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НОВЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ РОДА GLOBOTRUNCANA 

ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА СССР 

Верхнемеловые отложения Крыма, Кавказа и Советских Карпат 
содержат довольно богатый комплекс планктонных фораминифер, в ко- 
тором преобладают представители рода Globotruncana. Глоботрунканы 
в настоящее время широко используются микропалеонтологами раз- 
личных стран для расчленения и корреляции разнофациальных отло- 
жений верхнего мела Тетиса. Изучение обширного материала как кол- 
лекционного, так и литературного позволило установить три новых ви- 
да глоботрункан, представленных многочисленными экземплярами. 
Каждый вид характеризуется достаточно четкими морфологическими 
признаками, приурочен к определенному стратиграфическому интерва- 
лу, имеет широкое географическое распространение и поэтому вполне 
может быть использован в стратиграфических целях. Ниже приводим 
описание видов. Коллекция хранится на кафедре палеонтологии геоло- 
гического факультета Московского университета. 

Семейство Globotruncanidae Brotzen, 1942 

Подсемейство Globotruncaninae Brotzen, 1942 

Род Globotruncana Cushman, 1927 

Globotruncana arcajormis* Maslakova, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 1 

1951. Globotruncana arca Джафаров, Агаларова, Халилов, Справочник по 
микрофауне меловых отложений Азербайджана, стр 103, табл. 15, фиг. 8, 9, 10. 

1966. Globotruncana arca Christodoulou, Marangoudakis, Eclog. goeol. 
Helv., т. 59, № 1, стр. 304 (частично), табл. 15, фиг. 7. 

Голотип. МГУ, № 75/106; Горный Крым, p. Бельбек; верхний 
сантон. 

Описание. Раковина крупная, со слабо выпуклой спиральной 
стороной и уплощенной или слегка вогнутой пупочной, состоит из трех 
оборотов. В первом обороте пять-шесть мелких шаровидных камер. 
С начала второго оборота происходит резкое изменение размеров и 
формы камер, периферический край раковины становится килеватым, 
появляются шовные и околопупочные валики; в обороте пять-шесть 
быстро возрастающих угловато-усеченных камер; на спиральной сторо- 
не раковины в начале оборота камеры имеют полукруглое очертание, 
в конце — серповидное; септальные швы каемчатые, выпуклые, косые, 
сильно изогнутые, Последний оборот состоит из пяти-семи постепенно 

* Название от Globotruncana arca (Cushma n). 
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увеличивающихся в размерах крупных также угловато-усеченных ка- 
мер; очертание их на спиральной стороне раковины крыловидное, на 
пупочной — почковидное; септальные швы каемчатые, выпуклые, на 
спиральной стороне косые, слабо изогнутые, на пупочной — радиальные, 
сильно. изогнутые. Периферический край раковины с двумя параллель- 
ными килями. Межкилевое пространство довольно широкое, слегка 
вогнутое. Контур раковины округлый или слегка овальный, лопастной. 
Пупок широкий, окруженный хорошо выраженными околопупочными 
валиками; ширина его составляет почти половину диаметра раковины. 
Главное устье пупочное. Устьевые губы, образующие надпупочные 
дополнительные устья, не различимы, так как пупок у исследованных 
форм заполнен породой. Поверхность камер шероховатая; KHJIH, шов- 
ные и околопупочные валики грубошероховатые. Завивание раковин 
правостороннее. 

Размеры, мм: диаметр раковины 0,57; высота 0,26; отношение 
диаметра к высоте 2,2. 

Изменчивость. Варьируют размеры раковин и количество 
камер в последнем обороте. Диаметр раковины изменяется от 0,46 до 
0,65 мм, высота— or 0,23 до 0,29 мм. Количество камер в последнем 
обороте колеблется от пяти. до семи. 

Сравнение. От Globotruncana arca (Cushman) [4, стр. 23, 
табл. 3, фиг. 1] отличается почковидным очертанием камер на пупочной 
стороне раковины и крыловидным на спиральной, более косыми сеп- 
тальными швами на спиральной стороне, а также меньшей выпукло- 
стью ее. От Globotruncana тогогооае Vassilenko [l, стр. 161, 
табл. 36, фиг. 2—4] отличается крыловидным очертанием камер и ме- 
нее косыми септальными швами на спиральной стороне раковины, а 
также меньшей выпуклостью ее. 

Возраст и распространение. Верхний сантон—нижний 
кампан Крыма, Кавказа и Советских Карпат; кампан Греции. 

Материал. Около тысячи экземпляров различной сохранности. 
Встречается в том или ином количестве экземпляров почти повсемест- 
но в верхнем сантоне и нижнем кампане Крыма, Кавказа и Советских 
Карпат (в пуховской свите Пьенинской и Мармарошской зон, ялове- 
цкой свите Черногорской зоны и стрыйской свите Скибовой зоны). 

