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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

1968 №1 

УДК 563.12 

Т. Н. ГОРБАЧИК 

ЯВЛЕНИЕ ГОМЕОМОРФИИ У ФОРАМИНИФЕР 

При изучении фораминифер из отложений берриаса и валанжина Кры- 
ма встречены раковины, внешне напоминающие представителей рода 
Pseudocyclammina ww Haplophragmoides. Детальное исследование внепе 
них признаков, внутреннего строения и микроструктуры стенки этих форм 
позволило обнаружить, с одной стороны, некоторое сходотво их с эндотири- 
дами, с другой — с литуолидами и orgecrH ux K pogaw Melathrokerion Brón- 
nimann et Conrad, 1966 u Tonasia gen. nov. 

Характерными признаками этих двух родов являются: 41) спирально- 
плоскостная раковина (на самых ранних стадиях с остатками эндотироид- 
ного типа навивания), у рода Топача во взрослом состоянии иногда с од- 
норядной частью; 2) известковая двуслойная стенка с непрободенным тон- 
ким эпидермальным слоем и внутренним мелкозернистым пористым слоем 
с небольшой примесью песчаных частиц, при этом в септах внутренний 
слой всегда непористый; 3) наличие образований, внешне сходных с до- 
цолнительными отложениями раковины эндотирид, названных нами сен- 
тальными основаниями; 4) своеобразное ареальное устье треугольной или 
щелевидной формы. 

Как видно из приведенного краткого описания, сходство с некоторыми 
эндотиридами проявляется в типе навивания раковины, структуре стенки, 
а также аналогичных, на первый взгляд, дополнительных отложениях ске- 
лета. Однако при тщательном изучении внутреннего строения описанных 
форм и сравнении его с таковым эндотирид оказывается, что внешне. сход- 
ные образования (рис. 1) имеют различное происхождение. У эндотирид 
отложения дополнительного скелета в основании камер имеют вторичное 
происхождение и увеличиваются за счет частичного «растворения» септ 
при образовании каждой новой камеры в результате осаждения освободив- 
шегося материала. У родов Топаза и Меафтокегюоп в момент образования 
каждой последующей камеры, в связи с септальным положением устья, на 
эпидермальном слое предыдущего оборота формируется септальное осно- 
вание, распгиряющееся и выстилающее все основание камеры. Внешне, в 
поперечных сечениях раковины, эти септальные основания совершенное 
сходны с дополнительными отложениями экранного типа эндотирид, но от- 
личаются различным временем образования: сентальные основания явля- 
ются первичным элементом скелета, связанным с ареальным устьем, а до- 
полнительные отложения — вторичный элемент. Кроме того, наиболее вы- 
сокие части септальных оснований расположены непосредственно под 
‘устьем, а дополнительные отложения эндотирид всегда находятся позади 
устья. Функциональное значение дополнительных отложений и септаль- 
ных оснований одинаково: они защищают «вход» внутрь раковины и ук- 
репляют ее. При общем внешнем сходстве описанные фораминиферы отли- 
чаются от эндотирид следующими признаками: 1) у эндотирид устье внут- 
рикраевое, усложненное дополнительными отложениыми экранного типа; 
у описываемых родов — ареальное, различной формы, с хоропто развитыми
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септальными основаниями; 2) септы у эндотирид имеют то же строение, 
что и стенки раковины, а у изученных форм в септах не наблюдается по- 
ристой структуры. Против отнесения описанных сложно организованных 
родов к эндотиридам свидетельствует и тот факт, что ceweitcreo Endothyri- 
Чае заканчивает в основном свое филогенетическое развитие в карбоне, 
только редкие и примитивные его представители известны из триаса. При 
этом эволюция дополнительных скелетных отложений у эндотирид шла от 

  

Рис. 1. Строение стенки: а — род Ресбовута; б — род Ме- 
Лаббтокегот. Условные обозначения: т — тектум; вс — вну- 
тренний слой, пористый; до — дополнительные скелетные 

отложения; со — септальные основания 

шипов и бугорков к сплошной нолосе в основании камер, а затем к их пол- 
ному исчезновению у поздних представителей. Поэтому, если бы мы даже 
могли считать септальные основания аналогами дополнительных экранных 
отложений, нельзя было бы отнести наши формы к естественно возникшим 
‘процессе эволюции меловым потомкам эндотирид. Таким образом, в сход- 
стве дополнительных отложений эндотирид и септальных оснований у рас- 
сматриваемых родов мы наблюдаем проявление гомеоморфии. 

