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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Известковый нанопланктон - 

относительно новая группа в палеонтологии и биостратиграфии, интенсивное 

изучение которой насчитывает чуть более 50 лет. Необходимо отметить, что 

отечественные исследователи (С.И. Шуменко, С.А. Люльева) стояли у истоков 

разработки методов исследования и практического применения этой группы. 

Тем не менее, после достаточно интенсивного изучения верхнемелового 

нанопланктона Украины в 60-70 годах ХХ столетия наступило некоторое 

"затишье". 

В это время за рубежом интерес к этой группе постоянно нарастал, что 

в немалой степени связано с использованием результатов ее изучения в 

нефтегазовой отрасли и при глубоководном бурении. Изучались детали 

морфологии, разрабатывалась систематика, предлагались региональные и 

глобальные стратиграфические шкалы. 

Следствием "затишья" в изучении мелового нанопланктона Украины 

является достаточно низкая степень его изученности, несмотря на то, что 

меловые отложения покрывают более половины ее территории. 

Систематические описания видов требуют уточнения и ревизии, 

нанокомплексы крайне далеки от полноты. Имеющиеся региональные 

стратиграфические схемы не всегда коррелируются даже в пределах Украины, 

корреляция с удаленными разрезами, как правило, не проводилась, 

известковый нанопланктон из нижнемеловых отложений юга Украины 

практически не изучен. 

Отсутствие или крайне редкие находки макрофауны в терригенно-

глинистых нижнемеловых и в карбонатных верхнемеловых отложениях, 

особенно в материалах бурения, делает микро- и нанофоссилии крайне 

важными как при картировании, так и при поисках и разведке полезных 

ископаемых. В частности, с меловой системой юга Украины связан ряд 

твердых полезных ископаемых, а также залежи углеводородов и питьевых вод. 
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Разработка зональной шкалы по нанофоссилиям и увязка ее с стандартной 

тетической шкалой позволит более надежно датировать 

литостратиграфические подразделения, являющиеся основой для 

картирования, поисков и разведки полезных ископаемых. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

выполнялась на кафедре геологии Харьковского национального университета 

им. В.Н. Каразина на протяжении 2001-2016 годов. Результаты изложенных в 

диссертации исследований учитывались при проведении научно-

исследовательской работы "Вапняковий нанопланктон верхньої юри Гірського 

Криму" (грант ДФФД № Ф.25.6/023 2008-2009 гг.), "Підготовка та видання 

атласу основних літотипів пізнього докембрію і фанерозою України" (№ 524, 

2005-2009 гг.). 

Цель и задачи исследования. Целью исследования было изучение 

систематического состава известкового нанопланктона меловых отложений 

южного склона Украинского щита и его южного обрамления, его возрастного 

распространения и стратиграфического значения. Для достижения этой цели 

были поставлены следующие задачи: 

- описать и опробовать меловые отложений юга Украины, исследовать 

в них остатки известкового нанопланктона при помощи светового и 

электронного микроскопов; 

- провести ревизию систематического состава коллекций известкового 

нанопланктона, исследователей меловых отложений Украины; 

- описать монографически все виды известкового нанопланктона, 

известные из меловых пород юга Украины, в современной терминологии, по 

единой методике; 

- составить атлас мелового известкового нанопланктона юга Украины с 

использованием изображений, полученных при помощи светового и 

электронного микроскопов; 

- исследовать стратиграфическое распространение видов и выявить 

эволюционные изменения в составе высших таксонов известкового 
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нанопланктона; 

- исследовать влияние палеогеографических условий на 

пространственное распространение известкового нанопланктона: 

- исследовать известковый нанопланктон в верхнеюрских и 

палеоценовых отложениях с целью выяснения возможностей проведении 

границ меловой системы по известковому наннопланктону; 

- разработать зональную стратиграфическую схему по известковому 

нанопланктону для меловых отложений  южного склона Украинского щита и 

его южного обрамления и скоррелировать выделенные зоны с 

одновозрастными отложениями тетической палеопровинции. 

Объект исследования - меловая система южного склона Украинского 

щита и его южного обрамления. 

Предмет исследования - биостратиграфия и корреляция меловых 

отложений по известковому нанопланктону. 

Методы исследования. Методологической и теоретической основой 

исследования являются фундаментальные и прикладные работы ведущих 

украинских и иностранных ученых в области палеонтологии и стратиграфии. 

На основе обще геологического, природно-исторического и системного 

подходов были использованы следующие методы получения, обработки и 

интерпретации первичной информации: литологический (для первичного 

описания разрезов и выделения литостратиграфических стратонов), 

палеонтологический (для расчленения и корреляции отложений), методы 

световой и электронной микроскопии (для обнаружения остатков 

нанопланктона), морфологический (для видовых определений), 

филогенетической систематики (для обоснования высших таксонов 

нанопланктона), математической статистики (для выделения видовых и 

подвидовых таксонов, для сравнения сходства и различия комплексов 

нанопланктона), описательный (для составления описаний таксонов). 

Научная новизна  

Впервые для меловых отложений южного склона Украинского щита и 
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его южного обрамления дана полная характеристика систематического состава 

и стратиграфического положения известкового нанопланктона. 

Впервые по единой методике приведены описания всех обнаруженных 

видов известкового нанопланктона. Впервые, для отечественных работ, 

приводится изображения всех видов известкового нанопланктона, полученные 

при помощи светового и электронного микроскопов.  

Впервые разработана региональная стратиграфическая схема для 

меловых отложений южного склона Украинского щита и его южного 

обрамления по известковому нанопланктону, проведена ее корреляция со 

схемами тетической и бореальной областей. Выделено 17 зон (из них 12 

унифицированных для тетической области) и одни слои с фауной. 

Обосновано проведение границ меловой системы южного склана 

Украинского щита и его южнго обрамления по известковому нанопланктону. 

Показано, что данные по нанофоссилиям могут быть использованы для 

проведения границы юры/мела и мела/палеогена в тетической 

палеопровинции. 

Разработана научная теория эволюционного изменения 

систематического состава известкового нанопланктона в связи с изменением 

общих палеогеографических условий бассейна, обусловленных, в свою 

очередь, проявлением тектонических явлений.  

Практическое значение работы. В связи с проведением в Украине 

геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 и в связи с намечающимися 

работами по геологической съемке масштаба 1:50 000 геологам 

производственных организаций крайне необходим критерий, с помощью 

которого возможно было бы непосредственно в полевой период определить 

возраст меловых пород, произвести их корреляцию и систематизацию. 

Наиболее приемлемыми для этих целей являются остатки макрофауны, но 

крайне низкая из встречаемость, особенно в керновом материале, делает их 

применение затруднительным. Остатки же известкового нанопланктона 

являются породообразующими практически во всех меловых отложениях.  
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Применяемая нами методика изучения с помощью светового 

микроскопа, при некоторой подготовке и наличии соответствующей 

литературы делает остатки нанопланктона доступным в диагностике.  

Данная работа представляет собой базу данных, в которой имеются все, 

на нынешнее время, обнаруженные виды, классифицированные на принципах 

современной систематики. Тщательно составленные описания для каждого 

вида, их фотоизображения, приведенные с необходимой степенью 

детальности, уточненное их стратиграфическое положение позволят геологу 

определить возраст меловых отложений и произвести их корреляцию. 

Полученные в результате исследований данные использованы при 

чтении курса "Основы микропалентологии" в Харьковском нвциональном 

университете им. В.Н. Каразина, а также при подготовке одноименного 

учебного пособия к нему. 

Личный вклад соискателя. Идея работы, все основные результаты и 

выводы принадлежит автору.  

Работа основана на собственном изучении материала, собранного 

самостоятельно из обнажений и керна буровых скважин, а также на анализе, 

систематизации и обобщении литологических, палеонтологических и 

стратиграфических данных, полученных другими исследователями. 

Весь палеонтологический материал, приведенный в диссертации, 

изучен автором самостоятельно. Описания известкового нанопланктона и 

иллюстрации, сделанные при помощи светового микроскопа являются 

оригинальными, выполненные непосредственно автором. Изображения, 

полученные при помощи электронного микроскопа на 94% авторские, 

использованы также изображения из коллекции С.И. Шуменко. Все виды 

описаны на основе материала собранного автором самостоятельно из 

различных местонахождений юга Украины.  

Некоторые работы по изучению, расчленению и корреляции юрско-

меловых отложений выполнялись совместно с Ю.Б. Доротяк и Е.А. Шевченко, 

а мел-палеогеновых с С.О. Зориной и Н.И. Афанасьевой. Изучение разрезов, 
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исследования нанопланктона и корреляция отложений южного склона 

Украинского щита и его южного обрамления с другими регионами Украины и 

зарубежья проводились совместно с Kiselev D., Rogov M., Glinskikh L., 

Guzhikov A., Pimenov M., Mikhailov A., Dzyuba O., Tesakova E., Tunik H.V., 

Шоміна А.Д., Колосова І.В., Синєгубка В.В. 

Результаты совместных работ с другими исследователями были 

опубликованы в 6 статьях, в которых автор ставил задачу исследования 

известкового нанопланктона, отбирал и изучал фактический материал и 

обрабатывал полученный материал. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения 

диссертации неоднократно апробировались на 15 научных конференциях и 

совещаниях разного уровня. Они докладывались на сессиях Украинского 

палеонтологического общества (Киев, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016,  

Симферополь, 2008, Днепропетровск, 2012, Львов, 2015), 1 International 

Paleontological congress (Sydney, 2002), сессиях Российского 

палеонтологического общества (Санкт-Петербург, 2003, 2009), совещаниях 

"Меловая система России и ближнего зарубежья" (Саратов, 2006, Ульяновск, 

2010), международной научно-практической конференции „Регіон-2008: 

стратегія оптимального розвитку” (Харьков, 2008), XV Всероссийском 

микропалеонтологическом совещании (Геленджик, 2012), V Всеукраинской 

научной конференции молодых ученых к 95-летию Национальной Академии 

Наук Украины (Киев, 2012), VI Всеукраинской научной конференции молодых 

ученых (Львов, 2015), Новейшие поблемы геологии, научно-практическая 

конференция к 100-летию В.П. Макридина (Харьков, 2015), International 

scientific and practical  conference (Bratislava,  2016).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы из них в 

специализированных изданиях Украины – 21 и 5 в зарубежных изданиях и 

изданиях, входящих в наукометрические базы. 

Объѐм и структура работы. Диссертация объѐмом 428 страниц 

состоит из введения, шести разделов, выводов и дополнений.  
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стройность и приобрела необходимую завершенность. 
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ЧАСТЬ 1 

ИЗВЕСТКОВЫЙ НАНОПЛАНКТОН МЕЛА ЮЖНОГО СКЛОНА 

УКРАИНСКОГО ЩИТА И ЕГО ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАНОПЛАНКТОНА 

УКРАИНЫ 

 

Историю исследования остатков известкового наноплантона можно 

разделить на два этапа. Крайне маленький размер ископаемых явился 

причиной того, что после открытия они длительное время оставались 

практически неизученными. Только с применением электронного микроскопа 

удалось детально изучить их морфологию, разработать систематику и на этой 

основе применить в стратиграфии. 

Этап световой микроскопии. Впервые остатки нанопланктона – 

кокколиты – были описаны в 1836 г. Х. Эренбергом в знаменитом труде 

"Микрогеология". Однако, более 100 лет они оставались практически 

неизученными. Мало того, долгое время возникали дискуссии о природе этих 

образований: неорганическое или органическое; животное или растительное.  

До 40-х годов ХХ века кокколиты рассматривались лишь как составные 

части пород. Так, первые упоминания о них из меловых пород Украины можно 

найти в работе А.В. Гурова (1887), который при описании пород, вскрытых 

первой глубокой скважиной в районе г.Харькова в 1886 г, обратил внимание 

на породообразующую роль кокколитов. 

К работам этого же этапа можно отнести работы А.Д. Архангельского 

[14], исследовавшего мел Поволжья, и Г.И. Бушинского [34], посвященную 

литологии меловых отложений Днепровско-Донецкой впадины. До начала 60-

х годов ХХ века остатки нанопланктона Украины специально не изучались. 

Этап электронной микроскопии. Переломной в изучении 

известкового нанопланктона стала первая половина 60-х годов ХХ века. С 



 13 

одной стороны, в этот период выходят работы А.В. Вишневского, 

П.А. Меняйленко [36], С.А. Люльевой [90-95] в которых приведены данные 

изучения нанофоссилий при помощи светового микроскопа. С другой 

стороны, уже в 1962 175 году статья С.И. Шуменко открывает эпоху 

электронной микроскопии в изучении остатков кокколитофорид. С этого 

периода, как в нашей стране, так и за рубежом применение электронного 

микроскопа (сперва просвечивающего, затем сканирующего) становится 

нормой при исследовании известкового нанопланктона. 

Работа 1963 г. А.В. Вишневского и П.А. Меняйленко [36] посвящена 

изучению аптских нанофоссилий из разреза с. Верхоречье (юго-западный 

Крым). В статье описаны 9 новых видов и приведено разделение изученного 

разреза на четыре пачки на основе изучения распространения известковых 

нанофоссилий. Недостаточная проработка авторами существующей к тому 

времени иностранной литературы привела к тому, что все новые виды 

оказались младшими синонимами уже описанных. Расчленение разреза 

основано не на изменении состава нанопланктона, а на колебаниях его 

количественного состава и соотношения отдельных видов, что отражает 

скорее палеогеографические и тафономические условия, нежели 

стратиграфическую последовательность. 

С 1967 по 1969 год выходит ряд статей С.А. Люльевой [90-95], 

посвященных изучению известкового нанопланкотна Днепровско-Донецкой 

впадины в отдельных ярусах верхнего мела.  

В первой работе этой серии [90] приводятся данные о первой находке 

наноконусов в туронских отложениях ДДВ. Было определено четыре вида 

Nannoconus minutus Bronn., N.elongatus Bronn., N.multicadus Defl et Defl., 

N.truitti Bronn. Приведены данные о систематическом положении наноконусов 

и особенностях их палеогеографического распространения. 

Следующая работа [91] посвящена изучению нанофоссилий из 

туронских отложений Днепровско-Донецкой впадины. В туроне встречено 

около 50 видов из которых наиболее часто встречаются 16. Кроме того, 
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встречены 15 новых видов и установлены 2 новых рода нанофоссилий.  

В том же 1967 году выходит работа [92] о комплексе кокколитов из 

кампанских отложений Днепровско-Донецкой впадины. В кампане встречено 

50 видов нанопланктона. Приведен комплекс возможных стратиграфически 

важных видов. 

В следующем 1968 году А.С. Люльева [93] представила данные 

изучения маастрихтского нанопланктона Днепровско-Донецкой впадины. В 

статье приведен комплекс нанопланктона, разделенные по частоте 

встречаемости на четыре группы. Проведено сопоставление комплекса с 

данными по Западно-Сибирским и Европейским разрезам. Также приведено 

описание семи новых видов. 

В 1969 году выходит небольшая заметка С.А. Люльевой [94] с 

описанием коньякского комплекса нанофоссилий Днепровско-Донецкой 

впадины. 

Итоговыми являются работы 1971 г [98] с описанием 7 новых видов 

кокколитов из верхнемеловых отложений ДДВ и 1969 г [95] в которой 

приведены биостратиграфические данные и выделены 9 комплексов 

кокколитов с сеномана по маастрихт. Однако, применение этой 

исследовательницей до 1970 года методов световой микроскопии привело к 

введению целого ряда синонимов к уже существующим видовым названиям. 

Безусловно, наибольший вклад в изучение нанопланктона мела 

Украины внес профессор Харьковского университета С.И. Шуменко. 

Им впервые в стране и одним из первых в мире была применена 

методика электронно-микроскопических реплик для изучения остатков 

известкового нанопланктона. Им была разработана методика угольных реплик 

в применении к кокколитофоридам и опубликованы первые данные еще в 

1962 г [175]. 

В период с 1962 по 1970 года им проводились исследования 

верхнемелового нанопланктона востока Украины. Результатом этих работ стал 

выход в 1971 г. 186 монографии, посвященной изучению литологии и 
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породообразующих организмов верхнемеловых пород востока Украины, в 

которой впервые для Украины описано большинство видов верхнемелового 

нанопланкона. В 1976 193 г выходит монография, посвященная известковому 

нанопланктону мезозоя европейской части СССР, в которой приведены 

данные по ряду меловых разрезов северных окраин Донбасса, области 

Курской магнитной аномалии и Горного Крыма, а также систематизированы 

все имеющиеся на тот период данные. Недостатком этих монографий является 

сокращенное описание видов - приведены только синонимика и 

распространение.  

Впоследствии расширилась как география исследований 

С.И. Шуменко: Крым, Причерноморье, так и возраст изучаемых отложений 

нижний мел, верхняя юра, кайнозой. 

В 1974 году вышла работа С.И. Шуменко, посвященная нижнемеловому 

нанопланктону Горного Крыма [190]. В ней впервые приведены 

электронномикроскопические изображения нижнемеловых нанофоссилий 

Украины и приведено краткое описание (даны синонимика и 

стратиграфическое распространение) 19 видов, в том числе 3 новых (Sollasites 

crucifer, Watznaueria bisepta, Parhabdolithus disseptus). К недостаткам 

необходимо отнести неполное описание (отсутствие диагноза и не очень 

качественное изображение не дают возможности однозначно толковать 

некоторые формы) и один список нанофоссилий (30 видов) для всего 

изученного стратиграфического интервала (нижний готерив - нижний альб).  

С.И. Шуменко занимался также вопросами систематики. Им были 

описан 41 новый вид из верхнемеловых отложений Украины. В 1968 г им 

были изучены онтогенез и изменчивость некоторых видов нанофоссилий 

[176].  

Первая крупная региональная сводка с описанием, изображением и 

стратиграфическим распространением 71 вида верхнемеловых нанофоссилий, 

была приведена С.И. Шуменко в "Атласе верхнемеловой фауны Донбасса" [17] 

Большая работа по систематике мезозойского нанопланктона Украины 
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изложена в упоминавшейся монографии С.И. Шуменко 1976 г, и, наконец, 

наиболее полное отображение эта работа нашла в составленном С.И. Шуменко 

в 1980 г "Практическое руководство по микрофауне СССР" [151]. На 

сегодняшний момент это наиболее полное отечественное справочное 

руководство по известковому нанопланктону. 

В 70-90-х гг. ХХ века изучением мелового нанопланктона Украины 

занимался целый ряд исследователей. 

А.С. Григорович (впоследствии А.С. Андреева-Григорович) изучила 

верхнемеловой нанопланктон северного склона Украинских Карпат [53] и 

Волыно-Подольской плиты [54]. В меловых отложениях северного склона 

Украинских Карпат (Скибовая зона и Покутские Карпаты) ею выделены 8 

комплексов по перидинеям, акритархам и кокколитам.  Следует отметить, что 

комплексы имеют свитную привязку, распространение же отдельных видов по 

разрезу не приведено. Количество видов в комплексе в среднем 8-9, 

максимально 17. Таким образом, дать детальную картину распространения 

отдельных видов, а также полностью осветить комплекс нанофоссилий по 

этим данным невозможно. Впрочем, в этой работе впервые установлена 

возможность достаточно детального изучения нанофоссилий в существенно 

терригенных отложениях. 

Для Волыно-Подольской плиты А.С. Григорович описаны комплексы 

кокколитов с верхнего сеномана по маастрихт. 

В.П. Стеценко в 1975–1978 гг. исследовал верхнемеловой 

нанопланктон Крыма. В ряде статей [160, 161] приведены данные о составе 

нанофлоры из верхнемеловых отложений юго-западного Крыма. В соавторстве 

с С.И.Шуменко, в 1978 г [196] была предложена первая для Украины 

зональная схема верхнемеловых отложений Горного Крыма по нанопланктону. 

Продолжила исследования верхнемелового нанопланктона Украины 

С.А. Люльева. В работе 1975 г [100] ею описан комплекс кампанских 

кокколитов Причерноморской впадины. 

В 1977 г [147] С.А. Люльевой, совместно с Л.Ф. Плотниковой 
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исследовавшей фораминифер, изучен нанопланктон кампанских и 

маастрихтских отложений Голицинской площади Причерноморской впадины. 

В интервале кампан – маастрихт предложено выделение трех зон по 

нанопланктону: Eiffelithus angustus (верхняя часть нижнего кампана – верхний 

кампан), однако эта зона выделяется по появлению Broinsonia parca, 

Tetralithus trifidus (нижняя часть нижнего маастрихта), Micula mura-

Nephrolithus frequens (верхний маастрихт). 

В 1978 г [102] изучен нанопланктон из меловых отложений 

Приднестровья. По мнению С.А. Люльевой они имеют альб – сеноманский 

возраст. 

В 1980 г [104] выходит палеонтологический справочник, посвященный 

описанию кокколитофорид и кораллов мезозоя Украины. В справочнике С.А. 

Люльевой дано описание 134 видов кокколитофорид из верхнемеловых 

отложений Украины и приведены фотоизображения, выполненные при 

помощи электронного микроскопа. К недостаткам справочника необходимо 

отнести краткую форму описания видов, приведены только синонимика и 

стратиграфическое распространение видов. 

В 1981 г [86,87] выходят в свет две работы Е.С. Липник и С.А. 

Люльевой в которых приведено зональное расчленение верхнемеловых 

отложений Днепровско-Донецкой впадины по бентосным фораминиферам и 

известковому нанопланктону. В частности, по известковому нанопланктону 

выделено 11 зон. К сожалению обе работы вышли в препринте и в дальнейшем 

не издавалось. 

А.В. Романив в ряде статей с 1978 по 1987 гг. изложила результаты 

изучения мелового нанопланктона южного склона Украинских Карпат. В 

статьях приведены описания вещественного состава отложений и комплексы 

кокколитов, встреченные в них. Эти исследования обобщены в монографии 

[159], посвященной меловому и палеогеновому нанопланктону Карпат. В 

1987 г А.В. Романив опубликовала данные изучения нанопланктона в 

верхнемеловых отложениях юго-западной окраины Восточно-Европейской 
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платформы. Ею также были предприняты исследования нижнемелового 

нанопланктона восточного Крыма [157], но дальнейшего развития они не 

получили. 

Г.П. Калиниченко [70,71] в 1983-1989 гг. исследовала известковый 

нанопланктон пограничных отложений нижнего и верхнего мела 

Причерноморской впадины и Крыма. Также ряд ее работ, совместно с 

С.Н. Голубевым и С.А. Мороз 44, был посвящен постдиагенетической 

изменчивости остатков нанопланктона, в том числе и на основании изучения 

мелового материала. 

После некоторого перерыва исследования верхнемелового 

нанопланктона были продолжены А.В. Шумником [199, 200, 204], изучившим 

нанопланктон из верхнемеловых отложений северо-западного шельфа Черного 

моря. Впрочем, изученный им материал из скважин глубоководного бурения 

отличается крайней неполнотой, связанной с дискретностью отбора материала, 

что вынуждает использовать полученные им результаты для этого региона, как 

предварительные. 
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РАЗДЕЛ 2  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

Материалом исследования послужили результаты полевых 

исследований 2001-2014 гг. на южном склоне Украинского щита, северо-

западном шельфе Черного моря,  Равнинном и Горном Крыму. Детально 

описаны и опробованы 47 обнажений и 25 скважин вскрывших меловую 

систему (Рис.2.1.). Отобрано и изучено около 1 500 проб. 

В первую очередь были исследованы разрезы, выходящие на 

поверхность в пределах внутренней гряды Крымских гор. Здесь меловая 

система отличается большой полнотой, литологическим разнообразием и 

достаточно высокой степенью изученности стратиграфии (большинство 

стратонов обосновано различными группами фоссилий). На основе изучения 

нанофоссилий из этого региона была разработана региональная зональная 

шкала. 

Выделенные зоны были прослежены сначала в равнинном Крыму и в 

причерноморской впадине, затем на южном склоне Украинского щита. Для 

сопоставления полученных на юге Украины данных с соседними областями 

распространения меловой системы были изучены некоторые разрезы верхнего 

мела северо-западной окраины Донбасса и Волыно-Подольской плиты. 

 

2.2. Методы исследования 

Современные методы исследования известкового нанопланктона  

сформировалась на продолжении длительного времени. Специально этому 

вопросу посвящены работы: Ж. Дефляндра и Х. Фера (Deflandre et Fert, 1952), 

У. Хея (Hay, 1961), У. Хея и К. Тоу (Hay, Towe, 1962). Кроме того, 

методические вопросы затрагиваются в работах многих исследователей в 

связи с изучением известкового нанопланктона. 
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Рис.2.1. Схема расположения изученных разрезов меловой системы на южном склоне Украинского щита и его 

южном обрамлении. 
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В нашей стране методические разработки по изучению известковых 

нанофоссилий принадлежат главным образом специалистам Харьковского 

университета, в основном профессору С.И. Шуменко. К числу таких 

разработок принадлежат способы обогащения известковых нанофоссилий и 

некоторые специфические приемы при изготовлении реплик с этих 

ископаемых. Наиболее полно методика изучения ископаемого нанопланктона 

изложена в монографии С.И. Шуменко [175], и нашей статье 116. 

Однако, все существующие изложения методики не останавливаются 

на недостатках и проблемах в получении положительного результата. Еще 

одним исторически сложившимся недостатком является то, что существующие 

методики разрабатывались для верхнемеловых отложений, состоящих 

практически нацело из кокколитов и их остатков. Переложение методики на 

породы преимущественно терригенного состава часто приводит к 

отрицательным результатам. В этой главе изложен результат опробования 

вариантов методики на различных по вещественному составу, степени 

вторичной переработки и условиям залегания меловых пород юга Украины. 

Необходимо избегать использования выражения "стандартная 

методика" поскольку каждая разновидность пород предусматривает 

индивидуальный подход, и зачастую небольшое исследование методических 

приемов ее обработки. Универсальными во всех случаях являются лишь этапы 

изучения нанофоссилий: опробование, обработка проб, изготовление 

препаратов, изучение,  

Опробование. Поскольку в полевых условиях без микроскопа 

определить присутствие нанофоссилий невозможно, существует перечень 

наиболее благоприятных в том отношении литологических разностей пород. 

Из всех приводимых перечней, безусловно, перспективными являются только 

белый писчий мел и мелоподобный мергель. Во всех остальных случаях 

результат не может быть предсказан. Так, в "благоприятных" карбонатных 

алевритистых глинах титона и берриаса Горного Крыма нанопланктон 
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встречается крайне редко. С другой стороны, в "неблагоприятных" 

карбонатных песчаниках свиты Бечку Горного Крыма нами встречен 

достаточно обильный и хорошей сохранности нанопланктон.  

Несколько проще обстоит дело с перечнем пород неблагоприятных для 

нахождения нанопланктона. Это безкарбонатные породы любого состава, 

пиритоносные отложения, перекристаллизованные известняки и мергели. 

Впрочем, в последних следы нанофоссилий, часто неопределимые, можно 

обнаружить.  

Гораздо чаще приходится иметь дело с породами, содержащими 

остатки нанопланктона в очень небольших количествах, либо только в 

некоторых прослойках, макроскопически неопределимых в полевых условиях. 

К таким отложениям относятся, в частности, верхнеюрские и нижнемеловые 

отложения восточной части Горного Крыма. В верхнетайганаской толще (апт) 

в литологически однородных глинах по содержанию нанопланктона 

намечается скрытая слоистость, часть проб из этой толщи переполнена 

остатками нанофоссилий, часть - не содержит их вовсе.  

Проблема низкого содержания нанопланктона в пробе решалась нами 

путем замены точечного опробования бороздовым. Длина борозды при этом 

может быть фиксированной или включать определенное число прослоев. При 

необходимости детализации длина борозды уменьшается. 

По возможности, необходимо изучать разрез поэтапно. На первом этапе 

выясняется общее содержание нанофоссилий в разных породах, и 

устанавливаются ориентировочные рубежи смены комплексов. На втором 

детально опробуются пограничные отложения. На третьем доизучается 

комплекс интересующего интервала. При невозможности повторного 

изучений разреза, например по керну, можно рекомендовать только массовое 

опробование из всех возможных и замеченных литологических разностей. В 

среднем, для меловых отложений юга Украины, нами принимался интервал 

опробования 1 метр, при изучении некоторых пограничных интервалов 

опробование проводилось через 5-10 см. 
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Обработка проб. При малом содержании нанофоссилий в пробе 

прибегают к ее обогащению. Наиболее распространенным является метод 

отмывки, детально изложенный в "Практическом руководстве по микрофауне 

СССР" [151]. Суть метода сводиться к поэтапному разделению навески на 

гранулометрические фракции в водной суспензии. На первом этапе 

отмывается грубая песчаная и алевритовая фракция, на втором – тонкая 

глинистая. Операция эта достаточно продолжительна, особенно ее вторая 

часть. Очень часто начинающие исследователи всецело поглощены именно ей, 

не задумываясь над ее целесообразностью. 

На самом деле необходимость этой операции должна определяться 

техникой последующего изучения. При использовании светового микроскопа 

операция обогащения, в подавляющем большинстве случаев, излишня. 

Глинистые минералы оптически прозрачны и не мешают наблюдению, 

песчаный и алевритовый материал проще осадить прямо перед 

приготовлением препарата. 

Необходимость в отмывке, особенно от глинистой составляющей, 

возникает только при подготовке пробы к изучению с помощью электронного 

микроскопа. Впрочем, удалить глину полностью не удается никогда. Учитывая 

большие затраты времени на подготовку пробы к 

электронномикроскопическому исследованию необходимо очень тщательно 

отбирать единичные, наиболее богатые и представительные пробы. 

При обработке крепких горных пород, преимущественно различных 

известняков, для их разрушения нами использовалось многократное 

нагревание и охлаждение пробы. В результате такой обработки происходит 

разрушение породы с выделением достаточно целых нанофоссилий, 

удовлетворительной, и даже хорошей сохранности. Для ускорения этого 

процесса нагрев предварительного увлажненного образца проводился в 

микроволновом излучении (бытовая СВЧ печь) замораживание в холодильной 

камере. 

Изготовление препаратов. Все пробы изучались нами с помощью 
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светового микроскопа при увеличении х900 по методу светлого поля в прямим 

и прямом поляризованном свете. Использование фотонасадки к микроскопу 

существенно облегчает процесс фиксации наблюдений и последующую 

обработку материалов. Нами использовался световой микроскоп фирмы Zeiss.  

Изготавливались препараты на водной суспензии. Для этого, 

предварительно раздробленная навеска 1-2 г породы помещалась в пробирку и 

заливалась водой. После отстаивания, время зависит от прочности породы и 

колеблется от нескольких минут до суток, суспензия взбалтывалась. 

Осаждение грубой фракции происходит в течении 1-2 минут, капля 

оставшейся тонкой суспензии помещалась на лабораторное стекло и 

накрывалась покровным.  

Наиболее богатые и представительные пробы изучались при помощи 

просвечивающего электронного микроскопа УЭМВ-100. Пробы тщательно 

отмывались от глинистых минералов. В некоторых случаях применялся 

ультразвуковой диспергатор. Отмытая и высушенная проба помещалась на 

скол кристалла галита и напылялась в вакуумном посту углеродом. Отделение 

реплики на препаратную сетку проводилось в слабом растворе соляной 

кислоты. 

Изучение препаратов. Безусловно, огромный скачек вперед в 

познании морфологии и систематики известкового нанопланктона произошел 

благодаря применению электронного микроскопа. Однако, необходимо 

помнить, что приготовление препаратов и их изучение требует несравненно 

больше времени, по сравнению со световой микроскопией.  

Так, оптическая микроскопия практически не требует обогащения 

пробы, на изготовление препарата на водной или масляной основе уходит 

несколько минут, на просмотр препарата площадью 1 см
2
 и фотографирование 

нанофоссилий от 0,5 до 1 часа. С другой стороны, максимальные увеличения 

х1 000 – 1 200 не позволяют различать тонкие детали морфологии и во многих 

случаях делают диагностику видов неуверенной. Для увеличения 

информативности изображения препараты изучались в обычном и 
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поляризованном свете по методу светлого поля. 

Увеличения, достижимые в электронном микроскопе, в большинстве 

случаев, позволяют выявлять мельчайшие детали строения и делают 

диагностику более точной (но также не всегда однозначной). Но на 

приготовление препарата, в зависимости от его глинистости, может уходить 

несколько суток. Смена препарата в микроскопе забирает от 10 минут до 

получаса. На просмотр препарата площадью 2 мм
2
 уходит 1-2 часа.  

Необходимо также отметить, что при малом содержании нанофоссилий 

в пробе или редкой встречаемости стратиграфически важных видов, 

вероятность попадания  в препарат для электронного микроскопа уменьшается 

примерно в 50-100 раз по сравнению с оптическим микроскопом. 

Таким образом, при стратиграфических работах исследователь всегда 

стоит перед дилеммой: быстрое получение результата и относительно высокая 

вероятность ошибки при использовании светового микроскопа или 

безошибочная диагностика, но крайне продолжительные исследования при 

использовании электронного микроскопа. Принимая во внимание массовость 

опробования, а также недоступность электронномикроскопических 

лабораторий (под доступностью понимается возможность изучения сотен и 

тысяч проб), предпочтение отдается световой микроскопии. 

Количественные показатели. Одним из ведущих преимуществ 

микрофауны является ее массовость и, как следствие, возможность 

применения математического аппарата для ее обработки. Тем не менее, 

морфометрических работ по нанопланктону очень мало: в отечественной 

литературе их нет совсем (за исключением цифр в монографических 

описаниях видов), а в зарубежной – единицы. В частности имеется несколько 

работ [148;  293] посвященных морфометрическому анализу позднемелового 

рода Arkhangelskiella, при этом только в работе M.H. Girgis приведена 

методика изучения и проведен их статистический анализ.  

Выбор рода Arkhangelskiella для изучения не случаен, представители 

этого рода весьма обычны и многочисленны практически во всех кампан - 
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маастрихтских отложениях, а также отличаются относительно большими 

размерами, что несколько упрощает их измерение и повышает точность. 

Нами была использована следующая методика: временный препарат 

(капля водной суспензии) изучался при увеличении х1200 под световым 

микроскопом, измерения длинной оси кокколита проводились при помощи 

микрометрического окуляра с точностью 0,5 мкм 109. Следуя работе 

M.H. Girgis, изучавшей разрезы северо-восточного Египта, в препарате 

измерялись 50 экземпляров представителей рода Arkhangelskiella. Результаты 

измерений обработаны статистически. 

Выборки размеров длинных осей эллипсов видов рода Arkhangelskiella во 

всех образцах хорошо описываются нормальным законом распределения. 

Коэффициент вариации достаточно низкий и колеблется от 7 до 20%. Данные 

о средних длинах приведены на рис. 2.2. 

Полученные данные показывают, что для юга Украины не наблюдается 

существенных изменений размеров рода Arkhangelskiella в кампане и 

маастрихте. Средний размер кокколитов лежит в довольно узкой области 8,32-

9,16 мкм, хотя отдельные экземпляры выборки имеют размер от 7 до 11 мкм. 

Полученные нами данные противоречат гипотезе о достаточно 

равномерном увеличении размеров кокколитов в конце позднего мела. Нам 

видится двоякая возможность объяснения этого результата.  

Во-первых, возможной причиной являются отличия физико-

географических условий обитания. Более стабильные и одновременно более 

холодные условия обитания северных территорий по сравнению с южными 

привело к уменьшению размеров кокколитпродуцирующей клетки и, как 

следствие, к уменьшению отдельных кокколитов. 

Во-вторых, возможной причиной является некоторое несходство методик. 

В изученных нами образцах основным и практически единственным 

представителем рода Arkhangelskiella является вид Arkhangelskiella 

cymbiformis. Одним же из положений методики M.H. Girgis является изучение 

всех представителей рода Arkhangelskiella. Как следствие, на приведенных ею 
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Рис. 2.2. Сопоставление результатов  изучения средней длины 

кокколитов рода Arkhangelskiella. 

 

гистограммах часто наблюдается полимодальность, что уже свидетельствует о 

неравномерности выборки. Побочным явлением может явиться 

систематическое завышение результатов измерения за счет таких более 

крупных представителей как Kamptnerius magnificus, Broinsonia sp. 

Кроме того, возникает ряд предложений к методике измерений. На наш 

взгляд на начальном уровне морфометрических исследований 

методологически недопустимо делать выводы для крупных таксонов. Для 

такого анализа необходимо иметь данные по отдельным видам и только после 

этого делать более обобщенные выводы. 

При изучении образцов в водной суспензии нами замечено, что 

экземпляры в периферических частях препарата боле мелкие по сравнению с 

центральной частью. В частности, был проведен анализ имеющихся данных из 

полной выборки - измерение длин всех кокколитов одного вида начиная с 

верхнего левого угла "построчно" в правый нижний; и из усеченной выборки – 
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были выброшены по 10 крайних элементов выборки, то есть заведомо из 

периферических областей. В результате  наблюдается увеличение средних и, 

главное, уменьшение вариации (Таб. 2.1). 

Таблица 2.1.  

Распределение статистических показателей при разных методиках 

подсчета морфометрии кокколитов. 

возраст полная выборка усеченная выборка 

среднее коэффициент 

вариации 

среднее коэффициент 

вариации 

K2cp2
2
 8,33 1,97 8,5 1,68 

K2cp2
4
 9,07 2,13 9,16 1,95 

K2m2 8,89 1,77 8,93 1,57 

 

Таким образом, на наш взгляд при измерении кокколитов важно не число 

измерений, а измерение всех экземпляров в препарате. Тем более, что при 

статистической обработке количество измерении, превышающее 20-30, не 

имеет большого значения, равно как и одинаковое количество измерений в 

разных образцах. 

Второй важной областью применения количественных показателей 

является изучение количества кокколитов в препарате. Применение 

абсолютных величин, на наш взгляд, является необоснованным. Во-первых 

невозможно применять один и тот же подход к изучению количества остатков 

кокколитов в нижнемеловых, преимущественно терригенных, и 

верхнемеловых - карбонатных отложениях. Во-вторых, все методики изучения 

нанопланктона так или иначе используют процедуру обогащения, которая не 

может контролироваться, что приводит к изменению как общего количества 

кокколитов, так и количества отдельных таксонов в комплексе. Нами 

применялась относительная шкала измерения количества видов кокколитов в 

комплексе: очень много - вид явно доминирует (составляет боле 50%) в 

комплексе; много - количество экземпляров вида составляет первые десятки 

процентов, обычно таких видов в комплексе несколько; средне - вид в 
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препарате встречается регулярно, но не массово, составляет обычно первые 

проценты комплекса; мало - вид в препарате встречен в единичных 

экземплярах; очень мало - вид встречается не в каждом препарате из одной 

пробы. 

Применение результатов. Резко увеличившиеся возможности в 

изучении известкового нанопланктона привели к некоторой эйфории у 

стратиграфов, очень схожей с такой же по отношению к фораминиферам в 20 

годах ХХ века. Первые удачные шаги в применении электронного микроскопа 

были сделаны в 1956 году, а уже в 1971 г. Е. Мартини опубликовал 

"Стандартную" шкалу зональности для кайнозоя. Это стремление к 

стандартизации шкал прослеживается и поныне.  

Проявлена эта тенденция в очень опасном, с нашей точки зрения, 

нововведении западных специалистов по нанопланктону – индексировании 

зон. Опасность видится в следующем:  

1. Поскольку из названия зоны исчезло наименование вида, то исчез и 

критерий выделения этой зоны.  

2. Последовательная нумерация зон подразумевает законченность и 

универсальность шкалы, поскольку нельзя ни добавить, ни убрать зону. 

Говорить о подобной универсальности для мела нам кажется 

преждевременным. 

3. Такая кажущаяся законченность шкалы побуждает неспециалиста 

использовать ее без критического анализа. 

4. "Универсальность" шкалы стирает региональные особенности 

развития нанофлор  и увеличивает ее кажущуюся глобальность. 

Некий кризис этого универсализма видится нам и в количестве ныне 

предложенных индексных систем: NC, NK, CC, BC, IC – меловые шкалы; NP, 

CP, NT, NS – палеогеновые; NN, CN – неогеновые. 

  

2.3. Морфология и систематические признаки 

Морфологически остатки известкового нанопланктона исключительно 
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разнообразны. Долгое время это разнообразие являлось препятствием для 

разработки их систематики. По некоторым вопросом споры ведутся до сих 

пор. Изучению собственно морфологии нанофоссилий посвящен целый ряд 

работ G. Deflandre, Ch. Fert [252], G. Deflandre [250, 251], A. Farinacci, [259], 

Bukry [232]. Вопросам морфологии посвящены также отдельные главы в 

монографиях С.И. Шуменко [193, 151] и М.Н. Овечкиной [142]. Разработке 

унифицированной терминологии описания морфологии нанофоссилий была 

посвящена Вторая международная конференция по нанопланктону (1981). 

Наиболее полно и упорядочено термины морфологии изложены в работе J.R. 

Young [356]. 

Все многообразие кокколитов можно разделить на три большие 

группы:  

гетерококколиты – преобладающая группа кокколитов 

сформированных из большого числа сложных кристаллитов переменной 

формы. Кокколиты сформированы комплексом радиально расположенных 

сложных кристаллитов, окружающих центральную область, в скрещенных 

николях дают сложную картину угасания. Эта морфология характеризует 

многочисленные живущие и ископаемые группы. Это естественная 

группировка. Исследования эволюции в группе указывают на общее 

происхождение и последующую дивергенцию, без признаков полифилии;  

голококколиты – небольшая группа кокколитов, характеризующаяся 

полным погасанием при скрещенных николях, что свидетельствует о ее 

монокристаллическом строении. В настоящее время установлены случаи 

генерации гетеро- и голококколитов, приходящиеся на разные фазы 

жизненного цикла одного вида;  

нанолиты – большая и очень разнообразная группа. Процессы 

биоминерализации, приводящие к образованию нанолитов, явно не 

гомологичны голо- и гетерококколитовой биоминерализации. Наиболее часто 

нанолиты определяются как группа неясного происхождения. Впрочем 

имеется ряд доводов в пользу их близкого к кокколитофоридам положения: 
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1. большинство нанолитов имеют форму, показывающую, что они были 

частью экзоскелета; 

2. большинство нанолитов образованы кристаллитами, морфологически 

сходными с гетерококколитами; 

3. для всех наннолитов есть связь между морфологией и 

кристаллографической ориентацией; 

4. для большинства нанолитов характерна хиральность (отклонение от 

радиальной симметрии); 

5. биогеографическое распространение нанолитов свидетельствует об их 

планктонном происхождении; 

6. наконец, гаптофиты являются единственной известной группой 

производящий известковый панцирь, состоящий из дискретных 

элементов. 

В целом же, нанолиты почти наверняка имеют полифилетическое 

происхождение, поэтому они не могут рассматриваться как формальные 

таксономические группы, хотя это и полезно для отличия их от гетеро и 

голококколитов. 

Гетерококколиты в свою очередь подразделяются по морфологии на 

два типа муролиты и плаколиты (Рис.2.3). 

Муролиты. Коколиты, состоящие из одинарного круглого или 

овального щитка с утолщенным краем. 

Плаколиты. Кокколиты, состоящие из двух круглых или овальных 

щитков, соединенных короткой трубкой или вложенные друг в друга. 

Соответственно, в строении кокколитов обоих типов выделяют краевой 

ободок и центральное поле. 

Краевой ободок может состоять из одного или нескольких циклов, 

сложенных радиальными или наклонными кристаллитами.  
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Рис.2.3. Общая морфология гетерококколита 

 

Центральное поле, наиболее сложно построенная структура. Может 

представлять собой центральное отверстие, либо быть закрытым пластиной: 

цельной или перфорированной. Может быть перегорожено различной 

сложности перегородками. Многообразие структур центрального поля 

представлено на рис. 2.4. Наконец к структурам центрального поля может 

крепиться шип, кокколиты такого типа называются рабдолиты. 

Нанолиты имеют несравненно более простую, близкую к 

геометрически правильной, форму. На этом признаке и основана их 

систематика. Многообразие форм нанолитов представлена на рис. 2.5. 

 

Рис.2.4. Структуры центрального поля 
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Рис.2.5. Формы нанолитов. 

