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А. А. ГРИГЯЛИС и Т. И. ГОРБАЧИК

К СИСТЕМАТИКЕ ЮРСКИХ И РАННЕМЕЛОВЫХ 
GLOBIGERINACEA

При помощи электронного сканирующего микроскопа изучены во
семь видов юрских и раннемеловых глобигериноподобных форамини
фер, в том числе топотипы типовых видов родов Globuligerina и Conoglo- 
bigerina, включенных в состав семейства Favusellidae. Рассмотрено 
состояние изученности систематики юрских и раннемеловых глобигери
ноподобных фораминифер, дано измененное и дополненное описание 
семейства Favusellidae и входящих в него родов. Уточнено время су
ществования семейства (со средней юры по ранний сеноман). Рассмот
рена эволюция семейства.

Юрские планктонные фораминиферы представляют собой очень инте
ресную, но пока мало изученную группу. Хотя отдельные их находки 
известны с конца XIX в., материал, достаточный для систематизации, 
появился лишь в последние годы. Слабо изучены и наиболее древние 
представители раннего мела (берриас — валанжин — готерив). Однако, 
если родовой состав юрского и раннемелового планктона сейчас более или 
менее выявлен, надродовая их систематика еще не установилась, и ее раз
работка встречает значительные затруднения. В связи с этим авторам хо
телось бы обратить внимание на проблемы изучения морфологии, филоге
нии и систематики юрских и раннемеловых планктонных фораминифер. 
Это стало возможным в значительной степени благодаря изучению собран
ного авторами материала при больших увеличениях с помощью электрон
ного сканирующего микроскопа (МГУ). Данная группа, на наш взгляд, 
представляет интерес также с точки зрения использования ее для деталь
ных стратиграфических построений и корреляции.

Настоящая статья посвящена изучению так называемых «глобигерино
подобных» фораминифер юры и раннего мела, характеризующихся наряду 
с другими признаками пупочным положением устья и своеобразной скуль
птурой поверхности, и не касается представителей семейств Globotruncani- 
dae, Planomalinidae и Schackoinidae, широко распространенных в нижне
меловых отложениях. Морфология и систематика последних изучена зна
чительно лучше (Moullade, 1966; Risch, 1971; Горбачик и Кречмар, 1971; 
Горбачик, 1975, 1977, 1978).

Использованный в статье материал происходит из юрских отложений 
юго-западной части Советской Прибалтики, Печоро-Тиманского края 
(р. Пижма), Молдавии (колл. М. М. Данич), Польши (колл. О. Паздро), 
из нижнемеловых отложений Азербайджана (колл. Л. А. Порошиной), 
Дагестана (колл. У. Т. Темирбековой), Крыма, Восточной Атлантики 
(у побережья Марокко, материал глубоководного бурения с н.-и. судна 
«Гломар Челленджер», переданный В. А. Басовым).

Авторы искренне признательны старшему научному сотруднику МГУ 
Н. И. Маслаковой за критический просмотр рукописи и сделанные заме
чания, профессорам Э. Зейбольду (ФРГ) и О. Паздро (Польша), прислав-



шим сравнительный материал по ви
дам Globuligerina helvetojurassica и 
Conoglobigerina bathoniana, а также 
старшим научным сотрудникам 
Л. А. Порошиной (Баку) и У. Т. Те- 
мирбековой (Махачкала) за материал 
из Азербайджана и Дагестана.

СОСТОЯНИЕ И ЗУЧ ЕН Н О СТИ

Обзор юрских планктонных фо- 
раминифер имеется в работах 
В. Г. Морозовой и Т. А. Москаленко 
(1961), О. Паздро (Pazdrowa, 1969), 
В. Фукса (Fuchs, 1973, 1975),
А. А. Григялиса (1974, 1975). Из 
нижнемеловых фораминифер, относя
щихся к рассматриваемой группе, не
которые виды и роды описаны 
Н. Н. Субботиной (1953), 3. А. Анто
новой и др. (1964), Г. Болли (ВоШ, 
1959), Ф. Михаелем (Michael, 1972), 
/К. Лонгориа (Longoria, 1974). Осо
бенности развития раннемеловых 
планктонных фораминифер рассмот
рены Т. Н. Горбачик (1977, 1978).

