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Аннотация. В статье представлен актуализированный список родов и видов ископаемых зе-
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1 Представители экологической группы во-
дорослей играют важную роль среди ископае-
мой биоты. Как объект палеоальгологии ука-
занная группа представляет собой единое це-
лое. Однако по таксономическому составу она
является полифилетичной на самом высоком
уровне и включает таксоны, в филогенетиче-
ском плане разнесённые по различным надцар-
ствам живой природы.

Если таксономия современных представи-
телей группы более или менее устоялась на
основании молекулярно-генетических данных,
то с определением принадлежности ископае-
мых остатков обстоит значительно сложнее.
Установление филогенетических связей за-
труднено как исключительной древностью
многих линий и, соответственно, значитель-
ным их расхождением ещё в древнейшие эпо-
хи, так и особенностями захоронения ископае-
мых форм, что вынуждает широко использо-
вать формальные таксоны.

«Далеко не всегда какой-либо вид микро-
фитофоссилий возможно отнести к известному

Моров Владимир Павлович, научный сотрудник,
moroff@mail.ru

в естественной системе роду. Комплекс устой-
чивых морфологических признаков, свойст-
венных только этому форм-виду, может по-
служить типом рода для установления фор-
мального рода по искусственной системе клас-
сификации. Формальных систем много. <…>
Выбор какой-либо единой формальной систе-
мы ботаническим кодексом не предусматрива-
ется. <…> В настоящее время большинство
палинологов пришли к единому мнению, что
стабилизация наименований спор и пыльцы,
устранение номенклатурного беспорядка воз-
можны только при условии строгого и после-
довательного соблюдения Международного
кодекса ботанической номенклатуры» (Горя-
чева, 2014, с. 31).

Поскольку в серии предшествующих статей
по составу палеобиоты Самарской области ав-
тор придерживается таксономического подхо-
да, представители водорослей здесь рассмат-
риваются раздельно, в составе ряда системати-
ческих категорий. Последние имеют разный
ранг и выбраны в соответствии со вкладом
данной категории на территории региона.

В предлагаемой статье объединены низшие
представители надцарства Archaeplastida, т.е.



6

являющиеся настоящими фотосинтезирующи-
ми растениями. На рассматриваемой террито-
рии в геологическое время из них известны
красные (Rhodophyta) и зелёные (Chlorophyta),
в т.ч. харовые (Charophyta), водоросли.

Достоверные остатки красных водорослей
известны с середины рифейского эона (1,2
млрд. лет), предполагаемые – с её начала (1,6
млрд. лет). Очевидно, не позднее раннего ри-
фея начинают существование и зелёные водо-
росли. В частности, эукариотические организ-
мы в нижнепротерозойских (2,04 млрд. лет)
фосфоритах предположительно отнесены к зе-
лёным водорослям класса Prasinophyceae (Ро-
занов, Астафьева, 2008).

Харофиты встречаются, начиная с силура.
Для части обсуждаемой группы характерны

некоторые из особенностей, рассмотренных
ранее для других ископаемых представителей
экологической группы водорослей – циано-
прокариотов (Моров, Морова, 2023). Это в
первую очередь касается известковых водо-
рослей – представителей зелёных и красных
водорослей, способных к формированию
внешней карбонатной (кальцитовой) оболочки.
Эти известковые водоросли, наряду с циано-
прокариотами, входят в число организмов,
участвующих в создании карбонатных биогер-
мов и рифовых построек.