 

2.5. Вторичные факторы изменения морфологии 

Освещения этого вопроса в литературе практически нет. Из работ, 

специально посвященных этому вопросу можно указать лишь работу 

С.Н. Голубева и Г.П. Калиниченко [44] в которой рассмотрены вопросы 

перикристаллизации кокколитов. В подавляющем же большинстве работ не 

только не обобщены вопросы тафономии, но также не приведены и данные 

первичных наблюдений. В то же время, игнорирование этих процессов 

зачастую приводит к ошибкам как систематическим (появление 

многочисленных синонимов, отображающих степень сохранности), так и 

стратиграфическим (ошибки определения).  

Перенос. Вообще, благодаря своим крайне малым размерам, в процессе 

переноса кокколиты разрушаются очень мало. Также незначительно 

разрушение и при биотурбации осадка различными роющими организмами. 

Гораздо большее разрушение происходит при истирании в динамичной водной 
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обстановке. При этом в первую очередь теряются различные выступающие 

образования, в частности шип у рабдолитов, на месте крепления которого 

образуется отверстие, зачастую правильной формы. В прибрежных 

отложениях остатки нанофоссилий практически отсутствуют из-за 

интенсивного истирания обломочными отложениями. Очень часто в таких 

породах наблюдаются обломки кокколитов, особенно их краевых ободков.  

Легкость переноса, особенно массивных форм, объясняет достаточно 

обычное появление меловых видов, вымерших на рубеже мела и палеогена в 

более молодых отложениях. Это явление делает ненадежным критерием 

проведения стратиграфических границ "по исчезновению" вида-индекса. 

С другой стороны, нами неоднократно наблюдался внос кокколитов, 

очень часто прекрасной сохранности, в нижележащие породы в процессе 

бурения (Рис. 2.6). Как правило, концентрация таких привнесенных 

компонентов напрямую зависит от проницаемости породы. Это явление 

требует более тщательной работы с керновым материалом. По возможности 

необходимо отбирать слабопроницаемые разности (глинистые песчаники, 

глины, мергели, мел и т.д.), и в любом случае стремиться отбирать пробы из 

центральных частей керна. Еще более осторожно необходимо относиться к 

результатам, полученным из бурового шлама. 

 

 

Рис. 2.6. Степень сохранности палеогенового нанопланктона 

привнесенного в процессе бурения в  аптские отложения (скв. Борисовская-1, 

инт. 4720 м) 

 

Растворение. Вопросам растворения современных кокколитов была 

посвящена работа С.Н. Голубева (Голубев, 1981). Им было показано, что 
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кокколиты наиболее устойчивы к растворению по сравнению с другими 

карбонатными образованиями. По его данным, кислотоустойчивость 

кокколитов обусловлена вторичными изменениями, происходящими в 

процессе фоссилизации. Вторичные изменения проявляются в виде 

поверхностного окремнения, при этом возможны и твердофазные процессы. 

Повышенная устойчивость кокколитов к растворению может быть также 

обусловлена нарушением специфической дефектной структуры кокколитов. 

Также было установлено, что устойчивость кокколитов к растворению 

носит выборочный характер. В частности, в одном образце могут встречаться 

как неизмененные кокколиты, так и растворенные до полной неузнаваемости. 

Как следствие, игнорирование этого фактора приводит к фиксации 

завышенного количества таксонов. Интересные результаты по возможностям 

растворения и перекристаллизации кокколитов этого рода были получены 

Г.П. Калиниченко [70]. 

Перекристаллизация. Перекристаллизация кокколитов при ката- и 

метагенезе изучалась лишь в альб-туронских отложениях северо-западного 

Причерноморья С.А. Мороз и Г.П.Калиниченко [132]. Было установлено, что в 

скважинах Равнинного Крыма до глубин 1480 м сохранность кокколитов 

хорошая, а до 1880 – средняя. Эти глубины соответствуют зонам катагенеза 

МК1 (по Вассоевичу). На глубинах 1890-2240 (зона МК2) сохранность средняя 

и плохая, кокколиты сильно изменены растворением, чаще всего имеют вид 

округлых гранул, большинство экземпляров нераспознаваемо. На глубинах 

более 2240 (зоны МК2-МК3) установлены только кокколиты плохой 

сохранности. В отложениях глубже 3000 кокколиты не встречены. 

Сходные результаты получены нами как на материале Равнинного 

Крыма, так и для отложений северо-запада шельфа Черного моря. Однако 

выявлена зависимость не только от степени катагенетических преобразований, 

но и от состава пород. В наибольшей степени перекристаллизации 

подверглись кокколиты из фарфоровидных известняков со стилолитовыми 

швами туронского - сантонского возраста. Ниже них, в сеноман-туронских 
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мергелях сохранность кокколитов значительно выше. Еще ниже, в теригенно-

глинистых отложениях альба-сеномана, сохранность кокколитов низкая, но 

обусловлено это скорее растворением, чем перекристаллизацией. 

В первую очередь перекристаллизация захватывает структуры 

центрального поля (рис. 2.7.), что делает невозможным определение вида, а 

иногда и рода кокколита. Наиболее устойчивыми являются кристаллиты 

внешнего ободка, но генерализация структуры, стирание швов между 

кристаллами делает невозможным определение и семейственной 

принадлежности. Наиболее устойчивы нанолиты, имеющие простое массивное 

строение. 

 

 

Рис. 2.7. Пример перекристаллизации кокколитов из 

нижнемаастрихтских отложений скв. Голицина-3, инт. 2370-2300: а) - 

Lithraphidites quadratus сохранность хорошая; б) - Prediscosphaera cf.cretacea. 

Перекристаллизация элементов центральной структуры несколько усложняет 

идентефикацию; в) Arkhangelskiales - полная перекристаллизация 

центрального поля и частичная ободка не дает возможность определить даже 

семейство. 
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РАЗДЕЛ 3 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗВЕСТКОВОГО 

НАНОПЛАНКТОНА МЕЛА ЮЖНОГО СКЛОНА УКРАИНСКОГО 

ЩИТА И ЕГО ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ 

 

3.1. Формирование взглядов на систематику известкового 

нанопланктона. 

Систематика ископаемого известкового нанопланктона испытывает 

определенные трудности среди которых можно перечислить следующие: 

- группа определена только через размер и минеральный состав 

остатков. Таким образом, в нее заведомо попали остатки разных групп 

организмов.  

- систематика современных Coccolithophoridae основана на признаках, 

не сохраняющихся в ископаемом состоянии, что делает невозможным 

создание единой для живущих и ископаемых остатков систематики. 

- цельная коккосфера сохраняется очень редко, особенно в мезозое. 

Следовательно, установленная у современных представителей 

гетероморфность кокколитов не может быть определена на ископаемом 

материале, а отдельные кокколиты одного организма попадут в разные 

таксоны. 

Основы биологической классификации современных Coccolithophoridae 

были разработаны Г. Ломаном (1902), Ю. Шиллером (1930) и Ю. Лекал-

Шлаудер (1951). Классификация современных кокколитофорид основана на 

строении гаптонемы, жгутиков, цитохимических особенностях и, наконец, 

морфологии кокколитов. 

Поскольку в ископаемое состояние эти признаки не переходят, даже 

находки целых коккосфер являются редкостью, то классификация ископаемого 

ннаопланктона строилась исключительно на формальных признаках, 

основанных на морфологии кокколитов. Основы современной классификации 

ископаемых кокколитов была заложена Э. Камптнером и Ж. Дефляндром, и 
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продолжала развиваться в трудах Х. Ферта, М. Блека, М.Н. Брамлетта, 

Х. Страднера, Л.Е. Стовера, С. Каратини, С.И.  Шуменко При этом 

исторически сложилось два подхода: от высших таксонов к низшим, и от 

низших к высшим. 

Первое направление было разработано Дефляндром 250. Применив 

для исследования нанофоссилий поляризационный микроскоп, он предложил 

выделять группы (отряды) ортолитов – состоящих из блоков кристаллов, и 

гелиолитов – имеющих радиально-симметричную структуру. 

Им же была предложена специальная таксономическая классификация 

для подчеркивания формальности выделяемых таксонов в которой когорта 

соответствовала семейству, манипула – роду, центурия – виду. Впрочем, 

широкого признания эта терминология не получила.  

Разработка этого направления прослеживается и в современных 

классификациях. В частности, в проекте классификации, предложенном 

П.Р. Боуном и Ж.Р. Юнгом 223 для рассмотрения на конгрессе 

Международной наннопланктонной ассоциации, по принципу устройства 

кокколита выделяются голококколиты (синонимичные ортолитам 

Ж. Дефляндра) и гетерококколиты, которые в свою очередь делятся на 

внетаксономические единицы: муролиты, плаколиты, нанолиты. 

Второе направление основано на объединении видов в высшие таксоны 

на основе сходных морфологических признаков. Этот подход имеет некоторые 

недостатки, связанные с различным пониманием веса отдельных признаков, 

следствием чего является существование нескольких классификаций, впрочем 

довольно близких друг к другу. 

Поскольку известковый нанопланктон заведомо сборная группа 

организмов, особенностью ее классификации является наличие большого 

количества таксонов неясного систематического положения. 

В большинстве существующих ныне классификаций высшим 

таксономическим уровнем является семейство. Впрочем, современное 

состояние изученности позволяют объединить многие семейства в более 
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высокие таксоны. Так, рядом исследователей W.W. Hay (1977), H. Tappan 

(1980) and P.R. Bown (1987), в классификации нанофоссилий были 

предложены порядки. Необходимо уточнить, что предложенные 

таксономические категории не могут быть сопоставлены с соответствующими 

категориями биологической классификации ныне живущих кокколитофорид и 

являются формальными и независимыми от них, тем не менее, на наш взгляд, 

являются важным шагом вперед. 

В 1997 П.Р. Боун и Ж.Р. Юнг провели ревизию существующих 

классификаций, а также обобщили данные по исследованиям филогении, 

процессам биоминерализации и ультратонким структурам нанопланктона. 

Результаты были изложены в 223. 

В основу предложенной ниже систематики положены работы K. Perch-

Nielsen 309, дополненные классификациями С.И. Шуменко 151, P.R. Bown, 

Young J.R. 223. 

 

3.2. Ревизия систематического состава мелового известкового 

нанопланктона Украины 

На текущий момент систематическое описание нанопланктона 

территории Украины нашло отражение в пяти монографиях: С.И. Шуменко, 

1971, 1974, 1976, 1987 (описаны только рода и семейства), С.А. Люльевой 1980 

и 13 статьях в периодических изданиях. В большинстве работ, в том числе во 

всех монографиях, приведено только синонимика и распространение видов и 

нет их полного описания. Принимая во внимание плохое качество 

изображения в периодических изданиях можно сказать, что систематическое 

описание нанопланктона Украины находится в зачаточном состоянии. 

Ревизия систематического состава известкового нанопланктона 

проводилась на основании собственных сборов из всех опорных разрезов 

меловой системы южного склона Украинского щита и его южного 

обрамления, а также на изучении коллекций С.И. Шуменко, С.А. Люльевой, 

В.П. Стеценко, А.М. Романив, Г.П. Калиниченко, А.В. Шумника. 
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Принятая система нанофоссилий отражает современный уровень 

систематики и основана на работах П. Боун, Дж. Юнг, К. Перш-Нильсен. В 

отечественной литературе, как правило, не описаны таксоны выше родов, что 

побудило нас привести их детальное описание. 

 

Группа гетерококколиты 

МУРОЛИТЫ 

ПОРЯДОК EIFFELITHALES ROOD, HAY et BARNARD, 1971 

К порядку отнесены кокколиты с одно- и двуслойным просто 

построенным ободком, состоящим из мелких, налегающих друг на друга 

гранул. Центральное поле от узкого до широкого, как правило перекрыто 

различными структурами. 

Семейство Chiastozygaceae Rood, Hay & Barnard, 1973 

В семейство объединены кокколиты с простым одно- или двуслойным 

ободком, сложенным одинаковыми наклонными гранулами. Центральное поле 

широкое, обычно перекрыто разнообразными структурами. Система 

обнаруженных в мелу юга Украины Chiastozygaceae  представлена на рис. 3.1. 

A. Центральное отверстие перекрыто аксиальным крестом 

Род Ahmuellerella Reinhardt, 1964. Видовой состав; A.mirabilis 

(Perch-Nielsen, 1968), A. octoradiata (Gorka, 1957). 

Результат ревизии. Вид Ahmuellerella granulate (Stover, 1966), 

описанный С.И. Шуменко [193], по характеру заполнения центрального поля 

является, по видимому, разновидностью вида  A.mirabilis. 

Род Bukrylithus Black, 1971. Представлен одним видом – B. ambiguus 

Black, 1971. В коллекции А.В. Шумника B. ambiguus неверно определен как 

Amphizygus bruxii. 

Род Diadorhombus Worsley, 1971 Впервые на Украине обнаружен 

только один вид – D. rectus Worsley, 1971 

Род Crepidolithus Noel, 1965. Представлен одним видом - 

Crepidolithus crassus (Deflandre in Deflandre et Fert, 1954) 
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Рис. 3.1. Схематическое изображение кокколитов семейства Chiastozygaceae. 

 

Род Misceomarginatus Wind & Wise in Wise & Wind, 1977. Впервые 

на Украине обнаружен только один вид – Misceomarginatus plenoporus Wind et 

Wise in Wise et Wind, 1977. 

Род Rhabdophidites Manivit, 1971 Впервые на Украине обнаружен 

только один вид – R. parallelus (Wind, Cepek, 1979) 

Род Staurolithites Caratini, 1963. Видовой состав:  S. bochotnicae 

(Gorka, 1957), S. crux (Deflandre, Fert, 1954),  S. matalosus (Stover, 1966), S. 

mutterlosei Crux, 1989, S. stradneri (R o o d ,  H a y ,  B a r n a r d ,  1 9 7 1 ) 

B. Центральное отверстие перекрыто поперечной перемычкой 

Род Reinhardtites Perch-Nielsen, 1968. Видовой состав: R. anthophorus 
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(Deflandre, 1959), R. levis Prins, Sissingh, 1977. 

Род Tranolithus Stover, 1966. Видовой состав: T. exiguus Stover, 1966 

T. gabalus Stover, 1966; T. minimus (Bukry, 1969); T. orionatus Reinhardt, 1966. 

С.И. Шуменко включает представителей этого рода либо в род Zygolithus 

[193], либо в род Zygodiscus [151]. Однако совершенно отличное строение 

ободка и, особенно, центральной перемычки заставляет нас выделить 

самостоятельный род. Описанный С.А. Люльевой [104] и вслед за ней 

С.И. Шуменко [193] вид Tranolithus (Zygolithus) lobatulus является младшим 

синонимом T. gabalus, а описанный ими же вид Tranolithus (Zygolithus, 

Zygodiscus) variatus – младшим синонимом T. orionatus. 

Род Zeugrhabdotus Reinhardt, 1965. Видовой состав: Z. acantus 

(Reinhardt, 1965), Z. bussoni (Noel. 1956), Z. diplogrammus (Deflandre, 1954), Z. 

elegans Gartner, 1968, Z. embergeri (Noel, 1959), Z. erectus (Deflandre, Fert, 

1954), Z. fibuliformis (Reinhardt, 1964), Z. scutula (Bergen, 1994), Z. spiralis 

Bramlette, Martini , 1964, Z. xenotus (Stover, 1966). Результат ревизии: 

предрасположенность представителей рода к перекристаллизации и маленькие 

размеры привели к возникновению многочисленных синонимов. Два вида, 

описанные С.И. Шуменко [193] и С.А. Люльевой [104] отнесены нами к роду 

Tranolithus (см. выше). Описанный С.И. Шуменко 193 вид Z.ponticulus 

отнесен нами к виду Z. хenotus. Вид Z. embergeri описан, в этой же 

монографии, под родовым названием Parhabdolithus. Z. sissiphus (Gartner) из 

коллекции Г.П. Калиниченко, определен нами как Z. scutula. 

 

Г. Центральное поле с диагональным крестом. 

Род Chiastozygus Gartner, 1968. Видовой состав: Ch. anceps Gorka, 

1957, Ch. amphipons (Bramlette, Martini, 1964), Chiastozygus cuneatus (Luljeva, 

1967), Ch. litterarius (Gorka, 1957), Ch. platyrhethus Hill, 1976, Ch. trabeculatus 

Gorka, 1957. Описанный С.И. Шуменко 193 вид Ch. рropagulis является 

младшим синонимом Ch. cuneatus. 
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Е. Центральное поле свободно  

Род Loxolithus Noel, 1965. Представлен одни видом – L. armilla 

(Black , 1959). Описан С.И. Шуменко 186, как новый вид Cyclolithus subtilis. 

Семейство Eiffellithaceae Reinhardt, 1965 

Представители семейства имеют двухслойный ободок. Внешний обод 

узкий, внутренний - очень широкий, нередко перекрывает все центральное 

поле. 

Род Diloma Wind & Cepek, 1979. Впервые на Украине описаны два 

вида – D. galiciense Bergen, 1994, D. primitiva (Worsley, 1971). Вид D. primitiva 

неверно определен С.И. Шуменко 193, как Sollasites crucifer. 

Род Eiffellithus Reinhardt, 1965. Видовой состав: E. eximius (Stover, 

1966), E. striatus (Black, 1971), E. turriseiffelii (Deflandre, 1954). С.И. Шуменко 

[193, таб. 15, фиг. 6] приведено изображение вида E. turriseiffelii, 

определенного нами как Rhagodiscus asper (Stradner, 1963). E.gorkae из 

коллекции А.В. Шумника отнесен нами к E. turriseiffelii. Chiastozygus 

amphipons из коллекции Г.П. Калиниченко определен нами как E. turriseiffelii. 

 

Семейство Rhagodiscaceae Hay, 1977. 

Ободок однослойный, состоит из узких и высоких диагональных 

элементов. Центральное поле заполнено мелкокристаллическими структурами. 

Род Calcicalathina Thierstein, 1971. Впервые на Украине обнаружен 

только один вид – C. oblongata (Worsley, 1971) 

Род Percivalia Bukry, 1969. Впервые на Украине обнаружен только 

один вид – P. fenestrata (Worsley, 1971) 

Род Rhagodiscus Reinhardt, 1967. Видовой состав: Rh. angustus 

(Stradner, 1963), Rh. asper (Stradner, 1963), Rh. diaphragma (Hay, Towe, 1962), 

Rh.infinitus (Worsley, 1971), Rh. splendens (Deflandre, 1953). Нами установлено 

только одно полное изображение вида Rh. asper с ошибочным определением E. 

turriseiffelii [193, таб. 15, фиг. 6]. Под родовым названием Ethmorhabdus, в этой 

же монографии, приводится изображение лишь небольшого обломка Rh. аsper 
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193, таб.22, фиг.2. Вид Rh. splendens описан там же под родовым названием 

Parhabdolithus. Вид Rh. diaphragma описан для территории Украины впервые. 

 

ПОРЯДОК STEPHANOLITHALES BOWN et YOUNG, 1997 

Муролиты с дистальным циклом, состоящим из не перекрывающих друг 

друга элементов, швы между ними вертикальные или слегка наклонные. 

Семейство Stephanolithiaceae Black, 1968. 

Стефанолиты полые, призматической или цилиндрической формы, по 

внешнему контуру декорированы шипами. Ревизия представителей семейства 

произошла на уровне родовой принадлежности видов. 

Род Corollithion Stradner, 1962. Видовой состав: C. exiguum Stradner, 

1961, C. signum Stradner, 1963 

Род Rotelapillus Noel, 1973. Список видов: R. laffittei (Noel, 1957), R. 

crenulatus (Stover, 1966) 

Род Stoverius Perch-Nielsen, 1984. Представлен одним видом - S. 

ahylosus (Stover, 1966) 

Род Stradnerlithus Black, 1971. Представлен двумя видами - 

S. geometricus (Gorka, 1957), S. rhombicus (Stradner te Adamicer, 1966). Вид 

S. rhombicus описан С.А. Люльевой 104 под родовым именем Corollithion. 

 

ПЛАКОЛИТЫ 

ПОРЯДОК PODORHABDALES ROOD, HAY et BARNARD, 1971 

Плаколиты с однослойными щитками, образованными слегка 

налегающими друг на друга элементами. Вертикальные и радиальные 

элементы одинаково развиты. Дистальный щиток состоит из вертикально 

расположенных кристаллов, а проксимальный - радиальными. 

Семейство Axopodorhabdaceae Bown et Young, 1997. 

Плаколиты в виде полых призм и цилиндров с двумя узкими щитками и 

широкой центральной областью с аксиальными перемычками или закрытой 

гранулированноой пластиной с различным количеством перфораций. 
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Центральная структура обычно несет рабдолит. 

Род Axopodorhabdus Wind et Wise, 1977. Видовой ссотав: A. albianus 

(Black, 1967), A. deitzmanni (Reinhardt, 1965). Последний описан С.И. Шуменко 

193 под родовым названием Podorhabdus. 

Род Cribrosphaerella Deflandre in Piveteau, 1952. Видовой состав: C. 

arkhangelskii (Shumenko, 1962), C. daniae Perch-Nielsen, 1973; C. ehrenbergii 

(Arkhangelski, 1912). Вид C. daniae ошибочно определен С.И. Шуменко, как 

C.pelta 193, таб.11, фиг. 2. Приведенные С.А. Люльевой 104 C.ehrenbergii 

(таб. 34, фиг. 3, таб. 35, фиг.2) отнесены нами к C.daniae.Часть C. ehrenbergii 

из коллекции А.В. Шумника отнесена нами также к C.daniae. 

Род Dekapodorhabdus Medd, 1979 впервые на Украине описан один 

вид D.typicus Medd, 1979. 

Род Dodekapodorhabdus Perch-Nielsen, 1968 представлен одним 

видом - D. noelii Perch-Nielsen, 1968.  

Род Nephrolithus Gorka, 1957. Представлен одним видом N. frequens 

Gorka, 1957. Приведенное в монографии С.И. Шуменко 193 изображение не 

соответствует описанию вида. 

Род Octocyclus Noël, 1965. Впервые на Украине обнаружены – 

O.magnus Black, 1972 и O. reinhardtii (Bukry, 1969). 

Род Perissocyclus Black, 1971. Впервые на Украине обнаружены – P. 

fenestratus (Stover, 1966), P. noeliae Black, 1971, P. pletoretus (Wind, Cepek, 

1979) 

Род Tetrapodorhabdus Black, 1971. С.А. Люльевой [104] был описан 

вид Gephyrorhabdus coronadventis (с. 24, таб. 23, фиг.3, 4) отнесенный нам к 

виду T. coptensis Black, 1971 

 

Семейство Biscutaceae Black, 1971 

Плаколиты с двумя широкими щитками, которые соеденины 

дистальным трубообразным внутренним циклом. С маленькой центральной 

областью, часто свободной, а также может быть заполнена гранулами или 
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пересеченной различно ориентированными перемычками. 

Род Biscutum Black in Black & Barnes, 1959. Видовой состав: B. blacki 

Gartner,1968, B. constans (Gorka, 1957), B. coronum Wind et Wise, 1977, B. 

dubium (Noel, 1965). Описанный С.И. Шуменко 193 B.perforatum отнесен 

нами к виду B. blacki. Приведенные С.А. Люльевой 104 B.ellipticum (таб. 12, 

фиг. 3) отнесен нами к B. constans, а вид B.davebukryi (таб. 13, фиг. 4) к 

частично растворенной форме семейства Watznaueriaceae. 

Род Crucibiscutum Jakubowski, 1986. Впервые на Украине 

обнаружены – C. hayi (Black, 1973), C. salebrosum (Black, 1971). 

Род Discorhabdus Noel, 1965. Представлен двумя видами - D.cruciatus 

(Bukry, 1969) и D. ignotus (Gorka, 1957). 

Род Gaarderella Black, 1973 Впервые на Украине описан один вид - 

G. granulifera Black, 1973. 

Род Seribiscutum Filewicz, Wind et Wise, 1977. Впервые на Украине 

описан один вид - S.primitivum (Thierstein, 1974) 

 

Семейство Prediscosphaeraceae Rood, Hay & Barnard, 1971 

Плаколиты эллиптической или округлой формы с двумя щитками, 

сложенными 16 крупными радиальными элементами. Центральная область 

перекрыта крестообразной структурой, к центру которой крепится высокий 

сложно устроенный стержень. 

Род Prediscosphaera Vekshina, 1959. Видовой состав: P. columnata 

(Stover, 1966), P. cantabrigensis  (Black, 1967), P. cretacea (Arkhangelski, 1912), 

P. intercisa (Deflandre, 1954), P. stoveri (Perch-Nielsen, 1968). Один из самых 

распространенных и легко диагностируемых родов в верхнем мелу, как 

следствие неоднократно описан многими исследователями. 

 

Семейство Cretarhabdaceae Thierstein, 1973. 

Дистальный щиток обычно двуцикличный, с узким внешним циклом 

и гораздо более широким внутренним циклом. Элементы слагающие щиток 
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расположены радиально или близко к этому. Центральная область, перекрыта 

различными структурами, наиболее обычные волокнистые аксиальные 

крестообразные перемычки с дополнительными боковыми перемычками и 

сплошным центральным стержнем. 

Род Cretarhabdus Bramlette & Martini, 1964. Список видов: C. conicus 

Bramlette, Martini, 1964, C. striatus (Stradner, 1963)  

Род Cruciellipsis Thierstein, 1971. Представлен одним видом - C. 

cuvillieri (Manivit, 1966) 

Род Grantarhabdus Black, 1971. Представлен одним видом – G. 

meddii B l a c k ,  1 9 7 1 ,  который был описан С.И. Шуменко 193, как 

Podorhabdus granulatus, а в коллекции Г.П. Калиниченко определен как 

Cretarhabdus coronadventis. 

Род Helenea Worsley, 1971. Впервые в Украине встречен - H. quadrata 

(Worsley, 1971). H. chiastia  Worsley, 1971 описан С.И. Шуменко 193 под 

родовым названием Cruciellipsis. 

Род Polypodorhabdus Noel, 1965. Впервые на Украине обнаружен 

один вид – P. madingleyensis Black, 1971. 

Род Retecapsa Black, 1971. Видовой состав: R. angustiforata Black, 

1971, R. crenulata (Bramlette, Martini, 1964), R. schizobrahiata (Gartner, 1968), 

R. surirella (Deflandre, Fert, 1954). Вид R. schizobrahiata для территории 

Украины описан впервые, остальные виды были отнесены предыдущими 

исследователями к роду Cretarhabdus. Описанный С.И. Шуменко C.fenestratus 

193, таб.20, фиг.4 отнесен нами к Cribrosphaerella daniae. Приведенные С.А. 

Люльевой Cretarhabdus actinosus 104, таб. 20, фиг. 1; таб 21, фиг. 1-3, 

Cretarhabdus angustiforatus (таб. 21, фиг. 4) отнесены нами к R. crenulata. В 

коллекции А.В. Шумника R. crenulata определены как Cretarhabdus actinosus и 

Cretarhabdus sp. 

Род Speetonia Black, 1971. Впервые на Украине обнаружен только 

один вид – S. colligata (B l a c k ,  1 9 7 1 ) .  
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Семейство Tubodiscaceae Bown & Rutledge 1997. 

Эллиптические плаколиты, состоящие из двух узких щитков и 

проксимального узкого воротничковидного цикла различной высоты. 

Центральная область широкая и открытая. 

Род Manivitella Thierstein, 1971. Видовой состав: M. pemmatoidea 

(Deflandre, 1965), M. solida (Stover, 1966). Приведенные С.А. Люльевой  104 

M.redimiculata относится к M. solida. 

Род Tubodiscus Thierstein, 1973. Впервый для Украины описан один 

вид T.jurapelagicus (Worsley, 1971) 

 

ПОРЯДОК WATZNAUERIALES BOWN, 1987. 

Плаколиты со щитками, сформированными из перекрывающих друг 

друга вертикальных элементов и демонстрирующие высокую интерференцию 

в световом микроскопе. Щитки одинаковых размеров или дистальный чуть 

больше проксимального. 

Семейство Watznaueriaceae Rood, Hay & Barnard, 1971. 

Плаколиты с дистальным щитком трехцикличным, состоящим из 

широкого внешнего цикла радиальных налегающих друг на друга и 

соприкасающихся по изгибающимся швам элементов, узкого среднего цикла 

из вертикальных элементов, и узкого внутреннего цикла из радиальных 

элементов. Центральная область может быть перекрыта перемычкой, 

аксиальным крестом или решеткой. 

Род Cyclagelosphaera Noel, 1965. Видовой состав: C. margerelii 

No e l ,  1965, C. deflandrei (Manivit, 1966), C. reinhardtii (Perch-Nielsen, 1968) 

Род Watznaueria Reinhardt, 1964. Видовой состав: W. barnesae 

(B1ack,  1959) , W. biporta Bukry, 1969, W. britannica (Stradner, 1963), W.  

manivitae Bukry, 1973, W. ovata Bukry, 1969. Мы считаем, что выделение вида 

W.communis на том основании, что поперечная перемычка проходит под 

некоторым углом к меньшей оси кокколита, не обосновано, поскольку 

изображение вида W. britannica под углом к плоскости кокколита также даст 
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похожее изображение. 

Род Cylindralithus Bramlette & Martini, 1964. Впервые на Украине 

обнаружен только один вид – C. serratus Bramlette, Martini, 1964 

Род Diazomatolithus Noel, 1965. Представлен одним видом - D. 

lehmanii Noel, 1965 

 

ПОРЯДОК ARKHANGELSKIALES BOWN et HAMPTON, 1997 

Плаколиты с щитками, состоящими из 3-5 ярусов. Центральное поле 

перекрыто сложной структурой, сочетающей перфорированную пластину и 

аксиальный крест. 

Семейство Arkhangelskiellaceae Bukry, 1969 

Эллиптические плаколиты с краевым ободком из 2-5 ярусов, 

сложенных многочисленными элементами, преобладает радиальное 

расположение кристаллов. Центральное поле разделено аксиальным крестом и 

решеткой или пластинами с перфорацией, разделенных аксиальными швами. 

Род Arkhangelskiella Vekshina, 1959. Видовой состав: A. cymbiformis 

Vekschina, 1955, A. specillata Vekschina , 1959. Приведенный С.А. Люльевой 

Gartnerago obliquum 104, таб. 7, фиг. 3 отнесен нами к виду A. cymbiformis. 

A.confusa из коллекции А.В. Шумника отнесена нами к A. cymbiformis. 

Род Broinsonia Bukry, 1969. Видовой состав: B. enormis (Shumenko, 

1968), B. parka (Stradner, 1963), B. parka parka (Stradner, 1963), B. parka 

constricta Hattner, Wind et Wise, 1980, B. parka expansa Wise et Watkins in Wise, 

1983. Приведенные С.А. Люльевой B. enormis 104, таб.3, фиг. 4, B.lata 104, 

таб. 4, фиг. 3 отнесены нами к подвиду B. parka expansa; а Arkhangeiskiella 

cymbiformis 104, таб. 2, фиг. 2 и B.distincta 104, таб. 3, фиг. 2 к подвиду B. 

parka parka. B.furtiva из коллекции А.В. Шумника отнесены нами к B. parka 

parka. 

Семейство Kamptneriaceae Bown & Hampton 1997. 

Модифицированные плаколиты с тонким или средним краевым ободком 

состоящим из трех циклов. Структуры центрального поля представлены 
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поперечными перемычками, крестом или перфорированной пластиной. 

Род Gartnerago Bukry, 1969. Представлен двумя видами - G. oblicuum 

(Stradner, 1963); G.segmentatum (Stover, 1966) 

Род Kamptnerius Deflandre, 1959. Представлен одним видом - K. 

magnificus Deflandre, 1959 

 

INCERTAE SEDIS 

Род Haqius Roth, 1978. Впервые на Украине обнаружен только один 

вид – H. circumradiatus (Stover, 1966) 

Род Markalius Bramlette & Martini, 1964. Видовой состав - M. inversus 

(Deflandre, 1954), M. nielsenae Shumenko, 1975 

Род Prolatipatella Gartner 1968. Впервые для Украины описан один 

вид - P.multicarinata Gartner, 1968 

Род Repagulum Forchheimer, 1972. Представлен одним видом – R. 

parvidentatum (Deflandre, Fert, 1954). Описан С.И. Шуменко 193 под родовым 

названием Tremalithus. 

 

Группа голококколиты 

Семейство Caliptrosphaeraceae Boudreaux, Hay, 1969. 

Рабдолиты с очень маленьким щитком и большим, часто сложной формы 

шипом. Краевой ободок состоит из небольшого числа блоков. 

Род Lucianorhabdus Deflandre, 1959, Видовой состав: L.arcuatus 

Forchheimer 1972; L. cayeuxii Deflandre, 1959; L.maleformis Reinhardt, 1966 

 

Группа нанолиты 

Семейство Braarudosphaeraceae Deflandre, 1947. 

Нанолиты состоящие из пяти массивных сегментов в форме пенталитов 

симметрично располагающихся вокруг центра. Пенталиты полигональных 

очертаний. 

Род Braarudosphaera Deflandre, 1947. Представлен одним видом - B. 
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bigelowi (Gran, Braarud, 1935) 

Род Micrantholithus Deflandre, 1954 Впервые на Украине орисано два 

вида - M. hoschilzii (Reinhardt, 1966), M. obtusus Stradner, 1963 

Семейство Eoconusphaeraceae Kristan-Tollmann, 1988. 

Нанолит в форме усеченного конуса. Внешний слой состоит из 

удлиненных элементов, вытянутых вдоль оси конуса. 

Род Conusphaera Trejo, 1969. Впервые на Украине описан только 

один вид – C. mexicana Trejo, 1969 

Семейство Microrhabdulaceae Deflandre, 1963. 

Сильновытянутые палочковидные нанолиты, крестообразные или круглые 

в сечении, лишенные базиса с различным строением рабдолита. 

Род Lithraphidites Deflandre, 1963. Видовой состав - L.acutus Verbeek 

& Manivit in Manivit et al., 1977; L. bollii (Thierstein, 1971), L. carniolensis 

Deflandre, 1963, L. quadratus Bramlette, Martini , 1964 

Род Microrhabdulinus Deflandre, 1963. Представлен одним видом - M. 

ambiguus Deflandre, 1963 

Род Microrhabdulus Deflandre, 1959. Видовой состав - M. attenuatus 

(Deflandre, 1959), M. belgicus Hay, Towe, 1963, M. helicoideus Deflandre, 

1959, M. decoratus Deflandre, 1959 

Семейство Nannoconaceae Deflandre. 1959/ 

Конические, шаровидные или цилиндрические нанолиты. Стенка состоит 

из клиновидных или пластинчатых элементов, которые расположены 

спирально или перпендикулярно к оси или центральному каналу. 

Род Nannoconus. Видовой состав - N. bermudezii Bronnimann, 1955, N. 

colomii (de Lapparent, 1933), N. dolomiticus Cita, Pasquare, 1959, N. elongatus 

Bronnimann, 1955, N. minutus Bronnimann, 1955, N. steinmannii minor Deres, 

Acheriteguy 1980, N. steinmannii steinmannii Kamp., 1931, N. truitti Bronniman, 

1955. 
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Семейство Polycyclolithaceae Forchheimer, 1972. 

Нанолиты, состоящие из элементов, образующих две вертикальные 

стенки виде кольца. Центральная область может быть закрытой, открытой или 

с различными структурами. 

Род Eprolithus Stover, 1966. Представлен одним видом - E. floralis 

(Stradner, 1962). 

Род Micula Vekshina, 1959. Видовой состав - M. concava (Stradner, 

1960), M. mura (Martini, 1961), M. staurophora (Gardet, 1955) 

Род Quadrum Prins, Perch-Nielsen, 1977. Видовой состав: Q. gartneri 

Prins, Perch-Nielsen, 1977. Описанные С.А. Люльевой Tetralithus obscurus 

104, таб. 65, фиг. 3, 4; таб. 66, фиг. 3, 4, Tetralithus pyramidus (таб. 66, фиг. 

1,2)), Tetralithus quadratus 104, таб. 67, фиг. 1, 2 отнесены нами к виду Q. 

gartneri. 

Род Uniplanarius Hattner & Wise, 1980. Видовой состав: U.gothicus 

(Deflandre, 1959), U.sissinghii (Perch-Nielsen, 1985), U. trifidus (Stradner, 1961). 

Род Tegulalithus Crux, 1986. Представлен одним видом - 

T.septentrionalis (Stradner, 1963). 

 

INCERTAE SEDIS 

Род Ceratolithoides Bramlette, Martini, 1964, представлен одним 

видом - C. aculeus (Stradner, 1961) 

Род Mennerius Black, 1971, представлен одним видом - M. cornuta 

(Forchheimer, Stradner, 1973) 

Род Marthasterites Deflandre, 1959. Видовой состав - M. furcatus 

(Deflandre, 1954), M. inconspicuus Deflandre, 1959 
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3.3. Описание известкового нанопланктона мела южного склона 

Украинского щита и его южного обрамления 

 

Тип HAPTOPHYTA Hoek, 1978. 

Класс HAPTOPHYCEAE, Christensen, 1962 

ГРУППА ГЕТЕРОКОККОЛИТЫ 

МУРОЛИТЫ 

ПОРЯДОК EIFFELITHALES ROOD, HAY et BARNARD, 1971 

Eiffelithales: Rood et al., 1971, p. 248; Hay, 1977, p.1110; Bown et al., 1998, p.102; Burnett, 

1998, p.165; Овечкина, 2007, с.193.. 

Диагноз: муролиты с внешним дистальным циклом, состоящем из налегающих 

друг на друга элементов. Эементы мелкие, сильнонаклонные. 

Центральное поле, как правило, перекрыто сложной структурой. 

 

Семейство Chiastozygaceae Rood, Hay & Barnard, 1973 

Chiastozygaceae: Rood et al., 1973, p. 247; Hay, 1977, p. 1117; Perch-Nielsen, 1985, p. 361; 

Bown et al., 1998, p. 102; Burnett, 1998, p. 165; Овечкина, 2007, с.193. 

Типовой род: Chiastozygus Gartner, 1968 

Диагноз: эллиптические кокколиты с простым одно и двуслойным ободком. 

Центральное отверстие перекрыто аксиальным, диагональным или 

повернутым относительно этих положений крестообразной 

перемычками к центральной части которых прикреплен стержень. У 

некоторых родов перемычки могут быть редуцированы. 

По количеству и расположению перемычек, роды семейства 

группируются в формальные группы. 

Замечание: Семейство разделяется на группы по формальным признакам. 

Внутри группы филогенетическая связь может отсутствовать, что не 

дает возможности выделять подсемейства. 

Распространение: верхний триас - современный. 
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A. Центральное отверстие перекрыто аксиальным крестом 

 

Род Ahmuellerella Reinhardt, 1964 

Ahmuellerella: Reinhardt, 1964, стр.149; 1966, стр.23: Perch-Nielsen, 1968, стр.23; Шуменко, 

1976, стр.55; Шуменко, 1987, с.51; Овечкина, 2007, с.195. 

Zygolithus: Bramlette, Martini, 1964, с.304; Cepek, 1970, c.243. 

 

Типовой вид: Discolithus octoradiatus Gorka, 1957 = A.limbitenuis Reinhardt, 

1964. 

Диагноз: эллиптические кокколиты с двухслойным краевым ободком. Ободки 

одинаковой толщины. Центральное поле перекрыто сложным 

аксиальным восьмилучевым крестом или пластинкой, состоящей из 

восьми радиальных перемычек. В центре центрального поля может 

находиться отверстие, сообщающееся с каналом стержня. 

Сравнение: от других родов семейства отличается сложно устроенным 

аксиальным восьмилучевым крестом или пластинкой центрального 

поля. 

Распространение: берриас - маастрихт. 

 

Ahmuellerella mirabilis (Perch-Nielsen, 1968) 

Табл. I, фиг.1; табл.XV фиг.1. 

Reinhardtites mirabilis: Perch-Nielsen, 1968, p.40, рис.15, табл.15, фиг.1. 

Cretarhabdus imbricus: Шуменко, 1970, стр. 21, табл.1, фиг.5; 1971, стр.102, табл.18, фиг.11, 

non 12, табл.19, фиг.1. 

Cretarhabdus mirabilis: Шуменко, 1974, стр.351, табл.74, фиг, 4,6,7. 

Ahmuellerella mirabilis: Шуменко, 1976, стр.55,табл.18, фиг.9, табл.19, фиг.1-3 

Диагноз: эллиптический кокколит среднего размера (большой диаметр 7-8 

мкм). Дистальный диск узкий состоит из 40-60 элементов, 

налегающие друг на друга. Диагональные раздвоенные 

крестообразные перемычки разрастаются настолько, что закрывают 

полностью центральное отверстие. В скрещенных николях 
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центральное поле разделено восемью сегментами, затухающими 

поочередно. 

Сравнение: отличается закрытым центральным полем. 

Замечание: вид изучен недостаточно, возможно является формой 

перекристаллизации Ahmuellerella octoradiata, однако зачастую 

встречаются совместно. 

Распространение: верхний сантон – маастрихт. 

 

Ahmuellerella octoradiata (Gôka, 1957) 

Табл. I, фиг. 2; табл. XV фиг.2. 

Zygodiscus (Discolithus?) octoradiatus: Gôrka, 1957, с. 259, табл. 4, фиг.10; Bramlette, Martini, 

1964, с. 304, табл.4, фиг.15, 16; 

Zygolithus octoradiatus: Stradner, 1963, с.93, табл.14, фиг.5, табл.5, фиг.2, 2а; Bramlette, 

Martini, 1964, с.304, табл.4, фиг.15,16; Cepek, 1970, с.244, табл.25, фиг.7,8. 

Ahmuellerella octoradiata: Reinhardt, 1966, с.24, табл.22, фиг.3,4; Perch-Nielsen, 1968, с. 28, 

табл. 2, фиг.1,2, 12-15; Шуменко, 1976, с.56, табл.19, фиг.4,5; Дмитренко, 1978, 

с.79, табл.10, фиг.9,10, табл.16, фиг.4; Овечкина, 2007, с.195, табл.1, фиг.1-3, 

табл.13, фиг.1-3. 

Eiffellithus octoradiatus: Gartner, 1968, с.25, табл.2, фиг.17-21, табл.5, фиг.20, табл.12, фиг.10; 

Шуменкоб 1974, с.348, табл.121, фиг.1,2,5. 

Zygrhablithus octoradiatus: Люльева, 1967, с.93. табл.1, фиг.9. 

Staurolithites octoradiatus: Шуменко, 1971, с.96, табл.17, фиг.1,2. 

Диагноз: эллиптический кокколит среднего размера (большой диаметр 7-8 

мкм). Дистальный диск узкий состоит из 40-60 элементов, 

налегающие друг на друга по часовой стрелке. Центральное 

отверстие пересечено перегородками, раздвоенными на всем 

протяжении, особенно сильно расходятся у краевых дисков, где 

образуются зияния. В скрещенных николях ярко высвечивается одна 

из ветвей перегородок центрального поля. 

Замечание: некоторые экземпляры в центре аксиального креста несут полый 

стержень. Обычно стержень не сохраняется и на месте его 

соединения с диском наблюдается отверстие. Очень часто 
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наблюдается образование неправильных выростов на ветвях 

перегородки, перекрывающих отверстия в центральном поле. 

Распространение: верхний сеноман – маастрихт. 

 

Род Bukrylithus, Black, 1971 

Bukrylithus: Black, 1971, p.415; Perch-Nielsen, 1985, p. 351. 

Типовой вид: Bukrylithus ambiguus Black, 1971. 

Диагноз: эллиптические кокколиты с двухслойным краевым ободком со 

сложным аксиальным крестом и пластинками, перекрывающими 

квадранты центрального отверстия. В центре центрального поля , на 

месте прикрепления стержня, может находиться отверстие. 

Сравнение: от других родов семейства отличается пластинками в центральном 

поле 

Распространение: верхний берриас - сантон 

 

Bukrylithus ambiguus Black,1971 

Табл. I, фиг. 3; табл. XV фиг.3. 

Bukrylithus ambiguus: Black, 1971, p.416, pl.33, fig.6; Perch-Nielsen, 1985, p.351, fig.12; Bown 

et al., 1996, pl.5.1., fig.2, pl.5.7., fig.2, pl.6.1, fig.4a-c. 