Описанные нами роды по своему внешнему и внутреннему строению 
6mwxe Bcero x rpyume pojoB (Mesoendothyra, Pseudocyclammina, Choffatel- 
la, Зютаюзюесва, Риепасорвтгаота), объединенных в «Основах палеонто- 
логии» в семейство МезоепдоуЧае (Волошинова, Рейтлингер, 1959). 

Некоторые исследователи ‘(СазЪтап, 1928; ГоефЦев, Таррап, 1964, и 

Hp.) относят перечисленные роды, вместе с другими генетически связан- 
ными с ними родами, например Субаттта, РзеидосвоНайеПа и др., к се- 
мейству ГлбооНдае. Эти разногласия вызваны тем, что одни исследователи 
считают зернистую известковую стенку секреционной и относят формы с 
лакой стенкой к эндотиридам, а другие считают ее агглютинированной п 

относят подобные формы к литуолидам. Из работ, посвященных изучению 

палеозойских фораминифер (Рейтлингер, 1950, стр. 9), известно, что мик- 

роструктура стенки имеет большое, но различное таксономическое значе- 

ние: иногда это признак рода, иногда семейства и, кроме того, «нередко... 

в пределах рода имеется ряд переходных форм от стенок чисто секрецион- 

ного к агглютинированному типу». Следовательно, для решения вопроса о 

систематическом положении перечисленных родов недостаточно опираться 

на микроструктуру стенки. Вопрос этот требует дальнейшего изучения. 

° Мы относим описанные нами роды и упомянутую выше группу родов к 

семейству ГимоН9дае отряда Атто415с1Ча на основании типа строения ра- 

ковины (раковина целиком спирально-плоскостная или на поздних стадиях 

развернутая одноряяная) ‚зернистой структуры стенки и ареального поло- 

кения устья. Наличие у рассматриваемых родов широких септальных OC-
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нований также сближает их с некоторыми литуолидами, например с рода- 
Mx Lituola (Ziegler, 1959, Loeblich and Tappan, 1964) s Everticyclammina 
(Ведтзопа, 1964). В работах перечисленных авторов на таблицах отчетли- 
во видны септальные основания, но обычно им не дается специального на- 
звания, и они не описываются. Кроме того, наличие отдельных зерен 
кварца на общем фоне мелкозернистой кальцитовой стенки, на наш взгляд; 
свидетельствует об атглютинированной природе раковины. 

Описанный материал хранится в Московском государственном универ- 
ситете, на геологическом факультете (МГУ). 

СЕМЕЙСТВО МТООШМРАЕ ВЕО$5$, 1861 

Pogx Melathrokerion Brónnimann et Conrad, 1966 

Tunosoi sujg— M.valserinensis Brónnimann et Conrad, 1966; mwmR- 
ний мел, барремский ярус; Франция. 

Диагноз. Раковина спирально-плоскостная, инволютная, двояковы: 
пуклая; иногда на самых ранних стадиях нарастания наблюдаются приз- 
наки эндотироидного типа навивания. Устье в большей части спирали ще- 
левидное, приближенное к основанию септальной поверхности последней 
камеры; у последних двух-трех камер спиральной части — ареальное, тре- 
угольное или полулунное, занимающее почти всю септальную поверхность 
последней камеры. Стенка двуслойная известковая с очень тонким непори- 
стым эпидермальным и толстым пористым внутренним равнозернистым 
слоем, с незначительными вкраплениями некарбонатных частиц. Эпидер- 
мальный слой хорошо виден на внутренних оборотах спирали и не наблю- 
дался нами на наружном обороте. Последнее объясняется либо недостаточ- 
но хорошей сохранностью раковин, в таком случае стенку надо считать 
первично двуслойной; либо же темный эпидермальный слой отлагался по- 
верх пористого слоя в момент нарастания каждого последующего оборота 
вместе с образованием септальных оснований. В таком случае стенка бу- 
дет вторично двуслойной. Более вероятно первое. Септальные основания, 
расширяясь, выстилают всю нижнюю часть камер и сливаются друг с дру- 
том, напоминая дополнительные отложения экранного типа у эндотирид 
(puc. 1,6, 2). 