В работе Морозовой и Москален
ко (1961) был установлен новый 
подрод рода Globigerina — Conoglobi
gerina (табл. 1), включающий спи
рально-винтовые формы, у которых 
диаметр основания раковины D мень
ше ее высоты Н, т. е. отношение 
II : D>1. Для рода характерны суб
шаровидные более или менее тесно 
расположенные камеры и пупочное 
устье. К этому подроду были отнесе
ны четыре вида из байос-келловей- 
скнх отложений Кавказа и Крыма. 
К другому подроду рода Globigeri
na — Eoglobigerina, установленному 
Морозовой (1959) из палеоценовых 
отложений, были отнесены G. (Eoglo
bigerina) balakhmatovae из байоса — 
бата юга СССР и G. (Е). oxfordiana из 
Оксфорда Литвы. Подрод Eoglobige- 
rina Лебликом и Тэппен (Loeblich 
and Tappan, 1964) включен в синони
мику рода Globorotaloides ВоШ, 1957. 
Мы относим указанные виды к роду 
Globuligerina.

Интересные, хотя во многом дис
куссионные данные приводятся Фук
сом (Fuchs, 1973). Этот автор на осно
вании изучения австрийского и 
польского материала установил сле
дующий родовой состав юрского 
планктона: Conoglobigerina Morozova,
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1961 (байос — титон), Polskanella Fuchs, 1973 (келловей — Оксфорд), Te
ctoglobigerina Fuchs, 1973 (келловей), Woletzina Fuchs, 1973 (байос — Окс
форд), Eoheterohelix Fuchs, 1973 (оксфорд), Globuligerina Bignot et Guya- 
der, 1971 (келловей — Оксфорд), Mariannenina Fuchs, 1973 (келловей — Окс
форд), Jurassorotalia Fuchs, 1973 (байос — Оксфорд). Последние два рода 
имеют облик роталоидных фораминифер и, по нашему мнению, к Globige- 
rinacea не относятся. Из принятых Фуксом родов юрских планктонных фо
раминифер мы считаем валидными Globuligerina, Conoglobigerina и Те- 
cloglobigerina (последний условно). Роды Globuligerina и Tectoglobigerina 
обладают трохоидной раковиной с умеренно выпуклой спиральной (спин
ной) и уплощенной пупочной (брюшной) сторонами ( Н :1Х 1) и пупоч
ным положением устья. Tectoglobigerina отличается главным образом кла
панообразным выростом последней камеры, закрывающим устье и пупок. 
Самостоятельность этого рода требует подтверждения на более широком 
материале.

Род Globuligerina, первоначально выделенный в качестве подрода рода 
Globigerina с типовым видом G. oxfordiana Grigelis (Bignot et Guyader, 
1971), принимается в ранге рода (Григялис, 1974). Следует отметить, что 
Фукс (Fuchs, 1973) изменил диагноз рода Globuligerina и избрал для него 
новый типовой вид G. frequens Fuchs по той причине, что Globigerina oxfor
diana в работе Бинью и Гиадера (Bignot et Guyader, 1971, табл. 1, фиг. 1— 
3) якобы не отвечает изображению голотипа в работе Григялиса (1958,) 
текст, рис.). Типовой же вид Globigerina oxfordiana, на котором авторы, 
рода через первоначальное изображение основали подрод Globuligerina 
(Bignot et Guyader, 1971, стр. 80), Фукс принял за типовой вид выделен
ного им рода Polskanella. С этим нельзя согласиться, так как, во-первых, 
Бинью и Гиадер совершенно справедливо отождествили описанные ими 
формы с голотипом (различие в высоте устья объясняется лучшей сохран
ностью французского материала), во-вторых, Polskanella oxfordiana в ра
боте Фукса (Fuchs, 1973, табл. 1, фиг. 7) по строению устья (показаны 
реликтовые устья) не отвечает голотипу Globigerina oxfordiana Grigelis, 
a Globuligerina frequens изображена с петлевидным устьем (Fuchs, 1973, 
табл. 2, фиг. 6), что свойственно цератобулиминидам. Поскольку тип лю
бого таксона, обозначенный в соответствии с правилами Международного 
кодекса зоологической номенклатуры, не подлежит замене, избрание Фук
сом нового типового вида рода Globuligerina неправомочно, а род Polska
nella, основанный на использованном типовом виде, является младшим 
объективным синонимом рода Globuligerina (МКЗН, 1966, стр. 35, ст. 61в). 
Роду «Globuligerina» с типовым видом «G.» frequens Fuchs, если этот так
сон является самостоятельным, следовало бы дать другое родовое название.

От перечисленных родов морфологически несколько обособлен род 
Conoglobigerina, который обладает спирально-винтовой раковиной (Н : D >  
> 1 ) и также пупочным положением устья. Первоначально он был выде
лен как подрод рода Globigerina (Морозова и Москаленко, 1961). Фукс 
(Fuchs, 1973) установил для него ранг рода, что следует принять.

Род Woletzina Fuchs, 1973 с типовым видом Globigerina jurassica Hof- 
man, 1958 из бата — нижнего келловея Крыма по морфологическим призна
кам существенно не отличается от Conoglobigerina и принимается нами 
как младший синоним последнего.