Диагноз: эллиптический кокколит среднего размера (большой диаметр 7-8 

мкм). Дистальный диск узкий состоит из 40-60 элементов, 

налегающие друг на друга по часовой стрелке. Центральное 

отверстие пересечено перегородками образующих ромбовидную 

структуру. Перемычки раздвоенны на всем протяжении, особенно 

сильно расходятся у краевых дисков, где иногда образуются зияния. 

В скрещеных николях ярко светяться как ободок, так и перемычки в 

виде ромба. 

Замечание: в отложениях мела юга Украины очень редкий вид 

Распространение: верхний берриас - сантон 

 



 

 57 

Род Crepidolithus Noel, 1965 

Crepidolithus: Noel, 1965, c. 85; Perch-Nielsen, 1968, с. 36: Rood et al., 1971, с. 259; Grun et al., 

1974, с. 310; Шуменко, 1976, с. 54; Hay, 1977, с. 1121; Люльева, 1980, с. 38: Perch-

Nielsen, 1985. с. 365; Овечкина, 2007, с. 199. 

Типовой вид: Discolithus crassus Deflandre. 1954. 

Диагноз: Массивные кокколиты с широким и высоким краевым ободком, 

составляющим больше половины ширины центрального поля 

Центральная область может быть свободной, закрытой сеткой или 

перегороженной системой перемычек. 

Сравнение. От других родов семейства отличается широким и высоким 

краевым ободком. 

Распространение. нижняя юра (плинсбах) - верхний мел (маастрихт). 

Повсеместно. 

 

Crepidolithus crassus (Deflandre in Deflandre et Fert, 1954) 

Табл. I, фиг. 5; табл. XV , фиг.4. 

Discolithus crassus: Deflandre, Fert, 1954, c. 144, табл. 15, фиг. 12, 13; рис. 49; Stradner, 1963, 

с. 7, табл. 2, фиг. 14. 

Crepidolithus crassus: Noel, 1965, с. 85, табл. 2, фиг. 3-7; табл. 3, фиг. 1-5; рис. 17-21 ; Rood et 

al., 1971, с. 251, табл. 2, фиг. 7; Grun et al., 1974, с. 310, табл. 20, фиг. 1-3; 

Шуменко, 1976, с. 54, табл. 18, фиг. 5; Hay, 1977, табл. 8, фиг. 4с; Perch- Nielsen, 

1985, с. 365, табл. 33, фиг. 15, 16, 23, рис. 32; Овечкина, 2007, с. 200, таб. 1, фиг. 

9. 

Диагноз. Эллиптические крупные кокколиты (больший диаметр 11-13 мкм) с 

краевым ободком, состоящим из субвертикально расположенных 

элементов. Центральное поле перегорожено сеткой с 

полигональными отверстиями. 

В скрещенных николях наблюдается яркий краевой ободок, а в 

центральном поле - четкие отверстия сетки. 

Сравнение. От других видов рода отличается наличием сетки с 

полигональными отверстиями, перекрывающей центральную область. 
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Распространение. встречается в небольших количествах по всему разрезу 

мелововй системы всех изученных областей. 

 

Род Diadorhombus Worsley, 1971 

Diadorhombus: Worsley, 1971, p.1307; Perch-Nielsen, 1985, p.400. 

Типовой вид: Diadorhombus rectus Worsley, 1971 

Диагноз: кокколит ромбической или квадратной формы с тонким одиночным 

кольцом. Центральное поле перекрыто тонкой крестообразной 

структурой. 

Сравнение: от рода Staurolithites отличается формой и однослойным ободком 

Распространение: апт - берриас. 

 

Diadorhombus rectus Worsley, 1971 

Табл. I, фиг. 4 

Didorhombus rectus: Worsley, 1971, p.1307, pl.1, fig.1420; Perch-Nielsen, 1985, p.400, fig.73; 

Bown et al., 1996, pl.5.1., fig.7, pl.5.7., fig.10. 

Диагноз: небольшой кокколит (диаметр 5-6 мкм) квадратной формы, ободок 

состоит из 20 элементов. Центральное поле перекрыто 

крестообразной перемычкой, прикрепленной к сторонам квадрата. В 

скрещенных николях все элементы выделяются ярким свечением, в 

центре перемычек ясно виден темный шов. 

Замечание: кокколит очень редкий, небольшие размеры усложняют 

диагностику. 

Распространение: верхний бериасс? – баррем? 

 

Род Misceomarginatus Wind et Wise in Wise et Wind, 1977 

Misceomarginatus: Wind, Wise, 1977, p.301; Perch-Nielsen, 1985, p.356 

Типовой вид: Misceomarginatus plenoporus Wind et Wise in Wise et Wind, 1977 

Диагноз: эллиптические кокколиты с узким краевым ободком, состоящим из 

двух циклов. Внешний узкий цикл сформирован сильно 

налегающими друг на друга элементами, внутренний – вертикально 
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расположенными элементами. Центральная область широкая, 

перегорожена сложной системой перемычек или перфорированной 

пластиной. 

 

Misceomarginatus plenoporus Wind et Wise in Wise et Wind, 1977 

Табл. I, фиг. 6. 

Misceomarginatus plenoporus: Wind, Wise, 1977, p.301, tab.18, fig.1-8; Wind, 1979, tab.1, fig.11; 

Wind, Wise, 1983, tab.2, fig.5; Perch-Nielsen, 1985, tab.15, fig. 34; Burnett, 1998, tab. 

6.1, fig.6-8; Овечкина, 2007, с.201, таб.1, фиг. 11, таб.13, фиг.18, 19. 

Диагноз: эллиптический кокколит крупного размера (большой диаметр 9-10 

мкм). Центральное отверстие широкое, перегорожено аксиальным 

крестом. Ветви креста состоят из двух вытянутых узких пластинок. В 

скрещенных николях одна пластина потухает, другая – яркая. 

Наблюдается заполнение центрального отверстия кристаллами в виде 

пластинок, которые нарастают на внешний край центрального поля. В 

скрещенных николях ярко высвечиваются одна из половин 

перемычек, а также ромбовидная структура, перекрывающая 

отверстия в центральном поле. 

Распространение: в небольших количествах встречен в кампане на северо 

востоке Причерноморья. 

 

Род Rhabdophidites Manivit, 1971 

Rhabdophidites: Manivit, 1971, p.131. 

Rhabdolekiskus: Hill, 1976, p.153. 

Типовой вид: Rhabdophidites noeslensis Manivit, 1971 

Диагноз: эллиптический кокколит небольших размеров  с большим 

рабдолитом (длинна до 40 мкм), сложенным четырьмя 

параллельными ребрами. 

 

Rhabdophidites parallelus (Wind, Cepek, 1979) 

Табл. I, фиг. 7. 
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Rhabdolekiskus parallelus Wind & Cepek, 1979 

Rhabdophidites parallelus: Lambert, 1987; Bown et al., 1996, pl.5.1., fig.9-10, pl.5.7., fig.12. 

 

Диагноз: маленький овальный локсолит с перемычкой в виде аксиалного 

креста к центру которого прикреплен больших размеров рабдолит 

круглого сечения. В скрещеных николях рабдолит ярко светится в 

виде двух параллельных полос, основание затемнено или в виде 

слабоосвещенных треугольных фигур, симметричных стержню. 

Замечание: в нижней части нижнего мела обычный кокколит. 

Распространение: валанжин - альб Горного Крыма. 

 

Род Staurolithites Caratini, 1963 

Staurolithites: Caratini, 1963, c.24; Шуменко, 1971, с.93, 1976, с.49; Reinhardt, 1965, c.39; 

1966, c.36; Perch-Nielsen, 1968, c.25; Manivit, 1971,c.72; Black, 1973, c.118; 

Шуменко, 1987, с.48; Овечкина, 2007, с.205. 

Vekshinella: Gartner, 1968, c.29; Шуменко, 1976, с.49. 

Vagalapilla: Bukry, 1969, c.55, Люльева, 1980, с.45 

Zygostephanos: Hoffmann, 1970, c.161 

Типовой вид: S.laffittei Caratini, 1963 (= Discolithus bochothicae Gôrka, 1957) 

Диагноз: эллиптические кокколиты с двухслойным краевым ободком. 

Широкое центральное отверстие пересечено простым аксиальным 

крестом. Часто наблюдается стержень или следы его крепления. 

Сравнение: от рода Eiffellithus отличается отсутствием внутреннего кольца 

краевого ободка, от рода Chiastozygus – ориентировкой центральной 

структуры, совпадающей с осями эллипса, от других родов семейства 

– крестообразной центральной структурой. 

Распространение: оксфорд – маастрихт. 

 

Staurolithites bochotnicae (Gôrka, 1957) 

Табл. I, фиг. 8; табл.XV, фиг. 5. 

Discolithus bochotnicae: Gôrka, 1957, стр.273. табл.2 фиг.15; 
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Staurolithites laffittei: Caratini, 1963, с.25, табл.2, фиг.32,33 

Eiffellithus bochotnicae: Reinhardt, Gôrka, 1967, стр.251, табл.31, фиг.17, табл.32, фиг.7,10, 

табл.33, фиг.4; 

Staurolithites bochotnicae: Reinhardt, 1965, стр. 33, фиг.в тексте 22, табл 15, фиг.1, табл.19, 

фиг.4, табл.22, фиг.8, табл.23, фиг18; Шуменко, 1971, стр.93, табл.16, фиг.5, 1976, 

стр.49, табл.15, фиг.8,9; Овечкина, 2007, с.206, табл.14, фиг.3 

Glaukolithus bochotnicae: Perch-Nielsen, 1968,с .33, табл.4, фиг.11-14 

Vagalapilla bochotnicae: Люльева, 1980, с.45, табл.55, фиг.1-2 

Vekshinella bochotnicae: Hanzlikova et al., 1982, с.143, табл.4, фиг.7,8, табл.10, фиг.11-14 

Диагноз: эллиптический кокколит среднего размера (большой диаметр 6-7 

мкм) с узким краевым ободком. Перемычки в виде прямого креста 

широкие, состоящие из двух рядов кристаллитов, на концах 

перемычек иногда наблюдаются утолщения.  

Замечание: в верхней части верхнего мела кокколит встречается очень часто. 

Пререкристаллизация приводит иногда к полному заростанию 

цнтрального поля. 

Распространение: сантон – маастрихт  

  

Staurolithites crux (Deflandre et Fert, 1954) 

Табл. I, фиг.9; табл. XV ,фиг. 6. 

Discolithus crux: Deflandre, Fert, 1954, стр.143, табл.14, фиг.4; 

Vagalapilla imbricata imbricata: Bukry, 1969, стр.57, табл.33, фиг.1,2; Люльева,  1980, стр.45, 

табл56, фиг.1. 

Staurolithites crux: Caratini, 1963, стр.25; Люльева, 1967, стр.93; Шуменко, 1976, стр.50, 

табл.16, фиг.1; Овечкина, 2007, стр.207, табл.14, фиг.4-6, 8  

Zygolithus crux: Bramlette, Martini, 1964, с.304, табл.4, фиг.19,20 

Vekshinella imbricate: Gartner, 1968, с.30, фиг.9, фиг.16,17, табл.13, фиг.8,9 

Vekshinella crux: Shafik, Stradner, 1971, табл.39, фиг.1-4; Hanzikova et al., 1982, с.144, табл.5, 

фиг1, табл.10, фиг.15, 16, 26, 27. 

Vagalapilla crux: Люльева, 1980, с.45, табл.56, фиг.1. 

Диагноз: эллиптический кокколит маленького размера (большой диаметр 3,5- 

4 мкм). Центральное отверстие широкое, занимает более половины 

диаметра. Перемычки узкие, состоят из мелких кристаллов, по центру 
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креста вдоль его оси прослеживается шов. В скрещенных николях все 

элементы имеют одинаковую яркость. 

Замечание: наиболее распространенный представитель рода, с появления 

встречается практически во всех пробах. Простота строения 

позволяет легко диагностировать кокколит. 

Распространение: баррем - маастрихт 

 

Staurolithites matalosus (Stover, 1966) 

Табл. I, фиг. 10; табл. XVI, фиг. 1. 

Coccolithus matalosus: Stover, 1966, p.139, pl.2, fig.1a-c, 2a, b; pl.8, fig.10; Gartner, 1968, p.18, 

pl.24, fig.5a-c 

Staurolithites matalosus: Cepek and Hay, 1969, p.326, 331, text-fig. 2 no.4, text-fig.4 no.5; 

Manivit, 1971, p.84, pl.24, fig.6-10 

Vagalapilla matalosa: Thierstein, 1973, p.37-38, pl.3, fig.15-18; Hill, 1976, p.159, pl.12, fig.7-15. 

Диагноз: средних размеров (длина 7-11 мкм) кокколит. Внешний ободок более 

широкий, сложен радиальными элементами, внутренний узкий, 

сложен наклонными мелкими элементами. Центральное отверстие 

среднего размера. Крестообразная перемычка сложена двумя рядами 

мелких неупорядоченных кристаллитов. 

Сравнение: отличается строением перемычек. 

Замечание: редкий кокколит 

Распространение: апт - альб 

 

Staurolithites mutterlosei Crux, 1989 

Табл. I, фиг. 11. 

Staurolithites mutterlosei: Crux, 1989; Bown et al., pl. 5.1., fig. 12, 13;pl. 5.7., fig. 17, 18; pl. 6.1., 

fig. 27 a-c/ 

Диагноз: средних размеров (большой диаметр 6-8 мкм) эллиптический 

кокколит. Ободок состоит из двух циклов примерно одинаковой 

ширины. Внутренний ободок состоит из наклонно ориентированных 

элементов, которые при скрещенных николях образуют 
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спиралевидную фигуру. Центральная крестообразная структура 

несколько повернута относительно аксиального положения. 

Сравнение: хорошо отличим в скрещенных николях спиралевидным 

погасанием внутреннего ободка. 

Замечание: достаточно редкий кокколит 

Распространение: нижний валанжин – нижний сеноман Горного Крыма. 

 

Staurolithites stradneri (Rood et all, 1971) 

Табл. I, фиг. 12; табл. XVI, фиг.2. 

Zygolithus crux: Bramlette, Sullivan, 1961, p. 149, pl. 6, fig. 8-10; Stover, 1966, p. 147, pl. 3, fig. 

17, 18, 22a. 

Staurolithites bochotnicae: Reinhardt, 1966, p. 53, pl. 22, fig. 2. 

Vekshinella stradneri: Rood et all., 1971, p.249, pl. 1, fig. 2; Barnard, Hay, 1971, pl. 3, fig. 9; 

Люльева, 1980, с. 46, таб. 55, фиг. 3, 4Perch-Nielsen, 1985, p.351, pl. 12, fig.1, 2, 14. 

Staurolithites stradneri: Bown et al., pl.4.1., fig.17. 

Диагноз: эллиптический кокколит средних размеров (длина 7-10 мкм). Ободок 

узкий, внешний цикл широкий, внутренний очень узкий. 

Крестообразная перемычка сложена мелкими неупорядоченными 

элементами. Перемычки в местах крепления к ободку расширяются. 

Замечание: широко распространенный кокколит, в небольших количествах 

присутуствует практически во всех пробах. 

Распространение: оксфорд - маасрихт 

 

B. Центральное отверстие перекрыто перемычкой вдоль короткой оси  

 

Род Reinhardtites Perch-Nielsen, 1968 

Reinhardtites: Perch-Nielsen, 1968, c.38; Reinhardt, 1971, c.20; Шуменко, 1976, с.45; 1987, 

с.47; Люльева, 1980, с.41; Шуменко, 1987, с.47; Овечкина, 2007, с.203. 

Типовой вид: Rhabdolithus anthophorus Deflandre, 1959 

Диагноз: эллиптические кокколиты с краевым ободком, состоящим из 

нескольких циклов мелких гранул. центральное отверстие часто 
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сильно сужено за счет внутренних выростов ободка. Арея образована 

сложной поперечной перемычкой, к которой крепится стержень. По 

продольной оси эллипса имеются небольшие сквозные отверстия. 

Сравнение: от других родов семейства отличается сложным полициклическим 

ободком и узким центральным полем. 

Распространение: апт? турон - маастрихт 

 

Reinhardtites anthophorus (Deflandre, 1959) 

Табл. II, фиг. 1; табл. XVI, фиг.3. 

Rhabdolithus anthophorus: Deflandre, 1959, стр.137, табл.1, фиг.21, 22. 

Cretarhabdus anthophorus: Bramlette, Martini, 1964, с.299, табл.3, фиг.1-4; Люльева, 1967. 

с.165, табл.1, фиг.2 

Zygodiscus biperforatus: Gartner, 1968, табл.14,фиг.15,16, табл.17, фиг.1,2, табл.18, фиг.20,21, 

табл.19, фиг.4, табл.20, фиг.19,20, табл.21, фиг.5, табл.26, фиг.5 

Reinhardtites anthophorus: Perch-Nielsen, 1968, стр. 38, табл.5, фиг.1-8; Шуменко, 1976, 

стр.45, табл.13, фиг.9; Овечкина, 2007, с.204, табл.1, фиг.13,14, табл.13, 

фиг.16,20,21-23.  

Диагноз: эллиптический кокколит крупного размера (большой диаметр 9-11 

мкм). Центральное поле узкое и перекрыто толстой поперечной 

перемычкой, состоящей из большого числа мелких кристаллитов.  

Сравнение: отличается относительно узкой поперечной перемычкой. 

Распространение: сантон – кампан. 

  

Reinhardtites levis Prins, Sissingh, 1977 

Табл. II, фиг. 2; табл. XVI, фиг.4. 

Reinhardtites levis: Sissingh, 1977, с.61, табл.1, фиг.1-3; Perch-Nielsen, 1985, с.407, табл.8, 

фиг.3,4; табл.82, фиг.20-22; Lees, Bown, 2005, табл.Р2,фиг.4,5; Овечкина, 2007, 

с.204, табл.13, фиг.24, табл.14, фиг.1. 

Диагноз: крупный (диаметр 8-10,5 мкм) эллиптический кокколит  с широким 

краевым ободком. Центральная область перекрыта пластиной из 

мелких кристаллитов и несет два маленьких отверстия. Перемычка 

имеет ромбические очертания и протягивается до элементов краевого 
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ободка. 

Сравнение. От Reinhardtites anthophorus отличается более широкой 

перемычкой. 

Распространение: верхний кампан – маастрихт. 

 

Род Tranolithus Stover, 1966 

Tranolithus: Stover, 1966, p.145; Cepek, 1970, p.243; Thierstein, 1973, p.38; Hill, 1976, p.156; 

Hay, 1977, p.1113; Люльева, 1980, с.43; Perch-Nielsen, 1985, p.408; Овечкина, 

2007, с. 208. 

Типовой вид: Tranolithus manifestus Stover, 1966 

Диагноз: однослойный кокколит, ободок состоит из одного цикла элементов. 

Центральное отверстие широкое, перегорожено перемычкой вдоль 

короткой оси. Перемычка состоит из крупных треугольных 

элементов, сходящихся к центру вершинами. К вершинам крепится 

стержень. Треугольные элементы могут быть простыми и 

составными. 

Сравнение: отличается формой и строением перемычки 

Распространение: юра – палеоцен. 

 

Tranolithus exiguus Stover, 1966 

Табл. 2, фиг. 3; табл. XVI, фиг. 5. 

Tranolithus exiguus: Stover, 1966, с. 146, табл. 4, фиг. 19-21; табл. 9, фиг. 3, 4; Manivit, 1971, 

с. 85, табл. 26, фиг. 10-12, 18; Grun et al., 1972, с. 163, табл. 27, фиг. 5, 6; 

Forchheimer, 1972, с. 60, табл. 9, фиг. 6; табл. 16, фиг. 2, 4; табл. 17, фиг. 14; 

Thierstein, 1973, с. 38; Hill, 1976, с. 156, табл. 11, фиг. 33-35; Овечкина, 2007, с. 

208, таб. 2, фиг. 3-5, таб. 14, фиг. Фиг. 12. 

Tranolithus cf. exiguum: Forchheimer, 1968, с. 49, табл. 5, фиг. 2а, 2b; рис. 2, фиг. 12; 

Tranolithus cf. manifestus: Noel, 1970, с. 44, табл. 9, фиг. 3, 5, 7; табл. 10, фиг. 14; 

Tranolithus? sallilum: Crux, 1982, табл. 5.2, фиг. 12-16; табл. 5.8, фиг. 21-24. 

Диагноз. Эллиптические кокколиты крупного размера (больший диаметр 8-11 

мкм). Центральная область большая и пересечена перемычками, 
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состоящими из двух непараллельных ветвей. Каждая перемычка 

состоит из двух крупных кристаллов, соединенных в центральной 

части, но не смыкается с другой ветвью перемычки. Элементы 

перемычки в скрещенных николях погасают одновременно. 

Сравнение. От близкого вида Т. manifestus Stover, 1966 отличается 

перемычкой, состоящей из двух непараллельных ветвей. 

Распространение. Постоянный, но немногочисленный вид во всех разрезах 

коньяка - маастрихта. 

 

Tranolithus gabalus Stover, 1966 

Табл. II, фиг. 4. 

Tranolithus gabalus: Stover, 1966, p.146, pl.4, fig.22, pl.9, fig. 5; Thierstein, 1973, p.38; Hill, 

1976, p.156, pl.11, fig.36-41, pl.15, fig.13; Wise, Wind, 1977, pl.57, fig.5, pl.63, 

fig.10; Hay, 1977, pl.2, fig.4a; Perch-Nielsen, 1985, p. 408, pl. 83, fig. 9-11; Bown et 

al., 1998, p. 114, pl.5.7, fig.25; Burnett, 1998, pl. 6.2, fig. 4b, c.; Овечкина, 2007, с. 

209, таб.14, фиг. 10, 11, 13. 

Tranolithus lobatulus: Люльева, 1967, с.93, таб.1, фиг.4. 

Zygolithus lobatulus: Шуменко, 1976, с.44,таб.12, фиг.10. 

Диагноз: маленький (длина 2-3 мкм) эллиптический наиболее просто 

простроенный транолитус. Центральная перемычка состоит из двух 

треугольных элементов монолитного строения. 

Сравнение: отличается простым строением центральной перемычки 

Замечание: кокколит встречается в единичных количествах в большинстве 

проб. 

Распространение: альб - маастрихт 

 

Tranolithus orionatus Reinhardt, 1966 

Табл. II, фиг. 5; табл. XVI, фиг. 6. 

Discolithus orionatus: Reinhardt, 1966, p. 42, pl. 22, fig. 22, 31-33. 

Tranolithus phacelosus: Stover, 1966, p. 146, pl.4, fig. 23-25, pl. 9, fig. 7; Cepek, 1970, p. 243, pl. 

23, fig. 7, 8, pl. 26, fig. 8; Perch-Nielsen, 1985, p. 408, pl. 8,fig. 54, 55, pl. 83, fig. 6-8. 

Tranolithus orionatus: Reinhardt,1966, p. 522, fig. 33.4; Manivit, 1971, p. 85, pl. 26, fig. 13-17; 
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Thierstein, 1971, p. 35, pl. 4, fig. 69, 70; Thierstein, 1973, p.38, pl. 4, fig. 12-15; Hill, 

1976, p.156, pl. 12, fig. 1, 2, pl.15, fig. 14, 15; Wise, Wind, 1977, pl.57, fig. 1-4; Cruh, 

1982, p.114, pl. 5.2, fig. 11, pl. 5.8, fig.25; Bown et al., 1998, p. 114, pl. 5.7, fig.26, 27; 

Burnett, 1998, pl. 6.2, fig. 6d-7b; Овечкина, 2007, с. 210, таб. 2, фиг. 6, таб. 14, фиг. 

15, 16. 

Tranolithus variatus: Люльева, 1967, с.93, таб. 1, фиг. 1. 

Zygolithus variatus: Шуменко, 1974, с. 342, таб. 119, фиг. 8, 9, таб. 120, фиг. 1, 2. 

Zygodiscus variatus: Шуменко, 1976, с. 45, таб. 13, фиг. 6-8. 

Диагноз: эллиптический кокклит среднего размера (больший диаметр 7-10 

мкм) с краевым ободком средней ширины. Центральное отверстие 

перекрывает очень крупная структура, состоящая из четырех 

отдельных кристаллов квадратной формы. 

Распространение: альб – маастрихт. 

 

Род Zeugrhabdotus Reinhardt, 1965 

Tranolithus: Stover, 1966, c.36; Perch-Nielsen, 1968, c.35; Black, 1975, c.121. 

Gretazigus: Люльева, 1971, с.899; 1980, с.39 

Parhabdolithus: Deflandre 1952, с. 461; Шуменко, 1976, с. 52; Smith, 1981, с. 64; Hay, 1977, с. 

1113. 

Zygolithus: Kamptner, 1955, с. 34; Cepek, 1970, с. 243. 

Zygodiscus: Bramlette, Sullivan, 1961, с. 148; Bramlette, Martini, 1964, с 302; Reinhardt, 1966a, 

c. 40; Gartner, 1968, c. 30; Perch-Nielsen, 1968, c. 88; Bukry, 1969, c. 58, Шуменко, 

1971, с.97; Manivit, 1971, c. 77; Perch-Nielsen, 1973, с 327; Risatti, 1973, с 21; 

Thierstein, 1973, с 36; Шуменко, 1976, с. 41; Hay, 1977, с. 1112; Люльева, 1980, с. 

47; Hattner, Wise, 1980, с. 68; Smith, 1981, с. 78; Perch-Nielsen, 1985a, с. 406; 

Шуменко, 1987б с.50. 

Glaukolithus: Reinhardt, 1964, с. 758; Forchheimer, 1968, с. 50; Hay, 1977, с. 1112. 

Zeugrhabdotus: Reinhardt, 1965, с. 36; Rood et al., 1971, с 251; Black, 1973, с 111; Hay, 1977, с 

1112; Varol, 1991, с 229; Burnett, 1997, с 141; Bown, Concheyro, 2004, с 82; 

Овечкина, 2007, с.211. 

Типовой вид: Zygolithus erectus Deflandre in Deflandre et Fert, 1954  

Диагноз: эллиптические кокколиты с одно- и двуслойным краевым ободком. 

Проксимальное кольцо краевого ободка более узкое, чем дистальное. 
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Широкое центральное отверстие пересечено поперечной (вдоль 

короткой оси эллипса) перемычкой (реже двумя), на которой с 

дистальной стороны может быть отросток, стержень или след его 

крепления. 

Сравнение: От сходного рода Reinhardtites отличается простым краевым 

ободком, от других родов семейства - поперечной структурой 

центрального поля. 

Замечание: Маленькие размеры, относительная простота строения и 

предрасположенность к перекристаллизации обусловили большое 

количество видов рода. Дальнейшее изучение позволит 

усовершенствовать систематику рода. Диагностика, по тем же 

причинам, затруднена даже при электронномикроскопическом 

изучении, дополнительные критерии диагностики получают 

используя изображения, полученные при скрещенных николях. 

Распространение: геттанг – палеоцен. 

 

Zeugrhabdotus acanthus Reinhardt, 1965 

Табл. II, фиг. 6; табл. XVII, фиг. 1. 

Zeugrhabdotus acanthus: Reinhardt, 1965, с 37, табл. З, фиг. 1. 

Zygodiscus acanthus: Reinhardt, 1966, с 40, табл. 15, фиг. 5; табл. 23, фиг. 8; Perch-Nielsen, 

1968, с. 88, табл. 29, фиг. 3-6; Bukry, 1969, с. 58, табл. 33, фиг. 8, 9; Shafik, 

Stradner, 1971, с. 90, табл. 36, фиг. 1-3, 4(?); Шуменко, 1974, с. 346, табл. 120, фиг. 

3-5; Шуменко, 1976, с. 42, табл. 11, фиг. 4, 5; Люльева, 1980, с. 47, табл. 57, фиг. 

1-3; Smith, 1981, с. 78, табл. 14, фиг. 36-44; табл. 15, фиг. 1-7; Perch-Nielsen, 

1985a, с. 409, табл. 84, фиг. 2-4; Овечкина, 2007, с.211. 

Диагноз: эллиптические кокколиты среднего размера (больший диаметр 7,5-8 

мкм). Центральная область широкая, перекрыта пластиной, 

состоящей из множества мелких элементов, в которой имеются два 

круглых отверстия вдоль длинной оси эллипса. 

Распространение: турон - маастрихт. 
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Zeugrhabdothus bussoni (Noel. 1956) 

Табл. II, фиг. 7; табл. XVII, фиг. 2. 

Zygolithus bussoni: Noel, 1956, p.321, pl.2, fig.13, 14; 1965а, p.3, fig.1; 1965б, p.59, fig.1, pl.1, 

fig.1, 2 

Zygodiscus bussoni: Manivit, 1971, p.78, pl.29, fig.4, 15, 16; Шуменко, 1976, стр. 42, табл.11, 

фиг.6, 7. 

 

Диагноз: маленький (длина 2-3 мкм) эллиптический кокколит. Ободок 

двойной, внешний сложенн прямоугольнвми, налегающими друг на 

друга пластинами, внутренний - радиальными элементами. 

Центральное поле широкое. Перемычка с прямыми или слегка 

вогнутыми краями, сложена мелкими  кристаллитами, разделенных 

продольным швом. В скрещенных николях перемычка полностью 

погасает. 

Распространение: сеноман - мастрихт 

 

Zeugrhabdotus diplogrammus (Deflandre et Fert, 1954) 

Табл. II, фиг. 8; табл. XVII, фиг. 3. 

Zygolithus diplogrammus: Deflandre, Fert, 1954, с 148, рис. 57, табл. 10, фиг. 7; Stradner, 1963, 

с. 175, табл. 4, фиг. 3, За, 4; Bramlette, Martini, 1964, с. 304, табл. 4, фиг. 11, 12; 

Люльева, 1967в, с. 93, табл. 1, фиг. 8; Black, 1968, табл. 148, фиг. 8; Шуменко, 

1968, с. 35, табл. 11, фиг. 1, 2; Серек, 1970, с. 243, табл. 25, фиг. 13, 14; Шуменко, 

1974, с. 340, табл. 118, фиг. 5-8; Шуменко, 1976, с. 43, табл. 11, фиг. 9, 10; табл. 

12, фиг. 1, 2; Wise, Wind, 1977, табл. 55, фиг. 7. 

Zygolithus ponticulus: Stover, 1966, с. 148, табл. 4, фиг. 2-5. 

Discolithus bicrescenticus: Stover, 1966, с. 142, табл. 2, фиг. 5-7; табл. 8, фиг. 11. 

Zygolithus bifidus: Люльева, 1967в, с. 94, табл. 1, фиг. 7. 

Zygodiscus diplogrammus: Gartner, 1968, с. 32, табл. 17, фиг. 4; табл. 19, фиг. 3; табл. 21, фиг. 

2; табл. 23, фиг. 12-14; Thierstein, 1973, с. 36, табл. 3, фиг. 19; Hill, 1976, с. 161, 

табл. 12, фиг. 25-27; табл. 15, фиг. 25-26; Roth, 1978, с. 757, табл. 2, фиг. 20;  

Glaukolithus diplogrammus: Reinhardt, 1966а, с. 40, рис. 15а, b; Forchheimer, 1968, с. 50, табл. 

5, фиг. la, lb; рис. 2, фиг. 14; Manivit, 1971, с. 81, табл. 13, фиг. 2-7, 12-14; Hay, 

1977, табл. 2, фиг. 3; Perch-Nielsen, 1985a, с. 407, табл. 82, фиг. 4-7;  
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Zeughrabdotus diplogrammus: Bown et al., 1998, с. 114, табл. 5.7, фиг. 28-30; Burnett, 1998, 

табл. 6.2, фиг. 13; Овечкина, 2007, с.213, табл.2, фиг.10, 11, табл.145, фиг.20. 

Описание. Эллиптические кокколиты среднего размера (больший диаметр 7-9 

мкм) с узким краевым ободком. Эллиптическая центральная область 

пересечена двумя параллельными поперечными перемычками. 

Перемычки состоят из крупных ромбовидных кристаллов и могут 

быть частично разделены сильно вытянутым отверстием, а также 

быть полностью разделенными. 

Сравнение. От Z. embergerii отличается меньшими размерами и наличием двух 

параллельных перемычек, пересекающих центральное поле. 

Распространение. верхний валанжин - кампан. 

  

Zeugrhabdothus elegans Gartner, 1968 

Табл. II, фиг. 9; табл. XVII, фиг. 4. 

Zygodiscus elegans: Gartner, 1968, p.32, pl.10, fig.3-6, pl. 12, fig.3, 4, pl.27, fig.1; Шуменко, 

1976 с.36, таб.12, фиг.3. 

Диагноз: маленький (длина 2-3 мкм) эллиптический кокколит. Ободок 

одинарный сложенн прямоугольнвми элементами. Центральное поле 

широкое. Перемычка с прямыми краями, сложена крупными 

кристаллитами, разделенных продольным швом х-образной формы. В 

скрещенных николях элементы перемычки погасают попеременно. 

Распространение: баррем - апт 

 

Zeugrhabdotus embergerii (Noel, 1959) 

Табл. II, фиг. 10; табл. XVII, фиг. 5. 

Discolithus embergeri: Noel, 1959, с. 164, табл. 1, фиг. 5-8; Forchheimer, 1968, с. 43, табл. 7, 

фиг. 5а-с; рис. 2, фиг. 13. 

Parhabdolithus embergeri: Stradner, 1963, с. 13, табл. 4, фиг. 1, lb; Manivit, 1971, с. 88, табл. 

20, фиг. 1-6; Thierstein, 1973, с. 37; Шуменко, 1976, с. 53; Wise, Wind, 1977, табл. 

71, фиг. 7, 8; Hay, 1977, табл. 3, фиг. lb; Roth, 1978, с. 757, табл. 2, фиг. 22; Erba, 

1987, p. 59, tab. 3, fig. 1, 4, tab. 5, fig. 10; Bralower, Siesser, 1992, табл. 6, фиг. 11. 

Zygodiscus lacunatus: Gartner, 1968, с. 33, табл. 17, фиг. 6; табл. 18, фиг. 15, 16; табл. 19, фиг. 
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5; табл. 23, фиг. 15, 16; табл. 24, фиг. 3, 

Zeugrhabdotus embergeri: Perch-Nielsen, 1984, с. 44; Perch-Nielsen, 1985, с. 408, табл. 84, фиг. 

4, 6, 9, 10, 14, 15; Bown et al., 1998, с 102, табл. 5.1, фиг. 14; табл. 5.8, фиг. 5; 

Burnett, 1998, табл. 6.2, фиг. 23, 24; Lees, Bown, 2006, табл. Р2, фиг. 19, 20; 

Овечкина, 2007, с.214, табл.14, фиг.21,22.. 

Описание: крупные эллиптические кокколиты (больший диаметр 12-14 мкм), 

Краевой ободок узкий и высокий. В центральной области находится 

сложная поперечная перемычка, которая иногда бывает увенчана 

сплошным стержнем.  

Распространение. берриас – маастрихт изученных областей 

 

Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, Fert, 1954) 

Табл. II, фиг. 11; табл. XVII, фиг. 6. 

Zygolithus erectus: Deflandre, 1954, p.150; pl. 15,fig. 14-17; text-figs. 60-62 

Zygodiscus erectus: Manivit, 1971, p.78, pl. 29, fig.1-3, 5-8; Шуменко, 1976, с.43, табл.12, 

фиг.4-6 

Диагноз: Маленький (до 5 мкм по длинной оси) эллиптический кокколит. 

Центральная перемычка состоит из мелких кристаллитов, обычно 

одинарная, но может наблюдаться центральный шов, который делит 

перемычку вдоль. 

Замечание: является самым распространенным видом поскольку диагностика 

проводится по размеру. По видимому, является собирательным 

видовым названием для целого ряда видов или стадий формирования 

кокколитов. 

Распространение: верхняя юра – маастрихт всех изученных разрезов 

  

Zeugrhabdothus fibuliformis (Reinhardt, 1964) 

Табл. II, фиг. 12; табл. XVIII, фиг. 1. 

Glaucolithus fibuliformis: Reinhardt, 1964, p. 758, pl.1, fig. 4. 

Zygodiscus fibuliformis: Bukry, 1969, p.59, pl. 34, fig.9, 10; Шуменко, 1976, с. 43, таб. 12, фиг. 

7, 8. 

Zygolithus fibuliformis: Шуменко, 1971, с. 84, таб.13, фиг. 6, 7; 1974, с. 341, таб.68, фиг.9, 10. 
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Диагноз: Средний (до 7 мкм по длинной оси) эллиптический кокколит. 

Центральная перемычка состоит из двух нееправильной формы 

элементов, соединяющихся в центре со стержнем. При скрещенных 

николях на ободке образуются тени спиралевидной формы, загнутые 

по часовой стрелке. 

Замечание: отнесение вида к роду Fibuliformis, ввиду не вполне ясного 

диагноза этого рода, является, по нашему мнению, 

нецелесообразным. 

Распространение: кампан - мастрихт. 

 

Zeugrhabdothus scutula (Bergen, 1994) 

Табл. III, фиг. 1. 

Zeugrhabdothus scutula: (Bergen, 1994); Bown et al., 1998, pl. 5.1., fig.16; pl. 5.8., fig. 6; pl. 6.2., 

fig. 14b, 15, 20. 

Диагноз: просто построенный небольшой (до 5 мкм по длинной оси) 

эллиптический кокколит. Ободок однослойный. Центральная 

перемычка немного вогнута, в средней ее части цилиндрическое 

основание стержня, сложенное радиальными элементами. Стержень 

соединяется с ободком треугольными перемычками,. В скрещенных 

николях четко выделяется продольный шов, разделяющий элементы 

перемычек. 

Распространение: верхний баррем - сантон 

 

Zeugrhabdothus spiralis Bramlette, Martini, 1964 

Табл. III, фиг. 2; табл. XVIII, фиг. 2. 

Zygodiscus spiralis: Bramlette, Martini, 1964, p. 303, pl. 4, fig. 6-8; gartner, 1968, p. 35, pl. 5, fig. 

21, 22; Perch-Nielsen, 1968, p. 89, pl. 24, fig. 7-13; Manivit, 1971, p. 80, pl. 29, fig. 

13, 14; Шуменко, 1976, с. 44, таб. 13, фиг. 3; Люльева, 1980, с. 49, таб. 60, фмг. 1, 

2. 

Zeughrabdotus spiralis: Burnett, 1997, p. 141; Burnett, 1998, pl.6.2, fig. 28; Овечкина, 2007, с. 

216, таб. 2, фиг. 13, таб. 15. фиг. 3.  
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Диагноз: кокколиты среднего размера (больший диаметр 7-9 мкм). Ободок 

однослойный. Центральная перемычка состоит из мелких элементов, 

разделенных продольным швом х-образной формы. В скрещенных 

николях на ободке образуются тени спиралевидной формы, загнутые 

по часовой стрелке. 

Замечание: обычный вид во всех местонахождениях. 

Распространение: кампан - маастрихт. 

 

Zeugrhabdothus xenotus (Stover, 1966) 

Табл. III, фиг. 3. 

Zygolithus xenotus: Stover, 1966, p.149, pl. 4, fig. 16 a, b; 17a-c; pl. 9. fig. 2. 

Zeugrhabdothus xenotus: Bown et al., 1998, pl. 6.2., fig.25b-c. 

Диагноз: кокколиты среднего размера (больший диаметр 6-9 мкм). Ободок 

двухслойный. Цнртальная перемычка состоит их четырех простых 

елементов, разделенных х-образным швом. 

Замечание: один из самых распространенных видов в нижнем мелу. 

Распространение: верхний берриас - альб. 

 

C. Центральное отверстие перегорожено диагональным крестом 

 

Род Chiastozygus Gartner, 1968 

Chiastozygus: Gartner, 1968, c.26; Manivit, 1971, c.92; Шуменко, 1976, с.45; Шуменко, 1987, 

с.45; Овечкина, 2007, с.196. 

Helicolithus: Noel, 1970, c.41; Шуменко, 1976, с.45. 

Типовой вид: Zygodiscus ? amphipons (Bramlette et Martini, 1964). 

Диагноз: эллиптические кокколиты с двухслойным краевым ободком. 

Проксимальный слой уже дистального. Центральное отверстие 

пересечено Х-образной структурой, двойные ветви которой 

ориентированы под углом примерно 45
0
 к осям эллипса. К центру 

структуры обычно крепиться стержень. 

Сравнение: от других родов семейства отличается краевым ободком, 
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одинарным дистальным кольцом. 

Распространение: баррем – маастрихт. 

 

Chiastozygus anceps Gorka, 1957 

Табл. III, фиг. 4. 

Discolithus anceps: Gorka, 1957, p. 252, pl.3, fig. 4. 

Eiffelithus anceps: Шуменко, 1974, с. 347, таб.71, фиг. 4, 6. 

Staurolithites turriseffeli: Шуменко, 1969, с. 71, таб. 2, фиг. 9; 1971, с. 96, таб. 17, фиг. 5, 6. 

Chiastozygus anceps: Шуменко, 1976, с. 46, таб.14, фиг.1-3. 

Диагноз: кокколиты среднего размера (больший диаметр 7-9 мкм). Внешний 

цикл ободка сложен диагональными, налегающими друг на друга 

небольшими элементами, внутренний - большими радиальными 

элементами, перекрывающими более половины центрального 

отверстия. Крестообразная перемычка маленькая сложена 

небольшими кристаллами. 

Замечание: обычный вид в верхнем мелу. 

Распространение: сеноман - маастрихт 

 

Chiastozygus amphipons (Bramlette, Martini, 1964) 

Табл. III, фиг. 5; табл. XVIII, фиг. 3. 

Zygodiscus? amphipons: Bramlette, Martini, 1964, p. 302, pl. 4, fig. 9, 10. 

Zygrablithus amphipons: Люльева, 1967, с. 93, таб. 1, фиг. 11. 

Chiastozygus amphipons: Gartner, 1968, p.26, pl. 8, fig. 11-14, pl, 11, fig. 9, pl. 22, fig. 10, 11; 

Manivit, 1971, p. 92, pl. 4, fig. 6-9; Шуменко, 1976, с. 46, таб. 13, фиг. 10; Люльева, 

1980, с. 36, таб. 40, фиг. 4; Perch-Nielsen, 1985, p. 364, pl. 29, fig. 3, 4$ Burnett, 

1998, pl. 6.3, fig. 7a, b; Овечкина, 2007, с. 196, таб. 1, фиг. 4. 

Диагноз: эллиптические кокколиты среднего размера (большой диаметр 5-7 

мкм). Узкий краевой ободок состоит из двух, примерно равной 

ширины циклов. Внешний цикл сложен диагональными, 

налегающими друг на друга небольшими элементами, внутренний - 

большими радиальными элементами, Центральное поле широкое 
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перегорожено просто устроенной крестообразной перемычкой, 

состоящей из крупных пластинок 

Замечание: обычный кокколит в веррхней части верхнего мела. 

Распространение: сантон - маастрихт. 

 

Chiastozygus bifarius Bukry 1969 

Табл. III, фиг. 6; табл. XVIII, фиг. 4. 

Chiastozygus bifarius: Bukry, 1969, p.49, pl.26, fig. 10-12; Bown et al., 1998, pl. 6.3., fig. 4a-b 

Диагноз: эллиптический кокколит среднего размера (большой диаметр 5-7 

мкм). Ободок состоит из двух узких циклов одинаковой ширины. 

Центральное поле широкое, перегорожено диагональным крестом, 

ветви которого состоят из двух вытянутых гранул, разделенных 

четким швом. В скрещенных николях все элементы яркие. 

Замечание: вид достаточно редкий. 

Распространение: альб - маастрихт всех изученных разрезов. 

 

Chiastozygus cuneatus (Luljeva, 1967) 

Табл. III, фиг. 7; табл. XVIII, фиг. 5. 

Zygolithus cuneatus: Люльева, 1967, с. 94, таб. 1, фиг. 13. 

Chiastozygus cuneatus: Cepek, Hay, 1969, p. 325, fig. 4; Шуменко, 1976, с. 46, таб. 14, фиг. 4. 