60 

      
6 

Рис. 2. Форма септальных оснований у Меатокег1ой зрё- 
alis sp. nov.: a — 58 виде угловатых лопастей; б — в виде уг- 
ловатых лопастей, сменяющихся овальными; в— в виде 
овальных лопастей. Условные обозначения: ‘эс — эпидермаль- 

ный слой, непористый; остальные — те же, что на рис. 1 

ó 

Видовой состав. Два вида: М. уа]зегтепз1з Втбипитаюи её Сорта 
из верхнего баррема Франции и М. зри1аИз зр. поу. из берриаса Крыма. 

Сравнение. От рода Еуег сус]атичла Ведиова, 1964 из нижнего 
мела (формация Ви\а) Саудовской Аравии род Меа\гоКег1оп отличает- 
ся присутствием эпидермального темного непористого слоя, треугольным
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или полулунным устьем, в отличие от вертикальной щели у Еуег А сус]ат- 
пита, и характером стенки. Редмонд сравнивает стенку Еуегсус]атиита 
с субэпидермальным слоем рода Рзеидосуаттта, a y Melathrokerion cy6- 
эпидермальный слой пронизан прямыми или слабоизогнутыми породами. 
Эти же признаки отличают его от рода Рзеидосуатиита. От рода МааыЮ- 
сита Мо ег, 4938 из юрских отложений Северной Швейцарии отличает- 
es двуслойной стенкой с пористой внутренней частью и ареальным поло- 
жением устья, в отличие от внутрикраевого у МаиосиПпа. Очень близким 
и безусловно родственным является род МаупсеПа Веппек, 4966 из отложе- 
ний неокома и, возможно, апта Персидского залива. Различия между ними 
еледующие: 1) у Ме]агоКег1оп раковина. на ранних стадиях иногда нарас- 
тает по эндотироидному типу, а y Mayncella — целиком спирально-плос- 
костная; 2) внутренний пористый слой стенки y Melathrokerion примитив- 
ный альвеолярный, с большим числом прямых нерастширяющихся пор 
(«псевдоальвеолярный» по терминологии П. Броннимана), а у Mayncella 
типичный альвеолярный; 3) устье у представителей обоих родов ареаль- 
ное, но у МеатоКкегюп оно треугольное или полулунное и занимает поч- 
ти всю септальную поверхность последней камеры, а у МаупсеПа — в виде 
короткой узкой вертикальной щели. Отсюда вытекает и разница в разме- 
рах септальных оснований '. 

Замечания. От близких палеозойских родов Р]есбосуга и Рагаепдо- 
{Пуга отличается болыним треугольным или полулунным устьем, занима- 
ющим ареальное положение (у Р]есосуга устье полулунное внутрикрае- 
50e, a y Paraendothyra omo хотя и ареальное, но маленькое и округлое). 
Кроме того, от всех эндотирид отличается наличием своеобразных септаль- 
ных оснований и характером септ. 

Melathrokerion spirialis Gorbatchik, sp. nov. 

"Табл. I, dur. 1—6 

Название вида spirialis «ar.— cnwupanbnas. 

Голотин — МГУ, № 83-108; Восточный Крым, р. Тонас; берриас. 
Описание. Раковина двояковыпуклая, почти круглая, с небольшим 

пупочным углублением. Часто последние две камеры несколько нависаю- 
щие по отношению к остальным. При рассмотрении раковины снаружи во 
внешнем обороте видны 8—13 камер треугольной формы, величина камер 
возрастает медленно. Септальные швы очень тонкие, слегка углубленные, 
прямые или дуговидные. В шлифах видно, что раковина состоит из двух 
{редко) — четырех оборотов спирали, в первом обороте — шесть-восемь 
камер, во втором — 9—10, в третьем — 9—12. На долю четвертого оборота 
приходится четыре — шесть камер, если раковина состоит из неполных че- 
тырех оборотов, и 12—13 камер, если четвертый оборот полный. Камеры 
в поперечном сечении имеют форму трапеции. Септы косые тонкие, в 
два-три раза тоньше стенки раковины. Контур раковины слаболопастный, 
периферический край узкий тупой, реже слегка приостренный. Поверх- 
ность раковины несколько шероховатая, виден зернистый характер стен- 
ки. Толщина стенки в наружном обороте 0,02—0,03 мм, в предыдущих обо- 
ротах несколько меньше. Ширина пор и межпоровых пространств около 
3 мк. Максимальная высота септальных оснований 0,04—0,05 мм, в попе- 
речных срезах они имеют вид овальных или угловатых лопастей. В некото- 

Г Ф. Т Беннер (4966) употребляет в подобных случаях термин «базальный 
слой»; нам кажется, что термин «септальные основания» более правильно отражает 
сущность этих образований, тем более что у некоторых форм септальные основания 
соседних камер могут не соединяться между собой и, таким образом, не составляют 
единого слоя.