Род Eoheterohelix Fuchs, 1973 недостаточно изучен, выделение его 
представляется нам мало обоснованным. Возможно, под этим названием 
Фукс описал какие-то аберрантные формы, для которых характерно двух
рядное расположение камер в конце последнего оборота.

Один из авторов настоящей статьи (Григялис, 1974, 1975) среди юр
ских планктонных фораминифер выделял две группы видов, одну из кото
рых отнес к роду Globigerina, а другую условно к роду Gubkinella Suleyma- 
nov, 1955, считая вслед за Лёбликом и Тэппен (Loeblich and Tappan, 
1964), что синонимом последнего является Conoglobigerina. В настоящее



время мы считаем эти два рода, Gubkinella и Conoglobigerina, самостоя
тельными родами двух разных групп планктонных фораминифер — Hetero- 
helicida и Globigerinida.

Раннемеловые представители рассматриваемой группы, также имею
щие трохоидную раковину и пупочное устье, описывались под родовым 
названием Globigerina (Субботина, 1953; Антонова и др., 1964; ВоШ, 
1959) из отложений от готерива до альба. В 1972 г. Ф. Михаель (Michael, 
1972) описал из меловых отложений США новый род Favusella с типовым 
видом Globigerina washitensis Carsey. Этот род характеризуется трохоид- 
ной раковиной; «устье внутрикраевое пупочное до спирально-пупочного со 
всеми возможными промежуточными положениями» (Michael, 1972, 
стр. 213), поверхность раковины с ячеистой скульптурой. По терминологии 
Лёблика и Тэппен (Loeblich and Tappan, 1964), внутрикраевое пупочное 
устье расположено у внутреннего края последней камеры и открывается в 
пупок, а внутрикраевое спирально-пупочное устье открывается на пупоч
ной стороне в пупке и вне его и частично заходит на спиральную сторону. 
Представители рода Favusella, по данным Михаеля, распространены в от
ложениях альба и сеномана Тетиса и юга Бореального пояса. Ранее их от
носили к роду Globigerina, от которого они отличаются многочисленными 
мелкими порами внутри каждой скульптурной ячейки, в то время как у 
рода Globigerina каждая ячейка содержит одну крупную пору.

Новая систематика позднеюрских и раннемеловых глобигеринацей была 
предложена Ж. Лонгориа (Longoria, 1974). Он выделил четыре новых се
мейства — Caucasellidae, Favusellidae, Globigerinelloididae, Ticinellidae. Мы 
остановимся на двух первых (табл. 1). Семейство Caucasellidae Лонгориа 
рассматривает в объеме одного выделенного им рода Caucasella с типовым 
видом Globigerina hauterivica Subbotina. В состав нового рода, кроме типо
вого вида, им включены: С. oxfordiana (Grigelis), С. helvetojurassica (Haues- 
ler), C. balakhmatovae (Morozova), C. kugleri (ВоШ). Семейство Caucasel
lidae, по данным Лонгориа, характеризуется трохоидной раковиной с «пу-< 
ночным или слегка внепупочным» устьем, окруженным непористой губой, 
с глубоким, узким или широким пупком (Longoria, 1974, стр. 48). Пред
ставители этого семейства, по данным Лонгориа, существовали со средней 
юры (бат) до середины апта. Для рода Caucasella характерна глобигерино- 
подобная раковина с низкой или относительно высокой спиралью, пупоч
ным положением устья, гладкой поверхностью тонкопористой стенки (Lon
goria, 1974). Другое новое семейство, Favusellidae, также содержит один 
род — Favusella Michael с типовым видом Globigerina washitensis Carsey. 
Время его существования ограничивается концом альба — началом сенома
на. Характерными признаками семейства и рода являются пупочное поло
жение устья и скульптура поверхности раковины в виде правильных поли
гональных ячеек. Внутри каждой ячейки имеется 20 или более пор. Яче
истая скульптура является главным признаком, отличающим представите
лей семейства Favusellidae от Caucasellidae. Непосредственным предком 
рода Favusella Лонгориа считает альбских представителей Hedbergella, а 
род Hedbergella — происходящим от неокомских Caucasellidae.