Диагноз: эллиптический кокколит среднего размера(большой диаметр 5-7 

мкм). Внешний цикл ободка узкий, сложен диагональными мелкими 

элементами, внутренний - широкий, перекрывает больше половины 

центрального поля, сложен крупными элементами. Цнтральное 

отверстие перегорожено крестообразной структурой, несколько 

повернутым относительно диагонального положения. Ветви креста 

сложены крупными элементами, вдоль ветвей прослеживается 

отчетливый шов. 

Распространение: сеноман - сантон. 
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Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957) 

Табл. III, фиг. 8, 9; табл. XVIII, фиг. 6. 

Discolithus litterarius: Gorka, 1957, с.244, табл.3, фиг.3. 

Rhabdolithus litterarius: Stradner, 1963, с.175, табл.5, фиг.1,1а. 

Zygodiscus ? amphipons: Bramlette, Martini, 1964 ,с.302, табл.4, фиг.9,10 

Zygodiscus litterarius: Stradner et al., 1968, с.39, табл.39. 

Glaukolithus fessus: Perch-Nielsen, 1968? С.34, табл.4, фиг.20-23. 

Chiastozygus plicatus: Gartner, 1968,  с.27, табл.6, фиг.10, 11, табл.21, фиг.9. 

Chiastozygus amphipons: Gartner, 1968, с.26, табл.8, фиг.11-14, табл.11, фиг.9, табл.22, 

фиг.10, 11; Bukry, 1969, с.49, табл.26, фиг.8,9. 

Chiastozygus litterarius: Manivit, 1971, с.92, табл.4, фиг.1-5; Thierstein, 1971, стр. 476, табл.2, 

фиг.17-21; Шуменко, 1976, стр.46, табл.14, фиг.5,6; Овечкина, 2007, с.198, 

табл.13, фиг.5-7, 11; овечкина, 2007, с. 197, таб. 1, фиг. 5..  

Диагноз: эллиптические кокколиты среднего размера (большой диаметр 5-7 

мкм). Узкий краевой ободок составляет меньше 1/3 ширины 

центрального поля. Центральное поле перегорожено диагональной 

сложно устроенной крестообразной перемычкой, состоящей из 

мельчайших узких пластинок. 

Сравнение: отличается более широкой и сложно устроенной крестообразной 

перемычкой, состоящей из мельчайших пластинок 

Замечание: самый распространенный представител рода. Встречается во всех 

пробах. 

Распространение: апт – маастрихт.  

  

Chiastozygus platyrhethus Hill, 1976 

Табл. III, фиг. 10. 

Chiastozygus platyrhethus: Hill, 1976; Perch-Nielsen, 1985, p. 363, fig. 29.1, 29.2. 

Диагноз: кокколит среднего размера (больший диаметр 5-7 мкм). Краевой 

ободок узкий, состоит из двух циклов, сложенных мелкими 

элементами. Внешний цикл широкий, внутренний - очень узкий. 

Широкое центральное поле перегорожено широкой крестовидной 

перемычкой, ветви которой сформированы двумя рядами мелких 
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элементов, разделенных продольным швом. 

Замечание: редкий кокколит. 

Распространение: альб – кампан. 

 

Chiastozygus trabeculatus (Gorka, 1957) 

Табл. III, фиг. 11; табл. XIX, фиг. 1. 

Discolithus trabeculatus: Gorka, 1957, с 255, табл. З, фиг. 9. 

Discolithus disgregatus: Stover, 1966, с 142, табл. 2, фиг. 11, 12; табл. 8, фиг. 12. 

Eiffellithus anceps: Manivit, 1971, с. 91, табл. 11, фиг. 7-9. 

Eiffellithus trabeculatus: Thierstein, 1973, с. 36; Hill, 1976, с. 139, табл. 6, фиг. 35, 36; 

Hanzlikova et al., 1982, с. 137; Svabenicka, 1990, с. 29, табл. 2, фиг. 16, 17. 

Staurolithites trabeculatus: Шуменко, 1974, с. 348, табл. 121, фиг. 3, 7; табл. 122, фиг. 1. 

Chiastozygus trabeculatus: Risatti, 1973, с. 23, табл. 6, фиг. 20, 21; Шуменко, 1976, с. 47, табл. 

14, фиг. 8-10; табл. 15, фиг. 1; Люльева, 1980, с. 38, табл. 44, фиг. 3, 4; табл. 45, 

фиг. 1-4. 

Helicolithus trabeculatus: Crux, 1982, с. 116, табл. 5.3, фиг. 4; табл. 5.9, фиг. 15; Bown et al., 

1998, табл. 5.8, фиг. 19, 20; Kennedy et al., 2000, с. 644, рис. 32, фиг. j, k; 

Овечкина, 2007, с. 222, табл.15, фиг.15. 

Диагноз. Эллиптический кокколит маленького размера (больший диаметр 5 

мкм). Краевой ободок средней ширины, состоит из двух циклов. 

Внешний цикл из мелких элементов, внутренний - из крупных. 

Маленькое центральное поле перегорожено широкой крестовидной 

перемычкой, ветви которой сформированы двумя крупными 

плоскими пластинами. 

Сравнение. Отличается более маленьким центральным полем и наличием 

перемычкой, каждая ветвь которой сформирована двумя крупными 

плоскими пластинами. 

Замечание: достаточно редкий кокколит. 

Распространение. турон-маастрихт. 
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E. Центральное отверстие перекрыто сетью или свободное 

 

Род Loxolithus Noel, 1965 

Loxolithus: Noel, 1965, p.279. 

Типовой вид: Cyclolithus armilla Black, Barnes, 1959 

Диагноз: Просто построенный кокколит с узким одинарным ободком и 

широким свободным центральным отверстием. 

Распространение: баррем - маастрихт. 

 

Loxolithus armilla (Black, Barnes, 1959) 

Табл. III, фиг. 12; табл. XIX, фиг. 2. 

Cyclolithus armilla: Black, Barnes, 1959, p.327, pl.12, fig.2 

Cyclolithus subtilis: Шуменко, 1971, с. 89, таб.15, фиг. 7; 1976, с. 76, таб.29, фиг. 2. 

Loxolithus armilla: Noel, 1965, p. 279; Perch-Nielsen, 1985, p. 407; Bown et al., 1998, pl. 5.1., 

fig. 8, pl. 5.7., fig. 11, pl. 6.3. fig.14. 

Диагноз: Маленький (до 5 мкм по длинной оси) эллиптический кокколит. 

Ободок одинарный состоит из небольших налегающих друг на друга 

элементов. Центральное поле широкое. 

Замечание: в единичных количествах встречается во всех пробах. 

Распространение: баррем - маастрихт 

 

Семейство Eiffellithaceae Reinhardt, 1965 

Eiffelithaceae: Reinhardt, 1965, p.32; Thierstein, 1973, p.35; Hay, 1977, p. 1110; Perch-Nielsen, 

1985, p. 368; Bown et al., 1998, p.102; ; Овечкина, 2007, с.216. 

Диагноз: эллиптические кокколиты с узким внешним и широким внутренним 

циклами краевого ободка. Центральное поле пересекается 

диагональной или субаксиальной крестообразной перемычкой, 

состоящей из мелких гранул и несущей рабдолит. 

 

Род Diloma Wind & Cepek, 1979 

Diloma: Wind & Cepek, 1979 
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Типовой вид: Arkhangelskiella primitiva Worsley, 1971 

Диагноз: Эллиптический кокколит среднего размера (7-9 мкм по длинной оси). 

Центральная структура изменчива, но включают в себя диагональный 

крест, и боковые концентрические перемычки между лучами креста. 

Распространение: валанжин - баррем 

 

Diloma galiciense Bergen, 1994 

Табл. IV, фиг. 1. 

Diloma galiciense: Bergen, 1994; Bown et al., 1998, pl. 5.1., fig. 17, pl. 5.8., fig.11 

Диагноз: средний эллиптический кокколит с узким ободком. Центральное 

отверстие перекрыто аксиальным крестом, состоящим из 

многочисленных параллельных узкиз кристаллов. На концах креста 

наблюдается расширение. 

Замечание: очень редкий кокколит. 

Распространение: нижний готерив - нижний баррем 

 

Diloma primitiva (Worsley, 1971) 

Табл. IV, фиг. 2; табл. XIX, фиг. 3. 

Arkhangelskiella primitiva: Worsley, 1971, р.1306, pl.1, Fig.1-3 

Diloma primitiva: Wind & Cepek, 1979; Bown et al., 1998, pl. 5.1., fig. 18, pl. 5.8., fig.12-13 

Диагноз: средний (7-9 мкм) эллиптический кокколит с узким ободком. 

Широкое центральное отверстие перегорожено аксиальным крестом. 

Лучи креста соеденяются выпуклыми перемычками, которые, в свою 

очередь, соеденены небольшими радиальными элементами с 

ободком. 

Замечание: очень редкий кокколит 

Распространение: валанжин - нижний баррем 

 

Род Eiffellithus Reinhardt, 1965 

Eiffellithus: Reinhardt,  1965, c.32; 1970, c.58; Perch-Nielsen, 1968, c.28; Bukry, 1969, c.51; 

Noѐl, 1970, c.37; Шуменко, 1974, с.347, 1976, с.48; Шуменко, 1987, с.45; 
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Овечкина, 2007, с.216. 

Clinorhabdus: Stover, 1966, c.137 

Типовой вид: Zygolithus turriseiffeli Deflandre, 1954 

Диагноз: эллиптические кокколиты с узким внешним и широким внутренним 

кольцом краевого ободка,. Центральное отверстие относительно 

широкое пересекается диагональными или субаксиальными 

крестовидными перемычками из мелких гранул. К центру перемычки 

крепиться стержень. 

Сравнение: от других родов семейства отличается широким внутренним 

кольцом краевого ободка и большим центральным полем. 

Распространение: альб – маастрихт. 

 

Eiffellithus eximius (Stover, 1966) 

Табл. IV, фиг. 3; табл. XIX, фиг. 4. 

Clinorhabdus eximius: Stover, 1966, c. 138, табл. 2, фиг. 15, 16; табл. 8, фиг. 15; Люльева, 

1967в, с. 93, табл. 2, фиг. 21. 

Zygolithus angustus: Stover, 1966, с. 147, табл. 3, фиг. 14, 15; табл. 8, фиг. 22. 

Eiffellithus eximius: Perch-Nielsen, 1968, с. 30, табл. 30, фиг. 8-10; Manivit, 1971, с. 90, табл. 

11, фиг. 10, 11; Forchheimer, 1972, с. 47, табл. 15, фиг. 1-3; Шуменко, 1976, с. 48, 

табл. 15, фиг. 3, 4; Manivit et al., 1977, с. 175, табл. 1, фиг. 12; Perch-Nielsen, 1979, 

с. 243; Люльева, 1980, с. 40, табл. 48, фиг. l^t; Crux, 1982, с. 116, табл. 5.3, фиг. 3; 

табл. 5.9, фиг. 18; Perch-Nielsen, 1985а, с. 369, рис. 34; табл. 8, фиг. 32-35; табл. 

35, фиг. 3, 4; Bralower, Siesser, 1992, табл. 5, фиг. 7, 8; Lees, Bown, 2006, табл. Р2, 

фиг. 32; Овечкина, 2007, с.217, табл.3, фиг.1, табл.15, фиг.7,8.. 

Staurolithites eximius: Шуменко, 1974, с. 348, табл. 122, фиг. 2. 

Vekshinella angusta: Verbeek, 1977, с. 96, табл. 6, фиг. 11, 12. 

Описание. Эллиптические крупные кокколиты (больший диаметр 10-12 мкм). 

Центральное поле широкое и может быть открытым, хотя обычно оно 

покрывается перекристаллизованными элементами внутреннего 

цикла. Центральная область пересечена четырьмя перемычками, 

образующими почти аксиальный крест. Перемычки с раздвоенными 

концами. Каждая из них состоит из многочисленных кристаллов, 
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параллельно расположенных. 

Сравнение. От наиболее близкого вида Е. turriseiffelii отличается 

субаксиальной перемычкой. 

Распространение; турон - кампан. 

 

Eiffelithus striatus (Black,1971) 

Табл. IV, фиг. 4. 

Chiastozygus striatus: Black, 1971, p. 416, pl. 34, fig. 7; Perch-Nielsen, 1985, p. 361, fig. 29.16-

18. 

Eiffelithus striatus: Bown et al., 1998, pl. 5.1., fig. 19; pl. 5.8., fig. 16. 

 

Диагноз: средний (больший диаметр 8-9 мкм) эллиптический кокколит. 

Краевой ободок средней ширины. Внешний цикл узкий, внутренний - 

более широкий. Центральное отверстие широкое, прегорожено 

субдиагональной крестоообразной структурой. Ветви креста сложены 

узкими субпараллельными элементами. 

В скрещенных николях ярко выделяются квадранты ободка и 

ветви креста. 

Сравнение: От наиболее близкого вида Е. turriseiffelii отличается открытым 

центральным отверстием. 

Распространение: верхний валанжин - верхний готерив 

 

Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre, 1954) 

Табл. IV, фиг. 5; табл. XIX, фиг. 5. 

Zygolithus turriseiffeli: Deflandre, 1954, стр.149, рис.65, табл.13, фиг.15,16; 

Zygrhablithus turriseiffeli: Deflandre, 1959, c.135 

Rhabdosphaera elliptica: Векшина, 1959, с.74, табл.1, фиг.10, табл.2, фиг.14 

Zygrhablithus quaternus: Caratini, 1963, с.46, табл.4, фиг.81-83 

Eiffellithus turriseiffeli turriseiffeli: Reinhardt, 1965, стр.36; 

Clinorhabdus turriseiffeli: Stover, 1966, с.138, табл.3, фиг.7-9; Люльева, 1967, с.93, табл.2, 

фиг.20 

Eiffellithus turriseiffeli: Reinhardt, 1965, c.32; Gartner, 1968, стр.26, табл.3, фиг.13, табл.5, 



 

 82 

фиг.19, табл.7, фиг.5, табл.13, фиг.7-11, табл.19, фиг.1,2, табл.22, фиг.3,4, табл.24, 

фиг.1,2, табл.25, фиг.15,16; Шуменко, 1974, стр.346, 1976, стр.49, табл.15, фиг.5, 

7, non 6; Дмитренко, 1978, стр.62, табл.11, фиг.1,2, табл.17, фиг.3; Овечкина, 

2007, с.219, табл.3, фиг.2, табл.15, фиг.9-13, 18 

Диагноз: эллиптический кокколит среднего размера (большой диаметр до 10 

мкм). От краевого ободка внутрь направлены таблитчатые гранулы, 

сильно сужающие центральное отверстие, иногда закрывая его 

полностью. Внутренняя крестообразная перегородка имеет 

мелкокристаллическое строение. В центре перегородки квадратное 

основание для крупного полого стержня. В скрещенных николях 

виден яркий внешний цикл и крестообразная перемычка. 

Сравнение: отличается закрытым или почти закрытым чентральным 

отверстием.. 

Распространение: альб - маастрихт 

 

Семейство Rhagodiscaceae Hay, 1977 

Rhagodiscaceae: Hay, 1977, p. 1114; Perch-Nielsen, 1985, p.394; Bown et al., 1998, p. 104; 

Burnett, 1998, p. 172; ; Овечкина, 2007, с.222. 

Диагноз: Кокколиты с широким дистальным щитком, центральная область 

закрыта пластиной из мелкокристаллических элементов. Центральная 

структура может нести рабдолит, или иметь отверстие не месте его 

крепления, быть массивной или прфорированной. В световом 

микроскопе при скрещенных николях имеют вид с одним циклом. 

 

Род Calcicalathina Thierstein, 1971 

Cacicalatina: Thierstein, 1971, p.474; 1973, p.35 

Типовой вид: Schizosphaerella oblongata Worsley, 1971 

Диагноз: корзиновидняе эллиптические кокколиты с высокой стенкой. 

Центральное поле заполнено небольшими элементами различной 

ориентировки, возвышающимися над стенками ободка. 

Распространение: верхний валанжин - нижний баррем. 
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Calcicalathina oblongata (Worsley, 1971) 

Табл. IV, фиг. 6. 

Schizosphaerella oblongata: Worsley, 1971, p. 12, tab. 12, fig. 32, 33. 

Calcicalatina oblongata: Thierstein, 1971, , p. 475, tab. 4, fig. 6-10; 1976,tab.3, fig. 15-18; Perch-

Nielsen, 1979, fig. 6; 1985, fig. 8, n. 73, fig. 10, n. 1-5; Erba, 1987, p.56, tab. 5, fig. 4, 

Bown et al., 1998, pl. 5.2., fig.3-4, pl. 5.8., fig. 28, 29. 

Диагноз: средний (больший диаметр 8-9 мкм) эллиптический кокколит. 

Краевой ободок очень узкий. Центральное поле заполнено мелкими 

неупорядоченными элементами. При скрещенных николях ободок 

потухает, центральное поле  очень яркое. 

Замечание: в валанжине встречается достаточно часто, выше становится 

редким. 

Распространение: валанжин - нижний баррем 

 

Род Percivalia Bukry, 1969 

Percivalia: Bukry, 1969, p.53 

Типовой вид: Percivalia proposa Bukry, 1969 

Диагноз: эллиптические кокколиты с широким краевым ободком, состоящим 

из многочисленных рядов мелких элементов. Центральное поле 

перекрыто перфорированными пластинками, которые могут быть 

разделены на квадранты крестообразной структурой,. 

Распространение: верхний берриас - кампан 

 

Percivalia fenestrata (Worsley, 1971) 

Табл. IV, фиг. 7. 

Arkhangelskiella? fenestrate: Worsley, 1971, p. 1305, tab. 1, feg. 33-35 

Reinhardtites fenestratus: Thierstein in Roth and Thierstein, 1972, p.437, tab. 8, fig. 1-12; 

Thierstein, 1976, tab 3, fig. 3, 4; Siesser, 1979, tab. 2, fig. 17, tab. 6, fig. 6,7; Wind and 

Cepek, 1979, tab. 10, fig. 1-4, 8; Erba, 1987, p.57, tab. 4, fig. 5, 8; Bown et al., 1998, 

pl.5.2., fig.5., pl5.9., fig.1, 2.  

Диагноз: маленький (до 5 мкм по длинной оси) эллиптический кокколит. 
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краевой ободок узкий, состоит из мелких элементов. Центральное 

поле перекрыто пластинкой, состоящей из достаточно крупных 

элементов. Пластинка перфорирована, но отверстия часто зарастают. 

При скрещенных николях центральное поле либо полностью 

погасает, либо образует спирально загнутые тени. 

Замечание: встречается достаточно часто, но из-за мелких размеров 

диагностика затруднена. 

Распространение: верхний берриас - кампан 

 

Род   Rhagodiscus Reinhardt, 1967 

Rhagodiscus: Reinhardt, 1967, с 166; Reinhardt, 1971, c. 22; Perch-Nielsen, 1973, с 323; Hay, 

1977, с 1114; Люльева, 1980, с. 42; Hattner, Wise, 1980, с. 66; Perch-Nielsen, 1985a, 

с 394; Svabenicka, 1990, с 38; Burnett, 1997, с 139. 

Типовой вид: Discolithus asper Stradrter, 1963. 

Диагноз. эллиптические кокколиты с однослойным краевым ободком. 

Центральная область узкая и закрыта пластинкой, состоящей из 

множества мелких кристаллов. Центральное поле может быть 

перфорировано и иметь стержень. 

Распространение. Верхний титон - маастрихт. 

 

Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963) 

Табл. IV, фиг. 8; табл. XIX, фиг. 6. 

Rhabdolithus angustus: Stradner, 1963, с. 12, табл. 5, фиг. 6. 

Parhabdolithus elongatus: Stover, 1966, с. 144, табл. 6, фиг. 16-19; табл. 9, фиг. 18. 

Ahmuellerella arrgusta: Reinhardt, 1966a, с. 25, табл. 22, фиг. 9-12. 

Parhabdolithus angustus: Reinhardt, 1967, с. 168, рис. 7, фиг. 4, 5; Bukry, 1969, с. 53, табл. 29, 

фиг. 8-11; Manivit, 1971, с. 86, табл. 19, фиг. 1-3; Grün et al, 1972, табл. 30, фиг. 7; 

Thierstein, 1973, с. 36; Risatti, 1973, с. 20, табл. 2, фиг. 8, 9; Hill, 1976, с. 146, табл. 

9, фиг. 16-23; табл. 14, фиг. 27-29; Шуменко, 1976, с. 53, табл. 17, фиг. 1, 2; 

Manivit et al., 1977, с. 179, табл. 1, фиг. 1; Hay, 1977, табл. 3, фиг. lc; Taylor, 1982, 

с. 68, табл. 4.5, фиг. 7, 8; табл. 4.8, фиг. 4, 5; Crux, 1982, с. 124, табл. 5.6, фиг. 3; 

табл. 5.8, фиг. 11; Hanzlikova et al., 1982, с. 141, табл. 9, фиг. 14, 15; Erba, 1987, 
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p.57; Bralower, Siesser, 1992, табл. 5, фиг. 29, 30. 

Rhagodiscus angustus: Reinhardt, 1971, с. 23, рис. 10; табл. 2, фиг. 1, 2; Люльева, 1980, с. 42, 

табл. 50, фиг. 3; Hattner, Wise, 1980, с. 66, табл. 29, фиг. 9; табл. 30, фиг. 1; Perch-

Nielsen, 1985a, с. 394, табл. 8, фиг. 45, 46; табл. 62, фиг. 10-16; Svabenicka, 1990, с. 

38, табл. 6, фиг. 1; Bown et al, 1998, с. 104, табл. 5.2, фиг. 7; табл. 5.9, фиг. 6, 7; 

Burnett, 1998, табл. 6.4, фиг. 12Ь, Lees, Bown, 2006, табл. Р2, фиг. 37; Овечкина, 

2007, с.223, табл.3, фиг. 7,8, табл.15, фиг. 16,17, 19, 21. 

Описание. узкоэллиптические кокколиты (отношение длины к ширине 1,8-2,0) 

среднего размера (больший диаметр 6-7 мкм) с узким одно-

циклическим краевым ободком, который состоит из параллельных 

элементов. Узкая центральная область закрыта множеством 

полигональных кристаллитов. Центральный стержень конический и 

относительно короткий, часто обломан и на его месте широкое 

отверстие. 

Замечание: в изученных отложениях встречается достаточно редко. 

Распространение: апт - маастрихт. 

 

Rhagodiscus asper (Stradner, 1963) 

Табл. IV, фиг. 9; табл. XX, фиг. 1. 

Discolithus asper: Stradner, 1963, с. 11, табл. 2, фиг. 4, 5. 

Discolithus vagus: Stover, 1966, с. 144, табл. 3, фиг. 10, 11. 

Rhagodiscus asper: Reinhardt, 1967, с. 166; Reinhardt, 1971, с. 23, табл. 2, фиг. 4—6; табл. 3, 

фиг. 1-6; Grün et al., 1972, табл. 31, фиг. 8, 9; Hay, 1977, табл. 4, фиг. la, lb; Perch-

Nielsen, 1985, с. 394, табл. 62, фиг. 6, 7; Bown et al., 1998, с 104, табл. 5.2, фиг. 8, 

9; табл. 5.9, фиг. 8, 9; Burnett, 1998, табл. 6.4, фиг. 11; Овечкина, 2007, с.224, 

табл.3, фиг. 9-12, табл.16, фиг. 1,2. 

Eiffelithus turriseiffeli: Шуменко, 1976, таб.15, фиг. 6. 

Parhabdolithus fischeri: Bukry 1969, с. 53, табл. 29, фиг. 1-3; табл. 30, фиг. 1-3. 

Parhabdolithus asper: Manivit, 1971, с. 87, табл. 23, фиг. 4, 5; Thierstein, 1973, с. 37; Crux, 

1982, с. 124, табл. 5.6, фиг. 2; табл. 5.8, фиг. 13; Hanzlikova et al., 1982, с. 141, 

табл. 9, фиг. li, 12; Erba, 1987, p. 58, tab. 5, fig. 11, 12; Bralower, Siesser, 1992, табл. 

5, фиг. 25, 26; табл. 6, фиг. 10. 

Описание. Крупные овальные кокколиты (больший диаметр 8-10 мкм) с очень 
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широким краевым ободком и мозаичной центральной областью. 

Центральная область закрыта пластинкой, состоящей из множества 

мельчайших элементов. В центре, на дистальной стороне 

расположено небольшое отверстие. Имеется короткий полый 

стержень. 

Замечание. Часто встречаемый вид. 

Распространение. верхний титон - маастрихт. 

 

Rhagodiscus diaphragma (Hai, Towe, 1962) 

Табл. IV, фиг. 10. 

Cyatosphaera diaphragma: Hay, Towe, 1962, p.119, pl.6, fig. 2-6. 

Диагноз: средний (больший диаметр 8-9 мкм) слабоэллиптический кокколит. 

Ободок узкий, но внешнийц цикл имеет вид ассиметричной бахромы. 

Центральное поле перекрыто мелкими элементами. 

Замечание: встречено несколько экземпляров в одной пробе из верхнего апта 

восточного Крыма. Известен в нижнем мелу (без точного указания 

возраста) на юге Франции. 

Распространение: верхний апт. 

 

Rhagodiscus infinitus (Worsley, 1971) 

Табл. IV, фиг. 11. 

Mitosia infinitae: Worsley, 1971, p. 1311, pl. 1, fig. 48-50. 

Rhagodiscus infinitus: Bown et al., 1998, pl. 5.2., fig. 11, 12; pl. 5.9., fig. 14, 15; pl. 6.4., fig. 20. 

Диагноз: cредние и большие кокколиты с широкой центральной ареей, 

перекрытой гранулированной пластиной, перфорированной двумя 

товерстиями вдоль длинной оси и полым стержнем (или отверстием 

на месте его крепления) в центре. 

Распросранение: валанжин - мастрихт. 
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Rhagodiscus splendens (Deflandre, 1953) 

Табл. IV, фиг. 12; табл. XX, фиг. 2. 

Rhabdolithus splendens: Deflandre, 1953, с. 1786, табл. 1, фиг. 4-6; Deflandre, Fert, 1954, с. 158, 

рис. 88, 89; табл. 13, фиг. 1-3. 

Cretarhabdus splendens: Bramlette, Martini, 1964, с. 300, табл. 3, фиг. 13-16. 

Parhabdolithus splendens: Grün et al., 1972, табл. 30, фиг. 8, 9; Thierstein, 1973, с. 37; 

Шуменко, 1976, с. 54, табл. 18, фиг. 2-4; Wind, Wise, 1977, табл. 56, фиг. 1, 2; 

Crux, 1982, с. 124, табл. 5.6, фиг. 1; Erba, 1987, p. 59, tab. 5, fig. 8; Bralower, 

Siesser, 1992, табл. 5, фиг. 27, 28. 

Rhabdolithina splendens: Reinhardt, 1967, с. 167; Risatti, 1973, с. 20, табл. 2, фиг. 24, 25. 

Rhagodiscus splendens: Verbeek, 1977, с. 93, табл. 6, фиг. 9; Hattner, Wise, 1980, с. 67, табл. 

30, фиг. 3-8; Perch-Nielsen, 1985а, с. 394, табл. 62, фиг. 8, 9; Bown et al., 1998, с. 

118, табл. 5.9, фиг. 21; Burnett, 1998, табл. 6.4, фиг. 12а, 15; Lees, Bown, 2006, 

табл. Р2, фиг. 46; Овечкина, 2007, с. 225, табл.15, фиг. 20, табл. 16, фиг.3. 

Описание. Крупные эллиптические кокколиты (больший диаметр 8-11 мкм). 

Центральная область широкая с двумя крупными отверстиями, 

расположенными вдоль длинной оси кокколита. В центре области 

видно крупное основание для прикрепления стержня с диском.  

Распространение. апт-маастрихт. 

 

ПОРЯДОК STEPHANOLITHALES BOWN et YOUNG, 1997 

Stephanolithales: Bown, Young, 1997, p.29; Bown et al., 1998, p.104; Burnett, 1998, p. 174; ; 

Овечкина, 2007, с.225. 

Диагноз: кокколитвы с дистальным циклом, состоящим из не перекрывающих 

друг друга элементов, швы между ними вертикальные или слегка 

наклонные. Центральное поле открытое или перегорожкно 

перемычками. 

 

Семейство Stephanolithiaceae Black, 1968 

Stephanolitiaceae: Black, 1968, p. 807; Noel, 1970, p.83; Black, 1973, p. 92; Thierstein, 1973, p. 

43; Шуменко, 1976, с. 66; Люльева, 1980, с. 24; Perch-Nielsen, 1985, p. 397; Bown 

et al., 1998, p. 104; Burnett, 1998, p. 174; ; Овечкина, 2007, с.227. 
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Диагноз: кокколиты призматической или цилиндрической формы, по 

внешнему контуру декорированы шипами. Центральное поле 

открытое или перегорожено перемычками. 

 

Род Corollithion Stradner, 1961 

Corollithion: Stradner, 1961, с 83; Bramlette, Martini, 1964, с 308; Cepek, 1970, с 244; Manivit, 

1971, с 109; Perch-Nielsen, 1973, с 310; Black, 1973, с 92; Risatti, 1973, с 23; 

Thierstein, 1973, с 43; Шуменко, 1976, с. 68; Hill, 1976, с. 129; Hay, 1977, с. 1119; 

Perch-Nielsen, 1979, с. 255, рис. 23; Люльева, 1980, с. 28; Hattner, Wise, 1980, с. 60; 

Smith, 1981, с. 33; Perch-Nielsen, 1985a, с. 397; Svaabenicka, 1990, с. 38. 

Типовой вид-Corollithion exiguum Stradner, 1961. 

Диагноз. Стенофанолиты полигональной, обычно гексагональной формы, с 

узкой низкой стенкой и широким центральным отверстием, с 

четырьмя-шестью радиальными перемычками, сходящимися к 

центру. В центре может крепиться длинный стержень. 

Распределение. Альб - маастрихт. 

 

Corollithion exiguum Stradner, 1961 

Табл. V, фиг. 1; табл. XX, фиг. 3. 

Corollithion exiguum: Stradner, 1961, с. 83, рис. 58-61; Stradner, 1963, с. 178, табл. 1, фиг. 12, 

12а; Bramlette, Martini, 1964, с. 308, табл. 5, фиг. 8, 9; Gartner, 1968, с. 35, табл. 10, 

фиг. 26; Bukry, 1969, с. 40, табл. 18, фиг. 12; Manivit, 1971, с. 109, табл. 5, фиг. 1-

3; Shafik, Stradner, 1971, с. 81, табл. 46, фиг. 1-4; Perch-Nielsen, 1973, с. 310, табл. 

2, фиг. 5, 8, 11, 14; Шуменко, 1976, с. 68, табл. 26, фиг. 4; Perch-Nielsen, 1979, рис. 

24; Люльева, 1980, с. 29, табл. 29, фиг. 4; Perch-Nielsen, 1985a, с. 399, рис. 68; 

табл. 8, фиг. 60; табл. 69, фиг. 5-7; Burnett, 1998, табл. 6.4, фиг. 17с, d; Овечкина, 

2007, с. 228, табл.3, фиг.14,15, табл.14, фиг.4 

Описание. Маленькие стефанолиты (диаметр около 4 мкм) правильной 

гексагональной формы, состоящие из узкого краевого ободка и 

крупного центрального поля, перекрытого шестью радиально 

расположенными перемычками, начинающимися в середине 

открытого центрального поля. 
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Распространение. турон - маастрихт. 

 

Corollithion signum Stradner, 1963 

Табл. V, фиг. 2. 

Corollithion signum: Stradner, 1963, p. 11, pl. 1, fig.13; Люльева, 1967, с. 96, таб. 4, фиг.43; 

Шуменко, 1971, с.105, таб. 20, фиг. 4; 1976, с. 69, таб. 26, фиг.10, 11. 

Описание. Маленькие стефанолиты (диаметр около 4 мкм) удлиненной 

гексагональной формы, состоящие из узкого краевого ободка и 

крупного центрального поля, перекрытого четырьмя аксиально 

расположенными перемычками, начинающимися в середине 

открытого центрального поля. 

Распространение. альб - маастрихт. 

 

Род Rotelapillus Noel, 1973 

Rotelapillus: Noel, 1973, p.107; Moshkovitz, Ehrich, 1976, p.9; Шуменко, 1981, с.68.. 

Cylindralithus: Bramlette et Martini, 1964, p.308; Gartner, 1968, p.46; Bukry, 1969, p.42; 

Шуменко, 1981, с.67. 

Типовой вид: Rotelapillus radians Noel, 1973 

Диагноз: цилиндрические, почти круглые стефанолиты. Стенка узкая сложена 

субвертикальными элементами. Внешний цикл образует неровный 

зубчатый край. Широкое отверстие центрального поля перегорожено 

радиальными перемычками с приподнятым центром. 

Распространение: юра - маастрихт. 

 

Rotelapillus laffittei (Noel, 1957) 

Табл. V, фиг. 3; табл. XX, фиг. 4. 

Stephanilithion laffittei: Noel, 1957, p. 318, pl. 2, fig. 5, non 6; Bukry, 1969, p. 43, pl. 21, fig. 7-

11; Шуменко, 1974, с. 60, таб. 3, фиг. 7; 1976, с. 67, таб. 25, фиг. 7-9. 

Stephanolithion crenulatum: Stover, 1966, p. 160, pl. 7, fig. 25-27, pl.9, fig. 25-27; Люльева, 

1967, с.96, таб. 4, фиг. 46, non 46а. 

Corollithion exiguum: Шуменко, 1971, с. 105, таб. 20, фиг. 3. 

Rotelapillus laffittei: Bown et al., 1998, pl. 5.2., fig.16, 17, pl.5.9., fig. 23, 24.  
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Диагноз: Маленькие стефанолиты (диаметр около 5 мкм) округлой формы. 

Внешний край с зубчатыми выростами неправильной формы. 

Широкое центральное поле перегорожено восемью перегородками, 

сходящимися в центре. 

Замечание: в небольших количествах встречается практически во всех пробах. 

Небольшие размеры и вариабельность зубчатых выростов 

обусловили, по видимому, выделение синонимов. 

Распространение: юра - маастрихт 

 

Род Stoverius Perch-Nielsen, 1986 

Stoverius: Perch-Nielsen, 1986, p. 840. 

Типовой вид: Stoverius ahylosus (Stover, 1966) 

Диагноз: круглый стефанолит. Низкая стенка сложена мелкими 

субвертикальными элементами. Центральное отверстие перегоржено 

крестообразной структурой. 

Распространение: юра - раний мел. 

 

Stoverius ahylosus (Stover, 1966) 

Табл. V, фиг. 4; табл. XX, фиг. 5. 

Chiphragmalithus achilosus: Stover, 1966, p. 137, pl. 6, fig. 28, pl. 7, fig. 1-3, pl. 9., fig. 20; 

Люльева, 1967, с.93, таб.1, фиг.5. 

Cylindralithus coronatus: Bukry, 1969, p. 42, pl. 20, fig. 4-6. 

Stephanolithion achilosum: Шуменко, 1976, с. 66, таб. 25, фиг. 1, 2. 

Stoverius achilosus: Bown et al., 1998, pl. 6.4., fig.22. 

Диагноз: Маленькие стефанолиты (диаметр около 5 мкм) округлой формы 

Стенка узкая. Центральное отверстие широкое, перегорожено 

крестом. Ветви креста состоят из мелких элементов. 

Замечание: встречается часто. 

Распространение: альб - турон 
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Род Stradnerlithus Black, 1971 

Stradnerlithus: Black, 1971, p.414; 1973, p.98. 

Truncatoscaphua: Rood, Hay, Barnard, p.257. 

Типовой вид: Stradnerlithus comptes Black, 1971 

Диагноз: эллиптические стефанолиты с массивной продольной перегородкой. 

От перегородки к стенкам отходыт небольшие перемычки. 

Распространение: байос - альб. 

 

Stradnerlithus geometricus (Gorka, 1957) 

Табл. V, фиг. 5. 

Discolithus geometricus: Gorka, 1957, p. 259, pl. 4, fig. 8. 

Corrolithion derosum: Люльева, 1967, с. 97, таб. 4, мфиг. 42; Шуменко, 1976, с. 68, таб. 26, 

фиг. 7. 

Corollithion ellipticum: Bukry, 1969, p. 40, tab. 18, fig. 10, 11; Reinhardt, 1970, p. 43, tab. 1, fig. 

1-3; Thierstein, 1971, p. 480, tab. 7, fig. 6. 

Corollithion geometricum: Manivit, 1971, p. 109, tab. 5, fig. 4, 5; Hill, 1976, p. 130, tab. 4, fig. 19, 

20, tab, 13, fig. 20; Люльева, 1980, с. 28, таб. 28, фиг. 2. 

Диагноз: небольшой стефанолит (диаметр около 5 мкм) эллиптической формы. 

Стенка узкая. Широкое центральное поле перегородено шестью 

перемычками, сходящимися в центре. 

Замечание: в заметных количествах встречен только в готериве заводской 

балки у Феодосии. 

Распространение: готерив. 

 

Stradnerlithus rhombicus (Stradner et Adamiker, 1966) 

Табл. V, фиг. 6; табл. XX, фиг. 6. 

Zygolithus rhombicus: Stradner, Adamiker, 1966, с. 339, рис. 5-7, табл. 2, фиг. 1.  

Dictyolithus emendatus: Люльева, 1967в, с. 96, табл. 4, фиг. 41. 

Corollithion rhombicum: Bukry, 1969, с. 41, табл. 19, фиг. 2-4; Manivit, 1971, с. ПО, табл. 5, 

фиг. 11-13; Thierstein, 1973, с. 43, табл. 4, фиг. 6; Шуменко, 1976, с. 69, табл. 27, 

фиг. 9; Hill, 1976, с. 131, табл. 13, фиг. 21; Wise, Wind, 1977, табл. 31, фиг. 4; табл. 

61, фиг. 1; Люльева, 1980, с. 29, табл. 29, фиг. 3; Wise, 1983, табл. 21, фиг. 3. 
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Rhombolithion rhombicum: Black, 1973, с. 97, табл. 30, фиг. 2-4; Perch-Nielsen, 1979, с. 256, 

рис. 24; Perch-Nielsen, 1985а, с. 402, табл. 73, фиг. 6, рис. 72; Burnett, 1998, табл. 

6.4, фиг. 18Ь; Овечкина, 2007, Табл. 4, фиг. 4; табл. 13, фиг. 10; табл. 14, фиг. 12 

Diadorhombus rhombicus: Taylor, 1982, с. 70, табл. 4.6, фиг. 7.  

Описание. Маленькие стефанолиты (диаметр около 4-5 мкм), имеющие 

ромбические очертания. Открытое центральное поле несет 6-8 

перемычек и центральный стержень.  

Замечание. Два экземпляра встречены в альбе и туроне Горного Крыма. 

Распространение оксфорд – маастрихт. 

 

ПЛАКОЛИТЫ 

ПОРЯДОК PODORHABDALES ROOD, HAY et BARNARD, 1971 

Podorhabdinales: Rood et al., 1971, p.260; Hay, 1977, p. 1121; Bown et al., 1998, p. 106; Burnett, 

1998, p. 175; Овечкина, 2007, с. 232. 

Диагноз: плаколиты с однослойными щитками, образованными слегка 

налегающими друг на друга элементами или без налегания. 

Вертикальные и радиальные элементы одинаково развиты. 

Дистальный щиток состоит из вертикально расположенных 

кристаллов, а проксимальный - радиальными. Равное участие 

вертикальных и радиальных элементов в строении кокколитов 

наблюдается в световом микроскопе как низкая якркость 

изображения. Элементы щитков обычно разделены по всей 

поверхности кокколита радиальными швами, которые часто могут 

быть изогнутыми или иметь угловой изгиб. 

 

Семейство Axopodorhabdaceae Bown et Young, 1997 

Axopodorhabdaceae: Bown, Young, 1997, p. 30; Bown et al., 1998, p. 106; Burnett, 1998, p. 175; 

Овечкина, 2007, с. 233. 

Типовой род: Axopodorhabdus Wind, Wise, 1977 

Диагноз: плаколиты с широкой центральной областью с аксиальными 

перемычками или закрытой гранулированноой пластиной с 
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различным количеством отверстий. Центральная структура обычно 

несет рабдолит. Изображение в световом микроскопе в основном 

отличается малой яркостью, но может выделяться более яркий 

внутренний цикл. 

 

Род Axopodorhabdus Wind et Wise, 1977 

Axopodorhabdus: Wind, Wise, 1977, p.297 

Podorhabdus: Шуменко, 1981, с.43 

Типовой вид: Ahmuellerella dietzmanni Reinhardt, 1965 

Диагноз: ободок средних размеров, двухслойный. Внешний цикл широкий, 

внутренний узкий. Центральное поле перекрыто пластиной с 

четырьмя крупными отверстиями, образующими крестообразную 

форму перемычек. 

Распространение: средняя юра - альб 

 

Axopodorhabdus albianus (Black, 1967) 

Табл. V, фиг. 7. 

Podorhabdus albianus: Black, 1967, p. 144, fig. 10 

Axopodorhabdus albianus: Thierstein, 1976, pl.4, fig. 13, 14; Wind, Wise, 1984, p. 557, Bown et 

al, 1998, pl.5.3., fig. 1, pl. 5.10., fig.1-4. 

Диагноз: средний (диаметр 8-9 мкм) почти округлый плаколит. Отверстия в 

центральной пластине округлые, широкие. В скрещенных николях в 

центральном поле образуется свастика. 

Замечание: встречается доститочно редко 

Распространение: верхний альб - сеноман 

 

Axopodorhabdus deitzmanni (Reinhardt, 1965) 

Табл. V, фиг. 8; табл. XXI, фиг. 1. 

Ahmuellerella dietzmanni: Reinhardt, 1965, p. 30, pl. 1, fig. 1, text-fig. 1. 

Axopodorhabdus dietzmanni: Wind and Wise, 1984, p. 557; Bown et al, 1998, pl.5.3., fig. 2, 

pl.5.10., fig.5, 6. 
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Диагноз: средний (больший диаметр 7-9 мкм) эллиптический поаколит. 

Отвестия в центральной пластине удлиненно-овальные. В 

скрещенных николях наблюдается неупорядоченное погасание. 

Замечание: в единичных экземплярах встречен в большинстве проб. 

Распространение: валанжин – сеноман 

 

Род Cribrosphaerella Deflandre, 1957 

Cribrosphaera: Архангельский, 1912, с.411; Bukry, 1969, c.44; Noѐl,1970,c.69; Manivit, 1971, 

c.107. 

Cribrosphaerella: Deflandre in Piveteau, 1952, c.116; Gôrka, 1957, c.260; Векшина, 1959, с.70; 

Stradner, 1963, c.12; Reinhardt, 1966, c.28; Gartner, 1968, c.40; Perch-Nielsen, 1968, 

c.52; Шуменко, 1976, с.39; Шуменко, 1987, с.70; Овечкина, 2007, с.234 

Cretadiscus: Gartner, 1968, c.36. 

Типовой вид: Cribrosphaera ehrenbergi (Arkhangelsky, 1912) 

Диагноз: эллиптические, иногда почти круглые кокколиты с двойным или 

тройным краевым ободком из разнородных гранул. Центральное поле 

представляет собой сито из мелких упорядоченно расположенных 

гранул со сквозными отверстиями между ними. 

Сравнение: от наиболее близкого рода Nephrolithus отличается 

симметричными очертаниями кокколитов, сложной формой гранул 

краевого ободка и упорядоченным строением центральной 

структуры. От других родов семейства отличается ситообразным 

центральным полем. 

Замечание: в верхнемеловых отложенях один из саммых массово 

представленных родов. 

Распространение: альб - маастрихт 

 

Cribrosphaerella arkhangelskii (Shumenko, 1962) 

Табл. V, фиг. 9; табл. XXI, фиг. 2. 

Coccolithus arkhangelskii: Шуменко, 1962, стр.472, фиг.1а; 

Cribrosphaerella arkhangelskii: Reinhardt et Gôrka, 1967, стр.244; Шуменко, 1971, стр.86, табл. 
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14, фиг.4; 1974, стр.343, табл.123, фиг.6; 

Cribrosphaera arkhangelskii: Шуменко 1974, с.343, табл.122, фиг.6; Дмитренко, 1978, стр.39, 

табл.3, фиг.10,11, табл.15, фиг.8 

Диагноз: крупный (диаметр до 12 мкм) слабоэллиптический плаколит, почти 

круглый с тройным краевым ободком. Дистальная сторона больше 

базальной. Центральное поле представляет собой мелкопористое 

сито, сложенное мелкими кристаллитами. Поры расположены 

равномерно 

Сравнение: отличается от наиболее близкого вида C.ehrenbergii тройным 

краевым ободком и округлой формой. 