Способность к отложению кальцита приво-
дит к сохранению только морфологических
признаков растения в захороненных остатках.
И точно так же, как в случае цианопрокарио-
тов, приходится ограничиваться формальными
классификациями, сравнивая по внешнему об-
лику ископаемый вид с современной формой
водоросли для отнесения в крупный раздел, в
котором находится современный вид или род
(Основы…, 1963). Такой подход не позволяет
выяснить филогенетические связи, и поэтому
точность отнесения ископаемой формы даже к
высшему таксону невысока. Множество этих
форм были со времени первоописания причис-
лены к другим группам низших растений или
цианопрокариотов или даже рассматривались
как отдельные представители животного мира
(например, губки) или протистов (форамини-
феры). Так, классические представители рода
Solenopora имеют круглое строение таллома,
образованного плотно прилегающими друг к
другу концентрически расположенными нитя-

ми, что позволяет отнести эту форму к крас-
ным водорослям. Эволюция Solenopora связана
с началом ордовикского периода, а при реви-
зии рода (Riding, 2004) было установлено, что
большинство находок Solenopora, обнаружен-
ных в постсилурийских отложениях вплоть до
миоцена, нельзя идентифицировать с солено-
порами: они включают хететиды (в настоящее
время сближаются с губками), некоторые
красные водоросли, рецептакулиты и другие
проблематичные образования. К достоверным
же Solenopora можно относить лишь ордовик-
ские и раннесилурийские формы.

Другой пример: кальцифолиевые, традици-
онно относящиеся к сифоновым зелёным во-
дорослям (Атлас породообразующих…, 1973),
зарубежными исследователями пересмотрены
в качестве Plantae Incertae sedis, причём род
Calcifolium в отрыве от прочих представителей
семейства сближается ими с красными водо-
рослями (Varchard, Cozar, 2005). В настоящее
время нет однозначного понимания о природе
данных представителей. Также до сих пор не
является общепринятым таксономическое по-
ложение альгоспонгий.

Характерными и широко распространенны-
ми палеозойскими представителями известко-
вых зелёных водорослей являются дазикладо-
вые.

Иной способ сохранности в отложениях де-
монстрируют празинофиты – одноклеточные
планктонные зелёные водоросли. В отложени-
ях они представлены толстостенными фико-
мами. «Стенка фиком сходна со стенками по-
коящихся цист других одноклеточных водо-
рослей, но она не является биологическим эк-
вивалентом цист. Для стенки фиком характер-
ны один или два слоя и радиальные каналы,
которые заканчиваются у наружной мембраны.
<…> Внутренняя часть стенки пектиновая, на-
ружная состоит из сложного «липидного» ве-
щества, устойчива к микробному разложению
и поэтому фоссилизируется быстро и хорошо
сохраняется в осадке» (Тельнова, 2013, с. 136).
Характер сохранности празинофитов (и ряда
других водорослей) обуславливает их выделе-
ние и изучение в составе единых спорово-
пыльцевых комплексов палинологами.

Дополнительную информацию для установ-
ления таксономической позиции проблематик
могут дать способ построения известковой
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оболочки и её микрогранулярная ультраструк-
тура (Берези, Лучинина, 2018). Некоторый свет
на таксономическую принадлежность способ-
ны пролить характеристики палеобассейнов.
Например, пик развития зелёных водорослей
всегда связан с обширными трансгрессиями, а
регрессивные обстановки находили отражение
в возрастающей роли в биоценозах цианопро-
кариотов (Иванова, 2002). Харофиты даже в
палеозое, по-видимому, были приурочены к
заметно опреснённым бассейнам или приусть-
евым участкам мелководных морей. Они пред-
ставлены главным образом остатками ооспо-
рангиев (Атлас породообразующих…, 1973).

В отложениях различных геологических
эпох известны различные проблематики, кото-
рые так или иначе связывались с ископаемыми
водорослями. Систематическое положение
этих проблематик либо не установлено, либо
группа является резко полифилетичной. Наи-
более значимую из подобных групп составля-
ют акритархи. «Было рекомендовано воздер-
жаться от формального включения древней-
ших микрофоссилий в определённые группы
водорослей или иных организмов, а объеди-
нять их в особую группу акритарх, охваты-
вающую все растительные микрофоссилии с
органической оболочкой, допускающей обра-
ботку материала палинологическими метода-
ми» (Мейен, 1987, с. 51). В настоящее время
многие таксоны, считавшиеся ранее акритар-
хами, предлагается отнести к празинофитам
(Тельнова, 2013). Одним из серьёзных доводов
против не менее распространённой гипотезы –
о диноцистовой (Dinoflagellata) природе акри-
тарх – является наблюдаемое с течением вре-
мени замещение акритарх динофлагеллятами
(Мейен, 1987).

