слиянием в пупочной 
области шовных линий — центральная его часть может 
занимать от одной до двух третей диаметра раковины,
«лучи» же бывают широкими или заметно заостря
ющимися к периферическому краю (рис. 20а, б).

С р а в н е н и  е. Присутствие отчетливо выражен
ного «звездчатого» поля в пупочной области указывает 
на близость описываемого мэотического вида к Spiroli
na stelligera D i d к. Мэотический вид мог произойти 
от последней путем уменьшения размеров раковин 
и толщины стенок, некоторого упрощения сложного 
устья и полной утраты однорядного отдела 1. Пере
численные признаки хорошо отличают эту спиро- 
лину от других видов и свидетельствуют, без сомне
ния, в пользу ее самостоятельности.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редко в отложениях 
мэотиса Абино-Крымской и Варениковской площадей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мэотис Западного 
Предкавказья.

Рис. 20. Spirolina 
poroschini В о g d. 
sp. nov., X 90.

Варениковская 
площадь. Мэотпс. 
Раковина с узки
ми (а) и широки
ми (б) септальны
ми швами («луча

ми»).

Spirolina sp.

Табл. V, рис. 9а, б

О р и г и н а л № 2/32 в коллекции КФ ВНИИНефть. Варениковский 
район. Отложения мэотиса.

М а т е р и а л .  Несколько обломков однорядного отдела.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Обнаруженные в отложениях мэотиса 

Варениковского района единичные обломки с-пиролин, представляют 
отдельные камеры однорядного отдела раковин. Судя по форме этих 
камер, однорядный отдел имел в поперечном сечении округлые очертания. 
Диаметр изображенной камеры 0,26 мм, высота 0,14 мм. Не исключается, 
что фрагменты эти относятся к таким мэотическим сниролинам с одпоряд- 
ным отделом округлого сечения, как Spirolina stelligera D i d к и «5pi- 
rolina» elegans (О г b.) var. maeotica D i d k. в описании В. Я. Дидкои- 
ского [35|.

1 Допуская редукцию у некоторых слиролпн однорядного отдела раковин, 
отнюдь не следует рассматривать этот факт как доказательство известного взгляда 
В. Я. Дпдковского на отсутствие границы между родами Dendritina О г Ь. и Spiro
lina О г b. и необходимости их объединения в один род [34, ЗГ)|. Но представлениям 
автора указанные роды Орбипьн существуют раздельпо и их возникновение соответ
ствовало вполне определенным этапам филогенеза пепероплид. Наблюдаемая же у 
ряда спиролин утрата однорядного отдела может быть связана, вероятно, с упрощен
ным строением раковин и указывает на то, что наряду с настоящими дендритннами 
могут существовать и «дендрнтипоподобные» сниролнны.
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7 'S CIIO К RAKE L LA -  110ВЫ11 РОД ФОРАМИ НИФЕР 
ИЗ СРЕДНЕГО МИОЦЕНА КАВКАЗА

В 1947 г. из чокракскнх отложении Кавказа была описана Miliolina 
(Quinqueloculina) caucasica В о g d., отличающаяся от других представи
телей рода присутствием сжатого с боков устьевого горлышка и щелевид
ного устья, л шлейного зуба [11. Впоследствии в тех же отложениях были 
обнаружены генетически близкие Miliolina (Quinqueloculina) litoralis 
B o g  d., M. (Q.) orbignyana В о g d. и M. (Q.) longiuscula В о g d. 
[2, 3].

В 1960 г., основываясь на особенностях строения устьевого горлышка 
и наблюдаемых на сечениях раковин отклонениях в навивании камер, 
автор высказался в пользу отнесения названных видов к новому роду 
[51. В одной из последних работ О. И. Джанелидзе [6] они были включены 
в род S igmoilina S c h l u m b e r g e r .

В настоящее время в результате дополнительного изучения этих 
видов (главным образом сечений раковин) автор считает возможным 
выделить их в новый род Тschokrakella. В статье дается описание нового 
рода, а также переописание типового вида Тschokrakella caucasica, ока
завшееся необходимым в связи с полученными данными о внутреннем 
строении его раковин. Кроме того, в статье описывается новый вид Тscho
krakella parensis, принадлежащий к наиболее древним и примитивным 
представителям рода.

СЕМЕЙСТВО MILIOLIDAE O R R I G N Y ,  1832 

Род Тschokrakella В о g d а п о w i с z, gen. nov.
Miliolina: Б о г д а н о в и ч ,  1947 (частично); 1950 (частично); 1952 (частично); 

II о б о д и н а и а в т о р ы , 1956 (частично).
Quinqueloculina: К р а ш е н и п н и к о в, 1959 (частично).
Quinqueloculina ?: Б о г д а н о в и ч ,  1960.
S igmoilina: Д ж а н е л и д з е ,  1963 (частично).
Т и п о в о й  вид: Miliolina caucasica В о g d а п о w i с z, 1947, 

стр. 23, табл. I, рис. 3 (голотип) =  Quinqueloculina? caucasica ( B o g  d.), 
1900, стр. 243, табл. II, рис. За—в (неотип). Чокрак. Кавказ.

Д и а г н о з .  Раковины с клубкообразно-свернутыми камерами, 
но две в обороте, имеющими нарушенное или правильное квинквелоку- 
линоное, а также массилиновое или сигмоилиповое расположение. Послед
няя камера вытянута в уплощенное с боков устьевое горлышко. Устье 
простое, щелевидное, иногда сжатоовальное, лишенное зуба. Стенка из- 
вестковистая, фарфоровидная.

О п и с а н и е .  Раковины овальные и вытянутоовальные, уплощенные 
или выпуклые, в устьевой части с коротким или удлиненным, сжатым 
с боков устьевым горлышком. Периферический край закругленный,



угловатый или килеватый, иногда усеченный. На выпуклых раковинах 
снаружи видно от 4 до 5 камер, причем в последнем случае довольно хо
рошо различимы многокамерная (камеры I, II, III и V 1) и малокамерная 
(камеры I, II и IV) стороны. Уплощенные раковины содержат снаружи 
б—8 камер. Камеры трубчатые, слабоизогнутые, обычно выпрямляющиеся 
в сторону устья. Швы слабоуглубленные, отчетливо различимые только 
между последними 3—4 камерами.

Устье представляет собою маленькое, щелевидное, иногда сжато
овальное отверстие, расположенное прямо или слегка наклонно на конце 
устьевого горлышка. Зуб отсутствует.

Стенка известковистая, фарфоровидная, обычно уплощенная, как 
исключение тонкая или даже заметно стекловидная. Поверхность рако
вины гладкая или груборебристая.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е 2. По характеру расположения камер 
раковины чокракелл могут быть отнесены к нескольким типам. У вы
пуклых раковин наблюдается обычно нарушенное квинквелокулиновое 
навивание камер, при котором наблюдаются незначительные или довольно 
сильные отклонения от постоянной величины углового расстояния между 
камерами, равной 144° для последовательно навивающихся камер [31. 
В первом случае происходит нарушение величины углового расстояния 
между одной или несколькими камерами последовательных камер и ком
пенсированное «выравнивание» подобного нарушения при навивании сле
дующих камер. Так, на сечении раковины, изображенном на табл. II. 
рис. 4, видно, что угловое расстояние между последовательными камерами 
6 и 7 достигает почти 180° (вместо 144°), между камерами 7 и 8 — всего 
116\ В сумме это составляет 296°, что довольно близко удвоенному угло
вому расстоянию при нормальном, квинквелокулиновом расположении 
камер, т. е. углу в 288° (2 ; 144°). На другом сечении (табл. II, рис. б)
сходные нарушения величины углового расстояния фиксируются между 
камерами 4—5 (140 ), 5—6 (148°) и др.

В случае сильного нарушения строения раковин (табл. II, рис. 3) 
наблюдается обычно на поздних стадиях их развития довольно беспоря
дочное навивание камер, при котором величина углового расстоянии 
достигает 240° (между камерами 5—6) и даже 270° (между камерами 7 — 
8)°. Благодаря такому необычному строению начальная камера (нк — 
на рис. 3) зашшает у взрослых форм не центральное, а боковое положение, 
т. е. граничит с наружной стенкой раковин.

У большинства уплощенных раковин ранняя часть их содержит 
обычно 4—5 камер, навивающихся в нарушенном квинквелокулиновом 
порядке (таил. II, рис. 1, 2, 10). «Только в одном случае приходилось 
наблюдать на ранней стадии развития отчетливо выраженное квин
квелокулиновое навивание камер (табл. II, рис. 9). Изредка встречаются 
раковины, у которых ранпяя часть содержит вероятно не более 
2 — 3» камер (табл. II, рис. 7, 8). Что касается поздней части уплощенных 
раковин, то она сложена обычно 2—4 камерами, расположенными 
в массилиновом (табл. II. рис. 1, 9, 10), сигмоилиновом (табл. П, рис. 2) 
или нарушенном сигмоилиновом (табл. II, рис. 8) порядке. .Любопытно, 
что в последнем случае конечная камера может прилегать к смежной ей 
камере не внутренней (брюшной) стороной, а боковой (табл. II, рис. 7).

Поперечные сечения раковин показывают, что у Тschokrnkella саиса- 
sica и Т . nioralis полости камер имеют овальные, «бобовидные» и изредка 
округлые очертания, у Т . orhignyana — округло-треугольные, у Т . 
parensis— те же (табл. II, рис. 9) или смешанные (табл. И, рис. 6).

1 Счет иаружпых камер ведется от послсдпей [3].
2 Изучено по срединным поперечным сечениям 11 раковпн Tschokrakella саи- 

ensica, 7 ракошш Т. litoralis, 3 раковин Т. parensis п 2 раковин Т. orbignyana.
:t Дамеры угловых расстояний производятся здесь против часовой стрелки.



Существенно, что у поздних, хорошо развитых камер обычно весьма 
отчетливо прослеживается их внутренняя (брюшная) стенка. Исключе- 
чение составляют раковины Т cshokrakella parensis, камеры которых 
лишены признаков внутренней стенки.

Начальная камера (пролокулуе) имеет в поперечном сечении округ
лые очертания (нк — на табл. II, рис. 3—4, 6, 9), в продольном се
чении — овальные (нк — на табл. II, рис. 5). К начальной камере плотно 
прилегает тонкая, слегка изогнутая и несколько расширенная у основания 
трубка, длина которой не превышает одной трети оборота. Не исключено, 
что трубка эта представляет собой придаток начальной камеры иди так 
называемый «эмбриональный канал» в понимании Визнера 1111, харак
терный для флексостильных начальных камер. В дальнейшем оиисании 
и на изображенных сечениях раковин трубка эта обозначена условно как 
камера «2».

II з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется у чокракелл главным образом 
в различном характере навивания камер. В пределах отдельных видов 
известны раковины с нарушенным и, реже, типичным квинквелокулино- 
вым расположением камер, а также массилиновым или сигмоилиновым 
строением. Существенно, что подобные, несходные по типу строения 
раковины встречаются совместно в одной и той же популяции. Такое 
варьирование характера расположения камер скорее всего относится к ка
тегории модификациоеной изменчивости.

Как исключение, наблюдаются различия раковин, вызванные явле
нием циклового полиморфизма (чередование поколений). Все перечислен
ные выше типы строения раковин относятся к мегалосферической гене
рации. Диаметр начальной камеры варьирует в пределах 40—50 мк. 
Мпкросферические раковины установлены по двум сечениям, относящимся 
к Тschokrakella Litoralis (табл. II, рис. 7) и Т . caucasica (табл. II, рис. 8). 
Плоскость сечения начальной камеры при шлифовании не была достигнута, 
однако, судя по незначительному диаметру (15—20 мк) двух ранних 
камер на первом из сечений, величина пролокулуса должна быть зна
чительно меньше (5—10 мк?). Строение ранней части указанных микро- 
сферических раковин остается неясным. Следующие далее 5—6 поздних 
камер имеют нарушенное сигмоилиновое расположение. Таким образом, 
известные до сих пор микросферические особи чокракелл отличаются 
неполным развитием ранней («квинквелокулиновой») части раковины.

П р о и с х о ж д е н и е  и ф и л о г е н е т и ч е с к о е  р а з в и т и е .  
Генезис чокракелл остается пока не выясненным. Ранее сообщалось [1 ,2 , 
31, что «Miliolina caucasica» и близкие ей виды родственны группе Quinque- 
loculina schreibersii O r b .  — Q. josephina О г b. из миоцена Австрии [101, 
с которой первые имеют много общих черт (присутствие горлышка, гру
бая ребристость). Впоследствии выяснилось однако, что для названной 
группы квинквелокулин, в состав которой входят также Quinquelocu- 
lina konkensis В о g d., Q. magna D i d k. и Q. tortonica D i d k. из миоцена 
Кавказа и Украины [4, 7], характерно «аделозиновое» строение раковин, 
полностью отсутствующее у чокракелл 1. Кроме того, у перечисленных 
видов устьевое горлышко имеет в поперечном сечении округлые очертапия, 
а устье снабжено явственным зубом.

Основываясь на строении наиболее раннего в филогенетическом отно
шении представителя рода Тschokrakella parensis можно предположить, 
что чокракеллы произошли от квинквелокулин с мелкими и, вероятно, 
уплощенными, овальными раковинами, путем развития сжатого с боков 
устьевого горлышка, полной редукции зуба и постепенных изменений 
в характере навивания камер (возникновение форм с нарушенным квин-

1 При «аделозпновом» строении (название от рода Adclosina О г Ь.) начальная 
камера мегалосферическнх раковин п о л н о с т ь ю  объемлется следующей за нею 
трубчатой спирально-плоскостной камерой, благодаря чему па личиночной стадии 
развития образуется своеобразная ретортовидпая раковина или нуклеокопх [4].

ПО



квелокулиновьш строением, массилиновым и сигмоилиновым навиванием 
камер и др.).

Появление чокракелл приурочено к верхней части тархана, где они 
представлены единичными Tsckokrakella parensis. От этого вида в начале 
чокрака ответвляются, по-видимому, две группы видов. Для одной из 
них характерны гладкие, лишенные орнаментации раковины (Tschokra- 
kella orbignyana, Т. aff. orbignyana), для другой группы — раковины 
с хорошо выраженной ребристостью (7\ caucasica, Т. litoralis и, вероятно, 
Т. longiuscula). Расцвет представителей той и другой группы приурочен 
к среднему чокраку причем существование Т. caucasica и Т. longiuscula 
было связано в основном с глинистыми, сравнительно «глубоководными» 
осадками (нижняя и средняя часть сублиторали), такие же виды, как 
Т. litoralis и, по-видимому,* Т. orbignyana, обитали в мелководье, на песчано
глинистых грунтах, обогащенных раковинным детритом (верхи сублито
рали) [2). В позднем чокраке представители рода вымерли полностью.

В и д о в о й  с о с т а в: Tsckokrakella caucasica ( B o g  d.), T . litora
lis ( B o g  d.), T. orbignyana ( B o g  d.), T. aff. orbignyana ( B o g  d.) 7’. 
longiuscula, (В о g d.), T. parensis В о g d sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи тархана и чокрак (средний миоцен) 
Северного Кавказа, Дагестана, Азербайджана и Грузии.

Tsckokrakella caucasica ( B o g  d.)

Табл. I, рис. la, б, в; табл. II, рис. 1—3, 5, 8.
Miliolina caucasica: Б о г д а н о в и ч ,  1947, стр. 23, рис. За. б.
Miliolina aff. caucasica: П о б е д  и на  и др., 1956, стр. 44, табл. III, рис. 31.
Quinqueloculina caucasica: К р а ш е н и и н и к о в. 1959, стр. 75, табл. V. 

рис. 1а, б.
Quinqueloculina? caucasica: Б о г д а н о в и ч , 1960, стр. 243, табл. II, рис. За—Ь, 

теист, рис. 1.
Sigmoilina caucasica: Д ж а н е л и д з е ,  1963, стр. 170, табл. VII. рис. 6а—d, 

7 (рис. 8а—Ь?).

Г о л о т и п утерян. Н е о т и п № 533/30. в коллекции ВНИГРИ. 
Гора Восковая (Хадыженская площадь; Западное Предкавказье). Чокрак 
[51.

М а т е р и а л .  Около 40 раковин различной сохранности. 11 сре
динно-поперечных и продольных сечений раковин.

О п и с а н и е .  Раковины удлиненноовальные, уплощенные или за
метно вогнутые с боковых сторон, реже выпуклые, у основания закруг
ленно-угловатые, в устьевой части вытянутые в довольно длинное, сильно- 
уплощенное с боковых сторон горлышко. Длина больше ширины в 3,5— 
5 раз. ширина превышает толщину у уплощенных раковин в 3—3,5 раза, 
у более выпуклых форм не более чем в 1,5—2 раза. Периферический край 
изрезанно-округлый или усеченный, иногда грубоугловатый. С устьевой 
стороны раковины имеют неправильно-овальные или закругленно-тре
угольные и многоугольные очертания. Наружная часть раковин содержит 
около 4—7 камер, из числа которых более или менее отчетливо видны 
только 2—3 последние. Много- и малокамерные стороны раковин не 
выделяются. Камеры трубчатые, длинные, в проксимальпой части 
изогнутые и затем выпрямляющиеся в сторону устья, иногда слабо S -об
разно изогнутые. Ширина камер более или менее одинакова по всей их 
длине; в устьевой части она несколько убывает. Швы последних 2—3 ка
мер обычно явственные, слегка углубленные; швы остальных более ранних 
камер прослеживаются с трудом.

Устье маленькое, щелевидное или узкоовальное, расположенное 
прямо пли несколько наклонно на конце устьевого горлышка. 1

1 Подразделение чокрака по А. К. Богдановичу [2].



Стенка утолщенная, фарфоровидная, покрытая довольно крупными* 
обычно заостренными продольными ребрами, по 3—6 на каждой из послед
них 3—4 камер. Ребра сплошные или прерывающиеся, следующие по 
всей длине камер до начала устьевого горлышка. Вдоль сжатых краев 
последнего иногда также протягиваются 2—3 тончайших ребрышка 
(табл. I, рис. 1,#). На ранних камерах число ребер достигает 1—3.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Начальная камера в поперечном 
сечении округлая, в продольном — заметно овальная (табл. II, рис. 1 — 
3, 5); размеры ее колеблются в пределах 40—45 мк. Следующие за нею 
камеры, в числе 6—9, могут иметь нарушенное квинквелокулиновое 
расположение до конца роста раковины (табл. II, рис. 3), либо только 
на ранней стадии их развития. В последнем случае поздняя часть раковин, 
начиная примерно с пятой камеры, построена по массилиновому (табл. II, 
рис. 1) или сигмоилиновому (табл. II, рис. 2) тинам. При сильно нарушен
ном квннквелокулиновом строении раковин величина углового расстояния 
между поздними последовательно расположенными камерами может до
ходить до 240—270°. В поперечном сечении полости камеры имеют оваль
ные, «бобовидные» и, реже, округлые очертания, причем на поздних каме
рах хорошо прослеживается внутренняя (брюшная) стенка. Описанные 
сечения раковин принадлежат мегалосферической генерации. Единствен
ное сечение микросферической формы, изображенное на табл. II, рис. 8. 
нс вскрыло начальной камеры; диаметр последней не превышает, по-ип- 
димому, 5—10 лк.

Р а з м е р ы  в мм: длина 1,5—2.0; ширина 0,3—0,4; толщина 
0.1—0,2.

С р а в н е н и е .  Происходит, ио-впдимому, от Tschokrakella pa
rensis, отличия которой состоят в отсутствии ребер, менее значительном 
развитии устьевого горлышка и меньших размерах раковин. Близким 
видом является Tschokrakella litoralis, отличающаяся широкоовальным 
контуром раковин и более коротким, заметно конусовидным горлышком.

Описанный вид имеет сходство с ребристыми квинквелокулинами 
группы Qiiinqiieloculina schreibersii О г Ъ. — Q. josephina О г Ь. из сред
него миоцена Австрии [101, отличающимися, однако, округлым в сечении 
устьевым горлышком и «аделозиновым» (см. выше в.описании рода) стро
ением раковин.

Отнесение вида к сигмоилинам, как это сделано О. И. Джанелидзе 
10], следует считать ошибочным.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Часто в глинистых отложениях нижней 
п средней части чокрака Варениковской, Кудакинской, Абино-Крымскоп 
площадей, реки Пшиш, Чекох, Псекупс, Белая, Фарс, Псефирь, Большой 
Зеленчук (Западное Предкавказье), Урух и Архонка (Северная Осетия). 
Очень редко в верхней части чокрака р. ГТшеха. Часто в чокраке Даге
стана, Азербайджана и Грузии.

Р а с I! р о с т р а н е н и е. Чокракский горизонт Кавказа.

Tschokrakella parensis В о д d а п о w i с z, sp. now 1 
Таил. I. рис. 2a, б, в; За, б. в; табл. И, рис. G, *.)

- Г о л о т и п  № 533/26 в коллекции ВНИГРИ. Река Большой Зе
ленчук (Западное Предкавказье). Тарханский горизонт.

О р и г и н а л № 2/90 в коллекции КФ ВНИИНефть. Местона
хождение то же.

М а т е р и а л. 10 раковин различной сохранности. 3 срединно- 
поперечных сечения раковин.

О п и с а н и  е. Раковины овальные и удлиненноовальные, более 
или менее уплощенные с боковых сторон, реже слегка выпуклые, в осно-

1 Видовое название от parensis лаг. — предок, родоначальник.



пании округлые или закругленно-угловатые, в устьевой части сужающиеся 
в сравнительно короткое, широко- или узкоконическое, усеченное и сжа
тое с боков горлышко. Длина превышает ширину в 2,6—3,2 раза, ширина 
более толщины в 1,6—1,8 раза. Периферический край сжато-закруглеп- 
пын или тупо-угловатый, иногда слегка килеватый. Со стороны устья 
раковины имеют неправильно-овальные или закругленно-треугольные 
очертания. Снаружи видно 4—5 камер, позволяющих довольно отчет
ливо различать много- и малокамерные стороны. Многокамерная сторона 
обычно выпуклая, с выступающей иногда в виде продольного невысокого 
гребня третьей камеры (табл. I, рис. 26) и узкой пятой камерой, которая 
нередко объемлется второй. Малокамерная сторона слабовыпуклая, иногда 
уплощенная или даже слегка вогнутая, обычно с тремя камерами. Камеры 
трубчатые, удлиненные слабоизогнутые; ширина их обычно уменьшается 
в средней части. Швы ясные, слегка углубленные.

Устье маленькое, овальное или щелевидное, расположенное прямо 
или слегка наклонно на конце устьевого горлышка.

Стенка тонкая, фарфоровидная, иногда заметно просвечивающая, 
очень хрупкая, гладкая или местами слегка шероховатая.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  За округлой начальной камерой 
(диаметром 35—40 мк) следует 6—7 камер, навивающихся в квинквелоку- 
линовом (табл. II, рис. 9) или нарушенном квинквелокулиновом (табл. II, 
риг. 6) порядке. В последнем случае величина углового расстояния 
последовательных камер колеблется в пределах 134—156°. Последняя 
камера может быть расположена по отношению к предыдущей под углом 
165—175° и в этом случае строение раковин приобретает массилиновып 
облик (табл. II, рис. 9). Полости камер в поперечном сечении вогнуто-вы
пуклые («бобовидные»), реже округлые или округло-треугольные. Внут
ренняя стенка не прослеживается.

Р а з м е р ы в мм: длина 0,4—0,6; ширина 0,18—0,25; толщина 
0,08-0,12.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наибольшей изменчивости подвержены сте
пень сжатости раковин с боковых сторон, длина устьевого горлышка 
(в пределах 0,08—0,14 мм) и очертание устья (овальное или щелевидное). 
Выделяются две формы. Одна из них отличается более сжатым, почти 
угловатым или даже заметно килеватым периферическим краем и округ
ло-треугольными очертаниями камер в их поперечном сечении (табл. I, 
рис. 2а —в, табл. II; рис. 9), у другой формы периферический край закруг
ленный, а поперечное сечение камер имеет округлые или «бобовидные» 
очертания (табл. I, рис. За—в; табл. II, рис. 6). На последних камерах 
у второй формы иногда наблюдается также заметно килеватый спин
ной край.

С р а в н е н и е .  Отличается от других чокракелл слаборазвитым 
устьевым горлышком и мелкими размерами раковин. Принадлежит, 
ио-мидимому, к наиболее примитивным представителям рода и тесно 
связан филогенетически с более поздними Tschokrakella orblgnyana и Т . 
caucasica, расцвет которых приурочен к средней частп чокрака [1, 2, 31. 
Отличительные признаки первого из названных видов состоят в большей 
унлощенности раковин, присутствии более длинного и узкого (щелевидного) 
устья, массивности стенки и крупных размерах раковин (до 1,5—1,8 мм). 
Второй вид отличается от описанного присутствием хорошо развитых, 
грубых ребер и более удлиненным и сильно сжатым устьевым горлышком.

М е с т о н а х о  ж д е н и  е. Очень редко в глинистых отложениях 
верхней части тархана и низов чокрака р. Большого Зеленчука (вблизи 
хут. Кувинского, Западное Предкавказье).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тарханский и чокракскнй горизонты 
Северного Кавказа.
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РОД B O U S S A C I A  С О S S М А N 
И ЕГО СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Род двустворчатых моллюсков Boussacia принадлежит к категории 
небольших по объему, редких по распространению и не вполне ясных 
по систематическому положению родов. Впервые этот род описан в 1850 г. 
[5, стр. 432, табл. XII, рис. 11] из эоценовых отложений, развитых в бас
сейне нижнего течения р. Адур (юго-запад Франции). Новый вид дву
створчатых моллюсков Аршиак назвал Stalagmiuni aviculoides. Для 
этого вида характерно наличие широкой и плоской замочной площадки, 
несущей две косые разъединенные, не равной длины серии пластинчатых 
зубов. Пространство между этими двумя сериями покрыто неодинаковыми 
гранулами и разделено на две части гладкой бороздкой, идущей от лига- 
мента до внутреннего края кардинальной площадки. Характерно также 
наличие очень узкой лигаментной площадки с 6—7 прямыми нитевидными, 
очень косо дивергирующими от макушки штрихами.

Двумя годами позже Л. Белларди [6] описал из палеогеновых отло
жений, развитых вблизи Ниццы, другой новый вид, названный им Stalag- 
mium grande. К сожалению, у изображенного Л. Белларди экземпляра 
замочный аппарат не виден. Изображение замка правой створки St. 
grande B e l l ,  и краткая характеристика вида даны Р. Турнуером [17]. 
Па рисунке видны два ряда параллельных широтной оси створок зубов 
и ямочка между этими рядами.

Б 1873 г. Р. Турнуер [Тоигпоиег in Bouille, 7, стр. 41, табл. V III, 
фиг. 4] описал из верхнеэоценовых отложений окрестностей Биаррица 
еще один новый вид — Area ? Pellati, — который в дальнейшем был 
учтен при выяснении объема рода Boussacia.

Значительно позже Ж. Буссак [8] привел первоначальный диагноз 
и изображение голотипа S t. aviculoides и указал, что замочный аппарат 
этого вида обнаруживает сходство с замком Pectunculus; «главное отли
чие заключается в присутствии ямки, в которую, однако, не продолжался 
лигамент, но которая делит кардинальную площадку на 2 части». Очень 
неправильная форма раковины и наличие двух серий зубов, разъединен
ных ямкой, послужили Ж. Буссаку основанием для установления рода 
Vasconella. При установлении этого рода Ж. Буссак не только не присо
единил к нему Area ? Pellati Турнуера, но охарактеризовал отдельно и от
нес к роду Area, однако он отметил, что правая створка более выпуклая, 
чем левая.

Б том же году М. Коссмап [11, стр. 227], анализируя работу Ж. Бус- 
сака по фауне палеогена Биаррица, отметил, что название Vasconella 
было уже употреблено А. Доллом в 1899 г. в качестве родового и поэтому 
предложил заменить его названием Boussacia. Здесь же М. Коссман 
указал: «присутствие ямочки, которая плохо видна на таблице, кажется



способно оправдать отнесение этого рода к Lemopsidae. тогда как Area 
Р е 1 1 a t i должна была бы остаться в Arcidae».

В другой работе 1911 г. Ж. Буссак [9, стр. 142, табл. VI, фиг. 14, 
15, 25] дал описание Vasconella grandis B e l l . ,  ее замочного аппарата 
(фиг. 14) и выделил Vasconella grandis B e l l ,  race Helvetica [9, стр. 143, 
табл. VI, фиг. 10-13 , 16, 17, 18].

К вопросу о систематическом положении рода Boussacia Коссманн 
[13, стр. 135, табл. V III, фиг. 43—46] возвратился в 1922 г. Подробно 
описав типовой вид В . aviculoides A r c h ,  и напомнив о необходимости 
замены родового названия Vasconella названием Boussacia, он особо 
отметил, что Boussacia «это просто секция Nucullela O r b . ,  подрод Pectun- 
culus, характеризующаяся косо шевронированной лигаментной ареей, 
которая редуцируется до косой бороздки у Boussacia, неравностворчатость 
и неправильность раковин которой дополняют отличительные критерии; это 
Pectunculidae, а не Limopsidae». В этой связи следует отметить, что, харак
теризуя раковины В. aviculoides, М. Коссман указывает в замке «8 сериаль
ных и горизонтальных зубов сзади, отделенных от передней серии довольно 
глубокой лигаментной (sic! И. К.) бороздкой; 6 сериальных передних 
скошенных зубов, но последние у центральной борозды часто корродиро
ваны, что нарушает их правильность». Area pellati Т о u г п., в противо
положность мнению Буссака, Коссманом объединена с Boussacia avicu
loides.

Нельзя не отметить, что уже в 1913 г. М. Коссман [12, стр. 111, 
род 109) указывал на принадлежность Nucullela к Pectunculus, а не к Ы- 
mopsis, как в 1911г., а еще раньше Ж. Шеню [10] поместил Stalagmium 
aviculoides A r c h ,  в род Nucule На и писал о замке: «замок изогнутый, 
не прерванный ложечкой, но показывающий под макушкой сетчатую 
ямочку для лигамента».

На территории СССР род Boussacia представлен одним видом В. 
grandis (Bel l . ) ,  первоначально обнаруженным автором в 1934 г. вверхие- 
эоценовьтх отложениях (зона Spondylus, buchi) Южного Дагестана на 
р. Рубас-Чай. В послевоенные годы несколько ядер и отпечатков раконии 
этого вида найдено в керновом материале скважип Предгорного Дагестана 
и в скважине Сергокала. В 1955 г. неполностью сохранившаяся створка 
этого вида найдена в прослое песчаного мергеля белоглинского горизонта 
в карьере кирпичного завода г. Черкесска. В 1960 г. Ю. И. Селин передал 
автору неполностью сохранившуюся левую створку из киевской свиты 
Марьевского участка восточной части Никопольского месторождения.

Прежде чем приступить к рассмотрению систематического положения 
рода Boussacia, целесообразно привести описание В. grandis B e l  I. по 
указанному выше материалу.

Boussacia grandis (В е 1 I а г d i)
Табл. I. рис. I Ю

Stalagmium grande'. Be l l  а г d i. 1862. стр. 268, табл. XIX. фиг. 11; Т <> а г - 
пив (' г. 1872, стр. бОО, табл. VI. фиг. 8.

Vasconella grandis: В о и s s а с. 11)116. стр. 142. табл. VI. фиг. 14. 16. 26.
Vasconella grandis  Н е 1 1 а г (1 i race helceiica: И о и s я а с. 19116, стр. 146, 

табл. VI, фиг. 10- 13, Ж, 17, 20.

О п и с а н и е. Раковины средней величины (длина от IS до 33 мм), 
трапециевидного очертания, слегка усеченные в нижне-передней части, 
с прямым или слегка вогнутым задним краем. Макушечный угол колеб
лется в пределах 140—150°. Выпуклость створок небольшая. Наружная 
поверхность с 28—35 тонкими, как бы прерывистыми из-за грануляций 
радиальными ребрами, отделенными широкими промежутками. Большин
ство ребер направлено в сторону заднего края и задней части нижнего. 
В промежутках бывают вставные нитевидные ребрышкп.



Замочная площадка умеренно широкая. Ее передняя ветвь несет 
от 7 до 9 пластинчатых зубов, располагающихся почти параллельно ши
ротной оси раковины. Самые верхние зубы разбиваются на неправильные 
участки, как бы неравномерные гранулы. Задняя ветвь с большим коли
чеством зубов — 10—15, да и сами зубы длиннее и массивнее. Ветви 
замочной площадки не соприкасаются, так как между ними имеется не
большая, сильно скошенная ямочка. Пространство между макушкой 
и ямочкой очень небольшое. Однако вниз к концахМ рядов зубов, особенно 
к концу заднего ряда, пространство между кардинальным краем и зубами 
последовательно расширяется. Шевронные бороздки не наблюдались. 
Лишь в одном случае над задним рядом зубов, уже почти у его верхнего 
окончания удалось увидеть нитевидную бороздку. Утверждать, что это 
шевронная бороздка, нельзя.

Р а з м е р ы  в мм: длина от 18 до 33; высота от 14 до 28.
С р а в н е н и я  Имеющиеся раковины схожи с описанными и изоб

раженными Ж. Буссаком экземплярами В . grandis B e l l .  (см. синони
мику) и существенно отличаются от раковин В. aviculoides большей ве
личиной, неправильностью очертания, меньшей выпуклостью, более 
тонкими и шире расставленными ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхиеэоценовые отложения юга Фран
ции, Швейцарии, Северного Кавказа и юга Украины.

В разделе «сравнение» не был упомянут вид «Area» pellati То u r n . ,  
гак как его рассмотрение не касается вида В. grandis и общего вопроса 
о систематическом положении рода Boussacia. Этот вид М. Коссманн [13] 
безоговорочно присоединил к В. aviculoides'. «Я не могу понять, как 
Ж. Буссак различал два вида в одном и том же бартоне Биаррица, когда 
ранее Р. Турнуер указал на сходство Area pellati и Stalagmium avicu
loides А г с h.; колебания Р. Турнуера можно объяспить изменчивой ор
наментацией. хотя в действительности существует только один вид 
с идентичным замком, близким к замку Nucule На».

Рассмотрение многих изображений створок «Area» pellati в работе 
Ж. Буссака [8] дало возможность убедиться в том, что в отличие от рако
вин В. aviculoides и В. grandis, раковины, «Area» pellati имеют меныпую 
величину, более округлое очертапие, а главное не параллельные широтной 
оси, а косо направленные к ной зубы. Вероятно, этот вид нельзя так безо
говорочно, как это сделал М. Коссманн. присоединять к Boussacia. avicu
loides A r c h .  Видимо, он вовсе не принадлежит к роду Boussacia. Поэтому 
при выяснении систематического положения Boussacia принимать во 
внимание особенности замка «Лгся» pellati Т о и г и. нельзя.

Ж. Шеню, а позже М. Коссманн указывали на близость типового 
для Boussacia вида В. a viculoides А г с h. к Nucunella ( — Nuculella — неза
конно исправленная транскрипция родового названия Nucunella О г- 
b i g п у, 1850). Проанализируем, насколько справедливы эти указания.

Типовым видом Nucunella является верхнеэоценовый вид N. nysti 
G а 1 е о t I i, 1857. изображения которого даны в работе [14, фиг. в тек
сте 16, табл. 1, фиг. 6]. Неоднократные описания этого вида, указанные 
изображения, описания и изображения олигоцеиового вида N. taxan- 
drica V i n e .  [15, стр. 321, табл. 1, фиг. 10|, описание и изображение 
верхнеэоценового мандриковского вида N. koeneni S о к. [41 и верхне- 
эоценового латдорфского вида N. lamellosa К о е n е п [161 сведены в сле
дующую сравнительную таблицу.

Как видно, сходство между Boussacia и Nucunella хотя и имеется, 
но оно не такое большое, чтобы считать эти роды очень близкими. Во вся
ком случае рассматривать их как параллельные подроды рода Pectunculus, 
как это делал М. Коссманн, нельзя. Да и вообще вряд ли можно сближать 
Boussacia и Nucunella с Pectunculus. Против такого сближения свидетель
ствуют следующие особенности раковин Pectunculus, отсутствующие у ра
ковин Boussacia и Nucunella'. 1) плавность очертаний створок; 2) почти



Раковины небольшие 
Неравностворчатость слабая i

Неравносторонность умеренная 
Очертания створок неправильно округ

лые (спрямление заднего края, сла
бая скошенность створок) 

Несовместимость серий зубов значитель
ная — задняя ветвь как бы заходит 
за переднюю

Зубы задней серин косо наклоненные, 
зубы передней серии изогнутые, косо 
наклоненные

Шевронные борозды присутствуют 
только над задней серией зубов

Ямка между сериями зубов неотчетли
вая. Это как бы треугольная зона 
дробления верхних зубов передней 
серин, а у некоторых видов (напри
мер, у N. koeneni So к.) и передней 
и задней серий

Раковины более крупные 
Неравностворчатость явная (правая створ

ка более выпуклая)
Неравносторонность значительная 
Очертания створок трапециевидные, в той 

пли иной степени угловатые

Несовместимость серин зубов очень слабая 
или полностью отсутствует

Зубы обеих серий прямые, параллельные 
широтной оси створок

Шевронные ветви по данпым Аршпака п 
по изображению у Коссманна (1922) по 
обеим сторонам очень узкой площадки 
над зубами (па имеющемся материале 
не видны; в одном случае наблюдалась 
тончайшая бороздка над задней ветвью) 

Между сериями зубов имеется отчетливая 
борозда и зона дробления верхних зу- 
бон передней ветви

1 А. Кснсн при описании V. lamellosa отмечает, что правая створка Солее выпуклая, чем 
левая.

полная равностворчатость и слабая неравностороппость раковин; 3) симме
тричность правильно шевронированной лигаментной арен; 4) целостность 
дугообразно изогнутой замочной площадки и непрерывность в расположе
нии веерообразно лежащих зубцов; 5) удлиненность мускульных отпечат
ков. ограниченных с внутренней стороны утолщениями; 6) своеобразие 
текстуры остракума; 7) зазубренность паллиального края. Эти особенности 
не позволяют относить Boussacia и Nucunella к семейству Pectunculidae 
даже в качестве обособленных родов.

Еще Ж. Буссак [8], а первоначально и М. Коссманн [11], затем 
автор (1954) и Р. Л. Мерклин 13] считали род Boussacia (как и Nucunella) 
принадлежащим семейству Limopsidac. Основанием для этого служили 
такие признаки, как: неправильность очертания створок, несимметрич
ность и обособленность передней и задней серий зубов, наличие между 
этими сериями ямочки, которая рассматривалась как лигаментная. Но 
Буссак и Коссманн отмечали, что в указанной ямочке не располагался 
лигамент, хотя Коссманн не был последовательным и называл эту ямочку 
(в его описании борозду) лигаментной. Рассмотрение описаний раковин 
Boussacia и Nucunella, непосредственное изучение ядер, отпечатков и ство
рок раковин В. grandis B e l l . ,  рассмотрение створок Nucunella koeneni 
S о к. заставляют склониться к мнению тех исследователей, которые 
считают, что между сериями зубов раковин Boussacia и Nucunella вряд 
ли мог располагаться такой же лигамент, как у Limopsis. Поэтому целе
сообразно исключить как род Boussacia, так и род Nucunella из семейства 
Limopsidae, как это уже сделано, например, с родом Nucunella W o o d ,  
1851 (=  Pleurodon W o o d ,  1840) [18] и образовать семейство Nucunelli- 
dae, включающее два рода — Nucunella О г b i g п у, 1884 и Boussacia 
C o s s m a n n ,  1911.



Т и п о в о й  р о д  Nucunella О r b i g n y, 1844.
Д и а г н о з .  Раковины средней величины, неравностворчатые (пра

вые створки более выпуклые), неправильно округлых или трапециевид
ных очертаний, с несимметрично расположенными неодинаковыми, иногда 
очень сильно несовместимыми (задний ряд перекрывает передний) рядами 
зубов. В верхней части ряда зубов наблюдается зона дробления (гранули
рованная поверхность), а иногда и борозда, симулирующая лигаментную 
ямку. Лигаментная арея или нукунеллоидного типа (шевронные борозды 
только над задним рядом зубов) или аркоидного типа (но с очень узкой 
ареей, возможно имеющей несколько шевронных бороздок над обоими 
рядами). Мускульные отпечатки округлые, без усложнений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Эоцен Европы.
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АММОНИТЫ ИЗ КЛА НС ЕЙСКИХ СЛОЕВ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Изучение аммонитовой фауны клансея Западного Кавказа, предпри
нятое по рекомендации Меловой комиссии МСК в целях выяснения вопроса 
о стратиграфическом положении этих слоев, показало, что по видовому 
и родовому составу комплекса аммонитов и его генетической связи с аммо- 
нитовым комплексом гаргаза клансейские слои следует относить к апту 
14]. Этот вывод подтверждает правильность заключения Лионского кол
локвиума (1963 г.) о проведении границы между аптом и альбом в кровле 
клансея. между этими слоями и слоями с Leymeriella tardefurcata. Вопрос 
этот в настоящее время решается подавляющим большинством стратигра- 
фов однозначно и приводить здесь доказательства в пользу целесообраз
ности отнесения клансея к апту кажется излишним. В этой связи можно 
упомянуть о недавно опубликованной работе М. И. Соколова [13], в ко
торой убедительно показана несостоятельность попыток обосновать сохра
нение клансея в составе альбского яруса. Исходя из вышеизложенного, 
учитывая данные Ч. Жакоба, М. Брейстроффера, М. С. Эристави и дру
гих [см. 4], схему расчленения аптского яруса представляется наиболее 
целесообразным принять в следующем виде.

В предлагаемом варианте схемы слои с Matheronites ridzewskyi 
и колхидитами, а также слои с Dufrenoya furcata в качестве самостоятель
ных зон не выделяются, так как стратиграфическое положение их не 
совсем ясно. Первые из них включены условно в состав зоны Deshayesites 
weissi и Procheloniceras albrechtiaustriae — в качестве нижней ее части 
(несмотря на отдельные находки в этих слоях дегезитов, некоторые исследо
ватели относят их к верхам баррема). Слои с Dufrenoya furcata включены 
в состав зоны Deshayesites deshayesi также несколько условно, в качестве 
верхней ее части. Связано это с тем, что в стратотипической области апта 
вид Dufrenoya furcata S о w. рассматривается в качестве зонального вида 
вышележащей зоны среднего, гаргазского подъяруса апта 1.

На Северо-Западном Кавказе рассматриваемая часть разреза разде
лялась на три свиты: убинскую, шапсухо и свиту темных глин альба. 
Первая из них параллелизовалась с большей по объему частью бедуль- 
ского, нижнего подъяруса апта, самые нижние слои которого соответ
ствуют верхам афинской свиты (подстилающей убинскую). Свиту шапсухо 
обычно несколько условно отождествляли со средним гаргазским подъ
ярусом апта. Однако анализ фауны и разрезов показал, что на Северо-За
падном Кавказе, где клансейская фауна в большинстве разрезов была 
неизвестна, эта свита включает аналоги как гаргазского, так и клансей- 
ского подъярусов апта и при наличии фауны может быть разделена на две 
подсвиты, примерно соответствующие упомянутым подъярусам. Лишь 
на востоке северного склона (бассейн р. Пшехи), где фауна клансея была

1 Lcxique stratigraphiquc international. Еигора, fuse. 4а. Cretace, 4aVI, 1957.
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известна издавна, эти слои отделялись от свиты шапсухо, причем граница 
между клансеем и гаргазом и здесь устанавливалась из-за значительного 
сходства фауны несколько условно. Учитывая все это, в настоящее время 
свиту шапсухо следует рассматривать в качестве эквивалента среднего 
и верхнего подъярусов апта или верхнего апта в современной француз
ской схеме, в которой гаргазские и клансейские слои не выделяются 
в качестве самостоятельных подъярусов, а входят в один, верхний подъ
ярус. Вместе с тем свита темных глин альба (в настоящее время -- бур- 
ханская свита) соответствует по объему альбскому ярусу (s. s.) в совре
менном понимании (без клансейских слоев), причем глинистая часть 
свиты начинается, по-видимому, с аналогов зоны Douvilleiceras mammila- 
tum, а глауконитовые песчаники в основании свиты соответствуют зоне 
Leymeriella tardefurcata, фаунистически датированной восточнее, п раз
резах моноклинали северного склона Кавказа (реки Б. Лаба, Уруп, 
Кубань, Кума) и единичной находкой аммонитов зонального вида (не 
в коренном залегании) на южном склоне Северо-Западного Кавказа, 
в бассейне р. Шапсухо 1. При описаниях разрезов и геологических съем
ках эта свита обычно выделяется как альбский ярус, хотя под последним 
понимался большей частью альб в более широком толковании, включая 
клансейские слои.

Обработка коллекции аммонитов из клансея Западного Кавказа 
позволила установить не только большое сходство этой фауны с аммонито- 
вой фауной стратотипического района и с фауной гаргазских слоев, но и 
выявила исключительное богатство ее видами, среди которых встречены 
как новые виды, так и виды (и даже роды), не известные ранее в клансей
ских слоях Кавказа и других районов юга СССР. Некоторые из аммонитов

1 Эти аммониты были найдены в тридцатых годах М. II. Соколовым, но до сих 
пор повторные находки их па южном склопе не отмечались.



не удавалось отнести к уже известным родам. Учитывая богатство 
клансейской фауны аммонитов Западного Кавказа, кажется целесообраз
ным привести здесь описание части этой коллекции. Как и в первой статье 
[4], основное внимание уделяется видам, общим с гаргазским подъяру
сом или относящимся к родам, характерным для этого подъяруса, а также 
малоизвестным и новым видам и родам. Часть видов, преимущественно 
из рода Acanthohoplites, а также из родов Hypacanthoplites, Nodosohoplites 
и другие остается еще не обработанной. Кроме фауны из разрезов рек 
Бурхан, Пшеха и Кубань, частично описанной в предыдущей статье, 
здесь описываются и аммониты, собранные в обнажениях клансея долины 
р. Хокодзь. Всего из упомянутых выше местонахождений к настоящему 
времени описано более 80 видов клансейских аммонитов, из них около 
50 в данной статье. В связи с тем, что в предыдущей статье [4] не приводи
лись изображения перегородочных линий, здесь помещены рисунки 
этих линий и для описанных ранее аммопитов \  причем синонимика 
и описания этих видов не повторяются.

ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ 

СЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATIDАЕ Z I Т Т Е L, 1884 

Род Euphylloceras D r u z  с z i с, 1953 

Euphylloceras velledae M i c h e 1 i n

Табл. I, рис. la. б, n: табл. XXI, рис. 1, 2

Euphylloceras velledae'. Егоян, 19(55, стр. 118, табл. I, фиг. 1—3 (см. синони
мику и оппсапие).

П р и м е ч а н и е .  Распространение вида [41, возможно, следовало 
бы расширить, так как А. Е. Глазунова отмечала присутствие его (со 
знаком вопроса) в клансее Копет-Дага [1].

Род Phyllopachyceras S р a t h, 1937

Phyllopachyceras hahorense С о q u a n d 

Табл. I, рис. 2a, б, в; табл. XXI. рис. 3, 4

Phyllntuichyceras baborense: Е г о я н ,  19(55, стр. 120, табл. 1, фиг. 4, 5; табл. 2, 
фиг. 1, 2 (см. синонимику и описание).

Экземпляр, изображенный на табл. 1. фиг. 2, происходит из клансея 
Копет-Дага (подзона «jacobi»). По внешнему виду он идентичен западно
кавказским представителям вида. Размеры в мм: D — 28,5 (100), Н  — 
18,3 (64), h -  11,2 (39), L — 15,3 (51), / - 1 0 ( 3 5 ) ,  IHL -  1,11, /г// — 
1,12, Hlh -  1,63, ТМ -  1,53 * *.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бедуль и гаргаз (нижний и средний апт) 
Северной Африки и Западной Европы, апт Северного Кавказа и За
кавказья, клансей (верхний апт) Копет-Дага.

1 Рисунки выполнены художниками И. И. Деркачевой и частично А. А. Ку- 
иях и С. А. Бондарь.

* Здесь и ниже: D — диаметр, принятый за основу измерений (100); da — диа
метр пупка; Hub — высота и толщина оборота в сечении, соответствующем диаметру 
рано кипы D; h, / — высота и толщина оборота в диаметрально противоположном 
сечении; ti  и I' — высота и толщина оборота перекрытого сечения; Rm — число 
главных ребер (пли пережимов); Ни — число ребер на пупковом крае; Rp — число 
ребер на внешней стороне.



Род Salfeldiella S p a t  h, 1927 
Salfeldiella guettardi R a s p a i 1

Табл. I, рис. За, б, в; 4а, б, в; табл. XXI,  рис. 3
A m m o n i t e s  G u e t t a r d i :  R a s p  a i 1, 1831, стр. 115, т. 3, табл. 12, фпг. 5, но нс

таил. 2, фиг. 2 (по Л. Орбнньи): d’O г b i g п у, 1841, стр. 169, табл. 53, фиг. 1 -3.
? P h y l l o c e r a s  cf. G u e t t a r d i :  U h 1 i g, 1883, стр. 182, таил. 4, фиг. 9.
non P h y l l o c e r a s  G u e t t a r d i :  A n t h u 1 a, 1899, стр. 97, табл. 5, фиг. 5.
P h y l l o c e r a s  G u e t t a r d i :  К а з а н с к и ii, 1914, стр. 122; J a c o b ,  1905,

стр. 401; J а с о b et Т о b 1 е г, 1906, стр. 8; J а с о Ь, 1907, стр. 59.
P h y l l o c e r a s  G u e t t a r d i  var. g e l m i e n s i s : Р e и г а р т е н, 1926, стр. 11, табл. 2, 

рис. 1, табл. 9, рис. 1.
P h y l l o c e r a s  G u e t t a r d i : R o u e  h a d z e, 1933, стр. 172; Эристави, 1955, стр. 45.
S a l f e l d i e l l a  g u e t t a r d i : Д p у ш и ц, 1951), стр. 136, табл. 13, фиг. 56, 57 (по но 

фиг. 55); 1960, стр. 255, табл. 3, фиг. 6, 7.

Г о л о т и п из среднего апта Франции [см. 26].
М а т е р и а л .  2 экземпляра удовлетворительной сохранности; 

хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-167, 168).
О п и с а н и е .  Дискоидальные почти инволютные раковины не

больших и средних размеров с очень узким пупком. Обороты овального 
сечения, умеренно вздутые, с высотой, заметно превышающей толщину. 
Внешняя сторона неширокая, закругленная. Боковые стороны уплощен
ные, плавно переходящие в крутые пупковые стенки. Обороты перекры
ваются почти на 9/10 высоты.

Скульптура из тонких ребрышек, слабоизогнутых на боковых сторо
нах и более отчетливо выгибающихся вперед на внешней. Нижняя часть 
боковых сторон почти гладкая. На взрослых оборотах до 8 слабоизогну
тых пережимов.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с неглубоко расчлененными ло
пастями и сглаженными седлами с пальцевидными отростками; аналогична 
изображениям и описаниям ее, приведенным в более ранних работах [24,2 
и др.1

Р а з м е р ы  в .ил*:

Экземпляр D с {и и L Rtn И L

167 30 (ИЮ) 3.8(13) 16(53) 13.5 (45) 8 1,19
168 22 (100) 2,6(12) 12,8 (58) 10,4 (47) 5 1.25

1

С р а в н е н и я .  С описанием голотипа нам познакомиться не уда
лось. От экземпляров, описанных А. Орбиньи [26], которые идентичны 
гологипу, наши экземпляры отличаются немного более толстыми оборо
тами и менее резкими, слабее изогнутыми пережимами. Эти формы сходны 
с экземплярами Ч. Жакоба из клансея Франции [23] и В. П. Ренгартена 
из апта Кавказа [10]. Последние выделялись В. П. Ренгартеном в каче
стве вариетета (см. синонимику). Однако уменьшение числа пережимов 
или степени отчетливости их и небольшая разница в диаметре пупка ка
жутся недостаточно четкими и устойчивыми признаками таксономиче
ского обособления части форм, относимых к рассматриваемому виду, 
тем более, что многие формы оказываются переходными (например, наши 
экземпляры по диаметру пупка занимают промежуточное положение 
между экземплярами А. Орбиньи (15%) и В. П. Ренгартена (9%). Рельеф
ность скульптуры также обнаруживает некоторые отклонения. В целом 
же стройные, но не тонкие обороты раковины, тонкие слабые ребра, 
сглаживающиеся в нижней части боковых сторон, узкий пупок и обычно 
довольно частые и ясные пережимы достаточно четко характеризуют рас
сматриваемый вид.



Принадлежность этому виду экземпляра Улига [37] сомнительна, 
из-за заметной «приземистости» его оборотов. Форма, описанная Антула 
[16] из апта Дагестана, отличается очень слабой скульптурой, сильным 
наклоном пережимов вперед в верхней части боковых сторон и соответст
венно четким изгибом пережимов на внешней стороне.

В остальных работах, упомянутых в синонимике, приводятся краткие 
описания с указанием на несомненное сходство с описанием А. Орбиньи 
[5, 31, 23, 2, 3] или же упоминания о находках характерных экземпляров 
этого вида [25, 15].

От Salfeldiella ernesti U h 1 i g [37, стр. 183, табл. 4, фиг. 3] опи
сываемый вид отличается значительно меньшим числом пережимов, осо
бенно на взрослых оборотах, менее густой ребристостью и, по-видимому, 
несколько более широкими оборотами, а от S. milaechewltscki К а г. 
[6, стр. 38, табл. 14, фиг. 3, 4, 6, 7; 12, стр. 133, табл. 13, фиг. 58. 59] 
более частыми пережимами и более толстыми оборотами округлого се
чения.

М е с т о н а х о ж д е н п е. Правый берег р. -Кубани, выше устья 
р. Джсгуты; клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Указаний па присутствие вида в ниж
нем апте (бедуле) в рассмотренных выше работах нет, возраст вмещающих 
слоев датируется нерасчлененным нижним — средним аптом или средним 
аптом (гаргазом). В то же время в работах Ч. Жакоба [22, 23, 24] неодно
кратно отмечаются находки многочисленных Salfeldiella guettardi R a s p ,  
в клансее; из клансея же происходят и наши экземпляры. Вид, по-види
мому, распространен в гаргазе и клансее (среднем — верхнем апте) Фран
ции и Северного Кавказа и в гаргазе Тироля, Балкан и Закавказья.

Salfeldiella ex gr. calypso О г b i g n у 
Табл. I, рис. 5, табл. XXI, рис. б

М а г е р и а л . 1 экземпляр (ядро) удовлетворительной сохранности; 
хранится в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-169).

О п и с а н  и е. Небольшая дискоидальная раковина с уплощенными 
боковыми сторонами, довольно высокими, сильно объемлющими оборо
тами и узким пупком. Следов ребер на ядре нет; на обороте 4—5 пережи
мов, изогнутых на боковых сторонах и слабовыгнутых вперед па внешней.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  отличается равной высотой на
ружной и первой боковой лопастей.

Размеры в мм: D — 19(100), du — 2,2(12), / /  — 10,5 (55), L — 
8,6(45), Пт -  5, H/L -  1,22.

С р а в н е н и я .  Уплощенные боковые стороны, «коленчатый» из
гиб пережимов на них и сравнительно глубокая наружная лопасть, а также 
отсутствие следов ребер на ядре отличают описываемую форму от Sal- 
feldiella guettardi R a s p ,  и сближают ее с S . calypso O r b .  [26, стр. 167, 
табл. 52, фиг. 7—9]. Однако недостаток материала и малая изученность 
этого последнего вида, описывавшегося обычно из низов мела, не дают 
возможности для более подробного сравнения.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Бурхана; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.
Salfeldiella sp.

Табл. I, рис. 6, 7а, б, в

М а т е р и а л .  2 маленьких экземпляра хорошей сохранности; 
хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-170, 171).

О п и с а н и е .  Маленькие раковины с довольно высокими сжатыми, 
сильнообъемлющими оборотами и узким пупком. Раковина покрыта тон-



ними четко иыраженными ребрами, сглаживающимися к нижней части 
боковых сторон. Пережимы (до 5 на оборот) четко выражены, слабоизо
гнуты.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  однотипна с линией описанного 
выше вида.

Р а з м е р ы  в мм. ♦

Экземпляр D du II L Rm H.'L

170 10 (100) 1.9 (12) 8,6 (54) 6,7 (42) 3 1,14
171 14,7 (100) 1.8 (12) 7,7 (52) 6,1 (42) 5 1,25

С р а в н е ния .  По скульптуре раковины описанные формы сходны 
с Salfelldiella guettardi R a s p . ,  но отличаются от нее сравнительно 
высокой наружной лопастью. От S. ex gr. calypso O r b .  отличаются при
сутствием четких ребер. Небольшие размеры наших экземпляров не по
зволяют достаточно уверенно установить их видовую принадлежность.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав
каза.

Salfeldiella рига 1 Е g о i a n sp. nov.
Табл. I, рис. 8а, б, в; 9а, б, в; табл. XXI, рис. 7

Р  h y l l o c e r a s  g u e t t a r d i : A n I h и 1 а, 1899, стр. 97, табл. 5, фиг. 5.
S a l f e l d i e l l a  g u e t t a r d i :  Д р у ш и ц, 1956, табл. 13, фиг. 55 (но не фиг. 56, 57).

Г о л о т и п хорошей сохранности из клансея Западного Кавказа 
(МЕА-237).

М а т е р  и ал.  6 экземпляров различной сохранности; хранятся 
в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-237-240, 313-314).

О п и с а н и е .  Небольшие или средних размеров дискоидальныо 
раковины с сильнообъемлющими (^*на 3/4) оборотами, с узким глубоким 
ступенчатым пупком. Обороты овального сечения, довольно вздутые, 
с высотой, заметно превосходящей толщину. Ранние обороты более 
округлые. Внешняя сторона округлая, сравнительно широкая; боковые 
уплощенно округлые. Пупковые стенки довольно крутые и высокие, 
отделены от боковых сторон заметным перегибом.