Распространение: сантон – маастрихт. 

 

Cribrosphaerella daniae Perch-Nielsen 1973 

Табл. V, фиг. 10; табл. XXI, фиг. 3. 

Cribrosphaerella daniae: Perch-Nielsen, 1973, с. 313, табл. 1, фиг. 1, 2; табл. 10, фиг. 43, 44; 

Wind, 1979, табл. 1, фиг. 18; Perch-Nielsen, 1985, табл. 9, фиг. 19, 20; с. 387, табл. 

53, фиг. 5, 6, 14, рис. 52; Burnett, 1998, табл. 6.5, фиг. 9; Овечкина, 2007, с. 234, 

таб. 4, фиг. 7, 8; таб. 16, фиг. 16, 20. 

Диагноз: Крупный (длина около 10-12 мкм) слабоовальный плаколит с двумя 

циклами краевого ободка. Центральное поле перфорировано, но 

очень часто перфорации вторично зарастают. Центральное поле 

перекрыто пластинкой, с большим количеством мелких пор.  

В световом микроскопе представляет собой крупный овальный 

плаколит с широким темным внешним кольцом и ярким внутренним. 

Распространение: маастрихт всех изученных разрезов. 

 

Cribrosphaerella ehrenbergii (Arkhangelsky, 1912) 

Табл. V, фиг. 11; табл. XXI, фиг. 4. 

Cribrosphaera ehrenbergi: Архангельский, 1912, стр.412, табл.6, фиг.19. 

Cribrosphaera murrayi: Архангельский, 1912, стр.412, табл.6, фиг.17, 18.. 

Cribrosphaerella ehrenbergi: Deflandre, 1952, стр.111, фиг.54; Reinhardt, 1966, стр.28, табл. 22, 

фиг.13,26, рис.8; Векшина, 1959, стр.70, табл.2, фиг.10; Шуменко, 1971, стр.85,86, 
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табл.14, фиг.2,3; 1976, стр.40, табл.10, фиг.8,9, табл.11, фиг.1; Дмитренко, 1978, 

стр.38, табл.3, фиг.7-9; 

Discolithina numerosus: Gorka,1957, с.257, табл. 4, фиг.5. 

Discolithus venatus: Stover, 1966, с. 144, табл.3, фиг.12 a-c, 13 a,b, табл.8, фиг.21. 

Cricrosphaerella matthewsi: Reinhardt, 1966, с.28, рис.7, табл.5, фиг.1,2, табл.12, фиг.5,7. 

Cribrosphaerella ehrenbergii: Hill, 1976, с.135, табл.5, фиг.20-32, табл.13, фиг.29,30; Bown et 

al, 1998, pl.5.10., fig. 7, 8; Овечкина, 2007, с.235, табл.4, фиг.9-11, 13,14, not 12,15, 

табл.16, фиг.13-15. 

Диагноз: крупные плаколиты (длина до 10 мкм) овальной формы. Краевой 

ободок состоит их двух циклов. Широкое центральное поле 

перфорировано, но иногда отверстия могут зарастать.  

Распространение: альб – маастрихт  

 

Род Dekapodorhabdus Medd, 1979. 

Dekapodorhabdus: Medd, 1979, p. 65; Perch-Nielsen, 1985, p. 380. 

Типовой вид: Dekapodorhabdus typicus Medd, 1979. 

Диагноз: эллиптические кокколиты с двойным или тройным краевым ободком. 

Центральное поле закрыто пластиной с 10 отверстиями. К центру 

крепится высокий полый стержень, на месте которого часто бывает 

отверстие. 

Распространение. юра - нижний мел. 

 

Dekapodorhabdus typicus Medd, 1979 

Табл. VI, фиг. 1. 

Dekapodorhabdus typicus: Medd, 1979, p.65, pl. 6, fig. 2; Perch-Nielsen, 1985, p. 380, fig.49.32. 

Диагноз: эллиптический кокколит среднего размера с узким двойным краевым 

ободком. Центральное поле закрыто пластиной с 10 отверстиями. К 

центру крепится высокий полый стержень, на месте которого часто 

бывает отверстие. 

Распространение: единственный экземпляр известен из берриаса восточного 

Крыма (Краноселовка)  



 

 97 

Род Dodekapodorhabdus Perch-Nielsen, 1968 

Dodekapodorhabdus: Perch-Nielsen, 1968, с. 47; Cepek, 1970, с. 241; Hay, 1977, с. 1122; 

Люльева, 1980, с. 23; Perch-Nielsen, 1985, с. 380; Овечкина, 2007, с. 236. 

Типовой вид: Dodekapodorhabdus noelii Perch-Nielsen, 1968. 

Диагноз: эллиптические кокколиты с двойным или тройным краевым ободком. 

Центральное поле закрыто пластиной с 12 отверстиями. Имеется 

высокий полый стержень. 

Сравнение. От рода Nephrolithus Gorka, 1957 отличается правильной 

эллиптической формой кокколитов, от других родов - структурой 

центрального поля. 

Распространение. Кампан-маастрихт. 

 

Dodekapodorhabdus noelii Perch-Nielsen, 1968  

Табл. VI, фиг. 2. 

Dodekapodorhabdus noelii: Perch-Nielsen, 1968, с. 47, табл. 8, фиг. 1-5; табл. 9, фиг. 1-7; Noлl, 

1970, с. 61, табл. 22, фиг. 1-3; Серек, 1970, с. 241, табл. 24, фиг. 1, 2; Crux, 1982, с. 

120, табл. 5.5, фиг. 4; Perch-Nielsen, 1985, с. 381, табл. 43, фиг. 2; табл. 49, рис. 13, 

33; 47; Burnett, 1998, табл. 6.5, фиг. 18, 19; Овечкина, 2007, с. 237, таб. 16, фиг. 

17.. 

Dodekapodorhabdus noelae: Hay, 1977, табл. 9, фиг. 6; Люльева, 1980, с. 23, табл. 22, фиг. 4; 

Podorhabdus noelii: Шуменко, 1976, с. 60, табл. 21, фиг. 8, 9. 

Диагноз. Крупный кокколит (длина 10-12 мкм) эллиптической формы, с 

широким краевым ободком, состоящим из двух слоев. Широкое 

центральное поле закрыто пластинкой с 12 крупными отверстиями, 

расположенными вдоль краевого ободка. 

Распространение. кампан - нижний маастрихт. Редкий вид во всех изученных 

разрезах. 

 

Род Nephrolithus Gôrka, 1957 

Nephrolithus: Gôrka, 1957, c.239; Perch-Nielsen, 1968,c.56; Шуменко, 1976, с.41; Шуменко, 

1987, с.71; Овечкина, 2007, с.237. 

Типовой вид: Nephrolithus frequens Gôrka, 1957. 
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Диагноз: асимметричные "почковидные" плаколиты с двойным краевым 

ободком из однородных гранул и гранулированным центральным 

полем, перфорированным неупорядоченно расположенными 

отверстиями. 

Сравнение: от наиболее близкого рода Cribrosphaerella и других родов 

семейства отличается асимметричным строением, однородными 

элементами краевого ободка и неупорядоченным строением ареи. 

Распространение: верхний маастрихт 

 

Nephrolithus frequens Gôrka, 1957 

Табл. VI, фиг. 3; табл. XXI, фиг. 5. 

Nephrolithus frequens: Gôrka, 1957, стр.263, табл.5, фиг.7; Шуменко, 1976, стр.41, табл.11, 

фиг.3; Bown et al, 1998, pl.6.5., fig. 12 a, b, 13 c, d; Овечкина, 2007, c.238, табл.5, 

фиг.1,2, табл.16, фиг. 18,19, 21,22. 

Nephrolithus barbasae: Gôrka, 1957, стр.263, табл.5, фиг.10. 

Nephrolithus furcatus: Gôrka, 1957, стр.263, табл.5, фиг.10; Люльева, 1968, табл.2, фиг.36. 

Nephrolithus multicavatus: Люльева, 1968, с.113, табл.2, фиг. 37, 38. 

Диагноз: плаколиты среднего размера (длина 7-8,5 мкм). Центральное поле 

закрыто перфорированной пластинкой со значительным числом (9-

15) беспорядочно расположенных пор 

Сравнение: отличается беспорядочным расположением пор. 

Замечание: в маастрихте горного Крыма распространенный вид. 

Распространение: верхний маастрихт 

 

Род Octocyclus Noël, 1965 

Octopocyclus: Black, 1972, p.38. 

Podorhabdus: Шуменко, 1981, с.43 

Типовой вид: Octocyclus magnus Black, 1962 

Диагноз: ободок двуслойный узкий. Цетральная пластина перфорирована 

восемью, неправильной формы, отверстиями, так что отсаются скорее 

перемычки, поддерживающие масивную среднюю часть. 
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Распространение: верхний мел 

 

Octocyclus magnus Black, 1972 

Табл. VI, фиг. 4. 

Octocyclus magnus: Black, 1972, p.38, pl. 6, fig. 1-5; pl. 9, fig. 6-9; Perch-Nielsen, 1985, p. 381, 

fig.49.23. 

Лиагноз: центральное отверстие перекрыто достаточно массивной 

ромбовидной перемычкой от длинной оси которой отходят парные 

тонкие перемычки, формирующие в центральном поле восемь 

отверстий. 

Распространение: установлен в небольших количествах в альбе восточного 

Крыма. 

 

Octocyclus reinhardtii (Bukry, 1969) 

Табл. VI, фиг. 5. 

Podorhabdus reinhardtii: Bukry, 1969, p. 38, pl. 16, fig. 7. 

Octocyclus reinhardtii: Bown et al, 1998, pl.6.5., fig. 16, 17. 

Диагноз: отверстия в центральном поле широкие, в результате перемычки, 

поддерживающие центральную часть становятся узкими. 

Замечание: в альбе встречается достаточно регулярно, выше становиться очень 

редким. 

Распространение: альб-маастрихт 

 

Род Perissocyclus Black, 1971 

Perissocyclus: Black, 1971, p.665 

Типовой вид: Perissocyclus noeliae Black, 1971 

Диагноз: ободок средних размеров, двухслойный. Внешний цикл широкий, 

сложенный радиальными удлиненными элементами, внутренний 

узкий, сложен мелкими элементами. Центральное поле перекрыто 

пластиной, перфорированной небольшими отверстиями, 

расположенными в один или несколько кругов. В центре пластины 
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массивное утолщение к которому крепится стержень. 

Замечание: все представители рода встречаются регулярно, но в еденичных 

количествах 

Распространение: нижний мел 

 

Perissocyclus fenestratus (Stover, 1966) 

Табл. VI, фиг. 8. 

Zygolithus fenestratus: Stover, 1966, p. 147, pl. 3, fig. 21 a-c; pl. 4, fig. 1a, b; pl. 8, fig. 24. 

Perissocyclus fenestratus: Bown et al, 1998, pl.6.5., fig. 10. 

Диагноз: центральная пластина перфорирована многочисленными мелкими 

отверстиями, расположенными хаотично. 

Распространение: верхний апт - коньяк 

 

Perissocyclus noeliae Blsck, 1971 

Табл. VI, фиг. 6. 

Perissocyclus noeliae: Black, 1971, p. 485, pl. 32, fig.6; Bown et al, 1998, pl.5.3., fig. 4. 

Диагноз: в центральной пластине шесть среднего размера отверстий, 

расположенных около внутреннего края ободка. 

Распространение: верхний берриас - валанжин 

 

Perissocyclus pletoretus (Wind, Cepek, 1979) 

Табл. VI, фиг. 7; табл. XXI, фиг. 6. 

Perissocyclus pletoretus: Bown et al, 1998, pl.5.3., fig. 5; pl.5.10., fig. 15-17. 

Диагноз: центральная пластина перфорирована многочисленными 

небольшими отверстиями, расположенными по двум 

концентрическим окружностям. 

Распространение: баррем 

 

Род Tetrapodorhabdus Black, 1971 

Tetrapodorhabdus: Black, 1971, p.410; 1972, p.39; Шуменко, 1981, с.44. 

Типовой вид: Tetrapodorhabdus coptensis Black, 1971/ 
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Диагноз: В центральной пластине четыре отверстия, образующих 

диагональную крестообразную перемычку. Отверстия вдоль короткой 

оси меньше, чем вдоль длинной. 

Распространение: альб - маастрихт 

 

Tetrapodorhabdus coptensis Black, 1971 

Табл. VI, фиг. 9. 

Tetrapodorhabdus coptensis: Black, 1971, p. 411, pl. 31, fig. 7; Bown et al, 1998, pl. 5.3., fig. 8; 

pl.5.10., fig. 20. 

Gephyrorhabdus coronadventis: Люльева, 1980, с. 24, таб. 23, фиг.3, 4 

Диагноз: центральное поле уже среднего. Отверстия в центральном поле 

небольшие от чего крестообразные перемычки массивные. 

Замечание: в мелу юга Украины  редкий вид. 

Распространение: валанжин - маастрихт. 

 

Семейство Biscutaceae Black, 1971 

Biscutaceae: Black, 1971, p. 392; Wise, Wind, 1977, p. 297; Perch-Nielsen, 1985, p. 356; Bown et 

al., 1998, p. 106; Burnett, 1998, p. 165; Овечкина, 2007, с. 239. 

Типовой род: Biscutum, Black, 1959. 

Диагноз: плаколиты с двумя широкими щитками, которые соеденины 

дистальным трубообразным внутренним циклом. С маленькой 

центральной областью. Дистальный щиток сформирован 

вертикальными элементами, проксимальный и внутренний 

трубообразный цикл образован радиальными элементами. Элементы 

дистального щитка разделены радиальными или субрадиальными 

швами, иногда изогнутыми. В световом микроскопе при скрещенных 

николях изображение в основном темное, обычно с ярким 

внутренним циклом. 

 

Род Biscutum Black, 1959 

Biscutum: Black, 1959, c.325; Black, 1967, p.139; Perch-Nielsen, 1968, p.77; Bukry, 1969, p. 27; 
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Noel, 1970, p. 90; Шуменко, 1976, с.32; Шуменко, 1987, с.54; Овечкина, 2007, 

с.240. 

Типовой вид: Biscutum testudinarium Black, 1959 (=Discolithus constans Gorka, 

1957) 

Диагноз: эллиптические кокколиты с более широким дистальным щитком, 

состоящим из трапецеидальных пластинок, расположенных 

субрадиально и имеющих местами ступенчатые боковые выступы. 

Центральное поле маленькое, розетко- или чашевидное, состоящее из 

мелких гранул. 

Сравнение: от других родов семейства отличается формой субрадиальных 

пластинок щитков и розетковидной ареей. 

Распространение: оксфорд – маастрихт. 

 

Biscutum blackii Gartner, 1968  

Табл. VII, фиг. 1; табл. XXII, фиг. 1. 

Biscutum blacki: Gartner, 1968, c.18, табл. 1, фиг. 7; табл. 6, фиг. 2а-с; табл. 8, фиг. 8, 9, 10; 

табл. 11, фиг. 8а-с; табл. 15, фиг. 2а-с; табл. 16, фиг. 8; Bukry, 1969, с. 28, табл. 7, 

фиг. 12; табл. 8, фиг. 1-3; Farinacci, 1971, с. 16, рис. 7, фиг. 2а-с; рис. 8, 9; рис. 10, 

фиг. 8а-с; Forchheimer, 1972, с. 32, табл. 8, фиг. 2, 4; табл. 9, фиг. 5; Овечкина, 

2007, табл. 5, фиг. З, 4 

Biscutum blackii: Perch-Nielsen, 1985a, с 356. 

Discorhabdus perforatus: Шуменко, 19696, с. 11, табл. 2, фиг. 6. 

Biscutum perforatus: Шуменко, 1976, с. 33, табл. 7, фиг. 1, 2. 

Описание. эллиптический кокколиты среднего размера (длина около 5-6 мкм) 

с симметричными щитками. Центральная трубка, соединяющая два 

щитка, закрытая. 

В световом микроскопе центральная область яркая и разделена 

тонкой темной линией. Темная линия более или менее параллельна 

длинной оси центрального поля. В скрещенных николях оба щитка 

темные, а центральная область яркая.  

Замечание: встречсается редко. 
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Распространение. сеноман-турон 

 

Biscutum constans (Gôrka, 1957) Black, 1967 

Табл. VII, фиг. 2; табл. XXII, фиг. 2. 

Discolithus constans: Gôrka, 1957, с.279, табл.4, фиг.7; 

Biscutum testudinarium: Black et Barnes, 1959, с.325, табл. 10, фиг.1. 

Calyptrolithus tectiforma: Шуменко, 1970, с.74, табл.2, фиг.1; Шуменко, 1971, с.88, табл. 14, 

фиг.9.  

Biscutum constans: Black, 1967, с.139; Шуменко, 1974, с.344, табл. 123, фиг.3; Шуменко, 

1976, с.33, табл.6, фиг.8; Erba, 1987, p.46, tab.3, fig.7; Овечкина, 2007, с.241, 

табл.5, фиг.5,6, табл. 17, фиг.1-3. 

Диагноз: слега эллиптический плаколит маленького размера (длина 3-5 мкм) с 

одинаковыми проксимальным и дистальным щитками. Центральная 

трубка, соединяющая два щитка, закрытая. 

В скрещенных николях яркая интерференционная фигура с 

темными циклами щитков, яркими радиальными швами и яркой 

центральной областью. В центральной области могут быть видны 

различные фигуры, чаще всего с двумя темными линиями, 

ориентированными вдоль длинной оси и разделяющими центральное 

отверстие. 

Сравнение: от близких видов отличается сложной интерференционной 

фигурой центрального поля. 

Замечание: очень распространенный вид, встречен во всех пробах, как правило 

в небольших количествах. 

Распространение: средняя юра – маастрихт, возможно палеоцен  

 

Biscutum coronum Wind et Wise, 1977 

Табл. VII, фиг. 3. 

Biscutum coronum: Wise, Wind, 1977, табл. 24, фиг. 10-12; Wind, 1979, табл. 1, фиг. 5, 6; 

Perch-Nielsen, 1985, с. 356, табл. 19, фиг. 8, 9, 23; Bown et al., 1998, pl. 6.6., fig. 1, 

2; Burnett, 1998, табл. 6.6, фиг. 1, 2. 
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Диагноз: Эллиптические плаколиты среднего и крупного размера (длина 8-10 

мкм) с центральной областью, занимающей около 0,2 ширины 

плаколита. 

В скрещенных николях хорошо видно узкое кольцо (воротничок) 

и яркое центральное поле. Элементы внутренней части центральной 

области тонкие, поэтому могут быть невидимыми в световом 

микроскопе. 

Сравнение.  От других видов рода отличается ярким кольцом вблизи 

центральной области. 

Распространение:  К ампан-маастрихт всех изученных разрезов. 

 

Biscutum dubium (Noel, 1965) 

Табл. VII, фиг. 4; табл. XXII, фиг. 3. 

Palaeopontosphaera dubia: Noel, 1965a, с 4, фиг. 8; Noel, 19656, с. 76, рис. 8, табл. 7, фиг. 1-13; 

Rood et al., 1971, с. 265, табл. 4, фиг. 9; Rood et al., 1973, с. 378, табл. 3, фиг. 1; 

Reinhardt, 1971, с. 19, рис. 1; Hay, 1977, табл. 10, фиг. 2. 

Biscutum dubium: Grün et al., 1974, с. 297, табл. 14, фиг. 1-3; Шуменко, 1976, с. 33, табл. 6, 

фиг. 9; Perch-Nielsen, 1985а, с. 357, табл. 19, фиг. 26; Овечкина, 2007, табл. 17, 

фиг. 7. 

Описание. Эллиптический плаколит маленького размера (больший диаметр 4-5 

мкм) с одинаковыми проксимальным и дис-тальным щитками. 

Центральное поле относительно маленькое и закрытое, несет 

небольшое центральное отверстие, окаймленное кристаллами. 

В световом микроскопе виден темный широкий цикл краевого 

ободка плаколита и яркая центральная область. В скрещенных 

николях типична яркая интерференционная фигура с темным щитком 

и яркими швами, светлой центральной областью. Наблюдаются 

несколько темных линий, разделяющих центральную область и 

циклы щитков краевого ободка, окаймляющие центральное поле. 

Замечание: часто встречаемый вид. 

Распространение. плинсбах – кампан.  
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Biscutum magnum Wind et Wise, 1977 

Табл. VII, фиг. 5; табл. XXII, фиг. 4. 

Biscutum magnum: Wise, Wind, 1977; табл. 20, фиг. 4-6; табл. 21, фиг. 2; табл. 24, фиг. 1, 2; 

табл. 30, фиг. 1а; табл. 50, фиг. la; Wind, 1979, табл. 1, фиг. 7, 8; Wind, Wise, 1983, 

табл. 1, фиг. 2; Perch-Nielsen, 1985, с. 356, табл. 19, фиг. 4, 5, 15; Burnett, 1998, 

табл. 6.5, фиг. 28-30а. 

Описание.  Эллиптический плаколит крупного размера (длина 8-10 мкм). 

Центральная область занимает около 0,3 ширины плаколита и 

закрыта 15 элементами, которые растут внутрь центральной области. 

Проксимальный щиток состоит из радиально расположенных 

элементов. Большинство из этих элементов продолжают краевой 

ободок дистального щитка. 

Сравнение.  От наиболее близкого вида В. coronum отличается крупными 

размерами кокколита и наличием более крупного дистального щитка. 

Распространение.  Кампан-маастрихт всех изученных разрезов. 

 

Род Crucibiscutum Jakubowski, 1986 

Crucibiscutum: Jakubowski, 1986, p. 235; Bown et al., 1998, p. 106. 

Типовой вид: Cruciplacolithus salebrosus Black, 1971 

Диагноз: эллиптические кокколиты с более широким дистальным щитком, 

состоящим из трапецеидальных пластинок, расположенных 

субрадиально и имеющих местами ступенчатые боковые выступы. 

Центральное поле свободное или закрытое простой крестообразной 

структурой. 

Распространение: берриас - сеноман 

 

Crucibiscutum hayi (Black, 1973) 

Табл. VII, фиг. 6; табл. XXII, фиг. 5. 

Cruciplacolithus hayi: Black, 1973, p.65, pl. 23, fig. 9, 10. 

Crucibiscutum hayi: Jakubowski, 1986; Bown et al., 1998, pl. 5.3., fig. 11; pl. 5.10., fig.23, 24. 

Диагноз: маленький плаколит. Цетральное отверстие средних размеров, 
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перекрыто прямым, состоящим из мелких гранул крестом. 

Замечание: редко встречен в отложениях альба, еденичный экземпляр в 

сеномане юго-восточного Крыма. 

Распространение: альб - сеноман 

Crucibiscutum salebrosum (Black, 1971) 

Табл. VII, фиг. 7; табл. XXII, фиг. 6. 

Cruciplacolithus salebrosus: Black, 1971, p. 397, pl. 30, fig. 4. 

Crucibiscutum salebrosum: Jakubowski, 1986; Bown et al., 1998, pl. 5.3., fig. 13; pl. 5.10., fig.25. 

Диагноз: маленький плаколит. Центральное отверстие узкое, почти полностью 

перекрыто простой прямой крестообразной перемычкой. 

Замечание: изредка встречен только в валанжине Горного Крыма 

Распространение: берриас - готерив 

 

Род Discorhabdus Noel, 1965 

Discorhabdus: Noel, 1965a, с 9; Noel, 19656, с 138; Perch-Nielsen, 1968, c. 81; Noel, 1970, с 87; 

Шуменко, 1971а, с. 104; Шумейко, 1974, с. 352; Rood et al., 1971, с. 266; Manivit, 

1971, с. 112; Hoffmann, 1972, с. 68; Thierstein, 1973, с. 42; Шуменко, 1976, с. 76. 

Bidiscus: Bukry, 1969, с. 26. 

Типовой вид-Rhabdolithus patulus (Deflandre in Deflandreet Fert, 1954). 

Диагноз. Круглые плаколиты с щитками, сформированными радиальными 

элементами, обычно без структуры центрального поля, с шипом или 

без него.  

Сравнение. От других родов семейства отличается круглой формой и 

радиальным строением щитков. 

Распространение. бат - маастрихт. 

 

Discorhabdus cruciatus (Bukry, 1969) 

Табл. VII, фиг. 8; табл. XXIII, фиг. 1. 

Bidiscus cruciatus cruciatus: Bukry, 1969, c. 27, табл. 6, фиг. 10, 11. 

Bidiscus rotatoriusa: Bukry, 1969, c. 27, табл. 7, фиг. 5-9. 

Discorhabdus cruciatus: Шуменко, 1971, c. 104, табл. 19, фиг. 5, 6; Шуменко, 1974, с. 352, 
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табл. 125, фиг. 8-10; Шуменко, 1976, с. 76, табл. 29, фиг. 3-5; Овечкина, 2007, с. 

248, таб. 6, фиг. 1. 

.Диагноз: Маленькие круглые плаколиты (диаметр около 3,5 мкм), состоящие 

из двух однослойных щитков. Дистальный щиток намного больше 

проксимального и сформирован радиально расположенными 

клиновидными элементами. В центре дистального щитка находится 

плоский крест, состоящий из четырех квадратных элементов. 

Распространение.  Турон - маастрихт. Редкий вид во всех изученных разрезах. 

 

Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957) 

Табл. VII, фиг. 9; табл. XXIII, фиг. 2. 

Tremalithus ignotus: Gorka, 1957, с. 248, табл. 2, фиг. 9. Discoaster floridas: Gorka, 1957, с. 

264, табл. 5, фиг. 11. 

Discorhabdus ignotus: Perch-Nielsen, 1968, с. 81, рис. 41, 42; табл. 28, фиг. 6, 7, поп 7, 8; Шу-

мейко, 1974, с. 352, табл. 125, фиг. 4-7; Шумейко, 1976, с. 77, табл. 29, фиг. 6-8. 

Bidiscus monocavus: Bukry, 1969, с. 27, табл. 7, фиг. 3, 4. Discorhabdus 

testudinarium: Шуменко, 1971а, с. 104, табл. 20, фиг. 1, 2; Овечкина, 2007, табл.6, 

фиг.2. 

Описание. Круглые маленького размера плаколиты (диаметр до 5 мкм). В 

центре дисталь-ного щитка находится небольшое (0,15 диаметра 

плаколита) круглое отверстие, которое может быть открыто или 

заполнено кристаллами. 

Замечание: очень распространенный вид, встречен во всех пробах, как правило 

в небольших количествах. 

Распространение. альб – маастрихт. 

 

Род Gaarderella Black, 1973 

Типовой вид: Gaarderella granulifera Black, 1973. 

Диагноз: плаколит с широкими щитками и широкоя центральной областью, 

перекрытой гранулированной пластиной. 

Распространение: альб. 
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Gaarderella granulifera Black, 1973 

Табл. VII, фиг. 10. 

Gaarderella granulifera: Black, 1973, p. 65, pl. 19, fig. 6, 10-13; Bown et al., 1998, pl. 5.10, fig. 

28, 29. 

Диагноз: Большой плаколит с широкими щитками и широкоя центральной 

областью, перекрытой гранулированной пластиной. 

Распространение: альб восточного Крыма. 

 

Род Seribiscutum Filewicz, Wind et Wise, 1977 

Seribiscutum: Wise, Wind, 1977, c. 310; Wise, 1983, c. 310. 

Типовой вид - Seribiscutum bijugum Filewicz, Wind et Wise in Wise et Wind, 

1977; нижний мел Фолклендского плато. 

Диагноз.  Эллиптические плаколиты с двумя однослойными щитками, 

состоящими из не налегающих или слабо налегающих элементов. 

Центральное поле закрыто крупными блокообразными элементами 

или гранулами. 

Распространение.  Оксфорд- маастрихт. Повсеместно. 

 

Seribiscutum primitivum (Thierstein, 1974) 

Табл. VII, фиг. 11. 

Cribrosphaerella primitivum: Thierstein, 1974 

Seribiscutum primitivum: Bown et al., 1998, pl. 5.3., fig. 15; pl. 5.10, fig. 30. 

Диагноз: небольшой плаколит (больший размер 4-6 мкм) со средних размеров 

центральным отверстием, перекрытым зигзагообразной перемычкой. 

Распространение: альб - кампан. Редкий вид во всех изученных разрезах. 

Семейство Prediscosphaeraceae Rood, Hay & Barnard, 1971. 

Prediscosphaeraceae; Rood et al., 1971, p. 266; Perch-Nielsen, 1985, p. 393; Bown et al., 1998, 

p.108; Burnett, 1998, p. 178. 

Типовой род: Prediscosphaera Vekschina, 1959 

Диагноз: плаколиты эллиптической или округлой формы с двумя щитками. 

Дистальный щиток обычно состоит из двух циклов, внешний из 
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которых сложен из 16 радиально расположенных и не налегающих 

друг на друга элементов, внутренний цикл узкий. Проксимальный 

щиток сформирован радиальными элементами. Центральная область 

перекрыта крестообразной структурой, к центру которой крепится 

высокий сложно устроенный стержень. Изображение в световом 

микроскопе при скрещенных николях имеет вид двуцикличной 

фигуры погасания с внешним темным и ярким внутренним циклами. 

 

Род Prediscosphaera Vekschina, 1959 

Prediscosphaera: Векшина, 1959, с.73; Шуменко, 1987, с.82; Овечкина, 2007, с.252. 

Deflandrius: Bramlette et Martini, 1964, c.300; Stover, 1966, c.141; Reinhardt, 1966, c.34; Perch-

Nielsen, 1968, c.62; Шуменко, 1971, с.98. 

Discolithus: Stover, 1966, c.142. 

Zygrhablithus: Deflandre, 1959, c.135 

Типовой вид: Coccolithophora cretacea Arkhangelsky, 1912 (=P.decorata 

Vekschina, 1959) 

Диагноз: рабдолиты с двухслойным кольцевым базисом и тонкой 

крестообразной перегородкой, к которой крепится короткий 

стержень, увенчанный на конце оперением из продольных пластин. 

Замечание: один из доминирующих родов в верхнем мелу. 

Распространение: альб – маастрихт 

 

Prediscosphaera columnata (Stover, 1966) 

Табл. VIII, фиг. 1. 

Deflandrius columnatus: Stover, 1966, p. 141, pl. 6, fig. 6-10; pl 9, fig. 10. 

Prediscosphaera columnata: Bukry, Bramlette, 1969, p. 372, pl. 2; Шуменко, 1976, с.61, таб. 22, 

фиг. 3, 4.:  

Диагноз: кокколит круглый или очень слабо эллиптичный, диаметр 6-8 мкм. 

Ободок состоит из двух циклов, сложенных одинаковыми 

кристаллитами. Центральное отверстие большое, перегороженное 

крестообразной перемычкой. Блоки перемычки имеют простое 
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строение.  

Сравнение: от близких видов рода отличается круглой формой, большим 

центральным отверстием и одинаковым размером кристаллитов в 

ободках. 

Распространение: альб 

 

Prediscosphaera cantabrigensis  (Black, 1967) 

Табл. VIII, фиг. 2; табл. XXIII, фиг. 3. 

Deflandrius cantabrigensis: Black, 1967, p. 140, fig.1. 

Prediscosphaera cantabrigensis: Perch-Nielsen, 1985, p. 394, fig. 61.33, 39. 

Диагноз: кокколит круглый или очень слабо эллиптичный, диаметр 6-8 мкм. 

Внешний цикл ободка состоит из крупных кристаллитов, внутренний 

из маленьких. Центральное отверстие небольшое, перегороженное 

крестообразной перемычкой. Блоки перемычки имеют простое 

строение.  

Сравнение: от близких видов рода отличается круглой формой, небольшим 

центральным отверстием и разным размером кристаллитов в ободках. 

Распространение: альб - сеноман 

 

Prediscosphaera cretacea (Arkhangelsky, 1912) 

Табл. VIII, фиг. 3; табл. XXIII, фиг. 4. 

Coccolithophora cretacea: Архангельский, 1912, стр.410, табл.6, фиг.12,13; 

Prediscosphaera decorata: Векшина, 1959, с.73, табл.1, фиг.8,9, табл.2, фиг.13; 

Deflanderus cretaceus: Bramlette, Martini, 1964, стр.310, табл.2, фиг.11,12; Шуменко, 1971, 

стр.100, табл.18, фиг.6; 

 Prediscosphaera cretacea: Gartner, 1968, стр.19, табл.2, фиг.10-14, табл.3, фиг.8, табл.4, 

фиг.21,22,  табл.6, фиг.15,16, табл.18, фиг.8, табл.25, фиг.12,13; Овечкина, 2007, 

с.254, табл.6, фиг.14,15, табл.7, фиг.1-4, табл.18, фиг.12,16. 

Диагноз: Кокколит круглый или слегка эллиптический, большой диаметр 6-8 

мкм. Центральное отверстие широкое. Встречается частичное 

зарастание центрального отверстия. Центральная область перекрыта 
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четырьмя узкими перемычками, образующими Х-образный крест. 

Перемычки обычно двойные. К центральной части крепиться 

стержень в 6-7 мкм длиной, с оперением на конце. 

Сравнение: отличается круглой формой, небольшими размерами и сложным 

строением крестообразной перемычки. 

Замечание: один из самых распространеных в верхнем мелу видов, иногда 

доминирует в нанофлорах. 

Распространение: верхний сантон - маастрихт 

 

Prediscosphaera intercisa (Deflandre, Fert 1959) 

Табл. VIII, фиг. 4; табл. XXIII, фиг. 5. 

Rhabdolithus intercisus: Deflandre, Fert, 1954, стр.159, фиг. в тексте 91, 92, табл.13, фиг.12,13. 

Deflandrius intercisus: Bramlette, Martini, 1964, стр.301, табл.2, фиг.13-16; Шуменко, 1971, 

стр. 99, табл.17, фиг.10,11; 

Prediscosphaera intercisa: Шуменко, 1974, стр.350, табл.123, фиг.6; Овечкина, 2007, с.256, 

табл.18, фиг.17 

Диагноз: круглые или слегка эллиптические кокколиты среднего размера 

(длина 6-8 мкм) со средней по размерам круглой и открытой 

центральной областью, которая пересечена четырьмя перемычками в 

виде прямого креста. К центру перемычек крепится длинный (9-13 

мкм) полый, сложно устроенный стержень. 

Сравнение: отличается одинарными Х-образными перемычками 

Распространение: сеноман - маастрихт 

 

Prediscosphaera stoveri (Perch-Nielsen, 1968) 

Табл. VIII, фиг. 5; табл. XXIII, фиг. 6. 

Deflandrius stoveri: Perch-Nielsen, 1968, стр.66, табл.16, фиг.11-13; Шуменко, 1971, стр.101, 

табл.18, фиг.4,5; 

Prediscosphaera germanica: Bukry, 1969, с.39, табл.18, фиг.1-3 

Prediscosphaera intercisa: Шуменко, 1974, стр.350, табл.123, фиг.8,9,  табл.124, фиг.1; 

Дмитренко, 1978, стр.99, табл.7, фиг.11,12. 

Prediscosphaera stoveri: Shafik, Stradner, 1971, с.88, табл.22, фиг.1; Шуменко, 1976, стр.62, 
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табл.23, фиг.6-8; Овечкина, 2007, с.258, табл.7, фиг.7, табл.18, фиг.20 

Диагноз: эллиптические кокколиты среднего размера (большой диаметр 5 

мкм) с овальной центральной областью, которая перегорожена 

аксиальным крестом. Перемычки, образующие крест, состоят из 

вытянутых тонких пластиночек. Узкие вытянутые кристаллиты 

внутреннего кольца образуют венец, завивающийся по часовой 

стрелке. 

Сравнение: отличается строением внутренне цикла краевого ободка 

Распространение: кампан - маастрихт 

 

Семейство Cretarhabdaceae Thierstein, 1973 

Thierstein, 1973, p. 40; Bown et al., 1998, p. 106; Burnett, 1998, p. 180; Овечкина, 2007, с. 247 

Типовой род: Cretarhabdus Bramlette et Martini, 1964 

Диагноз: плаколиты с двумя щитками. Дистальный щиток обычно 

двуцикличный, с узким внешним циклом и гораздо более широким 

внутренним циклом. Элементы слагающие щиток расположены 

радиально или близко к этому. Изображение в световом микроскопе 

имеет среднюю яркость. Центральная область, перекрыта 

различными структурами, наиболее обычные волокнистые 

аксиальные крестообразные перемычки с дополнительными 

боковыми перемычками и сплошным центральным стержнем. 

 

Род Cretarhabdus Bramlette et Martini, 1964 

Cretarhabdus: Bramlette, Martini, 1964, c.299; Reinhardt, 1966, c.25; Gartner, 1968, c.21; Perch-

Nielsen, 1968, c.51; Bukry, 1969, c.35; Noѐl, 1970, c.57; Шуменко, 1971, с.102; 

Manivit, 1971, c.94; Black, 1972, c.48; Шуменко, 1987, с.42; Овечкина, 2007, с.248. 

Stradneria: Reinhardt, 1964, c.751. 

Polypodorhabdus: Noѐl, 1965, c.109. 

Cretarabdella: Black, 1971, c.400; 1972, c.46. 

Gaarderella: Black, 1973, c.65. 

Типовой вид: Cretarhabdus conicus Bramlette et Martini, 1964. 
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Диагноз: эллиптические плаколиты с широким внуренним и узким внешним 

циклами, состоящих из радиальных элементов. Центральное поле 

воронковидное, представляет собой сетку, состоящую из мелких 

гранул или перегородок. Длинный полый декорированный стержень, 

суживающийся к концу, крепится к базису посредством обычно 

четырех балочек 

Сравнение: от наиболее близкого рода Podorhabdus отличается отсутствием 

третьего кольца краевого ободка, от родов Ethmorhabdus, 

Prediscosphaera и других – грубой сеткой центрального поля и 

удлиненными радиальными пластинками краевого ободка. 

Замечание: один из самых распространенных родов в верхнем мелу. 

Распространение: юра – мел  

 

Cretarhabdus conicus Bramlette, Martini, 1964 

Табл. VIII, фиг. 6; табл. XXIV, фиг. 1. 

Cretarhabdus conicus: Bramlette, Martini, 1964, стр.299, табл.3, фиг.5-8; Gartner, 1968, стр.21, 

табл.1, фиг.10,11, табл.3, фиг.5,6, табл.6, фиг.3,4, табл.11, фиг.12, табл.14, фиг.7-

9, табл.15, фиг.9, табл17, фиг.10,12, табл.18, фиг.10, табл.20, фиг.8, табл.22, 

фиг.20,21, табл.24, фиг.11; Perch-Nielsen, 1968, стр.51, табл.12, фиг.1-4; Люльева, 

1968, табл.1, фиг.18,19; Thierstein, 1971, стр.476, табл.5, фиг.10-14; Шуменко, 

1976, стр.57, табл.19, фиг.8,9; Дмитренко, 1978, стр.82, табл.6, фиг.1,2, табл.16, 

фиг.6, табл.17, фиг.5; Овечкина, 2007, с.248, табл.6, фиг.5, табл.17, фиг.17-20.  

Диагноз: эллиптический кокколит среднего и крупного размера (длина 7-14 

мкм). Центральное поле широкое, составляет половину диаметров 

эллипса. Кристаллиты центрального поля мелкие, образуют 

неупорядоченные поры, которые часто зарастают. 

Сравнение: от других видов рода отличается наличием многочисленных 

мелких неупорядоченных пор на центральном поле. 

Замечание: встречается часто, но в незначительніх количествах 

Распространение: верхняя юра - маастрихт 
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Cretarhabdus striatus (Stradner, 1963) 

Табл. VIII, фиг. 7. 

Arkhangelskiella striata: Stradner, 1963, p. 10, pl. 1, fig. 1, 1a. 

Cretarhabdus loriei Gartner, 1968, p. 21, pl. 34, fig. 9a-d, 10. 

Cretarhabdus striatus: Bown et al., 1998, pl. 5.3., fig. 20; pl. 5.11, fig. 8, 9; pl.6.7, fig.3,4. 

Диагноз: плаколит среднего и крупного размера (длина 7-14 мкм). 

Центральное поле широкое, перегорожено узким аксиальным 

крестом. Квадранты креста заполнены мелкоперфорированными 

пластинами. 

Замечание: многосичленный в апте Горного Крыма 

Распространение: апт - сеноман 

 

Род Cruciellipsis Thierstein, 1971 

Cruciellipsis: Thierstein, 1971, p. 477. 

Типовой вид: Cruciellipsis cuvillieri (Manivit, 1966) 

Диагноз: эллиптические плаколиты с одинарным широким ободком. Узкое 

центральное поле перегорожено массивным аксиальным крестом 

Распространение: берриас - готерив 

 

Cruciellipsis cuvillieri (Manivit, 1966)  

Табл. VIII, фиг. 8. 

Coccolithus cuvillieri: Manivit, 1966, p. 268, fig. 2, 3; Worsley, 1971, p. 1309, tab. 2, fig. 34-36. 

Cruciellipsis cuvillieri: Thierstein, 1971, p.478, tab. 5, fig. 4-8; 1976, tab. 3, fig. 27, 28; Roth, 

1978, tab. 1; fig. 6; Wind, Cepek, 1979, tab. 2, fig. 11-13; Roth, 1983, p. 608, tab. 5, 

fig. 4, 7; Perch-Nielsen, 1985, fig. 8, n.75, 76, fig. 51, n. 14, 15, 40; Erba, 1987, p. 63, 

tab. 3, fig. 3, 6, 9.  

Диагноз: ободок одинарный, широкий. Узкое центральное отверстие 

перегорожено массивной аксиальной кресообразной структурой. 

Ветви креста имеют вид сильно вытянутых ромбов, разделенных 

продольным швом. В скрещенных николях на ободке образуются 

диагональные крестообразные тени. Центральный крест  яркий, с 
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темними уксиальными и диагональными швами. 

Замечание: встречается регулярно, но в небольших количествах. 

Распространение: верхний берриас - нижний готерив 

 

Род Grantarhabdus Black, 1971 

Grantarhabdus: Black, 1971, p. 403. 

Типовой вид: Grantarhabdus meddii Black, 1971 

Диагноз: средних размеров плаколит с относительно узким ободком. Шипокое 

центральное отверстие перегорожено диагональной крестообразной 

структурой. 

Распространение: титон - кампан 

 

Grantarhabdus meddii Black, 1971 

Табл. VIII, фиг. 9. 

Grantarhabdus meddii: Black, 1971, p. 403, pl. 33, fig. 7. 

Диагноз: плаколит среднего размера (длина 5-7 мкм). Ободок одинарный, 

ширина несколько уже средней. Широкое центральное отверстие 

перегорожено диагональной крестообразной структурой, состоящей 

из мелких неупорядоченных элементов. Ветви креста несколько 

смещены к короткой оси плаколита. В скрещенных николях ободок 

яркий, центральный крест потухает. 

Замечание: вид достаточно редок, но в низах нижнего мела нанопланктон 

очень беден, поэтому относительная частота встречаемости 

повышается. 

Распространение: титон - ранний валанжин 

 

Род Helenea Worsley, 1971 

Helenea: Worsley, 1971, p. 131. 

Microstaurus: Black, 1971, p. 404. 

Типовой вид: Helenea staurolithina Worsley, 1971 

Диагноз: слабоэллиптические плаколиты с двойным ободком. Внешний цикл 
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узкий, внутренний широкий. Центральное поле узкое, перекрыто 

крестообразной структурой. 

Распространение: титон - ранний турон 

 

Helenea hiasta  Worsley, 1971 

Табл. VIII, фиг. 10; табл. XXIV, фиг. 2. 

Helenea hiasta: Worsley, 1971, p. 1330, pl. 1, fig. 42-44; Bown et al., 1998, pl. 5.4., fig. 3; pl. 

5.11., fig. 16-18, pl. 6.7., fig. 13, 14. 