Другой обширной совокупностью пробле-
матик являются сферические кальцитовые
микрофоссилии неопределённого системати-
ческого положения. Для подобных объектов
широко применяется термин «кальцисферы»
(Calcisphaera), причём он используется для
сферических образований различной морфоло-
гии (Аминзянова, 2018). Их генетическая ин-
терпретация рассматривается различно спе-
циалистами по конкретным группам (Моров,
2021). Во многих случаях установлена поли-
филетичность групп (Канева и др., 2013). В
целях устранения путаницы в названиях объ-

ектов для известковых микрофоссилий неясно-
го систематического положения был предло-
жен термин «кальцитархи» («Calcitarcha»)
(Versteegh et al., 2009).

Представители перечисленных групп водо-
рослевой биоты изучены на территории Са-
марской области неравномерно и недостаточно,
поскольку не относятся к сколько-нибудь важ-
ным стратиграфическим группам ни в одном
интервале. Основная информация по водорос-
левым представителям в карбонатных толщах
верхнего палеозоя почерпнута из описания
Байтуганской опорной скважины (Сводный
геологический…, 1953), однако актуализация
приведённых в этом отчёте родо-видовых оп-
ределений весьма затруднительна. Несколько
лучше палеозоя изучен верхнеюрско-
нижнемеловой интервал. К сожалению, прак-
тически отсутствует информация по местному
кайнозою (в том числе даже голоцен) – не-
смотря на то, что в современных условиях пре-
сноводные и наземные представители зелёных
водорослей чрезвычайно обильны и повсеме-
стно распространены.

Помимо этого, абсолютное «белое пятно» в
ископаемой биоте региона представляют собой
лишайники – симбионты, в частности, зелёных
водорослей. Принципиальное присутствие их в
составе флоры, как минимум, мезокайнозоя
региона не вызывает сомнений. С другой сто-
роны, и в целом данные по ископаемым ли-
шайникам почти отсутствуют.

Таксономическая классификация ископае-
мых низших растений разработана крайне не-
достаточно. Распространённые классификации
резко отличаются между собой даже в плане
их высших таксонов (по причинам, изложен-
ным выше). В настоящее время динамично
развивается база данных AlgaeBase (Guiry,
Guiry, 2023); параллельные международные
классификации – например, GBIF и PBDB –
включают значительно противоречащую ей
информацию. Систематика, принятая в позд-
них советских работах (например, Ископаемые
известковые…, 1987), ещё более устарела. Как
результат, таксономия, приведённая в табли-
цах в настоящем обзоре, до определённой сте-
пени условна.
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Данная работа продолжает конспект иско-
паемой биоты для территории Самарской об-
ласти (в современных административных гра-
ницах региона) по доступным литературным
источникам, опубликованный в серии статей
(Моров, 2020; Моров, Морова, 2023).

Характер рассмотрения таксонов в целом
соответствует таковому в указанных статьях.
Представители, не определённые до таксона
более низкого ранга, включаются только в том
случае, если для данного стратиграфического
интервала ни в одном из источников не приво-
дятся ближе определённые.

Список представителей дан в табл. 1–4 по
родам и видам в алфавитном порядке, с указа-
нием семейства. Для удобства он разделён
внутри таблиц на устоявшиеся в палеоальголо-
гии группы, которые близки по рангу к классу.
Табл. 5 и 6 иллюстрируют микрофоссилии, не
имеющие определённого систематического
положения среди биоты. Приведены авторы
первоначального описания вида, без указания
авторов ревизий. Устаревшие наименования
видов даны отдельным списком; в нём приве-
дены главным образом лишь те синонимы, ко-
торые использованы в литературе конкретно
для описываемой территории. Исправлены
встречающиеся в источниках орфографические
ошибки и опечатки.