В одной из последних работ Фукс (Fuchs, 1975) дал сводку по система
тике и эволюции мезозойских планктонных фораминифер и близких им 
форм. В предложенной Фуксом системе (табл. 1) имеется несколько мо
ментов, с которыми мы не можем согласиться. Это, во-первых, непомерно 
широкое понимание объема семейства Hedbergellidae и отнесение к подсе
мейству Hedbergellinae представителей Planomalinidae и Schackoinidae. 
Последние, по данным Лёблика и Тэппен (Loeblich and Tappan, 1964), 
Горбачик (Горбачик и Кречмар; 1971), Субботиной (1973), являются само
стоятельными таксонами. Во-вторых, отнесение Guembelitriidae к падсемей- 
ству Globigerinacea и включение в состав первого юрских родов (Conoglobige
rina, Tectoglobigerina, Eoheterohelix), которые не имеют с гетерохелицидами 
ничего общего. Авторы предлагаемой статьи принимают точку зрения о



самостоятельности отряда Heterohelicida высказанную в «Основах палеон
тологии». Она представляется более обоснованной, чем включение гетеро- 
хелицид в глобигеринацей (Loeblich and Tappan, 1964), так как первые 
отличаются спирально-плоскостной начальной частью у древних предста
вителей, многорядным расположением камер и базальным или терминаль
ным устьем (Григялис, 1978). В-третьих, Фукс изображает род Globulige- 
ппа как слепую ветвь семейства Ceratobulirninidae, что связано с ошибоч
ной трактовкой морфологии и объема этого рода. Наоборот, наличие G. ох- 
fordiana (Grigelis) в Оксфорде, G. stellapolaris Grigelis в кимериджских и 
волжских отложениях (Григялис, 1974; Григялис и др., 1977), G, caucasica 
Goxbatchik et Poroschina и G. guleldiensis Gorbatchik el Poroschina в беррпасе 
и валапжине (Горбачик и Порошина, 1979), G. haiiterivica (Subbotina) в 
готериве (Субботина, 1953), G. graysonensis (Tappan) в барреме, G. kugleri 
(ВоШ) [= ?  G. quadricamerata (Antonova)] в барреме и апте (ВоШ, 1959; 
Антонова и др., 1964) доказывает, что это одна из важных ветвей в эволю
ции юрских и раннемеловых планктонных фораминифер.

НОВЫ Е ДАННЫ Е ПО МОРФОЛОГИИ РАКОВИНЫ
(СК УЛ ЬП ТУРА И ПОРИСТОСТЬ) II СИСТЕМАТИКЕ

Изученный нами материал свидетельствует о том, что глобигеринопо- 
добные фораминиферы с пупочным положением устья, распространенные 
со средней юры до сеномана и относимые разными исследователями к раз
ным родам и семействам, характеризуются хорошо выраженной скульпту-; 
рой раковины, развитие которой начинается в средней юре с образования 
разрозненных бугорков у Conoglobigerina dagestanica Morozova (табл. I, 
фиг. 1—3) и С. bathoniana (Pazdro) (табл. I, фиг. 3). У поздпеюрских форм 
они частично или полностью сливаются, образуя неправильные более или 
менее четырехугольные ячейки (Globuligerina oxfordiana Grigelis, Оксфорд, 
табл. I, фиг. 4 и G. stellapolaris Grigelis, кимериджский и волжский ярусы, 
табл. II, фиг. 1). При этом у С. dagestanica бугорки имеют неправильные  ̂
очертания и наблюдаются беспорядочно расположенные поры, размер ко
торых около 0,7 мк. У. С. bathoniana большинство бугорков на поверхности 
раковины имеют округлые очертания (табл. I, фиг. 16), иногда два-три бу
горка сливаются вместе. Поры на раковинах этого вида наблюдались толь
ко между бугорками, часто у их основания, размер пор до 2 мк, размер бу
горков около 2,5 мк. Раковина G. oxfordiana и G. stellapolaris покрыта боль
шим числом более мелких пор диаметрбм 0,4—0,5 мк, среди которых встре
чаются и более крупные. Большинство пор расположено на пониженных 
участках раковины — между бугорками и внутри ячеек, значительно реже 
они наблюдаются на возвышенных участках (табл. I, фиг. 46).

Дальнейшее развитие скульптуры происходит в берриасе и валапжине. 
У раковин G. gulekhensis и G. caucasica ячейки на поверхности раковины 
становятся более глубокими и правильными, на дне их отчетливо видны 
сравнительно многочисленные (около 10 и более) поры размером 0,3—

О б ъ я с н е н и е  к т а б л и ц е  I

Фиг. 1, 2. Conoglobigerina dagestanica Morozova; 1 -  топотип № 222/1: la  -  с пери
ферического края (Х300), 16 -  то же, видна скульптура в виде бугорков на предпо
следней камере (Х600); 2 -  экз. № 222/2, со стороны устья (Х300); Дагестан, с. Чох: 
средняя юра, нижний бат.