Globotruncana samuriensis * Maslakova, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 2,3 

Голотин. МГУ, № 75/115; Северо-Западный Кавказ, гора Са- 
мурская; верхний маастрихт. 

Описание. Раковина крупная, уплощенная. Спиральная сторона 
плоская или слабо выпуклая, пупочная — слабо выпуклая. Оборотов 
три. В раннем обороте обычно нять мелких шаровидных камер. Второй 
оборот состоит из пяти, реже шести значительно более крупных быстро 
возрастающих камер; форма их становится угловато-усеченной в ре- 
зультате уплощения боковых сторон и появления двух килей на пери- 
ферическом крае; возникают околопупочные валики; очертание камер 
на спиральной стороне полукруглое, септальные швы каемчатые, вы- 
пуклые, радиальные, изогнутые. В последнем обороте обычно шесть- 
семь постепенно увеличивающихся в размерах угловато-конических ка- 
мер; часто последняя, иногда две последние камеры меньше предшест- 
вующих; очертание камер на спиральной стороне раковины в начале 
оборота полукруглое, затем становится округло-четырехугольным, 
на пупочной стороне — округло-четырехугольное; септальные швы 

* Название от горы Самурской.



радиальные, на спиральной стороне каемчатые, выпуклые, слабо изогну- 
тые, на пупочной — линейные, углубленные, почти прямые. Перифери- 
ческий край раковины с двумя сближенными килями, которые на 
последних одной-двух, реже трех камерах сливаются в один киль; пу- 
почный киль обычно развит слабее, чем спиральный. Контур раковины 
округлый или слабо овальный, лопастной. Пупок широкий. Околопупоч- 
ные валики хорошо выражены. Главное устье пупочное. У многих форм 
в пупке наблюдаются фрагменты длинных слабо изогнутых устьевых 
губ, образующих надпупочные дополнительные устья. Поверхность 
камер шероховатая, почти гладкая; септальные, околопупочные и киле- 
вые валики грубошероховатые; в начале последнего оборота на килях 
(особенно на спиральном киле) у многих форм наблюдаются короткие 
шипики. Завивание раковин правостороннее. 

Размеры, мм: 
Голотип Экз. 
№ 75/115 № 75/116 

Диаметр раковины 0,64 0,63 

Высота раковины 0,23 0,22 

Отношение диаметра к высоте 2,8 2,8 

Изменчивость. Варьируют размеры раковин, количество ка- 
мер в последнем обороте (6—7) и степень выпуклости спиральной 
стороны. Диаметр раковины изменяется от 0,43 до 0,72 мм, высота — 
от 0,22 до 0,27 мм. 

Сравнение. От Globotruncana gagnebini Tilev [8, стр. 50, 
текст. фиг. 14, табл. 3, фиг. 2—5] отличается значительно менее выпук- 
лой пупочной стороной, радиальными септальными швами и округло- 
четырехугольным очертанием камер на спиральной стороне раковины, 
большим количеством камер в последнем обороте, а также несколько 
большими размерами раковины. От Glioboiruncana jareedi Naggar 
[5, стр. 100, табл. 9, фиг. 4] отличается главным образом наличием на 
периферическом крае раковины двух килей вместо одного. 

Замечание. Близкие, возможно, тождественные формы описа- 
ны Нагчаром из средней части маастрихта Египта как Globotrunca- 
па зр. [5, стр. 145, табл. 1, фит. 6]. 

Возраст и распространение. Маастрихтские отложения 
Кавказа, Крыма и Советских Карпат. 

Материал. Несколько сотен экземпляров преимущественно хо- 
рошей сохранности. Наиболее часто и иногда довольно в большом ко- 
личестве экземпляров встречается в верхнем маастрихте Северного 
и Северо-Западного Кавказа (гора Самурская). Единичные экземпля- 
ры обнаруживаются почти повсеместно во всем разрезе маастрихта 
Крыма и B пуховской свите (верхней подсвите) Пьъенинской зоны Со- 
ветских Карпат, а также в нижнем маастрихте Северного Кавказа. 

Globotruncana biconvexaejormis * Maslakov a, sp. nov. 

Табл. II, фиг. 1—8 

Голотип. МГУ, № 75/76; Советские Карпаты, Ньенинская зона, 
ручей Тиссало; нижний турон (пуховская свита). 

Описание. Раковина очень крупная, двояковыпуклая, состоит 
из четырех оборотов. В раннем обороте пять очень мелких шаровидных 
камер. Второй оборот также состоит из пяти, реже шести камер, 
довольно резко отличающихся по своим размерам и форме от предшест- 
вующих; рост их в пределах оборота происходит постепенно; камеры 
приобретают характерную для вида угловато-ромбовидную форму 

* Название or Globoitruncana biconvexa Samuelet Salaj. 