Вертикальный интервал распространения
вида указывается в привязке к региону, с точ-
ностью до яруса и (где это возможно) более
дробно: до горизонта. При этом использован-
ное в источнике стратиграфическое представ-
ление, во избежание путаницы, по возможно-

сти приведено к актуализированному состоя-
нию (Моров, Морова, 2021).

Условные обозначения к табл. 1–6:
sp. (spp.): неопределённый вид (или ряд ви-

дов из одного стратиграфического интервала);
species #: вид (или другой таксон), впервые

для науки описанный с территории Самарской
области (в современных границах);

{Genus}: невалидный род;
species !: массовый вид.

Нумерация литературных источников
в таблицах:
1 – Фадеев, 1963; 2 – Государственная геоло-
гическая …, 1954; 3 – Государственная геоло-
гическая…, 1961; 4 – Иванов, Поляков, 1960; 5
– Сводный геологический…, 1953; 6 – Ноин-
ский, 1913; 7 – Сульдина, Корюкин, 1983; 8 –
Герасимов, 1969; 9 – Барабошкин и др., 2001;
10 – Милановский, 1940; 11 – Тихомиров,
1995; 12 – Riding et al., 1999; 13 – Пещевицкая,
Рябоконь, 2010; 14 – Бортников, 2010; 15 – Бы-
кова, Поленова, 1955; 16 – Дронова, 1970; 17 –
Васильева, 2016; 18 – Раузер-Черноусова,
Щербович, 1958; 19 – Розовская, 1958; 20 –
Раузер-Черноусова, 1958; 21 – Липина, 1960;
22 – Рейтлингер, 1960; 23 – Чернышева, 1948;
24 – Раузер-Черноусова, 1948; 25 – Рогов и др.,
2021; 26 – Геология СССР…, 1967; 27 – Булга-
ков и др., 2019; 28 – Моров, 2021; 29 – Дибро-
ва, 2001; 30 – Давлетшин, 1994; 31 – Основы
палеонтологии…, 1963; 32 – Алиев и др., 1978;
33 – Орлова и др., 2022; 34 – Гудошникова,
Голик, 1980.
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Таблица 1
Таксономический состав и вертикальное распространение ископаемых зелёных водорослей на территории Самарской области

Taxonomic composition and vertical distribution of fossil Green Algae in the Samara region
Вертикальное распространение

ВАЛИДНЫЕ  ВИДЫ Семейство Невалидные синонимы
ярус горизонт

Литературный источник

1 2 3 4 5 6
Празиновые (Prasinophyceae)*

Crassosphaera sp. Pycnococcaceae “Crassisphaera” J3km 2 25
Cymatiosphaera sp. Cymatiosphaeraceae J3km 2 25
Cymatiosphaera sp. J3v 2 12
Cymatiosphaera sp. K1br 1 9
Leiosphaeridia*** sp. Leiosphaeridiaceae J3km 2 25
Pterospermella sp. Pterospermataceae J3km 2 25
Pterospermella sp. J3v-K1b 12
Pterospermella sp. K1g-K1br 2-1 9
Tasmanites domanicus (Naumova, 1953) Tasmanitaceae {Perisaccus*****} D3f mn
Tasmanites sp. {Perisaccus*****} C1t ks
Tasmanites sp. ! {Pachysphaera} C1v-C2b tl-sk
Tasmanites sp. J3km 2 25
Tasmanites sp. J3v-K1b 12
Tasmanites sp. K1g-K1br 2-1 9

Требуксиевые (Trebouxiophyceae)*
Botryococcus sp. Botryococcaceae K1g-K1br 2-1 9

Хлорофитовые (Chlorophyceae)*
Pediastrites # kidstonii # Zalessky, 1926 Hydrodictyaceae J3v 2 31
Pediastrum sp. Hydrodictyaceae Qpp ak 34