Заметная скульптура отсутствует; лишь в лупу можно рассмотреть 
очень слабые тонкие ребра и струйчатость. На ядре видны четкие пережимы 
(до 4 на последнем полуобороте) с очень слабыми утолщениями («валиками») 
на переднем крае. Все элементы скульптуры почти прямолинейные, на
клонены вперед. На внешней стороне пережимы образуют довольно 
острый изгиб вперед.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  со сравнительно стройной в виде 
трезубца симметричной первой боковой лопастью, в 1,5 раза превосходя
щей по длине наружную; с округлыми, «почковидными» очертаниями 
окончаний седел и своеобразным заостренным вторичным седлом наруж
ной лопасти.

Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр Г) du Я L ИIL

237 35.5 (100) 5.3 (15) 18(52) 14,2 (40) 1.3
238 24 (100) 4(17) 12(50) 8,7 (36) 1,4

1 По отсутствию скульптуры («украшений») на раковине. 
9*



С р а н и L4i и я. Описываемый вид отличается от других видов рода 
почти прямыми на боковых сторонах (а не изогнутыми), и, наоборот, 
четко выгнутыми вперед на внешней стороне (а не слабопрогнутыми) 
пережимами и очень слабоскульптированной, почти гладкой поверх
ностью раковины. Этими же признаками отличается и форма, отнесенная 
Д. Антула к виду Salfeldiella guettardi R a s p .  (16]; изображение этого 
экземпляра позднее было приведено и В. В. Друшицем [2] (см. синони
мику). Сравниваемая форма имеет несколько более толстые обороты, 
однако она крупнее наших экземпляров, у которых с возрастом отношение 
IHL уменьшается. По внешнему облику описываемый вид несколько схо
ден с представителями рода Beudanticeras Н i t z е 1, но отличается от 
них симметричностью первой боковой лопасти и заостренным («крышеоб
разным») вторичным седлом наружной лопасти, характерными для рода 
Salfeldiella S р a t h.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Клансей; долина р. Хокодзи.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза, средний — верхний апт Дагестана.

СЕМЕЙСТВО PROTETRAGONITJDAE S P A T H ,  1927 

Род Hemitetragonites S p a  t h, 1927
Т и п  р о д  a. Lytoceras crebrisulcatum U h 1 i g, из баррема Ав

стрии [37].
Д и а г н о з  р о д а .  Дискоидальные раковины с очень широким 

пупком и очень слабо объемлющими оборотами округлого сечения, иногда 
с несколько уплощенными боковыми и внешней сторонами. Поверхность 
раковины покрыта тонкими штрихами, а иногда более рельефными тон
кими незакономерно расположенными ребрами. На ядре несколько пере
жимов; прямые или слегка прогнутые.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  со стройной глубоко рассечен
ной внешней лопастью и более широкой слабоасимметрнчной первой боко
вой лопастью. Имеются вспомогательные лопасти.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Готерив — альб Франции, Австрии, 
Мадагаскара [36]; клансей (верхний апт) Северного Кавказа. В «Основах 
палеонтологии» род не упоминается [9].

Hemitetragonites citocrescetus 1 Е g о i а п sp. nov.
Табл. I, рнс. 10а', 10а, б, в; табл. XXI,  рис. S

Г о л о  т и п из клансея долины р. Кубани (МЕА-204).
М а т е р н а л. Один экземпляр хорошей сохранности; хранится 

в коллекции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Дискоидальная раковина средних размеров с очень 

слабообъемлющими ( ^  на V4 высоты) оборотами и широким ступенчатым 
пупком. Сечение оборотов округлое, быстро расширяющееся с ростом 
раковины (коэффициент «роста» 7,5* *); с шириной, превышающей высоту. 
Внешняя сторона на поздних оборотах широкая: Пупковые стенки высо
кие, отвесные; довольно четко перегибающиеся к боковым сторонам.

Скульптура на ранних оборотах едва заметная; на последнем полуобо
роте состоит из относительно редких очень тонких прямых штрихов. 
На последних оборотах (на раковине и на ядре) видны по 4—5 ясно раз
личимых, хотя и не резких пережимов.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  обычного для рода типа.

1 По быстро растущим оборотам.
* Этот коэффициент определяется отношением произведений толщины и высоты 

конечного сечения оборотов и сечения перекрытого оборота, т. е. указывает на рост 
площади сечения за один полный оборот.



Экземпляр D <1и
1

н L

201 34 (100) 13(38) 13.6 (40) 15.6 (46)
23 (100) 10 (14) 9(39) 9.8 (43)

Экземпляр h
1

1 | H/ L h/ l 11 /h L/ l

201 7.9 (23) 8,2 (24) 0,87 0,97 1.72 1,81
5,1 (21) 6.3 (27) 0.92 0,86 1.77 1,55

С р а в н е н и я .  От типового вида [37, стр. 191, табл. 5, фиг. 8— 
10] описываемый вид отличается формой сечения оборотов — у // .  crebri- 
sulcatus U h 1 i g толщина заметно меньше высоты. От представителей 
родов Tetragonites и Eogaudryceras описываемый вид отличается слабо
объемлющими, быстро увеличивающимися в сечении оборотами, а от 
вторых — еще и ясно выраженными пережимами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Кубани, выше устья 
р. Джегуты; клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Северного Кав
каза.

Hemiteiragoniles elegans 1 Е g о i a n sp. nov.
Табл. I, рис. 11a, б, в; 12а, б, в; табл. XXI, рис. 9

Г о л о  т и п из отложений клансея долины р. Бархана (МЕА-198).
М а т е р и а л .  2 экземпляра удовлетворительной сохранности; хра

нятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-198, 203).
О п и с а н и е .  Дискоидальные раковины средних размеров с очень 

слабообъемлющими ( ^  на V4 высоты) оборотами и очень широким ступен
чатым пупком. Сечение оборотов округлое, сравнительно узкое, с шириной, 
превышающей высоту; быстро увеличивающееся с ростом раковины (коэф
фициент «роста» — 5,65). Внешняя сторона относительно широкая. Пуп
ковые стенки округлые, довольно крутые и высокие.

Скульптура из многочисленных нитевидных ребер, прямо пересека
ющих внешнюю сторону и почти прямых на боковых сторонах; изредка 
выделяются менее тонкие, более рельефные ребра, возле которых отме
чаются слабые тонкие пережимы («перетяжки»).

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  обычна для рода.
Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр D du я L

198 33,5 (100) 14 (42) 12 (36) 14 (40)
23 (100) 10 (13) 8(34) 8.8 (38)
16 (100) 7.5 (47) 5,4 (34) 6(39)

203 27,4 (100) 13,1 (39) 13,6 (40) 15,6 (46)
20(100) 10 (44) 9(39) 9.8 (43)

1 По стройным, тонким оборотам раковины.



Экземпляр h / Н L j , ,  11 И h
\

L/1

198 6.3 (19) 7,2 (21) 0,86 0.88 1,91 1.94
5(21) 5,7 (26) 0,91 0.96 1.6 1.6
4 (25) 4,3 (26) 0.9 0,93 1,35 1.4

203 7,9 (23) 8,2 (24) 0,87 0,97 1,72 1.91
5,4 (24) 6,3 (27) 0,92 0,86 1,77 1,55

С р а в н е н и я. От Н. crebrisulcatus U h 1 i g 137, стр. 191; 
табл. 5, фиг. 8—10] описываемый вид отличается более тонкими и низ
кими округлыми оборотами, более четкой скульптурой и менее ясными 
пережимами. От Н . citocrescetus sp. nov. Н. elegans отличается заметно 
меньшим коэффициентом «роста» и более четкой скульптурой. От аммони
тов родов Tetragonites и Eogaudryceras отличается теми же признаками, 
что и Н . citocrescetus sp. nov.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Бурхана. клансей (экз. 198). 
Долина р. Пшиша, нижест. Куринская; «экзотические» клансейские глыбы 
с Hypacanthoplites из палеогенового «горизонта с включениями».

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав
каза.

СЕМЕЙСТВО TETRAGONITIDAE H Y A T T ,  1800 

Род Tetragonites K o s s m a t ,  1895
Tetragonites duvalianus О г b i g n у 

Табл. XXI,  рис. 101
T e t r a g o n i t e s  d u v a l i a n u s : Е г о я н ,  1965, стр. 122, табл. 2, фиг. 3 -8, табл. 3, 

фиг. 1—4 (см. синонимику и описание).

Tetragonites heterosulcatus A n t h.
Табл. Ill ,  рис. la, б, и, табл. XXI,  рис. 11

T e t r a g o n i t e s  h e t e r o s u l c a t u s : Е г о и и, 1965, стр. 124, табл. 4, фиг. 1—5 (см. 
синонимику и описание).

Экземпляр, изображенный на табл. III, рис. 1, происходит из клап- 
сея Копет-Дага (подзона «jacobi»). Несмотря на не совсем удовлетвори
тельную сохранность поверхности раковины, характерные очертания 
сечения оборотов, сравнительно широкий пупок и довольно сильно накло
ненные вперед на боковых сторонах пережимы, образующие на внешней 
стороне изгиб, обращенный выпуклостью назад, позволяют отнести этот 
экземпляр к виду, широко распространенному на Северном Кавказе.

Р а з м е р  ы этого экземпляра в мм: D — 34(100), du — 11(32), 
Н  -  14,4(42), L -  18,2(54), IUL -  0,8.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гаргаз и клансей (средний и верхний 
апт) Северного Кавказа, клансей (верхний апт) Копет-Дага.

Tetragonites inflatus Е g о i a n
Табл. II, рис. 1а; 1а', б', в'; 2а, б, в; табл. XXI, рис. 12

T e t r a g o n i t e s  i n f l a t u s : Е г о я н ,  1965, стр. 125, табл. IV, фиг. 6, табл. V, фиг. 1 
(см. описание).

Один экземпляр (МЕА-249) этого своеобразного вида, с характерными 
округлыми вздутыми 1 оборотами и сравнительно нешироким пупком,

1 Степень вздутости оборота (отношение «средней» ширины сечения, предста
вляющей собой корень квадратный из произведения высоты и ширины сечения, к соот
ветствующему диаметру) составляет для Т .  i n f l a t u s  — 0,47 (пределы — 0,46—0,50; 
по 4 экземплярам), для Т . h e t e r o s u l c a t u s  — 0,44 (пределы — 0,43—0,45; по 4 экземпля
рам), для Т .  d u v a l i a n u s  — 0,40 (пределы — 0,38—0,43; по 10 экземплярам).



был найден во время Среднеазиатской экскурсии Меловой комиссии 
МСК 1966 г. в отложениях клансея в Западном Копет-Даге. Примечатель
но, что он был найден в тех же слоях (слои с Hypacanthoplites jacobi), 
в которых были обнаружены первые экземпляры этого вида на Северо-За
падном Кавказе. Еще один экземпляр был найден в клансее южного скло
на Северо-Западного Кавказа, в верховьях р. Бурхана (МЕА-307). У обоих 
экземпляров, особенно у туркменского, изгиб пережимов на внешней 
стороне более четкий, чем у голотипа и выражен сильнее, чем у Т . hetero- 
sulcatus A n t h.

Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр D du и L н  ; l
Ч и с л о

пережимом

249 55 (100) 10.5 (30) 22,6(41) 30,7 (56) 0,74 0 (2 -3 )
44 (100) 12 (30) 17 (43) 21 (53) 0,81 -  (2-3)

307 70(100) 22 (31) 30 (43) 37 (53) 0,80 10(5)
02 (100) 19(31) 26 (42) 31,5(51) ц,82 И (6)
•1.7 (100) 14 (31) 18 (40) 22,5 (50) 0,81 -  (6 -7 )

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансеп (верхний ант) Западного Кав
каза и Копет-Дага 1 2.

Род Jaubertella2 J a c o b ,  1907 
Jaubertella micheliana О г b i g n у

Таил. Ill,  рнс. 2a, б, в, За, б, в, табл. XXI,  рис. 13
A m m o n i t e s  m i c h e l i a n u s : d ' O r b i g n y ,  I860, стр. 124, фпг. 54.
L y t o c e r a s  (J a u b e r t e l l a ) m i c h e l i a n u m : J a c o b ,  1907, стр. 18, табл. II, фиг. 19.
.1 a u b e r t e l l a  m i c h e l i a n a : Д p у ш и ц, 1960, стр. 261,табл. 9, фиг. 2. рис. в тексте 69.

Г о л о  т и п из клансея Юго-Восточной Франции [27].
М а т с р и а л. Оригипалы описания хорошей сохранности из клан

сея долин рек Пшехи и Бурхана; хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть 
(МЕА-163, 172). В сборах из клансея долины р. Бурхана имеются фраг
менты еще четырех экземпляров, сильно поврежденных при извлечении 
из породы; два небольших экземпляра были встречены в клансее р. Хо- 
кодзи (МЕА-258, 259).

О п и с а н и е .  Небольших размеров раковины с характерными ша
ровидными очертаниями. Обороты перекрываются несколько больше, 
чем на 1/3 высоты. Сечение их субтрапециедальное, с очень широкой округ
лой внешней стороной и значительно более узкой спинной. Внешняя сто
рона резко перегибается, переходя в высокие, круто наклоненные пупко
вые стенки; на ранних оборотах перегиб закругленный. Пупок глубокий, 
относительно широкий, воронкообразный. Ребер и пережимов раковина 
не несет; на внешней стороне видна тонкая, но ясно различимая прямоли
нейная штриховка.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  сложная, сильно расчлененная, 
с разветвленным асимметричным наружным седлом.

1 В нижнемеловых отложениях Закасппя тетрагониты встречаются, по-видимому, 
нечасто. Присутствие их в апте (включая клансей) этих районов в сводке А. Е. Гла
зуновой [1], как и в ряде других работ, не отмечалось.

2 В «Трактате по палеонтологии беспозвоночных» [36] это наименование рас
сматривается в качестве синонима G a b b i o c e r a s  H y a t t ,  1900 г. Однако Спэт упоминал 
оба рода в качестве самостоятельных [33, стр. 20]. Учитывая это и не имея возмож
ности проверить идентичность указанных родов, я сохраняю для описываемых видой 
родовое название, принятое в «Основах палеонтологии» [9], где, однако, название 
G a b b i o c e r a s  не упоминается.



Экземпляр п du II L \ I I /L

163 2:5.г> (100) 6,7 (28) 9 (38) 21 (90) 0,43
17 (100) 5,8 (34) 8,2 (48) 15,9 (94) 0,52

С возрастом относительные размеры пупка и сечения уменьшаются, 
причем высота оборота уменьшается быстрее толщины.

С р а в н е н и я. От описания автора вида, а также от описаний 
и изображений, приведенных в синонимике, наши экземпляры ничем 
существенным не отличаются. От генотипа — Ammonites jaubertianus 
O r b .  [26, стр. 200, табл. 8, фиг. 9 — 10] — описанный вид отличается 
значительно более выпуклой внешней стороной и соответственно большим 
отношением 7//L, а также более крутой стенкой пупка, диаметр которого 
(по внешнему краю) заметно меньше. От Jaubertella latericarinata A n t h. 
[16, стр. 101, табл. 7, фиг. 2] описанный вид, кроме отмеченных выше 
признаков, отличается еще и отсутствием пережимов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Пшехи ниже ст. Са- 
мурской, верховья р. Бурхана, долина р. Хокодзи ниже одноименного 
поселка (отсюда же этот вид был ранее найден Н. П. Лупповым) [8, 3]; 
клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гаргаз (?) и клансей (средний ? и верх
ний апт) Юго-Восточной Франции и Западного Кавказа. В первом из этих 
районов встречается, по-видимому, и в низах нижнего альба (в зоне 
Leymeriella tardefurcata).

Jaubertella laterucarinata A n l h u 1 a
Табл. I ll ,  рис. 4ч. б, в; 4a': 4'a, б, в; 4"a, б, в; табл. IV, 

рис. la, б. в, Га, 2a, б, в; За, б, в, табл. XXI, рис. 14

L y l o c e r a s  l a l e r i c a r i n a t u r n :  A n t li u 1 a, 1899, стр. 101, табл. 7, фиг. 2.
L y t o c e r a s  ( J a u b e r t e l l a )  l a t e r i c a r i n a t u m :  J а с о b, 1907, стр. 18. табл. II, 

фиг. 17, 18.
J a u b e r t e l l a  l a t e r i c a r i n a t a ' .  Л у п н о в, 1949, стр. 194, табл. 51, фиг. 3, рис. 16. 

Д р у ш и ц, 1900, стр. 261, табл. 9, фиг. 1.

Г о л о т и п из апта Дагестана [16].
М а т е р и а л. 5 экземпляров хорошей сохранности; хранятся 

в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-251—255).
О п и с а н и е .  Небольших размеров бочонковидные раковины с обо

ротами трапециевидного сечения, перекрывающимися менее чем на V2 
высоты. Внешняя сторона очень широкая, округло-уплощенная, ограни
чена резкими перегибами от крутых пупковых стенок. Пупок глубокий, 
довольно широкий, воронкообразный; на ранних оборотах — с ровными 
стенками, на поздних — благодаря тому, что внутренняя сторона оборо
тов становится уже внешней стороны перекрытого оборота, пупковые 
стенки ступенчатые.

На ядре до 8—9 тонких пережимов, незаметных на раковине (особенно 
на ранних оборотах). На внешней стороне пережимы слабо выгнуты 
вперед; на ранних оборотах ослаблены или не наблюдаются. Поверхность 
раковины покрыта тонкими густыми штрихами, наклоненными вперед 
на пупковых стенках и слабовыгнутыми вперед на внешней стороне.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  обычного для рода рисунка 
с довольно сложно разветвленными лопастями.



Экземпляр D du II L H/ L

251 45 (100) 16.7 (37) 17(38) 26 (58) 0.66
58,6 (100) 13,6 (35) 14,3 (37) 26,5 (69) 0,54
27.5(100) 10,5 (38) 10 (36) 22 (80) 0,45

252 25(100) 9.2 (37) 9 (36) 21,5(86) 0,42
255 24(100) 8 (33) 8,3 (35) 20,5 (85) 0,41
252 22,6 (100) 7,3 (32) 9(39) 20,8 (92) 0,42
251 ! 20 (100) 7,2 (36) 7,2 (36) 8(90) 0,40
253 20(100) 7 (35) 7,4 (37) 19 (95) 0,40
252 22.6 (100) 6 (33) 6,6 (37) 16.3(91) 0,41
253 16 (100) 5,1 (32) 6 (38) 15 (94) 0,40
254 14 (100) 4,3(31) 5,3 (38) 13.5(96) 0,40

С возрастом относительные размеры пупка несколько возрастают, 
а ширина оборота уменьшается, в связи с чем отношение HIL увеличи
вается. Более четкой становится на поздних оборотах скульптура, осо
бенно пережимы.

С р а в н е н и я .  По измерениям описываемый вид сходен как с ге
нотипом — Ammonites jaubertianus O r b .  128, стр. 200, табл. 8, фиг. 9, 
10], так и с J . micheliana О г Ь. Первый отличается плоской внешней 
стороной и соответственно высоко расположенными перегибами (в попе
речном сечении), а второй — более выпуклой внешней стороной. У обоих 
этих видов, в отличие от описываемого, с возрастом обороты становятся 
относительно более низкими; кроме того, сколько-нибудь заметные пере
жимы у них не отмечаются.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Хокодзь, ниже по те
чению одноименного поселка; клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гаргаз (?) и клансей (средний ? и верх
ний апт) северного склона Кавказа; клансей (верхний апт) Западного 
Кавказа, Франции и Швейцарии.

Jaubertella subrotunda 1 Е g о i a n sp. nov.

Табл. IV, рис. 4а, б, в, табл. XXII,  рис. 15
L y t o c e r a s  ( J a u b e r l e l l a )  J a u b e r t i a n a  sp. et var.: J а с о b, 1907, стр. 17, табл. II, 

фиг. 13, 15, КЗ (но ие фиг. 14).

Г о л о т и п из клансея Западного Кавказа (МЕА-256).
М а т е р и а л. 1 экземпляр хорошей сохранности; хранится в коллек

ции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Небольших размеров раковина с низкими широкими 

оборотами, перекрывающимися менее чем на V 2 высоты. Внешняя сторона 
широкая, округлая; довольно круто, но без перегибов переходящая к бо
ковым сторонам, плавно сливающимися со стенками глубокого, узкого, 
ступенчатого пупка. На ядре частые слабые подобия пережимов, едва за
метные на поверхности раковины. Последняя покрыта тонкими густыми 
штрихами, наклоненными вперед на пупковых стенках и прямо пересе
кающими (сильно ослабляясь) внешнюю сторону.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с очень тонким рисунком и уз
кими лопастями, несколько отличающаяся этими особенностями от пере
городочных линий двух описанных выше видов. Глубокое вторичное 
седло наружной лопасти напоминает рисунок линии аммонитов рода 
Eogaudryceras.

1 По округленному, нехарактерному для рода сечепию оборотов.



Экземпляр D du II L H/ L

256 24 (100) 6.4 (27) 10,5 (44) 19,3 (80) 0,55
18,5 (100) 5,1 (28) 8,2(44) 14.6 (81) 0,54

С р а в н е н и я .  От генотипа и от двух описанных выше видов 
J. subrotunda sp. nov. отличается округленным сечением оборотов, без 
характерного для рода резкого перегиба по краям внешней стороны, ко
торая у типичных Jaubertella непосредственно переходит в крутые пупко
вые стенки. По этому же признаку отличаются от / .  jaubertiana O r b .  
аммониты, описанные под этим названием Ч. Жакобом из верхов гаргаза 
и из клансея Франции [23]. В то же время этот перегиб у описываемого 
вида крутой, а боковые стороны настолько «редуцированы» и внешняя 
сторона так широка, что отнести ее к другому роду трудно. Можно пред
полагать, что на более поздних стадиях развития, судя по сохранив
шимся оборотам, почти вся жилая камера отсутствует, перегиб по краям 
внешней стороны станет резче, но по единственному экземпляру обосно
вать это предположение трудно, в связи с чем отнесение его к роду Jauber
tella J a c o b  является несколько условным. От представителей рода 
Eogaudryceras S р a t h описываемый вид отличается очень широкими, 
приземистыми оборотами и узким пупком.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Хокодзи, ниже одно- 
именного^поселка; клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав
каза, гаргаз и клансей (средний и верхний апт) Франции.

Jaubertella (?) rotunda 1 Е g о i a n sp. nov.
Табл. IV, рис. 5а, б, в, табл. XXII, рис. 16

Г о л о т и п  из клансея Западного Кавказа (МЕА-257).
М а т е р и а л .  1 полный экземпляр хорошей сохранности; хранится 

в коллекции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, с округлым сечением 

оборотов, перекрывающихся менее чем на половину. Сечение оборотов 
быстро возрастает (коэффициент «роста» 5). Внешняя сторона умеренно 
широкая, округлая, плавно переходящая в округлые боковые стороны. 
Последние плавно перегибаются к крутым невысоким пупковым стенкам. 
Пупок узкий, ступенчатый. Отмечаются тонкие очень слабые подобия пере
жимов, более ясно различимые на боковых сторонах. Поверхность рако
вины покрыта тонкими штрихами, сильно ослабленными на внешней 
стороне. На* пупковых стенках штрихи наклонены вперед; внешнюю сто
рону (как и пережимы) пересекают прямо.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  не отличается существенно от 
обычного для рода типа.

Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр D du II L Н JL

257 22,5 (100) 6.6 (29) 9,6 (43) 12,8 (57) 0,75
17(100) 4,8 (28) 7(41) 10,3 (61) 0,68

1 По округлому сечепшо оборотов.



С р а в н е н и я .  По характеру скульптуры и рисунку перегородоч
ной линии описываемый вид сходен с другими представителями рода 
Jaubertella J а с., но отличается от них округлыми, значительно менее 
широкими оборотами, без каких-либо следов резкого перегиба по краям 
внешней стороны. От аммонитов рода Eogaudryceras S р a t h отличается 
узким пупком и низкими оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Хокодзп, ниже одно
именного поселка; клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний ант) Западного Кав
каза.

СЕМЕЙСТВО GAUDR YCERATIDAE S P A T  II, 1927 

Род Eogaudryceras S р a t h, 1927

Т и п  р о д а  Gaudryceras numidum (С о q.) S а у п, из баррема 
Франции [23].

Род был выделен А. Спэтом из состава рода Gaudryceras С г о s s о u- 
v г е, преимущественно распространенного в верхнем мелу. В «Основах 
палеонтологии» [9] род Eogaudryceras упоминается без указания на его 
распространение на территории СССР *.

В сводке Ф. Романа [29] и в работах Ч. Жакоба [24] и М. П. Фалло 
[20, 21] отмечается до десяти нижнемеловых видов и вариететов этого рода, 
большей частью из альба и апта (несмотря на то, что сводка Ф. Романа 
вышла значительно позже работы Д. Спэта [35], в которой был 
выделен род Eogaudryceras, в указанной сводке этот род не упоми
нается).

Представители рассматриваемого рода встречаются редко; в довольно 
богатой коллекции клансейских аммонитов Западного Кавказа удалось 
обнаружить лишь несколько полных экземпляров этих аммонитов. Ввиду 
недостатка материала и недостаточной изученности рода я привожу здесь 
лишь краткие описания трех видов.

Д и а г н о з  р о д а .  Небольшие и средних размеров раковины 
с широким ступенчатым пупком. Обороты слабообъемлющие, округлые; 
ширина их обычно заметно больше высоты, реже примерно равна ей; 
с возрастом высота сечения увеличивается. Поверхность раковины по
крыта очень тонкими ребрами, струйчатая или даже гладкая (на ранних 
оборотах). Скульптура на ядре отражена слабо, отмечаются редкие более 
сильные, иногда валикообразные (на поздних оборотах) ребра, наблю
даются слабые одиночные пережимы на ранних оборотах.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  сложного рисунка, с ветвистыми 
узкими внешней и двумя боковыми лопастями и более широкими сложно 
расчлененными двураздельными внешним и первым боковым седлами. 
Элементы перегородочной линии почти симметричны; некоторая асиммет
рия наблюдается лишь начиная со второго бокового седла, за которым вспо- 
могательные лопасти сильно наклонены к внешней стороне.

От рода Gaudryceras G r o s s o u v r e  представители рода Eogau
dryceras отличаются слабообъемлющими округлого сечения оборотами, 
более широким пупком, более тонкими и слабоизогнутыми ребрами, а от 
рода Eotetragonites B r e i s r o f f e r  — отсутствием четких частых косых 
пережимов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Баррем — альб Западной Европы, Сре
диземноморья, Мадагаскара [36]; клансей Западного Кавказа. 1

1 Для Кавказа и Европейской части СССР в этой же работе не отмечен и род 
G a u d r y c e r a s .



Табл. IV, рис. 6a, б, в, 7a, б, в, табл. XXII,  рис. 17

L y t o c e r a s  n u m id u m ' .  S а у n, 1890, стр. 14, табл. I, фиг. 3, 4 (по Ч. Жакобу, 1907).
L y t o c e r a s  (G a u d r y c e r a s ) n u m i d u m : J а с о b, 1907, стр. 12, табл. I, фиг. 6.
L y t o c e r a s  n u m i d u m : F a l l o t ,  1920, стр. 233, табл. 2, фиг. 1.
? G a u d r y c e r a s  cf. n u m i d u m : Э р и с т а в и ,  1955, стр. 56.
Г о л о т и п из баррема 1 Франции [23].
М а т е р и а л. 2 экземпляра (ядра со следами раковины); хранятся 

в коллекции КФ ВНИИНефть (MEА-200, 201).
О п и с а н и е .  Дискоидальные раковины небольших и средних 

размеров со вздутыми слабообъемлющими (примерно на 1/3 высоты) обо
ротами и широким ступенчатым пупком с довольно высокими стенками. 
Сечение оборотов округлое, с шириной, заметно превосходящей высоту; 
сравнительно медленно увеличивается с возрастом (коэффициент «роста» 
4, 3).

Скульптура из слабых нитевидных ребер и нескольких более сильных. 
Заметных пережимов на ядре нет. Следы ребер на ядре слабые. На боко
вых сторонах ребра почти прямые, немного наклоненные вперед, 
внешнюю сторону пересекают почти прямо, с очень слабым изгибом 
вперед.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  обычного для гаудрицератид 
типа.

Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр D du и L h

200 35 (100) 
28.5 (100)

11,5 (33) 
9(32) 10.8 (38) 13(16) 7 (25)

201 15.6 (100) 6 (38) 6(38) 8(51) 4.1 (26)

Экземпляр 1 H/ L h/l H/ h L/ l

200
9.3 (33) 0,83 0,75 1,53 1.4

201 5.3 (39) 0,75 0,77 1,36 1.5

С р а в н е н и я .  От представителей вида, упомянутых в синонимике, 
и от изображения в сводке Ф. Романа [23, табл. 4, фиг. 41] наши экзем
пляры ничем существенным не отличаются. От генотипа рода Gaudryceras 
Grossouvre — Ammonites mitis H a u e r  и большинства верхнемеловых 
видов этого рода разнится более низкими оборотами, более широким пуп
ком и более тонкой ребристостью. От Е . aeoliforme F a l l . ]  20, стр. 64, 
табл. 2, фиг. 4] отличается заметно более толстыми оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Пшехи, ниже ст. Самур- 
ской; клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Баррем, нижний и средний апт Франции 
[23, 29]; клансей (верхний апт) Западного Кавказа.

х В приведенной в синонимике работе Ч. Жакоба [23] вид этот описан из гар- 
газд (среднего анта).



Табл. IV, рис. 8a, б, в, табл. XXII. рис. 18
A m m o n i t e s  a e o l u s : (ТО г b i g п у, 1850, стр. 125, .М» 50.
L y l o c e r a s  (C a u d r y c e r a s ) a e o l u s : J а с о b, 1907, стр. 14, табл. I, фиг. 14 — 17.

Г о л о т и п из среднего алъба Франции [27].
М а т е р и а л. Ядро хорошей сохранности, немного деформирован

ное в конце последнего оборота, с остатками раковины; хранится в коллек
ции КФ ВНИИНефтъ (МЕА-202).

О п и с а н и е .  Дискоидальная раковина средних размеров со взду
тыми слабообъемлющими (несколько больше чем на 1/3 высоты) оборотами 
и широким ступенчатым пупком, с округлыми высокими стенками. Сече
ние оборотов округлое, с шириной, превосходящей высоту; медленно уве
личивается с ростом раковины (коэффициент «роста» 3,5). Внешняя сто
рона широкая, округлая; боковые стороны сравнительно невысокие. 
Раковина покрыта нитевидными ребрами, не отражающимися на ядре, 
и несколькими более сильными ребрами, на последнем полуобороте при
обретающими характер валиков. На ядре одиночные очень слабые пере
жимы. На пупковой стенке и в нижней части боковой стороны ребра на
клонены вперед, выше и на внешней стороне — почти прямые.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  обычная для рода.
Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр D du и 1
1

L

202 25,5 (100) 9.2 (57) 10,5 (41) 12,8 (50)
20,4 (100) 8(39) 8,5 (41) 11.6 (57)

Экземпляр /| 1 IJ/L h/ l H/ h Li t

202 G.5 (25) 8.8 (35) 0,82 0,74 1,02 1.45
5.5 (27) 7,7 (37) 0,73 0,71 1,54 1.51

С р а в н е н и я .  От Eogaudryceras numidum (С о q.) S a y  п опи
санный вид отличается более широкой внешней стороной, несколько более 
вздутыми оборотами, присутствием слабых пережимов и более рельеф
ными «главными» ребрами. От Е. politissimum K o s s m a t  из альба 
Центральной Европы и Е . aeoliforme F a l l ,  из альба Балеарских остро
вов [24, 20] описываемый вид отличается более толстыми оборотами 
(у сравниваемых видов отношение HIL равно или больше единицы).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Ншиша, у хут. Папо
ротного; клансей (или верхи гаргаза ?).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Альб Франции; на Западном Кавказе 
встречен в клансее (или верхах гаргаза ?).

Eogaudryceras dolosum 1 Е g о i a n sp. nov.
Табл. IV, рис. 9а, б, и; 9а', табл. XXII, рис. 19

Г о л о т и п из клансея долины р. Бурхана (МЕА-197).
М а т е р и а л .  1 экземпляр (ядро) хорошей сохранности; хранится 

в коллекции КФ ВНИИНефть.

1 «Обманчивый» — по отсутствию каких-либо четко выраженных характерных 
признаков.



О п и с а н и е .  Дискоидальная раковина средних размеров, со ела- 
бообъемлющими (примерно на 2/5 высоты) оборотами и широким ступенча
тым пупком, с округлыми высокими стенками. Сечение оборотов округ
лое, с шириной, превышающей высоту; коэффициент роста 4,65. Внешняя 
сторона широкая.

Скульптура из слабых, тонких, многочисленных ребер, вероятно,, 
с несколькими более сильными ребрами (не выделяющимися на ядре).

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  обычного для рода типа.
Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр D du II L

197 35 (100) 17,5 (36) 14 (40)
1

15,5 (4 !)
28,3 (100) 10 (38) 10,6 (41) 12.2(46)

Экземпляр /1
1

I | Я,Г. h l II ih
1

L / l

197 7.0 (22) 10,2 (29) 0,9 0,76 1.84
I

1,5
0,6 (25) 8,2 (31) 0,87 0,81 1,6 1,5

С р а в н е н и я .  От Eogaudryceras numidum (С о q.) S а > n 123г 
стр. 12, табл. 1, фиг. 6] описываемый вид отличается более широким пуп
ком и несколько менее объемлющими оборотами, сечение которых растет 
быстрее, а от Е. acolus O r b .  [27, стр. 125; 21, стр. 14, табл. 1, фиг. 14— 
17] еще и отсутствием пережимов и заметно менее «приземистыми» обо
ротами. От аммонитов рода Ammonoceratites R a f i n e s k u e ,  сходных 
по сечению оборотов и скульптуре, он отличается более объемлющими обо
ротами и менее развитой по сравнению с внешней первой боковой лопастью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав
каза.

СЕМЕЙСТВО HAMITJDAE H A Y T T ,  1900 

Род Ptyckoceras О г b i g п у, emendation

Описываемые ниже аммониты относятся к слабоизученнон группе 
родов, систематика которых еще недостаточно разработана. Это связано 
с недостатком материала, так как рассматриваемые аммониты, благодаря 
особенностям их строения, очень редко встречаются в виде сохранившихся 
раковин. Так, в работах [26, 29, 36, 9] нет ни одного изображения пол
ного экземпляра этих своеобразных «сложенных втрое» аммонитов.

Т и п  р о д а .  Ptyckoceras emericianum О г b i g п у из верхнего 
апта Франции. Стратиграфическое положение генотипа укавызается 
по-разному: неоком у А. Орбиньи [26], баррем — в «Основах палеон
тологии» [9] и верхний апт — в «Трактате по палеонтологии беспозвоноч
ных» [36]. Последняя точка зрения, по-видимому, более обоснована [17].

Д и а г н о з  р о д а .  Сильно удлиненные, медленно увеличива
ющиеся в сечении трубчатые слабоконические раковины, образующие 
два резких коленообразных перегиба. Состоят из трех прямых плотно* 
прижатых друг к другу стволов. Сечение первого ствола округлое, позд
нее овальное, а у перегиба — уплощенноокруглое; поверхность гладкая, 
реже с очень слабыми ребрами. Сечение второго ствола уплощенно
округлое, с желобком на внутренней уплощенной стороне; в ранней 
половине имеются ребра. Третий ствол с уплощенными внутренней



и боковыми сторонами и округлой внешней; несет несколько простых 
и грубых «черепитчатых» ребер. Все ребра неветвящиеся.

З а м е ч а н и я .  Одной из трудностей, возникающей при изучении 
рассматриваемых аммонитов, является задача установления по неполным 
остаткам, с каким коленообразным изгибом — первым или вторым — 
мы имеем дело. По общему виду участки второго колена маленьких форм 
сходны с участками первого колена крупных. Присутствие перегородок 
у колена служит точным указанием, что эго ранний изгиб раковин (на 
поздних колено занято жилой камерой). При отсутствии перегородок 
взрослую особь можно отличить по скошенности колена вперед и резкому 
перегибу на переходе от раннего ствола к колену. Следует помнить также, 
что второй ствол всегда имеет уплощенную внутреннюю сторону с желоб
ком (за исключением участков у перегибов), тогда как сечение первого 
ствола обычно округлое или овальное, без желобка. Нет желобка и у треть
его ствола; лишь в приустьевой его части иногда сохраняется короткий 
тонкий желобок (от начальной части первого ствола).

С р а в н е н и я .  Сопоставление с первичным описанием затрудни
тельно, так как данных о третьем стволе в нем на приводится. Описание 
первого и части второго стволов соответствуют вышеприведенному [26]. 
В «Трактате по палеонтологии беспозвоночных» описаны (и даже зарисо
ваны) [36, стр. 84] раковины рода Ptychoceras со свободным, не соприка
сающимся с предыдущими третьим стволом. Согласно «Основам палеон
тологии» раковины этого рода состоят из двух стволов [9] *.

Исходя из сказанного, следовало бы описываемые аммониты рас
сматривать в качестве нового рода (Diptycha ceras Gabb., 1869?). Напом
ним в этой связи, что реставрированный из образцов разных сборов го
лотип А. Орбиньи считал полным [26, стр. 557], хотя у этого «экземпляра» 
второй ствол не достигал начала первого, т. е. имелась лишь половина 
раковины. Однако, учитывая, что изображений птихоцерасов с отстоящим 
свободно третьим стволом в литературе обнаружить не удалось, от выделе
ния нового рода приходится воздержаться. К тому же было бы невоз
можно указать родовые признаки, по которым можно было бы различать 
чаще всего встречающиеся обломки ранних перегибов обоих родов.

Род Euptychoceras B r e i s t r o f f e r  [36] отличается едва сопри
касающимися или свободными стволами. Роды Hemiptychoceras S р a t  h 
и Hamites P a r k i n s o n  [36] имеют неплотно сжатые или несоприка- 
сающиеся стволы округлого (без желобка) сечения, с многочисленными 
ребрами. У раковин родов Subptychoceras S h i m i z u  и Polyptycho- 
ceras Y а b е не менее четырех соприкасающихся или свободных стволов, 
покрытых ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  р о д а .  Апт и альб Франции, Мадагас
кара. Кавказа и Закавказья, южной части Северной Америки.

Ptychoceras renngarteni Е g о i a n

Габл. V, рис. 1а, б, в; 2а, б, в; 2а'; За, б; табл. VI, рис. 1а, б, в; 1а':
2а, б, в; 2а'; За, б, табл. XXII,  рис. 20а, б

P t y c h o c e r a s  r e n n g a r t e n i :  Е г о я я ,  1968. ДАН, т. 182, № 5, стр. 1195, рпс. 1—6
•

Г о л о т и п из клансея долины р. Хокодзи (МЕА-260).
М а т е р и а л .  4 полных экземпляра и более десяти фрагментов 

жилых камер взрослых особей; хранятся в коллекции КФ ВНИИ'Нефть 
(МЕА-159, 213, 214, 260-272).

О п и с а н и е .  Трубчатые, медленно увеличивающиеся в сечении 
раковины состоят из трех плотно прижатых друг к другу прямых стволов,

* Здесь следует отметить, что в упомянутой работе па табл. XXIII,  фпг. 4 под 
названием Ptychoceras puzosianum O r b .  помещено изображение Р. emericianum O r b .



образующих два коленообразных изгиба. Первый из них закругленный; 
второй — более резкий, с перегибом у конца второго ствола, скошенный 
вперед.

Первый ствол вначале округлого сечения, в поздней части уплощен
ный с внутренней стороны; на большей части длины расположен в желобке 
на внутренней стороне второго ствола. У первого изгиба размеры первого 
и второго стволов мало различаются и поэтому желобка здесь во внутрен
ней части второго ствола нет. Поверхность первого ствола и коленообраз
ного перегиба ко второму гладкая.

Второй ствол имеет округлую внешнюю сторону, уплощенноокруг- 
лые боковые и уплощенную по всей длине внутреннюю сторону, вдоль 
середины которой тянется желобок. Он начинается примерно в 15—20 мм 
от первого изгиба и протягивается несколько дальше края устья, под 
третьим стволом. В ранней части ствола, у первого изгиба, 2—4 более 
рельефных слабочерепитчатых ребра. Далее (по росту) имеется еще не
сколько слабовыраженных ребер. Кроме того, на большей части второго 
ствола отмечаются нитевидные ребрышки.

Третий ствол короткий, относительно вздутый. Внешняя сторона 
округлая, боковые и особенно внутренняя — уплощенные. Устье полу
овальное. На изгибе, в начале третьего ствола раковина покрыта слабыми 
ребрами, едва заметными на ядре. В средней части третьего ствола два 
(реже одно или три) грубых «черепитчатых» ребра, одно из которых 
(третье — всегда) иногда ослаблено. Эти ребра наклонены лазал и на внеш
ней стороне образуют небольшой изгиб. У края устья три тонких ребра, 
наклоненных вперед. Под ними пережим, более четкий на ядре; на боко
вых сторонах он иногда расплывается.

Жилая камера занимает третий ствол и позднюю часть второго, по 
длине несколько меньшую, чем третий ствол.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с асимметричными двухконеч
ными боковыми лопастями, с тенденцией к трехраздельности у второй 
из них. Изображение, приведенное на рис. 206, в табл. XXII ,  зарисовано 
по одной из последних перегородок, примерно в 10 мм от начала жилой 
камеры; второе изображение (рис. 20а) — в середине первого ствола.

Несмотря на заметные различия в размерах (длине) раковин от 90 
до 120 мм (экз. 214), форма сечения остается очень устойчивой, особенно 
у первого изгиба, где даже абсолютные значения колеблются очень слабо.

Р а з м е р ы  в мм.
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1 Данные этой графы 
обломаны.

условны, так как в большинстве случаев края последнего ствола



С р а в н е н и я .  От типового вида [26, стр. 355, табл. 137, фиг. 1 — 
4] Ptychoceras renngarteni E g. резко отличается слабой ребристостью 
второго ствола (у сравниваемого вида вся сохранившаяся часть этого 
ствола покрыта многочисленными ребрами, каждое третье из которых 
несколько рельефнее остальных). Более крупных ребер (2—4) у начала 
второго ствола у сравниваемого вида нег. Внешняя и боковая лопасти 
имеют более массивные ветви, а внутренняя — более тонкая, чем у сравни
ваемого вида [26, табл. 137, фиг. 4|. В «Основах палеонтологии» для 
этого вида приведен иной рисунок перегородочной линии [9, стр. 62, 
фиг. 52в] с еще одной, третьей боковой лопастью, заимствованный у Ф. Ро
мана. Однако эта линия принадлежит в действительности не Ptychoceras 
emerecianum Or b . ,  а Р. laeve P e r  v. [см. 29, стр. 5411.

От Ptychoceras puzosianum О r b. [26, стр. 357, табл. 137, фиг. 5— 
81 из апта Юго-Восточной Франции наш вид резко отличается размерами, 
будучи, по крайней мере, вдвое меньше пего. Длина раковин сравниваемого 
вида, если учесть отсутствие у голотипа начало первого, большей части 
второго и третьего ствола, должна быть не менее 250 мм. Нужно отметить, 
что приведенное А. Орбиньи измерение — 200 м м  относится к суммарной 
длине сохранившихся частей обоих стволов; для Р. emericianum эта вели
чина равна 170 мм. Кроме того, описываемый вид отличается приземистым 
сечением оборотов (отношение высоты сечения к ширине в устье 0,8—0,9, 
в середине второго ствола — 0,9, тогда как у сравниваемого вида — в кон
це сохранившейся части второго ствола — КЗ); отсутствием ребер на всем 
первом стволе и в начале второго и отсутствием равномерной ребристости 
на большей части второго ствола. Перегородочная линия сравниваемого 
вида неизвестна.

От аптской формы из Дагестана, описанной Д. Антула под наименова
нием Ptychoceras sp. aff. puzosianum O r b .  [16, стр. 103, табл. 8. фиг. 1], 
Pt. renngarteni E g. отличается наличием ребер в средней части третьего 
ствола и отсутствием ребер в самом конце второго ствола, на изгибе.

От Ptychoceras minimum R o u e  h. из апта Грузии [30, стр. 180, 
табл. 1, фиг. 8] описываемый вид отличается присутствием ясно различи
мых ребер в нижней части второго ствола и на третьем стволе (сравнива
емый вид имеет гладкую раковину). Перегородочная линия этого вида 
неизвестна.

М е с т о и а х о ж д е н и е. Долина р. Хокодзи; клансей. Обломки 
этих аммонитов встречались и в клансее в долинах рек Пшиша и Бурхана.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного 
Кавказа.

Ptychoceras parvum Е g о i a n

Табл. VII, рис. 1а, б, в; 1а'; 2а, б, в: За, б, в; табл. XXII,  рис. 21 
Ptychoceras parvum: Е го ям, 1968. ДАН, т. 182, Л® 5, стр. 1190, рис. 7

Г о л о т и п из клансея долины р. Хокодзи (МЕА-273).
М а т е  р и а л. 2 полных экземпляра, один неполный и один фраг

мент жилой камеры взрослой особи; хранятся в коллекции КФ ВНИИ- 
Нефть (МЕА-273—276).

0  п и с а н и е. Небольшие трубчатые, очень медленно увеличива
ющиеся в сечении раковины. Первый ствол вначале округлый, затем упло
щенный с внутренней стороны; расположен в ранней части в желобке 
на внутренней стороне второго ствола; поверхность гладкая. Второй ствол 
с округлой внешней и уплощенными боковыми и внутренней сторонами; 
последняя с желобком, начинающимся в 15—20 м м  от первого колена 
и протягивающимся на 5—7 м м  дальше края устья, под третьим стволом.

1 В последней сводке [20] на табл. Л, фиг. 45 изображен не Р .  e m e r i c i a n u m , 
как указано на стр. 54. а Р .  p u z o s i a n u m  (изображение брюншон стороны первого 
из этих видов приведено па фиг. 45а).

10 Заказ 251. 145



В ранней части 1—2 более сильных иногда слабо «черепитчатых» (уступом 
назад) ребра, сменяющихся затем более тонкими ребрами и, далее, струй- 
чатостыо; поздняя половина ствола гладкая. Третий ствол на перегибе 
покрыт слабыми ребрами, выше он несет еще несколько слабых более 
редко расположенных ребер, иногда одно из них слабо «черепитчатое». 
В приустьевой части довольно глубокий наклоненный вперед пережим, 
под которым до 4—5 более сильных ребер. Жилаая камера занимает 
третий ствол и почти равную эму по длине позднюю часть второго.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  подобна линии Pt. renngarteni.
Р а з м е р ы  в мм.
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273 65 (100) 9,3 (14) 10(15) 0,03 28,6 (44) 16,7 и 1,5 8.4 5,6 1,5
274 61(100) 9,8 (16) 9 (15) 1,1 26 (40) 16,3 9.5 1,7* 8,6 6,6 1.4
275 ?62 (100) 9,4 (1,5) 9,6 (15) 0,08 28,3 (46) 15,6 9,3 1,7* — — —

276 ?64 (100) 9(14) 9,5 (15) 0,95 24 (38) 16 10 1,6 — — —

♦Третий стол  (жилая камера) этих двух экземпляров несколько деформирован — сжат 
с боков.

С р а в н е н и я .  От крупных представителей рода Ptychoceras puzo- 
sianum O r b .  [26, стр. 357, табл. 137, фиг. 5—8], Pt. emericianum O r b .  
[26, стр. 355, табл. 137, фиг. 1—4], Pt. sp. aff. puzosianum O r b .  [16, 
стр. 103, табл. 8, фиг. 1], Pt. renngarteni E g . описываемый вид отли
чается значительно меньшими размерами, а от последнего из них еще 
и слабой скульптурой третьего ствола. Эта скульптура и сравнительно 
более крупные размеры отличают описываемый вид от Pt. minimum  
R о u с h. [30, стр. 180, табл. 1, фиг. 8]. В работе И. Рухадзе, 1938 г. (табл. 1, 
фиг. 3) имеется изображение почти полного экземпляра птихоцераса (D ipty- 
choceras nikchitchi Ro uc h. из апта Абадзеха), однако, из-за недостаточной 
четкости его эту форму не удалось пока сравнить с описываемыми.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Хокодзи, клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.
Ptychoceras levigatum 1 Е g о i a n sp.* nov.

Табл. VII, рис. 4; табл. XXII,  рис. 22

Г о л о т и п  из отложений клансея долины р. Хокодзи (МЕА-277).
М а т е р и а л .  1 неполный экземпляр удовлетворительной сохран

ности; хранится в коллекции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Небольшая раковина обычного для рода типа. Форма 

сечения меняется так же, как и у двух описанных выше видов. Первый 
ствол гладкий. Второй на большей части, почти до уровня устья, несет 
ясно различимые тонкие струйчатые ребрышки, на внешней стороне 
в средней части ствола выгнутые вперед. В начальной части ствола 2—3 
более сильных слабо «черепитчатых» ребра, наклоненных назад. Третий 
ствол несет тонкие ребра на перегибе и 1—2 слабых ребра в средней части; 
в приустьевой части — пережим (край устья с тонкими ребрами под пере
жимом не сохранился). 1

1 По «сглаженной», слабоскультттнрованной раковине.



П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  подобна линии Pt. renngarteni 
Р а з м е р ы  в мм: D — 775 (100); Я  — 10,8 (14); L — 11,4 (15) 

H!L  — 0,95; длина третьего ствола — 27,5 [37]; суммарная высота 2-го 
п 3-го стволов — 16,7; наибольшая ширина в жилой камере 11,5; отноше
ние двух последних измерений 1,5.

С р а в н е н и е .  От крупных представителей рода и от Pt. minimum 
И o u c h ,  описываемый вид отличается теми же признаками, что и Pt. par- 
vum E g ., а от последнего — одиночными более рельефными ребрами 
в средней части третьего ствола, тонкими струйчатыми ребрами в средней 
части второго и несколько большими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Хокодзи, ниже по те
чению одноименного поселка; клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного 
Кавказа.

Ptychoceras minimum R o u c h a d z e  

Табл. VII, рис. 5а, б
Р tychoceras minimum: R o u c h a d z e ,  1933, стр. 180, табл. J, фиг. 8.
Ptychoceras minimum: Д р у щ и ц, 1960, стр. 265, табл. 11, фиг. 5.

Г о л о т и п. Из апта Грузии [29].
М а т е р и а л .  Оригинал описания — фрагмент жилой части рако

вины; хранится в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-222).
О п и с а н и е .  В коллекции имеются лишь фрагменты характерных 

трубчатых раковин. Оригинал описания представляет собой обломок 
позднего колена (жилой камеры) маленького, но взрослого экземпляра 
с характерным переломом от раннего ствола к колену и скошенностью 
последнего вперед.

Ранний (второй) ствол округлый с внешней и боковых сторон и упло
щенный с внутренней; отношение высоты сечения к ширине 0,7. Поздний 
(третий) ствол с округлой внешней, уплощенноокруглыми боковыми сто
ронами и с уплощенной внутренней стороной; отношение высоты сечения 
к ширине 0,7. Наибольшая суммарная высота обоих стволов 10,5 мм\ 
толщина в этом же сечении 7 мм (отношение 1,5). Ребер на ядре и остатках 
раковины нет; наблюдается лишь тонкая струйчатость.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  не сохранилась.
С р а в н е н и я .  От голотипа И. Рухадзе [30] оригинал ничем суще

ственным не отличается. Экземпляр, описанной под этим же названием 
В. В. Друщицем [3], отличается присутствием перегородок и округлым 
изгибом колена и, вероятно, представляет собою обломок раннего изгиба 
значительно более крупной формы.

От других представителей рода описанный вид отличается отсутствием 
ребер; а от группы Pt. emericianum и Pt. pusosianum [26, стр. 355 и 357, 
табл. 137, фиг. 1—4 и 5—8] еще и значительно (в 3—5 раз) меныпими 
размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Бурхана; клансей; встре
чается и в других разрезах клансея и таргаза Западного Кавказа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Апт Закавказья и Северного Кавказа.

Ptychoceras sp. 1 

Табл. VII, рпс. 6а, б
Р tychoceras puzosianum: Д р у щ и ц, 1960, стр. 266, табл. 11, фпг. 3, 4.

М а т е р и а л .  Два фрагмента средних размеров; хранятся в кол
лекции КФ ВНИИНефть (МЕА-215, 216).

О п и с а н и е .  Два тесно прижатых друг к другу ствола, соединен
ных крутым перегибом. «Перелома» на границе раннего ствола и колена



нет, в связи с чем нет уверенности в том, что ото взрослые экземпляры. 
Ранний ствол овального, вытянутого в ширину сечения (в 20 мм от из
гиба, высота 4 мм, ширина 0 мм). Овальное сечение этого ствола свидетель
ствуют о том, что наши экземпляры представляют собой остатки молодых 
особей. Сечение позднего (второго ?) ствола уплощенноокруглое, с шири
ной, превышающей высоту (в 20 мм от изгиба Н — 6,3 мм, L  — 7,5 мм). 
На внутренней стороне отмечается слабая вдавленность (желобок должен 
был бы появиться несколько позднее). Суммарная высота обоих стволов 
11,5 мм; толщина Ъ мм.

Ранний ствол гладкий; поздний, начиная с 8 мм от изгиба, несет 
несколько отчетливых ребер. Первые три из них слабочереиитчатые, 
на боковых сторонах несколько отклонены назад и отделены от остальных 
промежутком немного большим, чем между ребрами. Остальные, более 
поздние ребра прямые и расположены несколько ближе друг к другу. 
На сохранившейся части стволов наших экземпляров осталось по 3 —4 
таких ребра.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  плохо различима у излома пер
вого ствола; однотипна с линией Pt. renngarteni Е g.

С р а в н е н и е .  От взрослых изгибов Pt. emericianum О г Ь. [26, 
cip. 355, табл. 137, фиг. 1—41 и Pt. rengarteni sp. nov., а также и от ран
них изгибов Pt. puzosianum O r b .  [26, стр. 357, табл. 137, фиг. 5/8] 
описываемые аммониты резко отличаются значительно меньшими разме
рами, а от молодых экземпляров Pt. emerisianum O r b . — обособленными 
тремя первыми ребрами, наклоненными назад. От молодых экземпляров 
Pt. renngarteni Eg. ,  Pt. parvum Eg.  и Pt. levigatum sp. nov. 
они отличаются большим числом ребер у колена; а от Pt. minimum 
R o u c h .  [30, стр. 180, табл. 1, фиг. 8] наличием четкой ребристости.

З а м е ч а н и я .  Описываемые аммониты нередко, по-видимому, 
принимаются за Pt. puzosianum O r b .  (см. синонимику), однако послед
ний по крайней мере вдвое крупнее, имеет более редкие и равномерно 
расставленные ребра, в числе которых и сближенные более тонкие ребра 
на поздней части колена, которая у описываемого вида лишена ребер. 
Следует отметить также, что из-за очень небольших размеров наших 
экземпляров (как и экземпляров, упомянутых в синонимике) нельзя 
с достаточной точностью установить, действительно ли они отвечают ран
ней стадии развития. По этой причине приходится воздержаться от при
своения видового названия описанным аммонитам.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правобережье р. Хокодзи; клансей; 
встречаются в клансее и гаргазе других разрезов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гаргаз и клансей (средний и верхний апт) 
Западного Кавказа.

Ptychoceras sp. 2 

Табл. VII, рис. 7а, и

М а т е р и а л .  2 неполных экземпляра; хранятся в коллекции КФ 
ВНИИНефть (МЕА-160, 223).

О п и с а н и е .  Два тесно прижатых друг к другу ствола соединены 
резким перегибом, по без «перелома» в конце раннего ствола. Округлое 
сечение раннего ствола (высота 5 мм, толщина 4 мм в 20 мм от изгиба) 
указывает на принадлежность молодому экземпляру. Однако решить это 
уверенно нельзя. Поздний ствол уплощенноокруглый (высота 5,3 мм. 
толщина 6,4 мм в 10 мм от изгиба). Суммарная высота обоих стволов 
10 мм; толщина 7 мм.

Ранний ствол гладкий; поздний, начиная с 9 мм от изгиба покрыт 
равномерно расположенными недифференцированными почти прямыми едва 
заметно «черепитчатыми» ребрами (7 — на сохранившейся части ствола).

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  скрыта под раковиной.



С р а в н е н и я .  Описанный вид очень сходен с Pt. emericianum О г Ь. 
[26, стр. 355, табл. 437, фиг. 4—4]. от которого он отличается 
недифференцированной ребристостью и несколько меньшими размерами. 
При наличии материала лучшей сохранности не исключена возможность 
отождествления наших экземпляров с указанным видом. От Pt. sp. 1 
они отличаются равномерной ребристостью и более тонкими и округлыми 
стволами. От Pt. puzosianum О г Ь. [26, стр. 357, фиг. 5—8], Pt. гепп- 
garteni Eg. ,  Pt. minimum R o u e  h. [30, стр. 180, табл. 4, фиг. 81, 
Pt. paruum E g . и Pt. levigatum sp. nov., описанный вид отличается 
теми же признаками, что и Pt. sp. 4.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Правобережье р. Хокодзи; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного 

Кавказа.
СЕМЕЙСТВО OLCOSTEPHANIDAE H A U G ,  101с (?)

Род Neoastieria 1 Е g о i а и gen. nov.
Т и п  р о д а — Neoasitieria re li qua m. — из отложений клансея 

Западного Кавказа.
Д и а г н о з  р о д а .  Небольшие (?) дискоидальные раковины с ши

роким пупком и приземистыми оборотами. Главные ребра заканчиваются 
бугорками, от которых отходят по нескольку тонких ребер, пересекающих 
внешнюю сторону и ослабевающих на середине. На взрослых оборотах 
главные ребра несут припупковые утолщения. На раковине несколько 
четких пережимов с валиками, косо расположенных но отношению к пред
шествующим главным ребрам. Пережимы и ребра на внешней стороне 
дугообразно изогнуты.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я с  удлиненными элементами строй
ных очертаний с субпараллельными «боками» довольно сложно, но неглу
боко расчлененными. Наружная лопасть с почти прямоугольным вторич
ным седлом. Первая боковая лопасть равна по высоте наружной, трехко
нечная (как и следующие за ней, кроме дорзальной, рисунок которой 
неизвестен). Седла несколько шире смежных лопастей, двураздельные.