Фиг. 3. Conoglobigerina bathoniana (Pazdro); топотип № 222/3: За -  с перифери
ческого края (Х350), 36 — то же, видна скульптура в виде бугорков (Х600), Зв — то же, 
фрагмент стенки первой камеры последнего оборота, видны бугорки (Х3000); Польша, 
Оградзенец; средняя юра, средний бат.

Фиг. 4. Globuligerina oxfordiana (Grigelis); топотип № 222/4: 4а — со спиральной 
стороны, видна скульптура (Х300), 46 — то же, фрагмент стенки последней камеры, 
видны поры (Х3000); Литва; верхняя юра, нижний Оксфорд.

Оригиналы хранятся на кафедре палеонтологии Московского университета.
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0,5 мк. Несколько более мелкие и малочисленные поры расположены на 
валиках, образующих ячейки. Наблюдаются немногочисленные поры, раз
меры которых достигают 1 мк. Размер ячеек 2—4 мк (Горбачик и Пороши
на, 1979). У готеривского вида G. hauterivica (табл. II, фиг. 3) также на
блюдаются элементы скульптуры. К сожалению, в пашем распоряжении 
имелся экземпляр плохой сохранности, по которому трудно установить, 
имеем ли мы дело со скульптурой в виде отдельных бугорков или с разру
шенной ячеистой скульптурой (более вероятно последнее).

В барреме развитие скульптуры у глобигериноподобных фораминифер 
(род Favusella), очевидно, достигает максимума: большая часть ячеек име
ет замкнутые, неправильно-четырехугольные, часто удлиненные очерта
ния; валики, образующие ячейки, высокие, пронизаны редкими поровыми 
каналами, более мелкими, чем на дне ячеек. Число пор, наблюдавшееся на 
дне ячеек, около 10, размеры пор 0,4—0,6 мк, величина пор на валиках око
ло 0,2 мк, наибольший размер ячеек около 12 мк.

В настоящее время еще не обнаружены аналогичные позднеаптские 
формы, которые будут промежуточным звеном между баррем-аптскими 
F. tardita (Antonova) и альбскими видами. У последних ячейки на поверх-i 
ности раковины значительно крупнее, диаметр их достигает 47 мк 
(F. washitensis Michael, табл. II, фиг. 5), правильно-полигональных очер
таний, на дне ячеек хорошо видны поры размером около 1 мк. В связи с 
большими размерами ячеек у альбских представителей рода Favusella 
и число пор в каждой ячейке больше, чем у баррем-аптских форм (20 и 
более).

В связи с приведенными результатами исследований отнесение глоби
гериноподобных фораминифер родов Globuligerina (семейство Caucasel- 
lidae, род Caucasella по Лонгориа) и Favusella (семейство Favusellidae по 
Лонгориа) к разным семействам нам кажется необоснованным. Представ 
вители обоих родов характеризуются многими общими признаками, в том 
числе сходной скульптурой и одинаковым положением устья. Выделение 
рода Caucasella мы считаем излишним, так как выбранный Лонгориа в ка
честве типового вид «С.» hauterivica (Subbotina) имеет все признаки рода 
Globuligerina, в том числе и скульптуру.

В результате изучения юрских и раннемеловых глобигериноподобных 
фораминифер, в том числе топотипов типовых видов родов Globuligerina и 
Conoglobigerina, а также типового вида рода Favusella можно предположить 
существование филогенетического ряда, развивавшегося со средней юры 
(или ранее) до сеномана и составляющего в совокупности семейство Fa
vusellidae. Установление полного объема этого семейства пока связано с 
рядом трудностей, так как описанные в литературе юрские и раннемеловые 
виды глобигериноподобных фораминифер (Субботина, 1953; Bolli, 1959; 
Йовчева и Трифонова, 1961; Антонова и др., 1964) изучались при помощи 
световых микроскопов, в которых не была видна скульптура. Использова-

О б ъ я с н е н и е  к т а б л и ц е  II

Фиг. 1. Globuligerina stellapolaris Grigelis; топотип № 222/5, со спиральной сто
роны (Х300); Коми АССР, р. Печора; верхняя юра, нижневолжский подъярус.

Фиг. 2. Globuligerina gulekhensis Gorbatchik et Poroschina; голотип № 207/11: 2a — 
со спиральной стороны (X300), 26 — то же, фрагмент стенки четвертой (от конца) 
камеры у периферического края (ХЗООО); Азербайджан; нижний мел, берриас.

Фиг. 3. Globuligerina hauterivica (Subbotina); экз. № 222/6: За -  со спиральной 
стороны (Х350), 36 -  то же, видна скульптура предпоследней и других камер (ХЮ00); 
Северный Кавказ, р. Урух; нижний мел, готерив.

