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ФОРАМИНИФЕР 

Биологическими исследованиями было открыто разнообразие процессов, которые 
происходят при размножении фораминифер. Различные варианты гомогонии и шизого
нии отражаются на морфологии их раковин. Наблюдение морфологической разницы 
между раковин1ми разных экземпляров одного вида привело к открытию чередования 
поколений у фораминифер. 

В 1879 г. исследователи Гари и Ханткен заметили, что у нуммулитов существуют 
«парные виды», очень похожие друг на друга, но различающиеся тем, что один из них 
имеет большую раковину с маленькой начальной камерой, а другой - маленькую рако
вину с большой нача.'IЬной камерой. Немного позже этой проблемой занимались Мюнье
Шальма и Шлюмберже. Они поняли, что так называемые «парные виды» представляют 
собой различные формы одного вида. С этого времени известны понятия: макросфери
ческая и микросферическая формы. Микросферическая форма отличается кроме боль
шой начальной камеры и малых размеров раковины еще и небольшим числом камер.

Микросферическая форма имеет маленькую начальную камеру, многочисленные каме

ры, большие размеры раковин. 
Истинная природа диморфизма была выяснена только исследованием живых фо

раминифер. Оказалось, что этот диморфизм представляет собой явление, причины ко
торого лежат в чередовании половых и бесполых поколений. До 1936 г. считали, что 
микросферическая форма соответствует шизонту, а макросферическая - гамонту. Такое 
сопоставление оказалось правильным только для части фораминифер. Майере [9] смог 
показать, что у Spirillina viYipara шизонт имеет начальную камеру больших размеров, 
чем гамонт. 

В результате многочисленных исследований жизненного цикла фораминифер Грелл 
[6] подразделяет фораминиферы на три группы. 1. Поколения фораминифер первой
группы не различаются или отличаются друг от друга то.r1ько по размерам, которые

они имеют в начале размножения, причем шизонты являются обычно более крупными.
К этой группе отнесены некоторые виды однокамерных фораминифер, например My
xotheca areпilega, и некоторые многокамерные виды, например Patel\ina corrugata, Rub
ratella iniermedia, Rotaliella heterocaryotica, R. voscoffensis и др. 2. Гамонты и шизонты
фораминифер второй группы различаются по морфологии. Гамонты обычно больше
по размерам, чем шизонты. Примером таких соотношений является фораминифера 
Glabratella sulcata, гамонты которой отличаются от шизонтов более крупными разме
рами, большим числом камер и более высокой спиралью (рис. 1). Обычно стенки га
монта толще, чем стенки шизонта. 3. Гамонты и шизонты различаются по размерам
начальных камер. У фораминифер этой группы макросферические особи соответствуют 
гамонту, а мнкросферические - шизонту. Но такие соотношения существуют, по-види
мому, только у многокамерных фораминифер, которые образуют свободноплавающие 
гаr,,�еты, такие, как фораминиферы Polystomella и Peпeroplis. Для фораминифер этой
группы характерно, что количество гамонтов значительно превосходит число шизон
тов. Это объясняется тем, что слияние двух гамет в большой мере зависит от случая, 
в то время как при расщеплении шизонта все частицы способны к развитию. 

С учетом этих данных о морфологических различиях между поколениями шизон
та и гамонта были изучены планктонные фораминиферы из нижнемеловых отложений 
Крыма. Трудности пре,1.став.1яются в том, что жизненный цикл живых планктонных 
фораминифер до сих пор не известен. Культивировать эти фораминиферы в аквариуме
до сих пор не удалось. 

В настоящее время существуют разные мнения по размножению планктонных фо
раминифер. Одни авторы [1] пишут, что в клетках живых пелагических фораминифер 
присутствует во время роста только одно ядро. Это значит, что все эти особи - гамон
ты. По их мнению эти фораминиферы из-за планктонного образа жизни потеряли спо
собность образовывать гаметы и размножаются делением без оплодотворения. Другие
исследователи [8] наблюдали у п.панктонных видов Globlgerina bulloides и Globlgerinoi
des ruber генеративные и соматические ядра, число которых изменчиво. Оба вида яв
ляются разноядерными. Существование нескольких ядер указывает на то, что описан
ные этими авторами формы являются шизонтами. Возможно, что оба наблюдения пра
вильны, но что они сделаны в разные времена года или в разных батиметрических зонах 
моря. Во всяком случае на основании находок шизонтов у планктонных видов возмож
но отрицать мнение, что пелагические фораминиферы размножаются только агамным 
путем. 
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При наших исследованиях мы исходим из того, что планктонные фораминиферы 
-обладают нормальным 11ередованием гамонтов и шизонтов. Из вышеназванных трех 
rрупп соотношений морфологических признаков лучше всего различаются гамонты и 
шизонты третьей группы. Поэтому мы измерили у встреченных в нижнемеловых отложе
ниях Крыма раковинок планктонных фораминифер диаметры начальных камер и изучи-
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Рис. 1. Гамонт и шизонт фораминиферы G\abratella sulcata 
(из работы Грелла [З]): 

а, 6, в - гамонт; г, д, е, ж - шизонт 

.JJИ отношения величины начальной камеры к общему числу камер и к размерам ра
ковины. 