Thaumatoporella malevkensis (Birina, 1948)**
Thaumatoporellaceae Bisphaera**,

Trochodiscus** D3f- C1t rc-kz 28
Дазикладовые (Dasycladophyceae)*

Anthracoporella sp. Dasyporellaceae … (D) 14
Atractyliopsis sp. Dasyporellaceae P1a sh 18
Beresella machaevi Kulik, 1964 Beresellaceae C1s pr 26
Beresella sp. C2m pd 26
Cylindrella sp. Triploporellaceae C1v tl 5
Dvinella sp. Beresellaceae C2m-C3g ks-db 5, 19, 20
Epimastopora sp. Dasyporellaceae P1a sh 18
Gyroporella sp. Dasyporellaceae C3-P1a 6, 10
Physoporella sp. C3-P1a 6, 10
Physoporella sp.

Triploporellaceae
P1s 6
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Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5 6
gen. et sp. indet. – P2kz sk 16

Улотриксовые (Ulothrichophyceae)*
Vermiporella sp. Vermiporellaceae C2m ks 5

Бриопсиевые (Bryopsidophyceae)*
Calcifolium okense Shvetsov et Birina, 1935 Codiaceae C1v al-vn 2, 3, 23, 24, 26
Calcifolium punctatum Maslov, 1956 (“Calcifoliaceae”)**** Falsocalcifolium C1v mh 4, 26

Альгоспонгии (Algospongia)*
Donezella lutugini Maslov, 1929 Donezellaceae C2b kp-sk 5
Donezella sp. C1s pr 24
Donezella sp. C2m ks 5
Exvotarisella index ! (Ehrenberg, 1854) Palaeoberesellaceae {Nodosinella**} C1v tl-mh
Issinella devonica Reitlinger, 1954 Issinellaceae {Clypeinella**} D3f-D3fm vr-hv 27
Issinella sp. D3f dm-rc 26, 27
Issinella sp. D3fm-C1v zd-? 3, 5, 11, 26
Kamaena sp. Palaeoberesellaceae D3fm oz-hv 32
Moravammina fragilis Bykova, 1955** Moravamminaceae D2zv 2 15
Moravammina segmentata Pokorny, 1951** D2zv 2 15
Moravammina sizranensis # (Bykova, 1955)** {Litya**} D3f
Moravammina sp.** D3f rc 17
Palaeoberesella laguseni (Moeller, 1879) Palaeoberesellaceae {Nodosinella**} C1v al-vn

НЕВАЛИДНЫЕ  ВИДЫ Валидный синоним ярус горизонт Литературный источник

{Baitugania #} sp. … ? D3f-D3fm rc-pl 5, 26
{Carboniella} sp. … ? C3k-C3g dr-db 19
{Clypeinella} devonica (Reitlinger, 1954)** … Issinella D3f-D3fm vr-hv 5, 26
Dactylopora sp. Bornetellaceae Dasycladales fam.indet. C3-P1a 6
Dactylopora sp. Dasycladales fam.indet. P1s 6
{Litya**} sizranensis # (Bykova, 1955) … Moravammina D3f 15
{Nodosinella**} index (Ehrenberg, 1854) … Exvotarisella C1v tl-mh 24
{Nodosinella**} laguseni Moeller,1879 Palaeoberesella C1v al-vn 24
{Nodosinella**} sp. Palaeoberesellaceae spp. D3fm-C1v zd-tl 3, 5, 11, 21, 24, 26, 32
{Pachysphaera} sp. ! … Tasmanites C1v-C2b tl-sk 5, 24
{Perisaccus*****} domanicus Naumova, 1953 … Tasmanites D3f mn 5
{Perisaccus*****} sp. Tasmanites C1t ks 26