С р а в н е н и я .  Своеобразные черты строения рассматриваемого 
рода не позволяют отнести его ни к одному из семейств, представители 
которых обычно встречаются в аптских и альбеких отложениях. Эти же 
черты — наличие четких косых пережимов в сочетании с резкой дифферен- 
цией ребер на боковых и внешней сторонах и ветвление тонких ребер 
в бугорках — сближают его с более древним семейством олкостефанид, 
представители которого были известны в интервале от верхов юры до го- 
терива. Рассматриваемый род сходен с родом Subastieria S р a t h, но 
отличается от него, как и от других известных родов семейства, тем, что 
бугорки, от которых ответвляются тонкие ребра внешней стороны, «сдви
нуты» у него вверх и являются уже не припупковыми, а верхнебоковыми. 
От рода Subastieria и сходных с ним род Neoastieria отличается еще и ши
роким пупком. Впрочем, даже если бы и не было этих довольно четких 
отличительных признаков, существенный «разрыв» во времени между 
клапсейским родом и готеривскими (и более древними) родами заставил бы 
все же рассматривать его в качестве самостоятельного рода. Недостаток 
материала и упомянутый временной «разрыв» делают в настоящее время 
отнесение рода Neoastieria к семейству Olcostephanidae несколько ус
ловным.

Следует отметить, что по форме оборотов и бугорчатой скульптуре 
наш род имеет некоторое внешнее сходство с такими родами, как Aspido- 
ceras Z i t t е 1 (верхняя юра), Fagesia P e r v i n q u i c r e  (верхний 
мел) и даже с некоторыми представителями Cheloniceratidae, но у всех

1 По сходству с родами Subastueria и Astieria, признаки которых вновь поя
вляются у рассматриваемого рода на более высоком стратиграфическом уровне.



упомянутых аммонитов нет пережимов (не говоря о многих других 
отличиях).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний ант) Западного 
Кавказа.

Neoastieria reliqua E g o i a n  gen. et sp. now 
Табл. VIII, рис. la, б, в; la', б, в: табл. XXII,  рис. 23

Г о л о т и п. Из клансея Западного Кавказа (МЕА-250).
М а т е р и а л .  1 небольшой экземпляр хорошей сохранности; хра

нится в коллекции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Небольших размеров раковина с округлыми, до

вольно вздутыми (0,44) оборотами, перекрывающимися примерно на 2/5 вы
соты, и неглубоким довольно широким пупком. Внешняя сторона широ
кая, округлая; боковые стороны округлоуплощенные, с плавным перехо
дом к невысоким довольно крутым пупковым стенкам. Последние, как 
и боковые стороны, покрыты несильно наклоненными вперед ребрами, 
заканчивающимися высокорасположенными боковыми бугорками, игра
ющими роль краевых. Выше бугорков, па внешней стороне, скульптура 
резко ослабляется. От бугорков здесь отходят по 1—2 (на ранних оборо
тах) до 4—5 (на поздних) слабых почти нитевидных ребрышка; по 1—2 
«вставных» начинаются на более поздних оборотах и между бугорками. 
Все ребрышки на внешней стороне образуют плавный изгиб, обращенный 
выпуклостью вперед. На раковине (и ядре) имеется 5 пережимов на обо
рот, более широкие и глубокие на боковых сторонах и тонкие на внешней. 
На боковых сторонах пережимы косо наклонены по отношению к ребрам, 
так что 1—2 ребра, расположенных позади них, не доходят до пупковых 
стенок; на внешней стороне пережимы параллельны ребрышкам, причем 
ребрышки на заднем крае пережима несколько рельефнее остальных. На 
боковых сторонах между пережимами по 6—10 ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с удлиненной двухконечной 
наружной лопастью, с субпрямоугольным вторичным слаботрехраздель
ным седлом. Первая боковая лопасть трехконечная, по высоте равна на
ружной. Вторая боковая лопасть по форме подобна первой, примерно 
в 1,5 раза меньше нее; следующая за ней лопасть также трехконечная, 
примерно вдвое меньше предыдущей. Седла двураздельные, немного шире 
смежных с ними лопастей.

Ра з м е р ы в мм: D — 13(100), chi — 5(38), Н — 4,6(35). L — 
7(54), HIL — 0,66.

С р а в н е н и я .  Среди известных в литературе сходных с описан
ным аптских и альбских видов нет (см. диагноз рода).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Пшехи, ниже ст. Са- 
мурской; клансей (верхняя подзона).

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного 
Кавказа.

СЕМЕЙСТВО PARAHOPLITIDAE S P A T  И, 1921 

Род Parahoplites A n t h u 1 а, 1899 
Parahoplites multicostatus S i n z о w 

Табл. VIII, рис. 2a, б, в, 2a'; табл. XXII,  рис. 24
Parahoplites multicostatus: S i n z о w, 1907, стр. 459, табл. 2, фиг. 5, 7 — 11; 

К у д р я в ц е в, 1960, стр. 317, табл. 4, фиг. 4.

Г о л о т и п. Из гаргаза Мангышлака [34, табл. 2, фиг. 7. 8].
М а т е р и а л .  1 экземпляр хорошей сохранности; хранится в кол

лекции КФ ВНИИНефть (МЕА-156).
О п и с а н и е .  Средних размеров дискоидальная раковина с уме

ренно широким довольно глубоким пупком и вздутыми оборотами, пере



крывающимися несколько больше, чем на 1/2 высоты. Обороты округлые, 
с толщиной, превышающей высоту. Наибольшая ширина сечения в нижней 
половине. Внешняя сторона широкая, округлая, несколько уплощенная. 
Переход к округло-уплощенным боковым сторонам крутой. С возрастом 
сечение оборотов становится более округлым. Пупковая стенка почти от
весная, ограниченная четким, но не резким перегибом.

Скульптура состоит из многочисленных резких дифференцированных 
ребер, толщина которых лишь немногим меньше промежутков между 
ними. Меньшая часть ребер начинается у шва, остальные, по одному, 
реже по два между «главными», являются вставными и начинаются боль
шей частью немного ниже середины боковой стороны. Изредка на этом же 
уровне отмечается нечеткое ветвление ребер. На боковых сторонах ребра 
слабо серпообразно изогнуты; на внешней стороне образуют плавный 
изгпб вперед.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с невысокой, коренастой на
ружной лопастью, осложненной широким неглубоким вторичным седлом 
и несколько более высокой первой боковой, снабженной тремя короткими 
венечными отростками. Наружное седло шире смежных лопастей, но за
метно уже первого бокового.

Р а з м е р ы  в мм\

Экягм-
ПЛ)Т г» D du Я L Пи Пр H/L

156 31,7 8,8 (28) 13,7(43) 15.0 (47) 18(9) 34 (17) 0,91

С р а в н е н и я .  От экземпляров И. Ф. Синцова наша форма суще
ственно не отличается. Аммонит из верхнего апта Дагестана [7, табл. 4. 
фиг. 4] имеет несколько более высокие обороты. П. Казанский [5, стр. 91] 
указывал, что среди экземпляров, отнесенных к виду Parahoplites rnelchi- 
oris A n t h . ,  отмечаются более густоребристые формы. Однако эти от
клоняющиеся формы все же достаточно четко отличаются от аммонитов 
вида Р, multicostatus S i n z., которых в материале упомянутого иссле
дователя, по-видимому, не было.

Многочисленные ребра и вздутые обороты (с толщиной, превышающей 
высоту) отличают описываемый вид от аммонитов, близких к Parahoplites 
melchioris A n t h .  [16, стр. 112, табл. 8, фиг. 4, 5] и Р. grossouvrei J ас . 
[22, стр. 409, табл. 13, фиг. 2]. По форме раковины он близок к Р. schmidti 

J  ас . et Т о b 1. [25, стр. 12, табл. 2, фиг. 7, 8], но отличается более
частой ребристостью, а от сходного по форме сечения оборотов Р . maximus 
S i n z. [33, стр. 464, табл. 1, фиг. 1—3] очень редким ветвлением более 
сближенных ребер и, обычно, меньшими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Хокодзи, клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гаргаз Мангышлака и Закавказья; гаргаз 

и клансей (средний и верхний апт) Северного Кавказа.

Parahoplites cf. schmidti J a c o b  e t T o b l e r
Табл. VIII, рис. За, б, в; табл. XXIII,  рис. 25

Parahoplites Schmidti: J a c o b  e t T o b l e r ,  1906, стр. 12, табл. 2, фиг. 7, 8.
? Parahoplites schmidti: S i n z o w . ,  1907, стр. 466, табл. 2, фиг. 12, 13.

Parahoplites schmidti: Г л а з у н о в а ,  1953, стр. 28, табл. 5, фиг. 1.
Parahoplites schmidti var. artschemanensis: Г л а з у н о в а ,  1953, стр. 29, 

табл. 5. фиг. 2.
Parahoplites schmidti: К у д р я в ц е в ,  1960, стр. 317, табл. 3, фиг. 2, табл. 4, 

фиг. 2.
Г о л о т и п. Из пограничных слоев гаргаза и клансея Швейцарии [25].
М а т е р и а л .  1 неполный экземпляр; хранится в коллекции КФ 

ВНИИНефть (МЕА-41).



О п и с а н и е .  Сохранившаяся часть раковипы состоит из округлых 
вздутых оборотов, перекрывающихся примерно на V2 высоты, с довольно 
широким пупком. Сечение оборотов овальное, несколько суженное вверху; 
с шириной, превосходящей высоту. Боковые стороны слабовыпуклые; 
внешпяя — выпуклая, широкая, округлая. Пупковая стенка довольно 
высокая, крутая.

На остатке позднего оборота видны характерные довольно 
широко расставленные острые ребра; почти прямые, наклоненные вперед 
на боковых сторонах и выгнутые вперед на внешней. На сохранившейся 
части раннего оборота ребра более частые. Главные ребра начинаются 
на пупковой стенке; дополнительные — по одному между главными — 
обычно на середине боковой стороны, изредка и у края пупка.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  видна лишь на раннем обороте, 
при диаметре примерно до 20 мм\ аналогична изображениям, приведенным 
в синонимике [7, стр. 317, рис. 100; стр. 28. рис. 5].

Р а з м е р ы .  На неполном экземпляре удалось лишь установить 
отношение HIL около 1,1.

С р а в н е н и я .  По скульптуре, форме сечения оборотов и другим 
особенностям наш экземпляр не отличается существенно от голотипа и от 
других представителей вида, включенных в синонимику. Исключение 
составляют лишь экземпляры И. Синцова [34], так как они представляю! 
собой обломки неудовлетворительной сохранности и сравнение с ними 
затруднительно. От сходного Parahoplites melchioris А n * h. [16, стр. 112, 
табл. 8, фиг. 4, 5] описываемый вид четко отличается более толстыми 
оборотами и разреженными ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Кубани выше устья 
р. Джегута; нижние слои клансея.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид был описан впервые из Швейцарии, 
где он был найден в маломощном (около 1 м) прослое с фосфоритами, 
расположенном па границе гаргаза и клансея. Ч. Жакоб и А. Тоблер от
носили этот слой к гаргазу, но в то же время указывали, что этот вид встре
чается и в клансее Юго-Восточной Франции [25]. Гаргаз и низы клансея 
(средний апт и низы верхнего апта) Юго-Восточной Франции и Северного 
Кавказа; гаргаз (средний апт) Швейцарии и Туркмении.

Parahoplites tumidus 1 Е g о i a n sp. now
Табл. VIИ, рис. 4; 5а, Г>, в; За'; табл. X. рис. 1а, б, и; табл. XXIII.  рис. 2П

Г о л о т и п. Из клансея Западного Кавказа (МЕА-300).
М а т е р и а л. 2 полных экземпляра хорошей сохранности; в кол

лекции КФ ВНИИНефть (МЕА-300, 301).
О п и с а н  и е. Достигающие средних размеров раковины с умеренно 

широким глубоким пупком. Обороты сильно вздутые, округлые, с толщи
ной, превосходящей высоту; перекрываются па V2 высоты. Внешняя сто
рона широкая, округлая; боковые — округлоуплощенные; пупковая стенка 
крутая.

Скульптура из довольно многочисленных ребер. На ранних оборотах 
примерно половина их начинается у пупкового края, на взрослых — 
три четверти; остальные ребра вставные, начинающиеся у середины боко
вых сторон пли. изредка, ответвляющиеся от главных. На боковых сторо
нах ребра серповидно изогнуты: па внешней — выгибаются вперед, более 
плавно на ранних оборотах и в копце последнего и более четко — па 
средних.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я с относительно изрезанной на
ружной лопастыо и довольно высокой неширокой первой боковой. На
ружное седло шире первого бокового.

Вздутость обо ротон — одна из характерных черт тшда.



Р а з м е р ы  в мм.

Экзем
пляр п

"
L Пи Tip H/L

300 '17.5(100) ! И (20)

1

I 21,5 (15)
1
! 25(58) 21 (11) 28 (15) 0,86

301 18/< (НИ)) | 5,1 (28) | 8(55) i 0.5 (52) 15(8) 29(15) 0.84
1

С р а в н е и и я. Описываемый вид отличается от большинства 
других видов рода, у которых ширина сечения обычно равна или меньше 
высоты, толстыми оборотами. Отличительным признаком является и не
большое число вставных ребер на взрослых оборотах. От близкого по взду
тости оборотов Р. multicostatus S i n z. [34, стр. 459, табл. 2, фиг. 5, 
7—11], Р. tumidus sp. now отличается более низким сечением оборотов, 
менее многочисленными, реже расставленными ребрами. От сходного по 
рельефности скульптуры Р. schmidti J а с . et Т о b ]. [25, стр. 12,
табл. 2, фиг. 7, 8] описываемый вид отличается большим числом ребер 
и более низкими оборотами (у сравниваемого вида отношение HIL ^  1). 
По характеру скульптуры и, в частности, по резкому изгибу ребер па 
внешней стороне наш вид похож на Р. melchioris A n t h. [16, стр. 112, 
табл. 8, фиг. 4, 5[, но отличается от него значительно более низкими ши
рокими оборотами. Несколько сходен Р. tumidus sp. now и с некоторыми 
видами рода Sonneratia, но перегородочная линия у него явно параго- 
ллитового типа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Хокодзи; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.
Parafboplites necopinus 1 Е g о i a n sp. now (?)

Табл. VIII. рис. 6, табл. IX, рис. 1, табл. X, рис. 2, табл. XI, рис. 1;
табл. XXIII,  рис. 27

Г о л о т и п. Из клансея Западного Кавказа (МЕА-162).
М а т е  р и а л. 1 полный экземпляр вполне удовлетворительной 

сохранности; хранится в коллекции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров с умеренно широким 

глубоким пупком. Сечение оборотов, перекрывающихся более чем на Ч* 
высоты, изменчиво; высота его растет быстрее толщины. У ранних обо
ротов сечение округлое, с шириной, превышающей высоту; у поздних — 
овальное (отношение HIL при диаметре 50—60 мм около 0,9 или даже 
ниже, а в конце последнего оборота близко к 1,1). Наибольшая толщина 
оборотов в нижней их части. Внешняя сторона широкая, округлая; боко
вые стороны на ранних оборотах округлые, на поздних — несколько 
уплощенные. Пупковые стенки крутые, очень высокие. Перегиб к пупко
вым стенкам довольно резкий.

Скульптура из многочисленных простых почти прямых на боковых 
сгоропах ребер, выгибающихся на внешней стороне вперед. На последнем 
полуобороте этот изгиб становится малозаметным. Главные ребра начи
наются в верхней части пупковой стенки, без заметных утолщений у пуп
кового края. Дополнительные ребра чаще всего начинаются у середины 
боковой стороны; располагаются обычно по одному между главными.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  хорошо видна в начале послед
него полуоборота. Характерны стройные, высокие, «перистые» внешняя 
и первая боковая лопасти. Последняя из них уже, заметно асимметрична, 1

1 Находка такого крупного хорошей сохранности пара гоплита в клансейскпх 
слоях была несколько неожиданной.

Ш



внешнее ветвление ее расположено ниже внутреннего. Внешнее седло 
разделено на неравные части узкой и высокой лопастью второго порядка. 
Вторая боковая лопасть низкая, слабо развита (как и у всех представите
лей рода). По рисунку перегородочной линии наш вид сходен с Parahopli- 
tes maximus S i n z. и P. sjougreni A n t h.

Р а з м е р ы  в мм.

Экзем
пляр D du, II L h l Ilu

162 168(100) 40 (24) 78 ( 46) 74 (44) 47 (29)
i

47,5 (29) 1 30

Экземпляр II /L hi II ’ h L l Яр

162 1,05 0,90 1,0 1,5 o:;

С р а в н е н и я .  Крупные размеры нашего экземпляра затрудняют 
сопоставление его с большинством из описанных в литературе видов пара
гоплитов. От близкого по разхмерам Parahoplites sjougreni А п I h., 
диаметр голотина которого равен 25\  мм [16, стр. 116, табл. XI, фиг. 2, 
3], наш вид отличается более широкими оборотами и более частыми реб
рами, не несущими значительных припупковых утолщений, отмеченных 
М. II. Кудрявцевым [7, стр. 318, табл. 6, фиг. 1, табл. VII. фиг. 1], 
а также более узкой и менее симметричной первой боковой лопастыо. 
От Р. maximus S i n z. [33, стр. 464, табл. 1, фиг. 1—2], также дости
гающего крупных размеров, Р. necopinus sp. nov. отличается более широким 
пупком, реже расставленными ребрами и более длинной и узкой первой 
боковой лопастью. По форме сечения более молодых оборотов описываемый 
вид напоминает Р. schmidti J а с. et Т о b 1. [25, стр. 12. табл. II,
фиг. 7, 8], но отличается от него большим числом и менее резко очерчен
ными ребрами. От Р. multicostatus S i n z. [34, стр. 459, табл. II, фиг. 5, 
7—И] наш вид отличается (при равных диаметрах) меньшим числом ребер.

Несмотря на сказанное выше, выделение описываемого аммонита 
в самостоятельный вид условно, так как из-за крупных размеров сопоста
вление его с другими видами парагоилитов, описанными по экземплярам 
меньших размеров, оказывается недостаточно надежным.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Долина р. Хокодзи; низы клаисея.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного 

Кавказа.

Род Acanthohoplites S i n z о w, 1907 

Acanthohoplites nolani S e u n e s  sp.

Табл. X, pnc. За, б, в; 4a, б; табл. XI, рис. 2a, б, в; За, б; 4а, б, в;
5а, б, в; табл. XXIII,  рис. 28, 29

С и н о н и м и к а  приведена при описании подвидов.
З а м е ч а н и я .  В предыдущей работе [4] приводились синонимика 

и краткое описание вида. Однако некоторые неясности в понимании этого 
широко распространенного зонального вида и находки форм, которые могут 
быть отнесены к нему же, в более высокозалегающих слоях клансея за
ставляют обратиться к истории формирования представлений о данном 
виде.



Впервые oil был описан в 1887 г. Ж. Сене из «нижнего гольта» (клан- 
сей) Франций как Hoplites Nolani n. sp. По описанию автора вида, это 
дискоидальная форма с более или менее сжатыми, малообъемлющими 
оборотами, покрытыми тонкими, флексурообразно изогнутыми ребрами, 
пересекающими вентральную сторону. Число ребер 60—70 на оборот. 
Примерно половина ребер начинается у края пупка, где они резко вы
ражены и раздваиваются; дву раздельность эта часто является нечеткой 
и оставшиеся свободными ветви играют роль промежуточных ребер. Все 
ребра проявляют тенденцию к образованию бугорков по краям уплощен
ной вентральной стороны, на которой они ослабляются. Обороты в пупке 
видны на 2/3 своей высоты. Боковые стороны выпуклые, образуют не очень 
резкий перегиб по краю пупка. Устье овальное, с тенденцией к сплющи
ванию вентральной стороны; высота заметно больше ширины. Перегоро
дочная линия оставалась неизвестной. Автор приводит измерения и изо
бражения только одного экземпляра, который рассматривается в качестве 
гологипа. В описании 132, стр. 564] не упоминаются боковые бугорки, 
деление ребер на три ветви, уплощенность боковых сторон. Следует от
метить, что на изображении голотипа ослабление ребер на внешней стороне 
незаметно, а число ребер не более 65 [32, табл. XIII,  фиг. 4].

Следующее описание (Parahoplites nolani S е u n е s) опубликовал 
в 1905 г. Ч. Жакоб [22, стр. 408, фиг. 3, в тексте] также из клансейских 
слоев Франции. Он впервые привел изображение перегородочной линии 
этого вида и отметил , что первая боковая лопасть глубже внешней, симмет
ричная, трехраздельная и очень расширена у основания. Наблюдается 
также массивность и слабое расчленение седел, особенно внешнего. По дан
ным этого автора, ребра расходятся от маленьких бугорков у пупка пучками 
по два или три. При сравнении с аммонитами, близкими Am. milletianus 
О г Ь., отмечено, что последние отличаются ясно выраженным перерывом 
или ослаблением ребер на внешней стороне. Кроме того Ч. Жакоб обна
ружил, что у рассматриваемого вида ребра часто несут маленькие бугорки 
на внешней трети боковых сторон. Несмотря на упоминание о том, что 
этот вид многочислен в клансее, ни измерений, ни изображений его не при
ведено.

И. Ф. Синцов описал под названием Acanthohoplites nolani S е u п е s 
ряд довольно разнообразных по внешнему облику форм из отложений 
клансея Мангышлака [33], выделив при этом три вариетета: Ac. nolani 
var. pygmaea [33. табл. VIII,  фиг. 4], Ac. nolani var. crassa [33, табл. VIII.  
фиг. 11—13] и Ac. nolani var. subrectangulata [33, табл. 6, фиг. 6—10].

К типовой форме вида (не выделив ее как вариетет) И. Ф. Синцов 
отнес 4 из изображенных им экземпляров [33, табл. VIII,  фиг. 1—3,5]. 
Описания и измерения, приведенные этим автором, недостаточно систе
матизированы. Почти все изображенные им экземпляры имеют большее 
пли меньшее число ребер с боковыми бугорками; лишь о наиболее крупных 
[33, табл. VIII,  фиг. 1 и 11] этого нельзя сказать с уверенностью. Перего
родочная линия, ясно различимая на фиг. 1, отличается от рисунка Ч. Ж а
коба более узкой у основания первой боковой лопастыо.

Из экземпляров, описанных И. Ф. Синцовым под названием Лсап- 
tholwplites nolani, ни один не может быть достоверно отождествлен с типо
вой формой вида. Экземпляр фиг. 1 [33, табл. VIII] является очень круп
ным, с диаметром (129 мм), более чем вчетверо превышающим диаметр 
голотипа и практически несопоставим с ним. Экземпляры, изображенные 
на фиг. 2, 3, 5, явно отличаются от описания Ж. Сене округлыми оборо
тами и наличием боковых бугорков. Этими же признаками отличаются 
и экземпляры, выделенные И. Ф. Синцовым как Acanthohoplites nolani var. 
crassa, у которых ветвление ребер происходит главным образом в боковых 
бугорках, а не у края пупка, а ширина сечения равна или даже больше 
высоты; причем относительно большая ширина сечения подчеркивается 
автором, как один из отличительных признаков вариетета.



Acanihohoplites nolani var. pygmaea, изображенный па фиг. 4 • 
табл. VI11 [33]. имеет овальное сечение оборотов с округлой внешней 
стороной и периферические бугорки на ранней части последнего оборота. 
Что же касается Acantkohoplites nolani var. subrectangulata [33, табл. VIII, 
фиг. 6—10], то присутствие довольно четких периферических бугорков 
заставляет согласиться с М. П. Кудрявцевым, отнесшим эти формы в ка
честве вида к роду IJypacanthoplites [7, стр. 333].

И. Ф. Синцов не указывал числа ребер; судя по изображениям, у боль
шинства его экземпляров [33, табл. VIII,  фиг. 1 — 13] 55—60 ребер на обо
рот, в отдельных случаях — до 65.

А. Е. Глазуновой аммониты вида Acanihohoplites nolani S е и п е s 
были описаны из клансея Копет-Дага. Наряду с типовой формой [1, 
стр. 32, табл. IV, фиг. 1—3], не выделенной в качестве типового вариетета, 
описаны Ac. nolani var. pygmaea S i n z о w [1, стр. 33: табл. IV, фиг. 4— 
8] и Ac. nolani \ ar. mangyschlahensis G I a s u n o v a  [1, c rp. 34, табл. IV, 
фиг. 9—11].

Для типовой формы вида (из синонимики которой исключены факти
чески все экземпляры И. Ф. Синцова) указывается (по трем экземплярам) 
перекрытие оборотов почти на половину высоты; плоские боковые сто
роны; округлая, слегка уплощенная внешняя сторона. Отмечается, что 
на пупковом крае ребра иногда раздваиваются, а на середине внешней 
стороны слегка ослабляются. Число ребер на оборот не приводится (на 
полуоборот до 32—36 ребер); на изображениях полных экземпляров 
[1, табл. 4, фиг. 2, 3] около 60 ребер. Для Ac. nolani var. pygmaea S i n z. 
(замерено и изображено 5 экземпляров) отмечается присутствие на ранних 
оборотах периферических бугорков, более редкая ребристость. От экзем
пляра И. Ф. Синцова [33, табл. VIII,  фиг. 4] они, судя по изображениям, 
отличаются заметно большей сжатостью оборотов. К вариетсту Ac. no
lani var. mangy schlakensis G l a s u n o v a  отнесены экземпляры с тремя 
рядами бугорков (в том числе четкие периферические бугорки), с упло
щенной внешней стороной, на середине которой ребра между бугорками 
заметно ослаблены (замерены и изображены 3 экземпляра). Эти черты 
заставляют считать более целесообразным отнесение рассматриваемых 
форм к роду Hypacanthoplitcs {Hyp. mangy schlakensis G I a s u n о v a) 
[1, стр. 34, табл. IV, фиг. 9 — 11]. К этой форме отнесена А. Е. Глазуновой 
и большая часть экземпляров, отождествлявшихся И. Ф. Синцовым с ти
повой формой Ac. nolani S e u n  [33, табл. VIII,  фиг. 2, 3, 5].

М. С. Эристави относил рассматриваемый вид к роду Hypacantho- 
pi lies. Типовая форма (самостоятельно не выделенная) описана по трем 
замеренным экземплярам из клансея Грузни, два из которых изображены 
[15, стр. 104, табл. IV, рис. 8, табл. V, рис. 1]. Отмечается приближа
ющееся к прямоугольному сечение оборотов с плоской внешней стороной 
и слегка выпуклыми боковыми, с 17—18 главными ребрами на оборот, 
несущими боковые бугорки (т. е. 55—60 всех ребер на оборот), от которых 
иногда ответвляются дополнительные ребра в умбональных бугорках. 
Экземпляр, изображенный на табл. 4, рис. 8 [15], имеет отчетливо выра
женные боковые бугорки. Для Hyp. nolani var. crassa S i n z. отме
чаются более толстые обороты, слабые боковые и едва заметные перифе
рические бугорки; изображение неудовлетворительное [15. стр. 105, 
табл. IV, рис. 9]. Для Hyp. nolani var. subrectangulata S i n  z. указы
ваются более прямоугольное сечение, узкая внешняя сторона и перерыв 
ребер на ней. Изображение не приводится. М. С. Эристави отмечал, что 
эта форма, возможно, представляет собой самостоятельный вид [15,стр. 105].

М. П. Кудрявцев [7, стр. 326, табл. XIII,  фиг. 1—41 описывает аммо
ниты вида Acantkohoplites nolani S e u n .  (по сборам из отложений 
клансея Северного Кавказа), как умеренно сжатые раковины, с оборотами, 
перекрытыми на 2/5 высоты, с плосковыпуклыми боковыми сторонами 
и округлой, слегка уплощенной внешней. Ребра изредка разветвляются



в прнпупковых утолщениях, пересекают внешнюю сторону без перерыва 
с легким ослаблением в середине ее; по краям внешней стороны на ребрах 
слабые продольные утолщения. Число ребер 55—(55 на оборот (однако 
у наиболее крупного экземпляра с диаметром около 50 мм по изображению 
фиг. 4 на табл. XIII  менее 50 ребер на оборот — заметно меньше, чем 
у остальных экземпляров — фиг. 1—3). Типовой иодвид не выделен, 
хотя здесь же описывается Ac. nolani crassa S i n z. [7, стр. 327. 
табл. XIII,  фиг. 5, 0]. Для последнего указывается округленное сечение 
оборотов — от овального до почти округлого, с очень .малым превышением 
высоты над шириной; а также наличие боковых бугорков.

Acanlhohoplites nolani S е u n е s, описанный из клансея Западного 
Кавказа [4, стр. 131, табл. VII, фиг. 2—6, табл. VIII,  фиг. 1—5] по 10 
экземплярам, характеризуется сжатыми оборотами, бугорковидными утол
щениями на пупковом крае, отсутствием боковых бугорков. Число ребер 
55—60 на оборот.

Приведенные выше данные о представлениях различных авторов от
носительно морфологических особенностей вида Acanlhohoplites nolani 
S о u n е s расходятся в некоторых деталях. Так, сечение указывается 
от овального до прямоугольного или даже вытянутого в ширину на позд
них оборотах; внешняя п боковые стороны от выпуклых до плоских: 
перекрытие оборотов от 1/я до V2; ребра расходящиеся от ирппупковых 
бугорковидных утолщений пучками по 2 и 3 до преимущественно одиноч
ных, изредка раздваивающихся у пупка; внешнюю сторону пересекают 
без какого-либо перерыва или прерываются; несут только припупковые 
бугорки или и боковые и даже периферические. Наконец, число ребер 
00—70, 55—65 и 55—00; однако ни на одном из изображений, приводив
шихся в упомянутых выше работах, не удается насчитать более 65 ребер, 
большей же частью 55—60 ребер. В этих условиях, очевидно, представле
ния о виде приобретают нежелательную расплывчатость и нуждаются 
в уточпешш. В этой связи ниже приводится описание вида и его подвидов.

Г о л о т п п. Hoplites nolani S е u n е s [32, стр. 564, табл. XIII,  
фиг. 4|; из клансея Франции.

О п и с а н и е .  Дискоидальные раковины небольших и средних 
размеров с умеренно сжатыми оборотами, выпуклыми или уплощенными 
боковыми сторонами и уплощенноокруглой или уплощенной (особенно 
на поздних оборотах) внешней стороной. Сечение овальное, заметно вытя
нутое в высоту, реже (только на ранних оборотах) округлое, с шириной, 
примерно равной высоте пли несколько большей. Перегибы по краям 
внешней стороны крутые, но не резкие (без «перелома», характерного для 
представителей рода Нуpacanthoplites S р a t h). Пупковые края на 
взрослых оборотах крутые, но не резкпе; па ранних оборотах — сглажен
ные; пупковые стенки невысокие.

Ребра многочисленные — от 55 до 65, у некоторых разновидностей 
несколько больше (до 70) или меньше (45—50). Главных ребер 20—25. 
Отношение числа ребер на внешней стороне к числу ребер на припупковом 
крае 2,2—3 (чаще около 2,6). Характерны четко выраженные припупковые 
вытянутые бугорковидные вздутия, в которых главные ребра часто раздва
иваются (иногда отмечается и деление на три ветви). Более половины ребер 
промежуточные — ответвляющиеся или вставные, — начинающиеся в ниж
ней половине боковой стороны. Боковые бугорки отсутствуют или слабо 
развиты на главных ребрах молодых оборотов. По краям внешней стороны 
на всех ребрах слабые подобия бугорков (сколько-нибудь четко выра
женных периферических бугорков нет). На боковых сторонах ребра обра
зуют более или менее ясно очерченный S-образный изгиб. Внешнюю сто
рону пересекают, обычно слегка ослабляясь на ее середине, прямо или 
(на поздних оборотах) слабо выгибаясь вперед.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с крупной трех конечной слабо
асимметричной, расширенной у основания первой боковой лопастью, бо



лее широкой и несколько более длинной, чем внешняя. Вторая боковая 
лопасть значительно меньше первой и внешней. Внешнее седло широкое, 
неглубоко расчлененное; боковое значительно уже и мельче внешнего.

Р а з м е р ы  (в % к диаметру раковины): диаметр пупка — 28— 
35, высота сечения оборотов 30—44, ширина 30—42. Перекрытие оборо
тов — 0,3—0,4 их высоты.

С р а в н е н и е .  От очень сходного по типу скульптуры Acanthoho- 
plites bigoti S e u n e s [32, стр. 568, табл. XII,  фиг. 2] описываемый впд 
отличается изогнутыми на боковых сторонах ребрами и более рельефными 
припупковыми утолщениями, уплощенной (особенно на цоздних оборотах) 
внешней стороной, более тесным расположением ребер и несколько более 
объемлющими, менее округлыми оборотами. От Ac. migneni S e u n e s  
[32, стр. 569, табл. XII,  фиг. 3] разнится более вытянутыми в высоту 
оборотами, заметно более узким пупком, частым ветвлением ребер в при- 
пупковых утолщениях, которые у сравниваемого вида очень слабо раз
виты, большим числом «главпых» ребер и отсутствием наружных бугорков, 
придающих сравниваемому виду сходство с представителями рода Н ур а-  
canthoplites. Оба сравниваемых вида были описаны Ж. Сене в той же ра
боте, что и Ac. nolani, но под другим родовым названием — Acanthoceras. 
Очень сходен с описываемым видом по типу скульптуры и Ac. anthu- 
lai К a s a n s к у [5, стр. 85, табл. V, фиг. 70]. Однако этот вид имеет 
меньшее число главных ребер (около 15) и значительно больше промежу
точных (по 3—5 между главными), в связи с чем у него отношение числа 
ребер на периферии к числу ребер у пупкового края должно быть не менее 
4. Кроме того, ребра на боковых сторонах у Ac. anthulai К a s . почти 
прямолинейные.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западной Европы 
Кавказа и Закаспия. Является типичной формой нижней подзоны клан- 
сея; но на Западном Кавказе встречается и в верхней подзоне, в слоях 
с Hypacanthoplites.

Acanthohoplites nolani nolani S e u n e s  
Табл. XI, рис. За, б; 4а, б, в; табл. XXIII,  рис. 28

Hoplites nolani: S e u n e s ,  1887, стр. 564, табл. XIII, фиг. 4.
Parahoplites nolani: J а с о b, 1905. стр. 403, рис. в тексте 3 (частично, исключая 

формы с боковыми бугорками).
Acanthohoplites nolani: С и и ц о в. 1907, стр. 503, табл. 8, фиг. 1 (только).
non Acanthohoplites nolani: Синцов, 1907, стр. 503, табл. 8, фиг. 2, 3, 5.
Acanthohoplites nolani: Г л а з у н о в а, 1953, стр. 32, табл. 4, фиг. 1—3.
non Hypacanthoplites nolani: Э р и с т а в  и, 1955, стр. 104, табл. IV, рис. 8. 

табл.V, рис. 1.
Acanthohoplites nolani: Кудрявцев. 1960, стр. 326, табл. XIII,  фиг. 1—3 (но 

но фиг. 4); Е г о я н, 1965, стр. 131, табл. VII, фиг. 2—6; табл. VIII,  фиг. 2—5.

Формы с более или менее сжатыми оборотами; внешняя и боковые 
стороны от слабовыпуклых (на ранних оборотах) до уплощенных; боко
вых бугорков нет (как исключение, на ранних оборотах некоторых эк
земпляров отмечаются 1—2 ребра со слабыми боковыми бугорками) 
число ребер 55—65 на оборот, иногда, по-видимому, до 70.

Р а з м е р ы  в мм.

Экзем
пляр D du н L Ru R p H/ L

244 35 (100) 10.2 (30) 15(43) 12.2 (35) 20 (8) 59 (28) 1,23
245 27(100) 8.4 (31) 11(41) 9,1 (34) 22 (9) 59 (29) 1,21

21 26 (100) 8.5 (33) 10 (39) 9 (35) 25 57 1,11
22 26(100) 9 (35) 10 (39) 9(35) 19 64 1,11
23 24,5 (100) 7.8 (32) 9,3 (39) 7.6 (31) 24 58 1,22
24 20 (100) 6.5 (33) 7.5 (38) 7,3 (37) 26 53 1.03
25 19 (100) 6 (32) 7,7 (41) 7,1 (41) 24 56 1.09



Экземпляры 244 и 245 (табл. XI, рис. 3,4) происходят из верхней 
подзоны клансея (р. Пшеха); остальные, изображения которых приводи
лись ранее [4, табл. VIII,  фиг. 1—5], — из нижней подзоны клансея 
(р. Кубань).

Acanthohoplites nolani (?) crassa S i n z о w

Acanthohoplites nolani var. crassa: С n и ц о в, 1907, стр. 503, табл. VIII, фиг. 11 
(по не фиг. 12, 13).

Описан и изображен только один, относительно очень крупный (диа
метром 130 мм) экземпляр; более молодые экземпляры, сравнимые с опи
санными экземплярами других разновидностей вида, не известны. По этой 
причине, а также учитывая округлое сечение единственного экземпляра 
(у всех разновидностей вида уже на значительно более ранней стадии — до 
диаметра 30 мм — обороты приобретают вытянутое в высоту сечение), 
отнесение его к Acanthohopliles nolani S е u n е s sp. весьма сомнительно.

Экземпляры, изображенные И. Ф. Синцовым на фиг. 12, 13 [33, 
табл. VIII], диаметрами 18 и 21 мм практически не сопоставимы с эк
земпляром, изображенным там же на фиг. 11, так как молодые обороты 
последнего не известны. Очевидно, учитывая это, М. II. Кудрявцев 
исключил большой экземпляр И. Ф. Синцова [33, табл. VIII,  фиг. 11] 
из синонимики Acanthohopliles nolani crassa S i n z. [7, стр. 3271. Однако 
именно экземпляр фиг. 11 был описан И. Ф. Синцовым первым, а эк
земпляры фиг. 12 и 13 отнесены к Acanthohopliles nolani var. crassa исходя 
из сравнения с ним. Автор писал: «судя по большой толщине попереч
ного сечения, оба этих молодых индивида принадлежат к Acanthohop- 
lites nolani var. crassa» [33, стр. 506]. Таким образом, соглашаясь с мне
нием М. П. Кудрявцева о необходимости разделения экземпляров 
И. Ф. Синцова, название подвида — crassa — следует сохранить только 
за первым из них, так как именно он, судя по порядку описания, прини
мался автором разновидности за тип. Что же касается аммонитов, изобра
женных И. Ф. Синцовым на фиг. 13 и 12 [33, табл. 8], то для них. как 
для отдельного подвида, ниже предлагается новое название.

Acanthohoplites nolani nodosa 1 Е g о i a n subsp. nov.
Табл. XI, рис. 5a, б, в; табл. XXIII,  рпс. 29

Acanthohoplites nolani var. crassa: С п и ц о в, 1907, стр. 506, табл. VIII, фиг. \2Щ 
13 (но но фиг. 11).

IIурacanthohoplites nolani: Э р н с т а л и, 1955, стр. 104, табл. 4, рис. 8 (но 
не табл. 5, рпс. 1).

Hijpacantkopliles nolani var. crassa: Э p и г. т а в и, 1955, стр. 105, табл. IV, 
рис. 9.

Acanthohoplites nolani crassa: К у д р я в ц е в ,  1960, стр. 327, табл. XIII,  
рис. 5, 6.

Л е к т о т и п  из клансея Мангышлака [33, стр. 506, табл. VIII, 
фиг. 13].

Формы с более узким пупком и утолщенными оборотами, ширина 
сечения которых на ранних стадиях может быть равна или несколько 
больше высоты; «главные» ребра на ранних оборотах (выше середины) 
несут боковые бугорки, в которых ребра раздваиваются как и в припупко- 
вых утолщениях.

Р а з м е р ы  в мм: Экз. 246 — D — 32,4 (100), du — 9 (28), Я  — 
14,4(44), L — 12,3(36), Ли — 2i ( l i ) ,  Вр  -  56(29), HIL -  1,17.

Экземпляр, изображенный на табл. XI, фиг. 5 (МЕА-246), происхо
дит из отложений верхней подзоны клансея (р. Пшеха).

1 По присутствию боковых бугорков.



Acanthohoplites nolani planulata 1 E g о i a n subsp. nov.
Табл. X, рис. За, б, в; 4а, б

Формы со сжатыми оборотами, уплощенными боковыми сторонами, 
с боковыми бугорками на главных ребрах, наблюдаемыми вплоть до 
конца предпоследнего оборота.

Р а з м е р ы  в мм.

Экзем
пляр п du и L  | Я и И р I f !  L

241 44  (100 ) 14 (32) 17 (39 )

I

14.6 (32) 2! ( I I ) 5 6  (29 ) 1 .16
242 4 2  ( 1 0 0 ) 1 2 ( 2 9 )

j
1 7 ( 4 0 ) 1 4 ( 3 2 ) 2 2 ( 1 2 )

1
5 5  (27) 1,21

Типовой экземпляр МЕА-241: оба экземпляра происходят из верхней 
подзоны клансея (р. Пшеха).

Acanthohoplites nolani exiquecostata 2 Е g о i a n subsp. nov.
Табл. XI, рис. 2a, б, в

Acanthohoplites nolani: К у д р я в ц е в ,  1960, стр. 326, табл. XIII, фиг. '* 
(но не 1—3).

Формы со сжатыми оборотами, уплощенными боковыми сторонами: 
с боковыми бугорками на главных ребрах, наблюдаемыми вплоть до 
конца предпоследнего оборота; с заметно менее многочисленными (45— 
50) чем у других разновидностей, ребрами.

Р а з м е р ы  в мм.

Экзем
пляр 1) du Н L Ru пр И L

243 39(100) 12(31) 15.5 (40) ! 12.5(32)1
23 (11) 47 (28) \24

Типовой экземпляр (МЕА-243) из верхней подзоны клапсея 
(р. Пшеха).

Acanthohoplites nolani pygmaea S i п z о w
Acanthohoplites nolani var. pygmaea: C и п ц о в, 1907, стр.503, табл. VIII,фиг. 4.
Acanthohoplites nolani var. pygmaea: Г л а з у н о в  а, 1933, стр. 33, табл. IV, 

фиг. 4—8.

В описании этого подвида И. Ф. Синцов [33, стр. 567] упоминает 
о бугорках на внешней стороне, «хорошо развитых на задней части по
следнего оборота». А. Е. Глазунова также указывает на присутствие 
на ранних оборотах ясно выраженных периферических бугорков [1. 
стр. 33], но при описании Acanthohoplites nolani mangyschlakensis G 1 a- 
s u n о v а [там же, стр. 34] отмечается, что три ряда бугорков у Ас. 
nolani pygmaea находятся лишь в зачаточном состоянии. Так как на изо
бражениях обоих авторов периферические бугорки не видны, вопрос 
о систематическом положении этой формы остается неясным. В случае 
подтверждения наличия у нее четко выраженных периферических бугор
ков, ее следует отнести к роду Hypacanthoplites S р a t h. 1 2

1 Но сжатым, уплощенным с боковых сторон оборотами.
2 По сравнительно редкой ребристости.



П р и м е ч а н и е .  Аммониты, онисывавшиеся как Ac. nolani var. 
(subsp.) subrectangulata S i n z о w и Ac. nolani var. (subsp.) rnangys- 
chlakensis С 1 a s u n о v а, правильнее рассматривать в качестве видов 
рода Hypacanthoplites S р а t h.

Acanthohoplites bigoii levicostata 1 E g о i a n subsp. now
Табл. XT, pnc. 6a, б, n: 6a'; табл. XII, рис. 1, 2a, б; За7, б, в; За; 4а, б, в;

5а, б, в; табл. XXIII,  рис. 30
Т и п о в о й  о к з е м п л я р из клансея Западного Кавказа (МЕА- 

183).
М а т е р и а л. 10 экземпляров хорошей сохранности; хранятся 

н коллекции КФВНИИНефть (МЕА-183-192).
О п и с а н и е .  Дискоидальные раковины небольших и средних 

размеров, с довольно широким неглубоким пупком. Обороты умеренно 
вздутые, позднее — сжатые с боковых сторон, овального сечения, с округ
лой внешней стороной. Боковые стороны также округлые, лишь на позд
них оборотах несколько уплощенные. Пупковые стенки невысокие, до
вольно крутые. Обороты перекрываются примерно на 2/5 высоты.

Скульптура из многочисленных тонких ребер, очень слабоизогнутых 
на боковых сторонах, с несильным изгибом вперед на внешней стороне, 
более заметным на поздних оборотах. Примерно половина ребер начинается 
на пупковой стенке; остальные большей частью вставные или же ответ
вляющиеся, по 1—2 между основными. Вставные ребра начинаются 
обычно в нижней трети боковых сторон, нередко у края пупка, реже 
у середины боковых сторон. Ответвляющиеся ребра отходят от основных 
обычно у пупкового края, но иногда и выше. Бугорки при этом на ребрах 
не появляются; лишь на более поздних оборотах отмечаются очень слабые 
припупковые утолщения. В верхних частях боковых сторон и на внешней 
стороне ребра несколько утолщаются и равны между собой. На одном 
из экземпляров (190) отмечены единичные случаи ветвления ребер на 
середине боковой стороны со следами на ядре слабых бугорков.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  очень сходна с изображением 
линии Ac. bigoti S е и п. у Ч. Жакоба [23, стр. 412, фиг. 51; однотипна 
с линией Ac. nolani S е u n е s. Внешняя лопасть двухконечная, неширо
кая, внешнее седло массивное, неглубоко расчлененное. Первая боковая 
лопасть сравительно крупная, трехконечная, почти симметричная; за
метно шире и несколько длиннее внешней. Характерно небольшое первое 
боковое седло, значительно уступающее по ширине внешнему. Вторая 
боковая лопасть немного меньше первой, трехконечная.

Р а з м е р ы  в мм.

«* —v  £■
Г5 =

D du и L h 1 H f L h i H / h L / l R u R p

183 42(100) 13(31) 17 (39) 14,2 (34) 11,2(27) 9,3 (22) 1,2 1,2 1,52 1.53 28(14) 56 (30)
184 37.6 (100) 12,8 (34) 14.3 (38) 12(38) 9,5 (25) 8.8 (23) 1,19 1,08 1,51 1,37 29(17) 61(29)
185 34.3 (100) 11 (32) 13 (38) 12 (35) 9,4 (27) 8,6 (25) 1,08 1,09 1,38 1,39 29(17) 59 (28)
186 32 (100) 11(34) 12,5(39) 11 (34) 9 (28) 8.8 (28) 1.14 1.02 1,39 1 25 23(11) 55 (28)
187 31 (100) 10,6 (34) 11.7 (38) 10,2 (34) 8.7 (28) 7,9 (20) 1.15 1.10 1.34 1,30 27 (14) 55 (27)
188 28(100) 8.8 (31) 10,8 (38) 9,2 (33) 7,5 (27) 6,6 (24) 1.17 1,14 1,44 1,39 25 (14) 50 (28)
189 26(100) 8.8 (34) 10.7 (41) 9 (35) 6,9 (27) 6.9 (27) 1,19 1.00 1.55 1.3 29(12) 59 (26)
190 25,5(100) 8.4 (33) 10,0 (39) 8.5 (33) 7.3 (29) 6 (24) 1,18 1.22 1,32 1,42 24 (12) 57 (28)
192 24,4 (100) 8 (33) 9,3 (38) 8,2 (34) — — 1,13 — — — 28 (13) 56 (29)
193 21.6(100) 7,3 (34) 8.6 (40) 7.7 (36) 6(28) 5,5 (25) 1.12 1,09 1,35 1,40 25(13) 53 (25)
Среднее: 33 39 34 27 25 1,16 1.1 1.4 1,4 27 (14) 56 (28)
Пределы: 21—34 38—41 32-36 25—29 22-28 1,08 1.0 1,32 1,25 23—29 50—61

1,20 1,22 1,55 1,53 11—17 25-30

1 По гладким, лишенным бугорков ребрам.



С р а в н е н и я .  По Ж.  Сене [32, стр. .5(38. табл. XII, фиг. 2|, 
основной подвид характеризуется уплощенными слабообъемлющими 
оборотами, покрытыми примерно 65 тонкими слабоизогнутыми ребрами, 
образующими синус на округлой внешней стороне. На ранних оборотах 
(по Ч. Жакобу — до 15 мм) [23, стр. 4121 присутствует приблизительно 
12 основных ребер, более сильных, чем остальные, и несущих бугорки 
на внешней трети боковой стороны. Описанный выше подвид отличается 
от основного отсутствием этих бугорков. Меньшее число ребер (50—61 
вместо 65) не имеет существенного значения, так как голотип заметно 
крупнее наших экземпляров (53 мм). Дагестанские представители вида, 
описанные И. Ф. Синцовым [33, стр. 502, табл. IV. фиг. 18—20], не
сколько отличаются от голотипа. У молодого экземпляра [33, табл. IV, 
фиг. 18] только 45 ребер на оборот; у второго, представляющего собой 
обломок более крупной раковины, нет изгиба ребер на внешней стороне 
[33]. Туркменские аммониты, описанные А. Е. Глазуновой как Ас. 
bigoti S e u  n. [1, сгр. 35, табл. V, фиг. 3—6], отличаются от гологипа 
заметно меньшим числом ребер (20—25 на полуобороте, вместо 34 у голо- 
гипа и 25—30 у наших экземпляров). Аммониты, описанные М. П. Куд
рявцевым [7, стр. 324, табл. X, фиг. 4, табл. XII фиг. 5], сходны с на
шим подвидом, но на внутренних оборотах их имеются «едва заметные» 
боковые бугорки, в которых ребра ветвятся. К сожалению, упомянутые 
выше описания приводились по небольшому числу экземпляров, поэтому 
было бы преждевременно делать выводы о пределах изменчивости основ
ного подвида. Колебания основных измерений и числа ребер у описываемого 
подвида видны из приведенных выше данных о размерах.

Описываемый подвид сходен с Acanthohoplites nolani S е u n. [32, 
стр. 564, табл. X III, фиг. 4], но отличается от него слабым развитием 
(фактически отсутствием) припупковых бугорков, закругленной, а не 
уплощенной (особенно на поздних оборотах) внешней стороной, более 
вздутыми оборотами, менее густо расположенными слабоизогнутыми, 
почти прямыми ребрами, а также несколько более массивной первой 
боковой лопастью. От Ammonites gargasensis O r b .  [27. стр. 199, табл. 59, 
фиг. 5—7] описываемый подвид, как и типовой, отличается отсутст
вием «главных» ребер с бугорками на внешней стороне. От Ac. trauts 
choldi S i m., В а с .  et S o  r., [12, стр. 100, табл. V, фиг. 2] Ac. bigoti 
S e u n .  sp. отличается значительно более тонкими ребрами и сравнительно 
очень низкими оборотами, высота которых у сравниваемого вида на взрос
лой стадии почти вдвое превосходит ширину («=?1,8) [12, стр. 101].

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Бурхана; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза. Основной подвид распространен в клансее Юго-Восточной Франции, 
где он, по указанию Ч. Жакоба, встречается очень часто, и Северного 
Кавказа, а также в гаргазе (среднем апте) Копет-Дага.

Acanthohoplites abichi А и l h u I а 
Табл. XXIII, рис. 31

A c a n t h o h o p l i t e s  a b i c h i : Е г о я н, 1965, стр. 130, табл. V, фиг. 4 (см. синонимику 
и описание).

Acanthohoplites tersus Е g о i a n 
Табл. XXIII, рис. 32

A c a n t h o h o p l i t e s  t e r s u s : Е г о я и, 1965, стр. 129, табл. VI, фиг. 1, табл. VIII, 
фиг. 1 (см. описание).

Acanthohoplites (?) bigoureti S е u n е s 
Табл. XXIII, рис. 33

A c a n t h o h o p l i t e s  (?) b i g o u r e t i : E г о я н, 1965, стр. 127, табл. V, фиг. 2, 3 (см. 
синонимику и описание).



Род Colombiceras S p a  t. 1925

Colombiceras crassicostation, angulata * 1 E g о i а и subsp. nov.
Табл. XII, рис. 6a, б, в: 7a, б, в: 7a';8a, б, в; 8a': 9a, б; табл. XXIII, puc. 34

Т и п о в о й  э к з е м п л я р  (MEA-157) из отложений клансея 
Западного Кавказа.

М а т е р и а л .  4 экземпляра хорошей сохранности в коллекции 
КФ ВНИИНефть (МЕЛ-157, 310-312).

О п и с а н и е .  Плоскодискоидальные раковины с уплощенными
оборотами, перекрытыми несколько меньше, чем на высоты, и с широ
ким неглубоким пупком. Сечение оборотов угловатоокруглое, субквад
ратное; с заметным превышением высоты над шириной. Наибольшая 
толщина их на уровне припупковых утолщений. Внешняя сторона не
широкая; на ранних оборотах округлая, позднее — четко уплощенная; 
боковые стороны уплощенные. Пупковая стенка крутая, низкая.

Скульптура из сильных прямоугольного рельефа ребер. «Главные» 
ребра начинаются у шва и на пупковом крае часто утолщаются; нередко 
эти утолщения приобретают облик вытянутых вдоль ребер довольно 
высоких бугорков. На ранних оборотах, в 3—5 случаях на оборот, в 
этих утолщениях происходит ветвление ребер (обычно заднее). На боко
вых сторонах ранних оборотов ребра прямые, позднее — серпообразно 
изогнутые. Внешнюю сторону пересекают прямо, заметно уплощаясь. 
Дополнительные ребра по большей части вставные, расположены обычно 
но одному между главными; начинаются в средней части боковой стороны, 
но на ранних оборотах часто начинаются у края пупка или даже на пупко
вой стенке.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  сходна с таковой у Colombi
ceras crassicostatum crassicostata О г Ь. и С. tobleri J а с.

Р а з м е р ы  в мм.

Экэем-
иляр D du н L Ии И р U / L

:ш> 4 5  (1 0 0 ) 15 ,2  (3 4 )

1

16 .3  (36)

I

1 6 ( 3 6 ) 2 0  (9 ) 3 7  (1 9 ) 1 .0
3 5 ( 1 0 0 ) 11 ,(5 (33 ) 1 3 ,2  (3 8 ) 1 3 ( 3 7 ) 21 (1 1 ) 37  (1 9 ) 1.01

167 2 9 .5  (1 0 0 ) 10,3 (3 5 ) 1 1 ,5 ( 3 9 ) 11 (3 8 ) 2 0 ( 1 0 ) 3 6  (2 0 ) 1 ,05
Mi 2 5  (1 0 0 ) 8 ,6  (3 4 ) 9 .5  (3 8 ) 9 ,3  (3 7 ) 2 0  (1 0 ) 3 7 ( 1 9 )
М 2 2 3 ,5  (1 0 0 ) 7 ,7  (3 3 ) 8 .8  (3 7 ) 8 .9  (3 8 ) 2 3 ( 1 2 ) 3 8  (2 1 )

С р а в н е н и я .  Тип рода Colombiceras S р a t h — Ammonites cras- 
sicostatus O r b .  [26J по форме раковины, субквадратному сечению обо
ротов, немногочисленным ребрам и отсутствию на них боковых бугорков 
очень сходен с описываемыми формами. Очень близки и основные изме
рения: dn — 36% (у описываемого подвида 33—35%), Н — 36% (36— 
39%), L — 36% (36—38%). Западнокавказский подвид отличается от 
типового — С. crassicostatum crassicostata O r b .  лишь более частыми 
(36—38 вместо 32 на оборот) и более тонкими ребрами. Учитывая, что 
аммониты этого вида из апта Северного Кавказа не описывались, эти 
различия можно рассматривать в качестве внутривидовых.

От С. tobleri J ас . [251 описываемый подвид отличается более ред
кой ребристостью (20 ребер на пупковом крае, вместо 25—30) и отсутствием 
боковых бугорков, в которых у сравниваемого вида происходит повторное 
ветвление главных ребер. Отсутствие боковых бугорков отличает С. 
crassicostatum О г b. sp. и от таких видов, как Colombiceras subtobleri 
К a s. [5, стр. 75, табл. III, фиг. 51, 56, 58], С. tobleri discoidalis S i n z.

1 По угловатому сечению оборотов.
I -I* Ш



133, стр. 487, табл. V, фиг. 17—20], С. subpeltoceroides S i n z. [33. 
стр. 484, табл. IV, фиг. 3, 4, табл. V, фиг. 16], С. caucasicum L и р р. 
[7, стр. 330, табл. V, фиг. 3, табл. VI, фиг. 31, С. sinzowi К a s . [15. 
стр. 73, табл. III, фиг. 52—55]. У всех перечисленных видов, на рако
винах, имеющих диаметр до 20—30 мм , наблюдаются боковые бугорки 
(у описываемых форм лишь в одном случае, на предпоследнем обороте 
большего экземпляра отмечено ребро со слабым боковым бугорком). 
Кроме того, описываемый подвид имеет более узкие обороты.