Диагноз: плаколит среднего размера (длина 5-7 мкм). Ободок широкий. Узкое 

центральное отверстие перегорожено аксиальным крестом, 

состоящим из крупных ромбических блоков. В скрещенных николях 

на ободке образуется узкая крестообразная тень, с концами креста, 

загнутыми к короткой оси кокколита. Центральный крест яркий. 

Замечание: в небольших количествах встречается практически во всех пробах. 

Распространение: титон - ранний турон 

 

Helenea quadrata (Worsley, 1971) 

Табл. VIII, фиг. 11. 

Watznaueria quadrata: Worsley, 1971, p. 1315, pl. 2, fig. 20-22. 

Microstaurus quadratus: Black, 1971, p. 404, pl. 32, fig. 2. 

Helenea quadrata: Bown et al., 1998, pl. 5.4., Fig.5. 

Диагноз: плаколит среднего размера (длина 5-6 мкм). Ободок широкий. Узкое 

центральное отверстие перегорожено неправильным диагональным 

крестом, состоящим из крупных блоков. 

Замечание: встречается редко. 

Распространение: нижний берриас - нижний готерив 

 

Род Polypodorhabdus Noel, 1965 

Polypodorhabdus: Noel, 1965, p. 109 

Типовой вид: Polypodorhabdus escaigii Noël, 1965 

Диагноз: слабоэллиптические плаколиты с одинарным широким ободком. 
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Центральное отверстие перегорожено аксиальным крестом и 

многочисленными узкими диагональными перемычками 

Распространение: средняя юра - готерив 

 

Polypodorhabdus madingleyensis Black, 1968 

Табл. IX, фиг. 1; табл. XXIV, фиг. 3. 

Polypodorhabdus madingleyensis: Black, 1968; Bown et al., 1998, pl. 5.4., fig. 7; pl. 5.11, fig. 24, 

25. 

Диагноз: плаколит среднего размера (длина 5-7 мкм). Центральное отверстие 

перегорожено аксиальным крестом и многочисленными узкими 

диагональными перемычками 

Замечание: встречен единственный экземпляр в барреме юго-западного Крыма 

Распространение: валанжин - баррем 

 

Род Retecapsa Black, 1971 

Retecapsa: Black, 1971, p. 409; Perch-Nielsen, 1985, p. 386; Burnett, 1997, p. 138; Овечкина, 

2007, с. 251. 

Типовой вид: Retecapsa brightonii Black, 1971 

Диагноз: слабоэллиптические плаколиты с одинарным широким ободком. 

Центральное отверстие перегорожено аксиальным крестом и 

диагональными перемычками. К центру креста крепится стержень, 

увенчанный звездообразным выростом. 

Распространение: нижняя, средняя юра - маастрихт 

 

Retecapsa angustiforata Black, 1971 

Табл. IX, фиг. 2; табл. XXIV, фиг. 4. 

Retecapsa angustiforata: Black, 1971, p. 409, tab. 33, fig. 3; Wise, Wind, 1977, pl 76, fig. 6; Roth, 

1978, p. 748, tab. 1 , fig. 3-5; Wise, 1983, tab. 31 , fig. 8; Perch-Nielsen, 1985, fig. 51, 

n. 29; Bown et al., 1998, pl. 5.4., fig. 8-10; pl. 5.11. fig. 26, 27; Burnett, 1998, pl. 6.7., 

fig. 6; Овечкина, 2007, с. 251б таб. 18, фиг. 4, 5, 8. 

Cretarhabdus angustiforatus: Thierstein, 1976, p. 350, tab. 3, fig. 1, 2; Люльева, 1980, с. 22, таб. 
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21, фиг. 4; Erba, 1987, p.54, tab. 4, fig. 1-4. 

Диагноз: плаколит среднего размера (длина 5-7 мкм). Центральное отверстие 

относительно широкое, перегорожено аксиальным крестом и одной 

парой диагональных перемычек. Стержень массивний, увенчанный 

восьмилучевой звездообразной структурой. В скрещенных николях 

ободок яркий с узкой аксиальной крестообразной тенью, центральная 

структура яркая. Из за массивного стержня часто виден только сбоку. 

Замечание: встречается достаточно редко, возможно благодаря тому, что 

виден сбоку. 

Распространение: валанжин - маастрихт 

 

Retecapsa crenulata (Bramlette, Martini, 1964) 

Табл. IX, фиг. 3; табл. XXIV, фиг. 5. 

Cretarhabdus crenulatus: Bramlette & Martini, 1964, p. 300, pl. 2, fig. 21-24; Reinhardt, 1966, p. 

26, pl. 13, fig. 3; 1967, p. 170; Gartner, 1968, p. 22, pl. 1. fig. 9, pl. 6, fig. 6a-c; pl. 19, 

fig. 11a-d; pl. 20, fig. 10, 11, non pl. 1, fig. 8; Black, 1973, p. 52, pl. 17, fig. 7; pl. 19, 

fig. 5, 7, 8; Шуменко, 1976, с. 57, таб. 20, фиг. 1, 2; Hay, 1977, pl. 11, fig. 3b; 

Овечкина, 2007, с. 250, таб. 6, фиг. 6, 7, таб. 18, фиг. 1-3. 

Cretarhabdus crenulatus crenulatus: Bukry, 1969, p. 35, pl. 14, fig. 1-6. 

Cretarhabdus actinosus: Шуменко, 1974, с. 350, таб. 125, фиг. 2. 

Stradneris crenulata: Noel, 1970, p. 55, pl. 13, fig. 5; pl. 17, fig. 3 a, b; Perch-Nielsen, 1985, p. 

386, pl. 8, fig. 88, 89; pl. 51, fig. 25. 

Retecapsa crenulata: Taylor, 1982, p. 64, pl. 4.3., fig. 13, 14; pl. 4.7., fig. 17; Bown et al., 1998, p. 

108, pl. 5.4., fig. 11; Burnett, 1998, pl. 6.7., fig. 7. 

Диагноз: эллиптический плаколит среднего и крупного размера (длина 6-11 

мкм). Центральное отверстие относительно широкое, перегорожено 

аксиальным крестом и двумя парами диагональных перемычек. 

Стержень удлиненный, выросты на конце не большие. В скрещенных 

николях наблюдается широкий внешний краевой ободок и 

вытянутую, довольно узкую центральную область. Аксиальные и 

диагональные перемычки нечеткие. 

Замечание: один из самых распространенныъ видов в мелу юга Украины. 
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Распространение: берриас - маастрихт 

 

Retecapsa schizobrahiata (Gartner, 1968) 

Табл. IX, фиг. 4; табл. XXIV, фиг. 6. 

Vekshinella schizobrachiata: Gartner, 1968 

Retecapsa schizobrahiata: Bown et al., 1998, pl. 6.7., fig. 5. 

Диагноз: плаколит среднего размера (длина 5-7 мкм). Центральное отверстие 

широкое, перегорожено аксиальным крестом и одной парой 

диагональных перемычек, смещенных к краям лучей креста. 

Замечание: встречается достаточно редко.  

Распространение: кампан - маастрихт.  

 

Retecapsa surirellа (Deflandre, Fert, 1954) 

Табл. IX, фиг. 5; табл. XXV, фиг. 1. 

Discolithus surirella: Deflandre, Fert, 1954, стр.144, фиг. в тексте 30,31. 

Polipodorhabdus actinosus: Perch-Nielsen, 1968, стр.50, фиг. в тексте 19, табл.10, фиг.1-6. 

Cretarhabdus serirella: Шуменко, 1971, стр.102, табл.19, фиг.2,3. 

Cretarhabdus surirellusTierstein, 1971, стр.477, табл.6, фиг.1-6; Шуменко, 1976, стр.58, 

табл.20, фиг.8,9, табл.21, фиг.1; Дмитренко, 1978, стр.84, табл.6, фиг.6,7, табл.17, 

фиг.6.; Erba, 1987, p. 55, tab. 3, fig. 11, 13.  

Retecapsa surirella: Grün in Grün and Allemann, 1975; Bown et al., 1998, pl. 5.4., fig. 12; pl. 

5.11., fig. 28; pl. 6.7., fig. 9, 10. 

Диагноз: плаколит среднего размера (длина 5-7 мкм). Центральное отверстие 

относительно широкое, перегорожено аксиальным крестом и тремя 

парами диагональных перемычек. 

Замечание: один из самых распространенныъ видов в мелу юга Украины. 

Распространение: берриас – маастрихт 

 

Род Speetonia Black, 1971 

Speetonia: Black, 1971, p. 413. 

Типовой вид: Speetonia colligata Black, 1971 

Диагноз: слабоэллиптические плаколиты с двойным ободком. Внешний цикл 
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узкий, внутренний широкий. Центральное поле шиокое, перекрыто 

перемычкой вдоль короткой оси. 

Распространение: берриас - готерив 

 

Speetonia colligata Black, 1971 

Табл. IX, фиг. 6; табл. XXV, фиг. 2. 

Speetonia colligata: Black, 1971, p.413, tab.34, fig.10; Perch-Nielsen, 1979, fig.6; 1985, fig.8, 

n.90, 91, fig.51, n.10, 11, 18; Bown et al., 1998, pl. 5.4., fig. 13; pl. 5.11., fig. 29, 30. 

Bipodorhabdus colligatus: Thierstein, 1976, p.350, tab.3, fig.7, 8; Wind, Cepek, 1979, tab.1, fig.1-

5; Erba, 1987, p.54, tab.5, fig.1. 

Диагноз: слабоэллиптические среднего размера (длина 6-7 мкм) плаколиты с 

двойным ободком. Внешний цикл узкий, внутренний широкий. 

Центральное поле шиокое, перекрыто перемычкой вдоль короткой 

оси. 

Замечание: встречается редко 

Распространение: берриас - готерив. 

 

Семейство Tubodiscaceae Bown & Rutledge 1997 

Tubodiscaceae: Bown, Rutledge, 1997, p. 157; Bown et al., 1998, p. 108; Овечкина, 2007, с. 259. 

Типовой род: Tubodiscus Thierstein, 1973. 

Диагноз: эллиптические плаколиты, состоящие из двух узких щитков и 

проксимального узкого воротничковидного цикла различной высоты. 

Центральная область широкая и открытая. В световом микроскопе 

изображение темное с ярким воротничковидным циклом.  

 

Род Manivitella Thierstein, 1971 

Cyclolithus: Stover, 1966, p. 140. 

Manivitella: Thierstein, 1971, с.479; 1973, p. 42; Black, 1973, p. 78; Hill, 1976, p. 144; Hay, 

1977, p. 1125; Люльева, 1980, с. 9; Perch-Nielsen, 1985, p. 372; Шуменко, 1987, 

с.61; Овечкина, 2007, с.259. 

0Типовой вид: Cricolithus pemmatoideus Deflandre et Manivit, 1965 
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Диагноз: слабоэллиптические плаколиты. Более широкий дистальный щиток 

одинарный, проксимальный состоит из двух циклов элементов. 

Центральное поле представляет собой широкое отверстие, не 

пересеченное никакими структурами. 

Распространение: титон - маастрихт 

 

Manivitella pemmatoidea (Deflandre et Manivir, 1965) 

Табл. IX, фиг. 7; табл. XXV, фиг. 3. 

Cricolithus pemmatoideus: Manivit, 1965, с.192, табл. 2, фиг.8a,b 

Cyclolithus gronosus: Stover, 1966, с.140, табл.1, фиг.1-3, табл.8, фиг.1 

Apertapetra gronosa: Bukry, 1969, с. 26, табл.6, фиг. 6,7,8,9. 

Apertapetra pemmatoida: Grün et all., 1972, табл.23, фиг.9,10 

Manivitella pemmatoida: Thierstein, 1971, с.480, табл.5, фиг.1-34; Bown et al., 1998, pl. 5.4. fig. 

17, 18; pl. 5.12., fig. 4;pl. 6.7., fig. 16; Овечкина, 2007, с.260, табл. 7, фиг.9-11, табл. 

18, фиг.22-24, табл.19, фиг.1-4. 

Диагноз: Крупный плаколит, больший диаметр 12-16 мкм, меньший 19-14 

мкм. Ободок узкий. Центральное отверстие широкое. В скрещенных 

николях фигура угасания состоит из темного внешнего кольца и 

яркого внутреннего. 

Сравнение: отличается крупными размерами, наличием узкого воротничкового 

цикла и более широкого краевого ободка 

Замечание: часто встречаемый вид, особенно в верхнем мелу. 

Распространение: титон - маастрихт 

 

Manivitella solida (Stover, 1966) Hill, 1976 

Табл. IX, фиг. 8; табл. XXV, фиг. 4. 

Cyclolithus solidus: Stover, 1966, с. 141, табл. 1, фиг. 6, 7; табл. 8, фиг. 3.  

Cricolithus solidus: Manivit, 1971, с. 121, табл. 9, фиг. 1-4. 

Manivitella solida: Hill, 1976, с. 144, табл. 8, фиг. 18, 19; табл. 14, фиг. 20; Люльева, 1980, с. 

18, табл. 15, фиг. 2, 3; Овечкина, 2007, с.261, табл.7, фиг.10,11, табл.19, фиг.3,4.. 

Описание. эллиптический плаколит средних размеров (больший диаметр 6-8 

мкм) с широким слабосегментированным краевым ободком, со-
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стоящим из двух циклов. Центральная область средних размеров. 

В световом микроскопе виден эллиптический сегментированный краевой 

ободок. В скрещенных николях фигура угасания состоит из темного 

внешнего кольца с ярким внутренним. 

Сравнение. От М. pemmatoidea отличается меньшими размерами, строением 

краевого ободка и менее крупной центральной областью. 

Распространение. сеноман-маастрихт. 

 

Род Tubodiscus Thierstein, 1973 

Tubodiscus: Thierstein, 1973; Perch-nielsen, 1985, p. 372. 

Типовой вид: Tubodiscus verenae Thierstein, 1973. 

Диагноз. тубодискус с высоким и двулучепреломляющим проксимальным 

воротничковым циклом и широкой центральной зоной. 

 

Tubodiscus jurapelagicus (Worsley, 1971) 

Табл. IX, фиг. 9. 

Watznaueria jurapelagicus: Worsley, 1971, p. 1315, pl. 2, fig. 29-31. 

Tubodiscus jurapelagicus: Roth, 1973; Bown et al., 1998, pl. 5.4., fig. 19; pl. 5.12., fig. 5, 6. 

Диагноз. Большой тубодискус с широким центральным отверстием и ярким 

двулучепреломляющим воротничковым циклом. 

 

ПОРЯДОК WATZNAUERIALES BOWN, 1987 

Watznaueriales: Bown, 1987, p. 280; Bown er al., 1998, p. 110; Burnett, 1998, p. 180; Овечкига, 

2007, с. 261. 

Диагноз: плаколиты со щитками, сформированными из перекрывающих друг 

друга вертикальных элементов и демонстрирующие высокую 

интерференцию в световом микроскопе. Щитки одинаковых размеров 

или дистальный чуть больше проксимального. 

 

Семейство Watznaueriaceae Rood, Hay & Barnard, 1971 

Watznaueriaceae: Rood et al., 1971, p. 268; Bown et al., 1998, p. 110; Овечкина, 2007, с. 262. 
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Coccolithaceae: Manivit, 1971, p. 112;Шуменко, 1976, с. 24; Люльева, 1980, с. 13; Шуменко, 

1987, с.52. 

Типовой род: Watznaueria Reinhardt, 1964. 

Диагноз: плаколиты с дистальным щитком трехцикличным, состоящим из 

широкого внешнего цикла радиальных налегающих друг на друга и 

соприкасающихся по изгибающимся швам элементов, узкого 

среднего цикла из вертикальных элементов, и узкого внутреннего 

цикла из радиальных элементов. Центральная область может быть 

перекрыта перемычкой, аксиальным крестом или решеткой. В 

световом микроскопе радиальные элементы дают яркое 

интерференционное изображение, тогда как вертикальные элементы 

проявляются только как темные узкие линии. 

 

Род Cyclagelosphaera Noel, 1965 

Cyclagelosphaera: Noel, 1965, c.129; Bukry, 1969, c.29; Шуменко, 1987, c.57; Овечкина, 2007, 

с.262. 

Targestella: Kamptner, 1941, c.94; Reinhardt, 1966, c.14; Шуменко, 1976, c.26; Reinhardt, 1971, 

c.29. 

Типовой вид: Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965. 

Диагноз: круглые плаколиты. Дистальный щиток больше проксимального, 

сложен серповидными пластинами, перекрывающими друг друга. 

Однослойный проксимальный шиток образован субрадиальными 

элементами. Центральное поле небольшое, выпуклое, может быть с 

круглым отверстием или закрытым. 

Сравнение: отличается круглой формой и небольшим центральным полем. 

Распространение: бат – келловей. 

 

Cyclagelosphaera margerelii Noel, 1965  

Табл. X, фиг. 1; табл. XXV, фиг. 5. 

Cyclagelosphaera margereli: Noel, 1965, с. 129, рис. 44-46, табл. 17, фиг. 4-9; табл. 18, фиг. 1, 

2; табл. 20, фиг. 2-4; Black, 1968, табл. 144, фиг. 5; Bukry, 1969, с. 29, табл. 9, фиг. 
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5, 6; Rood et al., 1971, с. 270, табл. 5, фиг. 8, 9; Forchheimer, 1972, с. 33, табл. 8, 

фиг. 6; табл. 13, фиг. 4; табл. 14, фиг. 1, 2; Black, 1973, с. 75; Thierstein, 1973, с. 

41; Hill, 1976, с. 136, табл. 14, фиг. 3; Wise, Wind, 1977, табл. 31, фиг. 1, 2; табл. 

85, фиг. 6; табл. 88, фиг. 10; Hay, 1977, табл. 20, фиг. 2а; Roth, 1978, с. 755, табл. 

1, фиг. 8а, b; Люльева, 1980, с. 16, табл. 14, фиг. 24; Овечкина, 2007, с.263, табл.7, 

фиг.12, табл.19, фиг.5-7. 

Tergestiella margereli: Reinhardt, 1971, с. 29, рис. 23; Шумейко, 1974, с. 335, табл. 115, фиг. 2-

4; Шуменко, 1976, с. 27, табл. 4, фиг. 6-8. 

Cyclagelosphaera margerelii: Perch-Nielsen, 1985а, с. 370, рис. 37, 38, табл. 40, фиг. 18, 19; 

Bown et al., 1998, с. 110, табл. 5.5, фиг. 2; Burnett, 1998, табл. 6.7, фиг. 19. 

Описание. Круглые плаколиты среднего размера (диаметр около 6-10 мкм). На 

дистальной стороне внешний цикл сформирован в среднем 20-25 

элементами, наклоненными против часовой стрелки и слегка 

налегающими друг на друга. Второй цикл сформирован 15-20 

элементами, налегающими друг на друга и наклоненными по часовой 

стрелке. Маленький третий цикл может нести центральное отверстие 

или закрытую мелкими кристаллитами центральную область. 

В световом микроскопе изображение имеет высокую яркость. В 

скрещенных николях высвечиваются четыре ярких крестообразных 

сегмента круга, соединяющиеся в центре. Крест внутреннего цикли 

несколько смещен. 

Сравнение. От наиболее близкого вида С. reinhardtii отличается трехслойным 

строением краевого ободка. В световом микроскопе изображение 

имеет высокую яркость. В скрещенных николях высвечиваются 

четыре ярких крестообразных сегмента круга, соединяющиеся в 

центре. Крест внутреннего цикли несколько смещен. 

Замечание: Самый растпространенный кокколит во всех отложениях. В 

нижнем мелу часто бывает доминирующим, в некоторых отложениях 

единственным видом. В позднем мелу доминирующую роль 

утрачивает, но не исчезает никогда. 

Распространение. Оксфорд - маастрихт 
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Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966) 

Табл. X, фиг. 2; табл. XXV, фиг. 6. 

Coccolithus deflandrei: Manivit, 1966, p. 268, fig. 1a, b, c. 

Cyclagelosphaera deflandrei: Roth, 1973; Perch-Nielsen, 1985, p. 370, fig. 40.10, 11. 

Диагноз: большой (диаметр более  9 мкм) круглый плаколит с двухслойным 

строением ободка. Внешний слой занимает 2/3 радиуса, сложен 

многочисленными узкми элементами. Внутренний слой состоит из 

более крупных элементов. В центре небольшое, но заметное 

центральное отверстие сильно вытянутой овальной формы.  

Замечание: очень редкий кокколит. 

Распространение: юра - маастрихт 

 

Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen, 1968) 

Табл. X, фиг. 3; табл. XXVI, фиг. 1. 

Tergestiella barnesae: Reinhardt, 1966a, с 15, табл. 1, фиг. 1, 2. 

Markalius reinhardtii: Perch-Nielsen, 1968, с 76, рис. 38, табл. 23, фиг. 6-8. 

Tergestiella reinhardtii: Reinhardt, 1971, с. 29, табл. 1, фиг. 6, рис. 24; Шуменко, 1976, с. 27, 

табл. 4, фиг. 9. 

Cyclagelosphaera reinhardtii: Perch-Nielsen, 1985а, с. 370, рис. 38; Burnett, 1998, табл. 6.7, фиг. 

18; Овечкина, 2007, с.264, табл.19, фиг.8. 

Описание. Круглые плаколиты среднего размера (диаметр около 5-8 мкм) с 

краевым ободком, состоящим из двух циклов. На дистальной стороне 

внешний цикл сформирован элементами, наклоненными по часовой 

стрелке и слегка налегающими друг на друга. Второй цикл состоит из 

субрадиальных элементов. Центральная область маленькая, круглая, 

закрыта тремя крупными гранулами. Дистальный щиток очень сильно 

выпуклый. 

В световом микроскопе изображение плаколита имеет высокую яркость и 

рельеф. В скрещенных николях высвечиваются широкий краевой 

ободок, состоящий из четырех относительно крупных сегментов, а в 

области центрального поля видны три маленьких соединяющихся в 
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центре кристалла. 

Сравнение. От близкого вида С. rotaclypeata отличается наличием трех 

крупных гранул, которые закрывают центральную область. 

Замечания. П. Рейнхард (Reinhardt, 1966a) дал изображение вида С. reinhardtii 

под названием Tergestiella barnesae, позднее К. Перч-Нильсен (Perch-

Nielsen, 1968) назвала это изображение Markalius reinhardtii. Один из 

немногочисленных видов, переходящих рубеж мела и палеогена. 

Распространение.альб - даний. 

 

Род Watznaueria Reinhardt, 1964 

Watznaueria: Reinhardt, 1964, с.753; Bukry, 1969, p. 31; Rood et al., 1971, p. 268; Reinhardt, 

1971, p. 32; Black, 1973, p. 82; Thierstein, 1973, p. 42; Hill, 1976, p. 159; Шуменко, 

1976, c. 24; 1987, с. 63; Люльева, 1980, с. 20; Овечкина, 2007, с.264. 

Colvillea: Black, 1964, c.310 

Actinosphaera: Noel, 1965, c.9 

Calolithus: Noel, 1965, c.9 

Ellipsagelosphaera: Noel, 1965, c.7 

Maslovella: Tappan, Loeblich, 1966, c.43 

Типовой вид: Tremalithus barnesae Black, 1959 

Диагноз: плаколиты овальные. Дистальный щиток больше проксимального и 

состоит из серповидных элементов, изогнутых против часовой 

стрелки. Проксимальный однослойный щиток состоит из такого же 

количества субрадиальных элементов. Центральное поле часто имеет 

отверстие или понижение и окаймлено овальным кольцом из 

четырехугольных пластинок. В скрещенных николях кокколит 

светлый с характерным изогнцутым крестом погасания 

Сравнение: от близких родов отличается овальной формой, закрытой 

центральной областью и углублением с отверстием в центральном 

поле. 

Распространение: байос - маастрихт 

 



 

 127 

Watznaueria barnesae (Black, 1959) 

Табл. X, фиг. 4; табл. XXVI, фиг. 2. 

Tremalithus barnesae: Black 1959, c.325, табл. 9, фиг.1,2; 

Coccolithus pelagicus: Векшина, 1959, стр.72, табл.1, фиг.7, табл.2, фиг.12; Люльева, 1967, 

стр.96, табл.3, фиг.32; 

Coccolithus barnesae: Bramlette et Martini, 1964, стр.298; Шуменко, 1968, стр.36, табл.2, 

фиг.3-7; 1971, стр.75, табл.10, фиг.1-4; 

Coccolithus paenepelagicus: Stover, 1966, с.139, табл.1, фиг.10 a,b, 11, табл.3, фиг. 22b, табл.8, 

фиг.5 

Tergestiella barnesae: Reinhardt, 1966, с.14, табл.2, фиг, 1a, b, 11, Табл.12, фиг.2, табл.23, 

фиг.6. 

Watznaueria angustoralis: Reinhardt, 1966, с.16, табл.2, фиг.2, табл.3, фиг.1,3; Forchheimer, 

1968, c. 30, табл.2, фиг, 7 a, b, рис.3, фиг.6 

Maslovella barnesae: Tappan, Loeblich, 1966, c.43 

Coccolithus hoellvikensis: Forchheimer, 1968, c. 28, табл.1, фиг, 2 a, b, 5 a, b,  6 a, b,  рис.6-9 

Watznaueria barnesae: Perch-Nielsen, 1968, p. 69, pl. 22, fig. 1-7; pl. 23. fig. 1, 4, 5, 16; Bukry, 

1969, p. 31, pl. 10, fig. 1-7; reinhardt, 1971, p. 32, fig. 31-33; Manivit, 1971, p. 113, pl. 

28, fig. 1-4, 8, 9, 12, 13; Black, 1973, p. 82, pl. 24, fig. 7; Roth, 1973, p. 718, pl. 19, 

fig. 2; pl. 20. fig. 3; pl. 26, fig. 4 a-c; Шуменко, 1974, с. 336, таб. 115, фиг. 1, 5, 6; 

1976, с. 24, таб. 1, фиг. 1-6; таб. 2, фиг. 1, 2; Люльева, 1980, с. 20, таб. 18, фиг. 1-3; 

Perch-Nielsen, 1985, p. 372, pl. 8, fig. 10, 11; pl. 40, fig. 23, 24; Овечкина, 2007, 

с.265, табл.7, фиг.13-15, табл.8, фиг.1,4, табл.19, фиг.9 

Диагноз: плаколит среднего размера: большой диаметр 5,5-6 мкм. Внешний 

дистальный цикл состоит из большого числа налегающих друг на 

друга против часовой стрелки элементов. Второй дистальный цикл 

состоит из элементов, которые перекрывают друг друга по часовой 

стрелке или субрадиальны. Внутренний цикл может быть поднятым, 

опущенным или на одной высоте с внешним циклом. В центральной 

области небольшое отверстие, которое иногда зарастает. 

Проксимальный щиток несколько меньше дистального. 

Проксимальный щиток широкий, вогнутый, сформирован более 

крупными элементами. 

При скрещенных николях темные линии фигуры погасания 
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резкие, узкие и прямые с небольшим изломом в центральной области. 

На внешнем цикле линии расширяются и становятся менее четкими. 

Сравнение: отличается трехслойным строением щитка и центральным 

отверстием. 

Замечание: один из наиболее широко распространенных видов. Встречается во 

всех пробах. 

Распространение: оксфорд - маастрихт 

 

Watznaueria biporta Bukry, 1969 

Табл. X, фиг. 5; табл. XXVI, фиг. 3. 

Watznaueria biporta: Bukry, 1969, с. 32, табл. 10, фиг. 8-10; Thierstein, 1973, с. 43, табл. 6, фиг. 

6; Шуменко, 1976, с. 25, табл. 2, фиг. 3; Hay, 1977, табл. 20, фиг. lc; Люльева, 

1980, с. 21, табл. 19, фиг. 5; Hattner, Wise, 1980, с. 68, табл. 33, фиг. 9; Perch-

Nielsen, 1985a, с. 372, рис. 37, 38; табл. 40, фиг. 17; Bown et al., 1998, с. ПО, табл. 

5.5, фиг. 6; табл. 5.12, фиг. 16; Burnett, 1998, табл. 6.7, фиг. 21, 22, 26; Овечкина, 

2007, с.266, табл.8, фиг.2,3,5, табл.19, фиг.10, 11. 

Описание. Эллиптические плаколиты крупного размера (больший диаметр 9-

11 мкм, меньший 7-8 мкм). Центральная область маленькая, с двумя 

крупными отверстиями, располагающимися вдоль длинной оси 

эллипса. Проксимальный щиток незначительно меньше дистального. 

На проксимальной стороне центральное поле имеет также два 

отверстия, но они меньше по размеру. 

В световом микроскопе изображение имеет среднюю или 

высокую яркость. Ориентация оптических осей параллельна длинной 

оси эллипса обоих циклов щитков.  

Сравнение. От наиболее близкого вида W. barnesae отличается наличием двух 

крупных отверстий в центральном поле. 

Распространение. альб-маастрихт.  

  

Watznaueria britannica (Stradner, 1963) 

Табл. X, фиг. 6; табл. XXVI, фиг. 4. 
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Coccolithus britannicus: Stradner, 1963, p. 10, pl. 1, fig. 7. 

Watznaueria britannica: Reinhardt, 1964, p. 753, pl. 2, fig. 3; Шуменко, 1976, с. 25, таб. 2, фиг. 

6, таб. 3, фиг. 1; Bown et al., 1998, pl.4.8., fig 3-6; pl. 4.15., fig. 25, 26. 

Watznaueria communis: Reinhardt, 1964, p. 756, pl. 2, fig. 5; Шуменко, 1976, с. 25, таб. 3, фиг. 

2-4. 

Ellipsagelosphaera lucasi: Noel, 1965, p. 8, fig. 40, 41. 

Coccolithus lucasi: Шуменко, Сотников, Стерлина, 1971, с. 1036, фиг. В. 

Диагноз: Эллиптические плаколиты крупного размера (больший диаметр 10-11 

мкм) с краевым ободком, у которого внешний дистальный и 

проксимальный циклы состоят примерно из 40-50 элементов. 

Центральная область широкая, с крупным отверстием, перекрытым 

перемычкой вдоль короткой оси.  

Замечание: в юре один из доминирующих видов, в мелу еко количество 

существенно уменьшается, хотя редким он не становиться. 

Постепенно к сеноману он в отложениях исчезает 

Распространение: средняя юра - сеноман 

 

Watznaueria  manivitae Bukry, 1973 

Табл. X, фиг. 7. 

Watznaueria manivitiae: Bukry, 1973; Moskovitz, Ehrlich, 1987, pl. 1, fig. 1-11. 

Диагноз: крупный (диаметр более 9 мкм) плаколит. Центральное поле среднее, 

полностью перекрыто мелкими элементами. В скрещенных николях 

ветви креста несколько изломаны на границе ободка и центрального 

поля. 

Замечание: распространен очень широко, но в небольших количествах 

Распространение: средняя юра - маастрихт 

 

Watznaueria ovata Bukry, 1969 

Табл. X, фиг. 8. 

Watznaueria ovata: Bukry 1969  

Диагноз: Эллиптические плаколиты среднего размера (больший диаметр 6-8 
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мкм). В центре свободное широкое центральное отверстие. 

Замечание: в верхнем мелу встречается регулярно, но никогда не доминирует. 

Распространение: альб - маастрихт 

 

Род Cylindralithus Bramlette & Martini, 1964 

Cylindralithus: Bramlette et Martini, 1964, p.308; Gartner, 1968, p.46; Bukry, 1969, p.42; Noel, 

1970, p.83; Reinhardt, 1970, p.54; Black, 1973, p.95; Шуменко, 1981, с.67. 

Типовой вид: Cylindralithus serratus Bramlette and Martini, 1964 

Диагноз: плаколит с цилиндрической стенкой, состоящей из двух венцов: 

верхнего высокого с зубчатым краем из столбчатых элементов и 

нижнего уплощенного в виде фланца. Центральное отверстие с 

перегородками или без них. 

Распространение: альб - маастрихт 

 

Cylindralithus serratus Bramlette, Martini, 1964 

Табл. X, фиг. 9. 

Cylindralithus serratus: Bramlette, Martini 1964, p.310, pl. 5, fig. 18-20; Perch-Nielsen, 1985, p. 

400, fig. 71. 7, 8. 

Диагноз: Небольшой (больший диаметр менее 5 мкм) круглый кокколит, с 

небольшим открытым центральным отверстием. 

Замечание: встречается достаточно редко 

Распространение: кампан - маастрихт 

 

Род Diazomatolithus Noel, 1965 

Diazomatolithus: Noel, 1965, p.96; Reinhardt, 1970, p.57; Thierstein, 1971, p.479; Шуменко, 

1976, с.33; 1981, с.59. 

Типовой вид: Diazomatolithus lehmanii Noël, 1965 

Диагноз: небольшие круглые или почти круглые плаколиты с широким 

отверстием. В профиль башенковидные в виде усеченного конуса. 

Распространение: берриас - апт 
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Diazomatolithus lehmanii Noel, 1965 

Табл. X, фиг. 10. 

Diazomatolithus lehmanii: Noël, 1965, p. 95, fig. 25-27, tab. 6, fig. 6-10; Thierstein, 1971, p. 479, 

tab. 3, fig. 11-15; Perch-Nielsen, 1985, fig. 33, n. 19-22; Erba, 1987, p. 64, tab. 1, fig. 

8-10, 13; Bown et al., 1998, pl. 5.5.; fig. 3, 4; pl. 5.12., fig. 13. 

Диагноз: Небольшой (больший диаметр менее 5 мкм) круглый кокколит, с 

центральным отверстием, занимающим примерно половину и более 

радиуса. В скрещенных николях яркий с крестообразной тенью 

погасания. 

Замечание: встречается часто, во всех пробах, но в небольшом количестве. 

Распространение: берриас - апт 

 

ПОРЯДОК ARKHANGELSKIALES BOWN et HAMPTON, 1997 

Arkhangelskielaes: Bown, Young, 1997, p. 34; Bown et al., 1998, p. 110; Burnett, 1998, p. 182; 

Овечкина, 2007, с. 267. 

Диагноз: плаколиты с щитками, состоящими из 3-5 ярусов. Центральное поле 

перекрыто сложной структурой, сочетающей перфорированную 

пластину и аксиальный крест. 

 

Семейство Arkhangelskiellaceae Bukry, 1969 

Arkhangelskiellaceae: Bukry, 1969, p. 21; Manivit, 1971, p. 103; Thierstein, 1973, p. 35; 

Шуменко, 1976, с. 34; Hay, 1977, p. 1125; Люльева, 1980, с. 9; Perch-Nielsen, 1985, 

p.352; Шуменко, 1987, с. 79; Bown et aj., 1998, p. 110; Burnett, 1998, p. 182; 

овечкина, 2007, с. 267. 

Типовой род: Arkhangelskiella Vekshina, 1959. 

Диагноз: эллиптические плаколиты с краевым ободком из 2-5 ярусов, 

сложенных многочисленными элементами, преобладает радиальное 

расположение кристаллов. Центральное поле разделено аксиальным 

крестом и решеткой или пластинами с отверстиями, разделенных 

аксиальными швами. Щитки в поляризованном свете яркие. 
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Род Arkhangelskiella Vekschina, 1959 

Arkhangelskiella: Векшина, 1959, с.55; Bramlette, Martini, 1964, p. 297; Stover, 1966, p. 137; 

Reinhardt, 1967, p. 172; Noel, 1969, p. 194; Шуменко, 1976, с.34; Hill, 1976, p. 122; 

Hay, 1977, p. 1125; Люльева, 1980, с. 9; Perch-Nielsen, 1985, p. 354; Шуменко, 

1987, с.79; Овечкина, 2007, с.268 

Типовой вид: Arkhangelskiella cymbiformis Vekschina, 1959 

Диагноз: плаколиты эллиптические с утолщенным двухслойным краевым 

ободком, состоящем из удлиненных, субрадиальных пластинок. 

Центральное поле закрытое, в квадрантах между швами имеются 

мелкие сквозные отверстия, которые часто совершенно зарастают. 

Сравнение: от других родов семейства отличается двухслойным широким 

краевым ободком из удлиненных пластинок 

Распространение: турон – маастрихт 

 

Arkhangelskiella cymbiformis Vekschina, 1959. 

Табл. XI, фиг. 1; табл. XXVI, фиг. 5. 

Arkhangelskiella cymbiformis: Векшина, 1959, с.66, табл.1, фиг.1, табл.2, фиг.3.; Stradner,  

1963, pl. 1, fig. 4, 4a, b;Bramlette, martini, 1964, p. 297, pl. 1, fig. 3-9; Stover, 1966, p. 

137, pl. 1, fig. 17, 18; pl. 8, fig. 8; Reinhardt, 1966, p. 31, pl. 6, fig. 1-3; pl. 22, fig. 14-

19; Perch-Nielsen, 1968, p. 57, fig. 24-26a, b; pl. 19, fig. 1, 2; Люльева, 1968, с. 110, 

таб. 1, фиг. 1, 2; Bukry, 1969, p. 21, pl. 1, fig. 1-3; Шуменко, 1974, с. 339, таб. 118, 

фиг. 2 (non фиг. 1); 1976, с. 35, таб. 7, фиг. 6-8; Люльева, 1980, с. 9, таб. 1, фиг. 1-

3; таб. 2, фиг. 1,2; Burnett, 1998, pl. 6.8., fig. 2-4, 8-9; Овечкина, 2007, с.269, табл.8, 

фиг. 6, 7, 9, табл.19, фиг.17-20. 

Диагноз: большой (длинная ось 8-12 мкм) плаколит эллиптической 

седловидной формы. Край утолщенный, двухслойный. Центральная 

пластина пересекается четырьмя ребрами, проходящими по осям 

эллипса. В промежутках между ребрами расположены крупные поры, 

которые могут полностью зарастать. В скрещенных николях в 

строении центральной пластины четко различаются восемь равных 

частей. Каждый квадрант содержит одну светлую и одну темную 

область. 
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Сравнение: от наиболее близкого вида A.specillata отличается крупными 

порами и четкими аксиальными швами центральной пластины. 

Замечание: в верхах верхнего мела один из доминирующих видов. 

Распространение: кампан-маастрихт. 

 

Arkhangelskiella specillata Vekshina, 1959  

Табл. XI, фиг. 2; табл. XXVI, фиг. 6. 

Arkhangelskiella specillata: Векшина, 1959, с. 67, табл. 1, фиг. 2; табл. 2, фиг. 3; Gartner, 1968, 

с. 39, табл. 8, фиг. 6, 7; табл. 11, фиг. 4; Manivit, 1971, с. 104, табл. 1, фиг. 16, 17; 

Risatti, 1973, с. 25, табл. 1, фиг. 16, 17; Шуменко, 1976, с. 35, табл. 7, фиг.. 9, 10; 

Verbeek, 1976, с. 143, табл. 1, фиг. 5; Wise, Wind, 1977, табл. 29, фиг. 4—6; 

Люльева, 1980, с. 9, табл. 2, фиг. 3; Perch-Nielsen, 1985, с. 351, табл. 15, фиг. 1^1, 

рис. 17; Овечкина, 2007, стр.270, табл.8, фиг.8,9, табл.19, фиг. 21,22.. 

Arkhangelskiella cymbiformis: Bramlette, Martini, 1964, с. 297, табл. 1, фиг. 3, 4; Люльева, 

1968, с. 111, табл. 1, фиг. 1, 2; Шуменко, 1974, с. 339, табл. 117, фиг. 1 (non фиг. 

2). 

Диагноз. Крупные эллиптические плаколиты (длина 8-11 мкм) с утолщенным 

краевым ободком, состоящим из удлиненных субрадиальных 

пластинок. Краевой ободок обычно состоит из двух циклов, но может 

быть сформирован тремя или четырьмя слоями. Центральная область 

закрыта сильно перфорированной пластинкой, которая разделена на 

квадранты аксиальными швами. Перфорация может быть средняя или 

мелкая.  

Каждый квадрант в скрещенных николях содержит одну 

светлую и одну темную области.  

Сравнение. От A. cymbiformis и A. maastrichtiana отличается средне- или 

мелкоперфорированной пластинкой и субаксиальными швами, 

разделяющими центральную пластину. 

Замечание: в верхах верхнего мела один из доминирующих видов. 

Распространение. кампан—маастрихт. 
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Род Broinsonia Bukry, 1969 

Broinsonia: Bukry, 1969; с. 21; Noel, 1970, с. 75; Reinhardt, 1970, с. 23; Manivit, 1971, с. 104; 

Forchheimer, 1972, с. 24; Thierstein, 1973, с. 35; Шуменко, 1976, с. 35; Hay, 1977, с. 

1126; Люльева, 1980, с. 10; Perch-Nielsen, 1985, с. 354. 

Aspidolithus: Noel, 1969, с. 195; Hay, 1977, с. 1125; Perch-Nielsen, 1985a, с. 353. 

Типовой вид: Broinsonia dentata Bukry, 1969. 

Диагноз. Плаколиты, характеризующиеся двумя циклами краевого ободка на 

дистальной стороне, и трехъярусным строением его с проксимальной 

стороны. Элементы ярусов краевого ободка расположены радиалыю. 

В световом микроскопе наблюдается двуциклическое изображение, 

состоящее из широкого и яркого внутреннего цикла и узкого темного 

цикла. Центральная область закрыта перфорированной пластинкой с 

аксиальными швами, без шипов и стержня.  

Сравнение. От других родов семейства, в частности от наиболее близкого 

Arkhangelskiella Vekshina, 1959 отличается трехъярусным строением 

краевого ободка с проксимальной стороны, формой элементов 

краевого ободка и структурой центрального поля. 

Замечания. Род Aspidolithus Noel, 1969 (типовой вид - Aspidolithus angustus 

Noel, 1969) используется многими авторами как синоним рода 

Broinsonia Bukry, 1969. В многих работах (Perch-Nielsen, 1985; Young, 

Bown, 1997 и др.) эти роды рассматриваются как самостоятельные, 

поскольку они отличаются строением центральной области. Виды с 

ярким и отчетливым крестом относятся к роду Broinsonia, а формы с 

закрытой центральной областью и перфорированной пластиной из 8 

сегментов - к роду Aspidolithus. В данной работе род Aspidolithus 

рассматривается как синоним рода Broinsonia. 

Распространение. баррем-маастрихт.  

  

Broinsonia enormis (Shumenko, 1968) 

Табл. XI, фиг. 3. 

Arkhangelskiella enormis: Шуменко, 1968, с. 33, табл. 1, фиг. 1-3; Шуменко, 1974, с. 339, 
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табл. 117, фиг. 3-5. 

Broinsonia bevieri: Bukry, 1969, с. 21, табл. 1, фиг. 8-10. 

Broinsonia enormis: Manivit, 1971, с. 105, табл. 1, фиг. 18-20; Thierstein, 1973, с. 35; Thierstein, 

1974, с. 637, табл. 10, фиг. 1-6; табл. 11, фиг. 9-16; Шуменко, 1976, с. 36, табл. 8, 

фиг. 8, 9; Люльева, 1980, с. 10, таб. 3, фиг. 3, non. 4; таб.4, фиг. 1; Crux, 1982, с. 

118, табл. 5.4, фиг. 9, 10; табл. 5.9, фиг. 22, 23; Овечкина, 2007, с.272, табл.19, 

фиг.23,24. 

Диагноз. Эллиптические кокколиты среднего размера (длина 7-8 мкм) с 

краевым ободком, состоящим из налегающих друг на друга двух 

циклов. Ширина краевого ободка на дистальной стороне равна 

ширине центральной области. Центральная область перекрыта 

крестообразной перемычкой, иногда наблюдается заполнение 

центрального поля кристаллами. Изображение в скрещенных николях 

представляет собой эллиптический кокколит с ярким краевым 

ободком и темным центральным полем и с ярким крестом. 

Сравнение. От близкого вида В. parca отличается наличием крестообразной 

перемычки, перегораживающей центральное поле. 

Распространение. Сантон-маастрихт  

 

Broinsonia parca (Stradner, 1963)  

Диагноз. Эллиптические кокколиты среднего и крупного размера (больший 

диаметр 7-13 мкм), с узким краевым ободком, состоящим из ради-

ально распложенных элементов. Ширина ободка на дистальной 

стороне примерно равна ширине центрального поля. Центральное 

поле крупное и закрыто перфорированной пластинкой, которая 

разделена на квадранты аксиальными крестообразными швами. 