Фиг. 4. Favusella tardita (Antonova); экз. 222/7: 4а -  со спиральной стороны 
(*300), 4 6 -  то же, фрагмент стенки второй камеры последнего оборота, виден харак
тер ячеек и пор (ХЗООО); Атлантический океан, побережье Марокко, «Гломар Челленд- 
Жер», рейс 47, скв. 397, обр. 47/4; нижний мел, баррем (?).

Фиг. 5. Favusella washitensis (Carsey); экз. № 222/8, с периферического края 
(*150); Алжир, Ходна; нижний мел, верхний альб.

Оригиналы хранятся на кафедре палеонтологии Московского университета.



яие электронного микроскопа позволило наблюдать у изученных нами ви
дов новые важные признаки. В связи с этим необходимо переизучение го
лотипов или топотипов ранее установленных видов с помощью электронно
го микроскопа.

Ниже приводится описание семейства Favusellidae и входящих в него 
родов.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  GLOBIGERINACEA CARPENTER, PARKER ЕТ JONES, 1862 

СЕМЕЙСТВО FAVUSELLIDAE LONGORIA, 1974

Caucasellidae: Longoria, 1974, стр. 48.
Favusellidae: Longoria, 1974, стр. 74.

Т и п о в о й  р о д  — Favusella Michael, 1972.
О п и с а н и е .  Раковина трохоидная, неправильно-трохоидная (началь

ные обороты смещены относительно центра последнего оборота и последо
вательность образования камер неотчетлива) или спирально-винтовая. Ка
меры шарообразные, эллипсоидальные или уплощенные. Периферический 
край округлый. Устье внутрикраевое от пупочного до спирально-пупочно
го, окаймлено узкой или широкой губой, иногда имеющей вид козырька, 
закрывающего устье. Пупок от узкого до очень широкого. Поверхность ра
ковины имеет скульптуру в виде отдельных хорошо выраженных бугорков 
или различной формы ячеек. Возможно, что у самых ранних представите
лей этого семейства стенка гладкая. Стенка раковины, по-видимому, каль-< 
цитовая, радиально-лучистая, пористая.

Со с т а в .  Три рода: Favusella Michael, 1972, Conoglobigerina Morozova, 
1961, Globuligerina Bignot et Guyader, 1971.

С р а в н е н и е .  По типу строения раковины семейство Favusellidae 
ближе всего к семействам Globotrucanidae (род Iiedbergella) и Globigerini- 
dae (род Globigerina). От первого его отличают неправилыю-трохоидное 
строение раковины у большинства представителей, своеобразная бугорча
тая или ячеистая скульптура и пупочное или спирально-пупочное положе
ние устья. От второго — также преобладание форм с неправильно-трохоид- 
ным строением раковины и особенности пористости. У глобигеринид с яче
истой скульптурой в центре ячейки расположена одна крупная пора, а у 
фавузеллид — значительное число более мелких.

З а м е ч а н и я .  По мнению Лонгориа (Longoria, 1974), с которым мож
но согласиться, первые представители семейства Globotruncanidae, виды 
рода Hedbergella, могли произойти от раннемеловых Favusellidae, a Globige- 
rinidae представляют другую, генетически обособленную и более позднюю 
ветвь, и сходство их с Favusellidae есть результат гомеоморфии.

Род Conoglobigerina M orozova, 1961

Globigerina (Conoglobigerina): Морозова и Москаленко, 1961, стр. 24-25.
Conoglobigerina: Fuchs, 1973, стр. 454.
Woletzina: Fuchs, 1973, стр. 460.

Т и п о в о й  в ид  — Globigerina (Conoglobigerina) dagestanica Morozo
va, 1961; средняя юра, нижний бат; Южный Дагестан.

Д и а г н о з .  Раковина спирально-винтовая, спираль состоит из двух- 
четырех оборотов; число каме]3 в обороте меняется от трех до шести у 
разных видов; в процессе онтогенеза у одного вида оно может быть оди
наковым во всех оборотах или уменьшаться от первого оборота к послед
нему. Последний оборот обычно содержит три-четыре камеры, располо
женные свободно и имеющие шаровидную или субшаровидную форму. 
Обычно камеры последнего оборота значительно больше предыдущих. 
Периферический край округлый, широкий. Пупок узкий, мелкий. Устье 
открывается в пупок, имеет арковидную форму. Поверхность раковины



покрыта скульптурой в виде округлых или удлиненных бугорков, иногда 
два или несколько бугорков сливаются вместе, образуя короткие валики. 
Поры расположены почти исключительно между бугорками.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род включает шесть видов (табл. 2).
С р а в н е н и е  с родами Favusella и Globuligerina дано в описании 

последних.
Род Globuligerina Bignot et Guyader, 1971

Globigerina (Globuligerina): Bignot et Guyader, 1971, стр. 80.
Polskanella: Fuchs, 1973, стр. 456.
Globuligerina: Григялис, 1974, стр. 56; non Fuchs, 1973, стр. 464.