Немногочисленность ребер и отсутствие боковых бугорков сближает
С. crassicostatum angulata subsp. nov. с аммонитами, описывавшимися 
как С. lobleri J а с. из аптских отложений Мангышлака, Дагестана, 
Копет-Дага и Большого Балхана. В описаниях И. Ф. Синцова [33]. 
П. А. Казанского [5] и А. Е. Глазуновой [1] присутствие боковых бугор
ков не отмечалось; лишь на одном из изображений (табл. IX, фиг. 2) 
ясно различимо одиночное ребро с бугорком. В упомянутых описаниях 
сравнения с С. crassicostatum O r b .  не приводились. В то же время 
П. А. Казанский, отмечая сходство своих экземпляров с экземплярами 
И. Ф. Синцова, высказывал сомнения в тождественности их С. tobleri 
J а с., основываясь на меньшем числе главных ребер (20—24 вместо 
25—30). Однако отсутствие боковых бугорков не отмечалось указанными 
выше исследователями в качестве отличия от С. tobleri Т а с., а убедиться 
в отсутствии бугорков на молодых оборотах крупных экземпляров по 
изображениям затруднительно, в связи с этим от внесения перечисленных 
форм в синонимику описываемого подвида приходится воздержаться.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Хокодзи; отложения клансея.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Отложения клансея (верхнего аита) За

падного Кавказа. Типовой подвид описывался из гаргазских (средне- 
аптских) отложений. А. Е. Глазунова [1] указывала распространение 
аммонитов, описывавшихся как С. tobleri J а с. (см. выше) в отложениях 
гаргаза и клансея Кавказа и Мангышлака.

Род Gargasiceras C a s e y ,  1954 (?)

Gargasiceras ex gr. gargasense O r b i g n y  (?)

Табл. XII, рис. 10a, б, в; 10a'; табл. XXIII, рис. 35

М а т е р и а л .  1 хорошо сохранившийся экземпляр; в коллекции 
КФ ВНИИНефть (МЕА-193).

О п и с а н и е .  Небольшая дискоидальная раковина с довольно 
широким пупком. Обороты умеренно вздутые, угловатоокруглого сече-

м „ *> 
ния, с закругленной внешней стороной; перекрываются примерно на D
высоты. Пупковые стенки некрутые, невысокие; плавно переходят в за
кругленные, в конце последнего оборота несколько уплощенные боковые 
стороны.

Скульптура из многочисленных тонких ребер; почти прямых или 
слабоизогнутых на боковых сторонах и прямо пересекающих внешнюю 
сторону. Примерно половина ребер начинается у шва; остальные появля
ются у пупкового края, вставные или ответвляющиеся. Часть «основных» 
ребер (через 1 или 2) на внешней стороне большей части последнего обо
рота несет слабые бугорки; в конце последнего оборота такие ребра пар
ные. Между бугорчатыми ребрами на внешней стороне обычно 3—4 про
стых ребра. Между бугорками на внешней стороне несущие их ребра 
заметно приплюснуты (ослаблены).

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  видна неясно; не отличается 
существенно от линий акантогоплитов.

Р а з м е р ы  в мм: экземпляр 193 — D — 20(100), du — 8,5(37). 
Н -  9(39), L -  9(39), Ru  -  32, Rp  -  66, H!L -  1.



С р а в н е н и я .  От Ammonites gargasensis О г Ь. [261 наша форма 
отличается меньшим числом ребер, более слабовыраженными наружными 
бугорками и отсутствием резкого ослабления ребер между ними. Кроме 
того, у сравниваемого вида вставные ребра на последнем полуобороте 
начинаются выше — у середины боковой стороны (возможно, эта часть 
изображения у автора вида дана по ядру).

Описываемая форма сходна по общим очертаниям и характеру скульп
туры с топкоребристыми акантогоплитами (Acanthokoplites bigotl S e u n . ,  
Ac. nolani S e u n .  и др.), но чередование на внешней стороне бугорчатых 
и простых ребер отличает ее от всех аммонитов рода Acanthokoplites 
S i n z . ,  у которых ребра па внешней стороне не дифференцированы. 
От представителей родов Diadochoceras и Nodosohoplites рассматриваемый 
аммонит отличается отсутствием припупковых и боковых бугорков. 
Недостаток материала, небольшие размеры единственного экземпляра 
и недостаточная изученность рода Gargasiceras C a s e y  делают условным 
отнесение к этому роду нашей формы, несмотря на определенное сход
ство ее с генотипом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Бурхана; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.
Род Hypacanthoplites S р a t h, 1923 

Hypacanthoplites microtuberculatus 1 E g о i a n sp. nov.
Табл. XIII, рис. la, б, в; табл. XXIV, рис. 36

Г о л о т н п  из отложений клансея Западного Кавказа (МЕА-235).
М а т е р и а л .  Один экземпляр хорошей сохранности и несколько ме

нее полных; хранятся в коллекции КФВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Небольшие плоскодискоидальные раковины с упло

щенными оборотами, перекрывающимися несколько больше, чем на 
1/2 высоты, и довольно широким неглубоким пупком. Сечение оборотов 
вытянутое в высоту, сжатое с боков, субпрямоугольное. Наибольшая 
толщина в нижней части оборота. Внешняя сторона узкая; на ранних 
оборотах — уплощенная; позднее — плоская с резкими перегибами к бо
ковым сторонам. Пупковая стенка крутая, низкая, с довольно крутым, 
но закругленным краем.

Скульптура из рельефных несколько разреженных ребер, заметно 
утолщающихся в верхней части боковых сторон. Главные ребра начина
ются у шва. На ранних оборотах бугорки на них не видны, однако на 
предпоследнем полуобороте 8 ребер несут ясные, но слабые припупковые 
и более сильные боковые бугорки. Промежуточные ребра начинаются 
у пупкового края или в средней части боковой стороны; большей частью 
вставные, реже — ветвящиеся (чаще на ранних оборотах) в боковых 
бугорках или на их уровне. Обычно между главными ребрами по одному 
вставному; иногда вставные отсутствуют. Все ребра в нижней части боко
вой стороны несильно выгибаются вперед, а в верхней — назад. Наруж
ную сторону пересекают прямо, образуя по краям ее четкие бугорковид
ные утолщения и ослабляясь между ними.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я .  Наружная лопасть с двумя 
тонкими прямыми венечными отростками. Первая боковая лопасть срав
нительно массивная, трехконечная, несколько глубже наружной. Вторая 
боковая лопасть маленькая, трехконечная.

Р а з м е р ы  в мм: экземпляр 235 — D — 30,5 (100), da — 9,3 (30), 
Н  -  13 (43), L  -  10,4 (34), Ru  -  20 (10), Rp  -  37 (16), H!L  -  1,21.

С р а в н е н и я .  От Hypacanthoplites jacobi C o l l  [19, стр. 520, 
табл. VIII, фиг. 1—3] отличается более тонкими, реже расставленными,

1 По неболыппм боковым бугоркам.



менее часто ветвящимися ребрами и сравнительно многочисленными 
бугорками. От H yp . sarasini C o l l .  [19, стр. 522, табл. VIII,  фиг. 9, 
И) описываемый вид разнится реже расставленными ребрами, более 
мелкими боковыми бугорками и отсутствием сильных ирипупковых бу
горков. От Hypacanthoplites tscharlokensis G l a s u n o v a  [1, стр. 53. 
табл. XII,  фиг. 1—4] и Hyp. nolaniformis G l a s u n o v a  [1, стр. 55, 
табл. XII,  фиг. 5—81 отличается значительно более редкими ребрами 
(за счет меньшего числа промежуточных). От Hyp. restrictus Eg. [4, 
стр. 134, табл. IX, фиг. 1—5] описанный вид отличается значительно 
более низкими оборотами и более редкой ребристостью. К тому же, у всех 
этих трех последних видов нет боковых бугорков.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Пшехи, клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.
Hypacanthoplites tuberculatus 1 Е g о i a n sp. nov.

Табл. XIII, рнс. 2а, б, в; табл. XXIV, рис. 37

Г о л о т и и из клансея долины р. Пшехи (МЕА-234).
М а т е р и а л .  Один почти полный экземпляр и несколько непол

ных; хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Небольшие нлоскодискоидальные раковины с не

сколько уплощенными оборотами, перекрывающимися немного более
I

чем на — высоты и довольно широким сравнительно глубоким пупком.
Сечение оборотов несколько вытянуто в высоту. Наибольшая толщина 
в средней части, на уровне боковых бугорков, Внешняя сторона на ран
них оборотах уплощенная, на поздних — плоская. Переходы к боковым 
сторонам крутые; в конце последнего оборота — резкие. Пупковая стенка 
почти отвесная, сравнительно высокая, с довольно резким краем.

Скульптура из рельефных, в конце сохранившейся части раковины — 
грубых, ребер. Главные ребра начинаются в нижней части пупковой 
стенки. На всей раковине (за исключением самой ранней части) несут 
припупковые и боковые бугорки и бугорковидные утолщения по краям 
наружной стороны. Припупковые бугорки местами расплывчатые; боко
вые, как правило, отчетливо выражены. Промежуточные ребра начинаются 
в средней части боковых сторон; вставные или ветвящиеся (четко или 
неясно); числом по 1—2 на промежуток между главными. Все ребра на 
ранних оборотах слабо S-образно изогнуты на боковых сторонах; в конце 
последнего оборота (жилая камера) почти прямые, наклоненные вперед. 
Наружную сторону пересекают прямо.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с массивной трех конечной 
первой боковой лопастью, выступающей за конец наружной. Вторая 
боковая лопасть маленькая, трехконечная.

Р а з м е р ы  в мм:

Экземпляр D d u н L Ии Ир H / L

2 3 4 3 2 ( 1 0 0 ) 9 ,3  (3 9 ) 13 ,6  (4 3 ) 12,4  (3 9 ) 1 7 ( 8 ) 3 9  (4 0 ) и

С р а в н е н и я .  Бугорчатые на взрослых оборотах ребра отличают 
этот вид от описанных ранее видов. Бугорки с возрастом у него не осла
бевают и исчезают, как у Hypacanthoplites microtuberculatus sp. nov. 
и Hyp . sarasini C o l l .  [19, стр. 222, табл. VIII,  фиг. 9—11], а усили
ваются. Кроме того, у него нет сильных припупковых бугорков на ранних 
оборотах, имеющихся у второго из сравниваемых видов.

Ш)
1 По боковым бугоркам.



М е с т о н а х о ж д е н и е. Правый берег р. Пшехп; клансей. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.
Hypacanthoplites aff. jacobi C o l l e t .

Табл. XIII, рис. За, б

М а т е р и а л .  Оригинал описания (МЕА-236) удовлетворительной 
сохранности и несколько обломков; хранятся в коллекции КФ ВНИИ- 
Нефть

О п и с а н и е .  Небольшие плоскодискоидальные раковины с до
вольно широким и сравнительно глубоким пупком. Обороты вытянутые 
в высоту, с наибольшей толщиной в средней части, перекрывающиеся

л
несколько меньше, чем на —  высоты. Внешняя сторона плоская, узкая;
боковые стороны слабовыпуклые. Пупковая стенка почти отвесная, до
вольно высокая, с крутым краем.

Скульптура из рельефных довольно частых ребер, заметно утол
щающихся в верхней части боковых сторон. Главные ребра начинаются 
в нижней части пупковой стенки и на краю пупка на всем последнем 
обороте имеют заметные бугорковидные утолщения. На последнем обо
роте 5—7 главных ребер несут некрупные боковые бугорки. Промежуточ
ные ребра начинаются в нижней части боковой стороны, реже несколько 
выше нижней части; некоторые из них ответвляются в боковых бугорках. 
Число их 3—4 (между главными) на ранних оборотах, 1—2 на последнем 
полуобороте. Ребра почти прямые, реже — очень слабо изогнутые. На
ружную сторону пересекают прямо, образуя по краям ее на резких пере
гибах четкие бугорковидные утолщения. Все ребра здесь одинаковые, 
сильно ослаблены, сплющены между бугорками, часто с тонкой бороздкой 
вдоль оси ребра.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  скрыта под раковиной.
Р а з м е р ы  в мм: экземпляр 236 — D — 29,5 (100), du — 8,6 (29), 

Н  -  12,3(41), L -  10,6(36), Ни -  13(10), Нр -  50(22), Н И  -  1,15.
С р а в н е н и я .  От Hypacanthoplites jacobi C o l l .  [19, стр. 519, 

табл. VIII,  фиг. 1—3] описываемая форма отличается более выпуклыми 
сторонами и большим числом ребер, а от Hyp. restrictus Е g. [4, стр. 134. 
табл. IX, фиг. 1—5] значительно менее узкими и низкими оборотами. 
От Hyp. tuberculatus sp. nov. описываемый вид легко отличается слабым 
развитием боковых бугорков, а от несколько сходного Hyp. compressus 
К a s. [5, стр. 87, табл. V, фиг. 73—75] — более частыми ребрами с ха
рактерной «приглаженностью» на четко уплощенной внешней стороне.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Пшехи; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.
Hypacanthohoplites restrictus Е g о i a n 

Табл. XXIV, рис. 38
H y p a c a n t h o p l i t e s  r e s t r i c t u s : Е г о я н, 1965, стр. 134, табл. IX, фиг. 1—5 (см. 

описание).
Hypacanthoplites ex gr. jacobi C o l l e t

Табл. XXIV, рис. 39
Hypacanthoplites ex gr. jacobi: E г о я н, 1965, стр. 133, табл. VIII, фиг. 0—9 

(см. описание).
Род Nodosohoplites E g o i a n ,  1965

N odosohoplites subplanatus E g o i a n  
Табл. XXIV, рис. 40

Nodosohoplites subplanatus: E г о я н, 1965, стр. 146, табл. XI, фиг. 7 —10 (см. 
описание).



Nodosohoplites caucasicus L u p p о v 
Табл. XXIV, рис. 41

N o d o s o h o p l i t e s  c a u c a s i c u s : E г о я ы, 1905, стр. 148, табл. XII, фиг. 1—8 (см. 
описание).

Nodosohoplites proprius Е g о i a n 
Табл. XXIV, рис. 42

N o d o s o h o p l i t e s  p r o p r i u s : Е г о я н, 1965, стр. 149, табл. XII, фиг. 4—6, (см. 
описание).

Nodosohoplites tenuis Е g о i a n 
Табл. XXIV, рис. 43

N o d o s o h o p l i t e s  t e n u i s : Е г о я н, 1965, стр. 150, табл. XII, фиг. 7 (см. описание).

Nodosohoplites sinuosocostatus Е g о i a n 
Табл. XXIV, рис. 44

N o d o s o h o p l i t e s  s in u o s o c o  s ta tu s ' .  E г о я и, 1965, стр. 152, табл. XII, фиг. 9, 
табл. XIII, фиг. 1 (см. описание).

Nodosohoplites (?) cubanicus Е g о i a n 
Табл. XXIV, рис. 45

N o d o s o h o p l i t e s  c u b a n i c u s :  Е г о я п, 1965, стр. 153, табл. XIII, фиг. 2—4 (см. 
описание).

Nodosohoplites (?) subaschiltaensis E g o i a n  
Табл. XXIV, рис. 46

N o d o s o h o p l i t e s  (?) s u b a s c h i l t a e n s i s :  Е г о я н, 1965, стр. 155, табл. XIII, рис. 5 
(см. описание).

Nodosohoplites aff. margariti M i c h a i l o v a  
Табл. XIII, рис. 4а; 4а', б, в; табл. XXIV, рис. 47

М а т е р и а л .  Один экземпляр удовлетворительной сохранности; 
хранится в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-135).

О п и с а н и е .  Дисковидная раковина с довольно широким пупком. 
Сечение оборотов вначале округлое, по главным ребрам угловатое, позд
нее (с диаметра около 25 мм) овальное. Наибольшая толщина оборотов 
в нижней части. На участке развития бугорчатых ребер внешняя сторона 
уплощенная, затем (при диаметре 28—30 мм) закругленная, а в конце 
последнего оборота снова уплощенная (с диаметра около 40 мм). Перегиб 
к боковым сторонам закругленный и лишь в конце последнего оборота 
угловатый. Боковые стороны вначале округлые, затем уплощенные. 
Пуцковые стенки пологие, низкие, почти не обособленные. Обороты

2перекрываются примерно на —у  высоты.
На ранних оборотах многочисленные простые ребра. Затем появля

ются бугорчатые главные ребра с относительно сильно развитыми наруж
ными бугорками. Дополнительные ребра расположены несколько неза
кономерно — по 4,2 и 1 между главными; начинаются у шва или являются 
вставными. После исчезновения бугорчатых ребер раковина покрыта 
многочисленными тонкими ребрами, большая часть которых начинается 
несколько ниже середины боковой стороны, остальные — у пологого 
края пупка. На боковых сторонах ребра почти прямые, с очень слабым 
серпообразным изгибом. Внешнюю сторону переходят со слабым изгибом 
вперед.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  скрыта под раковиной.



Р а з м е р ы  в мм.

Экзем
пляр D du Н L Я т Ни R P H / L

135 5 3  (1 0 0 ) 1 8 ( 3 4 ) 2 2  (4 1 ,5 ) 1 8 ,5  (3 5 ) 4  ( - ) 26 5 0  (3 3 ) 1 .2
4 0  (1 0 0 ) 13 ,2  (3 3 ) 15 ,5  (3 9 ) 1 4 ( 3 5 ) 8 ( 2 ) 22 4 7 ( 2 7 ) 1.1

С р а в н е н и я .  Более других описываемая форма похожа на N. 
margariti I. М i с h. [8, стр. 73, табл. VII, фиг. 8], но отличается от него 
поздним появлением и слабым развитием боковых и особенно припупко- 
вых бугорков и многочисленными тонкими ребрами на поздних оборотах. 
Этими признаками описываемый вид отличается и от других представи
телей рода [см. 4].

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правобережье р. Хокодзи; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.

Род Diadochoceras H y a t t ,  1900 
Diadochoceras nodosocostatum О r b i g n у 

Табл. XXIV, рис. 48
D i a d o c h o c e r a s  n o d o s o c o s t a t u m : E г о я н, 1965, стр. 137, табл. IX, фиг. 6, 7, 

табл. X, фиг. 1, 2 (см. синонимику и описание).

Diadochoceras inaequalis Б g о i a n 
Табл. XXIV, рис. 49

D i a d o c h o c e r a s  i n a e q u a l i s : Е г о я н, 1965, стр. 140, табл. X, фиг. 3 (см. описание).

Diadochoceras recticostatum Е g о i a n
Табл. XXIV, рис. 50, 51, 52; табл. XXV, рис. 53

D i a d o c h o c e r a s  r e c t i c o s t a t u m : Е г о я н, 1965, стр. 141, табл. X, фиг. 4—7 (см. 
описание).

Diadochoceras rotundum Е g о i a n 
Табл. XXV, рис. 54

D i a d o c f i o c e r a s  r o t u n d u m : Е г о я н, 1965, стр. 142, табл. X, фиг. 8 (см. описание).

Diadochoceras mutabilis Е g о i a n 
Табл. XXV, рис. 55

D i a d o c h o c e r a s  m u t a b i l i s : Е г о я н, стр. 144, табл. XI, фиг. 1—6 (СхМ. описание).

Diadochoceras magnificum1 Е g о i a n sp. nov.
Табл. XIII, рис. 5а, б, в; 5а; табл. XXV, рис. 56

Г о л о т и п  из отложений клансея Западного Кавказа (МЕА-133).
М а т е р и а л .  Один полный экземпляр, лишь частично утративший 

раковину; хранится в коллекции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, с довольно широким 

пупком. Обороты вздутые, округлые; в главных ребрах угловатоокруг
лые; перекрываются несколько больше, чем на 1/3 высоты. Наибольшая 
толщина — на уровне боковых бугорков. Внешняя сторона широкая,

1 По «пышной» орнаментировке раковины.



уплощенноокруглая7 с нерезким перегибом к боковым сторонам в наруж
ных бугорках, становящимся заметным на последнем полуобороте. Боко
вые стороны округлые; в конце последнего оборота несколько уплощен
ные. Пупковая стенка довольно крутая; с округлым краем (за исключе
нием сечений, проходящих через главные ребра, где он, благодаря при- 
пупковым бугоркам, резко выражен).

Скульптура из сильно дифференцированных ребер проявляется 
уже на ранних оборотах при диаметре около 5 мм. Первыми появляются 
высокие шиповидные боковые бугорки1, припупковые и наружные бу
горки на последнем полуобороте выражены примерно одинаково четко; 
на более ранних оборотах — первые из них заметно рельефнее. Боковые 
бугорки проявляются сильнее остальных, но в конце последнего оборота 
разница несколько сглаживается. Главные ребра прямые, одинарные; 
число их увеличивается с возрастом; наружную сторону пересекают 
прямо; между наружными бугорками приплюснуты. Иногда заметны 
очень неясные ответвления дополнительных ребер от главных у боковых 
или даже припупковых бугорков.

Дополнительные ребра заметно тоньше главных. Число их между 
главными на ранних оборотах 4—5; на предпоследнем полуобороте — 
1—3; на последнем — 3, 2 (в одном случае) и на большей части его — 1. 
Наружную сторону пересекают прямо, бугорков не несут. На ранних 
оборотах у шва начинаются 2—3 дополнительных ребра, на поздних 
преимущественно 1, реже 2, остальные начинаются на уровне боковых 
или припупковых бугорков.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я .  Наружная лопасть невысокая, 
двураздельная. Наружное седло в 1,5 раза шире наружной лопасти, 
слаборасчлененное. Первая боковая лопасть примерно равна наружному 
седлу, трехконечная; окончание ее расположено на уровне боковых бу
горков. Первое боковое седло расчлененное, немного уже наружного

Р а з м е р ы  в мм.

Экзем
пляр D du Н L Rm Яр H/ L

133 44.5 (100)
32.5 (100)

В се1 
32,8 (100)

14.5 (33)
И (34)

leHiiu через i 
| И (34)

18(42) 
13.2(41) 

одно из глав: 
| 13,8(42)

21 (47) 
15 (46) 

пых ребер 
| 19(58)

12(7) 
- ( 5 )  

с боковы
I - (5 )

39 (18) 
- (2 0 )  

[ми шипа» 
| - (2 0 )  |

0.86
0,88

1П
0,73

С р а в н е н и я .  Более других описываемый вид сходен с типом 
рода Ammonites по do soco status O r b .  [271 и c Diadochoceras inaeqialis 
E g . [41, но достаточно четко отличается от них менее широким пупком 
и большим числом дополнительных ребер на поздних оборотах. Богатая 
скульптура на поздних оборотах отличает D . magnificum sp. nov. и от 
других видов рода [4]. Широкая наружная сторона и приземистые очер
тания сечения оборотов — отличительный признак описываемого вида 
от видов рода Nodosohoplites. От представителей рода Epicheloniceras 
C a s e y  D. magnificum sp. nov. отличается более высоким сечением обо
ротов и иным характером наружных бугорков, несколько вытянутых 
по спирали, а также слабоасимметричной первой боковой лопастью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Первый берег р. Кубани, выше устья 
р. Джегуты; клансей (точное положение слоя, откуда происходил опи
сываемый аммонит, установить не удалось).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Северного Кав
каза.

1 На раковипе обычпо сохраняются лишь основания отпх шипов.



СЕМЕЙСТВО CRIOCERATITIDAE W R I G II T, 1952 (?)

Род Pseudocrioceratites 1 E g о i a n gen. nov.
Г e н о т и n. Pseudocrioceratites pseudoelegans E g о i a n gen. ei 

sp. nov. из отложений клансея Западного Кавказа.
М о р ф о л о г и я  р а к о в и н  р о д а .  Раковины средних и круп

ных размеров; завиты в плоскую спираль с несоприкасающимися оборо
тами округлого или овального сечения (ранние обороты сечением менее 
3 мм неизвестны). Скульптура из главных и промежуточных ребер: 
первые на взрослых оборотах несут до трех рядов бугорков; вторые, 
числом до 10 и более между главными, простые; иногда отмечается слия
ние ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с непарными наружной (брюш
ной) и внутренней (спинной) и парными боковой (первой боковой) и пуп
ковой (второй боковой) лопастями. Наружная лопасть двураздельная; 
боковая очень широкая, также двураздельная; пупковая маленькая, 
трехконечная; внутренняя крупная, трехконечная.

С р а в н е н и я .  По общему облику и характеру скульптуры пред
ставители рода очень сходны с аммонитами рода Crioceratites Lev.  (включая 
род Emerisiceras S а г к а г2), но резко отличаются от них и от всех осталь
ных криоцератитид, двураздельностью очень широкой боковой лопасти 
литоцератидного типа. Однако небольшая асимметрия в ее рисунке по
зволяет предполагать, что она могла развиться из обычной для рода 
Crioceratites L e v .  трехконечной боковой лопасти. Предполагая генети
ческую связь этих родов \  очень сходных по морфологии раковины, и 
принимая во внимание, что недостаточная изученность этих аммонитов 
не позволяет пока обосновать отнесение их к литоцератидам или выделе
ние более высокой таксономической категория, в настоящее время при
ходится условно относить род Pseudocrioceratites gen. nov. к семейству 
Crioceratitidae W r i g h t .

По строению первой боковой лопасти рассматриваемые аммониты 
сходны с представителями семейств Lytoceratidae Neumaer u Anisocera- 
tidae H y a t t .

Однако у аммонитов из этих семейств лопасть, следующая за первой 
боковой, двураздельная и обычно хорошо развита, тогда как у описывае
мых аммонитов она трехконечная и настолько слабо развита, что ее 
можно даже рассматривать как лонасть второго порядка, расчленяющую 
первое (и единственное) боковое седло.

Внешне довольно сходен с псевдокриоцератитами род Acantholyto- 
ceras S p a t h  [35, стр. 21], но у этого барремского рода, судя по родо
вому диагнозу [35, стр. 21; 36, стр. 205] и описанию типового вида — 
Acantholytoceras longispinum U h 1 i g [37, стр. 220, табл. XIV, фиг. 10, 
11; табл. XV, фиг. 1, 2] — на главных ребрах по четыре пары бугорков. 
Полный рисунок перегородочпой линии этого рода, по-видимому, неиз
вестен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Апт Северного Кавказа. 1 2 3

1 По внешнему сходству с родом C r i o c e r a t i t e s  Le v . ;  сходное родовое название- 
P s e u d o c r i o c e r a s  S p a t h ,  1924 из того же (?) семейства невалидно (=  P e d i o c e r a s  G e r 
h a r t ,  1897) [см. 34].

2 В «Основах палеонтологии» [9] в качестве отличия этого рода указывается 
наличие у него «не более семи» промежуточных ребер, тогда как число этих ребер 
для рода C r i o c e r a t i t e s  — 5—20. Отличия такого порядка, по-видимому, могут быть 
использованы лишь в качестве видовых. В этой связи самостоятельность рода E m e 
r i s i c e r a s  S а г к а г представляется недостоверной. К тому же, в другой сводке [361 
самостоятельность рода не признается.

3 Это предположение подтверждается и тем, что род P s e u d o c r i o c e r a t i s e s  gen nov. 
обнаружен в отложениях апта и как бы сменяет во времени род C r i o c e r a t i t e s  L e v . ,  
распространенный в готериве и барреме.



Pseudocriocera tiles pseudoelegans 1 E g о i a n gen. et sp. nov.
Таил. XIII, рис. П; табл. XIV, рнс. la. б, 2a, «; в; За, б, в; 4; табл. XXV, рис. 57, 58

Crioceratites elegans: Д р у щ и ц. I960, стр. 290, табл. XXXI,  фиг. 4.

Г о л о т и п. Фрагмент крупного экземпляра (МЕА-232) из отло
жений клансея р. Хокодзи (северный склон Кавказа).

М а т е  р и а л. Фрагменты двух крупных и двух небольших раковин; 
хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-229—233, 308).

О п и с а н и е .  Раковины, достигающие крупных размеров, имеют 
форму несоприкасающейся спирали, с возрастом становящейся несколько 
более раскрытой. Сечение оборотов овальное, с высотой, заметно превы
шающей ширину (HIL около 1,2). Боковые стороны уплощенные, наруж
ная и внутренняя — округлые.

Раковина покрыта многочисленными дифференцированными реб
рами. Главные ребра на взрослой стадии несут три пары довольно круп
ных шиповидных полых бугорков, от которых, обычно, сохраняются 
лишь овальные, вытянутые вдоль ребер основания. На внешней и боковых 
сторонах главные ребра значительно мощнее остальных; на внутренней — 
почти не выделяются, замещаясь двумя-тремя тонкими ребрами, соеди
няющими пару нижних боковых бугорков. Последние расположены не
много ниже середины боковой стороны, верхние — немного выше нее; 
а наружные — на перегибах от боковых сторон к наружной. На взрослой 
стадии все бугорки одинаково рельефны; на ранних — четко выражены 
лишь наружные бугорки, тогда как боковые расплывчаты или. на началь
ных оборотах, незаметны.

Промежуточные ребра тонкие, особенно на внутренней стороне; 
без бугорков. Число их от 3—5 на ранних оборотах до 4—8 на средних 
и до 8—12 на поздних (на внешней стороне). Отдельные тонкие ребра 
не достигают наружной стороны, упираясь в боковые бугорки (обычно 
в нижние), поэтому число промежуточных ребер между смежными глав
ными на внутренней стороне может быть на 2—3 больше, чем на наружной. 
Все ребра практически прямые, местами несколько наклоненные назад 
на боковых сторонах.

Р а з м е р  ы. Наиболее крупный экземпляр представляет собой 
обломок взрослой раковины длиной (по дуге) 95 мм. Сечение в конце 
его (Н  X L) 29 X 24,8 мм; в начале 25 X 21 мм. Радиус внутренней 
образующей спирали около 40 мм. Длина меньшего фрагмента 50 мм. 
Сечение в конце его 10,2 X 8,7 мм. Наименьший из наших экземпляров, 
представляющий раннюю стадию развития раковины, имеет длину 37 мм. 
Сечение в начале его 3,4 X 3,1 мм; в конце 6 X 5 мм.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с очень сильно разросшейся 
двураздельной боковой (первой боковой) лопастыо, мощные ветви кото
рой соприкасаются с наружной лопастыо и почти соприкасаются с внут
ренней трехраздельной лопастыо. Пупковая (вторая боковая) узкая 
и стройная трехраздельная лопасть зажата между боковой и внутренней 
и почти «низведена» на роль лопасти второго порядка. Изображения при 
размерах Н  X L = 25 X 21 мм (голотип, экз. 232) и 9 , 5x8 мм (экз. 
229), однотипны (см. рис. 57. 58, табл. XXV).

С р а в н е н и я .  Но внешнему облику описанные аммониты очень 
сходны с представителями рода Crioceratites L е v. От готеривекпх и бар- 
ремских аммонитов типа Crioceratites duvali L e v .  они отличаются более 
раскрытой спиралью. Наоборот, от барремского Crioceratites elegans 
О i;b. [26, стр. 477, табл. 117, фиг. 1—5] наши аммониты отличаются 
более тесно завитой спиралью. Имеются и отличия в характере скульп
туры, но в обломках они не всегда достаточно наглядны. Поэтому для 
того, чтобы отличить описанный вид от сравниваемых, следует обратить

1 По внешнему сходству с Crioceratites elegans Or b .



внимание на его перегородочную линию, которая имеет двураздельную, 
а не трехраздельную, как у всех криоцератитов, боковую лопасть.

Следует отметить, что на описанные выше аммониты по внешнему 
облику раковины очень похож гогерив-барремский Crioceratites thiol- 
lieri A s t i е г [31, стр. 92, табл. VI, фиг. 15], но у него примерно вдвое 
меньше промежуточных ребер и обычная для криоцератитов трехраздель
ная боковая лопасть.

Внесенный в синонимику аммонит, описанный из апта Западного 
Кавказа как Crioceratites elegans O r b .  [3, стр. 290]. по изображению 
отличается от этого вида более крутой спиралью и сходен с описанным 
выше видом. К сожалению, описан он очень кратко и строение перего
родочной линии не приведено. Тем не менее нахождение сравниваемой 
формы в апте выше верхнего стратиграфического предела распространения 
криоцератитов (баррем) довольно убедительно свидетельствует о принад
лежности ее новому роду и виду. К этому же роду, возможно, относятся 
и некоторые внешне сходные аммониты, описывавшиеся И. Рухадзе 
из апта Грузии, без изображения перегородочной линии [30].

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Хокодзи, клансей (слои с No- 
dosohoplites и Acantkohoplites); долина р. Пшехи, кланссй (слои с Ну- 
pacanthohoplites и Acanthohoplites).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Апт Западного Кавказа.

Pseudocrioceratites rotundas 1 Е g о i a n gen. et sp. nov.

Табл. XIV, рис. Г>а, б, и: табл. XXV, рис. 59

Г о л о  т и п из клансея Северного Кавказа.
М а т е р и а л .  1 фрагмент экземпляра средних размеров; хранится 

в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-233).
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров с округлыми оборотами 

(HIL — 1,03—1,05); покрыта многочисленными дифференцированными 
ребрами. Главные ребра на взрослой стадии несут три пары крупных 
шиновидных полых бугорков, вытянутые овальные основания которых 
сливаются; лишь между основаниями наружных бугорков остается за
метный просвет. На внутренней стороне главные ребра замещены двумя 
тонкими ребрами, не отличающимися от остальных. Нижние бугорки 
расположены у перегиба к внутренней стороне и являются практически 
принупковыми. Верхние боковые бугорки лежат у перегиба к внешней 
стороне. Наружные расположены уже на самой внешней стороне.

Промежуточные ребра тонкие, без бугорков. На внутренней стороне 
они несколько тоньше, чем на внешней стороне и многочисленнее, так 
как часть их упирается в нижние бугорки, не достигая внешней стороны. 
Число этих ребер даже в пределах нашего небольшого фрагмента изме
няется от 8 до 11 (на внешней стороне).

Все ребра почти прямые, несколько наклоненные назад. Проме
жуточные ребра на внешней и боковых сторонах нередко очень слабо
извилистые, огибающие основания бугорков.

Р а з м е р ы .  Длина фрагмента около 60 мм (по дуге). Сечение 
в конце его 16,2 X 16 мм; в начале — 13 X 12,5 мм. Радиус внутрен
ней образующей спирали около 40 мм.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  однотипна описанной для вида 
Pseudocrioceratites pseudoelegans gen. et sp. nov.

С р а в н е н и я .  От последнего описываемый вид отличается округ
лым сечением, сливающимися основаниями более крупных бугорков, 
слабой извилистостью промежуточных ребер и большей изменчивостью 1

1 По округлому сечению раковины.



их числа между главными. От видов рода Crioceratites L e v .  отличия 
те же, что и для сравниваемого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Кубани; клансей (слои с No- 
closohoplites, Acanthohoplites и редкими Hypacanthoplites).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний ант) Северного 
Кавказа.

СЕМЕЙСТВО DESMOCERATIDAE Z I Т Т Е L, 1895 

Род Puzosiella 1 Е g о i a n gen. nov.

Г е н о т и п. Puzosiella minuta Б g о i a n gen. et sp. nov. из клансея 
Западного Кавказа.

О п и с а н и е .  Раковины с малообъемлющими округлыми оборо
тами, покрытыми многочисленными простыми ребрами. На раковине 
и на ядре частые пережимы, образующие на внешней стороне четкий 
изгиб вперед. Перегородочная линия слаборасчлененная, с субпрямо
угольными трехраздельными боковыми лопастями; внешняя лопасть 
несколько глубже первой боковой.

С р а в н е н и я .  По внешнему облику рассматриваемые аммониты 
очень сходны с представителями рода Puzosia В а у 1 е, но отличаются 
от него упрощенной перегородочной линией с трех раздельными боковыми 
лопастями и широкими оборотами. От родов Melchiorites S р a t h, Pseu- 
dohaploceras H у a t l и Callizoniceras S p a t h они разнятся слабообъем
лющими оборотами, а от последних двух еще и четким изгибом пережи
мов на внешней стороне. Этот изгиб пережимов отличает наши аммониты 
и от родов Parabrancoceras B r e i s t r o f f e r  и Silesitoides S р a t h. 
Слабообъемлющие обороты отличают Puzosiella gen. nov. и от представи
телей подсемейства Beudanticeratidae.

От родов Site sites U h 1 i g и Neosilesites B r e i s t r o f f e r  аммо
ниты рассматриваемого рода отличаются простыми ребрами, слабо выра
женными в нижней части боковых сторон, и относительно глубокой внеш
ней лопастью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав
каза.

Puzosiella minuta 2 Е g о i a n gen. el sp. nov.

Табл. XVI, рис. 8a, б, u; 9a, б, в; 10a, б, в; табл. X X V I, рис. 70—72

Г о л о т и п из клансея долины р. Хокодзи (МЕА-302).
М а т е р и а л .  Три экземпляра хорошей сохранности, в значитель

ной степени сохранившие раковины; хранятся в коллекции КФ ВНИИ- 
Нефть (МЕА-302—304).

О п и с а н и е .  Плоскодискоидальные раковины небольших и сред
них размеров со слабообъемлющими на 1/3 высоты) приземистыми 
оборотами и очень широким (более 0,4 диаметра) пупком. Боковые сто
роны несколько уплощенные, наружная округлая; пупковые стенки 
низкие, с закругленными краями.

Уже на ранних оборотах (при диаметре 8—10 мм) па раковинах 
(и на ядре) видны ясно различимые довольно глубокие и широкие пере
жимы, слабоизвилистые, наклоненные вперед на боковых сторонах и пере
секающие наружную сторону с ясным изгибом вперед; задний край пере
жимов сглаженный, передний уступчатый. Между пережимами распо
ложены довольно частые несильные, одинарные ребра, серпообразно 
выгнутые назад на боковых сторонах и выгибающиеся вперед на внешней. 1 2

1 По сходству с родом P u z o s ia  В а у 1 е.
2 Но небольшим размерам раковины.



П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я .  Слаборасчлененная, с довольно 
крупной двураздельной наружной лопастью и субпрямоугольными трех
раздельными боковыми лопастями, первая из которых несколько короче 
внешней.

Р а з м е р ы  в мм.

• »к лом
ила р D du И L Rm R p П  /  L

302 3 0 (1 0 0 ) 12.7 (42) 9 (30) 1 1 ,6 (3 7 ) 7 40 0 ,78
303 19 (100) 8 (42) Г», 7 (30) 7.2 (38) 6 — 0,79
304 1 6 ,5 (1 0 0 ) 6,6 (40) •"> (30) 6 (38) 6 - 7 — 0,83

С р а в н е н и я .  От сходных по общему облику и характеру скульп
туры аммонитов рода Puzosia В а у 1 е отличаются родовыми признаками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Хокодзи, клансей. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.

Род Beudanticeras Н i i z е 1, 1905

Beudanticeras hurchanense 1 Е g о i a n sp. now 
Табл. XV, рис. la, б. и: 2; За, б, в; 4а, б; 5а, б, в; оа': табл. XXV. рис. 60, 61

Г о л о т и п  из клансея р. Бурхана (МЕА-175).
М а т е р и а л .  Более 30 экземпляров хорошей и удовлетворитель

ной сохранности хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-175— 
ISO).

О п и с а н и е .  Плоскодискоидальные раковины с нешироким или 
узким ступенчатым пупком. Обороты умеренно вздутые, с толщиной, 
заметно уступающей высоте, с овальным сечением; перекрываются при
мерно на 3/4 высоты. Внешняя сторона от неширокой, или даже узкой 
на ранних оборотах, до широкой; округлая, довольно круто, но плавно 
переходящая в уплощенные боковые стороны. Пупковые стенки крутые, 
умеренно высокие, с довольно рельефным краем.

Скульптура на ранних оборотах представлена многочисленными 
тонкими струйками, серпообразно изогнутыми на боковых сторонах и 
явственно выгнутыми вперед на внешней. Начинаются у шва; на пупко
вой стенке очень тонки, тесно сближены и сильно наклонены вперед. 
Начиная с пупкового края струйки быстро расходятся и становятся 
значительно более четкими. На внешней стороне крупных раковин они 
иногда превращаются в тонкие ребра. При диаметре около 25 мм появля
ются довольно толстые валики, начинающиеся в верхней части боковых 
сторон и становящиеся очень рельефными на внешней стороне, особенно 
у крупных экземпляров. За валиками обычно обособляются широкий 
неглубокий пережим, а позади него местами на внешней стороне появля
ются утолщенные ребра, значительно уступающие, однако, по рельеф
ности валикам. Пережимы и валики видны как на раковине, так и на 
ядре, где отражаются и более рельефные струйки. Число валиков на 
взрослых экземплярах достигает 8 на оборот.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с трехконечными почти сим
метричными лопастями и несколько асимметричными двураздельными 
седлами с небольшими, но четкими трехконечными лопастями второго 
порядка. Наружная лопасть с неглубоким, но ясно выраженным вторич
ным седлом.

1 По р. Бурхапу на южном склоне Северо-Западного Кавказа.



Экзем
пляр D du Л L h 1 H/ L H/ h L/ l

175 63,7 (100) 13,3 (21) 30,6 (49) 23,3 (37) 21,0 (33) 17,0(27) 1,31 1/i6 1.37
176 36,6 (100) 7,2 (20) 17.2 (47) 15,0 (41) 12,2 (33) 10,0 (27) 1.15 1.41 1.5
177 32 (100) 5.8(18) 15,3 (48) 12,0 (37) 11,3(35) 8,6 (28) 1.27 1,35 1,4
178 31,2(100) 6,0(19) 14,8 (47) 12,0(38) 10,5 (34) 8,8 (28) 1,23 1,41 1.36
179 23,0 (100) 4 (18) 11,6(50) 9,1 (40) 7,6 (33) 6,3 (27) 1.27 1,53 1.44
180 21,5(100) 3,5 (16) 10,4 (38) 8,6 (40) 7,8 (36) 6,1 (28) 1,21 1,33 1,41

С р а в н е н и я .  От типичных бедантицерасов, близких к Beudan- 
ticeras beudanti В r o n g n  [35, стр. 49, табл. II, фиг. 4, рис. в тексте 
12], описываемый вид отличается сравнительно широкой, закругленной 
внешней стороной и соответственно овальным, а не заостренным в верх
ней части сечением оборотов. От аммонитов типа В. dupinianum  O r b .  
описываемый вид, будучи сходным с ними по форме раковины, отлича
ется многочисленными тонкими струйчатыми ребрами [26, стр. 276, 
табл. 81, фиг. 6—8; 22, стр. 60, табл. IV, фиг. 1. рис. в тексте].

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Бурхана, долина р. Ма
лого Зеленчука; клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав
каза.

Beudanticeras (?) planulatum  1 Е g о i a n sp. nov.
Табл. XIV, рис. 6а, б, в, табл. XXV. рис. 62

Г о л о т и п  из клансея долины р. Пшехи (МЕА-173).
М а т е р и а л .  1 экземпляр удовлетворительной сохранности; в кол

лекции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, с нешироким относи

тельно глубоким ступенчатым пупком. Обороты сильно уплощенные 
с боковых сторон, с округлым субквадратным сечением, с толщиной, 
несколько уступающей высоте. Наибольшая толщина оборотов у пупко
вого края; у внешней стороны они слегка сужены. Внешняя сторона 
уплощенноокруглая. Пупковые стенки отвесные, невысокие отделены 
от боковых сторон крутым, но не резким перегибом. Обороты перекры
ваются примерно на половину высоты или даже несколько меньше.

Скульптура на ранних оборотах из тонких струйчатых ребер. В на
чале последнего оборота появляются пережимы, резко выраженные 
на последнем полуобороте. Перед пережимами обычно расположены 
относительно широкие рельефные ребра; более слабые ребра иногда 
заметны и за ними. Ребра между пережимами тонкие, но более четкие, 
чем на ранних оборотах; достаточно отчетливо видны и на ядре. На боко
вых сторонах ребра и пережимы серпообразно изогнуты; на внешней 
стороне четко выгнуты вперед. Число пережимов на предпоследнем 
полуобороте 2—3, на последнем 4—5.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  однотипна с линией, характер
ной для представителей рода Beudanticeras Н i t z е 1.

Р а з  м е р ы  в мм:
/>-26(100); d u - 8,2(32); Я -П ,5 (4 4 ); L -10,6(41); I I / L - 1,1; В т - 6 - 7  
(4 -5 ) .

С р а в н е н и я .  По широкому пупку и приземистым угловатым оборо
там этот вид следовало бы отнести к роду Melchiorites S p a t h ,  однако, 
наличие уже при диаметре 10—15 мм ребер, ясно различимых даже на 
ядре, заставляет пока относить его условно к роду Beudanticeras Н i t z е 1. 1

1 По уплощенным боковым сторонах.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Пшехи, ниже ст. Самурской; 
клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав
каза.

Род Uhligella J a c o b ,  1907 
Uhligella cf. rebouli J a c o b .

Табл. XV, рис. 6a, б; 7a, б: табл. XXV, рис. 63 

U h lig e l la  rebouli  J a c o b ,  1907, стр. 32, табл. IV, фиг. 1 —5.

Г о л о т и п из клансея Франции [24].
М а т е р и а л .  2 неполных экземпляра и несколько обломков; 

хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-205—206).
О п и с а н и е .  Небольшие и средних размеров раковины с сильно 

объемлющими оборотами, перекрывающимися более чем на 2/3 высоты, 
и узким глубоким ступенчатым пупком. Сечение оборотов овальное, 
с уплощенными боковыми сторонами и закругленной неширокой внешней 
стороной. Пупковые стенки отвесные, довольно высокие, с крутым краем.

Скульптура из тонких слабоизогнутых на боковых сторонах ребер 
и пережимов, более отчетливо изгибающихся вперед на внешней стороне. 
Позади пережимов, число которых достигает 6—8 на оборот, расположены 
более сильные валикообразные ребра.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  различима лишь на ранних 
оборотах, сходна с изображенной у автора вида [24].

Р а з м е р ы .  Диаметр большего экземпляра (205) 28 мм, меньшего 
22 мм\ диаметр пупка у первого 6,5 мм, у второго 5 мм.

С р а в н е н и я .  Наши экземпляры очень близки к экземпляру, 
изображенному автором вида на табл. IV, фиг. 4 [24], который равен 
нашим по размерам.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Бурхана; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Франции п За

падного Кавказа.
Род Zurcherella C e s e y ,  1954 

Zurcherella zurcheri J a c o b  e t T o b l e r  
Табл. XV, рис. 8: 9a, б, в; 9a'; 9a"; табл. XXV, рис. 64

D e s m o c e r a s  Z u r c h e r i : J a c o b  ot T о b 1 о r. 1906, стр. 9, табл. II, фиг. 1—3.
? U h l ig e l la  Z u r c h e r i: R о u c h a d z e, 1933, стр. 183, табл. IT, фиг. 4, 5.

Z u r c h e r e l la  z u r c h e r i : Л у п п о в, Б о д ы л e в с к и и, Г л а я у н о в а, 1949, 
[см. 8—табл. L, фиг. 8J.

Г о л о т и п из пограничных слоев гаргаза и клансея Швейца
рии [25].

М а г е р п а л. 2 небольших экземпляра удовлетворительной со
хранности; хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-144, 145).

О п и с а н и е .  Плоскодискоидальные раковины небольших и сред
них размеров с нешироким, сравнительно неглубоким ступенчатым пуп
ком. Обороты умеренно вздутые, с толщиной, уступающей высоте, оваль
ного сечения, перекрываются почти на 2^3 высоты. Внешняя сторона 
узкая, закругленная, на поздних оборотах несколько расширяющаяся. 
Боковые стороны четко уплощенные. Пупковые стенки крутые, невысокие, 
с нерезким краем.

Скульптура из тонких слабых (струйчатых) слегка серпообразно 
изогнутых на боковых сторонах ребер, образующих на внешней стороне 
изгиб вперед. На более поздних оборотах ребра более отчетливые и по
являются слабые, практически незаметные на ранних оборотах валики 
и пережимы на ядре.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  при диаметре около 25 мм 
аналогична линии, изображенной авторами вида [25, стр. 10, фиг. 3].



Характерна крупная ветвистая симметричная первая боковая лопасть 
и значительно более узкая вторая.

Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр D du Я L H / L

144 36 (100) 8,5 (24) 16 (44) 12,5 (35) 1,28145 27 (100) 6,4 (24) 11,8 (44) 9,4 (35) 1,26

С р а в н е н и я .  От голотипа и двух других экземпляров, изобра
женных авторами вида [25, табл. II, фиг. 1—3], наши экземпляры 
отличаются лишь более слабой ребристостью при близком совпадении 
основных измерений. Эти различия, как и небольшие отклонения в раз
мерах пупка, объясняются, по-видимому, меньшими размерами наших 
экземпляров. На более крупном из них (МЕА-144) в конце последнего 
оборота появляется более четкая ребристость и пережимы. Экземпляры 
И. Рухадзе значительно крупнее и обладают сильной и густой ребристо
стью [30].

От сходных по общему облику представителей рода Beudanticeras 
описываемый вид отличается слабым развитием валиков, более строй
ными, менее объемлющими и менее вздутыми оборотами и симметрично
стью первой боковой лопасти.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Хокодзи; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гаргаз (средний апт) Швейцарии, Юго- 

Восточной Франции; гаргаз и клансей (средний и верхний апт) Северного 
Кавказа.

Род Desmoceras Z i t t e 1, 1884 

Desmoceras falcistriatum  A n t h u l a

Табл. XV, рис. 10a, б, в; На, б, в: табл. XVI, рпс. 1 ,2а, б, в; За, б, в; 4а, б; табл. XXV,
рис. 65, 66, табл. X X V I, рис. 67, 68

D e s m o c e r a s  f a l c i s t r i a t u m :  A n t h u l a  1899, стр. 103, табл. VIII, фиг. 2; J а с о Ь, 
1905, стр. 402

Г о л о т и п  из апта Дагестана [16].
М а т е р и а л .  6 экземпляров хорошей и удовлетворительной со

хранности; хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-134, 164— 
166. 181, 182).

О п и с а н и е .  Дискоидальные раковины средних размеров, с уме
ренно широким глубоким ступенчатым пупком. Обороты вздутые, с тол
щиной, примерно равной высоте, с округлоовальным сечением, перекры
ваются более чем на 1/2 высоты. Внешняя сторона довольно широкая, 
округлая; плавно переходит в уплощенные боковые стороны. Пупковые 
стенки почти отвесные, довольно высокие, с крутым краем.

Скульптура представлена серпообразно изогнутыми валиками, вы
гибающимися вперед на внешней стороне, и частыми несильными реб
рами, параллельными валикам. За валиками или перед ними пережимы, 
более отчетливые на ядре. Поверхность раковины покрыта тонкой струй- 
чатостью. Ребра и валики начинаются у пупкового края, но лишь с се
редины боковой стороны вполне отчетливые. На ранних оборотах скульп
тура выражена значительно слабее. Число валиков на последнем обороте 
взрослого экземпляра 8, число ребер между валиками по 6—9.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  аналогична изображенной 
у автора вида [16, табл. VIII,  фиг. 2с].



s  ̂
Ц ST D du H L h 1 Rm HI L H/ h Ll l

181 52,5 (100) 14,1 (27) 23(44) 23,5 (45) 17 (32) 16,5(31) 7(5) 0,98 1,35 1,43
164 47,0(100) 12,0 (26) 20,5 (44) 20 (43) 14,8 (32) 13,6 (29) 8(5) 1,02 1,39 1,47
131 43.5(100) 12,5 (29) 18,5 (43) 19,4 (45) — — 8(5) 0,95 — —

181 41,5(100) 10,7 (26) 19,2 (45) 19,2 (45) 13,7 (32) 12,8 (30) ?(3) 1 1,4 1,5
105 25 (100) 6 (24) 11,8 (47) 10,5 (42) 8,3 (33) 7,5 (30) 5 -6 (4 ) 1,12 1,42 1,4
182 45,0(100) 12 (27) 20 (44) 21 (47) 15,5 (34) 15,6(35) 0,95 1,29 1.35

Измерения экземпляров Антула [16]:
92 (100) 23 (25) 45 (48) 41 (44) — — — 1,1 — —

26 (100) 6 (23) 12 (46) 10 (38) 1,2 ■

Как видно из приведенных немногочисленных измерений, форма 
сечения оборотов заметно колеблется и отношение HIL изменяется от 
0,95 до 1„1, а с учетом меньшего экземпляра Д. Антула до 1,2.

С р а в н е н и я .  Оригиналы описания но общей форме и скульптуре 
очень сходны с голотипом, но отличаются немного меньшей высотой 
оборотов.

От Desmoceras akuschaense A n t  h. [16, стр. 104, табл. VIII,  фиг. 31. 
как и от генотипа D. latidorsatum M i c h .  [26, стр. 270, табл. 801, опи
сываемый вид отличается значительно меньшей толщиной оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Курджипса; гаргаз или клан- 
сей (экземпляр 164) *, клансей (экземпляры 181 и 182) *. Долина р. Хокодзи 
(экземпляр 134), правый берег р. Пшехи ниже ст. Самурской (экземпляры 
165, 166); низы клансея.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гаргаз и клансей (средний и верхний 
апт) Северного Кавказа; клансей (верхний апт) Юго-Восточной Франции.

СЕМЕЙСТВО SILESITIDAE HYATT, 1900

Род Pseudosilesites1 E g o i a n  gen. nov.
Г e н о т и n Pseudosilesites seranoniformis E g o i a n  gen. et sp. 

nov. из клансея Западного Кавказа.
О п и с а н и е .  Раковины с малообъемлющими, сжатыми с боков 

оборотами, покрытыми на взрослой части многочисленными тонкими 
ребрами, серпообразно изогнутыми на боковых сторонах и ветвящимися 
в верхней их части. Пережимы частые; на внешней стороне, как и ребра, 
образуют четкий изгиб вперед. Перегородочная линия с трехраздельной 
первой боковой лопастыо, более глубокой чем внешняя, и со сравнительно 
крупной второй боковой лопастью, также трехраздельной.

С р а в н е н и я .  По морфологии раковин и характеру скульптуры 
рассматриваемые аммониты очень сходны с представителями барремского 
рода Silesites U h 1 i g, но отличаются от них более тонкой и густой ребри
стостью, изогнутостью ребер и пережимов на боковых сторонах и более 
расчлененной перегородочной линией, с более развитой ветвистой второй 
боковой лопастыо, ненамного уступающей по глубине первой. (Следует 
учитывать, что в нижнем и среднем апте представители сравниваемого 
рода неизвестны.) * 1

* Экземпляры эти были переданы автору Л. В. Петренко (ГПК Краснодарнефте
газ).

1 Но сходству с аммонитами рода S i l e s i t e s  U h 1 i g.



От аммонитов рода Neosilesites B r e i s t r o f l e r  (верхний ант — 
нижний альб Болеарских островов, Туниса, Синая и Мадагаскара)1 
псевдосилезиты отличаются более высокими сжатыми оборотами, менее 
острыми, изогнутыми на боковых сторонах ребрами и более рельефными 
пережимами. Валиковидпые ребра, соответствующие на раковине пере
жимам на ядре, которые отмечаются для двух упомянутых выше родов 
J9, стр. 109], у наших аммонитов не наблюдаются.

От представителей подсемейства Beudanticeratinae В г е i s t г о f- 
f е г псевдосилезиты разнятся слабообъемлющими оборотами и более 
рельефной (на поздних оборотах) ребристостью. От рода Zurcherella 
C a s e y ,  кроме того, они отличаются частыми четко изогнутыми пере
жимами, а от рода Uhligella J а с о b — отчетливым изгибом пережимов 
на внешней стороне.

От рода Silesitoides S р a t h рассматриваемые аммониты отличаются 
отсутствием довольно грубых расставленных коротких ребер, более 
высокими оборотами и более сложным рисунком перегородочной линии. 
Сравнительно рельефные ребра и сжатые обороты отличаются псевдоси- 
лезитов от представителей рода Melchiorii.es S р a t h, а многочислен
ность ребер и четкий изгиб пережимов на внешней стороне — от аммонитов 
рода Callizoniceras Spath. В отличие от сходного по морфологии рода 
Puzosia В а у 1 е псевдосилезиты имеют более простую перегородочную 
линию с отчетливо трех раздельными боковыми лопастями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав
каза, Дагестана и Закаспия.

П р и м е ч а н и е .  В сборах из клансея Акушинского разреза Да
гестана И. А. Михайловой (МГУ), которая позволила мне ознакомиться 
с ее богатой коллекцией, имеется более десятка экземпляров аммонитов 
рассматриваемого рода очень хорошей сохранности. Еще один экземпляр, 
также хранящийся в коллекции И. А. Михайловой, был найден во время 
Среднеазиатской экскурсии Стратиграфической комиссии по меловой 
системе (1966 г.) в отложениях клансея разреза Умок-Дере (Туаркыр).

Pseudosilesites seranoniformis 2 Е g о i a n gen. et sp. nov.
Табл. XVI. рис. 5a. б; ба, б; 7a, б, в; табл. X X V I, рпс. 69

Г о л о  т и п из клансея Западного Кавказа (МЕА-194).
М а т е р п а л. 3 экземпляра различной сохранности и несколько 

обломков в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-194—196).
О п и с а н и е .  Плоскодискоидальные раковины небольших и сред

них размеров со слабообъемлющими (примерно на 1/3 высоты) оборотами 
и широким мелким пупком. Обороты слабовздутые, овального сечения, 
с уплощенными боковыми сторонами и закругленной внешней. Пупковые 
стенки низкие, крутые. С возрастом высота оборотов уменьшается, а диа
метр пупка возрастает.

Ранние обороты гладкие, позднее появляются тонкие частые ребра, 
а затем и слабые пережимы, которые на поздних оборотах очень четкие 
и переходят внешнюю сторону почти не ослабляясь; число их на последнем 
полуобороте‘достигает 5—6. На боковых сторонах ребра и пережимы 
серпообразно изгибаются, а на внешней стороне довольно сильно выги
баются вперед. В верхней трети боковых сторон ребра раздваиваются. 
Выше точки раздвоения ребра песколько ослабевают, а на середине 
внешней стороны слабо выражены (но не прерываются); это ослабление 
заметнее на взрослых оборотах, на ядре которых средняя часть внешней 
стороны несет лишь слабые следы ребер. 1 2

1 Указание на распространение этого рода в отложениях нижнего альба Фран
ции |9. сгр. 109], по-видимом у, не совсем точно.

2 По сходству с S i l r s i i e s  sera non is  О г b.



П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с довольно сильно расчленен
ными лопастями и седлами. Первая и вторая боковая лопасти неширокие, 
с тремя ветвистыми венечными отростками. Седла двураздельные, не
сколько асимметричные.

Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр D du И L H / L Rm

194 33,5) (100) 11.5(33) 13(39) \ - _ 8 -9
195 30,5 11 (36) Экземпляр сильно деформирован 7—8
194 24(100) 8 (33) 9,5 (40) 8 (33) 1,2 5
196 18(100) 5,2 (29) 8 (45) 6.5 (36) 1,24 4

С р а в н е н и я .  Описываемый аммонит несколько сходен с Sile- 
sites seranonis О г b. [261, но отличается от него родовыми признаками, 
а также уплощенными боковыми сторонами и менее равномерными ветвя
щимися ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Пшехи, ниже ст. Са- 
мурской (экземпляр 194), верховья р. Бурхана (экземпляр 195, 196); 
клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав
каза и, по-видимому, Дагестана.

СЕМЕЙСТВО ACONECERATIDAE S P A T  И, 1923 

Род Sanmartinoceras B o n a r e l l i ,  1921 
Подрод Sinzovia S a z o n o v a ,  1958

Аммониты группы Aconeceras trautscholdi S i n z., отличающиеся 
зазубренностью киля и очень слаборасчлененной перегородочной линией, 
были выделены И. Г. Сазоновой [11] в самостоятельный род. Р. Кэйси 
[18] рассматривал эту группу в качестве подрода в составе рода San

martinoceras B o n a r e l l i ,  известного из верхнего апта и нижнего альба 
преимущественно за пределами Европы. Аммониты подрода Sinzovia
1. S a z o n o v a  описывались из нижнего апта Поволжья, Северного 
Кавказа и Западной Европы [11, 18]. Отмечались они также в среднем 
апге (гаргазе) Франции, а условно отнесенные к этому подроду остатки 
аконецератид описывались даже из тардефуркатовых слоев нижнего 
альба Англии [18]. Находки описываемых ниже аммонитов в клансее 
Западного Кавказа позволяют уточнить распространение подрода: ниж
ний апт Поволжья, нижний и средний апт Западной Европы, апт Север
ного Кавказа.

Sanmartinoceras (Sinzovia) clansayense Е g о i а и sp. nov.
Табл. XVI, рпс. 11а, б, в; 1Га, б, в; 12; 12'; 13; 13'; 14: 14'; 15; 13'; табл. XVIII, 
рис. 2а, б, в; 2'а, б, в; За, б, в; З'а, б, в; 4а, б, в; 4'а, б, в; табл. XXVI, рис. 73, 74

Г о л о т и п из клансея Западного Кавказа (МЕА-217).
М а т е р и а л. 8 экземпляров удовлетворительной сохранности; 

хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-217—221, 297 — 299).
О п и с а н и е .  Маленькие, плоские, дискоидальные раковины с 

сильно объемлющими оборотами, с узким неглубоким ступенчатым пуп
ком. Обороты сжатые, с высоким тонким сечением; с уплощенными суб
параллельными боковыми сторонами. Наибольшая толщина оборотов — 
в верхней части. Наружная сторона крышевидная, с килем. На ранних 
оборотах более округлая. На поздних оборотах киль слабо зазубрен. 
Относительная высота оборотов с возрастом увеличивается.



Поверхность раковины (начиная с диаметра 5 мм) покрыта слабыми 
частыми равномерно расположенными изогнутыми ребрами, образующими 
в нижней части боковых сторон более резкий изгиб, направленный острием 
вперед, а в верхней — более округлый, обращенный выпуклостью назад. 
На внешней стороне ребра отчетливо наклонены вперед и сходятся к 
килю под острым углом. На поздних оборотах на поверхности раковин 
видна струйчатость, повторяющая очертание ребер, но не отражающаяся 
на ядре.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с трехраздельными симметрич
ными сравнительно широкими боковыми лопастями (видна лишь на ран
них оборотах).

Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр D (1и Я
l L

H / L

217 15,6 (100) 2.3(18) 7,5 (50)
j
[ 3,5 (22) 2,2

218 14,0 (100) 2.7(19) 7.0 (50) 3.3 (24) 2,1
219 10,2 (100) 2,0 (20) 5,0 (50) 2.5 (25) 2
220 7.8 (100) 1,5(19) 4.0 (51) 2,0 (25) 2

С р а в н е н и я .  От гаргазского Aconeceras nisum O r b .  [26, с/гр. 
184, табл. 55, фиг. 7—9] описываемый вид, кроме родовых признаков, 
отличается субпараллельными боковыми сторонами; расположением наи
большей толщины оборотов в верхней части их, более четкой и рано по
являющейся ребристостью, меньшими размерами, а также перегородочной 
линией. От бедульского (нижнеаптского) Sanmartinoceras (S i n z о w i a) 
trautscholdi S i n z. [33, стр. 3, табл. А, фиг. 1—7] и сходных с ним 
видов наш вид отличается более равномерной ребристостью, более сжа
тыми в нижней части оборотами, меньшими размерами, слабой «зазубрен
ностью» киля, более тонкими оборотами и сравнительно массивной пер
вой боковой лопастью, равной по глубине наружной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долины рек Хокодзи и Пшиша; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кав

каза.

СЕМЕЙСТВО CHELONICERATIDAE S P A T  Н, 1923 

Род Epickeloniceras C a s e y ,  1954 
Подрод Eodouvilleiceras C a s e y ,  1961 ?

Т и^п о в о й  в и д  п о д р о д а  Douvilleiceras horridum R i e d e I 
из верхнего апта Колумбии [см. 18].

Аммониты, отличающиеся от представителей рода Epicheloniceras 
C a s e y  раздвоенностью наружных бугорков, были выделены Р. Кэйси 
в самостоятельный род, отнесенный им к семейству (подсемейству) Dou- 
villeiceratidae Р а г о n a et B o n a r e l l i .  При этом автор подрода 
не приводил сколько-нибудь полного описания [18, стр. 191, сноска], 
ограничившись указанием типового вида и основной (и единственной) 
отличительной черты — раздвоенности наружных бугорков. Отмечено, 
что этот подрод (род) «характерен для наиболее высоких слоев апта Юж
ной Америки». По Р. Кэйси, «этот род имеет простую ребристость и мам- 
милятоморфные вентральные бугорки Douvilleiceras'а, но бугорки не 
делятся до достижения взрослой стадии развития. Молодые экземпляры 
или ядра могут быть идентифицированы как Epicheloniceras'ы, а много
бугорчатые поздние обороты как Douvilleiceras'ы» [18, стр. 261, 263].



К эодоувилейсерасам, но мнению Р. Кэйси [18, стр. 263, сноска], относится 
Ehicheloniceras badkkyzicum U г m а п о v а. описанный из клансея 
Т уркмении.

Описываемые ниже аммониты, как и туркменские аммониты С. X. Ур- 
мановой [14], несомненно сходны с аммонитами рода Epicheloniceras 
С a s е у и в то же время по ряду признаков отличаются от доувилей- 
сератид. Пупковые бугорки развиты относительно слабо, а боковые, 
появляющиеся первыми, превращаются в длинные шипы; основания всех 
шипов на взрослых оборотах вытянуты вдоль ребер, которые дифферен
цированы вплоть до оборотов с диаметром около 200 мм; наконец, вто
ричное седло «распавшейся» первой боковой лопасти сравнительно не
велико, а внешняя ветвь ее остается узкой и четко асимметричной. Нельзя 
не считаться и с гем, что даже по сравнительно крупным экземплярам 
не всегда можно с уверенностью судить о том, что следует ли относить 
их к собственно Epicheloniceras или к Eodouvilleiceras. В результате, 
один и гот же вид в зависимости от размеров сохранившейся части рако
вины может попасть, если согласиться с отнесением Eodouvilleiceras 
к доувилейцератидам, не толко в разные роды, но и в разные семейства. 
Очевидно, что такое предложение вряд ли приемлемо. Наиболее целе
сообразно в настоящее время разделение рассматриваемых аммонитов 
на три группы: аммониты, для которых установлено деление внешних 
бугорков следует определять как Epicheloniceras (Eodouvilleiceras); виды, 
известные по крупным экземплярам, на которых можно достаточно уве
ренно установить отсутствие раздвоенных наружных бугорков, должны 
быть отнесены к Epicheloniceras (Ер.); наконец, виды, для которых на
личие или отсутствие стадии двураздельных наружных бугорков досто
верно не установлено, должны рассматриваться как Epicheloniceras (s. 1.).

Все сказанное выше относится к западнокавказским и туркменским 
аммонитам рассматриваемой группы, так что поэтому, может быть, было 
бы правильнее выделить их в качестве самостоятельного подрода, учиты
вая географическую обособленность ареала распространения южноамери
канских Eodouvilleiceras'ов, относимых к Douvilleiceratidae. К тому 
же наши аммониты являются не Eodouvilleiceras'ами, a Praedouvilleice- 
ros'ami. Однако выделение нового подрода Praedouvilleiceras до сравнения 
с описаниями южноамериканских аммонитов было бы преждевременным. 
В этой связи описываемые ниже аммониты, как и Epicheloniceras bad- 
khyzicum, U r m a n o v a .  отнесены к подороду (но не роду) Eodouvil
leiceras C a s e y  условно.

Epicheloniceras (Eodouvilleiceras ?) aphanasievi 1 E g о i a n sp. nov. 

Табл. X V II, рис. 1; табл. X V III, рис. 1; табл. X IX , рис. 1, табл. X X V I, рис. 76

Г о л о т и п из калансея Западного Кавказа (МЕА-305).
М а т е р и а л .  1 крупный экземпляр (ядро) хорошей сохранности; 

хранится в коллекции КФ ВНИИНефть.
О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров с широкими малообъем

лющими оборотами, перекрывающимися несколько больше, чем на 1/4 
высоты. Пупок широкий; пупковые стенки высокие, почти отвесные, 
с крутыми краями.

Раковина покрыта немногочисленными, равномерно расположенными, 
радиальными, несколько наклоненными назад главными ребрами, несу
щими три пары шипов (на ядре — бугорки). Наружные шипы раздвоен
ные на всем последнем обороте; причем, бугорки, расположенные ближе 
к середине внешней стороны, заметно выше соседних, расположенных 
на одном основании с ними. Основания всех шипов (бугорки) вытянуты

1 В честь А. II. Афанасьева — одного из старейших геологов Кубани.



вдоль ребер. Наиболее рельефны боковые бугорки, от которых (на рако
вине) отходили длинные шипы, прилегающие к пупковой стенке пере
крывающего оборота. В конце последнего оборота (при диаметре более 
140—150 мм) наружные бугорки несколько сглаживаются и становятся 
менее рельефными, чем пупковые, будучи, однако, крупнее их. Наряду 
с главными ребрами имеются немногочисленные одиночные прямые 
дополнительные ребра, начинающиеся у края пупка или несколько выше. 
На последнем обороте на 17 главных ребер 11—12 дополнительных, 
из которых 6 (все на последнем полуобороте) несут наружные бугорки 
и почти равны на внешней стороне главным. Между наружными бугор
ками на внешней стороне и между этими бугорками и боковыми ребра 
ослаблены.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  однотипна с линией типового 
вида рода Epickeloniceras — Ер. tschernyschewi S i n z. Наружная ло
пасть узкая, с длинными вершинными отростками. Наружная ветвь первой 
боковой лопасти узкая, асимметричная; немного уступающая ей по глу
бине внутренняя ветвь слабоасимметричная, менее разветвленная. 
Вторичное седло этой лопасти но глубине вдвое меньше наружного и 
в 1,5 раза уже него.

Р а з м е р  ы в мм.

Экзем
пляр D (1и Н L П т Яр I I  f L

182(100) 71 (39; 100) * 714(39; 100) 103(57; 145) 17(9) 29 0.7
30 5 137(100) 50(37; 100) 53(39; 106) 76 (56; 152) 17(9) 23 0.7

— 35 (—: 100) 37 (—; 106) 53 (—; 151) 16(8) — 0.7
23 (—; - ) — 15(8) —

* — для крупных экземпляров в качестве второго эталона измерений за 100% 
принимается и диаметр пупка.

Число главных ребер на трех последних оборотах 17 (последний),. 
16 и 14.

С р а в н е н и я .  От Epiclieloniceras (Eodouvilleiceras ?) badkhyzi- 
сит U г m a n о v а [14, стр. 76, рис. 1, 2] описываемый вид отличается 
более грубыми и менее многочисленными ребрами (даже при вдвое мень
ших размерах у сравниваемого вида 22 главных ребра на обороте). От 
Epickeloniceras (Eodouvilleiceras) horridum R i e d e 1, судя по изображению, 
приведенному P. Кэйси [18, стр. 261, рис. 901, наш вид разнится более 
приземистыми оборотами, более массивными ребрами и вытянутостью 
оснований всех бугорков вдоль ребер. От Ер. (Е.1) planum R о u с h. 
и Ер. (Е. ?) submammilatum R o u e  h. [15, стр. 152, табл. VII, рис. 2 
и стр. 151, табл. VII, рис. 1] описываемый вид легко отличается более 
редкими и более грубыми ребрами, а также значительным превышением 
толщины оборотов над их высотой (у сравниваемых видов, описанных 
М. С. Эристави из клансея Грузии, соотношение обратное).

М е с т о н а х о ж д е н и с. Верховья р. Бурхана; клансей.
Р а с п р о с т р и  н е н и е. Клансей (верхний апт) Западного Кавказа.

Epickeloniceras (Eodouvilleiceras ?) extenuatum 1 Е g о i a n sp. nov.
Табл. XX, рис. la, б, в

Г о л о т и п из клансея Западного Кавказа.
М а т е р и а л .  1 несколько поврежденный экземпляр; хранится 

в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-313). 1

1 По ослабленной бугорчатой скульптуре на поздних оборотах.



О п и с а н и е .  Средних размеров раковина с широкими слабо
объемлющими оборотами, перекрывающимися несколько меньше, чем 
на 1/3 высоты. Пупок широкий, пупковые стенки высокие, крутые, с не
сколько сглаженными краями. Высота сечения с возрастом увеличивается 
быстрее ширины.

Раковина покрыта сильными радиальными, слегка наклоненными 
назад, сравнительно многочисленными главными ребрами, несущими 
по три пары шипов. Боковые шипы длинные, прилегают к пупковой 
стенке перекрывающего оборота. Основания шипов вытянуты вдоль 
ребер. При диаметре более 55 мм наружные шипы раздваиваются. При 
этом «вторичный» бугорок, расположенный ближе к боковой стороне, 
заметно ниже и меньше основного. В конце сохранившейся части раковины 
все шипы сглаживаются, наружные шипы раздвигаются от середины 
внешней стороны, а «вторичные» бугорки их отодвигаются от основных, 
«сползая» на боковые стороны. На последнем главном ребре шипы не 
выделяются (их едва можно уловить наощупь). Дополнительных ребер 
на последнем обороте нет; на внешней части предшествующего оборота 
они также не заметны. Ребра между бугорками на внешней стороне и 
в меньшей степени между наружными и боковыми бугорками ослаблены.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и п и я не сохранилась.
Р а з м е р ы  в мм.

Экземпляр и (tu И L R m H / L

313 V  (100) 20 (36; 100) 33(39; НО) 46 (55; 153) 22(13) 0,72
— 20 (—; 100) 23 (—; 115) 35 (—; 175) 17(10) 0,63

С р а в н е н и я .  По общему облику описываемый вид очень сходен 
с Epickeloniceras (Eodouvilleiceras ?) badkhyzicum U r m a n o v a  [14, 
стр. 76, рис. 1, 2], но легко отличается от него сглаженностью бугорча
той скульптуры на поздних оборотах, отсутствием дополнительных ребер 
и более поздним появлением раздваивающихся наружных бугорков. 
Первые два признака, а также более многочисленные и менее массивные 
ребра отличают этот вид от описанного выше Ер. (£.?) aphanasievi sp. 
nov. От Ер. (Е .) horridum R i e d e l  [см. 18, рис. в тексте 90] описывае
мый вид разнится менее массивными, менее многочисленными главными 
ребрами и отсутствием дополнительных. От Ер. (Е . ?) planum  R о u с h. 
и Ер. (Е . ?) submammilatum R о и с h. [15, стр. 152, табл. VII, рис. 2 
и стр. 151, табл. VII, рис. 1] северокавказский вид отличается значи
тельно более толстыми, вздутыми оборотами и более редкими и сильными 
ребрами.

М о с т о н а х о ж д е н и е. Долина р. Большой Лабы 1; клансей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Западного Кавказа.
Epickeloniceras (Eodouvilleiceras?) badkhyzicum U г m a n o v a

Таил. XIX, рис. 2a, б, в; 2ai, б; табл. XX, рис. 2a, б, табл. XXVI, рис. 77
E p i c k e l o n i c e r a s  b a d k h y z i c u m ' .  У p м а н о в a, 1902, стр. 76, рис. 1, 2.
E p i c k e l o n i c e r a s  c l a n s a y e n s e :  Е г о я н, 1965, табл. XIV, фиг. 2 (только).

Г о л о т и п из клансея Туркмении [14].
М а т е р и а л .  1 небольшой полный экземпляр и фрагмент более 

крупного; хранятся в коллекции КФ ВНИИНефть (МЕА-48, 313). 1

1 Этот экземпляр аммонита был передан мне Л. В. Петренко (ГРК, Краснодар
нефтегаз).



О п и с а н и е .  Небольшие и средних размеров раковины со слабо
объемлющими (примерно на 1/3 высоты) оборотами, с широким пупком. 
Пупковые стенки высокие, крутые, с закругленными краями. Сечение 
на ранних оборотах низкое, с возрастом относительная высота его не
сколько увеличивается.

Раковина покрыта неравномерно расположенными, сильными глав
ными ребрами, несущими три пары шипов (бугорков), и слабыми допол
нительными. Боковые шипы длинные, на взрослых оборотах иногда 
неплотно прилегают к пупковым стенкам перекрывающего оборота. 
Начиная с диаметра около 40 мм наружные бугорки раздваиваются1; 
при этом бугорки (шипы), расположенные ближе к середине внешней 
стороны, более рельефны. На ранних оборотах (при D до 25 мм) на внеш
ней стороне ребра слегка выгнуты вперед. На этой стадии между глав
ными ребрами имеется до 3—4 очень слабых дополнительных ребер; 
на взрослых оборотах (D более 30 мм) дополнительные ребра располо
жены по одному между главными или отсутствуют. Некоторые из них 
ответвляются в боковых бугорках (при D 30—40 мм), большая же часть 
начинается в нижней половине боковой стороны. Бугорков на дополни
тельных ребрах нет. Между бугорками на внешней стороне и между 
наружными и боковыми бугорками главные ребра ослаблены.

На фрагменте более крупного экземпляра (309) в поздней части со
хранившегося полуоборота главные ребра несколько разрежены по срав
нению с ранней частью.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  с характерной для рода широкой 
первой боковой лопастью, внутренняя ветвь которой расположена на 
пупковой стенке. Вторичное седло этой лопасти но глубине вдвое мень
шего наружного седла. Внешняя ветвь асимметричная, внутренняя не
много меньше и более симметрична.

Р а з м е р ы  в мм.

Экзем
пляр D du 11 L R m R p 11 L

30 9 8 2 ( 1 0 0 ) 2 9 ( 3 5 ;  100) 34  (4 0 ; 117) 4 0 ( 5 6 :  11») (1 2 ) (1 5 ) 0 ,7 4
4 8 4 0 ( 1 0 0 ) 1 5 (3 8 ;  100 ) 1 3 ,6 ( 3 4 ;  9 1 ) 2 2 ,8 ( 5 7 ;  152) 13 20 0 .0

3 2 ( 1 0 0 ) 1 2 ,5 ( 4 0 ;  100) 1 1 .5 (3 6 ;  92 ) 21 (60 : 168) 13 20 0 .5 5

С р а в н е н и я .  От голотипа наши экземпляры отличаются не
равномерным расположением главных ребер и наличием очень слабых 
дополнительных ребер на молодых оборотах, а также отсутствием допол
нительных ребер с наружными бугорками (возможно, что последние 
имеются при диаметрах 40—50 мм, но обороты этого размера на наших 
экземплярах отсутствуют).

От двух описанных выше видов Epicheloniceras (Eodouvilleiceras ?) 
badkhyzicum U r m a n o v a  отличается менее широкими оборотами, 
более частыми, по сравнению с Ер. (Е. ?) aphanasievi sp. nov. главными 
ребрами и более рельефной по сравнению с Ер. (Е . ?) extenuatum sp. 
nov., скульптурой на поздних оборотах. От Ер. (Е .) horridum R i e d e l  
[см. 18, рис. в тексте 90] описываемый вид отличается более частыми, 
менее массивными главными ребрами.

Как и два описывавшихся выше вида, отличается от Ер. (Е . ?) pla
num R о и с h. и Ер. (Е. ?) submammilatum R о п с h. [15, стр. 152,

1 У экземпляра 48 наружные бугорки раздваиваются только на самом последнем 
сохранившемся ребре, вследствие чего факт этот не был своевременно замечеп и 
этот экземпляр был отнесен к виду Ер. clansayense J а с . При этом, однако, было 
отмечено, что по своим измерениям и морфологии он отличается от остальных экзем
пляров, отнесенных к этому виду [см. 4, стр. 158J.



табл. VII, фиг. 2 и стр. 151, табл. VII, фиг. 1] вздутыми оборотами, 
ширина которых значительно превышает высоту и более редкими, более 
массивными ребрами. Следует отметить, что оба сравниваемых вида свои
ми относительно слабо вздутыми оборотами, высота которых явно больше 
ширины (H/L соответственно — 1,46 и 1,16), заметно отличается от дру
гих представителей рода Epicheloniceras и хелоницератид в целом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Долина р. Кубани (экземпляр 48), вер
ховья р.'Бурхана (экземпляр 309); клансей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Клансей (верхний апт) Туркмении и 
Западного Кавказа.

Epicheloniceras clansayense J а с о b

Табл. XXVI, рас. 75
Epicheloniceras clansayense: Е г о я н, 1965, стр. 156, табл. XIII, фиг. 4, 5. 

таи л . XIV, фиг. 1, 3 (но не фиг. 2), (см. синонимику и описание)^
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РАСЧЛЕНЕНИЕ РАЗРЕЗА НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
МЕЖДУРЕЧЬЯ ПШЕХИ -  КУРДЖИПСА ПО ФОРАМИНИФЕРАМ

Первая попытка создать схему расчленения нижнего мела Северо- 
Западного Кавказа по фораминиферам была предпринята Н. Н. Суббо
тиной [4]. В дальнейшем микрофауна нижнего мела изучалась О. М. Ка
лугиной и А. Г. Гнединой. С 1956 г. систематическое изучение форамини- 
фер нижнего мела проводится в лабораториях Краснодарского филиала 
ВНИИНефть и ГПК объединения Краснодарнефтегаз. Результаты этих 
работ изложены в статье 3. А. Антоновой, Т. А. Шмыгиной и др. [1], 
где приведена схема расчленения отложений неокома и апта меджуречья 
Пшехи — Убина. В разрезе этих отложений, мощность которых местами 
превышает 3 км, выделены 7 биостратиграфических подразделений (слоев), 
сопоставимых по объему с подъярусами. Однако литофациалъная изменчи
вость нижнемеловых отложений нередко приводит к довольно значитель
ным изменениям видового состава выделенных авторами комплексов 
фораминифер за счет обеднения их и изменения количественных соотноше
ний отдельных видов. В связи с этим, как отмечают и авторы статьи, 
необходимо детальное изучение отдельных разрезов с целью более полного 
освещения характера распределения микрофауны в сводном разрезе 
нижнемеловых отложений изученных районов.

В предлагаемой работе приводится микрофаунистическая характе
ристика нижнемеловых отложений, обнажающихся в долинах рек Пшехи 
и Курджипса, по материалам, собранным Ф. К. Байдовым и II. А. Шелко- 
плясом (Краснодарнефтегаз), а также по кернам скв. 1-к, пробуренной 
в долине р. Пшехи (Самурско-Нижегородская площадь). Всего было 
изучено около 500 образцов пород из отложений готерива, баррема и апта. 
Аммониты из этих отложений определялись Л. В. Петренко (Краснодар
нефтегаз).

Наиболее древние отложения обнажаются в долинах рек Бурсовки, 
Литвиновки и в верховьях р. Каменки (см. рис.). В этих отложениях 
обнаружены Haplophragmoides sublimis A n t o n o v a ,  Ammobaculites 
ubinensis A n t o n o v a  et K a l u g i n  a, Bigenerina gracilis A n t o n o v a ,  
Tritaxia aff. pyramidata R e u s s, Gaudryina inf lata A n t o n o v a  et 
G n e d i n a ,  Marssonella pseudocostata A n t o n o v a ,  Quadratina (?) 
tunassica S c h o k h i n a ,  Frondicularia ex gr. lamellata T a p p a n, Epis- 
tomina sp. ind., Trocholina burlini G o r b a t s c h i k ,  Miliospirella caucasica 
A n t o n o v a .  Эти фораминиферы относятся к комплексу слоев с Ammo- 
baculites ubinensis [1]. Верхнеготеривскин возраст этих слоев подтвер
ждается находкой Speetoniceras auerbachi Е i с h w. (сборы В. Г. Пасько).

Выше в разрезе верхнего готерива в долинах рек Бурсовки и Литви
новки залегают темно-серые глины с частыми прослоями песчаников. 
Из фораминифер здесь продолжают встречаться Gaudryina inf lata A n t o 
n o v a  et G n e d i n a ,  Quadratina (?) tunassica S c h o k h i n a  и



появляются формы, которые получают затем широкое развитие в более 
молодых отложениях: Verneuilinoides subfiliformis B a r t . ,  Neobulimina 
boliviniformis A n t o n o v a  et K a l u g i n a .  Кроме того, встречены 
единичные Epistominoides sp. и Pseudoepistominella sp., отмечаемые 
впервые на Северо-Западном Кавказе. Эта часть разреза мощностью 
150 м по микрофаунистической характеристике может рассматриваться 
в качестве переходной от слоев с Ammobaculites ubinensis к слоям со 
Spiroplectammina magna (см. таблицу).

Несколько севернее, по рекам Шупсе, Журавке, в среднем течении 
р. Каменки и по р. Цице (см. рисунок), вверх по разрезу отложения 
верхнего готерива в основном глинистые и содержащийся в них комплекс 
микрофауны обогащен как в родовом, так и в видовом отношении по

сравнению с переходными 
слоями. Среди фораминифер 
преобладают Spiroplectam
mina magna A n t o n o v a  
et К а 1 u g i n a, S. kuraen- 
sis A n t o n o v a ,  Trocham- 
mina subdepressa A n t o n o 
va,  Verneuilinoides subfilifor
mis В a r t., Gaudryina bar- 
remica T a i г о v, G. tuchaensis 
A n t o n o v a ,  Marssonella 
sp., Tristix acutangulus 
R e u s s, Robulus nodosus 
R e u s s, Astacolus tricari- 
nellus R e u s s, Discorbis 
barremicus M j a t 1 i u k,
D. agalarovae A n t o n o v a ,  
Conorbina miser G о г b a t- 
s c h i k, Rotaliatina inter
media D a i n, Brotzenia ex 
gr. spinulifera R e u s s, Neo
bulimina boliviniformis Anto
nova et K a l u g i n a .  
Trocholina burlini G o r b a t -  
s c h i k. Эта часть разреза 
соответствует слоям со 
Spiroplectammina magna, от
носимым ранее 3. А. Антоно
вой и др. [1] к нижнему 

баррему. Согласно последним данным [2], зона Pseudothurmannia angu- 
lic-ostata, где встречаются Craspedodiscus discofalcatus L a h. (сборы 
В. Г. Пасько), считается верхнеготеривской и, следовательно, слои 
со Spiroplectammina magna. также следует относить к верхнему 
гогериву.

Характерные для этих слоев Spiroplectammina magna A n t o n o v a  
et K a l u g i n a ,  S. kuraensis A n t o n o v a ,  Conorbina miser G o r 
b a t  s c h i k, Discorbis agalarovae A n t o n o v a ,  Neobulimina bolivini
formis A n  t o n  o v a  et K a l u g i n a  выше в разрезе p. Пшехи в корен
ном залегании не отмечаются.

Вышележащие отложения нижнего мела в среднем течении р. Цицы 
представлены толщей глин более светлоокрашенных по сравнению с ниже
лежащими, большей частью неизвестковистых, с прослоями песчаников 
общей мощностью до 950 м . Комплекс микрофауны здесь резко обедняется 
и в то же время появляется характерная для барремских отложений 
данного района Gaudryina pschechaensis A n t o n o v a  et S c h m y -  
g i n а, встречающаяся нередко в большом количестве экземпляров

Рисунок. Схема распространения микрофауни-
стических комплексов.

7 — профили картпровочных скважин, ? — скважины, 
3 — границы слоев, 4 — слои с Ammobaculites ubinen
sis, 5 — переходные слои, G — слои со Spiroplectam- 
miua magna, 7 — слои c Gaudryina pschechamsis> 8 — 
слои c Epistomina angusticostata, 9 — слои c Epistomina 
umboomata, 10 — слои c Anomalina flexuosa, 11 —

отложения клансея.



Расчленение разреза нижнемеловых отложений междуречья Пшеха — Курджипс по фораминиферам
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(до 40—50 и даже до 100 на образец) г. Здесь же отмечаются единичные 
Hobulus nodosus R е u s s, Lenticulina gaultina B e r t h . ,  Bolivlna kusnet- 
zovae A n t o n o v a  и другие барремские виды. По своему положению 
в разрезе эта толща соответствует нижней части слоев с Epislomina angus- 
ticostata [1], но отличается обедненным комплексом фораминифер. По пре
обладанию в этом комплексе Gaudryina pschechaensis и характерных для 
этого же комплекса в восточных районах мелких Epislomina эту 
толщу можно выделить как «слои» с Gaudryina pschechaensis и мелкими 
Epislomina.

В нижнем течении р. Цицы вскрыты отложения верхов баррема 
и низов апта. В серых и зеленовато-серых известковистых глинах здесь, 
кроме представителей Lenticulina, Bolivina, Patellina, встречающихся 
и в нижележащих отложениях баррема, появляется большое количество 
форм, расцвет которых обычно наблюдается в апте: Epislomina reticulata 
R е u s s, E. angusticostata A n t o n o v a  et G n e d i n a ,  Pseudolamar- 
ckina lamplughi S h e r l o c k ,  P. caucasica Z. K u s n e t z o v a  et 
A n t o n o v a ,  причем E. angusticostata обнаружена в большом коли
честве экземпляров (до 50 на образец) и является весьма характерной 
для этой части разреза, что позволяет выделить слои с Epistomina angu
sticostata, как и в междуречье Пшехи — Убина [1]. Здесь найден аммонит 
Matheronites soulieri М a t h., характерный для верхов баррема. Мощность 
описанных слоев в нижнем течении р. Цицы 620 м.

Разрез, подобный вышеописанному, некрыт и в скв. 1-к в долине 
р. Пшехи. Слои со Spiroplectammina magna вскрыты в интервале 500— 
623 м и представлены серыми известковистыми алевролитами с редкими 
прослоями темно-серых известковистых глин. В глинах отмечен тот же 
комплекс микрофауны, что и в одноименных слоях по рекам Каменке, 
Цице. Следует отметить, что слои со Spiroplectammina magna прослежи
ваются и на севере Самурско-Нижегородской площади в скв. 955-р 
(930 jk), что свидетельствует об устойчивости этих слоев на большей части 
территории Северо-Западного Кавказа.

Стратиграфически выше (285—500 м) разрез скважины 1-к представ
лен темно-серыми, иногда зеленоватыми, известковистыми глинами 
с редкими прослоями песчаников. В этом интервале обнаружена микро
фауна из «слоев» с Gaudryina psehechaensis и мелкими Epistomina, 
среди которых отмечаются мелкие Epistomina reticulata R е u s s, E. 
chapmani t e n  D a m ,  орнаментированные Epistomina praeornata B a r t ,  
et В r a n d, которые встречаются довольно редко и для Самурско-Ниже
городской площади известны только в данных «слоях» и слоях с Epistomina 
angusticostata.

Выше по разрезу скв. 1-к (216 — 259 м) в толще глин, аналогичных 
глинам предыдущего интервала, продолжают встречаться фораминиферы. 
характерные для «слоев» с Gaudryina pschechaensis и мелкими Epistomina, 
но количество Gaudryina pschechaensis уменьшается и увеличивается 
количество известковистых форм, таких как Falsagutlulina sp. Epi
stomina praeornata B a r t ,  et B r a n d ,  Globospirillina pellucida 
A n t o n o v a .

В интервале 146—216 м также встречаются Gaudryina pschechaensis 
A n t o n o v a  et S c h m y g i n a ,  но в единичных экземпляра* и появ
ляются Haplophragmoides subagrestis A n t o n o v a ,  которые выше отме
чаются и в верхней части «слоев» с Gaudryina pschechaensis и мелкими 
Epistomina в разрезах рек Матузки, Березняка, Курджинса. В этом же 
интервале иногда встречается очень интересная Lamarckella? напоми
нающая L. excelsa A n t o n o v a  из юрских отложений Северо-Западного 
Кавказа. Эта форма впервые была отмечена как характерная для отложе-

1 Вид был описал как аптский. Однако, он встречается и в барремскнх отложе
ниях (афипская свита) [1].



инй верхнего баррема и нижнего апта (по Т. А. Шмыгипой) на Убинской 
площади. У

Верхняя часть разреза скв. 1-к (43—146 м) представлена темно-се
рыми и зеленоватыми глинами, известковистыми и слабоизвестковистыми, 
с очень редкими прослоями песчапиков. Эта часть разреза относится 
к слоям с Epistomina nngusticostata, но комплекс микрофауиы более 
обильный, чем по р. Цице. Здесь продолжают встречаться Discorbis 
barremicus М j a t 1 i u k, Rotaliatina intermedia D a i n, возросло коли
чество Lenticulina gaultina В e г t h e 1 i u, Pseudolamarchina lamplughi 
S h e r l o c k ,  появляются Epistomina umboornata A n t o n o v a ,  причем 
количество экземпляров этого вида в отдельных образцах равно kowTh- 
честву экземпляров Е. angusticostata A n t o n o v a  et G n e d i n a .

Выше глубины 43 м микрофауна представлена в основном одним 
видом — Epistomina umboornata A n t o n o v a ,  что позволяет выделить 
здесь одноименные слои.

В расположенных восточнее разрезах рек Березняка, Матузки 
и щели Агеева (правобережье р. Пшехи) наиболее древними отложениями, 
обнажающимися здесь, являются «слои» с Gaudryina. pschechaensis и мел
кими Epistomina (см. рисунок). В среднем течении р. Матузки, в глинах 
этих «слоев» обнаружены единичные Gaudryina pschechaensis и большое 
количество представителей семейств Epistominidae и Ceratobuliminidae, 
среди которых определены мелкие Epistomina reticulata R е u s s, E. 
laticostata A n t o n o v a .  E. chapmani ten D a m ,  Pseudolamarckina 
lamplughi S h e r i  о c k, P. asteriaformis Z. K u s n e t z o v a  et A n t o 
n o v a .  Здесь же обнаружены барремские аммониты: Barremites sp., 
Phyllopachiceras infundibulum  O r b .

Выше в разрезе обнажается более высокая часть «слоев» с Gaudryina 
pschechaensis и мелкими Epistomina, содержащая характерную фауну, 
идентичную той. которая была отмечена на этом же стратиграфическом 
уровне в обнажениях по р. Цице и в скв. 1-к (146 — 216 м) и прослежи
вается к востоку в бассейне р. Курджипса.

Слои с Epistomina angusticostata, относящиеся к верхам баррема 
и низам апта, обнажаются в нижнем течении р. Матузки и в долине р. Бе
резняка, а также протягиваются на восток в бассейн р. Курджипса. 
Микрофаупистическая характеристика слоев с Epistomina angusticostata 
на данной площади хорошо выдерживается. Можно лишь отметить в образ
цах из слоев с Epistomina angusticostata по р. Курджипсу большое 
количество крупных Epistomina reticulosa Z. K u s n e t z o v a  et 
A n t o n o v a .

Нижнеаптские слон c Epistomina umboornata обнажаются в нижнем 
течении р. Березпика, по Агеевой щели и в бассейне р. Курджипса. 
В некоторых образцах из этих слоев фораминиферы представлены почти 
исключительно Е. umboornata A n t o n o v a .  Из форм, перешедших 
сюда из нижележащих слоев, можно отметить Nodosaria zippei R е u s s, 
Lenticulina gaultina В e r t h e 1 i n, Astacolus tricarinellus R e u s s, 
Discorbis barremicus M j a t 1 i u k, Rotaliatina intermedia D a i n, Pseudo
lamarckina lamplughi S h e r l o c k .  В бассейне p. Матузки в этих слоях 
найдены Deshayesites deshayesi L е у m. и Mesohibolites uhligi S с h w. 
(см. таблицу).

Более молодые отложения апта обнажаются в долине р. Пшехи, ниже 
ст. Самурская и в долине р. Курджипса, ниже устья р. Кубы. В этих 
разрезах в зеленовато-серых глауконитовых алевролитах и алевропелитах 
свиты шапсухо обнаружен комплекс фораминифер, характерный для слоев 
с Anomalina flexuosa: Reophax iteratus В u k a 1 о v a, Gaudryina filiformis 
B e r t h . ,  тонкостенные прозрачпые Nodosaria zippei R e u s s, Lenticu
lina parkeri R e u s s, Astacolus tricarinellus R e u s s, Marginulina robusta 
R e u s  s. Dentalina debilis В e r t h e 1 i  n, Brotzenia spinulifera R e u s  s, 
Epistomina reticulata R e u s  s, E. inopinata B u k a l o v a ,  E .



chapmani t e n  D a m ,  Pseudolamarckina lamplughi S h e r l o c k ,  Ano
malina flexuosa A n t o n o v a ,  Hedbergella infracretacea G 1 a e s s n e r, 
Buliminella humilis Z. K u s n e t z o v a  et A n t o n o v a ,  Bifarina. 
minima S u b b. Единичные агглютинирующие формы, а также Marginu- 
lina robusta R e u s s, Epistomina inopinaia В u k a 1 о v а, большое 
количестпо аномалии — Anomalina flexuosa A n t o n o v a ,  A. tenuis 
B u k a l o  va ,  A. biinvoluta M j a t I i u k и др. обычно отмечаются 
в верхах слоев с Anomalina flexuosa. Присутствие Anomalina tenuis и А. 
biinvoluta может служить указанием на приближение в разрезе к границе 
клансейских отложений. Гаргазский1 возраст рассматриваемых слоев 
в данном районе обоснован многочисленными находками аммонитов: 
Euphyllocaras anthulai К a s., Tetragonites heterosulcatus A n t h., T. 
duvalianus О г b., Colombiceras caucasica L u p p., Acanthoplites aschil- 
taensis A n t h., A. abichi A n t h., A. uhligi A n t  h., Epicheloniceras 
martini caucasica A n t h.

В вышележащих отложениях клансея 2. охарактеризованных аммо
нитами (Acanthoplites nolani S е u п. и др.), и разрезе р. Пшехи выделен 
комплекс микрофауны, с агглютинирующими формами: Glomospirella 
gaultina B e r t h . .  Ammodiscus translucens S и b b.. Jlaplophragmoides 
rosaceus S u b b., Verneuilina sp., Gaudryina ex gr. filiformis B c r  t h. 
Из известковистых форм присутствуют М arginulina robusta R е u s s. 
Epistomina chapmani ten D a m ,  Anomalina aff. biinvoluta M j a t 1 i u k,
A . tenuis B u k a l o v a ,  Bifarina minima S и b b., которые отмечались 
и в верхах слоев с Anomalina flexuosa. В клансейских слоях в разрезе 
р. Курджипса комплексы микрофауны сильно обеднены. Песчаные фора- 
миниферы здесь не обнаружены, а из известковистых встречены лишь 
единичные Brotzenia spinulifera R е u s s, Epistomina chapmani ten D a m 3 
Anomalina aff. biinvoluta M j a t 1 i u k3. Комплекс фораминифер клансея 
отличается от комплекса подстилающих слоев гаргаза сильной обеднен- 
ностыо и изменчивостью видового состава. Недостаточная изученность 
его в данном районе не позволяет дать полную характеристику (в этой 
связи рассматриваемые слои не включены в таблицу). Следует лишь 
отметить, что в Самурско-Нижегородском районе клансейские слои 
трансгрессивно перекрываются отложениями палеогена или верхнего 
мела.

Изучение нижнемеловых фораминифер в бассейнах рек Пшехи 
и Курджипса позволяет подтвердить применимость в этих районах схемы 
расчленения нижнего мела Северо-Западного Кавказа по фораминиферам, 
предложенной 3. А. Антоновой, Т. А. Шмыгиной, А. Г. Гнединой,
О. М. Калугиной [1] и наметить возможность ее детализации и уточнения. 
В частности, в верхней части слоев с Ammobaculites ubinensis выделяются 
«слои» с переходным комплексом фораминифер; в нижней части слоев 
с Epistomina angusticostata выделяются «слои» с Gaudryina pschechaensis 
и мелкими Epistomina. В последних, в более восточных разрезах наблю
дается почти полное исчезновение песчаных форм и значительное увеличе
ние числа экземпляров известковых форм, представленных преимуще
ственно мелкорослыми Epistomina.

Следует отметить также, что в слоях с Epistomina angusticostata 
(s. 1.) и Е. umboornata в комплексах фораминифер значительную роль

1 Отложения гаргаза ранее относились к верхнему подъярусу апта. В связи 
с тем, что клансейские слои в настоящее время большая часть стратиграфов включает 
в апт, гаргаз рассматривается либо в качестве среднего подъяруса апта (см. статью
B. Л. Егояна в данном сборнике), либо (в схеме Лионского коллоквиума 1963 г.) в ка
честве нижней части верхнего апта (Прим. ред.).

2 Отложения клансея, ранее причислявшиеся к нижнему альбу, в настоящее 
время подавляющим большинством стратиграфов относится к аптскому ярусу — 
см. статью В. Л. Егояна в даппом сборнике (Прим. ред.).

3 Фораминиферы клансея подробнее рассматриваются в статье 3. А. Антоновой, 
помещенной в данном сборнике (Прим. ред).



играют песчаные формы, характерные для слоев со Spiroplectammina 
magna, что нередко затрудняет установление стратиграфической принад
лежности вмещающих згу фауну отложений при отсутствии зональных 
видов. Так, во многих образцах из слоев с Epistomina angusticostata, 
отобранных по рекам Березнику, Матузке, Кубе, встречаются Spirop
lectammina kuraensis A n t o n o v a ,  S . magna A n t o n o v a  et K a l u 
g i n a ,  Verneuilinoides subfiliformmis B a r t . ,  Gaudryina barremmica 
T a i г о v. Очевидно, в позднебарремское и раннеаптское время в преде
лах Самурско-Нижегородской площади существовали островные подня
тия, сложенные породами нижнего баррема, которые, размываясь, послу
жили материалом для осадков верхнего баррема и нижнего апта. В резуль
тате этого микрофауна из слоев со Spiroplectammina magna оказалась 
переотложенной в более молодых слоях. Существование подобных под
нятий доказывается в отчетах геологических партий Краснодарнефтегаз 
для многих участков Северо-Западного Кавказа.

Дальнейшее изучение микрофаунистических комплексов нижнемело
вых отложений Северо-Западного Кавказа и смежных районов, судя по 
материалам исследований площади, несомненно, поможет уточнению 
схемы расчленения нижнего мела по фораминиферам и ее детализации.
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СТАТИГРАФИЯ ЭОЦЕПОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ СЕВЕРНЫХ 
И ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Эоценовые отложения Западного Предкавказья уже рассматривались 
в работах Е. А. Щерик [24], 3. А. Антоновой [1], В. А. Гроссгейма [4], 
Ю. А. Сударикова,[17], А. Н. Шарданова и др. [21]. Е. К. Шуцкой [24]; 
Д. А. Таран [18], Ю. П. Никитиной [11, 12], М. М. Беляевой [2],
3. П. Дворкина и В. А. Ермакова [5] и др. Эти работы основывались 
на материалах отдельных опорных и разведочных скважин и разрезы 
различного литофациального типа не были увязаны. Между тем, благодаря 
значительной фациальной изменчивости эоценовых отложений, сопостав
ление разрезов различных фациальных зон вызывает большие затруднения. 
В этой связи возникла необходимость в детальной площадной корреляции 
разрезов эоцена в целях выяснения литофациальных изменений и обосно
вания сопоставления этих разрезов между собой и с эталонным разрезом 
р. Кубани. В данной статье использованы материалы глубокого разведоч
ного и колонкового бурения треста Краснодарнефтеразведка и геолого
поисковой конторы объединения Краснодарнефтегаз, а также палеонтоло
гические исследования 3. А. Антоновой, А. К. Богдановича, Н. Н. Бори
сенко, Г. А. Малышек, Л. В. Петренко, Д. А. Таран и др. Описание 
эоценовых отложений и пограничных слоев полосы выходов междуречья 
Кубани — Пшехи приведено в основном по материалам В. А. Гросс
гейма [4].

В относительно полных разрезах эоценовые отложения подстилаются 
абазинской свитой (разрез по р. Кубани) или ее аналогами (северные 
районы), которые принято относить к верхнему палеоцену. В разрезе 
р. Кубани эта свита в верхней своей части сложена литологически резко 
отличными от эоцена темно-серыми, аргиллитоподобными неизвестко- 
вистыми глинами с частыми прослоями (10—30 см) светлых опок и вклю
чениями караваеобразных конкреций доломитизированных мергелей 
и характеризуется главным образом различными бентическими форами- 
ниферами: Rhabdammina cylindrica G l a  e s s n . ,  Glomospira charoides 
(P а г k. et J о n.), Ammodiscus incertus ( Or b. ) ,  Haplophragmoides deformis 
( A n d  г.), H. subglobosus (S a г s.), H. caucasicus S c h u t z k., True ham- 
minoides irregularis W h i t e  var. planulata S c  h u t  z k., T, coronatus 
( B r a d  y), Spiroplectammina rosula (E h г e n b.), S. clotho (G г z у b.), 
Bigenerina plana S u b b., Gaudryina kabardinensis S c h u t z k .  и др. 
(определение E. К. Шуцкой и Н. Н. Борисенко), а также единичными 
планктонными видами обычно широкого вертикального распростра
нения.

В разрезах большей части закрытой территории аналоги абазинской 
свиты представлены серыми плотными, неизвестковистыми глинами 
и содержат однотипный с разрезами северного склона, но сильно обеднен
ный комплекс бентических фораминифер.
J9G



Эоцеыовые отложения на большей части этой территории залегают 
на палеоцене согласно, однако на отдельных участках отмечается резко 
несогласное залегание на значительно более древних отложениях — 
вплоть до триасовых в своде Бейсугского поднятия. В райопе ст. Пешково 
(близ г. Азова, скв. 6) 122] эоценовые отложения налегают на нижний 
мел. В сводовой части Каневской складки эоцен контактирует с мергелями 
кампана. На Челбасском (сводовая часть), Щербиновском, Ясенском, 
Моревском и Воронцовском поднятиях, а также в разрезе Маргаритовской 
скважины эоцен залегает на разных горизонтах палеоцена.

В полосе выходов междуречья Кубани и Пшехи эоценовые отложения 
расчленяются на черкесскую свиту, соответствующую нижнему, среднему 
и низам верхнего эоцена, керестинский горизонт, кумскую и белоглин- 
скую свиты, относящиеся к верхнему эоцену.

Черкесская свита в полосе выходов разделяется на две подсвигы. 
Нижняя (около 15 м) сложена зеленовато-серыми глинистыми, сильно- 
известковистыми алевролитами (новогеоргиевские слои по Г. П. Леонову), 
а верхняя (до 60 м) представлена зеленовато-серыми алевритистыми 
мергелями (реки Кубань, Большой и Малый Зеленчук и др.) пли сильно- 
известковистыми глинами (реки Лаба, Белая и др.). Эта свита, в отличие 
от подстилающей ее абазинской свиты, характеризуется планктонными 
фораминнферами [23] в основном из родов Globigerina, Globorotalia, 
Acarinina, а также единичными бентическими видами: Marssonella itiden- 
tata (С u s h m. et J a r v.), Heterostomella pseudonavarroana B a l a c h m . ,  
Gaudryina navarroana C u s h m . ,  Lenticulina fragaria (G u m b.) и др. 
По составу планктонных форм черкесская свита расчленяется (снизу 
вверх) на слои с Globorotalia subbotinae (соответствующие нижней нод- 
свите), слои с Globorotalia aragonensis и слои с Acarinina crassaformis.

К северу от полосы выходов, примерно до широты Некрасовская — 
Новокубанская, разрез черкесской свиты сохраняется таким же, как и на 
северном склоне Кавказа. Здесь, как и в разрезе р. Кубани, эта свита 
расчленяется на две подсвиты: нижнюю (мощностью до 200 де), сложенную 
зеленовато-серыми плотными, большей частью известковистыми алевроли
тами и песчаниками, и верхнюю подсвиту (до 100 ле), представленную 
темными зеленовато-серыми известковистыми иногда алевритистыми гли
нами. На Успенском и Майкопском поднятиях свита отсутствует в связи 
с верхнеэоценовым (возможно предкерестинским) размывом.

В нижней подсвите (в известковпстых прослоях) в разрезах Армавиро- 
Убеженской (скв. 183-к, 436—442 м; 202-к, 590—596 м ; 205-к, 010— 
616 м), Майкопской (скв. 11, 1733—1737 м ; скв. 22, 1735—1740 м) и других 
площадей (рис. 1) Г. А. Малышек и Н. II. Борисенко был обнаружен 
комплекс преимущественно планктонных фораминифер, известных из 
отложений черкесской свиты р. Кубани: Globigerina triloculinoides 
Р 1 и m m., G. inf lata O r b . ,  G. pseudoeocaena S u b  b., G. eocaenica 
T e г q., G. frontosa S u b b., Hastigerina voluta (W h i t e), H. micra 
( Col e ) ,  Globorotalia marginodentata S u b b . ,  G. aragonensis N u t t . ,  
Acarinina pentacamerata S u b b . ,  Uvigerina pygmea О г b., Cibicides 
perlucidus N u t t . ,  C. ungerianus О г b., Dentalina acuta O r b .  и др. 
В неизвестковистых прослоях встречаются единичные бентические формы, 
а также мелкие Globigerina sp .T Globorotalia sp.

В верхней (глинистой) подсвите в разрезах Армавиро-Убеженской 
(скв. 173-к, 1141 — 1142 м\ 196-к, 650-680.%; 199-к, 552-600 де; 221-к, 
448—459 м и др.), Советской (скв. 1, 1491—1493 м и др.), Великой (скв. 1; 
2228—2234 м и др.) Некрасовской (скв. 5, 2161—2171 м) и других пло
щадей содержится такой же по составу комплекс фораминифер. Кроме 
этого в средней части подсвиты (Армавиро-Убеженская скв. 199-к, 588— 
594 м) Н. Н. Борисенко определила Amphimorphina caucasica G l a e s s n . ,  
являющуюся характерной для калужской свиты северного склона Кавказа. 
В верхней части подсвиты отмечаются единичные Acarinina rotundimargi-



nata S u b b., часто встречающаяся в вышележащем керестииском гори
зонте. Примерно со средней части верхней подсвиты, в разрезах Арма- 
виро-Убеженской и Некрасовской площадей, наряду с фораминиферами, 
обычными для черкесской свиты, появляются вначале единичные, а выше 
многочисленные Clavulinoides szaboi (Н a n t k.), Lenticulina fragaria 
( G u m  b.), L. inornata (О г b.) L . laticostata ( T u t  k.), Nodosaria longis- 
cata O r b . ,  N. exilis (N e u g.), N. bacillum D e f  r., Bolivina advena 
C u s h m., Uvigerina proboscidea S c h w. и другие, широко распространен
ные в киевском «ярусе» Днепровско-Донецкой впадины [7] и в слоях 
с лентикулинами Донбасса [16].

Рпс. 1. Обзорная схема.
а — разведочные площади; б — опорные скважины; в — разведочные скважины; г — выходы 
эоценовых отложений на поверхность. Зоны в верхнем эоцене: /  — южная; / / — центральная; 
IJI — северо-западная; IV  — северо-восточная. Разведочные площади и отдельные скважины*» 
1 — Ясенская; 2 — Моревская; 3 — Воронцовская; 4 — Щербиновская; 5 — Маргаритовская; 
в — Новоминская; 7 — Староминская; 8 — Ленинградская; 9 — Кущевская; 10 — Песчанокоп- 
ская; и  — Незамасвская; 12 — Калниболотская; 13 — Терновская; 14 — Новопокровская; 15 — 
Ильинская; 16 — Тихорецкая; 17 — Митрофановская; 18 — Кропоткинская; 19 — Соколовская; 
20 — Темиргоевская; 21 — Прочноокопская (Новокубанская); 22 — Армавиро-Убежапская; 23 — 
Советская; 24 — Успенская; 25 — Трехсельская; 26 — Бесскорбиснская; 27 — Ярославская; 
28 — Майкопская; 29 — Великая; 30 — Некрасовская; 31 — Ладожская; 32 — Усть-Лабинская; 
зз — Тимашевская; 31 — Выселковская; 35 — Челбасская; 36 — Каневская; 37 — Бейсугская.

От широтной л и н и и  Некрасовская — Новокубавская к северу на 
большей части территории региона черкесская свита имеет так же, как 
и в южных районах, двучленное строение. Однако мощность верхней 
(глинистой) подсвиты увеличивается до 300 м и внутри нее появляются 
и развиваются к северо-востоку вначале одна, а примерно от широты 
Березанская — Ильинская — вторая песчано-алевролитовые пачки, раз
деленные глинистыми прослоями. Все эти особенности в строении свиты 
в северных районах достаточно наглядно прослеживаются по данным 
электрокаротажа (рис. 2).

Песчаники и алевролиты свиты зеленовато-серые, неслоистые, слю
дистые, разной плотности, иногда глинистые. Глины также зеленовато
серые, неслоистые, слюдистые. Все разности в отличие от южных районов,



Рис. 2. Сопоставление 
разрезов эоцена по ли
нии р. Кубань — р. Бе
лая — Кущевская пло

щадь.
I — мергели; 2 — известко- 
вистые глины; 3 — нсизве- 
стковистые глины; 4 — 
пески, песчаники, алевриты, 
алевролиты; 5 — алевроли
ты с прослоями глин. Планк
тонный комплекс фпрами- 
нифер: 6 — с Acarinina era- 
ssaformis', 7 — с Hantkeni- 
па alabamensis. Бентический 
комплекс фораминифер: 8 — 
с Bolivina; 9 — с преобла
данием лягенид; ю — с пре
обладанием «песчаных» форм;

11 — с нуммулитами.



за редкими исключениями, неизвестковистые и характеризуются совер
шенно иным комплексом фораминифер.

Анализ палеонтологических данных по разрезам Кущевской, Ленин
градской, Каневской, Челбасской, Усть-Лабинской, Ладожской и других 
площадей, а также Песчанокопской, Выселковской и Новомипской опор
ных скважин показывает, что нижняя подсвита и нижняя часть верхней — 
до кровли ее первой песчано-алевролитовой пачки — характеризуются 
в основном комплексом бентических фораминифер: Rhabdammina cylind- 
rica G l a e s s n . ,  Textularia agglutinans O r b . ,  Rhizammina indivisa 
В г а  d у. Bathysiphon nodosariaformis S u b b., Saccammina complanata 
( F r a n  k e), S. difflugiformis (В г a d i), Glomospira charoides ( P a r k ,  
et J о n.) G. gordialis ( P a r k ,  et J o  n.), Ammodiscus incertus (О г b.), 
Ammobaculites midwayensis P 1 u m m. и др. Из пелагических видов 
встречаются мелкие Globigerina sp. и Gumbelina sp.

Указанный комплекс фораминифер очень сходеп с комплексом из 
подстилающих отложений абазинской свиты, которую принято относить 
к верхнему палеоцену. Однако, учитывая микрофаунистическую характе
ристику этой части свиты в южных районах, ее следует включать в эоцен.

Такой вывод подтверждается находками в Выселковской опорной 
скважине (1827 —1838 ле, нижняя глинистая пачка верхней подсвиты). 
Turriiella imbricataria L a m  k., Ostrea (Cubitostrea) plicata S o l . ,  указы
вающими, по мнению И. А. Коробкова, на среднеэоценовый возраст. 
Здесь же (1779—1791 м , нижняя песчапо-алевролиговая пачка верхней 
подсвпты) были найдены Nummulites quettardi A r c h . ,  N. cl*, globolus 
L a y  m., N. cf. lucasi A r c h . ,  характерные, по А. А. Габриэляну, для 
низов лютетского яруса (М. А. Ясенева, 1954). Кроме того, Л. В. Пет
ренко в разрезе Каневской площади (скв. 12,1325—1330 м . нижняя пес- 
чано-алевролитовая пачка верхней подсвиты) определила Cardita (Veneri- 
cardium) imbricata L a m  k., Nuculana tuschepsiana К о  r o b . ,  Chlamys 
qrandiloqua V a s i l . ,  Phacoides schweyeri K o r o b . ,  Turriiella (Haustator) 
oppenheimi N e w t ,  и другие известные из калужской свиты северного 
склона Кавказа.

В верхней части верхней подсвиты (средняя и верхняя глинистые 
пачки и разделяющая их верхняя песчано-алевролитовая пачка) содер
жится в основном такой же комплекс фораминифер, как и в нижележащих 
слоях. Однако в разрезах Челбасской (скв. 12, 1507—1512 м и др.), 
Усть-Лабинской (скв. 7, 2308—2314 ле; 2225—2235 м), Ладожской (скв. 2, 
2175—2182 м) и других площадей совместно с вышеуказанными формами 
отмечаются Acarinina crassajormis ( G a l l ,  et W i s s 1.), а также Lenticu- 
lina inornata (О r b.), L. romeri ( R e u s  s), L. limbosa R e u s s, L. lati- 
costata (T u t k.), Nodosaria spinescens ( R e u s  s), N. bacillum D о f r.,
N. exilis (N e u g.) и др. Перечисленные лягениды характерны для ниж
них слоев киевского «яруса» (слои с лягенпдами) Донбасса 1101 и для 
куберлинского горизонта Сало-Манычского междуречья [101. которые 
относятся к верхнему эоцену.