Внутри каждого квадранта находится две или больше округлых 

перфорации. 

Состав. Три подвида. Кроме номинативного, В. p. constricta Hattner, Wind et 

Wise, 1980 и В. р. expansa Wise et Watkins, 1983. 

Сравнение. От близкого вида В. bevierii отличается наличием 
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перфорированной пластинки с аксиальными швами. 

Распространение. (сантон?) кампан-маастрихт.  

 

Broinsonia parca parca (Stradner, 1963)  

Табл. XI, фиг. 4; табл. XXVII, фиг. 1. 

Arkhangelskiella parca: Stradner, 1963, с. 176, табл. 1, фиг. 3; Gartner, 1968, с. 38, табл. 8, фиг. 

4, 5; табл. 11, фиг. 2а-с. 

Broinsonia parca: Bukry, 1968, с. 23, табл. 3, фиг. 3-10. 

Broinsonia distincta: Люльева, 1980, таб. 3, фиг. 2. 

Broinsonia parca parca: Hattner, Wise, 1980, с. 59; Wise, 1983, табл. 10, фиг. 3, 4; Bralower, 

Siesser, 1992, табл. 1, фиг. 5, 6; Burnett, 1998, табл. 6.8, фиг. 12, 13; Овечкина, 

2007, с.272, табл.8, фиг.11-14, табл.20, фиг.1,2. 

Aspidolithus parcus parcus: Perch-Nielsen, 1985a, с. 354, рис. 17; табл. 16, фиг. 8;  

Описание. Эллиптические плаколиты среднего и крупного размера (длина 8-2 

мкм) с краевым ободком, ширина которого примерно равна ширине 

центрального поля. Внешний цикл краевого ободка состоит примерно 

из 50 элементов. Внутренний цикл состоит из 50 элементов на 

внешнем крае и примерно из 25 на внутреннем. Центральное поле 

крупное, закрыто перфорированной пластинкой, которая разделена на 

квадранты аксиальными крестообразными швами. Внутри каждого 

квадранта находятся округлые перфорации в числе 4—6. 

Сравнение. От остальных двух подвидов отличается примерно равной 

шириной краевого ободка и центрального поля. 

Распространение. кампан (подзоны CC18b-CC19b). 

 

Broinsonia parca constricta Hattner, Wind et Wise, 1980 

Табл. XI, фиг. 5; табл. XXVII, фиг. 2. 

Broinsonia parca constricta: Hattner et al., 1980, с 23, табл. 2, фиг. 1-3, 5-8; Hattner, Wise, 1980, 

с. 59, табл. 6, фиг. 7-10; табл. 7, фиг. 1-9; Wise, 1983, табл. 10, фиг. 1, 2; Bralower, 

Siesser, 1992, табл. 1, фиг. 7, 8; Burnett, 1998, табл. 6.8, фиг. 14, 15; Lees, Bown, 

2006, табл. Р5, фиг. 8-12; Овечкина, 2007, с.273, табл.9, фиг.1-6, табл.20, фиг.6-8. 

11,12.. 
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Aspidolithus parcus constrictus: Perch-Nielsen, 1984, с. 43; Perch-Nielsen, 1985a, с. 354, рис. 17; 

табл. 15, фиг. 3, 4, 6; Svabenicka, 1990, с. 25, табл. 4, фиг. 6, 7, 9, 10. 

Описание. Крупные эллиптические плаколиты (больший диаметр 10,5-12,5 

мкм) с очень широким краевым ободком. Ширина ободка 

значительно больше ширины центрального поля. Центральное поле 

маленькое, закрыто перфорированной пластинкой, которая разделена 

на квадранты аксиальными крестообразными швами. Внутри каждого 

квадранта находятся 2-4 округлых отверстия. 

Сравнение. От номинативного подвида В. р. рагса отличается очень широким 

краевым ободком и маленьким центральным полем. 

Распространение. верхний кампан-маастрихт. 

 

Broinsonia parca expansa Wise et Watkins in Wise, 1983  

Табл. XI, фиг. 6; табл. XXVII, фиг. 3. 

Broinsonia enormis: Люльева, 1980, таб. 3, фиг. 4. 

Broinsonia lata: Люльева, 1980, таб. 4, фиг. 3. 

Broinsonia parca expansa: Wise 1983, с 506, табл. 9, фиг. 1-5; табл. 10, фиг. 5-9; табл. 11, фиг. 

1-9; Burnett, 1998, табл. 6.8, фиг. 11; Овечкина, 2007, с.274, табл.9, фиг.7,10, 

табл.20, фиг.3-5. 

Aspidolithus parcus expansus: Perch-Nielsen, 1984, с. 43; Perch-Nielsen, 1985a, с. 354, рис. 17; 

табл. 16, фиг. 9-11. 

Описание. Эллиптические плаколиты среднего и крупного размера (длина 7-13 

мкм) с узким краевым ободком. Ширина краевого ободка на 

дистальной стороне составляет примерно 0,25, иногда меньше, 

ширины центрального поля. Центральное поле очень большое, его 

диаметр на дистальной стороне примерно в два или более раза 

превышает ширину краевого ободка. Центральная область закрыта 

перфорированной пластинкой, которая разделена на квадранты 

аксиальной крестообразной перемычкой. Внутри каждого квадранта 

находится 6-8 округлых отверстий. 

Сравнение. От подвида В. p. constricta отличается широким центральным 
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полем и узким краевым ободком. 

Распространение. коньяк-кампан. 

 

Семейство Kamptneriaceae Bown & Hampton 1997 

Kamptneriaceae: Bown, Hamptonin, 1997, p. 35; Bown et al., 1998, p. 110; Burnett, 1998, p. 184; 

Овечкина, 2007, с. 274. 

Типовой род: Kamptnerius Deflandre, 1959. 

Диагноз: модифицированные плаколиты с тонким или средним краевым 

ободком состоящим из трех циклов. Структуры центрального поля 

представлены поперечными перемычками, крестом или 

перфорированной пластиной. 

 

Род   Gartnerago Bukry, 1969 

Gartnerago: Bukry, 1969, с 24; Noel, 1970, с 79; Forchheimer, 1972, с 26; Шуменко, 1976, с. 37; 

Hay, 1977, с. 1126; Люльева, 1980, с. 11; Perch-Nielsen, 1985а, с. 355; Svabenicka, 

1990, с. 26; Овечкина, 2007, с.275. 

Laffittius: Noel, 1969, с. 197. 

Типовой вид: Arkhangelskiella obliqua Stradner, 1963. 

Диагноз. Плаколиты, характеризующиеся сложным краевым ободком, 

состоящим из тесно сближенных четырех или пяти ярусов, из 

которых три или четыре видны с проксимальной стороны, а один или 

два - с дистальной. Центральное поле состоит из полигональных 

элементов, ориентированных перпендикулярно к субаксиальным 

швам, вдоль которых могут наблюдаться одиночные ряды отверстий. 

Структуры центральной области представлены поперечной 

перемычкой, широким аксиальным крестом или перфорированной 

пластинкой с аксиальными или близкими к аксиальным швами. 

Сравнение. От родов Arkhangelskiella Vekshina, 1959 и Broinsonia Bukry, 1969 

отличается четырех-пятиярусным краевым ободком, а от Kamptnerius 

Deflandre, 1959 - симметричным ободком и структурой центрального 

поля. 
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Распространение. готерив-маастрихт. 

 

Gartnerago obliquum (Stradner, 1963)  

Табл. XI, фиг. 7; табл. XXVII, фиг. 4. 

Arkhangelskiella obliqua: Stradner, 1963, с. 10, табл. 1, фиг. 2; Reinhardt, 1967, с. 174, рис. 9, 

10,. 

Discolithus ornamentus: Caratini, 1963, с. 18, табл. 1, фиг. 7-9. 

Ahmuellerella oblata: Reinhardt, 1965, с. 31, табл. 1, фиг. 2. 

Discolithus segmentatus: Stover, 1966, с. 143, табл. 3, фиг. 3-6, табл. 8, фиг. 19. 

Arkhangelskiella ornamenta: Люльева, 1967в, с. 96, табл. 3, фиг. 33. 

Arkhangelskiella concava: Gartner, 1968, с. 37, табл. 14, фиг. 2, 3; табл. 16, фиг. 5-7; табл. 17, 

фиг. 7a-d, табл. 18, фиг. 22, 23; табл. 19, фиг. ба-d; табл. 21, фиг. 7а-с; табл. 22, 

фиг. 13-15. 

Laffittius obliquus: Noel, 1969, с. 197, рис. За, Ь; табл. 3, фиг. 1-5; Hay, 1977, табл. 13, фиг. 1. 

Gartnerago concavum: Bukry, 1969, с. 24, табл. 4, фиг. 2-6; Forchheimer, 1972, с. 26, табл. 3, 

фиг. 5. 

Gartnerago costatum costatum: Bukry, 1969, с. 24, табл. 4, фиг. 7-9. 

Gartnerago costatum pololatum: Bukry, 1969, с. 24, табл. 4, фиг. 10-12. 

Gartnerago obliquum: Noel, 1970, с. 79, табл. 26, фиг. 1-7, 19, 20; Manivit, 1971, с. 106, табл. 2, 

фиг. 9-12; Forchheimer, 1972, с. 28, табл. 4, фиг. 5, 6; Thierstein, 1974, с. 640, табл. 

5, фиг. 3-9; табл. 6, фиг. 2; табл. 7, фиг. 1-5, 7-10; Шуменко, 1976, с. 37, табл. 9, 

фиг. 7, 8; Verbeek, 1976, табл. 1, фиг. 2; Manivit et al., 1977, с. 176, табл. 1, фиг. 11; 

Люльева, 1980, с. 12, табл. 7, фиг. 1-3; Hattner, Wise, 1980, с. 63, табл. 18, фиг. 2-9; 

табл. 19, фиг. 1; табл. 40, фиг. 1, 4; Crux, 1982, с. 118, табл. 5.4, фиг. 5, 6; табл. 5.9, 

фиг. 25; Perch-Nielsen, 1985a, с. 355, рис. 17; табл. 8, фиг. 36, 37; табл. 15, фиг. 17, 

18; Svabenicka, 1990, с. 26, табл. 4, фиг. 1-4; Burnett, 1998, табл. 6.9, фиг. 3; 

Овечкина, 2007, с.276, табл.10, фиг.2-6, табл.20, фиг.15 

Arkhangelskiella parca: Шуменко, 1974, с. 339, табл. 117, фиг. 6, 7. 

Описание. Эллиптические плаколиты крупного размера (больший диаметр 11-

13 мкм) с краевым ободком из терх циклов. Центральное поле 

крупное, закрыто пластинкой, состоящей из массивных кристаллов 

различной формы - от кубической до продолговатой. Пластинка с 

субаксиальными швами. 
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Изображение в скрещенных николях с ярким краевым ободком, 

темным центральным полем и ярким крестом. 

Сравнение. От близкого вида G. costatum (Gartner, 1968) Forchheimer, 1972 

отличается пластинкой из массивных кристаллов, закрывающей 

центральное поле. 

Замечание: встречается регулярно, но в небольших количествах 

Распространение. Сеноман - коньяк. 

 

Gartnerago segmentatum (Stover, 1966) 

Табл. XI, фиг. 8. 

Discolithus segmentatus: Stover, 1966, p. 143, pl. 3, fig. 1a-c, 4a, b, 5, 6a, b, pl. 8, fig. 16. 

Gartnerago segmentatum: Thierstein, 1974; Bown et al., 1998, pl. 6.9., fig. 6-10. 

Диагноз. Крупный кокколит с многоуровневоым ободком и широкой 

центральной площадью, закрытой перфорированной пластиной, 

разделенной на сектора осевым швом; поперечный шов немного 

косой. Один ряд больших пор проходит параллельно швам в каждом 

квадранте, а несколько, меньшие, могут располагаться далее. 

Распространение: редкий вид в сеномане - маастрихте. 

 

Род Kamptnerius Deflandre, 1959 

Kamptnerius: Deflandre, 1959, c.135; Stover, 1966, p. 144; Bramlette, martini, 1964, p. 301; 

Bukry, 1969, p. 25; Шуменко, 1970, с. 73; Manivit, 1971, p. 107; Шуменко, 1976, 

с.38; Hay, 1977, p. 1126; Люльева, 1980, с. 12; Perch-Nielsen, 1985, p. 353; 

Шуменко 1987, с.81; Овечкина, 2007, с.277. 

Типовой вид: Kamptnerius magnificus Deflandre, 1959. 

Диагноз: эллиптические кокколиты с четырехярусным краевым ободком. 

Внешний ярус имеет вид асимметричной бахромы. Центральное поле 

широкое, имеет поперечно-волокнистую структуру с продольным 

швом или щелью. 

Сравнение: от других родов семейства отличается асимметричной внешней 

частью краевого ободка и поперечно-волокнистым центральным 
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полем. 

Распространение: готерив - маастрихт 

 

Kamptnerius magnificus, Deflandre, 1959 

Табл. XI, фиг. 9; табл. XXVII, фиг. 5. 

Kamptnerius magnificus: Deflandre, 1959, стр.135, табл.1, фиг.1-4; Bramlette, martini, 1964, p. 301, pl. 2, fig. 3; 

Stover, 1966, p. 144, pl. 4, fig. 28-30; Reinhardt, 1966, p. 22, pl. 17, fig. 1, 2; pl. 18, fig. 1, 2 a, b; 

Люльева, 1967, с. 96, таб. 4, фиг. 50; Bukry, 1969, p. 25, pl. 8, fig. 5; pl. 7-9; Шуменко, 1976, стр.38, 

табл.9,фиг.1,2; Люльева, 1980, с. 13, таб. 8, фиг. 1, 2; таб. 9, фиг. 1-3; Perch-Noelsen, 1985, p. 356, 

fig. 25-27; Овечкина, 2007, с.277, табл.10, фиг.7-11, табл.20, фиг. 16-18. 

Kamptnerius magnificus sculptus: Bukry, 1969, с/25, табл.5, фиг.10-12 

Kamptnerius percivalii: Bukry, 1969, с.25, табл.6, фиг.1-3 

Kamptnerius granatus: Hoffman, 1970, с.859, рис.4, табл.4, фиг.3 

Диагноз: крупный (большой диаметр до 18 мкм) эллиптический кокколит. 

Краевой ободок состоит из мелких элементов. Центральное поле 

имеет радиально – волокнистую структуру. В центре центрального 

поля на месте схождения кристаллитов – вытянутая щель или шов. 

Сравнение: от K.punktatus отличается более сильно выраженной 

асимметрией и наличием сквозных отверстий  

Замечание: широко распространен в верхнемеловых отложениях, особенно 

многочисленный в мелководноморских (но не прибрежных) фациях 

Распространение: турон - маастрихт 

 

INCERTAE SEDIS 

Род Haqius Roth, 1978 

Coccolithites: Stover, 1966, с 138. 

Haqius: Roth, 1978, c. 746; Crux, 1982, с 110; Perch-Nielsen, 1985a, c. 372; Bown et al., 1998, c, 

112; Овечкина, 2007, с.278. 

Типовой вид - Coccolithus circumradiatus Stover, 1966; альб Голландии. 

Диагноз. Круглые плаколиты, состоящие из двух щитков. Шовные линии не 

изогнуты. Центральное поле составляет около половины общего 

диаметра кокколита, с внутренним циклом пластинок или без него. В 

скрещенных николях интерференционная фигура неяркая. 
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Сравнение. От родов Markalius Bramlette et Martini, 1964 отличается неяркой 

интерференционной фигурой и неизогнутыми шовными линиями, от 

Cyclogelosphaera Noel, 1965 отличается также неяркой 

интерференционной фигурой и строением щитков, сформированных 

несильно налегающими элементами. 

Распространение. альб-маастрихт.  

 

Haqius circumradiatus (Stover, 1966)  

Табл. XI, фиг. 10. 

Coccolithites circumradiatus: Stover, 1966, с. 138, табл. 5, фиг. 2, За-с, 4a-b; табл. 9, фиг. 10.  

Markalius circumradiatus: Perch-Nielsen, 1968, с 73, табл. 25, фиг. 2-7; табл. 26, фиг. 1-7; рис. 

36, 37; Manivit, 1971, с. 116, табл. 26, фиг. 1-5; Forchheimer, 1972, с. 37, табл. 13, 

фиг. 3,5; Grün et al., 1972, табл. 25, фиг. 5, 6; Roth, 1973, с. 724, табл. 27, фиг. 5а, 

b; Thierstein, 1973, с. 42; Hill, 1976, с. 145, табл. 8, фиг. 20-27; Hay, 1977, табл. 22, 

фиг. 1а;. 

Haqius   circumradiatus:   Roth,   1978, с. 746; Crux, 1982, с. ПО, табл. 5.1, фиг. 9, 10; Bown et 

al., 1998, с. 112, табл. 5.12, фиг. 29, 30; Burnett, 1998, табл. 6.9, фиг. 26; Овечкина, 

2007, с. 278, табл.20, фиг.23,24. 

Описание. Круглый плаколит среднего и крупного размера (диаметр примерно 

6-11 мкм), состоящий из двух щитков.  

В световом микроскопе плаколит имеет яркий зубчатый 

периферический край и гораздо менее яркое центральное поле. В 

скрещенных николях видна крестообразная интерференционная 

фигура, проявляющая оба щитка. 

Распространение. встречен только в апте Горного Крыма. 

 

Род   Markalius Bramlette et Martini, 1964 

Markalius: Bramlette, Martini, 1964, с 302; Perch-Nielsen, 1968, с 71; Forchheimer, 1972, с 36; 

Perch-Nielsen, 1973, с 317; Risatti, 1973, с 27; Thierstein, 1973, с 42; табл. 4, фиг. 

13-15; Hill, 1976, с. 145; Шуменко, 1976, с. 28; Hay, 1977, с. 1142; Люльева, 1980, 

с. 18; Smith, 1981, с. 59; Perch-Nielsen, 1985a, с. 372; Овечкина, 2007, с.279. 

Coccolithites: Stover, 1966, с. 138. 



 

 143 

Типовой вид: Cyclococcolithus lectoporus var. inversus (Deflandre in Deflandre et 

Fert, 1954) (= Cyclococcolithus astroporus Stradner, 1963); олигоцен 

Новой Зеландии. 

Диагноз. Круглые кокколиты, состоящие из двух щитков. Дистальный щиток 

имеет форму усеченного конуса, сложенного радиально 

расположенными пластинками. Проксимальный щиток состоит из 

клиновидных элементов, сходящихся к центру. Различные элементы 

покрывают с проксимальной й дистальной сторон узкое воронко-

видное центральное поле. 

Сравнение. От других родов этой группы отличается радиальным 

расположением пластинок дистального щитка, однослойным 

проксимальным щитком и воронковидным центральным полем. 

Распространение. альб-олигоцен 

 

Markalius inversus (Deflandre in Deflandre et Fert, 1954)  

Табл. XI, фиг. 11; табл. XXVII, фиг. 6. 

Cyclococcolithus lectoporas var. inversus: Deflandre, Fert, 1954, c. 150, табл. 9, фиг. 4, 5 (поп 6, 

7); рис. 76. 

Markalius inversus: Bramlette, Martini, 1964, с 302, табл. 2, фиг. 4—9; табл. 7, фиг. 2а, Ь; 

Black, 1968, табл. 144, фиг. 6; Grün et al., 1972, табл. 25, фиг. 3, 4; Шуменко, 1976, 

с. 28, табл. 5, фиг. 5, 6; Hay, 1977, табл. 22, фиг. lb; Люльева, 1980, с. 18, табл. 15, 

фиг. 4; Perch-Nielsen, 1985a, с. 372, рис. 38; табл. 40, фиг. 20-22; Svabenicka, 1990, 

с. 31, табл. 5, фиг. 6, 7; табл. 8, фиг. 4, 5; табл. 10, фиг. 7, 8; Bralower, Siesser, 

1992, табл. 1, фиг. 29, 30; Bown et al., 1998, с. 126, табл. 5.13, фиг. 6, 7; Burnett, 

1998, табл. 6.9, фиг. 27; табл. 6.15, фиг. 2; Овечкина, 2007, с.280, табл.20, фиг.19, 

22. 

Описание. Среднего или крупного размера круглый плаколит (диаметр около 

7-10 мкм), состоящий из двух щитков, из которых проксимальный 

значительно меньше дистального. Дистальный щиток состоит из 35-

50 узких, вытянутых элементов, налегающих друг на друга по 

часовой стрелке. 
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В световом микроскопе изображение имеет более или менее ровный пе-

риферический край и гораздо менее яркое центральное поле. В 

скрещенных николях в центральном поле видна яркая крестообразная 

интерференционная фигура. 

Распространение. маастрихт-олигоцен.  

  

Markalius nielsenae Shumenko, 1975 

Табл. XI, фиг. 12. 

Markalius nielsenae: Shumenko, 1975, с.131, табл.19, фиг.8,9; 1976, стр.28, табл.5, фиг.5,6. 

Диагноз: Среднего или крупного размера круглый плаколит (диаметр около 7-

10 мкм), состоящий из двух щитков, из которых проксимальный 

значительно меньше дистального. Дистальный щиток состоит из 

узких, вытянутых элементов, налегающих друг на друга. Центральное 

поле перекрыто двумя вложенными друг в друга воронковидными 

цикламы достаточно крупных элементов. 

Замечание: очень редкий вид в мастрихте горного Крыма 

Распространение: маастрихт - дат 

 

Род Prolatipatella Gartner 1968 

Prolatipatella: Gartner, 1968, p.41 

 

Типовой вид. Prolatipatella multicarinata Gartner, 1968 

Диагноз. Эллиптический кокколит с очень узким ободком и широкой ареей. 

Ободок сложен мелкими субвертикальными элементами. 

Центральное поле перекрыто пластиной, состоящей из четырех 

крупных кристаллов. 

 

Prolatipatella multicarinata Gartner, 1968 

Табл. XII, фиг. 1. 

Prolatipatella multicarinata: Gartner, 1968, p.41, pl. 7, fig. 10a-d, 11; Bown et al., 1998, pl. 6.9, 

fig. 28, 29. 
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Диагноз. Эллиптический кокколит с очень узким ободком и широкой ареей. 

Ободок сложен мелкими субвертикальными элементами. 

Центральное поле перекрыто пластиной, состоящей из четырех 

крупных кристаллов. В скрещенных николях ободок очень темный, 

пластины центрального поля попарно потухают при вращеннии 

столика микроскопа. 

Распространение. Единственный экземпляр из сеноана северо-западного 

Причерноморья. 

 

Род Repagulum Forchheimer, 1972 

Repagulum: Forchheimer, 1972, p. 36. 

Типовой вид: R. parvidentatum (Deflandre and Fert, 1954) 

Диагноз: плаколит с моноциклическим дистальным щитком, состоящим из 

многочисленных узких элементов. Центральное отверстие средней 

ширины, перекрыто перемычкой вдоль длинной оси с отходящими от 

нее многочисленными (более 20) перпендикулярными элементами. 

Распространение: валанжин - маастрихт 

 

Repagulum parvidentatum (Deflandre, Fert, 1954) 

Табл. XII, фиг. 2; табл. XXVIII, фиг. 1. 

Discolithus parvidentatus Deflandre, Fert, 1954, p. 143, text-fig. 28, 29. 

Tremalithus burwellensis: Black, Barnes, 1959, p. 324, pl.8. 

Coccolithus parvidentatus: Reinhardt, 1966, p. 20, pl. 20, fig. 1, 2; Шуменко, 1971, с. 78, таб. 11, 

фиг.3. 

Watznaueria? parvidentata: Bukry, 1969, p. 33, pl. 12, fig. 5-8. 

Watznaueria? parvidentata: Manivit, 1971, p. 112, pl. 24, fig. 11-15. 

Tremalithus parvidentatus: Reinhardt, 1971, p. 51, text-fig. 29, 30; Шуменко, 1976, с. 32, таб. 6, 

фиг. 7. 

Repagulum parvidentatum: Forchheimer, 1972, p. 38, pl. 12, fig. 1-7, Люльева,1980, с. 19, таб. 

16, фиг. 4, таб. 17, фиг. 1, 2; Perch-Nielsen, 1985, p. 412, pl. 91; Bown et al., 1998, pl. 

5.5., fig.14, 15; pl. 5.13., fig.8-10; pl. 6.9., fig. 30a-b. 

Диагноз: небольшой (длинная ось 6-7 мкм) эллиптический плаколит с 
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моноциклическим дистальным щитком, состоящим из 

многочисленных узких элементов. Центральное отверстие средней 

ширины, перекрыто перемычкой вдоль длинной оси с отходящими от 

нее многочисленными (более 20) перпендикулярными элементами. 

Замечание: очень редкий кокколит. 

Распространение: баррем - кампан. 

 

ГРУППА ГОЛОКОККОЛИТЫ 

Семейство Caliptrosphaeraceae Boudreaux, Hay, 1969 

Caliptrosphhaeraceae: Boudreaux, hay, 1969, p. 279; Perch-Nielsen, 1985, p. 359; Burnett, 1998, 

p. 186; Овечкина, 2007, с. 281. 

Типовой род: Caliptrosphaera Lohmann, 1902. 

Диагноз: коккосфера образована голококколитами. Морфологически очень 

разнообразны. В основном маленькие и средние формы с очень 

маленьким щитком и большим, часто сложной формы рабдолитом. 

Краевой ободок состоит из небольшого числа блоков. 

 

Род Lucianorhabdus Deflandre, 1959 

Lucianorhabdus: Deflandre, 1959, p. 142; Bramlette, Martini, 1964, p. 312; Stover, 1966, p. 152; 

Шуменко, 1971, с. 112; 1976. с. 78; Hay, 1977, p. 1114; Perch-Nielsen, 1979; 

Люльева, 1980, с. 55; Perch-Nielsen, 1985, p. 361; Овечкина, 2007, с. 284. 

Типовой вид: Lucianorhabdus cayeuxi Deflandre, 1959. 

Диагноз: голококколиты, у которых проксимальная пластина состоит из 

четырех блоков, с узким краевым ободком. Имеется стержень 

различной длины и полый, часто со складками, швами или 

углублениями. По форме стержень может быть гвоздевидным, 

луковицеобразным или закругленным. На конце стержня имеется 

крышечка. 

 

Lucianorhabdus arcuatus Forchheimer 1972 

Табл. XII, фиг. 7. 
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Lucianorhabdus arcuatus: Forchheimer, 1972, p. 69, pl. 10, fig. 5; Bowm et. Al., 1998, pl. 6.10., 

fig.14, 15. 

Диагноз. Вытянутая стержневидная форма с параллельными краями и двумя 

тупыми концами. На одном из окончаний имеется наклонная 

асимметрично расположенная крышечка. В скрещенных николях 

виден яркий стержень, имеющий темную среднюю линию. 

Распространение. Редкий вид в коньяке - кампане. 

 

Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, 1959. 

Табл. XII, фиг. 8. 

Lucianorhabdus cayeuxi: Deflandre, 1959, p. 142, pl. 4, fig. 11-25; Stradner, 1963, p. 180, pl. 6, 

fig. 6; Bramlette, martini, 1964, p. 312, pl. 5, fig. 10-12; Stover, 1966, p. 152, pl. 7, fig. 

13, 14; Люльева, 1967, с. 165, таб. 1, фиг. 3Bukry, 1969, p. 66, pl. 40, fig. 4; Manivit, 

1971, p. 139, pl. 15, fig. 1, 2; pl. 16, fig. 5, 6; шуменко, 1976, с. 78, таб. 30, фиг. 3; 

Hay, 1977, pl. 3, fig. 5; Люльева, 1980, с. 55, таб. 70, фиг. 1-9. 

Lucianorhabdus cayeuxii: Sissingh, 1977, p. 60; Crux, 1982, p. 134, pl. 5.10., fig. 30; Perch-

Nielsen, 1985, p. 358, fig.27, pl. 8, fig. 21; pl. 28, fig. 14; овечкина, 2007, с. 286, таб. 

21, фиг. 11-13. 

Диагноз: вытянутые стержневидные формы, состоящие из четырех вытянутых 

элементов, с неровным внешним переферическим краем. Стержень 

обычно тупой на одном конце. Проксимальный дискредуцирован, 

имеется только узкий краевой ободок, часто отсутсвующий у 

экземпляров с плохой сохранностью. Крышечка очень маленькая, ее 

дистальная и проксимальная стороны более менее параллельны. В 

скрещенных николях виден яркий стержень, имеющий темную 

среднюю линию, если его длинная ось параллельна оси николей, при 

повороте на 30
0
, стержень четко разделяется на две части, 

демонстрируя темную и светлую половиныж при повороте на 90
0
, 

проявляется яркое по всей длине изображение. 

Распространение:верхний сантон – маастрихт. 
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Lucianorhabdus maleformis Reinhardt, 1966 

Табл. XII, фиг. 9. 

Lucianorhabdus maleformis: Reinhardt, 1966, с. 42, табл. 21, фиг. 5, 7; Sissingh, 1977, с. 60; 

Perch-Nielsen, 1979, с. 250, рис. 17; Crux, 1982, с. 126, табл. 5.7, фиг. 1, 2; табл. 

5.10, фиг. 27-29; Perch-Nielsen, 1985а, с. 358, рис. 27; табл. 8, фиг. 38; табл. 28, 

фиг. 11; Bralower, Siesser, 1992, табл. 8, фиг. 15, 16; Burnett, 1998, табл. 6.10, фиг. 

17а-с; Bown et al., 1998, pl. 6.10., fig. 17 a-c; Овечкина, 2007, с. 285, таб. 21, фиг. 8-

10.. 

Диагноз.  Вытянутые стержневидные формы, состоящие из четырех 

удлиненных прямоугольных элементов и имеющие неровный 

внешний периферический край. Стержень обычно тупой на одном 

конце, имеет маленький, но хорошо различимый проксимальный 

диск, узкий краевой ободок и небольшую крышечку. 

В скрещенных николях виден яркий стрежень, имеющий темную среднюю 

линию, когда его длинная ось параллельна направлению николя. Если 

угол между направлением николя и длинной осью составляет 30°, 

стержень четко разделяется на две части и демонстрирует темную и 

светлую половины, а также темную крышечку. Когда угол составляет 

90°, проявляется яркий по всей длине стержень с темной крышечкой. 

Распространение. Верхний турон - нижний кампан. Повсеместно. 

 

НАНОЛИТЫ 

Семейство Braarudosphaeraceae Deflandre, 1947 

Braarudosphaeraceae: manivit, 1971, p. 125; Black, 1973, p. 88; Thierstein, 1973, p. 44; 

шуменко, 1976, с. 69; Perch-Nielsen, 1985, p. 358; Bown et al., 1998, p. 110; Burnett, 

1998, p. 190; Овечкина, 2007, 287. 

Типовой род: Braarudusphaera Deflander, 1947/ 

Диагноз: нанолиты состоящие из пяти массивных сегментов в форме 

пенталитов симметрично располагающихся вокруг центра. 

Пенталиты полигональных очертаний. В плане у кристаллов 

различается ламинарная ультраструктура. Целые панцири имеют вид 
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пентагондодекаэдров. 

 

Род Braarudosphaera Deflandre, 1947 

Braarudosphaera: Deflandre, 1947, с.439; Deflandre, Fert, 1954, p. 165; Векшина, 1959, с.75; 

Bramlette, Martini, 1964, p. 305; Stover, 1966, . 149; Bukry, 1969, p. 62; Manivit, 

1971, p. 125; Thierstein, 1973, p. 44; Шуменко, 1976, с.69; Perch-Nielsen, 1985, p. 

358; Шуменко, 1987, с.75; Овечкина, 2007, с.288. 

Типовой вид: Pontosphaera bigelowi Gran et Braarud, 1935 

Диагноз: нанолит представлен плоской пятиугольной табличкой, сложенной 

пятью радиально расположенными четырехугольными сегментами. 

Сравнение: от других родов отличается структурой сегментов 

Распространение: берриас – современный. 

 

Braarudosphaera bigelowii (Gran et Braarud, 1935) 

Табл. XII, фиг. 3. 

Pontosphaera bigelowi: Gran, Braarud, 1935, с 388, рис. 67. 

Braarudosphaera bigelowi: Deflandre, 1947, с 439, фиг. 1-5; Deflandre, Fert, 1954, с 165, табл. 

10, фиг. 8-13, табл. 13, фиг. 7-9; Векшина, 1959, с. 75, табл. 2, фиг. 16; Bramlette, 

Martini, 1964, с. 305; Люльева, 1967в, с. 96, табл. 4, фиг. 38; Gartner, 1968, с. 45, 

табл. 4, фиг. 5; табл. 15, фиг. 3; табл. 16, фиг. 9; табл. 19, фиг. 7; табл. 20, фиг. 4; 

табл. 21, фиг. 8; Stover, 1966, с. 149, табл. 7, фиг. 19, 28; Bukry, 1969, с. 62, табл. 

36, фиг. 11, 12; Серек, 1970, с. 244, табл. 25, фиг. 5, 6; табл. 26, фиг. 9; Manivit, 

1971, с. 125, табл. 3, фиг. 13, 14, 16; Thierstein, 1973, с. 44; Шуменко, 1976, с. 70, 

табл. 27, фиг. 2; Wise, Wind, 1977, табл. 74, фиг. 1; Hay, 1977, табл. 27, фиг. 10а, 

10b; Perch-Nielsen, 1979, с. 240, рис. 10; 

Braarudosphaera bigelowii: Perch-Nielsen, 1985a, с. 358, рис. 21; табл. 22, фиг. 1, 2; Burnett, 

1998, табл. 6.11, фиг. 27; табл. 6.15, фиг. 6, 7; Овечкина, 2007, с.289, табл.22, 

фиг.5-7. 

Описание. Простой пятиэлементный пенталит с радиальной симметрией, с не 

очень ровной пенталитовой линией. Швы, разделяющие элементы 

ровные, углубления по пенталитовой линии отсутствуют. 

Замечания. Экземпляры из меловых отложений в основном плохой 
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сохранности, с разрушенной поверхностью. На юге Украины 

встречается очень редко. 

Распространение. сеноман-ныне. 

 

Род Micrantolithus Deflandre, 1950 

Micrantolithus: Deflandre, 1950, p. 1158. 

Типовой вид: Micrantholithus flos Deflandre, 1950 

Диагноз: пенталиты, образованные пятью треугольными или стреловидными 

элементами, сложенные так, что каждый луч пенталита состоит из 

двух половинок, разделенных швом. 

Распространение: берриас - миоцен 

 

Micrantolithus hoschilzii (Reinhardt, 1966) 

Табл. XII, фиг. 4. 

Braarudosphaera hoschulzii: Reinhardt, 1966, p.42, tab.21, fig.3; Worsley, 1971, p.1303 

Micrantholithus hoschulzii: Thierstein, 1971, p.482, tab.1, fig.12-15; Perch-Nielsen, 1979, p.240, 

fig.10; Erba, 1987, p.45, tab.4, fig. 7,9. 

Диагноз: пенталит с прямыми гранями. При скрещенных николях погасает 

один или несколько сосдедних элементов. 

Замечание: в барреме количество нанолитов резко увеличивается 

Распространение: баррем - апт 

 

Micrantolithus obtusus Stradner, 1963 

Табл. XII, фиг. 5. 

Micrantolithus obtusus: Stradner, 1963, p.11, tab.6, fig. 11, 11a; Thierstein, 1971,p.482, tab.5, fig. 

9; Roth, 1978, tab.2, fig.17; Perch-Nielsen, 1979, fig.10; 1985, fig.8, n.77, 78; Erba, 

1987, p.46, tab.4, fig.12. 

Диагноз: пенталит с вогнутыми гранями, придающие ему форму цветка 

Замечание: в барреме количество нанолитов резко увеличивается 

Распространение: баррем - апт 
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Семейство Eoconusphaeraceae Kristan-Tollmann, 1988 

Eoconusphaeraceae: Kristan-Tollmann, 1988 

Типовой род: Eoconusphaera Jafar 1983 

Диагноз: нанолит в форме усеченного конуса. Внешний слой состоит из 

удлиненных элементов, вытянутых вдоль оси конуса. Внутреннее 

ядро сложено радиальными элементами. 

 

Род Conusphaera Trejo, 1969 

Conusphaera: Trejo, 1969, р. 6. 

Типовой вид: Conusphaera mexicana Trejo, 1969. 

Диагноз: вытянутый усеченный конус, сложенный вытянутыми вдоль оси или 

немного под углом к ней узкими элементами. Центральная часть 

конуса заполнены мелкими элементами. Вдоль оси наблюдается 

канал. 

Распространение: титон - апт 

 

Conusphaera mexicana Trejo, 1969 

Табл. XII, фиг. 6. 

Conusphaera mexicana: Trejo, 1969, p. 5, fig. 1-4, tab. 1, fig. 1-9, tab. 2, fig. 1-8, tab. 3, fig. 1-7, 

tab. 4, fig. 1-4; Thierstein, 1976, p. 352, tab. 2,fig. 26, 27; Roth, 1983, tab. 2, fig. 11, 

12; Perch-Nielsen, 1985, fig. 5, n. 8, 9, fig. 8, n. 41, 42, fig. 31. n.2-8, 10; Erba, 1987, 

p. 65, tab. 1, fig. 1, 2, 4, 5, 11. 

Диагноз: вытянутый усеченный конус, сложенный вытянутыми вдоль оси 

узкими элементами. Центральная часть конуса заполнены мелкими 

элементами. Вдоль оси наблюдается канал. 

Замечание: встречен в еденичных экземплярах. 

Распространение: берриас, готерив 

 

Семейство Microrhabdulaceae Deflandre, 1963 

Microrhabdulaceae: Deflandre, 1963, p. 3485; Thierstein, 1973, p. 45; Люльева, 1980, с. 50; 

Perch-Nielsen, 1985, p. 372; Шуменко, 1987, с. 77; Bown et al., 1998, p. 112; 
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Овечкина, 2007, с. 291. 

Типовой род: Microrhabdulus Deflandre, 1959. 

Диагноз: сильновытянутые палочковидные нанолиты, крестообразные или 

круглые в сечении, лишенные базиса с различным строением 

рабдолита. 

 

Род Lithraphidites Deflandre, 1963 

Lithraphidites: Deflandre, 1963, c.3486; Gartner, 1968, p. 43; Bukry, 1969, p. 66; Cepek, 1970, p. 

245; Manivit, 1971, p. 130; Thierstein, 1973, p. 45; Шуменко, 1974. с.356; 1976, с.65; 

Hill, 1976, p. 143; Hay, 1977, p. 1154; Люльева, 1980, с.51; Perch-Nielsen, 1985, p. 

373; Шуменко, 1987, с.78; Овечкина, 2007, с.291 

Типовой вид: Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963 

Диагноз: Длинные и тонкие нанолиты с крестообразным поперечным 

сечением и сплошными продольными ребрами. Вероятно присутствие 

продольного канала. 

Сравнение: от других родов отличается продольными ребрами и 

крестообразным сечением 

Распространение: берриас - маастрихт 

 

Lithraphidites acutus Verbeek & Manivit in Manivit et al., 1977 

Табл. XII, фиг. 10. 

Lithraphidites acutus: Verbeek, Manivit, 1977; Perch-Nielsen, 1985, p. 373, fig. 42.7, 19; Bown et 

al., 1998, pl.6.12., fig. 14, 15. 

Диагноз. Длинный крупный (~ 20 мкм в длину) нанолит крестообразный в 

сечении. В центральной части нанолита лопасти имеют треугольный 

вырост.  

Распространение. У А.В. Шумника описан единственный экземпляр из 

верхнего сеномана скв. Гамбурцева-2 (инт. 2985-2993 м). 

 

Lithraphidites bollii (Thierstein, 1971) 

Табл. XII, фиг. 11. 
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Microrhabdulus bollii Thierstein, 1971, p. 481, tab. 3, fig. 6, 10. 

Lithraphidites bollii: Thierstein, 1973, p. 45; 1976, tab. 3, fig. 24, 26; Perch-Nielsen, 1985, fig. 42, 

n. 1, 2, 14, 15; Erba, 1987, p.62, tab. 5, fig. 2, 3. 

Диагноз: палочковидный нанолит с неровными краями. Вдоль оси 

наблюдается канал 

Замечание: встречается в единичных экземпляраз. 

Распространение: готерив - баррем 

 

Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963 

Табл. XII, фиг. 12; табл. XXVIII, фиг. 2. 

Lithraphidites carniolensis: Deflandre, 1963, c.3486, рис.1-10; Gartner, 1968, p. 43, pl. 5, fig. 4; 

pl. 6, fig. 8; pl. 3, fig. 4; pl. 10, fig. 16, 17; pl. 12, fig. 8; pl. 22, fig. 24, 25; pl. 25, fig. 

9; Люльева, Липник, 1969, с. 76, таб. 4, фиг. 20; Bukry, 1969, p. 66, pl. 39, fig. 12; 

pl. 40, fig. 1, 2; Manivit, 1971, p. 130, pl. 16, fig. 13-15; Шуменко, 1974, с.356, 

табл.127, фиг.6; 1976, с.65, табл.24, фиг.8,9; Hill, 1976, p. 143, pl. 8, fig. 8, 9;pl. 14, 

fig. 15, 16; Люльева, 1980, с.51, табл.63, фиг.1-3; Perch-Nielsen, 1985, p.373, pl. 8, 

fig. 80, 81; pl. 42, fig. 3, 4, 16; Erba, 1987, p. 62, tab. 5, fig. 5, 6; Bown et al.,1998, 

p.112, pl. 5.6., fig. 18; pl. 5.15., fig. 17, 18; Овечкина, 2007, с.292, табл.11, фиг.2, 

табл.22, фиг.14, 15, табл.23, фиг.1. 

Диагноз: Нанолит веретенообразной формы. Сложен четырьмя полосами, 

дающими в сечении крест. Полосы равные, узкие, проходят по всей 

длине нанолита. Длинная ось нанолита достигает 10-17 мкм, диаметр 

– 1-2,5 мкм. 

Сравнение: отличается узкими ребрами. 

Замечание: присутствует в большинстве проб. В некоторых встречается очень 

часто, но доминирующего положения не занимает. 

Распространение: берриас – маастрихт повсеместно. 

 

Lithraphidites quadratus Bramlette et Martini, 1964 

Табл. XII, фиг. 13; табл. XXVIII, фиг. 3. 

Lithraphidites quadratus: Bramlette et Martini, 1964, с.310, pl.6, fig.16, 17; pl. 7, fig. 8; Gartner, 

1968, p. 43, pl.2, fig. 3; pl.3,fig. 3; pl. 5,fig. 1, 2; pl. 6; fig. 11; Шуменко, 1976, с.65, 
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табл.24, фиг.10; Люльева, 1980, с.51, табл.64, фиг. 1, 2; Perch-Nielsen, 1985, p.374, 

pl. 9, fig. 17, 18; pl. 42, fig. 8, 9, 22; Овечкина, 2007, с.293, табл.11, фиг. 6, 7, табл. 

22, фиг. 23-24. 

Lithraphidites grossopectinatus: Bukry, 1969, с.66, табл.39, фиг. 12, табл. 40, фиг.3; Manivit, 

1971, p. 130, pl. 16, fig. 12; Perch-Nielsen, 1985, p. 374, pl. 42, fig. 10; Овечкина, 

2007, с.292, табл.11, фиг.3, 4, табл. 22, фиг. 16. 

Диагноз: нанолит вытянутой формы с сильно выдающимися в стороны килями 

прямоугольной или трапециевидной формы. Длинная ось 7-15 мкм, 

диаметр – 2-4 мкм. 

Сравнение: от L.carniolensis отличается сильно выдающимися килями, быстро 

сужающимися к концам. 

Замечание: описанный Бакри вид L. grossopectinatus является, по нашему 

мнению, частично растворенной формой L. quadratus. На это 

указывает сходная форма, размеры и время существования обоих 

видов. 

Распространение: верхний маастрихт. 

 

Род Microrhabdulinus Deflandre, 1963 

Microrhabdulinus: Deflandre, 1963, с 3486; Hay, 1977, с 1154; Овечкина, 2007, с.294. 

Типовой вид: Microrhabdulinus ambiguus Deflandre, 1963. 

Диагноз. Палочковидные нанолиты с круглым или полигональным сечением, с 

каналами. Поверхность стержня скульптирована продольными 

дискретными пластинками, расположенными по спирали. 