ТАБЛИЦА 1 

  
Объяснение к таблице 1 

Gur. 1—6. Melathrokerion spirialis sp. nov.: 1 — экз. № 83-109 (Ж72): 14а — с боко- 
вой стороны, 16 — со стороны устья; 2 — голотип № 83-108: 2а — с боковой стороны 
(Х72), 26 — со стороны устья (Ж72), 2в — поперечное сечение (Х48); р. Тонас; бер- 
риас; 3 — экз. № 83-110, поперечное сечение (Х80); р. Бештерек; берриас; 4 — экз. 
№ 83-111, поперечное сечение (Ж80); р. Тонас; берриас; 5 — экз. № 83-112, продоль- 
ное сечение (Ж80); р. Бештерек; берриас; 6 — экз. № 83-113, фрагмент стенки с по- 
рами (Ж185); р. Тонас; берриас. 

Палеонтологический журнал, № 1



ТАБЛИЦА II 

  
Объяснение к таблице П 

Во всех случаях, кроме фиг. 4, 5, увеличение 72 
Фиг. 1—5. Tonasia evoluia зр. поу.: 1 — голотин J€ 83-114: 1a — с боковой сторо- 

ны, 16 — со стороны услья; 2 — экз. № 83-115: 2а —с боковой стороны, 26 — со сто- 
роны устья; р. Тонас; берриас; 3 — экз. № 83-116: За —с боковой стороны, 36 — со 
стороны устья, видно устье с извилистыми краями; р. Тонас; берриас; 4 — экз. № 83- 
117, поперечное сечение (Ж80); р. Бештерек; берриас; 5 — экз. № 83-118, поперечное 
сечение (Ж80); р. Тонас; берриас. 

Палеснтологический журнал, № 1
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рых случаях (табл. Г, фиг. 2) видна граница соприкосновения септальных 
оснований соседних камер. 

Размеры, мм и отношения *: 

Число Число камер в обортоах 
обо- 

д. д, T Пинк ротов 1м 2м 3м 4м наруж- ДУД. ДиуТ 
ном 

Голотип 

№ 83-108 — 0,07 0,62 0,36 0,04 4 6 9 9 40 — 1.08 — 1,85 
Экз. № 83-109 0,57. 0,522 ом — — — - — - 12 1,00 1,40 
Экз. № 83-110 0,70 0,68. — — 0,04 3,5 7 9 11 6 10 1,11 
Эка. M» 83-144. 0,80 06 — — 0,6 4 710 12 42 42 — — 
Экз. № 83-12 00  — 03 — — — — — 

Изменчивость. Среди расшлифованных экземпляров имеются не- 
многочисленные формы с эндотироидным навиванием спирали, проявляю- 
зцемся только на первых оборотах, болышинство раковин и на ранних ста- 
циях имеют спирально-плоскостное строение. Размеры раковины изменя- 
ются следующим образом: Д, — 0,35—0,841 мм, Д. — 0,34—0,66 мм, Т— 
0,24—0,48 мм, Дьк — 0,06—0,14 мм, Д/Д — 1,08—1,32, JT; / T — 1,4—2,31. 
Изменчива форма септальных оснований, в поперечном сечении раковины 
они имеют вид угловатых лопастей (рис. 2,4) или овальных и угловатых 
лопастей, запрокинутых в направлении роста (рис. 2,6), или только низких 
овальных лопастей (рис. 2, в). Встречен единственный экземпляр, у кото- 
рого устье последней камеры не единичное треугольное, а ситовидное 
(табл. 1, фиг. 4). В остальном этот экземпляр не отличается от типичных 
представителей М. эримаНз, поэтому мы не выделяем его в особый вид. 

Раковины были отмыты из глин, несчаников и мергелистых глин (про- 
слои в толще мергелей). Больше всего фауны оказалось в глинах, меньше 
в песчаниках и еще меньше в мергелистых глинах. Наиболее крупные ра- 
ковины встречены в песчаниках, но они худшей сохранности. Фауна в гли- 
нах более мелкая, но лучшей сохранности. 