Над черкесской свитой в полосе выходов без признаков несогласия 
залегает керестинский горизонт. Сложен он светлыми слоистыми пирити- 
зированными известняками (около 5 м) и содержит богатый комплекс 
планктонных фораминифер с характерными Globigerinoides subconglobatus 
С h а 1 i 1., Hantkenina alabamensis C u s h  m., Acarinina rotundirnarginata 
S u b  1). и др.

Керестинский горизонт выделяется также и в разрезах Западного 
Предкавказья. Его наличие по керну установлено на Чайкииской, Алек
сандровской, Армавиро-Убеженской, Великой, Тихорецкой, Челбасской, 
Каневской, Кущевской и других площадях [1, 4, И , 12, 14, 15, 18 и др.]. 
На Успенской. Ярославской, Ладожской и других площадях он отсутствует 
в связи с верхнеэоценовым перерывом. На большей части территории 
Западного Предкавказья керестинский горизонт залегает без заметного



перерыла и сложен то светлыми мелоподобными известняками, то зелено
вато-серыми мергелями или сильноизвестксвисгыми глинами. Как и в раз
резе р. Кубани, он имеет небольшую мощность (до 10 м), четко выделяется 
по характерной фауне фораминифер, а также по электрокаротажной 
характеристике и служит маркирующим горизонтом, позволяющим 
сопоставлять разрезы эоцена различных литофациальных зон (см. рис. 2).

Выше керестинского горизонта в полосе выходов следует кумекая 
и затем белоглинская свиты. Белоглпнская свита перекрывается майкоп
ской серией, пижняя часть которой отвечает олигоцену. На северном 
склоне Кавказа и в южных районах Западного Предкавказья белоглин
ская свита и майкопская серия литофациально четко отличаются друг 
от друга. В разрезах северных районов Западного Предкавказья слои, 
соответствующие белоглинской свите и низам майкопской серии, по лито
логии и фауне четко не различаются. Это затрудняет проведение верхней 
границы эоцена и вызывает немалые споры. Поэтому нами по возможности 
полнее изложен новый материал с тем, чтобы детальнее обосновать поло
жение верхней границы эоцена в рассматриваемых районах.

На северном склоне Кавказа кумекая свита сложена коричневатыми 
слоистыми мергелями иногда с редкими прослоями почти черных неизве- 
стковистых глин. В мергелях встречаются многочисленные отпечатки 
рыб, характерная чешуя Lyrolepis caucasica R o m . ,  нередко отмечаются 
многочисленные мелкие планктонные фораминифоры: Globigerina turkme- 
nica С h а 1 i 1., G. bulloides, O r b . ,  Hastigerina micra ( Co l e )  и др. Мощ
ность до 60 м.

Белоглинская свита состоит из светлых с зеленоватым оттенком глин, 
мергелей и известняков. По фауне фораминифер она расчленяется на 
слои с Globigerinoides conglobatus и крупными глобигеринами внизу 
и слои Bolivina вверху [16]. В верхнем полуметровом пласте свиты со
держатся характерные Variamussium fallax К о г о b. и другие моллюски 
[9]. Мощность свиты от 25 до 125 ж.

Вышележащие отложения майкопской серии —хадумский горизонт — 
в нижней части сложены серыми тонкослоистыми (листоватыми) известко- 
вистымн глинами с рыбьими и растительными остатками. В этом горизонте 
Н. Н. Субботиной [15] выделяется комплекс фауны «мелких глобигерин», 
состоящий преимущественно из мелкорослых планктонных фораминифер 
(Globigerina officinalis S u b b. и др.). Здесь же содержатся Planorbella 
и другие моллюски, отмеченные И. А. Коробковым [8, 9].

Северные и восточные районы Западного Предкавказья по типу 
строения разрезов кумской и белоглинской свит (и их аналогов) можно 
разделить на четыре зоны: южную, центральную, северо-западную и се
веро-восточную (см. рис. 1).

Южная зона ограничивается с юга полосой выходов, а с севера — 
линией, проходящей через площадь Великую и г. Армавир. Разрезы 
эоцена в этой зоне охарактеризованы керном в основном в Армавирском 
районе и на площади Великой.

Кумекая свита представлена здесь в тех же лптофациях. что и в раз
резах северного склона Кавказа, и содержит такой же комплекс форами
нифер. Белоглинская свита в этой зоне состоит из зеленовато-серых 
мергелей или сильноизвестковистых плотных глин с богатым комплексом 
фораминифер. Выделить в этих разрезах микрофаунистическпе зоны 
северного склона не удается. Однако находки в разрезе Армавиро-Убежен- 
ской площади (скв. 266-к, 606—623 м) Variamussium fallax К о г о b. 
(определение Л. В. Петренко), а также характерного комплекса форами
нифер (Bulimina aksuatica М о г о z., Bolivina antegressa S u b  b., Glo
bigerina eocaenica T e r  q., G. bulloides O r b . ,  Anomalina affinis ( Ha  n t  k.), 
Cibicides perlucidus N u t t., C. costatus (H a n t k. и др.) установленного 
Д. А. Таран и Н. Н. Борисенко в разрезах площади Великой (скв. 2, 
2098—2105 м\ скв. 4, 2060—2065 м) и многих скважин Армавиро-Убежен-



ского района свидетельствуют о наличии здесь слоев, соответствующих 
верхней части белоглинской свиты северного склона Кавказа.

В большинстве разрезов южной зоны белоглипская свита без призна
ков перерыва перекрывается хадумским горизонтом. Нижняя часть 
последнего представлена темно-серыми, иногда с коричневатым оттенком, 
тонкослоистыми, слабоизвестковистыми и неизвестковистыми глинами 
с раковинами Planorbella. Подразделения кумской, белоглинской свит 
и хадумского горизонта более или менее уверенно можпо проследить по 
электрокаротажным диаграммам. Наиболее четко выделяются кумекая 
свита и керестинский горизонт, которые составляют единую пачку, 
мощностью до 50 м , характеризующуюся повышенными сопротивлениями 
(до 12 ом-м) и аномалией ПС (до —50 лее). Эта пачка является четким 
электрокаротажным репером, широко прослеживающимся на юге Запад
ного Предкавказья. Также четко, но с несколько меньшими сопротивле
ниями выделяется белоглипская свита (мощность не более 90 м), а пере
ход от последней к хадуму, как правило, отражается в резком уменьшении 
сопротивлений (с 4—5 до 2—3 ом-м).

Следует отметить, что в разрезах Майкопского и Успенского районов, 
судя как по каротажным данным, так и по кернам, верхний эоцен (кере
стинский горизонт, кумекая и белоглинская свиты) выпадает из разреза 
и отложения Майкопа трансгрессивно ложатся на черкесскую свиту 
(см. рис. 2).

Центральная зона протягивается к северу от южной в виде широтной 
полосы, проходящей через Некрасовскую, Усть-Лабинскую, Темиргоев- 
скуго, Соколовскую и Новокубанскую площади. Через Косякинскую 
площадь она прослеживается к северо-востоку, в районы Северного 
Ставрополья. Строение слоев эоцена — олигоцена в этих районах из-за 
недостатка данных во многом еще неясно и спорно.

Как и в южной зоне, породы керестинского горизонта и кумской 
свиты образуют единую пачку (до 10 м) с повышенными сопротивлениями 
и отрицательной аномалией ПС и прослеживаются в разрезах Усть-Лабин- 
ской. Некрасовской, Темиргоевской и Прочнооконской площадей (см. 
рис. 2). В разрезе Усть-Лабинской площади (скв. 3, интервал 2184,5 м) 
в зеленовато-сером слабоалевритистовом мергеле из нижней части ее 
были определены Anomalina, affinis (Н a n  t k.). Hastigerina voluta 
(W h i t е), Globigerina pseudoeocaena S u b  b.. G. eocaena G i i m b e l ,  
Acarinina crassaformis ( G a l l ,  et W i s  s 1.), A. rotundimarginata S u b b. 
и Hantkenina aff. alabamensis C u s h  m., обычные для керестинского гори
зонта. В верхней части пачки на Прочноокопской (скв. 267-к, 1570— 
1576 м) и Некрасовской (скв. 4, 2166—2176 л&) площадях были подняты 
светло-коричневые мергели, по литологии и содержащимся в них форами- 
ниферам относящиеся к кумской свите.

Выше кумской свиты часть разреза мощностью 30—40 м сложена 
зеленовато-серыми мергелями и сильноизвестковистыми глинами. В этих 
породах па Некрасовской (скв. 3, 2154—2162 м), Усть-Лабинской (скв. 2. 
2139—2144 м) и других площадей были обнаружены Glomospira charoides 
( P a r k ,  et .T о n.), Ammodiscus incertus ( Or b.), Helerostomella gigantica 
S u b b., Cibicides perlucidus (О г b.), C. costatus (H a n t k.), Globigerina 
corpulenta (S u b b.), G. bulloides P l u m  m. и другие виды, обычные для 
белоглинской свиты.

На породах белоглинской свиты (или ее аналогов) несогласно залегают 
отложения майкопской серии. Нижняя ее часть (до 200 м) слагается чере
дующимися тонкими (часто листоватыми) прослоями серых, иногда 
слабоизвестковистых. алевролитов и глип. Непосредственно над эоценом 
на Ладожской площади (скв. 6, 2105 ле) в майкопских глинах были най
дены единичные Globigerina officinalis S u b b. и большое количество 
Gumbelina globulosa (E h г e n b.), которые, возможно, указывают на 
нижнехадумский возраст (слои с мелкими глобигеринами). В верхней



части глинисто-алевролитовой толщи на Темиргоевской (скв. 2, интер
вал 1950—1951 м). Усть-Лабинской (скв. 1. интервал 1901—1905 л) 
и Ладожской (скв. 6, интервал 1924—1928 л) площадях встречены: Ammo- 
discus tenuiculus S u b b . ,  Saccammina variabilis В о g d., Gaudryina 
gracilis C u s h m. et L a i m . ,  Ammobaculites aff. lobsanense ( A n d  r.), 
Cibicides amphisiliensis ( A n d  r.), Bolivina mississipiensis C u s h m. 
и др. являющиеся, но мнению А. К. Богдановича, характерными для 
хадумских слоев северных областей Ставрополья.

На Ладожской площади непосредственно под глинами хадума зале
гают темно-серые с зеленоватым оттенком известковистые глины, в которых 
(скв. 6, 2110 л, 2115 л) установлены Nodosaria aff. bacillum (D е f г.), 
Lenticulina romeri ( R e u s  s), Anomalina mantaensis G a l l ,  et M o r r . ,  
Globigerina eocaena ( G u m  b.), Acarinina crassaformis ( G a l l ,  et W i s s.), 
A. aff. pentacamerata S u b b . ,  Bolivina aksuatica M о г о z. и другие, 
указывающие на принадлежность слоям с Acarinina crassaformis черкес
ской свиты.

Сверо-западная зона охватывает весь Ейско-Березанский район 
и южную часть Тихорецко-Кропоткинского (Митрофановская, Кропот- 
кипская и Тихорецкая площади). На всей этой территории верхи эоцена 
литофациально резко отличаются от разрезов ранее описанных зон.

Выше керестинского горизонта здесь залегают зеленовато-серые 
неизвестковистые, неслоистые глины, в которых (Выселковская, Ново
минская, Каневские, Ленинградские и другие скважины) содержится 
в основном бентический комплекс фораминифер: Rhabdammina eocaenica 
С u s h m. et H a n n a, Saccammina difflugiformis ( B r a d  y), S. complanata 
( F r a n k e ) ,  Ammodiscus incertus ( Or b. ) ,  Cyclammina ex gr. placenta 
A n d r., Ammobaculites aff. midwayensis P l i i r a m . ,  Trochamminoides 
aff. coronatus ( B r a d  y), Lenticulina inornata (О г b.), L. romeri ( R e u s  s), 
Cibicides costatus (H a n t k.), C. ungerianus О r b., Uvigerina pygmeae 
О r b., Bolivina antegressa S u b b . ,  5 . nobilis H a n t k. и редких планк
тонных фораминифер из семейства Globigerinidae.

Кверху глинистая толща постепенно обогащается песчано-алевроли- 
товым материалом и переходит в пласт зеленовато-серых неизвестковистых 
песчаников и алевролитов мощностью от нуля на северо-востоке до 90 м 
на юго-западе. Этот песчано-алевролитовый пласт имеет электрокаротаж- 
ную характеристику, весьма сходную с алевролито-глинистым пластом 
хадума, прослеживающимся на Ладожской, Темиргоевской. Косякинской, 
Пелагиадинской, Северо-Ставропольской и других площадях Западного 
и Центрального Предкавказья. Это сходство для Л. С. Темина и др. [19] 
послужило основанием для отнесения указанного пласта к хадуму. 
Однако в пределах Западного Предкавказья над рассматриваемым пластом 
следует слой (около 10 м) светло-серых с зеленоватым оттенком слабо- 
пиритизированных мергелей или сильноизвестковистых глин с Variamus- 
slum fallax К о г о b. (Староминская скв. 5, 820—830 л; Кущевские 
скв. 10-к, 584—590 м; 37-к, 524—530 м) и Palliolum unguiculum М а у., 
Gryphaea brongniarti В г о n п. и другие (Кущевская скв. 7-к, 493—499 м) 
определение Л. В. Петренко — и многочисленными форамиииферами, ха
рактерными для верхней части белоглинской свиты (слои с Bolivina): 
Lenticulina inornata (О г b.), L. fragaria (G ii m b.), Dentalina acuta O r b .  
D. consobrina O r b . ,  Cibicides perlucidus N u t t . ,  C. ungerianus O r b . ,  
Globigerina bulloides O r b . ,  Uvigerina pygmeae О г b., Bolivina antegressa 
S u b b .  и другие (Тихорецкая скв. 2, 1299—1311 м; Староминская 
скв. 5, 820—830 м; Ленинградская скв. 22, 855—865 м) — определения 
3. А. Антоновой, Н. Н. Борисенко и Г. А. Малышек. Таким образом, 
верхнюю границу эоцена следует проводить по кровле мергелей с Variamus- 
shim fallax.

В северо-западной зоне достоверное разделение кумской и белоглин
ской свит невозможно и часть разреза от кровли керестинского горизонта



до глинисто-мергельного пласта с Variamussium fallax и Bolivina включи
тельно следует рассматривать как нерасчлепенные аналоги кумской 
и белоглинской свит. Над этими отложениями без признаков размыва 
залегают темно-серые иногда с коричневым оттенком, алевритистые, 
неизвестковистые глины, содержащие прослои, а иногда пласты глинистых 
алевролитов. По данным А. К. Богдановича [31 и 3. А. Антоновой, 
в этих слоях наряду с многочисленными предположительно переотложен- 
ными эоценовыми фораминиферами встречаются редкие Ammobaculites 
grossecamerata Т е г -  G r i g . ,  Haplophragmoides cleformabilis S u b  b., 
Melonis dosularensis C h a 1 i 1., Cibicides oligocenicus S a m . ,  Gaudryina 
gracilis C u s h  ш. et L a i rn., Lenticulina herrmanni A n  d г, и дру
гие виды, характерные для хадумских слоев Северного Ставро
полья [20].

Для северо-восточной зоны, охватывающей северную часть Тихо
рецко-Кропоткинского района (см. рис. 1), одним из наиболее характерных 
является разрез Песчанокопской опорной скважины, изучавшийся 
Г. А. Малышек, А. К. Богдановичем и Н. Н. Борисенко, а позднее
Е. К. Шуцкой [23]. В этом разрезе аналоги кумской и белоглинской свит 
(821—871 м) представлены зеленовато-серыми алевритистыми, в нижней 
половине пеизвес/гковистыми. а в верхней известковистыми глинами 
с редкими прослоями зеленовато-серых алевролитов. В неизвестковистых 
глинах характерной фауны не встречено, а в известковистых Г. А. Малы
шек и Н. Н. Борисенко определили Lenticulina behmi (R е u s s), Bulimina 
acsuatica M о г о z., Uvigerinella caucasica M о г о z.. Eponides umbonatus 
R e u s s, Globigerina bulloides O r b . .  G. corpulenta S u b  b., Globigeri- 
noides conglobatus ( B r a d  y). Cibicides pygmeus (H a n l k.), C. ungerianus 
O r b .  и др. Этот комплекс характерен для белоглинской свиты, причем 
присутствие Globigerinoides conglobatus ( B r a d  у) и Globigerina corpu
lenta S u b b . ,  указывает на принадлежность вмещающих слоев нижней 
части свиты.

Выше, по-видимому, несогласно (верхняя часть белоглинской свиты 
не установлена) залегают майкопские отложения. В нижней их части, 
в зеленовато-серых алевритистых иногда слабоизвестковисгых глинах, 
А. К. Богдановичем были обнаружены Melonis dosularensis С h а 1 i 1., 
Virgulina ex gr. schreibersii C z., Plectofrondicularia sp., Foraminella 
obscura В о g d., Cibicides oligocenicus S a m., Asterigerina l u c i d a  
M i n a k,. Globigerina aff. officinalis S u b b . ,  Ammobaculites lobsanense 
A n d r .  и другие, характерные по его мнению для нижнего хадума Север
ного Ставрополья. Подобный тип строения пограничных слоев, судя по 
каротажным диаграммам, прослеживается в разрезах Новоиокровской, 
Ильпнской, Терновской, Калниболотской и Нозамаевской площадей.

Изложенные выше данные достаточно ясно показывают, что эоцено- 
выс отложения северного склона Кавказа и Западного Предкавказья 
представлены в различных литофациях. На юге Западного Предкавказья 
это терригенно-карбонатные и терригенные литофации, очень сходные 
с литофациями северного склона Кавказа. На севере эоценовые отложе
ния — это в основном терригенные образования, резко отличающиеся 
от литофаций северного склона Кавказа и очень сходные с соответству
ющими слоями смежных областей Восточно-Европейской (Русской) плат
формы.

В разрезах всей территории региона прослеживаются устойчивый 
маркирующий керестинский горизонт, довольно выдержанная пижняя 
подсвита (новогеоргиевские слои) черкесской свиты и верхний слой 
белоглинской свиты, соответствующий слоям с Variamussium fallax 
и Bolivina разреза р. Кубани. Эти горизонты позволяют с достаточной 
надежностью сопоставить разрезы и выделить аналоги основных страти
графических подразделений, принятые для расчленения эталонного 
разреза по р. Кубани.



В разрезах северных районов выделяется аналог черкесской свиты. 
В ее низах содержится бентический комплекс мелких фораминифер. 
сходный по составу видов с комплексом из подстилающих верхнепалеоце
новых отложений. Однако принадлежность этой части разреза эоцену 
устанавливается по нуммулитам и моллюскам. Верхняя часть аналога 
черкесской свиты по наличию в ней характерных лягенид соответствует 
слоям с лягенидами Донбасса и куберлинскому горизонту Сало-Маныч- 
ского меджуречья, по подошве которого проводится нижняя граница 
верхнего эоцена. В большей части разрезов эта граница проходит в лпто- 
логически однородной толще и установление ее точного положения и про
слеживание затруднительно.

Выше черкесской свиты (и ее аналогов) выделяются керестинский 
горизонт, кумекая и белоглинская свиты; последние две в северных 
районах достоверно не расчленяются.

На всей исследованной территории Западного Предкавказья эоцен 
заканчивается горизонтом, соответствующим слоям с Variamussium fallax 
и Bolivina разреза по р. Кубани. Однако на ряде участков на различных 
уровнях в верхнем эоцене отмечаются перерывы, вследствие чего в раз
резах Успенской, Майкопской и Ладожской площадей верхний эоцен 
выпадает и майкопская серия трансгрессивно перекрывает черкесскую 
свиту. В северо-восточной зоне в разрезах не устанавливается верхняя 
часть белоглииской свиты и майкопские слои, по-видимому, несогласно 
ложатся на низы белоглииской свиты.
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О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ КУЯЛЬНИЦКОГО 
И АКЧАГЫЛЬСКОГО ЯРУСОВ

Вопрос о сопоставлении верхнеплиоценовых отложений Черномор
ской и Каспийской областей, в частности о соотношении куяльницкого 
и акчагыльского ярусов, до настоящего времени нельзя считать 
решенным.

Н. И. Андрусов [1], впервые установивший акчагыльские слои 
в Закаспии, первоначально считал их эквивалентными сарматским, 
а после изучения разреза по р. Судаку сопоставлял их с мэотическими. 
Позднее, в связи с изменением взглядов на возраст продуктивной толщи, 
подстилающей акчагыльские отложения, последние синхронизуются 
Н. Н. Андрусовым в 1912 г. с киммерием [2], а 1923 г. — с киммерием 
и нижней частью куяльника [3).

Исследованиями И. М. Губкина [7] в Сумгаитском районе было 
установлено, что продуктивная толща моложе шемахинских понтических 
отложений, т. е. моложе верхних горизонтов понта камышбурунского 
профиля. На этом основании И. М. Губкин сопоставил продуктивную 
толщу с киммерийским ярусом, а акчагыльские отложения — с куяльни- 
ком. Эта точка зрения получила новое подтверждение после открытия 
акчагыльской фауны в Черноморской области.

Впервые раковины акчагыльских Avimactra subcaspia ( A n d r u s . )  
в этой области обнаружил II. Б. Вассоевич в 1927 г. на Таманском полу
острове в закированных песках на мысе Азовская Пекла [41. Из-за силь
ного развития оползней, действительные соотношения слоев в этом разрезе 
остались невыясненными, однако состав фауны и особенно присутствие 
окатанных раковин киммерийских моллюсков приводят II. Б. Вассоевича 
к заключению, что «нижняя граница песков мыса Пекла с Mactra subcaspia 
A n d г u s. гораздо моложе рудных слоев» [5|. В совместной работе 
с А. Г. Эберзиным он сопоставил эти отложения с верхней частью куяль
ницкого яруса.

В 1929 г. акчагыльская фауна была найдена И. М. Губкиным [81 
к южной части Таманского полуострова, на берегу Бугазского лимана, 
у с. Веселовка и в балке Поливадиной. В первом пункте она приурочена 
к верхам «надрудных песков» и вниз по разрезу сменяется куяльницкой 
фауной, причем в некоторых прослоях, по И. М. Губкину, акчагыльские 
и куяльпицкие моллюски встречаются совместно. В балке Поливадиной 
шурфами была оконтурена «небольшая подковообразная залежь» слоев 
с акчагыльской фауной, залегающих несогласно на майкопских и чокрак- 
ских отложениях. Наряду с акчагыльскими формами, здесь встречаются 
сильно потертые обломки киммерийских и куяльницких моллюсков 
и многочисленные пресноводные виды. Обобщая накопленные к тому 
времени материалы, И. М. Губкин [9] сопоставил акчагыл Каспийской 
области и Тамани с верхними горизонтами куяльника и высказал мнение,



чти и полном объеме акчагыльский ярус (=  куяльницкому) развит только 
в Сулакско-Грозненском районе.

На Керченском полуострове присутствие акчагыльских Avimaclra 
subcaspia (Ап d г u s.) было установлено А. Г. Эберзиным в скважинах 
у Сеид-Асана, Акманая и Чегерчи [16, 17]. где эти формы встречаются 
в верхней части немой песчано-глинистой толщи, залегающей на рудных 
слоях киммерия. Указанный автор предложил выделять акчагыльские 
отложония Черноморской области под названием таманского горизонта.

Изучая разрезы у с. Веселовка и в балке Полнваднной, А. Г. Эберзин 
[18] пришел к выводу, что фауна акчагыльских отложений Бугазского 
района независима от фауны подстилающих их куяльницких слоев. Все 
куяльницкие, равно как и киммерийские формы, встречающиеся с акча- 
гыльскими, явно окатаны и находятся во вторичном залегании.

Во всех последующих работах А. Г. Эберзин [19 и др.] принимает 
для отложений акчагыла более молодой возраст и считает возможным 
проводить между куяльницким и акчагыльским ярусами границу среднего 
и верхнего плиоцена. Эта точка зрения прочно вошла в литературу и нашла 
свое отражение в схеме, принятой на Всесоюзном совещании по разра
ботке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений 
Крымско-Кавказской области (г. Баку, 1955 г.).

В последние годы получены некоторые новые данные о фауне таман
ских слоев и положении их в разрезе плиоценовых отложений Тамани. 
При расчистке склона на северном берегу Бугазского лимана у с. Весе
ловка вскрыты (сверху — вниз):

()? 1. Суглинки бурые, песчанистые, бесструктурные с карбонатными 
включениями.................................................................................................. 2,5 .и

Аго tarn 2. Пески серые, мелкозернистые, неслоистые с редкими гли
нистыми желваками; встречается много раковин Avimactra subcaspia 
( A n d r u s . ) ,  особенно в средней части слоя, где они образуют гнезда 
и тонкие (3—5 см) пропластки рыхлых, песчанистых ракушечников; 
кроме мактр, отмечены единичные раковины Cardium dombra A n d r u s . ;  
из фораминифер обнаружены Streblus beccarii (L), из остракод — Cyprideis 
littoralis В г., Pontoniella acuminata (Z a 1.), Loxoconcha ex gr. lacvatula 
S u  z., L. ex gr. varia S u  z., и др.1 ................................................. 1,2 м:

3. Пески серовато-желтые, мелкозернистые, глинистые, неслоистые, 
неизвестковистые.......................................................................................... 0,7 м;

А. Чередование (через 10—15 см) глин коричневато-серых, известко- 
вистых с карбонатными включениями и налетами песчано-алевритового 
материала по плоскостям наслоения и песков желтых, мелкозернистых, 
местами косослоистых; в глинах обнаружены Streblus ex gr. beccarii (L.), 
Elphidium  ex gr. macellum (F . et. M.), Noninn aff. bogdanowiezi Vo l . ,
нереотложенные верхнеэоценовые ф орм ы ............................................. 1,25 м

5. Пески желтые и серые, мелкозернистые, слоистые . . . .0,6 м
6. Пески серые, мелкозернистые, глинистые, местами косослоистые

с тонкими пропластками глип, в которых найдепы Elphidium  ex gr. macel
lum (F. et M.), Nonion aff. bogdanowiezi V о 1.. Porosononion martkobi 
B o g  d., Limnocythere cf. quadrata M a n d.. L. cf. fastigata N e g., 
Cyprideis littoralis В г., Cypria sp., Candoniella s p . .................... 0,5 m ;

7. Пески светло-серые, мелкозернистые, неслоистые, с линзами 
охристо-серых, ожелезненпых, грубозернистых песков и мелкого гравия, 
содержащих много раковин Pachydacna subkujalnicensis (К г е s l.), 
Monodacna subriegeli S i n  z., Dreissena theadori kubanica (К r e s l.). 
Dr. polymorpha fluviatilis (A n d r u s.), Pisidinm. amnicum. M u l l . ,

1 Все определения моллюсков выполнены автором, за исключением унионид, 
изученных И. Я. Яцко; фораминпферы определены А. К’. Богдановичем и Н. Н. Бо
рисенко, остракоды — Г. И. Кармишпнои, мелкие грызупы — И. М. Громовым, 
споры и пыльца — Т. А. Кузнецовой.



Sphaerium rivicola ( L e a c  h.), Lythoglyphus sp., Valvata sp., сильно 
потертые раковины киммерийских кардиид; здесь же встречаются косги 
позвоночных, в том числе зубы мелких грызунов: Dolomis milleri N е h г., 
Mimomys pusillus М е h е 1 у, М. cf. pliocaenicus F. M a j o r ,  M. ex gr. 
reidi H i n t. и д р . ............................................................. w...................... 0,7 м.

8. Чередование (через 0,3—0,4 .и) глии зеленовато-серых, слоистых,
известковистых и серых п е с к о в ..............................................................1,3 м.

9. Пески серые, мелкозернистые, в линзах грубозернистые, с редкими
пропластками глин и крупными, ожелезненными глинистыми желваками 
в средней части; в подошве слоя много гальки железистых пород и рако
вин моллюсков; отсюда определены: Monodacna subriegeli S i n z., Dreis
sena theodori kubanica (K r e s L), Dr. rostriformis D e s h . ,  Dr. polymorpha 
fluuiatilis (A n d r u s.), Unio cf. pictorum L., Unio cf. crassus P h i l . ,  
Valvata vanciana kubanica К г e s l. и другие; встречаются окатанные 
обломки киммерийских дидакн, прозодакн и др.............................1,5 .и.

10. Глины серые, известковистые, с присыпками песков по плоскостям
н а с л о е н и я ...................................................................................................... 0,7 м

11. Пески серые, мелко- и среднезернистые, неслоистыс, в линзах
косослоистые, с редкими пропластками и включениями глин; в нижней 
части, в линзах ожелезненного гравия, содержится обильная фауна 
Monodacna subriegeli S i n z.. Limnocardium limanicum K r e s t . ,  Dreis
sena theodori kubanica (K res t . ) ,  Pisidium amnicum M u l 1., Lythoglyphus 
sp., Theodoxus sp., Melanopsis sp., обломки унионид; довольно часто 
встречаются зубы грызунов Dolomys milleri N е h г., Mimomys ex gr. 
stehlini К о r m.. М. cf. pliocaenicus F. M a j о г.................................1,7 м.

12. Глины зеленовато-серые, известковистые, с тонкими про
пластками песков; найдены раковины Dreissena polymorpha fluviatilis 
( A n d r u s . ) . .............................................................................................. 0,7 м.

13. Пески серые, разнозернистые, с тремя прослоями рыхлого гравия
и гальки железистых песчаников, мергелей и глин, переполненными 
раковинами Pachydacna kujalnicensis (A n d г u s.), Monodacna subriegeli 
S i n z., Didacnomya vulgaris (S i n z.), Dreissena theodori kubanica 
(K r e s t . ) ,  Dr. rostriformis (Desh. ) ,  Dr. polymorpha fluviatilis (An d rus.) ,  
встречаются окатанные обломки Prosodacna macrodon D e s h  и других 
крупнораковинных киммерийских моллюсков, нередки находки зубов
грызунов (комплекс аналогичный слою 1 1 ) .........................................1,2 м.

14. Глины буровато-коричневые, неизвестковистые, неслоистые,
в средней части (0,2 м) более светлые, известковистые; содержат большое 
число мелких (до 1—2 мм) включений округлых глинистых и карбонатных 
з е р е н .............................................................................................................. 0,5 м.

15. Алевролиты светло-серые, песлоистые, ры х л ы е................0,2 м.
16. Глины темно-серые, неслоистые, неизвестковистые, загипсован

ные  0,5 .и.
17. Глины зеленовато-серые и бурые неслоистыс, известковистые,

с белыми карбонатными вклю чениями.................................................0,4 м.
18. Пески светло-серые, неслоистые.............................................4,0 м.
19. Глины темно-коричневые, с многочисленными включениями

обломков (до 0,5 см) глин, мергелей и п есчаников.............................3,0 м.
20. Пески светло-серые, неслоистые, видимой мощностью (до конца 

расчистки) около 1,0 м. Судя по высыпкам железистых пород киммерия, 
наблюдаемым в нижней части склона в соседних промоинах, общая мощ
ность песков достигает 15—20 м. Все слои, за исключением слоя 1, зале
гающего горизонтально, дислоцированы в равной степени: они падают 
на СЗ (азимуты около 300°) под углами 25—30°.

В описанном разрезе к таманскому горизонту относится слой 2; 
в нижележащей песчаной пачке мощностью около 3,0 м (слои 3—6) отме
чены только эвригалинные фораминиферы широкого вертикального 
распространения и пресноводные остракоды, из которых два вида —
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Limnocythera cf. quadrata M a n d., L. cf. fastigata N e g. — известны 
из акчагыльских отложений Поволжья.

Слои 7—20 принадлежат куяльницкому ярусу. Обнаруженный 
в них комплекс грызунов, по заключению И. М. Громова, идентичен 
фауне грызунов хапровского комплекса, причем некоторые различия 
в составе и соотношении видов в слоях 7 и 1 1 —13 не выходят за пределы 
различий между древней и развитой фауной грызунов этого комплекса. 
Среди унионид встречаются виды, свойственные акчагылу Азербайджана 
(Unio naphtalanicus, U. geometrica).

При шурфовке в балке Поливадиной на ее левом склоне были вскрыты 
желтые и серые, мелкозернистые, неслоистые пески видимой мощностью 
около 4,0 м. Они содержат включения ожелезненных песчаников и рако
вины Avimactra subcaspia (A n d г u s.), A . ossoskovi (A n d r u s.), Car- 
dium dombra A n d r u s .

Рис. 1. Схема расположения разрезов с акчагыльскои 
фауной -моллюсков.

/ — северный берег Бугазского лимана у с. Всселовка; 2 — там 
же, балка Поливалина; 3 — мыс Азовская Пекла; 4 — площадь 

Курчанская.

На правом склоне балки Поливадиной таманский горизонт залегает 
с размывом на среднем шюцене и представлен плохо отсортированными 
глинами с линзами песков и мелкого гравия, часто чередующимися с пла
стами песчано-глинистых ракушечников, разнозернистых песков и рых
лых конгломератов, общей мощностью около 20—25 м. Пласты круто 
падают (до 50—60°) на СЗ, азимут 310°. По всему разрезу встречается 
обильная фауна моллюсков: Avimactra subcaspia (A n d г u s.), A. ossos
kovi ( A n d r u s . ) ,  Cardium dombra A n d r u s . ,  C. vogdti A n d r u s . ,  
Dreissena polymorpha fluviatilis (A n d r u s.), Unio tamanensis E b e r s, 
U. geometrica B o g . ,  U. bugasicus E b e r s., Unio scutum B o g . ,  Rotun- 
daria biarmicus (Bog. ) ,  Cuneopsis sp., Viviparus achatinoides D e s h . ,  
Melanopsis esperoides S a b b a, Valvata sp., Bythinia  sp., Spherium sp. 
и другие, сильно окатанные обломки киммерийских моллюсков. По дан
ным А. Г. Эберзина [18], здесь же встречаются и переотложенньте куяль- 
ницкие Didacnomya vulgaris S i n  z., Prosodacna misera E b e г s. Среди 
остракод преобладают эвригалинные виды — Cyprideis littoralis В г., 
Cypria candonaeformis (S с h w.), отмечены единичные экземпляры Cythere 
argunica S u z. — формы, характерной для акчагыла Каспия, Приуралья 
и других районов. В комплексе унионид присутствует Rotundaria biarmi
cus (В о g.), обычная в кипельской толще Поволжья.



Литолого-палсоптологическая характеристика

Желто-бурые суглинки и вязкие глины, с редкими 
C a rd iu m  e d u le  L . .  L e n i id iu m  m a e o t ic a  ( M i l . ) ,  A bra. 
sp .t M o d io lu s  sp., B i t t iu m  r e i ic u la t u m  da C o s t a  и др.

Глины пестроокрашснныс, бесструктурные, с ред
кими прослоями песков; встречаются моллюски — U n io  
sfuri М. Hoern, U . sc u tu m  Bo g . ,  V iv ip a r u s  sp., 
остракоды — C a n d o n ie lla  s u b e l l ip s o id a  (S h а г.), C. 
a lb ic a n s  ( B r a d y ) ,  C y p r ia  c a n d o n a e fo rm is (S c li w.) 
и др., остатки млекопитающих (таманский комплекс).

Чередование песков серых, мелкозернистых и пестр(»- 
окрашенных глин; редко встречаются моллюски — 
D re isse n a  th eod ori k u b a n ic a  (К г е s t.), V a lv a t a  v a n -  
c ia n a  k u b a n ic a  К r e s t . ,  T h eo d o xu s p u n c ta to — l in e a tu s  
S  i n z-, V iv ip a r u s  su b c o n c in n u s  S i n z., L im n e a  l im o sa  
v u l g a r i s  P f e i f . ,  P la n o r b o is  cf. co rn eu s L., U n io  
sp.; остракоды — I ly o c y p r is  b ra d y  S а г s, I I .  s a le b -  
ro sa  S t e p . ,  C a n d o n ie lla  s u b e l l ip s o id a  (S c h a r.), 
C. suzini S C h n., C a n d o n a  a b ic h i  L i v., C. c o n -  
to r ia  S u z., C. c h u tz ie v a  S 11 z-, L ep tocy th ere  g u b k in i  
L 1 v., D a rw in u la  s te v e n so n i (Br. ct R o b )  и др.

Глины темно- и голубовато-серые, с прослоями 
песков, реже — глинистых ракушечников; найдены 
моллюски — P a c h y d a c n a  k u ja ln ic e n s i s  ( A n d r u s . ) ,  

P ro so d a c n a  m ise ra  E b e r s . ,  L im n o c a rd iu m  lim a n ic u m  
K r e s t . ,  D re isse n a  th eo d o ri k u b a n ic a  (K r  e s t.), D r. 
p o ly m o rp h a  f l u v i a i i l i s  ( A n d r u s . ) ,  L y th o g ly p h u s  
ru m a n u s  S a b b a, M e la n o p s is  sp o ra d u m  N e u r a . ,  
V iv ip a r u s  sp.; остракоды — C a n d o n a  ex gr. s u la k e n s is  
L i v ., C a n d o n ie lla  s u z in i  S c h n., C y th e r is sa  b o g a tsc - 
h ov i L i v . ,  C y p r ia  k u r la e v i К a r m . ,  C y p r in o tu s  
a h ta sc h e t is is  G r a m m  и др.

Пески с редкими прослоями глин и линзами ожелез- 
ненного гравия; встречаются моллюски — P a c h y d a c n a  
s u b  k u ja ln ic e n s i s  ( K r e s t . ) ,  M o n o d ac n a  s u b r ie g e li  
Si  n z., D id a c n o m y a  v u lg a r i s  ( S i n  z.), D r e isse n a  the
o d o ri k u b a n ic a  (Krest.), L im n o c a rd iu m  lim a n ic u m  K r e s t .  
U n io  n a p h t a la n ic u s  A .-Z  a d e, U. g e o m e tr ic a  B o g . ,  и др.; 
остракоды— C a n d o n a  ex gr. o b r u tsc h e v i M a n  d., 
C a sp io c y p r is  r e n ifo rm is  (S c li w.), C a n d o n ie lla  s u z in i  
S c h n. и др.; грызуны; D o lo m y s m i l le r i  N e b r . , M im o -  
m y s ex gr. s t e h l in i  K o r m . , M . c f .  p l io c a c a e n ic u s  F .  
F. M a J о г, M . cf. p u s i l lu s  M e h e 1 у, M . ex gr. reidi 
H i n t ; в верхней пачке на Тамани обнаружены моллюски 
A v im a c t r a  s u b c a s p ia  (A n d г u s.), A . o s so sk o v i (A n d - 
г и s.), C a rd iu m  d o m b ra  A n d r u s . ,  U n io  t a m a n e n s is  
E b e r s . ,  U . s c u tu m  Bo g . ,  U . b u g a s ic u s  E b e r s . ,  
U . g e o m e tr ic a  B o g . ,  R o t u n d a r ia  b ia r m ic u s  ( B o g . ) ,  
V iv ip a r u s  a c h a t in o id e s  D c s l i . ,  M e la n o p s is  e sp e ro id e s  
S a b b a, V a lv a t a  sp. и др., остракоды —  C y p r i - 
d e is  l i t t o r a l i s  Br . ,  C y p r ia  c a n d o n a e fo rm is  ( S c h  w.), 
C y there a r g u n ic a  S u z. (таманские слои).

Пески серые, мелкозернистые, с редкими прос
лоями ожелезненных песчаников; книзу постепенно 
переходят в глины; единичные находки M o n o d acn a  
m a x im a  A n d r u s . ,  P rosod acn a. c o lc h ic a  D a v i d., 
D r. a n g u s t a  ( R e u s  s.) и др.

Глины темно-серые до черных, нсизвсстковистыс; 
п отдельных районах содержат пласты бурых желез
няков и железистых ракушечников с обильной средне
киммерийской фауной.

Рис. 2. Сводный разрез верхнеплиоценовых отложений Тамапского полуострова
и западных районов Кубани.

1 _глины; 2— глины известковистые; з — пески, песчаники и алевриты; 4 — песчанистые
глины и глинистые пески; 5 — известняки-ракушечники; 6 — пестроцвстность породы.



Список моллюсков, известных на мысе Азовская Пекла, может 
быть дополнен находками при новых сборах раковин Unio geometrica 
B o g .

Крайним восточным пунктом, в котором была зафиксирована акча- 
гыльская фауна в Западном Предкавказье является ст. Курчанская, где 
в керне скважины 80-к, на глубине 93—102 м был найден обломок 
Cardium ex gr. dombra A n d r u s ,  (определения А. Г. Эберзина).

Таким образом, новые наблюдения подтверждают известный факт 
залегания таманских слоев на куяльницких, причем акчагыльские мантры 
совместно с куяльницкими моллюсками, как считал И. М. Губкин, в раз
резе у с. Веселовка не встречаются.

Однако здесь, как и в скв. 80-к Курчанской, находки акчагыльских 
моллюсков приурочены к верхам «надрудных песков», которые сла
гают только нижнюю часть куяльницкого яруса. В полных разрезах 
верхнего плиоцена на Тамани и в центральной части Западно-Кубанского 
прогиба выше «надрудных песков» залегают «глинистая» и «верхняя 
песчаная» пачки, также содержащие куяльницкую фауну (рис. 2).

В «глипистой» пачке встречаются: Pachydacna kujalnicensis (An d г us). 
Prosodacna misera E b e r s . ,  Limnocardium limanicum К r e s t ,  Dreissena 
theodori kubanica (K r e s t.), Dr. polymorpha fluviatilis ( A n d r u s . , )  
Lythoglyphus fuscus Z i eg l . ,  L . rumanus S a b b a ,  Melanopsis sporadum 
N e u m . ,  Viviparus sp. (площади: Темрюкско-Ахтанизовская, скв. 55-к, 
Ахтанизовская, скв. 8-к, 12-к; Краснооктябрьская, скв. 18-к, 31-к; Ада- 
гумо-Крымская, скв. 20-к, 51-к; Приморская скв. 33-к и др.).

В комплексе фауны «верхней песчаной» пачки преобладают пресно
водные моллюски: Viviparus subconcinnus S i n z., Limnaea limosa vulgaris 
P f e i f., Theodoxus punctato-lineatus S i n  z., Planorbis cf. corneas L., 
IJnio sp. Эти виды, хотя и не являются руководящими для куяльниц
кого яруса, обычно встречаются в верхнеплиоценовых отложениях.

Кроме них, в этой пачке найдены единичные экземпляры т и п и ч 
н ы х  куяльницких Dreissena theodori kubanica (К г е s t.), Valvata 
vanciana kubanica К r e s t  (площади: Адагумо-Крымская, скв. 11-к, 
интервал 280—290 м; Краснооктябрьская, скв. 14-к, интервал 190—200 м).

Характерно, что куяльницкая фауна отмечается очень высоко по 
разрезу, вплоть до слоев с Unio sturi М. H o e r n  — аналогов апшерон- 
ского яруса. Если учесть, что осадконакопление в осевой зоне Западно- 
Кубанского прогиба продолжалось непрерывно вплоть до антропогена, 
то факт непосредственного залегания апшеронских отложений на куяль
ницких позволяет сопоставлять акчагыльский ярус только с куяльницким.

В пользу такого решения вопроса свидетельствуют и приведенные 
выше новые данные о фауне уннопид и мелких млекопитающих из куяль
ницких слоев с. Веселовка.

Кроме того, в комплексе остракод куяльницкого яруса Кубани 
имеется целый ряд видов, характерных для акчагыла Каспийской области. 
Так, из куяльницких отложений, вскрытых в карьере г. Крымска, 
Н. Н. Нандииой определены: Candona ex gr. sulakensis L i v., C. ex gr. 
obrutschevi M a n d . ,  Cyprinotus aktaschensis G r a m  m. Zonocypris memb- 
ranae (L i v.), Caspiocypris reniformis (S c h \v.), Candoniella suzini S c h n., 
Cytherissa ex gr. hyalina (S c h w.), C. bogatschovi L i v., большинство 
из которых обычны для акчагыла Каспия. Г. И. Кармишина указывает, 
что Cypria kurlaevi К а г m. — руководящий вид акчагыльских отложе
ний Саратовского и Волгоградского Заволжья.

В скв. 11-к, 15-к, Адагумо-Крымских, 3-к, 5-к, Приморских, 28-к, 
40-к, Краснооктябрьскнх, 157-к, 161-к. Елизаветинских и многих других 
Г. Ф. Шнейдер, Н. Н. Найдиной, Л. А. Степановым и Г. А. Малышек 
в заведомо куяльницких отложениях были обнаружены остракоды как 
широкого вертикального распространения, так и характерные для акча
гыла: Jlyocypris brady S а г s, Jl. salebrosa S r e p . ,  Jl. gibba ( R a m  d.),



Candoniella subellipsoida (S h а г.), C. suzini S c h  w., Candona abichi 
L i v., C. con tor ta S u z., C. compressa К о с  h.. C. neglecta S a  r s . ,  C. 
chutzieva S u z., Zonocypris membranae (Li  v.), Cipridels torosa littoralis др. 
( B r a d  y.), Leptocythere gubkini L i v., Darwinula stevensoni (Br. et R о b.)

В континентальных осадках верхнего плиоцена Кубани совместно 
с остатками млекопитающих хапровского типа встречаются пресноводные 
моллюски, известные в акчагыле и куяльнике. Примером может служить 
разрез по р. Псекупсу у ст. Саратовской, где В. И. Громовым [6] обна
ружены млекопитающие так называемого псекупского комплекса (близ
кого хапровскому).

Отсюда Г. И. Попов по сборам Н. А. Лебедевой определил: Unio 
lamanensis Е b е rs . ,  U. kujalnicensis M a n g. , U. subcrassus R op. ,  
Anodonta aff. transcaucasica Л 1 s., Melanopsls esperoides S a b b a, Lythog- 
lyphus neumayri S a b b а. Массивные, скульптированные униониды, 
описанные А. Г. Эберзиным под названием Unio tamanensis являются 
наиболее характерными пресноводными элементами таманских слоев 
(балка Поливадина) и встречаются в среднем акчагыле Башкирии. Более 
тонкостенные гладкие Unio kujalnicensis описаны Т. А. Мангикианом [14] 
из куяльницких отложений с. Крыжановка (Одесская область). По мнению 
Г. И. Попова, они характерны для нижнедомашкинских (подсыртовых) 
слоев Заволжья и являются непосредственными предками некоторых 
апшеронских унионид. Характерно, что между комплексами солоновато
водных моллюсков куяльника и гурия, датируемого апшероном, как 
показали А. Ш. Давиташвили и Т. Г. Китовани [10], также существует 
преемственная связь.

Встает вопрос, какой части акчагыльского яруса соответствуют 
таманские слои?

Судя по фауне остракод, их можно сопоставлять с какой-то частью 
среднего и, возможно, верхнего акчагыла (по схеме В. П. Колесникова) 
[11]. Г. И. Попов на основании изучения фауны пресноводных моллюсков 
(доклад на Одесской сессии Неогеновой комиссии МСК, 1965 г.) синхро
низует таманские слои со средним акчагылом. Так как таманские слои, 
по нашему мнению, отвечают верхам нижнего куяльника, то последний 
можно параллелизовать с нижним акчагылом. Следовательно, куяльниц- 
кий ярус практически полностью сопоставляется с акчагыльским и должен 
относится не к среднему, а к верхнему плиоцену. Вполне понятно, что 
нижняя и верхняя границы этих ярусов могут располагаться на разных 
уровнях, причем подошва акчагыла может оказаться ниже, чем граница 
куяльника и киммерия в Черноморской области, а кровля куяльника — 
выше, чем граница акчагыла и апшерона в Каспийской области.

Уместно отметить, что комплексы фауны куяльницкого яруса Кубани, 
где он согласно залегает на киммерии, и Одесского района очень сходны, 
поэтому куяльпицкие отложения Одессы нельзя рассматривать в качестве 
«верхнекуяльницких» образований (крыжановского горизонта), так как 
в этом случае для «нижнего куяльника» (паквешннского горизонта) на 
Кубани не находится места.

В заключение отметим, что выделение Н. А. Лебедевой [121 в кон
тинентальных верхнеплиоценовых отложениях восточных районов Кубани 
горизонта морских осадков акчагыла (прочноокопского), который про
слеживается ею но всему передовому прогибу и сопоставляется с таман
ским горизонтом, основано на ошибочной интерпретации фактических 
данных. Поводом для выделения этого горизонта послужили находки 
раковин фораминифер, губок и обломков панцирей морских ежей в верх
ней части армавирской свиты по р. Кубани у г. Армавира, а западнее, 
в прогибе — зерен аутигенного глауконита. Неоднократные повторные 
анализы образцов пород из «стратотипического» обнажения показали, 
что указанная фауна является переотложенной из более древних отложе
ний (фораминиферы представлены исключительно меловыми, палеогено



выми и миоценовыми видами), а присутствие «свежего» глауконита не 
противоречит континентальному генезису осадков, формировавшихся за 
счет разрушения морских отложений. В Западно-Кубанском прогибе 
глубины, в интервале которых Н. А. Лебедева выделяет «прочноокопский 
горизонт» (около 200—400 .и), охарактеризованы куяльницкой фауной.
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В. А. ГРОСС ГЕЙМ

ДОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ КАВКАЗСКОЙ ЧАСТИ 
МАЙКОПСКОГО БАССЕЙНА

В течение многих лет у нас накапливается материал по донным тече
ниям той части Майкопского бассейна, которая омывала Кавказский 
остров. Со времени последней публикации [4] эти данные пополнились 
настолько значительно, что позволяют воссоздать схему течений очень 
большой части майкопской акватории. Изучение ориентировки косо
слойчатых текстур проводилось по методике, разработанной Н. Б. Вас- 
соевичем и автором [1], которая была лишь немного усовершенствована.

Исследования относятся главным образом к средней части майкоп
ской серии (между хадумом и верхней свитой глин), которая наиболее 
насыщена песчано-алевритовым материалом и является очень хорошим 
объектом для исследования. Однако в ряде районов замеры ориентировки 
косослойчатых текстур производились и в отложениях хадума (Кирова- 
бадский район, Западная Грузия, Сочинский район) и верхнего Майкопа 
(Кобыстан, Чанисцхали и др.). При этом в подавляющем большинстве 
случаев для всего разреза Майкопа выдерживалось одно общее направле
ние ориентировок, но иногда в разных частях серии косые слойки оказы
вались ориентированными в разных направлениях. Такие случаи будут 
оговорены в дальнейшем изложении.

Осадки кавказской части майкопского бассейна носят терригенный 
характер и отличаются быстрой сменой литологического состава как по 
простиранию, так и особенно вкрест простирания. Осадки бассейна 
заполняют окончательно оформившиеся в начале олигоцена краевые 
(Предкавказские) и межгорные (Закавказские) прогибы.

На севере, на территории Предкавказья, система краевых (передовых) 
прогибов отделяла Кавказскую складчатую область от Восточно-Европей
ской (Русской) платформы. Субстратом майкопского бассейна являлись 
как передовые прогибы, так и Скифская плита. Осадки Майкопа в преде
лах Скифской плиты погружены на значительную глубину и на дневную 
поверхность выступают лишь в южных Ергенях. Обнаженность южных 
Ергеней оставляет желать лучшего., но в ряде балок (Арадык, Шор-Булук) 
имеются выходы песчано-глинистой части Майкопа (нугринская свита). 
Прослои алевролитов здесь редки и из-за сильной выветрелости пород не 
удается сделать большого количества замеров ориентировки косослойча
тых текстур. Все немногочисленные замеры согласно указывают на южное 
направление донных течений, т. е. южные Ергени относятся к северному 
борту Предкавказскоп впадины.

Южнее выходы майкопской серии на дневную поверхность наблю
даются в Ставрополье, где эта серия представлена главным образом 
глинами. Единственный песчано-алевритовый горизонт (аналоги ольгин- 
ской свиты) обнажен на северном крыле Янкульской антиклинали. 
Ориентировка текстур была изучена здесь в двух пунктах по среднему



количеству замерши Несмотря на близость изученных разрезов (5—6 км) 
ориентировки наклонов серий косых слойков значительно отличаются. 
В обоих случаях диаграммы-розы имеют несколько основных направле
ний. Очевидно, что этот участок, отвечал центральной части прогиба, 
где на плоском дне существовали неустойчивые течения. Возможно, что 
неустойчивость течений свидетельствует о начале роста Янкульской анти
клинали. В пределах южного борта Предкавказского прогиба осадки 
майкопского моря представлены главным образом глинистыми образова
ниями с локально развитыми песчано-алевролитовыми телами. Последние 
имеют неодинаковый характер в разных частях бассейна. Иногда это 
мощные песчаные пачки (северо-западный Кавказ), распадающиеся на 
более тонкие пласты, а чаще они представлены множеством тонких (менее 
0,5 м) пластов песчаников и алевролитов (восточное и центральное Пред
кавказье). Фауна, которую вмещают майкопские отложения (форамини- 
феры, радиолярии, губки, моллюски, рыбы), указывает на морские усло
вия осадконакопления. В осадках Майкопа отмечается два типа косо- 
слойчатых текстур — в мощных пластах (по р. Лабе или по балке Чекох) 
и в тонких прослоях алевролитов. В мощных пластах (мощностью до 20 м 
и более) наблюдаются крупные серии косых слойков (чаще всего по 20— 
30 см, иногда до 0,5 л  и даже более). Слойки субпараллельны, в виде 
прямых линий в срезе или вогнутые. В основании серий материал более 
грубый. При этом ориентировка наклонов очень четкая. Они напоминают 
пачки песчаников в осадках среднего миоцена восточного Предкавказья. 
В тонких пластах косые слойки свойственны обычно всему пласту — от 
подошвы до кровли. Морфологически они также представлены субпарал
лельными, прямыми или вогнутыми слойками, группирующимися в серии. 
Ориентировка наклонов, судя по диаграммам-розам, единая.

Выходы на дневную поверхность пород майкопской серии приходятся 
на зону, характеризующуюся сравнительно спокойной тектоникой (круп
ные гомоклинали и простого строения антиклинальные складки). Поэтому 
разброс замеров для данного объекта почти не характерен.

Для западного песчаного пятна (бассейн р. Чекоха) имеется мало 
данных по ориентировке текстур, но это возмещается тем, что конфигура
ция пятна детализирована многими сотнями буровых скважин. Изучение 
гранулометрии и минералогии осадков позволяет также уточнить направ
ление донного течения. Все эти данные указывают, что течение, которое 
можно назвать чекохским, начиналось у западной оконечности Адыгей
ского поднятия и протягивалось в общекавказском направлении в неко
тором удалении (5—6 км) от берега. Восточнее, уже в бассейне р. Лабы, 
наблюдается новое песчаное пятно, с максимумом песчанистости в долине 
р. Лабы. К востоку, западу и северу от выходов отложений Майкопа на 
дневную поверхность количество песчаного материала резко убывает. 
Лабинское течение, судя по многочисленным замерам ориентировки 
косослойчатых текстур, было направлено от береговой линии в глубь 
бассейна, т. е. по существу являлось сточным. Возможно, что вдали от 
берега оно поворачивало параллельно ему на запад, но данных, подтверж
дающих это предположение, недостаточно. По нашим данным, схема тече
ний получается более простой, чем предлагавшаяся К. С. Масловым [5].

После довольно большого поля развития глинистой фации Майкопа 
в восточном Предкавказье наблюдается уже другое течение, выявленное 
по многочисленным замерам ориентировки косослойчатых текстур во 
многих пунктах, начиная от р. Уруха па западе и до Каспийского моря. 
Эти замеры относятся уже к тонким пластам песчаников и алевролитов. 
В Северной Осетии все наклоны косых слойков ориентированы с юга 
на север, от берега в глубь бассейна, а восточнее течение действовало 
параллельно береговой линии — с запада на восток. Если провести 
аналогию с чекохским течением, то можпо предположить, что Северо- 
Осетинский участок Сулакского течения (назовем его гак) находился



ближе к берегу, чем Чечено-Ингушский и Дагестанский, хотя в настоящее 
время полоса выходов Майкопа окаймляет горное сооружение Большого 
Кавказа. О разной удаленности от берега можно судить и по гранулометри
ческому составу майкопских пород. В Северной Осетии развиты песча
ники, а восточнее почти исключительно алевролиты (Р. Г. Дмитриева). 
Таким образом, предположение Н. С. Шатского о более позднем возник
новении складчатости так называемого Дагестанского клина находит еще 
одно подтверждение. Вдоль побережья Каспийского моря, где развита 
глинистая фация Майкопа, течение намечается по ориентировке вытяну
тых предметов, вдоль береговой линии, но для выделения его недостаточно 
данных.

В Закавказье песчанистость Майкопа выше, чем на Северном Кавказе 
п эго позволило почти в каждом изученном разрезе получить представле
ние об ориентировке косослойчатых текстур. В мощных песчаниках, 
особенно в Восточной Грузии, нет видимой текстуры или же она равно- 
слойчатая. Косослойчатые текстуры развиты в тонких пластах песчани
ков, за исключением Кобыстана, где белые кварцевые пески напоминают 
чекохские песчаные образования. Во флишевой зоне Большого Кавказа 
развита своеобразная субфлишевая фация Майкопа (лагичский Майкоп 
в Азербайджане, свита кинта в Кахетии, сочинский Майкоп на западе), 
для которой характерны тонкочередующиеся алевролиты и глипы. Хотя 
по причинам тектонического порядка обнажения субфлиша в настоящее 
время разобщены, но. вероятно, в олигоцене это был единый прогиб, 
отделявшийся от остального бассейна иногда цепочкой островов, а в дру
гих случаях подводным барьером. Во всяком случае, замеренная в разных 
и достаточно удаленных друг от друга пунктах (Геокчай, Лакбе, Турдо, 
Мзымта, Хоста, Мацеста. Сочи) ориентировка наклонов косых слойков 
согласно указывает на существование единого продольного донного тече
ния, разносившего терригепный материал с востока на запад.