У вс:ех изученных видов наблюдался, если это позволяло количество и степень 
·сохранности экземпляров, широкий спектр диаметров начальной камеры.
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По характеру изменчивu\."ТИ величины начальной камеры мы смогли подразделить 
изученные виды на три группы: 1) род Hedbergella (Н. aptica, Н. trocoidea, Н. p\anispi
ra, Н. gloЬigerinel\inoides, Н. sp. nov); 2) Planomalina (?) Ыowi, возможно и род Leu
poldina (L. pustulans, L. protuberans, L. reicheli); 3) GloЬigerinel\oides a\gerianus, G. sp. 
nov, возможно, и G. ferreo\ense, Planomalina cheniourensis. 

Р од Н е d Ь е r g е 1 1 а. Из-за малых размеров измерение диаметров начальных 
:камер у хедбергелл было затруднено. Все-таки было установлено, что у видов этого 
рода большинство экземпляров ( --95%) имеет диаметр начальной камеры в 5-17 мк. 
Особ11 с более или менее большим (в названных пределах) диаметром начальной каме
ры не различаются между собой по другим признакам. Редкие экземпляры с диаметром 
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Рис. 2. Разные поколения фораминиферы Planomalina (?) Ьlowi 
В о 11 i: 

а - первое поколение шизонтов; 6 - гамонт; в - второе покол·:
ни шизонтов 

начальной камеры около 25 мк отличаются от них меньшим числом камер и оборотов 
и более маленькими раковинами. Очень малое число особей с большими начальными 
камерами не позвоJiяет их на:�вать гамонтами. 

Р I а по m а I i па (?) Ь I о w i и др. Интересные данные получились при изуче
нии вида Р. (?) Ь\о\\1i. По размерам начальной камеры удалось выделить три группы 
экземпляров: а) экземпляры (около 35%) с самыми малыми размерами начальной ка
меры (около 14 мк) имеют самые крупные раковины (диаметр 0,21-0,35 мм) и самое 
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Рис. 3. Разная толщина стенки у экземпляров вида Globlgerinel\oides 
algeriaпus С u s h. et О а m: 

а - тонкая стенка; 6 - толстая стенка 

высокое общее число камер 9-12 (рис. 2, а), б) экземпляры (около 60%) с диаметром 
начальной камеры около 20 мк имеют раковины немного меньших размеров (диаметр 
0,21-0,32 .мм) и с меньшим чис.тюм камер 8-10 (рис. 2, 6), в) экземпляры (около 5%) 
с самыми v.рупными начальными камерами (около 42 мк) имеют самое низкое число 
камер 6-8 и относите.1ьно большие раковины (диаметр 0,27-0,28 мм) (рис. 2, в). 

Особи с самыми мелкими начальными камерами могут быть шизонты, особи со 
средними величинами начальной камеры - rамонты, а особи с самыми крупными на
чальными каме,rа�11 могут являться вторым поколением шизонтов. У леупольдин на-
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б.1юдались подобные соотношения, но изучение затрудняла плохая сохранность ра
ковин. 

G I о Ь i g е r i n е 11 о i d е s а I g е r i а n u s и др. у G. algerianus и G. sp. nov. на
блюдалось большое число макросферических особей (15-40%). Их довольно большое
количество hозволяло изучать статистическим методом особи с большой и маленькой 
начальной .v.амерой. При этом оказалось, что обе формы по размерам раковин и коли
честву камер почти не различаются. Из-за малого количества экземпляров нельзя было 
достаточно подробно изучить обе формы у видов G. ferreolense и Planomalina che
niourensis. 

Так как величина начальной камеры зависит от разных условий (экологических 
условий, количества потомства одного шизонта, вида га мет и т. д. (10]), нам нельзя 
определить гамонты и шизонты только на основании разных величин начальной камеры. 
Надо было искать другие пути, чтобы решить этот вопрос. 

Авторы Лее, Фреуденталь, Коссой, Бе {8] установили, что современные планктон
ные виды Globlgerina bulloides и Globlgerinoides ruber являются разноядерными. По их 
мнению, эти формы могут быть родственны видам, описанным Греллом 1(2, 3, 4, 5, 7]. 

Изменчивое число соматических ядер напоминает то же яв.11ение у Glabratel\a sulcata, 
также описанной Греллом [6]. Авторы считают возможным, что жизненный цикл планк
тонных фораминифер соответствует жизненному циклу других разноядерных форамини
фер, в том числе и Glabratel\a sulcata. В чем различаются гамонты и шизонты этого 
вида, на�ш отмечено выше. Важной нам кажется разница в толщине стенки. У предста
вителей вида G. a\gerianus мы наблюдали значительную разницу в толщине стенки 
без изменения ее основного строения. Разную толщину стенки можно видеть у взрослых 
экземпляров, т. е. особей с двумя устьевыми отверстиями на последней камере, при про
свет.11ении раковин глицерином и в шлифах (рис. 3). Особи с толстыми стенками МЫ: 
считаем гамонтами, а особи с тонкими стенками - шизонтами. 
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КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОПСТВА ВУЛКАНОКЛАСТИЧЕСКИХ 
ПОРОД ВЕРХНЕБУРЕИНСКОй И ЗЕИСКО-БУРЕИНСКОИ 

ВПАДИН (ДАЛЬНИИ ВОСТОК) 

Поиски нефти и газа в районах Сибири и Дальнего Востока в ряде случаев тре
буют решения вопроса о роли вулканокластических пород при формировании залежей. 
Вулканокластические {5] породы играют существенную роль в разрезах нефтегазоносных 
бассейнов Евразии (Паннонский, Трансильванский, Дзун-Баинский, Фусиньский, Саха
линский, .Японии и др.) и Южной Америки (Мендоса, Неукен, Южно-Предандийский). 
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