Cpasnuenumue. Or M. valserinensis Brónnimann et Conrad us sepxuero 
баррема Франции новый вид отличается меньшими размерами раковины 
(диаметр у М. уа1зег1тетз1з 0,60—1,60 мм, а у М. зрилаЦз 0,35—0,81 мм) и 
формой раковины. У М. уа1зет1тепз1з раковина близка к шарообразной с 
широким овальным периферическим краем и соответственно полулунной 
формой септальной поверхности и устья, у нового вида она значительно 
ежата с ооковых сторон, периферический край ее тупой узкий, иногда при- 
остренный, устьевая поверхность и устье треугольной формы. Кроме то- 
то, септальные основания у М. уа1зет11еп31з более угловатые и высокие. 

Геологическое и географическое распространение. 
Нижний мел, берриасский ярус; Центральный и Восточный Крым. 

Материал. Более 100 экз. хорошей и удовлетворительной сохранно- 
сти: 41 экз. происходит из берриаса р. Бештерек, 67 экз.— ср. Тонас, 5 экз. 
найдены в окрестностях Феодосии. 

Pom Tonasia Gorbatchik, gen. nov. 

Название рода от р. Тонас. 

Тиновой вид — T. evoluta sp. nov.; нижний мел, валанжинский 
ярус; Восточный Крым, р. Тонас. 

Диагноз. Раковина полностью спирально-плоскостная, инволютная, 
двояковыпуклая, иногда с однорядной поздней частью. Устье в большей час- 

  

? Условные обозначения, принятые в данной статье: Д,,Д› — большой и малый 
диаметры раковин; Т, т— толщина спиральной и однорядной части раковины; Ш — 
пирина раковины (у форм с однорядной частью); Дл — длина раковины; Днк — ДИз- 
мето начальной камеры.
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ти спирали приближено к основанию септальной поверхности, щелевидное; 
в последних двух-трех камерах спиральной части и в однорядной части — 
ареальное в виде вертикальной щели, протягивающейся вдоль всей сеп- 
тальной поверхности последней камеры. Последние камеры спиральной ча- 
сти и однорядная часть раковины сжаты с боков. Стенка двуслойная из- 
вестковая, она состоит из темного эпидермального и внутреннего зерни- 
стого слоя, содержит незначительные вкрапления некарбонатных частиц. 
Эпидермальный слой наблюдался только на внутренних оборотах. Поры в 
плифах не видны, но так как в остальном стенка аналогична стенке пред- 
ставителей рода Ме[а&токегоп, мы полагаем, что поры были. На внутрен- 
них оборотах спирали развиты сливающиеся септальные основания, имею- 
щие в поперечном сечении вид округлых лопастей. 

Видовой состав. Типовой вид. 
Сравнение. От рода МеафтоКкетюоп отличается развитием устья в 

виде вертикальной щели в последних камерах слиральной части. Измене- 
ние формы устья в данном случае коррелятивно связано с изменением фор- 
мы последних камер. Y Melathrokerion omm более или менее вздутые, и 
устье занимает почти всю септальную поверхность, у Топаза происходит 
уплощение и сжатие последних камер, и вместе с этим устье «сжимается» 
до вертикальной щели. Кроме того, род Топача отличается присутствием 
однорядной части. Наличие ареального устья в виде вертикальной щели 
на поздних стадиях развития сближает описанный род с родом ЕуегЫсуе- 
Латпти/та, однако у последнего подобное устье появляется в онтогенезе го- 
раздо раньше и в однорядной части становится терминальным, а у рода, 
описанного нами, продолжает занимать ареальное положение. Род ЕуегВ1- 
суатиниа отличается также характером септальных оснований и стенки, 
последняя аналогична субэпидермальному слою у псевдоцикламмин, в то 
время как у рода Топаза мы предполагаем наличие эпидермального слоя 
и прямых или слабоизогнутых пор во внутреннем слое. Септальные осно- 
вания у рода ЕуегИ су аттита более ограниченные, не сливаются у со- 
седних камер. Однорядная часть у раковин описанного рода сильно сжа- 
та с боковых сторон, а у рода Еуег су атаиита — почти круглая в попе- 
речном сечении. Характер устья и стенки отличает выделенный род и 
от рода Рзепдосу атилита. От близкого рода ЕеитыШа Маулс, 1958 Топа- 
з1а отличается непористыми септальными перегородками. 