В более южной части Закавказского прогиба майкопские отложения 
развиты широко, но лишь в отдельных разобщенных районах. Наиболее 
полно ориентировка текстур изучалась в Кобыстане, в Кировабадском 
районе и в Восточной Грузии. В Кобыстане обнаженность Майкопа слабая, 
поэтому, несмотря на большое число изученных разрезов, хорошие 
диаграммы-розы удалось получить лишь в шести пунктах. Эти розы имеют 
очень четкую ориентировку -  пики направлены или на восток или на 
юго-восток. Последние направления характерны для более южных разре
зов (Адживели, Чеилдаг). По-видимому, в этом месте течение огибало 
кюрдамирекий остров. Очень четкая картина получилась по Карталинии. 
В десяти хороших разрезах удалось сделать очень много замеров. При этом 
ориентировка наклонов косых слойков почти восточная как в отдельных 
пунктах, так и по всей Карталинии. По-видимому, в Карталинии и в Ко
быстане было распространено одно течение, которое можно назвать Кар- 
тал и нско- К о быст а нс к и м.

Несколько более сложная картина наблюдается в Кировабадском 
районе. Несмотря па то. что отложения Майкопа здесь выходят на днев
ную новерхпость на ограниченной площади, обнаженность пород позво
лила изучить ориентировку косослойчатых текстур в семи разрезах. 
При этом выяснилось, что в более западных разрезах, которые были 
расположены ближе к береговой линии, течение направлено от берега 
в глубь бассейна, а в восточных, несколько более удаленных от береговой 
линии, наклоны косых слойков ориентированы с запада на восток, т. е. 
параллельно Карталинско-Кобыстанскому течению. Последнее у Кюрда- 
мирского выступа (бывшего в то время островом, продукты размыва 
которого мы встречаем в южном Кобыстане) разделялось, но-видимому, 
на две ветви, огибавшие остров с севера и юга.

В западной Грузии фации Майкопа быстро меняются. Наряду с раз
резами, обогащенными песчаным материалом, довольно широко развиты



чисто глинистые фации. Палеогеографическая обстановка отличалась 
большой сложностью, и имеющихся наблюдений, вероятно, недостаточно, 
чтобы отразить ее с необходимой полнотой. Все же ряд соображений 
можно высказать.

К северу от Дзирульского массива в районе городов Сачхере и Чиатурн 
развита своеобразная фация Майкопа, характеризующаяся скоплениями 
марганцевых руд. Базальные аркозовые песчаники, а также отдельные 
прослои алевролитов в надрудной части разреза несут косослойчатые 
текстуры, особенно эффективные в большом карьере у западной окраины 
г. Сачхере. Ориентировка наклонов косых слойков указывает на то, что 
донные течения здесь действовали от Дзирульского массива на север, что 
подтверждает происхождение аркозов за счет размыва кристаллических 
пород Дзирульского массива. Выше мы говорили о существовании про
лива на месте флишевого прогиба Большого Кавказа. Изложенные данные 
подтверждают, что Дзирульский массив в олигоценовую эпоху был 
отделен от Большого Кавказа сравнительно узким проливом.

Анализ зестафонского разреза Майкопа позволил убедиться в том, 
что и с юга от Дзирульского массива существовал прогиб и этот массив 
был в рассматриваемое время островом. Дело в том, что, судя по ориенти
ровкам косослойчатых текстур в алевролитах зестафонского Майкопа, 
донные течения были направлены с запада на восток, в сторону Дзируль
ского массива, несколько южнее его. Это направление совпадает с направ
лением Карталино-Кобыстанского течения и, по-видимому, на этом 
участке течение к югу от Дзирульского массива было частью общего 
восточного закавказского течения. В Имеретин, Раче и Лсчхуми Майкоп 
представлен глинами и поэтому данных о донных течениях собрать не 
удалось.

В Мегрелии и Абхазии были изучены шесть разрезов, из которых два 
(Маджарка и Гумиста) представлены глинами без прослоев фанеромерных 
пород. Особый интерес представляет разрез по Чанисцхали в районе 
сел. Джгали. Этот разрез от подошвы до кровли насыщен прослоями 
косослойчатых алевролитов, большей частью имеющими небольшую 
мощность. Ориентировка наклонов косых слойков весьма четкая, повто
ряющаяся от пласта к пласту. Однако течения два раза изменяют направ
ление. Для отложений хадума характерно неустойчивое течение северо-за
падного направления, более четкое течение того же направления уста
новлено и для верхнего Майкопа. В остальной части Майкопа многочислен
ные ориентировки наклона косых слойков согласно указывают на восточ
ное (общекавказское) направление течения. Принимая во внимание 
северное положение Джгальского разреза, можно считать что этот пункт, 
находясь на границе субфлишевого прогиба и рионский плиты, в начале 
и в конце Майкопа, подпадал под действие течения субфлишевого прогиба. 
В среднемайкопское же время, когда яснее проявились тектонические 
движения, субфлишевып прогиб был более четко отделен подводным 
барьером от остальной части майкопского бассейна.

По р. Эрис-Цхали в районе Саберио течения действовали также 
в общекавказском направлении попеременно то на восток, то на запад. 
Возможно, что этот участок бассейна характеризовался тем же режимом, 
что и джгальский. По р. Гализге разрез плохо обнажен и большинство 
песчаных прослоев (вскрытых в карьере кирпичного завода) не несут 
косослойчатых текстур. Очень небольшое количество замеров (2—3) 
выявило нехарактерное направление течения (юго-запад). Надо однако 
принять во внимание, что квезакский разрез находится на границе песча
но-глинистой и глинистой фаций Майкопа и что затухающие течения могли 
виргировать и часто менять направление. Об этом свидетельствует и диа
грамма-роза, которую удалось составить в районе Калдахвари (Бзыбский 
разрез) но 12 замерам. В ней выделяются три направления без четко 
определенной ориентировки. По-видимому, и в грузинской части майкоп



ского бассейна схема течений была не такой сложной, как предполага
лось К. С. Масловым [6].

Менее четкая картина наблюдается в двух изолированных впадинах — 
Гурийской и Ахалцихской. На южном крыле Гурийской синклинали 
разрезы Майкопа включают песчано-глинистый материал, а на северном — 
глинистый. Однако по р. Бахвис-Цхали большинство наклонов косых 
слойков ориентировано на юг, хотя часть из них, так же как и в Гоголе- 
субани, имеют северные падения. Таким образом, собранный материал 
не позволяет сделать окончательных выводов относительно деятельности 
течений. Возможно, что палеогеографическая обстановка в Грузии была 
в олигоценовое время сложнее, чем это представляется сейчас.

Рисунок. Схема донных течений кавказской части Майкопского
бассейна.

J — замеренная ориентировка косислойчатых текстур; 2 — предполагаемое 
направление течений, $ — предполагаемая береговая линии, 4 — дагестан

ский выступ.

Также не очень определенные результаты получились и по Ахалцих
ской впадине. Замеры производились по р. Абастумнис — Геле, р. Лер- 
циани и в окрестностях Вале в песчаниках горизонта Куратубани, а также 
в нижних и верхних песчаниках Цхрутацахана. Исследования показали, 
что хотя большинство замеров относятся к направлениям, параллельным 
простиранию прогиба, но имеются и дополнительные направления, 
ориентированные иначе. Вероятно, нужно собрать здесь дополнительный 
материал.

Таким образом, если не принимать во внимание данные по Гурии 
и Месхетии, где нужны дополнительные исследования, схема течений 
получается в достаточной мере определенная и сравнительно простая. 
В передовом прогибе течение на значительных отрезках действовали 
от берега в глубь бассейна, а на известном удалении от берега наблюдаются 
продольные отрезки течений. В межгорном прогибе, наоборот, наблю
даются почти исключительно продольные ориентировки и лишь в редких 
случаях, когда от размыва сохраняются прибрежные осадки (например, 
Кировабадский район), можно установить и поперечные отрезки течений.

Из рассмотрения схемы течений (см. рисунок) можно сделать выводы 
о том, что поиски зон выклинивания коллекторов вверх по восстанию



следует вести на продольных отрезках течений. К таким перспективным 
участкам относятся хадыженский, где литологические залежи нефти 
с успехом эксплуатируются уже много лет, а также бассейн р. Белой, 
Северный Дагестан и район восточнее г. Кировабада.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 
ВОСТОЧНО -  КУБАНСКОГО ПРОГИБА

Восточно-Кубанский прогиб впервые выявлен и оконтурен по гео
физическим данным [91. В 1962 г. В. Л. Егояном на основании анализа 
разрезов меловых отложений составлена схема тектонической зональности 
мелового комплекса Западного Предкавказья, по которой было показано, 
что этот прогиб является частью Ейской впадины (по М. В. Муратову, 
В. Л. Егояну и др.), ориентированной с юго-востока на северо-запад, 
примерно по линии Лабинск — Тихорецк —■ Ейск [4]. Время заложения 
прогиба относится к триасу (?) — ранней юре. Начиная с юры вплоть 
до эоцена прогиб развивался, как типично платформенный *.

С олигоценового времени Восточно-Кубанский прогиб входит в состав 
Азово-Кубанской впадины, отличаясь от передового Западно-Кубанского 
прогиба резким уменьшением мощностей. Юго-восточное окончание про
гиба (Беломечетская синклиналь) расположено между Армавиро-Невинно- 
мысским валом и моноклиналью северного склона Кавказа. На северо- 
западе прогиб ограничен Канеловским разломом. Юго-западный борт 
прогиба примыкает к Адыгейскому выступу и к Каневско-Березанскому 
валу, северо-восточный борт граничит со Староминско-Павловской анти
клинальной зоной и Калниболотским выступом. Размеры прогиба 
в верхнемеловых отложениях по большей оси 350 кие, по малой 50— 
100 км.

Восточно-Кубанский прогиб осложнен структурами третьего порядка; 
в нем выявлено около 30 антиклинальных складок.

В настоящее время на территории прогиба открыты Митрофановское, 
Соколовское, Южно-Советское, Советское, Бесскорбненское газоконден
сатные и Ладожское газовое месторождения. Установлены признаки нефте
носности на Южно-Советской и Армавирской (Бароновской) площадях 
и газоносности — на Темиргоевской площади. С Восточно-Кубанским про
гибом связаны крупные прогнозные запасы газа и нефти. Кроме того, 
здесь известны залежи каменной соли, гипса, а также известняки, пресные 
и минеральные воды.

В строении Восточно-Кубанского прогиба принимают участие юрские, 
меловые; палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения. Макси
мальная мощность этих осадочных образований в Центральной части 
прогиба составляет около 7000 м. В течение мезозоя и кайнозоя на терри
тории прогиба, благодаря существованию близких фациальных условии 
в отдельные отрезки времени, отлагались однотипные осадки, схему 
формирования которых можно представить в следующем виде.

1 В ранней и средней юре режим этого прогиба был, по-видимому, еще геосин- 
клинальным (Прим. ред.).



ё с с о п и д н ы е  
Терригешшс красноциетные 
Террпгенные сероцветиые 
Карбонатно-террнгенные 
Тсррпгепные сероцветные

Антропогеи
Мио-плиоцен
Мно-плиоцен

I» а р б о н а т н ы е 
Глауконито-террпгенные

Г» а р б о н а т н ы е  
Глауконито-террпгенные 
Террпгенные красноцветные

Мпоцен (средний и часть верхнего) 
Олигоцен и нижний миоцен (Майкоп) 

Верхний эоцен
Палеоцен, нижний и средний эоцен

С у л ь ф а т н ы е

Верхпий мел 
Нижний мел 
Титон 
Титон

К а р б о н а т н ы е  
Террпгенные сероцветиые

Келловей-кимеридж 
Нижняя п средняя юра

Сведения о формациеобразующих породах, типах литогенеза, выде
ленных формациях и их классификации приведены в таблице.

Анализ разреза позволяет сгруппировать однотипные осадочные 
формации. Из терригенных формаций являются однотипными нижне
среднеюрская терригенная и майкопская нижнемолассовая; это гумидные 
террпгенные формации моря с сильно расчлененным водосбором. Выделя
емая в нижней части нижне-среднеюрской формации лотаринг — ранне- 
карикская сланцево-песчаная подформация — относится к типу парали- 
ческих. Такой тип в разрезе мезо-кайнозоя больше не встречается. Воз
можно, что паралическую подформацию, сформировавшуюся в начале 
юры, следует считать самостоятельной формацией.

К типу гумидных терригенных формаций с сильно расчлененным 
водосбором относятся также нижнемеловая и палеоцен-нижне-средне- 
эоценовая глауконито-терригенные. Однако эти формации целесообразно 
относить к иному подтипу, чем две предыдущие, так как геохимические 
условия их образования существенно отличались.

Для безглауконитовых терригенных формаций характерно преобла
дание глинистых образований над алевролито-песчаными. Породы в основ
ном неизвестковистые и содержат сидеритовые конкреции. В нижнемеловой 
и палеоцен-иижне-среднеэоценовой глауконито-терригенных формациях 
преимущественно развиты грубые террпгенные породы — пески, песча
ники, гравелиты и алевролиты. Из сравнения отмеченных формаций 
отчетливо видно, что глауконит тяготеет к песчано-алевролитовым поро
дам. К числу карбонатных формаций относятся келловей-кимериджская, 
верхнемеловая и верхнеэоценовая, которые по своему стратиграфическому 
положению соответствуют трем из одиннадцати эпохам карбонатонакопле- 
ния, выделенных Н. М. Страховым в послеальгонской истории Земли. 
Преобладающие карбонатные отложения, чередующиеся с терригенными. 
отмечаются также в среднем и, частично, верхнем миоцене — в молассо- 
видной формации.

Дважды отмечаются пестроцветные (красноцветные) формации. Одна 
венчает разрез юры, а другая приурочена к мио-плиоцену. Таким образом, 
лишь четыре формации из тринадцати не повторяются в разрезе. Это — 
1 итонская галогенная, молассовидная средне-верхнемиоценовая, верхне- 
молассовая сероцветная мио-плиоценовая и лёссовидная антропогеновая.

Титонская галогенная формация развита в Центральной и юго-восточ
ной части Восточно-Кубанского прогиба и сложена ангидритами, гипсами 
и галитом. Ангидриты имеют наибольшее распространение; гипсы раз
виты преимущественно на юге, вблизи выходов формации на поверхность 
и представляют собой вторичные образования. Разрез формации представ
ляет огромную линзу, внутренняя часть которой сложена галитом и анги-



дритом, а внешние края — ангидритом. Калийные породы, которые 
являются завершающим звеном морского галогенеза, пока не обнаружены. 
Однако возможно, что они присутствуют внутри галититовой зоны.

Молассовидная формация миоцена представлена толщей глин с равно
мерно распределенными в разрезе маломощными прослоями карбонатных 
пород, принимает участие в строении Предкавказских краевых прогибов 
и Ставропольского свода. Лишь в прибрежных краевых зонах развиты 
массивные органогенные известняки, общая мощность которых дости
гает 50—100 м.

Верхнемолассовая сероцветная формация мио-плиоцена резко отли
чается от всех других. Ее особенностью является преобладание песчаных 
пород над прослоями глин и маломощных известняков. В этой формации, 
пожалуй, наиболее рельефно выделяется большая степень участия терри- 
генного материала, сносимого с платформы.

Последней формацией, не имеющей себе подобных в разрезе прогиба, 
является лёссовая, которая представляет собой типичную особенность 
антропогенового осадконакопления.

Отмеченные формации, представленные в единственном числе, указы
вают на резкое усложнение непрерывно развивающегося и усложняющегося 
осадочного процесса, что отнюдь не является отражением некоего «ката- 
строфизма».

Все формации ограничиваются литологическими или стратиграфи
ческими несогласиями. Так, литологическими несогласиями ограничена 
титонская галогенная формация. Нижняя граница ее, прослеженная 
во многих скважинах, резкая. Граница между галогенной и пестроцветной 
формациями в первичном своем выражении также была резкой, но в райо
нах, близких к выходам ее на поверхность, она «смазана» вторичными 
явлениями, сопутствующими процессу гидратации ангидрита.

Литологическое «несогласие» фиксируется также между мио-плиоце- 
новыми сероцветной и пестроцветной формациями. «Несогласие» здесь 
нерезкое; смена в разрезе сероцветных пород пестроцветными происходит 
плавно.

Стратиграфическими несогласиями отделены нижнесреднеюрская и 
келловей-кимериджская, титонская пестроцветная и нижнемеловая, 
майкопская молассовая и миоценовая молассовидная формации. Несогла
сия обычно фиксируются появлением конгломератов. Нередко стратигра
фическому несогласию предшествует литологическое и между ними зале
гает маломощная пачка пород с характерными чертами, присущими смеж
ным формациям. Такими переходными слоями являются отложения 
гарханского горизонта и сеномана. Перерывы в осадконакоплении отме
чаются выше них, но как тарханские, так и сеноманские отложения 
имеют смешанную литогенетическую характеристику. Если майкой 
представлен глинами темно-серыми с коричневатым оттенком, бескарбо- 
натными, а чокрак (за исключением «майкоповидных» глин) сложен 
карбонатными глипами голубовато-серого и зеленого цвета, известняками 
и песчаниками, то тархан слагается глинами, похожими на майкопские, 
но отличающиеся карбонатностыо. Среди них ча$то отмечаются прослои 
мергеля. По минералогическому составу тарханские породы, как отмечает 
В. А. Гроссгейм [3], ближе к верхнемайкопским, чем к чокракским. 
Таким образом, появление в отложениях тархана новых элементов фауны 
и карбонатности предшествовало изменению литологии осадков, резко 
проявившемуся лишь в чокракское (особенно средиечокракское) время. 
То же относится и к песчаникам сеномана — по терригенной части они 
аналогичны нижнемеловым отложениям, а цемент в этих породах известко- 
вистый, белого цвета, не встречающийся в нижнемеловом разрезе.

Пачки пород, являющиеся «связующим звеном» двух смежных форма
ций, следует относить к верхней, более молодой формации. Условия, 
в которых образовались эти слои — «предвестники» коренных изменений



в осадочном процессе, проявившихся в полной мере только после пере
рыва в осадконакоплении.

Между нижне-среднеюрской терригенной и келловей-кимериджской 
карбонатной формациями также присутствует переходная пачка пород 
среднего келловея, залегающая уже над перерывом в осадконакоплении. 
которая отражает унаследованность седиментогенеза от предшествующих 
этапов. Наличие переходных слоев обязательно для большинства границ 
формаций. Отсутствие их, обусловленное размывом, не может, очевидно, 
служить основанием для отрицания унаследованное™ при переходе от 
старых условий осадконакоплении к новым.

При анализе разреза рассматриваемого региона нетрудно убедиться, 
что в распределении формаций во времени наблюдается определенная 
цикличность1. Выделяется четыре цикла, каждый из которых отвечает 
ряду формаций: юрский, меловой, палеоцен-эоценовый и олигоцен-плио- 
ценовый (рис. 1).

В понимании автора, цикл осадконакопления — закономерная после
довательность в разрезе парагенезов осадочных пород, возникающая 
вследствие повторяемости фациальных условий на определенных стадиях 
развития тектонических структур.

Началу каждого цикла (ряда) соответствует формация, несущая 
черты резкой активизации тектонических движений. Объем рядов прогиба 
и последовательность формаций в них следующая: юрский — терриген- 
ная карбонатная -► галогенная ->■ красноцветная; меловой глауко- 
нито-терригенная —►» карбонатная, палеоцен-эоценовый глауконито-
терригенная -*• карбонатная; олигоцен-плиоценовый — терригенная (ниж- 
немолассовая) -*■ карбонатно-терригенная (молассовидная) терригенная 
сероцветная, (верхнемолассовая) — терригенная красноцветная (верхне- 
молассовая).

Сопоставление рядов формаций указывает на существование крупной 
цикличности в осадконакоплении. При этом имеется в виду, что формация, 
как и весь ряд, отвечающий циклу осадконакопления. строго индиви
дуальны, а повторяются лишь типы формаций или тины рядов (циклов).

Сходство мелового и палеоцен-эоценового циклов очевидно, в каждом 
из них имеется по две однотипных формации.

Менее сходными циклами являются юрский и олигоцен-плиоценовый. 
Однотипными в них являются начальные члены, соответствующие транс
грессивным сериям осадков и гумидному климату, и конечные, формиро
вавшиеся как регрессивные серии в аридном климате. Средние части 
этих циклов существенно разнятся.

Юрскому циклу (ряду формаций) присуща пестрота фациальных 
типов пород. Параллическая подформация лотаринга — раннего карикса 
не имеет аналогов. Среднекарикско-ааленская и среднеюрская подформа
ции, занимающие основное по объему место в нижне-среднеюрской форма
ции, и майкопская нижнемолассовая формации имеют общие черты. 
К ним относятся «удивительное сходство минерального состава», под
черкивавшееся В. А. Гроссгеймом [3], преобладание глинистых пород, 
присутствие сидеритовцх, мергельных и других конкреций, большие 
мощности и градиенты мощностей.

Карбонатная формация верхней юры и карбонатно-терригенная 
(молассовидная) формация миоцена сходны лишь по характерному для 
них проявлению доломитообразования, а следующая в разрезе юрского 
цикла галогенная формация не имеет аналогов и олигоцен-плиоценовом 
цикле. Сульфатообразование во время отложения молассовидной формации 
закончилась образованием спорадически встречающихся скоплений гипса 
(Армавирский и Варениковский районы), и карбонатонакопление

1 Внутри формации Восточно-Кубанского прогиба часто отмечается мелкая 
цикличность (ритмичность), которая требует специального рассмотрения.
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Рис. la, б. Rhizammina ex gr. in di visa II. B. B r a d  у, X 80.
Оригинал Л® 0421 n коллекции КФ ВПИИМефть, р. Убпн, обн. 192, альб, слои 

с Giimbelina washitensis (внешний вид).
Рис. 2а, б: 2а, б: 4а, б. Saccammina porcellanea А и ( о и о v a sp. nov., Х80.
2а, б — голотип As 0422; За, б н 4а, б — паратшгы As 0423 н 0424 в коллекции 

КФ ВПИИМефть, р. Бурхан (левый приток р. Шапсухо), обн. 2805 (34), апт — альб, 
слон с песчаным комплексом фораминпфер (а — вид с боковой стороны, б — вид со сто
роны устья).

Рис. 5, 0 а, б. Ifypcrainmina aptica (D a in p e 1 et M j a 1 1 i u k), X80.
Оригиналы As 0425, 0420 в коллекции КФ ВЫ И И Нефть, р. Убнн, обн. 192, 

альб, слои с Giimbelina ivashitensis (а — вид с боковой стороны, б — вид с перифери
ческого края).

Рис. 7 а, б, в. Heopliax minntus Т а р р а и, X 80.
Оригинал А» 0427 в коллекции КФ ВНИИНефть, Горячий Ключ, скв. 106 глу

бина 885—894, альб, слои с ЛпотаИпа. biinvoluta (а — вид с боковой стороны, 
б — вид с периферического края, в — вид со стороны устья).

Рис. 8 ; 9 а, б. Heopliax (?) testatus A n t o n  о v a sp. nov.,X80.
8 — паратнп As 0428; 9 а, б — голотии № 6429 в коллекции КФ ВНИИНефть, 

р. Кубань, обн. 2019(51), альб, слон с Giimbelina ivashitensis (8 , 9а — вид с боковой 
стороны, 96 — вид со стороны устья).

Рис. 10а, б; 11 . Hormosina kijastschensis A n t o n o v a  sp. nov., X80.
10a, б — голотии As 0430, 11 — паратнп As 6431 в коллекции КФ ВНИИНефть, 

р. Убин, обн. 193, альб, слон с Giimbelina washitensis (10а, И — вид с боковой 
стороны, 106 — вид со стороны устья).

Рис. 12а, б. A mmodiscus translucens S и b b о t i n a, X 80.
Оригинал As 6438 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Убин, обп. 193, альб, слои 

с Giimbelina washitensis (а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического края 
и устья).

Рис. 13а, б. Lituoluba incerta F г a n k с, X 80.
Оригинал As 0439 в коллекции КФ ВНИИНефть, Горячий Ключ, скв. 106, глу

бина 885—894 иг, альб, слон с Anomalina biinvoluta (а — внешний вид сбоку, б — вид 
со стороны устья). *

* Таблицы I—VI к статье 3. Л. Антоновой «Форампнпферы клансея и альба 
Западного Предкавказья».





Рис. 1; 2; 3; 4; 5а, б. Glomospira charoides ( P a r k e r  et J о n e s), X 80.
Оригиналы Л° 6432, 6433, 6434, 6435, 6436 в коллекции КФ ВНИИ Нефть р. Убин, 

обн. 193, альб, слон с Giimbelina washitensis (внешний вид).
Рис. 6а, б, в. Glomospirella gaultina (В е г t h е 1 i n), Х80.
Оригинал Л® 6437 в коллекции КФ ВНИИ Нефть, р. Плюха, обн. 20, обр. 259, 

апт — альб, слои с песчаным комплексом форамннифер (а, б — вид сбоку, в — вид 
с периферического края).

Рис. 7а, б, в. Haplophragmoides concavus (С h а р m a n), Х80*
Оригинал № 6440 в коллекции КФ ВНИИНефть, Горячий Ключ, скв. 106, 

глубина 885—894, альб, слон с Anomalina biinvoluta (а, б — вид с боковых сторон, 
в — вид с периферического края со стороны устья).

Рис. 8а, б, в. Haplophragmoides bulloides Т a i г о v, Х80.
Оригинал Л® 6441 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Убин, обн. 192, альб, слои 

с Giimbelina washitensis (а, б — вид с боковых сторон, в — вид с периферического 
края со сторопы устья).

Рис. 9а, б. Haplophragmoides rosaceus S u b b o t i n a ,  Х80.
Оригинал JV2 6442 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Пшеха, обн. 20, обр. 257, 

апт — альб, слон с песчаным комплексом форамннифер (а — вид сбоку, б — вид 
с периферического края со стороны устья).

Рис. 10а, б, в. Ammobaculites albiensis Т a i г о v, Х80.
Оригинал Л® 6443 в коллекции КФ ВНИИнефть, Горячий Ключ, скв. 106, глу

бина 885—894, альб, слои с Anomalina biinvoluta (а — вид сбоку, б — с брюшного 
края, в — со стороны устья).

Рис. На, б; 12а, б. Textularia cubanica A n t o n o v a  et B a j d o v a  sp. 
nov., X80.

11a, б — голотнп Д® 6446; 12a, б — паратнп № 6447 в коллекции КФ ВНИИ- 
Нефть, р. Кубань, обн. 2619 (50), альб, слон с Giimbelina washitensis (а — вид сбоку, 
б — вид со стороны устья).

Рис. 13а, б, в; 14. Spiroplectammina ubinensis A n t о п о v a et K a l u g i n a  
sp. nov., X 80.

13a — в голотип Л® 6444 (мегасферическая особь); 14 — паратип № 6445 (шлиф, 
схематическое изображение), в коллекции КФ ВНИИнефть, р. Убин, обн. 193, альб, 
слон с Giimbelina washitensis (а — вид сбоку, б — вид с периферического края, в — 
вид со стороны устья).





Рис. la, б, в. Caudryina spissa B c r t l i c l i n ,  X80.
Оригинал Л® 6450 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Убин, обн. 192, альб, слон 

С Giimbelina washitensis (а — вид с боковой стороны, б — вид со стороны устья, в — 
вид с начального конца).

Рис. 2а, б. Trochammina (?) crassa Т a i г о v, Х80.
Оригинал Д1» 6448 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Убин, обн. 192, альб, слои 

с Giimbelina washitensis (а — вид со спинной стороны, б — вид с брюшной стороны).
Рис. За, б. Verneailinoides pschischensis A n t o n o v a  sp. nov., X80.
Голотнп Д® 6449 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Пинии, обн. 76,обр. 538, 

апт — ал 1.6 , слон с песчаным комплексом фораминнфер (а — вид с боковой стороны, 
б — вид со стороны устья).

Рис. 4; 5а, б: 6а, б; 7. Cla vulinoides gaultinus (М о г о z о v а), Х80.
Оригиналы Д« 6451, 6452 и 6453 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Убин, обн. 192, 

альб, слои с Giimbelina washitensis; 4 — мсгасфернчсская особь; 5а, б — микросферп- 
ческая особь; 6а, б — экземпляр без однорядного отдела, у которого устье располо
жено в основании устьевой поверхности (а — вид с боковой стороны, б — вид со сто
роны устья): 7 — продольный разрез мегасферической особи (шлиф, схематическое 
изображение).
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Рис. la, б. Nodosaria amphioxys R е u s s, X80.
Оригинал JVs 6501 в коллекции КФ ВНИИНсфть, балка Батарейная (правый 

приток р. Большой Лабы), обн. 2705а, 6, альб, слон с Giimbelina washitensis (а — вид 
сбоку, б — вид с устьевого конца).

Рис. 2а, б; За, б. Frondicularia loryi В е г t h е 1 i n, Х80.
Оригиналы Kk 6502 и 6503 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Бурхан (правый 

приток р. Шапсухо), обн. 95056 (19), альб, слои с Gumbelina washitensis; 2а, б — микро- 
сферпческая особь; За, б — мегасферпческая особь (а — вид с боковой стороны, 
б — вид с устьевого конца).

Рис. 4а, б; 5. Lenticulina gaultina ( B e r t h e l i n ) ,  Х50.
Оригинал № 6504 в коллекции КФ ВНИИНефть, балка Батарейная (правый 

приток р. Большой Лабы), обн. 2705а, 6, альб, слои с Giimbelina washitensis; 4а — 
вид с боковой стороны; 46 — вид с периферического брюшного края, 5 — схематиче
ское изображение медианного (экваториального) сечспия, Х90.

Рис. 6а, б; 7а, б; 8. Lenticulina macrodisca ( R e u s  s), X 50.
Оригиналы Л1» 6505 и 6506 в коллекции КФ ВНИИНефть, балка Батарейная 

(правый приток р. Большой Лабы), обн. 2705а, 6, альб, слои с Giimbelina washitensis 
(а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического брюшного края); 8 — схе
матическое изображение медианного (экваториального) сечения, Х90.

Рис. 9а, б, в. Marginulina robusta R е u s s, X90.
Оригинал Ко 6512 в коллекции КФ ВНИИНефть, балка Батарейная (правый 

приток р. Большой Лабы), обн. 2705а, 6, альб, слои с Giimbelina washitensis (а — вид 
с боковой стороны, б — вид с брюшного края, в — вид с устьевого конца).

Рис. 10а, б. Marginulina hamuliformis D j a f f a r o v  et A g a 1 а г о v a, X 90.
Оригинал Л® 6513, в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Бурхап (правый приток 

р. Шапсухо), обн. 28056, 14, альб, слои с Giimbelina washitensis (а — вид с боковой сто
роны, б — вид с устьевого конца).

Рис. 11а, б. Denlalina (?) linearis ( R e u s  s), X90.
Оригинал Л1® 6514 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Бурхан (правый приток 

р. Шапсухо), обн. 2805б3, 16, альб, слои с Giimbelina washitensis (а — вид с боковой 
стороны, б — вид с брюшного края).

2%0
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в верхней юре завершилось мощным проявлением сульфато- и хлоридо- 
образования в титонской галогенной формации.

Циклы осадконаконления (ряды формаций) отражают главные стадии 
геологического развития Восточно-Кубанского прогиба в альпийском 
этапе. Соответственно юрскому, меловому, палеоцен-эоценовому п олиго 
цен-плиоценовому осадочным циклам выделяются четыре стадии развития.

Первая, или ранняя, стадия охватывает юрский период, в течение 
которого сформировались четыре генетически различных осадочных 
формации. Ранняя стадия началась интенсивным прогибанием и накопле
нием мощной терригенной нижне-среднеюрской формации. Ее начало 
связано с проявлением древнекиммерийской орогенической фазы. Рас
пределение мощностей формации нижней и средней юры показывает, что 
прогиб во время ее формирования был ориентирован с юго-востока на 
северо-запад. Армавиро-Невинномысский вал являлся сушей, Адыгей
ский выступ, по-видимому, существовал, как часть крупного Каневско- 
Березапского вала.

К началу келловейского времени часть кавказской суши, явля
ющаяся продолжительное время источником сноса терригенного мате
риала, оказалась выровненной, а часть была перекрыта келловейской 
трансгрессией, которой предшествовали мощные движения предкелловей- 
ской (адыгейской) фазы складчатости. Погружение прогиба усиливается 
во время отложения титонской галогенной формации. Распределение 
мощностей галогенных отложений ориентировано так же, как в нижней 
и средпей юре — с юга-юго-востока на север-северо-запад. Адыгейский 
выступ не выделяется, Армавиро-Невинномысский вал оставался сушей. 
В конце титона прилегающие к прогибу участки суши начинают возды
маться и вновь становятся поставщиками терригенного материала, запол
няющего прогиб. Мощности титонской пестроцветной формации в общих 
чертах повторяют изопахиты галогенной толщи титона. К концу юры 
прогиб полностью осушается. Большая часть его территории оставалась 
сушей до аптского времени.

Вторая стадия геологического развития Восточно-Кубанского прогиба 
охватывает меловой период. Смена юрского цикла осадконакопления 
меловым сопровождалась сменой аридного климата на гумидный. Эта 
стадия начинается интенсивным прогибанием и трансгрессией моря. 
В апте, и особенно альбе, происходит расширение трансгрессии и терри
тория прогиба погружается под уровень моря. Адыгейский выступ был 
покрыт морем еще в готеривское время, и по мощностям нижнемеловой 
глауконито-терригенной формации почти не вырисовывается, тогда как 
в районе Армавиро-Невинномысского вала оставались отдельные острова. 
Если считать возраст вулканогенно-осадочной формации нижнемеловым, 
то на западном окончании Армавиро-Невинномысского вала проявлялся 
надводный и подводный вулканизм. Распределение мощностей пород 
нижнего мела в прогибе на участке Беломечетской синклинали подчиня
лось продольной (кавказской) зональности, а к северу от Адыгейского 
выступа поперечной. Зонам максимального распространения мощностей 
соответствует наиболее полный в стратиграфическом отношении комплекс 
пород.

В позднемеловое время тектонический режим в прогибе примерно 
соответствует раннемеловой эпохе. Разница лишь в том, что источники 
терригенного материала оказались полностью снивелированными и уста
новилась связь с открытыми верхнемеловыми морями.

К концу поздпемелового времени проявляется регрессия, фиксиру
емая, в частности, явными признаками предпалеоценового размыва на 
Адыгейском выступе, Армавиро-Невинномысском вале и в других районах.

Третья стадия развития — палеоцен-эоценовая — начинается, как 
и предыдущая, региональным прогибанием большой амплитуды и накопле
нием мощной песчано-глинистой толщи, обогащенной глауконитом.



В прогибе по-прежнему зона максимальных мощностей, ориентирована 
с юго-востока на северо-запад. Армавиро-Иевинномысский вал, как и все 
Ставрополье, также испытывает погружение. Здесь накапливаются осадки 
мощностью 600—1000 м. Адыгейский B b i c i y n  и прилегающий с востока 
район северокавказской «моноклинали» имеют сокращенные мощности 
отложений (100—400 м).

В течение большей части верхнеэоценового времени продолжалось 
общее погружение территории Восточной Кубани и лишь в конце его 
намечается наступление новой геотектонической перестройки (см. 
рис. 1).

На карте мощностей верхнеэоценовой формации впервые замечается 
влияние продольной тектонической зональности. Наступает четвертая, 
поздняя (по В. Е. Хайну) стадия, которая отвечает на Кавказе заложению 
и развитию передовых прогибов. Смещение оси прогиба во времени пока
зано на схеме. За осевую часть прогиба для указанных отрезков времени 
приняты зоны максимальных мощностей. Из схемы видно, что простира
ние оси прогиба, начиная с олигоценового времени, резко отличается от 
предыдущих эпох. Оно становится почти широтным, тогда как в юрское, 
меловое, палеоценовое и большую часть эоценового времени простирание 
было северо-северо-западным.

В олигоцене Восточно-Кубанский прогиб и Армавиро-Невинномыс- 
ский вал испытывают погружение, сопровождающееся накоплением 
преимущественно глинистых осадков мощностью 900—1100 м.

Резким уменьшением мощностей характеризуется Адыгейский выступ. 
Ось прогиба в майкопское время проходила севернее Адыгейского выступа 
к югу от ст. Темиргоеьской па Ново-Алексеевскую, Южно-Советскую 
и Ровненскую площади.

В Восточно-Кубанском прогибе зона максимальных мощностей по 
отношению к Западно-Кубанскому прогибу резко «сдвинута» на север 
(рис. 2).

Во время формирования молассовидных формаций миоцена эта зона 
«мигрирует» в южном направлении. Распределение мощностей пород 
верхнемолассовой сероцветной формации в общих чертах совпадает 
с поведением мощностей молассовидной формации. Во время накопления 
пестроцветной формации мио-плиоцена ось передового прогиба вновь 
перемещается к северу. Пестроцветная формация мио-плиоцена является 
регрессивной серией, отражающей постепенное отступание моря со Став
ропольского поднятия, из Восточно-Кубанского, а затем и Западно-Ку
банского прогибов.

В аытропогене прогиб, как и все прилежащие территории, вступает, 
но-видимому, в новую стадию своего развития. Это фиксируется образо
ванием лёссовой формации и сильной активизацией тектонических дви
жений.

Итак, анализ формаций применительно к Восточно-Кубанскому про
гибу показывает, что в разрезе его осадочного чехла наблюдается периодич
ность однотипных формаций. Отмечается также периодичность рядов 
формаций (циклов осадкоцакопления). Циклы осадконакопления в той 
последовательности и объеме, в котором они были рассмотрены выше 
в пределах Западного Предкавказья, присущи только Восточно-Кубан
скому прогибу.

Выделенные циклы осадконакопления (ряды формаций) прогиба 
составляют альпийский этап геологического развития. По мнению ряда 
исследователей (Г. Ф. Лунгерсгаузен, Г. П. Тамразян, В. Е. Хаип и др.), 
продолжительность этапов, в том числе и альпийского, равна продолжи
тельности галактического года.

Происхождение геологической цикличности, как отмечает В. Е. Хайн, 
вероятнее всего, «является следствием не только внутренних, глубинных 
процессов, в частности периодического накопления и выделения радио



генного тепла, периодического накопления и разрядки тектонических 
напряжений, но и влияния внешних астрономических факторов» [12].

Между циклами осадконакопления, если они правильно выделены, 
часто отмечается прямая связь с крупными геохронологическими'и стра
тиграфическими подразделениями и наоборот. Юрский и меловой циклы 
Восточно-Кубанского прогиба полностью удовлетворяют данному требо
ванию, чего нельзя сказать о двух других циклах. Граница между третьим 
(палеоцен-эоценовым) и четвертым (олигоцен — мио-плиоценовым) циклами 
не соответствует границе между палеогеновым и неогеновым периодами. 
Граница между олигоценом и миоценом проводится внутри Майкопа.

Рис. 2. Схема изменения во времени положения Восточно-Кубанского прогиба.
Положение оси прогиба: 1— 1 — в нижней 4- средней юре; 2—2 — в титоне; 3—3 — в нижнем 

меле; 4—4 — в палеоцене; 5—5 — в олигоцене; 6—6 — в миоцене; 7—7 — в плиоцене; а — границы 
прогиба в мезозое и в палеоцене; б — то же, в олигоценс—миоцене; в — обнажения майкопских

отложений на земной поверхности.
Тектонические элементы: I — Западно-Кубанский прогиб; II — Кансвско-Ьерезанский вал; III — 
Калниболотский выступ; IV — западное погружение Армавиро-Нсвинномысского вала; V — Ады

гейский выступ.

Получается, что четвертый цикл включает верхнюю часть палеогена 
(олигоцен) и неоген. Таким образом, нуждается в корректировке или 
объем выделяемого четвертого цикла, включающий майкопскую нижне- 
молассовую, миоценовую молассовидную мио-плиоценовую сероцветную 
и мио-плиоценовую красноцветную формации, или объем неогена в су
ществующей схеме деления кайнозойских отложений юга СССР 1.

Олигоцен — мио-плиоценовый цикл осадконакопления знаменует собой 
коренную перестройку структурного плана на Кавказе. Как в Западном, 
так и в Восточном Предкавказье он выделяется однозначно и соответ
ствует заложению и развитию передовых прогибов. Любое изменение 
объема и последовательности формаций в нем в сравнении с выделенными

1 Стратиграфические границы международной шкалы, особспно границы си
стем, устанавливаются биостратиграфически и их, конечно, нельзя «корректировать» 
по формационным признакам разреза того либо иного региона. ( П р и м .  р е д . ) .



было бы искусственным. Все это позволяет считать, что нижнюю границу 
неогена рационально опустить по крайней мере до хадума и весь Майкоп, 
таким образом, относить не к палеогену, а к неогену. Сделанный вывод 
подтверждает ранее высказанное предложение Б. П. Жижченко об отне
сении белозерских отложений (верхний олигоцен) к неогену [5]. При изме
нении объема неогена, как это предлагается выше, циклы осадконакопле- 
ния прогиба будут именоваться юрским, меловым, палеогеновым и неоге
новым.
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Рис. 1а, б: 2а, б; За, б. P l a n u l a r i a  b r a d y a n a  (С li а р in a n), X 00.
Оригиналы Л1' 6508, 0509 и 6510 и коллекции КФ ВНИИ Нефть, р. Шсдок (ле

вый приток р. Малой Лабы), обн. 23366, обр. 183, альб, слои с СйтЬеИпп w a s h i t e n s i s  
(а — вид с боковой стороны, б — вид с брюшного края).

Рис. 4а, б. R o b u l u s  n o d o s u s  n o d o s u s  (И е и s s), Х80.
Оригинал Л» 6119 в коллекции КФ ИМ ИИ Нефть, Шнрвапскан площадь, скв. 785, 

глубина 1247— 1253.ч . готернв — баррем, слои со S p i r o p l e c t a m m i n a  m a g n a  ( а — вид 
С боковой стороны, б — вид с брюшного края).
Рис. 5а, б; 6. R o b u l u s  n o d o s u s  (В е и s s) p o s t e r i o r i s  A n t o n o v a  subsp. nov., X 50.

Оригинал AL* 6511 в коллекции КФ ИМИ И Нефть, балка Батарейная (правый 
приток- р. Большой Лабы), обн. 2705а, 6, альб, слои с G i i m b e l i n a  w a s h i t e n s i s  (а — впд 
с боковой стороны, б — впд с брюшного края); 6 — схематическое изображение, меди
анного (экваториального) сечения, Х90.

Рис. 7а, б. V a g i n u l i n a  k n e h i i  R о е in е г, Х90.
Оригинал Д« 6515 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Кубань, обн. 2619 (50), 

альб, слон с G i i m b e l i n a  w a s h i t e n s i s  (а — впд с боковой стороны, б — впд с брюшного 
края).

Рис. 8а, б. V a g i n u l i n a  r e c ta  R е u s s, X90.
Оригинал Л« 6516 в коллекции КФ ВНИИНефть, Горячий Ключ, скв. 106, глу

бина 883—894 .и, альб, слои с A n o m a l i n a  b i i n v o l u t a  (а — вид с боковой стороны, б — 
вид с брюшного края).



Габлида V



Рпс. la, б, в. G y r o i d i n o i d e s  i n f r a c r e t a c e u s  ( M o r o z o v  a), X90.
Оригинал Л1® 6517 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Убин, обн. 192а, альб, слои 

с G U m b e l in a  w a s h i t e n s i s  (а — вид со спинной стороны, б — вид с брюшной стороны, 
в — вид с периферического края).

Рис. 2а, б, в. R o t a l i a t i n a  p a l e o v o r t e x  ( D j a f f a r o v  et A g a l a r o v a ) ,
X90.

Оригинал Д® 6518 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Тушепс (правый приток 
р. Пшпш), обн. 2212а, альб, слон с G U m b e l in a  w a s h i t e n s i s  (а — вид со спинной стороны, 
б — вид с брюшной стороны, в — вид с периферического края).
Рис. За, б, в; 4а, б, в. E p o n i d e s  c h a l i l o v i  D j a f f a r o v  et A g a l a r o v a ,  X90.

Оригиналы № 0519 и 6520 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Убин, обп. 192, 
альб, слон с G U m b e l in a  w a s h i t e n s i s  (а — вид со спииной стороны, б — вид с брюшпой 
стороны, в — вид с периферического края).

Рис. 5а, б. P l a n o m a l i n a  b u x t o r f i  (G a n d о l f i), X90.
Оригинал № 6521 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Кубапь, обн. 2961, обр. 51, 

альб, слои с G U m b e l in a  w a s h i t e n s i s  (а — вид с боковой сторопы, б — вид с перифери
ческого края).

Рис. 6а, б, в; 7а, б, в. H e d b e r g e l l a  c a s p i a  (V a s s i 1 с n к о), X90.
Оригиналы Ла 6522 п 6523 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Шедок, обн. 23366 

(183), альб, слон с G U m b e l in a  w a s j i t e n s i s  (а — вид со спинной сторопы, б — вид с брюш
ной стороны, в — вид с периферического края).

Рис. 8а, б, в; 9а, б, в. N e o b u l i m i n a  m i n i m a  Т а р р a n, Х90.
Оригиналы № 6524 и 6525 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Бурхац (правый 

приток р. Шапсухо), обн. 28056 (16), альб, слои с G U m b e l in a  w a s h i t e n s i s  (а, б — вид 
с боковых сторон, в — вид со стороны устья).

Рис. 10а, б, в. G r a m m o s t o m u m  (?) a n g u s t u m  (М a s 1 а к о v а), Х90.
Оригинал № 6526 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Бурхан (правый прпток 

р. Шапсухо), альб, слон с G U m b e l in a  w a s h i t e n s i s  (а — вид с боковой стороны, б — вид 
е периферического края, в — вид с устьевого конца).

Рис. 11а, б, в. G U m b e l in a  w a s h i t e n s i s  Т а р р a n, Х90.
Оригинал Л® 6527 в коллекции КФ ВНИИНефть, р. Шедок, обн. 23366t (183), 

альб, слон с G U m b e l in a  w a s h i t e n s i s  (а — вид с боковой стороны, б — вид с перифери
ческого края, в — вид с устьевого конца).





Рис. 1. Cornuspira aff. involvens (R c u s s), X 120.
Оригинал № 2/1 в коллекции КФ ВНИИНефть. Варснпковскаи площадь;скв.61-к, 

глубина 153—162 м. Мэотис. Взрослая раковнпа с поврежденными централ!,ион частью 
и последним оборотом спирали.

Рис. 2а, б. Cornuspira aff. involvens (R e u s s), X 120.
Оригинал № 2/2 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареннковская площадь; скв. М-к 

глубина 153 — 162 м. Мэотис. Юношеская, мегалосфернческая форма.
Рис. 3. Nubecularia (?) horrida B o g d a n o w i c z  sp. nov., X80.
Голотип J\« 533/1 в коллекции ВПИГРИ. Вареннковская площадь; скв. 61-к, 

глубина 153—162 .и. Мэотис. Фрагмент однорядной устьевой части раковины.
Рис. 4. Nubecularia (?) horrida B o g d a n o w i c z  sp. nov., X 80.
Оригинал № 2/5 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареннковская площадь; 

скв. 61-к, глубина 153—162 м. Мэотис. Фрагмент однорядной устьевой части раковины, 
прикрепленной к створке остра коды.

Рис. 5а, б. Nubecularia sp., Х80.
Оригинал JY° I lk  в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареннковская площадь, скв. 61-к 

глубина 153 — 162 м. Мэотис. Обломок однорядного отдела раковины (а — вид сверху, 
б — прикрепленная сторопа).

Рис. 6а—в. Quinqueloculina seminulum ( L i n n  е) maeolica G с г k о, Х54.
Оригинал № 2/140 в коллекции КФ ВНИИНефть. Таманский полуостров (сов

хоз Тамапский). Мэотис (а — мпогокамерпая сторона, б — малокамерная сторона, 
в — устьевая сторона).

Рис. 7а, б. Quinqueloculina seminulum ( L i n n  е) maeolica G о r k е, Х54.
Местонахождение и возраст те же. Раковина с «раструбообразиым» расширением 

устьевого конца последней камеры (а — вид сбоку, б — устьевая сторона).
Рис. 8а — в. Quinqueloculina seminulum (L i n n e) maeolica G e г k c, X 54.̂
Голотип Д° 614 в коллекции лаборатории мпкроиалеоптологнн треста Гроз- 

нефтеразведка. Р. Сулак (Дагестан). Мэотис (а — многокамерная сторона, б — мало
камерная сторона, в — устьевая сторона). G рисунка А. А. Герке, 1939 г.

Рис. 9. Quinqueloculina seminulum (L i n n e) maeolica G e r k e, X o4.
Оригинал Л® 2/141 в коллекции КФ ВНИИНефть. Таманский полуостров (сов

хоз Таманский). Мэотис. Раковина с удаленной последней камерой, от которой сохра
нился лишь устьевой зуб (X).

Рис. 10а, б. Quinqueloculina seminulum (L i n n e) maeolica G e r k e ? Xo'i.
Оригинал Л® 2 142 в коллекции КФ ВНИИНефть. Местонахождение и возраст 

те же (а — многокамерная сторона, б — устьевая сторона). *

* Таблицы J — VI к статье А. К. Богданович «Мэотическпе Miliolida Западного 
Предкавказья».





Рис. la —в. Quinqueloculina gracilis К а г г е г, Х80.
Оригинал Да 2/146 в коллекции КФ ВНИИНефть. Кабардинская площадь, 

скп. 15-к; глубина 15,2 м. Мэотис. Шнрокоовальнан форма (а — многокамерная сто
рона, б — малокамерная сторона, в — устьевая сторона).

Рис. 2а, б. Quinqueloculina gracilis К а г г е г, Х80.
Оригинал Да 2 147 в коллекции КФ ВНИИНефть. Кабардинская площадь, 

скв. 15-к; глубина 15,2 м. Мэотис. Овальная форма (а — многокамерная сторона, 
б — устьевая сторона).

Рис. За—в. Quinqueloculina gracilis К а г г е г, Х80.
Оригинал Да 2/145 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареникове кая площадь, 

скв. 01 -к, глубина 153—162 м. Мэотис. Удлиненноовальная форма (а — многокамерная 
сторона, б — малокамерная сторона, в — устьевая сторона).

Рис. 4а—в. Quinqueloculina pseudocuneata G е г k е, Х54.
Голотип Да 617 в коллекции лаборатории мнкропалеонтологпн треста Гроз- 

пефтеразведка. Р. Сулак (Восточное Предкавказье). Мэотис (а — многокамерная 
сторона, б — малокамерная сторона, в — устьевая сторопа). С рисунка А. А. Герке, 
1939 г.

Рис. 5. Quinqueloculina pseudocuneata G е г k е, Х54.
Оригинал Да 618 в той же коллекции; местонахождение и возраст те же. Рако

вина с тремя камерами на многокамерной стороне. С рисунка А. А. Герке, 1939 г.
Рис. 6а—в. Quinqueloculina aff. undosa К а г г е г, X 80.
Оригинал Д» 2 151 в коллекции КФ ВНИИНефть. Джигинская площадь, 

скв. 118-к, глубина 377—383 .и. Мэотис (а — многокамерная сторона, б — малокамер
ная сторона, в — устьевая сторона).

Рис. 7а—в. Quinqueloculina aff. lac he sis К а г г e г, X80.
Оригинал Д® 2/150 в коллекции КФ ВНИИНефть. Вареннковская площадь, 

скв. 59-к, глубина 466 -467 .it. Мэотис (а — многокамерная сторона, б — малокамерная 
сторона, в — устьевая сторона).

Рис. 8а, б. Quinqueloculina akneriana akneriana О г b., Х80.
Оригинал Д® 2/144 в коллекции КФ ВНИИНефть. Чекупская площадь (шурф). 

Мэотис (а — многокамерная сторона, б — устьевая сторона).





Рис. la —в. Quinqueloculina сх gr. consobrina (О г b.) forma 1, X80.
Оригинал № 2/160 в коллекции КФ В НИИ Нефть. Варениковская площадь, 

скв. 16-к, глубина 21—26 .и. Мэотнс (а — многокамерная сторона, б — малокамерная 
сторона, в — устьевая сторона).

Рнс. 2а—в. Quinqueloculina aff. vermicularis К а г г е г, Х80.
Оригинал № 2/29 в коллекции КФ ВПИИНефть. Лбино-Крымская площадь, 

скв. 61-к, глубина 156—162 м. Мэотнс (а — многокамерная сторона, б — малокамер
ная сторона, в — устьевая сторона со сломанным зубом).

Рис. За—в. Quinqueloculina (?) fragilis  B o g d a n o w i c z  sp. nov., X80.
Голотип Л® 533/6 в коллекции ВНИГРИ. Лбино-Крымская площадь, скв. 120-к, 

глубина 594—603 .в. Мэотнс (а — многокамерная сторона, б — малокамерная сторона, 
в — устьевая сторона).

Рис. 4а—в. Quinqueloculina (?) fragilis B o g d a n o w i c z  sp. nov., X80.
Паратин Л1® 2/23 в коллекции КФ ВНИИИефть. Местонахождение и возраст те же 

(а — многокамерная сторона, б — малокамерная сторона, в — устьевая сторона).
Рис. 5а—в. Quinqueloculina aff. guriana ( D j a n e l i d z e ) ,  X80.
Оригинал Л® 2/24 в коллекции КФ ВНИИИефть. Варениковская площадь, 

скв. 16-к, глубина 82—89 м. Мэотнс (а — многокамерная сторона, б — малокамерная 
сторона, в — устьевая сторона).

Рнс. 6а—в. Quinqueloculina ex gr. consobrina (О r b.) forma 2, X80.
Орпгнпал Л® 2/161 в коллекции КФ ВНИИИефть. Варениковская площадь, 

скв. 44-к, глубина 297—306 м. Мэотнс (а — многокамерная сторона, б — малокамер- 
ная сторона, в — устьевая сторона).

Рис. 7а—в. Quinqueloculina bogatschovi B o g d a n o w i c z  sp. nov., X 115.
Голотнн Л® 533/7 в коллекции ВНИГРИ. Варениковская площадь, скв. 61-к, 

глубина 144—153 . и .  Мэотнс ( а  — многокамерная сторона, б — малокамерная сто
рона, в — устьевая сторона).

Рис. 8а—в. Quinqueloculina sp., Х80.
* Оригинал Л1® 2/143 в коллекции КФ ВНИИИефть. Лбино-Крымская площадь, 
скв. 120-к, глубина 594—603 .в. Мэотнс (а — многокамерная сторона, б — малокамер
ная сторона, в  — вид со стороны устья).





Рис. 1а—в. Miliolinella  ex gr. circularis (В о r n e m a n n), X80.
Оригинал Лг 2/152 в коллекции КФ ВИНIIНефть. Всреннковская площадь, 

скв. 16-к, глубина 82—89 .it. Мэотис (а — многокамерная сторона, б — малокаморная 
сторона, в — вид с периферического края).

Рис. 2. A rticulina tenella (Е i с Ь w.) maeotica В о g d а п о w i с z snbsp.
nov., X 80.

Паратпп Л® 2 150 в коллекции КФ ВНИИ Нефть. Лбино-Крымская площадь, 
скв. 120-к, глубина 594—(ЮЗ at. Мэотис.

Рис. 3. A rticulina tenella (Е i с h w.) maeotica В о g d а п о w i s z snbsp.
nov., X80.

Голотпп As 533/46 в коллекции ВНИГРИ. Варепнковская площадь, скв. 44-к, 
глубина 297—306 at. Мэотис.

Рис. 4. Spiroloculina sp., Х80.
Оригинал As 2/7 в коллекции К0> ВНИННефть. Варепнковская площадь, 

скв. 59-к, глубина 466—467 а/. Мэотис.
Рис. 5. Sigmoilinita  sp., Х80.

Оригинал As 2 153 в коллекции КФ ВНИННефть. Чокупская площадь, шурф. Мэотис.
Рис. 6а — в. Nodobaculariella aff. sulcata (В е и s s), X 80.
Оригинал А® 2/11 в коллекции КФ ВНИННефть. Кабардинская площадь, 

скв. 15-к, глубина 15,2 at. Мэотис. Раковина с гладкой стенкой, (а, б — боковые сто
роны, в — устьевая сторона).

Рис. 7а—в. Nodobaculariella (?) obscura В о g d а п о w i с z sp. nov., X80.
Голотпп As 533/2 в коллекции ВНИГРИ. Варепнковская площадь, скв. 61-к, 

глубина 218—227 at. Мэотис (а, б — боковые стороны, в — вид с устьевой сторопы).
Рис. 8а, б. A rticulina tenella (Е i с h w.) maeotica В о g d а п о w i c z subsp. 

nov., X80.
Оригинал As 2 19 в коллекции КФ ВНИННефть. Местонахождение и возраст 

те же. Последняя камера однорядного отдела (а — вид сбоку, б — вид со стороны 
устья).

Рис. 9. A rticulina arcuala В о g d., Х80.
Оригинал As 2/155 в коллекции КФ ВНИННефть. Местонахождение и возраст 

тс же. Мсгалосферичсская особь.
Рис. 10а—в. Nodobaculariella sp. 1., Х80.
Оригинал As 2 10 в коллекции КФ ВНИННефть. Кабардинская площадь,

скв. 15-к, глубина 15,2 .it. Мэотис (а, б — боковые стороны, в — устьевая сторона).
Рис. 11а—в. Nodobaculariella sp. 2, Х80.
Оригинал As 2/8 в коллекции КФ ВНИННефть. Вареникове кая площадь,

скв. 61-к, глубина 153 — 162.it. Мэотис. Однорядный отдел (а — многокамерная сто
рона, б — малокамериая сторона, в — устьевая сторона).

Рис. 12а, б. Nodobaculariella (?) obscura B o g d a n o w i c z  sp. nov., X80.
Оригинал As 533/3 в коллекции ВНИГРИ. Варениковская площадь, скв. 61-к, 

глубина 218—227 м. Мэотис (а — боковая сторона, б — вид со стороны устья).
Рис. 13а—в. Nodobaculariella (?) obscura B o g d a n o w i c z  sp. nov., X80.
Оригинал As 2/14 в коллекции КФ ВНИННефть. Варепнковская площадь,

скв. 61-к, глубина 218—227 м. Мэотис (а, б — боковые стороны, в — виде устьевой 
стороны).