Примечания к табл. 1: * – приравнивание таксономических групп данного ранга к классу условно; они выделяются традиционно, но имеет разную иерархию внутри различных классифи-
каций; ** – таксон первоначально рассматривался в составе фораминифер; *** – в зарубежных классификациях род отнесён к акритархам; **** – сем. Calcifoliaceae включается в пор.
Aoujgaliales альгоспонгий; ***** – таксон первоначально описан как пыльца высших растений.
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Таблица 2
Распределение представителей зелёных водорослей по порядкам

Distribution of Green Algae by order
пор. Pseudoscourfieldiales:

Pycnococcaceae
Tasmanitaceae

пор. Thaumatoporellales:
Thaumatoporellaceae

пор. Sphaeropleales:
Hydrodictyaceae

пор. Pyramimonadales:
Cymatiosphaeraceae
Leiosphaeridiaceae
Pterospermataceae

пор. Dasycladales:
Dasyporellaceae
Beresellaceae
Triploporellaceae
Bornetellaceae

пор. Moravamminales:
Donezellaceae
Issinellaceae
Palaeoberesellaceae
Moravamminaceae

пор. Trebouxiales:
Botryococcaceae

пор. Ulotrichales:
Vermiporellaceae

пор. Bryopsidales:
Codiaceae

Таблица 3
Таксономический состав и вертикальное распространение ископаемых харовых водорослей на территории Самарской области

Taxonomic composition and vertical distribution of fossil Сharophyte Green Algae in the Samara region

Вертикальное распространение
ВАЛИДНЫЕ  ВИДЫ Семейство Невалидные синонимы

ярус горизонт
Литературный источник

Класс Харофициевые (Charophyceae)
Chara sp. Characeae QN hz1 26
Umbellina bella (Maslov, 1955) Umbellinaceae Umbella* D3f vr-lv
Umbellina bykovae (Reitlinger, 1954) Umbella*, Capidoides* D3f-D3fm ev-el
Umbellina pugatchovensis (Bykova, 1955) Umbella* D3fm
Umbellina saccamminiformis (Bykova, 1955) Umbella* D3fm zd-el

Класс Зигнемовые, или Конъюгаты (Zygnematophyceae = Conjugatophyceae)
Schizosporis sp. Incertae Sedis K1g 2 9

НЕВАЛИДНЫЕ  ВИДЫ Семейство Валидный синоним ярус горизонт Литературный источник

Capidoides* bykovae (Reitlinger, 1954) “Incertae Sedis” Umbellina D3f-D3fm ev-el 1, 5, 11, 26
Capidoides* rauserina (Reitlinger, ?) ? D3fm zd-el 5
Umbella* bella Maslov, 1955 … Umbellina D3f vr-lv 15
Umbella* bykovae Reitlinger, 1954 Umbellina D3f-D3fm ?-el 1, 5, 11
Umbella* pugatchovensis Bykova, 1955 Umbellina D3fm 15
Umbella* saccamminiformis Bykova, 1955 Umbellina D3fm zd-el 15

Примечания к табл. 3: * – таксон первоначально рассматривался в составе фораминифер.
В кл. Charophyceae сем. Characeae относится к пор. Charales, сем. Umbellinaceae – к порядку Umbellinales.
Все приведённые представители кл. Zygnematophyceae относятся к пор. Zygnematales.
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Таблица 4
Таксономический состав и вертикальное распространение ископаемых красных водорослей на территории Самарской области

Taxonomic composition and vertical distribution of fossil Red Algae in the Samara region

Вертикальное распространение
ВАЛИДНЫЕ  ВИДЫ Семейство Невалидные синонимы

ярус горизонт
Литературный источник

Класс Флоридеевые (Florideophyceae)
Parachaetetes russiensis (Maslov, 1956) Elianellaceae Solenopora** D3f vr
Parachaetetes sp. D3fm hv 32
Parachaetetes sp. Solenopora** C3g db

Класс Родофициевые (Rhodophyceae)
Ungdarella sp.* Ungdarellaceae* C1v al-mh 26
Ungdarella sp.* C1s pr-? 26
Ungdarella sp.* C2m ks 5