Род Топача, возможно, произошел or Melathrokerion B Oeppmace, raK 
как в своем онтогенезе он повторяет все черты строения последнего, к ко- 
торым на последних стадиях развития добавляются новые признаки. 

Tonasia evoluta Gorbatchik, sp. nov. 

Табл. П, фиг. 1—5 

Название вида еуо|ца лат.— развернувшаяся. 

Голотин — МГУ, № 83-114; Восточный Крым, р. Тонас; берриас. 
Описание. Раковина полностью спирально-плоскостная или с од- 

норядным отделом на поздних стадиях, двояковыпуклая, овальная, с не- 
болышими пупочными углублениями. При рассмотрении раковины с 
боковой стороны можно наблюдать спиральную часть, в наружном оборо- 
те которой содержится восемь камер, имеющих треугольные очертания и 
разделенных между собой тонкими углубленными септальными швами. 
Швы прямые или слегка изогнутые. У форм с однорядной частью послед- 
няя состоит из одной-двух широких четырехугольных камер, разделенных 
тонкими углубленными швами: В поперечных сечениях раковины можно 
наблюдать в спиральной части три оборота, в каждом из которых по во-
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семь-девять камер. Камеры четырехугольных очертаний, постепенно уве- 
личивающиеся в размерах. Септы косые, тонкие, примерно в два раза тонь- 
ше стенки. Контур раковины в спиральной части овальный слаболопаст- 
ный, периферический край тупой узкий. Поверхность раковины шерохо- 
ватая зернистая. Толщина стенки в наружном обороте 0,03—0,04 мм, в пре- 
дыдущих оборотах несколько меньше. Септальные основания в поперечных 
шлифах имеют вид овальных или несколько угловатых лопастей, наклонен- 
ных в направлении роста. Максимальная высота септальных оснований 
0,02—0,03 мм. 

Разме ры, мм и отношения: 
Число Число камер 
оборо- в обороте 

Ia Ils T T ш Дл тов 1-м 2м 3м  на- Dus. JIu/T 
ружном 

Голотип 

№ 83-114 — — 0,42 0,24 1,00 1,10 — — — — 8 — — 
Экз. № 83-115 0,64 0,49 0,28 — — — m m c — 8 1,80 1,75 

Экв. N 83-47  — — 0,35 — 0,56 0,81 3 8 10 9 — — — 
Экз. № 83-118  — — 0,36 — 0,57 0,5 3 — 10 10 — — — 

Замечания, Совместно с типичными Т. еуойца встречены две рако- 
вины полностью спирально-плоскостные, слегка двояковыпуклые, содер- 
жащие в наружном обороте восемь треугольных камер. Кроме того, эти 
формы характеризуются очень слабо углубленными изогнутыми септаль- 
яыми швами, слаболопастным контуром раковины и тупым периферичес- 
ким краем. Устье в виде щели с извилистыми краями вдоль всей септаль- 
ной поверхности последней камеры 
(рис. 3, в). От типичных T. evoluta ou 
формы отличаются очень извилистыми fs 
краями щелевидного устья, отсутстви- / N | о 
ем однорядной части и несколько менее D 
вздутой раковиной. Присутствие в на- 
шем материале лишь двух экземпляров о \ 
с таким устьем не позволило выделить а 
по ним новый вид. Но мы считали не- 5 ; 2. 
обходимым описать эти формы, так как рис 3 Коррелятивная связь формы 
от них или подобных им мог произойти 
род ЗютатюзюесВа, характеризующий- 
ся устьем в виде нескольких отверстий 
различной формы и размеров, располо- 
женных вдоль септальной поверхности 
(рис. 3,г). 

Геологическое и географи- 
ческое распространение. Ниж- 
ний мел, берриасский и валанжинский 
ярусы; Центральный и Восточный Крым. 

камеры и формы устья: а — Меа- 
throkerion spirialis sp. nov., Tpeyro5- 
Hoe ycTbe; 6, e — Tonasia evoluta sp. 
поу. (6 — устье в виде щели c pos- 
ными краями, в — устье в виде щели 
с извилистыми краями); e — Stoma- 
tostoecha sp, устье в виде от- 
дельных отверстий вдоль септальной 

поверхности 

Материал. 415 экз. хорошей сохранности: 5 экз. происходят из бер- 
риаса р. Бештерек, 5 экз. найдены в окрестностях Феодосии и 5 экз.— в 

отложениях берриаса и валанжина р. Тонас. 
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