Рис. 14. A rticulina arcuala B o g  d., X80.
Паратпп As 2/154 в коллекции КФ ВНИННефть. Варепнковская площадь,

скв. 61-к, глубина 153—162 .it. Мэотис.





Рис*. 1а — в. Xodohaculariella (?) o h  s c u m  П о g  d а п о w i с z sp . n o v .?
О ригинал .V* 2 12 в кол лек ци и  КФ  HI I ПН Н еф ть, В ар еп п к оп ск ая  п л о щ а д ь , 

п ев . 6 1 -к.  глуби на 200  — 209 м .  М аотне (а. б — боковы е стор он ы , в — вил со  стороны  
у с т ь я ).

Р и с . 2а , б . Wiesnerella ex  g r . plana В o g  d . ,  X 8 0 .
О ри гинал Л" 2 21 в к ол лек ци и  К Ф  В Н И И  Н еф ть. Ч ек у н ск а я  п л ощ адь (ш у р ф ). 

М аотне (а, б — боковы е стор он ы ).
Р и с. 2 . Wiesnerella ex  g r . plana B o g  cl.. X 8 0 .
О ригинал Л® 2 149 в коллек ци и  К<1> B III1 И Н еф ть. Ч е к у н ск а я  пл ощ адь (ш урф ). 

М.'ютис. Ф л и н ти н оп одобн ая  рак ови н а.
Р и с . 4 . Wicsnerella ex  g r . plana B o g  cl.. X SO.
О ригинал 2 13 в кол лек ци и  I \<I> В Н И Н Н еф т ь . Ч ек у н ск а я  п л ощ адь  (ш ур ф ). 

М нотис.
Р и с . 5а — в. Hauerina sp . 1, Х 8 0 .
О ригинал Л« 2 158в коллек ци и  В Н И Н Н еф т ь . В а р еи п к о в ск а я  п л ощ ад ь ,

экв . 4 4 -к , гл уби н а  2 9 7 — 306 м .  Мнотис (а — м н огок ам ер н ая  ст о р о н а , б — м ал ок ам ер 
ная  с т о р о н а , в — усть евая  сто р о н а ).

Р и с . 6а — в. Hauerina fulgida В о g  d а п о w  i с  г sp . n o v . ,  Х 8 0 .
Г олотпн Л® 5 3 3 /4 7  в к ол лек ци и  В Н И Г Р И . А бн н о-К р ы м ск ая  п л ощ адь , ск в . 120-к , 

гл у б и н а  5 9 4 — 603 М аотне (а — м н огок ам ер н ая  ст о р о н а , б  — м ал ок ам ер н ая  ст о р о н а ,  
в — у сть ев ая  с то р о н а ).

Р и с . 7а — в. H a u e r i n a  s u b b o l i n a e  В о g  d . e l В и d а и о v а , X 8 0 .
О ригинал Д" 2 157 в кол лек ци и  К Ф  В Н И Н Н еф т ь . В а р сн и к о в ск а я  п л ощ адь , 

ск в . 4 4 -к , гл уби н а  2 9 7 — 306 м.  М аотне (а — м н огок ам ер н ая  ст о р о н а , б — м ал ок а
м ерн ая  сто р о н а , в — усть ев ая  сто р о н а ).

Р и с . 8 а , б . Spirolina poroschini В о g  d а и о \v i с z sp . n o v . ,  X 8 0 .
Г олотпн Д1» 5 3 3 /8  в к ол лек ци и  В Н И Г Р И . В а р еи п к о в ск а я  п л ощ адь , ск в . 4 4 -к , 

гл уби н а  297 — 306 .и. М аотне (а — бок овая  сто р о н а , б — усть ев ая  ст о р о н а ).
IMic. 9 а , б . Spirolina s p .,  Х 8 0 .
О ригинал Л« 2 /3 2  в кол лек ци и  КФ  В Н И Н Н еф т ь . В а р еи п к о в ск а я  п л ощ адь , 

c k r . 4 4 -к , гл у б и н а  2 9 7 — 306 м .  М аотне. О блом ок о д н о р я д н о го  отдела  (а — вид со  с т о 
роны у сть я , б — вид сбок уX

Р и с . 10а, б . Hauerina sp . 2 , X 8 0 .
О ригинал Л" 2 /1 5 9  в кол лек ц и и  К Ф  В Н И Н Н еф т ь . С м ол ен ск ая  п л ощ адь , с к в . 2 1 -к , 

гл у б и н а  2 5 ,5  .и. М аотне (а — бок овая  с т р о п а ,  б — у сть ев ая  ст о р о н а ).
Р и с . I I .  Spirolina c f .  sielligera I) i d k о w s  k i, X 5 4 .
О ригинал Л® 2 33 в кол лек ци и  К Ф  ВI I И И Н еф ть. Л би н о-К р ы м ск ая  п л ощ адь , 

ск в . 120-к , гл уби н а  5 9 4 — 603 .и. М аотпс (п о в р еж д ен н а я  рак ов и н а).





Р и с. 1. Nodobaculariella (?) obscura B o g d a n o w i c z  sp . n o v .? , X 156.
О ри гинал (ш лиф) Л° 3 /3 7  (665) в к ол л ек ц и и  К Ф  В М И И Н еф ть . В а р ен п к о в ск а я  

п л ощ адь , ск в . 6 1 -к , 2 1 8 ,0 — 2 2 7 ,5  м .  М эотн с. М егал осф ср п ч еск аи  ф ор м а . С р еди н н ое  
п оп ер еч н ое  сеч еп н е .

Р и с . 2 . Nodobaculariella (?) obscura B o g d a n o w i c z  sp . n o v . ,  X 156.
О ригинал (ш лиф) №  3 /3 8  (637) в к ол л ек ц и и  К Ф  В IIИ IIН еф т ь . М есто н а х о ж ден и е  

п в озр аст  те ж е . М егал осф ср и ч еск ая  ф ор м а . С р еди н н ое п р о д о л ь н о е  сеч ен и е .
Р и с . 3 . Quin queloculina e x  g r . consobrina О г b . ,  forma 1, X 22 0 .
О ри гинал  (ш лиф) Д® 3 /5  (662) в к ол л ек ц и и  К Ф  В Н И И  Н еф ть. К ер ч ен ск и й  п о л у 

остр ов  (Я н ы ш так ил). М эотн с. М егал осф ер и ч еск аи  ф орм а с зам етн о енгм он лнп овы м  
р а сп о л о ж ен и ем  кам ер . С реди н н ое п о п ер еч н о е  сеч ен и е .

Р и с . 4 . Quin queloculina ex  g r . consobrina О г b ., formal., X 22 0 .
О ри гинал (ш лиф) Лг 3 /6  (661) в к о л л ек ц и и  К Ф  В Н И И  Н еф ть. М есто н а х о ж ден и е  

и возр аст  те ж е . М егалосф ер и ч еск аи  ф орм а с к р н и ток ви н к вел ок ул п н овы м  р а с п о л о 
ж ен и ем  к ам ер . С р еди н н ое п о п ер еч п о с  сеч ен и е .

Р и с . 5 . Miliolinella e x  g r . circularis ( B o r  n .) ,  X 2 2 0 .
О ри гинал  (ш лиф) Л® 3 /7  (650) в к ол л ек ц и и  К Ф  В П И И Н еф т ь . В а р ен п к о в ск а я  

п л ощ адь , ск в . 16 -к , 4 3 ,0 — 4 9 ,0  де. М эотн с. М егал осф ер и ч еск аи  ф орм а (?) с  типично  
кр ип ток внн квелокули новы м  р асп о л о ж ен и ем  кам ер (ц ен т р а л ь н а я  часть ш лиф а р а 
ковины  п о в р еж д е н а ). С р еди н н ое п оп ер еч н ое  сеч еп и е .

Р и с . 6 . Quin queloculina guriana (D j a n .) ,  X 2 2 0 .  О рп гн п ал  (ш лиф) Д® 3 8
(656) в кол лек ци и  К Ф  В Н И И Н еф т ь . Г р у зи я , Д зи м н ти . К он к ск и й  го р и зо н т  (м атериалы  
О . И . Д ж а н е л и д з е ) . М егал осф ср и ч еск ая  ф орм а с к р и п ток вн н к велок ули н овы м  р а с п о л о 
ж ен и ем  кам ер. С р едн п н ое п оп ер еч н ое  сеч ен и е .

Р и с . 7 . Quin queloculina a f f .  guriana (D  j a n .) ,  X 2 2 0 .
О ригинал (ш лиф) Д® 3 /9  (648) в к ол л ек ц и и  К Ф  В Н И И Н еф т ь . К а б а р д и н ск а я  

п л ощ адь . М эотнс. М егал осф ср и ч еск ая  р ак ови н а с  к р и п ток в н н к в ел ок ул и н ов ы м  р а с
п о л о ж ен и ем  кам ер . С р еди н н ое п оп ер еч н ое  сеч ен и е .

Р и с . 8 . Quin queloculina consobrina O r b . ,  X 2 2 0 .
О ри гинал  (ш лиф) Д® 3 /3  (644) в к ол л ек ц и и  К Ф  В Н И И Н еф т ь . П р ед к ар п ать е. 

Ж ук овц ы . Т ор тон . М ик р осф ерн ческ ая  р ак ови н а с к р и п ток вн н к вел ок ул и н овы м  р ас
п ол ож ен и ем  кам ер (н ач альн ая  кам ера п о в р еж д е н а ). С р едн п п ое п о п ер еч н о е  сеч ен и е (счет  
п о сл едов ател ь н о  р а с п о л о ж ен н ы х  кам ер п о сл ед н его  ц и к л а  в едется  от п о сл ед н ей  
кам еры , т . с . от I д о  V ).

Р ис. 9 . Wiesnerella e x  g r . plana В o g  d .,  X 2 2 0 .
О рп гнпал  (ш лиф) Д® 3 /4  (635) в к ол л ек ц и и  К Ф  В Н И И Н еф т ь . К а б а р д и н ск а я  

п л ощ адь . М эотнс. М и к р осф ерн ческ ая  рак ов и н а . С р еди н н ое п о п ер еч н о е  сеч ен и е .



17 Заказ 251.



Р и с . 1. Tschokrakella caucasica ( B o g  d .) ,  X 8 0 .
Н соти п  Л2 5 3 3 /3 0  в к ол л ек ц и и  В Н И Г Р И . Г ор а В оск о в а я  (Х а д ы ж ен ск н й  р ай он ;  

З а п а д н о е  П р ед к а в к а зь е). Ч о к р а к  (а, б — боковы е стороны ; в — устье) (но А . К . Б о г 
д а н о в и ч у ) ( 1 1 1.

Р и с . 2 . Tschokrakella parensis В o g  d . ,  sp . n o v . ,  X 1 1 2 .
П ар атп п  №  5 3 3 /2 7  в к ол л ек ц и и  В Н И Г Р И . Р .  Б ол ь ш ой  З е л ен ч у к  (З а п а д н о е  П р ед 

к а в к а зь е). Т а р х а н  (в е р х и ), (а , б — боковы е стор он ы , в — усть ев а я  с т о р о н а ).
Р и с . 3 . Tschokrakella parensis В о g  cl. s p .  n o v . ,  X 1 1 2 .
Г ол отн п  Л» 5 3 3 /2 6  в к ол л ек ц и и  В Н И Г Р И . М есто н а х о ж ден и е  и в о зр а ст  те ж е  

(а , б — боковы е стор он ы , в — усть ев а я  ст о р о н а ). *

* Т абли ц ы  I , II  к статье Л . К . Б огдан ови ч  « T sc h o k ra k e lla  — новы й р о д  ф о р а -  
м пниф ер из с р ед н ег о  м и о ц ен а  К а в к а за » .
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Рис. 1. Тschokrakella caucasica ( B o g  d.), X 150.
Оригинал (шлиф) Л® 3/13 (678) и коллекции КФ ВНИИ Нефть. Гора Восковая 

(Хадыженский райоп, Западное Предкавказье). Чокрак. Масснлнновое (?) строение. 
Мсгалосфернческая форма. Срединное поперечное сечение.

Рис. 2. Т schokrakella caucasica ( B o g  d.), X 156.
Оригинал (шлиф) Да 3 14 (702) в коллекции КФ ВНИИ Нефть. Местопахождение 

и возраст те же. Спгмонлнновое (?) строение. Мегалосферическан форма. Срединное 
поперечное сечение.

Рис. 3. Тschokrakella caucasica ( B o g  d.), X 156.
Оригинал (шлиф) .M* 3/15 (678) в коллекции КФ В НИМ Нефть. Местонахождение 

и возраст те же. Нарушенное квпнквелокулнновое строение. Мегалосферическан форма. 
Срединное поперечное сечение (нк — начальная камера, 1—8 — порядковые номера 
последовательных камер).

Рис. 4. Тschokrakella liloralis (В о g d.), X 156.
Оригинал (шлиф) Д® 3'20 (714) в коллекции КФ ВНИИНефть. Р. Белая. Чок

рак. Нарушенное квпнквелокулнновое строение. Мсгалосфернческая форма. Средин
ное поперечное сечение (нк — начальная камера, 1—9 — порядковые номера после
довательных камер).

Рис. 5. Т schokrakella caucasica ( B o g  d.), X 220.
Оригинал (шлиф) Л® 3 17 (713) в коллекции КФ ВНИИНефть. Гора Восковая 

(Хадыженскин район; Западное Предкавказье). Чокрак. Строение ранней части рако- 
вппм. Мсгалосфернческая форма. Продольное поперечное сечение (нк — начальная 
камера, 1—3 порядковые номера камер).

Рис. 6. Тschokrakella parensis B o g  d. sp. nov., X 156.
Оригинал (шлиф) Л® 3/18 (685) в коллекции КФ ВНИИНефть. Р. Большой Зелен

чук. Тархан (верхи). Нарушенное квпнквелокулнновое строение. Мегалосферическан 
форма. Срединное поперечное сечение (нк — начальная камера, 1—8 — порядковые 
номера последовательных камер).

Рис. 7. Тschokrakella liloralis (В о g d.), X 156.
Оригинал (шлиф) Л» 3 21 (700) в коллекции КФ ВНИИНефть. Р. Белая. Чокрак. 

Спгмонлнновое (?) строение. Микросферпческаи форма. Срединное поперечное сечение 
(центральная часть раковины повреждена).

Рис. 8. Тschokrakella caucasica ( B o g  d.), X 156.
Оригинал (шлиф) Л® 3 16 (698) в коллекции КФ ВНИИНефть. Гора Восковая 

(Хадыженскин район, Западное Предкавказье). Чокрак. Спгмонлнновое (?) строение. 
Мнкросферичсская форма. Поперечное сечение (начальная камера не вскрыта).

Рис. 9. Тschokrakella parensis В о g d. sp. nov., X 156. Оригинал (шлиф) Д® 3 19 
(697) в коллекции КФ ВНИИНефть. Р. Большой Зеленчук. Тархан (верхи). Масснлн
новое строение. Мсгалосфернческая форма. Срединное поперечное сечение.

Рис. 10. Тschokrakella liloralis (В о g d.), X l50.
Оригинал (шлиф) Л1* 3 22 (680) в коллекции КФ ВНИИНефть. Р. Белая, Чокрак. 

Масснлнновое (?) строение. Мсгалосфернческая форма. Средипное поперечное сечение.





Рис. 1 — 10. Boussacia grandis В e l  1 а г d i.
Рис. 1—6 — мергельные ядра. Натуральная величина. Южный Дагестан, 

верхний ;юцен (зона Spoildylus buchi).
Рис. 1—5 — правые створки, рис. 6 — левая створка, р. Рубас-Чай.
Рис. 7—8 — мергельное ядро правой створки.
Скважина в Серго-кала; верхний эоцен. Рис. 7 — натуральная велпчипа; рис. 8, 

4 X 2.
Рис. 9—10 — левая створка, 1 X 2 .  Южная Украина, Никопольское месторож

дение, киевская свита рис. 9 — вид с наружной поверхности, рис. 10 — вид с 
внутренней поверхности. *

* Таблица I к статье И. Л. Коробковой «Род Boussacia Cossm in и его сис
тематическое положение».





Рис. 1а, б, в. Euphylloceras velledae М i с h с 1 i n 1. Эка. 306: p. Хокодзь, клан-
сей.

Рис. 2а, б, в. Р hy Но рас hycera s baborense С о q u a n d. Экз. 247: разрез Чалсу 
(Конет-Даг), клансен.

Рис. За, б, в, 4а, б, в. Saljeldiella guetardi R a s р a i 1. Экз. 167, 168; р. Кубань, 
кланссн.

Рис. 5. Saljeldiella ex gr. calypso О г b i g и у. Экз. 169: p. Бурхап, клапсей. 
Рис. 6, 7 a, б, ъ. Saljeldiella sp. Экз. 170, 171, p. Бурхап, клансен.
Рис. 8a, б, в, 9а, б, в. Saljeldiella рига sp. nov. Экз. 237 (голотнп), 238: р. Хокодзь, 

клансен.
Рис. 10а, б, в, 10а'. Hernitetragonites citocrescetus sp. nov. Экз. 204 (голотип): 

р. Бурхап, клансен.
Рис. 11а, б, в, 12а, б, в. Hernitetragonites elegans sp. nov. Экз. 198 (голотнп); 

р. Бурхап, кланссн; экз. 203: р. Пинии, клаысей.

* Все изображения, кроме особо оговоренных, приведены в натуральную ве
личину.

1 Музейные номера экземпляров приводятся в той же последовательности, что 
и номера изображений па таблицах. *

* Таблицы I—XXVI к статье В. Л. Егояна «Аммониты из кланссйских слоев».
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Рис. la, la', б, в, 2а. б, в, 2'а. Tetragoniles inflatus Е g о i а п. Экз. 3J7: р. Бур- 
хан, кланссй; зкз. 249; разрез Чалсу (Коист-Даг), клаисей.



Г а б л и ц а  II



Рис. la, 
(Конет-Даг), 

Рис. 2а, 
клансен; экз.

Рис. 4а, 
р. Хокодзь, к. 
ним оборотом

б, в. Tetragonites heterosulcatus A n t h u l a .  Экз. 248: разрез Чалсу 
клансен.
б, в, За, б, в. Jaubertella rnicheliana О г b i g п у. Экз. 163: р. Пшеха, 
172: р. Бурхан, клансен.

б, в, 4'а, б, в, 4 "а, б, в. Jaubertella latericarinata A n t h u l a .  Экз. 251: 
нанеси. Фиг. 4' и 4" — тот же экземпляр, с частично удаленным послед-
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Рис. la, 1'а, б, в, 2а, б, в, За, б, в. Jauhertella latericarinata A n t h u 1 а. Экз. 252, 
253, 254: p. Хокодзь, клансеи. Рис. Г —тот же экземпляр, что и на рис. 1 с частично 
удаленным окончанием последнего оборота.

Рис. 4а, б, в. Jauhertella subrolunda sp. nov. Экз. 256: p. Хокодзь, клансеи. 
Рис. 5а, б, в. Jauhertella rotunda sp. nov. Экз. 257; p. Хокодзь, клансеи.
Рис. 6а, б, в, 7а, б, в. Eogaudryceras numidum (С о q u a n d) S а у n. Экз. 200,

201: p. Плюха клансеи.
Рис. 8a, б, в. Eogaudryceras aeolus О г b i g n у. Экз. 202: р. Кубань, клансеи.
Рис. 9а, б, в, 9а'. Eogaudryceras dolosum sp. nov. Экз. 197: p. Бурхап, клансеи.





Рис. 1а, б, н, 2а, б, в, 2а', За, б. Р lychoceras renngarleni Eg. Экз. 159, 213, 214: 
р. Хокодзь, клансен.





Рис. la, б, в, 2а, б, в, 2а', За, б. Р tychoceras renngarteni 
261, 268; р. Хокодзь, клансей.

Eg. Экз. 260 (голотпп),





Рис. la, б, и, 1а', 2а, б, п, За, б, в. Р tychoceras parvum Eg. 
274, 275: р. Хокодзь, клансеи. с - I4S^

Рис. 4а, б, в. Р tychoceras levigatum sp.nov.3K3.277 (голотип): i 
Рис. 5а, б. Р tychoceras minimum R о u с h a d z о. Экз. 222: 
Рис. 6а, б. Р tychoceras sp. 1. Экз. 215: р. Хокодзь, клансеи. 
Рис. 7а, б. Р tychoceras sp. 2. Экз. 160: р. Хокодзь, клансеи.

Экз. 273 (голотни),

). Хокодзь, клансеи. 
р. Бурхан, клансеи.





Рис. 1,б,в,1'а,б, в. Neoastieria religuagen .etsp . nov. Экз. 250 (голотнп): р. Пшпш, 
клансен.

Рис. Г — тот же экземпляр с увеличением 1 X 2 .
Рис. 2а, б, в, 2а'. Parahoplites multicostatus S i n z о w. Экз. 156: p. Хокодзь, 

клансен. ? C 1 *50
Рис. 3a, 6. Parahoplites cf. schmidti J a c o b  et T o b l e r .  Экз. 41: p. Кубань, 

клансен.
Рис. 4, 5a, б, в, 5a'. Parahoplites tuniidus sp. nov. Экз. 300 (голотнп), 301: p. Хо

кодзь, клансен.
Рис. G. Parahoplites necopinus sp. nov. Экз. 162 (голотнп): p. Хокодзь, клансен.





Рисунок
ParahopUtes nccopinus sp. nov. Экз. 162 (тот же. что н на 

р. Хокодзь, клансей.
бл.УШ , рис. Г»):





Рис. la, б, в. Parahopliles tumidus sр. nov. Экз. 300 (гот же, что и на табл. VIII . 
рис. 4): р. Хокодзь, клансей.

Рис. 2. Parahoplites песоpiruis sp. nov. Экз. 162 (тот же, что и иа табл. VIII . 
рис. 6, табл. IX, рис. 1).

Рис. За, б, в. 4а, б. Acanthohoplites nolani planulata subsp. nov. Экз. 241 (ти
повая форма), 242: р. Пшеха, клансей.





Рис. 1. Parahopliles necopinus sp. nov. Экз. 300 (тот же, что и табл. VIII рис. 6, 
табл. IX, рис. 1, табл. X рис. 2): р. Хокодзь, клансей.

Рис. 2а, б, в. A canthohoplites nolani exiquecostata subsp. nov. Экз. 243 (типовая 
форма): р. Пшеха, клансей.

Рис. 3, а, б, 4а, б, в. A canthohoplites nolani nolani S с и n с s. Экз. 244, 245: 
р. Пшеха, клансей.

Рис. 5а, б, в. Л can thohoplites nolani nodosa subsp. nov. Экз. 246: p. Пшеха, 
клансей.

Рис. 6а, б, в, 6а'. A can thohoplites bigot i levicosiata subsp. nov. Экз. 183 (типовой 
экземпляр): p. Бурхан, клансей.





Рис. 1, 2а, б, За, б, в, За', 4а, б, в, 5а, б, в. Acanthohoplites bigoti levicostata 
subsp. nov. Экз. 186—188, 190, 192: p. Бурхан, кланссй.

Рис. 6а, б, в, 7а, б, в, 7а', 8а, б, в, 8а', 9а, б. Colombiceras erassicostaturn angulata 
subsp. nov. Экз. 310, 157 (голотип), 311, 312: p. Хокодзь, клансей.

Рис. 10а, б, в, 10а'. Gargasiceras ex gr. gargasense О r b i n g у (?). Экз. 193: 
p. Бурхан, клансей. f  (





Рис. 1а, б, в. Jfupacanthoplites т icrofubcrcula tus sp. nov. Эка. 235: р. Ilinexa, 
клансен. r . / б Т

Рис. 2а, б. в. II ypacanthohoplites luhsrculn tus sp .nov .Эка. 234 (голотпп): p. Пшеха, 
клансен. х-. J

Рис. За, б. Hijpacanthoplitrs aff. jacobi C o l l e t .  Эка. 236: р. Пшеха, клансен.
Рис. 4а, 4'а, б, в. Nodosohoplites aff. mnrgarili 1. Mi  c h. Эка. 135: p. Хокодаь, 

клансен.
Рис. 5а, б, в, 5а'. Din doc/гос era a magnijicum sp. nov. Эка. 133 (голотпп): р. Кубань, 

клансен.
Рис. 6. Pseudocrioceratites pseudoelegans gen. ct sp. nov. Эка. 232 (голотпп): p. Хо

кодаь, клансен.





Рис. la, б, 2а, б, в, За, б, в, 4. Р scudoericceraliiespseudoelegansgen. et sp. now Эка. 
232 (тот же, что на табл. XIII, рис. 6; голотип), 308: р. Хокодзь, клаисоп; 229, 230: 
р. Пшсха, клансеи.

Рис. 5а, б, в. Р seudocrioceralites rotundus gen. et sp. now Экз. 233 (голотип): 
p. Кубань, клапсей.

Рис. 6а, б, в. Beudanticeras (?) plamdatum sp. nov. Экз. 173 (голоты ): р. Пшсха, 
кланссй.





Рпс. la, б, в, 2, За, б, в, 4а, б, 5а, б, в, 5а'. H e u d a n t ic e r a s  burchanense  sp. nov . 
Экз. 175 (голотип), 176—179: р. Бурхан, клапсей.

Рис. 6а, б, 7а, б. U h lig e l la  cf. re b o u l i  J a c o b .  Экз. 8, 9; p. Бурхап, клапсей. 
Рис. 8, 9а, 9'а, б, в, 9/а'. Zurchere lla  zurcheri  J a c o b .  Экз. 144, 145: р. Бурхан, 

клапсей.
Рпс. 10а, б, в, 11а, б, в. D esm oceras  f a l c i s l r i a t u m  A n t li u 1 а. Экз. 134: p. Xo- 

кодзь, клансей: экз. 165: p. llniexa, клапсей.





Рис. 1, 2а, б, в, За, б, в, 4а, б. D esm oceras  f a l c i s t r i a t u m  Л n t h u 1 а. Экз. 165 
(тот же, что и на табл. XV, рис. И, где часть последнего оборота удалена): р. Пшеха, 
клансей; экз. 164: р. Курджипс, гаргаз или клансей; экз. 180, 182: р. Курджипс, 
клансей.

Рис. 5а, б, 6а, б, 7а, б, в. Р se ud o s i le s i te s  se ran on iform is  gen. ct sp. nov. Экз. 194 
(голотип), p. Пшеха 195, 196; p. Пурхан, клансен.

Рис. 8а, б, в, 9а, б, в, 10а, б, в. P u z o s ie l la  m i n u ta  gen. et sp. nov. Экз. 302 (голотпн), 
303, 304: p. Хокодзь, клансей.

Рис. 11а, б, в, И'а, б, в, 12, 12', 13, 13', 14, 14', 15, 15' S a n m a r t in o c e r a s  (S i n- 
t  о v i a) c l a n s a y e n s s sp. nov. Экз. 217 (голотип), 218—221: p. Хокодзь, клансей (рис. ГГ, 
12', 13', 14' и 15' — увеличение 1 X 2 ) .  с  (&(
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Рисунок. E p ic h e lo n ic e r a s  ( E o d o u v i l l e ic e r a s  ?) a p h a n a s i e v i  sp. nov. Экз. 305 (голопш) 
p. Бурхан, клансей. с -t



ЯШ



Рис. 1. E pich e lo n icera s  (E o d o u u i l le ic era s  ?) a p l ia n a s i e v i  sp. nov. Экз. 305 (тот же, 
что и на табл. XVII, рис. 3; голотпп): р. Бурхап, клансей.

Рис. 2а, б, в, 2'а, б, и, За, б, в, З'а, б, в, 4а, б, в, 4'а, б, в. S a n m a r t in o c e r a s  
(S i n z о v i a) clan sayen se  sp. nov. Экз. 297, 298, 299: р. Хокодзь, клансей (рис. 2' — 
■4' увэличепне 1 X2 ) .  с |с;|





Рис. 1. Epicheloniceras (Eodouvilleiceras ?) aphanasievi sp. nov. Экз. 305 (тот же, 
что н на табл. XVII, рис. 3, табл. XVII1, рис. 2; голотип): р. Бурхаи, клапсен.

Рис. 2а, б, в, 2'а, б. Epicheloniceras (Eodouvilleiceras ?) badkhyzicutn U г m a n o- 
v а. Экз. 48: p. Кубань, клансен (рис. 2' — тот же экземпляр, что и рис. 2 с удален
ным последним полуоборотом,изображения данного экземпляра приводятся повторно — 
см. синонимику).





Рис. 1а, б, в. E p ic h e lo n ic e r a s  ( E o d o u v i l l e ic e ra s  ?) e x t e n u a tu m  Е g о i a n sp. nov 
Экз. 313: p. Курджипс, клапссп.

Рис. 2а, б. E p ic h e lo n ic e r a s  (Eochu v i l le iceras  ?) b a d k h y z i c u m  U r m a n o v a  
Экз. ЗОУ: р. Бур.чан, ьлапссй.



зоз



Рис. 1, 2. E u p h y l lo c e r a s  ve l ledae  М i с h. 1 — экз. 278, d  — 30 .ii.it. 1 X 3,3; 
2 — экз. 106, d  — 60 мм, 1 X 1,7.

Рис. 3, 4. Р h y l lo p a c h y c e r a s  baborense  С о q. 3 — экз. 247, d — 19 м м ,  1 X 4,3; 
4 — экз. I l l;  d  — 30 .w.w, 1 X 2,2.

Рис. 5. S a l j e ld i e l l a  g u e t t a r d i  R a s p .  Экз. 167, d  — 17 ,н„и, 1 X 7.
Рис. 6. S a l j e ld i e l l a  ex gr. c a ly p s o  Or b .  Экз. 169, d  — 13 м м ,  1 X 5.
Рис. 7. S a l je ld i e l l a  p u r a  sp. nov. Экз. 237, d  — 20 м м ,  1 X 4,5.
Рис. 8. H e r n i le t r a g o n ite s  c i tocresce tum  sp. nov. Экз. 204, d  — 27 м м .  IX 3,3.
Рис. 9. H e m i te t r a g o n i t e s  e legans  sp. nov. Экз. 198, d  — 25 м м ,  1 X 5.
Рис. 10. T e tr a g o n i te s  d u u a l ia n u s  О r b. Экз. 76, d  — 20 м м ,  1 X 7 .
Рис. 11. T e tr a g o n i t e s  h e te ro su lca tu s  A n t h. Экз. 90, d  — 13 м м ,  1 X 5 .
Рис. 12. T e tr a g o n i te s  in f la tu s  Eg. Экз. 91, d  — 43 м м ,  1 X 2,5.
Рис. 13. J a u b e r l e l l a  m ich e l ia n a  О r b. Экз. 172, d  — 20 .it.it, 1 X 5.
Рис. 14. J a u b e r te l la  la te r ic a r in a ta  A n t b. Экз. 251, d  — 25 м м ,  1 X 3.
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Рнс. 15. J a u b e r t e l l a  s u b r o t u n d a  sp. nov. Экз. 256, d  — 24 м м , t X 2,6.
Рис. 16. J a u b e r t e l l a  r o t u n d a  sp. nov. Экз. 257, d  — 22 м м ,  1 X 4 .
Рис. 17. E o g a u d r y c e r a s  n u m i d u m  С о q. Экз. 200, d  — 22 м м ,  1 x 2 .
Рис. 18. E o g a u d r y c e r a s  a e o l u s  O r b .  Экз. 202, d  — 25 мм, 1 X 4,5.
Рис. 19. E o g a u d r y c e r a s  d o l o s u m  sp .  nov. Экз. 197, d  — 26 м м ,  1 X 4,2.
Рис. 20. P t y c h o c e r a s  r e n n g a r t e n i  Eg. Экз. 159; 20a — перегородочная линия

в поздней части первого ствола; 206 — перегородочная линия у жилой камеры в позд
ней части второго ствола; 1 X 4 .

Рис. 21. Р ty c h o c e r a s  p a r v u m  Eg. Экз. 275, перегородочная линия в поздней 
части второго ствола, у жилой камеры; 1 X 6,5.

Рис. 22. Р ty c h o c e r a s  l e v i g a t u n i  sp .  nov. Экз. 277, перегородочная линия в средней 
части второго ствола; 1 X 7 .

Рис. 23. N e o a s t i e r i a  r e l i q u a  gen et sp. nov. Экз. 250, d  — 9 .iui, 1 X II.
Рис. 24 .  P a r a h o p l i t e s  m i l l i c o s t a l u s  S i n z.  Экз. 156,  d  — l'J.u.w. ув .  1 X 5 .





Рис. 25. P a r a h o p l i t e s  c l .  s c h m i d t i  J ас . et То Ы. Экз. 41, d —13 м м ,  ув. 1X6,5 
Рис. 26. P a r a h o p l i t e s  t u m i d u s  sp. nov. Экз. 300, d  — 30 м м ,  ув. 1 X 4,3.
Рис. 27. P a r a h o p l i t e s  n e c o p i n u s  sp. nov. Экз. 162, d  — 100 м м ,  ув. 1 X 1.
Рис. 28. A c a n t h o h o p l i t e s  n o l a t i i  S e u n .  Экз. 6, d  — 26 м м ,  ув. 1X5.
Рис. 29. A c a n t h o h o p l i t e s  n o l a n i  n o d o s a  subsp. nov. Экз. 246, d  — 23 м м  

ув. 1 X 4 .
Рис. 30. A c a n t h o h o p l i t e s  b i g o t i  l e v i c o s t a t a  subsp. nov. Экз. 186, d  — 20 м м  

ув. 1 X 5 .
Рис. 31. A c a n t h o h o p l i t e s  a b i c h i  A n t  h. Экз. 20, d  — 20 м м ,  ув. 1 X 4.
Рис. 32. A c a n t h o h o p l i t e s  t e r s u s  E g. Экз. 45, d  — 40 м м ,  ув. 1 X 2 .
Рис. 33. A c a n t h o h o p l i t e s  (?) b i g o u r e t i  S e u n .  Экз. 40 .к, d  — 18 м м ,  ув. 1 X 5
Рис. 34. C o l o m b i c e r a s  e r a s s i c o s t a t u r n  a n g u l a t a  subsp. nov. Экз. 157, d  — 21 м м

1 X 7,5.
Рис. 35. G a r g a s i c e r a s e x  gr. g a r g a s e n s e  O r b .  (?). Экз. 193, d  — 11 м м ,  ув. 1 X 5,5





Рис. 36. H y p a c a n t h o p l i t e s  m i c r o t u b e r c u l a l u s  sp. nov. Экз. 235, d  — 21 
ув. 1 X 7 .

Рис. 37. H y p a c a n t h o p l i t e s  t u b e r c u l a t u s  sp. nov. Экз. 234, d  — 22 .мл, ув. 1
Рис. 38. H y p a c a n t h o p l i t e s  r e s t r i c t u s  E g . Экз. 62, d  — 26 .н.н, ув. 1 X 4,5.
Рис. 39. H y p a c a n t h o p l i t e s  ex gr. j a c o b i  C o l l .  Экз. 12, d  — 22 мм, ув. 1

r< У Рис. 40. N o d o s o h o p l i t e s  s u b p l a n a t u s  E g. Экз. 126, d  — 20 мм, ув. 1 X 5 .
Рис. 41. N o d o s o h o p l i t e s  c a u c a s i c u s  L u p p. Экз. 30, d  — 13 м м ,  ув. 1 
Рис. 42. N o d o s o h o p l i t e s  p r o p r i u s  E g. Экз. 57, d  — 18 мм, ув. 1 X 5 .
Рис. 43. N o d o s o h o p l i t e s  t e n u i s  E g. Экз. 59, d  — 19 мм, ув. 1 X 5 .
Рис. 44. N o d o s o h o p l i t e s  s i n u o s o c o s t a t u s  E g. Экз. 122, d — 19 .w.h, ув. 1 
Рис. 45. N o d o s o h o p l i t e s  (?) c u b a n i c u s  E g. Экз. 37, d  — 14 .u.u, ув. 1 X 5 .  
Рис. 46. N o d o s o h o p l i t e s  (?) s u b a s c h i l t a e n s i s  E g. Экз. 34, d  — 14 лс.н, ув. 1 X 
Рис. 47. N o d o s o h o p l i t e s  aff. m a r g a r i t i  I. M i c h. Экз. 135, d  — 24 

ув. 1 X 4 .
Рис. 48. D i a d o c h o c e r a s  n o d o s o c o s t a t u m  O r b .  Экз. 101, d  — 21 м м ,  ув. 1 X 
Рис. 49. D i a d o c h o c e r a s  i n a e q u a l i s  E g. Экз. 52, d  — 21 м м ,  ув. 1 X 5 .
Рис. 50—52. D i a d o c h o c e r a s  r e c t i c o s t a t u m  E g . 50 — экз. 103, d  — 10 

ув. 1 X 5; 51 — экз. 55, d —  10 мм, 1 X 5; 52 — экз. 53, d  — 23 м м ,  ув. 1 X 1

мм, 

X 7. 
X 6. 

X 7.

X 5.
4.5. 
мм,

2.6 . 

зе.и,





Р и с .  53 .  Diadochoceras reclicostaturn Е g .  Э кз.  54 ,  d — 28 мм, у в .  1 X 4 .
Р и с .  5 4 .  Diadochoceras rotundum Е g .  Э кз .  8 ,  d — 31 мм, у в .  1 X 3 ,3 .
Р и с .  55 .  Diadochoceras mutabilis  Е g .  Э к з .  98; 55' — г/ — 6 мм, 55" —  d — 7 мм, 

5 5 " '  — 11 мм, у в .  1 X 4 .
Р и с .  5 6 .  Diadochoceras magnificum sp .  n o v .  Э к з .  133,  d — 25 лме, у в .  1 X  5 ,5 .
Р и с .  57 ,  58 .  Pseudocrioceratites pseudoelegans gen. e t  s p .  n o v .  Э кз .  22 9 ,  пр и  высоте  

сеч ен и я  10 мм, у в .  1 X 3 ,5 .  58 — э к з .  232 ,  при высоте с еч ен и я  24 мм, у в .  1 X 1 ,4 .
Р и с .  59 .  Pseudocrioceratites rotundus g e n .  e t  sp .  n o v .  Э кз.  233 ,  при высоте сеч ен ия  

14 мм, у в .  1 X 2 ,3 .
Р и с .  60 ,  61 .  Beudanticeras burchanense sр. n o v .  60 — э к з .  284 ,  d — 12 мм, 1 X 7,3;  

61 —  э к з .  2 8 3 ,  d — 2 0 .u .u ,  у в .  1 X  3 ,5 .
Р и с .  6 2 .  Beudanticeras (?) planulaturn sp .  n o v .  Э кз .  173,  d — 18 мм, у в .  1 X  6 .
Р и с .  6 3 .  Uhligella c f .  rebouli J а с .  Э к з .  2 0 5 ,  d —  6 ,5  мм, у в .  1 X  12.
Р и с .  6 4 .  Zurcherella zurcheri J a c .  e t  T о b 1. Э к з .  145,  d —  24 мм, у в .  1 X 4 ,5 .
Р и с .  65 ,  66 .  Desmoceras jalcistriatum  A n t h .  65 — э к з .  134 ,  d —  28  мм, 

у в .  1 X 4 ,3 ;  66 — э к з .  181,  d — 35 мм, у в .  1 X 4 ,3 ;





Р ис.  67 ,  68 .  Desmoceras falcistriatum  A n t h .  67 — э к з .  165 ,  d — 22 мм , 
у в .  1 X 6; 68 — э к з .  164,  d — 29 мм, у в .  1 X 3 ,3 .

Р и с .  69 .  Pseudosilesites seranoniformis g e n .  e t  s p .  n o v . ,  Э к з .  194,  d —  21 мм, 
у в .  1 X 4 ,7 .

Р и с .  7 0 — 72. Puzosilla minuta g e n .  e t  s p .  n o v .  70 — э к з .  3 0 4 ,  d — 15 мм, 
ув. 1 X 7 ;  71 — э к з .  30 3 ,  d — 20 мм, ув .  1 X 4; 72 —  э к з .  3 0 2 ,  d — 22  мм, у в .  1 X 5 .

Р и с .  73 ,  74.  Sanmartinoceras (S i n z о v i  a) clansayensesp.uov .73 — э к з .  21 7 ,  
d — 7 мм, у в .  1 X 10; 74 —  э к з .  218 ,  d — 7 ,5  мм, у в .  1 X 1 0 .

Р и с .  75 .  Epichelontceras clansayense J а с .  Э к з .  47 ,  d —  40  мм, у в .  1 X 2 , 5 .
Р и с .  76 .  Epicheloniceras (Eoiouvllleiceras  ?) aphansievi s p .  n o v .  Э к з .  3 0 5 ,  d —  

115 мм, у в .  1 X 1.
Р и с .  7 7 * Epicheloniceras (Eodouvilleiceras ?) badkhyzicum U г m a n о v я. Э к з .  48» 

d — 24 м м .  у в .  1 X 3 ,5 .





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РОДОВ, ПОДРОДОВ, ВИДОВ, ПОДВИДОВ
И РАЗНОВИДНОСТЕЙ

ИИ

ню

97

Acanthohoplites , 154
— abichi, 162
— bigoti levicostata
— (?) bigoureti, J 62
— nolani, 154
— — crassa , 159
— — exiquecostata 1,
— — nodosa 1, 159
— — n o l a n i . 158
— — p l a n u l a t a , 160
— — pygmaea . 160
— t e r s u s , 162
A  m m o  b a c i l l i t e s .  31
— albiensis , 31 
Ammodiscus. 27
— t r a n s l u c e n s .  27

97
— arcuata , 9!)
— cf. stelligera , 99
— tenella maeotica A,
B e u d a n t i c e r a s , 175
— burchanense1, 175
— (?) planulatum  A, 176 
Clavulinoidesy 37
— g ault inus , 37 
Colom biceraSy 163
— crassicostatum angulata  163 
Cornuspira, 76
—  a f f .  involvenSy 77 
Dentalina% 48
—  l i n e a r i s , 48  
D esm o cera S y  178
—  falcistriatuniy  178 
DiadochoceraSy 169
—  inaequaliSy 169
— magnificum l , 169
— m utabil is , 169
— nodosocostatum, 169
— recticostatum, 169
— r o t u n d u n i y  169
Eodouvilleiceras (?) subgen.у 182 
EogaudrijceraSy 139
—  aeoluSy 141
— dolosum A, 141
— miniidurn, 140
Epichelo nicer as (Eodouvilleiceras ?)t
— aphanasievi A, 183
—  badkhyzicuniy 185
— clansayensey 187
— e x t e n u a t u m  A, 184 
EponideSy 54
— c h a l i l o v i y  54 
E u p h y l l o c e r a s , 128
— velledae , 128

182

F r o n d i c u l a r i a ,  39
—  J o n //, 39  
G a r g a s i c e r a s . 164
—  e x  g r .  g a r g a s e n s e  (? ), 164  
G a u d r y i n a . 36
— s p i s s a .  36  
G l o m o s p i r a y  25
— c h a r o i d e s ,  25  
G l o m o s p i r e l l a y  26
— — g a u l t i n a , 26  
G r a m m o s t o m u n i y  57
— (?) a u g u s t u m , 57  
G u m b e l i n a , 59
—  w a s h i t e n s i S y  59  
G y r o i d i n o i d e S y  52
—  i n f r a c r e t a c e u s , 52  
I I a p l o p h r a g m o i d e S y  2 9
— b u l lo id e S y  3 0
—  сол ея  Ш.5, 2 9
— rosflceus, 31 
l l a u e r i n a y  105
—  f u l g i d a  Xy 101)
—  s p .  1 , 106
—  s p .  2 ,  107
— s u b b o t i n a e , 105  
I l e d b e r g e l l a y  56
— c a s p i a ,  56

H  e m i t e t r a g o n i t e S y  132
— — c i t o c r e s c e t u s  A, 132
—  eZ etfa /is1 , 133 
H o r m o s i n a , 24
— k i j a s t s c h e n s i s  1, 24  
I I  y p a c a n t h o p l i t e S y  165
—  a f f .  jacobiy 167
— e x  g r .  j a c o b i ,  167
— m ic r o  t u b e r c u l a t u s  1, 165
— re s t r i c tu S y  167
— t u b e r c u l a t u s  l , 166  
H y p e r a m m i n a ,  21
— a p t i c a , 21
J  a u b e r t e l l a y  135
— l a t e r i c a r i n a t a 136
— m i c h e l i a n a y  135
—  (?) r o t u n d a  l y 138
— s u b r o t u n d a  l , 137 
L e n t i c u l i n a y  4 0
—  g a u l t i n a y  4 0
— m a c r o d is c a y  42  
L i tu o tu b a - y  28
— i n c e r t a ,  28  
M a r g i n u l i n u y  4 6
—  h a m u l i f o r m i S y  47
—  r o b u s t a . 46  
M i l i o l i n e l l a  y 94
—  e x  err. c i r c u l a t e s ,  9 4

1 Н овы е таксоны .



N e o a s t i e r i a  l . J 49
— r e l i q u a  *, 150 
N e o b u l i m i n a ,  58
— — m i n i m a , 58 
N o d o b a c u l a r i e l l a , 100
— m a e o t i c a , 101
— (?) o b s c u r a  103
— sp. 1, 101
— sp. 2, 102
— aff. s u l c a t a , 100 
N o d o s a r i a v 38
— a m p h i o x y s , 38 
N o d o s o h o p l i t e s .  107
— c a u c a s i c u s , 108
— (?) c u b a n i c u s , 108
— aff. m a r g a r i t i , 108
— p r o p r i u s , 108
— s i n u o s o c o s t a t u s . 108
— (?) s u b a s c h i l t a e n s i s , 108
— s u b p l a n a t u s ,  107
— t e n u i s , 108 
N u b e c u l a r i a , 77
— c i ' i s te lL a ro id e s , 77
— (?) h o r r i d a  78
— sp., 78 
P a r a h o p l i t e s , 150
— m u l t i c o s t a t u s , 150
— n e c o p i n u s  153
— cf. s c h m i d  t i ,  151
— t u m i d u s  152
P h y l l o p a c h y c e r a s , 128
— b a b o r e n s e , 128 
P l a n o m a l i n a .  55
— b u x t o r p h i , 55 
P l a n u l a r i a , 42
— b r a d  у  a n a .  42
P s e u d o c r i o c e r a t i t e s  171
— p s e u d o e l e g a n s  A, 172
— r o t u n d u s 1 , 173 
P s e u d o s i l e s i t e s  1, 179
— s e r a n o n i j o r m i s  A, 180 
P t y c h o c e r a s , 140
— l e v i g a t u m  l , 140
— m i n i m u m , 147
— p a r v u m , 145
— r e n n g a r t e n i , 143
— sp. 1, 147
— sp. 2, 148 
P u z o s i e l l a  174
— m i n u t a  \  174 
Q u i n q u e l o c u l i n a .  79
— a k n e r i a n a  a k n e r i a n a , 80
— b o g a t s c h o v i  1, 89
— ex gr. c o n s o b r i n a , 88
— (?) f r a g i l i s  1, 92
— g r a c i l i s , 84

i  IIоные таксоны.

— aff. guriana, 91
— aff. lachesis, 80
— pseudocuneata, 82
— seminulum maeotica ,̂ 81
— sp.
— aff. undosa, 87
— aff. vermicularis, 90 
Heophax, 22
— mi nut us, 22
— testatus^, 23 
Hhizammina, 19
— ex gr. indivisa , 19 
Hobulus. 43
— nodosus nodosus, 44
— — posterioris. 45 
llotaliatina. 53
— palaeovortex, 53 
Saccamminay 20
— porcellanea l , 20 
Salfeldiella, 129
— ex gr. calypso, 130
— guettardi, 129
— pi/ra ^  131
— sp., 130
S яnmartinoceras (Sinzovia),
— clansayense 1, 181 
Sigmoilinita , 90
— sp., 97
Sinzovia subgen., 181 
Spirolina, 108
— poroschini l , 108
— sp. 109
— cf. stelligera, 108 
Spiroloculina, 95
— sp., 95
Spiroplectammina, 32
— ubinensis 32 
T etragonites, 134
— duvalianus, 134
—  heterosulcatuSy 134
— inflatus, 134 
Textularia, 34
— cubanica l , 34 
Trochammina, 34
— (?) crassa, 34 
Tschokrakella, 114
— caucasica, 117
— parensis1, 118 
Uhligella, 177
— cf. rebouli, 177 
Vaginulina, 49
—  кос hi i , 50
— — rec/a, 49 
Verneuilinoides. 35
— pschischensis i, 35 
Wiesnerella. 104
— ex gr. plana, 104 
Zurcherella, 177
— zurcheri, 177



Форамипнфсры кланген и альба Западного Кавказа. А к т о н о н а Л. А. Геология и нефте- 
газоносность Западного Кавказа и Западного Предкавказья. Труды КФ ВНИИ, вып. 19, 1969. 
стр. 5—63.

В статье приведены данные об изучении фораминифер из отложений клансся и альбекого яруса 
к западу от р. Кубани на северном склоне и в разрезе р. Бурханл на южном склоне Кавказа.

Для стратиграфичес кого интервала гарглз (соелний апт) — низы сеномана предложена микро- 
биостратиграфическан схема, позволяющая расчленить указанную часть разреза меловых отложе
ний по фауне фораминифер на пять подразделений, называемых слоями.

В палеонтологической части статьи описано '.О видов фораминифер, в числе которых новыми 
являются Saccammina parcel lane a t Reophax testatus, Hormosina kijaslschensis, Spiro plectammina 
ubinensis, Textularis Cuban ica, Verneuilinoides pschischensis и Robulus nodosus posterior is.

Таблиц 1, иллюстраций 6, библиография — 88 названий.

УДК 563.12 ..2 : 551.782.13 (471.63)

Мготические Miliolida Западного Предкавказья. Б о г д а н  о в п ч А. К. Геология и нефте- 
газоносность Западного Кавказа и Западного Предкавказья. Труды КФ ВНИИ, вып. 19, 1969, 
стр. 64 — 113.

Приведена характеристика Miliolida из мэотиса (верхний миоцен) Западного Предкавказья, 
данные об их вертикальном и фациальном распространении, генезисе и корреляционном значении. 
На основании сравнительного анализа состава мэотических Miliolida Западного и Восточного Пред
кавказья, Азербайджана и Украины дается попытка зоогеографического районирования маотиче- 
ского бассейна. Описание 35 видов и подвидов, в том числе 7 новых: Nubecularia't horrida, Quinquelor 
culina bogatschovi, Q.? fragilis B o g  d., Ar lieu llina tenella (E i c ll w.) maeotica, Nodobacula- 
riella? odscura, Hauerina fulgida и Spiral inn poroschini.

Таблиц 1, иллюстраций 26, библиография — 103 названия.

УДК 551.782.12 : 563.12 (/,79.0)

Tschokrakella — новый род фораминифер нз среднего миоцена Кавказа. Б о г д а н о 
в и ч  А. К. Геологии и нефтегазоносноеть Западного Кавказа и Западного Предкавказья. Труды 
КФ ВНИИ, вып. 19, 1969, стр. 114—120.

Группа Miliolina (Quinqucloculina) caucasica (В о g d.) из чокрака (средний миоцен) Кавказа 
выделена в новый род Tschokrakella B o g d a n o w i c ? .  Отличия рода состоят в присутствии 
щелевидного беззубого устья и особенностях навивания камер. Дано описание рода, типового вида 
Tschokrakella caucasica (Во g d.) и нового вида Г. parentis из верхов тархана Западного Пред
кавказья.

Иллюстраций 2, библиография— 11 названий.

УДК 56 : 57

Род Boussaevt Cossmun и его систематическое положение. К о р о б к о в  И. А. Геология 
и нефтегазоносность Западного Кавказа и Западного Предкавказья. Труды КФ ВНИИ, вып. 19# 
1969, стр. 121—125.

На основании ревизии родов Boussacia и Nucunella предлагается исключить их из семейства 
Limopsidae и образовать новое семейство Nircunellidae, описание которого приводится в статье. 

Таблиц 1, иллюстраций 1, библиография— 18 названий.

УДК 564.53 : 563.12 (479.0)

Аммониты из клансейских слоев Западного Кавказа. Е г о я п В. Л. Геология и нефтегазо- 
носпость Западне го Кавказа и Западною 11 редкаьказья. Труды КФ ВИНИ, вып. 19, 1969, 
стр. 126—188.

В статье приведены схема стратиграфического расчленения аптского яруса и 51 описание 
аммонитов из верхнеаптских (клансейских) отложений Западного Кавказа, изображения описанных 
форм на 20 таблицах и рисунки перегородочных линий на С таблицах; для 22 видов, описанных 
ранее, приводятся рисунки перегородочных линий.

Описаны 9 родов и подродов, нз которых 4 являются повыми — Neoastieria, Pssudocriocera- 
tiles, Puzosiella и Pseudosilesites\ уточнен диагноз пода Ptychoceras О rb  i g n  у и распространение 
подрода Sinzovia S a z o n o v a .  Среди описанных видов и подвидов аммонитов 27 новых. В настоя
щее время из клансейских отложений Западного Кавказа описано более 80 видов и подвидов аммо
нитов, принг длежащих 27 родам.

Таблиц 1, иллюстраций 26, библиография — 37 названий.



Расчленение разреза нижнемеловых отложении междуречья Пшсхи—Курджипся по форамини- 
ферам. Н а й п о в а  Л. А. Геология и нефтегазоносность Западного Кавказа и Западного 11 рсд- 
капказья. Труды КФ ВНИИ, вып. 19, I960, стр. 189—195.

В статье изложены результаты изучения фораминнфер нижнемеловых отложений Северо- 
Западного Кавказа бассейнов рек Пшехй и Курджипса. Полученные данные позволили уточнить 
характер распределения комплексов фораминнфер в разрезе и сопоставить их с соответствующими 
комплексами разрезов междуречья Пшсхи—Убина.

Таблиц 1, иллюстраций 1, бибпиографня — 4 названия.

УДК 551.781.'. : 551.7 (471.63)

К стратиграфии зоценовых отложений северных и восточных районов Западного Предкавказья.
Н н к и ф о р •» в В. М.. Б о р н  с е н к u Н. Н. Геология и нефтегазопосность Западного Кав
каза и Западного Предкавказья. Труды КФ ВНИИ, вып. 19, 1969, стр. 196—206.

Изложены результаты изучения стратиграфии лнтофациально изменчивых и трудно сопоста
вимых разрезов эоценовых отложений северных и восточных районов Западного Предкавказья. 
На основании анализа новых материалов почти на всей территории выделяются устойчивые гори
зонты (новогсоргисвские слои, ксрестинский горизонт и верхние слои белоглинской свиты), позво
ляющие с достаточной надежностью сопоставить разрезы и выделить аналоги основных стратигра
фических подразделений, принятых при расчленении эталонного разреза по р. Кубани, а также 
обосновать положение некоторых стратиграфических границ и разрезах северных районов Западного 
Западного Предкавказья.

Иллюстраций 2, библиографии — 25 названий.

УДК 551.782.21 : 551.7

О стратиграфическом соотношении куялышцкого и акчагыльского ярусов. Г. у р и к В. Н.
Геология и нефтегазоносность Западного Кавказа и Западного Предкавказья. Труды КФ ВНИИ, 
вып. 19, 1969, стр. 207—214.

В статье приведены новые данные о составе фауны таманских слоев и их положении в разрезе 
верхнего плиоцена Западного Предкавказья.

Находки акчагыльских моллюсков на Тамани приурочены к «налрудпым пескам», слагающим 
нижнюю треть куяльницкого яруса. В полных разрезах рыше последних залегают «глнпистая» 
н «верхняя песчаная» пачки, также содержащие куяльницкую Фауну. В прогибе континентальные 
кунльницкис отложения перекрываются непосредственно слоями с Unio sluri А/. 11 о г и — ана
логами апшеронского яруса. Поэтому, акчагыльский ярус может быть сопоставлен только с кунль- 
ницким.

Иллюстраций 2, библиография— 19 названий.

УДК 551.781.5 (479.0)

Донные течения кавказской части Майкопского бассейна. Г р о с с г е й м В. А. Геология 
и нефтегазоносность Западного Кавказа и Западного Предкавказья. Труды КФ ВНИИ, вып. 19, 
1969, стр. 2 15—220.

На основании изучения ориентировки косо-слойчатых текстур кавказской части Майкопского 
бассейна воспроизведена схема существовавших морских течений, показано распределение песчаио- 
алепролитоиого материала и намечены перспективные зоны выклинивания коллекторов.

Иллюстраций 1, библиография— 6 названий.

УДК 552.14 (471.63)

Проявление цикличности в разрезе осадочного чехла Восточно-Кубанского прогиба. М и-
т и и Н. Е. Геология и нефтегазоносность Западного Кавказа и Западного Предкавказья. Труды 
КФ ВНИИ, вып. 19, 1969, стр. 221—231.

Анализ формаций Восточно-Кубанского прогиба позволяет установить в разрезе осадочного 
чехла периодичность однотипных формаций и периодичность рядов формаций (циклов осадконакоп- 
ления).

Однотипным является юрский ряд (цикл) с формациями: нижнс-среднеюрский терригепной, 
келловей-киммериджской—карбонатный, титонской — галогенный и тнтонской — красноцветной 
и олнгоцен-плиоценовый с формациями: нижнсмолассовый (майкопский) сероцветной, молассо- 
вндный (миоценовой) карбонатно-террнгеппой, верхнемолассовой (верхнемиоценовой) ссроцветной 
и верхнемолассовой (мио-плиоценовой) красноцветной; меловой и палеоцен-эоценовый ряды (циклы) 
с глауконнто-терригенными и карбонатными формациями.

Циклы осадконакоплсния (ряды формаций) отражают главные стадии геологического развития 
Восточно-Кубанского прогиба в альпийском этапе.

Иллюстраций 2, библиография— 13 названий.
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