Incertae Sedis
Saranaella sp. Saranaellaceae “Sarannella” P1ar 4

НЕВАЛИДНЫЕ  ВИДЫ Валидный синоним ярус горизонт

Solenopora** koivense Tchuvaschov, 1965 “Solenoporaceae**” Parachaetetes russiensis D3f vr 27
Solenopora** sp. Parachaetetes C3g db 14, 20
Ungdarella modesta Kulik, 1950-е “Ungdarellaceae” Ungdarella sp. indet.* C1v vn 5
Ungdarella tenuis Kulik, 1950-е Ungdarella sp. indet.* C1v tl 5

Примечания к табл. 4: сем. Elianellaceae относится к пор. Rhodogorgonales, для прочих порядок не установлен (Incertae Sedis).
* Таксон альтернативно включается в пор. Aoujgaliales альгоспонгий (Algospongia, условно относимые к зелёным водорослям).
** Полифилетичный таксон, включающий другие типы организмов.

Таблица 5
Таксономический состав и вертикальное распространение акритарх на территории Самарской области

Taxonomic composition and vertical distribution of Acritarchs in the Samara region

Вертикальное распространение
ВАЛИДНЫЕ ВИДЫ Подгруппа Невалидные синонимы

ярус горизонт
Литературный источник

Fromea amphora Cookson et Eisenack, 1958 Sphaeromorphitae K1br-K2 1-? 9
Fromea latisecta Fedorova, 1989 K1br-K2 1-? 9
Fromea senilis (McIntyre et Brideaux, 1980) K1b-K1 2-? 13
Fromea sp. K1g 2 9
Micrhystridium sp. Acanthomorphitae J3v-K1b 12
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Таблица 6
Таксономический состав и вертикальное распространение микрофоссилий неопределённого систематического положения

на территории Самарской области
Taxonomic composition and vertical distribution of microfossils of undefined systematic position in the Samara region

Вертикальное распростране-
ниеВАЛИДНЫЕ ВИДЫ Группа Невалидные синонимы

ярус горизонт
Литературный источник

Menselina clathrata Antropov, 1967 “Algae” D3fm oz-hv 33

НЕВАЛИДНЫЕ ВИДЫ Предполагаемое соответствие ярус горизонт Литературный источник

Asterosphaera pulchra Reitlinger, 1957 Calcitarcha Radiolaria D3fm lb-pl 1, 7, 26
{Calcisphaera} sp. Calcitarcha Полифилетичный таксон D3f dm-vr 17
{Microcodium} maslovi Gerasimov, 1969 “Algae” Кальцифицированные корни растений J3v 3 8
{Radiina} graciosa Reitlinger, 1957 Calcitarcha Foraminifera? D3fm lb-pl 1, 26
{Radiina} sp. Calcitarcha Foraminifera? D3fm lb-hv 5, 22
{Radiosphaera} basilica Reitlinger, 1957 Calcitarcha Radiolaria sp. indet. D3f-D3fm rc-pl 1, 5, 26, 29, 30
{Radiosphaera} contracta Reitlinger, ?1957 Calcitarcha Radiolaria sp. indet. D3fm lb-pl 1, 5, 26, 29
{Radiosphaera} sp. Calcitarcha Radiolaria D3fm zv 26
{Sphaerella} mirabilis Reitlinger, 1957 “Algae” ? D3fm op-pl 1, 22, 26

Примечание к табл. 6: Ряд других представителей, описанных как имеющие неопределённое систематическое положение и сопоставляемые, в том числе, с водорослями, приведены в
предшествующей статье (Моров, 2021, табл. 1).
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Annotation. The article presents an updated list of genera and species of fossil green, khara and
red algae cited in the literature for the territory of the Samara region within its present borders.
The problems of systematics of the group, connected with paleoecological and taphonomic rea-
sons are touched upon.
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