Т и п о в о й  в и д  — Globigerina oxfordiana Grigelis, 1958; верхняя юра, 
Оксфорд; Литва.

Д и а г н о з .  Раковина трохоидная, чаще неправильно-трохоидная, от
четливо коническая или уплощенная, отношение высоты к диаметру Н : D 
меняется от 0,50 до 0,75; состоит из двух-трех оборотов спирали, каждый 
оборот содержит от четырех до шести камер. Камеры от шарообразных до 
сильноуплощенных, особенно в начальных оборотах, расположены ком
пактно. Периферический край округлый, от широкого до узкого. Пупок 
узкий, мелкий. Устье открывается в пупок полностью или частично, име
ет арковидную или щелевидную форму, окаймлено губой. Поверхность 
раковины имеет скульптуру в виде бугорков и ячеек; некоторые виды 
имеют оба типа скульптуры, другие — только одни. Ячейки неправильно- 
квадратных очертаний, в ряде случаев незамкнутые, образующие их ва
лики толотые и часто неотчетливо отграничены от дна ячейки. Поры 
расположены главным образом внутри ячеек и между бугорками, немно
гочисленные более мелкие поры наблюдаются и на валиках. В каждой 
ячейке расположено менее 20 пор.

В и д о в о й с о с т а в .  Род включает около 10 видов (табл. 2).
С р а в н е н и е .  От Conoglobigerina отличается трохоидной или пепра- 

вильно-трохоидной раковиной, наличием у ряда форм ячеистой скульпту
ры. Род Globuligerina является связующим звеном между Conoglobigerina 
и Favusella.

Род Favusella Michael, 1972
Favusella: Michael, 1972, стр. 212.

Т и п о в о й  в ид  — Globigerina washitensis Carsey; нижний сеноман; Се
верная Америка, Техас.

Д и а г н о з .  Раковина трохоидная или неправильно-трохоидная, низкая 
или относительно высокая. Состоит из двух-трех оборотов спирали, в каж
дом обороте четыре-пять камер, у некоторых форм последний оборот со
держит три камеры. Периферический край округлый, широкий. Устье 
открывается в пупок полностью или частично, в последнем случае оно 
протягивается вдоль основания последней камеры вне пупка, не достигая 
периферического края или частично переходя на спиральную сторону; 
обычно арковидной формы, окаймлено широкой или узкой губой, иногда 
образующей козырек. Пупок мелкий, очень узкий у древних форм и ши
рокий у более молодых (альб-сеноманских). Поверхность раковины по
крыта скульптурой в виде ячеек, имеющих форму неправильных, часто 
вытянутых четырехугольников у баррем-аптских видов и правильных 
полигональных ячеек (сот) у альб-сеноманских форм. В каждой ячейке 
Наблюдалось от нескольких до 20 и более пор. Более мелкие поры распо
ложены на валиках, ограничивающих ячейки.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида к этому роду, по данным 
Михаэля (Michael, 1972) и Лонгориа (Longoria and Gamper, 1977), отно
сятся еще 10 видов: F. hiltermanni (Loeblich et Таррап) — средний альб —



Стратиграфическое распространение некоторых юрских и раннемеловых представит елей семейства Favusellidae
Т а б л и ц а  2

Вид J2bj J2bt J3cl J3ox J3km t
J3 (v) Kibr Kiv Kjh K,b Kiap Местонахождение

Globuligerina balakhmatovae (Morozova, 
1961)

Globuligerina oxfordiana (Grigelis, 1958) 
(табл. I, фиг. 4)*

Globuligerina helvetojurassica (Hauesler, 
1881)

Globuligerina stellapolaris Grigelis, 1977 
(табл. II, фиг. 1)*

Globuligerina terquemi (Jovceva et Tri
fonova, 1961)

Globuligerina hauterivica (Subbotina, 1953) 
(табл. II,  фиг. 3)*

Globuligerina gulekhensis Gorbatcliik et 
Poroschina, 1979 (табл. II, фиг. 2)*

Globuligerina caucasica Corbatchik et 
Poroschina, 1979*

Globuligerina graysonensis (Tappan, 1940)

Globuligerina kugleri (Bolli, 1959)
Conoglobigerina gaurdakensis (Balakhma- 

tova et Morozova, 1961)
Conoglobigerina avarica Morozova, 1961
Conoglobigerina dagestanica Morozova, 

1961 (табл. I, фиг. 1, 2)*
Conoglobigerina jurassica (Нолпап), 1958
Conoglobigerina bathoniana (Pazdro, 1969) 