Сравнение. От других родов семейства отличается наличием каналов и 

расположением дискретных пластинок поверхности. 

Распространение. сеноман - маастрихт.  

 

Microrhabdulinus ambiguus Deflandre, 1963  

Табл. XII, фиг. 14; табл. XXVIII, фиг. 4. 

Microrhabdulinus ambiguus: Deflandre, 1963, с. 3486, рис. 20-25; Овечкина, 2007,.c. 294, 

табл.23, фиг.7,8. 
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Диагноз. Сильно вытянутый слегка изогнутый нанолит веретенообразной 

формы с несколькими продольными каналами. Внешняя поверхность 

гладкая. Длинная ось достигает 55 мкм, диаметр - 4 мкм. На концах 

нанолит слегка притуплѐн. 

Распространение. сеноман - маастрихт. 

 

Род Microrhabdulus Deflandre, 1959 

Microrhabdulus: Deflandre, 1959, с.140; Deflandre, 1963, p.3486; Hay, Towe, 1963, p. 95; 

Bramlette, Martini, 1964, p. 316; Reinhardt, 1966, p. 411; Stover, 1966, p. 152; 

Gartner, 1968, p. 43; Bukry, 1969, p. 66; Шуменко, 1974, с.354; 1976, с.63; Hay, 

1977, p. 1154; Люльева, 1980, с.49; Perch-Nielsen, 1985, p. 374; Шуменко, 1987, 

с.78; Овечкина, 2007, с.295. 

Типовой вид: Microrhabdulus decoratus Deflandre, 1959 

Диагноз: нанолиты в виде круглых в сечении стержней с продольным каналом. 

Поверхность декорирована короткими продольными дискретными 

пластинками.  

Сравнение: от других родов отличается круглым сечением и сложно 

скульптурированной поверхностью 

Распространение: верхний мел 

 

Microrhabdulus attenuatus (Deflandre, 1959)  

Табл. XII, фиг. 16; табл. XXVIII, фиг. 5. 

Microrhabdulus decoratus var. attenuatus: Deflandre, 1959, с. 141, табл. 4, рис. 6-8. 

Microrhabdulus attenuatus: Deflandre, 1963, с. 3486, рис. 11; Reinhardt, 1966a, с. 42, табл. 16, 

фиг. 1; Perch-Nielsen, 1968, с. 83, табл. 30, фиг. 1, 5-9; Grün et al, 1972, табл. 29, 

фиг. 5; Шуменко, 1974, с. 354, табл. 127, фиг. 5; Шуменко, 1976, табл. 23, фиг. 9; 

Люльева, 1980, с. 49, табл. 61, фиг. 2, 3; Perch-Nielsen, 1985а, с. 374, рис. 41; табл. 

43, фиг. 10-14; Овечкина, 2007, с.295, табл.9, фиг.9,19, табл.22, фиг. 27, табл.23, 

фиг.2. 

Microrhabdulus virgatus: Шуменко, 1970, с. 19, табл. 1, фиг. 1. 

Описание. Нанолит вытянутой формы со сложно скульптированной внешней 

поверхностью, которая сложена черепитчато расположенными 
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тонкими вытянутыми маленькими пластинчатыми кристаллитами. 

Длинная ось составляет от 8 до 13 мкм, короткая - от 1,5 до 2,5 мкм. 

Пластинки вытянуты вдоль длинной оси нанолита. В скрещенных 

николях высвечиваются пластинки, расположенные напротив друг 

друга. 

Сравнение. От близкого вида М. decoratus отличается высвечиванием 

пластинок в скрещенных николях. 

Распространение. сантон-маастрихт.  

 

Microrhabdulus belgicus Hay et Towe, 1963 

Табл. XII, фиг. 15; табл. XXVIII, фиг. 6. 

Microrhabdulus belgicus: Hay et Towe, 1963, с.95, табл.1, фиг. 1; Reinhardt, 1966, p. 42, pl. 16, 

fig. 3; Gartner, 1968, p. 44, pl. 6, fig. 13; pl. 10, fig. 21-23; pl. 12, fig. 13; pl. 22, fig. 

27; Bukry, 1969, p. 66, pl. 39, fig. 9-11; Шуменко, 1974, с. 354, таб. 127, фиг. 3; 

1976, с.64, табл.24, фиг.1; Hay, 1977, pl. 29,fig. 5b; люльева, 1980,с. 49, таб. 61, 

фиг. 1; Perch-Nielsen, 1985, p. 374, pl. 43, fig. 20-23; Овечкина, 2007, с.296, 

табл.11, фиг.11-13, табл.22, фиг.28,29, табл.23, фиг.3. 

Microrhabdulus margaritatus: Deflandre, 1963, p. 3486, fig. 12-18. 

Microrhabdulus nodosus: Stradner, 1963, p. 177, pl. 4, fig. 13. 

Microrhabdulus ex gr.nodosus: Люльева, 1967, с. 96, таб. 4, фиг. 53. 

Диагноз: нанолит веретенообразной формы, длиной до 10 мкм. На внешней 

поверхности расположены по спирали маленькие бугорки, каждый из 

которых состоит из одного кристаллита. В скрещенных николях 

центральный стержень погасает полностью, а внешние кристаллиты 

ярко светятся. 

Сравнение: отличается наличием бугорков на поверхности. 

Распространение: турон - маастрихт 

 

Microrhabdulus decoratus Deflandre, 1959 

Табл. XII, фиг. 18; табл. XXVIII, фиг. 7. 

Microrhabdulus decoratus: Deflandre, 1959, с.140, табл.4, фиг. 1-5; Stradner, 1963, p. 179, pl. 4, 

fig. 14; Bramlette, Martini, 1964, p. 314, pl. 6, fig. 1, 2; Stover, 1966, p. 152, pl. 7, fig. 
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15, 16; Люльева, 1967, с.96, табл.4, фиг.51; Perch-Nielsen, 1968, p. 83, pl. 30, fig. 

10, 11; Люльева, 1968, с.110, табл.2, фиг.41; Gartner, 1968, p. 44, pl. 2, fig. 4; pl. 5, 

fig. 3; pl. 6, fig. 12; pl. 28, fig. 1; Шуменко, 1969, с. 23, рис. 3, фиг. Ж; Noel, 1970, 

p. 96, pl. 38, fig. 7, 12, 13; Шуменко, 1970, с. 20, таб. 1, фиг. 7; Manivit, 1971, p. 

128, pl. 18, fig. 1-5; Шуменко, 1974, с.355, табл.126, фиг.9, табл.127, фиг.1; 1976, 

с. 64, таб. 24, фиг. 2; Люльева, 1980, с. 50, таб. 61, фиг. 4; таб. 62, фиг. 1; 

Дмитренко. 1978, с.108, табл.14, фиг.1; Perch-Nielsen, 1985, p. 574, pl. 8, fig. 27, 

28; pl. 43, fig. 17-19; Овечкина, 2007, с.296, табл.11, фиг. 14, табл.23, фиг. 4, 5. 

Диагноз: нанолит цилиндрический или слегка конусовидный. Скульптура из 

прямоугольных пластинок, расположенных вдоль оси поясками в 

шахматном порядке. В скрещенных николях пластинкы 

высвечиваются в шахматном порядке. Длина зависит от сохранности 

и достигает до 10 мкм, ширина до 2 мкм. 

Сравнение: отличается прямоугольной без вырезов формой кристаллитов и 

плотной их стыковкой. Легко диагностируется при скрещенных 

николях. 

Замечание: в верхнем мелу Крыма достаточно редок, на остальной территории 

юга Украины - обычный вид. 

Распространение: сеноман – маастрихт. 

 

Microrhabdulus helicoideus Deflandre, 1959  

Табл. XII, фиг. 17; табл. XXVIII, фиг. 8. 

Microrhabdulus helicoideus: Deflandre, 1959, с. 141, табл. 4, рис. 9, 10; Шуменко, 1970, с. 20, 

табл. 1, фиг. 8; Шуменко, 1974, с. 355, табл. 127, фиг. 2; Шуменко, 1976, с. 64, 

табл. 24, фиг. 3; Люльева, 1980, с. 50, табл. 6, фиг. 2; Овечкина, 2007, с.297, 

табл..23? abu/9 

Lithraphidites helicoideus: Deflandre, 1963, с. 3486. 

Microrhabdulus elongatus: Gartner, 1968, с. 44, табл. 9, фиг. 21. 

Описание. Сильно вытянутый цилиндрический нанолит со сложно 

скульптированной внешней поверхностью. Длинная ось 8-12 мкм, 

короткая - 1,5-3 мкм. Поверхность нанолита покрыта узкими тонкими 

кальцито-выми пластинками, располагающимися спирально. Оси 
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удлиненных пластинок образуют угол 5-10° с длинной осью 

нанолита. 

Сравнение. От М. decoratus отличается спирально расположенными 

кальцитовыми пластинками. 

Распространение. турон-маастрихт.  

 

СЕМЕЙСТВО   NANNOCONACEAE   DEFLANDRE, 1959 

Nannoconaceae: Deflandre, 1959, p. 177; Шуменко, 1976, с. 80; Hay, 1977, p. 1153; Perch-

Nielsen, 1985, p. 375; Bown et al., 1998, p. 112; овечкина, 2007, с.297. 

Типовой род: Nannoconus Kamptner, 1931 

Диагноз: конические, шаровидные или цилиндрические нанолиты. Стенка 

состоит из клиновидных или пластинчатых элементов, которые 

расположены спирально или перпендикулярно к оси или 

центральному каналу. 

 

Род Nannoconus Kamptner, 1931 

Nannoconus: Kamptner, 1931, с 289; Deflandre, 1952, с 113; Stradner, 1963, с 13; Noel, 1965, с 

156; Люльева, 1967, с. 208; Bukry, 1969, с. 67; Шуменко, 1969, с. 606; Шуменко, 

1971, с. 113; Manivit, 1971, с. 132; Thierstein, 1973, с. 46; Шуменко, 1976, с. 81; 

Hill, 1976, с. 163; Hay, 1977, с. 1153; Люльева, 1980, с. 56; Hattner, Wise, 1980, с. 

66; Perch-Nielsen, 1985а, с. 375; Svabenicka, 1990, с. 33; Bown, Concheyro, 2004, с. 

75; Овечкина, с.298. 

Типовой вид: N. steinmannii Kamptner, 1931. 

Диагноз. Различной формы (конические, шаровидные или цилиндрические) 

нанолиты с утолщенной стенкой, сформированной клиновидными 

или пластинчатыми элементами, которые расположены спирально 

(или перпендикулярно) к аксиальной полости или центральному 

каналу. 

Сравнение. От рода Faviconus Bralower, 1989 отличается конической и 

цилиндрической формой нанолита, толстой стенкой и расположением 

кальцитовых элементов в его стенке, которые упакованы спирально 
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или перпендикулярно по отношению к центральному каналу 

нанолита. 

Распространение. верхний титон - кампан. 

 

Nannoconus bermudezii Bronnimann, 1955 

Табл. XIII, фиг. 1. 

Nannoconus bermudezii: Bronnimann, 1955, p. 37, pl.  2, f ig. 1, 24; text -f ig. 2 d-

e; Perch-Nielsen, 1985, p. 376, f ig. 45.36, 37.  

Диагноз: удлиненно-конический, неправильной формы крупный (до 20 мкм) 

наноконус. Окончания закруглены.Центральный канал изогнут.  

Замечание: встречается регулярно 

Распространение: валанжин - баррем 

 

Nannoconus colomii (de Lapparent, 1931) 

Табл. XIII, фиг. 2. 

Embryons de Lagena: de Laparent, 1925, p. 105, fig. 1 

Lagena colomi: de Laparent, 1931,p. 223. 

Nannoconus colimi: Kamptner, 1938,  p. 252; Thierstein,1971, p. 483, tab. 3, fig. 16; Perch-

Nielsen, 1979, fig. 20; Deres, Acheriteguy, 1980, p. 17, tab. 2, fig. 4, 9, tab. 3, fig. 1; 

Perch-Nielsen, 1985, fig. 45, n. 48; erba, 1987, p. 66, tab. 6, fig. 4, 7. 

Диагноз: наноконус средних размеров (10-15 мкм) правильной конической 

формы, окончания закруглены. Центральный канал имеет 

расширение в виде округлой камеры, смещенной к тупому концу 

конуса. 

Замечание: возможно является разновидностью Nannoconus steinmannii. 

Распространение: верхний титон - баррем 

 

Nannoconus dolomiticus Cita, Pasquare, 1959 

Табл. XIII, фиг. 3. 

Nannoconus dolomiticus: Cita, Pasquare, 1959, p. 426, fig. 6, n. 7-10, tab. 28, fig. 3-5; Deres, 

Acheriteguy, 1980, p. 10, tab. 2, fig. 1; Erba, 1987, p. 66. 

Диагноз: удлиненно-цилиндрический неправильной формы крупный (длина 
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15-20 мкм) наноконус, окончания закруглены. Центральный канал 

прямой, простой формы. 

Замечание: встречается достаточно часто. 

Распространение: берриас. 

 

Nannoconnus elongatus Bronnimann, 1955 

Табл. XIII, фиг. 4. 

Nannoconnus elongatus: Bronnimann, 1955, с. 38, табл. 1, фиг. 10-14; рис. 2v-y; Caratini, 1960, 

с. 106, рис. 1, 3, 6; Manivit, 1971, с. 134, табл. 32, фиг. 3, 5, 15; Hill, 1976, с. 163, 

табл. 9, фиг. 1-6; табл. 14, фиг. 21-22; Овечкина, с.298, табл.23, фиг.10. 

Описание. Полые цилиндрические узкие формы (диаметр 6-10 мкм, высота 10-

17 мкм), в продольном разрезе прямоугольные. Центральный канал 

несколько расширен. На каждом конце присутствуют равные 

отверстия (диаметр около 3 мкм), хотя базальное отверстие может 

быть уже.  

Сравнение. От N. truitti Bronnimann, 1955 отличается большей высотой. 

Замечания. Достаточно редкий наноконус. 

Распространение. апт-кампан. 

 

Nannoconus minutus Bronnimann, 1955 

Табл. XIII, фиг. 5. 

Nannoconus minutus: Bronnimann, 1955, p.38, pl. 2, fig. 4, 6, 8, 12; text-fig. 2t-u; Perch-Nielsen, 

1985, p. 376, fig. 45.2. 

Диагноз: маленький (менее 6 мкм) цилиндрический наноконус, окончания 

немного закруглены, что делает его в продольном сечении 

прямоугольной формы с закругленными краями. Центральный канал 

несколько расширен. 

Замечание: редкий наноконус 

Распространение: готерив - альб 
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Nannoconus steinmannii minor Deres, Acheriteguy 1980 

Табл. XIII, фиг. 6. 

Nannoconus steinmannii minor: Deres, Acheriteguy 1980; Perch-Nielsen, 1985, p. 376, fig. 45.40. 

Диагноз: наноконус маленьких размеров (менее 10 мкм) правильной 

конической формы, окончания закруглены. Центральный канал имеет 

простую форму. 

Замечание: в берриасе Горного Крыма встречается очень часто, местоми 

занимает доминирующее положение. 

Распространение: берриас - валанжин 

 

Nannoconus steinmannii steinmannii Kamptner, 1931 

Табл. XIII, фиг. 7. 

Nannoconus steinmannii: Kamptner, 1931,  p.288, fig. 2, 3; Bronnimann, 1955, p.36, fig. 2a-c,tab. 

1, fig. 16, tab. 2, fig. 10, 15; Cita, Pasquare, 1959, p. 430, fig. 6, n.22-26; Deres, 

Acheriteguy, 1980, p. 15, tab. 2, fig. 2, 8, tab. 3, fig. 3; Perch-Nielsen, 1985, fig. 5, n. 1, 

fig. 8, n. 79, fig. 45, n. 41; Erba, 1987, p. 67, tab. 6, fig. 5, 8. 

Диагноз: наноконус средних размеров (10-15 мкм) правильной конической 

формы, окончания закруглены. Центральный канал имеет простую 

форму. 

Замечание: в титоне встречается очень редко, в берриасе достаточно 

распространенный вид, но доминирующего положения не занимает. 

Распространение: верхний титон - валанжин. 

 

Nannoconnus truittii Bronnimann, 1955 

Табл. XIII, фиг. 8. 

Nannoconnus truittii: Bronnimann, 1955, с. 38, табл. 2, фиг. 2-5, 7; рис. 2f-j; Caratini, 1960, с. 

106, рис. 2, 4, 5(?); Manivit, 1971, с. 134, табл. 32, фиг. 3, 5,15; Grün et al., 1972, с. 

173, табл. 33, фиг. 4; Hill, 1976, с. 164, табл. 9, фиг. 10-15; табл. 14, фиг. 23-26; 

Овечкина, 2007, с.299, табл.23, фиг.11-14. 

Описание. Полые почти цилиндрические формы с диаметром примерно 

равным высоте, в продольном разрезе квадратные. Окончания 
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наноконуса выступают в виде фланцев. Центральный канал сильно 

расширен, что делает стенки наноконуса тонкими.  

Замечание. Встречается не часто, но достаточно регулярно. 

Распространение. апт-кампан.  

 

СЕМЕЙСТВО   POLYCYCLOLITHACEAE FORCHHEIMER, 1972  

Polycyclolithaceae: Forchheimer, 1972, p. 53; Perch-Nielsen, 1985, p. 387; Bown et al., 1998, p. 

110; Burnett, 1998, p. 191; Овечкина, 2007, с. 299. 

Типовой род: Polycyclolithus Forchheimer, 1968. 

Диагноз: нанолиты, состоящие из элементов, образующих две вертикальные 

стенки виде кольца. Центральная область может быть закрытой, 

открытой или с различными структурами. 

 

Род Eprolithus Stover, 1966 

Eprolithus: Stover, 1966, с. 149; Black, 1973, с. 99; Hay, 1977, с. 1119; Perch-Nielsen, 1985a, с. 

387; Svabenicka, 1990, с. 34; Овечкина, 2007, с.300. 

Polycyclolithus: Forchheimer, 1968 

Типовой вид: Lithastrinus floralis Stradner, 1962. 

Диагноз. Нанолиты в плане более или менее округлой формы. Стенка кольца 

сложена пятью-девятью лепестковидными элементами, двуслойная. 

Центральное поле широкое и может быть перегорожено тонкой 

мембраной из радиальных лепестков. 

Сравнение. От рода Lithastrinus Stradner, 1962 отличается округлой формой 

нанолита и наличием широкого центрального поля. 

Распространение. готерив-кампан.  

 

Eprolithus floralis (Stradner, 1962) 

Табл. XIII, фиг. 9; табл. XXVIII, фиг. 9. 

Lithastrinus floralis: Stradner, 1962, с. 370, табл. 2, фиг. 7-11; Stradner, 1963, с. 178, табл. 2, 

фиг. 8, 8а; Люльева, 1967в, с. 96, табл. 3, фиг. 36; Gartner, 1968, с. 47, табл. 21, 

фиг. 13a-d; табл. 22, фиг. 28, 29; табл. 24, фиг. 12a-d; Bukry, 1969, с. 43, табл. 21, 
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фиг. 1, 2; Шуменко, 19696, с. 4, табл. 1, фиг. 3; табл. 2, фиг. 4; Серек, 1970, с. 245, 

табл. 24, фиг. 10, 11; Manivit, 1971, с. 139, табл. 15, фиг. 3, 7-11, 15, 16; Thierstein, 

1971, с. 481, табл. 7, фиг. 1-5; Grün et al, 1972, табл. 33, фиг. 10, 11; Thierstein, 

1973, с. 45; Шуменко, 1974, с. 345, табл. 126, фиг. 5-7; Hill, 1976, с. 143, табл. 7, 

фиг. 21-41; табл. 8, фиг. 1-7; табл. 14, фиг. 13, 14; Шуменко, 1976, с. 67, табл. 26, 

фиг. 2-А; Thierstein, 1976, с. 347, табл. 5, фиг. 14-16; Wise, Wind, 1977, табл. 75, 

фиг. 2-6; Люльева, 1980, с. 30, табл. 31, фиг. 1-3; Hattner, Wise, 1980, с. 64; Smith, 

1981, с. 52, табл. 8, фиг. 21, 22; табл. 9, фиг. 1-10; Taylor, 1982, с. 70, табл. 4.6, 

фиг. 17, 18; табл. 4.8, фиг. 16, 17; Crux, 1982, с. 124, табл. 5.6, фиг. 12, 15, 16, 20; 

табл. 5.10, фиг. 6, 7; Erba, 1987,p. 60. 

Eprolithus floralis: Stover, 1966, с. 149, табл. 7, фиг. 4-7, 9; табл. 9, фиг. 21; Hay, 1977, табл. 7, 

фиг. 2а-е; Perch-Nielsen, 1979, с. 245, рис. 14; Perch-Nielsen, 1985a, с. 387, рис. 54; 

табл. 8, фиг. 39, 40; табл. 56, фиг. 19-24; Svabenicka, 1990, с. 34, табл. 3, фиг. 16, 

17; Bralower, Siesser, 1992, табл. 7, фиг. 19-21; Burnett, 1998, табл. 6.13, фиг. За, b; 

Овечкина, 2007, с.300, табл.12, фиг.1, табл.23, фиг.15-17. 21. 

Lithastrinus moratus: Stover, 1966, с. 149, табл. 7, фиг. 20. 

Lithastrinus planus: Люльева, 1967в, с. 96, табл. 4, фиг. 37. 

Lithastrinus cf. floralis: Forchheimer, 1968, с. 57, табл. 9, фиг. 2-А; рис. 2, фиг. 20, 24, 29. 

Polycyclolithus floralis: Forchheimer, 1972, с. 57, табл. 27, фиг. 4. 

Eprolithus floralis (Stradner, 1962) Stover, 1966 

Описание. Округлые или цилиндрические нанолиты с высокой стенкой, 

сложенной пятью-девятью лепестковидными элементами. 

Центральное поле закрыто тонкой мембраной, состоящей из 

радиальных лепестков и перегораживыающей центральную область 

примерно в средней части высоты кольца нанолита. 

Сравнение. В небольших количествах встречается практически во всех 

пробах.. 

Распространение. апт - сантон. 

 

Род Micula Vekschina, 1959 

Micula: Векшина, 1959, с.71; Bramlette, Martini, 1964, c.318; Gartner, 1968, c.47; Perch-

Nielsen, 1968, c.86; Bukry, 1969, c.67; Reinhardt, 1970, c.80; Шуменко, 1976, с.73; 

Perch-Nielsen, 1985, p. 390; Шуменко, 1987, с.76; Burnett, 1997, p. 137; Овечкина, 
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2007, с.302. 

Типовой вид: M.staurophora (Gardet,1955) = M. degussata Vekschina, 1959. 

Диагноз: нанолиты квадратные в плане, состоящие из четырех гранул, швы 

между которыми проходят по диагоналям квадрата. Разрастание 

гранул приводит к искажению квадрата вплоть до крестообразной 

формы. 

Сравнение: отличается диагональным расположением швов и тетралитическим 

строением. 

Распространение: коньяк - маастрихт 

 

Micula concava (Stradner, 1960) 

Табл. XIII, фиг. 10. 

Nannotetraster concavus: Stradner in Martini & Stradner, 1960,  стр.269, фиг.18 a-d; 

Micula staurophora: Stradner, 1963 с.53, табл.4, фиг.12, 12b (non pl.4, fig. 12a) 

Micula degussata: Gartner, 1968, с.47, табл.2, фиг.6,7, табл.9, фиг.19, 20, табл.14, фиг.14 (non 

табл.2, фиг.5,8), табл.4, фиг.18, табл.9, фиг.18, табл.14, фиг.13, табл.18, фиг.7, 

табл.20, фиг.15. 

Micula degussata concava: Bukry, 1969, стр.67б табл. 40, фиг.7,8. 

Micula concava: Verbeek, 1977, с.119, табл.11, фиг.11; Perch-Nielsen, 1979, p. 245, fig. 14; 

1985, p. 390, text-fig. 54, pl. 8, fig. 17, 18;pl. 58, fig. 20, 30; Burnett, 1998, pl. 6.13., 

fig. 23b, c; Овечкина, 2007, с.303, табл.12, фиг.6-8, табл.24, фиг.5-7. 

Диагноз: небольшой нанолит (сторона квадрата 3-4 мкм), состоящий из 

четырех массивных кристаллов, которые формируют крест с сильно 

вогнутыми лопастями. Имеются небольшие шипы на концах 

лопастей. В скрещенных николях ярко высвечивается крест. 

Сравнение: отличается наличием шипов на концах лопастей и расположением 

кристаллов, образующих крест с вогнутыми лопастями. 

Замечание: встречается достаточно редко 

Распространение: сантон – маастрихт  
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Micula mura (Martini, 1961) 

Табл. XIII, фиг. 11; табл. XXVIII, фиг. 10. 

Tetralithus murus: Martini, 1961, p. 4, pl. 1, fig. 6; pl. 4, fig. 42. 

Micula murus: Bukry, 1973; Perch-Nielsen, 1985, p. 390, fig. 58.15, 16, 22; Bown et al., 1998, pl. 

6.13, fig. 28, 29. 

Диагноз: небольшой нанолит (сторона кадрата 4-6 мкм), состоящий из четырех 

массивных кристаллов. Разрастание кристаллов приводит к их 

закручиванию по часовой стрелке, что приводит к преобразованию 

квадрата в непровильный крест. Швы между кристаллами также 

деформируются и приобретают вид спиралевидного креста. 

Замечание: на юге Украины встречается редко. 

Распространение: верх верхнего маастрихта. 

 

Micula staurophora Gardet, 1955 

Табл. XIII, фиг. 12; табл. XXVIII, фиг. 11. 

Discoaster staurophorus: Gardet, 1955,с.534, табл.10, фиг.96 

Micula degussata: Векшина, 1959, с.71, табл.1, фиг.6, табл.2, фиг.11; Овечкина, 2007, с.304, 

табл.12, фиг.9,10, табл.24, фиг.1-4 

Micula staurophora: Bramlette et Martini, 1964, с.318, табл.6, фиг7-11; Stradner, 1963, с.14, 

табл.4, фиг.12; Bramlet, Martini, 1964, с.318, табл.6, фиг.7-11; Шуменко, 1974, 

с.357, табл.128, фиг.1, 1976, с.73, табл.28, фиг.1,2; Дмитренко, 1978, с.130, 

табл.12, фиг.2,3, табл.16, фиг.10, табл.17, фиг.9. 

Rhomboaster cuspis: Гуцаки и др., 1975, с.96, табл.3, фиг.10; Шуменко, 1976, с.75, табл.28, 

фиг.8. 

Диагноз: небольшой нанолит (сторона кадрата 4-6 мкм), состоящий из четырех 

массивных кристаллов. В скрещенных николях ярко высвечивается 

крест. 

Сравнение: от других видов отличается квадратной формой кристаллитов 

Замечание: в верхах верхнего мела часто встречаемый наннолит 

Распространение: коньяк - маастрихт 
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Род Quadrum Prins et Perch-Nielsen, 1977 

Tetralithus (partim): Gardet, 1955, с 521; Deflandre, 1959, с 137; Stradner, 1963, с 14; Bramlette, 

Martini, 1964, с 320; Forchheimer, 1968, с 56; Perch-Nielsen, 1968, c. 87; Bukry, 

1969, с 63; Шуменко, 19696, с. 13; Manivit, 1971, с. 143; Perch-Nielsen, 1973, с. 

326; Шуменко, 1974, с. 357; Шуменко, 1976, с. 71; Hay, 1977, с. 1156; Perch-

Nielsen, 1979, с. 248; Люльева, 1980, с. 52; Smith, 1981, с. 72. 

Quadrum: Manivit et al., 1977, с. 177; Perch-Nielsen, 1985a, с. 390; Svabenicka, 1990, с. 36; 

Burnett, 1997, с. 138; Овечкина, 2007, с.304. 

Типовой вид: Quadrum gartneri Prins et Perch-Nielsen, 1977. 

Диагноз. Нанолиты (тетралиты), состоящие из одного или двух слоев, обычно 

сформированных из четырех блоков (монокристаллов). Число блоков 

может достигать 9, расположены радиально. Блоки соединены 

частично. Нет центрального отверстия или мембраны. 

Сравнение. От рода Micula Vekshina, 1959 отличается строением нанолита, 

который состоит из блоков, соединенных друг с другом только час-

тично, от других родов семейства четко отличается радиально 

расположенными четырьмя массивными блоками. 

Распространение. турон-маастрихт. 

 

Quadrum gartnerii Prins et Perch-Nielsen in Manivit, 1977 

Табл. XIII, фиг. 13; табл. XXIX, фиг. 1. 

Tetralithus gothicus: Gartner, 1968, с 42, табл. 24, фиг. 4. 

Micula staurophora: Thierstein, 1974, табл. 12, фиг. 1-3; табл. 12, фиг. 4-8, 9-11. 

Quadrum gartneri: Manivit et al., 1977, с 177, табл. 1, фиг. 9, 10; Verbeek, 1977, с. 121, табл. 

12, фиг. 6-8; Perch-Nielsen, 1979, с. 245, рис. 14; Crux, 1982, с. 126, табл. 5.7, фиг. 

6-10; табл. 5.10, фиг. 17, 18; Perch-Nielsen, 1985a, с. 390, рис. 54; табл. 8, фиг. 29-

31; табл. 58, фиг. 1, 2; Svabenicka, 1990, с. 36, табл. 2, фиг. 13-15; Burnett, 1998, 

табл. 6.13, фиг. 12а, b; Овечкина, 2007. с.305, табл.24, фиг.8. 

Описание. Нанолиты, состоящие из двух слоев, каждый из которых 

сформирован четырьмя массивными блоками радиально 

расположенных и разделенных швами элементов. Обычно блоки 

имеют кубическую форму и соединяются, образуя куб. 
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Сравнение. От Q. giganteum отличается меньшими размерами и строением 

нанолита, состоящим из двух слоев блоков. 

Распространение. турон-кампан. 

  

Род Uniplanarius Hattner & Wise, 1980 

Uniplanarius: Hattner, Wise, 1980, p.67. 

Типовой вид: Tetralithus gothicus Deflandre, 1959 

Диагноз: звездообразный нанолит с тремя или четырбмя лучеобразными 

кристаллами. 

Распространение: сантон - маастрихт. 

 

Uniplanarius gothicus (Deflandre, 1959) 

Табл. XIII, фиг. 14; табл. XXIX, фиг. 2. 

Tetralithus gothicus: Deflandre, 1959, с. 138, табл. 3, рис. 25; Reinhardt, 1971, с. 30, фиг. 26; 

Manivit, 1971, с. 143, табл. 25, фиг. 18-21; Шуменко, 1974, с. 358, табл. 128, фиг. 

6; Шуменко, 1976, с. 72, табл. 27, фиг. 9; Wise, Wind, 1977, табл. 50, фиг. 3; Hay, 

1977, табл. 31, фиг. За; Smidt, 1978, табл. 5, фиг. 3, 4. 

Quadrum gothicum: Manivit et al., 1977, c. 178; Perch-Nielsen, 1979, с. 245, рис. 14; Siesser, 

1982, рис. 10, G; Perch- Nielsen, 1985, с. 390, табл. 58, фиг. 17, 26, рис. 54. 

Uniplanarius gothicus: Hattner, Wise, 1980, с. 68, табл. 32, фиг. 4; табл. 42, фиг. 4, 5; Burnett, 

1998, табл. 6.13, фиг. 14, 15. 

Диагноз. Нанолиты, состоящие из двух слоев, каждый из которых состоит из 

четырех радиально расположенных лучеобразных элементов, 

являющихся монокристаллами. 

Сравнение. От U. trifidus (Stradner in Stradner et Papp, 1961) отличается 

четырьмя (а не тремя) элементами в строении нанолита. 

Распространение. Кампан - нижний маастрихт. Повсеместно. 

 

Uniplanarius sissinghii (Perch-Nielsen, 1985) 

Табл. XIII, фиг. 15; табл. XXIX, фиг. 3. 

Quadrum sissinghii: Perch-Nielsen, 1985, с. 390, рис. 54; табл. 9, фиг. 13; табл. 58, фиг. I
е
);. 

Uniplanarius sissinghii: Burnett, 1998, табл. 6.13, фиг. 16, 17; Bown et al., 1998, pl. 6.13., fig. 
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16, 17; Hoffmann et al., 1999, табл. 3, фиг. 25, 26. 

Диагноз. Нанолит состоит из двух слоев, каждый из которых сложен четырьмя 

сильно вытянутыми лучеобразными элементами радиально 

расположенными. В скрещенных николях яркое изображение, 

состоящее из одинаково высвечивающихся четырех монокристаллов 

в форме несоединенного в центре креста. 

Сравнение. От U. gothicus (Deflandre, 1959) отличается сильно оттянутыми 

лучеобразными элементами. 

Распространение. Верхний кампан - нижний маастрихт. Повсеместно. 

 

Uniplanarius trifidus (Stradner, 1961) 

Табл. XIII, фиг. 16. 

Tetralithus gothicus: Stradner, Papp, 1961, p. 124, pl. 40, fig. 13a, b; Sissingh, 1977, p. 62; Wind, 

1979, pl. 1, fig. 20. 

Quadrum trifidum: Manivit et al., 1977, p. 178; Perch-Nielsen, 1979, p. 245, text-fig. 14; 1985, p. 

390, text-fig. 54, pl. 9, fig. 14, pl. 58, fig. 25, 36; Erba et al., 1995, pl. 1, fig. 1-3, 5, 6. 

Uniplanarius trifidus: Hattner,  Wise, 1980, p. 69, pl. 32, fig. 5, 6; pl. 42, fig. 6-8; Burnett, 1998, 

pl. 6.13., fig. 18, 19b; Овечкина, 2007, с. 306, таб. 24, фиг. 11, 12. 

Диагноз: трехлучевой нанолит. Лучи могут быть как короткими (треугольная 

форма), так и длинными (звездообразная форма). 

Замечание: единичные находки в кампане. 

Распространение: верхний кампан - нижний маастрихт 

 

Род Tegulalithus Crux, 1986 

Tegulalithus: Crux, 1986, р. 88. 

Типовой вид. Lithastrinus septentrionalis Stradner, 1963 

Диагноз. Цилиндрический нанолит с фланцами на обоих концах, что придает 

ему катушкообразный вид. 

 

Tegulalithus septentrionalis (Stradner, 1963) 

Табл. XIV, фиг. 1. 
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Lithastrinus septentrionalis: Stradner, 1963, p. 11, pl. 2, fig. 7, 7a. 

Tegulalithus septentrionalis:  Crux, 1986. 

Диагноз. Цилиндрический нанолит с фланцами на обоих концах, что придает 

ему катушкообразный вид. 

Распространение: единственный экземпляр обнаружен в нижнем апте у с. 

Верхоречье. 

 

INCERTAE SEDIS 

Род Ceratolithoides Bramlette et Martini, 1964 

Ceratolithoides: Bramlette, Martini, 1964, с 306; Manivit, 1971, с 132; Шуменко, 1976, с. 127; 

Hay, 1977, с. 1150; Hattner, Wise, 1980, с. 60; Perch-Nielsen, 1985a, с 409; Lees, 

Bown, 2006, с 18; Овечкина, 2007, с.307. 

Типовой вид: Ceratolithoides kamptneri Bramlette et Martini, 1964. 

Диагноз. Стреловидные или подковообразные нанолиты. Ветви подковы 

примерно равны по длине, слабо изогнуты и более или менее 

симметричны. 

Сравнение. От других родов этой группы отличается формой нанолита в виде 

стрелы или подковы. 

Распространение. кампан-маастрихт.  

 

Ceratolithoides aculeus (Stradner, 1961)  

Табл. XIV, фиг. 2; табл. XXIX, фиг. 4. 

Zyghrablithus aculeus: Stradner, 1961, с 6, рис. 53-57. 

Tetralithus sp. aff. Tetralithus aculeus: Gartner, 1968, с 43, табл. 9, фиг. 5; табл. 13, фиг. 5. 

Tetralithus aculeus: Manivit, 1971, с. 143, табл. 25, фиг. 13-15; Risatti, 1973, с. 31, табл. 4, фиг. 

2-5, 13; Verbeek, 1976, табл. 2, фиг. 7; Шуменко, 1976, с. 71. 

Ceratolithoides aculeus: Sissingh, 1977, с. 60, табл. 1, фиг. 8; Perch-Nielsen, 1979, с. 241, рис. 

11; Hattner, Wise, 1980, с. 60, табл. 8, фиг. 5, 6; Perch-Nielsen, 1985a, с. 410, рис. 

85; табл. 9, фиг. 4, 5; табл. 86, фиг. 5-8; Svabenicka, 1990, с. 42, табл. 3, фиг. 10, 

11; Svabenicka, 1992, табл. 3, фиг. 30; Bralower, Siesser, 1992, табл. 7, фиг. 26-31; 

Burnett, 1998, табл. 6.14, фиг. 1 la, 12a, b; Овечкина, 2007, с.308. табл.24, фиг.15-

18. 
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Описание. Остроконечные стрелоподобные нанолиты. Верхняя ветвь подковы 

примерно в два раза длиннее двух нижних. Нижние ветви равной 

длины и более или менее симметричны. На дистальной стороне 

нанолита, в его центре находится небольшой вырост. В скрещенных 

николях видна яркая треугольная фигура угасания с одинаковыми 

яркими ветвями, напоминающая по форме акулий зуб. 

Сравнение. От С. arcuatus Prins et Sissingh in Sissingh, 1977 отличается длинной 

верхней ветвью подковы. 

Распространение. кампан-маастрихт.  

 

Род Mennerius Luljeva, 1967 

Mennerius: Люльева, 1967, с.97; Шуменко, 1976, с.78; 1987, с.112. 

Lapideacassis: Black, 1971, p.325; Wise, Wind, 1977, p.300; Perch-Nielsen, 1977, p.285; 

Scampanella: Forchheimer, Stradner, 1973, p.285; Perch-Nielsen, 1977, p.849 

Pervilithus: Crux, 1981 

Типовой вид: Lapideacassis glans Black, 1971 

Диагноз: нанолиты кубковидного облика, состоящие из широкой открытой 

книзу проксимальной части, сложенной одним или несколькоми 

ярусами призм, и стержня с продольными ребрами увенчаного 

боковыми выростами.  

Замечание: работы Люльевой и Шуменко остались не замеченными за 

рубежем и в систематику вошел младший синоним. 

Распространение: альб - эоцен 

 

Mennerius cornuta (Forchheimer & Stradner, 1973)  

Табл. XIV, фиг. 5. 

Scampanella cornuta: Forchheimer, Stradner, 1973, p. 285, pl. 1, fig. 1-9. 

Lapideacassis cornuta: Wind, Wise, 1977 

Диагноз: наннолит небольшого размера (ширина кубка 4-6 мкм) с двумя 

выростами в апикальной части, развернутыми на 45
о
. 

Распространение: единственная находка в кампане северо-западной части 
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Причерноморской впадины. Первоописание из готерива Дании. 

Род Marthasterites Deflandre, 1959 

Marthasterites: Deflandre, 1959, c.138; Шуменко, 1976, с.73; Шуменко, 1987, с.112; Овечкина, 

2007, с.308. 

Типовой вид: Discoaster?  furcatus (Deflandre, 1954) 

Диагноз: нанофоссилии типа астеролитов с трехлучевой симметрией. Лучи 

прямые или искривленные, их концы прямые или разделенные на 

лопасти, которые не располагаются в прямой плоскости, что придает 

астеролитам сдвоенный облик. Центральная часть от лучей четко не 

дифференцирована. В скрещенных николях изображение темное 

Сравнение: от наиболее близких дискоастеров отличается трехлучевой 

симметрией, отсутствием дифференцированного центрального поля, а 

также (у некоторых видов) удвоением лучей. 

Распространение: готерив – эоцен. 

 

Marthasterites furcatus (Deflandre in Deflandre et Fert, 1954)  

Табл. XIV, фиг. 3; табл. XXIX, фиг. 5. 

Discoaster? furcatus: Deflandre, Fert, 1954, с 168, табл. 13, фиг. 14. 

Marthasterites furcatus: Deflandre, 1959, с 139; табл. 2, фиг. 3-12, табл. 3, фиг. 1, 5; Stradner, 

1963, табл. 2, фиг. 11, Па; Reinhardt, 1966a, с. 105, табл. 21, фиг. 17; Gartner, 1968, 

с. 42, табл. 18, фиг. 5, 6; табл. 20, фиг. 18; табл. 21, фиг. 3; табл. 23, фиг. 2; Bukry, 

1969, с. 65, табл. 39, фиг. 2-4; Серек, 1970, с. 245, табл. 23, фиг. 11, 12; Manivit, 

1971, с. 140, табл. 16, фиг. 7, 8; Risatti, 1973, с. 29, табл. 6, фиг. 5; Verbeek, 1976, 

табл. 1, фиг. 7; Шуменко, 1976, с. 74, табл. 28, фиг. 4, 5; Wise, Wind, 1977, табл. 

51, фиг. 1^1; Sissingh, 1977, с. 61; Hay, 1977, табл. 27, фиг. 6а; Люльева, 1980, с. 

54, табл. 68, фиг. 4; Hattner, Wise, 1980, с. 65, табл. 25, фиг. 7-9; табл. 41, фиг. 4, 5; 

Smith, 1981, с. 61, табл. 11, фиг. 4-15; Crux, 1982, с. 122, табл. 5.5, фиг. 13; табл. 

5.10, фиг. 16; Wise, 1983, табл. 13, фиг. 7-9; Perch-Nielsen, 1985a, с. 411, табл. 8, 

фиг. 25; табл. 89, фиг. 2-4, 8-10; Burnett, 1998, табл. 6.14, фиг. 20, 25; Овечкина, 

2007, с.309, табл.12, фиг.13, табл.24, фиг.19-22. 

Описание. Нанолиты звездообразной формы с тремя длинными лучами. Концы 

лучей часто расщеплены на два небольших ответвления. Изо-
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бражение в скрещенных николях темное, что легко позволяет 

отличить эти нанофоссилии от Uniplanarius trifidus, изображение 

которых обычно яркое. 

Сравнение. От М. crassus (Deflandre, 1959) Burnett, 1997 отличается тонкими и 

длинными лучами. 

Замечание. Темное изображение в скрещенных николях легко позволяет 

отличить эти нанофоссилии от Uniplanarius trifidus, изображение ко-

торых обычно яркое. 

Распространение. коньяк-маастрихт. 

 

Marthasterites inconspicuus Deflandre, 1959 

Табл. XIV, фиг. 4. 

Marthasterites inconspicuus: Deflandre, 1959, c.140, табл.3, фиг.6-14; Люльева, 1968, стр. 115, 

табл.2, фиг.30. 

Marthasterites cf. furcatus: Шуменко, 1971, стр.110, табл.21, фиг.5.   

 

Диагноз: небольшой 5-6 мкм, трехлучевой астеролит. Лучи тупые, на концах 

не разветвляются. 

Распространение: сеноман – маастрихт. 
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3.4. Выводы к третьему разделу 

 

1. Остатки известкового нанопланктона в породах меловой системы 

южного склона Украинского щита и его южного обрамления многочисленны и 

разнообразны. Для изучения видового состава нанофоссилий применимы 

методы как электронной, так и световой микроскопии. 

2. Предыдущими исследователями из меловой сситемы 

(преимущественно верхнемелового отдела) были описаны 83 вида 

нанофоссилий. 

3. В результате изучения собственных материалов было установлено 

присутствие 159 видов и подвидов, относящихся к 73 родам и 21 семейству.  

4. Наиболее распространенными являются представители семейств 

Chiastozygaceae, Eiffellithaceae, Rhagodiscaceae, Axopodorhabdaceae, 

Biscutaceae, Prediscosphaeraceae, Cretarhabdaceae, Watznaueriaceae, 

Arkhangelskiellaceae, Kamptneriaceae, Microrhabdulaceae, Nannoconaceae, 

Polycyclolithaceae.  

5. Семейства Stephanolithiaceae, Tubodiscaceae, Braarudosphaeraceae, 

Eoconusphaeraceae, Lapideacassaceae, Caliptrosphaeraceae представлены 

значительно меньше как количественно, так и качественно. 
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