14



с полукруглым очертанием на спиральной стороне; септальные швы 
становятся каемчатыми, выпуклыми, сначала радиальными, затем слег- 
ка косыми, слабо изогнутыми; на периферическом крае появляются два 
сближенных киля. В третьем обороте ‘обычно пять, реже четыре-пять 
с половиной быстро увеличивающихся в размерах камер; первая каме- 
ра этого оборота довольно резко отличается по величине от предшест- 
вующей; очертание камер на спиральной стороне полукруглое, сеп- 
тальные швы каемчатые, выпуклые, слегка косые, слабо изогнутые; 
периферический край с двумя сближенными килями. Последний оборот 
характеризуется обычно пятью-шестью угловато-ромбовидными каме- 
рами, рост которых происходит очень постепенно и большей частью 
равномерно; однако довольно часто встречаются формы, у которых 
последние одна-две камеры бывают по размерам меньше предшествую- 
щих; очертание камер на спиральной стороне раковины крыловидное, 
на пупочной округло-четырехугольное; септальные швы на спиральной 
стороне каемчатые, выпуклые, слабо косые, изогнутые, на пупочной— 
линейные, сильно углубленные, радиальные, слегка изогнутые, почти 
прямые. Пупок широкий, у исследованных форм заполнен породой, 
вследствие чего устье не различимо. Околопупочные валики очень слабо 
‚выражены. Периферический край с одним килем. Контур раковины 
округлый, лопастной. Поверхность камер шероховатая; киль и шовные 
валики грубсшероховатые. Завивание раковин правостороннее. 

Размеры, мм: 

ap m N 6/78 

Диаметр раковины ‚ 0,71 0,70 

Высота раковины 0,39 0,33 0,36 

Отношение диаметра к высоте 2,0 2,1 1,9 

Изменчивость. Варьируют размеры раковин, количество ка- 
мер в последнем обороте (5—7), степень выпуклости спиральной сто- 
роны и размеры последних одной-двух камер. Диаметр раковины изме- 
няется от 0,70 до 0,80 мм, высота — от 0,30 до 0,40 мм. 

Сравнение. От Globotruncana Ысопоеха Samuel et Salaj 
[6, стр. 316, табл. 9, фиг. 4, 5] отличается однокилевым периферическим 
краем раковины, от Globotruncana schneegansi Sigal [7, стр. 33, 
фиг. 34] — более вздутыми камерами на пупочной стороне раковины, 
более постепенным увеличением диаметра последнего оборота по 
сравнению с предшествующим (отношение их равняется 1,5—1,8 про- 
тив 1,9—2,5 у G. schneegansi) и менее четко выраженными околопу- 
почными валиками. 

Замечание. Описанный вид, по всей вероятности, является по- 
томком Globotruncana biconvexa Samuel et Salaj, поскольку в 
индивидуальном развитии его BO втором и третьем оборотах наблю- 
даются два сближенных киля, из которых один исчезает с началом по- 
следнего оборота. 

Возраст и распространение. Нижний турон Советских 
Карпат. 

Материал. Около двухсот экземпляров удовлетворительной 
сохранности найдены в нижнем туроне (в пуховской свите) Пьенинской 
зоны Советских Карпат в ручье Тиссало и на р. Лужанке. 
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М. I. MASLAKOVA 

NEW FORAMINIFERA OF THE GENUS GLOBOTRUNCANA 

FROM THE UPPER GRETACEOUS DEPOSITS OF THE USSR SOUTH 

Summary 

Three new species Globoíruncana are described from the Upper Cretaceous deposits 
of the Crimea, the Caucasus and the Soviet Carpathians: Globotruncana arcalormis (up- 
per Santonian — lower Campanian), G. samuriensis (Maestrichtian) and G. biconvexae- 
jormis (lower Turonian).



К cr. H. И. МАСЛАКОВОЙ «НОВЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ РОДА GLOBOTRUNCANA 

ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ ЮГА СССР» 

Таблица I 

Фиг. 1. Globotruncana arcajormis, sp. nov. Голотип № 75/106, Горный Крым, р. Бельбек; 
верхний сантон, X70. Фиг. 2. 3. Globotruncana samuriensis, sp. nov. 2 — голотип 
№ 75/115. 8 — экз. № 75/116, Северо-Западный Кавказ, ropa Самурская; верхний 

маастрихт, x70.



Таблица IT 

Фиг. 1—3. Globotruncana biconvexaeformis, sp. nov. | — экз. Ne 75/78; 2 — экз. 
№ 75/77; d — голотип № 75/76, Советские Карпаты, Пьенинская зона, ручей Тиссало; 

нижний турон (пуховская свита), Ж70.
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