(табл. I, фиг. 3)*
Conoglobigerina conica (Jovceva et Tri

fonova, 1961)
Favusella tardita (Antonova, 1964)*

Favusella sp.*

Туркмения, Северный Кавказ 
(Дагестан)

Прибалтика, Парижский бас
сейн, Швеция 

Южная часть ФРГ

Коми АССР, р. Печора

Болгария

Северный Кавказ

юго-восточный Кавказ (Азер
байджан), Крым 

юго-восточный Кавказ (Азер
байджан), Крым 

Северная Америка, США; Три
нидад 

Тринидад 
Туркмения

Северный Кавказ (Дагестан) 
Северный Кавказ (Дагестан)

Крым
Польша

Болгария

северо-западный Кавказ; Ат
лантический океан (побе
режье Марокко) 

юго-восточный Кавказ (Азер
байджан)



нижний сеноман Северной Америки (Техас), F. orbicula ts> Michael, 
F. pessagnoi Michael — верхний альб Северной Америки (Техас), F. confu- 
sa Longoria, F. hedbergellaeformis Longoria, F. papagoycensis Longoria, 
F. planata Longoria, F. voloshinae Longoria — альб Северной Мексики, F. ni- 
tida Michael, F. scitula Michael — верхний альб Северной Америки (Техас) 
и альб Северной Мексики. Мы дополняем состав рода Favusella двумя ви
дами — F. sp. из баррема Азербайджана и F. tardita (Antonova) \ впервые 
установленным из отложений верхнего баррема — нижнего апта северо- 
западного Кавказа (Антонова, 1964) и определенным нами из отложений 
баррема (?) Атлантического океана у побережья Марокко (табл. II, 
фиг. 4) (материал с «Гломар Челленджер», рейс 47А, скв. 397, обр. 47/4).

С р а в н е н и е .  От рода Conoglobigerina отличается трохоидной или 
неправильно-трохоидной раковиной, более изменчивым положением 
устья, ячеистой скульптурой поверхности. Отличия от рода Globuligerina 
проявляются в большей ширине пупка и в характере скульптуры, разви
тии только ячеистой скульптуры; валики, образующие ячейки, резко от
граничены от дна ячейки, ячейки замкнутые, больших размеров и более 
правильной формы.

Заключение

Таким образом, все глобигериноподобные фораминиферы юры и ранне-, 
го мела, не имевшие ранее определенного систематического положения, 
объединены нами в семейство Favusellidae и отнесены к трем родам и 
более чем 30 видам. Представители этого семейства в настоящее время 
достоверно известны со средней юры до позднего мела (сеноман) и харак
теризуются широким географическим распространением. Заселяли они на 
протяжении юрского периода в основном северную окраину Тетиса и 
эпиконтинентальные бассейны Европы. В. Гордон (Gordon, 1970) допус
кает, что в юрское время при довольно однообразной нормальной солено
сти бассейнов распределение планктонных фораминифер обусловливалось 
температурным фактором. Вероятно, их распространение из Тетиса в 
шельфовые моря происходило только во время преобладания благоприят
ных температурных условий.

Раннемеловые и сеноманские Favusellidae также жили в мелководных 
неритовых участках бассейнов, их остатки не были встречены в батиаль
ных и абиссальных отложениях (Michael, 1972; Longoria, 1974; Longoria 
and Gamper, 1977).

На территории юга СССР фавузеллиды найдены в сравнительно мел
ководных отложениях берриаса и валанжииа (Крым, Азербайджан) и 
лишь в виде единичных экземпляров в1 более глубоководных отложениях 
верхнего альба и сеномана (Крым).

Развитие фавузеллид на протяжении средней юры и мела шло в сто
рону уменьшения высоты раковины, выработки большей правильности 
навивания спирали, усложнения скульптуры, увеличения размеров рако
вины, что хорошо проявляется в филогенетическом ряду Conoglobigerina — 
Globuligerina — Favusella. Барремские представители этого семейства мо
гут рассматриваться в качестве возможных предков рода Hedbergella.

Маленькие размеры раковин и относительная немногочисленность ма
териала объясняют существующие пробелы в изучении семейства Favu
sellidae. Первоочередными задачами дальнейших исследований являются: 
Изучение с помощью СЭМ и переописание голотипов и топотипов уже 
Известных видов, изучение структуры стенки раковины, поиски недо
стающих звеньев этого семейства.

1 На наш взгляд, тот же в^д описан в работе В. Ройслера, Г. Лютце и У. Пфлау- 
Нана (Roesler, Lutze and Pflaumann, 1978) в качестве нового вида F. stittia.
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